
ЧЕРНМГОВСКІЯ

тШРХШЬША

 

ИЗМгёТІА.
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Вых.

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

                                                        

Подписка

 

прини-

1

 

и

 

15

 

числа.

 

Годовая

 

пла-

                                                 

мается

 

въ

 

редлкціи
та

 

за

 

24

 

нумера

 

съ

 

«При-

                                                 

«Чернигове.

   

Епар-
бавленіямия — 3

   

р.

   

60

   

к.

                  

1

 

П !?

 

П

                      

хіальныхъ

    

Извѣс-

безъ

   

перес.

   

и

 

(отчисляя

                  

I

 

у

 

I

 

/

                     

тій»,

 

въ

 

йданів

 

Ду-
въ

 

укупорочный

   

расходъ

                                                  

ховной

   

Семинаріи,
37

 

к.

   

и

 

пересылочный

 

53

                                                 

въ

 

Черниговѣ.

к)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

укупорк.

   

(ГОДЪ

   

ДВЕНАДЦАТЬ»;

  

.

и

 

перес.

                               

•■■-...'■>.

Л»

 

6.

                            

'

         

15

 

Марта.

Содержаніе:

 

I.

   

Распоряжения

   

Высшего

    

Правительства. —II.

    

Распоряженія

Епархіальнаго

 

Начальства.

           

-

Отъ

  

10

 

ноября

  

1871

  

года

 

за

 

№

 

64,

   

о

 

точномъ

 

ис-

полнении

 

но

 

Духовному

 

вѣдомству

 

262

 

т.

 

IX

 

ст.

 

Св.

 

Зак.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ,

 

по

 

выслушаніи

 

дѣла,

 

воз-

бужденнаго

 

по

 

жалобѣ

 

частнаго

 

лица

 

на

 

неудовлетвореніе

его

 

деньгами

 

за

 

келью,

 

построенную

 

симъ

 

лицомъ

 

во

 

вре-

мя

 

проживанія

 

онаго

 

въ

 

монастырь,

 

между

 

прочимо.

 

При-

казали:

 

Обращая

 

вниманіе

 

на

 

настоящій

 

случай

 

и

 

прини-

мая

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

по

 

262

 

ст.

 

IX

 

т.

 

Св.

 

Зак.

 

до-

зволяемся

 

внутри

 

монастыря

 

строить

 

кельи

 

на

 

собственное

иждивеиіе только монашествующимъ, но нечастнымъ лицамъ,



—

 

172

 

—

Святѣйшій

 

Синодъ

 

признаетъ

 

необходимымъ

 

циркулярно

дать

 

зиать

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

печатными

 

указами

 

о

точноиъ

 

исполпеніи

 

упомянутаго

 

закона,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

если

 

будетъ

 

настоять,

 

помѣстнымъ

 

обстоятельствам^

 

край-

няя

 

надобность

 

въ

 

разрѣшеніп

 

строить

 

кельи

 

частнымъ

 

ли-

цамъ,

 

проживающимъ

 

въ

 

монастырѣ,

 

на

 

собственныя

 

ихъ

средства,

 

то

 

таковое

 

давать

 

подъ

 

непремѣннымъ

 

услові-

емъ>

 

выраженпымъ

 

въ

 

Законѣ

 

(262

 

ст.

 

IX

 

т.)

 

т.

 

е.

 

что

нослѣ

 

смерти

 

или

 

выбытія

 

изъ

 

монастыря

 

сихъ

 

лицъ,

 

та-

ковыя

 

ихъ

 

постройки

 

должны

 

быть

 

обращаемы

 

въ

 

пользу

монастырскую,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

отбирать

 

подииски

 

при

 

самомъ

разрѣшеиін,

Отъ

 

14

 

декабря

 

1871

 

года

 

за

 

№

 

2868,

 

о

 

Высочай-

шемъ

 

соизволеніи

 

на

 

укрѣнленіе

 

за

 

Глуховскимъ

 

Иетро-

павловскимъ

 

монастыремъ

 

жертвуемой

 

въ

 

пользу

 

онаго

мѣщаниноягь

 

Скляромъ

 

земли

 

въ

 

количествѣ

 

48

 

дес.

878

 

кв.

 

саж.,

 

состоящей

 

въ

 

дачахъ

 

села

 

Ховзовки

Глуховскаго

 

уѣзда.

По

 

указу

 

Его

 

ймператорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложепіе

 

Го-

сподина

 

Оберъ-ГІрокурора

 

отъ

 

9

 

ноября

 

сего

 

года

 

за

 

-ЛІе

4065,

 

о

 

госпослідованіи

 

Высочайшаго

 

соизволеиія

 

въ

 

6

день

 

того

 

же

 

ноября

 

на

 

укрѣнленіе

 

за

 

Глуховскимъ

 

Петро-

навловскіімъ

 

монастыремъ

 

.Черниговской

 

Епархіи,

 

жертвуе-

мой

 

въ

 

пользу

 

онаго

 

мѣщаниномъ

 

Скляромъ,

 

земли,

 

въ

колнчествѣ

 

48

 

дсс.

 

878

 

кв.

 

саж.,

 

состоящей

 

въ

 

дачахъ

села
 

Ховзовки'.,
 

Глуховскаго
 

уѣзда.
   

