
https://books.google.com.ua/books?id=WZ5NzPpCUUYC&hl=uk






***
"ъ ***. !

***

т. .

они

и гъ.

Вы , я
** А X

С ____

г.

I
.

л
ъ
.

с
ъ
т
у
*

а

I
.
"
м
и
н
и
Е
е

I
X
.

А

т
ъ
и
.
L

.
…

т
—

и
.

V
.

т
и * *

*у

т
и

—

_
_

.

.
…
.
2
.
*
_
_
_
_
5
й

.
…
"
.
_
_
_
_
*
V
.

у
м
о
м
о
-
…

_
_
_
_
—

с
и
м
ъ
м
а
я
н
е

и
,
Л
.
*
*
*
с
т

I
.
т
я
.

и
м
ъ

м
и
*

*
*
5
2
5

*
*
*
—

С
а
я
;
и
с
т
о
3

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
В
»

«
а

*
*
*
К
;
П
о

*
*
…

*
*
*
с
т
и
к
и
и
!
2

о
.
[
4
ѣ
-
4
г
—
…

I
.
*
;
I
.

.
.

I

и
л
и
(

5
3
9
м
г
.
л
_
_
_

2
.





Оeterreichische Мationalbiblіotheк

47203064409

165 () 5 і — С





ГАЛИЧАНИНЪ

IINEрАТУРllblll fill)рШКЪ

издаваемый

Яковома Ѳедоровичемъ Головацкимъ

и

Богданома Андрѣевымъ Дѣдицкима.

КНИГА I.

В ы п у с к ъ І.

ЛЫВОВЪ.

Типомъ Института Ставропигійского.

1862.

-1 а 5Г. О 44- С, КОсос

4





П Е Т

Бье барабанъ, труба сзывае

Сынóвъ Украйны на войну,

Уже й Петро коня лаштуе

* гострить шабельку свою...
Вже кóнь готовъ, пора сѣдати,

Петро повóдье въ рУКИ взявъ. . .

Чогожъ онъ тяжко такъ зóтхае,

Чого Петро засумовавъ?

Хиба первинка козаковй

Изъ Туркомъ, Ляхомъ Воевать,

Чи не траплялося нѣколи

Татаръ далеко проганять?

Не разъ, не два Петро за волю

Зъ Ляхами битись выступавъ,

áкъ той орелъ, — у чистомъ полю

На вороненькому лѣтавъ;

Чогожъ теперь нибы недужій

Не хоче сѣсти на коня?

Чого онъ журится такъ дуже?

Ему походъ не первина!..

2.

Почуемо, побачимо,

Може й отгадаемъ...

Вже козаки на майданѣ,

Выступну спѣвають...

. Стоять попы зъ хоругвами

Воду освящаютъ;

Помолились, освятили,

И хрестъ погрузили,

Усе вóйско свяченою

Попы окропили;

Р О.

Вже Отаманъ въ сѣделечко

Ногу закидае;

А Петро нашъ еще дома,

Ще думку гадае.

Надумався, якъ кинется

До старои въ ноги:

„Благослови мене ненько,

Въ далеку дорогу!

Чуе серце: не вернуся,

Загину въ чужинѣ,

Въ чужу землю закопають

Въ чужой домовинѣ...

Не боюся, моя ненько,

За волю вмépaти,

Да жаль менѣ Ганнусеньку,

Мамо, покидати!...

Не три ночи, а три роки

Мы широ кохались,

Сюю весну одружитись

Уже сподѣвались.

А теперь!.. Ой мамо, мамо!

Я Ганю покину...

3ъ могилою одружуся,

На вѣки загину...

Моя ненько, моя пташко!

Ты мене родила,

Доглядай мою комашку

Моя сизокрыла;

Голубь éи, кохай éи,

Вона сиротина...”

3

Въ сурмы, трубы затрублено,

Въ усѣ дзвоны мато,



Попы въ церкву повертають, Охъ! на вóшо войну-люту

Козаченьки вже рушають, Выдумали люде!..

А Петро у себе дома, Ажъ Господь велѣвъ у мирѣ

Промовляе свое горе; Усѣмъ людямъ жити;

Бѣля его стоитъ Ганя, И на вóщо брату брата

Стоить мовчки, да зóтхае, Рѣзати и бити?..

Дрóбрни слезы утирае. Боже милый! Боже правый, !

Петро неньцѣ промовляе: Що мёнѣ робити?

„Пора мамо, пора менѣ Де мóй милый чорнобрывый,

Въ далеку дорогу; . Де его зустрѣти?“

Прощай серце Ганнусенько,

Да молися Богу.” 5

Стара мати свого сына -

Свяченою вмыла, Мина лѣто, мина другe,

Хлѣбомъ, сóлью и образомъ Петра все не мае;

Поблагословила.
. Уже неньку старенькую

А Ганнуся хустиною . Въ могилу сховали.

Сѣделечко вкрыла, Вже й хатина похилилась,

Вороному бѣля уха _ Вже й верба зевяла,

Квѣтку причепила. Все хозяйство добри люде

Обнявъ Петро стару неню, Вже порозбёрали; I

Обнявъ и Ганнусю; И на дворѣ, якъ у полѣ,

„Прощавайте! молитеся, Трава выростае,

Може я й вернуся . . . “ На городѣ табунами
.

Воронье гуляе; !
4 Усе гине, пропадае,

. Нѣкому глядѣти,

И зосталась Ганнусенька, Не ма кому у садочку

Слезы проливае; Квѣтокъ посадити!

Свого друга, свого люба Жде Ганнуся трейте лѣто

Що-дня выглядае. Война затихае;

— „Не ма, не ма соколика, Вже козаки вернулися,

Мабуть его вбили, А Петра не мае...

И безъ труны въ сыру землю Де óнъ дѣвся — козаченьки

Мабуть положили . . . Того не сказали;

Або, може, покинули Бо й вони про те не чули,

Вовкамъ середъ поля . . . И вони не знали.

Не такои сподѣвались

Мы дождати долѣ.. 6

Може тіе ясни очи, .

Що я цѣловала, _ Зажурилась дѣвчинонька,

Орлы чорни — хижи птахи — Тяжко зажурилась, о

Въ его повыймали! Вже и въ церкву не ходила,

Може тую хустиночку, Вже и не молилась. .

Що я вышивала, Тай якъ еи молитися,

Злые Турки — недовѣрки Якъ серденько плаче!

Въ кровй затоптали! Якъ не чуе нѣ розваги,

Не ма мого миленького, Нѣ ласки не бачить!“,

Чи вжежь и не буде? Стала Ганя въ темни ночи



По селу ходити,

Стали éи злые люде

Женихомъ корити.

Не вынесло чисте серце

Великои болѣ,

Не вынесла душа щира

Безсчастнои долѣ;

Не вынесло грѣшне тѣло

Пекéльные муки:

И сама на себе Ганя

Наложила руки.

На роспутьи поховали

За те, що любила,

Що не вмѣла змѣнить слово,

Серця не спинила!

На могилѣ й хреста не ма,

Тóлько вѣтеръ вые,

Сѣроманцѣ спочивають,

Да квѣтка синѣе...

Такъ погибла дѣвчинонька

И люде забули;

А про Петра — бóльше того

Нѣчого. не чули. —

Ва Полтавѣ.

ОСТАННЕ СЛОВО.

(Василю Тарасовичу М. . .)

Сподѣвався васъ прохати,

Сподѣвався васъ позвати,

У сирóтську свою хату

На розмову, на пораду,

На веселе пированье,

На счасливее коханье,

На весёлье погуляти,

Горе-тугу розóгнати.

Сподѣвався... закохався,

Непытавшись, залицявся,

Сподѣвався, що полюбить,

Серцемъ серце приголубить,

Сподѣвався одружиться,

А пришлося помылиться . . .

Не бровами, не косою,

Не очами, не красою,

Еи серцемъ любовався,

И на серце сподѣвався,

И на серцѣ помылився:

Любви — правды не добився!..

й не добьешся въ тому серцѣ,

Що зъ братóвъ своихъ смѣется,

„Противными” называе,

„Невѣжествомъ” дорѣкае! . . .

Не збулося сподѣванье!

Пропаде мое коханье;

Може згине и минется,

Може серце схаменется,

Перестане нудить свѣтомъ,

Перестане ждать привѣту...

А коли не хватить силы,

Нехай ляже зъ тымъ въ могилу,

Що кохало, не пытавши,

Роздивиться не дававши...

ДОЛЯ.

Де ты доле, де ты доле?

Чи ты въ лѣсѣ, чи ты въ полѣ?

Чи недужа пóдъ копою

Притулилась самотою?

Чи по селахъ тыняешся?

Чи у морѣ купаешся?

Чи на Дону зъ чумаками?

Чи въ будынкахъ мёжъ панами?

Чи зъ хлопятками у школѣ?

Скажи мёнѣ моя доле:

Куды йти тебе шукати,

Одкóль тебе выглядати?

Я, здается, сынъ слухняный,

Не лежнюха, не лукавый,

Братóвъ темныхъ не цураюсь,

Изъ панами не братаюсь:

Чомъ же й доcй, моя доле,

Мы не стрѣлися нѣколи?

Чомъ ты мене не витаешь?

За що мене зневажаешь?

Чомъ не вырвешь изъ неволѣ?

Чомъ не даси мёнѣ волѣ?

Тóлько волѣ прошу въ тебe,

Бóльшь нѣщо менѣ не треба. .

ВЕснА й ЗИМА.

Виктору Васильевичу Лободѣ.

Не спѣвае соловейко,

Не кye зозуля;

.



Весна швидко пролетѣла

И лѣто минуло.

Не ма листья, не ма квѣту,

Зима наступила,

Бѣлымъ килимомъ все поле

На Вкраинѣ вкрыла.

Куди гдянешь — снѣгъ усюди

Бѣлѣе блыскучій,

Стоять смутни, не весели

Тѣ тополи гнучи,

Що роскóшно середъ лѣта

Въ зеленѣ кохались,

И красою-вышиною

Такъ гордо пышались.

И береза похилилась,

Завяла калина,

Тóлько сосна середъ лѣсу

Гордо зеленѣе.

Все счорнѣло, все змарнѣло,

Мовь позасыхало,

Або спати — оддыхати

Наче полягало....

Такъ чорнѣють, такъ марнѣють,

Оттакъ засыхають, .

Оттѣ люде, що зъ молоду

Духомъ упадають,

Свое серце, свою душу

Снѣгомъ засыпають,

И безъ листья, и безъ квѣту

Марно одцвѣтають.

Оттѣ люде недолюдки,

Що сидять безъ дѣла,

Мысли, розумъ зневажають,

А годують тѣло.

Такъ чорнѣють, такъ марнѣють

И гинуть въ неволѣ,

Котри на вѣкъ забувають

Прадѣдóвcьку долю.

Такъ чорнѣють, такъ марнѣють

Духомъ засыхають

Оттѣ люде, що одъ правды,

Одъ працѣ втѣкають, .

Свои мысли, свои думы

Нѣколи не будять:

И зовутся въ насъ п а на м и

Оттакіе люде...

Сонце гляне — весна стане,

Снѣгъ пóде водою, и

Земля знову уберется

Квѣтками — красою;

Зновь тополя зеленою

И гордою стане,

Въ саду знову соловейко

Гарно заспѣвае;

3новь весною розовьется

Червона калина,

Знову стане вѣщовати

Зозуля дѣвчинѣ.

Усе стане оживати,

Якъ весна приспѣе;

А для того не ма весны,

Хто духомъ змарнѣе!

Той безслѣдно пропадае,

На вѣкъ замерзае;

Бо любови до народу

Онъ въ серцѣ не мае. . . .

За те люде, котри духомъ

Якъ кринъ зеленѣють,

Крѣпнуть думами своими,

Въ дѣлахъ добрыхъ спѣють,

Таки люде духовною

Вѣкъ цвѣтуть красою,

Молодѣють, зеленѣють,

Якъ древо весною!

Оттакъ ваша, пане-брате,

Праця для народу

Буде спѣти, выростати

Одъ году до году.

Буде спѣти, зеленѣти

И уродить жито,

Его жати, молотити

Будуть наши дѣти,

И розсѣють зерно правды

По всёй Украинѣ,

И выросте зъ зерна воля

На нашóй родинѣ.

И унуки и правнуки

Всѣ васъ будуть знати,

Вашу працю будуть довго

Всѣ благословляти.

Украина вашу славу

Свѣтови роскаже, _.

А на свѣтѣ добра слава

„Не вмре, не поляже.“ —

В5 Полтавѣ.
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ДО МИНЫ.

(Вольный переводъ изъ Шиллера.)

Чи се во снѣ менѣ здается, " Краса твое згубила серце,

Чи се туманъ въ очахъ въ мене: Стыдишся ты сама себe,

Неначе Мипа чорнобрыва И, може, завтра ты завянешь,

Иде, — не познае мене?! Лице поблѣдне у тебe.

Зъ якимсь бурлакою объ руку, Не счуешся: красы не стане,

Неначе панночка яка, Втече якъ ластóвка вона,

Иде и вверхъ кошелить губу, Тодѣ й бурлакъ не привитае,

Нѣ, Мина не така. . . А друга — вже не ма.

На головѣ въ неи хустина, Я бачу: ты въ красѣ останнóй,

Котору я подаровавъ; Смутна, заплакана, одна,

Въ косѣ та стрѣчка червонѣе, Сидишь собѣ безъ сподѣванья, —-

Що я для неи куповавъ; _ Бо вже весна твоя пройшла.

На грудяхъ тѣ квѣтки квѣтчатся, И тѣ, котри тебе весною

Що самъ садивъ я и кохавъ, Бажали вѣчно цѣловать,

Вони въ невѣрнои пышатся Теперь смѣются надъ тобою, —

И нѣ одинъ не звявъ. . . Що маешь имъ казать?!..

Иди жъ зъ пустыми паничами Краса твое згубила серце,

Иди, иди, забудь мене; Стыдишся ты сама себe,

Иди зъ продажнйми душами, И, може, завтра ты завянешь,

Знай: зневажаю я тебe. Лице поблѣдне у тебe.

Для тебе серце чесно билось, Тодѣ-то я попосмѣюся. . .

И жаль мёнѣ теперь згадать, Смѣятись?.. Боже борони!

Що серце такъ мое влюбилось, Тодѣ я гóрькими зальюся

А въ кого? стыдъ сказать. . . . Слезами по тобѣ. . . .

ДО МОРЯ.

Хвилями-слезами бушуешь ты море,

Мабуть и у тебе есть справжнее горе?

Мабуть ты згадало, якъ було зъ Лиману

Козацькіе чай ки по тобѣ лѣтали,

Скутарѣ палили, Царградъ руйновали,

Зъ славнои Вкраины неволю змётали,

Изъ рóдного краю ворогóвъ ганяли

И кровью своею тебе наповали?

Теперь на Вкраинѣ не ревуть гарматы,

Замѣсть Запорожья — осмалени хаты . . .

А може ты море того такъ бушуешь,

Що кращу годину Вкраинѣ вѣщуешь?

Може твои хвилѣ сивые, сердиты,

Того розревѣлись, щобъ насъ розбудити,

ППобъ тюрму пóдмыти, увесь гнóй обмыти,

И чистыми сынами на волю пустити

Дѣтей предкóвcькои славнои Вкраины,

. Зрабованыхъ панствомъ й жидами лихими.



БАЖАНЬЕ.

Дайте люде, дайте добри

Отруты напитись,

Жить обридло, не хочется

И на свѣтъ дивитись.

Я не бачу на сёмъ свѣтѣ

Нѣ правды, нѣ волѣ,

Нѣ любови, нѣ привѣту,

Нѣ справжнеи долѣ.

Куди глянешь, всюди кривда

Вельможно правдуе,

Святу правду зневажае,

Псуей коверзуе.

А безъ правды — тяжко мёнѣ

На сёмъ свѣтѣ жити,

Краще мёнѣ въ сырóй землѣ

На вѣки спочити.

Дайтежъ люде, дайте добри

Отруты напитись,

Жить обридло, не хочется

И на свѣтъ дивитись!

Александер5 Я. Кониській.

—esseвадовававъ —

ДУМКИ.

I.

Тюрма у господѣ,

Тюрма у громадѣ,

У полѣ, въ дорозѣ,

У лѣсѣ и въ хатѣ;

Заковане слово

У тяжки кайданы,

Пригнёчени думки

Панами-катами;

По всёй Украинѣ

Жидова пануе,

Зъ запорожськихъ внукóвъ

Глузуе, кепкуе.

По всёй Украинѣ

Нудота и смута..

Охъ! важки-тяжкіе

Московcькіе пута!

Охъ! гóрька неволя!..

Зъ московcького „блага”

Стали Украинцѣ

И боси и наги.

Стогне Украина,

Наче у могилѣ...

Чи вона сзывае

Молодые силы,

Щобъ усѣмъ устати,

Коруговь пóдняти,

Щобъ усѣмъ устати,

Старину згадати,

Предкóвcькую волю

Въ ворогóвъ одняти?!

Скинути кайданы,

Бажанье вволити,

Славутъ напоити?!

Ворогу лихому

Вѣку вкоротити,

Широкую браму

IIравдѣ одчинити,

Вольными СыНаМИ

Чесно доживати?!...

Чи може рабами

Мы будемо спати?

По тюрмамъ сидѣти,

Панамъ угождати,

Въ залѣзахъ ходити,

Жидóвъ вдовольняти?!

Може вже вмépaе

Мати-Украина?

М0же вже звелася

Козацькая сила?!..

Дежъ наше завзятье?

Де наша одвага?!...

Мы все промѣняли

На московcькe „благо."

II.

У тюрмѣ высокóй

Сижу одинокій,

Нѣкого не ма!

Вѣтеръ повѣвае:

Думку навѣвае, —

Охъ тяжка тюрма!

Сонце заглядае,

Зъ ранкомъ привитае,

Мѣсяцъ пóдобьется,

Наче засмѣется,

Стане веселѣй. . .



Москаль поглядае,

Душу розрывае. . .

Серденько знывае

И смерть призывае

До себе мерщѣй . . .

Краще умёрати,

Якъ въ тюрмѣ страждати,

Да ще безъ вины!

Чи вжежъ, Боже правый,

Вороги лукавы

Одъ Тебе сильнѣй?!

Чи вжежъ, Боже милый,

Въ нашóй Украинѣ,

Що правду вславляла,

Воленьку кохала,

, Правды вже не ма?

И замѣсто святои,

Вѣчнои — благои

Выросла тюрма?!—

ПРОРОКЪ.

Миколаю Ивановичу

К о с т о м а р о ву.

Ходѣмъ, ходѣмъ, мерщѣй óдсёль,

Мы тутъ не найдемъ счастья, долѣ,

Тутъ тѣсно намъ, тутъ всѣ рабы,

Привыкли жить въ гóрькóй неволѣ.

Тутъ намъ привѣту не дадуть,

Тутъ братъ надъ братомъ коверзуе,

Тутъ наше слово осмѣють;

Бо тутъ за слово катъ катуе.

Тутъ намъ и вѣры не дадуть;

Бо вѣры въ правду тутъ не мають,

За гроши волю продають,

На гроши правду тутъ мѣняють.

Колибъ Христосъ сюди пришовъ

Любовь народню возвѣщати,

И Онъ тутъ вѣры бъ не найшовъ,

И Его стали бъ зневажати.

Ходѣмъ, ходѣмъ въ далекій край,

Куды нѣбудь, хочь у пустыню,

А ты родинонько прощай!

Прощай невольникóвъ краино!

Ходѣмъ, ходѣмъ мерщѣй óдсёлъ :

Бо мы обыдва добре знаемъ,

Що въ краю рóднему нѣxто

Зъ своихъ пророкомъ не бувае.

На Украинѣ, 6. Юлія 1862.

к. о. я.

—«зѣвздó965вать

ЗЪ СВЯТОГО ПИСЬМА.

I.

Царь Са улъ.

(Смотри 1. кн. VІП. гл. Кн. Царствъ.)

Старый ставъ вельми Самуилъ

И судьями сынóвъ поставивъ:

Судивъ въ Юдеи Іоилъ,

А меншій Авія въ Варсавѣ.

И судьи сьи одъ року въ рокъ

Все бóльшь неправедно судили;

И въ Армаѳемъ зóбравсь народъ

Просить царя у Самуила:

„Не хочемъ, кажуть, мы судей,

Вони неправедно насъ судять,

Царѣ у другихъ есть людей,

Царѣ нехай надъ нами будуть!“

Познавъ пророкъ лукаву рѣчь,

А волѣ Божои не знае,

И ставъ молитись день и нóчь,

И рады въ Господа прохае.

И Богъ пророку такъ вѣщавъ:

„Я Царь одинъ на всему свѣтѣ!

На що имъ здався другій царь? .

Вони мои и слуги й дѣти.

Я изъ Египта вывѣвъ ихъ,

Для нихъ роздвоивъ Чермне Море,

Кормивъ въ пустынѣ сорокъ лѣтъ

И боронивъ одъ бѣдъ и горя;

Колижъ забули вже мене,

Поставь царя имъ на наругу,

Нахай ихъ въ муки ужене,

Нехай на ихъ навѣе тугу.



Коли имъ мало ще добра, Овечки пасти посылають,

Коли вже имъ не мила воля, Красы жъ не збавлять у тебe,

Поставь земного имъ царя, Цвѣсти ты будешь — розцвѣтать. . .

Нехай познають гóрьку долю! Когожъ ты серденько кохаешь?

Царь все ихъ збóжья побере: Кого въ садочку дожидаешь?

Волóвъ, овець и всю худобу, Назви его. . . я хочу знать. . .

Собѣ ихъ нивы пооре, Скажи: овечокъ де пасешь?

Або роздасть по уподобѣ. Де ты о пблуднѣ буваешь?

Жёнки ихъ въ наймычки пóдуть, Коли до дому повертаешь?

Ихъ дочки стануть кухарками, Съ кимъ розмовлять у лугъ идешь?

Сыны въ неволѣ пропадуть, — Я тебе выйшовъ бы стрѣчать,

Поробить царь усѣхъ рабами! Я любовався бъ такъ тобою,

Громадcька рада пропаде, Якъ тею зóркою святою. . .

Имъ на ступень не буде волѣ, Колибъ схотѣла ты кохать,

Самы поплачуть на себе. . Я тебе бъ въ золото рядивъ,

Тодѣ вони у тяжкóй долѣ, Въ габову плахту, наче панѣ,

Рабами ставши изъ людей, Ты въ мене ѣздила бъ въ рыдванѣ,

Просити-муть Старого знову, Дорогу килимами бъ крывъ,

Попросять волѣ и судей, Изъ кедрóвъ хату збудовавъ,

Та вже не вчуе ихъ Егова. . .“ Зробивъ бы лóжко кристалеве,

Пророкъ народу все сказавъ; Пославъ перину бъ я пухову,

Народъ, буцѣмъ его не чуе: Эфиромъ тебе бъ укрывавъ,

„Царя! царя! ты намъ поставь И цѣлуючи весь вѣкъ тебe,

Нехай надъ нами онъ царствуе!" Не на годиночку нѣколи,

Заплакавъ гóрько Самуилъ Не знавъ бы туги я й недоли

И, бóльшь не кажучи нѣчого, И вмеръ на грудяхъ бы въ тебe. . .

Царемъ Саула нарядивъ,

А за народъ молився Богу . .

ДО ДѣВЧИНЫ.

II Ганнѣ Павловнѣ ф. Р-ъ.

Нехай марно я загину,
П ѣ с н я П ѣ с е н ь. Пропаду въ неволи,

(Дивись 1. главу кннг. Пѣсни Пѣсень.) Тебежъ серце не забуде

. Дѣвчино, нѣколи.

Цѣлуй, цѣлуй въ уста мене, Молитися що-дня буду

Твои уста солодши меду, Боговй за тебe,

Твоя краса роскóшнѣй степу, И вымолю тобѣ счастье

Одъ тебе ароматомъ тхне. И доленьку зъ неба.

Я за тобою въ слѣдъ пóду, Коли станешь ты счаслива,

Въ тюрмѣ зъ тобою я не згину Тодѣ й я счасливый,

Люби, люби мене дѣвчино, . И на вѣки я забуду

Зъ тобою счастье я найду! Свою злу годину.

Лице рожевее твое — Тодѣ стану я прохати

Дарма, що сонце осмуглило, Собѣ въ Бога смерти,

Красы твоеи не зменшило, Що-дня буду молитися,

- Ты сонце, все-таки, мое; … Щобъ мершѣй умерти. . .

И кохаю щиро я тебe. . . Товариству закажу я

Браты хочь тебe й зневажають, Вырыти могилу,



На тóй горѣ, де зо мною

Ты серце сидѣла.

Зъ домовины тихесенько

О пдвночи встану,

И на тебе любоватись

Невидимо стану.

Якъ спочинешь — бѣля ложка

Я буду стояти,

И одъ тебе усе злое

Буду óдганяти.

А якъ встанешь — я на-зырцемъ

Пóду за тобою,

И комашцѣ спуститися

Не дамъ надъ тобою.

Якъ квѣточку, якъ пташечку,

Якъ зелену руту,

Якъ красолю середъ поля

Доглядати буду.

Колижъ буде бѣля тебe

Метеличокъ виться,

То дай ему на рученьку

До тебе спуститься, —

Не рушь его, моя мила,

Не выганяй зъ хаты,

Бо то буде душа моя

Мотилькомъ лѣтати.

Полѣтае, надивится,

И полетить на небо,

И зновь стане молитися

Боговй за тебe. . .

ЛЕВЪ ТА БАРСЪ.

(Басня зь Крылова.)

Аевъ Барса вызвавъ на войну

За кубла, за лиса й байраки.

Дурный! дебъ въ судъ позовъ подати,

Нехай бы тамъ судья и взявъ,

За те вжебъ дѣло розóбравъ,

Такъ нѣ же!.Въ сильныхъ все не такъ,

У нихъ на все свои уставы:

У нихъ слабѣйшій виноватъ,

Адужшій — завждѣ правый.—

Одначе вѣкъ не можна битись:

Рѣшили красче — розсудитись.

„Поставмо жъ, каже Барсъ, скорѣй

Одъ себе мы секретарóвъ,

И якъ вони розсудять,

То такъ нехай и буде. ,

Я ставлю одъ себе Кота;

Онъ хочь и невеликій звѣрь,

За те правдивая душа

И... не любить хабарóвъ;

А ты поставь Осла, онъ чинъ вели

кій мае,

Его твоя уся и челядь поважае.

Ну щожъ, согласенъ ты на се?"

— „Согласенъ я, та не на все;

Не все по твоему, бачь, брате буде:

Нехай замѣстьОслаЛисиця судить.“

А думку Левъ такую мавъ

(Босвѣтъ увесь онъ добре знавъ);

Кого намъ ворогъ выхваляе 2

То той намъ певно зла бажае.

ВЕЧЕРНЯ РОЗМОВА.

За селомъ, по-надъ горою,

Ворскла рѣчка льется,

Якъ шнурочокъ мёжъ кущами

Вона тихо льется.

Надъ Ворсклою скрóзь рядами

Зеленѣють ивы,

Похилившись головами,

Вѣтѣ опустили.

— „Чого ивы сумуете? —

Я у ихъ пытаю:

Скажѣть сестры, нехай зъ вами,

И я зарыдаю. 1

Вы знаете, може, ивы,

Чого Ворскла плаче?

Скажѣть! зъ вами пожурится

Серденько козаче!"

Обóзвались стари ивы:

„Тяжко жить козаче!

Якъ згадаемъ гетьманщину,

Нехотя заплачемъ.”

— „Правда сестры, правда любй!

Тяжко жить въ неволѣ,

Загубили дѣды наши

Предкóвcькую волю...

Може сестры вы знаете,

Де волѣ шукати?

Скажѣть мерщѣй, — вона наша

Украинська мати.

Я за нею свѣтъ сходивъ бы

2
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Одъ краю до краю,

Все прохавъ бы вернутися

До дому въ Украйну.

Подумайте, погадайте,

Та дайте пораду: 1

Куды ити козаковй

Воленьки шукати?...“

Мовчать ивы, вѣтеръ вѣе,

Чорный воронъ кряче,

У козакóвъ серце ные,

Украина плаче....

и

. ВѣТЕРЪ.

Чого вѣтре, чого буйный

Дмешь на Украину,

Вона и такъ обóдрана,

Вона сиротина.

Було колись и въ насъ тепло,

Було — да пропало,

Засвистѣла хуртовина

И холодно стало.

Стихни вѣтре, схаменися,

Въ насъ не ма кожуха,

Не рушь хмары, дощу треба,

Бо буде засуха.

Нехай поля Украины

Зновь зазеленѣють,

Начинаютъ жита сходить,

Нехай же поспѣють.

Не вѣй вѣтре одъ пóвночи,

Мы тебе благаемъ,

Бо спинити, запретити,

Мы силы не маемъ.

Повѣй вѣтре тихесенькій

Зъ-за Синего моря,

Да принеси въ Украину

Козацькую волю.

СПОМИНКИ.

Не згубила вража сила

На вѣкъ Украину,

Не розрытй високіи

Предковcьки могилы.

Наши хаты, наши села

Не розруйновала,

Нашу волю кайданами

Не на вѣкъ сковала.

Не зробила насъ панами,

Не переродила,

Нашу мову довговѣчню

Въ тюрму не забила.

Нашу славу народнюю,

Славную вѣками,

Дѣла предкóвъ незабутнй,

Мы памятовали.

Незабутнй намъ велики

Мученники прави,

Незабутнй дѣла твои,

Ланцюги кайданы.

Незабутнй, враже лютый,

Намъ твои наруги,

Твои пытки и застѣнки

Каты и по пруги.

Пора прійде, часъ настане,

Невинные встануть,

И твои дѣла безславнй

Зъ Славою помянуть.

ДУМКА.

У киреяхъ, у бриляхъ,

Зъ люльками, зъ саквами

Иншли наши на Ладогу

Битыми шляхами.

Везли они за собою,

Не зъ Сѣчи гарматы,

Не рушницѣ й гакóвницѣ, —

Заступы, лопаты. . .

Ишли вони не битися,

Не Шведóвъ смиряти

И не волю боронити, —

А ровы копати.

Идучи вони сѣромахи,

Не пѣснй спѣвали,

А хустками, зъ мережками

Слезоньки втирали . . .

Ишли полки козацькіи

Смутными рядами,

Наче батька-отамана

Въ могилу сховали.

По переду Полуботокъ,

А за нимъ Сулима. . .

Зарыдала за сынами

Вдова-Украина...
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Не вернулись ёи дѣти

Зъ Ладоги до дому,

Де копали, тамъ пропали . . .

Така вже ихъ доля !..

И за що таку поругу

Вони потерпѣли?

Хиба за те, що правдою

Широю служили?!

Хиба за те, що трупами

Полтавщину вслали,

Якъ одъ Шведóвъ одбитися

Москвѣ помогали?!

Хиба за те, що изъ волѣ

Оддались въ неволю,

И на вѣки погубили

Козацькую долю ?? . .

кАторжный.

За велике слово правды,

За рѣчь до громады

Осудили праведника

Катомъ катовати,

И збёралась на майданѣ

Велика громада,

Подивиться, якъ катуе

Братъ рóдного брата!

Подивиться, якъ цѣвкою

Кровь невинна льется,

Якъ пугою ремѣнною

Живе тѣло бьется"..

Скатували... чуть живого

На вóзъ положили ,

Свѣжи раны глыбокіи

Спиртомъ помочили,

И въ больницю одóслали . . .

Тамъ его лѣчили,

Полѣчивши, укрепивши,

Въ Сибиръ знарядили.

Въ сѣрячину его вбрали,

Заковали руки

И въ каторгу одóслали

На пекельни муки. —

Тамъ кайданы наложили, 1

На цѣпь приковали,

Покóль живый — землю рыти

Ему приказали.

Землю рыти, добувати

Золотую руду:

Всѣмъ богатымъ на утѣху,

Бѣднымъ на отруту.

Двадцять рокóвъ такъ томився

Праведникъ у горѣ,

Копаючи у Сибирѣ

Глыбокіи норы.

Двадцять рокóвъ óнъ не бачивъ

Нѣ сонця, нѣ свѣту,

Двадцять рокóвъ не чувъ слова

И рóдного привѣту..

Двадцять рокóвъ стари щоки

Слезы умывали,

Двадцять рокóвъ живе тѣло

У пеклѣ страдало.

Серце плакало, болѣло,

Що-дня смерти ждало,

Покóль глыба землѣ впала —

И правого не стало.

Его земля задушила,

Земля й привитала,

Земля въ землю положила,

Земля й поховала! —

Кременчугъ 23. Сѣчня 1862.

МОЯ ДОЛЯ.

Одинъ каже: дайте грошей

Я счасливымъ стану,

Усе гроши переможуть,

Я всего достану.

— „Ой неправда мбй голубе,

Гроши якъ полова!

Не добудешь ты за гроши

Сердечного слова.

Друга-брата правдивого

Златомъ не добудешь,

Не за яки въ свѣтѣ гроши

Матери не купишь.“

Другій грошей цурается,

А просить покою,

Хоче жити — розмовляти,

Тóлько самъ съ собою.

И я грошей не бажаю,

Ору свое поле,

Да орючи прошу въ Бога

Нишкомъ волѣ, волѣ . . .

Ѳ. Верниволя.
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НАШИ ПѣСНИ.

Пѣсни наши, тихи пѣсни!

Якъ съ вами розстатись,

Чи васъ въ слезахъ утопити,

Зъ неволи смѣятись?

Чи веречи васъ степами

Въ нѣмое безлюдье,

Тяжко сердцю, больно съ вами

Безъ васъ тяжше буде.

Или кинути васъ въ очи

Ворогамъ на соромъ —

Чи послати васъ по жебрахъ

Далекимъ просторомъ

. Чи на тое мы васъ тихо

Выгрѣвали въ груди,

Щобы съ вами — тяжке лихо

Вамъ ругались люди?

И хоть тяжко, а чей слезы

Горячи прольются, —

И души нашой желаньямъ

Чей други найдутся;

И чей скажутъ по старому:

Прійдѣтъ къ намъ, родимы,

Заспѣваемъ по давнему

На ладъ нашъ любимый.

И хоть въ пѣсняхъ, сумныхъ пѣсняхъ

Дамо воли волю,

Чей въ кружку забудемъ братскомъ

Темный свѣтъ — неволю.

И съ тобовь, народе бѣдный,

Съ тобовь, великане —

Нашой пѣсни звукъ прадѣдный

У насъ не устане.

И промчится по-надъ горы

И по-надъ долины,

Заквѣчится свѣжимъ цвѣтомъ, —

Цвѣточкомъ калины.

Иль о небо óтобьеся

Синими молньями

Опережеся, сольеся

Съ сильными громами.

Прокотится генъ по свѣту,

Громомъ загрохоче,

Или въ грозу пріодѣтый

Судити захоче.

Розвине стары скрижали

Оповѣститъ миру:

Якъ народъ нашъ роспинали

За любовь и вѣру. . . .

Охъ вы пѣсни, наши пѣсни,

Якъ съ вами розстатись,

Коли безъ васъ свѣтъ не милый —

Доли не дождатись.

Розлетайтежь ся свѣтами

Помежь добры люде,

Тяжко сердцю, больно съ вами —

Безъ васъ тяжше буде.

_______________________

Пойду свѣтомъ.

Пойду свѣтомъ, бѣлымъ свѣтомъ

Долю отглядати, —

Доле наша, давна доле,

Якъ тебе спóзнати?

Давно тебе напосѣлись

Злы люди убити,

И они не покидаютъ

За тобовь ходити.

Давно они предъ тобою

День Божій закрыли,

Давно онн на роспятье

Тебе осудили;

Давно они тебе мучатъ,

Бьютъ и забиваютъ,

И въ могилу глубокую

Кладутъ, зарываютъ.

Давно они оковали

Могилу въ кайданы,

Щобъ она не показала

Свѣту твои раны,

Щобы она не роспалась

И не воздрогнула,

Щобы она быль давную

Собѣ не вспомнула;

Щобы она вспоминаньемъ

Не отмолоднѣла,

Щобы она воскресеньемъ

Разъ не загремѣла.

За то они и въ могилѣ

Тебе оскорбляютъ,

За то они на день тричи
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Тебе розбиваютъ, —

И кидаютъ звѣрямъ лютымъ,

Щобъ тебе роздерти,

Не даютъ тобѣ ни жити,

Не даютъ умерти.

И. Гушалевича.

НОЧЛѣГъ.

Гадка въ гадку гадковь гоню, —

Ахъ, пасися милый коню,

Маешь травы, маешь квѣты,

Поведу тя напоити.

Сходитъ мѣсяцъ, сходя зорѣ,

Ввезде тихо якъ въ поморѣ, —

Коню брате, ляжь спочити,

А я зброю йму острити.

Га, дивѣтся, якъ сніяе,

Ажь ми серце роспукае, —

Покладися также въ квѣты, —

Доки часъ тя напоити.

А я ляжу трошки спати, —

Нѣ, волѣю плащъ узяти,

На муравѣ го роздѣти,

Тай шездару настроити.

Якъ ся струны óдозвали!

Га, а щожь бымъ заспѣвали?

Цы за долю, цы за милу? —

Нѣ, спѣваймо за могилу.

СИРОТЫ.

На зарóнокъ сонце грѣе,

Де ся хлопчикъ съ щеньемъ грае,

Цы морозъ, цы вѣтеръ вѣе,

Щенье, хлопчикъ не пытае.

Ба и сонця ще не видко,

Зъ-поза свѣта, зъ-поза хаты,

Хлопчикъ кличе на песьетко,

Тай идутъ обое грати.

А хоть сонце не свѣтило,

Хлопчикъ муситъ съ щеньемъ грати,

Бо хоть грати имъ не мило,

То ихъ гонитъ — добра мати.

И такъ граютъ Божа-днина,

Цы мело, цы сонце грѣло,

Бо и хлопчикъ сиротина,

Бо и щенье осамѣло. .

ДУМКА.

Ой лишить мя, най думаю,

Доки свѣтла, доки Маю,

Бо якъ зложутъ въ домовину,

Тамъ думати вже покину.

А хоть въ гробѣ задумаю,

То нѣ въ свѣтлѣ, анѣ въ Маю, —

Бѣла черва точитъ груди,

Вся то моя думка буде.

1. Федьковичъ.

ГУСИ.

Розмножились чередами -

Гуси въ Днѣстровыхъ лугахъ;

Не плывали вздолжъ водами,

Лишъ бродили въ мочарахъ;

Не збивали крылми сумно,

Бо не мали еще перь,

Шепотали тихо, сумно,

Гусака имъ згубилъ звѣрь.

Залетѣло межи гуси

Ажъ зъ далекихъ десь сторонъ

Невидане ще на Руси .

Стадо крикливыхъ воронъ

Бѣлй гуси съ воронами

Не согласилися въ ликъ,

Незгодными голосами

Возносили дивный крикъ. —

Гуси прійшовши до силы

Гиготали въ гусій ладъ,

Вороны ся имъ глумили,

А такъ прійшло и до звадъ.

Но що? горе стаду тому,

Де согласія въ немъ нѣтъ, -

Гусакови молодому

Сѣсти съ ворономъ на плбтъ!
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„Жіють съ нами вразъ вороны,

Сказалъ премудрый гусакъ:

„То кракаймо якъ и они!”

И самъ кракнулъ: „ось хоть такъ!"

Скоро кракнулъ, óтъ печали

Крикли гуси: ра, ра, ра!

Крылми били и сычали,

Обскубали до пера.

„Выроде! зрекъ есь ся свого,

Иди собѣ до воронъ!”

Волокли що-но живого

И выгнали зъ стада вонъ.

Вороны го облѣтали:

„Ты ни воронъ, ни гусакъ,“

Ругалися, обсмѣвали:

„Иди собѣ. . . ты... чудакъ!“

ВЛѣЗЛИВА МУХА.

Влѣзлива муха

Встрягла по уха

Въ сметану густу;

Борыкалась

Проклиналась:

„Кобы мя пусту

Збавилъ кто зъ бѣды,

Стерегла бимъ сь и воды!"

Та збавилъ ю зъ бѣды ктось,

Очунявши она — ось

Полетѣла просто въ горщъ,

Що на столѣ стоялъ — въ борщъ.

Кухарка схватила

Влѣзливу за крыла

Тай шпурила вонъ;

Но не ту ей сконъ.

Еще ю понесъ бѣсъ,

Баши сѣсти на нóсъ;

Зъ носа баши прогналъ пазъ,

Она собѣ гейже въ мазь.

ту влѣзливу уже, бачь,

Замѣшае съ МажеВъ Квачъ.

ВОЛКЪ И БАРАНЪ.

Схвативъ барана хищный волчиcко,

Згадалъ лукаво: прожру го цѣлкомъ!

Та удавился неборачиcко

Самымъ барана кудлатымъ хвостомъ.

По его смерти очунялъ баранъ,

Долго гоился зъ волчихъ зубóвъ ранъ.

На стыпу волказбѣгся звѣрь всякій,

Деръ що мóгъ зъ него сякій и такій;

И вороны ся злѣтали,

Похоронне му спѣвали:

Сѣрый сватъ нашъ неборакъ,

Кусалъ много, не прожеръ,

Не буде барана деръ;

Ци во вѣки? Таже такъ!

Лука Данкевича.

—- воо? -----

ДО МОЛОДЕЖИ.

Жваво, жваво, молодыи цвѣты

Нашого краю, нашой Отчины!

Не загрѣбайте вашой силы, вашой

красы,

Въ нерадѣнья и лѣнивства глубины;

Коли новй блысли часы

И свободы свѣтитъ Май,

Взносѣтъ мысли въ новй свѣты,

Въ человѣколюбія всеблаженный край!

Гляньте, тцо ся дѣe съ нами,

Гляньте, якъ ся на насъ дивитъ свѣтъ:

Все здорове, силы много, —

А по хатахъ все убого

И все дѣло иде въ-спакъ;

Бѣда съ нами, передъ нами,

Бо намъ свѣтла, свѣтла бракъ.

Бо кто aжь въ остатной годинѣ

Зóрвавшись напляцъ выправы бѣжитъ,

Подобный незрѣлой дитинѣ —

Не помагае, но бóльше вредитъ;

Подобный воину несооруженну,

Безъ опору въ плѣнь несчасныййде,

Або знайшовши користь роздѣленну,

Со встыдомъ до давной вертaе бѣды.

Тому, о братья, коли хочемъ,

Абы и наше було крѣпке дѣло,

Абы и зъ нашой нивы цвѣтъ

Былъ такъ славный и такъ милый,

Щобъ го цѣлый учтилъ свѣтъ, —

Сами перше скорше, высше
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На солнечный взлетѣмъ свѣтъ,

И съ помазаньемъ пророчимъ ,

Съ свѣтлѣйшимъ духомъ злѣтаймо

низше.

Свѣтломъ народны укрѣпляймо силы

И въ едно крѣпке повяжѣмся тѣло.

Бо ино свѣтла небесная сила

Будитъ и творитъ несмертельны дѣла;

Ино то свѣтло валитъ всѣ препоны,

И веде певно до славы короны,

И зависть, пыху, ненависть зъѣдливу,

Змѣняе въ милость и пріязнь счасливу.

То Вамъ дорога, молодежи красна!

Познайте вашъ часъ и вашу годину:

Вамъ ще сіяе весновь доля счасна

До важной справы, до славного чину.

Ваша Отчина, то не стары Хины,

Въ одную форму заскорупѣлы,

Высоке ваше якъ всѣхъСлавянъ знамя:

Непобѣдимый духъ и сильне рамя,

Здатнóсть до книги якъ и до бою.

Тожь соединѣмъ такъ крѣпкіи силы!

На-передъ братья въ мирнóмъ подбою

Въ просвѣщенія всеблаженнóмъ краю!

Чисте золото зъ науки скарбницѣ,

Чистую воду зъ мудрости керницѣ,

Добудьмо, а мыто невѣжества броду

Отвернѣмъ смѣло óтъ свого народу,

А вознесутся и Руски Атины,

И Руси блыcне сонце духовного Маю.

ЗГАДКА ЗА СЛОВЯНШИНУ.

Ой думаю я, думаю

Надъ Вами Словяньски роды!

Де широкій шлякъ Дунаю,

Куда Невы шумятъ воды.

И де Висла величава,

И де чорнй фалѣ Буга,

И де Днѣстеръ, Руси слава,

И пороги его друга.

Де глубоки нурты Сяна,

И де Нѣменъ преплывае,

Де Молдава увѣнчана,

Де граничный Донъ чувае.

И де Драва землю поре,

Отъ Ураля пóдъ Балканы,

Отъ поморья на поморье,

Вижу племя розсѣяне.

Всѣ зъ едного гнѣзда птаки,

Сизы орлы и соколы,

Але звѣзды не однаки

Просвѣщаютъ вашой доли!

За то всюда суть Бояне,

Всюда пѣсни припѣваютъ,

Ихъ огнива непрерваны

Розлученыхъ зноВъ сПаяютъ.

Ой думаю я, думаю

Надъ Вами Словяньски роды,

И всѣхъ серцемъ обóймаю

Подѣляю всѣхъ пригоды.

А. Подолянина.

- -ceов33зе. —

РУСКА ПѣСНЬ.

Засвитай вже, красна зоре,

Яснымъ свѣтломъ надъ Днѣстромъ!

Щобъ со ночью зчезло горе

И умолкъ по бурѣ громъ!

Засвитай, якъ вже съ свитала

По весняныхъ любыхъ снахъ,

По тыхъ снахъ, коли настала

Радбсть въ нашихъ сторонахъ!

Гей, тогды нóчь улѣтала

Вѣтра дыхомъ по цвѣтахъ,

И даръ сонный всѣмъ ссылала

По палатахъ и хатахъ.

И встрясалися могилы,

Въ нихже спали рыцарѣ,

Що неразъ Татарву били

Въ наглóй горестнóй порѣ.

И здавалось, що зъ курганбвъ

Высувались всѣ они —
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Мовь ишли бы зновь на Хановъ

Вѣрнй отчины сыны. . . .

Дивно! по долахъ Днѣпровыхъ

Розлягался голосъ трубъ,

Слава же въ полкахъ готовыхъ

Неслася на вражій зрубъ.

И та Слава загремѣла

Въ замкахъ и по городахъ,

Та животну грудь огрѣла

Пѣснію о походахъ!

О тогды розвеселялся

Нашъ Днѣстеръ въ своёмъ краю,

И Русалкамъ придивлялся,

Що купались при гаю.

Втóмъ зóрниця уронила

Ясну слезу радости

И землицю украсила

Барвою молодости...

Бо-жь въ ладѣ ся розвивало

Сѣмья житія кругомъ,

А коли вже засвитало

Взнѣсся Галичъ надъ Днѣстромъ!

И заблысло солнце ясне

Надъ престольнымъ городомъ,

Миръ-же и газдóвство красне

Цѣловались съ гараздомъ. . . . .

Но щожь то за страшнй хмары

Сунутся зъ лихихъ сторонъ?

Ей бѣда! бо смертнй чары

Зновь влекутъ животъ во сонъ.

Ой померкли вже надѣи,

Якъ погасъ солнечный лучъ

Та умолкли соловѣи,

Бо ревѣлъ громъ середъ тучь.

Отъ и нóчь вже огорнула

Нашу долю туманомъ,

Такъ що бѣдна Русь заснула

Пóдъ несчастья тягаромъ. . . .

Темно, сумно мовь въ могилѣ

Всюду сонъ и ночный страхъ —

И росте тьма въ дивнóй силѣ

Та гнѣздится въ чагарахъ!

О! тутъ лячно, бо лишь краче

Воронъ на гробахъ села. . . .

А зазуля плаче — плаче,

Бо калина ей усхла.

Гей, чи долго нóчь ще буде?

Чижь не засвитае день?

Тутъ мовъ не жiютъ вже люде,

Тутъ сторчитъ лишь мертвый пень!

Доки-жь маемъ ще дрѣмати?

Доки ползати во тьмѣ,

Та въ журбѣ ще увядати,

Мовь цвѣтъ пóдъ ледомъ въ зимѣ?

Доки-жь сонъ той.... тихо, тихо!

Ось вже будится животъ!

Вже зчезае ночне лихо,

Бо сплывае свѣтъ зъ высотъ. . .

Где-жь тй тучи? где-жъ тй хмары,

Що боролися съ собовь?

Ба, ще смертніи удары

Посылали въ грóбъ готовъ?

О! тревога та минула,

Съ невь дрѣмота и бѣда,

Прецѣнь трудно, щобъ заснула

Гетъ на вѣки свобода!

Гляньте братья, якъ зóрниця

Всходитъ во природы храмъ:

Якъ та неба красавиця

Плыне воздухомъ ко намъ!

О! вигай намъ зоре ясна,

Ты-то оживляешь насъ,

Ты есь наша д0ля счастна,

о! витай намъ въ добрый часъ!

Бо-жь то тюбо во дружинѣ

Жити отдыхомъ надѣй,

И думати при калинѣ

Где щебече соловѣй!

А коли вже засвитало, —

Нужь спѣшѣмъ на ниву вразъ!



Тамъ-бо працѣ чей не мало,

Тамъ порóсъ могильный глазъ!

Съ Богомъ землю ту справляймо!

Та-жь то нива отчины — …

Съ Богомъ такожь въ ню всѣваймо

Зерна вѣщои весны! . . .

Емиліанъ Огоновскій.

«женсіоневникъ

СВЯТОСЛАВоВА ДолинА.

Помнѣте, братья, Святослава,

Що землю обладавъ Древлянъ,

Нёжъ побóльшилася держава, —

И край, де Бугъ, Днѣстеръ и Сянъ,

Посѣвъ по брату Всеволодѣ,

И первый рыцарь бувъ въ народѣ.

А лютився тогди немало

На братій братъ ихъ Святополкъ.

Вже Глѣба, Бориса -— не стало..

Однакъ, ицо лютився якъ вовкъ,

Нехай, де брата славу чути,

Его въ тóй пѣсни — ни спóмнути!

Въ жестокóмъ бою вже розбитый

Съ житьемъ уходитъ Святославъ;

А той побѣдою несытый

Погоню ворогъ-братъ пóславъ

За братомъ, но на Руси кранецъ

Бѣжавъ въ Карпаты якъ выгнанець.

Но князь-бѣглець тамъ каже: „Годѣ!

Нехай судьбу рѣшае бóй; _

Не скрые встыдъ въ чужóмъ народѣ,

Кто край мовъ трусъ покине свдй;

Черезъ Беснидъ хоть шляхъ отвертый,

Нёжъ такъ спастись, волѣю вмерти!“

Се богатырь, кто для бтчизны

Про славы пламенну любовь

Въ борьбѣ не тямитъ крови, жизни;

Но кто е той, що душу-кровь

Якъ довгъ жертвуе для родины: —

Бо не поможe éй, то - гине?!

Такъ лягъ на горахъ, де границя,

Съ товаришами Святославъ.

Скала и зѣльечко-травиця

Испили кровцю, що прольявъ,

А та, що кости схоронила,

Уже слѣду нѣтъ — де могила.

.

Но духъ его у збруѣ ржавóй —

Якъ мракъ наляже на Бескидъ —

На найвысшóй его вершавѣ,

Въ руцѣ сулиця, въ другой щитъ,

И въ милый край вдививши очи

Стоитъ на сторожи по-ночи.

Стоитъ — на сѣверъ позирае,

Стоитъ — подивится на югъ:

Чи спитъ-жіе, чи живъ-конае,

Чи пробудивсь народъ вокругъ?

Чи паномъ ставъ надъ ворогами,

Чи вороги ему панами?

Покóй будь духу твому, княже!

Жива ще Русь, здоровъ народъ,

й никто, щобъ вмерли, не докаже.

Та якъ-бы, княже, людъ не тотъ,

О тобѣ и твоёй долинѣ

Вже не булобъ и тямки нынѣ ---

Ксенофонта Климковича.

«зазве 5884зз»-

ДИТИНу ХОВАТИ,

То ка м е н ь г д о да ти.

(Народня послевица.)

I.

Невѣста, колись якъ цвѣтъ-калина,

Нынѣ во двое сидитъ зóгнута,

Личко запалось, — колыше сына,

Азъ грудей тиснесь ревлива нута:

Ой сыну, выну, моя надѣе!

Колижъ пóдпоры эъ тебе сь дóж
ч. дати?

Якъ довго менѣ кровь серце грѣе,

Буду тя цвѣтку любый шлекати,

И голубити и колысати,

Хоть бымъ не спала ночей цымало,

3
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Все, все для тебе понесе мати,

Бысь ся серденько ино ховало.

Не плачь цвѣтоньку,не плачь,бозгину,

Твоя ми слеза грудь розрывае ——

Хоть разъ засмѣйся до мене, сыну,

А радóсть въ грудехъ мы засіяе

Сыну засмѣйся до твоей мамы;

Она тя грудевь своевь вскормляе,

Якъ сонце росу зъ цвѣтóвъ лучами,

Устами слезы тобѣ втерае. —

Най хоть разъ личко твое погляне

Весело, — сейчасъ отжіе ненька,

Еденъ твóй усмѣхъ за все ми стане,

Бо зжeне журбы зъ мого серденька.

II.

Сѣдоголова въ кутику хаты

Журбовь зломлена сидѣла ненька,

Слезъ не ставало, щобъ зарыдати,

Щобъ óтогнати грузь зо серденька

Часами тóлько слабенькій зъ груди,

Мовь при сконанью голосъ силився:

Охъ я несчасна, що скажутъ люди?

Бодай такій сынъ и не приснився!

Я го ховала, серцемъ кормила,

Я óтганяла óтъ него злое,

Я го слезами моими мыла, —

А óнъ втрувaе серденько мое?

Рóдненькимъ словомъ óнъ ся встыдае,

Якимъ молитись вчила го ненька,

Негóдный свое гнѣздо каляe -— —

Прочь зъ моей мысли, прочь мизъ

серденька,

Я тя во вѣкъ ся вже вырѣкаю, —

А сли коли тя кто запытае:

Кто твоя мати? — повѣджь: не знаю,

Бо перекинчикъ мамы не мае!

Павло за Шуткова.

-чзов45955фон

КОЛЫБЕЛЪ ДѣДА.

И макóвка не поможетъ, —

Старому не спати!

Якъ зъ вечера ся положитъ,

Тяжко дня дóждати.

Думка сонъ му дтбирае,

Хотяй вѣкъ бровь вяже, —

Онъ думае, вспоминае

Давнй часы вражй!

Онъ згадуе, якъ лукавый

Свѣтъ не далъ му жити,

Якъ при своей лыжцѣ стравы

Мусѣлъ ся чужити;

Якъ былъ чужимъ въ своемъ домѣ,

Слуговь власной хаты,

Якъ розговоръ свой питомый

Мусѣлъ толковати. —

А сонъ все ся не имае

Головы старого;

Очи жмуритъ, та думае

Ажь до дня бѣлого.

Вже и сонце скрóзь бконце

Золотитъ му ложе,

Съ серебрною головою

Уснути не може. —

Ту ся дѣти пробудили,

Сыны та и внуки,

И старого обступили

И нуже въ принуки:

Чи ся выспалъ? чи здоровый?

Дѣдуся вигаютъ,

Въ хвили повна хата мовы,

Вже наВѣть спѣваютъ.

Ой здорово бо, здорово

Старому якъ птицѣ!

Бо пѣснь кожда, кожде слово

Зъ родимой керницѣ.

на за

но

Ночевь сонъ втéкалъ óтъ дѣда,

А якъ дѣти встали,

Пѣснь родима и бесѣда

Въ сонъ го вколысали!

КО. III.

«знееева фаб5веъ
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ВЪ КЛЯСѣ.

При окнѣ сидѣлъ онъ у клясѣ; —-

Вмѣсто слухати важный урокъ,

Онъ буялъ собѣ по Парнасѣ,

И писалъ такій-ось стишокъ:

„При окнѣ сижу я у клясѣ,

Въ ботаничный гляжу огородъ:

Красна Ляшка иде по терасѣ, —

Якій смѣлый, веселый ей ходъ!

Кажу: Ляшка— и гдeже то Ляшка?

Познаю я по пблету ей —

Ожь то наша домашняя пташка,

Ино ляцка жалоба на ней.

То Гущулка! — Плясалъ я исъ нею

Коломыйку на рускомъ балю,

Говорилъ якъ съ сестрою моею,

Признавался, що страшно люблю...

И любилъ я въ той вечеръ неложно,

И до-нынѣ еднако мь любилъ, —

А бтъ нынѣ — ей Богу— не можно:

Я измѣну въ ей сердци открылъ.

Измѣнила она свою моду, —

Измѣнити могла бы такожь

Своей Руси и свому народу —

Вже - ей Богу— любити не можь!“

О. Га. Д—й.

— «заѣаффффзвать

НЕ БУДу Сѣ ЖуРИТИ.

Не буду сь журити,

Журба не поможе,

Зъ журбы одурѣти

Борони мя Боже!

Зъ журбы волосъ сивый:

Лице ся старѣе,

Тай серденько болитъ,

Отуха малѣе! —

Не дамъ ся недолѣ!

Боротись съ невь буду.

Пребувъ емь неволю,

И нужду пребуду!

Богъ стане въ пригодѣ, —

Загрѣе соненько

Въ моей загородѣ

Хотяй и пóзненько!

К. А. Х-ч5

зъ пóдъ Обертына.

—«вафаффф92етъ

ПОСЛѣДНЯЯ МОЯ ПѣСНБ.

Ой дѣтятa-coколята,

Смагайтеся на крылята!

Бо я уже соколъ старый,

Ужь мнѣ крыла поламали.

Горѣ, доловь лѣтаючи,

Свои дѣти питаючи

Отъ юности до старости, —

Изнемогли жилы, кости.

Ахъ лѣталъ я и высоко,

Понурялся я глубоко,

Плавя по шумнымъ струямъ

Безъ кормщика правилъ самъ.

Ахъ колько то стихій бурныхъ,

Колько молній и стрѣлъ дурныхъ

Изнесъ отъ враговъ природныхъ,

И отъ чужихъ и отъ родныхъ!

Всюды напасть, всюды ловы

Строятъ нелѣпыи совы

На невинныи дѣтята,

На безвредны соколята.

А зозуля, хитра птица.

Прогульная бездѣльница

Выброшаетъ птеня мое,

Несетъ въ гнѣздо яйце свое.

На тѣ хитростей громады

Годѣ было дати рады,

Лишь по силамъ лѣталъ я

По-надъ лѣсы на поля.

Не красился пéрьемъ чужимъ,

А крѣпился духомъ дужимъ,



Не измѣнялъ ни на страстяхъ,

Терпѣлъ бѣду въ тыхъ напастяхъ.

Скубли враги со всѣхъ сторонъ

Выставляя мня на соромъ,

Разбивали якъ колоколъ,

Но я осталъ старый соколъ

Бывъ соколомъ -— для родины

Спѣвалъ пѣсни соколины,

Училъ такъ и васъ спѣвати,

По соколему лѣтати.

Такъ дѣтятa-coколята,

Смагайтеся на крылята,

Старый соколъ ужь не можетъ,

Онъ вамъ больше не поможетъ

Бѣлый вашъ свѣтъ, бѣлый свѣтъ,

Въ немъ доселѣ грѣха нѣтъ,

Не берите чуже перья,

Бо то вашимъ лишь потеря.

Съ мыслію о горной жизни

Жійте благо для отчизны,

А чужины стережѣтся,

Чуже въ васъ не устоится.

А я свершилъ мою жизнь,

Днесь пою послѣдню пѣснь,

Пѣснь послѣдню для васъ милыхъ,

Соколиковъ хижокрылыхъ.

На Бескидѣ въ родномъ краю,

Въ томъ исконно-рускомъ раю,

Где свѣтъ узрѣлъ, тамъ лежати

Хочу вѣчно спочивати.

Схороните мя въ дубравѣ

При скалахъ въ густой темрявѣ,

Сами здоровы спѣвайте,

А на Батька памятайте!

Въ Пряшевѣ.

Александера Духновича,

БАТѣКОВИ ДУХНОВИЧу.

Здравствуй Батьку солоденькій,

Ты соколе напнъ сивенькій!

Здравствуй! желаютъ дѣтята

Твои руски соколята.

Твоимъ чувствомъ воспитаны,

Твоимъ пѣньемъ взлелѣяны

Тебѣ пѣти помагаютъ,

Родъ свой облагородняютъ.

Научившись изъ „Книжици“

Руски хлопята, дѣвици, . _.

Въ церквахъ „Хлѣбъ души? читаютъ

Александра поминаютъ.

Отъ Попрада aжь до Тисы,

Подъ Бескидомъ горы, лѣсы

Духновича поминаютъ,

Ему здравія желаютъ.

Дасть Богъ, Батько, будешь жити,

Молодцевъ руководити,

На дружину назирати,

Ей полетомъ управляти.

Гдѣ такъ крѣпка духа сила —

Переминетъ недугъ тѣла;

Богъ не дасть такимъ умерти,

Что народъ спасли отъ смерти!

Ты будилъ насъ всѣхъ до жизни,

Вскормилъ любовь для отчизны,

Первый былъ Ты межи нами

Славный умомъ и дѣлами.

Вождь народа знаменитый,

Не одинъ вѣкъ будешь жити,

Руси нашой Мужъ великій,

Прожiешь въ сердцахъ ей вѣки!

Подъ Карпатомъ, ____

, и

Александера Павловича.

—«»е»е»-оXо-еесо-ес



ПАНСЬКА ВОЛЯ.

О п о в ѣ д а н н о.

I.

Люблю я старцевъ!.. О! якъ щиро, нелицемѣрно люблю, — люблю

ихъ старечіе речи, люблю ихъ розмову, люблю ихъ усѣхъ... Може й менѣ

доведется бути на старостй старцемъ, — не ма й въ мене нй кола, нй дво

ра: — хто его не знае, що ще зустрѣнется у моему житьй. . . Всяково

бувае чоловѣку на вѣку. Не счастье, а гóрька недоля да тяжка неволя ро

блять людей старцями.

Було лѣто, якъ-разъ у самёсеньки жнива. Сонце стояло якъ-разъ о

полуднй и такъ палило, такъ палило, що земля ажъ перепалась. Зелено

верхіе вербы одъ курявы стали похожи на дѣдóвъ, у котрыхъ головы почали

вже сивѣть, не одъ лѣтъ, не одъ старостй, а одъ безпутья. Тяжко рано соста

рѣться, а кого неволя не зстарѣе?!... Спека була велика, на що вже во

ронье, а й те поховалось у холодокъ, тóлько мухи та овады лѣтали, та

гули, наче сердились, що мало проѣзжихъ, що не ма коней, щобъ сѣсти

да нассати кровй. Рѣчка стояла наче мертва, пѣсчаныи береги éи наче

стогнали одъ спеки. Усюды людей невидно було у сему мѣсцѣ; тóлько на

греблѣ сидѣвъ босый, безъ шапки, въ латанóй сорочцѣ старый — старенный,

лысый дѣдъ. И сонце пекло, и мухи сядовились ему на лысину, и курява

сыпалась у его старыи слѣпыи очи.

Тóлько-що порóвнявcь мóй вóзъ зъ старцемъ, — старымъ розбитымъ

голосомъ онъ проговоривъ: „Дайте душа христіянська, ради Христа, старому

калѣцѣ на хлѣбъ.”

Я зупинивъ коня. Товарищъ мóй ставъ радити, щобъ трохи спочити

у холодку пóдъ вербами намъ и коняцѣ. Зъѣхавши на бóкъ зъ греблѣ, то

варищъ ставъ выпрягати коня, а я пóшовъ до дѣда.

— „Здоровъ старче Божій!“ сказавъ я.

„Дай Боже здоровья,” одповѣдавъ óнъ.
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— „Давно тутечки сидишь дѣду?"

„Да що давно: шосте лѣто.”

Слово по слову розговорились мы.

— „А роскажи дѣду, пытаю я, черезъ що ты старцемъ ставъ?"

„9! черезъ що!.. черезъ панську волю, да не всѣмъ можна про се

росказувати; а то що й умерти на волѣ не дадуть; у тюрму запруть“. .

Догадався я, що дѣдъ думаючи, що я панъ, боится вести зо мною

бесѣду.

— „Не бойся дѣдусю, кажу ему, я не панъ, я чоловѣкъ простый, бѣды

тобѣ ніякои не зроблю, а пытаю тебе черезъ те, що я люблю ваши старечи

розмовы, люблю розпытyвати, черезъ що хто ставъ старцемъ. Ажъ и ты

дѣду не родився старцемъ?”

„Вѣстимо нѣ! и я бувъ чоловѣкъ, якъ усѣ люде, — да панська воля

на все. "

— „А чувъ ты дѣду, що теперь уже не ма крепацтва?”

„Та що, що не ма? Менѣ все одно, — гарна ложка до обѣда.“

Пришовъ и товарищъ мóй, ставъ óнъ роспытовать дѣда... Нйчого . .

дѣдъ не вѣривъ.

Загубивъ я уже всю надѣю знати, черезъ яку „панську волю“ дѣдъ

зробився старцемъ. — Чимъ довше мы говорили, тымъ бóльше бажалось

мёнѣ роспытать дѣда, а дѣдъ не росказувавъ.

„Боюсь, твердивъ усе одно, хто знае, що вы за люде; роспытаете, вы

пытаете всю правду, да тодѣ мене въ тюрму“ . . .

Довго божились мы, довго увѣряли дѣда, що сего нйчого не буде, що

мы не судовныи и не паны . .

„А щожъ вы таке? хиба богомольцѣ? спытавъ дѣдъ.

— „Богомольцѣ, дѣдусю, ѣдемо до Кіева, святымъ угодникамъ покло

ниться.“ _

„И межь богомольцями усяки люде бувають“

На-силу, на-силу упросили мы дѣда, на-силу довѣрився óнъ намъ и

ставъ росказувати, дай то ще зóйшовши зъ греблѣ до воза. — „А то, каже,

ѣхати-ме часомъ становый, побачить да набье, або въ станъ забере; нашому

брату старцю не приказано сидѣть по дорогамъ.“

II.

Ставъ намъ дѣдъ росказувати:

„Верстóвъ сорокъ óдсёля на рѣчцѣ Коломазу стоить село Свинкóвка.

О-тамъ я й родився. Кажуть люде, що дѣдъ мóй бувъ вольный чоловѣкъ,

живъ у подсосѣдкахъ, та якъ писалась перша ревизія, то его и приписано

у крепащтво,
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Послѣ батька, насъ осталось двойко: я и старшій братъ; мёнѣ було

восьмe лѣто, а братовй дванадцяте. Матерй я не зазнаю, малымъ бувъ я,

якъ покóйниця померла. Царство ей небесне!“ Дѣдъ перехрестився. —

„Отъ якъ померъ покóйный батько, — нехай царствуе!— посадили до

насъ у хату стару бабу, щобъ насъ доглядувала. Сердита покóйниця була,

натерпѣлись мы всего: доводилось и такъ, що по два днй нйчого и въ ротъ

не брали.

Минуло два роки. Брата взяли у панській двóръ, а мене баба оддала

у наймы. Хлопцемъ я бувъ ще-душеный, такій, що, якъ кажуть, одъ вѣтру

Xилився.

Спасибó-Боговй, хозяйны трапились люде богобоязливй, даромъ не обй.

жали: инодѣ було штовxне межь плечи, або за чуба скубне, та се все дарма

було; спасибó хочь за те, що добре кормили. — Козаки вони були, а ко

зача душа щей доcй не станѣла.. Рóсъ я, хвалить Бога, ставъ и здоровьемъ

поправляться; — у семнадцять лѣтъ паробокъ зъ мене вышовъ такій хлест

кій — хочь куда.

У хазяинóвъ моихъ — тóлько було и дѣтей всего, що одна дочка —

Ганнуся, двома годами молодша мене. Що за хороша, що за вродлива була

такъ и сказати не можна! а що за сердобольна була! . . . що за прихильна

була душа до вбогихъ! Чи праздникъ якій було настане, чи такъ просто у

Недѣлю, вона пóсля службы Божои набере у принóсъ буханцевъ, соняху,

насѣнья, и пóде по улицѣ роздавати убогимъ дѣтямъ. Всѣ ёи любили. Та

якъ було и не любити éи за éи добрóсть?!..

А старые éи — батько й мати такъ и душй въ éи не чули, берегли

свою Ганнусю, наче чисте злато. За тежь и вона кохала ихъ. Отсе було

у Недѣлю возьме гребѣнку, выськае головы и старому и старóй, приспить

йхъ, зачинить по-тихисеньку дверѣ, сама сяде на призьбы, и береже ихъ

сонъ, наче той Ангелъ-хранитель. А коли бувало я дома, — то зо мною

розмовляе. Жартовать вона не вмѣла, а було все роспытуе, якъ, що, и одъ

ЧОго воно такъ.

Пройшло ще лѣто, и Ганнуся стала, наче та пышна садова квѣточка.

Повновида, бѣлолиця, брови такъ шнуркомъ и протяглись, коса довга-довга,

да товста, да роскóшна, очи — якъ зори, станъ гнуткій, высокій! Боже мóй,

яка хороша, да прехороша була вона! красче одъ неи я й не знаю нйкого...

Та, мабуть, и не бувае красчихъ — хиба одни Ангелы божи. А якъ вона

голубка скóнчала свое житье!“ . .

Дѣдъ замовкъ и горячіе слезы полились изъ его старыхъ слѣпыхъ очей...

О! то були крóвавй слезы! Такими слезами паны не плачуть, такіе слезы

не всѣмъ и даются. Серце рвалось одъ болѣ, дивлячись на тѣ слезы...

Трохи згодя, дѣдъ перевёвъ духъ, утеръ слезы и ставъ казати далѣ:
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„А про щожъ я росказувавъ?.. Эге! забувъ уже.. слаба память стала.

Трéвайте, згадаю.. Эте— що Ганнуся вступила въ семнадцяте, а я въ де

вятьнадцяте лѣто. Братъ мóй живъ у дворѣ, наставили его гуменникомъ.

И óнъ бувъ чепурный, хорошій паробóка, да про его послѣ буде рѣчь.

Старыи хозяины мои все бóльше и бóльше любили мене. „Гарный парубокъ

ты Грицю, каже було старый, душа въ тебе щира, правдива, да, жалко, що

крепакъ; не тобѣ бъ бути крепакомъ. Отъ теперь усѣ грошй, що заслугову

ешь ты у мене — забéрають паны, а коли бъ ты вольный бувъ, — то все

бъ вернувъ на себe“ . . . Я ничого було на се не одповѣдую, тóлько тяжко

тяжко зóтхну.

Була осень. На Покрову цѣлый день ишовъ дощъ, усѣ мы седѣли дома

Ганнуся ськала стару, а старый розмовлявъ зо мною. Колижь ось двери

очинились на-встежь и въ хату вбѣгъ стрѣлою товарищъ мого брата, увесь

блѣдный, ажъ трусится, наче пропасниця на его напала.

„Шо ты, Ничипоре? пытаю: Чого такій блѣдный, чого дрожишь?“

— „Иди въ двóръ, одказавъ óнъ. Не все благополучно.“

„А щожь тамъ?“

— „Дмитра у Москалѣ берутъ.“

Я й не стямився. Я къ седѣвъ, такъ и обм грь, наче мене хто варомъ

обкотивъ. Старый, Ганнуся кинулись мерщѣй до мене, стали лить на мене

воду... Одóйшовъ я трохи, та не на добро! Красче бъ було не одходити.

Взявъ я шапку и пóшовъ у двóръ. Бѣля конторы паньскои стоявъ вóзъ,

запряженый у тройку, а бѣля возу стояло богацько людей. Хто сѣно мо

стивъ на возѣ, хто гладивъ коней по гривамъ, хто голосивъ, а хто просто

стоявъ, да колупавъ цѣпкомъ землю Дмитро седѣвъ на рундуцѣ, закованный

зъ другимъ паробкомъ у залѣзне путо. Да такій смутный, да такій неве

селый, наче чорна осення хмара.

„За що се тебе Дмитро везуть? пытаю. Що ты заподѣявъ?“

Дмитро пóднявъ у гору голову, подививсь кругомъ себe, усмѣхнувсь

такъ тяжко, що другій такъ и не заплаче, тай каже: „Не пытай брате.

Нйчого я не заподѣявъ, а така вже паньска воля.“

— „Просто: наборъ!“ обóзвався хтось зъ людей.

„Нй,, кажу я, тутъ дѣло не просто, чомъ же не беруть кого другого,

да Дмитра?“

— „Мовчи Грицю! Не роспытуй!“ обóзвався Дмитро.

Вышовъ зъ будынокъ панъ — „Подавай!“ крикнувъ. Ридванъ шестер

нею пóдъѣхавъ до паньского рундука. — „Эй ! староста! крикнувъ панъ, —

вслѣдъ за мною пошелъ.“ — Ридванъ полетѣвъ,
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„А нуте хлопцѣ! сядовѣтся!“ сказавъ староста.

- - „Прощай Грицю! Не забувай мене!“ ставъ казать Дмитро, обнима

ючи мене. . . „Прощай! Я не виненъ“. . . Хотѣвъ ще щось казать, да не здо

лѣвъ, слезы не дали, ждать було нйколи; бо староста все гремѣвъ: „а нуте,

нуте, швндче, не гайтесь"!“. .

Поѣхали. . . . Я стоявъ, якъ вкопаный. За що его взято? за що его

заковано? що бнъ заподѣявъ? думавъ я собѣ. Кого роспытати? Хто знае?—

Думавъ, думавъ, нйчого не выдумавъ. Пришовъ до дому, росказавъ усе

старымъ и ставъ просити рады у ихъ.

„Шожъ сыну, одказавъ менѣ старый. (Онъ уже такъ вподобавъ мене,

що другe лѣто звавъ сыномъ). — Нйчого я тобѣ не поражу. Наборъ, ка

жуть, — добре, нехай и такъ: такъ есть же богацько у вашого пана и

окромe Дмитра. Тутъ шось воно да не такъ... Ажъ ты ще казавъ, зда

ется не давно, що панъ любить Дмитра?“

—. „Уся двóрня кричала про се, и самъ Дмитро хвалився, що панъ

що-дня дяковавъ ему за працю, а тамъ хто его знае,“ кажу. —

„Тотокъ и есть, каже старый. Стрёвай лишь, потягну я, роспытаю.“

Пóшовъ . . Я сѣвъ пóдъ хатою на призьбѣ да плачу; довго плакавъ,

нйчого й не бачивъ, нй на що й не дивився. Колижъ-ось щось мене взяло

тихенько за руку, тай каже:

„Грицю! годѣ плакать тобѣ.“

Дивлюсь, ажъ бѣля мене стоить Ганнуся и собѣ плаче.

— „Шо ты, Ганнусю? пытаю éи, чого плачешь?“

Вона мовчить, та ще бóльше плаче. Я злякався, думавъ, чи не лучи

лось якои пригоды.

— „Кажи бо, чого плачешь?“ зновь кажу ей.

„Такъ!“ одказала.

— „Та якъ же се такъ! Ты нйколи не плакала, а теперь такъ рѣчкою

слезы льешь ! я самъ тожъ плачу.“

„Жаль тебе Грицю!“ сказала, и такъ жалóбно, такъ жалобно подиви

лась!.. У мене серце технуло, наче хто кольнувъ его тамъ. "

— „Шо-жъ тобѣ я, Ганнусю? Наймытъ... безрóдный . . . поплачу

тай годѣ...“

„Не говори сего Грицю!.. Ты для мене..“ тай не доказала, слезы

рынули зъ очей.

Що сталося зо мною — я й самъ не знаю . . . Я пóдскочивъ изъ призь

бы, ставъ, узявъ за руку Ганнуcю и не змóгъ, нйчого ей сказати, мовчавъ

только, да пильно-пильно дививсь ей въ очи. И вона мовчала, да дивилась,

и въ неи очи свѣтились, якъ зори... На той часъ мёнѣ такъ легко, такъ

весело стало, що я забувъ и всѣхъ и все... Э! не бувало бóльше такихъ

4
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годинъ! . . Не булой не буде вже такого счастья . . И не забуду я тieи

годины и до вѣку и до суду... Чи довго мы такечки стояли, побравшись за

руки, чи нѣ — того я й не знаю; я тóлько тодѣ опамятовавcь, якъ почувъ

голосъ старого: óнъ звавъ мене въ хату. — Я пóшовъ, Ганнуся побѣгла

на горóдъ.

„А що сыну, почавъ старый, я тобѣ казавъ, що не просто Дмитра

повезли. ”

— „А хиба що?" пытаю.

„Да воно, бачь, нйчого, дѣло звѣстне, — парубочe. . . та жалко, —

гарный парубокъ бувъ Дмитро.”

— „Шожь óнъ зробивъ? кажѣть нцвидчe!"

„Та що зробивъ? нйчого такого не зробивъ, а просто пану не сподо

бався за те, що его сподобала Катря... знаешь: ключниця, чи якъ тамъ ёи

звуть. — Отъ и все . . ну, панъ дознавъ про ихъ жениханье тай квитъ! . .

на другій день у Москалѣ. . звѣсно у панóвъ усе не такъ, якъ у людей. .

усе по своему...”

— „Шожъ теперь робить мёнѣ? Навчѣтъ, якъ ослобонить брата?”

Старый усмѣхнувся, тай каже:

„Якъ ослобонить! Ніякъ не ослобонишь, нйчого й порываться, — а

коли хочешь, пóди у городъ, довѣдайся до брата, попрощайся зъ нимъ,

тай годѣ. .”

Такъ я й зробивъ. Узявъ у хозяйна три карбованцѣ, пóшовъ у городъ.

Братовй, якъ я пришовъ, уже лобъ забрили. Довго мы плакали въ-двохъ, да не

помоглось... Прощався я зъ нимъ на вѣки; бóльше его й не бачивъ, бо его

вбито пóдъ Варшавою, а панъ за его получивъ зъ казни 300 карбованцёвъ. . .

IV.

На другe лѣто панъ дуба давъ Наслѣдникóвъ у его не було, взяли

насъ въ опеку и пóшла чутка, що повернуть у казну. .

Якъ нй тяжка була мёнѣ утрата брата, а зъ Ганнусею я забувавъ про

неи. Стану було журиться, а вона обóймe мене, здавить своими руками и

цѣлуе-цѣлуе. Старые про наше коханье нйчого не знали.

Пройшло лѣто и осёнь, настала зима, — рóздвянй святки. Разъ старые

були у гостяхъ десь, та довгécько й засидѣлись; Ганнуся була зъ ними.

Пришли вони до дому, я одчинивъ имъ дверѣ, засвѣтивъ имъ каганецъ, тай

лёгъ собѣ. — Сонъ щось не бравъ мене. Трохи згодя, дивлюсь: старые

не ляговятся, огню не тушять, седять собѣ, усѣ смутные, невеселые, Ганнуся

тожъ невесела; а далѣ старый озвався: .

„Уже жъ доню, якъ знаешь, я завтра треба дать одповѣдь, якъ при

дуть старосты. _
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Якъ почувъ я отсьй слова, такъ и задрожавъ! . . . Такъ мёнѣ й бажа

лось: схопиться, упасти старымъ у ноги, росказать про наше коханье; та

якъ здумавъ, що я крепакъ, а тіи люда вольные, такъ мёнѣ й духъ заняло!

Слухаю дальше:

„Шо тату, озвалась Ганнуся, що имъ казать, просто скажу, що я

не пóду за его, не хочу ще за-мóжъ...”

„Чомъ не хочешь? каже стара. Не вѣкъ же дѣвовать... А про те,

якъ знаешь, я тебе не буду невблить...”

— „Мамусю, мамусю! я не думаю вѣкъ дѣвовать, а за его не пóду;

бо не его я кохаю. . .”

„А когожъ ты доню кохаешь?" пытае стара.

— „Охъ мамо, мамо, лучше не пытай, опóсля скажу все, а теперь не

неволь мене, не роспытуй, я кохаю... тай не договорила, тóлько зóтхнула

тяженько. …

„Чимъ же не парубокъ, чимъ не женихъ тобѣ Пóвторапóвненко? каже

старый. Молодый, пригожій, чесный, богатый — и не крепакъ; чогожъ ще

тобѣ треба?“

-— „Мёнѣ нйчого не треба, я не люблю его."

Усѣ замовкли.. Ганнуся вышла чогось въ комору. -

„Не невольмо, старый, дочки, каже стара. Вона у насъ не переросла

ще, хлѣба-солй не переѣла, хвалить Бога, достатки у насъ и свои е, не

хай же вона сама собѣ выбере жениха, щобъ послѣ не нарѣкала на насъ..“

— „Такъ якъ же зо старостами?"

„Да такъ-таки. Скажемо, що нехай ще Ганнуся погуляе, тай годѣ. .”

— „Чи гараздъ же воно буде?“

„Усе те гараздъ, що робится по серцю да по волѣ..”

— „Побачимо... а теперь чи не иора лишень спати?”

„Чи спать, то й спать. ” 1

Увóйшла Ганнуся, послала старымъ, потушили свѣтло и полягали...

Я всю нóчь не спавъ.. Ганнуся стала мёнѣ ще красчею, щемилѣйшою.

Чого я въ ту ночь не передумавъ! Боже, Боже! Чого не перекуевдилось у

головѣ въ мене!..

Чуть-свѣтъ уставъ я и пóшовъ швидче поратись по хозяйству: ставъ

товару сѣно заносити, наповати. Тóлько дивлюсь, ажъ Ганнуся у кошарѣ

стоить; я й роботу покинувъ, да до неи: .

— „Ганнусю, тебе сватають?"

„Сватають, Грицю, да я не пóду. . нй за кого, окромe тебe, не пóду.”
--. „А якъ не оддатуть старые?” 4ъ

„Вѣкъ здѣвую, а за нелюбя не пóду, свѣта собѣ не завяжу. Чи знаешь

Грицю, що?”
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—- „А що, моя голубонько! кажи, що?”

„Сегоднё будуть старосты, я скажу, що не пóду за Пóвторапóвненка..“

— „Ну?”

„А въ вечерѣ татуся не буде дома, а безъ его мы скажемо матусѣ,

що мы кохаемся... нехай насъ одружать”

Я поцѣловавъ ёи, тай кажу:

— „Не одружать, моя сизокрыла... не одружать, ты вольного батька

дитина, — а я крепакъ; ты богата, — а я убогій наймытъ, сирота, безрóдный..“

„Дарма Грицю! ты мёнѣ милѣйшій всего свѣту.”

„И для мене ты станешь крепачкою?“

„Чимъ хочь стану, абы буть съ тобою вмѣстѣ, абы буть твоею. Да я

не боюсь крепацтва; дякониха казала, що васъ усѣхъ повернуть на казну.“

— „Все одно, мое серце, и казенные такіе жъ таки крепаки, ибо ще

й гóрше.“ .

„Дарма, Грицю! все дарма! абы ты бувъ зо мною.“

Мы обнялись, мои губы упились пьявкою до губки Ганнусѣ . . мы землѣ

не чули пóдъ собою, коли-жъ зиркъ! ажъ стара стоить да дивится на

насъ... Я такъ и обóмлѣвъ.

_ „А що се ты Ганнусю робишь?“

Ганнуся стояла красна, якъ ракъ.

„Дакъ бачь, почала стара, ото кого вона кохае! . Теперь я знаю, чомъ

ты не хочешь ити ка Пóвторапóвненка“. .

Ганнуся мовчала.

„А ты безрóдный приблудо, каже до мене, чи на тежъ мы тебе вы

кормили! Отъ и пригрѣла гадину у пазусѣ . . Ото и дяка за нашу хлѣбъ

сóль!“

—„Боже, Боже! озвався и я! Панѣ-матко, чи не грѣхъ же отсе вамъ

рóвняти мене до гадины! Шо отсе вы промовили?!“ .

„Те, що чуешь! хиба не правда?..“

я не здолѣвъ больше ничого казать. Кинувъ граблѣ, що державъ у

рукахъ и пóшовъ зъ двору, не оглядаючись и самъ не знаючи, куды и чого

иду. Такъ мёнѣ тяжко стало! Такъ у мене серце заболѣло, що я самъ себe

не тямивъ . . .

V.

Що було зо мною? де я ходивъ ? що дѣялось у господѣ? що казали

Ганнусъ? ничого не знаю. Згадую только, що якъ ставъ я приходити у себe,

то лежавъ у своихъ хозяйнóвъ у хатѣ, на полу; бѣля мене седѣла Ганнуся,

вся зблѣдла, зжовкла, зхудѣла, на себе не похожа стала. Опбсля вона менѣ

росказувала, що на четвертый день, послѣ сваркизъ старою, мене знайшли
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десь за селомъ у eнѣгу, и недужого привезли до дому. Пролежавъ я безъ

памятй усѣ мясницѣ и чотыpй недѣлѣ великого посту. — Росказувала, що у

мене була горячка, що я все кричавъ: „пустѣть мене на волю, пустѣть до

Ганнусѣ!“

„Шо, Грицю, чи швидко ты выдужаешь?“ Пытають було мене старые.

— „Не знаю, одкажу имъ. Тай на що менѣ одужувати? Не хочу, красче

вмерти.“

„Христосъ съ тобою! скаже стара. На що вмерать! ше рано, ты ще мо

лодый... прійде часъ -— усѣ помремо.“

Не утѣшали мене отсѣ речи. Разъ старые пóшли до церкви на пасію,

а Ганнуся зосталась дома.

—- „Ганнусю! кажу ей, що тобѣ казали татусь да матуся про мене?“

„Нйчого не казали, жалковали тóлько, що ты не здужаешь.“

— „А не лаяли тебe?“

„Нѣ, не лаяли “

— „А за Пóвторапóвненка що було?“

„Не знаю, а я за другого не пóду.“

— „А нйчого про се не казали старые?“

„Нѣ, не казали...“

Тай замовкла... Коли такъ, думавъ я самъ собѣ, коли такъ, коли жить

мёнѣ безъ Ганнусѣ, красче вмерти... Думавъ самъ на себе руки наложить. .

А далѣ страшно якось стало, жить захотѣлось. Пóдожду, подумавъ, одужаю,—

тодѣ, якъ не оддадуть Ганнусѣ за мене, пóду свѣтъ за-очи. Земля велика,

не клиномъ зóйшлась; свѣтъ широкій, — де пропадать, то пропадать.

VII.

На другій тыждень Ганнуся говѣла. У субогу дуже рано пóшла вона

на молитву, стара заходилась коло печи, а старый седѣвъ собѣ. Я ще не

здужавъ вставать, и лежавъ.

„Черезъ тыждень, стара, кажуть люде, Великдень; а тамъ начнутся у

людей весѣлья, а мы жъ якъ будемъ?“

— „Якъ знаешь, старый! Треба бъ ихъ одружити; обое сохнуть.“

Одъ сѣхъ слóвъ мёнѣ у десятеро прибавилось здоровья.

„Одружить не штука, каже старый. Грицько паробокъ не абы-якій, мо

торный, слухняный, трудящій, — да крепакъ. Отъ що погано, якъ таки

наша дочка буде за невольникомъ!.. Якъ такій мóй чесный, споконъ-вѣку

вольный козацькій рóдъ, та перейде у неволю? Подумай лишень стара...“

— „Да якій жъ бнъ теперь крепакъ? вони теперь опекунськіе,..“ каже

стара.
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„Не вѣкъ будутъ опекунськими. Не буде Ганя -буде другая... булобъ

болото, а чорты найдутся.“ _

— „ А ты бъ роспытавъ Панъ-отця, що чувъ óнъ?“

„Да що его пытати... Я й самъ добре знаю. Грицька я люблю якъ

сына... Хиба выкупить его, одначе óнъ одиниця!“

- „Якъ знаешь старый! чи выкупить, то й выкупить, а треба ихъ

одружити; жаль Ганнусѣ... марнѣе вона бѣдолашна... Я й теперь собѣ не

прощу, що тодѣ посварилась, пóдбила мене нечиста сила, ажъ теперь и со

ромно и жалко.“

Довго ще вони радились, а я лежавъ, буцѣмъ спавъ и нйчого не чувъ.

Стали на тому, що якъ выдужаю я, то пóдемо зъ старымъ до опекуна, дамо

ему выплату за мене, да тодѣ вже й до шлюбу....

У вечерѣ я се все росказавъ Ганнусѣ, — вона дуже зрадѣла, цѣлый

вечеръ смѣялась, спѣвала, наче не та стала.

„Выдужуй же швидче, Грицю, мое серце,“ сказала мёнѣ.

и справдѣ, якъ прошла моя журба, да туга, ставъ я совсѣмъ другій!

ставъ я выдужувати не по днямъ, а по часамъ. Наче, яка невидима сила

засѣла у менѣ... О! надѣя, да любовь — велика, цѣлюща сила!.. Навѣть

крѣпчои силы и въ свѣтѣ не ма.

VIII.

У чистый Четвергъ вышовъ я у-перше послѣ недугу на свѣтъ Божій.

Такъ на мене и пахнуло свѣжою новою силою! Весна вже наставала вповнѣ,

бо се було близько коло Юрія. Трава роскошно зеленѣла и пахла, луги по

крылись саетовыми келимами; сады цвѣли, усе ожило, усе хвалило Господа.

Птички щебетали свои веснянки. Весело имъ! Тай хто не защебече, живучи

на волѣ! Коли-бъ люде були хочь на половину таки вольни, якъ птици!

Може-бъ менше було и завистй, менше сварки, не лились бы людcькіи слезы

на сыру землю, не стогнали-бъ люде по тюрмахъ, не вмёрали-бъ зъ голоду!

Добре жить птицямъ! Далеко красче, нéжь людямъ! Не ма нй въ однои

птицѣ нйчого свого, за те въ усѣхъ у-купѣ усе е: и не сварятся вони,

и не лаются, и не позываются, а живуть мирно, да любо. Не даромъ же

кажуть: що гарне братство — красче богатство.... Тай що зъ того богатства !2

Отъ же бувъ я богатый, а теперь що? Зъ довгою рукою хожу, у людей

прошу, а колись и я людямъ надѣлявъ, колись и въ мене засѣки трещали;

да все загуло!.... Но все панська воля, а людcькои не було....

Такъ ото, кажу, наставъ Четвергъ, наставъ и Великдень, я выдужавъ;

порадились зъ Ганнуceю, да на третій день святокъ и кажу старому, а стара

десь у гостинѣ була:
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„Дядьку! Звали вы менe кóлько лѣтъ сыномъ, зовѣть же й по вѣкъ.“

Старый буцѣмъ то не второпавъ, да й пытае:

— „Що бъ то якъ?“

„Такъ, кажу (знавши думку старого, я говоривъ смѣло): Оддайте за

мене Ганнусю! Вона мене щиро любить, та й я безъ неи не жити-му на

сёмъ свѣтѣ.“

— „Знаю я, знаю Грицю, що ты Ганнусю любишь, и вона тебе лю

бить, що се дѣло не погане, любить и Христосъ навчае. Знаю, що ты чо

ловѣкъ гарный, ставши нашимъ зятемъ, ты будешь поважать насъ, худобы

не переведешь, догледишь нашои старостй, — да коли бъ ты бувъ не

крепакъ!.“ . . . .

„Се нйчого, кажу, мы опекунськи теперь; Ганнуся не боится кре

пацтва. . . .“

— „Гой, гой, якіе-жъ вы обое дурнй! молодые вы, то тежь и не

знаете, що значить воля!.... Чи знаешь ты, що чоловѣкъ безъ волѣ? Онъ и

не чоловѣкъ, и не звѣрь, а все одно, що коняка спутана, да ще й на при

понѣ! Грицю! Грицю!.... Не бувъ я зъ роду крепакомъ, а добре знаю, що

гóрше неволѣ не ма нйчого на свѣтѣ.... О! тяжко, тяжко жить безъ волѣ.....

Я чоловѣкъ уже старый, — три днй до смерти, слухай же, що я тобѣ скажу:

Рóдъ нашъ старинный, козацькій, иде одъ Запорожцевъ, а нй Козаки, нй

Запорожцѣ зъ роду не були ни-чіими пóдданками!.... Чи чувъ коли небудь,

що то за Запорожцѣ були? Не чувъ! то-то и есть! Ото-жъ коли не чувъ,

такъ слухай: Запорожцѣ були такій народъ, що й самому чорту не одда

вались живцемъ у неволю; а ты хочешь, що-бъ я свою дочку, свою едину

литину, да оддавъ самохóть у неволю! Да що- къ за козакъ тодѣ буду!

Що я за чоловѣкъ тодѣ буду! Да тодѣ мене й куры заклюють... Зъ прадѣда,

зъ дѣда у нашóй семьи ведется заповѣдь „хто пóде у крепацтво самъ,

або оддасть за крепака свою дочку — той чорту братъ, той анахвема да

буде!....“ Отъ що, коли хочешь чуть!....“ .

Я стоявъ не въ сѣхъ, не въ тыхъ. Старый розжеврѣвся весь, наколя

я его такимъ не бачивъ! Очи у его горѣли, видно було, що въ его душа

затоворила.

„Щожъ намъ робити?“ пытаюсь скрóзь слезы.

— „Шо робити!?... Колибъ я самъ зъ молоду не любивъ, колибъ я самъ

не знавъ, що то за любовь, — я сказавъ бы тобѣ: Роби, що хочь, а дочки

я не оддамъ за крепака, предкóвcькой заповѣдй не змѣну! — Ну, а теперь

сего не скажу, грѣха на душу не вóзьму, — а скажу тобѣ отъ що: треба

выкупиться.“

„Выкупиться! Коли ничимъ....“

— „Сорочку зъ плечей послѣдню продай, а зъ неволѣ выкунисъ....“
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Я ставъ гóрько рыдать... Пóдойшла и Ганнуся, и вона стала прохать

старого и вона стала плакать.

„Чого плачете? озвався старый. Плачъ не поможе. Бачу я, що кохаетесь

щиро, не пóду я противъ васъ, я не ворогъ своей дитинѣ!. Иди Грицю до

опекуна, спытай, що вóзьме выкупу за тебe, да торгуйся, наче за быка.

Паны за все люблять торговаться, а за людей ще бóльше... я наложу за

тебе выкупъ..”

Мы упали старому у ноги, стали его дякувать, стали цѣловать, я й не

знаю вже, що мы одъ радостй тодѣ робили.

VIII.

На другій день чуть-свѣтъ пóшовъ я до опекуна, сказавъ, що хочу

выкупиться на волю.

„А дежъ ты грошей вóзьмешь?" спытавъ óнъ.

- „Своихъ, кажу, крыхта е, а то въ людей позычу..“

„А щожъ ты даси?”

— „Не знаю! — що наложите."

„Да що я наложу! Лишнего не возьму: двѣстѣ карбованцёвъ даси?”

Я й похоловъ увесь. . Стали торговаться: довго торговались, на-силу

на-силу зóйшлись на пóвторы сотнѣ.

Однёсъ я опекуну гроши, бнъ узявъ, перелѣчивъ, чи всѣ, сховавъ у

скриньку и давъ менѣ бумагу кажучи, що то вольна.

Повѣнчали насъ. Весѣлья бучного не справляли, а все було, якъ слѣдъ..

Я вже й не вмѣю росказати, що тодѣ робилось зо мною и зъ Ганнусею!

Здается, на всему свѣтѣ не було счасливѣйшихъ людей, якъ мы.

Стали мы жить собѣ. Господь благословивъ насъ дѣточками: двома сы

нами — Хведоромъ и Петромъ, — бóльше й не було.

Старые бувало и не навтѣшаются ними! Старый разъ-у-рязъ усе було

пестится зъ унуками, до хозяйства було вже не пріймается, тóлько лѣтомъ

у пасѣцѣ седѣвъ. .

Жилось намъ мбвь у раю. Да видно не можна, щобъ чоловѣкъ вѣчно

живъ у счастьй, видно не можна сего, або вже такъ людямъ на роду напи

сано, щобъ вони мучились не тóлько на томъ свѣтѣ, а й на семъ. — И

чого воно такъ? Щобъ здается усѣмъ людямъ буть рóвными, усѣмъ счасли

выми! Нѣ жъ! Есть така личина зла, що псуе людcьке счастье... мабуть

ёи завидно становится, коли чоловѣкъ не страждае...

Такъ було изъ нами... Пришла перша холера, стали люде мерти поко

томъ; поховали и мы своихъ старыхъ: обохъ по одному тыжнѣ. . . Царство

имъ небесне!.. Нехай надъ ними земля перомъ!..
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IX.

Пройшло кóлько рокóвъ. Дѣточки наши росли. Разъ у Недѣлю седимо

мы пóдъ ворóтьми, коли жъ дивимось: ѣде щось протягомъ шестернею,

прямо у панській двóръ. Стали пытаться, що воно таке? кажуть: новый

панъ. — Отъ-тобѣ й повернули въ казну, подумавъ я, а серце чогось такъ

у мене й забилось.... Чуло воно щось недобре, да не вмѣло сказать....

Почали роспытуваться, якій панъ? óдкóля и якъ довелось ему се имѣніе?

Кажуть: бувъ десь далеко, служивъ у Сибирѣ, далекій якійсь унукъ покóйному

пановй. Ну, пріѣхавъ и пріѣхавъ! Катъ его бери, намъ и гадки не ма.

Такъ думалось, да не такъ сталося! Тыжнёвъ черезъ два пришли

звати мене у двóръ, до пана. — Що тамъ таке, думаю собѣ, на-що я ему

здавcя? Одначе, думаю, пóду, хочь подивлюсь, що тамъ за сибирный панъ.

Прійшовъ. Онъ зъ-разу, якъ грымне на мене: „Чому ты сякій, такій сыну

на панщину не ходишь?“

— „Тому, кажу, не хожу я пане, що я вже тринадцятый годъ воль

ный, я выкупився на волю.“

„У кого ты выкупився?

„Въ опекуна, у мене есть и бумага.“

„Брешешь! кричить. Опекунъ не смѣвъ выпускать на волю чужихъ

людей, покажи бумагу!

—- „Вона дома у мене.“

„Пóди, принеси.“ и

Принесъ я. Онъ прочитавъ, та якъ швирне éи менѣ мёжи очи! «Се

каже, бумага що тобѣ можна на козачцѣ жениться, а ты мёнѣ ще теревенѣ

гонишь, що ты вольный! На роботу завтра, — а не пóдешь, у Сибиръ

Задамѣ...."

Я своимъ ушамъ не вѣривъ. Чи вжежъ таки, думаю, опекунъ обманивъ
мене? Нѣ, шось воно, да не такъ. м

—— „Воля ваша пане! кажу, а я на роботу не пóду.“

„Не пóдешь?“

„Нѣ, не пóду, я чоловѣкъ вольный.

Тóлько що сказавъ отсе, якъ накинется на мене панъ, якъ ставъ мене

трощить по вискамъ, по шелепамъ, крый Боже! на-силу вырвався! Прибѣгъ

до дому й не стямлюсь, що й робить, що й жёнцѣ казать. О! тодѣ то я

згадавъ старого свого тестя! Тодѣ то я нагадавъ его рсчи про волю.....

Нагадавъ, та якъ лѣгъ, то два годы й не встававъ. Якъ уже я вычунявъ —

не знаю. А що переплакала моя сердешна Ганнуся, такъ и сказати не мо

жна. Зъ тыхъ слёзъ ёи добру бъ калюжу можна зробить.

Позвали зновь мене до пана. Ставъ бнъ зновь пытати, чи пóду на

2

роботу? 5
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— „Не пóду пане! що хочте, робѣть, — а не пóду.“

„Ну, одкупись,“ каже.

— „У другій разъ, чи що? Дежъ таки воно видане, щобъ зъ вола

двѣ кожи драли. Нйчимъ мёнѣ одкупиться.“

„Плати оброкъ!“

„Да за що же пане, платити, коли я вольный чоловѣкъ?“

„А не хочешь нй робить, нй платить — будешь у Сибирѣ.“

— „И тамъ пане люде живуть, ажъ и вы зъ Сибирѣ пріѣхали.“

Розжеврѣвся мóй панъ! кинувся до мене, щобъ бить, да й ставъ.

Видно, Богъ пересиливъ таки чорта.

„Отъ-тобѣ, каже, послѣдне мое слово: якъ черезъ три днй не выйдешь

на роботу, або не заплатишь оброку, будешь у Сибирѣ.“

Пóшовъ я до дому, порадивсь зъ жёнкою; сходили въ городъ и тамъ

радитись, усѣ одно кажуть: опекуну не можна було брати выкупу и бумага

та, що бнъ давъ, не-куды не годится; треба покориться пановй ! Робить

було нйчого, ставъ, я платити, оброкъ и плативъ шёсть лѣтъ. То були кро

вавй гроши, да панъ на те не дивився, ему абы гроши...

На семе лѣто понёсъ я пановй оброкъ 50 карбованцёвъ; не бере, каже:

мало, у тебе вже сыны паробки, плати и за ихъ.“

Не выдержавъ уже я на сей разъ такой пекельной муки.

„Знаете що пане, кажу ему, вы мене били, нйвечили, драли зъ мен9

и гроши и кожу, теперь хочь вóзьмѣть дазъѣжте мене, а бóльше не заплачу,

бо нй зъ чого.“

Панъ нйчого не сказавъ, тóлько заскрежетѣвъ зубами, ухопивъ мене

за комѣръ, та выштовхавъ на рундукъ. На другій день прибѣгъ становый

и забравъ мене и жёнку у станъ, тамъ держали насъ двѣ недѣлѣ, а панъ

тымъчасомъ повёзъ моихъ сынóвъ у городъ, тай пооддававъ обохъ уѣМоскалѣ.

Х.

Вернулись мы до дому, дивимось: пустка, дѣтей не ма, сосѣды все

намъ росказали. У мене такъ серце закаменѣло, що я вже,й плакать не

здужавъ, а сердешна Ганнуся, якъ начала, рыдать, якъ начала биться у груди,

объ землю... крый Боже, якъ билась, и сказати не можна! Не ѣла нйчого, не

пила, усе билась, усе билась... Люде стали радить, щобъ я не спускавъ еи

зъ очей, нйчого не помогло. Кричить було не-своимъ гласомъ, ажъ сумно

становится. Недовго вона страждала. . . . разъ, уже не здужаючи ходить, вы

брала годину, якъ я пóшовъ по воду, вылѣзла рачки зъ хаты, прилѣзла. У

панській двóръ, та якъ ударилась грудьми объ рундукъ, — на томъ мѣспѣ

и душу Богу оддала...
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уже не богацько,ъ.Охъ тяжко, тяжко... Дайте духъ перевести, оддыхать,

заразъ докажу.“ …

Довгенько дѣдъ оддыхавъ тяжко здтхаючи, а пóтъ такъ и льется зъ

его. Видко було зо всего, що въ его дуже душа болѣла, що óнъ богато

выстрадавъ.

„Отъ — же слухайте дальше. Панъ не выйшовъ и подивиться на

Ганнусю, соромно мабуть ему стало, що загубивъ неповинну душу. А я

якъ почувъ про се, якъ прибѣгъ у двóръ, якъ угледѣвъ мертву Ганнусю,

якъ заголосивъ, якъ закрищавъ не-своимъ гласомъ, то тóлько й памятаю,

що якихсь два чоловѣки взяли мене пóдъ руки, одвели въ контору, да тамъ

и замкнули: безъ мене й покóйницю поховали; не пустили мене кинуть ей

у могилу жменю землѣ... Черезъ три дни панъ приславъ усю мою худобу

забрати у двóръ, а мене перевели до овчаря у хату. .

Съ тыхъ поръ ставъ я рыдати, наче мала дитина; инодѣ було радъ бы

и перестати, такъ не здолѣю, сами слезы льются; да потóль такъ плакавъ,

покóль и очи выплакавъ.. Очей же не ма, а слезы ще есть и теперь.

Покóль я бачивъ, я живъ у селѣ для того, щобъ що-дня бачити мо

гилу Ганнусѣ; а якъ ослѣпъ, никому мене провести на могилу. Опротивѣло

мёнѣ рóдне село, одпросився я у пана, тай пóшовъ у старцѣ. Спасибóгъ,

що пустивъ, бо его панська воля и на се була. Пóшовъ, да отъ и хожу

вже шосте лѣто... Отъ вамъ и все..“

Дѣдъ замовкъ.

Боже, якъ у мене стало тяжко на серцѣ, смутно на душѣ!. . . И не

найшлось же, подумавъ я, живои душй, щобъ оступилась за погубленй души!

за души погублени, такъ по варварськи панською волею!..

„О Боже судъ твóй всуе,

И всуе царствіе твое...“

Полтавѣ 27. Юнія 1862.

Олександеръ Кониській._.

. . э-езко-еоффеч

школя г ъ.

Розсказъ Гриця Саламахи, peентого и писателя наука изъ Щапова.

I. XАТИНКА.

На южнóмъ передмѣстью престольного города Львова, где поблизкіи

гаи пріязнымъ вѣютъ воздухомъ, где то невкусившая ще мѣйскихъ дтходóвъ

Полтва мило журчитъ малыми, крутыми руслами, где въ мѣсто егоизмомъ

и
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дышащого гамору мѣйского щебече гармонійное пѣніе крылатыхъ пташинъ

сумѣшь съ шелестомъ тѣнистыхъ: деревъ тамъ то знаходился до недавна

невеличкій, старыми грушками и спорохнѣлыми на впóлъ яблóнками отемне

ный садъ, котрый бувало сусѣды „Чорнымъ Садомъ” называли. Передъ

. . . . … цять лѣтами стояла середъ него хатина, половиною зъ кепского

муру, половиною же зъ дерева поставленна, котpoи престарый видъ отпо

вѣдалъ мрачности саду. Стѣны той хатины измѣнили уже давно первобытную

простую свою поставу на похиленную, та лише множество крестообразно

повязаныхъ въ-округъ столпóвъ тримало ю ще яко-тако на ногахъ, и ви

дѣлося, що они были илюстраціею приповѣдки, же „старóсть на дитинячій

розумъ переходитъ.“ Тая бо старенькая хатинка выдѣлася межи тыми пóдпо

рами мовь межи руштованьемъ, на котрóмъ гдесь передъ кóлькома стами

лѣтъ на свѣтъ Божій народилася. Тое руштованье и бѣлыи стѣны хаты кон

трастовали дивно якось съ чорнѣсенькимъ верхомъ, котрого гонты за-безъ

многолѣтное вyдженьеся на добывающóмся по-межь ними дымѣ та за-безъ

дожджъ перейшли наскрозь краскою дерева гебанового, и лишень гденекуда

межь собою бѣлыи пятна полишали, походящіи óтъ молодшихъ ихъ братчи

кóвъ, котрымъ óтъ шпекулянтнои властительки супльованье мѣсць, стары

ми опорожненныхъ, поручено было. Въ-округъ хаты возносилися стосы

камѣнья, щеголъ, балькóвъ, гонтóвъ и розличныхъ иншихъ до латанья хаты

здóбныхъ гратóвъ. Видъ всего того приводилъ зрѣтеля мимовольно на мнѣніе,

же господыня хаты тои гдесь съ похожими що до неи намѣреньями носится,

якъ славная въ пословици дѣвчина, котрая зъ найденого случайно покладка

напередъ курятка, потому поступенно назимка, озимка, коровоньки, худобы,

господарства и, Богъ вѣдае, якихъ ще рѣчей доробити надѣялася.

Въ серединѣ хаты находилися кромѣ сѣней четыре покои. До первого

изъ нихъ входилося великими дверьми, которыи помимо древности своей по

рученный имъ чинъ затвираньяся для похиленности стѣны съ нечуваннымъ

усердіемъ исполняли; а если кто, несвѣдомый того ихъ хвалы достойного

свойства, входячи не загамовалъ ихъ въ той-то благородной ихъ ревности,

то спадали на плечи его та на одверки съ такою яростію, же всѣ потрясен

ныи части хаты почули красный той примѣръ ихъ трудолюбія, а перепу

дженый гóсть кромѣ гудзóвъ на плечахъ наслухался ще громообразно-пи

скотливого голосу розсердженoи господынѣ, которая въ справедливой журливо

сти о „свою працю“ пріймала его прилаганьемъ до него свойствъ, до котрыхъ

óнъ може зъ роду не почувался.

Реченный покóй познати отъ разу по безладно пороскиданыхъ въ немъ

книжкахъ, маппахъ и письмахъ, за мѣсце обыванья молодыхъ сынбвъ Музъ.

Но одно изъ находящихся ту лóжокъ розличалося отъ прочихъ опрятностію

и ладомъ. Надъ нимъ висѣло кóлька красныхъ олѣйныхъ образóвъ, а коло

него стояла шафа, заполненна бóльшою частію добóрными книжками.
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Другая притыкающая до первои комната, съ окремѣшними óтъ сѣней

дверьми, была, если тое о покояхъ, для обыванья людей выставленныхъ,

казати вóльно, истинною клѣткою: маленька, же лишь кóлькоро людей обер

нутися въ ней могло, пизонька, съ однимъ, желѣзною кратою убезпеченымъ

бкномъ. Клѣтка тая была „святая святыхъ“ дѣвочои господынѣ дому и пе

реходила первый покóй чистотою и ладомъ. Не было ту правда всего якъ

одно лóжко, постелею красною по-пóдъ стелю прикрытое, двѣ старосвѣтскіи

комоды, одна магоневая шафа и меньшіи меблѣ; но все мовъ зеркало чистѣ

сенько повытиране, помóстъ прекраснымъ турецкимъ дываномъ покрытый, а

нигде и найменьшого пятенця, ни порошку не найдешь. Коло óкна роспира

лися въ прекрасныхъ вазонахъ два превеликіи крѣcлатыи мирты, которыи óтъ

пóлъ майже вѣку исполненья обычаемъ опредѣленнои имъ долѣ нетерпѣливо,

но все безъyспѣшно ожидали; а зъ-за печи виталъ входячого гостя выбалу

шеными очима огромный, якъ крукъ чорный кóтъ, старый любимецъ господынѣ,

которая характеризующимъ ю образомъ, указующимъ, же она и фаворитови

свому всякое нарушенье еи „працѣ” добре памятае, кликала его многознач

нымъ назвискомъ „хапусь”.

Все реченное ставитъ господарнóсть и ладолюбіе нашой господынѣ въ

совсѣмъ приличнóмъ свѣтлѣ. Но люде — якъ всюда — злоязычныи пере

кручовали всѣ тіи хвалы достойныи свойства на злое: называли ладолюбіе

панѣ Чепѣжихи скупствомъ и позваляли собѣ доказоватитое нехристіяньское

свое мнѣніе розличными, неразъ досыть позорными доказами. Съ Богомъ а

правдою должны мы имъ и признати, же наша паня приклонностію своею до

гденекотрыхъ простонародныхъ обычаевъ бодай цы не за далеко запускалася.

Такъ на примѣръ трималася она хвалы достойного народного звычая, повѣ—

ровати звонкую монету матери землицѣ, въ котрой она выховалася со всею

совѣстною точностію; стравы еи были самыи чисто-простонародныи: бульбы

въ униформѣ природнóмъ, борщикъ изъ рослинъ питомо-Галицкихъ, котрыи

сбирати гдeнибудь никто не боронитъ, солодушка, пражушка и иншіи похо

жіи лакóтки.

И тое винны мы спóмнути, же въ пощенью выстигала наша паня рев

нóсть селянъ нашихъ далеко на передъ; весь бо рóкъ Божій былъ у неи

однимъ долгимъ постомъ, перерыванымъ лишь дуже рѣдко коли, а и тое не

зъ ума, но изъ слабости чоловѣческои на видъ якихъ пѣнавцевъ, котрыми ю

якій худей до позыченья грошей, або котрый должникъ до благосклонного

продолженья речинця óтдачи наклонити намѣрялъ. Но и ту покривдили бы

мы православную нашу пустынницю, если бы мы залишили казати, що зъ

дачокъ тыхъ лише малая часть заразъ пожитою была; осталое бовандровало

звычайно до коморы низшого котрого мѣйского чиновника, котрый за тоe

зменьшеньемъ тягарóвъ кватирунковыхъ и тымъ похожихъ зналъ отплатитися,
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Якъ видимо, дасться рѣчь тая судъ о характерѣ нашои панѣ Чепѣ

***и — такъ и сякъ крутити; для того погадали мы перестати на одинокóмъ

вытеребленью рѣчи, а памятаючи на приказанье: „не судѣте, да не судимы

будете!“ оставити дотычащій судъ остроумію самыхъ всечестныхъ и высо

коумныхъ Г. Читателёвъ.

Кромѣ помянутыхъ двохъ покоевъ находилися въ нашой хатѣ еще дВа

иншій малыи, котры однакожь въ часъ нашои розсказоватися мающoи исто

ріи за-безъ розличныи передъосудженья, котрыи злобный свѣтъ о згóдли

ВОСТИ НаШОи Господынѣ и ветхости хаты Обносити собѣ позвалялъ, порожными

стояли. .
…

Года выше реченного въ день св. великомученника Георгія переходился

по первомъ изъ реченныхъ покоéвъ двадцять и кóлька-лѣтный молодецъ, чи

тающій въ отворенной книжцѣ. Лице его отверто-широкое знаменало вразъ

съ синимъ, супокойнымъ, зъ-пóдъ темныхъ бровь сіяющимъ окомъ супокóй

и плохость, приклонность къ думанью и отвѣтную еи повóльность въ дѣланью;

словомъ чоловѣка, котрого свѣтъ идеальный зове „здóбнымъ индивидуумъ,“

а свѣтъ практичный „фуярою“; котрого желае собѣ жидъ продающій товаръ

за купця, селянинъ за попа, шефъ бюра за пóдручного; но котрого жаденъ

дѣдичъ не прійме за економичного чиновника; котрому — хорони Боже —

быти предпринимателемъ индустрійного дѣла, або головою политичного уряда.

Заодягнёнье нашого хвата было троха залишенное, а волосье не устроенное

по модѣ. На столѣ лежалъ паперъ, на котрóмъ читающій списовалъ примѣ

чанія зъ читаного. Коло паперу курилася ароматичная пара отвару зъ кавы,

зыркающого принадно зъ кришгально лыщащоися склянки, прикрытои со

лодкими сухарками. Бѣля склянки розтягнулися два замашистыи косатыи

печеныи пироги, сусѣды закрывающихъ кокетовато въ собѣ розличныи соло

дости слоевъ, зъ котрыхъ добывающаяся наркотичная воня, дрочaся мило

съ нюхательными органами, принуковала до испытанья цѣкавого содержанья

ихъ. Дивно! уже раннѣйшая девята туй-туй доходила, а молодецъ гей-бы

не видѣлъ ваблящихъ до себе лакóтокъ.

Двери скрипнули легонько, а ними всунулися три школярѣ, поступенно

межь собою вѣкомъ розличныи. Вбѣгли, покрутилися хвильку, видно не зна

ючи, що дѣлати, и потому до книжки имилися. Переходящійся по покою

сталъ при входѣ ихъ червенѣти, непокоитися и переставалъ читати. Станулъ

въ-конецъ передъ шафою, сягнулъ рукою — стримался — ще разъ сягнулъ

и вынялъ скóряный футераликъ; поглянулъ на него жалостнымъ окомъ, по

нёсъ до школярей и сказалъ голосомъ неспокойнымъ:

„На ти Батошинъ, возьми флетъ той, и занеси до червоного жида, що

заставы пріймае, най ти дасть за него пятку, котрую я вамъ виненъ; бо

нынѣ ярмарокъ, то вамъ здасться.“
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„Э, то ничо! якось то буде, есть тамъ на ярмарку иншіи, що будутъ

гдeщо куповати,“ сказалъ старшій изъ Батошинóвъ, съ лицемъ, здраджаю

щимъ противное óтъ реченного.

„Но, но, я знаю, же то лише такое твое доброе сердце...“

„Нѣтъ! таки намъ ще не конче потреба, а и такъ надѣемся, же ще може

нынѣ прійде помочь зъ дому.“

„Не бай! Вы были такъ добры, та коли мóй многоцѣнный флетъ тра

фился купити, дали менѣ нестающую на него пятку. Отже и справедливо,

щобъ я его теперь, коли Вамъ грошей потреба, заставилъ.“

„Але то Ваша единственная забавка!“

„Тажь я не дитина до забавокъ; впрочемъ достану леда день за лекціи.“

„А Вы неразъ казали, що Вамъ не жити безъ флета!“

„Ось не забавляй-но. Я пóшолъ бы самъ, но менѣ то не въ-ладъ. Або

нѣтъ: закличте его тутъ.“

„А може бы позычити...“

„Кланятися!...“

„Може наша паня....“

„Но но! наша паня мае свои орудки, ще бы я малъ завертати имъ

голову моими....“

Ту отворилися двери, а ними вóшла паня господыня дому Чепѣжиха:

высока, жиляста, костиста; лице поздолжное, троха побабчене, котрое, зва

жаючи на дѣвичество властительки его, видѣлося, що носитъ съ четыре жи

зненныхъ крестикóвъ съ докладомъ; очи ярыи, а волосье дротообразное

чорное, сивыми пасмужками гденекуда посорокатое. Образъ такъ лица, якъ

и всего тѣла и живыхъ его порушеній знаменалъ постояннóсть и енергію.

Заодягненье прибылои панѣ не причинялося со-всѣмъ до пóднесенья красотъ

еи. Оно состояло изъ волнянoи кратястои хустки, прикрывающои великую

часть волосья и лица; щось, буцѣмъ толубъ, зъ латъ розмаитшого укра

шенья зложенное, а зовимое про тоe óтъ легкодухóвъ „всячиною“ або „квод

либетомъ“ супльовало хочь-нехочь мѣсце сукнѣ верхнои, а пóдъ сомнитель

нои бѣлости поньчохами кляпкали не дуже просто тримающіися патынко

образныи черевики. еъ

„А цы можете вы быти такъ недобрыи,“ стала паня Чепѣжиха: „та про

тое, що не люблю мою працю марно пускати, мати мене за нелюдску! Ось

маете пятку, та óтдасьте, коли будете мати.“

„Дуже Вамъ вдячный...“

. „Но но! а Вы пановe Батошины идѣть теперь и погуляйте собѣ на

ярмарку.“ .

Батошины пóшли урадованыи, а паня Чепѣжиха продолжала голосомъ

смѣлѣйшимъ: „И чомужъ то не позволите собѣ, що для васъ уготовленное?

таже то днесь тВОИ ИменИНы."
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„Дякую! дякую красненько, уже и такъ много незаслуженои...“

„Якій же ты для мене недобрый!“ .

„Я Вамъ все найлѣпшое желаю, я буду Вамъ все вдячный....“

„Этъ ось не выгадовалъ бысь, що не треба! Ты все лише гадаешь,

що Варвара не знае на честнóмъ человѣку пóзнатися. Та цы нашла бы я,

хочь бы и цѣлый склепъ черевикóвъ выходила, такого супокóйного, чемного,

порядного комбрника, якъ мóй Юрій Михайловичъ! О, що розсточителямъ,

когры бѣдною працею моею накидаются, то певно не дамь, ни позычу ше

люга. Такъ якъ тая совѣтничка; на похоронѣ еи мужа млѣла я и слезы

потоками розливала. А дала она менѣ хочь шматину на памятку зъ старо

свѣтскимъ оставшихся гратóвъ? Гдетамъ! волѣла все за впóлъ дармо жидамъ

пускати, якъ бѣдну сироту чимъ поратовати. Прійшлося теперь, треба гро

шей — тай далѣй, сунь до Варвары. Ага! або я ти така дур...“

Грымъ! óтворились и съ гукомъ заперлися ту отсѣнныи двери за вхо

дящимъ молодцемъ. Былъ то хлопакъ высокого возроста, костистый, съ но

сомъ канючимъ, окомъ великимъ, ярымъ, волосьемъ, похожимъ на овое панѣ

Чепѣжихизъ оного часу, коли оно ще переставало на одной однакой красцѣ.

Олежа была модна, штуцеровато залишенная.

По потрясенью, возникшóмъ изъ напрасного спаденья дверей, оцѣпе

нѣла на хвильку наня Чепѣжиха. Послѣдное слово заумерло въ самóмъ роз

цвѣтѣ вѣку свого на устахъ еи; но за тое надолужила собѣ наша дама, за

верещавши тыми словами:

„А цы Богъ покаралъ якимись волокитами зо свѣта, що навыкли вы

трѣсковати дверьми по кавярняхъ, та не знаютъ, якъ вступиги до порядного

дому! А руки бы имъ . . . .“

„Всечестнѣйшая паня!“ перекричавъ ю прійшовшій гость: „не псовайте

собѣ прошу дружескимъ тымъ витаньемъ Вашу грудь лебедеву! Знаете, же

красота, именно дѣвочая вяне сердженьемся, мовь той квѣточокъ за повѣ

неньемъ горячого юга. Але що виджу! яка для мене сюрприза! бóгме! щемь

нынѣ мого келишка не закусилъ! За изволеньемъ...“

Тай, закѣмъ здужала паня Чепѣжиха помѣрковатися, о що ту ходитъ,

сидѣлъ уже одинъ пирóжокъ въ кишени нового гостя, и выставилъ лишь

одинъ рóгъ любопытно изъ неи, щобъ увидѣти, якъ товарищъ его трескотѣлъ

и вертѣлся межь голодными зубами плѣнителя. Другій мигъ ока, — тай пу

стился за другимъ пирогомъ, мовъ то въ погоню, спорый лыкъ кавы. Паня

Чепѣжиха станула хвилькою оцѣпенѣла.

„А то що за бѣда зóслала на мене зъѣдню зо всего свѣта! та не по

ложишь того!.. ” .

„Ось знаешь що, Бучко,“ озвался Юрій до гостя съ зле придушенымъ

гнѣвомъ: „я просилъ тя неразъ, щобысь пересталъ платати на мой счотъ.“
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„Га, га, га!“ смѣялся пiючій и утѣкающій передъ гонящою за нимъ та

кляпкаюшою черевичками панею Чепѣжихою Бучко, — „виджу, то для Юра

снѣданье. За здоровлье панѣ Чепѣжихи!” — Прихилилъ, потягнулъ, замля

скалъ, отворилъ губу, заакалъ, тай въ склянцѣ кавы ни каплѣ не найдешь.

„Пожди мисколизе!“ доѣдала п. Чепѣжиха „наберешь ты ще въ свóй часъ

ложкою по челѣ; прійде колись коза до воза: але хочь бы тя видѣла на...“

„Але моя честная паня! не приводѣтъ Вашого вѣрнѣйшого обожателя

до роспуки! помилуйте! молю, прошу, заклинаю!" .

„Идешь негодный!“ * *

„Черезъ Ваше кручое волосье!“

„Лядащо!“

„Черезъ Вашу дорогоцѣнную униформу!“

„Идешь! пекъ ти осина!“

„Черезъ Ваши музикальныи черевички!“ .

„А ты щваный бѣсе! вонъ зъ очей!“ заверещала паня Чепѣжиха, а

Бучко сталъ коло неи танцьовати, вымаховати пóднесеннымъ пирогомъ, та
выбреньковати: I. . . . .

„Черезъ Твои бѣлй лицѣ

Не ма сѣна на копицѣ;

Гей нуте косари,

Що нерано зачали;

Хочь нерано зачали, ____

А богато нажали.“

„А ты волокито свѣтовый! а идешь до чор . . .“

Грымъ! ударилъ грóмъ вторый, и скрушилъ каркъ другому зачатому

слову на устахъ панѣ Чепѣжихи. Теперѣшній Юпитеръ тонансъ былъ то

маленькій, худый чоловѣкъ съ торбою листóвъ на бакеръ. Вóйшолъ и по
клонился съ флегмою. . и чи

Паня ченѣжиха не знала, що ся дѣе; — по хвилѣ засвирѣпѣла она

вертѣющимъ въ ухахъ дискантомъ „А то що? цы страшный судъ нынѣ на

мене! — гвалту! драбы, розбойники опановали мою працю! А рушаешь

ты собѣ, зъ óтки тя принесло?“ — тай надъ головою незнающого ничо

листоноша заблестало помело въ рукахъ розсердженoи панѣ Чевѣжихи. "

Чоловѣчокъ зогнулся, скрутился, скривился, руками защитился, тай

крикнулъ филютерно: „Гей имocцуню! на Вамъ письмо съ грошми! лише

дайте менѣ спокóй!“ . . .

На чародѣятельну клятьбу стримала паня Чепѣжиха пóднесенное ору

жіе, тай встѣбила нóсъ до торбы листоноша, котрый, пошепортавши троха межь

листами, вынялъ одинъ изъ нихъ, и почастовалъ нимъ нашу всечестную по пова

жнóмъ еи органѣ нюху; а закѣмъ таяже стигла посбирати въ купку всѣ свои

пять змыслóвъ, грымнулъ новый гóсть разъ ще дверьми, и чтутъ а за нимъ
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помело, изъ хаты. Паня Чепѣжиха погнала за ворогомъ, а тримающійся за

боки изъ смѣху Бучко пóднёсъ письмо, на котрого ковертѣ стояло:

„Липско. До рука ч. Георгія Михайловича, слушателя правъ 4. года, во

Львовѣ.” .

Молодцѣ роспечатали письмо и вычитали въ нёмъ слѣдующое:
„Любимый друже! ъ

Що-ино пріѣхалъ я до Липска. Важнѣйшіи прилученья и достопамят

ности зъ моеи дороги опишу Ти коли инде. Теперь доношу Ти лишь тое,

же зъ книжокъ, котры выглядати Ты менѣ поручилъ, найшолъ я у одного ан

тикваря: Карамзина, Котляревского, Гетого, Пушкина, Шлоссера и Мицкевича,

що все за 30 талярóвъ я згодилъ, — сумму, якъ бачишь, дуже низкую.

Отже, если хочешь помянутыи сочиненія мати, то присылай, що стигнешь,

реченную сумму, боя найбóльше три недѣли въ Липску бавити гадаю. Твóй

И. Павловичъ. — Адресса моя есть:

До И. П. въ Липску, площадь св. Петра., ч. 120.“ —

„Здоровъ былъ Павловичъ! — aле що ту дѣлати?“ — зажурился Георгій,

„Куса рада; — мóй кредитъ есть уже давно гласомъ вопіющого въ

пустыни“ —- сказалъ Бучко.

„Булабъ хиба безумною, терпѣти долше такій грѣхъ та соромъ” про

должала свóй монологъ вертающая паня Чепѣжиха; „мою працю давати такъ

руйновати! Ого, не потребую я такихъ комóрникóвъ — ха, ха, ха! алежь

му доѣхала! шкода лише помела! Ага —- а где гроши? гроши?“

„Ось прошу: то письмо до Юрья, а грошей въ немъ нѣтъ; листоношъ

лише франтовалъ.“

„Покажѣтъ! гдe? дивѣтъ, якій то теперь свѣтъ обманчивый!“

„Але правда!" поправился Бучко, — „все добре! — паня Чепѣжиха!

поможѣтъ! помилуйте!“

„Що? тобѣ помочи? за твои пакости? за тоe, що працею моею наки

даешся? о! казала бымъ собѣ...“

„Нѣтъ, нѣтъ; то Юр. . . .“

„Шо тобѣ“ перебѣгъ его Юрій; „моя паня, óнъ дуритъ. Шо до тебe

приступило?“

„Але прошу послухати: Ему потреба, якъ стóй, 30 талярóвъ.“

„Але прошу Васъ! не слухайте! — ошалѣлъ чоловѣкъ!“

„Тридцять талярóвъ ему потреба, бо пропалъ якъ руда мышь,“ обста

валъ при своёмъ упертый Бучко.

„То, то! я маю власнѣ 30 талярóвъ выкинути, а ще для кого? цы то менѣ

братъ, цы сватъ?“ óтозвалася п. Чепѣжиха, спустивши троха зъ сердитости.

„Плете, моя паня“ — перебивалъ Юрій — „баламутитъ; то лише его

выдумка, що менѣ такъ дуже потреба. Менѣ лише пишутъ, шо въ Липску

суть таніи книжки.“
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„А дуже таніи?”

„То дурниця; книжокъ всюда полно.”

„Но може не такъ таніи;” сказала п. Чепѣжиха, спускаючи все зъ гроз

ного тону, зъ чого взялъ Бучко по-пóдъ боки братись.

„То ничо“ — óтповѣлъ забираючійся выходити Юрій -— „може где подыбаю

тыхъ 30 талярóвъ: а сли нѣтъ, то и обóйдеся.“

„Ага! обóйдеся,“ втронулся знову Бучко: „ой борше пóде послѣдное гратье

къ Евреямъ"

„Тобѣ засѣ до того; прошу!.." розсердился Юрій, и не мóгъ óтъ гнѣву

скóнчити.

„Та если бы Вамъ такъ доконьче потреба...?“ ступала п. Чепѣжиха на

зачатой дорозѣ.

„Ой дуже доконьче," встѣбилъ непокаяный Бучко.

„Бучко!" сказалъ Юрій и брался утѣкати.

„То я бы може поглядала.“

„Борони Боже! я уже не смѣлъ бы... я що-ино такъ у Васъ задолжился...

„То ничо; Вы ми óтдасте. Може ще где найду.“

„Але гдежь бы я смѣлъ! . . .”

„Заразъ, заразъ!“

„Але нѣтъ, то за много!"

„Идѣтъ, Идѣтъ! поглядайте, поратуйте чоловѣка въ потребѣ, якъ то

на христьянина пристало“ — натискалъ затвердѣлый Бучко; а коли уже п.

Чепѣжиха пóшла до клѣтки, доправилъ: „Чому лыка не дерти, коли даеcя?“

„Говори! а я ще за-безъ тебе доведуся до клопоту. Знаешь, же она

не любитъ быти щедрою?" сказалъ Юрій чистымъ французкимъ словомъ.

„Я бы ти пыталъ на старую скупицю, що гроши безполезно въ земли

вязнитъ!“ зуховалъ Бучко по руски.

„А я тобѣ кажу, же ты еще съ нею до лиха дóйдешь. Говоришь по

при ней, що ти лишь прійде на языкъ, а такъ знае она майже всѣ твои тайны.“

„С, дѣти тобѣ полохати, а не мене.“

Ту вернула паня Чепѣжиха, и принесла паперы, котрыи Юрію съ ве

ликою точностію на долонь вычислила.

„Но може еще не заразъ буду въ состоянію...”

„То ничо — Вы менѣ не утечете.“

„Буду Вамъ на вѣки вдячный.“

„Га, га! бачите, таки Варвара знае кому добромъ прислужитися. А ко

лижь пóшлете гроши на почту?“

„Ось таки сей-часъ.“

„То напишѣтъ письмо, а я сама занесу е на почту; маю тамъ и такъ

орудку.“

„А гдежь бы я смѣлъ. . .?“
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„Рoint de pruderie!“ натисъ Бучко-„бо паня Чепѣжиха боятся, щобъ ты

въ товаришествѣ такого блудного сына, якъ я, грошей не перегулялъ. Пиши,

а потому идемъ на ярмарокъ, придивитися оригиналамъ зъ села.“

II. НА ЮРА.

. Наши пошли до мѣста. При погóдливомъ небѣ зошлося въ-около свя

тоюрскои церкви безчисленное множество праздничанъ и ярмарковыхъ. Всю

площадь святоюрскую заняли долгіи рады продающихъ, а по межь ними тол

пами проходились купующіи и цѣкавы. Туговкалъ лопкающій батогомъ фбр

манъ, щобы ся уступати, тамъ розбивалъ руки купующого череватый рѣз

никъ; ту вигалися на весь голосъ, мовъ бы отъ себе стаями отдаленны были,

давно не бачившіися кумы, а хлопчиcко одного ревалъ и дерся за сопѣл

кою; тамъ кидала и сварилася на бій-забій пискотливая перекупка съ се

люшкою такожь неслабыхъ грудей, а стражникъ полиційный пробовалъ безъ

успѣшно мирнои интервенціи. Погадавши собѣ до того многорозличныи го

лосы сопѣлокъ, скрипокъ, тарахкавокъ и иншихъ забавокъ, на котрыхъ дѣти

первѣстного свого восторга вызбувалися, бренькóтъ кóсъ, череселъ, рѣза

кóвъ, голосы розличнои товарины, гомонъ звонóвъ, запрашающихъ на Божую

хвалу, мелянхоличныи въ моль народныи пѣсни численныхъ дѣдóвъ; погадавши

собѣ тое, маемъ якій-такій образецъ того стиску, гомону, крику, тои ди

внои многорозличнои розстроеннои гармоніи, похожои дальшому зрѣтелю на

жужжанье пчóлъ торопающихся въ улью. .

Наши путеходцѣ сближилися ко средоточію праздничного житья: къ

церкви. Дѣды указующіи образомъ по возможности перспективнымъ розлич

ныи роды свого калѣщтва, стримали ихъ якій часъ. Наши прислуховалися

сумнымъ ихъ пѣснямъ о нападѣ Татарскóмъ на Почаевъ, о богачу и Лазарѣ,

о судьбѣ души по смерти и о страшныхъ мукахъ адовыхъ. Селяне ставали

передъ калѣками, а поручивши лицемъ, указующимъ самую категоричнѣйшую

вѣру, покойного якого родича ихъ молитвѣ, вытягали зъ кобель домашніи

стравы, абы дѣлитись тымъ съ дѣдами. Нашъ Юрій розлюбовался въ мелан

холійнóмъ тóмъ гомонѣ и сталъ отвѣтно своей приклонности до рефлексій роз

личныи примѣчанія дѣлати: „Що за розличновидый а предцѣ гармонійный

образъ напои жизни! колько ту розличныхъ гадокъ крыеся въ такъ вели

кóмъ числѣ существъ чоловѣческихъ, такихъ якъ мы! Що за единственный

видъ обнимающій такъ много: ту гаморъ и шамотаньеся безчисленныхъ лю

дей за потребами и збытками жизненными, ту велелѣпный видъ спокойно

poспостирающогося мѣста и прекраснои окрестнои природы, а надъ всѣмъ

туй передъ нами величавый дóмъ Божій, гомонящій святыми пѣснями, соеди

няющій насъ земныи сушества съ небомъ!“
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Наши вошли до церкви. Народа было такъ полно, же годѣ допхатися

на передъ. Сповѣдальницѣ обсадженыи были кающимися, передъ престолами

правилися службы Божіи и акаѳисты, а народъ глотился на колѣнахъ въ-около

освященныхъ мѣсць, цѣлуючи святыи стопы ихъ; въ-округъ возносилися

молитвы, благословенія и созвучное пѣніе.

Коли Юрій, яко въ день свого Святого, тихою но теплѣйшою возго

рѣлъ молитвою, блудило Бучковое око по всей церкви помежь краснымъ по

ломъ, понеже властитель оного любилъ, якъ казалъ, всюда въ отношенью

естетичнóмъ хóсновати. Георгій, молячись, задумался и поглядалъ въ одно

мѣсце. _

Наразъ стали очи его ясноты набирати и дивныи якіись гадки взяли

образоватися на нихъ. Не дтвертаючися, потягнулъ óнъ Бучка за одежу и

шепнулъ:

„Цы видишь ты оного ангела?“

Котрого ангела? — того богомаза?“ __

„КОтp

„Але не образъ. Дивись! въ другой лавцѣ — живый ангелъ — Боже!“
и,

„Що? тая селюшка,” шепнулъ, поглянувши скрóзь скла Бучко — „що

такъ на всѣ боки обзираеся? — ничо.“ .

„Чоловѣче! що тобѣ? третья óтъ краю — ангелъ!“
* и

„Ага — що такъ выбалушила очи въ синій воздухъ,— но но — якъ кому.“

„Ты нынька все менѣ перечишь. Та цы бачилъ ты коли такъ чудесныи

оченяточка! — якъ вѣрою оживленыи къ небу поглядаютъ, óтъ котрого суть

чистѣйшіи! — Якась сумненька! — не треба жалóбнои сукнѣ, щобъ пóзнати,

же милую серцю душеньку недавно пострадала. Бѣдна сирота! Господь не

може óтмовити молитвѣ, котрая изъ такъ чистыхъ невинныхъ усточокъ выходитъ.“

„Правду сказавши, вóйде, хотя може трохи худерлява.“ н

„Охъ! оденъ поглядъ миленькихъ тѣхъ оченятокъ стане за всѣ моли

твы. . . . Бучко! прошу. . . помилуй! . . . видишь? . .“ — Его ангелочокъ

обернулся до него, здумѣлся, увидѣвши воспаленный его поглядъ и дивился

хвильку; „чудесными оченятами“ а затуманѣлый счастьемъ тымъ Юрій про

зрѣлся въ нихъ, мовъ въ образѣ райскомъ. . .

. Зайшовши счастливо ажъ до того мѣстця, находимося въ дуже непрі

язной конечности, перепросити нашихъ всечестныхъ и высокоумныхъ Г. Чи

тателей, же помимо вceи усерднѣйшoи охоты слѣдующіи гадки нашого Юрія

Михайловича жадною мѣрою не могли мы дословно списати. Они бо квапи

лися по собѣ съ такою запеченною скоростію, що при всемъ торопаньюся

въ конецъ таки ажъ руки намъ подеревѣли, та не можь было застенографо

вати, якъ лишь гденекотрыи поперерываныи óтломки, котрыми можемъ слу

жити кождомузъ любопытныхъ г. Читателей, котрый насъ о тое пóдъ адре

сою: „До ч. Гриця саламахи, писателя наукъ въ Ца по вѣ, посте

рестантеневидовъ — франко-опомнеся, но, шобы можекто зъ всеч.
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Г. Читателей въ надѣи, же зъ реченныхъ óтломкóвъ чого дуже мудрого до

ВѣдаеСЯ якъ то по якихъ-такихъ дoтеперѣшнихъ бесѣдахъ Юрія справе

дливо надѣятися бы можно — гóрько не обманулся; за потребное мы почи

тали, на-передъ явно сказати, що оныи неточныи нотатки наши суть того

рода, же они на первый видъ не дуже красное свѣтло на здоровое состо

яніе умственное нашого хвата кидати могли бы. Все змѣшаное мовь солома;

самыи знаки восклицанья и пытанья — а не знати за кого? и до чого? И тоe

то все было причиною, що мы оныхъ нотатокъ ту не положили; а то такожь

ще для того, щобъ — хорони Боже! — не прійти въ тую, по мнѣнію нашóмъ

ужаснѣйшую опаснóсть, дати комусь хочь бы слабую отуху до приписанья

оныхъ дивачныхъ выраженій намъ самымъ, Григорію Саламасѣ, та до сомнѣ

ваньяся о нѣкой кляпцѣ въ головѣ нашой питомой, о которои сущности, сла

вити Господа, не хвалячися, ще якъ Цапóвъ Щаповомъ, ани въ великóмъ, ани

на малóмъ селѣ вопроса не было.

Якъ уже казалося, смотрѣлъ Юрій на свого сице-рекомого „ангела,“

а по нашому на досыть красную, шестнадцять-лѣтную, въ печальную сукню

заодягненну дѣвчину, та дивилъ и моркотѣлъ пóдъ носомъ, ажъ зъ окрестного

христіяньстого міру не одинъ соблазнился. Бучкови легкодуху ввѣрилося

въ конци стояти, або лучше сказавши, штурханцями ту то тамъ попыханымъ

быти, то и каже до Юрія, щобъ пóшли. Той хотѣлъ его кóлька разóвъ часто

густо онымъ при откладанью чого практикованымъ „въ сей часъ“ подурити. Но

коли Бучко помѣрковалъ, же уже не одно такое „въ сей часъ“ минуло, а Юрій

байдуже бере рушатися зъ мѣстця; то поставилъ онъ ему послѣдное уль

тиматумъ, та каже: „Або ходи, або иду самъ, а то до клюбу, котрый гдeсь

уже собрался.“ — Ту принужденный я знову, всеч. Г. Читателямъ пригадати,

же лишетіи самѣсенькіи слова тутка наводжу, которыи выйшли изъ пито

мыхъ устъ дѣлающихъ лицъ. Тому то прошу мене не виновати, если Вамъ

скажу, же оный, доси згóдливый и супокóйный хлопчиcко, котрый — що

правда, то правда - на похожіи запросины свого друга уже кóлька разóвъ,

правда перечительно, но все мирно и людяно óтповѣдалъ, же кажу той самый

миролюбный и звычайный Юрій Михайловичъ фукнулся теперь на Бучка, и

сказалъ: „Часъ бы ты уже разъ постатковати, та перестати волочитися по

дѣрахъ за якимись небылицями. Ты гадаешь, же тоe cя такъ якъ-нибудь вóйде,

же уже профессоры не знаютъ. . . .”

„Добре! стóй, досыть перорóвъ; теперь хочешь еще гденещо о простой

дорозѣ и стежкахъ говорити. Бувай здоровъ!“

И пошолъ. Юрій смотрѣлъ еще долго на свого ангела, та числилъ точно

кождый разъ, коли той до него обернулся и заглянути ему въ очко позво

лилъ. Наконецъ вынёсся ангелъ изъ церкви. Нашъ Юрій пустился за нимъ.

Зъ разу загубилъ его межь глотою; но потому нашолъ знову, а то въ то

варишествѣ якоись пóдбылои панѣ, котрую въ сей часъ матерію ангеликъ
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наименовалъ, и маленького дѣвчатка, такъ якъ ангелокъ въ печальную одежу

заодягненныхъ. Нашъ хватъ волочился за ними всюда, куда лишь обернулися;

ставалъ изъ далека, коли що куповали, и брался уже просити, щобъ позво

лили ему нести гденекотрыи накупленыи куснички, що однакожь въ дѣло не

привелъ, понеже на его несчастье не стало му на тóлько цивильнои óтваги.

Налазившися наконецъ за своею ангелскою родиною до волѣ, óтпровадилъ

ихъ нашъ хватъ заболоченый, обкуреный, общтурканый на всѣ боки до дому

ихъ, положенного на Городецкóмъ межь красными садами.

Ту была бы способная пора, почастовати моихъ всеч. Г. Читателей чув

ствительною проповѣдію о вредливости рѣчей на око красныхъ, и о грѣхахъ,

до котрыхъ довести може заслѣпленьеся - нашого Юрія въ самой рѣчи очи

хорошо стали болѣти — въ тварехъ Божихъ, сице до безбожности, неуваги

на слово Божое, до соблазна, перезиранья дружескихъ союзóвъ и иншихъ

порокóвъ, котрыи смиренный Вашъ слуга не залишилъ бы якъ найточнѣйше

вытеребити, если бы му не былъ небóщикъ Кодешъ — няй му того Богъ

не тямитъ! — передъ кóлькома десятками лѣтъ не заѣхалъ дорогу якимись

вопросами, якихъ ще жаденъ Щаповянинъ, якъ Цашóвъ Щаповомъ, зъ роду

не зачулъ, а котрыи менѣ не дозволили, выкермоватися на достоинство про

повѣдника, та котрыи помимо самыхъ счастливѣйшихъ здобностей до чина

сего и особливои симпатіи до книгидвъ принудили мене, природженное менѣ

быстроуміе на втолоканье школярямъ азбуки, та искусное перепускаиье по

лугубкою пѣсни „Иже херувимы“ марновати. Такимъ образомъ не поможе

менѣ ничо, якъ покликатися на мудрое изреченье, котрое я колись чулъ въ

школахъ: „Квискве суо контенсусъ есто,“ або по нашому: „Колись не пи

рóгъ, то не пирожися!“ и не вдаватися въ екскурзіи на поле проповѣдничое,

до котрого нѣтъ ми законного ключа.

III. У СЕБЕ.

Вернувши уже добрезъ полудня до себe, не засталъ Юрій ни Бато

шинóвъ, ни слугъ. Паня Чепѣжиха, кутающаяся коло кухнѣ въ сѣнехъ, при

витала го добре му извѣстнымъ дискантомъ: „А гдежь Вы, мóй Юрій, такъ

долго перебували? Та я бѣдна облетѣла кóлька разы мѣсто, накупила, нава

рила и напекла, та наѣлася дыму и огню, все для мого Юрья; а его якъ

не ма, такъ не ма. Та нужь но, прошу, на що есть.“ Тай въ мигъ ока воз

никли на столѣ, мовь губы по дожджи, розличныи стравы: то нѣмецкіи стру

дельки, то якіись дичіи печенѣ, то продукты цукорничіи, то розличныи сма

женныи солодости и вкусныи обарѣночки, а въ серединѣ сіяла криштальная

фляшка жемчуго-окрытого вина; все красное, вкусное, видомъ и парою змы

слы одуривающое. Георгій, знаючій добре „господарность“ — зовимую ту то
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тамъ крайнымъ скупствомъ — панѣ Чепѣжихи, здумѣлся, видячи тіи нечу

Ваныи диВа.

„Але моя всечестная паня! знаете, же я не люблю перебирати. Гдесь

ту мабуть принесли обѣдокъ для мене зъ моей трахтирнѣ.“ .

„А що той выдридушникъ людяного зробитъ! Грошизъ христіянина выту

манити, тое знаедобре; але що годного добрати, байдуже. А чомужъ не мало

бы такое панятко хочь разъ коли що гóдного вкусити. Прошу-но, прошу!“

„Еще разъ благодарю красненько за Вашу благосклонность ко мнѣ; а

теперь пóду до моеи господы, може еще що найду.“

„Анѣ крыхти не найдешь, мóй соколоньку милый; я имъ казала, що

Вы не будете нынѣ у нихъ на обѣдѣ; то и шкода ходу. Прошу, возмѣтъ

но що до устъ; оно бѣднятко може ще ничо и не кушало.“

„Но, то коли они такіи о мене недбающіи, то пóду до Петровича.

Его днесь такожь именины, на котры на вечеръ и я прошеный.“

„Ай, ай! якъ же Вы мене до живого грызете! мое розщибаньеся, мóй —

не вымавляючи - коштъ, а днесь именины мого лучшого комóрника! Цы

не позволишь менѣ, хочь разъ въ рóкъ тебе погостити?“

„Алежь моя паня, гдежь я достоинъ...“ .

„Такъ, такъ! такій то ты добрый за мое доброе серце! а я тобѣ ни

чого не жалую, я тобѣ бы неба прихилила; охъ!“ Тузóбралося нашой пани

на плачки. „А ты менѣ найменьшои пріятности не зробишь! Ой не ма добра

на свѣтѣ! Я гадала, же надыбаю межи тыми нечестными зъ того свѣта хочь

на одного людяного чоловѣка! но ничо! няй буде! натерпѣлася я уже не

мало, треба и тую горенькую чашу выпити.“

„Моя честна паня! не гнѣвайтеся на мене, если може чимъ не хотячи

Васъ оскорбилъ. Я знаю Ваше для мене ласкавое серце; но гдежь заслу

жилъ я собѣ на такъ великое отличіе?“

„Господи святый! то ты все гадаешь, що я, если не шастаю грбшми,

або не позычаю такимъ легкодухамъ, якъ Бучко, що цѣлый Божій день гу

ляютъ, гроши марнуютъ, та моею бѣдною працею накидаются, що я Уже

скупа. Нѣтъ, мóй орле; если я пóзнаю чоловѣка съ характеромъ, то признаю

му тымъ лучше, чого онъ годенъ. Прошу тя, соколе мой, изволь того, що

я для тебе зробила. “

„Але моя . . .“

„Если ми що доброго желаешь. - Та я ся такъ напекла въ огни.”

„Але прошу Васъ . . .“

„Если чувствуешь хочь одробину вдячности за мою выгоду съ грошми.“

„Аде, коли я не маю надѣи, быти коли въ состоянію, бтплатитися Вамъ

за Ваше добро.“

„Ай! якъ ты для мене самыи пакостныи слова маешь! Кто же говоритъ

о заплатѣ ѣджь-но рыбонько, ѣджь !“
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„Але моя паня...“

„Але прошу. . .“

Юрій радъ-нерадъ засѣлъ до стола. Паня Чепѣжиха доносила, просила,

захваляла, частовала такъ, що Юрій не мóгъ и хвильку що свобóдно пога

дати, ни то зробити.

„Напій же ся серденько того винця! О то дуже старое вино! Ще мóй

дѣдъ небóщикъ“ — Юрью прійшли на гадку часы Татарскихъ нападóвъ —

„закопалъ го былъ въ пивницѣ. А но, еще скляночку! дай намъ Боже обоимъ

гараздъ и многая лѣта! такъ ось бачишь голубку мóй — та я тобѣ такъ

добре желаю!“

Юрій станулъ óтъ стола. „Бгагодарю, всечестная паня за Вашу гостину,

а не такъ ше за гостину, яка она и была богата, но ще бóльше за честь,

котрую Вы менѣ, не заслужившому на тое, здѣлали.“ Тое сказавши, поцѣло

валъ óнъ паню Чепѣжиху церемоніально въ руку.

„Нѣтъ, нѣтъ! такъ якъ сынъ рóдную маму, ту, ту поцѣлуй!“ Сказавши

тое, показала наша паня на побабчeне лице свое.

„А гдежь бы я смѣлъ!“

„Я тобѣ позваляю; будь менѣ за сына.“

„Но я самъ не могу собѣ того позволити.“

„Така то теперь вдяка на свѣтѣ. Такъ то ты мною цураешся!“

„Борони Боже! противно, всегда вдячнóсть для Васъ чувствовати буду.“

Тое сказавши, поцѣловалъ нашъ Юрій честную паню другій разъ въ руку.

„Таки ты мною цураешся. Правда; старыи кости! Гей, гей, не дѣло

теперь на свѣтѣ мае свою цѣну, але молодóсть, пустота, грѣхъ...“

„Але вѣрьте менѣ . . .“

„И якже не гадати, же въ крайнѣйшой мѣрѣ гадится óтъ мене, котра

чисто матерніи, пріязныи чувства для тебе питаю!“

Юрій зажмурилъ очи, и цѣловалъ паню Чепѣжиху въ горячую зѣву,

тай дтвернулъ зсинѣлыи уста, мовь скушали бы ощту.

„О голубоньку мой! мое ты діаментовое незнати-що! Дякую! дякую

ти за твое добро! же ты одинъ не óтвертаешся бтъ бѣднои, опущенои си

роты. Рученьки мои золотыи, що лише все пишутъ. . .“

Закѣмъ Юрій стигъ змѣрковатися, цмокнула го наша паня въ одну и

другу руку и — шустъ. — Може кто зъ всеч. Г. Читателей схоче о правдѣ

сего сомнѣватися; но дармо: волю незаслуженно съ злою по за Цапбвъ сла

вою до гробу сходити, якъ отъ чистѣсенькои якъ слеза правды хочь на

волосъ отскочити! — тай, якъ ще разъ кажу „шустъ“ схованулася до ногъ,

и „цмокъ" его въ одинъ и другій обкуреный чобóтъ.

Юрій скаменѣлъ — не зналъ, що дѣлати, и где ся дѣти. А, если ему

смотрящому на своего ангелика въ церкви гадки не мало попленталися, то

знову теперь поробилося въ головѣ его такое хаосъ, якое мабуть было пе
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редъ сотвореньемъ свѣта; такъ все, и страхъ, и стыдъ, и згадка про анге

лика, и даремное думанье надъ средствами добутися зъ тои исторіи, и Богъ

вѣдае, якіи ще гадки, мовь бы ихъ блудъ чѣпился, въ розгрѣтой виномъ

головѣ его помоталися, що славный гудзъ Гордійскій былъ на-супротивъ

того дурачествомъ для школяря, що лишь по верху азбуки понюхалъ.

„Во имя Отца и Сына . . . паня, отямтеся!“

„Мое неоплатимое серденько! — ничо, мóй ты дурню любимый; ничо,

дякую тобѣ за твое доброе серце для мене бѣднои, опущенои сироты. Ничо,

ничо! Теперь може перейдешся тронѣчка. Иди сыну мой діаментовый, при

дивися Божому свѣту, не читай такъ много, та и розвеселися часомъ, бо

змарнѣешь. Такъ! — адіе! до хобачиска!“

Юрій одурѣлъ; не зналъ, где стоитъ, и що зъ нимъ дѣeся. Вылетѣлъ

на двóръ, мовь бы нимъ чихнулъ изъ цѣвки; бѣгъ, гей бы о закладъ, а допавши

улицѣ, Сталъ смѣятися въ голосъ, то руками выплесковати, то ногами вы

брыковати, и якіись невиданыи гонки вытинати, такъ, що якійcь дѣдъ, идучій

случайно тамтуда изъ ярмарку, ерекрестился, та гадалъ, що до христіаньскои

дитины що приступило. Но поволи сталъ нашъ хватъ и сумнѣли, та въ го

лову заходити, що то зъ того буде. Помимовóльно занесли его ноги на ули

пю, при котрой обиталъ его ангелокъ. Заглянулъ тамъ скрóзь плóтъ

заглядae — не видко ангелика; — скочилъ потому óтъ плота, гей бы му

кто скрóзь очи заѣхалъ, и вернулся назадъ, идучи, где го ноги занесутъ.

Дальше-дальше изникъ му свѣтъ реальный въ умѣ, котрымъ заблудилъ гдeсь

гень въ сферы мелодій. Якіись новыи пѣсни стали му по головѣ звенѣти, —

станулъ — гдесь на верху лѣсистои горы, и втопилъ видъ свóй въ 2апада

ющое солнце. Вытягнулъ потому кавальчикъ паперу, и сталъ списовати

мелодійныи нуты. Писалъ, затопленъ въ гармонѣйномъ морѣ, и слезами ди

тины залился. Писалъ долго, а волны мелодій тиснулися потокомъ, що мимо

ногъ его журчалъ, до сердця, чувствами взволнованного. Писалъ — ажъ го

лосное „Шо ти такое?“ и легкій ударъ по плечахъ обудилъ его. Бучко ста

нулъ передъ нимъ. — „Охъ друже“ сказалъ Юрій, и сталъ его цѣловати,

мовь бы его Богъ знае óтъ коли не видѣлъ, „друже, якій же я несчастливый!“

Водилися оба долго по горѣ. Бучко выдобулъ зъ óткись, же ангелокъ

Юрія звался Оленою Путницкою, былъ сиротою по досыть богатóмъ, а пе

редъ пóлъ рокомъ помершóмъ посѣдателю землѣ. Вдова Путницка мати

ангелика — оставшая съ двома доньками, купила собѣ, продавши великое

господарство, дóмъ и поле на извѣстнóмъ намъ мѣстщи, и ту пóдъ окомъ

опѣкуна, якогось высшого чиновника, вела сумное вдовичое житье. Юрій былъ

Бучкови дуже вдячный за тое донесенье, но самъ о своей авантурѣ съ па

нею Чепѣжихою ничо не споминалъ а на всякіи вопросы Бучка за причину

его задумчивости óтповѣдалъ стереотиповое: „Охъ, я дуже несчасливый.“
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IV. СЛОГЪ ЮРЬЯ И ПАНѣ ЧЕПѣЖИХИ.

Слѣдующои недѣлѣ станулъ Юрій въ церкви на мѣстщи, зъ котрого га.

далъ найлучше видѣти ангелика свого; бо бнъ - зъ óтки? тое не знати —

былъ уже на-безпечно увѣренный, що ангелокъ его сяде на тóмъ самóмъ

мѣстци, що и на праздникъ. И въ истѣ ждалъ бнъ не дармо. За пóлъ годины

може по своемъ прибытью до церкви узрѣлъ бнъ на передъ малую сестричку,

потому Оленю, а за ними поважную маму. Сѣли всѣ въ призначенной имъ

гадкою Юрья лавцѣ. Олена поглянула на мѣстце, где передъ кóлькома днями

видѣла Юрья, тай оченька еи замутились сумотою не узрѣвши тамъ того,

кого видно ждали; но за хвильку подыбали они око Юрья, а послѣднему

видѣлось, що бачитъ явную радóсть зъ того на краснóмъ личеньку Оленѣ,

краснóмъ, ще краспóмъ, якъ коли его послѣдній разъ бачилъ Коли погля

нула темненькими очками ко небу, видѣлѳся Юрью, що небо муотворилось;

коли срѣтилась ними съ его сумно — тужливыми зѣницями, затрепеталъ бнъ

изъ радости и удивленья, мовъ листокъ бтъ вѣтру; коли зóтхнула сердешно

ко небу. говѣлъ Юрій къ Богу, соединенъ съ нею молитвою, мовъ два со

гласныи голосы въ красную гармонію.

Ще кóлька недѣль минуло му такихъ счастливыхъ, Юрій жилъ дома

лишь думаньемъ; пѣсни плыли му потокомъ новыи, а всѣ огнемъ дипащіи,

задумчиво-говѣйныи, красныи, же все мѣсто, пóзнавшое ихъ черезъ Бучка,

пестилося ними, а незабавкомъ они до устъ уличныхъ хлопакóвъ досталися.

Юрій упирался доконьче, уложити до нихъ якіи придалыи стихи, но все,

коли щось похожого зачалъ, не ставало му слбвъ до высказанья чувствъ, ко

тры нимъ волновали, а котры одна божественная музика ще за-тепла зъ серца

похопити гóдна. Наконецъ, а то уже въ часъ зстудженного восторга, во

димый чувствомъ елегійного думанья и сумного роспамятованья злѣпилъ бнъ

слѣдующіи стихи, до котрыхъ не мóгъ óнъ однакожь зъ уложенныхъ уже

высокопарныхъ мелодій жаднои добрати, та со всѣмъ новую уложити былъ

принудженный. Кладемъ тутіи стихи, бо они хотя дуже штельгутающіи и

базаровыи, выдятся намъ быти живымъ образомъ души его задумчивои, по

просту сказавши нудярскои, тронутои по разъ первый стрѣлою крилатого

божка.

Якимъ то дивомъ се мирненьке око

Менѣ зранило серце такъ глубоко?

Иду до церкви; вмѣсто ся молити,

Миленькe очко радъ я зострѣтити;

Где стану лишь, всюда до милой хаты

Вертаютъ очи, рады ю витати;

Колись я въ флетѣ малъ веселы нуты,
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Якъ ю нóзналъ я, годѣ ихъ добути;

Где було цвѣтки я збиралъ по гаю,

Теперь тамъ сяду, — лишь о ней думаю.

Тай щожь? все дармо! не менѣ до того;

Но ангела не можь забути свого

Годѣ ми забути пресчастливой хвили,

Где еи ся очка съ моими стрѣтили.

Сли то было въ церкви, не карай мя Боже,

Що про чудо Твое, Тебе забулъ може;

Бо въ тыхъ очкахъ тóлько тайной крыесь силы,

Же на нихъ смотрѣтибъ мило до могилы.

Все же тóлько бачу райскихъ въ нихъ гадочокъ,

Якъ на чистóмъ небѣ сверкае звѣздочокъ.

Гадки тіи милы щобы всѣ зловити,

Треба бы ся вѣчно въ очка тй дивити.

Я лишь кóлька хвиль малъ такихъ несчастливыхъ,

Где ся мóгъ прозрѣти въ очкахъ чорнобрывыхъ ;

Но тыхъ кóлька хвиль я тóлько стигъ дозрѣти,

Що вже мушу серцемъ поки живъ тужити.

И въ конецъ, якъ серце бити перестане,

Въ очкахъ, що на гадцѣ, небо духъ огляне.

Минула весна, настало лѣто. Школярѣ порозъѣжджалися на вакаціи, въ

мѣстѣ же лишилися зъ нихъ лишь тіи, котpы ще съ професорами не довели

доброго ладу, або котры мали добрыи лекціи въ мѣстѣ. Межи послѣдними

были и наши подруженныи хваты, котры кромѣ того ще для иншои причины

не ѣхали уживати роскошей сельского житья. Причиною тою было намѣреніе

гдeнѣкотрыхъ слушателей права, дати приватное зрѣлищное представленіе,

котрое то намѣреніе и наши хваты дуже живо похопили; именно же Юрій

не лише для того, же въ вознамѣреннóмъ зрѣлищи передводимая нимъ му

зика важную мала бтгрывати ролю, но такожь и для того, же óнъ при тóмъ

случаю зближитися до свого ангелочка зъ далека надѣялся.

„Якій я несчастливый,“ говорилъ той разъ самъ до себе вертаючи зъ

церкви „же я не свободенъ, сказати моему ангеликови чудесному мое по

чтеніе, мою жаркую любовь ко нему; бо музика — незрозумѣла, а хотя

мене пѣсни мои eтеровыми крылами заносятъ въ чародѣтельное поближіе къ

Оленѣ, то знову треба бы мене самого, котрый бы ними въ ангелской души

еи похожіи мóгъ возбудити чувства. А слова можь бы впустити, вшверцо

вати якось, и она бы ихъ читала, восхищалась ними, поглядала на нихъ

оченьками своими пестилась, ними! - Гмъ! и зъ óткижъ та порука, же
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такъ бы было, а не со всѣмъ може противно? Но нѣтъ! — оченька еи,

вѣрнѣйшое тое зеркало ангелскои души еи, чистенькое якъ солнце, а глу

бокое якъ море миролюбивыми, щирыми, доброжелательными думочками, они

мене — охъ якъ дуже недостойного! — понимаютъ. Охъ якъ же бы я

былъ счастливый, мовъ въ раю счастливый, если бы то зналъ точно, зналъ

се изъ усточокъ еи, що я въ истѣ ей не гидкій!“

Прійшолъ до себе. Не заставши тамъ никого, взялъ гитару въ руки

и сталъ сПѣвати:

„Бо въ тыхъ очкахъ тóлько тайной крыесь силы“ и пр.

Пересталъ — задумался — „Охъ може ще нынѣ буду такъ счастливый. .!“

„И будешь, будешь! и ты годенъ того, мóй соколеньку!“ воспѣла вбѣг

шая несподѣвано паня Чепѣжиха. „Якій же ты добрый, мбй ангелику! О я

ти нагороджу, сто разъ ти нагороджу твою доброту и приклонность. Але

ты ми не бткажешь, о що тя буду просити; — не правда —- Охъ! до ко

гожь бо менѣ по порадоньку приступити, а сли не до тебe, душечка милая?—

Ось бачишь трафляе ми ся чоловѣкъ — може го знаешь? — Напивальскій,

пекарь; мае свою каменицю на Орменьской нижшой улицѣ, камениця якъ

звонъ. Га? якъ бы ты ми до того порадилъ? що?“

Юрій спалъ гей бы зъ одного кóнця свѣта на другій. Подумавши, ска

залъ: „Щожь менѣ ту радити? Таже Вы самй. . . .“

„Мaе красную крамарскую лаву, самъ зухъ, ходитъ съ окуляриками,

мовъ якій паничикъ. Шоже ты? не стоишь ничо про долю опущеннои си

роты? — Гей, гей! такъ то нынѣ на свѣтѣ!“

„Та гдежь я, такій несвѣдомый, брати иму за свою совѣсть Ваше бу

дущое счастье або горе?“

„Лише то бѣда, же бнъ любитъ неразъ напиватися. Шожь?“

„Та вы то лучше маете знати, бо я не малъ доси чести, о тóмъ пану

пцо и чути.“ .

„Такожь доповѣли менѣ, же бнъ любитъ втогды, то втогды картами за

бавлятися, Щожь? може бы шкода мого майна?

„Если такъ рѣчь стоитъ, то не ма сомнѣнія, же шкода.“

„Отже правда? ты менѣ со всѣмъ не кажешь?"

„Нѣтъ; я ничо не кажу, ни раджу, ни розраджаю; но гадаю, же, если

бнъ такъ напиваеся и въ карты грае, якъ самы кажете, щобы тота партія

може была до ничого.“

„Добре серденько, послухаю тебе. Когожь бы я ся лучше порадила,

якъ не мого комóрника честнѣйшого, мого друга вѣрнѣйшого? Гдежь бы

бнъ на тое присталъ, щобы роспустники працю мою розносили?! Добре; дя

кую тобѣ за твою добру раду и послухаю еи, якъ бы родного тата. Теперь

же зажди: Якъ бы ту его зъ майки зайти? Якъ бы то му деликатно ска

зати, що его не хочу? Почкай! Ану: може бы ты серденько написалъ листъ,
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буцѣмъ óтъ мого дядька, когрый менѣ генібы не каже иги за Напивальского?

А нужь но сядь-но собѣ, та напиши!“

„Моя паня, я того со всѣмъ не розумѣю — може кто иншій прошу

Васъ, увóльнѣтъ мене óтъ того,” — ретировался змѣшаный Юрій.

„Такъ! то ты менѣ тои дур н и чки зробити не хочешь! по тóлько

доказамъ моеи доброты для тебe! га! не ма, не ма правды межь людьми! О!

горе бѣдной опущенной сиротѣ иа тóмъ недобрóмъ свѣтѣ! Всякій щурaесь

тобою, дтвертaесь óтъ тебе! - - Та прошужь, напиши то, напиши! а я ти,

що буду розумѣла, тоe poзскажу, якъ.“

„Такъ, то добре. Но прошу, скажѣтъ кождое слово: бо я лишь Ваши

самѣсенькіи слова писати буду.“

Юрій сѣлъ, и забрался писати. Паня Ченѣжиха стала диктовати:

„Любезная Варва с е н ь ко — маешь Варва с е н ь ко? П и ш е н ь

м е н ѣ, що т и л у ч а е с я - ч о л о в ѣ къ — и то зу хъ —- заждн но,

ага; но я б ы т о б ѣ с о всѣмъ н е р а дилъ — и ти за м ѣ щу-ка —

Цы може оно такъ быти ? що?“

„ПДожь я могу знати? я лише нишу, до кажете.“

„Отже ничо противъ тому не маешь; —- добре. Якъ то тамъ было? —

Ага! — не иди за м ѣ щука — такъ? - теперь же дальше: б о м ѣ

щу къ звычайно ду же до б р ы й ч о л о вѣкъ. . .“

„Алежь моя паня, то не може быти. Перше кажете: щобъ н е и тlи за

мѣщу ка, а теперь знову, же мѣщукъ есть ду же добрый чоловѣкъ,

то буде зъ того выходити, же Вашъ дядько не каже Вамъ ити за дуже до

брого чоловѣка.

„Ось видишь, же ты лучше знаешь, якъ я. Где моей бѣдной сиротинь

ской головѣ до того! Прошужь тя, напиши такъ, якъ самъ знаешь!

„Дуже перепрашаю, же того зробити не могу. Я не бывалъ еще, поки

живъ, въ такихъ орудкахъ, та мóгъ бы цѣлу рѣчь лише попсовати. Прошу

казати, що писати дальше.“

„Ой такъ! таки тяжко допроситися чого отъ тебe. Няй буде! треба

буде своею неученою головою якъ можна свѣта дохаратати. Огже дальше:

бо м ѣ щуки суть ду же часто пія ки, а я п р и везу т о б ѣ за

пару дней ч о л о вѣка м о л о до го, я къ ты сама.“ — Юрій глянулъ

ту мимовóльно на сорокате волосье панѣ Ченѣжихи, котрое было такъ им

пертинентне, кидати въ очи панѣ Чепѣжихи брехнею — „ко трый буде

тя такъ щи ро лю бити, я къ т в ó й в с е г д а т о б ѣ п р и кл о н н ы й

дядь ко Стеф а н ъ де Че пѣ ги Че пѣ ж н н ь скій. Зложишь теперь и на

пиши на верху: Д о р у къ в с е ч е с т н о и Варвары де Че пѣ ги Че

пѣ ж и н ь с к о и во Ль во вѣ на Стры й с к ó м ъ п р е д м ѣ с т ь ю.“

_ Юрій зробилъ все, що му казала паня Чепѣжиха; óтдалъ еи листъ, я

забирался óтходити. Паня Чепѣжиха сховала листъ и стала розводитись:
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„Почкай Напивальскій! ты гадалъ бѣдну сироту легко змудровати. Таже

я ту маю честную пораду, любезного, доброго, мудрого чиншóвника; та

гдежь бы óнъ менѣ далъ съ отвертыми очима яму пóдъ собою копати; мое кра

сное майно, на котрое я кроваво працювала, вѣтродухамъ дати марно пускати!

Таже я маю въ своей хатѣ доброе лице, душечку красную, що знае людей

шановаги. Ходи-но любоньку, ходи, я ти покажу, шо то Варвара за майно

мае, и óтъ всякихъ ворогóвъ въ день и ночь якъ ока въ головѣ стереже, та

для свого доброго гóдного друженька ховае.“ При тыхъ словахъ завела паня

Чепѣжиха отягающогося Юрья до своен клѣтки, котpoи пороги óнъ ось-то

первый разъ переступалъ. — „Подиви-но,” вела свою рѣчь дальше наша паня,

„сягни, що ту за сокровище! видишь? О! Варвара не така бѣдна, якъ то

кому видится! Глянь-но мое панятко — тумаешь 10,000 рубликó въ самого

чистого серебра. Выкопала то бачишь нарочно, щобъ ихъ тобѣ показати, вы

мыла, вытерла, щобъ твои оченька тымъ розвеселити. А ту знову 1000 чер

вонцевъ, жаденъ не обрѣзаный, ниже оскробаный, видишь — якъ огень чистень

кій. — А ту 2000 Голендерчукóвъ; а ту, ту тысячка сорокóвчиками, а ту

10,000 бѣленькими таляриками, то нѣмецкими, а то нашими. Такъ, такъ ры

бонько — будемъ собѣ „катуль, катуль!" одно до другого; будемъ мати чимъ

бавитися, що чистити, щобы намъ въ оченька свѣтило. О мое ты незнати що!

мой Юрій дукачевый!“ - тай приголубилась до него, мовъ въ горячцѣ, Юрій

кидалъ за кождымъ положеніемъ еи несмѣлое „а л е,“ то „п р о ш у“ „за ж д ѣтъ“

и пр., но тое гамовало коловоротъ бесѣды еи не иначе, якъ капля воды, скро

плена на огненную поломѣнь, жаръ тоиже пригашуе.

„То все для тебе! — Теперь же ось — бачишь сей діамантикъ! а той,

а той — то такій чистенькій якъ твое личко. А тіи перстенѣ! Нужь-но

стрѣбуй! якъ бы ти въ немъ было? — Або бачишь: що ту того шматья!

банкнотóвъ и розличныхъ паперóвъ, то й не рахуй! — А нуже стрѣбуй одинъ

перстеникъ -— покажи твóй діаментовый пальчикъ, покажи любонько.“

„Але моя честна паня, то уже менѣ не возможно.“

„Этъ —- ось знову торгуешся. Ты за дуже несмѣлый. Таже Господь

Богъ одно для другого сотворилъ прошу. . .“

„Моя добродѣтелько — тое таки не зроблю — то уже за много ласки.“

„А —“ тай продолжала тую самогласну долгою фермою — „та малъ

же бы ты для мене тóлько пакости. Разъ мене самъ до того наводишь, а по

тому торгуешся. Хибa я не чула оныи стихи, котрыи менѣ спѣваешь! Ого,

казалъ менѣ добре Бучко; -— знаю я добре, знаю; хѣ, хѣ, хѣ.“

„Якъ то? малъ бы Вамъ Бучко казати...?“

„Ось и щожь зъ óтти злого? Не маешь ся на него за що дуже гнѣ

вати. Ось видишь, же ты дуже несмѣлый.“

„Але Богъ видишь, же то со всѣмъ що иншого.“

„Такъ? — то ты маешь иншую!“
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„Нѣтъ! — маю казати — ага — то цѣлкомъ що иншого - цѣлкомъ—

отъ.“ —

„Но — отже, коли не маешь иншои, комужъ бы были тіи стихи, якъ

не менѣ? Мóй ти стихотворче красный! чогожь ту такъ дуже запиратися?!

Ходи, няй ти за твою доброту солоденько подякую.“ —

„Тарахъ“ залопотало щось óтсѣнными дверьми, а потому чути было,

якъ ктось вóйшолъ до покою Юрья. Той высмыкнулся и найшолъ у себe

Бучка.

„Но сбирайся!“ казалъ Бучко, „бо маемъ еще много лагодити, а потому

ити съ билетами.“

„Гмъ — за чимъ? — гдe? чого?“

„Но, абожь не нынѣ розносити билеты на наше зрѣлище?“

„Якто теперь? заразъ? — Николи въ свѣтѣ.“

„Теперь приготовляти, а зъ полудня носити.“

„Ага! добре — ходѣмъ; ходѣмъ хутше, щобъ не было за пóзно“. Убрал

ся, и оба пóшли въ мѣсто.

„Що ты найлѣпшого дѣлаешь?“ казалъ прійшовши поволи до себе Юрій

на дорозѣ — „по що ти говоришь передъ Чепѣжихою, же я для неи стихи

робилъ, коли то не правда?“

„Кто казалъ?“

„Она сама.“

„Э, то я лише такъ смѣялся.“

„То дякую за такій смѣхъ, зъ котрого она собѣ готова Богъ знае що

погадати.“

„Що чую?“

„Ось видишь, я просилъ тя тóлько разы, щобысь былъ въ бесѣдѣ осто

рожный, а ты все свое. Прошужь тя теперь, выбій ей тое зъ головы.“

„Бучко! Бучко!“ учули наши хваты голосъ за собою. Онъ выходилъ

óтъ сближающогося къ нимъ товариша, котрый продолжалъ рѣчь свою дальше:

„Знаешь що? сумную ти новину приношу. Я былъ теперь у совѣтника за

свѣдощтвами, та бнъ говорилъ про тебe. . .“

„И щожь тамъ цѣкавого?“

„Тратишь рóкъ, и бодай цы не всякіи виды на якое мѣстце.“

„Най му тамъ. . . . . паскуда хоче, щобъ му пóдлазити пóдъ ласку.“

„Казалъ, що волочишся по подозрѣлыхъ дѣрахъ.“

„Такъ А зъ óткижь óнъ тое знае?“

„Богъ тое вѣдае. Видится, же ктось тя обсмаровалъ.“

„Або то оденъ подлець на свѣтѣ?“

„Казалъ, же шкода, що такъ порядного хлопця другомъ маешь, якъ

есть Юрій.“
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„Но — няй óнъ свои дѣти здоровъ пильнуе, то буде ему лучше; та

няй самъ перестане гонити за кубанами.“

Юрій упѣкъ рака, но ничо не казалъ; бо бывало нагадовалъ óнъ то

неразъ Бучкови, коли тойже въ своёмъ дѣланью занеховалъ всяку осторожнóсть,

и неразъ ворожилъ му такіи слѣдствія, якіи теперь сбулися. Бучко заува

калъ Тое и застыдал("я.

(Конецъ буде.)

244 с439243833з432

Г А Н Ц Я.

Повѣсть за житья Подбескидского народа (Лемковъ).

I. ЧАСТЬ.

Бескиде! - - сѣдый Бескиде! ты опасалъ нашу землю, смотришь по

важно на жизненныи нивы и долины, на густы боры и просторонныи степи,

и освѣжаешь ихъ своими водами. Не одна уже туча и не одинъ громъ пе

рейшолъ по-надъ твою голову, — а ты стоишь все твердо и непоколебимо.

Не разъ ты уже засумовался, видячи народъ, на который смотришь, въ

кровавой нуждѣ, — а однакъ ты все веселый, и все съ весною новая зелень

покрываетебe, новый цвѣтъ прозябае на тобѣ и новая вонь роздаеся отъ тебe.

Не дивно про тоe, що смотрячи на тебе новыми надѣями наполняются люди.

Якъ мило сѣсти подъ Бескидомъ, отдохнути свѣжимъ воздухомъ, на

питися свѣжой воды зъ его керницъ. Якъ мило перейтися по тыхъ холмахъ

про-межи тіи лѣсы и боры, въ которыхъ заховано много памятокъ зъ ста

ринныхъ счастныхъ и несчастныхъ лѣтъ. О нихъ роскаже Тобѣ всякій ста

рикъ, лишь познае, що ты не на смѣхъ розсказовати собѣ кажешь; — а если

начнешь слухати, то слухалъ бысь день и ночь, и годѣ розстатись съ ними.

Межи горами по-надъ рѣки и потоки тягнутся села, въ которыхъ жie

въ невеликихъ, правда, но красныхъ и чисто удержаныхъ хатахъ нарóдъ

рускій и управляе ролю своихъ прадѣдóвъ. Нарóдъ то честный и добрый

безъ лжи и безъ лести. —- Колись — такъ кажутъ —— малъ онъ ся добре

мати. Были богачи, що сорокóвцй и червонцй въ шапкахъ высокихъ бара

нихъ складали, — а нынѣ уже и шапокъ тыхъ не узришь. Солтысъ давнѣйше

отличался будынкомъ, маеткомъ а навѣть самою поставою отъ простого га

зды, — а нынѣ всѣ собѣ рóвни, газда простый часомъ собѣ лучшій отъ

солтыса. Вѣдай то свобода всѣхъ порóвнала.

У Васил я — въ хатѣ.

Тому уже коло сорока лѣтъ — еще тогды, коли —- якъ то кажутъ —

добрыи часы были, стояла въ селѣ надъ Ославою на самóмъ кóнци хата, —
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а при ней досыть великій будынокъ газдóвскій. Хата нова — добре пошита

и красна, — положенье веселе, бо на горбку и надъ рѣчкою, а въ-коло хаты

садъ. Отъ сельской дороги на пóдвóрье провадилъ малый выгонецъ, — и

ту при самыхъ воротахъ стояли двѣ высокіи, тѣнистыи липы, —- округлыи

гей копицѣ сѣна. На одну и другу сторону ишолъ широкій данъ поля и

сѣножати, — а на горѣ тамъ черезъ рѣку стояла кошара для овецъ и ко

лыба при ней для югаса, пóдъ которою звыкъ лежати неотступный товаришь,

сильный и великій бѣлый песъ Дунай.

Уже по внѣшнему осудилъ бы кождый, що то солтыство. Василь Шемела

жилъ ту съ своею родиною. Не велика то родина — но честная и добра,

и со всѣмъ достойна, щобы мы съ нею познакомились. Зъ сѣней дверь про

вадитъ на право и въ лѣво. На право до хижи, — но ту теперь нѣтъ ни

кого. Стѣны, лавки на-около, а передъ ними столъ долгій и великій, та и

полиця съ мисками и горцями розличного рода, — а все вымыте чисто,

пёчь выбѣлена, лóжко широке, чистою накрыте плахтою. Все то свѣдчитъ,

що газда, а не такъ газда якъ газдыня любитъ порядокъ. Стеля — правда

чорна, но годѣ ей инакшой быти, коли хижа курна, бо у Лемкóвъ коминъ

теперь еще рѣдкость велика, не то передъ сорокомъ лѣтъ. — По лѣвой сто

ронѣ входимъ зъ сѣней въ свѣтлицю, — а тамъ застаемъ теперь цѣлу ро

дину Щемеловъ. — Свѣтлиця сама чиста, и порядно удержана. Подъ стѣнами

стоятъ лавки, дальше двѣ лады, а зъ другой стороны застеленое ложе. На

вѣшалѣ при кутѣ виситъ чуга, гунька, мента и инное одѣніе; — а надъ

двома окнами и надъ дверьми образы Спасителя, Причистой и Отца Николая.

Пóдъ окномъ, надъ котрымъ образъ Пречистой, сидитъ старый Шемела

локтемъ опершись о стóлъ, и смотритъ на двѣ женщины, которыи зъ одной

лады вынимаютъ платье — и связуютъ въ зайдочку, гейбы гдесь въ дорогу

выбирались. Лице Василя было веселе и спокойне, и пріятное робило впе

чатлѣнье; — на оное спадало долгое, на половину черезъ голову роздѣленое

СиВаВое Волосье,

Женщины же, которыи будьто гдесь выбиралися, — то одна уже

надъ сороколѣтна — Василя супруга Марія, або впростъ по-гóрску, Ма

риська, а другая ихъ донька Ганця. Уже то много красныхъ дѣвчатъ можь

въ горахъ видѣти, но на околицю не было рóвнои Ганцѣ. Выросла собѣ

гладонько и гожо якъ тополя, красна и румяна якъ рожа, до того жива и

робоча, — а голосъ якъ звонъ. Бывало, коли до церкви убереся, и возьме

коралй на шію, и гладонько причешеся, и стяжокъ навяже до своей долгой

жолтой косы, — то лишь дивитися на Ганцю и на ей уроду. Но не досыть

на томъ, бо щожь урода и красота, если нѣтъ внутреннихъ скарбовъ, если

нѣтъ доброго сердця. На счастье была Ганця и тымъ увѣнована. Ей доброе

сердце, лагодное обхоженіе со всѣми, а при томъ набожность и предан
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и

ность на волю Божу, пріобрѣтали ей у всѣхъ знакомыхъ любовь и приклон

ность. Тому то Ганця и подобалась всѣмъ, и была всѣми люблена.

По свѣтлицѣ бѣгалъ еще малый хлопчикъ Андрей за своими забавками;

часомъ, коли мати або Ганця закликали, услуговалъ где що. Василя то сынъ

И наСЛѣДНИКЪ. .

„Ажь теперь знаю, чомъ я така весела днесь отъ самого рана, — а то

про то, що мала мь днесь такій сонъ дивный. Я щось весела, але не знамь,

що то значитъ, що ся мнѣ снило." Казала Ганця.

„Штожь такого? но-ле оповѣжь намъ," отозвался отецъ.

„Снилося мнѣ,“ оповѣдала Ганця: „п я и мама сидѣлисме деси на лушѣ.

Мы такъ сидиме, а ту надлетае великій птахъ — орелъ цы яка бѣда — съ

великими ногтями, грубымъ дзюбомъ и широкими крылами, — и летитъ просто

на насъ. Вдарилъ на передъ на Васъ мамо, а потóмъ на мене, роздеръ наши

груди, выдеръ намъ сердця и взялъ съ собовь. Мы зачали плакати, кричати,

тата КлиКати, але на дармо. Алелемъ що тотъ птахъ отлетѣлъ кусъ отъ

насъ, не знати откаль взялося бóльше иншихъ птаховъ, тоты стали на него

такъ бити крылами, жe aжь до нась втѣкъ и намъ отдалъ наши сердця. Шо

ся далей стало, южь не знаю, бомъ ся въ тóмъ страху обудила. — Я не

знаю, що то значитъ, — але якосимъ ся ничь не бояла, и щосимъ весела.“

„А яки были тоты птахы?” вопросила мати, которая дуже уважно слу

хала оповѣданіе доньки, заложивши руку за руку.

„Чорны," отвѣтила донька.

„Ои то зле -— зле!“ крикнула маги и опустила руки. .

„То зле!“ повторила еще разъ и зажурилась. — „Боже борони, рекла по

хвильцѣ молчанія: засъ якого несчастья на манастырѣ. Тамъ згинулъ нашъ

Ваньо"). Мила дѣтинка, — еще го все передъ очима вижу, якій красный...

южъ былисмего женили были. Я ся шось бою, жебы не было якого зла!“—

казала Марія и росплакалась. _

И кто знае, коли была бы ся утолила Мариська, еслибы не сталъ былъ

Василь приговорывати Онъ ей ростолковалъ, що сонъ ничь не значитъ, що

во всѣмъ воля Божа, — „а якъ Богъ допуститъ, тотя бѣда и на пецу найде“

казалъ онъ. Всталъ потомъ зъ лавки, отворилъ другую ладу, взялъ зъ ней

чересъ, розвязалъ ременець и вынялъ мошонку съ сорокóвцями. „Нaжь ти

Марись — то на дорогу и справунки; - а то на двѣ хвалы Божи. Дай Отцу

Ѳеодору и проси, жeбы отправилъ едну службу" за наше здоровля, а другу

за Ваня; якъ жіе, то няй му Господь Богъ дасть якъ найлѣпше, а якъ вмеръ,

то за его душу. А може намъ го еще Господь верне — ктожь то знае?“

„Ой дай то Господи!“ выповѣла Мариська.

9) Ваньо або Ваня — Нвась.
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Межи тымъ посунулося солнце лосыть далеко, и напоминало нашимъ

подорожнымъ, що имъ уже часъ, бо до манастыря досыть далеко; туда бо

они выбиралися.

Та они уже и скóнчили свой нарядъ; Ганця взяла невеличкій тлу

мачокъ на плечи, попращались съ отцемъ и Андреемь и пóйшли стежкою генъкъ Бескиду. а

Давная пріязнь най лучша.

На богомолія, або якъ то кажутъ на óтпустъ идутъ люди набожныи

Богу помолитися, прощенія грѣховъ доступити и въ боговѣніи покрѣпитися; —

а народъ нашъ, который все не забывае на Бога — стремится охотно до

такихъ мѣстъ. Если однако приглянемся людямъ, которыи идутъ коли-будь

ту або тамъ на богомолье, то узримъ, що все не безъ якогось побуженія.

Одинъ захворѣлъ и въ недузѣ обѣщялъ пбйти на отпустъ; другій щось утра

тилъ въ газдóвствѣ, або въ родинѣ, то иде на богомоліе, щобы его Богъ отъ

дальшихъ утратъ стерѣгъ. Сновь инный щось предпринимае, иде упросити

благословенія Божого къ тому дѣлу, — а иный еще хоче поблагодарити

за счастливое поведенье свого дѣла. Суть и такіи, що хотятъ ино приди

витися множеству розличного народа, або щось купити, - — а навѣтъ такіи,

що хотятъ лишь передъ людьми показатися —- та идутъ на отпустъ. — Такъ

кождого якась инна причина побудила пойти на отпустъ. Не отъ рѣчи про

тое буде, если звѣдаемся, що то побудило нашихъ женщинъ Мариську и Ганцю

до того богомолія, тѣмъ бóльше, що Мариська уже двадцять лѣтъ не была

на Манастыри, понеже не могла смотрѣти на тое мѣстце, где утратила сына.

Причины не трудно отгадати. Ганця выросла красно и мило, — часъ уже

за-мужъ ити. А важне то дѣло женитьба для цѣлого житья и для потомства,—

такъ чи не въ томъ причина того ихъ подвига? Мы отгадали. Въ той самъ

часъ, коли выбиралися они въ свѣтлицѣ, находился тамъ еще молодый паро

бокъ — нареченый Ганцѣ. Осифъ сынъ давного знакомого и пріятеля Ва

силя, добрый и уродливый хлопецъ, прійшолъ Ганцѣ пожелати счастливой

пути; — самъ не ишолъ тамъ, понеже такъ обычай не велитъ.

Еще то передъ шестьнадцятію лѣтъ на крестинахъ Ганцѣ — было то,

правда, уже не по первой чарцѣ, но все таки при полномъ розумѣ, хотя

тамъ часомъ языкъ и заблукался, куда не треба, — въ той самой свѣтлицѣ

каже Михаилъ Хома, отецъ Осифа, до Василя:

„Куме! дай Боже, жебы са твоя дѣвка ховала краснѣ, и вдалася въ

свою матерь; — але слухай, чи не погордишь ты мновь, своимъ старымъ

пріятелемъ, Михаломъ Хомою, якъ прійду со сватами просити твою Ганцю
за мого Осипа?“ V

„Я? николи, якъ лемъ вдасться твой сынъ въ свого óтця“ отповѣлъ Василь.
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„Но, дай руку на того, най знаю, што ся южь мѣ ховaе невѣстка" про

вадилъ Михаилъ дальше, и вытягнулъ руку свою къ Василю.

„Що вы уже днесь хочете робити? — не вѣста, чесо твориста. Кто

знае, чи дождете вы, чи ваши дѣти до того часу, а потомъ чи схоче одно

другое, бо на всёмъ Божа воля, —— у Бога вся суть возможна,“ отозвался

дякъ изъ-письменна говорячи, набравши духа зъ чарки або, якъ то кажутъ, зъ

руки до головы, перебилъ Михаилови и Василеви.

„Э та што тамъ — якъ Богъ дастъ; — та южь якъ ся не будутъ лю

бити, та годѣ, жебы ся едно другому вѣшало на шію, або якъ не дожіютъ але

якъ воля Божа на вшитко може быти, та няй знаеме, што мы а што кумъ

Василь мыслитъ,“ впала съ своею бесѣдою Параска Хомиха, жена Михаила,

которая прислунулась была тоже до тѣснѣйшой рады.

„Со мновь страху нѣтъ,“ отозвался Василь: „я бы малъ гордити моимъ

пріятелемъ Михаломъ, або его дѣтьми? я зъ моей стороны пристаю.“

„Ба — але ты солтысъ, а я простый хлопъ,“ перервалъ Михаилъ.

„То въ мене ничь не значитъ. И мы солтысы зъ простыхъ хлопóвъ, та и

ты якъ схочешь, купишь собѣ солтыство. Але то байка, кто знае, якъ то

éще буде? Може такъ буде, што не буде солтысóвъ, што и тямка загине

о солтыствѣ. Отже видишь, я даю руку ту при людяхъ и при пану Реен

тóмъ,“ и подалъ руку Махаилу.

„Такъ есть — посвѣдчаю, що видѣста очеса и слышаста ушеса моя.

Но памятайте, що въ писмѣ св. стоитъ: еже Богъ сочета — человѣкъ да не

розлучаетъ,“ сказалъ панъ Рeентый Такъ они любили часомъ, особливо если

было много людей, а найбóльше на крестинахъ або весѣлью, коли уже зо

двѣ, зо три чарки перевернулося, зъ-письменна говорити, або изъ книгъ

церковныхъ що сказати, щобы всѣ знали, що они то зъ института выйшли.

Вдалося часомъ и цѣлкомъ не до складу, — но не было въ громадѣ такого,

щобы могъ пана Реентого скритиковати. Навѣтъ и Григорій дякъ зъ сусѣ

дного села нѣтъ, бо то еще зъ старой школы, а стара школа хоть бы и

лучша, все таки новой уступити муситъ. Лишь въ уставѣ и въ гласахъ не

конче мѣрилися панъ Рeентъ съ Григоримъ.

Такъ Ганцю едва окрестили, та уже заручили. И въ самомъ дѣйствіи

отъ того часу дуже любили Хомы тую дѣтину, и занималися нею якбы своею.

А коли пóдросла, то першимъ у нихъ было, щобы то еще въ дѣтинствѣ по

знакомити Осифа зъ Ганцею, та такъ ихъ до себе призвычаити; — и уже

ей иначе не звали, якъ лишь невѣсткою. .

Ганця выросла красно, Осипъ тоже собѣ хорошо, родичи одни и другіи

жіютъ, лишь поженити свои дѣти. Не оденъ казалъ: якъ то Богъ дае, що

загадали передъ лѣтами, то и сполнится, бо и старыи все въ пріязни, и

дѣти любятся, понеже отъ самои маленькости привыкли до себe, що годѣ

одному безъ другого и два дни быти. Сердился за тое не одинъ паробокъ,
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не одинъ отецъ на Оснфа, що хотьбы солтысу — а годѣ приступити до

Ганцѣ. Творили они за тое неразъ и пакость Осифови. Бывало на весѣлью

якомъ — то змовятся всѣ парóбки и бере одинъ за другимъ Ганцю въ та

нецъ, щобы лишь Осифа не припустити съ нею до танця; а Осифъ лишь

смотритъ зъ боку и ворги закусуе. А прійде ити домóвь, уже готова цѣла

череда паробкóвъ, отпроважати Ганцю, и лѣтарнѣ засвѣчени, лишь щобы Осифа

згрызти. Ганця и спрашаеся и благодаритъ имъ, — но то ничь не помагае;

а Осифъ иде зъ-заду самъ, бо и никто не промовитъ до него. Всѣ увесели

лися; лишь онъ самъ одинъ вынудился. Коли вже така Божа воля, — то

треба разъ и о весѣлью думати. Михаилъ неустанно напиралъ на Василя,

що уже часъ, щобы робити весѣлье; но Мариська отпрашалась, щобы ей

еще лишити доньку хоть на-троха, бо якъ ю разъ отдасть, то уже на все,

а съ кимъ же она останеся? — нѣтъ другой доньки, нѣтъ сыновой, — кто

ей выручитъ въ газдóвствѣ, съ кимъ выйде въ поле жати, — съ кимъ

пóде до мѣста на торгъ? Та й таке то бо правда, що такъ. — Но таки то

треба разъ о весѣлью подумати; —- и стануло на томъ, що будутъ помалу

лагодитися до весѣлья и найдальше въ мясницѣ все укóнчатъ, - а то тѣмъ

бóльше, що Хома уже пріѣхалъ былъ съ просатарями, и выпросили Ганцю

за Осифа.

На м а на стырѣ.

Подъ именемъ „Манастырь“ розумѣютъ всѣ Лемки и ихъ сусѣды Кра

сный-Бродъ на Угорщинѣ, заразъ за границею лежащій, где находится мо

настырь О0. Василіянъ. Славныи тамъ отбываются богомолія, а межи тѣми

найславнѣйшое передъ Соществіемъ св. Духа въ Пятницю. Отъ Середы уже

есть тамъ много народа руского зъ розличныхъ сторонъ Галиціи и Угор

щины, и остасся ажъ до самого Сошествія. На той отпустъ стремилися и

обѣ знакомыи намъ женщины, Марія Шемелова съ донькою. Устремѣмся и

мы съ ними тамъ, и приди вѣмся рускому празднику.

На горбку, которого хорошій стелится видъ на ниже лежачое село,

на рѣку, горы и лѣсы, стоитъ монастырская церковь съ обытелію чернориз

цóвъ нашихъ— на-около обведена муромъ. Красно она стоитъ и величаво,

а вколо ней внутрь и внѣ мура — на далеко — залегли численныи толпы

людей розличного вѣка и состоянія, въ найрозличнѣйшихъ видахъ и одежахъ.

Крикъ, шумъ и гулъ всюда. А въ церкви -— то такъ много народа, що не

пропхаешся туда, хоть бы и не знати що; — а стояло бы ти брате загля

нути тамъ, — узрѣлъ бысь, якъ красно церковь устроена, якъ красно пра

вится тамъ, а все ведля греко-руского обряда a чернцй-то всѣ съ бородами.

Тому то такъ много народа пóдъ стѣнами церкви, то молятся, то крестомъ

лежатъ, то сповѣдаются, то милостыню роздаютъ каликамъ, що посѣдали ря

домъ по-подъ муръ и чудныи нуты выводятъ. А народъ ту що за розлич
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ный! Отъ горстка Лемкóвъ, — кусникъ дальніе Словаки и Спѣшаки, ту сновь

Мазуры, дальше Марморошане, Лишаки, сновь Галицкіи Бойки, —- а тамъ

сновь якіись люди съ волями мабуть то гдесь зъ полонинъ, и сновь такіи,

що то и мужчины косы плетутъ. Навѣтъ и цыганъ отъ и цыганка крестится

и оглядaеся на всѣ стороны, а красно убрани обое, сорочка бѣлѣсенька якъ

снѣгъ, но лице якъ нóчь чорне. — А всюда и старыи и молодыи, и малыи

и великіи, мужчины и женщины, навѣть малыи и маленькіи дѣти суть ту.

Внѣ мура — то цѣлый торгъ Широко и далеко розложилися крамары

съ своими товарами, — одинъ Вывисѣлъ стяжки и розличныи полотна и ма

леванки, другій готовыи уже одежи, третій чоботы то жолтыи, то червоныи,

то чорныи, инный сновь выложилъ перстенй, спиньки, коралй и подобныи

вещи. — На боцѣ чуемъ звоняра, которий неустанно звонитъ, що aжь уха

болятъ, и тѣмъ способомъ кличе людей, абы куповали звоны и звóнки. И

гончаpй розложили свóй крамъ, — и бачте, маютъ найбóльшій отбытъ, кро

мѣ бакунярóвъ, которыи такожь не залишили сюда прійти. А люде — муж

чины и женщины прохожаются про-межь товары и купуютъ, що кому до

вкуса. А коли вже всего накупили, то еще идутъ до медóвникарóвъ купити

медóвникъ на колачъ для своихъ домашныхъ, и красну малевану свѣчку

воскову до церкви. Осталося еще кóлька крайцарóвъ, -— то еще конечно

пбйти къ тымъ, що то пороскладали образы, — купити якого богомаза, а

якъ найчервеньшого, бо що червене, то найкрасше, щобы было потомъ чимъ

стѣны и двери церкви у себе зъ-внѣ и внутри облѣпити, а щобы то кож

дому въ очи впало.

Въ той толпѣ народа есть и много зъ высшого сословія, господиновъ,

госпожь, паничій и панянокъ, а если хочете то „урсіевъ и кисасонокъ,“ —-

бо и такъ Русины говорятъ на Угоршинѣ; а всѣ выстроены въ празд

НичныИ ОДежй. .

Генъ за тою толпою,— бачь: купка людей до купы сбилася. Въ сере

динѣ стоитъ старый цыганъ и на скрипкахъ грае, а малый танцюе и вы

тинае гопаки, що aжь за боки берутся люде; а цыганка — стара и слѣпа

ходитъ и проситъ о нагороду за зрѣлище.

Но часъ намъ вернутися назадъ до церкви та помолитися, — бо ото

звалися звоны, певно кличутъ на Службу Божу. Наши знаемыи уже суть

тамъ, стоятъ они пóдъ правымъ крылосомъ и молятся, — мати видно запла

кана. Ахъ, бо на тóмъ мѣстци утратила она передъ двадцатью лѣтъ трилѣт

ного сына, — якъ же ей не росплакатися на томъ мѣстци.

Не перейшло кóлька хвпль, — якъ чути якійcь шмеръ. „Маковичане

Маковичане!“ озвалися голосы. Всѣ звернулися къ той сторонѣ, откуду до

ходили голосы, а матери брали свои дѣти на руки. Надóйшолъ то отрядъ
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Маковичанъ, або богомольцей зъ Маковицѣ.") Ишли ту мужчины и женщины,

старыи и молодыи, — и было ихъ всѣхъ до тридцяти числомъ. На передѣ —

яко провóдники ишли два мужи: одинъ старенькій, сивый якъ голубъ, но

еще досыть крѣпкій; а другій молодый, хорошій паробокъ. Цѣлый отрядъ

звернулъ на себе увагу, но найбóльше самъ молодый провóдникъ своею

красною поставою, бѣлымъ лицемъ, въ которомъ сіяло чорное око, на кото

рое спадали чорныи кудры долгими локонами. Тожь и не дивъ, що не одна

дѣвиця — хоть то и на отпустѣ — а таки забыла очи свои на Маковиц

комъ паробку, а правду сказавши, бо нигде ей дѣти, — и наша Ганця

зыркнула кóлька разóвъ на него.

Уже мы видѣли кóлька цыганóвъ на Красномъ-Бродѣ. Есть ихъ тамъ

на празднику еще бóльше. Онъ и крестится и молится, а все таки не прій

шолъ онъ тамъ зъ побожности, якъ щобы щось заробити. А цыганъ то

всякій — музыкантъ, — для тогожь кождый зъ нихъ мае скрипки съ собою;

а скоро укончится въ церкви богослуженье, нужь стане цыганъ ходити по

межи люди и намавляе кождого, щобы казалъ собѣ заграти „свою нуту.“

Если не може никого намовити, то стане собѣ самъ грати, и ледва зачалъ,

а уже купка людей коло него; онъ грае и въ духу смѣеся, бо людей що

разъ то бóльше, и уже выдурилъ кóлька дудковъ. Былъ тамъ одинъ цыганъ

чорный и осмаленый якъ муринъ, — но музыкантъ якого поглядати.— „Якъ

Грицко заграе,“ казали люде: „то хотьбы и деревляный, а пóдскочитъ.“

По вечерни, якъ уже солнце стало клонитися къ западу, станулъ собѣ

Грицко — гетъ за базаромъ на площади, настроилъ скрипки, потягнулъ

смыкомъ разъ и другій, и почалъ грати. „Грицко грае, —- Грицко грае!“

ишло отъ устъ до устъ, а гурма молодыхъ и старыхъ бѣгла къ нему. Об

ступили Грицка на-около,— а той грае отъ сердця, а цѣла толпа якъ сто

итъ, такъ и рушаеся то въ одинъ бóкъ, то въ другій; где кто собѣ и вы

крикне и руками плесне. Грицко тое мѣркуе и грае еще краснѣйше — ажь

годѣ выстояти ногамъ. Паробки, скóлько ихъ ту было, кoждый ногами ру

шае, а выступити боится, щобы припадково не поткнулся на земли — тай

не упалъ, та не наробилъ собѣ сорому передъ такимъ числомъ людей зъ

розличныхъ сторонъ. Ажь-отъ выступилъ одинъ паробокъ на середину, вы

кинулъ ногою то въ-право, то въ-лѣво, —- то собѣ тупне та острогами

дзень-дзень, а все зъ-легка и зъ-вóльна, и перегибаеся на всѣ боки, и

рукою поведе, и обернеся часомъ и выкрикне собѣ, и въ долони плясне —

и по холявѣ ударитъ, — былъ бо то угорскій танецъ — такъ званый ма

дяръ. Такъ обóйшолъ онъ на-около — а зъ-боку, нечаянно — поглядае

на всѣ стороны за красною танечницею. Въ тóмъ станулъ, та острогами

2) Гора то на Угорщинѣ въ Шаришской столицѣ, отъ которой цѣла околиця такъ прозвана.

"че
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зазвонилъ, и въ долони пляснулъ и взялъ собѣ танечницю. И ктожь то той

такій смѣлый и моторный паробокъ?— то Маковицкій провóдникъ, которого

мы уже видѣли. Танцюе дальше и хорошо, — а не ма що казати, и его

танечниця, хотя Галичанка — бо то намъ знакома Ганця — иде рбвно и

гладко, що aжь всѣ очи въ ню влѣпили. За ними стануло бóльше паръ —

бо уже набрали отваги. Скончилъ Грицко, — а пары розóйшлися, та и Ган

ця сновь до матери прійшла.

„Шумнѣ таньцовала сь дѣвусь!“ сказалъ до ней старый Маковичанинъ,

которого мы видѣли на челѣ Маковицкой громады, стоявшій теперь слу

чайно при Марисьцѣ, „алежь бо вера Боже, шумне дѣвча маете!“ говорилъ

дальше до Мариcьки.

„Божа ласка,“ отвѣтила тая.

„Грицку,“ крикнулъ Маковичанинъ на цыгана: „ходь ту!“

„Заразъ,“ отповѣлъ тойже, занятый сбираньемъ грошей, „що роскажутъ?“

вопросилъ сближившися до него.

„На-маешь за тотъ танецъ, а теперь заграй мѣ Галиційску,“ сказалъ

Маковичанинъ вкладаючи гроши въ скрипку цыгана, и сталъ звѣдоватись

нашихъ женщинъ, якіи у нихъ танцѣ? _

„У насъ розмаиты — а найбóльше коломыйка,“ отвѣчали тіи. Макови

чанинъ не розумѣлъ — правда — що то е коломыйка; но меньше о то,

цыганъ мае все знати, мыслилъ óнъ, бо онъ свѣтовый человѣкъ, и казалъ

грати коломыйку.

_ Якъ передше — такъ и теперь сталъ цыганъ грати. Що-но потягнулъ

смыкомъ, - а старый нашъ трѣсъ въ долони и крикне: „а то домашня! а-но

хлопцй!“ и паробоцтво пѣле якъ бы зъелектризовалъ. „Домашня— домашня!“

говорили угорскіи, -— „коломыйка!“ галицкіи Русины, и сейчасъ стануло

бóльше паръ, нежь до попереднего таньця. И началася милая, гладонькая

коломыйка, — а до такту, — и зъ-вóльненька, - такъ, що aжь любо было

дивитися. Отцй и матери поглядали на свои дѣти, и сами кляскали въ долони

и рушались на оба боки, хоть стояли на мѣстци.

И были бы кто знае якъ долго плясали, но озвался звóнъ великій на

церковной вежи, даючи знакъ, що уже часъ до отпочинку, бо и солнце уже

склонилось за гору. — Грицко пересталъ грати, а пары розбйшлися, — и

всѣ стали отходити и смотрѣти, где бы добре нóчь переспати,

Межи тѣмъ Войнарь — такъ бо звался нашъ Маковицкій старикъ —

гдeсь отдалился былъ. Уже мали Мариська и Ганця отходити, и лишь зрѣли

за своими людьми, щобы разомъ гдесь обночовати, надóйшолъ Войнарь заса

паный тай до Ганцѣ: „Шумнѣ танцовалась съ моимъ Янкомъ!— нажь тобѣ

на памятку отъ мене тоту стужку,“ и давалъ ей хорошую стяжку, широкую

червеную съ золотыми цвѣтами, которую нарочно для Ганцѣ що-но купилъ
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въ крамѣ. Ганця покраснѣла, и не знала, що мае почати чи взяти, чи

що сказати?

„Не робте собѣ шкоды, — тото не треба!“ отповѣла Мариська за свою

доню. Ганця не хотѣла приняти, — однакъ коли Войнарь усердно просилъ,

взяла и поблагодарила красно.

Якъ до теперь всѣ были мѣшани, — такъ сталися сбирати до громадъ

всѣ свои и разомъ отходити на ночлягъ.

Другого дня уже не долго были наши на Манастыри, - - еще были на

утреннемъ Богослуженіи, а потомъ пóшли домой. Ганця была рада еще

видѣти своего танечника, и очи ей глядали его въ толпѣ людей, — но не

нашли, и она отойшла съ матерію.

Попращались наши женщины съ Краснымъ-Бродомъ, — попращаемъ и

мы его, — хотя признаемся, що неохотно его опускаемъ. Намъ мило было

смотрѣти на собравшійся тутъ народъ рускій. Якъ сбираеся вода зъ роз

личныхъ жерелъ, зъ лѣсовъ и горъ, долинъ и пустарей въ одну велику рѣку,

а тая поважно и величаво тече, и уже не розличаешь тамъ жерелъ ни пото

ковъ, лишь все одна вода — одна рѣка: такъ собралися тутъ люди рускіи

зъ розличныхъ мѣстцъ, одной и другой стороны Карпатъ, и сольялися въ вѣрѣ

и обрядѣ, въ языку и обычаяхъ, въ одномъ чувствѣ и любви взаимной; —

и уже не розличаешь тамъ ни Лемка, ни Бойка, ни Лишака, ни Подоляка —

лишь все то Русинъ, — одииъ рускій народъ величавый!

Повернувшпзъ манастыря жила Ганця весело якъ перше, лише съ сво

имъ Осифомъ рѣдше видывалася, понеже было уже по спросинахъ, — та обы

чай такъ велитъ. Настали незадолго сѣнокосы, а потомъ и жнива; — Ганця

ходила на поле съ граблями и съ серпомъ и спѣвала на всѣ горы. Часомъ

она и призадумалась, мыслячи о своей будучой доли, — та часомъ ей и

скучно стало, що не можь поговорити съ Осифомъ, понеже была призвычаена

съ нимъ часто видѣтися; а теперь годѣ, бо по спросинахъ. Дивна то —

правда — рѣчь, — но треба обычай батькóвъ почитати.

.

Въ о с е н и.

Осень — то образъ старого вѣка въ нашой жизни. Она и нудна, и

уприкрится своими слотами и бурями, — а дни коротшіи, и нигде уже той

веселости, которая лѣтомъ и весною грае. Однакъ и осёнь не есть безъ

пріятностей. На селѣ собрали газды збóже до стодолъ — и спокойно по

живаютъ плоды, которыми ихъ Богъ поблагословилъ, не поглядаючи, читамъ

красно чи бридко, чи погода чи дожджъ, бо збóже не на поли, а пóдъ да

хомъ въ стодолѣ. Осень есть про то порою, въ которой можно посвятитися

семейнымъ дружескимъ увеселеньямъ. Въ осени праздники, весѣлья и всѣ

гостины найлучше отбываются. Для тогожь то и въ нашихъ горахъ дѣвчата
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хотѣли бы, кобы то лишь осень, мясницѣ та по-великодни все было, бо и на

гуляются до волѣ и все въ надѣи, чи не запукaе якій староста о грядку.")

И осень не все бурлива и слотна, — есть въ осени и красни дни.

Такихъ кóлька дней далъ былъ Господь нашимъ Лемкамъ передъ св. Дими

тріемъ. Соненько грѣло красно, що можь было безъ кожуха, въ легкой оде

жинѣ, выйти на свѣтъ, — а вечеромъ свѣтилъ мѣсяцъ и блыщали тмы

звѣздъ на ясномъ небѣ, а морозокъ бралъ. Тогды то дѣялося въ домѣ Хомы

щось незвычайного. На пóдвóрью стоятъ конй посѣдлани, а стоитъ ихъ пя

теро — всѣ до плота попривязовани. Въ хатѣ ясно свѣтится свѣтло, — го

рятъ сухіи скипы на припечку и свѣтится свѣчка воскова на столѣ. А за

столомъ сидитъ Осифъ въ серединѣ, а ему по обохъ сторонахъ три поважныи

газды и старый отець. У всѣхъ мина весела, — а Параска ставляе на столъ

хлѣбъ и масло и брынзю, то сновь мясо и солонину и кобасы, и проситъ

гостей; а чарочка ходитъ одъ рукъ до рукъ и носитъ солодку медовую го

рѣлку до устъ, бо Михаилъ додае принуки.

Гостй ѣдятъ, бо акъ кажу, принука есть. И Параска усѣла при мужу

— и бере участіе въ бесѣдѣ. На óкнѣ стоитъ еще красно выбивана фляшка

съ горѣлкою, а пóдъ окномъ на лавцѣ барылка, такожь не порожна. Обѣ

добре заткани, — здaеся, що где куда-то инде они призначени.

Коли се у Хомы дѣялося, былъ въ домѣ Василя не малый тартасъ. Отъ

самого рана горѣлъ въ печи великій огонь, а горцѣ присували и отсували

до самого полудня. Газдынѣ и дѣвчата крутилися по хатѣ, — по сто разóвъ

бѣгали отъ печи до коморы и все имъ чогось еще неставало. — По по

лудни сталися они уже порати та въ хатѣ порядки робити, — а подъ ве

черъ и себе наряжати. Мариська взяла на голову ясный чепецъ съ жолтыми

блыстячими бляшками, якій лишь на свята брати звыкла, и завязала хустку

на колодки""). Ганця убралася въ бѣлую чистую сорочку, новую картуновую

спóдницю съ великими цвѣтами и синій корсетъ. На шію привязала коралѣ,

и спустила зъ нихъ широкую червоную стяжку черезъ груди; — а на низ

шой нитцѣ зъ коралій висѣлъ малый позолоченый крестикъ. На ноги зазула

жолтый сафіяны. — И самъ Василь выглядалъ нынѣ по праздничному; съ

полудня бо еще принялъ пирокій чересъ, зъ-по-за которого висѣли кóнцй

мошонки съ звонками и пугавками, — а на голову заложилъ широкую кри

саню. Часто выходитъ óнъ на двóръ гейбы кого то выглядалъ.

Въ самъ уже вечеръ, коли по всѣхъ хатахъ позасвѣчали буковыи ски

пы, а дѣвчата съ матерію посѣдали въ кутокъ и або сказки собѣ оповѣдали,

або пѣсни спѣвали та веретенами крутили, — затутнѣло щось на подвóрью

*) Есть звычай, що староста стaе пóдъ поперечнымъ белькомъ на серединѣ хаты, на ко

торомъ вырѣзаный крестъ св., и о той белекъ палицею пукае, нѣмъ стане просити.

* *) Особный родъ завязыванья хустокъ на головѣ.



68

Василя. Ганця чимъ борше до коморы, а Василь выйшолъ на подвóрье по

дивитися, що таке затутнѣло — чи кто не пріѣхалъ. Тамъ стоятъ пять коней,

якъ стояло на рынку Хомы, зъ нихъ скочило пять ѣздокóвъ и они привя

зали свои конй до плота.

„Сдава Іисусу Христу!“ сказалъ старѣйшина тыхъ, що прійшли. „Слава

во вѣки!““ отповѣлъ Василь: „„просиме ближе.““ Гостй прійшли до хаты.

„„Штожь вы за люде?““ звѣдовалъ сновь Василь: „„зъ якого краю идете —-

де вы ся пустили, же о такъ пóзной годинѣ ту пришлисте?““

„Мы, добры люде, зъ далекого краю; идемe глядати пары для нашого

крбля; нóчь насъ зарвала, сбилисмеся зъ дороги; - ту видѣлпсме, же ся

свѣтитъ та пришлисме до васъ и просимеся на нóчь.“

„„Та счасть Боже! але ци маете же вы яке писмо, што вы за люде?““

„Маеме,“ отповѣдае старѣйшина и показуе газдѣ письмо, а той огля

нувши проситъ ихъ сѣдати за стóлъ. Они посѣдали, выняли свою горѣлку и

подчиваютъ себе, газду и всѣхъ домовыхъ, и зачали розговоръ межь собою

и съ газдою. Якъ посѣдали, было ихъ за столомъ пять — такъ, якъ было за

столомъ въ хатѣ Хомы. Въ хатѣ являлося чѣмъ-разъ бóльше людей, посхо

дилися всѣ сусѣды Шемелы, и заняли всѣ лавки на-около.

За хвильку проситъ старѣйшина газду на слово, — и коли всѣ повста

вали, началъ говорити. Началъ отъ Адама и Евы, говорилъ о сотвореніи

свѣта — то зъ-письменна то зъ-проста, — перейшолъ потомъ на то, що

не добре быти одному человѣку на землѣ, —- що они чули, що ту у газды

есть чадо, которое бы хотѣли взяти для своего крóля, и кóнчилъ честно

просьбою, aбы имъ тое чадо показати. и

Василь отповѣдае, що они може замылилися, — потомъ каже, що есть

и у него чадо, — но теперь его нѣтъ дома, бо пойшло до мѣста. На ве

ликое прошеніе старѣйшины позваляe Василь глядати собѣ чада въ хатѣ. —-

Ктожь мае глядати? Двохъ хлопцевъ идутъ глядати — и приводятъ нкусь

дѣвчину, въ хустцѣ. Подорожни кажутъ, що они не тои глядаютъ. Въ томъ

сорвалъ ктось хустку зъ головы - и показалося, що голова стрижена.

Смѣхъ — и веселóсть въ хатѣ, бо то смѣльчакъ — паробокъ перебрался за

дѣвчину и будьто онъ е чадо, сховался но такъ, щобы его легко найшли.

Пóйшли хлопцй сновь глядати. Приводятъ. Гостй дивятъ на ню: „Мы и тою

не гордиме, але хочемe иншу,“ и подчивши ю чарочкою горѣлки, казали инной

глядати. Вконецъ — по долгомъ прошеніи, привёлъ самъ дякъ нашу Ганцю.

Гости встали, познимали капелюхи, а за ними и всѣ въ хатѣ, — выйшли даже

зъ-за стола, и звѣдуеся староста Осифа, — бо никто иншій, лишь онъ си

дѣлъ за столомъ: чи се тая королевна его. Осифъ отвѣтилъ, що тая, подалъ

Ганцѣ праву руку, и обернувшись разъ, сѣли обое за столъ. Василь поса

жалъ сусѣдóвъ за стóлъ, такъ, що заняли на-около всѣ мѣстця, — но одна

лишь пара прехорошо выглядала — то нашъ Осифъ и Ганця. А Ганця



69

опустила головку несмѣло и соромливо въ дóлъ, а грудь волновалась, бо

сильно играли въ ней чувства. На ню поглядала зъ-боку матерь, и въ кутику

отирала тихіи слезы, по части отъ радости, по части отъ болести. Отъ ра

дости, понеже мило есть видѣти родичамъ свои дѣти при весѣлью; отъ бо

лести, бо жаль матери отдавати свою доню гетъ отъ себе.

. И стали давати на столъ вареныи стравы, — а горѣлка уже не пилася

зъ барылки, лише наливалъ Василь зъ своей фляшки. Гостй за столомъ ѣли

и попивали, бо Василь все додавалъ принуки. По ѣженью слѣдовало, якъ

звычайно, поданье рукъ, и дары. Ганця пришпилила Осифови красну чер

вену стяжку на капелюхъ и заложила покрейтки — павье перо Сваты и

сусѣды говорили и говорили, — забывши, що ту уже гетъ по полуночи и

въ барылцѣ уже на днѣ. Ажь гдесь коло первыхъ пѣвній стались выбирати

назадъ. Ганця выпровадила своего нареченого, — а той сѣвши на коника,

погналъ со сватами до своей хаты, где ожидала нетерпеливо мати.

Погасили свѣтло и полягали до солодкого спочинку. - Всѣ спали, —

одна лишь Ганця не могла уснути aжь до самого рана.

За р у ч е н и. — П р і я т е л ь к и.

Такъ уже заручена Ганця и Осифъ, — они уже однимъ крокомъ близше

до меты, бо уже межь ними есть духовная связь. Не нечаянно прійшла Ган

ця въ тое состояніе, понеже уже отъ давна знала, що ю то чекае, все однакъ

ей то дивно здавалося; во все бо нужно на передъ вжитися. Такъ само и

Осифъ. — Разомъ зросли, разомъ выховалися, а теперь не встрѣтитъ одно

другое незаполонившись. Осифъ отъ заручинъ дуже рѣдко бывае у Ганцѣ,

лишь хиба въ бóльшій праздникъ посѣтитъ ю и принесе якого колача, и то не

на долгое время, — такій бо то уже обычай. И щожь мы за то винни?

Чей не поглумимъ за тое обычая батькóвского.

И не разъ они тужили за собою. Ганця затужитъ, — то побавится

тыми дарами, що достала отъ Осифа на памятку, и вже ей легче; — а Осифъ

здойме капелюхъ зъ головы, подивится на стяжку та покрейтку, що ему за

ложила Ганця на него, и уже ему лекше. Такъ обое проганяли туту якъ

могли. Не иначе бывае и въ высшомъ сословію. Не ма милой, то берешь

письмо отъ ней, читаешь ще разъ, и ще разъ, хотя дословно его уже и

знаешь на память, и такъ проганяешь тугу.

Мала Ганця и подруги, котори ю посѣщали; — той осени приходили

они до ней частѣйше, якъ по инніи лѣта на вечерницѣ. И збиралося ихъ

тамъ бóльше теперь — вѣдай чи не для того, що уже ей не буде въ хатѣ

своихъ родичей. Якъ то по рукоьннахъ приспѣвовали они Ганцѣ весѣльни

пѣсни. — Потомъ говорили они о предстоячóмъ весѣлью, на которомъ хо

тѣли бы добре выгулятися, — а вконецъ стали и жаловати Ганцю, щ9 У*9
о. А ….

ихъ опускае, одна, именно Танька Тимкова зъ-надъ берега найбольше 94
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жаловала, и коли бывало заведутъ пѣсни весѣльни, то не было у ней инной

пѣсни, лише:

Подумай Ганцю собѣ,

Чи не жаль буде тобѣ,

Отъ дѣвочокъ отставати,

До невѣстокъ приставати.

То сновь:

Подумай Ганцю собѣ,

Ци не жаль буде тобѣ

Той жолтой косоньки

И дѣвочой подобоньки.

Ганця усмѣхается на тое и отспѣвае имъ часомъ:

Ужемь собѣ подумала,

Що не буду жаловала; —

* но часомъ и призадумаеся, головку склонитъ и сплаче. Ахъ, бо хотя лю

и битъ Осифа, все таки любитъ и матерь рóдну, — а тую треба опускати.

Дѣялося такъ що день — що другій. Сойдутся дѣвчата, — а все съ

ними отъ и та вдовиця, що жіе сама одна въ невеликой хатцѣ на Паздеря

ковцѣ при самой дорозѣ; -— хотя уже не молода, а все съ дѣвчатами при

ходитъ. Щось то не даромъ она такъ приходитъ, — бо видите, минув

шими лѣтами ледви два — три разы черезъ годъ показалася до Василя и

то тогды, коли чого ей не ставало; -— а теперь все приходитъ. — Дѣвчата

спѣваютъ, и она спѣвае, дѣвчата жалуютъ своей подруги, и она жалуе, якъ

бы была дѣвкою, а Ганця ей ровесниця; — ба она еще гóрше всѣхъ ей

жалуе. „Жаль тебе Ганцю, що такъ борзо отходишь отъ насъ, — ещесь ся

не надѣвчила досыть, — а тобѣ бы дѣвчити, бо то ты одна лишень, щобъ

за тобою паробки шалѣли. О я — кобы якъ Ганця, одна и у богатыхъ ро

дичей, то не пошла бы, ажь бы досыть головы позавертала хлопцямъ. Бо

що то борзо отдаватися, хотя бымь и якъ любила якого хлопця, то все све

кроха якъ возьме тобою гаровати, а послуговатися, то вмѣсто щобысь мала

веселитися — наплачешся до волѣ, и еще нѣтъ кому тя пожаловати.“ Такъ

и подобно говорили дѣвчата, а съ ними и тая вдова Варвара. „Эй, що вы

тамъ повѣдаете?“ — казала не разъ Ганця — „Оснфъ добрый, я его люблю,

а и его мама добра.“ „Добра — добра,“ отвѣчали они: „уже мы ту знаемъ

такихъ добрыхъ;“ и нужъ дальше наводити примѣры розличныхъ свекрохъ,

що то видѣлися найлучшими, а все однакъ не обходилися добре съ своими

невѣстками.

Такъ повтарялося то що день — що другій, и що разъ гóрше. Стали

дальше и на Параску говорити то се, то тое, — и Осифу не уйшло тамъ

плазомъ. Ганця гнѣвалася въ души на свои подруги, и плакала не разъ сер

дечно. Уже хотѣла просити óтця, щобы заказалъ имъ ходити до себe, но
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боялася оскорбити своихъ подругъ, та и думала собѣ: Перенесу на собѣ;

не задолго будутъ рóздвяни свята, скончатся вечерницѣ, перестанутъ ходити

до мене, а потомъ будутъ мясницѣ и весѣлье, то всему буде конець.

Святый в е ч е р ъ.

Сошло по малу до рóздвяныхъ святъ, — надойшолъ и святый вечеръ,

той милый семейный праздникъ. Ганцю, помни що послѣдній уже годъ празд

нуешь его съ твоими добрыми родичами и твоимъ братикомъ! Ой не нужно

ей того нагадовати, понеже она то добре тямитъ.

Нарядила Ганця стóлъ — пристелила сѣномъ, а по-верха накрыла плах

тою. До хаты внесли паробки соломы — и розстелили, а Василь самъ по

ставилъ ту въ кутъ снопъ жита — тамъ пшеницѣ, тамъ сновъ ячменю и

óвса, и свѣтлицю застелили соломою и заставили снопами. Мариська поpaеся

съ вечерою, а потомъ стала съ Ганцею убиратися въ чистое одѣнье. Уже ве

черъ - - смерклося. На столѣ лежитъ хлѣбъ, а въ немъ свѣтится восковая

свѣчка. — Ганця побѣгла съ малымъ братомъ до рѣки умытися въ пролуби, а Ва

силь поглядае, чи зойшла уже звѣзда. Засѣли за стóлъ — газда и газдыня, дѣти

и челядь всѣ въ одинъ милый кружокъ. Чи до пары — чи не до пары, на то

не бачили. Що Богъ далъ, то ѣли. А была тамъ всего Божа ласка, бо Василъ былъ

богатый газда, — и всѣ свята обходилъ, якъ Богъ приказалъ. Была и горѣлка

съ медомъ и квасокъ (варъ), и пироги съ олѣемъ, и капуста съ грибами, и

сушени грушки и сливки, и много ипного, а на конци чoсникъ съ медомъ.

Передъ вечеромъ заспѣвали: Рождество твое, а по вечери: Богъ предвѣчный

и Вселенная.

Василь и Мариська засѣли за столъ въ кутикъ, и стали говориги о

своихъ домашныхъ дѣлахъ, и загнались въ своихъ воспоминаніяхъ ажъ до

дѣтинныхъ лѣтъ. Мальчикъ Андрей качался, тѣшучись, по соломѣ, а Ганця

замышляла щось робити, чого дѣвчата николи не залишаютъ въ святомъ

вечери. Но въ томъ приходятъ ей подруги, щось чи не съ пять разомъ,

а съ ними и Варвара. „Христосъ раждается!“ — „Славите!“ поздоровились

взаимно, — та стали дѣвчата Ганцю просити, щобы съ ними пойшла до

сусѣды, понеже тамъ будутъ въ розличное бавитися. Ганця не хотѣла ити.

Коли однакъ тіи неустанно просили, отозвался Василь и каже: то перене

сѣтся ту съ вашими забавами и ту робѣтъ, що хочете. Рады-нерады зро

били такъ. И що они тамъ робили Сами дурницѣ — насмѣялъ бысь ся,

кобысь видѣлъ: — они хотѣли довѣдатись, коли котра выйде за-мужъ.

А Варвара то во всемъ передъ веде, а дѣвчата слухаютъ якъ бы не

знати кого. Поробила колачики, поклала въ рядъ на столецъ: то Ганця, то

Ксеня, то Фення и т. д., для кождой особный колачикъ. Поклала и кличе пса:

на-ту, на, — а псиско якъ влетитъ, и якъ занюхае - та далѣй вхопилъ

щось зо четыри наразъ, а прочое скинулъ на землю, що и не знали розо
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брати, чіе взялъ, а чіе нѣтъ; —- лишь Варвара змѣрковала, цо Ганцинъ ку

сокъ остался. „О Ганцю,“ каже она: „видишь? твóй кавалокъ, што то буде?“

Но еще разъ. Варвара укладае сновь, и сновь кличе пса; а той на-теперь

уже скромнѣйшій, и взялъ лишь одинъ кусникъ, и то Ганщинъ. Варвара и

други дѣвчата aжь ворги закусили. „Но добрѣ!“ каже Варвара, „теперь будемe

видѣти, откаль иноши прійдутъ,“ и кличе пса на дворъ та „гузя,“ а песъ ско

чилъ тамъ, где му вказала и гавъ — гавъ. „Ганцю видишь,“ каже Варвара:

„де песъ бреше?— прійдутъ иноши, але не отъ Осифа, зъ иншой стороны.“

Эта може лѣпше —- кажутъ дальше то Варвара, то дѣвчата: або то лише

Осифъ есть на свѣтѣ та Ганця? Ой о таку свекру, якъ стара Хомиха, не

штука; и дальше ся розводити надъ Хомихою. А потомъ видишь Ганцю, ты

не научена ходити на паньске, а Хома не солтысъ, та будешь мусѣла ходити;

ой не такъ то на паньскóмъ жати, якъ на своёмъ ланѣ, — тамъ якъ стане

надъ тобою окомонъ, —— а що будь собѣ вынайде, або же высоко жнешь,

або же зóстаешь, або же снóпъ не твердо завязаный, а не разъ и цѣлкомъ

за-дурно палищевь потягне. — Але що то ей говорити; -— она не была

николи на паньскомъ, то не знае того. Ганця отповѣсть, що ихъ буде

бóльше въ хатѣ, що будутъ ся мѣняти и на паньске ходити, що Хомиха

держитъ и служащу, — то они ей заразъ: Добре, добре, — уже то не одна

така свекроха была; — а служащой она держати не буде, бо уже казала,

що скоро невѣсту достане, то служащу отправитъ. Ганця и просилася, щобы

ей дали съ тѣмъ спокой, но годѣ было выпроситися; Варвара и дѣвчата все

свое — та свое,— а были межи ними двѣ уже не молоди, котри хиба лишь

еще на вдóвця могли позирати. Робили еще тамъ щось инного, — а все най

пли способность, Ганцѣ подобное говорити. Такъ зойшло aжь недалеко до

полуночи, и еще были бы долше творили свое, но Василь казалъ ити спати,

бо уже о первыхъ пѣвняхъ треба буде вставати на Повечерницю и разомъ

со всѣми заспѣвати: „Съ нами Богъ.“
.

Во р о ж б а,

Бѣдна Ганця! подруги набили ей голову розличными бесѣдами, нагово

рили то на Осифа, то на его матерь много злого, и тому она досыть напла

калася Съ начала смѣялася Ганця зъ того всего, понеже она знала добре

Осифа, его доброе серце и его матерь; еднако познѣйше, коли чѣмъ-разъ

бóльше ей наговорили, стала она и роздумовати надъ тымъ. Уже то таке

дѣвоче сердце: — туй ему стати подъ Божій вѣнокъ, а таки еще щось ва

гaеся, чогось боится. Еслибы она могла теперь видѣтися съ Осифомъ та на

говоритись съ нимъ, якъ то перше бывало, то она бы отворила свое сердце

ему, и выговорила бы та свѣдала бы ся не о одно; однакъ Осифъ рѣдко

приходитъ, а еще менше говорятъ съ собою, бо заручени. Та и въ самомъ

дѣйствѣ, кто знае, яка буде Параска для своей невѣсты? кто знае, що еще
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ю ожидае, чи не надодѣe еще панщина? кто то знае? Не одна дѣвиця заве

лася, та кто знае, якъ и съ Ганцею быти може.

Такъ билася Ганця съ мыслями, — а ту уже наставали мясницѣ, и

родичи зачинали о весѣлью мыслити, та помалу приспособлятися до него.

Было то по Богоявленіи; — день былъ красный и погодный, — лишь

морозъ дуже сильный. Василь поѣхалъ былъ съ Мариcькою еще рано малыми

саночками, однокóнкою до Санока на великій торгъ; парóбокъ и пастухъ

молотили на боиску, а въ хатѣ осталася Ганця сама.

Коли человѣкъ самъ-на-самъ, тогды думае и мечтаеся найлучше. Такъ

и наша Ганця. Она взяла кудель, сѣла съ нею при окнѣ и стала прясти ленъ,

засукала веретено, но якъ засукала, такъ и опустила руки, бо затопилась

въ мысляхъ. За хвильку пробудилась будьто зо сна, — вздохнула тяжко

и зновь засукала веретено. Она думала о своей будущой долѣ, о Осифѣ, и

о томъ, що ей наговорили подруги. Билася съ мыслями, бо жаль ей было

Осифа, — але если то правда, що говорятъ, то якъ же?....

Межи тымъ скрипнули двери въ сѣнехъ и заперлися. Ктось иде, певно

сусѣдки съ Варварою, — подумала Ганця. Заразъ отворилися двери и до

хаты, а въ нихъ показалася высокая, тонкая и худая женщина. Зъ-пóдъ

червоной брудной и мѣстцями попередираной хустки, которою обвязана

была голова, вызирало чорное, поморщеное, худое лице, а въ немъ блыщало

одно око, другое бо давно уже не бачило свѣта Божого. Зъ-пóдъ хустки

было еще видно троха чорного волосья Долгій загнутый орлиный нóсъ до

давалъ цѣлому лицю остре выраженье. Худое, высокое тѣло покрывала

брудная плахта, спадаючая зъ плечей въ долину, зъ-пóдъ которой вызирала

новая еще, но трохи прикороткая, бо лишь по колѣна сягаюча спóдниця зъ

синей малеванки, и пристарѣлая запаска. На ногахъ были керпцѣ. Въ вы

схлой чорной руцѣ держала она долгій патыкъ— защиту противъ злыхъ со

бакъ. Была то, якъ читатель певно уже отгадалъ, цыганка. .

„Дай Боже добре полудне вамъ!“ сказала цыганка входячи въ хату, и

два ряды здоровыхъ бѣлыхъ зубóвъ показалися зъ-по-за чорныхъ воргъ.

„Дай Боже добре здоровля!“ отвѣтила Ганця: „витайте Яго!..“

„О якъ ту добрѣ, — тепло, ажъ мило; а на дворѣ такій морозъ, што

мало чловекъ не замерзне,“ провадила цыганка дальше.

Ой правда, што днесь зимно, а тато и мама въ мѣстѣ, померзнутъ на

морозѣ,“ отвѣчала Ганця: „загрѣйтеся, бо и вы змерзли.“ Цыганка приту

лилась до печи, стала ся грѣти и провадила дальше бесѣду съ Ганцею. Съ

цыганками можна до волѣ наговоритися, понеже они ходятъ отъ хаты до

хаты, зъ села на село, всюда щось чуютъ и видятъ и дальше тое розносятъ.

Ганця насыпала цыганцѣ киселицѣ на миску — былъ бо пóстный день, —

ала кавалъ хлѣба и ложку, а цыганка ѣла и вела бесѣду видѣ Перейшла
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отъ зимна на то, що по свѣтѣ водится, що по селахъ и хатахъ чути, —

кто где женится, который мужъ свою жену выбилъ и т. п.

„Дякую,“ сказала цыганка зъѣвши и откладаючи миску на бóкъ — „дя

кую!— Богъ няй ти нагородитъ дѣвусю!.. Вкажь-ле теперь твою руку —

я ти дашто выворожу зъ ней.“

„Эй бо я не вѣрю въ ворожбы; тямлю, якъ еще мóй дѣдо повѣдали,

што не треба ворожкамъ вѣрити,“ отвѣтила Ганця.

„Правда, же не треба вѣрити такимъ, што не знаютъ ворожити, алеякъ

я выворожу зъ руки, то иста правда, бо на руцѣ то вшитко стоитъ, лемъ

не каждый знае добрѣ розчитати.“

„А вы знаете добрѣ?“

„Но звѣдайся Курдыловой Ксенѣ, або Процишиной Настѣ, якъ я имъ

выворожила зъ руки, — все до найменшого ся сполнило.“

„Я ся бою, бо бы еще што злого выйшло.“

„Не бойся Ганцю, — хоцъ бы и зле, то все лѣпше напередъ о тóмъ

знати, и на злое приготовитися. —- О! — бо я ту заразъ не буду, и хоцъ

бысъ и хотѣла, то кто ти такъ отгане якъ я? Но-но! звѣдайся Варвары якъ

хочешь, — бо она то николи не повѣсть на-дурно.“

„Но ! . . . то . . . . ворожте Яго, але правду, хоцъ бы и найгóршу,“

сказала Ганця подаваючи съ несмѣлостью руку цыганцѣ.

„О — што я повѣмь, то иста правда,“ сказала на тое цыганка и взяла

Ганцину руку въ свои высохлыи пальцй, смотрѣла долго на долонь, покивала

головою, кашльнула разъ и другій, мрукнула щось подъ носомъ, плюнула

на землю и говорила такъ: „О, дуже ту стоитъ — а доброго! Ганцю... ты

думаешь штось . . . но . . . дармо . . . бо тобѣ ся вказуе паробокъ кра

сный . . . съ чорнымъ волосьемъ . . . срѣбными гомбиками . . въ скóрняхъ

съ острогами. Але ты не знашь о нёмъ, . . . ты о иншóмъ мыслишь. . . . А но

то ничь не шкодитъ.... якъ Бескиды зазеленѣютъ и квѣты розовьются... за

дуднѣютъ конички на твого тата рыночку... гуслѣ заграютъ и буде весѣлье.“

Ганця дрожала якъ листъ, сердце ей сильно било, а блѣдость съ румянцемъ играли

на ей лици. Яга смотрѣла непрестанно въ лице Ганцѣ, — и узрѣвши тую игру кра

сокъ, такъ кончила свою бесѣду: „Терпѣнія— Ганцю! терпѣнія! плачъ... тяжки

мысли, то буде, алеперейде;аты терпи, бо не знаешь, где твое счастье. Нѣтъ ничь

злого, щобы не выйшло на добре.“ Еще щось бóльше хотѣла говорити цыганка, но

Ганця вырвала свою рукузъ цыганчиной долони и такъ перервала ей даль

шую ворожбу.

Ганця поблагодарила цыганку за ворожбу, вынесла зъ коморы кавалъ

хлѣба для цыганки, а тая приговорывала все: „добрѣ — барзъ добрѣ стояло!“ и

коли ей Ганця еще всыпала збóжа до плахты, обернулась цыганка къ от

ходу. — „Дякую дѣвусю за гостину и за дарунокъ!“ повѣла Ганцѣ, — скрип
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нули двери одни и другіи, — и цыганка пóшла черезъ подвóрье на дорогу.

Она ишла отъ хаты до хаты, a морозъ скрипѣлъ подъ ей ногами.

Ганця сидѣла на той самой лавцѣ, задумалася и повторяла въ мысли

слова цыганки. Кто знае, якъ долго была бы такъ думала, — ажъ скрипнули

двери одни и другіи, — и войшла въ хату Варвара съ куделію.

„Слава Іисусу Христу!“ — „Слава во вѣки — витайте!“ поздоровилися

обѣ, и Варвара сѣла собѣ на лавцѣ, и нужь Ганцю розвѣдовати, що ей

цыганка выворожила. Ганця зъ початку стыдалась сказати, а потомъ таки и

сказала. Варвара же толковала и выясняла слова цыганки. Уже не станемъ

повѣдати, якъ Варвара ростолковала ворожбу, — а таки вже не въ пользу

Осифови. За часочокъ прійшло и бóльше дѣвчатъ, и стали сновь свои дав

ныи рѣчи говорити, — а все противъ Осифа, противъ Хомихи, и Богъ знае

що они тамъ не наговорили.

П р и готовленія до весѣ л ь я.

Ничь не помогали бесѣды подругъ, — Ганця сплаче, а все свое думае,

та повинуесь отцю и матери; — а старый Василь далъ слово, — такъ и

додержати хоче. Прійшли мясницѣ, — и сталися коло весѣлья порати. Уже

и день умовили, и дяка просили, щобы то онъ заходилъ до Василя домóвь,

та такъ борше вывчилъ Ганцю „катехи,“ дабы панъ-отецъ не робили пере

понъ въ весѣлью, — и выбрались были до панъ-отца, щобы стали заповѣди

голосити. Панъ-отецъ розвѣдали все, якъ свѣдчится, —- все было въ по

рядку, однакъ заповѣдей голосити не могли, понеже Осифъ и Ганця не мали

еще отъ пана мандатора соизволенія, вступати въ станъ супружескій. Ити жь

было до доминіи.

На другій заразъ день выбрались Василь Шемела и Михаилъ Хома,

оба батьки, до доминіи. Не ишлося тамъ порожно, що можь было взялося

пóдъ паху, а другое на плечи. И масло, и бриндзя, и гусь, и два когуты

ишли съ ними. Еще передъ штахетами огорода сняли шапки, ничь не зва

жаючи, що зимно и снѣгомъ куритъ, — отдали все излишное, що съ ними

прійшло, до кухнѣ, а сами потомъ прійшли на курытарь, и на пальцяхъ

подслухуютъ, чи панъ сендзя въ канцеляріи. Есть, бо чути, що ктось дру

гими дверьми тамъ прійшолъ и каже: хлопѣ.... генсь.... масло.... —

Пукъ... пукъ.... въ двери, — а зъ середины: герайнъ!... Вóйшли наши

Василь и Михаилъ, — поклонились низко, ажъ до самой землѣ, и станули

коло порога. Панъ сендзя пише щось, aни обертaеся. По хвилѣ обернулся:

„а цо тамъ повѣцье?“ Поклонилися еще разъ, и стали говорити, въ якой

орудцѣ прійшли.

„Нѣ мамъ дзѣсь часу.... ютро,“ былъ отвѣтъ пана сендзего, а батьки

оба поклонилися, бо годѣ опиратися, щобы не уразити пана сендзего, бо
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99Р989 Съ нимъ нагла; — готовъ бы еще спинити, та бѣда! Поклонилися и

вернули домбвь.

На другій день такій вѣтеръ, така буря, а снѣгомъ такъ сыпле и куритъ,

що и свѣта Божого не видно. Батьки оба мали ити до доминіи; но дармо,

не подешь, бо доминія ажъ въ третомъ селѣ, — дороги и шляхи позакуро

вало, а ту черезъ поля и лѣсъ ити, такъ еще где зблудишь або застрягнешь

въ снѣгу, — и пропадешь, згинешь съ твоимъ житьемъ. Радъ-нерадъ жди,

чи якъ не переймеся. — Ждутъ день одинъ у другій — не перестае и не

перестае, aжь въ Суботу рано переялось. Шемела и Хома чѣмъ скорше

щобы выйти до пана сендзего, бо завтра уже Недѣля, а если заповѣди не

буде завтра, то не выйдутъ, и весѣлья не буде, бо вже лишь три недѣли до

мясопустной Недѣли, — а свята нѣтъ. Но якъ ту ити ? ни ити, ни ѣхати.

Не куритъ — правда, — а однакъ снѣгу много, що годѣ и перебитися

черезъ него. Урадили запрячи по коневи до малыхъ саночокъ и однокóнкою

ѣхати до доминіи. Выѣхали, — но Господи! кони западаютъ по сами жи

воты, aни ступати не могутъ, а шляку нѣтъ. Мусятъ стари иги напередъ

пѣхотою, а за собою кони провадити. Случилося, що изъ дороги зойшли, та

где до якой ямы западутъ, що годѣ и самымъ выйти и коней вытащити.

Бѣдовали много, — и ледви по полудни заѣхали до сендзего. Зóйшли

зъ саночокъ якъ впередъ, и прійшли до канцеляріи якъ впередъ, и панъ

сендзя такожь якъ впередъ. Были и въ кухни, тоже якъ впередъ, и стали

росповѣдати свою орудку якъ впередъ.

Щожь панъ сендзя на тое? Панъ сендзя стиснулъ раменами, покрутилъ

носомъ: „Га — добре, добре. Хочете дозволенья? Добре, но я мушу напе

редъ знати, чи они маютъ волю съ собою вступати въ станъ той; потомъ

мушу ся довѣдати, чи они собѣ заслужили на дозволенье, чи обое все по

слушни? и т. д. О томъ мушу еще поговорити съ ксендзомъ и съ еконо

момъ, та и съ паномъ лѣсничимъ. Може тамъ коли що на паньскóмъ або въ

лѣсѣ зашло.“

Такъ панъ сендзя говорилъ, — а все лагоднымъ голосомъ. Наши батьки

поклонилися, и просятъ, и падаютъ до нóгъ, увѣряютъ, що на нихъ нѣтъ

ничь ни у панъ-отця, ни у пана окомона, ани у пана лѣсничого, и нросятъ

о соизволеніе, понеже часъ короткій и не буде можно справити весѣлья,

та щобы не оттягати до по-великодни, понеже уже прилагодилися, и про

тое бы шкоду понесли.

Панъ сендзя лише раменами постискуе, а самъ не взрушимый якъ скала.

„Га — то не поможе, то не робѣтъ такихъ весѣлъ, - вы богачи, но гроши

можете на що инного обертати, якъ на весѣлья, гостины и піятики; —

зробѣтъ весѣлье короткое. А впрочемъ най вамъ ксендзъ голоситъ заповѣди

я не бороню!"
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Кланялися, просили и молили, но ничь не помогло. Що ту робити?

Хиба еще у панъ-отца прибѣжище. Но якъ же? Панъ-отець на таке позво

леніе не пристанутъ, бо панъ сендзя — видится — не маютъ право позва

ляти ксендзу, бо всюда есть право, и панъ-отецъ маютъ свои права. Такъ

розмышляли оба. Однакъ тонущій и бритвы ся хватае. Такъ еще до панъ

отца, чей станутъ голосити заповѣди, якъ узрятъ, що часъ короткій, та вже

не свѣнчаютъ, поки не буде соизволенія отъ доминіи.

Съ тою гадкою выѣхали назадъ. — Но было уже пóздно, а въ ночи

темно, такъ, що мусѣли въ дорозѣ ночевати.

Въ ночи снѣгу не было, но за то сильный вѣтеръ морозовый зъ горб

кóвъ поздиралъ снѣгъ, замети ся поробили и сновь всѣ шляки позабирало.

Выѣзжаютъ наши старики рано, щобы еще передъ Богослуженіемъ застати

панъ-отця; — ѣдутъ и ѣдутъ, а мало уѣзжаютъ, бо годѣ про замети и снѣгъ.

Гдесь-тамъ подъ лѣсомъ якъ запалъ конь Шемелы до замети, aжь цѣлый

сховался, такъ, що ледво оба съ Хомою его вытащили. Объѣзжае Хома, що

за Шемелою ѣхалъ, замѣть, абы не запасти, и видѣлось, що тамъ снѣгу нѣтъ;

но тамъ былъ рóвъ, а въ ровѣ полно воды, та конь якъ заламлеся, та по

черево въ воду и въ болото, та и дышель у саночокъ зломался, та и самъ

Хома высше колѣнъ въ воду мусѣлъ влѣзти. Пріѣхали до села, якъ уже на

„Достойно“ звонили. Пропало, уже не можь было панъ-отця о ничь просити.

О горе! щожь ту робити! уже бо надходитъ Недѣля о блуднóмъ Сынѣ.

Приходникъ дуже честный и лагодный человѣкъ далъ имъ таку раду, щобы

выстаралися о соизволеніе у мандатора, и заразъ ѣхали до Санока до цир

кулу, и тамъ сновь просили о диспензу отъ двохъ заповѣдей. Послухали

той рады. Сновь выбралися до пана сендзего Шемела и Хома якъ перше, и

сновь не съ голыми руками. Пріѣхали, — но пана сендзего нѣтъ дома, —

отъѣхалъ до Санока; и никто не зналъ, якъ долго онъ тамъ забавитъ, лишь

знали, що досталъ якуюсь вѣсть зъ циркулу и въ ненайлѣпшомъ умѣ поѣхалъ,

не обѣщюючися, aжь за кóлька дней назадъ. Полиціянъ лише казалъ, шо здaеся,

якіись тяжбы позаносили громады на пана сендзего до циркулу, и для того

тамъ поѣхалъ. — Що ту робити ? „Хиба ѣдьмо до Санока, та може тамъ

напише соизволеніе, та заразъ пóдемъ до циркулу по диспензу,“ каже Василь.—

„Та добре,“ отповѣдае Михаилъ поскробуючись въ голову.

Вернули домóвь назадъ, и уговорилися заразъ другого дня до Санока

выбиратися. На дворѣ зробилось лучше, бо стало тихо, на небѣ было ясно,

и теплый южный вѣтеръ почалъ вѣяти; а дорога ставалась твердѣйшою, по

неже снѣгъ ся збивалъ, звычайно якъ на отвóльжи. — Пріѣхали ажь надъ

Сянъ. Ту стóй, бо дальше не можь. По краяхъ лёдъ, а серединою якъ бы

корытомъ вода тече, - треба aжь на поромъ ѣхати, — а до него еще съ

пблъ милѣ. Пріѣхали и до порому, — але поромъ не перевозитъ, бо пере

вóзники боятся, що пуститъ лёдъ и надóйде вода, про то, що отвóльжь не
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устанно, и вѣтеръ южный гей-бы огонь забирае снѣгъ; а уже не разъ того

дознали, що якъ есть день отвóльжи, то уже пускае лёдъ. Тай правлу казали,

бо що лишь батьки покормили собѣ конй, якъ-разъ трѣсне лёдъ, гей-бы зъ

моздѣра кто выстрѣлилъ.

Тра вертати назадъ, — щожь бо робити. То Божа воля. Уже весѣлье

быти не може. Згрызся тымъ Хома, а еще горше Параска, его супруга, а уже

найгóрше самъ Осифъ. Мариська же казала: Отъ еще ся троха потѣшу

Своею дОнъКою.

Въ Недѣлю мясопустную прійшолъ Хома и его жена и Осифъ въ гостину

до Василя, щобы ту въ родинѣ повторити и потвердити зроблени руковины.

Тутъ они уложили: скоро выстаратися о соизволеніе зъ доминіи, та заразъ

по великодни повѣнчати молодыхъ. „Добре, каже Василь, але коли уже такъ

отводится, то хочу, жeбы весѣлья было, якъ ся належитъ; най знаютъ, што

Шемела выдае свою доню и же ю любитъ. Всѣхъ спрошу — цѣле село угощу.“

„А я за то, што мѣ такъ парóбки додѣвали — угощу ихъ капакомъ, хотьбы

зъ-подъ землѣ, а мушу го достати; — пойду aжь къ Бодрогу, тамъ я знаю,

дe éще есть дуганъ,“ казалъ Осифъ.

П р и падокъ.

Долгій-долгій былъ великій постъ нашимъ милымъ. Шемела и Хома стали

заразъ съ початкомъ поста ходити до доминіи и просити о соизволеніе всту

пати въ бракъ своимъ дѣтемъ, —- носилось тамъ одно и другe, бо панъ сендзя

все казали, що еще часъ— бо и такъ постъ. — Ганця — все бѣдна съ своими

подругами. Не хочемъ читателя мучити съ описываньемь тыхъ забѣговъ и

клеветъ дѣвчатъ и Варвары, — онъ самъ дорозумѣется всего, дорозумѣется

и того, що вже обстоятельство, же весѣлье отложилось, было имъ пальцемъ

Божимъ, що Богъ не хоче соединенія Ганцѣ съ Осифомъ, — а ворожба цы

ганки уже имъ исполнялась. Вамъ молоди красавицѣ лишь то скажемъ, що

николи не завѣряйте своего счастья вашимъ подругамъ, aни слухайте ихъ радъ,

лишь слухайте своего сердца и рады вашихъ родичей, братей и сестеръ,—

тыхъ, що вамъ ни завидуютъ, ни злого хотятъ. — Мерзкое то дѣло клеветы,

все однако всюда ихъ полно. И самого Осифа они не залишили. Нашлися у

него пріятелѣ и пріятельки, которыи ему умѣли на Ганцю много наговорити:

що она и не робóтна, и хворовтиа; зъ чого будь, леда зъ вѣтру захворѣе,

що старый отець ей скупый, та не дасть ніякого вѣна; що она за другими

паробками поглядае; що долго спитъ, що не умѣе ѣсти варити, печи пома

стити... и мното - — много инного, чого годѣ и стямити. Що и намолился

ихъ Осифъ, щобы му дали спокóй съ тыми бесѣдами, — годѣ, не порадишь,

все и все приходятъ и свое говорятъ.

Такъ тяглося и не перерывалось aжь до великодни. — На великдень

тѣшимся воскресеніемъ Христовымъ, веселимся и воскресеніемъ природы,
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а съ нимъ соединяемъ наши надѣи иа будучнóсть. Ганця и Осифъ сновь

легче стали отдыхати и сновь бавились гадками,— бо съ весною мало быти

ихъ вѣнчаніе. Того року весна не долго дала на себе ждати; на великдень

было уже все зелено и розвито, а люди много уже понасѣвали. Не славятся

наши Карпатскіи стороны ланами пшеницѣ и жига, ани шолковыми травами

степей, въ которыхъ дрѣмаютъ лебедй и соколы, — они поважни своими

борами и лѣсами, въ которыхъ обытаютъ дикіи звѣри. А якъ зазеленится

Бескидъ Боже мóй милый! — якъ тамъ чудно - красно, а якъ легко от

дыхати гóрскимъ воздухомъ! Бескидъ не даритъ — правда — селянина пшени

цею, но достарчaе ему дровъ и на опалъ и на будынокъ; а той и при овся

нóмъ хлѣбѣ благодаритъ Бога, и сидитъ въ красной трамовóй хатѣ, а тамъ

такъ тепленько, ажь любо, хотьбы на дворѣ якій морозъ.

Кто не былъ въ горахъ, то не пускайся въ лѣсы, бо тамъ прійдешь на

крутыи стежки по-межь потоки и скалы, по-надъ вертепи и пропасти, такъ,

що зъ нихъ не выйдешь, бо ними ходятъ лишь лѣсовыи звѣрй, та часомъ-ча

сомъ человѣкъ.

Уже надъ вечеромъ. Чорныи тяжкіи хмары насуваются, а въ да

лечинѣ юга видко лыскавицѣ. Вѣтеръ чѣмъ-разъ то сильнѣйшій — а буря

чѣмъ-разъ то близше. На дворѣ душно и парно, що кобы не вѣтеръ, годѣ

бы и выдержати. Было то гдесь заразъ по великодни. Тогды ишли горѣ-го

рою чoтыре мужчины, и стремилися къ лѣсу, поросшому на самомъ верху

Бескида. Они идутъ осторожно, — ани не говорятъ голосно, и направляются

къ укрытой стежцѣ; — а на плечахъ несутъ тяжкіи тлумаки. То бакуняри.

Они несутъ свóй капакъ, а идутъ такъ осторожно, щобы где якій стражникъ

не почулъ та ихъ не съималъ, Бакунярь то якъ дикій звѣрь пxaесь лише

укрытыми стежками, и не на долго ему одна стежка служити може, понеже,

скоро перевѣдается стражникъ о ней, она уже не безпечна, нужно инной.

Бакуняри ишли тихо, но хутко, не вважаючи ани на тягаръ, що несли

на плечахъ. Не завистный ихъ подвигъ: вѣтеръ сколыше листьемъ, птакъ

перелетитъ зъ конаря на конарь, а бакунярь уже цѣлый дрожитъ и напинае

уха, а ноги строитъ къ бѣгству, готовъ весь свой маетокъ лишити, кобы лишь

утечи. Перейшли уже одинъ вандолъ, и направились на право къ верху, на

которомъ находилисъ великіи скалы и печеры, малинами и ожиною пороснени.

Подъ тыми скалами думали они отпочати або и заночовати, ботуча туй-туй

доганяла, и зробилось дуже темно. — Еще троха — а горбокъ уже ту. Вь

томъ щось зашелестѣло — и „стóй!“ озвался голосъ; — „стóй .... стой!“

повторилося, — и явилися два стражники. Одинъ схватилъ одного, а другій

другого бакуняря, — два же прочіи не дали на себе долго ждати, лишь въ

ноги. Пóйшли! — ино два осталися въ рукахъ стражникóвъ.

„А панье — прецѣжь разъ!“

„А драбы — а гунцвоты —- а люмпы!“
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„Теперь ся васъ панье научитъ, якъ за бакуномъ ходити!“ кричали оба

стражники на перемѣну. Бѣдныи бакуняpй дрожали гей листъ. Забыли о тучи,

которая за ними гонила! Годѣ — напиши: пропало! — що дѣлати? — Гóр

някъ все смиренный — и все проситъ, чи выиграе, чи не выиграе; хоть уми

рай, а все еще проситъ. .

„Подаруйте пановe — подаруйте еще тотъ разъ — вельможныи па

нове, егомосцѣ, паноньки подаруйте! — хоцъ тотъ разъ. Мы вамъ того не

забудемe, — мы васъ будемe все тямити, — будемe васъ благословити, за

вами до Бога молитися. Тотъ остатній разъ панове! — Якъ насъ поймаете

еще разъ, то уже зробите съ нами, што хочете, а теперь подаруйте!“ просили

бакуняpй.

„О еще вамъ даровати? — а то за що? Человѣкъ муситъ за вами

пляйховати, якъ еденъ песъ по ночахъ по лѣсахъ... а ту мударуй! — а за

що? Гальтсъ маулъ! еденъ съ другимъ и маршъ съ нами!“

„Паночку помилуйте! Мы не за дармо, возьте собѣ и дуганъ, и всѣ

гроши, што маемe при собѣ, а тато вамъ еще додатутъ, якъ вкажетеся до

нихъ. Лемъ пустте!“

„Форвертсъ аллье байде — маршъ!“

„О Боже — паноньку, помилуйте! — таго вамъ вынагородитъ, а теперь

собѣ возьте всѣ мои гроши и дуганъ, маю о еще 15 ренскихъ.“

„Вѣ мейнстъ ду?“ отозвался одинъ стражникъ до другого

„Вѣ? гмъ... гмъ . . . венигъ,“. отповѣдъ съ намысломъ другій: „нуръ

шарфъ ауфъ инъ.“ «V *

„Никсъ — альзо съ нами!“ и взяли бакуняревъ съ собою.

тымъ часомъ насунулись хмары. Еще въ лѣсѣ зарвалъ ихъ грубый

дождь и пралъ черезъ цѣлу дорогу aжь до самой касарнѣ; — а ишли до

касарнѣ полутора часа. Прійшли до касарнѣ — уже было 12 часовъ полуночи.

Въ касарнѣ велѣли бакунярямъ зложити дуганъ, а ихъ обохъ замкнули

въ особной комнатцѣ. Га! якъ добре ту -— тихо и тепло, хоть на дворѣ

буря и дождь: — а и безпечно, бо двери замкнени, а на окнѣ желѣзныи

краты.... Но що буде дальше? — тяженькая гадка. Одинъ бакунярь кинул

ся на землю и заснулъ , що ажъ храпѣлъ, а другій — молодъ-хлопецъ

перевертался съ боку на бóкъ, и годѣ заснути хоть до самого рана.

Рано было уже ясно. Красно взóйшло солнце и радостно повитало

новый день, а лучи чудесными барвами отбивалися въ каждой капли вче

рашного дожджа. Заразъ рано выпровадили вязниковъ, — зважили при нихъ

тютюнъ, кажду плахту зъ-особна и списали протоколъ. Сей-часъ явилося

двохъ стражникóвъ, которыи взяли обохъ бакуняревъ и протоколъ, и отпро

вадили до мандатора.
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У пана сендзего.

Панъ сендзя прохожался въ шляфроку и патынкахъ, съ люлькою на

долгомъ саклаковомъ цыбуху съ грубымъ бурштыномъ, по огородку про-межь

цвѣтами по-передъ окна своего помешканья, и придивлялся, много ли шкоды

наробила ему вчерашняя буря. На головѣ малъ шапочку на конвѣ роблену,

презентъ отъ своей доньки, а зъ рота выпускалъ клубы пахнучого дыму.

Узрѣвши стражникóвъ съ шверцерами, приступилъ къ штахетамъ свого ого

родця, коло которого вела дорога до доминіи.

„Слуга пана добродзьeя — день добрый!“ сказали кланяючися стражники.

„День добрый - день добрый!“ отвѣтилъ сендзя зъ легка покивуючи

головою: „а то запевне шверцеры?“

„Такъ есть — вчера мы ихъ достали. Чи есть уже у пана добро

дзьeя осма година?“

„Еще не буде, но то ничь не вадитъ; — отпровадѣтъ ихъ пановe

до канцеларіи, — кажу заразъ отомкнути. Валентый! Валентый!“

„Слухамъ пана,“ далъ ся чути голосъ, и внетъ показался на крыльцѣ че

ловѣкъ середнего роста — слуга пана сендзего, носившій имя и должность

возьного и полиціяна разомъ. Его называлъ сендзя Валентымъ, понеже Ивана,

Гриця николи не было у пана сендзего, лишe Янъ, Гжегожъ; — азъ бѣдного

Василя зробили Валентого.

„Канцеларію отворити!“ крикнулъ сендзя. И пóшли до канцеларіи.

Въ канцеларіи засѣлъ панъ сендзя на креслѣ при столику — и при

бралъ на себе урядовую мину, хотя въ шляфроку и патынкахъ. Ани шапочки

не снималъ зъ головы. — Стражники зложили справозданье, огдали прине

сеный съ собою протоколъ, а панъ сендзя писали.

„А то ты Осифцю ту? ты богачу? овъ. . . овъ! . . . то и богача зла

пали, — а щожь съ весѣльемъ? дома ладятся до весѣлья, а ты ту . . но . .

но.. но!..“ казалъ панъ сендзя довѣдавшись зъ протоколу, що одинъ баку

нярь то намъ знакомый Осифъ.

„Хотѣлъ ся выкупити,“ казали стражники.

„Такъ — давалъ гроши? — и щожь?“ вопросилъ съ любопытствомъ

сендзя.

„Давалъ — но мы не пріяли, о борони Боже того!“

„Добре зробилисьте!“ казалъ сендзя съ удовольствіемъ. „Ха, ха, ха!

хотѣлъ ся выкупити; — гмъ, и то треба взяти до протоколу, — а якже,

треба, бо то тіи богачи то дуже мудрыи люди! за надто маютъ розуму . . .

алея маю еще бóльше, то я ихъ еще навчу.“ . . .

„Было ихъ четыре но два втёкли, понеже то было въ лѣсѣ и „ганцъ"

темно, а передъ самою бурею Мы потомъ дурхъ перемокли," росказывали

стражники.

11



82

„То не шкодитъ; я то ихъ вынайду, а якъ нѣтъ, то тіи два отпоку

туютъ. О, я то мушу остро карати, бо уже неразъ скаржился передо мною

економъ, же що лѣпшого иде за бакуномъ, а на роботу выходитъ самe ле

дащо, черезъ що скарбъ терпитъ, бо робота иде помалу. На паньске пóйти

му не до смаку, а за бакуномъ то иде! — А потомъ есть острый заказъ

за бакуномъ ходити. Отъ чогожь трафики?— той кури, сила хочешь, а тамъ

не ходи! - Або то и лѣсъ не терпитъ на томъ, що ходятъ; все нови стежки

робятъ, молодый наростъ вытлумляютъ, — а навѣть серны выстрашуютъ зъ

леговискъ, що потомъ и не знати, где ихъ въ осени глялати, якъ бу

дутъ ловы. — А ты Осифцю —- о зле небоже, не треба было по бакунъ

ходити; -— теперь уже не поможе и до циркулу ѣхати. А що буде съ твоею

женитьбою? га? Шкода менѣ лишь твоей нареченой, но уже не поражу, ты

самъ собѣ виненъ. А до того ещесь хотѣлъ перекуповати цѣсарского слугу,

таку збродню пополнити важилъ есь ся!— знаешь, за тое криминалъ!“ Такъ

говорилъ - и сердился сендзя долго. Потомъ зробилъ протоколъ, закликалъ

Валентого и казалъ шверцерóвъ всадити до арешту, „поки ажъ на дорозѣ

грошевóй або арештовóй не отбубутъ кару.“

Осифъ поклонился низко ажъ до самой землѣ и сталъ ся молити: „Прошу

Бога Найвысшого и ласки вельможного пана сендзего, жeбы были ласкавы

мене пустити, а мóй тато за мене заплатятъ, што тамъ припаде.“

„Цѣхо дурню!“ крикнулъ сендзя гнѣвно и тупнулъ ногою. „Еще смѣ

ешь отзыватися? Слухай, що ти ся каже, и молчи . . . . прошу кого. . . онъ

мыслитъ, що то жарты... дурень одинъ съ другимъ... не ходи за бакуномъ,

я до того еще перекуповати . . . . чекай пташку!“ Межи тѣмъ надóйшолъ

Валентый и взялъ обохъ бакунярёвъ до тюрмы.

Справа скончилася. Стражники поклонилися и отошли.

„О пся кревь! — якій файный тютюнъ куритъ — правдивый роткеръ!“

казалъ одинъ стражникъ до другого повертаючи отъ сендзего

„А правда — на шверцерóвъ якъ кричалъ, а самъ шверцованый куритъ!”

„Стояло бы законтрабандовати сендзего, —- óнъ го тамъ муситъ еще

кóлька фунтóвъ мати.“

„Ба — коли не смѣемъ, нужно бы ажъ доносити и комисію спроважатя

а за той часъ онъ довѣдаеся, тай тютюнъ сховае.

„А впрочемъ, чи то оплатится? Таже они знаются якъ лисы конй. Не

даромъ нашъ комисарь у сендзего бывае.“ .

„И певно той самъ тютюнъ у него куритъ.“

- „Не иначе.“

Такъ розговорывали стражники межь собою повертаючи домбвь.

С в и да н і е.

„Бакунярёвъ поймали стражники;“ ишла чутка отъ села до села, —

та дóшла и до села, въ которомъ обиталъ Михаилъ Хома.
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„Певно нашъ Ивась съиманый!“ крикнула якбы передчуваючи Параска,

и стала голосно заводити. Михаилъ старался усмирити жену: може-то кого

инного поймали, — хотьбы и Ивася поймали, то заплатится, що припаде на

тотъ конецъ. Но вскорѣ, — на третій уже день, донесли Михаиловы, що

такой въ самомъ дѣйствіи Ивась въ руки стражникóвъ попался. — „Сталося —

годѣ противъ водѣ,“ сказалъ Михаилъ; сѣлъ на коня и поѣхалъ до стражни

кóвъ. Отъ стражникóвъ довѣдался онъ подробно о цѣломъ событію и о томъ,

що Ивась уже у сендзего находится.

Такъ справа у сендзего, — нужно до него пóйти, кланятися, но съ го

лыми руками даромъ тамъ пóдешь. Михаилъ взялъ подъ паху двѣ гуси,

а Параска на плечи саганокъ масла и такъ пóшли до пана сендзего. Па

раска сплакала, и даже зныдѣла зъ жалю и туги про сына.

Такъ сендзя сидѣлъ въ канцеларіи, и щось писалъ. Не было у него

никого, понеже що-но вышли отъ него люди; якаясь добра справа была,

понеже майже всѣ червоныи на лицахъ и со слезами въ очахъ и шли.

На пальцахъ приступилъ Михаилъ до дверей канцеларіи, и запукалъ

Зъ-легка

„Кто тамъ?“ крикнулъ панъ сендзя зъ середины: „герайнъ!“

Двери отворилися зъ-вольна, и вóшолъ Михаилъ съ женою до канцеларіи.

„Ага — що тамъ скажете?“ — вопросилъ панъ сендзя, прибравши уря

довую мину, и обернулся половиною къ нимъ на креслѣ, та заложилъ долгое

перо за ухо.

„Слава Исусу Христу!“ сказалъ Михаилъ, кланяяся низко, ажъ до са

мой землѣ.

„На вѣки аминь!“ отповѣлъ сендзя: — „що тамъ?“

„Мы прійшли просити ласки Вельможного пана сендзего, — гдесь ту

стражники отдали нашого сына до пана сендзего,“ казалъ Михаилъ.

„А естъ онъ ту — есть,“ отвѣтилъ сендзя.

„Мы бы просили Бога найвысшого и ласки Вельможного пана сендзего,“

казалъ сновь низко кланяяся Михаилъ: „жeбы были якось ласкавы на насъ

и на сына.“

„Ту не потребно ласки просити. На васъ ту не ма ничь, — а сынъ,

коли ходилъ за бакуномъ, то най отбуде кару.“

„Мы бы все просили, жeбы Вельможный панъ сендзя были ласкавы.“

„Якъ то?“

„Такъ бы мы просили, жeбы были ласкавы панъ сендзя подаровати,“

говорилъ кляняючися низко Михаилъ.

„То не може быти, мóй коханый, — то острый заказъ за бакуномъ

ходити, — то муситъ быти укаране.“

„Та уже прошу покорнѣ Яснѣ Вьельможного пана сендзего, що тамъ

припаде, то ся заплатитъ, — то уже о то постаратися я мушу, бомбй сынъ.“
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„То добре,“ отповѣлъ коротко сендзя.

„Та уже я заручу и подпишуся на то, тóлько жебы Вьельможный панъ

сендзя были такъ ласкавы и казали его выпустити.“

„То добре, если заплатите, буде выпущеный, — но теперь не можно.“

„Я бы заразъ завтра постарался о гроши.“

„Завтра еще быти не може, понеже еще не вымѣрена кара и не напи

саный мандатъ.“

„Та жебы Вьельможный нанъ сендзя были ласкавы то зробити,“ про

силъ Михаилъ.

„Я не маю часу — теперь въ доминіи много роботы.“

„Мы то не схочемъ за дармо, — лишь кобы Вьельможный панъ сендзя

были ласкавы якъ найборше,“ казалъ сновь Михаилъ, помѣрковавши, къ чему

то панъ сендзя стремится.

„Га — то не моможе,“ казалъ панъ сендзя стискаючи раменами.

„Най маютъ Вьельможный панъ сендзя зъ ласки своей милость надъ

нами и надъ Иваномъ, — бѣдакъ зóйде на ничь, змарнѣе! А мы будемъ

старатися вывдячитися Вьельможному пану за ласку.“

„Га видите,“ сказалъ панъ сендзя по хвильцѣ намысла: „то трудно

пóде, но понеже вижу, що хочете смиритися, то уже для Васъ буду стара

тися якъ найборше сдѣлати.“

„Дякуемъ дуже красно!“ сказалъ сновь кланяючися Михаилъ

„Но то добре, — бывайте здоровы!“ отозвался сендзя.

Михаилъ якось скробнулся въ голову, поглянулъ, на жену Параску

цѣлый часъ въ слезахъ при немъ стоящу, — покрутилъ носомъ, и покло

нившися сновь низко пану сендзему сталъ просити: „Мы бы мали еще

просьбу до Вьельможного пана сендзего.“

„Но яку?“ вопросилъ сендзя. _

„Коли уже таке право, що не можно пустити Ивася, то мы бы про

сили, чи не могли бы мы его хоть видѣти?“ говорилъ Михаилъ.

„То не може быти, онъ ту въ арештѣ яко шверцеръ, и яко такій, що

хотѣлъ перекуповати стражника цѣсарского. А знаете, яка за то послѣдуе

кара? то криминалъ!“ отвѣчалъ на прошеніе сендзя.

Однакъ на томъ не переставали Михаилъ и Параска, они кланялися

и просили неустанно. Параска даже въ голосъ росплакалася, — якъ бо можно

было имъ отходити зъ-óтси, не видѣвши сына. Панъ сендзя всегда отказы

валъ, и не хотѣлъ удовлетворити прошенію. Межи тѣмъ вошелъ Валентый

до канцеляріи и шепнулъ щось сендзему до уха; — „двѣ гуси и масло!“

Тѣ слова якось лайбóльше отбилися. Панъ сендзя сталъ мягшимъ, и началъ

иначе говорити. Михаилъ и Параска не переставали просити, и панъ сендзя

наконецъ по долшой бесѣдѣ, въ которой ясно выложилъ, що то лише зъ ве

ликой ласки, лише для Михаила Хомы, щобы ему показати, що не хоче
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мститися надъ нимъ, закликалъ Валентого и казалъ Михаила и Параску от

провадити къ Ивасеви до тюрмы, ради свиданіяся.

Трогательна была то хвиля, когда родичи съ сыномъ узрѣлися. Они

обнялися, цѣловалися, — и ни одно не могло черезъ долгое время слова

произнести; — лише сильно плакали. „Мóй сыну, мбй любый Ивасю! чего

я по тобѣ дождалася!... чему ты мене не послухалъ, и не осталъ дома?“...

казала голосно плачучи матерь. - - Но Ивась потѣшалъ ю и усмирялъ ей

плачъ. „Не тужѣтъ, не плачте за мною“ казалъ онъ: „я провинилъ, — я

отбуду мою кару, котору менѣ правно назначутъ.“ Вскорѣ минуло соизво

леное для свиданія время, — Валентый объявилъ, що уже долженъ замкнути

вязницю. Родичи простилися со сыномъ, — а Валентый трѣснулъ дверьми

отъ вязнищи, и обернулъ ключемъ два разы. Двери замкнулися, — за ними

Ивась, а родичи пóшли домóвь.

На Ма к о в и цѣ.

Сумно стало по той сторонѣ Бескида — зажурилися двѣ родины Ше

меловъ и Хомовъ, — зажурилась найбольше Ганця. Журилась бѣдна и майже

не выплакала своихъ синихъ очей, бо нѣтъ милого, нѣтъ Ивася. Но тѣши

лися злыи люди, що то не хотѣли видѣти Ивася и Ганцю свѣнчаныхъ; —

тѣшилася найбольше Варвара и тіи дѣвчата, що неустанно Ганцѣ то на Осифа

то на его матерь злое говорили, Не мило намъ стало въ той околицѣ, —

про тое перенесѣмся генъ за зеленый Бескидъ, — и зайдѣмъ aжь на Ма

ковицю. Тамъ все такъ мило бывало. Вѣтрецъ южный розносилъ тужли

выи нуты Маковицкихъ сопѣлокъ, которыи колысалися по воздухахъ. Бывало

особливо одна сопѣлка такъ сильно проговорывала, що ажъ розрывала грудь.

Но теперь и ту стало сумно, ботая сопѣлка замолкла уже долшій часъ, —

юноша, который на ней пригрывалъ, въ якуюсь незвычайную попался

былъ тугу. .

Былъ то Янко знаный намъ зъ Красного Брода. Отъ того часа, якъ

лишь повернулъ зъ оного отпуста, не видно было веселости у него. Сопѣлка

его прикурилась сажею, лежачи нетыкана на грядцѣ. Змѣрковали то всѣ, —

змѣрковалъ и старый родичъ. Долго розмышлялъ надъ причиною его туги,

но наконецъ рѣшился таки его самого о тую спросити.

„Чого ты Янчикъ“ каже разъ въ недѣлю якось еще передъ великоднемъ

отецъ до него, „такъ сумный? што тобѣ долѣгае, повѣчь мѣ.“

„Э — ничь тату.“

„Ничь не ничь, —- повѣчь лемъ мѣ, не тай ничого. Може ты хочешь

женитися, може ты собѣ сподобалъ яку дѣвку, а вагаешь мѣ то повѣсти?“

„Та якужь бы тату, тажь ту нѣтъ нигде такой.“

„Але може, где инде, — повѣчь, не бóйся.“

Янко молчалъ на послѣдніи слова, — но того было довольно отцю,
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„Ей чи не завернула тобѣ голову тота Галичанка, щось съ нею тан

цовалъ? Бо то шумне дѣвча?!“

Янко сновь ничого не говорилъ, но тымъ и открылъ всю причину своей

печали. Открылъ, але заразомъ и забилъ клинъ въ голову старенькому,

который такъ любилъ Янка, що былъ бы му радъ неба прихилити; однакъ

гдежь глядати той Галичанки, коли ани имени ей, aни села, въ которомъ

жіе, не знали. А потомъ чи можь бы подумати, щобы она рѣшилася такъ

далеко отдалитися отъ родичей?

Може бы и рѣшилася — думалъ неразъ Войнарь — если она бѣдна,

однакъ гдежь ей найти? --

По великодни выходятъ Маковичане за овцями на полонины, а часомъ

aжь къ Буковинѣ и Семиграду. Стари родичи тѣшилися, що може въ свѣтѣ

розбрвеся Янко, — и выправили его съ другими газдами на овцѣ. Впро

чемъ не первый уже разъ онъ ишолъ за óвцями Яко все, и теперь было

пращаніе со слезами.

Н е с п о дѣ ва на встрѣча.

Коли и ту не найшли мы потѣхи для нашого серця, — то вернѣмся

хиба назадъ на тую сторону Бескида. Тамъ може уже переминула недоля

и печаль, — божь то Богъ ино до часу карае людей; -— а если нѣтъ, то

може потѣшимъ нашу Ганцю, може заспѣваемъ ей милую пѣсоньку, що она

розвеселится, або скажемъ, щобы не вѣрила злымъ подшептамъ лукавыхъ

подругъ.

Теперь весною ходила Ганця съ другими дѣвчатами на Бескиды на траву,

которая застелила горы гей зеленый цвѣточный коверъ, для коровъ до по

дою, — а за то мала отъ коровъ много толстого молока, и робила маселце

жолтенькое, щоaжь мило. Подруги ей спѣвали пѣсни, що aжь лѣсы гремѣли,

а Ганця все задумана и молчалива, видѣлося, що сполнились слова ей пѣ

соньки такрóчной: .

Спѣваночки мои — дежь я васъ подѣю?

Пóйду до лѣсика, тамъ я васъ посѣю,

Тамъ будутъ дѣвчата на траву ходити,

И мои спѣваночки будутъ находити.

Одного дня выйшла Ганця съ подругами своими на траву. Было то

уже по полудни, — дѣвчата спѣвали якъ звычайно, а Ганця шила тихо. Въ

томъ далъ ся чути голосъ звонкóвъ óвчихъ. Дѣвчата скокнули на горбо

чокъ и узрѣли велику череду овецъ, а при ней пять мужчинъ. Перестали

спѣвати дивлячись на овцѣ и чужихъ людей, а Ганця лишь покраснѣла якъ

рожа и дрожала гей листъ.

За пару хвиль прибѣгае къ нашимъ дѣвчатамъ одинъ молодый паробокъ

отъ овецъ. „Слава Іисусу Христу“ — „слава во вѣки“ поздоровились вза
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имно. „А витайже дѣвусю, та... ты... ту...“ казалъ онъ дальше до нашой Ганцѣ

дрожачимъ голосомъ, а тая не отвѣчала ничого, лишь потупила очи

въ землю, и было видно, якъ сильно грудь волновалась у ней. Былъ то Янко,

знакомый Ганцѣ зъ монастыря. „Мои дѣвчатка,“ казалъ онъ по хвильцѣ от

дохнувши, „мы бы васъ просили, чи не досталъ бы въ вашóмъ селѣ што ѣсти,

въ корчмѣ, або у якого газды, мы бы заплатили, бо уже три дни не можемъ.

ничь теплого достати, и лише хлѣбомъ жіемь; — нигде ничь не можемъ

достати, все идемъ самыми Бескидами.“ .

„Тяжко щобысьте за гроши достали у насъ, але ходьте до мого тата, то

васъ радъ погостятъ теплыми стравами, бо есть чимъ,“ отповѣла на тое Ганця.

Не хотѣлъ съ начала ити Янко, но потомъ далъ ся упросити, и пóйшолъ

съ своими товаришами, — овцѣ оставили черезъ той часъ въ Шемелы кошарѣ,

который недалеко стоялъ и теперь былъ порожній.

Уже не станемъ описывати, якъ ихъ пріялъ Василь, — онъ пріялъ ихъ

радо и мило, бо былъ гостинный. Що было тамъ гощень, а Михаилъ слу

халъ, що гостй оповѣдали про куплю овецъ и протіи стороны, куда ходили.—

Утѣ ха.

Не нужно оповѣдати, якъ урадовался Янко, коли узрѣлъ Ганцю, и

довѣдался, где она жіе. Простившись съ нею, хотѣлъ онъ орломъ слетѣти

на свою Маковицю, такъ оповѣсти родичамъ, цо открылъ свою богданку, и

съ ними думати надъ способомъ, якъ до посѣданья ей руки прійти. —

За колька дней прійшли они домóвь, и Янко свидался съ родичами. Тутъ

было его первымъ дѣломъ похвалитися передъ отцемъ своимъ товаромъ. Ста

рый обозрѣлъ óвцѣ и тѣшился, що Янко добре купилъ. Потомъ оповѣдалъ

все въ рядѣ — що приключилось черезъ дорогу, що видѣло и чулося по

мѣстамъ и селамъ, на нóчлягахъ и пасовискахъ, на рѣкахъ и горахъ, мо

стахъ и перевозахъ, и подобныи рѣчи. Лишь о встрѣчи съ Ганцею якось

ничого не говоритъ. Суть чувства не разъ человѣку такъ дорогіи, що не

може ихъ выявити, закимъ до волѣ съ ними не налюбуеся. Такими были и

чувства по встрѣчи съ Ганьцею

Родичи тѣшилися, що Янко м но повеселѣлъ. Звукъ его сопѣлки сновь

озвался, но дивною нутою. Веселый звукъ — замѣнялся напрасно въ уны

лый, тужливый — даже въ отчаянный, и въ томъ майже утихала сопѣлка.

Но въ томъ якъ бы нечаянно заблысла ему надѣя, пробивае тую тугу, тоe

отчаяніе якаясь радость, сумная пѣснь замѣняесь въ веселый звукъ. То была

найчастѣйша нута его сопѣлки сего лѣта и была правдивымъ изліяніемъ его

сердца. Отчаяніе и надежда въ любви мѣшалися взаимно.

За якійcь часъ осмѣлился Янко, и рѣшился сказати родичамъ, що видѣлъ

Ганцю. Разъ въ недѣлю, коли не было никого, а стари сидѣли по полуденку

на лавцѣ, каже Янко:
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„Ещемь вамъ всего не повѣлъ съ дороги, а важного дуже, кого мы

видѣли?“

„А но, што таке?“ вопросилъ отецъ.

„Гадайте.”

„Та я тамъ знаю кого?... може конй або волы яки красны?“

„Ей конй тамъ або волы, я повѣдаю, же мы когось видѣли, — человѣка.“

„Человѣка? — та такъ говори, же чловека, . . . . а якогожь чловека?“

„Ба! — та гадайте.“ .

„Э гадайте — гадай же, коли не знаю на кого гадати. Та може якого

пана великого, — може енерала — або владыку.“

„Не можете сгадати.“

„Не могу — бо не знаю.“

„Знаете —- Ганцю, што была на манастырѣ?“

„А то де и якъ?“ крикнулъ старый и ажь подскочилъ зъ радости. Янко

оповѣдалъ, якъ съ нею стрѣтился, и якъ у ей óтца былъ на гостинѣ, и

все, що о ней зналъ. еъ

„О то за тебе ту не пойде, коли така богачка и една дѣвка — то

пропало“ . . . . Янко молчалъ.... „якъ же ты думаешь?“

„Я не знаю, може бы прóбовати.“

„Якъ хочешь... то добрѣ, але я знаю, же зъ того ничь не буде.“

За недолгій часъ уже стояло на рынку Войнаря пять осѣдланыхъ ко

ней, на нихъ поѣхалъ Войнарь самъ, и Янко, и дьякъ Андрей Кокинда и стар

шій братъ Василъ Курдило, и сусѣдъ добрый другъ Михаилъ Бразда черезъ

Бескидъ. Они поѣхали, ѣхали, и зупинились aжь на подвóрью Шемелы.

Н е с п о дѣва н и гостй.

Вже солнце зашло, — а тиха пóтьма залягла цѣлу окрестнóсть. Уже

утихли и пѣсни дѣвиць, и сопѣлки югасовъ, и ничь не важилося прорывати

глубокой тишины, лишъ потокъ журчалъ та журчалъ. По горахъ свѣтилися

ватры, на которыхъ югасы пороскладали огнѣ. На все тое поглядалъ зъ высоты

мѣсяцъ ясный оточенъ множествомъ звѣздъ, —- а при мѣсячку говорили ста

рики подъ угломъ хаты свои вечерни молитвы.

У Шемелы въ хатѣ догаряло въ печи, а Ганця власнe кóнчила свои

молитвы; въ томъ задуднѣло щось на рынку. Ганця, и Отець и мати глипнули

всѣ въ окно, кто такій могъ о той порѣ пріѣхати. Чей не иноши думала

Мариська.

Были то Маковицкіи гостй. Василь выйшолъ на подворье — вопросилъ,

що они за одни, а коли позналъ межь ними Янка, — заразъ попросилъ въ

хату. Сказавши обычное „Слава“ говорили, що будьто гдесь ѣдутъ на торгъ

за волами, — и коли ихъ тутъ ночь зарвала, Янко повѣлъ ихъ въ той домъ

дознавши уже разъ гостинного пріятія. Васильзъ своей стороны показывалъ
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удовольствіе свое, а Мариська принесла борзо горѣлку, хлѣбъ и масло, абы

-гостей пріяти. Ганця же будьто чогось перепудилась, бѣгае по хатѣ а сама

не знае чого, и все собѣ говоритъ: чого они ту? - добре, що заѣхали до

насъ.. ей не треба ихъ ту.... Але чого они ту? они ту не безъ причины...

Другого дня раненько уже прибѣгла Варвара. „Дай Боже добрый день!“

каже она до Ганцѣ „якиси иноши до васъ пришли, якійcи барзъ красный

паробокъ? якже Ганцю колижь буде весѣлье?“

„Што вы бесѣдуете Варваро, деже то иноши?“

„О ты мѣ не повѣчь, боя вшитко знаю.“ И нужь Ганцѣ выхваляти того

паробка, хотя го еще на очи не видѣла, а Осифа ганити.
.

По обѣдѣ пойшли Войнарь и дякъ и старшій братъ и сусѣдъ съ Ва

силемъ до стѣтлицѣ, а Янко, Ганця, Варвара и тіи подруги, що то звыкли

Ганцю съ Варварою отвижати, остались разомъ.

Въ свѣтлицѣ сказалъ дякъ цѣль ихъ прибытія. Василь казалъ, що такъ

далеко не дасть доньки. Но тіи не уставали въ своихъ прошеніяхъ и представле

ніяхъ. Войнарь казалъ: насъ ино двое, — до смерти насъ доховаютъ, а потомъ

най собѣ робятъ, що хотятъ. Маютъ грунтъ — обóйстье красне и велике, и

худобины досыть, и грошей имъ ся лишитъ по нашой смерти, - та мо

гутъ то продати, и ту собѣ купити грунтъ и хату, та коло васъ жиги и

газдовати. Мы обое уже стари, намъ и не много вѣка. А буде — удер

житъ мене Господь при здоровью долше, то я вамъ ихъ що року разъ и два

разы могу прислати на три на четыре недѣли, або и на долше, щобысьте

съ ними тѣшилися. Правда, то досыть далеко, — але коли е худобина, суть

конй, то не тяжко ся отважити. Отъ и мы вчера рано зъ дому, а вечеромъ ту

станули. — Такъ говорилъ Войнарь, а его люди потвержали то. И въ самомъ

дѣйствіи не было лучшихъ видовъ для доньки Шемены, якъ ту, — однакъ

то далеко, инныи люди, инный край, инный законъ, хотя такъ Русины, якъ

и ту. Тое роздумалъ Василь, и цѣлкомъ не былъ до того склонный, абы свою

доню отдати, хотя ему Янко дуже нравился. Якъ жежь ту дѣлати? а не

выпадало бы такъ честными людьми презрѣти. Но онъ выдумалъ инный спо

собъ, ему прійшло на гадку, що если донька не схоче, то онъ зо своей

стороны не презирае ихъ, а за волю доньки щожь могутъ родичи? Василь

закликалъ Ганцю и каже ей все, - а Ганця просто отповѣдае:

„Якъ вы тату кажете, —- я пóду, если ваша воля.“

Не сподѣвался такого отвѣта отецъ. Протягнулъ рукою по челѣ: „Га,

добрѣ!“ отвѣтилъ: „але я обѣцялъ свою доню моему пріятелю за сына дати,

и они дали собѣ слово, — то не можь безъ него ничь робити, бо было бы

нечестно.“

„Ого!“ отозвалася на тоe Варвара: „Осифъ пóде еще до Санока сидѣти,

то вчера повѣдалъ возьный зъ доминіи. Дасте за арештанта вашу Ганцю? а

повѣдаютъ люди, што онъ ани позволѣнья не лостане, бо арештантъ.“

12
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„Якъ будь — такъ будь, я то безъ людей и безъ Михала не зроблю.

И заразъ послалъ по людей, — заможныхъ газдовъ и по Михаила Хому.

Говорили и толковали розлично. Михаилъ уже навѣть не малъ смѣлости

за своимъ сыномъ дуже обставати, бо таки ничь красного, що осифъ въ арештѣ

сидитъ; а Ганцю все бунтовала Варвара и инныи дѣвчата, — бо рады были

ей ся позбыти. Такъ годѣ было прійти до конця. Шо робити? треба еще

пóйти до панъ-отця и его пораднтися. .

Приходникъ, человѣкъ уже до пятидесяти лѣтъ, выслухалъ ихъ и такое

сказалъ рѣшительное слово: Обѣ стороны дуже красно и честно съ собою

оббйшлисьтеся. Вы зъ-за Бескида почтилисьте Василя тымъ, що прійшли до

него въ сваты, а онъ васъ мовъ, що не отказуе вашому прошенію. Однакъ

мусите зважити тоe, що Василь не може дати своей доньки на непeвное

мѣстце, тѣмъ бóльше, же вы зъ инного краю и далеко зъ-óтси — вы и. п.