Приказали:
   

О
 

выше-
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изложепномъ

 

воспослѣдованіи

 

Высочайшаго

 

соизволрпія

дать

 

знать

 

указомъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

для

 

надле-

жащая

 

исполненія.

Распоряжения

 

Епархіальн.

 

Начальства.

Рукоѣоложвніп:

Окончившій

 

курсъ

 

паукъ

 

въ

 

Черниговской

 

духовной

семинаріи

 

Николай

 

Яценко

 

20

 

сего

 

Февраля

 

рукоположепъ

въ

 

священника

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Грабовки

 

Козе-

лецкаго

 

уѣзда.

—

 

Окончившій

 

курсъ

 

паукъ

 

въ

 

Черниговской

 

духов-

ной

 

семинарін

 

Василій

 

Элланскій

 

22

 

Февраля

 

сего

 

года

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

Плосскаго

 

Осгерскаго

 

уѣзда."

Опредѣленгя

 

и

 

переятщенгя.

Священиикъ

 

села

 

Шептаковъ

 

Новгородсѣверскаго

увзда

 

Кашпонъ

 

Россннскій

 

§

 

Февраля

 

«его

 

1872

 

года

опредѣлеиъ

 

благочиниыиъ

 

въ

 

3-й

 

округъ

 

Новгородсѣвер-

скаго

 

уѣзда.

Безмѣстпый

 

священиикъ

 

мѣстечка

 

Ичпа

 

Преображен-

ской

 

церкви

 

Борзенскаго

 

уѣзда

 

Стсфипъ

 

Макаревскій

 

9
Февраля

 

сего

 

1872

 

г.

 

опредѣлеиъ

 

па

 

священническое

 

мѣ-

сто

 
въ

 
село

 
Бритапы

 
Борзенскаго

 
уѣзда.



—

 

174

 

—

Суражскаго

 

уѣзда

 

села

 

Верещакъ

 

Священиикъ

 

Нико-

лай

 

Леонтовичъ

 

23

 

января

 

1872

 

года,

 

согласно

 

его

 

про-

шению,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Петровку

 

Городницкаго

 

уѣзда.

—

  

Священиикъ

 

села

 

Горска

 

Городницкаго

 

уѣзда

 

15

Февраля

 

сего

 

1872

 

г.

 

опредѣленъ

 

кандидатомъ

 

въ

 

1-й

округъ

 

благочинническаго

 

совѣта

 

Городницкаго

 

уѣзда

 

по

члепѣ

 

онаго

 

совѣта,

 

священникѣ

 

Александре

 

Смирповѣ.

Безмѣстный

 

священиикъ

 

Іоаннъ

 

Шагановъ

 

22

 

Февра-

сего

 

1872

 

г.

 

опред!>лепъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

село

 

Лакомую-Буду

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда.

—

   

Священиикъ

 

села

 

Рохманова

 

Стародубскаго

 

уѣзда

Іоаннъ

 

Михайловскій

 

25

 

Февраля

 

сего

 

1872

 

года

 

иеремѣ-

щенъ

 

па

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Куриловку

 

Коно-

топскаго

 

уѣзда.

—

  

Свяшенникъ

 

села

 

Лакомой -Буды

 

Новозыбковскаго

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Озерскій

 

17

 

Февраля

 

сего

 

1872

 

г.

 

неремѣ-

щепъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

сею

 

Бучники

 

Кроле-

вецкаго

 

уѣзда.

Избранія

 

вз

 

приходскгя

 

попечительства:

Въ

 

открытое

 

приходское

 

попечительство

 

при

 

Іоанно-

Богословской

 

перкви

 

села

 

Мартиновки

 

Борзенскаго

 

уѣзда

избраны

 

на

 

"три

 

года

 

предсѣдателемъ

 

приходскій

 

свяшен-

никъ

 

Алексъй

 

Никптинъ

 

Левпцкій

 

и

 

членами:

 

Павелъ

Ивяповъ

 

Копитецъ,

 

Ивапъ

 

Даниловъ

 

Семенченко,

 

Сергѣй

Павловъ

 

Зѣнчеико,

 

Андрей

 

Васильевъ

 

Фу.рсъ,

 

Васплій

Иваиовъ

 

Прокопенко,

 

Михаилъ

 

Ивановъ

 

Госанъ,

 

Фнлиппъ

Федосіевъ

 
Ляхъ

 
и

 
Кпсьма

 
Апдреевъ

 
Ткаченко.



-

 

175

 

-

—

 

Въ

 

открытое

 

приходское

 

попечительство

 

Рождество-

Богородичной

 

церкви

 

села

 

Припутень

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

избраны

 

на

 

три

 

года

 

предсѣдателемъ

 

козакъ

 

Павелъ

 

Ва-

сильевъ

 

Редька

 

и

 

членами:

 

дворянинъ

 

Ѳедоръ

 

Лукилпповъ

Шустъ,

 

НикііФоръ

 

Евменовъ

 

Шустъ,

 

козаки:

 

СтеФанъ

Петровъ

 

Шовкупъ,

 

Игнатъ

 

Матвѣевъ

 

Демяненко,

 

Силь-

вестръ

 

СоФропіевъ

 

Ющепко,

 

и

 

временнообязанный

 

кресть-

янинъ

 

Ѳома

 

Андреевъ

 

Ляжко.

—>

 

Въ

 

,

 

открытое

 

приходское

 

попечительство

 

при

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Городища

 

Копотоп-

скаго

 

уѣзда

 

избраны

 

на

 

три

 

года

 

предсѣдателемъ

 

отстдв-

ный

 

штабсъ-капптанъ

 

Георгій

 

СтеФановпчъ

 

Крйнйц'тЙ

 

и

членами

 

козаки:

 

Яковъ

 

Кухарепко,

 

Лазарь

 

Ярмакъ,

 

Гри-'

горій

 

Лниипъ,

 

Григорій

 

Крипицкій,

 

Романъ

 

Крпиицкій,

отставный

 

солдатъ

 

Ьасилій

 

Топѣшка,

 

казенные

 

крестьяне:

Яковъ

 

Лпхошва,

 

Емель

 

Жовбъ,

 

Василій

 

Голосъ,

 

Косьма

Немидько,

 

Михаплъ

 

Горбенко,

 

СтеФанъ

 

Павленко,

 

Давидъ

Топѣшко

 

к

 

Савва

 

Чмихунъ.

Въ

 

открытое

 

приходское

 

попечительство

 

при

 

Петро-

павловской

 

церкви

 

села

 

Литвииовичъ

 

Глуховскаго

 

уѣзда

избраны

 

на

 

три

 

года

 

нредсѣдателемъ

 

иоручикъ

 

Павелъ

Николаевичъ

 

Толмачевъ

 

и

 

членами

 

козаки:

 

Ѳома

 

Болова,

іосифъ

 

Демяненко,

 

Нетръ

 

Качаповскій,

 

Пагкратій

 

Федюръ,

временнообязанные

 

крестьяне:

 

К.оноиъ

 

Храмушъ,

 

Павелъ

Крама[іъ,

 

Ѳедогъ

 

Храмушъ,

   

Ѳедоръ

 

Шереметъ

 

и

 

Иванъ

Козеико.
.

 

—

    

Въ

   

открытое

    

приходское

    

попечительство

    

при

Рождество-Богородичной

 

церкви

   

м.

    

Седпева,

    

Черннгов-

скаго

 

уѣзда

 

избраны

 

на

 

три

 

года

   

предсѣдателемъ

   

купецъ

2-й

 

гпльдіи

 

Евфимъ

 

Петровъ

 

Усатый

   

и

 

членами

 

мѣщане;

Яковъ Аитоновъ Кашнуръ,  Николай   Григоріевъ   Манко,
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козаки:

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Мацко,

 

Марко

 

Дронь,

 

Андрей

Ивановичъ

 

Демяпченко,

 

ТимофѢй

 

Ивановъ

 

Чуракъ,

 

Анд-

рей

 

Ѳоминъ

 

Яцко,

 

Илья

 

Симоновъ

 

Пилипепко,

 

Архипъ

Литвиненко,

 

Захарій

 

Яковлевъ

 

Талолай,

 

Григорій

 

Максн-

мовъ

 

Кашпуръ

 

и

 

казенный

 

крестьянинъ

 

Евфимъ

 

Ивановъ

Стадниченко.

Пособіе.

По

 

оііредѣлепію

 

Чернпговскаго

 

духовпаго

 

попечитель-

ства

 

Его

 

Преосвященстводгь

 

увверждепному

 

назначено

 

въ

постоянное

 

пособіе

 

сиротамъ

 

священника

 

Александру,

 

Кон-

стантину

 

и

 

Макарію

 

Кушцеревскнмъ

 

12

 

рублей

 

въ

 

годъ,

каковое

 

имѣетъ

 

производиться

 

съ

 

1

 

іюля

 

1871

 

года.

Пожертвованіе^

Высокопреосвящепнійшій

 

Григорій

 

Архіепископъ

 

Ка-

лужскій,

 

пожертвовалъ

 

въ

 

церковь

 

села

 

ЖукЬвки

 

Черпи-

говскаго

 

уѣзда

 

пятипроцентный

 

банковый

 

билетъ

 

1860

 

г.

за

 

№

 

60870

 

въ

 

тысячу

 

рублей

 

съ

 

девятнадцатью

 

купона-

ми,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

проценты

 

были

 

обращены

 

на

 

церковь

одна

 

четверть

 

и

 

въ

 

пользу

 

причта

 

три

 

четверти

 

и

 

чтобы

капиталъ

 

оставался

 

всегда

 

неприкосиовеиньшъ

 

на

 

помино-

веиіе

 

іерея

 

Васнлія

 

и

 

Александры

 

со

 

сродниками

 

п

 

жерт-

вователя

 

нослѣ

 

смерти

 

его,

 

а

 

когда

 

билетъ

 

выйдетъ'

 

въ

 

ти-

ражъ,

 

то

 

капиталъ

 

переложить

 

въ

 

другое

 

какое

 

либо

 

кре-

дитное

 

учрежденіе

 

на

 

опредѣленные

 

сроки,

 

иеменѣе

 

'деся-

ти

 

лѣтъ.



—

 

177

 

—

ЖУРНАЛЪ

засѣданія

 

совѣта

 

Черниговскаго

 

Епархіальнаго

   

жевскаго

Училища

Января

 

26

 

дня

 

1872

 

года.