прійшлисьте ту и ужесьте познали цѣлый домъ и отношенія Василя: — такъ

треба бы, жeбы и онъ ваши пóзналъ. Закѣмъ алe Василь поѣхалъ бы тамъ

до васъ, есть моя рада зробити въ слѣдуючій способъ: Отъ якъ то красно

зъ Василя стороны, що онъ прійшолъ порадитися до мене, — такъ само по

радимся еще вашого панъ-отца. Вы вернѣтся теперь домóвь, тымъ часомъ

намыслится Василь, — а за якійcь часъ пріѣдьте сновь и принесѣтъ собѣ

письмо отъ свого душь-пастыря. Если вашъ панъ-отецъ потвердитъ все, що

вы говорите, то я самъ буду за тымъ, абы Василь отдалъ свою Ганцю за

вашого Янка.

Слово тое понравилося всѣмъ, -— и на тое пристали. Маковицкіи гостй

еще переночовали сью нóчь, а слѣдуючого дня скоро свѣтъ поѣхали домóвь.

Янко лишилъ Ганцѣ въ дарунку красную широку стяжку подъ шію съ золо

тыми цвѣтами и двѣ нитки коралей французскихъ,

II. ЧАСТЬ.

Моя воля -— не счастная до л я.

Журился, хлопоталъ и ходилъ старый Хома неустанно за тымъ, щобы

сына его якъ найскорше выпущено на волю. Ходилъ, однакъ долго не мóгъ

ничого выходити, понеже панъ сендзя малъ на него еще давную злость за

то, що Хома не повиновался былъ рѣшенію власти доминикальной, але удал

ся до окружного уряду, и такимъ способомъ рѣшеніе доминіи опрокинулъ.

И теперь зналъ Хома дорогу до циркулу, однакъ тогда былъ въ правѣ, а

принайменьше не чувствовался въ ничóмъ злóмъ, теперь же — таки нужно

признати, що былъ виноватъ его сынъ. Про тое просилъ въ доминіи, и роз

личныи дарунки сендзему носилъ -— но той все умѣлъ оттягнути справу

на пóзнѣйше.
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Наконецъ не стало уже Хомѣ и терпеливости. Будь що будь, треба

удатися до циркулу. Пóшолъ Хома до Санока - — росповѣлъ тамъ цѣлу

справу, заручилъ своимъ имѣніемъ, що заплатитъ, що вымѣрится, лишь кобы

его сына пустили зъ вязницѣ. И добре сдѣлалъ, бо незадолго прійшло ве

лѣніе до доминіи, нбы Осифа пустити на вóльну ногу, и акты дотычащіи его

провины прислати до окружного уряду.

Такъ достался сновь Осифъ на волю. — Было то якось въ кóлька дней

потомъ, якъ отóйшли Маковицкіи иноши. Прійшовши домóвъ, Осифъ привитался

съ рóднею и всѣ росплакалися зъ утѣхи. Тѣшится бѣдный, но не показуеся

нигде межь людей, бо стыдаеся того, що сидѣлъ въ арештѣ. Правда, не есть

то у гóрнякóвъ стыдомъ, про бакунъ сидѣти въ вязницѣ, але на Осифа по

розносили розлични плетнѣ, будьто онъ хотѣлъ перекуповати стражникóвъ,

и за то пóде до тяжшой еще вязницѣ,— а то все для того, щобы розвести

его съ Ганцею. И до Ганцѣ не показуезя, разъ, що не мае смѣлости и сты

лaеся, а потомъ и для того, що чулъ о иношахъ зъ-за Бескида, такъ и не

знати, якъ бы его Ганця пріяла, — а еще тѣмъ бóльше, що онъ такъ нуж

денно выглядалъ теперь.

Бѣдный Осифъ! высвободился вправдѣ зъ неволѣ, — но що ему зъ того

коли не може погуляти собѣ свободно такъ, якъ сердце хоче. Показалъ бы ся

тде на игру, межь парубкóвъ або дѣвчата, то уже заразъ назвутъ его аре

штантомъ, а то лишь зъ зависти.

„Иди но до Ганцѣ — отвидати ю, бо видишь инши иноши заходятъ

до ней та еще готовы взяти, если не будешь пильновати,“ каже неразъ мати

або отецъ до Осифа, а óнъ лишь отповѣсть: „Мамо — заждiйте-ле, я теперь

не можу." И въ самой рѣчи не мóгъ, бо подумайте, добри люди, Осифъ

любилъ Ганцю, и любилъ ю дуже, и бавился и тѣшился всегда тою гадкою,

що колись съ нею оженится. А еслибы óнъ теперь пóшолъ свидати Ганцю,

атая нимъ яко увязненымъ, збѣднѣлымъ, блѣдымъ презрѣла, якъ же бы бнъ

то знести мóгъ? Тутъ лучше времени лишити, щобы або перестали о Осифѣ

люди говорити, або Осифъ усвоился съ гадкою, що Ганця не може быти его.

Много — много страдалъ. Осифъ.

За кóлька дней выбрался Хома съ женою въ гостину до Василя, — а

съ собою вытягнули и Осифа.

Василь якъ звычайно пріялъ ихъ съ отвертыми руками. „Витайте! --

витайте милы гостй! уже я васъ давно вызералъ,— просиме близше!“ казалъ

Василь на встрѣчи съ ними.

„Ци и теперь мого Осифа такъ пріймаете у себе якъ перше?“ вопро

силъ Михаилъ.

„О все, все!“ отповѣдалъ Василъ: — „што то мы за нимъ нажаловалися,—

а Ганця што наплакалася! О барзъ тѣшуся, што пришлисте, — та ци не

докóнчиме разъ весѣлья?“
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„А якже? повѣдаютъ, же ласте Гаипю на Маковипю?“

„Э де тамъ, де бы мы ю такъ далеко давали. Правда, честны люди и

богаты, бо такъ и дротарь зъ того села мѣ повѣдалъ, та и видно по нихъ,

отъ и на ярь таку кригу овецъ собѣ гналъ, же въ насъ и найлѣпшій газда

ей не мае, — але што зъ того? Отъ такъ бесѣдовалося, жебы имъ якось

честь зробити. А теперь добрѣ, што Осифъ дома. Они може придутъ еще

або нѣтъ, а тымъ часомъ може буде и по весѣлью.“

„Добрѣ бы то было, — и мы рады, кобы то явъ найскорше, а вамъ

дякуемe за добре сердце и ласкаве слово!“

„О того не треба — заразъ по Петрóвцѣ было бы найлѣпше зробити

весѣлья, — але позволѣнія ёще нѣтъ.“

„Нѣтъ еще — но, то моя рѣчь, о тото я буду старатися, — а вы южь

ходьте коло весѣлья.“

- Такъ говорили межь собою оба други Михаилъ и Василь. Мариська и

Параска притакивали тому, а Осифъ и Ганця слухали. Ганця привнтала Осифа

такожь мило и красно. .

Съ соизволеніемъ однакъ трудно ишло, понеже въ доминіи сказалъ сен

дзя Хомѣ, що не може дати Осифови позволенія до женитьбы, закѣмъ справа

его не скончится; а коли тая скончится, то еще буде вопросъ, чи Осифъ,

который такое зробилъ переступленіе, достойный позволенія?

О си фъ и Га н ц я.

Коли довѣдался Осифъ, що сказалъ сендзя о позволеніи для него вступити

въ бракъ, зажурился дуже,— и нигде не мóгъ найти собѣ спокоя. И Ганцѣ

не посѣщалъ, лишь нарѣкалъ на свою недолю, що му Богъ далъ полюбити

доброе дѣвча, а не дозволяе съ нею соединитись; онъ жаловалъ, що зару

чился съ нею, и тымъ способомъ робитъ дѣвчинѣ завóдъ, понеже она бы за

инного пойти могла. Дивныи страданія томили его, — онъ жалѣлъ и надъ

собою и надъ Ганцею. Гадка, щобы Ганця пóйти могла за инного и не

была бы его женою, — была для него смертію, а зъ другой стороны, коли по

мыслилъ часомъ, що Ганця могла бы и за инымъ счастливою а може еще

и счастлившою быти, понеже она бы могла пбйти за солтыса, та не роби

ла бы паньского, то стало ему каменемъ тяжко на сердци: „на що я ей за

водъ роблю?“ казалъ самъ до себе. — Помыслилъ не разъ, що купитъ собѣ

солтыство, — но кто знае, чи при такихъ обстоятельствахъ, яки теперь

суть, если злóсть буде мати доминія, чи допустятъ до того, абы купилъ собѣ

солтыство?

Такими гадками занятый и томленъ, ходилъ Осифъ замысленый и ну

дилъ собою и свѣтомъ, Ани Ганцѣ не посѣщалъ, бо коли собѣ на ню спо

мнулъ, ставало му тяжше на сердци.
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Одного дня прибѣгае онъ до Ганцѣ, которая сама лома находилась,

понеже всѣ пóйшли были на сѣножатъ.

„Якъ ся маешь Осифе! — давно тя не видати у насъ," крикнула Ганця

узрѣвши его.

„Правда, же давно “

„А то чому?“

„Така моя доля. Днесь пришолъ емь съ тобовь проститися.“

„Хиба де идешь?“

„Иду.“

„Дежь идешь? — чи на долго?“

„Дежь? я самъ не знаю де. Иду въ свѣтъ счастья глядати, бо го ту

не маю.“

„Што ты бесѣдуешь? я тебе не розумѣю.“

„Што чуешь, — иду гетъ, бо ту нѣтъ для мене счастья, лемъ пришолъ

емь съ тобовь проститися, и просити, жебысь со мною въ гнѣвѣ не роз

ставалася.“ .

„Я ся на тебе не гнѣвала и не гнѣваю, и рада бымъ ся николя не гнѣ

вати, —- але якъ же то мене покидаешь?“

„Ты останешь при добрыхъ родичахъ, — отдашься за иншого и бу

дешь счастлива.“ .

„Теперь вижу, што правду повѣдала мѣ Варвара, же ты мене не любишь

и лемъ женитися малъ, бо ти казали!“ — и росплакалась при тыхъ словахъ

Ганця сердечно.

„Ганцю! . . . Ганцю!“ отозвался Осифъ, и густыи слезы покотилися по

его лици;— дальше не мóгъ говорити. — Такъ плакали обое черезъ хвилю.

„Ганцю моя — ты зле о мнѣ судишь, але я не хочу тобѣ быти перепоною

въ счастью!“ говорилъ по хвильцѣ Осифъ.

„То мя лишаешь? — колижь тя узрѣти сновь?“

„Въ тóмъ Божа воля. Якъ найду долю и... то мя узришь, а если нѣтъ,

тогды... не знаю. . . . Теперь на отходне подай менѣ хоть руку.“

„Осифъ бóйся Бога!... хоть лемъ на мене не забудь!“ промовила съ

бѣдою черезъ слезы Ганця и подала руку.

Осифъ стиснулъ руку Ганцѣ, — и отóйшолъ; Ганця смотрѣла за нимъ.

але не могла черезъ густыи слезы его видѣти. Опустила бѣдна руки на лоно,

и задумалась глубоко, а слезы льются та льютъ по лици. Межи тѣмъ солнце

зашло за гору. Въ томъ озвался великій звóнъ вѣстячи, що слѣдуючого дня

свято, - Ганця упала на землю, вдарила три поклоны, и стала сердечно

молитися, — и лекше стало ей въ груди. Испытавши той разъ силу моли

твы, глядала она всегда у ней прибѣжища, коли тяжко стало ей на сердци,

и дивно, що николи не завелася.
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Не разъ -— не десять повторяла собѣ Ганця бесѣду послѣдню съ Оси

фомъ, шобы догадатися, що онъ намѣряе, но все не могла ся толку добрати.

Най вѣроятнѣйшимъ здавалося ей то, шо ю Осифъ уже со всѣмъ покинулъ.

Оповѣдала она то и Варварѣ, до которой набрала была мимовольно мало при

вязанья, но тая лишь того потребовала. „Не повѣдала я тобѣ того? ты ино мѣ

вѣрь, óнъ не хоче ся съ тобовь женити. Ого и то, же сендзя не хоче дати

позволѣнья, ничія ино ихъ самихъ справка; старый Хома нарокомъ пóдмовилъ

сендзего. О я знаю! Боже дай, шобы ты скорше отдалася, якъ бнъ оженится,

то я бы ся тѣшила;— ой кобы тотъ паробокъ зъ Маковицѣ пришолъ,— Ганцю,

яка бы ты счастлива была, бо то богачъ! тамъ бысь была до смерти старыхъ,

а потóмъ быстe собѣ купили ту перше солтыство, хощь де и смѣяла бысь ся

зъ Хомы,“ — отвѣтила на тоe Варвара: —- тай нужь дальше свои стари рѣчи

плести на родину Хомóвъ.

Отъ и с к а н і е.

На успеніе пр. Богородицы былъ праздникъ храма въ томъ селѣ, где

жилъ Шемела. Множество народа зъ сусѣднихъ селъ стеклося на той празд

никъ; въ церкви и около церкви не дай Боже ся пропxати. По Богослуженіи

забираютъ честни газды то сродныхъ, то кумовъ, то пріятелей, то знакомыхъ

до себе на гостину. Шемела повёлъ до своего дому родину свого пріятеля

Хомы, — бóльше гостей было у него звычайно на по-праздничи, —- тому

и Хомы не отходили, хиба aжь на третій день. Сего года — хотя и при

празднику та гостинѣ не было въ домѣ Василя такъ весело, якъ по инныи

лѣта бывало, — томужь и Хомы другого дня заразъ рано отóйшли домóвь.

Кто знае, чи зайшли уже домóвь, — якъ на пóдвóрью Шемелы станули

другіи гостй — зъ далекого свѣта. Было ихъ пять, а всѣ мужчины и всѣ на

коняхъ — четыри старыи а одинъ красный молодецъ. Если собѣ припоми

наемъ, що уже разъ видѣли мы такихъ самыхъ гостей у Василя, — суть то

тіи сами зъ Маковицѣ. Не треба затѣмъ толковати, що они за одни, ниже

въ якой орудцѣ они ту пріѣхали, бо мы то уже знаемъ. Навѣрно они про

праздникъ не могли рано зъ дому выѣхати, — про тое переночовавши гдeсь

въ дорозѣ пріѣхали передъ полуднемъ до Василя.

Василь пріялъ ихъ своею звычайною гостинностію яко уже знакомыхъ

гостей; — въ серци же не дуже былъ имъ радъ, понеже зналъ, въ якой

цѣли они пріѣхали, а намѣреніе его съ Ганцею было инное. Шожъ ту съ

ними дѣлати? що имъ сказати? Если бы хоть Осифъ малъ се изволеніе,

або самъ ту быль,— а то гдесь пóйшоль и кто знае, що съ нимъ водится.

Тяжелая гадка насунулась на Василя, но óнъ того не далъ по собѣ пóзнати,

и разомъ съ своею супругою гостилъ прибывшихъ, якъ въ праздникъ годится.

Прійшло и бóльше гостей, — такъ, що бесѣда велася о чемъ инномъ, а о

сватьбѣ ани слова; лишь Варвара кликала Ганцю все то до коморы, то на
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огородъ, и тамъ выхваляла Маковицкого паробка, якій óнъ хорошій, якій

красный, а якій богатый — а добрый, — а милый, — а на все придатный;

где-гдe aни срóвнати Осифа съ нимь, а якій его отець милый, — а якъ то

за Бескидомъ мило, — якъ то красно буде для ней, если она скорше от

дасться, нежь Осифъ оженится — и инныи подобныи рѣчи плела. „Ганцю! скоро

ино тя звѣдаются, чи хочешь его? кажи, що хочешь, що пóдещь за него,“

казала Варвара: „и проси, щобы весѣлье было якъ найборше.“

Коло вечера, — розойшлися гости, а осталися лишь Маковичане. Те

перь сказалъ дякъ цѣль своего прибытія, и увѣдомилъ Василя, що маютъ

и письмо отъ своего панъ-отца. Письмо тое было запечатано и до Прихо

дника того села пóдписане „Добре,“ отвѣтилъ Василь: „теперь не могу ни

чого казати, закѣмъ письма не прочитаютъ нашъ панъ-отець, — будемъ

видѣти, що тамъ стоитъ. Але днесь уже пóзно ити до панъ-отця, бо они

богослуженіемъ праздничнымъ знужени, а къ тому и гостй отъ не давно

розъѣхалися, — та видишь, еще ктось зъ родины и есть.“

„Най буде и такъ,“ отповѣли Маковичане; — тай поговоривши немного

и повечерявши пóйнули досыть вчасно спати, бо то на дорозѣ мали дуже

коротеньку и невыгодну нóчь. - Василь же пбшолъ вечеромъ до панъ

отця, и просилъ о Службу для себе на завтра, абы Господь му далъ счастливо

вывязатися зъ того клопоту. "

Слѣдуючого дня рано передъ обѣдомъ еще выйшли Маковицкіи гостй

на поле далеко, обозрѣти нивы, луки и пасовиска, та зайшли ажь тамъ, где

Янко конй пасъ подъ лѣсомъ, абы видѣти, якъ ту люди газдуютъ, якое збóже

у нихъ, якіи урожаи, — звычайно якъ газды. Межи тѣмъ пóшолъ Василь

съ Мариcькою и Ганцею на Службу Божу до церкви. По цѣломъ селѣ роз

неслося, що у Василя иноши зъ-за Бескида, и всѣ были любопытни знати, що

тѣжь Василъ зробитъ.

По обѣдѣ за хвидю, о ту пору, якъ худоба зъ поля повертае, пойшли

Маковичане и Василь и Мариська и еще двохъ сусѣдовъ до Приходника;-

Ганця осталась дома съ Варварою, и ожидала нетерпеливо, що тамъ рѣшится,

бо уже ю добрe Варвара переробила. — Приходникъ пріялъ ихъ мило,

где що вопросилъ, а потомъ свѣдался за письмо ихъ Приходника. Войнарь

вынялъ зъ череса письмо и далъ панъ-отцу, а тамъ стояло такъ:

„Всечестнѣйшій брате во Христѣ! На желаніе моего прихожанина Вой

наря и на Ваше письмо, которое я почтою передъ трема седмицями полу

чилъ, — доношу Вамъ о отношеніяхъ Войнаря слѣдующое: Войнарь Нико

лай есть газда въ моемъ приходствѣ, посѣдае пóлъ орека або по Вашему пóлъ

ролѣ красной землѣ, газдóвство у него дуже хороше, худобы и збóжа есть,

хижа добра, нова еще, такъ, що онъ може есть найбогатшій въ моемъ селѣ.

При томъ есть онъ честный и спокойный газда, жіе съ супругою своею и

въ громадѣ мирно и нравственно. Що же касается Янка — такожь есть
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нравственный и добрый хлопецъ, — но то о немъ вѣдати вамъ подобаетъ,

що не есть онъ рóднымъ сыномъ Николая, а лишь принятымъ. Двадцять и одинъ

лѣтъ тому, якъ его, яко маленьку дѣтину принесли на рукахъ съ Красного

Брода. Николаева супруга казала, що его тамъ найшла, и выховали его,

понеже своихъ дѣтей не мали и не маютъ. — При той способности пріймѣтъ

отъ мене выраженіе достойного почитанія и пр.“

„Эй та-то намъ тогды згинула дѣтина — нашъ Ваньо!“ крикнула

Мариська. .

„Нашъ Ваньо! - то Ваньо муситъ быти, бо черезъ кóлька лѣтъ не

было чути о томъ, щобы яка дѣтина згинула кромѣ нашого Ваня,“ говорилъ

Василь, и кинулись обое на шію Янкови: „то ты наша дѣтина! ты нашъ сынъ,

що згинулъ былъ!“ Потомъ приступилъ Василъ до Войнаря та сердито сталъ

кричати забывши навѣть на то, що Приходникъ при томъ стоитъ: „То вы

намъ вкрали сына — вы! ходьте заразъ до доминіи, и отдайте намъ нашу

дѣтину.“

Всѣ присутствуючіи здурѣли, а Войнарь поблѣдъ якъ хуста, и видно,

що до чогось почувствовался, понеже ноги подъ нимъ задрожали, и онъ

оперся о стѣну та на палишю и не отвѣчалъ ани слова Василеви. И кто

знае до чого было бы прійшло, если бы былъ Приходникъ не вмѣшался въ

тое: „Тихо-но Василю, заждѣтъ, якось то буде,“— и казалъ Войнареви опо

вѣсти цѣлое дѣло. Войнарь видячи, що уже не утаится, сталъ оповѣдати тое,

о чемъ еще ани Янко не зналъ. Оповѣданіе его що до дѣла, времени, мѣстця

и инныхъ обстоятельствъ совсѣмъ было сходне съ тымъ, якъ Мариська

утратила Ваня, — такъ, що яснымъ было, що Янко есть сыномъ Василя и

Мариcьки. Василь то цѣловалъ Янка то отгражался на Войнаря. Выслухавши

тое, Приходникъ такъ сказалъ до нихъ:

„Василю не злостѣтся и не гнѣвайтеся, — лѣпше благодарѣтъ Бога за

то, що вамъ сына назадъ далъ. Правда, що малисьте велику грызоту, але те

перь за то ваша утѣха сто разóвъ бóльша, за тое не малисьте съ нимъ

труда ховати его, бо вамъ го выховали красно и добре, и для того не ма

ете причины гнѣватися теперь на Николая, коли все добре. То была Божа

воля, — а вы на тóмъ заробили, бо вашъ сынъ мае свóй маетокъ отъ Ни

колая, а вашъ маетокъ есть для молодшого.“

„Такъ есть, все мое для Янка и теперь, хотя его отберете отъ мене,“

отозвался Николай.

„Та правда же такъ,“ казала сусѣды: „не гнѣвайтеся Васидю, роздумайте

ино надъ тóмъ.“ .

„Та такъ и я повѣдаю; — слава Тобѣ Господи!“ отповѣлъ Василь.

„Но видите, сказалъ приходникъ Теперь же погодѣтся съ собою сами

безъ судовъ, мирно, безъ гнѣву и крику; я мышлю, щобысьте Янка оженили

ту съ якою дѣвчиною, а потомъ най иде на Маковицю газдовати, — най
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тамъ доховaе до смерти тыхъ, що го выховали, а по ихъ смерти може ту

перенестися,— а вы Николаю, позвольте му що-року на якій часъ отвидѣти

родичей своихъ.“

„Чомъ нѣтъ коли лемъ схоче,“ отвѣтилъ Николай.

„Но такъ — згода?“

„Такъ есть, добра ваша рада панъ-отче!“ сказали всѣ, и поцѣловавши

руки Приходнику отóйшли.

За конченіе.

Ганця не могла дождатися поворота отъ Приходника, — такъ бо то мо

лоди люди все не терпеливи — а коли ихъ долго не было, то стало якось

тоскно въ ей груди. Приходятъ въ кóнци, — а Василъ кличе Ганцю: „ходи

но доню! твóй братъ Ивась нашолся и прійшолъ,“ и показуе на Янка, що то

ей братъ. Ганця стала недвижима и не знала, що се таке, — но потомъ таки

дóзналася, що Янко то вѣрно ей братъ рóдный.

Описалъ бымъ вамъ состояніе Ганпѣ, но мое перо не здужaе того; бо

представте собѣ мои красавички: О васъ старается якій женихъ молодый и

гарный, и моторный, и вы уже готови ему отдати свою руку; въ-томъ до

вѣдаетеся, що то вашъ братъ и до того еще рóдный; — вы его стали лю

бити иначе, а теперь треба любити любовію братнею. При всемъ томъ Ганця

была навѣть и удоволена по той причинѣ, що вывязалась зъ борбы съ самою

собою. Але Янко, Янко — бнъ такъ розлюбился въ Ганцѣ, тóлько про ню

страдалъ долше якъ черезъ рóкъ, — а теперь довѣдуесь, що то его сестриця.

Га — подумайте собѣ о томъ, — я вамъ описати не годенъ.

Василь уже не сердился на Николая, якъ то въ первомъ запалѣ былъ

зробилъ,— и тѣшился и цѣловалъ Янка, а гостей засадилъ за столъ и угощалъ.

Заразъ послалъ онъ и по больше гостей, и по Хому съ женою, и былъ третій

день нраздника у Шемелы. Тутъ стали радити, що теперь дѣлати, боЯнко уже

принадлежалъ свомурóдному отцю Василю. Войнарь просилъ, щобы ему Янка

лишити, щобы его смерти доховалъ, за то обѣцялъ Янкови все що мае лишити.

Мѣрковали то люди и на всѣ стороны розбирали; вкóнци присталъ и Василь

на тое. Лишь желалъ, щобы Янко женился ту въ Галичинѣ и часто посѣ

щалъ своихъ родичей. „Съ охотою пристаю на тоe,“ сказалъ Николай : „лемъ

найдьте му жену.“ Тай стали думати, гдeбы оженити Янка. „Я не хочу вѣна

и богащтва, боятое дамь, тóлько штобы была добра, честна та згодна,“ ка

залъ Войнарь. Думали то о той, то о сей, — aжь ось озвалась Ганця: „Я

ему выберу жену, што певно буде добра, — Олена Волкова буде для него

добра, — она така люба, а ничь не завистна, о я знаю, я къ она со мновь

была.“ И въ самомъ лѣлѣ она одна Ганцю потѣшала, коли тая тужила за

Осифомъ, и не чарнила его передъ нею. ____

„А правда,“ отвѣтили родичи: „правда, то буде добра жена для него, —

и съ певностевь“пóде, бо ихъ есть бóльше дѣвчатъ.“ 13
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Коли тое договоривали, вбѣгае Осифъ до хаты задыханый, и кладе па

перъ на столъ: „Но, славити Господа! уже есть позволѣнье, — то мене сто

яло труда, але не жалую, бо есть.“ — И была радóсть велика въ родинѣ

Шемелóвъ, а Варвара и ей товаришки гей бы змыты.

- Маковицки гостй отъѣхали домóвь, но не всѣ, понеже Янко остался

у своихъ родичей. Коло Покровъ были сновь тіи сами гостй и привезли съ

собою еще Войнареву стару на весѣлье до Шемелы, коли вѣнчали Ганцю

съ Осифомъ, а Янко былъ дружбою. А що за хороше весѣлье выправилъ

Василъ своей донцѣ. Що тамъ была за гостина, - и ланъ-отецъ съ сыномъ

посѣтили тое весѣлье; — а приборы у Ганцѣ красни: нова мента зъ кра

сныхъ лисовъ зимовыхъ, тонкимъ синимъ покрыта сукномъ, сподниця шол

кова зелена со серебрянымъ галономъ доломъ, сорочка колиньска красненько

вышивана, сафіяны aжь зъ Дебрещина, — а коралій нитокъ уже и не знаю

кóлько было. Вѣнецъ выплели ей дѣвчата зъ барвинку, навѣть зъ попóв

ства дали цвѣтóвъ до него, и ряса зъ богатого óвса, а стяжки яки тамъ

были! Коли заспѣвали свашонки:

Кланяйся Ганцю татови, мамонцѣ

И вшиткой родинонцѣ !

то всѣ плакали, а найбóльше Ганця — та рóдная ненька. И Войнаря съ

женою посадили на столецъ, где сидѣла родина, а стеренькій тѣшился, —

але коли Ганця клякла передъ него, щобы ю благословилъ, и показалася

ему на вѣнку стяжка, що то купилъ былъ для Ганцѣ на Монастыри —

росплакался въ голосъ старенькій.

За тыждень было сновь весѣлье Янка съ Оленою, — миле и сердечне,

що aжь сердце радовалося. Янко поѣхалъ съ женою на Маковицю, — а Ганця

до тещи. — Добре было Ганцѣ при тещи, бо Параска берегла ей якъ ока въ

головѣ,— еще бóльше ей жаловала въ роботѣ якъ рóдна мати Теперь познала

Ганця якъ щирыи были ей подруги, а Богу не могла передяковати, що такъ

добре пóшла за-мужъ.

Янко посѣщалъ каждого года два або три разы своихъ родичей съ же

ною. За шесть лѣтъ поховалъ онъ своего покровителя Николая, который

два лѣта уже жилъ вдовцемъ, — продалъ потомъ все имѣніе на Угорщинѣ

и переселился въ Галичину къ своимъ родичамъ, где купилъ собѣ солтыство,—

ѣздилъ ино за душу своихъ покровителей отправляти панахиду на ихъ гробѣ.

Въ письмѣ писался Янко по отцу Шемелою, а люди называли его

Маковицкимъ Янкомъ, — такъ и зостало ему потóмъ у народа тое имя, —

а дѣтей его уже и въ книги записали на имя Маковицкихъ.

Алексій И. Тороньскій.

--»»е»е2-о?«ософесе



СЕЛО КАМЕНКА ВОЛОСКА.

(Статья еѳнографичная.)

Село тое положене въ Галичинѣ, окрузѣ Жо л к ó вскó м ъ , повѣтѣ

Ра вскó мъ, по обу сторонамъ гостинця Варшавско-Львóвского и рѣки Ка

менецкои, въ отстоянію пяти и пóлъ милѣ óтъ Львова. Границѣ его суть:

óтъ востока села Пристань и Бесѣды, óтъ юга Добрусинъ и Руда Магерóвска,

óтъ запада Улицко и мѣсточко Пóтеличь, а óтъ сѣвера мѣсточко Рава и села

Голе Равское, Гóйче и Вóльки Мазовецкіи. Каменка Волоска есть найбóль

шимъ селомъ Галичины, бо обнимае 21000 австрійскихъ моргóвъ, то есть,

бóльше якъ двѣ милѣ квадратовыи, —- отже мало що меньше, якъ цѣлое

удѣльное княжество Лихтенштайнъ. Середняя долгота села того бтъ запада

къ востоку выноситъ цѣлыхъ три миль, широта же óтъ сѣвера къ югу три

чверти милѣ. На той то просторони находится 1226 домóвъ, два дворы, три

парохіальныи церкви (съ шести священниками), двѣ тривіальныи а двѣ па

рохіальныи школы, два водныи млыны, двѣ винницѣ (горальнѣ), 18 корчемъ

и австерій, 980 грунтовыхъ господарей и 6250 душь, зъ котрыхъ суть

6000 обряда гр. к., 100 обр. лат., а 150 жидóвъ.

Назвиско Ка м е н ки выводятъ óтъ великанскихъ каменей, на сѣверо

западныхъ горбкахъ села того порѳскиданыхъ, котрыхъ величина, множество

и видъ дивоглядный высокое впечатлѣніе дѣлаютъ, а котры изъ далека розва

линами великого якого города быти выдаются. Во л о скою называеся Каменка

óтъ первыхъ основателей села того, Волохó въ. Давнѣйше (неразъ же и

теперь еще) называли село тоe Ка м е н кою ó тъ золотой бани,

а то пóсля позолоченoи банѣ на церкви парохіальной обр. лат. въ Жолкви

(двѣ миль бтъ К. В. отстоящой), котрую, хотя теперь значительно почернѣла,

народъ за чисто-золотую и за велике чудо уважае.

Що до каменей, на сѣверо-западныхъ горбкахъ Каменки пороскиданыхъ,

то характеристичне о нихъ есть слѣдующое: они положены суть на веРХУ

землѣ, стремля въ ней меньше-бóльше, aто одни группами, иныи же п0009
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киданы по одному. Бóльша зъ реченныхъ группъ, зовимая Чорто в е цъ,

находящаяся на нивѣ зовимой Чорто мары, занимае около трехъ моргóвъ,

на которыхъ около пять сотъ каменей, а то частію оденъ при другóмъ, ча

стію же меньше-бóльше óтъ себе óтдаленныи лежатъ. Найбóльшіи одинокіи

каменѣ суть четыре до пяти сажней долгіи, три широкіи, а пóлтора сажня

надъ землю высокіи; первоначально же мали гденекотрыи изъ нихъ далеко

бóльшіи быти, гденекуда бо отвѣтствуютъ собѣ противоположныи краѣ ле

жащихъ коло себе двохъ, трехъ, або и четырехъ каменей такъ точно, же

они самы очевидно лише частями одного, ту на мѣстщи розломаного каменя

быти выдаются. Каменѣ тіи лежатъ плазомъ, въ направленію долготы по най

бóльшой части сѣверо-южнóмъ, на верхахъ горбкóвъ, або на стокахъ ихъ

(найчастѣйше сѣверныхъ), относительно же до цѣлого ряда горбовъ, продол

жающогося въ направленію юго-сѣвернóмъ óтъ Львова къ Пóтеличу, на во

сточномъ стоцѣ тѣхже. Они суть не много позаокругляны, маютъ по собѣ

ровки (происходящіи правдоподобно óтъ тертья плынувшихъ колись коло нихъ

массъ), котрыи теперь уже не идутъ горизонтально, но въ розличнóмъ на

правленію укосно. Що до сложенія суть то грубо-зернистыи, чистыи, сѣраво

або рожаво-бѣлыи пѣсковыи каменѣ, не мѣстящіи въ собѣ жадныхъ мушлей.

Спойность однихъ дуже тверда, а поверхность стклообразно лоснящаяса; иныи

же суть лише на верху не много тверды, въ серединѣ же зерна пѣсковыи

свѣжого розлома рукою легко ростирати даются. Зъ того обстоятельства, же

сего рода каменѣ въ поблизкихъ горахъ верствами нигде не находятся, а

въ Вишенцѣ (о три милѣ на югъ) и Каменцѣ Струмиловой (въ отдаленію че

тырехъ миль къ востоку) тѣмже образомъ, якъ въ Каменцѣ В. пороскиданы

стремлятъ, заключаемъ съ вѣроятностію, же они належатъ до ряда каменей

при былыхъ (егratische Вlбске), нанесенныхъ изъ далека (можe aжь изъ

Финляндіи, если описанныи óтъ Пуша и Сташица скалы гóръ Сандомирско

Келецкихъ не суть тогоже самого рода). Народъ росказуе собѣ, же то злыи

духи хотѣли зъ тѣхже каменей замокъ (пóсля иного толкованія церковь въ

честь ихъ начальника) поставити. Но коли возносилися съ ними надъ Ка

менкою В., запѣлъ когутъ, а то принудило ихъ, каменѣ на мѣстце, теперь ними

занятое, пустити *).

Каменка В. не составляе одно безпрерывное поселеніе, но на цѣлой

великой просторони, занятой нею, пороскиданы суть хаты однакимъ образомъ

по одной, по двѣ, три, а найбóльше тридцять хатъ въ купѣ. Такихъ групъ

поселеній, зъ котрыхъ кождая мае свое назвиско, находится въ Каменцѣ В.

140. Остатняя хата на юго-западѣ К. В. отстоитъ тому отъ остатнои на

сѣверо-востоцѣ двѣ миль и три-чверти въ воздушно-простой линіи. _

*) Мѣсто Львбвъ сдѣлало угоду о выкопанье сихъ каменей на брукъ, и не долго уже

будемъ тѣшитися страннымъ ихъ видомъ.
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Розсѣяны хаты Каменки В. подѣлены суть на такъ зовимыи уроЧ и ска,

которыи собою будьто поединокіи сельца составляютъ; урочискатіи зовутся:

1. старе-ceло) состоитъ изъ 164 хатъ")

2. Дубрóвка } въ „ 55 „

( 3. Липникъ " — „ 120 „

( 4. Березина » „ 54 „

5. Помлыновъ) зъ „ 76 „

6. Мощанна ) тъ „ 18 „

( 7. Голе 24 „ 50 „

( 8. Крушина за „ 53 „

( 9. Пóльце зъ „ 37 „

10. Буды ) зъ „ 90 „

11. Криве ) „ „ 77 -

( 12. Мелява 2ъ „ 36 „

( 13. Ператинъ » „ 82 „

14. Бóжкóвъ т- „ 160 „

15. Боброѣды уъ „ 154 »

Цѣла Каменка В. пóдчиненна правленію осми вóйтóвъ. При посдѣднóмъ

помѣрѣ г. 1854 подѣлено село тое на два податковыи тѣла: Ка м е н ку Во

л о ску (западну) состоящую изъ девяти, на первóмъ мѣстци высше поло

женныхъ урочискъ, и Каменку лѣсну (восточну) состоящую изъ прочихъ

шести урочискъ. Въ отношенію душь-старовничества подѣлена Каменка В.

на три гр. к. парохіи: Ста р о с е л ь с к у ю съ церковью пар. на Старóмъ

селѣ, Л и п н и ц кую съ церковью пар. на Липнику и Лѣсную съ церковью

п. въ Боброѣдахъ. Училища тривіальныи суть въ Боброѣдахъ и Пóльци,

а парохіальныи въ Старóмъ-селѣ и Липнику.

II.

Поверхнóсть земли въ Каменцѣ В. есть на восточной бóльшой части

рóвна, 700 стопъ надъ море вознесенна; западну, меньшу часть еи (Старе

село, Дубрóвку и часть Липника) составляютъ горбки, изъ котрыхъ Волко

виця около 380 стопъ по-надъ окружающу ю рóвню, а 1080 ст. надъ море

возносится. На западныхъ горбкахъ принаджаютъ тѣнистыи, вонящіи дубровы,

холодныи керницй, чистый, пѣніемъ розличныхъ птицъ розбудженный воз

духъ до милой прогульки. Станувши тамъ на поросшой игловатымъ та лист

веннымъ лѣсомъ Волковицѣ споглядаемъ по-за пропастистыми, крутыми

дебрами по правой сторонѣ на высше упомянутую дивоглядную купу ка

меней, похожихъ на муры предвѣчного замка; низомъ пересувaеся межь

дубровами товарина, дальше возносится зъ-по-межь милѣйшихъ садóвъ си

вавый дымъ изъ хаты селянина, а на долинѣ, орошенной серебристымъ,
_________________

*) Урочиска, соединенныи скобками пбдчиненныи суть пóдъ одного вбйга.
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мовь пояскомъ, Липницкимъ потокомъ, сіяютъ по лѣвой красныи муры двора,

на опрятное мѣсточко походящіи, по-надъ котрыи возносится высокая баня

мурованнои Липницкои церкви. По правой сѣрѣе зъ-помежь мрачныхъ бере

стóвъ вторая Каменецкая церковь, за нею же бѣлѣютъ въ дали муры четыре

башневого замка въ Рудѣ Магерóвской, посѣщанного колись многократно

отъ Іоанна Собѣского въ часъ ловли; въ-около него пороскиданы бѣлока

менныи зъ-помежь садóвъ принадно прозирающіи хуторы,— а гень на лист

веннóмъ горбку блестаютъ три банѣ церкви Рудо-Монастырскои. Рамою

всего суть лиственныи, розличновидыи, въ синой дали амфитеатрально губя

щiися горбы, въ котрыхъ мрачныи тѣни запускаеся широкій гостинецъ, те

перь приватный, бывшій же колись старымъ головнымъ трактомъ Варшавско

Львóвскимъ. Тѣмъ то гостинцемъ óтправляли колись цари и воеводы польскіи

на челѣ войскъ свои походы; на входѣ до тѣхъ-то холмóвъ, коло реченного

замка пораженъ былъ г. 1657 Юрій Ракоцій óтъ Стефана Чернецкого, котрое

то пораженіе обыкновенно отъ сусѣдного мѣсточка Магеры, где Ракоцій

стоялъ сѣчею, называеме бывае; и зъ тамтыхъ-то вѣроятно временъ похо

дитъ могила, возносящаяся тамъ середъ лѣса, въ мѣстщи, въ котрóмъ теперь

и стежки не ма, вѣнчанна старою, повредженною капличкою. Пóдъ верхомъ

Волковицѣ стоитъ лѣсомъ осѣненная единственная корчма, много посѣщае

мое мѣстце прогульки для Равянъ; не много же дальше зъ-óтси къ сѣверу

указуеся премилый до-недавна, а теперь сумный видъ погорѣвшои (дня 1912

Августа 1862) Рускои-Равы, чверть милѣ зъ-óттамъ отстоящои, а окру

женн0и лѣсистами холмами.

Милѣйше еще и любопытнѣйше перейтися по горбкамъ на Дубрóвцѣ.

Минувши красный двóръ и темноосѣненную Старо-сельскую церковь пуска

емся по-надъ берегъ крутого потока въ гору: по обу сторонамъ дивоглядныи

каменѣ, дальше старобылого вида корчма, тамъ малевничо пороскиданы бу

дынки щегольнѣ; гаѣ зближаются и густѣютъ чѣмъ-разъ бóльше, а передъ

нами мрачѣе таинственный, гористый, дебрами пороздираный лѣсъ. Дальше

и не видко поселеній людскихъ; одна лише хата, схованна середъ мрачного

садка, бѣлѣе въ сѣнной зелени, отдѣленна лиственными горбами óтъ прочого

села и свѣта, передъ нею же роспространяеся прекрасный видъ на долину,

всѣми природы красотами сіяющую. Не ма, правда, въ тóмъ видѣ ничого не

звычайного; не видко ту величавыхъ мурóвъ, ни дивачныхъ пропастистыхъ

скалъ, ни шумящихъ водоспадóвъ, ни озеръ прозрачныхъ, по котрыхъ си

немъ зерцалѣ легкіи парусы гонили бъ; видко — можь бы сказати — лише

долину, дерева и горбки; но що за пестрота рослинъ по долинѣ, що за

многорозличное угруппованье деревины и корчóвъ, що за прелестныи виды

все окружающихъ горбóвъ, по котрыхъ лиственной одежи играющіи солне

чныи лучи найрозличнѣйшіи, а гармонійно сливающіися краски росточили!

Якъ милое согласіе пѣнія птицъ и голосóвъ скотины; легкій, вонями дыша
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щій воздухъ, чистая журчащая вода крутого корчами осѣненного потока, а

середъ тѣхъ красотъ природы до полусоннои задумы принаджающая, безгар

монійныхъ свѣтовыхъ бездѣлій невкусившая самота — словомъ: красота,

воня и гармонія, наполняющая роскошею всѣ чувства, же хочь бы вѣчно

ними наповатись, а тяжко розстатися съ мѣстоположеніемъ тѣмъ такъ ми

лымъ, идиллическимъ, якихъ не много надыбати лучится! Идемъ дальше, —

лѣсомъ чѣмъ-разъ густѣйшимъ и бóльшимъ веде стежка по-надъ потóкъ,

котрый помежь пропастистыми, простоотвѣсными, до шестьдесять стопъ вы

сокими берегами тече: переходимъ его и стаемъ небавомъ въ малой котлинѣ,

окруженной горбками, поросшими прекраснымъ лиственнымъ лѣсомъ, середъ

котрого старый, высокій, червоно украшенный крестъ увагу нашу плѣняе;

пóдъ крестомъ широкая керниця, котpoи волны пѣсокъ иeъ глубины вымѣ

тующіи, поручемь окруженны, а низше тогоже мостомъ покрыты. Въ водѣ

множество галузокъ, а на поручу висятъ розличныи куснѣ шматъ, умѣщен

ныи ту руками изцѣлившихся отъ той воды. Тая бо керниця есть то извѣ

стный „Са м е ц ъ,“ котрого водѣ нарóдъ свойства цѣлительныи приписуе.

Зъ далека приходятъ недужныи до него, и о всходѣ солнця, на-тще по три

разы мыются въ немъ, скача въ него въ той самъ часъ, коли новая волна

съ пѣскомъ на верхъ выплыне, маючи при тóмъ на памяти св. Евангеліе,

ведля котрого въ овчей купели тіи изцѣленныи были, котрыи по возмуще

нію воды первыи до неи входили. Обмывшися недужный оставляе въ водѣ

тое полотно, котрымъ умывался, будучи увѣреннымъ, же съ нимъ разомъ и

недугу оставилъ. Передъ осьмнадцяти лѣтами сходилися коло тои керницѣ

процессіи изъ четырехъ сусѣдныхъ парохій Сга р о го — с е л а, П о т е л и ча,

У л и цка и Руды Монастырской, когрыхъ то всѣхъ границѣ въ тóмъ

мѣстци сходятся. Св. писаніе повѣдае: „Никтоже пророкъ въ отечествіи

своемъ;“ такъ и „Са м е ц ъ,“ положенный впрочемъ уже на Руденьской

земли, мало есть посѣщаемый óтъ Каменецкихъ, но найбóльше óтъ посто

ронныхъ людей, котрыи неразъ о десять миль до него приходятъ и по три

дни коло него бавлятъ.

Отъ „Сам ця“ идеся границею до инои, недалеко положеннои керницѣ,

зовимои „Маруся.“ Въ дебрѣ (уже на Каменецкой земли), поросшой гра

биною, березиною, ивою, свидомъ, зостелиною, смородюхомъ, глодемъ, свер

бигузами, выстеленной блющемъ, копытникомъ, первѣсночками, брочемъ

и иными достопамятными зѣлями, волнуезъ-пóдъ примѣтного горбка зимнѣйша

еще, якъ Самцева вода. Спомянутый горбокъ сложенъ изъ малыхъ, окру

главо-вытертыхъ, найрозличнѣйшихъ родóвъ каменей: бѣлыхъ, зеленыхъ,

жолтыхъ, червоныхъ, чорныхъ, кременей, наконецъ изъ розлично украшен

ныхъ жушлей. А такъ и рѣнь тая не зъ окрестныхъ горъ скотилася, но

въ предвѣчныхъ часахъ страшного наводненія прибыла она зъ далекихъ-да

лекихъ сторонъ, пригадовати въ тóмъ-то мирнóмъ теперь, уединенномъ за
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кутку древле лютѣвшіися страшныи революціи землѣ. Сего року мае надъ

„Марусею“ капличка въ честь св. Владиміра вымуроватися, що до украшенія

сего мѣстця не мало причинится.

Перейшовши назадъ потóкъ, надыбуемъ численныи колодязе-образныи,

неразъ до пятьдесять стопъ глубокіи ямы, изъ котрыхъ гончарѣ, посуваяся

въ земли коридоре-образно въ около, глину гончарскую добываютъ. Неразъ

лучится, же яма мимо слабого забудованья (цимброванья) засунеся въ часъ

роботы и живцемъ погребае копающого въ ней робóтника. Дня 8. Червня

м. г. нашолъ ту (уже на Потелицкой земли) одинъ гончарь симъ образомъ

предвременный грóбъ. Не много дальше зъ-óтси на сѣверъ приходимъ до

мѣстця, въ котрóмъ добываютъ глину фаянсову (зовимую ту файфурскою)

и каменный бурый уголь (Вraunкohle). Рядъ бо горбóвъ, протягающійся óтъ

Львова ко сѣверу на Жолкву, Потеличь до границѣ Россійско-Польскои, на

котрого восточнóмъ стоцѣ Дубрóвка положена, состоитъ въ найнижшой, доси

достиженной верствѣ изъ червоного пѣсковатого каменя вaпнистого; на тóмъ

лежитъ опока (Кreidemergel), дальше каменѣ формаціи третерядовои, именно

гипсъ, глина фаянсова, уголь земный бурый, каменѣ млыньскіи, каменѣ вап

нистыи, туфъ вaпнистый, наконецъ же осады потоповы и нанесенныи и орная зе

мля. Въ Дубрóвцѣ, положенной не много низше óтъ реченныхъ горбóвъ, были

формаціи третерядовыи, съ изъятіемъ лише найнижшихъ, водою змытыи, на

ихъ же мѣстце осѣли осады потоповыи и нанесенныи. Глина фаянсова и

уголь земный, находящіися въ тóмъ то мѣстщи, належатъ до оныхъ остав

шихся третерядовыхъ формацій, до котрыхъ добратися не тяжко, понеже въ

той цѣли жадныхъ верствъ каменныхъ, но лише осады пѣску и глины пе

рекоповати треба. Найвысша гора того ряда есть круглый Гарай въ Любичи,

возносящаяся пóсля мапы Кумерсберга 1224 стопъ.

Зъ далека отъ того мѣстця, где глину фаянсову и каменный бурый уголь

добываютъ, уже видко превеликіи, повздолжныи копцѣ, высыпанныи изъ вы

копанои землѣ; пóдъ ними зѣяе пятьдесять стопъ глубокая, кóльканадцять

сажней широкая а предолгая пропасть съ простоотвѣсными стѣнами, въ ко

трыхъ ряды сходóвъ вырубаны. На стѣнахъ отличаются розлично украшенныи

пасма верствъ землѣ, а въ глубинѣ чорнѣе межь добывающеюся водою уголь,

пóдъ котрымъ около пятьдесять людей мовь муравлѣ однй копаютъ, другіи

вывозятъ, иныи воду черпаютъ и, сидя на сходахъ, черпало одинъ другому

зъ рукъ до рукъ подаючи выносятъ.

Копающій фаянсову глину купye óтъ властителя поле, за котрое ему

по шестьдесять новыхъ крейцарóвъ óтъ кождого выкопаного корца глины

платити пóдоймаеся. Звычайно есть при копанію властитель поля надзирате

лемъ роботы, ведя въ мѣстѣ контролю надъ множествомъ выкопаннои глины,

за що окромe тридцять и кóлька н. кр. щодневно зарабляе. Потому берутъ

четыреугольную, кóльканадцять сажней долгую и съ-тóлько широкую яму,
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а покопавши въ пятьдесять робóтника три до четырехъ або и пяти недѣль,

приходятъ въ глубинѣ 35 до 40 стопъ на глину "гончарску, пóдъ котрою

шесть до óсмь стопъ груба верства угля земного лежитъ. Давнѣйше возили

тойже до Львова на топливо; но понеже перевóзъ не оплачуеся, тѣмъ бóльше,

же въ Скваревѣ, селѣ, двѣчи отъ Львова ближшóмъ, такій самъ уголь добываеся,

а въ мѣстщи съ изъятіемъ одного лише селянина никто того угля не упо

требляе, про тое онъ въ реченной копальни яко нездалая перепона выкидаесь

и съ прочею выкопанною землею мѣшаеся. Сожалѣти должны мы, же выко

панный уголь на окремѣшное мѣстце не складаютъ, може бо прійти часъ,

въ котрóмъ онъ на мѣстци, або где не далеко зъ-óтси дуже придатися могъ бы.

Подъ углемъ лежитъ шесть стопъ грубая верства „мулу,“ подъ котрымъ

въ глубинѣ пятьдесяти до шестьдесяти стопъ отъ верха глина фаянсова вер

ствою, одну до двохъ стопъ грубою положена. Глинатая употребляеся сама,

або съ примѣсею подобнои, но лѣпшои глины зъ Олѣева коло Сасова, въ По

теличи, Селискахъ и Любичи на робленье начинья фаянсового.

Еще малый трудъ! а выйдемъ на найвышшій верхъ горбовъ Дубровец

кихъ; трудъ правда -— но óнъ забудеся за видомъ, роспространяющимся

въ-около изъ него; На западѣ многочисленныи гористыи верхи въ найроз

личнѣйшой постепенности отдаленія, вида, умаенія и украшенія, — тамъ из

вѣстна намъ Волковиця, за нею плѣняе око межь многими иными высока гора

Верхратска, носившая колись найдавнѣйшій по мнѣнію гденекотрыхъ мОна

стырь Василіяньскій въ нашомъ краю, посѣщаемая теперь ще многочислен

ными богомольцями; тамъ горы Брусеньскіи, по котрыхъ росходится отго

монъ óтъ молотóвъ въ рукахъ Италіанóвъ, котрыи изъ нѣдръ еи, десять-сот

наревыи кубическіи каменѣ для желѣзнои дороги вытесуютъ; тамъ гора

П отели цка, вѣнчанна древле колись крѣпкимъ замкомъ, по котрóмъ лю

тóсть Татаръ заледва глубокимъ ровамъ дала остоятися; тамъ снова, гора

„В ы со ка“ съ блестающими банями церкви у стока еи; тамъ середъ чи

сленныхъ содруговъ „Красный верхъ,“ носящій издѣльницю стрѣльного по

роха, и мракомъ темрявои древности осѣненная гора „Гор одищ е,“ съ про

сторными окопами на верху; дальше „По бó й н а.“ гомонѣвшая колись воин

ственными восклицаніями Татаръ и козаковъ, успода котpoи бѣлѣютъ дале

ковидныи вежи монастыря Крехóвского, дальше глубоко пороздираныи

Глиньскіи дебры, надъ котрыми возносится высоко дымъ, происходящій изъ

найлѣпшои въ нашомъ краю фарфурнѣ; на крайномъ же конци Собѣскимъ

прославленный „Га рай“ коло Жолкви. Полколье вида восточное составляе

долина, а не однообразная долина, но умаена всѣми многорозличнѣйшими

предметами и красотами: на краю сѣвернóмъ бѣлыи муры Равы, на южнóмъ

же вежи жолковскіи ясно играютъ въ солнци; въ серединѣ вся Каменка

съ еи дворомъ и церквами, Руда съ замкомъ и хуторами; дальше надъ лѣсами

муры Угнова, Мостóвъ и многихъ дворóвъ, сады премногихъ селъ, луги,

14
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поля, лѣсы, — ажъ гдесь гень далеко губится ослабѣвшое око въ далекой

Польщи, въ Золочевскóмъ, Львовскомъ, где въ синей дали земля и воздухъ

Въ однО МОВЪ СОЛьЯЛИСЯ.

Иный образъ представляе восточная часть Каменки. Тамъ за здающо

юся не мати конця путаниною купокъ осѣдлостей селянъ, середъ котрыхъ

чужому по безчисленнымъ крижующимъ дорогамъ тяжко зъоріентоватися,

темнѣютъ на сѣверо восточной части Каменки мокрыи, лугами и тростинами

попередѣляныи боры; многіи Каменецкіи потоки, соединенныи ту съ Ратою,

розливаются на бóльше якъ пóлъ милѣ въ ширь въ западающіися трѣстья,

поросшіи высокою рѣзухою, а поперетинаны въ розличныхъ направленіяхъ

болотнистыми стругами и затоками. Лѣтомъ ховaеся тамъ безчисленное мно

жество птицъ, óтъ котрыхъ розличнообразного пѣнія, кованья, пискотанья

и гуку ведля выраженія народа „лѣ съ ходитъ“; ТаМЪ За ХОДЯТъ изъ далеКИхъ

лѣсóвъ, котрыи óтъ упомянутого на кóлькадесять миль ко востоку безпре

рывно продолжаются, дики, волки, серны, борсуки; въ водѣ плюскаются из

обыльно рыбы, раки, мѣстцями же выдры и черепахи, а по болотамъ, именно

надъ творящою восточную границю Каменки рѣкою Бѣлою, пьявки; по полямъ

часто можь надыбати ѣжи, а по хатамъ гденекуда домовыи ужи. Давнѣйше

мали тамъ пребывати медведѣ, рысѣ и бобры, теперь бо еще зовеся тамъ

одна сѣножать „медвeжіи лозы,“ иная же „рысьи лозы,“ а одно урочиско

„Боброѣды“ "). Въ осени стоитъ на тóмъ такъ зовимóмъ „лузѣ,“ продолжаю

щóмся по-надъ берегами Раты далеко на волостяхъ сосѣдныхъ селъ, безчи

сленное множество стогóвъ сѣна, котpoe aжь по леду можь звести, давными

же часами хоронилися ту жителѣ съ добыткомъ передъ нападами лютыхъ

Татаръ.

Земля?есть въ Каменцѣ В. иная на восточной, а иная на западной еи

части. Въ восточной части есть она пѣсковата, въ найнижшихъ же мѣстцяхъ

иловатая, або глинковатая; на ней удаеся жито, горохъ, бульба (зовимая ту

„боль ба“ або картохъ), а гденекуда чесникъ яко-тако, пшениця же (съ

изъятіемъ ярои) и овесъ слабо, або со-всѣмъ не родятся. Причиною лихоты

грунту тыхъ сторонъ есть верства спóдня землѣ, въ глубинѣ бо однои до

двохъ стопъ, находится ту пѣсокъ желѣзистый, або и каменѣ жужлевыи, изъ

котрыхъ желѣзо топитися дало бы, если бы изобыльнѣйше находилися. Въ

урочиску Кривóмъ находится пóдъ верхною верствою землѣ чистая бѣлая

«) Року 1811 зловлено въ Дворцяхъ, селѣ, двѣ миль отъ Каменки бтстоящбмъ, въ рѣцѣ

Ратѣ два бобры, котрыи потому до Львова до заряду цѣсарскихъ добръ бтставленны

были. Народъ называе правда неразъ реченное урочнско „Дубровяды,"або „Доброѣды,"

въ списѣ же доходбвъ Каменки В., сдѣланбмъ бтъ Андрея, старосты Рѣчнцкого 3ъ Р.

1769, читаемъ „Бобоѣды;"но названіе „Боброѣды“ встрѣчаемъ найчастѣйше и правильно

такъ въ актахъ, якъ и въ щодневной бесѣдѣ, оно же теперь въ письмахъ УР8499ыХъ

всегда употребляеся.
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глина, употребляема óчъ селянъ на бѣленье печей и хатъ. Великую помóчь

маютъ селяне тои части въ пространныхъ сѣножатахъ и пасовискахъ (по

слѣднихъ въ цѣлой Каменцѣ В. около 3.000 моргóвъ), на котрыхъ возможно

имъ значительное множество краснои худобы и коней тримати,

Въ западной части Каменки В. есть земля глинковата, менше-бóльше

масна и чорна. Ту пшениця и всякіи роды збóжа красно удаются. Глубина

доброи землѣ несе ту двѣ до четырехъ и бóльше стопъ, пóдъ нею же лежитъ

по найбóльшой части безпосредственно опока. Въ урочиску Дубрóвцѣ нахо

дится глина гончарска, зъ котpoи кóльканадцять гончарей горнцѣ издѣлюютъ,

тамже выкопуютъ каменный бурый уголь и глину фаянсову. На Волковици

ломлятъ камень вапнистый, зъ котрого курятъ вапно, инный же камень зъ

тои горы вывозятъ на выкладанье цѣсарского гостинця.

Въ отношенію бота н и ч е с к ó м ъ розличаеся въ Каменцѣ флора

восточнои части óтъ тоиже на Западѣ. Въ части восточной ростутъ рослины

свойственныи мокрымъ доламъ. Тамъ примѣчаемъ при розличныхъ родахъ

травы, осокъ, сѣтн и кó въ и тростинъ б л о щи ч н и ки, залягающіи пре

великіи пространи, черницѣ, лохи нѣ, журавл и н ы, брош н и цѣ, бо

бó в н и къ, Божу р о су, прекрасну во д н у л и л і ю (Вutomus umb.)

стр ѣ л ки, дикій ч е с н и къ, м е ч и к и (g la diolus и Л ris), бал ь дрi

а н ъ , м о м и чи (Муmp! аеа), за зуль ки (оrchis), п а р н а ссію, весь и

инныи. Чор н у бабку (Scrophularia nodosa) употребляютъ ту (якъ увѣря

ютъ, съ успѣхомъ) яко средство óтъ скази. Лѣсъ есть сосновый, по мокрѣй

шимъ же мѣстцямъ березовый и ó л ь хо в ы й; по одному найдеся ту

дубъ, грабъ, крушина, дражникъ (Кubus frutic.), волча про скурка

(evonуmus verruc.), и ва, ветла, вербо л ó зъ.

Въ западной части Каменки В. находятся рослины, ростущіи въ масной

земли и на лиственныхъ горбахъ; примѣчательнѣйшіи же изъ нихъ: гори

цвѣтъ (Аdonis vernalis), дя гиль (дзингиль Аngelicа archang.), головя

стый осетъ (есhinops sphaerocephalus), девяти сил ь н и къ, суни и я,

горлачка (Рaris), во вчникъ (Daphne mezer.), к о п ы т н и къ, блюшъ,

пóдлѣ шки, дика рута, кадило (melitiis melissoph.), свѣчка (phyleuша

spic.), ч е м е р и ц я м е л отъ (melilotus oft), ц и корія, люлье къ, дивде

р е во, п е р е ступень и пр. Зъ деревъ росте ту со сна, смерека, бе

реза, липа (два роды), вязъ, бере стъ, дубъ (два роды), я сень, клс

кó чка, зостѣ л ь (Кhamnus cathar.), лѣска, свидъ, см о р о дюхъ, по

стрѣтникъ (genista germ. и tinct.), м а л и на и пр.

Зъ б уд о вл е й звертaе церковь Воскресеньская на Липнику въ далека

увагу путешественника на себе. Выставлена зъ каменя и щеглы около Р.
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1770 стараніемъ двора и цѣлои громады Каменецкои. На мѣстци, на котрóмъ

она теперь стоитъ, стояла давнѣйше маленькая деревлянная церковця, вы

ставлена вѣроятно межи лѣтами 1616 и 1628”). Года 1754, коли жителѣ Ка

менки паньщины и должностей подданьскихъ исполняти, данинъ же жадныхъ

бгдавати не хотѣли, спровадилъ на нихъ Андрей староста Рѣчицкій, завѣ

дующій Каменкою, не ожидая рѣшенія судебного, шестьдесять драгоновъ, ко

торыи, роздразненныи по части отъ селянъ, тамже великіи кривды и пкоды

подѣлали. Зъѣхавшися на тую (и инныи) справу комиссія суда рефреендар

ского узнала рѣшеніемъ зъ первого Жолтня, 1755 касательно спровадженья

драгонóвъ „winnych VV. Starostow, naкаzujac, aby pro incontinentia onych

2e (жолнѣрей) grzуvien 200, а zas za szкоdy, przez nich росzуnione, dо

еwinкоvaniа кtorych оd gromadукilкаdziesiat przуsiag vуniкfobу, gdуby Каzdу

seorsim svoiа zaprzуsiegal szкоde, praescindendo juramenta, кvote grzуwien

600 ex moderaminе sadu svoiegо postanowiona, ciz VV Starostowie gro

madzie zaplacili, sad maкаzuje.“ Тіи 800 гривны были въ самомъ дѣлѣ

громадѣ выплаченыи, а óтъ тоиже на вымурованье церкви на Липнику

оберненныи, до чого староста окромe причинился. А коли межь нимъ а грс

мадою касательно докóньченія церкви суперечка возникла, понеже староста

церковь по образу латинскихъ костелóвъ завершити, громада же банею

вѣнчати упералися: пересталъ староста до усовершенія дѣла прикладатися,

по чемъ громада, остановивши якійcь часъ строеніе, изъ складки, поталярови

бтъ нумера, за владѣнія уже австрійского церковь доконьчила. Передъ са

мымъ оконченіемъ еи выпалъ похоронъ нѣкого шляхтича п. Конопки,

котрого тѣло до деревлянoи церковцѣ, стоявшoи еще посередъ новои, и мав

шои ажь по оконченію тоиже розобраною быти, на нóчь занесенное было.

Изъ оставленныхъ коло небощика горѣющихъ лямпъ взялся середъ ночи

ужасный огонь, въ которóмъ погорѣла церковця разомъ съ небóщикомъ до

основанія, новая же пукла правда, но бóльше ничого не пострадала, а противно

такъ перегорѣла, же теперь по мнѣнію знатоковъ еще долше постояти може.

Другая Каменецкая церковь, такожь Воскресеньская, на Старóмъ-селѣ,

отличаеся дуже краснымъ мѣстоположеніемъ: окруженна старыми липами

и берестами"), возносится она на горбку, которого подошву рѣка полоче,

передъ нею же роспространяеся премилый видъ по орошенной рѣкою сѣно

жати ту до лиственныхъ горбкóвъ, тамъ до бѣлыхъ мурóвъ двора и гень по

за высокую баню Липницкои церкви. Выставлена изъ дерева о двохъ баняхъ

г. 1645. Настоятельно украшаеся она обмалеваніемъ внутреннихъ стѣнъ,

отновленіемъ образóвъ, царскихъ вратъ и иныхъ приборóвъ. Именуемая отъ

"_е- -------

") Зри няжше люстраціи Каменки В. зъ лѣтъ 1616 и 1628.

**) Пень найтрубшого зъ тыхъ берестбвъ мае три сажнѣ въ объемѣ.
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неи парохія есть найдавнѣйшою въ Каменцѣ В. (споминаемая въ люстраціи

Каменки В. зъ р. 1564) и была еще р. 1616 единственною въ селѣ. На

звóнници находится одинъ (найменьшій изъ сущихъ тамъ) досыть старый

звóнъ, бо зъ р. 1639. .

Третья церковь въ Каменцѣ В. храма Рождества Пр. Богор., зовимая

такожь лѣсною (понеже давно середъ лѣсóвъ, котрыхъ теперь слѣду не ма,

стояла), находится въ óтдаленію пóлтора милѣ на востокъ отъ Липницкои,

а семь чвертокъ милѣ óтъ Старо-сельскои церкви. Деревляная, о трехъ ба

няхъ, выставлена óтъ р. 1666 до 1701, а можe aжь 1721") есть она въ

посѣданію портрета своего основателя, отца Василія Гавриловича Курдобы

зъ р 1668 и оригинальнои ерекційнои грамоты парохіи óтъ короля польского

Михаила зъ р. 1671 на пергаментѣ. Иконостaсъ церкви тои, краснои роботы,

писанъ г. 1666 Дамiаномъ Роeвичемъ, былъ г. 1859 разомъ со всею церквою

óтъ Г. Антонія Манастырского зъ Любичи обновленъ.

Путешественникъ, ѣдучій мурованымъ гостинцемъ изъ Львова черезъ

Каменку В., утомленъ мало не двомилевымъ по долинѣ однообразіемъ, витае

съ восторгомъ прекрасный видъ, представляющійся ему надъ рѣкою Липницкою

на западѣ. За чвертьмилевымъ майже подвóйнымъ рядомъ тополь и возно

сящеюся надъ ними церквою указуются зъ-помежь купокъ деревины и са

дóвъ якіись вежечки, то округлыи, то гранястыи, колюмнады, каменицѣ, домы

и хатины, котрыхъ вкусныи формы на поверхности окружающихъ ихъ лист

венныхъ горбóвъ тымъ красше отличаются. Есть то двóръ на Старóмъ-селѣ,

зовимый великимъ для розличія óтъ иного меншого на Боброѣдахъ, зовимого

Гарайцемъ. Выставленъ г. 1829 и побóльшенъ г. 1832. Въ головнóмъ дворци,

украшеннóмъ съ переду велелѣпною колюмнадою, примѣчанія достойна осми

гранная саля съ шести видами зъ-надъ Рена, на стѣнахъ такъ искусно изо

*) На образѣ праздничномъ иконостаса находится слѣдующая надпись: „Р. Б. зах38 мца

ѣ. Септемвота дна а, за пансканка королА нельского Іоанна Казtміра четкертого и за

державного пана глачнньскsгs: сей окразъ секершнкъ ракъ Божій Прокъ въ с8

по8нъ къ, за свое спасенте и отп8ціенts грѣховъ. Ровкнчь, маллоь." Въ грамотѣ

же ерекційной парохіизъ 1671 стоитъ: „przу popostvie i cerкvi nowei роd imiе

пiem Маrodzeniа Мaisw. Р. М." Но въ старой Тріоди цвѣтной тон церкви стоитъ

пóдъ образомъ Распятія на первой сторонѣ давно гдесь сдѣланная надпноь: „Церковь

Рождестка Бйы 48ндокаласа рок8 Божіа 17фй." а надъ южнымн дверьми иконостact

„Рождес"во Пр. Кцы дня 1. Октокрта года афка." Тое несогласіе надписей Можѣ

бы тымъ погодити, же г. 1666 може пресвнтерія и корабль или середина церкви Р95У

же 1701 абo 1721 притворь сконченыя были; або може — хотя не думe вѣроятно —

не безъ основанія есть устное преданіе, же первоначально церковь лѣсная к919 Хатъ

„Лозовыхъ,"а то на мѣстця, на котрóль теперь крестъ возносится, стояти мала, а 2ъ-бт

тамъ зъ причины, же уже при самой границя села стояла, на теперѣшное мѣстце, въ

около котрого священникъ наданое собѣ поле малъ, перенесенною была.

1
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браженными, же зрѣтель гадае, якобы былъ перенесеннымъ въ саму чудесную

природу надреньскую въ мрачныхъ часахъ середнего вѣка, и смотритъ живо

на тѣ въ казки пребогатыи розвалины замковъ, возносящіися на горахъ,

Вин0мъ Поросшихъ и водою подмываемыхъ.

Передъ колюмнадою играе надъ пространнымъ бассеномъ холодящая

фонтанна, а въ-округъ вaбитъ роскошный огородъ въ свои вонею дышащіи

тѣни. Огородъ заложеный г. 1832 вкусомъ французскимъ, есть безъ сомнѣнія

однимъ изъ вниманія достойнѣйшихъ въ Галичинѣ; именно же обнимае часть

оранжерійная и цвѣтовая все, що лише красного, рѣдкого и достопамятного

где находитися може. Съ восхищеніемъ подивляемъ ту середъ милѣйшихъ

корчóвъ, котрыхъ таинственная тѣнь розбуджена прелестнымъ пѣніемъ птицъ,

пречудесныи цвѣтовыи виды Абутилонóвъ, Кактусóвъ, Калцeоларій, Фухсій,

Камелій, Акацій, Ясминóвъ, Бромелій, Пассифлорóвъ, Амариллидóвъ, Орхи

деёвъ и прочихъ; ту великолистныи Африканьскіи пальмы, тамъ въ розличныи

узоры пообразцеванныи листья Бегоній зъ-пóдъ Гималяя, онде снова сочное

Гумми, врачебноe Цинхона, и живыи мухоловки (Dionea muscipula) зъ Аме

рики; где инде снова Австральскіи дивогляды, зъ котрыхъ одни въ-мѣсто

листья сѣтникообразное волосье спускаютъ, иныи пнемъ въ дóлъ а корѣньемъ

до горы ростутъ. Надъ все же возносится многовѣковый, вліянію времени

уже слабенько опирающійся вязъ, а въ его пространной тѣни промавляе óтъ

предвѣчныхъ временъ великій, закаменѣлый пень грабовый, выбранный изъ

помежь иныхъ многихъ на Дубрóвцѣ. Иною достопамятностію сего рода,

хороняемою въ дворѣ Каменки В., есть закаменѣлая лопатка якогось предпо

топового потвора, долга три, а широка двѣ стопы, найдена г. 1845 кóлька

сажней на сѣверъ отъ мурованного моста передъ дворомъ въ ложищи рѣки,

въ глубинѣ трехъ стопъ въ опоцѣ; достойная примѣчанія геологовъ зъ тои

причины, же въ формаціи крейдовой, котpoи членомъ есть опока, дуже мало

остаткóвъ звѣрей хребтовыхъ находится. — Коло дворцевого огорода закла

дaе Бл. дѣдичъ Каменки. В. инныи вкусомъ англійскимъ. Старый двóръ сто

ялъ на юго-востокъ отъ теперѣшного въ мѣстщи, зовимóмъ „замокъ.“

Хаты селянъ суть деревляныи, соломою пошитыи, но о много показ

нѣйшіи, якъ въ иныхъ сторонахъ Галичины, именно же на Подóлью. Всѣ

оберненныи фронтомъ до полудня; óтъ запада находится звычайно комора,

середину занимае покóй, дальше сѣни, а восточный конецъ хаты составляе

комóрка на дрова; зъ заду попричепляны вкусно комóрки на дрóбь и мо

лодникъ. Всѣ маютъ плетеныи болдуры и коминки (въ послѣднихъ свѣтятъ

скалками). Въ покою, до котрого вхóдъ óтъ сѣней, находится заразъ при

дверехъ по лѣвой превеликая печь, по правой коминокъ, до окола идутъ не

движимыи лавы, а на серединѣ стоитъ стóлъ, звычайно накрытый, на ко

трóмъ — именно въ Недѣлѣ и свята — бохоня хлѣба положено.

*
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Пёчь есть то святая святыхъ въ хатѣ селянина: на ней родится óнъ,

пребывае половину житья,лѣчится въ недугахъ, а лише передъ самою смер

тію пращаеся съ нею въ опасности бо жизни находящогося кладутъ „на

смерть“ на лаву сѣверну, а упокоившогося на лаву южную; лава западна

есть мѣстцемъ почтительнымъ, надъ нею висятъ образы святыхъ. Якъ спо

миналося, есть печь для нашого селянина самое любезнѣйшое мѣстце и пред

метомъ чувствительныхъ воспоминаній въ чужинѣ. Хотячи сказати: „у себе“

въ смыслѣ вceтѣснѣйшóмъ, каже óнъ: „на своёмъ пьецу,“ а недостатокъ

пѣкавости въ кѣмъ означае óнъ, говоря, же „бнъ на своемъ пьецу заблу

дитъ;“ — „обставати за своимъ пьецомъ“ значитъ тоe, що латиньское р ro

a ris et fо сis. Алежь то и практичная печь для нашого селянина! Щобъ

ю выставити, не потреба анѣ кусника желѣза, анѣ бляхи, ни щеглы, ни

вапна, ни жадныхъ искусныхъ мулярей: зъ глины и дерева „вбивае“ собѣ

самъ „сподарь“ печь, въ котрой варя и пекучи заразомъ хату огрѣвае, збóже

сушитъ и, если треба, въ недузѣ парится, а до того всего якъ найменше

дровъ — на рóкъ осмь до двадцяти фóръ — потребуе. На западѣ практи

куютъ то а л л о— то го м е о— то ги дро- то органо- и, Богъ вѣдае, якіи

тамъ еще -патіи; нашъ же селянинъ знае иный, цивилизаторамъ доси не

извѣстный образъ лѣченья, котрый бы можь назвати симпатіею, або ку

раціею збожевою, а котрый есть тымъ еликсиромъ, для котрого нашъ се

лянинъ при всѣхъ своихъ погрѣшностяхъ насупротивъ правилъ дieтетики

и неувазѣ на вредливыи вліянія воздуха, зимна и пр. такъ мало коли сла

буе. Послухаймо, якъ менѣ одинъ селянинъ родъ сей лѣкóвъ описовалъ:

„Ось прошу Господа Бога и Вашу ласку”), пьецъ то наша рóдна мати, ба

ще бóльше, бо мати -— дай ей Господи царство небесное — разъ мене грѣ

шного на свѣтъ покинула"), а пьецъ не десять разъ óтъ самѣсенкои смерти

выкупивъ. Ось разъ приходитъ грѣшный христіанинъ — не кари Боже! — пóд

охоченный, ба, няй ся правда скаже, пóдпитый, а то не якъ ни будь, але

такой по людски, до шалаша, и кладеся, где ближше, ось на лаву пóдъ окно,

тай далѣй въ храпы! — óкно óтворенное тягне - небавки чую, же ми верх

ня рука нежива, хочь клади до деревиска! — обертаюся на другій бóкъ,

ба скостенѣла и тая! — а обудився за якіись часъ, гей гвалтъ! бѣда и по

бѣда! оба боки мертвй, а въ трунку коле шиломъ, а стиска за душу, хочь

") звычайна формула промовы селянъ тыхъ сторонъ. Прійшовши до кого зъ гонораціорбвъ,

зачинае бесѣду, говоря: „Прійшовъ емъ до Господа Бога и Вашои ласки;“ вопрошенъ

же, кóлько худобы мае, каже: „Маетимъ Богъ съ десять хвостбвъ." Послѣдній тропъ

(иносказаніе) употребляеся, говоря о вѣнѣ (зовимбмъ тузъ Волоска дзьeстр о) дѣв

чины, же она мае „одинъ хвостъ," або только а только „хвостовъ."

«») „Народитися" выражаютъ ту словомъ „найтися.“ Отжежь не кажутъ: вяУРодився." * *

„я найшовся. "
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" и . д. и я

гинъ! Хочу поднестися, тай грымъ на землю, якъ довгій, — же aжь шано

вавши на передъ Господа Бога, и образы святыи, тай якъ то повѣдаютъ, день

и праведное сонце и мѣсячейко съ звѣздами на небесахъ, та ту святу зем

лейку и Васъ яко гречныхъ — росперезався. Баба, дѣти въ крикъ: „умерае!“

— далѣй шити на смерть сорочку, убирати, по ксендза закладати, и Богъ

вѣдае, що починати. Но я не много гадаючи, крикну: „затопи!“ --. Затопили,

чвертку овса на пьецъ всыпали, тай христьянина на него выволокли. Отжежь

и весь секретъ! человѣкъ напарився въ парѣ, що изъ сырого бвса выхо

дила, и вставъ на другій день, якбы ничо и не було.“ . .

Бóльше еще, якъ о хату, дбaе селянинъ въ Каменцѣ В. о красныи бу

дынки господарскіи, и суть ту господарѣ, котрыи кромѣ необходимои, ко

шары") двѣ до четырехъ стодóлъ, стóлько попъ, съ-десять до двадцяти ста

енъ и хлѣвóвъ, съ-два шпихлиры и розличныи пóддаша, обороги, кормники

и пр. маютъ. Можь казати, же селянинъ въ Каменцѣ В. цѣлое житье будуе,

а гденекотрыи изъ нихъ обытаютъ въ третой або въ четвертой хатѣ, за ихъ

житья на тóмже мѣстщи поставленной, а кождый порядный а съ-троха вѣко

вый господарь „пересыповалъ“ за свого житья три або четыре разы всѣ свои

будынки. Роблятъ они тое не конечне для правдивои потребы; неразъ бо

поставивши нову хату, продаютъ стару еще со всѣмъ добру, а много есть

селянъ, котрыи заледво половину тóлько збóжа або худобы маютъ, кóлько

въ ихъ будынкахъ помѣстило бы ся: но они будуютъ частію изъ выссаного

съ матернимъ молокомъ норову?") и для всеобщого ту обычая, частію же

изъ взгляду на óтвѣнованье дѣтей (до теперѣшныхъ бо грошей, пóдлягаю

щихъ частымъ змѣнамъ, не маютъ они довѣрія), частію же изъ шпекуляціи:

при добрбмъ бо счастью и оборотности дтбирае будующій за оставшіися, а

на латы, крокви и пр. переробленныи куснѣ дерева во Львовѣ гроши, на

закупленье матеріала будовельного выданныи изыскуе еще трѣски, гилье и

óтломы, служащіи на долговременное паливо. . . и

Ставляючи нову хату, сохраняютъ тое предрозсуженіе, же на причолку

даху середній (вертикальный) рядъ китиць óтъ спода aжь до верха цѣлый

рóкъ непошитый оставляютъ, гадаючи, же въ противномъ случаю пошивающій

зъ даху упаде, а мешкающимъ въ хатѣ якое несчастье приключится; въ но

выхъ же óтъ покоя дверяхъ даютъ одну дошку або хочь кóлокъ старый.

Мало не при кождой хатѣ находится значительный запустъ óльшины,

*) Стайня на худобу, состоящая изъ четыреугольника стѣнъ, покрытыхъ окремѣшными, съ

собою соединенными дахами, котрыи внутрь на столпахъ спочиваютъ, такъ, же въ се
рединѣ родъ бездашного подвбрця остае. а. , о и

"?) Еще г. 1755 былъ въ Каменцѣ процесъ селянъ съ старостою о тоe; же селяне, мавшіи

втогды вольный врубъ на паливо и будынки, тіиже за вѣдомостію правда старосты ста

вили, но поставленныи до посторонныхъ селъ продавали.

ии у
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або березины; садóвъ же не много, до чого лише западна часть мае при

далую землю. Пасѣкою трудятся правда всюда по-троха, но и тая лише въ

западной части съ добрымъ успѣхомъ ведеся.

Лѣсовъ мае Каменка В. въ отношенію до своеи пространи дуже мало,

бо лише 1800 моргóвъ. Инакше было давнѣйше; въ шестьнадцятóмъ бо вѣку

была далеко бóльша часть Каменки В. однимъ лѣсомъ, зовимымъ въ люстра

ціизъ 1564 „царскою пустынею,“ въ котрой бортярѣ, колодѣи, ловцѣ, углярѣ,

корчующіи лѣсы, трачѣ, ставляющіи на продажъ хаты своимъ, отвѣчныи лѣсы

Америки пригадующимъ дѣламъ отдавалися.

IV.

Въ преданія историческіи Каменка В. не дуже богата. О мѣстци зо

вимомъ „Га ра ецъ,“ положенномъ коло мурованого гостинця на Боброѣдахъ,

повѣдае преданіе, же на немъ первая вóйна зачалась, а послѣдня óтбудеся.

Тое лoикою не конечно отличающoеся преданіе може мати за пóдставу

яку битву, въ тóмъ то мѣстци въ давныхъ часахъ сточену.

Гденекотріи выводятъ назвискѳ нивы „Чорто мары,“ находящойся на

Старомъ-селѣ, изъ волоского „четатемаре,“ що означае: обварованый замокъ,

котрый тамже давно колись существовати малъ, що однакожь вѣроятнымъ не

есть, понеже ни физическихъ ни историческихъ слѣдóвъ ниже народного пре

данія о тóмъ не ма. Може однакожь быти, же мѣстце тое ради находящихся

на немъ высше описанныхъ великаньскихъ, на розвалины замка похожихъ

каменей „четате маре,“ а по тому зъ руска „Чортом а р ы“ названное было,

чого аналогію маемо у теперѣшныхъ Волохóвъ въ Седмоградѣ, где коло мѣ

ста Убrбs-Раtaк гора одна лише для подобія скалъ еи съ розвалинами замка

„Четaте маре“ называеся, хотя на ней замка нѣтъ и не было.

На урочиску Ператинѣ находится середъ сѣножатей пóлъ-морговая про

странь, оточена широкимъ, водою наполненнымъ ровомъ, зовимая „окó пъ,“

котрая колись ведля преданія якомусь Кошиковскому за мѣстце хороненія

сокровищь передъ Татарами служити мала. Сокровища тіи маютъ тамъ еще

доси въ земли находитися, а многократно уже кусилися— хотя безуспѣшно—

тамъ ихъ óткопати. Може однакожь быти, же вѣсть о находящихся тамже

е щ е т е п е р ь сокровищахъ возникла óтъ блудного свѣтла, котpе тамже

указатися коли могло, а котрое народъ „горѣніемъ гр о шей“ называе.

Лѣсъ на сѣверъ отъ реченного окопа, положенъ на совсѣмъ незначи

тельныхъ пѣсковыхъ горбкахъ, протягающихся зъ-óтси помежь мокрыми ни

зинами далеко ко востоку, малъ колись Татарамъ за природный шлякъ въ

ихъ походахъ служити. Не давно тому найдено тамъ кóлька желѣзцовъ изъ

копій чи стрѣлъ.
p 15
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Дальше еще на сѣверъ возносятся незначно середъ лѣсистыхъ мокрыхъ

луговинъ кóлька сѣножатей, зовимыхъ „бу ко вы и остро вы,“ на котрыи

ведля преданія нарóдъ съ худобою и майномъ передъ Татарами ховался, вы

стеляючи при тóмъ дна бродóвъ и иныхъ, приступъ посредствующихъ мѣстпь

боронами, зубами до горы оберненными. Нарóдъ росказуе собѣ изъ тамтыхъ

часóвъ слѣдующое приключеніе, которое, хотя не отличаеся ничѣмъ необык

новеннымъ, яко свое въ пытомой простотѣ примѣтити не завaдитъ: Татаре

хотячи выслѣдити похованыхъ въ лѣсахъ селянъ, розбѣгшися гукали и кли

кали: „Грицю! Иване! куме! ходѣтъ! уже пóшли поганцѣ!“ чимъ однакожь

наши здуритися не дали; а коли разъ купка Татаръ до мѣстця, въ котрóмъ

они хоронилися, неосторожно сближилася, выпалилъ нѣкій Сухорукій, котрого

рóдъ доси существуе, зъ-помежь гиля дерева, на котрóмъ на стражи сто

ялъ, и забилъ одного Татара, по чемъ другіи чѣмъ скорше поутéкали, крича:

„Иванъ пукъ! Иванъ пукъ!“

Не могу еще минути два въ отношенію природоиспытательнóмъ досто

памятныи мѣстЦя:

Въ Старомъ-селѣ находится коло хатъ, зовимыхъ „Подкуймуха“"), и на

западъ тыхже по-надъ границею Руды Магерóвскои мѣстце, въ котрóмъ пó

сля выраженія народного „блудъ чѣпaеся.“ Розличныи о тóмъ ходятъ вѣсти:

Спóзнившіися на рѣцѣ прачки, або вертающіи зъ ярмарку селяне принуж

денныи суть неразъ, наблудившися тамъ безъ кóньца, ночовати на поли, а

обудившися рано, съ удивленіемъ видятъ передъ собою малый корчъ, когрый

въ ночи видѣлся страшнымъ лѣсомъ, або находятся передъ своею хатою, котра

видѣлася вчера горою; бывали случаѣ, где тамочный житель, выйшовши

вечеръ изъ хаты, щобъ блудящого путеходця на добру дорогу вывести, зблу

дилъ съ нимъ разомъ. Писатель сего блудилъ тамъ такожь кóлька разовъ, и

може увѣряти, же потреба на тое доброи уваги, притомности и знаемости

мѣстпя, щобъ ѣдучи тамтуда въ ночи, тое само не зробити. Причиною того

есть се обстоятельство, же разъ при крижующихся тамже многихъ дорогахъ

не ма жадныхъ отличающихся предметóвъ, котрыи бы оку за точку дирек

ційну служити могли; во вторыхъ сходятся ту сухіи пѣсковатыи горбки съ

мокрыми сѣножатами. Въ воздусѣ сухóмъ видъ предметóвъ сменшаесь, въ волх

кóмъ побóльшаеся, чого примѣръ маемъ на солнци, котрое въ полудне мен

*) Початокъ назвиска того такъ выводятъ: Одинъ зъ князей Воронецкихъ, бывшихъ по

сѣдателей Каленки В., малъ дуже доброго коваля, котрого прійшовши разъ до кузнѣ

згудилъ, товоря: „Предцѣ лихій зъ тебe манстерь? коли ты мизерну муху пóдковати

не возможешь.“ — „Подкую пане!" — „Ану, або десять золотыхъ, або десять баго

гóвъ!" — „Добре пане." — Коваль ростопилъ вóскъ, а умочивши въ немъ концѣ нóгъ

мухи, бтдалъ такъ пбдковану муху папу. Выгралъ закладъ и досталъ зь-бтси назви

ско Нбдкуй муха.



115

шое выдаеся, якъ рано, або вечеръ (понеже втогды скрóзь мракъ вознося

щійся надъ землею на него дивимося). Отжежь ѣдучи реченнымъ мѣстцемъ

въ ночи, видимъ предметы не такіи, якіи въ день мы видѣли, но одни въ

видѣ природнóмъ, иныи же въ сменшеннóмъ, а иныи въ побóльшеннóмъ видѣ,

а такъ при найменшой неувазѣ, aбо незнаемости мѣстця зблуджаемъ. Може

быти, же ту гденеколи щось на образъ славныхъ ма я кó въ на горѣ Бро

к е н ъ (Вroскenspeкtrum) появляеся, котрыи въ тóмъ состоятъ, же при за

ходѣ солнця предметы, на западной сторонѣ зрѣтеля сущіи, указуются по

бóльшенными (по правиламъ лятарнѣ магической) на восточной сторонѣ тогоже

зрѣтеля, и то въ верствахъ воздуха, который въ инóмъ состоянію волхкости

находится, якъ той, въ котрóмъ зрѣтель стоитъ.

Другое, въ тóмже отношенію достопамятное мѣстце естъ высыхающая

въ сухіи лѣта струга на Боброѣдахъ и Бóжковѣ, зовимая Солотвиною, надъ

котрою неразъ люди блудящій огонь примѣчали.

V.

Жителѣ суть во обще происхоженія и чертъ лица Славяньскихъ, Мало

Рускихъ, жежь котрыми однакожь примѣтити можь типы Волоскіи: тѣла су

хіи, лица долгіи, узкіи, темрявыи, волосье чорное, простое, долгое. Дохо

валися и гденекотрыи назвиска Волоскіи: Ч а у съ (значитъ: офицеръ), Фа

р и на (мука), Л и беръ (вóльный), Ка н цѣрь (ракъ), Мандзя къ (жрецъ),

К о б р и н ъ (ужеватый), Д жу съ (долинный), Су съ (гóрнякъ), Сте щ и на

Чул инда. Вѣно называютъ ту всегда зъ-волоска д зь е стро. Неславянского

происхоженія маютъ такожь быти назвиска: Б р у не цъ, Бу тринъ, Шведъ,

Турко (послѣдное выгасло). Можна такожь гденекотрыи истинно татарскіи

физіономіи со всѣми признаками того племени примѣтити. Въ загалѣ суть

черты лицъ мужей въ Каменцѣ В. цѣло оказалыи и красныи; кобѣты хитрыи

и жвавыи теряютъ въ тяжкой роботѣ гладкость кожи. Они сохраняютъ Во

лоскій обычай, въ потребѣ иматися роботы, обыкновенно мужамъ свойствен

нои: молоченья, кошенья, за плугомъ ходженья; неразъ же можна видѣти се

лянинку зъ Каменки В. пускающуюся смѣло за фóрмана въ далеку дорогу

до Львова або и Болехова, а то часомъ въ одежи мужеской (Сровнай Рaget's

Оngarn und Siebenbйrgen. 1842, Leiрzig. Томъ. П. ст. 162.).

Бесѣда жителей есть Мало-Руска, нарѣчія Галицкого съ гденекотрыми

признаками нарѣчія Волыньско-Подóльского: я выговорюютъ по согласной

якъ е, на пр. дьедько; передъ о кладутъ въ вымовѣ съ початку слова бу

кву г, на пр. говесъ; ф вымовити со всѣмъ не мога, заступаютъ гласомъ

хв, або п, на пр. прохвeсоръ, Осипъ; я выговорюютъ якъ к, н. пр. коспо

дарь; быти (sein) вымавляютъ бути.
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Одежа мужей состоитъ лѣтомъ изъ соломяного капелюха съ широ

кими крисами, а наголовкомъ во всей высотѣ рóвно широкимъ; въ зимѣ же

зъ ка п турка, зовимого такожь колпакомъ, т. е. волнянoи, шлафмице

образнои, бѣлои, у спода червонымъ пояскомъ украшеннои шапочки, або

шапки изъ баранéго кожуха, не много въ задъ обвислои. Волосье або по

славяньски пóдголюютъ, або зъ-волоска непóдголеное, долгое носятъ, роз

дѣляя на серединѣ тѣмяни и пóдтиная рóвно у спода; або наконецъ зъ-нѣ

мецка коротко стригутъ. На себе заодягаютъ грубу, полотняну сорочку съ

искусно вышиванымъ колнѣремъ и нарукавками (обычай волоскій), накры

вающую низше узкого пояса полотняныи або зъ грубого сукна нагавицѣ,

впыхаемыи до чобóтъ. На сорочку берутъ полотняну п л ахту, т. е. кафтанъ

сакообразный, волоского крою, безъ стана, съ рубцеобразнымъ, широко вы

кроеннымъ колнѣремъ, а пвомъ на заду не вертикально, но горизонтально

идущимъ; въ свято же сѣрую, або бурую о панчу съ станомъ и стоящимъ

колнѣромъ, съ шнурочками найчастѣйше червоно-зелено-жолтыми, и капту

р о м ъ (капишономъ) на плечахъ; въ зимѣ заодягаютъ бараньи кожухи съ

узкимъ колнѣремъ, накрывая ихъ плахтою. На узкóмъ пояси съ калиткою

увязанъ на ремѣнци або ланцушку необходимый ножикъ. На ноги вдягаютъ

чоботы издѣлія Угнóвского, або черевики, пóдъ котрыми неразъ на цаль

грубыи липовыи або ольховыи пóдошвы дротомъ пóдчиненй, що д е р е ва

ками называютъ. Употребляемыи гдeинде практичныи ходаки ту мало коли

можь увидѣти. .

Кобѣты покрываютъ голову бѣлою або сино украшенною хусткою,

завязуя ю въ-около верха головы такъ, же долгій конецъ на заду виситъ;

дѣвчатаховаютъ пóдъ нею волосье со всѣмъ, замужныи же опускаютъ е на

дóлъ, обтинаючи (зъ-волоска) ровно на сподѣ. Короткіи малеванки або

ш о р цы, плахт ы, с в и ты, кожухи и Угнóвскіи чоботы составля

ютъ прочую ихъ одежу. Маючи ходити необутыы, обвиваютъ лытки въ образъ

Поньчохъ полотномъ, зовимымъ пе р е в о я м и. На шеи носятъ розлично

украшениыи пацерки.

Жителѣ Каменки В. жiютъ нзъ земледѣльства; но понеже изъ него

малое лише ихъ число всѣ потребы жизни залагодити може, присоединяютъ

они съ тымже ското водство, котрое по пространныхъ выгонахъ и

сѣножатяхъ Каменецкихъ дуже добре ведеся (гденекотрыи господарѣ три

маютъ ту пятьдесятеро худобы и кольканадцять коней), ф о р м а н ку по

всей майже Галичинѣ, тра цтво (а то лише въ-двойку), с п р а вленіе

б уд о в е л ь н о го деревляного матеріала и торговлю тымже до Львова; на

Старóмъ-селѣ и Дубровцѣ гор н ч а р с т в о и добыванье глины фаянсовой

(файфурскою ту зовимои); есть такожь въ Каменцѣ В. съ 200 варстатóвъ

ТКаЦКИХЪ.
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Въ отношенію санитарнóмъ пóдверженъ есть житель здѣшній не мно

гимъ недугамъ, именно же при широко роскиненыхъ хатахъ не дѣлаютъ ту

eпидеміи великихъ опустошеній; одна лише я духа (аsthma) естъ недугою

мѣстцевою, на котру бóльшая часть жителей слабуе и умерае, а котра по

бóльшой части изъ тяжкои ту всеобщои роботы по лѣсахъ возникае, а въ

тяжкóмъ, волхкóмъ воздусѣ Каменецкóмъ тымъ сильнѣйше розвиваеся. О ней

есть пословиця, же „ядуха въ седмóмъ рощѣ не даруе.“ Кромѣ тои болѣзни

розпространена есть дуже к и ла (произникающая изъ тяжкои працѣ, у дѣтей

же изъ безмѣрного плачу, коли óтъ родичей, працюющихъ въ поли, самыи

по цѣлыхъ дняхъ дома затворенныи остаются), частію же и колтунъ.

Зъ обычаевъ, котрыи въ прочемъ сходныи сутъ съ обычаями селъ су

сѣдныхъ, примѣчанія достойный той, же ту по смерти óтца соотвѣтно праву

Волоскому (и Правдѣ Руской) всегда наймолодшій сынъ на мѣстци бтца

остае, старшіи же— подѣливши впрочемъ все имѣніе на рóвныи части межь

себe — на сторонѣ ставлятся. (Зри Алекс. гр. Стадницкого „О wsiach taк

zwanych Volosкich na pohnосnуm stoкu Кarpat. Lw. 1848,“ стор. 7, 68, 69).

На весѣлью называеся пріѣзджающая по молодуху вся дружина „боярами.“

И.

.

—е»о»о»о»ко-еоже-съ

10сифъ ШуМлЯНСКІй,

п е р вый Ль во вскій у н i я т с к ій Еп и с к о пъ.

Въ библіотецѣ Перемышельского Епископского Капитула греч. каѳ. об

ряда сберегается подъ М. ХVП L. 44., въ одномъ переплетѣ съ отрывкомъ пе

чатанныхъ сочиненій польского поета Самуила Твардовского на стр. 33 — 38,

въ списцѣ съ конца ХVІП. вѣка: „Со б о р н а я Грамота 1 е р у с а л и м

скаго Патріарха До сиѳея, изда н н а я въ Я ссахъ 1670 года м ѣ —

ся ц я Юлія... къ Духовенству и народу Львовской Епархіи, извѣщающая

о неправильномъ поставленіи Іосифа Шумлянскаго въ Львовскіе Епископы.“

На странѣ же 66— 71. помѣщено: Мedia abо wуnalazeк dogruntownegо ро

stanowieniа рокоju у zawarcia traкtatu od Лasnie Vielm. Imei Р. Маrszalка

у Неtmana V. Коron. ImсіР. РiotrowіDoroszenкоvi Неtmanowi zaрогоzsкіеmu

z voysкіеm 2ароrozsкіеm у саla Пкraina w 2amкu Strysкim dniа 8 Januarii

1679 роdane.

Оба тѣ акта, сколько мнѣ извѣстно, не были до сихъ поръ печа

тію обнародовлены, ни Архиграфическою Комиссіею, въ актахъ, относя
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щихся къ исторіи Западной Руси (Т. П СП. 1853), ни въ Памятникахъ

Кіевской Комиссіи.

По смерти Львовского Епископа Аѳанасія Жели бо р с к о го (1666 г.),

явились два претенлента на упраздненную Львовскую Епископію, т. е.

Евста ф ій Сви с т е л ь н и цкій избранъ на мѣсто Аѳанасія галицко

рускимъ Дворянствомъ и Духовенствомъ при депутатѣ Митрополита Ан

тонія Винницкого, и посвященъ нимъ въ Епископы въ перкви Львовского

Ставропигіального братства, — другій Іоаннъ, въ монашествѣ П о с и фъ

Шумлянскій, избранъ въ Епископы нѣсколькими лицами изъ низшого Духо

венства — и, якъ увѣрялъ онъ, посвященъ за границею Грекомъ Досиѳеемъ,

называвшимъ себе Митрополитомъ Филиппольскимъ и Хіоскимъ (3. Фе

враля 1668 г.). См Лѣтопись Львовскаго Ставропигійскаго брат. въ Журн.

Мин. народн. просвѣщ. 1849-1850 подъ 1666. г. Въ Актахъ относящихся

къ исторіи Западной Руси Т. V., въ напечатанной тамъ же подъ Мro 70 гра

мотѣ Софронія Митропилита Фалиппольского, писанной въ Высочцѣ 1. Февраля

1668. г, говорится о Хиротоніи Шумлянского нимъ однимъ; а Митрополитъ Го

сифъ Тукальскій изъ мести къ сопернику своему Антонію Ви н н и ц ко му,

владѣвшому митрополичьею каѳедрою, хотя и призналъ Шумлянского Епи

скопомъ, по въ грамотѣ отъ 8 Мая 1668 г. подъ Мro 72 напеч. въ Акт Зап.

говоритъ, что онъ Шумлянскій поставленъ Митрополитами Софроніемъ и Ѳеофа

номъ. Послѣ Шумлянскій, которого большая часть Львовской Епархіи не призна

вала Епископомъ, исходатайствовалъ себѣ у Александрійского Патріарха Пансія

утвердительную грамоту, изданную въ Могилевѣ 8 Октября 1669 года (подъ

Мro 76). Очевидная разность сихъ показаній наводить уже сомнѣніе на об

стоятельства посвященія Шумлянского, и что поставленіе его въ самомъ дѣлѣ

было совсѣмъ неправильное, въ доказательство чего приведу здѣсь упомя

нутую Соборную Граммоту Іерусалимского Патріарха Досиѳея, до сихъ

поръ неизвѣстную. Надобно еще замѣтити, что вся Львовская Епархія не при

знала Шумлянского скорѣе своимъ Епископомъ, якъ по смерти Епископа

Ереміи Свистельницкого 1676 года, и что Іосифъ Шумлянскій, кажется, опа

саясь послѣдствій Досиѳеевой Граммоты, въ слѣдующемъ году (1677) 7 Марта

тайно отрекся отъ послушанія Цареградскому Патріарсѣ, въ Варшавѣ, въ

присутствіи короля и папского Нунція (Лѣтоп. Львовск. Ставроп. брат. подъ

1679 и 1677 г.). Покровительствованъ теперь королемъ Польскимъ Іоанномъ П1,

не опасался Шумлянскій уже въ 1681 году, посвященного Цареградскимъ Па

тріархомъ Іаковомъ, Панкратія, въ санъ Галицкого Митрополита и Ексарха

всей Малыя Руси (Семейная библіотека. Львовъ 1856 стр. 163). Соборная

граммота, Іерусалимского Патріарха Досиѳея, въ весьма нечеткомъ списцѣ

ея съ конца ХVII вѣка гласитъ словно якъ слѣдуетъ:
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„Печать Святѣ й п а го Патріархи.“

„До си ѳ ей Ми л о стію божіею Патріархъ божія града Іеру

сали ма и всея Палести пы, Сирія, Аравія, и объ о н ъ п о л ъ Пор

да на Кана Г а л и л е й с к i я и Святаго Сіона.“

„Преосвященныи и благочестивыи Митрополитове, боголюбивыи Епи

скопи въ Духѣ Св. возлюбленныи Братія нашего Смиренія и Сослужителіе,

всепреподобные Архимандритове, преподобнѣйшіи Игуменн, Иноцы, благовѣн

нѣйшіи Священницы, священнодіаконы, пречестнѣйшіи Намѣстницы, богоиз

бранныи крестоносныи Братства, наипаче же Львовскіи, Галицкіи и Каменца

Подольскаго благородныи Паны, благопріятныи Купци и прочіи честнѣйшіи

Христіяне, всякато состоянія и всякаго чина Святѣйшія и православныя, ве

ликодушныхъ Россовъ части, соборныя н Апостольскія восточныя Церкви

Чада о Христѣ, нашего смиренія, благость, миръ и милость, буди Вамъ всѣмъ

отъ Бога Отца Господа нашего Іисуса Христа, и святѣйшаго Гроба Господня

и животворящою кровью обагренныя Голгоѳы, и владычняго вертепа иже въ

Виѳлеемѣ, и прочіихъ богопроходныхъ поклоничествъ помощъ, посѣщеніе

и освященіе, отъ Насъ же молитва, благословеніе и прощеніе!

Непрестаетъ всегда сѣятель плевелъ и Церкви неусыпный врагъ діаволъ

воставляти соблазни и брани на Церковь Христову оподвизати, нешвенную

спасителя нашего одежду раздирати: но всуе труждается, понеже соборныя

Церкви женихъ Христосъ Богъ нашъ, не имать оставити невѣсту свою Цер

ковь въ порадованіе его, но хранитъ отъ него и попираетъ яко татя и раз

бойника, да не вредитъ словеснаго его стада. Аще же и нѣкогда за множество

долготерпѣнія или искушенія или наказанія и мздовоздаянія ради мнится

опять и попущаетъ Церкви своей бѣдствовати, яко кораблю Апостольску и

погружатися въ морѣ искушеній, яко божественнаго Петра: но обаче по

миная, яко откупилъ ю есть, якоже (глаголетъ Апостолъ) честною еи кровью,

запрѣщаетъ вѣтромъ и пріемлетъ ю всесильною рукою, и изимаетъ отъ волнъ

сверѣпыхъ сатаны. Въ таковѣхъ бѣдахъ аще и днесь обрѣтается Церковь

Христова, Чада о Господѣ! но множaе обрѣтается Ваша Россійская,

занеже якоже слышимъ и извѣстихомся: яко изобрѣтатель злыхъ діаволъ

избра орудіе приличное своея злобы, беззаконнаго и Лжеепископа, инаго

Пскаріота Іосифа Шумлянскаго, иже подвизается яко лестивый раздирати

Христову Церковь, растлити Паству, яко тать и разбойникъ, но осуе

тись безумный, занеже явленна бысть злоба его, и вся лукавства его, яко

совѣтъ Божій болѣе можетъ ниже безуміе его, изяви вся беззаконія его всей

Церкви Христовой, зане толика суть велика, яко и нѣсть большимъ быти

НеМОЩНО.

Первое же есть, яко рукоположись внѣ предѣла, кромѣ собора бо

голюбивыхъ Епископовъ Россійскихъ и своего Митрополита Кіевскаго, ниже

л
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избраніемъ общимъ, но яко тать вскочивъ въ Христіанскую ограду, яко раз

бойникъ въ стадо, и яко волкъ Аравитскій въ словесныя Христовы овца.

Второе яко рукоположись отъ двохъ изверженныхъ Архіереевъ, иже

за своя премнога беззаконія изгнаны быша отъ Архіерейска чина (о нихъ

же глаголетъ духъ св. Госіемъ пророкомъ въ глав. 4. „Ты разумъ оставилъ

еси и азъ оставлю тя въ еже не священствовати ти"), и по соборныхъ свя

тыхъ Отецъ Судомъ извержени быша, закопно и соборно и за кое дѣло

изверженни суть, стоитъ въ свитцѣ Константиноградскія великія Церкви, яже

и Мы видѣХ0Мъ и подписахомъ. __

Въ мимошедшее убо дѣто братъ нашъ вселенскій Патріархъ Констан

тинопольскій Киръ Меѳодіе соборнѣ усмотри Лжеепископа быти Іосифа,

сего ради, наипаче, яко рукоположись отъ изверженныхъ и невѣрныхъ му

жей, ихъ же пореченія показаны писаны въ свитцѣ. Сего ради законно истинно

изверже и отлучи окаяннаго Лжеепископа Іосифа. О немъ изверженымъ на

п и са книгу с о б о р ную послалъ намъ, дабы есмо ю видѣли своима очима.

Аще убо окаянный Іосифъ непослушавъ соборнаго суда, и непокаяся, яко

Бога небояся, на негоже свидѣтельствуетъ божественный Софоній глав. 3.

„Священници оскверняютъ святая моя и нечествуютъ законъ мой!“ А вы

чадца, како неслышасте о семъ, како непокористеся, яко праведну, яко за

конну и истинну суду, но вѣровасте сыну погибели Іосифу глаголющи: „не

истинно се быти писаніе,“ еже не токмо истинно но истиннѣйшее. Како Вы

не слышасте сосуда избранна глаголюща: „не пріобщайтеся дѣломъ непо

добнымъ тьмы, пачеже обличайте.“ Обличите убо сего беззаконнаго, и от

вержите его, и аще не уразумѣетъ нечестія своего и не возридаетъ безза

конія своего прокленѣте его, занеже сотвори дѣло егоже никтоже, николиже

отъ Христіанъ сотвори. — Или мнѣте сему имѣти прощеніе и благословеніе,

яко онъ глаголетъ Вамъ, отъ Святаго Апостольскаго Константиноградскаго

Престола — лститъ Вамъ. Не лститеся Возлюбленныи! Нѣсть мощно въ истин

ныхъ вещехъ Святому Престолу и его Собору двоедушествовати. Или не

вѣсте яко прощая непрощенна самъ непрощенъ, яко же окаянный Іосифъ.

Его же, аще кто иженуетъ Епископомъ ложь есть, да вѣсте чадца о Христѣ!

яко лжитель есть, перволжителя діавола сынъ. И яко сынове брачныи, сы

нове царствія, изволятъ быти сынове діавола? Кто его именуетъ Епископомъ

страха ради человѣческа, да слышитъ отъ Господа глаголюща: „не убойтеся

отъ убивающихъ тѣло, но убойтеся имущаго власть послати въ гeену.“ Кто

его именуетъ Архіереемъ, любви ради человѣческія, да слышитъ Павла

Святаго нань свидѣтельствующа „ничтоже честнѣе есть любви Христовы.“

Кто его глаголетъ Пастыра даровъ рады, да помыслитъ, яко есть таковый

Юда занеже продаеть Господа, еже есть честь Христова. Кто его любитъ

любвe ради мірскія, да слышитъ Апостолъ: „любве мира сего вражда есть

Богу!“ Кто его зритъ облеченна въ святая нестыдится его, да не подлѣга
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етъ чувству, но разуму, и да воспоминаетъ яко есть лицемиръ, и да слы

шитъ Господа глаголюща: „яко уподобистеся гробомъ повапленнымъ иже

извну являются красни, внутръ же исполнены суть костей и всякія нечистоты.“

Но аще лститъ Вы злый Іосифъ? слышите что глаголетъ Псаія: «блажащіи

васѣ прелщаютъ васъ и стeзя путей смутятъ.“ Который аще коимъ инѣмъ

образомъ его восхощетъ имѣти всяко за священна есть сопротивникъ

Христу и Святымъ Отцемъ; кое бо общеніе свѣту къ тьмѣ, кое общеніе

Христу съ Веліаромъ? Что сообщаетеся чада къ врагу Церкви? Егда прел

стистеся, слышѣтe Перемію: „овца погибшая быша людіе мои, пасущіи ихъ

совратиша ихъ по горахъ.“ Которыи суть погибшая овца? развѣ тіи иже

послушаютъ Лжеепископа Іосифа, а не послушаютъ соборныя Церкви? И ко

торыи суть Пастыри, еже я совратиша, развѣ окаянный Іосифъ тать и раз

бойникъ сый? И которыи горы развѣ лесть его Сатанина Стреминою пре

тящая. Слышйте Господа глаголюща: „аще имaте вѣру яко зерно горушно,

рцѣте горѣ сей двигнись... Что остависте законнаго и праведнаго возлю

бисте беззаконнаго и неправеднаго? Нѣли боитеся запрѣщенія Господня:

„Горе глаголющимъ добру зло, и злу добро; глаголющимъ тьмѣ свѣтъ и свѣтъ

тьму.“ Но нѣсть еще се дивно мирскимъ, но Вы братіе како умолчасте, ли

не слышасте, что повелѣваетъ Господь, яко болѣе Церкви годѣ, большій есть

законъ новый отъ ветхаго. Но како тогда обрѣтеся Финеей обличая безза

коніе и преста сѣчь, нынѣ никтоже обрѣтается да обличитъ беззаконнаго

Іосифа. Не слышаете Св. Павелъ Тимоѳею глаголетъ: „облечи, запрети, бла

говременно и безвременно!“ Что боитеся страха, мучителя Іосифа, а не

поминаете, яко имате мздовоздаяніе имѣти по Апостолу глаголющу: „не до

стойны суть страданія вѣка сего, къ будущей славѣ хотящей открытнся.“

То Господь глаголетъ у Езекіиля пророка: „Священницы оставиша законъ,

скверняху святая моя посредѣ скверна и чиста и неразсудиша и оскверни

шася по средѣ ихъ.“ Но паки что много козненный врагъ (умысли) яко вели

каго Аѳанасія Амена (sic) тщахуся показати убійцу, рукою Арсеніевою, тако

Іосифъ тщится да покажетъ, Господина I е р е м е ю Епископа Львовскаго за

симоніяка: но что о немъ велегласный 1саія: „лице блудниче бысть тебѣ,

обестудился еси ко всѣмъ.“ И божественный Іеремѣя: „о немъ очи твои не

добра и сердце твое лукаво.“ .

Мужіе Ро с с і й стіи непрелщайтеся словами Іосифа яко суть ложныя,

всяко бо нѣсть симоніякъ Еремея, нерукоположися бо дарами, яко сей злый

Іосифъ, якоже Даѳанъ и Авиронъ отъ неимущихъ власть рукололожити, и

лалъ имъ сребро доволно, поставися. И аще Іеремея Свистелницкій нале

жащу Іосифу, имѣлъ дати гроши, нѣсть се симонія, яко не благодати ради

пріятія Духа святаго, но умиренія ради Церкви божія; понеже и Господь

глаголетъ: „аще кто хощетъ отъ тебе взяти одежду даждь ему и хитонъ;“ и

самъ дидрамна далъ есть мира ради: тако и Господинъ Іеремея, понеже Лже
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епископъ Іосифъ восхотѣ Церковь божію умирити на златѣ, восхотѣ дати

ему отъ имѣній своихъ, мира ради Церкви божія. Въ таково убо время, яко

дни лукавыхъ, блаженнѣе даяти нежели взимати. Но аше Вамъ симонія се

мнится, по что не умолисте его, да онъ ничтоже вземъ, яко Лжеепископъ

праведну и посвященну Перемею изволитъ Епископства пустити: но яко Юда

Христа, тако онъ тѣло его церковь божію, восхотѣвъ продати. О несытства!

о како паки живетъ Юда, живетъ Искаріотъ!

Возлюбленныи, ихъ же благочестіе явно есть всему миру, како вѣро

васте прелестнику Іосифови, непознастели яко продаяй святая есть священно

крадецъ и тать, якоже глаголетъ Св. Василій: „Всяко сокровенное и такъ

бываемое татьба и священнокрадство есть.“ Не вѣсте ли яко нужда Вамъ есть

благословенія, и како Вы можетъ благословити, самъ проклятый, nравилному

самъ подлежая запрѣщенію. Како можетъ освящати самъ освященія дара

неимѣяй; сего ради паки глаголемъ, отвращайтеся, бѣгайте новаго Симона

Юды, Іосифа Шумлянскаго, бѣгайте ученія его, яко лжива суть; како Вы

можетъ научити православія вѣры, многажде самъ отъ сея Апостата? Бѣ

гайте общенія его, яко даетъ вредъ душевенъ и смертоносенъ. Неглаголи

его и не нарищай никтоже Епископа, да не оскверниши устъ своихъ; не

лобизай его никтоже скверную руку, да не продаси Христа беззаконнымъ

лобзаніемъ; неимѣйте его за святителя, яко есть неосвященъ: никтоже да

рукополагается отъ него, яко неимать на се власти, и аще кто сотворитъ

инако есть съ нимъ проклятъ отъ животворящія и всесвятія Троица, и есть

посрамленъ отъ Святыхъ: есть отлученъ по Святыхъ вселенскихъ Соборахъ

и странахъ, отъ Церкви Христовы, есть проклятъ отъ Святѣйшаго Констан

тиноградскаго Патріарха и Собора его; есть непрощенъ и отъ Насъ и отъ

Архіереевъ иже ся прилучили при насъ и подписали на семъ; за еже кто

любитъ Іосифа нелюбитъ Христа. Вѣсте ли что глаголетъ Павелъ : аще кто

нелюбитъ Христа анаѳема да будетъ. Но сообщайтеся и имѣйте и возлюбите

законнаго Вашего Архіерея Перемею и отъ него освящайтеся и пріемлѣте

благословеніе и благодать и освященіе, яко да будете благословенныи и

освященны и отъ Госнода нашего Іисуса Христа, и благословеніе Святыхъ

Святѣйшихъ Патріарховъ да будетъ съ Вами, вкупѣ со домами и чади Вашими,

и да осѣнитъ вы благодать Св. Духа. Аминь, Аминь. Аминь.

Данъ въ Пас!.хъ року хах о мѣсяца 1Олія дня. . . .

„Подписалъ рукою власною Святѣйшій Патріарха Грецкій великими лѣ

терами имя свое, на тутулѣ виразное и изнимъ будучи на тотъ часъ Ми.

трополитовe и Епископове, также печати свои поприкладали и поподписовалися,

которыхъ имена таковые напередъ. Мѣсце печати: Л е д е о н ъ Митро политъ

Сочавскій и всея земли Молдавской. Мѣсце печати: Го въ Митрополитъ

Виѳлеемскій. Мѣсце печати: До со ѳ е й Епископъ Романскій. Мѣсце печати:

Отапойносъ (sic) Митрополитъ Неокессарійскій. Мѣспе печати: Епископъ
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Родоскій того не можъ прочитати имени. Мѣсце печати: Іоанъ Епископъ

Гушскій.“")

Изъ выше приведенного явствуетъ, что Шумлянскій, чрезъ долгое время

игралъ двоякую роль, т. е. Неуніяты и Уніяты. Еще въ 1667. году, яко

мірянинъ именемъ Іоаннъ, отправился онъ въ Воздвиженско-Скитскій Ставро

пигіальный Монастырь, у подножія Карпатъ, гдѣ ему тогдашный Игумень

Скитскій Ѳеофилъ, исповѣдающемуся и клявшемуся на Евангеліи, издалъ

письменное свидѣтельство, что онъ Шумлянскій, „и сти нно въ преданіи

Церкви восто ч н ы я, матери на ш е я, обрѣтается,“ и по званію его

духовника, представилъ его достойнымъ избранія въ санъ Львовского Епи

скопа (см. Акта Запад. V. N. 69.). Послѣ смерти Епископа Свистелницкого,

освободився Шумлянскій отъ суперника, поѣхалъ въ Варшаву, и тамъ же

7. Марта 1677, въ присутствіи Короля и Папского Нунція, отказался отъ

греческой шизмы: наконецъ въ году 1700, сбросивъ личину, въ Варшавѣ

всенародно изложилъ свое исповѣданіе вѣры, предъ Папскимъ Нунціемъ и

Примасомъ Кардиналомъ Радзѣевскимъ, которыхъ Папа назначилъ для того

акта своими особенными комиссарами, о чемъ Король универсалами объявилъ

Рускому народу. Іосифъ Шумлянскій скончался въ 1708 году и своимъ по

слѣднимъ завѣщаніемъ отъ 12. Ноября 1707 года въ Львовѣ, записалъ неу

нитской Воздвиженско-Скитской Обители 1000 золотыхъ польскихъ, поминанія

ради о душѣ матери своей, погребенной въ тойже обители. Иа dusze matкі

mojeу (говоритъ духовная его писана на польскимъ языцѣ), кtoreу exuviае

tamze w tуm Мonasterzе ziойonе 1000 zl. leguje, aby duszу оneу piis suifra

giis dzwigali. Впрочемъ нашъ первый,Уніатскій Львовскій Епископъ скончался

въ совершенномъ соединеніи съ западною Церквою, посему пишетъ онъ въ

своей духовной: Рrotestujе sіе у оsviadсzam, ze w Vierze podlug professуi

moieу zуje, zyé i umieraé moсnо postanawiam; v Vierze teу, z Кtora Swieci

Аpostolowіе, Месzenicу poumierali; v Vierze teу, w Кtoreу, ро dосzesném

роzусiu dо Nieba sa pгzeniesіeni Ваzуli Vielкi, Нrehorу Nazianzensкi, lan

2lotoustу, Аthanazу i inni 8vicci Воzi; v Vierze teу, кtora ma v sobie

zgode powszechna, milosé i jednosé Сhrzesciansкa starozуtna. Оjсów Swіе

tych, z Сe r кwiа 8vіetа ws chod miа, а Сегкviа 8vіetа zа

chо d niа. Слѣдовательно, нѣтъ сомнѣнья, что Шумлянскій, исполненый

благочестія, естьли въ актѣ поставленія его въ Епископы произошло нѣчто

неправильного, испрошивалъ въ свое время удобренія высшей духовной вла

*) Досиѳей Епископъ Романскій и Іоаннь Епископъ Гушскій была Епархіальныи Епнскопы

Сучавской Митрополіи. Переписчикъ той Грамоты, якъ самъ утверждаетъ, не былъ

Въ состояніи прочести имени Родосского Епископа, подобно же имени Неокccapѣйского

Митрополита, ибо „О та п о й п о съ" есть греч. о! татеиб; т. п. с м п р е н н ы й,

титулъ обыкновенно прибавляемый къ именамъ духовныхъ лицъ.
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сти, о чемъ насъ, въ томъ же намѣреніи, изданныи грамоты Кіевского Митро

полита Іосифа Тукальского, и Александрійского Патріарха Пайсія по части

удостовѣряютъ.

Новица въ Маѣ 1860,

Антоній Петрушевича.

ИСТОРИЧЕСКІй ОчЕРкъ

о со сто я н і и п о л ь с к о г о На р о да.

Подъ такимъ заглавіемъ подаемъ читятелямъ нашимъ переводъ изъ поль

ской рукописи оглавленной: „Stan historуi narodu polsкіеgо,“ писанной въ

Варшавѣ 1791 года, якъ въ началѣ ея читается, въ интересѣ Св. Вѣры, и

въ доказательство сего, что для блага Польщи надобно учредити Іерархію

греко-неуніяцкую и диссиденцкую, обоихъ евангелическихъ вѣроисповѣданій,

въ областяхъ польской Рѣчи-посполитой. Неизвѣстный, по имени, современ

ный польскій политикъ толкуетъ съ большимъ знаніемъ предмета о томъ,

что было поводомъ паденія древной Польщи, имянно свободо-губная система

религійной централизаціи, подобно нынѣшной языковой, которы обѣ отстранили

навсегда Русь отъ Польщи и до сихъ поръ чрезмѣрно препятствуютъ роз

витію русской и польской народности, не меньше же и политической свободы.

Такъ приступаемъ къ вѣрному переводу польского подлинника:

„Доколи Греки Неуніяты въ Польщѣ, начиная отъ ІХ вѣка даже до

1595 года, не были въ Уніи, но всегда въ духовныхъ дѣлахъ повиновались

Цареградской Патріаршей столицѣ, такъ долго вся Русь вѣрно боронила поль

скую свободу, и въ рускихъ земляхъ не знано ничего и мятежахъ и якомъ

нибудь вѣроломствѣ.

Римское духовенство отличалось гражданскими достоинствами и засѣ—

дало въ сенатѣ, имѣя сановничества (Dignitarye), а греческое Духовенство,

никогда не завидовало такихъ почестей, но довольствовалось своею духов

ною властью и отличіями духовному сословію принадлежащими, при чемъ на

равнѣ почиталось съ Духовенствомъ латинского обряда.

Диссиденты обоихъ евангелическихъ вѣроисповѣданій, не пришельцы, но

граждане державы, засмотриваясь на времена Паны Льва Х, отступали отъ

Римской. Церкви, еще за владѣнія Сигисмунда 1 въ Польшѣ, по примѣру

заграничныхъ протестантовъ, и умножившись при Сигисмундѣ Августѣ, учре



125

дили отъ Римской отдѣльную церковную Іерархію, на Судомѣрскомъ соборѣ,

въ 1570 году, изъ обоихъ евангелическихъ вѣроисповѣданій состоящемъ, за

свидѣтельствовавши еще свое существованіе на Виленскомъ Соймѣ 1563 года;

потомъ въ 1564 году на Соймѣ Бѣльско-Подляскомъ; въ послѣдствіи 1568

года на Городенскомъ Соймѣ; снова 1569 года на Соймѣ Любельскомъ; на

конецъ 1573 года на Соймѣ Варшавскомъ Конфедераційномъ королемъ Ген

рихомъ и послѣдующими затвержденомъ.

Вѣкъ короля Сигисмунда ПI. былъ для Польщи несчастнымъ отрожденіе

наукъ и духъ любомудрія, за Сигисмунда 1-го и Сигисмунда Августа возник

шій, началъ при Сигисмундѣ П1-омъ упадати. Введены за Стефана Баторого

Езуиты, розмножившись подъ Сигисмундомъ П1, препятствованы въ своемъ

апостольствѣ въ Японіи и Хинахъ, пришли апостоловати въ Польщу, стали

гонити Грековъ и Диссидентовъ, и заниматися политическими и духовными

дѣлами.

Тотъ же Сигисмундъ вступивши на польскій престолъ, засталъ весь Се

натъ обсаженный Греками Неуніятами, имянно великими родами Острожскихъ,

Заславскихъ, Корепкихъ, Вишновецкихъ, Збаразскихъ, Черторійскихъ, Сан

гушковъ, Рожинскихъ, Друцкихъ, Соколинскихъ, Любецкихъ, Огинскихъ,

Сологубовъ, Сапѣговъ, Абрамовичей, Ходкевичовъ, Юзефовичовъ, Глебниц

кихъ, и другихъ тысячныхъ родовъ, которыми всѣ воеводства Русское, Белз

ское, Волынское, Кіевское, Брацлавское, Черниховское и вся почти Литва,

послѣдующая русскому обряду, была наполнена, прочіи же послѣдователями

вѣроисповѣданія Евангелического и реформованого Аугсбургского, имянно ро

дами: Горковъ, Реевъ, Шляскихъ, Шафранцовъ, Мышковскихъ, Фирлеевъ,

Горайскихъ, Озаровскихъ, Графовъ Остророговъ и прочими; такимъ образомъ

польскій Сенатъ при Сигисмундѣ П1. числилъ только трехъ Санаторовъ рим

скихъ каѳоликовъ, а пословъ едва десятую часть, состоящую изъ католиковъ,

напротивъ Грекамъ и Евангеликамъ, о чемъ увѣряетъ насъ исторія господ

ствованія Генриха, Стефана и Сигисмунда П1-го.

Король Сигисмундъ управляемый Езуитами, имянно Петромъ Скаргою,

веденный ревностью римской религіи, вознамѣрилъ изъ головнѣйшихъ вѣро

исповѣданій разновѣрцовъ, т. е. Грековъ Неуніятовъ, Евангеликовъ двоякого

вѣроисповѣданія, реформованого Аугсбургского и Социніяновъ, или такъ зва

ныхъ Аріановъ, вопервыхъ ближайшихъ римской Церквѣ Христіянъ, тогда

Греческими Каѳоликами, нынѣ Неуніятами названныхъ, притягнути къ соеди

ненію съ римскою Церковію, чтобы потомъ ему возможно было Лютеряновъ,

Калвиновъ и Аріяновъ истребити.

Въ 1593 году удалось Сигнемунду Кіевского Митрополита Рогозу,

Іосафата Концевича, Архіепископа Полоцкого, Терлецкого и Потѣя Еписко

повъ, наклонити къ тому, чтобы тѣже снова другихъ греческихъ Епископовъ



126

къ Уніи приводили, обѣщевая первымъ изъ нихъ мѣста въ Сенатѣ равно съ

латинскими Епископами.

Ипатій Потѣй Володимірскій и Берестейско-Литовскій Епископъ, кото

рый изъ Берестейского Кастеляна избранъ былъ въ Епископы, а потомъ и

въ Митрополиты, созвалъ русскихъ Епископовъ и много мірскихъ вельможъ

на соборъ въ Берестъ Литовскій; но соборъ тотъ не совершился съ такимъ

успѣхомъ, якъ ожидано, понеже князь Острожскій и другіи Волынскіи, Кіев

скіи и Литовскіи вельможи, съ Епископами, Львовскимъ, Перемыскимъ, Лущ

кимъ и Бѣлорусскимъ сдѣлали тамже въ Берестѣ другій противный Соборъ,

и не хотѣли приступити къ Уніи: когда напротивъ тому Митрополитъ Рогоза,

Архіепископъ Полоцкій Іосафатъ Концевичъ, терлецкій и Погѣй присту

пили къ Уніи съ Римскою церковью, и выслали своихъ пословъ въ Римъ, ,

которыи (по свидѣтельству Баронія въ его лѣтописяхъ) покоряясь Папѣ, объ

явили, что Русская Церковь николи не была подчинена Риму, только вос

точнымъ Патріархамъ: но понеже восточная Церковь престала теперь мудр

ствовати (bуdz madra) и остается подъ Турецкимъ игомъ, по той причинѣ

вступаютъ они въ союзъ съ западною Церквою, яко мудрою и славною.

Такимъ образомъ произнесли они въ Римѣ свое исповѣданіе вѣры, были на

дѣлены почестями и утварьми церковными, а возвратившись въ Польщу, хо

тѣли осталую часть Руси насиліемъ обратити къ соединенію съ Латинскою

Церковью. На мѣстѣ томъ надобно воспомянути, что Сигисмундъ П1, хотя

былъ отступникъ Лютра, однако въ послѣдствіи стался ревнѣйшимъ римскимъ

Католикомъ. Онъ то, въ интересѣ римской вѣры, не хотѣлъ, чтобы сынъ его

Владиславъ наслѣдовалъ шведскій престолъ, опасаясь, чтобы не стался Лю

теряномъ.

Якъ извѣстно, тотъ же Владиславъ былъ избранъ на великое Москов

ское Царство, подъ условіемъ, чтобы принялъ греческій обрядъ, но отецъ

его Сигисмундъ П. не хотѣлъ ніякимъ образомъ соизволити на перемѣну

вѣры сына своего. .

Первую русскую войну, за Сигисмунда П., имѣла Польща по поводу

Уніи русской Церкви съ Римскою Когда же Ново-Уніяты стали насиліемъ

Церкви Неуніятамъ отбирати, отпали нѣкоторыи русскіи области, и нѣкото

рыи роды Шведскіи и Русскіи тогоже обряда начали въ Россію переселя

тися и за свое гоненіе искати отомщенія.

Предъ Берестейскою Уніею никто не слышалъ того названія „Схизма

ти къ,“ по Уніи первѣе стали давати тое названіе Грекамъ, въ послѣдствіи

же другіи съ Христовою и Святыхъ Апостоловъ наукою несогласныи прозва

нія: въ прочемъ якимъ способомъ Уніяты отбирали Неуніятамъ Церкви, и

якъ съ ними обходились, о томъ свидѣтельствуютъ многочисленны жалобы

въ Трибуналахъ, Гродствахъ и Земствахъ, а между прочимъ письмо Льва

Сапѣги, Подканцлера Литовского, писанное къ Іосафату Концевичу Архіе
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пископу Полоцкому, таковыи злоупотребленія Уніятовъ и злополучія для Оте

чества изъ Уніи произшедшіи, тому же Архіепископу вмѣняющее. Впрочемъ

и о томъ вѣдати подобаетъ, что Левъ Сапѣга, тотъ славный Подканцлеръ,

своего вѣка Министеръ, даже до смерти своей не соединился съ Римскою

Церковью, оставаясь однако всегда вѣрнымъ королю и отечеству, хотя не

былъ вѣрный Риму. И тоe еще добавити нужно, что розновѣрцы, Греки Не

уніяты и Евангелики, такъ многочисленныи въ томъ вѣцѣ, николи не были

измѣнниками Отечества, и руки своей на оное не поднесли, подобно членамъ

Римской Церкви въ послѣдующихъ вѣкахъ, якъ на примѣръ Радѣевскіи и

другіи. .

Хотя съ каждымъ днемъ упадала Неуніятская Церковь въ Польцѣ

за владѣнія Сигисмунда ПI, но имѣя еще многихъ членовъ, изъ первыхъ

славнѣйшихъ родовъ состоящихъ, не уважая на притѣсненіе свое, вопервыхъ

призвала она Еремію Патріарха изъ Царегорода въ Кіевъ, который туда

пріѣхавши, учредилъ во времена Сигисмунда П. Греко — Не уніятскую,

1 ерархію, избравши на престолъ Кіевской Митрополіи Неуніяту, и Епис

коповъ Львовского, Луцкого, Перемыского, Бѣлорусского посвятивши, тѣмже

правленіе русской Церкви подъ вѣдомствомъ Царегородского Патріарха по

ручилъ. .

Непрілтели Греко-Неунитовъ оклеветывали Еремію Патріарха, будьто бы

онъ пріѣхалъ возмущати край, но оправданъ съ цѣлою Церковью, самъ

Сигисмундъ грамотою своею затвердилъ Іерархію Неуніятскую, Ревныи

Апостолы всякими способами покушались, чтобы тую Перархію уничтожити,

и старались пріобрѣсти греческихъ Стященниковъ, приклонныхъ для Уніи,

и такихъ избранныхъ Езуитами, неуважая на даны привилегія и клятвы,

Сигисмундъ возводилъ на Епископскіи столицы: для чего сильно жаловались

на тое послы на соймахъ, и такая духовная борьба продолжалась отъ 1595

до 1632 года т. е. до смерти Сигисмунда III.

Съ 1632 годомъ казалось, что окончится упомянутая борьба, когда по

средничествомъ Владислава ГV. учреждено двѣ греческіи Іерархіи, одну уні

ятскую, другую же Неуніятскую. — Уніятамъ дано: 1. Митрополита Кіевского

и Галицкого, 2. Епископа Владимірского и Берестейского, 3. Архіепископа

Полоцкого, Епископа Оршаньского и Ошмяньского, 4. Епископа Холмского

и Белзского. Неуніятамъ же дано: 1. Митрополита Кіевского, 2. Епископа

Львовского, 3. Епископа Перемышельского, 4. Епископа Луцкого, 5. Епис

копа Бѣлорусского или Могилевского. - - Такое важное событіе должно было

успокоити на всегда всякіи неудовольствія, если Апостольскій духъ былъ бы

прекратился. Такій обоюдный договоръ былъ чрезъ ра сt a conventa при

сягою Владислава ГУ. и конституціею тогоже года затвержденъ, король

издалъ обоѣмъ сторонамъ дипломата, опредѣлилъ комиссарей половину Гре

ковъ и половину Латинниковъ на соймѣ, чтобы во всѣхъ городахъ роздѣлено
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Уніятовъ и Неуніятовъ Церквами, и Монастырями и Архимандріями, все тоe

сдѣлано и раздѣленіе совершепо. — При всемъ томъ, польска рѣчь-поспо

литая не была свободная отъ интригъ и чужосторонныхъ вліяній, ибо хотя

становила у себе права на соймахъ, то однако римское и уніятское Духо

венство, и нѣкоторыи сенаторы и послы датинского обряда ставили про

тиво нихъ свои домагательства: Духовенство относилось въ Римъ, который

въ конгрегаціи dе Рropaganda fidе уничтожалъ своими приговорами соймовыи

постановленія; слѣдственно мудрыи намѣренія Владислава IV. николи не осу.

ществились и народъ не наслаждался миромъ

Не сдержано Неуніятамъ того всего, что имъ обѣщевано на Соймахъ,

духъ гоненія чѣмъ разъ больше возмагался, и съ кончиною Владислава ГV.

прекратилось все блаженство Неуніятовъ, а съ побѣжденіемъ Неуніятовъ

стали гонити Протестантовъ и Аріаповъ. .

Съ послѣдующимъ господствованіемъ Іоанна Казимира въ Польщѣ пред

ставилось новое зрѣлище: пониженный и гоненный Неуніятъ, былъ названъ

Схизма ти к о м ъ, а Неуніятъ, хотя былъ бы и шлехтичъ, хло п о м ъ, ко

торый, не мога дальше терпѣти пониженія, былъ возмущенъ и покровитель

ствованъ Московскими Царями и Господарями Валахіи и Молдавіи, исповѣду

ющими греческую вѣру и обрядъ. Теперь схватили за оружіе противо королю

и отечеству, Хмельницкій и Выговскій.

Послѣдовавшіи конституціи за Іоанна Казимира всенародно изданныи,

для изгнанія всѣхъ Аріяновъ, которы не отказались бы отъ своей вѣры,

двакраты повтаряемы (о чемъ свидѣтельствуетъ томъ ГУ краевыхъ законовъ),

приспорили для Польщи новыхъ непріятелей. — Такимъ способомъ латин

ское духовенство, притиснувши Грековъ, стало гонити Лютерановъ и Кал

виновъ въ Великой и Малой Польщѣ, которы негодуя теперь на народъ

(шляхту) и короля, не иначе будьто объявили войну. Инфлантцы перешли

подъ владѣніе Шведовъ, ибо почитано ихъ яко еретиковъ и чужостранцовъ.

И вотъ благородный Инфлантскій народъ, недопущенъ къ краевымъ досто

инствамъ, забылъ о томъ, что самъ добровольно Сигисмунду Августу при

служился и имѣлъ торжественно затвержденное Аугсбургское вѣроисповѣданіе.

Прусаки, гонены Куявскими, Хелминскими и Варминскими Епископами, при

звали Брандебургского курфирста, который пріобрѣлъ два повѣты Бытомскій

и Лимбургскій съ Елблягомъ, а договоръ Оливскій казался быти несчастіемъ

для отечества, и Прускій вазалъ пересталъ быти вазаломъ.

Гадяцкая комиссія, по побіеніи короля Іоанна Казимира, своими рода

ками составленная, казалась кончити несчастную епоку гоненія Греко

Неуніятовъ въ ихъ отечествѣ, что все доказуется томомъ ГУ. краевыхъ за

коновъ. Но все тое не удостоивалось вѣры, постановленія соймовыи, дого

воры и угоды были ложны; ибо ревнивость римской религіи, отъ всѣхъ сихъ

обѣщаній освобождывала короля и народъ. Скоро потомъ Уніяты получили
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шисьмо въ Архивъ данное (sкrурt ad Аrchivum danу), изъявляющее, что всѣ

права, конституціи, статуты и льготы, когда нибудь для уніятовъ изданныи

не Неуніятамъ но Уніятамъ принадлежатъ: слѣдовательно что выше напи

сано, то ниже изчеркнено.

Говорено о Русинѣ: что Русинъ не додержуетъ вѣры, но ей не сдер

жалъ и Полякъ: за что отплативаясь Русинъ, доказалъ сего, что для спо

койного исповѣданія своей вѣры старался перейти подъ владѣніе Самодерж

цовъ Россіи. .

Поляки, за короля Михаила, были тѣмъ наказаны, что Турки Камянецъ

съ Подолію заграбили, а Россійскіи Цари воеводства Смоленское, повѣтъ

Стародубскій, Черниговское, Сѣверско-Новгородское и Кіевское, по оной

сторонѣ рѣки Днѣпра, съ сей стороны Кіевъ, а въ немъ мѣста упокоенія

греческихъ Святыхъ, къ которомъ кождый Русинъ съ большимъ благоговѣ

ніемъ смотритъ, въ свое посѣданіе заняли. Такій заборъ былъ Грималтовскимъ

договоромъ затвержденъ, дозваляя притомъ свободныи сношенія, епископамъ

Львовскому, Галицкому, Перемышельскому, Луцкому и Бѣлорусскому, оста

ющимся въ неуніи, съ Кіевскимъ Митрополитомъ пребывающимъ подъ чуж

дымъ владѣніемъ. Такимъ образомъ великое королевство, къ которому подъ

Ягайлонами, даже до Сигисмунда Августа, прибывали области, для рели

riйной вѣротерпимости, подъ владѣніемъ Вазовъ ревныхъ католиковъ упра

вляемыхъ римскими священниками, стали тѣже области отпадывати.

Польскій народъ (шляхта) николи не могъ опамятатись въ своей рели

гійной ревности, и такъ въ 1710 году епископства Львовское, Галицкое,

Перемышельское, Луцкое, противо Грималтовскому договору отнялъ онъ Неу

ніятамъ а предалъ Уніятамъ.

Въ 1717 году тотъ народъ (шляхта) написалъ конституцію противо

Грекамъ Неуніятамъ и Диссидентамъ, уничтоживши давнѣйшіи договоры,

не сохраняя привилеевъ, обѣщаній, правъ и конституцій тимъже данныхъ,

и присягами королей утвержденныхъ, что все роздражняло и къ мщенію

росполагало сердца самыхъ Поляковъ розновѣрцовъ. Въ томъ времени ѳкон

чилась лена (feudum) фамиліи Кетлеровской въ Курландіи, по прекращеніи

которой по договору подчиненности (juxta pacta subiectionis) Курляндія

должна была подѣлена быти на воеводства: но Курляндцы вѣроисповѣланіемъ

Протестанты, потомки славныхъ нѣмецкихъ крестоносцовъ, видя гоненія

своихъ братей въ Польщѣ, и опасаясь сами подобной участи, что имъ явно

въ конституціяхъ за Августа П. изданныхъ предсказано, за благо розсудили

искати чужого покровительства, нежели подчинити себе подъ законы, гоненія и

оскорбленія своихъ привилеевъ, съ которыми пришли къ Польшѣ. Отвращеніе

Курляндцовъ противо Полякамъ сдѣлало, что польскіи конституціи были для

нихъ тягостнѣйши, и Россія дала имъ отдѣлного князя Бирона, чего мы и

Отцы наши были свидѣтелями.

17
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притѣснены Диссиденты и Греки Неуніяты въ 1717 году не перестали

быти съ сего времени обижаемы въ трибуналахъ для тяжебной формы Арi

янизма (z regestru Аrianizmu) въ королевствѣ, и для тяжебной формы miхй

fori въ Литвѣ, такъ отнимано имъ церкви, училища, фундаціи и опозиривано

ихъ сословіе. Они подносили свой голосъ на Соймахъ въ 1764 и 1766

годахъ, но заграничная политика и польскій фанатизмъ не дозвалялъ сего,

чтобы прошенія диссидентовъ и Грековъ были выслушаны, что болѣе, издано

еще постановленіе, которое отправляло ихъ просити милости у епископовъ

(pro clementia do Вisкupow). _

Теперь Польскіи Диссиденты были принуждены искати помощи у су

сѣдныхъ державъ противо народу, который имъ николи недодержалъ издан

ныхъ привилеевъ, и въ самомъ дѣлѣ бывши пособствованы тѣмиже, пріобрѣли

обновленіе своихъ правъ въ 1768 году, но и при томъ договорѣ сдѣлано въ

Польщѣ большую ошибку, не соизволивши Неуніятамъ Грекамъ на учреж

деніе отдѣльной Ерархіи въ Польщѣ, допуская отправлятися въ Кіевъ Фе

дынаку Бѣлорусскому епископу, который не могъ не повиноватися Митропо

политѣ. Противо тому договору съ 1768 года завязали религійныи ревнители

конфедерацію Радомскую, опустошившую край и прискорившую роздѣленіе

державы: такая то была корысть для Польщи, хотящей искоренити Грековъ

Неуніятовъ и Диссидентовъ, для чего ей всегда убываютъ воеводства, по

вѣты, послы и люди, такъ католики, Неуніяты, якъ уніяты и Евангелики.

Чтобы, по крайней мѣрѣ, въ настоящемъ просвѣщенномъ вѣцѣ пре

кратити миссіонерское дѣло и быти поборниками народа, неподчиняющо

гося фанатизму и чужимъ державамъ, .потреба признати людей за людей, оста

вити кождому свободу, совѣсти ….

. . . * * , п9499но мудрымъ нашимъ предкамъ, поки
возникній при Ягайлонахъ свѣтъ, за Вазовъ не притемнѣлъ, подъ Саскими Ав

густами не погасъ, а тогда будетъ еще тотъ народъ счастливымъ. Надобно

обратити вниманіе на тое, яка польза для народа изъ цивилизаціи слѣ

етъ _ __ ч

? , а не изъ вѣротерпимости (толеранціи) Грековъ и Диссидентовъ.

тверждаю изъ цивилизаціи, понеже ТОлер? нці -- б я

только временная терп *анція, ничто больше есть, якъ

ѣТ Рпимость отъ милости зависящая, кто совѣтовалъ и со

ВѣтУетъ единственно толеран*

пріятелемъ отечест «ію для розновѣрцовъ, тотъ есть явнымъ не
Е, __

одолженъ такъ мы * * *ріятелемъ сосѣдовъ; ибо кождый гражданинъ есть
Слиту» о

А , чтоб . а не

только его части. «» чтобы всему отечеству было благо, а не одной

Въ державѣ не бу Духовенства всегда было и будетъ интересомъ, чтобы
ну

было безуслово...” Розновѣрцовъ, дабы оно для послѣдователей одной вѣры
уъ. * т"на.

вѣрнымъ можетъ "Р99"балищемъ, которое розновѣрцамъ не совсѣмъ досто

якбы уголъ "ъ оказыватися , понеже здѣсь нужно не раздумывати о томъ»

ти и у ____

Духовенству, но якимъ образомъ удовлетворити бы требова

*** Устраненія всякого несчастья. Когда держава будетъ для

Вѣданій отворена, и не дозволитъ тіиже утѣсняти, тогда изъ

ніямъ "ержавы

Всѣхъ Вѣроиспо



131

всѣхъ чужихъ многолюдныхъ областей, гдѣ розновѣрцы гонятся, привлечетъ

множество промысленныхъ людей, роспространяющихъ въ краѣ торговлю, ре

месла и перекратитъ вывозъ грошей за границю. Напротивъ тому, держава

затворена для розновѣрцовъ и гонящая тѣхже, или отказывающая для нихъ

справедливость, такая и оставшуюся еще часть жителей своихъ розгонитъ,

и край слабо населенный, совсѣмъ опустошитъ. _

Естьли кто нибудь думаетъ, будьто теперь прекративши сношенія Не

унитовъ съ Россіею, неучредивши имъ особой Церковной Іерархіи, предасть

остатокъ Грековъ пониженію и утѣсненію, и тѣмъ же принудитъ ихъ къ со

единенію съ римскою церковію, и устранитъ чужое вліяніе, тотъ весьма

поверхностно мыслитъ, и не милуетъ своего отечества.

Допустивши даже тое, чтобы такимъ способомъ въ самомъ короткомъ вре

мени держава освободилась отъ Неуніятовъ, что однако безъ принужденія,

тиранніи и притѣсненія не осуществилось бы, и сотни людей переселились бы

до сусѣдныхъ державъ, неуважая на всяки предосторожности и численнѣйшіи

войска, чѣмъ наконецъ въ наше время водворилось бы въ краѣ спокойствіе,

но на будущее не уготовалось бы тѣмъ ніякого счастья: ибо въ такомъ

случаѣ всѣ Неуніятскіи и Протестантскіи державы признали бы насъ тираннами

и гонителями, а всѣ заграничныя Неуніяты и Протестанты николи не поя

вились бы въ предѣлахъ Рѣчи-посполитой съ своимъ промысломъ, торговлею и

рукодѣліями. Напротивъ тому, когда мудрое правительство наше обезпечитъ

посѣданіе имѣнія кождому, предпишетъ для кождого справедливость, дасть вся

кому человѣку свободу Богопочитанія но своему убѣжденію, тогда кождый чу

жостранецъ, зная о томъ, что въ томъ краѣ обезпечено будетъ вѣроисповѣданіе,

его имѣніе, и знайдетъ здѣсь справедливость, станетъ переселятися въ поль

скую землю, яко въ землю обѣтованную, землю собственную, и будетъ туюже

своимъ розумомъ и имѣніемъ помоществовати, и даже кровь за отечество

свое новое, яко за свою матерь, проливати не будетъ жалѣти.

Въ доказательство того имѣемъ много примѣровъ:

Во п е р вы хъ. Когда договоръ съ 1768 года ростворилъ Польщу для

розновѣрцовъ, тогда многочисленныи семейства торговцовъ и рукодѣлниковъ

поселились въ нашихъ городахъ.

Во вторыхъ. Когда городъ Житомиръ приговоромъ коммисіи Воui

оrdinis съ 1783 года, къ своимъ привилеямъ возвратился и на оборотъ въ

Россіи муницинальный законъ, нольскимъ городамъ, а теперь Россійскимъ

надѣленый былъ уничтоженъ, и на мѣсто его полицейское управленіе заве

дено, Кіевскіи граждане и другіи изъ россійскихъ городовъ, Кременьчуцкіи

и Переяславскіи, пріѣхавши въ Бердычовъ на славную ярмарку съ товарами,

отправились въ Житомиръ и объявили свою волю оставити Кіевъ и пересе

литись въ польскій городъ Житомиръ, чтобы имъ только заручено, что поль

ское Правительство не выдасть ихъ Россіи, такъ, якъ прежде не малое число
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россійскихъ выходцовъ выдало, и что имъ обезпечитъ свободу греческой

вѣры и городу Житомиру привилеи его затвердитъ. Жители Кіевскіи хотѣли

уже покупати землю въ Житомирѣ и созидати домы, но пріѣхавши вторично

въ Житомиръ, и увидѣвши, что ксендзъ Полуцкій оффиціалъ Кіевскій тогда

шній предсѣдатель коммиссіи Воni Оrdinis тогоже города, и Бугаръ судья

Житомирской земли и другіи не совсѣмъ понимаючіи политику коммиссари,

благосклоннѣйшими явились для Евреевъ, якъ для Христіянъ, и городскія

площади, противо желанію магистрата самовольно надѣляли и роздавали на

мѣстахъ публичнѣйшихъ Евреямъ, а стали отдаляти оттуда Христіянъ; когда

для истца (акtora) Еврейского изслѣдовано весь магистратъ въ Житомирѣ,

неуважая на занесенную аппелацію до ассесорскихъ судовъ симъ магистра

томъ, и тотъ же ввергли въ тюрму, и несправедливымъ способомъ насы

лали войсковую ексекуцію, тогда такимъ поступкомъ оскорблены Кіевляне,

оставили той городъ и отмѣнили свое намѣреніе въ немъ поселитися.

Во третихъ. Когда Бѣлорусь поступила подъ владѣніе Россійское,

и магистрату города Могилева, перешедшого въ 1773 году подъ чужую дер

жаву, приказано было россійскимъ правительствомъ, присягнути на вѣрность

Россійскому Государю, тогда магистратъ тотъ, хотя изъ самыхъ Грековъ

Неуніятовъ состоялъ, возбранялся таковую сдѣлати присягу, и отправилъ

къ польскому королю отъ себе пословъ съ предложеніемъ, что магистратъ

и весь городъ должны быти вѣрными королю и польской Рѣчи-посполитой,

для чего не желаютъ такую присягу сдѣлати россійскому правительству: но

получивши отвѣтъ, что дѣлежнымъ договоромъ уже суть преданы чужому

правительству и тѣмже договоромъ освобождены отъ вѣрности и присяги

королю польскому, съ плачемъ возвратились теперь во свой городъ, и

сдѣлали такъ принуждены изъ себе жертву. Тѣже Могилевскіи жители,

всегда тоскуя за Польщею, стали незамѣтно часточно переходити подъ вла

дѣніе польское, тоже дѣлали и граждане Полоцка, Витебска, Орши, Рогачева

и другихъ городовъ; но когда въ 1776 году на конфедераційномъ Соймѣ, къ

большему несчастью Литовскихъ городовъ было рѣшено уничтожити Магде

бургію въ поменьшихъ Литовскихъ городкахъ, розвязати магистраты и всѣ

прислужащіи имъ муницицальніи права, и подчинено ихъ власти старостовъ,

и съ устраненіемъ прежныхъ льготъ, наложено на тѣже городы подати,

тогда не только Греки Неуніяти и Диссиденты граждане, но сами даже ка

толики оставляли Литовскіи города, переселяясь за границу, лишены своихъ

свободъ и привилеевъ. Тая конституція въ 1776 году, подъ титуломъ по

становленія податей въ Великомъ княжествѣ Литовскомъ, больше изгнала

городскихъ жителей изъ Литвы, нежели дѣлежныи договоры (traкtatу ро

dzialowe) отняли отъ Польщи; слѣдовательно нѣтъ блага для области, когда

въ ней не умножается народонаселеніе, съ которымъ только возрастаетъ тор

говля, промышленность и богатство.
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Для умноженія народонаселенія и обогащенія области лучше всего

содѣйствуетъ гражданская ровность, ровная справедливость, и свобода бого

почитанія по всей вѣрѣ и убѣжденію. По той причинѣ, если Рѣчь-посполитая

учредитъ Герархію для Грековъ и Диссидентовъ и дасть имъ гражданскую

ровность и ровную справедливость, то въ ней николи не возникнутъ мнимыи

мятежи, ибо тѣже не изъ чего иного, якъ только изъ притѣсненія или го

ненія религіи родятся. — Притѣсненіе и гражданская несправедливость сно

снѣе, нежели религійное гоненіе, ибо для человѣка не есть только дорогое имѣ

ніе и жизнь, но еще болѣе сего вѣра, которую онъ изъ молокомъ выссалъ.

Мрачныи Ишпанскіи фанатики и Индійскіи Апостолы вознамѣрили о

бращати въ Христіанскую вѣру Индіяновъ, которыи охотно были бы приняли

Христіянство и отдали свои богатства Ишпанцамъ; но понеже тѣ фанатики не

умѣли обращати, только убивати и забирати Американцамъ золото, то мало

удалось имъ снискати въ Индіяхъ католиковъ, погубивши при томъ милліоны

людей, и опустошивши многолюдныи области Америки. Россійская императрица

не лише только пріобрѣла новыи области, но еще вѣротерпимостью всѣхъ

религій пріумножила число народонаселенія.

Прусскій король пользовался глупостью французского Правительства,

изганяющого Гугeноттовъ, обогащая ими свои области. —Тогоже счастья бы

ла бы доступила и Польща, ибо французскіи Гугeнотты желали въ ней посе

литися, но совѣты польскихъ Епископовъ тому сопротивились. При всемъ

томъ Польща тая, яко смежная область деспотическимъ державамъ, якими

суть: Россія, Пруссы, Австрія и Турція преисполнена розновѣрцами, если бы

въ своемъ републиканскомъ народѣ шляхецкую аристокрацію уменьшила, а

папскую Монархію въ своихъ областяхъ уничтожила, то имѣла бы между

тѣми державами, многолюднѣйшіи области. Тогда кождый переселялъ бы ся

въ Польщу, когда была бы ему обезпечена личная свобода, гражданственная

ровность, и вольное вѣроисповѣданіе по убѣжденію его, чего ей всѣмъ серд

цемъ желаемъ.“

Примѣчаніе. Была-ли переведенная мною статья уже печатью обнаро

довлена или нѣтъ, сего мнѣ до сихъ поръ неизвѣстно, но на мѣстѣ томъ не могу

не замѣтити, что около сего времени въ томъ же намѣреніи и дусѣ была на

печатана на польскомъ языцѣ брошура съ оглавленіемъ: 2danie obуvatela пка

zuiaceistotna Кzeсzуроspoliteу Роlsкіеy potrzebe ustanowienia vieу райstvach

Нierarchii Роlsкieу Greско-Міе-Пniскіеgo коsciola, странъ 15. въ четвертую

долю листа, безъ означенія года и мѣста печати, яко-же и имени сочинителя

ея. Къ тому же предмету относится, и въ тѣснѣйшей связи съ обоима выше

приведенными статьями стоитъ также безъимянного сочинителя весьма дѣльное

твореніе, напечатанное въ Варшавѣ еще 1789 года подъ заглавіемъ: Пуvagi

politусznе dopravide! Кeligii у zdroweу Еilozоfii zastosowane, tyezace sie

wladzу коscielneу in Тemporalibus, ulepszeniа Duchovienstwа каtoliскіеgо
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Оbrzadкu Greскіеgо, nieutwarzaniа Нierarehii Nieuniескіеgo коsciola v кra

iach Кzeсzуроspoliteу i udzielenia sprawiedlivosci Роddanstwu Роlsкіеmu,

przez Аnomina кrotко w iednуm Liscie zebranе, странъ 68, въ осьмую долю

листа. Всѣ приведенныи мною сочиненія сберегаются въ библіотецѣ Митро

поличей Капитула Святогоергіевского Собора въ Львовѣ, и кажутся мнѣ

быти твореніемъ извѣстного въ томъ времени поборника правъ русского на

рода и Духовенства въ Польщѣ, Ѳеодосія Бродовича Архиприсветера греч.

уніят. Епископского Капитула въ Лупку и составителя книги: Vidок

przemoсу na slaba nievinnosé srogo wуwartej, напечатанной въ Львовѣ

1861- 1862. въ двохъ частяхъ.

А. Петрушевича.

—«»ъ»оX-оXо-со«осо

А К Т А

относящіяся до затвержденія Капитулы Епископского Собора

- во Ль во вѣ.

I.

Litterae D. Мiselli ad D. Аugustynowicz die 11. Лulii 1772

Коma scriptaе.

Рer momentum temporis impedita nihi est expeditio Вullarum et in

dulti super gratia distinctorii favore Сapituli Leopoliensis. Jam omnes ex

pensae solutаe tuerant, jam conscriptаe tres distinctaе Вullae cum suis tran

sumptis aureо charаcterе, jam omnia approbata fuerant in singulis officiis

Datariae et Сancelariae cum solutione consvetаe taxae. Verum cum hе

sterna die eaedem Вullae plumbandaе еrant, et ad hunc effectum venerant ad

consyetum officium, nescio quis ex nostris inimicis rem detulit Еmmo Рraefecto

S. Сongregationis dе Рropagandа, qui est infensus Сlero Saeculari et non

vult permittere, иt parificetиr Сlero Latiпо. Нic igitur Еmmus Рraefectus

dedit Еpistolam Еmmo Ргоdatariо, оbtinuitque supersederi in relaxatione Вul

larum. Ехplicare vix possum suae Реrillustri! Dominationi qualis fuerit mea

consternatio et hinc intelliget, cur ego nolui adire Сongregationem dе Ргора

gandа, ubi certo certius repulsam babuissem et potius adivi Datariam Аposto

licam, ubi gratia non modо signata fuit, sed etiam fuerunt expeditаe Вullaе,

duae hodie solum oh respectum dicti Еmmi retinentur. Sciat autem quod
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Еmmus Рrodatarius et omnes Datariae officiales mihi sunt favorabiles, et

aestе ferunt contradictionem dieti Еmmi Рraelecti S. Сongregationis. Munе

adnitimur ipsum emollire acetiam eо dissentiente gratiam oblinerе ехоraculо

Рарае. Наеcest causa retardationis, sed suа Рerillustris Dominatio nihil exinde

timeat, quia etiam in рessimo casu, quо gratia геvocaretur, debebi! Datariа

Аpostolicа е! отпes officiales res/itиere ресипias, et едо seтper sит promptиs

dе reсерfо Сатbiо теаdere ratioтеп. Лn caeteris non possum respondere, quiа

пimis sum conturbatus ex hae violentia, debuique pro hoe negotiо hue illue ex

сurтеre per totam urbem, et totus fui occпрatus. Satistaciam tamen futura

posta et exitum notificabо. —

Litterae D. Мiselli ad D. Аugustynowicz die 18. Julii 1772

Коma scriptaе.

Nostri Сapitulares secretum non servarunt, ut ego insinuaram, et hinc

оrta estin expeditione indulti retardatio et impedimentum, quod egoanteriori

posta significaveram. Лlustrissimus Аrehiepiscopus Leopoliensis ritus latini

habita notitia signatаe gratiae, dedit lieras nesciо ad quem iи пrbe corres.

pondentem, et fortassе, ut opinor ad Р. assistentem Сarmelitaium. Нie vero

cum non posset impedire relaxationemindulii post jam factas a me maxima

solicitadinе отпеs sotиtiones, adit Еmmum Рraelectum 8. Сongregationis de

Рropagandа, qui praetendit omninо revосaria sanctissimo gratiam jam factam.

Рlura opposita fuerunt. Еt primo, quod conсessio istins modi indulti postulari

omninо deberet, et privative concedi ab еadem S. Сongregationе dе Ргора

gandа. Аt in hoc habuit contradictorem Еmmum Сardinalem Рrodatarium. Еt

Sanctissimus рersvasus jam fuit, quod indultum rite voluit, debuitque imo con

cedi a Оatariа Аpostolica solutis consvetis emolumentis, quia non agitur de

expeditione necessaria prout sunt expeditiones beneficiorum, еpiscopatuum et

similium, quae gratis fiuntin S. Сongregationе dе Рropagandа fide; sed agitur

de expeditione voluntaria. Пnde omninо decet, ut qui asseqnitur gratiam

сujus caeteroquin non indiget, debeat solvere consyetas taxas. Сum itaque hoe

primum molimen in irritum cesserit, aliud deterius tentarunt adyersarій Ор

posuerunt enim, nostros Сapitulares esse prorsus indignos distinctoriо prop

tereа, диod sint personae cilissiтae et rustici, qui ferraт ipsaт arant, adeо

дие поп deceat eos condecorari crисе et Latinis parifiсari. Еt ad hoc pго

bandum exhibuerunt literas Аrchiepiscopi Sieraкowsкi, quas ego vidi et са

rаcterem genuinum agnovi. Мaxima hincorta est contentio inter Datariam

Аpostolicam et S. Сongregationem dе Рropagandа. Еmmus Рraefectus et Лlmus

Secretarius S. Сongregationis favent Latinis, et Кuthenorum postulationi sunt

contrarii, nec ego еоs potui emollire pluribus adductis rationibus. Сontra
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vero Лlmus ac Кeumus Еerri Subdatarius Sanctissimi, qui vices gerit Еmmi

Пatarii pro sui senectute inhabilis, caeterique officiales Datariae nobis favent.

Еt quamvis ex adverso magna virium contentione peteretur а Sanctis

simo revocatio indulti, Лlmus Subdatarius obtinuit, ut res in suspenso maneret

pro capiendis melioribus informationibus. Лn hoc rerum statu Лlmus Ерpus

Leopoliensis Кuthenus duas Еpistolas scribere debebit, unam scilicet Sanctis

simo directam, alteram Лlmo Subdatariо etc. Лnterim ut vere agnoscat Sua

Рerillustris Dominatio, quod omnia jam erant in promptu, et omnes expensaе

jam solutаe sint, imo conscriptаe non solum tres distinctaе Вullae pго di

stinctione Сapitulorum, sed etiam tria distincta transumpta, solumque per

momentun temporis remota fuerit expeditio. Тransmitto unum ex iisdem

transumptis quod iterum debebit ad me remitti. Рarcat Deus nostris Сapitu

laribus, quod intempestive gratiam signatam propalaverint contra meum con--

silium . . . Аrchiepiscopus Аrmenorum non debuisset dare contrarium testi

monium, quia etiam Аrmeni hoc Ехemplo poterant sperare et oblinere, si vo

luissent, aliquod Distinctorium.

Litteraе Сomitis Sieraкowsкi Аrchieppi Leopoliensis rit. lat, ad

Веatissimum Раtrem dіе 1. Аugusti 1772 scriptaе.

Веatissime Рater !

Аfflicta undique praesenti temporum calamitatе Рoloniа, dum totam dе

solatam, ас merore confectam se esse existimat, exinde etiam adversam suam

сonditionem deplorat, qui Аntistitum Latinо-Пnitorum his respective in parti

bus Кussiae excitentium novis dissidiis рerturbatur.

Кeumus enim Leо Szeptускi, Leopoliensis, Наliciensis et Сamenecensis

Роdoliaе Кuthenorum Ерpus inconsulta S. Sede insciis totius Кeipublicaе от

dinibus, non vocatis de jure vocandis rem a saeculis inauditam insolito stylо,

cum summa admiratione totius orbis Рoloni minus quam intra 24 horarum

spatium triа Сapitula Сathedralia cleri Saecularis ejusdem Кutheni Кitus Leо

poliense videlicet, Наliciense et Сamenecense more in Есclesia Graеса оrien

tali inpracticatо, nullum habens fundum proprium, sed in aliena Есclesia mo

nachorum videlicet D. Ваsilii М. Leopoliensi erigere dignitates et canonicos

сreare cum gravi derogatione jurium Сapitulorum Latinorum totius Status

Есclesiastici informiter, clandestine et proprio ausu praesumpsit.

Нinсest Вssme Рater! quod me uti Меtropolitanum Рrovinciae Leоро

1iensis nimium reddit afflictum et cum summo animi mei dolore ad paternam

Сlementiam, sanctamque ejus justitiam, implorandu m circа оsculum pedum

Sanctitatis vestrae confugere compellit etе ete.
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IV.

List pisanу dо Varszawу роdсzas trudnosci v daniu коnfirma

суi v Кzуmie dla przeszкоdy VV. ОО. Ваzуlianбv у ГV. Леgо

Мci Х. Аrcуbisкupa bacifisкіеgо оd V. Imci Х. Оficyalа gnlgо

Lvowsкіеgo diversi Nominis ad ejusdemque Сognominis Рro

сuratora gnlgo y Аrchidyакоna К. В. 1773 А. die 3. Мartii.

Оdebralem nielada nadeszlа z Кzуmu viadomosé, z кtorei taк bylem

Кontent, iак zrzebiec po urznieciu. Niech wolа Вogа z Nami dzieie sіе. Ка

pituly Luска, VІоdzimirsка, iакіе taкіе оnе sа, sa iednaк, choe bez Арpro.

batу Кzушsкіеу. 1 my bysmу sie byli Кzуmowi nie naprzукrzali у Nasz

maiateк na Los szсzescia byli bysmy puscili, gdуbysmy taка trudnosé byli

przevidzieli; leсz кiedу оdezwalismу sie, у zato miasto vdzieсznosci taка

оbieramy trudnosé, to коnseкwencуа, аbysшу sie w innych Interessach nie

referovali. 2ареwnie nie referovali bysmу sie, gaуby Vas boiа?й prгуsъ?уch

сзазбо do 1едо пie prзушіеdfa bуfa, zeby in post у Каріtulа Naszа у ре

culium na nia ofiarovane nie zginelу, iак z dawnieуszemi кapitutami у ich

dobrami stalо sie. Juz dosyé zainformowanу iest Еxcellentissimus О. Мnncius?

1. 2e u nas Каріиtу изъedy bуюatу, у iакіе такіе fundusze mievalу.

2. 2e te Кapituly cum adminiculo О0. Ваzуlianów Пlті Dті Еppi sиppres

serитt, а Dobra Каpitиlпe, gdze bylу, на siebіe obrдcifi, iакo to tatvo,

gdуby sie godzilo y pozwolonо, wуprobowalо by sіe. 3. 2e post cassata

Сapitula nastapit Аbsolиtisтиs, г fego Despolicisтпs, а z despoficisти rиai

fas in Сlero et poриlо, bo chiba byszalony a nierozumny chcial podaé szуie

роd taкie despotусzne iarzmo. 4. Latiті Еppi et Сlerиs téу prosioty prгудоazie

bardъo radzi byli, bo Кus do svego Оbrzadкu latwіéj przeciagneli у z przе

сiagnioney licznе у оbszerne Dyecezye w Хiestwіе Кusкim, v кtoгуm pгzed

trzema sty lat ledicie iакi Роlaк Кitиs Latini стауdоюat sie dla siebіe porobili.

А nawet od roкu1714 тузlq у ѣагоszе тiedгу зoba radѣа, iакbynaкоniec у катуей

ВisКирби Мазгуch poа тоc siooia podbіe mogli, у do tego malo im braкnie.

Аlez baé sie moсno, aby fa preiensyа пошеj Schisту піе зrobifa albo daитву

пie odпотоitа. 5. Ргоjeкt 1, 17. nie iest to myst Кzpltey ale privati hominis

malitia contra Кitum Nostrum succensi, wуnalazeк nа zniesіenie tego i bezboz

ne srodкі (кtore on zbaviennemi smie nazуwас) podane. Nie musi Пmus

D. Мinister Коmanus bуdz zainformowanу, ѣе и іеst Хiestи о Кизкіе у Хiatetа

Киsсу о піет dsiedъicгуй. Nie musi viedzieé, zе кiedy Кus 1340 Кazimi

rzоvi V. роddalа sie, tosobіe obiparoiоata liberam excrcitiит Кitиs sui Graeci.

Nie musi viedzieé, ze przedtem non obstante identitate Кitus Кusi z Моsкva

Хiaze Оstrogsкi choé Кusin, оbstaiac za caloscia Хiestva кинже, iuz dо
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Роlsкi nalezacegо, 30 у кilка bataliу z Моsкva wуgral, у to пот поcebat Вото

Кедпi et Кeligionis Сatholicae in Роlопіа. Nie musi у tego viedzіé, ze toielе

rasy Роlасу затуstali Кitит Graесит Пnitит о Хiesttpіе Киstiт зирpriтеre,

загоsгe а Deо сladeт іпsperataт оdтіеsit, iако Susza Вisкup Сhelmsкi v svoim

sкrурсіе 1664 А. v Мunciaturzе znaуduiасуm sie przуsviadсzа. Сhсieli у te

raz у па котsиlсіе Кикіготозкіеу") uchvaliliprzed zaсzeciem Кonfederaсуi 1768

in lanuario, aby Киs bуfa prseъ котfederatбю albo dо оbrzadки Васійstiедо

prsуiecia przутиsгота, albo исусiefa. Оvoz dокаzali, ze moze za to samo

Вóg гоzgnievanу dopuscit рodzialu Рanstwа z taк znaсzna осzevista Оусzу

znу szкоdа. Муli sіe viec supposito, zeby to bylo lepieу, aby in Dnо Кеgnо

Пnus sit Кitus Latinus. Оwszem gdуby tego chcianо, toby Киs ssикаfa Рго

fексуi Моsкіегоshieу, а МоsКира зарегстіе исіеКsгe zтаlaгfa by pratoо do cafедо

Хiesttpа Низкіеgо, iat iтпe poteтсуе, со іеszсze z vieкszуm iак teraz Кгоlev

stwа Роlsкіеgo byloby poкrzуwdzenien, nie mбvie millіonowуm dusz stra

сenien, bo ta Махуma u vіelu zadnych wzgledow nie ma. 6. Рroieкt ten

mógt bуdz poкаzany ad persuasam reddendam S. Sedem Аpostolicam, iакъфато

па пieКtбre osoby К. latini Киsi пasъeу in Мatico Solo bedaсёу піетаисіdѣа

y ten obrzadet extinguere иsitиiq, Кtorу Оуcowіе 8vieci Grессу postanowili,

а S. Sedes za dobrу у8vіetу uznaіе у utrzуmuie. Та tosama піетаюiséуte

raznieуszéу гоbocіе коndrmaсуi Каріtulу naszey przeszкаdzа. 7. Пе?ей 8si

mus in scripto asseкurovа! Пlustrissimos Еpiscopos Latinos, quod non sitad

missurus de hoc negotiо discursum, а сzeуot siе тату dobrego 8родsieира6 а

Сотвіипi hoc Рatrе et Раstore tanta praесentione praeосиpato. Уszакgdу unius

Мatris Есclesiae catholicae iestesmy lilii, аеqualiter z drugimicieгplivie sin

chani у vуsluchani bуdz povinnismу, chiba ze gicaffeт пas chсa prъутиsie

dо recessи оd siebіе; аle tego nie daу nam Воze, owszem daу nam cierplivosé

а S. 87ойсу Кrzуша у ртаеjиaiciою паsгуch istoiте гогроѣтаніе у faiszуvусѣ

przecivко namwielокrotnie pozmyslanych zarzutow оdктусіе. 8. Оbaviа вie

Кzуm vel minimas Latinorum oppositiones, a tego nie obavia sie, 2e iаѣ

fуiко Latinos praelerrendо пas ponitу, так гaraъ пa cateу Пѣтaiтіе, а поѣе

у па Роdolи у па Иotутіи, actит еrit de Шпіоте, tot annorum spatio et lа

boribus conquisita. 9. Киs Latinorun dispositionibus nec se оpponit (chiba ze

Бу ich w сzèm z poкrzуvdzenien tукаli), тi o ich rzadу тiessa sіе, а za

со? Latini maiа Мaszуm rzadom opponowаé sie? albo v nie mіeszaé? Vszак

mу iако заdпеу оa Nich аерепdетсуi піе тату, bo we wszуstкim z nimi iе

8tesmy porownani, taк volnosé mamу uchvalaé у stanowіе, со sie nam zdа

Vас moze lepszegо, a pravom taк коronnуm iако у каnonnуm niesprzeci

viaiacego sіe. Vszак my milezeli na to, кiedy lmci Хiadz Агсуbisкпр tu?

еуву, maiасу actualiter кapitulу каtedralna Lvowsка у dvoch коllegiat

*) Кшкіzоv, Кукизовъ, село въ жолковскомъ окрузѣ въ Галиціи.
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Stanislavowsкіеуy 2olкіеwsкіеу, иzeciа коllegiate w samуm Lwowie przу

коscielе Рannу Матуi") postanowіi. Jezeli zas Мas піе тоga cierpіе у sobie

rбиспусѣ оiedгіей, niechйe piervéу рокаza przуwileje у deкreta pariticationis

у vуprobuia, te ту піе роюіппi тіее заднеу dystinксуi oa prostусѣ скторою

albo 2уdото. Аle pravdа, и пich 2уdsi o lepsгут sa respeкcie iак ту като

Всу ve wszуstкin im rowni. 10, 2eby nasi Пlustrissimi ve! major eorum

pars pisali ad S. Sedem pro desiderata Сortirmatione, tego 2adna miara sро

dzievaé sie nie mozna, owszem Пlustrissimi Меtropolitaтиs e! Рreтistiensis sa

per expressит przeсіипi. Рiervszego przeciwnosé iest VМ. Рanu viadoma,

drugi Naszemu fortiter radzil, aby tey promoсуi odstapit. Inni zas Ваzуli

аnom leріéу iак Naszуm sprzуiaiac nad nich Naszуch praeterrе пie chса у піе

3усъq. Леden huскі, drugi Вrzesкi mogli by со za nami dla Сеremonii

napisaé. 11. Sama ratiо Status Naszуch Пlmorum odradza im, aby w tуm

za Nami nie wdavali sie, bo praevident, ze wсzasie тодfa by ich absolиtпоsé,

п nieкtorych etiam despoticа, иstaé. 12. 2аКотпicу taкzе таiq sioбу Interess

psиé cит Пlтіs Latinis nasze zamyslу, raz ze cheg in Нierarchiа Nostra

заті диberтаre, co iah bуfо fait i bedzie, ieteli ту и ропitепіи а z pопіёетіа

то prostocie sostaпіет, drugi raz, tе sіe boia, aby ту таiqс Каpitиfу піе ка

даrпelisту По кiebіe Szlachty a daleу у па Вisкиpsttpa пie proтоиali sie. Те

to téу рокоry 2аКотпеу sa fundamenta у nas wnivecz оbracanie... Vreszсіе

poradz siеVМ. Раn Пlustrissimum Рromotorem Nostrrum, соуiак daléу robіé

mamу. То реwna, ze taкоwe zatrudnienia etiam v Naszуm Раsterzu taedium

spravuiа, y rece opusci, a my ma smiech, ohуde у szуderstvo u ХХ. у obу

vatelow Роlsкich у ОО. Ваzуlianów роуdziemу, iако szуdzіé iuz у zaсzуna

**) Въ то время, когда по смерти Льва Шептицкого Митр. Кіевского и всея Руси 1779 г. вдов

стовали русскіи Епископіи Львовская, Галицкая и Каменецкая, ровно и Перемышская,

Самборская и Сапоцкая, а капитулы тѣхже Епархій еще не потверждены едва дышали,

величалася Архидiецeзія лат. Львовская четырьмя капитулами съ многочисленными пра

латами. Архіепископомъ былъ тогда извѣстный Венщеславъ Іерон. Сѣраковскій, его

суффарганъ Фердинандъ Еппь Таргенскій. Межь канониками считались епископы, ар

хіепископы, даже патріархи in part., тоже инфулаты и каноники другихъ епархій. Львов

скій капитулъ считалъ 5 пралатовъ, межь ними деканъ Стан. Райм. Езѣрскій посилъ

титулъ епна Баковского, а кустосъ Крисп. Цѣшковскій Ниссенского еппа; канониковъ

грем. было 21; кан. свыше числа (саnonici supernumerarii) 14 челов. Между пер

выми, Алекс. Трембинскій инфулатъ Замостскій, Георг. Годзѣмба (eomes de Lascаris)

патріархъ Іерусалимскій, Аеппъ Ѳеопозійск. Аббатъ инфулатъ Жолковскій, Іоаннъ Ал.

Александровичъ коaд. Енп. Холмск., Ф. Кицкій коaд. Львовск., Стан. Свѣйковскій ин

, фулатъ Тарновскій. Капитулъ Жолк. кромѣ вышереченного Аббата, шесть пралатовъ

и столько же канониковъ; Станиславовскій капитулъ три пралаты и 4 каноники, пред

стоятель ихъ Францъ Канд. графъ Тенчинъ Осолинскій еппъ Кіевскій капитулъ же кол

легіаты Львовской имѣлъ 4 пралаты и 4 дѣйств. а одинъ почестный каноникъ. Сверхъ

того консисторія, суды задворныя, низшее духовенство и несчетныи монашескіи ордены!

(См. Schematismus der Кбn. Galiz. u. Lodom. Lemb, 1780.) Прим. Я. Ѳ. Г.
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iасуch. Лаé пie d?идо еierpi6 bede, bо dies mei а іеszсze przу tych zgrу

zоtach breves, ale игу тfodsi до!ніеcіе кіе пa dfиtsse Пraдай сierpieтіе. Со

mnie naуvieсёу boli, iакsie o tych trudnosciach dowіé ПМС. Х. Кiiowsкi,

tozaсznie svóу maiateк rozdavaé na кlasztorу у Пbogie, а Му у Вraciа Nasi

v dawnуm Dbбstwіе zоstavaé bedziem. Кiedу sie taк Воgu podobalо, niech

у v tém wola Леgо 8vіela dzieie sie.

Р. S. 8viec Кóр 10. propter Еxcellmum Dominum Мuntium posylam у

VМЛРаn viadome mu naznaezоne Duкаtow50 оddaу. Jezeli nullа spes boni

еventus Negotii to moze i nie vezmie. Аіеsli vezmie y bezsкuteсznie, to trzeba

Nam imaginowаé: Сzу to sami, сo nam Раn Вóg daf, gratis rozdamу, сzу

ze po naszeу smieгci chуba Кto nie zechсе, braé nie bedzie, кiedy taкіеgо

Кtóгуby pilnowat nie zоstawiemу. А iezeli zусie nasze przevleeze sie, to

кiedysmу оd Воga przezmaсzeni bуdz v оstatnim ponizeniu у uraganiu,

niech bedziem w vieкszуm iак iestesmу у ubбstwіе. Соz mamy robіé? 2

volа Вosка zgadzaé sie nam trzeba. А ztуm wszуstкim nie spodzievam

sie, aby S. Sedes instуtuowanych nas poкassowalа. Рrzуchodzi mi na mysl,

ро оddanych offertach wуtrzуmawszу z кilка dni (iezeli taк radzie be

dzie lllmus Сonsiliarius) wуiednaу sobie audyencya seкretua apud Еxcellmum

Dnum Мuncium у wуraz mu intrinsecas rationes, propter quas my zadamy a

S. Sedе Сonfirmationem. Ехponuу со sie dzieіе, za co sie Dobrа кupuia,

кontrуbuсye naкаzuia ete. etc. Моzesz temuz у саly mбy list pularкuszowу

przесzуtaé, Кtóгу piervey przесzуtay Пlmo Сonsiliariо у iакіе Пеgo w tуm

zdanie bedzie, сzу go коmuniкоwаé сzу niе коmuniкоwаé Мuntio upraszaé.

Нis omnibus nialis obviandi non superest ullus alius modus tylко formalis

Сapitulorum resuscitatio per S. Sedem demandanda et сontirmanda. Сapitula

bowiem omni modestia mogliby persvadowаé, a naкоniec оpponowаé sie

przeciwnуm pravu у slusznosci dyspozусуom. Рбhi sas Каpitиt pо Diecezyach

пie bedsie, poty bespratcia dъіаé siе пieprъestanq s ostatnia braci пaszуch

тіѣетуа, исisкіет, ѣпisзсъепіет у oppressуg a таКопiec y prostolq. Мa nasz

los szсzescia cieкawi vszуstкie inne Dyecezye zaрatruia siе: а Пкraina taко

оbszernу кraу dosyé trvalе, кiedу v taк сiezкich przesladovaniach, vieziе

niach, z Оniа utrzуmuie sіе. Міеch (уlко pareт сит Lafinis respectит ариd

S. Sedeт піе кпауdгіету, /о Пкraiтсу піеоchyѣтіе stиКаé до bedа и МоsКису

nie zwazaiac na осzevista dusz svoich zgube, ezego nie day Воze Аmen.

V.

List lmci Х. Levifisкіеgo Оfficyala do 1mci Х. Levifisкіеgо

Аrchidiакоnа у Рroкuratora v Varszawie 21. Арrilis 1773.

Ехсегрt z listu lmci Р. Аnticegо піе оielка nam nadzieіе сzуni, кiedу

az dо plenae Сongregationis resolutionem Interess nasz pбуdzie, a ten nie
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vіedzieé iакi vуpaduiе. Кіеdy Роntifex faК тосто sхасиіе у za spraiciedliите

пiby заdsi reтотstraсye Latiтоrит, кfory pleпатіат et absolиtaт тa pote

зtaleт, а iatte bedа копsуderoicali Етті? Vуpersvadowanу ia iuz iestem, ѣе

prelseу Ки3 2ginie, iаА ту съут beazieт. Szкоda vielка, zesmу sie do teу

оplaкаneу, nieszсzesnéу Рromoсуi porvali, szкоdа, zesmу iuz КilКа Туsiесу

straeili, кtórych iuz iest 8000 zgóга, szКоda, tesту sіe cгедо исху1і; bogdу

bysmy byli nie taк iак nasi Оуcowie nie umieli i nie viedzieli, tobysmу i

tych Кrzутсd, Кtorе піетoiптіе ропоsiту, піе роспатраli, а per consequens nie

tylкоte nas ponizenie, ale у роdicod, iаА паsi Оусошіе съутій, оdbyиса пie nа

Коniec у sameу ратsѣсъуѣту robіé таказуисатіeiако glupim у nieviadomуm

nie bylо nam taк przукre, iак uciazlivosci teraznieуsze. А iesti by sіе пат

Буfу sprzукrъуtу Ратsѣсхуѣту у роdicody, to iако pros/асу Schizта/усу Та

1тро тоgli bysту byй ѣпaleté Рrofeксуа и Моsкіру, teraz v caleу Еuropie

apprehensia maiaceу. П реwnie predzeу bysmу ia byli tam znalezli, iat ferлъ

ис Вгутіе. Воga prosze, aby mi dat trvalosé v Vierze svіeteу у nie przу

рuscil na mnie apprehensуi dо desperaсуi provadzaceу. 2e propier idem

оpprimimur а Моschis, opprimimur vedlug ich zdania sprawiedlivie, iако оd

nich оdszсzepieni, у to nam iest gloriosum et meritorium. Аle zе ор

prітітпr propter Кitит Сatholicит а Сatholicis, to vzbudzа zal nieznosnу

у do teу desperaсуi przуwodzi. 1 gdzie szuкаmy persecutionum medellam, tam

znaуduiemy persequentes nos viare maiасуch, vуsluchanych y apprehendо

vanych, a nas Воgu dzieкi ze ledicie co tylко за Ледо Stирогѣепie (таia).

Аh Воze! daу zе пат cierplitoosé, a starsзут fanalent aliquandо praiоду roz

posпатіе, albo 2ebysmу iuz daleу na tym sviecie (кіеdysmy ladaco i niczegо

nie warci) lepszуm у viernieуszуm od mas niezawadzali у wукогzenieni byli?

SѣКоda, te Копfederalот пie рoioiodfо sie, boby таs jи? то5e byli грусіей, у

ваяроКоili sie, a taК biiq пas biiq, а пie zabiiа.

Лакіе te Latinorum contra Nos remonstraсуе, niechby uam onych коm

muniкоvali, zebysmу na nie odроviedzieli? а iezeli pisanо pro Кesponso na

te Кemonstraсye Latinorum do taкіеgо, со mnieу rzесzу sviadom, iакze ten

na nie odpowіе? iак ten Каny moieу bolesé opowіе, кtбra mnie a nie iegо

boli. Niech sie volа Вoza dzieie, ia tego tylко boie sie, aby taКонсe Latinis

in Пrbe pobtataтіе, а пas та пic піатіе, доrsъeу iaѣ Сегиlariнsъ піеспосifо

Schiѣту. Воie sіe moсnо, iezeli Х. Stopсzansкi nie dowiedzial sie o tylu

z nami v Кzуmie procederаch, ze bedaс meznуm у stateсznуm v Vierzе 8.

у nawet v vіezieniu przez Niedziel circiter 16. scisiуm, trvalyn, niedawnо

migravitin reprobum sensum, у dо Регеiaslavia dla wукonania pertidae fidе

litatis poiachal. Воie sie, zeby у drudzу vіeznіowіе о tynze z nami posteркu

v Кzуmie doviedziawszу sie, bezboznego przукladu Хiedza Stopсzansкіеgо

nie chwусili sie, у nie apostatovali. Suggestum medium ЛVо Мinistra Кzуm

sкіеgo ut commitatur Nancio, aby on temperamentum wуnalazi dostron ро
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godzenia, nie sadze bye dla nas sкuteeznyn, chiba na vieкsza nasza oppre.

syа у zgube. Рisalem ia dawnieу, кiedy mianо delegowаé ten nasz Interess

Мunciuszоvi dо wуrozumіeniа у zакойсzeniа, iz to nie bedzie medium sки

teсzne. Во iezeli v Кzуmie iuz sie Іchmciбw сielи оdestpafо przeсіико пат

Кrzacасуch, fо и ИРarsхатріе гоssysсу Ниrтет ртsecito пas pдуdа, z Кtoremi

Мunciusz za nas voyny provadzіé nie bedzie, ale bedzie musia! Interess calу

z Informaсyamiposlaé dо Кzуmu. Со у stalо sie. I choé iuz taк dawno 1nfог

maсуе оd mas powziete, а у te nie viem dla iакіеy politукi у койсa do tych

сzas tu haerent, роdobто съекaiq, а? пas Schisта"усу задаrта: ale jи? пр?еп

сzas К«утsки fasка та пic by siе піе зdafa dla пas, Niech Вóg broni, ale

moсnо boie sie, zeby do tego nie przуszlо. Со z pierwsza Коmissya dzieie

sie, tozby sie dzialо у z powtбrna o wуnalezienie temperamentu. Тrudno tu

о Тemperamentu vуnalazек, gdzie ХХ. Lacinsсy chса, аbysiny byli prostу

mi popami, imwe wszуstкim ustuznemi, кiedy reszte Кusi dо svego obrzadкu

przeciagaé bedа, w tуm im nie byli sprzесznemi, у v niezуm z nimi niе ро

гównуvali sіе. Му zas wedlug prav nam sluzасуch cheemу z Іchmciami in

Оmnibus parifiсari.

Dostala mi sie casu Соріа Кesusсуtaсуi Каріtulу Рrzemyslsкieу оd

реwnego Diecezana tamесznego. Тe przуlaсzam, iezeli sіe zda na cо. А byla

by potrzebna, aby lmci Х. Вisкup Рrzemyslsкi tego slowа Каріtиfa cierpieé

тіе тоgасу nес Оmbram miat v Suspicуi na Кtorego z svoich. Каzesz По

brodzieju poszuкаé v Меtryce Рrzуwileju Сonfirmationis y z tamtad authen

tice wуiаé, a nie znalazi by sie w Меtryce, to musialbуm z Grodu Рremysl

sкіеgo vуiаé. Leсz nie rozumіen, aby /ет Рrsушileу bуt pofrsebпу stantibиs

тоrderпis in Пrbе dispositionibиs, chуba та placti, iаѣ у iтпусh исielе, Кtбre

и reКи тату. Праtrzуwszу pore кommuniкасуi Dobrodzieiu tych moich wу

razów Imci Х. Аudуtorowi, кtore mi nie zadna desperacуа, аle Ва! i boiaій

prгуsъfуch, uchoway Воze, aby nie spravdzilу sie, eтerдетсуi dукtowalу.

А nt о nius L e v i ns кi.

Оffic. gnlis Leopolien.

VI.

List ЛМ. Х. Levilisкіеgo Оfficyala dо Лmci Х. Gutza dо Viedniа

31 Мartii 1774. .

Оbіetnicу moieу doleniaiac poselan VМРanu doкumenta nie tylко раszeу,

а у innуm кapitulom, iакіе zebraé moglem sluzace per Notarium Аpostolicum

legalizowane, oraz у informaсye co iак у Кіеdу dzialо sie.

Рomiiam roznе окоlicznosci, кtore v przeszlуm liscie vуrazilem, to tylко

nadmieniam, jaк ХХ. Ваzуlianie az nadto Пlmo Dominо Nostro dокuсzaé,

Сerкwіе каtedraine za svoie zакonne depredукоvaé, у оd nich smieszna
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moca svoiа Вisкupa odsadzaé zaсzeli, taкПlmus daleу tego nie mogac znosié,

na ichze vіelorакіе рrivatne prozby оdeslana sprave nasza о каtedry,

Рarochіе у uzurрасye po vіelu кlasztorach сurae animarum z Мunсyaturу

1769 ad ubi et coram quо de jure przуроzwawszу ich ad reassumendam

causam in Аnno 1751 inchoаtam in terminis in quibus stetit, reassumowal

stavaiасуch у exceptionem fori wnoszaсуch nie przуiat: оd tego gdy appellо

vali y recesserunt, in contumatiam onych dalsze terminy byli formowanе

у finalnу nastapil deкret, кtorуm nam nietylко Сеrкvi каtedraine, parochialne,

et curа ubivis animarum przуsadzоne, ale у Каріtuly resuscitatio obiecana,

a w roкu 1771 die 11 Маrtii usкuteсznіona. Nim to nastapilо ЛV. ЛМХ.

Мlodziejowsкi кanclerz коronnу intuitu zasluzenia sie y przуроdobania sie

mu ГМci Х. Levinsкіеgo Аrchidiакоna teraznieуszego Lwowsкіеgo ile razу

bуt v Varszawie Пlimus noster zawsze mu reкоmendowal Сleri nostri

elevationem zachvalaiас mu, ze ma у godnych у usluznych. Пlmus Noster

сzescia ngrуzкami od Ваzуlianów, сzescia temi ЛV. Кanclerza pochwatami

у stуmulaсyami pobudzony ad resuscitationem Сapituli postapit, у te рod

protексуа кrola ЛМcipoddal. Gdy to nastapilо, pisal zaraz Пlmus taк do Оуса

S., iако у dоРropagandy, у ieу Seкretarza, proszac о коnfirmaсуа: tez кroкi

росzуnй, у dо кrola ЛМci, у dо ЛV. 1Мci Х. Кanclerza, у do innych Мini

strow кrolewsкich przуiасіо! Svoich.

Рropaganda byla in optimo z razu erga nos statu, кiedу oppozусуе

сzуniacemi а Сapitulо Latinо Leopoliensi Seкretarz Рropagandy powiedzial,

aby napisat, dо svoichргуncураlow, zeby оd teу niesprawiedliveу кontradуксуi

оdstapili, bo sie przу nieу nie utrzуmaiа z dуzhonorem iezeli urgere zechса.

Аle ЛV. ЛХ. Каnelerz К, non item, кiedy bovіen nalegal Пlmus Noster

о коnfirmaсуе кrolewsка zaсzat trudnіé vугаzaiас: „ze powagi Маjestatis

Сompromittere nie mozna. Leсz niech bedzie v Кzуmie approbata, оd Кrola

ЛМci bez zadneу ludnosci nastapi“ То sie zas stalо, ze О0. Ваzуlianіе ро

dali dо niego Меmoria), кtorego tresé ze ЛV. ЛХ. Вisкup ich wlasne ex

fundatione zакonne Сеrкwіе zа каtedralne sobіe przуwlaszсzaiac, aby sie

przу nich bardzieу ugruntowal nowуch dо nich Рralatow у каnoniкów ро

кreowal, о со sprava w Мunсyaturze agituie sie, у nowо кreowanуm Рralatom

z teуze vуdana lnhibicya ne audeaut functiones suas praetensi praelati in

praefatis monasticis eorum Есclesiis exercere sub роena excommunicationis

et 3000 аureorum Нungaricalium.

А do tego musia! ten Мinister mieé у оd ЛХ. Аrcуbisкupa Lvowsкіеgо

instancye y remonstraсye nieposlednie, кtory choé Кusi nienavidzi ale

Ваzуlianow (iако sie przed nimi osviadсzу!) коcha, у кtory resuscitowana

кapitule nasze (choe mial sobіe od Пlmo Nostro dокumenta in parte коmuni

коvane) ma pro novitate in Есclesia graеса inaudita, et schismaticis scandа
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losa. Тоz samo y v Кzуmіе у ро Роlszсze rozsievа, у Вisкupom у каріtulom

ritus Sui vbiiа.

Gdуv Varszawietrudnosé zaszla o approbaсуе zadana seu verius o vziecie

in protectionen regiam teу каріtulу, rozniecilasie bez pomiarкоwana chcivosé

distinctorii noszenia w ЛХ. Рiasескіm Scholastуки, Кtore miaf vieceу оd roкu

na osobe svoia wуproкurowane. Пlmus Dominus tego mu nie pozwolit, daiac

miedzу innemi racye te, ze sam cum distinctoriо рокаzat by sie, iак Еilip

Коnopi, y przуdal: gdуby to bylо роzwolonо wszуstкim кapitularnуm to

inszа, w ten czas nie bronit by owszem cieszуt bysie zaszсzуtem. Donіost o tуm

zdanin Пlmi Domini dо Кzуmu nіeiакіеmu 1Мci Рanu Мisellemu advoкаtowi

na pieniadze laкоmemu Vlochowi. Теn odріsat mu, ze to sie dla wszуstкich

stanie, ale trzeba кonsensu Пlmi Domini ordinarii. Такоvy list odebravszу

Х. Рiasескі zaсzal nas seкtowаé nieкtóгуch tu podсzas кontraкtow znaуdціа

суch sіе. Кеpliкоvalismy mu vіelкіе daiae remonstraсуе y refiexуе: 1. 2e

tуm Latinos bardzieу incitabimus ad contradicendum et sese opponendum nobis,

пe confirmatiо subsequatur, кtorzу nie mogа у nie chсa cierpieé nas sibi pares.

2. 2e bagatela byla noszenia przez naszуch кohnierzукóv, а ztad magnus

поtus, et jurgia oria.") 3. 2e gdуby y byly pozwolone distinctoria, гzadкi

z naszуch сарах noszenia onych, a gdуby cum dedecore nosili, toby Latini

vіeкsza mieli racye opponowania sie onych depovaniа, ze im przez naszуch

ziad ohуdа. 4. 2e latina capitala bylу sine distinctoriis рrzez кilкa vieкów,

bо dopiего со w tуm vieкu кraкowsка a poznieу Lvowsка оd lat circiter

30, et subsequenter insze о nie postaralу sіе. Nie napieraуmу sie my tegо

сласка, aleтасzei usoliduуmу wsкrzeszоne dzielо, а distinctoria zachowaуmу

паsteрcom пaszуm etc. Те у inszуch vіele remonstraсуi nie przекonalу ко

chanego Scholastука naszegо, оsoblivie gdу do iego zdania przуviazal sie

у ЛХ. Вielansкi. Stanelо na tуm, ze radzi nieradzi bylismу и ЛVРana y pro

silisшу о коnsens, кіоту non renuit, у каzal popisac listy tu Vм. Рanu со

piatim pглуlaсzоne, dо Рapiezа у Рropagandy.

Со? гоbi коchanу Раn Мizelli? Міаsto dо Рropagandy udat sie dо Dа.

tarй, отлушаi pontійсiam gratiam пa wуdanie Вulii progestandis distincto

гis. У Datarii podanо mu regestr potrzebneу expensу na to 900 szкudow,

to iest павгусh zi. 9000, а оsobпо Рanu Мisellemu za vуproкurovanie hujus

Gratiaе Х. Рiasескi dawnieу оbiecal duкаtow 100. Рisze tedy Раn Мiselli

donoszac, ze gratia signata, у zeby pro expensisprzуsylaé zi. 9000, а jemu,

za jego prace duкаtow 100.

*) Въ Чтеніяхъ Имп. Общ. Истор. и Древн. Росс М. 1859. Кн. 1Пi стр. 45. помѣщена

о томь любопытная „Переписка между греко-уніятскимъ мнтроп. Аѳанасіемъ Шептицкимъ

и римско-катол. Аеппомъ Львовскимъ Ник. Выжицкимъ.“ (По ошибцѣ переписчнка на

званъ сей Вячеславомъ Іерон. Сѣраковскнмъ). Прим. Я. Ѳ Головацкого.
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Роslane pieniadze odebral, Вula juz byla wуgotowana, у tylко со miala

plumbari, alias plumbо оbsigillari; dowiedziawszу sie o tуm od maszуch ad.

versarzow Ваzуlianow у Lacinniкów Рropagandy Еmmus Рraefectus poslal dо

Рapierza Seкretarza teуze Коngregaсуi, exponowal congregationi suaе кrzуwde

dо кtóгеy privative wszуstкіе interesa Кusкіе naleza y to п Рapiezа zуsкаl,

ze postal dо Datarуi cum inhibitione, ne Вula extendatur, (кtora juz byla

extensa), neve extensa extradatur. Successive dowiedziawszу sіе Рapiez, ze

juz expensae byly poplacone, te каzal povraсаé et ne D. Мiselli pro sua

сura aliquid a nobis рraetendat, sed omnia restituat, каzat mu Раріей ze sкаrbu

svego vуplacіé szкudow 100 alias naszуch zl. 1000. Leсz Р. Мiselli maiac

nasze pieniadze w reкach svoich у оd mas obiecanych wzia! zi. 2.000 у z

каssy papiezкieу zi. 1000, а taк za 2000 wziа! 3000, у nas w оstatniа

svoia dо Dataгуi promoсya podal hanbe y posmievisко, у interes taк ро

myslnie zaсzetу dо szezetu popsul. Рisai bowiem Еmmus Рraefectus Рroра

gandae ad nostrum Лlmum Dominum, zeby оd pomowania tego interesu velut

novitatem redolentem poprzestal, у nam abysmу vigore tey resusсуtowaneу

(mniemaneу vedlug niego) кapitulу zadnych honогów, рrerogatуv nie uzur

роvali, przуdaiас quiа Sanctissimus nunquam approbabit.

Ро dlugim vуtrzуmaniu Пlmus АnticiКegius in Оrbе Мinister, maiac so

bіe imieniem кrólewsкin zalecony ten interes intuitu approbandi Сapituli Мо

stri, roznemi persvazyami у moсnemiracyami przelozоnemi zmollitiкоwat, taк

каrdynala Ргаеfeкta, iако уSeкretarza Рropagandy, ze osviadсzуli sie рбуsé

in partem nostri, аle az iак przуidzie informaсya od Мunсуusza Роlsкіеgо

a teraz dо Viednia naznaсzоnego.

Мпncуusz iuz napisal informaсye et quidem, ut subauditur, nobis dosyé

favorabilem, dо Кtoreу explorabat quoque Пlmorum Еpiscoporum ritus nostri

sensum y civszуscу za nami favorabilissime pisali. Аle teу svoieу informa

суi dо Кzуmu do tych сzas nie poslal propter quasdam politicas rationes, te

iак domyslan sie, nie insze sa, tylко ze omnes Еpiscopi et Сapitula Latinо

rum sa nam contrarii, on zas w teraznieуszeу porze formovania nowуch w

Роlszсze rzadбw оbawia sie, aby poкаzawszу nam fawor, nie dat ansam Lа

tinis Еpiscopis ad procurandam aliquam per eosdem constitutionem jurisdiс

tionis Nuntiaturae circumscriptivam vel saltim limitandam, dla tego temporis

niezwуgotowana informaсуа.

Niech bedzіе у to notum VМРanu, ze przez pewnego Раna osviadсzaiа

сеgo sie bardzо кu nam, dalismу informaсуа у dокumenta Sуnoptice probuiace

кapitut naszуch existentiam, z ta коnкluzуа, аby on viis secretis wуrobй u dе

legaсуi Рrava na przуszle czasу dla Роlsкi, formuiaсеy aby taz Delegaсуа

uformovalа кonstуtuсye approbuiaca dawne przуwileіе каріtulom rusкim slu

2асе. Тlumaсzуlismу sobie, ze tуm samуm bylуby approbowanе кapitulу na

sze. Аle Seкret niedotrzуmanу, owszem ЛV. Маrszaleк кonfederaскі (vielкi

19



146

derus) maiac sobіе кommuniкоwana nasza informaсye, chlubil sie przed roz

nemi, ze ma v reкu 10000 duкаtбv; to on bardzо dobrze vie, ze mу піе

iestesmy Сарасes te daé mu samme, ale podobпо пmysinie dla tego rozglosй,

aby a Latinis contradictoribus in contrarium wziat dva lub trzу tysieсу duка

tow, bо оni sa capaces. Мial y ЛV. Кanclerz коronnу оd роmienіonego Мar.

szalка кommuniкоvana tez informaсуа у Х. пaszemu Аrchidiакоnowi каzal

sobіe podaé pro memoria, кtore dla wiadomosci taкze tu przуlaсzam: Ро dа

пуm y przeslaпуm Рromemoria, gdу w кilка dni tenze Мinister z rzесzonуm

ЛХ. Аrchidiакоnem naszуm zоbaсzуl sie, taка mn dal repliке: „Мбу Рralacie

коchanу! сгуtalem Тvoia informaсye . . . . vidze wasze sprawiedlive zada

niа, аle coz Кіеdуjestescie sub alienо Dominio? Delegaсуа Кzeсzуроspoliteу

nie moze isé in alienam mesem . . . staraycie sіe pierveу у ЛХ. Вisкпр niech

sie stara o potwierdzienie dwoch pryncураlnieуszуch Lwowsкieу у Наlieкіеу

кapitul z Dworu Viedensкіеgо, а potem latvo Кzeсzроspolita trzeciа Кamie

піеска роtvierdzi." Аlbo nie ministrzowsка оdроviedz? Аlе кiedy taкіest, toe

uz у w Viedniu nam staraé sie рotrzeba, abysmу v оstatnim niebyli posmiе

visкu у uraganiu u РР. Рolaкоw nie tylко duchownych leсz у svieекich, а

nawet sameуze Кusi.

Рrzуtaсzam taкze restrietum spravу о каріtule viodzimirsка роd bуtnosé

v Кzуmie JХ. Vуhowsкіеgo circа Аnnum 1764; z tego dокumentu poznasz

VМРаn ze Кzуm nie miat trudnosci approbowаé кapitute Vlodzimirsка, ale

cala trudnosé byla na ulozeniu planum, iак ta кapitula in publici fundationi

bus ma comparere i iакіе jeу obligaсуе. Со dla Кezоlucуi non subsequutum.

Мaiac przeto VМРаn te dокumenta у оne przесzуtawszу poradz siе коgo tam

masz poutalego y moсnego iак by tam у zкаd zaсzaé. Nie przepominam у

tego doniesé, ze pod bуtnosе tu Сesarsка, gdу и niego nasz lllmus mial au

dyencye у рóltorу godziny na nieу w rбzne wpadaiac dysкursa bawil; miе

6zу innemi byla wzmianка у о каріtule resuscitowaneу, w кtóreу v Кzуmie

Конfirmaсуi Аrcуbisкup z Каріtula svoia oponuie sіе у innych dо оppozусуi

роbudzil; каzal sobіе Сеsarz calу dysкurs pro memoria daé in scripto co tactum.

Сhociaz za povrotem dо Viednia musiat Сesarz ministrom svoim davaé сzу

taé, ponievaй dо Gubernium tuteуszego przуslanо o informaсye miedzу innemi

у о каріtule. ЛV. Рergen convenit cum Пlmo Nostro, aby pro informatione,

у dla doкumentóv рокаzaniа коgo z svoieуstronу nazuасzуl, a on z svoieу.

Еactum ze ia bylem naznaсzonу, a od Gubernatorа кonsylarz Кnop. Вуlem

и пiegо, wediug pozwolonych mi сzasem кilкu momentow (bo ten sam rad

vіele mowi, i drugiemu mowіé trudni), proposse informowalem go y tez sa,

mego VМРanu poselam dокumenta onemu oddalem, аlе vугоzumialem, ze

оsoblivie о каріtule naszeу iest z przeciwneу stronу dobrze napompowanу.

Лака zas ztad dо Viednia informaсya poszla nie jest nam wiadomo do tych

слаs. —
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Vziawszу sie do tego interesu, to naуbardziey przекladaé, ze naszа ка

pitula zргоduкоwanych dawnych dокumentow окаzuie sіe nie ullа novitas,

iак Latini depraedicant, ale rzесzу stareу studio О0. Ваzуlianow (niech im

Воg tego nie pamieta) zatarteу оdnowienie. Рowtore: zе кiedу naуiasuieуsza

Сesarzowа Лmsé 1771 Вisкuрstwo Мunкасzowsкіе fundowalа, zafundovalа у

Кapituie de noya radice, a przecie o tуm v Кzуmie zadueу trudnosci nie ezу

пiono y approbowanо: tylко to naszа каріtula choe starа, za udaniemprzecie

ХХ. Ваzуlianow у Роlsкich... novitas inaudita. Nasi niczуm bуdz niegodni,

choe pо ЦКrainie y teraz propter fidem catholicam кrev przelivayа, vіezieniа

сierpiа у z maiatкоv нbogich оdarci bуvaiа, а ІchМоsciowіе, ze maiа zа со

iesé, pie, brauchy pasé у paradowae, to im privative nalezу sie bуdz Рraiа

tami. О tempora! о mores! Со tan zas robіe macie, chсіеy mіe Dobrodzieju

zawsze uviadomіè. —

ули.

Аudiencуа и Сеsarzoweу Лmci miana die 26 Еebruarii 1775.

2 listu Х. Gutza dо Х. Levilisкіеgo officyala dіе 1. Мartii

1775 pisanego.

6dуm vуrazit рodzieкоvanie za pozwolenie eduкасуi dіa dvoch кle

тукоw (w Сollegium s. Вarbarу v Viedniu) przervala midysкurs Сesarzоva

Лmsé, сzуli zdrowо przуbyli po taк dlugieу у zieу drodze. Оdроwiedzialem:

zeieden by 2aslab ale sіe teraz lepieу ma. Руtala potem o ich lata osviad

сzуla cheé oraz protegovania naszego obrzadки. У tуm oddaiac list Еxcel.

lentissimi Оomini osviadсzуlem, ze mialbуm со powiedzieé gdуby Vasza

Сesarsка Моsé pozwolilа. Роviedziala mi viec z vszelкa lagodnoscia, abym

mówil, со mam dо mowienia. А zatem шбwilem v ten sens. Gdy Vasza

Сesarsка Моsé z iedneу strony ritum graecum lasкаvie protegowаé raczуsz,

a przeto z tei miагу sрокоупуmi сzуnisz, z drugieу strony trvoza nas roz

chodzace sie рo Galicуi te dwie vіesci 1. Коzglaszaiа, iако by wolnо bylо

svieскіm odmieniаé obrzadeк. 2. Лакоby Вisкupi lacinsсу starali sіe nad

naszуmi Вisкupami о Лurisdуксуа- у

Аd im. Роviedzialem, ze sіe sprzecivia wугаzопуm deкreton Stolicу

Аpostolsкieу суtuyac Lirbana VІП. і Вenedукtа ХIV. Роtуm gdуby haec

disciplina relaxaretur, same by sie tylко pospolstvo in ritu graесо zоstalo,

bо каzdу svieскi mogac bezкаrnіe odmienіé obrzadeк, zawsze by lасійsкi

przекladal, dіa pozуtкоw кіотуby in statu ecclesiastico et civili znaуdovai.

Na to Сesarzоva лnse to jest bardzо pravdа. Do tego pogarda nasaево

оbrzadки y postу surowe y liczne. Тu Сesarzоva poviedziaia, macie ich

dosyé. — Вуlуby moсna pobudка оdmienienia obrzadки grескіеgo. Тu ро
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vіedziala Сesarzowа Лmsé ale nieviem dо сzego appliкоwаé: Вedziemy teraz

lepsze mieé porozumіenie sіe z Рapiezami.

Smiem wуznaé przed Раnia moiа, ze у iabyn byl powinien odmienie

оbrzadeк, gdуbyn sie byl innemi nie rzadzil pobudкami, bо zоstaiac v На

cinsкim obrzadкu przуnaуmnieу bуm byl pewny moieу na dalszу сzas subsу

stencуi, gdy teraz pro titulo congruae sustentationis niemam vieceу iак rуй

sкich 75. Ма со Сesarzowа z podzivieniem: Туlко tylо? 1 na to ieszсze

przez 13 lat sluzуlem eduкuiac dzieci pewnego polsкіеgo Раna, a nie maiac

vіec dо сzego powгосіé do Оусzуznу ile nie przуzwусzaiony pracowаé коlо

roli, — na to Сesarzowа z smiechem: - bez vatpienia — jaк drudzу сzу

nia parochowіе — musze tu ieszсze zоstavaé przу каvalerze polsкim za

guvernera. Тu sie руtalа, iакsie nazуwа у сzуli iest z pod раnowaniа Леу.

А przуtem sprawiam funксya agenta moieу diecezуi od mіesіесу 16 nie

mogac pretendowаé od ubogiego duchovienstwa reкompensу, chociazbуm

by potrzebnу iакоwego wsparcia dla éviczenia sie w iezукach niemieскіm

francusкim i vlosкim. — Мa to Сesarzowа: umіesz to wiec ieszсze pо niе

mieскu i vlosки? — А naуbardzieу w prawie, кtórego za moich w Роlszсze

szкót nie uсzоno. Мa to Сesarzowа: wiem ia o tem.

Руtala mnie potem Сesarzowа: сzуlim каnoniкіеm? Nie vіen naуias

nieуsza Раni, iezeli sіe nim mam nazуwаé — tu sie rozesmiala Сesarzоvа, —

ponievaz mamу vіele przeszкód doumoсnienia naszeу каріtulу. Na to Сеsa

rzowa tonem upewniaiасуm: То sie рowinno staé i to bedzie.

Мówilem daleу: Оtoz naуiasnieуsza Раni przусzуnу, кtore bardzо latwо

naкlonie moga Кus dо оdmianу оbrzadкu, сzemu azeby zaроbiedz, zdaie mi

sie rzесza byé przуzwoita.

1. Аby Vasza Сesarsка Моsé propriо motu vуdaé каzala edукt, iz

chcesz aby Леy poddani scisle zachowуvali deкreta Рapiezкіе vуdane przе

сivко оdmieniaiасуm obrzadeку zeby lacisticу Вisкupi nie smieli przуimowаé

niкоgo dо svego obrzadкu bez dyspensy Рapiezкіеу, oraz aby povrocili dо

оbrzadкu grескіеgо, кtorzу go ilicite et mala fide odmienili. Маto Сesarzowа:

То iest punкt bardzо deliкatnу, zwlaszсza gdy macie w sasiedztvie Schizma

tукov. 2. Аby zas, mowilem, utrzушаé lagodnieу in rita graесо, zdaie mi

sie рotrebne bуdz coаеquatio jurium cum Latinis iакo iest v Vegrzech ex

decreto V. С. S. Мsci iuz оd lat dvбch ustanowiona. Мatуm zastanowilen sie

a potуm powiedzialem: Рrzуda bуm у to za pozwolenien V. М, abys каzata

Dyreкtorom poprzestaé vexaсуi, кtбreу tylко іеden przукlad przуwodze

z Раletu p. Lomкau. Руtalа sie, сzу to iuz za Леураnowaniа? Оdроviedzialem,

ze taк, у natychmiast powiedzalem calу Раlet executionis рrzecivко раrochowi

Еirlijowsкіеmu, przуdaiacte wszуstкie reflexуе, Кtore sa v nocie dо кanclerza

Еxcellentissimi Оni poslane. Ma to slowо Рора powiedziala Сesarzowа: 2e

to tylко taк Schismatукów nazуvaiа. Руtalа sie zatуm, iezeli znam. ЛУ.
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Verbuа кanclera, у zeby mu to in Scriptis podaé. Ma to ia mówilem, ze

w dalszуm сzasie za pozwoleniem Мауiasnieуszeу Раni to uсzуnie przу ро

wziecin od mego Раsterza dostateсznych Informaсуi, gdуz tu feraz z окаzуi

namieniam, azeby Naiasnieуsza Раni vezesnie o tуm viedzialа. Руtalа sie,

w Кtorуm сzasie taкоwу Раlet vуszedl. Оdроviedzialem: ze elapso mense

Осtobri. .

Аd 2. Рrzуstapilen zatуm dо drugiego punкtu mowiac, iz podanie

naszуch Вisкupбw роd jurisdусya Latinorum iest 1. niepotrzebne, ponievaz

sami moga rzadzіé svoia owсzarnia. Nato Сesarzowа: То byé nie moze,

owszem viadomo, ze Вisкupi Мunкасzewsкi, Sviduiскі, Еogarasкi, sa uvol

nieni zроd Jurisdуксуi Laciniкоy a teraz bedzie uvoinіonу Ерpus Мagno.

Уaradiensis. Мan, prawi, dobrych у zaсnych Вisкupбw ritus graeci. 1 wу

macie bardzо dobrego Вisкupa Lwowsкіеgо, zaроmiatam iак sie nazуwа.

Оdроviedzialem: Szeptускi 2. Моwilem, ze poddanie naszуch Вisкupow nie

iest pozуteсznе коsciolowi, bо Latini nie sainformowani de rebus et disci

plina nostraе Есclesiае, 3. 2eby to byloszкоdliva rzесza diа коsciola. 2а

реwnie, prawi, bo Schismatусу blisко, —- taк dla tegо, ze to byloby rzuсіé

пasienie vieсznego nieuкontentovaniа у niezgody, iакo tez lyn sposobem

na zawsze by sie odrazili Schismatусу оd przуiecia lednosci.

Кекоmendowalem viec Рrotексуi Сesarsкіеy ritum graecum, a na

оdeуsciu prosilem, aby каzala dla кlerукów dyspozусуе росzуuіé со dо

оdziezу у stancуi. .

При мѣчаніе. Наконецъ со стороны Австрійского правительства

съ обновленіемъ Галицкой Митрополіи послѣдовало и затвержденіе Львов

ского греч. каѳ. Митрополичьего капитула высочайшимъ дипломомъ Его Ве

личества Императора Франциска Г. отъ 25 февруарія и грамотою Митрополита

Антонія Ангеловича отъ 3 октобрія 1813 года, въ слѣдствіе рѣшенія надвор

ной канцеляріи отъ 3. Септября 1812. Ч. 13.320. Затвержденіе же тогоже

капитула отъ Римского Престола все таки еще ожидается.

Сообщилъ Ант. Петрушевичъ,
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НѣСКОЛьк0 МыСЛЕй

о студіяхъ Славян щ и н ы.

.

Законъ „познай самого себe“ -— долженъ быти отнесенъ отъ человѣка

въ особенности къ народу вообще, ибо есть тое не только моральный за

конъ отдѣльного человѣка, но и обовязокъ всего народа; при тóмъ для на

рода есть рѣчею необходимою, пóзнати край, въ которóмъ онъ проживае,

обзнакомитися съ власною жизнію, съ власною исторіею, характеромъ и

обычаями. Котрый же нарóдъ потребуе бóльше того пóзнанья самого себe,

якъ не славянскій? Часъ бо уже разъ, щобы достигъ онъ власного народ

ного самопóзнанья, щобы дóзнався о своёмъ положенью, своемъ достоинствѣ,

о цѣнѣ межи прочими народами и щобы почувствовавъ свое преимущество,

въ многихъ отношеньяхъ передъ другими. И справедливо. Той человѣкъ

достигае счастья и долѣ, который позна6 себе и свои здóбности, ибо пóзнав

ши себe, онъ дѣлае то, що ему приноситъ истинную пользу. Если кто спо

сóбный до якой науки, то най онъ нею занимаеся и достигае въ ней до

сконалости; досконалóсть же есть не тóлько перва цѣль, но и найвысшее

добро человѣка. То само дѣeся и съ народами. Греки и Римляне добре знали

самыхъ себе, и для того, утвердившися въ собѣ и въ своей силѣ, проис

текшой въ слѣдствіе такой увѣренности, пановали надъ толикими сильными

народами черезъ много вѣкóвъ, себе же называли первыми, а всѣ прочіи

народы варварами. — Давножъ то учены труженники въ своихъ скромныхъ

углахъ стали работати надъ изысканіями о Славянахъ, скрываючися якъ

отшельники, не ду гаючи ни о вниманіи къ собѣ, ни о славѣ? Давножь то въ

Европѣ говорили о Славянахъ якъ о якой нибудь ногайской ордѣ? Пятьде

сять лѣтъ тому — о Славянахъ никто и не думавъ, сорокъ лѣтъ —- мало

кто о нихъ писалъ, три десятки лѣтъ — мало кто хотѣлъ росправляти о

нихъ. Мы сами не знали себe, былисьмо рeregrini in рatrіа, студія Сла

вянщины лежали облогомъ.

Но часъ надойшолъ— самъ далъ знати о собѣ, самъ звернулъ сдѣятель

нóсть къ тому, що ему треба. Не каждый отгадае, къ чему онъ ведетъ, но

каждый иде за нимъ: хотяй неспоро, хотяй лѣниво. Нынѣ здвиглися студія

Славянщины на тое становще, съ которого изслѣдити можна прошедшее,

розсмотрѣти настояще и проникнути будучнóсть Славянъ и ихъ литературы.

Мужи труда и науки, оцѣнивши по належитóй своей вартости мысль все

общого, взаимного стремлѣнья ко розвитью славянской народности, горячимъ

чувствомъ своимъ ко всему, що звеся славянское, отгадали ту блистатель

ную будучнóсть, котору вѣщуе славянскому народу велика мысль взаимности.
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Пользуючися тымъ всѣмъ, чимъ современный станъ науки мóгъ ихъ заси

лити, поддвигли аматорство рѣчей славянскихъ на степень умѣетности,

приватныи, заулковыи студія на степень занимательной, общеполезной науки.

Студія Славянщины вызволены изъ тѣсныхъ закутóвъ ученыхъ перейшли до

академіи столицѣ европейскихъ. Старанностію овыхъ мужей открылися ав

диторія лекцій славянскихъ. Въ публичныхъ училищахъ, изъ публичныхъ

каѳедръ стали они учити, якъ пóзнавати себе, свóй нарóдъ, его жизнь и

состоянье. И недаремны были ихъ труды. Мысль славянская засѣяна въ счаст

ливой годинѣ богаты и обильныи принесла плоды

А однакожь обширное поле роскрывается еще наблюдателю, съ ученымъ

вниманіемъ звертающомуся ко славянству; обширное и еще не совсѣмъ

изслѣдованое, обширное и розмаите. Той бы ошибся, ктобы думавъ, же студія

Славянщины розсмотрѣньемъ литературной дѣятельности Славянъ кóнчатся

и остаточной своей цѣли доходятъ. Есть и ту надъ чѣмъ застановитися, —-

маемъ памятники ледви не десяти вѣкóвъ, а въ нихъ свѣтятъ проблески сла

вянского духа, почавши отъ найдавнѣйшихъ, которы были современны ранному

роспространенью старославянскогб нарѣчія а разомъ съ нимъ и свѣтла вѣры

Христовой у Славянъ, а остановившися на тыхъ, которы современны суть

оживленью славянской мысли въ нашихъ часахъ. Впрочемъ, хотяй любо

пытный есть обзоръ тыхъ памятникóвъ, Славянинъ не пóзнае изъ него всего

себe, довѣдаеся скорѣе, якъ до сихъ поръ онъ мало старался о пóзнанье

своей народности, якъ часто и сильно увлекался чужимъ, якъ часто и сильно

былъ тóлько отзывомъ чужой мысли, тóлько тѣнью отъ чужого свѣтла. Ста

рославянинъ повторялъ Грека, Чехъ — Латинника и Нѣмця, Полякъ —

Латинника и Француза, Сербинъ — Латинника и Италіянца, Русинъ — Грека

Поляка и Нѣмця. Славянство въ литературныхъ утворахъ Славянъ частѣйше

всего являлося яко недостатокъ, яко слабóсть, або яко пересада; старалися

óтвыкнути бтъ него выкоренити его изъ своихъ мыслей. Литература отдѣ

лилася отъ народа, нарóдъ óтъ литературы.

Наблюдатель Славянщины не задоволивши себе письменною литературою,

по-неволѣ зверне увагу свою на словеснóсть народну. Но и ту предовсѣмъ

пробудится въ немъ сумное чувство. Народная словеснóсть сталася у Славянъ

простонародною; народная мысль жіе не подвигаючися ни крокомъ впередъ;

народная память сохраняе то, чого не хотѣли переховати перо и папѣръ; она

смѣшала памятники всѣхъ вѣкóвъ въ одномъ безъ времени и утратила много.

Во всякомъ случаю изъученьемъ простонародной словесности необходимо дол

женъ быти роспространенъ кругъ литературного изъученія Славянъ. Еи па

мятники суть памятниками живото слова, суть живыми свѣдками судебъ

народа; они очевидно доказуютъ, же народъ не умирае житьемъ духа. Па

мятники простонародной словесности выкрываютъ, що ожидае славянского

литерата-художника, который рѣшится звергнути съ себе иго чужой на
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родности, рѣшится доказати, що и Славяне могутъ заняти свое власне

мѣстце въ черзѣ народóвъ, дѣлающихъ на міръ мыслію и словомъ. Лишь

таке подвóйне изученье словесности Славянъ, изученье словесности, пись

менной и изустной може по части задоволити наблюдателя Славянщины. По

части мовлю — ибо оно выкликуе три новыи ряды вопросóвъ. Щобы поняти

словеснóсть народа, треба пóзнати его слово, его языкъ: щобы поняти на

роднóсть въ словесности и языцѣ, треба изучити нарóдъ, его характеръ,

обычаи, бытъ, умственныи понятія; щобы поняти все тое въ временнбмъ роз

витью и поняти вліяніе того розвитья на дѣятельность народа, треба вникиyти

въ его минувшбсть,

Що въ студіяхъ Славянщины на литературѣ збувае, тое дополняютъ

филологія, eтнографія и исторія. Задачею филологіи есть: представити духа

славянского языка и его розвитье во всѣхъ нарѣчіяхъ, познаменовати ихъ

характеристику способомъ срóвнательнымъ, розсмотрѣти хемично славянскіи

звуки по ихъ силѣ и средству и физіологично розобрати слова, яко сліянія

звукóвъ для выраженья идей и формы тыхъ сліяній яко словныи образы мы

шленья. Мужи якъ Добровскій и Шафарикъ, Востоковъ и Копитарь, Линде

и Миклоcичь облегчили труды до розвязанья реченой задачи славянской

филологіи. Языкъ есть памятникомъ жизни народа, его образованья, его

духовной силы, его народности; но его пóзнаньемь може ся ограничити

только той, кто не мае иныхъ средствъ пóзнати нарóдъ. Языкъ объясняючи

много, самъ наводитъ на вопросъ: якъ въ народѣ въ са момъ дѣлѣ жило то,

що отразилося въ языцѣ? — оже языкъ самъ наводитъ на важнóсть науки

народностей. Чимъ есть наука старожитностей для народóвъ óтжившихъ

свóй вѣкъ, тымъ есть наука народностей, для всѣхъ народóвъ, мертвыхъ

и живыхъ. Наука тая звертaе увагу наблюдателя: а) На физичне образованье

народа, на физіогномію, темпераментъ, тѣлеснóсть, животны силы, словомъ,

на все, що становитъ характеръ народа, якъ массы лицъ, родинъ и поколѣній,

б) На образованье промышленное, на физичный бытъ народа, его способъ

мешканья и одѣваньяся, привычки, труды и занятія земледѣльчіи, ремеслничи

и купеческіи, в) На образованье моральне, на понятія его о Бозу и природѣ,

о человѣку и его обовязкахъ и правахъ о его фамилійномъ житью и на вы

раженья тыхъ понятій въ религіи и законахъ, въ обрядахъ и обычаяхъ, въ

литературѣ и художествахъ, г) На образованье общественне, на его обще

народное уссройство яко едного, нероздѣльного морального лица.

Не знаючи того всего наблюдатель Славянщины не зможе совершен

но пóзнати своихъ соплеменникóвъ. Но притóмъ всемъ изученье народностей

еще не вполнѣ задоволитъ его. Шо жіе, то дѣлае во времени, а жiючи въ

обрубѣ дѣятельности, не тóлько своими дѣйствіями мае вліяніе на себе и на

тое, що его окружае, но и само находится пóдъ вліяніемъ посторонныхъ

дѣйствій, такъ и нарóдъ. Кругъ дѣланій народа есть розмаитый; въ тыхъ
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дѣланьяхъ не всегда принимае участіе весь нарóдъ, но тóлько та або иная

часть его, та або иная особа; а еднакожь всѣ они такъ сильны въ своихъ

послѣдствіяхъ, якбы дѣйствовалъ весь нарóдъ. Исторія, яко образъ связи

дѣйствій, которыми выражаеся жизнь народа изъ-внѣ, которы маютъ на него

вліяніе, и посредствомъ которыхъ онъ самъ производитъ вліяніе, не може не

увлекати наблюдателя. Исторія окóнчательно пояснитъ ему тоe, що пóзналъ

онъ, яко литератъ, яко филологъ, яко етнографъ. Правда, же изученье

исторіи Славянъ и народностей славянскихъ не есть такъ легкое, якъ

пóзнанье славянскихъ литературъ и нарѣчій; но прашѣ людей ученыхъ,

працѣ многочисленны и рóзнообразны облегчаютъ труды наблюдателя. Ли

тература, филологія, народность и исторія Славянъ: ото предметы студіевъ

Славянщины. Цѣль тыхъ студіевъ есть: познати самого себе и побратимóвъ

яко одно племя славянское. Колись Славяне пановали надъ народами съ

мечемъ въ руцѣ: теперь коли насталъ девятнадцятый просвѣщенный вѣкъ, Въ

которомъ народы борются межи собою духомъ и розумомъ, теперь въ той

борьбѣ най убѣгается о пальму первенства 80-миліонове поколѣнье Славянъ

въ мирѣ и покорности Провидѣнію, по праву народóвъ най стремитъ къ едно

сти, сознаваючи его въ рóдныхъ началахъ своей жизни, въ литературѣ и на

дорозѣ поступу въ духу часу.

Кипріян5 Гарасимовича.

- еже»е»оже-соже«о-

З Е Р Н А

для популярного е р о в н а н ія и п о з н а н ія до стоинства живу

щихъ славянскихъ на рѣчій. .

Съ якого становища, ни подивишься на славянскіи нарѣчія, всегда тебѣ

ближе всѣхъ стане передъ очима покойный праотецъ ихъ, языка старославянскій.

Въ немъ бо сосредоточена вся сила коренныхъ согласныхъ, въ немъ слива

еся вся гармонія изобильныхъ самогласныхъ звуковъ; словомъ онъ есть А

и А? славянского языкословія; въ немъ лежитъ сокровенна минувшость и

будучность его.

И потому то такъ единодушно, а часто и безсознательно, ученыи и

неученыи черпаютъ изъ сего непробранного скарбу матеріялъ для дальшихъ

трудовъ и подвиговъ своихъ.

Не входячи въ то, якій жребій сужденъ провидѣніемъ для поединокихъ

нарѣчій; но то долженъ всякій признати, що старославянскій языкъ есть

огнищемъ и осью, около которои обертaеся весь организмъ живущихъ на-я

рѣчій; но и того еще мало: онъ есть даже овою животною силою, кото ра

20
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чъ

мовь бьющее сердце женe кровь въ найотдаленнѣйшіи члены, а накормивши

и покрѣпивши ихъ принимае сейже живительный сокъ назадъ въ свои нѣдра,

абы снова сіе круженіе нимъ обновляти и вѣчно продолжати.

Се чувствуютъ и признаютъ всѣ Славяне, и мы Русины съ ними; въ

томъ сомнѣнія нѣтъ.

Но тутъ натручаеся инный вопросъ: въ якомъ особенномъ отношеніи

стоитъ достоинство сего покойника къ поединокимъ живущимъ нарѣчьямъ?

въ якомъ стоятъ они межи собою? кто ближе изъ нихъ, а кто подальше

сего бьющого сердца? и якъ слѣдуютъ они по достоинству, звено за зве

номъ, въ сей непрорванно-кружащей цѣпи другъ за другомъ?

Вопросъ тотъ не рѣшенъ еще. Въ неровномъ спорѣ семъ толкуется

розлично. Руси н ы вправдѣ говорятъ: „нашъ языкъ найблизшій; доказомъ

того есть благозвучная плавность, простый и натуральный выговоръ, полнота

формъ его.“ — Россія не же собѣ твердятъ: „мы найблизши; понеже мы

переняли и одѣдичили всѣ богатства старославянского языка.“ — Поляки

сновь толкуютъ собѣ: „мы найвѣрнѣйше сохранили вокализацію старосла

вянскую и пр.“ подобнымъ способомъ величаютъ себе и прочіи западныи

и южныи Славяне, якобы имъ принадлежала честь, въ прямой безпосредствен

ной линіи происходити отъ сего общого праотца.

Не ма що и спорити о томъ; всѣ маютъ ровное право до наслѣдія, и

пользуются нимъ въ самомъ дѣлѣ; даже у всѣхъ есть свои доказы и при

мѣты, яко бы дѣйствительно ихъ правда была. Але поки всѣ сію правду

хотятъ и здаются имѣти, поти жаденъ ей не доведетъ.

Историческимъ путемъ сей правды довести трудно и почти невозможно,

по причинѣ недостатка историческихъ жерелъ и литературныхъ памятниковъ

изъ той еще добы, коли славянскіи нарѣчія творитись и образоватися почали.

Уцѣлѣвшіи старо-русскіи, сербскіи, чешскіи, польскіи и т. п. рукописи

суть лишe paпcодическими, и могутъ сами собою служити матеріяломъ

тóлько для вышепомянутыхъ выводóвъ и одностронныхъ догадокъ; но цѣль

наконечная: которое изъ нарѣчій есть старославянскому найблизше по до

стоинству и совершенству, т. е. що до силы коренныхъ согласныхъ и що

до богатства самогласныхъ, остаеся доси еще недостиженною.

Далѣй старанося путемъ филологическимъ также сей вопросъ розъя

снити, и треба правду признати, що сія дорога въ многомъ приблизила

къ цѣли: она принаймнѣй опредѣлила положительно розличіе славянскихъ

нарѣчій такъ межи собою, якъ и межи ними и старославянскимъ языкомъ;

однакже органически-природной и постепенной связи межи ними и сей путь

еще не нашелъ, ба навѣть едва ли глядѣлъ.

А то правѣ кажеся намъ найважнѣйшою быти рѣчью, именно: опредѣ

лити, которыи звуки суть полныи, совершенныи въ себѣ, а которыи суть

лише приближеніемъ до оныхъ, недостигшимъ изъ якой нибудь причины



155

къ полному розвитію. Абы се примѣромъ объяснити, представимъ собѣ двохъ

мужей; одинъ изъ нихъ говоритъ чисто и полно; брата, чело, жало, шап

ка, тѣсто; а другій есть сепелявый, и вмѣсто того произноситъ: блатѣ,

цево, заво, сапка, цѣсто (кѣсто); тутъ не вопрошаеся, що красше, милѣй

ше для уха; понеже ухо, особенно матери до всего легко навыкне; але
тутъ ходитъ о то, що есть полнѣе, совершеннѣе? Нѣтъ сомнѣнія, що

у первого органъ есть или бóльше одарованный или выше образованный,

и онъ безъ трудности возможe cепелявому подражати, але тотъ оному не

Голенъ.

То само въ великóмъ розмѣрѣ дотычится и славянскихъ нарѣчій, если

достоинство ихъ, т. е. бóльшее или меньшее совершенство языковыхъ ору.

дій и произношаемыхъ ними звукóвъ опредѣлено и оцѣнено буде, тогда уже

не будемъ пытатися, которое нарѣчіе есть найстарше или литературою най —

богатше, найобразованнѣйше; но вопросъ обернеся въ слѣдующій отвѣтъ:

нарѣчіе, которое имѣе найполнѣйшіи звуки, содержащіи въ себѣ неполныи

или производныи звуки и корни другихъ нарѣчій, есть отъ природы най

бóльше одарованно и къ найвысшему образованію способно, а для того и

найбóльшого вниманія достойно!

Якъ ни тяжка бы здавалася сія задача, а таки она по нашему мнѣнію

въ самомъ дѣлѣ не трудна, если бы тóлько удалося найти ключъ до роз

вязанья ей, и употребити его совѣстно и безсторонно.

Ключъ до сего затвора можно найти найлегче дорогою природоиспы

тательною, т. е. строгимъ наблюданіемъ и изслѣдованіемъ розвитія человѣ

ческихъ звукóвъ вообще, а славянскихъ въ особенности. Хотя сія наука

и составляетъ часть филологіи яко звуко-и корне-словіе; однакоже тамъ она

изслѣдуе тóлько языкъ людей дорослыхъ и здоровыхъ, а того намъ недо

статочно для нашой задачи. Намъ необходимо есть пóзнати способъ по

степенного розвитія языка, зачавши отъ первого зубка у нѣжного немовляти

aжь до послѣднего зуба у старца надъ гробомъ стоящого; словомъ къ той

цѣли потреба наблюдати языкъ рóвно въ дѣтинствѣ якъ старости, въ здоровьи

якъ и въ немощи, т. е. намъ потреба познати физіологію и патологію языка.

Однакже наблюданія въ тóмъ взглядѣ може дѣлати всякій, даже неученый

человѣкъ; къ тому требуеся тóлько здоровый языкъ и добрый слухъ,

нѣсколько меньшихъ или большихъ дѣтей, и наконецъ добрая воля, абы

прилѣжно смотрѣти за ходомъ розвитія ихъ языковыхъ орудій. Языкъ

дѣтинячій есть въ томъ взглядѣ важнѣйше всего, понеже въ немъ видно

зародышь языка возмужалого человѣка, онъ продолжаеся у немощного черезъ

цѣлую жизнь, а наконецъ повторяеся въ многомъ и у сѣдоглавого старца.

Наблюданіе подобное приступно для всякого человѣка, и сіе есть по

водомъ, для чего мы тотъ родъ сровнанія славянскихъ нарѣчій назвали

популярныма, — къ чему теперь еще придаемъ слово — природнымъ.

.
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За исключеніемъ нѣсколькихъ весьма немногихъ звуковъ, суть почти

всѣ прочіи звуки и корени нашого богатого алфавита всѣмъ славянскимъ

нарѣчіямъ вспóльныи; а розличіе состоитъ только въ томъ, що одни нарѣчія

пользуются въ употребленіи сихъ звукóвъ меньше или больше полною сво

бодою, инныи же суть въ томъ взглядѣ меньше или бóльше ограниченны.

Откуду же, вопрошается, произошла сія свобода, полность у однихъ,

а ограниченность, неполнота у другихъ? Отвѣчаемъ на се по просту:

оттуду, откуду и у дѣтей встрѣчаеся большее или меньшее природное

дарованіе, материнскому языку научитися скоро и чисто. Мы не видимъ

причины, для чего языкъ у цѣлыхъ племенъ имѣлъ бы образоватися пóдля

инныхъ законовъ, якъ у поединокихъ дѣтей, болѣе или менѣе природою

одарованныхъ.

Ибо вообще можно доистно полалати, що Славяне въ оныхъ предъисто

рическихъ временахъ стояли на весьма низкомъ степени образованія, и поль

зовавшися только домашнимъ, семейственнымъ воспитаніемъ носили въ своемъ

языцѣ вѣрнѣйшій отпечатокъ такъ природныхъ дарованій якъ и врожден

ныхъ недостатковъ. Также и тъ томъ нѣтъ сомнѣнія, що ихъ было меньше,

и не жили такъ густымъ населеніемъ, якъ нынѣ, а однакже на пространствѣ,

може быти, мало меньшемъ якъ сегодня.

Для примѣрного объясненія творенія и образованія нарѣчій представимъ

себѣ въ воображеніи двѣ родинѣ, употребляющій одного языка. У обохъ

родинъ есть родичи здоровыи въ полномъ смыслѣ слова; языкъ и слухъ

у нихъ рóвно превосходны. У однои изъ тѣхъ родинъ есть десятеро дѣтей

мужеского, а у другои столько же дѣтей женского пола. На несчастье

судилъ такъ Богъ, що всѣмъ дѣтемъ чегось-то въ губѣ недоставало, у всѣхъ

были свои вады. У однои пары дѣтей были заячи роспалыи губы; у

другои превеликій носъ, у третей премаленькій почти жадного носа; у

четвертой большіи кривыи или жадныхъ зубóвъ; у пятoи приросшій,

у шестои предолгій языкъ; у седмои розрѣзанный язычокъ; у осьмои

волчье горло; у девятой преширокая гортанка, а у десятой пары преузень

кая, огромнымъ вольемъ стѣсненная, гортанка. Словомъ всякая бѣда дѣтемъ,

а наказаніе Божіе родителямъ. Въ слѣдствіе сихъ органическихъ недостат

ковъ ни одна дѣтина не могла выучитися чистои бесѣды родителей своихъ.

Особенныи же трудности находили они въ выговорѣ звуковъ: дь, ть,

ож, и, ч, л5, рь, хв, б, К, А, ѣ, и проч.

И такъ они на примѣръ вмѣсто:

хвала произносили фаа, фальa, фава, фала;

был5 *) биль, біо, бывъ, боу, бува;

была „ быа, білѣа, бола, була;

долго » дугъ, длуга, длaуга, довга, долго;

IIблКб ……. нука, пулка, плука, поука, пiвко, полка;
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вѣтара хъ ветрó, вѣтра, віатра, ветаро, ветера, ветора;

азбитПолти 22 (гтети, чети, хщети, хцѣецъ, хтіті, хацецъ,

Сгатьетъ, хотiты;

аетатлѣла то (гтела, чела, гцѣaа, хцѣала, хацьeла, хтѣеля,

Статьeла, хотіла;

дѣтя то дете, дijете, дiтье, дзьецье, дiтья, дытья;

тПоло у» цѣaо, цѣало, кiло, тiло, тельо, тьельо, тѣело;

теля 22 цѣелье, телье, тьелья, телья, телье ;

дѣло 22 (дзьeло, дзѣало, дзьeо, дельо, дijeло, дiльо,

(дѣло, дьело;

вѣрити 22 віержити, віежиць, веріть, веріті, вiрыты;

чбловПок5 22 (цвeка, цовіека, човека, чльовіекъ, чловіека,

чоловѣка, челавeко ;

*ибто » ца, цо, ча, чо, шта, што, счо;

чаIIIи чъ цаса, чiше, чieше, чаша;

отселIозо у» залізо, зельaзо, желѣазо, желізо, жельезо;

желждака „ *** жолондеко, жалудека, желудокъ,

зевудока, желудака;

ржка 27 рока, рука, ренка, ронкѣ; и проч. и прочая.

Словомъ, всякого рода перекручованья языка можно было учути y сихъ

двохъ родинъ, подобно якъ и нынѣ часто у маленькихъ дѣтей на время,

а у Славянскихъ племенъ постоянно слышимъ.

Бѣдныи родичи мучилися, научали дѣточокъ якъ могли, призывали на

вѣть бабъ и знахорей (бо вѣдь лѣкарей тогда еще не было), казали то языки

подрѣзовати, то губы и язычки съшивати, то волья подвязывати; но всѣ тѣ

операціи не много помагали, а при звычайномъ домашнемъ воспитаніи по

выростали дѣти сильны вправдѣ и здоровы, але въ бесѣдѣ все таки не пе

реставали то затинатися, то сепетлявѣти, то харкавѣти, то гугнивѣти, то

штакати, штоктати, счокати, каковати, чакати, чокати, цакати, цокати,

сакати, сокати и т. д. безъ конца.

По нѣякомъ часѣ родители поумерали, а съ ними и слѣдъ чистои,

полнои, совершенной бесѣды загибъ. Оставшіися десять паръ дѣтей, рады

якъ звычайно similis simili, побрали и поженилися взаимно, а розойшовшися

по бѣлому свѣту, поселилися въ широкихъ просторонныхъ степахъ, далеки

другъ отъ друга. Тамъ стали они господарити, всякая пара на своемъ соб

ственномъ хлѣбѣ; плодили дѣтей, не знати уже чи бóльше даровитыхъ якъ

сами; воспитовали и объучали ихъ по своему, т. е. ни бóльше ни лучше,

якъ сами умѣли, — а въ продолженіи нѣсколько поколѣній или столѣтій

образовали и розмножилися сіи осады въ численныи племена, носящіи нынѣ,
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кромѣ инныхъ рознородныхъ внѣшнихъ знаменъ, также и вѣчное пятно пер

воначального внутренне-органического недостатка языковыхъ орудій.

Вотъ Вамъ, почтенныи читатели, живый, вѣрный, понятный и совершенно

естественнный образъ розвитія нынѣшнихъ славянскихъ нарѣчій; вотъ ихъ

книга бытія, написана природою самою, безъ выводовъ историческихъ и безъ

ученого краму филологического. — Прародители умерли и лишили по себѣ

только неудалыхъ дѣтей, которыи отеческой и материнской бесѣды ни сами

чисто говорити, ни своему потомству чисто передати не умѣли. — Впрочемъ,

сохрани Господи всяку родину отъ — и еще столько неудалыхъ дѣтей, и

мы сами не вѣруемъ, щобъ коли существовала така родина, отколи свѣтъ

стоитъ; но мы хотѣли въ семъ образѣ лише сосредоточити, олицетворити

весь процессъ образованія нынѣшнихъ славянскихъ нарѣчій, продолжавшійся

може быти, выше тысяча лѣтъ подъ вліяніемъ розличныхъ обстоятельствъ,

межи которыми однакже органическіи недостатки языковыхъ орудій и не

бреженіе въ воспитаніи найголовнѣйшую играли ролю. Изъ тои точки зрѣнія

мы не можемъ жадному изъ живущихъ славянскихъ нарѣчій дати безусловное

предпочтеніе или преимущество, хотя бы они не знать якою силою душевною

или вещественною пользовалися, поки ажъ ихъ внутреннее, органическое

достоинство вполнѣ оцѣненно не буде. — Для того самого уважаемъ всякое

стремленіе, одно нарѣчіе розширяти на счетъ другого, еще предвременнымъ,

одностороннымъ, пагубнымъ.

По нашему мнѣнію головная задача состоитъ въ томъ, щобъ

1. опредѣлити, якъ подлинно звенѣла бесѣда сихъ помершихъ, и живущо

го слѣду по собѣ не лишившихъ прародителей? или въ чемъ именно

состоитъ найвысшее достоинство, совершенство и весь скарбъ славян

скои бесѣды вообще? а въ

2. выслѣдити, въ которомъ изъ живущихъ нарѣчій сохранилося найбольше

примѣтъ сего органического совершенства, а осталось найменьше ор

ганичеСКихъ недостатковъ.

Тогда не нужно буде манити, вербовати, по волѣ и неволѣ, ко одному

или другому нарѣчію. Голосъ образованныхъ и просвѣщенныхъ людей и

природный смыслъ буде безъ сомнѣнія сихъ достоинствъ глядѣти тамъ, где

они въ истину находятся; ибо совершенству покоряеся духъ человѣческій,

ДаЖе МимоВольно.

Розумѣеся само собою, що подобная задача може только прилѣжнымъ,

безпристрастнымъ трудомъ и наукою въ обще осягненна быти, що однакже

не всякому дано, ни суждено. На потѣшеніе отчаивающихъ и лѣнящихся

можемъ сказати, що взглядомъ точки 1-ой ученыи слависты уже дѣло правѣ

закончили, отгадавши и опредѣливши подлинный выговоръ старославянской

бесѣды. Стоитъ только ихъ готовыи сочиненія въ руки взяти, и прилѣжно

въ нихъ листовати, а половина роботы готова.
и
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Взглядомъ второи точки должны мы примѣтити, що и сія робота для

насъ Русиновъ весьма легка. Мы уже изъ родительского дому знаемъ и

умѣемъ два живущіи нарѣчія, и то одни изъ найполнѣйшихъ касательно

органического розвитія, а въ Церкви нашей святой еще къ тому слышимъ

и читаемъ забытки старославянщины. Пріучитися еще другимъ живущимъ

нарѣчьямъ есть для Русина только играшкою — а польза неимовѣрна. Для того

возьмѣмся за руки, наблюдаймо крокъ за крокомъ розвитіе языковыхъ орудій,

зачавши отъ первого, нѣжного голосу нашихъ немовлятъ и дѣтей, сровны

ваймо сіи звуки съ извѣстными намъ другими нарѣчьями, и доведѣмъ свѣ

ту, що сіе достоинство и совершенство принаджитъ намъ Русинамъ; или —

если въ книгахъ нашихъ бытія написано и суждено иначе — покоримся

але не прежде, поки о правдѣ вполнѣ не увѣримся.

Ивана Ѳ. Головацкій.

---«»е»ее оско-ееСофе

ВЫВОДЫ О НАЧАТКУ ИМЕНИ: РУСЪ.

Въ новѣйшóмъ времени многи настали споры о имени Руси. — Имя

Руси, котpе съ хилкомъ минувшого, а началомъ теперѣшного гѣсячлѣтія,

преимущно-же за часóвъ Кіевско-руского князя Володиміра В. якъ тое зо

собывшихся посольствъ розличныхъ народóвъ европейскихъ до спомяненого

князя, въ намѣреніи приведѣнья го на свою вѣру, постерѣгаемъ, роскошнѣ

цвѣло, и по всей Европѣ величане було; — съ перевихнѣньемся доли Руси,

въ сорозмѣрію наступившого потомъ роспаданьяся ей, и самe имя ей при

гасало. - А по скóнченью послѣдней самостоятельной крихтины ей — За

порожья — майже зо всѣмъ слѣдъ му въ свѣтѣ загибалъ. - И уже на послѣдъ

такъ правѣ стало быти, що самы таки сусѣднй народы, которы неколись въ

содружнóмъ óтношенью съ народомъ рускимъ були, въ послѣднихъ часахъ

радше за вѣдомостeвь Пелорóвъ, Готентотóвъ та Ескимoccóвъ ся гонили,

нёжь бы о содружныхъ собѣ колись Русинахъ еще пригадати мали; —

а земля руска, то уже такой на правду terra incognita для нихъ ся стала. —-

Имъ майже лѣпше знаны були околицы предалеко отлеглого американьского

Оринока та африканьской Захары, нёжь руска о межу съ ними сосѣдующа

краина. …"

Въ такъ непріязнóмъ росположенью для Руси, противники имени ей

ходили еще и около того скрутно, щобы лишь зовсѣмъ тямку его во

свѣтѣ — а кобы лишь удалося — и въ Русинóвъ самыхъ — чисто загла
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дити. — Тожь коли заблысла въ Австріи зоря свободы и отродженьяся на

родóвъ, де и Русины такъ яко и други за свое имя та права народны

óтозвались, стали они здрадохóтьно на всѣ стороны свѣта проглашали: „що

Русины, то лишь природна óтрасль созидатися маючой Польщы;“ — а бе

сѣда руска, поплѣтали они, ба ще и нынька съ пристранностію пригваряютъ

собѣ: „то лишь повѣтщина“ будь-бы первенствуючой въ славяньскóмъ

мірѣ „бесѣды ихъ польской.“ — Та ще кобы уже на тóмъ и сталось,— они

але дальше ще затеклись. Появились бо медже нима и таки пристрастцѣ,

котры будучи посередъ народа руского, въ краинѣ его власнóй, въ-бровь

му имя его занѣтковали, говорячи: не ма жадного имени Руси, лишь самое,

по гордóмъ мнѣнію ихъ, на весь міръ славяньскій имя Польщи. А пóдслухав

ши они, що Несторъ тамъ десь правитъ за якихсь Кривичей, Дулѣбóвъ,

Древлянъ, Полянъ, Плотичей; ухопивши за приздóбне имъ Нестора слово,

„Поляне и Плотичи,“ казали они: отъ самы у Нестора щирѣсеньки Поляки,—

Русинó въ же не мa. - А що Несторъ пише: „Отъ тѣхъ прозвася руска

земля,“ а въ другóмъ мѣстци: „Отъ толѣ начася прозывати руска земля,“ —-

въ тое они не входили, бо имъ тое и не на дяку було. — То го тежь тихонько

обóшовши, свое лише проглашали: не було николи Русинóвъ, та и теперь

ихъ не е. — А видячи, що Русины не даютъ ся занѣткати, та óтъ дома

ганьяся правъ народныхъ ніякимъ способомъ отвести, обернулись они зъ

яросердіемъ на другу сторону, та выгадовали де що ино могли, поплѣтаючи

навѣтъ, що Русины возникли зъ хитрости политики ракузской, именно же,

ще Гр. Стадіонъ малъ ихъ зъ небытья выкликати. — А што зъ того по

тóмъ и не звелось, отъ, нашлись таки остроумцы, котры для играшки та

посмѣшка ставляли въ мѣсяцословцяхъ число лѣтъ óтъ времени вынайдѣнья

Руси, — кладучи изобрѣтенія рóкъ ей 1848, въ котрóмъ Русины при ого

лошенью Всемилостивѣйшимъ царемъ Фердинандомъ всеобщой конституціи

съ рóвноуправненіемъ всѣхъ народóвъ Австріи стали зарóвно съ другими

народами домагатись о права свои народны.

Но мы всѣмъ тымъ неправдамъ впрость отвѣчаемъ, що уже въ началѣ

12. столѣтья — тожь трошенька передъ 1848 рокомъ - - князь Мстиславъ Во

лодиміровичъ писался въ грамотѣ медже 1128-1132 нимъ выданой: „Се азъ

Мстиславъ Володиміръ сынъ, держа рускоу землю во свое княженіе“ (Доп.

къ Акт. Ист. Т. I. c. 2). Князь же Мстиславъ бувъ на той часъ в. княземъ

Кіева; тѣмъ способомъ уже тогды называлася окресность Кіева русковь

землевъ, якъ тое зъ наведеной грамоты высвѣтляеся.

А поступаючи дальше въ историчнóмъ слѣдѣнью, найдемо въ Несторѣ

(Лав. ст. 13.) пóдъ рокомъ 907, коли онъ споминку чинитъ о гражданскихъ

договорахъ Олега князя съ Греками, що ся óнъ домагалъ óтъ Грекóвъ дани

на „руски“ и други городы, яко тамъ стоитъ: „уклады на рускіе городы...

и на Полтeвскъ и на Ростовъ . . . по тѣмъ бо городамъ сѣдяху князя подъ
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Олегомъ суще.“ — Таковь рѣчевь назва Руси уже съ зачаткомъ 10 сто

лѣтья свѣту историчнѣ вѣдомовъ була, коли Олегъ бтъ Грекóвъ 907 года

дань въ укладахъ на руски городы пожадалъ. — Ба што бóльше, тойже

самъ Олегъ будучи опѣкуномъ осиротѣлого малолѣтнего Игоря Рюриковича,

князя Новгородского, пришовши съ нимъ 881. року на корабли Днѣпромъ

пóдъ Кіевъ, призвалъ тамо лестно Оскольда и Дира, осадомившихся на той

часъ въ Кіевѣ на престолѣ князьскóмъ, а рекши до нихъ: „Вы нѣсте князя,

ни князя рода — ce (сказавши на Игоря) князь,“ велѣлъ ихъ потомъ будь.

бы неправыхъ привластителей княжого достоянія убити. — Потóмъ-же зо

споливши сѣверны области Новгорода съ южными Кіевскими въ одну цѣлóсть

величаву, обрекъ мѣсто Кіевъ за столицю Руси, мовлячи: „Се буди мати

рускихъ земль.“ — А такъ засѣвши самъ на престолѣ княжóмъ въ Кіевѣ,

владѣлъ нимъ до смерти своей, называючися в. княземъ рускимъ , — якъ

тое посвѣдчаютъ слова попередъ намѣненого договора съ Греками, де сказано

есть: „Иже посланы быша отъ Олега великаго князя рускаго“ (Нес. Лав.

Москва 1824 ст. 13. 14.). Зъ чого сь явно показуе, що уже тогды и Греки

о назвѣ Руси добрѣ знали.

Теперь-же, коли Олегъ заразъ на вступѣ своемъ у Кіевъ нарекъ го

„матерью рускихъ земль,“ —- тожь уже попередъ пришествія его тамо, му

сѣли ся тіи землѣ рускими называти: — бо прецѣ нового незнаного людемъ

имени не мóгъ народови либо и краинѣ, до котрой по первый разъ самъ

вкрочалъ, произвольно натручати. — Та если-бы вже и загадалъ бувъ тоe

вчинити, то певно же не инше якъ свое, либо свого пóдопѣкунчого князя

Игоря бувъ бы имя области, або и самому народови наверегъ; — а такъ

прозвалъ бувъ бы ихъ або Олеговыми або Игоревыми землями. — Но того бнъ

не малъ на гадцѣ, щобы краинѣ, до которой онъ яко прибылецъ вступовалъ,

либо и народови тойже краины, отъ себе чужому, нове незнаное имя имъ

накидати. — Онъ лишь прибувши зъ Новогорода въ Надднѣпряньскіи сто

роны, прозваныи у попередъ его прибытія не иначе рускими землями, и

по напраснóмъ страченью тайнымъ способомъ на корабли тогдашныхъ та

мошнихъ князей Аскольда и Дира, занялъ мѣсто Кіевъ, а съ нимъ области его

самъ; — тай обрекъ при тóмъ и Кіевъ, яко преимущне въ земляхъ рускихъ

мѣсто, на столицю Руси, — якъ думаемъ, для привлеченья еи жителей ру

скихъ къ собѣ, а прилучивши и Новгородски области къ ихъ, створилъ

тѣмъ величаву державу руску.

Коли такъ, зъ-óтки же и óтъ коли имятое „Русь, руска земля“ настало?

Несторъ росказуючи о призваніи черезъ Новгородчанъ варяжскихъ кня

зей изъ-за моря на правленіе до себе, пише: „Идоша за море до Варяго

Руси . . . ") рѣша Русь, Чудь, Словѣны и Кривичи (посланники): земля наша

") Несторъ кладучи, що имя Руси бтъ Варягóвъ походитъ, здaесь, що бнъ тутъ самовольно,

будь-то-бы на потверженіе свого положенья, — до слова „Варяго," придалъ слово „Руси."

21
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велика и обыльна, а наряда въ ней нѣтъ; да пойдѣте княжить и володѣти

нами — . . . И избраша ся 3. братья Рурикъ, Синеусъ и Труворъ сороды

своими, пояша по собѣ всю Русь, и отъ тѣхъ прозвася руска земля 6370

(862).“ А ниже зновь при намѣнцѣ о нападѣнью Руси на Гречину, пише

несторъ такъ: „Во лѣто 6360 (852) индикта 15 наченьшу Михаилу (грец

кому царю) парствовати, начася прозывати Руска земля. О семъ бо увѣ

дахомъ, яко при семъ цари приходили Русь на Царьгородъ, якоже пишется

въ лѣтописаніи Греческомъ“ (Лав. c. 7). Зъ чого ся показуе, що Несторъ

разъ выводитъ назву Русь отъ Варягóвъ, а другій разъ зновъ, же ю въ

грецкихъ лѣтописцяхъ якобы першій разъ историчнѣ намѣнену открылъ.

Примѣтити нужно, що нѣкотры замѣтуютъ Несторови тутъ ошибку о

положенью року напада Руси на Гречину, росказуючи: що Михаилъ грецкій

Царь наслѣдовалъ по отци своемъ Ѳеофилѣ 842. Но за часъ малолѣтности

его заступовала го въ правленіи мати его Ѳеодора черезъ 14. лѣтъ. До

давши отже, кажутъ они, тое до 842., зробитъ 856, въ котрóмъ то роцѣ

Михаилъ обнялъ правленіе самъ. — Симеонъ же Логоѳетъ, прибавляютъ они

дальше, пише, що нападъ Руси на Гречину припалъ въ 10. рощѣ правленія

Михаилового. Додавши отже теперь тыхъ 10 лѣтъ до попереднихъ 856., вчи

нитъ того разомъ 866. , въ котрóмъ то рощѣ мавъ бувъ, ведля Логоѳета,

нападъ Руси на Гречину припасти. — Мы однакъ на тое зауважаемъ, що если

Логоѳетъ пóдрозумѣвалъ зачатокъ правлѣнья Михаилового aжь óтъ обнятія

нимъ самимъ царства, то нападъ Руси на Гречину припалъ бы доперва

866. года. — Если же óнъ пóдъ началомъ царствованья Михаилового ро

зумѣлъ перейстья лишь трона на Михаила, по смерти отца его Ѳеофила, тогды

Несторъ въ положенью рока о збывшбмся нанадѣ, хотяй що до прибавки его

о зачатьюся на той часъ царствованья Михаилового не соглашаесь, бо aжь

въ 10. рощѣ таковъ мѣровь оно припадалобъ, завсе однакъ що до положенья

року Несторъ право мае; ибо додавши тыхъ 10. лѣтъ попереднего правлѣнья

Михаилового, зачѣмъ нападъ Руси ведля Логоѳета збытися малъ, лo 842; яко

року смерти Ѳеофила, вчинитъ того 853. Що намъ и правдоподобнѣйшимъ

изъ всего ся надае, ибо Логоѳетъ мóгъ въ своей росправѣ о другóмъ на

падѣ Руси на Гречину розумѣти, котрый 866-го ся доиста збылъ, и такой съ

лѣточисленіемъ Логоѳета ся здае, принявши на увагу, же Логоѳетъ óтъ обнятья

самымъ Мыхаиломъ парства свого, отже óтъ 856. рока тыхъ 10. лѣтъ числитъ.

Бозновь дальше каже: „рѣша Русь, Чудь,“ и пр., що якесь запутанье здражае, ибо и

Варягамъ причепляе пріимокъ „Руси," и зновь медже посланниками такой вымѣняе

„Русь." — И зновь на послѣди каже: „пояша по собѣ всю Русь," — де тутъ въ по

слѣднбмъ мѣсци здaесь якій отрядъ людій означати.— А може що пбдъ „Варяго-Руси“ —

подрозумѣвае бнь попередъ изгнаныхъ варяжскихъ князей зъ Руси, — котрыхъ на от

воротъ приглашали на правленіе въ Русь. — Тожь про то ихъ уже рускнми Варягами

называе.
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Мы однакже що до зачатка имени Руси, якобы óтъ Варягóвъ похо

дити, либо и доперва въ лѣтахъ 866, 856, а хотябы и 852 настати мало,

Несторови притакнути не можемъ; по перше бо, же Несторъ самъ собѣ

не соглашаесь, ибо разъ кладе óнь положительно яко несомнѣнну рѣчь, що

имя Руси походитъ óтъ Варягóвъ, а другій разъ знова, що зъ грецкихъ лѣ

тописцей догадался, яко имя Руси съ началомъ царствованья царя Михаила

зачалось, котрый съ всякою вѣроятностію, если не 10., то бодай 6. роками

передъ пришествіемъ Варягóвъ на Русь, въ Гречинѣ правленіе обнялъ; тожь

и имя Русь, тóлько лѣтами передъ прибытьемъ Варягóвъ тамо, Грекамъ

уже вѣдомe було, а тѣмъ самымъ дома уже давнѣйше существовати мусѣло.

Зъ чого ся показуе, же Несторъ самъ не бувъ допeвненъ о своёмъ твердже

нью начала имени Руси.

По другe, же если-бы земля наша мала прозыватися бтъ рода варяж

ского, то-бы доневна прóзвановь зостала „Варяжска земля.“ — А припустѣмъ,

щобы óтъ Рурика такъ называтись мала, то-бы зновь „Рурицковь землевь“

призватовъ була, а все не „Русь, Руска земля,“ — якъ власнѣ называеcя.

Русь затѣмъ наша производитъ имя свое óтъ чогось иншого, — котpe

десь тамъ въ глубокóй старинѣ временъ, посередъ самого народа зъ его

власныхъ внутреннихъ медже собою отношеній ся завязало. — А о такóмъ

то зачатку назвы Руси, а зособлива óтгаднѣнью, зъ чого оно настало, —

загадали мы Ч. Родимцямъ нынѣшновь росправовь о домыслѣ нашомъ въ томъ

взглядѣ обвѣдомити.

Сказали мы уже попередъ, же намъ годѣ притакнути Несторовому

выводови о зачатку назвы Руси, — а того мнѣнія бувъ такоже и Д. Зу

бринкій, де бнъ въ „Исторіи древ. Гал. рус. Княжества“ Ч. 1. ст. 121— 126

въ примѣчанью до словъ Нестора: „Отъ тѣхъ (князей рода варяжского) про

звася руска земля“ (Лав. c. 9.) каже, що ему неимовѣрнымъ видится, щобы

бтъ трехъ князей варяжскихъ пришельцовъ съ кóлька сотъ дружины ихъ

на руску землю, мали тóлько розличныхъ племенъ словянскихъ, яко Криви

чей, Дулибóвъ, Словѣнъ, Древлянъ, Плотичей и Полянъ, на такъ великой

пространи земли розстеленыхъ, прибирати собѣ имя; коли, придаемъ тутъ

свою увагу, за Олега еще були князѣ своеродны, яко въ Полтевску и Ро

стовѣ, Олетови пóдлеглыи. — Не óтъ рѣчи припомянути тутъ ще и тоe, що

Несторъ намѣняе трехъ братей князей славяньского рода зъ древнѣйшихъ

временъ, c. е. Кія, Щека и Хорива, зъ котрыхъ первый мае бути заложи

телемъ Кіева. — Про то не були тутъ Варяги самы первыи князями, абы

Отъ нихъ краи ними занятыи, а даже и не занятыи мали собѣ — имя прибе

рати, — а то тѣмъ меньше, каже Д. Зубрицкій, же Иесторъ самъ при на

мѣнцѣ первого похода Руси на Царьгородъ, котрый ведля Нестора еще

6360 (852) роцѣ, затѣмъ 10. лѣтами передъ Варягами, котры доперва

6370 (862) года до Новгорода пришли, збытися малъ, пише: „Наченьшу
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Михаилу царствовати (въ Цариградѣ) начася прозывати руска земля. О семъ

бо увѣдахомъ, яко при семъ цари Русь приходиша на Царьгородъ. . . .“, т. е.

въ началѣ царствованья; Михаила дознали Греки нашествія на Царьгородъ,

при чемъ познали нарóдъ нападаючій на нихъ, котрый ся называлъ рускимъ

народомъ. Потóмъ же той самъ Несторъ (придае Д. 3.) споминае о владѣ

ючихъ Козарахъ Рускихъ: „Якоже бысть, володѣютъ Козары рускіе и до

днешняго дне“ (Лав. c. 7). Зъ-óткóль же тутъ взялись у Нестора тіи вла

дѣючи Козары руски, пытаемся теперь? Ци може маемо перехрестити ихъ

на Козарó въ варяжскихъ, абы такъ безъ замѣтки, съ нимъ имя Руси óтъ

Варягóвъ выводити? — Зо слóвъ же Нестора: „Якоже бысть“ показуесь,

судимо, що тіи Козары руски зъ давенъ давна, тожь еще передъ Варягами,

а и за самого Нестора еще, якъ приказуютъ зновь слова: „володѣютъ и до

днешняго дне,“ пановали на Руси. — Тожь и дивно сь намъ видитъ, якъ

Несторъ имя Руси дтъ Варягóвъ выводити може, коли самъ намѣняе, же

Козары руски здавна уже владѣли на Руси, про-то и прóзва „Русь, рускій“

безъ Варягóвъ знаною уже була.

Потóмъ если бы óтъ Варягóвъ имя Руси походити мало, то бы обла

сти Новгородски, Бѣлоозера и Изборска, де три братья Рурикъ, Синеусъ и

Труворъ князѣ варяжски на сампередъ засѣли, Русевь прозыватися настали;

а ту тѣмъ часомъ окресности коло Кіева и Днѣпра начались передъ всѣма,

закóль Варягóвъ тутъ еще и не було, котры доперва 881 года съ Олегомъ

пришли, рускою землею прозывати, якъ тое постерѣгаесь зо слóвъ Олега

пришовшого óтъ Новгорода, а убившого тамошнихъ князей Аскольда и Дира,

и обрѣкаючого Кіевъ за столицю: „Се буди мати рускихъ земль.“ — А и

при договорѣ съ Греками 907 желалъ тойже самъ Олегъ, сѣдячи въ Кіевѣ,

Уклады на рускіи городы, и на Полтeвскъ, и на Ростовъ, „по тѣмъ бо го

родамъ сѣдяху князя подъ Олегомъ суще.“ Де затѣмъ на тогды еще 907 p.

Полтeвскъ и Ростовъ не принадлежали до рускихъ городовъ, коли Олегъ

окремѣшне при укладахъ óтъ рускихъ городóвъ ихъ вымѣняе. — Та и самъ

Новгородъ также не мóгъ до рускихъ городóвъ ся числити, коли Несторъ

описуючи перехóдъ Славянъ наддунайскихъ въ западны и сѣверны стороны,

медже иннымъ пише: „Словѣны же сѣдоша около озера Ильмеря прозвашася

своимъ именемъ, и сдѣлаша градъ, и нарекоша и Новгородъ“ (Лав. c. 3.).

Новградяне отже имя Словѣнъ задержали, про то и Русинами называтись не

могли на тогды, такъ якъ и мѣсто ихъ Новгородъ до рускихъ мѣстъ прина

Лежати не МОГЛО.

Въ прочемъ намѣняe Д. Зубрицкій, же въ Лав. и Ипат. лѣтописи Не

стора при описцѣ призыванья Варягóвъ стоитъ: „Рѣша Русь, Чудь, Словѣны

и Кривичи“ (посланники тѣхъ); зъ чого сь показуе, же зачѣмъ еще пóшли

по Варягóвъ, „Русь“ уже була, коли Русы или Русины сами по Варягóвъ

ХОдили.
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А пóдъ буквою ж)., що найголовнѣйше, росправляе дальше еще Д. З.,

же Несторъ самъ при описцѣ пóзнѣйшихъ событій, Русинóвъ опредѣльно

óгличае óтъ Варягóвъ, пишучи: „Во лѣто 6526 (1018)... Ярославъ же со

вокупивъ Русь и Варягы и Словѣны, пойде противу Болеславу и Святополку“

(Лав. c. 63.) Лѣтопись розличае опредѣльно Русь отъ Варяговъ и Словѣнъ;

слѣдственно якъ Русь и Словѣны, такъ Русь и Варяги не одно и тото самe,

но или особны народы, или особны племена, иль яки тамъ особны сословія.

Тіи важны дуже слова, заключае Д. З., опровергуютъ всѣ толки, що Варяги

и Русь едно и тое саме, и що прозва Руси óтъ Варягóвъ произошла.

А на послѣдъ прилучае Д. З. едну еще увагу въ тóй рѣчи, пишучи:

„Есть и другое по крайной мѣрѣ для насъ замѣчанія достойне обстоятель

ство: Въ рускóй Правдѣ скоро бесѣда есть о Русинахъ, то оно воспоминае

о нихъ яко-бы-то оякóмъ óтдѣльнóмъ отрядѣ народа, на примѣръ дакóмъ тамъ

особнбмъ сословіи, а не о цѣломъ народѣ, ставляючи го на рóвни съ якимись

гридями, купцями, горожанами, якъ: „Аще будетъ роусинъ либо гридинъ,

любо коупчина, любо ябетникъ, любо мечникъ . . . А ци ли будетъ роусинъ

горожанинъ, или гридь, или купецъ . . . . Аще ли будетъ роусинъ или гридь,

любо коупецъ.“ — Очевиднѣ, що ту „Роусинъ“ означае якійcь óтрядъ людей,

а не нарóдъ цѣлый; въ противнóмъ бо случаѣ законодатель выразивъ бувъ

бы ся: „Аще будетъ Русинъ, любо Чудь, любо Словѣнъ, либо и Варягъ,“

ибо и Русины и Чуды и Варяги могли бути купцями, горожанами, и пр. —

Такъ (заключае Д. З.), якъ въ 17. столѣтіи óтъ сословія козакóвъ называли

Малу-Русь Козаччиною, козацкою землею, такъ може бути, óтъ якогось тамъ,

намъ теперь неизвѣстного, многочисленного, препочтеннѣйшого сословія въ

народѣ, Русинами званого, стали называти надднѣпряньски стороны Русевь,

русковь землевь. Отъ такъ правѣ, якъ óтъ сословія Лехóвъ, Лехитóвъ стали

называти Польшу Ляцковь землею: „Росzeszе кmetу, lechу i vladуку, —

кde se snechu lesi i vladуку, — Моji кmeté lesi i vladуку“ (Кuкоpis кra

lodw. Libuszin sud. ГУ издан. Ганки ст. 1П.).

Мысль тутъ кинена здогадковымъ способомъ óтъ Д. Зубрицкого, же

въ тóмъ, сословіе въ народѣ знаменуючóмъ словѣ „Русинъ,“ будьто-бы въ

дакóмъ гордійскóмъ узлѣ скрывался зачатокъ назвы Руси та и цѣлого народа

руского, понудила насъ надъ тѣмъ подумати. - А затѣкавшись надъ нимъ

разъ и другій, покушуемся го теперь и росплѣтати.

Но абы того доконати можь, припадае намъ вглянути въ первобытныи

времена народóвъ, овыи то времена, де люде зъ дикого скитальства свого

связею общого имъ якогось знамени тѣснѣйше въ союзъ сполятся, и тѣмъ

составъ однолитой сущности своей въ свѣтѣ представляти начинаютъ. Вгля

нути мовлю въ оное перво-время, для роспóзнанья, якимъ то способомъ

народы, въ первовѣчнóй онóй старинѣ зчинаньяся ихъ еднознаменныхъ на

чалобытій, назвы собѣ присвояли? — зъ чого они ихъ приберали? — та
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и яки то тіи знамена быти могутъ, що то людей дикого состава въ едно

литный союзъ той лучили?

Уже тое само, же люди зостаючіи въ дикóмъ скитальствѣ розвержены,

не маютъ жадного народного во свѣтѣ знаменанья, та про-то же и не звыкли

мати жадныхъ власныхъ именъ народныхъ, кремъ общой назвы: дикій людъ,

дикій нарóдъ, веде насъ ко пересвѣдченью, же знамя оное еднолитой связи,

появляючогося съ завязаючоюся гражданьсковь жизневь своевь въ свѣтѣ

народа, не заперечено есть: возникаюча въ таковóмъ народѣ просвѣта. —

Но чѣмже зчинаесь тота просвѣта въ народѣ? вопроситъ дошевна нееденъ?

Тожь скажемъ тутъ такъ по власнóмъ домнѣнью: Человѣкъ будучи въ дикóмъ

составѣ не знае ничь бóльше, кремъ щоденныхъ потребъ похóвка свого, —

гонитъ за нима, розбиваесь за добычевь. — Въ тóмъ стаютъ му розлично

родны перепоны; — óнъ удаесь на ловы придатныхъ му звѣрей, звѣри же

операются его настиганью, и на отворóтъ возстаютъ на него, яко на добычь

свою. - Въ тóмъ спорѣ видясь человѣкъ слабшимъ, покликуесь на товари

шей своихъ; — а если тыхъ приспѣха къ помочи его не ма, — съ возра

стаючою опасностевь жизни его, змагaесь зарóвно и жадѣнье въ нёмъ за по

мочевь, помочевь всеконечновь. — Утративши але зо всѣмъ надѣю въ на

часный достигъ помочи людской, возстае въ немъ, при такóмъ отчаяніи, жадь

высшой якойсь помочи надлюдской. —- А сли ся му вдасть въ тóмъ умы

слѣнью спасти, тогды основуесь въ мысли его упомысленное (идеальное) якесь

существо, котрому óнъ спасеніе свое признае. — Но и вообще взявши, че

ловѣкъ видячись слабымъ сотворѣньемъ противъ околяючой го, та понекудъ

непріязно нань вліяючой природы, при тóмъ же досвѣдчаючи на собѣ мно

гочисленныхъ скорбей и обидъ, яко голода, печали зъ неудобства якогось,

та розличныхъ надо-все въ житью своёмъ злоключеній, понимае неудольность

пособій своихъ до удовлетворѣнья собѣ самому въ свѣтѣ, — и оглядaесь про

то за высшовь якоюсь помочевь. — Въ тóмъ веденъ конечностію той надлюд

ской помочи, упомысляe cи въ умѣ могучшое якесь надъ людей, упомысленное

(идеальне) естество, и увѣряесь, попудомъ всеконечной потребы натисненъ,

самъ въ собѣ о возможности обсягнѣнья óтъ него возжеланной помочи.

Зъ того потóмъ розвиваесь въ чоловѣцѣ понятіе о высшихъ надлюд

скихъ упомысленныхъ существахъ, — о Богахъ, — котры бнъ собѣ ведля

рóжныхъ околяючихъ го рѣчéй и потребъ своихъ въ умѣ упомысляе, и по

природномъ своемъ мовозвыцѣ, ведля признаныхъ имъ силъ, имена имъ на

дае, та таковыи и окружнымъ своимъ товаришамъ преподѣляе; а тіи при

ступуючи къ его понятьямъ, однолиту звязь еднознаменности тѣми еднообра

зными понятьями своими о Богахъ медже собою творятъ.

А такъ подобнымъ способомъ основуесь первый зарóдъ просвѣты въ

дикóмъ народѣ, котра заразомъ становитъ общое оно знамя единообразной

нравственной звязи людской, ведля котрой люде однаковымъ понятьемъ о
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Богахъ разомъ сполены, одинъ собственный чередъ завязуютъ, та и по на

звѣ, зъ именъ Богóвъ своимъ наданыхъ, походячой, людей, службу бого

честія имъ справующихъ, яко до заведенія ихъ приналежныхъ, именемъ ихъ

прозываютъ. — Котра то прóзва, тыхъ обрядо-правителей богочестія ихъ,

потóмъ въ загалѣ на цѣлый нарóдъ, яко богочестцéвъ едного имъ поспóль

ного Бога, попередъ въ вѣрознаменну, потóмъ же зльявшись въ естество на

родне съ народомъ, въ саму народну назву переходитъ.

Говорилисьмо доталь зъ власного домнѣнія; Ч. же Читательство не схо

чесь може удоволити тѣми нашима догадками, та сли ихъ такъ, по мнѣнію

деякихъ тамъ може остроумныхъ судій, назвемъ выдумками, — а заже

лаютъ историчного доказа на тое домнѣніе. —Тожь скусимъ дешто изъ того

жерела, до попертья свого мнѣнья, навести, — и ось:

Ведля всемірного дѣeрѣчія начатокъ рода человѣчого, а тѣмъ самымъ

и заселенія цѣлой вселенны, походитъ зъ Азіи То тежь въ тамошныхъ

народбвъ первобытный ихъ звычай наименованьяся требуемъ мы, для поя

снѣнья той рѣчи, возрѣти; ибо цѣлый славяньскій рóдъ, якъ не меньше и

усамъ рускій народъ нашъ, колись тамъ передъ вѣки óтъ-тамтóль вышолъ, та

и звычай тамошній поименованьяся тутъ несомнѣнно съ собою вынесъ. А правѣ

же всѣ азійски народы, ведля новѣйшихъ изслѣдованій зъ имене Богóвъ ними

почитаныхъ назвы народны приберали; якъ о тóмъ ученый Лоan Коllar въ

дѣлѣ своёмъ „Stava Воhyne” выданóмъ въ Пештѣ 1839. ст. 58. правитъ,

„Мarod a nabozenstwi ve starem swete taк spolu splуvali a stotoznowani

byli, ze obema jedno a tez jmenо davanо bylо; taк К. р. narod zidowsкi а

nabozenstvi zidowsкe byla a jsau vуrazу vzajemne. Так Вrami Вramowe,

Вrahmané Вirmani od Воha Вrahma; Вuddhisté Вudhané, оd boha czili zboz

zen nence Вudha; Dalajlamané od Воha Dalailama; Еetiszané od Petisze; taк

Sabeistvi Sabeismus Sabeové (hvezdoctitele) v Аrabii od Saba (hwezdу);

taк Раrsi, Рarismus Рerszane (ohnjoctilelé); taкАthenezané od bohyne Аthenу,

а. t. d. Муthologieкe jménо narodu ezilipoimenowanijehо оd bohuv a bohyn

jest duкаzem jehо wуsoкé starobylosti, кde lidé nad bohу nic vуsszihо nе

znali aniz кnjzatum svуm pochlebovali. Narodnost (Nationalitas, Volкsthum)

isau plody a wуrazу noweiszich сzasuv: narodnostistarych narodu у zalezela

v nabozenstwі;jeden narod delil a rozeznaval se ode dreheho neivice sке

rze sve bohy a sposob сtenj jich toto bylо jejich narodnj Раlladium.“ Такъ

отже видимо зо слóвъ Коllara, же нороды въ Азіи приберали имена óгъ бо

гóвъ своихъ. Отъ-тамтудъ то пришолъ и нашъ народъ славяньскій, на 2000

лѣтъ и скорше еще передъ Христомъ, зъ котрыхъ едни осѣли на Дунаи, а

други розошлись скитаючися по европейскóй Скитіи, утримавши сперва бо

гочестіе азійской всеобщой имъ богинѣ „Suava,“ славяньске„Слава,“ зъ чого

ведля Коllara возстало всеобще Славянóвъ имя „Славяне.“ —- Въ 9-тóмъ але

рощѣ по Христѣ по мнѣнью Д. Зуб.(Ист. Гал. В. к. Ч. 1. с. 118) гонены бтъ
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Римлянъ надъ Дунаемъ зостаючи Славяне, выступили декотри племена ихъ

зъ-надъ Дунайскихъ сторонъ, и получившися съ сородными скитаючимися

братьми своими, едни зъ нихъ осѣли надъ Молдавою, Моравою и Висловъ,

а други надъ Двиною, Суловь, озеромъ Ильмеръ, еще иншіи зновь надъ Днѣ

стромъ, Днѣпромъ, Бугомъ, якъ тоe Несторъ описуе, и тутъ рóжны подрóбны

имена мѣсцевы прибрали, яко: Поляне, Древляне, Полочане, Кривичи, Дулѣбы,

Сѣверяне или Словѣны. Зъ котрыхъ то подрóбныхъ потóмъ именъ новши за

гальныи настали имена, и то: Чехи, Полящи, Моравяне, Русины и Россіяне.

Рѣчь намъ тутъ иде о выводѣ, зъ чого имя „Русь, Русинъ“ настало. --

Мовилисмо идучи за мнѣньемъ Коllara, що Славяне прибувши зъ Азіи,

звычай азійскій, имена зъ Боговъ нима почитаныхъ приберати, собѣ задер

жали, и зъ нихъ имена народны собѣ присвояли. — Но зъ якихъ же древ

ныхъ языческихъ Богóвъ могли Русины имя „Русь, Русинъ“ собѣ приняти?

Они почитали въ часѣ поганьства ихъ Святовида, що посвѣдчае вынайдѣнье

камѣнногe зображенья его 1848 рока въ рѣцѣ Збручь по-ниже села Личкóвцѣ

Тарнопольского округа, котpе то зображенье Гр. Потоцкій далъ до Кракова

перевезти. Почитали такожь и Перуна, якъ тое видно зъ договора Игоря

князя Руси съ Греками въ 945 рощѣ, де стоитъ: „И елико ихъ есть не

хрещено, да неимутъ помочи ни отъ Бога, ни отъ Перуна . . . . да будетъ

клятъ отъ Бога и отъ Перуна.“

Почитали не меньше и Ладу, Фырду (Фрайду),") Дивянну, що посвѣд

чаютъ пѣсни народны; а надо-все, всядый и всенароднѣ почитали праотцѣ

наши Богинѣ водны. — О тóмъ посвѣдчаютъ древны писателѣ; яко: Прокопъ,

пишучи П1, 14: що Славяне обожали рѣки, Нимфы и некотрыхъ духóвъ

водныхъ. — Левъ Діяконъ пише 1, 8. О Русинахъ языческихъ : „Воины

Святослава погружали въ струи Дуная молодцóвъ и когутóвъ, по совершенью

погребенія воинóвъ павшыхъ въ битвѣ.“ — А Несторъ пише въ Нов. Лѣт.,

що „Русины язычески кладяземъ и озерамъ жертву приношаху“ (Зри Очеркъ

баснословія Я. Головацкого). Тотѣ убожены естества водны называли Русины

и называютъ доталь еще: Морянами, Водянами, Топелицями, водными боги

нями, а всеобщо Русалками, — котрымъ то Русалкамъ Русины, якъ ся

того домысляти можь, въ рѣцѣ, „Русѣ,“ вѣроятно óтъ Русалокъ Русою на

званóй,") особлившу честь отдавати мусѣли.

Отъ тѣхъ то языческихъ Богинъ водныхъ „Русалокъ“, люде богочестія

обрядъ на рѣцѣ имъ отправляючіи „Русы, а може и Русляны, либо и Русины“

*) Зь того здaесь походити слово „Фраирь." любовникъ. —

”) Рѣка Руса есть ниже Кіева и впадае у Днѣпръ коло мѣста Родна, якъ того дочитуемся

зъ Пст. Гал. Д. Зуб. Ч. 1. с. 159., де посередъ нншого стоитъ: „Несчастный князь

(Ярополкъ) попался въ обманъ, пустился съ лукавымъ совѣтникомъ и съ отрядомъ

вѣрныхъ собѣ воинбвъ по березѣ въ низъ Днѣпра къ устью рѣки „Русы" и тамъ за

творился въ городѣ Роднѣ.“
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прóзваны, а рѣка, на котрóй, якъ догадовати кажесь, преимущно, а хоть

первѣстно, богочестіе Русалкамъ óтдавалось, „Русa“ названовь зóстала.

Отъ той рѣки потомъ окрестность ей, тай такъ коло Днѣпра и Кіева, якъ

уже сказано, Русевь, та русковь землевь наречено. — Зъ того дальше по

тóмъ цѣла область, дальше еще цѣлый край назву „Руси,“ тай на послѣдъ

и самъ нарóдъ: „Русы, Русичи, Русляны, ажь пришло на Русины,“ имя свое

óтъ Богинь Русалокъ переялъ.

Же тото, яко имена Боговъ и Богинь въ предавной старинѣ на рѣки,

краи и самы народы, а часомъ и имена самыхъ рѣкъ на околицѣ и цѣлы

краины переходили, есть рѣчёвь историчновь, маемъ того слѣды зъ давныхъ

временъ такъ въ Азіи, якъ и Европѣ. О чёмъ Каllar въ предспомяненнóмъ

дѣлѣ стр. 60. такъ пише: „2e uz v neistarszich сzasach i v Indii imena bо

huv a bohуй na lidy, кmenia narody prenaszena byla, tohо duкаz vizte w

Воррowe Glossar. st. 175., gde stoi: Siva mas deus Sivus; Siva fсm. deа Siva,

Sivi uxоr; Sivi mas Sivis, nomen regis cujusdam; Sivi, сollective, hujus regis

posteri. — Так і Вrama buh, Вramapatnam, Вranowo mesto; Вramarsi, Вra

mowа кrajina. — Visznu buh, Visznuvité, seкta czili trzidа. Такі Indra buh,

а Indrapura, кrai na ind. оstrowe Sumatrа. Sarasvati, bohyne a malzenка

Вramowа; Sarasvati, гeка dо Gangesa teкuсj; Sarasvati, narod mad tau

reкаu bуdlici. —— Тim sposobem i u nas Slawa bohyne, Slava, Suawа, Оslava,

Шslava, Sava, reкі; Slawi, Slawové, Slavjané, marod.”— Отже такъ само и въ

насъ: Русалки, Богинѣ водны; Руса, рѣка по-за Кіевомъ, о котрóй попередъ на

мѣнялисмо; Русы, Русляны, вѣроводцѣ, или обрядочинцѣ, c. е. по нашóй назвѣ:

Попы Богинь Русалокъ; Русь, руска земля, околиця коло рѣки Русы; Русь,

потóмъ цѣла область Кіевска; Русь, на послѣдъ цѣла теперѣшня руска кра

ина; — Русины, весь нарóдъ рускій. — А такъ само еще и Морена или

Моряна, богиня пог. Славянъ; Моравя, рѣка; Морава, краина; Моравяне, Мо

равцѣ, людезъ той краины. — Орава, рѣка; Орава, область краины утер

ской; Оравяне, мешканьцѣ тойже области. — Вугъ, или Угъ либо Унгъ, рѣка,

зъ-тутъ Унгваръ мѣсто столичне закарпатской Руси; Угры, закарпатски Ру

сины, а зъ-тутъ и всѣ народы утерской короны Уграми ся называютъ.

Шо той домыслъ нашъ о зачатку назвы Руси отъ Богинъ Русалокъ

всяку вѣроятнóсть за собою мае, привказуе на тое многóсть руско-народ

ныхъ пѣсней русальныхъ, присвѣдчаючи товь многостію своевь, же Русалки

у Русинóвъ були всенароднѣ чтены; — та про то и знамя оное еднолитости

богочестія ихъ, зъ котрого народы поганьски назвы народны съ часомъ собѣ

приберали, въ нихъ до-иста становили, — а то тѣмъ барже, же самe зна

кемитше въ рощѣ свято „Русаля,“ котpе було безъ сомнѣнья всенароднымъ

рускимъ святомъ, призначенымъ во честь преимущно ними почитаныхъ Бо

гинь Русалокъ, тое самe притверджае, зособлива, если и на то еще увагу

нашу звернемо, же въ тіи свята люде домы свои, будь-бы-то въ признакъ



170

торжественности всенародной, квѣтьемъ и деревнымъ зеленымъ листьемъ

прибераютъ.

Тѣмъ то выводомъ поясняемъ мы насунену увагу Д. Зубрицкого въ

наведенóй попередъ росправѣ его о значенью слова „Русинъ“ особного яко

гось сословія въ народѣ; же тѣмъ сословіемъ не мóгъ хто иншій бути, якъ

священники, обрядъ богочестія Русалкамъ óтправляючіи, котры сами сперва

назву тую óтъ Русалокъ переявши, онужь потóмъ цѣлому народови передали.

А же выразъ „Русинъ“ въ наведенóмъ мѣсци зъ руской Правды, истно со

словіе священьства означати мóгъ, привказуе на тое и то, що слово „Ру

синъ“ будь-бы въ ознакъ преимущности сана того, котрый означае, на по

чатку завсе кождого поставденія въ руской Правдѣ стоитъ. -— Щозгаджаесь

съ нравнымъ обычаемъ Русинóвъ, въ котрыхъ санъ священьскій въ найвекшóй

почести здавна бувъ, и дотóль завсе еще есть.

Коllar правда выводитъ назву Руси óтъ божка Каgavat, Кugevit, кой

въ Slawа Вohynе ст. 353 пише: „Каna, Каni, Кugiani, Кutheni, Коthrussland,

Кussi, Кusini, wsze od Каgavat, Кugevit.“ — Но мы на тое не соглашаемся

уже про то саме, же у Русинóвъ не знано Ругeвита; Яровитъ, Ругeвитъ или

Руевитъ, Поревитъ и Поренутъ, були божества прибережныхъ надъ-Бальтій

скихъ и Полябскихъ Славянъ, а не Русинóвъ, про то и имя зъ нихъ не

могло на Русинóвъ переходити. Потóмъ же зо слова Каgavat, Кugevit, можь

бы производити слова Кugiani, зъ-кудъ и назва острова Кugiа, Кйgen, Ру

яна, доиста походитъ, а не Кutheni, Коthrussland или Коthrussinen, котра

назва, по нашему Червена Русь, óтъ такъ зовимыхъ Червенскихъ городóвъ

походитъ; а тѣмъ меньше дастся назва Русины, Кussi, Кusini зъ Кugevita

натягнути.

Произвевши такъ зъ баснословія аналогичнѣ зачатокъ назвы Руси óтъ

Русалокъ, не отъ рѣчи буде дешто еще о древности имени того историчнѣ

проуказати. — Бо що имя тое, скоро оно óтъ языческихъ еще богинь Ру

салокъ походитъ, десь тамъ дуже старовѣчне бути муситъ, не ма що и со

мнѣтись о гóмъ. - Уже Коllar право зауважалъ, що митологичне имя на

рода проуказуе на óтвѣчну стародавнóсть его, мовлячи въ Slava Воhyné

стр. 58.: Мitologiскe jmenо narodа, сzili pojimenowani jehо оd bohuv a bо

hуй, jest duкаzem jehо wisoкé starobylosti.

То тѣжь доиста и имя „Русь, Русъ, Руслянъ, Русинъ,“ походяче óтъ

богинь Русалокъ, вѣками, а правѣ тысячелѣтіями древнѣйше есть, якъ-бы го

собѣ новѣйши оспоривателѣ его загадати могли.