Въ

 

засѣданіи

 

этомъ

 

разсматриваемы

 

были

 

отзывы,

сдѣланные

 

на

 

билетахъ

 

воспитанницъ

 

Епархіалыіаго

 

жен-

скаго

 

Училища

 

родителями

 

ихь,

 

по

 

ііриглаіпенііо

 

Совѣта,

согласно

 

журнальному

 

его

 

постаиовленію,

 

отъ

 

13

 

октября

1841

 

г.,

 

и

 

резолюціи

 

на

 

немъ

 

ПреосвящеинЬншаго

 

Ели-

скопа

 

Серапіона,

 

о

 

желаніи

 

или

 

нежелапіи

 

ихъ

 

вносить

плату

 

за

 

обученіе

 

своихъ

 

дочерей

 

Французскому

 

языку

 

и

музыкѣ

 

съ

 

1872

 

года.

 

Справка:

 

1)

 

80

 

§

 

Устава:

 

между

обязательными

 

предметами

 

полагаются

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

необя-

зательные,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

относятся:

 

1,

 

новѣйшіе

языки,

 

2,

 

музыка

 

и

 

3,

 

рисованіе.

 

Примѣчапіе:

 

необяза-

тельные

 

предметы

 

могутъ

 

быть,

 

частцымъ

 

образомъ

 

пре-

подаваемы

 

дѣвицамъ,

 

по

 

желанію

 

ихъ

 

родителей,

 

за

 

особо

вносимую

 

ими

 

за

 

сіе

 

плату

 

и

 

въ

 

неклассное

 

время.

 

2)

Члены

 

Совѣта

 

неоднократно

 

слышали

 

заявленіе

 

нвкото-

рыхъ

 

свящеипиковъ

 

о

 

желапіи

 

ихъ,

 

чтобы

 

дочери

 

ихъ

 

учи-

лись

 

въ

 

училнщѣ

 

какому

 

либо

 

нзъ

 

новѣйшихъ

 

языкопъ

(особенно

 

Французскому)

 

и

 

музыкѣ.

 

Эти

 

заявленія

 

нахо-

дили

 

сочувстиіе

 

въ

 

членахъ

 

Совета,

 

которые

 

и

 

сами,

 

не-

зависимо

 

отъ

 

сего,

 

издавна

 

считали

 

благопотребнымъ

 

ввес-

ти

 

въ

 

училищѣ

 

сказанное

 

обученіе.

 

3)

 

Въ

 

1870

 

году

 

въ

іюлѣ мЬсяцЬ, нѣкто г-жа Кролицк^я, входила   въ Совѣтъ



—

 

178

 

—

съ

 

прошеніемъ

 

объ

 

опредѣленіи

 

ея

 

учительницею

 

въ

 

учи-

лище

 

по

 

предметамъ

 

Французскаго

 

языка

 

и

 

музыки,

 

при-

чемъ

 

она

 

прилагала

 

указъ

 

объ

 

отставкѣ

 

мужа

 

ея

 

подпору-

чика

 

Якова

 

Кролицкаго.

 

По

 

сему

 

прошенію

 

журналомъ

положено

 

было:

 

пмѣть

 

г-жу

 

Кролицкую

 

въ

 

виду

 

при

 

от-

крыли

 

ученія

 

въ

 

училишѣ

 

по

 

означеннымъ

 

предметамъ.

4)

 

Нѣкоторые

 

священники

 

заявили

 

общеепархіальному

съѣзду

 

духовенства,

 

бывшему

 

въ

 

1-хъ

 

числахъ

 

Сентября

мѣсяца

 

1871

 

г.,

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

онъ

 

употребилъ

 

свои

 

дѣй-

ствія

 

къ

 

открытію

 

въ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

Училищѣ

ученія

 

Французскому

 

языку

 

и

 

музыкѣ.

 

На

 

съѣздѣ

 

по

 

сему

случаю

 

состоялось

 

слѣдующее

 

постаповлеиіе:

 

«преподавать

въ

 

Епархіалыіомъ

 

женскомъ

 

Училищѣ

 

Фраицузскій

 

языкъ

и

 

музыку

 

на

 

средства

 

тѣхъ

 

родителей,

 

дѣти

 

которыхъ

 

вос-

питываются

 

въ

 

училищѣ».

 

Независимо

 

отъ

 

сего

 

тъже

 

свя-

щенники

 

(числомъ

 

6)

 

вошли

 

въ

 

Совѣтъ

 

съ

 

прошеніемъ

 

о

томъ

 

же

 

предметѣ,

 

съ

 

выпискою

 

упомянутаго

 

постановле-

нія

 

съѣзда.

 

Вслѣдствіе

 

сего -

 

прошепія

 

совѣтъ

 

журналомъ

своимъ

 

13

 

октября

 

1871

 

г.

 

постановилъ:

 

просить

 

родите-

лей,

 

воснитывающихъ

 

своихъ

 

дочерей

 

въ

 

училищѣ

 

на

 

свой

счетъ,

 

выслать

 

въ

 

совѣтъ

 

въ

 

1-хъ

 

числахъ

 

декабря

 

1871

года

 

свои

 

отзывы

 

о

 

желапіи

 

или

 

не

 

желаиіи

 

учить

 

своихъ

дѣтей

 

Французскому

 

языку

 

и

 

музыкѣ,

 

съ

 

иадлежащимъ

 

для

этого

 

взиосомъ.

 

непосредственно

 

ли

 

или

 

чрезъ

 

своихъ

благочинныхъ,

 

а

 

для

 

приведенія

 

нмъ

 

въ

 

известность

 

сего

постановлена,

 

просить

 

редакцію

 

Епархіалыіыхъ

 

Йзвѣстій

напечатать

 

о

 

семъ

 

въ

 

возможно

 

скорѣйшемъ

 

времени

(такъ

 

какъ

 

совѣтъ

 

предполагалъ

 

открыть

 

ученіе

 

сказап-

нымъ

 

предметамъ

 

съ

 

января

 

мѣсяца

 

1872

 

года).

 

На

 

семъ

журиалѣ ПреосвящениѣйшГй Епископъ Серапіопъ далъ ре-
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золюцію,

   

чюбы

   

какъ

   

приглашение

 

отъ

 

совѣта

 

родител»

воспитанницъ

 

къ

 

заявлёііію

 

ихъ

 

желапія

   

или

   

не

 

желав

участвовать

 

во

 

взибсѣ

   

прибавочных!)

   

денегъ

   

за

 

обучен

 

<

их'!,

 

дочерей

 

номянутымь

 

предметамъ,

   

такъ

 

и

 

отзывы

   

і

то

 

прпглашспіе

 

отъ

 

родителей

 

воспитанницъ

 

сдѣлаіщ

 

был

на

 

ііилетахъ,

 

съ

 

которыми

 

отправятся

 

послѣднія

 

на

 

нраз]
пики

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

своп

 

дома,

   

5)

   

За

 

обучепі

Французскому

 

языку

 

журналомъ

 

со.вѣта

   

13

   

октября

 

187

г.

  

положена

 

плата

 

но

 

5

 

р.

  

вт.

 

годъ

 

съ

 

каждой

 

споекоиг

ной

 

воспитанницы;

 

относительно

 

же

   

преподаванія

   

музык

положено

   

взимай,

   

съ

   

каждой

   

воспитанницы,

   

желающе

учигі.ся

 

музыкѣ:

 

а)

 

единовременно

 

по

 

5

 

руб.

   

па

 

покунк

инструмента,

 

б)

 

ежегодно:

  

за

 

ученіе

 

но

 

20

 

руб.

   

и

 

в)

 

н

настройку

 

инструмента

 

и

 

на

 

поты

 

но

 

3

 

руб.',

 

в)

 

изъ

 

при

сланпыхъ

 

родителями

 

восиитапницъ

   

отзывбвъ

   

видно,

   

чт

на

 

платѵ

 

за

 

обучепіо

 

Французскому

 

языку

 

согласны

 

тольк

31,

 

а

 

за

 

ббучепі.н

 

музьшѣ

 

12,

  

именно:

  

Мнроповіічъ,

 

Яго

довская,

 

Сачокъ,

 

Котляревская,

 

Калкппная,

 

Колтаповская

Тсхаповская,

 

Александрович'!,,

  

Нищерстъ,

 

Гончарова,

 

Ва

сютипская

   

и

 

Молчановская;

   

своекоштныхъ

   

воспитанниц!

неявилось

 

съ

 

праздника

 

7,

   

а

 

отъ

 

родителей

 

8-ми

   

воепи

танницъ

 

отзывы

 

но

 

настоящему

 

предмету

   

еще

   

не

 

нолуче

пы.

 

7)

 

Изъ

 

всѣхъ

 

вышеироинсанныхъ

 

даппыхъ

   

выходнтъ.

что

 

ученіе

 

Французскому

 

узыку

   

не

 

можетъ

   

въ

 

настоящее

времіі

 

открыться

 

въ

 

училищ!,,

 

а

 

преподаваніе-

 

музыкѣ

 

мо-

жетъ

 

начаться

 

и

 

теперь.

 

8)

 

Упомянутая

   

г

 

жа

   

Кролпщш

соглашается

 

быть

 

преподавательницею

 

музыки

 

за

 

положен-

ную

 

соііѣтомъ

   

плату,

   

съ

 

тѣмъ,

   

чтобы

 

въ

 

недѣлю

 

давать

по

 

3

 

урока

 

въ

 

неклассное

 

время,

   

употребляя,

   

во

   

время

урока,  по полчаса для каждой воспитанницы.   Кромѣ сего
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она

 

предлагает'!,

 

купить

 

ея

 

собственный

 

ипструмсптъ

 

за

[крайнюю

 

цѣну

 

60

 

руб.,

 

за

 

сумму,

 

которая

 

равняется

 

сум -

Mi-,

 

имеющейся

 

сложиться

 

оть

 

5

 

тп

 

рублеваго

 

взноса

 

на

покупку

 

инструмента,

 

отъ

 

12

 

воснитанницъ,

 

ныиѣ

 

пзъя-

Івившпхъ

 

па

 

сіе

 

согласіе.

 

9)

 

Г-жа

 

Кролицкзя

 

пзвѣстна

6'овѣту,

 

какъ

 

хорошая

 

преподавательница

 

музыки'

 

въ

 

пан-

сібнѣ

 

РклпцкоГі

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другпхъ

 

частпыхъ

 

домахъ.