Такъ отже уже передъ Несторомъ имя тое постерѣгаемъ у грецкихъ

писателей Симеона Логоѳета и Григорія Монаха въ продолженью Ѳеофана,

именно-же въ книзѣ о царѣ Лекапенѣ и Михаилѣ, де ся находятъ слова:

оi Рос, тоь, Рос, то и Рос, Роor iтрое, а зъ того прилагательне имя вчинене:

тои вооciкои — котру то назву Ро;, pougiкои съ всякою вѣроятностію
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писателѣ тіи переяли óтъ Прокопа Цезарійского называючого въ письмахъ

своихъ Славянъ древной Скитіи и Сарматіи: Хтороое, — котpе то про

звиско нашому народови отъ Прокопа") надане, мусѣло, якъ ся догадуемъ,

знаменати заселенцёвъ зъ Поруся, т. е. зъ окресности коло рѣки Русы, такъ

якъ и теперь еще обычно называютъ поселенцёвъ зъ-по-надъ рѣкъ, н. п.

Надъ-попрадянъ, Надъ-вислянъ, Надъ-вислочанъ, Надъ-днѣстрянъ, Надъ-днѣ

прянъ, Надъ-бужанъ, Надъ-русянъ. — Такъ само якъ и означаючи мѣсце

вбсть надрѣчну, на вопросъ: зъ-кудъ человѣкъ? отвѣчаесь: зъ Попрадя, зъ

Повисля, зъ Повислоча, зъ Поднѣстрья, зъ Побужа, зъ Поруся, — т. е. зъ

околипъ тѣхъ рѣкъ. Тое отже выраженіе „зъ-по-Руся,“ Прокопъ незнаючи

духа бесѣды руской, совокупилъ, якъ ся здае, въ едно слово Хтогоое, и

прозвалъ именемъ тѣмъ по грецки нарóдъ рускій. — Тоту однакъ назву пó

знѣйши по Прокопѣ писателѣ грецки, познавши, що есть зложена зъ больше

слóвъ, предло́гъ ей о то óткинули, и назвали уже троха лѣлше нарóдъ ру

скій именемъ: Рос, зъ чого они потóмъ прилагательне уже правильнѣ вы

робили вороткои. — Тойже самъ писатель Прокопъ пишучи 852 года исто

рію военъ готицкихъ, посвѣдчае, що нарóдъ славянскій перебуваючій по бóль

шой части въ Скитіи, Савроматіи, котрый, якъ óнъ споминае, премногій е,

доперва коло половины 6. столѣтія пóдъ назвою Хтороog Европѣ ознаеменъ

зосталъ, хотяй самъ тою назвою давно уже у себе назывался, мовлячи: „Сла

вяне зъ давенъ давна назывались Хтороug,“ c. е. Русь, Русы или Русины.

Же нашъ край та и нарóдъ самъ, уже въ першихъ вѣкахъ временъ христі

янскихъ назывался „Русь, Русія,“ — можь о тóмъ довольно увѣдатись зъ исто

ріи такъ сухоземныхъ якъ и наморскихъ военъ Руси съ крóлями Даніи Фор

тиномъ I, П, ГV, такоже и Норвегіи съ Гальфданомъ, и Свеціи зъ Гольбор

домъ, ведля описа исторіи Саксо Грамматика, помѣщеной урывками въ Ка

рамзинѣ. — Що бóльше, же на 300 лѣтъ и бóльше передъ Христомъ, тоe

имя „Русь, Русы, Русляны, Русины,“ укрывалось уже у грецкихъ писателей

въ назвѣ Ро?оЖаро! происходячой несомнѣнно зъ Руслянокъ, Русалокъ.

Тожь доиста имя тое старе и предвѣчне есть; — а же зъ богочестія

походитъ, про то тѣжь такъ святe и почитане для Русинóвъ есть.

Осифа Ѳеодосовичъ Шавинскій.

*) Прокопъ объясняючи надану нимъ назву Русинамъ „Спорусъ," прибавляе, що Славяне

называются „Спорусъ," якъ думаю, каже онъ, отъ слова ними уживаемого испорадейнъ,"

котpе ведля него мало бы значити, же суть розверженны, розсѣяны.

«»оже»-оже-сософе
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ПРИРОДА ВЪ ГОРАХЪ КАРПАТСКИХЪ.

(Цѣлебныи жерела въ Подлютомъ, — проѣздка въ околицѣ Пе

региньска.)

Видится, же судьба Всевышняго пріятнѣйшіи часы хоче для теперѣш

ного племени руского роду приготовити, когда неодно сокровище, въ земли

его укрытое, теперь изъявляе и ново воспользоватися нимъ дозваляе. —

Ктожь бы могъ сомнѣватися, же и горы Карпатскіи въ области Галицко

руской протягнувшіися, неодно еще сокровище въ собѣ утаенное имѣютъ,

которое бы землю нашу богатшою здѣлати, и жительства здѣшного состояніе

улучшити могло бы.

Думаемо мы меже прочими про жерела цѣлебны и, о которыхъ, же

существуютъ, еще до вѣдомости общой не прійшло. Если бо стороны за

карпатско-угорскіи такъ богатыми суть въ источники водъ цѣлебныхъ, же

если не ошибаемося, число ихъ до 60 подаютъ, чемужъ бы тіи саміи горы

и по нашой сторонѣ хоть не такъ богатымъ, а однакожь множайшимъ чи

сломъ, якъ до теперь, помянутыхъ жерелъ отличатися не имѣли? Такъ за

чували мы росказъ о существованью, преизрядного жерела, обрѣтающогося

въ селѣ Я сѣню надъ Л о м н и цею, которе якъ то всему тамошнему на

роду извѣстно есть, никогда еще никому не повредило, хотяй бы и якъ со

грѣвшися воды его употребилъ (изъясняли намъ врачи тѣмъ, же оно жерело

должно теплую минералическую воду имѣти); где противно другое есть, зъ

которого якъ тóлько кто въ такомъ состоянію напилъ бы ся, неминуемой

слабости и даже смерти напрасной подвергаесь. О первомъ то жерелѣ, не

тóлько то говорятъ простолюдины, но извѣстно оно и людемъ умственнымъ,

которыи такожь не могутъ ся нахвалити свойствъ воды реченой, особливо въ

часъ лѣтныхъ жаровъ, где никто не залишитъ покрѣпитися водою жерела сего.

Но о много превосходитъ всѣ тіи сосѣдніи жерела, жерело воды цѣ

лебной въ П о д л ю томъ. Знаходитъ же ся жерелотое, трохи що-то бóльше

якъ двѣ мили отъ поселенія Перегинска, а половину той дороги отъ Ясѣня

отдаленне; лежитъ въ красной полонинѣ нашихъ гóръ Карпатскихъ, недалеко

отъ рѣки Ломницѣ; земля сія есть собственностію руско-Галицкой Митрополіи.

Воды цѣлебныи жерела сего, якъ будь они уже давно открыты суть,

бо еще за жизни блаженной памяти Ангеловича открыты они были, который

то великій мужъ Руси нашой въ поблизью жерела въ мовѣ будущого та

кожь печь къ произведенію желѣза очищеного заложилъ, и которого то

величавыи мурованыи зломища „Ангеловка“ зовимыи о предпріимчивомъ духу

Митрополита помянутого еще и нынѣ свѣдчатъ. Однакожь, якъ ся тое мовитъ,
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воды цѣлебни въ Подлютомъ не прійшли еще до общой вѣдомости, до об

щого вниманія и оцѣненія такого, якое бы имъ ся приналежало.

По анализѣ Ч. Родимця нашого Дра Воляна іодъ и бромъ кромѣ иншихъ

частей суть головными частьми воды въ мовѣ будущой, що ю чинитъ по

добною до воды „Ивоницкой“ — и якъ знатоки изрекли, не уступае оно

въ ничемъ прославленымъ водамъ заграничнымъ. И отже при такой много

цѣнности, — якбы то нарочно сокровищамъ земли руской таинственною якою

поволокою закрытыми уже отъ якой-то судьбы быти подобало, — не роз

пространилося извѣстіе про воды цѣлебны въ Подлютомъ приналежнымъ

способомъ. _

Однакожь треба вризнати и тое, же бóльше якъ двѣ милѣ дороги, ве

дущіи полониною изъ Перегинска по едной сторонѣ Ломницѣ, а отъ Ясѣня

бóльше якъ миля по другой сторонѣ Ломницѣ, суть прикрыми, бо не испра

влены приналежно. Но що еще бóльше препятствовало, щобы воды въ Под

люгомъ не были такъ посѣщаемыи, якъ на тое заслугуютъ собѣ, было тоe

обстоятельство, же не обрѣталося туже достаточного обыталища, бо всего

тóлько два домы съ нѣсколько комнатами знаходилися тутъ же, не было та

кожь гостинницы приналежно заосмотреной; а кто ту для подвигненія здо

ровля свого пріѣздилъ, долженъ былъ о своемъ харчу пребывати, що и для

поблизшихъ великою недогодностію, а для дальшихъ и невозможностію

было.

Но неудобствамъ тымъ конецъ положити, есть то теперь стараньемъ

неутомимымъ нашего Высокопреосвященного Куръ Митрополита Григорія.

Ледво бо що минуло кóлька недѣль, якъ Высокопр. Владыка ту прибыли,

а уже въ Подлютомъ все перемѣнилося. Въ томъ бо времени короткомъ на

чалася ту уже Церковь созидати, кромѣ сего началася робота около палаты

для Владыкъ, а небавомъ начнеся роби ги коло гостинницѣ и розпростране

нія многочисленныхъ обыталищь для гостей. Кромѣ всего того сталъ ту уже

готовый такъ зовимый штурцъ-бадъ въ обширномъ объемѣ и дуже хорошо

снабженый. А всю тую дѣлательность тѣмъ бóльше удивляти подобае, же

въ такъ короткомъ времени тяжко ту было за дѣлателя. Ибо людъ сторонъ

здѣшнихъ выходитъ лѣтною порою въ чужину и дальшій стороны дла зароб

ку. — Если же тая дѣлательность такъ продолжится, то можь надѣятися,

що съ весною слѣдуючою, знайдутся ту обыталища съ прочою догодностію

для многочисленныхъ и далекосторонныхъ гостей. Буде же до того всего

еще другое жерело водъ минералическихъ, которе отъ сего въ мовѣ буду

щого на яку то V, милю отдалено быти имѣе, належито розсмотрено и оцѣ

нено, и къ воспользованіюся нимъ пріуготовлено, то станутся тіи купели

въ Подлютомъ, которы при ослабленыхъ силахъ бл. п. Кардинала и Митро

полита въ такъ глубокой старости, при здоровлю удержовали, въ которыхъ

уже многіи изъ тутейшихъ сторонъ въ слабостехъ ревматичныхъ, где ихъ
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всѣ врачи оставили, совершенное исцѣленіе свое знайшли, станутся небаномъ

голосными, и надѣятися, що неоденъ въ недузѣ своей помощь тамъ найде.

А Подлютый станеся при томъ хоть скудненькою надгородою за всѣ тіи во

лости, которы имъ ту въ тыхъ сторонахъ за польского владѣнія насильно

отнято.

Но щобы купели въ Подлютомъ приналежно поднестися могли, здало

бы ся гдеякіи перемѣненія и улучшенія починиги, на котори, якъ ся видитъ,

уже и теперь увага звернена есть. Предовсемъ здало бы ся, бòльше якъ

милю дороги черезъ полонины, коли ся уже до самого Подлютого зближае,

лучшою здѣлати, потому изъ той стороны, що на Ясѣнь веде, на Ломнищи

мостъ поставити, а было бы сообщеніе много догоднѣйшимъ.

Заосмотреніе гостинницы мóгъ бы ту обытающій надзиратель лѣсу на

себе взяти, що и состояніе его о много получшити бы могло. Но що ся

еще важнымъ видитъ, было бы сполученье съ купелями цѣлебными купелей

жентычныхъ, еслибы ту съ-пару сотъ овецъ на тутейшіи полонины нарочно

спроважено, черезъ которіи и придану рогову скотину можь бы такожь от

вѣчны неприкосновенны полонины тутейшіи по трохи управляти.

А такъ сполучены съ водами тутейшими жентыця а до того и купели

рѣчныи чистой гóрской рѣки Ломницы, той прихорошій видъ необыкновен

ный полонинъ, лугóвъ и отвѣчныхъ лѣсóвъ сдѣлаютъ Подлютый тѣмъ мѣс

цемъ, которе много посѣщенія и взятости собѣ пріобрѣе, особливо же для

жителей зъ Покутья и Подолья, которы въ поблизью подобныхъ купелей

не имѣютъ.

Подавши извѣстіе невеличкое о купеляхъ въ Подлютомъ, не завaдитъ,

и дорогу до купелей тыхъ ведущую коротко описати; а сіе найбóльше

придасться для жителей понизья Подольского, що то не суть обзнакомлени

исъ сторонами гóрскими, и которымъ то неразъ выдаеся, же нѣтъ дороги

утяжлившой, якъ тіи, що то въ горы ведутъ. Но якъ вообще шляхи гóрскіи,

которы по-надъ корыто рѣкъ протягаются, прикрыми не бываютъ, такъ

и шляхъ, ведущій до Подлютого, не есть утяжливый. Отличаеся онъ отъ

дороги той, що на Сколье веде тѣмъ, же дорога на Сколье есть то тѣснина

гóрская, которая веде помеже горы дуже высокіи; шляхъ же до Подлютого

тягнеся лугами пространными по-надъ Ломницю, а горы не сягаютъ ту той

высокости, якъ горы Скольскіи, на всякій же случай странствующій може, быти

певнымъ, же не наскучитъ му ся дорога тая.

Вотъ выѣзжае онъ изъ Рожнятова, городка подгóрского, лежащого на

шляху цѣсарскомъ, подкарпатскомъ, берсся зъ городка сего вздолжь рѣчки

„Дуба“ до Цѣневы; веде го ту дорога рóвненька, совсѣмъ на цѣсарску по

хожая, по-при Княжовске, Дубу, Ольховку до Перегинска. Воздухъ гóрскій

оживитъ ту путешествуючого, а веселѣйшимъ чувствомъ начне исполнятися

душа его; но небавомъ устунитъ тое пріятное чувство сумнѣйшому рос
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положенью души его, коли странствующій погляне на тіи горы, которы ту

якъ бы муръ предѣльный, лавою передъ взоромъ его розстеляются; мимо

хотно со вздохомъ погадае онъ собѣ: Горы родимой земли моей! Былижь

вы коли свѣдителями счасливой долѣ руского роду?.. И якъ бы сумный

отгомонъ застогнае изъ нихъ: „Мало, дуже мало!... Видѣли мы терпѣнія

и укоризну — но мало коли лучшую долю народа того!“ . .

Но по щоже ѣдущому до купелей въ Подлютомъ, сумными гадками

занимати голову свою? Кто ту ѣде, печали на бóкъ отложити долженъ; для

того нуже повозчикъ, жваво натри конѣ, а твой повелитель небавомъ стане

въ Перегинску! Ту въ томъ великомъ поселенію (звышь 3000 душъ) роз

дѣляеся дорога до Подлютого на двое, по одномъ и по другомъ березѣ

Ломницѣ, и обома доѣхати можна до Подлютого. — Одна дорога веде черезъ

село, а ѣдеся по правой руцѣ берегомъ Ломницѣ; ту ѣдеся самыми тóлько

лугами и полонинами по-пóдъ горы, дорога тая есть трошки утяжливѣйша,

ту вотрѣчаются „соколы" такъ зовимыи скалы, которы крѣпко стремлятъ

изъ гóръ противо дороги, где оденъ такій „соколъ“ нужно было изсѣчи,

щобы ся далѣй сообщати возможно стало. Друга дорога дуже мало що

дальша, но за то бóльше утерта, ведена поселеніе Небыловъ. Береся ту, до

ѣхавши до первой Церкви въ Перегинску, на лѣво, переправится Ломницю,

а заразъ по другой сторонѣ Ломницѣ лежитъ Небыловъ, поселеніе такожь

великое, въ которомъ, подобне якъ въ Перегинску, тое увагу путешествую

чого займе, же хижи тутейшіи всѣ деревяніи не суть бѣлены ани глиною

облѣплены; суть такожь многіи хижи съ дахами на взоръ гóрско-швайцар

скихъ, где дошки каменемъ прикрытіи. Въ Небыловѣ подивляти странству

ющій буде еще и красніи овощевыи дерева.

Чѣмъ разъ далѣй отъ Небылова, тѣмъ бóльше окрестность гóрское

прибирае лице. Обернешся ту вспять, увидишь все тоe, що уже переми

нулъ, и всѣ тіи мѣстцевости, которы ты переѣздилъ, мовъ на коврѣ зелено

шолковомъ розпростерты. Вержешь твóй взоръ на передъ себe, увидишь

якъ гостинно и привѣтливо розступаются ту горы въ два ряды, мовъ бы

хотѣли для странствующого все, що тóлько имѣютъ, предложити и его въ

объятія свои приняти. Око увеселяеся ту розличною барвою гóръ; тутъ

увидишь горы найблизшіи передъ тобою украшены барвою темнозеленою,

дальшіи, блѣдaво-зеленою, а тамъ въ дали генъ-генъ синѣются они и якъ

бы помалу въ воздусѣ розплываются. Тамъ за тыми найдальшими сидятъ

братья твои подкарпатскіи.

Но и сторона, путешественника окружаючая, не есть лишена своихъ

увеселяючихъ видовъ; ту ѣдучи онъ дорогою зъ Небылова до Сливокъ имѣе

по лѣвой руцѣ горбки невеликіи, по правой луги съ многими жерелами при

самой дорозѣ. ѣдучій зближаеся рóвненькою битою дорогою до Сливокъ;

взоръ его перелѣтaе по лугахъ, которы по одной и другой сторонѣ рѣки
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опираютъ о горы малевничіи, въ розличныхъ фантастичныхъ видахъ розпро

страняючіися; ту видитъ онъ надъ Перегинскомъ мовъ три башнѣ, якіи

обыкновенно украшаютъ Церкви ведля зодчества и вкусу греческого, тамъ

сновь въ розличны терасы уложены верховины; не уйде передъ взоромъ

его ту такожь подъ самою горою, на мѣсци взнесеномъ, велика каплиця

мурована. Испроситъ чужинецъ, що бы то за каплиця ту могла быти, въ

мѣсци, где нѣтъ вельможи ніякого? А кождый тудасть му отвѣтъ: Же тая

каплиця созданна есть на гробѣ славного и извѣстного во всей окрестности

богача, Петрышича, жителя и Селянина изъ Перегинска, о которомъ, якъ то

обыкновенно о заможныхъ, людъ говорити много умѣе. Сей то держалъ

волость Перегинско черезъ долгій часъ въ посессіи своей, и якъ за житья

свого добре употреблялъ имѣнія свого, такъ и умираючи (около года 1843)

на многіи благополезны цѣли неодну сотку записалъ. Для похвалы помяну

того Петрышича, якъ и наслѣдника его, который уже такожь года текущого

упокоился, тое доброе можь сказати, же николи не встыдался, ба и не у

потреблялъ иншой якъ своей родинной бесѣды, ни цурался здѣ употребляе

мого чорного сѣрака, хотяй онъ исъ высшимъ сословіемъ сообщался, его

радо въ дому своемъ гостилъ, и отъ того высшого сословія даже и высшихъ

чиновниковъ угощаемый бывалъ. Знали тіи заможныи Петрышичи, отецъ

и сынъ, що то бѣдный, а сожители ихъ могли всегда на помощь ихъ числити,

передъ всѣмъ же не тóлько церковь мѣстцевая, но и въ Гошовѣ недавно

создана, ихъ щедротою запомагаемы и украшаемы бывали.

Но скоро утратитъ проѣзжаючій изъ очей своихъ отдаленое Пере

гинско. Конѣ его за-для жару лѣтного, полуденного въ другой половинѣ

Августа умѣреннымъ начали иги шагомъ, а ихъ властелинъ не велитъ при

нуждати ихъ къ скоршому побѣгу; онъ бо упоеный новостями гóрскими,

тою, для ока пріятною зеленью гóръ и луговъ, котору тóлько ту по-надъ

береги споловѣлая пшеничка и жито ярое перерываютъ, —- тыми вонями

цвѣтóвъ и зелъ гóрскихъ, вонящими сѣнами, которы ту недавно лишь що

робити начали, а которого копицѣ дуже искусно уложены, ту и тамъ стоятъ.

Копиця бо така около кола суковатого, ту „островкою“ зовимого зложена,

въ сподѣ досыть широка а при земли подмыкана, що-разъ вузша къ верху,

на которой кромѣ сего кусникъ кола стремитъ, похожою буде со всѣмъ на

велитную грушку.

Уже являетъ ти ся новое село: Сливки, но нѣмъ загостишь до него,

еще одно пріятне, гóрской природѣ свойственное зрѣлище увеселитъ тя

Тамъ подъ двома галузистыми деревами чорнѣеся купка ягнятъ съ бвцями,

которы передъ жаромъ солнца паствиско опустили, и передъ нимъ въ тѣни,

головы свои до сирой поприкладавши земли, прибѣжища глядаютъ. Тамъ

зновь купка роговой скотины, то лежащой, то стоячой, а посредѣ нихъ без

печальный молодецъ свободно отпочивае. Истинно, пензель Рубенса достоинъ
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живописати кросоту тои природы, тыхъ групъ скотинныхъ! все утомлене

отпочинку употребляе, тóлько тамъ подъ самымъ горбкомъ якъ бы ничѣмъ

неутомленыи, бѣлого мовъ снѣгъ долгого волоса, пары старыхъ и молодыхъ

кóзъ поскоками своими до увеселенья побужаютъ тя, а дѣти твои въ руки

восплещутъ, бо моторностію звѣрины взволнуеся и молодецкая кровь къ

увеселенью и желала бы такожь погуляти свободно зелеными лугами!

Переминувши Сливки, стаешь по 1/2 часу ѣзды въ Ясѣню, въ остатномъ

селѣ, которету въ семъ провалѣ надъ Ломницею лежитъ. Но впередъ може

хотѣлъ бы ты познати трохи близше жителей здѣшныхъ, для того побачивши

коло другой подобной сурмы овецъ молодця, сѣдящого близъ дороги, за

ходишь въ розговоръ съ нимъ, и начинаешь по польски. — Но съ задивле

ніемъ увидишь, же молодецъ упорно ничого не отвѣчае; — втогды ты на

чнешь до него по руски, и якъ бы разрѣшился языкъ его, онъ начинае

на всѣ вопросы отвѣчати. На вопросъ, не розумѣетъ ли польской бесѣды,

повѣдае: „Я ся не осквернилъ ніякою ломаною бесѣдою, и шваркотати не

умѣю.“ Тóлько не треба ту слово: „осквернити,“ яко що-то съ пристра

стіемъ выреченого розумѣти. Повѣдае бо ту обыкновенно человѣкъ: „Я ся не

оскверняю въ Понедѣлокъ,“ то значитъ, що доброхотно въ той день постъ

соблюдае. Для того и въ такомъ изренію не треба пристрастія ніякого

глядѣти. Истинно бо можь сказати, же счасливъ человѣкъ здѣшныхъ сторонъ,

онъ, думае, же на цѣлóмъ свѣтѣ нѣтъ иншого народа и иншой бесѣды, тóлько

руска, а если подумае, же есть еще яка народность кромѣ руской, то хиба

тую становитъ жидъ, до того, по его мнѣнію, опредѣленный, щобы му

горѣлку и иншіи якіи вещества продавалъ. А кромѣ того житель тыхъ сто

ронъ ани затіи роздоры, якіи соплеменники его ведутъ, щобы право природное

для руской бесѣды выбороти, знае що, ани знае за тоe, що съ польскимъ

народомъ существуе ту яка польска бесѣда. И не диво! Житель тутейшій

мало где отходитъ въ даль и чужину, мало посѣщае городы, хиба най

близшіи подгóрскіи, где иншой кромѣ руской бесѣды не учуе и отъ жида.

Що же ся касае Львова, то для него terra incognita такъ, якъ для географовъ

центральная Африка. Суть бо премногіи и таковіи горяне, що и вѣкъ свой

пережіютъ, а кромѣ найблизшого сосѣдного города бóльше и ногою никуда

не поступили. Що до веществъ, ему нужныхъ, постарае онъ ся за нихъ

самъ у себе. Волну домашнюю женщина здѣшная пряде на сукно, которе

въ дому ся выробитъ, въ ступахъ на домашныхъ рѣкахъ выбье и до упо

требленья выготовится, ба даже еще и на продажь ежегодно приладится. До

того знае женщина, на особливомъ варстатѣ, „кросна“ зовимомъ, для себe

полотно уткати. По той причинѣ жители гóрскіи, которы ся тóлько піянства

хоронятъ, могутъ до имѣнія знаменитого прійти, въ чемъ скотоводство най

бóльше имъ помоществуе. Скотоводствомъ занимающіися горяне найбóльше

въ природѣ проживаютъ; за-для того придыблеся у нихъ всегда що-то дикого,

23
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но и свободного, подобного до ового сокола, що на дикихъ и высокихъ

скалахъ сѣдалище собѣ уготовалъ.

Жаромъ солнечнымъ и ѣздою утомленый путешественникъ схотѣлъ бы

може ту въ Ясѣнью попасти и отночинку отдатися; и такой учинити такъ

треба. Ясѣнь есть послѣдное село. Но заклопочеся онъ, где попасти въ такомъ

гóрскомъ поселенію? . . . Можешь однако спокойнымъ быти; знайдешь бо

въ Ясѣню 6 —- 7 родинъ комплетныхъ жидовскихъ, що може безпечно овое

старанностію узаконенне число — 60 душъ становиги. Що? вопросишь, а чимъ

же ся ту они занимаютъ? Будь шевный, же такъ якъ всюда, ни сѣютъ,

ни орютъ, ни жнутъ, ни прядутъ, но все на оденъ ладъ проживаютъ. Оденъ

ту нѣбы гандлюе кóньми, а мѣсце къ тому найпридатнѣйшое, бо и границя

не далеко. Другому удалося отъ селянина нашого за гроши невеличкіи

землю на свою собственность пріобрѣсти; и чимже ся занимае онъ? Похожуе,

думку думае тай - добре жie. Тамъ сновь увидишь на полици, всередъ

окна умѣщеной, два три обарянки и бохонецъ малый хлѣба, — есть то нѣбы

выставка (шильдъ), звучаща, що ту можешь получити горѣлки, и на „щожь и

чогожь бóльше, если есть горѣлка,“ якъ нашъ мудрый жидовинъ повѣдае. И

будь певный, же хотяй бы ты зробилъ докторатъ зъ любомудрія, а 18-лѣт

ный жидокъ взялъ бы свое универсальное врачество, отъ такъ зъ два гарцы

горѣлки, и осѣли бы вы оба въ одномъ поселенію, то певне ты за 10 лѣтъ

не доказалъ бы того, що онъ за два лѣта! А такъ увидѣлъ бы ты, що до

истинно ему не тра бóльше якъ горѣлки (той отравы руского простолюдина)

и его жидóвского таланту, щобы ту все доказати! . . .

Що? вопросишь еще, и ту въ остатномъ закутику гóрскомъ, а еще

жиды? Не подивуйся, бо гдежбы жида не было? тде Русинъ есть, онъ за

нимъ якъ тѣнь за чедовѣкомъ. Ани ся сомнѣвати можь, же еслибы Русинъ

оставилъ свою землю родиму и выйшолъ где до Сагары, оставилъ бы и жидъ

Галичину и переселилъ бы ся на тое отлюдное мѣсце, на которое ся Русинъ

переселилъ... Ажь бо то имъ и гараздъ съ Русиномъ! А если Тальмудистъ

межи утѣхами райскими, которы собѣ смыслово представляе, не вспоминае

ничого, же ихъ во власти своей будутъ имѣти Евреи (якъ то они обыкно

венно выражаются), то певне ничого не зналъ за „руского гоя“ —- иначей

былъ бы передъ всѣма тыми утѣхами и догодностями, якіи имѣти будутъ

изъ свого великанского вола, рыбы, птицы, изъ ового великанского вино

граду, которого одна ягода мовъ бочка, а до котрой лишь рурку приложити,

щобъ полныи сосуды пектару наполнити — передъ всѣмъ мовлю тымъ на

первое мѣсце былъ бы положилъ: Же будутъ тóлько а тóлько „russischе

goim“ подъ властію своею имѣти!

Для того вели заѣзжати жваво до которой будь пространной гостинници

въ Ясѣню; отъ рускихъ людей будешь ту мóгъ получити свѣжого пструга;

а може вкусною брынзою или иншимъ набѣломъ почестуе тя житель здѣш
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ный. А хотяй бы ты любимый путешественнику, мóгъ скорще зъ Ясѣнья вы

братися, пбйди за моимъ совѣтомъ, и оттягни ѣзду ажъ на пóзнѣйшую пору,

щобы насладитися зрѣлищемъ, якое полонина вечернымъ часомъ справляе, а

ты можешь черезъ хвилю тую оглянутп тартакъ, ступу для грубого сукна:

якъ збиваютъ дерево (дарабами ту зване) къ сплавленью долѣвь рѣкою. Уви

дишь, же и ту еще суть хорошіи дерева овощевыи и всѣ прочіи плоды збо

жевыи; а тогды въ добрый часъ выберешся дадѣй вздолжь села, по-надъ берегъ

Ломницы и уже обрѣтаешся на полонинѣ. Ту дорога уже меньше утерта,

но потѣшаешся, же и ту слѣды людского животѣнія и печаливости житей

ской не устаютъ; ба видишь и ту еще нивы управлены, видишь по горахъ

посредѣ лѣса выкорчованіи кусники поля, всюда розвержены хижи бóльшіи

и меньшіи разомъ съ зданіями газдóвскими! Суть то такъ званіи „зимóвки,“

поставлены отъ газдóвъ на своихъ парцеляхъ, где до кошаръ скотина ся

заганяе, а позвозивши ту сѣно зъ дальшой стороны, скотину ту и въ зимѣ

держатъ. Кромѣ тыхъ зимóвокъ, aжь до самого Подлютого розверженныхъ,

встрѣтишь ту сновь оденъ тартакъ, и ту берешь собѣ проводника; а неба

вомъ увидншь, якъ заходящое сонце кидае послѣдніи лучи свои на зломища,

мовъ бы якой опустѣлой старинной палаты величавіи останки. Есть то Ан

гелóвка, мурованіи зданія къ очищенью желѣза, отъ руского Митрополита

Ангеловича поставленіи. _

Отъ Ангелóвки вже тóлько полъ милѣ до Подлютого. Конѣ уныло сту

паютъ на передъ, бо ту уже рѣчный камень перемѣняеся на широку плыту.

Думалъ путешественникъ, же онъ ту кромѣ якого овчаря въ его нарочно

засмоленой шемѣзѣ никого бóльше не увидитъ, но отъ-тамъ гонитъ противъ

нему дерзкій ѣздокъ; не може го еще роспóзнати, но видитъ, же конь ши

рокогрудый, лучшой расы и самъ ѣздокъ дерзко держится и не щадитъ коня

хотя и подъ гору! Помыслитъ собѣ спостерегшій, же выѣхалъ якій-то зъ

гостей знаменитшихъ купельныхъ на прогульку. Но немедленно въ живыхъ

поскокахъ зближаеся и самъ ѣздокъ, а хоть проѣзжаючій омылился що до

лица, но тѣмъ бóльше буде подивляти тую дерзкость ѣздока — простого се

лянина. Постава велитна, круглый капелюхъ стройно лежитъ на чорномъ въ

дрóбненькіи кудри буйно aжь на рамена спадающомъ волосью; гунька сива

коротка, зъ тононького, темно-синего сукна шаравары, вузенькимъ ремен

цемъ около костокъ хорошо окручены, дуже на ладъ козацкій похожіи, и но

віи жолтавыи ходачки. Костюмъ и постава, яка и на сценѣ драматической

вниманія свого не уйшла бы! Суть то звычайно богатіи властелины много

численныхъ овецъ, которы подъ надзоромъ кóлькохъ овчарей въ отдаленыхъ

кошарахъ стоятъ, а которыхъ самы властители що другій-третій день над

зираютъ и запровіянтовуютъ. Для того то и для розширного газдóвства сво

его скоро они люблятъ жвавыми и рослыми кóяьми своими тіи полонины

переганяти. — Но уже и нóчь шарый свой плащъ роспространяе, который
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що-разъ чорнѣйшимъ стaеся — и новіи возникаютъ явленія. Тамъ звонитъ

нѣсколько звонкóвъ возвращающой череды до своей кошары; тамъ пастырь

кличе принадно на пріоставшуюся скотину. Тамъ громогласнымъ отгомономъ.

своихъ товаришей взываючого овчаря розлягаеся голосъ по дебрахъ и лѣ

сахъ. По зимóвкахъ возникли свѣтла, а по одной и другой горѣ блыстятъ

ясныи огнища, и тысячными искрами въ гору ся взносятъ. Се есть вечеръ

на полонинѣ!

Твóй проводникъ, который заосмотрившися въ вязку долгихъ скипъ

яловыхъ, якихъ ту вечерами въ дорогахъ лѣсистыхъ употребляютъ, запа

ливши три четыре такихъ скипъ разомъ, заимпровизовалъ ти новый „факель

цугъ;“ а небавомъ задержалъ онъ и повозку твою надъ берегомъ Ломнины,

крикнулъ на сѣдящихъ тамъ на другомъ березѣ около огню косарей, що ту

иа пару дней до сѣнокосóвъ выйшли, — а два сяжнистыи мужи съ бóльшими

еще отъ себе колами переходятъ рѣку, берутъ за вóзъ - оденъ зъ одного,

а другій зъ другого краю, а путешественникъ переѣзжае широкими и гру

быми плытами ту наѣжену рѣку.

За Ч, часа стоишь уже у цѣли ѣзды твоей; хотяй то ночь, ты однако

занявши твою комнату, упорядковавши вещи твои, выходишь на луку, ко

тора ту о купельное мѣсце опирае, идешь кóлькадесять шагóвъ далѣй, мѣ

сяцъ власне що по-надъ гущи вознесся; ты розпознаешь ту темный боръ,

видишь дерева, надъ которыми вѣки перешумѣли, — все отпочивае — ти

шина глубока, которой и найменьшій вѣтрецъ не дерзне перервати, страхъ

святый преисполнитъ душу твою, якъ бы почувшуюся быти въ поблизью

самого Божества, — руки твои мимохотно совокуплятся, щобъ отправити

первое благодарное моленіе — въ Подлютомъ! В. Н. Р.

-е2-озное-оже-сософо

ГОСПОДАРКА

въ нашихъ со л ьныхъ жупахъ.

Маючи спосóбность недавно бути въ Добромили, постановилъ емь собѣ

оглянути недалеко находящуюся тамъ жупу въ Ляцкóмъ, тѣмъ бóльше,

щомь си пригадалъ, якъ то передъ кóлькома лѣтами въ одной польской вре

менописи читалъ емь о торжественномъ положенію угольного каменя на

велику солеварню съ вежою въ присутствіи тогдашного краевого намѣстника

гр. Голуховского.

Я видѣлъ тую солеварню, и воистину, що за велике и красне на око

тое зданіе! Вежа съ часосказомъ высока, хорошо пріукрашенна-— оздобленна

написію золотыми буквами „Sudhaus des Grafen Gotuchowsкі;“ округъ неи
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желѣзныи кателѣ, та асфальтомъ выложенныи тарассы, на котрыи зъ двохъ

бокóвъ ведутъ желѣзныи сходы и пр. Но вглянувши ближше во внутрь

задивовалъ емь ся дуже, Що такъ ноВая ВеличественнаЯ будова, котра по

начертанію якогось славного инженѣра ставилася (а котра то надъ 100000

рень, коштовала), а теперь вже непридатною узнана, бо нынѣ вже цѣлое

внутріе еи розрушаютъ, и на ново печи, панвы и пр. перебудовуютъ. Чулъ

емь такожь, якъ то саміи робóтники съ посмѣшкомъ собѣ приговорювали: Отъ

паны жупнй не маютъ вже де гроши дѣвати, та все будуютъ, тай зновь

руйнуютъ, отъ абы ся все щось ставило. . . .

Бóльшою цѣкавостію веденъ, придивлялъ емь ся всему, а найбóльше

занимали мене печи желѣзныи до огрѣванья магазинóвъ, котрыи якобы ор

ганы выдавалися, и котріи помянутому губернаторови инженѣромъ на паперѣ

предложенныи такъ подобалися, що тойже на слѣпе довѣріе томужь не зва

жаючи на такъ великіи кошта, óтъ разу безъ пробы такіи до всѣхъ жупъ,

а то майже по 12 штукъ призначилъ, котpы теперь безъ ужитку по по

двóрью валяются. Треба бо знати, же така одна пéчь 150 рень. а, в, мае

коштувати, а затѣмъ на одинайцятoхъ жупахъ 132 печей 19,800 р. а в. сто

итъ. Не лѣпшежь було зробити пробу на одной такой печи, щобъ дурно

таку суму не выложити, — зъ-óдки показуесь, що до такъ великихъ жупъ

якій практичнѣйшій инженѣръ здалъ бы ся, тай що въ ц. к. краевой финан

совой Дирекціи во Львовѣ, предложенныи пляны инженѣрскіи не чрезъ

фаховыхъ и такую рѣчь розумѣючихъ людей испытанныи буваютъ, токмо

черезъ яко го тамъ юриста перегляденныи потвержаются, про що вже не

разъ по кóлька сотъ тысящь реньскихъ дурно выложено.

Не мало подивлялъ я тамъ желѣзну колѣй до розвоженья по магазинахъ

соли уложенну, та зновь машину, до вытяганья тоиже на гору, и зновь до

спусканья на дóлъ устроенну; —- що бóльше дивовалъ емь ся такому не

розумови, бо машина дурно стоитъ, а сóль ношами на гору та зновь на

долину носять, якъ давно носили, ино съ тымъ розличіемъ, же давно не ро

блено топокъ якъ теперь, при чóмъ меньше было заходу, бо перше произ

водили сóль въ грубшомъ зернѣ, то есть сóль неформовану, якъ теперь

топки, котру купцѣ въ мѣхахъ або бочкахъ розвозили, котора то сóль вы

датнѣйша и чистѣйша була, якъ теперѣшніи топки, меньше тогды давано до

ней каляфоніи и воску, тай була поволи варена и сушена, про що сила

(Salzstoft) чрезъ такъ сильный якъ теперь огонь невыкипала, — при чóмъ

такожь ощаджались дрова, понеже однимъ сягомъ дровъ 48 сотнарóвъ соли

було варено и высушено. При всѣхъ одинайцятoхъ жупахъ выраблялося

рбчне 500,000 сотнарóвъ соли, про то выходило 10416 сягóвъ дровъ; сягъ

дровъ коштуе въ жупѣ 5 р. а, в., разомъ 52080 р. а в. коштовали дрова,

теперь але про штучніи печи и иншіи устроенія на 48 сотнарóвъ соли вы

ходитъ два сяти дровъ, про то вже о другихъ 52000 р. а, в. бóльше.

у
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Давно при жупахъ былъ токмо оденъ урядъ, складаючійся зъ трохъ

урядникóвъ до выробу и спродаванья соли, котрыи рочне зъ одной жупы

свои платнѣ въ сумѣ 1500 рeньскихъ поберали, а зо всѣхъ одинайцяти жупъ

инo 16,500 рень; теперь але отъ року 1856 сутъ ведля новой организаціи

два уряды на кождой жупѣ поставленны, а то оденъ для выробу, а другій

до спродаванья соли. При кождóмъ такомъ урядѣ есть трохъ системизованыхъ

урядникóвъ, а затѣмъ разомъ шесть урядникóвъ ино на одной жупѣ, котрыи

3390 рень, а в свои платнѣ побераютъ, а зъ одинайцяти жупъ 4279о рень.

на урядники выходитъ, про тое теперь бóльше на урядниковъ 26.290 р. а в.

ВыКладаеСЯ.

Чижь не мóгъ бы теперь такмо оденъ урядъ дѣйствовати, якъ давно

було? И на щожь то уряду побóрчого, котрого утриманье рóчне на всѣхъ

жупахъ 20.790 р. а в. коштуе, а до того помешканья для урядникóвъ, ого

роды, та дрова (що такожь рóчне 1760 репь. а. в ино дрова коштуютъ,

понеже побóрчій потягaе рочне 18 сягóвъ дровъ, контролоръ 14 сягóвъ,

a cягъ дровъ коштуе въ жупѣ 5 р. а в.), до того для кождой особы по 15

фунтóвъ соли рóчне, що такожь учинитъ для всѣхъ урядникóвъ 21 сотна

рóвъ 45 фунтóвъ теперь немалъ кождый женатый, про то 64 сотнары 35

фунтóвъ, а теперь зновь немаль кождый по двое слугъ мае, що такожь 42

сотнары 90 фунтóвъ, що разомъ для всѣхъ ино сóль 128 сотнарóвъ 70 фун

тóвъ, котра 900 рень. 90 кр. а в. кошгуе; а затѣмъ побóрчіи уряды зо

всѣмъ 23450 рень. 90 кр. а, в, рóчне коштуютъ; а помешканья, репераціи

около тыхже, бѣленье, опалъ и освѣтлѣнье канцелярій и пр. не числячи. —

Кромѣ того ту отвозитъ побóрчій зóбранныи за сóль гроши що тыждень

два або три разы зъ Стебника до Дрогобыча (одну милю) на почту, за що

за каждый разъ 4 рень. а в. яко дieты поберае, що такожь рочне надъ

576 рень. а, в. выноситъ.

Не лѣпше бы то було, щобы такъ було уложено, абы кождый потре

бующій Стебницкой соли, де дорога черезъ Дрогобычь веде, мóгъ въ касѣ

жупной въ Дрогобычи сóль заплатити; або що еще лѣпше, чижь не можна

бы въ кождой ц к. касѣ, въ котромъ будь мѣстци сóль до котрой будь

жупы заасигновати, и зъ готововъ асигнаціевь до жупы ѣхати, про що из

лишніи були бы по жупахъ побóрчіи уряды, котрыи рочне во всѣхъ одинай

цятoхъ въ Галиціи жупахъ кромѣ помешкань, городóвъ, доплату соли та

дровъ 23450 рень. 90 кр. а в. коштуютъ, понеже якъ ту въ Стебнику,

такъ и въ кождой инной жупѣ потягаерóчне побóрчій 735 рень., контролоръ

630 рень, ассистентъ 315 рень., амтсдѣнеръ 210 рeнь., до того сóль, дрова

и пр.; а при тóмъ всѣмъ дуже мало що робити маютъ, бо на примѣръ:

якъ пріѣде 30 фбръ денне по сóль, и жадае кождый фбрманъ 15 сотокъ соли,

то панъ поборчій загляне въ табелю, де вже стоитъ 139 р. 5 кр. и. В., при

чóмъ потребуе найбóльше 8 секундъ часу, тогды óтбере и перечислитъ
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гроши, при чóмъ не забавитъ якъ 3 минуты; и такъ якъ óтъ тридцяти óт

бере гроши и тіи перечислитъ, забавитъ 113 годины; заки цѣлу сумму за

пише, найбóльше потребу. 20 секундъ часу; заки зновь касу и канцелярію

замкне, 5 минутъ — и така то есть цѣла служба побóрчого уряду. По що

же то побóрчихъ урядóвъ по жупахъ? чижь не мóгъ бы тое здѣлати пóд

жупокъ (Salinenvervalter), еслибы не асигновано по ц. к. касахъ сóль, що

лѣпше булобъ для всѣхъ купцевъ, або котрыи служащихъ своихъ по

сóль высылаютъ, и тымже гроши повѣряти мусятъ? Чижь не лѣпше булобъ

для кождого, щобы си по сóль съ готововъ асигнаціевь пріѣхалъ, на котру бы

си заразъ соли набрати мóгъ, та не потребовалъ бы, якъ то тутъ не разъ дѣесь,

асигнацію не оленъ óтъ жида, котрый на передъ кóлькадесять сотокъ соли

закупитъ, съ переплатою óткуповати, про що потомъ дома дорожше сóль

роспродуе, а ó гтакъ то зъ многихъ сторонъ ожаляются, же дорога сбль, —

тай же не въ кождомъ мѣстщи и кождомъ часѣ по одной цѣнѣ продаеcя.

Понеже але сóль есть монополь такъ, якъ тютюнъ, котрый всюди и въ

кождóмъ часѣ по одной цѣнѣ продаеся, котрого контрагенты завсегда пóдъ

карою достарчати должны, и котрого николи не забракне, хоть безъ него

не оденъ на якусь хвилю и обóйтися мóгъ бы, а однакъ такъ заряджено,

щобы тойже въ кождомъ хотяй найменьшомъ селѣ всегда въ запасѣ знахо

дился; про що же такъ не заряджено съ сóлевь, безъ котpoи человѣкъ ани

худобина обóйтися не може, а однакъ ей не въ кождомъ, хотяй и въ най

бóльшóмъ селѣ за гроши дóстати годѣ?

Що ся касае соли для худобы, много людей ожаляются, же тая сóль

(Уіеhsalz), котру теперь производятъ, про червону фарбу, котру до тоиже

мѣшаютъ, тай котру ажъ зъ Праги зъ сярчанной фабрикаціи, яко останки

(фусы) óтъ квасу сярчанного (Sehwefelsaure) óтпадаючу и соlcotar зовомую

спроваджаютъ, есть для худобы не полезною, а наветъ и шкодливою; для

того ю такъ мало купуютъ, же ей ту по магазинахъ тысячами сотнарóвъ

дурно мѣстце занимае.

Чижь не лѣпше то продавати готовыи омоки, сóль чисту, котра для

худобы есть найполезнѣйшою, до котpoи не тра зъ заграницѣ фарбу спро

вaджати? - ба, коли таке господарство!

Не лѣпше бы було, щобы продавати омоки, не вывозити ихъ по кана

лахъ та до рѣки, та залишити таке господарство, про котpе рóчне во всѣхъ

жуПахъ на омокахъ ино надъ . . о __ __ 42.000 р. а, в:

на непотребныхъ будовляхъ та репераціяхъ до _ъ 60.000 „ зъ

на печахъ сего року надъ . о о . _ 19.800 „ зъ

на побóрчихъ урядахъ каждого року о ____ . 24.026 „ зъ

на дворахъ що року . о . о . . _ 52.000 „ зу

разомъ надъ . 197826 „ у,
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безъ потребы тратится. По щожь зновь при кождой жунѣ тóлько финансо

выхъ стражникóвъ утримовати, котрыи рóчне такожь не малу суму побера

ютъ, коли кожда жупа свою власну стражь мае, которая день и нóчь колѣйно

по собѣ слѣдуе.

Хотяй въ правдѣ часто контролѣ по жупахъ буваютъ, якъ на пр. сего

года вже бтъ кóлькохъ мѣсяцей комиссія зъ Вѣдня по нашихъ жупахъ ба

витъ, однако годѣ надѣятись якого получшенья, по причинѣ, же чужіи люде

нашихъ обстоятельствъ такъ добре не понимаютъ, тай нужды нашой якъ мы

не чувствуютъ, — про тое нужно есть нашимъ честнымъ посламъ на кра

евомъ соймѣ и въ Вѣдни усильно о тое дбати, дабы конче инное госпо

дарство по жупахъ Галиційскихъ чѣмъ скорше введене було.

Петра Кочиндыка.

тысячвлѣтнАя пАмять св. кирилу и мЕѳодію.

Выходящая въ Празѣ часопись панславянска„Сло вѣнинъ“ помѣстила въ ч.

1. 1862 года слѣдующую статью велико-русского историка Погодина:

„Славяне намѣрены праздновать тысячелѣтіе своей грамотности, своего

христіянскаго просвѣщенія, 1863 году, 11-го Мая, въ день посвященный

памяти ихъ первоучителей св. Кирилла а Меѳодія.

Мысль животворная! Западные европейскіе народы считаютъ эрою осно

ваніе своихъ государствъ остріемъ меча. Мы, восточные, должны начинать

нашу исторію именно съ апостольской дѣятельности безсмертныхъ братьевъ,

изобрѣтшихъ пашу азбуку, и возвѣстившихъ намъ Слово Божіе на родномъ

языкѣ, между тѣмъ какъ католики осуждены были долго слышаще Его не

слыхать, и видяще не разумѣть.

Гдѣ же справить намъ нашъ славный праздникъ?

Въ Царьградѣ? Правда, апостолы наши нолучили свое образованіе изъ

Царьграда, пошли они на святую проповѣдь, пріобрѣвъ всѣ нужныя для того

средства и пособія. Но увы! Градъ Константиновъ давно ужь томится подъ

властію Турокъ, надъ святою Софіею высится полумѣсяцъ, и языкъ Кирилла

и Меѳодія преслѣдуется греческими патріархами гораздо жесточѣе римскихъ

папъ во врсмя оно.

Въ Болгаріи, съ которой началось благовѣстіе, для которой переведены

первоначально наши священныя книги? Нѣтъ, тамъ не посмѣемъ мы и уда

рить въ колоколъ, чтобъ созвать православныхъ христіянъ на молитву.
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Въ Москвѣ Въ Москвѣ, пріявшей священное наслѣдіе, хранящей искони

и чтущей древнее слово во всей чистотѣ его, считавшей всегда много и

скреннихъ ревнителей славянскаго дѣла? Нѣтъ, вся Европа всполошится за

свое равновѣсіе и припишетъ церковному, народному, ученому торжеству

политическій характеръ, всѣ посланники и дипломаты прозрѣютъ здѣсь съ тре

петомъ панславянскіе замыслы, и въ смиренныхъ паломникахъ, заподозрятъ

опасныхъ революціонеровъ, угрожающихъ обществу нарушеніемъ спокойствія.

Нѣтъ, въ Москвѣ нельзя быть торжеству, — еще менѣе, чѣмъ въ Констан

тинополѣ.

Такъ въ Брюннѣ (Брно), гдѣ св. Меѳодій святилъ церковь, гдѣ покоится

прахъ Добровскаго, третьяго изобрѣтателя славянской грамоты! Или въ Прагѣ,

гдѣ училъ св. Прокопій, гдѣ въ ХІ-мъ еще вѣкѣ процвѣталъ его православ

ный монастырь, гдѣ Гусситы напомнили народу первоначальное ученіе? Или

въ Краковѣ, древней столицѣ Польши?

Но тамъ вездѣ раздается латинскій языкъ, совершается богослуженіе

по римскому обряду! _

Какъ можетъ быть славянское собраніе въ честь св. Кирилла и Меѳодія,

безъ совершенія литургіи ими переведенной, на ихъ языкѣ, ихъ собствен

ными словами, тѣми словами, которыя, въ тысячу лѣтъ ими произнесенныя, со

храняются у насъ въ цѣлости и неприкосновенности, какъ будто въ это мгно

веніе излетѣли изъ ихъ устъ? Развѣ мыслима латинская мша въ честь св.

Кирилла и Меѳодія? Не будетъ ли она ругательствомъ надъ ихъ памятью,

вмѣсто возданія ей подобающей чести?

Нѣтъ, торжеству слѣдуетъ совершиться тамъ, гдѣ есть православная

церковь.

Въ Вѣнѣ, въ Берлинѣ? Въ Вѣнѣ оно . . . . . . . . . . . . .

Въ Берлинѣ все населеніе питаетъ враждебныя чувства къ Славянамъ,

тамъ воздухъ носится антиславянскій; тамъ собраніе можетъ подвергнуться

публичнымъ оскорбленіямъ, насмѣшкамъ и подать поводъ къ прискорбнымъ

столкновеніямъ.

Неужели-же въ Парижѣ, подъ покровительствомъ Наполеона П1, или

въ Лондонѣ, подъ охраною англійской конституціи? Избави Господи! это

первые друзья Турокъ.

Бѣдные Славане! Васъ чуть-ли не сто миліоновъ, полъ-Европы занима

ете вы даже теперь подъ своимъ поселеніемъ, а прежде разсыпаны были

вездѣ по всему ея пространству, до крайнихъ предѣловъ, — но сынамъ на

шимъ, смиреннымъ, безоружнымъ, слабымъ поклонникамъ, негдѣ приклонить

голову! Нѣтъ мѣста во всемъ раздольномъ Божіемъ мірѣ, гдѣ-бы они могли

помолиться спокойно и свободно, не оглядываясь, не стѣсняясь, не тревожась!

Господи! Неужели все это должно быть такъ? Неужели Славянамъ нѣтъ

никакой надежды на спасеніе?

24



186

Лице Европы обновляется. Народы уразумѣваютъ свои нужды и стре

мятся къ улучшенію своего быта.

Въ Европѣ образуется новая держава, безъ центра и предѣловъ, безъ

бюрократіи и дипломаціи, безъ палатъ и министровъ: это — общественное

мнѣніе, которому начинаютъ мало по малу подчиняться самые сильные и са

мые умные міра сего.

Къ нему, къ нему должны обратиться Славяне. Другихъ средствъ теперь

не предвидится. Никто за нихъ заступиться не можетъ, не хочетъ, или не

умѣетъ. Вездѣ слышатся однѣ клеветы, напраслины, корыстныя, лживыя пока

занія. „Друзи мои и искренніи мои прямо мнѣ приблизишася . . . далече ста

ша... и ищущіе душу мою... ищущіе злая мнѣ, глаголаху суетная, и льстив

нымъ весь день поучахуся.“

Славяне въ настоящую минуту не питаютъ никакихъ лишнихъ желаній,

не даютъ сбрасывать съ себя чуждое иго, готовы служить каждому своему

правительству, не ищутъ своей собственности, владѣй ею кому она доста

лась, вслѣдствіе историческихъ событій, но оставьте имъ по крайней мѣрѣ

ихъ языкъ, не считайте ихъ илотами на собственной родной землѣ, не от

нимайте у нихъ того, что случится имъ пріобрѣсти въ потѣ лица трудами

рукъ своихъ, дайте имъ средства учиться, и сдѣлаться достойными европей

скими гражданами, на общихъ правахъ со всѣми.

Не законны-ли эти желанія? Что въ нихъ есть чрезмѣрнаго и неудо

боисполнимаго или опаснаго?

Но Славяне должны быть согласны между собою.

Да и теперь, стеная подъ игомъ, развѣ выучились Славяне этой все

еще непостижимой для нихъ наукѣ согласія, наукѣ взаимныхъ уступокъ? Развѣ

умѣюъ они пользоваться вѣковыми тяжелыми опытами?

И вотъ, оплакивая это несчастное расположеніе, осмѣливаемся мы, рус

скіе, меньшіе и младшіе изъ братьевъ, сохраненные судьбою въ политиче

скомъ отношеніи, обратиться къ старшимъ братьямъ съ словомъ мира и любви,

въ день нашего общаго праздника, празднуя тысячелѣтіе славянской литур

гіи и грамотности, съ которымъ, по удивительному стеченію обстоятельствъ,

сходится всероссійское тысячилѣтіе.

У насъ у всѣхъ есть благонадежная точка соединенія; это-языкъ, про

шедшій цѣло и невредимо чрезъ всѣ испытанія, чрезъ всѣ пожары и наводне

нія, чрезъ всѣ войны и нашествія, не смотря ни на какія козни, ухищренія

и сатанинскія усилія враговъ, достигшій высокой степени совершенства по

всѣмъ почти нарѣчіямъ въ твореніяхъ великихъ писателей. Языкъ — это

наше сокровище, наша крѣпость, наша честъ и слава, опора нашей націо

нальности, якорь нашего спасенія, залогъ нашихъ успѣховъ.

При началѣ славянской исторіи, по какому-то таинственному предопре

дѣленію, однѣмъ и тѣмъ же рукамъ досталось разсыпать однѣ и тѣже сѣмена
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по всѣмъ странамъ славянскимъ: о если бы теперь, исполняющемуся тысяще

лѣтію, о если бы теперь за литургіею святыхъ Кирилла и Меѳодія, услыша

ихъ вѣщіе звуки, встрепенулось однаково сердце у всѣхъ разномыслящихъ,

враждующихь между собою, братьевъ!

О, если бы возродились они всѣ въ единомъ любовномъ чувствѣ, и со

знали себя единымъ родственнымъ семействомъ, единымъ народомъ!

Вотъ была бы достойная награда нашимъ безсмертнымъ учителямъ, вотъ

на что бъ они откликнулись, кажется, съ высокаго неба, и низпослали бы

намъ долу отеческое благословеніе.

Вотъ было бы вмѣстѣ и сладчайшее утѣшеніе, лучшее выраженіе нашей

признательности трудамъ, усиліямъ и заботамъ милыхъ, дорогихъ покойни

ковъ, которыхъ мы въ послѣднее время, одного за другимъ, отнесли въ мо

гилу: Шафарика, Ганку, Зубрицкаго, Лелевеля, Коляра, Мицкевича, Сметану,

Челаковскаго, Аксакова, Кирѣевскихъ, Хомякова, вслѣдъ за Милутиновичемъ,

Линде, Венелинымъ, Иннокентіемъ, Добровскимъ. Увы! никто изъ нихъ, уми

рая, не могъ воскликнуть съ Симеономъ: „нынѣ отпущаеши, владыко, раба

твоего по глаголу Твоему съ миромъ, яко видѣша очи моя спасеніе Изра

еля!“ Увы! всѣ они скончались въ душевныхъ мукахъ, истекая кровію, то

чившеюся изъ сердца, не видя единаго луча надежды.

Помолимся братья, въ этотъ приснопамятный для насъ день, молитвами

святыхъ Кирилла и Меѳодія, всѣ вмѣстѣ, безъ различія вѣроисповѣданій, по

забывъ наслѣдственную ненависть и злобу, прощая другъ другу и врагъ врагу,

помолимся едиными устны и единымъ сердцемъ Милосердному Богу, да не

до конца прогнѣвается, ниже во вѣкъ враждуетъ; помолимся, да снизойдетъ

къ намъ миръ, — и будемъ мы хотя въ духовномъ, нравственномъ смыслѣ

едино стадо и единъ пастырь!“

-вье»ое-ожеоефефеъ

СЛАВЯНСКАЯ БИБЛIОГРАФІЯ.

Розбуженныи до крѣпчайшого житья духовного, мы нынѣ съ жадностію

смотримъ за появляючимися що-разъ численнѣйше у насъ плодами литера

турными, и стараемся пріобрѣсти собѣ, о скóлько можно, полное знаніе совре

меннои словесности, преимущественно домашной, галицко-руской. Читанье ру

скихъ книжокъ, якого бы они ий быди содержанья и формы, сталось уже

у насъ необходимою потребою, которой абы хоть указаньемъ на явленья

литературныи удоволити, намѣрили мы сообщаги въ нашомъ „Галичанинѣ“

подробныи библіографичныи извѣстія по части нашой же домашной слове

сности. Для той цѣли собраны вже у насъ богатыи матеріалы, которыи власне
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однако aжь до П-го выпуску „Галичанина“ едино для того отлагаемъ, же

днесь, коли печатанье 1-го выпуску кончится, получили мы значительный

запасъ изданныхъ недавно въ Петербурзѣ украинскихъ сочиненій, — а тіи,

яко свѣжо до насъ отъ братной Украины явившіися гостй, вымагаютъ нынѣ

преимущественного увзглядненья.

Взмагающoеся стремленье къ бдижайшому сообщенью литературному

съ за-кордонскою Мало-Русію, яко же и ростущій повсюду духъ взаимности

славянской побужаютъ и насъ мало помалу росширяти искаючительное ста

новище наше по части словесной, выкликуютъ и въ насъ потребу ознакомле

ньяся съ производами литературъ соплеменныхъ, которыи за условіемъ вза

имности успѣвати могутъ тѣмъ живше и природнѣйше, оразъ и выполняти

себе съ рóвною для всѣхъ корыстію. Оже соумѣстнымъ уважаемъ мы въ би

бліографичной части „Галичанина“ не разъ вниманіе звертати также на словесныи

дѣла Велико-Руссовъ, Полякóвъ, Чехóвъ, Словакóвъ, и южныхъ Словянъ, осо

бливо же въ томъ случаю, если дѣла сіи и насъ Русинóвъ могутъ обходити.

Добрый примѣръ таковои взаимности для насъ Галицкихъ братей по

казалъ недавно литературный органъ Украины, выходящій отъ начала 1861

г. въ Петербурзѣ подъ заглавіемъ „О с н о ва.“ Въ шестой сегорочной книжцѣ

той „О с н о вы“ (за мѣсяцъ Червецъ 1862 г.) помѣщена статья съ заглавіемъ

„Библіограф е ч е скій У казатель Галицко — р у с с к о й литературы,

со ставл е н н ы й Вл. Изм. Меж о в ы м ъ. По свящается Я. Ѳ. Голо

вацкому.“ Въ той статьи наведены галицко-рускіи книги, временописи и

брошуры, якіи являлись отъ 1837 до первыхъ мѣсяцóвъ 1862 г., числомъ

253. А хотя списъ тыхъ книжокъ оказуесь намъ еще несовсѣмъ полный,

за то особенного вниманія нашого достойне есть предисловіе до сего

„Указателя” изъ стороны Редакціи „Основы.“ Не можемъ повздержатись, абы

се предисловіе вполнѣ ту не навести. Оно звучитъ дословно:

„Галицко-руське, или Русинское,") племя къ намъ ближе всѣхъ Сла

вянскихъ племенъ, живущихъ подъ чужеземными правительствами. Русины

кровные братья наши. Печальная судьба оторвала ихъ отъ Русскаго міра, и

насильственно ввела въ круговоротъ двухъ враждующихъ народностей. Пред

ставители сильнѣйшихъ народностей — польской и нѣмецкой, не щадили въ

Русинахъ ничего: не были пощажены у нихъ ни вѣра, ни языкъ, ни обы

чаи, — ни одно изъ священныхъ правъ человѣка. Незванные, непрошенные

опекуны обращались съ несчастнымъ народомъ какъ средневѣковые побѣди

тели съ побѣжденными... если не хуже. Самымъ тяжкимъ ударомъ, для Га

*) Выраженье: „Русинское," у насъ вовсе неупотребляеме, придумано и заводится нынѣ

Поляками и Велико-Руссами для розличенья мало-руского племени отъ велико-русского.

. У насъ существуе имя „Русинъ "но прилагательного „русинскій" ннгде рѣшительно

шѣть; вмѣсто того уживаесь въ народѣ постоянно: „р у с к i й.“ Изд. Гал.
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лицкой Руси, было — отступничество дворянства и затѣмъ — разрывъ между

образованнымъ, богатымъ сословіемъ, и простымъ народомъ. Кромѣ разныхъ

общихъ для той и другой стороны — бѣдствій, этотъ разрывъ отразился и

на народномъ языкѣ и литературѣ: подъ враждебными вліяніями, они не мо

гли развиваться. Казалось, духъ народа, полнѣе всего выражающійся въ словѣ,

былъ подавленъ на вѣки... Но и Поляки, и Австрійцы ошиблись въ своихъ

расчетахъ: едва Русины успѣли вздохнуть свободнѣе — они и въ цѣпяхъ

неволи вспомнили родные звуки и запѣли пѣснь жизни. Правда, въ этой

пѣсни слышатся, часто фальшивыя ноты: но какъ не быть имъ въ фальш1И—

вой —- невольницкой — жизни? Довольно и того, что народъ желаетъ быть

тѣмъ, чѣмъ онъ есть по своей природѣ и уже имѣетъ своихъ представи

телей между образованными людьми, — что онъ хочетъ итти собственной

дорогой, что онъ искренно ищетъ свѣта жизни, и заявляетъ свои благород

ныя стремленія тѣмъ словомъ, какое кажется ему пригоднѣе для выраженія

* его пробудившагося самосознанія. Часто Русинъ пользуется орудіемъ, су

ществующимъ для выраженія иныхъ потребностей, духовныхъ и веществен

ныхъ: ничего... пусть Русинъ пытается выражать себя на чужомъ языкѣ,")

пока не выработаетъ своего: когда будетъ у него что сказать такое, что

собственно его уму и сердцу, его жизненной обстановкѣ, его прошедшему

и настоящему, —- въ чемъ должна сказаться его собственная дума,

Русинъ броситъ подражательность, и выразитъ себя своимъ роднымъ, само

бытнымъ словомъ... Такъ было и будетъ не съ однимъ Русинскимъ народомъ,

не съ одной его словесностью...

Нынѣшняя Русинская литература еще очень молода. Начало ея можно

отнести къ тому времени, когда Австрійское правительство слѣдуя знамени

тому правилу divide et impera, и испуганное движеніемъ Польско-шляхетской

партіи, разрѣшило, въ 1849 г. Русинамъ, кромѣ разныхъ льготъ, печатать

книги русскими гражданскими буквами (гражданкою). Съ 1849 года немного

прошло времени, а между-тѣмъ, въ Галицкой литературѣ, уже видны не

сомнѣнные слѣды своеобразной умственной дѣятельности. Будемъ надѣяться,

что розвивающееся съ каждымъ днемъ, общеніе между народами и другія

благопріятныя обстоятельства, дадутъ намъ болѣе средствъ и возможности —

узнать покороче нашихъ братьевъ, уразумѣть вполнѣ ихъ положеніе и борьбу

съ враждебными стихіями, и оцѣнить великую пользу взаимнаго сближенія.

") Ред. „Основы" розумѣе подъ тѣмъ выраженьемъ не той чужій языкъ, которого въ р.

1848 оставлено намъ „еще до часу, ажъ поки рускій не выробится," але языкъ велико

Русскій. Недорозумѣнью тому дaе безсомнѣнно поводъ наша исторична правопись сло

всно-руска, котора по близко-похожимъ правиламъ уживаесь вправдѣ также въ письменно

сти велико-русской, но котора мимо того вовсе не дѣлае нашъ мало-рускій языкъ по

произношенію и формѣ языкомъ велико-русскимъ. Предметъ той постараемся при нншой

способности близше пояснити. Изд.
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Благодаря содѣйствію почтеннѣйшато Львоскаго професора, Якова

Ѳеодоровича Головацкаго, и также съ помощію разныхъ катологовъ и кни

гопродавческихъ объявленій, — Вл. Изм. Межовъ составилъ тотъ дорогой

для насъ, по своей полнотѣ и новости, у казатель Руси н с к о й с л о ве

сности. Думаемъ, что за помѣщеніе его будутъ благодарны многіе, съ те

плымъ и разумнымъ участіемъ слѣдящіе за всѣми современными явленіями

въ Славянскомъ мірѣ, и въ особенности — ближайшіе родичи Русиновъ —

Украинцы. — Ред. О с н о вы.“

У кра и н ска с л о в е с н о с т ь.

Г. Даніилъ Семеновичъ Ка м е н е цкій, выдаватель нового сборничка „Украннскихъ

пѣсень" въ Петербурзѣ, удоволяючи с ь истинно братскимъ благоволеніемъ просьбѣ нашой,

прислалъ въ мѣсяци Октобрѣ с. г. до книгарнѣ Ставропигійской во Львовѣ многоцѣнный за

пасъ новѣйшихъ въ Петербурзѣ изданныхъ украинскихъ сочиненій, которыхъ снисъ тутъ

помѣщаючи, исполнимъ на теперь задачу нашу по части библіографичной. Списъ тыхъ книжокъ

ведемъ по азбучному порядку заглавія ихъ або имени авторовъ и авторокъ, яко то суть:

1) Бабуся съ того світу, оповідання про померші душі. Петербургъ

въ друкарнi П. А. Куліша 1861. Въ 16. стор. 14. Цѣна 15. кр. а в.

Барвінока Ганна: 2) Въ о с е н и лiто, оповіданне. Птб. 1860. Въ 16. стр.

16. Ц. 15 кр.

„ 3) Л и х о н е безъ добра, оповіданна. Птб. 1860. Въ 16. стр. 10. Ц.

9 кр.

Вовчока Марко (псевдонимъ, властиво М. А. Марковичова);4) Чари, оповіданн8.

Птб. 1860 Въ 16. стр. 17. Ц. 15 кр.

» 5) По вiстки (народ н i о по відання). 2. изданіе, съ малороссійско

русско-польскимъ словаремъ. Птб. 1861. Содержитъ повѣсти: Сестра,

Козачка, Чумакъ, Сонъ, Горпина (панська воля), Викупъ, Свекруха,

Отецъ Андрій (знай, Ляше!), Максимъ Грімачъ, Данило Гурчъ. Въ 8.

стр. 158 и словаря 21. Ц. 1 реньск. 50 кр.

» 6) Народнi о по відання. Томъ другій. Коштомъ П. А. Лобка. Птб.

1862. Содержитъ повѣсти: Два сини, Не до пари, Ледащиця, Чари,

Три долi. Въ 8. стр. 206. Ц. 1 р. 50 кр.

Гоголь Н. В. 7) Размышленія о божественной литургіи. Изданіе второе, безъ

перемѣнъ, П. А. Кулиша. (По велико-русски.). Птб. 1859. Въ 16 стр.

VIII и 132. Ц. 90 кр.

Гречулевича Василія протоіерея: 8) Проповѣди на малороссійскомъ языкѣ.

Изд. второе. исправленное, Птб. 1857. Въ 8. стр. ХП и 203. Ц. 2 р. а в.

Иродчука: 9) Сіра ко били, оповіданне Птб. 1860. Въ 16, стр. 10. Ц. 15 кр.

Каменецькій Данило: 10) Украинскі пісні зъ голосами. Десятокъ первий

(Дв! пісні козацькi, двi бурлацькi, двіжіноцькі и дві дівоцькі). Птб.

1861. Въ 16. стр. 28. Ц. 30 кр.
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11) Казка п р о дівку Семелiтну. Нтб. 1861 ц. 9 кр.

Казюка Панько: 12) Пiвпiвника, гишпанська дiтська казочка, по-нашому

росказана. Птб. 1861. Въ 16. стр. 12. Ц. 9 кр.

Квитка Григорій (Основяненко): 13) Ма р у ся, повість. Птб. 1861. Въ 12.

стр. 120. Ц. 1 р. 50 кр.

14) Сал да ц ь к и й п а третъ, повість. Птб. 1861. Въ 12. стр. отъ 121 .

151. Ц. 45 кр.

15) С е р д е ш на Оксана, повість. Птб. 1861. Въ 12. стр. отъ 152 -—

229. Ц. 90 кр.

16) Мертвецъ кий в е л и кдень, повість. Птб. 1861. Въ 12. стр. отъ

. 230 — 264. Ц. 45 кр.

17) До б р е р о би, добр е й буде, повість. Птб. 1861. Въ 12. стр.

отъ 1 — 48. Ц. 60 кр.

18) К о н о то псь ка відьма, повість. Птб. 1861. Въ 12. стр. отъ 49—

156. Ц. 1 р. 20 кр.

19) Отъ тобі и скарбъ! повість. Птб. 1861. Въ 12. стр. отъ 157 --

192. Ц. 45 кр.

20) Козир ь — дівка, повість. Птб, 1861. Въ 12. стр. отъ 193 —- 276.

Ц. 1 р. 5 кр.

21) Пер е к о ти поле, повість. Птб. 1861. Въ 12. стр. отъ 277— 320

Ц. 60 кр.

22) П а р xiм о в е с н iда н н е, повість. Птб. 1861. Въ 12. стр. отъ

321 — 336. Ц. 30 кр.

23) Драматическія сочиненія, въ двухъ томахъ. Томъ 1-ый.

(Томъ 11-ый печатается). Птб. 1862. Содержится въ 1. Т.: Шельменко,

волостный писарь, комедія въ трехъ дѣйствіяхъ; Шельменко-деньщикъ,

комедія въ пяти дѣйствіяхъ; Сватання на Ганчярівці, малороссійская

опера въ трехъ дѣйствіяхъ; Щира любовъ, драма въ пяти дѣйствіяхъ.

Въ 12. стр. 335. Ц. 4 реньск.

Котляревскій И. П. 24) П и са н н я, зъ его портретомъ и картинкою его

»

будиночка въ Полтаві. Птб. 1862. Содержится въ нихъ: Виргиліева

Енеида, на украинську мову перелицевана; Наталка Полтавка, украин

ская опера; Москаль-Чapiвникъ, украинская опера; Ода до Князя

Куракина. Въ 16. стр. 452. Ц. 2 р. 50 кр.

25) Наталка Полтавка, украинская опера. (Отдѣльное изд.) Птб.

1862. Въ 16. стр. 80. Ц. 75 кр.

26) Москаль — Чapiвникъ, украинская опера. (Отдѣльно) Птб. 1862.

Въ 16. стр. 66. Ц. 75. кр.

Костомарова Николай: 27) Гетманство Вы говскаго (Изъ журнала

„Основа“ 1861 г. М. 4 и 7. На велико-русскомъ языцѣ.) Птб. 1862. Въ

8. стр. 112. Ц. 2 р. 50 кр.
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Кулина Панталеймонъ. А. 28) Записки ою ж н о й Руси. Томъ первый. Птб.

1856. Въ 8. стр. ГХ и 322. Томъ вторый. 1857. стр. ХIII и 354. Цѣна

обохъ томóвъ 7 реньск.

29) Чор на рада, хроніка 1662 року. Птб. 1857. Въ 8. стр. 428. Ц.

4. р. 50 кр. .

зо) гра матка. Птб. 1857. (Въ школахъ народныхъ на Украинѣ

запрещена). Въ 12. стр. 149. (въ переплетѣ) Ц. 1 p.

31) Григорій Квитка и его повісті. Слово на новий виходъ Квіт

чинихъ повістей. Птб. 1858. Въ 12. стр. ХХХVI Ц. 15 кр.

32) Повѣсти, въ четырехъ томахъ. (По велико-руски.) Птб. 1860

Въ первомъ томѣ есть повѣсть: Черная рада, стр. 357. ; во второмъ:

Алексій Однорогъ, стр. 357; въ третомъ т. Воспоминанія дѣтства Николая

М. стр. 412; въ четвертомъ т. Майоръ, Потомки заднѣпровскихъ Гайда

маковъ, стр. 323. Въ 8. Цѣна всѣхъ четырехъ томовъ 7 р. _

33) Хата. Видавъ П. А. Кулішъ типомъ другимъ. Птб. 1860. Содер

жится: Поглядъ на украинську сдовесность. Колii, украинська драма

(актъ первий) П. А. Куліша, Поeзіи: Щ о г о л е ва, Кузь м е н ка,

Гребін ки, Пе вч е н ка, Три слези дівочi. Повѣсти: Чари, Марка

Вовчка; Сіра кобила, Иродчу ка; Лихо не безъ добра. Въ осени

лiто, Ганни Ба р винокъ; Дiдъ Мина и баба Миниха, М. Но м и са.

Въ 8. стр. ХХП и 215. Ц. 2 р. 50 кр.

- 34) Гр а матка. (Второе изданье). Птб. 1861. Въ 12. стр. 68. Ц. 15 кр.

35) О р и ся, идиллія. Птб. 1861. Въ 16. стр. 16. Ц. 15 кр.

36) Хмель нищина, историчне оповідання. коштомъ Ѳ. И Чорненка

Птб. 1861. Въ 12. стр. 128. Ц. 1 реньск.

„ 37) До світки, думи и поэми. Птб. 1862. Въ 16. стр. 256. Ц. 2 р. 50 кр.

38) Л и сти съ хутора. Птб. 1861 . Листъ I и П. Про городи й села.

Въ 16. стр. 30. Ц. 15 кр. — Листъ П. Чого стоіть Шевченко, яко

поэтъ народный. Стр. 17. Ц. 15 кр. — Листъ ГV. Про злодія у селi

Гакiвницi. Стр. 29. Ц. 15 кр. _

Мордовцева Данило: 39) Дзвоня р ь, оповідання. Птб. 1861. Въ 16. стр.

15. Ц. 15 кр.

Номиса М. 40) Дiдъ Мина и баба Миниха, оповіданне. Птб. 1860. Въ 16

стр. 60. Ц. 30 кр.

” 41) Очако вcька бiда, козацьке оповідання. Птб. 1861. Въ 16. стр.

. 8. Ц. 6 кр.

42) Пiдбрехачъ, оповідання. Птб. 1861. Ц. 9 кр.

43) Сіра кобила, оповідання. Птб. 1861. Ц. 15 кр.

Певченко Тарасъ. 44) Кобзарь, кошгомъ Платона Семеренка. (Съ портре

томъ автора) Птб. 1860. Оглавъ: Думи моi, думи моi. Думки. До Основъ
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яненка. Иванъ Пiдкова. Тарасова Нiчъ. Гамалія. Катерина. Наймичка.

Гайдамаки. Псалми Давидови. Въ 8о стр. 344. Ц. 2 р. 50. кр.

Отдѣльно въ 16о перепечатаны : 45) Тополя, баллада. Птб. 1860. Стр. 13.

Ц. 15 кр. — 46) Тарасова Нiчъ, поэма. Стр. 9. Ц. 9. кр. — 47) Га

малія, поэма. Стр. 12. Ц 15 кр. - 48) Катерина, поэма. Стр. 36.

Ц. 45 кр. — 49) Наймичка, поэма. Стр. 29. Ц. 45 кр. — 50) Псалми

Дави до ви, переложивъ по-нашому Тарасъ Шевченко. Стр. 17. Ц. 21

кр. — 51) Гайдамаки, поэма. Птб. 1861. Стр. 96. П. 60 кр.

юркевичъ Михайло: 52) Разокъ Намиста. (Поезіи) Птб. 1861. Въ 12о стр.

41. Ц. 1 р. 70 кр. .

Выше наведенныи сочиненія получити можно по указанной цѣнѣ въ книгарнѣ Ставро

пигійской во Львовѣ. Посредничествомь тоиже кннгарни спроважати можь также инныи со

чиненія по дѣламъ Мало-Руси въ Россіи изданныи, однакожь належитъ при замовленіи

зложити половину цѣны требуемого дѣла. Къ того рода сочиненіямъ належать межь инными

на пр. слѣдующіи:

И сторія Малороссіи. Соч. Маркевича. 5 томовъ. Москва 1842. Цѣна

съ пересылкою (въ Россіи) 10 рублей.

Исторія Малой Россіи. Соч. Бантышъ - Каменскаго, съ портретами,

картами и рисунками. 3 томы. Птб. 1842. Ц. съ пер. 9 руб.

И сторія Руссовъ, или Малой Россіи. Соч. Преосвященнаго Георгія

Конискаго. М. 1846. Щ. съ пер. 11 руб.

Лѣтописное п о вѣствованіе о Малой Россіи. Соч. А. Ригельмана,

съ 30 рисунками М. 1847. Щ. съ пер. 4, руб.

Лѣто пись Само видца о войнахъ Хмельницкаго. М. 1846. Щ. съ пер.

1 руб.

О Козакахъ. Соч. Н. Маркевича. М. 1859. Щ. съ пер. 50 копѣекъ.

И сто р и ч е с к о е с о ч и неніе о Малороссіи и Малороссіянахъ. Соч. Г. ф.

Миллера. М. 1847. Щ. съ пер. 75 коп.

Богда н ъ Хм е л ь н и цкій. Соч. Н. И. Костомарова. Два тома. Второе допол

ненное изданіе. Птб. 1861. Щ. съ пер. 3 руб. 50 коп.

Лекціи по Русской и сторіи, Н. И. Костомарова. Выпускъ первый,

Русскіе лѣтописи. Птб. 1862. Ц. 50 коп. ср. безъ пересылки.

Литовская церковная у нія. Изслѣдованіе М. Кояловича. Птб. Два

томы. Птб. 1859 — 1861. Щ. съ пер. 4 руб.

Начало Уніи. Соч. Д. Зубрицкаго; перев. съ польскаго А. Майкова. М.

1848. Щ. съ пер. 55. коп.

Также пренумеровати можно въ той книгарни на журналъ „Ос н о ва," складаючи за 121 у! и э

книжокъ „Основы" зь 1861 г. — 10 руб., за 12 книжокъ зъ 1862 г. — 12 руб. съ пере

СылкОно.

25
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Обзоръ юго славянсь ко и журна л и сти ки.
."

Югославяне числять вправдѣ бóльшъ 10 миліонóвъ народа, но террито

ріяльно и политично роздробленй, не совокупились они еще въ литературнóмъ

взглядѣ. Найважнѣйшою перешкодою есть и тутки азбука. Языкъ Сербó въ,

пишущихъ славянською азбукою, не розличается правѣ ничѣмъ одъ языка

Хорватóвъ, пишущихъ латинською, — а прецѣнь до сихъ поръ не получи

лися найбóльше изъ тои причины литературы обоихъ тыхъ народóвъ въ одну

цѣлóсть.

Сл о в ѣ н ц ѣ есть то по Лужичанахъ найслабша славянська лѣто

росль, — и они заледви же тримаются передъ напирающимъ изъ всѣхъ

сторóнъ германськимъ елементомъ, але прецѣ посѣдають они найстаршу юго

славянську часопись „Новицѣ“ (Novice), котpй выходять вже одъ 20. лѣтъ

въ Люблянахъ, рязъ на тыждень, а пóдъ рд. П. Блейвейса становились они

заразомъ политичнымъ, господарскимъ и литературнымъ органомъ. Кромъ

тои выходить еще одна педагогична, для учителёвъ сёльскихъ (Тovarsz)

и церковна (2goduja Dannica) въ Люблянахъ, а литературна (GlasniК) въ

Целовцу. Мала ще теперь за стараньемъ Др. Томана выходити ежедневня

политичня часопись въ Люблянахъ, але забракло закладового, фонда, но не

бракло бы читателёвъ, якъ може у насъ, бо „Новицѣ“ мають до 6000 пред
платителéвъ (на 300.000 всего народу!). и.

Хорваты маютъ 2. велики политичнй часописи, выходящй ежедневно

въ Загребѣ: „Narodne Novine“ и „Роzоr,“ одну въ Карловцу: „Сlasonosza“

изъ додаткомъ господарcькимъ, и ще одну политичню: „Сlasniк Dalma

insкi.“ Крóмъ того ще одна беллетрестичня, „Nasze gore list“, 2 педагогични

„Napredак,“ „Narodna Szкola,“ господарська „List gospodarsкi,“ и церковна

„List 2agrebaскі каtolieкi.“

С е р бы въ Австріи выдають: „Српски Дневникъ“ ежедневно въ

Новóмъ Садѣ и „Србобранъ“ 3 разóвъ на тыждень. Ще выходять тамже 2.

белл. „Яворъ“ м „Даница“ и ще одна для сельскихъ учителёвъ. — Въ кня

жествѣ Сербскó мъ мають бóльшъ политичныхъ часописей: 1) „Скрпска

народность,“ 2) „Видовданъ“ во память св. Вита, которого — то дня Сербы

заприсягли собѣ выбитись на волю. 3) Святовидъ, 4) Српскетргвачке новины.

Болгары мають найменьше часописей: 1) Дунайскій лебедъ, полатичня

часопись, которои рд. П. Раковскій теперь замѣнилъ перо на мечъ, — вы

ходила въ Бельградѣ, 2) Болгарія въ Царгородѣ. — Въ Чор н о горіи вы

ходивъ „Соколъ,“ политичній органъ князя Миколы.
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ДО ДНѣСТРА.

Днѣстре! водъ рускихъ красо и короно,

Рѣкъ нашихъ стоки тулишь въ свое лоно,

Въ кристальныхъ струяхъ по синявой фали

Шлешь чужинами — генъ ко морской дали.

Въ твоемъ зерцалѣ лицюесь природа,

Звѣздъ миліярды зъ небесного свода

Брилянтне око въ нурты запускаютъ,

Лазурне личко принадно купаютъ!

Въ квѣты убраный, величавымъ ходомъ

Гордо ступаешь неотмѣннымъ бродомъ,

А погулявши по крутыхъ завояхъ

Плынешь дугою въ зеленыхъ закрояхъ.

Шовковй травы и цвѣтуще зѣлья,

Пчоламъ принада, погулька мотыля,

Въ чудесный коверъ по-надъ берегами

Стелятся оку — барвы красотами!

Въ лозахъ щебечутъ птичокъ миліоны

Хоромъ пораннымъ Творцу антифоны,

По буйныхъ лугахъ скотина гуляе,

Меланхолійно пастухъ выгравае.

Тóлько оздобы и милой принады

Попритягало и людски осады;

Тулятсь докола въ чудеснóмъ уроку

Мѣста и села до твоего боку.

О якже любо — но якъ сумно разомъ

Спиняешь око величавымъ сказомъ —

На тіи згарки — вже отцвилой славы,
и

На тіи злишки — затихлой державы.

А коли око вблудитъ въ тіи муры,

Красы увялой стрѣтитъ видъ понурый, .

Где то, въ высоки впоясанй валы,

Крѣпость и замки княжески стояли.
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Топится память въ задуму глубоку,,

Слѣды упадку встрѣчае шо кроку,

А серце стыгне и кровь ся стинае,

Коли въ минувше гадку посувае!! —

Ктожь, о кто зъ нашихъ въ потирѣ, въ жалобѣ,

Въ тóмъ великаньскóмъ, всенароднóмъ гробѣ,

Скитальчимъ крокомъ заблукавъ въ тѣ тыны

Не плакавъ болемъ сироты-дитины? —

Въ грузы запала — колись славна Троя,

Тронъ и корона и княжеска зброя;

А де блестала кóмната Данила,

Нынѣ муравовь земля ся укрыла.

Не ма вже свѣдка, що бы мóгъ сказати,

Где то стояли княжески палаты;

Стихло, ахъ стихло! якъ въ безмолвнóмъ гробѣ,
Нарóдъ въ сиротствѣ, столиця въ жалобѣ! а

Лишь ты намъ можешь тоe poзсказати

Днѣстре славутный! будешь памятати —

Скажижь намъ батьку, якъ же то бувало,

Поки ще Царство Галицке стояло?

Скажижь, скажи намъ, чи й за дней Данила

Руска родина оковы носила?

Чи Русь нйколи доли не зазнала,

"Стогла заедно, болѣла — рыдала?

Чи та краина, що ю оплываешь,

И тая земля, що ю орошаешь,

И тіи троны, и тіи столицѣ,

И рускій нарóдъ - то все небылицѣ?

О Днѣстре батьку! загреми водами,

Рocтвори лоно, стряси берегами,

Отъ нуртъ Бескида aжь до морской навы

Выкрый намъ слѣды згаслой нашой славы!

Збери тѣхъ кости, що полягли въ бою,

Згорни кровь стыглу въ едину остою,

Абы свѣтъ видѣвъ, а потомнй знали,

Якъ то за рóдню н а ш и погибали!

1. Яковича. Д.

--«sж29583ф

жАЛоБный стихъ погАсшому другу.

I.

Въ приходѣ сельскомъ съ вежи церковной

Тоскно-печальный роздался звонъ

Взывая овцы паствы духовной,

Пастырю дати должный поклонъ;
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Поклонъ послѣдній отдати тому,

Що днемъ и ночью съ ними дѣлилъ

Горе и счастье въ церквѣ и въ дому

И ихъ якъ дѣти свои любилъ;

Любя якъ дѣти училъ любити

Бога во вышнихъ, церковь святу,

Николи брата не оскорбити,

Да благо будетъ въ небѣ и ту.

Плачетъ, рыдаетъ звонъ на звонницѣ,

На крылахъ вѣтру розноситъ жаль:

Бѣдныхъ сиротъ и бѣдной вдовицѣ

Грудь розрываетъ тяжка печаль.

II.

Въ лонѣ святыни сгаслого тѣло:

Вкругъ катафалька тридцять свѣчокъ,

А у подножья вонне кадило —

Образъ стремленья къ Богу гадокъ;

На трумнѣ чаша, съ нейже покойный

На животъ вѣчный Паству кормилъ;

Въ церквѣ численный людъ богобойный,

Знать, що усопшій былъ пастырь милъ.

Тѣло елеемъ ужь намастили,

Смыли росою воды святой,

И цѣлованьемъ съ нимъ ся простили,

Умолкъ на хвилю печальный строй.

И двигся съ церкви людъ слезно-робкій,

Сновь погребальный озвался гласъ:

„Святый Боже, святый крѣпкій,

Святый безсмертный помилуй насъ.“

III.

Друже! отходишь въ земну хатину,

Где сплять предолгимъ, глубокимъ сномъ;

Хоть грѣетъ солнце въ лѣтную днину,

Мертвеца кости сцѣплятся льдомъ;

Взлелѣетъ вѣтеръ цвѣтки плохливы,

Не поцѣлуетъ твого лица.

Тамъ не учуешь пѣснь руской дѣвы,

Ни жаворонка, ни соловья;

Любовь не тронетъ студене сердце,

Не приголубишь милой жены,

Тебе муравы вкрыeтъ коверце

И брыла мокрой, сырой земли.

Хоть улыбнется ранное солнце,

Безмолвной ночи прогонитъ мракъ:

Но, охъ! не глянетъ въ твое оконце,

Въ твоихъ зѣницяхъ потухнулъ зракъ.
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IV.

Однако, друже! хотяй обитель

Твоя студена, темна, узка:

Будешь счастлившій, нежели житель,

Живущій въ свѣтѣ середъ рая.

Для тебе сгасли радости свѣта,

Но съ ними такожь смутокъ изчезъ;

Тиха дремота, въ вѣчность одѣта,

Тамъ затворяетъ источникъ слезъ

Тамъ вразъ съ дремотой миръ нерушимый

Скипетръ владѣнья въ рукахъ держитъ,

И що въ житью былъ непремиримый,

По смерти мирно съ ворогомъ спитъ.

Тамъ тя не тронутъ боли ни горе,

Тамъ не розтлитъ тя паляща страсть,

Тамъ ся не пѣнитъ сомнѣній море:

Лучша, хоть въ гробѣ, твоя участь!

V.

Въ свѣтѣ за счастьемъ толпятся люди,

Предъ нимъ чоломъ бьетъ бѣдакъ и царь;

Но счастье лестно, всегда и всюды

Не по заслугамъ дѣлитъ свой даръ.

Лукавецъ ловитъ золото, чести,

О немъ несется добрая вѣсть;

А праводушный не зная лести,

Въ нуждѣ, незнанный дни свои ѣсть.

Тутъ клеветливый въ словесъ калужѣ

Мараетъ имя честныхъ людей,

Свѣтло животне въ душевной стужѣ

Гаситъ убійци лютый борей.

Обманщикъ съ ложи сбиваетъ тратвы,

На легковѣрье пускаетъ въ плавъ,

Употребитъ онъ неразъ и клятвы,

Щобъ лишь у своей пристани сталъ.

VI.

Такъ ростетъ, друже! въ сей земской жизни

Помежи рожи тернъ и осетъ,

Но незмутиме счастье отчизны,

Где духъ твой правый сдаетъ отчеть.

Съ слезою въ оку пускаю грудку

Сырой земли на трумну твою,

Но въ томъ тяженькомъ розлуки смутку

Тѣшитъ надѣя душу мою:

Ты Бога, церковь и своихъ ближнихъ

Любилъ, якъ кажетъ законъ Христовъ,

Тожь духъ твой станетъ въ хоромахъ вышнихъ,

Где цвитетъ радость во вѣкъ вѣковъ,
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Где нѣтъ печали, ни воздыханья,

Где всѣхъ голубитъ Божа любовь.

Пращайже друже мой! до свиданья!

На другомъ свѣтѣ узримся сновь!

м. о. п.

--ф293488ет

ДРУЖБА, ГОСТИННОСТЬ

И IIѣНЬЕ.

Весело братья! въ томъ колѣ,

Друзья не знаютъ облуды,

Що было предкамъ по волѣ,

Воспоймы съ радостной груди:

Дружба, гостинность и пѣнье,

То предковъ нашихъ имѣнье.

Гостинность кождому рада,

Ие любо видитъ пращанья;

Въ пращаньи сердцю отрада

Гостинный зовъ: до свиданья!

Гостинность предки любили

Съ колыски aжь до могилы.

Дружба проводникъ незмѣнный

На земскомъ томъ бездорожьи,

И въ счастьи бисеръ то цѣнный,

И въ горѣ стелитъ намъ рожи.

Дружба чи въ мирѣ чи въ бою

У предковъ была красою.

О! пѣнья дивныи стезы:

По волѣ движетъ грудь нашу,

Осушитъ, вытиснетъ слезы,

Льетъ нектаръ смертному въ чашу.

И наши предки играли,

Тай въ горѣ, счастью спѣвали.

Друзья! гостѣмся и поймы,

О! поймы родными звуки!

.

Кто видѣлъ нашіи соймы,

Не схочетъ знати розлуки.

Дружба, гостинность и пѣнье

Живутъ посредѣ насъ нынѣ.

М. О. Потель.

К1НЕЦь ДунАйcько думИ*).

„О безумне хлопство!

Сліпi въ тебе очі:

Подивися — наступае

Хмара одъ пiвночи!

„Не хотіло ясній

Шляхті догожати;

Вкриe тебе нічъ на вѣки

У похилій хаті.

„Не хотіло панству

Пбвидну робити;

Буде тобі до роботи

Блискавка світити!“

VI.

„Правда ваша, правда:

Темна иiчъ надходить . . .

Довго, довго въ Украiні

Сонечку не сходить!

„Мертвимъ сномъ спочинемъ

По тяжкій роботі;

*) Первая половнна „Дунайськои думы" П. Кулиша напечатана была въ Основѣ“ (за

мѣсяцъ Октябрь 1861), а оттуда перепечатана въ „Досвіткахъ“ (особномъ сборничку

стихотвореній П. Кулнша, изд. въ Петербургу 1862); друга половина (власне тотъ

повысшій „Кiнецъ Дунайськоi Думи") печатаесь "тутъ въ первый разъ по рукописи

самогожь автора, на желанье которого и правопись его ненарушимоту задержана. („До

свѣтки.“ въ которыхъ помѣщена перва половина сеи Думы, именно уступы 1, 11, 111,

1V и V, продаются въ Ставропигійской книгарнѣ во*Львовѣ по цѣнѣ 2 р. 50 кр. а в.
за екс) ч

Нзд.



Чи до-віку намъ лежати

У темній темноті?“

VII.

Прокинулись люде:

„Ой де жъ наша сила,

Що шаблею, мовъ косою,

Панство покосила?

„Ой припадімъ, браття,

До землi сироi:

Що намъ скажуть батьки нащi

Зъ могили нiмоi!“

— „Сила ваша, дiти,

Спить у домовинi,

Що простяглась пiдъ землею

По всій Украiні.“

— „Домовино славна!

Роскрийсь передъ нами,

Дай намъ глянуть въ твою тайну,

Ясними очами!

„Домовино славна!

Верни нашу силу:

Дай намъ ще разъ звеселити

Украiну милу!

„Щобъ зновъ Украiна

Садомъ процвітала,

И въ холодку дiтей своiхъ

Одъ спеки ховала;

„Щобъ росила трава

Не слізми, росою

И хижакiвъ не втішала

Своею красою.“

Тихо Дунай, тихо

Несе чисту воду;

Задивилися дуброви

На свою уроду.

Тихо Дунай, тихо

Жовті піски миe.

Якъ згадаю Украiну —

Серденько зание.

Вже й Орда лихая

Съ Криму позбігала,

А ти стоішъ степовищемъ,

Якъ здавна стояла.

Уже й недоляшки

Стали Москалями,

А ти глухо розмовляешъ

Зъ буйними вітрами.

И Дунай сумуе,

И Кубань у тузі.

Хто жъ панye — веселитця

Въ Великому Лузі?

Сумно по Сiбіру

Вигнанці дубують,

А по селахъ украiнськихъ

Хижаки панують.

П. Кулиша.

---ва оз----

ЗАГУБЛЕНА ДУША.

Бретоньска баллада

за феодальныхъ часдв5.

I.

На ставочку, на кладочцѣ

Я рушники прала

И почула — божа птичка

Тяженько зóтхала.

То зóтхала передъ смертью

Въ останню годину. . . .

Може мати покидала

Дочку сиротину....

У ту пору невѣдомe

Щось мёнѣ сказало:

- „Чи ты знаешь, серце Галю,

Що продана пану?...“

II.

— „Матусенько, голубонько!“

Я ненѣ спытала,

„Скажи моя зозуленько,

Чи правду я взнала?

Буцѣмъ мене, моя мамо,

Дочку твою Галю,



Запродано богатому

И старому папу?“

— „Я не знаю, моя доню,“

Сказала матуся,

„Пóди серце, роспытайся

У свого татуся....“

III.

— „Татусеньку, татусеньку

Голубоньку сивый,

Скажи мерщѣй щиру правду

Дочцѣ несчасливóй!

Чи то правда, що ты мене

Промѣнявъ на злато?

Що продавъ мене ты пану

За велику плату?“

„Дорогая моя доню!“

Одказуе тато,

„Я и самъ сего не знаю,

Спытай свого брата....“

IV.

„Брате милый, брате любый!

Чи правду я взнала,

Що за злато мене, брате,

Ты продаешь пану?“

— „Правду, сестро! ты почула..

Швидко часъ той буде,

Що до себе забéрати

Тебе панъ прибудe...

Ты продана сестро, пану

За велику плату:

За двѣ сотнѣ карбованцёвъ

И за стóлько злата.

Усѣ гроши вже у мене. . . .

Не журись небого!

Годѣ плакати, тужити,

Збёрайся въ дорогу. . . .“

V.

У панськóмъ рыдванѣ

Вже Галю везуть,

И жалóбно дзвоны

У селѣ гудуть....

Охъ вы дзвоны, дзвоны,

Годѣ вамъ гудѣть!....

Великои болѣ

Въ душѣ не будѣть....

Нехай спочивае

Все лихо на днѣ,

Легше тодѣ буде

И вамъ и мёнѣ....

Не згадуйте дзвоны

Вы лѣтъ молодыхъ,

Лѣта вже минули,

Не вернемо ихъ. . . .

VI.

Гудуть дзвоны!... Плаче Галя,

Плаче по родинѣ.

„Прощай село мое рóдне,
Любая краино! I

Прощавайте любй дзвоны

Рóдного приходу!

Прощай мамо! прощай тату

И увесь мóй роде!

Я загину на чужинѣ

Безъ долѣ, безъ волѣ,

Поховають мое тѣло

На чужому полѣ...“

VII.

Ось богатый замокъ и тѣсовый ганокъ,

У будынкахъ пышныхъ панъ старый

седить,

Нйкого не мае, одинъ позяхае

Передъ нимъ у грубѣ огонекъ горить.

Борода вся бѣла лягла на колѣна,

Очи, мовъ уголье у ночй блыщать,

Голова вся сива, карлючкою спина,

На чолѣ высокóмъ безпутья печать.

Замки заскрипѣли, дверѣ росчинили

Повбѣгали слуги, наче до царя,

И дѣвчину гарну привели до пана,

Хорошу, хорошу, неначе зоря. —

VIII.

„Отъ-се такъ дѣвчина! отъ-се такъ

калина!“

Голосомъ хрыпливымъ обóзвався

панъ,

„Чого-жъ смутна душко! сядися на

лóжку,

Тобѣ я и грошей и усего дамь.

Пóдемо въ комнату, въ тѣсовую хату,

Ч. II, 2
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Тамъ собѣ по волѣ будешь спочи

вать;

Побачищь богато усякого злата

Тамъ будешь зо мною все гроши

Усѣ спали, почивали,

Що робилося не знали

Тóлько въ замку щось стогнало,

Да чогось сова кричала,

считать....“

„Не хочу я пане,

Нѣ грошей нѣ злата,

Красче менѣ дома

Полѣна щипати!

Красче мёнѣ пане,

Спати на соломѣ,

Абы бачить неню,

Абы бути дома....“

ІХ.

Щось не добре вѣщовала;

Да у лѣсѣ вовки выли,

Вѣтры буйнй голосили.

А икъ свѣту все мовчало,

И сова вже не кричала,

И сѣроманцѣ вгомонились,

Вѣтры буйнй уходились,

Тóлько въ замку щось рыдало,

Слезы гóрьки проливало, —

Да про те нйxто не знае. . . .

Нóчь собою все укрыла,

Стонъ за вѣтромъ роспустила,

Слезы сонечко сушило,

А до серця — що за дѣло!

Нехай мовчки собѣ тужить,

„Ходѣмо дѣвчино, ходѣмо рыбчино,

У мои богатй великіи лёхи,

Тамъ солодкй вина, тамъ гарнее пиво,

Ходѣмъ, покоштуемъ зъ тобою по

троху...“

— „Не хочу я пане

Нѣ вина, нѣ пива,

И безъ ихъ я дома

Вѣкъ була счаслива.

Красче мёнѣ пити

Зъ того броду воду,

Де я наповала

Батькóвcьку худобу. . . .“

„Ходѣмо дѣвчино, ходѣмо рыбчино,

Купимо хустину, купимо шовкову,

Габову запаску, и намиста вязку,

Купимо сапьянцѣ и юпку баеву....“

— „Красча мёнѣ, пане,

Одъ шовку ряднина,

У котрóй я дома

Въ матерй ходила.

Красче мёнѣ, пане,

Выбійку носити,

Абы въ своей хатѣ

Зъ ненею седѣти.

Не хочу я, пане,

Ніякого краму,

Пусти зъ честью мене

До рóднои мамы, . . .“

Х.

Огнй въ замку потушено,

Пана спати уложено....

Тихe лихо всѣмъ байдуже....

ХI. "

— „Птичко Божа! птичко Божа!

Ты всюди лѣтаешь!

Ты живешь собѣ на Волѣ,

Неволѣ не знаешь.

Ты лѣтаешь и щебечешь,

А я сидя плачу, -—

Ты свѣтъ увесь оглядаешь,

Я й сонця не бачу! . . .

Лети птичко въ мое село,

У рóдну краину,

Поклонись моёй тамъ ненцѣ,

Що мене родила,

Привитай мого татуся

Старого благого,

Скажи ему, що молюся

Я за его Богу.

Скажи братовй, що гину

Не маючи долѣ,

Що рыдаю, погибаю

Въ роскóшнóй веволѣ.

Скажи ему, що за себe

Я его прощаю!

И на вѣки ему счастья

И долѣ бажаю.
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XII.

Усе село покóйно спить,

Усюди нóчь, усюди тихо,

Нйгде и листъ нѣ шелестить,

Мабуть усюди спить и лихо! . . .

Нехай ще спить, на що будить,

Колнбъ на вѣкъ воно заснуло . . .

Такъ нѣ жь! встае усе и те,

Що вже давнымъ давно минуло!

Встають дѣла святыхъ людей,

Встають и мученики правй,

Встають грѣхи, встають на судъ

Всѣ беззаконники лукавй . . .

На судъ неволю воля зве,

Читае вѣчныи скрижалѣ

И правымъ праве воздае,

А деспотóвъ усѣхъ карае. . . .

XIII.

Мине мѣсяцъ, мине другій,

Стара мати плаче,

Старый батько вбиваеться,

Що дочки не бачить.

А братовй и байдуже!

Живе, богатѣе,

Не згадyе про ту душу,

Що у замку ные . . .

Нóчь настала, щось у дверѣ

„ Стукнуло въ хатину,

И тихимъ голосомъ, скрóзь слезы,

Такъ проговорило:

— „Прощай мамо! прощай нене!

Голубонько сива!

Помолись за мене Богу,

Я вже въ домовинѣ!

Прощай тату! помолися

За свою дитину,

Помолѣться всѣ за мене,

Я вже у могилѣ ! . . .

Мене, мамо, збезчещено, —

Не знесла я муки,

И на пана и на себe

Наложила руки. . . .

А. Я. Кониській.

Полтава 24 Октября 1862.

______ 89Со __________

ДО РОДИНЫ.

Ой що зъ тебe, — що зроблено:

Жидамъ тебе запродано,

Твои нивы поорано,

Твои степы покошено,

И могилы роскопано,

И Сѣчь твою зруйновано

Родино моя!

Въ наймы тебе заручено,

На свѣтъ Божій не пущено,

Твою славу потоптано,

Твою мову занедбано,

Речи правды задавлено,

Думки — мыслй придавлено

Родино моя!

Твои р и зы розóдрано,

И худобу розóбрано,

Все — що мала - залучено,

Зъ дѣтьми тебе розлучено,

Усю тебе зграбовано,

Святу волю зрабовано

Родино моя!

За що жъ тебе такъ скручено?

За що тебе замучено,

Въ тюрму за що посажено,

И свѣтъ тобѣ завязано?

й чомъ не рвешся ты на волю

Изъ каторы, изъ неволѣ

Родино моя!

Цвѣтенъ 1862 p.

уСЕ ПЛАЧЕ!

(Д. П. Пильчикову).

И ты плачешь, и я плачу,

И усѣ мы плачемъ;

Бо нйxто зъ насъ счастья-долѣ,

Нй волѣ не бачить.

Вѣтеръ вые, трава ные

И байракъ сумуе,

Степъ зеленый — половѣе,

Сѣчь-мати пустуе.
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Лѣсъ высокій — лѣсъ широкій —
И той зажурився, и

Славутъ сивый и шумливый

Слёзами упився.

И могилы и долины

Разомъ почорнѣли;

Але давно ще, — такъ славно

Вони зеленѣли.

На дзвоницяхъ, — камяницяхъ

Кричить пугачъ „пугу!“

Вѣщуючи Украинѣ

И горе и тугу.

Воронъ кряче, - козакъ плаче,

Скиглять сѣроманцѣ;

Стогнуть дѣти козацькіи

Зъ вечера и въ ранцѣ. . .

Стогнуть, плачуть и здыхають,

Вся Вкраина плаче;

Бо нйxто зъ насъ счастья-долѣ

И волѣ не бачить. —

ПѣСНЯ.

(Оленѣ Михайловнѣ Филоферна.)

Сиротою живу

На чужинонцѣ,

Слезы гóрькіи лью

По родинонцѣ!"

Зосталась тамъ родня

Моя любая —

Украина моя

Незабутая!.

Тамъ и батько старый

Сивоусенькій,

Тамъ дѣвчина моя

И матусенька . . .

Якъ згадаю про ихъ,

Про неволеньку,

Про загубленную

Нашу доленьку;

Про бунчукъ, булаву,

Про гетьманщину,

Про ту волю лиху,

Про казачщину:

Стане тяжко мёнѣ

На чужинонцѣ, —

Слезы лью, слезы лью

По родинонцѣ . . .

НЕ ПРИ3ыВАйтЕ ВсуЕ БогА!

Не призывайте всyé Бога,

Не призывайте вы Христа,

Не оскверняйте вы стятого

Животворящого хреста! .

Христосъ учивъ народъ любити,

И за народъ Христосъ страдавъ;

А вы грабуете освѣту

И те, що Богъ народу давъ.

Христосъ носивъ вѣнецъ терновый,

Святую кровь свою проливъ,

Своею смертію святою

Народъ зъ неволѣ искупивъ,

А вы народъ рабомъ зробили,

Братóвъ за гроши продали,

Народъ у терніяхъ водили,

И потъ и кровь его пили.

Не христіяне вы! — Пуды!

Цѣлуете вы хрестъ святый,

А хрестъ народовй на груди

Що-дня вы кладете тяжкій.

Вы гóрпъ Іуды!.. Той вдавився,

Вы тыми грóшми живете,

Що меншій братъ для васъ трудився,

И брату жить не даете!..

Не призывайте жъ всyé Бога,

Не призывайте вы Христа,

Не оскверняйте вы Святого,

Животворящого Хреста! —

НЕ ВѣРЮ КЛЯТВѣ Я РАБА.

Не вѣру клятвѣ я раба;

Бо правды рабъ не знае,

Не вѣру я слезамъ раба;

Бо слёзъ въ раба не мае.

Не вѣру я рабамъ-панамъ,

Бо вѣры въ ихъ не мае,

Вони давно свого Христа

На идолóвъ змѣняли.

Не вѣру панськóй добротѣ;
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Бо серця панъ не мае, Стануть каятися, да п6зно,

Правдивый зъ серцемъ чоловѣкъ Воротья не буде.

Братóвъ не обижае. Онѣмѣють окаянни,

Кажу: не вѣру я панамъ, Замовкне ихъ слово,

Вони нѣ въ що не вѣрятъ, Не посмѣють апостоловъ

Вони зъ жёнками, и зъ дiтьми, Вони сквернословить.

Зъ собою лицемѣрятъ! А озвутся — грóмъ удерить,

Се фарисеи нашихъ дневъ, Замовкне ихъ слово,

Тóлько хрестомъ покрытй, И пожре огонь лукавыхъ

Брехнею спутани кругомъ, Дѣтей Вавилона . . .

Неволею повитй.

Не той ихъ Богъ, що въ небесахъ,

Що на хрестѣ роспятый,

Ихъ богъ брехня, ихъ гроши богъ, .

! Ихъ богъ — ихъ рабъ богатый. нА смврть я, г. кухАРвнкА*)

(Степану Як. Кухаренкови).

Полтава, 1го Октобрія 1862 p.

ДО В. В. ЛОБОДЫ 1.

Чого, чого въ Чорноморьи

Де ты друже? де ты брате?.. Въ усѣ дзвоны задзвонено,

У не во л ь н ó й седишь хатѣ, Въ таламбасы забубнено,

У затворахъ изнываешь, Въ сурмы-трубы затрублено?..

За святe — святый страдаешь. Чого, чого въ Чорноморьи

За народню справжню долю У гарматы ударено,

Узяли тебе въ неволю, У ружницѣ запалено, *ъ

Батька зъ дѣтьми розлучили, Такъ жалóбно заплакано?..

Женцѣ серце отруили... Чого, чого полки идутъ

И за вóщо тебе брате Такъ жалóбно здтхаючи,

Мучить ворогъ благодатй? Такъ голосно рыдаючи,

И за вóщо милый друже, . Труну слёзми обливаючи?..

Розтерзали твою душу? Чію, чiю труну везуть,

Не журися, укрепися, Кого въ труну положено,

Не журися брате! Кого въ житьи пóдкошено,

Часъ настане — Богъ устане Зъ божимъ свѣтомъ розлучено?..

На лютого ката!

Судомъ правымъ, не лукавымъ, 2.

Богъ усѣхъ розсудить, То задзвонено по хозяйну

Розобье тяжки кайданы, Чесному и замóжнему,

Розóрвутся пута! До воленьки прихильному,

И по Божому глаголу Вѣрному, непохибному,

Устануть Славяне, По славному по отаману!..

Воцарится правда, воля, 1 То забубнено, затрублено

А кривды нестане. По бравому панцернику,

И здивуются лукави, Храброму характернику,

Окаянни люде; Не зраднику, а пораднику

9) Кухаренко бувъ щирый Украинець, Чорноморскій Генералъ. Умеръ въ первыхъ дняхъ

Листопада 1862 p.
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Свого краю слузѣ вѣрному!..

По любому, по батеньку

Заплакали, рыдаючи,

Надѣеньки не маючи,

Ворогóвъ проклинаючи,

Чорноморськи всѣ козаченьки!..

3.

Заплакало Чорноморье,

Сѣчь заголосила,

Предкóвcькая éи слава

Лежитъ у могилѣ.

Заплакали очереты,

Зашумѣли лозы. . .

Выливайтесь слова мои,

Выливайтесь слезы!.

Плачте, плачте козаченьки,

Плачь вся Украино;

Бо не стало найкращого

Козацького сына!

Нехай гудутъ сумно дзвоны,

Голосять гарматы,

Вже не буде Кухаренко

Козакóвъ скликати.

Вже не встане орелъ сизый

Коруговь пóдняти...

Ой хтожъ буде Чорноморцевъ

Теперь ратовати!..

4.

Чорноморцѣ, браты мои!

Пóдборкани орлы мои!

Зберѣтеся у громаду,

Да порадьте власну раду:

Що безъ батька намъ робити,

Якъ намъ лихо задавити ?.

За Кубань васъ выселяють,

Край вашъ рóдный одбéрають,

Скасовують вашу долю,

Якъ овецъ женуть въ неволю . . .

Хтожъ теперь за васъ озвется,

Словомъ правды одкликнется?..

Сами братья уставайте,

Свою матерь выручайте,

Краще братья всѣ умрѣте,

А воленьку боронѣте;

Не то!.. батько изъ могилы,

Якъ почуе вражу силу,

Що вона у вашóмъ краю

Ваше право занедбала:

Вóнъ устане васъ карати,

Зрадниками дорѣкати:

И на того проклóнъ ляже,

Хто ворогу не докаже,

Що жива ще ваша доля,

Що не вмерла ваша воля,

Що вы справдѣ сыны цири

Чорноморья й Украины! . .

10 Лнстопаду 1862 р. У Полтавѣ.

_ __.

ЖУРБА.

. Не хочу я, щобъ люде знали,

Чого душа моя бажае,

Чого такъ нудится, болить,

Чого ей тяжко въ свѣтѣ жить.

На вóщо людямъ тее знати,

Що мусить жалю задавати!.

На вóщо имъ казать про те,

Що въ мене высшее святе?

Замѣсто щирои утѣхи,

Бувае стрѣнуть гóрькимъ смѣхомъ

И вразять серце aжь до дна..

Чужа печаль усѣмъ смѣшна.

Чужее лихо всѣмъ байдуже!..

Нехай же мовчки серце тужить,

Нехай мовчить — кого коха,

Нехай мовчить — чого бажа....

покрышкл

Жено, жено! усѣ тебe

Покрышкою дорѣкають,

Всѣ одъ тебе утѣкають,

Головами всѣ кивають,

Якъ зустрѣнуть жено тебe...

Щожь ты, жено! имъ зробила?

Нйxто того не пытае,

И нйxто про те не знае,

А тымъ тóлько дорѣкаютъ,

Що дитину ты родила. . .
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Сестро-жено! не журися!

Ты свóй грѣхъ вже тымъ скупила,

Що такъ щиро ты любила,

И зъ любви себе згубила...

Не плачь сестро, и молися!..

Нехай люде тебе судять

А Господь тебе прощае,

За любовь грѣхи знимае,

За любовь у рай пуськае..

Одни люде любовь гудять

СИРОТА.

Кругомъ куряво лягае

По битóй дорозѣ;

Пóдъ вербою сиротина

Утирае слезы.

Безбатченко, босый, голый,

Роду óнъ не знае.

До прохожихъ, до проѣзжихъ

Руку простягае.

Христа ради людей молить,

На хлѣбъ ему дати,

И одъ смертй голоднои .

Просить ратовати.

Люде ѣдуть и не чують,

Сироту минаютъ . . .

Даромъ слезы сирóтськіи

Землю поливають.

О Ч И.

И на що, Боже, очи чорни,

Таки ясни, таки моторни

Ты показавъ отъ-сѣ мёнѣ?

Хиба на те, щобъ серце млѣло,

Душа, кохаючи, болѣла

И разъ у разъ пеклась въ огнѣ!

Ажь знаешь ты Святый, Великій,

Якъ тяжко серденьку любити,

Коли въ одвѣтъ любви не ма?

Тай на що жить тодѣ на свѣтѣ ,

Коли вже боязкой любити,

Коли любовь, якась, мана?

Пошли Ты такъ, щобъ до могилы

Мёнѣ очицѣ сѣ свѣтили,

Тодѣ не жаль и умирать

Коли жъ на те я, Боже, очи

Отъ-сѣ узрѣвъ ясни-дѣвочи,

Щобъ цѣлый вѣкъ просумовать:

То краще вырвать серце зъ тѣла,

Або зробить, щобъ зкаменѣло

И бóльшъ не важилось любить,

А то колибъ одъ болѣ й муки

Не наложить на себе руки . . .

И годѣ дурно въ свѣтѣ жить.

САМА ДО СЕБЕ.

(Ганнѣ Миколаевнѣ С. . .).

Насадила на городѣ .

Зеленои руты,

Не на счастье, на недолю,

На гóрьку отруту.

Нехай цвѣте нехай спѣе,

Бóльше силы буде;

Пора прійде— я напьюся

И жити не буду.
л

Жить не буду и забуду,

Що я серце мала,

И свого серця горячого

На цепъ не ковала.

Жить не буду, и забуду,

Що змѣнить не вмѣла,

Що кого разъ покохала —

Того вѣкъ любила.

Жить не буду и забуду

Тѣ карые очи,

Що колись я цѣловала

Въ люба середъ ночи.

Жить не буду, все забуду,

На що споминати?

Безъ споминокъ легше буде

Въ могилѣ лежатИ.

Тамъ не будуть дорѣкати

Мёнѣ серцемъ люде;

Тóлько зрады невѣрного

И тамъ я не забуду. . .

_________________
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НА ПРОЩАНЬЕ.

Г. И. С.

Ще година, ще хвилина

И васъ вже не буде,

Заѣдете вы далеко,

Тяжко безъ васъ буде.

Стане вечеръ и приду я

Зновь у бѣлу хату,

И почну я теплымъ словомъ

Про васъ споминати.

Нагадаю про ту пору,

Якъ вмѣстѣ сидѣли,

Якъ дивились пильно въ очи,

Якъ слова нѣмѣли,

Якъ спорились, якъ сварились,

И якъ ворожили,

Якъ смѣялись, пустовали,

Якъ въ школу ходили;

Тіи горы Павленськіи,

. По котрымъ ходили;

Тѣ дорóжки узенькіи,

По котрымъ блудили;

Усе тое я згадаю,

Згадаю Ганнусю . . .

Нагадаю, зарыдаю,

Тяжко зажуруся . . .

Споминайте и вы мене

И бѣлую хату,

Споминайте невеличку,

Да щиру громаду.

И на память, у садочку,

Щобъ насъ не забути,

Насадѣть вы барвѣночку,

Любистку и руты;

Якъ барвѣнокъ почорнѣе,

Зеленѣть нестане, —

То примета, що вже мене

На свѣтѣ не мае . . .

МОЯ ЛЮБОВЬ.

(Ганнѣ Викентьевнѣ П. . )

Була пора — знававъ и я

Лѣта веселы паробочи;

Була пора— любивъ и я

Дивитися въ блакитни очи!

Була пора — не разъ и я

Безъ сну одинъ проводивъ ночи;

Не разъ слёзми вмивавcь и я

Черезъ пѣснй весели дѣвочи.

Була пора— и въ мене кровь,

Мовь хвиля въ морѣ, бушовала,

Була пора — я знавъ любовь,

Була пора— й мене кохали!..

Теперь не те — друга пора,

Друга любовь теперь настала;

Любовь до волѣ и добра

Мeне на вѣки закохала.

И важшесья, нёжъ та, любовь,

И душу й серце роздирае,

И горше сья хвилюе кровь,

И гóршу тугу навѣвае.

Вже сю любовь не вдовольнишь,

Нѣ поцѣлуемъ, нѣ коханьемъ,

Тутъ бóльше мукъ и слёзъ терпишь

Одъ безконечного бажанья . . .

Ѳ. Верниволя.

------но з---

ЦѣСНѣ БЫВШОГО ПОДДАНОГО.

Дѣти мои милы, любезны соколы,

Позрите, якъ тяжко въ ярмѣ тягнутъ волы.

Не додавна и мы такъ тяжко робили,

Ахъ, насъ непрестанно на панскомъ трапили.

Мы дармо робили, тяжко працовали,

Во дни ани ночью покоя не мали.

Робили мы бѣдны отъ свѣта до мраку

За пóдлу чверточку скленяного знаку.

Горьки прегоречны были наши працы:

Чести намъ не дали ани жадной плацы,

Але, слава Богу, зломилося ярмо,

и
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Въ котромъ мы якъ волы тягали задармо.

Слава Богу грозны законы устали,

А намъ чловеченства право святe дали.

Скончалася нашихъ прадѣдовъ покута,

Ярмо поламане, поторганы пута.

Богъ далъ ровноправность, святую слободу,

Сонце правды свѣтитъ русскому народу Г

Тоты божи дары, дѣти, сохраняйте,

До ярма запрягчи никда ся не дайте!

Волите и самe житья утратити, .

Якъ въ нечастномъ рабствѣ на томъ свѣтѣ жити.

Жійте дѣти честно, Бога прославляйте,

Храньте свою власность, чуже не жадайте,

Працовито свои управляйте поля,

Счастливша якъ наша буде ваша доля.

Вамъ буде о много легше якъ намъ жити,

Старайтеся силы розума розвити!

Розвивайте въ сердцахъ чувства побожности,

Развивайте почки русской народности!

Вѣра да народность — блаженности мати

Духомъ русскимъ велитъ Бога прославляти.

Азбука священна отцовъ сокровище,

Она намъ всѣмъ мати, для насъ прибѣжище;

Азбукою ваши умы просвѣщайте,

Для ней жнзни вашей цвѣты посвящайте.

* Азбука священна жизни нашей мати

Вѣнцемъ славы будетъ Русскій родъ вѣнчати!

Александра И. Павловича.

V.

- еовоз

БУРЛАКЪ. И самъ не знаю,

Где долги маю:

Съ кождой страны просятъ,

Долги листы носятъ:

Давай гроши намъ!

Поки мой батько жилъ,

Добрый я газда былъ;

Якъ отца нестало,

Газдовство пропало,
Я вшитко пропилъ.p Но я силу маю,

И робити знаю,

Буду честно жити,

И на хлѣбъ робити,

Что псота знаю.

Подлый я газда днесь,

Ганьбюся яко песъ,

Хожу оторганный,

Бридкій, завалянный —

Я ги циганъ днесь.

_ Ахъ я блудно жилъ,

Непрестанно пилъ;Я уже не знамьу 2 Перестану пити,

Что чинити мамь,
Ахъ нѣтъ съ чого жити, * груди* бити:

Где ся маю дѣти, о я согрѣшилъ. А. И. П.

Ни мня гевъ, ни тамъ -осо

ви

3
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думки изъ Буковины")

I.

Мавъ я рожу бѣлу, красну,

Цвѣла въ день и въ ночи,

Полюбивъ я одно дѣвча

Черезъ чорны очи.

Перестала моя рожа

Цвѣсти бѣло, красно,

Перестали мои очи

Тай сіяти ясно.

Якже рожѣ красно цвѣсти,

Осень приближае,

Якже оку та сіяти

Сердце омлѣвае.

II.

Ты дѣвчино молоденька,

Чомъ ты такъ сумненька,

Не смутися, не тужи ты,

Бо щесь молоденька.

Якъ же менѣ не тужити,

Що наймильше мь мала,

То óтъ мене могилонька

Та чорненька взяла.

Могилонько! ты сумненька

Я далѣ загину,

Прійми, прійми до хлопчины

Молоду дѣвчину.

III.

Дѣвчинонько ты маленька

Мила дѣвчинонько,

Чoroжь ты ся засмутила

Бѣднажь головонько?

Приславъ милый соколонька

Изъ далекихъ сторонъ,

*) Съ правдивою радостію витаемъ тія думки не ино для того, что суть такъ прекрасны,

але же къ тому сочинены они православнымъ священникомъ на Буковинѣ, — въ той

Буковинѣ, котора хотя и есть частію святой земли русской, но до того часу отъ православ

ныхъ сыновъ своихъ правѣ не участвовала еще въ подвигахъ литературныхъ прочей

Руси. Тутъ въ первый разъ православный изъ Буковины присылаетъ намъ первоцвѣты

своего поетического труду, въ которомъ дабы и надаль съ успѣхомъ подвязался, мы ему

усердно желаемъ. — Нзд.

Вже му краче надъ головковь,

Чорный, темный воронъ.

Якъ менѣ ся не смутити,

Сердце роспукае,

Дѣвчинонька незмѣренны

Слезы проливае.

IV.

Ой прійшовъ я до ворожки

И ставъ éй пытати:

„Чи можу я дѣвчиноньку

Ту малу кохати?“

„Ты хлопчино та маленькій,

Хочешь ю кохати,

Маешь менѣ хоть таляра

За чароньки дати.“

„Дамь ти, дамь ти ворожбитко,

Десять, не одного,

Злучи, злучи съ дѣвчиноньковь

Хлопця молодого.“

Далажь менѣ ворожбитка

Любистку листочокъ,

И казала зъ барвѣночку

Заплести вѣночокъ.

Той листочокъ дѣвчинонцѣ

Дъ сердцу притулити,

А вѣночкомъ зелененькимъ

Головку ёй вкрыти.

Ворожбитка, та старенька

Добры чары мае,

Дѣвчинонька молоденька

Уже мня кохае.

V.

Ой ворона чорнокрыла

На могилѣ краче,
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А въ дѣвчины сиротины

Та серденько плаче.

Козаченька молодого

Ой Татаре вбили,

Середъ степу, мертве тѣло

Воронамъ лишили.

Заржавъ, заржавъ пóдъ оконцемъ

Коникъ вороненькій,

Погибъ, погибъ Маріанко,

Козакъ молоденькій.

Сѣдай, сѣдай Маріанко

На мня, молодого,

Полетимо поховати,

Козаченька твого.

Разомъ съ вѣтромъ вороненькій,

Дѣвчинонька молоденька

Зъ жалю омлѣваетъ.

Зачавъ коникъ вороненькій

Копытомъ топтати,

Свому пану, козаченьку

Ямоньку копати.

Козаченька молодого

Сыровь землевь вкрыли,

Верхъ могилы высокои

Крестикъ положили.

На могилѣ та ворона

Чорнокрыла краче,

А дѣвчина, сиротина

Безконешно плаче.

Исидора Воробкевича.

-----воезе

СПѣВАНКИ гущул0въ")

1. П р о з н е с е н ь е п а н щ и н ы.

Степами лѣтаетъ,
I

Ой у тои Коломыи дубовая брама,

Заказала ту панщину контролева мама.

А молода контролевна нйчого не робитъ,

Съ хлопцями се") записала, въ вербецирцѣ ходитъ.

Ой она се заказала и хрестъ закопала,

Тогды паны за панщиновъ ревно заплакали.

Куеть, летитъ зазулечка у далекій край, край,

Бо занесла панщиночку на тихій Дунай;

Ой занесла панщиночку сѣла спочивати,

Стьемили се ляшки-панки, яли бановати.

Не бануйте вы панове! мы того хотѣли,

Ой мы вамъ се наробили, не мали мь въ васъ вѣры.

Мы не вмѣемъ молотити, наши жёнки жьети?), .

А якъ будемъ у сей Польшѣ теперечки жити?

Хлопъ умѣе молотити, хлопъ умѣе жьети,

Даютъ паны даютъ грошй, не хотье?) робити.

Ой дай Боже здоровьечко нашему Цареви, л

. . . . . . и

") Спѣванки тіи, сочинены народнымъ геніемъ Гущулóвъ по случаю событій 1848 и 1849

года, поются въ околнцахъ Коссова. Помѣщаемъ ихъ тутъ съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ
отличительныхъ примѣтъ гущульского нарѣчія, поясняючи тіи примѣчаніями Г. Княги

ННцкого на своемъ нѣсци. Нзд.

1) Се вымавляе Гущулъ вмѣсто ся. — 2) Самогласны А и Я въ тыхъ случаяхъ, где они

отповѣдаютъ старославянской носовой а (е), звучатъ у Гущула рѣшительно якъ Бе.

Навѣть въ случаяхъ, где наше Я отповѣдае старославенскому и, выголошуe Гущулъ

иногда якъ Е, на пр. е к о вмѣсто яко; есно вм. ясно. — *) хотье вмѣсто хотятъ.
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Шо давъ полекшиночку нашому краеви.

А дай Боже! здоровьечко и нашой царёвнѣ,

Ой то же насъ изробила зъ панами на рóвнѣ.

П. П р о в о й н у въ У горщинѣ.

Загадала Ниталія Кѣсарика вбити,

Та хотѣла усѣ гверы капслями палити.

А якъ прійшовъ панъ Радецкій, та не много радивъ,

За два, за три часы добрй Ниталію зладивъ. —

Ишовъ, ишовъ та панъ Кѣсарь зъ мѣста Кромерижу,

Бо óнъ мае на серденьку велику огрызу,

А не тмóй!1) огрызу мяе, шо не мае шо ѣсти,

Але тмóй угрызу мае, шо не матъ де сѣсти?).

А óнъ мае ѣсти, пити, не пріймае трунокъ,

Бо óнъ пише до Москаля: ставай на ратунокъ!

Москаль ему óдписуе, шо я пóйти, пóйду,

Менѣ нйшо Венгершины бит" лишь до обѣду.

Шобы були удѣели?) наши сапоньеры?),

Якбы не бувъ приславъ Москаль свои каноньеры?

А якъ приславъ свое вóйско и свои гарматы,

Ажъ тогды се урадовали всѣ наши камраты:

Якежь було файне мѣсто, яке було ладне,

Якъ оно се называло? отъ вѣдавъ Комарне.

Якежь було файне мѣсто, муромъ наокола,

Нйxто его ба не розбивъ лишь Москалъ Никола.

Ой якъ яли у Комарнѣ кульками бринѣти,

Заплакали у Комарнѣ и маленьки дѣти.

А якъ яли у Комарнѣ кульками свистати,

Зачьели ся у Комарнѣ муры розсыпати.

Якъ убили старый косціолъ и середну браму,

То вйнесли?) передъ вóйска бѣленькую фану.

А якъ війшовъ старый Венгеръ, зачьевъ ся просити:

А даруйте люде добрй свѣта, не будемъ се бити.

А якъ війшовъ старый Венгеръ, а впавъ на колѣна;

А даруйте люде добрй! дамъ бутельку вйна.

Мы не прійшли, ты Кошуте, твое вйно пити,

Але прійшлисмы, ты Кошуте, твое житье взьeти. —

Перебили мь бай Кошута, шье?) кобы то и Бима,

Тогды бы намъ, гей камраты! шьеслива?) година.

Перебили мы Кошута, шье кобы то Турка,

Отакъ Кошутъ той утѣкавъ, якъ зъ лѣса вeвюрка").

Сообщилъ Александра Клягиницкій.
и

—е»орю»о»ко-ескофе

1) тибй значитъ: у тому, для того. — *) Розумѣе, що не мавъ Царь спокойного

и сталого мѣстця, но мусѣвъ зъ одного мѣста до другого переходити. — ") Удѣели

вм. удѣяли. — *) Презрительна назва пѣшихъ воякóвъ. — 5) Вы - Гущулъ вымавляетУ
якъ вя (vi). — ") Шье, вм. ще, еще. — *) шьеслива вм. счаслнва. — 7) Вевюрка

иначе называесь у Гущулбвъ также бѣлиця.
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розсказъ Гриця Саламахи, peентого и писателя наукъ изъ Щапова.

(Конецъ)

V. Б е р д е га.

А сли несподѣванымъ прибытьемъ Бучка Юрій перепудился не мало,

знову настрахалася тымъ паня Чешѣжиха въ двѣчи тóлько. Еи бо ту ходило

не лише о тайну сердця, котpoи передвчесное выявленье было бы ей цѣло

не на руку; но и о другую, въ еи очахъ не менше важную тайну, доты

кающую того, що она не лише передъ очима людей, но и передъ самовь собою

и праведнымъ солнейкомъ глубоко въ землю ховала. Заперла и засунулася

що-стигла, въ покою, поприкрывала суммы, а потому тихцемъ въ мѣшки

и горншѣ складати ихъ ялась. Дальше и выйшли наши, а до панѣ Чепѣжихи

сталъ духъ чѣмъ разъ смѣлѣйшій ступати.

„Гмъ“ — гадала, то мормала собѣ наша паня — „кобъ не той навѣ

дженый Бучко! былъ бы може мóй плохенькій соколикъ поволи выхопился

съ якимъ теплѣйшимъ слóвцемъ. Алежь бѣднятко несмѣлое, гей тая четыр

надцять-лѣтная дѣвчинка. Но правду сказавши, и не дивота! Ось сиротятко

ни тата, ни мамы; — где ся лишь оберне, всюда самыи самолюбы, выдри

душники, камѣнныи сердця; та и гадае, що и я лише свóй хоceнъ маю на

тямцѣ. Ой! кобъ то оно прочитало въ моёмъ серденьку, що лише для него

самого такъ сильно толчеся, осмѣлило бы ся оно, та заговорило бы щиро;

— та чей и прійде тота часинка, где проговоритъ. — Бо, цы найшолъ бы

бнъ где въ свѣтѣ лучшои долейки для себе? — Може яла молоденька гор

личка? — До чого то? Мой зачитаный книжникъ не любитъ и дивитися на

такую пустоту. Во и щожь въ тóмъ такъ великого, гладшая скóрка, або

густѣйшое волосье? — ось хиба клопóтъ та нужда! — Такое хотѣлобъ

заразъ, щобъ коло него мовь коло тои павы вѣчно веретеномъ обертатись;

щобъ мóй паничикъ, кинувши у кутъ всѣ свои книги та письма, всѣ свои
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звычаѣ, весь часъ лише про еи суету журился, та изъ всего свѣта — Богъ

вѣдае —- чого на грѣшное еи тѣльце насилювалъ. — А гдежь бы такое

хахлятко знало всякое бажанье мого князика отгадати, цы бѣленькое шматье

вразъ-вразъ готовити, цы вонное цигарко пóдъ руку пóдложити, цы вкусного

лакóтка по ставити, цы за моимъ паничикомъ, якъ треба, парасолю або калоши

послатоньки; цы зналобъ, цы хотѣлобъ оно все чистейко, хутнейко выла

годити? — А може ще яка выгладжена дрань, же потому мого цвѣтонька

нужда напосѣлабъ, та звянулъ бы передъ часомъ, мовъ маленькая рожа отъ

пекущого морозу! Нѣтъ! ему не такіи недовареныи, надутыи, а въ се-,

рединѣ пустыи пѣнавцѣ! - Ему треба особы ученои на всякую всячину

щобъ знала вхопити за горяче и зимне, щобъ поставилась всюда за мого

паничика, щобъ хухала на мое незнаги-що, щобъ му не дала и чимъ потру

дитись, щобъ мала и за що всего постаратись; бо свѣтъ нынѣ лихій, тисне

изъ всѣхъ боковъ, а моя дитина не бувалая, деликатна, красная, та лише

Варвара подужае, щобъ еи чѣчко дóзнало счастья пóля еи серденька. —

Най но óнъ лѣпше навыкае до гдеякои выгóдки, за котру я все на самъ

добрый часъ постараюсь, то певно ему не схочеся, того óтстрадатись. —

Та то хотьбы и дурному скажи! Онъ розумный, та видко уже и пóзнае, е. "

поволи ще бóльше змѣркуе, же не все золото, що ся свѣтитъ, та що лиша

одна Варвара придасться до его звычайности та его туземного счастья. —

Алежь и для мене! — Богъ видно самъ такъ хотѣлъ, же я съ моимъ кра

сненькимъ майномъ доси никому змантити не далася. Правда, и óнъ троху

любитъ роскидати гроши на якіись тамъ книжки; но съ часомъ прійде оно

и лѣпшій розумъ; а óнъ и такъ такій плохій, то не буде и съ тымъ дуже

намагатись. А якій óнъ знову за тое звычайный, привѣтливый, якій

отрятный! якъ въ бесѣдѣ чемный! — марное словце не выйдемузъ устъ! —

якъ на всяку пустоту беспечный! - А якій миленькій! око сине, — заду

мане — кучерочки темныи — усикъ щось ино порóсъ пухомъ — личко

меланхолійное, интересное, ручка кругленька, мовъ точена — ножечки дрóб

неньки! — Нѣтъ! иначе не буде и быти не може! самъ Господь сотворилъ

его такимъ для мене! Юрій мой, хочь бы затымъ и пропасти!“

Такъ потѣшалася наша паня, та стала думати, якъ бы то свого хват8

знову къ собѣ складно привернути. ____

Симъ часомъ пустилися наши съ билетами запрашающими на вознамѣ

ренное зрѣлище. По короткóмъ теплóмъ дощику и малой громовицѣ зая

снѣло недѣльного оного пополудня погодливое небо. Зъ окрестныхъ дебрбвъ

загуляли по Львóвской долинѣ охочіи потоки, та стали полокати наше мѣсто

изъ непріязныхъ порохóвъ та смѣтья; красивыи улицѣ мѣста выпрятаны

и вычищены мовь просторный салонъ, оставляли вóльный видъ на гарныи
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формы домóвъ и церквей; зъ поблизкихъ лѣсóвъ завѣяло óтъ темнолистныхъ

деревъ и розлично украшенныхъ цвѣткóвъ, вымытыхъ що-ино изъ всякого

порошку, бальсамный ароматъ. Премногіи мѣйскіи путеходцѣ квалились весе

лымъ умомъ на оныи пріязныи мѣстця и съ нашими хватами стрѣчались; а

были то бóльшою частію члены середнои и нижшои кляссы, люде роботя

щіи, що лишившися въ той день щодневныхъ орудокъ, высыпались теперь

роями изъ мѣста, всякій въ одежи святочной, видомъ веселый, надѣею полу

дневного счастья озаренный. Тамъ то всякій жене, всякій ся квапитъ, всякъ

показуесь: кто съ своею новою люлькою, кто съ завѣшенною на бакеръ

шапкою, хто съ новыми, зъ пóдъ старомодного сурдута добре показуемыми

чобóтками; тамтой ось кокетyе съ киточкою прекрасныхъ цвѣтóвъ, та бѣ

житъ съ нею, узрѣвши Свою, счастливый, же може задертый троха носочокъ

свого земного божества пріязною, вонею подрочити. А сей ось ремѣсникъ

що такъ поважно спорую черевчину передъ собою двигае, — що за красный

вѣнокъ родинный пригортаесь къ нему! Задеръ толову до горы, та зъaла

мушнѣлъ, же челяди оскома на его дѣвчатка. Гей всѣ вы, що сеи пóлъ-днины

гадаете надолужити цѣлотыждневую тяженькую працю, що сего пóлъ-дня

такъ живо гоните за счастьемъ, що для всякого готовый усмѣхъ маете на

устахъ, що до всякого нынѣ радо пристаете, всякому знаете сказати доброе,

веселое, щирое слóвце; до васъ кличе нынѣ изъ щирого сердця и Григорій

Саламаха: „Веселой забавы!“ — божь тяжко вы на ню весь тыждень пра

пювали, много о ней шесть долгихъ день думали, немало и нынѣ про ню

ся кутали. Радуйтеся недолгимъ счастьемъ; бо Господь съ працею, а то

лише съ працею подружилъ и счастье.

Наши билетоносцѣ не много зважали на гонящихъ за радостію, хотя идучи

изъ самого пріязнѣйшого Львóвского передмѣстья, немало пускающихся ко

тѣнистымъ гаямъ тамтыхъ сторонъ стрѣчали; они квапились за своимъ, та

бѣгли. Юрій зажуренный, якимъ бы то слóвцемъ по первый разъ до обо

женного нимъ существа промовити, радъ былъ тому, же передъ запросинами

у Путницкихъ численныи домы въ самóмъ мѣстѣ облетѣти мали. Но, коли

уже стали тѣсныи обнятія мурóвъ за собою лишати, коли заблистала имъ

высоко въ воздухахъ величавая святоюрская баня, коли лишивши гостинецъ,

запустилися крутою уличкою межь вонныи сады, и ту передъ ними указался

высокій синій столпъ дыму, добывающогося изъ хаты Оленѣ, затревожился

Юрій и лишился далеко за Бучкомъ.

„Потревай-но хочь тронѣчка, най собѣ наряджу лѣпше хустку, бо мы

гнали, мовь тыи шевцѣ на ярмарокъ — пóдожди-но!“

„Но уже?“ „Сей часъ! - лишень порохъ зъ чобóтъ. . .“ „А щожь

еще?“ „Уже, уже! -— еще капелюхъ.“ „А теперь що?“ „Роспялся . . уже.“

„Славити Господа!“ „Ось, якъ мй волосья роскудлалось!“ „Ха ха! а цы не

ма еще що?“
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„Уже, уже — ходѣмъ! - Але цыть! видишь ты?“ озвадся придуше

нымъ въ собѣ голосомъ Юрій --- „дивися, молю, дивись!“

И взяли нащи скрóзь парканъ заглядати на огородъ и подвóрье Олены,

За грядками рѣсного ботьвина стояла на подвóрью середъ деревины маленькая

Олены на сестричка, а въ-коло неи парпали, дерлися, вертѣлись и шварготали

куры, индики, качата и гуски. Шо кине малая межь птахи дрóбненькою

жмёнкою зерно, сварятся, троняютъ и ближше ся тиснутъ. Она пóймае що

красше, голубитъ до себе, глаще, пеститъ и пригортае, то знову пуститъ

и съ другимъ бавится, щебече. А красныи тыи сварливыи птички даются

пóймати бтъ ряснои стравы и пріймаютъ охочо пещенье маленькои ихъ панѣ,

Но ту якійсь голосъ изъ хаты роздался; голосъ ще не чутый óтъ Юрья;

но не треба ту того; ухо его заправне óтъ разу пóзнало, же лише дѣва

ангелъ може нимъ володѣти. Слухaе восхищеный, тай въ души глубоко ховае

нуту и слѣдующіи слова:

Зъѣздилъ я коника,

Зъѣздилъ вороного

За тобовь милейка,

Ци буде що зъ того?

Ой цы буде, ой цы нѣ?

Скажи сердейко менѣ!

Цы чулъ ты коли, любезнѣйшій читателю, простонародную тую пѣсню,

выходящую изъ чистои груди рускои дѣвицѣ? Чулъ ли тужливый зойкъ

пречудеснои тои нуты, якъ то бнъ звенитъ миленько зъ разу, а чимъ разъ

зослабѣвши, при конци въ послѣднóмъ моль млѣе! Пѣсня прекрасна! Но лишь

грудь рускои дѣвы óтдасть ю въ природной, чистой, чудесной красотѣ. Гей

вы молодшіи та небувалыи изъ любезныхъ читателевъ, если почуваетеся

хочь до одробины якого чувства, а хотѣлибъ супокóйно по ночахъ почи

вати, утѣкайте драпцемъ отъ мѣстця, где заводитъ руская дѣвиця. Боти

ось сяде, буцѣмъ запуджена, та заполонится; сяде, очка въ дóлъ, рученьки

на подолку; та мовь не гадае за то, що спѣвае, бавится рубцемъ стяжки; —

пыщенятко отворитъ несмѣло, и загомонитъ ти въ уху, мовь бы ся просила,

голосомъ не ученымъ, якъ лише óтъ матери природы; пѣсни мовъ ничо не

додaе личнои прикрасы, а тамъ, где пѣсня гуде съ шумомъ, мягонько за

пеститъ, а где туга заводитъ, хутко перелетитъ; а такъ гдесь не знати

якъ надрочится съ тобою, приглаще, голову заверне, же ти твое сердце на

гойдавцѣ мовь ходитъ, уха не выстаютъ на гармоніи збытокъ, очи твои

глядятъ пѣвчинѣ очатокъ, и загинутъ въ нихъ, мовъ въ пропасти крайной

а самъ ты цѣлѣсенькій пропалъ — пропала сердця твоего молодецкаь радость.

Голосъ пересталъ — пѣвицѣ не видко —- знати орудуе въ хатѣ, бо

голосъ поволи звенитъ óтъ óкна до óкна, а где и тишѣе, то знову змагaесь,

1
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Перестала, но въ Юрья уха все пѣсня гомонитъ — слухaе — и знову го

лосомъ миленькимъ пѣсночка пóднялась:

Ой умру я си, мóй миленькій,

Умру я си, умру;

Ой роби менѣ, мóй миленькій,

Кедровую трумну! . . ,

Поховай мене, мóй миленькій, :

Въ калиновóмъ саду;

Будешь ходити, будешь, ходити .

До мене по раду. .

. Слухае, — не чути — дивится,— а въ дверехъ óтъ двора ангеликъ

шестнадцять-лѣтный являесь, Сукня чорненька одинока одежа; на шеи лебе

девой крещичокъ жовтѣесь, личко гей ясна, понова бѣленьке, черты еи гей

дѣвы— богинѣ вкусно невинненькіи; очка —, небо! — въ рученькахъ дрóб

ненькихъ держитъ кошичокъ съ сѣменемъ для потятъ. Смотря на дѣвицю,

не можь и погадати, щобы яка гадка хочь далека злого въ красотѣ той могла

помѣститись; видъ личка вѣчно такъ миленькій, якій чоловѣка, коли добре

творитъ... Вступаючи кóнчила послѣдніи стихи; станула, а кругомъ горну

лись до неи потята малыи. Кормитъ, голубитъ, цѣлуе, бавится, бесѣдуе съ

птичками звычайными тыми, а обѣ съ сестричкою указуютъ собѣ красоты,

котріи одна лучше бтъ другои увидитъ,

„А цы видишь ты Настунейко, якъ тая дзямдзя крыльцями трѣпоче —

задавилась бѣдненька.“ .

„Охъ Оленю, що то за дузя красненька; що за чистенькое пыщенятко.“

„Тое и съ тымъ то сестринятка, гей мы обѣ; диви, що за красна па

рочка!“ . . . о

А голосъ зазвенѣлъ знова:

Взялъ собѣ нашъ панъ

, Прекрасну паню;

Не знала кликати

. . . . . . а Качатъ до дому: * * …

Шепетлявки, затачайки!

- ". . Ходѣтъ до дому! — . . . . . . . . .

Взялъ собѣ нашъ панъ ……. * * * * * * " -

. . Прекрасну: паню; и ” . . . . . . * *

Не знала вкликати . … _

* * * Курей до дому: *

. . . . . Покладочнй, кокодачки! . . . . . . .

Ходѣтъ до дому. . . . . . _ .

Гейбы острымъ ножемъ въ сердце му заѣхалъ, завертѣлъ въ Георгія

уху, упоеннóмъ мелодіи, струевъ, дикій и грубо храпливый голосъ, про

*
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дирающійся óтъ другого кóнця огорода. Оленя здумѣла перестала, и теперь

пóзнати было можь слѣдующіи слова:

За паньскимъ вугродомъ,

За паньскимъ фѣльваркомъ;

Гей пѣлѣ мы тамъ, пѣлѣ,

Горалѣну збанкомъ!

Гей вѣватъ горалѣна

У рудого жида,

Хочь дай му що не свого,

Вѣнъ цьебье нье выда!

По кождой строфѣ гулюкалъ крикунъ такъ страшно, громко, же піяки

óтъ другого кóнця мѣста óтгулюковали братному возванью; спѣваючи выш

шіи тоны, заганялся óнъ все на пблъ голоса вышше, що надавало пѣнію

его дикій якійcь характеръ. Второмъ пѣсни былъ трескотъ ломаного нимъ

плота; до чого потому присоединился брехотъ розсердженого тамъ песка,

а гнѣвножалостный дискантикъ выбѣгшои на тое Настунѣ усовершилъ квар

тетъ дисгармоніи.

„Та дивѣтъ-но люде! що той негóдникъ дѣлае“ — жаловалася мала

Настуня.

Въ мѣсто бтповѣди тягнулъ пѣвецъ свое:

Гей добра же то была

Горалѣна зъ мьодомъ,

Гей пѣлѣ мы ю пѣлѣ,

За паньскимъ вугродомъ! — ѣхъ га!

„Ха ха ха!“ пересталъ смѣючися, а наши увидѣли замашистого, го

рѣлкою розъиндиченого, волосьемъ розкудланого чоловѣка, котрый закасавши

рукавы, съ великимъ розмахомъ, но нескладно плóтъ ломилъ и на свое по

двóрье выкидалъ.

„Та идешь собѣ паскудный!... Діанка гузя! не дай насъ! гвалту Оленю!

ратуйте! Федьку! — идешь, бо выпущу Вербуся!...“

„Господи! —“ заломила руки Оленя — „Федьо еще не вернулъ, а мам

ця будутъ мати новую сухоту.“

„Га га! така мала, а така щебетуха! ось иди, молися до святого Ава

кума, гей твоя сестра.... ха ха!“

„А ты напастнику! — въ сей часъ ми иди! — идешь? га! —“ ста

вилася чупурная Настуня.

„Ха ха! кобъ вы були добрй сусѣды, тобъ не óтгороджовалися óтъ

Бердеги такимъ высокимъ плотомъ; знаешь? — що то, цы я злодѣй, цы

що? — то уражае мóй гоноръ! ха ха ха!“

„Оже и злодѣй! злодѣй! розбóйникъ! — идешь собѣ! идешь?“

„Настуню ходи до мене, ботя той . . . . . убье . . . . Господи! —“
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Оленя пóдбѣгла до Настунѣ, но не смѣла до самого плота приступити, та

пóднесши очи ко небу, зъ óттамъ потѣхи выглядати видѣлася. Но, закѣмъ

ще стигла домовити послѣдніи слова, пóднесла Настуня тычку обома руками

и ударила нею разъ, другій и третій по руцѣ напастника.

„Га! —“ загудѣлъ Бердега голосомъ страшнымъ — „дамъ я ти затое

чортику мерзеный.“ — Плóтъ затрескотѣлъ пóдъ тягаромъ его, той переса

дилъ его и махнулъ предолгою гóлею, а Настуня утѣкаючи передъ нимъ

упала. Оленя, забувши на себе, полетѣла до сестры, а на обѣ туй-туй

спадутъ удары нелюда.

Юрій скочилъ, за нимъ же Бучко, и въ одной хвили станули оба по

ручь запеченого Бердеги; — друга хвиля, тай поштурки и удары нашихъ

хватóвъ звалили на землю пьяного напастника. Упалъ, застогналъ, зóрвался

знову на ноги; но обнятый двѣчи въ поперекъ, мовъ двома великими клѣ

щами, повалился на Бучка, вымахнулъ въ-округъ ногами, спирался, прѣлся,

боролся, но все на дармо; — мовь твердыми прубами обняли го нашй, а

спутаный всюда надолужовалъ собѣ Бердега всего тымъ, що ревѣлъ не

своими голосами.

Отворенною нашими хватами фбрткою вбѣгли двѣ кобѣты — хутко и

сквапно; но обѣ всѣмъ видомъ розличнй. Одна въ одежи печальной, засу

мована поглянула на настоящое несчастье, и гадкою ще бóльшого бояти

видѣлась. Прибѣгла до дочокъ, котpй, узрѣвши ю, поглядомъ радостно

сумненькимъ горнулись до неи.

„О мамщю любима, що вамъ ту терпѣти!“

„Та що вамъ мои дѣтоньки? — цыть! щожь то? Господи! та скажѣтъ

но! а то кто моей Настуни личенько такъ подеръ?“ _

„Ой мамцю! нѣтъ нашого тата, щобъ насъ теперь оборонилъ!“

„Цытте! годѣ то и згадовати! а може вамъ що гóршого зробилъ? —“

Тай пригорнула до себе двое невинныхъ дѣтей; а Юрій, зыркнувши на

группу розговѣлся, та шепнулъ до Бучка, же „не досаджаючи высокому

достоинству Божои матери, не можь собѣ образъ покрова еи лучше пога

дати, якъ смотря на благородное оное, надъ пригорнувшимися до неи дочками

съ журбою и надѣею къ небу оберненное лице панѣ Путницкои; —“ на

котрое то мнѣніе однакожь Бучко видно не конечно безъусловно писатися

хотѣлъ бы, коли учувши тое, вусомъ скрутилъ и усмѣхнулся.

Другая кобѣта, убрана святочно, напоемъ червона, знаменала пискотли

вымъ крикомъ свою дорогу, и пóйшла просто до Бердеги, руки пóднесла

зъ декляматорска; пóдóйшовши же до меты своего похода, заблудила ними

межь кучеры своего чоловѣка.

„То ты лядащо, волокито, тому мене óтойшолъ, щобъ людемъ пакости

дѣлати, га? —— ты гадюко! ты! — ты! то ты мбй чоловѣкъ, та жёнку лишаешь

самy межь чужими людьми, щобъ ю хто побилъ, покривдилъ, а въ кóнци
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обнѣсъ! а самъ по людскихъ межахъ пантруешь! То жёнка не мае у тебe

и въ Недѣлю съ кумами супокойно побалакати, та лишь тебе пильновати!

волоцюго! плюгавче!...“ __

Бердега струсился весь, почувши голосъ витійный своей невѣсты, та

уже мабудь и лишился всеи надѣи, выдобутися на ноги, бо лише стогналъ

та грозилъ: „Дóждайте но бастры! загрѣю вамъ въ вашой хатѣ — скупый

двѣчи тратитъ — коли вамъ жаль плота, стрѣбую на хатѣ.“ — Его половица

пописовалася дѣйстнымъ словаремъ розмаитыхъ предлагаемыхъ, котріи до

чоловѣка свого неконечно съ хóсномъ чести тогоже прикладала, а котріи

ту списовати почитую за рѣчь невдячну; кождое же слово водилось поручь

съ отвѣтнымъ рукодвиженьемъ розсердженoи яги, котрыми лице Бердеги по

набирало розмаитыхъ носообразныхъ гуль, та украсилося всѣма красками

дуги, чуприна же его щось походити стала на китайскую, такъ, же по всей

операціи нашъ мученникъ супружеской тираніи безпечно за зовсѣмъ иншое

лице, якъ передъ хвилею, носитися мóгъ бы. . . . .

„Буде уже! буде! честная кобѣто? — отозвался Георгій, котрому ви

дѣлося, же той оборотъ справы въ предѣлы екстрема переходитъ „треба го

óтвести до дому.“ . . . . . . . . - .

„що? отвести? — коли ся спилъ, гей св. . . (цѣкавѣйшіи изъ вс. Чи

тателей отгадали — заложуся, — же ту выйшло изъ устъ честнои панѣ

Бердеджихи простонародное назвискотои звѣрины, котрой Жидамъ и Туркамъ

ѣсти, а намъ по просту называти не годится), то теперь валяйся, якъ с...;

ано: цыкъ! цыкъ!“ — тай стала свого выбранного, котрому слюбовала

„послушенство малженское," за лишившійся хвостикъ волося въ фбртцѣ

таскати. * * * * …. 1 . .

„Але честная кобѣто, то таки не годится, не позволю...“

„Кто не позволитъ? — менѣ?— кто ми заборонитъ, покарати чоловѣка,

коли ми ся хоче, та есть за що. А ну, увидимо; а маешь! маешь! на, ще

разъ маешь!— Гайда неробо, волокито!“ — Тай показавши за кождымъ поло

женьемъ, що еи слова изъ губы не марно пускати, выштурхала, вытронула, и

выкинула она свого адониcа за фбртку. Зъ улицѣ ще чути было: „Явдоненько!

сердейко! дайже менѣ пыся!“ . .

„Маешь! маешь! собача вѣро! — подъ лаву ____ выхропстися.“

„Ой ой! буде“ стогналъ Бердera, затачаючися „ой Явдоню; та ты мене

такъ дуже кохаешь!“ — Еще кóлька елястичныхъ, далеко роздающихся

плясканокъ, кóлька ейкóвъ, лопотъ дверьми; тай честная пара изникла изъ

очей и слуху нашихъ. . . .

„Мои честны паны“ — запытала журливо паня Путницка — „кому
маю подяковати за оборону моихъ дѣтей?“ . и и

„Георгій Михайловичъ и Герасимъ Бучко, укончившіи права;“ —

сказалъ загикуючися Юрій — „счастливою судьбою....“ .
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„Прошу! вóйдѣтъ мои защитники — прошу! — най Господь побла

гословитъ всѣ ваши дороги за вашу жертву для опущенихъ сирóтъ.“

Вошли до хаты. Правду казати, не было тамъ уже сommе il faut. Сѣни

обходились хочь-нехочь безъ помоста; чисто правда, но таки самою глиною

вымазаны; въ кутѣ же мѣстилися простыи сельскіи жорна, указующіи, же

Путницкимъ и въ мѣстѣ годѣ на сельское житье зо всѣмъ забути. Въ го

ловнóмъ покою не ма ни паркета, ни малеваныхъ стѣнъ, ни пухкои софы,

ниже фотелевъ; не видко тамъ жадныхъ остентаційно уложеныхъ романсóвъ

Димаса, ни Павла де Кокъ, ни фортепяна, ни нотъ Сonсert brillant; противно

были тамъ меблй старосвѣтскіи, выгинаныи въ крайпое рококо, а horriblе!

въ головнóмъ тóмъ буцѣмъ салонѣ стояло чистенько правда тримане, но

таки спальное лóжко; часосказа столового ни слѣду, въ его же мѣстце та

лапало старое стѣнное тарадайло, котрое що-година кукало немилостиво.

Во вторóмъ покою причаилося правда до кута щось фортепянообразного; но

легкодухъ Бучко, моргнувши до Юрья на оное, приложилъ до него презрѣн

ное назвиско „клявицимбалокъ.“ И образы на стѣнахъ не отвѣтствовали вы

маганьямъ мѣйского дандиса. Не было тамъ жадныхъ Еtudes aux deux crayons.

Исабея, ни пейсажóвъ пвайцарскихъ Гаyерманна, ни портретóвъ славныхъ

акторокъ; та были лише дуже середнои роботы илюминованыи коперштихи,

представляющіи поступенную долго блудного сына и двѣ сцены изъ военъ

Наполеонскихъ. Изъятіе робилъ середину стѣны занимающій образъ пречи

стои Дѣвы малеваный прекрасно на полотнѣ, дѣло нашого родимця Луки

Долиньского, котрого хата сдояла недалеко хаты Путницкихъ. Въ другóмъ

покою отличался токожь портретъ Митрополита Ангеловича, дѣло тогоже

маларя.

Зо всего того видимъ, же салоновичъ малъ бы ту ще не за одно но

сомъ добре покрутити. Але Юрью ишло не до того: Онъ выходилъ ту во

всѣмъ зъ цѣлкомъ инного становища. Ту величалъ óнъ старину и искусную

роботу меблей, тамъ чистоту помоста, тамъ снѣжную бѣлóсть стелины,

ясноту лежащого на столѣ домового хлѣба; тамъ знову почиталъ лихоту

образкóвъ за рѣчь адіафорную и почтеньемъ ко давнѣйшому властителю ихъ

извиненую. Надъ все же удивлялъ онъ ладъ во всёмъ устроенью дому,

садку, стежокъ и красоту, доборнóсть и великое число цвѣтóвъ, котрыхъ

упорядкованье, триманье и вкусъ вазонóвъ возносилъ онъ подъ небо; а щобы

все питомыми словами Юрья высказати, былъ ту буцѣмъ „всюда розлитый

якійcь етиръ невыговоримо пріязнои, крайное удоволеніе и симпатію будящои

гармоніи;“ котрое то послѣдное мнѣніе нашого Юрья мы якъ зъ однои

стороны силою нашои авторскои поваги укрѣпляти не гадаемъ, такъ знову,

зъ другои стороны яко любящіи миръ и согласіе оспоривати не хочемо.

Симъ часомъ заставила паня Путницка старо-рускимъ обычаемъ стóлъ

всѣми приборами до вкусного пóдвечерья. Тамъ выходили наркотичныи воцѣ
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изъ óтвару то зъ зеренъ арабскихъ, то зъ листья китайского; тамъ бѣлѣлъ

густый плынъ принаднои сметаны; тамъ стосикъ сочныхъ малинъ, то крохкихъ

обарѣночкóвъ, ту знову заживнѣйшая страва. Файфуръ, срѣбло, скло и всѣ

приборы блестали зеркальною яснотою.

„Прошу, на що Богъ дали!“ — принуковала мати — покрѣпѣтся дѣти,

бо такъ потомилися! прошу!“

„Мы лишь прійшли, просити на суботное зрѣлище..“

„Якже намъ пускатися хаты, коли нашъ вѣрный Федьо не вернулъ ще

бтъ своякóвъ, а ту нашъ сусѣдъ грозитъ намъ огнемъ.“

„То мы можемъ нынѣ черезъ нóчь повартовати“ — сказалъ Георгій,

та покраснѣлъ, мовь бы ся съ чимъ недорѣчнымъ выхопилъ. е

„Най вамъ буде вдяка опущеныхъ сирóтъ надолуженьемъ за вашу до

брую волю; но мы маемъ кревного совѣтника при магистратѣ, то може бнъ

варту. . . .“

„На що? —- И такъ уже вечеръ; до мѣста не близко, а може при ны

нѣшнёмъ дни не буде пана совѣтника дома.“

„Извольте честная паня“ — сказалъ Бучко — „приняти нашу услугу;

мы не гóдны ваше довѣріе на зло употребити. Доки вашъ слуга не вернеся,

будемъ за вашимъ позволеньемъ вашими гóстьми.“

„Най и такъ буде! коли вы такъ добры. А теперь прошу.“

Наши засѣли; имъ же услуговала Оленя, котора разъ-вразъ мала

якіись вопросительныи шепты до матерного уха. Найгорше мался на той

гостинѣ нашъ Юрій. Хотячи свого ангелика при даванью кавы пóдпомочи,

вывернулъ бѣдняка начинье съ сметанкою, та лише складное ухопленье Оленѣ

не дало прійти до бóльшои бѣды. Якъ бы ту такъ пало на приклонного до

подозрѣванья, можь бы въ послѣднóмъ несчастью Юрья бачити кару Божу

за возможное намѣренье его, тикнутися при реченной помочи нышкомъ

Оленинои ручки. Но выходячи óтъ правила любви христіянскои, розрѣша

емъ торжественно нашого хвата Отъ похожои помовки, и додаемъ еще тОе

наше крѣпчайшое увѣренье, же нашъ Юрій, гадками правда неразъ хватъ

великій, що до дѣла былъ необмавляючи трусъ за всѣ трусы; а весь ка

питалъ вопрошебнои его отваги мался до рѣшеньяся на реченное намѣреніе

Не иначе, якъ сила Мостеньскои хабеты до силы махины желѣзниЧОГО ТО

варного тягла. Гóршое ще придалося ему потому. Видячи, якъ ангелокъ его

складно, нѣжненько, щиро и безъ всякои претенсіи имъ услуговалъ, розду

мался Юрій надъ розличіемъ тои сердешности óтъ вырахованoи наскучности

панѣ Чеѣжихи. И коли нашъ хватъ середъ тои задумы любовался поволень

кимъ потяганьемъ напитка, дѣланного бѣленькими ручками Оленѣ, запыталася

его таяже, цы не желалъ бы бóльше цукру. Юрій сердега струсился, мовь

пастухъ, пойманый на людской сѣножати, тай лыкъ заблудилъ гдесь на

жидовску стежку, а хвятъ нашъ закахикался, жe aжь Бучко заполонѣлый
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сталъ тоту рѣчь чимъ иншимъ заговоровати, а и я приневоленый ту, сты

датися якъ единъ Горватъ, же такого Мазницю выбралъ за героя своего

розсказа. Первая гадка Бучка по тóмъ случаю была: „фуяра!“ — панѣ

Путницка погадала: „Якійcь плохій та не бувалый!“ — Настуня захихавшися

тихцемъ, выбѣгла до сѣней, смѣятися óтъ сердця; Оленя же бѣдненька ви

новала себе за цѣлу исторію, тай грубая, чистая слеза покотилась по по

краснѣлóмъ еи личку.

Но поволи-поволи росходился нашь Юрій. Бесѣда перейшла на поле

землеписнои романтики, музыки, отечественнои исторіи; и ту то почулся

Юрій на своемъ мѣстци. Съ фантазіею и жаромъ розсказовалъ онъ прелести

естетичныи, прородописныи и историчныи розличныхъ землей и народóвъ,

попри котрыхъ однакожь и своему óтказовалъ óнъ свое непослѣдное мѣстце.

Паня Путницка слухала съ истинно матернымъ чувствомъ мовь бы пописóвъ

свого сына; Настуня пригорталась до Юрія, мовь то до знакомого; въ души

же Оленѣ взялися возникати чувства удивленья, почтенья и бодай цы не

серешнoи доброохотности.

Встали óтъ стола.

„Мамцю!“ — пригорнулася до уха матерного Оленя — „Горпина дае

саму мерву на постелю гостямъ, а менѣ може не въ ладъ, тое ей згудити.“

„Бодай тую Горпину!“ — сказала зажуренная матерь.

„Мамцю! може имъ буде на тыхъ подушкахъ за низко, та може бы

тыи зъ горы. . . .“

„Добре, добре Оленю!“

„А тое простирало троха змяте.“

„Дай иншое, дай!“ .

„А тое якъ ось зле выпране; скажутъ, же у насъ нѣтъ ладу.“

„Дай тое тонѣйшое.“

„А не буде пóдъ накрываломъ холодно? ночи зимныи. . . .“

Георгій чулъ послѣдную журбу Оленѣ. Вознѣсъ очи до горы, и сказалъ

мимохóть голоснѣйше, якъ бы былъ самъ того хотѣлъ: „Такій ангелъ! и я

ли достоинъ тóлько журбы ей причиняти!“

Мати óтойшла, а Юрій охоробрѣвши всѣмъ бывшимъ за трохъ, сказалъ:

„Прошу не робѣтъ изъ насъ паннчикóвъ; вартóвника рѣчь, спати на досцѣ.“

„На досцѣ вы? —“ зачyдвалася Оленя, тай заполонѣлася.

„Дякую вамъ за доброту вашу, котрои сотнои часточки я не достоинъ

ниже надолужити въ силѣ.“

„Якъ то вы? — або не вы нынѣ намъ....?“ — поглянула въ горячое

око Георгія, востхнула, хотѣла щось сказати — нестало ей слова — пóдне

сла руку ко чолу, а Георгій притисъ до неи горячій поцѣлуй.

„Яки вы для мене добрй, ласкавй! — о Оленю! нынѣшный день не

выйде ми зъ памяти моей до гробу!“
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Оленя не знала, що дѣлати; востхнула, поглянула разъ ще щиро въ

розъяренное око молодця, изъ котрого сіяла любовь и ширóсть; — óтойшла

пóдъ окно, задумалася и скропила лице росою слезъ радости.

Нóчь минула супокóйно, а завтрашній день розпочали два счастливыи

вѣстуны. Первый былъ вытверезившійся Бердега, съ женою, просящіи сло

вами смиреннѣйшими помилованья за вчерашную галaбурду. Другій былъ

Федько, слуга Путницкихъ. А такъ не было уже жаднои перепоны Путниц

кимъ, котрая бы пойти на зрѣлище не давала.

Вертаючіи хваты наши до себе почули ще третью радостную вѣсть,

Урядовый слуга приступилъ до Юрія, и подалъ ему письмо, именующое

его практикантомъ при судѣ аппеляційнóмъ. *а

IV. Зрѣлище

Надóйшолъ часъ зрѣлища. Мало то быти представленье, котрого доходъ

былъ призначеный въ хосень убогихъ. Въ той цѣли выбрано перелипованый

переводъ „Дѣвицѣ зъ рукъ природы“ (Еcole des femmes) Молiера. Кусникъ

той, плодъ пречудесный геніального автора, перероблено такъ, же гдене

котріи мѣстця, знаменающіи зопсованый вѣкъ, въ котрóмъ выйшли на свѣтъ,

а котріи бы чувство приличностн нашого народа могли непріязно тронути,

опущеныи або до нашихъ обстоятельствъ приноровленны, характеры лицъ

перенародовленны, пѣсны народныи пододаваны, а все на нашъ ладъ такъ

перетвореняо было, що можь было смѣло надѣятися доброго успѣха.

Часъ зрѣлища надойшолъ, а Юрій чимъ разъ бóльше непокоился, чимъ

разъ бóльше трепеталъ. Знаючи зъ минувшихъ часóвъ, якъ мало коли надѣя,

совершенно збуваеся, и якъ часто-густо она если не зовсѣмъ обманывае,

то хочь много лишае до желанія сталъ Юрій пригадовати собѣ многіи за

бавы, по котрыхъ бнъ много радости надѣялся, а або зовсѣмъ тамъ дóзналъ

грызоты, або далеко не тое, чого ожидалъ. Дальше сталъ бнъ розгадовати

возможныи перепоны, котрыи бы ему надѣянное приближеньеся къ Оленѣ

въ часъ зрѣлища спинити могли. Первая прійшла на гадку панй Ченѣжиха;

но Юрію видѣлося, же будучи весь майже часъ óтъ недѣльнои исторіи пóдъ

покрывкою пробъ зрѣлищныхъ не въ дому, бнъ теперь надѣятися може, же

направленье тои-то недогодности на правую дорогу добре започалось. Дру

гою завадою мóгъ быти кревный Путницкихъ урядникъ, съ котрымъ одна

кожь Юрій надѣялся легко дóйти до ладу, предполагаючи, же óнъ яко

кревный Путницкихъ óтъ честного характера тыхже не óтродился. Въ надѣи,

мати орудку съ онымъ чиновникомъ, далъ собѣ Юрій накинути óтъ жида
чиновничій мундуръ. __ ч .

Надóйшолъ наконецъ и зрѣлищный вечеръ. Нашъ Юрій вóйшолъ до

сали передъ всѣми; жде и не може дождатися дорогоцѣннѣйшихъ му лицъ;-



33

перекидае ноты, пробуе инструмента музыкальныи. — Посходились въ ко

нецъ гостѣ. — Юрій яко диригентъ зачалъ увертуру — иде добре — скóн

чилъ. Оглядaеся —- водитъ окомъ по сали - Оленѣ нѣтъ. Зрѣлище зачалося —

Юрій спóзнился съ музикою до однои пѣсни — змутился — обзираесь —

еще не ма. Прерозличныи сомнительныи гадки волнуютъ въ умѣ его. „Цы

не уразилась чимъ? Можетой несчастный поцѣлуй пречудеснои ручки? Охъ,

я все такій нерозважный! въ важнѣйшой хвили трачу всю притомнóсть!

Цурь ми! Я самъ на Оленѣ мѣстщи не уразилъ бы ся такою смѣлостію? —

Але якжежь и не забутися, коли поглядъ оченятъ еи блестaе огнемъ святымъ,

нестерпимымъ, змыслы завертае, мовъ той блескъ ясного солнця! — А може

мати догадалась? Охъ! може Оленя тоскливо бажае, удоволити моему живѣй

шому прошенью, а винный послухъ ко мамѣ удержуе ю дома?“ Засумовался

сердега, потому мовъ зъ глубокого сну збудился пуканьемъ суфлера.

Музика спóзнилась до другои пѣсни. — Збитый тымъ зъ толку на

аминь, брался нашъ хватъ салю зо всѣмъ покидати, коли, глянувши въ лѣво

по за себe, стрѣнулъ два маленькіи оченятка, котрыи за нимъ съ тужливымъ

удовольствомъ смотрѣли. Коло Оленѣ по однóмъ боцѣ Настуня и мама, по

другомъ же Бучко, котрый такъ счастливый, быти имъ толкователемъ пред

ставляемого дѣланья. Пресчастливый Бучко! Онъ выступае ажъ въ послѣ

дной части драмата, и може весь часъ розговоромъ съ оною ангелскою не

винностію забавлятися. Георгій приневоленый весь майже часъ пильновати

оркестры за-для многихъ пѣсней.

Но теперь передъ третимъ дѣйствіемъ вóльно нашому хвату óтдали

тись до своеи на хвильку. Иде, и мовъ грѣшникъ передъ исповѣдію трепетае.

„Цы можемъ назватися такъ счастливыми, же упріязнили вамъ нашимъ

усиліемъ тыхъ кóлька хвиль?“ — сказалъ, загикуючися, Юрій до мамы,

которая заговорившись съ сусѣдною якоюсь пóдбылою панею, не чула его

чемностей. Настуня хропала тѣста, та бѣгала зъ одного кута салѣ до дру

гого. Бучко посмѣхнувшися зъ запутаньяся Юрья, отóйшолъ, лишивши свому

другови пріязную должнóсть, Путницкихъ забавляти.

„О мы не знаемъ сами, якъ вамъ óтдячити за вашу превосходную

игру“ — защебетала Олена, осмѣлена уже бесѣдою съ Бучкомъ — „я и

Настуня не можемъ налюбоватися красотами вашого зрѣлища; — а музика!“

„Шо за музику, то ажъ паленѣти мушу.“

„Вы лише такъ себе умаляете. Вѣрьте ми, що и въ церкви николи не

чула такъ красного пѣнія.“ .

„Хвальба ваша надолужуе намъ тысячкратно труды наши.“

„Безъ сомнѣнія, то вы такъ выучили всѣхъ красненько спѣвати?“

„Правда, що доброй волѣ я не жаловалъ; но слабыи силы...“

„ А цы то дуже тяжко, такіи пѣсни выучитися?“

„Для васъ было бы то дѣломъ кóлькохъ хвиль.“ о
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„А менѣ знову видится, щобы въ свѣтѣ не научилася, такъ красно

спѣвати, и говорити такіи прекрасныи рѣчи.“

Т„На що вамъ ся учити, що вы далеко складнѣйше и природнѣйше що

день творите.“

„То вы мене рóвнаете до онои краснои панѣ, що . . .?“

„Борони Боже! щобъ я малъ смѣти, рóвнати оную паню, що лише вы

учена франтуе невиннóсть, до самого еи идеала!“

„Шожь вы тымъ гадаете?“

„ То, що тая паня, котрая говоритъ, якъ невинная, простодушная дѣ

виця, не здѣлала бы того сама изъ себе такъ, якъ вы тое безъ всякого

труда дѣлаете.“ ____

„Я того не понимаю; но коли вы такъ говорите, то мае быти и правда.

Тое ми еще дивно, якъ тіи двое молодыхъ людей такъ бтъ первого разу

крѣпко полюбилися.“

„Бо вы ще не мали уважати, що то за сила ховaеся въ зеркалѣ души

нашои: оку. О ваше . . .“

„Не кажѣтъ того, щобъ зо всѣмъ не знала. Ось и я . . .“ — Бѣдненька

спекла рака, бо пóймалася сама на тóмъ, же трохи не за далеко загналася;

та щожь робитоньки, покраснѣвши мовь суничка коло Ивана кóнчила:

„Правда, я такожь знаю изъ очей пóзнавати, цы не мае кто шо лихого на

гадцѣ.“

„Отжежь видите: Кождая невинная душа мае якусь надприродную силу

притягательную въ чистóмъ своемъ оку; а если стрѣнутся случаемъ двѣ

пары такихъ очокъ, то тымъ уже вѣчный союзъ межь ними сплетеся.“

„Коли мама пріймали директора для нашои Настунѣ, то я, узрѣвши его,

óтъ разу боялася, цы не буде ся óнъ на бѣдну сердити. Та и правда; не

разъ бѣдненька не мало ся наплаче. Мамця бы го были уже давно óтпра

вили, но бнъ такій бѣдный!“

„Коли такъ, то извольте, щобъ óнъ зо мною замѣнялся; я му дамь за

Настуню иншу лекцію.“

„Якъ бы мы всѣ тому радй были!“

„Настуня не буде и разъ про мене плакати; лише може ваши очка

будутъ знову боятись. . . ?“ _

„Але гдежь подобіе! нашъ директоръ а вы! Онъ все такъ зажмурено

дивится.“ _ _

„А може былъ бы я вамъ въ чемъ на завaдѣ?“

„Про що? Я уже вчера казала мамѣ, щобы ся здалъ якій лучшій ди

ректоръ для Настунѣ, а при тóмъ гадала никого иншого, якъ . . .“

„Якій же я вамъ вдячный за вашу приклоннóсть! О якже бы мы всѣ

охочо учились! Все, що лише умѣю, все переходилибъ мы; читали краснень

кіи книжки; пѣсней що-сила спѣвалибъ у купѣ. . .“
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Юрій розговорился мовь старый, та былъ бы ще балакалъ безъ мѣры,

кобъ на счастье ихъ обоихъ не были зазвонили на початокъ третого дѣй

ствія, та не збудили забывшого о всемъ свѣтѣ нашого хвата.

Пóйшолъ, вымаховалъ руками тактъ, ажъ свѣчки позагашовалъ, та не

мало наробилъ смѣху. Знову вернулся, говорилъ, плѣлъ, заганялся, лѣталъ

по-пóдъ небесами, змавлялся съ нею, якбы маму просити о принятіе за ди

ректора. Ось балакали то тое, то сее.

Но занятыи собою, не бачили нашй, же за ними читалъ ктось на нихъ:

шея вытягнена, очи зъ-пóдъ пóднесенныхъ бровь мѣрили ихъ зызомъ, губа

въ гору задерта, на пóлъ óтворена, часомъ въ посмѣшокъ выкривлена; все

тѣло выпружене, нерушимое, зачаеное; — читалъ, мовъ той половикъ на

розбѣглыи путята.

Зрѣлище скóнчилося.

„Цы помочи ти, óтвести Путницкихъ до себe?“ — пытался Бучко.

„Ось иди-но помочи декораціи спрянути; я самъ óтведу.“

Розóйшлися. Юрій счастливѣйшій óтъ всѣхъ людей на свѣтѣ, счастли

"вѣйшій надъ всяку надѣю. Дрóбненька ручка Оленѣ почивала на трепетаю

щóмъ рамени его; бнъ обкрывалъ ю óтъ нóчного холоду, пестился бесѣдою;

на немъ почивалъ поглядъ оченятъ пречудесныхъ. .

Усердному и чемному прошенью его не óтказала мати, а Георгій малъ

быти учителемъ обоихъ обожаемыхъ нимъ существъ. Шо за розличныи пляны

укладали, то знову залишали и новыми заступали! — що за гадки: якъ

учити? — що? — коли? — Ту щось Оленя закине, тамъ Настуня свое

встѣбитъ, ту Юрій межь ними годитъ, ту смѣясь зажуритъ, ту знову роз

веселитъ. Про бесѣду, посмѣшки, мечтанья не стало имъ дороги. Гдесь ви

дѣлося, що що-ино зачали, тай станули уже передъ хатою Путницкихъ.

„А такъ“ — сказалъ Юрій, притиснувши мимохóть пускаемую Оленину

ручку — „могу уже завтра прійти на лекцію?“

„О не забудьте, прійдѣтъ!“ — кликнула Настуня, пригорнувшися до него.

„Просимо, будемъ вашими пильнѣйшими ученницями.“

„Лише не бавтеся долго!“

„А не забудьте пѣсней!“

„А менѣ образки, що обѣцяли!“

„Гей дѣти!“ — промовила мати — „ходѣть же разъ спати!“

„Все, все принесу; — добра-нóчь! моя маленькая, добра-нóчь!“

„Добра-нóчь!“

„Добра-ночь! а памятайте на завтра мое! а на Настуню не забывайте!“

УП. Що жь дальше?

Юрій пóйшолъ — пóйшолъ; а мовь бы му що голову гнуло до землѣ,

водилъ нею то въ право, то въ лѣво; — обглянулся ще въ задъ, и узрѣлъ
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при бѣлявдмъ свѣтлѣ полного мѣсяця милыи три тѣни при хатѣ. Они вошли

въ хату, а бнъ стоялъ ще хвильку; пóшолъ на конецъ, самъ одинъ, та за

кождымъ ступаньемъ его сыпалися отъ темнотою, окрытыхъ каменицъ голо

сныи лусы. Укладалъ собѣ, где бы то чимъ лучше постаратись о гроши,

котрыи óтдатибъ панѣ Чепѣжисѣ, щобъ потому въ сей часъ перенестися изъ

еи хаты ближше-гдe Путницкихъ. Гадалъ и тоe, щобъ и нынѣ где-инде

ступити на нóчь; но закѣмъ задуманый на тое рѣшился, занесли его уже

ноги туй передъ хату п. Чепѣжихи, а видъ бѣлыхъ стѣнъ еи середъ темного

, въ-округъ саду бачился ему, не знати чому, мовъ бѣлая упириця середъ

сумного цминтаря.

Всунулся тихонько до хаты, засунулъ двери покою и розобрался при

мѣсячнóмъ свѣтлѣ. Змовилъ теплѣйшую óтъ сердця молитву, положился въ

лóжко и зажмурилъ очи въ счастливой надѣи, ще во снѣ миленькіи лиша

побачити.

Але не Юрью нынѣ заснути Въ головѣ и очехъ палило; думки про

нынѣ и про будущое отворили зажмуреныи очи: Юрій думалъ миленько.

Въ-округъ тихо; - на óкна падаютъ бѣлявымъ мѣсячнымъ свѣтломъ

изъ поблизкихъ деревъ долгіи фантастичныи тѣни, котрыи посуваючися и

переображаючися тихцемъ за посувающимся поволи мѣсяцемъ, розъяряли

умъ магичнымъ якимсь образомъ до пріязного просонного думанья. Тихо; —

лише гдеколи збудившаяся муха забзычитъ, комаръ заскомлѣе, шпиль за

вертитъ, або мышь въ порохнѣ зашепортае; Юрью сновалися гадки одна за

другою. 1

Отъ разу сталося Юрью видѣти, мовъ чуе сильнѣйшое якесь шепорта

нье. Оно выходило зъ-разу зъ тои стороны, въ котрой положенный былъ

покóй п. Чепѣжихи, поволи же перенеслося до Юрья дверей. Дальше ры

пнули и бтворилися непонятнымъ Юрью образомъ що-ино нимъ самымъ за

суненыи двери, а ними вóйшла паня Чепѣжиха — она сама — съ горящою

свѣчкою въ рукахъ и станула передъ ложемъ Георгія. Стоитъ и вдивляеся

въ него. Стоитъ — дальше тихимъ голосомъ зачала:

„Онъ спитъ! - спитъ! — Ты спишь?“

Тихо. —

„Чуешь Георгій! — ты можешь нынѣ спати?“ — и стала его рукою будити.

„А щожь, моя паня? чей уже часъ спати.“

„И ты можешь супокойно спати! — подла душе! — твоя книжками

запаморочена совѣсть позваляе тобѣ супокóйно спати?“

„Якъ-то?“

„То ты не знаешь? не знаешь моей кривды?

„Якои то кривды?“ .

„Подлецъ! — то тобѣ тое казати? розсказовати свою гачьбу? Зажди

но! То ты гадаешь, що я така послѣдна, що я дурна така, же мене леда
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вырвась легко змудрye! Ты гадаешь, що бѣдная сирота безъ óтця,

безъ матери, середъ недобрыхъ людей, сама якъ слабая былинка на чи

стóмъ поли“ — ту стала паня Чепѣжиха ревно плакати —- „въ котру сто

рону вѣтеръ нагне, на тую похилюся; що мене можь своевольно за нóсъ

водити, дурити, спѣвати баналюки, бтраджовати ити за мужъ, а потому якъ

óтъ послѣднѣйшои дѣвки пóйти, мудровати другу?“

„Коли я вамъ що говорилъ?“

„То ты гадаешь же запрѣешься, що ми въ живыи очи не разъ не два

казалъ: „що мене почитаешь, якъ никого въ свѣтѣ,“ що „лишень не смѣешь

ничо казати,“ що „мене такъ любишь, якъ свою рóдную маму,“ що „доки

житья твого, на мене не забудешь!?“

„Але то лише о добродѣяніяхъ . . .“

„А я несчастная сирота бтказала на твою раду чоловѣкови поря

дному, богатому, що менѣ лучился, я“ — ту стала паня Чепѣжиха знову

переходити въ шльохи — „я недосвѣдчена, замантачена здалася на невѣрного,

дала ся здурити облестному; а теперь собѣ на весь вѣкъ свѣтъ завязала! Я

гадала, що Юрій душенька честна; та розчибалася, где могла, щобъ мому

соколикови що найлѣпшого налагодити, я бъ ему неба прихилила, я въ нёмъ

всю надѣю покладала! — Душенько моя! любое серденько! правда, що ты не

годенъ, покривдити бѣдну сироту?!— нѣтъ! óнъ не малъ бо на тóлько зло

бы въ своемъ сердци! óнъ не кине на мене за хлѣбъ каменемъ, за доброе

слово клятбою, нѣтъ; правда мóй ангеле, правда?“

„Алежь молю . . .“

„Не правда? скажи! — правда, же ты не годенъ, довѣріе мое такъ

страшно на зло обернути?“

„Алежь моя паня. . . .“

— „Ты будешь мати на тóлько совѣсти.“

„За изволеньемъ...“ _

„Та я бы безъ тебе дня не пережила.“

„Прошу-но . . .“

„Я бы на тебе вѣчно нарѣкала.“

„Най скажу...“

„Але . . .“

„Дивись соколе: все мое майно, дóмъ, садъ, гроши; що цѣле житье

тяженько запрацювала, що собѣ óтъ губы óтняла, для чого весь свѣтъ по

кинула, — все, все для мого Юрья.“

Юрій видячи, що чемностью не далеко допxaеся, добылъ голосу такъ

торжественного, на якій его лишь стало:

„Честная паня! часъ уже опамятатися, и пригадати собѣ розличіе, якое

заходитъ межь нами що до лѣтъ; такожь не пускати зъ памяти, якъ и що

я вамъ коли казалъ. Простѣтъ, що разъ уже буду приневоленый, острымъ
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може словомъ правды до васъ промовити. Ожежь прошу пригадати собѣ, що

якъ вы благоволили намагатися менѣ съ вашими пѣнавцями, и менѣ зъ да

лека о любви споминали, то я все órъ того по силѣ óтрицался; а если коли

сказалъ що о почтенію моемъ ко вамъ, то было то зъ должнои вдячности

за вашу добрую волю. О любви николи згадки не было, и гадаю, не можете

бóльше óтъ мене желати, якъ почтенія, вы, котрыи —- выбачте ми слово!—

моглибъ менѣ быти матерію.“

Сказавши тое, гадалъ Юрій положитися на другое ухо, и съ Богомъ

люляти. Але не квапь но ся такъ дуже, та послухай троха!

„Такъ? такъ? — добре! за мое добро выгрѣла за пазухою гадюку.

За мои доброохотныи слова мене зневажати! за мое добре сердце менѣ мои

лѣта выпоминати! То ты гадаешь мене такъ легко, якъ старого незда

лого драньтя позбутись! Го го! —“ ту скривила наша паня зсинѣлыи уста

въ страшный посмѣхъ поруганья — „го-го! — ще ся той не уродилъ,

щобъ Варвару змудровалъ. Зажди, коли такъ! — Завтра иду на-самъ-передъ

до твоей любки, и скажу, що то ты за зѣльце! иду до совѣтникóвъ, и ска

жу такожь, що знаю. Зажди, послѣдного характера чоловѣче! пóду до всѣхъ,

óтъ первого до послѣднего, упаду до нóгъ и скажу: „А сли маете на ма

ковe зерно правды въ собѣ, помилуйте бѣдну сироту, скривджену на чести,

если хочете, щобъ Господь Богъ далъ счастье дѣтемъ вашимъ! Зажди-но!“

ту стала паня Чепѣжиха широкими кроками по покою ходити — „зажди!

поду до всѣхъ старшихъ, до всѣхъ честныхъ людей, до всѣхъ отцевъ и

матерей дочкамъ, щобъ всюда, где лише обернешся, были ти затворенныи,

двери; всѣмъ буду заводити о моей кривдѣ, щобъ ты, якъ выйдешь изъ хаты,

не малъ где головы приклонити, щобъ всѣ люде óтъ тебе утѣкали, мовъ óтъ

зараженого чумою. Зажди-но! ще бѣдна сирота найде може съ троха пра

вды для себе! — Пóду до попóвъ, дамь на службу Божу, сама крестомъ

постелюсь па земли, свѣчку розъярену оберну сподѣ огнемъ, щобъ ты такъ

скапавъ передъ часомъ, якъ оная свѣчка скапае; дѣдамъ широко-далеко дамъ

милостиню; во всѣхъ церквахъ будутъ молитися на твою погибель. . . .“

„Ха ха ха! смѣюсь цѣлымъ сердцемъ зъ вашои шалености смѣюся, ха

ха! безбожная чарóвнице!“

„Шо? — ты ще смѣешь зъ мене изъ Бога насмѣватися! ты.....“. —

и тронула Георгія въ груди.

Георгій струсился, затрепеталъ; станулъ однимъ мигомъ ока на рбвныи

ноги; кинулся и стримался; голову пóднёсъ высоко и видѣлось, мовъ бы

въ той хвили головою зрóсъ по-надъ себе. Кинулъ на паню Чепѣжиху ѣдкій

взоръ крайного поруганія и крикнулъ не-своимъ голосомъ:

„Негóднице! я понижилъ бы достоинство свое, слибъ тя удостоилъ и

меншого отвѣта на твои безчестныи слова. Иди, куда хочешь, роби, що
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здумаешь! Еще разъ: смѣюся, покепкую собѣ всею грудію изъ твоихъ дур

ныхъ страхóвъ, пущеныхъ на вѣтеръ!“

Положился назадъ, óтвернулся, закрылся и не сказалъ ни слова на

слѣдующую бесѣду панѣ Чепѣкихи. Тая бѣгала ще по покою, грозила, пла

кала, смѣялася, додавала собѣ охоты: заперлася въ конецъ въ своемъ покою

не перестаючи шльохами перерывати нóчную тишину.

Юрій заснулъ уже далеко по пóлночи. Спалъ не долго и несупокóйно.

Снилося ему, що былъ дитиною и ишолъ за якимись прекрасными цвѣтами;

а чимъ дальше, то чимъ разъ красше, чимъ разъ розмаитше, видъ чимъ

разъ ширѣе. И выйшолъ на горбокъ, а на тóмъ стоялъ явóръ; Юрій сталъ

на него дертись, щобъ по бóльшóмъ просторѣ окомъ розглянутись. Гулялъ

окомъ по пречудесной окрестности; море, горы, рѣки, мѣста, лѣсы, долы

сіяли передъ нимъ чудесными красотами. Но ту глядитъ око его пóдъ себe

та бачитъ зъ ужасомъ, що рѣка съ шумомъ и пѣною берегъ, въ котрóмъ

явóръ стремилъ, ломила. Корѣнь уже на верху — заколебалося дерево вѣ

тромъ — буря зóрвалася —- грóмъ загудѣлъ — все тѣло костенѣе — де

рево гряне въ пропасть. Георгій збудился, сидячи на лóжку, руки вшрубо

ваныи въ нóчную шафку, а зо всего тѣла пóтъ лился потокомъ. Уже бралося

свитати — тихо —— лише шльохи панѣ Чепѣжихи часами óтзывались.

Заснулъ знову. Якіись темныи мары стались теперь крутити ему по

головѣ, по котрыхъ знову настали якіись мотылѣ, дивныи блыскавки, якіись

смѣхи перерываныи плачемъ, що соотмѣнно якъ вѣтеръ гонились, якіись

думки, половиною поутинаныи, безъ основы, безъ вида, безъ отличнои красы,

безъ тѣни, перелѣтающіи мовь тіи нóчныи хмары скрóзь указующійся то

ховающійся мѣсяцъ. Будился долго, ажъ овладѣлъ всѣми смыслами; будился,

но якоесь дивное мовъ ласкотанье не давало приходити до полнои самовѣсти.

Збудился; — дивится — страшно му зробилося! — видитъ п. Чепѣжиху у

нóгъ его на колѣнахъ, якъ она пригортае ноги его до себe, обливаючи ихъ

рясными слезами.

Юрій горячка струсился цѣлый. Ему теоритикови видѣлось тое край

нымъ пониженьемъ достоинства человѣческого. Въ одной хвили, безъ нага

даньяся зогнулъ ногу, що мóгъ, во двое, и шпурнулъ ю въ лице панѣ Че

пѣжихи, котрая тымъ ажъ въ задъ заточилась. Кинулся просто на ноги, и

станулъ видомъ страшливый: похилена на-передъ голова стрѣлила ко небу

волосьемъ, очи выбѣгли на верхъ побѣлѣлыи, уста синіи затялись, руки и

шея посинѣли долгими набремѣлыми жилами, а въ затятыхъ пястяхъ втопи

лись нóгтѣ глубоко у мясо. Юрій сталъ такъ мерцемъ долгую хвилю, а

панѣ Чепѣжиха пустнула изъ страху до свого покою. Ще стоялъ хвильку;

заскреготалъ и зазвонилъ зубами, а потому заревалъ голосомъ не-своимъ:

„Слибъ не тямилъ на Божую частинку, котрая валяесь въ твоемъ обрилломъ
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тѣлѣ, здопталъ бы, збезчестилъ тя негóднице гóршь плю . . . .“ — дальше,

духъ му заперло, та не мóгъ скóнчити. .

Не перерываючи моего розсказа, приневоленъ я ту мому хватови ска

зати въ очи, же така робота таки до ничого. Ось звычайно пусто въ мо

лодой головѣ. Молоде гонитъ всюда за идеаломъ, а таки его нигде не ухопитъ.

Я бы спытался лише его, цы то его любовь къ Оленѣ уже така платонична?

Цы бы то было ему до ладу, еслибъ она зъ-першу его добре не порозу

мѣла, та слухала его баналюкóвъ, отъ такъ, якъ читаеся книжку; а потому

розгадавшися, его мовъ воробця на нитцѣ водила? Ще до того бнъ молодый

легкодухъ, а сли не ту, то тамъ. А ту, мóй Боже! такъ гóрько, ой гóрько са

мому, самѣсенькому вѣкъ свóй харатати; а ту не казалъ той „етъ инъ сене“ и пр.;

а ту далеко въ другой половинѣ житья въ пóлъ дороги ставати, и — роз

ступися земля! — не знати гдe? и якъ? на ново зачѣпати! — Тому ше

разъ кажу: шкода ми дуже, що мбй козакъ, котрый доси ще яко-тако дер

жался, теперь такъ дуже пересолилъ. Алежь не казалъ той Ляхъ: „Сталосье

мосця панно!“ тай годѣ!

Нашъ Юрій отямился поволи, розсыпался, спóчнулъ собѣ и ялъ ся уби

рати, гей бы малъ летѣти до страшного суду. Тихо было зъ разу; — по

хвили роздалося зъ покою панѣ Чепѣжихи зъ разу тихенькое, потому по

ступенно сильнѣйшое, скрóзь затяты зубы звенящое скомлѣнье, то незрозу

мѣлое якоесь муркотанье. Знову стало тихо; потому же рознеслося по

воздухахъ страшное, роздирающое сердце заводженье:

„Татуню мóй рóдненькій! — — — мамо моя рóдна!“ — — — по

слѣдніи самогласныи кождого положенья перетягала панѣ Чепѣжиха предол

гимъ многократно утинанымъ шльохомъ — „а цы не чуете вы кривду вашoи

сироты! — — — а цы не видите вы! - а цы не болитъ васъ сердейко!—

що ту тоe, що вы на рукахъ выкохали — хухаючи выпестили — кровію

зъ-подъ сердця выгодовали — тое теперь люде безчестятъ — катуютъ —

мордуютъ! — — — То вы на тоe Варвару выховали, — щобъ ся мали не

люди надъ чимъ збытковати! — а все за еи добро! за еи ласкавое сердце!

— — — А на що вы мене учили, людей любити! --- людемъ прислугова

тися! — щобъ они менѣ за тое сердце выдерали! — — — Было мене у

чити, вмѣсто молитися, проклинати — за доброе слово кидати каменемъ —

за любовь вороганье за вѣрнóсть. . . .“

Громообразный трескотъ загудѣлъ въ ушахъ панѣ Чепѣжихи и перер

валъ гóрькіи еи ереміады. Юрій убрался дохватомъ, взявши — мимоходомъ

рекши — въ хуткости урядовую шапочку на себе, и пóгналъ стрѣлою, мовъ

изъ зараженнои чумою хаты. Зъ-разу гадалъ óнъ, легонько вынестися зъ

неи; но погадавши собѣ, що уже часъ, всѣ дороги до возворота на все за

творити, трѣснулъ, що малъ силы, дверьми, и бтcапнулъ на дворѣ свобóднѣй

шечистымъ раннымъ воздухомъ. Было то коло семои рано. Почислилъ вѣтромъ

у _
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въ трепетающихъ рукахъ свои гроши, щобъ знати, сила му еще дозычити,

щобъ мати óгдати долгъ свóй Чепѣжисѣ; по чемъ покотился, пущена мовъ

куля, до мѣста.

VIII. З м о ва.

Георгій бѣгъ хвильку, не видячи ничо коло себе. Не задолго учулъ

óнъ голосъ мимо летящого Бучка: „Юрій! -— Михайловичъ! — стóй но!“

„Не маю коли!“ — сказалъ той, и хотѣлъ бѣгчи въ свою сторону.

„Бóйся Бога! позычь менѣ пятьдесять реньскихъ, бо жиды уже за

мною!“ — просилъ сквапно Бучко.

„Не маю! не маю! — пусти мене!“

„Але бóйся Бога! пóйду до цюпы!ратуй! сказалъ затримуючи Юрья Бучко

„Ше разъ, не маю, не маю, не маю!“ — сказалъ Юрій, тай брень

покотился мѣшокъ его съ грóшми по земли; ту мѣшокъ розтворился, а зъ

него забѣлѣли густо напханыи сорокóвцѣ. Сталося то тымъ, же Бучко пóй

малъ утѣкающого Георгія за тую руку, въ котрóй бнъ що-ино счисленныя

а на óгданье Чепѣжисѣ призначенныи гроши свои держалъ; рука вылетѣла

зъ кишенѣ, а за нею и мѣшокъ съ грóшми.

„То ты менѣ такій другъ въ бѣдѣ! такъ дотримуешь пробу друже

ства ?!“ — сказалъ Бучко, посмѣхнувшись съ поруганіемъ.

„Не маю!“ — сказалъ сердито Георгій, сховавши мѣшочокъ съ грóшми —

„а если дружество твое основанное на грошехъ, а не на моемъ словѣ, то есть

оно ложію, и можешь залишити, нею кого дуриги.“

Георгій полетѣлъ стрѣлою, а розъяреный и здумѣлый Бучко поскочилъ

до дому панѣ Чепѣжихи.

Найшолъ ю сидящу при роботѣ.

„Дай Боже счастье и добрый день! якъ ся маютъ всечестная паня?“

„Якъ я мaюся? гмъ!“ — сказала заговорена, съ явно франтованымъ

супокоемъ — „якъ ся маю? —- ось якъ то я.“

„Не былъ ту теперь Георгій?“

„Панъ Георгій? — а щожь менѣ дó пана Михайловича? " сказала

паня чепѣжиха зачатымъ голосомъ.

„Моя паня! можебъ зробили для мене великую ласку! Потребую ду

хомъ хочь 50 золотыхъ, а то въ сей часъ, тои минуты. Мóй другъ Михай

ловичъ былъ такій недобрый, та не хотѣлъ ми ихъ позычити, хотя я самъ

видѣлъ, що ихъ мае.“

„такъ? — то коли уже панъ Георгій, такій честный чоловѣкъ и вашъ

искренній другъ, що —“ перестала, а очи еи заблестали; но не змѣнивши

голосу, кончила: „що на васъ всюда такъ добре говоритъ, коли онъ не хоче

дати, щожь я. . . .“ 6
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„О моя доброцько! хочь на мѣсяць! на тыждень! на три дни!“

„Най вамъ той дастъ, що въ очи каже, що есть вашимъ другомъ.“

„Та кто?“

„А ктожь вамъ скалитъ зубы въ очи, кто кленеся передъ вами . . . е,

що мы тамъ!“

„А по за очи що?“

„Або я знаю? — а менѣ що до того? —- не пхай пальцѣ помежь

двери!“

„А предцѣ що такое?“

„Шожь я могу знати? — гa га! — а цы вы то вчера дѣйстно такъ

ду же пóдмощалися до тои навѣдженои бахурки зъ-пóдъ Юра?“

„Кто казалъ? - якъ то? aга! то зъ óтси бы малъ вѣтеръ вѣяти?“

„Ха ха! мало то щось таки быти.“

„И не мати на тóлько смѣлости, сказати!“

„То бнъ вамъ ничо не казалъ? гмъ, дивно ми.“

„А що же бнъ казалъ?“ ч.

„Отъ ничо! — лише прійшолъ, якъ опареный, муркотѣлъ щось скрóзь

зубы; — е! що ми тамъ до того! —-“ и ялася дальше шити.

„Але предцѣ, молю!“

„Кто бы тамъ хотѣлъ собѣ голову сушити людскими орудками! я маю

що иншое памятати, якъ о его добираныхъ титулахъ.“

„Господи! що чую!“

„Хѣ хѣ хѣ! — цы ходили вы коли пóдъ чортика?“

„Та щожь?“ …"

„Та ось, щось казалъ, що буцѣмъ вы тамъ колись пóдъ лавою свата

лися съ собаками, цы що тамъ — або я знаю, якъ то межь вами.“

„И многожь того было?“

„Го го! на воловой скóрѣ не списалъ бы половины того! Где моя бѣ

дна голова тое бы стямила! - Повѣдае — е, що мы тамъ!“

„Заклинаю васъ на все, говорѣтъ!“ * * *

„Та щожь! що правда, то вóльно сказати и въ очи. Повѣдае: що? той,

шановавши васъ — мочиморда важится свою негóдную охоту aжь до Оленѣ

подносити! бнъ хочезъ-подъ лавы — ага такъ д бре — онъ хочезъ-подъ

чортиковои лавы óтъ чортиковои коростявки до того ангела свою — не

гнѣвайтеся — морду вытягати! Слибы я не зважалъ, що въ его обридлóмъ

стервѣ искра Божая валяесь, то бы его збезчестилъ, подопталъ и прочая и

прочая. Е, няй васъ тамъ не-христъ самъ годитъ!“

„Такъ? а щожь бóльше?“

„Ха ха ха! дайтежь менѣ супокой! ще скажете, ще я настаю на ваше

дружество. Ха ха ха! лищебъ вамъ не радила, намагатися ему съ вашими

услугами, если хочете зъ него мати друга. Онъ каже: Не знаю, зъ отки
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тому безстыдникови тóлько мѣди взялося на вытертóмъ чолѣ, що ми всюда

намагaеся свсею услужностію! Кóлько разóвъ уже далъ я мутое пó

знати!“ ,

„То бнъ то тому буцѣмъ задуманый не зважае на мене!“

„Я тамъ не знаю вашихъ орудокъ; но щебъ вамъ радила, разъ постат

коваги, бо той совѣтникъ, до котрого бнъ все ходитъ, сварилъ неразъ на

него, що съ вами заходится. Та и неразъ и пытаеся про васъ. А знаете,

Юрій самъ каже не разъ не два, що ему не возможно, неправду говорити.“

— „Господи святый! могложъ бы то быти! То бнъ чей тому нарядилъ на

себe, мовъ паяцъ якій, тую урядовую шапочку? — почервонѣлъ недавно

тому, якъ чулъ . . . — зъ óткижъ бы знала? гмъ!“ — муркотѣлъ, лѣтаючи

великими кроками но покою Бучко. Станулъ потому, побѣлѣлый хустою, и

вдивился въ лице панѣ Чепѣжихи. Тая стала дальше:

„Но прошу, дайте менѣ супокóй! Я лише кажу, що и другіи комóр

ники неразъ чули, же они оба съ совѣтникомъ журились неразъ про васъ.

Але мене до того не мѣшайте! Ось вымовилася не хотячи, але уже бóльше

и слова не скажу; ще схочете потому мене до вашои справы потягаги.“

Настала хвиля тишины. Бучко смотрѣлъ задуманый на паню Чепѣжиху,

котра свое шитье супокойно прололжала. Въ конци сказалъ Бучко грозно

супокóйно: _ _

„Хочете мати Юрья ? що?“

„Шо? ябь мала собѣ на голову брати такое послѣдного характера лице?

такого интриганта, що мало говоритъ, а радъ бы чоловѣка затруилъ своими

обманчивыми заходами...“

„Алебъ вамъ не завадило помститися на немъ?“

” „О! що кривды моеи, то не подарую ему, хочь бы скрывался передъ

мною и въ пеклѣ! за мою працю, котрою набивался, за мою грызоту, па

кости, що ми дѣялъ. Коли чула, якъ бнъ выгадyе на васъ, то кажу, щобъ

если не людей, то хочь Бога боялся, та пригадалъ собѣ численныи ваши

услуги. А óнъ, якъ не усѣлъ на мене! Що зъ роду не чула, тое я бтъ того

дивачиска слухати мусѣла; я, котру всѣ . . .“

„Отже за все тое и за мене можете ся легонько помстити; а то такъ

же онъ буде приневоленый, мати собѣ то еще за счастье, если пбйдете за

него. Но за тое треба менѣ позычити 50 риньскихъ.“

„Я не маю зъ-óтки, 50 рыньскихъ выкидати.“

„То хочь тридцять.“

„Дайте менѣ супокóй!“

„Коли такъ, то и ничо; но я вамъ про тое скажу. Идѣтъ лише до по

лиціи, и скажѣтъ, же Юрій спроваджуе заказаныи книжки зъ заграницѣ, а

буде все добре.“
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„Гмъ — та оно и правда, що óнъ книжки зъ всего свѣта зволѣкае,

а за правду не ма грѣха — алe . . . .“

„Цы правда, цы неправда; вы идѣтъ лише до полиціи и скажѣтъ, що

чуете. Онъ пóде въ камаши, а вы можете его выкупити подъ условіемъ,

щобъ тое, якъ вы знаете... А що? добра рада? га?“

„Гмъ але цы не буде ему що бóльше? може Берно?

„За тое не бóйтеся; знаю справу въ самъ добрый смакъ досолити.“

„Е — гдeбы я на кого передъ полиціею доносила! — Але правда! якій

óнъ для мене, такъ я ему. Почкай! допёкъ ты бѣдной сиротѣ, прійде и на

тебе ключка. Позычу вамъ 50 рeньскихъ, але за квитомъ.“

„Добре; — въ сей часъ напишу ось и штемпель.“

Паня Чепѣжиха пóшла до другого покою, заперлася, обкрутивши ключъ

два разы, и вынесла по доброй хвили обѣщяныхъ 50 рeньскихъ. Бучко на

ПИСаЛъ Тымъ-часомъ ДаВНо КВигъ и ждалъ еще на ню не мало.

„Щось вы дуже долго перебирали въ мамонѣ; мае eи тамъ быти не

мало. Теперь же идѣтъ около полудня до полиціи, а я тымъ-часомъ поста

раюся, що треба.“

Бучко вылетѣлъ изъ хаты и надыбалъ сторожемъ коло неи стоящого

жида. По долгихъ торгахъ присталъ жидъ на якійcь часъ на 50 рeньскихъ,

а Бучко пустился по всѣхъ союзникахъ, дати имъ голосъ о вѣроятнóмъ

незабавки пересмотрѣ полиційнóмъ. Вернулся потому разъ ще до дому панѣ

Чепѣжихи, сховалъ якіись книжки на самъ задъ óтвореннои витрихомъ шафы

Георгія; и сказавши пани Чепѣжисѣ, же уже може и ти до дѣла, пустился

знову до мѣста.

ІХ. Той туда, а той туда.

До сихъ поръ ишло Бучкови все легко, та не думалъ, якъ лишь о

тóмъ, щобы якъ справно заложити лапку. Но теперь, коли уже все было

готове, та нашлося досыть часу, подумати надъ своимъ дѣломъ, стали сомнѣ

нія въ немъ возникати. Якъ передъ хвилею всѣ дѣла Юрья указовалися

ему въ самóмъ гóршóмъ свѣтлѣ, такъ стали му теперь саміи благородныи

свойства его на тямку приходити. Взялся переходити всѣ обстоятельства,

которыи перше подозрѣнье въ немъ возбуджали; а дивнымъ для него обра

зомъ видѣлось ему теперь, же всѣ они ничо не доказуютъ. Теперь прига

далъ онъ собѣ, що Георгій самъ не разъ выкидалъ ему неосторожнóсть въ

бесѣдѣ, та що безъ сомнѣнія Чепѣжиха могла коли нибудь пóдслухати его

и зъ бтси дóзнатися оныхъ обстоятельствъ, котрыхъ розсказованьемъ его

недавно такъ дуже перепудида и въ вѣрѣ вины Георгія утвердила. Же Ге

оргій кидался при кождóмъ случаю, коли му що óтъ него не было до ладу,

тое видѣлося ему теперь знаменати его отвертóсть. Зъ всего сталося му

теперь видѣти рѣчію невѣроятною, щобъ его малъ Георгій передъ совѣт
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никомъ оклеветати; а то тымъ бóльше, коли собѣ пригадалъ многихъ воро

гóвъ, котрыхъ малъ межи сотрудниками. Дальше сталъ онъ розбираги ха

рактеръ панѣ Чепѣжихи, и перепудился великимъ розличіемъ тогоже отъ

характера Георгія. Одну лише неохоту Георгія, позычити ему грошей, котрыи

власнѣ малъ, не мóгъ собѣ Бучко жадною мѣрою вытолковати, а такъ видѣ

лося ему все въ характерѣ Георгія двоюзначное.

Въ самъ часъ непокоящихъ тыхъ сомнѣній ударилъ Бучка, мовъ громъ

якій, голосъ Георгія. Занятый догадками, не зважалъ óнъ, же Георгій пере

ходячи коло него, закликалъ звычайнымъ своимъ дружескимъ голосомъ:

„Бучко! прошу тя, ступи но до мене, та вынеси ми мóй новый плащъ

и свѣтскій капелюхъ; ось маешь ключъ до шафы.“

„И я не стою о обманчивыхъ“ — кинулся Бучко.

„Ты розсердженый може на мене, же тобѣ може що прикрого сказалъ.

Прости брате, бо менѣ втогда тая навѣджена Чепѣжиха сотно надоѣла.“

„Но но! ты не маешь грошей для мене.“

„Вѣрь ми, що теперь гадаю плащъ заставити, щобъ мати тому чортови

óтдати; бо тоe, що маю, не стане и на половину долгу. Нынѣ переношуся

со всѣмъ óтъ неи.“

„Якъ то? а що говорилъ ты на мене?“

„Коли?“

Бучко сталъ трепетати. „Въ самóмъ дѣлѣ ничо?“

„Передъ кимъ?“

„Чепѣж. . . “ .

„Въ имя Отца . . або я що?“

„А передъ совѣтникомъ? —але правда! до чого то?! Бывай же здоровъ;

маю ще важную орудку.“

Закѣмъ Юрій отямился, утѣкъ Бучко и полетѣлъ вѣтромъ до п. Чепѣ

жихи. Тои не было уже дома. Глуха Зоська сказала, що она передъ хвилею

уже пóйшла до мѣста. Бучко вынялъ чимъ хутше вложеныи нимъ самимъ

недавно книжки изъ шафы Георгія и хотѣлъ ихъ на огень кинути; но же

той не былъ еще розложеный, ялся що сила розгортати стóсъ камѣнья, сто

ящій пóдъ стѣною хаты. Вываживши спóдный огромный камень изъ мѣстця,

завадилъ бнъ огородникомъ о шмату, котрую дармо брался вытягнути изъ

землѣ. Откинулъ землѣ щетроха — тягне — тай познаезакопаный мѣшокъ

грошей. „Ага! сокровище нашои панѣ! Шкода же нѣтъ часу, познакомитися

съ нимъ ближше.“ Положилъ на мѣшку книжки, приложилъ каменемъ и бе

реся óтходити. Въ тóмъ часѣ надлѣтaе до его уха óтъ улицѣ щось мовь

гомонъ идущихъ и бренькoтъ оружья. Допалъ чимъ хутше плота, скочилъ

верхъ него до сусѣдного огорода, гай махнулъ садами по-за мѣсто.
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Сымъ часомъ пóшла паня Чепѣжиха до полиціи. Скулена во двое

ступала тихенько, мовь бы ся бояла, щобы кто не учулъ еи ходу. Понеже

директора не было дома, то казали ей ити до комисаря. Механичнымъ

образомъ послухала наша паня тоe, що ей казали, и запукала тихенько до

дверей. Никто не просилъ до покою, лише сильная фортепяновая гармонія

далась зъ-óттамъ чути. Напукавшися еще кóлька разóвъ дармо, набрала въ

конецъ наша паня отухи, и запукала такъ голосно, що ино могла, ажь сама

перепудилася своего пуку. Голосное „прошу,“ вытяганое при óтгомонѣ

полнои фортепяновои гармоніи театральнымъ образомъ по всей музикальной

драбинѣ гетъ и назадъ, óтозвалося на пуканье; а другое: „що жь тамъ

паню ту п р и водитъ?“ óтспѣваное тымже образомъ, повитало входящую

паню Чепѣжиху.

Станула передъ паномъ комисаремъ полиційнымъ.

Разительное было розличіе межь обома противъ собѣ стоящими лицами.

Паня Чепѣжиха скулена въ двое, почорнѣлая, видѣлася, мовь бы все живое

тѣло въ себе ближше трусящогося сердця втягнула; изъ-верху бо всѣ еи

члены, цы то дрожащіи a горячковаго высохлыи уста, цы столпомъ загяв

шіися очи, цы зимнымъ потомъ скропленная скóра, цы трусомъ ходящіи

руки та ноги, всѣ осередному источнику житья гейбы послухъ отказали.

Супротивъ же неи сіяло полное, пообѣднымъ удовольствомъ покраснѣлое,

лысинкою увеличенное лице спорое черево передъ собою носящого чинов

ника, передъ котрымъ лоснѣла велицястая холява пѣноокрытого що-ино на

початого затецкого напитка; видно нашъ лайтомышльскій краянинъ покрѣ

плялъ утомленныи ранѣшними бюровыми працями силы, утѣшаючися любез

нѣйшими свого народа забавками: музикою и пивомъ. 1

„А! витайте!“ — скочилъ галянтерійно комисарь — „витайте переднѣй

шій взоре всѣхъ дѣвиць! Якому счастливому обстоятельству долженъ я честь

вашoи визиты?“

„Приходжу; —- гм — при . . .“ и

„А прошу но, прошу сѣдати у старого кавалѣра. — Гe Іоганъ!

принесъ семъ еще одну скляницу! — Що вамъ скажу! Маю вамъ мурины

коло самого Затецу; охъ выборны хлапѣкъ! Онъ есть такъ буцѣмъ

седлякъ. Але няй ся сховaе въ кутъ вашъ панъ передъ нимъ. Що óнъ ѣсть

и пье въ Пятницю, то вашъ панъ не видитъ и въ Недѣлю. И бнъ то при

слалъ менѣ бочку exтъ-Затецкого пива. Прошу, що то за барва! exтъ

пивный бронзъ; якъ чисте! що за пѣна! а арома! Прошу — но скушати; цы

было коли въ вашóмъ Польску що похожого? Баварске пиво лише такъ

обкричали; але то есть найлѣпшій напитокъ на весь свѣтъ. Прошу!“

„Цѣлую руцѣ; ещебъ ся панна у молодця такимъ превосходнымъ на

питкомъ упила. Краснобъ то было?!“ л
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„Ничо не вадитъ. Тобъ семъ пóйполъ съ вами ческа-полька, aбовал

сера; а такъ буде аллесъ гутъ: .

Якъ семъ былъ за Вислу

На тамту страну,

Видѣлъ семъ голѣчку

Упудрувану.

Не умѣете того спѣвати? О то есть ческа пѣсня, а знаете, Чехъ спѣ

вае, закѣмъ ся уродитъ, такъ ще въ матерной утробѣ. А ну прошу покушати!“

„Менѣ иде до плачу, а не до танцю! — но коли така воля вашого вы

сокомудрія . . .“ — Паня Чепѣжиха потягнула до половины склянки, а то

не безъ нагаданьяся; разъ, щобъ собѣ додати отухи, во вторыхъ же, понеже

видѣла, що ту не выпадае, брати осталое съ собою, якъ то бывало у людей

потребующихъ еи помочи. .

„А що, правда? — О то не Винникеръ, анѣ Ланцутеръ, що не гóдныи

и доброго слова. Тамто то простый хлопскій борщъ на супротивъ тои ес

сенціи. У насъ драусенъ то и песъ не кушалъ бы такои затраценoи мик

стуры. Где ту анѣ такого хмелю, ни ячменю, ни воды, анѣ майстра. Е — и

дерева на кильштоки не ма ту такого. У насъ семъ мае ячмёнь колосье,

якъ у васъ кукурудза, а вуса, якъ мадярскій гранатиръ. Одинъ ученый

доказуе недаромъ, же нектаръ греческихъ богóвъ, то было Затецкое пиво.

Пропу-но покушати того нектара, а журба утопится въ немъ мовъ въ Летѣ.

А чому то мало бы нашой пани ити до плачу? — Певнѣ не хоче когрый

должникъ платити проценту, а може и капиталу? Угадалъ? — Е моя паня!

не будьте такъ строгіи. Вы весь свѣтъ приводите до роспуки: молодцѣ то

плятъ то стрѣляются, же жадного не хочете отличити благосклонностію ва

шого дѣвичого сердця; а должники, же не даете имъ жити за-безъ процента!—

А ну вольсайнъ!“

„Ваше высокородіе изволятъ жартовати; — где менѣ вольсайнъ въ го

ловѣ, менѣ житье не миле!“

„А ктожь то смѣе супокой вашого житья мутити? Скажѣтъ, а пбсля

всеи строгости права укараемъ его.“

„Охъ... гмъ... я сповѣдалася нынѣ у священника, що одинъ мóй ко

мóрникъ... охъ я такъ боюся ...“

„А щожь? той комóрникъ не хоче комóрное платити? А ктожь тое на

сповѣди говоритъ?“

„Охъ где-тамъ! Я сповѣдалася, що мой коморникъ, молодый школярь,

цы урядникъ...“

„Ага! туда-то, туда! той молодикъ ваше дѣвоцкое честолюбіе уразилъ.

А не можь бы знати, въ якóмъ ступни?“

„о — дуже перепрашаю и прошу дуже, въ томъ отношенію зъ-далека!

Еще що! — гмъ! — гадалъ бы кто Богъ знае що! що якъ ока въ головѣ свято
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стерегла, щобъ анѣ на маковe зерно тѣни на менѣ не было — дуже прошу,

мене такими рѣчами не афронтовати!“

„Нуже, до тысящъ миліонóвъ бутелекъ пива съ кварглями! що тамъ

такъ тайного; може той казусъ належитъ лише пóдъ печать сповѣди?“

„Казусъ цы не казусъ; але я сповѣдалася, же óнъ заказаныи книжки

зъ свѣта спроваджае.“

„Баба баба! моя паня! а цы знаетеся вы на тóмъ, що то заказаныи книжки?“

„А якже не заказаныи, коли ся съ ними ховае, мовъ той шверцеръ съ го

рѣлкою передъ стражниками. Огже казалъ менѣ мóй сповѣдникъ, щобъ я

для супокою моей совѣсти сказала тое пану директору; а же пана дирек

тора не ма дома, то . . . .“

„Ага — а якже ся той молодый школяръ цы урядникъ называе?“

„Георгій Михайловичъ.“

„Михайловичъ? кто бы того по немъ надѣялся! — Етъ ось идѣтъ! то

вамъ такъ лише видится; такій порядный хлопакъ!“

Поволи прійшла паня Чепѣжиха до себе. Коли уже прійшло, доказовати

вину, разъ уже Юрію причеплену, вернулася еи вся притомнóсть духа.

„Охъ! красно ми порядный, що цѣлыи ночи Гогъ вѣдае куда по-пóдъ Юра

уганяе, гроши на якіись тамъ книжки зъ заграницѣ марнуе, не иде якъ

другій на феріи, лише по мѣстѣ вытрибенькуе.“

„Коли такъ, то що иншого. Но розважайте добре, що говорите; що

може вся будучнóсть того чоловѣка теперь въ вашихъ рукахъ.“

„А щожь ему буде за тоe?“ — спыталася съ тихонькою осторожностію.

„Если не много завинилъ, камаши; сли много, Берно.“

„Га!“ сказала паня Чепѣжиха, урадована, що все добре иде — „треба

свою совѣсть очистити: оно такъ есть, якъ кажу.“

„То прошу за мною до канцеляріи. Поганъ! позбирай! —“

И пóшли до канцеляріи, где списали немалый протоколъ. Незабавки

розóшлися полиційныи слуги на всѣ боки. а

Що ино розо́йшолся Бучко съ Юрьемъ, приступилъ до послѣднего

товаришъ его Поповичъ въ одежи зъ дороги.

„А ты ту що робишь Поповичъ? не на селѣ?“

„Пріѣхалъ где-що свого забрати, а гдeщо купити.“

„А що тамъ нового въ нашóмъ селѣ? ____

„Ничо. А сли хочешь, ѣдь со мною; — тамъ тебе страхъ вызираютъ.“

„Мóй Боже! якъ бы я самъ того радъ! Але ще якій часъ мушу ту

забавити; маю долги.“

„Долги?“

„И то не малыи.“
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„Много ти греба?“

„Правда! Може ты въ состоянью, мене теперь поратовати. Не маешь

3ъ шестьдесять реньскихъ, котрыи ми ще нестаютъ; може за мѣсяцъ, або

два надѣюся ти ихъ óтдати.“ ,

„Дуже добре! За бтсотки поможешь ми где-нешо въ моемъ предметѣ,

3ъ котрого испытъ я бтложилъ. Ходѣмъ же ту ось до сѣней.“ . . .

Пошли до недалекихъ сѣней, и стали раховати гроши, пригорнувши

головы въ купу. Ту вразъ учули голосъ: „Въ имени цѣсаря! межь насъ!“

34умѣлися оба; — Поповичъ сталъ ся просити, но все не помогло ничо; а

такъ приневолены были оба посередъ шести жолнѣрей ити на полицію.

Глота цѣкавыхъ неробóвъ гналася за ними.

„Бучко! Бучко!“ — кликалъ за идущимъ улицею Бучкомъ одинъ изъ

сотрудникóвъ его — „пы знаешь, що ся стало?

„Що такое?“

„Завели Михайловича и Поповича до-полиціи.“

„А зъ-óткижъ ту ся взялъ Поповичъ?“

„Бѣда принесла го по рѣчи до дому.“

„Онъ мае паперы!“

„Ктожь то мóгъ знати, що такъ придастся!“

„Господи! що ту дѣлати? Видѣлося, що все добре, а ту що ось! —

Га! такъ — най буде! пропало. Знаешь що? Якъ прійде до чого, зложѣтъ

всё на мене. Лише не заразъ, ось такъ за двѣ недѣли. Розумѣешь? Все а

все няй я буду виненъ; ту для мене и такъ не ма ничо, хиба сами долги.

— О бывай же ми здоровъ друже! цѣлую всѣхъ а всѣхъ въ тобѣ. Цѣлуй

Михайловича! — чей му ничо не буде; а не забывайте на мене! Отъ нынѣ

за тыждень буду — Богъ дастъ! — далеко отъ васъ — напишу.“

Бучко попращался, мовъ бы на вѣки и побѣгъ, не сказавши, куда.

..." Х. Б ѣ д а.

Наша рѣчь дѣялася по тіи часы, коли ще правительство тое за перед

нѣйшую свою должнóсть почитовало, щобъ надъ бесѣдами и заниманьемся

своихъ пóдданыхъ самую точнѣйшую контролю провадити. Систематая до

магалася превеликого числа тайныхъ надзирателей, котрыи, не боячися жаднои

контролѣ, неразъ въ намѣренью припóдхлѣбитися вышше, помститися на кимъ

або для иншихъ якихъ мотивóвъ, въ донесеньяхъ своихъ правды не все дер

жалися; а пановавшій втогды въ вышшихъ сферахъ непонятный якійсь пе

реполохъ передъ тайными махинаціями неразъ за вѣру давалъ такимъ доно

самъ, котрыи въ очахъ не такъ трусливого теперѣшного правительства ува
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жаются перезрѣнья достойными выдумками; а дѣлялъ тамъ трепетъ и ужасъ,

где заглянувшіи подобнымъ страхопудамъ неразъ безъопасно въ очи тепе

рѣшніи правителѣ изъ всего смѣются, та все само собѣ оставляютъ, и того

звычайно дожидаются, же рѣчь нездалая сама въ собѣ роспадаесь.

Нашихъ плѣнникóвъ завели до великои салѣ, до котpoи впустили ихъ

обохъ купно. Понеже оного року былъ въ сусѣдствѣ несупокóй, то брали

и во Львовѣ многихъ до политичныхъ вязниць, а такъ найшли наши въ оной

сали ужезъ десять соучастниковъ лихои ихъ долѣ, котрыхъ число множи

лося за кождою майже чверть-годиною. Были тамъ люде розличныхъ сосло

вій: елегантскіи паны зъ села, звычайно купно съ своими гувернерами; были

и мѣйскіи паничики; были школярѣ, адвокаты и адвокатскіи писарѣ; ремесники,

именно челядь; былъ и одинъ священникъ; лише жида и хлопа не было

жадного. Кождый держался самъ въ собѣ; и хотя не одинъ изъ нихъ малъ

тамъ знакомыхъ въ той сали, то задавался всякій, же жадного зъ нихъ на

свѣтѣ не знае. Бесѣды было дуже мало, бо всякій боялся въ другóмъ шпѣ

гуна. Лише одинъ якійcь панъ робилъ въ тóмъ изъятіе. А былъ то якійсь

отличный, дивный чоловѣкъ той паниско. Вѣку былъ бнъ середного, гдесь

коло сорока; убраный зъ-польска; волосье и борода долгіи. Лице его было

якоесь много и ничо не знаменающое, покраяне всюда въ прерозличныхъ

наставленьяхъ малыми морщками, котрыи однакожь зъ-далека, выдѣлося, зли

вались въ гладкое тѣло. Очи малъ дивнои якоись барвы, такъ, буцѣмъ долго

долго не спали, та теперь хочь дивлятся на кого, та якіись полу-мертвыи,

вѣчно однакiи, же, хочь панъ нашъ говоритъ до смѣху, цы до плачу, на

нихъ ничо зъ того не знати, они все однакиcенькіи. И той то панъ не бо

ялся видно ничого, бо правилъ свое смѣло, категорично „Що то мосане,

они гадаютъ край настрахати тымъ, же насъ кóлькохъ мученникóвъ казни

ти гадаютъ! Горе имъ! часъ тираніи уже почисленый! Стане нарóдъ! потрясе

кайданами, и вложитъ ихъ на своихъ томителёвъ. Во Франціи уже гдeсь

нынѣ — маю точныи извѣстія — революція торжествуе; прійде молодый

Наполеонъ, и надолужитъ ошибку свого дядька, черезъ котрую óнъ упалъ.

Онъ воскреситъ Польщу, а втогды тіи, що нынѣ ту въ кайданахъ, будутъ

диктовати права нынѣшнимъ владѣтелямъ землѣ!— Шо то ихъ сила противъ

силѣ народа? Москаль не поставитъ николи въ свѣтѣ бóльше, якъ 100.000

мужа въ поле за границю; о Австріи и Прусахъ и не говори! А ту миліоны

народа, одушевленыхъ идеею свободы! кождый герой, стaе за десять плат

ныхъ салдатóвъ . . . .“ и пр.

Такъ и бóльше ще правилъ втогды паниско; правилъ слова, котрыи

нынѣ уже со всѣмъ зъужитыи, находятъ всюда недовѣрчивое сомнѣванье;

слова, котрыи втогды и погадати никто не посмѣлъ; но котрыи разъ где у

чутыи, при невозможности свободнои дискуссіи про и контра, пріймалися

въ недосвѣдченыхъ умахъ втогдашнихъ молодцевъ, мовъ самая дѣйстная
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полная правда. Бóльшая часть плѣнникóвъ, задавалося, же тои бесѣды не

чуе; али нашлися гдекотрыи, именно зъ помежь челяди, котрыи окруживши

витію, слова его живцемъ пожирали. Межь послѣдними былъ такожь Попо

вичъ, котрый тронутый живою бесѣдою, захотѣлъ чимъ подобнымъ пописа

тися и кóлька разóвъ — хотя безъyспѣшно — голосъ брати рвался. Но,

коли уже недалеко того было, же надѣя его, прійти до слова, мала ся и

сполнити, шепнулъ ему ктось до уха ужасныи слова „молчи! то ш пѣ

гунъ!“ — по чемъ нашъ Поповичъ, гей змытый, стягнувшися во трое, въ

кутикъ сховался. Шепотъ оного неизвѣстного друга учули и другіи, а такъ

розбѣгся кругъ слушателей оного цицерона по сали, а незабавки настала

крайная, душная тишина.

Долгій часъ было въ сали тихо, лячно, сумно: той смотритъ зъ пóдъ

ока передъ себе; той, пóднесши голову бокомъ, видится, щось пóдслухуе,

чого нихто не чуе; той влѣпилъ очи въ заставленое кошемъ óкно; тамтой

сидитъ задуманый, голову подперши; а другій ось, оперши голову до стѣны,

плакати береся. Были и такіи, що по сали ходили; но ступанье ихъ было

тихе, на пальцяхъ, мовь то боялися, поступитися такимъ образомъ, котрый

неизвѣстному котрому шпѣгунови яко полиціи противный видѣлъ бы ся.

Томлящая тая тишина тревала долгую хвилю. Въ конецъ озвался отъ край

ного бкна слабый, тужливый, сумный голосъ, выводящій слѣдующую пѣсню:

Господари раду дайте!

Несчастного бтбивайте!

Руки, ноги повязали, ____

И тяженько змордовали! .

Пѣвецъ пересталъ; послѣдній пóдземный зойкъ его звенѣлъ долго въ

ушахъ плѣнникóвъ, и всѣ задумалися молчки. ъ

По хвили озвалося зъ другого кута дѣйстно гробовымъ голосомъ:

Не плачь мамо, не плачь,

Що на вóйну иду!

Втогды си заплачешь,

Якъ зъ неи не прійду.

Плаче моя ненька,

Плаче сеструненька,

Що ми ся мигоче

При боцѣ шабленька!

Бодай тое мѣсто

Вже ся разъ запало!

Що намъ тóлько хлопцёвъ

Нашихъ гетъ забрало!
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„З!“ — озвался ктось зъ кута — „ту и такъ не весѣлье, а вы при

ведете вашими стогнами кого до роспуки. Нужь-но що веселого!“

Тай вразъ сталъ котрыйсь охочо:

И шумитъ и гудитъ,

Дрóбный дощикъ иде;

А хтожь мене молодую

До домоньку заведе?

Юрій розъoхотился; а видячи, же новый пѣвецъ слабо держится, вы

ручилъ его, впадаючи звонкимъ своимъ теноромъ:

Навинувся козакъ

При солодкóмъ меду:

„Гуляй, гуляй чорнобрóва,

До дому тя заведу.“

„Ой прошу я тебe, 1 .

Не веди ты мене; ч

Бо я маю злого мужа,

Буде бити мене.“

Ту бтворилися входныи двери. Плѣненныи гадаючи, же ними впустятъ

нового обвиненого, не переставали спѣвати. Но новый прибылый былъ

капраль полиційный, котрый покраснѣвши óтъ гнѣву, ударилъ кóлька разóвъ

палицею сильно по дверехъ, и крикнулъ акцентомъ зраджающимъ жида, цы

выхреста:

„Молчѣтъ! — Що то? такъ вамъ ту весело, мерзениныи ребелянты!

Лише не будьте тихо, то вамъ заспѣваю, що вамъ охота до крикóвъ въ сей

часъ отóйде!“ _

Наремно пересталъ капраль говорити. Око его узрѣло Юрья, стоящого

мовь-то на челѣ спѣвающихъ, въ несчастной урядовой шапочцѣ. Полиційникъ

розъѣлся тымъ страшно, и крикнулъ що мóгъ, стронувши зъ Георгія пали

щею шапочку: .

„И вы ту? — вы! лукавый Іудо! — Вы, котрого цѣсарь кормитъ,

платитъ, мовъ свою дитину! И вы смѣете противъ вашому татови ворохобню

роспочинати! — Ой!“ — ту стала бесѣда его страшно грозною, а кождое

слово выговоривалъ скрóзь затятыи зубы, поволи и важко — „Ой! кобъ

я былъ цѣсаремъ! я бы тя ту на мѣстци повѣсилъ! — На мѣстци въ сей

часъ! ребелянтъ затраценый!“ .

Юрью стало страхъ жаль на души, же не почуваючися до ничого, такую

зневагу малъ слухати. Но вразъ мовь бы приступила до него, розъяренного

ще пѣніемъ, дивная якась, десперацкая охота, котра може и Васъ коли,

любезный читателю, въ похожихъ крайнихъ бѣдахъ нападала; заспѣвалъ
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нашъ обернувшися до соучастникóвъ своеи долѣ, натыкаючи на жидовскій

выговоръ капраля:

К ш и кл ѣ в ш ѣ с цы е д н ы м ъ гль о с ы м ъ ! ай вай! ай вай!

почемъ всѣ гей бы на змову подтверталися отъ капраля, тай стали спѣвати

на знакомую нуту:

Ай вай, вай вай, вай вай вай,

Ай вай, вай вай, вай вай вай,

Ай вa . . . . . . . . . . . . . й!

Пѣсня якъ пѣсня; але найгóрше было ту тое обстоятельство, же спѣва

ющіи, обернувшися въ часъ спѣву а ф р о н т о м ъ до капраля, за кождымъ вай

по жидóвски кланялися, а такъ тіи поклоны, поверненныи въ противную óтъ ка

праля сторону, для тогоже значеніе дуже ироничное и оскорбляющое мали.

Коли наши пѣвцѣ обернулися назадъ до полицая, не было его уже въ сали.

Плѣнники урадованыи своею смѣлостію, реготалися по óтходѣ капраля

добрую хвилю. Юрій смѣялся за всѣхъ; но незадолго стала природна его

задума и тревога брати верхъ у него. Небавомъ озвался на дворѣ гаморъ

и пукъ; чути было ступанье приходящихъ и розличныи межь ними крики.

Въ разъ розпустилися широко двери; ними же влетѣла цѣлая купа

полицаевъ и жолнѣрей. — „Где ó н ъ? --- ко тр ы й то? — бери! —

давай го ту! — х о д и н о пташку! - Гайда до монастыря! —

до ц е л ѣ! —“ Такіи и похожіи крики загудѣли по сали. Вразъ подыбали

Юрья, ухопили, вытаскали зъ салѣ и поволокли до поблизкого превеликого

монастырского муру. Коли ишли подвóрьемъ монастырскимъ, учули зъ про

тивнои его стороны выходящій печальный зойкъ невѣсты. Сталъ великій

розличнозвучный гаморъ; уличники, бѣгшіи доси за Юрьемъ, полетѣли въ

сторону, зъ когpoи зойкъ озвался; Юрій глянулъ такожь тамтуда, и уви

дѣлъ омлѣлую Оленю, упадающую на руки якогось пóдбылого пана. Нашъ

розбгнался, бѣгчи до своего ангела; но ухопленый твердою рукою за плечи,

заточился въ-задъ межь стражу. Ту знову голосъ якійсь, заганяющій на

ческое „Матeсъ! м а р ш ь п о м о ч и до п а на консил яря Путницкого!“

перелетѣлъ мимо нихъ, а вразъ скочилъ одинъ сторожъ въ сторону Оленѣ.

Юрій гадалъ, же може той Путницкимъ приклонный голосъ схоче и его

пóдратовати, и сталъ рвати и кидатися на всѣ боки; но все тое не помо

гло ничо; весь свѣтъ забылъ нынѣ на него, та небавомъ затаскали его на

невидный коридоръ, а зъ того до тѣснои, темнои цюпы. И ту ще не давался

нашъ сердега що мога; чѣпался руками, ногами дверей и кричалъ пóдъ не

беса; но въ конецъ и тымъ не порадилъ: шпурнули нимъ сильно на спо

рохнѣлый тапчанъ, котрый пóдъ нимъ завалился, трѣснули тяжкими дверьми,

обернули въ нихъ ключемъ три разы, тай лишили нашого Юрья схованого

на-безпечно,
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ХI. К о н е ц ъ.

Бѣдный былъ Юрій въ своей темницѣ. Не давно жвавый, охочій, чи

стый молодецъ, одушевленъ надѣею ще бóльшого счастья, стогналъ бнъ

теперь надъ заломанымъ барложискомъ въ тѣсной, невидной, мокрой, наго

стѣнной ямѣ. Рвалъ собѣ бѣдняка густыи кучеры, котрыи колись паню Че

пѣжиху такъ живо въ очи закололи, билъ рукою по бѣлóмъ, молодóмъ личку,

то головою до твердого каменя; то знову заломуючи руки, óтъ кута до

кута затачался. Очи его, синіи, чорнобрóвыи, меланхоличныи, колись такъ

подобныи очи помрачѣли густыми слезами, та судорожнымъ изъ жалю глы

паньемъ; духъ запирала му крайная, пекущая туга.

„По що я такій лихій! убійца! троитель домашного счастья! — Я

дуракъ! негóдный — не здалый до ничого — не годенъ по людски и разъ

поступитися самъ! — Видкое, явное проклятіе ходитъ въ слѣдъ за мною!

Где лишь поступлюся, всюда непорозумѣнье, плачъ — заводъ — несчастье!

По що менѣ, назначенному несчастною судьбою, было ходити, мутити спо

кой ангелского того существа! переднѣйшого дѣла Божого! его чистое сер

денько занечищати гадками о менѣ негóднóмъ! а теперь видѣти, якъ тіи очка

— небо! — потемнѣли! а може и не отямлятся! якъ житейкотое, достой

ное счастье, рай земскій; кому сотворити, той цвѣточокъ пречудесный, теперь

зовяне гореноснымъ повѣненьемъ моимъ! — А все все за-безъ мене, мене

ледащого! що не знаю самъ собою провадитися! що дурною якоюсь роботою

дóстался ту до того злоповѣстного мѣстця! . . . . . .“

Такъ и бóльше заводилъ нашъ Юрій, засумованый крайнѣйшимъ горемъ.

Якоесь сильное ступанье, гаморъ и многіи голосы по коридорѣ далися не

бавомъ чути.

„А где той саперменцкій хлапѣкъ!“ — отличился одинъ голосъ надъ

другіи — „гераусъ! — где той убійца, мятежникъ? — давай го ту!“

Двери до темницѣ Юрья óтворилися, ними же вóйшолъ извѣстный

намъ полиційный комиссарь.
4

„А! — такъ мóй пане? —“ продолжалъ комисарь — „то вы на-передъ

одной пóдбылой паннѣ голову завернули, а потому взялись молодыхъ ман

тити! А що найгóрше, вы дерзаете капральскій гоноръ оскорбляти, мятежи

пóдносити! — Гей! такій молодый, а такъ небезпечное, полиціи противное

индивидуумъ!“

„Господи святый! —-“ просился Юрій — „перестаньте уже разъ му

чити мене; та помилуйте, если не мене, то хочь бѣдну сироту, що тугдeсь

незнати за що, передъ часомъ марно иде зо свѣта Заклинаю васъ, скажѣтъ

чи жie Оленя?“
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„Вы бы хотѣли може ще трету? --- Го го! ничо зъ того. — Гей

гей! — то я старый гадалъ, що собѣ хочь пóдъ Юромъ що выховаю, а ту

ось бѣда нанесла паничика, що менѣ ха пъ дѣвчинку зъ пóдъ носа! А я ще

теперь на свою бѣду та нужду омлѣлу тверезилъ; всѣ прелести сіяли зъ

близка на мене! щобъ мене на вѣки запаморочити! — Але ходѣмъ зъ тои

затраценoи печеры, бо ту чути щось, гей гробное предисловіе. Я бѣгъ за

вами, щобъ васъ ту не запхали, але знаете, що тамъ ось съ вашою дамою

дѣялося; а дамы маютъ всюда первенство.“

„А гдежь она теперь?“

„Но но! — есть она у добрыхъ людей; у свого дядька, що ту обытае

въ монастырѣ. Але правда! — тоту росправу до Альгемайнера писали вы?“

и показалъ извѣстныи Юрію паперы.

„Або що?“

„А бодайже васъ! а ту недавно тому была вся полиція на ногахъ за

авторомъ тои статейки, и не успѣла. Красно! отже то ми права дорога; а

не то, що тамъ Вуттке и похожіи куромазники смаруютъ, що aжь человѣкови

назадъ вертaеся. Онъ бы противника въ сей часъ зъѣлъ и попилъ по нёмъ

гальбу пива. То не той спосóбъ: Ту иде все, якъ мае быти, съ повагою,

умно и розумно; всякому своя правда: ту маешь рацію, а ту выбачь! Тое

я люблю, и вамъ пророкую добрыи надѣи. А тотй нуты, то може ваши

композиціи?“

„Но и щожь?“

„Браво! брависсимо! Зъ васъ буде колись дѣйстный местро! А! — то

превосходное! Трамъ та рѣ та! галъ л я л я л я! — Е! то сипербъ! А

тое въ Бе м о л ь, то самое чоло композиціи! А що за переходы, а тая чор

товая фуга! Но но! що то мы вмѣсто заказаныхъ книжокъ у васъ познахо

дили! — Знаете що? вы маете быти конечно изъ ческого роду.“

", „А то знову зъ-óтки?“

„Цы не звался може вашъ честный отецъ або дѣдъ Михалѣчекъ?“

„Нѣтъ! Правду сказати, звали мого дѣда по просту Михайлóвъ.“

„А не можь бы знати честнои родины, зъ котpoи походитъ ваша мама?“

„Шведицка.“

„То то то то! А видишь? — Не казалъ я? Перекручене, перекручене!

Зъ ческого Шедивиль; чуете Ше — ди-виль; чисто ческое назвиско: на

мою душу ческe!“

„Алеанѣ гадати! мóй дѣдъ и прадѣдъ по мамѣ писался все Шведицкій.“

„То не може быти! — Така музика! така композиція. То хиба кто до

вашои крови перешверцовалъ кусъ ческои стихіи. Друмъ думъ дѣ да

ля л я л я! А! ексцелентъ!“

„А щожь Олена!?“
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„Е вамъ все иде въ ладъ; лише менѣ плачъ! Но, коли менѣ выдерли

тое бриллянтъ-соло, то хочь давайте руку, же я буду старостою. А я вамъ

спроваджу на весѣлье такого exтъ-Затецкого пива, що вашъ прадѣдъ такого

и о сто миль не нюхалъ! аккордъ!“ ____

„Але прошу! заведѣтъ мене уже разъ до неи.“

И пóшли — стрѣтились — повитались — якъ? тое описовати не Гри

горію Саламасѣ. Щось тамъ много выпытовалися, перебѣгались, смѣялися

и плакали; все же закончила невинная, дитиняча радóсть.

Незадолго по Юрью выпустили и Поповича. Счастье для него было,

же куфры его вынесены были, яко завaджающіи непотребно въ покою, на

гору; а господыня его, котрая уже неразъ по такихъ бувалищахъ набыва

лася, вмѣсто его куфра куферъ иншого школяра полиційникамъ указала. А же

въ тóмъ не было ничо заказаного, то и не тримали Поповича долго, но пу

стили на Волю,

Паня Чепѣжиха вернулася при недоброй охотѣ до себе. Цѣлый тыж

день не показовалася бѣдна изъ своеи хаты. За двѣ недѣли по оной несча

стной для неи катастрофѣ принёсъ ей извѣстный памъ листоносецъ листъ

зъ Берлина. Содержаніе его было слѣдующое:

Всечестная паня!

Дуже мене болитъ, що въ тяженькóмъ вашóмъ горю и я може зажУ—

рити васъ буду приневоленый. Понеже Господь Богъ далъ такъ несчастный

оборотъ спóльной нашой справѣ, а за-рóвно розумъ якъ и право наказуе,

щобъ коштóвъ програнoи справы отъ того, кто до неи далъ первую причину,

отже óтъ васъ домагатися: то прошу, не возьмѣтъ менѣ за зло, що малъ

тóлько смѣлости, позычити собѣ зъ доброго схованья вашого пóдъ каменемъ

тысячку талярóвъ, котрыи, скоро лише до чого прійду, óтослати вамъ не

залишу. Прошу васъ ще и раджу, щобъ за мене до Господа Бога щиро по

молились, щобы тойже въ неизмѣримой своей благодати соизволилъ менѣ

грѣшному и окаянному дотюпатися счастливо до берегóвъ Америки и тамъ

вашими грóшми чого доробитися. Въ противнóмъ бо случаю не возможно бы

ми было, зъ долгу моего выплатитися; именно, коли гроши óтъ васъ позы

ченыи, пóйшли уже для лѣпшои обезпеки иншою дорогою до новои моеи

отчины; а такъ я самъ, посватаный до того не мало съ жидóвскими лихво

дерцями, не мóгъ бы съ вами по совѣсти обчислитися. При тóмъ случаю

маю честь, писатися вашого шкодостроительного остроумія великій почита

тель а несчастья спóльникъ Герасима Бучко.

2243с43922384333433«
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КАЗНЪ НЕБА.

Оповѣданіе Анатолія Кра л и ц кого.

На цѣломъ подъ-Бескидѣ во свое время Властичъ былъ найбогатшимъ. —

Казалъ емь во свое время, бо знай, что то еще тогда сталося, коли нашъ

подъ-Карпатъ управляли крайники, та жураты; былъ — не хвалячися, и князь

свой. А нашимъ пра — Богъ знае которымъ еще — прапрадѣдамъ не такій

гараздъ былъ, якъ намъ теперь.

Что было то ся минуло, каже руске присловко, а намъ тутъ не иде,

лише про пана Властича, та его долю.

А она досыть сумна! .

Якъ помѣщикъ трехъ селъ, наслаждался онъ немалымъ уважаніемъ и

честью у своихъ земляковъ, но уже якось-то щи слабость ци Богъ знае

что, звыкло вести богатого и поважаемого человѣка зъ большой чести въ

объятія почтенной госпожи — гордости.

Та и не легко позбытися такихъ объятій.

Не иначе дѣеся и съ нашимъ Властичемъ; же богатый, шкода про тоe

больше и говорити, но молодый, уродливый, а къ тому еще ученый. —

Такъ нѣтъ и сомнѣнія, же закрутилъ онъ неодной дѣвицй голову. Где-будь

появился, всяды пріймали его щиросердно; за-мужъ готующіися дѣвки пасли

по его мужеской постати свои чорныи очицѣ, та и при гадцѣ: кобы то онъ

привелъ уже разъ жениховъ, не разъ изъ глубины сердца вздыхали.

Але бѣда, бо Властичъ якъ гранитъ, малъ емь казати, — якъ вѣчно

снѣжный верхъ Карпатовъ, на который дармо стрѣляетъ ясное солнце свои

огненыи лучи; не есть то воскъ, та и не хоче топитися. Га, у Властича

своя воля, онъ не хоче знати, что есть черевиковое правительство.

Велося тое мае быти за три, ци больше годовъ, же Властичъ оставалъ

собѣ Властичемъ, гранитъ гранитомъ; та и годѣ прелестнымъ очамъ зро

бити зъ него воскъ. — Ажь наконецъ сполнилось на немъ якогось-тамъ

мудреца такъ часто повторяемое слово: „quod differtur, non autertur“. —.

Якось его счастный, — ци несчастный жребій снёсъ съ Оленою Бактуше

вою, которой жаркимъ стрѣламъ очей годѣ было уже далей поставитися.

Тутъ Властичъ принужденъ былъ вывлечися Властичевской натуры.

Склонилъ голову, и поддался. А случай сей зробилъ въ его житью

новую епоху; вывелъ конецъ, который любятъ называти траги-комичнымъ.

Лучше было остатися тобѣ гранитомъ, та не слѣдовати норовамъ по

добныхъ тобѣ смертныхъ! Но конечно ты тому невиноватъ, же кромѣ тебe

суть на свѣтѣ и Олены; а у нихъ такіи уязвляющіи стрѣлы.

8
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Та уже кто то былъ виновникомъ его такой перемѣнѣ? Что же есть

то за Олена, може яка княгиня?

Нѣтъ, - сирота.

А коли кажешь: сирота, розумѣй при томъ: и бѣдная.

Властичъ же богачъ на весь свѣтъ.

Сталося, якъ звычайно звыкло ставатися, Властичъ взялъ Олену за

жену. Та и не окламался. Супруга зъ ней яку глядати; любяща, скромна,

а къ тому доглядлива господиня; Властичъ не стеналъ подъ черевиковымъ

правленіемъ. И свѣтъ имъ былъ такъ переживати минуты житья, которыи

бѣгли будьто мысли. На лонѣ всеоживляющой и увеселяющой природы, подъ

тѣнью розложистыхъ деревъ въ опрятномъ и вкусу отповѣдномъ домѣ, про

, жили ужи три лѣта, будьто три годины. А Богъ мирное ихъ супруже

ство пожегналъ двома дѣточками . . . здоровыи были якъ жолудь, а здоровыи

якъ Макъ.

Тожь и радость была зъ нихъ немала для родичей; только съ тымъ

розличіемъ, же у Олены она была глубокшею, чѣмъ у Властича; въ самой рѣчи

и дѣточки якось охотнѣйше пригорталися къ матери, нежь къ отцу, кото

рого и за колька дней не видали . . . Властичъ сталъ оставати зъ дому уже

и за долшое время, а се начало бывати густо-часто. Властичъ холоднѣе

что-день горше, стaе быти суровѣйшимъ. Бѣдна Олена проливае слезы,

предвидитъ якусь грозящую ей лиху долю! Дѣти видячи матерь слезящу,

сами плачутъ, тай наплакавшись . . . засыпаютъ, и сплятъ, солодко мовъ

ангелы у раю, а мати бѣдна лебедитъ надъ ними будьто св. хранитель, та

пригладжуе ихъ жолтыи кучерѣ.

Гробную тишину наразъ прервалъ топотъ конскихъ копытъ. Властичъ

по пятидневномъ отсуствіи надойшолъ; вступилъ, у комнату жены, прибралъ

суровый видъ, и бѣгшую ему въ объятія Олену жестоко оттрутилъ....

„Збери сейчасъ свои цундры, якіи есь принесла; ту маешь сто таля

ровъ на дѣти, годуй ихъ собѣ, — и вонъ ми зъ дому!“ . . . зарвалъ на ню

не-по-людски Властичъ, бросивши ей у пазуху сребро.

Бѣдна Олена — здавалось — хотѣла чтось промовити, но не стало

силъ, мовъ у Лотовой жены. — Не очуняла борше, ажъ якъ ей выложили

на возъ и кинули на колѣна дробныи дѣточки, тай погнали бѣсомъ къ ро

дному селу.

Вылежала несчастная цѣлый мѣсяцъ у горячцѣ; якась добра душа прі

яла ей до свого дому, тай кормила дробныи ребята, а недужну якъ мога лѣчила.

Стало на томъ, что Олена помалу прійшла къ собѣ; и коли уже зна

чно выздоровѣла, взяла одно дитя на плечи а другое на руки, - тай нужь

до крайниковъ жаловатись на Властича.

Крайники зобрались, и составили судъ. а

Властичъ позыву ихъ повиновался и зъявился на судъ.
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„Знаешь женщину сію?“ вопросили они.

— „Не знаю —“ отвѣтовалъ онъ холодно.

„Она жена твоя! --“

— „Нѣтъ! . . . . .“

„Присягай. - “

— „Я Властичъ, божусь разъ — другій и третій разъ, ожь женщину

сію я незнаю и что она не есть и не была моею супругою николи. —“

— „Мужу! поглянь на небо, оно отомщати звыкло кривды! —“ за

голосила съ отчаяніемъ Олена.

Властичъ затвердѣло поднесъ очи идъ небу. 1

А у облакахъ правѣ згромадилися тогды тяжелыи облаки громовыи;

была великая спекота. — Столклися хмары; тай грянуло страшенно. . . .

„Но найже ударитъ до тебе перунъ только разы, колько разы ты на

дармо божился!!! —“

Сповѣла, тай схватила одно на плечи, а другe на руки; и пойшла

тамъ, где найглубша есть Латюрка.

на берегу рѣки, надъ самою зѣвающою пучиною пала на колѣна

и стала молитися Богу. — Якъ скончила, взяла старшое дитя на плечи,

привязала рученята къ грудямъ; а молодшое примжала сильно къ собѣ . . . . .

зажмурила очи . . . . тай — у глубину! . . .

Волны зашипѣли надъ ей головою. —

У самъ той часъ блысло . . . трѣcло . . . перунъ ударилъ до судеб

ного дому и запалилъ го. —

Властичъ зо страху простерся вздолжь на землю, и думалъ, же уже

туй кончина!

Но нѣтъ, то лишь Олена прощалася съ свѣтомъ. Она еще два разы

мае озватись. — Властичъ схопился, выбѣгъ изъ горящого дому, тай якъ

бы и о ничемъ не зналъ, — прямо бѣгъ въ объятія своей Ксенѣ.

Ксеня была дочь богатого крайника, любила Властича всѣмъ дѣвочимъ

жаромъ, мимо того жебы была знала что объ Оленѣ; Ксеня была невинна,

не знала, же Властичъ женатый. А нашого героя несчастлива кончина бѣд

ной Олени и не тронула; онъ фараонски затвердѣлый былъ, не опамятался

и на первый погрозъ небя, та безъ всякого возмущенья провадилъ свое да

лей. — Между тѣмъ Олену съ дѣтьми вытащили рыбаки, и прилично похо

ронили на берегу. Чужи люде зробили ей послѣдню выслугу, — чужи слезы

капалн на домовину, бо Властичъ гулялъ y Ксенѣ, и готовился на другій

день съ нею до слюбу.

. Но небо иначе судило!

День тотъ наступалъ, такій красный часъ былъ, такъ ярко свѣтило

солнце на небѣ, жe aжь мило было. На цѣломъ синемъ поднебьи ни одного

облака, только одна чорна точка на азурномъ морѣ, а и то такъ маленька,
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что ледво доглянешь окомъ. — Казалось, и сама природа празднуе, и она

бере участь въ радощахъ Властича.

Весела толпа свaбедныхъ сближалась къ св. храму, саміи крайники и

жураты съ своими женами, а на челѣ Властичъ съ Кceнею. Стали у порога

церковныхъ воротъ. — Священникъ сталъ держати свою рѣчь о важности и

значеніи брака, о догробной любви и вѣрности; и просился дальше Власти

ча, слюбуетъ-ли онъ все то своей Ксенѣ? Отъ разу трѣcло страшенно....

перунъ ударилъ у саму середину толпы свaбедной. . . . . .

Якъ очуняли гостѣ, съ удивленіемъ видѣли, же не сталося никому ничь,

только Властичъ на двѣ сяжни отъ своей невѣсты лежалъ у пороху. —

И ему не было ничь, лише потопилося сребро и золото на дорогой одеждѣ.

„Га, то былъ уже вторый голосъ, то было второе прощаніе Олены!“

казали до себе старыи бабушки, утираючи слезу изъ лиця.

И второе сіе прощаніе, поколебало уже Властича; зробило зъ него

инакшого человѣка, вступилъ до себе. — Ксеня съ презрѣніемъ посмотрѣла

на него, и сказала: „Еже Богъ разлучаетъ, человѣкъ да не сочетаетъ! —“

Всѣ розойшлися; — а Властичъ бѣгъ прямо къ гробу Олены; помо

лился „Отче-нашъ и Богородице“ три разы за упокой души ей, и о корог

кое время построилъ надъ гробомъ Олены часовню, и приходилъ на гробъ

КаЖДОДенНО Молитися.

Долго жилъ онъ по сему; и когда видѣлъ, же збираютъ хмары, заразъ

бѣгъ на гробъ Олены, и ожидалъ послѣдного удара, послѣдного прощанія

Олены. . . . . Но не дочекался, — Роздалъ все свое имѣніе на церкви и

монастыри; осталъ сирота убогій, и померъ убого.

Люде его погребли честно, и устремили до гробу крестъ, — а коли

стали росходитися, ударилъ перунъ до гробу . . . . . ! То было третое

прощаніе Олены. . . . .!

А росходящіися гробарѣ казали: „То казнь неба!“

«»е»о»-оXо-ее«осо

пРоТАщи людЕ.

О п о в ѣ д а н ь е.

(Ганнѣ Олексіевнѣ П-а-ч-к-в-д-й.)

I. .

Посля довгои холоднои зимы, якіи у насъ на Вкраинѣ бувають дуже

рѣдко, наступила весна. Все ожило, все стало пóдниматись! Травиця позе

ленѣла, выпрямилась и дарма що ще була невеличка, а гордо и смѣло диви

ч
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лась у гору: вона чула, яка велика обуза деспоту-снѣгу звалилась зъ «неи;

вона памятовала, якъ ей тяжко було у неволѣ пóдъ снѣгомъ, и вповнѣ впи

вала въ себе свѣжу, непорочну волю. Такъ само и деревья стали иншими,

веселѣйшими, гордовитыми, показнѣйшими: здаеться, и вони розумѣли, якими

неграми-невольниками були вони зимою !

И люде на видъ повеселѣйшали, наче бъ то и имъ полегшало весною.

Одначе у де-кого чулись важкіи зóтханья, а въ тыхъ зóтханьяхъ для чу

лого серця, чулась розумна зависть: люде завидували травѣ, деревьямъ,

птицямъ; завидували усему вольному . . . И не диво! Птиця, котра седить

У клѣтцѣ, хочъ бы се въ золотóй, завидуе своёй подрузѣ, котра живе на

волѣ, перелѣтaе зъ вѣтки на вѣтку, сядовиться бѣля того листка, де бóльше

блищить роса, и пье живущу струю Божой благодати.

Людямъ не дано такого блага, такого вольного житья, бо не всяка душа

и постигае велику — вѣчну красу такого житья! Може воно й краще, не

всѣ способнй проникаться такимъ чутьемъ и завидувати птицямъ. Таке

чутье мають тóлько великй мученики; люде, котрымъ дано чуле серце и

непохибна душа. Тяжко имъ зъ тымъ серцемъ, зъ тіею душею жити на свѣтѣ!

не втерплять вони, щобъ не проговорити слова правды; не вдержать, и пу

стять божу искру, а вона ихъ жже и палить . . . Не ма имъ покою, не ма

имъ утѣхи!... Тóлько и всего ихъ, що весною полюбуються вольною волею

матери-природы, да тымъ любованьемъ накличуть на себе ще гóршу, ще

тяжчу тугу, згадавши другу матёрь — свою родину. . . Плакать бы хотѣ

лось; — такъ слёзъ не ма . . . предки всѣ выплакали. . . .

Такъ ото разъ весною у ранцѣ, якъ тóлько ще, що начинало небо

пóдбиватись свѣтомъ, якъ гармонична хвала и пѣсня безловесныхъ не псо

валась ще людcькимъ словомъ, Василь Олександровичъ Кленъ гулявъ по гро

мадcькому саду. Утомившись одъ ходнѣ, сѣвъ вóнъ на ослонѣ спочити и вы

нявши зъ пóдъ полы книжку, ставъ читати. Читавъ вóнъ довго, грудь у его

колыхалась, очи выясняли, далѣ швирнувъ вóнъ книжку объ землю и вы

крикнувъ: „а надъ дѣтьми козацькими поганцѣ панують!!!...“

Кленъ читавъ „Кобзаря“ и читаючи, перенесся мыслями въ давню дав

нину; „Кобзарь“ пóднявъ передъ нимъ завѣсу, котра закрывае исторію Украй

ны. Въ очахъ, Клена замигтѣли бунчуки, ратища, червонй жупаны, вороныи

конѣ, вольнее вóйcько и вольныи рады на чистóмъ полѣ пóдъ яснымъ небомъ

Украины! . . .

Глянувъ Кленъ кругомъ себе и нагадавъ собѣ инчу картину; тюрмы

камяницѣ, блакитныи мундиры, суды запечатанныи канцелярскою тайною,

и серце въ его загорѣлось другимъ огнемъ; вóнъ ставъ самъ не-свóй и не

выдержавъ! кинувъ свою святыну, свое евангеліе, котpе разъ-у-разъ, якъ

тóлько принявся Кленъ читати его, глыбоко разило его у велику рану!

Знавъ Кленъ, чого стоить, — якъ розворушить ту рану, знавъ, що „Кобзарь“
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безпремѣнно вразить ему ту болячку, одначе жъ не змóгъ побѣдити себe,

не здужавъ положити запретъ патріотичнымъ бажаньямъ ! . . .

Седѣвъ Кленъ задумавшись. Чоловѣку зъ боку легко було прикмѣтити,

якъ у Клена горѣли очи тымъ небеснымъ огнемъ, котрымъ палаютъ души

праведныхъ мученикóвъ за недуги рóдного краю!

И довтобъ ще седѣвъ такъ Кленъ, колибъ чійсь голосъ у низу за

кущами не розбудивъ его. Кленъ спершу самъ собѣ не вѣривъ, думавъ,

що ему приверзлось, бо въ той ранній часъ, здавалось ему. ще нйкого не

було въ саду. Ставъ вóнъ прислухатись голосъ справдѣ, да ще женочій

голосъ!

Кленъ пóдóшовъ тихенько до того куща, зъ-за котрого чувся голосъ,

и ясно почувъ, якъ женськи уста про рекали:

„Зъ дѣтьми и внуками втопить

Въ слезахъ женочихъ и дѣвочихъ,

Пролитыхъ нишкомъ, середъ ночи!...

А матчиныхъ горячихъ слёзъ,

А батькóвcькихъ старыхъ крóвавыхъ,

Не рѣки, — море пролилось“....

Кленъ увесь ставъ слухомъ.

„Тревай, ставъ говорить одинъ голосъ, спочину трохи, духъ захватye!“,

—— „Спочинь! одвѣтовавъ другій тожъ женській голосъ. Да скажи

мёнѣ, серденько Олено! на що ты такъ часто читаешь отсю велику твору

великого Тараса?“

„На що? Першъ усего на те, — що, по моему, се сама краща, высоко

художественна твора Тараса, а потóмъ на те, щобъ вывчити ей на память.

Я ставлю Шевченка на рóвнѣ съ Пушкиномъ, зъ Мицкевичемъ. Ты, Маню,

читала що нибудь Мицкевичевe?“

— „А якъ же“.

„А его Кеduta Оrdona читала?„

— „Не доводилось.“

„Жалко! Нагадай мёнѣ дома, я тобѣ дамъ прочитати. — Коштовна

штука Мицкевичевй „Дѣды“, у насъ вони не всѣ надрукованй, а въ па

рижському выданью — сповна усѣ частй.

— „Мицкевичевe все гарне. Жалко мёнѣ, що не вмѣю читати по ан

глицьки, а дуже бажаю прочитати Байрона. Переводóвъ я не люблю. Мёнѣ

здаеться, щобъ понять и зрозумѣть такихъ поетóвъ, якъ Байронъ, Шиллеръ,

треба читати ихъ творы у первообразѣ, а не въ переводѣ“.

„Я начала учитись по англицьки, може до зимы добре вывчусь . . . Ты

знаешь Мицкевичéвъ переводъ зъ Байрона „Прощанье“? Я перевела его по

украинськи, да щось не гараздъ выходить.“

- „Чомъ же ты мёнѣ не показала?“
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„Кажужъ тобѣ, не гараздъ выходить. Слухай, я на память прочитаю пер

шій пунтикъ: __ _ л

„Прощай, прощай, мой родный краю,

Ты вже ховаешся въ туманѣ,

Вже вѣтеръ свище, море грае

И хвиля хвилю доганяe . . .

Въ заходнóй сонце сторонѣ

У бѣлу пѣню поныряе,

Его не бачить тамъ мёнѣ . . .

- Прощай! прощай мóй рóдный краю...“

Довго ще Кленъ слухавъ таку жёночу беседу и, слухаючи, самъ собѣ

не вѣривъ. Говорили и про Бичеръ-Стоу, и про Квѣтку, и про Дикенса и

про Жоржъ-Занда. Видно було, що говорящй розумнй головы, доброго батька

дѣти, богато учились, богато читали. __ ____

„Чіи вони? подумавъ Кленъ. Треба розóзнати, треба познакомитись зъ

ними; такого золота на Украинѣ треба зъ огнемъ шукати, та й то рѣдко

де найдешь.“

Стали дѣвчата выходити зъ саду, Кленъ здалека пóшовъ у слѣдъ за

ними, думаючи прикмѣтити, у якій двóръ вони пóдуть. Да ба! не довелось!

вышoвши зъ саду дѣвчата сѣли у брычку и поѣхали, бѣдный Кленъ ставъ

якъ укопаный, ажъ волосье на собѣ рвавъ. Чіи вони? де живуть? — не знае,

се роспытать не можна нй въ кого; бо на видъ вóнъ добре не прикмѣтивъ

ихъ, тóлько голосъ тieи, що читала, добре врѣзався ему въ памятй. — Въ

саду бóльше не доводилось ему чути того чудесного голосу, хочь и що-дня

Кленъ ходивъ ранкомъ и въ вечерй у садъ. . . .

Разъ Кленъ, идучи по однóй улицѣ, зразу остовбенѣвъ и ставъ у óд

чиненного óкна невеличкого чепурненького будыночку. Вóнъ почувъ знако

мый голосъ! той самый голосъ, що читавъ у саду, теперь спѣвавъ:

„Ой поѣхавъ въ Московщину

Козакъ молоденькій . . . .“

Кленъ не втерпѣвъ, зайшовъ у двóръ и ставъ пытати у дворника: „хто

тутъ живе?“

„Панъ!“ одвѣтувавъ дворникъ.

— „Якій Панъ?“

„Якъ якій!? Нашъ панъ! Михайло Ѳеодоровичъ Барвйнокъ.“

— „Се его й оселя?“

„А то жъ-чія, якъ не его! звѣсно его!“

— А хто жъ вóнъ такій самъ?“

„Хто панъ?“

— „Эге.“

„Да хто жъ — учитель!“
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— „А то въ будынку хто спѣвае?“

„То панночка наша, дочка его, Олена Михайловна. Да вамъ на що се

все треба знати ? Вы сами хто будете?“

Кленъ догадався, що вóнъ якось не-яково зробивъ, роспытуючи двор

ника, повернувся и мерщѣй пóшовъ зъ двору, не одвѣтувавши дворниковй

Ни слова.

Межъ учителями Кленъ мавъ доброго пріятеля Павла Ивановича Гречку,

до его прямо и метнувся вóнъ.

-- „Ты знакомый зъ Барвйнкомъ?“ спытавъ óнъ у Гречки.

„А якъ же, одказавъ Гречка. У мѣсцѣ служимо. Гарный чоловѣкъ Бар

вйнокъ. На що се тобѣ?“

— Познакомь мене зъ нимъ.“

„Добре! хочь и сегоднѣ! вони люде хочь и заможненькй, а простй.“

Недовго откладувавъ Кленъ. Умовились зъ Гречкою и пóшли до Бар

вйнка на другій день. Старого не було дома. Олена Михайловна седѣла

одна у своей національнóй одежй. Тонка сорочка зъ широкими рукавами

дрóбно розмережанными и вышитыми; блакитна корсетка и рожева спóдниця.

Коса у éи була заплетена у дрóбну стрѣчку.

„Добрый-день, озвався першій Гречка, войшовши у хату. Отсе, Олено

Михайловно! щирый мой пріятель Василъ Кленъ, — дуже бажае познакоми

тись зъ вами и зъ вашимъ татусемъ.“

Кленъ уклонився.

— „Дякую! Дуже рада познакомитись зъ паномъ Кленомъ, одвѣтовала

Барвйнкóвна. Сѣдайте панове! татуся не ма ще зъ урокóвъ, вóнъ незаба

ромъ вернеться. — А давно вы у нашому городѣ?“ спытала вона у Клена,

глянувши на его своими палкими ясными очима.

„Не що й давно! другe лѣто. Здаеться — я тутъ и вырóсъ, такъ

сподобався мёнѣ вашъ городъ.“

— „Вы першій такъ кажете, а то у кого зъ пріѣзжихъ не спытаешь,

усѣ лають, кажуть: людей не ма!“ .

—— „Неправду вони кажуть, заговоривъ Гречка. Якъ людей не ма?

Якихъ имъ людей ще треба? Да хиба Петербурзськи верхогляды придивлю

ються до людей! Вы однй, Олено Михайловно, чого стоите?!“

„И я такъ кажу,“ додавъ Кленъ.

— „Дякую вамъ панове, сказала усмѣхнувшись Барвйнкóвна. Тóлько чудно

мёнѣ, що вы такъ кажете, нехай уже панъ Гречка — давненько насъ знае,

а вы пане Клене уперше бачите — да вже й хвалите. Чи воно жъ годить

ся такъ?“

„Тото що не въ першъ“, одказавъ Кленъ и почавъ росказувати, якъ

чувъ еи у саду. Тымъ часомъ вернувся и старый Барвйнокъ. Поздоровились,

познакомились, перекинулись привѣтными теплыми речами и роспрощались
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ее .

Варвйнокъ прохавъ Клена не цуратись его хаты и завертати до его вечерами,

коли забажае. .

— — „А що“, спытавъ Гречка у Клена, вышoвши зъ двору, „якъ тобѣ

сподобались Барвйнки?“

— „Золотыи люде! Здаеться: въ обохъ щире украинськe серце и пра

вдива козацька душа. Спаси Бóгъ тобѣ, брате, що познакомивъ. У мене,

наче камень упавъ зъ душй, такъ мёнѣ легко стало! . . .“

Предки Клена були споконвѣчнй Украинцѣ, люде богатыи, мали вони на

Украинѣ великіи маетностй: села крепакóвъ, степы, лѣса, водяныи млыны,

да звелись нй-на що, и не диво! маетностей тыхъ вони не куповали, не

працевали на ихъ, а все же добро подаровано имъ Московcькою Царицею

Катериною П. у пору розруйнованья Украины.

Старый Кленъ — бунчуковый товарищъ — пйчого не жалѣвъ на од

плату за московcькіи ласки; единого свого сына оддавъ на службу у мо

сковську гвардію, и записавъ его уже не Кленомъ, а Кленовымъ! . . .

Поступивши на послугу Москалямъ, Ѳедоръ Кленъ не вертався вже въ

рóдну хату и вмеръ не бачивши рóднои своеи Украины. За житья свого

вóнъ худобу усю перевéвъ, то въ карты попрогрававъ, то попропивавъ, то

на собакъ, да на коней промѣнявъ. Жёнка его, зъ Московокъ, умерла за першою

дитиною — сыномъ Олександромъ; може бъ и зовсѣмъ перевелись Укра

иньски Клены, а завелись бы Московcькіи Кленовы, колибъ у малого Оле

ксандра не зосталась на Украинѣ далека родичка, людина старосвѣтска и

щира украинська душа.

Прочувши, що Олександеръ зостався на чужинѣ сиротою безъ приста

новища, вона не довго гаялась, не довго думала и забрала его зъ Московщины

до себе. Богацько вылилось зъ неи поту, покóль выгнала вона зъ Клененка

чужій духъ и напоила его праведнымъ рóднымъ животворнымъ духомъ и словомъ.

„Потóль не вмру, каже було вона, покóль не выкуру зъ свого Саника

(такъ вона звала Клененка) отого вражого дзеканья!“

И справдѣ выкурила. Зъ Кленова ставъ Клененко зновь, и ставъ за

взятый Украинецъ!

По тридцятому року Клененко женився, не взявши за жёнкою нйчого

кромe щиростй, коханья, честй и красы. Тóлько й було у его худобы, що

зоставила ему стара родичка его, невеличкій кусокъ землѣ, да оселье зъ хатою.

Отежъ якъ гóрько було ему y бѣдностй, а служивъ вóнъ чесно, хаба

рó въ не бравъ, хочь служба его и прихильна була до сего. Служивъ вóнъ

„стряпчимъ“ у тóй „конторѣ,“ що позаводило московcьке правительство, ска

Ч. II. 9
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совавши старыи украинськіи порядки, законы и суды. Пытають було y Клена:

„чомъ ты не просишся на кращу службу? тыжъ чоловѣкъ розумный?“

—„Проситись! у кого? у кого проситись? одвѣтуе вóнъ, у своихъ

ворогóвъ! а щобъ вони не дождали! Я на сéй службѣ и умру; тутечки все

таки хочь трохи есть свого рóдного, хочь трохи, — да запоможу своимъ

братамъ. А що, якъ я выйду, да носадять такого сѣпаку, що й зъ мертвого

здере? що тодѣ — хиба буде краще!? Добре раете, щобъ братовъ продавъ!

тьфу! ажъ бридко слухати. . . .“

У ту пору часъ одъ часу, все бóльше и бóльше скручували Украину,

все бóльше и бóльше зрабовyвали éи, добиваючись власнои московcькои ниве

лировки. Въ тридцятыхъ рокахъ скасовали и тѣ „конторы“, де служивъ Кленъ,

а за-мѣсто ихъ спорядили „Округи“; Кленъ зостався безъ службы „за шта

томъ“. При его бѣдностй, при его семьи се все одно було для его, „що ска

затибъ ему: „твоя черга чоловѣче умерати, ты за „штатомъ“ одъ житья,

жди случного часу.“ .

Вóсёмъ лѣтъ крепився бѣдный Кленъ, вóсёмъ лѣтъ перебивався вóнъ,

покóль не прійшовъ случный часъ и выпущено его зъ-за „штату“. . . .

Умеръ Кленъ, зоставивши вдову и пятеро дѣтей, да споминки у громадѣ,

„що вóнъ бувъ чесный чоловѣкъ.“ __

Старшому сыновй его тодѣ йшовъ 16., а меншому 3. рóкъ; Василевй жъ

тóлько що наступивъ восьмый. Боже, Боже! тяжко згадати, у якóй бѣдностй,

у якому убожествѣ зосталась вдова Клениха! Доводилось и такъ, що дѣти

éи по цѣлымъ днямъ, опрóчь картоплѣ, нйчого и въ очи не бачили, а Кле

ниха дивлячися на свою семью, на свое убожество, наплачеться було,

напьеться своихъ слёзъ гóрькихъ, крóвавыхъ слёзъ, да тымъ и сыта

була, покóль не роздобуде чого и для себе! . . . Отаке то вдовине житье

на сёмъ свѣтѣ! . . .

Минули два роки одъ смертй Клена, старшій сынъ его Ѳедоръ кинувъ

учитись, бо треба було хозяйновати. А надъ чимъ то его було и хозяйно

вати. Ставъ Клененко зарабляти копѣйчину, возячи крамарокъ по торгамъ

зъ одного села въ друге, заробивъ у два роки 50 карбованцёвъ, порадився

зъ старою, тай одвезли Васидя у повѣтовый городъ учитись у школѣ. Шо

то за наука була, що за школа! — крый Боже! сумно и згадувати! Зъ чимъ

прійде було дитина въ школу, зъ тымъ и вернеться: тóлько воной похвалиться

пришовши до дому, що у школѣ того выбивъ учитель рóзками, того палями;

отъ и наука!

Спытае було хaзяинъ у Василя: „а що ты хлопче учивъ сегоднѣ у школѣ?“

„Нйчого, каже; на первыхъ часахъ — учитель чoтырохъ хлопцевъ

высѣкъ рóзками, на другихъ —усѣхъ перебивъ палями, на третихъ — писали,

а на четвертыхъ такъ седѣли, велѣвъ на завтра вытвердити на память та

бличку складанья.“
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— „Шо-жъ то за складанье?“

„А хто его тамъ знае, не знаю; учитель не росказувавъ, велѣвъ

вытвердити, тай годѣ!“ . . .

Въ такóй науцѣ Клененко за цѣлый рóкъ тóлько й вывчився, що лая

тись. Вдова Клениха не знала, що й подумати про свого Василя. „Таке

вже дурне вродилось, каже було на его, нйчого зъ его не буде,

дурне зо всѣмъ! Куди ему учитися; нанять бы его до кого у пастухи, або

у ремесло яке оддати, бóльша-бъ корысть була, дакъ соромно жъ; все

таки воно дворянс ь к е дитя. . . . Радить учитель оддати у Кіевъ у кан

танисты — послухаю его рады. . . .“ .

И задала-бъ була дитину у кантанисты, да найшлись кращй люде, нёжъ

учитель, подали вдовѣ кращу раду,

„Ты, Сиклито, стали ей казати, одвезлабъ свого Василя у сирóтську

школу у Черниговъ.“

Клениха послухала, поѣхала у Черниговъ и довго-довго билась вона

по панськимъ переднимъ, богацько одтоптала черевикóвъ, ходячи по высокимъ

драбинамъ у панськй будынки, довго попокланялась вона, довго попогнула свою

стару спину, покóль приняли éи сына у сирóтську школу на казенный коштъ.

Бувъ и я у тóй школѣ, да не хочу усего про неи згадувати: тóлько

й добра тамъ було, що великй óкна, да вымалеванй стѣны; одъ тѣхъ бконъ,

одъ тѣхъ стѣнъ такъ и пахло тюрмою, мабуть черезъ те, що школа не

громадcька, а казенна.

На счастье Клененка учитель бувъ чоловѣкъ гарный, да кругомъ за

путанный „программомъ.“ Прикмѣтивъ вóнъ, що у Клененка хорошій розумъ,

гарна память, що се дитина не абы яка; и ставъ до его ласкою, а не свар

кою, не бóйкою; черезъ те и Клененко ставъ инчимъ: ставъ смѣлый, ставъ

гарно учитись; инколи було промовить до учителя таке пытанье, щой учи

тель здивуеться. I.

Три роки пробувъ Клененко у тóй школѣ и учивъ все одно, да одно,

бо у школѣ було всего тóлько двѣ кляссы; Клененка прямо приняли у

другу кляссу и держали его тамъ три роки, черезъ те, що вóнъ бувъ ма

лый, треба було выждати, щобъ сповнились ему лѣта. Покóль сповнялися

лѣта для инчoи школы, Клененко не-защо губивъ свои кращй лѣта. А стара

Клениха ажъ помолоднѣла, дочувшись, що éи сынъ гарно учиться и що,

якъ мине ему 13 лѣтъ, его одвезуть на казенный коштъ у комерчеську

школу. Радѣла Клениха, радѣвъ и Клененко, малюючи у своёй молодóй го

ловѣ, якъ повезуть его у Москву, якъ оддадуть у школу, якъ вóнъ учити

меться, якъ вывчиться, выросте, и чого-чого ему не приходило у голову! Одно

лякало его, „колибъ не били за те, що не вмѣю гараздъ говорити по мо

сковcьки. —“

Одначе правду люде кажуть: якъ сиротѣ женитись, такъ и нóчь мала.
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Не ждала Клениха, якъ привезли до неи оповѣстку, щобъ пріѣхала заби

рати до дому сына, бо у Черниговѣ велика холера появилась.

Полились зновь вдовинй слезы и окропили всю дорогу до Чернигова.

Холера справдѣ була велика. Клениха поховала двохъ дочокъ и мен

шого сына. Легко сказати: поховать одного тыжня три душй зъ семьй!!

Минула холера: пришла до Кленихи друга оповѣстка, щобъ уже бóльше

не привозила сына у Черниговъ; бо вóнъ уже п е р е р ó съ, у комерчеську

школу не годиться, а другого мѣсця не ма, — буцѣмъ Клениха виновата,

що черезъ холеру сынъ éи перерóсъ! . . Пóшовъ зновь Клененко у повѣтову

школу, óдкóля черезъ три роки выпущено его зъ свидѣтельствомъ, що у—

чився „отлично“ и мае право служити „у государственнóй службѣ.“

Клененку тобѣ було 16 лѣтъ: се самe та пора, коли просыпаеться душа,

загоряеться охота до науки, розбужуеться розумъ и наповняеться духовнымъ

жаданьемъ знанья. Повѣтова школа тóлько розворушила у Клененка жаданья

розуму, жаданья молодои горячои души, а не вволила ихъ, да не могла

вволити, мѣшавъ и тутечки программъ. Клененко ввесь загорѣвся до науки,

а учитися нигде було и нй-нашо: нй-нащо було роздобути книжокъ, нйчѣмъ

заплатити за „правоучитись,“ нй съ кимъ було порадитись. Просити Клененко

не вмѣвъ, не така була у его натура; вонъ добре памятовавъ завѣтъ свого

батька, котрый було каже: не проси сынку нйчого у панóвъ, у ихъ добро

окрóвавлене, не кланяйся тымъ, у котрыхъ браты пóдданками; не цѣлуй

тieи руки, котра бье людей. И свято Клененко держався сего завѣту, сихъ

неписанныхъ святыхъ скрижалéвъ старои Украины. Неразъ вóнъ лаявъ, не

разъ дорѣкавъ своимъ товаришамъ-школярамъ, котpй дружились зъ паненя

тами. — Клененко мавъ якійсь строгій поглядъ: було якъ гляне своими

свѣтлыми очами, то хочь кого, такъ на-вскрóзь и перейме. И не диво! у тыхъ

очахъ горѣла, якъ свѣчка, чиста непохибна правда; така правда, якою свѣ

тять тóлько чеснй души, и яка не горить у великихъ вельможъ! Рѣдко де е

така правда, а колись вона обытала по всей Украинѣ, колись безъ неи не

можна було прожити, такъ якъ и безъ души. Недаромъ же Тарасъ спѣвавъ:

Украино, Украино!

Рóдна моя ненько!

Якъ згадаю тебе краю,

Заплаче серденько!

Не ма теперь старои Украины!

Ѳ. Верниволя,

(Далѣ буде).

о34не{3232833зф38е
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ПОРЯД0къ шк0льный

или Уставъ Ставропигійской школы въ Львовѣ 1586. года.

Наша галицкая или подкарпатская Русь николи не оставалася въ дѣлѣ

просвѣщенія и образованія за другими народами. Она стремилась всегда въ

своихъ представителяхъ напередъ; хотя въ самыхъ непріязненныхъ обстоя

тельствахъ пользовались предки наши всякою удобною способностью къ

учрежденію благополезныхъ заведеній, къ подкрѣпленію упадающей народ

ности, къ поднесенію народного духа. Въ самыхъ опасныхъ временахъ со

единялись передовыи люди нашего народа къ общеполезнымъ цѣлямъ и ста

вили смѣло отпоръ кознямъ злоумышленыхъ противниковъ. Умственное обра

зованіе и воспитаніе юношества въ народномъ дусѣ лежало имъ найбольше

на сердцѣ.

Учрежденіе школъ на Руси современно крещенію Руси. Уже Владиміръ

Вел. основалъ школу и приводилъ дѣти на книжное ученіе, тоже дѣлалъ сынъ

его Ярославъ и другіи князи наслѣдники ихъ. Не только въ монастыряхъ

и при епископскихъ соборахъ издревле заводились училища, но учреждались

школы по всѣхъ большихъ городахъ, и если при церкви Успенской Львóвской

было братство, оно безъ сомнѣнія по давнему обычаю удержовало и школу. Ки

пріанъ Митрополитъ возобновлялъ во время розгрома Татарского упадшіи

училища и возстановлялъ книжное ученіе на Руси.

Послѣ великихъ переворотовъ политическихъ и религійныхъ въ западной

Европѣ началось стремленіе ко всеобщему просвѣщенію. Во всѣхъ боль

шихъ городахъ заводилися училища или учебныи коллегіи. Въ тое время со

впадаетъ исправленіе учебной системы въ школахъ во всей Европѣ. И наша

Русь прикоснувшися посредствомъ Польщи, съ которою неумолимая судьба

связала насъ на долгіи вѣки, не промешкала воспользоватися лучшими ново

введеніями того времени. Въ ХVІ. столѣтіи славился нашъ Львовъ просвѣ

щенными людьми не только помежи духовенствомъ но и между почетными

мѣщанами, якъ н. пр. Макарій Тучапскій, Семенъ Сѣдлярь") и др. И въ

з) МакаріяТучапского, мѣщанина Львовского избрали духовныи, шляхта, мѣщане ивсепосполь

ство закона греческого православного въ намѣстника Митрополичего, который послѣ посвя

щенъ въ епископаЛьвовского. Князь Курбскій, ревнѣйшій поборникъ православія на Волыню,

удостоилъ великой на оное время чести письменного сообщеніи и личного совѣщанія въ

дѣлахъ вѣры со свѣтлыми мѣщанами Львовскими. Въ доказъ тому приводимъ письмо

его къ мѣщанину Львовскому Семену Сѣдлярю, которого князь называетъ своимъ
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томъ нашемъ рускомъ Львовѣ нашлись мужи умны, слѣдующіи дѣла, ревныи

ко своему родному языку и къ православію и по внушенію патріарха Антіо

хійскаго Іоакима учредили 1586 г. первую того рода школу или коллегіею

во Львовѣ, которая процвѣтавши нѣсколько вѣковъ выдала много знаменитыхъ

мужей для Руси, и есть незыблемымъ памятникомъ народного сознанія нашей

Руси и ревности гражданъ Львовскихъ ко своей народности и праотцевскому

православію. По образу Львовской школы заводились другіи братскіи, училища.

Наши школы отличались тѣмъ отъ польскихъ, чешскихъ и другихъ Евро

пейскихъ, что въ нихъ не мучили дѣтей схоластически-варварскою латин

щиною, а обучали на природномъ рускомъ и ли церковномъ (т. е. славяно

любимымъ братомъ и единовѣрнымъ другомъ: Посла ней цо краткое Андрея

кн. Курбскаго къ С е м е н у Сѣдлярю, мѣщан и н у Ль во вскому, мужу

ч е с т н о му, о духовныхъ вещахъ во п р о ша ю щ е м у.

О превозлюбленный мой брате, правовѣріемъ украшенный!

ч. Епистолію твою пріяхъ, и прочтохъ, и выразумѣхъ, и познахъ въ тобѣ искры

отъ Божественнаго огня возгореніемъ являемыя. А желалъ еси насъ о духовной вещи,

ижъ нѣцыи раскольники, взявши предъ себя упрямство, и отъ Оригенянъ будучи на

квашены, утверждаютъ, и на свидѣтельство ереси своей приводяще Апостольское слово,

яко писалъ еси къ намъ во епистоліи своей. Твоя же Честность, ревность ко благочестію

имуще, хотящеся Учителя вселенскаго толкованія о семъ довѣдати, яже златыми усты

протолковалъ Павловы епистоліи: свыше благодать отъ Жнвотворящого духа пріемши,

желаніе Твое исполнихомъ безъ закосненія, не фолгуючи, или не щадячи старость и не

дуга, мнѣ належащаго, и прочихъ приключившихъ ми ся напастей, нскорѣ преложихомъ

отъ римскаго языка во словенскій, не токмо о семь реченый виршъ или стихъ, но

всю цѣлую бесѣду оную и со нравоученіемъ, и послахомъ къ твоей Честности, брату

моему любимому и другу единовѣрному, послушлнвъ будучи во всемъ по любви духов

ной. А Вашей Милости прошу: пріими сей мой подарокъ духовный завдячно, и внимай,

читаючи себѣ, и услаждайся имъ со правовѣрными восточныхъ церквей; а схизматнкомъ

онымъ не показуй того, аии споруйся съ ними: бо зѣло сварливы и упрямы; бо и Апо

столъ великій не совѣтуетъ сваритися, а ни супротивитнся, пишущи ко Апостолу

Тимоѳею о семъ, мужу благодати исполненному сущу и пророчества дарованіемъ укра

шенному. А проси отъ мене отца Ми н ы"), иже бы мя навѣдалъ, или самъ потщнся

навѣдати мя, прошу тя въ тѣхъ приключившихъ ми ся бѣдахъ; аще бы могло бытн,

тогда благодать духа на помощь призвавши, усты къ устомъ бесѣдовати о томъ будемъ,

како съ нимн подобаетъ поступовати, да не возмогутъ противитися правдѣ: бо имъ

есть обычай въ томъ, зѣло искусными силлогизмами поганскихъ философовъ, смѣшавши

ихъ со упорностію своею, истинѣ Евангелской софистизмами сопротивлятися, и проповѣдь

Апостольскую разоряти, а паче же на таковыхъ нападаютъ и сопротивъ тѣхъ возмага

ютъ, которые зброи оружія отъ священнаго писанія аще и имѣютъ, а дѣйствовати ими

не умѣютъ, и сопротивлятися врагомъ неискусны. Мудрому и разумному довлѣетъ. Данъ

зь Милетовичъ року (15) 80, мѣсяця Генваря. Андрей кн. Курбавскій и Ярославскій.