Постаііовлепо:

На

 

основаніяхъ,

 

нзложенныхъ

 

въ

 

правнлзхъ

 

сего

 

жур-

нала,

 

совѣтъ

 

иолагаетъ:

 

оставіівъ

 

нреподавапіе

 

Француз-

ского

 

языка

 

въ

 

училнщѣ

 

до

 

болѣе

 

благопріятпаго

 

време-

ни,

 

когда

 

будутъ

 

имѣться

 

у

 

совѣта

 

болѣе

 

нрочпыя

 

па

 

то

основания,

 

открыть

 

преподававіе

 

музыки

 

теперь

 

съ

 

1

 

Фев-

раля

 

сего

 

года:

 

преподавательницею

 

музыки

 

определить

г

 

жу

 

Кроліщкую

 

на

 

указаниыхъ

 

условіяхъ,

 

у

 

которой

 

ку-

пим,

 

и

 

инструмснтъ,

 

по

 

предварительномъ

 

освидѣтельство-

ваній

 

всѣми

 

членами

 

совѣта

 

его

 

годности.

 

Объ

 

открытіп

преподавапія

 

музыки

 

въ

 

училищѣ,

 

поставить

 

въ

 

извѣст-

ность

 

духовенство

 

Черниговской

 

енархін

 

чрезъ

 

Епархіаль-

ныя

 

Извѣстія;

 

для

 

чего

 

просить

 

Редакцію

 

йзвѣстій

 

напе-

чатать

 

весь

 

сей

 

ж-'рналъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

ближайшихъ

 

№№;

на

 

прнведеіііё

 

же

 

сего

 

постановления

 

въ

 

псполпепіе

 

испро-

сить

 

предварительно

 

Архипастырское

 

разрѣшеиіе.

На

 

еёмъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

ІТреосвященнѣйщаго

 

Наѳанаила,

 

Епископа

 

Черппговскаго

и

 

Нѣжипскаго,

 

5

 

го

 

Февраля

 

сего

 

1872

 

года

 

последовала

«исполнить».

--

                    

Ціі

 

О

 

Ся

    

■ ----- ——

Редакторы:

 

РоктЬръ

 

Ссмппаріп

 

Протоіорой

 

іі.Мѵлосовъ.

Инспскторъ

 

Семинарііі

 

JE;

 

Бѣлотсоввчъ.

Дозволено   цензурою.    Черііиговъ. 24 Мирта   1872 г.  Земская ТипограФІя.



ПРИБАВЛЕНІЕ

къ

ЧНРНПГОВІІШЪ

  

ЕПАРІІАЛЬНЫПЪ

  

ПЗВѢСТІЯМЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Л»

 

в.

                             

1872.

                     

S5

 

Марта.

(ГОДЪ

 

ДВѢНАДЦАТЫЙ).

Содержаше:

 

I.

 

Гражданскія

 

права

 

русскаго

 

духовенства

 

но

 

огражденію

   

лич-

ности

 

его

 

отъ

 

оскорбленій

 

и

 

наказаній. —И.

 

Козедецъ

 

(продолж.).

Гражданскія

 

права

 

русскаго

 

духовенства

   

по

 

огражденію

личности

 

его

 

отъ

 

оскорбленій

 

и

 

наішаній,

 

упижающихъ

человѣческое

 

достоинство.

Русское

 

законодательство

 

въ

 

своей

 

исторін

 

огражде-

нія

 

личности

 

отъ

 

оскорбленія

 

и

 

обпдъ

 

и

 

свободы

 

отъ

 

тѣ-

лесныхъ

 

наказаиій

 

иредставляетъ

 

много

 

характернстпче-

скихъ

 

чертъ,

 

которыми

 

оно

 

отличается

 

па

 

этотъ

 

разъ

 

отъ

закоподательствъ

 

других*

 

пародовъ.

 

Въ

 

этозіъ

 

отпошеніи

прежде

 

всего

 

представляется

 

та

 

особенность

 

русекпхъ

 

за-

коповъ,

 

по

 

которой,

 

какъ

 

удовлетвореніе

 

за

 

оскорблеиіе,

назначалось

 

не

 

только

 

тѣлесное

 

или

 

другое

 

какое

 

нибудь

гражданское

 

иаказаиіе,

 

но

 

н

 

еще

 

взыскивалась

 

оііредѣлеи-

пая

 

плата

 

въ

 

пользу

 

правительства,

 

а

 

также

 

судей

 

и

 

лица

оскорблешіаго.
 

Система
 

платежа
   

за
 

оскорблеиіе
 

лица
 

су-



—

 

8*

 

—

шествовала

 

особенно

 

въ

 

древней

 

Руси

 

и

 

попреимуществу

была

 

развита

 

при

 

Алексѣѣ

 

Мнхайловичѣ.

 

Честь

 

каждаго

гражданина

 

цѣнилась,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

вѣсъ

 

сребра

 

и

 

зо-

лота

 

и

 

при

 

томъ

 

сообразно

 

съ

 

его

 

общественнымъ

 

поло-

женіемъ

 

и

 

значепіемъ.

 

Система

 

денежныхъ

 

взыскапій

 

въ

пользу

 

обпжеинаго

 

п|)одолжалась

 

еще

 

впрочемъ

 

долго

 

и

послѣ

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

и

 

даже

 

въ

 

настоящее

 

время

не

 

уничтожена

 

совершенно.