*) Отецъ Мина, монахъ и типографъ въ св. Онуфрейскомъ монастырѣ во Львовѣ
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рускомъ) но все народу понятномъ языцѣ. — Еще въ 1860. г. подали мы

въ особной статьи (Зоря Галицкая, Альбумъ) извѣстіе о братской Ставро

пигійской школѣ, нынѣ помѣщаемъ тутъ въ дополненіе оной подлинный уставъ

братской школы. До сего времени почитывался уставъ братства Луцкого (съ

1620 г.) найдавнѣйшимъ памятникомъ письменнымъ, изъ котрого можно было

узнати о внутреннемъ устройствѣ югозападныхъ рускихъ училищъ, авторъ и

сторіи Кіевской Академіи утверждаетъ, что Луцкая школа, всего ѣвроятнѣе

заимствовала свой уста въ у Кіе вской"). Напротивъ того примѣчено

было нами въ статьи нашей, что Львовская Ставропигія становила „первое брат

ство,“ устроенное и подтвержденное патріархомъ; оно служило образцемъ

для учрежденія Виленского, Кіевского, Луцкого, Могилевского и др. "). Нынѣ

потверждаемъ то и прибавляемъ, что и первый уставъ получила Львовская

школа, отъ которой всѣ другіи, не исключая и Кіевской, заимствовали свои

уставы. Въ доказательство тому приводимъ тутъ „П о рядокъ школь н ы й“

или уставъ Ставропигійской школы, обрѣтающійся въ Ставропигійскомъ Ар

хивѣ писаный современною скорописью, (см. Альбумъ Ставроп. Института).

Въ актахъ временной комиссіи напечатаны два уставы школы Луцкой съ

1624 года. Первый изъ нихъ составленый, кажется, по образцу среднихъ

училищь, существовавшихъ тогда и въ Польщѣ и въ другихъ краяхъ запа

дной Европы. Самъ языкъ сильно спольщеный показуетъ на источникъ про

исходженія устава. Вторый же порядокъ школьный, сходный съ нашимъ, безъ

всякого сомнѣнія переписанъ изъ первоначального устава Львовской школы,

сочиненого вмѣстѣ съ уставами Ставропигіи Львовской во время учрежденія

Львовской братской школы (1586. г.) подъ руководствомъ патріарха Антіо

хійского Іоакима черезъ избранныхъ мужей нашего города. Львовскій уставъ

яко подлинный — полнѣйшій. Въ Луцкомъ пропущены не только слова, но, якъ

изъ 12. арт. видно, преподлвались науки въ Луцкой школѣ не въ той полнотѣ

якъ у насъ, ибо когда въ Львовскомъ уставѣ приказуется дидаскалу учити

и ученикамъ на письмѣ подавати уроки изъ грамматики, реторики,

діалектики, музыки, и отъ прочихъ внѣ ш н ы х ъ (иностранныхъ)

П о е т о Въ, и сверхъ того изъ евангелія и кн и гъ а п о столь с к и хъ,

то въ Луцкомъ требуется только преподавенія отъ святаго Евангелія

и отъ книгъ а п о сто л ь с к и хъ. Изъ заключенія дополняющого уставъ

Луцкій показуется, что тогда уже розличали точно языкъ сло ве и скій (цер

ковный) отъ обыкновенного, розговорного, объyчано бо въ семъ послѣдномъ

яко народномъ (простою мовою), и учено сдовенскій и греческій, яко жертвыи
книжныИ языки, — ч.

*) Нсторія Кіевской Академіи соч. воспитанника ея Іеромонаха Макарія Булгакова. Спб

1843. стр. 23. -

"") Начало и дѣйствованіе Ставропитійского братства въ Львовѣ по отношенію исторнко

литературному. _
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Въ языцѣ и правописаніи устава Львовского примѣчаемъ всѣ важнѣйшіи

свойства нынѣшнего нарѣчія руского, одкакже есть и нѣкоторыи старинныи

формы. Вліяніе польского языка тоже слѣдно въ нѣкоторыхъ словахъ и видахъ,

однакже меньше нежели въ другихъ тоговременныхъ письмахъ и даже

у многихъ нынѣшныхъ галицко-рускихъ писателей.

Вообще сказати надлежитъ, что тѣ уставы школъ нашихъ достойны вни

манія, они выше стоятъ нежь статуты многихъ училищь въ давной Польщѣ.

Стоитъ только поровнати нашъ уставъ со статутами извѣстныхъ бурсъ сла

вимой академіи Краковской и др."). Уставъ нашъ составленый столь умно

и оглядно, что артикулы его могли бы еще нынѣ послужити хорошими пра

вилами для якого нибудь учебного заведенія; онъ даетъ свидѣтельство о вы

сокомъ образованіи переднихъ людей рускихъ ХVI. вѣка во Львовѣ.

Якова Ѳ. Головацкій.

529с422233333з438

пОРАДОКЪ ШКОЛный.

Баговоленіемъ Кба бца, и со поспѣшаніемъ единер8наго его

Сйа, й дѣйсткомъ стаго ДХа, кАгословеніемъ же совѣтомъ й

покаяніемъ стѣйшагs ivакима патойхи великsи антіvхіа, Киликіи,

Икеріи, Сиріи", и всего костокs cйнца, сsшs éмs здe къ градѣ

Мькóкѣ рок8 ,лѣпs мѣсяца Генкарл а дни.

Сокершеніемъ же и суткержденіемъ кселенскаго Патріархи іере

міи, Архіепископа Константинополи нокаго Рима и ксего Ѳрон8 кели

киа докке Конъ станътинополскіи, рекs лѣпи, составиша сучилиціе

къ гоадѣ Аькsкѣ, при храмѣ суспеніи. Пречистыи Бжіи матеръ,

греческаго й слакенскаго писанія, по чинs стыхъ когонéныхъ уцъ,

правослаки греческаго, келикою пилностю, старанимъ же й накла

домъ (иждикеніемъ) всего кратстка Аккóкскаго, храма суспеніи

пресктыи Бда, й ксего посполитого народа Российского,**) даже й до

ч.

") См. Мichala Viszmievsкіеgo histor. liter, polsк. Т. ГV.

39) Въ Луцкомъ уставѣ введеніе и начало нѣсколько отмѣнно гласитъ слѣдующимъ

способомъ: „Волею Божіею кcн к8пно кратія къ Хѣ храма къ звднженія честнаго

н животворишаго креста Гна граждане А8цкиs, жалающіе имѣти стровнте нзрид

ное къ сучнлиціе семъ къ немже оучашнмъ писанню словенск8 и 98ск8, вдахомъ

ко снмъ ó кратчи наше и м8жа два, радн ксикаго крежента, н ксико не по оуза

коненію стровнТа сего, кезчннн6 нcпраклгатн творенмн же н глаголань мн; да до

стовѣрно в8детъ вслком8 Хотитps испытно кндѣти сучилиціа сего строеніе или

wтрока скоего ко на8ченію отдати.

Волею Божіею сокѣтомъ и повеленіемъ Свлтѣшаго Кирилла Прхіепископа Кон
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сукогихъ кдокицъ, промышляючи w ксАкомъ недостатк8 законнои

наsки, нерадиккiхъ члкъ подкизающіе, протикнымъ же суста загра

жающіе, дакы ускд8 sлокѣ измѣникшеси клгихъ начало косприйти,

й по ксій кратіи сйнію распространитися; измѣненіе во влевы,

начатокъ встъ къ Сйсеніе, клизь кѣды сіicеніе.

а) Дидйскалъ?) или «читель сти школы, маетъ выти кліочтикъ,

раз8менъ, смиреном8рый, кротокъ, коздержликый, не пнинйца, не

клsдникъ, не лнХоймецъ, не срекролювецъ,**) не гнѣкликъ, не

завистннкъ, не смѣхостроитель, не срамослóкецъ ,***) на чаро

дѣй, ни касносказатель, не посокйтель вресемъ, но клгочестію по

спѣшитель, укразъ вагыхъ, къ кеемъ сек: пр?стакайюший не

къ сицевыхъ довродѣтелехъ да к8д8тъ й сучйци йк8 сучитель

ихъ.

маютъ выти приставлены й кратий дка чака йск3ные ради

строеніи шкóлного, да соглидаютъ наsки, й дѣлъ дидаскалокыхъ

кагыхъ и л8какыхъ, ёжъ ко сѣетъ чакъ, тоже й пожнетъ. И тымъ

кратіимъ маетъ кыти данъ р?естръ п8 печатью кратскою, къ кото

рый маютъ дидакали кписокати дѣти дайые до наsки, й кедasгъ

лѣтъ и наsки дитинное маетъ выти й заплата имъ, то естъ дида

каломъ.

й кто вы хотѣлъ кзити дѣти свой у назки, гкды приде кКар

талъ, при тыхъ же кратіихъ уп8ститиси маютъ порйне, сучиникши

дндйскал8 за то дóсыть кадл8гъ постанокента кратского, такъ по

чемs постанокитъ на кваталъ дидакалs дакйти у хлопца,****) та

кокомs cучителю каждый прикодичи сйа й прийтели й прочихъ на

наsк8, маетъ кзити изъ сокою с8сѣда ёдйного йай двохъ, да при

сустѣхъ дкою или трнsхъ станетъ гйъ, й чинити зъ дидакаломъ

стантинограда нокаго Рима и вселенского патріархи иi sлагословеніемъ Прхнвпнс

копа Метрополита Кневского, Галицкого и всея Россіи Куръ Іука Борецкого въ

мѣстъ А8цк8 при церкви къ здкнженіи честнаго Креста Гй и составнси школа

кгрецъ ката н о8скаА кадле стародавныхъ wвычавкъ и порядковъ склтыхъ Отецъ

закон8 греческого великнмъ стараньемъ н накладомъ и пилностію меранъ Л8ц

кихъ о 8 ского н а р о д 8 склтого закон8 грецъ кого и мнлостинимн всѣхъ право

славныхъ ХристиАнъ, ико стан8 д8хокного, также wсокъ книженецъ кихъ, панскнхъ,

шллХецъ кнхъ н всего посполнтого народ8.

*) Въ уставѣ Луцкомъ: д а скалъ, по простонародному испорченію, въ нашемъ же всюда

писали знатели греческого языка правильно глядаскалъ“ отъ греч. дiдaо кало?.

«.) то слово пропущено въ Луцкомъ уставѣ.

ass) Въ Луцкомъ уставѣ; срамзеловникъ.

****) Отъ словъ: „маютъ кы ти приста клены" доси опущено въ Луцкомъ уставѣ,

10
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постанокени у наsцѣ й и ксемъ пзойкs й покинность его?) кле

ревстрs сего ниже писанного; й маетъ вмs найкей той ревстръ про

читатнса, аккi кѣдалъ иковымъ спосокомъ кsд8тъ сйа éré crчйти,

й што за то покиненъ.**) й ико вы мѣлъ емs къ томъ перАкs не

прешклжати, лле по магати ксикимъ спосокомъ дѣтин8 кs на8цѣ, и

послsшенствs дидакалекомs прик8дичи, йкъ правдйкый wцъ, хотичй

потѣх8 по прдци й накладѣ**) вАгкій плёдъ кидѣти, й маетъ ре

естръ по wккiчак кписатиси.

К) {1 дидакалъ кзАкніи пор8ченное ем8 дѣтише, маетъ ёг5 оучй

ти съ промысломъ дsкоsи наsки, за непослsшенстко карати, не

тирански, но сучителски на ккіше, но по силѣ, нt р5пsстнъ, не покóней

смирейe, не толйко мирски, н5 й ккіше мирскихъ, акы т? непйлностю

скоёю, йлй заздростію, илй л8какъ сткомъ незосталъ киненъ ни за

6днного Бй8 кседержителю, и потомъ роднч8мъ ёго́ й ём8 са

момs, гкды вы чй емs sколокъ, а его у иного зававилъ, писано

кó встъ: sлый, л8каккій, ленйкый ракъ, по что не уда срекр8

моё тожникомъ, да пришѣ авъ кзйлъ выхъ скоё со лихкок; й

пйки: ціадай жезла ненакидитъ сйа, й аціе кезъ наказаніА кылй

, выхомъ, суко прелюкодѣйчиціа ккicте выли a нѣ снокъ.

5) Сѣдйти маютъ кождкій на мѣсци скоемъ пёкномъ назнач? -

номъ кедлѣ на8ки, котрый к5лше сумѣетъ, сидѣти к3детъ ккіше,

вый каз» нишъ вылъ, котрый манкшъ сумѣти кsдетъ на подлѣй

шомъ мѣсци сидѣти мавтъ; реченно въ: имишемs вездѣ дано

к8детъ.***)

д) Когатыи на сrssгимъ къ школѣ нѣчимъ ккішшни не маютъ

выти, толко самою наsкок, плотію же равно кcй, ксѣ вs écми w

хотѣ кратіа, Ха глаккl éдинон суды, ни единъ же судъ, wко

р8цѣ й р8ка новѣ рецій можетъ не тр?кѣ мй écй.

6) оучйти дндакалъ й лккити маетъ дѣти кcй зарóкно, йкъ сякъ

когатыхъ, такъ й сиротъ сукóгихъ, й которые ходитъ по сули

цамъ жикности просичй, икъ который кѣлъ силы наsчитися мо

жетъ, толко не пилнѣй единого нѣжли до8гого оучити, писано

ко: ксиком8 кó просйшемs cу тек: дай й хотишемs cу тевt кзити

не возвранй, Хоці8 к5 ксѣмъ cйтиси, и къ разsмъ йстинный

прити.

*) Слова „и повинность вго" пропущены въ уставѣ Луцкомъ.

з») Слова; „и што за то повнненъ" пропущены въ уставѣ Луцкомъ; тоже слово „накладѣ.”

сва) Слова: „веченно вs” и проч. пропущены въ луцкомъ уставѣ.
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8) Сходйтиси маютъ урочнчта?) до школы на годйнs пекнsку,

то всть дни келикаго на деклатsк годйнs, аккі всѣ стали, также

ты ййншихъ дний меншихъ, икъ постановитъ дидакалъ, й пs

ціати нхъ по наsще до дóм8 къ пёкн8ю годйн8: писано ко: кct

да дѣйстк8емъ къ слак8 Бжію и къ подóкное времи.

3) Къ кsдый поранокъ маютъ пилне смотойти дидакалъ, если

которого ккi vтоóка**) некыло, маетъ по него послати заразъ и

докѣдатиси причины, дли которой не пришолъ, если сл на за

какилъ йндейграніемъ, или си дома укленилъ, йлй на потрекs

спалъ, й за тымъ кк: д8 школы непришёлъ докѣдатнси ксег8

й прикестй ёго маютъ; ко писано: иныхъ страхомъ и н8ждек:

спасай. _

й) Рано си зшіши кcй на годинs назначенsю не мактъ почйтись

сучити, ажъ маткы й пр?словіе фвычны прогокsoлтъ: рѣчено ко:

къ началѣ дѣла ткоего Бгй поминай.

5) Въ школѣ маютъ выти дѣти раздѣлены пй трое: ёны кото

рые си кsдsтъ сучйти слокъ познакати й складйти, доsгіи

котóркинcи кSд8тъ сучйти читатн й на пймитъ многихъ си

р?чнй сучйти, третін си к8дsтъ сучйти читаючи кыкладати, роз

с8жати, й разsмѣтн; реч? кó Пакелъ стый: éгда кѣхъ младе

, Нецъ, Младенческо и мsoъствовахъ й смышлихъ, éгда достигoхъ

къ мs совешенъ, матка неистоевsк.

i) По ран8 наперкѣе по маткахъ маютъ мокити кsдый кчерашн8ю

наsк8 скок, й писмо ское што дома писалъ, кыкла наsки скоeи

показокати маетъ й потомъ сучйтиси маютъ дрóклѣ, Малтири

йай грамматики зъ резкиз»канимъ ёй, й инымъ многимъ по

трекнкимъ наSкамъ, ико wкачите на тотъ ча кал8 потреКы.

41) По укѣдѣ хлопци маютъ писати. "?) сами на таклицахъ кождый

скок наsкs выданsю имъ у дидакала, кромѣ малыхъ, котрымъ

самъ киненъ кsдетъ дидакалъ писати, а къ школѣ наsчикшись

у тр8дныхъ словъ ихъ****) спытокатимаетъ 6динъ др8гого,

то естъ диспsтокатисл*****) а до домs уходачи стихъ поткъ

дити, аккi cr кей изъ школы поншіши до домs дѣти сумѣли пр?

роднчми скойми или посторонныи дѣти кстакого стан8 жик8чи

*) Въ Луцкомъ уставѣ: хлопата ви. Фтрочитра.

**) Въ Луцкомъ уставѣ: хлопца вм. Фр»ка.

***) Въ Луцкомъ уставѣ: „писати с»кѣ.”

****) Въ Луцкомъ уставѣ: „ф тpsдныхъ слsкѣхъ."

*****) Слова: „то всть диспsтокатисл" пропущены въ Луцкомъ уставѣ.
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къ гѣп5дѣ по? господаремъ скоймъ наsкs, штò къ школѣ су

чйли, прочитати покинни въ ккікладомъ по укычаю наsки шкóа

нои, а штò отчили того дні маетъ сукЧе дóма написати й до

школы приняти поранs показати пр? дндакаломъ скоймъ, давы

ксикый пл8 наsки познакалъ си; кcйко к5 дреко у плода по

знакати подокаетъ. .ъ.

к1) Нокиненъ к8детъ дидаскалъ сучйти й на пймѣ имъ подавати

У грамматики,*) реторики, діалектики, мscйки, й w прочихъ кнѣш

ныхъ повтокъ и у стаго éйліа, у книгъ пйаскихъ, кса кs éлика

писана с8ть къ нашем8 наказанію писана с8ть.

г1) Въ с8кот8 съ поранк8 мактъ поноклитнксѣхъ рѣчий, котрыхъ

си оучили презъ тыдень, а по w кѣ дѣ**) ихъ сучйти маютъ

пйхаліи й лsнного теченіи, й личкы, й рахокани, йлй мscйкъ

цйкокного пѣніи; кcй ко писанія Бfодхнокенна й нолезна с8ть

къ на8ченію.

д1) По кечtpнн***) къ с8к8т8 маетъ дидакалъ въ дѣтьми намекли

тиси часъ немалый колше ни къ днй йные, сучачй ихъ страх8

Бжіемs й vвычаемъ кстыдликымъ младенческимъ йко мактъ

ккiти ко цйкки протикъ К58, дома протикъ родичокъ скойхъ, й

йудейнымъ, цнатs й кстò заховывати, вts мsклю й ёг8 стымъ

чтк й страхъ, родичоки й дидакалокн посл8шенстко, посполите

протикъ ксѣмъ покsos й сукажени, сокѣ самомs ксткі й цнsтs.

й тые рѣчи знsкs кликаны къ дѣтинкs маютъ выти, на што

имъ й памитного маетъ не коронити по чаши школнон; писано

ко есть: лккай сна прил?нѣе наказ8етъ, а нелюкай радитъ жезла;

й пйкн; утрочатю казsміе на сдци привизано, жезлsмъ же из

женіши é, нóкое ко кино къ мѣхи новые кликаютъ й укое со

Клкудетъ сл.

в1) Въ недѣлю и къ празники Госпёскія со всѣмимаетъ дидакалъ

поки пойдsтъ до дитsгіи розмоклити й ихъ мчити и скитѣ

й праздникs тѣмъ й сучйти ихъ колѣ Бжей, а по фвѣдѣ в2лію

й айas празника тог8 маетъ ксѣхъ на8чнти: клженъ ко, рѣч?

поsчаийсл законs Гдйю дйкй нsшь. ____

81) Дкóхъ йлй четырехъ хлопцsкъ на к5дый тыдень йншимъ по

ракомъ мактъ на сохранѣніе кыстакллти, зъ чого са ни ёдинъ

*) Слова; , отъ грамматнки, реторнки, діалектнки, м8снкн, нотъ прочнХъ кнѣшныхъ

(ппостранныхъ) повтокъ” пропущены въ Луцкомъ уставѣ. Въ тѣхъ словахъ значится

полный перечень преподаваемыхъ предметвъ въ шкоолѣ.

**) Слова: „съ поранкs” „4 по свѣдѣ” пропущены въ уставѣ Луцкомъ.

***) Въ Луцколъ уставѣ: „по окѣдѣ” вч. „по кечерни."
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зi)

*)

кымоклійти не хожетъ, гды на него чёрга прийдетъ. Дѣло йхъ

кsдетъ ранѣй до школы поййти, шкsas помести, къ печй затопити")

й судкёрий сидѣти, а которыи выходлтъ и входятъ, w ксѣхъ кѣ

дати, й которыи са вы не8чили, пsстокали, йлй къ цйкки неойне

стойли, или де дёмs йдsчй vвычайне кы си незахокали, напи

сокати й vпокедати ихъ мактъ; речено во: клюдѣтъ како да

фпйно ходите, не йкó нем8дры, но йко прем8дры йск8п8юше кре

ми, йко дни л8каки с8тъ. .

Кгды вы тыжъ хлопецъ къ единъ дйк до школы ходилъ, а

доsгйй занікокалъ, й такъ вдно чй вы сокѣ тратилъ къ рѣчи

пои школѣ , такого колше неприймати, кó й каркѣръ кгды

вы хорого къ ёдинъ дйь лѣчилъ а къ доsгий занікалъ, кмѣ

сто лѣчени къ колшsю кы хорокs éго припракилъ, реч? кó: ксй

кег» крата не по чин8 ходиша Vрицайcи. е

69цекe w дѣтехъ ихъ или гоподарекe w поpsченныхъ имъ дѣтѣхъ

сторонныхъ маютъ выти супоминаны**) у дидакала и у кратіи

стройтелей школныхъ, авы дѣти къ домѣхъ калепеойкsнаsки школ

неиспракокалиса, цкичtна ил8скость покиннsю часокъ скоихъ по

казsючи ксикомs станs. а если вы нѣшто на8цѣ спротикного

къ дѣтехъ са найдекало, доскѣдчено маетъ выти. 6слй кк ди

дакалъ непнаностію йкоюжъ йай оsдичайлй господари непоой

комъ скоимъ къ наsцѣ й vкычаехъ дóкрыхъ вы прешкажали,

маетъ то кыти покинном8 прис8жоно.

Кгды вы ты кто хотѣлъ у дидакала сйа скséго на потоtвs

йнsю кзйти, теды***) некезwчне, а не презъ когó йного, толко

самъ скоéк vсокою й при томъ чйкs éдиномъ, йлй дкома, при

которыхъ ёго удалъ на наsкs кзйти ёго маетъ, авы си тымъ

суклнжени надѣило, сучцк й ёмs самомs за непоойное постs

покани, такъ те й дидйкалоки, у которого вы не унокѣдне

«учнй взйлъ, гды тотъ порядокъ кей иные ременици маютъ,

кгды при людехъ й поойне не толко сйа, алей слsгs до реме

сника приказsктъ, й потомъ кгды сичего наsчитъ, тымъ казѣй

занехати того нехотитъ, многихъ зовойкши статечность и терпе

лнкость родичокъ й ёго́ залецаютъ, уколи и мистроки келикая по

тѣха кгды кидитъ сучнй не пSлѣйшего, што далёко колше къ шк8

Въ Луцкомъ уставѣ: „запалити" вм. „затопнти"— Луцкимъ братямъ здается неиз

вѣстно было коренно руское выраженіе „затопити," употребляемое до сихъ поръ у

насъ на погорью Карпатскомъ.

**) Въ Луцкомъ уставѣ; „мѣтя супоминанкs” вм. „выти супоминаны.”

***) „Теды," пропущено въ Луцкомъ уставѣ.

ъ
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лахъ и людехъ хойтіанскихъ мѣти потрека; писано во: ксикъ

дклаий sлаи не приходитъ ко скКтs, гкорый же истинs, гридетъ

къ скѣтs, да икитси дѣла его йко w Б5ѣ сsтъ содѣйнна.

к) éсли вы й самъ мучитель или у сученникъ нѣкто кылъ тк5

цемъ рѣчнй тыхъ, ихже законъ непокелѣкаетъ, но укаче й пре

титъ, сирѣчъ, каsникъ, пийница, тать, кошsнчикъ, нерадикъ,

соькролюкецъ, клеветникъ, келичавый, такоккій не толико*) су

чйтелемъ, но ниже жителемъ здѣ ун8 да не к8детъ; да не со

клазните, рече, ни единаго у малыхъ сихъ кѣosющнихъ къ йми

мóе, понё самъ сопротикенъ скій запокѣдемъ гднимъ, како и —

нѣхъ суцѣломsoити, й на ползs настакити можетъ. Самъ ко Гдь

р?къ: не можете докоѣ гйати sлй с8ше; й пйки: ксик8 лоз8 не

творишs пл8да довоa посѣкаютъ и къ угнь клѣтаютъ. Извѣстно

кѣдsше сукs, ик» кcй ймами пр?стати сsдіи нелицемѣномs Хs

Бйs, и ймать коздати комsдо по дѣломъ его, vкѣмъ суко йкs

тоsдйкши си, къ подлиніи силы слока, укѣмъ же йко землѣ

кавѣ сѣми привмлкшимъ, й сторичный пл8 паки йнымъ при

педакціимъ, укой никше премsosсти кsдs жикs v йсточника

неисчепаннаго й стоsи пйнsтекsшаго у сктаго сутѣшителнаго

ДХа, т8 к8 л8чше есть к8покати паче срекра й злата, й каменіа

многоцѣннаго, занt сек состоитси животъ чйчский.

И та ёстк мти, и корень, й wснованіе некecй й зелли, мóрко й

ксѣмъ везднамъ, éк укладаюшs непостижимомs Бfs ткацs ксичес

кихъ, й укрыкакціs й даosюшs младенцемъ.**)

*) Въ Луцкомъ уставѣ: „токмо” ви. „телик»."

з?) При мѣчаніе. Цѣлый текстъ со словъ: „Изкѣ с т н о к8д8 ц е о к о" до конца

пропущенъ въ Луцкомъ уставѣ; вмѣсто того же прибавлено въ немъ слѣдую

щее заключеніе: „Школы слокенское нд8ка починается. На первѣй наsчнкшнcл

складокъ литеръ, потомъ грамматики оучатъ, при томъ же и церковном8 чинs

9учатъ, читаютъ, спѣкаютъ; также оучатъ на каждый день, акы дѣти вдинъ

др8гого пыталъ по грецк8, авы вмs Фпокѣдалъ по слекенск8, нтыжъ пытаютси по

словенск8, авы имъ отповѣдано по простой (звычайной) мовѣ. И тыжь не маютъ

съ сокою мокнти тростою мовою, вно слокенскою и грецкою. {1 такъ нынѣ том8

оучатсА, до кольшихъ прнстSплючъ, къ диллектнце и риторице, которые на8ки по

Словенск8 переведеные, р8скимъ изыкомъ спнсано діалектик8 и онторик8 н нные

философскне пнсма школѣ належачиs.

Iй. Ѳ. Г.
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С О С Т О Я Н I Е

Епархіи рускои Перемыскои передъ стома лѣты.")

Начало епископства руского Перемыского бтносится до одинадцятого

столѣтія, хотя именно року учрежденіа и основателя того престола для

недостатку памятникóвъ зъ оныхъ часóвъ съ певностію опредѣлити не можно.

Неизвѣстныи намъ также имена сѣдѣвшихъ на тóмъ престолѣ епископóвъ

одинадцятого и дванадцятого столѣтія: ажъ въ началѣ тринадцятого вѣка

появляеся въ исторіи епископъ Антоній, котрый долгую чергу святителей

Перемыскихъ роспочинае. Е п и ско п ы тіи, пóдчиненныи первоначально ми

трополитамъ Кіевскимъ, избираемы и были духовень ствомъ епар

хіал ь н ы м ъ и шляхтою ру скою, а такъ избранныхъ по тверждалъ

всегда м и тро п о л и тъ, а при тóмъ и князь рускій, по завладѣнію же

Перемышля Поляками и король польскій. Славный ученостію былъ въ епоцѣ пра

вославія епископъ Мемнонъ, ревностію Аѳанасій, а дѣятельностію Антоній Рады

ловскій. Коли при кóнци шестьнадцятого столѣтія епископы рускіи въ Польщи

пóдъ предводительствомъ митрополита Кіевского Михаила Рагозы на синодѣ

Берестейскóмъ пріяли унію съ Римомъ, епископъ тóлько Перемыскій Михаилъ

Копыстыньскій съ епископомъ Львовскимъ Гедеономъ Балабаномъ не со

гласился на тое соединеніе и осталъ со своевь епархіевъ при православію.

Но королѣ польскіи, не уважаючи совсѣмъ на тое обстоятельство, начали

теперь присылати зъ рамени свого епископóвъ уніятскихъ до Перемышля;

а понеже шляхта и духовеньство на пóдставѣ старинного прислужавшого

имъ права не переставали избирати для себе епископóвъ православныхъ, то

дѣялося, що въ еднóмъ и тóмъ самóмъ часѣ епархія Перемыска по двохъ

мала владыкъ: едного уніатского, при с л а н н о г о óтъ короля, а другого

православного, избранного клиромъ и народомъ, а потвержденного коро

лемъ, Епископы тіи переслѣдовалися потому взаимно, выдирали си церковь

престольну то въ Перемышли, то „въ святóмъ Спасѣ“ коло Старого Самбора,

óтбирали си добра владычіи, при чемъ однакоже найчастше е п и с к о п ы

право славны и верхъ м а л и , бо про и сходил и з ъ п о среди на

рода, а яко такіи мали за собою и шляхту и духовепьство. Въ тóмъ часѣ

зъ епископбвъ уніатскихъ óтличался ученостію Антоній Терлецкій, дѣятель

4) Помѣщаючи сію статью, пригадуемъ Ч. Родимцямъ, що въ Альбумѣ „Зоря Галицкая

на г. 1860" есть столь же достопамятно справозданіе о состояніи „Львовско и снархіи

передъ стома лѣты.“ Два тіи справозданія служатъ собѣ нѣяко дополненіемъ и вѣрно

представляютъ состояніе рускоя церкви передъ стома лѣты въ цѣлой Галичинѣ. Изд.
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ностію Аѳанасій Крупецкій, а зъ православныхъ Антоній Винницкій. Семь

десять лѣтъ тревалъ той роздоръ и замѣшательство въ епархіи, и не было

спокою, ажъ послѣдній православный архіерей Иннокентій Винницкій р. 1691

соединился съ Римомъ, а за нимъ и его стадо епархіальное поволи пріяло

унію. Якое состояніе епархіи Перемыскои было по пріятію уніи а именно

за другихъ семьдесять лѣтъ, то есть р. 1761, описуе оно третій Иннокентія

Винницкого на престолѣ епископóвъ въ Перемышли преемникъ Онуфрій

Шумляньскій, котрое то описаніе составилъ по повелѣнію тогдашного митро

полита Флоріяна Требницкого на соборѣ епископóвъ въ Новогородку и далъ

втягнути такъ до эктóвъ митрополитальныхъ, якъ и городскихъ. Отписъ

описанія того сохраняеся въ библіотецѣ всечест. Собора Крылошанъ въ Пе

ремышли, котрый ту зъ латиньского вѣрно переведеный по руски слѣдуе:

, „Року якъ высше (1762) дня 23. Сѣчня ст. ст. зъ приказу Высокопре

освященного Киръ Флоріяна Требницкого Митрополита всея Руси, архіепи

скопа Полоцкого и проч. втягнего списокъ подлинный и подозрѣнія знамени

жадного не мaючій, власною рукою преосвященнѣйшого Киръ Онуфрія Шу

мляньского, епископа Перемыского, Сяноцкого и Самбóрского, пóдписаный

и печатію тогоже преосвященнѣйшого епископа скрѣпленный, состояніе

епархіи Перемыскои, Сяноцкои и Самбóрскои представляючій содержанія

слѣдуючого. . _

Состояніе епархіи Перемыскои, Сяноцкои и Самбóрскои обряда гре

ческого съ латиньскимъ соединенного зъ посѣщеній енеральныхъ составлен

ное рукою преосвященнѣйшого Онуфрія на Шумлянахъ Шумляньского, Пе

ремыского, Сяноцкого и Самборского епископа подписаное и печатію тогоже

скрѣпленное року Божого 1761.

Епископъ Перемыскій обряда греческого съ латиньскимъ соединенного

мае три епархіи: Перемыску, Сяноцку и Самбóрску разомъ соединенныи

пóдъ правленіемъ своимъ. Часто однакожь случалося, що едною зъ тыхъ

епархій епископъ уніатскій, другою же шизматицкій колись управлялъ. Но

Иннокентій Винницкій, епископъ Перемыскій и Самбóрскій, óтрекшися шисмы,

позыскалъ всѣ тіи епархіи коло року Божого 1694 для святого Римского

Костела такъ, що нынѣ въ тыхъ епархіяхъ и една шисматицка церковь не

находитСЯ.

Церковь соборна Перемыска пóдъ именемъ Рождества святого Іоанна

Крестителя была первоначально создана посередъ высшого замку Перемы

ского, котру Владиславъ король року 1412, выгнавши Русинóвъ зъ неи,

вручилъ Латинникамъ. Тіи розобравши ю, зъ каменя четыреугольного тоиже

рускои церкви соборнои за епископа латиньского Николая въ теченію часу

костелъ катедральный латиньскій пóдъ тымже самимъ именемъ, нынѣ по

середъ мѣста стоящій, воздвигнути постаралися О тóмъ посвѣдчае Іоаннъ

Длугошъ въ своей исторіи Польщи (Т. I, кн. ХI, стор. 334) такъ: „Зъ Медыки

и
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Владиславъ король, маючи въ сопроводѣ своемъ архіепископа изъ Стригоніи

и Михаила кухмистра, удался до Шеремышля и желаючи въ очахъ ихъ зъ

клеветы Нѣмцями на него, якобы шисматикóвъ былъ покровителемъ и осо

бливымъ добродѣемъ, несправедливо накиненoи, очиститися, велѣлъ церковь

престольну прекраснымъ вкусомъ зъ каменя четыреугольного построенну,

посередъ замку Перемыского стоящу и доси по обряду греческому Владыкою

рускимъ управляему, выкинувши выкопаныи перше тѣла и попелы Русинóвъ,

на костелъ католическій и обряда латиньского посвятити. Що рускіи священ

ники и люди яко остатню зневагу и оскорбленіе обряда свого уважаючи, на

событіе тое съ гóрькимъ нарѣканьемъ, крикомъ и рыданіемъ спозирали.“

Церковь тую въ теченію часу, именно року Божого 1470 за епископа

Перемыского Николая розвалено, а поединокіи каменѣ зъ неи четыреугольныи

на построеніе костела катедрального въ мѣстѣ лежащого обернено и поло

жено. Лишеныи прото Русины на внушенія непріятелей стариннои катедры

своей, видѣлися принужденны до инои церкви пóдъ тымже именемъ Рожде

ства святого Іоанна Крестителя въ окружности мѣста зъ щеголъ построеннои,

котра доси въ посѣданью епископóвъ греческо-рускихъ счастливо остае,

архіерея сѣдалище перенести. Жаловати также не менше потреба, що множаи

даренія и привилеи князей рускихъ епископамъ рускимъ и церкви престоль

нóй прислужавшіи коло року 1535, коли огень выбухъ въ Перемышли, якъ

розличныи акта посвѣдчаютъ, въ поломени погибли. Существуютъ однакожь

еще три записы подлинныи Льва князя Руси съ датою óтъ сотворенія свѣта

по численію рускому 6800, що óтповѣдае рокови спасенія 1292; существуе

привилей Владислава короля зъ року 1407, Сигизмундомъ въ Вильнѣ р. 1535,

и Іоанномъ Казимиромъ въ Варшавѣ р. 1659, великодержавными королями

польскими, утвержденный, въ котрóмъ исчисляются всѣ села соборнóй церкви

святого Іоанна и святителямъ рускимъ великодержавными князями рускими

съ правомъ наслѣдственнымъ записаныи и дарованыи, именно Валява, Натко

вичи, Тарнавцѣ, Нѣновичи, Калникóвъ, Грушевичи, малое Стибенце, Макунево,

въ Вилюничахъ три хуторы, Коростовичи, Девятичи, въ Боневичахъ шесть

хуторóвъ, въ Бушковичахъ два хуторы, въ Плешевичахъ два хуторы, въ Го

рохóвцяхъ три хуторы, въ Яскманичахъ два хуторы, въ Корманичахъ два

хуторы, въ Клоковичахъ хуторъ, а коло Перемышля мѣста на самóмъ краю

Мостище, то есть Вѣльче монастырь, Микулинцѣ къ замку пять хуторóвъ,

Щеголчичи хуторъ; а въ Самборахъ Страшевичи, Бабина, Волковыи иначе

Бусовиска, монастырь святого Спаса и церковь престольна, монастырь Созань,

Смóльниця, и Лаврóвъ монастырь святого Онуфрія. Однакожъ изъ всѣхъ тихъ

селъ въ привилеяхъ исчисленныхъ множаи óтъ епискоства Перемыского

óтдорваныи, а Польско — Латинниками такъ мірскими якъ и духовными не

справедливо овладѣныи въ рукахъ ихъ остаются. Епископы же рускіи Пере

мыскіи маютъ нынѣ до церкви соборнои въ поминдевъ пени Домы
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внутрь и внѣ муру, самими владыками или епископами Перемыскими вели

кимънакладомъ къ оборонѣ, мѣста созданного, съ полнымъ судовластіемъ

и съ изъятіемъ зъ пóдъ судовластія капитановъ изъ пóдъ всякихъ тягарóвъ

цивильныхъ, также къ замкови кóлька домóвъ, на передмѣстьяхъ певныи ого

роды зовемыи Псяры и Цвѣркоцкіи, села Мостище или Вѣльче, Валяву,

Вилюничи, часть въ Грушевичахъ, Шeгиняхъ и Витошияцяхъ, а до престольной

церкви Самбóрскои маютъ лише двѣ селѣ Страшевичи и Бусовиска иначе

Волковыи. Тіи добра старанностію теперѣшного преосвященнѣйшого епископа

Перемыского хотя и приведеныи до лучшого состоянія, однакожъ всѣ доходы

рбчныи зъ нихъ бóльше якъ десять тысячи золотыхъ польскихъ не чинятъ,

зъ котрыхъ еще для войска королевства и податку зовемого „поголовное“

рóчно девять сотъ золотыхъ заплатити потреба. Прочіи же высше выраженыи

добра и села перейшли найбóльше черезъ загубу привилеевъ по ложнымъ

доносамъ пóдъ предлогомъ, якобы то были добра королевскіи, въ посѣданье

людей свѣтскихъ. И теперѣшній еще пречестный староста Перемыскій село

Вѣльче, поля и домы въ Перемышли со всякимъ судовластіемъ óтъ церкви

престольнои Перемыскои бтдорвати и собѣ присвоити доконче старался, що

былъ бы и здѣлалъ, еслибы нынѣшній преосвященнѣйшій епископъ Перемыскій

справы тои великимъ иждивеніемъ не былъ боронилъ и рѣшенія въ судахъ

королевскихъ для себе выробилъ.

Церковь тая престольна отъ непамятныхъ часóвъ пресвитерами мірскими,

соборно при ней находящимися и крылошанами зовемыми, управлялася, зъ

котрыхъ каждый кромѣ церкви престольнои другу еще церковь яко при

ходску на передмѣстью малъ, котрыи то церкви, именно: пресвятой Тройцѣ,

святого Николая, Благовѣщеньска, Рождества и Успенія пресвятои Бого

родицѣ, святого Михаила, и святого великомученика Георгія, числомъ óсмь,

доси на передмѣстьяхъ города Перемышля существуютъ, прочіи же обстоятель

ствами часу и переслѣдованьемъ запропащеныи. Крылошане мали прото душъ

пастырство при тихъ церквахъ а для Богослуженія собиралися въ церкви

престольнóй. Переконатися о тóмъ можно не тóлько зъ метрикъ найдавнѣй

шихъ, но и зъ розличныхъ пересправъ тяжебныхъ, угодъ и рѣшеній, силою

котрыхъ капитула или крылошане добра столовыи епископскіи по смерти

архіереевъ людьми свѣтскими насильно занятыи назадъ óтбирали, що и Ин

нокентій Винницкій святитель Перемыскій въ уставахъ синода дieцезального

въ Краковѣ р. 1694 напечатаныхъ утверждае, мовячи: „А найперше хотя

капитулу здѣшнои катедры обстоятельствами часу и роздѣленіемъ власти

епископскои по великóй части пóдъупалу и имя тóлько самомаючу, майже зъ

мертвыхъ воскресилисьмо и до каноническои въ катедрѣ Перемыскóй при церкви

Рождества святого Іоаниa Крестителя по старому мѣсяцослову óсмьнадсятого

Октоврія 1687 привелисьмо формы, що коли и Его Величество всемилости

вѣйшій король въ Варшавѣ по всеобщóмъ королевства соймѣ пятого Мая
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1690 пóдписомъ руки своей и печатію корунною утвердити благоволилъ,

а при тóмъ и высокопреосвященному Кипріанови Жоховскому, всея Руси

митрополиту. на соймѣ въ Городнѣ нынѣшного року розумови не сопроти

вляющoеся, ни вѣрѣ католическóй противное, но еще лучшому порядкови

соотвѣтное видѣлося,“ и проч. Но коли иноки чина святого Василія великого

области рускои имени Покрова пресвятои Богородицѣ зъ пóдъ судовластія

епископóвъ изъятыи въ конгрегацію перетворилися, старалися всѣми силами цер

ковь тую престольну клирови свѣтскому óтняти и ю на монастырь свóй пере

крестити. Но теперѣшній преосвященнѣйшій епископъ зъ певныхъ и основ

ныхъ причинъ сопротивился тому и справа о тое выточилася передъ митро

полита Руси Атанасія Шептицкого, котрый на основѣ истязаній и доказательствъ

рѣшеніемъ своимъ пóдписанымъ въ Мальчичахъ въ середу 15. Пануарія 1746

духовеньство мірское при церкви соборнóй утрималъ. Нынѣ кромѣ пресви

теровъ, котрыи при церквахъ на предмѣстьяхъ остаютъ, а до церкви пре

стольнои для всенародного Богослуженія, для крестныхъ ходóвъ и для

священнодѣйствія по давному уставу приходити суть должни, находится при

самóй катедрѣ шесть пресвитерóвъ свѣтскихъ, зъ котрыхъ еденъ должность

намѣстника, вторый прокуратора катедрального, третій проповѣдника, четвер

тый миссіонера и духовника, пятый учителя поставляющихся на пресвитерóвъ,

а шестый должность викарого исполняе, при тóмъ всѣ въ крылосахъ Бого

служеніе отправляютъ и душъ-пастырствомъ занимаются. Для удержанія тихъ

„пресвитерóвъ, при соборнóй церкви остающихъ, записалъ высокоблагородный

Богуславъ Устрицкій, каштелянъ Иновроцлавскій, суму десяти тысячи золо

тыхъ польскихъ за душу Іеронима Устрицкого, попередного епископа Пере

мыского, а до того тримаютъ еще поле на передмѣстью Перемыскóмъ для

олтаря святого Онуфрія благороднымъ Волчаньскимъ записаное. Дальше

теперѣшній преосвященнѣйшій епископъ кромѣ тысячи золотыхъ уже за

писаныхъ и выплаченыхъ еще десять тысячи золотыхъ для тоиже катедры

и для пресвитерóвъ при ней подарити и записати, ласкаво обѣцялъ. Но по

неже зъ óтсоткóвъ рóчныхъ óтъ одинадсяти тысячи золотыхъ и зъ оного поля

удержатися не могутъ, то приходники обохъ епархій для удержанія, ихъ

и для учрежденія сѣменища силою опредѣленія епархіального óтъ пяти лѣтъ

зъ доходóвъ церквей своихъ по возможности складки зъ милости чинятъ

Церковь сама зъ щеголъ мурована, во внутри стариннымъ малеваньемъ по

подобію мозаики пріукрашена. Кромѣ старинности своей мае церковь тая

и тую достопамятндсть, що на стѣнахъ еи образы всѣхъ рускихъ епископбвъ

Перемыскихъ и Самбóрскихъ съ надписями ихъ дѣяній и подвигóвъ рядомъ

óтмалеваныи находятся.

Церквою престольною Самбóрскою есть церковь святого Спаса въ горахъ

имени Преображенія Христа Господа, недалеко мѣста Старый Самборъ, Ста

рое Мѣсто зовемого. Перковь тая первоначально была деревяна, но благоче
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стивѣйшій Левъ, князь Руси, сынъ короля Даніила, а правнукъ великого

князя Володиміра, не тóлько що ю вымуровалъ, але ю еще за соглашеніемъ

митрополита Галицкого и Иларіона епископа Перемыского въ катедру Сам

бóрску перетворилъ. Тойже князь Левъ записалъ и подарилъ на вѣки тóй

церкви и ново поставленому епископови Самбóрскому Евфимію, кромѣ села

Волковыи или Бусовиска, еще иныи два села Страшевичи и Созань, року

óтъ сотворенія свѣта по численію греческому 6800, котрый бтповѣдае годови

спасенія 1292, якъ явствуе изъ содержанія записи подлиннои. „Яко прадѣдъ

нашъ царь великій Володиміръ и отецъ нашъ придалъ митрополитомъ и епи

скопомъ по всѣмъ землямъ рускимъ, такоже и мы . . . . даемъ къ церкви

святаго Спаса монастыря и владыцѣ нашему епископу Евфимію и по нёмъ

будучимъ епископомъ . . . . и суды духовныи судитъ столечная“ . . . . И

доистно были епископы Самбóрскіи всегда въ посѣданью церкви тои и тихъ

дóбръ; но коли монахи чина святого Василія великого области имени По

крова пречистой Дѣвы Маріи зъ пóдъ судовластія епископского выйшли,

выточили попередному и нынѣшному архіерееви Перемыскому а разомъ

и Самбóрскому справу, котра по долгóй тяжбѣ и по трехъ рѣшеніяхъ кон

грегаціи для роспространенія вѣры тимъ закóнчилася, що теперѣшній прео

священнѣйшій епископъ, хотя ему и наслѣдникамъ его посѣданье дóбръ при

знано, былъ однакожъ принужденный, для удержанія осми монахóвъ при

церкви святого Спаса остающихъ, „часть пóдданыхъ села Бусовискъ зовему

Пóдсадки и поля до тои церкви припирающіи съ пропинаціевь корчмы по

учиненóй угодѣ óтступити, и óтступленіе святѣйшій Папа Венедиктъ ХIV

посланіемъ своимъ апостольскимъ потвердилъ. Епископіи Самбóрскóй óтлор

вано село Созань, котрое нынѣ шляхтичи посѣдаютъ. Велику также часть

грунтóвъ селъ Страшевичъ и Бусовискъ заняло королевское староство

Самбóрское, на котрыхъ то грунтахъ епископіи Самборскои лежатъ села

Воля Кобляньска и Лужокъ, котрыи не епископови, якбы повинни, ино ста

роству королевскому въ Самборѣ дани платятъ и послушаютъ, о що попе

редніи епископы также правовалися.

Въ мѣстѣ Новый Самбóръ церковь имени Рождества пресвятои Бого

родицѣ, хотя первоначально лише яко парохіальна основана, уважаеся прецѣ

нынѣ яко престольна и была создана еще р. 1554 стараньемъ и иждивеніемъ

благочестивыхъ мѣщанъ Самбóрскихъ. Для воздвиженія тои церкви вседо

стойнѣйша королева Бона придѣлила и вызначила два огороды жидóвскіи въ

тóмъ самóмъ мѣстѣ и въ мѣстци, где церковь со своими принадлежностями

днесь стоитъ, а то на прошеніе преосвященнѣйшого Радиловского владыки

или епископа Перемыского и Самбóрского, позвалаючи ему, щобы такъ для

двора свого, якъ и для попóвъ мавшихъ при тóй церкви оставати, домы

построилъ, котрыи то загороды и всѣ домы мавшіи на нихъ создатися при

совокупила на всегда ненарушимости церковнóй, и освободила бтъ всякихъ
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тягарóвъ такъ краевыхъ, якъ и королевскихъ, якъ видно зъ привилеи

тоиже королевои Боны зъ дня 20. Януарія року якъ высше 1554, королемъ

Сигизмундомъ Августомъ въ Люблинѣ тогоже року утвержденнои. До того

причинился еще даръ для тоиже церкви, для епископа Радиловского и его

собора учиненный благородною Констанціею Смочковою, мѣщанкою Сам

бóрскою, котрый то даръ состоялъ въ дѣдичнóмъ домѣ, якій въ тóмже мѣстѣ

доси посѣдала. Даровизну тую и запись на рѣчь епископа и собора церкви

Рождества пречистои Дѣвы Маріи въ Самборѣ потвердилъ, а дóмъ реченный

со всѣми его принадлежностями ненарушимости церковной присовокупилъ

король Сигизмундъ Августъ въ Петриковѣ въ самъ день святого апостола

Ѳомы р. 1558. Дальше послѣдовала запись на огородъ, Станчевскій зовемый,

на передмѣстью Кракóвскóмъ мѣста Самбора благороднымъ Счастнымъ Бро

зиною въ суботу по Богоявленію р. 1570 здѣлана. Король Сигизмундъ

Августъ выдалъ привилею въ Варшавѣ дня 22. Цвѣтня 1564 для созиданія

и воздвиженія домóвъ въ окрузѣ церковнои площади óтъ стороны муру

епископомъ вознесенного: всѣ реченныи домы уже созданыи и еще создатися

мавшіи вспомянутóй церкви Рождества пресвятои Богородицѣ присовоку

пляючи и записуючи, а жителей ихъ óтъ правосудія мѣстового Самбóрского

изъимаючи такъ, щобы самому правосудію церковному пóдлягали и чиншъ

зъ тихъ домбвъ реченнóй церкви и еи настоятелямъ платити были должни,

выробы свои на продажь выкладати и ихъ свобóдно и безъ всякои перепоны

спродавати могли; а щобы мѣщане Самбóрскіи до тихъ домóвъ и до пра

восудія ніякъ втручатися, ихъ жителей якимъ будь способомъ непокоити не

важилися, король Стефанъ рѣшеніемъ изданнымъ въ Варшавѣ на всеобщóмъ

соймѣ державнóмъ дня 17. Декемврія 1579 строго запретилъ. Колиже въ

реченнбй церкви икона пречистои Дѣвы Маріи чудами прославлятися начала,

высоблагородный Илія Комарницкій стольникъ Жидачевскій вразъ съ Еленою

Комарницкою супругою своею, веденый благоговѣніемъ къ пречистóй въ тóй

иконѣ ласками и чудами прославленнóй Богородици, ину церковь зъ каменя

и щеголъ муровану власнымъ накладомъ при заходѣ и усилію всечестного

Константина Керновича, офиціала Перемыского а настоятеля тогоже храма,

вмѣсто старои деревянои церкви р. 1738 создати и такъ во внутри, якъ

и внѣ пристроити постарался. При тóй церкви находится нынѣ трехъ пре

свитербвъ свѣтскихъ, еденъ настоятель, другій проповѣдникъ, а третій

викарій, котрыи частію изъ завѣщательныхъ записей, частію зъ милостынѣ

вѣрныхъ до иконы Богородичнои прибѣгающихъ утримуются, для котрыхъ

честнѣйшого удержанія теперѣшній преосвященнѣйшій епископъ Шумлянь

скій десять тысячи золотыхъ польскихъ записати обѣщялъ. ч.

Кромѣ тихъ церквей соборныхъ находится тысячь двѣстѣ иныхъ цер

квей приходскихъ въ епархіи Перемыскóй, Сяноцкóй и Самбóрскóй. Всѣ

они парохами пресвитерами свѣтскими управляются и власти епископа Пе
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ремыского пóдчиненныи. Но, якъ показуеся зъ визитъ канонныхъ, мало на

ходится такихъ приходникóвъ, котрыи бы при тихъ церквахъ удержаніе при

личное мали, для того зъ працѣ рукъ своихъ, и зъ милостынѣ вѣрныхъ жити

принужденни. Грунта бо благочестивыми ктиторами церквамъ для удержанія

парохóвъ записаныи по найбóльшóй части óтторгнуто; а десятину бтъ Ру

синóвъ парохи латиньского обряда и въ мѣстцяхъ, где латиньскіи костелы

не существуютъ, побираютъ, хотя Русинамъ жадныхъ Таинъ не удѣляютъ,

Таку десятину присвояютъ собѣ въ мѣстѣ Самборѣ пресвитеры общества

(конгрегаціи) миссіи святого Винкентія а Павльо, котрыи, выпросивши не

давно по ложному представленію бтъ Его Королевского Величества привилею

на заплаченье собѣ десятины и мешного (messalia), силуютъ до того рускихъ

парохіанъ розличными способами во всемъ майже королевскóмъ староствѣ

Самбóрскóмъ, коли тимъ часомъ парохове рускіи, котрыи душъ-пастырство

утихъ Русинóвъ провадятъ, соотвѣтного для себе утриманья въ тóмже ста

роствѣ Самбóрскóмъ совсѣмъ не маютъ. Тимъ еще незадоволени приходники

латиньскіи и самихъ Русинóвъ, котрыхъ епископы и душъ-пастыри рускіи

со святою Римскою церквою соединити старалися, розличными средствами

и предлогами до обряда латиньского перетягаютъ, переходъ радятъ и для

того въ множaихъ мѣстахъ мѣщанъ латиньскихъ, щобы Русинóвъ до маги

страту не припущали, вопреки привилеямъ и уставамъ державнымъ для Ру

синóвъ прислужающимъ, поджигаютъ. Повóдъ къ тому подалъ самъ прео

священнѣйшій Сѣраковскій епископъ обряда латиньского Перемыскій, тепе

рѣшній архіепископъ Львóвскій, котрый въ часѣ обзоринъ епархіи своеи

Перемыскои незаконного того перехода не тóлько не запретилъ, но еще

Русинамъ, зъ обряда греческого на латиньскій безъ всякои праведнои при

чины и безъ соизволенія святого престола перейшовшимъ, уже крещеннымъ,

и вразъ по обряду греческои церкви муропомазанымъ, знову Тайну муро

помазанія по латиньскому обряду удѣлялъ или муропомазовалъ, зъ чого про

столюдины обрядомъ своимъ тимъ бóльше гордити и до латиньского пере

Ходити начали.

Въ епархіи Перемыскóй находятся инокинѣ святого Василія и маютъ

свóй монастырь въ Смóльници, также въ мѣстѣ Яворовѣ и въ селѣ Розгóрчу,

но понеже суть бѣдныи и соотвѣтного удержанія опредѣленного не маютъ,

также зъ прзцѣ рукъ своихъ и зъ милостынѣ жити принужденни. —

Нынѣшное состояніе епархіи Перемыскои, Сяноцкои и Самбóрскои вла

сною рукою и печатію моею скрѣпити приказую. Новгородокъ дня 23. Ав

густа по старому 1761 року. — Онуфрій Шумляньскій епископъ Перемыскій,

Сяноцкій и Самбóрскій. — Мѣстце печати. —

По втягненію письма того подлинникъ его на жаданіе всечестного

Якубиньского, куріи Переиыскои авдитора зверненный. Венедиктъ Верыга Но
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тарій. — Вытягнено зъ книги актóвъ митрополитальныхъ óтъ р. 1762 до р.

1762, стор. 1003 — 1010. Варшава дня 19 Юнія 1825. Павло Шиманьскій

Дек. Кап.“ Сообщилъ А. Д. за Валявы

-ѣзнь»о»ножокофофе

Уваги на статью:

„ВыВОДЫ О П0ЧАТКу ИМЕНИ — РуСь“,

замѣщену въ первдма выпусцѣ Галичанина за 1862 рбка.

Кождый нарóдъ приходячи до самосвѣду и до своеи народнои дозрѣлости,

мѣритъ свою минувшóсть, а розóзрѣвшись въ ней стелитъ собѣ дорогу

до своеи будучности. Въ тóмъ его стремленію вяже го исторія. Слѣдитъ про

тое за первобытомъ своимъ и сягаючи по-за предковщину, óтгребуе свою

минувшбсть и свою завѣтну правду. Тымъ способомъ спóзнае бнъ свое

межинародне становиско и свое призначéнье, котpе вѣковѣчна правда ему

яко народови опредѣлила.

Длк выясненья бувальщины причиняеся богато и слѣдженье за почат

комъ имени народного. Пóдля Зубрицкого було то лишень простою любо

пытностью не приносячою жадного хóсна для исторіи — для того бнъ що

до назвы „Руси“ своихъ читателéвъ лишь намекомъ позбувъ, не довёвши

ничь рѣшительного, що бы кождого переконати могло. Но Зубрицкій не

увзгляднявъ становиско межинародне Русинóвъ. Руководячись голыми фан

тами исторіи снивъ о едности народовой всей Руси. Не увзгляднявъ бнъ

нѣ характеръ, нѣ языкъ, нѣ обряды и звычаи такъ Великои якъ и Малои

Руси, а пóдтягнувъ лишь пóдъ единьство народовое все, где ино назва

„Русь“ чутися дала. Тымъ-то у него назва Русь була родовою, давною,

СЛАВЯНѣСКОю.

Но инакше явится дѣло, если намъ посчастится указати неславяньскóсть

назвы Руси. Бо тогды могли два, три и десять народóвъ пріймити назву

„Русь,“ т. е. назву по побѣдителяхъ правительственну, но черезъ то не

перестали они бути кождый для себе окремою, иншою народностью. Тогды,

народы назвавшися „русскими, Руссами, Русинами“ не стали быти еще Россія

нами або Москалями, такъ акъ нынѣ народы зовущися Австріяками, не суть

черезъ тое уже Нѣмцями або Германами. Тогды назва сама народна не

рѣшитъ вопросу о народности. Тогды треба въ характеры и въ типы народУ

заглянути, и пóсля того судъ свóй въ исторіи выречи. И дѣйстно читалисьмо

въ „Основѣ“ статью Костомарова, котрый съ глубокимъ знаньемъ рѣчи двѣ

руски, но и двѣ противни собѣ народности довёвъ. Судъ Костомарова цѣ

нится высоко по всей Россіи, и не дивъ, що сами Россіяне давну свою

мысль о едности и тожсамости народнóй нынѣ залищаютъ.

!
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однако разъ припустивши, що назва Руси выробилася въ самомъ на

родѣ, и що она есть Славяньскою, такъ тымъ и еднóсть межинародна при

пускаеся. Маючи однако незбити доводы, такъ зъ инныхъ писателёвъ якъ

и нови еще доси не увзгляднени, мы свои доводы пóдъ судъ читателёвъ

пускаемъ— боронячи тую до нынѣ общу гадку, пóсля которой назва „Русь“

вяжесь до своихъ побѣдителевъ, до первого князя руского Рюрика и до его

дружины руской.

Доводы сіи взяти такъ зъ рускихъ лѣтописей, якъ и зъ заграничныхъ,

а именно зъ нѣмецко-франконьскихъ, зъ греческихъ, еврейскихъ, арабскихъ,

польскихъ, сканвинадско-рускихъ и пр., потвердятъ сказаное выше.

Авторъ „Выводóвъ о начатку имени „Русь““ хотячи давноту тои назвы

вывести, ссылаеся на свѣдощтво Прокопа и на подобѣнь слова Русь зъ Ро

ксолянами.

Що ся тычитъ Прокопа, то его слова авторъ сшибочно розумѣвъ. Про

копъ вправдѣ дае Славянамъ и Антамъ мешкаючимъ около Днѣпра назву

Спорóвъ, но въ инóмъ змыслѣ. Слова бо его: 2тороus yaо то талаТои арифо

тероо; ёжалори не стягаются на его — Прокопа— часы. „то талатои“ означае

старожитнóсть, а пóдъ старожитностію розумѣли Греки лишь себе самыхъ або

Римлянъ. Отже „Хторорс“ була то назва не славянска, а лишь назва, яку

Греки надавали пóзднѣйшой Скитіи. Для бóльшого розумѣнья не завaдитъ

навести текстъ латиньскій. И такъ читаемъ въ переводѣ латиньскóмъ: „L-

trasque enim (т. е. Sclavenos et Аntas) appellavit „Sporos“ antiquitas, oh id

opinor, quia sparsim et rare positistabernaculis regionem obtinent, quо fit, ut

magnum occпреnt spatium.“ Зъ чого видно, що Прокопъ назву „Хторорс“ отъ

греческого „тторадиь“ (sparsim et rare)“ а не бтъ слова Славянами уживаного

выводитъ. Ба даже слово „2тороug“ не скрывае въ собѣ назвы Русь, бо оно

есть лишь падежомъ четвертымъ, а той у Грекóвъ на „оо;“ кóньчится. Ко

рень есть Хтое, а же въ 2тор не крыeся назва Руси, то вже ачей буде ясно.

Нарушевичъ и инни хотѣли въ назвѣ Хторо; згречену назву Россіянъ

узрѣти, но той довóдъ е ничтожный. Бо хотяй греческое „2торо!“ дословно

взявши значитъ „Розсѣянй,“ то однако назва Россіи есть пóзднѣйша и ся

гaе недавныхъ часóвъ, бо доперва 16. вѣку. Врештѣ о сихъ Спорахъ Про

копа не завaдитъ навести слѣдующи слова Шафарика: „Прокопомъ надана

назва „Споры“ есть исторично нечувана, есть неславяньска, ба навѣть не

европейска... Нѣгде въ цѣлой, а хоть и въ далекой старосвѣтчинѣ, не да

дутся и найменьши слѣды о якóмъ народѣ вынайти, котрый бы въ свóйнѣ

або въ чужинѣ звався Спорами... Смѣшными суть тіи, що на свѣдощтво

Прокопа завелику вагу кладутъ . . . Въ выясненью давныхъ славяньскихъ

назвъ, не можутъ намъ Греки — зó-всѣмъ несвѣдоми славяньскои мовы —

нѣколи бути провóдниками.“
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А цо ся дотычитъ назвы Роксолянóвъ, то тіи не мали жадного дѣла

съ пóзднѣйшою Русію. Пóдля историкóвъ були Роксоляне якоюсь-то гордою

Сарматскою. Мешкали они вправдѣ межь Днѣпромъ и Дономъ, но чутка о

нихъ пропала давно. Бо уже въ четвертóмъ вѣцѣ, по паденью Готóвъ, о нихъ

исторія не споминае Здaеся, що они пóдлягли той самой судьбѣ, що Сар

маты, котри перти зъ востоку Аля нами, посувалися на западъ, и служачи

въ чужихъ войскахъ и мешкаючи на чужихъ земляхъ, сплылися въ чужона

родной стихіи. Зъ того часу еще якійcь часъ они появляются въ Галліи, въ

Италіи, ба и въ Египтѣ, доки о нихъ исторія зо-всѣмъ не забула. Тымъ

способомъ Роксоляне — чи они були Сармагами, чи, якъ инни хотятъ, були

Алянами — то ихъ назва есть лише припадкова, они до назвы словяньскои

Руси ничь не маютъ. Если пóзднѣйши óтъ Роксолянъ народы, котри на на

шой земли коли сь жили, якъ Аляне, Готы, Гуны, Чуды (Финны), Обры

(Авары) — безъ слѣду пропали, то тѣмъ бóльше могли въ исторіи пропасти

Роксоляне, котри уже съ четвертымъ вѣкомъ по Хр. замовкли на всегда.

Взявши доси нами розказаное на увагу, то упадаютъ всяки толки за

древностію назвы Руси, а выводы якъ н. пр. Руси óтъ Русалокъ суть лише

допущеньями, на котрыхъ исторія опертися не може. А такъ должни мы

Несторови его вывóдъ Руси óтъ Варягóвъ Скандинавскихъ вповнѣ признати,

що и съ удивительнымъ согласіемъ всѣхъ историкóвъ, такъ питомыхъ

власныхъ, якъ и стороньскихъ писателёвъ потверджаеcя.

Русію звався нашъ край aжь въ девятóмъ вѣцѣ, а все що передже

писано о Руси, стягaеся до инои Руси неславяньской.

Найдавнѣйша споминка о Руссахъ походитъ зъ року 839, и тая óт

носитъ Руссóвъ до народу шведского. Пóсля „Аnnales Рrudentii Тrecensis“

въ „monumenta histor. german.“ стр. 434, повный текстъ о тыхъ Руссахъ

гласитъ такъ: Мisit (Теофиль царь греч.) cum eis (т. е. съ послами своими)

quosdam, qui se, id est genten suam, Кhos vосari dicebant, quos rexillorum,

Сhacanus vocabulo ad se amicitiae, sicut asserebant,, causa direxerat, petens

per memoratam epistolam, quatenus beпignitate imperatoris redeundi facul

tatem atque auxilium per imperium sннm totum habere possent, quoniam

itinera, per qnae ad illum Сonstantinopolim venerant, inter barbaras et nimiае

feritatis gentes immanissimas habuerint, quibus eos ne forte periculum in

ciderent, redire noluit. Оuorum adventus causam imperator diligentius inve

stigans, comperit eos gentis esse Sueonum, exploratores potius regni illius

nostrique, quam amicitiae petitores ratus, penes se eesque retinendos judicavit,

quod veraciter invenire posset, utrum fideliter eо necne pervenerint.“

Такъ отже межи высланниками Теофиля до царя Людовика Побожного,

находилися и послы народу „Кhos“, óтъ котрыхъ Людовикъ звѣдався, що они

суть „gentis Sueonum.“ Sueones то суть Несторовыи „Свиe“, Шведы, котрыхъ

Несторъ также кладе межъ Варягóвъ. Тое пóдъ рокомъ 839у франконьского

12
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, писателя наведеное мѣстце, якъ зъ одной стороны сильно потверджае Не

стора, такъ зъ другой стороны посвѣдчае, що ще на той часъ нынѣшня

славяньска Русь, Русію не звалась.

Извѣстно бо, що въ той часъ Норманы на своихъ лодяхъ увиваючися

по всей Европѣ, до Греціи дóставалися черезъ Днѣпръ и черезъ Чорное

Море. Такъ и тіи послы „gentis Кhos Sueonum“ дóсталися до Царьгороду.

Прибувши однако до Людовика просили его, абы имъ дозволивъ до Швеціи

черезъ „imperium suum“ повернути, понеже тамта дорога, котрою дóсталися

до Царьгороду, т. е. черезъ Днѣпръ, лежитъ „inter barbaras et nimiae feritatis

gentes immanissimas.“ Такъ отже назвали тіи Шведы-Русь нашу пóзднѣйшу

славянску Русь, що бы певно не здѣлали, слибы яку стычнбсть съ Надднѣ

пряньскою землею мали.

Кто однако бувъ сей Сhacanus rex - - не извѣстно. Где-некотри хотятъ

въ немъ Гакона узрѣти, но Гаконъ живъ позднѣйше. — Не буде тутъ óтъ

рѣчи, навести одно мѣстце зъ книжки „Тurcograeciae libri octo а Мartinо

Сrusiо.“ Книга тая зъ 16. вѣку, находящася въ Львовской Семинарицкой

библіотецѣ, нередае нѣкотори подробности о нападахъ Руси на Царьго

родъ. Дивна тамъ матанина, однако кидаюча нѣяке свѣтло на походы

Аскольда и Дира. Авторъ листу тамъ замѣщеного именемъ Дуgomala,

зачувши щось о вышь наведенóмъ нами „Сhacanus“ и „de gente Кhos,“

назвавъ Дира (и Аскольда) Сhaganus, а въ назвѣ Кhos приснився ему

„Сhozroes“ царь Перскій, и такъ помѣшавши особы веде свою рѣчь о на

падѣ Скитóвъ и Перзóвъ на Цариградъ. Патріархъ Фотій есть у него Сергій,

и не дивъ, що Сrusius, не поймивши о що рѣчь иде, цѣле событіе положивъ

пóдъ р. 626 сirciter (!) Сhristi.

Но мы перейдемъ до самого листу того. Дуgomala писавъ до Сrusiusa

такъ: „Аudi itaque narrationem maxime utilen, ex vetere historia petitam,

mira exponente de hac urbе (Сonstantinopoli): quae contigerunt temporibus

illis: quibus Рersae aliique Вarbari, hanc lmperatoris sedem bellо appeten

tes, obsidione cinхerunt: judiciо autem divinо рerculsi perierunt, ipsa urbе

beneliciо opitulantis Dei incolumi conservata. Оuo tempore Неraclius imperiо

Коmanо praеerat: Сhosroes Рersarum Кex maximas copias emisit, duce

Sarbaro: totius Оrientalis tractus, qui Коmanis parebat, depopulandi causa...

Нaec ut vidit Неraclius, qui recens . . . imperii habenas ceperat, magnum

dolorem et cruciatum animo sensit. Кelicta itaque sedе regiа: per Еuxinum

pontum . . . confestin nес оріпantibus Рersis, in ipsorum regnum irruit. Ibi

Сhaganus Scуtha, imperatoris expeditione longinqua, occasionem sibi pul

chram oblatam ratus,, haud segniterea ntendum duxit. Мare itaque navium....

multitudine replevit . . . . Аc praefectus quidem moenia firmabat“ . . .

Отвѣтственне тому мѣстцезъ лѣтописи Гамартоля пóсля переводу руко

писного зъ 15. вѣку, есть слѣдующе: „Царь же на Агаряны изыде воевати,
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Орифаята въ Костянтинѣ градѣ оставивъ; дошедшу же ему Черныя рѣкы

глаголемы, и се абіе вѣсть ему епархъ посла, яко Русь на Костянтинъ градъ

идутъ, Асколдъ и Диръ.“

zуgomala пише дальше: „Раtriarcha vero in preces ad Оeum intentus

erat, ipse et sui . . . . Nondum triduum effluxerat, cum urbem oppugnavit

Scуtha copiis omnibus. Таnta auten erat phalanx hostilis, tum innumera

hominum multitudine, tum armorum genere impenetrabili: ut, si totum parva

parte declarare velim, deni Scуthae contra singulos Коmanos essent. Nihilo

tamen minus divino auxilіo intercessione S. Deiparae . . . a militibus, qui

bus sorte locus obvenerat, magnus Scуtharum numerus caesus est: еоque facto

non modо ducis eorum spiritus delecti: verum etiam futuriinteritus universalis,

qui paulо post eventurus ipsiserat, haec clades loco arrhae cujusdam interin

fuit. Нinс animis receptis Коmani, magnaque fiducia completi, crebris con

flictibus cum hoste contendebant. Оua in re divino auxiliо roborabantur: quо

ipsis animi praesentia crescebat: Scуtharum vero machinationes confundeban

tur: viresque et peritia bellica debilitabantur. Роst haec de communi sententia

mittuntur legati cum muneribus ex urbе: qui de pace cum Scуthis, sociisque

trаctarent. Verum bestia illa potius, quam homo, Сhaganus, non modo con

дitiones nullas расis admittit: sed dona quidem allata accipit, legatos vero

re intecta dimittit, hoc solum addito: „Videte, ne decipiamini а Пео, cui

сontiditis. Сеrto enim cras urbem vestram capiam, еamque devastabо. Ноc

vero misericordіae exhibeо vobis: ut nudi egressi, аbeatis, quocumque velitis.

Рroinde discedite: aliud humanitatis officium ne expectate“. — Наеc ubi а

legatis audiverunt, qui eos emiserant: eximo pectore ingemiscere: ad coelum

manus extendere vim equidem lacrуmarum profundere . . . . Duо proinde

aut tres consecuti dies: quibus velitationes, et сertis in locis pugnae com

missae, bellumque continuatum fuit. Сonsilium autem illi cani captum еrat:

terra quidem, machinas oppugnatorias et tormenta muris admovere: mari vero,

Scуthica navigia innumerabilia explicare: ut ita uno tempore, hora, urbem

terra simul marique oppugnaret. Dum haec ad hunс modum apparantur.

ipse cum omni lectissima equitatus manu, in superiorem ponti Еuxini partem

ассеdit.“

Сіи подробностизъ Дирового походу на Цариградъ зъ Нестора не суть

извѣстни. Несторъ якъ звыкло вóйны рускихъ поганьскихъ князéвъ лишь

намѣнкою наводитъ, а такъ здѣлавъ онъ и тутъ. Онъ ино коротко повѣдае:

„Си (Русь) же внутрь Суду вшедше много убійство крестьяномъ створиша,

и въ двою сотъ корабль Царьградъ оступиша. Царь же едва въ градъ

вниде (?); съ патреярхомъ . . . всю нощь молитву створиша“.

Решта событій записаныхъ въ Несторѣ, майже вся сходится съ повѣстію

2уgomalaе, котрый, якъ самъ мовитъ,cе списавъ „ex vetere historia“. Отъ его

слова дальши: „Verum quis mirabiliа, quae Deus tune fecit, eloquatur? . . .
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Nam cum Сhaganus Сеratinum sinum navigiis implevisset: еaque in litus

prope muros, faeilioris ascensus parandi causaimpingere conaretur: et e terra

innumero exercitu pugnaret: Deus spes ejus vanitatis convicit. Таnta namque

animorum vi, singulis in partibus moenium pugnatum est et tantаe Ваrba

rorum caedes a Коmanis factaе: ut ad mortuos cremandos non amplius

sufficerent vivi. Ноc eventu in terra pugnatum. In mari vero, navigia cum

еpibatis, in parte, quaе Вlachernaeum Deiparae virginis fanum respicit, Deus

subito demersit, illius scilicet intercessione lacrуmis populi ad misericordiam com

motаe. Ingentem ea violentumque ventum et procellam in illos excitaverat. Мare

enim cum hostes ad templum illud appropinquassent, in sublime elatum. . .

interruptum et hians, cunctos ad fundum usque dejecit: et cum navigiis, quaе

lintres eront, absorbuit. Еrat tunc cernere maximum et ineffabilе mirаculum.

Еtenim mare fluctus ad montium instar elevabat: in modum ferae bestiaе

intumescens furebat: in hostes Dei immaniter insiliebat, immisericorditer

deglutiens: quemadmodum Аеgурtiis quondam fecil, antiquos illos Israelitas

persequentibus. Тunс temporis ipse quoque Вarbarus, suis oculis tantam exer

сitus sui perniciem cernens (ibi enim alicubi cum cataphractis equitibus in

locо еditiorе stabat) manibus рectus et tronten feriebat. Оppidani auten, qui

in moenibus cum hoste pugnabant, percepto Вarbarorum marino interitu:

сontinuо divina quadam vi contirmati, denso agmine facto, portas moenium

ареriunt: magnoque clamore et exultatione in hostes erumpunt. Таnta tunc

laetitia, praesentiaque animi nostros inсessit: ut etiam pueri et feminae in

illos irruerent: atque in ipsa castra eorum peuetrarent. Прі cernere erat, ab

unо millе fugari: а duobus decem millia loco pelli... Сum sol jam occidisset

et nox supervenisset: machinas et tormenta hostiliа, quibus politi tuerant, omniа

combusserunt. Itа beneficiо Dei cum caetera, tum inсensionem, suis manibus

feliciter peregerunt . . . . 1tа barbari, qui cum copiis numerosis advenerant,

turpiter cum paucis hominibus recesserunt“.

Тіи суть слова 2уgomalaе, котрыми описуе Дира похóдъ на градъ

Константина. Имъ отповѣдае слѣдующе мѣстце зъ Георгія Гамартоля: „Царь

съ Патріярхомъ Фотіемъ къ сущеи церкви святыя Богородица въ Влахернѣхъ

всенощную молбу створиша . . . Таче божественную святыя Богородица

ризУ 3ъ пѣсньми изнесше, въ мори скуть омочивше. Тишинѣ же сущи и морю

Укротившюся, абіе буря съ вѣтромъ воста, и волнамъ веліемъ воздвигшимся

засобь, безбожныхъРуси лодія возмяте; и къ брегу привержени избіени,

яко мало отъ нихъ таковыя бѣды избѣгнути, во свояси съ побѣжденіемъ

возвратишася.“

Слѣдуе вопросъ, чи дѣйстно 2уgomalaе исторію належитъ отнести до

Руси. Вже самe подобеньство исторіи, потомъ битва со Скитами, и сама

назва Сhaganus, потверджае тое. Шо теперѣшна Русь въ середновѣччинѣ

звалась Скитіею, доводомъ сего Длугошъ, котрый въ исторіи своей, пóсля
ч.



93

1

изданія въ Добромилю на стр. 22 такъ пише: „Scуthia nominatur a scripto

ribus, quam cum processu temporis Рoloni et Кutheni populandam introissent.

Scуthae et ipsia nonnuliis vocati sunt.“ И Несторъ зве тую землю Скуфіею.

Тымъ отже способомъ „Scуthae“ 9. вѣку суть дѣйстно Русины. А що ся

дотычитъ назвы „Сhaganus,“ она не означае ничь инного, якъ лишь воло

дѣющого. Въ такóмъ змыслѣ треба брати ового „Сhaganus” въ анналахъ

Рrudentii, и оного „Сhaganus” при осадѣ Константинополя. Сhaganus или

властивѣйше Сhagan була общою назвою и для нашихъ давныхъ рускихъ,

князевъ, и встрѣчается такожь въ давныхъ памятникахъ рускихъ. Такъ

н. пр. въ проповѣди Иларіона, Митрополита Кіевского и всея Руси, читаемъ

заголовни слова: Похвала кага н у нашему Владимиру, отъ него же крещени

быхомъ, и пр. Каганъ первобытно означало Владыку (царя, князя), — но якъ

имя Владыки перейшло потомъ на духовну особу, такъ и имя кагана за

тратилось — а лишь въ Хальдейскóмъ, где здаеся его первобытнóсть гля

дати належитъ, доховалось довго, и означае только, що „sacerdos.“

Объяснивши такъ гдeщо значенье назвы „Сhaganus” и открывши где

яки доси незнани событія зъ выправы Дира на Грецію, мы вертаемъ назадъ

до выше наведеного мѣстця у франконьского писателя дотычно Шведскихъ

Росóвъ. Учени слѣдячи за тою назвою Росóвъ, óткрыли въ побережной

Швеціи мѣстце зване „Коdslagen“ и дойшли до важного óткрытья, що

Шведóвъ Фины еще до днесь зовуть Россами або „Кuodsi.“ Пóсля ученого

польского Шайнохи въ его „Lechiскi poezateк Роlsкі" означае Коs-lagen

societas naviculariorum, spolка zeglarsка, и сходится онъ со своимъ выводомъ

съ нѣмецкими писателями, котри Шведскихъ Родсóвъ на ровнѣ кладутъ

съ значёньемъ „Кuderleute oder Seeleute.“ Тымъ способомъ „Кhos“ означало

бы жегляровъ, корабельниковъ, якожь и розглянувшися въ початкову исторію

Руси, видимо ихъ, Руссóвъ корабельне искуство на огромномъ степени

розвите. Майже въ однóмъ часѣ являются Руссы со своими суднами

и лодями пóдъ Царьгородомъ на Чорнóмъ Морѣ, на Каспійскóмъ Морѣ въ

выправѣ противъ Арабóвъ усадовились въ числѣ до сто тысячь съ своими

кораблями на берегахъ Волги — о чемъ доноситъ Карамзиномъ замѣченый

писатель Арабскій Ибнъ-Фоцланъ — розóшлись яко купцѣ по рóжныхъ

сторонахъ, и кружили по Чорнóмъ Морѣ въ такой численности, що, якъ

колись Балтицке Море по Варягахъ звалося Моремъ Варяжскимъ, такъ теперь

Чорне Море, почалося называти Рускимъ.

Для того и мы выводимъ назву Руси óтъ Варягъ Скандинавскихъ,

тѣмъ бóльше, що кроника Ерика (Сzasopism кsiegozbioru Оssolitisкich 1828

выпускъ 4, стр. 25) тое выразно повѣдае, що „за панованья Лотена Канута,

се есть въ вѣку девятóмъ, трета часть людности забралася зъ краю и на

полудне перенеслася; а такъ ту осадовившися потóмъ еще бóльше краéвъ
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пóдбила и знайшовпи тамъ выгодне житья, вже бóльшь вернути до отчины

не хотѣла."

Пóсля исторіи шведскои „Гайepa“ находятся въ Швеціи численни

арабски монеты, а то особливо зъ краéвъ на юго-востокъ óтъ Каспійского

моря лежащихъ и то зъ часóвъ 9-го и 10-го вѣку, зъ-óтки явно е, що межь

Руссами, воюючими съ Арабами, а межь Шведами була якась велика, безъ

сомнѣнія племенна, родова звазъ. Ведля тогожь Гайера находится въ тойже

Швеціи множество руничныхъ камёней, ставляныхъ въ помину рускихъ вое

вникóвъ въ Цариградѣ. Тыми воёвниками були то руски князѣ и руска дру

жина, — ожежь межи Руссами а Швеціею було велике межинародне и родовe

сообщеніе. Для того то Люйтпрандъ, владыка Кремоньскій и посолъ Ита

ліяньскій на дворѣ греческóмъ, а свѣдокъ Игоревои выправы на Грецію,

зóзнае, що называни Греками Руссы, суть властиво Норманы: „Кussios,

duos aliо nomine Nordmannos appellamus.“

Що Русь не була назва Словяньска, посвѣдчаютъ и гречески писателѣ.

Вправдѣ óтъ року 800 черезъ бóльше пóтвора вѣку не ма межь Греками

нстинного дѣeписця, но и въ тыхъ, що були, можь свѣдощтво знайти, що

Русь не була роду словяньского. Такъ пбcля Георгія Гамартоля, Русь була

племенемъ Варяжскимъ: „приплу Русь на Костянтинь градъ лодіями, тысящь

десять, иже и скеди глаголемъ, отъ рода Варя жска сущимъ” (Рукопись

зъ 15. столѣтія). А хоть и иншихъ доводóвъ въ тогдашнихъ писателяхъ

грецкихъ не знаходимъ, то однако повысше свѣдощтво Люйтпранда доказуе,

що звани Греками Руссы були властиво Норманы.

юсуфъ Горіоньчикъ (посля Лелевеля: Мarodу naziemiach Staviansкich

стр. 643 и 648) давъ описъ родоводу Яфетского (Индо-Германьского!)

племени. Славянъ выводитъ óнъ óтъ Доданѣмъ, а Русишъ розложившихъ

свои наметы надъ рѣкою Волгою, зве óнъ вразъ зъ „Англисами“ потомками

Тираса. Зваживши, що Англо-Сасы пóдбившіи Бреттонію були Германами

и походили изъ Скандинавіи, то тая родовóсть межи „Русишъ” а „Англиси“

есть великимъ свѣдощтвомъ про се, що Руссóвъ не межи Славянами, а гдесь

то инде и межи иннымъ народомъ глядати належитъ.

Дивнымъ способомъ навѣть самъ Длугошъ, сей баечникъ Длугошъ,

признае германьскій початокъ народу русского. Пише бо на стр. 22 выданья

Добромильского: , Кusz non Lechonis nepotem sed Germanum exstitissе,“

хотяй въ своей наивной добродушности, трохи пóзднѣйше додае: „Scripto

rum tamen varietas de origine Кuthenorum plus connubilat eorum originem,

duam declarat.“ Кого однако пóдъ сими „Кutheni“ Длугошъ обóймае, то едля

мене загадка. Разъ говоритъ онъ, що „Роlonorum atque Кuthenorum communis

locutio,“ то зновь „Рoloniа Кussiave,“ то зновь „Рoloni et Кutheni,“ то зновь

описуе, якъ Русинъ Одoакеръ 509 года здобувъ Римъ, не знаючи навѣть,
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що Одoакеръ бувъ Ругіянинъ не зъ Руссіи родомъ алезъ Ругіи, лежащой

въ пятóмъ вѣцѣ въ нынѣшной горной Угорщинѣ и Австріи.

Съ тѣмъ всѣмъ оказуеся наконецъ, що назва Руси не е родова, сла

вяньска, а лишь накинена завоевателями-Варягами на славяньску землю.

Такъ якъ Англо-Сасы пóдбивши Бретоньцевъ накинули назву Англіи,

Нормане на горну Францію назву Нормандіи, Лонтобарды на Италію назву

Ломбардіи, Болгаре зъ-надъ Волги на Славянъ Наддунайскихъ назву Болгаріи —

такъ Русь завоевавши нынѣшню руску Словяньщину навергли на Словянъ

назву Руси.

Назва народна звыкло переходитъ зъ побѣдителевъ на побѣдженыхъ. Побѣ

дителѣ накидуютъ свою назву, а побѣжденни побѣдителямъ языкъ свóй и мову. —

Такъ сталося и зъ назвою Руси. Що однако писателѣ лишь закмѣтили, оно

стверджаеся въ повнѣ домашними письмами. А до сихъ причисляемъ договоры

Олега и Игоря зъ Греками, Правду Руску, и лѣтопись Несторову.

Договоры сіи Олега и Игоря суть весьма важныи, понежетіи заключали

сами Варяги-Руссы зъ Греками. Они суть и достовѣрни — понеже, якъ

зауваживъ Миклоcичъ (Сhroniса Nestoris, Vindobona 1860 ІХ) не ма причины

абы тіи договоры були пóдложеными. Отъ Миклоcича слова: De foederibus

factis cum Graесis conitemur nos non intelligere, quomodо haec foedera,

paucissimis exceptis, continentia nonnisi scandicа, findi potuerint post Nestoris

аеtatem, Кussis tam brevi tempore oblitis haec nomina.

Договоръ В. князя Олега съ Греками 912 г. звучитъ такъ: „Мы отъ

рода Рускаго, Карлы, Инегелдъ, Фарлофъ, Веремудъ, Рулавъ, Чуды, Руалдъ,

Карнъ, Фрелавъ, Рюарь Актеву, Труанъ, Лидульфостъ, Стемидъ иже посланы

отъ Олга . . . . и отъ всѣхъ, иже суть подъ рукою его сущихъ Руси.“ —

Имена якъ Карлы, Инегелдъ не суть славянски, а лишь скандинавски, но

однако тіи Скандинавцѣ звутъ себе отъ рода Ру скаго. Слова же: „и отъ

всѣхъ, иже суть подъ рукою его — сущихъ Руси“, значатъ „отъ тыхъ

ему подвладныхъ, що суть Руссами.“ Руссы отже були лишь якимсь окре

мымъ межь Славянами отрядомъ народнымъ, котрый, догадуючися зъ именъ

послóвъ тыхъ Руссóвъ, приналежавъ племени Скандинавскому.

Въ договорѣ Игоря съ Греками звутся послы такожь „отъ рода Ру

скаго“, — но середъ множества слóвъ скандинавскихъ обрѣтаются вже и

словяньски — а такъ тіи договоры суть явнымъ доказательствомъ, якъ Русь,

племя скандинавске, поволи словяньщилася. Же назвы, якъ Русь, рускій, не

суть словянски, доводомъ сего „Правда русская,“ т. е. книга законодательна,

въ котрой Ярославомъ Владимировичомъ, и его сынами суть списани давни

права руски. Если бы „рускій“ означало „славяньскій,“ то тогды зъ самого

заголовка можь бы подумати, що „правда руска“ содержитъ въ собѣ права

словяньски. А однакожь по одноголоснóмъ мнѣнію всѣхъ ученыхъ, котры

изъясненьемъ Правды Руской занималися, стоитъ нынѣ незаперечною правдою,
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що тіи правда не суть що иншого, якъ лишь права тіи, яки изъ собою Варяго

Руссы зъ Скандинавіи принесли. Словяньского елементу въ тыхъ правахъ

есть лишь на стóлько, о скóлько въ протягу 150 лѣтъ, т. е. óтъ Рюрика

до Ярослава, той законъ руско-скандинавскій пересловяньщитися мóгъ.

Врештѣ тая Правда Руска була списана найперше для Новгордскои

земли и для Новгороду. А Новгородъ въ тыхъ часахъ словяньску стихію

майже цотерявъ зóвсѣмъ. „По тѣмъ градомъ — пише Несторъ — суть на

ходьници Варязи, и первии насельници въ Новѣ Градѣ Словѣне“ Такъ тая

„Правда Руска“була списаною для Варяго-Руссóвъ, а не для Славянъ-Руси,

когра рóзниця изъ самой внутренной основы тыхъ законóвъ являеся. Слова

бо: „ачели будеть Русинъ . . . любо Словенинъ“ дѣлятъ очевидно Русинóвъ

бтъ Словянъ, що бы певно не було, еслибъ Русинъ и Словенинѣ въ своей

первобытной основѣ означали одно и те самe.

Напослѣдокъ Правда сесья есть сумный забытокъ нашои давнои Руси.

Встрѣчаеиъ въ ней то, що по обычаю Славяньскóмъ мѣстця не мае, — то есть

подѣлъ людей на кляссы, на свободныхъ и невóльныхъ; той подѣлъ маемъ

завдячити первымъ нашимъ князямъ скандинавско-рускимъ. Довго, бо еще

въ десятомъ вѣцѣ повтаряли Нѣмцѣ: Liberi, sicut slavi essе solent — ажъ

врештѣ сами занесли неволю въ нашъ край, и научили Словянъ торговати

людьми. — Якъ далекотая неволя сягала, опредѣлити тяжко. Зважаючи однако

на Гримма, котрый въ „Deutsche Кechtsalterthtimer“ самъ признае, що въ

Германіи найменьше половина людности належала до кляссы невольничой, —

а вглянувши въ исторію Италіянъ и Бретоньцевъ, котри пóдъ обухомъ

Лонгoбардóвъ и Англо-Сасóвъ гóрко стогнали, то мы се признати должни,

що неволя и въ нашъ край широко розгостилася. По торгахъ греческихъ

и нѣмецкихъ зганяно множество невóльникóвъ зъ нашого краю, и въ корот

кóмъ часѣ имя Славянина перейшло въ презрѣніе.

Нѣмцѣ, якъ у насъ, такъ и где-инде, поработивши Словянъ, обернули

назву Словянъ... въ назву невóльника, и „Slave“ у нихъ почало то значити,

що „Sclavе.“ Тая назва перейшла и въ пóзднѣйшу латину, а въ мѣстце

„servus“ употребляно назву „Sclavus.“ Тымъ то способомъ вóйшло въ житье

„Slavus et Sclavus idem sonat.“

Однако завдавши собѣ вопросъ, яки то права були тѣ давнѣйши, що

Ярославъ звелѣвъ пóзднѣйше въ одно зóбрати — отвѣтъ не трудный. Безъ

сомнѣнія були то тіи, о котрыхъ споминаютъ договоры Олега и Игоря. —

„Мы отъ рода Рускаго . . . . судихомъ . . . любовь извѣстити и утвердити

по вѣрѣ и по закону нашему;“ „по уставу и по закону Рускому;“ „по за

кону Рускому“ — споминаеся въ договорахъ выше неведыхъ. Зваживши

отже, що зовущися „отъ рода Рускаго“ були Скандинавцѣ, тогды и „законъ

рускій, уставъ рускій будутъ такожь скандинавски — а такъ безъ сомнѣнія
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гіи въ договорахъ спóмнени уставы и законы вóйшли позднѣйше въ „правду

руску, или судъ Ярослава Володимірица.“ _

Предпославши тіи уваги, мы перейдемъ до обороны Нестора, котрого

Зубрицкій, а за нимъ и авторъ „Выводóвъ“, компетентнымъ въ той справѣ

не узнали. Зубрицкій трактуючи цѣлу справу лишь за-для любопытности

своей, яко справу не приносячу жадного хóсна для исторіи, не углублявся

въ той вопросъ — лишь списавъ въ короткости все, що родило нѣяке со

мнѣніе, и що могло говорити противъ Нестора. А однакъ, находятся въ Не

сторѣ где-негде мѣстця, що хотьбы и найменьшого сомнѣнія не постереже

противъ скандинавскости и нѣмецкой родовости сихъ первобытныхъ Руссóвъ.

Въ Несторѣ не тóлько сомнѣнія нѣтъ, але противно сама аподиктична пев

нóсть, котра объявляеся майже на кождой картинѣ его початковой исторіи. —

Примѣтимъ лишь тое: Цитаты, яки наведемъ, будемъ братизъ Нестора пóсля

выданья Миклоcича, и въ тойже его старославяньской правописи. А щобъ

сею росправкою гдeщо и прислужитися науцѣ, мы наводячи гдекотри у

ступы изъ статьи Вч. автора, запустимося часомъ по-за властиву рѣчь — що

намъ най буде прощено. 1

Читаемо на стор. 161 у долу: „Несторъ розсказуючи о призванію черезъ

Новгородчанъ (лише?) варяжскихъ князей изъ-за моря на правленіе до себe,

пише: „Идоша за море до Варяго Руси . . . рѣша Русь, Чудь, Словѣны и

Кривичи: земля наша велика и обильна, . . . да пойдѣте княжить и воло

дѣти нами . . . И избрашася 3 братья, пояша по себѣ всю Русь, и отъ

тѣхъ прозвася руска земля.“ -— Вч. авторъ признаючи славяньскóсть Руси,

óткндуезъ Нестора выраженья „Варяго Руси“, и „пояша по собѣ всю Русь“,

понеже тіи слова говорятъ за норманьскимъ началомъ Руси, а припускае

лишь тіи слова яко автентични: „рѣша Русь, Чудь, Словѣны и Кривичи,“

понеже тутъ Русь стягaеся до послóвъ, а послы тіи прибули изъ словяньскои

землѣ. - Кто тутъ поступивъ самовольно, чи Несторъ, чи авторъ — не

знати. Однако тое недоумѣніе зчезне, если лучше слова Нестора розберемъ.

Слова бо его: рѣша „Русь, Чудь, Словѣны“ дѣлятъ точно Русь óтъ Словенъ,

що бы однако мѣстця не мало, еслибъ Русь а Словѣны були одно и те самe.

Врештѣ спóмнени Несторомъ межь высланниками Русь, були то здaеся

остатки зъ тыхъ Руссóвъ, котрыхъ Новгородцѣ за море прогнали, и котрыхъ

якась часть мешкала въ Новгородѣ. — А може бути, що цѣла тая исторія

есть лишь самовольно втручена Несторомъ. Несторъ бо пишучи въ тóмъ

вѣпѣ, где письменнбсть цвила не тóлько межь монахами, но и межь свѣтскими

и самими князями, мóгъ передъ будучностію затаити закладины Варяго

рускои державы на Словяньщинѣ. Може óнъ добре знавъ, що Варяги

„Рюрикъ et сonsortes” силомóцъ и оружьемъ завоювали пóвночну часть

пóзднѣйшои Руси — а може лишень передъ окомъ Рюрикового потомства,

котpе зословяньщилося, може за-для чести, яку мавъ до особы св. Владиміра,

13



93

инакше записавъ исторію, а нёжь она истинно збулася. Дивно! Славяне

проганяютъ своихъ отвѣчныхъ ворогóвъ, котри ихъ довго мучили и рабували,

а потóмъ сами идутъ запрашати морскихъ тыхъ розбóйникóвъ, абы ними

володѣли и княжили. Моглижь они — вольни Славяне - дивитися, якъ тіи Руссы

ихъ права ломили, якъ они февдализмъ запроваджали, а землю Славянъ въ

край великой и широкой неволѣ замѣняли?— Могли они дивитися, якъ чайки

Варягóвъ, загоны рускихъ князевъ, новый народъ-побѣдитель тьмами горну.

лися въ ихъ край, забирали городы и села и оружьемъ здобували собѣ

царство нове: „Се буди мати рускихъ землѣ!“ Несторъ или инакше за

писавъ исторью, или его найдавнѣйши переписчики омпнули правду, тымъ

бóльше, що слова Нестора, яки кладе въ уста высланникóвъ-послóвъ, суть

цѣлкомъ подóбни словамъ, якими Бретонцѣ приглашали Сасóвъ въ помóчь

противъ Никтóвъ и Шкотóвъ. Пóсля Витикинда говорили Бретоньцѣ: „Вretoni

terram latam et spatiosam et omniun verum copia refertam vestrae mandant

ditioni parere“. А Несторъ выписуе тѣже слова: „Земля наша велика и

обильна . . . да поидѣте княжить и володѣти нами.“ То уже чей ясно, ицо

Несторъ исторійку тую самовольно втрутивъ до своеи лѣтописи, а насъ

въ нашóмъ домыслѣ тѣмъ бóльше потверджае, що ведля „рукописи Короло

вецкой“ Нестора, Рюрикъ на челѣ Варяго-Руссовъ еще въ 862 рощѣ вою

вавъ Славянъ и окрестни народы принудивъ до даванья оплаты. Если отже

въ 862 р. Рюрикъ и „его коллеги“ воювали нашу землю, то вже дивно, якъ

въ тóмъ самомъ часѣ могли Словяне своихъ побѣдителéвъ запрашати на кня

женье и на володѣнье собою . . .

Но и припустивши, що перви руски князѣ володѣли не по силѣ оружья

а по силѣ умовы, то завсе слова Нестора; „пояша по себѣ всю Русь, и отъ

тѣхъ прозвася руска земля,“ суть такъ ясно выражени, що Несторови и

найменьшого сомнѣнія о чужеродовости Руссóвъ пóддати не можливымъ есть.

А же Несторъ повѣдае о Варяго-Руссахъ, то хоть неправильно, однако

по его точцѣ зрѣнія зо всѣмъ лoично. Пóдъ Русію бо розумѣе лишь одно

племя Варягóвъ, а пóдъ Варягами розумѣе всѣ племена Скандинавски.

Говоритъ бо (Миклос. стр. 10.) „И идоша за море къ Варягомъ, къ Роуси,

сице бо ся звахoy ти Варязи, Ро у с ь яко се дроузии зовуться Сви6, дроузии

же Ноурмане, Агляне, дроузии Готе, тако и си“.

Що ся касае Нестора слóвъ „Начьиъшю Михаилоу цѣсарьствовати,

начася прозывати роусьска земля. О семъ бо оувѣдахомъ, яко при семъ пѣснри

приходиша Роусь на Цѣсарь градъ, якоже пишется въ лѣтописании гречъ“

стѣмь“ — то тіи слова, если не суть втручени пóзднѣйше, понеже юсова

форма въ Несторѣ кромѣ сего „начьнъшю“ нѣгде не находится, то они

свѣдчатъ о збаламученью Нестора, понеже, якъ мы се вже попередъ доказали,

Греки передъ Олегомъ знали о Руссахъ, еле о Руссахъ яко „gente Sueonum“.

Несторъ все, где вычитавъ иaвву „Руси“, обоймивъ въ свою исторію, но
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мы роздѣляемо исторію Руси, на скандинавско-руску и на славяно-руску.—

Же Несторъ помѣшавъ исторію, доводомъ сего „Договоры Олега и исторія

Аскольда и Дира“, що все стоитъ по за обрубомъ Словяньскои Руси,

и Словянъ не касаеся властиво.

На стр. 163 пише авторъ „Выводóвъ“: „Если бы земля наша мала прозы

ватися óтъ рода варяжского, то бы до певна прóзвановь зостала „Варяжска

земля“. — А припустѣмъ, що бы óтъ Рюрика такъ называтись мала, то бы

зновь „Рюрикововь землевь“ призвановь була, а все не „Русь, Руска земля,“ —

якъ власне называеcя.“

Отповѣдаемо: „Варяжскою землею“ нашъ край прóзватися не мóгъ --

бо назва „Варягъ“ не була назвою родовою, и уживалася лишень Словянами,

а потомъ Греками и Арабами для означенья Скандинавскихъ племенъ. Скан

динавцѣ правда уживали назвъ „vargangus и vering“, но назвы тіи не озна

чали ихъ родовóсть, а служили лишь яко назвы означающи. И такъ „var

gangus“ пбcля Гримма означало „Vagabund,“ по нашому волоцюга, опры

щокъ; а „vering“ отъ слова скандинавского „vere“-рactum, по нашому условіе,

означало пбcля угоды или вымѣнокъ служащихъ въ войску. Руссы-Славяне

пóзнавши Скандинавцёвъ яко „vargangus,“ цѣлу зъ того Скандинавію звали

Варяжчиною. Греки пóзнавши Скандинавцевъ яко „veringi, Васа у уoi, фаса у

"уoi,“ звали вообще лишь затягщёвъ тымъ именемъ. — Варяги отже въ тóмъ

змыслѣ, якъ Несторъ бере, то есть яко назва народова, не существовали на

свѣтѣ, и таку назву не могли Руссы накинути на нашъ край.

Же земля наша не назвалась „Рюрицкововъ землевь,“ то не дивно. Доки

свѣтъ свѣтомъ, народы не называлися по якомусь тамъ имени особистому, але

по имени народа побѣдителёвъ. Тажь вѣдь се и Несторъ потверджае: „пояша

по собѣ всю Русь, и отъ тѣхъ прозвася русьска земля.“ Натурально, що

„тѣхъ“ не означае тутъ Рюрикóвъ, але тую Русь яко нарóдъ, котрый въ

огромнóмъ числѣ найшовъ до Словяньщины, коли „кroniка Егука“ именуе

его третою частію людности Скандинавскои, а Несторъ на вырозумъ долае,

що вся Русь переселилась нóдъ знаменами трехъ братей до землѣ Новго

родской, Чудьской и Словяньской.

На стр. 164 авторъ „Выводóвъ“ слѣдуя Зубрицкому споминае о вла

дѣючихъ Козарахъ Рускихъ: „Якоже бысть, володѣютъ Козары рускіе и до

днешняго дне“ — и задае вопросы: „Зъ-óткиль тутъ взялись у Нестора тіи

владѣючи Козары руски? чи може маемо ихъ перехрестити на Козарóвъ ва

ряжскихъ, абы такъ безъ замѣтки съ нимъ имя Руси óтъ Варягóвъ выво

дити? - Изъ слóвъ же Нестора: „Якоже бысть“ показуесь, що тіи Козары

руски зъ давенъ давна пановали на Руси.“

Замѣчаемъ, що Хазары — Жиды були не-Словяне, а за тѣмъ слова

„Козары руски“ не можемъ брати въ значёнью, яко бы Козары були Руссы,

оже и назва. „Русь, рускій“ сягала давнѣйшихъ часóвъ, а нёжь первыхъ ру
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скихъ князевъ. Зъ основы Несторового оповѣданья явствуе цѣлкомъ инна

мысль, а нёжь авторъ „Выводóвъ“ Несторови пóдсунувъ.

Несторъ бо описуе, що Козары пóдбивши Полянъ, т. е. Кіевщину, по

бирали отъ нихъ данину отъ дыма мьчь.“ Мечъ Полянъ бувъ „обоюдоуо

стрий“ — и Козары, понеже ихъ мечъ бувъ лишень „единою страною остромъ,“

вѣщали зъ того, що колись Поляны побѣждени ихъ — Козарóвъ побѣди

телéвъ — пóдъ свою кормигу загорнутъ. Несторъ для того додае: „Якоже

бысть, владѣють бо Козары русьти князи и до дьньшняго дьне. (Миклос. стор. 8).

Зъ того явно, що не „Кобзары русьти володѣють до днешняго дне“ —

бо держава хозарска уже давно передъ Несторомъ упала, але володѣютъ

Козарами руски (князѣ). Слова же: „Яко бысть“ означаютъ лишь по просту:

„сталося, якъ Козары предповѣли.“ .

На стор. 164 пише авторъ „Выводóвъ“: „Еслибы óтъ Варягóвъ имя Руси

походити мало, то бы области Новгородски, Бѣлоозера и Изборска, де три

братья Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, князѣ Варяжски, насампередъ засѣли,

Русевь прозыватися настали; а ту тѣмъ-часомъ окресности около Кіева и

Днѣпра начались рускою землею прозывати, якъ тое постерёгаемъ изъ слóвъ

Олега . . . „се буди мати рускихъ земль.“

Учени руски и россійски и всѣ историки, межь ними навѣть и нашъ

Костомарóвъ (н. пр. въ исторіи: „Богданъ Хмельницкій“) були того мнѣнія,

що Кіевщина насампередъ рускою землею зватися почала. Причиною сего

були слова Олега: „Се буди мати рускихъ земель.“ А однако рѣчь мaеся

инакше. — Еслибы Олегъ бувъ хотѣвъ Кіевщинутымъ обречи рускою зе

млею, бувъ бы выразився въ числѣ единственнóмъ. Вглянувши однако, що

Олегъ не пóдбивши собѣ еще Поляньщину цѣлу, а уже выражаеся о рус

кихъ земляхъ, то тое множественне число стягaеся безъ сомнѣнія на тіи

землѣ, котри уже були пóдъ властію его. Якоже се була и мысль Нестора,

а не инна. Знаемъ бо, що Олегъ обнявъ по смерти Рюрика, въ малолѣтно

сти Игоря, правленіе Рюрика землями, то есть землею Словѣньскою, Кривическо

ю, Чудьскою, Мерійскою. А такъ осадовившися на княженіе, предпріимчивый

духъ Норманьскій не мóгъ спочити — и Олегъ обернувъ взоры свои на су

сѣдніи краи. Якожь — пише Несторъ — „Ольгъ, поимъ воя многы, Ва

рягы, Чудь, Словѣны, Мерю, Весь, Кривича, и приде къ Смольньскоу... и прия

градъ, и посади моужь свой... и възя Любьчь и посади моужь свой... и сѣде

Ольгъ княжа въ Кыевѣ. И рече Ольгъ: „се буди мати градомъ роусьскимъ:

се буди мати роусьскихъ земль.“ Очевидно, що выразы „руски землѣ,“ або

якъ автентичнѣйши источники маютъ „роускы грады,“ стягаются не на Кi

евщину, где Олегъ свѣжо засѣвъ, алебóльше на тіи землѣ, що доси посѣдавъ,

на тіи грады, где були нимъ постановлени мужи, и где по словамъ Нестора

були „находьнищи Варязи.“
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Потому Олегъ яко побѣдитель не мóгъ въ змыслѣ побѣжденныхъ го

ворити, и яко завоеватель для побѣжденныхъ столицю закладати, що тѣмъ

бóльше потверджаеся, если зауважимъ, що еще за часóвъ Игоря рóжницѣ

кладено межь Русію и Полянами. „Игорь съ въкоупивъ воя многы: Варягы,

Русь и Поляны“ — повѣдае Несторъ на рóжныхъ мѣстцяхъ, и мавъ до того

совершенну слушность.

Найбóльшій однако довóдъ на кашу сторону маемъ въ Арабскóмъ пи

сателю „Мassudi” въ его дѣлѣ: „Могоdz udz dzahabi u Маaden-ul dzawaheri.“

Приводимъ его слова розсказомъ Бьеловского въ его дѣлѣ: „Vstep кrуtусznу dо

dziejow Роlsкi,“ стр. 184. Бьеловскій такъ говоритъ о семъ современнику князя

Олега: „Коzrozniа Мassudу Stowian od Кusi, кtora w jegо сzasach wareg

sкіеgo charaкteru svego bynaimnieinie zatarlaipielegnowala jeszсze osobnу

svéj jezук, jaк to vidzieé mozna ze spolсzesnego Мassudemu opisu porohбw

dnieprowуch przez Рorirogenitе, кtory rusкіе, slowiansкіei grескіе іch na

zwisка роdaje. Аtoli vіe nasz autor, ze Кus zоstaje v seistych ze Slowianami

stosunкach. 2na on tych Slowian i tе Кus, jaко lud роdzielony ma vielе

szezepow і кraiкоw, zоstajacуch роd osobnemi кsiazetami, Кtorzу w usta

vіeznej z soba sa voinіе. „Леdui z nich, powiadа, sa chrzescianami seку

Лакuba; drudzу poganami nie majacуmi ani кsiag svіelych, ani obiavionei

religii.“ Vie ze Кus i кraje рoinoenіeisze jeszсze od mіei dostarczaja futer

пaipieкnіeiszуch; ze bobгу, кtore z handien nietylко do Нiszраnй, аle па

calу sviat sie rozchodza polawiaja sie nad rzекami Кusi, Вolgarуi i Кіiov

szсzуnу (Кujaba), кtorej роd imіе Кusi nie zagartuje, a rozроwiadajac, ze

jej ктоlimieniem Dir, dо кtorego кпрcу Маhomelansсу uсzсszсzali, naipotez

nіeiszуm jest z pomiedzу кrolow slowiansкich, ze ma miasta vielкіе, liconе

voisка, a pola dobrze uprawione — zadaje faisz tvierdzenіon Szlбcera o niк

сzemnosci Кijova przed przуiscien tamze Оlegа, a popiera wуbornie slowа

Nestorа о Кіjowsкich Роlanach, milosniкach i uprawiасzach roli, i o ich

xieciu Dirze, co to wladat jeszсze polsкоjа ze mleja“ — Здставляючи

собѣ на пóзднѣйшій часъ о сей польской земли Кіевской говорити, при

мѣчаемъ, що Массуди совершенно попирае нашу гадку, Русію лишь пов

ночну часть нашой землѣ именуючи, а то есть власне тая земля, где першій

князь Рюрикъ и тая Варяго Русь осадовалася. Дѣйстно оже не Кіевска земля

зъ-першу назву Руси носила, але оная земля Словѣнъ, Чуди и Кривичей,

и оныи городы Новгородъ, Бѣлоозеро и Изборскъ.

Авторъ „Выводóвъ“ пише дальше: „при договорѣ съ Греками желалъ

Олегъ.... уклады на рускіи городы... „и на Полтeвскъ и на Ростовъ, по

тѣмъ бо городамъ сѣдяху князья подъ Олегомъ суще“. — Де затѣмъ на тогды

еще 907 р. Полтeвскъ и Ростовъ не принадлежали до рускихъ городóвъ,

коли Олегъ окремо при укладахъ отъ рускихъ городовъ ихъ вымѣняе.“
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Текстъ Нестора властивый ссть сей: „Уклады на роусьскыя грады, пер

вое на Кыевъ таже на Черниговъ.... и на Полотьскъ и на Ростовъ, по тѣмъ

бо градомъ сѣдяхоу князи подъ Олегомъ соущии.“ Тутъ Полотьскъ и Ро

стовъ суть дѣйстно руски городы, суть дополненіемъ ового: „первое на Кіевъ“.

Тымъ способомъ Полотьскъ и Ростовъ принадлежали въ составъ рускихъ

городóвъ и обóймалися въ назвѣ Руси. — Потомъ тіи „князи подъ Олегомъ

сущи“ не суть, якъ ч. сочинитель „Выводóвъ“ на иннóмъ мѣстщи розумѣе,

родови, словяньски князѣ. Нѣтъ! слова „князи подъ Олегомъ“ стягаются на

се, що Несторъ о Рюрику повѣдае: „и раздая мужемъ своимъ грады, ово

моу Полотьскъ, овомoy Ростовъ....“ Если про тое уже за Рюрика правили

тыми городами „мужи“ - то не могли тамъ за Олега бути власни князѣ.

Выразъ отже „князи подъ Олегомъ сущии,“ означае тóлько, що мужи або

бояре. Слово отже „князь“ не мае ся брати въ розумѣнью пóзднѣйшихъ вѣ

кóвъ, но мае ся брати яко слово въ своей початковой ознацѣ. Яко выречене

Скандинавшями: Карломъ, Фарлофомъ, Вермудомъ, Роулавомъ и Стемидомъ

должни мы слово тое „князь“ брати въ скандинавскóмъ значёнью. На сча

стье давна скандинавска мова выручае насъ зъ того недоумѣнія. Сканди

навское: „chuninс, кuning, кuniggs” мае бóльше значеній. Яко въ противо

положнбсть выразови: chena—mulier означае chaninc—maritus мужа т. е.

сопруга; яко óтъ слова chon, коur—genus означае chuninс, кóngr чоло

вѣка знатного роду, вельможу или „мужа“ въ значёнью лѣтописи въ своёмъ

происходѣ бтъ: „могчи, можный.“ Наконецъ „chuninc" означае одно зъ най

высшихъ достоинствъ, владѣльця, князя. _

Зъ выразу „Кuning” выробилося въ славяньскóмъ „кning,“ або пóсля

руского, где носовыхъ нема, княгъ (княг-иня) „князь,“ — тымъ отже способомъ

и овое князь въ лѣтописи беручи, дадутъ ся слова „князи подъ Олегомъ су

щии“ легко розпутати, и примѣрити до сихъ мужей, котрымъ Рюрикъ, а

пóзднѣйше и Олегъ городы злобутыи роздавали. .

Тыми нашими увагами легко прійде розвязати и оное мѣстще лѣтописи,

гдe Олегъ передъ убитьемъ Аскольда и Дира до нихъ промовлявъ: „вы

нѣсте князя.... азъ роду княжа“. — Олегъ бо, хотяй не вéвъ свóй рóдъ изъ

пануючои леніи, мóгъ однако зватися отъ „роду княжа,“ если выразъ князь

возьмемъ въ значёнью „бояра, мужа, знатного уроженьця.“ Въ такóмъ змыслѣ

промавлявъ и Олегъ до Аскольда и Дира: „вы нѣсте князя“ — понеже

пóдля одного списку Несторовои лѣтописи о Аскольдѣ и Дирѣ доистно го

ворится, що они не були навѣть и бояре.

Наконецъ примѣчаемъ, що еслибы ови князѣ зъ Полотьска изъ Рустова

могли якимъ свѣтомъ бути родови, то сей зъ Ростова не мóгъ бути Славянь

скій, понеже пóдля Нестора не були тутъ Славяне а лишь „Меря и находьници

Варязи“. Зъ того заключаемъ, що Ростовяне, племя Мерійское, — чи оно

звалось Русію, чи може и не звалося, — що Ростовяне, повтаряемъ, для
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выводу словяньскости назвы Руси, жаднымъ мѣриломъ для насъ быти не

могутъ . . .

Пише ч. авторъ „Выводóвъ“ дальше: „Самъ Новгородъ не мóгъ до рускихъ

городóвъ числитися, коли Несторъ, описуючи перехóдъ Словянъ наддунай

скихъ, пише: „Словѣны же сѣдоша около озера Ильмеря, прозвашася

своимъ именемъ“ . . . Новградяне отже . . . Русинами называтись не могли

на тогды, такъ якъ и мѣсто ихъ Новгородъ до рускихъ мѣстъ принадлежати

не могло.“

Той вывóдъ яко найслабшій, поминаемъ цѣлкомъ. Бо жь Несторъ

и надднѣпряньску землю не зове Русію, а лишь Поляньщиною. Аналогично

отже можна твердити, що и Кіевъ на тогды до рускихъ городóвъ не мóгъ

числитися. Врештѣ переходъ той Словянъ, збувшійся въ начатку другого

вѣку, не може бути вплывомъ на часы позднѣйши: и не одно, що могло

статися въ другóмъ вѣцѣ, могло за часбвъ князей переобразованію совершен

ному пóдлягнути. .

Читаемъ дальше на стр. 165: „Ярославъ же совокупивъ Русь и Варяги

и Словѣны, поиде противу Болеславу и Святополку“ (Лав. стор. 63). Лѣто

пись розличае опредѣльно Русь отъ Варягóвъ и Словѣнъ; слѣдственно якъ

Русь и Словѣны, такъ Русь и Варяги не одно и того самe. . . . Тіи слова,

заключае Зубрицкій, опровергаютъ всѣ толки, що Варяги и Русь едно и тоe

самe и що прозва Руси бтъ Варягóвъ произойшла.“

Примѣчаемъ, що хотяй назва Руси отъ Варягóвъ иде, то однако въ мигъ

ока весь край овладаный Варягами, „Русію“ назватися не мóгъ. На тоe

треба було довгого часу, и не дивъ, що еще въ одинайнятóмъ вѣцѣ вправдѣ

меньша, але завсе рóзниця була межь Славянами а Русію. Чужесторонцѣ

уже досыть скоро нашъ край называли Русію, але тое понятіе въ самóмъ

народѣ поволи выраблялося. Найпервше „Русь“ було имя побѣдителевъ. По

томъ по находѣ Варягъ въ мѣста, почали ся городы называти рускими. Ажь

пóзднѣйше гдесь „Русинами“ почали съ звати всѣ, що ино въ составъ руской

державы войшли, Нѣмъ еще славянски краи отъ моря балтицкого ажъ по

Карпаты одну державу вспóльну становили, они перше пороскидано рóжной

улягали судьбѣ. Будучи по бóльшой части пóдъ чужою кормигою, они за

гальной назвы народной въ собѣ выробити не могли. Бо назва народна вы

рабляесь тогды, коли рóжни племена сполучаются въ одно, и выступаютъ

до своего посланничества народного. Такъ було и съ Словянами, пóзднѣйною

Русію — котрый край ажъ Варягами сполученый въ одно, могъ общимъ
именемъ въ свѣтѣ заявитися. Для того и постерѣгаемъ, що лишь тіи краи

носятъ назву Руси, котри полъ державою рускою стояли — що бы однако

певне не було, еслибы Русь свою назву завдячала Русалкамъ, ботіи Русалки

почитано майже по всей Словяньщинѣ.
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Такъ якъ имя Славянъ, анѣ óтъ богинѣ „Сuava“, анѣ отъ краю Словы

(якъ хотѣли инни писателѣ) не походятъ, але доперва въ УПвѣцѣ почало по

являтися въ Европѣ, т. е. тогды, коли люди словяньски, получившися въ одно

пóдъ вождомъ „Самомъ“, выступили въ бой противъ своихъ тираннóвъ —

Франковъ и Обрóвъ, и коли Само выкликавъ народы до бою въ оборонѣ

„слова“ и „славы“ . . . такъ точно Потому одна часть тыхъ народóвъ Словянь

скихъ выступивши громадно подъ однимъ знаменемъ на поли исторіи, не

могла поединчими мѣстцевыми назвами бóльше забавлятися, но конечно

выступити пóдъ однимъ загальнымъ именемъ: и доистно выступила, якъ

где инде, такъ и тутъ пóдъ именемъ своихъ побѣдителевъ, пóдъ именемъ

Руси, ____

Но хоть тое имя Руси не могло утворитися такъ скоро, щобъ въ

одномъ мгновенію Словѣны, Кривичи, Поляне, Древляне, Угличи, Тиверцѣ

и прочіи могли называтися Руссами, то однако съ росходячоюся назвою „Руси,“

почали Скандинавски Руссы поволи словяньщитися, удомашнятися, свóй варяж

скій характеръ теряти, — и не дивъ, що вже за часóвъ Владиміра В., а тѣмъ

бóльше еще за его сына Ярослава повстала рóжниця межи „Русь“ и межи

„Варяги.“ Слова про тое: „Ярославъ же совокупивъ Русь и Варяги и Сло

вѣны“ не дѣлаютъ жадного запутанья, бо доистно Русь и Варяги були на

тогды уже собѣ противни стихіи. Врештѣ назва Варягъ мала, якъ замѣти

лисьмо, двояке значенье. Разъ браною для означéнья всѣхъ опрышкóвъ Баль

тицкого моря, ба павѣть и для наименованія всѣхъ племенъ Скандинавіи —

а другій разъ брано назву Варягъ въ змыслѣ „verding Фхра? ос“ для озна

ченья затягцёвъ, т. е. завербованыхъ до войска. Съ такими Варягами, т. е.

затягцами Скандинавскими здобувъ Владиміръ Кіевъ... и о такихъ Варягахъ

маютъ ся богато мѣсць лѣтописи розумѣти, а межи инными и овое: „Ярославъ

совокупивъ Русь и Варяги и Словѣны.“ За-для того выразъ „Варяги“ не треба

тутъ брати, яко назву народову, лишь въ тóмъ змыслѣ, якъ мы сесе въ горѣ

указали. у

що ся касае остатного мнѣнія автора „Выводовъ" взглядомъ „Правды Ру

ской“, мы уже передже о тóмъ говорили — а дотычно „Лехóвъ,“ то довóдъ

сей не въ авторя, але въ нашу п льзу говоритъ. Бо якъ Русь отъ своихъ

побѣдителéвъ такъ прозвалась, такъ и Ляхи отъ своихъ владѣльцёвъ Ляхóвъ

тую назву дóстали. Стверджаютъ то, хотяй противными выводами, учени

польски: „Моraсzevsкi, Рiervotne dzieіе Рolsкi i Litwу“ — и Шайноха въ

своемъ дѣлѣ: „Lechiскі росzateк Роlsкi.“

Зъ доси сказаного заключаемъ, що Несторъ если що писавъ о початку

назвы Руси, то все Русь выводивъ зо Скандинавіи. Приведемъ еще гдекотри

мѣстця зъ Нестора, о котрыхъ Зубрицкій знати не хотѣвъ.

„сице бо ся звахoy ти Варязи, Роусь, якъ се дроузии зовуться Свиe,

дроузии же Ноурмане, Агляне, дроузии Готе, тако и си.“ (Миклос. стор. 10).



105

„и бѣша оу него Варязи и Словѣни и проче прозвашася Роусию.“ (стор. 12).

„и Ляхове и Поляне, яже ныня зовомая Роусь.“ (стор. 12).

„Афетово бо и то колѣно: Варязи, Свиe, Ноурмане, Готе, Роусь,

Агляне, Галичане (Gallia), Влахове, Римляне, Нѣмьци, Корлязи, Венедици.“

(стор. 2.) и проч. . .

Наконецъ еще додаемъ слѣдующи уваги. — Такъ якъ нынѣ н. пр.

въ Галичинѣ обрѣтающися села: Ляшки, Пруссы, Печенѣжинъ, Татарско,

Угорско и пр. пригадуютъ намъ чужихъ закладникóвъ тыхъ селъ, то такъ и

назвы давнѣйши и новѣйши: „Руса (Новгор. лѣт. пóдъ р. 6702), Русинъ, Ру

синóвъ, Ростовъ, Русанóвка, Росошъ“ и пр. припоминаютъ на то, що пер

шими закладниками тыхъ мѣстъ або селъ були чужосторонцѣ, чужи помежи

людомъ, середъ котрого на имя свое закладали мѣста або села.

Потому самая назва Русь, котра въ южной Руси съ паденіемъ княже

ства пропала, и до нынѣ въ народѣ майже нѣгде не обрѣтаеся, есть уже

сама въ собѣ загадкова, и по своей дивачной формѣ противна духови Сло

вяньскому. Кажемъ: Сербія, Сербщина; Лехія, Ляччина; Россія, Московщина;

Венгрія, Угорщина, — пбcля того, еслибъ Русь була назвою словяньскою,

свойскою: то можь бы лишь писати: „Русія, Русчина. . . “

Замыкаючи, тѣмъ наши „Уваги", простуемъ ще де-кoтри мнѣнія вч.

автора „Выводóвъ“, котри хотяй безпосередно не тыкаются нашого предмета,

однако яке-таке свѣтло на нашъ вопросъ кидаютъ. .

Слѣдуя Зубрицкому, авторъ кладе перехóдъ Славянъ Наддунайскихъ

до позднѣйшои Руси и Польщи, на 9-тый рóкъ по Христѣ. Що до того

переходу и коли бнъ збувся, суть учени рóзного мнѣнія. Шафарикъ, розу

мѣючи пóдъ Влахами Нестора Галлóвъ, доводивъ, що напбръ, Галлóвъ на

Словянщину збувся въ четвертóмъ вѣцѣ передъ Христомъ, и клавъ для того

оный перехóдъ Словянъ на той часъ.

Но сей вывóдъ Шафарика оказався слабый. Влахи бо Нестора не були

Галлове, але Римляне, якъ се и до нынѣ Италіянóвъ звутъ Влохами. Тымъ

способомъ потребовала рѣчь нового слѣдженья, и якъ мовитъ Зубрицкій,

рѣшенъ вопросъ сей черезъ Юрія Венелина. За Венелиномъ пóйшовъ и Д.

Зубрицкій и положивъ цѣле событіе на першій вѣкъ по Христѣ . . . то

есть около р. 9-того.

Но и тое мнѣніе безъ важныхъ доводóвъ, не устоялося — и нынѣшни

историки розрѣшили вопросъ сей цѣлкомъ. Посля нихъ збувся сей перехóдъ

Словянъ бтъ Дунаю на нынѣшни мѣстця въ началѣ другого вѣку по Хр., т. е. за

часбвъ Римского Траяна. Поводомъ до битвъ межиТраяномъ а Словянами-Даками

бувъ Декебаль или Кебаль. Найпервше вождъ Дакійскихъ войскъ, а потомъ князь

Дакіи, бнъ бувъ погрозою для римскихъ краевъ. Домиціяна побивъ на полю

битвы и Римлянъ присиловавъ до даванья данины. — Траянъ, наслѣдникъ Нервы,

загадавъ отмстити думному Славянину. Съ огромомъ войскъ выступивъ

Ч. II. 14
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противъ Декебаля, и въ кóльколѣтнихъ бояхъ огнемъ и мечомъ розправлявся

въ Даціи. Не помогли штуки военни князя Славяньского, союзники его

отступали, а его универзалы не бтносили пожаданного успѣху. Лишенный

людьми и Богомъ не стерпѣвъ óнъ дожидати соромного кóнця битвы и за

давъ смерть собѣ власною рукою. Съ нимъ погибла слава и самостóйня

словяньскои Дакіи, и Словяне доси свобóдни мали заправлятися до неволѣ. —

Но ошибся Траянъ; по довголѣтной вóйнѣ завоювавъ бнъ край, але уже

пустыню. Люднбсть, перекинулась черезъ Днѣстеръ, и óтъ того часу повстала

Дакія на сѣверовостоцѣ Европы, где осѣла пóдъ рóзными Несторомъ описа

ныМи иМеНаМи.

Же власне тогды збувся сей переходъ Словянъ зъ надъ Дунаю, то

видно зъ римскои исторіи, пóсля которои сенатъ римскій въ цѣлой своей

обширной имперіи стягавъ людности до опустѣлои Иллиро-Дакіи; доводомъ

статуа Траяна, на котрой выходъ народа представленый есть,

Тымъ отже способомъ впадае переходъ нашихъ прадѣдóвъ до нынѣш

нихъ земель на часы около 106 р. по Хр., то есть на часы Траяна. Имя

Траяна перейшло въ нашъ нарóдъ яко историчное лице, и доси уживаеся

въ пѣсняхъ нашихъ. Имя Траяна переховалося черезъ 18 столѣтій въ народѣ —

а пѣсни тужебни за Дунаемъ суть великимъ замогильнымъ проклономъ

того, котрый нашихъ прадѣдóвъ выперъ изъ власнои землѣ. О немъ то —

Траянѣ, много спѣвае пѣвецъ о полку Игоря, а слова его: „рыща въ тропу

Трояню“ означаютъ, здaеся, овый шляхъ, котрымъ гонивъ за утѣкаючими

Даками Траянъ, вождъ вправдѣ добрый, але для Славянъ неумолимый. На

колюмнѣ Траяна представлено попереду череды и стада, потомъ идутъ старцѣ,

дѣти и жены исъ своими знарядами и рѣчами господарскими, а зъ заду рядами

поступаютъ молодцѣ и вояки узброени, óтпираючи прослѣдователёвъ своихъ.

Тымъ отже способомъ появившіися Словяне на нынѣшнихъ земляхъ

польскихъ и рускихъ въ началѣ другого вѣку по Христѣ не могли, якъ авторъ

„Выводóвъ“ при конци росправы своей указуе, уже на триста лѣтъ передъ

Христомъ зватися Руслянами або Роксолянами — имя про тоe „Русь“ сягае

пóздныхъ часóвъ Варяго-Руси. — Такъ отже Несторъ, котрый намѣнкою

о переходѣ Словянъ стóлько прислужився до розъясненья инакше шевно

нерозгаднои нашои предькóвщины, заслугуе и що до выводу „Руси“ на

непогрѣшимость. И въ тóмъ своёмъ выводѣ есть певно вѣры достойный,

бо óнъ стóлькою любовью обнимаючій руску землю и рускихъ своихъ

братей, бувъ бы певно имя свого люду увѣчнивъ якъ найдавнѣйшою стариною,

еслибы мавъ до сего яки-будь поводы. Такъ той Несторъ, посла Бьеловского

попросту „неука“, перемóгъ своею лѣтописію всѣхъ своихъ критикóвъ

и стоитъ своею всесторонною ученостію учителемъ своеи будущности. —

Праведный монахъ Кіевопечерского монастыря, не гадавъ певно, шо его

лѣтопись ужіе Россіянинъ, посля Лелевеля „cродный но и выродный сынъ
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Руси“ на негацію Малоруского, окремого краю. Не знавъ нашъ Несторъ,

що его Поляне станутся каменемъ преткновенія въ будущихъ вѣкахъ.

Но народъ, котрого исторію отъ списывавъ, не звéвся мимо только

вѣковои неволѣ и недолѣ — перейшовъ той нарóдъ, якъ золото черезъ

огeиь. Свобóдный и поважный, якъ степъ и Бескидъ, е óнъ самостайный,

одноплеменный, не нотерявшій своей Слвяньскости На него не скла

далися чужи племена, якъ на Велику Русь, котра выйшла изъ смѣси

„Словѣнъ, Веси, Финнóвъ, Меры, Муромы, Вотякóвъ, Мещеры, Мордвы,

Черемѣси, Болгаръ, Перми, Югрóвъ, Хазаръ, Узóвъ, Самоедóвъ и инныхъ

Уральчикóвъ, котри тую Велику Русь по языку и по понятіямъ переобра

зили. Она, Мала Русь, не выйшла изъ Полянъ ляцкихъ, съ котрыми черезъ

довги вѣки правотилась мечемъ и кровію и историчный розбратъ здѣлала.

Въ тóй Малдй Руси животитъ якась нова идея, для которой предстоитъ еще

совершити свою будущнóсть. Розгадати тую будучнóсть, роскрыги тоe

становиско межинародне, олицетворити идею довго тлумлену и давлену —

есть задачою нашои независимои словесности — литературы.

Если словеснóсть наша, держана довго ино въ однихъ рукахъ, дасть

мнѣніямъ и инныхъ писателёвъ свобóдно розповѣстися, и если нашъ „Гали

чанинъ” станеся зборникомъ безсторонного свобóдного слова, то вѣдавъ

лѣпше зъоднаются доси розстрѣленыи партіи, и розъяснится тая правда на

родна, котру оживити и розъяснити и я по силѣ хотѣвъ бымь.

____ (). П. Р.

s?янс{34244843439389 ".

ПИСЬМО О ГАЛИЦК0-РуСКОй СЛОВЕСНОСТИ

Пр о ф е с с о р а Миха и ла Ма к с и м о вича,

писаное въ 1840. году изъ Кіева.

Милостивый Государь!

Письмо Ваше для меня чрезвычайно было пріятно во всѣхъ отноше

ніяхъ, — и самый русскій языкъ, ежечасно здѣсь слышимый становится

чѣмъ-то новымъ, болѣе внятнымъ и роднымъ, болѣе краснорѣчивымъ въ Ва

шихъ устахъ, чѣмъ нoдъ перомъ нашихъ премногихъ писателей. Хвала и

честь Вамъ, что Вы его усвоили себѣ, не смотря на полвѣка жизни Вашей!

Пишите ко мнѣ и ко другимъ Русскимъ, ради Бога, по-русски: не повѣ

рите, какое это наслажденіе доставляетъ, хотя для Васъ, — намъ Вы гово

рите — труднѣе то, чѣмъ писать по — польски (польска мова — щура ей,

пекъ вй — обрыдла и тутъ до ката нашому брату, южному Русину. . .

нехай вона зтямится! Буде за неи и того, що вы книжки на вй пишете

да друкуете!) Возрожденіе русской словесности въ Червоной Руси есть
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явленіе утѣшительное; дай Богъ, чтобъ обстоятельства къ тому благопріят

ствовали и чтобы молодое ваше духовенство не прекращало сего прекраснаго

и достопамятнаго начинанія. На какомъ бы ни писали языкѣ Галичане, все

ровно, л и ш ь б ы п и с а л и о н и о с в о ей милой Руси; но молодому —

нынѣшнему и будущему поколѣнію надо писать на своемъ родномъ языкѣ,

подобно Нѣмцамъ, Французамъ, Чехамъ и всѣмъ почти другимъ націямъ.

У насъ въ имперіи Русской, Русскимъ языкомъ сталъ Великорусскій

языкъ, которымъ и говоримъ, и пишемъ, и думаемъ, какъ языкомъ общимъ,

живое употребленіе и въ Украинѣ (въ образованномъ классѣ народа) имѣ

ющемъ. Потому все, что у на съ пишется по-малороссійски, есть

нѣкоторымъ образомъ уже иску с т в е н н о е, имѣющее интересъ облас

тной только, какъ у Нѣмцевъ писанное на Аллеманскомъ нарѣчіи. У на съ не

можетъ бы т ь с л о в е с н о сти на ю ж н о р у с с к о м ъ языкѣ, а то л ь ко

могутъ быть и есть отдѣльныя на ономъ сочиненія — Котля

ревскаго, Квитки (Основяненка), Гребенки и другихъ. Южнорускій языкъ

у насъ есть уже какъ памятникъ только, изъ которого можно обогащать

Великорусскій или по преимуществу у насъ Русскій языкъ. Народныя

Украинскія пѣсни и пословицы суть также только прекрасные памятники

для словесности русской. Но для Руси н о въ Австрійской имперіи живой

языкъ ю ж н о р у с с к і й; пора языка по л ь скаго для нихъ давно прошла,

пора Великорусскаго языка для нихъ еще не наступала. Потому весьма же

лательно, чтобы они подобно Вамъ усвоили себѣ Великорусскій языкъ; но

ваша Червонорусская словесность — по моему мнѣнію — должна быть на

Вашемъ родномъ русскомъ языкѣ — т. е. на южнорусскомъ; и только въ Га

лиціи она можетъ быть на этомъ языкѣ. И потому для вашихъ молодыхъ

писателей наши народныя пѣсни должны быть не только какъ памятники

прекрасные, но и какъ живые образы языка русскаго; тамъ и формы уже

готовыя для Галицкихъ стихотворцевъ. Это хорошо поняли Головацкій, Ва

гилевичь, Устіяновичь и Шашкевичь и потому ихъ стихи читаю съ большимъ

удовольствіемъ и сочувствіемъ, чѣмъ стихи Лѣвицкаго и прочихъ мнѣ из

вѣстныхъ, кои отъ своего народнаго отбываются, а къ Великорусскому не

, пристало, и плаваютъ между ними на искуственной срединѣ, весьма небла

гопріятной ихъ поэзіи. Такъ писали у насъ Сумароковъ и Кантeмиръ и дру

гіе въ ХVІП. вѣкѣ. — Гоголь пишетъ совершенно въ Малороссійскомъ духѣ,

между тѣмъ пишетъ по великорусски и лишь немногія слова Украинскія

употребляетъ; а между тѣмъ читая его, кажется читаешь по южнорусски”).

Ваши молодые писатели должны писать чистымъ южнорускимъ языкомъ, ка

*) То само впечатлѣніе чувствуетъ и нашъ Русннъ при чтеніи другихъ писателей пря

Родныхъ Малороссовъ, не исключая и самого Г-на Максимовича.

.
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кой представляется особенно въ пѣсняхъ и думахъ Украинскихъ и старин

ныхъ червонорусскихъ; а этотъ языкъ пополнять могутъ изъ ста р н н н ы х ъ

письменныхъ памятниковъ Галицкихъ и Украинскихъ, гдѣ много есть словъ

и оборотовъ — а потомъ уже пополнительнымъ источникомъ пусть будетъ

Великорусскій языкъ, преимущественно передъ другими Словенскими. Для пра

во писанія сообразуемъ долженъ быть старин н ы й с п о собъ пи

санія южнорусскій приноровленный къ народному языку надсторчнымъ зна,

комъ (а не ” ибо у Русскихъ ё, 8, ѣ—то). Я предложилъ этотъ способъ

въ 1827 году; многіе оный одобрили; старинное употребленіе въ немъ

сохранено. И я не вижу причины, для чего, н. пр. Вагилевичь") упрека

ющій Лозинскаго за писаніе польскими буквами, защищающій по справедли

вости нашу Русскую азбуку, самъ вопреки ей пишетъ не по-русски, изго

няетъ а, ы, вмѣсто въ даже въ глаголахъ пишет ъ 8 и вводитъ Молдавское

джа (ц) какъ будто недовольно ясно будетъ поставить дж: правописаніе

его Русалки, признаться, очень дико, и правописаніе Лѣвицкаго болѣе по

ходитъ на русское. Если эты расколы и разногласія будутъ продол

жаться въ начинающей словесности и не примуть всѣ одного право

писанія, то это замедлита успѣха. И у насъ Тредьяковскій хлопотался

очень о нововведеніяхъ; пробовали изгонять буквы а, э; Лажечниковъ из

далъ недавно цѣлый романъ „Басурмана“ писаный какъ говорятъ (и пр. мaево,

пашолъ, вм. моего, пошелъ), какъ по украински пишутъ Харьковцы и По

ляки (польскими буквами); однако основою Великорусскаго правописанія все

таки осталось церковнословенское правописаніе, изъ коего розвилась и Ве

ликорусская и наша Южнорусская письменность. Что хорошо Вагилевичь

(собт. Шашкевичъ) сдѣлалъ, такъ это двоякое е (ъ, в) и употребленіе 8,

(только не вездѣ). Прошу Васъ покорно передать мои мысли вашимъ Львов

скимъ писателямъ русскимъ и поклониться имъ. Желаю имъ полнаго успѣха,

Богъ да поможетъ имъ въ томъ! — Я писалъ бы къ нимъ, да не имѣю силы

для этого; кромѣ гемороя и ревматизма, коими страдаю другой годъ, я уже

десять лѣтъ не вижу правымъ глазомъ, а лѣвымъ могу читать только до

обѣда, и то теперь съ трудомъ. — Не знаю, получилиль Вы посланные

мною Вамъ описаніе Кіе вософійскаго собора и мою Ію часть

И сторіи древней русск о й с л о весно сти? — Если Вамъ попадобится

какая нибудь книга, пишите ко мнѣ, и я охотно Вамъ буду высылать. Теперь

посылаю Вамъ Кіевлянина, изданнаго въ 1840 году. Вотъ начало такого

изданія, которого назначеніе южная Русь и коего Вы желали. Теперь

посылаю только три эксемпляря, для Васъ, Вагилевича и Головацкаго; при

93) Должно читати Маркіанъ Шашкевичь, который былъ собственно главнымъ редакторомъ

Русалки Ди ѣ с т р о в о й 1837. изданно въ Будинѣ, и авторомъ статьи о Ру

с к о м ъ в е с ѣ л ью стр. 130.

.
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оказіи пришлю больше. Если у Васъ естъ какія матеріалы, то одолжите

меня присылкою ихъ для помѣщенія въ Кіевлянинѣ. Если можно къ Октябрѣ

мѣсяцѣ напишите мнѣ статью о Ль вовѣ (о началѣ его, состояніи особенно

въ ХVІ. ХVІП. вѣкѣ, когда была академія тамъ, — о церквахъ замѣчатель

ныхъ и проч.); хорошо бы составить и статью небольшую о Га л и ціи всей

или Австрійской Р у с и Черво н н о й и Карпатской (показавъ округи

всѣ, границы ихъ, народонаселеніе, церковное состояніе, нарѣчія и пр.).

Статьи Ваши будутъ очень замѣчательны и примутся у насъ съ удоволь

ствіемъ большимъ и успѣхомъ. Пишите хоть на польскомъ языкѣ; я пере

веду ихъ на русскій. Попросите Вагилевича, Головацкого и другихъ одно

родцевъ моихъ быть моими сотрудниками и участвовать въ Кіевлянинѣ

статьями о Червонной Руси; хорошо естьли бы къ Октябрѣ или Ноябрѣ

что нибудь я получилъ для второй книжки Кіевлянина. Пусть и Гали

ча не по могутъ Кіевля ни ну и въ немъ отзывается ихъ голосъ!

Апрѣля 22. дня 1840 года. _

Михаилъ Максимовича.

П. С. Сообщите мнѣ вѣрную копію послѣсловія Ивана Ѳедоровича къ Апо

столу Львовскому (1574) и копію герба его. — Г. Вагилевичь занимается много

миѳологіей; не можетъ ли онъ написать для Кіевлянина статейку о Ди вахъ,

вѣрованіе коимъ осталось въ Карпатахъ и было въ Украинѣ, какъ видно

изъ пѣсни Игоревой. — Желалъ бы я имѣть еще подробное извѣстіе о

Ветхомъ За вѣтѣ, переведенномъ съ еврейскаго,?) и хранящемся въ Львовѣ,

о которомъ вкратцѣ помянулъ Головацкій. Современемъ я очень желалъ бы

получать краткія о писанія Га л и ча и прочихъ Червенскихъ горо

довъ, подобно тому какъ у меня въ первой книгѣ описаны нѣкоторые:

прочтя ихъ Вы увидите, чего мнѣ надобно. Все замѣчательное относительно

Галицкой Руси будетъ у меня имѣть мѣсто, только Бога ради присылайте

и пригласите другихъ.

" Если мнѣ поможетъ Богъ нынѣшнимъ лѣтомъ освободиться отъ моей

болѣзни и стать на ноги (ибо я такъ слабъ ногами, что больше года почти

не выхожу изъ дому), то я надѣюсь въ будущемъ году побывать у Васъ

во Львовѣ и объѣхать всю Галицію, и даю въ этомъ себѣ обѣтъ!

М. М.

Предлежащое письмо писалъ еще въ 1840. году ученый профессоръ

г-нъ Михаилъ Максимовичъ къ покойному Денису Ивановичу Зубрицкому,

который то письмо сообразно желанію автора сообщилъ мнѣ — и я оцѣняя

важность его содержанія снялъ съ него копію. — То было первое сообще

ніе писателей нашихъ съ Украиною, первое почутье сродства и одноплемен

ной взаимности межь Галицкими и Украинскими учеными въ то время, коли

близшее сообщеніе между ними утрудняемо было непреодолимыми пре

.

.
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пятствіями. Письмо то писано было въ самое время первого пробужденія

нашей словесности, когда на нашемъ небосклонѣ литературномъ появились

первыи покушенія въ родномъ языцѣ; когда Іос. Левицкого п е р е воды

Шил л е р о выхъ балладъ, воззрѣніе страшилища, благожелательны и

стишки іерархамъ и та несчастная Русалка Д н ѣ с т р о в а я, причинившая

столько клопотъ своимъ издателямъ, становили всю сумму литературныхъ

произведеній рускихъ въ Австріи. Письмо сіе походило отъ знаменитого писа

теля, собирателя пѣсень народныхъ и ревнѣйшого друга и защитника ма

лорусской народности. — Обозрѣніе словесныхъ плодовъ нашихъ съ осьмь

сотъ тридцятыхъ годовъ сообщилъ г. Максимовичь въ своемъ Кіевлянинѣ,

осуждаючи тіи первенцы литературны со всею снисходительностію и истинно

отцевскою ласкою.") _

Въ семъ письмѣ высказанны мысли и розсужденія прямо, безъ малѣй

шого пристрастія, предложенъ всесторонно обдуманный совѣтъ для Русиновъ

отъ многознающого и опытного мужа. Онъ похваляетъ лучшіи начатки сло

весности, розбираетъ положеніе наше, предостерегаетъ отъ излишныхъ но

вовведеній и безпотребныхъ крайностей. Предвидя препятствія въ книжномъ

образованіи языка, яковыи многимъ тогда и въ умъ не приходили, подалъ

онъ ясный и положительный совѣтъ, отъ которого отклонитися трудно было.

Мы молодыи труженники на поприщѣ родной словесности повиновалися зрѣ

лымъ наставленіямъ опытного и доброжелательного мужа и слѣдовали почти

безусловно его совѣтамъ. Дозакомъ тому служити могуть всѣ книжки из

данныи послѣ 1840. года: Галицкіи п р и п о вѣдки, Вѣ н о къ ч. Г. осо

бенно же часть П. За тѣми ишли издаватели нашихъ газетъ съ 1848. года, и

нынѣ мы поступаемъ всѣ по тому же пути. Етимологическое словено-руское

правописаніе Максимовича принято нами, въ головныхъ точкахъ соглаша

ются всѣ писатели наши касательно письменн0го языка.

Непоявилися у насъ больше сочиненія съ отжитыми церковно — сло

венскими формами, яковыи старался было ввести почт. Стеф. Сѣмашъ, ни

пугаютъ насъ больше воззрѣнія страшилища, нке напечаталъ былъ 1838 г.

Лиceнецкій въ Вѣдни. Согласно съ предложеніемъ проф. Максимовича полага

ютъ всѣ писатели наши безъ изъятія въ основаніе народный рускій языкъ,

пополняютъ по возможности словами и реченіями изъ старинныхъ Галицкихъ

и Украинскихъ письменныхъ памятниковъ а наконецъ, никуда правды дѣти,

пополнительнымъ источникомъ нашего языка есть и книжный русскій языкъ

употребляемый въ Россіи, о сколько слова и реченія не противятся етимо

логіи нашего языка. Дѣется то уже по той причинѣ, что вся древная сло
у

ч.

*) Кіевлянинъ изд. Михаиломъ Максимовичомъ, годъ 1841 Кн. 11. въ Кіевѣ. — Ср. 20

и 21 Нры. Вечерницъ 1862.
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весность розвивалася на поприщѣ нашой южной Руси и что книжный языкъ

Россіи въ вѣковомъ своемъ розвитіи принялъ сильный приливъ нашей юж

ной Руси. Всѣ писатели наши безъ изъятія поступаютъ на той дорозѣ, роз

личаясь въ слозѣ соотвѣтно предметамъ, о которомъ кто нибудь изъ нихъ

пишетъ. Есть розногласіе между ними, але только въ мѣрѣ и количествѣ

матеріяла, о сколько одинокіи писатели заимствуютъ больше изъ народной

стихіи изустныхъ говоровъ, или же изъ давныхъ памятниковъ письменныхъ

рускихъ и произведеній текущей литературы. И судя по большимъ или

скуднѣйшимъ свѣдѣніямъ въ объемѣ руской словесности одинокихъ писате

лей иначе быти не могло. Большая часть нашихъ пишущихъ не объучалась

рускому языку въ ніякихъ школахъ, всякіи свѣдѣнія свои стяжали они част

нымъ и собственнымъ трудомъ. Кто изъ нихъ имѣлъ случайность познако

митися съ народнымъ говоромъ розличныхъ сторонъ руской земли или читалъ

произведенія нынѣшной литературы, а при томъ изучалъ и старинныи ла

мятники словесности руской, тотъ изъясняется свободнѣе, пользуясь изоби

ліемъ словъ и полнотою формъ, которыи усвоилъ себѣ писатель собствен

нымъ ухомъ и ли черезъ чтеніе книгъ; у кого же не было способности

либо охоты поднимати толикій трудъ, и чiи знанія ограничаются на недо

статочныи свѣдѣнія вынесеныи изъ родинного села или немногихъ и недоста

точныхъ учебниковъ школъ нашихъ, той принужденъ вращатися въ крузѣ

немногихъ реченій и фразъ, якіи осталися у него въ памяти — прочій же

недостатокъ реченій пополняется у него очевидно нужды ради изъ язы

ковъ, которыи найблизше при руцѣ, или коваются по произволу новыи не

бывалыи слова, хотя часто и совсѣмъ противу духа руского языка.") Вотъ

въ чемъ рознообразіе и розноличіе слога, и если угодно сказати, и языка у

нашихъ пишущихъ людей. Одному подобалося писати: товаръ, другому

мѣстное выраженіе: м а р жина, третему лучше понравилось и м ѣ н ь е, че

э) По той причинѣ находити мы въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ слова живцемъ изъ польского

взяты: во нтп и ти, вскурати, увзглядпяти, у п о р я дко ванье, пере

с в ѣ д чити ся, су и л ѣ н н ы й, цпотливый; изъ чешского: вы м ѣ н ка, зберка,

до ты чный, благо бытъ; новоукованыи: отчень скій, п а н о в н н цкій, озиркъ,

в ѣ р и у нка не на дѣ я нка; или чужіи слова: по тр а ф и ти, смакъ, шталтъ,

нту ч н ый, кве стія, колю м н а . сто сунокъ, к о п е р штихъ, ко шту вати,

(въ двойномъ значеніи) кассовати, пантро вати, ексеквоваги, е л я стнчнбсть,

о стентацій ный, тенденцій пый, е к с гремъ, иллюми нованый, раптовный,

операціи, претенсія, консеквенція, и пр. барбаризмы Стережась словен

щины и старорущины, гребутъ тіи господа цѣлыми горстями латинщину, нѣмеччину и

прочее чужее смѣтье. — Одна нзъ нашихъ газетъ пробовала розличныи составленія

одного слова и писала: обоЯтный, обоЕтный, обоllтный, обоѣтный, и обоIОтный, а

наконецъ увидѣвши, что все таки оно не пристаетъ до руского вкуса, стала употре

бляти р о в н о д у ш ный. .
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ч

твертый кричалъ: то не по народному, народъ, т. е. простолюдинъ родного

села, того не понимаетъ, и зачалѣ писати (съ польска) бы дло, бы д л и на,

бы для та, представляя собѣ подъ народомъ свое село или даже относи

тельно понимаемости и себе самого. Страсть очищенія языка отъ мнимой

церковщины пошла у другихъ еще дальше. Если кто употребилъ слова

въ иныхъ сторонахъ въ общемъ ходѣ у народа живущіи, н. пр. скотъ,

с к о т и н а, п е р с т ъ (вм. палецъ), путь, о ч е р е дь, годъ, казнь,

д е п е в ы й, о з н о б и ти, п о винова ти ся и пр., то поднялись воз

гласы: то по московски! то по церковному! то не по народному! А межь

тѣмъ, якъ ни село, ни повѣтъ не становятъ народа, такъ и говоръ или на

рѣчіе одной околицы не представляетъ народного. Народъ нашъ составляютъ

миліоны — а народный языкъ, народная словесность обнимаетъ всѣ произ

веденія слова, письменны и изустны, въ которыхъ въ вѣковомъ существо

ванію народа выразилася духовная жизнь народа, т. е. мысли его ума,

нравственныи движенія сердца, творческіи мечты его воображенія, со всѣмъ

запасомъ словъ, реченій, выраженій, со всѣмъ изобиліемъ языка.")

Но возвращаемся до нашего письма. -— Уже 22 лѣтъ минуло послѣ

написанія того письма. Премногое измѣнилося отъ того времени. Многіи

желанія профессора Максимовича исполнились, чи други исполятся и якъ -

ожидати надлежитъ. Многіи положенія поставлены нимъ стоятъ незыблемы,

получивши еще подкрѣпленіе новыми событіями, и достойны полного ува

жанія. — Въ особенности предостереженія Максимовича касательио право

писанія вышли на нашу пользу. Мы выше стоимъ въ томъ отношеніи отъ

нашихъ братей Украиндевъ, ибо когда у нихъ все еще продолжается споръ

о правописаніе и безпрестанно дѣлаются опыты новыхъ орѳографическихъ

покушеній, когда у нихъ намножилось правописныхъ проектовъ до безко

нечности, изъ которыхъ многіи поражаютъ своею диковиною, мы не теряемъ

времени на безполезныи споры, а отложившись рѣшительно отъ нововводи

мыхъ как о г р а ф i й держимся крѣпко одного исторического словеноруского

правописанія. Такъ поволи выровниваются и исправляются небрежности, не

достатки и другіи несообразности въ нашемъ образующемся письменномъ

языцѣ, и надѣятися належитъ, что при лучшемъ испытаніи грамматическихъ

началъ родного языка и прилѣжнѣйжемъ изученіи памятниковъ нашей сло

весности незадолго станемъ на твердой почвѣ розвитого письменного языка,

удовлетворяющого всѣмъ потребностямъ литературы.
. .

Якова Ѳ. Головацкій.
а

I.

. * на

*) Ср. Росправу мою о южнорускомъ языцѣ. Львовъ 1849. г. стр. 58 — 61.

* * * * -ее9феевь
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ДѣДЪ — ИМПРОВИЗАТО РЪ.

Съ першимъ заревомъ сонця свободы, коли просвѣщеніе народа ледвe

начинаесь, коли при нерозвитóмъ еще народнóмъ житью ледвe одинокй ревни

телѣ на крутое политики поле заходятъ, вже поeзія простонародна перша,

мовь та весняна птаха землю перелѣтаючи, будитъ силы народа до працѣ,

и звеселивши такъ свѣтъ, зновь якъ та сердечна пѣстунка, съ религійною

вѣрою стaе и спѣвае — будь то вже надъ колыбелію будущого народного

героя — пѣсни свои золотіи . . . тому дитятку, що колись мужомъ мае стати,

и за дѣло народне принятись. — Чудесный то ей голосъ! Онъ то выкликуе

тую тьму птахóвъ-спѣвакóвъ, пѣснетворцевъ, рапcодистóвъ, импровизаторóвъ,

бардóвъ, трубадурóвъ и якъ ихъ тамъ ще народы называютъ. Тіи то ставши

першими рядами спѣваютъ по нутѣ своей пѣстунки — пѣснь колыбельну,

воскресну дожившого народа, которого молодое поколѣнье наставлaе слухъ,

пріймае отвертыми очима и сердцемъ, . . . жажде . . . житья, возрасту, . . .

росте, доростае!

Отъ чи не такъ и у насъ нынѣ на Руси . . . на нашой воскресающой

Руси?! А то бтъ времени наданой свободы. Поютъ и поютъ наши пта

шеньки-посты: . . . но намъ ихъ рóзнородніи óтряды минути, а станути

передъ рядомъ импровизаторóвъ; —- та що перше въ загалѣ о тóмъ родѣ

поетóвъ сказавши, нашихъ рускихъ, особливо нашого дѣда-импровизатора

вспомнути. Его импровизаціи, въ перепискахъ рукъ рóжныхъ насъ дошедшіи,

рускому свѣту хоть где-некотpй показавши, у вагою надъ тыми и во обще

надъ поeзію думанье наше закóнчити. — Така наша нынѣ цѣль, такое на

мѣреніе. Отжежь начнемъ óтъ импровизаторóвъ.

Що то импровнзаторъ? — Импровизаторъ (óтъ лат. improviso, непред

видимо, несподѣванно) зовеся такій поетъ, котрый неприготованый, на кожду

” ему опредѣленну задачу или для якой надареной способности, стихотворенія

óтъ-разу складае, тое выголошуe aбо при яковóмъ инструментѣ выспѣвуе.

Импровизаторы являются тóлько у народóвъ, сильною, живою и непригнетен

ною выобразнею одаренныхъ.

. Гнѣздомъ таковыхъ импровизаторóвъ была стара, свободна Греція,

а Гомеръ ихъ патріархою. Зъ-óтти они, особливо по разоренію Греческого

царства, численно розлетѣлись по свѣтѣ, особливо осѣло ихъ множество въ

Италіи, Ишпаніи и межь другими поетическими народами, . . . а всюда несли

они съ собою чудный вкусъ своихъ наукъ и теплоту своей поезіи, котрою

будили духа, выпроваджовали на явъ импровизаторóвъ. Найбóльше перейня

лась ними Италія, где по той часъ еще найбóльше пановала политическа

свобода, н. п. въ рѣчи посполитой Венецкой, Тосканіи и пр., особливо коли

óткинувши мертву латину своимъ новымъ житьемъ народнымъ дтжила. —
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Италіаньска простонародна бесѣда розвинувшись въ свою питому, народну

словеснóсть, такъ пристрастну любовь до себе у свого народа выкликала,

шо безчисленни особы обоего пола мнозначного объема прекрасніи поемы

неприготованіи, где имъ ся случило, складали. Першіи, вѣчнои славы ита

ліаньскіи поеты, а властиво возбудителѣ, основателѣ и утвердителѣ италіань

ской бесѣды, яко: Петрарка, Тассо, Серафино де Аквиля, Вернардо Акольти,

Кристофоро и другіи були першими и найревнѣйшими импровизаторами.

Исторія литературы италіаньской дaе красный доказъ, що може свобода

Ума У такого якъ италіаньскій нарóдъ. Нарóдъ той, роздерши дусящіи

пута клясичной латины, почувши въ собѣ собственну жизнь, горѣлъ ніяко

народною поeзіею, а радóсть свою, свое счастье золотое выголошалъ силою

необыкновенною. Не було забавы, учты нѣ весёлья, где бы не було народ

ныхъ импровизацій. Сами Папы, яко Левъ Х, Климентій VП утримовали въ

своемъ Ватиканѣ импровизаторóвъ, ба наветъ ихъ густо лавровыми вѣнцями

вѣнчали. - - Не було сословія нѣ пола, въ которóмъ бы не було импрови

заторóвъ: простолюдины, войсковіи, граждане, адвокаты, профессоры, игу

мены и инокинѣ, видущіи и слѣпцѣ и пр. и пр. . . а кардиналъ Сильвіо Анто

ніано, оный славный знатокъ всѣхъ умѣетностей, глубокоученый языкословъ,

былъ такожь одинъ зъ пристрастнѣйшихъ импровизаторóвъ . . . Всѣ красніи

и цвѣтущіи силы посвятились общому благу: ту богатая выобразня, тамъ

чистота вымовы, ту звонкость, плавность, тамъ краснорѣчіе... на перегóнъ

óтличались въ импровизаціяхъ.

И до Словянъ нашихъ, а особливо на нашу Русь не мало тыхъ вѣко

помной Греціи геніéвъ налетѣло, где ихъ такожь способное, въ рускихъ

серцяхъ уплетене гнѣздечко радо, чекало, бо нашъ рускій нарóдъ зъ давныхъ

вѣкóвъ славился своею творческою силою поетического духа. И наша исторія

каже намъ, що омаль жадное событіе не минуло, котpе бы не було ощебе

тане и оспѣване нашими боянами, кобзарями, бандуристами, думцями, ко

заками, слѣпуями, лирниками и др. . . Спѣвала Русь свою славу, спѣвала

свои борьбы, свои страданья, свое домашное житье, свои степы, свои мо

гилы . . . пословицею сталось у насъ, що пѣснь руска и воздухъ рускій

съ собою зрослися! — Но тая наша руская землиця перебувала и перебувае

тяжкіи зимы, лютіи морозы; — но тіи рускіи чувственніи серця дóзнавали

и . . еще дóзнаютъ тяжкихъ временъ лютои вражды, неволѣ! . . . Але скоро

лыпло коли тепленькое соньце, вже наша землиця и середъ зимы зазеленѣе

сѣйбами, борами, барвѣнками; скоро умѣхнулось коли леда теплѣйшимъ

лучемъ сонѣнько долѣ нашой, вже середъ недолѣ и неволѣ звеселѣло лице

руское . . . а грудь пѣснію, думкою óтóтхнула. — Свѣдками того наши

щирорускіи забавы, празники, весѣлья временъ минувшихъ, временъ заду

шливыхъ. Не наливитись тамъ, не наслухатись було, якъ импровизовались

пѣсни наши, та тіи наши неизчерпаеміи розговоры! . . . Вже ты сама Над
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бужаньска сторононько, гдесьмо лѣта наши прожили, можешь лучшими

повеличатись землѣ нашой импровизаторами; не забути буде Русинамъ твоихъ

пѣснетворцевъ Кирила Т. . . , Іосифа Г. . . и твого ударованного, неизчерпае

мого Іоанна зъ Оглядова! А щожъ далѣй и далѣй сказати о твоихъ, Мати

Руси импровизаторахъ? . . . шкода только, що много такихъ гибне импро

визацій, — для недостатку таковыхъ стенографбвъ, якими другіи, счасливѣй

шіи народы величаются, для браку збирателёвъ, скорописцевъ.

но кромѣ безчисленныхъ импровизаторóвъ народныхъ думъ, пѣсень,

коломыекъ, приспѣванокъ и пр. . . имѣла Русь такожь импровизаторóвъ

декляматорóвъ, котріи стихами, прозою або сумѣшь свои чувства при рóз

ныхъ случаяхъ передъ вдохновеннымъ народомъ выливали; но тыхъ импро

визаторóвъ рѣдше подыбати. Такихъ н. п. межь простонародомъ не знаемъ

мы въ Жолкóвскóмъ окрузѣ только одного, а то нашого дѣда-импровизатора

Николая, котрый будучи зо-всѣмъ неписьменный, незнаючій ни однои

буквы, самъ зъ себе высновуенеразъ удачніи риѳмованіи розсказы, пѣсеньки,

приговоры, котрыми бнъ въ округахъ Жолкóвскóмъ, Золочевскóмъ, Львов

, скóмъ и Перемыскóмъ нашому народу немало познакомился, и съ котрыми

мы нашу руску публику тымъ нынѣшнимъ зрывкомъ зазнакомити хочемо.

Никола Ко валь уродился въ Цебловѣ, округа Жолкóвского, въ

повѣтѣ Белзскóмъ г. 1810. Еще дитиною óтъумеръ его отецъ Яцко, —

а коли по отца смерти, якъ за паньщины звыкле ся дѣяло, панъ грунтъ

и що на немъ було, чужому óтдалъ, розóбрали вдову съ дрóбними четверо

сиротами милосердціи люди. Нашъ Никола вырóсъ затѣмъ межь чужими,

а еще до того на чужихъ селахъ. Коли пóдрóсъ въ парóбка, хотѣлъ его

бездѣтный господарь Петро Курило въ Пѣвщинѣ, у которого óнъ семь

лѣтъ служилъ, со своею доброю и красною (якъ Никола повѣдае) сестрѣницею

Настею оженити и до себе на грунтъ пріяти; но панъ О..., до котрого

бнъ сиротою належачи передъ женитьбою по соизволенье удался, загналъ

его назадъ до Цеблова, и казалъ ему тамъ съ якоюсь бѣдною, да не дуже

господарною вдовою женитись, где бнъ кóльканайцять лѣтъ набѣдовавшись,—

коли г. 1842 свого пасынка оженилъ, — съ своимъ рóднимъ семь-лѣт

нимъ сынкомъ сталъ громадску худобу пасати. — Тамъ на самотѣ въ полю

межь взгóрками и гаями, въ прекрасной меланхоличной сторонѣ Пеблова,

пробудилось его чувство до поeзіи, котpе бнъ въ собѣ вже изъ дитиньства

носилъ; тамъ сталъ óнъ собѣ старіи весёльніи пѣсни, но му колись въ ди

тиньствѣ спати не давали, припоминати, та по ихъ примѣру свои власніи

думки складати, тіи выспѣвовати, або вернувши въ село сидящимъ по

колодкахъ громадянамъ росповѣдати, н. п. „о сиротѣ въ полю . . . „о недоли

народа“ и др., котріи то Т. Хоминъ, учитель въ Хлѣвчанахъ переписавши

во Львовѣ г. 1848, яко плóдъ природного пѣвця до друку малъ былъ подати,
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а которыхъ выпечатаныхъ доси не видати"). — Года 1843 слабовалъ Николя

тяжко на голову, aжь мy poбаштво въ лѣве ухо кинулось було, а коли

гостецъ зъ головы въ цѣлетѣлося кинулъ, сталъ óтъ того часу до працѣ

тяжкои со-всѣмъ неспособный. — Г. 1816 слюбовалъ óнъ на воздержнóсть

отъ всѣхъ горячихъ напоевъ, що до нынѣ честно дотримуе. Пѣсни и думки,

и выголошенье тыхъ-же було затѣмъ его единымъ занятіемъ и забавою. —

Насталъ г. 1848, а съ нимъ свобода рускому человѣку и рускому слову.

Тогды то звернулась увага нѣкоторыхъ нашихъ образованныхъ Русинóвъ

а именно самого приходника бл. п. Мартина Лотушки, одного зъ першихъ

ревнителевъ народкости нашой. Отъ того часу зачались списованья рбзныхъ

импровизацій нашого Николы черезъ рóзніи особы, найбóльше черезъ дякóвъ

и учителéвъ рускихъ.

Але лучше даймо самому Николѣ передъ рускимъ свѣтомъ за житье

свое своимъ способомъ поговорити. Отъ въ одной импровизаціи каже онъ:

Ставъ я складати, то сее, то тое; .

А люди сказали, то все не есть злое.

и Складавъ я бтъ рана раиного,

До полудня жаркого; . . . . .

Отъ полудня до вечера, 1

А все безъ письма, безъ пера; . . .

А все плѣвъ емь поволи, . . . . . . . . …"

То о рускомъ счастью, то его недоли . . . *

1 , я *
я —-

По слабости смутно ми чогось

На свѣтѣ велось.

Ставъ я гадати, тай ставъ мѣрковати:

Якъ то колись люди робили

", И въ полю пасали, и въ полю жили,

А менѣ тое стало пріемно мило. __

Не ходивъ я по напояхъ,

Нѣ съ гóршими по розбояхъ;

Але ходивъ въ добру справу

До церковцѣ на óтправу,

И неразъ якъ добра дитина …

Ишовъ я до Отця Мартина. .

Небóщикъ Священникъ слухали мои розсказы

О моёмъ житью та зарóбку, —

* * * * * * * * * . *

2) Сказано т. Хомину, що то бнъ самъ склсивъ тіи небылицѣ, а не простый человѣкъ

пѣвецъ, отжежъ нѣтъ нужды ихъ яко недоспѣлый плодъ письменного печатати!

*

.

-
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Усмѣхнутся —- гай бувало скаже:

Николо! кобъ ты на спаленый трунокъ шлюбовавъ,

Тобъ ты здоровъ народови не едну пѣснь заспѣвавъ,

Дуже ми та бесѣда Отца пристала,

Душа моя зрадовалась,

Коли передъ образами

И святыми Отцями

На спаленый трунокъ слюбовала

Въ два роки по слюбахъ, на великодни свята

Выйшла зъ мене пѣсня, здалась сяка-така -

А то въ Понедѣлокъ великодный

Сорокъ въ осьмóмъ року,

Коли-мь повёвъ яловлята на толоку.

Не хотѣлось по обѣдѣ голову класти,

Оже-мь повёвъ яловлятъ двое

Межи збóжье пасти.

Повёвъ на пустку, на облóгъ,

И кажу: Боже мóй милый!

Кобъ то я пѣсеньку яку зложити мóгъ.

И якось зложилась! побѣгъ я до Жужелѣ,

Бо пѣсня не дала Николѣ спочити на постелѣ.

Небóжчикъ Деканъ Лотушка — праведна душа руска,

Слухали и якъ тое побачили,

Такъ менѣ заразъ стлумачили:

Кобъ то Николо! мóгъ хто тое списати,

Вартъ бы тую пѣсеньку до друку дати.

Не пóйшовъ я зъ-óттамъ на сосѣды,

Анѣ межи кумы,

Але-мь побѣгъ до Хлѣвчанъ

До учителя руского Хомы,

Онъ взявъ мою пѣсеньку, изъ конця въ конецъ

Сплёвъ такъ красненько, якъ молодои вѣнець.

И довго-мь éи списану носивъ,

Ажъ гдесь пропала, чи-мь гдесь згубивъ!

Никола розсказуе свою слабость и свое горе:

Николай на убогóй постели лежавъ,

За свою бѣду, та за свою нуждоньку думавъ.
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Его постель — жменя сѣна, соломы снóпокъ,

Спочивавъ звычайно якъ сподарь-дѣдокъ,

Плакавъ гóрько, ажъ му рукавъ промокъ.

Слезами промывавъ бѣднй свои лицѣ,

Никола правду говоритъ, а не хвалится.

Очи заплющивъ, голову втиснувъ,

Тай такъ зъ бѣлою, фрасункомъ заснувь.

И снитъ муся: о якóйсь великóй тревозѣ,

Чи о припадку въ далекóй дорозѣ:

Же му худоба здохла, що була у возѣ,

Ось ся зломила, при самой снозѣ.

Ажъ емь збудився и перехрестився!

Боже мóй милый! знать я все, що бымъ мавъ,

Марно въ свѣтѣ пострадавъ! . . .

Але не ось то я самъ Никола,

Бѣдили люди всюди до окола,

Бѣдили гóрько славетнй сподарѣ,

Працюючи въ недѣлю, въ свято въ броварѣ.

Всѣмъ було гóрькои недолѣ,

Коли стояли у Пана коло тополѣ.

Въ немалóмъ були они страхунку,

Коли йшли въ свято до порахунку.

Не доставали они нѣ срёбла нѣ грошѣ,

Ретельно платили: то за волосье,

То по плечахъ, а въ ляда справѣ

За воротами клали на муравѣ.

И такъ еднихъ битье óтъ стóпъ до уха,

Другихъ мерзенна губила паруха,

Нѣмъ Отця Матвія груди

Привели до памяти люди.

Учили Отци духовніи, учили владыки,

Що піяньство всяке грѣхъ превеликій.

Службы Божи Отци óтправляли,

Щобы ся люди не поневѣряли, у -

Щобы горѣлки люди не пили,

Щобы тверезо, побожно жили.

И давъ Богъ якъ було треба

Свободу людямъ зъ ясного неба.
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Счаслива того чоловѣка душа,

Що не потребуе нй óтъ кого грона.

Счаслива дитина, котрой отецъ, мати

Не дадутъ безъ часу зъ голоду вмeрати.

Не такъ було зо мною, коли-мъ бувъ дитя,

Хтожъ не знае, якъ гóрьке сироты житья?!

Вмеръ Отецъ, вмерла мати, а намъ на ярѣ

Бѣднымъ сиротятамъ зникло соньце въ хмарѣ.

Четверо насъ було, я и три сестрицѣ, :

Льялись нашй слезы, якъ вода зъ криницѣ.

Въ хатѣ нашóй осѣвъ чужій зъ волѣ пана, ,

Льялись нашй слезы, бтъ ночи до рана.

Грались людски дѣти въ нашóмъ садочку,

Мы сидѣли сиротята въ селѣ на горбочку.

Прійшовъ якійсь сподарь а зъ-за третои границѣ,

Пытаесь дѣвчатъ, хлопцёвъ, пытаесь молодицѣ,

Всѣхъ ся пытае, копальницъ и прачки,

И приступивъ ближше до едной богачки.

Перекидаются хлопцѣ по-за вороты якъ коты —

Не знайшовъ бы я ту на службу якого сироты?

Богачка зъ того чогось засмѣяла:

Отъ того возмѣть собѣ! на мене всказала.

Бо бѣда зъ нимъ громадѣ и менѣ немала,

Неразъ я въ зимѣ его зъ хаты выпыхала!

Забувъ мене чужій, не мóгъ си припóмнути,

Щобъ мулѣпше показала, хотѣвъ зновь до неи вернути.
Хлопцѣ закричали: Дядьку! идѣтъ сюда, и -

Мы вамъ покажемо, котра тота бѣда! . .

Неразъ мы го били, неразъ ажъ звязали!

Гóрько я заплакавъ, коли мене показали.

Плакавъ я гóрько, плакавъ до розпуки,

Коли мене вéвъ за село, взявити въ свои руки.

Тяжко сиротѣ Николѣ тогда було,

Сто-разы оглянувся на свое село.

Вывёвъ мене на гору бѣдну сиротину,

Не плачь! каже: въ мене буде тобѣ добре сыну!

Вевъ мене безъ Вербѣжъ, Себечѣвъ, въ Пѣвщину

Впровадивъ; тутки въ якуюсь хатину . * * *

Впровадивъ, въ хату, що острѣжокъ мае, —

А его господыня хлѣбъ зъ пьеца выймае.

Хлѣбецъ повыймала, хлѣбенько паруе,
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Въ мене, каже, добре тому, хто себе шануе.

Господыня хлѣбецъ по лавкахъ ставляе,

Вмыла руки, за мене съ пытае.

Хлѣбецъ стоитъ свѣжій по лавкахъ докола,

Сподарь каже: хлопецъ той зовеся Никола.

Женка его тому, щомъ малый, нерада,

И вже межи ними була якась звада.

Не пóде óнъ, каже сподарь, за раломъ орати,

Але хоть дитята буде колысати.

Поглянувъ я по хатѣ: въ двохъ колыскахъ дѣти!

"Якъ я ихъ ту заколышу, бѣдный, гóрькій свѣте!

Пóйшла жёнка въ городъ, пбйшла потомъ мати,

Дѣти плачутъ, я колышу, а не йдутъ до хаты.

Вбѣгне котра въ хату, то сподаря лае,

Шо изъ мене Николайка злу послугу мае.

Каже: якe cь чудо зо свѣту тутъ приволѣкъ,

А мене кулакомъ то въ голову, то въ бокъ.

Ой правдивe сиротинѣ станувъ день за рóкъ!

Таку зъ мене няньку кóлька недѣль мали,

Потомъ безъ сорочки, платнѣ óдогнали.

Кума кумѣ мене передавала,

Ще богацько зъ сироты съ насмѣвала.

Каже: возьмѣть кумо того Николу,

Намъ треба бóльшого, — ставимо стодолу.

Але кума мягкого уже серця була,

Дала сорочку бѣлу и голову змыла.

Змыла головоньку, тай дала сорочку,

Спѣвае вже сирота, пасе быки на горбочку. и

Пaсе быки зъ раня, въ полудень напоитъ,

Каже мати дочцѣ, то дитя святое.

Шануй тую сироту, шануй доню Насте,

Оно бо вже умѣе худобоньку пасти.

Жила съ Богомъ Настина мати,

. Знала и сиротину помиловати.

Красила бувало мóтки, синила, зеленила,

Побожной невѣстѣ и чужа кровь мила.

Сиротѣ Николѣ засвѣтивъ иншій свѣтъ,

Радо óнъ для неи збиравъ зеленицѣ й синій цвѣтъ,

Звивавъ мóтки, робивъ, що було тра,

Добре ми було у Корнилы Петра..

Семь лѣтъ, якъ сёмъ день минуло, .

Ч, II, 16



122

Сиротѣ Николѣ и горе съ забуло.

А була Петрова жвава сестриниця,

Набожна, красна, якъ зоря дѣвиця.

Сердешна звалась Мариня зъ Мо пкова,

Тую полюбити не треба два слова.

Петро каже разъ до Настѣ: Любко,

Не давъ намъ Богъ дѣточокъ моя ты голубко!

Никола якъ рóдный сынъ намъ служитъ,

Буде насъ любити, коли въ насъ послюбитъ

Марину нашу, котрую бнъ любитъ.

Настуню, при нёмъ мы съ собою

Прожіемъ вѣку, прожіемъ въ спокою.

Бо то добрй дѣти, онъ добрый хлопчина,

Она наша сестра, якъ ангелъ дитина.

И скликали людей, и слово зробили,

Ждемо позволенья, абы насъ злучили.

Боженько милый!

Якъ то мене всё тогды охотило,

Якъ то ся все перуномъ робило!

Ту садилось деревину, тамъ щепилось груши,

А все ся зъ воды удавало,

Бомь все робивъ зъ души.

Завели насъ до Себечева, до Отца каплана,

А небóжчикъ ми сказали:

Тобѣ треба позволéнья óтъ твого пана,

йду я до Лещкова, до Пана старого,

А óнъ каже: ще що? я тебе небого

У себе оженю. Ще що! то бы ся вело,

Колибъ я парóбки женивъ на чуже село!

Маю я въ Цебловѣ для тебе вдовицѣ,

А дамь на весѣлье дровъ и корець пшеницѣ.

Живъ я вже въ Лещковѣ, вже мя не пустили,

Доки зъ старою вдовою не оженили.

Оженили мене зъ старою вдовою!

Працюю рукою, гоню ногою,

Не выштудерую нѣчого,

Хоть кручу по много

Своею бѣдною головою.

"Страшно я журився,
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Колимъ оженився,

Тóлько пожитку мого,

Щомъ где наробився.

И все журюся, неразъ ажъ плачу,

Бо вже, люди добрй, силы не настарчу.

Сила упадае, а жёнка не дбае,

Безъ счастья чоловѣкъ нйчого не мае.

Анѣ въ городѣ пожитку, анѣ на поли,

Бѣда чоловѣкови при его недоли.

Голова слабая, бѣда немалая,

Бѣда молодому, якъ жёнка старая.

Не разъ не два бувало плачу,

Но годѣ того, долѣ не переиначу,

Не ма порядку, не ма маетку,

А жёнка въ додатку спѣвае кольeдку.

Бѣда велика, губа голодна,

Жёнка старая, еще недоводна.

Ставъ я ся журити, та рóзне думати,

Бувало выйду въ люди изъ моеи хаты,

Дивуются люди зъ моеи бѣды,

Що я будую якъ зъ лободы.

Каже сусѣда, каже кума: .»

Николоньку Сусѣде!

Зъ твого сподарства, кождый видитъ,

Пожитку не ма! —

Перестань ся журити,

Треба дорослого пасынка оженити.

Якъ прійде до дому кобѣта,

Що мае молодши лѣта,

Буде тобѣ Николо лѣпше,

Буде тобѣ все Недѣля свята!

Мѣркую: óтъ напасти — не пропасти,

Пасынокъ буде сподаривъ,

Я громадѣ худобу пасти, .

А якъ пóдъѣмо громадского хлѣба,

Може здóправдѣ погибне бѣда! . . .

Весна пóдходитъ, я ся наймаю,

И страшно ся журю,

Коли погляну, що малого пóдласыча") маю,

*) Сынокъ его родный, семь-лѣтній тогды хлопецъ.
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Велику пасу стаду,

А и ту не йде до складу.

Пасу коровы, пасу и быки,

Дивуюсь, чудуюсь, що то таке,

Що голова болитъ, тяжко пóднести,

Руки, ноги упали, трудно ся звести,

Анѣ пóдбѣгчи, нѣ завернути,

И въ полю бѣду треба вспомпути.

Що ту почати, що погадати,

Тяжко óтъ тебе бѣду отгнати,

Но якось минуло тяжкое лѣто,

Дали спасьное то хлѣбъ то жито.

Та щожъ нѣ мовь, нѣ роби,

Мою заслугу за доьгъ взяли жиды.

Потекли слезы рѣсною водою,

Менѣ зновь зимовати съ моею женою.

Цѣлу зиму то мь плѣвъ, то мь тесавъ,

Що мь мóгъ сказати Хоминъ списавъ.

Ой убогій я, на свѣтъ народився,

Тóлько мого було, що мь набѣдився.

Не мавъ я що ѣсти, не мавъ лахманы,

Все тое забрали двóрски гатаманы.

Ой плакавъ я неразъ, гдемь тóлько усѣвъ,

Пшеничку забрали съ житомъ на осѣвъ.

Прійде бувало великдень,

Богачъ мае масла фаску,

А у мене разъ въ жальный Четверъ

Изъѣвъ вовкъ сѣрый паску. .

Иду до сосѣда, чей ми що удѣлитъ.

Дали порося, що му було двѣ недѣли

Жёнка его спекла, — и двѣ яечокъ,

Такій бувъ великдень,

Для насъ и дѣточокъ.

Не хтѣвъ я плакати,

Сами слезы текли,

Тóлькосьмо зварили,

Тóлькосьмо спекли.

Дякувалисьмо Господу и за тое,

Жесьмо пообѣдали съ дѣтьми обое.
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Подрóсъ мой пасынокъ, и вже оженився,

Ажъ теперь гадаю, не буду журився.

Где-тамъ! моёй бѣдѣ не конецъ,

Вмерла заразъ жёнка, я зóставъ вдовецъ.

Пасынокъ о мене старого не дбае,

Сварится, грызе, ще ся напивае.

Чужа дитина, несчасна година:

„Вонъ!“ каже, „нѣ твое поле,

Нѣ твоя хатина! . .

. . . Рушай!“

А такъ Отчиме, що хочь гадай,

Зробивши силы зъ голоду вмерай ! . . .

Бо нѣ роду, нѣ хаты, анѣ где сѣсти,

Нѣ чѣмъ ся вкрыти, нѣ где що зъѣсти.

А люди радятъ: „Николо, не дайся

За свою кривду до суду удайся!“ . . .

Но я згадавъ на мои порожнй кишенѣ,

А еще бóльше, що буде згóршенье,

Пóшовъ до Церкви, — тамъ Бога благаю,

То бью поклоны, то крижемъ падаю.

Ахъ! змилосердися Божая мати!

Не дай менѣ марно въ свѣтѣ загибати!

И змилосердилась Божая мати,

И менѣ дала спосóбъ верши складати.

Выйшовъ я зъ церкви ставъ верши складати,

Стали мене Николу люди пріймати.

Где прійду до хаты, тамъ менѣ рады,

Отъ минувъ якось день

Безъ грѣху безъ звады

Перебувся такъ день,

Перебувся рóкъ, __ **

Отъ такъ ся Николай и я

Въ той свѣтъ поволéкъ

ч.

Якъ онъ теперь свое бурлачое житье

призначеньемъ называе.

Якимъ ся человѣкъ зродивъ,

Такимъ ся и хрестивъ,

Туды ся и носитъ,

Куды го Богъ пустивъ.
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До тои мѣры дóставъ,

До якои зрóсъ,

Яка голова, такій и нóсъ,

Якій ся вродивъ, такій и буде,

Якая губа, такіи зубы,

Явіи руки, такіи ноги, —

Ой вже не верне Никола

Зъ своеи дороги!

Николай по свѣтѣ бурлакye.

И сказавъ духъ Божій до Николиныхъ грудей:

Говори Николо зь головы до своихъ людей!

Нѣкого не бойся, нѣкого съ не встыдай,

Говори правду всюды,

У мене заплатоньки ждай!

И цвите цвѣтъ,

Я иду въ свѣтъ,

Що где зголошу,

Заразъ попрошу,

Щобъ хто написавъ,

И тое менѣ въ торбу

Сховати давъ.

А тое письмо письменнымъ ношу,

А людямъ простымъ зъ памяти голошу;

И стали письменни письмо читати,

А простй люди мене пытати:

Чи ты убогій, чи ты простый дѣдъ?

Никола имъ скаже:

Богъ мене звéвъ на той бурлацкій слѣдъ.

Инши спытали: а ѣвъ ты обѣдъ?

Я разъ заплакавъ, руки заломавъ,

Бо вже другій день ничь въ устахъ не мавъ.

Люди мене óтгадали,

Красный обѣдъ менѣ дали.

Я за нихъ Бога благаю,

Що у нихъ обѣдъ такій маю.

Якъ убогого мене люди прощаютъ,

На дорогу хлѣба, грошей даютъ.

Я грошей тыхъ не марную,

За нихъ въ лѣсѣ дерево,
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Во Львовѣ хресты купую,

И такъ каплицю мою фундую!

— Мы помремо, люди ся останутъ,

Чей насъ помершихъ хощь колись зганутъ.

Зганутъ, що живъ на свѣтѣ

Никола чоловѣкъ,

Що посвятивъ Богу свои ноги, груди

И цѣлый свóй вѣкъ.

Чей мя помянутъ, чей мя згадаютъ,

И вѣчна память

Менѣ заспѣваютъ! —

На одной карточцѣ такъ мае написано:

Зъ едного дому Никола выходитъ,

А до другого весело входитъ,

И розскаже: где дóмъ спалився,

Где образъ Божій людямъ явився,

Где люди добри и якъ собѣ радять,

Где красно сѣють, деревину садять.

Ой ославилось вже людій много

Черезъ мене Николу грѣшного!

Его частѣйшіи приговоры и

— Не одное зложу красно,

Если свѣтитъ соньце ясно.

— Будьте добрй написати,

Буде мило прочитати.

— Анѣ за срёбло, нѣ за банкноты —

Если пѣснь спѣваю, .

Спѣваю зъ охоты.

Чи мя хто проситъ,

Чи менѣ грозитъ,

Никола безъ Бога

Нѣчого не зложитъ. .

Колисьмо му сказали, що его стихи дамо до

печатанья, отвѣтивъ:

Кажете: дасьте до друку

Мою нужду, мою муку,

!



128

*

*

Втѣшутся хлопцѣ молодіи,

Що такъ рускій пѣвецъ пѣе

Подякуйте имъ за тое,

Я любивъ доброе, а покидавъ злое!

На одномъ празднику у руского латинизатора

Такъ намъ сказавъ:

л и , л

Не забавлю! — пóйду зъ-óтти,

Не даютъ ту пѣсню пѣти! —

Никола оповѣдае свою слабость и початокъ

своей каплицѣ.

Ой неразъ Цеблóвъ Николу видавъ,

Якъ бнъ пустый свóй, городъ корчовавъ,

По межахъ базникъ то дикій хмѣль

Дванайцять лѣтокъ и кóлька недѣль,

Нѣмъ переправивъ на землю чисту,

Нѣмъ переблагавъ за грѣхъ Пречисту! —

Каже разъ Мати Божа зъ Красноброда:

— Поставь ми Николо коло, города

Каплицю, — на памятку тую,

Щобъ вѣрили люди въ Тройцу святую.

Люди, котpй нынѣ у насъ и всюды

Лишили правду, жiютъ зъ облуды! —-

На тую будовлю Господь Николѣ

Не давъ грошей, нѣ силы доволѣ;

Но давъ му слабость тяжку на тѣлѣ,

Котра го мучила не двѣ недѣлѣ.

Тысячь óсмь сотъ сорокъ въ третóмъ року,

Пасъ онъ худобу въ полю на Потоку.

Така ся Божа мóць показала,

Що въ головѣ его жива слабóсть стала;

Жива! - бо грызла го хробаками,

Ахъ Боженько нашъ! змилуйся надъ нами!

Нудився Никола, нудивъ самъ собою, —

"Ходивъ, лазивъ неразъ нóчною порою.

Коли спали люди, куры пóвнóчь пѣли, —

Николѣ въ уху хробаки вертѣли.

Вартóвники, що при Церквѣ спали,
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Колимъ прійшовъ разъ молитись,

А чорна нóчка тогды була —

. . . . мене съ полякали,

Варьятомъ мене люди называли.

Не лякався Николай имя варіята,

Знавъ, що за потерпѣнье чекае заплата. и

— Разъ заснувъ óнъ. —- Чуе голосъ зъ переду:

Николо! дай въ свое ухо святого меду!

Пречиста сказала грѣшному зъ небесе:

Меду, — що святився на „Христосъ воскресе“.

Дóставъ я того меду до уха,

Отъ Химки жёнки, Петришиного Андруха.

А сила Божа на мнѣ показала,

Що голова чиста якъ слеза стала.

Твердо мь увѣривъ, що Божа мати,

Дала мѣ помóчь, — и ставъ емь до людей казати :

Добрй люди! вѣрьте на тое,

Що вылѣченье мое есть чудне, святое!

И ставъ Никола собѣ гадати,

Якъ бы ту Богу каплицю зладнати? —

Хто ту пѣсню вчуе, най ся не дивуе,

Бо Никола зъ алмужны рóзное купуе,

И носитъ тое до своей каплицѣ

На подяку Богу, небесной Царицѣ!

Якъ онъ мѣстце на каплицю въ Цебловѣ

найшовъ.

Една зъ Цеблова мати

Хотѣла дочку за-мужъ дати,

И пóшла до Белза мѣста,

Щобъ що вторговати.

Стала дѣтемъ говорити,

Щобы хату побѣлити,

А старый образъ въ пьецу спалити.

Свекруха съ невѣсткою óттакъ розойшлися;

Не спалила невѣстка образа,

Руки еи тряслися. ».

Оторвала рампѣ, въ пьецъ ихъ кинула,

А старый образъ въ трубку звинула. .

Ияшій розумъ у молодыхъ дѣтій,

Ч. II. 17
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Грѣхъ, кажутъ, палити образъ,

Бо то есть образъ святый.

Повный страха и божои науки

Павлунь взявъ образъ въ бѣлй свои руки,

Несе на воду

До малого броду.

Тогожъ дня рано зъ Бутынъ три милѣ,

Для доброй дороги и красной хвилѣ,

. Привезъ каплицю майстеръ готову

И хоче зложити, якъ мавъ умову.

Но на тое ще мѣстця не мае,

Зъ возóвъ про тое нихто не здóймае.

Сходятся люди, зачалась рада,

Рѣдко ся где згодитъ цѣла громада.

Еднй на крижевой хочутъ дорозѣ,

Хто, кажутъ, пбйде, згане о Бозѣ.

Другіи въ селѣ, кажутъ, краснѣйше

А для каплицѣ и безпечнѣйше.

Радили ввесь день, ажъ соньце запало,

На чёмъ зачали, на тóмъ и стало.

Никола не спитъ, Бога благае,

Що взавтра буде, не розгадае,

Гдесь коло пóвночи

Замкнувъ Николай очи,

Задрѣмнувъ, далѣй заснувъ,

И снитъ му ся — що якась панѣ передоднемъ

ѣде до него еднимъ конемъ.

Зóрвався на ноги хутко умывся,

Змовивъ молитву и перехрестився,

И пóшовъ до сосѣда Максима,

Щобъ съ нимъ порадився.

Ишовъ коло свого города, —

На небѣ була погода,

Стали куры по селу пѣти,

Гляне, ажъ ту лежитъ образъ на водѣ,

Що выкинули дѣти.

На воду склонився,

На мѣстце подивився,

А такъ Божа воля дала,

Що каплиця на тóмъ мѣстщи стала.
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Мaе онъ много приговоровъ до пьяниць на карточкахъ поспи

сованыхъ, зъ тыхъ помѣщаемъ одинъ :

Господь Богъ сотворивъ той свѣтъ, —

Мученй були мы пятьсотъ лѣтъ.

Не було Недѣлѣ, не було свята,

Панщина була, була волокита.

Якъ Господь мавъ освободити люди,

То спустивъ на землю óтъ горѣлки слюбы,

Щобы люди на спаленый трунокъ слюбовали,

И о даръ свободы Господа благали.

А коли той даръ дóстанутъ, щобъ го шановали.

Але не всѣ до слюбовъ спѣшили, —

Були и такй, що ся ними засмутили.

Не еденъ господарь старый,

Що ставъ у Церквѣ близько дверій,

Коли го зайшли слухи,

Же Духовный Отецъ,

Якъ Пастырь своихъ Овецъ,

Отвертaе народъ отъ парухи,

Дивився на тое немило,

Що ся слово Боже сполнило,

И каже: Я досыть нажився

И много наробився, —

Якбы то було, жебъ я горѣвки не напився!

Якъ я прійму горѣвки до своихъ грудей,

То я лѣпше знаю говорити до людей. —

— А люди молодіи

Собѣ повторили слова тіи,

За старыми сказали дурніи :

Мы ще въ свѣтѣ не нажились,

Нѣ горѣвки не напились,

Намъ тра буде заручитись,

Намъ тра буде оженитись,

Намъ тра горѣвки не разъ напитись!

Заплакала Божа Мати,

Не було кому на спаленый

Трунокъ въ Церквѣ слюбовати.

Много не прійняли Божу правду,

Але пóйшли до горендаря на пораду. —

Горендарь ихъ дуже витае,

И такъ ся за Церковь пытае:
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Що они тамъ вамъ казали,

Мы гадали, що васъ тамъ вже всѣхъ повязали.

То вы ще нынѣ не ѣли —

Ай-вай! якъ вы бѣдніи зчорнѣли!

Горендарь панокъ,

Поставивъ пива збанокъ,

И горѣлки кóлька фляшокъ,

И шабасового положивъ кусокъ.

Чесни господарѣ напивайтесь,

А тымъ попамъ звести не дайтесь.

Мы старшу библію маемъ,

Мы лѣпше óтъ нихъ гдeщо знаемъ,

И вамъ правду повѣдаемъ. —

Библія каже: наѣстись, напитись,

И зъ розуму не дати зводитись;

Бо они не тое кажутъ горѣвки не пити,

Ано хочутъ съ панами Польщу ту зробити !

А нашъ Цѣсарь молодый

Не потребуе васъ простыхъ людій,

Онъ мае краснй жовнѣры,

А Полякамъ ничого не вѣре. —

А такъ стали люди пити, гайновати,

Свою працю пропивати.

Богъ однакожъ за добрыхъ людей подобу

Давъ людямъ гараздъ, давъ и свободу.

А за ваши нестатки —

Настали драчи, та великіи податки,

А потомъ за додатками, новыи додатки!

На одной карточцѣ у Николы стоитъ: ПЦо то Дѣти матерѣ?

Не една мати Не такъ робóтна,

Жалуе зъ хаты Але бездѣтна

Подати зъ скринѣ Жена вздыхае,

Божой святынѣ — Великдень мае!

Полотна мѣру Серце ей плаче

Богу въ офѣру, — Коли зобаче,

Бо не зважае, Якъ другй счаснй

Що зъ Бога мае. Ихъ дѣти краснй.

Коли ей дѣти А она мати

Краснй якъ цвѣты Не мае вбрати *

Съ нею постаютъ, Кого въ сорочку —

Воскресе спѣваютъ. — Сына нѣ дочку!
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Якъ Никола одному рускому поповичови-школяреви, появив

шомуся зъ Львова на селѣ въ рогачцѣ, заспѣвавъ :

Я Полякъ, неборакъ, Наша Русь, куда рушъ,

Уживаю гойне, _ Красна и богата;

То я ѣмъ, то я пью, Алебъ зновь спалабъ въ ровъ

Якъ не бачу войны. Шапочка рогата. .

А якъ бьютъ, шапки друтъ, Ой кобъ вы, Русины,

Пхaеся до хаты, Въ письмо съ подивили,

Рускій сынъ тогды óнъ — Не йшлибъ вы межъ враги,

Руска его мати. . . . . . Имъ бы не служили.

Добрый часъ на край нашъ Не йшлибъ вы, Русины,

Тихій вѣтеръ вѣе, Чужу пѣснь спѣвати,

Батько нашъ во свóй часъ И собѣ въ польщинѣ

Пшениченьку сѣе. Грóбъ живый копати!

А въ инномъ мѣстщи написано у Николы :

Тѣшилися старй люди, же зазуля вже куе,

Радуются хлопцѣ въ школѣ, що Николай съ ними е.

Зимна вода на потоцѣ, гдесь ся взяло джерело,

Смутилися перше люди, Николая не було.

Чиста вода изъ потока упадае у рѣку,

Дай намъ Боже шановати Николая до вѣку.

Въ лѣсѣ проста где лѣщина, тамъ суть здалй обручѣ,

Дай намъ Боже вспоминати Николая и въ ночи.

Купѣть собѣ мои хлопцѣ, дайте менѣ дуката,

Бо та пѣсня есть здалека, óтъ Николы бѣдака.

Бо Никола пѣсню спѣвавъ, и въ ней людямъ такъ прорёкъ,

Що нашъ Цѣсарь у Вóльвовѣ корцовый хлѣбъ буде пёкъ.

Волы сивй, воли краснй, золотое ихъ ярмо,

Провадили руски дѣти той хлѣбъ въ Львовѣ барзъ славно,

Везли его зъ Юра Церкви, везли его въ Львѣгородъ. —

Списавъ Русинъ тіи верши, щобъ читавъ ихъ весь народъ.

Вжежъ буде на той разъ тыхъ вершóвъ нашого импровизатора зъ

Цеблова, котріи óнъ при рóзныхъ случаяхъ óтъ рóзныхъ списователёвъ спи

саніи то въ своей торбѣ пачками носитъ, то въ своей каплицѣ съ благо

вѣніемъ мовъ якіи реликвіи покладами переховуе.

Подалисьмо зъ тыхъ нѣкоторіи рускому читательству яко плóдъ при

родного импровизатора, — отъ звычайно на показъ, чинючи при томъ увагу,
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що найбóльша часть зъ нихъ яко пóзнѣйше нимъ самымъ отъимпровизова

ныхъ a póзными руками переписаныхъ тои суть вартости, що страва óт

варена. Иначе бо есть говорити съ вотхновеніемъ, коли то ся грудь чувствомъ

порушена розгоритъ, фалями безчисленныхъ гадокъ волнуе, а иначе силоватись

такіи прошедшіи вотхновенья прикликати, та ихъ комусь тамъ съ вычёкова

ньемъ выдикгововати; до того треба знаменитого таланта, вправы и чрез

звычайной памяти. А и тогды годѣ, — звѣстно бо, що при импровизаціи,

якъ при кождой деклямаціи, часомъ единъ гестъ, едно выголошенье слова,

само обстоятельство, въ которомъ произносится, выголошенью силы и красоты

або додae aбо зменшае. Отжежъ подаемо ихъ яко óтписане óтъимпровизова

нье. — Бачили босьмо Николу, коли óнъ импровизуе, а коли импровизацію

давнѣйшу, або на яку учиненнуму задачу диктуе, — и кажемо, що Николай

въ своемъ елементѣ любопытнѣйшимъ есть тóлько тогды, коли бнъ межи

рóвными собѣ людьми н. п. межъ громадянами або óтпустовымъ народомъ

стане и начне свое óтъ серця безъ жениды выголошовати . . . Булисьмо

разъ свѣдкомъ такои импровизаціи, а то при новобудуючойся Церквѣ въ

М. . . , где óнъ прійшовши случайно розревнившись видомъ прекраснои

святынѣ тащирой працѣ тамошныхъ жителёвъ, скóнчившихъ дневну роботу,

, съ истиннымъ поетическимъ талантомъ — виталъ и величалъ; а заговорилъ

такъ óтъ серця и трафилъ такъ до него, що всѣхъ мовь зачарованыхъ

держалъ при собѣ — не меньше и насъ, случайно и непостереженно над

шедшихъ. — Съ правдивымъ заятіемъ слухалисьмо близько чверть годины

его удачніи приговоры. Токмо стенографа нужно було, абы примѣръ зняти

бесѣды простолюдина, промовляющого съ вотхновеніемъ до своихъ — дневною

працею потомленныхъ — братей,— а фотографа еще бóльше, абы похватити

тое сіяніе внутреннои радости той заентузіазмованой групы. — Мовилъ онъ

душею и серцемъ, полнымъ благовѣнія; голосомъ óтъ жалости и радости

дрожащимъ — бóльше прозою, якъ стихами, вершóвъ своихъ употреблялъ

мовь приточеній зъ письма святого для добитности сказанного слова. Досыть

сказати, що по роботѣ о заходящомъ соньцю, где если не кождый, то при

наймѣй гдекотріи пильно требовали до себе óтойти, а однакожъ никто ся зъ

мѣстця не поквашилъ. — Доказъ впечатлѣнья мовы óтъ серця!

Другe, що ся намъ потребнымъ видитъ здѣлати, есть, перепросити не

одного читателя, що мы ся поважили съ простымъ дѣдомъ межъ свѣтъ уче

ный показати. Истинно мѣшало насъ то не мало, якъ намъ самымъ, худому

прозаистѣ, приступити съ божимъ старцемъ-простачкомъ до горы чудесной

Парнасу. Долгосьмо нерѣшиміи оба, — óнъ съ своими торбинками, а мы съ

своимъ несмѣлымъ проводомъ — на сѣножати пóдъ тою чудовною горою

стояли, ажъ насъ осмѣлилъ вспоминокъ на наши базарѣ при чудовныхъ

мѣстцяхъ, где всякй всякóвщины зъ крамóвъ ся свободно розстелюютъ. При

ступили тaджежь погадавши, що мы претцѣ до своихъ съ своимъ приходимо,

!

1
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и розстелюемо токмо на показъ, що вже и до насъ Русиновъ животворящое

соненько ся зближае, що вже и у насъ дрóбненькіи первёсеньки землицю

нашу засѣвати начинаютъ; мы вправдѣ знаемъ, що зъ того цвѣту овощу, ни

сливки, ни яблока, ни дулѣ не буде, — ось звычайно якъ цвѣтка зацвила,

тай счезне; але ей явлѣнье такой намъ весну вѣщуе и каже, що коли первё

сеньки бтцвитутъ, сады нашй незабавкомъ рожаннымъ цвѣтомъ накрыются.

Мы знаемъ, що тамъ на Парнасскихъ полонинахъ вамъ, ваши Соколы-пѣвцѣ,

иншого товариша потреба, а то глубоко природу испытающого, щобы зналъ

и розумѣлъ всѣ штуки, та якого зѣлья назбирати, щобы въ немъ Рускіи

дѣти скупати, абы вразъ живымъ козацкимъ хоромъ стали, та такъ заспѣвали,

щобы ихъ весь свѣтъ почулъ и вразъ съ ними возрадовался! — Отжежъ

перепрашаючи за наше, хочемо сказати: Зѣльечко то зъ нашой краипы

мѣзерне, мѣзерне, але насъ тѣшитъ, що оно тамъ прозябае, где доси снѣги

и леды лежали!

Тѣшимося нимъ, бо у насъ вѣра, а то чи не тверда, що наш вся сила,

душевна и матеріальна въ нашóмъ, прекрасными свойствами обдаренóмъ на

родѣ корень свой мае. Такіи вотхновенія импровизаторóвъ и такіи вотхно

венія слышащого громадного народа доказъ, живѣйшій, — що нашъ садъ,

хотяй зъ листья и цвѣту зимою обраный, еще сирый, — еще полный жи

зненныхъ сокóвъ, що ему тóлько зимніи вѣтры и зимовіи заметы завадою,

же доси бѣлого цвѣту дымомъ не бухне, та радостною вонею землю свою

не наполнитъ, - - бо у насъ 1.

вѣра, же мы нашу землицю самыми черезъ зиму въ вазонкахъ зѣльника

переховаными цвѣтами не заставимо, нѣ закрасимо, хоть ихъ намъ нынѣ

такъ мило свѣжими видѣти и витати, що нашому народови не сотнѣ, але ты

сячи тысячь цвѣтущихъ головъ потреба, — бо у насъ

вѣра, що нашъ нарóдъ хоть може еще на такъ низкóмъ степени сто

итъ просвѣту якъ передъ г. 1848, однакожь коло него и у него вже весе

лѣйше и теплѣйше!... Таджежъ кажуть, що въ Листопадѣ и Сѣчню соньце

къ намъ стоитъ въ одномъ склонѣ; однакожь въ Листопадѣ казало соньце:

Я óтъ васъ утѣкаю,... а теперь въ Сѣчню: Я до васъ иду, вамъ теплу весну,

цвѣтъ, радóсть.... несу.

Оже бо намъ такои весны и теплого ей житья — той поeзіи потреба!

Якои поeзіи? спытаете, — поeзіи, що то животворящою своею силою всѣ

отношенья житья нашого, во всѣхъ своихъ закутахъ, по всѣхъ высотахъ и

низинахъ, мовъ той весняный теплый дощикъ росою розмочитъ, розвеселитъ

и оживитъ. . . .

Поeзіи, котра сама едино розумѣе розсѣянніи силы народнй въ едну

живущу цѣлóсть, хоть рóзными — aле до одной святой цѣли змѣряющими

дорогами привести, злучити, . . .
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Поeзіи, котра любовію другъ друга загрѣвши житье пріятнымъ над

земнымъ творитъ . . .. и до дѣланья веде, влече. . . .

Поeзіи, котра всѣ учтивіи працѣ, всѣ искуства временъ небесною ау

реолею осѣнивши - дорогими — святыми народови покаже. . . .

Поeзіи, котра всѣмъ сокровищамъ розуму и досвѣдченья житье, пре

лесть и плОДовитость дати знае. . . .

Поeзіи, котра розумѣе своей власной землѣ плодами прибратись, сво

ими формами и образами пристроитись, на своей власной нивѣ цвѣтами

пріукраситись, котра свои ажбы найменьшіи силы розбудивши, ними жie

взростае, со временемъ разомъ творитъ.... алежъ и со временемъ — о горе!

переходитъ. . . .

Мыжь бо тои весны нашой тужливо выглядаемъ... про тое тѣшатъ насъ

весняного житья найменьшіи появы. . . . __

Ахъ колижъ начнеся наша жизнь! коли прибудешь до насъ небесна

дѣво! — коли наши гаи, нивы, огороды, села кожду хатоньку нашу звесе

лишь? коли тепломъ серця розгрѣешь и поясомъ своимъ таинственнымъ

всѣхъ опережешь — въ едну мысль свяжешь?!

Кóнчѣть сами! - менѣ бо завaда — перо зъ рукъ выпадае. Я бымъ

нынѣ не писалъ, я бымь мальовалъ, спѣвалъ — птахомъ лѣталъ, кожде де

ревце на нашой земленьцѣ, его красу.... пожитокъ показовалъ, — но все

тое годѣ! — Годѣ кропельцѣ росы соньце объяти, его въ величествѣ своемъ

показати, хоть оно цѣле въ нéй такъ живо — óтбилось.

Ѳеодора Лысяка.

___________— оже»ъ»ож3же-съ«» ____

О ПѣНІЮ МУЗИКАЛЬНОМЪ.

Не лучилось менѣ до нынѣ въ письмахъ нашихъ рускихъ читаги дeщо

о пѣнію музикальномъ, — а знаю, же такое въ народѣ существуе, же суть

у насъ сочиненія чисто-музикальныи и же суть заведенія, постановленыи

для обнародовленія пѣнія музикального, такъ церковного якъ и мірского. —

Не требую доказовати, же пѣніе вообще есть намъ Русинамъ природне, бо

не тóлько же есть оно при Богослуженіи доконьче потребнымъ, но и мірскіи

пѣсни въ кругахъ всякого сана такъ часто употребляются, же безъ нихъ не

ма и забавы. Намѣреніе мое есть, ту тóлько о пѣнію чисто- музикальнóмъ

згадку учинити, а особенно о заведенію музикальномъ въ Перемышля дешо

написати.

Существуе въ Перемышли при нашой престольной гр. к. Церкви заве

деніе пѣвческо-музикальное, заложеное и фондомъ обдареное черезъ бл. п.

Его Превосх. Епископа Іоанна Снѣгурского. Передъ рокомъ 1827. не су
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ществовало въ реченной церкви престольной пѣніе музикальное и здaесь,

же такого не бывало, а то не тóлько въ Перемышли, але навѣть и въ пре

стольномъ градѣ Львовѣ и нигде, бо въ каждой церкви навѣть въ митропо

литальной былъ обычай, же дяки своимъ способомъ безъ всякихъ вѣдомостей

музикальныхъ, такъ тóлько, якъ нынѣ въ церквахъ сельскихъ и мало-город

скихъ дѣеся, при Богослуженію спѣвали.

Перву мысль до заведенія пѣнія музикального на мѣстце дякóвского

повзялъ въ Перемышли знаный намъ добре бл. п. Іосифъ Лѣвицкій, издатель

Грамматики руской, бывшій тогда капелянъ Его Прев. Епископа Іоанна

Снѣгурского. Абы тую мысль осуществити, объявилъ ю Лѣвицкій Его Пре

восходительству, который на заведеніе сей-часъ согласился и реченному

капеляну повелѣлъ, дабы записалъ ноты музикальныи изъ Петрограда, погля

далъ якого учителя и перву пробу того пѣнія съ домашними Своей палаты

здѣлалъ. — Неутомимый въ трудѣ П. Лѣвицкій не залишилъ нн хвилѣ, но

получивши изъ Петрограда записаны ноты, сей-часъ глядалъ учителя; але

ту показалось, же въ Перемышли нѣтъ человѣка здóбного до обучанія въ му

зикальномъ пѣніи, - тóлько единъ старикъ (имени не тямлю) стратившій

голосъ, держаный при костелѣ каѳедральномъ обр. лат., былъ о тóлько здóб

ный, же здужалъ при скрипкахъ бтданыхъ ему пѣвцевъ хоть яко тако по

учати. Лѣвицкій, не хотѣвшій óтволоки, пріялъ старика на учителя, а óтдавши

ему на науку четырехъ домовниковъ палаты епископскои, тѣшился, же осно

валъ початокъ школы пѣвческо-музикальной, — въ надеждѣ, же съ часомъ

знайдеся умственный учитель, который пріобрѣвши хоть малое приготованье,

возьмеся крѣпкими силами до дѣла, и тѣмъ способомъ стане хоть колись

школа пѣнія музикального, до которои приступитъ молодежь учащася въ шко

лахъ лицеумъ Перемыского, обдарена голосами и талантами, — же потомъ

розширится, тое пѣніе въ розличныи стороны, а на конецъ и въ цѣлóмъ

народѣ рускомъ.

Старикъ учитель ходилъ щоденне съ скрипками до палаты епископской

и поучалъ отданыхъ ему пѣвцёвъ, и лучилось, же между ними одинъ, име

немъ Яковъ Нероновичъ, бывшій тогда слушатель любомудрія на лицеумъ

Перемыскомъ, обдареный бтъ природы добрымъ голосомъ и талантомъ му

зикальнымъ, — борзо понялъ, що то есть пѣніе музикальное, и чого до него

потреба, а почувствовавши себе уже въ короткóмъ часѣ здóбнымъ до про

вaдженья тогоже, почалъ яко импровизованый Директоръ съ прочими пѣв

цами въ церкви престольной гр. к. въ Перемышли въ недѣлѣ и свята при

Богослуженію на хорѣ спѣвати.

Была то перва проба пѣнія музикального на Руси Галицкой, было то

вправдѣ пѣніе неогладженое и много очищенія требующое; но яко новорож

денное дитя взрастало, крѣпилось и ожидало лучшихъ временъ, бóльшихъ

силъ и пунктъ управителя. Были и розличныи мнѣнія, у тое дитя

. 18
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годовати, чи въ юности убити; но крѣпкій характеръ Іосифа лѣвицкого

побѣдилъ мнѣніе послѣднихъ, кажучи: „няй ся (тое пѣніе) вытирае, а съ ча

сомъ вытресь и чистое буде.“

Долучилъ П. Лѣвицкій до хору бóльше домовникóвъ, обыгающихъ

въ палатѣ Его Прев. Епископа; но однако не споро наука взмагалась, бо

такой умственного учителя и Директора знаючого генералъ-бассъ не было

ни въ Перемышли ни въ окрестности. Ажъ въ кóньщи второго року, по за

веденію той школы пѣвческо-музикальной, явился въ Перемышли Алойсій

Нанке, получившій науки музикальныи въ Бернѣ и Вѣдни, обдареный вели

кпмъ талантомъ музикальнымъ, знаючій генералъ-бассъ и всесторонно обра

зованый. — Лучилось,, же реченый А. Нанке малъ способность дати

въ Перемышли доказъ своихъ музикальныхъ талантóвъ; отожъ не залишилъ

1. Лѣвицкій скоро познати его, представити ему, же существуе тамъ школа

руска пѣвческо-музикальная въ палатѣ епископской — и до принятія обя

заиности учителя и Директора тои школы завозвати. — А. Нанке пріялъ

надаваемый ему обовязокъ, и скоро уконьчилъ I. Лѣвицкій згоду взглядомъ

рóчнои платы (400 р. м. к.) за удѣлянье науки въ реченной школѣ и ди

рекцію на хорѣ. — Его Прев. Епископъ Снѣгурскій, вспираючій всякое

заведеніе стремлющое до образованья народа своего, хотяшій и тую отрасль

образованья воздвигнути и обнародовити, скоро рѣшился до принятія объ

язанности плаченья ремунераціи Алойзію Нанке за удѣлянье науки въ ре

ченной школѣ и Дирекцію на хорѣ. — А. Нанке принявши реченыи объ

язанности на себе, взялся крѣпкими силами до дѣла, огладилъ скоро приго

тованое старикомъ учителемъ и Яковомъ Нероновичемъ пѣніе музикальное,

дóбралъ до бывшихъ пѣвцевъ за посредствомъ Г. Лѣвицкого изъ лицеумъ

найздóбнѣйшу молодежь до своей школы и хору, и въ короткóмъ часѣ, sicut

deus ex machina, поставилъ хоръ такъ чистый, же бóльше и желати не было

возможно. — Ктожъ зъ живущихъ тогда въ Перемышли и любящихъ му

зику не вспомяне и нынѣ радостно о томъ пѣнію? Было оно въ полнѣ цвѣту

своего и далеко подóбного ему не было.

Счастье хотѣло, же три обстоятельства допомогли, абы тое пѣніе на

такъ высокóмъ степени стануло, — а тіи суть: 1.) получила школа записа

саныи Іосифомъ Лѣвицкимъ ноты изъ Петрограда, сочиненыи Д. Бортяньскимъ

въ стилю кляссичномъ; бо Д. Бортяньскій, якъ то каждый правдиво ученый

музикъ осудитъ, есть у Русинóвъ тѣмъ, чимъ есть въ западной Европѣ

Мозартъ, Гайденъ и пр. 2.) держалъ дирекцію хору глубоко ученый музикъ

Алойсій Нанке, который скоро зрозумѣлъ духа пѣній рускихъ, написаныхъ

Д. Бортняньскимъ и свои творенія музикальныи въ тóмъ духу писалъ и училъ.

3.) Ученики-пѣвци одареныи были óтъ природы рѣдко существующими

краснозвучными голосами, между которыми особенно сопрано-пѣвецъ Іоаннъ

Хрисостомъ Сѣнькевичъ, альто-пѣвецъ Маѳей Ниньковскій и теноре-пѣвци
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Григорій Чижевичъ и Спиридіонъ Алексевичъ такъ красными и чистыми

голосами одареныи были, же выгляданыи пѣвци при операхъ могли бы

счастливыми быти, еслибы ихъ природа такими голосами одарила.

При тѣхъ обстоятельствахъ розвивалося пѣніе музикальное на великій

розмѣръ: вписалося до школы музикальной много лицъ изъ млодежи учащойся,

призначено щоденне певну годину до науки, однихъ поучано въ началѣ пѣв

чомъ, а съ старшими роблено пробы поединокихъ сочиненій музикальныхъ

и незадолго оказалось, же Алойсій Нанке самъ не былъ въ состоянію всѣмъ

потребамъ школы и хору зараджати, отожъ подумано о вторóмъ учителю,

котрый бы начало музики училъ и поединокихъ пѣвцёвъ до общихъ пробъ

музикальныхъ приготовлялъ. Предложено тую потребу Его Прев. Епи

скопу Іоанну Снѣгурскому, который сей проектъ охочо принялъ и до оплаты

второго учителя (200 р. м. к.) рѣшился. — На той пóдставѣ спровадженый

зóсталъ зъ Берна Винкентій Серсавы бассо-пѣвецъ, óтъ природы дуже кра

снозвучнымъ голосомъ одареный и въ музицѣ во обще добре объученый.

Тѣмъ способомъ станули въ школѣ пѣвческо-музикальной въ Перемышли

два учители, которыи роздѣливши между собою объязанности, такъ ся рѣ

шили, же В. Серсавы училъ начало и приготовленія, а А. Нанке укóнчалъ дѣло.

Въ р. 1830. осягнула школа пѣвческо — музикальная и хоръ въ церкви

престольной гр. к, въ Перемышли пунктъ кульминаційный, бо школа сталась

консерваторіумъ въ малѣ, а хоръ рóвнался доброй оперѣ, — и оказалось,

же существуе въ Европѣ кромѣ трехъ характеромъ розличаючихся каѳегорій

музики, т. е. нѣмецкой, италіянской и французской, такожъ и четверта ха

рактеристична каѳегорія: р у ска.

1. Лѣвицкій спровадилъ численныи сочиненія музикальныи именованыхъ

и не именованыхъ, издателей, въ стилю церковнóмъ писаныи, и основалъ

при школѣ малу музнкальну библіотеку, котору Алойсій Нанке своими и

чужими сочиненіями значительно побóльшилъ. — Не ограничилась реченна

школа тóлько на пѣніе церковное, но заведено въ ней и мірское и то не лишь

руское, но и италіянское и нѣмецкое розличныхъ издателей, спѣвано такожъ

терцеты, квартеты, секстеты и хоры исключно мужескими голосами, кото

рыхъ при розличныхъ обстоятельствахъ употребляно.

Видѣлось, же реченное заведеніе пѣвческо-музикальное на твердóмъ

камени заложено было; бо, хотя Алойсій Нанке, первый учитель, потомъ

недугомъ сложеный, óтклонился óтъ дирекціи хору, однакожъ тая страта не

выдалась дуже значительна, бо Винкентій Серсавы, вторый учитель, обнявши

дирекцію хору, не допускалъ хиленія и школу достойно провадилъ. — Докóль

Г. Лѣвицкій въ школѣ и хорѣ надзиралъ, ишло все въ порядку: наука

школьна и пробы музикальныи óтбывалися порядочно въ опредѣленыхъ

годинахъ и число пѣвцёвъ побóльшалося; но по óтшествію его на приходъ

въ Шклѣ осталось дѣло, але ревнóсть схолоднѣла, бо не стало принуки. —
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Отъ того часу зачались перемѣняти пѣвци, одни отходили по званію сво

ему то до Львова, то до иныхъ городóвъ на студія, а на ихъ мѣстце всту

пали ноВыи.

Его Прев. Епископъ Іоаннъ Снѣгурскій не пересталъ на тóмъ, абы

пѣніе музикальное лишь въ церкви престольной существовало; но обмыслилъ

способъ, абы оно и въ дieцезіи по городахъ и селахъ розширилось, що

тѣмъ здѣлалъ, же купилъ село дѣдичное Новоселки пóдъ Кальваріевь и при

значилъ доходы пзъ него на воспытанie 24. молодцёвъ, которын способитися

маютъ до сану учительского и дякóвского, и кромѣ того, що до ихъ званія

потребнымъ есть, такоже и музикального пѣнія черезъ 2 роки учитися

должны, абы, укóнчивши дворочный курсъ, могли на опредѣленыхъ имъ

посадахъ учительскихъ, въ школахъ тривіальныхъ и приходскихъ молодежь

посѣщающую школы заразомъ и въ пѣнію музикальнóмъ обучати, якъ то

подóбно óтъ давна въ Чехахъ дѣеся, óтколь много музикальныхъ людей по

цѣлóмъ свѣтѣ розшедшихся здыбати можна.

Село купленое Новосёлки пóдъ Кальваріевь надалъ Его Превосходи

тельство Епископъ Іоаннъ Снѣгурскій съ выше реченнымъ обовязкомъ року

1841 Высокопреподобной капитулѣ гр. к. Перемыской, а грамоту на перга

менѣ писану въ книгахъ ц. к. табулѣ краевой во Львовѣ интaбуловати по

велѣлъ. — Отожъ существуе заведеніе пѣвческо-музикальное при церкви

престольной гр. к. въ Перемышли, призначеное до того, абы въ народѣ

рускомъ пѣніе музикальное роскоренити. Красное воистпну заведеніе, но

видко, же еще не на часѣ, бо до нынѣ не выйшолъ изъ него жаденъ пито

мецъ, который бы въ музикальнóмъ пѣнію науки удѣляти здобный былъ, —

и коли тое наступитъ, годѣ предвидѣти. — Первымъ учителемъ музикального

пѣнія въ реченомъ заведенію былъ Винкентій Серсавы, Директоръ хору,

плаченый изъ особенного фонду, Его Превосходительствомъ Епископомъ

Іоанномъ Снѣгурскимъ въ тестаментѣ леговaного. — По смерти тогожъ учи

теля спровадженъ зóсталъ зъ Чехіи на учителя музикального пѣнія и Ди

ректора хору Г. Людвикъ Седлякъ, пóдъ которого правленіемъ въ заведенію

пѣвческо-учительскомъ жаденъ питомецъ ничого не научился, а хоръ такъ

пóдъупалъ, же зъ давного ани тѣнь не осталась!

На конецъ должно и гое извѣститися, о сила черезъ реченное заве

деніе пѣніе музикальное въ народѣ рускомъ въ Галичинѣ розпространило

ся; бо изъ школы Алойсія Нанкого выйшли не тóлько такіи лица, котрыи

здóбныи суть науку музикального пѣнія удѣляти, но и такіи, которыи чисто

музикальныи сочиненія писали и пишутъ. — Первая отрасль музикального

пѣнія повстала въ бурсѣ Института Ставропигійского во Львовѣ, занесена

тамъ Яковомъ Нероновичемъ изъ школы Перемыской; но тая до нынѣ не за

цвила въ полнѣ, зъ чого оказуесь, же правдивого замилованья недостае. -—

Вторая отрасль тогожъ пѣнія явилася въ Чернóвцяхъ въ року 1835, занесена
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тамъ Іоанномъ Хрисостомомъ Сѣнькевичемъ, бывшимъ ученникомъ и красно

пѣвцемъ школы Перемыской. Тая отрасль скоро и красно зацвила, но по

отшествію основателя згасла. - Третя отрасль тогожъ пѣнія, защеплена

Іосифомъ Лѣвицкимъ зъ Болшова, зачала отъ року 1835 красно процвитати

въ Сѣменищи г. к. во Львовѣ. Найревнѣйшимъ управителемъ ей былъ I. Хр.

Сѣнкевичъ, питомецъ тогожъ Сѣменища. Тая отрасль до нынѣ красно и полно

процвитaе и ограничилась на мужескіи голосы. — Тая, здaесь, не згасне, бо

цвите черезъ замилованье. — Четверта отрасль того пѣнія явилась въ Самборѣ,

защепилъ ю тамъ I. Скобьельскій катехитъ, и тая красно цвите. — Бóльше

дасть Богъ! ДI. В. за М.

л

П р н мѣчаніе. Прекрасную сію статью дополняемь тѣмъ, что о пѣнію нашемъ

церковномъ писалъ Іосифъ Левицкій (изъ Болшева) въ Зорѣ Гал. 1852 ч. 33 и 34., и то

гожъ тезоименннкъ бывшій профессоръ помѣстилъ росправку въ Пере мы шля ни нѣ 1853

стор. 81, въ которой признается не малая заслуга въ розвитію музнкального церковного пѣнія

и самому автору предлежащей статьи и отдается принадлежная признател; ность его музнкаль

ному таланту. Впрочемъ повторяемъ приснопамятныи слова, которыми заключилъ проф. Левиц

кій свою статью: „Найже буде честь и слава покоящемуся праху бл. п. Іоанна Снѣгурскаго

епископа, которого духъ радуется тимъ полезнымъ н славнымъ Христіанскимъ дѣломъ такъ,

янъ за житья николи безъ тихъ пѣвчихъ не малъ Онъ въ каплищи палаты Службы Божои,

радъ ихъ слухалъ и не жаловалъ выдатковъ до заохоченія студентóвъ ко пѣшію и удержаня

цѣлого заведенія, о чемь въ своей духовной грамотѣ тямил ь н па то заслужилъ, щобы имя

его отъ рода въ родь передавалось."

Пр. Я. Ѳ. Г.

-е9985883

О ПОТРЕБѣ уЛУЧШЕНІЯ ШКОЛЪ НАРОДНЫХЪ

. ВЪ УГОРЩИНѣ.

Съ взоромъ школъ народныхъ.

Познати каждый повиненъ, что народы просвѣщенныи СУть счастлив

шими, нежели въ слѣпотѣ пребывающіи, послѣдніи бо суть токмо тягаромъ

сполечности людской. Просвѣщенному что природа утаила, то розумъ наго

родитъ; на тое намъ служатъ примѣры иныхъ народовъ образованныхъ, ко

торыи животъ легко проводятъ,

Что просвѣщенье народа нашого вѣрного, такъ за-долго мгла прикры19

держала, тому головною причиною былы панове, которыи за часовъ пань

щины, за часовъ владѣнія надъ бѣдными подданими предъ Р- 1848, когда

всѣ средствія и способы къ поднесенію обще-народного розцвѣтанья въ ихъ

рукахъ были, всѣ усилія на тое звергали, абы корчмы свѣтилися, пр9 49

бытокъ марный; слѣдственно съ-отси наслѣдовало жалобное невѣжеСТВ0 На
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рода такъ смиренного и спокойного. Но слава да будетъ Богу Всемогущему,

корчмы уже зачинаютъ упадати, а школы изъ дня на день двигаются, ибо

сила Божа тьму розогнала, искра образованя начала сіяти — жарится, —

и величественно жизнь народная продерается.

Время такъ счастливое всѣми силами всягды воспріятое есть, такъ

и у нашой Пряшевской Епархіи числячой сверхъ 142,230 душъ, якъ тоe

Шематизмъ указуе, находилося р. 1861 школъ парохіяльныхъ 203, и посѣ.

щало школы 10,858 дѣтей, но по правдѣ сказати, четвертая часть дѣтей

лишь въ Шематизмѣ выказаныхъ школы тіи посѣщала. Хотяй что-мѣсячно

разпоряженія отъ власти церковной и свѣтской въ дѣлѣ такъ важномъ при

сылаются, но сіи черниломъ на бѣломъ папѣрѣ начертаныи спочиваютъ.

Едине В. Спижская, Боршодская и Черегадская долина можетъ ся прославляти,

что успѣхъ школьный хвалы достоинъ.

И на початку школьного сего года головнымъ администр. жупаномъ

Шариской столици возбудительныи разпоряженія въ дѣлѣ школьномъ есмe

получили, которыи чрезъ судію походного (Орсадского) Г. Іоанна Завад

ского были народу сердечно предложены, точно выяснены и наложенны,

и надѣемся что честнѣйшій сей мужъ, своимъ благимъ поступованіемъ по

стелитъ намъ дорогу ведущую къ просвѣщеннію.

Въ нашой епархіи Пряшевской станъ пѣвческій съ учительскимъ по

большей части споеный есть, и то про бѣдность народа; платня таже учи

тельская съ пѣвческою споена есть досыть довольна. Якъ пѣвци посѣдаютъ

грунта, имѣютъ штолу, побираютъ всыпку въ зернѣ и пр. А учительства

платня по разположенію Высшому мае выносити выше 100 зл. в. а. цѣн

ности, что если такъ не вынахождается, мае подвиситися, но надѣемся,

что то легко дасть ся завести. Нашъ народъ рускій есть дуже наклонный

къ доброму, послушный, только лемъ най видитъ успѣхъ на своемъ бѣдномъ

дѣтятку, и готовый придати что нужно, но жаль не малый, успѣха такъ те

Лающого не видимъ.

П р о ч то успѣхъ школъ на р о д н ы хъ не до вол ь н ы й.

Занедбаніе школъ народныхъ произходитъ изъ того, что школъ домо

строительство по большой части еще непорядное, несогласное требованіямъ,

ибо громады самій безъ надзору, безъ пляну домы такъ великой важности

строятъ. Между прочіими сталося и въ моемъ приходствѣ р. 1856 еще пре

домною, что громада имѣла выставити домъ школьный, то по в. разположенію

извѣстила уряднику бецирковому, и по опредѣленію сего, высланый былъ

атхитекторъ, который съ великими крочайми перешолся по назначенной

площадцѣ, и незадолго воскликнулъ: „туй маетъ стояти.“ Съ тымъ стиснулъ

гроши и отойшолъ въ своя-си. Громада сему ся непротивила, ибо по волѣ

;
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могла дѣлати, что якъ сдѣлала, выясненія и описанія не потребуетъ. Где

куда и комора на школу обернута. Таже братья узнавайте, что въ непоря

дно строеной комнатѣ школьной порядокъ удержувати за тяжко и невозможно,

а безъ и при непорядку духъ охотности слабѣетъ; сего ради при такъ ва

жномъ дѣлѣ строенія не жалуйте накладовъ вашихъ , и познавши лучшее

подражайте искуснѣйшимъ къ сему.

Не нмѣемъ школьныи комнаты убранны, снабжены способными лави

цами, стольцами и всѣмъ нужнымъ снарядомъ. За 12. годовъ прешедшихъ

легко далося воставити столпы више и низше веси съ вкуснымъ помалеваніемъ,

запроваджено новыи печати, ладици громадскіи и пр. о что ани насъ ся не

просили и можно не знали, ци потребуемо, и то все устроено у одного ре

месленника, значнымъ накладомъ громадскимъ. Но сицевыхъ знаковъ съ взо

ромъ школъ народныхъ лишь на папирѣ оставили по себѣ. Нужно тоже

въ семъ дѣлѣ не спуститися цѣлкомъ на громаду, которая звычайно при си

цевой нуждѣ съ одной доски склѣтитъ столъ, а съ другой лавицу, но гдe

сицевая нужда заношуется, не просящися и насъ найподобнѣйше есть по

ходному уряднику заказать у одного ремесленника нужная, и со всѣмъ

ладнѣйше прійдетъ и припровадится.

Занедбаніе сіе и изъ того происходитъ, что годъ школьный не вразъ

зачинаемъ и заключаемъ; одніи зачинаютъ отъ Покровъ Пресв. Богородицы,

другіи отъ св. Михаила Архистратига, где куда и отъ праздника св. Отца

Николая; случается, что еще по празд. св. Отца Николая выпрошается учи

тель отъ своего друга: „пріятелю, щи вже зачинаешъ учити?“ Аще такъ

дѣлати будемо, то воистину другій Вавель настанетъ, ибо народъ поколотится.

Наслѣдуйме мы В. Спижскаго деканата упорядкованья, и на истѣ стрѣти

мося на благой дорозѣ. На послѣдокъ: — Причина еще заедно бракъ силъ

учительскихъ. Кромѣ того на колько станъ пѣвческій съ учительскимъ спо

еный есть, старыи дяки званіемъ на ученіе непокликаны, аки насиліемъ, нуж

дою на исполненіе ученія притѣсненіи учатъ, — но что дѣлати? где моло

дый вѣкъ утратили, на старость отдалити то грѣхъ и не пристойно, а пенсіи

и такъ для сицевыхъ не маемъ. — Къ сему але и молодыи учители суть

непрактичніи еще: все вразъ бы хотѣли нальяти, на послѣдокъ розлѣютъ,

ибо зѣло чватаются, въ такъ але еще значномъ невѣжествѣ нужно дуже осто

рожно и по малѣ въ-передъ ступати, слѣдственно потребно школу тымъ,

которыхъ касается, не нуждою, но волею, постояннымъ надзоромъ удержувати.

— III.

Средства къ поднесенію школъ на р о д н ы хъ.

Зачѣмъ еще домы школьныи по большой части суть непорядніи для

удержанія порядку найлучше бы было, чтобъ цѣлкомъ неукiи рано, а обучен

нѣйшіи по полудни приходили до школы, молодежь бо школьна есть значна,
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а въ одной комнатѣ порядокъ удержувати за тяжко и едино каждому задо

сыть учинити не можна найначе такъ, где много дѣтей наполнится. —

И такъ легко ослабнетъ духъ охотности.

Нужно далѣе, чтобъ и дорослѣйшіи порядочно чрезъ цѣтый годъ не

дѣльныи школы посѣщали, абы доброе сѣмя не задавилося. Въ моемъ приход

ствѣ вся молодежь всѣми силами, съ охотою зачинаетъ недѣльную школу

посѣщати, и на колька въ чтеніи еше съ большой части суть неуки, то всѣ

разомъ и 30 рочніи въ чтеніи упражняются. Чтобъ успѣхъ наслѣдовалъ то

конечнѣ нужда заноситъ, къ старенькимъ дякамъ супплентовъ дати, при тóмъ

старенькіи бы еще дыхали, а молодый супплентъ бы ся упражнювалъ.

Желательно бы было, чтобъ платня учительства отъ уряду сельского

судіи походному ся преподала. Громада бо отъ бѣдного учителя при вы

плаченію что-то вымагаетъ, непорядно отдаваетъ, учитель але своего ся до

магаетъ, съ народомъ про сіе ся грызетъ, слѣдственно непріемность съ того

походитъ, и такъ повага учительская и дерзновеніе, аки найважнѣйшая дра

гоцѣнность, упадаетъ. — Но и то желательно, чтобъ порядно всѣ вразъ свою

платню получили.

Желательно бы было, чтобъ свѣтская власть взоромъ касающихся долж

ностей школьныхъ частѣйше надзирала и порядокъ постояннымъ надзоромъ

удержувала, учителéвъ лѣнивыхъ укарала, и то не лишь словомъ, но при

выплаченію съ платнѣ такъ лѣнивого учителя, слушно есть, якъ то и Пре

освященнѣйшій Архіерей нашъ росположилъ, грошми карати и до учрежде

нія вдовическо-сиротскаго препослати. Разнымъ способомъ про недбалость

родителей и дѣтей сдѣлати отвѣчательными.

На всякій але случай потребно, чтобъ священници въ семъ важномъ

дѣлѣ просвѣщенія выступили согласно, и съ охотою, сіи бо едине могутъ

направити что нужно. — Верховный бо школьный надзиратель токмо мо

жетъ розположити что потребно, и выдати что нужно, но якъ Сенека ка

жетъ Ер. 6. Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla, тоже

расположеніе верховного надзирателя едине въ селѣ всегда притомный до

машній надзиратель, то есть священникъ можетъ народъ и дѣти возбудити

волю къ ученію наклонну творити — ученіе порядочное завести — учи

телевъ водити и сицевыхъ повагу поднести. На сію должность напоминаетъ

Пророкъ Исаій 58. 1. „Возопій крѣпостію и не пощади, яко трубу возвыси

гласъ твой и возвѣсти людемъ моимъ грѣхи ихъ.“

Надъ користями, выпливаючими зъ просвѣщенія, не намѣряю застано

витися, одинe кедь уважиме, что въ день недѣльный народъ, при своемъ

просвѣщеніи скорѣе къ книжцѣ якъ горѣлцѣ прилѣпится, и таланта въ земли

ржавѣти не будутъ, - - то уже можетъ насъ заспокоити и мзда позостанетъ

отъ рода въ родъ. - Григорій Бескида

рускій приходникъ.
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мнѣнье двохъ польскихъ часописей о Украинской Руси.

Изъ золотой Праги.

Народность есть то се величне слово, которе у устахъ кождого чоло

вѣка звучить, а и де я н а р о д н о стей есть звѣздою, котора теперь міровй

просвѣчуе и ему лучшу будущность звѣщуе. Сья идея не терпить жадныхъ

заставъ, жадныхъ межъ нѣ исторіи, нѣ политики, — она высша надъ исторію,

надъ политику, —- словомъ, сья идея есть-то найвысше понятье, которе

лишень у людскости выробитися змогло! Теперь побѣдила она всѣ интереса

дипломаціи и торговлѣ, и керye усѣми справами сего свѣта, — и можна

сказати, що теперѣшній токъ исторіи иде тымъ шляхомъ, которымъ она

справляе. Исторія за теперѣшнихъ временъ характеризуеться стремлѣньемъ

розсыпаныхъ и розорваныхъ народóвъ, скупитись у одну народню и политичню

цѣлбсть. Тóлько-що передъ нашими очима одбувся величній образъ зъеди

ненья Италіи у одно крѣпке и независимо государство. Нѣмцѣ хлопочуться,

щобъ зóбратись у-купу, а якъ бы они не хотѣли розширятись на щотъ

Славянщиныа передовсѣмъ Чехóвъ и Полякóвъ, то тогдыбъ кожде славянськe

серде бажало имъ счастья у тому дѣлѣ. Поляки, которыхъ реминисценціи

историчнй есть такъ свѣжй, также и Югославяне спѣшать до тои самои цѣли,

и хтожъ бы имъ тее за зло взявъ! — А и мы Русипы стремимъ также туды,

а хотя теперь лишень на умѣ маемъ литературню едноту зъ нашими украин

скими братьми, то прецѣнь и намъ мрѣе удалекóй далеччинѣ звѣздочка лучшои

будущности. И хто намъ вóзьмe ce за зло, що мы жіемъ надѣею? Отже

бачите, що усѣ люди наче мурашки на моровищу хлопочуться, одинъ одного

перебѣгае и перестигае, щобъ скидувати камѣнь до камѣнця на величню

народню б удову, на величавый „народный Дóмъ.“

Кождый, хто помóчню руку прикладае до того великого дѣла, до про

спѣву идеи, у л и ц е т в о р я е людскóсть, есть ангеломъ-хранителемъ сего

міру; — но якъ же назвати того, который сему святому стремлѣнью пóд

сувaе поганй намѣренья, который народамъ, туды стремлящимъ, заступае

дорогу, и имъ заставы передъ ногами кладе! Чижь не можна го называти

зpaдцемъ у очахъ міра, ворогомъ цѣлои людскости?! Такимъ зpaдцемъ,

такимъ ворогомъ може бути одинъ чоловѣкъ, якъ на пр. деспотъ Запада,

а воротъ сильнои Влащины; а знову также и одинъ народъ, выражающій

тутъ свою волю черезъ органа публичнеи опиніи, черезъ газеты. — Надъ

украинською Русью допускаеться тои кривды, становиться éи ворогомъ —

народъ, котрый кривды óдъ другихъ самъ поносить, и помилованья у Европы

просить. Изъ неустаннымъ крикомъ: „Польща ажъ по Днѣпро“ пре óнъ зъ

цѣлымъ натискомъ моральнеи силы на украинськую Русь, торгаеться на еи

найсвятѣйшую справу, народню едногу, и крaе безъ милосердья еи тѣло на

;

.

и.
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куснѣ, беручи одинъ собѣ, а кидаючи другій на лупъ Москвѣ! По Днѣпро

мае нѣбы сягати ихъ историчне право! Яке то право, если оно оперте на

утисканью другои народности и на розрыву eи пѣлости? Се не есть исто

ричнимъ правомъ, а скорше историчнею ложью! Що колись-то, по миѳичнему

преданію, Болеславъ Хоробрый мечомъ побѣдителя назначивъ на Кіевcькóй

брамѣ Польщѣ границѣ и надъ старымъ Днѣпромъ вбивавъ желѣзнй стовбы,

тожъ теперь мае надъ тою краиною совершитися моральна побѣда, моральный

заборъ! Послухаймо, що каже органъ опиніи Полякóвъ, жiющихъ на галицъ

кóй Русй, „Dzienniк Literaскі“ въ 83. числѣ 1862 г. въ артикулѣ „МоsКwa“

(бо що те есть выразомъ публичнеи опиніи, видко зъ того, що доси не

було протесту). Отже каже голубчикъ, що передъ Днѣпромъ не ма Руси,

но Польща, а за Днѣпромъ сама погань, татарва, москва!

Не знае, бачите, сердешный, що за Днѣпромъ ще бóльшъ 8 милл. народа

щиро руського, такъ справдешнего, якъ на Подóльи, Волынй абой на Галичи.

Далѣй каже, що: ustalamу nasze pretensie az dо Пniepru, wbijajac sinру

granic naszуch az po brzegi tej гzeкi. Соромъ и згадати! Та щежъ вы

братчики, не одбудували свою о й ч и зну, а малюете уже границѣ ажъ по

Днѣпро, — та бажаете чужого добра, чужои батькóвщины, одбираючи увесь

край по Днѣпро, по которого обоимъ сторонамъ розсѣвся украинській на

родъ, до которого всѣ ручьи его народнеи жнзни сплываються. Якбы вамъ —

ляцкіи братья, - було пріятно, слибъ гордый Прусакъ сказавъ: Нѣмеччина

по Вислу, бо тамъ живъ якійcь германській народъ, verschollener V61кет

stamm; Варшава то нѣмецкій городъ (самe якъ тутъ Кіевъ, бо тамъ вы

ходить: „Varschauer 2eitung.“). — Ще въ давнѣйшóмъ артикулѣ: „о двѣтъ

Будущности“ кличе „Dzienniк lit.“ — а за пимъ и „Gazeta naгоdowa“

у рóзныхъ мѣсцяхъ — Москву на кровавый пиръ, щобъ якъ двѣ вороны ки

нулись на святу Русь, на матеръ Украину, а кличе побратимовй: на тобѣ отсю

пайку, заднѣпрянську Украину, gdуz Окraina zadnieprzansка dobrovolnie

фо Моsкwy przуstapilа, а менѣ лиши всенькe, що передъ Днѣпромъ. А то

для чого? спытаешь. Отже репетyе тобѣ навѣсный: „Моsкаle przebуvajacу

na Скrainie, Роdolu i Volyniu taкze inaezej nie nazуwaja tego кraju jaк

Роlszсzа,— spуtasz u chlopa, to on ci odpowіе Рolszсza po Оnipr, dо Кijowа,

a dalii neznaju, аle liudу каzut, szсzо tam Nimci abo i Тurczуnу, ditко znaje?

szсzо za bida tam sуdуt! — V provinciach zabranych przez Моsкwe ziemiа

cala jest v reкach polsкich az pо Dniepr, vуjawszу кilка majatкów“ . . .

На тобѣ доказы! Противъ двохъ першихъ не вартой говорити, бо то могуть

бути або индивидуальнй мнѣнья, або походящи изъ несвѣдомости; але до

тыкаючись до третего издрогнуться у тобѣ всѣ найсвятѣйшіи чувства. Тожъ

просвѣщеннй и postepowi Ляхи щотають руську землю ажъ по Днѣпро своею,

за-для того, що уся краина складаеться лишень изъ польско-шляхотскихъ

маеткóвъ; а що тамъ украинського народа не ма, то рѣчь ясна, бо Русины то
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есть хлопы, пóдданй, glebae adsripti, а Поляки суть панами, властителями

маенткóвъ , суть польскимъ народомъ, которого отчизна тягнеться акъ по

Днѣпро. Правдиво шляхотська консеквенція у доводахъ!

Поминемъ плюгавй мнѣнья „Оzienuiкa literaскіеgo“ о идеи Русикизму,

поминаемъ его перекручуванья фактóвъ, дотычащихъ нашого батька Тараса, —

а переступаемъ до мнѣнья иншои польскои газеты про украинську Русь

„Туgo dniка Ро z ua ns кieg o, котора въ ч. 42 въ артикулѣ пóдъ над

писью Аforizma замѣщае тамъ „Кusinow, кtorzу nig dу D nieprem

го zer va é sie nie dadzа, і z tyn razem pójdа, со im najwiecej samodziel

nosci ofiarowаé i zabezріесzyé bedzie w stanie.“ . . .

Се есть мнѣпье Поляка, угнетенного нѣмецькимъ елементомъ, а не у

гнетающого. Подобье положенья и ситуаціи выкликуе въ нёмъ зрозумѣнье

справы нашои народнеи едноты.

До сихъ слóвъ Туg. Роzu. не треба богато примѣтокъ, — они гово

рять самй за себе. — Такъ, Панове! Мы нѣколи не дамо розóрватись Днѣ

промъ, а доки ще тлѣе у серцй послѣднего Русина любовь батькóвщины

и жаръ для народнеи справы, то доги нехай на сконанью выдыше изъ своимъ

остатнимъ вздохомъ протестъ противъ Днѣпровыхъ границъ Польщи. Л. Л.

-енежь»оже-сосо««-

МОСКВА И IIIИЗМА.

За Галицкого Волыня.

Для якихъ причинъ Поляки чернятъ Русинóвъ, же тіи тяготѣютъ до

Москвы и шизмы, учитъ исторія, бо политика Полякóвъ нынѣшна — та сама,

шо и даВНа. .

Въ проектѣ до выкорѣненья обряду греческого зъ року 1717 читаемо

(Vidок рrzemoсу Бродовича Ч. П. ст. 95.): 1

Лezeli calosé ibezріесzenstwо рanstw na wzajemnei fundujе sіe milosci,

milosé zas naiszсzegolnіei utrzуmana bуwa jednoscia viагу: toe my Роlасу

chcac byé v svojem ocaleni i ubezріесzeni panstvie, о jednosé v mіeszкай

cach wiarу z najvieкsza staraé sie mamу i powinnismу usilnoscia; ze zas

te jednosé v кrajach rusкich taк dо коronу jaк і VХ. Litev. nalezaсуch,

naibardziej psowаé zdajе sіe, ile prostуm ludziom obrzadкów róznosé, zaсzem

stanу кrolewstwа і каzdу w szсzegoluosci РоlaК, jezeli chсе осalіé i ubez

ріесzyé ojсzуzne, ten na siebіe wtozyé powinien obowiazек, azeby оbrzadeк

greскi, obrzadкоwi lacinsкіеmu przecivnу, juz to vzgardа, juz przesladowа

nіen, juz ucisnienien tenze zachowujacуch, juz innуmi, ile byé moze, uaj

sкuteсznіeiszуmi znosit sposobami,

А же тіи скутечни способы въ 13. обширныхъ пунктахъ выложени, за

миого бы мѣсця забрали, абы ихъ ту повторити, помѣстимо ту только



148

ихъ короткій вытягъ, яковый въ повысшóмъ дѣлѣ стор. 108 и 109, пунктъ

4. знаходимо:

Szlaehte rusка dо zadnych оjсzуstych urzedów nieprzуpuszсzaé; w коm

раniach оd Кusina stronié; v sasiedztwіе zadnej z nimi przуjazni nie zabieraé;

przу Кusinie przуtomnуm o rusкich zabobonach naiviecei i najobszernіei

mowіé; — do 2adnych uslug znaсznіeiszуch, ma Кtórych mogliby nabieraé

оsvieceniа, оnych nieprzуpuszсzaé; Кusinów majetnych w miastach i miа

steсzКach przez zуdow na przedmiescia wуsadzіé ipowoli przez starostow dо

раnszсzуzпу vciagaé, а кtorzу zоstana w mіescie, tych оd wszelкіеj zwierzch

nosci mіeisкіei i od wszelкіei когzуsci odsadzіé; — а ze Vladукоvie i popi

na przeszкоdzie sa, z tych piervszуch zaslеріé, zeby nie viedzieli vszуstкіеgо,

a najbardziei bisкupi lacinsсу maja to z usilnem staraniem vуrabiаé, aby

Vladукów suifraganami svoimi pосzуnie, drugich, to jest popбv оbarczуé

v оstatniem niedostatкu i v prostocie onych utrzуmujac, aby niepoznavali

ani lud nauczaé umieli, ze ich оbrzadкi od oicбv svіetych pochodzа, i nie sa

zabobonnе, familie ich dо zwierzehnosci dworsкіеj pociagaé, dzieci ich przez

кonstуtucie v роddanstwо роddaé, Сеrкwiom erексуi (кrom каvalка roli,

i to bez opisania i nadania wolnosci) niedavaé, a gdzie sa dawniesze erексуе,

оd prezentу znaсznegо оplacania sie bez sкrupulu popeinienia sуmonii (jaко

mnie, powiada autor projeкtu, masi teologowie nauczуli) vуmagaé; lud uкra

insкi, роdolsкi i volynsкi, Кtóгу przу svojej оbstajac vierze, gotбw роdіac

гebelia, Тatarom oddaé; ani tu sadzіé, zeby Моsкwа za Кusinami, кiedу juz

unitami zоstali, mialа sіeinteresowаé, Кtórych bardziei jaк nas nienavidzi it, d.

Ту кажутъ Пановe Поляки : „Рocо оdsvіezaé projeкt jaкіеgos jezuitу,

Кtorego sein nigdу nie рotvierdzit!“ Мы знаемо, же соймъ польскій того

проекту не потвердивъ, але знаемъ также, же бнъ мимо того найстараннѣйше

бувъ выконуваный, бо слухаймо, що каже далѣ нашъ авторъ:

Vzуwamу wszуstкich оbуvatelow voievodztw rusкich, Вoga i pravde

Коchajacуch, azali nie v rzесzу samej z biednemi Пnitami to wszуstко sie

dzialo? Аzali nie bardzо dawno Вisкпpi lacinsсу Кzуmowi sіezbуt nie przу

Ктzуli, aby rusкich Вisкпрбw і wszуstкich роd svoia jurysdукcie poddaé,

i bisкпрбw suifraganami svуmi porobie? 12ali nie svіezо кonfederaci Пкraine

i Роdole Тurezуnowi juz byli zaprzedali? — Оwoz pieкnу i powabпy przу

Кlad dla Greкów pociagnienia ich do jednosci z коsciolem гzуmsкim! Оvoz

пile dіa Кusi porownanie duchovienstwа ziedпосzоnego z duchovienstvem

гzуmsкim we wszуstкich prerogatуvach i volnoseiach! Оvoz droga vlasnie

apostolsка гоzszerzenia viarу каtoliскіеitaкіmisrodкami, przerabiajac rusкich

Каtoliкów na каtoliкóv rzуmsкich! ete.

Але вернѣмся до нашого проекту назадъ, — тамъ на кóнцѣ сказано:

Тu przу койсu i le maxуme uvazamу, ze jaко Кus w svoim zоstaviona

оbrzadкu lub za odervanien sie od mosкіеwsкіеj szуzmу, lub za povróсе
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niem do teize zdalа bysie grozіé upadкіеm Роlszeze, taк gdу ja przemienimу

па Кzуmian, оdbierzemу naiprzбd madzieje Моsкаlom jei odzуsкаnia, potem

scisle z nami zlaсzona uсzуnimy Моsкwie nieprzуjazna.

Отожъ де укрывается причина гоненія и черненія обряду греческого,

въ цѣли латинизованья а властиье полонизованья Русинóвъ. Для того то

Ѳеодосій "Бродовичъ, Архи-Презвитеръ гр. к. капитулы Луцкой, въ своихъ

увагахъ р. 1789 (Vidок рrzemoсу Ч. П. ст. 50) пише:

Viedz o tem ziednосzony Кusinie, a w кraju twoim do uzуcia praw,

svobod, рreгоgatуw nа zawsze oddalonу, ze proznо wуsilasz sie nа окаzа

nie viernosci, postuszeiistva twegо, proznо na dowбd w Сnii vуtrvaniа сd

dajesz sie w nievole, i gotow jestes nie tylко majateк, аle i zусie tracié;

nie bedziesz vierzonуm nigdу! Los twoi zawsze jest sinutnу. Рolaкcie przе

8ladowаé bedzie w tem uprzedzeniu, zes рrzуchylnу Моsкvie.

Такъ правдиве смутна есть доля наша! Унія намъ не помагае, анѣ насъ

хоронитъ, бо тои Полякамъ не погреба; хотятъ они, aбысьмо вѣроломне

здрадили народовость нашу, и стали Поляками, инакше вѣры намъ не дасться.

Поляки завсе насъ оскаржати будутъ передъ трономъ Монарха, же мы

спріяемъ Москвѣ,— а передъ трономъ святѣйшого Отца, жесьмо прихильни

Шизмѣ.

Хотяй Поляки на тыхъ подставахъ сильной Польщи не уфундували,

и противно черезъ гоненія Русинóвъ выкликали домовыи вóйны, котори

до обаленія Польщи причинилися; однако мудрость ихъ политична та сама

нынѣ, що и перше, особливо теперь, де Польщу въ давныхъ границяхъ будо

вати замышляютъ — хотячи на ново въ очахъ Европы заяcнѣти народомъ 20

миліоновомъ. А же въ тыхъ границяхъ 15 миліонóвъ мешкае Русинóвъ, межи

которыми и Русь Червона або Галицка, Польщи неприхильна, есть положенна,

потреба ю оскаржати въ Вѣдню и въ Римѣ о склонность до Москвы и Шизмы,

абы тымъ способомъ Русины, не найшовши вѣры нѣ охороны, тымъ лекше

на ласку Полякамъ були зоставленни.

Поляки хвалятся, що они були ширителями вѣры кат. на Востоцѣ, но

исторія учитъ противне. Польща завше, якъ въ року 1553, соединенію

Москвы съ Римомъ всѣма силами сопротивлялася, абы зъ той Уніи сама не

отнесла шкоды, абы Москва соединенна тымъ лекше Малой Руси не загорнула.

Зъ того явно, що Польща не вѣру каѳ., нѣ Унію на Востоцѣ не вспо

магала, але пóдъ плащемъ вѣры, а наветь со шкодою с. Уніи, тóлько вла

сное добро передъ очима мала и мае. Зъ-бтси походили и походятъ донесенія

и черненія Русинóвъ, абы тіи въ такій способъ позбавленни були ласки В.

Правительства Австрійского и с. Престола Римского.

Якажъ зъ того для насъ наука? Ото робѣмъ свое, бо Полякóвъ не пе

реконаемо. Хотяй вѣдомо есть, же гражданкою бóльше 100 лѣтъ на передъ

друковано книги въ Венеціи, Стритинѣ и т. д., нежели въ Россіи; — хо

.

:
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тяй Петро Великій посылавъ въ р. 1701 молодыхъ людей до Малой Руси до

Кіева, абы ся тіи тамъ учили штуки друкарской цириликою и гражданкою;

хотяй пишe Lelevel (Dzieje Litwу і Кusi str. 170): Кancellaria jagellonsка

uformovala ріекny rusкi sкоropis, i pisalа nim wiecei niz jezукiem polsкim,

Поляки кричати не перестанутъ, же то друкъ и письмо московске, бо такъ

имъ потреба.

Понеже наша рѣчь справедлива, то намъ здавалося, же мы Полякóвъ

переконати мусимо; такъ не есть, бо Поляки правды не шукаютъ, они вы

находятъ фалши, перекручуютъ исторію, абы на ихъ стало. То зоставмо ихъ,

а за тее обернѣмо силы наши на освѣту народа, бо де освѣта, тамъ и по

чутье народовe легко ся будитъ. Народовость може бути притлумленна че

резъ терроризмъ посредствомъ темноты, але тымъ сильнѣйше ся обудитъ,

коли нарóдъ прійде до освѣты, и пóзнае себe, хто бнъ есть, и чимъ бути

може и повиненъ. Абы тое легше осягнути, треба на теперь чуже залишити

а увагу звернути на все, що свое — землю, исторію, обрядъ.

У насъ противне, мало дѣeся для народа, шкóлъ або не ма, або де

суть, не отповѣдаютъ потребѣ, бо служатъ яко средство для науки нѣмецкого

языка, — не ма стоcовной газеты, якъ то були 1861 року „Додатки до Слова“,

за которыми вже неразъ горячо промовляно; — народъ спитъ, для того По

ляки не тратятъ надѣи, же прійде часъ, де слабой руской партіи заспѣва

ютъ Кеquiescat in pace.

Ту еще мóгъ бы хто запытати: Для чого Поляки такъ радо съ нами

починаютъ диспуты политични, коли не шукаютъ правды? Ото для того, чи бы

имъ не удалося кого зъ нашихъ на свою сторону перетягнути, а въ най

гóршóмъ разѣ абы насъ выбадати. Ту часто, або не могучись оперти силѣ

аргументóвъ, здаются потакувати, — намъ здaеся, жесьмо ихъ переконали, але

де-тамъ; — зачепимо ихъ завтра, а они тотѣ сами, що були вчера — бо

у нихъ тóлько Польща на гадцѣ. Отожъ у насъ най буде передовсѣмъ на

оку освѣта народа. Ст. К.

2244с{3924384333438

коРоткій описъ

МОНАСТЫРЯ МАРІЯ — ПОВЧАНСКОГО,

Ч и на СС. Василія В.

(въ Угріи.)

Въ восточной части комитата Саболчанского на песчаныхъ ровнинахъ

лежитъ мѣстечко Марія-Повчь съ 820 жителями, которое славнымъ чинитъ

великій монастырь и церковь О0. Василіановъ", и пять ежерочно тутъ дер
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жаемыи отпусты. Два суть рускіи на праздникъ Успенія и Рождества

Пр. Богородицы, а три латинскіи на латинское Успеніе, Рождество и имя

Маріи. Сборъ народа есть великій, 15 — 20 тысящь горнется изъ розныхъ

сторонъ Угорщины толпами, множество Русиновъ, Словаковъ, Мадяровъ и Нѣм

цевъ, ба навѣтъ и изъ Семиграда та Банату прибываютъ Армяне. Побудкою

сего великанского богомольного стеченія есть преимущественно чудотворна

икона Пр. Богородицы, о которой на самомъ передѣ пристоитъ розповѣсти:

Лѣта 1715. м. Августа 1. 2. и 5. по новому численію (по ветхому же

21. 22. 25. Юлія), находящаяся тогда въ парохіальной деревяной церкви на

мѣстна икона Пр. Дѣвы Маріи, чудовнымъ Божимъ промысломъ слезы изто

щала. Икона сія въ новой нынѣ уже Монастырской церкви надъ царскими

вратами на иконостaсѣ поставлена называется второю; по причинѣ, зане

изображена есть по образцу первой, въ томже храмѣ Повчанскомъ г. 1696

въ м. Ноембріи за 14 дней слезившой, и послѣ до Вѣдня подъ Леополдомъ

1. отнесеной, и тамо въ соборномъ храмѣ С. Первомученика Стефана (гдe

и до днесь находится на великомъ престолѣ) на почитаніе выставленой.

Дотычно второй чудотворной иконы: якъ скоро вѣсть о слезѣніи ей

дошла въ слухъ Епископа Ягерского, тогдашного Преосв. Гавріила Антонія

графа Врдóдія de Мonyогó-кeréк (которому тогда епископы Мукачевскіи

яко обрядовыи намѣстники подчиненіи были), то сей вскорѣ отъ двоихъ кано

никовъ, именно же Іоанна Кишшъ, Архипресвитера капитулы, и Іоанна Ан

тонія Кишшъ, чтeца-каноника, на мѣсто, учиненія ради порядочного изслѣдо

ванія, выслалъ. На самъ передъ взято подъ вопросъ Михаила Паппъ, тогда

шного Пароха Повчанского 27-лѣтного, и его пѣвца Іоанна Молнарь 28

дѣтного, которіи подъ присягою, — дѣлу тако, безъ всякой лести и обмана

случитися, — исповѣли. Подъ присягу якъ очевидны случая взятіи были

еще многіи разного вѣроисповѣданія, пола и возраста люде, числомъ 15,

которыи всѣ случай приписовали чуду самого Бога, въ слѣдствіе чего

Епископъ Ягерскій, своимъ писаніемъ зъ дня 19. Септембрія г. 1715. къ Ге

оргію Бизанцію, пароху Калловскому и генеральному викарію клира и народа

руского (а позднѣйше епископу) — помянуту чудотворну икону Пр. Бо

городицы на народное почитаніе въ церкви Повчанской выставити повелѣлъ.

Произведену сущу сему Георгію Бизанцій слѣдующого 1716 г. въ Епи.

скопа Мукачевского, сталъ онъ г. 1731 будовати велику теперѣшню церковь

изъ щеголъ, которую продолжалъ Симеонъ Олшавскій и Гавріилъ Блажовскій,

а докончилъ Мануилъ Олшавскій г. 1756, якъ то явно и изъ хроностикона,

вырубанного на камени великихъ дверей церковныхъ, зъ которого доказу

ются роки 1731 и 1756.

Видъ ей ни округлый ни четыреуголный, только на серединѣ кресто

образно зъ двохъ боковъ подносятся двѣ вполъ округлыи ронделлы, на верху

которыхъ двѣ вежи, Фронтъ будучи дуже широкимъ, здается же, три церкви
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въ едно споены; долгота церкви 138 стопъ а ширина 31, дверѣ суть три,

отъ юга, запада и сѣвера. Подъ дверями отъ юга почиваютъ земныи останки

покойного Епископа Мануила Олшавского (1 1767) въ особенной криптѣ.

Въ ризницѣ сохраняются еще два его фелоны. Подъ церковію розлягается

пространна крипта, но котора замурована. Храмъ церкви есть дня 8. Но

вембра на соборъ св. Арх. Михаила. Живописаніе иконостаса началося года

1785. а докончено 1788, незнати кѣмъ, а особливо 4 намѣстни образы Спаса,

Богородицы, Михаила и Николая своею искуственностію звертаютъ на себe

увагу знатока, такъ само и фреско на склепованію. Олтарей есть 8, шкода

только, что великій олтарь не по восточному обряду устроенъ.

По иконостaсѣ видимыи суть численныи знаки разныхъ частей тѣла,

руки, ноги и пр., выліянныи изъ сребра и обще называемыи „votum,“ пода

рованыи людьми, получившими ходатайствомъ Пр. Богородицы изцѣленіе

болящихъ дотычныхъ удовъ. Яко достопамятность позираются у сѣверныхъ

дверей на стѣнѣ висящіи желѣзныи пута, о которыхъ преданіе каже, что

колись въ отпустовое время два спуганыи вязнѣ изъ Калловской вязницѣ,

подъ надзоромъ гайдука, прійшли отъ богомольцевъ на часть своихъ несча

стныхъ содруговъ просити милостыню, и зъ одного яко невинного — коли

сей молился предъ иконою - мали спасти пута сіи.

Церковь есть о 5 вежей, двѣ большіи, а три меньшіи. Л. 1833 высокій

покровъ двоихъ переднихъ вежей про обветшалость сталъ упаденіемъ гро

зити, прото предъохраненія ради небезпеченства, приближаючимся отпустамъ

збурено высокіи верхи, и покрыто довременнымъ дашкомъ. Слѣдующого,

1834 г. было землетрясеніе, въ слѣдствіе чего церковь на многихъ мѣстахъ

попукалася, а особливо склепованье утерпѣло много; изъ пятой вежи упалъ

тогда и крестъ. Неоткладно стягли розпуклины пантами, и церковь въ такомъ

состояніи перебыла ажъ до г. 1856. Сего сирѣчь 1856 года подъ игумен

ствомъ Манассіи Гармадій началося отбудованіе двохъ переднихъ вежей чрезъ

архитектора Іосифа Маіоръ. Муръ поднято высше о 4 сяжни, и верхъ оди

надцяти-сяжневый покрыто бляхою, такъ что высота обоихъ переднихъ ве

жей съ крестомъ выноситъ на 180 стопъ. Подъ игуменствомъ Маѳея Ми

киты докончилася сія робота, и продолжано покрытія трехъ меншихъ вежей,

которіи взято 1862 подъ бляху. Корабъ покрыто гонтами, и всю внѣшность

вмѣстѣ съ обводнымъ муромъ обновлено. Будовля сія кончилася иждивеніемъ

самого монастыря, которая выноситъ на 25,654 зол, a. в. На задѣ есть

еще внутріе церкви, которое также требуетъ якового обновленія, такъ н. пр.

великій престолъ на форму восточныхъ престоловъ съ бальдахиномъ нале

жало бы переправити, иконостасъ обновити, и пр.

Съ церковію соключена есть обытель монаховъ, будовиско четыре

угольное о одну поднимку, съ 51 келіями, которое созыдатися почало г. 1749

м. Мая 18. чрезъ Епископа Мануила Олшавского изъ щеголъ. Уголный ка
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мень положилъ Вбл. Г. Димитрій Рацъ (рускій дворянинъ), Пленипотенціарій

добръ гр. Каролія dе Nagу — Каrolу. Будовля провадилася безъ всякихъ пе

репонъ до года 1751, въ которое время повстали нѣкоторыи тяжести отъ

части латинниковъ, о которыхъ обширнѣйше пишетъ Іоанникій Базиловичъ

Протоигуменъ въ своей исторіи: Вrevis notitia fundationis Кoriathovitsianae,

pars 1П. сар. 1. pag. 13. — Однако Епископъ Мануилъ и симъ вскорѣ за

побѣгъ. Первыи иноки Чина св. Василія запровадженіи помянутымъ Вла

дыкою до Повчи, жили прежде за три лѣта въ парохіальномъ домѣ, a г. 1753

перенеслися до новой обители. Имена ихъ суть: О. Іоанникій Скрипка,

Игуменъ, — Леонтій Староста, Духовникъ, — Антоній Смолько, Админи

страторъ парохіи, — Бонифацій Грецула, — Амвросій Телепчикъ, Діаконъ.

Дѣло сооруженія обители довершилъ реченый Димитрій Рацъ, запи

савши на сію цѣль 14 тысящь флореновъ. Сей ревный Русинъ збудовалъ

своимъ накладомъ и Мукачевскій монастырь, лишивши и на церковь тогоже

значну суму грошей.

Графъ Каролій на выпосаженіе монаховъ Повчанскихъ, яко властитель

сего села, передалъ всю свою посѣдлость, котора чрезъ розныи перемѣны

перейшла; теперь по отбывшойся г. 1844 коммассаціи имѣніе монастыря со

стоитъ изъ 1083 морговъ (hold) земли, съ половиною доходовъ регальныхъ.

Стараніемъ иноковъ г. 1819 поднесено село Повчь на степень града

съ придаткомъ отъ здѣшной иконы Пр. Д. Маріи: „Марія — Повчь,“ и данно

свободимость на держаніе 4 ярмарковъ у роцѣ.

По выразному желанію графа основателя объязанни здѣшни иноки без

платно двѣ нормальніи клясы учити, хотя теченіемъ времени заведено больше.

Подъ давнымъ системомъ существовали обокъ нормальныхъ и двѣ грама

тикальныи клясы. Теперь же есть головное нормальное училище о 4 клясы,

и пѣвце-учительска предъуготовня, для мадяро-рускихъ приходовъ Епархіи

Мукачевской, на которомъ послѣднемъ предписанніи предметы преподаваются

не только на мадярскомъ, но и на рускомъ языцѣ, бо приходятъ ту и рускіи

молодцѣ изъ Берегу, Угочи и Мармароша. Чинъ содержитъ училища сіи

на собственномъ иждивеніи. —- Наконецъ въ семъ монастыри имѣетъ чинъ

св. Василія угорской провинціи сѣменище Св. Богословія съ двома профес

сорами иноками, на которомъ предметы богословскіи выкладаются въ

языцѣ рускомъ. Анатолій Кралицкій.

234фс19323384343444с

К О Н К Л А В А

Пóдъ тымъ надписомъ сообщилъ Др. Е. Брехеръ Вѣденской часописи

Пl. Наus und Еamilienbuch Нeft 17, 1862 статію, якъ самъ каже, въ таку

пору, коли о здоровью Е. Св. Папы римского все и все носится безпокои

Ч, II. 20

1



154

тельна чутка, такъ що въ послѣдній часъ доносили о близкой сумной ката

строфѣ и о передпринятыхъ въ Ватиканѣ мѣрахъ; впрочемъ додае, що сама

старость уже недугъ небезпечный, для того о „конклавѣ“ (т. е. о соборѣ кар

диналовъ для выбору папы) сообщае подробности, которыи перенялъ отъ одного

авторитету, що побывалъ въ Римѣ тогды, якъ Пія ІХ. выбирали въ папы;

еще же додае, що нѣкоторыи погляды въ той статіи походятъ лише отъ

особы упомянутого авторитету, но Др. Е. Брехеръ перемѣнилъ ихъ такъ що

, до вида якъ и до выраженія.

Тыи подробности займутъ и нашого читателя. Чей мы положили вели

кую, а майже единую надѣю на Его Святость Папу Пія ІХ. во власной на

шой церковной справѣ; а еще же тую надѣю самъ Его Святость пóдкормилъ

послѣднимъ своимъ Бревемъ; такъ намъ лячно ожидати якой перемѣны на

римскомъ престолѣ, бо кто знае, зъ якой стороны тогды бы напоръ пере

мóгъ?. . . . Ино бы намъ тую статію справно перевести, а тутъ дѣло непо

радное, бо треба переводити майже дословно; отже где-кто изъ нашихъ

естетиковъ выбачитъ, если погрѣшимо противъ складу руской рѣчи и нево

лею потелепаемъ деликатнымъ ихъ ухомъ.

Напередъ говорится въ той статіи, що въ первыхъ трехъ столѣтіяхъ

христіанской поры избирали папу: собранное духовенство и весь притомный

нарóдъ.") Избранный папа платилъ каждочасному владѣтелю Рима „таксу ин

сталлаційну,“ котора не борше якъ за папы Григорія VII, по упокоренію

цѣсаря Гейнриха 1V, зовсѣмъ устала.

Уже 1179 р. за Александра П. установлено на Латеранскомъ соборѣ,

щобы папу избирали кардиналы, щобы избранный папа самъ побывалъ перше

кардиналомъ, и що съ конклавою невольно сообщатись ни писемно ни устно.

Въ сто лѣтъ потомъ (1274 р.) установилъ Григорій Х. на Ліонскомъ

соборѣ, що конклависты должни отъособнени быти въ окремѣшнихъ комóр

кахъ; и такъ буллами познѣйшихъ папъ подѣлано ннчіи установы, заприся

женье кардиналовъ, приписано способъ, якъ отдавати голосы на карткахъ и

т. п., доки способъ выбора не набралъ нынѣшного вида.

Черезъ девять дней и девять ночей звонятъ у великій звóнъ капи

тольный, который дaе знати о смерти папы Римлянамъ и всему христіанству.

Въ тую девяти-дневную жалобу (жалобныи ноны) молятся, отспѣвуютъ псал

тырь и гонятся за — чисто свѣтскими орудками. Театръ, суды, училище

затворени; бо скоро папа умре, кончится всякій урядъ, застоиваеся всякое

публичное дѣло и устае всяка публична забава.

з) „De plebis quae tuncadfuit suttragio et sacerdotum antiquorum et bonorum viro

rum collegio (Суprian).
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Ѳеократическое владычество переходитъ назадъ до св. Коллегіи и до

поры, коли оно въ полнѣ не собереся; доки конклава не роспочнеся, то

кардиналъ-коморничій (Сamerlengo) будьто голова царства, онъ дочасовый

правитель, ба онъ бье даже монету со своимъ именемъ и знакомъ (гербомъ),

и якъ кажутъ, не одна Еминенція похóсновала отъ такой одноднюшки (ефе

мерного владѣнія).

Смерть папы надaе и римскому народови якоесь право до владычества,

именно народъ въ правѣ вооружитись, однако тое вооруженье народа зовсѣмъ

безъ значенія, оно бездѣльное и безцѣнное: справдешна забавочка. Скоро

по смерти св. Отца, скликуютъ „хоронители римского народа“ Совѣтъ Ста

на капитоль; подъ ихъ предсѣдательствомъ вербуютъ около 200 мужа, дуже

преданныхъ Ватиканови, строятъ зъ нихъ компанію и надаютъ имъ капитана

зъ помежи найзнакомитшой дворянской родины римской. Прапороносца

именуе самъ Камерленго. Головна кватира того зовсѣмъ невоенного войска

въ самомъ капитоли; она розставляе въ 14 округахъ Рима свою стражу, кру

гляe по мѣстѣ въ день и въ ночи и стереже Гетго и мосты; мостъ же ар

хангелскій стереже по давной привилеи княжескій домъ Маттеевъ, который

къ той цѣли ставитъ на томъ мостѣ купку людей въ своей либеріи. Вотъ,

такое теперь вооруженье римского народа.

За полицейскими дѣлами смотритъ (а лучше кажеся що смотритъ) Се

наторъ Рима и Капріоны, которыи во всю пору конклавы у воротъ свого

дому выставляютъ церковну хоруговь въ знакъ ихъ — ничества. Бо все то

ино показъ для ока: капріоній (начальникъ округа) въ самомъ дѣлѣ меньше

значитъ нежели полицейскій комисарь, а Сенаторъ Рима словно хинска тѣнь.

Еще въ середномъ вѣку игралъ тотъ дѣдичъ древнихъ раtres сonscripti ве

лику роллю. Яко напередовникъ и диктаторъ народа былъ онъ бóльше три

буномъ якъ сенаторомъ, а память Вrancalеonе d'Аndolfiя, который розорилъ

богато замкóвъ и такъ дуже много отбилъ упорныхъ головъ дворянскихъ,

носилась долго въ сердцахъ римского народа полна любви и вдяки, межь

тѣмъ якъ дворянство вспоминало его имя ино ненавистно и съ перепудомъ.

Потомъ однако за каждымъ столѣтіемъ все и все бóльше менчилось значеніе

сенатора, и мимо его золотистого убранства, мимо золотого ланцуха и сло

но-костяной булавы, тотъ найвысшій чинъ вѣчного города теперь ино про

стый Едилъ, що въ карнавалъ роспочинае конское бѣганье. Однакъ и такъ

пóдтята тога не достаеся кому низшому якъ ино якому римскому князеви;

его сѣдалище все еще на капитоли, а его три адъюнкты, также пышно прі

одѣтыи, гордятся упомянутымъ титуломъ „хоронители римского народа.“

Ну, отже папа, сталося, мертвый; тая дально-голосна чутка напрасно

розбудила задревнѣлый Римъ зъ его сну и сильно подрулила тую заумершУ

махину. Розшамотанъ зъ оспалости, поднялся отразу весь народъ на ноги.

а
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Однако было то ино пустe орудованье, безъ дѣла, безъ цѣли. Люди ходили

и повертали, громадами ставали по публичныхъ площинахъ: народъ, князи,

чернцы, купцы, Англики, Французы, Австрійцы, замѣшь всякого стану, вся

кого народу.

Про умершого папу, когорого тѣло еще зовсѣмъ не похолоднѣло, ино

мало гадали люди, а якъ желѣзо навертaе къ магнету, такъ у всѣхъ навер

тали гадки, пóдколени желаніями, пустолюбіемъ и ожиданіями всякого рода,

на нового, на будущого папу.

И такъ на публичныхъ улицахъ стало обрадовати множество конклавъ;

тутъ вамъ нарекли и скасовали хоть 20 папъ; якъ при картахъ або про

яку англійску кандыбу бьются объ закладъ, такъ тутъ, на перекоръ булламъ

Пія ІХ. ишли о закладъ про того або инчого кардинала, а тысячи ривали

зующихъ партій клопотались, щобы збагнути глубину того бесѣдливого

моря и выхóсновати про свои цѣли; Санфедисты, революціонисты, всѣ за

граничныи посланники, всѣ партіи орудуютъ тутки черезъ своихъ агентóвъ,

которыи лѣзутъ собѣ въ дорогу, гдесь-кудась ударятъ себе носами, та роз

ставляютъ лапанки, а знаючи, якъ хитро замасковати свою засѣдку, загар-,

таютъ толпы невидимыми сѣтями,

Такій характеръ публичныхъ площадей въ Римѣ въ тую пору межи

царства и выбору; но въ Римѣ и по палатахъ иде живо. Такіи сами лапанки,

якіи низка дипломатія кладе собѣ по улицахъ, и по салонахъ кладе высока

дипломатія. Всѣ Ексцелленціи, всѣ Еминенціи запустили свои загоны, ихъ

кареты и ихъ вывѣдовщики въ словномъ смыслѣ переходятъ собѣ дорогу

и бороздятъ по громадахъ людей, которыи предъ ними розступаются, а за

ними назадъ засуваются, якъ Червоне море предъ и за Мойceемъ. Загранич

ныи посланники то справдешніи Мойceи папизма, а дальна звѣзда óтъ ихъ

дворóвъ, що уже въ предвѣку ишли за Виѳлеемскою звѣздою, то огненный

столбъ, що въ наши дни веде статокъ св. Петра; бо електорска република

въ Ватиканѣ, будьто бы яка новомодна ѳеократична Польща, дóстaе мудре

слово зъ Вѣдня, Парижа, Мадриду и Лиссабоны.

Жалобныи ноны уже покончились, конклава уже отъ осьми дней якъ

роспочалася, однако дoтеперѣшна еи робота еще дуже мацѣсенька. Проти

вныи стороны, добре выладившись, уже попоставали противъ себe, но они

еще покуда ино позбръ даютъ, мѣркуютъ свои силы, мѣрятся окомъ, вѣдь

еще не взялися въ запашки; теперь то еще ино напады на око, ино малень

кіи схватки; треба силъ пощадити, якъ прійде до рѣшительного удару.

Маларія, котора въ горячу пору перелазитъ докольныи стѣны Рима

и вникaе даже въ резиденцію духовного монарха, загнала тѣмъ разомъ св.

Коллегію въ здоровѣйшу и продувнѣйшу квиринальну палату, котора все

гй
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гóдна стати побóчь Ватикана"); однако затарасовани за четырма досчаными

стѣнами своихъ низкихъ и теплыхъ клѣтокъ, не могли св. избиратели ужит

ковати ни великои пространи той величной палаты ни здорового повѣгрья въ

величавыхъ еи огородахъ.")

Затвореныхъ бывае все богато; конклава представляе свѣтъ въ малечинѣ:

лекари, хирурги, бородобритвяки, апотекари, камердинеры и пр.; ничего не

бракъ; кромѣ того при каждой Еминенціи, для блага тѣла и для спасенія

души, есть не ино свóй секретарь, но также свóй камердинеръ и свой испо

вѣдникъ.""")

Если конклависты уже разъ затворени, то имъ не вóльно выходити

зъ клѣтокъ; а если выйдутъ, то на тото, щобы тамъ бóльше не вернути,

бо переведеный выборъ папы надaе имъ назадъ полну свободу. Вступаючи

въ конклаву, складае каждый избиратель предписану присягу.

Полиція въ палатѣ поручена высокому свѣтскому официру, „маршалкови

собора.“ Онъ жіе въ палатѣ, стереже у себе всѣ ключи, и лише у него одного

право отвиpaти и затвиpaти клѣтки, у дверей которыхъ стоятъ швейцары

на стражи. Первый „хоронитель народа“ пóдпомагaе маршалкови въ его уря

довомъ орудованью, отже маршалокъ справдешній церберъ конклавы; его

обовязкомъ переглядати каждого, кто ино вступитъ до палаты, ба щодень

долженъ зондовати стравы, що идутъ на стóлъ до каждого кардинала, чи

не ма въ нихъ якого письма або билетика, бо стравы для Еминенцій не ва

рятъ на мѣстщи, где собываесь конклава, ино у пекарни въ ихъ палатахъ.

Кождого дня, въ пору обѣдну, выходятъ слуги кардиналовъ зъ ихъ

палатъ. Всѣ стравы вложени въ великой бляшаной, пурпурно намазаной скрин

цѣ; двое слугъ въ великой либеріи съ помпою несутъ ю на ношахъ, также

пурпурно намазаныхъ. Напередъ ступае пѣшки двое слугъ съ булавами

въ рукахъ, а позади ѣде парадна карета Еминенціи, за-едно чи сѣдитъ

е) Церковныя установы дозволяютъ кардиналомъ вызначити мѣстце для конклавы, котора

однако майже все собираеся въ Ватиканѣ. (Нierarch Есcles.)

**) Великіи сали въ палатѣ (въ Ватиканѣ напр. sale ducale) перетворяютъ въ рядъ тѣс

ныхъ клѣтокъ, позбиваныхъ зо-смерекового дерева, 10 стопной пространи; помежи

каждою клѣткою находится на 1/2 стопы пустого мѣстца; зъ каждой клѣтки веде мала

лѣзница въ верхній отдѣлъ, куда помѣщени секретарь и исповѣдникъ каждого власти

теля клѣтки. Клѣтокъ такъ много, сила конклавистовъ, кажда обозначена числомъ, кар

диналы дбстаютъ ихъ собѣ лосами. У каждой клѣтки зверху прибиваютъ гербъ властителя,

а въ сереринѣ обиваютъ стѣны темно волняною матеріею. (Нistoire des Сonclaves.)

***) Каждый камердинеръ, который съ своимъ господиномъ былъ затворенъ въ конклавѣ,

дóстае по переведеномъ выборѣ зъ кассы 400 лировъ и кромѣ того въ нагороду рим

ское мѣщанство безъ таксы. Секретары, майже все сердечнѣйшіи повѣренники кардина

лбвъ и дуже хитрыи, оборотныи пересправники, производятъ дуже часто значительный

вплывъ на выборъ (Нist, des Сonclav)



158

кто въ ней або нѣтъ. Тыи кардинальскіи кареты съ тяжелою своею пышно

стью —- одна изъ особливостей Рима. Карета намазана пурпурно — бо то

краска церемоніальна, — а на четырехъ углахъ выстае въ верхъ высока мас

сивна рѣзба, также пурпурно намазана; еще же до того безвкусна груба

позолота, гербъ и части за-дуже свѣтова живописна роскраса: то все бóльше

казитъ якъ краситъ тыи кареты.

И такъ въ каждое полудне отбываются по Римѣ тыи готскіи походы,

щобы покормити просвѣщенныхъ боякóвъ. Тыи помпатичныи походы сунутъ

спокойно улицами и въ процессіи достигаютъ до предсѣнку палаты, въ кото

рой кипитъ борьбою ") Римскій народъ, который, якъ его предки, дуже лю

буеся въ пышныхъ выставахъ, николи не заспитъ тыи гастрономическіи

церемоніи; по улицахъ, куда иде походъ, постае рядами и около полудня

массами пxaеся пóдъ ворота конклавы.

Инча церемонія, котора Римлянъ также дуже надитъ, есть „Фумада.“

А зъ тою фумадою такое дѣло: избиратели идутъ каждого поранку и по

полудни на скрутинію (т. е. до отдаванья голосóвъ); тая формальность по

втаряеся такъ долго, доки которому изъ кандидатовъ не дóстанутся двѣ тре

тины всѣхъ голосовъ; по установѣ Александра IV. тое число абсолютно по

требное, щобы уходити за выбранного папу; доки на скрутиніяхъ не дóйде

до того числа, то поотдавани картки каждого разу палятъ, а дымъ отъ нихъ

пропускаютъ горѣ долгои цѣвки (pурки), на котору Римляне зо двора довольно

насмотрятся. Вотъ, то зовеся ф у мада."")

Отже о каждой 2. и 5. годинѣ пропыхаеся преогромна масса народа

пóдъ мистеріозну палату; тутъ всѣ очи навертаются на ону пророческу

цѣвку, и каждый, силуючись умомъ, тревожно жде, якъ тамъ розрѣшатъ его

долю; если цѣвкою выходитъ дымъ, то еще прійде будущій папа пóдъ вы

боръ; если же дымъ не выходитъ, то уже по выборѣ.

Такую новохоть тяжко назвати пустолюбною и дѣтскою, такъ якъ но

вохоть за церемоніями кардинальского обѣда. Папское паньство, що до его

свѣтской правительной формы, все еще абсолютна монархія; для того каж

«) У головныхъ воротъ конклавной палаты зладжены четыре протворы, въ которыхъ нахо

дятся обертальныи колеса н на тыхъ колесахъ просуваютъ стравы для дотычного кар

динала, при чемъ за каждымъ разомъ выкликуютъ имя того кардишала. День и ночь

стоитъ тутъ стража, вызначена самымъ маршалкомъ. (Вrown.)

«ъ) Формула, котору каждый кардиналъ пише на своей выборовой карточцѣ, така: Еgoeligо

in summum pontificem Кeverendum Dominum Сardinalem N. N. (Выбираю въ папы

преп. Гна кардинала Ни.) Картку обвивае кардиналъ въ четыре обвертки, на верхной

пише свое имя и все запечатye. Въ каплицѣ сидятъ избиратели по порядку на лавкахъ

и держатъ свои картки въ рукахъ; потомъ иде каждый до престола, на которомъ ст9

итъ чаша, и въ тую чашу мече свою картку. (Нierarchiа Есcles.)
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дому важно знати, що за особа буде выбрана въ будущого владыку, бо

папѣ яко свѣтскому владыцѣ годится еще нынѣ сказати такъ якъ Людовику

ХIV: „Паньство —- то я!“ Онъ стоитъ по-надъ правомъ и самъ онъ живое

право; онъ пересмотривае засады, касуе и ничижитъ приговоры, у него

даже въ рукахъ право такъ званное bessenale.

Побачивши еще до того на сильну побудку интересу и на остре бо

дило пустолюбія (бо въ Римѣ майже каждый стоитъ въ связи съ якимъ

кардиналомъ), то легко поняти, съ якимъ горячковатымъ а тревожнымъ вы

силеніемъ кождый выщѣряе очи на авгура л ь н у ф ума ду.

Що же до самыхъ конклавистовъ, то держатъ ихъ на мотузку за-дуже

короткомъ, щобы не далося имъ вознаки. Постарѣвшимъ и слабовитымъ

тяжко имъ обходитись безъ выгоды своихъ палатъ, до которой понавыкали,

а арештъ стане имъ часомъ такъ невыносный, що, повыставлявши, свои

чутливыи усики со всею силою свого быстромыслія и намацавши богато

докола, наконецъ напрасно согласятся и кинутся на одну здогадку, щобы

лише здѣлати дѣлу конецъ. Отъ того пойшла италіанска пословица: „Папа

стане уже тогды, якъ кардиналамъ наувѣрится.“

Внутренній губернаторъ конклавы есть великимъ маршалкомъ (надзи

рателемъ) палаты. Хотя затворникамъ по апостольскимъ статутамъ сурово

заперечено зноситись съ по-за-палатою, таки могутъ они побочными дверьми

(sportellо) принимати визиты: все однако ино въ притомности четырехъ

авдиторовъ (аuscoltatori), которыи хотя не на руку, таки въ потребѣ также

услужливи, а у нихъ то обовязкомъ контролевати що кто говоритъ словомъ

або лицемъ.

Особлившій вступъ дозволеный посланникамъ заграничныхъ царствъ;

понеже всѣ они черезъ смерть папы уходятъ за фактично откликаныхъ, то

одинъ по другомъ съ помпою являеся, щобы передати свое свѣже довѣрне

письмо. Маршалокъ конклавы (маршалокъ церковный) вводитъ ихъ въ ав

діенціональну салю и тутъ передаютъ они свою кредитиву Кардиналъ

коморничому и тремъ кардиналъ — орденовымъ верховникамъ (Оrdensobere),

которыи занимаются ихъ принятіемъ. Ексцелленціи (посланники) постаютъ

на колѣна, а Еминенціи стоятъ на ногахъ съ накрытыми головами, для того,

бо, коли помежи ними въ ту хвилю находится будущій папа, кардиналы въ

ту хвилю представляютъ собою такъ божеское величество якъ и свѣтское

ВладычеСТВО.

Орденовыи верховники змѣняютъ себе взаимно каждого поранку въ

своемъ высокомъ урядованью; чрезъ всю пору конклавы они справдешніи

представители духовного и свѣтского владычества Ватиканского; якъ кар

диналъ-камерленго въ пору жалобныхъ нонóвъ, такъ тыи три мужи до

самого выбору папы владѣютъ Римомъ и церковью.

г

!
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Чрезъ весь тотъ часъ духовенство зъ цѣлого Риму затоплено въ мо

литвахъ; всякіи братства такъ духовныи яхъ свѣтскіи не посидятъ, а ино

ходятъ отъ церкви до церкви, щобы поклонитись св. дарамъ. Каждого утра

собираются всѣ приходники Рима и жебрацкіи монахи въ церкви св. Лавра

и идутъ походомъ до конклавы, спѣваючи по дорозѣ литаніи до всѣхъ свя..

тыхъ. Такъ бывае щодень, доки не выберутъ папу.