 

Эта

 

система

 

денежныхъ

 

взы-

сками

 

можетъ

 

составить

 

важный

 

фэктъ

 

въ

 

глазахъ

 

исто-

рика

 

Философа

 

для

 

доказательства

 

того,

 

какъ

 

развивалось

у

 

насъ

 

понятіе

 

о

 

достоннствѣ

 

человѣческоіі

 

личности

 

и

проч.;

 

для

 

иасъ

 

она

 

важна

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

до-

вольно

 

наглядно

 

представляетъ

 

общественное

 

значеніе

 

и

положеніе

 

различныхъ

 

сословій

 

въ

 

государстве,

 

ихъ

 

отно-

сительное

 

достоинство

 

и

 

превосходство.

Судя

 

по

 

эгимъ

 

возпагражденіямъ

 

за

 

обиды

 

должно

думать,

 

что

 

духовепсіво

 

у

 

иасъ,

 

первоначально,

 

занимало

самое

 

высокое

 

мѣсто

 

въ

 

общественной

 

лѣстницѣ,

 

такъ

 

какъ

его

 

честь

 

цѣпилась

 

слиінкомъ

 

высоко.

 

По

 

уставу

 

Яросла-

ва,

 

за

 

безчестіе,

 

нанесенное

 

священнику

 

(именно

 

за

 

по-

бои),

 

взыскивается,

 

въ

 

его

 

пользу,

 

такая

 

же

 

огромная

пеня,

 

какая

 

определена

 

за

 

безчестіе,

 

наносимое

 

лнцамъ

высшаго

 

боярскаго

 

рода,— пять

 

грпвепъ

 

золога:

 

«аже

 

кто

біетъ

 

священника

 

за

 

срамъ

 

5

 

гривенъ

 

злата»

 

'.

 

Въ

 

су-

дебник!;

 

цп ря

 

Константина

 

постановляется:

 

«иже

 

біетъ

 

по-

па,

 

рука

 

его

 

да

 

ся

 

отсѣкаетъ;

 

аще

 

ли

 

(а

 

не

 

то),

 

да

 

дастъ

12

 

златпнцъ»

 

2 -

  

По

 

договорнымъ

 

грамотамъ

 

XII

 

и

 

XIII

 

в.

I

   

Пряв.

 

сг,б

    

1862

 

г.

 

ч.

 

3.

 

стр.

  

11.

II

  

СііФ.

 

врем,

 

ч

 

1.

 

с.

 

142.

 

Русск.

 

достоп,

 

ц.

 

2-

 

ст.

 

182.

 

П.

 

с.

 

р.

 

лѣт,

т.
   

VI,
 

стр.
 

78.
 

Солов,
 

корм.
 

д.
 

592,



—
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за

 

убіенге

 

попа,

 

точно

 

также

 

какъ

 

и

 

посла

 

и

 

заложника

или

 

таля,

 

назначалась

 

двойная

 

вира—20

 

гривенъ

 

серебра

(одиночный

 

платежъ

 

за

 

голову

 

свободнаго

 

человѣка— 10

гривенъ

 

серебра):

 

«оже

 

убыотъ

 

таль

 

или

 

поиъ

 

новгороц-

кое,

 

или

 

нѣмецкъе

 

Новѣгородѣ,

 

то—20

 

гривенъ

 

серебра

за

 

голову».

 

(Мирн.

 

догов,

 

в.

 

кн.

 

Ярослава

 

Владиміровича

и

 

новгородцевъ

 

съ

 

нѣмецкими

 

послами

 

1199

 

г.).

 

«Послу

и

 

попу

 

что

 

учинять,

 

за

 

двое

 

того

 

узятн;

 

аще

 

послови

 

при-

годиться

 

пакость

 

или

 

попови

 

въ

 

въсякой

 

обидѣ,

 

за

 

два

человѣка

 

платити

 

дань».

 

(Договори,

 

гр.

 

Смоленска

 

съ

Ригой

 

1228--1229

 

г.

 

3 .

 

Монгольскіе

 

ханы

 

за

 

убійство

церковныхъ

 

людей

 

назначали

 

смертную

 

казнь

 

\

Съ

 

развитіемъ

 

русской

 

общественности

 

усложнялись

и

 

разнообразились

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

и

 

нравовыя

 

отноше-

нія

 

между

 

собою

 

различныхъ

 

классовъ

 

общества.

 

Ко

 

вре-

мени

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

различные

 

общественные

 

раз-

ряды

 

достигли

 

крайияго

 

развитія.

 

Обычай

 

мѣстничеств-а

 

и

мелкая

 

субордииаиія

 

раздѣлили

 

русское

 

общество

 

въ

 

это

время

 

на

 

множество

 

разрядовъ

 

или

 

классовъ,

 

и

 

честь

 

ка-

ждаго

 

нзъ

 

нихъ

 

была

 

оцѣнепа

 

особепнымъ

 

образомъ.

 

Ду-

ховенство

 

также

 

подверглось

 

этому

 

распорядку

 

различныхъ

общественныхъ

 

степеней

 

и

 

ранговъ.

 

При

 

этомъ

 

видно,

 

что

черное

 

духовенство

 

заняло

 

самое

 

высокое

 

общественное

положепіе,

 

духовенство

 

же

 

,бѣлое

 

или

 

приходское

 

далеко

не

 

пользовалось

 

такимъ

 

зпачепіемъ

 

въ

 

обществѣ.

 

Тогда

какъ

 

напр.