Во внутри конклавы также пóдъ подобными церемоніями топлятся въ

молебныхъ. Каждого утра, еще передъ скрутиніею, отправляютъ въ каплицѣ

Службу Божу до „Духа святого“, а по-полудни спѣваютъ „Царю небесный.“

Если же обняти цѣлу тую рѣчь однимъ взоромъ, то показуеся, що въ

наши часы тую старобытну выборову махину справляе „veto“ со стороны

четырехъ католическихъ царствъ, которымъ прислужае право „ексклюзіи,“

а тое право такое, що одно царство може прогнати кандидата, предложенного

другимъ ривализующимъ царствомъ, если тотъ кандидатъ, на области ожи

данной политики, оказуеся або недоступнымъ для интересу первого царства,

або еще и непріязнымъ. Такъ на пр. Австрія може прогнати французского,

ишпанского и инчого кандидата, Франція же може прогнати Австрійского

и такъ поперемѣнно. Но понеже каждый дворъ ино одинъ разъ може изречи

свое „veto“ такъ избератели неугрализуютъ тое право тѣмъ способомъ, що

спершу даютъ свои голосы ино на таку особу, о которой напередъ знаютъ,

що тару на свою голову николи не возложитъ. Для того пóдсуваютъ они

дотычной партіи все такого кардинала, о которомъ знаютъ, що онъ нелюбый

дотычному дворови; если óттакъ тотъ двóръ (относно его посланникъ) возьме

то за правду, влѣзе въ сѣтку и вырече свое vetо, то уже пропало его

право, а того то ино и хотѣли; и на такой то тѣсной ограниченной области

розвивае старый геній Мaxiавеля и Сфорцы удивительну премудрость и пе

ребѣжность (Subtilitat).

Бачна однако загранична дипломатія и пóддержуе на безпечно связи да

же среди самой св. Коллегіи. Суть у неи вѣрно преданыи кардиналы, а мар

шалокъ не такъ бачно стереже арешту, а „хоронители народа“ не такъ дрó

бносточно переглядаютъ стравы, щобы повѣренники до отели князей земли,

а билетики до клѣтокъ князей церкви не найшли собѣ безпечной дороги.

Результатъ той тайной маневры бывае однако майже все одинъ и тотъ

самъ и можно на безпечно предсказати, що побѣдитъ кардиналъ, неприна

лежній ніякой партіи, и що три-вершна корона, хотя чрезъ долшій часъ у

носилася то надъ тымъ, то надъ овымъ кардиналомъ, таки наконецъ опустится

на таку голову, на котору доси никто не бачилъ и даже во снѣ не маячилъ

о ней, и котора сама байдуже того ожидала; бо якъ Анзелмій, кардиналъ

Петрaлійскій сказалъ былъ, що тіара вѣнчае ино неутральне чело и отъ того

пóйшла италіанска пословица: „Кто въ конклаву входитъ папою, выходитъ

зъ ней кардиналомъ.“
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СОЧИНЕНІЯ И ИЗДАНІЯ

Николая Ивановича Костомарова.

Межи писателями, дѣйствующими на поли руской исторіи и публици

стики въ Малой и Великой Руси, одинъ изъ самыхъ отличнѣйшихъ есть Ни

колай Ивановичъ К о с т о м а р о въ. Онъ, родомъ Украинецъ, былъ отъ самой

юности соподвижникомъ великихъ соотчичей своихъ, Шевченка и Кулиша,

съ которыми у-купѣ составляетъ славное оное троезвѣздіе, що яркимъ свѣ

тломъ знанія и волѣ сіяе нынѣ для всей Малой Руси. За владѣнія Царя Ни

колая Павловича, коли свѣтлу не льзя было свѣтиги въ народахъ, заточено

Шевченка въ Новопетровску, Кулиша и Костомарова въ Петро-Павловскую крѣ

пость, где послѣдній, томленный въ мокрой подземельной избочцѣ, за-рана

потерялъ зоркость очей своихъ, на которыя уже и донынѣ больно страдае.

Послѣ кóлькохъ лѣтъ выпущенъ на волю, Костомаровъ, отличаясъ основнымъ

знаніемъ рускои исторіи, получилъ за ходатайствомъ вліятельныхъ людей

каѳедру тогоже предмета на универзитетѣ св. Владиміра въ Кіевѣ, а оттуда

призванъ въ г. 1860 министерствомъ народного просвѣщенія на професора

исторіи въ Петербургъ, где именно поднеслась слава его имени до значенія

первыхъ авторите говъ въ цѣлой Россіи. Замѣшательства въ Петербургскомъ

универзитетѣ 1861 г., по поводу увязненія професора Павлова и писателя

Михайлова, понудили Костомарова послѣ трехкурсовыхъ преподаваній от

ступити отъ учительскои каѳедры, и зъ той поры жіе онъ приватно въ Пе

тербурзѣ, посвящая труды свои въ головной мѣрѣ Матери-Украинѣ.

Що до словесныхъ сочиненій его, тіи суть, особливо для насъ Мало

Русинóвъ, чрезвычайно примѣчательны. Первыи труды его явились въ г. 1839

въ нарѣчіи украинскомъ, которымъ писалъ онъ и пише донынѣ превосходно,

бóльшою частію подъ псевдонимомъ Іереміи Галки. Зъ г. 1842 началъ онъ

писати и по велико-русски, а то слогомъ, въ которомъ явно пробиваются

свойства плавной и легкопонятной бесѣды Мало — Русина. Изъ бóльшихъ

сочиненій науковыхъ наивысше оцѣняются его: „Богданъ Хмельницкій“, „Гет

манство Выговскаго“ и „Сѣвернорусскія Народоправства во времена удѣльно

вѣчеваго уклада.“

Наводимъ тутъ списъ сочиненій и изданій Костомарова, якъ тойже соста

вленъ нимъ же самымъ и помѣщенъ въ Журналѣ министерства просвѣщенія

1. Въ малорускомъ языцѣ:

1. Сава Чалый, драматическія сцены (1839).

2. Украинскіи баллады (1839).

Ч. II. 21
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3.

1().

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Вѣтка. Собраніе стихотвореній (1841).

Переяславска нóчь, трагедія (1841).

Розличныи мѣлкіи статьи и стихотворенія, напечатаныи въ сборникахъ:

Молодикъ (1843), Снопъ (1846), въ журналѣ Основа (1861 — 1862)

и въ Львовскомъ Словѣ (именно „Пѣвецъ Митуса.“ 1862).

Загадка (народная сказка въ драмат. формѣ). Основа 1861.

.

П. Въ россійскомъ языцѣ:

О значеніи уніи въ Западной Россіи (1842).

Объ историческомъ значеніи русской народной поeзіи (1843).

. Первыя войны малороссійскихъ козаковъ съ Польщею (Молодикъ 1843).

. Князья Острожскіе (Тамъ же 1843).

. Мысли объ исторіи Малороссіи (Библ. для Чтенія 1846)

. Славянская миѳологія (1847).

. Гетманъ Иванъ Свирговскій (Москвитянинъ 1855).

. Горе Злосчастіе, древнее стихотвореніе (Сoременникъ 1856).

Борьба! украинскихъ козаковъ съ Польщею до Богдана Хмельницкого

(Отечественныя Записки 1856).

Рецензія на книгу П. Кулиша: Записки о Южной Руси (Отеч. Зап. 1856).

Богданъ Хмельницкій. Два томы. (Отеч. Зап. 1857, потомъ отдѣльно

въ 1858, вторымъ же исправленнымъ изданіемъ 1862).

Рецензія на книгу П. Кулиша „Чорна Рада“ (Современникъ 1858).

Очеркъ торговли Московскаго государства въ ХVI и ХVП столѣтіяхъ

(Современ. 1858, потомъ отдѣльно въ 1861). .

Бунтъ Стеньки Разина (Отеч. Зап. 1858, потомъ отдѣльно въ 1859 г.).

Должно ли считать Бориса Годунова виновникомъ крѣпостнаго права

въ Россіи (въ Архивѣ юридич. и практич. свѣдѣній Калачова 1858).

Рецензія на Архивъ Югозападной Руси (Отеч. Зап 1859).

Сынъ. Историческій разсказъ („Архивъ“ Калачова 1860).

Рецензія на книгу г. Ламанскаго: „О Славянахъ въ Малой Азіи" (Ар

хивъ Калачова 1860.)

Могильныя преданія (Современ. 1859—1860).

Начало Руси (Современ. 1860)

Замѣчанія г. Соловьеву о козакахъ (Совромен. 1860).

О козачествѣ (Современ. 1860).

Отвѣтъ г. Падалицѣ по вопросу о козакахъ (Соврем. 1860).

Очеркъ домашней жизни и нравовъ великорусскаго народа въ ХVI. и

ХVП. вѣкахъ (Современ. 1860-1861, потомъ отдѣльно въ 1861 г.)

Русскіе инородцы (Русское Слово 1860).

Мистическая повѣсть о Нифонтѣ. (Русское Слово 1861).
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27. Рецензія на „Архивъ историческихъ и юридическихъ свѣдѣній о Россіи

Калачова“ (Русское Слово 1861). .

28. Объ историческихъ трудахъ Константина Аксакова (Русское Слово

1861, потомъ отдѣльно въ томъ же году).

29. О федеративномъ началѣ въ древной Руси (Основа 1861).

30. Черты южнорусской исторіи (Основа 1861).

31. Замѣчанія по поводу мнѣній газеты Сzas и журнала Кevue contempо

raine (Основа 1861, также въ Львовскомъ Словѣ 1861).

32. Двѣ русскія народности (Основа 1861 и въ Льв. Словѣ 1862).

33. Гетманство Выговскаго (Основа 1861, потомъ отдѣльно 1862).

34. Правда Московичамъ о Руси (Основа 1861).

35. Правда Полякамъ о Руси (Основа 1861).

36. О значеніи великаго Новгорода въ древной русской исторіи (Отеч.

Зап. 1862).

37. Иванъ Сусанинъ Историческое изслѣдованіе (От. Зап. 1862).

38. Іудеамъ (Основа 1862).

39. Кремуцій Кордъ. (Драма изъ временъ римского императора Тиверія. 1862).

40. Сѣвернорусскія народоправства во времена удѣльно-вѣчеваго уклада.

Два томы (1863).

Сверхъ того небольшіи статьи по разнымъ предметамъ въ С. Петер

бургскихъ Вѣдомостяхъ въ теченіи 1861- 1862. годовъ.

у

Редакція историческихъ литературныхъ и народныхъ памятниковъ:

1. Памятниковъ старинной русской литературы изд. графа Кумелевымъ

Безбородко. Томъ 1-й (1860.) Томъ 2-й (1861.) Томъ 3-й (1862.)

2. Народныя пѣсни Волынской губерніи (Въ Малорос. сборнику изд. Мор

довцевымъ. 1859).

3. Народныя пѣсни, собранныя въ Саратовской губерніи (Лѣтописи русск.

литер. и древн. Тихонравова. 1862.)

4. Акты, относящіяся до исторіи Южной и Западной Руси, изд. археограф.

коммиссіею. Томъ П1. (1862).

- «эезавседь

СОЧИНЕНІЯ И ИЗДАНІЯ

Антонія Стефанова Петрушевича.

Кто изъ Галицкихъ Русиновъ не знаетъ Антонія Петрушевича?

Онъ рожденъ 18. Января 1821 года въ селѣ Добрянахъ близъ города

Стрыя, сынъ приходника Добрянского, Декана Стрыйского Стефана Петру

шевича и Маріи рожденной Кайзеръ.
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Окончилъ нормально-нѣмецкіи школы въ городѣ Стрыѣ въ 1833 году;

гимназіальныи, философскіи и богословскіи науки въ Львовѣ 1845 года. По

священъ въ священническій чинъ Преосвященнымъ Епископомъ Помпеопо

литанскимъ и Суффраганомъ Галицкой Митрополіи Господиномъ Григоріемъ

Яхимовичемъ 21. Марта 1847 года въ Львовѣ, и опредѣленъ въ должность

сотрудника при Перегинскомъ приходѣ въ окрузѣ Стрыйскомъ; того же года

29. Сентябра призванъ на придворного священника и Нотарія Митрополи

чого Уряда покойнымъ Кардиналомъ и Митрополитомъ Галицкимъ и Архі

епископомъ Львовскимъ Господиномъ Михаиломъ Левицкимъ, при которомъ

неотступно пребывалъ даже до смерти его, послѣдовавшей 14. Января 1858 г.

Въ томъ промежутцѣ времени получилъ онъ 17 Января 1851 года титулъ

и характеръ Консисторского Совѣтника; достославное Львовское Ставропи

гіальное Заведеніе грамотою своею отъ 14 (26) Октоврія 1851 причислило

его въ почетного члена своего Соединенія; 14 Августа 1856 былъ онъ на

дѣленъ Новицкимъ приходомъ, стоящимъ подъ патронатомъ Его ц. к. Апо

стольского Величества; Всевысочайшимъ приказомъ ц. к. Апостольского

Величества 15. Юлія 1857 года послѣдовало, на предложеніе Митрополичей

Львовской духовной Власти, произведеніе его въ почетного Каноника Львов

ского Митрополичого Собора Св. Великомученника Георгія.

По кончинѣ Кардинала и Митрополита Михаила отправился онъ въ свой

Новицкій приходъ, заступленъ приватнымъ сотрудникомъ, занимался архе

ологическими и библіографическими поисками по библіотекахъ частныхъ лицъ

и Монастыряхъ чину св. Василія, особенно же пересмотрѣлъ Архивъ и би

бліотеку Львовского Митрополичого Капитула, тоже Перемышльского Епи

скопского капитула и сдѣлалъ порядочное Описаніе въ послѣдной библіотецѣ

находящихся рукописей и актовъ; тоже отправлялся на Буковину для опи

санія древностей и рукописей, находящихся въ той области по всѣхъ ро

мунскиха Монастыряха. Упомянуты науковы поѣздки, хотя при скудныхъ

вещественныхъ средствахъ его предприняты, доставили весьма много мате

ріаловъ для отечественной исторіи и древностей.

Въ 1861 г. 3. Апрѣля избранъ въ выборовомъ окрузѣ Калушского и

Войниловского повѣта на посла до Галиційского Сойма; наконецъ тогоже

года благоволили Его ц. к. апостольское Величество высочайшимъ рѣше

ніемъ отъ 17. Августа надѣлити Антонія Петрушевича достоинствомъ дѣй

ствительного Каноника Львовского Митрополичого Капитула при Соборѣ

Св. Георгія въ Львовѣ, где онъ отъ введенія своего въ упомянутое досто

инство 13. Января 1862 года теперь непрерывно пребываетъ.

А. Петрушевичъ сталъ уже съ молодыхъ лѣтъ съ большею ревностью

заниматися отечественною исторіею, словенскими языками и древностями,

и такъ, яко богословъ второго года на Львовскомъ Университетѣ, сочинилъ

въ 1843. г. на латинскомъ языцѣ первое большое розсужденіе подъ заглавіемъ:
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Пe persiотe slapicа Sacrae Scriptигае, подавая въ немъ историческіи из

вѣстія о переводѣ священного писанія на древнословенскій и другіи словен

скіи языки и о первопечатныхъ изданіяхъ библейскихъ книгъ. Впрочемъ

сочинялъ онъ тогда и позднѣе стихотворенія на польскомъ и рускомъ язы

кахъ, изъ которыхъ много, безъ выставки имени Сочинителя было печатью

обнародовлено, якъ на примѣръ: „Братьямъ Галичанамъ? (Зоря Галиц. 1848

N. 1.) „Плача руской Матери надъ блуднымъ сынома? (Тамъ же N. 11.), Го

лоса иза Галича? (Зоря Галиц. 1849. N. N. 51. 52.), „Русская пѣснь воспѣта

Львовяниномъ въ радостное торжество славного прибытія Его Велич. Фран

циска Іосифа 1. во Львовѣ 10 Октоврія 1851 года? (Зоря Галиц. N. 82), и

другіи безъименно напечатаны стихи. Но притомъ непрестанно упражняясь

русскою исторіею и древностями, завозванъ своими настоятелями и дру

зьями сочинялъ онъ розличныи розсужденія въ предметѣ исторіи русской

Церкви, отечества, библіографіи и археологіи. Большая часть статей упо

мянутого содержанія встрѣчается съ подписью Сочинителя почти во всѣхъ

нашихъ русскихъ журналахъ. Важнѣйшіи изъ нихъ суть въ предметѣ:

а) Археологіи.

1 Представляета ли открытый истуканъ въ руслѣ рѣки Збруча въ во

сточной Галиціи, божка Святовита или Хорса? Археологическій вопросъ

предложенъ и рѣшенъ Переемъ А. С. Петрушевичемъ. Напечатано въ Вѣстницѣ

издаваемомъ во Вѣдни 1851. Статья состоящая изъ шесть отдѣленій продол

жается чрезъ нѣсколько нумеровъ.

3. О чудотворной иконѣ Пресв. Богородицы находящейся въ костелѣ

О. О. Доминикановъ во Городѣ Львовь и польской легендѣ ея. Зоря Галиц.

1851. N. N. 56. 57.

3. Каменныя развалины близъ села Урѣчья, Стрыйского округа, суть

остатки древняго русского города Тустань. Зоря Галиц. 1854 N. 10.

4. Древная икона нерукотворенного образа Господа нашего Іисуса

Христа са старословенскою надписью (находящаяся въ Ватиканской бази

лицѣ въ Римѣ, извѣстная подъ именемъ иконы Св. Вероники). Ва Церковномъ

Вѣстницѣ. Будинъ. 1858. М. 7.

5. Уставная таможенная грамота Берладского князя Иавна Рости

славича са 1134 года 20. Мая. — Въ „Словѣ“ Львовск. 1862. М. 86.

б) Библіографіи.

1. Подробное описаніе помянника Крестовоздвиженской Церкви Успенія

првсв. Богородицы ва Львовѣ. Зоря Галицкая 1851 отъ N. N. 67 до 72.

2. О Русско-словенскихъ толковыхъ псалтыряха. Церковная Газета.

Будинъ 1856. М. М. 8. 9, 10.
ле
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3. Обозрѣніе древнѣйшихъ Евангельскихъ спискова на старословенскомъ
языцѣ. Церковная Газета. Будинъ 1857 N. N. 2 3. 4. 5. 6. ъ.

4. (Письмо къ Редактору Церковного Вѣстника. Будинъ 1858. N. 7.)

Новица въ Галиціи 18 (30) Августа. Толкуетъ о источникахъ для исторіи

южнорусской Церкви.

в) Исторіи.

1. S46и кilка паріsaпуch и оbroтіе rиsкіеj паrodoicosci. Lwбw.

Gród Кusi Аustiijacкіеj 1848 — in 8? 56 stron.

2. Словене, ихъ древнія жилища н образованіе между ними первыхъ

словенскихъ государства. — Семейная Библіотека. Львовъ 1855 М. 1.

3. О Соборной Богородичной Церквѣ и Святителяха въ Галичѣ. Съ при

ложеніемъ вида и плана нынѣшней Галицкой Церкви Рождества Христова,

яко единственного памятника бизантійского стиля изъ ХП. вѣка на Га

лицкой Руси. Зоря Галицка 1852, 1853, 1854. Когда дальше печатаніе упо

мянутого сочиненія въ Зорѣ Галицкой прекратилось, стала Галицко-русская

Матица своимъ иждивеніемъ издавати тоeже въ особной книжцѣ, подъ за

главіемъ „Галицкій историческій Сборникъ,“ которого первый и вторый

выпускъ вышелъ 1854., третій 1860. года въ Львовѣ; дальши выпуски еще

послѣдуютъ.

4. Краткое извѣстіе о Галицко-русскиха Епископаха и Митрополи

таха. — Въ Семейной Библіотецѣ. Львовъ 1856 N. N. 9. 10. 11.

5. Историческія извѣстія о древней Архимандріи чину св. Василія В.

въ селѣ Уневѣ Золочевского округа. Въ Пчелѣ. Львовъ 1849 N. N. 17. 18.

19. — Для прекращенія Пчелы едва пятая часть статьи была напечатана.

7. Польша, Русь и Ромуны. Очеркъ историческій. Пчела. Львовъ 1849.

N. N. 1, 2.

6. Словицкій женскій Монастырь чину св. Василія В. и его дѣвочое

60СПИталище. Краткое историческое извѣстіе по грамотамъ и актамъ ТогожС

Монастыря сочиненное. — Зоря Галицкая 1851 N. N. 13, 14, 15.

8. Краткая историческая роспись всѣмъ русскимъ Церквамъ и Мона

стырямо, такъ уничтоженнымъ, кака до сихъ пора существующимъ въ пре

стольномъ Червонорусскомъ городѣ Львовѣ. Зоря Галиц. 1851 N. N. 76, 77,

78, 79, 80, 81, 82, 84, 86.

9. Жизнь преподобного отца Іова основателя ставропигіальной Скит

ской обители чину св. Василія В. списана современникомъ Іеромонахомъ Игна

тіемъ изъ Любарова. (Развалины сей насильно уничтоженной обители нахо

дятся близъ села Манявы въ окрузѣ Станиславовскомъ въ Карпатскихъ горахъ.

Игуменъ Скитской Крестовоздвиженской обители писался протомъ всѣхъ

Монастырей Червоной Руси въ ХVІП. вѣцѣ. Подробное описаніе жизни осно

вателя сей обители Іова, постриженца Аѳонской Горы, подаетъ весьма ва
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жныи матеріялы для Церковной исторіи южно-западной Руси, особенноже чину

св. Василія на русскихъ земляхъ). Напечатано въ Зорѣ Галицкой яко Альбумѣ

на годъ 1860. стр 225-251.

10. Іосифа Шумлянскій первый Львовскій уніятскій Епискота. Галичанинъ

1862 1. стр. 117.

11. Историческій очекр5 о состояніи польского народа. (Памятникъ изъ

конца ХVIII вѣка.) Тамъ же стр. 124.

12. Акта относящіися до затвержденія Капитула Львовского епископ

ского Собора. Тамъ же 134.

Кромѣ выше приведенныхъ статей и большихъ розсужденій писалъ А.

Петрушевичъ много иныхъ; нынѣ пишетъ онъ политическо-историческіи

статьи до журнала „Слово,“ безъ выставки своего имени, хотя удобо замѣ

чаемы своимъ содержаніемъ и чисто русскимъ слогомъ.

Но на томъ кажется пе окончилась уже литературная дѣятельность А.

Петрушевича, ибо сообразивъ тое обстоятельство, что онъ съ 1862 годомъ

переселился въ Львовъ, где ему доступными суть Архива и библіотеки, до

ставляющіи потребныи пособія, и притомъ собралъ уже богатый матеріалъ

для исторіи нашего отечества, русской Церкви, особенноже южнозападныхъ

Епископствъ и Монастырей, тоже для исторіи славнѣйшихъ русскихъ родовъ,

не менѣе для исторіи древнорусской словесности, и вообще русскихъ древ

ностей, можно надѣятись, что онъ, о сколько ему занятія и дѣла его званія

дозволятъ, обогатитъ южно-русскую словесность еще важными монографіями

въ пользу русской исторіи по различнымъ вѣтвьямъ ея. Впрочемъ на мѣстѣ

томъ, не можно промолчати того, что А. Петрушевичъ уже посѣщая гимна.

зіальныи школы въ Львовѣ стоялъ въ близкихъ сношеніяхъ съ исторіогра

фомъ Галицкой Руси, покойнымъ Денисомъ Зубрицкимъ, пользовался его

богатою русскою библіотекою, и потомъ помоществовалъ тому же при его

историческихъ изслѣдованіяхъ, для чего послѣдній въ своей Исторіи древ

няго Галицко-русского Княжества, не обиновался назвати его „проницатель

нымъ испытателема историческихъ древностей.? Яко знатокъ и любитель

словенскихъ древностей, имѣетъ А. Петрушевичъ въ своей библіотецѣ боль

шее собраніе старословенскихъ рукописей и старопечатаныхъ книгъ и ва

жныхъ сочиненій для русской исторіи и словенской филологіи.

Наконецъ надо замѣтити, что А. Петрушевичъ при своихъ историче

скихъ изслѣдованіяхъ по отечественнымъ источникамъ, не оставлялъ обращати

свое вниманіе за ходомъ словенской филологіи, и основно изучати русскій

языкъ, сравнывая его такъ съ древнословенскимъ языкомъ и всѣми сло

венскими нарѣчіями, якъ и индоевропейскими языками, въ слѣдствіе чего

составилъ онъ Корнеслова словенорусского языка, самое богатѣйшее сокро

вище всѣхъ словенскихъ нарѣчій, сведенныхъ въ одно цѣлое по своимъ кор

нямъ. Сочинитель упомянутого Корнеслова занимается подробнымъ изслѣдо

1
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ваніемъ всѣхъ нарѣчій разныхъ словенскихъ языковъ, особенноже малорусского,

и такъ употребилъ до сихъ поръ мало изслѣдованныи, хотя богатыи словен

скіи областныи нарѣчія, тако же и топографическую номенклятуру словен

скихъ земель и собственныхъ словенскихъ именъ, встрѣчающихся Въ исторіи

словенскихъ народовъ. Такимъ способомъ пріобрѣлъ онъ весьма богатый

филологическій матеріалъ для сравнительного изученія словенорусского языка,

и тѣмъ же для разъcвненія темныхъ мѣстъ древной исторіи словенскихъ

племенъ и словенской филологіи. Упомянутый Корнесловъ, списанъ на от

дѣльныхъ карткахъ, въ осмую долю листа, обнимаетъ 30 томовъ, хотя число

чисто словенскихъ корней, съ исключеніемъ иностранныхъ словъ, не дохо

дитъ до мОСЬМСОтъ.

Подавая тотъ краткій очеркъ трудовъ и упражненій А. Петрушевича,

ие можемъ на мѣстѣ томъ не изъявити наше благодареніе тому же, за до

ставленыи намъ нѣкоторы данныя для біографіи его.

—«жаже»оXо «око«ъ

IIIКОЛЬНА Я БИБЛIОГРАФIЯ.

Рускіи учебники для низшихъ и середнихъ школъ восточнои Галичины

печатаются правительственнымъ накладомъ подъ зарядомъ особеннои ц. к.

Дирекціи школьного книгоиздавательства въ Вѣдни. Тая то Дирекція школьн.

книгоизд. дѣйствуе отъ временъ Маріи Тересіи зъ 1772 въ пользу просвѣ

щенія народного, занимаясь печатаньемъ школьныхъ книжокъ для всеи Ав

стріи, съ изъятіемъ Угорщины и Чехъ, где особныи книгоиздавательства

того рода зъ-давна уже существуютъ. По министеріяльному роспоряженію

зъ 4. Дек. 1856 и 2. Дек. 1858 обовязана таяже Дирекція еще и безплатно

роздавати убогимъ ученикамъ трехъ первыхъ клясъ въ школахъ народныхъ

часть одну изданныхъ нею книжокъ, именно 25. отсотку загальнои цѣнно

сти проданныхъ въ одномъ рощѣ учебниковъ. — Для рускихъ народныхъ

школъ въ Галичинѣ издавались до 1848 года гдеякіи маленькіи буквари во

Львовѣ, отъ года же 1848 печатаются учебники рускіи школьнымъ книго

издавательствомъ въ Вѣдни. Сихъ послѣднихъ наводимъ тутъ полный списъ

ведля каталогу, изданного тымъ же ц. к. школьнымъ книгоиздавательствомъ

(въ Вѣдни 1863 года).

П. Изданія Вѣденьского книгоиздавательства.

Учебники для школъ на р о д н ы хъ и головн ы хъ (изд. отъ 1848 до

1863 года.)

1. Малый катихиcмъ съ вопросами и отвѣтами, для малыхъ дѣтей,

Цѣна 6. кр.



169

2. Катихиcмъ или наука хpiстіанско-каѳолического богочестія, въ во

просахъ и отвѣтахъ. 25 кр.

13. Великій катихиcмъ или наука хpiстіанско-каѳолического богочестія,

основана на правилахъ и законахъ святой церкви каѳолическои восточного

обряда. 28 кр.

4. Апостолы и Еуангелія на весь годъ Недѣлямъ, Праздникомъ и па

мяти Святыхъ, по уставу святыя восточныя каѳолическія церквe. 32 кр.

5. Повѣсти бiблнскіи изъ письма святого старого и нового завѣта. 52 кр.

6. Букварецъ. (табличка). 2 кр.

7. Букварь для шкóль народныхъ въ австрійской державѣ. 17 кр.

8. Букварь съ малымъ катихисмомъ для шкóлъ народныхъ въ Цѣсар

ствѣ Австріи. 21 кр.

9. Руска перва языкоучебна читанка для другого óтряда пкóлъ на

родныхъ въ пѣсарствѣ Австріи. (Составилъ А. Добряньскій) 27 кр.

10. Руска друга читанка для третего бтряда шкóлъ народныхъ и го.

родскихъ въ цѣсарствѣ Австріи. (Составилъ Б. А. Дѣдицкій) 27 кр.

11. Читанка для третего бтряду въ сельскихъ школахъ въ цѣсарствѣ

Австріи. 39 кр.

12. Обовязки пóдданыхъ къ свому монарху. 6 кр.

13. Нѣмецкій букварь для шкóлъ народныхъ. 16 кр.

14. Практична грамматика нѣмецкого языка. Часть первая, для третего

óтряда городскихъ и головныхъ шкóлъ. 46 кр.

15. Практична грамматика нѣмецкого языка. Часть вторая, для четвер

того óтряда городскихъ и головныхъ шкóлъ. 47 кр.

16, Нѣмецкій букварь для другого óтдѣла першого отряда въ мѣст

скихъ школахъ. (Давнѣйшое изданіе) 7 кр.

17. Грамматика нѣмецкого языка для студентóвъ першои и другои

кляссы. (Давнѣйшое изданіе.) 35 кр.

18. Практична грамматика нѣмецкого языка для тротего и четвертого

óтряда городскихъ и головныхъ шкóлъ. (Давнѣйшое изданіе) 53 кр.

19. Книжка упражненія въ науцѣ счетанія для школъ сельскихъ 23 кр.

(Современно печатаются: Книжка упражненія въ счетаніи для третего

отряда, и друга для четвертого отряда.)

20. Книжка упражненія въ науцѣ счетанія для ученникóвъ П. и 1V.

óтряда шкóлъ народныхъ. 34 кр.

21. Правило и образцѣ руского краснописанія въ пользу шкóлъ на

родныхъ. 79 кр. _

22. Снѣдніи и ядовитіи губы въ ихъ найважнѣйшихъ видахъ. (Пере

велъ зъ нѣмецкого Дръ В. А. Волянъ) 40 кр.

23. Поученіе для каѳолическихъ душь-пастырей въ ихъ отношеніи

къ народной школѣ, въ краяхъ Угорщинѣ, Хорваціи и Славоніи, Сербской

Воеводинѣ съ Темещскимъ Банатомъ и Семиградѣ. 5 кр.

Ч. II. . 22
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24. Наставленіе для мѣстного надзирателя школы. 2 кр.

25. Провизоричное поученіе для каѳолическихъ шкóльно-обводовыхъ

надзирателей. 6. кр.

26. Книжка вспомагательна къ употребленію букваря и первои язы

коучебнои читанки шкóлъ народныхъ каѳолическихъ. 27 "кр.

. 27. Меѳодика счатанія въ умѣ въ связи съ численными заданіями

упражненіями, для 1. óтряда шкóлъ народныхъ. —- Для учителѣвъ и канди

датóвъ учительства. 34 кр.

28. Меѳодика счатанія цифрами. 39 кр. ____

29. Нова avстрійска валюта, обще-понятно выложена. 8 кр.

30. Читанка руска для ученикóвъ шкóлъ повторительныхъ. Чясть

перва. 77 кр.

Учебники для низшихъ школъ реа л ь н ы хъ:

32. Наставленіе къ рахованію нли считанію для первого óтряда ниж

шои реальнои школы. 42 кр.

33. (Geometrie mit eingeschalteter Тerminologie in ruthenischer Spra

chе. 62 Кr.) .

31. Галерія святыхъ образóвъ къ улекшенію объучанія въ школахъ,

церквахъ и домахъ, пóдля нѣмецкого сочиненія князя-епіскопа Бриксенского

Бернарда Галуры. (Кoждыхъ 100 образкóвъ пóдля выбору стоитъ 1. р. 40 кр.,

кождый поединокій образокъ 2 кр.)

Учебники для школъ гимназіал ь н ы хъ:

34. Руска читанка дла низшои гимназіи. Часть первая. (Составилъ

В. Ковальскій) 72 кр.

35. Начальное основаніе звѣрословія, соч. В. А. Волянъ. 51 кр.

36. Начальное основаніе рослинословія, соч. В? А. Волянъ. 58 кр.

37. Первіи понятія о царствѣ ископаемыхъ, соч. В А. Волянъ. 58 кр.

(Современно печатается: Словарь нѣмецко рускій и руско-нѣмецкій.)

38. Хрестоматія церковно-славенская и древне-руская. (Составиль Я.

Ѳ. Головацкій 1 р. 32 кр.

П. Изданія руской Матицы.

Кромѣ сихъ повысше наведеныхъ, школьнымъ книгоиздавательствомъ въ

Вѣдни напечатаныхъ учебниковъ рускихъ, изданы еще и Рускою Матицею

въ Львовѣ гдеякіи книжки, которыи за соизволеніемъ в. Правительства за

водятся въ школахъ гимназіальныхъ восточнои Галичины. Тіи суть:

39. Грамматика руского языка. Соч. Я. Ѳ. Головацкого. 1849 г. 50 кр.

40. Слово о полку Игоря Святославича. Изд. И. Гушалевича 1851 г. 15 кр.

41. Учебная книга каѳолического вѣроученія для высшои гимнаціи.

По Дру К. Мартину составилъ Л. М. Цыбыкъ. Часть втора 1861 г. 1 р.а. В.

42. Учебная книга каѳолического нравоученія для высшой гимиазіи.

По Дру К. Мартину сост. Л. М. Цыбыкъ 1861 г. 80 кр.
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43. Исторія церкви Христовои для высшой гимназіи. По Дру Феслеру

сост. Л. М. Цыбыкъ. Часть первая 1862 г. 90 кр.

44. Исторія церкви Христовои — для высшой гимназіи. Сост. тотъ же.

Часть вторая. 1862 г. 1 р. 10 кр.

45. Библейская священная Исторія ветхого Завѣта. Сост. Л. М. Цы

быкъ. Часть первая. 1863 г. 1 р. 30 кр.

46. Библейская св. Исторія нового Завѣта. Сост. тотъ же. Часть вто

рая. 1863 г. 1 р. 30 кр.

(Современно печатается тогоже автора: Учебная книга каѳ. вѣроученія

Часть первая.)

47. Литургика церкви греческо-каѳолическои. Учебная книга для

школъ середнихъ въ державѣ австрійской. Соч. М. Ѳ. Попеля. 1862 г. 90 кр.

(Ещежь выдала Матиця руска въ 1849— 1850 г. Букварь и Читанку (М.

Щашкевича), которы то обѣ книжицы служили черезъ кóлько лѣтъ учебниками

въ школахъ народныхъ, — но ихъ накладъ нынѣ цѣлкомъ уже вычерпался.)

111. Изданія Ставропигійского Братства.

Также Братство Ставропигійское во Львовѣ, занимавшееся еще передъ

1848 г. издаваньемъ букварей и поменьшихъ учебниковъ для давнѣйшихъ

сельскихъ шкóлокъ, не оставляло сего занятія и послѣ 1848 г., выдавши

кóлька учебниковъ, которы высокимъ Правительствомъ тоже для школьного

выкладу суть дозволены. Учебники тіи суть:

48. Руско-славенскій Букварь во употребленіе рускаго юношества

(Два изданія, зъ которыхъ существуе лишь второе зъ 1857). 18 кр.

49. Числило або снарядъ до узмысловленя науки рахункóвъ зъ па

мяти. 1862 г. 15 кр.

50. Примѣрники руской скорописи для учащойся молодежи. 1863 г. 25 кр.

, (Братство сіе Ставропигійское получило зъ розрѣшенья високого Пра

вительства г. 1862 исключное право, учебныи кпижки для школъ руско

народныхъ въ Гиличинѣ выдавати, — однакожь дoтеперь пользуется тымъ

исключнымъ правомъ заедно еще ц. к. Дирекція школьного книгоиздаватель

ства въ Вѣдни, а зъ того поводу провадитъ Ставропигія переговоры съ вы

сокимъ Правительствомъ)

ГУ". Изданія частныхъ лицъ.

И частныи лица занимались изданіями учебныхъ книжокъ, которы за

дозволеніемъ Правительства употребляются въ нашихъ школахъ. Такъ именно:

51. Граматика руского языка Іосифа Лѣвицкого, изданна въ Перемы

шли и бывшая черезъ кóлька лѣтъ въ употребленіи по нѣкоторыхъ гимназіяхъ.

52. Граматика руского языка Михаила Осадцы, изданна самымъ авто

ромъ во Львовѣ 1862 г. и заведена теперь для преподаванья въ гимназіяхъ.

Ц. 1 р. 20 кр.

-----жнеева во---
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дзъ Бывшій доселѣ соиздаватель нашого „Галичанина,“ ВПр. Г.

Проф. Яковъ Ѳеодоровичъ Головацкій, принужденъ былъ отъ

дальшого издавательства уступити, понеже въ теперѣшнихъ, для

обряда нашого не дуже потѣшнихъ временахъ ему опасно прихо

дилобъ иногда отвѣчательность пріймати за гдеякіи обрядовыи статьи

передъ тою властію, отъ которой онъ, яко Священникъ, въ спеці

альной стоитъ зависимости. Мимо того однакъ сотрудіе его для

„Галичанина“ на будучность ніякъ не прекращается.

Б. А. Дѣдицкій.

с;
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пАмятникъ нАгРовный

въ часъ посѣщенія гроба

Его Превосходительства

кvръ

тригорIя яXимоВиЧА

Митрополита Галицкой Руси

упокоившогося дня 17. (29.) Цвѣтня, года 1863 въ Львовѣ.

Н память вг5 отъ оsда къ рёлъ.

(Псал. 101.)

Въ нѣмой печали, въ сумномъ задуманью

Помежи гробы мертвыхъ поступаю,

Въ глубокой тузѣ, тяжкомъ ваздыханью

Могилы мого Владыки глядаю.

И чуй! гробовый вѣтеръ ся зрывае,

Якбы покойныхъ збудилися дусы,

Гомонъ озвался: „Ту! ту! почивае

Отецъ Григорій, Архіерей Руси!"

И страхъ обнявъ мя, члены задрожали,

Колѣна гнутся, лице на гробъ впало,

Руцѣ сами ся ко молитвѣ склали,

А сердце тяжко тужити почало:

Владыко рускій! Пастырю предивный !

Надежде наша, гордосте и славо,

Всѣхъ дѣтей рускихъ Отче незабвенный,

Нашого житья поранку, начало!

Учителю благій! сладкій Наставниче!

Младенцевъ друже, старцевъ потѣшенье,

Сиротъ и вдовицъ ревный защитниче,

Вѣры и Руси славне воскресенье!



.

Ахъ, чожъ такъ скоро сь лягъ до сей могилы,

Чо сь насъ оставилъ въ тяженькой печали,

Коль мы Тя сердцемъ цѣлымъ возлюбили,

коли съ тобою но жити почали!

Тажъ мы на Тебе столѣтія ждали

Якъ на Мессію утисненный родъ,

Но ледво Тобовь тѣшитись почали, —

Ты уклонился въ сей студеный гробъ.

Судьбо небесна! чого такъ играешь

Тымъ несчасливымъ народомъ на свѣтѣ,

Далась намъ Отца и зновь отбераешь,

Щобъ сиротами остались на вѣки?!

Онъ былъ намъ Пастырь добрый — а мы дѣти,

Онъ возлюбилъ насъ — мы го возлюбили,

Онъ просвѣтилъ насъ — мы начали зрѣти,

Онъ воскресилъ насъ — ахъ, и мы отжили!

Отче! колисьмо вѣками вмерали

И вѣра гасла и народный цвѣтъ,

Колисьмо въ долгой неволи стогнали,

Богъ на насъ забувъ и люди и свѣтъ:

Тогда явился Ты намъ избавитель

Мудрый, постоянный, святый, милостивъ,

Доткнулся мертвыхъ, мовъ міра Спаситель,

И погибшій народъ къ житью пробудивъ.

О тогда всѣ сыны рускіи востали

На голосъ Отца: „Дѣти ! жатвы часъ!

Солнце высоко, а вы задрѣмали, —

Богъ намъ допоможе! а-ну дѣти вразъ!"

И зри! якобы небесная сила

Къ працѣ подвигла цѣлый рускій родъ,

Спѣшно ся нива плодами стелила,

Старцы съ юношами ишли въ заводъ!

Дикіи нивы въ жизны съ обращали,

Въ народну красу погорѣлища,

Для рускихъ сыновъ фонды воскресали,

Младенцей — дѣвицъ воспиталища.



Яко бо звѣзды коло ясной луны

Явились съ Тобою народны свѣтила:

Вѣры защитницы и наукъ звѣстуны —

И чудомъ руска народность зацвила!

Ахъ, скорбей нашихъ бувъ есь потѣшитель,

Отъ кривдъ и гоненій Ты насъ заступавъ,

Бѣдныхъ, несчастныхъ бувъ есь покровитлеь,

Сиротъ и вдовицъ слезы сь обтеравъ.

Отче! колисьмо къ Тебѣ приходили

Жалѣти нужду, кривды и печаль;

А устна сладко къ намъ заговорили

И окомъ ласкаво сь на насъ поглядалъ,

Коли мъ лагодность, святость Твою зрѣли,

Мудрость, справедливость, сердця доброту:

Ахъ мы Тобою сь уже насладили

И счастны вертали въ нашу нищиту!

И дѣла Твои свѣту ся явили,

Міръ возлюбилъ Тя, а мы величали,

Нищи въ молитвахъ жертвы приносили,

Вдовицы нозѣ слезми умывали! — —

Но Ты скончался! — свѣтлость солнця згасла!

Пораженъ Пастырь! —- овцы зарыдали! —

Завѣса сь роздерла — земля ся стрясла —

А отцы Руси въ гробахъ застогнали!

И скорбь рознеслась зъ западъ до востока

На вѣсть ужасну: „Григорія нѣтъ!”

Пастыри збѣглись мовь на смерть Пророка,

А любовь руска здивовала свѣтъ!

И вѣрны прійшли съ прапоры, крестами,

Русь не мѣстилась въ князей своихъ градъ,

Старцы боролись съ своими внуками

Нести ко гробу мощей Твоихъ складъ.

А пѣвцей гласы сердця розрывали,

Яко бъ послѣдній минулся Отецъ,

И звоны церквей ужасно стогнали,

Яко бъ Мессіи звѣщали конецъ!

III и IV 2



А когда въ гробъ сей мощи Твои клали,

„Вѣчная память" сягало Небесъ,

Вѣрны рызъ Твоихъ концы урывали,

ПЦобъ чудотворца дознати чудесъ! —

И вопль — и жаль — и плачъ — тоскавелика,

Яка не была отъ начала Руси;

Бо померъ большій, святѣйшій Владыка,

Якіи вѣрнымъ просвѣщали доси! — —

Тому такъ тужимъ и будемъ тужили,

И рускимъ нашимъ перекажемъ сынамъ:

Бы Тя во книги Святыхъ умѣстили

И славу Твою передали вѣкамъ! —

Ахъ тому и днесь вѣрный Твой рыдае

И гробу Твому сердця жаль жертвуе,

Отче! онъ Тобѣ въ слезахъ сихъ звѣщае,

ПЦо кожде сердце на Руси чувствуе! —

о прійми стихъ сей въ памятникъ нагробный,

Котрого творитъ вѣрный Твой служитель,

До Тебе молюсь Духу Преподобный:

О будь и въ Небѣ Руси покровитель!

Умоли Бога, Спасителя міра,

Дабы рукъ Твоихъ благословилъ плодъ,

Дабы не гасла народность и вѣра,

Дабы нашъ рускій не погибалъ родъ!

Пошли намъ Отца съ Твоими свойствами,

Котрый бы духа, сердце Твое малъ,

ПЦобъ проживъ — якъ Ты! въ любвѣ межи нами

И дѣло Твое счастно продолжать! —

Алексей Заклиньскій.
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СМЕРТЬ.

(Дума Петра Прерадовича,

зъ хорватского).

Надъ всѣ силы найстрашнѣйша сило!

Ты едина постоянность въ свѣтѣ,

Западъ міра, слезъ его точило,

Правда насаджена на всѣ вѣки, …"

Отвѣчного ладу тайный слогъ,

Мечъ сѣкущъ руками творческими,

Власть верховна всюда и надъ всѣми,

Надъ тобовь жесамълишь тóлько Богъ.

Незмѣренность тче тобѣ прапоры;

Всю твердь неба, всѣ гуменъ смѣтища,

Тепѣнь моря, верхоблачны горы,

Червь и чоловѣка Боговѣща,

Все займае твого серпа мигъ.

Всѣ созданья суть тобѣ рабами,

Всѣ просторы свѣта — кладьбищами,

Всюда дыше твой въ вceбытью дыхъ.

Средъ Вселенной мчишь и обаляешь

Вѣкъ ей тайный въ времена нѣміи;

Разореньемъ бытья сотваряешь

Путь новый, помершимъ свѣтъ надѣи.

Все, що спитъ подъ сѣнію гробовъ,

И що въ хвили нынѣшной бывае,

Що въ будущой хвили быти мае,

Было, есть, и буде твой половъ.

Отколи природа вѣкъ свой снуе,

Все и тѣнь твоя скрóзь ню морочитъ;

Где ей нѣдро кóльце яке клюе,

Где животъ яка ей болѣзнь точитъ,

Тамъ и снѣта снѣтится твоя.

Животворного лиця ей зоря

Налицюесь темно, и опять змора

Всего плода ей грызе житья.

Надъ всѣмъ міромъ свѣта ты розвила

Чорный шатеръ твого панованья,

Подънимъpвесь вънапорѣ людска сила;

Въ стонахъ отчаянныхъ удержанья

Бье съ тобою всякъ до гробу бóй,

Ахъ и боресь долше или куртше,

Да найпослѣдже сложитъ оружье

И житьемъ сплатитъ ти гарачъ твóй.

По твоей неумолимой груди

Познаваютъ тя Адама дѣти,

Людскій зойкъ отколи плачутъ люде,

Пискъ живинъ наколь розчалъ квѣлити,

Слабъ чи силенъ всякъ природы гласъ

Вячитъ къ Тобѣ, милости благая;

Тыже грозна отъ скалы твердшая

Неумилосердила сь ся о насъ. —

Мирно, хладно чрезъ вѣки ступаешь

Стезю званья, где тя небо звало;

Ту звѣзду отвѣчну затераешь,

Тамъ искру, що ледво блысла мало,

Ту розсадишь главу, свѣтлый домъ

Сильного духа, судьбу свѣту всему,

Тамъ червачка, снѣту недозриму,

Неизвѣстну въ безъ-имени свомъ.

Неотмѣнна отъ нащаѣ въ свѣтѣ,

Неотмѣнна куда людей, вѣры,

Всюда таже, грозна по вся вѣки,

А въ тóй грозѣ непремѣнной мѣры

Во вѣкъ всягде предъ тобою страхъ,

Въ-околь тебе мерва, розвалины,

Уды, трупы, кости и падлины,

За тобовь же пепелъ самъ и прахъ.

Щожь ты есь, когда ты такъ строгою?

Щозъ породу если червь въ немъ сняе?

На що жизни сли болитъ тобою?

По що свѣтъ весь? вѣдь онъ бытимае
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Жатвою твоею весь со всемъ?!

Ктобы зналъ на се отвѣтъ подати!

Ктобы рекъ, же силенъ складъ познати

Твой межъ створами и ихъ творцемъ?!

Естество твое недостижимость крые;

Въ мыслей морю духъ, мовь средъ

глубины

Нурокъ туманѣющь,ледво о немъ мрѣе,

И слѣдя тобѣ конца, правилъ,причины,

Лишь надомыслъ найде бисеръ скрытъ:

Же ты тóлько тайнымъ переходомъ,

Чрезъ гробовый сумракъ опроводомъ

Въ жизнь, на вторый тайный свѣтъ.

Будь-щобудь ты есь,ты зъ рукъ Оного

Шо розсѣялъ огнѣ небесами,

Да горя, учатъ насъ правды строго,

Же отца любови суть зóрками;

Про любовь его вся жива тварь

Въ безчисленныхъ доказахъ вѣщае,

Все дѣло его любвою сьяе,

Такъ и ты его любови даръ. —

Н. Устыановичъ.

езъ ев

БРАТЬЯМЪ НА ВКРАИНУ.

Ой минаютъ лѣта мои,

Не минае горе,

Що-дня бóльше, що-дня гóрше

Воно мене боре!

Що-дня чую, якъ по искрѣ

Потухае въ серцѣ,

Що-дня чую: коло серця

Кровь холодна льется.

Ой минають лѣта мои,

Огонь потухае;

Ой и вмерти на родинѣ

Мeне не пускаютъ!

Ой минають лѣта мои,

Я гину въ чужинѣ;

Душа рвется, летѣть хоче

Въ рóдну Украину!

Пустѣть мене на годину

На Днѣпръ подивитись,

И зъ братьями живымъ словомъ

Ще разъ обмѣнитись!

Дайте мёнѣ заплющити

Очи мёжъ своими,

Дайте мёнѣ, хочъ мертвому,

Рóдну домовину!

Не чуете! вамъ байдуже,

ПЦо я погибаю . . .

Душа живя — вамъ нѣ почбмъ,

Нехай пропадае!

Вамъ не впершe й не впослѣдне

Невинныхъ губити . . .

А колись за наши души

Богъ буде судити.

Вóнъ згадае и про мене,

И мене не забуде...

Хочъ вы сильни и богатй,

Тай вы смертны люде;

И на васъ покута ляже

За невинни души;

И за те, що я, не живши,

Умёрати мушу!

Умёрати на чужинѣ,

Пóдъ тыномъ на дворѣ!..

Боже, Боже милостивый,

Глянь на мое горе!

Браты мои, пришлѣть менѣ

Землѣ зъ Украины,

Легше буде мёнѣ зъ нею

Вмépaти въ чужинѣ...

СПОКОЮ РАБСКОГО НЕ ХОЧУ Я.

Спокою рабського не хочу я,

Рабомъ въ покоѣ жить не вмѣю»

Дарма, що тѣломъ я марнѣю,

А жити-ме по вѣкъ душа моя!

Спокою рабського не хочу я!..

Вóнъ гóршъ менѣ нудьги, неволѣ,

Дарма, що я живу безъ долѣ,

Дождусь, зоря засвѣтить и моя. . .

Спокою рабського не хочу я!

Вóнъ серце труить и морозить,

И снѣгомъ душу вóнъ заносить,

Не любить вóнъ розумного житья.

Спокою рабського не хочу я!

Нехай рабамъ спокой и доля,

А я въ чужинѣ, у неволѣ,

Бажаю зъ ураганами житья!



ДО СТАРОИ МОЕИ НЕНЬКИ.

Завтра рано, моя мамо,

До тебе у хату

Придуть дѣти и унуки

Святомъ поздравляти

И почнешь ты своихъ кревныхъ

Широ цѣловати,

Великому и малому

Кращанки давати;

И зостанется едина

Крашанка на столѣ,

Та безъ словъ тобѣ промовить:

„Сынъ твóй у неволѣ ! . .

У неволѣ, мёжъ чужими,

У чужому краю,

Сумуючи, самотою

Свято зуетрѣчае.

„Христосъ воскресъ!“ промовити

Нйкому до его,

Все чужая чужениця,

Рóдного нйкого.

Тóлько роду: нудьга, туга,

Пекельнее горе,

Да на серцѣ слёзъ крóвавыхъ,

Якъ пѣнй на морѣ.

Зъ ними сынъ твóй, бабусенько,

Празники стрѣчае,

Да минувшу свою пору,

Мовчки, споминае. . .“

Дарма мамо! дарма нене,

Не печалься дуже!

У неволѣ злу недолю

Пережити мушу.

Переживши разъ неволю,

Не пóймаютъ вдругe,

Перебули пригодоньку,

Перебудемъ тугу! . .

Не печалься моя нене,

.» У грудй не бійся,

Сподѣвайся на кращее,

До кóнця крепися.

Нехай гинуть твои дѣти,

Вже ростуть унуки,

Якъ выростуть — роскуются

Невольникамъ руки. -

РОДИЛАСЬ Ты УБОГОЮ.

Родилась ты убогою,

Въ наймахъ выростала,

Нѣ хатины, нѣ юпчины

Своеи не мала.

Росла, росла и выросла

Хороша, пригожа,

— Въ убожествѣ пышалася,

Наче тая рожа.

Очи сяяли, —- якъ зори,

Щёчки червонѣли,

Нѣ одъ працѣ, нѣ одъ горя

Лице не марнѣло.

Щожъ теперь зъ тобою стало?

Ты въ золотѣ сьяешь,

Въ оксамитахъ, наче панѣ,

Важно похожаешь;

По улицѣ у рыдванѣ

Шестернею ѣдешь;

На убогихъ своихъ сестеръ

Вже й окомъ не кинешь;

Вже забула про запаску,

Про вбогую хату. . .

Зовсѣмъ, зовсѣмъ измѣнилась,

Стала вже не та ты. —

Скажижъ мёнѣ, скажи людямъ,

Якъ се ты зробила,

Вóдкóля така худоба

Тобѣ провалила?

Чого стали таки тмяни,

Очицѣ у тебe?

Чого щёчки такъ поблѣдли,

Чорнй зубы въ тебe?

Мовчишь... казать тее соромъ!

Я й самъ догадався,

Якъ побачивъ, що до тебe

! Панъ старый побрався...

----нно «во---

п о с л ѣ д н 1й дЕ н ь.

Ив. Ант. Криштофу.

Останній день, останній часъ

Браты мои сижу я зъ вами,

А завтра — крѣпкими стѣнами

Може й на вѣкъ розлучять насъ.

Розлучять зъ нами сонця свѣтъ,

Набьють на насъ тяжки кайданы,



Глумитись стануть, якъ зъ рабами,

И будемъ всѣ въ тюрмѣ сидѣть.

Въ Сибирь далеку одведуть,

Непроходиму и безкраю,

Де зъ роду лѣта не бувае,

У темнй норы тамъ запруть.

Тамъ мы безгласными рабами

У норахъ будемъ землю рыть,

Богатымъ золото носить

И промывать его слезами.

До насъ не дóйде Божій гласъ,

„Христосъ воскресъ“ не будемъ чути;

Бо й на ушахъ надѣнуть пута,

И Божій даръ вóзьмуть одъ насъ,

Отакъ усѣ мы пропадемъ,

Мы не въ моголы, въ норы ляжемъ,

За те унуки наши скажуть:

„На ихъ ролѣ мы жито жнемъ! . .“

ПРОРОКЪ.

(За Лермонтова.)

Богдану Андрѣеву Дѣдицкому.

Съ тыхъ поръ, якъ вѣчный Судія

Мeне поставивъ на пророки,

Ставъ мёжъ людьми вбачати я

Усюди зависть, да пороки.

За те, що ставъ я возвѣщать

Любви и правды чисте вченье,

На мене стали всѣ швирять,

Неначе бѣшенны, камѣнье.

Мерщѣй въ пустыню я утѣкъ,

Голодный, голый, необутый, и

И тутъ свóй трудный тягну вѣкъ,

И тутъ я Богомъ не забутый.

Покóрне все мёнѣ земне;

Бо правды заповѣдь сполняю;

И горы слухають мене,

Якъ въ небѣ весело гуляють.

Черезъ село, мовъ боючись

Коли иду куди тихенько,

Дѣды тамъ кажуть, смѣючись,

Хлопятамъ всѣмъ своимъ маленькимъ:

— „Дивѣтся! се примѣръ для васъ!

Вóнъ не хотѣвъ ужитись зъ нами;

Дурный! хотѣвъ завѣрить насъ,

Що Богъ гласить его устами.

Дивѣтся дѣти на его:

Якій мугиръ, худый и блѣдный,

Якій голѣсенькй и бѣдный,

Якъ зневажають всѣ его! . . .

ДО П. М. АР . . Т-А.

Ты рано, рано брате вставъ,

У досвѣта збудивъ ты долю;

И рано, рано ты начавъ

Орать непаханее поле.

Поглянь шириця скрóзь яка,

Яка тверда, якъ скаменѣла,

Давно плугатóра рука

Тутъ гострымъ плугомъ не водила.

Давно дощу тутъ не було,

Все безъ росы позасыхало,

Скрóзь бурянами поросло,

А жита — и слѣдóвъ не стало.

Пропаща праця, друже мóй!

На камень кидаешь насѣнья;

Даремно трудъ загубишь свдй,
со

Не буде пользы й поколѣньямъ.

Покинь же мертвыхъ, брате мóй,

Буди живыхъ! иди орати

Свои степы, да жито сѣй, —

То хлѣбъ и долю будемъ мати.
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ДО СЕБЕ.

На вó-що я теперь живу?..

Пора, пора уже въ могилу,

Тажь я спокой собѣ знайду,

Тамъ, може, духъ трохи спочине.

Одживъ свое я вже давно,

Нйщо теперь мёнѣ не мило!



Дививсь на Божій свѣтъ въ окно;

Вже и окно въ тюрмѣ забили!

Взяли у мене все, що мавъ:

Господь не давъ изъ-малку долѣ,

А чоловѣкъ заграбовавъ

Добро останне — мою волю.

И засадивъ мене въ тюрму,

Мои слова забивъ въ кайданы,

Однявъ дѣтей, однявъ семью..

О Боже! дежъ той Судъ Твóй правый?

Сирота, за Украины.

-----есь за----

ТО НАШИ ЛЮБИ ВыСОКИ

карпаты.

Знаешь тѣ горы, дружино милый!

Шо ранкомъ миленькимъ,

Вечеромъ тихенькимъ

Солнце ихъ укращае?

Сердешно ихъ любитъ,

До себе голубитъ

И якъ мати рóдненька дбае?

Я тобѣ скажу, не треба пытати:

То нашй любй высокй Карпаты.

Знаешь тѣ горы, дружино милый!

Где въ небо ясне,

Сине и красне

Смереки, сосны зазераютъ?

Бѣлыми скалами,

. Темными лѣсами

Орлы, соколы лѣтаютъ?

Я тобѣ скажу, не треба пытати:

То нашй любй высокй Карпаты.

Знаешь тѣ горы, дружино милый!

Где въ зеленóмъ гаю

Якбы при Дунаю

Птахи, соловѣи спѣваютъ?

А въ водѣ быстренькóй

Тай студененькóй

Рыбки, струги ся граютъ?

Я тобѣ скажу, не треба пытати:

То нашй любй высокй Карпаты.

Знаешь тѣ горы, дружино милый!

Где чорнй хмары

Якбы Татары

Людемъ страхъ насылаютъ?

Буря и грóмъ

Якъ въ смертельный звóнъ

Страшно и тоскно заграваютъ?

Я тобѣ скажу, не треба пытати:

То нашй любй высокй Карпаты.

Знаешь тѣ горы, дружино милый!

Где въ Чорногорѣ —

Орловóмъ дворѣ -—

Гайдамахи танпѣ водили?

Червонцѣ краснй

И таляры яснй

Межи собою дѣлили?

Я тобѣ скажу, не треба пытати:

То нашй любй высокй Карпаты.

Миленькій друже!

Якъ недоля тя притисне,

И сконаe вся надѣя,

И мечъ врага тобѣ блысне,

Въ тіи горы утѣкай!

Тамъ воскресне твоя доля,

Счастье твое повернется

П зацвѣте добра воля —

Лишь на Бога памятай !

РОЗЛУКА КОЗА КА.

Треба хлопцѣ молоденьки

Коники сѣдлати,

Зъ Украины нашой милой

Поганцéвъ гоняти!

„Такій розказъ, дѣвчинонько,

Сѣчь-мати прислала,

Абы цѣла Украйнонька

Коники сѣдлала.

„Будь здорова ты миленька,

Бо на танецъ просятъ,

На той танецъ, где верхъ трупа

Вороны голосятъ.

„На тóмъ танци, дѣвчинонько,

Шабля въ скрипку грае,

Вторувати якъ въ бандуру

Списа помагае.



„Гурра! гудитъ на тóмъ танци

Далеко степами,

А Татара вороненькій

Мѣситъ копытами.

„Будь здорова, дѣвчинонько,

Голубко миленька,

Я тя возьму, лишь тя прошу:

Будь менѣ щиренька.“

„„Якъ не будутъ зóрничоньки

Въ ночи тай сіяти,

Перестане дѣвчинонька

Тогди тя кохати.

„„Якъ не буде мѣсяцъ ясный

Вечеромъ свѣтити,

Перестане дѣвчинонька

Тогди тя любити.

„„Якъ не будутъ соловѣи

Въ лузѣ щебетати,

Тогди дѣвча за хлопчину

Зачне забувати.

„„Якъ не будутъ та у лѣтѣ

Квѣты розцвѣтати,

Тогди дѣвча перестане

"Тебе споминати.

„„Якъ престане въ моихъ грудяхъ

Сердце мое бити,

Ажъ тогди тебе дѣвчина

Престане любити.““

„Будь здорова дѣвчинонько,

Не забудь хлопчину —

Якъ въ тóмъ танцѣ у крóвавóмъ

Марне я загину.

„Прошу тебе конецъ головъ

Руту посадити,

На могилу темненькую

Крестикъ положити.

„Не плачь, не плачь дѣвчинонько,

Не нуди собою,

Якъ Богъ схоче, що ся верну,

Злучуся съ тобою.“

„„Не вернешся мóй миленькій,

Загинешь марненько,

Чорный воронъ надъ головковь

Кракне жалóбненько.““

„Якъ до тебe та въ óконце

Сѣрый орелъ пукне,

А въ дубровѣ зазуленька

Миленько кукукне:

„Тогди прійде твóй миленькій

Зъ дальной сторононьки,

Цѣловати твои краснй

Румнянй губоньки.“

Вже до уха буйнй вѣтры

Заносятъ „Гурра-га“!

Лети коню вороненькій

Лети же на врага!

К()ЗАКЪ И ЗАЗУЛЯ.

Сидитъ козакъ надъ рѣчкою

Думочку думае,

И зъ личенька старенького"

Слезы отирае.

Надлетѣла зазуленька

Сѣла коло козаченька,

И витае, и пытае

У старого козаченька:

„Чомъ козаче небораче,

Сердце, очко твое плаче?“

„Тому плаче, зазуленько,

Друженоньку сивокрыла,

Бо изчезли зъ сего свѣта

Давни часы, моя мила. а.

Райски птахи полетѣли,

Пѣсни краснй понѣмѣли,

Позчезали атаманы ___ !

Якбы морскіи туманы

Навѣть сердце молоденькe

Красноличкой красавицѣ

Перестало такъ любити,

Якъ любило въ нашóмъ вѣцѣ.



Тому сижу, зазуленько,

Думочку думаю,

И зъ личенька старенького

Слезы отираю.“

ЧЕМу РуСИНЪ IIЛАЧЕ?

но

Чему Русинъ плаче?

Бо позчезали князй старенькй,

И понѣмѣли пѣсни красненькй,

Бо на могилѣ ворона краче,

Счастья и долѣ нйxто не баче,

Тому Русинъ плаче.

Чему Русинъ плаче?

Бо за Сѣчь-матерь вже нечувати,

На коню козака вже невидати,

Бо счастье сконало, а руская слава

Травою заросла якобы мурава,

Тому Русинъ плаче.

Чему Русинъ плаче?

Бо братья въ купѣ не тримаютъ,

И мову рóдненьку вже забуваютъ,

Бо братъ брату злое желае,

О долѣ руской мало кто дбaе —

Тому Русинъ плаче.

ГДЕ СЕРДЦЕ МОЕ? ”

Где вѣтры вѣютъ

И травы зеленѣютъ,

Где бжóлка лѣтае,

На квѣты сѣдaе —

Тамъ серце мое.

Где горы высоки

И лѣсы широки,

Где воды шумятъ

И скалы гудятъ -

Тамъ серше мое.

Где птахи соловѣи

И цвѣты золотыи,

Где калинонька,

Зелена рутонька,

Тамъ серце мое.

Где степь широка,

Могила высока,

Где козакъ спѣвае,

На милу гадае —

Тамъ серце мое

Где жовтенька нива

И зазуля сива,

Где конѣ степами

Біютъ копытами —

Тамъ серце мое.

Где звѣзды яснй

И очи краснй,

Где люде спѣваютъ

И въ купѣ тримаютъ —

Тамъ серце мое.

мЕльнички дочкА.

У млынѣ, у млыночку

Любивъ хлопецъ дѣвчиночку,

Съ ясными оченьками,

Съ чорными бровоньками.

Дѣвчинонька го любила,

Неразъ къ серцу притулила,

Але матерь лиху мала —

Чароньками чаровала

Дала хлопцю зѣлья пити, —

Вже не може óнъ любити,

Пóйшовъ свѣтомъ та бѣленькимъ

И лѣсочкомъ та темненькимъ,

Блукаючи, гукаючи,

Дѣвчиноньку шукаючи, —

Дѣвчинонька омлѣвае,

Гóрькй слезы проливае.

Ой рано тай раненько

Плачутъ въ млынѣ жалóбненько,

Дѣвчинонька спокой мати

Скокла въ воду, лягла спати.

Скокла въ воду, лягла спати,

Тамъ на вѣки спочивати,

Бо хлопчину, що кохала,

Стара мати вчаровала,



ФАТА -МОРГАНА.

„Дай воды Аллагъ, бо пропадаемъ,

Вже языкъ въ ротѣ намъ усыхае,

Остатну надѣю намъ истинае

Жаркое солнце Загары.“

Мурадъ старенькій, бородатый,

Окомъ сокола по пущи дивився,

Разомъ акъ бы дитина схопився

И до дочки приступивъ:

„Вставай Зулеймо молоденька,

На щось такъ сумно головку склонила

И волосъ чорненькій ты розбплѣла?

Вставай, надѣя сіяе.

„Аллагъ великій и его пророкъ,

Гаѣ, оазы зеленй витаютъ,

Норы студеннй на насъ чекаютъ,

Вставай Зулеймо, вставай!

„Въ збанахъ дѣвицѣ воду носятъ,

По оазѣ зеленóй конѣ пасутъ,

Отъ цвѣту и роду галузи ся гнутъ,

Вставай Зулеймо, вставай!“

Остатна надѣя всѣмъ силу дала,

До того гаю, до тои оазы

Бѣжутъ и падутъ не мало разы

Бѣдныи Магомедане.

Все далѣ, далѣ летить каравана,

Страхъ и жаль сердце стинае,

Остатна сила всѣхъ óтпускае:

„Аллагъ прости намъ грѣхи!“

Шо то за диво, за чудо ся стало?

Передъ очима надѣя стояла,

Норами, травами до насъ махала,

И якъ сонъ милый изчезла?

Фата-моргана — та чума погана —

Туманъ пустыни — васъ туманила,

И очи ваши мраковь укрыла

На несчастье ваше.

Ще бьется въ грудяхъ сердце горяче,

Но вѣтеръпѣсочкомъ вже тѣла вкрывае

И орелъ сѣрый очи выпивае

Въ пустыни велекой Загары.

МОЕ СЕРДЦЕ БЕ3ъ ВЕСНОНЬКИ.

Чему квѣты, красноцвѣты

Цвѣтутъ такъ красненько?

Чему птахи въ лузѣ, въ гаю

Поютъ такъ раненько?

Весна мила, весна красна

Въ свѣтѣ загостила,

И квѣтами, пташинами

Природу вкрасила.

Птахи спѣваютъ,

Квѣты розцвѣтаютъ,

Лишь я несчастный погибаю;

Отъ року до року

Слезы въ оку —

Счастья и долѣ не знаю.

Коли будутъ въ моемъ сердцу

Квѣты цвѣсти, птахи спѣвати? —

Тогди, якъ въ могилѣ

Твое сердце буде спочивати.

Данило Плака, за Буковины
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Д у М К А.

Ой выкохавъ я въ садѣ яблбночку

дуже роскóшну,

Ой выховавъ я рóдненьку дочку

надъ всѣ гарнѣйшу.

Скоро розцвилась моя яблóночка

дуже рѣсненько,

Скоро розвилась моя мила дочка

дуже гарненько.

Давъ же я тогды мою яблóночку

садóвникови,

Огдавъ я такожъ мою милу дочку

человѣКОВи.

Садóвникови óтдавъ яблóночку,

щобъ дозиравъ ю,

За человѣка óтдавъ милу дочку,

щобъ шанувавъ ю.

Охъ óтъ дозору жь моя яблóночка

. ажъ ся зломила.

Отъ пошанóвку моя мила дочка

aжь почорнѣла.

Ужежъ теперь на моей яблóночцѣ

листье повяло,

А ужежъ теперь на моей милой дочцѣ

лице съ змѣнило.

Смутна стала надъ долевь яблóночки

вся сядовина,

Слезы ліе надъ долевъ милой дочки

пѣла родина.

-----." "



АКЕРМАНСКАЯ ПЛѣННИЩА.

Поэ м а Тита К. Бл о н ь с к о го.

Блаженной памяти

Любезного Отца моего

КИРИЛЛА

посвящаю.

за

Когда Галицкая страна уныло

Вже погрузилась въ безднѣ темноты,

Нѣсколько скромныхъ ей звѣздъ свѣтило,

Межь ними Отче былъ милый и ты!

Съ мужами твердой вѣры й воли

Среди гоненій и жизни невзгодъ,

Хотя стогнало сердце отъ боли,

Съ ними ступалъ ты отважно въ передъ.

Вы розширяли свѣтло просвѣщенья,

Отецъ небесный вамъ благословилъ,

И претерпѣвши грозы гоненья

Народъ опять ся возобновилъ.

Еще дитяткомъ, русскіи дѣти

Когда лептали языкомъ враговъ,

Училъ мене ты роднымъ владѣти,

И въ грудь вщeплялъ мнѣ ко Руси любовь.

Тебе вже крые сумракъ могилы,

Съ времени токомъ загине и слѣдъ,

Где твои мощи въ землѣ зложили,

Но память твоя не згине, о нѣтъ!

Трудясь для Руси все вспоминаю

Тебе, мой милый покойный Отецъ,

Тобѣ жь и плодовъ дѣвственныхъ вѣнецъ

Скропленъ слезою я посвящаю!

Во Львовѣ предъ небольшимъ домомъ

Строеннымъ лишь въ одинъ этажъ

Остановился съ трескомъ, громомъ,

Дужій жидовскій эквипажъ;

Вылѣзъ жидокъ малый пузатый,

Съ розчохраною бородою,

Съ которой свился пейсъ кудлатый;

Держа батогъ грязной рукою

Слѣзъ, и звольна тащась въ комнату

Сказалъ: Здравствуйте Аѳанасъ!

Якъ выросли хорошо! На ту —

и Юдка щось-то привезъ для васъ.

Панъ Аѳанасъ тогда съ друзьями

Мучилъ Альваря за столомъ,

Ладя невкусность формъ шутками

Тѣсной бабой, иль дурачкомъ.

Узрѣвши жида сейчасъ схватился,

Принялъ пакетъ, розвилъ письмо,

Читати сталъ, и засмутился,

Недоброе вѣститъ оно.

Такъ близко въ жизни смѣхъ отъ стона

Якъ dur и mo! — аккорды два,

Въ коихъ розница о полъ тона!

Нашъ молодецъ узналъ зъ письма,

Що родного вже нѣтъ отца.

Розстатись треба; такъ прощай

Ты академія —- темница,

Где я прожилъ свой цвѣтный май,

Прощай ты шумна Льва столи ца!

. Такъ розпрощался Аѳанасъ,

Кинулъ сѣренькую капоту,

Въ которой то въ тогдашній часъ

По Львова смѣтью и болоту,

Незаботясь о змѣнѣ модъ,

Ходилъ ученый весь народъ;

Надѣлъ жупанъ и ферезею,

Сoдругамъ долони пожалъ,

Вышелъ къ извощику-еврею,

Который вже на него ждалъ,

И на козлѣ тряся возжами

Кричалъ и харкотѣлъ съ жидами.

Когда втащился въ углубленье

Будки, покрытой полотномъ,

Извощику далъ повелѣнье

Коней тронути батогомъ.

Нуу, вѣста вье! крикнулъ еврей

На тройку гнѣдыхъ лошадей, —

И рушилася колымага;

Заторкотѣло, затрясло,

Счезла уже жидовъ ватага

Сварившихся о маклерство.

По улицѣ поднялся прахъ,

Якъ на Сагарриныхъ степяхъ.

Вже бродская котилась будка

Ч. III, и IV.
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За валъ, на большую площадь,

Якъ ни крикне пузатый Юдка:

Прру, говъ,ай вай! А що тамъ снова?“

— Ясневельможный панъ! подкова

Сгубила мой гнѣда лошадь. —

„Эхъ не медли!“ Жидъ торопился,

Швигнулъ на кони батогомъ,

Но снова вразъ остановился

За башнями передъ крамомъ:

Я, панъ, иду до мое Рифка,

По деготь, гуглофъ и горѣвка!

Такъ ѣхалъ жидъ, но всегда снова

То все ставалъ, то поправлялъ, —

Когда жь оставилъ стѣны Львова,

Вечеръ на землю ниспадалъ.

Зъ хребта горы нашъ молодецъ

Въ послѣдній разъ на видъ столицы

И на окрестныхъ горъ вѣнецъ

Быстры свои возвелъ зрѣницы.

Въ-томъ солнце свой походъ кончило

И свѣтъ пурпурно золотый

На башень маковки розлило,

Но въ мигъ — вже скрылось загорой.

Зарумянился небосклонъ,

Надъ нимъ сребрится вже луна,

И путникамъ изъ города

Дошелъ глухій вечерній звонъ.

Уже прозрачна мгла спадае,

Сѣрую купy стѣнъ, муровъ

Темною мантіей вкрывае, —

И счезъ цѣлый дремящій Львовъ.

Настигла ночь, и свѣжій вѣтръ

Выдобывшись во своевольи

Изъ Бескида косматыхъ нѣдръ

Съ травицею шутилъ по поли, —

Чему же онъ и молодцу

Не вывѣялъ зъ сердца тоску?

Вътомъ крикнулъ жидъ:панъ Аѳанасъ,

Теперь поѣдемъ мы якъ-разъ!

Не сабашбвка, но помыи

Щобы глоталъ Юдочка вашъ,

Если пакъ завтра въ Коломыѣ

Не доѣде на самъ сабашъ.

И такъ ну вье, вѣста гнѣда!

Жидовскій крикъ, трескъ батога

По поли громко отзывался,

И эквипажъ стрѣлой помчался.

Безъ особенныхъ приключеній

Спокоенъ, миренъ былъ ихъ путь;

Много успѣли вже селеній

И городковъ они минуть, —

Препятствій ніякихъ не знали

Развѣ дѣравый мостъ якій,

Коего доски трепетали,

Надъ болотнистою рѣкой;

А отдыхали въ корчмищахъ

Безъ крышъ подпертыхъ и нечистыхъ,

Нерѣдко такожде въ кустахъ,

Или на поляхъ розложистыхъ.

Трактиръ тогда не нуженъ былъ,

Путникъ съ собою все возилъ.

Прошелъ ужь день и ночь прошла

И ближе все, и ближе къ цѣли

Чрезъ холмы, поля и лѣса,

Къ родной странѣ они спѣшили.

Вже верховины недалеко —

Одинъ полудень лишь ѣзды, —

Вже молодца быстрое око

Синіи видитъ туманы

И дымъ взносящійся высоко.

Счезло уже сіянье дня,

Когда по острой злой дорозѣ,

Трясясь на рѣшеточномъ возѣ,

Въѣзжалъ ужь путникъ до села.

Настигла ночь; на небесахъ

Хмары дождевыи насѣли,

И на торчащихъ вершинахъ

Мглистыи облаки сѣрѣли.

Звѣзды на небѣ ни одной!

Въ низенькихъ хижахъ лишь мѣстами

Межь яблоней и грушъ вѣтвями

Сверкали окошка порой.

По лѣсѣ листьемъ дождь шумѣлъ?

И вѣтръ могущій полонинскій

Началъ свой танецъ исполинскій

И съ сѣрымъ волкомъ заревѣлъ:

Вотъ вже и церковь, и при ней

Гробы усопшихъ ей дѣтей:

Будьто подъ матери крыломъ

Дремятъ они спокойнымъ сномъ.

Подъ яворомъ видна могила,

Крестъ каменный на ней торчитъ,

Коего плющи вѣтвь обвила, —

Вѣрно изъ знатныхъ кто лежитъ.

И тихо шепнулъ молодецъ:

Тутъ моя мати, мой отецъ,

Тутъ выйшли вы на встрѣчу сыну!

Вже не прижмете къ грудямъ мя,
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Креста лишь хладны рамена

Обнимутъ бѣдну сиротину!

При томъ зросилъ лице слезами,

Кудряву голову склонивъ

Каменный крестъ объялъ руками,

И долго, долго молчаливъ

Стоялъ на гробѣ, помолился

И озираясь въ путь пустился

Вже видно дворъ. Онъ былъ возрубъ

Зъ пленицъ еловыхъ построенный,

Крыша гонтова, пара трубъ

Надъ ней, поддашьемъ обведенный,

Въ боку стожерь, тамъ обороги

Полныи хлѣба, сѣна стоги, —

Подальше долгіи хлѣвы,

Тамъ кони, овцы и волы, —

И весь дворокъ словно вѣнкомъ

Былъ оплетенный острогомъ.

Серденько сильно трепеталось,

Коли къ высокимъ воротамъ

Вже подъѣзжалъ. Пожди! кто тамъ?

Громко за вратами озвалось,

Отдвинулись со скрипомъ врата,

И явилася тварь усата, —

А то былъ стражникъ Николай.

Въ-томъ страшный псы подняли лай,

И услышавъ знакомый гласъ

Прибѣгъ Бровко дужій кудлатый;

Лаская пса панъ Аѳанасъ

Добрался вже къ дверямъ комнаты.

Въ комнатахъ красны адамашки

Были розпнуты по стѣнахъ,

На нихъ узоры, райски пташки,

Стоявшіи на вѣтовкахъ;

Среди стѣны подъ образами

Тисовый долгій столъ стоялъ,

Лавы прикрытыи коврами;

Въ углу избы якъ холмъ торчалъ

Дужій каминъ, близко дверей

Стояля шафочка старая,

Вдовольтамъ кубковъ, чашъ, крошней,

Рухлядь сребрянна, золотая,

Добытокъ то еще дѣдовъ,

Память минувшихъ вже вѣковъ.

И книги въ шафѣ тамъ мѣстились,

Но нетронутыи рукой,

Насѣвшимъ порохомъ покрылись

Якъ перстью металъ дорогій.

Есть тамъ и другіи комнаты

Тѣсныи, все на древній ладъ,

Стрѣльбы тамъ висятъ и булаты,

Ловчьи сѣты и конскій рядъ.

Въ спальнѣ узкой ложе стояло,

На немъ медвѣже одѣяло,

У головахъ Христосъ Спаситель,

И чудотворецъ Николай,

Георгій змія побѣдитель,

Висѣлъ тамъ адъ, надъ адомъ рай.

Вѣчный фонарь подъ образами

То поблѣднѣлъ, то вспыхивалъ,

И тусклого свѣтла лучами

Лица святыи озорялъ;

Они жь угрюмо такъ глядѣли!

И Николая полна тварь,

На коей видѣнъ киноварь,

Пронзающи кидала стрѣлы.

Со сердца трепетнымъ біеньемъ

Аѳанасъ избы проходилъ,

Смотрѣлъ на все съ благоговѣньемъ,

Каждый кутокъ ему такъ милъ!

Но непорядокъ особенный

Замѣтенъ былъ во всѣхъ кутахъ,

Даже псаломникъ розтворенный

Лежалъ близъ ложа на креслахъ

Чарки и всякая суднина

Лежала смѣсью на столѣ,

Видно, що тутъ нѣтъ господина.

Гробова тишина въ дворѣ.

Лишь гулъ дожливой бурной ночи

Наводитъ сонъ на томны очи, —

Уныло, тяжко на душѣ.

Вже ночная блѣднѣла тьма,

По небу звѣзды розтрясенны,

Рукой Всевышняго зажженны,

Въ вѣчную славу Божества

Блѣднѣли разомъ съ неба сводомъ

Предъ свѣтлымъ солнечка восходомъ;

И вотъ на синемъ неба сводѣ

Сіяе вже планетный царь,

И встрепетнувшойся природѣ

Зове: Добрый-день, божа тварь!

Коли заглянулъ солнца глазъ

Въ полутемныи избъ просторы,

Уже зъ крыльца панъ Аѳанасъ,

Глядѣлъ на лѣсъ и сини горы,
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Вспомнилъ дѣтства блаженны дни,

Прошедшіи якъ летъ стрѣлы.

Но между тѣмъ прійшолъ Стецько:

Въ службѣ старого господина

Посивѣлъ онъ якъ молоко,

Онъ мальчика училъ вже сына

Владѣти списомъ и булатомъ

И всякихъ ратныхъ дѣлъ и штукъ;

Онъ знакомилъ его съ бахматомъ,

Такій былъ давно курсъ наукъ!

Мѣсяцъ живешь, сказалъ онъ, дома,

А закоснѣлъ якъ домосѣдъ;

Гайда со мной за звѣрю въ слѣдъ!

Най лѣсъ гудитъ отъ стрѣльбы грома!

Богъ вѣсть, не будемъ ли когда

Съ Татариномъ рубатись въ поли,

Якъ то съ покойнымь паномъ я

Прежде гулялъ, гулялъ до воли!

Тѣло твое, бачу, знѣжилось,

Нужно щобъ трудомъ закалилось.

Панъ Аѳанасъ тому былъ радъ,

Пріодѣлся въ уборъ стрѣлецкій,

Погладилъ усокъ молодецкій,

Чорнѣвшійся словно бархатъ;

Топоръ, ружье, нагайку снялъ,

На голову шапку поклалъ

Барашкову съ краснымъ верхомъ

И вышелъ вонъ съ старымъ Стецькомъ.

На подворью передъ окнами

Кони гребли вже копытами,

И на ременныхъ сворахъ псы,

"Знающіи звѣрей слѣды,

Скауля кивали хвостами.

Ворота же брусовыи

ѣздокамъ въ тылу заскрипѣли,

И ополки мостовыи

Подъ копытами затутнѣли; ____

И ѣздоки вперивши взоры

На западъ, где въ синявой мглѣ

Торчатъ чорны лѣсисты горы

. Гордо ко неба высотѣ,

По каменистой злой тропинѣ,

Що извивалась надъ рѣкою

Шумящой быстрою волною,

Рѣзко ступали къ верховинѣ.

Все выше, выше къ небесамъ

Крутая взносится дорога,

И горы тутъ, и горы тамъ,

Межь горами узка улога;

Надъ ней каменье и скалы

Торчатъ якъ будьто башни града,

Где обитаютъ колдуны,

И сволочь шумная изъ ада

При свѣтлѣ звѣздъ въ полночи часъ

Выводитъ свой волшебный плясъ.

Тамъ снова верхъ якъ сѣна стогъ,

Въ дали гора — вѣдьма съ лысиной

Глядя на когти скверныхъ ногъ

Думаетъ що-то надъ щелиной.

Смѣло ступаютъ рысаки

По твердыхъ каменьяхъ дороги,

То продираясь чрезъ кусты,

Или хворостъ гадовъ берлоги,

И углубившись въ лѣсъ дремучій

Дойшли до зимныхъ полонинъ,

Где обладалъ медвѣдь могучій,

Царь чорногорскихъ верховинъ.

Тутъ розложившись псы пустили

На слѣдъ, и слухи заострили.

Повсюду тихо, лишь порою

Надъ главой каня закричитъ,

Иль вѣтвь сухая подъ ногою

Иль дробенъ грехотъ захруститъ.

Помчались псы, но звѣрей нѣту!

Мохнатое величество

Придворному внемля поэту

Въ дуплѣ дрѣмати вже пошло.

Волкъ умышлялъ подать новую

Накинути на пастуховъ,

Щобы напхати все худую

Казну запасомъ барановъ.

Прехитрый лисъ строилъ проказы

Въ селахъ газдынямъ, а борсукъ

Сдѣлавши тайныи пролазы,

Щобъ утечи отъ вражихъ рукъ,

Сидя въ куточку кабинета

Боялся лучъ узрѣти свѣта.

Вепри живя задолго въ пирѣ

Забыли нравъ военный свой,

Пузатыи во плотномъ жирѣ

Зарылись въ хвояхъ подъ елой,

И тамъ храпѣли твердо такъ,

Шо не тронулъ ихъ лай собакъ.

Серну лишь гожую, трусливо

Скачущу вѣрно къ рандеву,

Спугали гонцѣ невѣжливо

И гнали съ лаемъ чрезъ гору;

Но между тѣмъ удалось ей
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Перебѣгнути яръ глубокій,

Зайти въ утесовъ градъ высокій,

И збытись такъ своихъ друзей.

Панъ Аѳанасъ трубой далъ знакъ,

Скликалъ къ себѣ стрѣльцевъ, собакъ,

И далѣе пошелъ стежками

Межь стѣнами зеленыхъ елъ

Гордо возросшихъ межь скалами.

Иде, иде, вже лѣсъ рѣдѣлъ,

Вже засіяли неба своды,

И очамъ быстрымъ молодца

Стали вже видны огороды

И хижи близкого села,

Розметанныи надъ рѣкою.

Чорнѣются горянъ хаты,

А въ осередку подъ горою

Перковны бани и кресты

Въ тѣни садовъ зеленыхъ зъ дали

Путнику ясно засіяли.

Въ лѣщины тутъ пахучой тѣни

На мягкой якъ диванъ травѣ

Сѣлъ Аѳанасъ, и въ сладкой лѣни

Протягивалъ члены свои.

Но за кустомъ вотъ шевелитъ

Щось-то и слышенъ голосъ чистый,

И дробный смѣхъ въ ухо звенитъ,

Якъ колокольчикъ серебристый:

„Сюда ходи Орфино мила,

Що за орѣшки висятъ здѣсь,

Все чорнобровки, що за сила!

Ходи сюда, эй! торопись!“

Въ-томъ незнакома красавица

За вѣтовку хватясь рукой

Скочила словно вѣверица

На пень похилый и толстый.

Панъ Аѳанасій за кустомъ

Видѣлъ сподницы цвѣтъ понсовый,

Видѣлъ опертый лишь концомъ

Получоботикъ сафьяновый.

Но щожъ? русалка лѣсовая

Колыхалась не въ добрый часъ,

Въ руцѣ треснула вѣтвь сухая

И тамъ, где былъ панъ Аѳанасъ,

Похилилась, —- но дѣву нѣжно

Услужный молодецъ схватилъ

И на мягкій травникъ бережно

Якъ многоцѣнный кладъ спустилъ.

На бѣломъ личику дѣвицы

Вспыхнулъ румяный стыдъ, и взоръ

Осѣнился тѣнью рѣсницы _

Темной якъ чорногорскій боръ.

Ай, вы трудились мене ради!

Она сказала: вотъ я вамъ

За то замѣстъ лучшой награды,

Чорнобрывыхъ орѣшковъ дамь.

Улыбаясь въ свою котомку

Сягнула бѣлою рукой,

И въ надставленную еломку

Сыпала ихъ якъ пчельный рой.

Но съ незнакомымъ въ розговоры

Мѣшатись больше не хотя,

Голубыи псднесши взоры

Порхнула прочь словно серна.

Аѳанасъ стоялъ безъ движенья, —

Грустно ему, що такъ скорѣй

Будьто призрачного явленья

Образъ ея счезъ изъ очей!

Сошелъ на лугъ, на немъ копицы

И островерхій сѣна стогъ, —

Но любезной своей дѣвицы

Онъ бóльше зрѣти вже не могъ.

Но солнце было на закатѣ,

И зъ горъ спадали туманы,

Коли уже при крайней хатѣ

И прочіи сошлись стрѣльцы.

Назадъ вертатись не пора!

Нужно глядати ночлега.

Глядати, гдежъ? Тутъ кождый житель

Руси великой и святой

Отворитъ сердце и обитель,

Странникъ коли вступитъ ногой,

Якъ мирный мира посѣтитель.

Въ той деревнѣ священникъ жилъ,

Его дитя тутъ всяке знало,

Отецъ Денисъ! и всѣмъ онъ былъ

Благоговѣнія зерцало. .

Его дворокъ близъ церкви статный,

Не серебро ни злато тамъ,

И не богатствомъ онъ пріятный,

Не адамашки по стѣнамъ

Или шелковыи приборы

Безстыдно въ верхъ подносятъ взоры,

Благополучья только радость

И баговонна чистота,

Сердечіе и мира сладость —

То была вся его краса!

Тутъ загостилъ и Аѳанасъ.

Топотъ коней ледва роздался
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Передъ поддашьемъ, вже сейчасъ

Хозяинъ дома показался:

Середный ростомъ, въ ризѣ длинной,

Полновидный, немножко лысъ,

А взоръ его дѣтски невинный —

Таковъ то былъ отецъ Денисъ!

Хотя и съ гостемъ незнакомъ,

Держа рукой воскову свѣчу

Вышелъ съ усмѣхомъ онъ на встрѣчу

И попросилъ войти въ свой домъ.

Сердешное тутъ угощенье

Ему сдѣлали и стрѣльцамъ,

Хозяйка дала повелѣнье

Овса подати лошадямъ.

Вотъ вже вечера на столѣ

Манитъ запахомъ всѣхъ къ себѣ.

Якъ молодцу стряслось серденько,

Когда зъ алькова якъ серна

Выйшла дѣвица хорошенька

И глянула на молодца.

Ай, то его русалка! волосъ

Той самъ, и жаръ гладкихъ ланитъ,

Той блескъ очей, сребристый голосъ,

Даже той самъ сподницы цвѣтъ!

Но межи тѣмъ хозяйка мила

Гостей своихъ къ столу просила.

Отецъ Денисій говорливъ

Радъ, що имѣе съ кѣмъ болтати,

Якій то анегдотъ шутливъ

Началъ весело сказывати,

И не узрѣлъ, якъ сладкимъ взоромъ,

Що милый гость на дочь кидалъ,

Больше нежели розговоромъ

Все серденько вже ей плѣнялъ.

По вечерѣ въ углу комнаты,

Где отвели гостю ночлегъ

На пуховой мягкой кровати

Помолившись онъ спати легъ.

Вже дремле все! только зъ алькова

Слышенъ шопотъ; Денисъ отецъ

Читалъ еще зъ молитвослова

При тусклой свѣчцѣ, наконецъ

Уснулъ и онъ и молодецъ.

Пріятный сонъ якъ ангелъ мира

Изъ высоты сошелъ небесъ

И легонько крыломъ эѳира

Коснулся спящого очесъ, —

И чистая его душа

Оставивъ бренну плоть прозрѣла

И къ райской странѣ воспаря

Со ангелами полетѣла; —

Тамъ встрѣтилась съ душой дѣвицы

Чистой якъ ясный свѣтъ денницы,—

И поцѣлуй злучилъ въ одно

Въ нероздѣлимо ихъ звено.

Надъ струей чистого ручая

Межь вѣтвями зеленыхъ лозъ

Стоитъ дѣвица молодая,

Словно кустикъ румяныхъ розъ;

На личеньку eи улыбка

Съ сердечною шутитъ тоскою,

Среброчешуйна будьто рыбка

Съ альмазною рѣки волною;

И гусль въ рукахъ яко снѣгъ бѣлыхъ

Тронутая перстомъ звенитъ,

И отъ звуковъ еи унылыхъ

Дѣвицы грудь якъ трость дрожитъ.

И голосочкомъ соловья

Спѣваетъ пѣсеньку она:

„На неба сводѣ солнце сіяе, !

Хмарки не видно одной! 4

Ахъ! вже улетѣлъ якъ птичка зъ рая

Сердца моего спокой!

Въ саду зеленомъ рута, майранокъ,

Роза, лилія цвѣте,

Смотрятъ на дѣву въ вечеръ и рано,

Но ихъ небачна не рве.

Станутъ подружки передъ окнами

Вести при пѣсенькахъ плясъ,

Зовутъ сестричку: выйди любезна,

Выйди, о! выйди до насъ!

Любыи сестры, съ вами я плылабъ

Якъ рыбка въ чистой водѣ,

Вамъ легки сердца; грусть помутила

Чистое серденько менѣ!“

Когда послѣдни пѣсни звуки

Тонули въ воздуха волнахъ,

Отъ струнъ отняла свои руки 1

И погрузилась вся въ мечтахъ:

Богъ вѣсть со мною що такое?

Головка вся плехтитъ огнемъ,

Сердце тоскуе дорогое,

И думы всѣ мои — о немъ!

Шити начну, игла круглится,

Вяжется въ узелъ шелкъ мягкій,



И въ мирномъ снѣ онъ мнѣ грезится,

Даже въ молитвахъ онъ со мной!

Ахъ, я боюсь, не сатана

Внушае ли такіи думы,

Щобъ погубилъ грѣхами мя

Якъ испареньемъ адской чумы?

Пречистая! на тыждень разъ

Постъ и молебенъ обѣтую,

Адскихъ храни мене проказъ

И мнѣ подай участь благую!

Въ томъ королицы бѣлый цвѣтъ

Дрожащою рукой сорвала,

Желая знать, любитъ иль нѣтъ

Ю милый другъ? цвѣткомъ гадала;

Отдергала уже цвѣточокъ, —

И розъяснился дѣвы глазъ,

Послѣдній ей вѣститъ листочокъ:

Любитъ тебе твой Аѳанасъ!

На грудяхъ легче, будьто камень

Тяжшій желѣза зъ нихъ упалъ.

Ахъ, якже рада! любви пламень

Еи серденько вже снѣдалъ.

IV".

Въ дѣвичей съ скромностью убранной,

Въ креслахъ, въ коихъ Денисъ отецъ

Сидя съ лучемъ зори поранной

Хвалити звыкъ Бога сердецъ.

Поздно уже коло стола

Денисова сидитъ жена.

Столъ скатертью прикрытый чистой,

И на столѣ въ дужихъ мискахъ

Товаръ поварскій, свѣжъ, душистый,

А якъ численъ? смотрѣти страхъ!

Пампушки, коржики, крендели

И пирожки средъ колачей

На житный хлѣбъ презрѣнно зрѣли

Наружностью хвалясь своей;

Тамъ що-то Богъ вѣсть, якъ зовется,

Що вкусно варится, печется.

Глядя якъ знатокъ на издѣлье

Трудолюбивыхъ рукъ своихъ,

Чувствовала жена веселье

И легонькій издала смѣхъ.

При матери стоитъ дѣвица

Тоненькая будьто елица,

Личко еи якъ розы пукъ,

Нетронутый дерзостью рукъ;

Чело увѣнчанно косою,

Убранною въ красный уплетъ,

Чорны брови гнутся дугою

Надъ очками, зъ которыхъ свѣтъ

Якъ звѣздочка ясна сіяе

И сердце стрѣлою пронзае.

Стихарь отцеви вышивая

На праздникъ завтрашній шелкомъ,

Мечтае дѣва молодая

Такъ якъ всегда только о немъ,

Якъ рада, рада бъ дорогого

Друга прижати до грудей,

Слышати звукъ пріятный слова

Всмотрѣтись въ ширыхъ свѣтъ очей!

Скажи-но мнѣ, моя Прасковья,

Начала мати свой вопросъ:

Що се тобѣ? иль нѣтъ здоровья?

Проходитъ тѣломъ жаръ, морозъ?

Весельшая въ-передъ ты была!

Тоски не гнала ніякой, —

Що се тобѣ Прасковья мила?

Дай окроплю святой водой!

— Ай матенько, я нѣтъ, не хора!

Сказала ей съ улыбкой дочь:

. Я день цѣлый постила вчора

И работала поздно въ ночь.

Но мудрая мать по опыту

Говоритъ сновь: Ну, ничого!

Зло всякое бродитъ по свѣту, --

Не урочилъ тебе ли кто?

Мнѣ кажется . . . я замѣчала,

Що то хорошій Аѳанасъ,

Коли ты съ нимъ бесѣдовала,

На тебе зрѣлъ уже не разъ,

Око жь его темнѣйше ночи,

Въ которой молньи лоскъ блеститъ,

Дуже вредятъ такіи очи,

И голова больно болитъ.

За Кашулихой я старою

Пошлю, она спалитъ урокъ,

И шептаньемъ бутьто рукою

Боль отниме и обморокъ.

А завтра праздникъ, музиканты!

Треба, щобъ красной была ты,

Надѣюсь, що сосѣдны франты

Пріѣдутъ може къ намъ въ сваты. -

Но дочь слыша такіи рѣчи

О слабости мнимой своей,

Будьто зажечь восковы свѣчи
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Отъ матери пошла скорѣй.

Еще дитина молодая!

Сказала мати ко себѣ:

Но я, доколь еще живая,

Мужа найду своей дочцѣ.

Кто знае? може завтра того. . .

Пріѣде къ ней женихъ якій,

Но знатному я дамъ лишь слово

И одарю еи рукой.

Эхъ глупость, глупость бы сдѣлала,

Шляхетныхъ я Жабецкихъ дочь

За дурака если бы дала

Или за другу тамъ сволочь!

Благорозумно такъ думая

Она двигнулась изъ креселъ

И взоръ въ послѣдній разъ кидая

На красоту собственныхъ дѣлъ,

Въ передню избу съ полнымъ вѣсомъ

Шла радитись съ отцемъ Денисомъ.

Отецъ Денисъ по повелѣнью

Царствующей жены своей

Списалъ нотатку къ поученью

Кормити куры и гусей.

Нотатку тую взявши въ руки

Читалъ собѣ отъ-такъ отъ свуки

То проходился въ доль комнаты

И приклонивъ къ полу лице

Носовымъ тономъ пѣлъ догматы:

„Всемирную“ и „Кто тебe.“

Но только що лишь розспѣвался

И возвысилъ протяжный тонъ,

Жены знакомый гласъ роздался

Якъ къ утрени зовущій звонъ.

А! тото вы моя мосцѣва?

Сказалъ Денисъ: ну, якже вамъ

Удались вкусныи печива?

А вотъ пойду спробую самъ.

Да, хорошо, жена сказала:

Смотрѣте, все вже на столѣ,

Но не тому я васъ призвала,

Поговоримъ мы о дѣлѣ.

Наша росте, якъ ель, Прасковья:

Доколь ты живъ еще отецъ,

Доколи Богъ дае здоровья,

Треба вести ю подъ вѣнецъ. —

А, не забыли вы нарочно

Гостей призвати, мамо? — Нѣтъ!

Якъ слѣдуе сдѣлалось точно,

На мене въ томъ вже ся спустѣтъ:

Буде Кипріянъ Филиновичъ,

Аѳанасій и зъ жениховъ

Найлучшій всѣхъ: Юръ Догматовичъ!

Буде и больше молодцовъ,

Межь ними же Юрій, думаю,

То богословъ, то обученъ!

Коли спросилъ: а былъ ли въ раю

Поставленный сакраментъ?

При диспутѣ съ отцемъ Мирономъ

Въ протoерея онъ спросилъ!

Ну, въ розговорѣ томъ ученомъ

Кождый лишь ухо опустилъ.

Хотяй и прежде я немало

Зналъ богословья на изъустъ,

Читалъ: Политику, Зерцало,

Но вже теперь мой черепъ пустъ.

„Лѣкарстве“ чту, но въ глубину

Такую лѣзти не могу.

Ховайтесь въ книжну съ нимъ коробку!

Сказала мати: вѣрно онъ

Вже мее толстый носъ якъ пробку,

Що зъ того мнѣ, по онъ ученъ?

Прасковью я на то родила,

Щобъ лучшій кто зъ пановъ якій,

Коего доля обдарила

И знатностью и красотою,

Любезной ю назвалъ женою.

Такъ мати дальше толковала

Свои замыслы, — а отецъ

Якъ не противился зъ начала,

Такъ и присталъ на все въ конецъ.

По широму села удолью

Ледва роздался зъ башни звонъ,

Началъ громадно къ богомолью

Зъ улицъ села и всѣхъ сторонъ

Ити народъ. Въ сподницахъ, шитыхъ

Въ споду блестящимъ галуномъ,

Въ запаскахъ красныхъ и обвитыхъ

Уплеткой косахъ шли роемъ

Чорнобровыи красавицы,

Спустивши скромно въ долъ рѣсницы.

Тамъ парубковъ весела шайка

Въ красивыхъ свиткахъ и шапкахъ,

У кождого зъ боку нагайка

И топорецъ стальный въ рукахъ,

На грудяхъ крестъ изъ жолтой мѣди,

Блестящій ножъ за чересомъ

И вилочки для мясной снѣди,

И люлька съ малымъ цибучкомъ;
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Але изъ люльки не дымится,

Предъ службой Божой не годится.

Зъ верховъ горяне отдаленныхъ

Позаѣзжали на коняхъ

Въ гугляхъ и свиточкахъ черченыхъ

И въ испещренныхъ киптаряхъ.

Нерѣдко тоже появлялись

И зажиточны жупаны,

Шапками сивыми кланялись

Поважно на всѣ стороны;

Такъ всѣ пошли узкой тропиной,

Ведущою на большій холмъ,

Обсаженый красной рябиной

И елями, во Божій домъ.

Въ кутѣ церковнои ограды

Подъ башнею лирникъ игралъ,

Мамунечки и батька ради

Богоговѣйну пѣснь спѣвалъ;

Спѣвалъ Святого Николая,

О мукахъ въ адѣ богача, —-

Ему, чудуючись, вздыхая,

Внимае большая толпа.

Долго старухи подъ притворомъ

Болтая свой хозяйскій вздоръ,

Привѣтствуютъ знакомыхъ взоромъ

И поправляютъ дѣвъ уборъ.

При воротахъ, въ церковь ведущихъ,

Богомолка стоитъ съ кружкою,

И безъ разбора всѣхъ жаждущихъ

Студеною поитъ водою;

Изъ ковшика ей напоится

Благодаря богачъ, убогъ,

И богомолка веселится,

Коли ей скажутъ: прости Богъ!

Началось вже богослуженье,

Руси святои нравъ таковъ:

Въ-передъ дай Богу поклоненье,

Потомъ иди гуляй здоровъ.

Когда дѣйствители служенья

Выйшли, склонился имъ народъ,

И якъ волны шумящихъ водъ

Улицами поплылъ селенья.

При церквизъ древа построенный

Стоитъ приходскій статный домъ,

Бѣлый якъ снѣгъ, пріосѣненный

Деревъ вѣтвями якъ вѣнцомъ.

Отпѣвши службу въ славу Бога,

Своихъ сосѣдовъ, тетъ, сватовъ,

Ставши Денисій у порога

Просилъ войти подъ мирный кровъ.

Услужная въ избѣ супруга,

Статно празднично убрана,

Смотритъ, щобъ гостямъ вся услуга

Якъ слѣдуе была дана.

Мужчины всѣмъ клонясь серьезно,

Въ гостинную пошли съ отцемъ,

Цѣлуючись жены любезно

Начали толкъ о томъ, О семъ . . .

Здраствуйте добра Кипрянова!

Анно, Орфино, ахъ, здравствуй!

Юлитта, Ѳекла, щожь, здорова?

Ходи сюда, дай поцѣлуй!

Начали прежде о погодѣ,

О дѣвочкахъ и о коврахъ, —

Потомъ о платью и о модѣ

И о сосѣднихъ женитьбахъ;

Былъ бы ніякъ не истощился

Обильный бесѣды предметъ,

Если бы вчасъ не появился

Столъ чистой скатертью прикрытъ.

Изъ чистого олова блюда

Якъ зъ серебра рядомъ блестятъ,

Такая жь была вся посуда,

И стакаяы съ медомъ стоятъ.

Вже коливо на столъ поклали

Вареное съ воннымъ медомъ,

Котpе вѣточки украшали

Зъ наткнутыхъ овощей кругомъ.

Всѣ приступили ко обѣду;

Сѣдоглавый протoерей

Началъ спѣвати панахиду,

И вспоминалъ нашихъ князей:

Володиміра, Осьмомысла,

Данила, Романа и Льва,

Ольгу и Ланку зъ Перемышля,

Коихъ вся руска чтитъ земля,

И пастырей благочестивыхъ,

Церковью правящихъ святой,

И всѣхъ вельможъ боголюбивыхъ,

За родъ стоящихъ твердо свой.

И наконецъ вспомнилъ въ молитвахъ

Всѣхъ сродниковъ и христіянъ,

усопшихъ дома, или въ битвахъ,,

Иль въ плѣну лютыхъ Агарянъ.

Вѣчная память якъ запѣли,

Слезами очи всѣ зросили,

И старику по бородѣ

Зъ очей упали двѣ слезѣ.

Ч. III. и 1V. 3

!



18

Но гости вже кресла заняли

И що Богъ далъ, то поживали.

Все было вкусно: масла, жиру

Не жалѣли до блюдъ ніякъ,

Ни сафрану, перцу, имбиру —

Въ пирожкахъ былъ обыльно макъ.

Всѣхъ радостно сіяли взоры,

Всѣ были сыты якъ не льзя, —

Начались дальше розговоры,

И веселилися друзья. .»

Поднявши въ-томъ Денисій чару,

На нейже написьзъ бóльшихъ буквъ:

„Выпій здорово господарю,

И далѣй дай отъ рукъ до рукъ!“

Налилъ старою медовиной,

Сверкающой будьто рубинъ,

И говоря: нехай съ родиной

Протоерей жіе Анѳимъ!

Къ почтенному поглянулъ мило

И глоть! въ чарцѣ меду не было.

Принялъ Анѳимъ старикъ почтенный,

Съ сѣдой по поясъ бородой,

Къ небу поднесъ свой вдохновенный

Полный тоски взоръ голубый,

И произнесъ: Любыи дѣти!

Мы тутъ не знаемъ, що бѣда,

Но всюда вѣдь лихи примѣты,

Теперь страданій времена!

Турки и лютыи ординцы

Грабятъ несчастный русскій край,

Наши невѣсти и младенцы

Гонитъ въ неволю ихъ нагай.

Крымъ, Требизонтъ и Чорне Море

Розсказуютъ про наше горе!

Но и межъ нами лицемѣры,

Слабого духа подлецы, _

Стыдаются оцтевской вѣры,

ѣдятъ чужіи колбасы.

За здравіе пiйте ребята * …

Вельможъ, любящихъ русскій родъ,

Коимъ не стыдна родна хата,

Кто другъ за счастья и невзгодъ:

Память его отъ рода въ родъ!

И отъ почтенного Анѳима

Идя отъ рукъ до рукъ кругомъ,

Была ко губамъ подносима

Чарка съ родиннымъ нектаромъ.

Кождый желая зъ сердца пьетъ

Память тому — отъ рода въ родъ!

Помолившись напередъ Богу,

Погомъ Денису и женѣ

За хлѣбъ и соль, услугу многу

Благодаря отъ всей души,

Гости зъ креселъ и лавъ повстали

й сердечно себе обнимали.

Въ избы нросторнои уголку

Собрался кругъ почтенныхъ лицъ,

Сколько было тамъ смѣха, толку,

Всякихъ басней и небылицъ!

Конецъ стола горяча тройка

Взялась играти въ дурачка,

При стаканахъ старая двойка

Вспоминала юны лѣта.

Въ комнатахъ шумъ и розговоры:

Юръ Догматовичъ и Миронъ

Опять свои начали споры,

Одинъ и другій страхъ ученъ!

Отецъ Денисъ прислухивался

Съ солодкой миной якъ бурсакъ,

Все жмурилъ очи, усмѣхался,

И говорилъ: ну такъ, да такъ.

Тамъ говорили о Жигмонтѣ,

И о московскомъ лже-царѣ,

Якъ бисурмане въ Требизонтѣ

Жгли Запорозцевъ на кострѣ,

Якъ завелось въ русской отчизнѣ,

Якъ слышенъ тамъ лишь вопля 30Въ,

Якъ къ большой нашой укоризнѣ

Стыдаются свои отцовъ.

Въ-томъ Аѳанасъ въ покорѣ сына

Съ дѣвой къ Денису приступилъ,

И приклонивъ свои колѣна

Благословенія просилъ.

Ростерялся отецъ Денисій.

Глянулъ съ улыбкой къ молодцу,

Поскоблилъ лобъ немножко лысый

И милую спросилъ дочку:

ну щó бъ ты, дочь, на то сказала?

Що скажешь: да? чи скажешь: нѣтъ?

Но дочь отцу руку лобзала,

И тѣмъ дала ему отвѣтъ.

Такъ хорошо! въ мирѣ, здоровью
Живи счастливо Аѳанасъ г.

Съ моей любезною Прасковью,

Я благословлю съ Богомъ васъ!

Пошелъ въ дѣвичью за женою,

Котора знала все, и съ ней

Дѣлая крестъ святый рукою

л"
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Благословилъ своихъ дѣтей.

Пошли во церковь; обрученье

Тамъ совершилъ Анѳимъ, старый,

И такъ свадьбы увеселенье

Въ гости прійшло цѣлой толпой.

Юръ Догматовичъ якъ витія

И богословія кимвалъ,

Съ полнымъ вѣсомъ и не робѣя

Орацію славно сказалъ:

„Несоразмѣрно, чтобъ дыханья,

Елика зримы здѣ кругомъ,

Жили въ единствѣ пребыванья,

Но все бываетъ лишь двойствомъ.

Мужу не лѣть есть тако быти,

Якъ птицѣ бдѣющей на здѣ,

Но хощетъ Богъ, во еже жити

Во треблаженномъ намъ двойствѣ.

Царь небесе съ всевышня ерона

Премудрѣ такъ есть устроилъ,

Чтобъ сей отрокъ до свого лона

Сію дщерь Евы притулилъ.

Се Аѳанасъ якъ кедръ ливанскій,

Аки елень Веѳильскихъ горъ,

И жемчюжинѣ уріянстѣй

Уподобись прекрасный взоръ!

И дѣва аки кринъ юдольный,

Якъ стадо козлищъ ея власъ,

Снѣдящихъ злакъ Галлады польный

Якъ звукъ псалтыря ея гласъ; . .

Жій Аѳанасіе съ Прасковью . .

Во долгоденствію, здоровью,

Аки со Саррoю Ѳавитъ — и

И азъ желаю многихъ лѣтъ!“

Денисъ сказалъ въ восторзѣ Духа:

Хороша, вирша! ну вже Юръ!

Словно сковоче коло уха,

И голову хватае дуръ!

Молодежь тоже не лѣнилась,

Плясала скочно козачка,

Пѣла, шумѣла и бѣсилась,

Не такъ якъ въ наши времена.

Всюда сіяе взоръ утѣхи,

Слышно бандурки звукъ и спѣвъ,

Говоръ старыхъ и юныхъ смѣхи

И хохоты любезныхъ дѣвъ.

Но наконецъ — всему конецъ

Царица ночной тьмы дремога

И eи другъ могучій сонъ,

Задолго ждавши коло плота,

*

* *

Сквозь плющъ зеленый у оконъ

Втиснулись въ мирныи притворы

И туманомъ прикрыли взоры.

у".

Знаешь ли братъ ты, руское Покутье,

Где Черемошъ и быстрый Пругъ шу

митъ

Остановись! внимай на слуха чутье,

Якая пѣснь ти серденько разитъ?

Войди въ село; въ селѣ ось вечерницѣ,

Въ липянцѣ тамъ чета обходитъ бракъ,

Глянь въ личко чорнобровои дѣвицѣ,

Отъ пѣе пѣснь, ахъ пѣе пѣснь, но якъ!

О! тая пѣснь плыве изъ устъ поволи

Долгимъ русломъ, якъ долгій бѣдствій

токъ

Въ ней Зельманъ есть,и горести недоли,

Татарскій бичъ, и плѣна жалкій рокъ!

Покутска пѣснь, росаперловыхъ слезъ

Кропяща вонный пукъ зъ цвѣтучихъ

думъ и грезъ!

Нахмурился взоръ падишахе,

Списомъ его козакъ кольнулъ;

Началъ бѣситись, и отъ страха

Мертвы везиры и Стамбулъ;

Погнали чауши летучи

Съ письмомъ въ Буджакъ и Акерманъ,

Щобъ навести ордыньцовъ тучи

На Покутье и Подолянъ.

Сердитый баша Акермана

Схватясь внезапно словно чортъ,

Поцаловалъ ферманъ Султана,

Велѣлъ созвать буджацкихъ ордъ,

Взяти веревки и кандалы,

Много телегъ и тму коней, —

И русски поля застогнали

Подъ стопами тыхъ дикарей.

Що лютая хоче голота?

И въ ордѣ слышенъ говоръ словъ:

Злата, сребра, невѣстъ и скота,

И бити всѣхъ невѣрныхъ псовъ!

Села счезаютъ, замки, грады,

Туча Татаръ залила ихъ,

И храмамъ божимъ нѣтъ пощады,

Конь топче крестъ въ позоръ и смѣхъ!

Дитя гка, старцы и старухи .

Въ огняхъ родинныхъ избъ горятъ,

И надъ огнемъ якъ злыи духи
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Враги съ усмѣшкой ада зрятъ.

Жены, невѣсты и дѣвицы

Пойдутъ въ гаремъ, будутъ рыдати,

Доколь не выплачутъ зѣницы,

И ворогамъ ложиска стлати.

Тебе, несчасный русскій цвѣтъ,

Не озаритъ надежды свѣтъ,

Загинешь тамъ якъ капля въ морѣ,

Горе тобѣ! о, горе, горе!

у"I.

Въ бѣломъ якъ снѣгъ ранномъ уборѣ

Въ огородку дѣва сидитъ,

Чиститъ цвѣточки, и въ просторѣ

Взоромъ любви за кѣмъ-то зритъ,

И думку думае: навѣрно

О будущой своей судьбѣ,

Якъ то она счастливо, мирно

Жити буде въ мужа дворѣ.

Тамъ вотъ она повелѣвае, —

Послушна ей толпа дѣвокъ

Все движется, все работае,

Подъ цѣпами тутнѣе токъ;

Полный амбаръ, полна комора,

Волна и ленъ тамъ въ сундукахъ,

На подряхъ бузъ, и еи взора

Замѣтенъ взглядъ во всѣхъ кутахъ.

А вотъ изъ лѣсовъ со стрѣльцами

Любезный мужъ домой иде

Съ отвертымъ сердцемъ и руками,

У воротахъ она го жде.

Вотъ дома онъ, — она такъ рада!

И поцѣлуй, съ улыбкой взоръ

Солодшая для ней награда —

Все прочее на свѣтѣ вздоръ.

Еще кое-что ей грезилось,

И къ ней смѣесь оно еще,

И краскою стыда облилось

Дѣвственное еи лице.

Въ томъ слышенъ топотъ на площали

Коней, и лай веселый пса,

Оглянулась: уже зъ лошади

Скочилъ еи женихъ — душа.

Що дѣлаешь Прасковья мила?

Спросилъ со взходомъ Аѳанасъ:

И улыбаясь отвѣтила

Поднесши свой чудесный глазъ

Прасковія: я чищу зелье,

Вѣдь за плечима вже веселье!

Тогда оставлю дворъ родимый,

Цвѣтущій садъ, зеленый лугъ,

И готова въ свѣтъ незмѣримый

Итти съ тобой, мой милый другъ.

Цвѣтки мои! чрезъ кóлька дней

Поласкаюсь еще я съ вами.

Васъ придавитъ бурянъ, пирей, —

Останетесь вы сиротками!

Но Аѳанасъ къ грудямъ дѣвицу

Страстно прижалъ крѣпкой рукой,

Къ родителямъ пошолъ въ свѣтлипу,

Щобъ имъ поклонъ отдати свой,

И розсказати имъ дѣло,

Яке его къ нимъ привело.

Онъ розсказалъ: що зъ Акермана

Вышолъ на здобычь баша къ намъ;

Що словно море изліяна

Бушуе орда по полямъ;

Що взоромъ крюка въ самъ Снятынъ

Смотритъ уже собачій сынъ.

Но въ крѣпкомъ замку коло Пнева

Купится збройный вже народъ,

Доходитъ вѣсть, що тягне зъ Львова,

Солдацгва къ намъ нѣсколько ротъ;

Що се и онъ на поле рати

Отправится съ шайкой горянъ,

Для того треба съ бракомъ жднги,

Доколь не выйде тма поганъ.

Хмарой затьмился свѣтъ очей,

Когда то дѣва услышала, —

Надармо, ахъ, она думала

О блаженствѣ будущихъ дней!

Прочь изъ сердца печаль, терзанья

Сказалъ онъ ей: чижь милый сонъ,

Когда разитъ вопль отчаянья

Несчастныхъ жертвъ,и плачъ, и стонъ?

Коли, о мила, подумаю,

Щобы тебе ласкалъ Татаръ,

Ярость во груди ощущаю,

И пробѣжитъ сквозь жилы жаръ.

Нѣтъ милая! на брань, на брань,

Няй мечъ вонзу въ врага гортань!

Не печались Прасковья дома, —

Дасть Богъ съ врагомъ скончится бой,

Скоро грохотъ утихне грома,

Вернусь къ тобѣ — и вѣчно твой!

То говоря слузѣ нежданно

Далъ знакъ внести въ комнату вьюкъ,

. И якъ уже тотъ розмотано,
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Вынялъ платковъ нѣсколько штукъ,

И другіи хороши вещи —

Тое подарокъ былъ для тещи.

Тожь приступилъ къ отцу Денису,

Склонясь колѣно цѣловалъ,

Шапку съ бобромъ и шубу лисью

Ему въ дарѣ якъ зять отдалъ;

Любезной же своей Парасѣ

Монисто далъ съ снуркомъ бисеръ,

Молебенникъ въ сребрянной блясѣ

И дорогій зъ камки уборъ.

Скропивши даръ горькой слезою

Сказала: Друже, йди здоровъ,

Няй Богъ всегда буде съ тобою!

И больше ей нестало словъ.

Лишь крестичокъ, що былъ у неи

На снѣжной груди подъ кафтою,

Привязала ему на шеѣ

Дрожащою своей рукою.

И нехотя обвились руки

О крѣпку шею молодца, —

Но щожь? насталъ вже мигъ розлуки:

Вже вывели на дворъ коня,

И Аѳанасъ свою дѣвицу

Спустилъ легонько на ослонъ,

Уцѣловалъ слезну рѣсницу,

Родителямъ отдалъ поклонъ,

На дѣву жалко подивился

И на коня якъ вихоръ взвился;

Погладилъ чорный усъ рукою,

Свиснулъ перстомъ, поднесъ нагай:

Лети мой конь, лети стрѣлою,

Лети, лети, слезу утай!

Долго еще Прасковьи тѣло,

Ди, только тѣло безъ души,

Сквозь оконце за нимъ глядѣло,

Доколь не скрылся межь кусты.

Отецъ Денисъ весь засмутился,

Крестъ знаменалъ рукой за нимъ,

И шепотя тепло молился

Къ Всевышнему и всѣмъ святымъ.

Денисова лишь половица

Не потеряла добрый духъ,

И тѣшитъ дочь: Не плачь горлица!

Мой зять козакъ що зухъ, то зухъ,

Вѣрно поверне къ намъ здорово,

Вже въ томъ спустись на мое слово,

Не плачь дочка, не плачь горлиця!

Къ тобѣ поверне мужъ здорово!

VII.

Вже поздно въ вечеръ въ доль комнаты

Панъ Аѳанасъ еще ходилъ,

То искушалъ свои булаты,

Ловкость руки и крѣпкость силъ;

Снималъ ружье, кинжалъ турецкій,

Смотрѣлъ чи добре замокъ бьетъ,

Порохъ сыпалъ въ рожокъ стрѣлецкій,

Долгій зъ колка снялъ пистолетъ;

Роздумывалъ, якихъ съ собою

Взяти въ походъ зъ села людей,

И приказъ далъ, щобъ все скорѣй

Предъ горями было готово.

Не докончилъ еще онъ слово,

Ажь лоснулъ свѣтъ въ стеклахъ оконъ. -

Смотри Стецько! що за огонь?

Развѣ луна вже выкотилась,

Или горитъ где будь костырь?

Ай нѣтъ, луна не выкотилась,

И не горитъ въ верху костырь,

Каже Стецько: видится мнѣ,

Що край села вѣха въ огнѣ!

Когда они такъ бесѣдили,

Бѣжитъ кто-то зъ цѣлои силы .

И зъ далека кричитъ: охъ панъ,

Поможи намъ, вотъ бисурманъ!

Да гдe? и онъ всказалъ рукою:

Ай тамъ въ селѣ отъ за горою!

Панъ Аѳанасъ вздымая груди

Станулъ якъ буй-туръ уязвленъ,

Въ-томъ вже завылъ церковный звонъ

Зовя на сборъ; — купятся люди,

Схвативши мечъ уже сейчасъ

На рысаку былъ Аѳанасъ,

Тожь и Стецько; за нимъ ватага

Шумитъ удалыхъ молодцовъ,

Изъ лицъ сіяе имъ отвага,

Въ жилахъ кипитъ сердита кровь.

Долгій розвился межь кустами

Горцовъ удалыхъ хороводъ,

Часомъ зарева лишь лучами

Осыпанъ лосне острый гротъ,

Ружье иль бляхи капелюховъ,

Иль острія стальныхъ обуховъ.

Вже на горѣ; вже зъ возвышенья

Спустились въ долъ; о, що за видъ!

Въ осередку самомъ селенья

Много горскихъ хижинъ горитъ:

Головни, искры, клубы дыма
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Неслись столбомъ подъ небеса,

Сквозь дымный мракъ ледва що зрима

Багряная груститъ луна.

Слышенъ трескъ древа, вопль и стоны,

И плачъ женщинъ, и мужей кликъ,

Дѣти рыдаютъ, звонятъ звоны,

Носится скота сумный рыкъ.

Видите добры христіяне,

Сказалъ со вздохомъ Аѳанасъ:

Якъ грабятъ насъ люты погане?

Удармо жь хлопцы, вдармо вразъ!

Лучшая смерть при русской хатѣ,

Нежели жизнь въ плѣну собаки!

Якъ сторожей пастырскихъ стая

Спаде въ оборѣ на волка:

Такъ шайка храбрыхъ удалая

Напала съ крикомъ на врага.

Вотъ тамъ, где божій храмъ сіяе,

Волнуется куча Татаръ,

На нихъ ватага набѣгае,

Первый на нихъ паде ударъ:

Ружья пукнули долгостволны

И копія гротъ засіялъ,

Лоснулъ и мечъ искрами молньи,

И топорецъ тяжко падалъ.

На рысаку предъ молодцами

Рыще якъ туръ панъ Аѳанасъ,

Враговъ онъ топче копытами

И гомонитъ: ей хлопцы вразъ!

Колѣте, бiйте тѣхъ собакъ,

Лишь хорошо! а такъ, да такъ!

Въ-томъ самъ одного бисурмана

Рогатиной долгой достигъ,

И струей брызла кровь багряна.

Здѣлавши то въ одинъ лишь мигъ,

Вже другого шибнулъ обухомъ,

А третему кулю вонзилъ

Въ самый черепъ надъ лѣвымъ ухомъ.

Всюда враговъ якъ левъ разилъ,

И молодцы сѣкли и били,

Но врагъ подлецъ, битись не радъ,

Не ставитъ силу противъ силы;

Зъ далека лишь сичитъ якъ гадъ.

Панъ Аѳанасъ больше не дрался,

Послалъ погоню за врагомъ,

А самъ скорѣй стрѣлы помчался

Туда, где дворъ стоитъ знакомъ.

Ось вже и дворъ. Розбиты двери

Загородили къ избамъ путь,

Сомнѣнья нѣтъ, що живодеры

Цѣлой толпой гуляли тутъ!

Станулъ якъ столпъ, и взоры тщетно

Людей ищутъ, никого нѣтъ!

И пса слѣдовъ въ немъ незамѣтно,

Никто на встрѣчу не идетъ.

Кликнулъ громко, - наставилъ ухо:

Въ цѣломъ дворѣ уныло, глухо,

Лишь ранный вѣтръ звеня стекломъ

Грустный Богу пое псаломъ.

Но межи тѣмъ первый зарева

Сквозь оконце лучъ загостилъ,

И темныи стѣны изъ древа

Полусвѣтломъ алымъ облилъ;

Вже видно все; въ сѣняхъ покутьи

Близко дверей лежитъ мертвецъ,

Видно крѣпко сцѣпленны руки,

И обагренъ кровью чепецъ;

Татяна то, Прасковьи мати —

Мертва лежитъ горѣ лицемъ:

Ахъ! такъ дождалась ты вѣнчати

Любезну дочь брачнымъ вѣнцемъ?!

Счастлива ты, не знаещь боли!

Въ сердцѣ твоемъ застыгла кровь,

Слышь маменька; дочка въ неволи!

Но мертвая не слышитъ словъ, —

Счастлива ты, не знаешь боли!

Хаты селенья догоряли,

Где домъ стоялъ, радость очесъ,

Голы обжоги лишь торчали,

Добытокъ лѣтъ во мигъ исчезъ.

А жители? недоли жертвы! —

Рыдали родныхъ женъ, дѣтей,

Кои пошли въ ясыръ, иль мертвы

Пали отъ сабель дикарей.

Молодая ось-тамъ супруга

Груди свои руками бьетъ, . .

Тщетно глядитъ своего друга,

Онъ въ жизни сей для ней ужь нѣтъ!

При згарищахъ грустна невѣста

Держитъ дитятко на рукахъ,

Не движется бѣдняжка зъ мѣста,

Въ очахъ замѣтны боль и страхъ;

Къ грудямъ она дитятко тисне,

Но мертвое уже не писне.

Вже и отецъ Денисъ явился;

Онъ былъ убѣгъ въ зарослый садъ,

Якъ бисурманъ за нимъ гонился,

Но Аѳанасъ упалъ якъ градъ, --
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И спасся онъ, щобы унылый

И одинокій въ свѣтѣ жилъ,

И надъ милыхъ своихъ могилой

Ждалъ кончины и слезы лилъ.

Предъ нимъ грустна стоитъ громада,

Онъ горькихъ токъ удержалъ слезъ

Видя больше несчастье стада,

На крестъ Господень взоръ поднесъ,

И такъ сказалъ: Не плачте дѣти,

Зрите на крестъ, на крестѣ Спасъ!

Сердце, руки, ноги пробиты,

Больно страдае онъ за насъ!

Вооружимся мы терпѣньемъ,

Лишь въ займы даный тлѣнный свѣтъ,

И смертнику есть смерть спасеньемъ

Отъ житейскихъ невзгодъ и бѣдъ.

Дѣточки! въ перковь соберитесь,

За тыхъ, коихъ тутъ не видать,

Усердно Богу помолитесь,

Господь даде, Господь пріятъ!

И грянули во церковь люди,

Крестъ водрузили надъ луною

И облегчили томны груди

Теплымъ моленьемъ и слезою.

Руки скрестивши тамъ молился

И Аѳанасъ въ толпѣ людей,

Но видъ лица не розъяснился,

Сверкае молнья изъ очей, —

Якъ моря бурного рытвины

Надъ бровями стяглись морщини,

Крѣпко стиснулъ онъ мечъ рукой

И горестный побрелъ домой.

Несчастный родъ! саванъ могилы

Храбрыхъ покрылъ твоихъ отцовъ,

Старшіи братья отступили, 1

Не слышенъ твой о помощь зовъ, —

Одинъ остался божій храмъ,

Твоя потѣха только тамъ!

уш.

Въ Коломыѣ обширный рынокъ;

Середъ рынка тамъ надъ батномъ

Стоитъ большій отъ другихъ шинокъ

Подъ кровлею, обросшой мхомъ;

Подпертыи стѣны столбами

Въ грязи багна хотѣли сѣсть,

Небольшими на нихъ пятнами

Бѣлилась сямъ то тамъ известь. "

На Руси хатъ такихъ богато;

Неохотенъ въ земли чужей

Строити жидъ, ссетъ только злато

Якъ пьявка кровь изъ жилъ людей,

Думае будьто за годину

Повернется онъ въ Палестину.

Передъ дома того кружганкомъ

Остановилъ коня ѣздокъ,

. Ему на встрѣчу съ полнымъ збанкомъ

Бородатый вышелъ жидокъ :

А тото вы панъ Аѳанасъ,

Миромъ ли Богь веде до насъ?

Здорово, охъ, ай-вай здорово,

Просимъ въ избу на добре слово!

Есть и медокъ на угощенье,

Много теперь у насъ пановъ,

Посполите движутъ рушенье,

И кождый пье, няй пье здоровъ!

Охъ, той Татаръ, надъ рихимъ рихъ

Нехай подъ хвостъ загорне всѣхъ!

Но Аѳанасій молчаливо

Скочилъ зъ коня, велѣлъ овесъ

Дати ему, выпивши пиво

Въ жидовскую комнату влѣзъ,

И усѣвши за столъ дубовый:

Слышишь, сказалъ онъ и свóй взоръ

Вперилъ во жила взоръ суровый:

Лихо зайшло до нашихъ горъ,

Внала на насъ Татарвы тма,

И вже теперь несчастнымъ я!

Встрепенулся отъ страха Шлемка,

Що aжь на носъ пала еломка:

Лй-вай! ай-вай! гроши забрали,

И вашъ толстый хорошій скотъ

Тотѣ ганефъ съ собой угнали?

Но гнѣваюсь на вашещь, отъ!

Чому гроши не закопали? —

Добытокъ мой, воловъ обора

И дворъ врагомъ незаграбленъ;

Обручницу мою лишь вчора

Порвалъ съ собой въ проклятый плѣнъ.

Вотъ окупъ! дамъ червонцевъ триста,

Продамъ воловъ и двадцятъ паръ,

Щобъ вольная была невѣста …

Отъ горького плѣна варваръ. —

Вы жидова прехитры люди,

Иди Шлемка въ татарски буды!

То говоря, кожаный ворохъ

Грошми набитый отвязалъ;
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Изъ внутри слышенъ звонкій шорохъ,

И тяжко онъ на столъ упалъ.

Жидъ задумался, и рукою

Натисъ ярмурку на чело,

Встряхнулъ пейсомъ и бородою

И отвѣчалъ: Охъ панъ! по що?

Най Татаре будутъ Татаре,

То котюга, ганефъ, пся-пары!

Панъ Аѳанасій деликатный,

Крѣпкій якъ дубъ, лицемъ хорошъ,

У него есть дворочокъ статный,

А въ сундукахъ прекрасный гропъ,

Ему найдется имостянка,

Не поповна, но старостянка!

Но Аѳанасъ вздохнувъ глубоко

Готовился вже выйти вонъ,

Но жидъ кинулъ на чересъ око.

Его прельстилъ золота звонъ.

Не выдержалъ сильной принады,

И онъ сказалъ: Есть тутъ Шулимъ,

Къ нему пойду глядѣти рады,

Онъ знае Яссы, Стамбулъ, Крымъ,

И страхъ учоный во Тальмуды,

То глювъ мудрѣйшій надъ всѣ люди.

Панъ Аѳанасъ остался самъ;

Жидъ шатался то сямъ то тамъ,

Перебродилъ калужный рынокъ,

Вступилъ въ одинъ и другій шинокъ

И наконецъ прибрелъ, — за нимъ

Патынками хлопалъ Шулимъ.

Начали тайно розговоры:

Жидъ головой покачивалъ,

И въ розговорѣ тайно взоры

На кожаный чересъ кидалъ.

Вотъ стануло уже рѣшенье:

Щобы на путь и утруженье

Червонцевъ далъ имъ пятьдесять,

Иначе жаль и ногъ двигать. —

Татарска орда недалеко:

Ось-де старый стоитъ Снятынъ,—

Розгульныи поля широко

Станомъ покрылъ Буджака сынъ.

Гордо торчатъ буды кожанны

Аговъ и мурзъ, одинъ шатеръ

Изъ красного шелка истканый

Выше отъ всѣхъ зритъ на просторъ;

Луна надъ нимъ въ лучахъ сверкае,

И на дворѣ бунчукъ воткнутъ

Съ буйнымъ вѣтромъ полей играе,

Зъ дали вѣститъ: що баша тутъ!

Якъ падшая зъ небесъ зорница

Въ слезахъ клячитъ у баши ногъ

Несчастная тамъ красавица, —

Потѣшь бѣдну, о добрый Богъ!

Врученныи жидокъ денежки

Зашылъ у вату кажтана,

И до малой старой тележки

Худенького припрягъ коня.

Цмокнулъ щиписъ, ударилъ, гаркнулъ,

И конь худый ногою шаркнулъ. —

Прошла вже ночь, ахъ! ночь безсонна,

Такую ночь лишь знае адъ,

Она и мрачна и бездонна,

Не миръ душѣ, но лютый ядъ!

Панъ Аѳанасъ сѣлъ за столомъ,

Нетерпѣливо посла чае,

Сквозь оконце зритъ въ даль кругомъ

И думу думой доганяе:

То надежды лосне сіянье

Якъ утренняго солнца лучь,

То зновь вгнѣздится сомнѣванье,

И мысль тогда — сумракъ дремучъ.

Прошолъ вже день, ночь темна близко,

Землю уже туманъ прикрылъ,

Вотъ и прибрелъ трудный жидиско

Въ комнату влѣзъ и носъ спустилъ:

Уффъ панъ, ей Богу, охъ неможно,

Трудился такъ, якъ вже не льзя,

Но дармо все, охъ все ничтожно,

Баша завзятъ якъ сатана.

Забудь свою любезну, панъ!

Розсказывали мнѣ Татаре,

Що баша дѣвы и мычары

Вышле сегодня въ Акерманъ.

Всталъ Аѳанасъ, брови нахмуря,

Съ грозной морщиной на челѣ,

Въ жилахъ кипитъ лютая буря,

И выкрикнулъ: Дамь я тобѣ!

Есть Богъ еще на небесахъ,

И острый мечъ въ моихъ рукахъ!

Эхъ ты король и вы вельможи!

Що имъ до насъ? ихъ не болитъ,

Въ Варшавѣ спятъ на мягкомъ ложѣ,

Имъ въ головахъ лишь сеймъ сидитъ.

Радятъ, радятъ, и що изъ рады?

Нашъ надъ чужимъ забыли край,

Ноги во полкъ влекутъ изъ зади,

А вражій насъ сѣче нагай!



Нѣтъ Романа полковъ желѣзныхъ,

Нѣтъ сильного Льва воеводъ,

Никому русской вже отчизны

Отъ напада хранити ордъ;

Ихъ крые прахъ гробовыхъ норъ,

А насъ недоля и позоръ!

Тутъ и для мести нѣтъ роздолья,

Нигде на волю погуляти,

Наша доля — пустая роля,

Лишь Сѣчь одна несчастнымъ мати!

Панъ Аѳанасъ сѣлъ на коня

И въ тьмѣ якъ ночна счезъ мечта.

IX.

Що за ѣздокъ рыще по поли

За нимъ трава лишь шелеститъ,

И вѣтръ поранный въ своевольи

Съ темными кудрями шутитъ,

То отдвине широку бурку

Изъ красного сшиту сукна,

То петлями бье о мисюрку.

Що молодца жене? тоска?

Хоче ли добрый-день сердечный

Сказати самъ душѣ своей,

И провести часъ скоротечный

Въ объятьяхъ ласкъ, въ дали людей?

Може дѣло якое? Нѣтъ!

То всадника лишь месть ведетъ.

Вотъ тисне онъ саблюку цѣпко

И въ стременахъ держится крѣпко.

То Аѳанасъ! предъ нимъ извился

Днѣстровыхъ водъ сребристый токъ,

Онъ переплылъ на другій бокъ

И въ широкій просторъ пустился.

Уже ему изъ зади Бугъ,

Но далѣй рыще онъ на югъ.

Вотъ вже достигъ къ рѣцѣ Тясмину

Брату великого Днѣпра,

И въ безконечную ровнину

Наворотилъ уздой коня.

Якъ плаватень неугомонный

Бурной игрѣ зеленыхъ волнъ,

Вкрывающихъ просторъ бездонный,

Ввѣряе свой досчатый чолнъ:

Такъ съ рысакомъ — лодью степовой

Въ рытвинахъ травъ ѣздокъ пропалъ,

Мисюрки только верхъ пунцовый

Якъ дикій макъ въ травѣ мелькалъ

Глухо въ степи и одиноко,

Лишь вѣтръ травой выводитъ свистъ,

Иль степовый въ хмарахъ высоко

Надъ головой крикне аистъ.

Самъ Аѳанасъ въ просторѣ моря, —-

Не встрѣтитъ житель ніякій,

Ахъ якъ же самъ? вѣдь думы горя

Предъ нимъ бренятъ якъ мушокъ рой.

Долго скакалъ неутомимый

И наконецъ тамъ, где востокъ —

Якъ лента синяя былъ зримый

Днѣпръ величавый и глубокъ.

Онъ надъ рѣкой, предъ нимъ Хортица

Якъ темная въ оцѣ зрѣница.

На березѣ повелѣвая

Крѣпкій козакъ махнулъ весломъ,

И зъ берега толпа ступая

Съ Аѳанасомъ войшла въ поромъ.

Розличныи тамъ были люди:

Были таки, що имъ печаль

Могущіи терзала груди,

Нѣкоторыхъ пригнала шаль.

Вотъ къ пристани вже причалили,

И путники всѣ выступили:

Предъ ними Сѣчь, гнѣздо соколье!

Среди Днѣпра шумящихъ водъ,

Въ своей твердой розгульной волѣ

Русскій его избралъ народъ.

Тамъ дерзкое грѣется племя,

Розтворивъ клювъ и острый шпонъ

И быстрыи крыла подъемля

Летитъ за Крымъ и Чорный Понтъ.

И сильный Султанъ Цареграда

Въ омлѣніе паде, и зъ рукъ

Ронятъ янтарный свой чубукъ,

Коли взлетятъ степовы чада.

Въѣхали въ Сѣчь; вотъ на дорозѣ

Лежитъ козакъ могучъ якъ левъ,

Валяе долгій чубъ въ берлозѣ,

Пускаезъ устъ не храпъ, но ревъ.

Надъ нимъ играе балалайка, _

Гудитъ якъ жукъ брюхатый басъ,

И молодцовъ веселыхъ шайка

Свой воздушный выводитъ плясъ.

Отъ рукъ до рукъ проходитъ рюмка,

Слышенъ говоръ, и клякъ, и смѣхъ,

И якъ степный ураганъ шумка

Вызывае до пляски всѣхъ.

Подальше тамъ лишь сѣдоусы

Ч. III. и IV. 4
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Въ пріятельскій собрались кругъ,

Не выводятъ они турусы,

Межь ними есть старый Явтухъ.

Въ плѣну ему собачьи Турки

Выпалили очи огнемъ,

Онъ попращался вже съ мечемъ,

И при звучной игрѣ бандурки

Товарыщей дѣла хвали гъ,

И кровь козацку горячитъ.

Тримаясь крѣпко на лошади

Далѣй ступалъ знакомецъ нашъ,

И встрѣтилъ на скатѣ площади,

Где большій всѣхъ торчалъ шалашъ,

Трехъ козаковъ въ нѣзѣ покоя

Ровнодушно глядѣвшихъ въ свѣтъ,

На ихъ лицахъ смуглыхъ отъ зноя

Ни радости, ни грусти нѣтъ.

Между собой и не болтали,

Но дымъ зъ малыхъ люлекъ пускали;

Кождый подобенъ до вулкана,

Въ коемъ горитъ внутренній жаръ,

Вспомни ему имя султана,

Иль за враговъ, или Татаръ, —

Гляди, рукой махне якъ-разъ

И нахмуритъ презрѣнно глазъ.

Одинъ изъ нихъ ловко схватившись

Долгій рукавъ метнулъ на тылъ,

И важненько подбоченившись

Аѳанасу путь заступилъ:

Эй молодецъ куда, куда?

Якій діяволъ гонитъ тя?

Чи молодецъ утекъ изъ школы

Тому, що больно бье нагай,

И въ Сѣчь пришелъ жить въ своеволи?

Ну, розскажи, и отвѣчай! —

Рекъ Аѳанасъ: Козакъ почтенный!

Нѣтъ, я изъ школы не утекъ,

Не билъ мене нагай презрѣнный,

Мeне пригналъ несчастный рокъ.

Зъ Покутья я; орда Буджацка

И Акерманскій баша тамъ,

Тамъ русска кровь плыне, а ляцка

Только въ словахъ защита намъ.

О Швеціи король думае,

Беззаботно шляхещтво пье,

Своего свой вже оставляе,

А лютый врагъ, охъ! больно бье.

Мести хочу! охъ тамъ — тамъ въ дали,

Где горделивый Акерманъ,

Обручница моя въ печали,

Въ когтяхъ держитъ ю бисурманъ.

Атаманъ мигъ одинъ молчалъ,

И наконецъ такъ отвѣчалъ :

Да що у васъ слабыи руки?

Не найдется желѣзо, сталь ?

Изломались списы, саблюки?

Эхъ, я бы васъ! . . Оставь печаль!

Въ Бога имѣй вѣру твердую,

Онъ крѣпость дасть своимъ борцамъ,

И за землю русску святую

Ужасомъ будь всѣмъ ворогамъ!

Ты вже козакъ! не будь же дурень,

Ступай собѣ въ угодный курень.

Тобѣ теперь товарыщъ мой

Славная Сѣчь буде женой,

Свахою лодка, сватомъ конь,

Брачной свѣчкой пожара огнь,

Ложемъ волны, въ степи могила!

Щожь?! мати разъ на свѣтѣ родила!

Х.

Плюскомъ веселъ розбрызгивая

Сребристую Днѣпра волну,

Лодки словно лебедей стая

Ко родному летятъ гнѣзду,

То вереницей разтягнутся,

То сровнавшись съ собою вновь

Въ густую кучу всѣ собьются,

И кажутся будьто островъ.

Откуду лодки? зъ Сизеболя

Воротились они назадъ,

Вотъ твердая козацка воля

Куда жене степовыхъ чадъ!

Ухъ! тамъ осталась вже примѣта!

Вотъ зъ града тамъ грустно торчитъ

Лишь оженный стволъ минарета

Слезами горькими облитъ.

Роскинутыи по майданахъ

Тѣла лежатъ безъ буйныхъ главъ,

Тамъ головы въ бѣлыхъ турбанахъ

Валяются въ гущавѣ травъ;

Лишь спаде ночь, прійдутъ шакалы

И будутъ съ воемъ ихъ торгали.

Надъ згарищемъ стане Кадуна,

И отчаянно крикне: гой!

Гой храброго вже нѣтъ Гаруна,

Не маше саблею кривой!
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Нѣтъ Ахмеда, нѣтъ Сулеймана,

Его розшибъ булатъ шейтана.

Причалили. Крѣпкіи руки

Выносили на брегъ сухій

Набитыи добычью вюки,

Снарядъ турецкій дорогій:

Сѣдла, янчарки и булаты

И въ ящикахъ жолты дукаты.

Противу козакамъ на встрѣчу

Товарыщей выйшла толпа,

И съ слезами, въ широсердечью

Цѣловатись пошли друзья:

Здоровъ, здоровъ дѣло счастливо?

Ходѣтъ сюда! вы развѣ всѣ?

Но козаки лишь молчаливо

Спустили взоръ къ сырой землѣ.

Где прочіи? вздохнувши зъ горя

Сказалъ старый удалецъ Хрѣнъ:

Крые однихъ пучина моря,

Другихъ враги займили въ плѣнъ;

Да сталось такъ: настигла хмара,

Море покрылъ густый туманъ,

Вѣтръ загудѣлъ, и грозна чвара

Занесла насъ подъ Акерманъ;

Зъ каторгъ надбрежныхъ будьто дули

Пали на насъ пушечны кули.

Видно судьба вже такъ хотѣла!

Лодку одну розбили въ пухъ,

А другая на мѣли сѣла

И досталась въ руки пся-юхъ.

Долго, долго и мы скитались!

Сквозь цѣпь турецкихъ кораблей

Ночной порой едва продрались

И убѣгли сюда скорѣй.

Засуетилось все козацтво,

Тыхъ невидати козакóвъ,

Которыми гордилось бращтво, - -

Тяжесть они движутъ оковъ. _

Въ тюрьмѣ сидитъ тамъ Череватый

Степанъ Борецкій и Кимакъ,

Осипъ Делибашъ н Чубатый,

И сей и тотъ добрый козакъ!

Имъ хорошо были знакомы

Морска волна, сухая твердь,

Куда прошли, гремѣли громы

И блѣдная ступала смерть.

Що врагъ сдѣлае съ молодцами?

Кожу живымъ онъ издере,

Тѣло велитъ бодсти саблями

И пламенемъ костра сожже,

Или всадитъ на острый паль,

О, Сѣчь! дѣтей тобѣ не жаль?! —

Въ толпѣ одинъ лишь слышенъ гласъ:

Мы превратились въ гречкосѣевъ,

Що не спѣшимъ бити злодѣевъ?

Товарыщи! выручимъ васъ,

Иль въ память вамъ, врагу въ обиду

Сдѣлаемъ славну панихиду!

Где добошъ нашъ? най бье на сборъ!

Но гетманъ свой поднесши взоръ —

Угрюмый взоръ и величавый,

Сребряною махнулъ булавой,

Будьто Нептунъ, щобы умолкъ

Въ бурной толпѣ говоръ и толкъ,

И такъ сказалъ: Братья, неможно!

Дѣлати треба осторожно;

Вѣдь тамъ теперь подъ Очаковомъ

Въ строеніи къ борьбѣ готовомъ

Стражу держитъ турецкій флотъ,

И лодки наши въ пухъ розбьетъ.

Думалъ бы я и гти степями,

Но вѣдь тому вже не пора, --

Изгинемъ разомъ съ лошадями,

Но лишь рухне весной трава,

Вже погуляемъ мы тогда!

Гетманъ умолкъ; въ толпѣ молчанье.

Будьто волна противъ заставъ

Глухо бурчигъ негодованье;

Но Гетманъ былъ твердый и правъ.

Помочь дати друзьямъ бы радъ,

Но щожъ? коли теперь не въ ладъ.

Ту крикнулъ громко братъ Степана

Храбрый Борисъ: Нѣтъ, я пойду!

Мой братъ въ темницѣ Акермана,

А я здорово тутъ живу?

Мнѣ хочется знати конечно,

Живъ ли Степанъ мой дорогій,

Или скончилъ жизнь скоротечно?

Друзья! кто зъ васъ пойде со мной?

Бѣшенно взоръ на югъ кидая

Вышолъ зъ толпы панъ Аѳанасъ,

За нимъ толпу розпыхивая

Ишолъ могучъ козакъ Биндасъ, —

Чудный козакъ! всегда готовъ

Итти туда, где къ бою зовъ.

Вже молодцы лодку спустили,

Строенну на турецкій ладъ,

Крымское платье пріодѣли,
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И рыбарскій взяли снарядъ;

Пало весло, и якъ стрѣла

Помчалась лодь русломъ Днѣпра.

XI

Полулявши вдоволь игриво

И разоривши бѣдный край,

Возвратился баша счастливо

Во Акерманскій свой сарай:

Тамъ плѣнниковъ якъ скотовъ стада

Межи Буджацкихъ мурзъ роздалъ,

И къ Султану до Цареграда

Съ подарками чаушовъ послалъ;

Послалъ сосуды серебряны,

Похищены зъ русскихъ святынь,

Фелоны золотомъ истканны

И множество русскихъ рабынь:

Сафира ихъ дорожши взоры,

Усточка якъ рубинъ горятъ,

И зубки станутъ за бисеры,

И гладкость тѣла за бархатъ.

Но не шибнули въ тѣмя башу!

Изъ добычи найкрасшій перлъ,

Несчастную Прасковью нашу

Въ своемъ гаремѣ онъ заперъ.

Уже погасъ солнечный свѣтъ, —

Могучій баша Акермана

На подушкахъ сидитъ дивана,

Предъ нимъ ракица и шербетъ,

Въ руцѣ чубукъ янтарныйсъ трубкой,

Въ кутѣ избы якъ пень стоитъ

Кисляръ-ага съ горящой губкой

И смиренно къ полу глядитъ.

Дымъ синими бьется клубами,

И паша въ клубахъ весь исчезъ,

А мысли борака крылами

Выше взнеслись надъ шесть небесъ:

Эдемскіи тамъ зритъ дѣвицы,

Но всѣ счезаютъ будьто тьма

Предъ взоромъ русской красавицы,

Ему вже ждати никогда.

Що дѣлае моя гурисса?

Онъ вѣрного спросилъ слугу:

Оставилъ ю вже духъ Эблиса?

Отерла вже зъ лица слезу?

Якая дура! отказатись

Отъ роскошей моихъ обѣтъ,

И лити слезы, и терзатись,

Румяныхъ тóлько жаль ланитъ!

И Кисляръ рекъ: На цвѣты рая

Най лишь возритъ твой взоръ любви,

И сладостью всѣ восхищаясь

Будутъ лобзать твои слѣды !

О, ты хорошъ! ростъ минарета,

Лице якъ полная луна,

Ледва въ пророка Магомета

Полнѣйша была борода;

Я увѣренъ, що въ дѣвъ очахъ

Тобѣ уступитъ падишахъ!

Баша толсты ростворивъ губы

И волчіи выскаливъ зубы,

Оставилъ мягкій свой диванъ,

Многоцѣнный надѣлъ кафтанъ,

Кипарійскимъ масломъ розовымъ

Излишно браду помастилъ,

И лобъ прикрылъ фесомъ пунсовымъ

И съ агой въ гаремъ поспѣшилъ.

Толпа скопцовъ у караула

При вратахъ счастья и сластей

Услужно башѣ отдвинула

Замки и тарасы дверей;

Тамъ Гуристана и Кавказа

И дѣвы Эѳiопскихъ горъ

Отъ ранняго чаютъ намаза

На сладострастный баши взоръ;

Отъ томного въ сердцѣ терзанья

Грудь подъемлется и дрожитъ,

На щекахъ тайного желанья

Краска якъ жаръ огня горитъ.

Дальше отъ нихъ въ углу комнаты,

Обитой камкой близъ окна,

На шелковой парчѣ кровати

Сидитъ дѣвица молода;

Платье изъ снѣжнои кисеи,

И волосъ жолтый розплетенъ

Златомъ полилъ бѣлизну шеи

И личика румяный тонъ.

Вотъ взоръ она грустный кидае

Въ садъ на кусты роскошныхъ розъ,

И личко свое орошае

Токомъ горячихъ горькихъ слезъ;

И отдаленный край родимый

И мирный дворъ явились ей,

И молодецъ женихъ любимый, —

Все блаженство минувшихъ дней!

Но баша въ томъ приползъ якъ гадъ,

И на дѣвицу дунулъ хладъ, —
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Сейчасъ явленье отлетѣло,

Якъ безъ души осталось тѣло,

Святои вѣры тóлько лучъ

Ей засіялъ сквозь мракъ дремучъ.

Присунувшися къ дѣвѣ съ-близка

Баша сказалъ: Чого грустишь,

Прекрасная моя гурисска?

Чѣмъ ласкаво на мня не зришь?

На сладострастія кровати

Забудешь ты свой льдяный край,

Тобѣ достоитъ лишь желати,

Я твой слуга, — повелѣвай!

Хочешь алмазовъ Гиндустана?

Шолковъ пересидскихъ, числастенъ?

Твой рабъ — владѣтель Акермана

Все для тебе сдѣлае онъ!

И баша въ-томъ взоръ сладострастный

На дѣвы личенько вперилъ,

Присунулся якъ гадъ напрасный

И бѣлу рученьку хватилъ;

Дѣва вздрогнувшись крикъ издала,

Въ очахъ ей счезъ солнечный свѣтъ,

Безъ чувствъ она на полъ упала

У баши ногъ якъ вялый цвѣтъ.

Онъ отступилъ, взоромъ сверкая,

Долгій чубукъ рукой порвалъ

И тѣло дѣвы ударяя,

Якъ волкъ свирѣпо зарычалъ:

Тобѣ гяурыня то упряма!

Пожду лишь тóлько до Байрама, —

Тогда будешь въ моихъ рукахъ,

Иль въ мутныхъ лимана волнахъ!

Клянусь бородой Магомета,

Не будешь зрѣти бóльше свѣта!

Баша сердитъ якъ чорный бѣсъ

Не зрѣлъ на сборъ лестныхъ гуриссъ,

И вышолъ вонъ.

XII

Пасмурная ночна ослона

Покрыла вже лиманъ Днѣстра,

На мрачныхъ сводахъ небосклона

То сямъ то тамъ лосне звѣзда,

И облаковъ летятъ толпы

Якъ великанскіи совы.

Покрыта ночной мглой докола

Козацка лодь грудью порола

Зыбкiи дробушки рытвинъ,

И мчалась быстро якъ дельфинъ,

Тихонько къ берегу все плыла,

Не слышенъ даже плюскъ кормила.

Зъ правой страны лиманъ широкій

Дробныи волны колыхалъ,

Изъ лѣвой берегъ самъ высокій,

На немъ громада мрачныхъ скалъ;

Надъ скалами башни торчали,

И террасы каменныхъ стѣнъ

Якъ струи въ брезгахъ мутныхъ пѣнъ

Каскадою въ лиманъ спадали.

Що за утесовъ то громада

Торчитъ угрюмо сквозь туманъ?

То не утесы, — стѣны града,

То горделивый Акерманъ:

Подъ мглы ковромъ спокойно онъ

Дремле въ роскошахъ первый сонъ.

Въ камышъ, якъ угка лодь порнула

И скрылась въ гущавѣ травы,

Котва въ мутной водѣ хлопнула,

Выйшли на брегъ три молодцы;

Быстро кругомъ кидая взоры,

И увѣрившись, що никто

Не будетъ зрѣти ихъ дѣло,

Начали тихо розговоры.

Затѣялъ рѣчь Борисъ Борецкій:

Думайте братья, якъ бы намъ

Достатись въ замокъ сей турецкій

И бѣднымъ помочи друзьямъ.

На то сказалъ имъ Аѳанасъ:

По закону вѣдь Магомета

Позавтра буде врагъ въ мечетахъ;

Проворный оже няй Биндасъ

Втиснувшись въ градъ вѣсть прине

_ СеТЪ...

Що тамъ друзья? добрый совѣтъ?

На то они всѣ согласились

И тишкомъ къ лодцѣ возвратились.

Биндасъ холстянны шаравары

Колѣнъ повыше закотилъ,

Баранью шапку якъ Татаринъ

На чубъ легонько намѣстилъ;

Неводъ и съ рыбой взялъ корзину,

Турецку пѣсню заспѣвалъ,

Изъученну когда-то въ плѣну,

И небрежно къ граду ступалъ,

Смѣло, безпечно якъ рыбакъ,

Кто бы узналъ, що то козакъ?

Щожь Аѳанасъ? чело змершенно
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Склонилъ ему роздумья вѣсъ,

То гляне онъ на градъ бѣшенно,

То потушитъ пламя очесъ;

Вздымается грудь отъ страданья,

Кто-то его бье по ногахъ,

И онъ забывшись отъ думанья

Пошолъ бродити по скалахъ.

Долго бродилъ якъ съумасбродный,

Незная самъ куда, за чѣмъ;

Въ томъ подъ скалой подкопъ про

ходный

Явился предъ его лицемъ.

Саблей прилѣжно работая

Отъ каменей очистилъ входъ,

И якъ козакъ страховъ незная

Земнымъ шахтомъ пошолъ впередъ.

Отъ выходъ вже; предъ нимъ замковый

Баштанъ стѣною обведенъ,

И замокъ крѣпкій гранитовый

Въ углахъ башнями стереженъ.

Тихо кругомъ, лишь вѣтръ отъ моря

Съ цвѣтами спящими шутилъ,

И въ свѣжомъ воздусѣ простора

Розовый запахъ розносилъ.

Зритъ Аѳанасъ безъ остановки:

Въ окнѣ явилась бѣла стать,

Видѣнъ очеркъ милой головки,

Но личико не можь узнать;

Бѣла рука личко скрывала

И платкомъ очи обтирала.

Наставилъ слухъ: знакомо слово

Ему донесъ розгульный вѣтръ,

Оно будьто ядро-олово

Во глубину зарылось нѣдръ.

Слово то, се дрожаще: ахъ!

Купанное въ горькихъ слезахъ.

Хотѣлъ итти за нимъ блаженнымъ,

Но услышавъ шорохъ людей

Ломомъ выходъ прикрылъ каменнымъ

И счезъ опять шахтомъ скорѣй.

Слышите ось новое диво?

Сказалъ Биндасъ своимъ друзьямъ:

Тото гуляе врагъ игриво,

Кончится днесь у нихъ байрамъ!

Плещутъ, танцуютъ, бражничаютъ,

И твердыи татарски лбы

Кобыльимъ млекомъ усыпляютъ,

Спати будутъ якъ чурбаны;

Еще живы содруги наши,

ъ

Въ сѣрой башнѣ, смотрѣте, вотъ

Палатка здѣ самого баши, —

Въ печалехъ свой влекутъ животъ!

Проходитъ слухъ, що для забавы

Отрѣжутъ имъ поутру главы.

Любезныи мои друзья,

Кождая хвиля дорога:

Друзьямъ поутру для забавы

Отрѣже врагъ буйныи главы!

Возьмѣтe тряпки осмоленны!

Роспорядилъ такъ Аѳанасъ:

Збрую, чеканы закаленны,

Вже хорошо поведу васъ!

Возьмѣте пороху боклагъ;

И во горшку скрытый очагъ,

Щепки и снуры, — и со мною

Ступайте смѣло въ супокою.

Пролезли ходъ; — вже очутились

Въ гущавѣ листвія кустовъ,

Тамъ осторожно осмотрѣлись,

Не видно ли гдe-будь враговъ?

Но всюда пусто, глухо было:

Отъ крѣпкого кумиcа пьянъ

Твердо храпитъ весь Акерманъ.

Къ стѣнамъ они подкрались смѣло,

Въ окнѣ опять якъ прошлой ночи

Дѣвица зритъ ко небесамъ,

Отирае платочкомъ очи,

И жаль ввѣряетъ свой вѣтрамъ:

Где я теперь? охъ, я далеко

Отъ милой родной стороны,

Куда мое лишь гляне око,

Кругомъ стоятъ враги, враги!

Нынѣ байрамъ! вже полночь близка,

Онъ немедля сюда прійдетъ;

Моя звѣзда клонится низко,

И ея згасне тусклый свѣтъ.

Отче несчастныхъ! я возношу

Сердце къ тобѣ и слезный взоръ,

О смерть тебе усердно прошу,

Солодпа смерть, якъ жизнь въ позоръ!

Въ томъ Аѳанасъ влезъ на плечо—

Широкое плечо Бориса,

На дужій станулъ горбъ карниза,

И шепнулъ къ лѣвѣ сквозь окно:

Не бойся милая дѣвица,

То Аѳанасъ, мой свѣтъ! то я!

Только молчи! моя десница

Вже выручитъ зъ темницы тя"
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Онъ скочилъ къ ней, за Аѳанасомъ

И прочіи влезли окномъ,

Шептали въ-тай о семъ, о томъ,

И спросили притухлымъ гласомъ:

Где баша вашъ?— Въ палатцѣ бани,

Сказала дѣва сквозь трепетъ

Поблѣдлыхъ устъ: хотяй онъ пьяный,

Не немедля сюда прійдетъ.

У кого ключи отъ темницы:

На то сказалъ шепотъ дѣвицы:

Самъ Кисляръ-ага ихъ держитъ,

Но вѣрно пьяный давно спитъ.

Якъ въ замка вы войшли притворы?

Може завелъ свягецъ якій?

Не обманяютъ мене взоры?

Ты истинно Аѳанасъ мой?

Но молодцы тряпки бросили

На досчатый комнаты полъ,

Вѣнецъ смоленый тожъ прибили

На позлащенъ потолка стволъ;

Зажгли смолу огнемъ очага,

Торгнули дѣву за уборъ,

И съ ней вступили въ корридоръ,

Где спалъ съ скопцами Кисляръ-ага.

При дверяхъ онъ рукой тримая

Привязанъ ретязомъ кинжалъ,

И полныи щеки вздымая

Пьянѣсенькій мирно дремалъ.

Крѣпкій одинъ штыкъ отъ Бориса

Послалъ его во край Эблиса.

Взяли ключи, дверь отворили,

И за собой заперли зновь,

И скоро къ башнѣ поспѣшили —

Темницѣ храбрыхъ козаковъ.

Тамъ на гниломъ сѣнѣ берлоги

Ихъ твердыи уды лежатъ,

Вотъ цѣпями тронули ноги, —

Полночь уже, они не спятъ!

Вѣрно о битвахъ и походахъ,

О замашкахъ своихъ друзей,

О всякихъ ратныхъ непогодахъ

Думы ихъ гонятъ сонъ зъ очей;

И молодцы заводятъ рѣчь

Про славную козацку Сѣчь!

Скрипнула дверь... они схватились,

Гордымъ окомъ въ двери всмотрѣлись

И кликнули: Палачъ, то ты?

Друзья сказали: Нѣтъ, то мы!

Розбійте цѣпи и оковы!

ч.

Ось чеканы, идемъ помочь,

Лишь будьте скоро всѣ готовы,

Треба бѣгати, доколь ночь.

Не минула одна минута,

Якъ подъ ударомъ, молотка

Желѣзныи прорвались пута,

И вольныи выйшли друзья.

Схвативъ ружья якъ бѣсноваты

Тиснулись къ грудямъ козаковъ,

И поднесли остры булаты,

Хотя летѣти на враговъ.

Собачіи дѣти, молчѣте!

Шепнулъ сердито Аѳанасъ:

Каменей въ тюрьму нанесѣте,

Вже славно я помщусь за васъ!

Самъ порохомъ боклагъ набитый

Поставилъ въ тюрьмѣ подъ стѣною,

Нагромоздилъ каменны плыты,

Замкнулъ въ дѣру фитиль рукою,

Сѣряну ниточку зажегъ,

И съ шайкою скорѣй убѣгъ.

Когда чрезъ стѣны пролазили,

Въ передъ лоснулъ молніи блескъ,

Потомъ роздался громъ и трескъ,

И дымы сводъ небесъ закрыли, —

И поднеслось высоко пламя :

Козацкой то свободы знамя.

Отъ трескота, хотяй и пьянъ

Очи протеръ весь Акерманъ.

И за стѣной друзья слышали,

Якъ въ городѣ враги кричали,

Якъ все смѣшалось въ грозный шумъ

И вопль и крикъ и ревы сурмъ.

По каменяхъ твердыхъ дороги

Ступали спѣшно козаки,

Не зная страха ни тревоги,

Легко летѣли мовь орлы,

Пущенныи зъ желѣзной клѣти,

Быстро въ лету кидая взоръ

Въ необмеженъ степей просторъ:

Гнѣздо свое желаютъ зрѣти!

Въ стаѣ орловъ якъ голубица

Миленькая летитъ дѣвица,

И взглядомъ нѣжности она

На милого зритъ молодца.

Скажи мнѣ храбрый Аѳанасъ,

Шепнулъ въ ухо ему Биндасъ :

Якая то съ тобою баба?

Хороша, ай! думаю, лаба
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У ней мягкая якъ бархатъ, -—

Хе, хе, козакъ ты вижу хватъ!

Но вѣдь не можь таковы рѣчи

Брати съ собой до славной Сѣчи!

Онъ отвѣчалъ: Мой другъ, та дѣва,

Бырванна изъ когтей Эрева,

Що съ нами вразъ рѣзво идетъ,

Моя певѣста — милый свѣтъ.

Не помогла ли та дѣвица

Товарышей вывести прочь?

Она теперь ваша сестрица,

И славной Сѣчи вѣрна дочь!

Якъ великанская лампада,

Имъ присвѣщали надъ горою

Заженныи палатки града,

Щобъ не поткнулся кто ногою:

Камнистый берегъ, тихій понтъ

Сверкалъ изъ дали якъ яхонтъ.

Вже скорый бѣгъ наворотили

Ко берегамъ на правый бокъ,

И при криницѣ отпочили,

Где струй журчащихъ лился токъ.

Хвильку отдохнемъ у кладяза!

Сказали томныи друзья:

Вѣдь отъ вчерашняго намаза

Вода въ устахъ намъ не была.

Намъ въ дней долгіи промежутки

Якъ псамъ давали хлѣбъ гнилый,

И тóлько разъ на двѣ насъ сутки

Водой поили солоной;

Силу томитъ намъ жажды адъ,

Слава Богу, що есть прохладъ!

Ледва немножко освѣжились,

Вотъ прискакалъ и баша самъ,

За нимъ враги шумно толпились,

Далѣй убѣчи вже никамъ.

Вже закричали бисурманы:

Поддайтесь гяуры и шейтаны!

Мы васъ теперь! . . . И не медля

Взялись вспыльчиво до дѣла.

Ихъ было сорокъ и излишкомъ,

А тóлько десять козаковъ,

Твердо они стояли тишкомъ,

Лишь въ жилахъ розъигралась кровь;

Презрѣнно взоръ зъ подлобья зритъ

И съ саблею рука дрожитъ.

Такъ царь звѣрей могучій левъ,

Коли собакъ притисне стая,

Грозно зъ рота пускае ревъ

И гривой люто встряхивая,

Куда быстрый сдѣлае прыгъ

На кусочки разорве въ мигъ.

И козаки то львы, не трусы!

Знаменаясь святымъ крестомъ,

Погладили чорныи усы

И на враговъ пали якъ громъ.

То сямъ то тамъ саблями машутъ,

На лбы врагамъ якъ рысы скачутъ,

И где спаде сильный ударъ

Валится зъ ногъ якъ снопъ Татаръ.

Смѣшались всѣ; — вже Аѳанасъ

Близъ баши двохъ подтялъ бимбашъ,

Туже за нимъ сильный Степанъ

Желѣзны и взноситъ кандалы,

И где они звонко упали,

Паде на землю бисурманъ.

Бивдасъ плечистый торопился

Въ отрѣзываньи толстыхъ шей,

Зъ лица уже ему потъ лился

А зъ многихъ ранъ крови ручей.

Мурза одинъ тамъ великанскій

Вже Биндаса соблей хватилъ,

И якъ лютый тигръ африканскій

Зубы въ гортань ему вдавилъ;

А помочи не было якъ,

И мертвый палъ старый

Вылетѣвши зъ крѣпкого

Несома ангела крыломъ

Душа въ рай прямо полетѣла,

Щобъ вѣчно жила тамъ съ Христомъ.

Кто не щадилъ за вѣру жизни,

Того избраннымъ Онъ причте,

Тутъ на земли борца отчизны.

Бандуристъ въ пѣсняхъ воспое

Отъ рода въ родъ, отъ вѣка въ вѣкъ

Славный той буде человѣкъ!

Эхъ молодцы! бiйте, колѣте!

Аѳанасъ громко закричалъ:

Свою обиду отомстѣте

И зло, що ворогъ вамъ сдѣлалъ;

Не щадѣте братцы, пся-юхъ,

Ни твердыхъ лбовъ, пузатыхъ брюхъ!

И козаки збившися въ кучу

Будьто ядро впали въ толпу,

И нанесли ударовъ тучу

То въ лобъ то въ грудь, то сямъ то ту.

Не выдержали бисурманы

Отчаянный друзей нападъ,

козакъ.

тѣла
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Съ крикомъ: шейтаны, вай шейтаны!

Розсѣявшись подали задъ.

Мурза одинъ не отступае,

Скреже зубами словно бѣсъ,

Могучою саблей сверкае,

Уже въ его рукахъ Борисъ!

Борисъ раненъ на землю палъ,

Мурза надъ нимъ вознесъ кинжалъ.

Въ часъ той борьбы кровавой дѣва

За стромый скрылася утесъ,

И вся дрожитъ ледва-шо жива,

Не сводитъ отъ борьбы очесъ,

И молится, щобъ добрый Богъ

Биги враговъ друзьямъ помогъ!

Вотъ зритъ она: ея спаситель

Съ крикомъ прискочилъ якъ герой:

Небойсь Борисъ, тобѣ есть мститель!

Лоснулъ саблей, начался бой;

Силенъ Мурза, и сынъ Бескида

Крѣпокъ якъ туръ лѣсистыхъ горъ,

Чія буде въ борьбѣ побѣда?

Вже на себе кинули взоръ;

Мурза кинжалъ вже поднесенный

Кинулъ, и станулъ якъ Голіаѳъ,

И побѣдой двойной надменный

Сіяющій поднесъ булатъ;

Но Аѳанасъ согнутъ дугою

Ловко сдѣлалъ на лѣво скокъ,

И крѣпкою своей рукою

Саблю ему вонзилъ во бокъ

Сквозь латы, ребра — на вылетъ.

При багряномъ свѣтлѣ пожара

Вытаращивъ стекляный глазъ,

Повалилось тѣло Татара,

Надъ нимъ согнулся Аѳанасъ,

Щобъ золотый взяти колпакъ

И саблюку въ побѣды знакъ.

Эй поднесись въ гору козаче!

Вотъ надъ скалой баша стоитъ,

Рве бороду, клене и плаче,

И на тебе якъ змѣй онъ зритъ:

Рать призывая зъ Аккермана

Велѣлъ рабу взнести бунчукъ,

Самъ острый гротъ взялъ изъ колчана

И натягнулъ пружистый лукъ.

Вотъ вотъ бряцне уже тетива,

И мертвъ упаде молодецъ,

Но онъ не зритъ! любезна дѣва

Видитъ, якъ взялъ на цѣль подлецъ.

Скокомъ однимъ она вже была

Близко своего молодца,

Лилейной грудью ослонила

И съ просьбою зритъ на врага. "

Но врагъ жестокъ на просьбы дѣвы,

Не знае онъ, що то любовь,

Вотъ бряцнула жила тетивы,

Дѣва дрожитъ, — багряна кровь

Пущенна лютою стрѣлою

Правый ея облила бокъ,

И дѣва пала якъ цвѣтокъ

Сорваный дерзкою рукою.

Врагъ хохоталъ, опять вспыльчиво

Съ несмѣтною гряде толпою;

Но Аѳанасъ глянулъ гнѣвливо,

Легко стрѣлу изторгъ рукою,

Рану заткнулъ, дѣву поднесъ

И съ друзьями въ камышъ исчезъ.

Тамъ отъ кола лодь отвязали

И въ лимана волнахъ пропали.

XIII.

Ко плетенной зъ трости лепянцѣ

Задуманый вступилъ козакъ, —

Вотъ на мягкой въ углу лежанцѣ

Дѣва лежитъ якъ вялый злакъ;

Миленькая еи головка

Склонилась въ низъ, словно цвѣтка

Сваренная жаромъ маковка,

И шевелитъ свои уста:

Крикъ,трескъ и стрѣлы,кровь багряна,

Видите ли тамъ надъ скалою

Проклятого ось бисурмана?

Сягае долгою рукою!

Горятъ два угля, когти, роги.

Где добрый Богъ? Богъ въ небесахъ!

Лети рука! лѣтайте ноги!

Давитъ мене, мнѣ душно страхъ!

Любезна мать, платье готово?

Мнѣ зеркальце сюда подай,

А що въ вѣночку мнѣ яково?

Ха, ха, ха, ха, хорошо, ай!

Где Аѳанасъ? румяна рожа,

Охъ якъ твое кольце боде!

Я улечу у воздухъ зъ ложа,

Вотъ, вотъ ворогъ сюда иде!

Такіи то зъ горячки грезы

Ночью и днемъ она бредитъ,

III и IV 5



34

То хохоче, то ронитъ слезы,

Или въ окно со вздохомъ зритъ.

У eи ногъ вѣдьма-старуха

Холодно зритъ въ еи лице,

И молодцу шепче до уха:

Юный козакъ! не хрощо.

Нѣтъ ніякой уже надежды!

И мой напитокъ не помогъ,

Стулитъ она небавомъ вѣжды,

Къ собѣ пріймe ю добрый Богъ!

Якая кроткая невѣста,

Якъ агничка! то не вашъ братъ,

Що въ горячцѣ прыгаезъ мѣста,

Клене и съ кождымъ битись радъ.

Съ улыбкой дѣва въ-томъ вперила

Взоръ ясный въ око козака,

И съ нѣжностью прошевелила:

Ты Аѳанасъ? ходи сюда!

Садись при мнѣ, вотъ тутъ близенько,

Чого твоя рука дрожитъ

И сильно бьется такъ серденько?

Душу твою печаль разитъ?

Такъ должно намъ разстатись въжизни

На время лишь, короткій часъ,

Въ краинѣ лучшой тамъ отчизны

Чаю тебe, мой Аѳанасъ!

Не печались, що оставляя

Тебе, иду я въ лучшій свѣтъ,

Ахъ! въ ясныхъ тамъ притворахъ рая

Ни вороговъ, ни цѣпей нѣтъ,

Развѣ тоска лишь за друзьями!

Когда буду любезный тамъ,

Бога стану просить съ слезами,

Щобы и ты прій шолъ ко намъ

Мнѣ жаль тебе! Въ-томъ притулила

До серденька его рукою,

И личико ему зросила

Горячою якъ жаръ слезою.

Чого лежу я на кровати?

Вынесѣте мене на дворъ,

Мнѣ душно тутъ у кутѣ хаты,

Няй вольный я узрю просторъ!

И вынесли ю на простынѣ,

Поклали на берегъ Днѣпра.

Свой взоръ пустила по ровнинѣ

И на толпу друзей она,

И спросила: Где сторона

Моя родная? где Рокита?

Родительскій где мирный домъ?

Ахъ! тамъ узрѣвъ лучъ первый свѣта

Подъ теплымъ родичей крыломъ,

Не знала я, що то печали, —

Вы золоты блаженны дни!

По що вы скоро такъ пропали?

Родна страна, прости, прости !

Любезныи друзья простите,

Прости, мой милый вѣрный другъ!

Що ангеловъ вы тамъ не зрите

Надъ сводами ясныхъ радугъ?

Ось тамъ они! мой Аѳанасъ,

Дай поцѣлуй въ послѣдній разъ!

На мене ждутъ небесны силы,

Божая мати зове мя. . . ч.

На словѣ семъ вздрогнулись жилы

И вялая пала рука,

Изъ блѣдныхъ устъ вылетѣлъ вздохъ

И ея гласъ во вѣкъ заглохъ!

Съ жестокими мужи сердцами,

Твердыми якъ саблюки сталь,

Стояли съ грустными лицами )—

Козачки имъ сердешно жаль.

Даже въ старого ассавула,

Которому былъ пиромъ бой,

Зъ-надъ бровь густыхъ слеза канула

И оросила усъ сѣдый.

XIV".

На березѣ Днѣпровского острова

Во гущавѣ ежевиныхъ кустовъ,

Где вѣговка колыше калинова

Ягодами багряными якъ кровь,

Надъ каменемъ сумный стоитъ козакъ

Якъ выросшій среди степовъ бодякъ;

Хотяй цвѣтокъ и полный и румяный,

Но весь кругомъ кольцами лишь

убраный, —

А взоръ его? то гляне онъ на камень,

Будь щобъ на-сквозь прозрѣти мрач

ный гробъ,

То выстрѣлитъ изъ ока ясный пламень

И морщины покрыютъ грозный лобъ.

Онъ смотритъ въ даль, думы летятъ

съ орлами

За синій поятъ подъ бисурманскій

градъ,

Гуляе онъ уже тамъ съ молодцами,
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Сіяе списъ, искры сыпле булатъ,

И врагъ паде, божницы Магомета

Лютый пожаръ несытнымъзубомъжре,

И алый блескъ якъ зарево розсвѣта

Бывшимъ въ плѣну даръ свободы несе.

Къ берегу лодки причалили,

Скочилъ зъ берега Аѳанасъ,

И лодки въ доль Днѣпромъ поплыли,

Нехай плывутъ во добрый часъ!

Весело молодцы гуляйте

По Чорноморскихъ берегахъ,

Якъ громъ враговъ ошеломляйте,

Въ вражихъ топите мечъ сердцахъ!

Нехай славы русскои страхъ

Въ далекіи заходитъ страны,

Най ницъ падутъ всѣ бисурманы,

Бо съ нами Богъ, и русска кровь

О месть зове къ Творцу свѣтовъ!

Т. К. Блоньскій.

-е2-фроено»ео-ее«осо

Русь и вй дѣти.

Русь. Сумно глядаю во свѣтъ сей широкій,

Сумно пытаюсь зъ-óтки тяжкій жаль?

Зъ-óтки исходитъ источникъ глубокій,

Що розливае въ грудь мою печаль?

Хоръ. Жіютъ ще вѣрни славы Твоей дѣти,

Щобъ óтдаляти óтъ Тебе весь громъ,

Жіемъ, óтперти всѣ вражески сѣти,

Тебе хранити станемъ всѣ челомъ.

Р. — Бо то лишь Руси многи злобни дары

Даютъ въ удѣлѣ и ужасный зракъ,

Мѣсто дней — ночи, мѣсто счастья — мары,

А невндимый есть истины знакъ.

Хоръ. Все минесь съ часомъ, а сли къ Тобѣ снова

Облуды гидра главу пóднесе,

. Тогда мы духа умолимъ покрова,

Щобъ удержалъ намъ житье дорогe.

Р. — Зоря все гасне, — а всѣ наши лѣта

Всегда намъ мрачный объявляютъ часъ,

Даютъ довольно изъ памятокъ свѣта,

Лишень обману, терпѣній ужасъ.

Хоръ. Алежъ мы въ духа уповаемъ нынѣ,

Будучнóсть нашу мы не отвержемъ,

Святу цѣль житья желаемъ въ сей днинѣ,

Р. — Чижъ намъ сполнити есть вже поручено

Тожъ въ каждой нуждѣ крѣпитись будемъ.

Горестну чашу полну всякихъ борьбъ?

Чижъ моимъ дѣтемъ есть опредѣлено

Участвовати въ дѣлѣ всякихъ скорбь?

Хоръ. Сли былъ бы далѣй взрóстъ Тобѣ запертый,

То Богъ надъ нами, Онъ потѣху дасть,



36

Принесе славы намъ вѣнецъ безсмертный,

Пригорне въ высшу всемогущу власть.

Р. — Любовь палае, хоть милй загинутъ,

оь Галузка буде, хоть опаде цвѣтъ,

Такъ дары духа въ жарѣ не остигнутъ

Хоть справедливость взнесесь понадъ свѣтъ.

Хоръ. Богъ намъ въ печаляхъ зъ своей благодати

Чрезъ звуки духа скрѣпитъ сердецъ связь,

Изволитъ солнце истины глядати

Надъ врагомъ всяку отнести звитязь.

Р. — Тажъ хотяй нынѣ ше встрясаютъ тучи

Свѣтъ мого житья на морю нуждъ тутъ,

Духъ высшихъ цѣлей óткрые мнѣ лучи,

Когда ще дѣти рускіи жiютъ.

. Хоръ. А мы о Братья! ступаймо въ даль смѣло,

Зберѣмся нынѣ въ нашъ родинный кругъ,

Богъ намъ поможе трудъ привести въ дѣло,

Любѣмся мирно яко друга другъ. —

Іоанна Озаркевича.

-----toco? ____

СЛАВА БОГУ, СЛАВА нАМъ!

Свѣдкомъ Богъ и Его воля, И мы любимъ, хто насъ любитъ,

Якъ намъ рóдный край нашъ милый, И подаемъ братню руку, —

Якъ чи зла, чи добра доля — А хто щиро не голубитъ,

Мы спѣвали со всей силы: Заспѣваемъ на розлуку:

Слава Богу, слава намъ, Слава Богу и пр.

Слава всѣмъ Русинамъ!
.

Тебе молимъ Пренебесный;

Бо где ухо притулити, Спаси Отче, край нашъ бѣдный,

чи до серЦь, чи до землицѣ — Ахъ такъ бѣдный, а чудесный —

Грбигомонятъ старцѣ, дѣти, А чудесный намъ, бо рóдный. . .

Живй, вмершй, звѣры, птицѣ: Слава Богу и пр.

Слава Богу и пр.

Плыла моремъ кровця шира Не молимъ Тя о достатки; —

"у p p щира, Мы óтвѣчны дѣти горя

Ишли достатки на розщибель, —
2 . . о .

А лишилась въ серцяхъ вѣра — *** * и * *** Матки

И не пóйшлисьмо на погибель — 159не *** *** рЯ. . .

Слава Богу и пр. Слава Богу и пр.

Доки дѣтей жёнкамъ нашимъ, Но дощу на поля тіи,

Доки полямъ стане жита, Соньця на тй низки хатки, —

Себе втѣшимъ, врагóвъ встрашимъ, Серцямъ вѣры и надѣи,

И рознесемъ по край свѣта: И любви молимъ — для Матки. . .

Слава Богу и пр. Слава Богу и пр.



37

Якъ сью повну ніемъ чашу,

Такъ всегда мы всѣ готовй

Льяти кровь за Неньку нашу!

Сестры, братья, да здоровй!"

Слава Богу и пр.

А вамъ — котрымъ У МОгилѣ

Постель дала смерть кервава —

Богатырѣ, батьки милй,

Миръ вамъ, Миръ” и вѣчна слава —

Слава Богу, слава намъ,

Слава всѣмъ Русинамъ!

БЕ3ДѣТНыИ.

Колись Богъ подъ мою стрѣху

Слалъ утѣху на утѣху. . .

Усмѣхалась жёнка мила,

А дѣтвора сваволила!

Одно въ мѣстѣ вже у школѣ,

Другe буяло на волѣ,

Третье сѣло вже при мисцѣ,

А четверте у колысцѣ ! . .

Женка шіе, листы пише,

Пере, варитъ, то колыше,

То зганяемя до мѣста. ".

Ахъ сердечная невѣста!

а

Росло серце, якъ подъ лѣто

По тепленькомъ дощу жито, —

Росло серце и достатки,

Ажь нестало счастью хатки ! . .

Женка шіе, листы пише,

Пере, варитъ, то колыше —

колыска вже порожна. . .

И всѣхъ взяла смерть всеможна.

То си сяде задумана,

Усмѣхнесь ги соньце зъ-рана,

Ино тихо якъ поточокъ чъ

Плыне пѣсня изъ усточокъ. . .

То новы ю зносятъ муки. . .

Заломаны взноситъ руки,

И кличе — а здaесь летѣти:

„Мои дѣти, мои дѣти!“

Ажь заплаче, охъ горесно,

То ся усмѣхне чудесно, —

И зновь шіе, листы пише,

Варитъ, Пере и колыше. . . .

Плятонѣ Костецкій.

-во что---

ПѣСНЪ РУСИНА.

Наша земля хлѣбородна

И во всяке добро плодна;

Про то любо на нёй жити

И на журбы позабыти.

Мы маемо власни хаты,

Въ чужи не будемъ ся пxати,

Во мы ту не въ коморщинѣ,

Но на своей батькóвщинѣ.

Власни поля мы оремо

И власне зерно сѣемо;

Богъ дае намъ соберати,

Все есть о чемъ зимовати.

Мы не бажаемъ чужого,

Бо до волѣ маемъ свого,

Ей чимъ друтихъ поживити,

Могутъ съ нами дружно жити.

Мы ся не боимъ никого,

Е у Руси силъ премного;

И орелъ злетитъ со страхомъ,

Якъ левъ зарычитъ налъ птахомъ.

Въ насъ дѣвчата якъ цвѣтъ красни,

Ихъ сердца якъ небо ясни;

И молодцѣ къ всему звинни,

Но во любви не измѣнни.

А хоть ворóгъ ся розлютитъ,

Ничого намъ не докучитъ;

Богъ батько, Пречиста Мати,

Не дадутъ намъ загибати.

Гей! кто Русинъ ставай съ нами,

Заспѣвай, тупни ногами:

Вонъ отъ насъ всѣ нужды свѣта,

А Русинамъ М н о г а Лѣ та!

Л. за П.
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ДУМКИ

I.

Славянски Карпаты

Я васъ ублажаю!

Вамъ пѣсни спѣвати,

Бажаю, желаю.

Крѣпости, могилы,

Нашей минулости,

Вы Славянъ хранили

Духа и ихъ кости.

Вы Славянъ хранили

Отъ чужеземщизны,

Чтобы они жили

Духомъ своей жизни.

Вы намъ сохранили

Батьковъ вѣру, нравы,

Здравствуйте могилы!

Васъ любитъ сынъ Славы.

Любитъ, почитае

Прадѣдовъ кладбище,

Вѣрно сохраняе

Народне огнище.

Любитъ, почитае

Милу родиноньку,

И одушевляе

Руску дружиноньку.

Родиноньку мою

Сердцемъ обнимаю,

Ей сердешно пою,

Душу посвящаю.

Для ней хочу жити,

Для ней працовати,

Руской жизни цвѣты

Для ней посвящати.

Вселенныя Отче,

Міровъ, человѣковъ,

Русь славити хоче,

Тя во вѣки вѣковъ.

П.

Я въ Бескидскомъ краю

Родну маму маю,

Ей думки думаю,

Ей чувствомъ дыхаю.

Прадѣдная Вѣра

Мeне ободряетъ,

Моя руска лира

Вѣрно Руси граетъ,

Думаю, спѣваю

Моему народу,

А съ нимъ поздравляю

Славянску свободу.

III.

Руска мати ги вдовица

горенько рыдала,

Яко безъ друга пташица

ДѣтИ гОДОВаЛа.

Слезами насъ умывала,

въ слезахъ насъ Купала,

Днемъ и ночью колысала,

Премило спѣвала.

Въ тепломъ гнѣздѣ оперены

благородны дѣти,

Рускимъ хлѣбомъ воскормлены,

лѣтали по свѣтѣ.

По чужихъ краяхъ лѣтали,

чужи чувства ссали,

А враги ихъ наущали,

Чтобъ на Русь ругали.

Въ чужбинѣ чужими были

Руской неньки дѣти,

А чужинци оскверняли

наши нѣжны цвѣты.

Ужасны Славяноѣдцы

на нашъ родъ ругали,

Желали Мадяре, Нѣмцы,

чтобъ Славяне спали.

Неискусны Славы дѣти

врагамъ угажали,

Научившися хулити

свой родъ проклинали.

Флюхтали, теремтетали

дѣти съ ворогами,
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Но руское сердце мали,

были Славянами.

Барана волкомъ сдѣлати

хотѣли чужинци,

Но баранъ зачалъ бечати,

Дайте покой Нѣмци.

Бо славянске племя старе,

Мы всѣ старовѣрци,

Не смадярчатъ насъ Мадяре,

не снѣмчатъ насъ Нѣмци.

У Славянъ въ чести бороды

у нихъ вѣры много,

Ненавидятъ чужи моды,

держатся старого.

Въ нашихъ церквахъ съ бородами

малюваны Святы,

Прото между Русинами

попы бородаты.

Бородаты попы наши,

по руски дыхаютъ,

Знаютъ руски Отче-наши,

свой народъ кохаютъ.

А. И. Павловича.

---ковое

ПОКУСА.

Тамъ на сторожи нашихъ Карпатъ

Стоитъ высока гора Сіону,

Адъ ней зъ далекихъ сторонъ спѣшатъ

Люде молитись Богу святому.

Спѣшитъ и Семенъ на óтпустъ тамъ

За свою долю Бога вмоляти,

Счастья для дрóбныхъ дѣтей благати

Спѣшитъ въ Гошóвскій чудовный

храмъ.

Уйшовъ дороги — а вже цымало,

За нимъ сынъ старшій мечесь стрѣловь

И доганяе зъ вѣстень таковь,

Же тамъ поломье дóмъ ихъ обняло.

А батько сына погладивъ свого:

Най Богъ и щира душа гаситъ,

А я зробивши Богу обѣтъ

Уже вернути теперь не могу.

Уйшовъ дороги — а зновь цымало,

Бѣжитъ — то наймитъ любый его:

Вертай господарь, спалилось всё,

Та щобъ живое ще не пропало. !

И Семенъ знова погладивъ го:

Не можь обѣтню Бога ломати,

Богъ съ вами, любй, и Божа Мати!

Я вже ажъ завтра верну въ село.

Настало завтра; — ще скоро свѣтъ

На горѣ станувъ Семенъ Сіона,

А исполнивши даный обѣтъ

Теперь чѣмъ скорше спѣшитъ до дому.

Спѣшитъ—а серце сумомъ стискало?

Бо отъ, згорѣла хата моя —

Може и души якой нестало —

Боже великій! — помилуй мя!

Вернувъ до дому... все оглядае:

Жена здорова, дѣти суть всѣ,

Стоитъ и хата его цѣлая. . .

Та! то покуса була тогдѣ !

Ой ТАМъ у ПОЛЮ.

Ой тамъ у полю, широкомъ полю

Неразъ съ врагами мѣрилась воля

Неразъ тамъ саблядоДнѣстра рвалась,

Кровцѣ-водицѣ тамъ напивалась,

Кровцѣ-водицѣ зъ срѣбной крыницѣ,

На тыхъ-то поляхъ вóльной землицѣ.

и

Лѣта минули, минула доля,

Погасло свѣтло въ довгой неволѣ,

И мечъ-паблюка та заржевѣла,

Недоля горы, степы займила,

И Русь плѣнило тяжкое горе,

Широке, довге, якъ руске море.

Гей горя того кобы незнати,

Руской вдовицѣ не загибати,

Вернути въ рóдню, якъ изъ неволѣ

Жиды вертали на вóльнй поля. . .

Закласти царство Богу угодне

И жити люду въ земли свободной!

О. П. Рафаловича.

—49аро
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3ВыЧАйнАя повѣсть.

(Огарева — изъ россійского.)

Была чудесная весна;

Они на берегу сидѣли.

Рѣка была тиха, ясна;

Вставало солнце, птицѣ пѣли;

Тягнулся за рѣкою дóлъ, .

Спокойно, пышно зеленѣя,

Тамъ кустъ роскошной рожи цвѣлъ,

Тягнулась темныхъ липъ аллея. —

Была чудесная весна;

Они на берегу сидѣли:

Во цвѣтѣ лѣтъ была она,

Его усы ледва чорнѣли.

О, еслибъ кто услышалъ ихъ

Тогда, при утренней ихъ встрѣчи,

И лица бъ высмотрѣлъ у нихъ

Или подслухалъ бы ихъ рѣчи,

Якъ былъ бы милъ ему языкъ —

Языкъ любви первоначальной

Тогда бы самъ онъ на той мигъ

Розцвѣлъ на днѣ души печальной.

Я въ свѣтѣ встрѣтилъ ихъ потомъ:

Она была жена другого,

Онъ былъ женатъ и о давномъ

Не было въ поминцѣ ни слова.

На лицахъ видный былъ спокой,

Ихъ жизнь текла свѣтло и ровно,

Они встрѣчаясь межь собой

Могли смѣятись хладнокровно.

А тамъ на берегу рѣки,

Где цвѣлъ тогда кустъ рожи милой,

Одни простыи рыбаки

Ходили къ лодцѣ обветшѣлой

И пѣли пѣсни, и — во вѣкъ

Осталось для людей закрыто,

Шо мовилъ тамъ любви языкъ,

И скóлько было позабыто.

Н. П. Б — ва.

—ь?оже»оэко-сокофь

Р О Ч Н И Ц Я.

Въ Перемышли на Пóдзамчу зазуленька куе,

А на селѣ отецъ, мати тяженько сумуе;

Ой, сумуе и горюе, aжь ся сордце крае,

И зъ роспуки ломитъ руки, Ивась не вертае!

Ивасуню, пташко моя, чи ты спишь, чи чуешь,

А съ кимже ты Святояньску ноченьку ночуешь?

„Ось я дную и ночую въ холодной водицѣ,

Не плачь отче, не плачь мати, не плачте сестрицѣ.

Якъ рыбонька-ластóвонька по тихóмъ Дунаю,

Такъ свободно и я собѣ по Сяну гуляю.

Сребрнй фалѣ що-разъ далѣй несутъ мя легонько,

Не плачь отче, не плачь мати, не плачь родинонько;

Мовь слезонька чиста струя головь ми полоче,

Дрóбный пѣсокъ, бѣлесенькій промывае очи;

А дѣвочки Русалочки со мною танцюютъ,

А рыбоньки гей другоньки личенько цѣлуютъ;

Водне зѣлье — на весѣлье, цвѣтъ лелѣи -— ложе,

Пращай отче, пращай мати — потѣши васъ Боже!“

А. Лужецкій.

234нос4342438484з448
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КРЕМуЦIй КОРДъ.

Драма, сочиненная Н. Косто маровымъ.*)

Согneliо Сosso et Аsinio Аgrippa consulibus,

Сremutins Согdus postulatur novo ac tunе

primum audito crimine, quod editis Аnnalibus

laudatoque М. Вruto С. Сassium Кошаnorum

ultimum dixisset.

Таciti Аnn. L. IV. ХХХIV.

Дѣйствую щіи особы:

Тиверій, римскій императоръ.

Сеянъ, его любимецъ.

Кремуцій Кордъ, историкъ.

Пинарій Натта, историкъ.

Сатрій Секондъ, поэтъ.

Фирмій, сенаторъ.

Вибій, старикъ, изгнанникъ.

ПОній Вибій, сынъ его.

Сенаторы.

Помпилія

Аврелія

Дѣйствіе въ Римѣ, въ царствованіе Тиверія въ 25. году послѣ Рожд. Хр.

; римскіи гражданки.

дѣйств1 в 1.

(Доносчики).

м I.

Саля во дворцѣ Сеяна. Стѣны обложены мраморомъ, причдлка —

мушлями; колюмны са серебрянными завитками, кресла слоновой кости,

столы бѣлого мрамора. У дверей стоятъ Сатрій , П и н а р ій, Ю н і й

Ви бій и к д л ь к а з а у ш ни к два Сеяна. — Пр и д в е р н ы й слуга ходит5

на Пальшл{125.

9) Драма сія — вскорѣ по изданію Костомарового дѣла „Гетманство Ивана Выго вского“

написана и въ великорусскомъ первотворѣ напечатана 1862. г. въ Петербурзѣ (въ типо

графіи П. А. Кулиша) и посвященна Авторомъ: „Незабавенной А. Л. К. на память

14 Юнія 1847 г.“ Къ той-то незабвенной А. Л. К. относитъ авторъ слѣдующое четыре

стишіе А. Мицкевича изъ его „Валенрода:“

Leсz dotad w moien zachovalas lonie

Тez samе осzу, twarz, postave, szatу:

Лак motyl pieкnу, gdу v bursztyn utonie,

Na vieкi calа zachowuje postaé . . .

III и IV 6
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Придверный. Тсъ, — иде! (Всѣ выпрямляются и готовлятся на

встрѣчу. Сеяна выходита во прозрачной шолковой туницѣ, въ бѣлой тозѣ

съ золотыми френзлями, са золотымъ вѣнкомъ на головѣ. Толпа восклицае:

„Най здравствуе любимецъ богóвъ!“ Всѣ кланяются до земли. Сеяна от

вѣчае гордыми поклонами).

Сатрій (пбдходитъ съ подобострастіемъ и доручае Сеяну ролю пергаминную):

Дозволь, достойный преемнику Мецената, свѣтлый покровителю наукъ

и искуствъ, высокій любимче Аполлона, дозволь - со страхомъ бла

гоговѣнія насладитися неизреченнымъ счастьемъ возрѣнья ласкавыхъ очей

твоихъ на слабое дѣло моеи Музы, котора перестане завидовати Музѣ Вир

гилія и Горація, если звуки моей тихой свирѣлки роздадутся пóдъ оживля

ющою тѣнью стопъ твоихъ. -,

Сеянъ. Хорошо, хорошо! (Бере пергаминную ролю) Справдѣ, поло

вина всѣхъ посланій Горація! Ты поэтъ плодовитый. (Переглядaе ролю)

Фи! що то? Троянскіи герои, нимфы, боги?! Такъ и менежь ты выпро

вадишь отъ якого-то полубога?

Сатрій. По высокой душѣ твоей, — я мечталъ въ моемъ поэтичномъ

восторгу, що се ты отрасль великого Діомеда.

Сеянъ. У поэтóвъ за тымъ не долго глядати! — Дякую за усердіе,

но я, мóй добрый друже, не люблю лести въ очи . . . Возьми свое дѣло,

читай его съ друзьями, знакомыми, — розширяй его якъ-можь найбóльше...

я дамъ тобѣ тысячь сестерцій на переписку . . . Треба пóддержовати въ пу

блицѣ добрый вкусъ: въ наше время такъ мало добрыхъ поэтóвъ . . . Но

я не люблю лести, — повторяю тобѣ. Розширяй, — продавай свое сочи

неніе, и я прикажу эдиламъ предложи ги, абы продавали его гражданамъ, тобы

ты одержалъ достойную пагороду за свóй поэтичный трудъ. Но зновь таки

скажу — я не люблю лести. Впрочемъ, я всегда буду для тебе ласкавъ.

Сатрій. Ласка твоя высша надъ всѣ твои благодѣянія!

Сеянъ. (обертaесь къ Юнію Вибію). А ты що маешь?

10. Вибій. Доносъ на врага императора и отечества.

Сеянъ. А! на кого же?

10. Вибій. О, кобы языкъ мой присохъ до поднебенья мого прежде,

нёжь вымовитъ то страшное, колись такъ солодке моему сердцу имя! О, кобы

сердце мое розорвалось на части óтъ пожирающой его горести прежде, нежь

погасне въ немъ чувство, вложенное природою! Но — присягаю на без

смертныхъ! — не ма для мене связей святѣйшихъ надъ тіи, которыи вяжутъ

мене вѣрностію къ цезарю! Се . . . доносъ на преступного отца мого.

Сеянъ. Скóлько похвальный и удивленья достойный твóй поступокъ,

если доносъ справедливъ, стóлько же страшный и лукавый онъ, если доносъ

твóй противится правдѣ, — чого я не хочу ани допускати. Твой отецъ

былъ выгнаный за то, що не знаючи добре дѣла, ложно впутался въ доносъ
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на Либона Друза; хотя Либонъ Друзъ оказался преступникомъ и доносчики

получили достойную нагороду за свою ревность къ истинѣ и правосудію,

но открылось, по твóй отецъ, не знаючи дѣла, свѣдчилъ на Либона едино

изъ желанья, абы не утратити участія въ нагородѣ, яка ожидала правыхъ

доносчикóвъ. Цезарь, нагородивши прочихъ, укаралъ однако твого отца, бо

цезарь нашъ есть образецъ справедливости. Ты долженъ помнити тое, мóй

добрый друже . . . Що здѣлалъ твóй отецъ?

Ю. Вибій. Не удоволяючись неизреченнымъ милосердіемъ цезаря,

который оставилъ ему житье и по отечески укаралъ его выгнаніемъ въ Га

лію, онъ розсѣвае преступныи и ложны поголоски о тобѣ, — осмѣляесь

клеветати, обвиняючи тебе въ убійствѣ, прелюбодѣянью, — говоритъ, що

Тиверій держитъ Римъ въ оковахъ, а самъ находится въ рабствѣ у тебe, —

и возмущае дурными выдумками слѣную толпу. Съ нимъ въ порозумѣнью

есть Корнутъ, который присылае ему гроши для поднятія мятежа въ Галіи.

Сеянъ. Страшенныи, потрясающіи душу, клеветы достойны за-певно

примѣрнои кары. Я долженъ представити твóй доносъ цезарю. Но похваля

ючи твое усердіе, мбй друже, я не могу вздержатися, щобы не здѣлати тобѣ

выговора. Ты учинилъ примѣрное дѣло, не жалѣючи и рóдного отца для

блага отчины, но . . . ты наполнилъ грудь мою тоскою. Я не мстивый отъ

природы и склонный бóльше простити отца твого, нежь преслѣдовати; но,

къ несчастью, дѣло, дотыкаючи мене, дотычитъ цѣлого отечества, и тяжкій

обовязокъ принуджае мене подавити въ собѣ врожденную наклонность ——

забывати кривды. Впрочемъ я все-таки постараюсь облегчити своею прось

бою у цезаря участь отца твого. (Обертaесь къ Сатрію) Служеніе Музамъ есть

похвально, а еще похвальнѣйше, коли съ нимъ соединяесь служеніе отече

ству. Римъ полный розврата, лихоимства и тайныхъ замыслóвъ противъ пу

бличного порядка. Искореняти злыи насѣнья есть дѣло достойне кождого

сына отечества, — также и поэта. Видишь ли, якій Вибій? Для цезаря

и отечества онъ не по калѣлъ и отца рóдного: ого примѣръ, который я по

ставлю для наслѣдованья всѣмъ молодымъ гражданамъ Рима. Ты — поэтъ,

бываешь въ кругу поэтóвъ, ученыхъ, софистóвъ; межи ними много

злонамѣренныхъ; будучи непоегережены правосудіемъ, они въ тайнѣ, якъ

змѣи, извергаютъ ѣдь своихъ мнѣній; открывати ихъ чѣмъ скорше и не дати

можности, абы вредили на-даль обществу, есть дѣло важне и спасительне.

(обертaесь къ пинарію) Ты — историкъ, и часто бываешь чей межи своими

собратьями; къ сожалѣнью, они мало оказуются достойными протекціи, яку

императоръ указуе искуствамъ и ихъ служителямъ. На примѣръ, менѣ до

сталась до рукъ исторія, подъ названьемъ „Анналы Римскои Республики,“

Кремуція Корда . . . просто сказавши дѣло бунтовничое! Авторъ хвалитъ

злочинника Брута и называе убійцу божественного Юлія Цезаря — Кассія —

послѣднимъ изъ Римлянъ! Якъ же то?! Та за се одно належало бы óтрубати
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руку, котора осмѣлилась написати подобныи выраженія! Вся тая исторія, зъ

начала до конца, наполнена — если не явно преступными, то двозначными

выраженьями и неумѣстными похвалами прежной свободѣ, а óттакъ — не

пріязнію къ настоящому порядку рѣчей. Цезарь не любитъ тыхъ голосбвъ

о свободѣ и правахъ гражданскихъ, о славѣ старого Рима, пóдъ которыми

звычайно стараются укрыти побужденія къ необузданности и безначалію. Не

сомнѣнно, за подобныи выступки, Кремуція Корда належало бы передати

судови сената. Злочинникъ, которого преступныи намѣренья не вполнѣ рос

крыты, одержитъ мало-значную кару — и стане еще смѣлѣйшимъ. Спра

ведливость вымагае, абы всѣ тайныи замыслы зломыслящого человѣка были

óткрыты, щобы можь было истребити, такъ сказавши, самe ядро зла. Безъ

сомнѣнья, если Кремуцій Кордъ, осмѣлившись написати подобныи строки

въ своей исторіи, нагло похвалилъ убійцъ Юлія Цезаря, то конечно носился

онъ съ злобою къ императору и существующому порядку рѣчей. Потребно

сказати то яснѣйше: Императоръ желалъ бы, абы вся тайна души того зло

вредного человѣка была открыта... розумѣеся, ведля строгои правды и безъ

примѣшанья клеветы, которую караютъ бóльше надъ всѣ преступленія.

Сатрій. Молю боговъ, абы подали намъ возможность, заслужити на

твою ласку! Но — скóлько бы мы ни напрягали свои слабыи силы — всѣ наши

заслуги не будутъ достойны единого ласкавого взгляду нашого цезаря.

Сеянъ. Прекрасно, мой добрый друже. Прощайте. Надѣйтесь на мою

благосклонность. (Отходитъ. Толпа кланяеся).

II.

Въ саду Кремуція Корда.

Сатрій, Пинарій, Фирмій — входятъ.

Сатрій. Тихше, тихше! щобъ насъ не побачили зъ оконъ! Сѣдайте,

друзья, межи деревами, та уважайте, — не испортѣтъ дѣла. Вы будете свѣд

ками, а для того напрягайте слухъ, коли буде говорити Кремуцій Кордъ.

. Ни одно слово не мае улетѣти мимо ушей вашихъ.

Пинарій. Я вылѣзу на той дубъ: онъ такъ конаристый, що на немъ

не Увидятъ мене, хоть бы пóдойшли до него. (лѣзе на дерево). Дерево такъ

высоке, що еслибы мене увидѣли зъ улицѣ, то уважалибъ за орла. и

Фирмій. Смотри, щобы кто ни-будь не пустилъ въ тебе стрѣлу.

А що до мене, то я, найдучше, зорву собѣ одно индійское яблоко и залѣзу

въ корчи. Хотя тамъ сидѣти непріятно, за-то лучше слышати и меньше не

безпеченства: туда никто пе полѣзe . . . а коли шпильки станутъ мене ко

лоти, то я буду прохоложатись яблокомъ.

Сатрій. Добре. Сидѣтъ тихо. Я Иду. (Иде назадъ; потомъ вертаезъ другой

стороны и подходитъ подъ окно дома) Кремуцій, друже! . . Ахъ, боги! можна
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ли... У тебе такій прекрасный садъ, теперь такій пріятный вечеръ, а ты

сидишь зарывшись въ своей дѣрѣ, где такъ душно и тѣсно. Я прійшолъ

вызвати тебе зъ хаты и, щобы легче того доспѣти, вбѣжалъ емь въ твóй

садъ. Хочу и тебе завлечи сюда. Менѣ скучно, друже: я прійшолъ розогнати

скуку съ тобою. Выйди скорше. .

Кремущій (изъ дому). А, то ты, любезный Сатрій! Будь ласкавъ, —

войди!

Сатрій. Куда? въ хату? Ни-за-що! Що за неволя жаритися въ стѣ

нахъ, коли заходящое солнце позволяе наконецъ отдыхнуги óтъ убійствен

ного жару? Кто вóйде въ такій садъ, той не скоро изъ него выйде.

(Кремуцій входитъ) Що за прелесть! Якіи роскошныи дерева! якіи блестящіи

цвѣты. Сядьмо ту, друже.

Кремуцій. Сядбмо, изволь. (Стдаютъ)

Сатрій: Ты вѣчно занятый своею исторіею; погрузилъ есь ся въ ми

нувшóсть и знати не хочешь ничого, що вколо тебе дѣеся. Правда, многое

такъ дурно, що скрылъ бысъ ся отъ него — не тóлько въ хату, но вже

и въ могилу; однако все-таки то голубое небо нашой счастливой Авзоніи,

та яркая зелень, тіи красоты дарóвъ Флоры и Помоны — все тое, справдѣ,

достойно того, абы пожити на свѣтѣ. Есть еще много на земли такого, що

неволитъ, хотя на часъ, забывати и тиранóвъ, и доносчикóвъ, и лызунóвъ...
Ну, якъ иде твоя робота? а

Кремуцій. Я окончилъ свой трудъ.

Сатрій. Якъ то? Довелъ свою исторію до нашого времени?

Кремуцій. Я довелъ ю до Филипинской битвы. Съ концемъ Респу

блики кончится моя исторія.

Сатрій. А дальше не хочешь продолжати? Правда, друже, — и не

совѣтую. Навѣть съ написаннымъ будь осторожнѣйшій; теперь часъ такій,

що могутъ чепатись и за сказанье о временахъ давно прошедшихъ. Я о

собѣ скажу: менѣ дуже дороги Музы, но часомъ приходитъ печальная мысль,

розстатись съ ними.

Кремущій. (въ сторону): Якъ бы Музы были задоволены. . . . (къ Сатрію):

Для чогожь? .

Сатрій. Ото для того... межи нами най буде сказано... Музы тамъ

лишь пребываютъ, где цвѣте свобода. Тираны не любятъ дарóвъ Аполона,

хотя и приносятъ ему жертвы. Що такое поэтъ? Прежде — объяснитель

воли богóвъ, возбудитель смертныхъ къ добродѣтели, хранитель чувства

прекрасного; — теперь — онъ самое жалкое созданіе. На его восторгъ

наложены оковы: онъ — паяцъ, забавляющій сильныхъ, рабъ, обовязанный

усыпляти свого пана отъ безсонницы, послѣ жирного обѣда. Або хвали Ли

вію, Сеяна, або — не пиши. Та що я говорю? и хвалити ихъ небезпечно.

Скажутъ: „онъ пóдъ лестію хоче укрыти злыи замыслы“, а часомъ просто
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скажутъ: „по то онъ хвалитъ теперѣшность и живыхъ? Онъ думае о нихъ...

а коли думае, то що-нибудь и надумае!“ А попробуй воспѣвати старину...

„онъ не любитъ теперѣшности“ — закричатъ тогда — „онъ хоче возстано

вити минувшость.“ Не тыкай ни старого, ни нового, - воспѣвай луги, лѣсы,

полевыи нимфы... „А!“ скажутъ ту — „онъ удаляеся отъ похвалъ цезарю,

на-вѣрно не любитъ его; онъ не смѣе заговорити о теперѣшности, на-вѣрно

боится проговоритись, на-вѣрно у него на душѣ есть такое, за що бы его

укарали.“ А нѣ, то вынайдутъ — отъ-яку нибудь алегорію, якой николи

поэтъ и не предполагалъ; та наконецъ óнъ уже и тымъ виноватъ, що бнъ по

этъ, а не всѣ поэты угодны цезарямъ. Захоче ли онъ розбити свою лиру

и осудити себе на Пиѳагоровское молчанье, - и ту не уйти ему отъ по

дозрѣній: „для чого онъ прежде писалъ, а теперь молчитъ? Слѣдити за

нимъ!“ А най тóлько сильный скаже — слѣдити за такимъ-то, — и такій

то якъ-разъ попаде въ бѣду. Цезари и поэты не водятся въ одной державѣ.

Кремуцій. Съ тымъ я не соглашаюсь. Менѣ навѣть здaеся напротивъ,

принаймнѣй — у насъ. Во времена Республики Муза латинска склонила го

лову передъ чужеземною, греческею Музою; тóлько изъ временъ Августа

услышали мы звучныи пѣсни Мантуанскіи, Сульмонскіи, на рóдномъ языцѣ

Лаціума.

Сатрій. Пѣсни Сульмонскіи!... А о пѣвцѣ Сульмонскомъ забываешь!?

Хороша была ему ласка отъ покровителя Музъ. Бѣдняга заунылъ въ чужой

земли, посередъ варварскихъ народóвъ. А все óтъ чого? Онъ долго не

хвалилъ ни Августа, ни Мецената, ни Агрипы, жилъ собѣ въ мірѣ богóвъ,

або смѣялся надъ римскими прелестниками. „А!“ — говорили тогда при дворѣ

Августа: „онъ человѣкъ недобремыслящій, онъ глядѣе покровительства

сильныхъ, онъ вредный,“ — и все поставили ему виною, навѣть его элегіи,

для того, що они соблазнительны. Та у Горація бóльше соблазнительного, но

Горацій палилъ кадила Августу, и все было объяснено въ добрую сторону.

Досыть, абы разъ нарекли тебе недобремыслящимъ, — не поправишь дѣла.

Якъ ни льстилъ Овидій на Дунаю — все надаремно. Дурне, — говорили

въ Римѣ, — бнъ хоче тóлько выдобытися зъ бѣды, а не думае такъ, якъ

пише. .

Кремуцій. Дарованіе всюда пробье собѣ дорогу, и талантъ не угасне

пóдъ бременемъ несчастья; а безъ несчастій не можь обóйтися на земли.

Поэтъ недармо сказалъ, що боги мѣшаютъ въ урну житья счастье и горе

по-рóвнѣ: не то буде, такъ другое, — а жiючи на земли не уйти отъ горя:

у инного такое, у другого инное, а всякому зарóвно тяжке свое горе;

одинъ томится на изгнанью, пораженный неласкою владѣтеля; другій изне

могае отъ невылѣчимой болѣзни; житье третьето затруено семейнымъ не

счастьемъ. . . . Есть одно самe страшенное горе, передъ которымъ безсиль

ны всѣ бѣдствія: то горе — нечистая совѣсть, и, тяжесть чужои крови

.
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и чужихъ слезъ. Ото истинное горе, любимый Сатрій! най сохранитъ отъ

него Юпитеръ насъ всѣхъ . . . Прочее все усолодится терпѣньемъ и чув

ствомъ власного достоинства; страданія добрыхъ подносятъ ихъ думу, а стра

данія злыхъ придаютъ до ихъ порокóвъ еще новый порокъ — малодушіе.

Належитъ избѣгати того порока Не передавайся тосцѣ; помни, що властиво

не горе, но тоска, походяща отъ горя, насъ мучитъ. Зарóвно же не пре

давайся надто радости, — и легче перенесешь непріятность, коли она по

стигне тебe.

Сатрій. Ты справедливо говоришь, що не ма ничого горестнѣйшого,

якъ нечистая совѣсть; но знаешь ли, нашъ вѣкъ такій, що человѣкъ честный

Може ЛегКО ЗдѣлатиСЯ ПОДЛеЦ0Мъ. .

Кремуцій. То може быти тóлько тогды, коли твóй честный человѣкъ

не былъ честнымъ, а тóлько здавался такимъ, — въ самомъ же дѣлѣ былъ

всегда скрытый подлецъ. На свѣтѣ не ма силы, котора бы способна была

поколебати честного человѣка.

Сатрій. Не говори того! А Сеянъ? а Тиверій? Скажу тобѣ про себе.

Я спокойно занимался поэзіею; на-разъ приходитъ до мене товаришъ Сеяна

и каже, що любимецъ цезаря желае, абы я ниписалъ ему що-нибудь.

Кремущій (въ сторону): Проговорюесь — або пóдговорюeся.

Сатрій (продолжае): Що здѣлаешь? не послухаешь — начне мститися.

Обвинятъ тебе о зломышленность, подслухаютъ двозначпыи слова, пере

толкуютъ, — и ото домъ твóй окруженъ воинами, и тебе ведутъ на судъ,

або до вязницѣ . . . Розваживши всѣ послѣдства я увидѣлъ, що благоро

зуміе вымагае, исполнити волю Сеяна. И я написалъ ему оду. Хе, ха, ха!

Ты собѣ представити не можешь, що за дурне созданье выйшло изъ моеи

оды! Бавіевы творенія — Енеида передъ моею одою! Я выводилъ въ ней

Сеяна отъ Діомеда, и Сеянъ принялъ ю благосклонно и велѣлъ розширяти ради

доброго вкуса! . . Ну, скажи, друже мóй, чи то не подлость? Я презираю

любимця, а долженъ величати его въ стихахъ своихъ. Знаю, що тымъ я у

низилъ себе въ очахъ цѣнителей нскуства; а межи тымъ — признашь то

самъ — я не мóгъ поступити иначе. Що бы ты здѣлалъ на моемъ мѣсци?

Кремуцій. Я не поэтъ, и въ такомъ положенью быти не могу.

Сатрій. Добре; ты - историкъ. Ну, що бы ты здѣлалъ, еслибъ Сеянъ

на-разъ поручилъ тобѣ описати царствованье Тиверія?

Кремуцій. Менѣ того не предложатъ, для того, по всегда найдутъ

людей, бóльше óтъ мене свѣдущихъ въ современной исторіи, которою я не

Занимаюсь.

Сатрій (помолчавши немного): Друже мой! Я прійшолъ до тебе за ва

жнымъ дѣломъ. (Съ таинственнымъ видомъ) Я прійшолъ предъупредити и предъ

остеречи тебе по дружбѣ.

Кремуцій. Отъ чого и отъ кого?
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Сатрій. Да хоть бы отъ доносчикóвъ, зложелателей, клеветникóвъ.

Кремуцій. Я не боюсь доносчикóвъ, для того, що не дѣлаю ничого

противъ закона; презираю клеветникóвъ, для того, що на то они клеветники,

щобы ихъ презирати.

Сатрій. Однако треба быти осторожнымъ. Поговорюютъ, будьто въ

твоихъ Анналахъ есть щось вольнодумного, будьто ты надъ-мѣру хвалишь

свободу. Я совѣтую тобѣ пересмотрѣти твою рукопись и не пускати ю въ

свѣтъ, поки не замѣнишь где-якихъ мѣсцъ другими; для друзей, розумѣется,

ты можешь оставити все въ приналежной формѣ и навѣть еще бóльше на

писати правды. ____

Кремуцій. Я готовъ тоeже самe читати передъ цѣлымъ Римомъ, що

читаю съ друзьями. — Я не жію въ теперѣшности; я — историкъ; я — гро

бокопатель; мертвыи не потребуютъ óтъ мене отчета. Въ Римѣ не ма закона,

который бы судилъ историкóвъ, говорящихъ свободно о томъ, що уже у

несено временемъ.

Сатрій. Не ма закона?! Та якій же есть въ Римѣ законъ, кромѣ

самоволѣ тирана и его любимцевъ? Законъ подоптанъ, поруганъ; законъ

изчезъ разомъ съ добродѣтелью: обманъ, раболѣпство воцарилися на мѣсци

прежнихъ добродѣтелей! О времена! о обычаи! восклицалъ Цицеронъ. Но

що бы сказалъ ты, великій ораторе, еслибъ теперь поднялъ изъ могилы по

чтенную свою голову, котору принесъ ты въ жертву возникающому тиран

ству? Где форумъ ? где комиціи? где трибуны — охоронителй слабыхъ?..

Ихъ замѣнили теперь доносчики! Доносчики! Нищо не може выразити весь

ужасъ того слова, неизвѣстного въ старомъ Римѣ. Незадолго ремесники по

кинутъ свои варстаты, a купцй свои лавки, и начнутъ терзати другъ друга

доносами, для того, що то выгоднѣйше и легче. Доносъ здѣлался теперь сред

ствомъ для достиженія почестей, якъ передже храбрость и любовь къ оте

честву . . . Горе гражданину, если въ театрѣ онъ не посмѣеся надъ фар

сою комичного актора, коли той подобaесь Тиверію и Сеяну! Вечеряешь

ли ты съ друзьями — прикажи слугамъ посмотрѣти подъ столомъ, за колюм

нами, чи не скрылся где-нибудь доносчикъ. Если не найдутъ — страшись,

остерегайся гостей твоихъ, особливо коли фалернское вино начинае путати

языкъ твóй; повтаряй про себе стихъ Овидія: „Галлюса погубило невоздер

жанье языка при уживанью вина.“ Выстерегайся жены твоей — если по

ганый обольститель найде дорогу до еи сердца, —- óне донесе на тебe, жена

подтвердитъ доносъ, и тебе óтправятъ на выгнанье або въ тюрьму, а имѣнье

твое выдадутъ доносчику; и если ворогу твому скоро надоѣсть твоя жена,

óнъ оженится съ нею, и дѣти твои должны будутъ называти его отцемъ,

а о тобѣ не посмѣютъ вспоминати. Выстерегайся власныхъ дѣтей твоихъ,

которымъ ты даровалъ жизнь и дыханіе. Если донька твоя хоче выйти за óтпу

щеннного невóльника, — не перепиняй ей: —- иначе она донесе на тебe



49

Если сынъ твóй впалъ въ розпусту, — не остановляй его, — иначе óнъ

донесе на тебe! Ты думаешь, — его укараютъ, якъ отцеубійцю, по обычаю

старины, — куда тамъ! его поставлятъ въ примѣръ юношеству, яко образецъ

вѣрности царю и отечеству. Выстерегайся рабóвъ твоихъ и не карай ихъ,

если они обкрадаютъ тебе: —- иначе они донесутъ на тебe! Не надѣйся на

то, що по старымъ законамъ рабъ не смѣе свѣдчити на господина свого:

законъ о оскорбленью величества не знае того права, для того, що передъ

нимъ — всѣ рабы; а впрочемъ, у тебе купятъ раба твого, такъ що ты не

носмѣешь не продати его, отпустятъ - и все пóдъ законнымъ порядкомъ.

Выстерегайся, отпущенныхъ невольникóвъ твоихъ, выстерегайсь кождого,

кому ты оказалъ яку ласку; теперь есть звычай платити за добро доносами,

и коли увѣдае императоръ, доносчику признастся бóльшою добродѣтелію его

невдячность . . . Ого положенье римского гражданина подъ владѣніемъ тирана,

который, въ рабство впрягаючи Римъ, достойно здѣлался самъ рабомъ! та

еще чiимъ рабомъ?! Отпущенного невольника, который выйшолъ на люди

тымъ, що въ молодости продавалъ себе старикамъ, потомъ зводилъ бабъ, а на

конецъ подавалъ доносы — найвысшій источникъ его счастья! Всѣ знаютъ,

шо óнъ убилъ Друза, жіе съ его вдовою, —- одинъ Тиверій того не знае,

для того, що любимецъ утѣшае его вымыслами розпусты. Но скоро, здaесь,

прійде черга и на Тиверія: любимецъ вышле въ Елизейскіи поля сперва

родину Германика, потомъ и Тиверія, — прикаже наречи его богомъ, а по

томъ захватитъ власть, и мы падемъ ницъ передъ новымъ владѣтелемъ, ко

торого также колись помѣстимо на Олимпѣ.

Кремуцій. Не прерываючи бесѣды твоей слухалъ я еи, — але по

нялъ зъ неи мало, бо ничого того не знаю и нищо зъ того мече не занимае.

Впрочемъ, ты самъ собѣ прекословишь. Кóлька разы ты восклицалъ: „стра

шись, выстерегайся!“ а самъ не выстерегаешся говорити о томъ, чого такъ

греба выстерегатися. Изъ того я заключаю, що выстерегатись треба менѣ,

а не тобѣ, и що для того менѣ небезпечнѣйше, тебе слухати, нежь тобѣ

говорити.

Сатрій. Кремуцій! друже! шо ты говоришь? зачѣмъ холодностію

отповѣдаешь на мою горячóсть? Чи тобѣ не въ-ладъ, що я, уважаючи себe

въ безъопасности, держачи тебе за честного человѣка, правѣ-же единствен

ного въ Римѣ, заговорилъ съ тобою по отвертому, выліялъ завѣтное горе о

батькóвщинѣ?... Ахъ, Кремущій! Инный бы подумалъ, що и ты способный

есь прилучити свое имя къ числу доносчикóвъ. Прости менѣ тое слово,

вырванное огорченіемъ! Я далекій отъ такой мысли о тобѣ. Но мене дуже

болитъ, що я не найшолъ въ тобѣ друга. . . видно, я недостоинъ быти тво

имъ другомъ.

III и IV 7
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Кремуцій. Я — другъ всѣмъ добрымъ людямъ, и добре желаю якъ

добрымъ, такъ и злымъ: послѣднимъ, розумѣется, не можь пожелати ничого

лучшого надъ то, абы вернули на дорогу правды.

Сатрій. Ты стоикъ, — я то вижу. Люблю тебе отъ всего сердца, но

признаюсь, менѣ не подобaесь суровая мудрость закона: ей послѣдователй

честны, прямодушны, но надто холодны.

Кремуцій. У насъ въ Италіи дуже жарко, а для того се не дурно,

если внутрення холодность крови буде умѣряги внѣшній жаръ.

Сатрій. Такъ, — въ Италіи дуже жарко, — настояще пекло: Флеге

тонъ розливаесь изъ палаты Плютона; суть всѣ свойства пекла: и Мегера

— Ливія Августа, и Тизифона — Ливія вдова Друза, и перевозчикъ душъ

на муки — Сeянъ, и кривыи судіи и Гарпіи — доносчики.

Кремуцій. Я хочу сказати не то, а то, що солнце у насъ пече —

бóльше ничого.

Сатрій. По дивному капризу Аполона, пече, а не грѣе; принаймнѣй

скóлько ни пробужала весна заумершой зелени, — свобода Рима спитъ

непробудно.

Кремуцій. Сатрій! если ты хочешь быти со мною знакомъ, — не

говори о теперѣшномъ порядку рѣчей; я не могу ни хвалити, ви ругати

его, бо не знаю его; иначе, глядай собѣ инныхъ товаришей, бóльше спо

собныхъ цѣнити твое красномовство.

Сатрій. Кремуцій! я тебе не понимаю. . . . Ты хочешь, щобы я, бу

дучи твоимъ другомъ, здерживалъ передъ тобою свои чувства, якъ на площади?

Кремуцій (встае и подходитъ къ рожамъ): Якъ тобѣ подобаются тѣ бѣлыи

рожи? Не правда, они дуже милы? То любимыи цвѣты мои: — якій солод

кій запахъ! Я для тебе зóрву. Ахъ, нѣтъ! ото та краснѣйша. (иде къ тому

кущу, въ которомъ скрылся фирмій) Ахъ! що то? Змѣя? Нѣтъ — подобіе человѣка!

Въ кущи! Злодіи! злодiи! Гей! люди! сюда! (Ббѣгаютъ рабы.)

Сатрій (въ сторону): О проклятый дуракъ.

Кремуцій. Що вижу? Сенаторъ Фирмій! Сенаторъ римскій въ кущи,

съ недоѣденнымъ яблокомъ! Сенаторъ залѣзъ въ чужій садъ, певно на то,

абы красти яблока або груши?

Фирмій. Осторожнѣйше! Если ты узналъ, що я сенаторъ, то не тру

би о томъ передъ своими слугами.

Кремущій. Осторожнѣйше, сенаторъ. Ты порвалъ свою латикливію о

тернье. Видно, ты малъ велику охоту до моихъ овочей, если захотѣлъ на

слаждатись ними въ такомъ непріятномъ мѣстци; но за то, видно, они тобѣ

дуже подобались, если ты не чувствовалъ, якъ терньи драпали твое тѣло.

Чижь не лучше было прійти просто до мене и попросити: я бы далъ тобѣ

изъ уваженія къ твому сенаторскому достоинству. Слуги! Нарвѣтъ яблокъ,

грушокъ, иидійскихъ яблочокъ и наполнѣтъ ему всю тунику; завернѣтъ ю
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въ-верхъ и завяжѣтъ около шіи; наполнѣгъ овочам рукавы, а руки завя

жѣтъ на-задъ, щобы овочи удобнѣйше могли держатися. (Слуги исполняютъ то)

Межь тѣмъ, поглядайте по саду, чи не ма еще подобныхъ гостей. Та за

прѣтъ ворота, щобы кто ни-будь не уйшолъ отсюда.

Слуга. Господине! господине! еще ктось сидитъ на буку, а такъ вы

соко, що не достанешь. .

Кремуцій. Кто то? А — то Пинарій Натта, историкъ Недармо, що

пришедши красти яблока, óнъ добрался на букъ вмѣсто яблони: ему не

въ первый разъ строити збытки; бнъ и въ своей исторіи взялъ Сципіона

Африканского за Азіятского... Злѣзай же зъ бука, историкъ! та сядь лѣпше

пóдъ тѣнію бука и, якъ Титиръ, повѣдай намъ, якому богу ставишь олтарь?

Пинарій. О стыдъ! о соромъ! Нѣтъ, Сатрій! горе тобѣ! Ты впрова

дилъ мене въ тую ганьбу! Я óтомщу тобѣ! (злѣзае).

Фирмій. Ахъ — задушусь! Кремуцій, умилосердись, освободи мене,

не безчести мене. . . .

Пинарій. Кремуцій! мы въ рукахъ твоихъ, и ты за-певно, можешь

насъ обезчестити, — но яка тобѣ зъ того корысть? Пусти мене, — я от

вдячусь тобѣ.

Кремуцій. Чѣмъ? не исторіею ли свого вымысла?

Пинарій. Смѣйся надъ моею исторіевь, сколько хочешь, но я не про

мѣняю ей на твою, для того, шо твоя привела до саду гостей, подобныхъ

намъ. Мы не злодѣи — мы доносчики; мы — свѣдки, призванныи Сатріемъ

для подтверженья доноса его на тебе. Сатрій научилъ насъ скрытися межи

деревами, а самъ вызвалъ тебе и завелъ съ тобою розговоръ о событіяхъ

теперѣшного времени для того, щобъ ты проговорился и такимъ способомъ

попалъ въ розставленную сѣть. Всему виноватъ Сатрій. Пусти мене — и я до

несу на него, вмѣсто тебe.

Сатрій. О подлость! израда!

Пинарій. Я донесу на тебe, лукавче! Чого свѣдками можемъ мы

быти теперь? Що слышали мы отъ Кремуція Корда, кромѣ неохоты óтповѣ

дати на твои рѣчи? Мы досвѣдчали Кремуція Корда: онъ человѣкъ благо

мыслящій; но мы слышали отъ тебе дерзкіи слова о правительствѣ и не

знаемъ, на що ты говорилъ ихъ: быти може, ты на-правду такъ думаешь!

А если и не такъ, если ты хотѣлъ тóлько извлечи историка, — чи думаешь,

що божественный Тиверій стане потакивати твоему коварству? Може быти,

Кремуцію и въ голову не приходило ничого подобного, а ты заронилъ въ

него подозрѣнье. Розсѣвателю ложныхъ слухóвъ! клеветнику на власти!

дрожи, — я донесу на тебe! Кремуцій буде свѣдкомъ: Фирмій подтвердитъ

доносъ, бо великодушный Кремущій умилосердится надъ нимъ и пуститъ.

Сатрій. Умыслы наши открыты, но, Кремуцій! я не ворогъ тобѣ,

а тóлько другъ самому собѣ, якъ и ты, якъ и кождый человѣкъ. Все рóвно, —



52

инный корысталъ бы зъ твого поблудженья и досталъ бы за то нагодору:

такъ для чогожь было не корыстати менѣ самому? Для чого роспустилъ

ты въ публику свои Анналы, которыи стóлько же прекрасны, скóлько не

достойны настоящого времени? Они возбудили подозрѣніе въ Сеянѣ и Ти

верію; тебе признали человѣкомъ недобронамѣреннымъ и неспріяющимъ

правительству, для того шо ты любишь старину и свободу, о которой навѣть

не вспоминаютъ при нашомъ дворѣ. Однимъ словомъ: тебе оголосили пре

ступникомъ, но прежде хотѣли извѣдати твои мысли, и Сеянъ выбралъ мене

въ числѣ другихъ. Еслибъ я отказался, то заслужилъ бы на гнѣвъ Сеяна,

а тобѣ не принесъ бы ніякои пользы: все рóвно, — другій здѣлалъ бы

тоже.

Пинарій. Ото новый доказъ преступности Сатрія Секонда. Онъ клевеще

на любимця: онъ говоритъ, що Сеянъ наустилъ его. Чи то возможно? Та

и якъ осмѣлились уста твои выразити клевету на того, кому ты вчера под

носилъ стихи, где поровнывалъ его съ богами?

Фирмій. Ради боговъ, сжалься надо мною, Крему цій! Я могу услу

жити тобѣ. …

Кремуцій. Слуги! перекиньте сенатора черезъ ограду сада. Най онъ

тамъ, лежачи на улицѣ, ѣсть плоды мои.

Фирмій. Кремуцій! Заклинаю тебе памятію отца твого! Я не перенесу

того сорому, — я убью себе.

Кремуцій. Выполняйте, слуги, щовамъ приказано. (слуги выкидаютъ фирмія.)

Теперь, слуги, вытягнѣтъ у Сатрія языкъ и дайте ему кóлька щолчкóвъ за

краснорѣчивое описанье событій настоящого времени; его языкъ привыкъ

болтати, лгати и клеветати, — най на кóлька дней припухне: то буде по

лезно для жителей города Рима.

Пинарій. О Кремуцій! благодарю тобѣ! Ты здѣлалъ доброе дѣло.

Я напишу на него доносъ, я тебе оправдаю и поставлю свѣдкомъ. Рабы

твои также слышали,

Кремуцій. Ты и въ своихъ поступкахъ такій же дурень, якъ въ своей

исторіи. Трое васъ замыслили погубити мене и при первой неудачѣ оберну

лись одинъ противъ другого; теперь кождый изъ васъ думае тóлько о самомъ

собѣ и хоче вылѣзти по плечахъ другого; но ты — зъ всѣхъ найподлѣй

шій . . . Терзайтежь теперь одинъ другого: се достойная вамъ заплата.

Погуби Сатрія, погуби дурака Фирмія, погуби наконецъ самого себе. До

носѣтъ одинъ на другого и запутайте себе въ своихъ доносахъ такъ, щобы

одинъ другому служилъ катомъ. Слуги звяжѣтъ ихъ вкупѣ: они теперь

неотвязныи пріятели. Выкиньте обохъ на улицю.

Пинарій. Кремупій! Я донесу на тебe, если такъ; я скажу, що ты

потакалъ Сатрію. Я донесу на васъ обохъ.
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Сатрій. Лжешь, негодяю! Я признамься до всего и пбйду на смерть,

но не солгу на Кремуція. Хотя онъ обезчестилъ мене, но я достоинъ того.

Мы не зъумѣли погубити его — погибнемъ самп! Я почитаю тебe, Кре

муцій! (Слуги выкидаютъ за ограду обохъ, до-купы связанныхъ).

Кремуцій. О Римъ! о несчастная Италія! бѣдная моя родино! Що бы

ни сталося со мною, — ніякое горе, ніякая мука не зможе поконати тои

горести, которая терзае менѣ сердце при мысли о твоемъ униженіи! Горесть

моя застарѣлая, затаенна на вѣки: я умру съ нею. Нѣтъ кому завѣщати

ю! . . За що людямъ хочется погубити мене? Прочь, прочь уйду отъ нихъ.

Если здолѣю выдобытись изъ тои сѣти, — покину Италію, уйду въ Германію,

даже въ Сармацію . . . Тамъ принаймнѣй я не буду видѣти паденья моего

народа, не услышу латинской бесѣды въ устахъ злочинцевъ и предателей.

(Отходитъ въ домъ).

д ѣ й с т в 1 Е П.

(Тиранъ).

II.

Во дворцѣ Тиверія. Стѣны обиты бронзовыми листами с5 выпуклыми

избображеньями рдзныхъ миѳологичныхъ событій хрустальныи колюмны, се

ребрянныи кресла и лавки. Ти в е р і й лежитъ на богатомъ ложѣ, зана

вѣшенномъ за одной стороны коврома. Подлѣ него Се я н а. 1

Тиверій. Горесть моя неизлѣчима, якъ невозвратима утрата мого

Друза. Ахъ, еслибы было справедливо, що тѣни умершихъ являются живымъ!

Для чогожь бы сыну моему не посѣтити мене, хоть на мгновенье, въ лег

комъ сновидѣніи? Я трачу вѣру въ богóвъ, — я склоняюсь къ мудрости

Эпикура: все есть дѣломъ случая; иначе, если бы боги существовали, они

не отняли бы у мене передвчасно сына, а скорше повергли бы во мракъ

могилы мене — знеможенного лѣтами и неудачами. Сеянъ! надаремны усилія

твои, щобы розвеселити мене. Мовь той потокъ, который, если его за

пираютъ, сильнѣйше стремится розорвати преграды и пѣнится, — такъ тоска

моя: чѣмъ бóльше ты хочешь погасити ю дружескимъ своимъ участіемъ,

тѣмъ безпощаднѣйше она терзае мене! Менѣ немилы воздухъ, свѣтъ . . .

Я желалъ бы въ могилу, я желалъ бы не существовати! Все безсильно

противъ моихъ страданій; одно ничтожество може излѣчити ихъ, ничто

жество, образомъ которого дарованъ намъ сонъ! Ахъ, якая потѣха

спати! А я такъ несчастливъ, що и сонъ убѣгае очей моихъ! Я мало

спалъ сей ночи. Ахъ, Сеянъ! еслибы кто-нибудь здѣлалъ менe Эпименидомъ?

Ухъ, якъ страшно, невыносимо тисне мя въ груди!
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Сеянъ. Перемагай себе, владѣтелю; удаляй отъ себе чорныи мысли

Раномъ сильнѣйши твои напады; пóдъ вечеръ стане легче. Выпій оживляю

щого Вакха! (Подaе ему чашу).

Тиверій (нье съ жадностію). Да! що за жалкіи созданія былибъ мы,

еслибы не существовало на свѣтѣ вино? Но менѣ гóрше зъ дня на день.

Я чувствую, тое вино не тóлько не облегчае мене, — напротивъ, еще усиляе

болѣзнь! .

Сеянъ. Вспомни, що есть еще друга утѣшительнидя рода человѣче

ского — добрая Афродита.

Тиверій. И она вскорѣ оставитъ менѣ одно томительное о собѣ

воспоминаніе. Я, здается, скоро вовсе не буду въ состояніи пользоватись

дарами Паѳосской богини. Ты говоришь добрая Афродита? Она добра

и щедра тóлько для молодыхъ, а для насъ, старикóвъ, скупа, невѣрна! На

даремно лѣкарь мóй дaе менѣ дары Эскулапа: чѣмъ частѣйше я ихъ при

нимаю, тѣмъ бóльше чувствую, що силы мои слабѣютъ и охоложaесь жаръ

пожеланій. Иногда менѣ хотѣлось бы лучше быти жебракомъ, чѣмъ владѣ

телемъ; жебракъ спокойно перенесе такій недостатокъ, — и при здоровью,

женщины отвертаются отъ его лахматьевъ; но я, повелѣвающій миліонами,

я, для которого найкрасшая матрона готова измѣнити мужеви, покинути

дѣтей, позабыти встыдъ, я — якъ оный мученикъ въ адѣ, томленный голодомъ:

смотритъ на вкусныи стравы и не може насладитись ними, для того, що ротъ

у него малый.

Сеянъ. Якъ власть твоя безгранична, такъ неизтощимы твои насла

жденія. И чи у насъ, вѣрныхъ слугъ твоихъ, недостане вымысловъ, щобы

новыми роскошами утѣшати твое житье. . . .

Тиверій. Все надоѣдае менѣ. Новизна займе на день — на два:

потомъ одно и тоeже наскучитъ, а наконецъ ничого вже и не выдумаешь,

чѣмъ бы приглушити гнетущую тоску. *

Сеянъ. Нынѣ я приготовилъ тобѣ новое розвлеченіе въ саду.

Тиверій. Що такое? Щось чейже въ родѣ спинтріи або що подобное?

Сеянъ. Не скажу. Неожиданность убóльшае наслажденіе.

Тиверій. Хорошо, хорошо. Но таки здается, нищо не въ силахъ

розвеселити мене. Нынѣ менѣ дуже недобре.

Сеянъ. Быти може, то въ слѣдствіе вчерашнои вечери. Кухарь съ не

звычайнымъ вкусомъ зжарилъ германского вепря. Не взяти ли тобѣ на

прочистъ, щобы съ свободнымъ желудкомъ приступити нынѣ къ наслажденію?

Тиверій. Не хочу. Я дѣлаюсь суровымъ и жестокимъ. Шо еще могло

бы розвлекати мене — то страданія врагóвъ моихъ, слезы ихъ женъ и дѣ

тей! Сеянъ, я презираю родъ человѣческій, бо люди достойны презрѣнья,

для того, що ихъ легко обманывати и въ рабство подбивати. Римляне най

гóрши изъ всѣхъ!
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. Сеянъ. Благодаря вѣрности слугъ твоихъ, враги твои безсильны Се

нагъ всегда осуждае ихъ на казнь, а ты милуешь и прощаешь.

Тиверій. Милую, говоришь ты. Нѣтъ, Сеянъ, — не милую я ихъ,

а удвояю ихъ муки. Вотъ удовольствіе, дорожше сердцу, нежь Вакхъ и Ве

нера! . . . оно менѣ не недоѣдае. Яка корысть убити врага свого? Мигъ

ока, кóлька годинъ — и его нѣтъ, и онъ спокоенъ, онъ счастлившій óтъ

мене, для того, що не смотрячи на мое могущество, до мене все-таки на

вернесь убивающа тоска! Яка корысть навѣть мучити его самыми ужасными

орудіями? Кóлька дней страданія — и онъ спокоенъ, а я все-таки страдаю!

Но отобрати его честь, обезславити его имя, отняти у него жену, дѣтей.

достояніе — и отдати доносчику, врагу его, а его самого заслати въ чу

жую землю и давати ему жалкій кусокъ хлѣба, щобы въ безсильной злобѣ

онъ долго терзался и проклиналъ кождую минуту свого существованія; или

запрятати въ вязницю, отняти свѣтло и воздухъ, а вразъ съ тымъ не дати

еще ни ножа, яду — всего, чѣмъ можно скоротити житье, — приковати

его до стѣны, якъ собаку, и посылати ему изъ-середы живущихъ на свѣтѣ

тóлько такіи вѣсти, которыи острѣйше всякого кинжала рѣжутъ ему сердце:

то наслажденіе! А тутъ еще и другое: видѣти глупость цѣлого народа,

глупость тысячей, чувствовати себе высшимъ отъ нихъ и умнѣйшимъ . . .

такъ! . . . Я преслѣдую благородного человѣка и увѣряю всѣхъ, що онъ

негодяй, — и всѣ вѣрятъ тому и величаютъ мене найбóльшимъ добродѣемъ

и найсправедлившимъ. Ты неразъ порицалъ мене, зачѣмъ я надто много даю

волѣ сенату, зачѣмъ оставляю слѣды старои республики; ты навѣтъ радилъ

менѣ — съ помочію войска утвердити самовластіе. Ахъ Сеянъ! ты знаешь,

що пріятнѣйше приготовлятись къ наслажденію Венерою, нежели тогда, коли

уже насытишь страсть свою; пріятнѣйше ловити звѣря на ловахъ, чѣмъ

поймати его. . . . Тóлько голодный пролетарій — волкъ, поймавши добычу,

зъѣдае ю; благородный тигръ перше, нежь задушитъ ю, потѣшится надъ нею,

выпуститъ ю изъ лапъ, будьто дасть ей свободу, но потомъ кинется за нею,

и опять покрые убійственною лапою. Я люблю смотрѣти на свого кота, коли

онъ хватае пташку и оставитъ ей на стóлько силы, що она може пóдлетѣти;

котъ выпуститъ ю изъ своихъ когтей разъ - другій, и якъ измученная

бѣдняжка рада! Но за кождымъ разомъ мучитель зновь ловитъ ю и такимъ

способомъ доводитъ до смерти продолжительнымъ томленіемъ. Коли я смотрю

на подобную сцену, всегда думаю о собѣ и о римской республицѣ. Я не

хочу на-разъ уничтожити свободы Рима: я люблю — уничтожати ю! Тіи

проблески сопротивленія моей власти, тіи порывы жаркихъ душъ, которы

легко уничтожаются доносами и раболѣпнымъ судомъ — якъ то менѣ по

добaеся! Тутъ есть якаясь борьба, въ которой я чувствую себе побѣдите

лемъ. Мое положенье подобно положенью пристрастного грача, которому

всегда спріяе счастaе въ игрѣ. . . . А стаи доносчиковъ, которыи менѣ слу
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жатъ, стараются отличитись подлостію, а потомъ нерѣдко губятъ самыхъ

себе тымъ же оружіемъ, — ахъ, якъ то весело, якъ то забавно! Римскій

народъ глупѣе, подлѣе, самъ того не замѣчае; — одинъ я тое замѣчаю,

одинъ я розумѣю, що благородне, що низке; одинъ я почитаю тыхъ, кото

рыхъ преслѣдую, и презираю тыхъ, которыхъ ласками возношу. Я тcрже

ствую; я чувствую, що я высшій всѣхъ, для того, що вижу истину, обма

нываю всѣхъ и маю право смѣятися надъ всѣми. Уже въ Римѣ мало остается

благородного и высокого: я начинаю подщувати доносчиковъ межи собою,

а коли тіи собаки перегрызутся и заѣдятъ одинъ другого, я попущу узду

своей власти, дамъ Римлянамъ подышати свободнѣйше, начну покровитель

ствовати литературу, любовь къ истинѣ, для того, щобы зновь явилися люди,

а не безсмысленныи скоты, для того, щобы зновь было кого истребляти. То

ловля! . . . Но займемся дѣломъ. Сеянъ! що нового?

Сеянъ. Въ сенатѣ производилось презабавное дѣло. Оно предъоставляется

на твое окончательное рѣшеніе. Сенаторы ждутъ во дворцѣ. Дѣло началось

по поводу Кремуція Корда.

Тиверій. А! по поводу историка, о которомъ ты говорилъ менѣ. То

человѣкъ благородный, и затѣмъ, недоброжелатель менѣ. Ну що?

Сеянъ. Онъ якъ извѣстно тобѣ, цезарь, написалъ Анналы.

Тиверій. И въ нихъ росхвалилъ римскую республику.

Сеянъ. Росхвалилъ Брута и назвалъ Кассія послѣднимъ изъ Римлянъ.

Тиверій. То одно не дозволяе ему жити на волѣ. Но того, казалось

менѣ, недостаточно, щобы осудити его законнымъ порядкомъ. Я велѣлъ найти

въ немъ вины бóльше.

Сеянъ. Такъ, цезарь. Я хотѣлъ поймати его на бóльшомъ преступле

ніи и поручилъ сдѣлати то дѣло Сатрію Секонду, поэту, — т. е. приказалъ

ему завлечи Кремуція въ розговоръ о настоящемъ времени; такимъ-образомъ,

мы могли бы найти предлогъ осудити его за оскорбленіе величества.

Тиверій. Шожъ твой поэтъ?

Сеянъ. Повелъ дѣло надъ-звычай поэтически, т. е. якъ неможь дур

нѣйше: самъ попался въ сѣти.

Тиверій. А, дуракъ! Якимъ-образомъ?

Сеянъ. Вразъ съ историкомъ Пинаріемъ Наттою и сенаторомъ Фирміемъ

они зашли въ садъ Кремуція Корда. Пинарій и Фирмій скрылися межъ

деревами, а Сатрій вызвалъ Кремуція; но вмѣсто того, щобы искусно при

вести до признанія господаря, онъ началъ чернити тебе и говорити дерзко

о такихъ предметахъ, о которыхъ вспоминати не належитъ. Кремущій не

подѣлялъ его мнѣній и не отвѣчалъ на его помовки; потомъ пóшолъ посадУ

и открылъ спрятавшихся. Пинарій, взбѣшенный неудачею и серднчись за без

честіе, которымъ ихъ нагородилъ Кремуцій, подалъ доносъ на Сатрія, про



” б7

писалъ въ нcмъ рѣчь его, и Сатрій, дуракъ, признался во всемъ и удвоилъ

свою вину, додаючи, будьто я наустилъ и настроилъ его.

Тиверій. Дурень! негодяй! Онъ достоинъ приличной кары. Ты, ро

зумѣется, явился въ сенатѣ и затребовалъ справедливости, — чи такъ?

Сеянъ. Такъ, — я требовалъ защиты противъ клеветы. — Желая

спасти себe, Сатрій отказался отъ своихъ словъ, оскорбительныхъ для твоей

особы, но тѣмъ не меньще говорилъ, що онъ хотѣлъ испытати Кремуція,

по собственному желанію.

Тиверій. А Кремуцій? . . И на него доносили ?

Сеянъ. Пинарій значала увѣрялъ, що Кремущій отвѣчалъ двосмыслен

ными, возмутительными выраженіями, но Сатрій и Фирмій отвергли то, и самъ

Пинарій отказался отъ своихъ словъ, а тóлько доносилъ, що Кремуцій, въ

своихъ Анналахъ, помѣстилъ возмутительныи обмовы, похвалилъ Бруга и на

звалъ Кассія послѣднимъ изъ Римлянъ.

Тиверій. Того не можь опровергнути. А Фирмій?

Сеянъ. Онъ зарѣзался, оставивши записку, що безчестіе, опозорившое

его сенаторское достоинство, принудило его къ самоубійству.

Тиверій Ну, щожъ сенатъ? . .

Сеянъ. Призналъ Сатрія виновнымъ въ произнесеніи непристойныхъ

бесѣдъ о императорѣ съ желаніемъ поймети Кремуція, и приговорилъ его

на изгнанье въ Галлію безъ óтобранія имущества. Пинарія Натту признали

виновнымъ въ ложномъ доносѣ на Кремуція, будьто бы послѣдній отвѣчалъ

одобрительно на преступныи бесѣды Сатрія; но якъ другій его доносъ на

Кремуція Корда, относительно Анналовъ, оказался справедливымъ, то рѣ

шили ограничити его укараніе коротковременнымъ заключеніемъ въ темницѣ.

Що касается до Анналовъ, то дѣло о нихъ постановили передати личному
усмотрѣнію твоего величества. ч

Тиверій. Хорошо. До-сихъ-поръ я уменьшалъ кары, — теперь

побóльшу Потреба проучити доносчиковъ, щобы они были умнѣйши и о

сторожнѣйши; при томъ потреба, щобы въ Римѣ не думали, будьто мы по

такуемъ доносчикамъ: напротивъ, най думаютъ, що мы для нихъ еще стро

жайши, нежели для другихъ. Строгость та не отниме охоты къ доносамъ:

мы укараемъ двохъ, а нагородимъ пятьдесять. А межи тѣмъ — и черезъ

укаранье двохъ пріобрѣтемъ въ народѣ похвалу нашому правосудію. Щобы

погубити Кремуція Корда, мы прежде приласнаемъ его, отдамо ему имѣніе

доносчиковъ, а потомъ придеремся къ Анналамъ, и народъ буде говорити:

„ото справедливость цезаря! за ложный доносъ на Кремуція онъ нагоро

дилъ оскорбленного, а за вину покаралъ!“ — Я скрыюсь за ковромъ, а ты

будешь играти мою ролю. Въ-отчаяніи, Сатрій скаже що-нибудь такое, чого

не должно менѣ слышати. _

III и IV 8
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(Тиверій пише на сенаторскомъ приговорѣ, потомъ прячется за ковромъ.

Сеяна выходитъ, а потомъ вертaе съ кдлькома сенаторами; за ними Кре

муцій Корда, П и нарій На тта и Са т р ій С е к о нда).

11.

Одинъ изъ сенаторовъ. Сенатъ римскій рѣшилъ дѣло о оскорбленіи

величества гражданиномъ Сатріемъ Секондомъ; въ томъ дѣлѣ виновны граж

дане Пинарій Натта и сенаторъ Фирмій, сенатъ съ благоговѣніемъ ожидае

утверженія рѣшеній его величествомъ.

Сеянъ. Цезарь нездоровъ и не може васъ видѣти, отцы. Онъ пре

поручилъ менѣ, вѣрному слузѣ своему, передати вамъ приговоръ Ото под

пись священной руки его. Належитъ сказати, що законъ de lesu majestatis,

установленый сенатомъ и утверженный императоромъ, мае тую цѣль, щобы

въ самомъ зародѣ подавляти преетупныи замыслы и не допускати ихъ рос

пространятися во вредъ республики. Кождый обовязанъ доносити, если услы

шитъ що-нибудь зловредное. Но головное достоинство доноса — истина.

Объявитель о злѣ запобѣгае злому, для того и достоинъ нагороды, якъ

и всякій, кто окаже услуги отечеству; — отъ того отечество и награждае

доносителя. Но якъ похвально открывати передъ закономъ злоумышленія

дѣйствительныи, такъ зновь дурно и преступно доносити ложно на гражда

нина. Законъ de lesu majestatis установленъ не съ цѣлію умноженія, а съ

цѣлію уменьшенія доносовъ. Императоръ желае, щобы добрыи граждане

жили спокойно, вкушая плоды трудовъ своихъ, необезпокояемыи клеветни

ками. Що може быти гóршь клеветы? Клевета губитъ честь гражданина,

розстроюе его родинное счастье, чернитъ его заслуги отечеству. Цезарь

бóльше всѣхъ пороковъ ненавидитъ клевету. Милосердный ко всѣмъ пре

ступникамъ, — къ однимъ клеветникамъ онъ неумолимъ. Панарій! Ты не

устыдился клеветати на гражданина Кремуція Корда, и потомъ власными

словами зрядилъ клевету свою. .

Пинарій. Однако, высокій господине, то, що я сказалъ о Анналахъ —

справедливо, и, затѣмъ, мóй доносъ не вполнѣ ложный.

Сеянъ. То, що говоришь о Анналахъ, не може относитнся къ твоей

особенной заслузѣ: сочиненіе, которое читае всякій — не тайна. Но ты

оклеветалъ Кремуція Корда въ произнесеніи непристойныхъ бесѣдъ о цезарѣ.

Сенатъ присудилъ тебе къ коротковременному вязничному заключенію, но

пезарь, всегда змягчавшій приговоры сената, нынѣ змѣнилъ для тебе свое

звычайное милосердіе и убóльшае тобѣ кару. По волѣ его, изъясненной

въ написаныхъ власною его рукою словахъ, кромѣ вязничного заключенія,

слѣдуетебе отправити на жительство въ отдаленную Пелестину, а имѣніе

твое отдати оскорбленному тобою Кремуцію Корду, лишивши на него права

жену твою и дѣтей.
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Пинарій. Господине! Заступись за сиротъ моихъ передъ державнымъ

цезаремъ.

Сеянъ. Не могу, Пинарій Натта, просити за тебе: цезарь дуже

гнѣвный. Що до Сатрія, то злодѣяніе его выше всякого милосердія. Цезарю

угодно было избрати мене вѣстникомъ ето воли. Прежде всего, я повторю

сказанное уже вамъ, почтенныи отцы, що я, по незлобію моему и всегдаш

ному нежеланію причиняти зло даже врагамъ, прощаю его за клевету. На

колѣнахъ я умолялъ цезаря о пощадѣ его, но Тиверій непоколебимъ въ сво

емъ праведномъ гнѣвѣ. Сатрій, по власному признанію и показанію гражданъ

Пинарія Натты, сенатора Фирмія и Кремуція Корда, обвиняется въ слѣдую

шомъ: онъ войшолъ ко Кремуцію Корду и началъ противозаконный розговоръ,

съ цѣлію, завлечи Кремуція и услышати отъ него що-нибудь преступное.

Но бесѣды его были такъ наглы и заключали въ собѣ стóлько недоброго,

що произнесеніе ихъ, — хотя бы съ цѣлію испытати другого, — есть уже

найбóльше преступленіе, и если допустити такіи поступки для извѣдыванья

мыслей гражданъ, то то все рóвно, що оставити произнесеніе хульныхъ

бесѣдъ безъ укаранія; такимъ-образомъ, роспространители зловредныхъ

слуховъ и хулители властей будутъ прикрывати свои дерзости благовиднымъ

предлогомъ испытанія другихъ; притомъ же, цезарь желае, щобы кождый

наслаждался спокойно подъ его правленіемъ, вовсе не страхаясь доносовъ,

вынуждаемыхъ хитростію; а потому повелѣвае — Сатрія Секонда, въ при

мѣръ другимъ, подвергнути смертной казни, а его имѣніе также отдати

оскорбленному Кремуцію Корду. лишивши на него правъ жену его и дѣтей.

Кремуцій. Я отказуюсь отъ представленного менѣ имѣнія Сатрія Се

конда и Пинарія Натты, и отдаю его ихъ семействамъ.

Пинарій. Да ниспошлютъ тобѣ безсмертныи боги свои благодѣянія!

Сатрій. Я иду на смерть, и послѣднее слово мое буде проклятіе

тобѣ, Сеянъ — убійца, прелюбодѣй, заушникъ! Я унизился до-того, що

рѣшился служитя тебѣ и за то получаю достойную нагороду. Кремущій

Кордъ! Я хотѣлъ тобѣ зла... праведенъ судъ неба! Прости менѣ, Кремуцій,

прости менѣ! (Его уводятъ; онъ кричитъ) Прости менѣ, душе благородная, прости

менѣ! (Уводятъ Пинарія). . .

Сеянъ. Теперь поговоримъ съ тобою, Кремуцій Кордъ. Сенатъ пре

далъ на личное розсмотрѣніе его величества дѣло о твоихъ Анналахъ. Цезарю

у; одно было поручити напередъ менѣ прочитати ихъ, щобы заключити: на

лежитъ ли о нихъ производити дѣло судебнымъ порядкомъ или оставити ихъ

безъ вниманія. Ты писалъ тіи Анналы?

Кремуцій. Я.

Сеянъ. Я уже прежде читалъ ихъ. Нѣкоторыи прекрасныи мѣстца

восхитили мене, и я представлялъ ихъ его величеству: цезарь удостоилъ

ихъ милостивого своего воззрѣнія. Но за то другіи мѣстца, невольно при

1
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нудили мене просити тебe, удѣлити менѣ объясненія. Я далекій отъ того, щобы

подозрѣвати въ тобѣ якое-нибудь злоумышленіе; но есть въ твоемъ сочи

неніи такіи двосмысленности, которыи показуютъ, будьто ты предпочитаешь

прошедшое настоящому. Конечно, ты писатель умный: ты понимаешь, що

тóлько со времени богоподобного цезаря отечество наслаждается спокой

ствіемъ и порядкомъ. Но вотъ, на примѣръ, почтенный писателю, объясни

менѣ, якъ долженъ я понимати твои похвалы Бруту и выраженіе о Кассіи —

що онъ былъ послѣдній изъ Римлянъ.

Кремуцій. То само-по-собѣ ясно. То относится къ Бруту и Кассію.

Сеянъ. Но Брутъ и Кассій были негодяи, возмутители! Не такъ ли?

Кремуцій. Бругъ и Кассій принадлежатъ исторіи, которая не знае

ни гнѣва, ни пристрастія партій. . .

Сеянъ. О, то мы знаемъ . . . Но я желаю слышати отъ тебе: якого

мнѣнія ты самъ о Брутѣ и Кассіи? Тобѣ нравятся тіи люди?

Кремуцій. Я не жилъ съ ними. Мое мнѣніе выражено въ моей исторіи,

въ которой, однако, я судилъ о нихъ не такъ, якъ о живыхъ, а якъ о мертвыхъ.

Сеянъ. Однако, еслибы они были живы, то ты присталъ ли бы къ

нимъ? Изъ одобрительного о нихъ мнѣнія я могу отъ тебе того опасатися.

Кремуцій. Кассій и Брутъ невозможны въ настоящое время. Еслибъ

я родился въ ихъ время, то не былъ бы такій, якъ теперь, да и ты, госпо

дине, въ то время, не былъ бы тѣмъ, чѣмъ теперь.

Сеянъ. Ты уклоняешься отъ прямого отвѣта на мои вопросы... Я не

люблю того. . . Твои выраженія о Брутѣ и Кассіи указуютъ, що ты не

спріяешь Юлію-Цезарю, а затѣмъ и Августу-Цезарю, а затѣмъ и Тиверію

Цезарю.

Кремуцій. Я не могу спріяти ни Юлію-Цезарю, ни Августу, — ихъ

нѣтъ на свѣтѣ; я ничого не говорю и не смѣю говорити о Тиверію.

Сеянъ. Вся твоя исторія наполнена возгласами, выраженьями, ока

зующими, що ты любишь старину и хотѣлъ бы ей возвращенія.

Кремуцій. Люблю отечество, люблю его исторію, потому-що зани

маюсь нею; а желати возвращенія старины значило бы сдѣлатися безъумнымъ.

Що пройшло, то не може повернути: то всякій знае.

Сеянъ. Ты рѣшительно не хочешь понимати мене, и скоро принудишь,

противъ власного мого желанія, заговорити съ тобою суровѣйше.

Кремуцій. Въ якомъ преступленіи желаешь ты обвинити мене, го

сподине?

Сеянъ. Желаешь! можно ли такъ говорити? Я никого не желаю об

винити. Твои поступки принуждаютъ мене, противъ мого желанія всѣмъ

добра, обвиняти тебе въ неблагоросположеніи къ твоему владыцѣ и бла

ГОДѣтелю.

Кремуцій. Где доказательства, господине?
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Сеянъ. Доказательства? о н ъ требуе доказательствъ! Да якихъ еще

нужно доказательствъ, коли въ твоей книзѣ такіи возмутительныи рѣчи?

Ты называешь Брута и Кассія послѣдними изъ Римлянъ! Оттакъ мы — що

же? — не Римляне? Варвары — чи що? Ты хвалишь отцеубійцъ и зло

чинниковъ: óттакъ, ты самъ такій.

Кремуцій. Я не называлъ нигде и николи варварами тѣхъ Римлянъ,

которыи жили послѣ Цезаря. Я не отцеубійца и не злочинникъ, бо я не

здѣлалъ ничого такого, за що бы заслуговалъ тыхъ наименованій. Вижу,

шо исторія моя не нравится тобѣ; не нравится она, быти-може, Тиверію

Незарю; но то значитъ тóлько, що я не имѣю на стóлько дарованій, щобы

написати иначе. Я не сказалъ ничого оскорбительного противъ Тиверія-Це

заря или его семейства, — однимъ словомъ — законъ о оскорбленіи ве

личества не простирается на мое поведеніе.

Сеянъ. Слухай, мóй добрый друже, — прійми мóй искренній совѣтъ.

Выкруты твои ни на-що не послужатъ, — увѣряю тебe. Похвала особамъ,

которыхъ признаютъ вредными, есть уже преступленіе. Твоя исторія напи

сана съ хитрымъ намѣреніемъ, волновати умы: отъ-що я тобѣ долженъ прямо

сказати, мóй добрый друже: По обязанности вѣрного слуги владѣтеля мого

и отечества, я долженъ представити твою исторію въ сенатъ съ объясне

ніемъ, що цезарь находитъ ю подлежащою суду. Но есть еще способъ спасти

тебe. . . Для мене собственно все рóвно: я ничого не зыскую, ни трачу,

но я хочу добра тобѣ, и для тото предлагаю тобѣ средство. Лучше всего,

смиренно признайся свому владѣтелю (Сеянъ съ чувствомъ ударяе себе въ грудь),

що ты виноватъ и жалѣешь о томъ, що написалъ; можешь сказати, що то

случилось невольно — отъ увлеченія, а вовсе не отъ злонамѣренности. У

вѣряю тебe, що все то гобѣ простится; цезарь милосердный для тыхъ, ко

торы искренно повергаютъ къ стопамъ его свои заблужденія, а я, мóй друже,

на колѣнахъ попрошу его за тебе. Быти-може, его величество буде такъ

милостивъ, що дозволитъ тобѣ вымазати тѣ мѣстца, которыи невольно кида

ются въ очи и замѣнити ихъ новыми, и вообще, додаги въ твоей исторіи

такіи мысли и выраженія, которыи показывали бы въ тобѣ доброжелатель

ство и искренность. Лучше такъ поступити: право, выграешь, мой добрый

друже. .

Кремуцій. Я не здѣлалъ ничого противозаконного. Въ Римѣ нѣтъ

закона, осуждающого историка за изображеніе событій прошедшого времени.

Я не признаю себе виновнымъ, бо никто не може быти названъ виновнымъ

безъ суда, а я не подлежу суду, для того-що не здѣлалъ и не сказалъ

ничого, що бы объявляло мое неpосположеніе къ настоящому правительству.

Я готовъ оправдыватися въ сенатѣ, если тобѣ, господине, угодно буде пред

ставити на мене обвиненія за мои Анналы. Тóлько воля цезаря — не законъ —-

може погубити мене; най поступае цезарь, якъ ему угодно, но я николи



62

не скажу, шо я виноватъ, коли я правъ: того я не могу, хотя бы менѣ

грозили смертію. Добрая, слава менѣ дорожша надъ житье, а ложію я не

стану куповати собѣ спасенія. Сочиненія свого я не стану переправляти;

оно написано такъ, якъ я не умѣю лучше написати. Есть другіи, бóльше

отъ мене достойныи люди: най цезарь поручитъ имъ написати достойнѣйшую

исторію. Обвиненія твои, высокій господине, не дѣло закона, а просто —

историческіи вопросы; но съ высокими особами и не смѣю вдаватися въ

розсужденія о исторіи.

Сеянъ. Значитъ, ты хочешь, щобы дѣло твое о Анналахъ поступило

въ сенатъ? Дуже жалѣю, що не допускаешь менѣ удовольствія спасти тебe.

Кремуцій. Еслибы я былъ преступникъ, то при всей твоей силѣ

и при всемъ твоемъ доброжелательствѣ, ты не мóгъ бы спасти мене; ты

бы извлекъ мене изъ-подъ орудій ката, но ты не властенъ былъ бы извлечи

мене изъ-подъ мучительныхъ орудій совѣсти, которая казнитъ гóрше и на

долшій часъ, нежели всѣ каты.

Сеянъ. Слухай, Кремуцій Кордъ! Ты ссылаешься на законъ: то по

хвально. Но не забывай, що есть законъ выше всѣхъ законовъ начертан

ныхъ въ сенатѣ; тотъ законъ есть вѣрность своему владѣтелю: онъ долженъ

быти необходимо написанъ въ сердцѣ кождого.

Кремуцій. Я не нарушилъ тои вѣрности. Такъ по-крайней-мѣрѣ

говоритъ менѣ моя совѣсть.

Сеянъ. Добре, если тобѣ говоритъ такъ твоя совѣсть, желаю, щобы

и сенатъ сказалъ отповѣдно твоей совѣсти. . . Ты пренебрегаешь моими

увѣщаніями: дуже жаль, дуже жаль! Прошу тебе принаймнѣй о одно: не

думай, щобы я хотѣлъ тобѣ зла; по волѣ цезаря и по твоему всласному

упорству, я принужденъ сдѣлатися твоимъ обвинителемъ; но вразъ съ тѣмъ

я употребляю всѣ мѣры къ твоему оправданію. Прощай, мóй добрый друже!

(Кремущій уходитъ, Сенаторы тоже).

III.

Тиверій (выходитъ изъ-за ковра):

Тотъ Кремуцій Кордъ долженъ погибнути! Его безкорыстіе, его види

мая неохота корыстати зъ нашихъ милостей, показываютъ въ немъ благо

родную душу: если такихъ буде много -— наша власть не тверда. Якъ онъ

опирается на законъ! Ты ему говоришь о моей волѣ, а онъ твердитъ о за

конѣ! И тотъ человѣкъ — историкъ! Историкъ — важное лице въ державѣ.

Историкъ — истолкователь судьбы народа, объяснитель прошедшого и —

предвѣстникъ будущого. Такихъ историковъ, якъ Кремуцій Кордъ, мы ува

жаемъ, но они намъ ненужны. Намъ нужны историки, которыи бы хвалили

то, що намъ нравится, а порицали бы то, чого мы не любимъ; историки,

которыи — за горсть монетъ, за ласкавый взглядъ сильного человѣка,
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перевертали бы на-выворотъ событія, даже безчестно сочиняли небывалыи.

Чѣмъ привлечешь Кремуція Корда? Золото — онъ презирае, милостей —

онъ не глядае. Уважалъ ли ты, якъ рѣшительно и якъ ловко онъ отрекся

отъ твого предложенія — передѣлати исторію! О, то человѣкъ республики!

То — опасный человѣкъ! То — ужасный человѣкъ! . . . Предати его суду!..

Що за бѣда, що нѣтъ закона противъ него? Чижь неможь толковати законъ

въ рóзныи стороны? Да що, въ-самомъ-дѣлѣ, они такъ ссылаются на законъ?

Я покажу имъ, що уважаю законъ тóлько для того, що м е н ѣ хочется; законъ —

для слабыхъ тварей, а для цезаря— нѣтъ инного закона, кромѣ его власного

произвола. . . А яковы доносчики? Всѣ они достойны свого жребія! . .

О, Римъ, Римъ! О, народъ, жаждушій рабства, якъ игрокъ грошей, якъ сла

дострастный женщины! Ты самъ подаешь на себе бичъ! Я бью тебe ---

и увѣряю, що я хранитель твого спокойствія! Падайте, уподляйтеся, Римляне, —

утѣшайте презирающого васъ Тиверія!!

д ѣ й с т в і Е ПI.

(Историкъ).

I.

Ва домѣ Кр емуція Корда. Кр ему цій и толпа рабовъ.

Кремуцій. Обрядъ эманципаціи совершенъ! Вы свободны, друзья мои.

Благодарю боговъ, що я успѣлъ оказати вамъ благодѣяніе. Вчера я продалъ

свою виллу: ото гроши, що я досталъ за ню. Жены и дѣтей у мене нѣтъ;

родственниковъ близкихъ тоже нѣтъ; роздаю то вамъ по рóвной части.

Прощайте и не забывайте вашого господина! . . Вы служили менѣ вѣрно . .

благодарю васъ. Кажется, я ничѣмъ не заслужилъ вашихъ проклятій. Я об

ходился съ вами лагодно; вы не испытывали бича на своихъ плечахъ; вы

были сыты и одѣты; я любилъ васъ; якъ дѣтей; если же я здѣлалъ кому

нибудь изъ васъ непріятность — простѣтъ и забудьте!

Одинъ изъ рабовъ (кидается къ ногамъ его, обливаясь слезами): Господине

нашъ! Отче, благодѣтелю нашъ! Не óтойдемъ мы отъ гебе, поки не довѣ

ришься ты намъ, вѣрнымъ своимъ. Я не Грекъ, — я не оставлю тебe, мого

благодѣтеля, хотя бы ты билъ мене — я не óтойду отъ тебe! У тебе на

душѣ що-то недоброе. . . Чи враги хотятъ погубити тебe? Скажи, кто

врагъ твóй; да хоть бы онъ былъ кто-такій —— я умѣю владѣти кинжаломъ.

Маленькимъ мене отняли отъ отца и матери; остались они, бѣдныи

далеко, на Дунаѣ; — може - быти, ихъ убили Римляне, или куда-нибудь

запродали. . . Мучилъ мене, якъ скотину, свирѣпый воинъ; неразъ я хотѣлъ
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утопитися. . . на счастье продалъ онъ мене тобѣ: ты мене приласкалъ, ты

мене приголубилъ, а я не видѣлъ ня отъ кого другого ласки, съ тѣхъ поръ,

якъ розлучился съ родиною. Нѣтъ у мене на свѣтѣ никого, у кого бы я могъ

пріютитися. . . Що менѣ зъ грошей твоихъ? Въ нашой сторонѣ не знаютъ

грошей, а живутъ счастливо. Не отпыхай мене отъ себе ! . . А коли, быти

може, цезарь на тебе разгнѣвался, - такъ уйди съ нами; насъ у тебe,

Дунайцевъ, семь: уйдемъ въ нашу далекую землю; тамъ мы будемъ тебe

поити, кормити, якъ отца родного лелѣяти. У насъ народъ добрый: пріймутъ

тебе за свого. Убѣжимъ, отче ты нашъ!

Кремуцій. Добрый Дунаецъ! Ты знаешь, що я люблю народъ твой.

Я всегда съ участіемъ слушалъ розсказы твоихъ отцевъ. Ахъ, тамъ не

зрóвненно лучше, чѣмъ въ нашой Италіи!

Рабъ. Лучше, отче мóй! сто-разы лучше! Ваша Италія — проклятая

земля; а у насъ хорошо, мирно было, поки вы къ намъ не приходили. Но

дальше къ сѣверу есть земля, где еще не была нога римская. Убѣжимъ

туда! Правда, тамъ холоднѣйше, чѣмъ въ Италіи; но за то люди лучши.

Семь рабовъ (кидаются къ ногамъ Кремуція): Отче нашъ! убѣжи съ нами!

на рукахъ понесемъ тебe!

Кремуцій. Даремный трудъ, друзья мои! Вы мене не спасете, а са

михъ-себе погубите. У цезаря есть кому догнати. До вашой земли далеко.

Пользуйтесь лучше свободою и скорѣйше уходѣтъ зъ Италіи. Вы надто просто

душны. Вы говорите все, що вамъ прійде на умъ. . . вы не годитесь жити

въ Италіи.

Рабъ. Такъ то цезарь, отче мóй, то цезарь — врагъ твóй? . . Да

чижъ онъ безсмертенъ?

Кремуцій. Молчи! Ни слова бóльше. Идѣгъ отъ мене: я вамъ

приказую.

Рабъ. Да кто жъ тобѣ буде служити? Оставь кого-нибудь. Вѣдь ты

всѣхъ отпустилъ.

Кремуцій. Идѣтъ, повторяю вамъ! (Рабы удаляются.)

Рабъ (удаляясь); Цезарь, цезарь! щобъ тобѣ не дожити до вечера!

Тронь тóлько нашого доброго господина!.. Мы не Греки, — мы зъумѣемъ

житьемъ заплатити за нашого благодѣтеля. (Уходитъ.)

(Два другіи рабы, не изъ числа Дунайцевъ, идутъ въ уголъ. Кремущій сидитъ заду

мавшись.)

1-й Рабъ. Тотъ варваръ не любитъ Грековъ за то, шо Греки умнѣйши

всѣхъ народовъ. Другъ Филоктетъ, ото случай продертися намъ въ поря

дочныи люди! Мы теперь вольны. Донесемъ на того Дунайца!

2-й Рабъ. Добре, дуже добре; — донесемъ. (уходятъ).

Кремуцій (одинъ). Участь моя рѣшена рано. Нѣтъ тому спасенія,

кого сенатъ захоче погубити. Они для виду призовутъ менe къ оправданію,
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и потомъ все-таки погубятъ. Погибнути! во цвѣтѣ лѣтъ, не успѣвши даже

и отвѣдати наслажденій жизни, погибнути тогда, коли въ будучности усмѣ

халась менѣ слава, ожидала любовь ! . . Но для чого бы менѣ не довѣритися

моимъ добрымъ Дунайцамъ? . . Ахъ! — суетная мысль. Мене поймаютъ,

и конецъ мóй омрачится трусостію. Не послѣдовати ли Катону? . . (за

думывается.) Нѣтъ! Отомстимъ тирану власнымъ судомъ его! Если мене осу

дятъ — то буде ужаснѣйше, неправосуднѣйшое дѣло, якое когда-либо слу

чилось въ Римѣ! Най мучитель совершае его и тѣмъ обезславитъ еще бóльше

свою память! Най нагромажаются его злодѣянія! Чѣмъ ихъ буде бóльше,

тѣмъ онъ явится лукавѣйшій, — тѣмъ безпощаднѣйше обрушится надъ нимъ

судъ провидѣнія и судъ потомства! . . (Входитъ эдилъ.)

Едилъ. Гражданинъ Кремуцій Кордъ! Сенатъ призываетебе къ отвѣту.

Кремуцій Я готовъ. Идемъ. (уходятъ.)

II.

Засѣданіе сената. Ти в е р і й сидитъ на возвышенности.

1-й Сенаторъ. (подноситъ ему дѣло): Ого, цезарь, дѣло Вибія Сынъ

его, Юній Вибій, доносилъ на отца, будьто онъ розсѣвае возмутительныи

слухи и поноситъ гражданина Сеяна, пользующогося твоею милостію,

и сверхъ-того, будьто бывшій преторъ, Цецилій Корнутъ, присылалъ ему

гроши для исполненія возмутительныхъ намѣреній. Рабы Вибія, подъ торту

рами, подтвердили показанія сына его. — Сверхъ-того, истина доноса Юнія

Вибія доказывается еще и тѣмъ, що Цецилій Корнутъ, конечно, чувствуючи

себе виновнымъ, поспѣшилъ избавитися отъ кары — самоубійствомъ. Для

того сенатъ признае Вибія виновнымъ и осуждае на смертную казнь; но

Юнія Вибія лишае нагороды за доносъ и подвергае его временному удаленію

изъ Рима, по причинѣ оскорбленія сказанного закона, предписующого без

граничное уважаніе къ родителямъ.

Тиверій. Поступокъ Юнія Вибія долженъ быти признанъ примѣромъ

честности и вѣрности отечеству. .

2-й Сенаторъ. Цезарь! повертаючи зъ допроса, Вибій былъ окру.

женъ яростною толпою народа и ледва-было не лишился жизни. Толпа кричала:

„отцеубійца! отцеубійца! свергнути его зъ Тарпейской горы!“ Запобѣгая

народному мятежу, сенатъ уважалъ благорозумнымъ, не роздражаючи толпы

показати, шо уваженіе къ родительской власти существуе.

Тиверій. Собраніе избранныхъ отцевъ должно презирати криками

необузданной черни. Я прикажу отглядати зачинщиковъ волненія и укарати

безжалостно. Пресѣченіе злоумышленій не буде дѣйствительно, поки узы

семейства будутъ связывати вѣрность цезарю и отечеству. Надобно уважати

родительскую власть — я то уже показалъ, карая непокорныхъ дѣтей; но

Ч. III, и 1V. 9
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отечество высше и драгоцѣннѣйше надъ все. Отдати сыну Вибія все достояніе

отца и, сверхъ-того, выдати ему десять тысячь сестерцій въ нагороду за

столь примѣрную вѣрность къ общому благу и спокойствію. Преступнику

Вибію я смягчаю кару, и смертную казнь замѣняю изгнаніемъ на отдаленный

островъ.

1-й Сенаторъ. Я предлагаю заключити его на островъ Донузу или

Гiару.

Тиверій. Тіи два острова лишены воды. Я хочу, щобъ самое нака

заніе преступника было услаждено попечительностію правительства. Сослати

его на островъ Алюpгосъ. Объявити.

(Вводятъ Вибія въ оковахъ. Входитъ сынъ его).

Вибій. Цезарь! Повели прежде всего выколоти менѣ очи, щобъ они

не смотрѣли на стыдъ мой! Якое бы наказаніе мене ни ожидало, я достоинъ

его за то, що далъ жизнь такому чудовищу. . .

1-й Сенаторъ. Молчи, преступникъ!

2-й Сенаторъ. Запирательство послужитъ къ удвоенію вины твоей.

Роскайся!

Вибій. Я невиненъ.

3-й Сенаторъ. О, закоренѣлый злодѣятель!

4-й Сенаторъ. Вибій! за роспространеніе ложныхъ слуховъ о цезарѣ,

за клевету на Сеяна, почтенного милостію цезаря, и за попытки къ возму

щенію Галліи, сенатъ признаетебе виновнымъ противу закона о оскорбленіи

величества и осуждае тебе на смертную казнь; но цезарь, по неизреченному

своену милосердію, смягчае тобѣ наказаніе, повелѣвая замѣнити смертную

казнь изгнаніемъ на отдаленный островъ Алюpгосъ.

Вибій. Цезарь! Не отвертай отъ мене высокихъ очей твоихъ, хотя

я въ оковахъ. Я былъ одинъ изъ обвинителей Либона Друза. Въ то время,

коли другіи получили нагороду, мене осудили томитися въ Галліи: то было

менѣ нагородою за службу тобѣ! Теперь, единственно по доносу сына,

здоптавшого всѣ чувства человѣческіи ногами, мене признаютъ виновнымъ,

безъ явныхъ доказательствъ. (Кидается на колѣна) Цезарь! великій отче рим

ского народа! Я приношу тобѣ жалобу на сенатъ. Мене осудили не

справедливо.

Тиверій. Я надто уважаю избранныхъ отцевъ и не хочу принимати

на сенатъ жалобъ отъ бездѣльникóвъ, недовольныхъ нашимъ милосердіемъ.

Сенатъ не осуждае безвинныхъ. Уведите его прочь!

Вибій. О, судьба! достойно покарала ты мене за доносъ на Либона

Друза! Я пораженъ власнымъ оружіемъ. (къ сыну) Оставляю тобѣ вѣчное

проклятіе. Най сонъ убѣгае очей твоихъ! Най кождый кусокъ корма буде

тобѣ повольнымъ ядомъ! Най жена твоя буде прелюбодѣйница, а дѣти пре

взойдутъ тебе преступленіями, и менe - несчастіями! Проклинаю весь родъ
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твóй, все потомство твое! Най всѣ, въ которыхъ буде течи кровь Вибіевъ,

обрекутся судьбою на болѣзни, мученія и всеобщое презрѣніе!

3-й Сенаторъ. Юній Вибій! Въ признательность за твои доносы,

цезарь и сенатъ награждаютъ тебе всѣмъ достояніемъ преступного отца

твого и, сверхъ-того, десятью тысячами сестерцій.

Юній (кидается на колѣна). О, великій цезарь!

Тиверій. Оставь чувства благодарноти въ груди твоей и не выгоняй

ихъ на свѣтъ. Постарайся вѣрностію твоею цезарю и отечеству заслужити

оказанную тобѣ милость. Ступай! (юній Вибій уходитъ).

1-й Сенаторъ. Теперь слѣдуе розсуждати о дѣлѣ Кремуція Корда.

2-й Сенаторъ. Напомню собранію отцевъ, що дѣло Кремуція

Корда для того и было представлено на усмотрѣніе цезаря, що сенатъ не

уважалъ себе вправѣ рѣшати его на основаніи существующихъ узаконеній.

По зверненіи его въ сенатъ снова, мы находимся въ такихъ же обстоятель

ствахъ, якъ и прежде. Надобно въ-передъ издати законъ, подъ который бы

подходило преступленіе Кремуція Корда.

3-й Сенаторъ. Подобный законъ необходимо издати; но судити по немъ

Кремуція Корда мы не имѣемъ права: дѣло его поступило къ намъ передъ

обнародованіемъ того закона. Правда, законъ о оскорбленіи величества не

простирается на него прямо, но книга его може быти признана преступною

по суду сената. При божественномъ Августѣ изданъ былъ сенатусъ-кон

сультусъ, обязывающій преслѣдовати и уничтожати сочиненія, которыи явно

розвращаютъ нравы. А що може бóльше розвращати нравы, якъ не сочиненіе,

возбужающое къ безначалію, неповиновенію властямъ и неуваженію къ нимъ?

Дерзкіи выраженія въ книзѣ Кремуція Корда, о Брутѣ и Кассіѣ, возбужаютъ

умы къ предпочтенію старого безначалія новой тишинѣ и порядку; при томъ

сочинитель, хвалячи Брута и Кассія - отцеубійцъ и злодѣятелей— одобряе

поступки такихъ преступниковъ. Сенатъ вправѣ осудити сочиненіе Кремуція

Корда на публичное сожженіе, яко въ высшой степени безнравственное

и возбужающое къ безначалію и недовольству, вмѣнити эдиламъ въ непремѣн

ную обязанность, отобрати экземпляры той книги у частныхъ лицъ и въ

лавкахъ, и предупредити всѣхъ гражданъ, що скрывши у себе то сочиненіе

подвергнутся наказанію. Самого же автора предоставити волѣ императора,

просячи однако его величество, щобы Кремуцій Кордъ былъ лишенъ средствъ

вредити общественному спокойствію зловредными сочиненіями на будущое

время.

Тиверій. Я одобряю твое мнѣніе. Надѣюсь, що всѣ отцы пріймутъ

его. Оно розумно и сообразно съ закономъ.

Сколько голосовъ. Мы подаемъ голосы свои!

Тиверій. Составьте приговоръ сейчасъ!



68

2-й Сенаторъ. Судебный порядокъ требуе — осуждати преступниковъ,

выслушавши ихъ оправданіе.

Тиверій. Его оправданія надаремны. Но ради святости закона, позо

вѣтъ его. Межи тѣмъ, изготовьте приговоръ.

(Въ то время якъ одинъ изъ членовъ пише приговоръ, вводятъ Кремуція Корда,

который поклонившись, стaе въ отдаленіи съ спокойнымъ видомъ).

1-й Сенаторъ. Кремуцій Кордъ! Въ написанномъ тобою сочиненіи:

„Анналы Римской Республики“, сенатъ, кромѣ многихъ неумѣстныхъ выра

женій о старинѣ, объявляющихъ твое неpосположеніе къ настоящому пра

вительству, нашолъ похвалы Бруту и выраженія о Кассіѣ, „що онъ былъ

послѣднимъ изъ Римлянъ.“ Сенатъ признае твое сочиненіе преступнымъ, во

первыхъ, що оно оправдуе отцеубійцъ и розбойниковъ; во-вторыхъ, що вы

хваляя убійцъ божественного Юлія-Цезаря, оно возбужaе недоброжелательство

ко всему его божественному дому, и затѣмъ къ его величеству Тиверію

Цезарю. Для того сенатъ почитае твое сочиненіе розвращающимъ добрыи

нравы и возмущающимъ публичное спокойствіе. Шо можешь сказати въ

свое оправданіе?

Кремуцій. Отцы избранныи! Вы обвиняете слова мои, а не дѣло:

преступныхъ дѣяній вы за мною не знаете. Но слова мои не касаются ни

Тиверія, ни матери его и никого изъ тѣхъ лицъ, которыи охраняются зако

номъ о оскорбленіи величества. Вы укоряете мене за похвалы Кассію

и Бруту; но изъ всѣхъ историковъ, прежде мене писавшихъ, ни одинъ не

упомянулъ о нихъ, не отдавши чести ихъ дарованіямъ. Титъ Ливій, най

знаменитѣйшій изъ дѣеписателей, якъ по краснорѣчію, такъ и по вѣрности,

столько похвалъ росточалъ Помпею, що Августъ называлъ его Помпеянцемъ.

И то однакожъ, не нарушило межи ними доброго согласія. Титъ Ливій не

называлъ, подобно новѣйшимъ историкамъ, розбойниками и отцеубійцами

ни Афронія, ни Сципіона, ни Кассія, ни Брута: напротивъ, именовалъ ихъ

людьми знаменитыми. Въ сочиненіи, Азинія Полліона говорится о нихъ съ

похвалою; Мессала Корвинъ называлъ Кассія своимъ полководцемъ — и оба

они осыпаны были почестями и нагородами. Маркъ Цицеронъ вознесъ Катона

до небесъ; що сдѣлалъ диктаторъ Цезарь? Онъ не позвалъ его къ суду, но

отповѣлъ ему сочиненіемъ, въ которомъ опровергъ его мысли. Письма Антонія,

бесѣды Брута, оскорбляющіи Августа, конечно — несправедливо, стихо

творенія Тибулла и Катулла. полныи неудовольствія противъ Цезаря, не за

прещены и читаются свободно. Божественный Юлій, божественный Августъ

не преслѣдовали тыхъ сочиненій — и якъ не превозносити ихъ умѣренность

и мудрость? Если властелинъ пренебрегае оскорбленіемъ, то оно само-собою

тратитъ всякую силу; напротивъ, оскорбленіе получае вѣру въ народѣ тѣмъ

сильнѣйше, чѣмъ бóльше возбужaе гнѣва въ томъ, на кого оно направлено.

Не стану говорити о Грекахъ: у нихъ свобода достигала своевольства; вся
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кому, кого оскорбляли словомъ, предоставляли и справитися однимъ словомъ.

Но и у насъ николи не отнимали права свободно говорити о тѣхъ, которыхъ

смерть избавила отъ ненависти и пристрастія. Чи уже кто-нибудь подумае,

що я хочу возбудити гражданъ къ междоусобной войнѣ и привести Кассія

и Брута съ оружіемъ въ рукахъ на поля Филипинскіп! Чи думаютъ, що, по

прошествіи шестидесяти лѣтъ, память ихъ не сохранится въ исторіи, якъ

черты лицъ въ ихъ изображеніяхъ, которыхъ самъ побѣдитель не велѣлъ

уничтожати? Потомство безпристрастно роздае кождому принадлежащую ему

славу, и если мене постигне ваше осужденіе, —- потомство вспомнитъ не

тóлько о Кассіѣ и Брутѣ, но и обо мнѣ (").

3-й Сенаторъ. Сенатъ признае оправдательную бесѣду Кремуція

Корда недостаточною. Сочиненіе его заключае выраженія, которыхъ смыслъ

явно преступный — безъ всякихъ объясненій, и для того сенатъ осуждае

его — яко розвращающое добрыи нравы и возмущающое общественное

спокойствіе — на сожженіе и уничтоженіе, а Кремуція предае волѣ импе

ратора, просячи его величество приняти мѣры къ отнятію у него возмож

ности вредити обществу роспространеніемъ подобныхъ мыслей — якъ пись

менно, такъ и словесно.

Тиверій. Желаю, по-возможности, соединити правосудіе съ милосер

діемъ. Желаю, шобы Кремуцій Кордъ, увидѣлъ свое заблужденіе и роскаялся

въ немъ! А для того карою Кремуція Корда вязничнымъ заключеніемъ на

неопредѣленное время до нашого усмотрѣнія. Имѣніе его приказую взяти на

скарбъ до освобожденія владѣльца, дла сохраненія. Одобряете ли то рѣше

ніе, отцы?

1-й Сенаторъ. Отеческое наказаніе!

2-й Сенаторъ. Гнѣвъ твой милосердъ, цезарю! _

3-й Сенаторъ. Сенатъ приноситъ тобѣ благодарность за облегченіе

трудовъ его твоею мудростію!

4-й Сенаторъ. То неизреченное милосердіе должно поколебати упор

ную душу преступника!

5-й Сенаторъ. И извлечи изъ очей его слезы роскаянія!

Кремуцій. Не слезъ, отцы избранныи, а смѣха должны вы ожидати

отъ мене въ моемъ положеніи; смѣха — говорю, — для того що судъ вашъ

показуе, що Римляне уже недостойны бóльше слезъ! Якъ не смѣятися

надъ тѣмъ, що рѣшившись мене погубити, вы изготовили зараньше приго

воръ свой, — да еще призвали мене говорити оправдательную бесѣду, которая

не могла спасти мене? Вы не боитесь доптати ногами правосудіе, — а сты

дитесь зняти зъ вашого судилища одежу правосудія! Чижь власть, не пре

вышающая короткой жизни одного человѣка може заглушити голосъ вѣ

(?) Вся тая бесѣда дѣйствительно была произнесена Кремуціемъ Кордомъ.
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ковъ? . . . О, великій цезарю! Я не имѣлъ ніякого противъ тебе зложела

тельства; я гибну нивинно, не осужденный даже и собственными твоими

законами, пераженный единственно — твоимъ произволомъ! Ты великій

и могучій: я ничтожный и безсильный. Легко тобѣ роздавити бѣдного

историка, истребити даже писанія его; никто не посмѣе заступитися за него

и сказати тобѣ истину. Но и ты смертный, якъ я. И для тебе настане по

томство . . . и тогда явится историкъ, который отомститъ за мене и ото

мститъ безжалостно. Онъ призве тебе передъ грозный судъ — не раболѣп

ного сената, а холодной, неумолимой исторіи, — и никому не буде защищати

тебе! Не страшась доносчиковъ, онъ передасть имя твое и всѣ твои явныи

и скрытыи дѣянія въ отдаленное потомство; онъ роскаже о судѣ надо мною

всѣмъ народамъ до конца земли. Не стане, быти-може, Римской имперіи,

потоки времени унесутъ зъ лица земли и народъ Римскій, — но не по

гибнутъ странницы грозного судіи твоего, и чужіи племена черезъ ты

сячелѣтія будутъ произносити проклятія надъ убійцами Кремуція Корда!

(Уходитъ; за нимъ стражи.)

3-й Сенаторъ. Неслыханная дерзость!

4-й Сенаторъ. Удивительное долготерпѣніе цезаря!

Тиверій. Законъ осудилъ его — а я не мщу врагамъ моимъ: я пре

зираю ихъ. Теперь, отцы избранныи, постановте законъ, который бы от

нималъ у подобныхъ враговъ порядка и добронравія возможность оправды

вати себе юридическими изворотами. (з-му сенатору.) Предложити отцамъ.

3-й Сенаторъ. Я предлагаю навсегда установити законъ, по кото

рому всякій писатель: — историкъ, поэтъ, философъ, ораторъ, - за най

меньшую похвалу тому, що несогласно съ настоящимъ порядкомъ, за най

меньше неpосположеніе къ тому, що входитъ въ правила настоящого пра

вительства, а рóвно за всякое выраженіе, которое, прежде розсмотрѣнія его

сенатомъ, было бы признано волею цезаря открывающимъ преступныи на

мѣренія, подвергался бы суду по силѣ закона о оскорбленіи величества.

Вразъ съ тѣмъ сочиненія престуника должны быти сожигаемы и навсегда

уничтожаемы, а всѣ тѣ, которыи, въ-противность судебному приговору, 9

смѣлятся хранити у себе такіи сочиненія, подлежатъ суду по силѣ того же

ЗакоНа.

Тиверій. Належитъ при томъ додати, що осужденіе ихъ должно по

слѣдовати не иначе, якъ послѣ явныхъ обличеній. Да сохранятъ насъ боги

отъ несчастія осудити коли-нибудь невинного, или самому виновному на

значити наказаніе свыше его преступленія! Вредно для блага отечества до

пустити злоумышленныхъ людей избѣгати достойнои кары; но мы всегда

готовы скорше простити десять виновныхъ, чѣмъ подвергнути незаслужен

ной карѣ одного невинного!
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4-й Сенаторъ. Мы принимаемъ единогласно предложеніе о новомъ

ЗаКОНѣ.

Голосы. Принимаемъ совершенпо,

2-й Сенаторъ. Сообразно обычному милосердію цезаря, я предлагаю

сенату ограничити строгость постановленія включеніемъ условія, що подъ

той законъ будутъ подходити тóлько такіи сочиненія, которыхъ противоза

конное направленіе буде признано всѣми голосами. Слова подвержены тол

кованіямъ. Надто строгій законъ совершенно убѣе всякую охоту къ лите

ратурѣ.

Тиверій. Условія путаютъ законы Чѣмъ законъ простѣйшій, тѣмъ

яснѣйшій. * . .

3-й Сенаторъ. Кто искренній и доброжелательный къ своему владѣ

телю и отечеству, тотъ не испугается того закона. Законъ преслѣдуе

злыхъ, а не добрыхъ. Добронравный и вѣрный гражданинъ лучше — нежь

хотя бы великій поэтъ, но развратный или мятежный.

1-й Сенаторъ. Законъ состоялся. Теперь слѣдуе написати его на

табулахъ и роспространити обычнымъ порядкомъ.

Тиверій (втcавая): Прощайте, отцы сенаторы; благодарю васъ затруды

ваши въ соблюденіи правосудія и храненіи благосостоянія державы. (Выходитъ;

за нимъ идутъ сенаторы; 2-й и 5-й сенаторы идутъ разомъ.)

2-й Сенаторъ (5-му, указывая на 3-го). Замѣтилъ ли ты, якъ онъ под

бивается въ милость цезарю? Якъ онъ скорый ему услуговати! Его треба

остерегатися. . . А вѣдай мы засудили совсѣмъ безъ причины бѣдного

историка!

5-й Сенаторъ. Мало ли кого мы судили и засудили безъ причины?

Я бы тобѣ не радилъ включати условія въ законъ, который зараньше со

ставленъ въ умѣ цезаря. Тиверій посмотрѣлъ на тебе сердито нынѣ. А на

кого Тиверій посмотритъ сердито, тому бывае лихо. Що толковати о и

сторику! Мы два его защитити не могли. Будемъ лучше думати о собѣ.

. 2-й Сенаторъ. Пр; вда твоя. Несправедливость захватила было мене

нынѣ. . . Впрочемъ, кажется, я не сказалъ ничого рѣзкого. Да, — лучше

быти сенаторомъ и спокойно отдыхати въ своей виллѣ, послѣ судебныхъ

занятій, чѣмъ томитися где нибудь на изгнанію. . . Ходѣмъ.

5-й Сенаторъ. Розумѣется; намъ добре. . . будемъ же остерегатися,

щобъ не было лихо. (Уходятъ. 3-й и 1-й сенаторы останавляются.)

3-й Сенаторъ (указывая на 2-го). Уважалъ ты?.. Онъ пристально по

смотрѣлъ на мене; потомъ заговорилъ шопотомъ. . . Нынѣ цезарь оказался

нимъ недовольный. Завтра будемъ у Сеяна и докажемъ ему, що тотъ, кто

предлагае внести въ законъ такіи условія, которыи явно клонятся къ огра

ниченію власти цезаря сенатомъ, уже нѣкоторымъ-образомъ подлежитъ суду

по силѣ закона о оскорбленіи величества.
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1-й Сенаторъ. Ходѣмъ. (3-й сенаторъ уходитъ; 1-й останавляетъ 4-го.)

1-й Сенаторъ (указывая на з-го) Приглашае менe къ Сеяну — до

носити завтра. . .

4-й Сенаторъ (съ живостью). Упередѣмъ его. Ходѣмъ нынѣ! (Уходятъ.

Сала пустѣе),

III.

Улица въ Римѣ.

П о м п и лi я, Аврелія.

Помпилія. День-добрый, Аврелія! Ты идешь зъ площади?.. Що то

народъ сбирается туда? Тамъ горитъ огонь, сказали менѣ, но не сказали

для чого.

Аврелія. Ты не знаешь? Ну, такъ ты и не пойдешь туда, коли у

знаешь. То сожигаютъ Анналы Римской Республики, — сочиненіе несчаст

ного Кремуція Корда.

Помпилія. О, боги! ло-чого мы дожили!

Аврелія. Тише! Подобныи восклицанія нетерпимы, особенно на улицѣ.

У васъ въ домѣ есть то сочиненіе?

Помпилія. Эдилъ пыталъ о томъ вчера мого мужа. Мужъ отвѣчалъ,

що у насъ его нѣтъ.

Аврелія. Зарыйте его въ землю, если оно есть у васъ. Иначе, твого

мужа бутутъ судити за оскорбленіе величества.

Помпилія. Бѣдный Кремуцій! Я не знала его лично, но сердце мое

затосковало о немъ, якъ о другу, коли я услышала, що его посадили въ

вязницю и, може быти, онъ просидитъ въ ней цѣлую жизнь. . .

Аврелія. Успокойся! Онъ — Римлянинъ и выбралъ смерть надъ

неволю,

Помпилія. Онъ убилъ себe?

Аврелія. Его лишили возможности проколоти собѣ грудь: онъ отка

зался отъ ѣдла. Даремно стра ки грозили ему, — даремно даже поднимали

на него бичъ, Якъ герой перенесъ онъ мучительныи девять дней, несмотрячи

на то, що ѣдло стояло передъ его очима; на десятый — онъ испустилъ

дыханіе и произнесъ послѣднее слово: „скажѣтъ Тиверію, що исторія óго

мститъ за историка.“

Помпилія. Великій человѣче! достойный служителю истины! Най

буде свѣтлая пимять твоя напечатлѣна въ сердцѣ Римлянъ! Най служишь

ты предметомъ уваженія въ лучшіи времена, если боги, сжалившись, по

шлютъ намъ ихъ! Чи позволили принаймнѣй передати трупъ его огню

и погребенію?

Аврелія. Якъ преступника, его кинули недостойными руками въ без

славную землю за Тибромъ!
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Помпилія. Спытаемъ стражей, хоронившихъ его, о могилѣ стра

дальца; найдемъ землю, освященную его прахомъ, украсимъ ю цвѣтами,

почтимъ воЗлIян1Ями.

Аврелія. Що за безуміе? Къ-чому губити самимъ себe, коли отъ

того не буде никому користи? Память Кремуція Корда украсится неувя

даемыми цвѣтами страданія за истину, а доброе слово, произнесенное о немъ

втихомолку честными гражданами, дорогоцѣннѣйше всѣхъ возліяній ! . . .

.»

—е»о»о»оXрéo-te to-te

КНЯЗЬ ЛАБОРЕЦЪ.

Историческая повѣсть изъ ІХ. вѣка.

Фу! — якъ поганыи часы были тѣ, зъ которыхъ выписуемъ мы по

вѣстку сію. Люди громадами, цѣлыи народы покидали свою колыбель и гля

дали лучшой на чужинѣ. — Мабуть видѣли вы, мои ласкавыи читатели, якъ

то циганска семья, коли наскучитъ собѣ въ едномъ селѣ, переносится въ

другое: вотъ, на переду ступаетъ поважна голова родины, старый циганъ,

и тащитъ пару молотковъ, дуфадло и дѣравый котелъ; за нимъ шановна

его жена съ полъ-туцетомъ многонадѣйныхъ потомковъ Фараона на плечахъ;

отъ, изъ плахты лише чорныи кудлятыи головки видно, —- кругомъ мамы

пóдскакуютъ собѣ зо четырехъ хлопчиковъ, такъ лише по-легку якъ то

бывало Адамъ у раѣ, кождый изъ нихъ несетъ то горнецъ, то миску, то

скрипку, смыкъ и иныи орудки газдовства; ажь наконецъ походъ заклю

чаетъ псикъ и мале порося.

Знаю, подумаетъ собѣ неодинъ изъ читателей: „а вотъ, где онъ

насъ хочетъ повести, просто подъ циганскій шаторъ, брp!“ — Нѣтъ, борони

Боже, я поведу у княжій дворъ: бо знайте, мали и мы Подкарпатскіи сво

ихъ колисьто князей. —

А же первенство далъ циганской родинѣ, то лише хотѣлъ ваше во

ображеніе перенести въ далекую минувшость, въ тѣ времена, коли отбы

валося такъ славное въ исторіи перехожденіе народовъ, отъ четвертого

почти до девятого столѣтія; бо видите, сeсе погребло нашу самостоятель

ность. . .

Не совсѣмъ такъ мирно, якъ горѣнаведена, и не такъ малочисленно,

якъ циганска семья ходило то ся: но тысящами, а съ мечемъ.

895. годъ писали по Христѣ, коли я прошу своихъ читателей, чтобъ

сопровождали мене у Ужъ-городскій замокъ князя Ла борца.

III и IV 10
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Земля, на которой мы теперь живемъ и боремся за свои права и на

родность, называлась въ тое время ще Панонія, — бо была вольна. — Обы

ватель горделиво показовалъ и казалъ на своего со-обывателя: П а н ъ-онъ

и-я, всѣ мы панове! — Нашими рускими предками володѣлъ старенькій

Лаборецъ; по крутый Вагъ давалъ Словенамъ розказы великій Святополкъ.

Межи Вагомъ, Дунаемъ и Тиcою повелѣвалъ Болгарамъ Золанъ; отъ Мароша

по Тису также Болгарамъ Гладъ. А Богъ знае, колько еще дробныхъ воло

дарей было на нашой земли. Всѣ они назывались Панами, а свою богатую

землю Пановія. — Все минулося! — прійшли Гунны-Маджаре, та стали

ей прозывати Гуннія, а теперь Венгрія.

Но сближѣмся къ нашому старинному Ужъ-городу. — Городъ стоитъ

будьто предпотопный великанъ на круглой скалистой горѣ, а по-подъ него

котитъ свои грубыи волны шумный Ужъ, , та реветъ мовь малый океаникъ.

Изъ коминовъ города выносится въ гору густый дымъ. Вечеръ есть, —

оболоки плывутъ въ свѣтлой зарѣ. А внутрь по дворѣ шумъ и крикъ,

по всѣмъ кутамъ та сторонамъ лише трѣскъ и бряцанье оружій дается чути,

а на лицѣ каждого сумъ и непокой. Во второмъ заборѣ города на обшир

ной площади горитъ великанскій огень: поломень досягаетъ синихъ облакъ,

та розливаетъ свой тусклый блескъ по мохомъ зароснутыхъ стѣнахъ замка.

На огни печется толстый быкъ; два бородатыи рыцарѣ обертаютъ его на

долгомъ рожнѣ, а якъ вдаритъ имъ объ носъ вкусная печеня, тогда мимо

вольно збѣгнетъ слинка на языкъ. Задубѣлыи бородачи розложилися около

огня, поподпирали сѣдыи головы локтями, и загрѣваютъ свои скостенѣлыи

члены при огни, — бо знай, то время уже гдесь aжь около св. Дмитрія,

та осень.
_

Въ сью пору выступаетъ одинъ трубачъ на забрало, и трубитъ на

три перестанки: „Гей жураты, крайники и всѣ нолковники! спѣшѣтъ, князь

зоветъ на раду!“

И на даный розказъ князя сыплется въ замокъ череда журатовъ, край

никовъ и хоробрыхъ полковниковъ, неиначе пчелы изъ улія, — а у дверахъ

радного терема стоитъ уже прекрасная Вѣра, дочь князя, и пріймаетъ жу

ратовъ, та частуетъ ихъ хлѣбомъ-солью.

Всѣ кланяются низенько княжой доньцѣ, и цѣлуютъ ей щедрую руку.

Дверѣ отчинились, радцѣ вступили и заняли мѣстця свои. — О часинку

надойшолъ и Лаборецъ съ дворнею, и усѣлъ на свой тронъ. __

Князь поднялъ рѣчь:

— „Жураты, крайники, и полководцѣ! князь вашъ говоритъ до васъ! —

Знамо вамъ, ожъ Половцѣ") предъ дверьми. Вы чули уже, что то дикарѣ

*) Половцями называли въ тое время на Руси Мадяровъ. — Самъ Несторъ сіе прозваніе

употреблялъ.
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изъ широкихъ полей азійскихъ, немогучи противостати Монголамъ, накиду

ются теперь на нашъ край. Приближаются уже къ границямъ, несутъ мечъ

и цѣпи. Что вамъ любится: выбирайте!“ —

На слова тѣ князя всталъ Драгутинъ журатъ, найстаршій вѣкомъ, и про

МОВИЛъ таКо:

— „Великій княже! годѣ намъ избрати мечъ, мы силою и числомъ

слабыи; завяжимъ съ ними союзъ: замѣсть ярьма, будетъ миръ.“ —

— „Ніяко же миръ, будетъ рабство!“ — озвался Славолюбъ: „безкоры

стный та стыдный есть миръ намъ христіанамъ съ поганиномъ. Буди такъ,

сподружимся союзомъ, тогда поведетъ насъ Альмусъ на нашу братію хри

стіанску, будемъ проливати родную кровь славянску на корысть Половцевъ,

а на гогибель намъ самымъ. — Половцѣ не сами идутъ, но идетъ съ ними

множество Руссовъ. -— Война, война!" —

— „Власнѣ по-задъ-того, ожь и Руссы суть съ ними; пристойно-ли

будетъ намъ обокъ Половчей - и руску славянску кровь проливати?!“ —

- „Руссы пристанутъ до насъ,— покрѣпимся та помножимся, и По

ловцевъ побѣдимъ!“ отразилъ Славолюбъ.

— „Побѣдимъ,“ — сказалъ Драгутинъ съ негодованіемъ. — „Побѣдимъ,

такъ якъ побѣдилъ Олегъ Кіевскій!“ —

Славолюбъ умолкъ на хвильку; радцѣ понурили головы и задумалися

глубоко.

Поднялъ рѣчь жартовливый Властичъ:

„Цурь та пекъ поганину! Подумайте собѣ: на кожаныхъ надутыхъ мѣ

хахъ переплыли Днѣперъ, стерлися съ Олегомъ, злупили Кіевъ, а теперька

нападаютъ насъ: то богъ-мe не люде, а звѣрѣ. — Половецъ до коня приросъ,

ѣсть сырое мясо, пье кобылье молоко и кровь изъ власного локтя, та кла

няется якомусь-тамъ Гадуру. Ой погане, погане! смуткомъ бысься опоясалъ,

недолею бысь ся пріодѣлъ, несчастья бысь собѣ постелилъ, та бѣдою ся

прикрылъ.“

Всѣ розсмѣялися зъ такъ выцифрованой лайки легкомысльного Вла

стича, которому едно было ци на радѣ, ци у гостинника.

Снову молчаніе.

„Ну, та чтоже?“ — перервалъ молчаніе старенькій князь.

— „Война!“ скричалъ Славолюбъ.

— „Война, война!" загомонѣло нѣсколько голосовъ еще, стало быти —
НесМѣд0.

— „Покой та союзъ!“ отразилъ поважно Драгутинъ, что потвердило

и нѣсколько голосовъ изъ рады.

— „Но больша часть молчитъ; рѣшайте о судьбѣ своей, — я уже ста

рый и клонюсь до гробу,“ — говорилъ Лаборецъ, и стеръ слезу зъ лиця.

„Завтра, завтра" кричала молчащая сторона.

И рада розойшлася.
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II.

Еше того дня надъ вечеромъ Мадяре перекрочили границю, и Верецкою

тѣсниною зсыпались на Мукачевскіи ровнины. — Не нашли жадного отпору;

селяне обоюдно приглядались азіятскому каравану, который по домыслу

письменныхъ малъ состояти изъ сорокъ-тысящь семействъ. Альмусъ вдарилъ

свой шаторъ на горѣ теперь называемой Чернецкой, а жрецъ Гадура роз

ложился на томъ мѣстци, где теперь стоитъ городъ — Рано, коли восхо

дящое солнце розлило свои багряныи лучи, Альмусъ вождь вышолъ изъ

шатра, сталъ осмотривати розстеляющуюся предъ нимъ ровнину; смотритъ,

и видитъ: изъ круглой горы якъ яйце, стоящой будьто великанска копа

сѣна на широкомъ поли, выносится густый туманъ дыму горѣ къ небесамъ.

Альмусъ замѣшался, думалъ бо, ожь то Панонійскихъ войскъ огень,

запаленый по-тому. же непріятель уже за порогомъ. — Борзо послалъ двохъ

конниковъ вызнати дѣло, которыи вернувшися казали: „Жрецъ за счастливое

прибытіе жертву палитъ Гадуру, упитанного бѣлого коня.“ Альмусъ уви

дѣвши гору, дуже собѣ тую полюбилъ; просилъ жреца, чтобъ замѣнялъ съ

нимъ гору за оную, на которой шаторъ его стоитъ; жрецъ оттяговался,

aжь на конешь присталъ получивши въ додатокъ красного бѣлого коня.

И такъ Альмусъ вступивши во владѣніе горы, доразъ перенесъ свой шаторъ,

и положилъ основаніе замка.

За сорокъ дней отпочивали тутъ Мадяре, и въ будовли города значно

поступили. Горестна была то праця: воду, камѣня, дерево и прочіи запасы

на раменахъ требало тащити на высокую скалу съ великимъ трудомъ; и

отъ того-то труду, по ихъ языку munка— трудъ, нарекли мѣстце то Мun

Касs. А рускіи ихъ союзники отъ великой муки: Му каче во.

Въ Ужгородѣ, только на четыри мили отстоящемъ, все еще недоумѣніе,

та нерѣшимость владѣетъ; нѣтъ согласія въ радѣ журатовъ, князь уже ста

ренькій, дармо выжидаетъ помощи отъ сосѣдовъ, — а дни минаютъ.

Альмусъ посланъ до него посла, одного молодого Украинця, Русина

до руского князя, абы ся пóддалъ и съ нимъ союзился.

III.

Красно течетъ собѣ рѣка Свѣржава своимъ корытомъ, та качаетъ свои

волны генъ-тамъ десь aжь у чужій край. Ночь поздна и холодна; свѣжіи

небесныи своды простыли; яркій поясъ млечного пути простирается по-надъ

Ужгородскіи ровнины, будьто искрава завѣса, та освѣчаетъ своимъ блескомъ

узенькій пѣшникъ, протягаючійся берегомъ рѣки.

Зъ дали видно якесь человѣче подобіе скорымъ крокомъ приближающо

еся, все ближе а ближе, aжь наконецъ цѣкавое око видитъ старую женщину.

Баба и не остановляется отдыхнути, и назадъ не зиркнетъ, ци не гонитъ

ей яка русалка, но жваво мѣряетъ сухими босыми стопами узкій пѣшникъ;
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все больше а больше изчезаетъ изъ ока, ажъ наконецъ пропадаетъ гдeсь

тамъ подъ Ужгородскими окопами.

— „Кто тамъ?“

„Я, — отвори браму. —“

— „Кто я, ачей Половецъ?“

„Не дурися Юрію, отвиряй скорше, бо замерзну; то я — Настья.“

— „Та ци дѣдько тя носитъ по ночи, не даешь людемъ спати,“ —

сталъ негодовати Юрій-вратникъ устремивши ключъ у замокъ желѣзныхъ

воротъ, и обернувши нимъ два разы, что aжь квикло. — „Что же хочешь?“ —

— „До княгини иду; а тобѣ что до того? ты вратникъ, лизай-миска;

а я собѣ неврокомъ познаемкиня съ княгинею,“ стала собѣ покепковати

наша баба, котру видѣлисметякъ швидко бѣжащу узкою стежкою; и охвильку

была уже у спальни княжой доньки.

Годѣ не побалакати о ней больше.

Настья, за оныи благосклоннѣйшіи часы, коли на мѣстщи поораныхъ

вже бороздами лицяхъ, еще калины цвили, - была служанкою у замку; мала

довѣренность у княгини Дарины, пѣстовала маленьку Вѣру, и наслаждалась

найбольшимъ поважаніемъ у прочой дворни. Часы змѣнилися: Дарина по

мерла, на Настью стала дворня нарывати, и ю прогнали. — Но про тое она

не передалась розпуцѣ: закупила малый домокъ надъ Свѣржавою отъ ры

баковъ, та стала газдовати по своему; за якійcь часъ ожидала что-день же

ниховъ, но коли сіи не являлися, Настья потупила свѣтъ и всѣ его суеты,

та лишила косу — сивѣти. Жила самотно, и про тое стали ю называти зна

хоркою-ворожкою. До замку часто ходила навидѣти княжу доньку, та и то

не съ порожными руками, бобывало разъ молодого пструга, инъ-коли ягоды,

грибики и иныи женски лакoтки приношала; навѣтъ пригодилося и то въ по

годное время, же и сама Вѣра причвалила на чолнѣ до еи скромной хатинки

на прогульку; а въ такій часъ Настья все отповѣла за себe, угостила

Вѣру по княжески: на сколько бажанія тогдашнихъ госпожъ не были еще

такъ утончены.

Якъ Настья вступила у спальню, Вѣра готовилась уже до постели, прі

яла стару по людски, и завели межь собою тайный совѣтъ, который держалъ

майже полъ часа. Тогда Настья вернула въ своя-си.

Полъ-ночь уже недалеко была: мѣсяцъ такъ красненько свѣтилъ, что

aжь мило было позирати; огонь на площади згорѣлъ; варта зъѣвши вола и

выпивши бочку вина, храпѣла на все горло. о.

Не минуло и чверть часа по отъѣздѣ Настьи, якъ скорозъявился якійсь

молодецъ на площади замка, весь узброенъ; лице закрыте шоломомъ, на

грудяхъ желѣзный наперсникъ, а у боку простая шабля. Конюшій вывелъ ему

коня изъ стайни, а молодецъ сѣлъ на него, тай погналъ буй-туромъ. -—

Вратникъ скоро отчинилъ желѣзныи ворота и пустилъ рыцаря на чoтыре вѣтры.
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О хвильку видимe уже его передъ хатинкою Настьи, котора учувши

конскій топотъ борзо выбѣгла зъ хижи, и во знакъ молчанія положила па

лецъ на уста. — Рыцарь порозумѣлъ тое, и не прорекъ и слова. Настья

увязала коня у стайню, а рыцаря завела до сѣней, отси же драбиною на повалу.

IV.

Неодолга изъ оконъ Настиной хатки отбивалася заря внутреннего свѣтла;

бо то Настья розложила огня у печи, та приставила мясо идъ огню, которое

правѣ что принесла изъ мѣста. Вѣроятно ожидала гостей.

Мясо варилося, а Настья пряла кужёль, тай часомъ-часомъ поникнула

на окоНОКЪ.

По хвильцѣ ктось застучалъ подъ дверьми: они отчинилися, и вкрочилъ

Славолюбъ.

„Та лише сама еси?“ —

— „Лише,“ — отповѣла Настья.

„Чудуюсь, бо полночь уже минула.“

— „Минула, правда, но знакъ еще не даный.“

„Правду кажешь, бабо! Видишь, я о томъ цѣлкомъ забылъ.“ — Се

сказавши вышелъ онъ на дворъ, тай задулъ у голосну сопѣлку, которой

врескливый свистъ прошибнулъ всю окрестность. На что вскорѣ на одномъ

изъ поблизкихъ холмовъ розліялся огненный блескъ смольной вѣхи, запале

ной приверженцями Настиного гостя. То былъ знакъ.

„Настье! якъ я буду княземъ въ Ужгородѣ, а Вѣра моею княгинею,

то ты будешь ключницею у городѣ,“ заговорилъ повернувшійся зъ подворья

Славолюбъ, погладивши бабу по-подъ бороду.

— „Дякую паноньку!“ отвѣтила баба вергши на него подозрѣнный взоръ.

„Только ци схоче. Вѣра быти княгинею твоею?“

„Завтра бабо, конечно розвяжеся узелъ.“ —

На дворѣ задуднѣло, прибыли ожиданныи гости.

Славолюбъ вышолъ на дворъ, привитался съ прибывшими гостьми, и

запросилъ ихъ въ-дну. Ихъ было трехъ, одинъ панъ а два слуги; всѣ же

изъ табору Мадяровъ. Начальникъ роздалъ имъ розсказы чудовнымъ незро

зумѣлымъ языкомъ, знать приказалъ имъ чуйными быти на вартѣ, и всту

пилъ въ хижину.

„Помагай-Богъ вамъ!“

— „Дай Боже здоровля! витайте паноньку,“ -— вырекла съ немалымъ

удивленіемъ Настья, чуючи Половця по руски говорящого.

„Не чудуйся бабо, же чуешь рыцаря по руски говорящого, бо онъ

Русинъ якъ и мы," — сказалъ Славолюбъ до затрусившойся Настьи.

— „Э, та якъ?...“ заговорила несмѣло баба.
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„Та такъ, нене моя! же я отъ головы до пятъ Русинъ, тамъ зъ да

лека, зъ Украины, зъ широкой руской земли, где Днѣпро буйный тече. Ци

чула ты дaколи про Кіевъ?“ —

— „Нѣтъ, нигда паноньку.“ —

„А якъ бы нѣтъ? ты мала чути, же наши крайники купчили съ

Кіевлянами, да и съ Новгородонъ, коли тамъ еще покойнѣйше было,“ отразилъ

ей Славолюбъ.

— „Та якже вы паноньку пришли сюды?“ —

„Ну та подружилисмеся съ Мадярами, або по вашому: съ Половцями,

бо насъ есть много;“ —- отповѣлъ Украинець.

— „Э, та ци нелѣпше было дома? ма-быти ваши мамки пе прійшли съ вами?“

„Ой прійшли; бо видишь нене, васъ мы любимъ: вы христіяне, вашъ

князь христьянинъ, а у насъ еще не роспространилося повсюды христьянство.

Самъ Олегъ ще поганинъ.“

— „Досыть Настье, не будь такъ цѣкава. Бабы не мусятъ все знати," —

оттялъ ей Славолюбъ: „Доглядуй лише казана, ци уварене уже мясо?

Настья покивнула головою и приступила къ горцю. Мясо уже уварене

было; выклала го на блюдо, и поставила на столъ предъ рыцаревъ.

А рыцарѣ смачно собѣ вечеряли, посилкуючися взаимно изъ полного

виномъ збана. Куры запѣли на Настиной стрѣсѣ, и наши рыцарѣ повставали

отъ стола.

— „Нуже бабо, отвори комору, бо мы маемъ съ собою бесѣду; а сама

положися спати, бо ты сарака стара, а мы молоды, та ще побалакаемъ якъ

то молодымъ людямъ и годится;“ -— сказалъ Славолюбъ погласкуючи Настью,

межи тымъ всунувши ей у жменю золотого гроша.

Настья отсунула дверѣ, и рыцарѣ вступили; — сама-же засунула огень

у печь и побѣгла до сѣней, отси же на повалу.

У самомъ рогу была затычка, закрывающа дѣру, чрезъ котору Настья

выпускала дымъ. Она подняла ю, и призвала скрывающогося на подѣ рыцаря.

Дѣра была досыть велика, такъ, же можь было перезрѣти всю комору,

а тымъ больше чути, что тамъ говорилося. Баба и рыцарь легли ницъ, поло

жили головы на дѣру, и стали слухати.

Славолюбъ и мадярскій рыцарь держали тайный совѣтъ. Они говорили

по руски, бо Славолюбъ не понималъ мадярской рѣчи; а наши подслухачи все чули.

Настья, яко искусна баба, коли видѣла, же уже докончyeся совѣтъ,

борзо збѣгла до своей комнатки, и легши на постель зачала голосно храпѣти.

— „О, якъ солодко спитъ наша люба бабуся, бодай ей у царствѣ не

бесномъ вѣковати!“ мовилъ Славолюбъ, потрясуючи нею, чтобъ пробудилася.

— „Бывай же здорова наша газдине! а мы брате, завтра вечеръ снову

увидимeся.“

— „Прійду“, отповѣлъ Украинецъ.
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Якъ солнце взойшло, собралъ Лаборецъ раду крайниковъ и журатовъ.

Засѣданіе было шумное, борьба мнѣній горяча: одни хотѣли союза, а другіи

опиралися та совѣтовали, взяти оружіе противо кочующихъ дикарёвъ. —

Къ общому несчастью Лаборецъ нерѣшимостью, — да такъ скажемъ -- не

можностью, больше вредилъ, чѣмъ рада своимъ несогласіемъ. Въ такомъ

положеніи требало мужа, который бы въ сознаніи власти и поваги княже

ской былъ въ состояніи взволнованымъ умамъ дати направленіе, соотвѣтующое

благорозумію и обстоятельствамъ.

Слово старого Драгутина не стояло ничого; дармо робилъ онъ всякіи

уваги, дармо протестовалъ, розгорячена толпа перекричала го; и стало на

томъ, чтобы брати за оружіе.

„Добрѣ, соглашуюсь,“ — отповѣлъ князь. — „Но кто буде теперь

вождемъ?“

— „Славолюбъ, Славолюбъ,“ - кричала рада одногласно.

„Я спротивляюся; если уже мае быти война, добрѣ, — я якъ самъ,

долженъ повиноватися общой жадости; но на то снову не пристаю, aбы

Славолюбъ былъ вождемъ, — най буде кто инный.“

- „Нѣтъ, нѣтъ, только Славолюбъ!“

„Пристаешь-ли на тое рыцарю?“ — запросилъ князь.

— „Я со всею готовостью беру на себе должность наложену ми от

чиною,“ — отрекъ Славолюбъ: — „только желалъ бымъ, чтобъ въ надгороду

предпринимаемого подвига, къ возбужденію большой ревности, выполнилось

мое давное уже бажаніе, Вашему княжеству извѣстное.“ —

„Ото идетъ о руку моей дочери Вѣры?“ —

— „Такъ есть.“ —

—. „Если она пристанетъ, то я не противляюся.“ —

„Але я противляюся! Менѣ не статись супругою измѣнника!“ —

Всѣ постолпѣли, чуючи такъ поражаючу отповѣдь. Вся рада обернула

очи къ бочнымъ дверямъ, зъ-отки выходила княжа дочь, роспламененна мовь

втора Діанна, — ведучи за руку стару Настью. Она стала на серединѣ

радной комнаты между отцемъ-княземъ и журатами, а Настья лишилася

у дверей.

Славолюбъ потупилъ очи до земли.

„Благородна Рада! — я дочь княжа выступаю противо Славолюбa яко

обвинителька. — Онъ запродалъ отчину! — Такъ, запродалъ; я сама слышала

на власны уши. — И прошу сейчасъ возложити на него, вмѣсто брачного

вѣнца, — пута!“ говорила роспламененная Вѣра.

— „Доказательства, доказательства!“ кричала рада.

— „Тутъ есть Настья; она свѣдокъ,“ — отвѣтила съ погордою княжа дочь.
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„Настье, говори!“ — велѣлъ князь.

И Настья стала говорити слѣдующе:

„Вчера передъ западомъ солнця пришолъ до моей скромной хатинки

Славолюбъ, и всунувши менѣ у жменю двадцять сребряниковъ жадалъ при

сяги, же я, чтобудь случится у моей хатѣ сего вечера, на вѣки замолчу. —

Я не хотѣла присягати, и лише слово чести дала, же буду молчати. —

Тогда онъ сповѣлъ, же хоче звидѣтися съ якимсь чужимъ чоловѣкомъ

у моей хижи. Я пристала, и онъ отойшолъ; а на отходѣ казалъ, чтобъ для

него и незнакомого гостя добру вечерю зготовиламъ. Якъ смеркалося, я вышла

начеряти воды у рѣку, aбы заставити мясо на вечерю; но вразъ обачила

я якихъ-то чужихъ узброеныхъ людей, тамъ по-подъ гаемъ гуляющихся. Доразъ

доторопаламся, что то Половцѣ, и же мой гость сего вечера вѣроятно —

Половецъ буде. Такъ я покинувши ватру, горнецъ и мясо, борзо бѣгла до

Ужгорода до молодой княгини, оповѣсти ей усе. -— О дальшомъ розкаже

вамъ сама дочь князя.“ _

„Говори княгине!“ загремѣла рада.

— „Якъ Настья менѣ се сповѣла“, —- полняла голосъ Вѣра: — „тогда

я переодѣвшись въ рыцаря, сѣла на коня, бо то была уже близь полночь,

тай нуже до Настьи зобачити — гостя.“ . . . .

Князь съ негодованіемъ покивнулъ головою, и позрѣлъ сурово на

Вѣру. — Она свои спустила очицѣ, которыи палали огнемъ, и въ хвилю

ободрившись, продолжала:

„Настья мене вывела на повалу, зъ-отки далась менѣ способность под

слухати тайный заговоръ.“ . . .

— „Чуйме!“ — кричали жураты.

— „Честна рада дозволитъ менѣ уклонитись мало отъ предмету, абы

больше пояснити себе. Славолюбъ больше разы предкладалъ менѣ свои просьбы,

абы я, княжа дочь, была его супругою. Я бы ему того не отказала, еслибъ

не увѣрилась о его поганыхъ норовахъ и лукавствѣ уже предъ симъ. —

Онъ завзялся, и стался докучливымъ, — а я непоколебимою. Да бывало од

ного разу, что говорилъ о мести! Я на се дуже добрѣ тямлю.“

--- „Говори княгине! что говорилъ измѣнникъ Половцеви!“

— „Пойди сюди Настье, и кажи, что говорилъ Славолюбъ твоему

гостю,“ — рекла Вѣра повелительнымъ голосомъ.

— „Славолюбъ казалъ, вотъ такъ!“ — подняла рѣчь Настья: — „Завтра

покушусь еще разъ, и если князь или дочь его погордитъ мною, тогда

откажу тобѣ, или самъ прійду обвѣстити тя рыцарю, абы есте смѣло на

пали на Ужгородъ. — Да погибнетъ князь, дочь его и Ужгородъ! — Вы по

бѣдители, и Ужгородъ подъ ногами вашими. Но часампередъ старайтеся

Драгутина вытерти изъ числа живыхъ, за нимъ Лаборца и дочерь его,

которіи не хотятъ покоритися вашему великодушію. И тогда я во имени

III и IV 11
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покоренного народа зложу вамъ свою союзническу присягу, полобзаю ноги

Альмуса, и вы мене вызовете княземъ Ужгорода.“ —

—— „Есть-ли то истина?“ вопросилъ князь.

— „Есть!“ отповѣла Вѣра.

— „Возложте на него оковы, и затворите до общой вязницѣ!“ былъ

строгій указъ мягкого князя.

л

у"I.

Вечеръ, — тьма. Въ дали по вершинамъ холмовъ палаютъ мадярскіи

огни. Славолюбъ у вязници; жураты недармо негодуютъ, сумуютъ, та пред

вѣщаютъ лихо. Князь склонилъ голову та думаетъ . . . . Вѣра переодѣва

ется въ рыцаря, сѣдаетъ на вороного, та нуже до Настьи.

Темниця, въ котрой сидѣлъ Славолюбъ, была тѣсна, темная дѣpa o оденъ

решетками вооруженый оболокъ. На рукахъ и ногахъ ланцы, —- желѣзныи

дверѣ... огромныи замки.... Нѣтъ спасенія! а ту высокопарныи мысли, славолю

біе! — Вмѣсто княжого скипетра . . оковы! О! видитъ синее небо, видитъ

сквозь тухлыи сткла маленкого оконця, якъ пернатыи пѣвцѣ швидко мигаютъ

мимо него... вѣтеръ шумитъ собѣ свободно . . а онъ, онъ у оковахъ и вязницѣ!

ч.
о о ____ о о о о о о __ о _ь о . о _ъ о о . . е _ о о . о о

„Спаси Богъ Настье!“ —

— „Иой! Боженьку мой, та то моя дорога княгиня Вѣра!“ восклик

нула Настья съ удивленіемъ; но весьма нерозумно.

—— „Вѣра? . . . княжа донька? . . . котру такъ часто прославляли,

чулъ емь. — Не есть-ли то обманъ? або зрада?“ озвался за столомъ си

дящій Украинецъ, ожидающій Славолюба, вмѣсто которого прибыла сама княжа

дочь. — Онъ изъумился немало; онъ ждалъ своего приклонника, а тутъ

зъявилася — княгиня, и то въ мужеской одежи, — что то такового?

— „Настье! ты мене запродала! Ты нерозсудная старуха!“ стала

тяжобити Вѣра. — И вергла шеломъ на лавку. Долгіи жолтыи кучери роз

сыпались по плечамъ; зметала все одѣяніе: наперсникъ, зброю да все, что

не было полу ей власного. - И предъ Украинцемъ стала дѣва во всей

нѣжной красотѣ. . . . .

Онъ остолпѣлъ, и придивлялся долго на ей уроду.

„Ты гостю нашой отчины, знаешь по руски?“

— „Знаю.“ — отповѣлъ чужинецъ.

— „Ты ждалъ Славолюба?“

— „Его.“ —

— „Онъ не прійшолъ, и не прійдетъ; бо онъ измѣнникъ, онъ у темницѣ.“—

. „Якъ то можетъ быти?“ задивовался онъ.

- „Та такъ, же онъ настойчиво совѣтовалъ миръ, а самъ тайкомъ въ

погибель отчины заговоръ держалъ съ ворогомъ.“ . . . .
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- „Нѣтъ княгине, — я не ворогъ; я посолъ Альмуса.“ --

— „Онъ требовалъ моей руки, бажалъ княжеского вѣнца . . . обсягъ

оковы. Самъ непотребный, ничтожный, но тѣмъ больше возносливый. Про

стымъ путемъ не удавалось, ужилъ лукавства: на радѣ совѣтовалъ войну,

а передъ тобою нашу неприклонность къ союзу.“ —

Послышался топотъ: — зо всѣхъ сторонъ стали сыпатись мадярскіи

конники. — Тугутумъ вождъ съ огромнымъ войскомъ приближался ко хатѣ.

Вѣра перервала свою рѣчь.

Былъ то вчера еще выготованный походъ на Ужгородъ. Альмусъ отя

гощенъ бременемъ лѣтъ остался на задѣ.

Вѣра быстротою молніи выбѣгла изъ хаты, сѣла на коня, и изчезла

прямо къ Ужгороду. . . . .

V"II.

Утромъ, коли солнце стало высуватися зъ позаду высокихъ хребтовъ

отвѣчного Карпата, Ужгородъ зо всѣхъ сторонъ обступленъ былъ уже ко

чующими гостьми...... Половцѣ добивалися крѣпостныхъ муровъ, ставляли вежи

зъ дерева, ломали стѣны огромными желѣзными баранами, и вергались на

окопы.... Но изъ верху встрѣчали ненадѣйный отпоръ, споенъ съ отчаян

ною лютостью. Стрѣлы сыпались дождемъ.... Въ церквахъ заедно голосили

звоны тупымъ унылымъ воплемъ; Архіерей клячалъ у подножія престола, —

дряхлыи трясущіися руки подносилъ горѣ къ небесамъ, прося о всевышню

помощь.... Въ церкви и живого духа кромѣ него, онъ самъ на себе лишенъ;

не окружаетъ его свѣтла свита причета церковного... Той теперь на валахъ

бросаетъ тяжелыи скалы на непріятеля. — А звоны заводятъ такъ жалостно,

что aжь сердце крается! Да не напрасно, весь бо Ужгородъ якъ-стой на

ногахъ, на окопахъ. Дѣти, женщины таскаютъ камени, приносятъ кипятокъ, та

сыплютъ на головы наѣздниковъ. — Но все таки неудачливо! Годѣ сдѣлати

что противо толикому числу....

На окопахъ отъ востока показуются уже пристриженыи половецкіи

чубы... Рускiи львы вергаются на нихъ, и стремголовъ друляютъ ихъ на

задъ у глубину....

„Что?“ — кричитъ розъюшена толпа, — „мы падаемъ, а Славолюбъ

покойно собѣ лежитъ у холодку? За нимъ! —“

И толпа погналася къ вязницѣ. Схватили Славолюбa нѣсколько роспа

леныхъ воиновъ, тай вывлекли на площадь; маса черни съ жаромъ кинулася

на него, желая живцемъ роздерти его. Но воины возбранили, они судили

ему лютѣйшой кончины: привлекли его къ окопамъ, тай струтили у позѣ

вающую глубину....

Но тогды уже Мадяре роемъ сыпалися у городъ... Вѣра опустила долу мечъ,

стала столпомъ, тай склонила голову на груди стоявшого при ней старика отца.
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— „Спасайтеса!“ кричали крайники. —

— „Спасайтеся, кажу и я,“ -— озвался зъ-заду онъ Половецъ, из

вѣстный намъ уже Украинецъ. — „Приведѣте коней,“ — продолжалъ онъ

посередъ общого замѣшательства. Привели чѣмъ скорше, но только два,

больше не было часу. На одного сѣлъ Украинецъ и княжа донька, а на дру

гого высадили старого князя... отчинилися сѣверныи ворота, тай наши бѣг

лецы мигли ними швидкостію блыскавицѣ.

„Куды?“ — запросился Украинецъ Вѣры по хвили, но уже за Ужго

родомъ, держа за поводы коня, на которомъ сидѣлъ старикъ князь.

— „Просто къ Землянскому замку, тамъ на сѣверъ!“ отрекла ему

Вѣра. —

Между тѣмъ лукавый Славолюбъ, которого хотя струтили зъ валовъ, но

однакожь не убили, бo упалъ онъ на ноги, — Славолюбъ замѣтилъ теперь

бѣгство князя съ донькою, подмовилъ Половпевъ, тай нужь на вздогонъ за ними.

Вѣря припадково обернулася на задъ, и съ перепудомъ скричала: „Ахъ

насъ прослѣдуютъ! конецъ намъ!“

Лаборецъ услышавши тое, звинулся, и упалъ подъ ноги коня.... Мадяpe

уже за пятами... Лаборецъ зловленый, но Вѣра изчезла! —

.

VIII.

Надъ крутымя струями рѣки Свѣржавы великанска толпа народу ма

дярского! — Побѣдоносныи голосы розносятся по горамъ и дубровамъ; всюды

прославляется имя Гадура.... Тамъ стоитъ и измѣнникъ Славолюбъ. Но онъ

теперь уже не Славолюбъ, а Губа: губою своею онъ згубилъ родъ свой,

славянское свое племя!..... Другого дня ліялъ и онъ кровь изъ локтя, яко

обѣтъ вѣрности Арпаду сыну Альмуса, преемнику тогоже!...

А что Лаборецъ?

Лаборецъ повѣшенъ на вербѣ, вѣситъ трупомъ надъ волнами Свѣржавы.

Хищныи вороны лѣтаютъ по-надъ его головою, та клюваютъ ему у мертвый

лобъ.... Мадярская толпа сувается къ Тарцалу, та лишаетъ по себѣ сумъ и

опустошеніе!

Конецъ Ужгороду и княжеству рускому: — все пропало! —

На третій день прибыла Вѣра съ Украинцемъ и колько крайниками,

отдати послѣдню почесть послѣднему князю Ужгородскому. — Похоронили

его на томъ же мѣстци надъ Свѣржавою, и нарекли несчастную рѣку Свѣржаву:

Ла б о р ц е ю. — .

Вѣра послѣ совокупилася бракомъ съ изряднымъ Украинцемъ; жили

лѣта свои спокойно въ одномъ уединенномъ домику у подножіи высокихъ

Карпатъ, догодовалися здоровыхъ дѣточокъ, та и въ глубокой старости пе

реселилися къ отцамъ своимъ.
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А въ Ужгородскомъ замку молодыи лѣторосли Угорской Руси, питомци

священнического чина, — при конци девятьнадцятого столѣтія, -— труждаются,

якбы поднести руску народность на Угорскомъ подъ-Карпатѣ.

Марія-Повчь, 10 Марта. 1863.

Анатолій Кралицкій.

эезненsesне

С А Л Д А Т К А.

Переміи Галцѣ (Н. Костомарову), на незабудь.

(Украинска повѣсть, вынята изъ „Основы“ зъ 5. кн. на 1861 годъ.)

I.

Товкачисѣ радóсть — Богъ давъ сына; двóйко бѣгае, третье у ко

лысцѣ — кричить. А Товкачисѣ й байдужка: сидить край óкна; думки та

гадки одолѣли. Любивъ, небога, мѣрковати самъ зъ собою, хочь и голова

ему не розумѣла, про що думала. .

„Якъ-же то — думае — усе чудно та наче нерозумно на свѣтѣ по

становлено: панѣ рожае панича, Товкачиха — паробка; одному — холя-воля;

другому — панщина. Огъ якъ невидно —- ревизія; неси, батько, за Тов

каченка подушне, бо й Товкаченко дивится на божій свѣтъ...”

Думавъ, думавъ, ажъ плюнувъ.

Лежитъ сынокъ у колысцѣ, пручается. Его охрестили — ставъ Се

менкомъ. _ .

Семенко вже хлопчикъ чималый - старшй браты погоничами.

Браты поженились, и Семенко вже парубокъ, бѣлолицый, чорнявый, та

высокій. Батько й мати не надивлятся на Семена.

Часомъ мати тужила, що найкращу дитину писано до муштры, — та

ще бóльшъ пильновала за нею: „Нехай, каже, хочъ у матерй на роскошй

поживе; : споминати-ме.“ я" .

Товкачъ ходивъ до кума, зъ кумомъ до писаря: „Чи не можно сего

миновати?“

— Не можно, — каже.

„Нехай буде воля божа.“

Нóчь якъ день: ясна та тепла. Мѣсяцъ высоко стоитъ надъ левадою. Тихо,

Хтось иде при мѣсяцѣ, спѣвае:

„Ой сонъ, мати, ой сонъ, мати, сонъ головоньку клонить...“
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Товкаченкóвъ голосъ; его пѣсня. Легко на серцѣ молодóй дитинѣ, —

легко и весело.

Семенъ порóвнявcь съ Солошиною хатою. У садку, пóдъ черешнею,

щОсь стояло КолО Самои лѣси.

— Се ти, Катpe?

— Я, — каже.

- Добрый-вечеръ. Кого выглядаешь?

— Се я такъ — нйкого... Мотря казала — прійде...

А сама почервонѣла. Семенъ ставъ передъ дѣвчиною.

- Катре, — почавъ Товкаченко, та й забувъ що думавъ сказати . . .

„Катре...”

Катря мовчить. Семенъ одчинивъ дверѣ и ввóйшовъ у городчикъ.

— Я... ты выйдешъ сегоднѣ на улицю?

— Нѣ, въ мене голова болить, — каже Катря.

Семенъ глянувъ ей прямо у óчй. Катря рукавомъ закрылась. Товка

ченко хотѣвъ узять éи за руку - не посмѣвъ, и вернувсь на улицю.

— Я пóйду додому.

— Постривай! Я чула . . . Люде казали, що у восени хлопцёвъ у мо

скалѣ брати-муть.

— Брати-муть, — каже, — и мене возьмуть.

Жаль стало Семена. Отяжали слёзьми очицѣ у Катрѣ . . . Вона хотѣла

щось промовить . . . Семенъ тихенько узявъ éи за руку. Катря стоитъ якъ

укопана.

— А ты за мною тужити-мешь?

— Тужити-му.

— И по Андріевй тужити-мешь?

Катря мовчить.

— Прощай, Катре.

Катря заплакала.

— Хиба тобѣ мене жаль?

Катря мовчить.

— Не жаль?

— Жаль!

И ще дужче вона заплакала. Семенъ обнявъ éи рукою коло стану.

Катря одвела его руку.

— Пусти мене, — я пóйду.

— Катре, постривай, не втёкай такъ скоро.

Вонъ узявъ еи за руку. Катря зновь почервонѣла якъ макъ. Товка

ЧенК0 Стоявъ мовъ несамовитый.

— Катре!
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Катря тóлько глянула на его. Товкаченко нахиливсь и тихесенько по

цѣлувавъ ёи у голову. — А вона, мовь тая дитина, пригорнулась до Семена,

хотѣла де-що сказати —- склепилися уста дитячй; обхопила рученятами его

шію крѣпко-крѣпко поцѣлувала — и якъ божевóльна побѣгла у хату.

Товкаченко прикипѣвъ на мѣстѣ, — не побѣгъ за нею. Вóнъ самъ не

тямивъ, що зъ нимъ робилось.

Ту аóчь на улицѣ не бачили Семена, не булой Катрѣ.

III.

—- Старый!

— А гóу?...

— Чи Семену-пакъ буде годóвъ зъ двадцять?

— А тожъ! розмовляли помёжь себе Товкачъ съ Товкачихою, у не

дѣлю сидючи за ворóтьми на призьбѣ. А далѣ впять обое змовкли. Товкачъ

сидить та палóчкою по пёску пише.

— Старый!

— Що я тобѣ казати-му....

— А нужъ....

— Чи не часъ намъ Семена одружити?

— А що съ того?

— Шо! хиба вóнъ не такій якъ усѣ люде?

— Звѣсно, що не такій. Не те ему одвѣку написано. Семенко — не

крутъ. — Хиба кому дурно свѣтъ завязати? шкода!... нехай Богъ боронить.

— Тадежъ-таки видано, щобъ дптипа до двадцяти лѣтъ дружины не мала?

— Нѣ, стара, грѣхъ одъ Бога, грѣхъ и одъ людей; утопити дѣвчину

можно, та якъ то на тóмъ свѣтѣ держати-мешь одвѣтъ передъ Богомъ... Се

менковй зъ роду-вѣку така доля выпала, а чужу дитину страхъ зарѣзати...

Така моя думка.

Товкачиха важко зóтхнула.

— И хлопья жаль, — промовила стара: бѣдна дитина що-дня вбива

етса, и Катря плаче.

— Катря?

— Та Солохóвна жъ, Ивановны дочка.... Сохие и матерь суше.

— А нашъ?

— И нашъ тежъ самe: хочь у пекло, каже, та зъ Катрею.

Стара перехрестилась.

Товкачь довго сидѣвъ смутный-невеселый.

я

IV.

Судили-рядили Товкачй помежъ себе, гадали и се и те, казали Семен

ковй, щобъ подумавъ — не губивъ дѣвчины.... Уже старый и сюди й туди
…»
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умомъ роскидувавъ, и до панъ-отця ходивъ, чи не розсудить его Письмомъ

Святымъ да розумнымъ словомъ, навѣдувавcь и до бабусѣ Затѣрки, — такъ

пйшо не помогло. „Коли,“ каже, „мене не ожените, самъ на себе руки пó.

дóйму, бо менѣ за одно пропалати.“ — Старый Товкачъ и погрозивсь бы на

сына, може-бъ то де-чимъ и полякавъ его, та самому жаль було хлопця.

Оце часомъ якъ побаче ихъ у-купѣ на улицѣ, почуе якъ Катря щебече, —

пóдбѣжитъ до Товкачевои призьбы, любенько поздоровляется — „живеньки

здоровеньки дѣдусю зъ бабусею,“ то Товкачевй й руки опустятся. А ще до

того й стара просвѣтку ему не давала: стогне та плаче, та на свою долю

нарѣкае, що ажъ нудьга взяла чоловѣка, свѣтъ ему немилый, и очи нѣ на

що-бъ не дивились. Инодѣ грымне на неи, а далѣ мерщѣй за шапку, та й

пóйде до кума тугу розважати. Чого-то вже вони не перебалакають, сидючи

собѣ у холодочку подъ повѣткою: и якъ-то теперечки усе на свѣтѣ дѣется

не по бокому, и якъ-то важко стало чоловѣковй хлѣбъ заробляти.... и чи

мало де-чого було згадають та недобрымъ словомъ вомянуть. Ото воно наче

трохи й полегша пóсля такои розмовы, бо се таки воно бачь лучается, що

коли вже чоловѣковй не-въ-силу тяжка доля трапится, то якъ побаче, щой

кругомъ его кожне зъ своимъ лихомъ, якъ москаль зъ орóжьямъ бѣдкается,

що кожному той хлѣбъ гóрькій та свóй панъ важкій, — то нѣбы й те ли

шенько не таке досадне буде и геть-геть óдъ серця одкотится.

Оце такъ якось вернувсь старый одъ кума, та й каже: „Посылаймо,

жѣнко, старосты до Солошихи, — хай Семенко хочь рокóвъ зо-два поживе

чоловѣкомъ, поки его у некруты не взято; а тамъ — що Богъ дасть, —-
Его свята воля.“ ч.

Послано. Старосты вернулись зъ рушниками. — „Тóлько,— кажуть,—

стара Ивавóвна дуже вбивалась.“ _

А Товкачъ и каже: „Шо то вже тѣ бабы повадни плакати! отой моя

— скóлькó тыжнёвъ очй терла та хлыпала, що Семенко байдики бивъ, а те

перь обидвѣ, и моя й Солошиха, роспустились, що дѣтей до-купы звели!“

А кумъ: „Оце, якъ бы свѣтъ та на жѣнкахъ стоявъ,“ —— каже, — „то бъ

чудасія выйшла “

Нѣ въ кого жъ-то такъ ясно та тепло на душѣ не було, якъ у Катрѣ.

Мовь тая ясочка дивилась вона въ óчй старóй неньцѣ, розважала ёи тугу

щебетаньямъ щирымъ, любою ласкою дитячою.

— Мамочко моя рóдна, нене моя любая! не плачте, не журѣтся, мамо,

Якъ мёнѣ, доню, не плакати? Болить мое серденько, — тымъ и плачу.

— Мамо! якъ-бы вы знали его, — мого Семеночка, — якъ бы вы
тóлько знали!! мъ

— Знаю его, дитино моя, знаю, серденько.

— Нѣ, мамочко, нѣ, моя зозуленько! не того Семенка вы знаете. . . .

— Годѣ дочно, годѣ-бо.
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— А хиба жъ, мамо, вóнъ не гарный?

— Та гарный (каже), гарный.

- - Тото жъ, мамо, я казала....

— Яка ты дурна, Катрусю, — каже Солошиха. ли

Ото мати наче трохи й повеселѣшала, пригорнула до себе дитину свою

любу, щиро поцѣловала и перехрестила. — Катря хутненько побѣгла до

комнаты, зачинилась тамъ, щобъ éи мати не бачила, одóмкнула малеванускриню,

и стала вбépaтись та рядитись, мовь на Великъ-день: и те примѣряe - скине,

и другe надѣне, — подивится, та зновь скине, буцѣмъ мала дитина цяцьками

грается, — ажъ втомилась: личко éй розкраснѣлось якъ макъ у городѣ, очицѣ

мовъ зóроньки сьяють. Тамъ кинулось до дзеркальця, що ще мати молодою

бѣля вóконця вмазала, подивилась, осмѣхнулась, — та й засоромилась... „Яка

я гарна.... Семенко правду каже.“ — А далѣ, дурна дитина, заразъ и засму

тилась, зóтхнула тяженько-тяженько — и головку повѣсила. Чогось страшно

éй стало пóсля такои радости, защемѣло коло серденька, мовъ воно що не

добре вѣщувало. Катря мерщѣй на-вколюшки, молится — сама не знае про

що. та ажъ заплакала сердешна дитина. Чи молилась вона, чи такъ, бѣдна,

плакала, — тóлько чути було — шептала: „Мати Божа! нехай не беруть

москалѣ мого Семенка....“

Коли ось увóйшла мати -— зыркъ, ажъ дочка вже плаче. Хитaе стара

головою, та: _

— „Дурна, дурна дитина, и каже. — „Не плачь, доню: такихъ якъ оце

ты, безневинныхъ дѣтей, самъ Господь доглядае.“

V.

Справили весѣлья. Катря молодицею стала — и яка то вже гарна мо

лодичка була!

Любивъ éи Семенъ надъ батька и неньку; любилай вона Семена бóльшъ

усего на свѣтѣ. И що то вже, Боже, за коханья було!

Не минуло ще либонь такъ и пóвроку, якъ отъ прійшла зъ Москвы

бумага: „Очередный наборъ треба призвести.“

И призвели.

Семенъ Товкаченко бувъ на очереди. — „Твоя черга, Пилиповичу,“

каже десятникъ Товкачеви: „благослови,“ каже, „сына....“ И Семена при

вели, — узяли десь съ поля — оравъ съ братами.

— Благословѣть, панъ-оче.

Благословивъ.... пóднялась рука! — — —

Забряжчали важкй кайданы у хатѣ: закували Семенка.

Стоить батько середъ хаты, а самъ бѣлый, бѣлый, якъ крейдя. Важко

ему на серцѣ, такъ важко, такъ важко — одинъ Богъ знае. Не сподѣвавcь

на останку лѣтъ дóждати сего. — — — _

III и IV 12
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— Боже милостивый, — каже, та й заплакавъ, — старый батько за

плакавъ! .

У-перше Семенъ побачивъ, якъ батько плаче.... Свѣтъ ему наче тума

номъ заволокло, нѣбы темно у очахъ стало, ноги ему затрусились. Семенъ

перехрестивсь, та: „Тату, каже, не вбивайтесь.“

— Бога вы не боитесь, Пилиповичу,— озвавcь кумъ, бо и въ его сердце

надрывалось, дивлячись на такій сумъ та слезы.

А Товкачъ мовь нйчого не чуe й не бачить: стоить, понуривсь сивою

головою, а слезы ему, одна за другою, якъ градъ на помóстъ капають. А

далѣ й промовивъ: „Дежъ,“ каже, „мати та Катря? Вони може не знають, що

въ насъ робится.“

Катрѣ таки не було дома — пбшла до матерй навѣдаться; старои тежъ

не видно у господѣ. Може й справдѣ нйчого не знають.

Отъ и каже десятникъ: „Чи не часъ бува, Пилиповичу, до канторы ру

шати, — а то начальство гнѣвати-мется. Чуете бо, Пилиповичу?“

Пилиповичъ нѣ пары зъ устъ.

А той: „Ходѣтъ,“ каже, „панъ оче: може бува зайдете до церкви —

помолитесь.“ — Шкода! — озвавcь Семенъ.

А батько нѣбы прокинувсь та й каже: „Схаменись, сынку. Не гнѣви

Бога: теперь твоя молитва доходнѣйша до Господа. ____

Отъ и пбшли до церкви — а люди дивлятся, та плачуть, идучи за ними

слѣдкомъ. — Идуть такъ, та плачуть, — коли якъ закричять: „Лишенько жъ

наше! то Катря бѣжить...“ А вона, Боженько мóй милый! бѣжить якъ неса

мовита, мовъ ничого не бачить и не чуе. Люде розступились. Вона до Се

менка, та такъ и повисла въ его на шіи, такъ и обомлѣла, и не плаче —

хочъ бы тобѣ слёзиночка. Вóнъ стоить та трусится, а самъ бѣлый-бѣлый,

якъ мертвець. -

— Катре, — каже....

— Охъ, Семеночку! тебе беруть!

— Беруть, матёнко, — каже, та й обнявъ éи, а вона заплакала, да такъ

же гóрько да невтѣшно, що Господи! На що вже старый десятникъ — не

одну дитину на своёмъ вѣку довелось одóрвати одъ матерй, — и той стопть

та кулакомъ слёзы втépaе: „Оце, гаспидьска муха,“ каже: „якъже жъ жалко

кусается“! — а въ самого слезы тóлько капъ, капъ, — десь вража муха

самe за око вкусила....

Катря жъ, знай, плаче та обнёмае Семена. А тамъ незабаромъ и де-якй

жѣночки заголосили, а за ними дѣти — то такій плачъ поднявcь, що ажъ

сумно стало.

Семенъ и каже, якось гóрько всмѣхаючись: „Не плачь, Катре, — сал

даткою будешь.“

Такъ его й привели до канторы.
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VI. .

А скóлько то тамъ було такихъ же, якъ ото Семенко, вязневъ; якій

то тамъ гомóнъ та галасъ, старе й мале, матерй та дѣти, — плачъ та сумъ

такій, шо Господи! И нйxто жъ то такъ не плакавъ, якъ тѣ матерй. Молоде

поплаче та й втѣшится, бо ему ще надѣя зосталась: „Хочъ калѣкою колись,

на деревянцѣ,“ думае, „вернется до насъ рокóвъ черезъ двадцять, то все

таки побачимо,“ — а старому — де вже пережити сіи двадцять лѣтъ? Тымъ

и вбиваются такъ матерй, тымъ и плачуть.

Чи скóлькó тамъ тыжнéвь зоставались дома новобранцѣ, а треба було

рушати до города. Припасли грошей оддатчики. Пошили хлопцямъ кожухи

новй, теплй, а де-якй й нанкою або китайкою крытй; перевязали ихъ стрѣч

ками та хустицями червоными, — да такъ, у пахмурный да холодный осен

ній день, и стали выпроважати. — - Що Боже мóй! скóлькó міру рушило

проводити ихъ та попрощатись геть за слободою, бо у кожного було свое,

котpe йшло у дальню незнаему сторону. За батьками та матерьми уся дѣ

твора высыпала. Одно кричить: „дядѣнька! якъ будешь салдатомъ, принось

менѣ яблучка;“ друге: — „братѣку, вертайся икъ Рóздву або къ Великодню:

у насъ тогдѣ корова отелится и молочко буде;“ — третье — „Василечку!

зарѣжь скорѣйшъ Турка та приходь хутко до дому, щобъ мати не плакала.“

__ А матерй плачуть, плачуть!

А новобранцѣ, де-якй молодшй, которй нйчого, окрóмъ дѣвчатъ, не зо

ставляли на родинѣ, йдуть по переду та голосно, голосно спѣвають:

Ой Боже мой, Боже, на що я вродився?

Кóнъ вороный, самъ молодый, та ще не женився!

Треба менѣ, дѣвчино, матерй спытати:

Чи звелить мати коня продавати? —

Не звелѣла мати коня продавати,

Та звелѣла мати въ походъ выступати....

А матерй такъ до нóгъ и припадають та голосять, мовъ у домовину сы

нбвъ опускаютъ. И дѣвчата змовкли — не хихикають: одна бупѣмъ по дя

динѣ тужить, що торóкъ вмерла; у другои очицѣ краснй сусѣдинoи тётки

жалко. А некруты голосно, та жалóбно спѣвають:

Иди сыну, за рóднее братья,

Дадуть тобѣ, сыну, салдацькее платья;

Иди, сыну, за рóдну дитину,

Дадуть тобѣ, сыну, салдацьку ружину;

Иди, сыну, за рóдну сестрицю,

Дадуть тобѣ, сыну, салдацьку муницью.

А якъ выйшли геть за слободу та зближились до „прощальнои могилы“

(бо у тieи могилы кожне було прощается зъ родичами, якъ коли выражають

хлопцевъ у присутствіе, або хто йде въ городъ у судахъ тягаться), — якъ

сближились до тóй могилы, помолились, стали опрощенья брать, — то вже
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нѣбы й плачу не чути було, — така смута та жаль мёжъ народомъ стала,

що Мати Божа!

Попростились. Де-якй пóйшли зъ хлопцями до городу, а другй верну

лись до дому.

У слободѣ такъ-то сумно та невесело стало, — хочъ и не чути вже

того плачу.

Катря пóйшла за Семеномъ

VII.

И поцовешталась же сердешна Катря, чужй пороги оббиваючи та свою

долю гóрько проклинаючи. .

Сказали Семенкови „лобъ“, и стала Катря салдаткою.

Що-ранку ходила вона дивитись на муштру, не такъ на ту муштру,

якъ на Семенка, и немало éи серденько переболѣло, дивлячись на се му

штрованья — така мука, - здавалось еи, — що борони Боже! — Оце по

становлять ихъ лавою, а вони, соколики, стоять не живи, не мертвй Ото

старшій и почне ихъ рóвняти, — а самъ сердитый, розсердитый та страшный.

Господи, поки-то навчять ихъ ходити по московcькй — щобъ-то й руками

не махати и пóдъ ноги не дивитись!

Семенови Товкаченкову (се бачь Товкаченко ставъ Товкаченковымъ)

давъ Богъ груди высокй, — то оце коли старшій порóвняе москалéвъ, самъ

и зайде зъ боку, дивится, та було оце й крикне: „Товкаченковъ! ховай

груди.... флангового не видно“, - той и посупится назадъ, щобъ грудей не

було видно, та такъ и голову нехоть схова за другого. А той зновь: „По

дай“, гука, „голову до линіи!“ — подасть голову, а груди собѣ впять упе

редъ вылѣзуть. . —

Якось вóнъ разъ дуже сильно розлютовавcь, — такъ, що й не приведи

Господи! Разóвъ шесть зачинавъ муштру, рóвнявъ плечй та выпрямлювавъ

ноги, а далѣ принявсь упять за Семенови груди — ажъ скавучить. Що Боже

мой милостивый — — — Сердешный Семенъ не встоявъ на ногахъ, упавъ.

Катря якъ кинется туди, якъ заголосить: „Паночку-голубчику!“

А вóнъ и зопинивсь, та: „Хто смѣе нарушати порядокъ? Чого тобѣ

треба?“ пытается.

— Семеночку... cе мóй Семенко! — каже вона, гóрько плачучи.

— Се твóй мужикъ? — зновь пытается, а въ самого очй такъ и заго

рѣлись, якъ у кота на сало.

— Мóй, паночку.

Той нѣбы трохи втихомиривсь, та й каже: „Не плачь, душенька....“

Катря ему въ ноги: „Спасибóгъ,“ каже, „паночку;“ а той пóднявъ éи,

та й заказавъ у-другe кланятись. „Коли,“ каже, „твóй чоловѣкъ слухати-ме

муштры, то й кланятись не треба, бо я такій же чоловѣкъ, якъ и ты.“
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Катря подивилась на его, та й нйчого не сказала.

А Семенъ стоить блѣдый-блѣдый.

VIII.

Перебули вони такъ тыжневъ съ пять чи шесть у тому городѣ, та

буцѣмъ трохи й попривыкли, — тóлько часто згадували про свóй рóдъ и

слободу, де росли й любились, де кожне ихъ знало и кожного вони знали.

Часомъ було потужять, потужять, а Катря й поплаче нишкомъ, — то Се

менъ éи розважае, або вона его, якъ коли прійде зь муштры смутный та

невеселый. Катря наче трохи зъ личка спала, а все жъ таки була гарна

розгарна, — ей и Семену на горе.... .

Одного разу, надъ вечеръ, сидять вони собѣ двойко та-такп журятся,

коли у хату ввóйшовъ деньщикъ, звычайно помоливсь та й позвавъ Катрю

сорочки шити. .

Довго отмовлялась Катря, казала, що не здужaе и не вмѣе, а той при

ставъ, й манить та й манить ёи. Пóшла сердешна. „Тóлько, будь ласкова,

моторнѣшъ одягайсь,“ додавъ.

Одягается Катря, а у самои руки й ноги трусятся. Семенъ мовчить,

не смѣе й дыхнути, а коло серпя мовь отрутою, палить такъ важяo!

Одяглась Катря, попрощалась зъ Семеномъ, а сама холодна-холодна....

Семенъ ледвe промовивъ: „швидче, любко, вертайся,“ та й сѣвъ на лавку,

мовь пбcля тяжкои прашѣ заслабъ. .

Переждавши такъ чимало, посумовавши, бачить — не йде Катря; по

годивъ ще трохи — нема, мовь у воду впала. Вóнъ и пóшовъ такъ якъ бы

супроти пбвночи; „може,“ думае, „чи не зустрѣну де на дорозѣ.“ Выйшовъ

на улицю — темно, холодно. Сухій та рѣзкій вѣтрецъ де не-де снѣжокъ по

дорозѣ зрываета крутить, а нѣ душй людcькои не чути, тóлько нѣбы Богъ

зна звóдки по вѣтру доносить, якъ собака у-ночй гавкне. Городокъ маленькій

усе спить. У-горѣ нѣ хмарки, нѣ мѣсяця, — только зóрочки далеко у небѣ

блимають: В ó зъ ставъ супроти пóвночи; надъ хатами Че пѣ г а выяснилась.

Сумно у холодну ночь одному на улицѣ та ще въ кого журба пекуча.

Усюди тихо якъ у домовинѣ, такъ тихо, що чути, якъ серце колотится. Довго

стоявъ вóнъ на улицѣ, якъ знавѣснѣлый; десь, десь на церквѣ, годинникъ

продзвонивъ перву годину, — а Катрѣ нема та й нема. Ажъ острахъ об

нявъ Семена.

„А може вона дома, — мене дожидае,“ дума Семенъ, — та мерщѣй й

побѣгъ до себе на кватирю. е

Нѣ, не верталась Катря!... Такъ и нóчь перейшла.

У досвѣтку вже вернулась вона, та на Семена й очей не зведе, —

упала на стóлъ — а сама плаче-плаче....



94

IX.

Самe пóдъ Роздво казано новобранцямъ у походъ выступати. Дали имъ

казенну одежу — одягли й обули якъ слѣдъ велить. Сѣрй шапочки й сви

точки та абы-яки чобóтки - Богъ-зна-що, каже Катря: и холодно и узько,

и мало и коротко,

Налагодились у дорогу й Товкаченки, а сами якъ у воду впущенй: де

то дѣвалися Катрины жарты и смѣхи, скоки та спѣванья? Усе мовчить, не

наче éи заворожено. И Семенъ ставъ не той, якимъ колись его люде зазнали,

а найгóршъ съ того часу зажуривсь.

Зóбрали свою худóбоньку — сорочечки, та хусточки, незбóлшъ того

якъ у зайвого цигана; помолились, написали листъ до своихъ у слободу,

що оттакъ и такъ, тату та мамо, выходимо до вóйська, — та й рушили

ранкомъ изъ города. Завирюха така, що й свѣту божого не видно.... Якъ

то вже перемаялись гони пѣлий день, а надъ вечеръ пóдъ Рóздво, саметодѣ,

якъ кутя стоить на покутѣ, сѣнцемъ обложена, — увóйшли у якесь людне

та багате село, що на шляху стояло. Розвели салдатóвъ по дворахъ, и на

шихъ постановили до якихъ-сь добрыхъ, богобоязныхъ людей: — що то
вже за щира та пріязна семья! и

Привѣтали Катрю якъ рóдну дитину и до Семена були такй-то ласкавй

та добрй: не знають, куди й посадити, якимъ словомъ роспытати.

— „Та яка жъ молоденька!" каже стара бабуся: „звóдки, добрй люде?“

пытается.

— Зъ Уласóвки, бабусю, каже Катря.

— Чула, чула про Уласóвку, моя рыбко. — А далеко!

— Далеко, бабусе.

— А ce твóй чоловѣкъ? другe пытается.

—- Чоловѣкъ, тёточко. —

- - „Охъ, лихо, лихо,“ каже бабуся: — „здалека: та якйжъ то ще мо

лоденькй обое. отъ и въ менейвасичокъ десь на чужинѣ бѣдкается: роковъ

зо три вѣсточки одъ его немаемо... охъ, лихо, лихо! А то де-коли булой

пише, — плачется на насъ, що оддали. Та якъ его не оддаси, коли панъ

велить? Се вже такъ намъ, чорнымъ людямъ, десь на роду написано, щобъ,

чужй слезы ковтати.“ ____

— „Про сей я такъ, бабусе, думою,“ каже Катря: „та нйчимъ по

собити.“

— Нйчимъ, моя рыбко, нйчимъ, бо такъ воно зроду-вѣку ведется, —

— — Усе отъ Бога, моя рыбко, — нйxто его писанія не змѣнить. - Отъ

хиба чи не....
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— „А дѣтей, бабусю, нйxто жъ не ѣсть?“ пытается маленькій хлопчикъ,

лѣтъ шести, що сидѣвъ собѣ у запѣчку та слухавъ, якъ бабуся розмовляла

зъ молодицею. — „Адже-жъ людей, бабусю, не ѣдять?“

— Нѣ, мое дитятко, не ѣдятъ людей; а коли дитина неслухняна, то за

разъ яга-баба у ступку посадить.

Хлопчикъ сховавcь ше дальшъ у запѣчокъ. А баба зновь за свсе:

— „Охъ, лихо, лихо,“ каже: „оце мы усе журимось, що Ивась давно

не писавъ. Де вóнъ, що зъ нимъ, нйчого не знаемо: може хворый де-не

будь лежить, або на войнѣ вбито, то й поховати нйкому... А чомъже мы

своихъ любыхъ гостей не нагодуемо? Часъ вже вечеряти и кутю на стóлъ

ставити.“

Повечеряли. Горлива бабуся, якъ матчёнка рóдна, годила дорогимъ

гостямъ — „и сего поѣжте, и тото покуштуйте,“ — тóлькой чути, якъ стара

лепече,

Скоро дѣтвора полягала спать, а Семенъ зъ мужиками выйшовъ у другу

хату опочити; невѣстки посѣдали за гребнѣ куделю прясти и старазъ Катрею

коло ихъ притулилась . . . . И довго ще чути було, якъ веретена у хатѣ

сюрчали, а бабуся зъ Катрею тихенько базѣкала та здыхала. А на дворѣ

мете та сыпле таке, що Мати Божа! .

— „Охъ, лихо, лихо,“ каже бабуся: „се бъ то менѣ, молодице, здается,

що твого чоловѣка журба сушить: десь тужить сердешный по батьковй

матерй.

— Такъ-то тужить, бабусенько, що дивитись на его —- такъ уся душа

переболить . . . . Отъ и въ мене зосталась стара матёнка, одна якъ перстъ,

а все жъ то буцѣмъ я не стакъ жалкую-та вбиваюсь: оце коли дуже тяжко

стане на серцѣ, помолюсь, поплачу, то нѣбы й полегшае. А вóнъ усе жу

рится, усе журится.

— „О, лихо, лихо!“ каже стара, зóтхнувши: „якъ-то чудно оце на

божому свѣтѣ ведется, коли подивлюсь. Люде-то хочъ и кажутъ, що у ста

ровину було лучче жити — нѣ, не вѣрь, моя дитино: отъ уже девятый де

сятокъ очами на божій свѣтъ блимаю, а менѣ здается, що вóнъ усе такій.

„Батьки,“ кажутъ, „плакали у жменю, а дѣти — пригоршнями; батькóвъ

бито стоячи, а дѣтокъ и въ-лежку бьютъ...“ Охъ, лихо, лихо. . . Та може

я тебе втомила, молодичко: ты бъ спочила трохи, бо може завтра васъ

погонять, и не розговѣетесь“.

— „Спасибóгъ вамъ, бабусенько, за вашу ласку,“ сказала на се Катря,

помолилась и лягла спати... та шось довго не спалось. Добрй людета ихъ

щира ласка збудили Катрине горе. Усе тодѣ згадалось — и стара мати,

садокъ коло хатки, и весёння нóчь, éи дѣвованнячко, весѣлья, и муштра . . .

Господи, такъ и згорѣла, якъ згадала его.



96

X.

Чи довго, чи коротко вони тамъ плентались по бѣлому свѣту, сего не

скажу, — може рокóвъ зо три й буде; тóлько Семенъ скоро Богу душу

оддавъ: усе кашлявъ та хорѣвъ, до-того звѣвcь, що було на муштрѣй ружи

ною не здужaе брязнути. Усе ему щось у грудяхъ болѣло. Було лѣкарѣ

и лѣчать, и мятою наповають, и бузиною, и липовымъ цвѣтомъ, такъ нйщо

не помогло. Кашлявъ, кашлявъ, та такъ весною объ теплому Олексіевй

и поховали его. Тымъ часомъ, тыжнéвъ за чотыpй до его смерти, Катря при

вела дитину, — хлопчика Богъ давъ. А якъ умеръ Семенъ, то вона й зага

дала вернутись до дому. Узяла свого Пилипка, обгорнула свитиною, та самe

у великодну субботу и выйшла ранкомъ изъ города, где ихъ полкъ стоявъ.

День бувъ теплый та ясный. Травка чи вспѣла-то й выткнутись изъ

земли, а вже степъ зеленѣвъ, и вербы набростились. Надъ шляхомъ, высоко,

якъ паукъ, снуе жайворонокъ, весну стрѣчае, гнѣзда подъ былиною шукае.

Сонце такъ грѣе, що буцѣмъ видно, якъ травка сама до его тягнется зъ

воxкои землй, густѣе та могилки вкрывае. И Катрѣ полегшало.

Чи скóлькó тамъ вонайшла, а поки, лиха не бачила. Сумно, було, и страшно

стане середъ степу; округи тóлько небо, та сонце пече, та могилки стоять

по полю розсыпанй, а тутъ инодѣ шляхъ перестрѣчають други шляхи, або

дорога розбходится, вона й не знае, якій шляхъ до дому доведе: то було,

постоитъ, та й вóзьме на ту дорогу, яка найбóльшъ верне на-схóдъ сонця,

або бѣжить до якого близького жилья. Инодѣ хто перестрѣне, чи обгонить,

Катря спытае про шляхъ, то було добрй людей навчать. Часомъ бува при

томится йдучи, сяде собѣ де-небудь у холодочку, коли трапится, пóдъ дуб

комъ коло якои гребельки, чи бѣля чумацькои криницѣ, абой такъ въ степу

пóдъ могилою, — нагодye Пилипка, то й спочине. Ночувала инодѣ въ по

дорóжныхъ селахъ, а часомъ трапилось й у полѣ въ плугаторёвъ, якъ нóчь

середъ степу застигне. И на чужинѣ не безъ добрыхъ людей певне мёжъ

простыми та бѣдными.

За тыждень добрела Катря до якогось незнамого города. Городъ вели

кій та гарный. Ще звóдки чути було, якъ по церквахъ у дзвоны дзвонили,

бо вечерня служба йшла. Увóйшла Катерина въ городъ, та й сама не знае,

дe éй дѣтись, ботымъ часомъ смеркалось. Вона до якоись маленькои хатки —

пóдóшла, та чуе, що гомонять, и каже:

— „Помагай-бóгъ, люде добрй: пустѣть странну у хату переночу

вати“.

— „А ты хто така? пытаются.

— „Салдатка,“ каже: „мóй чоловѣкъ умеръ, то я оце зъ дитиною

до дому йду.“ _…
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— „Э, шкода“, кажуть: — „салдатка, та ще десь зъ байстрямъ?

— „Нѣ, люде добрй,“ каже Катерина, та й засоримилась, а въ самои

на серцѣ стало тяжко, що Господи!

— „Знаемо мы“, кажуть, „тыхъ салдатокъ, якй вони есть. Иди геть

одъ нашихъ дконъ.“

Пóшла Катерина одъ тыхъ бконъ, слёзы ковтаючи, — та до другихъ:

— „Добрый-вечёръ,“ каже, „люде добрй: чи не пустите Христовымъ

имямъ убогу переночувати?

— „А звóдки ты, молодице?“ пытаются. Та якъ почули, що вона сал

датка, то заразъ и обóзвали негожимъ словомъ, урѣкаючи, що вона зъ себe

вродлива та чорнява, та ще й молоденька. —

„Иди собѣ, любко,“ кажуть, „до иншихъ.“

Нйчого не сказала Катерина, — тóлько бóльшъ уже до бконъ и не

пóдходила. Треба було десь пóдъ тыномъ ночувати — и переночувала: такъ,

зъ дитиною на рукахъ, и заснула.

ХI.

Сказано: „На кого люде гомонять, на того й свинѣ хрюкаютъ.“ Такъ

и Катрѣ. Не вспѣла вона очй протерти, якъ ось иде по улицѣ чоловѣчокъ,

самъ мерзеный, мѣдянй гудзики, на шапцѣ бляшка зъ доброго семигривен

ного. Пóзнала Катря, що воно таке е, та дуже злякалась, бо чувала одъ

людей про якихсь гайдамакóвъ, що по судахъ пишуть та людей до смерти

записуютъ, — а се жъ вóнъ и бувъ.

— Якого бѣса ты тутъ по-пóдъ тынью валяешся? Що ты таке есть?

пытае éи. .

— „Я салдатка, пане; иду зъ дитиною на свою сторону.“ А сама бо

ится, що Господи!

— Салдатка. . . гмъ. . . а билетъ маешь!

— „И билетъ, пане, маю“ каже.

— А ке его сюди: — подивлюсь, чи твóй то билетъ?

Подала ему Катря билетъ, а у самои руки й ноги трусятся — такъ-то

боязно. — Ставъ вóнъ той билетъ прочитyвати, а самъ усе на неи очима

скидye та щось собѣ шепче: „росту середнего,“ каже: — „таакъ, невеличка;

волосы темнорусыи: — таакъ, чорнявай гарна; пóдбородокъ круглый : —

гмъ, не дуже круглый! . . . Та се не твóй билетъ,“ каже: „ты его вкрала.“

Катря ажъ похолонула. „Нѣ, паночку,“ каже: — „нехай мене Богъ

убье, коли я его вкрала. Се мóй.“

- „Шкода," каже: „тутъ прописано, що пóдбородокъ круглый, а въ

тебе гострый, — га?“

— „Нѣтъ-бо, паночку: далебóгъ я не вкрала. Оце я схудала трохи вы

сохла, тымъ и борода гостра стала.“

111 и 1V 13
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— „Овва! высохла. . . такъ бы й прописано було, що высохла; а то

бачь пише — кругла — Ты, я бачу, бродяга, безъ письменного виду. Тебе

въ турму треба посадити“.

но

У Катрѣ руки й ноги однялись, побѣлѣла, якъ рядно, стоить и очей

не зведе. А той и каже: „Жалко менѣ тебe, молодице, отъ якъ Богъ святъ,

жалко, — та що маю робити! Служба — святe дѣло. Отъ колибъ у тебe

були гроши, то я бъ шопрохавъ начальство, щобъ тебе у турму не садовили.

— Охъ, паночку! а скóлькó начальству треба? може въ мене й до

стане,

—— „Та скóлькó? — таки й не мало. Якъ бы ты була безъ дитины. . .

а то й цѣлкового намалѣ. Служба — святe дѣло... Хиба цѣлкового та се

мигривенного: — я добрый чоловѣкъ, обороню тебе передъ начальствомъ.“

_ У Катрѣ й на души полегшало, що доброго чоловѣка знайшла — за

разъ ему у ноги. „Спасибóгъ вамъ“, каже, „паночку, за вашу ласку“. Вы

трусила изъ калиточки того цѣлкового, знайновсь и семигривенный. А той —

такій добрый, та щирый, — узявъ та ще й дякуе: „спасибóгъ тобѣ“, каже,

„молодице: теперь иди зъ Богомъ, та нйчого не бóйся.“

— Чимъ же васъ, паночку, дяковати? пытается Катря.

— „Мeне Богъ наградить“, той каже. Съ тымъ и повѣявcь собѣ геть

по улицѣ. … ___

Перехрестилась Катря, и пóшла своею дорогою: „Отъ же,“ думае:

„и въ городѣ знайшлась душа щира та богобоязна. Якбы бóльшъ такихъ...“

А ихъ и такъ доволѣ. . .

-XII. а

Довго йшла Катря, бо не близько була та Уласóвка. Притомила нó

женьки бѣлй; натерпѣлась лиха й сирому, а бóльшъ тымъ, що була салдатка,

та Бога боялась.

Коли якось у ранцѣ забованѣла гетъ-гетъ въ степу „прощальна мо

гила,“ замиготѣли въ очахъ хатки бѣлй й зеленй вербы знаемй. Се жъ и

була Уласóвка.

Згадала Катерина про Семена, и гóрько заплакала.

Дóйшла ото вона до могилы и сѣла спочити та дитину погодувати,

бо хочъ и близько вже було до Уласóвки, та вона дуже втомилась. Коли

ось идуть шляхомъ, до Уласóвки жъ, якйсь перехожй: бабуся, старенька,

а зъ нею дѣвчина, йдуть и помежъ себе тихенько розмавляють. Зближились

до Катерины и „добрый-день“ сказали.

— „Спасибóгъ, люде добрй, каже Катря: чи не въ Уласóвку Богъ несе?”

— Та въ Уласóвку жъ. .

Тутъ стара стала пильно придивлятись до Катрѣ, а далѣ й каже:
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— Колибъ, молодице, не опóзнатись оце на старости лѣтахъ. Здается

менѣ, що ты Катря Солоховна, покойнои Ивановны дочка?

— „Та Солохóвна жъ була. . . А хиба моя мати вмерла?“ пытается,

а у самои й дитина трохи зъ рукъ не выпала.

— Умерла, дочко. Ото то-рóкъ, самe пóдъ Пречисту, поховали, нехай

церствуе. А якъ по тобѣ моя голубочка вбивалась.....

Катря горько, гóрько плакала.

— „А дежъ твой чоловѣкъ?“ пытають.

„И Семена поховала,“ каже Катря, а сама плаче, плаче. . . .

— „Нехай ему земля перомъ: тамъ, може, лучче буде,” каже бабуся,

и перехрестилась, а дѣвчина, що була зъ нею, й заплакала. — „Годѣ тобѣ,

доню, плакати, годѣ, серце.... Се, коли зазнала, Яструбенкова дочка: ту

весну була засватана, а ото у осени и ёи жениха узято до муштры, такъ

оцe й ходили у городъ, — я - угоднику помолитись, а вона хлопця на

вѣдати. — Охъ, лиха година та несчаслива... Ходѣмъ, Катрусю, и ты зъ нами,

вже недалечко. — А сежъ твое?“

— Мое, бабусе.

— А скóлькó ему?

— Оце, вчора третій мѣсяцъ пóшовъ, и Семеновй вже другій буде.

Прійшли въ Уласóвку. Тяжко стало Катрѣ, Боже, якъ тяжко. Хочь

усе було нѣбы по старому, и левада съ зелеными вербами, и ставокъ, и

липа кучерява бѣля церкви, и той садокъ, де уперве съ Семеномъ спóзна

лась, — та на серцѣ вже не по-старому: сумъ та жаль такій, що, Господи,

якъ важко!

Свекóръ принявъ еи до себе. Жила вона въ его, а все така невесела.

Товкачъ було частенько éи про Семена роспытуе, про муштру, про звычаи

салдацьки, про панóвъ; а самъ, якъ хмара, сумный, сумный. Катря було

плаче, якъ росказуе ему про все, що бачила, а старый мовчить, тóлько

слухaе та инодѣ головою хитае.

Такъ до смерти й осталась Катря салдаткою, а Пилипка дѣти звали

салдатенкомъ, и мовь цурались. .

Такій случай! Д. Мордовцева.

(Украинска повѣсть Ѳ. Верниволѣ, начатая во П. выпуску „Галичанина“ подъ заглавіемъ:

„Пропащи люде“, прекратилася зъ поводу, же авторъ еи, сосланный въ Вологду, не змогъ

прислати намъ еи доконченія. Для выполненья сеи части избрали мы повысшую повѣсть Д.

Мордовцева. — Прим. Изд.)

-«»е»е2-оXрée éotete
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РОЗМОВА съ АРМІЯIIIИНОМЪ.

(Изъ „Сборника фотографій гумористичныхъ и негумористичныхъ.“)

Розмовонька моя, прекрасный трупъ исъ біючимъ пульсомъ и здорово

óтдыхаючими грудьми, сидитъ собѣ передо мновь у фотелю и куритъ папѣ

росы. Онъ выглядaе якъ яструбъ, якъ египетска Исисъ, або якъ человѣкъ

звычайный исъ отличнымъ носомъ. Онъ е Армянинъ въ полномъ того слова

значенію... примѣрникъ хорошо удалый... мясистый, пульхный, кучеравый,

и щобы не одна рѣчь, мóгъ бы óнъ прогопопомъ роду свого бути. Повѣтрье

европейске, вѣрне централистичной засадѣ, зробило изъ чорного бѣле и оса

дило бѣлавый якъ яйце овалъ у рамы чорного волосья; противно же духъ

европейскій, котрый ся бачу исъ людьми по-людяному обходитъ и кождому

слободу морального бытія лишае, не змѣнилъ донынѣ ничо у тѣсныхъ ка

стовыхъ понятіяхъ оріентального пришельця. А такъ оказався вплывъ по

вѣтрья сильнѣйшимъ óтъ духа Европы, — по може бути, якъ де-яки

человѣколюбци розсказуютъ, що абы щось исъ кѣмъ зробити,, потребуе

духъ европейскій пріязныхъ доколичностей. Втогда бы мы и не виновали

его, бо не-то найнеутральнѣйша яка муха, бренькаюча яку слободну пѣсеньку

благобытію свому, aле самъ букварь рускій, содержащій въ собѣ человѣко

любну науку о обовязкахъ подданыхъ, ледви що ся поваживъ залетѣти у

тотѣ зломища февдализму, где царствовала якъ исторична Фея реченна наша

розмова вразъ съ ей подобными середъ злободышущихъ великанóвъ, якими

були нагай, атаманы и мандаторы. . . щожь допѣро той духъ европейскій,

такій загорѣлый и рѣшительный партизантъ просвѣшенія и бѣдныхъ рабовъ?!

И ось кажу я разъ до тои моеи розмовы, переѣхавшися съ малою

краиновь порабощенновь, такъ:

„То благородный, сочувствуете надъ недолевъ бѣдного народа?“ Не

знати, що онъ тогды чувствовавъ, найпевнѣйше огромну ненависть до мене,

шомъ ся поваживъ пугати супокóй его такимъ страшнымъ призракомъ, якимъ

е нарóдъ нашъ не токмо для Польщи, но и для прочихъ людей, звязаныхъ

исъ нею солидарностію интерессовъ. До тои ненависти мавъ óнъ собѣ для

сатисфакціи серця свого еще шось бóльше почувствовати, на прикладъ щось

о Голіатѣ и Давидѣ; я чувъ горяче и прудке сапанье у грудехъ его, я ба

чивъ, якъ звѣзды у очахъ его кружили высоко надо мновь, я чувъ у собѣ

мацѣськое и смиренное содержаніе муки, я даже бувъ нею у атмосферѣ,

где бнъ якъ досвѣдный яструбъ кокошился.

. Но бнъ таки все мовчитъ уперто, зѣваючи прекрасни клубы вонного

дыму ротомъ и носомъ. А я пригадавъ собѣ, щомъ колись учився у физицѣ,

що мраки и дымы прудкóсть акустичныхъ филь спиняютъ; отжежъ я забро
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дивъ таки заразъ рукою у дымѣ, при чѣмъ на вѣки вѣчны забувъ застосо

вати замахъ руки моей до его носа и . . . я омразивъ дѣломъ сей расовый

неóгродокъ. 4

„Ова... гмъ . . . тфу...“ заворкнувъ óнъ: Тажъ то вѣдай не настали

еще часы совершенного рóвноуправненія.“

Я бувъ побѣжденъ... совершенно побѣжденъ! Я чувствовавъ невин

нóсть его, я бувъ свѣдомый преступленія мого, а зъ серця мого выскочивъ

свѣдокъ, котрый все противко мене свѣдчитъ — встыдъ, и мене зъ горы: О ты

незграбный вымахай-рука... дажь ты не мóгъ пристойнѣйшого употребленія

зъ физичного правила зробити? Тыжъ не знавъ, чого суть таки люди, ко

трымъ наветъ нехотячи пригадувати не можна то, чого они не любятъ?

На сію послѣдну увагу встыду мого мавъ я дeщо примѣтити, однакъ

не було часу на тото: передо мновь сидѣвъ грозный непріятель рóвноупра

вненія, а сидѣвъ óнъ на такихъ самыхъ физичныхъ правилахъ, що и я, и

вдѣтый у ту саму терпящу и болящу чоловѣчу скóру, що и я, хотяй впро

чемъ праведный Мontesquieu изнятіе робитъ що до нашои рускои скоры

и каже, що острый климатъ полуночный такъ притупилъ намъ нервы, що

можь намъ даже безъ великого болю скóру изъ хребта дерти.

Правда, що дерли и друтъ; покойный мыслитель мавъ де-щось о подо

бныхъ операціяхъ у давной Польщи зачути, але читіи притупленыи нервы

тое безъ болю зносили?... о, покойный не бувъ николи на рускихъ ланахъ,

где такое множество слезъ и крови исъ земнымъ порохомъ помѣшалося.

„О выбачайте благородный!” — кажу я — „выбачайте; во истѣ не

настали еще времена совершенного рóвноуправненія, бо. . бо...“ говъ!..

прръ!.. я не мóгъ бóльше казати. — Я хотѣвъ щось страшно непристой

ного сказати, я хотѣвъ речи, що нема еще рóвноуправненія, бо ся коротки

носы исъ долгими мѣрити не смѣютъ. Мое счастье, що не бувъ я рускимъ

ксьендзомъ тогды, и що не сказавъ я таке огромне дурачество. Бувъ бы

я вже безъ презентъ усю Галицку Русь спутешествовавъ и на Всенощнóмъ

змировавъ, бувъ бы десь пóдъ якимъ Бескидомъ сидѣвъ страшно-романтично

якъ Уголино, або... га. . . Духъ св. исъ нами... де може вже на Подоль

скихъ рóвнинахъ струями пивъ ласку магнацку и политичну отраву, не

насыщенными устами якого porzad-ного?!. Кто знае?.. кто знае?.. бувъ

бы я ся може уже перекинувъ у таке совершенне естество и просивъ до

брыхъ и совѣстныхъ людей: „Будьте ласкави, та не смѣйтеся изъ мене, бо

смѣхъ е найбóльша кара на мене сороку у павиныхъ перахъ.“...

„Ага. . . апропо!.. Вы пытали мене перше щось за... за... нарóдъ...

гмъ...“ казавъ побѣдитель мóй зъ крѣcла.

Духъ вступивъ въ мене... мой соперникъ вымовивъ слово „нарóдъ“, якъ

на него, досыть гладко. Затявъ óнъ ся бувъ вправдѣ трохи, заки ся мовни

его органы óтважили вымовити тото слово, котpе у чувствахъ и понятіяхъ
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его лежало не яко полный и управненный нарóдъ, але яко статистична та

беля рукъ, силъ, имѣнія и скóры его. Но шожь, тра було и се пріймати,

мѣркуючи, що волка говорящого о ягнятахъ, страшный кашель нападае.

„Я“ — кажу — „пытався и не пытавъ благородного мого, а властивe

пытався я самъ себе, чи е то вѣроятно, щобъ наветъ и Вы такій честный

а славный Панъ надъ недолею народа сочувствовали?“ При тыхъ словахъ

учинився я такій солодкій гей макухъ, щобы ся корова насампередъ трохи

пообзирала, нѣмъ мене зъѣсть.

„Хорошо “ каже óнъ, а рисъ якогось — незнати óгки — терпѣнья

упавъ на его лице. Исъ тымъ выглядавъ сердешный ложно, такъ ложно, якъ

лицарь любви, що до мѣсяця присягаеа на сонце ся днвитъ. „Хорошо!...

кажутъ люде, щосьте трохи свѣтлый человѣкъ, я не розумѣю, якъ... то....“

„Вы не розумѣете, якъ може ся свѣтло у повседневной свѣчочцѣ мѣ

стити, такъ на прикладъ у лоёвцѣ?“ Втогды упали очи мои на него гей на

яковый у крѣслѣ сидящій инсектъ, котрый ся дивовати хоче, якъ можна не

инсектомъ бути.

„ПДо разъ лѣпше! Вы тратите мою репутацію. Я гадавъ, що Вы МіПу,

а Вы, якъ сами кажете лишь лоёвка.... Ха, ха, ха!“

По тыхъ словахъ поклала розмова моя бурстинову сигарничку на свое

колѣно и усмѣхалася до ней. Менѣ здавалося, що у браку морального ро

весника избрана була сигарничка представляти ему товариша, щобъ ся ра

30мъ исъ нимъ зъ мене смѣяВъ....

„У мене противно,“ кажу — „благородный набираютъ у мене ажъ теперь

бóльше репутаціи, бо бачу свѣтятъ у покояхъ Вашихъ самими Мillа-ми....

Извольтежъ за-для того, най загасне моя лоёвка и поверне у свою домашну

тьму.... Пращайте....“

Я вставъ... я клонився низко... дуже низко...

Е то огромне задовлетвореніе, клонитися передъ такимъ инсектомъ, и

знати, що той инсектъ не буде мати тóлько терпѣливости, щобы вытримати

стоично цѣле значеніе поклону такого.

Онъ таки не вытримявъ....

„Ха, ха, ха!.. Вы ся дуже легко омражуете, а не ма чого;“ — ка

завъ óнъ, а жилага рука его тягла м не назадъ на мѣстце, у атмосферу

ныхи, самолюбія и простой самопранности. Я дався затягнути граціозной

руцѣ и кажу:

„о нѣ!... я не легко омразливый, я сохраняюся лишь отъ субъекціи...“

Голля! Я хотѣвъ сказати „отъ субъекціи, згорѣти ревнымъ гнотомъ У очахъ

глупого чоловѣка....“ А я сказавъ, „óтъ субъекціи, котру благородномУ 99

потребно чиню.“

Такихъ не-высказанокъ того, що мышлю, научила мя моя повѣствова

тельска судьба, бо еслл бы я легко-вѣрно передъ кѣмъ-будь говоривъ т9,
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що мышлю, тогды не перевѣдавъ бы я ся, що други мыслятъ. А шкода бы

була велика, не знати, що де-яки люди мыслятъ, и не придивитися тымъ ро

бачкамъ, шо пóдъ чашковь человѣчовь свободно выгрѣваются, а коли выро

снутъ великими, то обóймаютъ волю человѣка якъ вужи и погинаютъ туда,

куда самы потребуютъ......

„Е то дуже некречно и даже неинтелигентно, заинтриговати когось

чѣмъ и не розвязати того; —“ казала моя благородна особа: —- „Вы мовили

перше, щосьте мя пытали и не пытали. Е то огромна мистификація... гмъ...

а таковый мистификаторъ выдаеся менѣ якъ степъ бесарабскій, що зъ-разу

величіемъ своимъ здумляе, але безконечна нуднóсть его не розвязуе загадки.“

„Ей, то Господинъ були у Бесарабіи?“ утявъ я солодко, такъ солодко,

що можь; лишь очи мои выпружились якъ вужи, когда выссати хочутъ по

слѣдокъ крови... або молока тутеньки прекрасну фоторафію ... О було ви

дѣти лице его!

Благородный встыдався за тоe, що бувъ онъ колись неблагородный,

коли у голубóмъ кафтанику, нагавици у холявахъ, неизвѣстный еще крае

вымъ табулямъ и народови не прикрый, попасавъ тое, у що наветъ залю

бленый Юпитеръ перекидатись не встыдався.

„Я бувъ мь тамъ... я... тамъ....“ Онъ мавъ сказати: „волы попасавъ.“

Ну! сердита утявъ: „я мечталъ тамъ о слободѣ!“ —

„О воистину — кажу — достойне мѣстце слободнымъ роздумкамъ, тая

безконечна Оаза, достарчающа геніальнымъ скотоводцямъ сѣна и отавы, надъ

котpовь птахъ перо ронитъ зъ слободного крыла не напятнованого консу

латскимъ Visum, и котру дикій табунъ або опаслый вóлъ конституційнымъ

крокомъ мѣритъ,.. многоцѣнне Vademecum для мечтающого о слободѣ пастыря!“

Я хотѣвъ ся смѣяти, и не мóгъ; — лице его було милосердія достойне.

Онъ порвався за носъ и стрѣпавъ щось óттамъ: „Ахъ тіи страшны мухи,

кобы ихъ разъ на семъ свѣтѣ не було... чекай шельмо! згинешь у зимѣ на

апоплексію або изъ.... голоду.“

„Апропо... гмъ... о чѣмъ мы говорили... бачу о тóмъ... гмъ... тóмъ сте

пѣ.... По докладнóмъ описѣ Вашóмъ того... гмъ... степу, пóзнаю, що и Вы

тамъ колись бувати мусѣли, запевне яко путешественникъ... бадачъ при

роды... туриста... гмъ. . . або щось подобного?“ казавъ ми благородный

и закашлявся.

То мало означувати: „Я знаю, чого я тамъ бувъ, але ты голоколѣн

нику безъ волóвъ, безъ предпріимчивости, безъ счастья, безъ рутины сидѣвъ

тогды на домашнóмъ припѣчку и ѣвъ боговѣйно свою облигатну галушку,

и пѣвъ Дзюбѣ твоей пѣсни.“

А я не трачу духа и кажу: „О я тамъ бувъ!“

„Вы? . ха... ха..“ ха... А чи не надбѣгали Вы тамъ до свого стада

волóвъ? Ха... ха... ха! . . Але жартъ на бóкъ . . прошу сигаро. . .“
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о! побѣдитель мой не щадивъ мене. Онъ належавъ до тои сорты людей,

котри лишь рутиновановь простотовь побѣждати умѣютъ. . А тогды суть они

неумолимы; они зе знаютъ, що така побѣда е морально — совершенно програна.

„Я — кажу — бѣгавъ тамтуда, наумысльно, побы ся тамошнимъ па

стырямъ дивовати, що наутомивши собѣ прекрасне номадичне житье, забага

ютъ европейского на рускихъ фóльваркахъ.“

„А европейске житье яке? Вчера абсолютизмъ, нынѣ конституція, а зав

тра — кто знае — якій соціальной нивелизмъ?..“

Мому солодкому соперникови выпало сигаро изъ губъ, а коли ся за

нимъ схиливъ, мавъ óнъ певне сказати: „А тебе голый щогле европейскій,

щобы усѣ дѣдьки взяли исъ твоимъ европейскимъ житьемъ!“

Усѣвши назадъ у крѣслѣ бувъ онъ такъ красный, якъ зъ початку роз

мовы . . . нóсъ его стоявъ непоколебимо, якъ рóгъ у рукахъ надбалтійского

Святовида, —- сигаро курило якъ поганьскій жертовникъ, а жрецъ-Армянинъ

жертвовавъ мене уже въ духу на якóмъ-то народнóмъ торжествѣ.

- О! Онъ ся помстивъ на мнѣ! —

„Вы паноньку, пыталися вѣдай перше мене щось за нарóдъ?“

„О такъ!“

„Прошу; я Васъ уже хорошо зрозумѣвъ. . .“

„Бóгъ-заплать, коруно моя!“

„Сочувствую глубоко, сочувствую страшно надъ недолевь народа,“

казавъ властелинъ пяти рускихъ селъ и патронъ трехъ церквей.

„О et praesidium et dulce decus meum!“ подумавъ я торжественно,

а очи мои упали на него удивительно, гей на якого трибуна изъ часóвъ

голодныхъ римского народа.

А мóй благородный пустивъ три лыки вонного дыму и загомонѣвъ:

„Здеморализованный . . лайдацкій нарóдъ! . . сочувствую глубоко.....

Лѣнивство и зухвальство опановали массу: сочувствую страшно. — Прошу

я мого кохaного Пана, налонъ паньскій не выйде вамъ такій шельма-богачъ...

Оногда посылаю мого Окомона грабити должникóвъ моихъ, а тіи гайдамаки

не дали изъ себе сердакóвъ поздерати, да ше ся и прозывали. . . До сто

перунóвъ! А я жь ту не Панъ? що? . . О красна ми конституція, щобы изъ

гадюгóвъ — человѣкóвъ робила... Що конституція? . . . Скóру дерти! . . не

коститушія! . . .“

„Нerz, was willst du mehr? . .“

Я бувъ побѣжденъ . . совершенно побѣжденъ! Я склонивъ голову óтъ

жалю, смѣху и дива. Я жалѣвъ П Министра статского, що таки прости

тамбурски пальци ѣздили по конституціи его гей по бубнѣ. Я дивовався

преогромной силѣ народа, що такому центрифугальному вынищенію живот

ныхъ силъ, чести и имѣнія выдержати вѣровала, и я смѣявся самъ изъ себe,

що стався я достойнымъ вѣрникомъ такого товаришеского инсекта,
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А наша гумористична фотографія? О! изъ неи учинилося щось дуже

не-гумористичного. Шожъ робити? особа, котра намъ до портрету сидѣла,

будитъ смѣхъ и жаль заразомъ. . . .

Кóнчѣмъ словами Августа: Varre Varre, redde inihi legiones meas!

А ты пришелче изъ Оріенту, найшовшій гостинный пріютъ у земляхъ

нашихъ, верни газдамъ твоимъ честь и старшеньство у прадѣдномъ дому

ихъ, верни комóрнику то, щось обманчиво у нихъ выманивъ, верни имъ —

свѣтло ихъ неба и право благобытія! Я не клонився уже — я утѣкавъ, якъ

корабли Помпея и Клеопатры передъ Кесаромъ на египетскихъ водахъ. . .

В. Д. З.

—есз82--

ЧѣМЪ БЫ Я ХОТѣЛЪ БЫТИ?

(Гумористичная прелекція.)

Згадайте, сли хочете, добри люде, чѣмъ бы я хотѣлъ быти? Може ко

ролемъ где-якимъ, скажете. — Нѣтъ! На короля не маю aнѣ уроды анѣ

подобы, анѣ таланту анѣ охоты. Не коньче то повaбна мае быти рѣчь коро

левство, коли въ сказцѣ выпрошувался Иванъ, „же не вмѣю анѣ читати анѣ

писати, а мене хотятъ крóльемъ выбрати“ — óтъ того достоинства. — По

минувши рóзни роды и степени королевски, то и королемъ стрѣльцёвъ

(Schtitzenк6nig) не конче порадно быти, бо óтъ такого жадаютъ, щобы траф

лялъ все въ сердце или въ центрумъ: одинъ пустый выстрѣлъ не-сердечный

чи тамъ ексъ-центричный легонько позбавляе тя короны. — Отъ, чому не

хочу и я ніякимъ королемъ быти. — Уже то природа Русина сама вообще

не лакома на вѣнцы королевскіи.

Може бы ты военачальникомъ хотѣлъ быти? вопроситъ кто. — Где

тамъ! — Поминувши тягаръ оружій и крестóвъ та ланцóвъ за отличіе, ко

торы треба двигати, не велика видится и тамъ роскóшь, коли нынѣ по всѣхъ

газетахъ войсковыхъ лише нарѣканья здыблешь, то на обтятый бюджетъ

военный, то на слабый розумъ и понятія ошибочны послóвъ державной Думы,

которы непохвальною скупостію гóрше руйнуютъ (?) державу, якъ всѣ неу

дачны операціи финансовыи. Особенно-же не могутъ они простити выдѣлови

финансовому, же той послѣдній своими гл. . . . . . редукціями поставилъ армію

австрійску (цо до жалованья) по-за англійскою, францускою и прускою!

Що тамъ овымъ панамъ до того, же Австрія не мае заморскихъ богатыхъ

колоній, анѣ такъ счастливого географично-поднебесного положенья съ то

ликими пристанями морскими, якъ Англія или Франція, кобы они лише платню

побирали не меньшу, якъ помянутыхъ державъ войска. То не жолнѣрска рѣчь

бавитися въ таку политику; на тое суть адвокаты и д(армоѣды). Ведля на

III и IV 14
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шого цивильного-же розуму, то рѣчь совсѣмъ понятна, бо коли богатыи люде

ходятъ въ аксами гахъ и шовкахъ, та ѣдятъ присмаки та лакóтки, то бѣдяы

довольны мусятъ быти сѣракомъ, кафтаномъ та борщомъ. А про тото не

знавъ кто бóльше дармуе, а кто робитъ!? Ну, може тамъ овыи часописи

войсковы и маются чого жаловати; алежь-бо нынѣ не предконституційніи

часы, бо могущій Цѣсарь Австріи захотѣлъ кромѣ строгои коменды войско

вой послухати и смиренного голосу своихъ мирныхъ народныхъ заступни

кóвъ! Нехотячи треба такожь признати, же где супокой не ощадитъ, тамъ

война не доробитъ! Оже коли ся такъ рѣчь мае, то не хочу воиномъ быти.

Та чѣмъ же ему ся забагло быти? пытае кто нетерпѣливо. Безсомнѣнно

якимъ духовнымъ достойникомъ, або и... попомъ сельскимъ; ой нема-то якъ

попамъ!! И той разъ не угадалисьте. — Бо при нынѣшнóмъ высокопарнóмъ

а глубоконурящóмъ (въ блудахъ всякого рода) образованью, видятъ въ ду

ховныхъ высокихъ чи низкихъ лишь счастливыхъ привилееваныхъ дармоѣ

дóвъ, що ничого не робятъ, лишь пасутъ черева и кѣшеню, недаючи зъ того

анѣ облизати хочбы и лизунамъ где-якимъ, та горлатымъ крикунамъ, що óтъ

до-свѣта до пóлночи працюютъ, якъ тамтыхъ и инныхъ невинныхъ людей

красно помалювати на чорно та гарненько въ ложнóмъ свѣтлѣ свѣтови по

казати! Где-кoтры тоненько рафинованы мудрагелѣ совѣтуютъ, щобы ся

можь обойти въ нынѣшномъ просвѣщенóмъ (на-вскрóзь) столѣтью безъ ду

ховеньства, а особенно тому, бо тотѣ попы любятъ ся мѣшати въ справы

народныи, та поступъ тамуютъ. А референтóвъ роздаючихъ парохіи — тыхъ

уже со-всѣмъ непотребно! — Отъ видите, якъ тымъ сядѣе; на що менѣ того,

я не хочу быти достойникомъ духовнымъ, а найменьше изъ всего референ

томъ парохій. А надовсе за нищо въ свѣтѣ не буду попомъ рускимъ: таже

то сами соціялисты, обскуранты, шизматики..., платныи реакціонеры, лакомыи

ненаѣстны вовколаки, щобы хотѣли пролкнути всѣ паньски лѣсы и пастёв

ники, а зъ простого хлопа мати самыхъ Соломонóвъ! По правдѣ уже и тому

не чувсвую въ собѣ званія на Духовного, же санъ той вовсе не умѣе дого

дити требованіямъ нынѣшного свѣта. Бо если порядно ся одѣваютъ и вы

ступаютъ Духовныи, то кажутъ: Дивѣтъ, що за збытки! Чи то наслѣдники

Апостолóвъ ѣздятъ каритами та одѣваются въ порфиру!? Проповѣдаютъ о

зникомости и марности свѣтовыхъ рѣчей, а сами найбóльше о нихъ ся уби

ваютъ! На що тымъ маеткóвъ!?... Выступишь бѣдно, то будутъ показовати

пальцями: Отъ якій дрантивый; першій лѣпшій послугачъ лѣпше ся носитъ;

кобы порядный чоловѣкъ, тобы ся иначе предъ людьми показовавъ; то певно

русскій пóпъ! Въ прочемъ кажутъ, же тыхъ послѣднихъ доля бѣдна, если

не мае котрый вуйка въ консисторіи, а я го таки не маю; тожь-то бымъ

бѣдовалъ, а на що ми того! На конецъ повѣдаютъ где-яки, же попы до ни

чого, бо одни не умѣютъ а други не хотятъ спѣвати „Воzе сos Роlsке,“ та

що кому по такихъ людяхъ! Легко по тóмъ, щомь за другими повторилъ,
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спóзнаете добри люде, же не маю (и справедливо) анѣ-разъ охоты статися

участникомъ повысшихъ афоризмовъ; тому я хотячи всѣмъ догодити (а най

перше собѣ), всѣмъ ся приподобати и со всѣми въ згодѣ жити, такóй не

буду анѣ достойникомъ духовнымъ, анѣ референтомъ якимъ, тѣмъ меньше по

руганымъ и опущенымъ óтъ всѣхъ попомъ рускимъ!

Но коли анѣ тымъ, анѣ овымъ, то ты певно хочешь банкеромъ или ка

питалистомъ быти, ты дивный человѣче! Бодай то велики гроши мати! —

И тое ми не въ головѣ: а знаете чому? Бо на тыхъ весь свѣтъ кричитъ и

зызомъ ся дивитъ, та хотѣлъ бы, щобы людемъ марнотравнымъ, легкодуш

нымъ банкеры робили выгоду своими грóшми за лихій пожетъ 25 óтъ ста!

До того вынайшли нынѣ якійсь новомодный папéрь изъ смѣтья кукурузяного;

не тяжко, щобы на такóмъ не печатали и билетóвъ банковыхъ, а то бачите,

мае быти дуже слаба матерія! А, забылъ емь о выдѣлѣ финансовóмъ; той

готовъ въ своемъ быстроумію и ревности внести якій новый великій пода

токъ на такихъ людей, що гóрько на грбшъ прапюютъ, мозолячи деликатны

руки обрѣзованьемъ запалыхъ купонóвъ кождого пóлрочія! Томужь-то я, лю

бячій супокóй, далекій óтъ всѣхъ мозолóвъ и клопоту, хиба и банкеромъ та

капиталистомъ не буду. — Пекъ-му осина! то якійcь пройди-свѣтъ, бнъ собѣ

лише смѣшкуе; та чогожь ему ся забагае, скаже якій сангвиникъ. - Отъ

простѣтъ, же я такъ загадалъ хоть разъ учинити по своей волѣ. Згадуйте

або нѣ, сердѣтся та сварѣтъ, то я токóй на-передъ скажу, же посѣдателемъ

дóбръ анѣ великимъ анѣ малымъ не хочу быти, бо ся бою „цушлягóвъ“ тай

граду, огню и повóдья, которы то ненасытимы гостѣ любятъ часто заходиги

по дворахъ и загородахъ, и такъ дóймутъ христянинови, же по нихъ тяженько

и опамятатися бѣдному гостепріемному газдѣ.

Такожь совсѣмъ невлячна рѣчь, нынѣ у насъ и купцемъ быти, бо никто

далѣй и не иде до склепу куповаги, лише оглядати; до того выдумали якійсь

новый законъ на банкрутóвъ; — а публика!? уже и не повь ничого! бо

одна часть не хоче дати своихъ грошей на „пропало,“ а друга не купуе,

лише оглядaе тысячи блестячихъ непотребóвъ, заполняючихъ мало не кождый

склепъ нашихъ купцевъ, которы устремивши взоръ на Западъ, хотятъ быти

Ротшильдами, а не зачинаютъ якъ тамъ-тотѣ зъ малого, но óтъ разузъ горы;

тому и не дивно, же имъ зъ горы трафляеся часто якъ овому звѣздареви

въ байцѣ, котрый поглядаючи за звѣздами не видѣлъ болотнистой ямы предъ

собою и въ ню гарненько упалъ! Видите, чому я и до купечества не даюся

змовити. — Ей, уже знаю, каже якійcь цѣкавый, óнъ бы вѣроятно радъ по

этомъ быти, та му нестае. . . . поэтичнои дурѣйки. Лѣтаютъ по Парнассахъ

и Олимпахъ, а не маютъ чѣмъ грѣшне тѣло поживити; такъ думае оный чо

ловѣкъ. Дай си покóй друже, сховай твое милосердное чувство на инный

случай! Я человѣкъ практичный, не люблю бавитись идеалами; а же чулъ

емь, же поэты часто голодуютъ та цепенятъ мимо запалу въ головѣ óтъ сту
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дени въ неогрѣтой комнатцѣ, то я безпечно не возьмуся до такого способу

житья небезпечного!

Уже то óнъ якійcь писарь, коли и теперь такъ богато понаписовалъ,

каже ктось: а если не есть публицистомъ, то ся певно на такого учитъ. Ей,

бо то не ма въ свѣтѣ якъ писателямъ дневникóвъ, кажутъ многи: лишь по

збирати та посписовати, що люде по свѣтѣ робятъ и бесѣдуютъ, тай дневникъ

готовый до розосланья на всѣ стороны свѣта, бо предплатителей нынѣ ачей

досыть повсюду. А то не тяжка рѣчь, бо свѣтъ широкій и долгій, а люде

на немъ живы та не любятъ дармовати, кобы здорови!

Однимъ ся добре дѣе та шукаютъ си збытись напасти тай клопоту:

иннымъ забагaеся другихъ за лобъ водити; тіи хотѣли бы овыми якъ волами

-гаровати и послуговатись, а сами въ лѣнивствѣ чужою працею ся пасти,

тамтѣ хотятъ спробовати новоизъобрѣтеныхъ пушокъ Армстронга на чаш

кахъ и костяхъ своихъ ближнихъ, и ждутъ ласо способности до того; еще

инніи якъ Соles Еricson вынаходятъ новыи системы, якъ сотнѣ людей съ

кошгóвными кораблями чѣмъ найборше затопити.

Суть такіи, що видятъ чуже пóдъ лѣсомъ, а свого пóдъ носомъ не хо

тятъ видѣти; голосятъ свободу и справедливóсть, и кождое ухибленіе про

тивъ ней въ чужой державѣ представляютъ въ побóльшенóмъ розмѣрѣ, а

своихъ ближнихъ и таки найблизшихъ давлятъ що-мога. Свободно на пр. ко

мусь-тамъ въ Индіяхъ тысящи людей губити то привязованьемъ до пушокъ,

то спалѣньемъ на стосахъ, а непозволити бутнымъ завѣрухамъ безладъ ро

бити въ Угріи либо Италіи, то нелюдскóсть, деспотизмъ. — Нѣкоторы ве

личаются, же готови для идеи принести и найбóльши жертвы, а при томъ

розумно попытуютъ, чи буде въ надгороду безъинтересовности ихъ яка богата

провинція. Не мало и такихъ, що учатъ своихъ ближнихъ, якъ укладно хо

дити — за политичнымъ воловодомъ, а сами шпотаются и на ровнóй дорозѣ.

Тутъ великодушны и трудолюбивы берутъ всю журбу за долю инныхъ на

свои немочны плечи, а за тое не требуютъ óтъ нихъ лишь... послуху та...

грошей!

Тамъ изъ шкодолюбія и злосливой проворности щуютъ двохъ противъ

себe, и находятъ въ тóмъ задоволеніе, якъ тіи неопытны, нерозважни сварятъ

а óттакъ за волосы ся водятъ; дурнѣ, не знаютъ, же ктось третій зъ ихъ

сварнѣ хóснуе. Ба и таки существуютъ, що зъ немочи другихъ користаютъ;

зъ едной стороны не даютъ хорому подужати, а зъ другой не допускаютъ

смерти, а то все для того, щобы лекше его маеткомъ орудовали. Полнолѣт

нымъ сиротамъ кажутъ ждати еще другу капитуляцію, закѣмъ доспѣютъ, та

зъ милосердія не даются самымъ рядити зъ обавы, щобы не змарновали óт

цёвзнину; а може боятся, щобы ся коли обрахунку зъ опѣкуньства не до

магали; а може.... бо нащо имъ досвѣдчати можливои невдячности своихъ

порученыхъ (властивe подручныхъ.)
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Дивны дива вырабляютъ людкове на свѣтѣ: одного пóднимаютъ высоко

багнетами та пушками и страшучи нимъ другихъ, кажутъ, же лѣтае, а бнъ

немогучи безъ крылъ по воздухахъ лѣтаги, боится, щобы го вѣтеръ рево

люціи на землю не повалилъ; инного причепившись, держатъ за уха та за

лобъ до землѣ придавленного, и хоть ся проситъ, не даютъ встати, бо ся

боютъ, щобы вставши не óгдалъ за свое. — Всѣ мыслятъ, думаютъ, выгаду

ютъ, промышляютъ, вынаходятъ; але бóльше такихъ, що подаютъ способы,

якъ попсовати, скалѣчити, погубити, нёжь направити, та калѣкъ и сирóтъ за

ходити. Всѣ погребуютъ грошей и то много, но мало зъ тыхъ дóстанеся

бѣднымъ сиротамъ и калѣкамъ. — Отъ, якій-то нинѣшный свѣтъ! Богатый

матеріялъ до писанья правды! Великіи можь-бы коментары посписовати (кто

умѣе и смѣе), але якого-то треба человѣка глубокомыслящого, доспѣлого,

оборотного, мало нѣбы, але все знаючого, краснорѣчивого, óтважного а зара

зомъ смиренного, чемного, трусливого, осторожного, щобы случайно не за

блудилъ въ якій лябиринтъ процесу карного, або не впалъ въ желѣза кото

рого штучно укрытого параграфа прасового, особенно зрадливого артикула

V.; въ яку-то óнъ то все муситъ прибраги одежу, красну, рóзноцвѣтну, не

разящу, абы ся никому не покривилъ, до всѣхъ былъ лицемъ оберненый,

всѣмъ лестилъ, всѣмъ былъ послушный, всѣхъ любилъ, а даже и почесто

валъ,— а никто при тóмъ не спытаесь, чи можешь и маешь óтки, чи свобóдно

всѣмъ правду сказати въ очи, чи она кого не уколе, чи возможно двомъ

панамъ служити, чи подобна рѣчь всѣмъ догодити, чи... чи... чи ѣлъ ты

нынѣ и пр. и пр. . . . Того всего жадаютъ óтъ писателя газетъ, а за тое мае

въ перспективѣ, сли есть и досыть смѣлымъ, процесъ карный та виктъ и

станцію съ услугою дармо въ... вязницѣ, або и поруганья га укоризны

óтъ своихъ собратій, бо каже письмо св, же никто пророкомъ мёжь сво

ими. — Подивуетесь еще, чому менѣ и журналистика не до смаку?!

А щобы почтенныхъ ласкавыхъ читателéвъ долше не нудити, а терпе

ливости ихъ на зле неупотребити, то скажу, же я держачися латиньскои при

повѣдки „omne bonum trinum perfectum,“ хотѣлъ бымъ быти: польскимъ

райхератомъ, австрійскимъ жидомъ (salva conscientia) и дieто-бeцирковымъ

комисаромъ, лише тымъ послѣднымъ не въ великóмъ мѣстѣ, бо то кажутъ,

же при мѣсяци въ повни гдекотрыхъ звѣздъ не видно. Правду сказавши

(така-то натура людска дивна), то и до комисарства бециркового починаю

тратити охоту, бо ся кажутъ (ту въ восточнóй Галичинѣ) учити по руски;

та и безъ того перцю, знаете, же можь смачныи обѣды поживати!

ДI. И. К.

зъ пóдъ Кальваріи надъ Вѣгромъ.

--на-взвеза-въ---
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ВЫСОТЫ ВОСТОЧНОИ ГАЛИЧИНЫ И БУКОВИНЫ.

По картѣ Кумереберга.

Появившаяся недавно карта Галичины и Буковины Кумерсберга есть для

насъ кромѣ загальнои своеи цѣнности именно тому многоважною, що въ ней

выказанны суть высоты премногихъ гóръ и мѣстць нашои отчииы. Высоты тыи

вымѣренны въ часъ послѣдного помѣру г. 1850 тригонометричнымъ образомъ

черезъ ц. к. инжинирство, и маютъ въ великóмъ степени поруку точности за собою.

Зъ выказанья оныхъ высотъ хбснуе знакомбсть нашого краю премного,

и премногіи, давнѣйще всеобще розпостраненныи дотычныи ошибки нимъ и

справляются. — Зъ него видимо на пр., що восточная часть нашихъ Кар

патъ въ загалѣ не есть нижшою, но ще вышшою бтъ западнои ихъ части:

бо, хотя посля упомянутои мапы гора Ва к с мундска, положенная надъ

жерелами бѣлого Дунайця, Чорну гору надъ жерелами Прута высотою о

дробину переходитъ; то знову выказуе оная мапа въ западной части нашихъ

Карпатъ ледво пять верхóвъ, надъ 5000 стопъ высокихъ; не менше и тоe, що

верхи тыи на маленькій кутикъ коло жерелъ Дунайця обмеженны суть, а прочіи

найвышшіи горы оныхъ сторонъ ледво 3000 до 4000 стопъ доходятъ; коли

знову зъ другои стороны въ восточной части нашихъ Карпатъ отъ жерелъ

Свицы до границѣ Буковиньскои 30 горъ, а въ Буковинѣ 9 горъ надъ 5.000

стопъ высокихъ въ оной картѣ находимо.

Зъ тои-то карты видимо дальше, що, коли найвышшіи верхи нашихъ

Карпатъ надъ жерелами Дунайця 6,900 стопъ вѣденьскихъ, а надъ жерелами

Прута 6,500 вѣд. стопъ доходятъ, они надъ жерелами Вислоки и Вислока на

2.000 стопь знижаются; — що дѣловыи Галицкіи горы, отдѣляющіи область

водную Чорного Моря отъ онoи Балтицкого моря, зъ разу бтъ границѣ У—

горскои по Хирóвъ 3,200 до 2.000 стопъ высокіи, коло Крукeничь до 900

стопъ знижаются, подъ Яновомъ и Львовомъ на 1200 до 1,300, коло Бóбрки

на 1,400, пóдъ Золочевомъ на 1,300 стопъ пóдносятся, а дальше коло Радихова

и Стоянова знову на 780 стопъ знижаются; — дальше, же сторона межь

Галицкими дѣловыми горами на сѣверѣ, а Днѣстромъ на юзѣ есть высокою

рбвнею, вознесенною 1.000 до 1,200 стопъ надъ море.

При настоящбмъ списанью высотъ восточнои Галичины тримался я слѣ

дующого порядка: Галичина подѣлена ту на обграниченныи природными гра

ницями отдѣлы,зъ тыхже гдекотріи на подъ-отдѣлы. Отдѣлы (або подъ-отдѣлы)

подѣлены знову на пасма, широкіи милю до двохъ миль, а протягающіися

просто отъ западнои границѣ бтдѣла (або подъ-отдѣла) до восточнои. Пасма

южныи кождого отдѣла поставленны ту передъ сѣверными; въ самыхъ же

Пасмахъ идутъ — съ малыми изъятіями —— высоты западныи и южныи передъ

восточными и сѣверными. Кождое пасмо творитъ въ настоящбмъ списѣ окре

мѣшную колюмну, подчеркненну ленійкою.
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Межи Вислокою а Сяпомъ.

а. Горы на грани ци У горской, отъ запада къ юго-востоку.

Че р е м ха, въ Грабѣ, на в. Дубового верха, высока Вѣд. сяжней

Надъ ти совымъ, въ Цѣханяхъ

Велика гора, на югъ Полянъ . .

О л ь хо вч и къ, або Явóрка, въ Ольхóвци

Студеный верхъ, въ Барвинку

Келю (?), въ Черемсѣ въ окр. Сяноцк.

Ли по вецка гора, на ю. Яслискъ

Верти шовъ, надъ жереломъ Яселя

Да на ва, або Пасѣка, въ Должици

Бу ко вецъ, надъ жереломъ Вислока

Ра до ш и цѣ, на востокъ послѣдной

(Не много за границею Уг. Какачинъ, .

Струпъ, въ Солинцѣ, надъ жереломъ Солинки .

У я сель, въ Прислупью .

Пта ша, въ Смереку . __

Бабь я скала, въ Ветлинѣ

Ра вка, надъ жереломъ Ветлины _ _

Бе скидъ волосатскій, въ Волосатóмъ,

Галичъ, на граници Сяноцкого и Самбор. окр. .

Кончикъ буковскій, въ Буковици

О п о л о н о къ, надъ жереломъ Сяна

б. Горы и мѣстця внутрь Г а л и ч и н ы.

Сенкова, въ с. Ветлинѣ, на сѣв. Бабьей скалы .

Полонина цариньска, въ Берегахъ горѣшн.

Вовки (Vilкі), въ Стовпосѣнахъ

Широкій Верхъ, въ Волосатомъ .

Луковe бердо, въ Звинячи гор.

Палетъ верхъ, въ Воли мѣховой

Село Воля мѣхова, надъ Ославою .

Горлява, въ Солинцѣ . .

Кременна, въ Кальници надъ Ветлиною

Фалева, на сѣверъ послѣднои

Смерекъ, въ сѣверной части Ветлина

Полонина ветлиньска, въ Ветлинѣ

Дверникъ, въ селѣ т. и. _ _

Магура слупосяньска, въ Слупосѣнахъ

Терпякъ на юго-в. горы Радошицѣ

Село Ославиця . . _ ____ .

Выростоки, въ Смольномъ надъ Ославою

Волосань, межь жерелами Ославы и Гочевки

Лопѣнникъ, на вост. посл.

На каменяхъ, въ селѣ Радеевой

Корбаня, въ Тисковой

См о ки, въ с. Криве

3489

370,6

381,5

390,6

366.2

359,7

499,6

387,6

439,5

9

385,4

407.0)

529,6

604,5

609,8

6122

683.5

578,3

700,1

656.2

538,7

5348

680,4

5312

685,5

6885

387,7

284,4

5778

490.2

505.2

6412

637,3

525,6

5322

3888

2902

4624

5608

560,1

512,6

467,6

5065
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Дышова, въ Радошицяхъ . _

Прелуки, въ селѣ т. и, надъ Ославо

Высокій дѣлъ, на сѣв-з. села Рабе

Пястки, на ю. Балигорода

Маркова, на в. Балигорода

Рыбне, въ селѣ т. и. _

Завозъ, въ селѣ т. и. . ____

Товста, въ Терку иадъ Солинкою

Горбки въ Липовици ____

Липовецка гора. на в. Липбвця

Кичара, на з. села Вислокъ великій

Ганасѣвка, на ю. посл.

Яворникъ на в. посл. ____

Ржепедзь, въ селѣ т. и. . _

Солила, въ Турянску надъ Ославою

Погары, въ Середныхъ вел.

Габоръ, въ Цѣсовщи

Закoтье, въ Новосѣлкахъ .

Бобрка, въ Забродю надъ Сяномъ .

Жидовска, въ селѣ т. и.

Пакочова, въ Полянахъ

Ясеновъ, въ Ольховци

Пьетрожь, въ Далёвой

Задемчикова, въ Вислочку . __ о

Зрубань, або Буковиця на з. Буковска

Буковиця, на ю.-в. посл. о о

Токарня, на ю.-в. посл. . о .

Дѣловъ верхъ, на ю.-в. мѣста Буковска

Шимонова гора, въ Чашинѣ, надъ Ославою

Грушка на в. посл. .

Черства, въ Святковой, надъ Вислокою

Данія, въ Хировой

Хирова, въ селѣ т. и. ____

Цергова гора, на ю. Дуклѣ .

Пржимярки, на в. посл. _ .

Волтушова, на ю.-в. посл. въ селѣ т. и.

Верхъ, на с.-в: посл.

Одржехова, въ селѣ т. и.

Высоке поле, на в. посл.

Мѣсто Новoтанецъ,

Небещаны, въ селѣ т. е.

Загуржь, въ селѣ т. и. . .

Мѣсто Сянокъ, въ зап. его части

Лазы, въ Лысой горѣ, надъ Вислокою

Горы, въ Лысой горѣ

374,9

407,1

518,7

408,7

390,5

331,3

2909

3909

3608

449,6

354,7

480,5

347,2

368,6

3965

3344

387,7

296,1

2994

3712

3605

327,1

3698

397,8

406,5

395,1

406,4

346,3

248,7

303,3

3630

363,4

362,6

374,3

3338

3490

329, 1

246.2

202,2

198,3

259,9

195,4

187,5

334,3

273,7
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Мѣсто Змигородъ, __ ____

Село Кобыляны, на в. посл.

Мѣсто Дукля ___ . ____

Гродиско, о милю на с. посл.

Пахновъ, 1/2 милѣ на с.-в. Дуклѣ .

Мѣсто Рымановъ . . __ о .

Село Воробликъ Королевскій, **, м. на сѣв. посл.

Беско, въ селѣ т. и. . __ ____ а .

Бажановка, 1/2 м. на в. Ячмѣржа .

Врощица, на в. посл. . о _

Ранна гора, миля на з. Мржиголода

. Турій потокъ, м. Ч, на з. Мржиголода

Токи, село надъ Вислокою

Цѣсовецъ, на в. посл. . _

Село Поднебылье, миля на с. посл.

Зренчикъ, въ Шепанцовой . .

Марцинковска, въ Кросценку выж.

Чорна гора, на в. посл. -

Грабовка, на ю. посл. . _ь о

Прислупъ, въ Гломчи надъ Сяномъ

Середня бучина, 11/2 м. на в. Ясла

Вапянка, миля на с.-з. Кросна

Надъ-Сендзювка, 1/2 м. на з. Кросна

Мѣсто Кросно . « . .

Кролевска гора, миля на с. посл. о

Чорноржеки, V, м. на в. посл. . о а

Комборня, на ю.-н. посл., при гостинци

Ручникъ, "А милѣ на з. Бржозова .

Старавесь, (церковь рожд. преч. Богор.) .

Угосциня, на в. посл. . о _

Выромбиска, "(» м. на ю. Колачищь

Бабя гора, на в. посл.

Погоржель, на в. посл.

Плачня, на в. посл. о

Годовска, въ Годовой . а

Гродне, У, м. на з. Домарадза

„Лютча, на сѣв. послѣдной . .

Уязды, на с.-в. Барыча, при гостинци

Лубно, въ селѣ т. и., при самомъ гостинци

Мѣсто Бржостекъ, надъ Вислокою

Янушковицѣ, миля на с. в. Колачищь

Бржезина, миля на в. Бржостка

Холмъ, 1V, милѣ на в. Бржостка ___ ____

Пуфнарова, въ селѣ т. и., на гран. окр. Тарновск.

Гоголовъ, въ селѣ т. и., миля на з. Фриштака ____

къ III и IV

1558

183

1816

2212

226,6

182,3

1832

1488

220,4

2604

278.2

270,4

1912

227.2

187,7

147,4

170,3

234,3

2763

233,4

177,5

1685

1498

1394

281,7

308,3

2300

15

226.2

151,6

241,7

1769

200,9

197.2

191,3

244,6

2455

2390

222,1

124,4

209.2

2893

229,5

238,5
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лъ

Верховина Чарновска, **, милѣ на в. мѣста Фриштака

Тропье, "а милѣ на с.-3. мѣста Стрижова

Мѣсто Стрижовъ е ___

Каменне, въ селѣ Гвозниця

Село Гвозниця _ . . _ _ . ___ .

11іонткова, на сходѣ гроницъ Решовского, Сяноцкого и Нсельского

Базары, V, милѣ на с.-в Явбрника

Бахурецъ. ", милѣ на з. Дубецка . о о

Фигура, въ с. Ляскóвка, на гр. Реш. и Сяноцкого окр.

Рачина, на гр. Решбв., Перем. и Сяноц. окр.

На задѣ, на з. села Порохника

Ива, въ селѣ Порохнику

Воля венгерска, въ селѣ т. и.

Смѣговка, въ селѣ Тулиголовы _

Кіѣвъ, 12 на в, мѣста Кривчи . .

Качмарова, въ с. Ваповцѣ, надъ Сяномъ

Въ надгородженомъ, въ с. Уйковицѣ

Гай, въ с. Дунковички, при Вѣд. гост.

Вышатычи, село надъ Сяномъ

Па горахъ, въ селѣ Гнатковичи

Заболотцѣ, въ селѣ т. и., при гост.

Сосниця, село надъ Сяномъ.

Горжеева, въ селѣ т. и. . _ … __

Смаржовъ, на в. посл., надъ Вислокою . .

Глиникъ, млля на ю. мѣста Чудця надъ Вислокомъ

„Любьеня, на в. посл. _ .

Германова. **, м. на ю. мѣста Тычина

Рѣчки, у м. на ю. посл. . _ . .

„Мѣсто Тычинъ (монастырь доминик.)

Борекъ, въ селѣ т. и., на в. посл.

Замчиcко, миля на з. Канчуги

Дороншъ. Ч, м. на с.-3. посл.

Рожнятовъ, на сѣв. посл.

Рожнятовъ, на ю. посл.

Гавловицѣ, въ селѣ т. и.

Воля розвенницка

Солювка, въ селѣ Рокитниця

Пминтарь, въ селѣ Замѣховѣ

Мѣсто Радымно

Подгродзье, "ъ м. на в. Пильзна

Гумниска, въ селѣ т. и.

Хехлы, миля на ю. Ропчиць

Велепольска, въ селѣ Навcье _ . . _ _

Вишнева, або Зглобьень, на сходѣ Тарнов, Решов. и Ясель. окр.

Нехобржъ, миля на в. посл. . . . .

Богухвала, надъ Вислокомъ, на ю. Решов .

Киліановка, 3), м. на з. Решова. . . . «.

л

246, 1

197,3

1212

2460

165,3

2179

2123

1866

2174

2326

1878

2102

205.7

201.5

1834

2136
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Мокра строна, 1/, м. на сѣв Тычина

Малява, въ селѣ т. и., 17, м. на ю.-в. Решова

Альбинова, въ селѣ т, и, на в. посл.

Маркова, въ селѣ т. и., на в. посл.

Гуссовъ, въ селѣ т. и.

Мѣсто Канчуга

Могила, "А м. на в. посл. _

Мѣсто Ярославль, церковь преч. Д

зъ —ъ Самое мѣсто

Павлосѣвъ, въ селѣ т. и.

Цупаѣвка, на ю. посл.

Копалина, **, м. на ю-в. Дембицы

Стобьерна, 1/2 м на в. посл.

Мѣсто Сендзишовъ _

Бендземысль, миля на ю-в. посл

Домброва, Vа милѣ на с-в. посл.

Мѣсто РеПовъ . _

Лонка, **, милѣ на е-в. Решова

Крачкова, **, м. на з. Ланцута, пр

ѣвы

и то ст.

— Воля кременецка, Ч, м. на ю-з Ланцута

Новоселецъ, 1Ч, милѣ на в. Ланцута, при гост.

Буды пшеворски (передмѣстье Пшеворска)

Мироцинъ, "у, милѣ на в. Пшеворска

Пелкинѣ, миля бтъ посл. _ _

ч

Леснява, въ Нелипковицяхъ, надъ Сяномъ.

Пащина, въ селѣ т. и. ", м. на с.-в. Дембицы

Сарчиньскій лѣсъ. V, м. на с.-в. посл.

Борекъ, на в. посл.

Братковицѣ, на в. посл.

Мрувля, на в. посл.

Лѣсьна воля, ", м. на с.-в. Глогова

Бохнакъ, "I, м. на в. Глогова

Зофіѣвка, на в. посл., въ селѣ Сто

Ясьонка, надъ Вислокомъ, на ю. Стобьернои

Бржезникъ, въ селѣ Ракшава

Жолыня, Ч, на с. мѣста т. и.

Бялобреги, въ селѣ т. и, надъ Вис

Мѣсто Гродзиско .

Дембна, надъ Сяномъ . _

Пиловска, въ селѣ Вьержавиц

Бѣсядка, миля на в. Мельца,

Пшеленгъ, на в. посл. .

Порембы, на ю. посл. .

Мѣсто Кольбуповъ . __

Липниця, 11, м. на с.-в. посл.

Мѣсто Раниповъ, __

и

бьерна

локомъ

189.2

206.7

132.2

130.5

221,3

1158 .

135.4 .

107.5

106, 1

1374

1423

194,3

195,3

1323

185.0

1т03

98,4

165.2

147,4

1330

127,7

1033

125,8

1122

934

1137

1205

1205

1269

1115

1278

1169

130,8

110,4

1268

1018

124,3

999

1132

1262

1209

1269

1168

110,2
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Мазуры, ", м. на в. посл., въ селѣ т. и.

Каменьскій. м. на с. посл.

Туржа, 11, м. на в. Ранишова __ ____

Ненадовка, ", м. на ю. Соколова, въ селѣ т. и.

Мѣсто Соколовъ . . ___

Доленга, 12 м. на с.-в. посл.

Боръ, уъ милѣ на с.-3. Лежайска

Сѣщаржовъ лугъ, за м. на з. Лежайска

Петрушковка, 1 2 м. на ю. посл.

Гилерсгофъ, коло Лежайска

Цырановска гора, въ с. Цыранка надъ Вислокою . __ ____

Дембякъ, на с.-в. посл . _ __ . . . _

Посѣнецъ, на с.-в. посл. . _ _ _ _ __ _

Островы, въ Островѣ баранецкóмъ . - . . …. _

Коморовъ, въ селѣ т. и. подъ Майданомъ _ ___ . . .

Порембы, въ селѣ т. и. . _

Р у с и новъ, въ Русинóвской воли

КороФальска гора, въ Волчой воли

Нартъ, въ селѣ т. п. . __

Костельна гора, въ селѣ Іезувъ

Кобыла, на з. Тарногорода

Тресткова гора, въ Тарногородѣ

Облесна гора, на ю, посл.

Бржистье, надъ Вислокою . . . . ……….

Галупповицѣ, на с. посл.

Козловъ, въ с. Чайкова

Гута коморовска въ селѣ т. п.

Выгода, въ селѣ Гржондка ". _

Ельчова гора, въ селѣ Станы _ ____

Мазярня, на в. посл.

Кобьерня, въ с Залѣсье . . . __ .

Яма, въ селѣ т. и. __ . . ____ _ _ _

Коньчицѣ, въ селѣ т. и.

Ежовъ, на ю. посл.

Седлишова на в. посл.

Полка, на ю. Рудника .

Мѣсто Рудникъ, надъ Сяномъ

низины, близъ кхода Вислоки въ Вислу .

Падевъ, на в. посл. .

Мѣсто Барановъ надъ Вислою

Хмѣлевъ, миля на в. посл.

СленЗаки, V. м. на югъ послѣдного

Грубка, миля на вос. послѣдного _ __ __ _

Дольный лясекъ, на в. Хмѣлева . _ ____ « .

Кляченьска гора, на ю. посл.

Дуброва, на с.-в. посл.

126, 1

112,3

126,4

120,6

125.2

123,4

109,6

120,7

124.8

118, 1

98,3

100,4

85,5

130,3

1212

108,9

110.2

100, 5

1153
98,6

98,4

905

98,7

87.0

82,7

87.2

1193

110,7

100,4

92,6

868

820

83,5

82,7

85,!

85,3

80,3

96,4

99, 1
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Москалѣ, у» м. на. з. мѣста Низка

Домбкова новина, 14 м. на ю.-з. Низка

Вархолье, ту м. на ю. Ниска

Мѣсто Тарнобржегъ, надъ Вислою

Волча гора, миля на в. посл. о

Гребовъ, миля на в. посл.

Вротня ямница, въ селѣ т. и. .

Бродки, на з. села Плаво надъ Сяномъ

Собовъ, 54 милѣ на с.-в. Тарнобржега .

Фурманы, на с.-в. посл. . о у е

Кордуля, 1/2 милѣ на з. Розвадова

Мѣсто Розвадовъ

Пѣльховъ, надъ Сяномъ на с. посл.

Турбя, Че милѣ на с.-з. посл.

Тржеспь, въ селѣ т. и.

Залѣсяны, село .

Подсадзье, недалеко входа Сяна въ Вислу

87,4

85,6

85.0

876

85,4

833

1005

82,8

844

78,1

798

836

79,7

793

772

87,1

76,4

П. Межи Сяномъ на западѣ, границею Уг. на юзѣ, Опбремъ и Стры

емъ на востоцѣ, Днѣстромъ, Стрвяжемъ (по Хирóвъ), Вырвою, Вѣ

горемъ (Viar) и Сяномъ на сѣверѣ.*)

Б е с к и дъ великій, на гран. У г. и области водно и

Ся на и Днѣстра, въ Яворовѣ. .
о

Кончикъ Гнильскій, на гр. У г., а на

Старости ня, на гр. У г., а на ю. посл.
о

Ру скій путь, на гр. У г., а на ю.-в. посл., въ се

Пѣ куй, на гр. У г., а на ю.-в. посл., въ з. концы села Кривка

Надя с е н е ва, на гр. У г., на с.-в. посл.

Козакова п о л я нка, на гр. У г., и гр. Самборско

Жуп а н ь е на гр. У г. на ю.-в. Села Климця, по при гостинцы

Яворникъ великій на гр. У г. надъ жер. Опбря и Стрыя

Кичера, на с.-в. границы села Кривка

Добошъ, на сѣверной гр. села Клименъ

Лыса (Liza), межь Климцемъ и Жупанями

лѣ либохора

го и стр. оч.

530,3

584,3

6438

6874

7374

434,3

473,7

436,1

?

502,1

546,4

620,7

") Сторону тую можь бы назвати с т о р о н о ю пóдкарпатско и части дѣло выхъ

гóръ Галицкихъ. Дѣловыми Галицкими горами зову я ту той гóръ-хребетъ, котрый

зачинаючися межь жерелами Сяна и Стрыя, Сяноцкій, юго-восточную часть Перемышль

ского, Львовскій и Золочевскій округъ переходитъ, и область водную моря Балтицкого

бтъ онoи моря Чорного отдѣляе. Южная (пóдкарпатская) часть того гóръ-хребта на

ходится. на отповѣдной сторонѣ. — В ы р ва есть рѣка, плывущая по пóдъ Добро

миль и Новe Мѣсто.

15"
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Лыса, въ с.-в. части Жупань, Ч, милѣ на в. посл. . . __ 6284

Станесса, на в. границы села Жупанье . ___ . . . 607, 1

Рагошовъ верхъ, на с.-в. посл., въ селѣ Лавочн ____ _ . 4549

Солотвина, на с.-з. посл. въ селѣ Тухолька . _ _ о 4542

Тростянь, на в. посл., и ю.-в. гр. села Плавье ___ о __ 647,6

Салашища, на в. гр. села Грабовецъ . . . __ _ 5629

Глива, въ селѣ Либогора, на в. Сторостинѣ . . _ . 4478

Ялина, на ю.-в. посл., а в. гр. Либохоры __ _ _ . 494,4

Карлиноватка, на в. посл., въ Гусномъ ниж. . . _ . 446,1

Крешова гора, въ Высоцкомъ выш. _ __ ___ . . 436,4
Бердо, въ Мохнатóмъ ____ ____ . __ __ __ о

Кичера, на ю.-з. Сморя, на границы Самб. и Стрыйского окр. . 502,1

Довшки, на с. Сморя, надъ жереломъ Ильника . _ . о 5542

Довшки, на гр. села Аннабергъ, Орявы, Плавя и Тухольки . 5542

Свинѣвъ, на с. границѣ села Орявы ___ . _ о о 519,4

Остра, на в. посл., на з. села Головецко . ___ . . . . 537,8

Даровище, на з. границы села Тухлѣ . _ . о 475,9

Блыще, въ с. части села Гниле о о _ . . . 548,3

Сѣчки, на в. посл., въ ю. части Бутлѣ . . . _ ___ 489,7

Ольховате бутельске, въ з. части Бутлѣ . . ____ . о 5405

Крокоша верхъ, на в. границы Бутлѣ . . ___ . _ 418,0

Рогъ, въ Комарникахъ, надъ Стрыемъ . . . ___ . 4196

Зеленье въ ю.-в. части Комарникъ . . . . . _ь 459, 1

Магора, на ю. Задѣльска _ * * * ___ __ . . 520,3
Клива, на с. посл., а на з. села Завадка . ___ ___ о 471,8

Свинѣвъ (2viniu?), на ю. села Сухого потока . ____ . 5910

ТКозя, на с. села Орявчика . . __ __ _ . о 587,9

Кременецъ, на с.-в. посл. . . _ . . _ . 644,1

Прибышинъ, на з. села Гребенова . . ____ . . 594,2

Кіевецъ, на с. посл., а с.-з. Гребенова . . . . е 554,3

Кичера Сокольска, въ Соколикахъ ____ . - . . 437,7

О бочки"), на в. Соколикъ __ . __ . _ . 4049

чера сяньска, вѣ Сянкахъ * * . . _ . 4645

ПЦавинки або Яворовъ, въ Бутельцѣ вышшой ___ . __ 488,8

Остра (Оstu), въ с. части Бутельки выш. . _ __ __ ____ 1090

исовецъ, въ з. части Борынѣ . . . _ _ . . 4515

совецъ, на ю.-в. посл., въ Высоцкихъ ниж. . _ . о 4363

Волча, на ю. Ильника . __ . __ _ ___ . 567,1

ичера Ильницка,, на ю.-в. посл. . . . ____ . ____ ____ 4615

Менчовъ Зубрицкій, на с.-в. Бахноватого . _ _ . 5809

плай розениньскій, на в. Бахноватого . _ . . 617,3

Погаръ, на с. посл. . . _ . . _ ___ . 588,7

. , ни н н и . а * * * .

") Имена гóръ не-граничныхъ, напечатанныи розстрѣленными буквами, означаютъ горы

хребтовыи дѣловыхъ гóръ Галицкихъ.
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Стара шебеля, на гран. Самб. и Стр. окр. _

Чорна гора, на гр. Самб. и Стр. окр., а на сѣв.-в. посл.

Нарашка, миля на с.-з. Скольёго

Корчинка, 1/2 м. на з. Скольего

Мѣсто Сколье ____ ____

Добряны, на с.-в. Скольёго

НПа и н с к і и Я б л о н ь с к і и, на з. Яблонки вышшои

Оленовате, въ Яблонцѣ выш.

НПимунка, 1/2 м. на ю. Турки

Медвѣдь, въ Ильник о

Менчовъ Радицкій, на в. посл. _

НПимонецъ, въ вост. части села Радиче .

Багна, оъ ю.-з. части Голоска _ __ __

НПирокій верхъ, на гран. Самб и Стр. въ Долгомъ

Долге, на з. села тогоже имени _

Кобыла, на з. Крупельницѣ . _ _

ПШпинъ, межь Крушельницею и Корчиномъ

Высокій верхъ на з. Яблонки вышшои, близъ гр. Сяноцк окр. .

Шейка, на в. села Прислопа . о о о . _

Розлуцка гора, на ю. Розлуча, надъ жереломъ Днѣстра

Кіевецъ, въ Яворѣ надъ Стрыемъ . _ъ

Студена гора, въ Яворѣ, на правомъ берегу Стрыя

Звѣконка, въ ю. части села Исаѣ . _ о

Буковска, на ю.-в. Ясёнки масёвои

ПЦербинъ, въ Ластовкахъ . .

Хмельнична, въ Кропивнику новóмъ

Товста, на з. границы села Урѣчье . . о о __

Дюха дѣлъ, надъ жереломъ Тысменицѣ на гр. Стр. Самб. округóвъ

Оровъ, въ с.-з. части села т. и. . __ . .

Кобара, въ селѣ Ямельниця _ ч.

Комарницка, на с.-з. Синеводска ниж.

Пѣновъ верхъ, въ Стынавѣ выш. .

Любѣнцѣ, въ селѣ т. и. надъ Стрыемъ

Гульскe (Кulsкіе), 1Vа м. на с.-з. Лютовискъ, въ селѣ Гульске

Лецаевъ дѣлъ, на с.-в посл. * * * __ . .

Отрѣтъ, на ю.-з. Лютовискъ .

Бобе р ка, въ селѣ т. и. . .

Кичера локоцка, въ селѣ Локоть

Кичера дзвиняцка, въ селѣ Дзвинячи .

Вы со ка, въ Шандровцы

Шаи н ь с ка, въ Тарнавѣ ниж.

Хмѣлевате, въ Рыпянахъ

Сеѣвка, на с.-з. гр. Волчи

Бзенецъ, въ в. части Рыпянъ

Ланиска, въ в. части Гвоздця ___

Смеречинка, въ в. части Ясеницѣ замк. .

640.1

6450

6664

6185

2268

4325

3893

425,5

387,1

5468

5935

5566

6193

465,3

4230

359,7

4735

3612

4-82

410.2

509.2

416,1

5243

430,9

430, 1

4688

4930

406.2

4046

357,6

310,4

1577

442.2

322]

4910

4278

412,1

4149

4733

4579

4236

4340

415,5

з744
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Матвѣевъ, въ Волосянцѣ вел.

Подъ ланомъ, на в. Волосянки вел.

Малеванка, въ з. части Смбльнои

Быстра, въ Кропивнику старóмъ __

Ратошина, або Котовичи, въ в. части Опаки

Городище, въ з. части Борыславля

Гулькова, въ с. части Тустановичь

Доброгостовъ, на ю. села т. и.

Лыса гора, на с. Доброгостова

На поли, на в. Доброгостова __

Улично, въ ю. части села т. и. . о

Курнье (Нurnіе), въ селѣ т. и, надъ Стрыемъ

Конюховъ, въ селѣ т. и, надъ Стрыемъ .

Голобутовъ, на с.-з. посл., въ селѣ т. и.

Мѣсто Стрый

Стожокъ, въ Соколомъ о о о

Мокбитъ (?), ня ю.-в. посл., въ селѣ Росолинъ

Остре, въ селѣ Поляны . о о

Остре, 1 1/2 м. на с. Лютовискъ о .

Я во р н и ки, въ селѣ Рабе, на гр. самборского и сапошкого окр.

Магора ломняньска, на ю. Гронзёвои

Дѣлъ, на с.-з. Головецка

Томенъ, на в. Головецка

Яворницка, въ Вѣщевѣ

Палчиньска, въ Лѣнинѣ малой

Катовня, на з. Лужка горѣшного

Вершки, въ Лопушанцѣ хоминой

Острый верхъ, на с.-з. Туря

Кролики, на с. Туря

Отдѣлокъ, на с.-в. Недѣльнои

Вороненка, на ю. Строннои .

Лопушна, въ Пóдманастырку

Магора, въ Подбужи

Село Нагуевичи

Горбы, въ Нагуевичахъ

Каменка, въ Попеляхъ

Корка, въ Дерешицяхъ

Модрычь, въ с. части села т. и.

Мѣсто Дрогобычь . . __

Могилка, **, милѣ на вос. Дрогобычи

Велика ялина, въ Гаяхъ ниж.

Гогеръ вергъ, въ Бригитау

Великій кутъ, въ Кавску

Угерско, въ з. части села т. и. __

Кавчій кутъ, въ селѣ т. и, надъ Стрыемъ

Пятничаны, въ селѣ т. и.

Яворъ, въ Телесници ошваровой

Чульмя, V, милѣ на ю.-в. мѣста Лиска

415,9

429,4

445, 1

439,4

378,3

338,7

1888

216,6

2С10

2036

2112

1822

165,6

1674

1560

3594

352

3816

420.2

3472

530,3

394,6

3503

4768

375,5

348,5

363,8

4090

4268

4510

423,7

337,9

384,9

198,4

201,5

213,5

1918

1963

161, 1

1784

173,1

166,6

155,2

146,6

1412

1403

3874

390, 1
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Стефкова, въ селѣ т. и. ___

Го л и ця, въ з. части Устіянова

Жуковъ, въ Телесници ошваровой

На бучкахъ, въ селѣ Мочары . _ .

Высѣвка, въ селѣ Нанова, на Сяноцко-Самб. гр.

Орова, на ю. Нанчолки малои

Кобыла, на с. Лѣнины великои

Янковъ, на в. посл. . . _ _ е

Осѣковецъ, на в. Бусовиска ____ . е

Кундиска, на з. Волѣ кобляньскои

Лѣсы, въ восточной части Звора

Солярскій, въ ю.-з. части Спрынѣ .

Помѣрки, въ ю. части Волѣ блажовскои .

Олыпаникъ, въ ю. части села т. и.

Надъ коньскимъ, въ Медвежи

Дошка, на ю. Броницѣ о о

Гриневецъ, або Дубина, на с. Лѣтинѣ

Лингня, село . о а

Липовецъ, въ Вороблевицяхъ о .

Село Вороблевичи о о о о __ »

Долге, на ю.-в. посл. . ____ о о

Опары, въ селѣ т. и. . . _ о

Село Меденичи . . _ . е

Іосифсбергъ, колонія . . _ ____ о

Село Криниця . _

Загуменки, въ Криницы

Дершовъ, въ селѣ т. и. _ _ .

Деменка, въ селѣ т. и, на с.-3. Жидачева

Салашиска, **, м. на с.-в. Лиска

Руденка, въ селѣ т. и. ____

Ванькова, въ селѣ т. и. . о

Каменна леорда, 1/2 м. на с. Устрикъ

Высокій дѣлъ, въ Лещоватóмъ

Кузмѣнь, въ Берегахъ долѣшныхъ .

Оратикъ, въ Кросценку

Кремень, въ Лѣсковатóмъ . о о

Вороновъ, въ Лопушницы, на гран. Сяноцко-Самб.

. Волошинова, въ селѣ т. и. . о

Свиній верхъ, въ Бѣличу

Комарки, въ Сушицы вел.

Гута, въ с.-з. части Бѣлича ____

Лыса гора, 1/2 м. на з. Старосоли

Мѣсто Старасоль . . . о

Баранье (Вzanie) на ю. Старосоли, при гостинцы

Село Страшевичи, церковь цреч. Богородици.

Стрѣлковичи, въ з. части села т. и.

Село.Чуква . _ о . . о

Гороховецъ, въ ю. части Угерецъ ншпагѣ .

III и IV
ч.

263,6

3982

390,2

3794

3828

3984

3934

370,0

348,6

3244

312,9

267.2

181,6

1872

183,6

180,0

1583

155,3

1560

159,5

1620

1484

169, 1

154,3

151,6

1398

1323

2358

239,5

328,7

4020

3343

325.0

3350

318,6

295.2

***95, 1

3231

380,5

3440

1822

257,7

! 171,7

16

1916

1746

3029
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Пасѣка, на в. Угерецъ заплатиньскихъ

Неука, въ Кульчицяхъ .

ПОровина, въ Кульчицяхъ

Село Сѣлецъ __ __ .

Село Лужокъ, надъ Быстрицею

Копань, въ Новошицяхъ

Село Дорошовъ

Село Грушовъ . .

Майначъ, въ ю. части села т. и.

Довга нивка, въ Майничи,

Село Волопца

ППіе, надъ Днѣстромъ

Угартебергъ, колонія . _

Село Горуцко, въ вос. его части

На границѣ, въ с.-в. части Ределичь о о

На дилищи, въ селѣ Надятычахъ надъ Днѣстромъ

Мѣсто Сянокъ, въ засяньской части

Солоный вершокъ, на с.-в. Сянока

Грыневъ горбъ, на ю.-в. посл.

Руснякова пасѣка, на ю.-в. посл.

Станкова, въ с. части села т. и.

Хваневъ, въ Ропенцѣ ____

Мычкова долина, на ю.-в. посл. .

Трушовскій верхъ

Ил мо, въ с. части Старявы . .

Валиньска гора, на в. Старявы, на границѣ Сяноцко-Самб. окр.

Мѣсто Хировъ . . _

Село Ляпки мурованыи _ о

Башта, въ Бѣсковицяхъ, на с.-з. Самбора

Мѣсто Самборъ . . ____

Гордыня, въ ю. части села т. и.

Зузановка, на с. границы Гордынѣ

Забратовъ, въ Дублянахъ

Бѣлина велика село . ____ . _

За дубиною, на ю. Чайковиць и Днѣстра

Хмѣлиска, на ю. Сусулова и Днѣстра

Дубровка, Че м. на с. Тыравы волоскои

Маргель, въ селѣ Ростоки .

Медвежа гора, 1/2 м. на ю. посл. .

Бзяный верхъ, на с.-в. посл.

Ямна дольна, въ селѣ т. и.

Сухій обичь, на в. посл.

Канасевъ, **, м. на ю. Рыботичь

Кич е р а вы сока, въ Солотнику

Кальварія, въ Пацлавѣ _ .

Глиняпка, въ Кропивнику

Мѣсто Добромиль

1659

2

1797

177, 1

1733

168.2

2

1520

1396

1422

1419

1378

1419

1406

1332

1344

162,1

3303

3399

3509

289,8

342,3

352.5

3220

326,6

310,4

189,1

170,0

1777

1596

149, 1

141,7

161,3

1505

1383

1374

217,5

3169

322,4

3012

297,4

3336

2810

302,1

241,4

- 265,5

1734
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Замокъ Добромильскій

Копанье, въ Губицяхъ, при гостинцѣ

За окопомъ, въ Трушовицяхъ при гостинцѣ

Улучь, село надъ Сяномъ

Хрестовъ (Кrztów), на в. Улучи .

Ровеньскій верхъ, або На высокомъ, въ Доброй

Городокъ, V, м. на ю.-в. посл. о

Хоминьскій верхъ, Че м. на ю-в. Бѣрчи

Яворовъ, въ Тройцы

Каменка, въ Тройцы ____ __

Копыстеньска гора, въ Копыстнѣ

Пибениця, 1/2 м. на з. Корманичь

Хибъ, въ з. части Яскманичь .

Мѣсто Нижанковичи .

Грошовка, або Буковина, въ Грошбвцѣ ва в. Сяна

Дѣлъ боднаревъ, въ Яблонику рускóмъ

Надъ каменемъ, на с. Яблоника руского

Березки, въ Заготинѣ . о а

Босачка, въ Котовѣ . . о

Поремба, въ Ясеницы суфчиньской.

Ниниця, на в. Дынова, надъ Сяномъ

Ольшина, на в. посл., въ Даленговой

Лопенька, въ Пятковой .

Токарня, въ Новбмселѣ . о _

Паненьскій чубъ, на ю. Гуты Бжускои

Сафчій лугъ, въ Бжусцѣ,

Папортенка, въ Цѣсовой

Подъ мазурами, въ Ольшанахъ

Гелиха, въ Витушицяхъ

Липникъ, въ Кругелю .

Конюшки, въ Даровичахъ

Купятиче, церковь св. Димитрія

Мѣсто Перемыпль

Знесѣнье, въ Перемышли

ПП. Сторона межи Опбремъ и Стрыемъ на з, Днѣстромъ на

Ломницею на в., а Угорскою границею на юзѣ.

ябло ни къ малый, на гр. У г., а на вос. жерелъ Стрыя

Блыще, на гр. У г., а на вос. жерелъ Стрыя

Чорна рѣпа, на гр. У г., въ Рожанцѣ выш.

Дихтовецъ, въ Рожанцѣ выш. _ . о

Ка л и н о вецъ, близъ гр. У г., въ Вышковѣ

Менчовъ, на в. Вышкова, межь Мѣзунею и Свицею

Яйця, на в. посл., миля на в. Свицы

Горганъ илемскій, 3), м. на с.-з. посл.

291,4

154,7

1336

1769

277,7

307,6

308,8

244.2

261,3

2549

2840

2606

2226

1245

258,3

2503

2625

2334

2384

214,9

1718

2369

235,4

2274

364,1

211,3

2

210,0

2189

207,5

1422

1486

1238

181,1

сѣВ.,

532,6

6404

6758

575.2

520,1

7630

845,7

8545
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Перидовъ, "у, м. на в. горы Яйця, надъ южными жерелами Чачвы

Шписъ (Schtis), на с.-в. посл., а на з. Ангелова ____ о

ч

Горга н ъ в ы п ко вскій, на гр. У г., надъ жереломъ Мизунѣ

Ги чка, на гр. У г., надъ жер. Свицы .

По падя, на гр. У г., надъ жереломъ Пѣтроса

Ке пута, на гр. У г., надъ жер. Ломницы

Нлова клива, на в. Попадѣ .

Менчовъ, такожъ Канюкъ або Грофу, межь рѣками Молода и Пѣтроса

Мплана, на з. рѣки Молода

Илза, на сѣв. гран. Волосянки . _ __

Высокій верхъ, межь Волосянкою и Рожанкою

Чиракъ, въ Рожанцѣ нижшой . . _ .

Красна, 1/, милѣ на в. посл. межь рѣкою Соболемъ и Мѣзунею

Томнатикъ малый, на ю. посл. о ____ ____ .

Городынце, 1/2 м. на ю.-в. посл., надъ жерелами Ильницѣ

Гургулатъ, на с.-в. Городища, межь Ильницею и Свицою .

Пустошакъ, на в. посл., на в. берегу Свицы . г.

Нiагринъ, миля на ю. Велдѣра, межь Илемкою и Свицею

Липовиця, на з. села т. и. . . _ь о . е

Верхный, въ с. части Липовицѣ

Вовканъ, въ. ю.-з. части Перегиньска

Голече, на ю. Перегиньска, надъ Ломницею

Татаровка, на с.-в. села Славска, 1/2 м. просто на ю. села Либохоры

Магора, на с.-в. посл., надъ южными жерелами Брязки

ПЦавна, миля на ю.-з. Нового Мѣзуня .

Холмъ, на ю. посл., 1/2 м. на с.-з. Людвикóвки .

Лыса, межь Новымъ Мѣзунемъ и Жаклею . . . о

„Полинъ, на ю. села т. и. . _ь ____ ____ « * *

Спаска, въ з. части села Спасъ . . ____ __ къ

Ченовата, на ю. села Княжовске __ __ о о.

Решняте, село надъ Ломницею о __ __ о .

Кондратъ, въ с. части Либохоры ____ . __

Буковинецъ, на в. посл., а на ю. границы села Лужки

Яворникъ, на ю. границы села Липа .

Люта, на ю.-з. села Мѣзуня . __

Сусѣдка (Иaziazda), 1/2 м. на с.-з. Мѣзуня
Кичерка, межь Мѣзунемъ а Велдѣремъ . _ о

Забой, на с.-в. границы Велдѣра

Кутъ, въ Лопянцѣ . _ .

Батынъ, въ ю. части мѣста Рожнятова

Мѣсто Рожнятовъ ___

Ровня, въ ю.-з. части села т. и.

Зелемѣиь, насупротивъ входа Орявы до Опора

Новый мудь, на в. границы Гребенова

Сукель, въ с. части села т. и.

о
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Томнатикъ, въ с. части села Слобода

Монастырь, въ Гошовѣ надъ Свицею

Гошовъ, въ ю.-3. части

Явора, въ ю. части села т. и.

Мѣсто Долина . ____ ____

Снѣжинье, въ в. части Долин

Замчиска, въ ю.-з. части Долины

Село Рахинъ, на с.-в. Долины

Залѣсье, на с. посл. . . . _

Рачиньска, на ю села Ракова, по при гост.

За ставчищемъ, въ Брошневѣ, надъ Ломн.

Село Брошневъ ___ _

Село Пойло, надъ Ломницею .

Мѣсто Калушъ, надъ Ломницею

Копань, сѣв. часть Калуша

Ключъ, миля на в. Скольего, а на ю. Труханова

Велерыбокъ (Velerabeк), на с. Труханова

Сохла (Sechta), на с. Бубнища « в ъ

Мѣсто Болеховъ ___ . . . о

Болеховска гора, Vа м. на с. посл. при гостинцѣ

Скалки, на в. посл., надъ Свицею . .

Чолганьска, на ю.-в. посл. въ Тростянцы

За шлюзою, на в. посл. ___ .

ППилиганичикова ленія, на ю.-в. посл. .

Кутъ великій, на ю.-в. посл. .

Майданъ, на ю. села Завадка

Кропивникъ, на с. села т. и.

Шинкарска, на с.-3. Кропивника

Село Кропивникъ, на з. Калуша .

Верхня, миля на с.-3. Калуша

Копянка, на ю.-в. границы села т. и. .

Слободка, въ з. части села т. и. при гостинцы

Нынѣвъ, на в. села т. и. . .

Дѣдушицѣ малыи, въ в. части села т. и.

Помѣрокъ, на в. Турѣ великои

Баличи, на в. села т. и. .

Болоховъ, въ с.-в. части села т. и.

Чертежь, въ в. части села т. и.

"Дубова, на в. села Гуменова

Нѣговцѣ, въ с. части села т. и.

Село Томашовцѣ

Мѣсто Войниловъ . .

Селиска гора, 27, м. на с.-в. Войнилова

Жулинъ, надъ Стрыемъ,

Угельна, на з. села т. и.

Изидоровка, на ю. села т. и.
іи и іу

4709

2403

309,7

2346

2069

2396

269,5

203.5

254,4

2304

»

181,3

157,8

165.0

189,4

. 685.0

345,6

339.2

1944

2224

1820

2033

2189

2529

2439

2118

1742

190,9

168,5

155,8

191,3

184,8

199,3

175,7

204, 1

213,3

203.1

1914

1549

143,7

137,5

151,3

175,6

172.5

208,3

1489
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Село Ляховцѣ подорожныи … _ ____ . * * * 136, 1

Мельники, въ Буяновѣ . _ . о __ _ . . 1566

Перекосы, на ю. села Манастырецъ __ . . _ . 183,4

Каплиця, преч. Дѣвы, на с. Манастырищъ . . _ . 145,6

Протесы, въ селѣ Котарины . _ . . __ . ___ 1772

Дуброва, въ селѣ т. и. . . . _ ____ __ . 1773

Кулѣшовка, або Столпы, на ю. Луки . . . . __ 124,6

Колодѣевъ, въ с. части села т. и. . . . _ . 1489

Комаровъ, въ селѣ т. и., миля на в. Стрыя . _ ____ 166.6

Басѣвка, на ю. Дашавы __ . __ . . __ . 1745

Конелѣвка, въ Новóмселѣ . . . ____ _ _ ____ 146,1

Руда, въ с. части мѣста т. и. . _ . __ __ _ 136.2

Ловчицѣ, **, милѣ, на в. Руды _ . _ __ а _ 1385

Село Жирава, ", м. на з. Журавна … … … _ . 137,7

Адамовка, "!» м. на з. Журавна . ___ . _ . _ 130,7

Мѣсто Журавно . _ . . _ . . __ 127,6

Лубша, ?], на с.-з. Журавна . . _ . . __ . 1327

Смуговъ, 1/2 м. на с.-з. посл. __ __ . . . . 1319

Крижи, миля на ю. Жидачева, надъ Стрыемъ . . . . 134,1

2Кидачевъ, въ с.-з. части мѣста т. и. . . . __ _ 1517

IV. Сторона межь Ломницею на з., Угорскою гр. на ю., бѣлымъ

Черемошемъ и гр. Буковиньскою на в., а Днѣстромъ на с.

а. Горы на границѣ Угорской.

Ко не цъ Горгана, одробину на з. жерелъ западнои Быстрицѣ 846,4

Си вуля, надъ жер. западнои Быстрипѣ . . _ _ 955,4

То у п и ч и нка, на с.-з. жерелъ восточнои Быстрицѣ . 788.7

Де р вы, на з. жерелъ восточнои Быстрицѣ . _ . _ 8975

Гро па _ . _ _ . _ . . __ 9

Братко вс к а . . . ___ . _ _ _ . ?

Руска о . . . . . _ _ . . _ ?

Чор на Кли ва, на южн. жерелами восточнои Быстрицѣ . . 904,7

Плоска, надъ в. жерелами вост. Быстрицѣ . _ _ о 7112

До вга стара, на ю.-в. посл. _ _ _ . . 7132

Бу ко вина, надъ жер. Прутця, въ селѣ Яблониця . __ . 546,7

Ф о р е с о къ, або Кукулъ, на с. жерелъ Прута . _ _ 810.2

Го в е р л я, надъ з. жерелами Прута . __ . 1081,3

ПП п и цѣ, середній верхъ Чорнои горы, надъ головными жерелами -

Прута, на границѣ Станисл. и Колом. округа . . . ?

Ч о р н а гора, надъ жер. Бѣлои Тисы, плывущои коло Угорского

села Луги . __ . _ . . . _ . . 10613

Сто гъ, "А милѣ на ю. послѣднoи . . . . . __ 867,3

Ла д е с к улъ, **, милѣ на ю.-в. послѣднoи _ . . 8339

Ч и вч и н ъ, миля на ю.-в. посл. . . 9266

Л о с ту н ъ, **, м. на в. посл., 2 м. отъ гр. вуковины . __ 869,7
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б. Горы и мѣстця внутрь Галичины.

Баба людова, на в. Ледескула, а на с. Лостуна ___

Гостинъ, на с. жерелъ Бѣлого Черемоша, а на в. Лостуна
…"

Крута (Кrenta), въ ю. части Жабьего

Скупова, миля на з. Яблоницѣ . .

Сенеца, на восточной границы Жабьёго . , *

Костричь, "у, м. на з. Жабьего, на границѣ Станисл. и Кол. окр.

Смѣшцукъ, въ з. части Яблоницѣ __ . .

Магора, на в. Яблоницѣ, близъ западнего берега Прута

Ворохленьскій, на в. Ворохты . _ _ _ .

Гордый, на в. посл., на гран. Станисл. Коломыйского окр. .

ППекалѣвска, миля на з. Космача .

Кругель (Сruhil), **, м. на ю. Космача

Зелень, въ Космачи _ _ __

Рѣчецкій буковецъ, на ю. села Рѣчка

Клива, **, милѣ на с.-з. Коссова *

Михалковъ, Че м. на ю.-з. Коссова

Попадя, въ Старыхъ Кутахъ

Порубъ, миля на в. Коссова .

Поляньска гора, на с. горы Плоскои . .

Добошанка, на с. горы Старои Довгои . . __ . .

Нова Довга, 1/, м. на ю.-в. Старои Довгои и надъ жер. Прутчика

Бабина ямна, або Синій Горганъ, миля на в. Старои Довгои

Бараня, **, м. на в. послѣднои .

Яворникъ, "А м. на ю.-з. Ямны

Микуличинъ, 1/2 м. на з. Микуличина

Лышневъ, миля на ю. Микуличина .

Клива, въ в. части села. Ямна _

Яворова, "у, м. на с.-в. посл. _ . . . .

Рокита, миля на в. Микуличина, на гр. окр. Станисл. и Колом.

Рокита, V, милѣ на ю.-в. посл., на гр. окр. Стан. и Колом.

Ославовъ верхъ, на в. Ослава бѣлого, на гр. окр. Стан. и Колом.

Камѣнь, на ю.-з. мѣста Яблонова . _ . .

Дубове, въ Ключовѣ вел., миля на с.-з. Яблонова

Ивановка, 1/, м. на в. Яблонова

Лебединь, на ю.-з. Пѣстыня .

Кичера, 1/2 м. на в. Пѣстыня

Красникъ, "у, милѣ на с. Пѣстыня

Тереблицѣ, въ селѣ И с п а съ

Плоска, миля на с.-в. Пѣстыня

Жмень, миля на с. посл.

Лисина гора, на з. села Тройца

Иванова гора, на с. села Хомчинъ

Лупинка, въ Хомчинѣ . . .

Телячки, V, м. на ю. мѣста Заболотова

ППкапуленьва, миля на ю. посл.

8304

6300

7090

8289

622,7

8336

572,

6672

696,3

7768

677,6

773, 1

449,7

5860

327,3

4264

1740

2099

8915

9234

7212

8759

810,5

772,4

589,3

660,4

517,6

5244

584,6

580,6

402,4

3148

3718

, 231,9

210,4

2964

253,3

204,3

238,4

202,9

185,9

200,2

196,4

179, 1

1919
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Каратура, въ селѣ Джурóвъ . _ __ . . __ 1836

Любковцѣ, **, м. на вос. Заболотова . _ _ . . 125,8

Высокіи обѣ, на з. Залуча, надъ Черемошемъ . . _ 154,7

Мѣсто Снятынъ . . . _ . _ . . 140,9

Лопушна, V, милѣ на с. горы Сивулѣ, на гран, окр, Стрыйск. и Стан. 966,6

Максимецъ, на ю.-в. посл., на з. берегу восточнои Быстрицѣ 782,6

Леорда, миля на в. послѣднои ____ _ _ _ . . 550,7

Пасѣчанка, 1/2. милѣ на ю. села Пасѣчна . . __ _ 6379

Чорногорецъ, межь селами Зелена и Дора . . ___ . . 7372

Дора, 1/2 м. на з. села т. и. . ___ . . . . . 505,7

Село Дора, надъ Прутомъ . __ . . . _ . 265,3

Верховицѣ, *, м. на с.-3. Делятына . __ . ____ . 275.2

Федоринчинъ, 97, м. на ю. Ланчина _ ___ _ _ ____ 384,3

Вратекъ, миля на ю.-в. Ланчина _ _ _ . . . 4069

Печенѣжинъ, У» м. на с. мѣста т. и. . . . . . 2422

Катарина, 27, м. на ю.-в. Печенѣжина . _ . _ 215,5

Мѣсто Коломыя, въ восточной части . . . . _ 1489

Бучачки, въ селѣ т. и. _ _ ___ _ _ . . 1609

Тулаковъ, миля на с.-з. Заболотова . . . __ . . 1582

Устье, въ с. части села т. и., на ю. Белелуи . . . _ 143,4

Руссовъ, въ селѣ т. и. . . _ _ . _ ____ 182,3

Стецова, въ селѣ т. и. . ____ __ . . . . . 1770

Высока, миля на с. горы Лопушны, на границѣ Стр. и Стан. окр. 9500

Середна, V, м. на с. посл. . - . . _ . ____ . 8928

Станомѣрь, миля на с.-з. села Зелена . . . ____ . ____ 814,1

Чортка, миля на с. села Зелена . _ _ __ ___ __ 6612

Дѣлъ, миля на с. села Пасѣчна _ . . _ . . 523,6

Строгоры, 1/2 м. на з. села Лоева . . . . . . . 463,6

Майданъ, въ селѣ Майданъ горѣшный . _ _ __ . 291,9

Чопенилоза, миля на с.-з. Ланчина _ . . . _ 266,6

Село Ланчинъ, сѣверна часть . . . _ . . 198.2

Брослинъ, 1/2 м. на в. Ланчина . . . . __ _ 2486

Маріягильфъ, на ю. села Каменка мала . _ . . . 162,1

Подгайчики, на ю. села т. и, и гостинця . _ _ ____ 1699

Турка, на в.. села т. и. ____ __ . . . _ ____ 182,7

Гвоздецъ, ", м. на с.-з. мѣста т. и. ____ __ _ __ . 204,1

Краковцѣ, 1/2 м. на в. мѣста т. и. _ . . __ ____ 179,3

Торговиця, въ с. части села т. и. . . _ . . 147,3

Гринковъ, на з. села Пороги, и на границѣ Стрыйск. и Стан. окр. 659,3

Живорисъ, миля на ю. села Пороги . . _ . . 565.2

Вапьенка, **, м. на с.-з. Манявы . . . _ . . 416.2

Дѣлъ, **, м. на ю.-в. Манявы, въ Бѣтковѣ . ____ _ . 525.0

Пасовиско, въ Марковой . . . _ . . . 267.0

Зульковка, 37, м. на з. Надворнои . . . ___ . 315,3

Мѣсто Надворна 1 . __ . . _ __ 224.9

Потоки, "у, м. на с. надворной _ _ . . . . 3055
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На завѣсахъ, "А м. на с.-з. Надвóрнои .

Парище, въ селѣ т. и. _ ____

Квасне поле, на ю.-з. села Парища

Коршовъ, въ ю. части села т. и.

Жукотинъ, въ селѣ т. и.

Каменка велика, въ селѣ т. и.

Рыло (Рita), на с.-з. села Окно

Окно, въ селѣ т. и. . ____ .

Грииюшка, въ селѣ Сороки, надъ гостин.

Городенка, *, милѣ на с.-з. мѣста т.-и.

Ясенѣвъ, въ ю. части села Ясенѣвъ польный

Бабя гора, въ мѣстщи, где сходится Днѣстеръ, и гр. Колом. Буков.

Клива, надъ жереломъ Луквы ____ о

Острогъ, 3), милѣ на с.-в. мѣста Солотвин _

Горохлиньска гора, въ ю. части села т. и. . .

Грабовецѣ, въ селѣ т. и, надъ восточною Быстрицею

Струпковъ, 37, м. на ю. Отынѣи

Мѣсто Отынія . . - .

Тортовиця польска, въ ю. части села т. и.

. Козинецъ, въ Хлѣбиченѣ лѣснбмъ . .

Пужинки, "у, милѣ на ю.-з. мѣста Хотимѣря

Ивасѣвъ, 1/2 м. на с.-з. Обертина . е

Сѣркова, на с.-3. границы села Чортовецъ о .

Сѣмаковцѣ, въ селѣ т. и. по при-гостинци ____ _ е

Поточиска, въ селѣ т. и.

Небыловъ, въ ю. части села т. и. .

Село Небыловъ, надъ Ломницею

Космачова, на ю. посл., надъ Лувкою

Богородчаньске поле, на ю.-в. Богородчанъ

Тисьменичаны, на в. села т. и.

Бѣганя, миля на с.-в. Отыніи

Грабѣла, (?) въ селѣ Чорнолозцѣ .

Бечова, въ селѣ Королѣвка

Грушковска, на в. села Грушка

2Кивачовъ, на з. села т. и. . . ____ .

Вивача, на з. села Незвиска, надъ Днѣстромъ .

Искровка (Visкrivка), въ селѣ Далешовѣ

Слобода, въ селѣ т. и. . . . __ .

Красна, на ю. села Петранка __ . _ «

Роги, въ Петранцѣ . .

Нивочинъ, въ ю. части села т. и. .

Креховцѣ, въ селѣ Дрогомѣрчанахъ

Радча, 1/2 м. на в. мѣста Лысецъ

Хрыплинъ, въ селѣ т. и.

Хомяковка, въ селѣ т. и. ____

Толмачъ, въ ю. части мѣста т. и. . _ .

III и IV 17

217,4

205,7

242,3

201,7

180,3

191,4

1599

1590

185,2

1732

154,4

1622

4578

274,4

2303

2110

1769

1508

181,1

169,1 .

207,1

187,7

190,0

184,6

176,6

264.2

249,7

398,9

189,4

166.2

193,4

168,5

1665

175,9

184,3

165,6

1975

284,2

306.2

2418

2338

1549

1589

135.2

1415

1598
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Горбъ, **, м. на с.-в. Толмача . . _ _ _ . 1769

Дублило, на в. села Окняны . _ . . _ _ _ 1745

Торслея, въ селѣ Олеся . . _ … _ _ _ 188,7

Могила, на ю. Горыглядъ и Днѣстра . … . _. ". 165,6

Хмелиньскій, въ селѣ Новиця . _ . _ _ . 189,3

Мѣсто Станиславовъ . . . _ . _ _ . 132,3

Середна, при устью Вороны въ Быстрыцю . _ . _ 161,7

Мѣсто Тысьмениця . _ . _ . _ _ . 1304

Могилки, "А м. на с.-в. посл. . . _ . . 177,7

Ольшаниця, на с.-в. посл., въ селѣ т. и, надъ Днѣстромъ . . 192,7

Квасниско, на ю. Буковнои __ . . __ . . 162,5

Овеча гора, въ Братишeвѣ коло Нижнева . _ . . 184,8

Катарина, въ Майданѣ, при гостинци . _ . _ . 187.0

Плоскій, на с.-в. посл. _ _ . _ _ . _ 183,5

Ятрена гора, въ Угрыновѣ горѣш. . _ . . . . 184,4

Ужинъ, въ селѣ т. и. . . . . . . . . 1712

Середный горбъ, въ Стриганцяхъ, __ _ _ . . 166,7

Боднаровъ, въ селѣ т. и. . __ . _ _ . . 1878

Бринь, въ с.-з. части села т. и. . . . _ _ _ 1819

Катаринка, на с.-з. села Сѣльця . . . ", - . 172.5

Село Крылосъ, на ю. Галича . . _ _ . . 159.2

Св. Станиславъ, на з. Галича _ . … . _ . 1513

Мѣсто Галичъ . . . . . . . . . _ 114,6

V. Горбковатая середина Галичины т. е. сторона межи Галицкими

горами дѣловыми на з, и c., Стрыпою на в., а Днѣстромъ и Стрвя

жемъ на ко.

а. Межь западными Галицкими дѣловыми горами и рѣкою Ве

решицкою.

Ради чь"), 94 милѣ на в. Добромиля, на гран. окр. Саноцк. и Самб. 272,6

Св. Дмитро, въ Чижкахъ . . . _ . _ _ 161.5

Бу ч и на, въ Чижкахъ __ ____ . _ _ . . 178, 1

К о н ѣ въ, въ селѣ т. и. . _ __ . _ . _ 1783

Га тѣ, въ с. части села Сусѣдовичи _ _ . . . _ 1908

Быличи, въ селѣ т. и. . . . _ . . . . 1669

Д о б р о ш и н ъ, въ Рогóзнѣ, на границѣ окр. Перем. и Самборc. 161, 1

Рогозно, въ селѣ т. и. . _ . . . . . 161.5

Воютичи, въ с.-з. части села т. и, надъ Стрвяжемъ . . . 1604

Ка н и ко въ, въ Садковичахъ надъ Блозевкою . У . ___ 1588

Борецка, на ю.-з. Волѣ баранецкои . . . _ _ 1720

*) Имена, печатаныи тутъ розширенными буквами означаютъ горы хребтовыи дотычного

гóръ-ряда.
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Пяновичи, въ селѣ т. и. — …

Мѣстковичи, въ з. части села т. и.

Мѣстковичи, въ в. части села т. и.

Костева долина, въ Ковеничахъ

Вѣнцковичи, въ с. части села т. и. _ .

Береги, въ селѣ т. и., надъ самымъ Стрвяжемъ .

Островъ, въ селѣ т. и. _ .

Налѣсники, въ Конюшкахъ синявскихъ

Подъ дубомъ, въ Ковбаевицяхъ

Чайковичи, въ селѣ т. и. _ . __

Конюшки тулиголовскіи, въ с. части села т. и.

Ви ш е н ка, въ селѣ т. и., на в. Крукeничь

Ванковичи, въ селѣ т. и. . __ .

Блозевъ долѣшный, въ с. части села т. и.

Мо кр я н ы м алы и, въ селѣ т. и.

Ма ку нѣ въ, въ селѣ т. и. .

О рхо вичи, въ селѣ т. и. .

Купновичи, въ с. части села т, и.

Село Вошанцѣ _

Мѣсто Рудкп _ _ . .

Подгайчики, въ с. части села т. и.

Го р и н о ва, въ ю. части Дубаневичь

. Го ш а н ы, въ селѣ т. и. . .

Хлопы, въ с. части села т. и. _ " ч.

Завидовичи, въ селѣ т. и.

ПП о л о м ѣ н цѣ, въ ю. части села т. и.

Могила въ Годвишны __

Мѣсто Городокъ

Село Г а л и ч а н о въ . .

Турецка могила, въ Речичанахъ

Село Каменобродъ, лежитъ надъ моремъ

Зушицѣ, въ селѣ т. и.

Село Малошковичи, . __

Кертина, въ Добростани _ _

Федоровицѣ, "у, м. на ю.-з. Янова

Мѣсто Яновъ . ____ _

Порохникъ, 1/, м. на с.-з. Янова __ _ . _

Дубро ва, на з. Лелехóвки, на гран. Перем. и Львовского окр.

На ка м е н и, въ в. части Старискъ _ __

Пѣ сочна, на ю.-з. Вишеньки

Вы вши на, въ ю. части Вышеньки

б. Межь Верешицкою рѣкою и Липою.

Буковина, въ селѣ т. м., близъ входа Бобрецкои рѣки въ Днѣстеръ

Голешовъ, 3), милѣ на с. Журавна . о .

1702

1578

1450

1575

153,1

1439

1639

163,1

1607

155.1

1593

171,4

1579

1658

168, 1

1650

161, 1

163,3

1479

140,3

1639

165,8

1709

153,4

1545

163, 1

?

143,3

1469

166, 1

156.2

1572

1578

176,4

198,6

1628

1850

1810

188,6

194,1

2029

1315

1389
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Бакоцинъ, Че милѣ на в. Журавна

Могила, въ селѣ Вишневѣ . _ _ _

Могила, въ Черемховѣ . . . . _ _

Новосѣлецъ, въ ю. части села т. и.

Село Журовъ . ___ _

Село Чернѣвъ, надъ Свѣрскою рѣкою

Мѣсто Букачовцѣ . __ __

Село Мартиновъ новый, надъ Днѣстромъ

Часть восточна послѣднего села . . . .

Село Демешковицѣ, на ю. Буртштина, близъ Днѣстра

Мѣсто Бурштинъ, надъ Липою

Дубъ, въ з. части села Насташчинъ, на гран. окр. Береж. и Стрыйс.

Зады, на с.-3. посл., на гран. округа Береж. и Стрыйск.

Село Бабуховъ, надъ Липою . ____

Горка, въ селѣ Крупску надъ Днѣстромъ

Крупско, въ с. части села т. и.

Мѣсто Роздолъ . о _

Марковка, въ селѣ Малеховѣ .

Станьковцѣ, 1/2 милѣ на ю.-в. Броздовичь

Село Залѣсье, надъ Днѣстромъ ____ _ ____

Мѣсто Ходоровъ ____ . . . . . .

Голтовицѣ, въ селѣ т. и. . .

Городыще щетнарское, въ селѣ т. и. .

Княгиниче, въ з. части мѣста т. и.

Долиняны, въ з. части села т. и. .

Бѣнковцѣ, на з. села т. и. . _ ___

Церковь преч. Дѣвы въ Таданяхъ, въ селѣ Любши

Лыса гора, на з. мѣста Пóдкаменя

Псары, въ селѣ т. и., на ю. Пóдкаменя

Могилка, въ Загорю, Пе м. на в. Княгиничь

Залуже, въ селѣ т. и, на ю. Рогатына . .

Потокъ, въ селѣ т. и., на с. Рогатына

Печена гора, въ селѣ Залипье

Лѣсничовка, въ Татарыновѣ, миля на ю. Комарна

Лапѣшки, тамже __ о . .

Горожанка, въ ю. части Горожанки великои

Новосѣлки, въ селѣ т. и. . ___ _ __

Гонятичи, въ селѣ т. и., надъ Турецкою рѣкою

Лубяна, въ селѣ т. и., при самомъ гостинцѣ

Липа, въ ю. части мѣста Миколаева ____ _ . I. . __

Передаманиця, въ Смульску, на границѣ Львóв. и Стрыйск, окр.

Медвѣдь, на границѣ Львовск, Береж. и Стрыйского округа «.

Грабова, въ Пятничанахъ _ . ____ _ __

Кнѣсело, въ селѣ т. и. . ____

Кривецъ, въ в. части села Баковцѣ

Мыльна (Меlna), въ селѣ т. и. . .

Пѣсковцѣ, въ Корѣлицяхъ, на с.-з. Фирлеева

183,6

173,6

172,6

153,7

124,6

142,6

1243

132,3

1493

120,8

122,3

185,2

167,8

1363

178,5

206,1

150,1

180,7

177.0

143,4

129,7

165,9

152, 1

173,3

178,4

186, 1

1698

175,3

181, 1

185,5

157.2

163,1

173,4

1490
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Село Брюховицѣ . _ .

Нивки, въ ю. части послѣднего .

Мѣсто Комарно . . .

Румно, въ ю. части села т. и.

Якимчичи, въ селѣ т. и.

Гуменецъ, въ селѣ т. и. .

Мѣсто ПЦирецъ . . . .

Кобыляча гора, въ Полян

Бенѣвки, въ Суходолѣ _ и . _ _

Хлѣбовицка гора, въ Хлѣбовицяхъ о . _ ъ

ПЦека (Szeка), чверть милѣ на в. Бóбрки ___

Долге, въ селѣ Любишка волохова ____

Гора Свѣрска, въ ю. части мѣста Свѣря

Кролѣ (? — Кrahle), въ селѣ Недѣлиска

Осталовицѣ, въ селѣ т. и.

Бурче, въ селѣ т. и, надъ Верешицкою рѣкою

Середица, въ селѣ т. н. ____ ___ .

Лѣсневичи, въ ю. части села т. и.

Село Сѣмяновка __ … . ____ . " .

Деревачь, при самомъ гостинцы, въ старбмъ Хруснѣ

Смеречна, на в. посл. . . . », _ . …

Лопушна, въ селѣ т. и., на границѣ Львовск, и Береж. округа

Хо мбургъ, (може Холмъ) въ селѣ Гринѣвъ, миля на с. Бóбрки

Кругликъ, ?у, милѣ на с.-в. Бóбрки __ . _ . __

Камуля, м. на с.-в. Бóбрки, на гр. селъ Пóдгородище и Романовъ

Село Романовъ . . . . . ___ .

Кам е н н а гора, въ послѣдномъ селѣ . о

Сильва, на востокъ посл., въ Ганачбвцѣ

Мельковъ, чверть милѣ на с.-в. Любѣня великого

Мальковицѣ, въ селѣ т. и., на в. Любѣньского ставу

Керниця, въ селѣ т.»и., миля на в. Городка

Ставчаны, въ с.-з. части села т. и.

Наварія, въ з. части мѣста т. и.

Мѣсто Наварія . __ __ о _ . . .

Людвиковка, въ в. части села Поршна при самомъ гостинцы

Па сѣки, на в. границѣ села Зубря (на ю. Львова) .

Да видовъ, на в. посл., въ с. части села т. и. _

Пробощь (може Проборь), на ю. посл., въ селѣ Черепинъ .

Мо настырь, въ Шоломыи _

Село Коцуровъ . . . . . . . _

Ваза крукъ, або Лагодовскій лѣсъ, въ селѣ Лагодовѣ .

Словитска гора, надъ жер. Липы .

Городецка гора, миля на в. Городка а Че чверти м. на с. гост.

Зушицѣ, въ селѣ т. и. __ . ____ . . .

Село Мшана

іи и іу 17.

136, 1

1545

158,7

155,5

149,7

161,2

1599

211,7

1922

2008

202,1

207,7

2026

219, 1

205,7

141, 1

, 167,7

1569

143, 1

1990

1948

194, 1

2312

230,8

248,6

147,5

2268

240,4

159,3

1550

165,3

165, 1

1760

15:,6

188,5

183,4

183,5

1830

185.3

138, 1

231,7

2416

1640

1572

165,0
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Суха воля, въ селѣ т. и.

Гарбарска ленія, на в. посл.

Буковина, въ с. части села Оброшина

Село Рудно ____ ____ _ . ____ ___

Скниловъ, въ селѣ т. и. при самбмъ гостинцѣ

Со ко л ь н и ки, з. часть села __ . . .

Село Вороцовъ

Село Страчь __ . _

Козицѣ, въ ю. части села т. и. ____

Рѣ с н а, въ ю.-в. части Рѣсны польскои

Ко рту нова гора, на с.-з. Львова

Кубннъ, **, м. на с. Лелеховки, въ селѣ Майданъ

Булава, 1/2 милѣ на в. послѣднои

Середный горбъ, въ Ставкахъ

Во р о ти ска, въ с. части Яснискъ

Гр и н ѣ вка, въ з. части Рокитна .

Га рай, на границѣ Перемыск. Жолк, и Львовского округа .

Заячій кутъ, въ Гутиску, 1/, милѣ на ю.-з. Крехова

..."

г. Межь Липою и Золотою Липою.

Мѣсто Болшовцѣ __ _ __

Виногорска, 1/2 милѣ на ю.-в. посл. .

Межигорцѣ, въ селѣ т. и., *), милѣ на в. Галич

Мѣсто Маріямполь . . . .

Бобровникъ, 1/2 милѣ на в. мѣста Устье зелене

Ланы, въ селѣ т. и., миля на с. Маріямполя

Делеѣвъ, въ селѣ т. и. . . . . .

Каштанки, въ з. части Баранова, надъ золотою Липою

Село Товстoбабы, надъ золотою Липою .

Болшовъ, въ с. части села т. и.

Гербутовъ, въ селѣ т. и.

ПОнашковъ, въ селѣ т. и.

Свистельники, въ селѣ т. и. . _ __

Дубниця, на ю. Яблонова . _ _ ъ

Гнильче, въ с. части села т. и. и

Боковъ, въ ю. части села т. и.

Липина, въ с. части Бокова .

Палки, въ с. части Носова .

Хома, въ Славятинѣ _

Попова гора, въ Литвиновѣ .

Надъ раемъ, въ Лучинцяхъ

Липниця дольна, въ селѣ т. и.

Мѣсто Рогатинъ

160,1

1666

1730

165.0

175,4

182,6

1490

188,1

1729

167,9

1964

2007

206.2

207,7

195, 1

198,8

205,3

204,6

121,8

169, 1

188,7

121,3

191,3

185,4

1855

181,9

1909

175,5

179,3

185,2

180,9

180,6

201, 1

200,8

2 7.2

206,7

212,6

205.0

188,3

186,7

1108
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."

Чортова гора, **, милѣ на в. посл. .

Глиняна гора, **, милѣ на с.-в. Рогатина

Поляна, "/, милѣ на в. Рогатина

Попилиха, въ Мякчишовѣ . о __

Радятинъ, въ Котовѣ, надъ золотою Липою

Бѣла гора, на ю. села Гутиска . _

Карманьска гора, въ с.-з. части села Ольховецъ, **, м. на ю.-з. Береж.

Чикеланы, въ в. части Ольхóвця

Вовчій кутъ, на с.-3. мѣста Стратина

Задробнякова, 1/2 м. на с.-в. Стратина .

Захомецъ, V, милѣ на в. Фирлеёва

Бручиха, **, милѣ на ю.-з. Нараева

Янчинъ, надъ Липою . . .

Колесо, межь Подусовомъ и Болотнею

Болотня, въ с.-в. части села т. и. .

Бекешинъ, въ селѣ т. и.

Мѣсто Бережаны . . . _ь .

Сторожиско, V, м. на с.-з. посл. . о .

Лыса гора, "а м. на с.-з. Бережанъ, при гостинцы

Холмъ (Сhom), въ Шумлянахъ малыхъ

Оберчиска, въ Вербовѣ .”

Буще, въ селѣ т. и. _

Оброчовка, межь Бѣлкою и Плетеницами

Могилки, въ з. части Бѣлои .

Ладанцѣ, въ селѣ т. и.

Пнятинъ, въ селѣ т. и. ____ ___

Птахъ, 1/, милѣ на с-в. Перемышлянъ

Птахъ, 1/, милѣ на ю.-в. посл. . . _ .

Тиханъ, въ Липбвцяхъ, на границы Золоч. и Береж. округа

Язвичь, въ в. части Липовиць __ . _ .

Высока гора, на в. границы Липовицъ

Мокре, въ Чемеринцяхъ . ____ _ .

Надъ садками, въ селѣ Выгонъ (Viyn) .

На зрубахъ, въ в. части села Выгóнъ . _ .

Нестюки (може Пястуки?) ?у, милѣ на ю.-з. Поморянъ

. Орне, на с. посл. о _ _ .

Липки, въ ю. части Ремѣжóвця

Густе, въ з. части Ремѣжóвця

Голо горы, Ч, милѣ на з. мѣста т. и. .

Мѣсто Гологоры _ __ .

Нова выгода, V, милѣ на ю. Гологоръ . а ____

Кибановъ, на ю.-в. посл., на границѣ Береж. и Золоч. округа

Карпина, 1/2 милѣ на в. посл. . . . _

Гораецъ, "А милѣ на в. Гологоръ .

Старый Майданъ, въ селѣ т. и.

183,6

222, 1

2228

2326

2168

225,9

232,1

208,4

2260

2230

216,3

2

1558

211,9

210,4

200,3

1503

2076

199.2

195,9

211,3

204,5

2238

212,8

209,7

1949

2159

2306

2128

211,3

2124

223,7

2248

212,6

223.5

211,1

214,3

2120

184,6

221,5

212,1

232,3

2244

224,3



136

Дзь е к а н о ва гора, надъ жер. Зол. Липы, Ч, м. на ю. Золоч.

В е р и н я ки, Ма милѣ на югъ послѣдного

д. Межь Золотою Липою и Стрыпою.

Бoвдрикъ, въ Ляцкомъ близъ входа Золотои Липы въ Днѣстеръ

На кію, въ Коропщи, надъ рѣкою Коропецкою .

Коропецъ, въ с. части села т. и. . о о ___

Порохва, въ з. части села т. и., надъ Баричскою рѣкою

Сновидовъ, 1/2 милѣ на з. села т. и.

Березина, V, милѣ на в. мѣста Потбкъ

Соколовъ, V, милѣ на з. села т. и. о

Долгій лѣсъ, въ Русиловѣ, надъ Стрыпою

Круги, въ ю.-з. части Сорокóвъ _

Контроверсъ, въ с. части Сорокóвъ

Церквиска, на ю. мѣста Бариша

Баришъ, 1/, милѣ на з. мѣста т. и.

Мытниця, на в. посл., въ Жизномѣрѣ

Лазаровка, въ селѣ т. и. . . .

Гауда, въ Березóвцѣ, на югъ Монастырищъ

Ксендзова гора, въ Комаровцѣ

Копанье, V, милѣ на з. Манастырищъ . о . . .

Завалиска, въ селѣ т. и., на с.-з. Манастырищъ

Вербятинъ, на в. границѣ села т. и. .

Сливянка, на з. Голгоча, а в. Завалова

За ольхою, на в. Голгоча . . . __

Каменна гора, въ Угрыновѣ, миля на ю.-з. Пóдгаецъ

Обелискъ, въ мѣстѣ Пóдгайцяхъ . . . .

курдвановка, въ селѣ т. и, на з. Петликовецъ старыхъ
Куйдановъ, на з. села т. и.

Котузовъ, въ селѣ т. и.

Климятинъ, на в. Литвинова, иадъ Липою

Каничокъ, въ Волощинѣ .

Стефановъ, въ селѣ т. и. . .

Клинъ, въ Мужиловѣ, на с. Подгаец _ __ _

Гранична могилка, межь Мужиловомъ и Берексдорфомъ .

Долниa, на с.-в. Бѣлокерницѣ . . . __

Новосѣлки, на с.-в. села т. и.

Крестъ, на в. границы Новосѣлокъ

Сокольча, въ Саранчукахъ

Лысоня, въ Шибалинѣ . __ . .

Дубще, на в. Шибалина, въ селѣ т. и. . "ъ

Мѣсто Козова . . . . . о

«Козова, 1, м. на з. мѣста т. и. . « * *

209,9

2198

178,7

1909

205,4

2022

181,8

2133

217,3

1942

1824

1824

208.2

2107

2098

1926

201,3

2069

2036

215,2

202,2

215,9

210,3

210,5

1965

195,2

195,5

1874

209,7

205.2

2124

2106

2060

204,3

э

197,3

2145

209,4

215,6

193,9

206,1
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Кальне, въ селѣ т. и., на югъ Козовои

Раковецъ, въ Сѣнниковцяхъ надъ Стрыпою

Замостова, на в. Бережаньского ставу

Заляцка гора, въ Гиновичахъ __ о. о о о

Небылиcко, въ ю. части Куропатникъ о

Орловъ, въ селѣ Козóвка . ____ _ е

ТеоФилѣвка, въ селѣ т. и. ____ ".

Слобода, въ з. части Денисова 4 . __ “ „

Денисовъ, въ ю. части села т. и…. ____ о

Село Плотычи, надъ Стрыпою

Нова вѣра, въ Бришовѣ, надъ Золотою Липою

Пѣсковиця, въ Конюхахъ

Конюхи, въ в. части села т. и. . о о о

Вымысловка, въ селѣ т. и., на с.-з. Плотыцкого ставу

Каменна гора, въ Золочбвцѣ надъ Стрыпою . . о

Юзефовка, въ селѣ Годовѣ

Августовка, въ селѣ т. и. ____ о е. о о

Богутинъ, на ю. границѣ села т. и., **, милѣ на с. Поморянъ

Жабинъ, въ селѣ т. п. .

Зарудье, на ю.-в. мѣста т. и.

Рыковъ, въ селѣ т. и., на ю.-в. жерелъ Золотои Липы

Ка не ва, въ Плюховѣ, при самомъ гостинцѣ

На нетребѣ, въ Метеневѣ, при самомъ гостинцѣ о

Могила, въ Подлинью, близъ (на з.) жерелъ Стрыпы

VI. Сторона межь Стрыпою и Збручемъ.

а. Межь Стрыпою и Серетомъ.

Схибиньска гора, въ Хмѣлевой, надъ Днѣстромъ

Паньска могила, въ Червоногородѣ е

Клюска, въ Торскóмъ о о

Вѣха, въ Звинячи . о ____ _ . о о ____

Касперовцѣ, близъ входа Серета въ Днѣстеръ о о

Дуплава могила, на с.-в. мѣста Устьечка

Ворволинцѣ, въ селѣ т. и, надъ Дупою .

Солоне, въ селѣ т. и. о о

Головчинцѣ, въ селѣ т. и. .

Щаповцѣ, въ селѣ т. и. __ _ о

Свѣдова, въ селѣ т. и., миля на в. Товстого

Кривогоны, "а милѣ на ю.-з. Улашковецъ

Баранова, 1/2 милѣ на ю. мѣста Язловця

Новосѣлки, въ в. части села т. и. . о о

Попова могила, близъ входа Стрыпы въ Днѣстеръ .

III и IV ´ 18

2084

184,6

175,6

1742

217,4

207,6

1994

194,6

194,6

199,1

210.2

202,4

209,3

2038

194,5

2110

202,6

211,5

217,9

205,3

2164

2142

205,6

?

207,9

193,4

158,1

163,9

142,6

1903

1842

1934

1720

1942

1723

1590

192,3

2034



Вѣла, въ Слободцѣ _

Бураковка, на в. села т. п. .

Базаръ, на в. села т. и.

Долина, 1, милѣ на з. мѣста Ягольницѣ .

Забѣлявцѣ, 1 2 милѣ на с.-в. Ягольницѣ .

Зрукъ, на с. села Репѣнцѣ

Ренѣнцѣ, въ в. части села г. и.

Половцѣ, на в. села т. п. .

Чортковъ, миля на з. Чорткова

Подзамочокъ, въ в. части мѣста Бучача

Пышковцѣ, въ селѣ т. и. .

Середный горбъ, въ Трибухбвцяхъ

Джуринъ, въ селѣ т. и.

Романовка, въ селѣ т. и. .

Звенигородъ, въ селѣ Пилава

Мазуры, на с.-в. послѣдного .

Бѣла, на з. села т. п. и Чорткова

Бычковцѣ, въ з. части села т. и.

Св. Іоаннъ, въ с. части Бычковецъ .

Звинячь, въ ю. части села т. и.

Звинячъ, въ с. части села т. и.

Бобулинцѣ, въ селѣ т. п. . __

Зарваниця, въ в. частй села т н.

Баба, въ Доброполи -

Лапковцѣ, въ с. части села т. и.

Романовка, въ селѣ т. и.

Село Хмѣлѣвка . .

Золотники, въ в. части села т. и.

Дубина, въ Дароховѣ . .

Вербовецъ, въ селѣ т. и. .

ЯИновъ, миля на з. мѣста Янова

Подгайчики, на ю. села т. и.

Островчикъ, въ Слободцѣ надъ Серетомъ

Пивки, въ ю. части Бѣнявы

Бѣнява, въ с. части села т. и.

Панталиха, въ ю. части села Заздрость

Фигура, въ Боднарбвцѣ надъ Серетомъ

Ладичинъ, на з. села т. и., коло Микулинецъ

Кривка, въ Ладичинѣ

Настасовъ, въ селѣ т. и.

Св. Матѳей, въ Купчинцяхъ

Па млынахъ, въ Городыщу .

Тавровъ, въ селѣ т. и. .

Мѣсто Козловъ . __ _

Касперокъ, **, милѣ на ю.-в. посл.
_

177.2

178.5

1790

174.4

1606

192,1

1846
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Клячиха, **, милѣ на с.-в. Козлова _ . _ _ 197.5

Село Домаморичь . _ . ____ . ". . . . 182,3

Драгановка, на з. села т. и. . . ____ . . " - 190.2

Бучнѣвъ, на з. села т. и. . _ __ _ __ . . 189,7

Островъ, на з. села т. и. . __ __ _ . ____ _ 1919

Должанка, на ю. села т- и. . _ о _ . __ . 1948

Кутковцѣ, въ с. части села т. п. . ____ . . . _ 1944

За дубомъ, 1/2 милѣ на ю.-в. мѣста Озѣрнои . . . о 201,3

Осташовцѣ, въ селѣ т. и. . __ __ . __ о . 2200

За гаями, въ Нестеровицяхъ . . _ * * . . , 206,1:

Серединцѣ, на з. села т. и. . . … о _ _ . 2029

Цебровъ, въ селѣ т. и. __ _ ____ о * . . 1934

Село Вороблѣвка _ _ __ . ___ . о о 203.8

Пронятинъ, на з. села т. и. . _ . . о - . 1694

Малапповцѣ, въ селѣ т. п. . . ____ о ____ . . . . 203, 1

Ленія, въ Кубарóвцяхъ надъ Стрыпою . о. . _ _ 215,7,

Перепельники, въ ю. части села т. и. . . о о __ 2195

В ы го н ъ, въ Перепельникахъ ____ . . . _ и 213,3

Клинъ, въ с. части Олѣева . _ . . _ . . 207,6

Бзовиця, въ селѣ т. и. _ . о _ о . ____ 2100

Бѣлоголовка, въ Реневѣ надъ Серетомъ . . . о __ 202.6

Лы са гора, Vе милѣ на с.-в. Сассова . . . . . . 223,3

подгор цѣ, (церковь) ____ - . . о . . . 209, 1

За я чій ву съ, надъ жереломъ Серета . _ « " . . . . 204,6

Кам е н н а гора, на в. посл. . . е о . . . . . ?

Вы сокій к а м е н ь, на в. посл., въ Голубицѣ . . . 231,

Лѣто в и с ко, на в. посл., въ селѣ т. н. ____ . __ . 218,0

Пасѣка, въ Пенякахъ . ___ . _ ____ . . . . . . 2039

Село Пеняки ____ . . . _ « * * . . . . . . 184,4

Липина, въ Звыжинѣ . __ ____ « * * * * * . . 204,4

Бараній садъ, 3), милѣ на ю. мѣста Маркополя . . . . . 207,3

Подъ гаемъ, въ Марконоли . …„ «. . . . . . . . 196.2

Злобы на с. Залозецъ . . и ъ и ____ * * * * * * * 196.2

Гора въ П о дка м е н и . . . . . . . . . . . 232,8

Па л и к о р о вы, въ селѣ т. и., на ю. посл. . __ . . 2045

__ .

______________________________________

** *
*

* * __

. б. Межь Серетомъ и Збручемъ. .

худиковцѣ, на с: села т. и, Ч, м. на с.-в. мѣста Устье бискупье 1564

Мѣсто Мельниця, надъ Днѣстромъ . . . . . . . . . . . 134, 1,

Могилки, 1/2 милѣ на с.-в. посл. . . __ . . . . . ***
Волковцѣ, на с: села т. п. надъ Днѣстромъ . . . . . . . . . . 120,8.

Окопы, въ селѣ т. и. при выходѣ Днѣстра зъ Галичины, найнижшое

мѣстце Галичины о. е е о * * . . . 46.2

Паневe зелене, въ с. части села т. и, надъ Збручемъ - . 140.9
__

* * * * *

Залѣсье, въ селѣ т. и, на с. мѣста Кудринцѣ . . . . . . . . 1626,
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Костюкова, на з. села Новосѣлка костюкова

Шупарка, въ ю. части села т. и.

Кривче, на ю. мѣста т. и.

Сапоговъ, на в. села т. и.

Королѣвка, на с.-з. мѣста т. и.

Борцовъ, на с.-в. мѣста т. и.

Турыльче, на ю.-з. села т. и. __

ПодФилипье, на в. посл.. близъ Збруча . __ . . о

Мушкаровъ, на с.-в. села т. и, надъ Серетомъ о о. ."

Глубочокъ, на з. села т. п. . о

Поплавы, на в. Першенёвичь надъ Серетомъ

Ланки, въ ю.-в. части Заболотовки надъ Серетомъ

Констанція, сельце _ _ о .

Вѣрняковцѣ, на с. села т. и, надъ Нѣклавою .

. Ланове, въ селѣ Козачизна

Гробельки, на в. села Лановe . . . _ъ _

Циганы, на ю. села т. и. . о . ____ __ __ о

Мупкатовцѣ, на с.-в. села т. и. _ о

Иванковъ, на ю. села т. и., на югъ мѣста Скала

Качорова, въ Сосолѣвцѣ на с. Улашковецъ

Озѣряны, вa c. мѣста т. и.

Мерлаве, на с.-з. Пилашковецъ о . _ о о

Тарнавка, на в. села т. и. . _ъ __ __ о * * *

Давидковцѣ, на с.-в. села т. и. . .

Бурдяковцѣ, на с.-з. границѣ села т. и.

Листина (Liscina), въ Бурдякóвцяхъ

Скала, въ Залѣсью __ ____ .

Шиманьковцѣ, на с.-з. села т. и.

Колядины, въ ю. части села т. и. .

Пробужна, въ Чорноконцяхъ малыхъ

Чорноконцѣ, на в. Чорноконцевъ великихъ

Розбита могила, на ю.-з. Коцюбинчикъ .

Коцюбинчики, на с. села т. и.

Мѣсто Чортковъ ____ . ____

Пухля, на в. села Бѣла надъ Серетомъ

Гадыньковцѣ, на з. села т. и.”

Пробужна, на в. мѣста т. и. __ . о о

Товстеньке, въ с. части села т. и. . . . _ _

Кривенька, на в. посл. е . . о о. . е

Чабаровка, на з. мѣста Гусятина .

Зарѣзы, на з. Яблонова

Домеду, на ю. Яблонова . . _ .

Орипковцѣ, на с. села т. и. . о . о

165,6

164,0

1542

1658

176,7

579

149,2

136.2

160.2

1478

161,7

165,3

1548

147,6

1640

1602

145,8

155,4

1502

1602

160,!

1710

154,6

170, 1

158,3

156, 1

1698

1573

1619

167,6

1605

159,3

1612

164,1

163,4

1566

1670

1609

156,1

1630

1949

191, 1

1713
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Коловка, на ю.-з. Копычинецъ, при гостинцѣ

Копычинцѣ, на ю. мѣста т. и.

Рудки, на с. Копычинецъ

Бакaиха, на ю. Нижборга нового

. Нижборгъ, на з. Нижборга старого

Васильковцѣ, на ю.-з. села т. и.

Великій лѣсъ, на с.-з. Васильковецъ

Личковцѣ, на ю.-з. села т. и.

Трыбуховцѣ, на ю. села т. и. . . . ___ о.

Кобылoволоки, въ селѣ т. и. . _ . .

Сухоставъ, на с. мѣста т. и. _ъ . . о

Хоростковъ, "у, милѣ на ю.-з. мѣста т. и. . о о

Мѣсто Хоростковъ

Увисла, на в. села т. и.

Городниця, на з. села т. и.
ч.»

Бугай, въ лѣсѣ на в. Городницѣ, близъ збруча _

Долге, на с. села т. и, надъ Серетомъ . __ о е

Зеленьче, въ селѣ т. и. надъ Серетомъ о о о

Волиця, ", м. на ю.-в. Теребовлѣ . . о __ о

Мшанецъ, на в. села т. и. . _ __

Глубока долина, на в. Гавилова малого

Село Перемиловъ _ __ . о

Клювинцѣ, на с.-в. села т. и. . . . о е

Солимиръ, на с. Сороки

Дубковцѣ, на з. села т. и. ___ о о о о

Янцева, въ лѣсѣ на в. села Бурки, а на ю.-в. мѣста Товстe

Бучина, на ю.-в. Струсова о .

Поле, V, милѣ на с.-в. Теребовлѣ . ____ о

Волиця, 1/, милѣ на ю.-в. Теребовлѣ

Выгода, на ю. границѣ села Илавче

Ивановка, на с.-в. границѣ села т. и.

Грималовъ, на ю.-з. мѣста т. и. . о о о

Мѣсто Грималовъ о о. __ ___ о . о

Билетовка, на з. Лежанóвки . _ . и

Волова, на с.-з. села Сажавки, a V, милѣ на с.-в. мѣста Товстe .
и т. га « — и

Ковбасова, 12 милѣ на ю.-в. мѣста Микулинцѣ о о

Смолянка, на в. села т. и. . . . о _ъ .

За рѣковь, на югъ села Козбвка

Бойкова, въ с. части Козовки

Пошій ланокъ, въ Гнилой Познанцѣ

Окно, въ с.-з. части села т. и.

Казарова, въ с. части села Окна

Остра могила, въ Городницѣ о о о .

Св. Рудольфъ, въ с. части Кокошинецъ надъ збручемъ

Лука мала, на с.-з. границѣ села т. и. . - .

е 7 III и IV
189

171,4

1710

178,4

179,5

1640

174,3

182,3

163,4

197,7

198,5

189,3

178,4

161,9

167,7

166,4

219,1

181,4

167,9

1892

188,6

70,0

66, 1

1619

183,

168,1

215,9

189,7

1930

189.2

1885

1847

1770

164,?

1628

2о99

191,5

173,4

177,4

1803

180,5

188,7

2109

209,3

1829

1818
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Ромаховъ, на с. села Мышковичи .

Прошова, на с. села т. и.

Кипячка, на ю.-в. села т. и.

Грабовецъ, на с. села т. и. . __

Костуся, на ю.-з. граниицѣ Ходачкова

Село Ходачковъ о __ . .

Сабариха, на югъ Жеребокъ королевскихъ

Скала, на в. границѣ Жеребокъ шляхоцкихъ

Фольварокъ, на з. Старого Скалата

Мѣсто СкаЛатъ _ ____ _

Пасена (Рassina), въ Новосѣлкахъ ,

Подкруглякъ, на ю. Ивановки .

Св. Іоаннъ, въ Рожискахъ надъ Збручемъ ____

Чернѣловка, на с. села т. и., надъ Збручемъ .

Загора, въ с.-в. части Березовицы великой

Мѣсто Тарнополь . .

ПЦуръ, 1/2 милѣ на в. Тарнополя

Грель, на границѣ Тарнополя, Березовицѣ вел. и Смыковецъ

Борки великіи, зъ селѣ т. и.

Подъ дубиною, въ Романовцѣ

Клодничка, въ Галушинцяхъ

Каменки, на в. села т. и. __ . .

Старемѣсто, на з. Старомѣщины надъ Збручемъ

Мѣсто Волочиска, за Збручемъ

Волова долина, на с.-в. Бѣлои, миля на с.-в. Тарнополя

Шляхтинчи, на в. села т. и.

Сабашиха, на з. Чернѣховецъ

Кобаниста, на в. Чернѣховецъ

Монастырь, на с. границѣ Куйданцевъ

Богдановка, въ с.-3. части села т. и. .

Пеньки, въ селѣ Яцовцѣ

Паловый, на ю.-з. Куриловки

Климковцѣ, на с. села т. и. 1

Скорики, на ю.-з. села т. и. о о. .

Дорофіѣвка, на с.-з, села т. и, надъ Збручемъ

Мединь, на с.-в. села т. и. а о о

. . .
_____________________________

Малашовцѣ, на в. села т. и, надъ Серетомъ

уброва, на з. Стехниковецъ

убовцѣ, на с.-з. села т. и. о

Василиньска, въ Збаражи старóмъ

. Базаринцѣ, 1/2 милѣ на с. мѣста Збаража

Розношинцѣ, на югъ села т. и. . _

Лубянка, на ю.-в. Лубянки вышшои * * * *

Петриха, на з. Добромѣрки: . . . .

Бѣлый озоръ, на ю. Шилыхъ

Шепляки, на ю. Лѣсичинецъ

186,1

183,3

182,6

179,2

176,6

1684 —

188,7

2183

185,6

1685

2099

1785

1779

1745

1942

1666

193,1

1848

1730

1713

2200

1934

1724

1620

196,7

1874

188,7

185,6

213,7

2122

1906

177,9

1739

179,1

1724

171,4

"203.1

202,4

224.2

. 213,4

188,0

1924

202,7

1944

192„1

193,1
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Пордань, на с.-в. Лѣсичинецъ о. о . о о * * 1959

Село Копляки . _ __ . _ъ __ о о . 172,6

Ярема, на с. Кошляковъ _ ___ ____ о о . 182,1

Трохимова, 1/2 милѣ на с.-з. села Токи . о. .ъ о о 179.2

Токи, 1/2 чверти милѣ на з. села т. и. . е о __ . 173,1 .

Дѣтковцѣ, на ю-в. села т. и. о . ___ _ е _ 2245

Зубова, на ю.-з. Доброводъ . . ___ . о. _ _о 227.3

Село Иванчаны . _ ____ . . е? ___ . о 1785

Курники, въ селѣ т. и., на границѣ Россіи . о а . 203,7

Выгода, на с.-з. Залужа, миля отъ Збаража о . __ . 1906

Капустинцѣ, въ селѣ т. и. . ____ _ . о о о 192„5

я

VП. Сторона въ области водной Днѣпра (т. е. сторона надъ Иквою

и Стыремъ и надъ потоками вливающимися до тыхже рѣкъ).

Гора Подлѣ с с ка, 3, милѣ на с. Бѣлого каменя , 1949

Гора Ол е с с ка, въ Олеску, миля на в. посл. о ____ ____ 2255

Мѣсто Олеско . _ . о ____ о . о . 1342

Бѣлая гора, на ю.-в. границѣ посл. е __ _ъ о о 2005

Купанье на луковомъ, въ з. части Юшковиць о . 130,1

Грабнна, 1, милѣ на з. мѣста Соколóвки . о о о 136.2

Куты (Кontу), на с. села т. и. ____ . _ . о о 126,7

. Чишки, въ ю.-в. части села т. и. . ____ _ о о о 136,4

Птапникъ, въ селѣ Заболотцѣ . ____ о е о о 146,3

Посередне поле, въ Дубью . . . __ _ » но 130,1

Могилка, въ Суходолахъ при самомъ гостинцѣ . _ъ о ____ 151,3

Боратинъ, въ с. части села т. и. * * * . . . 2052

Подъ полемъ, въ з. части Черницѣ _ . . о о 193,6

Лежова, въ с.-в. части Черницѣ е. о о о «. 189,1

Затерличина, въ в. части Гаéвъ старобродскихъ . . . о 139,7

Макотра, въ с. части села Бучина . о о * * * * е 185,7

Село Грабо ва, 1/2 милѣ на ю.-з. Топорова . . . . 1322

Юліянка, на ю. села Столпинъ . 134, 1

Пачка (Васzка), на с.-з. села Турье о а 1260

Турье, въ в. части села т. и. о о о и о о? 127,6

Руда, въ в. части села т. и, надъ Стыремъ . . е . 1165

Руда, 112 милѣ на в. посл. въ лѣсѣ . ____ о . . . . 1328

Гай смоленьскій, V, милѣ на ю. Бродов о . . . . . 1310

Коровлій холмъ (Кrowlichom), V, милѣ на ю.-з. Бродовъ . . . 139,4

Подъ щегольнею, Ч, милѣ на з. Бродовъ ____ . . 1320

Язловчикъ, У, милѣ на с. Бродовъ . . . . . . . . . . . . . . 124,3

Пѣсковое поле, 1lе м. на с.-в. Бродóвъ въ лѣс о о е 1282

Холоѣвъ, V, милѣ на в, мѣста т. и. . . . . . . . 123,4

Дмитровъ, въ ю. части села т. и. . . . . . . . . . * * * 116,5

Павловъ, на ю.-в. границѣ села т. и. . . . . . . 1315



144

Кри ве, на с. села т. и. . ____ ____ . ____ . . 145,3

Криве, въ ю. части села т. и. . _ . о ____ . 1269

Середопольце, на ю. села т. и. . _ _ _ . . 1320

Пасѣчиньска гора, **, милѣ на з. Берлина . . . . 1340

Село Берлинъ . . __ __ _ . ____ . __ 1209

Конюшковъ, въ з. части еела т. и. . __ __ __ _ъ 1170

Станинъ, въ с. части села т. и. . ___ __ _ __ __ 1296

Могила, въ с. части Іосифова . . . _ . . 145, 1

Стоя но въ, 1/, милѣ на з" мѣста т. и. . . . _ ___ 1298

Ператинъ П, на ю.-з. границѣ села т. и., 17, м. на с.-в. мѣста Радехова 1306

Ператинъ I, въ в. части села т. и. ___ . _ъ о о 126,3

Сеньковъ, въ ю. части села т. и. . . __ . __ о 1323

Барыловъ, въ ю. части села т. и. . _ . __ ___ _ 1250

„Ленинѣвъ, Ч, милѣ на с. мѣста т. и. __ . . _ъ . 1302

VІП. Долина по правóмъ боцѣ Сяна.

(Границѣ тои долины суть: на з. Вырва (плывущая по подъ добромиль), Вѣ

горъ и Сянъ, на с. Россійская границя, на в. горы Жолковскія?) и горы дѣ

ловыи Галицкіи, на ю. горы дѣловыи Галицкіи.)

Новe мѣсто, надъ Вырвою . . о . . . о 125,7

Остра гора, Ч, милѣ на с. посл. . . _ъ __ о о 1455

Камениця, въ Пацьковицяхъ о _ __ о о о 1533

Магера въ Грушатичахъ о __ ____ . о ____ о 1652

Глиньско, въ Гдешицяхъ . о _ъ __ _ о о 1669

Корпаковка, въ Радохонцяхъ о . __ __ . о 1596

. Добротнинъ, въ Боляновицяхъ о . . _ . о 166,!

Лѣсковецъ, въ Стронёвичахъ о о . . . о 1644

Могилка, въ Яскманичахъ . о __ . о __ _ 1530

Мурована корчма, въ Гóрку . . о . о о 108,4

Медика, на ю. села т. и. о __ о о _ . о 138,6

Дунновъ, въ Новосѣлкахъ . о о о о о _ 165,3

Сосновичи, V, милѣ на с.-з. Гусакова . _ _. о ____ 1368

Мѣсто Гусаковъ . . а . __ о о ____ 1188

Яночовъ, въ Балицяхъ . о . * * . ____ о 1539

Двориска, въ Мочерадахъ . . __ __ . __ . 4565

Мыслятичи, въ селѣ т. и. _ _ъ о * * * _ 1575

За сосниною, въ Тростиннѣ (Тrzcinieс) __ о . о 151,7

Гай, въ Тимановицяхъ . . о ____ о о ___ . 1568

Мѣсто Мостиска . ____ _ о . . __ о 114,!

Село Крисовичи, на ю, посл. . . о . . . . 119,4

*) Горами Жолковскими зову ту горы, котріи идутъ серединою Жолковского округа бтъ

ю. ко c., и водную область Сяна отъ онoи Буга отдѣляютъ. Хребтовыи варки тыхъ

горъ печатаются ту розставленными буквами.
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Липники, въ селѣ т. и.

Ляшки, въ Ляшкахъ гостинныхъ

За процкомъ, въ Пóдлѣскахъ

Стоянцѣ, въ селѣ т. и. __

Буковецъ, на ю. Тулиголовъ

, Мѣстина, на с. Волосткова .

Мѣсто Судова вишня . . _ .

Монастырь реформатовъ, въ посл. мѣстѣ

Кульматичи, въ селѣ т. и.

Черничина, въ Никловичахъ .

Долгомостиска, въ ю. части села т. и. .

Милятинъ, въ селѣ т. и.

Мѣльчичи, въ селѣ т. и.

Волчуги, въ селѣ т. и.

Село Поздячъ .

Туржина, въ Старевѣ .

Село Старево (Starzawa)

Бучки, въ Чернявѣ

Село Кальниковъ

Лукова, въ Малновѣ

Регбергъ, въ колоніи т. и.

Любѣнье, въ селѣ т. и.

На конци, на югъ посл.

Ива, въ Арламовской воли

Скоблѣвка, въ Арламовской воли

Боновъ, въ селѣ т. и. .

Лыса гора, въ Боновѣ

Рогозно, въ селѣ т. и .

Ожомля, на з. села т. и.

Бортятинъ, на в. села т. н. .

Мѣлатинъ, на с.-в. посл. на границѣ Перем. и Львовского округа

Лупина, въ Тучапахъ

Чолгиня, въ селѣ т. и.

Село Брухналь ____ __

Малапшковичи, на с. села т. и.

Село Залѣска воля _

Млыны, въ ю. части села т. и.

Мельники, на в. посл. .

Мѣсто Краковецъ

Моранцѣ, въ селѣ т. и. . . о. ____ . . -

Клинье, на югъ села Чернилява о _ о _ "… о

Борокъ, 1/2 милѣ на югъ Яворова

Мѣсто Яворовъ

Гряда, въ Склѣ

Село Маковиско

„ Ветлинъ . .

III и IV 19

1428

144,6

1634

1542

1510

1546

132,1

153,7

1552

1652

1599

146,8

155,7

161,5

101,3

111,3

109,3

1279

101,7

1282

130,0

130,1

135,4

112,4

119,7

1450

139,9

1489

154,6

1440

156,5

1563

151,9

132,1

1576

116,6

125,7

130,4

1098

127,3

146,4

1382

1229

1530

990

93,7
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Золота гора, въ Ляшкахъ долгихъ . ____ ____ __

арашовъ, въ Лазахъ . _ . __ . . .

трашовка, въ Тухли

Мѣсто Велики очи ____ . __

Березникъ, **, милѣ на югъ Великихъ очей

Вишнѣвка, на с. Кохановки . .

Село Вулька Змыѣвска

Село Семеровка, въ з. части

Короликъ, на з. Старого Яжева _ о о

Збитно, въ ю. части Верблянъ _ь . . .

Рышковскій, на в. Вязовницѣ

Панска гора, въ Цѣтули _ _ ____

Рышкова воля, въ ю. части села т. п. .

2Капаловъ, въ селѣ т. и. . . .

Закопцѣ, въ сельци т. и., надъ Любачевкою

Смеречина, на с. Новои греблѣ _ .

Сошлѣ, въ в. части Бѣгаль . . * . …

Лукавецъ, въ в. части села т. п.

Щотковъ, въ селѣ т. и.

Улѣсы, на в. послѣдного

Сѣницкого нивка, въ Майданѣ

рушовъ, на югъ села т. и. .

aвадовъ, въ ю. части села т. И. .

Мѣсто Немировъ __ ____ .

Журавчина, V, милѣ на в. посл. . . ___

Пѣ со чокъ, въ Тростянцы . _ ____ _ »

Село Лежаховъ, надъ Сяномъ

Мѣсто Синява о ____ . _

Черче, **, милѣ на ю.-в. посл. . . "

Бубнова гора, **, милѣ на в. Синявы

*** льня, въ Молодичи .

Зокирочка, на з. Сурмачовки

ѣщина, на з. Сухои волѣ _ ____

Валѣсье, на в. Старого села при гостинцѣ

Мѣсто Олешичи . ____

Футоры, коло сельца т. и. .

Любачовъ, Ч, милѣ на с: мѣста т. и.

Нкубовицѣ, на з. границѣ Башнѣ . .

Церквиска, межь Башнею и Боровою горою

Синявка, на ю. села т. И. . . .

ута, на югъ сельця Гута кришталев

Червѣнка, въ ю. части Кривого __ _ .

Западиска, V, милѣ на с.-з. Немирова . . ",

мородники, въ ю.-з. части Радружа

о робля чинъ, въ в. части села т. и.

Качмарска, въ Гутѣ обедыньской

111,5

98,7

112,7

1238

125,2

1288

142,4

137,4

142,9

148,4

109,4

110, 1

1260

1068

1068

119,7

125,7

126.2

118, 1

1289

139,7

1398

1430

134,7

151,6

1993

92,4

98,0

115,2

115,4

1144

. 108,8
2

1195

127.0

115,8

126,7

112.5

129,6

131,3

1364

138,4

1308

143,3

. 1440

188,1

137,8
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Ягодннки, на ю. Пискоровицъ

Село Пискоровицѣ

Славна гора, на в. Синявы

Юрова гора, на в. посл. _

Павловъ, въ ю.-з. части села т. и.

Сѣрковe поле, въ с.-з. части Мѣлкова

Диковъ, на з. села т. и.

Гайдучина, въ с. части Дикова

Кубашина, на з. Дахнова въ лѣсѣ

Дахновъ, на с. села т. и.

„Повесело, въ ю. части села т. и.

Великій лѣсъ, на в. Новосела

Бабчина, на с. Новосела

Хотылюбъ на с. села т. и. .

Дуброва, межь Рудкою а Подымщиною

Церковь въ Горынци

Дуб р о в и цѣ, въ с.-в. части Радружа :

Бучина, въ сельци Новины

Брусно, въ Бруснѣ старóмъ

Село Тарнавецъ, надъ Сяномъ

Горки, на югъ Волѣ бржискои

Яструбичи, на в. села т. и., на Росс. гра

Пнуръ, на ю. Ожанны о

Котячій замокъ (Коszу zameк), въ Теплицяхъ

На водлисъ (?), на в. Теплицъ

Филиха, на с.-з. Адамбвки

За полкомъ, на с. Адамбвки

Осовка, въ Майданѣ __ о

Могила, або Нѣмстбвъ, на в. Павлового

Мощаниця, на с. границѣ села т. и.

Улазовъ, на с. села т. и.

Нѣмстовъ, на с. села т. и.

Мѣсто Чесановъ (Сіеszanów)

Чесановъ, 1/, милѣ на с. мѣста т. и.

Черниха, въ Люблинцы новóмъ

Теиилы, на с.-з. посл. .

Рожанецъ, межь новымъ Люблинцемъ а Рудою рожанецкою

Гораецъ, въ в. части села т. и.

Камѣнецъ, на с. Гуты рожанецкои

Надъ банахомъ, на в. Гуты рожанецкои

Ловча, въ в. части села т. и. о

Б е л и кій дѣлъ, въ Гутѣ старой

Крупецъ, V, милѣ на югъ мѣста. Нароля

Мѣсто Нароль . о е

Нароль, "!» милѣ на с.-з. мѣста т. и., на границѣ Росс.

Великій дѣлъ, 1/, милѣ, на с. мѣста Нароля

Ялина, на з. сельця Хиже, близъ границѣ Россійскои

Бѣлина, на югъ села т. и. .

2

118,3

132.5

1212

1226

1295

123,7

125.0

125, 1

1209

1278

137,1

1326

1245

1874

191,1

906

1206

1262

93,4

1095

1126

112,6

1180

1334

1298

1265

118,3

1130

1145

1217

117,7

1144

113,7

127,і

1603

1666

178,4

2043

179,5

142,4

157,7

1625

173,1

1050
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Село Бѣлины, надъ Сяномъ

Буковина, на в. посл.

Мѣсто Улановъ .

Заржище, на с.-в. села т. и. . __

Вулька таневска, на с. села т. и.

Борки, въ селѣ т. и.

Пышниця, на з. села т. и.

Село Пышниця . _ .

ч?

Соломяный, на в. Пѣшницѣ .
.

Село Гольце __ о . ____ _ . _

Село Букока, или Домослава . . . _ .

Мѣсто Радомышелъ . . .

Млыниско, на с.-з. посл. . _ _ . "

Пѣсочна гора, въ Рѣчицѣ округлой __ . _ .

Село Ястковичи . _ . __ _ _

Лѣсъ Липовецъ, на с.-в. посл. . _ . . ",

Кобыля гора, на в. входа Сяна въ Вислу

Лыса гора, на вос. выхода Вислы зъ Галичины

Мѣсто Завихостъ, въ россійской Польщи

ІХ. Долина по обу бокамъ Буга.

(Границѣ тои долины суть: на з. горы Жолковскіи, на с. Россія,

и ю. хребетъ Галицкихъ дѣловыхъ горъ.)

Высокій замокъ, або гора Францъ-Іосифа во Львовѣ

Мѣсто Львовъ _ … __ _ .

Чортова скала, въ Лѣсеню, "/, милѣ на в. Львова

Село Чишки, коло Винникъ _

Миклашовъ, на ю. границѣ села т. и.

Березникъ, въ селѣ Гаѣ

Село Городыславичи .

„ Коцуровъ . _ ____ _

Подъ вѣхою, въ ю. части Подъяркова

Фрея, на с. границѣ Ганачева

Торкочинъ, на югъ границѣ села т. и.

Могила, въ Печеніи, при самбмъ гостинцѣ

Озѣрна, 27, милѣ на с. посл. въ Сухорѣчахъ

Вѣтракъ, въ Журавникахъ, на ю.-в. посл.

Фелице, на ю.-в. гранипѣ Ляшокъ королевскихъ

Сенаторска могила, въ Полюховѣ

Темна, въ з. части Лагодова .

- Мазовъ, въ с.-з. части Словиты, надъ рѣкою Яхторовскою .

Замостье, Ч, милѣ на с. Глинянъ
.

893

1045

85,4

97,8

1058

103, 1

849

то34

107, 1

1064

85,6

83,4

80,3

82,3

90,6

98,4

80,7

82,3

На въ

206,6

141,6

217.3

141,7

1392

139,1

1372

138,1

2090

1903

2090

1443

1440

1334

1307

131,8

202,3

122,8

. 130.2
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Балучинъ, на с. Перегноева . _ .

Горка, въ Новосѣлкахъ, при самóмъ гостинцѣ

Повосѣлки (або Загалчины), въ селѣ т. и.

Лыса гора, на с. Стѣнки .

Пробузъ (?), на з. границѣ Княжого

Березина, въ Княжóмъ о _ о

Церковь св. Іоанна, въ Ляцкóмъ малóмъ

Старый камѣнь, въ ю. части Хильчичь

Дуброва, на с.-в. границѣ Хильчичь

Мѣсто Золочевъ . о

Козакова, на с.-в. Струтына

Колтовска гора, въ Колтовѣ

Збоиска (церковь), 1/2 милѣ на с. Львова

Мѣре, на с.-з. границѣ Збоискъ

Михаловщина, въ Грибовичахъ

Село Малеховъ ____ . ___

Камѣнополь, на с. границѣ села т. и.

Пѣкуловицѣ, на с. села т. и. .

чо на с. села т. и., а на в. посл.

Подъ высокимъ, Ч, милѣ на ю.-з. Задворья

Задворье, въ ю. части села т. и. ____

Новосѣлки, въ ю. части села т. и.

Куткорь, на югъ села т. и. . ____

Скниловъ, въ селѣ т. и. . . _

Островецъ, на ю.-з. Островчика польного о о

2Кулицѣ, на с.-з. села т. и., а 1/2 милѣ на югъ Бѣлого Каменя

Высока гора, въ с. части села т. и.

ПЦолупъ, въ селѣ Побóчь

Гуменна гора, на з. Зарудецъ

Подлѣски, въ Пóдлѣскахъ малыхъ .

Ременовъ, на югъ села т. и. о

Коцурова могила, на югъ Жолтанецъ

Запустье, на с. Жолтанецъ

Цеперовъ, на югъ села т. и.

Книжполе, въ с.-з. части Дѣдилова

Банунинъ, на ю.-з. границѣ села т. и.

Могила, на с.-в. границѣ Банунина

Мѣсто Бускъ . о о .

Бускъ, V, милѣ на с.-в. послѣдного

Вербляны, на границѣ межь селомъ т. и., Бускомъ и Гумнисками

Гумниска Л. 1., въ ю. части села т. и.

Гумниска Л. 2., въ с. части села т. и. .

Розважь, на з, села т. и.

Село Ожидовъ

Червоный камѣнь, въ Мервицѣ, на границѣ Жолк. и Львов. окр.

Волча, на югъ Глиньска , . о

III и IV

1361

1472

2346

219,4

1336

140,7

2144

143,4

143,7

143,7

2020

199,7

145,3

1700

1870

1400

1510

1363

1375

125,4

1225

1312

1163

124,7

1319

1920

189,3

1910

1916

1410

1438

149,3

´ 19

149,1

135,1

137,5

139,7

1402

1160

116,6

1159

1168

1163

125,5

116.2

1803

1937
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Гарай, на з. Жолкви

Мѣсто Жолковь . . _ .

Глина, на з. границѣ Передримѣхóвъ . _ .

Середне поле, въ Гребенцахъ, Ч, милѣ на с.-в. Куликова .

Село Зѣболки . _ _ . .

Надъ-озерня, въ ю. части послѣдного

Могила, на з. Колоденця

Пѣсечна, на с. Печихвостóвъ

Горбы, на с. Чистинь .

Горпинъ, на з. села т. и., на границѣ Золочевск. и Жолк. округа

Село Желеховъ малый . _ .

то то великій, въ восточной части .

Репнѣвъ, въ с. части села т. и.

На полику, на югъ Деревлянъ

Мазурѣ, межь Щирцемъ и Магерою

Городище, въ Вышенцѣ

Мѣсто Магера . .

Яворники, 1/2 милѣ на югъ посл.

Кунинъ, въ в. части села т. и.

Вязова, на з. села т. и. _

Лисій пѣсокъ, на югъ Турынки

2Келдецъ, въ с. части села т. и.

Липина, на ю.-в. Волѣ Жолтанецкои

Батятыче, въ ю. части села т. и. .

Поломехи, **, милѣ на югъ посл. .

Липове, въ ю.-в. части Батятычь . . _ .

Сапѣжанка, 1/2 милѣ на ю.-з. Каменки струмиловои .

Спасъ, коло сельця т. и. надъ Бугомъ

Соколя, коло сельця т. и.

Хомичина, въ Улицку, (на с.-з. Магеры)

Нжова гора, въ Рудѣ магеровской

Команиха, въ Рудѣ магеровской . .

Волковиця, въ с.-з. части Каменки волоскои

Липницка церковь, въ Каменцѣ волоской . .

Клепацка або Овсяна гора, въ Каменцѣ вол., при гостинцѣ

Новины, въ Каменцѣ вол., межь урочищемъ Липникъ и Мощанна

Нѣдиха, въ Камкнцѣ волоской, коло Лукачевои фигуры

Станьки, въ Каменцѣ волоской, коло хатъ Станьки

Лѣсна церковь, въ Каменцѣ волоской . _

Цминтарь, въ Добрусинѣ . . . _ . .

Заполье, въ ю.-в. части Добрусина

Заклинье, въ Замочку .

Село Замочокъ .

Семчиха, въ Бесѣдахъ

Кулява, въ с. части села т. и.

Село Деревня .

Турынка, на з. села т. и.

1819

124,4

1598

1130

1492

146,6

1220

117,7

130,4

128, 1

135,2

137,3

1222

181, 1

118,3

_ у

1139

119,2

1212

117,8

1188

110,9

117,2
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*

Чорное болото, въ в. сторонѣ Турынки

Боянецъ, на с. села т. и. .

Облѣски, на в. Боянця _ .

Перехрестна, на югъ Купичволѣ . _ __ .

Волова гряда, миля на с.-з. Отъ хатъ села Батятычи

Грушка, 1/2 милѣ на с. бтъ хатъ села Батятычи

Зубовъ-мостъ, въ селѣ т. и.

Товпичка, въ з. части Потелича

Мѣсто Рава, (цминтарь) .

Рава, на с. мѣста т. и., за Реформатами

Лужки, межь Гóйчемъ и Заборьемъ

Гоецкій лѣсъ, въ лѣсѣ на югъ Гойча

Вольчиха, въ В0лькахъ мазовецкихъ . .

Высока соснина, на с. Вóлёкъ мазовецкихъ въ лѣсѣ

Павловска гора, на с. Пристани .

За бѣлою, на з. Любелѣ въ лѣсѣ

Велика галина, на югъ Шимакóвъ

Село Шимаки _ -

Подъ лугомъ, на з. Станислбвки

Чистый керхъ, на с. Волицѣ . __

Мосты великіи, 1/2 чв. милѣ на ю.-з. Мостóвъ великихъ

Лисяне болото, Ч, милѣ на ю.-з. Мостóвъ великихъ

За конецьковь, на с. Стременя

За грядовъ, на в. Стременя .

Реклинецъ, на з. села т. и. . .

За лугомъ, на в. Реклинця

Перекопъ, на с.-з. Стриганки . .

Кіевска гора, "а милѣ на с.-в. Добротвора

о.

Завалило, въ ю. части Верхраты

Котяча, въ Верхратѣ самой

Дѣлокъ, въ с. части Верхраты е о

Круглый Гарай, межь Верхратою и Любичею

Селиска гора, въ с.-з. части Селискъ

Кичера, на югъ Гребенова въ лѣсѣ о.

Чорна, въ ю.-в. части Рѣчокъ

Лакошина, въ Зеленомъ махновскóмъ

Середне поле, на с. Хлѣвчанъ .

Хороновщина, на в. Хлѣвчанъ, въ лѣсѣ

Церковь преч. Дѣвы, въ Хлѣвчанахъ

Старецъ, на югъ Хлѣвчанъ, въ лѣсѣ

За доломъ, на с. Дворецъ, въ лѣсѣ

Чистый верхъ, на с.-в. Дворецъ, въ лѣсѣ

Сѣлецъ, на югъ села т. и., при дорозѣ

Горки, У, милѣ на в. Сѣльця

Перекопъ, на с.-з. Стриганки, въ лѣсѣ

Чернява, на ю.-з. Яструбичь, надъ. Бугомъ

Яструбичи, на в. села т. и. . .

.

113,3

1108

112,1

113,3

112,6

113,9

111,6

181,9

1214

1409

1209

1170

1158

114,7

112,7

113,9

1130

114,3

1130

1100

111,2

1140

109,9

108,3

109,3

1090

1060

117,3

182, 1

167,8

1820

204,4

175,8

161,6

141,9

120,7

1485

1120

104,7

1128

111,3

110,0

106,6

1099

1066

1069

1145
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Радванцѣ, близъ села т. и. . .

Въ боровомъ, на ю.-в. границѣ Радванецъ

Мѣсто Вѣтковъ новый __

Вѣтковъ, на в. Старого Вѣткова

у *

Липье, въ сельцѣ т. и, **, милѣ на в. Липска . о

Миськовe пóльце, въ сельпѣ Хиже, близъ границѣ Росс.

Кулайцѣ, въ селѣ т. и.

Село Любича князѣ . _ь

Белзецъ, на югъ села т. и. . . . .

2Киравцѣ, на с. села т. и.

Махновъ, на с. села т. и. . . . а

Новосѣлки кардинальскіи, на с. села т. и.

Село Поддубцѣ .

Мѣсто Угновъ _ _ а о

ПосеФинендорфъ, колонія, на югъ Угнова

- Домашовъ, въ ю.-з. части села т. и.

Село Корчовъ

Стаѣ, на в. села т. и.

Мѣсто Белзъ _ _. .

Гнилыи потоки, на в. Прусинова

Круглый лѣсъ, на в. посл.

Ванѣвъ, на в села т. и. . ____

Груповъ, межь Ваневомъ и Сѣльцемъ

Пархачь, въ селѣ т. и. _ о

Вороняки, на в. Пархача за Бугомъ

Кристинополь, V, милѣ на ю. мѣста т. и.

Волевинъ, въ ю. части села т. и. __

Базатарня (?) ", милѣ на в. Кристинополя

Могила Поздимѣрска, на с. Поздимѣра

Корчинъ, на с. еела т. и. . о о о

Тернѣвъ, на ю.-в. Корчина . иь ____ .

Романовка, ", милѣ на в. Корчина

Рожджаловъ, на с. села т. и.
— что

Мыслятинъ, на югъ Дынискъ о . __

Губинокъ, на с. села т. и. . - " - __ _ь

Село. Рѣчиця . _ . .

За курганами, на югъ Щепятина .

ПЦепятинъ, на с. села т. и.

Крѣвиця, на с. села т. и. . ____

Переводовъ, на в. Василева великог

Великій шверъ, на с.-в. Будынина

Тушковъ, на с села т. и. _

Залѣсье, на с.-в. Перемыслова

Знятинъ, село

Вѣтракъ, въ Лѣскахъ ____ о ___ о

Загороды, на с. Сулимова на границѣ Росс. . .

Загороды ЛУ. 2., 11, чв. милѣ на с.-в. посл.

1226

1135

1246

1223

1739

166, 1

162,1

142,8

165,6

1574

148,4

129,8

1135

1130

1304

119,4

108,4

107.0

1030

1112

110,3

109.2

1040

1035

102,3

102.0

107,6

1150

1129

117,!

1149

. 1 18, 1

1146

1232

1296

115,3

1120

118,7

117,4

135,2

137,4

108,5

1270

. 130,7

1437

1309

1324
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Дуброва, на з. границѣ Русина

Село Жужель . о о о

Безeѣвъ, на югъ Мурованого Жабча

Себечовъ, на югъ села т. и..

Грабова, на с. Себечова о о . " о

Мошковъ, на с. села т. и. о о о о

Островъ, на с. села т. и. о о о о о о

Завишня, на з. села т. и. . о о о о о

Опольско, на югъ села т. и. . а о * * * о

Конотопы, на югъ села т. и. о о о о о

Мѣсто Сокаль . ____ а о о о

Сокаль, на ю.-в. границѣ мѣста т. и.

Кильева гора, на югъ Потурицѣ

Воленьскій лѣсъ, на с. Зубкова . о о о о

Остатна гора, въ ю.-з. части Тартакова о о

Тартаковъ, на югъ мѣста т. и. . о о о о

Мѣсто Тартаковъ ____

Копытовъ, на с. села т. и. .

Боръ, "А милѣ на с.-в. Тартакова

Переспа, на в. села т. и. о о

Спасовъ, "la милѣ на югъ села т. и. о о

Первятичи, на в. села т. и., на границѣ Росс.

Бышовъ, на с. села т. и. о

Взовска гора, Ч, милѣ на ю.-в. посл. о о

Торки, на с.-в. села т. и. . о. о о о

Лубовъ, на с.-в. села т. и.

Село Хоробровъ . .

Хоробровъ, на с. села т. и. .

Угрыновъ, на з. села т. и. ____ о _ о а

Тутурковичи, на з. села т. и. о о о о о

Старо-городъ, на з. села т. и.

Городловичи, на з. села т. и.

Теляжь, на с.-з. села т. и.

Ильковичи, на югъ села т. и. о о о

Скоморохи, въ с.-в. части села т. и. . о о

Цѣлецкій лѣсъ, на с. посл.

Перетоки, на з. Баранихъ Перетоковъ

Роятинъ, на югъ Стенятина

Стeнятинъ, на с.-в. села т. и. о о о о

Молода, на в. Стeнятина о о о о о о

Бобятинъ, на с. села т. и. .

Лисіи ямы, на с. Лещатова .

Герявецъ, на с.-в. Лещатова о о о о

Заановка, на з. Шарпанцевъ о о о о о

III и IV

135,6

108.2

137,1

1360

141,1

1352

1100

119,9

116.2

101,5

102,4

133,2

108.2

118,4

1220

1282

1126

113,5

122,4

1223

127,4

1318

137,1

152,3

.123,1

1260

117,6

1260

121,9

1182

1003

105,3

1220

115,4

113,9

1198

122,2

107.0

- 107,o

20

125,5

122,4

1330

1355

1350
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Х. Буковина.

Пояна Татару, на с.-з. села Пояна стампи, близъ седмигор. гр. .

Упоръ, близъ входаДорны до Зол. Быстрипѣ на з. села Дорна Кундрень

Сухарджель (верхъ горы Сухардъ), **, милѣ на з. села Якобены

Мастеканестіе, V, милѣ на с.-з. Валепутны

Опечинаре, **, милѣ на ю.-в. села Якобены . . о

Бернаріель, ю. верхъ горы Джумалeу, 1/2 м. на с.-в. села Дорна ватра

Калду, середный верхъ горы Джумалeу, 2 милѣ на в. Якобенъ .

Аллуна, с. верхъ горы Джумалeу, **, милѣ на в. „Валепутны чь

Рареу, миля на югъ мѣста Кимполунгъ, на границѣ Седмигородской

Остра, на югъ села т. и. . .

Тутурѣка, "у, милѣ на з. села Кирлибаба . о. о е

Потешь, миля на ю.-в. Кирлибабы . . . ____ о о

Мунчель, межь селами Пошорита и Садова . ___ .

Томнатикъ, 1/2 мимѣ на с. мѣста Кимполунгъ . . е чь

Аскащита, 1/2 милѣ на ю.-з. села Фрасинъ о

Брустуpoccа, на югъ села Воронецъ, близъ границѣ .

Опчина валесака, на з. села Валесака .

Магура, V, милѣ на югъ мѣста Гурагумора

Чунчурле, V, милѣ на с. хатъ села Капукодрулуи __ о

Лукачестіе, "А милѣ на в. села Мазанаештіе, при гостинцѣ ь

Капуль, миля на с.-з. Кирлибабы .

Татарка, 1/2 милѣ на с.-в. Кирлибабы . ____ . ___ .

Терра моска, 7, м. на с.-в. Кирлибабы, на зап. берегу Молдавы

Демба, **, милѣ на ю.-в. посл., на з. берегу Молдавы

ЛіаФа, миля на с.-з. Фундуль Молдавы .

Магура, 1/2 милѣ на с. Фундуль Молдавы

Бобейка, миля на с. села Вамя . .

Рогоза, миля на с. села Фрасинъ . . е

Качика, V, милѣ на в. Гурагуморского монастыря

Гостихъ, 3), милѣ на с. села Ступка, въ селѣ Илачестіе

Грабо ди люча, 11/2 милѣ на з. Сучавы въ Стоештіе

Чиритай, ?у, милѣ на ю.-в. Сучавы о о о .

Формозъ, 1/, милѣ на ю.-з. посл., при гостинцѣ

Могила, у, милѣ на югъ Сучавы о .

Редуилъ, **, милѣ на ю.-в. Сучавы о . о ____

Гертополь, въ селѣ Плаваляръ, на ю.-в. Сучавы о о

Стара опчина, надъ жер. Бѣл. Черемоша и Кирлибабы, близъ гр. Уг.

Шомнатикъ, надъ сѣв. жер. Бѣл. Черемоша, "А м. на ю.-з. Ши

пота камер. . . о о о .

Лучина, надъ жерелами Молдавы и Сучавы о о

Аршицъ, 11, милѣ на в. Шипота камер. . о. о ". .

Великіи вежи, миля на ю.-в. Извора, надъ жерелами Молдавицы

Фередeу, "А м. на ю.-з. Рускои Молдавицы, а ", м. на ю.-3. Извора

5344

8022

8978

697,4

6968

9772

875,6

7263

7078

776,3

6739

6804

5338

374,1

463,8

431,4

3349

242,7

873,6

815,7

7328

657,5

578, 1

777, 1

634,1

5649

422, 1

245,6

243,3

2374

2032

211,8

222,6

2282

780,6

8198

8349

7010

7833

7759
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Туркулова, 47, милѣ на з. Рускои Молдавицы .

Сергіева, 1/, милѣ на с.-з. Рускои Молдавицы .

Полонинка, на с. Рускои Молдавицы

Розижней, въ с.-з. части Рускои Молдавицы

Марелуи, миля на с.-з. Рускои Молдавицы

Дялу круче, "У, милѣ на з. Сучавы

ЗоФля, на с. монастырскои Гуморы о о .

Плѣшь, 1/2 милѣ на ю.-в. Сучавы . _ . о о

На риниску, въ с. части Солки, при гостинцѣ .

Дялу Лупа, Ч, милѣ на в. Солки

Буги, въ с. части села Арбори

Перинистіе, въ ю. части села Арбори

Ариницъ, въ ю. части села Ботушана . о о

Гринцестіу, "(, милѣ на в. села Арбори, въ селѣ Кешвана

Горатица, 1/2 милѣ на ю.-в. села Солонецъ

Осой, въ селѣ Бергоyцъ, надъ Сучавою

Окупъ, въ селѣ. Роменастіе

Гатна, въ селѣ т. и. . о _о

Колчанъ, миля на з.-с.-з. Сучавы .

Змоуль, на в. села Гатна, въ Петроуцъ

Митока, на югъ села т. и., а на с. Сучавы _ .

Лизаура, 1], милѣ на в. Сучавы . о о о о

Гребенище, надъ Бѣлымъ Черемошемъ въ Іеличорѣ

Лосова, въ Лосовѣ, 117, милѣ на с.-з. Шипота камерального

Ропочильска, въ с. части Шипота камер. __

Плоска, У, милѣ на с. церкви въ Шипотѣ камер.

Старый Лунгулъ, "У, милѣ на с. Улмы . е

Честіе, 27, милѣ на югъ Балтина . . . о

Геппа, 1/2 милѣ на ю.-в. Балтина о о о .

Шлоя, У, милѣ на ю.-в. Балтина, а на с. Рускои Молдавицы

Чорна, у, милѣ на с. Балтина о .

Магура ваше, миля на ю.-з. села Стража

Скорбура, "а милѣ на югъ Стражи

Матура, 1/2 милѣ на с.-в. Путны

Алонишь, 1/2 милѣ на в. Путны

Пѣтросса, У, милѣ на ю.-в. Путны

Тотидуи, въ з. части Маржины __ о * о «

Лякулуи, въ нижшбмъ Вѣковѣ надъ Сучавою о

Предѣлъ, 1/2 милѣ на ю.-в. нижного Вѣкова . о .

Козлишь, въ новомъ Урадаyцу, надъ Сучавою . о ъ

Орсое, Уз милѣ на з. мѣста Радаyцъ

Серопанъ, миля на югъ мѣста Радаyцъ

Мѣсто Радаyцъ . о о о о . о

Крестная гора, въ Радаyцъ о о о -

Митока, "А милѣ на с.-с.-в. Радаyца . ___ ъ

Гадикфалва, на в. Радаyца надъ Сучавою

Яикуля, въ в. части Гадикфалвы . .

Стирка, въ Иштенъ Сегичь, надъ Сучавою

6599

640,7

611,1

6064

675,5

5722

538,0

539,8

237,4

261,7

248,6

2512

2570

247,1

2489

220,9

2532

233.5

275.0

243,1

167,2

169.2

719,3

749,9

663,2

5932

725.0

4429

608,5

6478

6434

6076

521,6

417,7

479.2

457.2

279,7

280,0

216,7

250,3

2686

192,1

207,6

192„1

215,1

2509



156

Окупъ, въ Романештіе . о . о

Гаванацу, въ в. села Граничестіе . о

Лазари, въ Сербoyцъ, на Молдавской границѣ

Заранка, въ Калафиндештіе, близъ Молдавскои границѣ

Максимецъ, въ Яблоницѣ, надъ Бѣлымъ Черемошемъ .

Рѣжа, въ ю. части Путилѣ

Сена, въ с. части Путилѣ о

Ванцинъ, межь Путилею и Шипотомъ

Травень, миля на с.-3. Шипота

Колачки, миля на с.-в. Пипота .

Петрушка, миля на с.-з. Стражи . .

Будка Буколой, Че милѣ на с.-з. Стражи

Вежу, ?у, милѣ на с.-з. Краснопутны ____

Рунку басоли, въ с. части Стражи . о

Пояна буку, при гостинцѣ, миля на с. Стражи

Чудюль, въ селѣ т. и.. _ е ”. о

Тандарура, въ селѣ Бѣлокерниця (Фонтина алба)

Мигуцка, въ селѣ Каменка, надъ Серетомъ _ о

Люша (може Лоша?), миля на ю.-в. посл. надъ Серетомъ

Моносторкорецъ, у, милѣ на ю.-з. мѣста Серета о

Каланештіе, надъ Серетомъ, где той выходитъ зъ Буковины

Буковецъ, 47, милѣ, на с. посл., надъ Серетомъ

Дубова, 3), милѣ на в. мѣста Серета

Балошо, *, милѣ на с.-в. мѣста Серета

Аршпице, въ селѣ Стирче

Почкуи, "у, милѣ на в. входа Путилѣ въ бѣлый Черемошъ .

Черешнѣвъ, у милѣ на ю.-в. Ростокóвъ . о

Керниця, миля на в. Ростокóвъ

Кичерь, 9, милѣ на з. села Бергометъ

Сторчокъ, на ю.-в. граннцѣ Бергомета

Дѣлокъ, въ селѣ Мигова ____

Трускова, въ с. части села Бергометъ .

Слятина, на з. села Молдавска Банила

Селистора, на з. границѣ села Давиденъ .

Перетерзени, въ Шадовой надъ Серетомъ
Миндечію, въ селѣ Комарестіе __ о .

Руденицка гора, въ Брусницы, при гостинцѣ .

Коморія, на в. границѣ Буденицы
со

Каменный дѣлъ, въ ю.-з. части села Кучурмаре

Грамена, въ с.-в. части села Пресекарени "ъ , . о

Герло, въ селѣ Преворокое . ____ . о. о о

Кругла, 14 милѣ на ю. мѣста Вишницы . * *

Забережь, 3, милѣ на с.-в. Вишницы . е

Чекаинъ, въ з. части села Вилавче

Майданъ, миля на югъ Вилавча _а . о

Сомѣходра, 14 милѣ на с. Комарештія . _ . о

2552

2234

2622

. 259,3

7053

5408

674,3

7189

641,4

531,3

6003

5803

5913
3150

2938

225.0

2513

236,1

219.2

225.0

1465

1489

1506

1974

2342

6504

459,3

4592

411,6

449,6

2499

2594

415,9

248,4

225,3

240,5

264,4

249.2

208,1

199,7

3972

239,1

209,8

2537

198,1
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Лыса гора, миля на с. посл.

Опчина, миля на с.-с.-в. Комарештія

Греченова, миля на в. Комарештія о. .

Лѣсковецъ, 14 милѣ на в.-с.-в. посл., при гостинцѣ .

Ясень, въ селѣ Бобештіе _ . о

Черешекъ, на з. границѣ села Каменна . .

Спасска гора, на с.-з. границѣ Каменнои

Цещина, 27, милѣ на з. Черновецъ .

Окру, **, милѣ на ю.-з. Черновецъ .

Скатуля, въ в. части Черновецъ . о

Боиньска гора, 11/2 милѣ на ю.-ю.-в. Черновецъ

Липникъ, въ селѣ Магаля ____

Паньска гора, въ Баниля слободѣ, надъ Черемошомъ

Вашкoyцъ, въ с. части села т. и. . . ____

Вербовецъ, на югъ границѣ Вашкoyца __

Слѣпка, на з. границѣ Глиницѣ, надъ Прутомъ .

Вербова гора, V, милѣ на в. Колачина

Берляньскій, Ч, милѣ на в. посл. .

Иванкоyцъ, въ селѣ т. и. . ____ _

Коцманъ, въ ю. части села т. и. . о ____

Скабера, въ с.-в. части Коцмана . __ «"

Рутке, въ селѣ Лужанъ _ . ____ . .

Могила, на с.-з. границѣ села Шубранецъ __ .

Панцъ-фельдъ, 27, милѣ на с. Садогуры, при гостинцѣ

Дуброва, **, милѣ на с. Садогуры . __ о

Городeстіе, миля на с. Садогуры

Бердо, на с.-з. границѣ Чернявки .

Дощуко, на в. села Топороуцъ о ___ о

ЗауФа, на с.-з. Чернявки, на границѣ Молдавы .

Куготова, **, милѣ на с. Колачина

Малетинецъ, въ селѣ Хлѣвестіе

Давидестіе, въ ю. части села т. и. о

Копаниця, на югъ границѣ села Шишкоyцъ

Мазовичинъ, въ ю. части Веринчанки . ____

Выдубниковъ, на з. границѣ Веринчанки _ _ . о

Серафинцѣ, на в. гран. села т. и., и на гр. Галичины и Буковины

Прилипче, въ селѣ т. и, V, милѣ на з. Залѣщикъ .

Свинячка, "у, милѣ на югъ Залѣщикъ

Кулявска, "у, милѣ на ю.-в. Залѣщикъ

Чинкeу, на в. границѣ села Кадобештіе

Кагоръ, "А милѣ на в. посл., въ Дорошоyцъ

Путруска, на с. границѣ Заставнои о .

Жорнись, на с. села Кучурмикъ, въ селѣ Юркоyцъ

Опчина, въ Добронoyцъ, на Молдавской границѣ

Турливски, въ с. части села Боянчукъ

Калогора, на в. границѣ села Дорошоyцъ о о

III и IV 21

240,1

2495

2500

2586

1610

2498

236,1

2809

1675

131,1

171,3

1464

121,7

108,8

1726

1616

1495

1493

1596

87,7

1328

240,1

267,8

142,8

237,7

177,7

1588

165,5

149,1

2

1430

159,3

158,0

163,7

1482

157,3

149,8

150,4

226,9

238,0

140,7

145,6
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1

Соптура, въ ю. части села Окна . о _ _ъ _ о. 143,7

Чорный потокъ, въ селѣ т. и, на югъ села Онутъ о 1390

Коло болота, въ селѣ Онутъ, надъ Днѣстромъ . __ * 1223

И. Г.

з24неt?»403833зttes

истовичвсков извѣстіе

о древней Почаевской Обители Чину Св. Василія Великого и

Типографіи ея, съ росписью въ той печатаннымъ книгамъ,

наиисалъ А. С. Петрушевичъ.

. Селеніе Почаевъ, съ обителью Чину Св. василія В., построенною на

прилежащой горѣ, находилось прежде въ давнóмъ Волынскомъ воеводствѣ,

въ Кременецкомъ повѣтѣ, въ Луцкой Епархіи, древняго Польского Королев

ства; нынѣ же лежитъ на самомъ западномъ предѣлѣ Россійской Имперіи

въ Волынской губерніи, въ 24. верстахъ отъ уѣздного города Кременца.

При подошвѣ Монастырской горы съ трехъ сторонъ располагается мѣ

стечко По чаевъ; на розстояніи трехъ верстъ отъ Монастыря лежитъ

село Старый Почаевъ, самая же Почаевская обытель заиимаетъ съ 1831. г.

въ числѣ четырехъ въ Россіи существующихъ Православныхъ Лавръ послѣд

ное мѣсто подъ названіемъ „По чаевской У с п е н с к о й Лавры.“

Первыи основатели Почаевской обытели, кажется, были Кіевскіи иноки,

поселившійся здѣсь въ печерахъ горы, на которой стоитъ сія обытель, что

вѣроятно послѣдовало послѣ безчеловѣчного опустошенія Кіева Батыемъ.

Такимъ образомъ близкое созвучіе Почаева съ именемъ Кіевской По

чайны — потока сдѣлявшогося спасительною купелію для дѣтей Св. Вла

диміра, можетъ быти, не есть совсѣмъ случайное, но въ память оставленной

мѣстности было, любо Кіевскими прешельцами новому поселенію ихъ при

дано, любо уже обрѣтеное ними произвело сильное вліяніе на выборъ ихъ

нового мѣстожительства. Тая часть Волыни, во времена Батыева нашествія,

входила въ составъ княжества Галицкого, и была, нашимъ храбрымъ и зна

менитымъ княземъ Да ни л о м ъ Р о м а н о в и ч е м ъ успѣшно защищаема, ибо

Татары тщетно приступали къ Кр е м е н цу, въ окрузѣ коего находилась

Почаевская мѣстность, где избѣгшимъ Кіевскимъ инокамъ всего лучше можно

было укрытися въ Кременецкихъ лѣсахъ.

Впрочемъ что настоящая Почаевская Лавра, по крайпей мѣрѣ въ видѣ

малой отшельнической обители, въ х1П. вѣнѣ уже существовала, въ дока

зательство сего послужатъ намъ двѣ древніи книги, изъ коихъ одна
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подъ названіемъ: „Памятникъ Монастыря П о ч а е в с к о го,“ пей

воначальное песеленіе иноковъ въ Горѣ Почаевской прямо относитъ ко 1240. г.

а другая подъ заглавіемъ: „Не бо н о в о е съ н о в ы м и звѣздами,“

сочинена Іоаниикіемъ Галятовскимъ, Ректоромъ Кіево-братского училище,

напечатана 1665 года въ Львовѣ, явленіе Мономаху на Почаевской горѣ

Божіей Матери, въ столпѣ огненномъ, пріурочиваетъ къ 1261. г.1)

О древности Почаевской Успенской Церкви свидѣтельствуетъ тоже

грамота Сугизмунда Августа П., данная на имя владѣльца села Почаева

1) Подавая выше приведены и ниже слѣдующія историческія данныя, послѣдовалъ я безъ

имянному сочинителю малой, но любопытной книжочки: „О писаніе Почаевскія У

спенскія Лавры. Почаевъ. Въ Почаево-Лаврской Типографіи 1859.“ (стр. 70 съ

5-ти видами Почаевской Лавры). Безъимянный сочинитель сей книжечки на стр. 13 го

воритъ, что памятникъ Монастыря Почаевского утраченъ, но о немъ упоминается въ

рукописной книзѣ Монастырскихъ исковъ и документовъ, въ 1661 году составленной,

и нынѣ въ Лаврскомъ Архивѣ хранящойся. О той послѣдной книзѣ говорится въ со

чиненіи: Еріtome historica de origine, autiquitate ac presertim de celebratissimoopere

Сoronationis Тhaumaturgae is Росzajoviensi Мonte imaginis В. V. Мariae . . . А., 1).

1773VI. Idus septembris, impendiо... Nicolai Сomitis Роtoскі Раlat. Веlхen. Оrd ме.

litensium Еquitis fundatoiis longeМunificentissini. Туpis S. К. М. in monast. Росzajov.

О.S. В. М. А. 1775 in 4to. Сочинитель сей книги Іеронимъ Стрелецкій, подписавшійся

при конци предисловія яко цензоръ книгъ и Монастырскихъ актовъ Нoтарій, пишетъ

на оборотѣ листа 4-го: „Еxprimit hujus prodigiosaе Рlantаe vetustatem Соdex, in

quо series et argumenta causarum Мonasterii hujus litiumque olim habitarum adnо

tantur, innuens expressionem Sedis Deiparae ab Аnnis quadringentis factam esse; Со

dexautem ille anno 1632 est conscriptus.“ Слѣдовательно появленіе prodigiosaе Рlautaе

относилось бы къ 1262 году, а не къ 1240 году, якъ утверждаетъ сочинитель „Опи

санія Почаевской Лавры“ (стр. 13). Касательно утвержденія безъимянного сочинителя

книжечки: „Описаніе Почаевской Успенской Лавры,“ будьто Іоанникій Галятовскій въ

своемъ сочиненіи: „Не бо новое“ . . . явленіе монаху на Почаевской горѣ Божіей

Матери въ столпѣ огненномъ пріурочиваетъ къ 1261 году, прннужденъ я замѣтити, что

въ упомянутомъ сочиненіи Галятовского, где говорится о явленіи монаху на Почаевской

горѣ Божіей Матери, въ моемъ ексемплярѣ: „Небо новое... Львовъ 1665, листъ 99.

. Чудо двадцятое,“ нѣтъ ніякой выставки года, когда тое чудо совершилось, только чтется

что слѣдуетъ: „Іоаннъ Босый, зъ села Почаева, видѣлъ на скалѣ стоячую Пречистую

Дѣву Богородицу, предъ нею стоялъ законникъ, который въ скалѣ мешкалъ, и по

вѣдалъ тому Іоаннови Босому, и хлопятомъ зъ села Почаева пасучимъ овцы на горѣ,

близкотоей скалы, же Пречистая Богородица стояла на той скалѣ которой тамъ стона

есть вырита, и завшеся въ той сто пѣ (т. е. слѣдѣ правой ноги) вода чистая знай

дуетъ, которою розмаитыи хоробы улѣчаются, на той скалѣ Церковь знаменитая муРо

ваная, и при Церквѣ Монастыръ знаменитый, муромъ въ коло обведеный, въ Землѣ

Руской на Волыню знайдуется, который Монастыръ отъ села Почаева, называется По

чаевскій.“ Еpitome histor de оrig. Сoronat. Росzaj. imaginis В. V. Мariaе говоритъ,

что извѣстіе о Іоаннъ Босомъ чтется въ книзъ напечатанной въ Львовѣ 1665: „Novum

Сoelum Lib. 2. fol. 10. mirаculo 20: слѣдовательно было нѣсколько изданій сей книги.

Мѣстечко Почаевъ, за соизволеніемъ короля Польского Станислава Августа, было осно

вано Іоанномъ Аморомъ графомъ Тарновскимъ 1778 года.
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Богдановича Гойского въ 1557, которого тотъ польскій король, потверждая

грамоту своего отца Сигизмунда 1. еще въ 1527 году, данную отцу тогоже

Гойского, воспрещаетъ Кременецкому Старостѣ посылати въ Почаевъ своего

намѣстника, для судопроизводства и пошлинного сбора во время ярмарки,

издревле бывающей здѣсь въ день Успенія Божіей Матери, къ которому

дню на Почаевскую гору собырался въ множествѣ народъ, для полученія

благодатныхъ даровъ Божіихъ отъ чудотворной Стопы Богоматери. Въ той

же грамотѣ между прочимъ упоминается о давномъ существованіи при горѣ

той к а м е н н о й Успенской Церкви, которая, по свидѣтельству книги,

именуемой: „Гора П о ч а е в с к а я,“ построена была обытаюшими въ горѣ

монахами за милостыню, отъ благодѣтелей вземлемую.*) Поелику упомина

ема въ той грамотѣ каменная Церковь называется и здревле суще

д твую щ ою, то надобно полагати, что и она за долго до 1527. г. была по

строена, слѣдовательно, по меньшой мѣрѣ въ половинѣ ХIV. вѣка, когда

передъ тѣмъ на мѣстѣ ея могла существовати обветшала деревянная церковь,

сягающая своимъ началомъ ХІП. столѣтія. Наконецъ въ 1700 году польскій

король, Августъ П. потверждая права и фундуши Почаевского Монастыря,

особною грамотою, до нынѣ въ Лаврскомъ Архивѣ хранящеюся въ подлинницѣ,

между прочимъ монастырь сей называетъ др е в н ы м ъ и чудотвор н ы м ъ,

о б р я да Гр е ч е с к о го, и обезпечивая ему свободное сохраненіе в ѣ р ы

Восточной древней Церкви, отъ не за памятныхъ временъ

безп р е р ы вно и безпрепятственно въ о н о м ъ Мо настырѣ со

держимой, о предѣляетъ 10000 ч е р в о н ц е въ гроше во го взы

сканія за нарушеніе сей при вилегіи (st a ro 2 уt nу i cudotwornу

Мanaster Кitus Graeci Росzajowsк nazwanу, v Vojevództvie Volynsкim

lezасу, роd tуtulem Vniebowzieciа Мaisvіetszej Раnnу М a r уi piis fundа

tionibus ugruntowanу i poboznemi zакonniкami ritus Graeci pod posluszей

stvem Сеrкvie wschodnіei nalezусie ufundowanу nie v Пnii bedасу...

-liberum religionis orientalis antiquaе Есclesiae ab imme morabili tеm

р о т е с о n tin uо u s u licit e о dpravuia ce sie exercitium, ceremonie,

ustavу, каnony rituum, starozуtne nabozenstvа, zadnei odmianie niepodlegie,

tychze volne odpravovania nienaruszenie zachowujemу... idque sub vadiо

dziesіeciu lysiecу сzervoпуch zlotych, medietatem fisсо nostго Кegio, a dru

ga parti gravataе...) ?)

*) См. Опис. Почаевской Успен. Лавры стр. 16, 17, и Еpitome historiea de Оrig. Аnti.

quit. Сoronat, in Росzajoviensi monte imaginis В. V. Мariaе р. 2.

*) Приведенная Грамота короля польск. Августа П., утверждающая права Монастыря Поча

евского въ пользу греческо-неуніятской Церкви, выписана изъ книгъ Городскихъ Кре

менецкого, повѣта, издана въ Варшавѣ 26. Юнія 1700 года, чтется напечатана въ „Па

мятникахъ изд. времен. ко м. для разбора древнихъ актовъ,“ Томъ IV. Кіевъ

1859. стр. 56— 62.
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Такимъ образомъ такъ устное преданіе, якъ и письменныи документы

и печатаныи книги, совокупно свидѣтельствуютъ о глубокой древности По

чаевской обители, восходящей своимъ началомъ" по всей вѣроятности до

половины ХІП. вѣка. Правда, что она до конца ХVI вѣка еще въ нищемъ

состояніи находилась, ибо доселѣ владѣла только печерами въ горѣ, источни

комъ въ Стонѣ Божіей Матери на горѣ и каменною церковію при подошвѣ

горы; отъ сихъ же временъ при помощи благодѣтельныхъ лицъ, она быстро

стала воздвигатися и приходити до внутренного благоустройства и внѣшняго

благолѣпія. чо

Первое значительное пособіе получила Почаевская обитель въ 1597 г.,

въ самое смутное время нападствованія на греческую Церковь, послѣ Брест

ского собора, и тѣмъ благодѣтельнымъ лицемъ была помѣщица мѣстечка Орли

и Козина, къ коимъ и Почаевская мѣстность принадлежала, Анна Гойская,

надѣляя обитель сію землями, лѣсомъ и людьми. Учредительною грамотою

отъ 14. Ноября 1597 г. тая мужественная и прозорливая жена чляла огра

дити и обезопасити тое новое для Греко-неуниговъ убѣжище отъ непрі

язненныхъ нападеній на оное. Впрочемъ тоюже грамотою потверждается, что

на томъ мѣстѣ, где съ умноженіемъ монашествующихъ, основанъ нею въ семъ

году общежительный Монастырь, находилась издревле при горѣ каменная

церковь во имя Успенія Пресв. Богородицы.*)

*) Учредительная грамота или фундушовая запись Анны Гойской на устройство Монастыря

Почаевского по выписи изъ книгъ городскихъ Кременецкихъ, напечатанной въ „Памятникахъ

изд. времен. ком.“ Т. IV. стр. 39-55, для важности содержанія ея, помѣщаю здѣсь, по ва

жнѣйшей части ея, яко древнѣйшій актъ относящійся къ исторіи Почаевской обители. „...Я

Г а н н а Ты хо вна Ко зинь ского Я р о ф е е в ая Го й с к а я судиная земная

Луцкая, чиню явно и ознаймую симъ моимъ листомъ каждому кому треба вѣдати,

албо чтучи слишати нынешнимъ и на потомъ будучимъ, ижъ маючи я уставичне передъ

очима повинность свою христіанскую, памятаючи на приказанs Божое ведле которого

естли каждый человѣкъ съ повинности своей отдавати есть повиненъ.... прото и я

здобрымъ а статечнымъ размысломъ моимъ... а то найбольше для розмноженя хвалы

Божое... маючи отъ давныхъ часовъ въ маетности моей при селе Почаевe цер

ковь каменную заложеня Успенія Святое П р е ч и с т о е Бого м а т е р е,

при которой церкви ижъ бы уставичкая хвала Божія была, умыслила еcми Монастырь

збудовати и его фундовати такимъ обычаемъ, абы у томъ монастыри Чернецовъ

людей добрыхъ побожного живота, ни якого иншого закону, только греческого

восточной церкви послушенства личбою о симъ и дяковъ два и для выживеня

ихъ въ томъ монастыри будучихъ, на тую Церковь Успенія Святое пречистое и на

Монастырь при ней будучій, надаю и надала еcми вечными часи николи одъ меня самое

и потомковъ моихъ по мнѣ тую маетность мою именье Почаевъ держачихъ и ихъ по

томство не порушно, то есть меновите в томъ именю моемъ Почаеве, подданыхъ осе

1ихъ на горѣ противко двора моего Почаевского человѣковъ ш е с т ь, меновите

Кaлько, Антонъ Вирличъ, Васько Бирличъ, Игнатъ дасчинъ, лукашъ, Гриценя швецъ

въ ихъ дворищами и до того тежъ грунту поля оремого и неоремого здубровою на
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Кромѣ надѣленія Почаевской обители землями, одарила еще благоче

стивая Анна изъ Козинскихъ Гойская церковь толже обители неоцѣнимымъ

сокровищемъ чудотворной иконы Божіей Матери, которую получила она

снова въ дарѣ отъ путешествуючого чрезъ Волыньскую страну греческого

Митрополита Н е о ф и та, 1559 году, посѣтившого домъ ея въ мѣстечку

Орлѣ. Бъ 1597 г. созвала Гойска пископа, иноковъ и священниковъ, ко

торыи съ крестнымъ ходомъ, при многочисленномъ етеченіи народа, пере

несли сію Святую икону на Почаевскую гору и поставили въ небольшой

каменной церкви, издревле тамже существовавшей.

ч.

тыхъ волокахъ будучою, всего воло къ десять на три руки, въ кождой руцѣ по де

сяти резовъ, къ тому л е съ, который ведле тоeжъ Церкви есть зъ полемъ и сеножатьми

по знакахъ певныхъ, то есть почавши отъ дороги гостинца, которая иде зъ Почаева

мимо плесо мое дворное до Дунаева однимъ бокомъ отъ села Почаева, долиною зъ зна

ками и копцами, которыхъ копцовъ усыпано есть долиною семь, а отъ тыхъ копцовъ

просто дорогою, которая идетъ черезъ лесъ усыпано копцовъ девять, а зъ лесу вы

ѣхавши полемъ до тежъ дороги и гостинца, которая идетъ зъ Почаева до Дунаева и

тоею дорогою и гостинцемъ ажъ до тое долины и тыхъ копцовъ усыпано копцовъ

шестьнадцать, всихъ копцовъ коло монастыря лесу поля сеножети копцовъ тридцетъ и

два. Кромъ тыхъ десяти волокъ поля и иншого грунту, а особливе на кождый рокъ

зо всихъ добръ моихъ до Орлее належачихъ и на опатренье тое церкви и монастыря

и чернецовъ, на кождый рокъ давана быти маетъ сума пинензей по тридцeти копъ гро

шей литовскихъ, до того тожь десятина зо всякого збожа дворного Почаевского на

каждый рокъ тымъ чернецомъ до манастыря давана быти маетъ вечными часы... а тая

церковь и монастырь и тые вси подданные и грунтъ и вшелякіе пожитки маютъ быти

взаведоване и державе даваны и злецоны завжды человѣкови игуменови вѣры хри

, стіанской послушенства Восточной церкви и святого росказованя за

кону нашого Греческого въ побожномъ животе и во всякихъ справахъ учтивыхъ до

свѣдчоному... такъ то по моему животе мети хочу, зоставую и злецаю прія те л е в и

моему, который тую маетность по мне держати будетъ и потомкомъ его вечными

часы, абы онъ будучи однакое владзство изъчрнцами оного монастыря сполечнеся

згодивши тую церковь и монастырь стыми вcими пожитками и подданными человѣкови

таковому и не инакшому послушенства Восточной Церкви закону греческого Игуменови

чернцови, якося выше поменило завжды вечными часы подавалъ и вшелякого порядку

побожного христіанского догледалъ, и отъ кривдъ, утисковъ игумена и всихъ чернцовъ

мешкаючихъ в томъ монастыру такъ тыжь подданныхъ грунту боронилъ, а еслибы межи

игуменомъ и чернцами якая незгода въ кхъ справахъ чернецкихъ была, теды пріятель

тотъ мой который тую маетность мою держати будетъ маетъ имъ на розсудокъ до

Владыки, который бы не иншого закону только Греческого Восточной Церкви былъ,

одослати... и на то дала еcми сей мой листъ добровольный фундушъ з моею печатью

и сподъписомъ власной руки моее. при томъ были и того добре сведомы и заустною

и очевистою прозьбою моею печати своее приложити и руки свое власные подписати

рачили ихъ милость панове, а приятели мои его милость панъ Макаръ Ле доховскій

писаръ земскій Кременецкій, панъ Василій Малинскій, панъ Кондратъ Хорош ко,

и панъ Григорій Ба ко вецкій. — Писанъ въ Почаевe poку по нароженю сына Бо

жого тысяча пятьсотъ девять десятъ семого мѣсяца Ноября четвертогонадънять дня.
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Нынѣ чудотворная Икона сія находится въ Успенскомъ Соборномъ

храмѣ въ олтарной части въ особо устроенномъ кіотѣ.?)

По кончинѣ Гойской, сестрѣнецъ ея Андрей Фирлей Каштелянъ Белз

скій дѣлалъ Почаевскимъ инокамъ различныи пакости, и даже въ 1623 году

19. Юнія заграбилъ изъ Почаевской обители чудотворную Икону, и увезъ

съ собою въ Козинскій замокъ, откуда не скорѣе якъ въ 1644 году была

она перенесена опять на гору Почаевскую, и даже, въ слѣдствіе жалобъ, по

данныхъ Почаевскимъ Игуменомъ Преподобнымъ I о вомъ Зелезомъ въ раз

ныи судебныи мѣста, по приговору Любельского главного Трибунала, Мона

стырю въ 1647 году снова возвращена, съ частью похищенныхъ Фирлеемъ

сокровищъ, уцѣлившихъ отъ пожара, бывшого въ Козинскомъ замцѣ. ча

Въ послѣдствіи Почаевская обитель оставаясь при греческо-неуніят

скомъ вѣроисповѣданіи претерпѣла много гоненій и насильствованія отъ гра

фовъ Тарновскихъ, также наслѣдниковъ Гойской, дворянъ Го й н и ц к и хъ,

Корчиковского, Сагурского, Искръ, наслѣдникeвъ Древинского и другихъ

изъ польской шляхты, подущенной латинскимъ Духовенствомъ, миссіонеру

ющимъ по земляхъ рускихъ.")

Около Почаевской обители заслужился особеннымъ образомъ такъ для

обороны правъ ея, якъ и подвижническою жизнію своею, упомянутый Іовъ,

У того листу печатей пять и подпису рукъ втые слова: Ганна Козинского рука власная;

Макаръ Ледоховскій писарь земскій Кременецкій власною рукою; Василій Еловичъ Ма

линскій власная рука; Кондратъ Хорошко власною рукою; Григорій Макосѣевичъ Ба

ковецкій в, рукою, который же то листъ на Монастырь Почаевскій належачій устнымъ

очевистымъ сознаньемъ ее милости пани Ярофеевое Гойской во всемъ ствержoный до

книгъ земскихъ Кременецкихъ записати казали, с которыхъ и сей выписъ подъ печатьми

нашими то есть менe Яна Гораина судьи, и Михаила зъ Козельска Пузыны иодсудка и

съ подписомъ руки менe Яна Больбаса Ростоцкого писаря урядниковъ судовыхъ зем

скихъ Кременецкихъ в року теперешнемъ тысяча шестьсотъ чoтыредесять, первомъ

подъ часъ суженя роковъ въ шесть недѣль по святомъ Михайли есть выданъ, писанъ

въ Кременцу.“

9) Въ 1845 г. была риза сей Св. Иконы украшена тяжеловѣсными топазами, аметистами

и другими камнями, вдѣланными въ серебренную доску, а корона осыпана бриліантами.

Въ 1850 г. по указу покойной Графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской, для Иконы

сей устроенъ серебренный вызолоченный кіотъ въ 7.586 руб. 67 к. сер. О чудесныхъ

исцѣленіяхъ и другихъ чудотвореніяхъ, истекшихъ отъ Иконы сей съ временъ перене

сенія ея изъ мѣстечка Козина на Почаевскую гору по 1826 годъ повѣствуется въ книзѣ

подъ заглавіемъ: „Го ра П о ч а е в с к а я,“ которая на рускомъ и польскомъ языкахъ

въ разныхъ годахъ была перепечатываема въ Типографіи Почаевской обители (см. Опис.

Почаевск. Успенской Лавры стр. 32, 33.).

в) Вalinsкi i Lipinsкi starozуt. Роlsка, Varszawa 1845. Т. П. подъ артикуломъ: Росzа

jow. К о з и н ъ городокъ близъ Почаева. — Король польскій Сигисмундъ грамотою,

изданною 1538 г. 28 Юнія въ Краковъ, соизволяетъ Олехнови и Михайлови Гринковичемъ

Козинскимъ „въ Коз и н ѣ м ѣ с т о сади ти? (Опис. Почаевск. Лавры 50-53).
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по прозванію Желѣзный. Онъ вызванъ былъ княземъ Константиномъ Острож

скимъ изъ Преображенского У гор н и ц кого Монастыря въ Дубенскій

Крестный, и 20 лѣтъ управлялъ братіею послѣдняго. Вельможи и народъ от

давали ему уваженіе, и приходили слушати наставленія его. Убѣгая отъ

почестей, онъ тайно удалился въ Почаевску гору; здѣсь также избрали его

въ игумена, и прославившись остростью и святостью жизни своей, онъ пере

селился въ блаженную вѣчность 1651 года Октября 28 дня, по истеченіи

своей столѣтней многотрудной жизни. Мощи его почиваютъ теперь въ пе- .

щерной церкви, и въ той самой пещерѣ, где угодникъ Божій во время зем

ной своей жизни подвизался.")

Современникомъ и такоже сожителемъ въ У горницкой обители Пре

подобного Іова Желѣ за былъ Преподобный Отецъ Іовъ (Іоаннъ) Кни

ги н и цкій, основатель славной Скитской обители Ставропигіи, которой

Игумены именовались П р о т а м и всѣхъ Монастырей Червоно-русскихъ.*)

Еще за жизни Преподобного Іова, въ 1649 году Ѳеодоръ и Евва

Д о м а ш е в с к і и воздвигли надъ Стопою Божія Матери большую каменную

Церковь во имя Пресвятыя Тройцы, где благочестивая Строительница Евва,

въ духовной своей 1665 году завѣщала похоронити тѣло свое.

Въ послѣдствіи времени, въ разныи годы, были построены еще шесть

малыхъ деревянныхъ церквей, и такъ:

1. Преображенія Го с п о д н я.

2. Воскресенія Христова.

3. Благо вѣщенія П р е св. Бого р о д и цы.

3. Св. В е л и к о м у ч е н н и к а Ѳ е о д о ра, вѣроятно по желанію и

при пособіи Ѳеодора Домашевского. V.

5. По бѣды Божіей Ма т е р и, кажется построена въ пямять из

бавленія обители отъ нашествія Турокъ и Татаръ, во время Збаражской

7) Маякъ 1845. Т. 23. Истор. Перарх. 5. 359. Жизнь преподобного Іова описалъ ученикъ

его, Іеромонахъ Досиѳей, въ особой книжицѣ, вѣроятно въ концѣ ХVП. вѣка первона

-чально напечатаной. Повъ родился около 1550 года, въ земли Галицкой, по фамиліи Же

лѣзовъ, и нареченъ при крещеніи Іоанномъ. Въ 1659 году былъ гробъ его открытый

Митрополитомъ Кіевскимъ Діонисіемъ Балабаномъ, 28. Августа, и нетлѣны останки пре

подобното Іова были торжественно перенесены въ большую Церковь Св. Тройцы.

Въ 1842 году Графинею Анною Алексѣевною Орловою-Чесменскою пожертвована для

нихъ богатая серебрянная рака, а въ 1814 году на счетъ доброхотныхъ пожертвованій

устроенъ надъ ракою довольно великолѣпный балдахинъ (см. Опис. Почаев. Лавры 44.).

Монастырь Угорницкій, въ которомъ Іоаннъ Желѣзо въ 12 году отъ рожденія постри

женъ былъ въ чинъ монашескій и нареченъ Іовомъ, находился въ селѣ сего имени

въ Станиславовскомъ окрузѣ.

*) См. помѣщенную мною „въ Зорѣ Галицкой, яко Албумъ на годъ 1860.“ (Львовь) стр.

225-251.: Жизнь преподоб. отца Іова, основателя Ставропигіальной Скитской обители

чину Св. Василія В. близъ села Манявы, въ Станиславовскомъ окрузѣ.
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войны, когда Турки, послѣ опустошенія окрестныхъ городовъ и селъ 1675

года Юлія 20. дня, окружили въ большомъ числѣ Почаевскій Монастырь,

обнесенный слабою деревянною оградою, въ продолженіи трехъ сутокъ (добъ)

дѣлали къ нему съ разныхъ сторонъ приступы, и наконецъ, будьто отра

женныи невидимою силою, предались бѣгству.

6. Святи т е л я и Чудотворца Н и к о л а я, которы всѣ, кромѣ

послѣдней, устроенной въ пещерѣ подъ Церквою, примыкали то съ той, то

съ другой стороны ко главпой Троицкой Церкви, а самый Монастырь обве

денъ былъ деревянною бревенчатою оградою съ четырьмя науголными баш

нями, садъ же таковымъ же частоколомъ.

Изъ всѣхъ тыхъ церквей сохранилась до нынѣ только одна каменная,

построена надъ Стопою Божія Матери, Троицкая церковь, которая при томъ,

болѣе нежели на половину уменьшеномъ видѣ вошла въ составъ нынѣшней

по новому плану церковной постройки, вмѣтсѣ съ огромнымъ братскимъ

корпусомъ, въ 1771 году начатой, а въ 1785 году оконченной стараніемъ

и отчасти иждивеніемъ Графа Николая Потоцкого, Старосты Каневского.*)

Въ семъ новомъ великолѣпномъ зданіи главная церковь, обнимающая со

бою и Сто пу Божіей Матери, посвящена Успенію Пресв. Богородицы,

а внизу при пещерѣ Преподобного Іова, устроенъ престолъ во имя Св.

Великомученицы Варвары. Такимъ образомъ, вмѣсто прежнихъ восьми

церквей, теперь существуютъ только три, а именно Успенская, Троцкая

9) Опис. Почаевск. Успен. Лавры, стр. 23, 24. 27. — Успенская Церковь построена по

плану Годфрида Гофмана изъ Слезіи, основный камень положенъ 3. Юлія 1771 года;

зданie Церкви окончено 1791 года. Самая церковь построена въ видѣ креста, долго

тою 84, широтою 50 локоть вѣденскихъ. Фаціата украшена двома вежами, съ копулою

на серединѣ церкви. Цѣлебный источникъ находится внутри Успенской Церкви, почти

при самыхъ дверяхъ. Онъ огражденъ желѣзною рѣшеткою и покрытъ ковчегомъ, надъ

которымъ поставленъ прозрачный стекляный столъ. Церковное зданіе, по своей полу

византійской структурѣ, можетъ дѣйствительно назватися отличнымъ и образцевымъ,

сообразивши притомъ чрезвычайныи трудности, которыи зодчему надлежало побѣдити

для крайне неровного и гористого мѣстоположенія. Наконецъ есть оно единственнымъ

великолѣпнымъ памятникомъ, созданнымъ для русского народа и обряда польскимъ пре

богатымъ вельможью, хотя все таки только во свидѣтельство его раскаянія въ розгуль

ной и своевольной жизни, якою по большой части польская шляхта въ Забран

ныхъ Рускихъ Земляхъ отличалась. Судя по изображеніямъ видовъ сей церкви, по че

тыремъ странамъ ея, помѣщеннымъ въ Описаніи Почаевской Успенской Лавры, стоитъ

она лицевою стороною къ югу, слѣдовательно подобно Свято-Георгіевскому Собору

во Львовѣ, строились обѣ церкви иностранными архитектами подъ вліяніемъ Запада,

съ пренебреженіемъ греческого обычая, обращати главныи жертвенники Церквей къ вос

току, что наблюдати, можетъ быти, положеніе мѣстностей обоихъ Церквей по части не

дозволяло (См. мое Истор. описаніе всѣмъ русскимъ Церквамъ и Монастырямъ во Львовѣ.

Галиц. истор Сборникъ, Львовъ 1854, 1. стр. 31.).

III и IV 22
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и Варваринская, и четвертая Рождества Пресв. Богородицы,

внѣ Монастыря построенная. _

Въ послѣдствіи, въ память носѣщенія Почаевской Лавры покойнымъ

Императоромъ Николаемъ Павловичемъ 1842 г. въ 25 день Сентября, устро

ено въ Успенскомъ Соборѣ, при Стопѣ Божіей Матери, на хорахъ церковь

во имя Святителя и Чудотворца Н и к о л а я, и тоже въ память посѣщенія

тояже обители сыномъ первого и наслѣдникомъ 3-го Октября 1859. года,

предположено, на тѣхъ же хорахъ, только съ противоположной стороны,

паралельно съ предѣльнымъ храмомъ Св. Николая, устроити совершенно по

добный храмъ во имя Св. великого князя Александра Н е в с к о го. Кромѣ

того въ корпусѣ, занимаемомъ Священно-Архимандритомъ Лавры, создано

вновь Церковь во имя Воздвиженія ч е с т н о г о Кр е с та.

Сами большіи опустошенія понесла Почаевская обитель въ первыхъ

десяткахъ ХVІП. вѣка, когда суждено было ей страдати такъ отъ чужихъ

якъ и отъ своихъ. И такъ во время великой Сѣверной войны, Шведскій

король Карлъ ХП., ограбивши Львовъ, наложилъ тяжкую военную контри

буцію (подать) не только на Галицкую, но и Волыньскую области, и Швед

скіи войска, въ случаѣ неуплаты означенного налога, угрожали предати Мо.

настырь разоренію. Въ такой крайности, Почаевскій Игуменъ Іосифъ Са

евичъ, въ 1704 году, былъ принужденъ искати покровительства у Малорус

ского Гетмана Ивана Мазепы, готовящого въ сердцѣ своемъ измѣну Импе

ратору Россіи. По совѣту самого Мазепы вывезъ теперь Игуменъ Іосифъ

важнѣйшіи монастырскіи документы и драгоцѣнности въ городъ Батуринъ,

где въ послѣдствіи все погибло.19)

Въ 1705 году Саксонскіи войска, проходя чрезъ Почаевъ и не обрѣтши

въ монастырѣ ніякихъ сокровищъ, росхитили прочее движимое монастырское

имѣніе, т. е. хлѣбъ въ зернѣ, скотину, домовую посуду, и опустошили еко

номическіи заведенія. Наконецъ къ упомянутымъ бѣдствіямъ и опустошеніямъ

присоединились и религійныи гоненія, неуважая на привилегію польского

короля Августа П. съ 1700. года, потверждающую права и фундуши древ

няго и чудотворного Почаевского монастыря, и обряда Греческого, которою

то королевскою привилегіею обезпечалось „свободное сохраненіе

вѣры Восто ч н о й , древней Церкви, отъ не за п а и я т н ы хъ

в р е м е н ъ безп р е р ы в н о и безпрепятственно въ семъ

мо на сты р ѣ с о д е р жи м о й,“ подъ наказаніемъ 10000 червонцевъ гро

шевого взысканія за нарушеніе сей привилегіи. Иначе быти не могло, ибо

1о) въ Архивъ почаевской обители сберегались бумаги и документы и другихъ русскихъ

монастырей, якъ на примѣръ большая часть документовъ Уневскей Архимандріи туда

вывезеныхъ, что все кажется теперь погинуло.
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тотъ же король Августъ П. въ томъ же 1700 году, рескриптомъ на имя

Львовского Епископа Шумлянского, изъявляя томуже благодарность за при

соединеніе его съ Епархіею своею къ Уніи, признаетъ еще большіи свободы

и льготы Уніятамъ, т. е. предохраняетъ всѣхъ духовныхъ лицъ, принявшихъ

Унію, отъ всякихъ притѣсненій и обидъ, и также отъ тягостного военного

постоя. При такихъ обстоятельствахъ трудно было Почаевской обители не

присоединитися къ Уніи, и когда въ 1712 году послѣ насильственного

обращенія Збаражского Монастыря въ Унію, гонимы греческо-неуніятскіи

монахи находили еще себѣ убѣжище въ Почаевской обители, то однако уже

въ слѣдующемъ 1713 году и самъ Почаевскій Монастырь приступилъ къ со

единенію съ Римомъ, кажется, опасаясь испытати подобную участь, якая

постигла Збаражскую обитель.

Около 118 лѣтъ находилась Почаевска обитель въ посѣданіи монаховъ

чину Св. Василія В, названыхъ теперь Б а зиліанами, стоящими въ сое

диненіи съ Римскимъ Апостольскимъ Престоломъ, поки тѣже, принявши дѣ

ятельное участіе въ польскомъ возмущеніи на русскихъ земляхъ, не были

снова насильственно уничтожены, и повелѣніемъ Императора Россіи Николая

Павловича, 10. Октября 1831 года обитель сія возвращена въ вѣдомство

греко-неунитского Духовенства, и занимаетъ теперь послѣднее мѣсто въ числѣ

четырехъ въ Россіи существующихъ такъ званныхъ Лавръ. Священно

Архимандритъ Почаевской Лавры естъ нынѣ вмѣстѣ управляющій Волынь

скою Епархіею Варшавскій Архіепископъ, и число монашескихъ лицъ той

же Лавры состоитъ изъ 1 Намѣстника, 1 Казначея, 1 Эконома, 1 Ризничого,

20 Геромонаховъ, 10 Геродіаконовъ, 10 Монаховъ и 45 Послушниковъ.**)

Извѣстнѣйшіи изъ благодѣтелей Почаевской обители за польского владѣнія

кромѣ основательницы общежитія въ сей обители, Анны Гой ской, были

Ѳ е о д о р ъ и Евва Д о м а ш е в с к і и, построившіи надъ Стопою

Божія Матери Церкви во имя Святыя Тройцы, и пожертвовавшіи, кромѣ дра

гоцѣнныхъ вещей, около 20,000 золотыхъ на солержаніе Монастыря,

Князь я В и ш н е в е ц к і и Михаилъ и Адамъ,

11) Опис. Почаев. Успен. Лавры, стр. 62. Въ память отнятія Почаевской обители изъ рукъ

уніятовъ или по изреченію Грекороссовъ и з ъ п лѣ на Базиліанского, устано

влено Греконеунитскою Церковью навсегда отправляти въ каждую Субботу въ Успен

ской церкви Соборной молебенъ съ Акаѳистомъ Божіей Матери предъ чудотворною ея

Иконою. При всемъ томъ, съ прекращеніемъ даже Церковной Уніи на Волыни, посѣ

щаютъ чпсленно Богомольцы католики лат. обряда сіе чудотворное мѣсто. Нѣкто като

ликъ Полякъ изъ простонародія встрѣченъ священникомъ того же вѣроисповѣданія и

вопрошенъ, для чего онъ отправляется на богомоліе въ схизматическую обитель, воз

разилъ смѣло, что онъ по примѣру своихъ предковъ идетъ помолитися въ Почаевскую

обитель, которой монахи суть теперь по истинѣ схизматиками, но Пречистая Дѣва

Матерь остается нынѣ якъ прежде католическою.
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К н я ж н а Ма р і я 3 б а р а ж ская,

Л о вч и ня В о л ы н ь с к а я Хр и н и ц кая.

Изъ руского дворянства яко послѣдователи греческого вѣроисповѣданія

и благодѣтели въ монастырскихъ актахъ упоминаются:

М а л и я скій, Пузины, Сташке вичъ, Кул и ко вскій, У шков

скій, Д о л инскій, Жабо кр и цкій, Червинскій, Я сно горскій,

Миколай Ц о то цкій Староста Каневскій, каясь своихъ грѣховъ, пришелъ

на греч. кат. вѣросповѣданіе, пособствовалъ къ торжественной коронаціи

Почаевской чудотворной иконы Богоматери въ 1773 году 8 Сентября

и скончался на 76 году своей жизни 13 Апрѣля 1782 года.

Со временъ занятія Почаевской обители греко неуніятами благотворными

пожертвованіями ознаменовались Графиня Анна Алексѣевна Орлова

Че см е н ская, Полковница Марія Еди н г ъ , Помѣщицы Харковской

губерніи А н н а Ш р а м к о ва, Наталія А м м о са и другіи благотво

рители. Впрочемъ жертвами и подаяніями богомольцевъ весьма численно по

сѣщающихъ сіе Чудотворное мѣсто, доходами изъ продажи восковыхъ свѣщь

и фляшечокъ съ водою изъ Стопы Божіей Матери удержуется здѣшній На

стоятель и чорное духовеньство, сохраняя Церковь и монастырскіи зданія

въ надлежащомъ порядку и благоустройствѣ, для недостатка оклада изъ

государственной казны.

Остается еще сказати намъ о здѣшней ти п о г р а ф іи и въ ней

п е ч эта н н ы х ъ кн и гахъ, о сколько тое скудныи наши источники до

зваляютъ, чтобы по возможности выполнити совершенный недостатокъ въ би

бліографіи касательно церковно-словенскихъ книгъ, печатанныхъ въ Поча

евской обители, о чемъ намъ ничего подробного нигде читати не удалось,

хотя о всѣхъ прочихъ церковно-словенскихъ типографіяхъ на Руси наши

библіографы толкуютъ. Сочинитель о писанія Почаевской Успен

ской Лавры едва только нѣсколькими словами упомянулъ о здѣшней

типографіи, когда говоритъ (стр. 22.), что Анна Гойская, надѣляя въ 1597 г.

обитель сію землями, лѣсомъ и крестьянами, сверхъ того дала спо

собы къ учрежденію п р и о б и т е л и Т и по г р а ф іи, но будьто на

рочно не сказалъ ничого о томъ, что изъ той типографіи произошло самое

большее число церковно-словенскихъ книжокъ, кажется для того, что изда

ніе ухъ послѣдовало во временахъ Уніи, для которой здѣшняя обитель и

богатая типографія ея была успѣшнѣйшею розсадницею на южнозадной Руси.1?)

*) Сочинитель Опис. Почаев. Успенск. Лавр. стр. 14. упрекаетъ уніатскихъ Базиліановъ,

что тѣже отличались поддѣлкою, передѣлкою и истребленіемъ древнихъ документовъ,

дабы не видѣти въ нихъ слишкомъ рѣзкого для себе обличенія въ нововѣріи, и въ са

момъ дѣлѣ Почаевскіи уніатскіи монахи, въ своихъ историческихъ сочиненіяхъ въ инте
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Впрочемъ чтобы ни было, начатокъ Почаевской типографіи относится

къ началу ХУП. вѣка, къ временамъ паденія Острожской типографіи, ибо

самою древнѣйшею извѣстною книгою здѣшней печати есть книжка: Зер

ца л о б о г о с л о в і я въ 4. долю листа напечатана 1618 года въ Почяевѣ,

быти можетъ, типами закупленными изъ Острога.

Сами Почаевскіи монахи въ своихъ тяжбахъ въ первой половинѣ ХVІП.

вѣка, доказывая прислуживающее имъ право типографіи и древность ея, кромѣ

упомянутой книжки „Зерцала Богословія“, древнѣйшей отъ нея предложити не

были въ состояніи, и даже признаютъ, что по 1618 году около сотка лѣтъ

типографія ихъ, для большихъ смутъ въ нашемъ русскомъ отечествѣ, празд

новала, и не скорше якъ въ первомъ десятцѣ ХVІП. стала снова дѣйствовати.

Въ 1730 году, Почаевская обитель, желая обновити свою подъупадшую

типографію, призвавши словолитчика, стала заниматися отливкою церковно

словенскихъ буквъ. Ставропигіальное Успенское братство въ Львовѣ, кото

рое въ томъ же году 20. Октобря получило отъ короля польского Августа

П. прyвилей исключительно заниматися печатью и продажью русскихъ кни

жокъ въ королевствѣ польскомъ, увѣдавши о начинаніяхъ Почаевскихъ мо

наховъ, занесло на нихъ свою жалобу до папского Нунція въ Варшавѣ,

въ слѣдствіе чего было Почаевской обители запрещено печатати рускіи книги,

и по оконченной въ томъ дѣлѣ тяжбѣ издала папская Нунціятура отъ 27.

Октовря 1733. слѣдующій приговоръ, что Почаевскимъ монахамъ не дозваля

ется ни въ монастырѣ ихъ, ни во всей Васильянской русской провинціи,

заводити словенской типографіи."?)

ресѣ Уніи игноруютъ помѣщенную выше нами фундаційную запись Анны Гойской

съ 1597. года, и первоначальное вѣроисповѣданіе Препод. Отца Іова, представляя упо

мянутыи лица, будьто бывшіи въ соединеніи съ Римомъ. Подобноже сочинитель Опис.

Почаев. Лавры, упомянувши только однимъ словомъ о Почаевской Типографіи, не хо

четъ ничего вѣдати о весьма великой дѣятельности тойже Типографіи, не меньше про

славившей своими многочисленными изданіями различныхъ церковныхъ и богословскихъ

книгъ Почаевскую обитель по всей давной уніатской Руси. Книги Почаевской печати

отличаются чистотою и пріятностью шрифта для очей, корректурностью текста и проч

ностью бумаги, для которыхъ свойствъ до сихъ поръ Грекоуніятами предпочитаются

всѣмъ прочимъ изданіямъ. Остальный запасъ церковныхъ книгъ Почаевской печати за

купилъ Львовскій купецъ Госп. Михаилъ Дыметъ и занимается ихъ продажью или вы

пискою изъ Почаева, по цѣнамъ выставленнымъ въ каталозѣ ихъ на полулистѣ напеча

танномъ и обнимающомъ въ себѣ 44 сортовъ розличныхъ церковныхъ книгъ, употре

бляемыхъ Уніятами.

13) См. D. 2ubrzускiego: Нistorусzne badania о druкаrniach rusкоslowialisкich v Galicуi,

Lvów 1836. str. 33. Зубрицкій ошибочно утверждаетъ, что изъ актовъ тяжбы между

Почаевскою обителью и львовскимъ Ставропигіальнымъ братствомъ явствуетъ, будьто

даже по 1732 годъ въ Нoчаевѣ жадной книги не издано, кромѣ Про скомедіи на

одномъ листѣ, и пастырского посланія Луцкого Епископа.
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Въ продолженіи упомянутой тяжбы пребывающій въ Варшавѣ Почаев

скій Игуменъ Козубскій просилъ польского Короля Августа П. о привилей

печатанія русскихъ книгъ, и тойже получилъ 18. Октября 1732 года; но

Почяевской обители удалось изходатайствовати въ папской Нунціатурѣ унич

тоженіе прежняго приговора ея съ 1732 года, не скорше якъ въ 1737 г.,

на томъ основаніи, что рѣшенія о правахъ изъ королевскихъ привилеевъ

произходящихъ, къ вѣдомству мірскихъ королевскихъ судовъ, а не къ ду

ховной власти принадлежатъ,

Почаевская обитель неуважая на королевскіи декрета съ самымъ нача

ломъ второй половины ХVІП. вѣка стала снова печатати церковныи книги,

противу, чего Ставропигіальное Львовское братство занесло свою протестацію

до Львовского Епископского суда дня 20 Сентября 1753 и 28 Января 1754 г.,

а наконецъ подало свою жалобу къ надворному Королевскому суду. Тяжба

продолжалась даже до 1771 года и приговоромъ короля Станислава Августа

отъ 26. Ноября 1771. была слѣдущимъ способомъ рѣшена: что Почаевскій

Монастырь подъ загроженіемъ конфискаціи въ пользу Львовской Ставропигіи

не имѣетъ печатати всѣхъ тѣхъ книгъ, которыи приказомъ короля Августа

П1. отъ 31. Октября 1740 гола Львовской Ставропигіи исключительно печа

тати дозваляются.**)

Впрочемъ приказано сіи книги, которыи Почаевская типографія до дня

изданного королевского приговора напечатала, списати, оцѣнити и Львовской

Ставропигіи отдати съ тою должностью, чтобы послѣдняя стоимость отда

ныхъ ей книжокъ Почаевской обители сорозмѣрными частями сплатила.

Наконецъ приступлено къ исполненію королевского приговора, и Почаевская

19) Дubrzускiego Нistor. bad. о druк. стр. 34. Упомянутый приказъ былъ изданъ въ слѣд

ствіе подобной тяжбы между Львовскою Ставропигіею и Архимандріею Уневскою, въ немъ

изчисляются всѣ церковныи книги, которыхъ печатанія право исключительно признается

Львовской Ставропигіи, имянно: Е y a n ge liu m magnum. Еvangelium parvum.

А pos to 1 alias Еpistolaе. Тri fo 1 оj alias рreces pro quolibet mensе. Оchtoi

magnum alias рreces S. Damasceni. Оchtoi parvum alias 8 z e s t od n i к. 1tidem

Тгіо d слуit n a alias cantus hilaris. Тгіо d р о s t na alias cantus jejunalis.

81 и 2 еb niк magnum alias missale. Siuzebniк parvum. Тre b ni к magnum alias

Кituale. Тrebniкparvum. Р о ! u s ta w magnum alias Вreviarium. Роlustaviec

alias diurnale. Мо1it veniezeк. А кa fis t magnum alias officia variа. Акаfist

parvum. Рsa lte riu m magnum. Рsalterium parvum. Сz a sos low magnum alias

preces diurnae de quolibet sancto. Сz a sos i ovіe c. Je r m o 1о j magnum alias

сantus S. Damasceni. Jermolowiec parvum. G r a m a ty c2 ка. Р ros ко mе dіa

alias praeparatio ad Мissam. Приведенная роспись обнимаетъ всѣ церковныи книги,

слѣдовательно для Уневской Типографіи ничего не осталось, что она могла бы печатати,

и потой причинѣ кажется продала Уневская Архимандрія свою Типографію Почаевской

обители, о чемъ свидѣтельсвуетъ внѣшнее сходство типовъ обоихъ типографій.
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- типографія, подобно якъ прежде сего Уневская, была бы уничтожена,

еслибы между тѣмъ не послѣдовало роздѣленіе Польщи, въ слѣдствіе чего

Чермная Русь досталась на долю Австріи, а Почаевъ при розграниченіи ко

ролевствъ Галиціи и Владимиріи остался при польской Рѣчипосполитой, и

такимъ способомъ спаслась Почаевская типографія отъ угрожающого ей упадка.

Отъ сего времени стала Почаевская типографія сильно подноситися, сдѣлав

ши теперь съ Луцкимъ Епископомъ Силвестромъ Рудницкимъ въ Рожищахъ

3. Декабря 1772. письменный договоръ печатанія для Епархіи его всѣхъ

церковныхъ и народныхъ книгъ, и получивши къ тому еще въ 1755. при

вилей отъ Римской Апостольской Столицы на печатаніе латинскихъ, поль

скихъ и даже русскихъ книгъ. 19)

На мѣстѣ томъ надобно замѣтити, что Россійскіи Старообрядцы печатая

по большой части книги свои въ Клинцовской типографіи, въ Черниговской

Губерніи, выставляли ложно яко мѣсто печатанія ихъ: Варшаву, Вильно,

Гродно, Несвижъ и самъ даже Почаевъ,

Самое богатѣйше собраніе книгъ Почаевской печати имѣетъ на

ходитися въ богатомъ книгохранилищѣ покойного Поляка Константина Сви

дзииского, хотя касательно исторіи Почаевской типографіи и тамъ же издан

ч.

19) См. Sam. Вandке: Нistor. druкаrn v Роlsce i Litvie П. str. 55. Вaliisкi i Lipinsкі:

Starozуtna Роlsка Т. П. str. 903—5. Сgoda bisкпра (Eucкіеgo 8ilvestra) Кudnie

кiego zawarta w Коzуszсzach 3. Grudniа 1772. z Superiorem кlasztoru. „ЛVХ. Вi

вкup vidzac, ze druкаrniа Мonasteru v dostarezanin кsiag коnieсznie рotrzebnych

сеrкviom i ludowi, tej potrzebіe z uкontentovaniem кleru i ludu i pozуtкіеm ко

sciola rusкіеgo w jednosci 8v. z коsciolem гzуmsкim bedacegо, dotad vуstarczajacа,

a v г. 1771 na instancya stronу interes sobіe wiadomy majacej przez deкret sadov

zadvornych со dо druкоvania naipotrzebnіeiszуch кsiag jest zatamowana; i zaра

trzуwszу sie na dawne prava Мonasterovi со dо druкоvania wszelкich кsiag вlu

2асе: tudziez polegajactaк na pravie duchownén synodu Тгуdentsкіеgо, bisкupom

moc vуsravienia druкаrni pozwalajacegо, jaко na przуwilejach Мonarchбv polsкich

Вispupom Ducкim ritus graeco uniti, vуstavienie druкаrni v dyecezуi svoiei lasка

vіe pozwalajacуch; tegoz prava sobіe sluzacego uzyé i druкаrnia w dyecezуisvoiej

mocavуrzесzonych alias zaniedbana wsкrzesіe, odnowіé i otworzyé umyslivszу, a nie

vidzac indziei sposobniejszego mіeiscа, jaк v Мonasterzе Росzajowsкim, gdzie dо

tad trva dobrze rozrzadzona druкаrnia i vszelкіе jej porzadкi, bez nowego коsztu

gotowe, dla vуgodу dyecezуi taкоwe druкi i uzуvanie prava svego wsкrzевza

i odnaviа, wкladajacobowiazeк na superiorow, azeby wszelкіе кsiegi taкcerкіеwne

'i dо nabozenstva nalezace, jaкo tez innе кtoreкоlvieк сzуli dо zbudovaniа, сzуli

dо nauкsluzace i potrzebne, rusкim, polsкim i lacinsкim jezукiem druкоvali juxta

obligationem przуvilejow кrolevsкich. А zas moca ninіeiszei umowу сzуli коnven.

суi ЛVХ. Вisкup ma siebіe i na nasteрcow svoich bіerzeivкlada oboviazeкvвzelкi

коszt druкаrni Мonasterowi vуplacаé, v сzem osobnу кontraкt z sресуйкасya taху

ma bуdz ulozonу i od obуdvoch stron podpisanу.“ — Сей договоръ былъ польскимъ

королемъ затвержденъ въ Мартѣ 1773 года.

о
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ныхъ книгъ, въ архивѣ Почаевской обители, по всей вѣроятности сохраняется

еще самъ богатѣйшій матеріалъ, который ожидаетъ своего изслѣдователя

въ пользу русской библіографіи. Впрочемъ, чтобы, по возможности выпол

нпти сей недостатокъ въ нашей библіографіи касательно книгъ печатаныхъ

въ Почаевской обители, подаемъ здѣсь хотя неполный перечень книгъ, ко

торыхъ намъ осмотривати или о нихъ где-то читати удалось, взывая притомъ

достопочтенныхъ читателей о благосклонное дополненіе или исправленіе на

ней росписи всѣмъ книгамъ, печатанымъ въ Почаевѣ на церковно-словен

скомъ, польскомъ и латинскомъ языкахъ.19)

ч.

Хр о н о л о г и ч е ская р о с п и с ь к н и г ъ п е ч а та и ы хъ въ ти по

графіи По ча е в с к о й о б и т е л и на языцѣ

а) Церковно-словенскома.

ВѣКЪ ХVII.

1, 1618 г. Зерцало Богословія, соч. Іеромон. Кирилла Транквиліона,

въ 4 долю листа (втор. изд. 1790 г.).

2. Слово на Латиновъ Максима Грека, безъ выхода въ 4 д. л.

увѣроятно въ Почаевѣ, около 1618 г. 110 стр. (см. Хронолог.

Росп. Сдавянск. книгъ. Н. Каратаева СП. 1861. стр. 30 Нр. 198).

3. — Жизнь преподобн. Іова, соч. ученикомъ его Іеромон. До

сиѳеемъ, въ 8 д. л., безъ выхода вѣроятно въ концѣ ХVII. вѣка

первоначально напечатана.

ВѣКЪ XVIII.

4. 1700 г. Молитвенникъ, пѣнія и молитвы отъ великого Требника изя

тыя въ 4 д. л.

Приложеніе на похвалу божію къ Уставу перковному

” предложено чину духовному совѣтовательно року 1700. въ листъ

8 листовъ, безъ означенія мѣста печати (Въ библіотецѣ Епи

скопского собора въ Перемышли.).

6 1704 г. Трефологіонъ въ листъ.

— Величанія въ 4. д. л.

8. 1708 г. Послѣдованіе постригу двою въ искусъ Чина Св. Василія

Вел, въ листъ; перепеч. изъ Супрасльск изд. 1693 г.

5. _____

7.

со _ _ .

19) Дѣлаемы въ томъ предметѣ замѣчанія и дополненія просимъ почтенныхъ любителей рус

ской словесности, присылати въ Львовъ на имя редакціи „Слова“ или сочинителя сей

статьи. Всякое и даже малѣйшее изъясненіе и дополненіе въ томъ предметѣ будетъ

съ большею благодарностью нами принято и до общей извѣстности доведен9.
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9, 1709 г.

10. 1710 г.

11. 1720 г.

12. —

13. 1734 г.

14, 1741 г.

15, 1744 г.

16. 1747 г.

17. 1750 г.

. 18. —

19. —

20, 1751 г.

21, 1755 г.

22. 1756 г.

23. —

24. —

25, 1757 г.

26, 1758 г.

27. —

28. 1759 г.

29, 1760 г.

30. 1761 г.

31. 1762 г.

32. 1763 г.

33. -

34. 1764 г.

35. —

36. 1765 г.

37. 1766 г.

38. 1768 г.

39. —

Евангелія на вел. Страстн. седмицу въ листъ.

Алфавитъ духовный, перв. изд. въ 8 д. л. .

Молитвословъ въ 8 д. л. (большій 70у, листовъ).

Молитвословъ въ 8 д. л. (середній 54 листовъ).

Служебникъ въ листъ (перв. издан.).

Служба Пресв. Евхаристіи, Сострад. Пресв. Богород. и блаж.

Іосафату, въ листъ.

Служебникъ въ листъ, втор. изд.

Тріодъ цвѣтная въ листъ.

Часословецъ въ 8 д. л.

Псалтирь.

Послѣдованіе пострыга въ малый и великій образъ чина

Св. Василія Вел.

Богословія правоучительная въ 4 д. л. съ лексикономъ

— Славенско-польскимъ при концѣ книги.

Служебникъ.

Краткій катехизмъ историческій отъ ветхаго и новаго за

вѣта собраный, соч. Макарій Нероновичъ въ 4 д. л.

Богословія нравоучительная въ 4. д. л. съ лексикономъ

Славенско-польскимъ. _

Образъ примиренія грѣшного человѣка съ Богомъ,

соч. Іосифъ Торжевскій Протопресвит. Лабунскій, въ 4. д. л.

Празднѣя дневного ради и нощнаго церковн. пѣнія, въ листъ.

Откоихъ въ листъ.

Псалтирь. .

Евангелія чрезъ всю Св. великую страстн. седмицу, въ листъ.

Часословъ въ листъ.

Минея (12 мѣсяцей) въ листъ.

Служба пресв. Евхар., Сотрад. Пресв. Богород. и блажен.

Іосафата, въ листъ.

Псалтирь.

Величайникъ въ 4. д. л.

Ѳомы отъ Кемписъ о подражаніи Христа въ 12 д. л.

Чинъ діаконскаго служенія въ 8 д. л.

Слово къ народу каѳолическому чрезъ Монаховъ Чину

Св. Василія В. въ провинціи Польской званію катехитичному

прилежащихъ въ повѣтѣ Кременецкомъ 1757 проповѣданое —

въ 4 д. л.

Прмологіонъ въ листъ.

Народовѣщаніе, слово къ народу каѳол. втор. изд. въ 4 д. л.

Апостолъ въ 8 д. л.

III и IV 23
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40. 1768 г.

41.

42. 1769 г.

43.

45.

46.

47.

48. 1772 г.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Евангеліе въ листъ.

Тріодъ цвѣтная въ листъ (издан. по греческ. ексемпдяру 1738

въ Римѣ исправленному).

Слово о Святомъ между восточною и западною цер

ковію соединеніи, имже Міхаилъ Мануилъ Олсавшкій Епи

скопъ Россенскій, Мунканскій и Марамароссенскій славнаго цар

ства Угорского и частей оному присовокупленихъ Намѣстникъ

Апостольскій сватѣйш. кесар. Царс. Апост. Прест. совѣтникъ

и прочая: виною своего и Царскимъ повелѣніемъ посѣщенія,

людей въ повѣтѣ Шатхмаpйнскомъ сущихъ, чрезъ Сараваиту

нѣкоего именемъ Софронія, къ расколу возмущенныхъ и отпад

шихъ года 1761, къ воспріятію святаго соединенія, съ благо

получіемъ тогожде, наказоваше. — По повелѣнію пречестнѣйшаго

во отцѣхъ Упатіа Бѣлѣнскаго, Ч. Св. В В. Протоархимандрита,

Архимандріта уже тогда Лавровскаго, изъ латинскаго славянски

преведеное. На церковнословенскомъ и латинскомъ языкахъ

въ 4 д. л. 27 листовъ. Латинскій текстъ напеч. по изд. Вѣден

скомъ изъ 1765 года.

1770 г. Молитвенникъ умилительныя нѣкія пѣнія и молитвы въ 16 д. л.

44. 1771 г. Писмена си есть начатки догмагонравоучительного богословія

соч. Ѳеодора Басарабского ректоръ Луцкой семинаріи, потомъ

капитулный Схоластикъ, въ 4 д. и стр. 917 и 28.

Молитвословъ въ 12 д. д. съ предисловіемъ о исправленіи

- его отъ Варлаама Кагайловича Іеромонаха.

Чинъ въ навечеріяхъ Рожд. Христ. Св. Богоявленія

и въ Свят. великій Пятокъ часовъ зовомыхъ царскихъ

въ 16 д. л.

Евангелія чрезъ всю Св. великую страст. седмицу, втор. изд.

въ листъ.

Сѣмя слова Божія въ листъ.

Гора Пачаевская въ 4 д. л

Краткое потребнѣйшихъ отъ грамматического худо

жества вещей собраніе въ 8 д. д.

1773 г. Минея общая въ листъ.

Трефологіонъ въ 4 д. л., двѣ части.

Тріодь постная въ 4 д. л.

1774 г. Величайникъ въ 8 д. л.

Каноны Богородицы съ малымъ повечеріемъ и кано

нами троичными осми гласовъ въ Недели на полунощницѣ пѣ

ваемы изъ октоиха въ 4. д. л. (Повечерникъ).

ОктоИХЪ въ листъ.
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

7О.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

8I.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

1778 г.

1785 г.

1786 г.

1787 г.

1788 г.

Поученіе о обрядахъ христіанскихъ въ 4 д. д. (перепеч.

изъ Народовѣщанія 1768 г.)

Антоiне Богословіе нравоучительное въ 4 д. л.

Егxipiдіонъ о Священствѣ, переводъ изъ италіанск. языка,

въ 8 д. л.

Часословъ въ листъ

Прмологіонъ въ листъ. _. _

Октоихъ въ 12. д. л. въ 4-ехъ и двохъ частяхъ оконченъ 1776 г.

. Молитвословъ въ 12 д. л.

Трефологіонъ въ 4. д. д.

Акаѳистникъ въ 4. д. л.

Тріодъ цвѣтная въ 4. д. л.

Чинъ геройского наставленія въ пути вѣчныя жизни

болѣзнѣющихъ, съ приложеніемъ подробного по всѣмъ за

повѣдемъ о грѣсѣхъ испытанія, вкупѣ же образъ наставленія

осужденныхъ на смерть сузниковъ въ 8. д. л.

. Часословъ въ листъ.

Трефологіонъ въ листъ, большій 3521/2 листовъ.

Трефологіонъ середный въ листъ, 2551/2 листовъ.

Трефологіонъ въ 4. д. д.

Требникъ малый въ 16. д. л., 227 листовъ.

Народовѣщаніе — третое изд. въ 4. д. л.

____ Псалтирь на церковно-словенскомъ и польскомъ языкахъ.

Поученіе о обрядахъ Христіанскихъ въ 4. д. л.

Уставъ церковного пѣнія въ 8. д. л. перв. изд.

Послѣдованіе погребенія иноческого въ 4. д. л.

Евангеліе въ листъ.

Сѣмя слова Божія въ листъ.

Апостолъ въ листъ.

Акаѳистъ Св. Великомуч. Варварѣ въ 4. д. л.

Тріодь постная втор. изд. въ листъ.

Тріодь постная въ 4. д. л. съ октоихомъ

Псалтирь въ листъ .

Собраніе отъ Молитвослова нѣкотор. моленій въ 12. д. л.

Тріодь цвѣтная втор. изд. въ листъ.

Тріодъ цвѣтная въ 4. д. л.

Требникъ въ 4. д. л.

Богословіе нравоучительное въ 4. д. л. втор. изд.

Молитвословъ въ 32. д. л.

Чинъ діаконского служенія въ 12. д. л. съ парастасомъ.
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101,

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

11О.

111.

112.

1788 г.

1789 г.

1790 г.

1791 г.

1792 г.

Служебникъ (малый) въ листъ (безъ всѣхъ рядовыхъ Неде

лій и полного мѣсяцослова).

Кsiайка о Шекагstwaeh койsкich, заглавіе, преди

словіе и послѣдняя часть книги на польскомъ, вся прочая на

р у с с к о м ъ я зы цѣ. Находится въ библіотецѣ Константина

Свидзинского. .

Псалтирь толковая въ листъ. ____

Бесѣды парохіальныя переводъ изъ польского языка въ 8.

д. л. (перепеч. Виленск. изд.) _

Зборникъ содержащъ въ себѣ молитвы утренныя, Ака

ѳистъ Іисусу сладчай,, пресв. Богородицѣ и Параклисъ и проч.

въ 16. д. л.

Величанія въ 4. д. л.

Богогласникъ (пѣсни благовѣйныя на нотахъ) въ 4. д. л.

Зерцало Богословія Кирилла Транквиліона втор. изд. въ 8. д.л.

Служебникъ въ листъ съ изображеніями.

Псалтирь въ 4. д. л.

Катихизмъ въ 8. д. л.

Требникъ малый въ 8. д. л.

Прмологіонъ безъ нотъ съ канономъ Св. Недели Пасхи, чи

номъ Погребенія Мірянъ и Типикомъ въ 8. д. д.

Каноникъ содержащь въ себѣ различ. душеполезныя моленія

въ 16 д. л.

Катехизмъ въ кратцѣ собраный употребл. на миссіяхъ.

Акаѳистникъ въ 12 д. д. съ изъясненіемъ десяти Заповѣдей и пр.

Гора Почаевская въ 4 д. л.

Служебникъ въ листъ.

Осмогласникъ сокращенъ въ 4 д. л.

Молитвословъ въ 12 д. л. (перепеч. изд. 1776 г.),

Богословіе нравоучительное съ богословія Антоiне, Турнели,

Рейффенстуль въ 4 д. л. втор. изд.

Прмологіонъ въ листъ трет. изд.

Науки парохiaлныя съ славенорускаго на простій и поспо

литый языкъ соч. Юліана Добриловского въ 44 л.

Басни Талмудовы въ 8 д. л.

Проповѣдь при нерочитомъ обхожденіиименованій Ея Превысо

чайшего и непреодолѣнного Величества Самодержицы и Госу

дарини Императрицы всея Россіи Екатерины Вторыя. Говорена

на польскомъ языцѣ проповѣдникомъ короля Станислава Августа

Игнатіемъ вѣтошинскимъ, переведена на славенорускій діалектъ

Іеромонахомъ Валеріаномъ Сieнѣцкимъ Ч. Св. В. В. въ 4 д. л.

113.

114.

115.

116.

л
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17.

1 18,

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

1798 г.

1800 г.

1801. г.

1803 г.

1804 г.

1805 г.

1806 г.

1808 г.

1809 г.

181 1 г.

1812 г.

1813 г.

1814 г.

1816 г.

1818 г.

1819 г.

1820 г.

1821 г.

1825 г.

Библіа сирѣчъ книги священ. писанія ветхага и новаго за

Вѣта — въ листъ.

ВѣКЪ ХIX.

Минея общая въ 4 д. л.

Октоихъ въ листъ, двѣ части.

Часословъ въ листъ.

Евангелія чрезъ всю Св. вел страстную седмицу, въ листъ.

Лексиконъ славенского языка съ толкованіемъ (на поль

скій) въ 12 д. д.

Богогласникъ, пѣсни благоговѣнныя въ 8 д. л. на нотахъ со

кращеніе большего изд. 1790 г.

Пѣсни благоговѣйныя въ кратцѣ собранныя (русскія и поль

скія) въ 8 д. л.

Псалтирь учебная въ 4 д л. . __

Акаѳисты съ каноны и прочія душеполез. моленія въ 4 д. л.

Акаѳисты въ 4 д. л.

Часословъ въ листъ.

Часословъ малый въ 8 д. д.

Чинъ діаконского служенія въ 12 д.-л.

Молитвословъ въ 12 д л. _

2Китія нѣкіихъ святыхъ божіихъ угодниковъ отъ

коихъ житій Святыхъ изятія въ 8 д. л.

Псалтирь въ 4 д. л.

Каноникъ въ 16 д. л.

Величанія въ 4 д. д.

Евангеліе въ листъ середняго формата.

Букварь въ 8 д л.

катехизмъ въ кратцѣ собранный въ 12 д. д."

Молитвословъ въ 12 д. л. перепеч. изд. 1776 г.

Наука христіянская, въ 8 д. л. перепеч. изд. Будинское

1815 года, втор. изд.

Богогласникъ въ 4 д. л.

Б е з ъ п о казанія мѣста и з д а н ія и года выхода печата но

142.

въ о б и т е л и Почаевской.

Житіе блажен. Отца нашего Иова Желѣза Игумена Св. чудо

творныя общежительныя Лавры Почаевскія отъ Іеромонаха Досиѳея

ученика его списанное, по немъ игумена бывшаго тояжде св. обители

въ 8 д. д., было нѣсколько разъ напечатано.

V
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

Правило церковное о Св. Пулхеріи . . . написалъ Іеромонахъ

Амплій Крижановскій 1780 г. въ 8 д. л.

Краткое на краткіи вопроы и отвѣты способомъ катихисма

богословія нравоучительного избранное изъ книги Антоiне въ 4

д. л., на 24 листахъ.

Послѣдованіе Святыхъ и спасительныхъ Страстей Господа нашего

Іисуса Христа въ 4 д. л.
чъ

Седмодневникъ содержашъ въ себѣ Службу всея Свѣтлыя седмицы,

” въ 8 д. л.

Чинъ общихъ и собственныхъ намѣреній дѣйствіемъ и мо

леніемъ церковнымъ весь день творимымъ приличныхъ,

къ симъ же присовокупляются Лиганія къ пресв. Дѣвѣ Богородицы

и намѣреніе Іерейское предъ литургисаніемъ въ 12 д. л. (Добавокъ до
молитвослова изъ 1813 года). ч.

Полѣтика свѣтска въ 12. д. л.

б) въ польскомъ языцѣ.

Почаевская обитель стала печатати книги на польскомъ и латинскомъ

языцѣ не скорѣ якъ по 1732 г., когда получила отъ польского короля

Августа 11. соизволеніе. И такъ издано въ …»

ВѣЦѣ ХVIII.

1. 1739 г. Voisко seгdeezпуеh nowо гектиtowamych na

хvieкsza ehvalе Воsка affeкtбw. — Х. Ніlaryona

оd Najsvіetszego 8акramentu Кarmality bozegо, in 4to.

2. 1748 г. Поsaphatides sive de neсе В. Лоsaphat Кunсevicz libri tres

2

1759

1761

1762 г. Нуnin Акаtyst dоргzeсzystei Воgагоdzieу Ма

a fratre Josaphat lsaкоwicz Оrdinis divi Ваsilii М. in 4to.

1751 г. summarius regu! 8. Оіеа пasжеgo ВаzуПеgo УУ.

z regut obszernіeiszуch, z кonstуtuсуj mnisкich i nauк jego zа

Кonnych w кrótce zebranу in 12., 173 стр.

1754 г. миedуtaеye albo гоzпоу81ania na Еvvangelie na

wszуstкіе піе-i svіetа игоezyste ealego 1toки.

Х. Лózefa Рietкievicza 2акоnu sw. В. V. in foliо, 450 стр.

Natret sztuка napisana przez Vaclava Кzevusкіеgo in 4to.

Мпочуy 1 1isty Vaclavva Вzevusкіеgo in 4to.;

гуi Р. ро сеrкіеwnо slowiansкu lacinsкіеmi literami i popol

sкu vуlozonу in 12 o.

— Nauка Сhгzeseiansка о Воgu, stworzeniu sviataicziо

vіeка in 8 о przez Х. Рant. Кulсzускiego.

— 2abawкi vіerszоpisкіе рrzez Лózefa Кzevusкіеgo Sta

roste Drohobускiegо (t j. Vaclava Кzevusкіеgo) in 4to.
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1О- 1775 г.

11. —

12. —

81ava pгzesvіetaych w Роlszeze imion po ziе

dпосzeniи 51ubnénn Stanislava Роtoскіеgо

choгаѣехо Vіei. ког. z лóхefa мппiszehowna,

Каsztel. Кraк. od majobowiazanszego кlasztoru Пmansкіеgo zа

коna S. В. V. ma vidoк vуdana in 4to (стихотвореніе).

Каlendaгz polsКi i ruslsi — przez Х. Сimnazego Le

viскіеgo 2акоnu S. В. V. (wугоbionу dо гокn 2006) in 4to.

Каzauie miedzу окtawа шгоezystei ко гопасуt

N. мнагуi Р., przez Кlemensa ХIV. wprzecud. obraziе Росza

jowsкim, Х. Gimnazego Leviскіеgo 2акоnu S В. V. in fol. 11 каrt.

13. 1777 г. Sткola woievубdztwa wolynslsiego. Vdzieсznosé

14, 1778 г.

16. 1789 г.

17. 1790 г.

18. 1791 г.

19, 1792 г.

20. —

21. —

22, 1793 г.

24, 1805 г.

przez powinszоvanie Аdamowi Хiecin Сzartoгуjsкіеmu in 4to.

Орisanie histoгyezпe obгаzu nieрокаI. росzе

сiа N. Ми. Р. чу коsciele paгаf. Тагtaкowsкim

in 8-о str. 394.

Сгаптаtука Коssуisкіеgo iezукa przez М. Lubо

vіcza in 4to. __

Мпеnologiиm Ваzу1iansкіе t, j. zуvotу Svіetych Во

2уch оbojei plei Ваzуliansкіеgo zакоnu na Каzdу dziей w roкu

гоzlozоne (przedrnк z Vilensкіеgo vуd. 1771 г.).

Р1пантопti Папа Рiotra 2vvierciadlo in 8-о.

Nabozenstwо гóйне оd SS. Оicow ztozоne na

polsкi jezук przettumaсzоne in 12-о, piervsze wуdanie.

Каteehizan, nauкi chrzesciansкіе пa dwіе кlassy podzielone

in 8-о str 208.

Тгеse theologiezmei pauкi obyezaiowei... przez

гоzmowу na Кsztalt каtechizmu — przez Рantaliona Кulezускiegо

2акоnu S. В. V. in 4to str. 435.

Рinamonti Папа Рiotга Sуnagogа, in 4to.

Ргzetlилmaezenie i иlozenie vу wіегszach Насій

sкіеh i poisкіеh hуmnu aкаtistoхvego N. Ми. Р.

przez Х. Пgnacego Еilipowiczа безъ означенія мѣста печати,in 4to.

Каzania na svіeta catego гоки mievane przez Х.

Valeriana Sieniскіеgo 2ак. S. В. V. in 4to, dva tomу.

ВѣКЪ XIX.

Моwa przу zaсzecin piervszei leксуi dniа 2. Раzdzierniка

miana w Кrzemiencu przez Маlawsкіеgo in 4to безъ означенія

мѣста печати.
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25.

26.

27.

28,

29. 1839 г.

30.

1823 г.

1809 г.

1817 г.

1819 г.

еягamatука jezука нtossуisкіеgo dla nzуtкu mlodzi

polsкіei v Gуmnazуum Volуйsкin, przez Мichala Кutowsкіеgо

На россійскомъ и польскомъ языкахъ in 8-о 342, — 28 str

Nabozейstwо гóѣne, drugie wуdanie in 12-о.

Geogгаfia staгоzу1na stosowana dо dzisіeiszej z кrótка

viadomoscia о Сhronologii dla mlodziezy przez Лózefa Оldуй

sкіеgo in 8 о, 221 str.

Nabozenstwо гоzвnaitе кrбtко zebranе кu pozуtкоvi

vіernych in 16. str. 203.

Апiela trage dіa vierszem v 5 акtach - przez Лózefa

Кorzenіowsкіеgo.

К1агa dramat v jednуm аксіе vіerszem przez Лózefa Кorzе

nіowsкіеgo.
ч,

По л ь с кія книги печатаны въ Почаевѣ безъ о значенія мѣста

31.

32.

1.

5

1757

. 1767

1772

1775

г.

г.

г.

г.

Г.

и года В ы хода.

Миinistrantuгa do sluzby Воzei in 12-о.

Gramatука (rusка) кrotка (przez Stizelескіеgo) in 8о.

в) Нtt ЛатинсКомб языцѣ.

5ресitхаеп Ееelesiae Капфіnenae - 1gnatii Кulсzуйsкi

ОS. В. М. in Sо (перепеч. изд. Римское съ 1733 г.)

1ВиIlae et Вгeviа SS. Ротафіtieuam et РоПопіае

геgun privilegia congregationem Кuthenorum Оrdinis S. Ва

silii М. conserventia in, 12о.

Сonstitutiones examinandae et seligendae in futuris

capitulis provincialibus materiae in 8-о.

Еpitoine historiea de origine, antiquitate ac

ргesertim de celebгatissimo opere coгоnatio

пis 1haumatuгgae in Росzaioviensi monte ima

ginis В. V. VIагiaе А D. 1773 VI. Idus Septembris edidit

Нieronуmus Strzelескі Оrd. S. В. М. in 4to.

Кhetoricа ееelesiastieа authore D. Тhoma Вazi sacer.

dote Саmpiensi olim Neapoli 1724 nunc reimpressa in 8о.

г. Сathalogus Рrofessorum Оrd. S. ВаsiliiМagniin 4to(въ 1779 г.

г.

и другихъ годахъ издаваемый).

Иndulgentiae, breviа, decreta SS. Рontiticum nec non sancita

Кegis et reipublicae polonae clerum ntriusque ritus lat, et grec.

conсernentia — duae partes in Sо.
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Сверхъ выше приведенныхъ на польскомъ и латинскомъ языкахъ из

данныхъ книгъ, видѣли мы по разныхъ библіотекахъ еще много иныхъ книгъ,

брошюръ и полулистовъ Почаевской печати, которыхъ однако по заглавіямъ

ихъ описати не казалось намъ погребнымъ, не имѣя тогда намѣренія сочинити

что нибудь въ томъ предметѣ, для того надѣемся, что со временемъ удасться

намъ нашу роспись пропущеными сочиненіями значительно дополнити, при чемъ

не оставимъ такоже подробно поговорити о различныхъ изображеніяхъ Свя

тыхъ лицъ на деревѣ и мѣди, отпечатанныхъ въ Почаевской обители.

5243с434258833з{48

…" ДАТА

къ исторіи Угорскихъ Русиновъ.

(По жереламъ Базиловича и Балудянского.)

Исторія угорскихъ Русиновъ яко унитовъ по настоящимъ достовѣрнымъ

датамъ починается отъ л. 1490, тогда бо по первый разъ творится поминаніе

въ декретахъ угорскихъ царей, именно въ декретѣ Владыслава царя о рус

комъ епископѣ Іоаннѣ л. 1491, которымъ-то декретомъ онъ соотвѣтно апо

стольского титула преимуществамъ сего, — якъ здается, первого угорско

руского епископа — защищалъ въ его церковныхъ правахъ и, по словамъ

декрета, рускихъ священниковъ къ послушенству напоминалъ.

Но сіе есть лише церковно-управителственный початокъ исторіи уніи

Ибо частью большекратно доказано, что уже часомъ пришествія Мадяровъ

находились въ семъ краю восточного обряда епископства; такъ зъ другой

стороны уже л. 1339 князь Литовскій Ѳеодоръ Коріатовичъ, подъ Карломъ

1. царемъ угорскимъ сюда съ 40.000 народомъ рускимъ поселившись, яко

унитъ (?) збудовалъ на горѣ (теперь Чернецкою нареченой) близь Мукачева

монастырь для Василіановъ, подаровавши имъ больше селъ, десятины и инніи

доходки изъ добръ, полученныхъ разомъ съ замкомъ Мукачевскимъ. Под

линникъ диплома учредительного сберегается въ архивѣ капитула Пресбург

ского. Самъ той учредъ большеразы нарушанъ бывалъ, и по той причинѣ

дипломами больше угорскихъ царей (изъ которыхъ нѣсколько въ оригиналѣ

находятся и по днесь, якъ дипломъ Маѳіи Корвина) на часть реченныхъ

монаховъ потверждается. —- Документы сіи несомнѣннымъ творятъ сущность

Русиновъ въ Угріи, такъ вразъ и уживанное покровительство царей угорскихъ.

Читаючи таже численныи сіи дипломы неможно невѣрити, что сіи во

сточного обряда Русины уже тогда соединенны были, иначе бо тяжко бы

были наслаждалися защитою апостольскихъ царей. Да и по Іоаннѣ наслѣду

ющіи епископы по большой части для своей защиты или потвержденія вы

благали собѣ отъ царей дипломы, хотя впрочемъ избирались единственно

клиромъ и народомъ, якъ ниже увидиме. 4

2
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Приклонность сія угорскихъ царей взглядомъ церковного стана Руси

новъ далеко выше сягаетъ надъ времена Іоанна епископа и Коріатовича. Уже

Бела IV. л. 1252 пишетъ папѣ Иннокентію ГУ: „dignemini reducere in mе

moriam, qualiter nos laboravimus in plantatione et ampliationе fidei catholicaе,

sicut manifestatum est ex sollicitudine nostra — in conversione Кut h е п о г u m

ad obedientiam sedis apostolicae, quorum legati vel iam accesserunt, vel sunt

in proximo ad vos recenter accessuri." Посланники истинно были у Папы

и условія уніи предложили, изъ нихже одно было, чтобъ власного обряда

еПИСКОПа ИМѣЛИ.

Но исторія не записала послѣдствіе сего посольства; доста на томъ,

что уже л. 1360. при Мукачевѣ монастырь будовался для соединенныхъ

Русиновъ, и л. 1491, уже подъ царскимъ покровительствомъ видимe у Му

качевѣ первого руского епископа. .

Правдоподобіе потверждати видится домыслъ, что соединенныи до сего

времени были подчиненны латинскимъ епископамъ, насколько доказуетъ то

одинъ документъ изъ р. 1333. въ корысть Ягерского лат. епископа.

Исторія первыхъ Мукачевскихъ епископовъ въ тѣсномъ союзѣ стоитъ

съ исторіею рускихъ монастырей. Се же отъ-туду походитъ, что по благо

чинію восточной церкви, епископы порядочно изъ чина св. Василія избира

лися, да если случайно избранный епископъ не былъ членъ чина св. Василія,

долженъ былъ предъ посвященіемъ своимъ изложити обѣты монашескіи. —

Отъ-туду есть, что и реченный п е р вый Мукачевскій епископъ П о а н н ъ

частью въ Мукачевскомъ, — частью же въ Грушовскомъ монастыри (у Мар

мароши) обыгалъ; который послѣдній былъ архимандріею титула св. Архістр.

Михаила, которое заглавіе Чинъ Василіанскій и до днесь задержуетъ собѣ,

хотя тое мѣсто отъ больше десятилѣтій праздное, да и самъ монастырь

розруйнованъ. — Царь Владыславъ р. 1498. повторительно потвердилъ во

владѣніи сей архимандріи Іоанна епископа, который слѣдовательно былъ сое

диненный, якоже все священничество его и народъ руско-ромунскій въ

Мармароши.

Вторый Мукачевскій епископъ былъ Василій (у мадярскихъ пи

сателей споминается Laszlо — Ladislaus, по пріятому бо обычаю Мадяре, лю

блятъ называти Василія Laszló-вомъ). Сей р. 1551. дипломомъ Фердинанда

царя взятый подъ покровительство напротивъ нѣкоторыхъ священниковъ,

отрекшихъ ему канонического повиновенія. Обстоятельство сіе, якоже и то,

что отъ часу Владыслава до Фердинанда теченіемъ 60 лѣтъ, ненаходимъ

слѣда жадного епископа, то, видится, потверждаетъ, будьто чрезъ междувре

меніе сіе „Мукачевскій монастырь, яко обыталище епископа, перенесъ нѣкое

несчастіе, что въ овыхъ бурливыхъ часахъ не было рѣдкостью; такъ само

не есть неправдоподобнымъ, что нѣкоторыи отъ соединенія оторвавшіися

священники отрекли повиновенія. Изъ дипломовъ Фердинанда, изданныхъ на
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часть и защиту сего епископа явствуетъ, что въ оное время свѣтскіи паны

въ великой мѣрѣ мѣшалися въ церковныи, особливо брачного союза доты

чащіися рѣчи, часто-густо дозволяючи партіямъ безъ всякого церковного

разрѣшенія, безъ всякой важной причины и противу каноновъ — розойтися,

на толико, что ажъ царь апостольскій соотвѣтно апостольскому уряду, при

нужденъ былъ церковь руску въ ей правахъ обороняти, что доказуетъ

одинъ дипломъ данный въ Пресбургу л. 1552.

Третій епископъ приходитъ подъ именемъ И л а р i о н ъ л. 1558,

которого цариця Изабела, вдова Іоанна Заполья со всѣмъ клиромъ увольнила

отъ ношенія общихъ бременъ, изъ чего явно, что клиръ Мукачевской епархіи

до тѣхъ поръ съ латинскимъ клиромъ не стоялъ на одномъ степени, а былъ

земскими посѣдателями на всякіи роботы и дачки принуждыванъ; такъ Изабела

дипломомъ увольнила ихъ отъ того. На часть тогоже Иларіона изданный вторый

дипломъ отъ Іоанна П., якъ самъ себе называетъ, выбранного царя мадяр

ского, дальматского и хорватского; въ семъ даетъ свободу Иларіонови на

слѣдника избрати. Общеизвѣстно, что въ горѣшной части Угорщины въ тоe

время Іоаннъ Заполья, послѣже его вдова и сынъ владѣли, уживаючи разомъ

царскихъ правъ и титуловъ, и оттуду походятъ и вышреченныи два дипломы.

Имя четвертого епископа неизвѣстно. Но на часть его отъ Ма

ксимиліана П. два дипломы сберегаются, и въ одномъ изъ л. 1569. „reverendus

N. episcopus“ титулуется. Сими дипломами епископъ сей защищается противу

тыхъ, которыи его въ каноническомъ посѣщаніи и посѣдлости Мукачевского

монастрыря обезпокоивали.

Пятый епископъ былъ Лады с л а въ П. (вѣроятнѣйше Василій),

о которомъ поминаніе творятъ Рудольфъ П. цѣсарь и царь и его братъ

Маѳія Губернаторъ Угріи, въ дипломахъ подъ р. 1597, его въ церковныхъ

правахъ отъ напастниковъ и непокоривыхъ защннщающе.

Ше стый епископъ былъ именемъ С е р гій, которого тойже архи

князь Маѳія дипломомъ зъ р. 1601. взялъ, якъ выражается, „подъ окремѣш

ную защиту Его цѣс. царского величевства.“ — Року же 1606 Стефанъ

, Нungariaе Тransilvaniаеque Рrinceps, et Siculorum comes“ дипломомъ на

мадярскомъ языцѣ, въ Кошицахъ составленымъ, взялъ подъ опѣку, въ

которомъ повелѣвается: „Наgуjuкаzért és parancsoljuк mindeneкneк seriо,

hogу senкi ezutan az tellib megh irt Sergius Рlispбк Сlastromara hatalmasul

s aкаratja ellen nе szallyon, бtet az hoza tartozó Рароккаl egуеtemben se

szemelyeкben, se egуéb акаr mi néven légyen nevezend6, Мarhajбкban megh

ne haboritsa, se megh nе каrositsa, — — secus non facturi.“

С е д мый епископъ былъ Пет р о н ій, по доказательству диплома

князя Гавріила Бетлена подъ р. 1623 составленого въ Мукачевскомъ замку

и контраскрибованого Канцлеромъ Стефаномъ Ковачковичемъ. Опрочь сего

диплома Бетлена касательно сего Епископа инніи дата не обрѣтаются; но
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есть отъ сего же князя другій дипломъ зъ р. 1627. на часть Іоанна Грего

ровича епископа Мукачевского, который т; ко:

О смый епископъ былъ, подъ именемъ Gregогу, или Іоаннъ Тре

го р о вичъ, о которомъ въ наведеномъ дипломѣ кажется: „Есclesiaruи

Кeligionis Grecae in de Веregh, Сngh, 2abolch nec non 2empliniensis,

Мaramorosiensis, et Saarosiensis Сomitatihus habitarum Ерізcopus.“ — И тутъ

по первый разъ встрѣчаемъ ясное наименованіе оной обширной территоріи,

котора надлежала духовному владѣнію Мукачевского еяископа, Сей за шесть

лѣтъ епископствовалъ, и по немъ

Девятый епископъ былъ Василій Т а р а со вичъ, о которомъ

имѣемь уже важнѣйшіи дата, поелику судьба его съ Раковціанскими замѣ

шательствами и разпространеніемъ протестантизма тѣснѣйше споена была.

Василій Тарасовичъ снабженъ пашпортомъ Георгія Раковція отправился

л. 1633 до Молдавіи, чтобъ тамъ отъ Митрополита восточного обряда пріялъ

епископское посвященіе, откуду возвратившись отъ тогоже князя однимъ

л. 1634. въ Карлсбургу изданнымъ дипломомъ потвержденъ въ семъ досто

инствѣ, и вскорѣ на то слѣдующого року ялся посѣщати обширну свою

епархію. Сей Герархъ енергично брался, посередъ возбужденыхъ реформаціею

непокойствъ, своему званію отповѣсти, по которому вѣрниковъ своихъ въ

единствѣ церкви каѳолической подержати змагался; тымъ стягъ на себe

гнѣвъ Георгія Раковція, который изъ той причины не пересталъ его до

самого конца найтяжше прослѣдовати. Раковцій про тое пособіемъ Іоаина

Баллинга капитана Мукачевского замка всякіи средства предпринялъ, абы

сего владыку сперва отъ единства римской церкви оторвати; но се не уда

лось: хотя бо правда, что епископъ сей сперву единства съ католическою

церковію притворно оттаился, но необавъ тѣмъ твердѣйше прилѣплялся уніи,

за что его реченый Баллингъ капитанъ вооруженною силою отъ св. престола

и литургіи насильно оторвалъ, и въ архіерейской одеждѣ по улицямъ Мука

чева волочилъ, послѣ въ темницу затворилъ р. 1640. Неволя его держала

дор. 1642. Между тѣмъ Фердинандъ П1. царь больше-разъ писалъ Раковціеви,

дабы епископа выпустилъ, что больше и Сигисмунда Ершія поджупана

Шопронского, яко посла къ нему отправилъ, абы сей отъ князя для епископа

освобожденіе выробилъ. Поднимали слово въ корысть енископа сего и Ягер

скій капигулъ, Іоаннъ Другeтъ judex curiae regiае, и Стефанъ Шимандій

Седмиградскій лат. епископъ. Но Раковцій лишь такъ былъ склонный на

волю пустити епископа, если отречется епископства, и согласится на при

лученіе добръ Мукачевского мснастыря къ добрамъ его, на что епископъ

не приставалъ. Напослѣдокъ забота вышреченныхъ перемогла, и Тарасовичъ

получилъ свободу; но едва шеренялъ снову престолъ, едва зачалъ монастырѣ

свой на ново организовати, разсѣянныхъ монаховъ и въ уніи вѣрно позостав

шихъ священниковъ собирати, снову напалъ на него помянутый Баллингъ,
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и л. 1642 на велѣніе Раковція выгналъ зъ монастыря и позбавилъ всѣхъ

добръ, належащихъ монастырю; — и хотя Фердинандъ П1. снову вся воз

можная предпринялъ, абы епископа возвратити престолу, но сего немогучи

выробити у реформатской олигархіи, — вызначилъ мѣсто пребыванія для

епископа у вел. Калловѣ, престольномъ градѣ Саболчанского комитата, и зъ

Кошицкой скарбоны выписалъ ему 200 ренскихъ рочного жалованія. О семъ

изданный р. 1643. царскій дипломъ послѣ звычайного титула и воведенія

тако гласитъ: „Еideli nostго Ваsiliо Тarasovits Еpisсоро Мunкасsiensi Graeci

ritus, intnitu afilictistatus sui, in quem ob Рrofessionem Кeligionis Сatholicaе —

incidisset etc.“ — Се свѣтло доказуетъ, что Тарасовичъ преслѣдованъ и пре

стола позбавленъ былъ единственно за приклонность къ уніи.

Теченіемъ бурливого сего времени сталося, что головы лишенъ клиръ

и народъ, гоненіями и обольщеніями протестантовъ обнятъ, подекуда, а осо

бливо на мадярскихъ околицяхъ перешолъ на реформацію; индѣ же, якоже

на рускихъ и ромунскихъ околицяхъ, розпустивши узда уніи, перешолъ на

православіе. Изъ той причины Юрій Якушичъ Ягерскій епископъ, въ которого

латинской епархіи втѣленныи были вѣрники Мукачевской епархіи, къ собѣ

взявши оставшихъ при уніи рускихъ священниковъ, весь сойтися могущій

рускій клиръ созвалъ до Ужгорода (Пnghvar), где въ замоцкой церкви, дня

24. Апрѣля 1649 р. 63. рускіи священники изъ комитатовъ Унгъ, Берегъ.

Шаришъ, Земплинъ и пр. заключили унію съ церковію римскою, что скорше

обновленіемъ сдѣланной уже уніи нарещиси повинно, только что теперь уже

унія сформулована была письменно. То сталося за папства Иннокентія Х.

Условія уніи оригинальнымъ начеркомъ суть слѣдующіи:

„Рrimo: ut Кitus G ra e caе Есclesiae nobis servare liceat.“

„Seенndо: Еpiscopum a n о bis electum, et ab Аpostolica sede contir

matum habere“.

„Теrtiо: Libertatibus Есclesiasticis liberi fungi.“

Сей дипломъ соединенія р. 1652. дня 15 Януарія посланъ Иннокентію

Х. напѣ для потвержденія, которое и наслѣдовало. — То была тѣснѣйше

заокруглена засада и до днесь невозмущено существующого соединенія.

Вскорѣ затѣмъ р. 1649 по обновленіи уніи, клиръ избралъ собѣ епи

екопа, который яко

Десятый Мукачевскій Епископъ былъ Петръ Партеній монахъ

Чина св. Василія, отъ папы и Леопольда царя потвержденъ; которому отъ

предшественниковъ забранніи Мукавувского монастыря добра р. 1660. вснять

навернены. Тогожъ самого року заботою Парѳенія всѣ свободимости, —

якими владѣлъ латинскій клиръ, — поданныи суть примасомъ Юріемъ Липпаемъ

и рускому клиру. — Сей епископъ присутствовалъ также и на ономъ славномъ

народно-церковномъ Соборѣ въ Тирнавѣ, держаномъ л. 1661. — Онъ часто

споминается въ лѣтописяхъ подъ именемъ „Петровичъ,“ — и „Ротошинскій.“
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Въ се время Софія Баторій, вдова Юрія Раковція П., Іоанникія Зейкана,

Мстичевского дѣдича выименовала на Мукачевского епископа, который свя

тился не епископа въ Молдавіи; и онъ якъ здается только до заполненія

епископского престола Парѳеніемъ, которое сталося р 1660., епископство

валъ, и туюже епархію яко

Оди на дц я тый епископъ По а н н и к ій Зей канъ изъ Мстичева

изъ монастыря Василіанского, который и по днесь существуетъ, управлялъ.

Подъ его правленіемъ збудовалася и деревляна церковь Мукачевского мона

стыря, — и видится, якъ онъ даже дор. 1684 подѣлялъ съ Парѳеніемъ управ

леніе епархіею.

Два на дцятый епископъ былъ Порфирій Арданъ, о которомъ,

кромѣ одного надписа на камени, ничтоже обрѣтается. Такъ само и про

Тр и на дц я того епископа М ее одія Р а к о в е ц к о го мало памят

ного находится. Но однакожъ есть одна хартія изъ р. 1689. подписана нимже

на рускомъ языцѣ сице: „Меѳодій Еписконъ Мукаческій, Маковицкій, Спиш

скій, Краснобродскій, Марморошскій, и всей Угріи.“ Наслѣдникъ его Іосифъ

называетъ го единственно Игуменомъ Мукачевского монастыря.

До тѣхъ поръ,— вынявши отбывшееся въ присутствіи Якушича Ягер

ского епископа повторенное соединеніе, —- состояніе и управленіе Мукачев

ской епархіи есть исторически весьма мрачное, бо и въ семъ времени, при

избранномъ на засадѣ вгорого пункта заключенной уніи — Парѳенія, встрѣ

чаемъ и Зейкана выименованого Софіею; ибо двохъ епископовъ въ одной

епархіи, и оттуду заключати можно, что сей принадлежалъ къ огорвавшимся,

посредствомъ реформаціи и ей вплыву, несоединеннымъ.

Точно тогда, сирѣчь р. 1689. подъ примасомъ Леопольдомъ Колоничемъ

вымоталася мукачевска епархія отъ сущихъ замѣшательствъ въ имѣніи;

ходатайствомъ бо реченного Примаса добра монастыря, Раковціанами захва

ченіи, вспять навернулися, хотя не всѣ. .

четырнадцятый Мукачевскій епископъ былъ Іосифъ Каме

ли съ, Колоничемъ примасомъ изъ Риму для того призваный, чтобъ нимъ,

справа уніи укрѣпилася. — Камелисъ былъ Итало-Грекъ изъ чина св. Василія

который сперву на епископа Севастійского, позднѣе же на Мукачевского выиме

нованъ Леопольломъ 1, римскимъ же папою въ семъ качествѣ яко „Намѣстникъ

Апостольскій“ потвержденъ осталъ. — Епископъ сей съ найбольшою ано

стольскою ревностью ялся до упорядженья епархіи, которой пространство

такъ великое было, якъ самой Угріи, онъ будучи единственный гр. каѳол

ешископъ надъ всѣми греко-каѳоликами.

Первый трудъ его былъ путешествовати по епархіи, держачи при той

способности Соборы, на которыхъ объучевалъ клиръ и въ уніи утверджалъ,

Записникъ его, который въ первописѣ и по днесь обрѣтается, все теченіе

подвиговъ его живо доказуетъ. Такъ держалъ Синоды въ Мукачевѣ, Сатмарѣ.
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Гевешу, Саболчу, Земплинѣ, Шаришу, Унгу, Угочи и Краснѣ — столицяхъ.

На сихъ мѣстцяхъ поставлялъ Намѣстниковъ, Подъ-архи-діаконовъ и Шаро

- ховъ; въ Ягру и Доброчинѣ святилъ церкви, та боролся за вольность клира

съ реформатскими и латинскими помѣщиками. — Особливо много, терпѣлъ въ

его время клиръ рускій отъ дѣдичовъ, которіи священниковъ гнали на панщину,

съ ними непристойно поступовали, что больше сыновъ священническихъ по

подобію рабовъ продавали. Про что реченый епископъ, къ запрещенію по

добныхъ надъужитій, отъ Леопольда 1. патентъ зъ р. 1692. выходатайствовалъ;

что больше и вѣрникамъ, подъ монастыремъ Мукачевскимъ жiющимъ, уволь

неніе отъ подданчихъ должностей выробилъ.

Достославный сей Епископъ до р. 1704. и такъ за 15 лѣтъ епископ

ствовалъ, въ збуренномъ ономъ времени, посередъ найбольшихъ опасностей,

что больше на перекоръ сѣмъ-тамъ приключившихся гоненій, безпрерывно

путешествуючи по епархіи; и коли уже и въ Мукачевѣ не былъ безпечнымъ,

перенесся до Пряшева, где и померъ р. 1704. Земніи останки его въ тамош

номъ тогда миноритскомъ, — теперь же въ катедральномъ рускомъ храмѣ

лежатъ, якъ говорятъ, непричастны тлѣнію.

Пять на дцятый епископъ былъ Іосифъ Го д е р м а р с к ій,

р. 1707. Іосифомъ Императоромъ именованый; и хотяй владѣтель сей, якъ

и его наслѣдникъ Карлъ 111. въ рѣчи его вся возможна дѣлали, все таки

потвержденіе изъ Риму не обсягъ. Причина была, что еще предъ выимено

ваніемъ, на челѣ численныхъ своихъ вѣрниковъ, въ войнѣ за Цѣсаря участь

бралъ, и чрезъ то попалъ въ неправильность (irregularitas). Наконецъ по из

теченіи 8. лѣтъ, зложилъ въ руки Христіана Августина Остригомского

Архіепископа формально епископское достоинство, пріялъ титулъ Архиман

дрита Мукачевского монастыря, где и померъ. Онъ былъ послѣдній Архи

мандритъ Угорскихъ Василіановъ, которіи вмѣсто Архимандрита имѣютъ

теперь Протоигумена Наслѣдникъ его .

Шесть надцятый епископъ былъ Ге н н адій Би за н ц ій, на по

рученіе реченного Архіепископа Карломъ 1П. р. 1715. именованный, Кли

ментомъ же ХІ. потвержденный.

Посвященія ради отправился до Польщи, и навернувшись домагался

потвержденія и въ дѣйство приведенія Леопольдинского диплома, въ справѣ

свободимостей клира руского. Который дипломъ не лишь Карлъ П1, но и соймъ

Пресбургскій р. 1721 потвердилъ.

Сей епископъ сперву былъ въ Великомъ Калловѣ, столици Саболчанской

жупы, Архидіакономъ и Намѣстникомъ. Подъ нимъ стался въ Марія-Повчи

(теперѣшномъ Василіанскомъ храмѣ) овый чудовный случай, что р. 1715.

дня 1. 2, и 5 Августа икона Пр. Богородицы слезы изливала; которое со

бытіе, тогдашнимъ Ягерскимъ Епископомъ Гавріиломъ графомъ Ердóдіемъ

чиновственно изслѣдовано, и потвержденно. И отъ того часу чудотворна
ли
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икона Пр. Богородицы, обоего обряла богомольцямъ, на 5 отпусты ежерочно

отбываемыи приходящимѣ, есть предметомъ особенного почитанія.— Бизанцій

еще тогоже року оставши епископомъ, сталъ въ Марія-Новчи для тойже

иконы великую церковь будовати, котора aжь наслѣдниками его докончена

была. Померъ сей епископъ р. 1733.

По смерти его клиръ, хотячи упражняти давное свое право, абіе из

бралъ С е д и надця того епископа въ особѣ Симо на Оль ша вского,

который и одобренъ Карломъ П., отъ Папы же въ епископствѣ яко „Намѣстникѣ

Апостольскій“ потвержденъ. Сей епископъ продолжалъ будованіе Марія

Повчанской церкви.

Ось мнадцятый еписконъ былъ Гавріилъ Бла жо вскій, избранъ

клиромъ и папою потвержденъ, а хотя лѣтами молодый, однакожъ яко изрядный

Архіерей съ пользою епископствовалъ. До его времени епископы Мукачев

скіи не имѣли ніякого жалованія отъ правительства, но жили частью изъ

добръ Мукачевского монастыря, а частью изъ складокъ клира и народа. Онъ

первый былъ, который изъ общого фонда клира нолучалъ ежерочно тысящь

ренскихъ золотыхъ. Епископствовалъ отъ року 1738 до 1742., и когда изъ

сойма Пресбургского домовь поверталъ, въ Мало-Березницкомъ монастырѣ

номеръ. Одинъ былъ изъ найревнѣйшихъ Архіереевъ.

Девять надцятый еписконъ, былъ Ману и л ъ О л ь ша вскій, из

бранный клиромъ р. 1742., Маріею Ѳерезіею одобренъ, и р. 1743. Венедик

томъ ХIV. потвержденъ. Сей небудучи изъ иноческого чина, уже яко из

бранный пріялъ иноческую одежду и зложилъ обѣты, посвященіе же пріяiъ

въ Галичинѣ. Много старался о образованіе клира, которого конца ради

заложилъ систематичное училище въ Мукачевѣ, такъ само и въ Марія-Повчи,

которіи училища и дотычными Надзирательствами одобренны были. — Во

время сего Епискона певный Софроній монахъ-сарабита народъ рускій въ

Сатмарскомъ комитатѣ на православіе сталъ переводити, но Мануилъ явив

шись въ комитатѣ порядокъ навернулъ. Подъ сего епископствомъ сталъ

будоватися и Мукачевскій монастырь на Горѣ Чернецкой. .

Епископъ Мануилъ выробилъ у Маріи Ѳерезіи для свого клира 2000,

а для себе и своихъ наслѣдниковъ 4000 золотыхъ жалованія, и пристойну

резиденцію въ градѣ Мукачевѣ, до сего бо часу епископы жили въ монастырѣ

Мукачевскомъ. Мануилъ епископъ посвятилъ бепископовъ, и померъ р. 1767.

въ 25 лѣто епископства свого.

Двадцятый Еписконъ былъ Іоаннъ Брадачъ; нолучивши потвер

жденіе папское, посвятился на епископа р. 1768. Подъ его правленіемъ

началися большой мѣры споры между Епископомъ Мукачевскимъ и Ягер

скимъ, который послѣдній правовладѣніе свое и на греко-католиковъ роз

пространялъ, Епископа Мукачевского лишь яко свого обрядового „Намѣстника“

позираючи. Споръ сей досыть огорченый былъ. Брадача подозрѣвано ошизму,
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которое подозрѣваніе онъ тымъ упрекалъ, что въ руки седмиградского епи

скопа исповѣданіе каѳолической вѣры торжественно изложилъ. Преставился

р. 1772. За нимъ яко

Двадцять - первый епископъ слѣдовалъ Андрей Бачинскій.

Сіе славное имя заслужитъ, абы при немъ долшое время застановитися. —

Если въ исторіи Угорскихъ Русиновъ яко униговъ Камелисъ особный періодъ

составилъ: то епископство Андрея Бачинского цѣлкомъ нового и свѣтлого

періода было основателемъ. — Сего Епископа еще яко каноника Брадачъ на

доконченіе найтруднѣйшихъ дѣлъ до Вѣдяя высылалъ, где способность по

лучиль познакомити себе; по чему Марія Ѳерезія съ радостью согласилась

избранію его чрезъ клиръ, которое избраніе единогласно на него выпало

р. 1772. Еще тогоже року получилъ потвержденіе папское, въ слѣдствіе

которого и посвященъ р. 1773 въ Вѣдни въ придворной часовни въ при

сутствіи цѣлого двора и великодушной царицѣ, котора его всѣми церковными

снарядами богато обдаровала. __

Но поки продолжати будемъ росправу изъ житья сего великоименитого

владыки, нужно, нѣсколько годами назадъ вернутися, т. е. на существитель

ный епизодъ угорско-руской церкви, такъ на самостоятельность якъ и на

канонизацію епархіи Мукачевской.

Въ якой мѣрѣ стали епископы Мукачевскіи домагатися рѣшительнѣйше

правовладѣнія свого, въ такой мѣрѣ розбуджалася и оная епископовъ Ягер

скихъ жадость, чтобъ Мукачевскій епископъ неиначе якъ „Намѣстникъ Апо

стольскій“ позирался, и да не будетъ лишь Ягерского епископа обрядовый

Намѣстникъ.

Отъ туду слѣдовало въ позднѣйшомъ часѣ, что якоже Ягерскій епископъ

Мукачевского лишь якъ свого намѣстника позиралъ, такъ и латинскій клиръ

рускихъ священниковъ лишь якъ своихъ навмѣстниковъ увзгляднялъ. Стычки

сіи тѣмъ большу мѣру брали, насколько тогдашня Ягерска епархія занимала

въ себѣ всю руску Мукачевску епархію. — Непріятности сей должно было

конецъ положити, и такъ начался въ Римѣ процесъ касательно канонизаціи

Мукачевской епархіи. Марія Ѳерезія Цариця вставлялася сильно у престола

римского, чтобъ вопросну епархію узнано самостоятельною Папа тогдашній

Климентъ ХІП. просилъ о мнѣніе Ягерского епископа графа Естергазія, ко

торый въ одномъ адрессѣ зъ дня 31 Марта р. 1767. подвизался 113 пунктами

противо самостоятельности вопросной Мукачевской епархіи, роспространеной

въ 13 комитатахъ, числящей 858 церквей, 690 священниковъ, и больше

якъ 145.108 народа руского, — доказати усиловался, будьто самостоятел

ность и канонизація епархіи нанесетъ вредъ св. yніи. — Папа склонялся

на мнѣніе сіе и просилъ. Цѣсареву, абы залишила свое предпринятіе. —

Монархиня воистину завѣсила справу, обоимъ сторонамъ миръ совѣтуючи,

и отношеніе обоихъ епископовъ нѣяко управильняючи. Но сраженія про тоe
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не переставали, что больше жарчайше выбухли тогда, коли на одномъ въ

Ягрѣ держаномъ совѣтованіи Ягерскій епископъ отъ Брадача Мукачевского

епископа пожадалъ присягу вѣрности, котору сей оттаилъ ссылаючися на

то, яко онъ подъ часъ свого посвященія зложилъ присягу вѣрности Папѣ,

и такъ въ семъ дѣлѣ уже досыть учинилъ. —- И тако справа снову Царицѣ

представлена, котора снову подняла вопросъ сей, и по другій разъ просила

Папу канонизовати руску епархію. Паконецъ Климентъ ХIV. р. 1771 рѣшилъ

вопросъ, и по желанію Царицѣ и Русиновъ канонизовалъ Мукачевску епархію,

Ягерского епископа тымъ задоволивши, чти далъ ему право, принуждати

Мукачевскихъ епископъ на ежерочное предъ нимъ изложеніе исповѣданія

вѣры каѳолической „аd сontirmandam unіonem“; но отъ сего увольнилъ епи

скоповъ Пій VI. _

И такъ Мукачевская епархія была уорганизована, но Брадачъ епископъ

лишь за рокъ наслаждался плодомъ симъ, передавши правленіе вольной

епархіи — наступившою смертію — въ руки наслѣдника Андрея Бачинского.

Сей абіе ялся уряженія епархіи. Успѣлъ за-правлу обстаратися о пер

выхъ т. е. вещественныхъ потребностяхъ: на часть себе и своихъ наслѣд

никовъ 12 тысящь зол. грошевой платежи и Аббацію Теплицкую со всѣми

добрами — выробилъ. Для обытанія же и каѳедрального храма обсягъ по

Іезуитскій монастырь и костелъ въ Ужгородѣ, а для сѣменища замокъ Уж

городскій. И яко Андрей епископъ р 1775. престолъ епископскій и капитулу

перенесъ изъ града Мукачева до Ужгорода.

Въ теперѣшное время (1863) Мукачевская епархія роспространяется

по 11 комитатахъ, числитъ въ себѣ 58 деканатовъ, 715 церквей, 7 монастырей

съ 40 иноками Чина св. Василія.

А что отъ временъ Бачинского случилося, то принадлежитъ къ новѣй

шей уже исторіи, и не есть предметомъ настоящей статьи, цѣлію бо сей

было преимущественно о началѣ и розвои уніи нѣкоторіи извѣстія подати.

Лише, то примѣтимъ на концѣ, что епархія Мукачевска позднѣе роздробиляся,

и повстала зъ нcй Пряшевска руска — и Самошъ-уйварска ромунска”епархія,

а осталось Мукачевской 373 Парохій.

Сообщае Анатолій Кралицкій,

---е2-о?-о-о»ко-сокофь
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П0СлѣднОЕ ПятИдЕсятилѣтІЕ польщИ,
.

отъ 1764 по 1814 годъ.

(Короткій историческій очерка, — вынятый изъ 7 книги » Вѣстника югоза

падной и западной Россіи? за 1863 г.)

Sine ira et studiо.....

Послѣднее междуцарствіе, предъ выборомъ послѣднего короля польского

(Станислава-Августа), продолжалось одинадцять мѣсяцевъ — зъ 4 Октября

1763 по 7 Сентября 1764 года. — Тогда Польща такъ уже низко упала въ

очахъ Европы, що о д и н ъ тó л ь к о к а нди датъ явился на ей престолъ —

сынъ умершого короля, Саксонскій курфирстъ, да и тотъ не по собственному

желанію, но изъ угожденія своей честолюбивой супрузѣ.

Благорозумнѣйши Поляки хотѣли избрати королемъ природного Поляка

изъ потомковъ Пяста, но не надѣясь на свои силы, просили россійскую

императрицу Екатерину П прислати въ Польщу poccciйкое войско для под

крѣпленія ихъ намѣреній; —- вотъ въ якомъ жалкомъ и безпомощномъ со

стояніи находились самыи благорозумныи изъ нихъ. — Императрица испол

нила посьбу ихъ, и повелѣла своимъ посламъ Кайзерлингу и князю Репнину

предложити сойму въ короли стольника в. княжества литовского, графа

Станислава Августа Понятовского.

Созывательный соймъ (Коnvoкасуiny seim) принялъ то предложеніе

и вразъ съ тѣмъ сдѣлалъ еще одно превосходное постановленіе, щобы на

будуще всѣ дѣла были рѣшаемы по большинству голосовъ, и — слѣдова

тельно — прежне буйное „не позволямъ“ было усторонено, къ гóрькому

сожалѣнію многихъ любителей того своеволія.

Избирательный (elексуjnу) соймъ начался 27 Августа; а 7 Сентября

1764 года былъ избранъ королемъ С т а н и с л а въ-А в г устъ. — Всѣ были

довольны, кромѣ графа Браницкого, который самъ хотѣлъ быти королемъ.

Не успѣвши въ томъ, онъ хотѣлъ-было взбунтовати в. литовское княжество;

но коли и то не удалось, заперся въ своемъ замку, въ Бѣлостоку.

Шо же принялъ Станиславъ-Августъ вразъ съ польскимъ скипетромъ?

Историкъ Польши, Нарушевичъ, лично говорилъ ему, во всеуслышаніе

всего народа"), що „онъ съ тѣмъ скипетромъ принялъ несогласіе внутри

*) Аle cozes vzial, Раnie, z tуm berlem? to, со niegdys Кazimierz: niezgodу v domu.

stabosé кraju, ubostvo sкаrbu, mierzad v drobneу milicуi, zpustoszale zamкi, odarte
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республики, слабость Польщи, нищету державного скарбу, безправье въ

мѣлкомъ войску, опустѣлыи замки, обнищавшіи городы, правленіе безъ связи

и рады, безтолковыи соймы, и при тыхъ явленіяхъ, предшестующихъ страш

ному паденію государства, грозное вокругъ сосѣдство! — Ежели (продол

жаетъ Нарушевичъ) не могъ совладѣти съ такими безпорядками и потом

ственно-наслѣдственный король Казиміръ Великій, имѣвшій въ своихъ рукахъ

право суда и законодательства, войско и скарбъ: то шо доброго може сдѣ

лати въ Польшѣ избирательная верховная власть, ограниченная въ правахъ

и всегда подозрѣваемая?.. Ничого бóльше, якъ тóлько терпѣти за чужіи

грѣхи, и быти метою для выстрѣловъ ненависти, потому що на высокомъ

мѣстѣ стоитъ.“ — „Трудно обманывати себе; мы (Поляки) н и к о л и не

и м ѣ л и правл е н i я, и н и к о л и не были счастливы“. — А позд

нѣйшій историкъ такъ описуе тогдашнюю Польщу"): „Не было тогда въ Польщѣ

ни высшихъ постоянныхъ судебныхъ мѣстъ, ни порядка. Магнаты воевали

межи собою, якъ будьто въ ХI, или ХП вѣцѣ. Розстройство и безпорядокъ

были повсемѣстны, и Польща была похожа на заѣздную корчму, въ которой

всякъ, що хотѣлъ, то и дѣлалъ“.

Послѣ коронаціи Станислава-Августа, бывшой 25 Ноября, послы дворовъ

Петербургского и Берлинского и нѣкоторыхъ другихъ предложили сойму

желаніе своихъ владѣтелей, щобъ всѣ диссиденты (иновѣрцы) пользовались

въ Польщѣ свободою вѣроисповѣданія и были допущены въ государственную

службу, и щобъ епископы греко-восточного исповѣданія имѣли мѣста въ

польскомъ Сенатѣ, подобно католическимъ епископамъ. Казалось бы, нѣтъ

ничого естественнѣйшого, справедлившого и даже необходимѣйшого для

благоденствія Польщи, якъ исполненіе тыхъ требованій: —- требовали, якъ

видите, щобъ она была благорозумна и счастлива. Въ нынѣшнее время даже

трудно вѣрити, по крайней мѣрѣ хотѣлось бы не вѣрити, щобъ такіи справе

дливыи требованія могли быти отвергнуты — тѣмъ бóльше, що до 1717

тода бóльшою частію письменныи постановленія польскихъ соймовъ были

въ пользу диссидентовъ, и даже каждый король, при возшествіи не престолъ

miasta. rzad bez zwiazкu i rady, nieсzуnnе seуmу, przemoc v magistraturael, a przу

tych poprzedzajacуch zawsze straszna ruine znaкach, potege zagraniczng i grozne

па окоlо sasiedztvo. Nie zdolat zaradzіé co taкim przeciwnosci ogromie dziedzic

i monarcha, majacу v reкu svoim sady, voysко, sкаrbi legislaсу8. Сoz moze uсzу

nié u nas elексуina zwierzchnosé, pravami sкrepovana, zawsze podeугzana?. Сhуba

сierpieé, gdysie zlе dzieіе, za cudze przevinieniа, i byé na celu postrzalon nienа

visci dla tegо, ze vуzeу siedzi...." Аdата Магиsseиiсѣа Нistoryа таrodи РоlsКiедо.

Тоm VI. (1803) Стр. 11. — „Тrudпо sobіe pochlebiаé, Мауiasnieуszу Рanіе: nigdysmу

nie byli narodem systematусznie rzadnуm, а zatуmiszezeslivуm.“ Тоm УП. (1804.)

dо Кrola... Стр. 8.

") Dzieje Кrolewstwа Роlsкіеgo przez Л. S. Вandtке. 1829. Томъ П. стр. 515.
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о

межи прочими pacta conventa присягалъ соблюдати и права диссидентовъ

ненарушимыми. Но— въ Польщѣ давно уже было такъ заведено, що одно

ш и с а ли, а др у т о е д ѣ л а л и; и несчастныи диссиденты, особенно со времени

короля Сигизмундя П1-го, были страшно преслѣдуемы и угнетаемы за ихъ

вѣру. А съ 1717 года перестали даже и писати въ пользу диссидентовъ, но

начали издавати притѣснительныи для нихъ законы: запретили имъ строити

новыи церкви и поправляти старыи; перестали допускати ихъ на соймы,

и наконецъ въ 1733 году рѣшили удали ги ихъ отъ всѣхъ общественныхъ

должностей, якъ будьто якихъ-нибудь отверженныхъ паріе въ... Если бы

нужно было собраги въ одномъ словѣ всѣ тѣ причины, которыи погубили

Польшу, то, безъ всякого спора, то слово было бы — като л и ц и змъ,

такъ точно якъ теперь, для изображенія горестного состоянія нѣкоторыхъ

другихъ славянскихъ державъ достаточно одного слова и нди ф е р е н

тизмъ.") — А Европѣ то и любо, що Славяне ни въ чóмъ не знаютъ мѣры: —-

одни изъ нихъ фанатики заклятыя, а другіи до того гуманны и терпѣливы,

шо — кто ни захоче, садится верхомъ на нихъ и погоняе ихъ, якъ

лошадокъ.

По случаю заступничестcа Петербургского и Берлинского Дворовъ за

несчастныхъ диссидентовъ, въ Варшавѣ 6-го Октября 1766 года начались

бурныи засѣданія сойма. Служители олтаря Господня, долженствующіи про

повѣдывати миръ и христіанскую любовь, Краковскій епископъ Каетанъ

Солтыкъ и папскій нунцій Висконги, грозно возсталн противъ диссидентовъ

и требовали уничтоженія ихъ правъ церковныхъ, служебныхъ и гражданскихъ.

А защитники тыхъ несчастныхъ, желая вразумити гонителей, шо отнятіемъ

сихъ правъ у своихъ согражданъ они розрушаютъ собственное свое отечество,

стали требавати самой труднѣйшой уступки зъ ихъ стороны; щобы возста

новлено было буйное не позвалямъ” въ прежней его силѣ. Къ удивленію

исторіи и потомства, соймъ, руководимый духовенствомъ, согласился даже

и на ту розрушительную уступку, лишь бы тóлько затопталъ всѣ права

ДИССИдентовъ.

Любопытно происхожденіе того польского „veto.“ До 1642 года всѣ

дѣла на соймахъ вершились по большинству голосовъ, хотя для формы и была

соблюдена раза о „одиногласномъ рѣшеніи“. Но въ 1642 году депутатъ

Упицкого повѣта, нѣкто Сицинскій (знаменитый, якъ Геростратъ), первый

закричалъ на соймѣ „не позвалямъ!“ и остановилъ рѣшеніе сойма, или —

якъ говорятъ Поляки — розорвалъ соймъ. Тотъ, новый тогда, родъ свое

волія понравился панамъ и шляхтѣ; и хотя нѣкоторыи благомыслящіи Поляки

хотѣли-было противитися введенію того нового своеволія, но оно всегда

") Намекъ ту на индиферентизмъ или недостатокъ сочувствія для другихъ Славянъ изъ

стороны Россіи. — Изд.
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было поддерживаемо большинствомъ. Теперь же то своеволіе было возста

новлено въ противоположность уничтоженію всѣхъ правъ диссидентовъ, яко

послѣднее, отчаянное средство для защиты ихъ Могъ найтися хоть одинъ

добросовѣстный человѣкъ, который тымъ словомъ остановлялъ бы иногда

опредѣленія сойма, клонившіися къ окончательному истребленію диссидентовъ:

другой защиты для нихъ уже не оставалось.

Потерявши свободу вѣроисповѣданія и права гражданства, диссиденты

начали собиратися въ вооруженныи конфедераціи, сперва въ Торунѣ и Слуцку,

а потомъ и въ рóзныхъ другихъ мѣстахъ. Такихъ конфедерацій было тогда

въ Польщѣ до 200. Предводители ихъ соединились въ Ра д о м ѣ, и избрали

князя Радзивила головнымъ возждемъ всего возстанія. Противъ диссидентовъ

вооружилась другая часть Польщи, католическая. — Несчастному королю

Станиславу-Августу жалко было и той и другой стороны; но якъ сторона

диссидентовъ была обиженная и страждущая, то онъ, изъ состраданія къ

своимъ подданнымъ, присталъ къ Радомской конфедераціи, и самъ просилъ

россійскую императрицу прислати ему войско для усмиренія крамолъ въ

погибавшомъ сго королевствѣ. Трудно было вообразити собѣ состояніе бóльше

жалкое, якъ состояніе польского короля.

Россійское войско, подъ начальствомъ Салтыкова и Крепетникова, вошло

въ Польщу; и подъ егe защитою король назначилъ въ Варшавѣ чрезвычай

ный соймъ на 5 Октября 1767 года. На томъ соймѣ, продолжавшомся по

Мартъ мѣсяць слѣдующого года, епископъ Каетанъ Солтыкъ свирѣпствовалъ

противъ диссидентовъ и даже позволилъ собѣ говорити дерзко о рос. им

ператрицѣ, покровительницѣ ихъ. Безрозсудному примѣру его подражали

Куявскій епископъ Іосифъ Залускій, Краковскій воевода Вацлавъ Ржевускій

-и сынъ его Северинъ. Въ слѣдствіе чого, посолъ россійскій князь Репнинъ

принужденъ былъ приняти рѣшительную мѣру: приказалъ арестовати тыхъ

дерзкихъ фанатиковъ и отправилъ ихъ въ Россію”).

Прочіи фанатики смирились, и 11-го Февраля 1768 года сдѣлали на

соймѣ постановленіе: 1) всѣ законы, изданныи зъ 1717 года противъ дисси

дентовъ, отмѣнити и предоставити имъ право свободного богослуженія, —

позволити имъ строити церкви, заводити училища, присутствовати въ сенатѣ,

и учавствовати въ совѣщаніяхъ сойма; 2) правленію въ Польшѣ быти изби

рательному, и дѣла рѣшатн единогласнымъ приговоромъ сойма; 3) съ Россіею

.

*) Неможь не пожалѣти о томъ заблуженіи и фанатизмѣ, въ которомъ и теперь нѣ ко

т о р ы и отцы воспитываютъ своихъ лѣтей, обучая ихъ Польской Исторіи по той

элементарной книзѣ, въ которой о Солтыку сказано такъ: „stanat на сзelе то оѣготіе

Кeligii soitукВisкupina zadanie dyssуdentow, domagaiасуch sie volnegо vуznaniа

teligii, uzуvania wszelкich prav, svobod i prerogatуv оbуvatelsкich, pгzуstat

niecheial“.... Чи то значитъ — защищати религію, а не розрушати отечество?...
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заключити вѣчный миръ и предоставити россійской императрицѣ право обе

регати и защищати якъ диссидентовъ въ Польшѣ, такъ рóвно и самую

Польщу. — Договоръ о томъ былъ подписанъ; соймъ закрытъ; россійскому

войску велѣно было возвратитися въ Россію.

Если-бы Польша остановилась на томъ договорѣ, она могла бы еще

продолжити свое существованіе, могла бы со временемъ окрѣпнути, усили

тися, развитися, и быти порядочнымъ гусударствомъ въ кругу другихъ дер

жавъ. Но — опять одинъ изъ служителей олгаря, забывши заповѣдь мира

и любви, возмутилъ Польщу: Каменецкій епископъ Адямъ Красинскій, пере

одѣтый, изъѣздилъ всю Польшу и всюда возбужалъ ненавись къ диссиден

тамъ, къ Россіи, и къ своему королю. Единомышленникъ Красинского, ста

роста Іосифъ Пулавскій, началъ собирати безпокойныхъ людей и составилъ

13ъ нихъ въ городѣ Барѣ вооруженную конфедерацію противъ короля

Станислава-Августа. Подобное же возмущеніе противъ законной власти и про

тивъ здорового розсудка объявилось въ Галичѣ, Люблинѣ, Краковѣ и въ

другихъ мѣстахъ. Конфедераты огнемъ и мечемъ истребляли своихъ со

гражданъ-диссидентовъ, а преимущественно исповѣдниковъ греко-русской

вѣры, —- межи тѣмъ якъ жиды по всей Польщѣ пользовались полною сво

бодою своей вѣры, и смѣялись надъ христіанами, истреблявшими другъ

друга. . . . . . Замѣтимъ, къ стыду цивилизаціи, що отъ того времени еще не

прошло и ста лѣтъ.

Началась ужасная религійная война, рѣзня безъ пощады пола и воз

раста, убійство многихъ тысячь ближнихъ, покланявшихся одному и тому же

Спасителю, распятому за всѣхъ на крестѣ; и — о горе! — то убійство

было возбуждено въ Польщѣ епископами католическими, сперва Солгыкомъ

и Залускимъ, потомъ Красинскимъ!!

Дворянъ исповѣдующихъ гонимую греко-русскую вѣру тогда уже

мало было въ Польщѣ: правѣ всѣ, отъ страха гоненій, перешли сперва въ

упію, потомъ въ католичество"). Оставался тóлько простый народъ, не хо

тѣвшій отречися вѣры своихъ праотцевъ; но и среди того загнанного на

рода, заклейменного именемъ „хлоповъ,“ нашлись свои предводители, которыи

вооруженною рукою начали защищати своихъ братей и свою вѣру. Извѣст

нѣйшіи изъ такихъ предводителей были тогда Гонта и желѣзнякъ, о кото

рыхъ память и теперь еще живе въ народѣ. За жестокость платили ужа

сающою жестокостью; и Польща тогда была обагрена (буквально) своею

собственною кровью ..

") Правѣ всѣ нынѣшніи дворяне въ западныхъ и бѣлорусскихъ губерніяхъ, именующіи

себе Поляками и католиками, суть потомками русскихъ православныхъ жи

телей тѣхъ странъ, о чбмъ нерѣдко свидѣтельствуютъ собственныи ихъ документы

о дворянствѣ и метрика предковъ ихъ.

л
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Станиславъ-Августъ и нѣкоторыи благомыслящіи сенаторы, не имѣя

средствъ прекратити междоусобіе и кровопролитіе въ своемъ гибнувшомъ

отечесвѣ, опять просили россійскую императрицу прислати имъ войско,

которое и не замедлило прійти въ Польшу. А епископъ Красинскій обратился

за помочію къ французскому Двору, и получилъ оттуда гроши, искусныхъ

офицеровъ и генерала Дюмурье для предводительства надъ конфедерагами.

Сверхъ того французское правительство, чрезъ свого посла при Оттоманской

Портѣ, склонило султана турецкого Мустафу ПП къ войнѣ съ Россіею,

щобъ отвлечи силы той державы отъ защиты диссидентовъ.

Огряды россійского войски, гоняясь за конфедератами по всему про

странству Нольщи, загнали одну шайку ихъ въ пограничное татарское

мѣстечко Балту, и по военной неосторожности сожгли то мѣстечко. Мало

важный тотъ случай былъ поводомъ, по которому турецкій султанъ, яко

верховный покровитель Татаръ, въ 1768 году объявилъ войну Россіи.

Начавши воевати съ Турціею, Екатерина П приказала отряду свого

войска, дѣйствовавшому въ Польщѣ противъ конфедератовъ, возвратитися въ

Россію; но Станиславъ-Августъ упросилъ императрицу оставити при немъ

кóлька полковъ, тѣмъ бóльше, що Барскіи конфедераты уже объявили его —

лишеннымъ польского престола!!

Давно уже существовало въ Европѣ всеобщее убѣжденіе о невозмож

ности существовати Польщѣ при такомъ безпокойномъ и буйномъ характерѣ

еи жителей. Еще въ царствованіе Сигизмунда 1П. та мысль родилась въ

умѣ Молдавского господаря Михаила; а теперь та мысль часъ отъ-часу

бóльше и бóльше дѣлалась настоятельнымъ требованіемъ времени. Даже

и султанъ турецкій понималъ ту невозможность существованія, и въ 1770

году предлагалъ австрійскому посланнику Тугуту свергнути, общими силами,

Станислава-Августа зъ престола, и роздѣлити Рѣчь Посполитую межи Ав

стріею и Турціею. . —

Со всѣхъ сторонъ была чувствуема потребность рѣшительныхъ мѣръ.

Барскіи конфедераты, видя безуспѣшность свого приговора о низведеніи Ста

нислава-Августа зъ престола, рѣшили по своему: 3-го Ноября 1771 года

напали на короля среди улицы, схватили его, и хотѣли-было увезти изъ

Варшавы. Но онъ правѣ чудомъ спасся изъ рукъ своихъ убійцъ, получивши

тóлько рану въ голову.

Що оставалось тогда дѣлати сосѣднимъ державамъ, смотря на такое

неистовство подданыхъ противъ свого короля?.. Пруссія и Австрія, хотя

жестоко и больно, но достойно и праведно рѣшили: роздѣлити Польщу

межи собою! ч.

Рѣшительная мысль о роздѣлѣ той несчастной державы, не умѣвшой

существовати, теперь выйшла изъ головы Фридриха 11-го короля прусског9,

который склонилъ къ тому же и австрійскую императрицу Марію-Терезію.
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Оставалось тóлько склонити третьего сосѣда, россійскую императрицу, ко

торая тогда блистательнымъ образомъ кончила войну съ Турціею, и въ воз

награжденіе военныхъ издержокъ хотѣла присоединити къ Россіи Молдавію

и Валахію. Австрійскому Двору чрезвычайно непріятно было предстоявшое

присоединеніе Дунайскихъ княжествъ къ Россіи; а потому Нѣмцы и начали

старатися, щобъ Россія, вмѣсто Молдавіи и Валахіи, согласилась присоеди

нити къ собѣ часть Польщи.

Пе р в о е р о з д ѣ л е н і е Польщи началось зъ того, що Марія-Терезія

повелѣла своимъ войскамъ заняти польскую область — староство Спижское

съ соляными копальнями Велички и Бохни, подъ тѣмъ предлогомъ, що оно

колись составляло часть угорского королевства, принадлежащого теперь

Австріи. А король прусскій ввелъ свои войска въ воеводства Хелмское

и Познанское, подъ предлогомъ кордона для охраненія своихъ областей отъ

свирѣпствовавшой тогда моровой язвы, и вслѣдъ за тѣмъ отправилъ въ

Петербургъ брата свого Генриха убѣждати Екатерину П, щобъ и она со

гласилась на роздѣлъ Польщи. Екатерина видѣла, що межи Австріею и Пру

сами то дѣло уже улажено. Противитися имъ значило бы-начати съ ними войну

изъ-за Польщи. Россійская императрица позже всѣхъ согласилась, и при

томъ н е н а с о в е р ш е н н о е уничтоженіе и роздѣленіе Польщи, якъ хотѣли

” того Австрія и Пруссія, только на отдѣленіе отъ ней нѣкоторыхъ провинцій:

тіи слова нужно бы ставити вмѣсто зпиграфа надъ сочиненіями тѣхъ совре

менныхъ, жаркихъ публицистовъ польскихъ, которыи, плохо зная исторію

свого отечества, кричатъ, що Россія погубила Польщу.

И такъ — договоромъ изъ дня 25 Юлія 1772 года было постановлено: 1) къ

Россіи отдѣлити землю межи рѣками: Днѣпромъ, западною Двиною и Дру

чемъ, или такъ — называемую Бѣлоруссію, 2) къ Австріи — Галицію, 3)

къ Пруссіи —- Померанію, за исключеніемъ Гданьска и Торуня, и часть Ве

ликой Польши до рѣки Нотецы. Постановленіе то было объявлено Варшав

кому Двору; а Станиславъ-Августъ имѣлъ прискорбную обязанность объя

вити о томъ Сойму, который послѣ безполезного сопротивленія и криковъ,

принужденъ былъ въ 1775 году окончательно согласитися на принятіе того

наказанія отъ промысла Божія за свои безпорядки, самоправство, и за уни

женіе власти свого короля. Отъ Польщи óтойшло 3, 925 квадратовыхъ миль

земли, а осталось еще у ней бóльше 10 тысячь миль съ 3-ю милліонами на

родонаселенія. Всѣ три союзники ручались въ неприкосновенности осталь

ныхъ ей областей, однакожъ съ условіемъ, е ж е л и Поляки не будутъ

притѣсняти диссидентовъ. Охраненіе Польщи приняла на себе Ека

терина П. — Порядокъ правленія, зъ согласія самыхъ Поляковъ, былъ уста

новленъ такій: а) право избирати короля осталось въ прежней своей силѣ;

б) положено было выбирати короля тóлько изъ потомковъ Пяста; в) дѣла рѣ

шати на соймѣ единогласнымъ приговоромъ; г) при королѣ онъ непремѣн
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ному совѣту, подъ его предсѣдательствомъ, изъ колькохъ сенаторовъ по вы

бору сойма; д) диссидентамъ была предоставлена свобода богослуженія, съ

правомъ поступати въ государственную службу и также въ депутаты сойма;

е) войску польскому состояти изъ 30 тысячь человѣкъ.

Хотя въ той конституціи, якъ и во всякомъ человѣческомъ дѣлѣ, были

свои недостатки, но не смотря на то, Польща съ тою констнтуціею оть 1775

по 1788 годъ, въ придолженіе цѣлыхъ дванадцяти лѣтъ наслаждалась тиши

ною, безпримѣрною въ ей исторіи!— Промышленность и науки проснулись

въ ней. Станиславъ-Августъ учредилъ кадетскій корпусъ, которого ни

одинъ король не успѣлъ учредити, хотя каждый обѣщалъ при возшествіи на

престолъ. Сверхъ того король — всѣ фундуши уничтоженного тогда ордена

іезуитовъ обратилъ на воспитаніе юношества. Варшава украсилась прекрас

ными зданіями. Для соблюденія правосудія, канцлеръ Замойскій, по пору

ченію короля, занялся новымъ собраніемъ законовъ. Польская литература,

подъ перомъ Нарушевича, Красицкого и другихъ писателей, нечала обращати

на себе вниманіе Европы.

Еслибы Польща продолжала такимъ образомъ, подъ родственнымъ по

кровительствомъ Россіи, совершенствовати свóй внутренній бытъ, она скоро

достигла бы цвѣтущого состоянія, и подовольно могла бы поправляти свою

конституцію. Но. . у Славянъ всегда было много недоброжелателей, которыи,

для своихъ выгодъ, всегда колотили ихъ межи собою и не допускали ихъ до

соединенія и дружбы. Начиная зъ Карла Великого, который дѣйствительно

былъ великимъ недоброжелателемъ всей Славянщины, императоры нѣмецкіи

Оттонъ I, Оттонъ П1, Генрихъ П и многіи другіи позднѣйшіи императоры,

постоянно сѣяли роздоръ межи славянами и старались или онѣмечити ихъ,

или окатоличити, или по крайней мѣрѣ поддерживати межи ними "взаимную

вражду, щобы не дати имъ соединитися въ одно цѣлое, страшное для герман

ского міра. Въ слѣдствіе такого враждебного противъ Россіи направленія,

сообщенного Полякамъ отъ Нѣмцовъ, польскій соймъ, собравшійся въ концѣ

1788 года, началъ оскорбляти россійскую императрицу: отказалъ въ свобод

номъ переходѣ россійского войска черезъ польскіи владѣнія въ Молдавію

и Валахію, по случаю бывшой тогда новой войны у Россіи съ Турціею, —

недавалъ продовольствія той арміи вопреки обѣщанію и договору,— и сверхъ

того, вмѣсто установленного числа 30 тысячь, увеличилъ польское войско

до 100 тысячь человѣкъ. Того мало: соймъ заключилъ даже противъ Россіи

союзъ съ королемъ прускимъ, державшимъ сторону Турціи, и даже съ Тур

ціею пóйшолъ соймъ въ переговоры, желая помочи ей въ войнѣ съ Россіею.

Приготовившись такимъ образомъ къ возстанію противъ Россіи, безъ

всякого повода зъ ей стороны, Поляки сочинили и обнародовали новую кон

ституцію 3-го Мая 1791 года, по которой наслѣдство польского престола, по

слѣ будущой смерти Станислава-Августа, должно было перейти въ домъ
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Саксонского курфирста; дѣла вершити положенно было по большинству голо

совъ, a liberum veto было уничтожено, и непремѣнный совѣтъ при королѣ

также былъ уничтоженъ. — Въ той конституціи было, безъ сомнѣнія, много

добра, но добра преждевременного и насильственного, которое въ политицѣ

почитается великимъ зломъ. Уничтожити безъумное liberum veto и сдѣлати

свóй престолъ наслѣдственнымъ, Польща легко могла бы въ свое время, не

роздражая Россію и не предпринимая противъ ней войну.

Конституція 3-го Мая роздѣлила Польшу на двѣ взаимно-враждебпыи

части: одна часть восхищалась нею и стояла за ню грудью, другая ненави

дѣла ей отъ души. Члены одного и того же семейства были раздѣлены въ

мнѣніяхъ по тому предмету: такимъ образомъ Игнатій Потоцкій былъ голов

нымъ виновникомъ и приверженцемъ той конституціи, а братъ его Феликсъ По

тоцкій — непримиримымъ врагомъ еи. Къ Феликсу Потоцкому присоединились

Северинъ Ржевускій, гетманъ Браницкій и мпогіи другіи паны, и въ городѣ

Тарговицѣ составили вооруженную конфедерацію; а въ Вильнѣ составилась

другая такая же конфедерація. — Въ слѣдствіе просьбы Тарговицкихъ кон

федератовъ, россійская императрица приказала своему войску вступити въ

польскіи предѣлы. А Франція, Австрія и Пруссія поддерживали другую

сторону Польщи: прусскій король даже обѣщалъ объявити отъ себе войну

Россіи, если тóлько Поляки уступятъ ему Гданьскъ и Торунь. Коли же Поляки

отказали ему въ томъ, то онъ — заключилъ противъ Польщи союзъ съ Петер

бургскимъ кабинетомъ, и свои войска также двигнулъ въ польскіи предѣлы. —

Франція, сама тогда погибала отъ своей революціи, и тóлько пышными фра

зами хвалила роспоряженія польского сойма, но помощи не прислала; а Ав

стрія, подобно Пруссіи, соединилась съ Россіею. Такимъ образомъ — со

вѣ т н и ки П о л ь щи, вооружившіи о противъ Россіи, не тó л ь ко о ста

вил и ю одну безъ п о м о щи, но еще и сами п е р е й шл и на сто

рону той держа вы, проти въ которой во оружил и ю. . . .

Отряды Поляковъ не могли долго противитися россійскому войску,

и были розбиты по частямъ въ два мѣсяца. Станиславъ-Августъ просилъ

пощады, и самъ присоединился къ Тарговицкимъ конфедератамъ: примѣру

короля послѣдовали сенаторы и депутаты сойма, кромѣ Игнатія Потоцкого,

Колонтая, Заіончка и не многихъ другихъ. — Подъ предсѣдательствомъ короля,

наконецъ 6-го Юнія 1793 года былъ составленъ въ Гроднѣ новый соймъ

для устройства Польши.

Екатерина П, увѣрившись опытомъ, що Польша не умѣе пользоватися

благодѣяніями мира и еи покровительства, найшлась въ необходимости воз

вратити ю въ тѣ границы, въ якихъ она была до соединенія свого съ вели

кимъ княжествомъ русско-литовскимъ, т. е. розорвала ту насильственную

связь, посредствомъ которой Польща, въ прежніи годы, привязала къ собѣ

древнюю Русь, наслѣдіе св. Владиміра — русскіи старинныи княжества,
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оставшіися навсегда русскими, якъ ни старалась Польша полонизовати ихъ

и окатоличити. Въ слѣдствіе сего Гродненскій соймъ 11/21 Юлія долженъ былъ

согласитися на вторый р о з д ѣ л ъ П о л ь щи, по которому Волыньская

область, Подольская и Минская были уступлены Россіи; а Пруссія, при

томъ удобномъ случаѣ, получила то, о чомъ давно хлопотала — Великополь

скіи воеводства съ городами Гданьскомъ и Торунемъ. Отдѣленіе отъ Польщи

и прилученіе къ Россіи древнихъ русскихъ областей, Волыаьской, Подоль

ской и Минской, было для Польши важнымъ историческимъ урокомъ, изъ

которого она должна была бы научитися, що безъ со е д и н е н ія съ

Р у с ь ю о н а н и к о л и н е м о г л а и н е м о ж е существовати,

но е с л и и въ соединеніи съ Русью она, по необузданному самолюбію,

захотѣла бы взя ти на себе непринадлежащую и неприличную ей ролю

старш о й с е с т р ы, то и то ни къ чому другому не повело бы, тóлько

хибань къ окончательному и совершенному еи у н и что же и і ю.

Послѣ второго роздѣла, королевство польское имѣло тóлько 4 тысячи

квадратныхъ миль пространства и около четырехъ миліоновъ жителей.

Прежній порядокъ правленія и непремѣнный совѣтъ при королѣ былъ воз

становленъ, и положено было содержати Польщѣ постоянного войска 15 ты

сячь человѣкъ. Для водворенія порядка въ королевствѣ, была оставлена въ

немъ, на нѣкоторое время, часть россійского войска, подъ командою генерала

Игельстрома.

Вмѣсто должного смиренія предъ наказывающою и вразумляющою де

сницею Промысла, и вмѣсто роскаянія въ своихъ политическихъ грѣхахъ

и неустройствахъ, Польща прійпла въ отчаяніе, и всю ненависть свою обра

тила теперь на Россію, которая меньше всѣхъ виновна была въ ей несчастіи,

и съ 1775 по 1788 годъ искренно старалась поддержати самобытность еи.

Сама существенная причина роздѣленія Польщи заключалась въ несчаст

номъ (щобъ не сказати безъумномъ) образѣ правленія ей, не допускавшомъ

ніякого благостройства (rzесz pospolita, аle razemi кrolewstvo), — въ фана

тизмѣ духовенства еи, желавшого истребити зъ лица земли Христіанскую

Греко-восточную вѣру, — и въ самоправствѣ еи магнатовъ и шляхты, не

уважавшихъ свого короля. Второю орудною причиною — были Берлинскій

и Вѣденьскій кабинеты, первоначально рѣшившіи судьбу Польщи, безъ пред

варительного сношенія съ Петербургскимъ кабинетомъ, а потомъ своими

интригами вооружившіи ю противъ Россіи. Впрочемъ Поляки не должны за

бывати, що при роздѣленіи Польши, Россія взяла у ней не польскіи про

винціи, населенныи польскимъ народомъ, но древніи русскіи области съ рус

скимъ народомъ, съ русскимъ языкомъ и русскою вѣрою. Русскій народъ

тыхъ провинцій благословлялъ свою судьбу, избававшись отъ Поляковъ. Козац

кій войны прошлого времени давно уже приготовляли отпаденіе тыхъ
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областей отъ Польши. — Не такова была судьба польскихъ провинцій, до

ставшихся Нѣмцамъ.

Польща, къ удивленію и къ сожалѣнію не угадала, кто былъ и що

было причиною роздѣленія еи, рóвномѣрно не угадала и тѣхъ спасительныхъ

средствъ, якими, послѣ двохъ роздѣловъ, она могла бы еще сохранити свою

самобытность: она ухватилась за совершенно-противоположныи средства.

О несчастномъ еи состояніи ближе всего напоминалъ ей видъ отряда рос

сійского войска, квартировавшого въ Варшавѣ и въ окрестностяхъ еи, для

водворенія спокойствія: Поляки рѣшились вырѣзати тотъ отрядъ, и — вре

менемъ для того братоубійства избрали страстную седмицу великого поста.

Напали на россійскихъ солдатъ въ-росплохъ на ихъ квартирахъ, и зарѣзали

ихъ бóльше двохъ тысячь человѣкъ: отчаянная, безполезная и чрезвычайно

вредная мѣра! Истребивши двѣ тысячи Россіянъ, они чрезъ то еще не истре

били всю россійскую армію, но тóлько сами на себе накликали справедливое

мшеніе Россіи. — Нашлись же писатели, впрочемъ, не польского, кажется,

но иѣмецкого происхожденія (Фалькенштейнъ, Форстеръ и др.), которыи и то

ужасное братоубійство не стыдятся называти „священнымъ долгомъ любви

къ отечеству, и даже бóльше священнымъ (plus sacré), нежели поклоненіе

страстямъ Господнимъ.“ „То было въ страстную Пятницу — пишутъ они —

и въ тотъ день уже не христіанство, но свобода была религіею Паляковъ.")“

Удивительно ли, що потомки такихъ братоубійцъ, наставляемы подобными

учителями, и теперь не боятся богохульствовати — призывая религію и упо

требляя крестъ Спасителя для освященія своихъ постыдныхъ манифестацій

противъ Россіи? Безъ всякой жолчи говоримъ о томъ, но единственно изъ

состраданія къ заблуждающимъ.

Истребленіе отряда Игельстрома было началомъ всеобщого возстанія

Польши, предводителемъ которого съ званіемъ диктатора, былъ объявленъ

Ѳаддей Костю шко, храбрый Литвинъ, съ рѣдкими свойствами ума

и сердца, и достойный лучшого поприща, нежели на якое довелось ему вы

ступити.

Костюшко вооружилъ польскій народъ, и выступилъ первоначально

противъ пруского войска, которое первое войшло въ Польщу и осадило

Варшаву. — Домбровскій, возмутивши Познаньскую область въ тылу Пру

саковъ, заставилъ ихъ отступити отъ Варшавы. — Возстаніе роспространи

") Сetait le vendredi saint. Еn ce jour les Рolonais visitent d’habitude pieu sement

dans les églises le sépulсre du Seigneur, et un morne silenсe régne dans la ville

entiere. Мais cette fois c'est la voix du pays, qui appelle les habitants au dehors,

et de même quе ta foi catholique remplissait jusque — la tous les instants d'une

journee"aussi soiennelle, plus sacré peut, etrе est encore pour eux le devoir de defen

dre contre l'ennnemi les femmes, les enfants, le foyer demestique et la patrie. Еn ce

jour leur religion est — la liberté. Рologne, par М. Сharles Коrster, стран. 154, 155.
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лось по всей Польщѣ, охватило Литву, поколебало Волынь, грозило Бѣло

руссіи, и даже приближалось къ берегамъ Днѣпра. Впрочемъ „повстанцы“

торжествовали не долго. Кровь россійскихъ воиновъ, убитыхъ въ Варшавѣ,

вопіяла о отмщеніи. Екатерина П выслала въ Польщу свое войско, подъ

командою Суворова и Ферзена, и приказала возстановити въ ней спо

койствіе. — Суворовъ съ своимъ отрядомъ, состоявшимъ изъ 7 тысячь

человѣкъ, быстро пройшолъ всю Волынь и обезоружилъ кóлька десятковъ

тысячь повстанцевъ, не проливши капли крови. Потомъ подъ Брестомъ на

палъ онъ на отряды Сѣраковского и Макрановского и розбилъ ихъ на голову;

послѣ сего онъ спѣшилъ соединити свóй отрядъ съ отрядомъ Ферзена, щобы

вразъ идти въ Варшаву. Но Костюшко рѣшился недопустити тіи отряды до

соединенія, и 30 Септ. (10 Окт.) 1794 года, при Ма ц і е в и ц ахъ (12 миль

отъ Варшавы) вступилъ съ Ферзеномъ въ отчаянный бой. Поляки показали не

обыкновенную храбость, достойную лучшой, цѣли и участи, но были розбиты

на голову; при чемъ и Костюшко попалъ въ плѣнъ. Кинувши свою саблю,

онъ съ горестью сказалъ: finis Рoloniае!.. Поляки, яко „добрыи католики,“

не могутъ не вѣрити въ безсмертіе и въ продолжающуюся за гробомъ любовь

усопшихъ братій къ земной отчизнѣ. Чижъ они и свого благородного Кос

тюшка хотѣли бы сдѣлати лжецомъ? Чи еще не finis?...

Соединившись съ Ферзономъ, Суворовъ подступилъ къ Празѣ три дни

тóлько приготовлялся, и 24 Окт. (3 Ноябр.) 1794 года взялъ ю приступомъ,

послѣ кровопролитнои битвы, продолжавшойся тóлько 4 часа. — Послѣ сего,

головныи зачинщики польского возстанія, клявшіися своимъ согражданамъ,

погибнути съ оружіемъ въ рукахъ, бѣжали за границу похитивши касу,

собранную зъ обманутого народа: безъ сомнѣнія, ними руководило извѣстное

іезуитское правило: prima charitas ab еgo. Въ Варшавѣ остался тóлько не

счастный король, вѣрный своему долгу. —- Варшава здалась на капитуляцію;

за нею покорилась и остальная Польща. .

1972ъ Ноября 1795 года Станиславъ-Августъ отказался отъ польского

престола; а вслѣдъ за нимъ и бывшій вассалъ Польщи, Курляндскій князь

Петръ Биронъ отказался отъ свого достоинства. — Польща дойшла до не

возможности управляти собою и быти независимою, — такъ точно якъ че

ловѣкъ впавшій въ розстройство умственныхъ силъ, которому связываютъ

руки, и которого, со всѣмъ его имѣніемъ, отдаютъ на попеченіе родствен

никамъ или сосѣдамъ. — Бывали примѣры, що подобныи люди иногда вы

здоровляютъ; но вообще они всегда ненадежны и опасны, и выздоровленіе

ихъ всегда подозрительно. и

Австрія, Пруссы и Россія о кончател ь н о р о з д ѣ л и л и б о л ь н у ю

По льщу слѣдующимъ образомъ: область Литовская и Гродненская и сверхъ

того Курляндія были присоединены къ Россіи; воеводство Краковское, Сен

-домірское и Люблинское — къ Австріи; а остальная часть Польщи съ го



203

родомъ Варшавою — къ Пруссіи. — Жители всѣхъ присоединенныхъ къ

Россіи областей были совершенно срóвнаны въ своихъ правахъ съ прочими

жителями Имперіи: полная свобода вѣроисповѣданія была предоставлена

всѣмъ. — Въ началѣ 1796 года Австрійцы заняли Краковъ, а Прусаки

Варшаву.

Станиславъ-Августъ выѣхалъ сперва до Гродна, а потомъ въ С.-Петер

бургъ, где получалъ приличное содержаніе до смерти, постигшей 24 Янв.

(2 Февр.) 1798 года, на 66-мъ году его несчастной жизни. — Надобно со

хранити для потомства слѣдующую характеристическую черту изъ послѣд

нихъ годовъ жизни короля: у него осталось много бланкетовъ для патен

товъ на ордены св. Сганислава и Бѣлого Орла. Приближенныи, пользуясь

старостью и слабостью эксъ-короля, открыли-было въ Петербурзѣ особен

ный родъ торговли: продавали Полякамъ патенты на ордены, за подлиннымъ

подписомъ и печатью королевскою. Бывшіи сыны Рѣчи Посполитой, стоявшіи

грудью за „ровенство и неподлеглость“, съ жадностью покупали собѣ тіи

патенты, надѣвали ленты и звѣзды, и прегордо подписывались „кавалеры

ордеровъ“. . . .

Послѣ окончательного роздѣленія Польши, имя еи, зъ 1796 по 1807

годъ, было исключено изъ географіи. — Вся Европа была наполнена поль

скими эмигрантами, которыи - были похожи на овецъ неимѣющихъ пастыря.

Наконецъ эмигранты начади строитися въ легіоны, и примкнули къ француз

ской революціи, которая на своихъ кровавыхъ волнахъ выносила про

стыхъ солдатъ на степенъ маршаловъ и герцоговъ, а одного артил

лерійского поручника вознесла сперва на высокое мѣсто первого консула

французской республики, потомъ и — на императорскій престолъ. То было

необыкновенное время, допущенное Богомъ для наказанія и вразумленія

людей. Наподeонъ Бонапарте сперва произвольною рукою обращалъ завоеван

ныи нимъ государства въ республики, а потомъ, сдѣлавшись императо

ромъ, изъ республикъ дѣлалъ королевства, и подобно судьбѣ перемѣнялъ,

уничтожалъ и возстановлялъ государства. Можно ли было и Полякамъ не

увлечися надеждою, що творецъ Голандского, Вестфальского, Италіанского,

Баварского и Саксонского королевствъ може, однимъ почеркомъ пера, воз

становити и Польское королевство? . . .

Поляки съ благоговѣніемъ и надѣею смотрѣли на Наполеона и были

готовы пролити за него свою кровь до послѣдней капли: лишь бы онъ воз

становилъ отечество ихъ. Коли онъ, бывши еще кенсуломъ, послалъ къ

Сентъ-Доминго скспедицію съ 30 тысячами войска, подъ начальствомъ зя

тя свого, Леклерка, то въ тое войско поступило дуже много Поляковъ, изъ

которыхъ немногіи возвратились въ Европу. Послѣ того гибли Поляки въ

Испаніи, сражаясь въ рядахъ французского войска, за честолюбивую мысль

Наполеона, посадити на испанскомъ престолѣ одного изъ своихъ братей. Но
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головное поприще для воинственной дѣятельности Поляковъ открылось во

время войны Наполеона съ Прусами въ 1806 и 1807 годахъ. Послѣ Пенской

побѣды *,ъ Октября 1806 гола, Наполеонъ, завоевавши всю правѣ Пруссію,

взволновалъ Польщу, желая поставити ю противъ Россіи, защищавшой Пруссію.

Янъ-Генрихъ Домбровскій и Іосифъ Выбицкій, въ угодность Наполеону,

сдѣлали воззваніе къ польскому народу, приглашая его къ поголовному во

оруженію, щобы подъ командою Костюшки возстановити свое отечество.

Хотя Костюшко, по слабости здоровья, и отказался приняти начальство, но

не смотря на то, Поляки сформовали четыре полки въ Познани и примкнули

къ французской арміи.— Подъ Пултускомъ и Голыминомъ Поляки сражались

противъ Россіянъ; но послѣ тыхъ сраженій, не удовлетворившихъ Наполеона,

онъ принужденъ былъ отвести свое войско на зимніи квартиры и самъ съ

досадою возвратился въ Варшаву. — Сраженіе при Прайсишъ-Эйлay 27 Янв.

(8 Февр.) 1807 года такъ же не удовлетворило Наполеона. Хотя же онъ,

вслѣдъ за тѣмъ, и одержалъ надъ Россіянами побѣду подъ Фридландомъ, но

та побѣда надто дорого стоила ему, и онъ рѣшился покамѣстъ примиритися

съ россійскимъ императоромъ Александромъ 1-ымъ 25 Юнія 1807 года въ

Тильзитѣ. Алелсандръ 1-й, вооружившись для спасенія Пруссіи, успѣлъ

отстояти самобытность того королевства, которое Наполеонъ хотѣлъ-было

исключити изъ числа европейскихъ державъ. Но при томъ случаѣ импе

раторъ Французовъ отдѣлилъ отъ Пруссіи тѣ области, которыи она съ 1772

года присоединила къ собѣ отъ бывшого польского королевства, и изъ нихъ

составилъ Варша в с к о е к н я же ство, въ зависимости отъ новоиме

нованного тогда изъ курфирстовъ Саксонского короля, вѣрного свого союзника.

Поляки восхищались, получивши щось похожое на самобытность подъ име

немъ княжества, пространствомъ въ 1, 800 квадратовыхъ миль: надѣя прире

кала имъ въ будущомъ далеко бóльше, хотя Наполеонъ тогда же въ Тиль

зитѣ далъ слово императору Александру, не розширяти того княжества и не

содѣйствовати къ возстановленію польского королевства.

Въ Апрѣлѣ 1809 года австрійскій императоръ, выведенный изъ трепѣнія

властолюбіемъ Наполеона въ четвертый разъ поднялъ противъ него оружіе;

ио будучи побѣжденъ отъ него при Ваграмъ 6-го Юлія, принужденъ былъ

заключити съ нимъ мирный трактатъ, по которому отказался отъ многихъ

своихъ владѣній — въ томъ числѣ и отъ западной части Галиціи, т. е. отъ

воеводствъ Подляхского, Люблинского и Сендомѣрского. Всѣ три тіи вое

водства Наполеонъ, вопреки своему слову, присоединилъ къ Варшавскому кня

жеству, розширивши его такимъ образомъ на 2, 700 миль пространства. По

ляки прійшли въ энтузіазмъ, и уже мечтали о возвращеніи къ нимъ всей Ли

твы и Волыни. Въ слѣдствіе чого Петербургскій кабинетъ требовалъ отъ

Наполеона формального обязательства, що онъ согласно прежнему своему

обѣщанію, не буде бóльше обольщати Поляковъ несбыточными мечтами.
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Наполеонъ уполномочилъ посла свого яъ Петербурзѣ, Коленкура, увѣрити

россійское правивительство, що онъ не только не думае о возстановленіи

Польши, но „даже согласенъ самое имя ей и стребити изъ

актовъ и исторіи, “ — однакожъ онъ не утвердилъ договора, заключен

ного Коленкуромъ. — Замышляя войну противъ Россіи, Наполеонъ хотѣлъ

привязати къ собѣ Поляковъ для того тóлько, щобъ въ ихъ краю имѣти для

себе постоянное депо рекрутóвъ; а Поляки въ своемъ заблужденіи думали, що

онъ буде спасителемъ ихъ, и — съ неописаннымъ восторгомъ услышали

наконецъ о розрывѣ Наполеона съ Александромъ.

Началась необыковенняя, страшная внйна 1812 года. — При нашествіи

Наполеона на Россію 700-тысячною арміею, составленною изъ двадцяти по

бѣженныхъ нимъ народовъ, Варшавское княжество вооружилось поголовно,

и, не смотря на свои скудныи средства, доставило Наполеону 80 тысячь

храбрыхъ воиновъ, подъ командою Іосифа Понятовского, племянника по

слѣдного короля польского. — Поляки дрались съ Россіянами подъ стѣнами

Смоленска и ня поляхъ Бородина; потомъ въ занятой Наполеономъ Москвѣ

усередно помагали Французамъ истребляти священныи предметы народного

россійского благоговѣнія. Варшава блистательно торжествовала Наполеоновы

побѣды, якъ будьто свои собственныи, но. . . . такое торжество продолжалось

не долго

Наполеонъ, попавши въ сѣти, розставленныи ему Кутузовымъ, не

зналъ, що ему дѣлати въ Москвѣ, и самъ предложилъ Россіи миръ. Но импе

раторъ Александръ Г. объявилъ, що онъ дотолѣ не положитъ оружія, поки

хоть одинъ вооруженный непріятельскій воинъ буде въ Россіи. Послѣ на

праздныхъ переговоровъ о мирѣ, Наполеонъ вышолъ изъ Москвы и изъ Россіи

обратно во Францію, ростерялъ по дорозѣ всю свою армію, которая была

истреблена россійскими багнетами, холодомъ и голодомъ, и якъ бѣглецъ

возвратился во Францію. Вслѣдъ за нимъ, Александръ I. повелъ свое войско

за границу, щобъ подписати миръ въ Парижѣ — Вся Германія, вооружен

ная Наполеономъ противъ Россіи, отстала отъ него и вошла въ союзъ съ

россійскимъ императоромъ; но Наполеонъ успѣлъ еще собрати новую армю

въ 300 тысячь человѣкъ, и опять выступилъ противъ Александра. Послѣ

многихъ нерѣшительныхъ сраженій на поляхъ Германіи, наконецъ вся Ев

ропа, подъ предводительствомъ двохъ своихъ представителей, Александра и

Наполеона роздѣлившись на двѣ арміи, вступила въ отчаянную битву при

Липску. Ужасный бой продолжался три дни (4, 6 и 7 Октября 1513 г.):

наконецъ — Наполеонъ былъ розбитъ и бѣжалъ зъ поля битвы. Остатки

польского войска пребыли вѣрны ему, а предводитель ихъ, храбрый Поня

товскій, при переправѣ чрезъ рѣку Эльстеръ, запечатлѣлъ безполезную свою

храбрость смертію своею. 27
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1814 годъ, подобно двомъ предъидущимъ годамъ, былъ также ис

полненъ кровавыхъ битвъ и кровавой славы. Послѣ неимовѣрныхъ усилій

наконецъ союзныи владѣтели принудили Наполеона отречися "отъ француз

ского престола, и занялись благоустройствомъ Европы, въ которой все было

взволновано, якъ будто послѣ урагана. — Польское войско, сражавшoеся

за Наполеона, осталось теперь безъ предводителя, безъ отечества, и безъ

всякой цѣли. Александръ благословенный сжалился надъ тыми храбрыми,

но заблудшими единоплеменниками своими, принялъ то войско подъ свое

покровительство и поручилъ начальство брагу своему, царевичу Кон

стантину.

Варшавское княжество также не знало, що съ нимъ буде. Судячи по

естественнымъ слѣдствіямъ войны и побѣды, Поляки ожидали, що отъ нихъ

потребуютъ величайшой контрибуціи, нарядятъ надъ ними судъ и военную

росправу, которая кончится казнью, или по крайней мѣрѣ ссылкою многихъ

изъ нихъ Они ожидали еще гóршой участи, думая, що союзныи владѣтели

роздѣлятъ княжество на три части межи собою. А потому депутаты отъ всѣхъ

воеводствъ княжества, тайно отъ Нѣмцевъ, прійшли ночью къ императору

Александру, пали предъ нимъ на колѣна, хватали цѣловати ноги его, и со

слезами просили его, щобъ онъ не отдавалъ ихъ Нѣмцамъ, но щобъ принялъ

Польшу въ пероздѣльный составъ россійской имперіи")

Александръ рѣшился воскресити Польщу, хотя, къ сожалѣнію, надобно

признатися, що обыкновенныи люди, хотябы даже и цари, не имѣютъ небес

ного дара и божественной силы воскрешати умершихъ . . .

Въ концѣ 1814 года начался въ Вѣдни великій конгресъ изъ владѣтелей

и ихъ уполномоченныхъ. Надобно было перестроити Европу послѣ того все

общого розстройства, въ которое привелъ ю Наполеонъ. Межи многими пред

метами конгреса не послѣднее мѣсто занималъ вопросъ о Польщѣ: быти ли

ей, или не быти? Австрійскій и англійскій уполномоченныи предложили роз

дѣлити Варшавское княжество на три рóвныи части межи Австріею, Прусами

и Россіею; но Александръ 1 велѣлъ объявиги конгресу, що министры могутъ,

якъ имъ угодно, дѣлити Польщу, - тóлько напередъ надобно выгнати оттуда

россійскіи войска. Австрія, Франція, Англія и нѣкоторыи нѣмецкіи державы, за

бывши, чѣмъ они обязаны императору Александру, во время того же конгреса со

ставили межи собою отдѣльный тайный договоръ, щобъ общими силами не до

пустити соединенія Польши съ Россіею. (Теперь, коли уже прошло правѣ

____________а__ .

") То событіе въ связи съ другими обстоятельствами достойно вниманія для насъ, потому

що оно было причиною, що юго-западная Россія была оставлена въ прежнемъ положе

ніи до 1831 г. —- Очевидный свидѣтель того событія, покойный канцлеръ графъ Н. П.

Румянцовъ, розсказывалъ о томъ своимъ приближеннымъ, отъ которыхъ и мы сей роз

казъ слышали. — Авт.
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полъ — столѣтія отъ того договора, не знаешь: радоватися ли, или сѣтовати

должно на то, що тіи державы не успѣли настояти на исполненіи свого намѣ

ренія) Александръ исполнилъ то, що обѣщалъ Полякамъ, и — Варшавское

княжество (за исключеніемъ Познаньской области, отшедшой къ Пруссіи,

и Кракова, объявленного вольнымъ городомъ) было присоединено къ Россіи

подъ именемъ королевства, или говоря правильнѣйше по — славянски, подъ

именемъ царства польского") Вѣденьскій конгресъ рѣшилъ, що царство поль

ское присоединяется къ россійской имперіи съ неограниченнымъ правомъ

всероссійского императора дати ему учрежденіе такое, якое онъ самъ за

благорозсудитъ.

Александеръ 1. имѣлъ полное право, роздѣливши Польцу на кóлька

россійскихъ губерній, сплотити ю въ одно тѣло съ Россіею, — и благоро

зумнѣйшіи Поляки, якъ то ни гóрько было имъ, сами тогда по-тихоньку

признавались, що въ томъ состояло единственное средство сдѣлати ихъ

счастливыми - хотя бы даже противъ ихъ воли. Но - Александръ даро

валъ Полякамъ, 12 Декабря 1815 года, учредительную хартію, и хотя за то

получилъ отъ нихъ единогласное названіе „воскресителя Польщи,“ однако

въ самомъ томъ названія Поляки сами собѣ произнесли приговоръ: ибо

мертвыи воскреснутъ колись тóлько на страшный судъ Божій, а иначе теперь

не воскресаютъ. -— Якъ бы то ни было, но Поляки сами собѣ правѣ не вѣрили

отъ радости и восторга, получивши новсе бытіе.

Александръ П. отказался отъ всѣхъ коронныхъ имѣній, принадлежавшихъ

лично ему, яко королю польскому, и обратилъ ихъ въ государственныи:

ровномѣрно и всѣ доходы королевства предоставилъ въ пользу Польщи. Для

учрежденія въ Польщѣ національного банка, онъ даровалъ свои собственныи

капиталы, и тѣмъ содѣйствовалъ быстрому розвитію всѣхъ отраслей про

мышленности. Устроилъ въ Польщѣ армію, арсеналъ, университетъ, гимназіи

и обводовыи училища. — Поля, осушенныи каналами, покрылись въ Польщѣ

богатою жатвою; села и городы обстроились, и по всему пространству

царства возникли фабрики; обиліе и довольство сдѣлались въ царствѣ по

всемѣстны. Законы, дарованныи Александромъ, водворили въ Польщѣ право

судіе, тишину и всеобщую безопасность. Въ 10 лѣтъ царствованія Александра

благословенного народонаселеніе царства польского правѣ удвоилось."")

и

") Слово король кral, кrol, произойшло отъ имени Карла Великого (Сагоlus). Собствен

ное имя сдѣлалось нарицательнымъ. — Авт.

"") Импораторъ Николай I."началъ свое царствованіе въ Польшѣ такимъ благодѣяніемъ, на

которое не рѣшился Александръ — еи воскреситель. Онъ призналъ, въ лицѣ Европы,

еи автономію, торжественно короновавшись въ Варшавѣ кароною польскихъ королей,

и Польща за то отблагодарила ему 1831 годомъ. — Авт.
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На исторіи позднѣйшого времени лежитъ обязанность розсказати: якъ

воспользовалась Польща такимъ благосостояніемъ подъ мирною сѣнью своей

единоплеменницы — Россіи, и якъ она опередила и превзойшла даже Австрію

въ благодарности за благодѣянія.

Также исторія должна буде розрѣшити и слѣдующій вопросъ: що то —

за народъ такій россійскій, который все терпитъ и переноситъ отъ своихъ

недоброжелателей, и неблагодарность и клевету, и ненависть, и брань, и даже

высгрѣлы изъ-за угла, да не тóлько переноситъ, но еше иногда и самъ якъ

будьто подтакивае всѣмъ, устремленнымъ на него, оскорбленіямъ, — погла

живае свою бороду и говоритъ, осклобляясь: „такъ-съ, такъ-съ, много бла

годарны за ваше вразумленіе,— мы дѣйствительно не стоимъ добраго слова,

да и что добраго въ насъ есть? Вотъ вы, съ западной Европой такъ ужъ

подлинно сказать — вы наши отцы и благо 1ѣтели, вы и насъ наставите на

путь истинный“ . . . . _

Що то такое? „простота ли хуже воровства?“ — или що либо другое

нерозгаданное? . . .

Пдсля И. Кулжинского,

2244с434253833з418

ЧЕРВОНАЯ РУСѣ ВЪ ЧАСАХЪ ПРЕДЪ-ИСТОРИЧНЫХЪ.

Исторія Червоной Руси починаеся властиво съ ей удѣльнымъ княже

ствомъ, воздвигнутымъ по смертн св. Владимира, а стоявшимъ черезъ довшій

часъ въ бóльшой или меньшой зависимости отъ прочой Руси.

Въ моей росправѣ: Уваги на статію: Выводы о початку имени Русь“

старався я вывести неславяньскость назвы „Русь,“ и указати на се, що она

була бóльше державною назвою для рóзныхъ народóвъ и народностей, вшед

шихъ въ составъ варяго — руского государства. Но кромѣ сей чужой

„р у с к о й“ исторіи, мала Червона Русь, нѣмъ була пóдбитою Рюриковичами,

свою питому, власну исторію, котру мы, яко неописану Несторомъ, óтно

симо до часóвъ предъ-историчныхъ, сягаючихъ ажъ до р. 1000 по Хр.

Лишень кóлька и то глухихъ и неясныхъ споминокъ добѣгае насъ изъ

той заслоны старины, а основной цѣлости еще не можна уложити; для того

и предстоящая статія не може бути чѣмъ иннымъ, якъ лишь грудкою до

простороннѣйшихъ изслѣдованій.
ка
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Нынѣже — ревнуймы тому вси, у сихъ

земляхъ и передъ чужими языки дай

ны Богъ честь свою взяти.

л . В. князь Изяславъ,

Отколи народъ, зовущійся нынѣ Славянскимъ, переселився до Европы,

отъ-тогды слывъ óнъ пóдъ загальною назвою Ве не тó въ или Гене

то въ въ исторіи. Назвою тою припоминае óпъ оную азійскую Индію —

Г и н ду с ъ , зъ котpoи вылягся весь рóдъ, человѣческій, и зъ котpoи

нарóдъ Славянскій початокъ бере. Въ шестомъ доперва вѣцѣ по Хр поя

вилося имя „Славянъ.“ Горнандесъ, писатель сего вѣку, въ своемъ дѣльщи:

„De rebus Gothicis“ сар. 5. пише: Vinidarum natіo populosa, quorum nomina

licet n u n c per varias familias et loca mutata, рrincipaliter tamen Sclavini

et Аntes nominantur; а на инóмъ мѣстци (сар. 23): Аb una stirpe profecti

tria n u n c nomina reddiderе: Venedi, Sclavini, Аntes. — Тымъ отже спо

собомъ за часóвъ Горнанда (nunc), три були головнй назвы Славянскіи въ

6. вѣцѣ: Venedi, Sclavini, Аntes. Где лежали Venedi, гдe Sclavini, а гдe

Аntes? . . .

За А н т ó въ исторія знае. Мешкали они въ давной Даціи и Скиѳіи,

надъ Днѣстромъ, Днѣпромъ около Чорного Моря; були про тоe „Славяне

восточнй.“ Ве не ды були-то „Славяне западнй,“ сусѣдуюшй съ Нѣмцями

и Италіянами, т. е. знѣмченй Славяне надъ-Лабяньскіи, знѣмченй Славяне

нынѣшнoи Австріи (Vindо-bona) и наднѣмченй Славяне въ Чехіи, Моравіи,

Стиріи, Корутаніи, Краинѣ и пр, знанй у Нѣмцевъ, по части еще и доси,

подъ именемъ „Вендóвъ, Вѣндовъ.“ — По-середу межи Венедами и Антами

жили самй „Славяне.“ Горнадъ ихъ границѣ такъ описуе: Sclavini a ci

vitate Novi et Sclavinо Кumunnense et lacu, qui appellatur Мusianus нsque

ad Danastrum et in Воrean Vistula tenus, commorantur. Ученй розбираючи

тіи слова Порнанда, выпускаютъ выраженіе Sclavinо Кumunnensе и относятъ

слова Сivitate Novi надъ Дунай, а слова lacus Мusianus до Мизіи. Порнандъ

вымѣняючи рѣки Паnastrum, Vistula бувъ бы безсомнѣнно и рѣку Danubius

замѣтивъ, еслибъ его мысль була, чертати южніи границѣ Славянъ.

Мы, насупротивъ, его слова розумѣемъ о сѣверныхъ границяхъ Сла

вянъ, и то въ смыслѣ наступуючомъ: „Славяне мешкаютъ отъ Новгороду

и Славяньского Риму и отъ озера званого Муйско (Ильменъ?) — ажъ до

___________________—

*) Нынѣшне озеро „Ильменъ“ звалось въ старовину „Ильмерь." Несторъ пище: „Словѣни

же сѣдоша около езеря Ил м е р я прозвашася своимъ именемъ, и сдѣлаша градъ, и на

рекоша и Новгородъ.“ . . и пр.
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Днѣстра и оттакъ сѣверомъ ажъ по Вислу." Такъ отжe civitas Novi

бувъ бы Новгородъ; Сivit as Sc la vin о Кu m u n n en sis бувъ бы Римъ,

споминаемый въ лѣтописяхъ на сѣверѣ Руси и для розличія отъ италіянь

ского Риму званый Горнандомъ „Римомъ Славянскимъ;“ а lacus Мusianus

було бы озеро „Муйско“ (Ильменъ). П Костомаровъ въ одной изъ своихъ

статій, помѣщеныхъ въ „Основѣ“ за рóкъ 1861 споминае, що нынѣшне озеро

„Ильмерь“ носило въ старовину назву „Муйска.“ Отжежъ laens Маsianus

не буде ничь инного, якъ озеро Ильменьскe, тымъ бóльше, що декотри

списки Порнанда вмѣсто Мusianus, маютъ Нalmyris т. е. Несторовe Ильмерь.

Такимъ дѣломъ назва Славянъ, возникшая въ шестомъ вѣцѣ, удомаш

нилася найпервше въ той части Славянъ, мешкаючихъ межь Вислою и Днѣ

стромъ на сѣверъ ажъ до Новгороду; то есть, именемъ Славянъ обóймалась ны

нѣшна Червона Русь, Волынь, Бѣла Русь, Мазовія и пр. по Вислу. — Однако

Славяне тіи за Порнанда рóзнй прибирали имена: quorum nomina licet nunе

per varias familias et loca mutata. Якіи отже могли бути тіи nomina отно

сительно мешканьцевъ Червоной Руси, Бѣлой Руси, Волыня, Мазовіи и пр?

Отвѣтъ не трудный — На сѣверъ отъ Карпатóвъ знаходимо еще въ семомъ

вѣцѣ два великіи, обширніи краи. Суть то Веlo- Сh robatia и Ве lо.

Serbiа, лежащй въ сусѣдствѣ, одно коло другого, а описани царемъ греч.

Константиномъ Багрянороднымъ.

О Хробагахъ и Сербахъ нынѣшнихъ за-Дунайскихъ пише Константинъ

въ росправѣ De administrando imperiо слѣдующе: _

1) Сhrobati, qui Dalmatiae partes nunc inhabitant, а Сhrobatis baptismi

expertibns, qui et а 1 bi appellantur, originem ducunt; qui sa n e ultrа Тur

сiam prope Егanciam incolunt, et Sclavis сontermini sunt non baptizatis

Serviis. Сhrobati autem dicuntur linguа Sclavorum, id est terram multum

(толхйу хораи) possidentes (caput 31). — Мagnaautem Сhrobatia quae etiam

alba cognominatur, in hodiernum usque dien sine baptismo est, quemadmodum

et finitimi Servii... navigia ad mercaturam (non) habet, utpote a mari remota,

a quo quidem triginta dierum itinere distat. Мare autem, a quo totidem diе

rum itinere distat, illud est, quod nigrum appellatur (caput 31). — П) Scien

dum est, Servios oriundos esse а Serviis non baptizatis, qui etiam albicognо

minantur et ulteriora Тurciae incoluntin locoabillis (тотоь таg aотоіе) Вотки

nuncupatо, cui finitima Еrancia est, uti et magna Сhrobatia baptismi expers,

quae etiam alba cognominatur. Пlic igitur initio Servii hi habitabant. Рrinci

раtu autem Serviae a patre ad duos fratres devoluto, alter sumpta populi

parte dimidia ad Коmanorum imperatorum Неraclium contugit, qui et excepto

loco ad inhibitandum, dedit in Тhessalonicae thematе, qui ex eo tempore

(та2ttВла) nuncupatur.... Сzervulianos (Хе(воохламоос)vocamus, quiita viliter.

ac pauperum in modum sunt calсеati... ab Неraclis, cui subjecti erant, bар

tisati fuere..— (caprt 42), — 2achlumi dicti sunt a monte, Сhlumo nuncпраto;
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et alias Sclavorum dialecto 2achlumi dicuntur, ii qui post collen habitant...

Venit autem posteritas proconsulis.... a non baptizatis accolis Нuminis Vislas,

qui vero Ditziкe cognominatur, habitavitque ad Нumen 2achluma nuncupatum

(caput 33).

Смыслъ оной реляціи есть слѣдующій: Такъ нынѣшніи Кроaты якъ

и Сербы за-Дунайскіи походятъ отъ Хорватовъ и Сербовъ некрещеныхъ,

жiючихъ зъ тамтой стороны Угоршины (ultrа Тurciam) на пограничію Франкіи.

Кроaты выйшлизъ Великои Хорваціи или Бѣлои Хорваціи (magna Сhrobatia,

quae etiam alba cognominatur), а Сербы зъ Бѣлои Сербіи, лежачой въ краю

Бойкóвъ коло Вислы надъ рѣкою Дичка. Сербы зовутся такожь Сер вляне,

ХееВоохлаyoi.

Где лежала Велика Хорвація, а где Велика или Бѣла Сербія? Хорвацій

бóльше було, а всѣ они по-при горахъ Карпатскихъ упоминаются. Знае ихъ

бóльше Константинъ Багрянародный, знае ихъ бóльше Несторъ, знаютъ

о нихъ западнй писателѣ, знаютъ о нихъ и угорски кроники. Дивнымъ спо

собомъ Кроaтóвъ за-Дунайскихъ выпроваджуютъ нынѣшніи писателѣ изъ

нашой Восточной Галичины, зъ Червоной Руси, въ котрой колись-то мала

лежати Хорвація Червона. А однако Хорвація Червона и не существовала

ня свѣтѣ. Имя то есть утворомъ пóзднѣйшого часу, и здяеся выимпровизо

ване для того, абы назву Червонoи Хорваціи вытолковати. И Несторъ

знавъ Хорвацію въ нынѣшной Галичинѣ, пóдбиту Олегомъ и Владимиромъ

В., многократно борющуюся за свою самостоятельнóсть противъ наѣздничимъ

пóдбоямъ князéвъ Рюрикового роду. Но кромѣ той Хорваціи Галицкой

знавъ Несторъ еще и о инныхъ Хорватахъ Бѣлыхъ, а власне зъ той Бѣлой

Хорваціи, отже не-Галицкой, походятъ Хорваты надъ-Дунайскіи. Тая Бѣла

Хорвація простягалась на пóвночь отъ горъ Хорватскихъ или Карпатскихъ

ажъ до жерелъ Лабы (Ельбы) и мала за свою столицю городъ Кракóвъ. —

Новѣйшіи писателѣ польскіи мѣшаютъ исторію свою зъ исторіею Кракóв

скихъ Хорватóвъ. Но Кракóвъ исконно не бувъ польскій; óнъ мавъ свою

óтробну исторію, дѣливъ судьбу Чехóвъ, Руси и Польщи, и ажъ на кóньщи

бувъ здобутый оружіемъ великопольскихъ князéвъ, що Пражмовскій въ

своей росправѣ „о дѣeписателяхъ польскихъ“ стр. 31 такъ выводитъ: Оd

росzatки Мonarchii (рodlug Vinсentego Каdlubка) Кraкоw byl siedlisкіеm

кrolow. Воgufat i pozniejsi, кtorzу о Lechitach piszа, Сnieznо piervsza

stolica mienia. . . Мarcin Gallus zaсzуnajac historia od 2iemowita, poprzed

niкоvi jego Роріеlowi П mіeszкаnie v Goieznie naznaсzа. Те dvie stolice

nіе каzaz sie domyslaé dvбch о d d z іе 1n y ch narodow? Gdy Сh roba ci

utracili udzielnych кrolow, przestali mieé u siebіe stolice i zaszсzуt ten dо

zwусiezсów sie przenіost. ____

Хорватскій Кракóвъ утративши свою самостоятельнóсть пóйшовъ подъ

панованье разъ Чехóвъ, разъ польскихъ Ляховъ, и не дивъ, що исторія
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Кракова, хотяй старша отъ исторіи Ческой и Польской, войшла въ складъ

тыхже найдавнѣйшихъ кроникъ, якъ н. пр. исторія Премыслава, Ванды, и пр.

Зъ той отже Кракóвской Бѣло-Хорваціи, простягавшойся на западъ

ажъ до жерелъ Лабы, походятъ за-Дунайскіи Хорваты.

Другій вопросъ есть, зъ-óтки походятъ за-Дунайскіи Сербы, и гдe

лежала за-Карпатска Бѣло-Сербія?

Бѣло-Сербія пóсля Константина лежала за Угорщиною, въ краю отъ

Сербóвъ званóмъ В на гряяицѣ Франкіи, где рѣки Висла и Дичка

плынутъ.

Край Бойкóвъ ссть то нынѣшна Галиція Карпатска, где жiютъ еще

останки, колись-то може далеко на пóвнóчь розгягаючойся Бойкиніи, и гдe

пбcля Вагилевича въ его статіи о Бойкахъ (въ Часописьмѣ ческого музея)

есть дѣйстно рѣчка: „Дича,“ отповѣдаюча безсомнѣнно овой „Ditziкe“ Кон

стантина Багрянородного.

Оная Бѣло-Сербія лежала въ сусѣдствѣ Бѣло-Хорваціи, и була за ча

сóвъ Константина некрещеною. Лежала отже по восточиой сторонѣ Бѣло

Хорваціи, т. е. на востокъ отъ Кракова и Вислы, понеже на западъ Хор

ваціи, якъ и. пр. въ Чехахъ, Моравіи и пр. вѣра Христова меньше-бóльше

уже була водворилась.

Оная Бѣло-Сербія лежала на пограничію Франкіи. Тогды держава Фран

кóвъ далеко сягала на всходъ. Константинъ цѣсарь самъ пише (caput 30):

Рer aliquot vero annos etiam Dalmatiam incolentes Сhrobati Еrancis subji

сiebantur, quemadmodum et a n t eа, cum in ipsorum terra degerent. Тое

anteа стягaеся до Бѣло-Хорваціи. Если отже Бѣло-Хорвація съ Краковомъ

лежала in ipsorum (Еrancorum) terra, тогды смѣло мóгъ цѣсарь-историкъ ска

зати, що Бѣла или Велика Сербія, лежачая на всхóлъ Вислы, була на по

граничію такъ Бѣлой Хорваціи, якъ и Франкіи.

Симъ способомъ до Бѣлои или Великои Сербіи належала и наша Чер

воная Русь. Шафарикъ въ своихъ „Старожитностяхъ Слав.“ говоритъ:

„Бóльше поводóвъ маемъ, когpй первобытну отчину Сербóвъ кажутъ намъ

глядѣти дальше на сѣверѣ по-за Карпатами въ сусѣдствѣ Литвы и Леттóвъ.“

Зваживши на се, що сербска мова много слóвъ въ собѣ посѣдае, котpй ли

товскимъ, старо-прускимъ, финьскимъ и бѣлорускимъ языкомъ поясняются,

то мы Бѣло-Сербію на велику просторонь отъ гóръ Карпатскихъ по Вислу,

Литву и ажъ по Финляндію ростягнути должнй. Слѣдовательно занимала тая

Велика-Сербія въ собѣ: часть Мазовіи, Червону Русь, Володимирщину, Во

лынь, часть Литвы, Бѣлу Русь, и може бути Поляньщину, то есть, землю

Украино-Кіевскую. _

Бѣла Русь сягае далеко ажъ пóдъ самъ Новгородъ, **ъ до озера Иль

мерского, слѣдовательно границѣ Бѣло-Сербіи були бы тѣже самй въ семомъ
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вѣцѣ, якъ були границѣ Славянъ въ шестомъ вѣцѣ описанй Іорнандомъ, то

есть, Бѣло-Сербія приняла насампередъ назву Славянъ.

Бѣлый значитъ ту тóлько, по великій. Мagna autem Сhrobatia, quaе

etiam a l h a cognominatur. — Сhrobati (albi) autem dicuntur linguа Sclavo

тum, id est terram m ult u m (толЖйу хо сам) possidentes. Буквы Б и В

въ старославяньскóмъ часто перемѣнюются. Греки славяньское В найотвѣт

нѣйше лишь буквою Б óтдати умѣли. Тымъ дѣломъ бѣлый, белій значитъ

тóлько шо велій или великій, такъ якъ и. пр. Бугъ значитъ тóлько, що

Волга, а слово волхвы тóлько що боговe”). Буквы про тоe Б и В собѣ

отвѣтствуютъ. (Вугь (Сngh.) — бугъ; Стере-вяжъ — Стере-бугъ, а тое бугъ

въ древне-славяньскомъ посля Шафарика означае по просту тóлько, що вода).

Бѣла Сербія означуе отже Велику Сербію. Такъ якъ имя Великой Хор

ваніи по ей пóдбитью черезъ Польшу промѣнилось на Малу Польщу: такъ

и имя Великой Сербіи по ей пóдбитью черезъ скандинавскую Русь промѣ

нялось на Малую Русь. Имя Сербіи перейшло на имя Руси, котpе нмя —

Русь — сталося загальною, державною, правительственною назвою для рóж

ныхъ, часто и несловяньскихъ народóвъ, пóдбитыхъ черезъ наѣздничу орду

норманьско-руску и князéвъ зъ Рюрикового роду.

Пóсля славянскихъ понятій всегда, державы бóльши дѣлились на двѣ

части, на велику и малу. Такъ була Хорвація Велика, були Хорваціи

и Малй. Була Сербія Велика, була безсомѣнно и Мала; була Моравія Ве

лика, була Моравія и Мала за-Дунайская; була Велико-Польща, була и Мала

Польща; естъ Велика Русь, есть и Мала Русь и пр. — Великій стягaеся

всегда до краевъ подбивающихъ, Малый до краéвъ побѣжденныхъ. Не дивъ

отже, що Велика Хорваціа, бувша колись подбиваючою, приняла познѣйше,

яко пóдбита Польщею, назву Малой Польщи, а Велика-Сербія, пóдбита Русію,

назву Малой Руси. Лишь одна часть Бѣлой Сербіи, принявша имено Руси,

загримала свой епитетонъ Бѣлый, а то есть овая три-миліоновая Бѣла-Русь.

Имена краевй Бѣла Русь, Волынь суть загробною надписію колишнoи

Великой Сербіи въ тыхъ сторонахъ. Назвы городóвъ, якъ Белзъ, Волынь,

Бѣльскъ. Вильно, Вѣла, Бѣлогродъ и пр. также, здaеся, сягаютъ еще часóвъ

давнои Великои или Бѣлой Сербіи, которой остаточный ударъ навéвъ Воло

димиръ Великій. Преданья нынѣшнй народяй о великихъ людяхъ, мешкавшихъ

давно ще на Малой Руси, маютъ такожъ свою пóдставу. Дармо силкуются

россійски археологи въ могилахъ Украины óтгребати оставы (шкелеты) ве

ликолюдóвъ; пустe и открытье Грабовского въ его „Пкraina“, що такіи
*

") Бугъ мае за корень блг, а Волга корень влг; волхвы (волшебники) означyе ворожби

товъ, а слово богъ походитъ отъ санскритско-индійского слова бга, котpе означуе

такожде ворожити.

28
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кости великолюдóвъ еще нынѣ обрѣтаются въ земли: — намъ преданье на

родне о великихъ людяхъ (пóднираючихся сосною), выдаеся огромною байкою,

котра, здaеся, утворилась изъ зле зрозумѣлой старожитности, зъ забутыхъ

часóвъ.

Владѣтели Беликой Сербіи звалися великими жупанами; владѣтелѣ Кіев

скіи звалися великими князями; царей россійскихъ еще до днесь зовe Мо

сковскій людъ „бѣлымъ“ т. е. великимъ царемъ: не ди въ отже, що давну

велику Сербію, давный Волынь, нарóдъ заселивъ собѣ великолюдами. Не ве

лико-люди були причиною назвы краевой, н. пр. Волыня, але насупротивъ

изъ Волыня, котра назва правильно зъ исторіи вывестися дасть, уросли

байки о великолюдахъ и симъ подóбныхъ чудовищахъ.

Изъ всего доси сказаного явствуе, що Бѣла-Сербія дотыкала самыхъ

гóръ Карпатскихъ; она занимала велику часть нынѣшной Галицкой Руси,

занимала Волынь, часть Мазовша, часть Украины, и цѣлу Бѣлу Русь, котрой

послѣдной свое имя здставила. —— О Сербахъ, Руси дань платячихъ, знавъ

и Константинъ Багр. пишучи въ главѣ девятой (de administrando imperiо):

Рrincipes . . . Кussorum . . . proficiscuntur — in Sclavica lоса . . . Оrugu

bitarum, Сribitzarum, Serviorum et reliquorum Sclavorum, qui Кussis tribu

arii sunt — Servii суть ту вымѣнены по-при Кривичахъ и Дреговичяхъ,

мешкали отже гдесь-то на литовской и на Бѣлой Руси. А въ тіи стороны

кладе ихъ также греч. писатель Лавникасъ Халкокондиласъ, споминаемый Ша

фарикомъ, и оповѣдающій такъ: „Трибаллѣ (т. е. Сербы) прійшли далеко

зъ краю, що зъ тамтой стороны Истру (т. е. Дунаю) на краю Европы ле

житъ, зъ Хорваціи и зъ краю Прусъ мешкаючихъ надъ пбвночнымъ моремъ,

якоже и зъ Сармаціи, котру на нынѣшной добѣ зовемъ Русію.“

Сербóвъ зовутъ рóжнй писателѣ Трибалями. И щожъ есть овая назва

Трибалевъ? - Давно еще, а то передъ и по рождествѣ Иc. Хр. знаходимо

въ давной Славяно-дацкой державѣ (Бессарабіи, Молдовѣ, Волощинѣ и пр.)

племя дакійское Трибалёвъ. Коли по розгромѣ Дакіи черезъ императора

Траяна, перекинулася люднóсть Дакіи на сѣверо-востокъ Европы, тогды

о Трибаляхъ дакійскихъ уже вспоминки не находимъ. Конечно по пересе

леньюся на сѣверъ, перенеслося и имя Трибалевъ туды. Переходячи рóжнй

назвы племеннй, пóдъ якими Несторъ переселяючихся зъ полудня Славянъ

вымѣняе, здaеся, що Несторовіи „Дрѣвляне“ отвѣтствуютъ онымъ давнѣй

шимъ Трибалянамъ или Тривалянамъ. Може про тое бути, що межи Сербами,

переселявшимися зъ Бѣлои Сербіи за Дунай, знаходилися и тіи Дрѣвляне,

и що такъ назва Тривалéвъ или Трибалéвъ назадъ воскресла. Здaеся, що

нынѣшна область Сербска Терву нія, есть отгомономъ рускои Деревлянь

щины, такъ якъ области Сербскіи Захлюмія, Дукляньско и пр., на Холмъ,

Дуклю и пр. пригадуютъ, .
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Пóсля Константина Багрянородного зъ Бѣлой Сербіи за Дунай перей

шла populi pars dimidiа: то есть половина людности краевой.

Тымъ способомъ, якъ зъ едной стороны цѣхи племеннй Сербóвъ и Ру

синóвъ повиннй еще доднесь доховатися вспóльными, такъ зъ другой стороны

должна Мала Русь и Бѣла Русь по выходѣ половины людности значно вы

люднитися, — що и указати можно.

Г. Лавровскій, Професоръ университетскій въ Харковѣ, въ своемъ

„Обзорѣ“ указавъ на нарѣчевй подобія мало-руской и сербской мовы. Исторія

Малой-Руси и Сербіи, есть безпрестанною борьбою за вóльнбсть, народнóсть

и вѣру, ведена довги вѣки Русію противъ наѣздничой Польщи, а Сербіею

противъ Турціи, а ведена народомъ самымъ. — Но бóльша цѣха вспóльнои,

колишнoи національности лежитъ въ неписаной литературѣ обохъ племенъ.

Щобы довго нерозправляти, приводимъ тутъ мнѣніе писателя ex professo,

трудившогося порóвнаньемъ сербскихъ пѣсенъ, приповѣдокъ и загадокъ съ

нашими рускими. Въ П. ч. „Вѣнка“ стр. 274, 277, 279 знаходимъ сіи весьма

примѣчательнй слова: „Шожъ коли и приповѣдки, бай загадки тоти сами

находимо у Сербóвъ (якъ у насъ): та сама гадка, тотъ самый образъ,

ти с а м и слова, ба и та сама недокладнóсть що въ однихъ и въ другихъ....

одна и тота пѣсня находится у Сербóвъ и у насъ; — сіе срóвнаніе само

собою для любителей Славяньщины занимательне буде, особливо, же сіи пле

мена мимо долговѣкового роздѣленія и розличныхъ вліяній, столь разительное

подобіе въ своихъ прирожденыхъ, простонародныхъ словесностяхъ розви

нули; . . . що ся сербскихъ загадокъ дотыче, то они и мыслею, словами

и образомъ до нашихъ такъ подобни, що думалъ бы-съ, сіи племена и по

ложеніемъ и вліяніемъ окрестностей дуже близкіи; а однакожъ въ истинѣ ни

одно (?) ни другe (?), — но якась глубшая неизтеряема всѣмъ Славянамъ

питома одноплеменнóсть вліяла на розвиваніе ихъ ума!“

Двоякіи суть Сербы на нынѣшной добѣ. Суть Сербы за-Дунайскіи

и суть Сербы Лужицкіи (Lansitzer-Serben). Однй и другіи суть собѣ со

всѣмъ неподóбніи, коли насупротивъ Русины и Сербы во всѣмъ собѣ суть

схоiнй. Тое подобенство не есть по просту выплывомъ ихъ вспольной

Славяньскости, але скорше давнои тожсамости и вспóльного пожитья пóдъ

однимъ небомъ.

Що дотычитъ людности Малои и Бѣлои Руси, то тая по выходѣ Сербóвъ

була дуже незначна. Такъ н. пр. що до Червоной и Волыньской Руси була

тутъ только одна майже велика пустыня о огромныхъ лѣсахъ, неперезри

мыхъ поляхъ и дикихъ борахъ. Коли по завоеванью славянскихъ земель

черезъ Рюриковичей князѣ по людныхъ мѣстцяхъ осѣдали, до Галицкой

н. пр. Руси князѣ не квапилися панувати. Були тутъ лише овыи таинствен

ный Червеньскіи городы, нѣбы розбитки якогось незнаного въ исторіи Чер
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веньского люду. Першіи Галицко-рускіи князѣ, Володарь, Василько")

и прочіи, вели наемными и домашными дружинами битвы съ захóдною Поль

щею, порывали люднóсть чужихъ земель и осаджали яко плѣнникóвъ на

своихъ земляхъ. Порóвнываючи безлюднй краи Малой и Бѣлой Руси съ за

люднеными краями сусѣднoи Польщи, конечно припустити повиннисьмо, що

тутъ на Руси якась бурная eпоха край зъ людности поглотила. И гдежъ

она затратилась?

V ówсzas (окоlо сzasów Кazimierza V), повѣдае Шайноха въ статіи:

„2dobусze plugа Роlsкіеgo:“ cala przestrzen szeroкіеgo рanstwа Рiastov

i Лagiellonow dwa dziwnie roznobarwne ma licа. 2achodnie stronу кraкowsкіе,

sedomіersкіе, Маzowsze, Vielкороlsка і Рrusу zasianе sa wsiami i miasteсz

кami, гоja sie tlumna ludnoscia, brzmia gwarem pracу we wszуstкich zа

vodach zуcia.. V porownanin z оdvieсzna mnogoscia tych zachodnіopolsкich

siot i miasteсzек сóz za pustynia we wszуstкich stronach рanstwа — v taк

zwanej Кusi Сzervonej, na Роdolu i v Пкrainie! Таm oproez кilкunastu

starodawnych grodow stoleсznych zaledvie tu owdzie rzadкіе miasta і zamкi,

оpasane nievielкіеmi vуspami niecо оsiadleiszej кrainу. 2reszta puste wszе

dzie obszary, nieprzeirzane bloniа о сzervcowуm кrzevie w Кusi haliскіе),

оdludne jarу z tatarsкіеmi gdzie niegdzie zgliszсzami na Роdolu i trawne

осzerety a steру uкrainsкіе. 2tad кiedу wladajacуm tu кrolom polsкim

przуszlо wуdzielaé darowizne ziemsкa w tych stronach, by to zazwусzaj

оgromnу каval pustego кraju, ma кtóгуm póznіei stanat mialy przemnogie

wsie i miasteсzка. — 2 trzуnastu obwodowуch miast dzisіeiszei austгуаскіеі

Galicуi, кtore niegdys nalezalу dо woievбdztwa rusкіеgо, belzкіеgo i podol—

sкіеgо, tylко trzу stare grody Lwow, Рrzemyst i Sanок znane bylу jaко

miastа za Кazimierza V. Vszуstкie inne nastalу dopieroza dalszуch rzadov

polsкich, ро vieкszej сzesci na calкіеm pustуm gruncie etc.

Тую безлюднóсть рускихъ сторонъ тогды лишь собѣ вытолковати

зможемъ, если повѣсть Константина о выходѣ Сербóвъ зъ Бѣло-Сербія óт

несемъ до Руси сусѣдной съ Польщею и Литвою.

Однакожь, що то були за Червеньскіи городы? Що значитъ назва Чер

вонои Руси? и якіи поводы були до битвъ, котріи довгій часъ велися межь

Русію и Польщею о посѣданье Червеньскихъ городóвъ?.. На тіи важніи

вопросы приходитъ намъ отповѣдати предовсѣмъ.

") Слова князя Василька: „Зимою выступю, лѣтомъ завоюю Польшу. Земля у насъ не

богата жителями: пойду на Дунайскихъ Болгаръ и плѣнниками населю ея

пусты нѣ.“
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Мешканьцѣ нынѣшной Червоной Руси обрѣтаются на той земли отъ

незапамятныхъ временъ. Несторъ, вымѣняючи рóжны племена Славяньски

зъ полудня на пóвнóчь, переселяющіися до Польщи и Россіи, не мѣститъ

жадныхъ переселяющихся Славянъ на нашой Червоной Руси. Суть про тоe

Славяне Галицкіи тутъ aborigines и уже яко такіи знанй Геродотови, ко

трый всю майже Русь зрѣвъ замешкану Скитами, окромъ мешканьцевъ около

жерелъ Днѣстра, котрыхъ зовe Неуридами, а Неуриды піи или Нуряне суть

племени Славяньского.

Несторъ вымѣняе вправдѣ новыхъ поселенцевъ надъ Днѣстромъ, зовучи

ихъ „Тиверцями и Угличами“, но тіи мешкали дальше къ Чорному Морю

въ такъ званой (отъ Грекóвъ) великой Скуфіи или Скиѳіи. Тиверцѣ отпо

вѣдаютъ Геродоговымъ Тира-гетамъ, то значитъ Гетамъ (Антамъ?) зъ надъ

Днѣстра (Тiras). Где лежали Угличи? неизвѣстно. Баварскій географъ зъ

9. вѣку зове ихъ „Lnlizi“. Беручи назву „Угличóвъ“ въ ей происходженью

отъ слова „уголъ-кутъ“, може бути, що край Угличóвъ сходится съ ны

нѣшнымъ „Покутьемъ“, когре въ другóмъ вѣцѣ принадлежало до Славяно

Дацкой державы, и за Траяна принаймнѣй, завоевателя Даціи, принадлежало

до складу римскои имперіи, що и рóзніи въ тыхъ сторонахъ выкопаяй мо

неты римскіи стверджаютъ

Въ другóмъ и третóмъ вѣцѣ по Хр. орды Кельтицкіи пóдъ именемъ,

Боевъ зъ крайного Западу съ огнемъ и мечемъ посувалися на всхóдъ Европы,

и доперли досыть скоро ажъ въ околоцѣ Днѣстра и дольного Буга. По

нихъ то остались назвы: Воjо-hemiа (Чехи), Воjо-ariа (Баварія), и Галиц

кіи Бойки. Нынѣ число Бойкóвъ считаемъ на 60.000: конечно оно колись

бóльшое було. Ихъ знавъ императоръ Константинъ, зъ краю Бойкóвъ вый

шли нынѣшніи Сербы, осады кельтицкихъ Боевъ розкиненй скрóзь по цѣлой

Галичинѣ. — Чи нынѣшніи Бойки суть исконно Славянами, чи суть то по

селеньцѣ Кельтóвъ? не знати. Бойки скорше всѣхъ, а нежъ себе самыхъ

зовутъ тымъ именемъ; имя Бойка есть иcнавистне и ругательне въ краю.

Бойки съ Гущулами стоятъ въ родовой ненависти; типъ Бойка a Гущула

есть о много розличный; — съ тымъ всѣмъ тримаютъ Бойкóвъ за поселень

цёвъ Кельтицкихъ. Нынѣшнй Галицкіи осады: Кенты, Конты, Куты, также

пригадуютъ намъ стародавныхъ Кель гóвъ. На яскинѣ Розгорецкой (Розгóрче,

въ намѣстничествѣ Болехóвскомъ) розчитавъ якійсь дописователь до „Часо

письма Ческого Музея” кельтишкіи буквы и слова. Зъ того видно, що на

плывъ Кельтóвъ и Боевъ до нынѣшной Галичины мусѣвъ бути великій и

мóгъ на Галицкихъ Бойкахъ свое имя поздставити. Найправдоподобнѣйше

вяжеся имя Покутья до оныхъ Кельтóвъ. Гдекотpй выводятъ имя Покутья

отъ выразу „покутовати“, якобы тутъ було мѣстце выгнанья въ римской

имперіи. На Покутью также мaеся знаходити Овидова гора, и посля где

котрыхъ, проживавъ римскій поетъ Овидій тутъ на заточенію. — Но тоe
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мнѣніе не есть имовѣрне. Мѣстце выгнанья въ римской державѣ була сто

рона надъ Чорнымъ Моремъ. Гóръ Овидовыхъ маемъ бóльше въ Славяньщнѣ;

здaеся, давне слово „овидъ" означало тóлько, шо „видъ, прозоръ“, ожежъ

гора Овидова есть то гора далековндна, прозорна.

Сусѣды Бойкóвъ суть Гупулы. Имя Гущулóвъ выводятъ гдекотpй отъ

слова „кочуль (?),“ якобы Гущулы означали народъ кочовничій (?), инны

отъ старинного несловянского народу Узóвъ, являющогося въ исторіи за

часóвъ князей рускихъ — и то уже въ досыть поздномъ времени. Но тіи

ипотезы не суть вѣроятни.

Людъ гущульскій, мешкаючій въ Галичинѣ и Буковинѣ, сягае своимъ

числомъ до 100.000. Така группа народна, стояча на сторожѣ Славянъ про

тивъ румуньского елементу и обороняюча границь славяньскихъ передъ на

поромъ румуньской стихіи, муситъ бути исконно славяньска. Люднóсть сто

тысячна, являючаяся нынѣ на-вскрóзь славяньскою, не могла на-скоро зб

словяньщитися, и отъ-разу оборонитися отъ иноязычной навалы. Еще до

днесь селенія Гущулóвъ добѣгаютъ Мольдавской Сучавы. Колись може и дальше

доходили. На такой пространи розложена славяньска люднóсть, муситъ мати

свой историчный початокъ.

Давна Дація пóсля новѣйшихъ изслѣдованій була безсомнѣнно сла

вяньскою. По ей пóдбитью черезъ Траяна помѣшалася римска люднóсть

зó Славяньскою и утворила съ часомъ румуньску (волоску) національность.

Но давна Дація сягала дальше, а нежь нынѣшній румуньскій елементъ. Часть

нынѣшной Галичины, Подолье, Украина, часть Херсону слухали господства

вожда Дакійского Декебаля. До Даціи належали Карпы, обывателѣ гóръ

Карпатскихъ. Дацке племя „Бессóвъ“ зóставило имя свое въ Бескидахъ.

Коли Дація покорилась Траянови Римскому, Римъ заволодѣвъ частію во

сточною нынѣшнoи Галичины, частію Подóлья и частію Украины. Около

Канева въ Украинѣ еще доднесь есть огромный валъ земный, зовеся валомъ

Траяна. Въ людѣ украинскомъ доховалася памятка о Траянѣ, королю Ер

мляньскóмъ, се есть Римляньскóмъ. Въ нынѣшнóмъ Покутью Галическóмъ

знайденй монеты пригадуютъ римскихъ владѣльцевъ въ тыхъ сторонахъ.

Сама назва „Коломыя“ посля гдекотрыхъ мала означати римску „колонію“

т. е. городъ розсадный.

Зъ того видно, що Буковина и часть Галиціи (Покутье, Гущулы) при

надлежали до давного составу Дацкои державы. Даки звалися такожде

Гетами. Имя Дакóвъ и Гетóвъ мѣшаеся черезъ всю исторію давнои Даціи.

Здaеся, що имя Гетóвъ було народовe. А назва Гетóвъ буде лишь варіяціею

давныхъ славяньскихъ назвъ: Генетóвъ, Венетóвъ, Антóвъ, Вѣнидóвъ, Вятичей

(у Нестора) и пр. Назва Гу цулъ повстaе зъ кореня Гу ц- и изъ румунь

ского артикулу: -улъ или у л ь, отповѣдаючогогреческому о", и, то. Здaеся,

що назва Getuli отповѣдае назвѣ „Гупулóвъ.“ О тыхъ Гетуляхъ знаемъ
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зъ исторіи, що они съ Гепидами воювали около шестого вѣку близь мѣста

Galtis. Galtis отповѣдае мѣстови Галичъ. Галичéвъ було три въ исторіи: ны:

нѣшне мѣсто Галичъ въ Словаччинѣ, зване Мадярами Гачь, нынѣшній Галичъ

въ Червоной Руси, и малый Галичъ, или такъ теперь званый Галачъ въ Мол

давіи. Битва сточена Гетулями коло Галича, дае намъ домышлятися, що

давный нарóдъ Гетулóвъ, есть нынѣшній людъ Гупульскій, — а на оборотъ,

що Гущулы суть Гетулями, то есть единымъ народомъ, доховавшимъ назву

Гетóвъ, хотяй въ зóпсутой формѣ, ажъ до нынѣшного дня.

По-при старожитныхъ назвахъ Бойкóвъ, Гущулóвъ и Покутья еще до

бѣгаютъ насъ и инны назвы племеннй що до мешканцевъ нашого краю. Уже

Геродотъ знае племя Нурянъ близь жерела Днѣстра, по-при Нурянахъ знае

Сабаровъ, а надъ Днѣстромъ еще и нарóдъ Гализонóвъ. Давна ипотеза отно

сила початки мѣста Галича до того народу Гализонóвъ. — Часъ основанія

Галича неизвѣстный; бнъ споминаеся въ лѣтописи пóдъ р. 1141. Нашъ лѣ

тописецъ обѣщавъ оповѣсти о початкахъ Галича, однако или не писавъ, или

его повѣсть не дойшла нашихъ часовъ. Онъ споминае лишень о „Га л и чиной

м о г и л ѣ.“ Въ пріобѣцяной черезъ него росправѣ о Галичу, бувъ бы без

сомнѣнно основаніе Галича отнёсъ до той „Галичиной могилы,“ до якойсь

историчной особы „Г а л и чина,“ котрый бувъ якимсь-то може княземъ,

або хоробрымъ рыцаремъ; такъ якъ-то Несторъ споминяe о Кію основателю

Кіева, а польски кроники о Краку основателю Кракова. Подóбнй миѳы опѣ

валися всѣми середновѣчными писателями. Такъ н. пр. о Французахъ (фран

коньской державѣ) розправляли, що ю заложивъ якійсь родоначальникъ Франкъ,

коли насупротивъ пóдъ тымъ именемъ Франка, скрывався нарóдъ фравкóвъ

или якъ Греки писали фаса у уoi, а пбcля рускихъ лѣтописцёвъ Варяги. Такъ

пóдъ именемъ давного Руса скрывався нарóдъ скандинавскій Руссóвъ, пóдъ

именемъ Леха (родоначальника-князя польского) скрывалася орда наѣзднича

Ляхóвъ-Скандинавцёвъ и пр.

То само тримати належитъ о Галичинѣ закладнику Галича, о Кію за

кладнику Кіева, и о Краку закладнику Кракова. Не отъ Кіева пóйшла назва

Кіянъ (Кіевлянъ), не отъ Кракова назва Краковянъ, не отъ Галича назва

народна Галичанъ; але насупротивъ Кіяне, Краковяне и Галичане були за

кладниками своихъ городóвъ Кіева, Кракова и Галича. Вопросъ тóлько за

ходитъ, кто були Кіяне, кто Краковяне, а кто Галичане?

Мацѣевскій розставивши своихъ Ляхóвъ по цѣлой Европѣ, думавъ, що

польска провинція Ку я вы, а область Кіе вс к а будутъ одного и тогоже

самого произходженія. Но се байка. — Мѣсто Кіевъ, писалося въ старину

такожде Сhioba. Греки въ давной Скитіи мали свои колоніи, особливо

островы греч. посѣдали свои розсадны городы далеко надъ Чорнымъ Моремъ.

Еще до нынѣ близько Кіева выкопуютъ въ земли рóзнй греч. роботы. Зва

живши на то, яко и на выраженье Сhioba, признаемъ, що Кіевъ бувъ осадою
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греческого острову Хіосъ, що отже пóдъ именемъ личнымъ Носторового

Кія, скрываеся имя народне Кіянъ или Хіянъ, то ость осадникóвъ острова:

Хіосъ. — Такъ само подъ именемъ Крака скрываеся народъ Краковскій

или Хорватскій, а пóдъ именемъ Галичина, основателя Галича, скрываются

Галичане или овыи Геродотовіи Гализоны.

Може такожъ бути, по Сабары були основателями Самбора, понеже

вывóдъ Самбора отъ „борóвъ“ не выдаеся имовѣрнымъ бути.

Нынѣшна назва червоной Руси, наложеня на Галичину, не есть вла

стива. Червона Русь властиво простягалася межь Днѣстромъ и Сяномъ и за

нимала часть Западного Волыня. Такъ, якъ Галичане мали свою столицю

Галичъ, Краковяне (Хорваты) свою столицю Кракóвъ, Волыняне столицю

Волынь, такъ мала Червона Русь свою столицю Черв е н ь. Зъ гдекотрыхъ

датъ историчныхъ, можна положенье давного Червеня опредѣлити. — Лѣто

пись упоминае Червень по-при Перемышлю, а списуючи пóдъ р. 1172 ин

триги, повставшіи межь Галицкимъ Ярославомъ а его женою Ольгою и его

сыномъ Владимиромъ, прибавляе, що Владимиръ, бувшій тогда въ Польщи

за позволѣньемъ князя Владимиро-Волыньского, переселився въ Червень,

и зъ-óтся противъ отца свого Ярослава Галического агитаціи розпочавъ. —

Зъ сего видно, що давне, колись-то славне мѣсто Червень, лежало во Вла

димиро-Волыньскомъ княжествѣ на пограничію Галицкой державы, недалеко

отъ Перемышля и близько границѣ польской, отже где-то межи Перемышлемъ

а Холмомъ — слѣдовательно давна Червона Русь занимала якусь часть нынѣ

такъ званого царства польского, сягала про тое ажъ до Вислы.

Зóстaе до рѣшенья, якое племя словяньске замешкувало тую Червону

Русь, зъ-óтки назваЧервоной Руси походитъ, и якимъ дѣломъ сталася Чер

вона Русь, а особливо Перемышль и пр. поводомъ до довгихъ борьбъ, ве

деныхъ межь Польщею а Русію о посѣданье того краю? . . .

Нынѣшніи писателѣ предовсѣмъ ломятъ собѣ головы надъ выводомъ

рóжныхъ племенныхъ назвъ славяньскихъ. Почавши отъ греч. Цѣсаря Кон

стантина ломили собѣ голову надъ выясненьемъ назвъ цѣлыхъ десять сто

лѣтій. Отъ того облуду не бувъ вóльный и самъ Несторъ, пóсля П. Бѣ

левского Полякъ, котрый легшіи назвы, якъ н. пр. Полянъ, Дрѣвлянъ на

тягавъ на свое копыто, выводячи ихъ отъ поля (??), дерева (!) и пр.; не

бувъ вóльный отъ того и польскій Длугошъ, котрый въ наивной своей исторіи

неслыханй байки о Кашубахъ, Дулѣбахъ, Рутенахъ и пр. наплѣвъ; но въ

нынѣшныхъ часахъ тая манія дóйшла до крайности. Такъ н. пр. назву Сла

вянъ выводятъ то отъ якойсь богинѣ индійско славяньской „Слава“ (якъ

Коляръ), то отъ якогось несуществовавшого краю „Славія,“ то отъ „слова,“

то отъ „слава." Гриммъ здaеся найлѣпше указавъ на вспольный корень въ вы

раженьяхъ „Слав-яне“ и (германьскихъ) „Свев-ахъ.“ — Лихóвъ выводятъ

разъ отъ Леха (якъ Шлецеръ, котрый за свою байку и надгороду доставъ),
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разъ зъ Илиріи зъ краю „Lуnкites,“ разъ óтъ слова норманьского „lagen“

(якъ Шайноха), а Мацѣевскій Ляхóвъ въ своей землеписи розставивъ по

цѣлой Европѣ. — Сербóвъ выводятъ разъ óтъ якогось-то неизвѣстного слова

„србъ,“ котpе мае означати низьку болотнисту околицю (якъ Енгель), иннй

выводили тую назву зъ мовъ оріентальныхъ — азійскихъ, где „срб“ означае

тóлько, що „текучая вода,“ иннй отъ „Сарматóвъ,“ иннй отъ Прокоповыхъ

„Спорóвъ,“ иннй отъ „серпа,“ иннй отъ санкритского „serim,“ Шафарикъ изъ

польского: ра-sierbicа; Дубровскій наконецъ уживъ до выслѣдженья тои

назвы всю свою ерудицію и мотаючися по всѣхъ языкахъ на свѣтѣ, вы

повѣвъ властивую правду, що при всей своей баданинѣ стойного выясненья

до назвы „Сербъ“ найти не мóгъ.

Признаемся, що хотяй о Сербахъ и намъ прійде еще не разъ говорити»

однако въ слѣдженье назвы „Сербъ“ нѣ на волосъ не запустимося. Славяне

безпрестанно мѣняли свои назвы племеннй, принимали имена своихъ побѣ

дителéвъ: може про тое бути, що имя Сербъ такжень початково вяжеся до

якогось не-славяньского народу.

Теперь намъ дѣло о Червоной Руси. Назву „Ч е р во н о й Р у с и“

рóжно выводятъ или отъ давнои Червонoи Хорваціи, или отъ Червеньскихъ

городóвъ. Нѣмцѣ, котри о всемъ и о ничóмъ писати всегда суть готовй,

робили по нашóмъ краю, званóмъ Ваrenland, науковй проѣздки, абы бткрыти

той Червоный край (Коth-Кussland) и тыхъ таинственныхъ червоныхъ людей,

котрыхъ они загадково зовутъ Коth-Кeussen. Тіи ученй зъ самой середины

Европы, вернувши зъ своей науковой проѣздки до дому, росповѣдали своимъ

нетерпѣливымъ землякамъ, що магическій край червоно-рускій зъ-óтти взявъ

свою назву, що тамъ ростe богато червоной калины, инны, же тамъ обрѣ

тaеся огромна масса Нollunder, инны, же тамъ ростутъ rothe Кtiben и пр.

Ученый Шайноха росправляе знову богато „о сzervсоvém кrzevie v Кusi

haliскіеj.“ .

Зъ всѣхъ писанинъ есть ипотеза тая найвѣрнѣйша, котра вяже назву

"Червоной Руси до Червеньскихъ городóвъ и до ового таинственного мѣста

Червень. Незаперечимымъ также есть, що назва Червоной Руси повстала

изъ назвы Червенoи или властиво Чер в е н ь с ко и Р у с и. Вопросъ захо

дитъ, що то значитъ выраженье: „Червоиый, Червеный, Червеньскій“. —

Говоримъ н. пр. рускіи городы, польскіи городы и пр., здaеся про тоe, що

Несторовіи слова: „Ч е р в е н ь с к і и городы“ означаютъ тóлько, якъ

городы народу (sic) Червеньского: народу, котрый звався „Ч е р в е н а м и,

Червя на м и“. Иными словами: въ старовину мешкавъ народъ „Ч е р вя

не“ званый, и по немъ то осталась назва „Че р во н о й Р у с и.“

Тое мнѣніе мае богато за собою и годится съ понятьемъ давныхъ

Славянъ. Мали Хорваты (Краковяне) свою столицю Кракóвъ, Волыняне или

(якъ ихъ Несторъ и арабскій писатель Массуди зовутъ) Велыняне столицю
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Волынь, Лучане столицю Луцкъ, Будины столицю Будинъ: то могли мати

Червяне столицю Червень. Выраженье Несторовe „Червеньскіи городы“ не

збито доказуе, що тутъ мешкавъ якійcь „Червеньскій парóдъ“. — Посмо

трѣмъ теперь, що намъ исторія о тѣхъ Червя п а хъ повѣсти умѣе.

Посля повысше сказаного, належала Червона Русь до складу Бѣлои

или Великои Сербіи. Сербóвъ зове Константинъ Х? (6ло, а на однóмъ

мѣстци дуже дикимъ выраженьемъ Хе! Воо?лаиoi. Тіи, що по латински писали,

выражалися всегда или по бóльшой части словомъ: „Servii.“ Греки буквы

„V, У“ не маютъ, а лишь заступали ю черезъ букву „Б.“ Може бути, що

Константиновй Stвои значатъ „Сервы“, а оныи ХесВооЖлаио значатъ „Сер

вяне? (такъ, якъ его КолЗитатурой означyе наше „Кривичи,“ его Дроо уoоЗ, то,

наше „Дреговичи“, его оттровори наши островы и пр.)

Есть бóльше причинъ, котpй намъ кажутъ домышлятися, що початковe

имя Сербовъ, було „Сервя не“ или „Сервы;“ не для того, що буквы

Б и В въ старославяньскомъ выговорѣ часто мѣшаются, алезъ инныхъ еще

важнѣйшихъ причинъ. .

Баварскій землеписецъ безъименный, пишучій въ девятомъ вѣцѣ, вымѣ

няe póжнй племена славяньскіи. Посуваючися въ своей землеписи чѣмъ разъ

дальше по-за Вислу, вымѣняе óнъ нарóдъ: 2eliuani, quod tantum est regnum,

ut ex eо сunctae gentes Sclavorum exortаe sint ei originem, sicut aflirmant,

ducant. — Баварскій землеписецъ обнявъ именемъ 2eriuani велику часть

восточной Словяньщины, котру зовe tantum regnum, ut ex eо сunctae gentes

Sclavorum originem ducant. Майже такъ само выражаеся Константинъ

о Бѣлой Сербіи; такъ само выражаеся арабскій писатель Массуди о Волыню,

котрый, якъ есьмо замѣтили, принадлежавъ до составу Бѣлой Сербіи. Пише

бо Массуди, що найголовнѣйшимъ народомъ Славянъ суть „В е л и на на.“

Були они хоробры и сильнй, имѣли своего короля именемъ „Маджекъ,“ а той

король бувъ найславнѣйшій и отбиравъ голды отъ инныхъ владѣтелей сла

вяньскихъ. Однако, додaе Массуди, жили Славяне въ незгодѣ и роздробилися

на поменьши княжества, межь собою бувшіи въ независимости. — Всѣ три

реляціи зó собою сходнй и стягаются до онои Константиновои Бѣло-Сербіи;

слѣдовательно выраженье „2 e riy a n i“ у Баварского землешисця выражае

то само, що нынѣшне „Сербы“ а Константиновй ХерВоолтаио, т. е. Сербяне.

" Лелевель дивуеся, для чого Баварчикъ имя Сербóвъ перекрутивъ на

имя 2erivani. Мы насупротивъ дивуемся, для чого цѣсарь Константинъ имя

2erivani перекрутивъ на имя „Сербяне,“ однако нашъ дивъ уеньшасся, если

зважимъ, що Греки анѣ буквы „2“ анѣ буквы „у“ въ своемъ письмѣ вѣрно

отдати не умѣютъ. Съ тѣмъ всѣмъ выраженье „2erivani или Зервяне“ беремъ

за правильне, тѣмъ бóльше, що Баварчикъ даючи подробну розпись Сло

вянщины мавъ о тыхъ 2erivani лобру вѣдомóсть, засягнуту отъ самыхъ

Славянъ, о котрыхъ выражаеся: sicut alfirmant.
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Дивнымъ способомъ имя „Зерване“ стверджаеся рóжными давными пи

сателями и документами, въ котрыхъ назва „Сербъ“ пишеся или черезъ по

чатковe „З, Ц (Ч)“ или черезъ коньцевую „в“ т. е. „Зервъ, Цервъ, Червъ.“

Вибіюсъ Секвестеръ (зъ шестого вѣку) въ росправѣ: „De fiuminibus

etc.“ пише о Надлабяньскихъ Сербахъ: Аlbis (Ельба, Лаба) Suevos а Сe r

у etiis dividit, mergitur in Осеanum. Сervetii суть то Сербы, Сербяне

Зервяне или Червяне, слѣдовательно назва Сербóвъ есть новѣйша.

Надъ — Лабяньскіи Сербы безсомнѣнно такожь выйшли изъ Бѣлой или

Великой Сербіи. Издателѣ „Рjesniezкi hornych a dolnych Luzisкich Serbow“

повѣдаютъ межь инными: Еine merкwiirdige Vervandschaft sowohl der оber

vіe der nieder-lausitzischen Мundart mit der russischen Sprache findet in Кйск

sicht der Vocalisation statt. Изъ пѣсней тамъ помѣщеныхъ многи сходятся

съ Бѣло-рускими и Мало — а особливо Червоно-рускими. Назвы про тое,

пóдъ якими въ старовину Лужицкіи Сербы выступаютъ, суть добрымъ мѣ

риломъ и для назвы мешканьцёвъ нашого краю. .

Западнй латиньскіи писателѣ зовутъ Сербóвъ: Сervitii а ихъ край Сier

visti, Сieruisti; 2irbi, 2yrbia и пр.; здaеся отже, що властива назва буде

найблизшою до оного Сеrvetiіи 2erivani, слѣдовательно выраженье „Зервяне“

найвѣрнѣйшое. — Посмотрѣмъ теперь, пóдъ акимъ именемъ являлися Сербы

на нынѣшной Червоной Руси. Сама назва Червоной Руси дае намъ дорозу

мѣватися, що тутъ мешкали Зервяне, Червяне. На Подóлью знаходящіися

два села давніи: Черво п о — городъ, Зерва н и ця, кажутъ намъ вѣрити,

що тутъ жили: Червяне, Зервяне. Въ Львовѣ Сербы-купцѣ и Греки мали

свою улицю, котра до нынѣ зовеся улицею Зерва н ь с кою или За рва

ницею и пр. Изъ всего слѣдуе, що на нынѣшиой Червоной Руси мешкавъ

дѣйстно людъ званый „Зервяне или Червяне,“ що тойже мавъ свою столицю

„Зервень или Червень“ и що до того люду вяжеся назва „Червоной Руси.“

Сусѣды Червоной Руси зовутся Мазурами. Мы уже высше поставили

доказы, що Мазурщина принадлежала до составу „Бѣлои Сербіи.“ Теперь

зробимо пробу зъ противной стороны. — Що то значитъ назва „Мазуръ,

Мазовше? . . .“ Гдекотpй хотятъ въ Мазурахъ видѣти за-Дунайску Мизію;

иннй хотятъ назву тую выводити отъ слова „мазъ,“ котpе мало означати

тóлько, що мужъ. .

Идучи за землеписцемъ Баварскимъ, котрый великій обшаръ краю во

сточнои Славяньщины числитъ до головного народу 2erivani— Зервяне, мы

и Мазурщину въ той край вчисляемо. Назва Мазуръ, судячи зъ назвы Ма

зовше, есть правильно Ма - зуpвъ. Въ тóмъ „Ма-Зуpвъ“ вторый слогъ

Зу р въ отповѣдае назвѣ Сербъ или Зерв— анъ, слѣдовательно Ма — зуровше

или Ма зовше означало бы Малу Сербію въ противоположнóсть Великой или

Бѣлой Сербіи, лежащой на востокъ отъ Вислы и Мазовща.
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тіи нашй выслѣдки будутъ сильно поясняти исторію „Червоной Руси“

въ пóзднѣйшихъ періодахъ; разомъ сполученй зо скудными извѣстіями Не

стора що до часовъ Руси предъ–историчныхъ, они досыть ясне свѣтло ки

нутъ на становище Малой (а особливо Червоной) Руси такъ историчне, якъ

И племенне Или МеЖи-СЛаВЯНѣСКе.

Но перше всего еще намъ дѣло, усторонити одну несообразность исто

ричну: якимъ способомъ сталася Червона Русь поводомъ до вѣчныхъ пре

тенсій Польщи до того краю? . . .

” Замѣтили мы передже, що на сѣверъ отъ Карпатъ простиралися

двѣ великіи державы, на западъ Бѣла Хробація, а на востокъ Вѣла Сербія.

Властива Бѣла Хорвація съ столицею Краковомъ сягала aжь по Лабу и имѣла

такъ якъ Велика Сербія своихъ окремыхъ владѣтелей. Сrovati et Servii 2а

chlumi et Тerbunistаe et Сanaleitаe et Diocletiani et Рagani, говоритъ Кон

стантинъ, excussis Коmani imperii habenis, liberi s u is d u e, n on alienis

legibus usi sunt. — Наbent . . . zupanos senes, quemadmodum etiam reliqui

Sclavorнm populi etc. — Рóжніи були въ старину Хорваціи; всѣ они слу

хали господьства Бѣлои (или Кракóвскои, потомъ Моравскои, Ческои а на

конецъ Польскои) Хорвяціи, однако по народности Хорваты були рóзніи.

Були чески Хорваты, були польскіи Хорваты, були червяньскіи Хорваты

въ нынѣшной Червоной (Червеньской, Зерваньской, Сербской) Руси. Изъ

злезрозумѣлой исторіи утворили польскіи ученй на нашой Червоной Руси:

„Червону Хробацію,“ якобы въ противоположнбсть Бѣлой Хробаціи, тримаючи

люднóсть давной Хорваціи за одну народнóсть; а предсѣнь назва Хробаціи

не есть народова, лишь краева, якъ назва н. пр. Австріи, Россіи, котpй

суть складовыми державами рóжныхъ народностей. Для того не можь безъ

условно потакнути Морачевскому въ его „Dzieje Кzeсzуроspolitej Роlsкіei,

ч. 1, стр. 208,“ котрый такъ росповѣдае: Рrzemysl, Сzervien i inne grody,

jaк sviadezу Nestor, byly laскіеmi i zdobyl ie na Lachach Vlodzimierz

vіelкi г. 981. Оdzуlо viec v Роlaкach staro 2 уt nе do tych ziem prawo...

Сутъ слѣды, що наша Галицка Хорвація вразъ съ Перемышлемъ и пр.

принадлежала до складу Бѣло-Хорватскои (Кракóвскои) державы. Здaеся, що

назва „Перемышля“ вяжеся до Кракóвского князя Премыслава. Коли по упадку

Бѣло-Хорватскои державы, тая роздѣлилась межь Чехóвъ и наѣздничихъ Ля

хóвъ, такъ ческіи якъ и польскіи лѣтописцѣ присвоили собѣ давну исторію

Бѣлой Хорваціи, зовучи и Премыслава своимъ княземъ. Тымъ способомъ

заложенье Перемышля относитъ Длугошъ до польского князя Премыслава.

Шкода, що передъ Несторомъ не появився якій лѣтописецъ на Червоной

Руси, котрый бувъ бы исторію Бѣлой Хорзаціи вплѣвъ въ исторію руску:

а тогды зъ Хорватского Премыслава мали бысьмо трохъ: ческого, польсксго

и руского. — Кромѣ Премыслава еще въ народѣ Галическихъ Хорватовъ

знаходимо преданье о Попелю, о котрóмъ вѣстятъ польскіи кроники, же го
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мыши зъѣли гдесь aжь въ Великой Польщи. Байки Галическіи о Попелю

рóзно гласятъ. Игнатій зъ Никловичь одну таку въ своей збóрцѣ наводитъ:

„Бувъ то одинъ царь, мавъ трехъ сынóвъ; два розумни а третій дурный

звали го Попелюхомъ, бо все у попелѣ сидѣвъ, та ся бавивъ и пр.“ Того

Попеля зовутъ въ байкахъ „Коршбурымъ Попелюхомъ.“ Епитетонъ „Корш

бурый стягаютъ до миѳологического лица: божка Хорса, бога вѣтру или

соньця. Пóсля Г. Бѣлевского назва Попель вяжеся до князевъ неудольныхъ;

нарóдъ рускій помѣстивъ ихъ въ понелѣ и назвавъ дурными. Повѣсть, що

Попеля мы ш и зъѣли, може бути, що выйшла изъ перекрученои назвы „Ма

зуръ, Мазовше.“

Г. Вагилевичь въ „Часописьмѣ ческого музея” упоминае оякойсь особѣ

историчной, доховавшойся межи Бойками, именемъ Ва нчъ. Арабскій пи

сатель 10 вѣку Массуди знае Дулѣбского короля „Ванджъ — Слава.“ Ванджъ,

може бути, стягaеся на давну Кракóвскую Ванду; скорше однако на короля

ческого Вячеслава. Врештѣ имя „Ванды“ не выдаеся бути историчнымъ. Може

бути, що за симъ именемъ скрываеся давна назва славяньска „Венеды.“

Наконецъ пѣсня о „Жельманѣ” звучитъ по цѣлой Хорваціи. Есть она

въ нынѣшной Червоной Руси, обрѣтаеся въ Кракóвскомъ, розлягаеся по всей

Моравін, дaеся чути и на угорской Руси, а особливо на Словаччинѣ, межь

инными Славянами ей не ма. Конечно до ей утворенья причинилася исторія,

и мы будемъ мали способнóсть за ню говорити. у

Приведенй тутъ свидѣтельства про „Премыслава, Попеля, Ванду, Жель

мана“ даютъ намъ домышлятися, що Червона Русь, хотяй по національности

óтрубна, належала таки до складу Бѣлои Хорваціи, до Кракóвскои державы.

Коли Кракóвска держава упала, выступаютъ одна за другою державы

Моравска, Ческа, Польска а наконецъ Руска. Такъ Моравяне, якъ Чехи,

Поляки (Велико-Польща) и Русь добиваются о посѣданье давной Хорваціи.

Давна Велика Моравія, воздвигнута на грузахъ Великой Хроваціи, занимала

часть Червоной Руси. Чехи були довгій часъ въ посѣданью Кракова, слѣ

довательно и Червоной Руси. Границѣ Пражской а потомъ Моравской діе

цезіи досягали ажъ Стыру, рѣки Червово-руской. Панованье церкви, розу

мѣеся, доти сягало, доки ишла власть политична. — Пóсля „Восzeк monц

menta Т. I. pag. 172“ Моравска дiецeзія: ad orientem hos fluvios habet ter

minos: Вug scilicet et 2tir cum Кraкоvia civitate, provinciaque cui Vag

nomen est, cum omn i bus regioni b u s, ad praedictam urbem pertinenti

bus, quaе Сracow est.

. " Кракóвъ стався споромъ о посѣданье межъ Чехами, Поляками а Русію.

Graniciaе Кusse extendente usque in urbе Сracoа, повѣдаютъ памятники, а

одновременно овая высше наведеная provincia, cui Vag nomen, приберае

назвy Кuziа, Кusia и стаеся частію рускои державы.
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. При тóмъ спорѣ о Велику Хробацію пóйшла Червона Русь на якійсь

часъ пóдъ панованье Польщи. Но коли потомки скандинавско-рускихъ кня

зéвъ розбили и пóдъ свою кормигу займили Велико-сербскій край, тогды

князѣ рускіи допомнулися о посѣданье Червоной Руси, яко складовой части

давнѣйшoи Великои Сербіи, и отобрали о Полякамъ. Тымъ способомъ ро

спалася. (Велика) Хорвація на три части, и границѣ чески, польски и рускіи

збйшлися въ Кракóвской области. Несторъ повѣдае, по Владиміръ Великій

проживавъ въ мирѣ съ о к о л ь н ы м и князями: Болеславомъ ляцкимъ, Сте

фаномъ угорскимъ и Индрихомъ ческимъ. —Такъ рупули двѣ державѣ: Ве

лика Хорвація и Велика Сербія, а на ихъ мѣстщи наставъ новый ладъ. Роз

громцями тыхъ державъ були Ляхи и Руссы. Оба тіи племена суть сканди

навско-германьскими. Потрясли Скандинавцѣ цѣлою Европою, розбили сво

бóдніи паньства и були творцями середновѣчнои неволѣ. Нестало уже тои

Великои Сербіи, о котрой дивахъ замѣтили три майже современники: Ба

варскій землеписецъ, арабскій Массуди и греческій Константинъ. — Кон

стантинъ говоритъ, що Хорваты и Сербы суть libсri suisque, non alienis

legibus usi sunt По ихъ пóдбитью черезъ орду Норманьскихъ Руссóвъ,

пбйшла Сербія Велика на службу ненавистныхъ Рюриковичей, на лупъ дру

жины Скандинавской, а на мѣстщe liberae suae, non alienae legis дóстала

въ замѣнъ оную несчастную „рускую Правду,“ выдану для „И зго е в ъ

Хо л о п ó въ, Челяди, р о б ó въ“ т. е. потомкóвъ невóльничихъ давнѣй

шои в о л ь н о и и В е л и ко и Сербіи,

Зъ грузóвъ тои Сербіи доховалися лишь назвы поетичнй: Бѣла Русь,

Волынь, Червона Русь,— и мы перейдемъ съ часомъ до подробнѣйшого роз

сказу исторіи передъ- и по-Рюриковыхъ временъ ажъ до р. 1000.

у О. Партыцкій.

1 »383с339233833з438

О ПЕРВЫХЪ КНЯЗЯХЪ Н А ОСТРОГУ ОСТРОГСКИХЪ.

По утратѣ сомостоятельности Галицко-Володимирского княжества на

бирае великои ваги въ руской исторіи рóдъ князей Острогскихъ. Початокъ

того рода виводятъ дѣсписателѣ отъ динистіи Романовичей, пановавшoи надъ

Галицко-Володимирскою Русію отъ р. 1199 — 1337.

Романъ сынъ короля Данила ожененый по первый разъ съ Гертрудою кня

гинею Австрійскою, по вторый разъ съ донькою пóдручника Литвы князя Глѣба,

- мае быти предкомъ князей Острогскихъ”) Романъ участвовалъ на челѣ

") Dva vielкіе sviatla na hогуzоncіе Рoloскіеm Stebelsкіеgo г. 1782. Тоmiк П.
_
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Волыньскихъ полкóвъ въ р 1259 въ родовои борьбѣ межи Лядскими князя

ми!). Сказуютъ?), що городы Острогъ, Заславъ и Дубно вразъ съ прилежа

чою областію становило отцёвство Романа Даниловича. Еще въ р. 1261 предъ,

смертію Данила погибъ Романъ забитый отъ Литовцей, розкоторившихся

съ рускими князями. О его потомкахъ не ма въ рускихъ лѣтописяхъ ни слова.

Ажъ о 80 лѣтъ нóзнѣйше являеся Данило князъ зъ Острога (потомокъ Ро

мана), который вразъ съ Димитріемъ Деткомъ (дяткомъ), призывае Татаръ

и за помочію тыхже выганяе залоги Казимира за Вислу зъ рускихъ земель.

Въ р 1349 покорился онъ вразъ съ иными рускими князями королю Казимиру

Великому, нашедшому вторично Русь переважными силами. Снова долго о

князяхъ Острогскихъ не находится ничого вълѣтописныхъ памятникахъ,

ажъ по вступленію на ѳронъ польскій Владислава Ягайлы сложили голдъ

Ягайлѣ и обѣтовали послушеньство Ѳеодоръ Даниловичъ съ братомъ Михаиломъ

князѣ Острогскіи р. 1386. Ѳеодоръ Даниловичь вспиралъ Ягайла въ борьбѣ съ

рóдными литовскими князями. Ягайло потвердилъ Ѳеодору Даниловичу всѣ его

городы и землѣ и додалъ еще зверхъ тыхже городы Корецъ, Заславъ и Хлопотинъ.

По томъ о Острогскихъ снова ничого не вспоминаеся — ажъ въ р. 1410

подъ Дубровномъ являеся въ числѣ приданомъ королеви до стражи рыца

рей Данилко Русинъ, потомокъ, якъ домнѣваются, Острогскихъ?). Той Да

нилко носилъ стрѣлы предъ королемъ и наведенъ есть въ почетѣ тыхъ

пановъ и достойниковъ, въ притомности которыхъ давалъ Ягайло посламъ

майстра пруского Улрика въ таборѣ послуханье?).

_ Въ р. 1430 являеся на сторонѣ Свидригайла Ѳеодоръ Острогскій (пбсля

Гвагнина сынъ Данила, пóсля Ньесьецкого сынъ Василья Острогского). Чи

тателей, которыи бы близше хотѣли познакомитись сь тымъ славнымъ ру

скимъ героемъ отсылаю до П1. отдѣлу П. періода моей исторіи Галицко

Володимирскои Руси.

Намъ сказуютъ историки?), що Свидригайло якимъ-то злополучнымъ

подозрѣньемъ веденый приказалъ Ѳеодора Острогского увазнити. Поляки

вступились за тымъ славнымъ воеводою и увóльнили его, а тогды Ѳеодоръ

огорченый поступкомъ Свидригайла отступилъ óтъ него и поддалъ королю

Владиславу замки Брацлавъ и Кремянецъ (стоитъ вмѣсто Каменецъ).

Тое поданье основуютъ наши историки на грамотѣ зъ р. 1434, ко

торой извлеченье до нашихъ временъ заховалося?). Однакожъ въ той гра

1) Оlugosz L. VII.

*) Stebelsкi u, s.

8) Stebelsкi u. s.

*) Мoraсzevsкіеgo dzieje rzесzуроspolitei polsкіеj, Роznan 1851. кs. УП. strona 39.

*) Зубрицкій въ повѣсти о Червоной Руси, а Стадницкій въ сынахъ Гедимина.

9) Сrommeri Inventarium.
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мотѣ Ѳеодоръ голдуючій Владиславу княземъ Нѣсвязскимъ называеся. Под—

носимъ вопросъ, чи князь Ѳеодоръ Нѣсвязскій есть съ княземъ Ѳеодоромъ

Острогскимъ една и тая сама особа, чи нѣтъ? Нѣсвяжъ лежалъ въ давнóмъ

воеводствѣ литовскóмъ Новгородскóмъ, а познѣйшой губерніи Минскои на

рѣцѣ Уши. Встрѣчаемъ князей Нѣсвяжскихъ уже въ ХПП столѣтію. Въ року

1224 погибъ помежи инными рускими князями надъ Калкою князь Юрій

Нѣсвяжскій. Въ р. 1388 вспоминаются два князѣ Нѣсвяжскіи Григорій да

Иванъ. Они належатъ пóдъ верховную власть Димитра Курыбута пануючого

на Сѣверщинѣ за Днѣпромъ, и на документѣ, упевняючомъ вѣрность Влади

славу Ягайлѣ и Ядвизѣ, приложили печати свои обóчъ печатей иныхъ

бояръ сѣверскихъ. До сихъ поръ не видко оже жадного сходства межи кня

зями Острогскими и Нѣсвяжскими. Могъ вправдѣ познѣйше Свидригайго

а може еще Витольдъ надати Ѳеодору Острогскому Нѣсвяжъ, но тое пред

положенье еще до нынѣ на жадныхъ документахъ не оперaеся.

Однакожъ никто иный, только Ѳеодоръ острогскій могъ отдати Бра

цлавъ Владиславу, бо не въ чіихъ рукахъ, тóлько въ его той городъ нахо

дился. Рóкъ подданьчой грамоты 1434 очевидно мыльный, бо еще р. 1436

находился Брацлавъ въ рукахъ Ѳеодора Острогского!), который бттакъ

въ жерелахъ бóльше не упоминаеся. Оже если Ѳеодоръ Нѣсвяжскій и Ѳео

доръ Острогскій естъ тая и една особа, и если то Ѳеодоръ Острогскій

подъ именемъ князя Нѣсвяжского поддался королю польскому, тогды тоe

подданье не скорше ажъ р. 1436 абo 1437 королю Владиславу Ягайлончику,

оже давно по смерти Владислава Ягайла послѣдовало. Ини историки?) розу

мѣютъ пóдъ княземъ Ѳеодоромъ Нѣсвяжскимъ пóддавшимся року 1434 воролю

Владиславу современного Ѳеодору Острогскому князя Ѳеодора Корыбутовича.

Однакожь и Ѳеодоръ Корыбутовичь еще р. 1435 участвуе въ битвѣ

подъ Волькомиромъ на сторонѣ Свидригайла противу Польщи и еи попле

чнику Сигисмунду. Такъ обохъ князей Ѳеодора Корыбутовича и Ѳеодора

Острогского розличити годѣ. И Ѳеодоръ Корыбутовичь посѣдaе на Подолью

области по Сигисмупдѣ Корыбутѣ, князю на Подолью и славнóмъ Гусситскóмъ

воеводѣ. Онъ по битвѣ подъ Волкомиромъ, по свѣдощтву литовского историка?),

отперaе Ягайлѣ (должно стояти Владиславу Ягайловичу, бо Ягайло умеръ еще въ

Маю 1434), побѣдженъ поддае Каменецъ, Брацлавъ, а самъ на самомъ Зба

ражу, Клоднѣ и Змулинцяхъ попристае. Хиба ту иныи городы того самого

имена Брацлавъ и Каменецъ розумѣются, которы стояли подъ властію рече

ного Ѳеодора Корыбутовича.
е

1) Dlugosz L. ХШ. р. 692.

2) Narbutt i Strуjкowsкi.

3) Strуjкowsкi.
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Еще одинъ князь Острогскій по имени Фридерикъ являеся современно

на историческомъ поприщи!) Изгнаный на якіи-то провины зъ отечества,

прибылъ до Чехъ, и ту Гуссигами въ Моравіи предводилъ.

Онъ научился языка ческого, принялъ такожъ ческій обычай, и имя

Фридерикъ може быти отъ Чеховъ вмѣсто пигомого Федора получилъ. Онъ

занялъ на челѣ своихъ шаекъ гору близъ Чорштына, но тѣсненый польскими

войсками переважной ихъ силѣ уступилъ. Не можно твердити, що реченый

Фридерикъ былъ съ Ѳеодоромъ Острогскимъ една и тая самая особа.

"Являеся онъ еще разъ съ р. 1438 на челѣ силезскихъ Гусситовъ вразъ

съ вельможами польскими Спиткомъ зъ Мельштина и Дерславомъ Ритваньскимъ,

области епископа Краковского Свигнѣва Олесницкого опустошаючи, и óт

такъ уже бóльше въ исторіи не вспоминався.

Ѳеодора Острогского сынъ былъ князь Василій названый Краснымъ.

Онъ стоялъ вразъ съ отцемъ на сторонѣ Свидригайла, бавилъ на дворѣ его,

и являлся яко посолъ у короля польского отъ Свидригайла. Въ борьбѣ Сви

дригайла съ Ягайломъ доводилъ уже малымъ отрядомъ, былъ пораженъ у Ду

бра вразъ съ товаришомъ своимъ Балабаномъ. Онъ пановалъ на Волыню; и по

упалку Свидригайлы и умерщвленію Сигисмунта В князя литовского прини

малъ Василій Красный въ справахъ державы великое участіе.

Онъ умеръ р. 1450. Жена его была пóсля поданья однихъ источниковъ

Ирина, донька Симеона Збаражского, а пóбля другихъ писателей донька

князя Гольшаньского. Онъ здставилъ двохъ сынóвъ Юрія и Ивана. Юрію

дóстался при подѣлѣ Заславъ, Иванови Острогъ, — и óттакъ произойшли двѣ

леніи князей Острогскихъ: Заславскихъ отъ Юріи и Острогскихъ отъ Ивана
Василевичей. и

Исидора Параневичь.

-«»е»е»оже-:е «эхъ -----

ПРИКЛЮЧЕНІЕ Зъ 1771 ГОДА,

Росказалъ одинъ Брустурскій газда, яко совроменный житель, Преп.

"Отцу Приходнику, который тое въ записцѣ держалъ.

„Твардовскій, дѣдичъ изъ Пядикъ примѣщенъ былъ года 1771 за короля

польского Августа до бунтовщиковъ противу помянутому королю. Онъ со

бралъ ворохобниковъ больше якъ 500 людій подобныхъ собѣ, розумѣеся,

самой кóнноты. Мѣстцемъ ихъ собранія былъ Снятынъ. Тутъ лагодилися

") Dugosz L. ХI. р. 650 L. ХП. р. 698. 30
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Ляхи до битвы противу королеви на лобъ, порядкуючи снарядье для людій

и лошадей. Къ тому мали они майстрóвъ розличного заводу. Мѣщанъ и по

селенцóвъ около Снятына кривдили дуже, такъ, що Русины наши немогучи

знести той бѣды, дали знати козакамъ до Садагуры, которыи тамъ на стаціи

були пóдъ начальствомъ атамана свого Чораша. Въ 100 коней вырушила

помощь козацкая вечеромъ до Снятына, где о полуночи стали (подъ сотни

комъ Павлюкомъ). Ляхи незнаючи ничого за козаки, пили и гуляли у старого

Янкля въ коршмѣ. Тую коршму почали казаки приступомъ брати и óттакъ

однихъ Ляховъ выкололи, а другихъ въ плѣнь забрали. Рымаря Барановского,

въ которого варштатѣ великій засобъ сѣделъ и инныхъ риштункóвъ найшли,

потовкли козаки и хотѣли его съ прочими плѣнниками до Садагуры брати—

ледво жена его выпросила. Вотъ великій розрухъ зробился въ мѣстѣ: —

Твардовскій, который въ замку мешкалъ, учувши, що козаки въ мѣстѣ,

крикнулъ: коня! и що-мóгъ скоро утѣкъ доломъ и въ плавъ черезъ Прутъ,

а за нимъ и прочіи Ляхи, которымъ убѣгчи удалося. Около 200 Ляховъ

собралося съ Твардовскимъ за Прутомъ въ óльховóмъ лѣсѣ и такъ рушивши

далѣй ажъ въ Кутахъ ся сперли. Но и тамъ ихъ козаки догнали — били,

кололи и брали въ плѣнь. Мали они тамъ велику роботу — но побѣдили Ля

хóвъ. Твардовскій съ немногими утѣкъ въ горы ажъ до Криворóвнѣ, а от

туда до Микуличина; другіи еще до 60 убѣгли зъ Кутóвъ черезъ Роженъ,

Яворóвъ и Рѣчку, до Брустуръ. Пріѣхали ранкомъ покалѣчены, раны поза

вязовали хустами. Оттакъ призвали войта, кинули травы на пашу конемъ,

для себе зарѣзали добру яловицю и зачали варити мясо въ кóтлахъ и ма

малигу, — потомъ поживившися лягли спати. Громада, котра коло коршмы

стояла, зачула, що хтось въ середнóмъ груни спѣвае, дивится, ажъ тутъ

щось ѣде, — призираются близше — а то 2 козаки спускаются спѣваючи

на рѣку Брустурску. Громада дае Ляхамъ знати, що козаки въ середнóмъ

груни. Зъoчивши ихъ Ляхи, перепудилися дуже и крикнувъ оденъ изъ нихъ

вже старый Ляхъ: Вracia nа кой! Въ тóмъ нашъ вóйтъ Брустурскій —

Дудникъ каже: Не ма панове страху, бо лише ихъ два. — Отповѣдяe старый

Ляхъ: Оіabla dwа — tam ich jest viecej; to szelmy коzакi!! и духомъ

утекли на Космачъ.

Приходятъ нарештѣ и козаки, — лише двохъ — піяныи, и пытаются:

Кому варите мясо? где Ляхи? — Вóйтъ отповѣлъ, що поутѣкали. — Давайте

горѣлки, кажутъ козаки, будемъ ѣсти, и такъ всю страву съ людьми спожили.

Тіи два козаки называлися оденъ Хомушка, а другій Яремушка. По

живившися зачали оба спѣвати:

Яремушка да Хомушка були братья родны, Яремушка сѣлъ собѣ въ чолно,

Отца-мати не одной, А Хомушка въ лодку,

Чтожъ мы будемъ братья дѣлать? Яремушка злапалъ щупака,

Будемъ чѣснокъ продавать; А Хомушка плотку.
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Якъ ся разомъ кинули, Будемъ рыбку лапать.

Въ Яремушки не купуютъ, Такъ ся разомъ звернули:

А въ Хомушки не торгуютъ. Яремушка впавъ на дно,

Братe мой родной, А Хомушки не видно.

Отца-мати не одной, 1 Чтожъ мы будемъ братья дѣлать,

Чтожъ мы будемъ братья дѣлать, Будемъ разомъ гдесь погибать.

Тіи два козаки забавили въ Брустурахъ пару день. — Одинъ изъ нихъ

бувъ кумомъ при крещенію и давъ рубля Попови Илькови Левинковскому,

а три окрещенной дѣтинѣ. Потóмъ óтъѣхали до Садагуры и бóльше въ Бру

стурахъ не видко було козаковъ. 1

Твардовскій черезъ Микуличинъ, Делятынъ, Надвóрну ажъ до Скита

пересмыкнулся горами Такожъ и тіи Ляхи, которыи черезъ Брустуры утѣ

кали, прійшли до Скита, монастыря православныхъ Монаховъ чина св. Ва

силія. Тутъ злучилися Ляхи, и почали чернцямъ шкоду робити, муку, мясо,

будженицю жадати, пивницю източили, нарештѣ худобу рѣзали и контри

буцію велику на монастырь наложили. Въ той нуждѣ дали чернцѣ знати

козакамъ въ Гвóздци стоящимъ, що Ляхи въ Скитѣ, и яку кривду монасты

реви чинятъ. Пять козаковъ пустилися вечеромъ изъ Гвоздця въ помóчь

монастыреви, а рано вже були въ Надвóрнóй. Вступили заразъ до коршмы,

напилися горѣлки въ Шаѣ, и рушили до Пнева, где еще коло 90 Ляховъ

на поли обозомъ стояло. Почали козаки колоти прапорами Ляховъ и побили

ихъ гетъ! Одинъ Ляхъ выхватився на бѣлого коня и счезъ межи маржиновь,

котору пастырь изъ Пнева на пашу выгнавъ. Шукали его довго, бо то

бувъ самъ Твардовскій, но дармо — не могли его нигде найти. Ажъ одинъ

козакъ приближившися до пастуха, приперъ му прапоръ до грудей, и тотъ

показавъ подъ корчемъ въ млинóвцѣ стерчащу голову Твардовского. Пóй

мали козаки Твардовского. Той проситъ, дабы собѣ козаки его коня и все,

що въ кульбацѣ находится, взяли, а его пустили. Хутко почали козаки по

роти кульбаку, червонцѣ и все що вартнѣйше забрали, а Твардовского ра

зомъ съ другими плѣнниками займили.

Въ Толмачи, черезъ которое то мѣсто козаки съ плѣнниками вертались,

столпився народъ видѣти того славного Твардовского. Выйшовъ такожъ

тамошный протоіерей Левинковскій въ соломянóмъ капелюсѣ, видѣти Твар

довского, который передъ колькомароками протоіерееви въ пысокъ давъ.

Узрѣвши его Твардовскій, который съ голою головою стоявъ на сонци,

сказавъ до него: „Оjeze duchownу, zmiluj sie nademna grzesznуm — przе

praszam ciebіe zа znievagе, кtora tobіe vугzadzilem — darui mnie prosze

сie tvéj кареlusz slomianу, iрокrуi moja glowe, gdуz sionко dopieка mnie

dо zуwego.“ Протоіерей здоймивъ капелюхъ, накрывъ ему голову и сказавъ:

„Богъ да проститъ тобѣ, и азъ прощаю тобѣ.“ Оттакъ заѣхала кибитка на
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двохъ колесахъ съ однимъ конемъ , всадили раненого Твардовского на ню

и потаскали до Каменца Подольского. Но не доѣхавъ Твардовскій туда —

умеръ въ слѣдствіе ранъ коло Городенки.“

Сообщила А. Петрушевича.

» 24ѣс3392333433з448

КОТОРІИ ПРИЧИНы ОПРАВДАЮТъ .…

основну и подробну науку

въ матернбмъ Языцѣ и его словесности. «…

Lie Sprache eines Volкes ist das Volк

selbst, ist sein lch. 1st sein Vesen, ist

aut das fnnigstе mit den heiligen ln

teressen seiner geistigen und sittlichen

Еntwiскelung verbunden.

Leо Gr. Тltин.

Для рѣшенія сего изъ такъ многихъ взглядóвъ важного вопроса нужно

буде существо или свойство матернего языка близше опредѣлити, т. е. ну

жно буде дефиницію тогоже поставити. Языкъ матерній есть то той языкъ,

которымъ чоловѣкъ отъ дитиньства говоритъ, въ которóмъ мыслити учился

и который ему способность подае, себе черезъ цѣле житіе яко принадле

жащого до одного великого, черезъ связь тогоже языка совокупленого се

мейства чувствовати. Матерній языкъ и его словесность есть духовне добро,

которе у кождого народа отъ рода въ родъ роспростороняеся, розличнымъ

внутреннимъ и внѣшнимъ, поспѣшествующимъ или замедляющимъ вліяніямъ

пóдлягае, и по попеченію, которе ему удѣляеся, на цѣнѣ подвысшаесь или

упадае. *

Доки але далѣй пойдемо, можемо ще на передъ выраженія — народ

ность и н а р о д н ы й языкъ — близше увзгляднити. „Народность есть

(якъ одинъ изъ ученыхъ каже) совокупность всѣхъ духовныхъ и физическихъ

силъ, произведенная для того, щобъ народъ довершилъ на земли свое чоло

вѣческое призначенье. Въ народнóмъ объявляеся чоловѣческое, а въ чоловѣ

ческóмъ божественное“ (Шевыревъ).

Прекрасно каже такожъ въ тóмъ отношенію Головацкій (см. Три вступ.

преп. стр. 3): „Народность! се душа племенного бытія, которымъ народъ

дaе ознаку житія своего родимого; народность, се добро завѣтне, придане

вѣно отцёвъ, старанно хоронене и переховyване внуками; народностъ, ce

скарбъ дорогій, которого цѣліи народы хоробрыми грудьми защищаютъ;

народность, се родиме пятно, которымь чоловѣкъ належитъ до свого народ
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ного тѣла, разомъ съ кровію и душею, съ житіемъ предкóвъ и потомкóвъ

своихъ; народность, се обличіе народне, которымъ народъ въ цѣлóмъ объемѣ

чоловѣчества выказyeся.“

Народность оже основуеся на походженію народа отъ одного и того

самого пня. — Кождый народъ мас свои розличительніи знамена, такъ въ

отношеніи духовнóмъ якъ въ физическóмъ, мае свóй собственный характеръ,

который звычайно такъ въ чертахъ лиця, якъ въ духовныхъ дарованіяхъ

отражаеся. „Чимъ але найбóльше выражаеся, чимъ объявляеся тая народность,

якіи стихіи оживляютъ ю? Языкъ народный се слово, дане чоловѣкови Богомъ для

выраженія и выказанія духа людского, найлучше выражае питоменну жизнь

народа: его вѣру во Всевышнего, понятія о надсмысленныхъ рѣчахъ, — его

уметвенное розвитіе въ наукахъ по всѣхъ безконечныхъ видахъ ихъ, — его

обычайное состояніе и норовственну дѣятельность, — его законоуложеніе

и общественніи установы, — его успѣхи въ краснорѣчію и поeзіи, яко вы

разъ горожаньского и еститического житія народного" (Головацкій).

При высше наведенóмъ состояніи существа или свойства матернего

языка и его словесности не могутъ такожъ и причины, оправдаючіи основну

и подробну науку тогоже, далеко лежати,

Есть бо матерній языкъ той языкъ, которымъ чоловѣкъ отъ дитинства

говорилъ и въ которóмъ мыслити учился, — що ту есть выобразованіе въ

немъ иного, якъ не укрѣпленіе знаходячоися въ чоловѣцѣ отъ дитингства силы

духовнои? Най основне изъученіе якого иного языка, нежели матернего,

для духовного просвѣщенія чоловѣка ше такъ сообразне съ цѣлью выдаеся,

оно есть и зостане все лишь до дерева привитая вѣтвь, коли образованіе

въ матернемъ языцѣ укрѣпленіемъ пня того дерева есть. Есть то далѣй

рѣчь извѣстна, що въ тóмъ токмо языцѣ докладно мыслимъ или розсуждаемъ,

который найлучше розумѣемъ. Сли оже кто якій иный языкъ, нежели ма

терній, учитися начинае, то онъ все въ послѣднóмъ мыслити буде; при

образованію але въ матернóмъ языцѣ óтпадае тая роздвоенна духовна

дѣятельность, изъ чого слѣдствуе, що основне образованіе въ матернóмъ

языцѣ певнѣйше до цѣли провадитъ, якъ въ инóмъ языцѣ, сли образованіе

въ якóмъ языцѣ яко средство просвѣщенія уважаеcя.

Въ прочемъ есть кожда наука, розумѣеся, не механична, только тогды

возможна, сли мыслится; но мыслити не можь безъ понятій; послѣдніи тво

римо собѣ въ молодости въ тóмъ языцѣ, которымъ наши родичи говорятъ

и тіи, которіи нашимъ воспитаніемъ занимаются. Якъ долго мы оже лишь

языкъ матерній розумѣемо, то лишь въ тóмъ мыслити и для того такожъ

учитися намъ возможно есть. Далѣй состоитъ кождое образованіе въ основ

номъ познанію наукъ, и съ объемомъ основного познанія сообразуется такожь
объемъ просвѣщенія или образованія. , и
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Есть то але задача воспитанія молодежи тая, абы якъ найбóльше основ

ныхъ знаній въ однóмъ и б льше предметахъ осягнути, а тое ино тогды

возможнымъ есть, сли наука или наставленіе на матерномъ языцѣ основуеся,

въ которомъ понимаемъ и розсуждаемъ или мыслимъ.

Положѣмъ въ прочемъ, що дитя по 7. рощѣ якійcь иный языкъ въ школѣ

учитися начинае, то не легко буде, черезъ многіи лѣта при самóмъ ученію,

въ школѣ и для школы, якъ долго ще въ житію першій языкъ преобладае,

абы дитя въ новомъ языцѣ мыслити умѣло. Сли алетое отъ него вымагaеся,

то инымъ способомъ се статися не може, якъ гóлько тымъ, що дитя по

средствомъ ему вѣдомыхъ понятій матернего языка мыслити буде, и тіи

мысли потому въ одѣжи чужого языка убере; бо въ семъ не мае оно поня

тій такъ готовыхъ, якъ въ тóмъ, которого черезъ многіи лѣта училося и въ

которóмъ безпрестанно въ житію знаходилося. Ту оже повстане досязаніе

и поровнываніе чужого языка съ матернимъ, котора робота токмо формаль

ною есть и съ ущербомъ предметового ученія дѣeся; тое самe поровныва

ніе продолжаеся але такъ долго, доки чоловѣкъ съ чужимъ языкомъ не об

знакомленъ есть. А понеже основне образованіе въ основнóмъ познанію

рѣчей состоитъ, не може оно хóсна такъ долго имѣти, доки способъ той

продолжаеся; а понеже далѣй безпрерывное поровнываніе съ ущербомъ роз

ширенія знаній никто за правдивое ученіе уважати не може, то слѣдуе зъ

того необходимо, що первая наука лишь въ матерномъ языцѣ быти повинна.

. Гóрше ше дѣеся, сли кто на подставѣ чужого языка еще якій другій

языкъ учитися мае, бо ту суть препятствія двоякіи. Есть то совершенне

нерозуміе, сли вымагaеся, абы кто правила чужого языка понялъ и ихъ

поровнывалъ съ языкомъ, которого онъ такожъ не знае; даремно стараеся

молодый чоловѣкъ щось научитися; сью дѣятельность уживаеся для блудного

шоровныванія несвѣдомои рѣчи съ несвѣдомою другою, знанія точніи, поло

жительніи или позитевніи остаются, а все научене належитъ по найбóльшой

части до памяти. Основно образованымъ такій назватися не може, понеже

вещи не основно понялъ, и такожъ онъ не есть ьъ состоянію, изъ того, що

учился, всюда достаточно ужитокъ зробити, где ся щось подобного прида

ритъ. Кто въ одной науцѣ основно изслѣдовати учился, той тое самое дѣлае

при другой; а кто неосновательно, той тое самое учинитъ при иной. А по

неже ученіе незнаемои рѣчи основному познанію рѣчи пособствовати не може,

то слѣдуе зъ того, що такое ученіе до неосновательности и легкодушія

Провадитъ, — до легкодушія не токмо въ науцѣ, але такожь въ дѣлахъ,

понеже одно съ другимъ въ связи знаходится. Такіи люде мусятъ на умѣ

совершенно застоятися.

Цѣлой той рѣчи не поможется такожь, сли ученику втискатися буде,

абы внѣ школы практично въ чужой бесѣдѣ упражнялся, бо не можь пред

полагати, абы хлопецъ тамъ, где скоро удѣлятися и забавлятися хоче, до
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перва великій трудъ досязанія ему незнаемои рѣчи на себе предпринялъ,

коли ему легко приходитъ, свободно и докладно изъяснитися на своемъ

"матерномъ языцѣ,

Матерній языкъ, казалисьмо, подaе кождому чоловѣку способность,

себе черезъ цѣле житіе яко принадлежащого до одного веливого, черезъ

связь подобного языка совокупленного семейства чувствовати.

Но якже але, чи не перестае кто членомъ того семейства быти, сли

пересталъ участникомъ того семейству общественного добра себе чувствовати?

Послѣдне мало бы мѣстце, сли бы основное образованіе въ матерномъ языцѣ

залишилося. Въ такóмъ случаю треба бы себе яко не имѣючого отечества

уважати и яко такого, который семейству принадлежащое добро не докладно

удостоити и той отъ давныхъ временъ принесеный и приданый духовный

памятникъ якогось народа не отвѣтно употребляти умѣлъ.

Кождый бо нарóдъ мае свóй собственый языкъ, и навѣть кожда вѣтвь

тогожь народа говоритъ особеннымъ нарѣчіемъ.

Языкъ есть то найблагороднѣйше и найдрагоцѣннѣйше добро чоловѣка:

черезъ той есть онъ возвышеный надъ инни сотворѣнія, терезъ той есть

онъ здóбнымъ выобразоватися и въ обществѣ жити. Тойже языкъ, который

намъ природа дала, который, такъ скажу, съ молокомъ матернимъ выссалисьмо,

въ которóмъ духъ нашъ на самъ передъ выражался, въ которóмъ уста наши

першіи слова лепетали, подъ которого звукомъ матери наши и кормилици

наши насъ до сну заколысывали, который народъ одинъ яко велике множе

ство лиць до одного семейства привязуе, есть найдорожше наслѣдство на

шихъ отцей, найсильнѣйшій союзъ народа. Все може народъ пострадати, онъ

самъ може изъ своеи отчины въ отдаленніи стороны завлеченымъ быти, но

любый и пріятный матерній языкъ лишаеся въ устахъ его и слѣдуе ски

тальцу въ горы и пустынѣ. Языкъ пережіе даже и народъ.

Греки и Римляне давно вже зникли зъ подола сего свѣта, который

правѣ цѣлый собѣ подчинили были, коли мовы ихъ ще теперь въ цѣлой

Европѣ изъучаются, яко время пренебрегающіи памятники ихъ существо

ванія и образованія, и они передъ нами стоятъ, и такожь яко неизчерпаемое

жерело для образованія иныхъ народóвъ служатъ.

Языкъ есть стихія, въ которой кождый народъ жіе и образоватися

може и долженъ; такъ якъ рыба тóлько въ водѣ жити, пшениця токмо въ при

родной землѣ успѣвати може, такъ такожъ и просвѣщеніе народа тóлько въ

его собственнóмъ языцѣ съ успѣхомъ статися може, въ тóмъ бо гадки его

съ словами зрослися. Въ прочемъ кождому чоловѣку матерній языкъ прія

тный есть, для того пріятно и мило гомонятъ ему звуки тогоже, сли отда

леный отъ отечества посередъ якогось чужого народа знаходится.

А прецѣнь уже часто стaеся, що матерній языкъ оставляютъ, запуска

ютъ и его навѣтъ встыдаются. Но яка правдива мати оставитъ свое власне,
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дитя и прійме чужое? Пытаемъ такожь, яку благорозумну причину можь до

того имѣти?. Есть бо якій языкъ выобразованый, то нѣтъ причины, тогожe"

встыдатися; сли онъ але въ образованію отъ иныхъ языковъ нижше стоитъ,

то есть то нашимъ найсвятѣйшимъ обовязкомъ, руки до него приложити

и для его воздвигненія работати, иначе бо суть потомки негóдни отпрыски

народа якогось, неплодоносне дерево на земли своихъ отцевъ: матерній

языкъ залишити або тогоже встыдатися значило бы, съ оставшимся и на

слѣдствованымъ имѣніемъ неблагородно поступати, даже себе измѣнникомъ

на найблагороднѣйшомъ природы добрѣ здѣлати. Со всѣмъ ясно оже явствуе

изъ того основна и подробна наука въ матернóмъ языцѣ и его словесности.

Матерній языкъ есть можь сказати медіюмъ, черезъ которое предста

вленія или понятія воздвигаются и посредствуются. Якъ узко понятія съ

словами, ихъ означаючими, совокуплены суть, доводитъ тое обстоятельство,

що не токмо дѣти, но такожь вже подросліи въ супокойнóмъ состояніи ума

говорятъ, сли що мыслятъ. Въ состоянію замѣшательнóмъ тое звычайно пра

вильно мѣстце мае, сли кто способъ притворства собѣ не присвоилъ.

Особенно узко зрослися отвлеченніи понятія съ уживаными для нихъ

выраженіями языка, зъ чого слѣдуе, що нове понятій образованіе, которому

вже знаходящіися понятія за подставу служити мусятъ, тóлько помочію вѣ

домого языка т. е. матернего озможно есть. Розумѣеся само собою, що еще

не совершенно розвитіи представленія або неясніи понятія въ молодóмъ

умѣ тóлько за помочію матернего языка дополнены и усовершены быти мо

гутъ: або иными словами, духовне образованіе, которе не лишь самымъ

тресированіемъ или поверховнымъ прикрашеніемъ бы ги мае, есть токмо по

средствомъ матернего языка возможне.

О кóлько докладнѣйше по содержанію и обьему ту въ общихъ очерта

ніяхъ изъображеное правило послѣдуе, о тóлько яснѣйше будутся предста

вленія и понятія вырабляти, о тóлько легше буде умъ на такій способъ

образованый собѣ понятія въ память приклнковати або новіи представленія

принимати. Онъ легше пойме примѣты представленыхъ рѣчей и соединитъ

по потребѣ то сіе, то тое въ рѣшеніе съ предметомъ представленымъ. Образо

ваніе рѣшеній на такій способъ улегчается, и въ подобный способъ произ

водится совокупленіе множaихъ рѣшеній въ одно заключеніе; сіе черезъ

долгій часъ сли продолжаеся, придае бѣглость и здóбность въ мысленію.

Но межи тымъ наука безъ воспитанія со всѣмъ не есть возможна. Во

просъ нашъ достае оже дидактическу и педагогическу сторону. Мы хочемо

на самъ передъ перву, а потому втору близшому розбору подтягнути.

При нашихъ народныхъ обстоятельствахъ два случаи суть возможны:

матерній языкъ може на гимназіяхъ, на которіи на самъ передъ вниманіе

наше звернути мусимо, языкомъ выкладовымъ быти, або онъ не естъ тымже.
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Въ первóмъ случаю можь бы закинути. що ученики матернего языка

при инныхъ предметахъ достаточно учатся, и въ немъ упражняются черезъ

ясну и докладну вымову учителя и при повтаранью черезъ исправленіе оши

бокъ учениковъ изъ стороны учителя. Но того не можь уйти, що ученикъ

не всегда понимае докладно словъ учителя навѣтъ при точнóмъ тыхже про

изношенію, сли основніи части слова ему не суть вѣдомы. Онъ не понимае

такожь, для чого слово такъ уживяеся и такъ управлено быти мае, сли ему

сія и тая будовля положенія не докладно изъяснена и розложена. Многокра

тне такеизъясненіе, н. пр. при исторіи, не тóлько дотычному предмету вредъ

принесло бы, но могло бы такожь причиною быти, що анѣ на языковной

анѣ рѣчной сторонѣ ничь порядного не здѣлало бы ся, а учитегю и учи

нику охота до того бтойшла бы. Но не зважая на тое, долженъ ученикъ

такожъ матернимъ языкомъ пнсати умѣти, що токмо тогда статися може, сли

онъ ясне свѣдѣніе будовлѣ языка посѣдати буде. Кождый языкъ складаеся

изъ словъ, тіи зъ пней и окончаній, а пнѣ зновь изъ корѣней и сло

говъ образованія или наростковъ. Абы оже ученикъ ясне свѣдѣніе будовлѣ

языка получилъ, то нужно, щобы съ склоненіемъ и спряженіемъ слóвъ

обóзнался. По томъ розборѣ слова могутъ положенія поставленіи быти, по

ложенія могутъ выобразоватися, розширятися и складатися, абы ученикъ

правдивіи конструкціи познати умѣлъ. При той науцѣ уважае ученикъ,

або онъ уважнымъ робится, що часто имя и глаголъ по части подобно

звучатъ, що они однакій корень маютъ. Може але наука языка тымъ окон

чатися мае? Или може якому любопытному ученику на якій его вопросъ,

который онъ въ тóмъ взглядѣ ставитъ. отвѣта отказати? Тое было бы ди

дактически и педагогически дуже ошибочно. Дидактическимъ блудомъ было

бы тое, понеже основательность першою задачею кождого объученія быти

и зостати муситъ. Сли бо якаясь рѣчь лишь по половинѣ учитися мае, то

есть лучше, дабы не зачинати съ тымъ ніякои науки.

Лишь изъ основно наученого можна всегда и всюда ужитокъ зробити

а власне на такомъ употребленію, которое изъ кождого слова счетъ здати мо

же, дуже много залежитъ при языцѣ магернóмъ. Ясность и докладность вы

разу отъ кождого жадается, который церкви и державѣ служити мае, и спра

ведливо тоe Вы магаеcн.

Основательность есть оже потребна, — до основательности але належитъ

при кождомъ языцѣ, абы входити въ стихіи его, такъ якъ до основного

знаніяхеміи наука первоначальныхъ матерій и розборъ тыхже потребный есть.

Стихіи словъ, изъ которыхъ вообще языкъ составленый есть, суть

звуки, высшій ступень коренй, потому пий. Розумѣеся само собою, що

наука языка ту тóлько методѣ аналитичной послѣдавати може. Она муситъ

оже отъ словъ до пней, а отъ тыхъ до звукóвъ переходити; при тóмъ должна

она взглядъ имѣти на силу росположенія духа а на иный образованія ходъ,

31
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особенно на ровновременне заняте ученіе языковъ клясичныхъ, — коротко

она о тое старатися мае, абы вниманіе и увагу все живу утримати.

Сли оже потреба переходу на стихіи языка безъ всякого сомнѣнія

поставлена есть, то такожь явствуе, що на древне состояніе языка, на

историчне ученіе языка взглядъ имѣти належитъ и такожъ сродныи языки

для поровныванія притягати; лишь такимъ способомъ науковому обработы

ванію языка путь угладится, що знову изъ своей стороны наукамъ етно

графіи, исторіи и права поспѣшествуе. Тымъ самымъ думаемо такожь, щосьмо

основну и подробну науку въ матернбмъ языцѣ и его словесности оправ

Дали. .

Сли але матерній языкъ не есть языкомъ выкладовымъ, то высше

наведеніи причины ще въ бóльшомъ ступени важнѣйшіи суть, бо тогды не

можь тое обстоятельство наводити, абы ученикъ языка народного при иныхъ

предметахъ учился. Тое натурально тóлько въ школахъ середнихъ наступити

може, и ту навѣть оно съ многими ущербами соединено есть, якъ щоденно до

свѣдченіе учитъ. Въ школахъ народныхъ не только кожде природне обра

зованіе есть въ опасности, но оно со всѣмъ парализyeся; въ молодыхъ

умахъ возбуджаеся невкусъ и неохота, або порожне чванство, состояще въ

розкиданью фразъ по половинѣ тóлько зрозумѣлыхъ, коли противно зерно

самого властивого предмета науки цѣлкомъ нетронуте зостало. .

Правдивe и успѣшне образованіе народа оже тóлько черезъ народный

языкъ осягнеся, и тое есть передъ всѣмъ задачею школъ народныхъ; сей

преважный органъ духовнои связи не тóлько выобразовати, но такожъ въ

той способъ до значенія привести, абы онъ всѣмъ верствамъ краевыхъ жи

телéвъ средствомъ до взаимного. порозумлѣніяся и въ дальшóмъ слѣдствію

до взаимного споспѣшествованія соціального и интелектуального образованія

стался, …

Въ прочемъ такожь щоденное досвѣдченіе учитъ, що особенно у насъ

въ Галичинѣ утѣшительный оборотъ народнои науки отъ того часу датyeся,

коли елементарному ученію природно матерній языкъ яко подстава положенъ

збсталъ. ____

Наука или наставленіе, казалисьмо высше, пóсля изреченія Гербарта,

не може отъ воспитанія роздѣлена быти ,

Щожъ есть воспитаніе и що вознамѣряе тоeже?

Воспитаніе мае видъ внутренности чоловѣка дати, который въ релативно

сильномъ средоточію мыслей и стараній состоитъ; дѣйствованіе тогоже мае

норовственне состояніе или образъ житья обезпечити.

А що есть норовственно?

Чоловѣкъ мае обовязки напротивъ себe, сли не хоче мячемъ или пилкою

игры страстей и похотей статися; онъ долженъ внутренность свою въ по

рядокъ привести и старатись, роздоръ внутрія уничтожити и единство или
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согласіе возстановити. Нижшіи чувства должни высшимъ подчинитися Но

онъ не самъ стоитъ тутъ. Онъ долженъ съ ближнимъ въ розположенію мыслей

соглашатися, съ нимъ для того благосклонно обходитися и обовязки права

н справедливости докладно исполняги. Тое благоволеніе повинно чимъ-разъ

бóльше общимъ ставатися и всѣ пользы или иитерессы прочихъ своими

власными здѣлати старатися. Пользы чоловѣчества николи зъ очей тратити

чоловѣкъ не повиненъ; такіи бо вымаганія ставляе ему егика. Якъ можно

але до того прійти, абы ихъ исполнити? .

Треба натурально старатися такъ дѣлати, абы росторопность и волю

въ соединеніе привести и вольность внутренню возстановити. Треба всѣ

срелства для образованія благоволенія и высшихъ интересовъ ужити а по

тому уважати, якъ они совокупно дѣйствовати маютъ.

Понеже оже дѣло рѣшено есть, що молодый чоловѣкъ до норовствен

ности воститанымъ и образованымъ быти долженъ, зъ другои стороны ане,

образованіе до норовственности на образованію нрава и розума основуеся,

то будемо при сопросѣ о основномъ и подробномъ обработыванью матернего

языка и его словесности тіи точки увзглядняти, которіи на житіе нрава мо

рально образуючи дѣйствуютъ; все бо педагогическое муситъ на психологіп

основуватися. жъ

Подъ нравомъ розумѣемъ совокупность чувствъ, интерессовъ и намѣ

реній или стараній человѣческои волѣ. Образованіе тогоже але мае двѣ сто

роны, одну позативну, а одну негативну.

. Первая стараеся благоволеніе и высшіи интересы взбудити, укрѣпиги

и затримати, ихъ докладно переплести, въ правдивіи отношенія положити и

ихъ ажъ до найнѣжнѣйшихъ ніансовъ или оттѣнокъ выробити. Другая старае

ся ложное оцѣненье назначенія и склонности по части отвертати, по части

вытиснути, ___

Задачею образованія нрава вообще есть, благоволеніе защепити, етич

ныи, естетичны и религійныи чувства розвити.

Головнымъ же средствомъ образованія нрава суть мовы, а межи тыми

мова или языкъ матерній съ своею словесностію. То, що мовы для образо

ванія нрава а особенно вкусу здѣлати могутъ, мовитъ Гербартъ, содержитъ

головну причину, для чого, мовы для кождого высшого образованія необхо

диміи и ничѣмъ инымъ заступлеными быти не могутъ.

Въ матернóмъ языцѣ и сго словесности приходитъ духовне житіе того

народа, до которого кто принадлежитъ и до которого найбóльшій интересъ мае,

до полного выраженія. Его религійніи и етичніи мнѣнія, eтепень его истин

ного образованія суть въ немъ сложеніи.

. .... Тіи муситъ выростаючая молодежь познати, такъ для свого собственного

образованія и усовершенствованія, якъ такожь абы вже разъ знайдене дру

гій разъ не глядати и о кóлько возможно усовершенствовати.
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Найвысшое, що чоловѣчество въ кождóмъ момен1ѣ свого продолженія

здѣлати може, есть, щобы оно цѣлого генія своихъ доселѣ бывшихъ опытовъ

молодому поколѣнію сосредоточенно предложило, чи то яко науку, чи яко

увѣщаніе (Гербартъ).

Мы будемо оже подробность при обработыванію словесности не въ

екстензивнóмъ, но интензивнóмъ смыслѣ розумѣти.

Сли ту о словесности мовится, то выключаеся натурально словесность

отдѣльна или фахова, а токмо той родъ словесности розумѣеся, который

якійсь общій интересъ подае, оже поeзія, исторія, краснорѣчіе. Для обра

зованія нрава и вкуса есть поeзія найуспѣшнійша. Такъ мовитъ Горацъ:

(Ер. П. 1. V. 126 и пр.)

Оs tenerum pueri balbumque poeta figurat,

Тоrquet ab obscoenis jam nunc sermonibus aurem .

Моx etiam pectus praeceptis format amicis

Аsperitatis et invidiae corrector et viа.

Кecte facta refert orientia tempora notis

Пnstruit exemplis, inopen solatur et aegrum.

Вже дитя, котpе на поетахъ свóй языкъ образуе, возбуджаеся черезъ

нѣжніи выраженія и достойность мыслей, и направляеся черезъ тое до до

брого и хорошого (Квинтиліянъ). О кóлько бóльше хлопецъ возростае, о только

бóльше дѣйствуе на его сердце стихотворецъ и образуе гое пріятными на

уками.

Намѣреніемъ образованія вкусу есть, всѣ виды представленія внутрен

ного житія въ ихъ нѣжныхъ розличіяхъ познати и зрозумѣти, докладно оцѣ

нити и ними обладати умѣти. Образованіе вкусу улучшае чувственность»

возвышае духа и отвертaе его отъ простого и обыкновенного. Мнѣніе, що

той, который для правдиво-хорошого влеченіе чувствуе, такожь и для прав

диво-доброго одушевленый есть, мае свою полную подставу и есть совсѣмъ

вѣрное.

Цѣна еститична же не состоитъ въ множествѣ, но въ доборѣ предмет9,

и не на примѣченóмъ, но на способѣ примѣчанія вкусъ основуеся. Наше

росположеніе духа не есть для ничого такъ повреджене, якъ для хорошого.

Понеже вкусъ, по изреченію Гербарта, въ фантазіи пребывае, то легко

можь поняти, якую помочь тая ему удѣлити може. Въ такóмъ и овомъ по

ступованію бо змѣняются обстоятелства, а межи многими обстоятелствами

находятся такожь тіи, которіи своимъ дѣйствіемъ внимательность плѣняютъ

и вокругъ себе инй образы групуютъ.

Задачею синтетичного образованія вкусу было бы оже гое, хорошое

въ фантазіи питомця возбудити. Треба о кóлько возможно напередъ предметъ

или матерію навести, потому черезъ розговоръ фантазію затрудняти, а по

тому ажь самe дѣло искуственне передъ очи поставити. Требя напередъ
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содержанье клясичного драмату оповѣсти, обстоятельства событій докладно

розложити, ихъ иначе совокупити, и ту и тамъ лучше изъобразити, а на

конци поетъ дополнитъ тоe, що бы намъ тяжко оповѣсти выпало. __

Шо ся касае исторіи, а особенно исторіи своего отечества, то высше

сказане и для тои относительне значеніе мае; черезъ то можна осягнути

узшое совокупленіе до свого народа, бóльшое познаніе народу принадлежа

щихъ судебъ, а вообще можна черезъ тое до патріотизму возбудити и

дѣло народне вскрѣпити и поднести.

Токмо таке уживанье образцевыхъ словесности сочиненій може на есте

тичное чувство способомъ образуючимъ дѣйствовати. Учитель долженъ уже

тую или инну дорогу ужити, если не хоче время безъyспѣшно промотати,

але молодежи истинно въ образованію споспѣшествовати. Самое читанье не

было бы токмо потерею времени, но тое подпирало бы безсмысліе и воз

будило бы скуку, а при дальшомъ продолжанію такожь и обмерзеніе. Сли

оже сочиненія литературніи въ школѣ обработываются, то они повинни

основно и подробно обработанными быти; тое мае значеніе еще бóльше от

носительно до матернего языка.

Клясични образцевіи дѣла содержатъ окрóмъ того, що они наведенымъ

способомъ до образованія нравя причиняются, ещо изобиліе релилигійныхъ

идей и норовственныхъ правдъ и приводятъ тіи дуже понятливымъ спосо

бомъ до воззрѣнія. Не тяжко то выпаде, религійніи идеи на якóмъ образ

цевóмъ сочиненіи словесности показати. Правды же eтичніи должны до на

шого воззрѣнія прійти, понеже таке сочиненіе, н, пр. драма, значную долю

житья людского, норовственный свѣтъ въ маломъ представляе. Изъ кождои

стычки правилъ норовственныхъ въ житію можна полезніи науки тягнути.

Натурально молодому чоловѣку, который до норовственности воспитанымъ

быти долженъ, только такіи дѣла можь въ руки давати, которіи съ норов

ственностію не стоятъ въ противорѣчію.

Сли оже на такій способъ черезъ умственне и норовственне присвое

ніе великихъ образцевыхъ сочиненій вкусъ образованымъ есть, то лежитъ

въ томъ найпевнѣйша охорона отъ розвращенія и злого образованія норову;

въ тóмъ бо сильна, смысловая мѣра судженія дана есть, черезъ котору по

лезне отъ непотребного чувствомъ, хоть не яснымъ свѣдѣніемъ розличити

можна. Наклонность до грубого и простого не буде могла потому вкорени

тися такъ, якъ охота до странного и фантастичного; опасности безмыслен

ного многочитанія для неосновательности и оскорбленія житія нрава не треба

буде бóльше боятися; сочиненія теперѣшнои словесности будутъ здорово,

самостоятельно и вообще добре осуджеными; знаніе же тыхъ, которыи

плытки и мѣлкіи суть, перестане общежительною потребою быти и яко знамя

высшого образованія значити.
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Закончится цѣлый ходъ, каже Гербартъ, при противоположенію межи

вѣкомъ и идеаломъ розума того, чимъ чоловѣчество быти повинно, съ по

средствуючимъ розсудженіемъ, чимъ оно быти могло, и що для того поеди

нокій дѣлати мае.

1. А. Бурачиньскій.

. . . »34ѣс43253833з448

и сБоРничокъ словъ

и выраженій чисто-народныхъ, призначеный матеріаломъ до

. руского Словаря. ….. "

(Авторъ сего Сборничка, Г. И. Ма гура, родомъ изъ Угн о ва, мѣстечка въ Жолковскомъ

окрузѣ, населенного на-скрозь жителями чисто-рускои породы и бесѣды, которыи искони

майже всѣ занимаются гарбарствомъ и шевствомъ яко и торговлею своихъ предметовъ широко

по Галичинѣ. Потому-то терминологія относительно къ ихъ рукодѣліямъ и занятіямъ въ сло

варцѣ Г. И. Магуры, будучи вполнѣ докладна и вѣрна, заслугуе на особенное увзглядненіе

изъ стороны лексикографовъ и языкослововъ, вразъ же и цѣлый трудъ сей многоцѣнный до

стоинъ послужити примѣромъ для укладанья подобныхъ сборничковъ и въ другихъ сторонахъ

нашой Руси. — Изд.)

Антапка, фаnbbate.

Бабка, Феngefeilen. — Бабѣй, 26eibernarr.

Бавниця, бавничка, Коріbinte М.") .

Баламутъ, 1. Эфminbeftopi, 98ertйbrer, 2.5utterfad (beни шаи au bie Deiф

fet binoet, un bie Bierbe gu ftittern.

Барышёвне, Nitterlobn. — Барышёвникъ, Nitter. .

Барышёвныи дѣла, Nifferei. — Барышковати, matefn (а[3 NBitter); fфафern.

Безногавйчникъ, ber о5ne lluterbofen iй. и

Безпалькій, fingertoё. — Безхвбстый, idimanglog.

Безъ дому и везъ лому, ohne Dad) uno 5ad).

Безъ суда, иngablig, дайПоё, н. пр: у него безъ суда грошиства, et bat

eine ungablige Nenge Gelb.

Берегулька, 11feridimalbe — Близозóркій, turдйфtig.

Бичевнó, батожйльно, Веitidenttel. — Блóгъ, g. блога, Вraфfe[5; Кrift.

Бичевный, (на бичевницѣ) кóнь, 58etpierb. — Блысканка, Вафitelge.

Близень, аdу. febr nabe, guni nube. — Бóбки, pl. Эфайorber, a tot5.

Бóлдуръ (долбуръ), 581od; 2йmmel. — Бомокъ, 58remie.

Бочіястый, meiвfettig 3. 58. Кu5. —- Бочуля, metéfeitige Кu5.

Бузя, яте, iunges etérфtein. — Бычина, офieubaut.

— я

") М. значитъ село: Мужило вицѣ, — К.: Коло мы я.
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Бѣльмакъ, бѣльмачъ, étarr6finber. — Бѣльматый, ftarrblinb.

Бѣлюга, 2аfen. — Безпалекъ g. везпйлька, 5ingerlofer.

Варениця, getoditеё 931551ein. .

Ватрѣти, дu 21іфe brennen, verafthen. — Великдановатый, {йmmethaft.

Великданикъ,–иця, великданъ, ка, 2йmmel. — Велитень, велитъ, 9tiefe

Велицезный, велицестый, riefengro5.

Величь, indecl. grой, н. пр.: то величь хлопье, baà finѣ grofe fterle.

Верётяжь, bag Sbйrtettel, bas ftettenbêtфen an ber Sbйre in Ваuern5aufern.

Вергóла,-лиця, 93tufфer,-in. — Вертблити, рfufфеи. . .

Вортюхъ, 1. 9teibteulе, 2. 93erfon, bie lid) unauf95rtit bemegt, niфt fill

, fiѣeu fann. . . .

Виднó (видъ), fiditer Sort; 9fnfidit; ефan. — Вйлиcко, Ѳabetittet.

Вйнникъ, 1. 58ranntrpeinbrenner, 2. 911фenbr5beI.

Вйнниця, 1. 58ranntmeintrennerei, 2. Гфntutigeé 96et6.

Вйсникъ, Galgenbieb. — Вй гушка, 3mirnitern,-mitteI.
Водйло, 3йgel. — Вóжкй, pl. 9enffett. у

Вóжкати, навóжкати, (9аé Genffeit an ben 3йgе!) anbinhen.

Возйльникъ, Subrmann. — Волбвина, офfenhaut. .

Воловитый, fфmerfallig, langfam. — Волбконикъ, 5ingermurm. М. * * *
Волбкъ, g.-у, 1. (ériineé, Griingeug, 2. épeitе con (9rtinem. и и

Волуйко, Офfentopi. — Волуйковатый, оdifenhumm. . . .

Волосёнка, ейnger (98oget). — Волошожникъ,-ця, 9anbйreidicr,-in. . . .

Волчій недбгрызокъ, недбкусокъ, недбѣдокъ, moffbeiѣige? Bieb. .

Вóрва, 98eutelidineiber. — Ворвóль, g. ворволя, фаutblafe.

Ворозка (шлійка), ефfinge, eфette (bei ber Веitiфе) М. -

Воротати, оборбтати, menben, ummenten, fig. enthtiffen (просо); ltampten (дубъ).

Воскресъ, 2ebenétrifфе; н. пр.: óнъ ни безъ якого воскресу, сr bai tein
2eben in lid). а . .

Востѣкати, дйфtigen. — Восчйти (чоботы), mid)fen.

Всклезь, на-всклезъ, adу. burd' unb ourф. — Выгина, 28iegt. .

Выгонистый (н. пр. поле), ber Siehtrift, bem gliebrege am пафйen gelegen;
berporgenрафіen, bod, auigemadifen. * * «? и

Выгóнщина, фиtgelb, фиtlobи. — Вымизати, auéfetten. 1 1 .

Вые, Ѳabelbeidifel (am Офfemmagen). — Выпбрный дубъ, Sohtudren,-tête.

Выпаpaити (отъ перти, brangen), mit 3ubringtiфteit etmas erlangeu. …

Выпóрный прикадокъ, 9ohtuфentute. — Выпбръ, 9о5tuфеn,-tale.

Вырыськати,-рысьчити (кого), burфprtigefn. — Выскепаникъ, 2luèreійer.

Бысиляти, 1. auétabefn, 2. auéfdyépien (н. пр. выпóръ зъ прикадка).

Выскепати, berausipatten; auèretéen; metten; аnfeфteи; аustilgen; выске

цатися, enttфltipten, entnifфen, jid, befteien; н. пр. вóрва му выске

павъ гроши съ шабатурою, еin 48euteffфneiber bat ibти baё выь пй

м
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ber eфatuПе geraибt; вже тя немудрый по заранки до насъ выскепавъ,

Ѳott-fei e bei - une bat bid fфon am frйhen 20torgen gu uns genett;

бѣда ще тя и въ своей хатѣ выскепаѳ, ein b5іеё 98efen mirh bid, поф

in eigenem фаufe anieфten (beunrubigen); тую нечесть зъ нéнемка

выскепаемъ, biefe Chrlofen (baé Geinbe1) merben mir unoermertt aи3

tilgen; ктось ся выскепавъ зъ тюрмы, iemanb ій aué hem Ѳеfangиiffe

entid)fйpit; ты ся выскепаешь óтъ своихъ ворогóвъ, bи mirй bid oon

beineи 5eiнben befreien.

Выскепъ и. Выскепа, ефinbereі; 2Inteфtung, 9Ingriй; 98еunrubigung, н. пр.

новый выскепъ людемъ, eine neue 2eutefфinbereі; дóйстный выскепъ

мой ся дóмъ осиливъ, еine mabre 2infeфtung (bat mein 5aué um

fфlungen b. i.) ій liber mein фаué gefommen.

Выслиця (отъ высилити, auéfфбрfen), 9tegenbogen К.

Высолопляти, высолопити (языкъ), berauéltreden; (einem) geigen.

Высоцезный, высоцестый, febr boф. — Вытепки, 2luégebrdфе.

Выспухъ, еin unebetider eobu, ein Вайarѣ.

Выспуша, аre, ein unebefid)её Кinо.

Выспушка, еine natйrliфе, unebeliфе Кофter, eine Вайarbіи.

Выстати (зъ якого мѣстця), auétreten.

Выстёпка, 2luépoliterung, 96attitung.

Выцыкати, паф иnо пad in fleinen Войen auégablen.

Выцыкъ, Миégablung in ficinen Войen; выцыкомъ платитъ, er fappert feine

ёфlilh ab, gablt naф иnt nad in fteinen Войen.

Вѣнцѣ, pl. фafé (am Коріе).

Вѣръ, 58org: на вѣръ брати, давати, aut 98org пе9men, geben.

Вѣсенъ, бути (о чóмъ), miffen (con etmaё); óнъ ни о чёмъ не вѣсенъ, er

meій роn niфté.

Вязъ, 58anb; (Вlottenftub!; вязы скрутити, ben Я5rperbau befфabigen, ben

фаlà breden.

Гай, g. гая, 1. 5etttébtenber Senfd), 2. ЯВerfuй; гай часу, Зettperluй; гай

роботы, bie 28erfaumnià ber 9trbeit.

Гайворбнь, bie Stabentrében fig. bіe 9tarren. .

Галаéватый, галайковатый, fфmatabatt. — Гайливый, деitraubemb.

Галай, галайко, ефmêtger, — Гапка, 5eftфen.

Гидъ, Ste1; на гидъ переходити, gum (gtel merben b. i. peraditet, peraѣfфeuet

merben; на вѣчный гидъ перейти, еmig b. i immer peraфtet, оeraѣ -

fфеиet merben.

Гйза (зѣкрачъ), ёфieler. — Гйрявецъ, 9аaritreibiger lllenfф.

Гичь, гйчка, гйчье, Кrauterid), 581atternert. -

Глалити (опыхати, толчи по пересѣянью), ent5йffen (просо); йапріеи (дубъ).

Гладбня, fфбne graи. — Глухая улиця, éadgaffe.
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Глйняникъ, глинянокъ, глинякъ (судина съ глиною до мазанья). "

Глбдати, fig. brtiden, prefien (afé engе eфube).

Гнйлавецъ, "еin Senfф пit unreinen ейfteи.

Гнилоѣда, гнялoѣдникъ, ця, гнилоѣдъ, Кпaufer,гіп.

Гнилоѣлити,–ѣсти, 1. fnaufern, 2 burф Яnauferet pergeuben.

Гнѣдйти, braunen, braun mафеп; гнѣдйтись, braцпrott merben.

Гнѣдуля, braune Ки5. — Говнякъ, Коt!).

Гбвтати, угбвтати (коня) да5m maфеn, begabmen.

Гóдъ, 3abr; чорный гóдъ, fфmarges b. i. ungtйttiфеё 5abr; кому чорный

гóдъ справити, еinem ein fфmargeé (unglйdliфе3) Sabr hereiten b. i.

broben, ефleфtea guguiligen: чорный годъ мати, еin fфmarge? (fфleф

te3) Sabr baben; болай го чорный гóдъ напавъ, mége ibn ein fфleфte?

5abr trefien (baѣ ibn ber Seufe! 9ole.)

Годбвaникъ, 2айоф?,-fфmein. — Голйкъ, 28ranbitatte.

Голина, barte Яоrпgattung. - Головйти, feileп, einteilen.

Голбвóсь, adу. in étiefefn obne étrйmpte. — Головачъ, Каultopt.

Голодня, 1. 5ungerénot5, 2. 2luégebungertе; голодня березъ огня, 9tot5

bridit (Уifen.

Голбмша, 1. hordeum нudum, 2. fig. ein armer Nienfф.

Голомшйти, blog ober natt maden. — Голоснюкъ, Кlalier.

Голопупецъ, 9tatttnabet, nattter Nienfd). — Голунъ, nattter Кerl.

Голотечь, голотéчина, 5reіе; онъ сидитъ на голотечи (na chylu), er mohnt

(b. i. fein фаué iteht) aut bem porragenhen Оrte.

Гбны, 5elbmeg. — Гора, Фафboben.

Горббвина, фйgelgegenb. — Гóрка, фeuboben.

Гóрный (гóрнёській) letgt; óнъ го гóрнёській разъ видѣвъ, et bat ign bag

lette Stat gefebeп; я маю гóрныхъ пять крейцаровъ, id babe nnr funf

Яreuger; гóрный сидитъ въ хатѣ, et mohnt allein im фаufe.

Гóрный (гóрнёській) съ душею, mutterfeefen aПеin.

Гороéжитись, fiф brййen. — Гороéжиство, Вrablerei.

Гороёжливый, рrablfйфtig. — Гороéжникъ, — пя, Вrabler, cin.

Гороёжный, рraфthaft. — Горопйшити, babfйфtig iein.

Горопашливый, babiliditig. — Горопашникъ, — ця, babgieriger Senfф.

Голопашный, babgierig. - - Горуля, eine 2trt fleiner Sifфе.

Горбшковатый (ремёнь), 2eber, metфеé etиe erbіendubliфе 9lu5enfeite bat.

Грабарка, ёфinbanger. --- Граблиско, 9tedentiel.

Громбвиця, Фonnermetter. - - Грубаръ, — ка, Ѳro55aud).

Грошиствó, еine Stenge Gelb; у него грошиства безъ суда, et bat eine

ungablige éenge Gelb.

Грудниця, 8ruйbein; 8rийййй. — Гряпнути, гряпснути, baugen. Т

Грядити (голову, шапку на голову), (bie ***дѣва
. и ".
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Гупало, Stobrbommel. — Гущавина, гущавнйкъ, гущакъ, 9idiфt.

Дарный (н. пр. корова), feblerlой (bei ben Suben: tofфег.)

Двойнякъ и двойнякй, 3mettopt. — Дервенѣти, bollig merben; еrharren.

деревня, 98aubofу. — Дереза, ftreiliditige Berton.

Держало (у ложки) фаnbbabe. — Довкастый, febr lang.

Довжень и довжина, 2ange. — Долóвка, фаnbпйblgейей.

Догаpяти, догорѣти (кому), iemanben gufetgen.

Дoтыркати, доткнутися, аurйbren, feiфt bertibren.

Дрантье, 2umpen. — Дубниця, 9obbeigmaffer.

Дрбска, éprung (3. 28. aui bem geber), 9titse; eplitter.

Дрбскаги, дрбснути, ritien, perletдеп; дроскати, — дроснутися; id ritgen

perletgen; fid iplittern; (ремень) ipringen.

Дубнбе решетó, еin 98aitlieb, momit man 2obe burфfiett.

Дубный прйкадокъ, 2ohtufe. — Дужій, gefunb; itart.

Дубъ, d. дубу, 1. Gіфenrinte (дубова кора), 2. 9obe (толчена кора), 3. 2о5

beige (причйнокъ), 4. 58eiglobe (причйняный, пересыпный дубъ), 5. Се5

tuфen (выпбрный дубъ, выпóръ).

Дудиця (на капелюхъ) êtrobbalm.

Дурація, Ва5nfinn. — Дурбаръ, Фummtopt.

Душа (у запинки), 2аt3 (bei ber eфйrge). — Дядина, Кante, 2ubme.

Еднолѣтецъ, — лѣтиця, еiner, ber (eine, bie) mit einem (mit einer) aubern

сon gletфеm 2Пter ій. .

Еднбсталковецъ, Ѳabetpierb. — Еднбсталковый, eintpannig.

Еднбсталокъ, Ginfраnner, Gabettpagen.

Еднбсталь, 6inférmigteit; въ еднбсталь, gletфférmig; einférmig.

Еднбстальный, gleiфіèrmig, еinférmig. — Елопъ, 9tarr.

Жвяка, langfamer Каuer. — Жвякати, langiam fauen.

Желѣзье, 6ifemmert. — Жердити, mit étangen gaunen.

Жйлавѣти, 555e merben. — Жменда, Кnitter, Geighafé.

Жмёндавый, fnitterig. — Жмендати, fnaufern.

Жменъ, Фrut, не маю жита на жменъ (и жмену), id, babe niфt eіи фаubyей яorи.

Жмутъ, (9ebйubel, Виub. — Жóпнути, fit nieberboten

Жбпѣти, boten; budenh itgen. - Жбрнóвка, ВаuirI.

Заверта головы, ёфminbeftopi. — Завóзъ, 3utubr.

Завѣйниця, 255mung; завѣйниця го подвѣяла, еr ій gef55mt.

Завѣяти (кого), 155men. — Завязковатый, tern5aft, ternfей.

Заганятися, оerbreht im Корtе fein. — Загйнчастый, gebogen.

Загнетиця, 5ingermurm. — Заголовйти, оerteilen, pernіeten.

Задйpчастый (нóсъ), auigemorten. — Заднйкъ, bas bintere étiefelbrett.

Зазубецъ, 2Inge15aten. — Закóта, êtumpfnafe.

Зайкливецъ (йкавецъ, йка, йкало), étammler. — Закрышка, 98йrge.
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Займа, Вfanb; въ займу брати, рfanben; въ займу давати, класти, оerpianten;

въ займѣ быти, лежати, ретрfanbet fein. __

Закутати (шо), mobin perlegen. — Заложникъ, 25iettebalter.

Залепухъ, 1. (фtiefiger etreifen im Вrot, eфfief, 2. fфfiefige358rot,3. Кrtippter.

Залепушити (хлѣбъ), пiфt redуt auébatten laffen. _

Заличокъ, 1. 98аden, 2. Кinubattenfeber; залички, 38аdenbart.

Залбхати, залóхнути (за чимъ), veridimaфteи. __

Замра, Кottengetpenй; Nienfф (mie Seiфе). — Замpѣлецъ, еauertopi.

Замpѣлый, bййсr, finfier; fauertбрfifф. — Замязный, moblbelettt, maiТіо.
Занóзъ, 93йott am 5офе. — Запека, 1. ефmiefe, 2. étarrtopi. ч,

Запарайти (перти, brangen), mit 3ubringtitett ettpas рerlangen, begehren.

Запинка, ефurifей; ефйrge. — Заплешйти, verteilen, pernіeteп.

Заплювати, — нутися 1. (куска), fid etunigiten, 2. teimen (рom 5йbndien in St.)

Заполка, запóльчина, Вortuф. — Заполокъ, Ваифfeber.

Заполье, 1. запóльная стѣна, ефеibemanb, 2. засѣкъ, 58anfe.

Заполяти,-полйти, еin5ййen; кожухомъ заполйтись, fid in einen Belgein9йПеи.

Запортокъ, bebrйteteé, fautes ét. — Заслйнивецъ, Ѳеifermaut.

Заранокъ, 9)?оrgenfrtibe, fig. Norgenbefud); по заранокъ (по заранки) при

ходити до кого, 5emanbem einen Diorgenbefнd madien; они прійшли

до мене по заранки, fie baben mir einen Storgenbefud, gemadit.

Застояный, fteti; въ застояныи чоботы обутись, teife etiefet angieben.

Затула, оfent5йr. — Затылокъ, 5interbaué.

Затулка (душа у запинки), 2ats, filett 1. 58. ber ёфйrge.

Заузокъ, фinterleber; чоботы — заузки, êtiefet com 5interfeber.

Здоровецъ, Кerngefuuber. — Зимбха, falteg Sieber. "

Злива (порóсный, порóсливый дощъ), 931atyregen. — Зливка, 33оПutіon.

Злидновати, feiben, barben. — Зовйця, ёфmagerin, beg Stanneé ed metter.

Зола, 21fфbeigmaffer (bet ben Garbern). — Збплетъ, ефuiterbrabt.

Золйти (скóры), аfфern; (хусты) beuden. — Зъ-разъ ефnitt (ёфuiter).

3óльникъ, здльниця, 1. 58euфfaѣ (на хусты), 2. 2]феr (на скóры).

Зóльный прикадокъ (зóльнйкъ, зóльниця), Stidier.

3бляникъ, назбляникъ (который назолюе скоры т. е. перосыпае вашномъ або

попеломъ) Лfфbetter.

Зъ-нéнемка, adу. unoermertt, unoerfebené. — Зсвядѣлый (сыръ), rangig.

Зрѣзка, êtreіф (aut bem 2eber). — Зъ-укócьный, quer, tфіей.

Зставляти,- ставити,- стояти (чоботы), сom geійen abfфfagen.

Зъ-укóсь, Сиere; менѣ все иде на зъ-укóсь, е3 geht mir alleg in bie auere;

бнъ ми робитъ все на зъ-укóсь, er madit alles mir gum groѣ.

Зѣвная перепонка, Кiemenfaut. — Зѣвы, яtemen.

Зѣкратый, fфielemb. — Зѣкрачъ, ефiefer; Nichntopt.

3ѣкры, іфieleube glugen; зѣкрами глянути (на кого), jemanhen anfфieleu.
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Зяба, зябля, 28interbraфе; зяблею (зябою) лежати, minterbrad tiegen.

Зябйти, зяблити, fit ben 26inter pййgen. —

Калапутати, rйbren. — Кадапутька, 9ійbrbrei.

Кальнйкъ (судина съ глиною до мазанья). — Каглянка, оfenftбрfeI.

Камакъ (кимакъ), fleineé etédфen; камачье, 216raum.

Капарати, cerfфmenben, jtйmpern; капаратись, оergeben, fфminben, nad ein

anber peridiminben, untergeben.

Капарникъ, {81enber; êtйmper. — Капарный, elemb.

Капаръ,-ка, veramter Senfф; въ капаръ, на капаръ переходити, ди піфté

, merben, perarmen.
_

Капиця (узыця), Карpe am Diefфйegel. — Кйкóть, Фаипen.

Катулька, Кloѣ п. пр. замѣсити двѣ катульцѣ локшинъ.

Кваснйця (лѣсниця), Вalbapiel,-bitй

Кepйнити, оerleten; ftйmpern; peridуmeнben; befфmuten, (Коломыя).

Кepйня, édimuѣ, Кebridit. — Класти (н. пр. хату), bauen.

Кйбавка (гйбавка), Корfreif (bet ben 28auerinnen).

Кить, кйтиця, 28йfфе!; 9tifре; китичка, кйчка, êtrobbйube! (на пошитье).

Клепачъ, а, КІорffeule. — Клюсакъ, {91atter.

Клинути (зубы), аn einanher prefien; заклинувъ зубы, et bat bіе 366пe aи

еinanber gepreft.

Клбпбть, 1. 2appen, 2. 5lottе; 58йfфе1 1. 58. феи.

Клопоухій (вислоухій), ffappбbrig. — Ковязнути, ltarren.

Клюсовати, gtatten: клюсуе подошву бсьтакомъ (клюcакомъ), et gtattei bie

Ѳoble mit bem (515ttholge.

Кóблиця, 1. bogenférmige Яrйmmung, 8ogen, 2. (bogenférmig auégefфnit

teneé) 98antbein.

Кобыльниця, 1. édiabebaum, 2. ёфneibebant.

Ковертати, ковернути, lenten; febren; menben; letten.

Коверѣти, mimmern, jammern, minielи, ttagen.

Коворбтливый, коворбтный, lenffam. — Кбворотъ, Stiфtung; Seitung,

Ковяза, ber leidit erfriert. — Ковязити бѣду, 9tott leiben.

Ковязливый, ber feiфt friert. — Кóзлина (на стодолѣ), ЯВоd.

Кожняръ,-ка, Кйridiner, Кйridineréfrau. — Козуля, fleine Яub.

Козелецъ, ѲейеП (unter hen 3mirniten). — Колачикъ, 51eфtenting.

Колбань и. Колбаня, Ваfferfd)tumb. — Колбтавка, фо[3іфеПе.

Колотъ, 58unt étrob, ефйttе; колоты, кóлье, ефйtten, ettiфе 38unt êtro5.

Кóлье, 93іable; кóлье (клинье) на головѣ кому тесати, 5olg aut einem badeи.

Кóльня, 5ubrmannéfiѣ, Вой. — Кóльчйтися, teinten.

Комаха, 5пfett. — Кбмёть, toрfйber. — Комля, etn Sifфerneѣ; 3uggarп.

Конопа падае (кого), еs jutt, nett; вже тя конопа на дворъ падае, iutt

bid fфon binaué ?
.

. .



249

Конбпити, falfatern; reigen, neden; нонопитися, por langer Веile pergeben;

вже тя нечесть на двóръ конбпитъ, tott bid, bas éейube! fфои 5inauё;

его вже сконбпило выйти, eé iudte i9n fфon binaué; я ся гóрный

сконбплю, аПеin perbe idi por langer 28eile pergeben.

Конбпливый, nedifd). — Конóпникъ, 2oder.

Копанйця, (natйrtiфer), полозье (gebogener) ефlittenbaum.

Кбпатися, fid tummefn, geididitig iein; fid eifrig moran madien; fфnell

fauten, pringen.

Копелó (страмъ), ёфПttenйоПе. — Кбпливый, сiffertig.

Кбпный, 1. eilig 2. grubig. - Коречникъ, оberidilàфtigeg Stab.

Корманъ, Ваuertittet pom groben Sud). — Корнакъ 96urgetitumpt.

Корбвиця, 1. Ки5, 2. Nilttaier. — Корокулюватый, tnorrig.

Корокуля, Кnorten (ати 38аип). — Корбсня, 5ifфfamen.

Коротати (свой вѣкъ), пйbiam gubringen.

Костриця, 1. langеё фо[3іфtit, 2. abgebaueне 5іфte рon mittttrer Gr5ѣе.

Кострубачъ,-буля, baaritrdubige Веtіon. — Кóсьé, eenfenbaum,ейiel. .

Кóськомъ, ady aut bie eеitе, н. пр. его занесло кóськомъ зъ лавки, er fie!

вon ber 58ant aut bie éeitt. _

Котйти (нóсъ), auimerfen. — Когнйкъ, котнюхъ, Вre5murй.

Кóфликъ, Кrang, 51ett 1. 58. aui bet éoble.

Кóцька, Каѣе; кóцька ся миже, bie Ка5e fфmangett.

Кóцькій, mіe groй? mіe ttein? кóцько, mіe piet b. i. mіe menig.

Кóчка, фinternagen. — Кбшениця, фeufutter.

Кошель (кубеля), 2inbeubalttérbфеи. — Кощавый, 5ager, mager.

Коязитися, fid, дuiammenrollen; fid fфmiegen; fid trtimmen.

Кравальнйкъ, 3ufфneibenteffer, Кneif. — Красуля, idiedige Яub.

Кравальнйця, Зиfфneibebrett ber 2іуubmadier. — Крайка 21nfфrote.

Крадаёмкій, beimlid), по крадаёмко, по крадаемщи аdу. peritoblener NBeife.

Краяльникъ, 3ufфneiber (Эфиiter). — Кренйчины, ЭиeПеngebіet.

Кривуля, Кrummbo13. — Криновка, Вratpianne.

Кріяти, gelunb unh itart merben. — Крутъ, Niaulmuri.

Крбмити, theilen, trennen; in Sbette theilen (ѣло); entgmeien; крóмитись, un?

еinig iein; niфt gufammen efien, mohnen, feben.

Кромъ, лѣдefoubertes; въ кромѣ сидѣти, abgefoubert, eingelu monneи; въ кромы

ѣсти давати, jebem cingefn gu efien geben.

Кружати, 1. на перекругъ рубати, quet baueи, 2. збóже, fiditen.

Кружёлка, 1. Зtсdenitod, 2. (капусты) Кrautidiette.

Кружблы, pl. Я8retterfфfitten. — Кряка, 5roid).

Крутель, еin étro5mifф gun llmmidefn ber 5й5е.

Крышйти, закрышйти, mйrgen. — Кудóльчити. gauien, jottig maden.

Крюцъ, крюшько и крюцекъ, lenbenfabmer Senfф.
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Курня (окоптѣлая хата), Staифtod). — Кутній зубъ, 28аdengabn.

Курѣй, 1. 5eune, melфe tr55t, 2 5eberciebfфафter (bet ben Suben).

Куска, 11ngegiefer; въ кальной сорочцѣ куска ся заплюнула, in fфmntigem

45emb bat lidi ba? Пngegiefer eingenteftet.

Кутати, bemirten, benertitelligen; кутатись (съ чимъ) lid tummelи, де

fdyaftig fein. _

Кучма, Веtѣпйte. — Кучопыръ, Niebermaue (Любачéвъ).

Ладбвати, еin фофgeitlieb fingen. — Лаза, fauter Sanbltreidyer.

Лайня, лая, (5unbe-) феѣе; фаuien — Лемешикъ, Кteibobengrunb.

Лепуховатый, пiфt gang auégebatten; etmas fфliefig, getreфlid.

Лепухъ, 1. ефfici, 2. fф!іeige? 28rot, 3. gebreфttфe Berlon,

Лея, Леиця, ber porbere Sbeit bes étiefeffфaftea.

Лыпати, лыпнути, 1. blingttn ntit 2lugentiebern, 2. (5eucr) йаdern.

Лобóрскій, fріѣbubild). — Лобóръ,-ка, ері5bub,гin.

Лбгаза, Seritengraupe. — Лóйнйкъ, ефmiertalg (ефulter).

Лóжникъ, 58etthettе. — Лбпатень, 9tabenbobrer.

Лбхати, лбшити, in Streden feѣen, jdeuden; лбхати,-шитись, fid fйrditen,

erfфreden.

Лбхати, (кого) titefn; (що) fфfutten; fфtudigen; (за чимъ) begierig oerlangen;

лохатись, brtinйig, geit, tultig iein; лбхaеся, impers. notrb lange.

Лóхачка, Кіѣе!; Кitter. - Лбхливый, furd)tfam, fфйфtern, fфeu

Лбхникъ,-ця, gieriger, babfйфtiger Senfd). _ .

Лохнути, bungern; fфтафten; ledigen; gterig aut etmas merben, jein; 58an

gigteit, lange 28ette baten, jid febneи; лбхне ми ся, impers. е5 ій

mir hange.

Лбхный, begehrenѣ, gierig; bang; менѣ лохно, е5 ій mir hange.

Лбхня, (9ier. — Лохъ, édireden; 28egierbе, лбхи, pl. tolle étreіфе.

Лубъ (запятокъ), baа фаdenййd, фаdenleber im etiefeI.

Лупай,-ка, 216better, 216bederèrorib; 9eutefфtuber,-in.

Лѣвцунъ,-ка, еine qВerfon, bie ftнfild ilt. — Лѣса, 5leditmert.

Лѣттеплый, Папираrm. — Любй-мене, 2iebeétrant.

Любунь (любуненько), любуня (любуненька), 2iebфги, фergфen.

Лягма лежати, (рon Кtanten uno 5aulen) bart unh ieft liegen.

Магóлка, даuargtaіе. — Мазанка, etnfarbigeé ofterei. .

Мазкій, fett; fфmierig. — Майнó, фаbe, 28ermégen.

Макбтра, Stetéfфй5el. — Маленя, fleinсé Кinb.

Мандякъ, 58auertittel. — Матерія, finte 93йugiterge.

Манякъ, 1. ефminbettept, Perfйbrer, 2. Sutterfad (ben man au bie Deiфfe!

binbet, un bie éterbe gu fiittern).

Материзнина, mйttertid)е8 Gut, ЯВеrmégen.

Матня, 1. Лиttermurge1, 5ergneurge1, 2. Stittefneffat.
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Маточина (колодка), étabe (an Stabe). — Мегкій, fфneПfй5ig.

Мерга, мёргало, Grйbler, Grйbeftopi. — Мечикъ, 51adéfфminge.

Мёть, Ѳей5ber; мёть метé, eé itébert; люди идутъ до церкви якъ мёть

мете, bie 2eute (mimmelп) ltrêmen in Sauten in bit Кird)е.

Мигкій, glangemb, fфimmernъ. — Мигтѣти, fфimmern.

Мйза, {97aи!. — Мизунъ,-ка, ёфmeidifer,-in; 98ubler,-in.

Мйзати, мйзнути, mit bem Diaut rйbren; letten; мйзатись, fit puten, jфпіе

gefn; fфmeidieln; fфmйngefn; bublen, н, пр. корбвиця теля мйже, bie

Яut lett oа? Каt6; песя ся мизало, bas junbe фйubфen fфmйngette.

Мизйнка, reфte Вйuglterge. — Млавый (голосъ), bumpf, fфmaф.

Мйзити, намйзитись, fфmoПen. н. пр. она ся мйзитъ, fie fфпоПеt.

Мла, аПеé, mas pon einanber feiфt gebt, niфt bauerhaft, febr fфраф, пйtte

ій, н. пр. та нитка рвеся якъ мла, biefer 5aben reіѣt febr fфпеП; кар

тофлѣ, якъ мла, bie Каrtofefn finh niфt nabrbaft.

Млѣти (мясо), gar merben. — Молбдушка, junge феnne.

Морймухъ, 51іеgenfфmamm. — Мого, ffeine GПе; Заfре! Garn; (9ebinbe.

Мотовязити, fiteи. — Мотовязникъ, еeiler.

Мотовязокъ, 5і5е; 28inbiaben. — Мотузникъ, еeiler.

Мотовязъ, êtrit, etrang; мстовязье, étritte, etrange.

Мотблити (мотолбшиги), дufammenbrйden: cermtrreи.

Мотошати, bin, unh ber lieben, berumreigen; дирfen; мотошатися, fiф!

5erиmyerren.

Мотузблити, fiѣеп; permirren. — Мотузолокъ, 5іѣе; 58inbfabeи; 9Ingeffфnur.

Мочевитый, bauerbait. — Мра, Кraumgefіét, (9etpenft.

Мрій, g. мрія, 9taditgetpenй; finiterer Sbienfф, (9rieégramm. .

Мрйти, trйumen; buntet maden, н. пр. они мрятъ о счастью, fie trйumen cou

pem glйde; хмары мрятъ свѣтъ, bie Jéotten perbuntetu bie éett.

мрый, ая, бe, trйbe, bййer; inйer; мрый день, еin trйter Sag; на дворѣ.

мро, brauѣen tй bййer; дѣти мрыи, bie Кinber finѣ абвеiebrt; соньце,

мрбe, bie éonue ilt umbййert.

мрѣти, lette fфtaien, fфtummern; эtaubregen faйen; mimmetп; bйlier petѣеп;

дитя мрѣло, pas sine fфtummertе; соньце мрѣе, bie eоппе иmѣййett

пф; дощикъ мрѣе, её faut ein etaubregen; дѣти помрѣли, bie étiпbet

finbabgegehrt; баня мрѣе, bie éuppet fфimmert ; ярмарокъ мрѣвъ людьми,,

ber Sagrmartt mimmette con bienfфen; на дворѣ мрѣе, braивen mirb,,

5йfter. .

. Мря (мрява, мрявиця), letter eфtat, eфlummer; (semimmet; ефрати; и

*ойlternerben. и .

мудо, боре. — Мудро, Киnй, Grinbина. — Мудруля, Кійgletin.
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Мудька, 5ingerfeige, 9tidité н. пр. будешь ся скéпати при табарку, то мудьку,

стеребишь, menn bи паф155ig mirit bet ber 2luigabe, fo befommй nidité

ди еfen; мудьку достанешь не гроши, bu mirit tein Selh befommen.

Мукати, brйПen. — Мулявиця, iunge Nifфbrut.

Мурбвицѣ, 2eiden6155е. — Мурóгъ, Staleuplut.

Мытель, g. и. 98aiфmaffer. — Мытникъ,- ця, 9taider,-in

Мѣдиця, épi5maиё. — Мѣньба, Каufф. — Мѣстѣй, 9taфgeburt; 5ett5aut.

Мязкій, bidit bitt; maffiо н. пр. той ремень есть мяжшій, biefeé Geber it biфter.

Мязнути (мяжшимъ ся робити, мяжшѣти), bitt merben, bitter mcrben, an bitte

дипebпen.

Мязокъ, 9)?art; Кern; bué 98ейe. — Мяскій, faftig

Мязъ, ber férperlide Subalt, bie térpertiфe N№ulie, bie Diфtigteit, 30ide;

28etcibtbeit, jeftigteit; 2ptiпt; мязъ дерти, bag Steifd reі5en, jieffфen

н. пр. той ярошъ мязы зъ васъ подрé, bіeier graufame 9)?enfd) noirb

eud jeriteifфen.

Мяска мясчйна, Ваumfait; 9)lilфfait; ацégeprester Sait, GіТепд; мяски,

мясчйны набирати, въ мяску, мясчйну иги, in ben 2ait geben.

Мясчйтися (дерево), iи ben éaft geben. — Мятникъ, мячъ, Garber.

Наморозень (у саній), 2atte. — Насердниця, innerer Кrampi.

Нарожень, ber edifittenftanber (bіe eеitenйй5e eineé eфifieg auibem eфtitten).

Наставляти,- виги, — стбяти, йber bie éeійen fфlagen, бнъ наставляе чоботы,

er fфlagt bie étiefet liber bie 2eійen; настоявъ (наставивъ) чоботы,

et bat bie étiefet liber bie 2etiten gefфlagen; настояныи чоботы, ge

leійete étiefe!; послбвиця: На едно правило настояный, liber einen

2eilteu gefфlagen, bie pon einerlet 9Irt.

Настрóмъ, ein Suber, ein 26agen oой; онъ купивъ настромокъ кбшеницѣ,

et bat cin ficines quber бeufutter gefautt.

Настягйти, fфnйren; онъ настягае чоботы, er fфnйret bie ettefel.

Настягъ, ефnйren; збплеты на настягъ, ефийrbrabt.

Наутка, 2etitenfeber beim eфи5. — Ночвидъ, 5febermaué.

Неохрястанецъ, ber niфt jugetnépit, оrbentlid, aиgegogen iй.

Неправесникъ,-ця, 1. unreфtmagiger Grbе; unebefider eohn, unreditmésige

Grbin, unebeliфе Кофter.

Нетечь, нетечина, éumprboben, — Новолѣтникъ, 9teuiabrégratutant.

новолѣтовати, дum gteuiabr gratutiren. — Нудь, йtetteit.

Новолѣтсчина, 9teuiabrégefb, 9teuiabrégefdent. — Ночляжéникъ, 9taфthirt.

Нѣза, Веidifing, 3artting; 5aulenaer. — Нйзекъ, Grube, Каfфе.

Нѣмра, ber (bie) unheutlid, unceritanblid fpridit.

Нѣмрати, unheutlid, unneritanblid fpreden.

Обиральникъ, édiabetten ((5arber). — Омизина, Коtetterin.
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Обгава (орудіе до которого полозье загинаеся). — Омйзннця Коtette.

Обирати (вовну), раé фаar abidiaben. — Ожелéда, edineeregen, 61atteté.

Ожбпѣти, ожóпнути, botenо еritarren; она ожбпѣла, (ожóпла) на стóльщи,

fie iй figenb еritarret.

Омйзовати, омйзати, befeden; омйзоватись, fфmeidielи; fфбn thun; liebefn;

bublen.

Омизъ, ефбntbun; 2iebefei. — Опилокъ, ефmarte.

Опадъ, 2InfaП; на два бпады до кого ходити, gu einem gmeimat gehen

Оплавъ, въ оплавъ, дerltreut. — Опóлка, опóльчина, 28ortud).

Опблокъ, 58auфte5er. — Оряба, (86erefфе. — Ослóнъ, Sehnfant,

Оcьнякъ, ефneibe,- ефniѣmeffer. - - Острожина, еin eteden.

Осьтакъ, Ѳtatthola; выклюсовавъ подошвы бсьтакомъ, et bat bie eobіen nit

ben Stattholge auégeglattet.

Откріяти, mieber gefunt merben, fid oon ber Кranthett mieber erboten.

Отрока (манякъ), 5utterfait, — Отторóсати, abiфйttefn.

Очкуръ, еin eфnйrden gum 58inhen ber llnterboten.

Очна, (9egenitelung, Сofrontation; до бчны ити, соnfrontiren, fid itellen.

Палѣй,-ка, 58ranbltifter,еin. — Пасемйстый, роП étreifen.

Парай,-ка (отъ перти, brangen), 331aderer,гin; faitigeé 96eib.

Параина, и. парайна, etmaё 9ringenbe3; 3mang.

Парня (до которого обóдье гнеся). — Пёкная дѣжка, 58adtrog.

Пасемникъ (перевязка мóтка), 5іѣе. — Пéкная печь, Ваdofen.

Первбспы, pl. g. первбсыпъ, ber etite (tiefe) ефfaf; въ сами первоспы, im

eriten (tiefen) ёфlafe.

Пашейка, (иngefabr 6 2lderbeete) 5efomaѣ М.

Переднйкъ, раé oorbere étiefelbrett. — Перекрёстье, édeibemeg, Кreugmeg.

Перекругъ, Фnrфіфnitt. — Перенозье, аuerbots (am ettttten).

Переспа, 9luffфиtt н. пр. двѣ переспѣ проса опыхати, уmet 9luiіфйtte

5irte enthйffen.

Перечка, оuerfфnitt, auernabt, (ефuйer); 3mettel, н. пр. и не перечка,

що гибѣла, ohne 3meifet muѣte fie barben; безъ перечки горной лбхне

ся сидѣти, ibr allein iй о5ne 3meifet bange gu mohnen.

Перешивальникъ, еin éфийerfebrfing, ber bie édiatte nabet.

Перешивка, bag Staben (ber eфafte), 2ebrfingéarbeit (ефuiter.)

Писати, fummefn (ефиiter). — Писачка, 5umнте15о[3 (ёфиiter).

Питучка, Корt (Любачевъ). — Пластовецъ, biфtet édineefaй.

Плашка фоtsipan. — Пленйстый (шило), brйфig (ефиiter).

Пленйтися (шило), brйфig merben. — Пленка (у шила), 58rиф.

Плешка, Кеit, 9tietnagel. — Побóчнѣ, éeitembretter 3, 8. аn ber 8reфе.

Побóчниця, 2eійe. — Повсть (полсть), 5ilà (Золочевъ). ____

Подбитье, 9tій (ефuйer). — Подбóйникъ, иnterfфladitigeg Stab., 9tій (ефuйer) ” III и 1V 33
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Пóдгорлиця, ber untere Sbeit beg Sофеё. — Подробы, (Sefréfe.

Пóджóпка и. пóджонокъ, фinterbatten, binterteulе; на пóджопку сѣсти, nieber

boden н. пр, не маешь стóльця, то сядь на пóджóпцѣ, bait bu feinen

édamel, jо bote bid mieber.

Подклонь, Эettenbolу (am Ваgen). — Пóдсакъ, fleines éatneѣ.

Пóдкріяти, mieber gefunh merben, lid oon ber ftrantheit mieber erboten.

Пóдставляти,— ставити,- стбяти, befoblen; пóдстбявъ (пбдставивъ) чоботы

слупцевыми подошвами, et bat bie Stiefet mit ben étreiffoblen befohtt;

подстбяный чобóтъ, befoblter StiefeI.

Пóдставка, 58efoblung. — Пóдчинки, аиégeliebte Кérner.

Пóдчёсъ, 1. erite ftoble ftrautblatter, 2. Коblblatteripette.

Пóдшивальникъ, ефuitergefell, ber bie éoblen unternabet.

Пóдшивка, baé llnternaben ber Soblen, GeieПеиarbeit.

Покбренокъ, 9taфtomme. — Покореньство, 9taфtommenfdіaft.

Полетокъ (солонины), épetiette. — Полйця, 8йugobr; ефй5elbrett.

Половнйкъ, épreuboben. — Полбникъ, еd)а5geій.

Пóлюша, ате, маленя въ пóлкахъ (пóлюхъ, пóлюшеный хлопецъ; пблюшка,

пóлюшена дѣвчина) 36ittelfinb.

Попóръ, 58eibйffe. — Порбска, éprung, Stite. ____

Пóросъ, пбросокъ, glйbenbe 2lide, 2uberaiфе. — Порбсникъ, 96titherid).

Пбрплиця, 1. Корffфирре, 2. 9)ійbletten, moraut ber оbere 201й51йein fauft.

Поруха, bag Serbeben. — Потерча, ате, ungettige Geibestrифt; 26ефfettalg.

Потерчукъ, Вефfe16alg. — Потылье, 9ійden.

Потягачъ, Кnteriemen. — Почеревниця, rotbe Stubr.

Пбтюхъ, 58rut, — Поученецъ, еin 216geriditeter, 1. 58 Эolbat.

Похребтина, 3ttitenййй (gnifфen ben eфutterblattern).

Похребтиця, Stйdenййd; Stйdenborten. — Почйнокъ, еine eptubet Garи.

Прабистый, eng н. пр. чоботы прабистып, engе etiefel.

Прабóсь, adу. in étiefefn ohne etrйmpte; на прабóсь, ganglid, gans unb

gar, н. пр. óнъ обувъ стояный чобóтъ прабóсь, et bat ftette étiefe!

ohne étriimpie angegogen; дитя на прабóсь ся розбило, bas finh bat

fid, gans unt gar geridifagen.

Прабócьный, bloѣ н. пр. óнъ обувъ прабócьну ногу, et bat ben blовen SuВ

befфubet.

Прйконопа, 9ottpeile, 2Intotung. — Приконопити, аnteden, anreigen.

Прйпёкъ, 55Пе (bel, binter hent ofen); ofenniefфе.

Прйпбнъ, banfener etrit, moran bie meibenben géterbe gebunhen merben.

Притйрачка, Ѳafantholg (edulter). — Притула, оfenniefфе,

Причйникъ, причиняникъ, 58eiger, 9ffd, Со56eiger.

Причйный, причйняный дубъ, 8eistobe. — Пуголбвиця, яauttopt.

Причйный, причйняный прикадокъ, Seigtufe. — Прбсть, tiefe.
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Причйнъ, причйнокъ, 23eige; 9obbeige (дубъ); въ причйнъ, причйнокъ класти,

in bie Seige legen, beigen; foben.

Причиняти,— чинйти (скóры), beigen, in bie Seige legen; въ дубъ причиняти,

1oben; въ золу причияяти, afфern.

Прбтычка, 33icifenrdunter. — Прохйра, 9talemeia. - Прощава, 3366еI.

Прощкй, étoppe! uné 5efо; прощками, на прощки ити, burd etoppe! unb

5eft geben.

Пругъ, g. й, fd)arfе Каиte, (Sttе; зáеitenranh beg SВetteé.

Пуля, яте, аПеё 5нnge. -— Пуплйкъ, Кnoépe. — Пушина 9)?ulm.

Пустопблиця, пустопóлье, 5eibefant — Пушка, 5ingertuppe, 5ingertpite.

Ранцёвка, Оlterlieb. — Ранцёвщина, Зайergefdyent (Мужиловицѣ).

Регяжь, Кettе; Sbйrtetttel. — Рудикъ, 9tothtopt.

Розхрястанецъ, ber fid) Іо3fntiptt, nidit erbentlid) angieht.

Румъ (попелъ зъ вапномъ), йidier. — Рыспа (игла щетины), 8oritе.

Ряба, éommcriproѣе. — Ряда. Кradier, Кrittter; Sabeffudit, Каuengelei.

Рядати, frittefn. - Ряднйця, Кleibung.

Салóха, 5ettmanitige. — Самбтяжки, pl. фanblфlitten.

Самбтяжь,- тяжки, adу. felblt liebenb; самóтяжь до лѣса ѣхати, mit bem фаnb

magen in ben 26alb fabren.

Сведеня, фalbtinb; сведенята, рl. фalbgefфmilter.

Свёсть, ber frauen edimefter, ed)magerin. — Свидый, raut, ungefodit.

Свидь, rober 3ultanb. — Сгбнины, 21bgetriebспеé oom Ѳеtreibe.

Сгóникъ, Кreiber, 2фmeint anofer. — Скобóта, Кitel.

Склезъ, на склезь adу. burd' unh burdу; пóдъ склезь, gegen ben étrid), н. пр.

онъ колитъ пóдъ склезъ ремень, еr ltidit baё 2eber gegen ben étrid).

(ёфulter).

Скбворотъ, 96enbung, Stiфtung; lluilentungéplaѣ. — Скорлатъ, 58inbriemen,

Скорбзрый, frlibreif. — Слѣпанка, 5rrmeg, ефteіфmeg.

Слупецъ, еtreif; слупецъ подошовъ, еоblieberйreif; слупецъ пришовъ, оber

1eberttreit.

Слупцёвый, etreifen г; слупцевыи подошвы, étretienfoblen; бнъ му пóд

стбявъ чоботы слупцевыми подошвами, et bat i5m mit êtreiienfoblen

bie etiefet befoblt.

"Смыкавка (рѣзбватка) bіe ftrefіе. - Снбтье (колеша), 9)laiébret (Станиславовъ).

Сблта (жеѣза), Эфlade (Валява). — Сопухъ, Dunй.

Сонгъ, ber bintere Sbeit bes etiefeffфafteа. — Сóшка, Ѳabetйange.

. Спась, g. й, 28iebidiaben. — Спеколатъ,-ка, Куrann,-nin.

Сплавецъ, ёфиріmm95[3фен (an ber 9Ingeffфnur).

Спускальникъ, 9tutiфer. — Спусканка, Stutid)pla5.

Спустъ, еin Drabt (9arи; два спусты збплетóвъ, gmei brabt Garn.

Стермо, 916grumb, 216fфй5igtett.
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а) стермо бере гроши, baé Gelb fфminbet; стермо взяло ми силы, meine

8ratte finb oerfфmunben b. i. id, bin euttraftet; бери го стермо, bot i5и

ber Seufel.

б) грати стёрмо (кому), autreiben, 9tieberlage beibringen, ju Grunbe riditen;

ефtage geben; gи Коbe martern, н. пр. грайте стермо ворогамъ, [а5et

bіe Seinbe autreiben; наши заграли имъ цѣлкомъ стермо, bie llnfrigen

baben ibnen eine gangtide Stieberlage beigebradit; мы всѣмъ стермо за

граемъ, mir merben alle gu Ѳrunbe riditen; грай му стермо, сли дѣти

скепае, git ibm Эфtage, menn et bie ftinber reiget; не передрогайся,

боти стермо цѣлкомъ заграю, йtette niфt, ionй fфlage idi bid tobt (merbе

bir Sobfфlage geben); за тебе óнъ ми стермо що день грае, fйr bid,

martert er mid taglid ju Sobe; межи ними, видится, стермо грае, её

fteint unter ibпen eine 3mietradit gu fein; въ его домѣ грае великое

стермо, in feinem фаufe berrfфt eine groѣе 3errйttung.

в) дати въ стермо, оerlieren, veridimenben, н. пр. óнъ свои гроши давъ въ

стермо, et bat fein éelb oerforen (cerfфmenbet).

г) мати стермо, еinen beftigen 28ermeté, eétage befommen, она мала стёрмо

óтъ матери, fie bat pon ber N№utter einen fфarien 28ermeté (ефlage)befommen.

д) приходити въ стермо, аuigerieben merben, 9tiebertage etteiben, gu érunbe

tommen; ефlage befommen, н. пр. злодѣйня прійшла въ стермо, bie Diebé

banbe iit auigerieben merben; вороги прійшли цѣлкомъ въ стермо, bie

5einbe baben eine géngtiфе 9lieberlage ertitten; съ тобою вже въ стермо

приходжу, mit bit tomme id fфon gu Grunbe; мергае табарокъ, то въ

стермо прійшовъ, meil et bie 2lufgabе fangfam madit, iо bat et éфfage

befommen; кбпнися до роботы, бо въ стермо цѣлкомъ прійдешь, mad)

bid ettrig an bie 2trbeit, ionй triegit bи Коbfфlage; зъ вами выспухи,

вжемъ цѣлкомъ въ стермо прійшла, mit euф Вайarben bin id idion gang

mabnfinnig.

е) пускати въ стермо, рerfфmenben; оerében, auéplfinbern н. пр. цѣлыи

пбстороны пустивъ врагъ въ стермо, bie gange llmgegenh bat ber Seinb

verébet; онъ пустивъ свое майнó въ стермо, et bat fein 28ermégen per

fфmenbet; она пустила дѣти въ стермо, fie bat bie ftinber gu édianhen

gemaфt; онъ пускае дóмъ въ стермо, er gerrйttet jein фаué; ты пустивъ

межи насъ стермо, bu baй gnifфen uné eine 3mietradit erregt.

ж) ходити, ити въ стермо, gu Grunbe geben, perfфminben, н. пр. вороги

пбйшли цѣлкомъ въ стермо, bie Seinbе finb gang "gu Grunbe gegangen:

моя парайка пóйшла въ стермо, mein laitigeé NBeth ilt perfd)mumben;

я ся гóрный конбпивъ, а ты въ стермо ходишь, allein pergieng id oor

1anger NBeilе, unh bu gebit berum.

з) ваши гроши стермо великое, еuer Gelb ій ein groѣе? Иngtйd; отой

пбтюхъ буде моимъ стермомъ, biefе 58rut ba mtrb mein llntergang feіи.
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и

Стбгна, 5aulenter. — Столба (у плуга), 93йughaupt.

Стбяти, fiebent madien, jtetten; стбятись, itett merben ; я стóю чоботы, id,

ftette bie étiefe!; óнъ стбявъ чоботы, er heitte bie étiefe!; я застбявъ

чоботы, id) babe bie étiefel ftett geшафt; чоботы застбялись, bie étiefe!

finb fteif; стóяный (застояный) чобóтъ, fteifer ettefet; стóяныи (за

стояныи) чоботы обути, ftette ettefet angieben.

Стриговати (скóру), fфliditen. — Стригóлъ, édifiфtetten.

Стырно (начелко), ettrnfeber (ефulter) — Супшенъ, Фйntel, épett.

Стягати, 1. Ффnйren; стяганыи чоботы, gefdynйrte etiefe1, 2. einen 5іе6 mit

ber 9Веitiфe geben.

Стягелъ, 3iebbanb; стяглѣ, 3iebbénber. — Суголовокъ, ber porbere Sbett.

Стяговати, fфletten, н. пр. óнъ стягуе сокиру, er fфfeift bie 21rt; я настя

говавъ нóжъ, id) babe bas éeffer gefd)leift.

Стягъ, bas éd)nйren; зóплеты на стягъ, ёфпйrhrabt.

Суржиця, 9)tenggetreibe pon Коrn uno 28eigen.

Сыркѣжъ, сыркѣжка, сыркѣжи, сыркѣжины, Каfeтофе.

Табаръ, табарокъ, 216rebe, 58ebingung; fig. 2luigabе н. пр. я свой табарокъ

вже упекавъ (укутавъ), id) babe meine 2luigabе fфои bemertitelliget.

Текъ, 9teіѣaué; въ теки ити, пóйти, 9teiваué nchmen.

Тельмбмъ, adу. im coПen 2aui, jроrnitreіф3. — Терло, 9aidicit

Творйлко, 58adiorm, 98айgefфirr. — Тереметье, 2lфеfn.

Тертакъ (фѣрасъ на подкарпатской Руси), еdyneibe,е ейgemtible.

Тóкъ, gerlaѣепеё 5ett; тѣсто въ тбцѣ плывае, bie éebltt55фen fdimimmenim5ette.

Топецъ, 9tire, 26aliergetpenй. — Торбка, торбчка, fraufe Safet, 5range.

Торопата, Вlapperin. — Торбкати,- кнути,— рбнути, ftoвеп; аnrtibren.

Торбнъ, 2toѣ; кому торона дати, jemanhen eiнен étoй beibringen.

Тратъ, 2eberabfфnitttel (ефuйer). — Трясаниця, érummйrob, 9ійttitrob.

Тыкóть, etummet, etumpt. — Тыша, тыцало, édifager.

Увязиця, увязь, аПеé, maà lum 98inben bient, ber Stiemen, bag Sanѣ, bie éфnur.

Угóдь, угóдя, 5aporit,еin. — Угóдье, ефоВttub. — Ужёвка, {8inbgerte.

Ужиско, ужище, êtrid. — Узиця, Карpe an bem Drefфflegе!.

Уйма, 2(bgetriebeneé com Getreibe. — Улеть, 58ergрfateau (Стрыйски горы).

Умбръ, beftigeё 58ейreben aнt Soh unѣ 9eben, и. пр. онъ на умóръ пье, er

trintt aut 2eben unъ Коb; она ся на умóръ смѣяла, fie fadite fid tobt.

Устёлка, êtrobmifd).

Ушіекъ, 9tadenfeber; ефlag an ben Staden; чоботы-ушійки, etiefet nom
9Кattenleber. а

Фаговати (скóру), abtraten (6arber). — Фагбвникъ, яraѣmeffer.

Харашайко, харашайникъ, ber cайrirt. — Харашати, сайriren, maladen.

Хлопень, bober traftiger Яerl; то хлопье якъ дубье, bas finh bobe (traftige)

Кerle mie (Siden.
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Хлющъ, Війѣе; мокрый якъ хлющъ, рfitteнnaѣ.

Ходачникъ, Сфubilitter. — Хоркавый, rdulpernb, rédielmb.

Хблзтало, холзто, bas étunѣййt an einem géferbegaumе: Gebій.

Хбрка и. xбрало, 9ійuiperer. — Хрюнь и хрюнька, еdуmeinérйПеI.

Хребтухъ, 5uttcriatt (ben man an ben galà binbet).

Царокъ, фйbueraminger; 5йbucriteige (Стрый). — Цѣлецъ, ефйѣе

Цыка, цыкало, ber nad) unh nad) in fleinen Вolten gablt.

Цыканина, цыканка, Заhtung in Нcinen Вolteп; цыканиновъ, цыканкою пла

титъ, er fappert feine Эфuth at, jablt nad) иnh nad in tteinen Войen.

Цѣлйти, дant madieu. — Цѣлушка, Stantt (Вrot). -— Цѣлецъ, 5ungiererbе.

Цѣпйльно, Фrefфйegefйiel. — Цѣпбкъ, 2tot. — Цяпка, Кrépiden.

Червйця, 28urm. — Черевйчникъ, 2фubmadier (befonncrééraиenfфubmadier).

Черень, й, 5euerberb. - Чертакъ, (Stangtpadibaué. — Чпбарка, Кrintidyale.

Чйколотокъ, 5ingergetent. — Чйстиско, 9tadigeburt.

Шепецъ, шепетухъ, 9іépeler. - Шепечйна, fauteё фе14.

Шепóтъ, feidite, raufфenhe Badiltrêmmung. — Пвайка, 33triem.

Широпута, широпутникъ, 9aublaufer. — Широцезный, широцестый, febr breit.

Широчень, широчина, вreitе. — Шишакъ (у хлѣба, леду) Вrot,- 6іégapien.

Шкапйна, Вferbebaut. — Шбломокъ, Galotte, Каррden.

Шлійка (ворбзка у бича), ефfinge, edilettе; 5ofentrager.

Шпиковати (чоботы), mit etmag Settent befфmieren. — Шутка, Вalme.

Шулекъ, и. пулька, 2)Каіéto10е. — Шуликъ, 2toВроgel.

Шуляй g. шуляя, ber hen ambern etбвe gibt.

Шулякъ, etoѣ; кому пуляка дати, jemanben einen etoѣ beibringeи.

Шупбня, еuppe pon érbfe unъ Ѳeritengraupen.

ѣстовитый (неперебóчливый), еВgierig.

Юръ, юрбкъ (деръ, дербкъ), 2фfingt.

Ябедникъ, 9Вerfaumber. — Ядра, р1. 58иdуmeigentteіе. — Язя, Кurie.

Ядуха, éngérййigteit. — Ядухъ, melder an 6ngbrййigteit leibet.

Яловичина, яubйetid); Киhhaut. — Яснецъ, burd'iditigeé Gіé.

Ялбскати, mit gett befфmieren, befфmuten; дитя ся заялбскало, baё Кіпb

bat fid, befфmuѣt.

Ярошъ, еin graufamer, milber, unbarmberaiger Nienfф. — Ярига, ейuiet.

Ятроха, grau pon beg Stanneé Вruber, eфmagerin.

Илія Ивановича Магура.

-— «жеъ-о»-оже-со«оже
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колькА словъ о цѣлости устлвА святой литургіи

„Оклецктся ко ксл ор8жта Б8жта,

ико козмочій камъ стати противs ко

знемъ діаколскимъ." Къ 6ѣес. зач. 233.

II. ____

Христосъ установивъ и по саму матерію и форму „тайны своея вечери“

— „тайны своего честнаго тѣла и своея честныя крови." Всѣ тайны нового за

вѣта суть источники, котрыми благодать Христова на вѣрныхъ сплывае, для

того тайны тй безъ отповѣдного богослуженія преподавати — кромѣ случаéвъ

прикрыхъ — було бы крайною невдячностію. Тому заразъ таки въ первыхъ

початкахъ рѣшила церковь св. тайны тй съ отповѣднымъ набоженствомъ со

вершати. Кажу отп о в ѣ д н ы м ъ , бо того и рѣчь сама собою и зо взгляду

на вѣрныхъ вымагала, абы и благодать Божую прославити и вѣрныхъ о ней

поучити. Тайна св. вечери не ино сама собою есть найсвятѣйша, але зара

зомъ есть она и повседневнымъ, безкровнымъ поновленіемъ жертвы Христо

вои на крестѣ, Спаситель бо приказавъ: „Сіе творите въ мое воспоминаніе.“

Тому яко жертва новой благодати сталася она отъ самыхъ першихъ часóвъ

вѣнцемъ христіанского Богослуженія— литургіею per excellentianu. Головну

мысль еи рѣшили сами св. апостолы. Доказомъ на се есть то обстоятельство,

же найшлось около 12 текстовъ литургійныхъ, а всѣ въ головныхъ рѣчахъ

СгаДжаЮтСЯ. .

Намноженье бóльше текстóвъ св. литургіи произойшло безсомнительно

такъ: Апостолы отправляли Богослуженіе зъ книгъ ветхого завѣта якъ и жиды.

Новозавѣтнй пѣсни и молитвы понаставали ажъ съ часомъ въ теченію сто

лѣтій. Всего на-всего рóзницѣ межи ними а жидами було тóлько, же они

ветхозавѣтныхъ книгъ уживали по своему ладови, т. е. ветхозавѣтнй молитвы

доберали и отмавляли они отповѣдно до вѣры новои благодати. Що недо

ставало, предстоятель „сколько силы ему“ було, зъ глубины серця своего воз

сылавъ молитвы и благодаренія; нарóдъ прислуховався такимъ импровиза

ціамъ и приглашавъ имъ: аминь. То були часы вдохновенія — молитвы

христіянски родились тогды. Такимъ импровизаціямъ не ино никто не про

тивився, але супротивно, они були цѣлкомъ на часѣ и будили запалъ. Отже

то, що мы уставомъ апостольскимъ св. литургіи называемъ, бувъ то ино

поединчій порядокъ св. литургіи. А въ духу того порядка составити вмѣсто

жидóвскихъ молитвъ чисто христіански пѣсни и молитвы, подобераги до

всего найотповѣднѣйшй псальмы и стихи зо старого завѣта, зоставили св.

апостолы часови и побожности поединокихъ церквей.

Порядокъ св. литургіи, постановленый св. апостолами, удержовався въ

церквѣ силою изустного преданія, якъ и вся вѣра христіанска преданіемъ

ч
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самымъ зперва ширилась и удержовалася. Доказъ що до литургіи есть то

обстоятельство, же въ самомъ Римѣ уставъ тамошнои литургіи aжь доперва

въ 5, столѣтіи папою Гелазіемъ Г. здставъ списаный.

Зо всѣхъ, по апостольскому порядкови выробленыхъ текстóвъ св. литургіи

найдавнѣйшій есть: Литургія Іерусалимска. По общому преданію походитъ

она отъ св. Іакова апостола. Есть то перша цвѣтка христіанского благого

вѣнія. Показуется, же она многимъ иншимъ текстамъ за образецъ служила.

Пытатися, чому она не зостала всѣми церквами исключно принята, значило

бы, бути мало освѣдомленымъ съ исторіею церкви христіанскои въ первыхъ

вѣкахъ. То була весна, где все що-ино прозябало Сношеній частыхъ межи

церквами тогды не було. Врештѣ безъ св. литургіи нигде отъ самыхъ

першихъ часóвъ не було, и закъ св. Іаковъ що составивъ, повыраблялися

вже по поединокихъ церквахъ въ духу порядку апостольского якись конче

особнй чины св. литургіи. Врештѣ тогды уважано ще бóльше ино на саму

рѣчь. Ажь коли настали для церкви свободнѣйшіи времена, тогды доперва

була пора помыслити о отповѣднѣйшóмъ внѣшнóмъ порядку; — такъ

дѣялося во всѣмъ, та таке було и съ конечнымъ устроеньемъ устава литур

гійного. И тодѣ дóстно не минуло литургію св. Якова то, що ей ся нале

жало. Тодѣ постаранося о ню майже до всѣхъ церквей.

Перенятися правилами вѣры и норовственности и выразити то, належитъ

вже до свойственности чоловѣка. Тому видимо вже личнóсть и въ спискахъ

св. Евангелія и въ посланіяхъ апостольскихъ. Одни правила вѣры и норов

ственности всюда, а спосóбъ выраженьяся иншій всюда. Не тожь бы ли

тургія св. Якова не мала на собѣ носити уломности силы людскои и часу.

Отже хотѣти було тую литургію въ общое употребленье впровадити, треба

було конче то, що въ ней показовалось бóльше личнымъ и мѣстцевымъ, тымъ

скорѣйше исправити, же то, якъ вже сказано, була ино перша цвѣтка хри

стіанскои богоговѣнности. Врештѣ христіанске вѣро- и нраво-ученіе спершу

преподавалось бóльше урывково и не по вымогамъ умѣетности. Въ борьбѣ

многолѣтнóй съ жидами, язычниками, философами и еретиками переконанося ажъ

надто, же такій способъ не выстарчaе — богословіе поднеслось до умѣетности,

тому оно въ св. литургіи мусѣлося яко побожне чувство докладнѣйшимъ

способомъ выразити. Отже якъ въ первыхъ часахъ мыслено надъ тѣмъ, якъ

бы порядокъ апостольскій уставомъ отдати, такъ теперь приложено руку до

того, якъ бы чинъ литургіи св. Якова усовершити. Повстали розныи ком

бинаціи то зъ мѣстцевыхъ преданій церквей, то зъ уставу реченои литургіи.

Найщаслившій бувъ въ тóмъ взглядѣ св. Василій, „небоявленный, преподоб

ный Отецъ, царское священіе, явися степень недвижимъ церкви, подая

всѣмъ некрадомое богатство земнымъ, запечатлѣя своими ученіи“, — зъ другой

же стороны „всеблаженный, преподобный Отецъ Іоаннъ Златоустій, съ небесъ

пріемъ божественную благодать, научилъ всѣхъ покланятися въ Тройци
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единому Богу.“ Литургіами тыхъ отцевъ урадовались майже всѣ церкви на

востоцѣ, и приняли ихъ вмѣсто своихъ давнѣйшихъ, — съ ними и Русь, ба

послѣ нихъ т. е. пбcля чину литургіи Константинопольскои исправивъ въ

6. вѣцѣ св. Григорій Великій, Двоесловъ, папа Римскій, такожь и давну

римску литургію, котра снова розширилась на западѣ мало не всюда.

Въ любвѣ Христовóй, ревнуючи едино въ славѣ Божóй — не пытались

чіе? зъ-óтки? — папа поучився у иншихъ спискóвъ на востоцѣ, а во

сточнй церкви приняли снова отъ него Литургію Преждеосвященныхъ Даровъ,

и употребляютъ еи въ рощѣ ажъ 15 разъ, а латинники ино разъ въ великій

Пятокъ. Шастливыи були отже оніи часы, алежь тогды ино смотрено на тое,

якъ бы Всевышнему найдостойнѣйшу хвалу отдати, якъ бы ту вчинити

и зарядились, абы св. литургіа була достойнымъ „во с п о м и н а н і е м ъ

I и суса Христа." Тожь въ Христѣ всѣ единились. Св. Василій переро

бивши чинъ литургіи св. Якова, написавъ въ крайнóй покорѣ передъ благо

словеніемъ сознаніе: „Исправися и совершися, е л и к о п о с и л ѣ н а ш ей,

Христе Боже нашъ Твоего смотренія Тайна“, — а св. Іоаннъ Златоустій на

томже мѣстци: „И с п о л н е н і е з а к о на и П р о р о къ са м ъ сый

Хр и сте Бо ж е н а ш ь, и с п о л н и вый все о т е ч е с к о е с м о тре

н і е, и с п о л н и радости и вe е е л і я сердца на ша“, — наконецъ

св. Григорій Двоесловъ: „Со в о ку п и на съ с л о в е с н о м у т в о е м у

стаду и на с л ѣ д н и к и п о к а ж и ц а р с т в і я Твоего — Господи

Бо ж е н а ш ь.“

Якъ же то исъ всѣмъ инакшіи часы повѣйшіи!

Нынѣ не вѣрятъ смотренію Божому, не вѣрятъ силѣ любви, ино однимъ

кабаламъ! Нынѣ не йде о тоe, aбы всякій, выслухавши Службы Божои, при

нужденный бувъ въ серцѣ своемъ сказати: „Имамь смерти Христовыя

воспоминаніе, видѣхъ образъ Воскресенія Его, насытихся неистощаемыя Его

пищи”,— але о тоe, aбы выйшовшя кто будь зъ церкви, мóгъ до себе про

мовити: „Переконавъ емь ся, же латинскій обрядъ надъ греческимъ господ

ствуе, же той послѣдный пóдъ напоромъ первого вже ледви що дыхае;

видѣвъ емь, же служебникъ на щось то сюда то туда переносили; насытивъ

емь ся отъ слуханья органовъ не заплативши ничого!“

, Перше любовь соединяла и зносила безпотребныи рóзницѣ, нынѣшня

метода отъ що робитъ? заледви неповныхъ 4 миліонóвъ насъ Русинóвъ зо

стало католиками, и тіи маемо 4 головныхъ уставóвъ: оденъ на Уграхъ,

другій въ Холмскóй епархіи, третій въ Галичинѣ, четвертый на Буковинѣ,

а пóдъ-уставóвъ безъ кóнця. .

Но доста примѣчаній на тóмъ мѣстци. Идемо далѣ по заложенію

нашому.

III и IV 34

".
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Въ попереднѣйшóмъ уступѣ доказано, же повстанье отмѣнныхъ чинóвъ

св. Литургіи есть фактомъ историческимъ нйкому нйщо невиннымъ. О Рим

ской литургіи есть ино обще преданіе, же она походитъ зъ часóвъ апостоль

скихъ; кто еи авторомъ, преданіе на певно пйчого не каже. Константино

польска литургія походитъ зъ Іерусалима, и по согласному преданію церквей

восточныхъ составлена первоначально св. Яковомъ апостоломъ.

Такожь вже сказано, же первымъ вселенскимъ литургистою бувъ св.

Григорій Великій, Двоесловъ, Папа Римскій, „Православію Наставникъ, бла

гочестію учитель и чистотѣ. вселеннѣй свѣтилникъ, Архіереомъ Богодухно

венное удобреніе, цѣвница духовная, ученіемъ своимъ вся просвѣтившій.“

Якже óнъ о вопросѣ литургійнóмъ мысливъ? Ото óнъ и справивъ литур

гію Римску пó с л я Константино п о л ь с к ои. А ше выразнѣйше го

воримъ отсе обстоятельство: Онъ первый упорядковавъ службу Преждео

священныхъ Дарóвъ. Его въ тóмъ дѣлѣ рѣшеніе приняла вся церковь като

лическа, и литургію ту и латинники и восточнй до нынѣ правятъ по его

ладови. Но отъ дивѣмъ: мёжь преждеосвященною латинскою а нашою въ по

дробностяхъ есть крайна рóзниця, ино одно „да исправится“ и „Отче нашь“

находимъ ту и тамъ, а решта все отмѣнне. Тóлько ино головна мысль и ту.

и тамъ одна: Литіа або процессіa съ св. дарами и звычайный чинъ св. при

частія. Для тои процессіи, понеже у латинникóвъ престолъ звычайно пóдъ

стѣною стоитъ, та про те нѣ въ округъ него, нѣ отъ него куда на церковь

обхóдъ исъ св. дарами йти не може, — заносятся у нихъ св. дары попере

днѣйшого дня по освященіи на якій бочный престолъ; потому въ день преж

деосвященнои по укóнченію стаціи „ad sanctam crucem in Леrusalem“ йдутъ

процессійно по св. дары, спроваджаютъ ихъ на великій престóлъ, спѣваючи

пóдчасъ цѣлои процессіи пѣснь „Vexilla Кegis prodeunt“ - щось подóбного,

якъ наше: „Нынѣ силы небесніи съ нами невидимо служатъ“, — а положивши

ихъ тамже, обкаджуютъ сперва ихъ, потому престóлъ, и пóдъ часъ того

, обкаджованья престола мовитъ священникъ зъ тиха безъ спѣву стихи: „Да

исправится — Господи возвахъ — Положи Господи — Не уклони“ одинъ по

другóмъ просто. И заразъ „Рater noster“— роздробленіе, спожитье — и ко

нецъ. У насъ то самe священнодѣйствіе, однакожь ладъ цѣлкомъ отмѣнный.

По отслуженіи чина вечернѣ включно по чтенія (стихиры стиховнй взялися

на „Господи возвахъ“ — оставилися ино ектеніи: сугуба и просительна —

яко приходящіи такожь и на литургіи) стихи „да исправится“ и другіи съ

назыдательнымъ краснопѣніемъ и кадженіемъ служатъ зъ однои стороны за

ключеніемъ „кадильнои жертвы вечернои“, — зъ другои же вступомъ долитур
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гіи преждеосвященныхъ дарóвъ; по чихъ идутъ ектеніи литургійніи отъ

„Рцемъ вси“ ажъ по „великій входъ” — далѣ литіа съ святыми дарами —

ектенія „исполнѣмъ“ — „Отче нашъ” — роздробленіе — причастіе — и за

кóнченіе якъ у звычайнóй литургіи. _

Исторія не каже, будьто бы св. Григорій Двоесловъ той отмѣнный

ладъ „по жестосердію восточныхъ" учинивъ. Нѣ! Онъ то зъ власного пере

конанья таке усмотрѣвъ. Муситъ отже въ рѣчи самой щось такого бути ша

новного и для христіанско-католической церкви дуже важного, же той „сьѣ

тилникъ вселеннѣй“ двоякій характеръ св. литургіи зъ умыслу тамъ поста

вивъ, де óнъ крайню одностайнóсть мóгъ завести.

И дóстпо застановившися добре надъ чинами литургій Римскои и Констан

тинопольскои переконуемся до крайнего, же нѣ оденъ нѣ другій — свѣтлый

характеръ „жертвы нового завѣта" вполнѣ не представляе — але оба доповняютъ

и велику идею всесторонно изображаютъ. Римскій чинъ св. литургіи предста

вляе намъ прекрасно та и н с т в е н н ó сть безкровнои жертвы, Константи

нопольскій же малюе намъ удивительно удачно и поражающо в е л и чіе Бо

жого См о т р е н i я. Святый Григорій Двоесловъ не на дармо студіовавъ

Константинопольску литургію, закъ свою Римску исправивъ и упорядковавъ.

Дуже бымъ радъ коли читати чинъ св. Римскои литургія, якъ она выглядала

передъ тымъ, закъ ю св. Григорій Двоесловъ исправивъ. Чи той характеръ

таинственности въ ней вже первоначально такъ выразно находився, якъ те

перь, чи доперва св. Двоесловъ такъ рѣзко го поставивъ? Христіанство дóстно

повне есть таинственности, зъ другои же стороны вѣнецъ Божого откровенія;

отже увидѣвши послѣдный его характеръ крайне отданый въ литургіи Кон

стантинопольской, могъ Онъ всѣ свои усилія на то обернути, абы въ Рим

ской литургіи отдати характеръ таинственности, не думаючи, абы то коли

мало послужити поводомъ до малодушныхъ интригъ, съ якими мы нынѣ бо

ротися мусимо.

Для поясненія необходимо ту додати, же хочь бы отмѣннй чины

св. литургіи и не конче себе взаимно доповняли, праведный Христіанинъ

розличіемъ не повиненъ ся страхати, але овшѣмъ тѣшити. Крайня одностай

нóсть формы умертвляе духа. Що бы то було, сли бы всѣ квѣтки не инакшй

ино бѣлй, або синй, словомъ тои самои барвы були? Отповѣдное розличіе

будитъ духа и спроваджае похвальне ревнованье. Тому подѣливъ Богъ оденъ

людскій рóдъ на народности, котpй въ исторіи образованья на велику скалю

то самe значатъ, що зъ однои стороны такъ „зовимый подѣлъ працѣ“, зъ дру

гои же ревнованіе школярóвъ въ школѣ публичнóй. Кождому педагогови

вѣдомо, же дитина въ такой школѣ бóльше розвинется, нежь при самотнбй

науцѣ. Таке самe и въ обрядѣ Нынѣ зъ того, правда, вывязалася которганина

крайне нерелигійна и неморальна. Но въ чóмже не дѣются злоупотребленія?

На тое есть совѣсть и розумъ: tollatur abusus et fiat rectus usus.
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Взявши латинскій служебникъ до рукъ, найдемъ въ немъ до найменшого

движенья тѣла во обще, а рукъ, очій и головы въ особенности все выразно

и неотмѣнно опредѣлене. Навѣть въ тóмъ, що священникъ не въ-голосъ спѣвати,

ино тихо отмавляти мае, означено всюда, що выразнѣйше а що тихше по

винно ся отправляти. И такъ оно въ кождóмъ болослужебнóмъ уставѣ бути

повинно, абы отправу по можности независимою сдѣлати отъ личности слу

жителя. Сли бъ у насъ на тое отъ давна були настоятелѣ старанно уважали,

николи бы не було прійшло до того соблазна, отъ котрого нынѣ такъ тяжко

сграждаемо. Но годѣ! Нerreudieust vor Gottesdienst!

и Римска и Греческа литургія згаджаются въ тóмъ, же въ обохъ

перше читается слово Боже, а послѣ приносится безкровна жертва. Такъ

до первого яко и до другои приготовляютъ обѣ вѣрныхъ отповѣдными мо

леніями. По тому иде предложеніе жертвы, освященіе, приготовленіе до св.

причащаньяся, причащаніе, благодаренье и отпущенье вѣрныхъ. — А именно

такимъ ладомъ не ино обѣ повысши, але и всѣ намъ вѣдоми литургіи от

правляются, тому мы той ладъ называемъ установленіемъ апостольскимъ. Но

отъ дивѣмъ, якъ той ладъ на востоцѣ, а якъ снова на западѣ въ головныхъ

литургіахъ, то есть въ греческóй и римскóй конечно осуществився.

Греческа литургія розкрывае цѣлу идеy христіанства яко осуществле

нье отвѣчного таинства спасенія рода чоловѣческого. Та óттакъ мае двѣ

головнй части: Проскомедію або приготовленье, и властиву литургію при

престолѣ; перва представляе отвѣчный совѣтъ Божій, втора осуществленье

того совѣта посредѣ землѣ: на проскомедіи поминае священникъ мало не

сами ино пророчества, относящіися до спасенья роду людского, а при престолѣ

благословится вже царство Отца и Сына и святаго Духа.

Намъ йде головно о тоe, що на явѣ при престолѣ дѣется, тожъ пого

воримо особливe о литургіи при престолѣ. Она не розпамятyе дѣло спасенія

просто по нитцѣ историчнóй; нѣ! она прославляе въ тóмъ дѣлѣ найвысшіи

доказы Божои Благости, Святости, Справедливости и Милосердія. Благость

спѣвается отъ начала aжь до малого входа; Святóсть отъ малого входа aжь

по „Рцемъ вси“; — далѣ Справедливóсть aжь по конецъ великого входа;

а óтти далѣ Божое Милосердіе.

а) Ще передъ розпочатьемъ отправы въ-голосъ розходится кадильная

воня въ олгарѣ и на церквѣ — въ знакъ готовости Господа Вышнего на

выслуханье моленій рабовъ своихъ и въ память слóвъ Христовыхъ: „идѣже

два или три соберется во имя мое, тамо и азъ есмь посредѣ васъ!“

ч.
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116дъ впечатлѣньемъ такои вѣры и такои згадки прославляе врештѣ Свя

щенникъ „Царство Отца и Сына и св. Духа“ яко благословенно, яко благое —

и завозывае пасъ, абысмо миромъ, себъ то съ всякимъ завѣреньемъ Господу

шомолилися, Ему о всѣхъ нашихъ потребахъ исповѣлися, и „сами себe

и другъ друга и весь животъ нашь“ на Христа Бога такъ здали, якъ се

Владычица наша Богородица и Присно-Дѣва Марія и всѣ святіи чинили, бо

Богу въ Тройцѣ единому подобaе вся ка слава, честь и поклоненіе нынѣ

и присно и во вѣки вѣковъ. _

Мы умоляемъ небесного Подателя всякого блага за нашй и всего міра

потребы дóстно съ полнымъ упованіемъ на Его неизреченну благость — бо

коротко; не въ тóй мысли, будь то бы Онъ о нашихъ погребахъ не хотѣвъ

знати, поки Го не будемъ о нихъ молити, але едино ино про те, aбы Его

благость къ намъ оправдити, же намъ она не налекится, ино мы еи собѣ

упрошаемъ. Но чоловѣкови и то рѣдко коли придастся, абы благодать Бо

жую не то заслугою, але бодай просьбою упередивъ. Нѣ! Богъ отъ вѣка

насъ возлюбивъ и для спасенія нашого все прилагодивъ. Дарма чоловѣкови

благость Божую бодай просьбою упередити; найбóльше лишается ему ино

за тую благость Всевышнему благодарити: тожь укóнчивши прошеніе великои

ектеніи, радуючися зъ самои найдостойнѣйшои способности, изливаются

серця нашй въ благодареніяхъ за всю милость Божую, котра отъ вѣка и до

вѣка на рóдъ людскій утвердилась. .

Звычайно употребляемъ ту псальмы 36. и 145., „Изобразительными

зовими” про те, же они „благодать Божую спасительную всѣмъ человѣкомъ“

дуже удачно опѣваютъ. Псальмы тй : „Благослови душе моя Господа“ и „Хвали

душе моя Господа“ писанй въ началѣ Обѣдницѣ спѣваемъ стихами на два

клиросы просто оденъ по другóмъ, въ конецъ „Слава“ и „Нынѣ“ и пѣснь

„Единородный“ опѣвающу „вѣнецъ Божои благости“, Іисуса Христа, котрый

„безсмертенъ сый изволивъ спасенія нашего ради воплотитися, смертію своею

смерть шоправъ,“ и иамъ вѣчнй блага приспособивъ.

Такъ берется въ Недѣлѣ кромѣ цвѣтнои: во всѣ свята, що не маютъ

своихъ особныхъ антифонóвъ; во всѣ попразденства и отданія праздникóвъ,

хочь праздникъ и мае свои антифоны, тй бо спѣваются ино на самъ праздникъ;

далѣ во всѣ дни, коли святый мае полvелей, и ще не въ много иншихъ вы

падкахъ, котри въ трифологіонѣ и тріодяхъ всюда есть выразно сказанй,

именно сли ино пише „на Литургіи на блаженныхъ,“ то вже берутся и Изо

бразительнй, ботй благость Божую обширно опѣваютъ, такъ якъ на значнѣй

шій день подобае. Въ цѣлкомъ будный день спѣваются тутъ антифоны:

„Благо есть“ и „Господь воцарися;“ — смыслъ тотъ самъ, що и въ Изо

бразительныхъ, тóлько же коротше взято: всего ино шесть стихóвъ. Нового

есть ту ино тóлько, же въ первóмъ антифонѣ для короткости нашого славо

словія, зсылаемся прочее на молитвы нашои молитвенницѣ и Заступницѣ, чистои
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Присно-Дѣьы Маріи; а во вторóмъ на молитвы святыхъ. — Въ праздники Гос

подски вся душа наша исполненна празднуемою памяткою, отже на тóмъ мѣсци

прославляемо тй пророчества, котрыми шамятка празднуема отъ вѣка або.

була проречена або прообразована. Зъ такихъ пророчествъ звычайно со

ставленый первый и вторый антифонъ праздника. Такихъ пророчествъ до

одного праздника, розумѣется ще съ выразнымъ характеромъ благости Божои,

очевидно не много бувае, сберается ихъ на 6, 7 або. 8 стихóвъ. А же мы,

якъ вже сказано, лучшого славословія за таки пророчества не знаемъ, бо ту

самe дѣло славится, отже и ту про короткость того славословія зсылаемося

такожь въ первóмъ антифонѣ на молитвы пречистои Дѣвы, у вторóмъ же

воздыхаемъ ко самому Спасителю нашому; въ праздникъ же сошествія св.

Духа къ тому Утѣшителю благому, aбы прочее благостію своею дополнилъ.

Видимо оже ясно всю причину перемѣнъ, яки въ той части св. ли

тургіи выдаряются.

Черезъ цѣлый той вывóдъ о благости Божóй, т. е. отъ початку св. ли

тургіи по „Единородный" включно, стоятъ царски врата затворенй — для ви

димого увѣренья, же Богъ кождого часу то, що на м ъ до с п а с е н i я по

треба, намъ дае — безъ розличія одному якъ другому „да не увѣсть шуица,

что творитъ десница твоя" — же въ тóмъ взглядѣ благóсть Божа независимо

отъ житья и дѣлъ нашихъ насъ посѣщае, бо она намъ и тогды не омалѣла,

коли про грѣхъ прародителей райскіи дверѣ були намъ затворенй. И тогды не

отвернувся Богъ отъ насъ созданій своихъ на вѣки, котры въ благости своей

сотворивъ; и тогды не забувь дѣла рукъ своихъ, но посѣщавъ насъ мно

гообразно и многочастно въ милости своей; посылавъ пророки; сотворявъ

силы святыми своими; говоривъ къ намъ устами слугъ своихъ, предвозвѣщающи

спасеніе, котpе для насъ малося сповнити; законъ давъ намъ въ помóчь; по

ставивъ ангелóвъ храннтелями нашими; а коли наступило „исполненіе временъ,

глагола намъ въ самомъ Сынѣ своемъ, имже и вѣки сотворилъ есть, иже

сый образъ славы Его, и начертаніе состава Его, носяже всяческая глаголомъ

силы своея, невосхищеніе непщева еже быти равенъ Богу-Отцу, но Богъ

сый, предвѣчный на земли явися, и со человѣки поживе, и отъ Дѣвы святыя

вoчеловѣчився, истощи себe, образъ раба пріемъ, сообразенъ бывъ тѣлу сми

ренія нашего, да насъ сообразныхъ сотворитъ образу славы своея.“

И прямо, для тымъ живѣйшого вспомнѣнья оного просвѣщенья и спасенья

рода человѣческого „да узрятъ нищіи и возвеселятся“ — отвераются пóдъ

конецъ пѣсни „Единоролный“ царскіи врата яко дверѣ райскіи, бочными сѣ

верными дверцями выходятъ изъ олтаря впередъ свѣщеносцѣ, яко пророки

приготовлявшіи нарóдъ на пришествіе Христовe, за ними священникъ исъ св.

Евангеліемъ, изображающи самого Христа „Архіерея грядущихъ благъ“, —

мы зазрѣвши го на церквѣ воззываемъ къ „упованію нашему“ —: „Въ цар

ствіи Твоемъ егда прійдеши помяни насъ Господи!“
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б) Но отъ вамъ самe достопочтеннѣйше и спасительне встрясенье для

мыслей нашихъ — „не всякъ глаголяй ко мнѣ: Господи! Господи! внійдетъ

въ животъ вѣчный, но творяй волю пославшаго мя Отца. — Имутъ Мойceя

и Пророки, да послушаютъ ихъ.“ Священникъ не отповѣдае памъ на наше

прошеніе нйчого, ино дае книгу св Евангелія по черзѣ цѣловати, а з ъ

кл и р о са читаютъ: „Блаженни нищіи духомъ, яко тѣхъ есть царствіе не

бесное“ — и прочіи блаженства до кóнця — пригалуючи намъ такъ слова

Христовй: „отъ временъ Іоанна Крестителя царствіе небесное пудится, и нуж

дницы похищаютъ е.“ Благость Господа Вышняго не есть то слабодушіе, но

„милость и Истина,“ - - котра „пребываетъ во вѣки. Небо и земля мимо

идетъ, отъ закона же того ни іота едино, ни едина черта иматъ мимоити,

но вся пребудутъ во вѣки“. Посля того закона, коли прародителѣ наши со

грѣшили, зостали дверѣ райскіи имъ и ихъ потомству затворенй, и не були

назадъ отворенй, доки Сынъ Божій единородный въ подобіи человѣческóмъ

слухнянностію своею „даже до смерти, смерти же крестной“ не удовле

творивъ обиженной истинѣ. Законъ тотъ мае свои неотмѣнаыи стороны, же

все добре неотбудно любитъ, а про те всѣ нищіи духомъ, плачущіи, кроткіи,

адчушіи и жаждущіи правды, милостивіи, чистіи сердцемъ, миротворцѣ — цар

ствія небесного непохибно доступятъ; такъ снова бнъ гнушается всѣмъ

злымъ, отже кто правду на тóлько не полюбитъ, абы еи не ино сповнявъ,

але и за тую въ кождóмъ разѣ все претерпѣти бувъ готовъ, тотъ даремно

спасенія надѣется. Тому Богъ не отъ разу намъ пóславъ „благодать спаси

тельную“ — но впередъ „многочастнѣ и многообразнѣ глаголавъ къ отцемъ

нашимъ въ пророцѣхъ“, — абы мы „въ разумъ истинный прійшли,“ бо инакше

„судьбы Его не могли бы намъ були помочи.“ А и „егда прійде исполненіе

временъ,“ Сынъ Божій не претерпѣвъ отъ разу спасительнои смерти, хоть

тая ще въ колыбели Его за Нимъ гонила, але впередъ просвѣщавъ міръ „нака

зующи насъ, да отвергшеся нечестія и мірскихъ похотей, цѣломудрно, пра

ведно м благовѣрно поживемъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ. И завѣстивши впередъ

завѣтъ такій, тогда aжь далъ есть себе самого за ны, дабы избавилъ насъ

отъ всякого беззаконія, и очистилъ себѣ люди избранныя, ревнителя добрымъ

дѣломъ. Бо и Онъ самъ не на сіе пришовъ къ намъ, да совершитъ волю свою,

но волю пославшаго Отца. Онъ самъ не вѣнчався славою и честію, поки вся

не совершится. Та такъ поки и наша правда не преизбудетъ паче книжникъ

и Фapicей, не имами вныти въ животъ вѣчный.“

Тому со страхомъ цѣлуемъ чинно книгу того святого завѣта: а по перечи

танью послѣднего блаженства „Блаженни изгнанни правды ради; блаженни есте,

егда поносятъ вамъ, и ижденуъ вы, и рекутъ всякъ золъ глаголъ на вы лжуще

мене ради: радуйтеся и веселѣтеся яко мзда ваша многа на небесѣхъ“ —

цѣлуе св. Евангеліе и священникъ самъ, яко Христосъ возлюбившій вѣчну

Истину даже до смерти крестнои, и прославленный за те свѣтлымъ воскре
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сеніемъ: — пóдноситъ тое св. Евангеліе передъ царскими вратами во уви

дѣніе всѣхъ, та звернувши нату вѣчну правду ще разъ увягу нашу словами:

„Премудрость! Прости!“ отходитъ исъ св. Евангеліемъ торжественно царскими

вратами во св. Олтарь, якъ Христосъ, по вознѣсся во славѣ на небеса, абы

сѣсти о десную престола Величествія на высокихъ „хотяй намъ въ день онъ

еще разъ явитися во славѣ, дабы судити живымъ и мертвымъ правлою и исти

ною, бо Отецъ небесный судъ весь далъ есть Сынови, да вси чтутъ Сына

якоже чтутъ Отца.“ Мы страхомъ святымъ проникненй покланяемся отжe Царю

Славы спѣваючи: „Прійдѣте поклонѣмся“ и проч.

Тóлько глубокои правды и таки спасительнй воспоминанія родитъ той

входъ въ серцяхъ нашихъ. Особливe, коли Архіерей священнодѣйствуе,

тогда — по занесенью св. Евангелія назадъ на престолъ — трикратный обхóдъ

престола съ пѣлымъ причтомъ, безустанное обкаджуванье престола, и разъ

вразъ повторяющійся спѣвъ: „Спаси насъ Сыне Божій“ въ конепъ бла

гословенье народа горящими свѣщами. — все то крайно назидательно во

ображае намъ небесное торжество про удовлетворенье сдѣланное вѣчнóй

Истинѣ, и обновленіе естества человѣческого. .

Есть то о т же с а м е т р о г а т е л ь н ѣ й п е з а с в ѣ д и т е л ь с тво

ва н ь е с в я то сти П р о в и д ѣ н i я Божого.

Церемоніалъ входа того все однакій, ино въ словнóй отправѣ бувае отмѣна

якъ до часу. Блаженна — въ повысшій способъ — читаются заедно въ тй

дни, коли стихословятся Изобразительнй, о котрыхъ вже подъ а) сказалося.

Розглянувшися въ тыхъ Блаженнахъ переконяемся легко, же они выражаютъ

постепенно по разъ труднѣйшй повинности наши почавши отъ смиренія ажъ

до крайной готовости, за правду все зъумѣти вытерпѣти: тому першіи легшіи

читаются звычайно ино сами просто одно по другóмъ. Трудвѣйшіи подобно

якъ и на похоронахъ читаются съ приданіемъ до кождого стихиръ або тро

парóвъ то въ поясненіе, то въ розраду, то для всказанія, же Богъ намъ

исполненіе должностій нашихъ заедно улегшае святымъ содѣйствіемъ своимъ,

же Господь людемъ своимъ дасть крѣпость и поблагословитъ насъ миромъ,

абы мы ино правду рѣшительно злюбили. Зъ тои причины послѣдне най

тяжше блаженство дѣтится ажъ на три стихи: Блаженни изгнанни правды

ради — Блаженни есте — и Радуйтеся и веселѣтеся — абы съ нимъ гадка

наша всесторонно освоилась. .

Въ цѣлкомъ будніи дни не читаются Блаженна, ино спѣвается лля ко

роткости третій антифонъ: „Прійдѣте и возрадуемся“ и проч., мысль та сама —

святóсть спасенія исповѣдуется придаткомъ: „ди в е н ъ сый во святыхъ

сво и хъ,” — отже судьбы Божіи кождымъ опѣкуются, но не кождому по

магаютъ

Въ великй Господски праздники вся душа наша исполнена воспоми

наніемъ, тожь замѣсть „Блаженныхъ“ читаются, пророчества относящіися
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до того праздника зо становища святости, и по кождóмъ пророчествѣ спѣ

вается тропарь праздника. Переглянути нно таки стихи и порóвнати ихъ

въ цѣлости съ тропарами праздниковъ, легко переконаемся, же и въ такихъ

случаяхъ намѣреніе входа, то естъ: возбудити впечатлѣніе отъ святости Про

видѣнія Божого на нашихъ умыслахъ, строго наблюдается.

Въ такихъ случаяхъ и на возгласъ: „Премудрость! Прости!“ не спѣ

ваемъ обще поклоненіе: „Прійдѣте поклонѣмся“, — але такожь читается от

повѣдне пророчество и спѣвается тронарь праздника. Но порóвнавши стихъ

тотъ исъ тропаремъ, легко такожь переконаемся всюда, же и тутъ загальный

выразъ есть поклоненіе — mutatis mutandis въ мысли праздника.

По входѣ кóнчимо прославленіе дневнои памятки або спѣваемъ тй тро

парѣ, котри относятся до того намѣренія або прошенія, о котрóмъ безкровна

жертва совершатися мае, бо священникъ вступивши въ”олтарь передъ пре

стóлъ Бога святого „иже на святыхъ почиваяй, иже трисвятымъ гласомъ отъ

Серафимовъ воспѣваемый, и отъ Херувимовъ благословимый, и отъ всѣхъ

небесныхъ силъ покланяемый“ — такъ самъ про себе воспоминаніями св.

входа пораженый, яко и абы удовлетворити прошеніямъ вѣрныхъ, котри го

благали, абы помянувъ ихъ „егда прійдетъ въ царствіе“ небесне, се бъ то

во святая святыхъ передъ престолъ Всевышняго — умоляе безъотлагательно

тогожь трисвятого Царя, абы Онъ „отъ несущаго въ бытіе приведъ вся

ческая, создавый человѣка по образу своему и по подобію, и всякимъ да

рованіемъ своимъ украсивый; даяй просящему премудрость и разумъ, и не

презыраяй согрѣшающаго, но полагаяй на спасеніе покаяніе; — сподобивый

его смиренного и недостойного раба своего въ часъ сей стати передъ сла

вою святаго своебо жертвенника, — пріймивъ отъ устъ нашихъ грѣшныхъ

трисвятое пѣніе, посѣтивъ насъ въ благости своей, простивъ намъ всякое

прегрѣшеніе вольное и невольное, освятивъ наши души и тѣлеса, и давъ

намъ Ему въ преподобіи служити во вся дни живота нашого.“

Помолившись такъ о словесной жертвѣ нашой, коли и мы отспѣванье

тропарóвъ та кондакóвъ вже укóнчили, возглашае онъ врештѣ самъ торже

ственно святóсть Божую: „Яко святъ еси Боже нашь и Тебѣ славу возсылаемъ

Отцу и Сыну и святому Духу“. Та такъ не ино насъ потѣшае, же вже о на

шóмъ славословію помолився по желанію нашому, aле заразомъ отъ себe

запечатлѣвае наше розпамятованье о Божóй святости, тому при послѣдныхъ

словахъ: „Нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ” — обертается къ намъ лицемъ,

абы на отъ-ино выголошенное исповѣданіе свое увагу всѣхъ звернути, и за

твердити въ памяти нашóй, же „свято и страшно есть имя избавленія Божого,

наказующее насъ, да отвергшеся нечестія и мірскихъ похотей цѣломудрно,

праведно и благовѣрно поживемъ во нынѣшнемъ вѣцѣ, ждуще блаженного

упованія славы великого Бога и Спаса нашого Іисуса Христа, иже далъ

III и IV 35



270

есть себе самого за ны, дабы избавилъ насъ отъ всякого беззаконія и очи

стилъ себѣ люди избранныя, ревнителя добрымъ дѣломъ“.

Мы пріобщаемся его исповѣданію и славословію словомъ: Аминь —

изо своеи стороны яко старшіи во Христѣ упоминаемъ новопросвѣщенныхъ:

„Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостеся. Аллилуіа“ — або

покланяемся святости Христовой, котру и сама безвинна смерть на крестѣ

не заколебала, та котра про те и намъ заповѣла: „Иже хощетъ по мнѣ ити

(се бъ то за мною до славы вѣчнои вныги), да отвержется себе, и возметъ

крестъ свой и по мнѣ грядетъ“, — отже спѣваемъ: „кресту Твоему покла

няемся Владыко и святое воскресеніе Твое славимъ“; — въ иншіи же часы

рахуючися исъ своимъ сумлѣньемъ воззываемъ: „святый Боже, святый

крѣпкій, святый безсмертный помилуй насъ!“

Коли тотъ спѣвъ кончится, отходитъ священникъ за престóлъ на горнее

сѣдалище, говоря въ тай молитву: „Благословенъ грядый во имя Господне. —

Благословенъ еси на Престолѣ Славы Царствія Твоего, сѣдяй на херувимѣхъ

нынѣ, присно и во вѣки вѣковъ“. И зъ горного сѣдалища воззывае къ вѣр

нымъ: „Воньмѣмъ! Миръ всѣмъ! Премудрость воньмѣмъ!“

Абы сѣмя Слова Божого въ серцяхъ нашихъ плодъ духовный: „любы,

радость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣру, кротость и воз

держаніе“ произвело, треба було не инакше впередъ въ умыслахъ нашихъ

розбудити переконанье, же то слово есть даръ благости Божои для нашого

добра, а вкупѣ и вѣчно неотмѣнный выразъ неотбудной святости Господа

Вышнего. Теперь пора, то Боже слово читати. Но мы вже зъ дотыхчасовыхъ

увагъ увидѣли, же ладъ моленій нашихъ на всѣ стороны обдуманый, та не

есть то моленіе слѣпого чувства, но заразомъ и исповѣданіе вѣры нашои:

„вѣровахъ, тѣмже и возглаголахъ“ — та такъ ось хочь бы й тое читанье

слова Божого. Христосъ препоручивъ апостоламъ святымъ: „идѣтъ въ міръ

весь, и научайте вся языки, учаще имъ благости вся, елика заповѣдахъ

вамъ.“ Начальство церковне отже есть учителемъ вѣрныхъ. Много науки

Божественнои зóстало святыми апостолами списано. Отже то есть безпо

средственнымъ основаніемъ для наукъ церковныхъ. Книги тй однакожь може

всякій рóзно розумѣти. Начальство церковне есть отже толкователемъ едино

вѣрнымъ тыхъ книгъ; оно не ино дбати мае о праведне розумѣнье слова

Божого, але такожь и о тоe, aбы ту Христову науку въ сердцяхъ нашихъ

защепити, оно мае за те Христови „отвѣтъ отдати“. Така есть вѣра наша,

и тую вѣру отдали Отцѣ святй въ церемоніалѣ, по якому слово Божое на

литургіи читается.

Якъ вже сказано, священникъ отходитъ изъ-передъ Престола позадъ

его на горнее сѣдалище— пригадующе собѣ, же, „грядетъ во имя Господне“

начальствовати — въ имя того, що сидитъ „на херувимѣхъ на престолѣ славы
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Царствія своего“ — и взывае вѣрныхъ яко стадо свое пасоме: „Воньмимъ!

миръ всѣмъ! Премудрость воньмимъ!“ Закъ всѣ утихомирятся, и кождый

свои мысли сбере, спѣваютъ прокименъ — отповѣдне пророчество або по

божне переконанье зъ псальмóвъ — яко отголосъ исторіи, учительницѣ

благонравія и вѣры, — тому прокимекъ спѣвается двакратно цѣлый, третій

же разъ ино отъ половины — сказано яко ехо, óтголосъ исторіи. Апостолъ

читае все кто иншій, не священникъ — для изображенья пóдручныхъ чи

нóвъ церковныхъ, — священникъ — владыка держитъ надзóръ и дае при

вóдъ: тому кто апостолъ читае, стоитъ на амвонѣ на церковь плечима а до

священника лицемъ оберненый, бо священникъ голосячи: „воньмимъ“ —

сказавъ, же и бнъ буде слухати першій яко намѣстникъ Христовъ, котрый

такожь не отъ себе говоривъ и не свою волю чинивъ, по волю пославшого

Его Отца. По апостолѣ йде Аллилуя и кадженье — въ узмысловленье того,

же Духъ святый верховно наблюдае за чистотою науки и розумѣнія слова

Божого — и далѣ йде читанье св. Евангелія. Розумѣется, же сли священникъ

самъ то Евангеліе читае, то вжежь на инакше, ино до народа оберненый

повиненъ читати — не ино про те, aбы го вѣрнй тымъ лучше чули, алевже

про те саме, же онъ начальство и ученіе церковне представляе. По иншого,

сли діаконъ читае, тогды óнъ оберненый до священника за престоломъ —

бо не бнъ ученіе заступае, ино священникъ, але начально-священнодѣйству

ющій заступае учительство церковне, ему въ тóмъ разѣ пйкто не началь

ствуе — бнъ учитель самъ, а яко учитель до народа оберненый читае,

инакше цѣла мысль устава хиблена, и святóсть слова Божого вже въ самóмъ

читанью не ушанована. Сказано бо, óнъ передъ читаньемъ ще того слова

Божого завозывавъ всѣхъ „воньмимъ“ — отже сли „воньмимъ“, то и óяъ

брався слухати, очевидно óнъ першій, якъ кто; бо по якомужь бы то було

инакше? Сли же óнъ подъ часъ апостола, где п р о не го чтецъ до престола

лицемъ оберненый читае, — священникъ кажу до читающого плечима обер

неный стоитъ, то выходитъ на те, що óнъ першій для слова Божого поша

нóвку немае, о надзорованью пóдрядныхъ чинóвъ церковныхъ вже нема що

й говорити. Самe сли бнъ, читающи св. Евангеліе, до престола лицемъ

оберненый стоитъ, — кому же читае? таже то не молитва, ино наука.

У латинниковъ не завозывается нарóдъ „воньмимъ“ — ту цѣлкомъ инша

мысль. Дóстно переходитъ всяке воображенье, якъ можь въ тóмъ щось злого

видѣти, сли начально — священнодѣйствующій слово Боже читае, плечима

до народа оберненый. Видко, же противники того свóй уставъ не зъ книгъ

святыхъ, нѣ зъ рѣчи самой, ино зъ якогось иншого натхненья берутъ.

в) Такій що-ино розвиненый видъ безпопустной святости Божой може

всякого мыслящого вже самъ собою до переконанья привести, що дѣло спа

сенія, совершенное на крестѣ посредѣ земли, само собою чоловѣкови зъ горы

безъ соотвѣтного приноровленья воли въ пользу ніякъ прійти не може, ино
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овшѣмъ великіи должности на насъ вкладае, та aжь по исполненіи тыхже

мы можемъ „миръ имѣги къ Богу Господомъ нашимъ Іисусъ Христомъ.“

Тую гадку теперь чинъ литургіи въ цѣломъ соборѣ возбуджае. Вотъ

прызываютъ насъ: „Рцемъ вси ко Господу отъ всея души и отъ всего по

мышленія нашего рцемъ.“ Всѣ безъ изъятія должны пóдъ волю Божу пóд

даватися, бо Богъ не зритъ на лица, лишь на одну доброту душевну, а та

въ соображеніи Божой святости не инша, ино обща и совершенна бути му

ситъ, истинная бо щирóсть и милость не уймае, но раднѣйше, кобъ можь,

додае, тожь о т ъ в с е я д у ш и и о т ъ в с е г о по мы шл е н i я на шого

должно волѣ Божой пóддаватися.

Далѣй: „Господи Вседержителю, Боже Отецъ нашихъ, молимтися услыши

и помилуй.“ — Повиновеніе волѣ Божой должно буги правильне по узако

неніямъ святыхъ Отецъ единой, святой, соборной и апостольской церкви, и

во обще „всяка душа властемъ придержашимъ, не токмо благимъ и кроткимъ,

но и стропотнымъ «— Бога ради— да повинуется, нѣсть бо власть, аще не отъ

Бога, сущія же власти отъ Бога учиненны суть — въ отмщеніе убо злымъ, въ

похвалу же благотворцемъ, и за то они Богу отвѣтъ отдати имутъ“— и во

обще со всѣми соблюдати „соединеніе духа въ союзѣ мира“ — не бути са

молюбнымъ, но почитати весь міръ православныхъ Христіанъ яко „едино

тѣло” — а себе въ особенности „яко удъ того тѣла, которого главою есть

Іисусъ Христосъ.“

По той мысли иде ектенія „Помилуй насъ Боже“ — о видимомъ на

чальствѣ вселенской церкви, тоже о главѣ мірской по учрежденію Божому,

дальше о начальствѣ областной церквы и епархіи, о нашихъ Отцѣхъ ду

ховныхъ и во Христѣ братіи, въ конецъ о всѣхъ предстоящихъ людехъ, ча

ющихъ отъ Господа великія и богатыя милости, а творяшихъ намъ милостыню,

и о всѣхъ православныхъ Христіанахъ. — И тутъ мы такъ по правилу апо

стольскому: „да прилѣжащіи добрѣ пресвитеры сугубыя чести сподоблятся“,

яко и по изрядной Христовой заповѣди взаимной любви, составляющой самe

найвѣрнѣйшое знамя православного Христіанина, молимся Господеви сугу

бымъ, удвоеннымъ а властиве утроеннымъ „Господи помилуй.“

Розкрывми такъ загальну идею Христіанства, що оно лишь о тóлько

цѣлогороду людского дотычится, по-за-кóлько „Богъ всѣмъ человѣкомъ хо

щетъ спастися и въ разумъ истинный прійти,“ що однакожь спасеніе то на дѣлѣ

правильнымъ образомъ по справедливости ино тогдѣ може послѣдоваги, коли

чоловѣкъ удовлетворитъ звѣснымъ внутреннимъ и внѣшнимъ условіямъ свыше

поставленнымъ, а óттакъ, що спасеніе во Христѣ есть „завѣтне“ въ тѣснóмъ

смыслѣ слова того: „Мнози званны, мало же избранны“ — звертaе теперь

рѣчь къ тымъ, що самымъ первѣйшимъ условіямъ доси ще не удовлетворили:

„Помолитеся оглашенныи Господеви." Поти стояла церковь для всѣхъ

отворомъ прямо зъ причины, яко „Богъ всѣмъ хощетъ спастися и въ разумъ

ч.
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истинный прійти," — абы „никто не имѣлъ вины о грѣсѣ своемъ," — сли

въ конецъ спасенія не улучитъ. Но понеже теперь мае совершатись сама

найсвятѣйша Тайна Завѣта „въ исцѣленіе душъ и тѣлесъ" самыхъ вѣр

ныхъ, тому оглашенны должны отдалитись зъ церкви, абы присутствуючи

ей „недостойнѣ не стались повинны Тѣлу и Крови Господни." Для нихъ мае

соборъ вѣрныхъ ино одно слово Боже и споспѣшествующіи моленія, абы

ихъ Всевышній чѣмъ скорше „огласилъ словомъ истины, открылъ имъ Еван

геліе правды, и соединилъ ихъ святѣй своей соборнѣй и апостольской пер

кви,“ — абы такъ отъ той святѣйшой тайны не мусѣлись отлучати, но „ба

него пакибытія сопричтенны святому и избранному стаду могли съ нимъ

до конця вкупѣ славити пречестное и великолѣпне имя Отца и Сына и свя

таго Духа нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ.“ А поки то не послѣдуе

„Елицы оглашенныи изыдите, оглашенны изыдите, елицы оглашенны изы

дите, да никто отъ оглашенныхъ, елипы вѣрныи“ до дальшого служенія нъ

церкви останутся. .

Страшна то хвиля и для самыхъ тыхъ, що вже на лонѣ церкви почи

ваютъ. Вотъ оглашенны за самe недополненье внѣ ш н ы х ъ условій отъ

Престола благодати извергаются, о кóлькожь строжайшій судъ жде того,

що внутр е н н ы м ъ условіямъ не удовлетворилъ, тачія „вѣра не преизбы

ваетъ паче книжникъ и Фapicей?“ — Будь якъ будь слѣдующіи моленья

со всѣмъ туда направленны, щобъ у вѣрныхъ таки покаянны чувства и страхъ

передъ неминуемою справедливостію Божою возбудити. Въ соображеніи бо

що-ино послѣдовавшого выдаленья оглашеяныхъ зъ церкви чѣмъ промавляе

къ намъ двократный призовъ: „Паки и паки миромъ Господу помолимся“ —

съ двократнымъ продолжительнымъ „господи помилуй“; и двократное тайное

моленье священнослужителя съ голоснымъ умилостивительнымъ законченіемъ:

„Заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ Боже Твоею благодатію;“ —

двократный призовъ: „Премудрость“ и возгласы: „Яко подобаетъ Тебѣ вся

кая слава, честь и поклоненіе — и — Яко подъ державою твоею всегда хра

нимы“ — чѣмъ кажу промавляе то все къ намъ, акъ не внушеніемъ, що

намъ всякому въ высокомъ степени той праведности не достае, котору мы

передъ лицемъ праведнѣйшого Судіи мати повинны? Не чому священнослу

житель въ конецъ самъ про себе молятся: „Никтоже достоинъ отъ связавших

ся тѣлесными похотьми и сластьми приближитися или служити Тебѣ Царю

славы, еже бо служити Тебѣ велико и страшно самѣмъ небеснымъ силамъ."

Онъ тому не принимается за гую службу по якому тамъ переконаньи о

своемъ достоинствѣ, но едино про гое, що небесный Царь славы „за неиз

реченное свое человѣколюбіе, непреложно и неизмѣнно бывъ человѣкъ, слу

жебныя сея и безкровныя жертвы священнодѣйствіе предалъ есть намъ яко

Владыка всяческихъ;“ съ трепетомъ наполняе церковь кадильнымъ благовоньемъ

назыдающися покаянія псальмомъ: „Помилуй мя Боже“ — и выносячи въ
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конецъ приготовленныи дары изъ предложенія сѣверными вратами на церковь,

а óтти царскими на престóлъ, благословитъ насъ проницательнымъ возра

женіемъ: „и всѣхъ васъ право славныхъ Христіанъ да помянетъ Господь

Богъ въ царствіи своемъ.“ — Мы на маломъ входѣ благали вкупѣ съ огла

шенными: „Въ царствіи Твоемъ егда прійдеши, помяни насъ Господи“, —

намъ тогды простого отвѣта не дали, но возразили „Блаженными" всказуючи

такъ на святóсть а опóсля на справедливóсть Божу: „Не всякъ глаголяй

ко мнѣ: Господи, Господи! вныдетъ въ животъ вѣчный, но творяй волю по

славшаго мя Отца.“ Тому оглашенны отойшли не учувши усчасливляющого

отвѣта, а кто зъ нихъ бóльше дерзостный нежели совѣстный съ вѣрными дачѣ

пріостался, то дѣломъ переконался, що „Мнози званны, мало же избранны.“

Христосъ при всѣмъ своемъ человѣколюбіи, умераючи на крестѣ за насъ,

вправдѣ за всѣхъ и за ворогóвъ своихъ молился, а таки зъ двоихъ, вкупѣ

съ Нимъ повѣшенныхъ разбойниковъ ино одного увѣрилъ: „Днесь со мною

будеши въ раи.“ Тому и жрецъ не отважился дары предложити о всѣхъ во

обще, ниже о всѣхъ въ церкви находящихся, лишь тóлько за „всѣхъ васъ

п р а во славныхъ Христіанъ.“ Ино „имущему вездѣ дано будетъ, отъ не

имущаго же, и еже мнится имѣти, взято будетъ отъ него. И неключимый

рабъ вверженъ будетъ во тму кромѣшнюю, тамо будетъ плачь и скрежетъ

зубовъ.“

Тутъ мѣстце сказати слово къ тымъ, що зъ нашого восточного чину

святой литургіи рады бъ выкинути, по ихъ мнѣнію вже анахроничныи при

зовы: „Помолитеся оглашеныи Господеви“ — и — „Елицы оглашенныи изы

дите.“ Нынѣ правда дорослыи оглашенны у насъ на литургіи рѣдко буваютъ,

а хочь гдеяки и находятся, то ихъ вже бóльше не силуется, на жертвопри

ношеніе изъ церкви выходиги. Но чи и Христова заповѣдь вже обветшала,

силою которой ино тотъ, „иже вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ, а

иже не иметъ вѣры и не крестится, осужденъ будетъ?“ — Нынѣ оглашен

ныи зъ церкви на время жертвоприношенія ино про то са м ы м ъ призовомъ

выдаляются, бо дѣйстное выдаливанье при численности нашихъ соборовъ,

людскимъ способомъ говорячи, вже не дасться перепровадити. Лучится, же

прійде до церкви и такій, що го въ цѣлóмъ соборѣ никто не знае що бнъ

за одинъ, а тымъ менше, чи онъ православный Христіанинъ, чи лишь тóлько

оглашенный, або отступникъ? Треба бъ хиба aжь нарочно выпытоватися,

а таки въ конецъ можь бути обманеннымъ. Тому кромѣ приговора до ихъ

совѣсти, съ оглашенными нынѣ ничого бóльше не предпринимается: „Елицы

оглашенныи изыдите,“— если не изыдете, знайте, що дерзостно грѣшите. То

не есть нетерпимость, но сама найискреннѣйша любовь къ оглашеннымъ, дабы

присутствіемъ не грѣшили. Оглашенный може собѣ зъ того не робити ничого,

но вѣрныи свою вѣру, где и коли лишь потреба, всегда и всюда исповѣдати

должны. А зъ того слѣдуе, що оныи призовы нынѣ скорше нежь коли голо
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ситись повинны — въ восточнóмъ чинѣ святой литургіи. Въ западномъ шо

иншого, якъ ce познѣйше на своемъ мѣстци увидимъ.

г) Входъ той великій опять наводитъ на гадку нашу пришествіе

Христовe на сей свѣтъ, именноже внесеніемъ честныхъ даровъ зъ церкви

царскими вратами на св. Престолъ звертaе увагу нашу на торжественный

входъ Христовъ въ Іерусалимъ на вольную страсть и смерть для удовлетво

ренія небесной справедливости за грѣхи сего міра, тому погдeкуда при

тóмъ входѣ несутся знамена страсти Христовой, а въ часъ зложенья честныхъ

даровъ на престóлъ мовитъ священнослужитель: „Благообразный Іосифъ съ

древа снемъ пречистое Тѣло Твое“ и проч. тропаря на погребеніе Христовe.

Смертію своею стался Христосъ нашимъ ходатаемъ у Бога, дабы къ тому

не помянулъ на грухи наши и наши невѣжествія. Въ соображеніи того отже

зачиняются царскіи врата и засувается завѣса: „рукописаніе грѣховъ на

шихъ растерзаніе, и намъ положея о покаяніе во спасеніе.“ Въ полнóмъ упо

ваніи на милосердіе Боже мы должны любовію и вѣрою, именноже любовію

ближняго Богу небесному прилѣплятися, а Онъ намъ въ Тайнахъ святыхъ

свою милость и благодать благовременную помощь буде низпосылати, дон

деже „прійдетъ судити мірови по благовѣстію своему.“

Тому мы, вручивши предложенныи честныи дары о святóмъ храмѣ на

шóмъ, и иже со вѣрою, благоговѣніемъ и страхомъ Божимъ входящихъ въ

онь, о еже избавитися намъ отъ всякія скорби, гнѣва и нужды; — предла

гаемъ Богу небесному въ полнóмъ завѣреніи весь животъ нашь, дабы намъ

подавъ: День весь совершенъ, святъ, миренъ и безгрѣшенъ; щобы ангелъ

хранитель насъ не опускавъ, но мирно и вѣрно къ всему доброму обучаючи,

души и тѣлеса наши отъ всякой скверны сохранявъ; щобъ мы достойнымъ

. покаяніемъ на прощеніе грѣховъ и прегрѣшеній нашихъ, и на все тое собѣ

заслужили, що для душъ и тѣлесъ нашихъ есть истинно добре и полезне,

и каючися не тóлько нынѣ, но и все прочее время житья нашого, возмогли

по христіански, безболѣзненно, непостыдно и мирно на землѣ скончатися, и

на страшнóмъ онóмъ судѣ добрый отвѣтъ отдати. Далѣ исповѣдуемъ еди

но сущную и н е р о з д ѣ л ь н у ю Трой цу взаимнымъ духовнымъ цѣлова

ніемъ „прощающе другъ другу, аще кто на кого иматъ пореченіе, — якоже

и Христосъ простилъ есть намъ,“ — а въ конецъ исповѣдуемъ явно и согласно

двери премудрости, правила православной вѣры по извѣщеніямъ святыхъ все

ленскихъ соборовъ,

Ктось звертавъ нашу увагу въ „Словѣ“ на то обстоятельство, що коли

одного разу въ Вѣднѣ въ церкви св. Варвары литургіи присутствовалъ, одинъ

гр. као, румунскій Вдадыка, тогды ни „Вѣрую“ ниже „Отче нашь“ не спѣ

вали зъ крилоса, ино Епископъ самъ поднесшися отъ своего сѣдалища от

мавлялъ велегласно одно и другe, а всѣ прочіи собранны за нимъ. — Звычай

тотъ не есть ино румунскій; но греческому обрядови общій, тóлько що не
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всюда его належито оцѣняютъ, та тому по-где-куда не уважаютъ. У насъ

н. пр. и до нынѣ стоитъ óнъ въ литургиконахъ выразно всказаный, когда бо

при иншихъ такъ зовимыхъ респонзоріяхъ всюда всказуется на „Ликъ“ яко

на предводителя снѣву, при „Вѣрую“ и „Отче-нашъ“ опредѣлительно по

ставленно, що священнодѣйствуюшій, распростерши руцѣ, отмавляе одно и

другe въ тай, велегласно же гла го лютъ — а не поютъ, л ю діе — а не

ликъ И кто лишь крышки застановится надъ пѣлостію устава св. литургіи

по греч. обрядови, спóзнае вѣрно, що се такъ, а не инакше бути должно.

Означае то единство и вселенскóсть вѣры нашой, за которой неиспорченно

стію Духъ святый наблюдае. Та тому на „Вѣрую“ поднимаютъ „Воздухъ“

зъ честныхъ даровъ и пóднесши го роспростерто горѣ потрясаютъ нимъ въ

знакъ Духа святого, Утѣшителя, Духа Истины, Сокровища благихъ. Именно

же, коли священнодѣйствуе Владыка, то бнъ приклоняе голову, и такъ по

надъ нимъ перетягаютъ сослужащіи тотъ „Воздухъ“ въ знакъ, що Духъ

святый преизрядно на апостолахъ и ихъ наслѣдникахъ-епископахъ почивае.

Коли то у насъ соблюдается. то и отмавлянье „Вѣрую“ должно бути все

народне, бо одно и другe въ нерозрывной связи стоитъ. Не менше и при

„Отче нашъ,“ всѣ мы зарóвно всыновленны, и дерзновеніе къ Отцу зарó

ВНо мати должны. _

Зъ того, що тутъ о „воздусѣ“ сказалося, видко со всѣмъ ясно, що

теперѣшне употребленіе, по которому на великомъ входѣ діаконъ воздухъ

передъ собою розпростертый обѣручь несе, есть крайно нелѣпe. Уставъ, до

нынѣ въ служебникахъ выразно всказуемый, опредѣляе, що начальносвящен

нодѣйствующій долженъ воздухъ діаконови на лѣвe paмя вложити, и такъ

мае бнъ нестись. Знакъ тому, бо ту вся гадка наша скупляется въ страданіи

и смерти Христовой, якъ Божественный Спаситель „нося крестъ свой изыде

въ глаголимое лобное мѣсто.“ Діаконъ тутъ безсомнительно пригадye oного

Сiмона Киринейского, которому Христовъ крестъ завдали на ремена, абы го

помагалъ нести изнемогающему Іисусови. На лѣвe paмя покладается воздухъ,

о кóлько „шуія“ во обще означае крестъ, неудобности житья сего. Воз

духъ же узмысловляе намъ тутъ цѣлкомъ удачно Господа животворящого,

который „людемъ своимъ крѣпость“ подае, тіи „шуіи“ поносити. — Коли

священникъ самъ одинъ литургисуе, закидае собѣ воздухъ на плечи на томъ

великомъ входѣ. И то цѣлкомъ понятно.

Во время. „Вѣрую“ отсуваютъ завѣсу вратную во зримое исповѣданіе,

яко мы „вѣрою ходимъ а не вѣдѣніемъ,“ а óттакъ що наше вѣдѣніе есть вѣра,

що мы Бога въ Тройцѣ и Его милость на насъ вѣрою понимаемъ. По

„Вѣрую“ завѣса назадъ засувается, дабысмо святое возношеніе съ полною

вѣрою приносили.

Именно отдавшись исъ всѣми потребностями житья сего и его кончины

неизреченному Божому милосердію: простивши другъ другу духовнымъ цѣ
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лованіемъ всѣ пореченія, и возбудивши въ сердцяхъ нашихъ вѣру, черезъ

котору едино милосердіе Боже на насъ во святыхъ тайнахъ изливается, при

ступаемъ къ поклоненію найбóльшой и найсвятѣйшой тайнѣ нового завѣта, тайнѣ

вечери Христовой, тайнѣ, котора есть Евхаристія,милосердіе надъ милосердіями,

даръ небесъ по-надъ всѣ дары, Тайнѣ, въ которой всѣ прочіи святыи тайны

сосредоточаются.

Священнослужитель зове къ намъ: „Станимъ добрѣ, станимъ со стра

хомъ, воньмимъ святое возношеніе въ м и р ѣ приносити,“ — въ мирѣ, въ

Онже завѣтнымъ „причащаніемъ отъ единаго хлѣба и званны быстe въ едино

тѣло. — Началникъ вѣры нашея и совершитель Іисусъ Христосъ въ нощь,

въ нюже себе предаяше за міра животъ, воставъ отъ вечеря, положи ризы,

пріемъ лентіонъ препоясася, потомже влія воду въ умывалницу, омываше нозѣ

Ученикомъ, и отераше лентіемъ, имже бѣ препоясанъ. Егда же умы ноги ихъ,

пріятъ ризы своя, возлегъ паки, рече имъ: Вѣсте ли, что сотворихъ вамъ? Вы

глашаете мя Учителя и Господа, добрѣ глаголете, есмь бо. Аще убо азъ умыхъ

нозѣ ваши, Господь и Учитель, и вы должны есте другъ другу умывати нозѣ:

образъ бо дахъ вамъ, да якоже азъ сотворихъ вамъ, и вы творите. Аще сія

вѣсте, блаженны есте, аще творите я.“ Се предстоитъ намъ тое превеліе собы

тіе любви святой священнодѣйствительно воспомянути; воспомянути смерть

Бого-человѣка, волею претерпѣтую для избавленія нашого отъ работы вражой;—

тожь радуючися духомъ о Бозѣ. Спасѣ нашомъ, яко „щедръ и милостивъ Господь,

долготерпѣливъ и многомилостивъ; не до конца прогнѣвается, ниже во вѣкъ

враждуетъ; не по беззаконіемъ нашимъ сотворилъ есть намъ, ниже по грѣ

"хомъ нашимъ воздалъ есть намъ; яко по высотѣ небеснѣй отъ земли, утвер

дилъ есть Господь милость свою на боящихся его; елико отстоятъ востоцы

отъ западъ, удалилъ есть отъ насъ беззаконія наша; якоже щедритъ отецъ

сыны, ущедри Господь боящихся Его; яко той позна созданіе наше; Бла

гослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его; благо

Слови душе моя Господа и не забывай всѣхъ воздаяній Его; очищающаго

вся беззаконія твоя, и исцѣляющаго вся недуги твоя, ИзбавляющаГО Отъ

истлѣнія животъ твой, вѣнчающаго тя милостію и щедротами“ — радующеся

КажУ такъ духомъ о своемъ избавленіи не кажѣтъ въ сердцяхъ вашихъ:

„добрѣ намъ здѣ быти, сотворѣмъ себѣ тутъ сѣны,“ — но „благодарны бы

вайте, и по образу истощившаго себе за насъ, отложѣмъ вся: гнѣвъ, ярость,

злобу, хуленіе и срамословіе отъ устъ нашихъ, не лгати намъ на другихъ;—

кротость наша разумна да будетъ всѣмъ человѣкомъ; — сердца наша да

воспламенѣютъ святою любовію къ ближнимъ, дондеже время имамы, немощи

номощныхъ носити, и не себѣ угождати, но благотворити всѣмъ. Сганѣмъ

отже такъ добрѣ, станѣмъ со страхомъ, воньмѣмъ святое возношеніе въ мирѣ

приносити, милость бо мира жертва хваленія.“ , а

III и IV 39
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Въ совершаньи тайной вечери Христовой церковь восточна отъ начала

усмотрѣла найсильнѣйшое и николи не ослабѣвающее побуженіе до любви

ближняго, яко и Христосъ при той вечери любовь ближняго надовсе намъ

заповѣвъ. По той причинѣ у насъ зъ давенъ-давна уставъ приказуе, святое

возношеніе стоячи приносити „обувши нозѣ въ уготованіе благовѣствованія

миру, — простити другъ другу, якоже и Христосъ простилъ есть намъ; —

и пріяти другъ друга, якоже и Христосъ пріятъ насъ во славу Божу.“ —

И то есть причина, чому мы за сохраненіемъ того звычая обстаемъ , а не,

якъ-то гдeкоторы насъ укоряютъ, будь-то бъ мы зъ нашого отвращенія отъ

колѣноприклоненій се чиними. Они хотятъ намъ, по ихъ словамъ нашу не

чисту гадку тымъ доказати, що по свѣдѣтельству письма святого ще апо

столы свои найусерднѣйшіи моленія съ колѣноприклоненіями отправляли.

Доказъ тотъ бувъ бы дѣйстно самымъ найсильнѣйшимъ, сли бъ на дѣлѣ то

доказовавъ, що обвинители наши намъ доказати хотятъ. Колѣноприклоненія

во обше, а колѣноприклоненія въ часъ приношенья святого возношенья, то

таки не все одно. Церковь восточна мае колѣноприклоненія и завсѣгда мала,

но не пóдъ часъ святого возношенія. У насъ клякали давно на малый входъ

и на великій, мало то свой смыслъ, который легко отгадати, взявши на увагу

то, що мы о обохъ тыхъ входахъ высше сказали. Но тіи колѣноприклоне

нія знесено изъ самыхъ вымышленныхъ причинъ, а завели тамъ, где ихъ

не бувало, именно же где они цѣлость устава кривлятъ.

Христосъ при тайной вечери любовь ближняго намъ изрядно на совѣсть

вложивъ. Именноже умытіемъ нóгъ ученниковъ своихъ, то есть исполненіемъ

имъ, якъ на оныи времена, самой унизительнѣйшой прислуги, подавъ намъ

образъ любви ближняго безпредѣльной, котора не достоинствомъ, ино одною

потребою должна мѣритись. Христосъ даже и Людѣ, своему предателеви

умывъ ноги, и въ конецъ сказавъ: „образъ дахъ вамъ, да якоже азъ сотво

рихъ, и вы творите. Аще та вѣсте, блаженны есте, аще творите я." Тому

и церковь святая передъ воспоминаніемъ той завѣтной вечери взывае насъ:

„Станѣмъ добрѣ, станѣмъ со страхомъ, воньмѣмъ святое возношеніе въ мирѣ

приносити.“ А коли мы отвѣтили, що памятаемъ на Христовe завѣщаніе,

яко: „Милость мира, жертва хваленія" — благословить насъ священнослу

житель словами Апостола: „Благодать Господа нашего Іисусъ Христа, и любы

Бога-Отца, и причастіе святаго Духа буди со всѣми вами“ — то одно, що

й слова Христовы: „Аще та вѣсте, блаженны есте, аще творите я.“

Та вознесши сердця нашни горѣ, покланяемся, яко достойно и праведно

есть, святой Тройцѣ; творимъ святое воспоминаніе, освящаются предложен

ныи дары и приносятся благовонія кадильного, а звонъ самый найбóльшій

зове ближнихъ и дальныхъ: „Грядѣте, яко уже готова вся!“ Священникъ

же, со страхомъ разсуждая предлежащое Тѣло Господне, которому всѣ при

чащающеся, въ едино тѣло цризываемся, дабы миръ Божій, превосходяй всякъ
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умъ водворялся въ сердцяхъ нашихъ, — припалaе къ безконечному мило

сердію: „И даждь намъ единѣми усты и единѣмъ сердцемъ славити и воспѣ

вати пречестное и великолѣпное имя Твое, Отца и Сына и святаго Духа иынѣ,

присно и во вѣки вѣковъ,“ — благословитъ насъ на таке соединеніе духа

милостьми великого Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. — взывае Всевы

шняго усильио умоляти, дабы принесенныи и освященныи дары принявъ во

святый свóй пренебесный и мысленный жертвенникъ, и вознизпославъ намъ

благодать и даръ святаго Духа, вся въ насъ дѣйствующого, даръ прему

дрости, розуму, совѣта, крѣпости, вѣдѣнія, благочестія и страху Божого,—

та якъ Христосъ всего себе предавъ за насъ, и мы весь животъ нашь ему

абы предали и до кончины житья достойными чадами Отца небесного явились,

и сподобились неосужденно смѣти Его Отцемъ нашимъ призывати и глаго

лати: „Отче нашь...“ Въ конецъ приклоненіемъ головъ пóддаемся пóдъ волю

страшного Бога, и создавшись такъ, „въ обыталище Божіе духомъ при сту

п а е м ъ ко престолу благодати, да пріймемъ милость, и благодать обрящемъ

въ благовременную помощь — во оставленіе грѣховъ и во жизнь вѣчную.

Аминь.“ Та поблагодаривши Бога „яко сподобилъ есть насъ причащатися

святымъ своимъ, пречистымъ и животворящимъ тайнамъ” просимъ, абы насъ

сохранилъ во своей святыни вся дни поучатися правдѣ „Его.“ Священникъ

же, яко служитель „Архіерея Великаго, прошедшаго небеса,“ — теперь же

вступившого въ сердця наши, выходитъ къ намъ на церковь, и тутъ посредѣ

церкви по сказанному: „се азъ и дѣти, яже далъ ми есть Богъ“ —— воспѣвши

милость Гаспода вышняго, благословящого и освящающого всяческая, пре

дaе весь міръ Христіанскій небесному Отцу свѣтовъ, отъ которого всяко

даяніе благо и всякъ даръ совершенъ нисходитъ, и отступивши послѣ въ

царскіи врата, благословитъ насъ благословеніемъ Господнимъ, и отпускае

съ радостнымъ увѣреніемъ, яко Христосъ, истинный Богъ нашь, спасетъ

и помилуетъ пасъ яко благъ и человѣколюбецъ.

Звычай, по которому у насъ св. причащеніе стоячо, а не на клячкахъ

совершается, есть ино послѣдствіемъ того, щосьмо о стоянью въ часъ св.

возношенія сказали, и означае такожь готовость къ дѣйственному „бла

говѣствованію мира,“ — головость къ отслузѣ любви Божой на нашихъ бли

жнихъ. и

Гу".

Чинъ св. Литургіи по западному сводови не чинитъ ніякихъ выводовъ

о идеи Христіанства, ино по просту ставитъ паралелю до слóвъ св. Іоанна

Богослова: „Въ началѣ бѣ Слово, — свѣтъ истинный, иже просвѣщаетъ всякаго

человѣка грядущаго въ міръ. И Слово Плоть бысть и вселися въ ны. И ви

дѣхомъ славу Его, славу яко единородного отъ Отца, и с п о л н ь благода ти

и и сти н ы.“ Звычай, заведеный тутъ въ 16. вѣцѣ, що реченное благовѣстіе

отъ св. Іоанна іереемъ въ самóмъ кóнци св.-литургіи въ тай читается, без
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сомнителчно мае на цѣли, паралелю лат. литургіи съ тымъ благовѣстіемъ

проуказати.

Лат. литургія въ голосной отправѣ не ставитъ въ первой своей части

або началѣ ни на що иншого натискъ, ино на чтеніе слова Божого, все

прочее змѣняется тутъ безъустанно пбcля отправы, а óттакъ не относится

безпосредственно до самой литургіи, ино до дневного богослуженія. И такъ

первое, що священникъ лат. при св. литургіи голоситъ, есть часами:

Сloria in excelsis Deо — часами Dominus vobiscum — часами же ино:

Оremus. — Постоянне есть тутъ ино чтеніе св. писанія. Межь тымъ чтеніемъ

св. писанія а прочіею литургіею нема такожь постоянной выразной связи.

Рer evangelia dicta deleantur nostrа delicta — говорится втай и незавсѣглы. Въ

голосъ послѣдуетутъ: Сredo, часами ино: Dominus vobiscum— и: Оremus безъ

голосной молитвы, бо Оffertorium отбувается втай. Впрочемъ Сredо заразъ по

Евангеліи п е р е дъ Оffertorium не значитъ тоe, що у насъ „Вѣрую“ажь передъ

возношеніемъ. По тихóмъ Оffertorium слѣдуе въ голосъ Рraefatio до святого

возношенія, которе снова не оглашается, ино втай отбувается. Сли бы не

голосъ звóночка, оно бы отбулося майже незамѣтно, противно же той го

лосъ звóночка взбуджае въ вѣрныхъ чувство поклоненія великому и стра

шному, но таинственному дѣйствію, та тымъ производится и колѣноприкло

неніе. Причастіе «такожь ино звóночкомъ оглашается, предъидущее бо: Ргае

серtis salutaribus moniti до причастія выразно не относится. Не оглашается

такожь и совершеніе причастія, хиба перенесеніемъ литургикона на тую

сторону Престола назадъ, где стоялъ зъ начала. — Бóльше о тóмъ уставѣ

толковати нема для насъ тутъ потребы, бо вже зо сказанного видимо до

статочно, що восточный чинъ св. литургіи зъ иншого, а западный снова

зъ иншого становища на св. безкровну жертву поглядаютъ, однакожь не

такъ, абы собѣ взаимно противились, то есть, абы то, що одинъ о той

св. жертвѣ насъ собою увѣряе, супротивлялось представленіямъ другого, ино

оба представляютъ двѣ отмѣнны стороны той жертвы, которы она дѣйстно

мае, а óттакъ уставы тіи съ собою мѣшати, було бы дѣломъ цѣло неблаго

розумнымъ и чисто пристрастнымъ. И. М. Г.

о39243233833з4339

У В А Г И "ъ.

надъ брошуркою Пана А. П. Подбрусняненька:

„0 книгахъ Богослужебныхъ особенно же о Литургіконѣ,"

изданною во Львовѣ 1863 года.

Панъ Пóдбрусняненько написавъ свою брошурку, и досадивъ въ ней

неукамъ дякамъ, що перекручуютъ слова при святомъ БогослуженЧ9. Та оно
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и не диво, що дяки — неуки; колись оно и дяки були лѣпше учени якъ

теперь, а то бтъ тогды стали дяки неуками, якъ нашъ обрядъ ставъ зане

падати, та никто о него не дбавъ. Одни украшали его латиньщиною, и такъ

го перекрасили, що теперь бнъ бóльше латиньскій якъ рускій; а други ско

рочовали его на всѣ способы, та такъ попóдтинали, якъ мовлявъ той, зъ

руского поважного кафтана зробили нѣмецкій фрачокъ. Такъ святая правда,

и не можъ заперечити, що на всяки способы скорочаютъ Утреню и Вечерню,

и правлятъ въ-кратцѣ римски службы; а дяки собѣ уже научилися мовити

въ-кратцѣ: Отче нашъ, иже еси отъ лукаваго. Якій панъ, такій крамъ. Та

ужежъ мы дяки не гнѣваемся, що панъ Пóдбрусняненько сказавъ намъ правду

за перекручованье, але и намъ треба оборонитися, и показати пану Пóд

брусняненькови, що то уже тое перекручованье отъ часóвъ Уніи у насъ

"Стало загальнымъ звычаемъ.

Панъ Пóдбрусняненько доказуютъ изъ греческово Служебника, що не

належится читати „Господу помблимся, Господа прбсимъ, Рцемъ вси,“ ино

„Господу помолѣмся, Господа просѣмъ, Рщимъ вcи.“ То правда, але то не

треба було указовати ажъ на греческій Служебникъ и зъ него выводити,

якобы наши святіи Отци, що переводили литургію изъ греческого на руске,

кепcко перевели, та якобы оно таке изъ давныхъ рускихъ Служебникóвъ

до насъ перейшло. То не такъ пане Подбрусняненько! Мы простй люде,

не умѣемъ по гречески, та намъ не можь о тóмъ судити, якъ оно въ гре

ческóмъ, чи такъ чи инакше; але мы умѣемъ добре по руски, и мы стаемъ

въ оборонѣ рускихъ святыхъ Отцёвъ, що намъ уже изъ греческого добр е

переведене подяли, а що потому, уже за уніи, чи умысне, чи може зъ не

вѣжества перекрутили. По церквахъ нашихъ е Служебники и иніи церковніи

книги старіи, а въ нихъ е всякая наша правда, що мы и безъ греческого

Служебника о ней доконатися можемъ. Повѣдаете, що зле читати: „Господу

помблимся, Господа прбсимъ, Рцемъ вси,“ якъ то у насъ въ цѣлой Гали

чинѣ во всѣхъ церквахъ читаеся: то Вамъ треба було заглянути не до По

чаевскихъ, або новшихъ Львóвскихъ уніятскихъ книгъ, але до старыхъ ру

скихъ. А такъ були бысьте переконалися, що въ тóмъ Служебнику старóмъ,

въ-четвертицѣ, що е по нашихъ церквахъ, а которого я не знаю, въ ко

торóмъ рощѣ онъ изданый, бо бнъ у менe e подертый и зачинаеся ажъ отъ

2-ой картки, выразное всюда: „Господу помолѣмся, Господа просѣмъ, Рецѣмъ

вcи.“ Ба въ немъ ніякихъ пропущеній, якъ въ пóзднѣйшихъ уніятскихъ, на

примѣръ: Въ службѣ св. Іоанна Златоустого на картѣ 146. стоитъ выразно

по Изряднѣе: „О свя то м ъ 1o а н н ѣ п р о р о цѣ, п р е дтечи и пр.“ що

óтповѣдае цѣлому смыслови: „о еже въ вѣрѣ усопшихъ праотцехъ, отцехъ,

патріарсѣхъ, пророцѣхъ, — о пресвятой чистой преблагословенной Дѣвѣ

Маріи, — о святомъ Іоаннѣ пророцѣ предтечи;“ не такъ якъ въ нашихъ

уніятскихъ, та и въ найновѣйшомъ Перемыскóмъ стоитъ сторона 330: „Свя
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таго Іоанна пророка," безъ связи съ прочимъ. Еще гóрше оно выдаеся тоe

самое мѣстце въ службѣ св. Василія Великого. Въ старóмъ рускóмъ Слу

жебнику стоитъ на картцѣ 224: „Со святымъ Іоанномъ пророкомъ и пред

течею и пр.,“ що óтповѣдае словамъ переднѣйшимъ: „да обрящемъ милость

и благодать,“ съ кимъ? „со всѣми святыми отъ вѣка тебѣ благоугодившими

Праотцы, Отцы — и со всякимъ духомъ праведнымъ въ вѣрѣ скончавшемся —

изряднѣе со пресвятою . . . Дѣвою Маріею — со святымъ Іоанномъ и пр.“

Отже я взявъ найдавнѣйшій, якій лишь у насъ е, и найновѣйшій Слу

жебникъ, а теперь перейдѣмъ, якъ оно бтъ часóвъ уніи въ розличныхъ Слу

жебникахъ все перемѣнялося. Теперь составимъ въ тыхъ точкахъ, о котрыхъ

спóмнувъ панъ Пóдбрусняненько, всѣ служебники наши, порóвнываючи съ

старымъ въ четверицѣ.

1. Старый въ четверицѣ: Господу помолѣмся, Гбсяoда просѣмъ, Рецѣмъ

вcи. О святомъ Іоаннѣ — со святымъ Іоанномъ.

2. Львóвскій изъ 1712 года: Гбсподу помолимся, Господа прóсимъ, Рцемъ

вcи. О святомъ Іоаннѣ — со святымъ Іоанномъ.

3. Уневскій изъ 1733 года: Господу помолимся, Гбспода прбсимъ, Рцемъ

вcи. О святомъ Іоаннѣ — со святымъ Іоанномъ.

4. Львовскій изъ 1780 года: Господу помолимся, Господа прбсимъ, Рцемъ

вcи. О святомъ Іоаннѣ — святаго 1 o а н н а (!).

5. Перемыскій изъ 1840 года: Господу помблимся, Господа прбсимъ, Рцемъ

вси. Святаго Го а н н а — Святаго Іоа н н а.

Изъ того порóвнанія слѣдуе, що чѣмъ старшіи служебники, тѣмъ лучшіи,

и що изъ тыхъ всѣхъ тутъ наведенныхъ найлучшій найстаршій, печатаный

передъ уніею, бо той óтповѣдае цѣлкомъ греческому и здоровому смыслови.

Если же познѣйше перекрутили „Господу помолѣмся“ на „Господу по

молимся,“ а потому ажъ на „Господу помолимся,“ и оно такъ спѣваеся во

всѣхъ церквахъ и по монастыряхъ Василіановъ и въ каѳедрахъ рускихъ

и въ церквѣ Ставропитійской, где мае бути примѣръ для насъ; если нынѣ

безъ связи читаеcя „святаго Іоанна“ изъ Перемыского служебника въ служ

бахъ святаго Іоанна Златоустого и Василія Великого всюда, и никто на тоe

пе звернувъ уваги, ажъ Вы, пане Пóдбрусняненько, óтъ часóвъ святой Уніи

перши; то не дивуйтеся и дякамъ, що и они пѣютъ якъ умѣютъ — отъ абы

борше. Та не кажѣтъ, що служебникъ Почаевскій, изъ которого перепеча

таный Перемыскій, считаеся найлучшимъ, хиба тыми считаеся найлучшимъ,

що не знаютъ, що Почаевски Василіяне були колись-то сами найтвердѣйши

Поляки, котри найгóрше обрядъ перекрутили.

Тото вы выписали тóлько що троха, що перекрутили; якбы я хотѣвъ

вамъ выписати, що опустили, то бы треба написати грубу книжку, а кто бы

хотѣвъ читати таку книжку, що написавъ неукъ-дякъ? Отже я вамъ лише на

пишу, щося стало съ нашимъ рускимъ мѣсяцесловомъ, якъ то ето попóдтинали
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та пóдскубали що ажъ сумъ. Алежебысьте не мыслили собѣ, що я шизматикъ,

то я вамъ выписавъ изъ Часослова уніятского, печатаного въ Львовѣ 1726

года, изъ такого Часослова, где уже поминаеся Папа римскій, а которому

Часослову тогды еще не вадили ничого рускіи Святіи. Кóлько то ихъ потому

изъ церкви нашой выгнали, и зо Святыхъ покасовали!

Але напередъ, закѣмъ тое выпишу, то мушу яко простый чоловѣкъ

и неученый признатися, що я не розумѣю, для чого тыхъ Святыхъ пока

совали. Есть межи ними такіи правда, що уже на-певно були шизматики,

але пишеся на примѣръ о нихъ, що они були Чудотворцѣ Если шизма

тики óтъ Бога óтверженни, то чiею же силою они творили чуда? — того

я яко простый чоловѣкъ не могу розумѣти, и того не розумѣю, що написавъ

якійcь ученый, нашъ ксендзъ, противъ нашого Панъ-отца Наумовича и противъ

мене въ Оzienniкu polsкim, що потому выдруковавъ въ книжочцѣ „О оbrzad

кach greско-uniскich w Galicуi wschodniej“ на сторонѣ 98: „. . . . udzial

uniatów v nabozenstwie szуzmatускim (за Шевченька) w najlepszуm razie

niema sensu: bo juzciz my каtolicу modlimу sie zа zуwуch pogan, niе

vіernych, касerzу, оdszсzepiencow, aby jednych Вóg sviatlen viarу оsviécié,

drugich z pravdzivуm коsciolem ziednосzyé raczу! — ale nie mo d1i m у

sie za tego тоdzaju umarlych, bo sa z а ко s ci o 1 e m, i przeto w zadnуm

zwiazкu duchownуm z nimi nie zоstajemу.“ Ну, менѣ простому дякови

противу ученой головы не ма що казати, але просивъ бы я о науку, бо я

того ученія добре собѣ не порозумѣвъ. Я бо собѣ неукъ такъ думаю по

просту: На пр. въ селѣ якóмъ на Волыню, на Украинѣ або на Буковинѣ есть

нынѣ шизма. Если бы ся такъ стало, що певного дня стала бы въ тóмъ селѣ

унія, и такъ: въ Понедѣлокъ була еще шизма, а вó Второкъ унія, якъ то

у насъ не инакше бувало, що óгъ якогось певного дня, коли першій разъ

стали споминати Папу римского, стала унія. Въ тóмъ селѣ въ Понедѣлокъ

исповѣдався на смерть чоловѣкъ передъ шизматицкимъ попомъ, яко твердый

запеченый шизматикъ, и того дня умеръ. На другій день стала унія, пóпъ

ставъ уніятомъ, а церковь уніятскою. Що теперь робити съ тымъ трупомъ

шизматицкимъ? Чи вóльно го вó Второкъ або въ Середу поховати, чи нѣ?

На той способъ, если óнъ истинно есть zа коsciolem, то выпадало бы его

выкинути, або закопати гдебудь якъ собаку, а до уніятской церкви не вóльно

его внести. — Ба еще не такъ: Въ тóмъ селѣ въ рóкъ, два або и десять по

принятію уніи приходитъ парафіанинъ до священника, дае на Службу Божу

за усопшихъ своихъ родичей, сродникóвъ, братей, котори всѣ померли яко

тверди шизматики, а óтъ часóвъ уніи никто въ томъ родѣ не померъ. Чи

можна пріймити на Службу Божу? — просивъ бы я неукъ, щобы менѣ тоe

изъяснити, бо я не учився Богословія, лише тóлько изъ рускихъ нашихъ Бо

гослужебнихъ книгъ, а по латинѣ ни слова не розумѣю. Однакожъ менѣ здaеся,

що можна, и навёть, що не годило бы ся óтмовити, бо бы така тверда унія
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касовала любовь христіяньскую, а повѣдае святый Апостолъ Павелъ: „аще

имамъ вѣру, во еже и горы преставляти, любви же не имамъ, ничтоже есмь.“

Такъ ничтоже есть и унія наша безъ любви. И менѣ простому неукови ви

дится, що въ тóмъ не було любви, касовати нашихъ Святыхъ, которіи зъ

початку принятй були до уніятского мѣсяцослова, а потому выкинени. Може

бути, що я того добре не понимаю, то най менѣ простятъ, моему невѣжеству.

Но понеке я выписую изъ старого мѣсяцослова, умѣщеного въ старóмъ Ча

сословѣ зъ года 1726., отже изъ уніятского, о памяткахъ и о Святыхъ ру

скихъ, то я чиню тое яко уніятскій чоловѣкъ и яко Русинъ, и менѣ видится,

що то не е грѣхомъ, що намъ Русинамъ наймилѣйши наши руски Святіи.

Поляки почитаютъ собѣ святымъ Казимира, за тоe, що óнъ Полякъ, та во

евавъ мечемъ и кровь проливавъ руску, а намъ бы не почитати нашихъ

Святыхъ рускихъ Чудотворцóвъ, що не мечемъ воевали на чужіи народы,

а словомъ Божіимъ просвѣщали нашу святую Русь? Отже належитъ намъ

старатися, абы отновили ихъ святую память, чи придасться оно теперь на що

чи нѣ, чи помилуютъ тыхъ Святыхъ, чи нѣ.

Списъ праздниковъ и именъ Святыхъ Угодниковъ Божихъ на Руской

земли зъ Руского роду угодившихъ Боту, которыхъ Рускіи Святителѣ

и Рускій Рóдъ и Руская Церковь причислили къ лику Святыхъ, котори

суть въ Часословѣ Львовскомъ уніатскомъ печатаномъ 1726. года, а которыхъ

то именъ мы не знаходимъ теперь въ новѣйшихъ Ча со словахъ:

1. Мѣсяца Ноемврія дня 4. Освященіе Храма святыя Софіи иже въ Кіевѣ

отъ Князя Ярослава созданный.

2. Мѣсяца Ноемврія дня 26. Освященіе Церкви Святаго Великомученика

Георгія иже въ Кіевѣ у златыхъ вратъ, еже бысть въ лѣто 1000. въ

время Ярослава Рускаго.

3. Мѣсяца Декемврія дня 21. Успеніе иже въ святыхъ Отца нашего Петра

Митрополита Кіевскаго и всея Руси, иже бысть отъ Волиня, и паслъ

есть церковь Рускую лѣтъ 18, поживе въ лѣто 1198.

4. Мѣсяца януарія дня 29. Святаго Лаврентія зъ монастыря Печерскаго

затворника, емуже бѣсъ повѣда, яко тридесятъ есть монаховъ зде, иже

мя словомъ изгнати могутъ, со прочими же борюся, къ пещерѣ же не смѣю.

5. Мѣсяца февруарія дня 10. Святаго пророка Черноризца Печерскаго, иже

отъ бытія глаголемаго Лобода, молитвою хлѣбы творяше, отъ пепела

же Соль.

6. Мѣсяца февруарія дня 13. Преподобнаго Отца Симеона Сербскаго,

новаго Мироточца.

7. мѣсяца февруарія дня 24. Преподобнаго Ерасма Черноризца Печерскаго

истощившаго имѣніе свое на украшеніе Церкви иконами: сегоже ради

явлшейся ему пресвятѣй Богородици съ преподобнымъ Антоніемъ

и Ѳеодосіемъ предъ треми деньми отшествія Его; Спасеніе обрѣте.
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8. Мѣсяца Марта дня 24. Чудо бывшее въ монастыри Печерскомъ:

о Іоаннѣ, Сынѣ его Захаріи, и Сергіи, клявшемся за сребро и злато.

9. Мѣсяца Марта дня 27. Преподобнаго Евстратія Печерскаго, иже плѣ

ненъ бывъ съ иннѣми и преданъ жидомъ въ дни Пасхи. Распятъ бывъ

отъ нихъ на крестѣ и копіемъ прободенъ, духъ свой предаде въ лѣто 1110.

10. Мѣсяца Марта дня 29. Успеніе иже въ святыхъ Отца нашего Іоны

Митрополита Кіевскаго и всея Руси, иже былъ въ лѣто 1461.

11. Мѣсяца Апрѣлія дня 8. Преподобнаго Отца нашего Нефонта, Епiскопа

Новгородскаго иже пришедъ въ монастырь Печерскій и видѣ въ видѣніи

преподобнаго Ѳеодосія, преставися въ лѣто 1157, въ царство Мануила,

княженія же Рускаго Изъяслава.

Мѣсяца Апрѣлія дня 13. Святыхъ новоявленныхъ Мученикъ Антонія,

Іоанна и Евстратія въ царствующемъ градѣ литовстѣмъ Вилни, по

страдавшихъ отъ князя Олгерда въ лѣто 1342, въ царство Греческое

Іоанна Палеолога съ Іоанномъ Кантакузиномъ.

13. Мѣсяца Апрѣлія дня 27. Преподобнаго Гсаакія монаха Печерскаго.

Егоже прельсти діаволъ, пакиже онъ укрѣпися, побѣди діавола, по

житже въ лѣто 1069, въ царство восточное Романа Діогена, Рускаго

же Изъяслава. _

"14. Мѣсяца Мая дня 2. Пренесеніе мощей святыхъ князей Рускихъ Бориса

и Глѣба иже по убіеніи своемъ въ лѣто 60. пренесенни суть мощи

Чудотворныя отъ Церкви древянія въ каменную, отъ Изъяслава князя

сооруженную, въ Вышеградѣ въ лѣто 1072, въ царство греческое

Михаила Седмаго, князя же рускаго тогожде Изъяслава; бяхуже пре

носяще раку отъ князей Изъяславъ, Святополкъ и Всеволодъ, отъ Свя

щеннаго же Сана Георгій Митрополитъ, Петръ Переяславскій, Михаилъ

Порсискій Епiскопъ, Ѳеодосій Игуменъ Печерскій и иннѣхъ множество.

"15. Мѣсяця Мая дня 3. Успеніе Преподобнаго Отца нашего, Ѳеодосія,

первоначальника общему житію въ руской земли: Игумена Честныя

обители Печерскія. Еже бысть въ лѣто 1074, въ царство на востоцѣ

Седмаго Дуки.

16. Мѣсяца Мая дня 12. Освященіе Храма пресвятыя Богородици въ Кіевѣ

Десятинныя. Юже съверши Владимиръ въ лѣто 1006 въ свою монархію.

17. Мѣсяца Мая дня 14. Святаго Никиты Затворника Печерскато, бывшаго

по семъ Епiскопа Новгородскаго, въ дни Преподобнаго Нiкона Игумена

Печерскаго въ лѣто 1078, въ Царство греческое Нiкифора Богоніята.

18. Мѣсяца Мая дня 11. И святаго Іciдора Христа ради Юродиваго, Ростов

скаго Чудотворця. .

19. Мѣсяца Мая дня 26. Святаго Страстотерпца Георгія Новоявленнаго, по

страдавшаго въ Средци Градѣ Болгарстемъ отъ безбожнаго Царя Селима
Турскаго въ лѣто 1118, въ Царство Алексія Комнина. о

III и IV 37
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20. Мѣсяца Мая дня 27. Пренесеніе Честныхъ мощей иже въ святыхъ Отецъ

нашихъ преосвященныхъ Митрополитовъ Кипріяна, Фотія, и Іоны

Кіевскихъ и всея Руси Чудотворецъ иже быша въ лѣто 1379.

21. Мѣсяца Юнія дня 26. Святаго Діоніciя Архіепіскопа Суздальскаго, иже

въ Нижнемъ Новгородѣ созда монастыръ печерскій: преставися въ

Кіевѣ и положенъ есть въ пещерахъ Кіевскихъ: въ лѣто 1180 въ цар

ство восточное Мануила.

"22. Мѣсяца Юлія дня 10. Память преподобнаго Отца нашего Антонія

Печерскаго иже въ Кіевѣ бывшаго началника всѣхъ рускихъ монаховъ,

нача убо иночествовати въ Кіевѣ въ лѣто 1013, въ Царство Романа

третого, въ княженіе же Рускаго Володимира, преставися въ лѣто 1070

въ царство Романа Діогена третого: въ пещерахъ потрудися лѣтъ

56, поживе лѣтъ 90.

23. Мѣсяца Юлія дня 12. Успеніе Блаженныя Олги княгини Рускія, наре

ченныя въ святомъ крещеніи Елены, Бабы святаго великаго князя

Владимира, жены же Игоря князя всея Руси. Яже родомъ Псковитинка

сущи: крестися въ лѣто 952, въ царство Константина осмаго, успeже

въ лѣто 978, въ царство Василія и Константина.

"24. Мѣсяца Юлія дня 15. Успеніе Великаго князя Владимира нареченнаго

въ святомъ крещеніи Василія, иже просвѣтивъ святымъ крещеніемъ

всю землю рускую и сокрушивъ идолы въ лѣто 996, въ царство Ва

силія и Константина преставися же въ лѣто 1024, въ царство Михаила

перваго, и положенъ бысть въ церквѣ своей десятинной пресвятой

Богородицы, яже въ Кіевѣ.

25. Мѣсяца Юлія дня 18. Преподобнаго Отца нашего многотерпеливаго

Іоанна Затворника Печерскаго иже въ Кіевѣ, иже пребысть въ великомъ

воздержаніи лѣтъ 35 въ Пещери святаго Антонія; по семъ же ископавъ

яму въшедъ въ ню, и своима рукама до раму обсыпася въ ней преставися.

"26. Мысяца Юлія дня 15. Успеніе святыхъ страстотерпцевъ князей Рускихъ

обоихъ Братей въ плоти Бориса и Глѣба нареченныхъ въ святомъ

крещеніи Романа и Давида пострадавшихъ отъ Брата своего Свято

полка: Борисъ убоденъ бысть копіи на Алтцѣ рѣцѣ Мѣсяца 24 Сен

темврія, Глѣбъ же ножемъ закланъ Септемврія 5. въ лѣто 1016.

27. Мѣсяца Аегуста дня П. Преподобныхъ Отецъ нашихъ Ѳеодосія и Ва

силія Печерскихъ, пострадавшихъ въ Кіевѣ отъ князя Мстислава

Святополчика сокровища ради

"28. Мѣсяца Августа дня 11. Пренесеніе Честныхъ мошей Преподобнаго

Отца нашего Ѳеодосія, Игумена Печерскаго иже въ Кіевѣ. Еже бысть

въ лѣто 1091, при великомъ князѣ Всеволодѣ Сынѣ Ярослава, и игу

менѣ Доaянѣ исъ пещеры положенъ бысть въ Церквѣ пресвятыя Бого

рОДИца, юже самъ основа.
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29. Мѣсяца Августа дня 17. Преподобнаго Отца нашего Алимпія Пконника

святыя обители Печерскія Кіевскія, иже постриженъ бысть Нiкономъ

Игуменомъ, много потрудися въ добродѣтелехъ, прокаженнаго исцѣли

помазаніемъ струпъ Его на лици фарбами, иже iконы писаше, пре

ставися, положенъ бысть въ пещерѣ святаго Антонія.

30. Мѣсяца Августа дня 34. Пренесеніе мощей иже въ святыхъ Отца на

шего Петра Митрополиты Кіевскаго и всея Руси въ лѣто 1419.

Такъ отже зъ 30. такихъ Рускихъ памятокъ лишила намъ унія всего

а всего лише ш е с т ь — означенныхъ звѣздочками, — а именно: 1) пре

несеніе мощей святыхъ Бориса и Глѣба, 2) успеніе Отца нашего Ѳеодосія

Печерскаго, 3) память Отца нашего Антонія Печерскаго, 4) успеніе Великаго

князя Володимира, 5) успеніе святыхъ Бориса и Глѣба, 6) пренесеніе мощей

Ѳеодосія Печерскаго. За тое прибула память святаго священномученика

Іосафата Кунцевича и праздникъ Божого Тѣла. Не знаемъ мы, що мы глубоко

не ученй, для чого бы не могли остати у насъ святыи наши рускіи навёть

и тогды, еслибы они певно були шизматиками або православными, коли

шизматикамъ або православнымъ не вадитъ ничого, що въ ихъ мѣсяцословѣ

е святыи Папы, на пр. Григорій, Левъ, Агаѳонъ и пр. пр., хотя на Востоцѣ

нынѣ въ Паповъ не вѣруютъ.

Що до памяти успенія Великого князя Володимира являеся въ новѣй

шихъ часахъ перемѣна тропаря и кондака, которіи такъ кóнчилися давно:

„Моли спастися державы ти Росскія началникомъ, христолюбивымъ княземъ

и множеству владомыхъ“. Въ пóзнѣйшихъ читаеся: „Моли спастися державы

Россійскія началникомъ, христолюбивому Императору, и множеству владо

мыхъ“; а въ найновѣйшихъ, уже за владѣнія Австрійского изданныхъ, а именно

въ Служебнику Перемыскóмъ: „Моли Христа Бога доровати велію милость“,

а въ новомъ трифологіонѣ Львóвскóмъ не ма уже св. Володимиру ніякой

окромѣшной Службы, но отсылаеся до общины. — Мы не знаемъ, чому то

такъ измѣняеся, и нашъ нарóдъ якъ бувъ, такъ есть и буде вѣрный свѣтлѣй

шому Домови Австрійскихъ Императорóвъ, но дивно намъ, що за Польщи

не измѣняли тыхъ тропаровъ, ажъ теперь ихъ измѣнили въ остатныхъ

лѣтахъ. Чи теперь Россійскій Императоръ уже переставъ буги наслѣдникомъ

святаго Великаго князя Володимира? Чи шкодитъ то що, помолитися за все

множоство нашихъ рускихъ братей, жiющихъ подъ владѣніемъ Россійскимъ?

Може они молятся за насъ, за всю о Христѣ братію, а про тое они не бунту

ются на свого Императора, такъ и мы найвѣрнѣйшій Австрійскій нарóдъ

молимся за нихъ, а николи Русинъ ни оденъ не бунтовався на свого воз

любленного Цѣсаря, но проливавъ за Австрію кровь, где ю тóлько треба

було прольяти.

Такъ я, пане Подбрусняненько, скажу лишь коротенько, що не ино мы

дяки перекручуемъ поединчіи слова, але що въ нашихъ книгахъ многое



288

перекручено и що перекручованью сему нема кóнця и мѣры. Зъ перекру

ченыхъ книгъ розумнй головы отправляли зъ давна и бтправляютъ донынѣ,

та за тое не дивуйтеся и намъ неукамъ.") Така-то наша доля, — все намъ

перекрутили, Церкви изъ востока на западъ, та ледво въ десятой Церквѣ

въ нашихъ сторонахъ знайдете Царскіи Врата и Икопостасъ, за тое въ каждой

е мостранція и фигурки розмаитіи, хотьбы и фелона не було цѣлого, лише

сами лахи. А скажи що на тое, то ти заразъ скажутъ, щось шизматикъ. —

Може колись прійде и наша правда, и теперь можемъ ся сподѣвати, та очи

наши всѣхъ поглядаютъ якъ на чистое соньце на нашого славного Владыку,

що за благословеніемъ Божіимъ всему неладови старому зроблятъ конецъ,

кобы Богъ продовживъ вѣка и здоровля на многая лѣта, на славу рускому

родови, на укрѣпленіе вѣры святой католической и нашой богоспасаемой

державы Австрійской.

Написавъ З. А. Завалницкій, дяка Львдвскои архіепархіи.

«»е»е2-оXо«осо-ес

о. ЧУВСТВА РУСИНА

по поводу заключеннои въ Римѣ конкордіи достославного г. 1863.

Пріятнымъ звукомъ рознеслись по Руси вѣсти о благоуспѣшныхъ по

- двигахъ путешествовавшихъ въ Римъ дражайшихъ Высокодостойниковъ на

шихъ. Слава Имъ! яко не поползнулися въ прикромъ путешествіи своемъ,

и сохранивши неповрежденно совѣсть свою послужили честно въ благій по

житокъ святого обряда нашого. Слава Имъ! яко возлюбили и крѣпкимъ

словомъ боронили Правду. Слава Имъ, слава! яко не пóйшли упоромъ про

тиву всеобщому движенію боголюбивои Руси, и ростолковали вѣрно и ясно

передъ лицемъ всего Христіяньского міра розумніи и праведніи гадки еи.

*) Часомъ не конечно и умысне перекручено, але зъ недогляду. Такъ видится въ литургіи

Преждеосвященныхъ въ Перемыскомъ свужебнику стоитъ: Елицы оглашенныи изый

дите, оглашенныи изыйдите, елицы къ просвѣщенію „и зый дите,“ вмѣсто: „при

ступите." И такъ оно и отправляеся, якъ въ печатни зле выпечатали, хотя въ томъ не

ма смысла, бо если уже выйшли „иже къ просвѣщенію“, то якже можна потому ихъ,

якъ ихъ уже въ церквѣ не ма, взывати: иже къ просвѣщенію главы вашя Господеви

приклоните. Та чи одно то таке, що никто и не бачитъ, та всѣ отправляютъ. А таки

тото доказъ, що отъ 1600 року не свѣтло, а темнота у насъ на Руси настала, та

така темнота, що наветь никто не умѣвъ розсудити, чи е въ Богослуженію всюда

хоть здо р о в ы й смыслъ, не то чистота а красота.
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Русь велика и честна не дрѣмaе нынѣ, но тверезымъ окомъ взыраючи въ

свѣтлу будущность свою певнымъ крокомъ ступае на пути спасенія свого,

и соромится нечестивыми и крутыми стежками, которыми „во время о н о“

приголомшена ходила. — Мило намъ было читати розличніи дописи въ „Вѣ

стнику“ и „Словѣ,“ толкующіи о добрыхъ успѣхахъ высокихъ путешествен

никóвъ нашихъ. Радуемся сердечно и ублажаемъ Святителей нашихъ добрѣ,

потрудившихся около блага Богомъ повѣренного собѣ стада своего. Убла

жаемъ Святѣйшого Отца Пія ІХ., и благодаримъ Его, яко благоволилъ все

ласкавѣйшимъ принятіемъ своимъ Высокодостойниковъ нашихъ почтити весь

народъ рускій, — благодаримъ сердечно Его Святость, яко не приклонилъ

уха своего клеветающимъ на насъ, и посрамилъ ихъ благоразсудивши прю

нашу. Имя Его хвально и прославлено въ родѣ рускомъ, приноровляющомъ

къ Нему слова св. писанія: „Вознесу тя Господи, яко подъялъ мня еси, и не

возвеселилъ еси враговъ моихъ о мнѣ (Псал. 29. c. 2.).“ Мы днесь съ пол

нымъ упованіемъ взыраемъ ко св. престолу римскому, и надѣемся и про

симъ сильнои защиты всеславного обряда нашого противу поврежденію его.

Надѣемся и просимъ яко кречніи,— а Римъ буде вже столь благорозумный,

же исполнитъ всецѣло желаніе наше. Не знаемъ мы въ правдѣ, якую то

конкордію наши Святителѣ со Святителями латино-польскими въ Римѣ уло

жили, но мы думаемъ, же она будетъ по мысли нашой. — Она будетъ та

кового рода, же не дозволитъ жадною мѣрою латиньскому обряду на вредъ

и уничтоженіе Руси розширятись— нашему же обряду подасть поле все тоe

отъискати, що ся во взглядѣ красоты, высоты и полного господьствованія

его на Руси утратило; или иными словами: конкордія тая буде въ собѣ

такіи права заключати, якіи обомъ обрядамъ справедливо ся належатъ: Она

буде всетѣснѣйшою для латиньского обряда, яко пóзнѣйше польскихъ по

литическихъ комбинацій ради на Русь во вредъ еи воведеного, а всеоб

ширнѣйшою для праотцевского обряда нашего, съ которымъ ся тѣсно по

лучае все благосостояніе и можливость процвитанія народности нашой, —

то есть: конкордія тая выскаже ясно, который обрядъ на Руси есть чужимъ,

а котрый природно-собственнымъ господиномъ и благодѣемъ”, — которому

обряду процвитати и возноситися подобае. 1

Такового рода конкордія буде Руси милою и всеславною свѣдѣтелькою

справедливости, благоразумія, чистыхъ намѣреній и истинно-католическои

любви ко намъ св. престола римского: тогда восплещемъ радостно во славу

св. престола римского и воскликнемъ словами святого пророка (Псал. 33

и пр.): „Благословлю Господа на всякое время, выну хвала его въ устѣхъ

моихъ. Вся кости моя рекутъ: Господи, Господи, кто подобенъ тебѣ? из

бавляяй нища изъ руки крѣплшихъ его, и нища и убога отъ разхищающихъ

его. Воставши на мя свидѣтеле неправедніи, яже не вѣдяхъ вопрошаху мя.

Воздаша мнѣ лукавая возблагая, и безчадіе души моей. Азъ же, внегда они
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стужаху мнѣ, облачахся въ вретище, и смиряхъ постомъ душу мою, и мо

дитва моя въ нѣдро мое возвратится, Яко ближнему, яко брату нашему тако

угождахъ: яко плачя и сѣтуя, тако смиряхся. Искусиша мня, подражниша

мня подражненіемъ, поскрежеташа на мня зубы своими. Отъ всѣхъ врагъ

моихъ быхъ поношеніе, и сосѣдомъ моимъ зѣло, и страхь знаемымъ моимъ:

видящіи мя, вонъ бѣжаша отъ мене. Азъ же рѣхъ въ иступленіи моемъ: от

верженъ есмь отъ лица очію твоею; сего ради услышалъ еси гласъ моли

твы моея, внегда возвахъ къ тебѣ: Въ руку твоею жребій мой, избави мя

изъ руки врагъ моихъ, и отъ гонящихъ мя. Господи, да не постыжуся, яко

призвахъ тя; да постыдятся нечестивіи, и снидутъ въ адъ. Нѣмы да будутъ

устны льстивыя, глаголющія на праведнаго беззаконіе гордынею и уничи

женіемъ (Псал. 30. ст. 4). Возрадуюся и возвеселюся о милости твоей, яко

призрѣлъ еси на смиреніе мое, спаслъ еси отъ нуждъ душу мою: и нѣси

мене затворилъ въ рукахъ вражіихъ, поставилъ еси на пространнѣ нозѣ мои.

Обратилъ еси плачь мой въ радость мнѣ, разгерзалъ еси вретище мое, и

препоясалъ мя еси веселіемъ.“ — Еще разъ мовимъ: такого рода конкордія

буде веселіемъ для Руси, славою для Рима, непоколебимою подставою вѣ

чно-нерозрываемого соединенія. Она потягне весь Востокъ ко згодѣ и сое

"диненіюся съ св. престоломъ римскимъ. — Инного рода конкордія — слабша

отъ ceи — слабо задоволитъ Русь, и тóлько неудаліи овощи принесе, —

не привлече, но отстрашитъ Востокъ отъ соединенія съ св. римскимъ пре

столомъ.

Не мало насъ радуе и тое, же Высокопреосвященніи Архіереи и Все

честнѣйшіи Крылошане наши св. римскимъ престоломъ отличенй зóстали

изряднѣйшими почестями, медаліонами, достоинствами и привилегіями. Они

пріукрашеніи столь многими и преизъящными цвѣтами и благоуханіями, не

будутъ уже мати потребы отличатися отъ прочого священничества гордостію

и надменностію, но овшемъ поважнымъ низходительствомъ и сердечною креч

ностію своею.

Еще бóльше радуе насъ тое, же якъ кажутъ, будущій нашъ Все

славный Митрополитъ буде мати право прибрати собѣ во Суфраганы най

популярнѣйшого и найвозлюбленнѣйшого Руси человѣка. Возрадованная Русь

оглядaесь сквапно за своимъ любимцемъ, и восклицае: „Здраствуй, здраствуй

милый Куземскій, милый Гинилевичь! Одного изъ Васъ всесвѣтлѣйшй скрани

украситъ въ-коротцѣ ясный вѣнецъ архіерейскій!“ — Если же Господь не

судилъ Вамъ епископскихъ чиновъ, то однакожь не меньше Васъ Русь

любити буде, яко и прежде. Возлюбимъ и того мужа многозаслуженна,

о которомъ изрекли Вельможніи нашй (Прм. Сол. Г. 2. с. 15, 16): „Тяжекъ

намъ есть и къ видѣнію, яко не подобно есть инымъ житіе его, и отмѣнны

суть стезы его, и удаляется отъ путей нашихъ, яко отъ нечистотъ. Досаж

деніемъ и мукою истяжимъ его, да увѣмы кротость его и искусимъ без
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злобство его. Насиліе сотворимъ убогу праведному, не пощадимъ старца, ниже

устидимся сѣдинъ многолѣтныхъ. Уловимъ праведнаго яко непогребенъ намъ

есть, и противится дѣломъ нашимъ, и поноситъ намъ грѣхи закона, и зло

словитъ намъ грѣхи ученія нашего.“ — И затымъ мужемъ обзыpaесь сквапно

Русь боголюбива глаголя (ПП. Г. 1. и пр.): „Возвѣсти мнѣ егоже возлюби

душа моя, гдѣ пасеши, гдѣ почиваеши? въ полудне, въ покровѣ каменнѣ,

близъ предстѣнія? Се еси добръ братъ мой, и еще красенъ. Яко яблонь по

средѣ древесъ лѣсныхъ, тако братъ мой посредѣ сыновъ: подъ сѣнь его

восхотѣхъ и сѣдохъ, и плодъ его сладокъ въ гортани моемъ. — Се сей

стоитъ за стѣною нашею, проглядаяй оконцами, проницаяй сквозѣ мрежи.

Востани, прійди: Яко се зима преиде, дождь отъиде, отъиде себѣ: Цвѣты яви

шася на земли, время обрѣзанія приспѣ, гласъ горлици слышанъ въ земли

нашей : Востани и прійди, яви ми зракъ твой, и услышанъ сотвори мнѣ гласъ

твой: яко тласъ твой сладокъ и образъ твой красснъ. Сотъ искапаютъ устнѣ

твои, медъ и млеко подъ языкомъ твоимъ, и благовоніе ризъ твоихъ, яко

благоуханіе Ливана. Обратися, обратися, и узримъ въ тебѣ. — Въ малѣ на

казанъ бывше, великими благодѣтельствованъ будеши, яко искуси тя, и обрѣте

тя достойна себѣ. Благихъ бо трудовъ плодъ благословенъ, и не отпадающь

корень разума (Прм. Сол. Г. 3. с. 5.). Видящіи смятутся страхомъ тяжкимъ,

и ужаснутся о преславномъ спасеніи т в о е м ъ. И рекутъ себѣ кающеся,

и въ тѣснотѣ духа воздыхающе: сей бѣ, егоже имѣхомъ нѣкогда въ посмѣхъ,

и въ причту поношенія. Безумніи житіе его вмѣнихомъ неистиво, и кончину

его безчестну. Како вмѣнися въ сынѣхъ Божіихъ, и въ святыхъ жребій

его есть?! —“

Щоже найбольше насъ радуе, то тая вѣсть, же повернеся обряду на

шему прежняя чистота и лѣпота: Устане непріятное рускому уху бряцаніе

звоночками подъ часъ нашого святого, кождому Русину весьма зрозумѣлого

Богослуженія. Звоночки тіи, що то намъ въ церквахъ нашихъ такъ живо

пригадуютъ незносное рабство и мерзкую подчиненнóсть нашу, зашлемо въ

Народный Домъ нашъ, въ славную Льва столицю, и выліемъ величавый Звонъ,

который громогласнымъ звукомъ своимъ рознесе широко, высоко и глубоко

радостную вѣсть про здоровое житья и полную независимость отъ недруговъ

народности нашой. — Залишимъ, якъ дальше кажутъ, весьма непотребное

переношеніе служебника, що то намъ такъ живо перенесеніеся рускихъ

вельможей до польского табора припоминае; та и сельскій священникъ

(що ся часто-густо трафляе, немающій кромѣ одного лихого пѣвца иного

служащого въ церквѣ) не буде принужденъ подъ часъ святого богослуженія,

когда то онъ самого Исуса Христа, приносящого найвысшую жертву Отцу

своему небесному, представляе, тую понамарскую службу своими власными

руками отбывати. — Честная борода ad libitum буде. Наши священники не

будутъ принужденныи голитися, которое то голеніе такъ живо пригадывае
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чъ

намъ преобнаженіе церкви рускои отъ первобытныхъ богатыхъ фундацій

и привилеевъ еи. Священники наши радуются и гродятся немало въ надеждѣ

на будущу бороду свою, которую въ знаменіе старшиньства своего на Руси,

якоже и въ память веселого событія того, же Дражайшіи Святителй и Кры

лошане наши незасмученіи зъ Рима повернули, неповредимо по вся дни

своя носити обѣщеваются. — Нашимъ священникамъ буде призволено вмѣсто

тѣснои латинскои реверенды, що то намъ такъ живо про велику тѣсноту

нашу (на которую Честный Дописователь римскій въ дописяхъ своихъ до

Вѣстника такъ жалостно нарѣкае) припоминае, обширніи и поважніи ризы

восточного крою носити. Такожь призволено мае быти священникамъ нашимъ

вмѣсто папафеи, що то намъ такъ живо про давную жельманьщину за За

гмундовъ, яко и про теперѣшную въ Перемышлянахъ пригадуе, украшати

священную голову свою колпакомъ благоподобнымъ! " .

Такъ увидѣхомъ вконецъ, яко аще кто ищетъ, найдетъ, аще толчетъ,

отворится ему. Толкла и пукала Русь наша до Риму сперва черезъ свое

Слово, но не отверзеся дверь обѣтованія, яко гласъ малый бѣ, отъ малыхъ

и нищихъ исходящь; велія убо дверь токмо веліимъ міра сего отверзается,

и токмо между равными и для равныхъ себѣ великановъ творится на плечію

малыхъ лѣствица до высотъ, яже наречется конкордія. Отъ неяже изыйдетъ

милость велія и Invito-sacro для Польщи, а очищеніе обряда по здешному

обычаю для святои Руси. Послѣдуетъ же въ свое время такожде и автономія

церквей сихъ, которыи о ню добиваются, а повинованіе онымъ, имже надобѣ

есть повиноватися. Слава во вышнихъ Богу, роду же рускому спасеніе!

Не можемо ся воздержати, щобы еще разъ не поблагодарити сердечно

Любезнѣйшаго Отца нашего Святѣйшаго Папу Пія ІХ., о которомъ память

со похвалами переховывати буде многими вѣками сердечный нашъ народъ

рускій за тую любовь и почтеніе, которое преуказалъ ко нашему святому

обряду и всему народу рускому. Да жiетъ намъ Святѣйшій Ахіерей Пій ІХ

Папа римскій во многая и счастная лѣта! - Да живетъ намъ здраво и сча

сливо во многая лѣта нашъ Высокопреосвященый Архіерей Спиридонъ! до

негоже святіи слова Исаія приноровляемъ: „Благовѣстиги нищимъ посла тя

Господь и исцѣлити сокрушенія сердцемъ, проповѣсти плѣненымъ отпущеніе,

и слѣпымъ прозрѣніе, утѣшити вся плачущая.“

Най жiетъ намъ нашъ Преосвященый Архіерей Куръ Ѳома многая

лѣта! Най жiютъ всѣ Всечестнѣйшіи Крылошане обохъ нашихъ св. Пре

столомъ римскимъ потвердитися имѣющихъ Капитулъ! Сотвори Имъ Господи

многая лѣта, во здравіе и спасеніе, многая лѣта!

Ъ. Б. Б.

524фе{92303833з43és
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СОБОРъ ЗАМОйСКІй

и Уставъ Божественной Службы по обычаю великой Церкви

и Святой Горы бываемый.

„Голосъ зъ народа въ вопросѣ обрядовомъ“ высвѣтлилъ въ семи ста

тьяхъ, помѣщенныхъ въ „Словѣ“ 1863 г."), що поборники чистоты и правиль

ности обряда стоятъ на незбитой основѣ Соборовъ, Отецъ св. и бревъ

папскихъ; що рѣшенія провинціонального руского Собора Замойского, под

тверженныи конpeгаціями римскими и папою, суть дли Русиновъ-каѳоликовъ

понынѣ ничѣмъ необезсиленною нормою; що тóлько перемѣны, заведенныи

Соборомъ Замойскимъ при литургіи, могли бы еще законными узнаватися,

а що всякіи другіи, позднѣйше сдѣланныи, узаконеніямъ Собору противо

ставляющіися перемѣны суть злоупотребленіемъ, ругающимся зъ поваги

церковной законодательной власти; що рѣшенія Собору Замойского що-до

литургіи вóйшли въ житье церковное въ первыхъ заразъ лѣтахъ по укóн

ченію его, о чемъ свѣдчитъ „Л е й тургіаріонъ, си есть, Служебни къ

л и тургій Боже с т в е н н ы х ъ св. Василія В., 1 o а н н а Зл.

и П р е ж д е о свя щ е н н а я. Тщаніемъ и иждивеніемъ Братства Успе

нія п р е св. Бого р о д и ца Ставроп и гіо н ъ Л ь во вскаго типомъ

изданный. Въ Львовѣ. Року отъ Рожденія Христова 1712“, бо въ Лейтургіа

ріонѣ семъ повыдираны картки, на которыхъ уставъ або молитвы не отпо

вѣдали рѣшеніямъ Собору, а заступлены новыми, также въ Ставропигіи

друкованными; що для розрѣшенія вопросу обрядового се дуже важная

книга, бо такъ якъ рѣшенія Собору Замойского понынѣ важны, то во всѣхъ

Служебникахъ нынѣшнихъ уставъ согласенъ повиненъ быти съ уставомъ

Лейтургіаріона помянутого. А же книга рѣшеній собору Замойского и по

мянутый Лейтургіаріонъ нынѣ у насъ на Руси рѣдкость надзвычайна,

посему думаю прислужитись соотечественникамъ, если оголошу печатью

Уставъ Литургіи зъ вышесказанного Лейтургіаріона, поправленного 1712

г. отповѣдно рѣшеніямъ Собору. Голосъ зъ народа въ вопросѣ обрядовомъ.

оreтакъ кож6ственныа слѣжвы по овычаю великіа
Ц6РКЕ6 И СТОИ ГОРЫ БЫЕ416МLІИ.

* * * и въ с и. ы и. ____ . ____

ХотА Іерій, Бжкенное сокершати Тайнодѣйсткіе, дóлженъ всть

паркѣе сукw миренъ выти съ всѣми, ни имѣти чтó на кого, ниже
ч . ___ л а, л . . -т. . ч .

нань кто да иматъ что, и серце елика сила, w л8какыхъ влюсти но

") Числа: 7, 8, 10, 12, 14, 20 и 22.

III и IV 38
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мыслwкъ, къ здержати же сл мало съ качера, и вдѣти, даже до

крамене сл8жкы.

Крамени же приш?шs, покнегда съ творйти ysычное Пр?стателю

метаніе, кходитъ къ церкокъ, й сококsпикса съ діакономъ, ткóоита

къ к8пѣ къ косток8 предъ самыми Браты поклоненія той й къ

wкѣ ма айкома по вдйномs. ч.

Также гаетъ діаконъ тихимъ гласомъ: какй владык». Перій же:

Какінъ Бsгъ йшъ. . . . Діаконъ: ймйнь. .ъ.

И начинаетъ гдати къ секѣ тихо: цію нвный, тотзв: по Оче нашъ:

Перей: йки твоё всть цйтво: .

_ъ Тажъ гаютъ тропарѣ сiл: Помлsй насъ гди: слава: гдя п»йлsй насъ:

И нынѣ: Багосердія двери:

Та, поклоншася а, уходита и пр? йконею спаса хйта поклонь

шася в цѣлsвта к, глаголкша трепаоь сій: почтемs тѣ звалаs.

й цѣлокакша 5кразъ, покланяетаса а, Тажъ пр? Кtsosдиченъ

приш?ше 5кразъ, й подóкнѣ поклоньшаса К, цѣл8вта ёг8 глкша тропарь

сей: мардія с8ши источникъ: ____

И по цѣлованіи поклонкшася, а станета пр? сватыми Браты,

й покланАетаса г. глюша къ секѣ : Бй, матикъ мнѣ грѣшномs.

й прекленьша главы гаета идткs cію: гда послѣ рѣкѣ: й поклонь

шася къ Къ стёкwмъ д., глета Маткs cію: Ославй, остакй, простй Кж; по

грѣшtнfa мол: й дкis vкойчишася й къ ликома поклёнкшася, гдета:

Проститъ мй фцы й войтts всѣ éлйка съгрѣшихъ къ ксА дни живота моего, и къ

сій день й къ сію нsшь, дѣломъ, слsкsмъ, измышленіемъ й всѣмъ мойми ч8вствы

й помолитеся 8 мнѣ грѣшнѣмъ.

Мкдіе йай ликъ; вѣ, да проститъ й помйл8етъ тА, тыже помолисА ó насъ

95чи скатый. …

И акіе кходита къ стилиціе, глюша къ секѣ: Вийдs въ дsмъ твsй,

поклонюса къ цйкки стѣй твоей къ страсѣ твоёмъ, Гди настаки мА къ правдѣ тво ій,

крагъ моихъ ради исправй пр? тоssю пsтъ м5й. .

Кшедшима ж йма покланяетеса трижды пр? стою трапезою,

гйкціа къ секѣ : Бж; матикъ кsди мнѣ грѣшнем8.

й цѣлsвта ей ліе и ск трапезs, пріемша къ лѣкыа оsки ской

кождо стихаръ ской тк5рита поклоненія той къ Костóк8 глюша къ

секѣ : Бж; матнкъ кsдн мнѣ гокшномs.

Таже приходитъ къ Сціенннкs діаконъ держа къ десной р8цѣ

стихаръ съ ораремъ й поклоникъ къ нѣмs глакs, гйетъ: какй Вдк» стн

харъ съ Spaptмъ. _

Перій же вакала ёго десницею, глетъ; вакiнъ кгъ нашъ, всегда нынѣ:

И уходитъ на осокное мѣсто діаконъ, къ вдиной странѣ

стилиціа, й уклачится къ стихаръ, мласа сице: К»зойдssтелдйй v гдѣ:
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Цѣл«какъ ж. лгаръ полагаетъ й на лѣкомъ раменн. Нараккицѣ

козлагал на р8кн, цѣлокакъ, на деснѣй мко гаетъ: десница твоя гда:

На лѣкой же цѣлокакъ, глетъ ; Рsцѣ твой с»тк»ристѣ:

Тажъ ш? къ проскомйдію и умывалоsцѣ глiтъ: оуммы къ непо

винныхъ psцѣ мой й «выдs sлтарь ткsй гли. Тажъ утѣръ о8цѣ й поклонится

г. пр? сфенными съ сѣды, глiтъ: ка, матикъ вѣди: я сукрашаетъ сфен

нда. Стый суко дicкосъ, цѣлокáкъ, постакляетъ w ш8вл страны секi,

стый же Петиръ, цѣлекакъ, поставлАвгъ у дtсныа. Покр5кцы сiво

й ск. звѣзд8 по укычаю чйнно цѣлокакъ постакляетъ. Можицs же

такожде цѣлокакъ унёситъ й полагаетъ к на стѣй Трапезѣ. й тако

мужидаетъ крѣмени,

Перій же овлачался къ стихаръ, гдетъ: Везрадssтелдйа: ёже й

діаконъ й пріёмъ впнтрахиль, каклллй цѣл8а ег8 гл?тъ. Каненъ кгъ

йзлнкалй:

тажъ кземъ пsaсъ какикъ цѣлseтъ,й фпоaesлся, гаетъ: какія

Кйъ преполеsaй и пр.

Нараккнцы же налагал, тоже гаетъ, ёжъ й діаконъ.

йшелй же вsдетъ архимандритъ слsжай, пріемъ Упогонатъ,

сирѣчь навѣдоникъ, какала й цѣлsa, гаетъ: призашй звѣжіе твой въ

кадрѣ твоёмъ сйлне:

Тажъ пріемъ фелóнъ кáклаетъ его й цѣлsетъ, гда: іерія твой

ГКи: ____

Таже приходитъ къ Прескомйдію Іерій, й сумыкаетъ р8ки, гла:

оуммы к"ъ непокйнныхъ оsцѣ: 4

й таки отръ psки лентіемъ, й шедъ къ Проскомйдію, съ діа

кономъ творита метаніе г. предъ жертóкникомъ, глюціа: Кsже ми

«стикъ. И коздѣкша 5ка оsцѣ къ высотѣ гаета, держаціs діаконs

къ о8цѣ д?сной клюдо анлѣóрное: йскsпйлъ ни вcй: И паки поклонятся

тойжы. Тажъ гаетъ діаконъ: кіей как». Іерій жi: какінъ кѣъ нйъ. Діа

конъ; йминъ.

И кstмъ Іврій къ лѣкsю яко оsкs Просѣoos, къ деснsю же ск.

кóпіе, знамен8а имъ г. керу8 къwкраженіа просѣёрнаго надъ клк

домъ анафéoнымъ, у діакона съ Боаремъ къ десници держаціимъ, гла:

въ касаеминаніе: г. й авіе къ доsжаетъ копіе къ денsю стойнs къ

окреженія, на нейже начертано всть ймліе, а долs й рѣжа у секi

къ горѣ гаетъ: йка звча: на лѣкой же странѣ у налже начертано Хе.

такоже рѣжа гаетъ сіе: й дки денецъ. На горнѣй странѣ къ окража

нія рѣжа гаетъ: въ смираніи: На дóлнѣй же стойнѣ: Редъ же:

Діаконъ же на кóвмждо рѣзаніи глетъ: гдs пемsлимся. Таже гантъ:

взами водые. Твой же клежъ ск. копіе у рекръ лѣкыл страны прос

феры, кзымаетъ ск. хлѣкъ гда сице: ику вземлiтел;
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просѣéps cуко уложикъ на клюдо анаферное, стый же хлѣвъ по

лагаетъ взнакъ, на св. дicкосѣ, й рекшs діаконs; п»жой ка». Перій рѣ

жетъ ёго́ крестаéкразнw, гда: жotтся агнецъ:

й мокрашаетъ й на до8г8к страas, на нейже всть крёстъ, й акіе

гаетъ діаконъ: позвздй Ек». Пвоей же проводалй на лѣкой странѣ ск.

копіемъ, йдѣ же начертано всть хйтесъ, гаетъ. 6динъ и во имъ:

Діаконъ же дкіе гаетъ къ Пер?ю: Благословй Кк» совдннtніе. Держа

5 кина й воды усsкъ, къ дкóхъ сосsдѣхъ й паркѣе клнкаетъ ко

стsю чашs кин5, потомъ же мало чтó у коды, сирѣчь дкѣ йлй той

каплѣ. Твоей же какала оsкою крестаwкразно глетъ: й акіейаыйде: Сій

же Пвр?к гаюціs, діаконъ авіs éдйною кликаетъ ко ск. потиръ й кни8

й к8дs, аціей не совдинено къ единомъ съ с8дѣ.

Таже Іерей пріемъ перкsю просѣops, гдетъ: въ часть и въ память:

й кзамъ часть стымъ кsпіемъ, полагаетъ одеснsк стго хлѣка, клизъ

среднее ёгw, полагал же гаетъ: предста цдца одicusю:

Таже Іерей квѣмъ ктépsю прóсѣeps, рѣжа гаетъ: чтныхъ пѣныхъ

силъ Безплsтныхъ. й кземля пtpкsю часть, полагаетъ к на лѣкой странѣ

ск. Хлѣка ткорА начало перваго чйна.

Таже глетъ; честнаго й славнаго прерзка прелт;чл; й кзамъ ктóр8ко

часть й полагаетъ подъ перк8ю вагочйннѣ.

Таже пйки гаетъ: стыхъ славныхъ й всехвалныхъ пйлъ: й кзѣмъ третію

чйсть, полагаетъ подъ ктóр8ю, съ кершал перкый чйнъ.

Таже гаетъ: йже къ стыхъ бйъ нашихъ Івхархъ, Василія Великаго, гри

гsoія Бѣsслsка, Іоанна Златоsстаго, Иванаста, Курила, Николалйже въ Мурѣхъ, и стыхъ

тотsхъ Сватителей, Мнтрополитvкъ Кisвскихъ Петра, Алексія й ivны, Россійскихъ

Ч8дотворцевъ, Сймуна Ноxisпйскопа Сsздальскаго й пр8чтихъ йже къ періон, й всѣхъ

стыхъ Іврархъ. И кземъ четвертsю часть полагаетъ к прямо первыя

части гóрѣ, ткорА кторое начало. ч.

Таже глетъ: Св. Ппsстола первомsченика и архtдіакона Стефана й стыхъ Бе

лнкомsченнкъ, Георгія, Димитрта, Ѳеvдspa й Іоанна нsкаго бже къ Сочакѣ, й Рус

сійскихъ ч8дотвёрныхъ 6трастотtрпецъ, Кisкскихъ князій Романай Давидай Антонія,

6устафта, й Іоанна къ Вйлни Христа ради страдавшихъ, а Склшенномsченика К8кши

Я пймина печіоскихъ, а всѣхъ стыхъ мѣчникъ й мsченицъ. И квамъ пятsю

часть й полагаетъ к подъ перк8ю, с8шsю началомъ чйна.

По самъ глетъ: Преподssныхъ й Богон8сныхъ Отецъ „нашихъ, пятsнта, 6у

8ймта, Савы, Онsѣрія, Иванасія Иsvнскагу, й преподssныхъ Отіцъ нашихъ пнтsнія

й Ѳеодscta Печірскихъ, й ихъ оученнкъ Никsна, Пуанна многострадалнагу, Псаакія и

Аарка Печёрныхъ, Прохора Ч8дотворца й Мuvcta Оугонна, дѣвства ради страдавшагу,

й пр8чтихъ, и всѣхъ преподssныхъ Отіцъ и Матерей. й кземъ шёст8ю часть

полагаетъ к подъ ктор8ю ко йсполненіе ктораго чина.

И по снХъ гаетъ: Сватыхъ врачtкъ везсpiконнкъ, К8змы и Дамтана, Кура

й Іоанна: пантелеймена й 6рмелал, й стаго клажiннаго йгапита казмtзднагw крач"
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Печtрскаго, й всѣхъ стыхъ кезсоtкренникъ. И

лагаетъ к горѣ, творА то?те начало по чйн8.

Тажь пйки глктъ: Стыхъ óдъ нашихъ йндota à Симеона й пр8чтихъ Хри

ста ради воздйвыхъ, сватаго, ймокъ, вг5же память сквершаемъ, й егsже «сть храмъ.

й вз?мъ 5смsю часть, полагаетъ к подъ паркою влаг»чйннѣ.

Таже глетъ: Св. праведныхъ Бfssтtцъ Кулкима ййнны: И тако кзнмаА

девятsю часть полагаетъ 5 къ концй къ наполненіе третіаго чйна.

такъ кземъ седм8к часть, п8

Таже квамъ третію гаетъ: п»млнй Владыко человѣколкsче всАкse впй

сконство православныхъ : Здѣ ж? й ёг8жъ Х8шетъ Спископа точію прако

славнагw поминавтъ, й полагаетъ части ихъ подъ св. хлѣвомъ по

чинал рядъ живыхъ по обккiчаю: честнse Прекитерство: и Христѣ діакон

ство, й к;съ свлшенническій чйнъ; влагочестивагw й Христолквивагv Царѣ нашег9

ааакъ. И тако взимая части, полагаетъ подъ ск: хлѣвомъ чйннs.

Зой іерію.

Всѣхъ впйскопокъ помлнsкъ вдйнs точію часть изимайй подъ

св. хлѣвомъ полагай. Такожде аціе й царя й царицs, й чадъ йхъ

пемлніши, вдйно йзимай. й за архимандритайай йrsмена й кратію

вдйн8, да не многими частьми наполниши кезчйнно дйскосъ. Тожде

ткоpй й прочіихъ живыхъ поминаа, точію да чйнно йсполнйши рядъ

до конца. И8жеши ко надъ ёдйною частію многое множестко ёлико

хéциши йменъ поман8ти. Сіе й ко кторомъ рядѣ твоой. {1ше жi

мнéго к8детъ склшенниковъ слsжашихъ, ты начальстк8ай остаки

мѣсто къ радѣхъ, дай онй свой части полагаютъ у ксѣхъ жикыхъ

на вдйной части надъ кóждо ихъ, кторой ж? мёртвыхъ, на третій

Же Саве Д4 помин48тъ.

Таже пріёмъ четкёртsю пр8сѣops, поминаетъ всѣхъ, йуже йматъ

живыхъ, поймени ксѣхъ, гаетъ: гда iaese, христі; й тако полагавтъ

части подъ ск. хлѣкомъ къ тотъ радъ.

____ Пó сихъ пріёмъ пятsю просѣops глаголетъ: ó влажннѣй памяти;

И полагавтъ части пёдъ, ск. хлѣвъ, начинал кторый рядъ. Пемина

етъ й Пестакльшаго й архівota cйце, ашъ с;ж: престакиcа. йше жi

"жикъ всть съ живыми, а нt здѣ: поманй ГЛи сresпшагу рава твоёгv sтца

нашегw йтвія, дай 6йна, ибокъ. И доsгія кса, аликихъ йматъ сусопшихъ

помнн48тъ, глА: Помлни Гдно?с5пшаги рака твоёги, (имокъ): При концй

ж? гаетъ сице: й ксѣхъ къ надеждѣ коскренія: Полагаетъ жt v оусоп

шихъ на долнѣйшомъ рад8, ёже всть кторымъ подъ ск. хлѣвомъ.

таж. пріёмъ шест8ю просфор8 гаетъ: пsманй гди п» мнsгимъ шедаз

тамъ; Н полагаетъ на концй первагw рад8 подъ ск. хлѣкомъ, съ ёсть

живыхъ.

Діаконъ же пріёмъ гsк8 съ полтавтъ, йже на ск. дйскосѣ чй

сти подъ ск. Хлѣвомъ, да к8д8тъ къ упасномъ съ прлтаніи, й ни
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чтоже у нихъ упасти. Тажь пріемъ кадйлницs й диміамъ, гаетъ къ

Пвоiк: вагословй кіе кадилъ. Іерій ж: каклаетъ рѣкою крестоsвразнw

гда: кадилъ тà понн8снмъ: 1

По какеніи у Іер?а кложикъ діаконъ кадило къ кадилницs, гдетъ:

глs asмsлимся. іерей ж: покадикъ вкѣзд8 полагаетъ к кох8 ск. хлѣва

гйа: й прншtдшн зкѣзда:

Діаконъ: гдs nsмsлимс». іерей искадикъ перкый покровецъ ув

кйкъ покрóкцемъ кадйлницs й йсполникъ кона диміама, покрываетъ

ск. Хлѣкъ съ дискосомъ гла фал8мъ чй. гіь иsцаpйсл:

Діаконъ: гдѣ помолимся, некома как». Твоей же так»жд. покадикъ

вторый покрóкнцъ, покрыкаетъ св. Потиръ гла: пssвы никса:

Діаконъ: гдs п»мsлимса. Пзкаый звsя как». іерій же такождь пока

дйкъ третій покоsкъ,йженаречется айръ, покрываетъ имъ sssa, гда:

Покрый насъ Б8же,

Таже кstмъ іерей кадйлницѣ, дары предложеннылкадитъ трижды

гда: какінъ Бѣъ нашъ ейц изволивый. Діаконъ жi за кóемждо разомъ, на

к5днтъ глл; всегда, нынѣ:

Пó сѣмъ удакъ Перtй діаконs кадильннц8 покланяетасл, vка

съ Благоговѣніемъ г. И акіе діаконъ гаетъ: о предложенныхъ Перій

ж; молитвs предложенія: вѣъ Бя, вашъ: таже іерій: Слава текѣ христі:

Діаконъ: Слава: й нынѣ: Гди помилsй 5, влагословй. й ткóрнтъ Перtй Vп8стъ.

Пé vп8стѣ жt кадитъ діаконъ паркѣе ск. предложеніе на жер

товницѣ. Таже уходитъ й кадйтъ св. Трапезs крестоокразиw гла

къ секѣ: Въ грёкѣ платски: Таже Чraломъ й. Помилѣй ма Бжи: кась до

конца, w немже олтарь суко и всю церкокъ покадикъ, кходитъ къ

ск. Затлоь й паки кадитъ ск Трапезs й кiсь ск: батаръ й Іеріа.

Таже кадйлницs cуко благаетъ на мѣсто ское, самъ же прихо

дитъ къ Пврею, й стакше Sка къ к8нѣ предъ ск. Трапезою покланя

втасл г. къ секѣ молліраса й гаюціа: Царю некесный: Слава въ кывннхъ:

гди суетнѣ мой: й цѣлseтъ іерій сукw стое ёкангеліе, діаконъ жё ск.

трапезs, й посемъ прикасникъ діаконъ глакs скок isoieки, держа й

Soарь тр;ма персти десныа оsкй, гаетъ: вама яже сътвзойти: Перій

знаменда ёгv гаетъ: какінъ Бѣъ нашъ: и проч.

діаконъ жi рекъ: йминъ, й поклонксл йсходитъ у 5лтара, й У

керзал келикалКратагаетъ: посмsдазетъ. Ликъ: четнѣйшsю хоsвимъ: йме

немъ гднимъ влкй Sтчъ. Твоей: Б5же сушедой ны й кáкй ны. Ликъ: Слака; и ны

нѣ: гли помилsй, г. какй. Пвр?й отп8стъ.

Подокаетъ кѣдати йко діаконwмъ проскомнсати козвранtно

ёсть склтымъ йже къ Нiкеи паркымъ сокуромъ склтыхъ й кого

н8сныхъ Оцъ, йки же речеса пракиломъ йt. Діаконwмъ никакожъ пон

ношенія принёсити, сирѣчь просферы нѣ проскомнсати, нй дайти
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призвутерwмъ кожесткиннагw причаціенія нй преждъ тѣхъ прикасати

са на по превкутерѣхъ такок8ю 6кхаристію коспріиматч й мъ, или

u éппйскопайай й презкитера. Ниже несредѣ прескйтеръ сѣда ти, да

не сѣданіе кышше ихъ честнѣйши мнятся выти, ёжъ всть везчйнно.

йчи кто не останется того, пракиломъ симъ дайзкержатся. Но про

скоміейкus прескитeps приходитъ діаконъ й приноситъ дкѣ прос

форѣ й даётъ Іерію. Перей же на перкой суко поминаетъ прежде жи

кыхъ,йхже хóшетъ діаконъ ксѣхъ, на кторой же просфорѣ мёрткыхъ,

йхже хощетъ помлнетъ ксѣхъ, й суко Іерей части йзимаетъ, самъ

же діаконъ ймена да гаетъ.

Подовавтъ кѣдати й сi, йкw ашъ сл8чится кыти съ кvр8 ска

цѣнникwмъ мнозѣмъ на стой лит8ргіи, паркый у нихъ 6динъ точію

да проскомнсаетъ, даже до: й зсѣхъ къ надеждѣ воскренія. Тажь утолѣ

кcй дóздѣ проч?тше къ кратцѣ йдётъ ёдинъ по едйномs, й помина

ютъ жикыхъ й мёртвыхъ éлицѣхъ илатъ. Послѣдижай діакони тѣм

же 5кразомъ приходятъ къ вдйномs презкитер8, йже предначалкстк8

етъ: Sнже поминаетъ й діаконwмъ ёлико трек8ютъ жиккiхъ й мѣр

ткыхъ, йкоже предоeчасл: Тажъ гйктъ кcй: и всѣхъ йже къ надеждѣ «зе

какіпа й проче пs vвычак, икожъ вышше писано есть. й такъ

поклéньшнca wх8длтъ.

ч.

_ . _ . " л ч . л

кожественниa ЛИТУРГ1А КЪ СВАТЫХЪ ОТЦ1 Н41ШеГО іО

áнна йРхіепискони конеТантини гради зМит05стаго.

П» изреченіи у іерея упsстs, приходитъ діаконъ на амкóнъ й

стакъ на укычнѣмъ мѣстѣ предъ св. дкерми, покланяется съ кла

гоговѣніемъ тойжды, гла къ секѣ: гдн «?стнѣ . . й козглашаетъ ка

легласнw: клвй клк». іерей же начинаетъ: Блкенs царстк»: Лйкъ, Ямйнь.

Діаконъ: мир»мъ гдѣ помолимся. Айкъ же ксАком8 діаконском8 молiнію

Vкѣшаетъ: гди пsмилsй. Повтcа перкый Интифонъ у пѣкцекъ, діаконъ

же поклéнкса, сустsпаетъ мѣста скоегw, й шёдъ стоитъ предъ иконою

Христокою, золкъ западумъ, держай Spapъ трема персти д?снылоsкй.

Подокаетъ кѣдати, йкw ёгда гаетъ діаконъ діаконстка, тогда

lвоей гаетъ молиткs къ таи, инте же нѣсть діакона, то самъ іерій

къ óлтари да гдатъ къ кctмъ скачиннодѣйсткіи.

Пó скончаніи же паркаго {1нтифона, приходитъ наки на звычное

мѣсто діаконъ, й соткорикъ поклоненіе, акіе глётъ паки й паки.

Поёмом8 ж? у нѣкщекъ ктóром8 Мнтиф8н8, діаконъ таможде сто

итъ йдёже прежде. И по скончаніи Антифона, паки косходитъ на

vвычное мѣсто, й поклонкса гл?тъ: паки й паки.
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Пѣваемs ж? третіем8 Интифонs w пѣвецъ или Блаженнwмъ, ація

всть Недѣла, йлй Скатымъ, діаконъ поклонь са кходитъ къ ск.

Sлтарь, й станегъ о лѣкой странѣ св. Престола й творитъ покло

ненія той предъ ск. Престоломъ и цѣлseтъ ёгу, й покланяется iв

рtк, й стойтъ тамw. Кнегда жi начнsтъ пѣти Слав8: 1воей съ діа

кономъ ткóратъ поклоненіа той предъ склтóк Трапезою клагочйннѣ:

тажъ кstмъ іерій скатóе ёкангеліе даётъ діакон8: діаконъ же прі

имъ цѣлssтъ ёго къ оsкs и украшается на пракsю странs й йсхо

датъ къ малымъ дверемъ. Изшедшимъ ж? ймъ у сѣкерныа й пред

ид8шема йма дкѣ ма лампадома, ткóратъ малый къ ходъ. И став

шимъ ймъ на wкычнѣмъ мѣстѣ пр?дъ склтыми дкерми покланА

ютъ 5ка главы скоА й діакон8 р?кшs тихо: гдs п»мsлимся, кк8пѣ й

5ойръ держашs тремй пірсты десныя оsкй, іерій гаетъ молиткs вход

нsю тайно: какъ гди Бже нашъ:

Молиткѣ суко скончйнѣй выкшей, стойтъ іерей сойдн ціокке

врА къ костóкs, діаконъ же съ стымъ ёкангеліемъ украшается къ

іерею й съткoойкъ поклонѣніе глtтъ тихимъ гласомъ. каки какъ стый

вхsдъ. iво?й ж? цѣлsетъ стоs 6кангеліе й творитъ квіетъ на глакѣ

діаконs, гда тай: кинъ вх;хъ; ячи суко к8детъ т8 Скатитель, при

ходитъ діаконъ съ 6кангеліемъ къ скатителю, й цѣлѣвтъ св. ёкан

геліе Скатитель, й каклаетъ діакона. iвр?й жi къ 5лтарѣ цѣлsетъ

6кангеліе прежде кхода. И приходитъ діаконъ предъ ск. дкёри, коз

двигъ мало ск. 6кангеліе, келегласнw козглашаетъ: премѣдоsсть пвsсти.

іерій жi показнься съ зади его, кхsдатъ къ св. 5лтаръ, й діаконъ

суко полагаетъ ск. 6кангеліе на ск. престолѣ. Пѣвцы ж? поктъ:

Пріидѣте:

6гдаже начн8тъ глаголати Слак8: И нынѣ: послѣдній кондакъ

йай когsosдиченъ, глётъ діаконъ къ іерію тихимъ гласомъ преклёнъ

глакs скок й Soаръ къ р8цѣ держа йкоже предрек6хомъ: каки каке крtма

Татаго. Іерій жi украшелкъ западs,знаменалгаетъ козгласъ: йк: святъ

вей: Діаконъ клйз8 склтыхъ дктрій стоАй показsa psкою съ одар?мъ

паркѣе суко къ йконѣ Христокѣ гдъъ : гди спаей клагочестнкыхъ й оуслышй

насъ. Тажъ нак6дитъ, гда къ внѣ стоящимъ келегласъ: й въ ккки

кѣкѣмъ. Дикъ, имянь. И поктъ Тйтеe. Повмs же Т5томs à пккецъ

Перій й діаконъ гаютъ у сами ксевѣ ктай Т5тое тойжды. Ткораціи

кък8пѣ й поклёнокъ той предъ склтóю Трапезою.

Пё скончаніи ж? Тотого гаетъ діаконъ іерею; пsкой кладык». іерtй ж;

Ух?да къ гépнемs мѣст8 гаетъ: Благseлекiнъ градый въ ама гдно Діаконъ

гаетъ: Благослокй Владыко горнее сѣдалише. іерей же: Благословінъ на постелѣ.

И поклднаются къ горнемs cѣдйлнціs бка ракнѣ трижди. И п5

скончаніи Тотаго діаконъ шедъ предъ скатыя краты, зря къ запа
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дwмъ глетъ келегласно: Кsимѣмъ іерей: луйвъ вскмъ. Чтецъ же: и дs.

Хокн твоёмS. й діаконъ паки: Премsдресть кsимѣмъ. Чтіцъ ж? рѣкъ гласъ

прокйменs. Скончанs ж? выкшs прокименs, паки діаконъ: Премsдозсть.

йшже япостолs чтомs взѣмъ діаконъ кадило й Ѳуміамъ приходитъ

къ Іерію гла. Благословй владые; іерек жi vвычнѣ какикшs й молиткs

каднлнSю рѣкшs, діаконъ кадитъ склткій престёлъ съ прtднй Sкрестъ,

тажей скаткій жертовникъ, на нѣмже склтал, й Sлтаръ кiсь й дкіри

царскія й на церкокъ. й пйки престолъ й іерга и удаётъ кадйло.

аше дй іерій ёдинъ слsжнтъ, кадйтъ самъ по чинs йкоже отказасл.

Тажъ діаконъ стакъ предъ склтымъ престоломъ, творитъ три

поклоны й кsiмъ склтое вуангеліе приходитъ къ Іерію й преклонь

прёдъ нимъ глакs скою, держа съ вуангеліемъ й Spapъ трема персты

дiсныя оsки, гаетъ тихо: каки как, выговѣстителя: Перій возлsжъ

р8кs на глакѣ ёгу, гдетъ молиткs cію: Кйъ молитвами: й каклжетъ

вгv, діаконъ жt ptкъ: йминъ, й поклонксл йсходнтъ склтыми дкірми

предходячима ёмs й лампадома дкѣма, я пришёдъ станетъ на ам

конѣ. йше ж: вsдетъ тs éппископъ, онъ да гаетъ молиткs й какая

етъ. iврій ж: стоА съзади скотой Трапезы зря къ людемъ къзгла

шаетъ: поемsло»етъ: Діаконъ глетъ: ф имя. сватаго ёкангелілчтінте. Айкъ:

Слава твѣ гли іерій жi: вsимѣмъ. йше дй сasжитъ до8гій діаконъ, то

гаетъ діаконъ: посмѣлоsсть прости, тажъ и: вsимѣмъ. _

Скончанs жt ккiки8 склтóмs éкангелію, приходитъ Іерій у гор

него мѣста й стакъ къ склтыхъ дрtрехъ, потёмлетъ у діакона ска

тое 6кангеліе, тихо гйл ем8: дливъ тй влаговѣствsвшемs. И цѣл8етъ

склтов ёкангеліе. Я не ай вsдsтъ ййніи слsжашіи, цѣлsютъ кей

статов ёкангеліе. И поставляется на склтомъ престолѣ позади ан

тона. йше ж; всть доsгій діаконъ, то онъ йзшiдъ, й станетъ на

vкычнѣмъ мѣстѣ, протикъ склтыхъ дкерій, й гаетъ ёктtнію сице:

Рцімъ кей: Перей ж? глетъ молитк8 прилежнагw моленія къ таи. Яціе

лй кsдетъ у сусопшихъ приношеніе, діаконъ, или Твой гаетъ ёктtнію

сію: помиasй насъ Бже: Твоей гаетъ политкs за супокой. Діаконъ: помо

лителлиглашiнныи: И простнраетъ илiтvнъ 1вр?й.

1ше жt csть діакони дка йай кацішь, то первый кнsтръ 5лтара

да глетъ: вайцы оглашtнныя йзыйдѣте. Кторый ж? по намъ: óглашiнный

йзыйдѣть. Третій жi: 6лицы оглашtнныя йзыйдктъ. й йже на амкóнѣ: Да ннкт8

а оглашанныхъ, алицы вѣрніи, накий паки миремъ гдѣ помолимся. И прочая діа

конкетка. йше бсть вдинъ, то самъ кci гаетъ. Молитка вѣрныхъ

пёркал, покнегда распрострѣти йлiтvнъ. Молитка кѣрнымъ ктóрал.

Діаконъ ж? кходитъ къ скатый Sлтаръ й тк5ритъ г. поклоны

предъ склтымъ Престоломъ и покланяется Іерею. Таже пріёмъ ка

дило й Ѳуміамъ приходитъ къ іерію: *** фвычное*** вла
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гословеніе, кадитъ склтый престолъй склталй блтаръ кась й Пвова,

йкоже преди суказаса, гда фаломъ й. 1воiй ж; гаетъ молиткs къ свѣ

прёдъ склтымъ престоломъ, херзкімской пѣсни пѣкавмой. йше нѣсть

діакона, тó самъ Гер?й кадитъ. «По кажденіи ж? діаконъ станетъ

У лѣкыл страны склтаго престола съ ксакимъ клагоговѣніемъ,

vжидал съ кершенія молиткѣ. Тóй ж? съ кершенной, стакша кк8пѣ,

гаета къ секѣ хво8кімск8ю пѣснь: йже хоsкiмы: й глкіше сіей. п8 ко

вмжде скончаніи покланяются пó а. предъ склтымъ престоломъ й

ловзактъ склтый крестъ й престолъ, й уходятъ къ жертóкникs,

предид3ц18 діакон8 съ кадиломъ: у негожъ 1врій кадильниц8 кземъ

кадйтъ Склтал Г-койти, съ прикратною молиткою сію й тонкой

тнымъ поклономъ: Кій, милостивъ гѣди мнѣ грѣшнемs.

Отдакъ кадило діаконs, діаконъ жi iврію покадикъ, гаетъ къ

нём8: возмй кáкъ. Перій ж? вз?мъ Коздsхъ козлагаетъ на лѣковоймо

діакон8 гда: Въ мирѣ воздержктъ рѣки ваша къ Святая, а какитъ гда; й паки

діаконъ гаетъ: возмй вдкъ. Пер?й ж? склтый дicкосъ покроканъ кзамъ,

поставляетъ на верхъ главы діаконs, вм8же пріёмшs съ страхомъ

й ксАкимъ книманіемъ й клагоговѣніемъ тóжде гда: къ мирѣ воз

держкте: Діаконъ ж? поднесъ д?снsю скок р3к8 трема вА колшимн

персты придержитъ, ймѣайже кк8пѣ й кадйлницs w примѣзйннаго

толжде о8кй пёрста къ тылъ лакта кислшs, йсходитъ сѣкерными

дкёрми, предид8шема ём8 лампадома дкѣма; Іерею съ святою Ча

шею vкѣмa osкама держимою послѣдsюціs й такw ткóолтъ келикій

къходъ. Исхода же діаконъ изъ дкёрій сѣкерныхъ, пѣкцемъ сумолк

шимъ, келегласно гаетъ: всѣхъ васъ полкsславныхъ; Таже Твоей гаетъ:

Склтѣйшаго, кселінскаго архіерія блкъ:

Кшедш8 же діакон8 кн8ток Sлтаса склтыми дкірми, станетъ

ó дѣсныя страны подъ склтою трапезою у рога, й кхедашs iтрію

къ 5лтаръ, гаетъ къ нем8 діаконъ тихо: да поманtтъ гКь кѣъ іерійство

твоё къ царствіи своёмъ. іерей ж? къ нем8 гаетъ: да пеманятъ гдь Бйъ іере

діаконство тве5: Бшiдшими жi йма къ 5лтаръ, іерей поставляетъ ска

тый потиръ на склтой трапезѣ на антімисѣ, протик8 деснои скоён

рѣки гда: въ гоsкъ платски: еватый ж: дieкосъ снамъ съ главы діа

кона, поставляетъ й сег8 на томже антімисѣ, клизъ у лѣкыл страны

склтаго потира гла: йкs жнконsсецъ:

Діаконъ суко заткордетъ царскія двери, Перій же снемъ покровцы

ó склтаго дiскоса й ó скатыа Чаши, полагаетъ на единой коей

люко странѣ склтыя Трапезы гал: прійдежi etмонъ пtтвъ: (6іе ство

нt въ го?ческаго, но зъ саокенкскихъ до?книхъ зводокъ приложйсл,

тайны ради склшеннодѣйсткія укрокѣнію). Перъ ж? зъ рамена діакона

кземъ й покадйкъ ёго́ покрываета имъ Склтал гдл: Благоsкразный
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оч

іфенѣъ: И кземъ кадилниц8йзъ о8к8 діакона, кадитъ екатал трижды

гда: оува.жй гли: Тажъ удакъ кадйлниц8 й vп8стикъ фелёнъ,

приложитъ оsки креста5кразнw къ персемъ скоймъ й глак8 преклёнъ

гаетъ къ діакон8: пемлнй ма: Тажь и діаконъ преклéнь гайкs скок;

держа кк8пѣ и Sолоь тоiма персты десныя оsкй, гастъ къ Перію:

пемедйся о мнѣ. И показнься й цѣлекакъ десницs ioiокs йсходитъ

сѣкерными дкірми, й стакъ на vвычнѣмъ áмкона мѣстѣ поедъ

склтыми дкерми гаетъ: йспsлнимъ молитвы: 1

Молитка по поставленіи на ск. трапезѣ кожестканныхъ Дарокъ.

Возгласъ. Мтръ всѣмъ. Діаконъ : Возлюкимъ дрёгъ доsга: И суко іерей по

клонься трижди й глагола тойжди: везлквлю та гди: Цѣл8етъ Склтал

тако йкоже с8ть покрокенна паркѣе керх8 склтаго дiскоса, таже керх8

склтой Чаший край склтыа трапезы предъ сокою. Пціе ли к8детъ къ

совóрѣ сл8жанрихъ склшенникокъ дка йлй множае, тó vнй ловзаютъ

кей настоятеля къ суста, настоятель, жегаетъ: хотстёсъ изсвѣдѣ насъ, й

Vкѣшаетъ цѣлокавый: есть й вsдетъ. И стакатся у него по чйнs, лок

зактъ жей сами доsгъ доsга. Такождей діакони йше к8дsтъ дкайай

той поклоншеслк8пно съ іер?ами локзаютъ кійждо 5ойръ св5й й доsгъ

доsга къ лицѣ, тóжде глюше, ёжей іерев. Такождь и діаконъ, йже

на амкóнѣ, поклéнкса трижди й локзакъ óойръ свой йдѣже éсть

креста укразъ. И такw козглашаетъ: двtoи дкіри.

му Перій жё коздкнзаетъ козд8хъ й держитъ надъ склтыми дарами.

Нше ж? й йніи к8д8тъ склшенницы сл8жаціи, такожде коздвиза

ютъ склтый козд8хъ й держатъ надъ склтыми дарами глюціе къ

секѣ йко же й людiв: вѣosю вs sдйнаго Бta: По окончаніи ж? склтаго

симкóла козглашаетъ діаконъ келегласно: Станѣмъ деврѣ: й о ко

рій стула аеръ съ скатыхъ дарокъ глаголѣтъ: сватой кже. И цѣ

лекакъ й флагаетъ на мѣсто скоé.

Діаконъ ж? поклонысл кходитъ къ склтый Sлтаръ й клагаетъ

склтый аеръ, ёго́же положикъ на склтой Трапезѣ съ покрóкщи, w

шsюю Пвotа станетъ, й кзiмъ онпiдs sмаяетъ Скаталклагоговѣйну,

клюдый vпаснw да ниже м8ха нййно чтó кпадетъ къ скатый потиръ,

ниже понкоснется кожестканныхъ даowкъ, книмая гаемымъ у Періа.

Пврей же козглашаетъ: Благодать гда: о8цѣ й vцѣ выспрь коз

насъ кк8пѣ й мысль глетъ келегласну: горѣ: Распростертыми р8кама

преклонь са глакою къ кожесткіннымъ дарwмъ козглашаетъ: Благода

римъ: преклонь глакs низко, гаетъ молитк8: дестsйней правидно: Возгласъ:

Покѣдн8ю:

Діаконъ ж? квамъ ск. звѣзд8 съ ск. дйскоса творитъ креста

5кразъ керх8 вгу, сiдарла кралми звѣзды у четыри страны дй

скоса, й утеръ край у антимисъ, й локзакъ й полагаетъ на сложён
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номъ кóзд8сѣ , й шёдъ станетъ на десной стран К, и кземъ оипiд8

8малетъ тихо съ ксакимъ книманіемъ й страхомъ квох3 ск. Да

рукъ, йкw не сѣсти м8хамъ нй йном8 чесом8 такокóм8. Яціе ж?

нѣсть рипiды, творятъ сіе ёдйнѣмъ покровцемъ.

Явіе Твоей преклонь глак8 съ сумиленіемъ, й ксАкимъ книмані

емъ, помышлял ёже преткоойтисл ск, хлѣкъ къ тѣло распятаго

Христа Бйа нашего, прилагал къ нем8й скоё произколеніе, къsдкигъ

десниц8 скок сложикъ персты йки какити, й волна ск. Хлѣвъ, по

казsa надъ нимъ й вакала егs, козглашаетъ гал; поймѣтс: Семs

жt глаголемs, діаконъ преклонъ й самъ глак8 скою держа й Soаръ

трама персты десныя psкй показsетъ Іерею ск. Дйскосъ, Перій же

низко поклонь са кожестканном8 Христóк8 Тѣлs a. гаетъ тайно: та

кождей чашs п»вечіры, глагsлл; Паки Іерей преклонь глакs cъ оумиленіемъ

й ксАкимъ книманіемъ, помышлла ёже претворитнса ск. кин8 къ

крóкъ Христа Бга нашего, у ск. ранъ Ѳгw изліяннsк, прилагалкъ сем8

й скоё произколѣніе, къздкигъ десницs скою надъ ск. Чашею, сложикъ

персты, й зракъ ск чашs на св. кино показsлй ваклал; возглашаетъ

гдл; пiйт а на Діаконъ такожде преклонь главs скок держай браръ

трёма п?рсты десныа оsкй показssтъ Іерею ск. Потиръ. Пврtй ж?

низко поклонкса 3. кожестканнымъ Тайнамъ глак8 преклонь, гантъ

молитк8 сію: П»минаешь сук»; й áкіе козглашаетъ: твеà Sтъ т«sяхъ:

Глагóлюшs ж? Перію молиткs cію, діаконъ флагаетъ оипидs, й

стакъ удеснsю Перёа, й сотворъ сумиленное поклоненіе къ ск. Тайнамъ,

прtлагаетъ р8цѣ крестаvкразно, й пріемлетъ дtсною керхs лѣвыа с8ціею

св. дicкосъ, лѣкою же ск. Чаш8, й козглашаюці8 Переку: твоя ф твойхъ:

подноситъ ск. Тайный ск. Трапезы. И скончавшs Пвр?ю козгласs

полагаетъ и той Скатaа на перков йхъ мѣсто. {1шъ же к8дета дка

діакона, тó стояй у лѣвыа стойны пріемлетъ ск. Петиръ, а десныя

же стоАй пріемлетъ ск. Дicкосъ, 5ка д?сными оsкама преложша А

крестаvкразно, на керх8 с8шой десници ск. Дicкосъ подъёмлюціой.

То съткёръ діаконъ уходитъ на лѣк8ю стран8, й поклонысл предъ

св. Трапезою, стакаетъ укокъ Іео?л. Іерей преклонь глак8 гаетъ

молиткs сію тайно: 6и; поннуснмъ тикѣ:

1кіе приходитъ діаконъ клизь Іералй покланяетаса два г. предъ

СК. Трапезою молашася къ секѣ й галина: Гди посватаго своего Дѣха:

Таже глак8 мало преклонь діаконъ, й акіе косклонь, показ8етъ да

сною съ Spaоемъ ск. хлѣкъ, гла тихо; казй какъ съ хлѣвъ. Іерій жi

къздкигъ о8к8 знаменаетъ г. ск. хлѣкъ гла: й сsтвоей хлѣвъ: И паки дi

аконъ: какй какъ съ чашs. Іерій же какалагаетъ: й зж къ чаши; и паки

діаконъ показsa й фвsa cклталгает; кіей вквей ска Іврій жiкла

гослоклял глетъ ; Прелsжикъ ? А5хомъ:
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и глакs преклонъ діаконъ, Перевки ріклъ: помана ма: 1врій жi

вавляетъ его оsкою гла: п»мани ма Діаконъ приходитъ на нѣмже

паркѣе столше мѣстк, й кземъ оипiд8, 9млАвтъ Скатал, йкw й

прежде, Твоей ж? преклонь глак8 гаетъ молитк8 сію тайно: икsж выти

пончашаютрымсл:

Діаконъ пріемлетъ кадило съ Ѳиміймемъ й какеніе à lво?л"йе

просшъ, кадитъ ск. Трапезs й кась Sлтаръ. Лше дй éдинъ Іерей ко5мѣ

діакона сл8житъ, точію йспреди кадйтъ ск. Трапез8: й козглашаетъ:

ИзоАднѣs v прескатКй: Инкъ ж? поетъ: Достойно всть: Діаконъ о ко По ми

наетъ къ секѣ создателей храма йлй скители, живыхъ й сус6пшихъ,

ёликихъ хотретъ. Пер?й преклéнь глакs молится тайно: о скатѣмъ

Іоаннѣ: Зд? Пво?й поминаетъ йхже хошетъ сусопшихъ, гда: пемляй гs

спеди дѣшs: Діаконъ суко украшcа къ дкёремъ ск. Sлтара й держа

Spapъ крайми трехъ перстокъ гаетъ: й всѣхъ й вся: Ликъ ж? поётъ:

й всѣхъ й вса. Твоей суко живыхъ, йхже хочетъ, поминаетъ. Діаконъ

же чтётъ Поманйкъ жикыхъ, поминал создателей Храма, йай оки

тели,,й йхже хочтетъ живыхъ. аше ли къ монастыой; архімандрита

йай Иг8мена й кратію й у приносАчтомъ ск. дары сія клагоговѣн

нѣйшомъ Іер?и. iво?й же преклёнъ главs молится тайно: пемляй гs

сводя градъ сій: козглашаетъ: й лаждъ намъ вднными о?сты: _

Іерій украшелкъ царскимъ дкаремъ й каклаллюди саетъ ка

легласно: й да вsдsтъ милости: Діаконъ пріёмъ кр?ма у Перел, й из

шёдъ стакъ на Sвычномъ мѣстѣ гаетъ: всѣ скатыя п»манsвше: Сію

ство діаконs козгласно глаголкшs, Іерей преклонь глакs, гдетъ мо

литк8 сію тайно; твѣ предлагаемъ живётъ нашъ: козглашаетъ: й спздеей

насъ влко; козглашаетъ: яко твss êсть царстко: Мйръ ксѣмъ. Діаконъ: Гла

вы ваши глаки преклонить Перей же преклонъ глак8 гаетъ молиткs сію:

Благодаримъ текѣ Царю: й акіе козглашаетъ: Благодатію й шедо8тами: Ликъ:

йманъ. Іерей же преклонъ глакs съ сумиленіемъ гаетъ молиткs сію:

веньми гла. И кіе покланяется іерій, й діаконъ такожде, на нѣмж.

стоитъ мѣстѣ г. глюша къ секѣ молитк8 сію: кsж, милостивъ вѣди:

1ерій суко ткоритъ св. козношеніе, діаконъ жt éгда сузойтъ

Перва простираюша оsцѣ й прикасаюшася ск. хлѣкs къ ёжъ сотворйти

св. козношеніе, козглашаетъ: кsимѣмъ. Пвоей же козносА св. хлѣвъ

козглашаетъ: Сваталсклтымъ, Микъ: 6динъ святъ: Таже поктъ Лици

Причастенъ днаки йай скатомs.

Вѣстнw кsди, йкw аше дка діакона к8дета сл8жара: вдйнъ

бнію наченъ й принесенія ск. даowкъ, даже до салѣ, а десныа страны

стой, прекыкаетъ умлкая скатал. йчіе же кsдsтъ йнедіакони, тіи

то увостранно тксойти вsдsтъ. Діаконъ ж? ёктtнія на Имконѣ дѣй

сткeкакый, препоясsвтся одаремъ скоимъ крестаvвразной входитъ



306

къ ск. Sлтаръ. И стакъ удеснsю Іерія держащаго ск. хлѣкъ гаетъ:

Раздвоей вдко св. хлжкъ. Перій же раздревлавтъ й на четыры части съ

книманіемъ й влагоговѣніемъ гда: Раздревляется, й раздѣляется:

6гда же кознесетъ ск. 1гнецъ гла Склтая скатымъ, раздѣ

лаетъ сей на четыры части, й полагаетъ Ана ск. дicкосѣ крестаскразно,

таже пріемъ един8 часть, клагаетъ къ ск. Чашs, прочія йай самъ

ксА потреклавтъ, или у сихъ йныхъ презкитерукъ, діаконvкъ аціе

вsдsтъ причашаетъ; прочія же людіе, аше причашенія желати вsдsтъ,

причашаются у частей посклшенныхъ въ часть Преск. Богородици,

деклти Чинwкъ й йнныхъ, такожде за жикыхъ й сусопшихъ поло

женныхъ.

Вѣдати же подокавтъ Іврею, йку подъ грѣхомъ сміртнымъ

долженъ éсть ймѣти нераздѣльное намѣреніе поскаційти ксА сій

части, йкожъ й самъ келикій йгнцъ.

Покнегда же раздрокйтиса Агнцs, діаконъ покаssетъ орарімъ

ск. потиръ гйа: йсиsдни как» ск. чашs. Пврtй ж? квамъ горѣ лежашsю

часть, ткоритъ нею крестъ керх8 ск. чаши гал: йсполніяіе сватаго дѣха.

й таку клагаетъ къ ск чашs, діаконъ же гаетъ: аминь. Іерій жi,

аше кины ради кова нsждныя, молитвы подъ причастіемъ фвы

чныхъ несокeошилъ кsдетъ, ко йсполнѣніе ихъ, гаетъ молиткs ciк,

преклéнь глак8: мнsжества ради; гsсподи пѣемъ дестsинъ: Кsжъ нашъ фславы:

йше же совершилъ вsдетъ іерій предпричастныа молитвы къ

фвычномъ вмs предъ св. Антsoгіек по пракилѣ: остакль молитвы

сія той, гдетъ къ діаконs: діаконъ пристsпй. И пристsпль діаконъ тк8

ритъ низкое поклоненіе съ клагоговѣніемъ кожественнымъ тайнамъ

глл: Се пристsпаю къ кезсмертномs царю: 1врій же подаА ём8 ск. Хлѣвъ

глетъ: частное, й преск. й пречйстos тѣло: Діаконъ сукw ракъ: 1минъ, давш8ю

ёмs преск. Хлѣвъ о8к8 локзакъ уходитъ кзадъ ск. трапезы й при

клонъ главѣ молится: товжде гда, ёжейiврій. іерій ж клагоговѣйно,

низко поклонкса, кземлетъ дкомй перстми десной оsкй, часть ск.

Хлѣка гдл: частнss, й прев. й пречистоs тка». 1врій сукw съ поеди, діаконъ

же съ зади ск. Трапезы, лицамъ доsгъ къ доsгs cтакше на кразѣ éй р8кs

деснsю съ ск. Хлѣвомъ положше къ Склтомs йже къ деснищи, глав8

преклёныша молится глюша; вѣрss гди й асповѣдsю: кладыко человѣколюьче

гКи іиesсе: ААнѣ ко прилѣплятнса твѣ Б5гски: Посемъ зраше на держимое

къ десннщн Склтов гла: частиss, й преск. й причистов Тѣло: Діаконъ же

тóжде къ секѣ гаетъ. Таже Твоей козведеа й низко съ клагоговѣ

ніемъ поклонсл, й подъ крадs покрокецъ подложикъ, й кзамлетъ

vвѣмa psкама ск. Чашs, и причашается единеши точію, изъ ней,

гал: чктика и писи. й посаета: и акіе суетнѣ ской докоѣ и смектакъ
й сусы йссакъ глетъ: С? прикоснёса сустнамъ меймъ: И поклонсл а. влаго
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гокѣнно, призыкаетъ діакона гал: діаконъ пристsпй. й діаконъ при

стsпикъ низко поклоняетслклагоговѣнно единсю гал: позегй мй Вако:

Пврей же приподаА ём3 ск. Чашs, гдетъ: четныя й пресв. пречйстылкоsвъ

діаконъ же причастикса, гаетъ: аминь,й осмоктакъ сустнѣй оусыйссакъ

й покобкцемъ утеръ, Твоей же даётъ ёмs локзати ск. Чашs, гда: 61 при

кзекіея метизмъ твоимъ. И посtмъ акіе локзаетъ діаконъ Іеріа къ

деснsю ланитs. Перій гаетъ къ немs: хотстsсъ пseptдѣ насъ. Діаконъ же

бкѣшакъ: ветка вѣдстъ. Ичили ко днй скѣтлыа недѣли къ того мѣсто

гаетъ Іерій: хоieтsсъ взсквіеъ діаконъ же укѣціаетъ: войстинs взсквіе. Таж:

áкіе на мѣсто скоё постакикъ ск. Чйшs къ к8пѣ съ діакономъ ткóоита

й поклоненія влагогокѣнно, й приклéнкша къ ск. Тайнамъ главы ской,

къ сумиленіи сірдца гл?тъ клагодареніе сiв: Благодаримъ та владыко:

По сокношеніи же кнsтрнаго Склшенныхъ причаціенія, Іерій піо

стми десной оsкй wмѣтаетъ ко ск. чашs кса пескашtнія части на

дicкосѣ ко причашенію людей уставленіа. Таже кзамлетъ ск. чаш8,

й украцішscа ёмs къ людемъ, діаконъ глаголѣтъ келегласно: с»

страхомъ вsжіямъ: И выкаетъ причашеніе окціое сицевымъ 5кразомъ:

діакон8 стакшs къ царскихъ дкёрехъ й козгласившs: съ страхомъ кs

жіимъ : Перій кземъ у него ск. чашs, й стакъ самъ посредѣ царскихъ

дверей, укѣмa psками клагоговѣнно кожестканнsю держитъ чашs,

причастйтижесл хотлшіи пристsпактъ клизs й стакше чинно, глаго

лктъ кcй прокsжаюшs имъ Твоею: вѣass гsспеди а йensвѣдss: Пе слоича

ніи же сихъ молиткъ, приходитъ единъ по единомs cо ксякимъ

клагогокѣніемъ й страхомъ Божіимъ съ сумиленіемъ же, й аше мо

шной со слезами, й кождо ихъ покланяется единоши до землѣ, й коз

двигсл слагаетъ оsцѣ крестафкразно къ персемъ, й локзаетъ прежде

честный крёстъ; поддержаріи же келикій покрокецъ клирищи подъ

ск. чашею подлагаютъ причаститнся хотяшемs покрокецъ подъ крад8,

8нъ же откёрзъ суста сколклаголѣпно. И йше оусыйматъ, прежде скоs

тикъ я ёже никакоже умочитися имъ къ кожесткенной кроки, й очи

горѣ зрА съ кѣрою й страхомъ пріемлетъ кожестканныа тайны у

psкй Іерійскія. Перей же ковгежде пончашал, гаетъ: четныя й святыя

й причйстыа: И утираетъ вгу ск. покровцемъ, онже локзаетъ край

СК. чаши, Перею глаголкнр8 : Сй понкосн8са сустнамъ тк8имъ : Причастникъ

-жа поклонкса съ клагоговѣніемъ низко уходитъ, кнsтръ дsшй скова

хвалА й влагодарА Бйа, утолицей клагодати важе сподскисл.

Посiмъ Іерій клагослоклавтъ люди ск. чашею, келегласно гла:

сплей взж. лкли твоя авіе же Іерій съ діакономъ окрашавтаса къ св.

Трапезѣ, держай же кожестканныя Тайны, полагаетъ ск. чашs на ск.

трапезѣ на мѣсто скоё на немже столше нражде, й 5ка акіе низко

со влагоговѣніемъ покланяетаса единоціи.
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Вѣдому же вsди, икv аніе уставленн выша части на ск. дiсквсѣ

прежде козношеніл, діаконъ vткомкъ ск. чашs, й со всякимъ кни

маніемъ кзѣмъ ск. дicкосъ надъ ск. чйшею, зѣло опасно й сохранно

умѣтаетъ ксА кpsпица ко ск. чашs, клюдый да ничтожъ бнкдъ

устанетъ на св. дicкосѣ, ниже падетъ нигдѣже. Лше же ннзпала

вsдетъ на антимнсѣ у ск крsпицъ часть нѣкая, согладикъ опаснw,

умѣтаетъ к на ск дискосъ, со ск дисксс. къ св. чашs. Всегда суко,

éгда сл8житъ Іерій, йлй діаконъ сице тк5ритъ, клюдый ничтоже

у св. коsницъ на антимнсѣ устанетъ никогдажъ, акіе же соткeрикъ,

покрыкаетъ покрокцемъ ск. чашs, на ск. же дicкосъ звѣздѣ, покр5

кецъ й анръ положикъ устsпитъ й кземъ кадйлницs съ диміамомъ

подаётъ Терек локзал десницs érv: іерей же кадитъ св. тойжди,

покланялса низко, й глагола тихо: вsзнейся на невеса кже: Посtмъ же

понкайжшsса діаконs, глаголетъ къ Іерію: каки какs, iвоей же кземъ

ск. дicкосъ, козлагаетъ и на глакs éгw глагола тихо: каконъ кsгъ

нашъ: діаконъ же кзtмъ й съ клагогокѣніемъ й окрашел къ. десная

скоА къ дкіремъ, ничтоже глаголА, уходитъ къ жертóкникs й по

лагаетъ й на нёмъ: iвоей же поклонса низко разъ, кземлетъ укѣми

о8кама ск. потиръ й прямо скоего лица поднесъ сокрашается къ

двёремъ, зря на люди, й глаголетъ келегласно: всегда нынѣ й пойсну:

И йзшёдъ діаконъ й стакъ на wвычномъ мѣстѣ, глаголетъ:

прести пмами. И недъ діаконъ стакъ предъ 5кразомъ Спасовымъ

зрА къ Сѣкeps преклонь глак8 съ ораремъ, ничтоже глаголА съ кла

гоговѣніемъ стоитъ ожидал скончанія молиткы. Іерей жейзшедъ

изъ блтаря йдетъ и деныя скова страны за амвонъ й стакъ за

41мкóномъ, глаголетъ сію молиткs келегласнw: Клклаaй БлагословАцыа:

Ликъ: ямынь. Таже: кsдй ама гда. 5 и Фаломъ аг. Каклѣ гда: Перей

суко кшедъ ск. дкерми ко ск. Sлтаръ преклонь глакs глаголетъ мо

литкs ciк: Молитка кнегда потоeкити склтал; йсполнѣніе закsна:

Діаконъ же кшелъ скверными дкерми потреклаетъ Ск. со стра

хомъ й со всякимъ упасткомъ, йкw ничесомsже й у древнѣйшихъ

упасти, или остатиса коsпицъ; клілкъ ко ск: чашs w кинай воды,

потревикъ, й утеръ сsдарtмъ кѣлымъ слагаетъ св. coesды къ к8пѣ

й поставляетъ й на окычномъ мѣстѣ, глагола: нынѣ фпвшавши:, йкоже

Іерей, й омыкаетъ оsцѣ на «вычномъ мѣстѣ. Перій же изшедъ

даётъ людемъ интідeps. По скончанію же Фальма, й раздаАніи янті

доры стакъ къ Царскихъ дкeрехъ глаголѣтъ : Благослованіе гдне: И кы

каетъ сокершенный фиsстъ.

Ликъ сукv многолѣтствsвть кор»ла, похispeа, ййже по крiменн

потрекно кsдетъ. iвоей же кшедъ къ ск. Олтаръ совлачитъся св.

удеждъ глагола: нынѣ фпsшавши: тыскатss; и п5 Отчъ нашъ: Тропаръ
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гл; я, оуетъ твоихъ: 6****; Кондакъ: гл. 5. Под: 6ж, и насъ: óтъ

нскіеъ поталъ sей: й нынѣ: Б егородиченъ, подóвенъ тоже: застsнниц

хоiстіаномъ: Нлй аше хощеши, оцй дніки, йай съ: ó ткѣ радѣется овра

деканная. Тажъ: гди пемилѣй и слава: й нынѣ: честнѣйшss хоsвмъ. И творитъ

Уп8стъ. Поклоньжеса й клагодарикъ Бйа за всА йсходитъ.

Конецъ Божестканныа Митsoria ск. 1wанна Златоsстаго.

Въ семъ уставѣ Литургіи упоминается лишь на одномъ мѣстци о за

мыканью царскихъ вратъ, и не говорится подробно, коли тѣже замыкати а

коли отвирати. И истинно имянное указанье на кождомъ мѣстщи, що чинити

належитъ, причинилобъ ся много къ ясности и не довелобъ може было до

нелѣпиць обрядовыхъ, на якіи съ сожалѣньемъ нынѣ дивитися мы принуждены.

Впрочемъ зъ початку Литургіаріона нашого встрѣчаемъ примѣчанье, которое

досыть ясно указуе, коли замыкати а коли отворяти царски врага належитъ").

Вотъ оно примѣчаніе дословно:

Вѣстно к8ди, йку ск. крата никогдаже бкерзаются, токмо

аО къ началѣ келикілкечёрна на вдѣніи, ёгда кадитъ тёкло 1ерій,

В) на къходы ксА, си есть вечtрніи, й на куsдъ склтагv ёкан

гелія на Мит8ргіи;

ж) У ёжи „Прист8пйте,? даже до йсполнѣнія Божестканныа Ан

т8ргіи.

»?нфс19424464343448о

БИБЛIОГРАфIЯ

Галицко-руская съ 1772 — 1848 года.

Съ сорокъ восьмымъ. годомъ началась новая епоха въ розвитіи галицко

руской письменности. Наступившіи событія вдохнули въ народъ рускій новую

жизнь, ободрили прежнихъ писателей и возвали еще больше новыхъ подвиж

никовъ на поприще литературы, одушевленыхъ ревностію къ просвѣщенію

и образованію своего отъ долголѣтного ига освобожденого народа. Съ той

поры появилось въ одномъ году больше сочиненій, чѣмъ прежде печатано

было въ продолженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ. Насталъ новый бытъ, но

выи усилія и стремленія. Давная письменность забыта до того, что многіи

думаютъ, будто бы у насъ до рокового 1848 года не было ніякого движенія

въ словесности, а одинъ изъ нашихъ писателей на правду утверждалъ, будто

бы въ слѣдствіе розличныхъ обстоятельствъ случился у насъ такій застой,

*) Не отъ рѣчи было бы тутъ упомянути, що въ церквы св. Варвары въ Вѣдни до 1848

г. затворялися царскіи врата, и только по самоуправному приказу тогдашного

настоятеля отмѣненъ тотъ давній обычай съ не малымъ соблазномъ вѣрныхъ.

III и IV 40
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что въ продолженіи цѣлыхъ 25 лѣтъ не издана была ни одна и малѣйшая

брошюра руская въ Галиціи"). Однакже такъ худо не было. — Наша сло

вено-руская литератуная дѣятельность, имѣючи начало и источникъ свой въ

старинной письменности южной Руси, тягнулась непреторженнымъ пасмомъ

съ 1772 по 1848-ый годъ, удерживая и подъ явстрійскимъ владѣніемъ исто

рическое право употребленія руского слова и письма въ церкви, въ школѣ

и въ литературѣ. Въ доказательство тому хочемъ представити по возможности

полную библіографію всѣхъ съ 1772 года до 1848 г. въ Австріи (преиму

щественно въ Галиціи) вышедшихъ словяно-рускихъ книжокъ и брошуръ,

съ выставленіемъ пробокъ языка важнѣйшихъ сочиненій""). Изданія наши

печатаны послѣ 1848 года больше извѣстны, чѣмъ прежніи первенцы словес

ности. О тѣхъ извѣщали газеты и другіи часописи, а въ 1862. году напе

чаталъ г-нъ Владимиръ Измайловичь Межовъ довольно полный „Указатель

Г а л и ц ко-ру ской л и тературы“ въ Основѣ (м, Іюль) и въ особомъ от

тиску въ С. Петербурзѣ. — Перечень изданій нашей письменности важ

нѣйшій для насъ, якъ можетъ кому здается. Мы убѣждаемся, что при всемъ

ровнодушіи къ народности руской въ высшихъ слояхъ общества старалися

одинокіи рускіи люде языкъ рускій где можно было хотя и самыхъ первона

чальныхъ сельскихъ въ школахъ завести. Въ важнѣйшихъ случаяхъ отзыва

лися святители наши хотя и рѣдко къ народу и подчиненному собѣ духовенству

роднымъ словомъ. Изъ давного дѣлопроизводства -руского въ нашихъ кон

систоріяхъ осталась еще ста вл е н н а я г р а м о та на рускомъ языцѣ. По

временамъ издавалися одинокіи проповѣди и цѣлыи собранія ихъ въ свидѣ

тельство, что въ церквахъ нашихъ руская бесѣда никогда не умолкала.

При достопримѣчательныхъ горжествахъ и въ почтеніе знаменитымъ лицамъ

появлялися время отъ времени больше или меньше удачныи стихотворныи

изліянія чувствъ радости или скорби именемъ народа произнесеныи. Не

рѣдко были то первыи покушенія въ родномъ языцѣ, позднѣйшихъ нашихъ

писателей. Въ мѣлкихъ тѣхъ происведеніяхъ слова объявляющихъ на

родню мысль связуется нерозрывнымъ союзомъ наше прошедшее съ

настоящимъ подаючи залогъ будущности. Межь ними суть поетическіи и про

заическіи сочиненія, суть назидательны, поучительны и практически учебныи

книжки — словомъ — во всемъ сдѣланы опыты удовлетворяючи всѣмъ го

ловнѣйшимъ потребностямъ общества руского. Ровнымъ образомъ важный

бы былъ полный списокъ библіографическій въ отношеніи языка, видовъ

") Іосифъ Левицкій въ своей статьи: Судьба Галицко-русского языка и литературы, въ

Денницѣ П. Дубровского изд. въ Варшавѣ 1843. года, мѣс. Мартъ и Апрѣль и въ

Лаhrblicher der slav. Literatur v. Jordan. Leiрzig 1811. 5 und 6 Нft. Das Schiскsal

der galizisch-r us sis chen Sprache und Literatur.

") По причинѣ поспѣшного печатанія не можемъ на сей разъ привести выписокъ,
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граматическихъ и правописанія. Мы примѣчаемъ въ сихъ произведеніяхъ

родной словесности издаваныхъ во Львовѣ, Перемышли, Вѣдни, Будинѣ

или Черновцяхъ безпрестанныи боренія съ формою. Всѣ оттѣнки отъ тяже

лого церковно-словенского слога до шаткого неопредѣленного мѣстного про

сторѣчья отбиваются въ нихъ якъ въ зеркалѣ. Тутъ очевидно представляются

стремленія розныхъ писателей, иногда видно недостаточное знаніе руского

языка, увлеченіе теоріями или страсть къ нововведеніямъ, которы показалися

несбыточными въ практицѣ, не удержались въ письмѣ и неповторены никѣмъ.

Тутъ увидимъ, якъ языкъ книжный рускій образовался безъ школьного

обученія, прибиралъ все больше постоянный, опредѣленный видъ. Нынѣшніи

писатели наши нашли бы въ такомъ обозрѣніи знаменательныи точки для

соображенія, подмѣтили бы иногда образцы въ послѣдованію, но больше пре

достереженій отъ недостатковъ. Нѣтъ сомнѣнія, что перечень всей нашей

литературной дѣятельности былъ бы важный и полезный. Однакже трудно

самому одному исполнити задачу тую, понеже ни въ одной изъ библіотекъ

нашихъ ни частныхъ ни публичныхъ не находимъ п о л н о го собранія всѣхъ

книжокъ, брошюръ или летучихъ листковъ издаваемыхъ у насъ на славяно

рускомъ языцѣ. Сего ради и настоящій опытъ библіографіи не совершенный.

Просимъ для того почтенныхъ родимцевъ о благосклонное сообщеніе всякихъ

рѣдкихъ книжокъ и брошюръ въ славянскомъ или рускомъ языкахъ изданныхъ,

или хотя библіографическое извѣстіе о нихъ, чтобы мы пополняя нынѣшній

трудъ, могли его привести къ желаемому совершенству.

Я. Ѳ. Головацкій.

г

1762-1779. Оуставн сирѣчь Иртик8ли Братскін (для цер

ковныхъ братства при церквахъ приходскихъ, которыи предписала) Яданасій

на Шептйцахъ Шептицкій 6йпъ Перемискій, Самкорскій и Саноцкій.

(безъ выраженія года и мѣста печати) въ листа, 8, стр. не помѣченныхъ.

содержитъ : Благословеніе 6пйа, и Оуставы кратства къ 10. артикs

лахъ. Ар т. д. сó пріятіи къ секss войтскомs. 5. о совѣтованіяхъ.

г. с) казненіи кратій скарликыхъ. д. с5 покинности вратіи къ сл8ж

кѣ Бжей, а со вспоможеніи кратій сукогихъ. 3. О извраніи кратій

старшихъ. 3. ф секрекиція вратскомъ. й. О погреваніи вратей «усоп

шихъ. 5 о указахъ сфенникокий колтсткs. 7. с5 о встрахъ кратскихъ.

1772. апостола сiвсть книга новаго завѣта содержащая

къ секѣ дѣанія и посланія стыхъ Апостулъ п» дрекнемs cткія

пракосл. косточныя церкке сустакs ко супотрекленіе чтеній на пой

килѣхъ церкóкныхъ расположенная при храмѣ Оусп. Почма Кцы
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ко Аь кокѣ къ туи. Стаур. совернш? нно издадеса къ лѣто у Сотк.

міра «вся у коплощреніА Бга Слова гафок. (ей листа) 12 и 2.58 листова.

1773 — 1777. Сл8жна за цара й люди во время врани.

(на славянскомъ и латинскомъ языкахъ) ко Мь кокѣ туп. Стлкроп.

(1773 — 1777). въ листа 8 стр.

1779. {1данасій съ Шептичъ Шептицкаго й Самкорскаго созканіе

протопрескитерокъ на ежегодоккій с о к е р ъ в н е р а лн ы й п р о то

п р е с к а т е р с к ій къ К а л л к S. (Безъ выраженія года и мѣста печати

на отверстомъ полулистѣ).
. .. и еча и я

1780 — 1785. ЛИа3имiліана Рйлла, 6пйа Хtлмскагой Белз

скаго адм. епархіи Перем. наданье сустака Братскаго. {1ртик8локъ к1.

ва листа 1 стр. безъ выраженія года и мѣста печати.

1780. Леiт8ргiконъ сіесть сл8жённнкъ содержаръ къ секѣ

по чйнs cтылкосточныя церкке лiт8ргіи, йже к» стыхъ бцъ нашихъ

Пvaнна Злат. Касiлiа Кел. Грігоріа Дковслёка папы Рим. со ксѣми

сл8жками недѣлными й праздничными при церкки храма Оусп. преск.

клицы нашеа Бцы, кторое тупомъ изданъ къ Лкóкѣ оóк8 Божія

гафп. всемко. лi (въ листа.) 3 и 177 листовъ.

1786. фвшихъ й встёственныхъ По8чёній Хрістіанскаги,

когочестіа Часть п?ркал, п?ркой части кикіжищи на чтеніе длА на

родныхъ сучилищъ, ко оупотревленію Р8скимъ сучиличрамъ къ цѣсарско

кролекскихъ 5кластехъ. (на оборотѣ) 6. Малая кныжица на чтеніе

длА сучйшихся къ народныхъ сучйлишахъ къ ц.к. Sкластъхъ. Часть

п? о к а л Н а 3 кы у кого частіи къ Лкокѣ тупомъ кратстка храма

оуспiнія преск. Бцы рóк8 кожia ral'й s. (на стр. 33. опять заглавіе).

Сокраніе келикагw катехізм8 кезъ питаній, въ докодлшнми слокесы

писма стагw. Часть ктора книга до читанія для школъ народóкыхъ.

(8) стр. въ обоихъ частяхъ 280. .

1790. Бѣкварь языка славенскагw чтtнія и писанія уча

шимса, къ полезное о8кокеждёніе тупомъ изданъ при храмѣ оусни

нія пртыа Кцы къ кГоспасаемомъ градѣ Лкокѣ. Рокs Божія глуй,

мца бктокоiла дня. (8) 104. стр.

1790. Матдіа Данненмaура Богословія. Дои и Іство. Церк. къ

оунis. Кiндов. Проф. пsвл. оод. Наста кленіл Гсто віи н. з, лат.

изд. Ѳеодоромъ же Захаріасекнчемъ Пстор. Церковн. къ Отнйк. Лкекск

къ Рsскомъ изыцѣ проѣ. пsвл. прескит. Лков. діац. на Р8скій изыкъ

перевед?ннал. Ко Мкóкѣ къ туп. церкке храма Оусп. пр. Бцы Стауро

пѣгіи лѣта «аЧrч. (8) Часть первая 10 и 676 стр.

Часть вторая 4 и 676 стр.

1790. Часослокъ малый (8) Мькокъ.
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1790. Христіана Ба8мейстера славныхъ горлицкихъ сiчи

лнцшъ супракителл Н а с т а кл е н i л л к к о м 8 др і а н р и ко 8 ч н т я л

н а го, содержаціал лю комSдріе практическое, ксвокпрее прако естест

венное, идік8 и полiтик8 съ латинскаго на россійскій изыкъ переведена

У Петра Модіа, къ суникерситетѣ Лкокскомъ люком8доiа сумозрителнаго

и дѣйствителнаго кесареко царскаго народнаго профессора. Къ Акокѣ

тупомъ церкки Храма Преск. Бцы Стауропигіи Лѣта хачей. (8) 14 и 438.

стр. Посвящено: 6го Превосходителкстк8 Кысокопреоскліреннѣйшем8

Господинs Андрею Блчинскомs ейпs ll18нкачекскомs cк. 1п. Петра

У Таполцы 41ккѣ в. к. корол. Келичестка кнsтрномs caна сокѣтник8.

1793. КатакасіА казъ нотъ Мккакъ 1793 (12).

1793. ЛИартурологіонъ. Лакокъ 1793. (4)

1794. Зворникъ най паче нѣкоторыхъ на ксакъ день потрав

ныхъ молѣній совраніе, мірскимъ и дsховнымъ къ зігоди!йшемs

супотревленію приличный Напечатаса къ Туп. Лкэкской при церкви Оусп.

Преск. Бцы рóк8 кожiл «афйд (32) (са мѣсяцесловома) 240 листкова.

1794. Зворникъ. и проч. такійже безъ мѣсяцеслова. Тамже 794

(32.) 102. листки.

1795. Чинъ моленій во врема Іовилел на мѣстѣхъ на сй

vпредѣленныхъ (во Львовѣ патеч. къ тип. Ставроп.) П95? (ва листа

4 стр.

1796. Чинъ поставленніа 6ніекопа Преwстраннымъ 6гw

матію Гдномъ Петромъ Кйланскімъ віи. Мкокскимъ , Галіцкімъ

й каменецкімъ ёго́ 1мп. кралекскагw и ли. Кел. дѣйстк. таин. Ста

нувъ 69кѣтникомъ, кдокст8юціа впархіи Переміскія, Самв. й Са

ноцкіА Генералнимъ Пдмѣнѣ стр. кластію метрополiталною делегока

нимъ скатнтльмъ и Преосв. Ихъ млтъ Г-ами Іакокомъ Тsманскичемъ

44ппомъ Прманскимъ Лковскімъ и Порфиріемъ Скарккомъ Кажинскімъ

ейпемъ холмскімъ й Беазскiмъ соsк«полагатами о; потрекленъ къ

п9свѣшеніи Преwск. ёгw мйти Антонія ангелокнча, епйа Перемыскаго,

самъ. и 94н. къ цѣркки столичной сѣагw великомsч. Геwргiа Лков

ской мца Фекр. днл г. рокs soжіа глМrчs клгопоспѣшно совершен

н9мъ. (Безо выраж. мѣст. и года печ.) безъ сомн. во Львовѣ т. Ставр. 1796.

(ва листа) 8 стр. непомѣченыхъ.

1808. Ч”алтырь вженнаго пророка й Царл Давида съ

пѣсньми й чалмы изкойнными на праздники гдскіи съ павлкансомъ

и Пасхалisю, помощію Бжіею и тціаніемъ Надстолтелей ц?ркке Стаур.

Лкóкскія совстканнымъ Царскимъ клагоколѣніемъ заприпраннагw нд

********. Но Мкокѣ при храмѣ Оусп. Кжія ито, Ракs Бжія „лuiи,

(4) 6 и 23блистова.
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1808. СлSжевникъ малый Лькокъ 1808 (къ л.)

1814. Тупнкъ Икковъ. 1814 (8). .

1815. НаSка хpiстіанскал но рад8 катихизма нермаднагw

къ ползѣ дѣтей нарафѣАлныхъ за кайкеніемъ 6. пр. куръ Иіхайла

Лекѣцкагw 6пископа Премкiскаго, самкóрск. и Слн8цк. состаклянная,

тупомъ нзовраженная. Къ Бsдинѣ градѣ писменк крал?к. кcesчйлнца

Пеціанскаго 1815. рокS (8) 8 и 166. стр. Содержитъ (1-1 1) катихізica

для найменшихъ дѣтей и (15) большій катихизиса.

1816. . Прмологіонъ содержашъ къ секѣ различная пѣнія

церкwкная Октоиха, Инніи й Тріудisнокъ къ соверш?нномs тѣхъ

раз8мѣнію й согласію ёжъ къ пѣніи сличнѣйшем8, опаснw по вáем

пларемъ греческимъ йспракленная, помощію кожiвку, траніемъ же

й йждикініемъ вратстка ціркк. Ставропигійлнил Лковскія, прилѣж

нѣе по ноконапечатнымъ книгамъ церкvкнымъ испракленъ й тупомъ

изданъ. Къ Мкокѣ къ тупогр. кышше реченнагw кратстка Лѣта

У Рождества Хка , avѣ (въ листа) 10 и 213 листова.

1816. Осмогласникъ изъ келикагw Помологіона изятый су

докнѣйшагw ойди! сучйшихся супотрекленіа, къ немже Догматы,

Степанна, Прмосы коскресны й келикимъ праздникомъ Гдскимъ

й Бйроднч. таже под8кны 5смй гласwкъ й йная кллгопотр?вная цер

кóкнал пѣнія содержатся плпечатаса. Въ Акокѣ туп. крат. церкке

сусп. Пр. Бцы лѣта у Ржстка Хкй. .аw5. (4) 12 и 152 листова.

1816. Б8кварь славено-р8сскагw азыка за клагословеніемъ

и покелѣніемъ 6. Пр. куръ Міхайла Аекѣцкагw Ленкпа Лькóкскагw

Митрополита Галицк. 6пкйа Каменецкагw, Пермискагw (sic) Самк.

Саноцк. къ по8чанію посполитагw кношестка къ школахъ парафіал

ныхъ изданъ. Къ 58динѣ градѣ, Писмени коллекск. Оунiкерсттtта

Пёшанскагw 1816. (8) 64 стр..

1817. Повинности подданыхъ к8 ихъ монарсѣ ко супо

травленіе сучилицъ парафіалныхъ. Къ Акóкѣ писмены Пvсифа Пiллера

кес. крал. г8керн. тупографа 1817 года. (8) 46 стр.

1817. Катехизисъ малый длл оучнлнціь парафіалныхъ.

Ко Акóкѣ писм. Госнѣа Пiллера 1817 года. (8) 48 стр. .

1817. Правила школналдллоучилицъ парафіалныхъ къ діе

цзіи Перемыской. Ко Лкокѣ нисмены Іосифа Пiллера 1817. года (8) 15 стр.

Правила школьная для оучилицъ парафіалныхъ (на отвер

томъ листѣ, безъ выраженія года и мѣста печатн, предположит. напеча

тано. Ко Аьковѣ су 1. Пиллера 1817.) Содержаніе, 1. О захоканінея

предъ школоко П. О захок. къ школѣ. III. О захок. къ церкки.

IV. О заvoк. кромѣ церкки и школы.



. 315

1818. Ч8вства чадъ Галицкихъ р8скихъ въ день тор

жесткеннагw ковшесткія на престолъ Митрополіи Галицкой сирѣчь

къ день 31 маia ravни года 6го По, куръ «Иіхаила Лекѣцкагw (Митро

полiта Галицк. 11епйа Лккóкск. впйа Каменёцк. 6. Цес. крол. Пи. кел.

дѣйстк. тайн. сок. доселѣ впйа Премкiск. Самк. и Саноцк. выкшаго,

чрезъ предстоятелей народа оsскагw и ктиторокъ церкв. Стаурепи

гіанскіa Акокскія къ заскидѣтельсткоканіе достодóлжнаго глssoчай

шаго почтеніл укрокенна. Къ Икскѣ къ тупого. Стаvропигіанской (4)

(12 стр. не отмѣченыхъ.)

1819. Б8кварь славенор8сскагw азыка, за клагосл. и пеке

лѣніемъ 6го Пр. куръ 11іХанла Лекѣцкагw Ивппа Мкóкск. Митроп.

Гал. 6пйа Камецк. 6го кес. коза. Келич. дѣйст. тайнагw совѣтника

къ настаклёнію юношестна къ шкóлахъ парафіалныхъ. Кторое изда

ніе. Къ Лкокѣ тупомъ Іосифа Пiллера к. к, тупографа 1819. (8) 64

стр. Первое изд. (8) -15 стр. 1817.) Со д е рж а н іе. азбука церковная

и слоги, (4) польское абецадло и слоги, (6) продолженіе русскихъ слогова

(8-9) польскія упражненія и великое прописное абецадло, (11) русскія

упражненія въ чтеніи, (32) Перестороги дѣтемъ, (34) Наsки дѣтемъ

съ писма ск. — Молитвы, (38) глакнѣйшая пракила урдоеніи про

содіи, (42) Слови слокесъ подъ тiтлами, (43) Числа, единъ кратъ

единъ, (49) Сviczenia w сzуtaniи polsкіеm

1819. Б8кварь Азыка славенскагw чтенія оучаціимся

къ полезное р8какожденіе, къ немже молиткы, сл8жаніе до Сл8жкы

Бжiа й йныа пракды кѣры каgéлич. отрочати хоiстіанском8 клаго

потрекныа укрѣтаются, тупомъ изданъ тціаніемъ ПредстоАтелей

Народа Р8скагw й ктиторокъ церкке Стауропигіанскія Храма Оусп.

Преск. Бцы. Въ Лкокѣ рокs Бжія глуди мца Ноемкoiа дня бъ (8)

88 стр. ____

. 1822. Оучаціем8сл младенчеств8 народа словено-р8скаго

жертк8етъ соиздатель П. А. (Іосифа Левицкій). Напечатано къ Кѣнѣ

су Орманокъ. (8) стор. Содержитъ три стишки: одинъ безъ заглавія,

2. Домоколіе прокллтыхъ, 3. Пракило житіа.

1825. Молитвословъ ксъ ночнодневное послѣдованіе, Пер?емъ

мірскимъ нйнокомъ же прислsжаюшее, съ трепарами и конд4ками

тріодійними, предпразденсткій, праздникwкъ й излшнѣйшыхъ стыхъ,

съ приложеніемъ на кійждо день Римскагw календара стыхъ, восхода

же й захода солнечнагw на кесь годъ тупомъ изданъ. Къ Дкáкъ къ

тупого. Інст. Ставр. при Ц. Оу. Пр. Б. рок8 Божія тамбке. (16) -1 и 273.

Листки. -.

1826. Молитвы дла его считей. Мы какъ 1826 (8).
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1826 Чынъ молtній во врtмл Іовлія на мѣстѣхъ на сіе

vпредѣленныхъ (во Львовѣ въ тип. Ставр. 1826 ?) (въ листа) 4 ст.

1827. К8ккарь Азыка слакено-р8сскаго Мккокъ 1827. (8)

1830. Богъ ода Держдкина. Мккекъ 1830. (8)

1830. Прпр8чный Словаръ Славtно-польскій йай совраніе не

8дóкъ разsмѣтелныхъ укрѣтакшихсл, къ книгахъ церкóкныхъ на

йзыкъ польскій толкованыхъ. Акигóродъ тупомъ ййждиваніемъ 1н

ститsта Стлкроп. 1830. (8) 8 и 147 стр.

1830. Р8ка Дамаскйна изъ тьмы заввёнія изълтал съ 16

литого, изокраженіями. Мккокъ Тупомъ Інст. Стлкроп. 1830. (8)

1831. Умнъ народный съ мsзикею на семи изыкахъ т. е.

нѣмецкомъ, слакенор8сскомъ, полкскомъ, чешскомъ, сугорскомъ, нта

ліанскомъ и латинскомъ. Мккокъ типомъ Інст. Ставроп. 1831. (16)

(печаталось только 200 екс).

1831. Молiтвеннік, содержатрій влагопотревныл моленія,

краткій катіХізись й галкныа коінскаго поведенія пракiла, ко стан8

н зканію клагокѣрных Слакено-р8скіХ или греко-кадолiческіу Пк

стрійской армѣн клінск приспосовленыл. 1. Ф. (Фогороши) гр. сун. па

рохъ къ Кіеннѣ. Тiсненъ ко Б8дiнѣ хайла 1831 (12) 102 стр. Содер

жит5: Глака 1. азs8ка церкокнал и молиткы сутреннія и при. ко

жестканной сл8жкѣ или лiт8ргіи, (стр. 17) Чін ск. покалнія, изгллд

или испыт сокѣсти, молиткы пред н по испокѣданіи, ко час койны,

но койнѣ исраженіи, и т. д. (53) гл. 2. краткій катіxisiсъ, (стр. 92)

гл. 3. Глакныа Хрістіанскаго коiна оказанности, ко Богs, кесарю

и началніком, ко токарншам, ко дѣлам сл8жкы, и ко самом8

секѣ.

1831. Церковныл Бесѣды на всѣ недѣли рока на поsченіе

народное, къ церкки парохіальной Оунгкарской казаны Михайлом

А8чкай, парохом й намѣстником Оунгварскимъ 6го царск. Кксоч.

Карла М8докикa w Б8ркон Инфанта Испанск. и ковкóды М8чанскаго

придворным архіпрескѣтером. К Б8дйнѣ тупомъ кр. Кск8ч. Пеш

танскаго 1831. (8) Часть первая ХП и 337. Часть вторая 308 стр.

1832. Совраніе различныхъ молитвъ ко супотреклініе суч?-

шагося юношестка (съ дозволеніемъ полкителкствsюшихъ) Въ Кё

динѣ градѣ печат. пйсмены крал. кcesч. Оунга ск. 1832 (8) 24 стр.

по одной сторонѣ отмѣченыха.

1833. {1зк8ка келикал (на отвертомъ листѣ) Лкковъ тупомъ

Iнст. Стлкроп. 1833 (?)

1833. Проскомндія (на отв: листѣ). Аккокъ Тупомъ инст. Ставр.

1833 (?)
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1833. Молнткы не ск. прнчлненіи, (на отв, листѣ) Ль кокъ Ту

номъ инст. Ставроп. 1833 (?) .

1833. Тепiкъ сіесть оуказъ недѣламъ йже по всѣхъ стыхъ

даже до нДли у Митapй н Фартстн. Прнсовок8плАютжаса столпы 6й гій

сутрени, надѣлныхъ, такожде прокимени коско. лiтsргійныя съ алли

л8іарами, подóвнѣ н дневныя поскiмна на склта нарwчнтыа, дка

такожди стыа мницы. Къ Акокѣ Туп. Інст. Ставо. при церк. Оусп.

Пр. Бды Р. Бжил ,avлг. (8) 52 л. и

1833. На8ка Христіанскалпо рад8 катихйсма нормалнаго къ
пёлзѣ дѣтій парафіалныхъ и пр. къ Первмышли 1833 (8). , а

1834. Канvoнъ воскресный или послѣдованіе во стsю нка

лнк8к Недѣлю Пасхи. Въ Авскѣ Туп. 1нст. Стакр. при церкви Оусп.

Пр. Бцы таvлд (8) 40 стр.

1834. Пѣсни навожныл изъ Богогласника почаекского пере

др8коканныл. Къ Перемышли къ до8карни éniскопской при сов. Хоймѣ

рожд. ск. Іоанна Крест. и Преднтчн. 1834 (8) 136 стр.

1834. Молнтвы для отрочатъй Мькокъ. 1834. (8)

1835. Осмогласникъ подъ ноты. Ль кокъ 1835.

1835. Голосъ Галичанъ къ прескѣтлый поградостный аѣ. динь

рождестка ёгw Императорскагw Келичества Франца 1. Цѣсара Пкстрій

ского корола ихъ наймилостикшагw. Къ Лкнгородѣ тупомъ Інстит.

Ставроп. 1835. (8) стр. 3. (Первое сочиненіе Маркіана Пашкевича.)

1835. Печалное слово честнѣйшимъ и Высоко-преподавнымъ

Господиномъ Григоріемъ Ихимокичемъ, когослокія сучителямъ (док

торомъ), клагочестія люком8досткеннаго при кcesчйлнціи (Оуникерси

тетѣ) Мкóкскомъ наставителямъ ксенароднымъ (пsкличнымъ), таже

при здѣшній гоiческагу исповѣданія совдиненнаго цѣркки сокорной

крылошаниномъ поч?тнымъ, 18. днѣ мѣсяца Марта 1835 года, йко

къ д?нь печалнагw влагоговѣніa w д8шй съ покоёніи ёгv Келичастка

Фр а н ц ѣ шка I. касара Пустрійскаго, кcesчйлиціемъ выше поман8

тымъ сокршавмагw, кѣшанное Сте ф а н о м ъ же Сiвмашимъ изъ

Азыка нѣмецкаго на р8скій, къ вѣчной памяти о влаж?ннw о?соп

шимъ, за скоА замлАны перекиданное. Въ Мкѣградѣ, печатію закаде

нія. Стаvропнгійскагw 1835. (8) 16. стр.

1835. Образцы чистописанія издани Іаковомъ нероновичемъ. Львовъ

лит. у Пиллера 1835. (7 листковъ прописей рускихъ)

1835. Печалнал ч8вствіа Львовскаго высокагw сучйлиша ф

сміртн ёгv Келичестка Францѣшка 1. Касара Пустрійскаго. (Стефанъ

Сіемашъ переводчій). Мькокъ Печатаніемъ й иждикеніемъ закаденія

Стауропигійскаго (4) 4, стр.p (4) 4, стр III и IV 41
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1836. Слеза на гровѣ 6го Высокого препод. и Всечестнаго

Господина Михаила Барона от Нейштернъ Гарасевича Прхипрескутера

Крнлоса Митрополичаго Лкѣ городскаго окр. гр. кад., командора орд.

Леополда, доктора и выкшаго сучителА ск. Богосл. к. к. комicaоА

пsкл. пописокъ къ Оунiк. Лкѣ городскомъ, конс. Интр. 9кр. гр. к. со

кѣтника и проч. къ памать кѣчнSко келикод8шил 6го Питомцами,

генераднаго Семiнар18мъ Лкѣ городск. нзданна. Е Лкѣградѣ печат.

заведеніа Ставропигійскаго 1836. (4) 4 стр. (соч. Н. Устіановичемъ.)

1836. Отзывъ жалю изъ Бѣдна по смірти настsпйкшей дня

29. цкѣтил 1836 ёго Кыс. препод. и кceч. Г. Михаила као. д. Нейстернъ

Гарасекнча Дра. ск. Богосл. Прхнпр. крилоса Метропол. Лккокск. ок. го.

кад. ком4нДор4 ФрД. Леополда, Члена станокъ кравкыхъ, кыкшего су

чителл ск. Богосл., к. к. комicapa п8кличныхъ пописокъ къ Оуникер.

Мькок. егожъ дѣйсткительнаго члена, консист. Митр. око. гр. кад.

сокѣтинка и пр. произведенъ питомцами ц. к. конкѣ кта такъ Прхи

дівцезіи Мккокcкон тако и дівцевіи Первмышльскои окр. гр. кад. Къ

Кѣдню, печатано къ тнп. конго. ОО. Мехнтарнстокъ 1863. (8) 8. стр.

непомѣченныасб.

1836. Умнъ народный (съ нотами) переведенъ изъ нѣмец

каго Стефаномъ Сіемашемъ. Къ Мкѣ градѣ печатію закаденіа Стау

ропигійскаго. (8) 4 стр.

1837. Орологіuонъ сирѣчь Часослёкъ полsстакный ймѣлй

къ секѣ слsжss церкёкнsю съ мѣсяцеслёкомъ и прочими отказанъ мн

кcecйлнагw Бйа клагодатію къ Лкóкѣ тцаніемъ ижд. й тупомъ

Інст. Стаур. при храмѣ Оуспен. Пречист. Богоматеръ изданъ къ лѣто

«avлз. (въ листа) 4 и 586 стр.

1837. Б8ккарь славенs-pseкій Мккокъ 1837. (8)

1837. Стихъ во чtсть Іего Преосв. Куръ Іоанн8 Снѣгsoско

м8 кiск8поки Перемы. Самк8р. и Сан. Доски ск. когословіуа, выкшомs

дек. фак, когосл. при Ксе8ч. Бѣдйныск8мъ, jег8же члёноки, дiptкторски

1нст. фильософского Перем. и т. д. милостикѣйшомs довоsдѣisки

къ день св. Икана Богослока дня 8. мѣслца Па)а, рок8 1837. ко Ва

ллкѣ. jaко ко день Іего высокого тезоименитстка Іосифомъ Дѣвиц

кимъ парохомъ Школьскимъ, су подъ ножія Іего престола съ най

вsльшимъ сушансканьдомъ сложенный. До8кокано къ др8карни Стду

ропігі)аньской ко Лькокѣ. (4) 13 стор. (Примѣчанія напеч. гражданск.

письм. въ первый раза въ Львовѣ). Тотже стиха напечатана въ егоже

переводѣ на нѣмецк. языцѣ въ Перемышлѣ. _

1837. Русалка Днѣстровая. У Будимѣ письмомѣ коро, всеучилища

Пештанского 1837 (8) ХХ. и 133 стор.
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- 1838. 6vaггеліе сирѣчь влаговѣстіе когодsхкокенныхъ Судг

геліетъ. Къ Акóкѣ тираніемъ, йжднкеніемъ и тупомъ Інст. Ставр.

при Цtoккн Оуснен. Прескат. Богоматеое издад?са къ лѣто гамли.

(въ листа) 2 и 293 листова.

1838. Стихъ во чtсть 6г5 Превосх. Преосвлшеннѣйшом8

кvoъ Михайлs Аѣкйцкомs Митроп Галицк. Прхиепйскопски Мкк8кском8,

кiскsпоки Каменца Под8лкского, 6г5 Имп. кел. дѣй. тайн. сокѣтни

коки, докторови св. когослóкил и т. д. во день ск. 1рхисто. (Михаила

дня 8. Нsемкрии 1838. ико ко дiнь ёго́ кысокого тезоименитстка,

Іосифомъ Дѣкицкимъ парохомъ Школьскимъ дицeзіи Перемкiск. су

п8дъ ножии его престола съ найк8лкшимъ сушансканьемъ сложенкій. Въ

Перемышли др8ковано къ до8карнѣ о8сского éniскопа’1838. (4) 10, стор.

1838. Стихъ во честь Сго Преос. куръ Василію Попбвич8,

6пiскопски Иsнкачекскомs, похимандритѣ Теплiцкомs cc. 11. Петра

и Пакла, кsльныхъ хsдожесткъ и лювомsдоiа дsктороки и т. д. к»

день поставленія ег5 Преоск. на ёпiскопа ко скато — Георгской 19

хнкадёдральной Церкви Акк8кской дна 18. Марта 1838. егó Ѳксцел

ленціек (Митр. Галицк. Михайломъ Лѣкіцкимъ ко прис8тствіи его

6кc. лат. Архіеп. Акковск. Францішка де Павла Ийштека, Ормлик

ского Прнхивпiск. Аькокек. Самsила Стефановича и Іоанна Снѣг59

ского оsсского 6піекопа Неаем. самвsр. и еднецк. сложеный Іоси

фомъ Аѣкіцкимъ парохомъ Школьскимъ дівцазіи Перем. съ найк8лк

шнмъ почтеніемъ. Къ Перем. др8кокано къ др8карнѣ р8сск. впiскопа

1838. (4) 4 стр.

1838. Вѣнецъ высокого благодаренія во честь свѣтло праздну

ющаго Рождества Его Вел. Ф е р д и н а н да 1. кесара Аустрійского, короля

Угерского, Ческ. Галицк. и Володимирского, Ломб. и Вен. Иллирій. Кроaт.

Далм. Славоньск. Ерцъгерцога Аустр. и проч. со всякимъ высокопочтеніемъ

дня 19. цвѣтня 1838. одъ кес. корол. конвікта питомцовъ Гавріиломъ Сероичков

скимъ тогожъ конвікта питомцóмъ сочиненый. Въ Вѣдню соизволеніемъ кec.

к. цензури печатано въ типогр. О0. Мехитаристовъ 1838. (4) 10, стор.

1838. Врлькёнілъ лётого переведёнъ на мало оsсскій и

зыкъ и назканъ когйнею 18сифомъ Лѣкицкимъ во Шкла 1838. Къ Пе

рамышлѣ. (8) тоже по нѣмецки стр. 7.

1838. Воззрѣніе страшилища во Пестѣ и Будѣ наступающаго

мѣсяцемъ мартомъ 1838. года во время разлитія Дуная, Сумеономъ Ѳеофіи.

Лиceнецкимъ Галиціяниномъ теперь кес. корол. сожителища Вѣденьскаго пи

томцемъ въ мало-рускимъ языку изображеное. Въ Вѣдню со изволеніемъ

кес. кор. цензуры печатано въ книготискарнѣ 00. Мехитаристóвъ 1838.

(8) 15. стр.
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1838. Звукъ радостотворнаго гласа днемъ 8. нoемврія 1838. г.

яко во праздникъ торжествен. тезоименитства Его Превосх. Выс. преосв. и

всечестнѣй. Госп. Г. Михаила Левицкаго, Мнтр. Галицкаго, Архіеп. Львов

скаго, еписк. Камеица Подольск. Его кес. кор. Апост. милости дѣйств. таин.

совѣтн. докт. св. богосл. и проч. питомцами ц. к. сожителища Вѣденьскаго

Архидieцезіи Львóвской гр. кат. обр. разширенъ. Въ Вѣднѣ со изв. кec.

кор. цензури печатано въ книготискарнѣ ОО. Мехитаристóвъ 1838. (4) 10стр.

1839. Молитвословъ содержащій Часы пракимныя и помчал

на ксАкъ день дSшеспасителнаА молtніа, съ трепари н кондаки не

дѣльными, седмичными й ксег8 лѣта праздничными. Къ Акóкѣ тціа

ніемъ, йждиканіемъ и тупомъ Інст. Стаvo. при ціркк. Оусп. пряч.

Богом. изд. къ лѣто замолд (8) 4 и 676. стр. _

1839. Радостное привитаніе Его цѣсарско-королевского Высоче

чества Ерц-Горцога Францѣшка Карля во Львовѣ мѣсяца Септемврія 1839.

(Львовъ тип. Инст. Стагр. (4) 4, стор. Написала Антоній Могильницкій.

Первое сочиненіе напечатаное гражданскимъ письмомъ во Львовѣ.)

1839. Звонъ Шiльлера въ нѣмецкого на изыкъ Галицко

Рsсскій перекеденъ Іосифомъ Дѣкіцкимъ зо Шкла, Къ Перемышли

1839 (8) 16. стр.

1840. Летoургiкwнъ сирѣчъ сл8жtвннкъ содержанъ къ се

кѣ лiтsoгіи йже ко стыхъ оцъ нашихъ Іоанна Златоsстаго, Василіа

Кел. и Григоріа дковслока Папы оим, со всѣмн сл8жками недѣлными,

днtкними, праздничными й Sкціымн стымъ къ Перемышли къ тнного.

6пископской при храмѣ Рождестка стаго Іоанна креститела. Р. Б.

лvoм. 1840. (въ листа) 4 и 693 стор.

1840. Чинъ вожtственных лiт8ргіи (ск. Іоанна Златоsстлгw).

къ Перемкішли 1840. (въ листъ) 11, стор. (особенный оттиска изъ Леi

тургикона).

1840. Вѣнецъ благодарной милости днемъ 8, нoемврія 1840 г.

яко свѣтлоторжественный праздникъ тезоименитства Его Выс. превосх. Госп.

Г. Михаила Левицкого Митрополита Галицк. Епископа Львóвского и пр.

Ѳеофиломъ Лиceнецкимъ Питомцемъ ц. к. сожителища Вѣденского изъ гр. к.

Архидieцезіи Львóвской уплетенъ, весело приносятъ питомцы тогожъ ц. к.

сожителища изъ гр. к. Архидieцезіи Львóвской. Въ Вѣднѣ со извол. п. к.

цензури напеч. oъ книготиск. ОО. Мехитаристóвъ 1840, 1 (8) стор.

1840. Молитвословъ для выгоды парафіанъ Школьскихъ,

выданый Іосифомъ Дѣвицкимъ склшенннкомъ понцерккн Школкск8й.

Къ Перемкішли къ доsкаoнн 6инскопской при Храмѣ Режд. ск Іоанна

Крестителл 1840. (16) 161 стр.
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1841. Трефологіuонъ содержащій къ секѣ слsжкы праздникомъ

Госпwдскимъ, Богородичнымъ и нарочнтымъ стымъ къ прикаклені

емъ Окція Мнніи сл8жкъ ради покседневныхъ такожде и со тупи

комъ у ск. ецъ жзаконtннымъ. Въ Аккокѣ типомъ и нжд. 1нст.

Стаур. при Храм. Оусп. Прес. Когоматеръ къ лѣто у Рож. Хо. ravма

(въ листа.) 6 и 388 стор.

1841. часослокъ малый. Лькокъ 1841 (8).

1841. Прхіерейское сокрестное посланіе (Михаила Левицкаг»

Митрополита) изъ латінскагw перекеденное р. к. .аwма. Къ Перамышли

къ тупогр. 6пйскопской прн сокорн. Храмѣ Рожд. ск. Іоанна Крест.

Р. Б. .аvма. (8) 40 стр.

1841. Галицкіи приповѣдки и загадки зобранй Григоримъ Ильке

вичомъ. У Вѣдни напечатано черенками О. О. Мехитаристóвъ 1831. (8) ИI.

и 124, стр.

1841. ЛИотыль на малор8ск6мъ азкіцѣ, соч. Р8дольфомъ

Мохомъ. Къ Лькокѣ тупомъ Стаvропигіанскимъ 1841. (8) 40 стр.

Содержитъ поeзіи: Быполка для мотыла, Богъ, Село, доБретамъ

де насъ нема, Челокѣкъ, Пчелы, Д8къ. На доколночь, До прілтала,

Бака, Школаръ къ дорозѣ.

1841. Стихъ во чtсть 6го Преосв. куръ Григоріа Ихим8

кнча вписк. Помпнополитанского, дра. ск. Богосл. Люкомsдоiли к8ль

ныхъ штsкъ, кsстоша канттsлы склто-Георгскои Акв8кск, й Рактора

Лено. Семiнаріи, выкшого схвластика, профессора наsки религійной

нПадалогіи идёклна при кcesч. Мькок. Sтъдѣл?ніa фiлософск. и т. д.

ко день постлкленіa Gго ко впiскопы днял (21) 9. Новмкpia 1841 р., ко

Архітадедо. церккн Мкк8к. св. келик. Георгія и ёго Прекосх. Кысокопрео

склшеннѣйшимъ Михаиломъ Мѣкицкимъ Митр. 98скимъ Галицкимъ

Пеп. Льк8к. ко прис8тствіи его 6ксц. Кысокопреоск. Фр. де Пакла

Пиштека лат. Лейпа Льк8кск. Иуъ Преос. Слм8ила Стефановича орм.

бейпа Льк8к. Полина Снѣгsoск оsсского 6йна Перем. Самs. н Сан.

н Фо. Кса. Захаріасевича лат. вйна Перем. сложеный Іосифомъ Лѣкиц

кимъ п. Школьск. зъ р8скои дівц. Перем. съ найк8льшимъ почтеніемъ.

Мькокъ къ туп. Стаvкр. (4) 12 стр. Тоже все въ нѣмецкомъ языцѣ.

1841. Чувствія любви и благодаренія къ отечеству Буковинской

Семинаріи питомцовъ на новый годъ 1841. Въ пользу въ скудости стражду

щихъ священническимъ вдовъ греко-восточныя церкви Буковинской епархія

жертвуютъ слухатели третіяго года Богословія. (Въ Чертовцях5) Тоже все

на румынск. и нѣмецкомъ языкахъ. (Рускій и румынскій текстъ напечатаны

гражданскимъ шрифтомъ).
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1842. Лт8ргiлиже въ стыхъ ода нашего Іоан. Злато8стагw

съ слsжками коскресною, Богородицы, за ксакое прошеніе й у сусоп

шихъ судокнѣйшагw ради супотрекленія изъ АiтSргiapivна келикагw

йзлтал. Въ Аквскѣ траніемъ, иждикеніемъ и тупомъ Інст. Стаvo.

при церкки Оусп. Преск. Богоматери издадеслкъ лѣто «думк. въ листъ

2 и 46 стр.

1842. На8ки парохіальныа на всѣ недѣли цѣл5го докs со

чиненныл Гакрійломъ Паславскимъ парохомъ Ракскимъ. Часть п?ркал.

Въ Перемышли къ тупогр. 6пископской и пр. Р. Б. «думк. (8) 332 стр.

1842. Шiлклкёра Борва со смокомъ (Романчикъ) й Пsasка

(Балклада) съ нѣмецкого на изыкъ Галицко-Рsсскій перекид?ны 18си

дѣомъ Дѣкйцкимъ з8 Шкла. Къ Перемышли къ тупографіи 6пнскоп

ской при Совóрн. Хо. Рожд. Ск. Іоанна Крест. 1842. (8) 16 стр.

1842. Б8кварь новымъ спосовомъ оуложеный для домаш

нон наsки. Къ Лккокѣ черепками закаденіл Стауропигійского 1842. (8)

34 стр. (Авторѣ Іосафатъ Кобрынскій). Первый раза азбука граждан. въ

букварѣ.

1842. Способъ борзо выучити читати, въ львовѣ черенк. завед.

стаирот. 1812 (сочин. Іосафата Кобрыньского) 43. стр. (Метода обученія

чтенію пополовинѣ гражд. потоловинѣ церк. буквами).

´ 1843. Катехіемъ малый. Лккекъ 1843 (8).

1843. СЭввѣшеніе апостольскаго Посланія его скатѣйше

стка ГригоріА ХVI. папы Римскагw. Къ Перемкішли къ тупогр. 6йп.

при соверн. Храмѣ Рожд. ск. Іоанна Крестит. Р. S. афмг. (8) 19 стр.

1843. Р8ководство ко рах8нкамъ дллдѣтtй починаюшихъ

кчйтися къ тоiкіальн8й школѣ ко Шклѣ захокати, написалъ Іосифъ

Лѣкицкій. (Ва Перемышлѣ 1843?) (8) 40 стр.

Содержитъ: Ккеденіе (стор. 2.) Б8тдѣленіе перкое. О цѣлыхъ

еднакоко-именоканныхъ числахъ. Гл. 1. о нsллераціи (численіи), гл. 11.

о сложеніи чиселъ, гл. III. о ккічитаніи чиселъ. гл. IV. о покѣрцѣ

сложеніл и кычнтанія, гл. V. О сумноженіи чиселъ, гл. VI. о дѣленіи

чиселъ; гл. VII. о повѣркахъ (прокахъ) оумноженія и дѣленія (31)

К8тдѣленіе кторое, о цѣлыхъ неднакоко именованыхъ числахъ гл. 1.

О роздревленію к8льшихъ наименоканій на меньшіи, та прекрашеніи

меньшихъ на к8льшіи гл. 11. о чтырохъ спосокахъ рахована нееди

накоко нанменоканныхъ чиселъ.

1843. Пзв8ка р8сскалдла найменьшихъ дѣтей починаюшихъ

ходити до школы. (сочин.. Іосифомъ Левицкаго въ Перемыили 1813?

(8) 16 стор.
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- 1844. {1зв8ка р8сскал дал найменкшихъ дѣтей почннакшихъ

ходйти до школы трікіальной къ Шклѣ. Выдоsкокана къ Перемкішли

надъ слнёмъ 1844 рскs. Наинсалъ 18снѣъ Аѣкацкій. (кажется 2 из

даніе.) " л

1844. Япбстоли и Graггеліи ка весь г5дъ недѣллмъ, празд

никwмъ й памяти стыхъ прилична. Ко Лквскѣ Печатію Інститsта

Стаvроп. „awлд (8) счд (294 стр.)

1844. Шiллера Н8рокъ аво Бодолазъ (валлАда), Х5дъ до

залѣзнои г8ты (каллАда) и Р8какичкл (казка) съ нѣмецкого изыка

на Галицко-psсскій перекедены Іосифомъ Мѣкіцкимъ зо Шкла. Пере

мышль надъ слномъ къ тупого. 6йа, при холм. Рожд. ск. Іоанна

Крест. Р. Б. 1844. (8) 16. стор

1844. Р8ководство ко оумноженію и годованію садовнны

по селахъ и мѣстечкахъ, написанное В. Гакришкекнчомъ парохомъ Но

косельскимъ. Къ Перемкішли къ тупографіи Впiскопской при сокорн.

Храмѣ Рождестка ск. Іоанна Крестнтелл ,avмд. ИП и 86 стор.

1844. Слово на праздникъ Покрова Пресв. Богородицы

гокоренне къ церккѣ перкопрестолкной Мьк8кской ск. великом. Геwргіа

Перевмъ МиХанломъ (Малинокскимъ рок8 1843. Къ Лккокѣ къ кни

гопечатни Стлvропнгіанской 1844. (8) 24. стор.

1844. Молитва мо ёже во стомъ соединеніи непоколекимъ

стати. (8) 4, стор.

(беза выр., мѣст и года печ.) во Львовъ 1811?

1844. О оумнрѣніе церкве (прикакл. на позскомндіи и слsжкѣ

Къ Перемышли къ 6йп. тупого. около 1844 г.) въ листа 2 стор.

1845. Изъясненіе на вожtственн8ю Лiтsргію списанное

склшенникомъ Михайломъ Малинокскимъ. Ко Мккокѣ иждикеніемъ

и тупомъ Інститsта Стауроп. при Хоймѣ Оуспѣнія Пречист. Богома

теръ года 1845. (8) И1, 216 стор.

1845. Грамматика нѣмецкого языка, для стsдtнтsкъ піо

шои и др8гои классы, по школахъ трікіяльныхъ и нарафіальныхъ ко

кépsл?ксткахъ Галиціи и Мsдомеріи, Держакѣ Лкстрійской п5дъданныхъ

ко выгодѣ народа Галицко-р8сского, написалъ 18снѣъ Лѣкицкій ска

шенннкъ при церкви Шкóлской. Продавсл неспракна по 19. ко. къ срѣ

клѣ, опракпа по 25 кр. coѣклѣ. Въ Кѣдни 1845, иждикеніемъ ц. к.

книгъ шк8льныхъ адміністраціи при св. Аннѣ на ск. 18аньск3й сулици

(8) ІИ, и 228 стор.

1845. Бiвлійна. Исторіл новаго завѣта на потоtкs главныхъ

«?чйлнцъ къ ц.к. Пустрійскихъ держакахъ съ книманіемъ на кнешество
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р8ское школъ парафіалпныхъ влй склскихъ й съ прикаклініемъ крат

кагw содержанія догматыки кодолической перекидiна съ нѣмецкаго

изыка іертвмъ крыл. К. А. П. н. Б. Оу. А. (Венедиктомъ Левицкима Про

фессоромъ нравоучит. богосл. въ Универзит. Львовсн.) Перемышль къ ту

пографіи 6йпской при соверномъ холмѣ стагw ivaнна крестит. Р. Б.
1845 (8) 166. стор. _ … V.

1845-1846 (?) Биклійната Исторіа кетХаго закѣта. Къ Мькокѣ.

1845. Запросины до предплаты на 1. часть сочиненія: Вѣнок Ру

синам на обжинки уплетен издаваему к ползѣ и запомозѣ поводнею в убо

жество приведенных Галических селян. у Вѣдни 1845. изд. Иван Б. Ѳ. Голо

вацкій. (На отвертомъ листочку).

1845 — 1846 (?) Пѣсни съ нотами, соч. Касиліа Ферлекичл

пароха пракославнои веси Токтрѣкъ вплохіи Б8кокинской напеч. къ

Чернокцахъ су, 6кХарда (8).

1846. Богъ, vда Гавріила Романовича Державина на вsс

скомъ, польскомъ и нѣмецкомъ измцѣ. (Тоже по польски и по нѣмецки)

(Львовъ 1846) (8) 15. стр.

1846. На8ки парохiaлныа на всѣ недѣли цѣлег» вскs сочи

нѣнныа Гавріиломъ Паславскимъ парохомъ Ракскимъ. Часть кторала.

Къ Перомышли къ тупого. 6пископской и пр. Р. Б. 1846 (8) 209 стор.

1846. Стихъ во чѣсть й залогъ всевлагодарственной люввй

6го Прикосходитеастк8 куръ Иіхаил8 Мекицком8 Мнто. Гал. брХiвпiск.

Мькок. впiск. Каменца Подóлскаго, ёго́ 1мпео. Кел. дѣй. тайн. сок.

знаменитаго ордина пустоійск. 1мнко. Леопольда келикагw криста ка

калер8, Др8 ск. когосл. и пр. суложенъ къ нарочитый день тезоиме

менитстка, пнтóмцами семінаріи ген. гр. кад. Мь к. й. го Новмкpiл

,лwмs (4) 11. стр.

1846. Молитва за8тренная у вже день къ тризкѣніи полити,

2. о ёжъ ко ко?ма йскsш?нія у опйльстка сохранитнса, и 3. на сёнъ

голдsшимъ, о ёжъ клагоддойти за день къ тризкѣніи, совершинъ.

(8) 3, стр. (Безъ вир. мѣст. и года печати) во Львовъ 1846 (?).

1846. Вѣнок Русинам на обжинки уплѣв Иван Б. Ѳ. Головацкій.

Часть первая, к пользѣ и вспоможенію Галицких селяя через поводень

вторóчну пóдупалых. У Вѣдни черенками О. О. Мехитаристóвъ 1846. (16)

215, стр.

Посвящено: Его кор. Выс. Каролю Людовику из Бурбон Инфанту

Шпаніи и проч. самодержавному Воеводѣ Луки).

1847. Вѣнокъ Русинамъ на обжинки уплѣлъ Иванъ Б. Ѳ. Головацкій.

Часть вторая. У Вѣдни черенками О0. Мехитаристовъ 1847. (16) ХП. и396 стр.
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(Посвящено: Его Превосх. Высокопреосв Высокодостойнѣйшему Г. По

сифу Раячичу правосл. восточн. церкви Архіепископу Карловецкому и всего

въ цѣс. кор. державахъ обрѣтающогося славено-сербского и волошского

народа Митрополиту, Его ц н ап. вел. дѣйств. тайн. сов. благодѣтельнѣй

шбму человѣколюбцю, ревнительнѣйшому защитителю благочестія, великодуш

ному покровителю просвѣщенія народного.

1847. Чйнъ оутренній вечёрни ко мистоеклѣніе бношества па

рафійлного, йзколеніемъ пракительстк8контихъ. Къ Перемышли къ тупо

графіи 6пiскопской пон сокорпомъ Храмѣ Рожд. ск. Коанна Крестителя

и Предитечи Рок8 Божія 1847 (8) 64. стр.

1847. Гласопѣснецъ малкій въ нёмже нѣніе ксенёшное, само

гласни, колгарстіи, тропаой коско. й кондаки, подокня прокiмени коской

сний лiтspriйнн, и иная пѣнія церкокнал содержится. Сочинитель (соб

ствен, составитель) Вознакъ. Ко Лккокѣ туп. Інст. Стауроп. «аймѣ

(8) 4 и 146 стр. .

1847. Умнъ Благодѣтельнымъ (стишокъ въ память заложенія

села Немеровки, напеч. кажется во Львовѣ 1847 (?) въ тип. зав. Ставр.

кириловскими и потомъ тоже польскими буквами). (8) 4 стр.

1847. Благоговѣйнал размышланія, р8скимъ чйдwмъ къ чта

нію vпредѣленная сочинителницею памятки по докрой матери, изъ пó

длинника англическагw на изыкъ польскій, изъ того жа на изыкъ

р8ско-слакенскій перекеденал Стефаномъ Ѳамашемъ. Ко Лккѣградѣ

печатію зак«д. Стауроп. 1847. (съ изображеніемъ) (12) И и 78 стр.

1847. Лѣствица къ влажённом8 живот8, йай наsка спленталь

наА на склта ксего лѣта сложенна Александромъ Мигаличемъ, парохомъ

и намѣстникомъ Секлюшскимъ. Къ Б8динѣ градѣ пнсманы крал.

Бсе8чилиціа Пештанскагw 1847. (8) Х и 232. стор.

Посвящено: Кысокопочт. н Преоск. 11рхіерею куръ Касилію Поло

кич8 6йп8 М8нкачекском8, 11кки сс. ал. Петра и Павла у Теплици,

вольныхъ хsдожесткъ и люкомsдоiа доктороки. .

1847. На8ки парохiaлныа на недѣлы всего лѣта, изданныа

Ѳеодоромъ Кѣткѣцкимъ парохомъ Далешеки и тогожъ накладомъ на

корысть кдокъ й сиротъ капланскихъ напечатаны. Ко градѣ Чернѣк

цахъ, лѣта у копл. Кйа Слока займs. Книга перкал. (8) 4 и 47встр.

1847. На8ки парохiaлныли проч. Тамже. Книга ктерал (8)

507. стр. . .

1847. На8ка о Оуправѣ тютюн8 для галиціанsвъ, иждики

ніемъ прикнтельскимъ издадеса. Къ Бѣднк замумз къ цесар. крал,

надкорнои и краiокон тупографіи (8) ГИ. и 34, стр.

…. . III и IV. 42
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Содержаніе: Предислокіе, Ккаденіе, гл. 1. Икъ Ходитн коло роз

садник8къ, гл. 2. Икъ гр8нтъ wкирати на тютюнъ и икъ го супра

кллти, гл. 3. Икъ тютюнъ садити н ціо коло него рокити, нимъ

достигне, гл. 4. Икъ зкирати тютюнъ и дальши коло него рокнти.

1847. Радостнал пѣснь Р8сина Галичанина къ день праз

дника св. Прхисто. Михаила, а именинъ такожъ ёго Прекосходитель

стка Преосклшеннаго Прхіепіскопа Петрополнты Льковского, Галицкого

й впископа Каменецкого курь Михаила къ селѣ оунткѣ дна й не

вмкpiл лѣта Божого глумя (4) 4, стр. (Сочин. А. Петрушевичь).

1847. Надгровное поёма 6гó Превосх. влаженнопочикшемs

куръ Пуаннs Снѣгsрскомs 6пiскопs Премыск. Самк. Сан. и проч.

6гv ц. к. Мпост. кел. дѣйстк. тайн. сок. н ск. когосл. сучителю и пр.

соплемянникамн клагодарными къ кѣчной памлти посклціенное: ко

крама же клагогокѣнія ко супокоеніе д8ши клаженно оусопшаго 1го

дне мѣсяца Мистопада 1847 г. ко храмѣ Стлкропилій. сусп. Преск.

Богор. coкершавмагw прис8ціимъ т8не подаваемое. Соч. Стефанъ

С. (Сіеманъ). Къ Лккѣградѣ печатію зак. Стаvроп. 1847 г. (4) 7. стр.

1847. Стихъ печальный влаженной памлти 6г5 Преоск. и

Прекосх. куръ Пvaнна Снѣгspсsaго 6писк. Перемыскаго, Самк. и Сан.

6го Имп. Кел. дѣй. тайн. сок. ск. Богосл. доктора и проч. преста

кленнаго кi Септ. «awмз года суложенъ питомцами Семинаріи ген.

ло. кад. Мьков. (безъ выраженія мѣста печати, безъ сомн. во Львовѣ въ тип.

Ставр. (4) 4, стр.)

1847. Слеза посвлціtнна памлтн 6го Превосх. Преосв. куръ

Іоанна Снѣгsрского тайн. сов. ёго́ 1мп. кор. кел. 6пiск. Перем. Самк.

н Сан. докт. ск. когосл., діоект. школы философскои къ Перемышли

и т. д.cусóшого къ Перемышли "и» сент. 1847 рок8 съ полкского

(Бог8мила изъ Бетлина) на Галицко-р8сскій изыкъ перекѣлъ Іосифъ

Лѣкіцкій зъ Гр8шокои. Къ Перемышлѣ 1847. (8) 8. стр. не помѣченыхъ.

1847. Слеза посвашена памяти 6го Превосх. Іоанна Снѣ

г8рского 6пiск. Перем. Слмк. и Сан. 6го Имп. кел. дѣй. тайн. сок.

дра сК. Когосл. и т. д. днА 24"еепт. 1847 сусопшаго черезъ Бог8

мила въ Кетлина, перекѣлъ изъ полкского Лнт. Аsжецкій, (безъ выра

женія мѣст. теч. безъ сомн. въ Перем. въ епіск. тип. (4) 4, стр.)

1847. Слеза надъ гровомъ Іего Преосв. и Превосх. киръ

Иiоанна Снѣг8рского 6п. Пер. Самк. Ли сан. Іего И. ц. Ип. кал. дѣй.

тайн. сов. св. ког. докт. отдѣлs 3ѣилозофического къ Миц48мъ Перем.

директ. и про. сумершагw дна 1724 креснл 1847 рок8 изъ польского

чтрисъ Боголюка въ Кетлина перекидена Теодоромъ М. (Леонтокичемъ)
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(безъ выраженія мѣста печати; безъ сомн. во Львовъ тип. Ставр.) (4)

8. не помѣченыхъ.

1847. Плачь на гровѣ 6го Преосв. й Превосх. куръ Іоанна

Сниг8рскаго 6пiскопа Перемыскаго, Самк. и Сан. 6го Имп.-царского

1п. кел. дѣйстк. тайнаго сокѣтника. ск: когосл. дóктора и проч. и пр.

и пр. сумершаго ** сти, а поговеннаго "as тогож: мѣслца 1847 рóк8

(безъ выраж. м. печатн. кажется во Львозѣ въ тип. Ставр.?) (4) 4.. стр.

534фс199244) 3833зенée

II. О П Р А В К И :

на стр. 243 въ 10 стрч. зъ горы стоитъ: Вортюхъ вм. Вертюхъ

т ту я и 24 я » Г. то éфеiіе вм. édifeife

„ „ 244 „ 13 „ и Г- и Выслиця вм. Веселиця, 9tegenbogen

уъ и я и 20 „ „ Г. тъ Выстепка вм. Выстелка

и въ я и 4 и „ ДОлу и baarйreibiger вм. baarйrdubiger

„ и 245 „ 15 „ т. Г. ръ Головити вм. Голобити

уъ уъ „ и 16 и и Г. уъ Головбсь вм. Голоббсь

яр я » „ 10 „ и Д. уъ pradithaft вм. rh ablhaft

„ „ 246 „ 4 „ » Г. зу йreifiditige тм. йrettfйditige.

я и » я 8 я „ Г. ръ доткнутися вм. дытыркнутись

"— и » » 4 я т. Д. ру Заголовити вм. Заголобити

и „ 247 „ 13 „ „ Г. уъ fid einиigйen вм. fid einuitten.

и и 248 „ 4 „ „ г. „ оfenйбрfet вм. Оfenйбрfe!

ро ръ я я 8 я и Д. и 3mirnften вм. 3mirиftern

„ и 249 и 13 „ » Г. зу 5ifфfamen вм. 5ifфbamen.

уъ я я в 17 и и Г. уъ занесло вм. знесло

„ „ 250 и 13 „ » Д. зъ Лупай вм. Лупѣй

то за 22 то 8 уъ уъ Д. зъ 4Оиargtéfe вм. Оuargtéfe

и я 251 „ 1 „ и Г. зъ 9tabе вм. 9tube

„ „ 252 „ 16 и А- зъ bie вм. b. i.

я за » и 4 и и Д- 22 Низекъ вм. Низёкъ и низько. 55ble, Grube, 2оф;

9tifфе. ле

» я и я 1 » п Д зу ефаѣeileи вм. ефаbeifen.

у, и я 1 » и А- * Лofetterin вм. Яоtetterie.

„ я 253 и 1 „ и Г. у. Омизиннця вм. Омизниця
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