 

за

 

нанесете

 

безчестія

 

митрополиту,

 

архіепи-

скону

   

и

 

епископу,

   

а

 

также

   

прочнмъ

   

моиашествующимъ

3

  

Прав.

 

соб.

 

1862

 

г.

 

ч.

  

3.

  

стр.

 

11—12.

4

  

Ярлыкъ

 

Менгу-Темира.

 

Чт.

 

общ.

 

ист.

 

п

 

дровн.

 

1860

 

г.

 

кн.

 

3

 

прииѣ

чаніе
 

370.



—

 

86

 

-s

властямъ

 

назначались

 

высшіе

 

денежные

 

оклады

 

(отъ

 

400

руб.

 

п

 

ниже),

 

бѣлому

 

же

 

духовенству

 

низшіе

 

(отъ

 

50

 

р.

и

 

ниже).

 

За

 

нанесете

 

безчестья

 

уѣзднымъ

 

и

 

безмѣстнымъ

попамъ

 

полагалось

 

платить

 

всего

 

5

 

рублей

 

на

 

равнѣ

 

съ

ямскими

 

охотниками

 

и

 

посадскими

 

людьми

 

меньшей

 

статьи 5 .

Денежное

 

взыскапіе

 

за

 

обиды

 

и

 

безчестье

 

продол-

жается

 

и

 

послѣ

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

но

 

съ

 

этого

 

вре-

мени

 

проступки

 

виновныхъ

 

противъ

 

чести

 

и

 

безопасности

частныхъ

 

лпцъ

 

разсматриваются

 

уже

 

не

 

только

 

какъ

 

пре-

ступлена

 

проіивъ

 

чзстиаго

 

лица,

 

но

 

и

 

главнымъ

 

образомъ,

какъ

 

преступлена

 

противъ

 

общества

 

6 .

 

Вслѣдствіе

 

этого

и

 

наказаніе

 

за

 

безчосііе

 

не

 

можетъ

 

уже

 

служить

 

мѣрою

для

 

обозпачепія

 

такого

 

или

 

инаго

 

положелія

 

оскорблениа-

го

 

лица

 

въ

 

обществѣ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

на

 

столько—какъ

это

 

подробно

 

определялось

 

въ

 

допетровской

 

Русп.

 

Граж-

данская

 

честь

 

и

 

степень

 

общественной

 

признательности

 

и

уважеиія

 

теперь

 

определяются

 

скорѣе

 

свободою

 

лица

 

отъ

тѣлесныхъ

 

паказаиій.

 

А

 

потому

 

скажемъ

 

теперь

 

о

 

томъ,

какъ

 

развивалось

 

законодательство

 

русское

 

въ

 

этомъ

 

на-

правлена!.

                   

^

По

 

древпе-русскимъ

 

закопамъ

 

при

 

существовали

 

вы-

купа

 

и

 

денежныхъ

 

взыскаиій

 

за

 

проступки

 

никто,

 

въ

 

тоже

время,

 

не

 

былъ

 

свободепъ

 

и

 

отъ

 

тѣлесныхъ

 

наказаиій.

Видно,

 

что

 

и

 

духовенство,

 

покрайпей

 

мѣрѣ

 

бѣлое,

вполнѣ

   

подвергалось

 

этимъ

   

унизительнымъ

   

паказапіямъ.

5

  

Приходское

 

духовенство

 

жаловалось

 

на

 

такое

 

приниженіе

 

его

 

въ

 

об-

общептвенноыъ

 

полошеніи:

 

«бей

 

попа,

 

что

 

собаку,

 

да

 

кинь

 

пять

 

рублей»...

Денеж.

 

ваысввнія

 

но

 

уложенію

 

за

 

обиды

 

си.

 

по

 

отнош.

 

къ

 

духовн.

 

лицаиъ

гл.

 

X

 

ст,

 

37,

 

89,

 

97,

 

98;

 

по

 

отнош.

 

къ

 

свѣтск-

 

ibid.

 

ст.

 

90—96.

 

99.

 

гл,

XXIII

 

ст.

 

3.

 

гл.

  

XXIV

 

ст.

 

1

 

2.

6
  

Ист.
 

росс.
 

гр.

 
зак.

 
Невод,

 
т.

 
3

 
стр.

 
233.
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Изъ

 

XV

 

вѣка

 

(1488

 

г.)

   

мы

 

имѣемъ

  

свидетельство,

   

что

владыка

 

Геннадій

  

присылалъ

   

священниковъ

   

къ

 

великому

князю

 

для

 

наказанія

 

кнутами

 

за

 

пьянство

   

и

 

буйство:

  

«тое

же

 

зимы

 

биша

 

поповъ

 

новгородскихъ

   

по

 

торгу

 

киутьемъ:

приела

 

бо

 

ихъ

 

изъ

 

Новгорода

 

къ

 

великому

 

кпязю

 

владыка

Геннадій,

 

что

 

пьяни

 

поругалися

 

свягымъ

 

иконачъ»

   

\

 

За-

тѣмъ

 

въ

 

разпыхъ

 

историческихъ

 

намятпикахъ

 

мы

 

находимъ

ммого

 

свидѣтельствъ

 

о

 

томъ,

  

что

   

священииковъ

   

за

  

иеис-

нравленіе

 

какихъ

 

либо

 

общественпыхъ

 

повинностей

   

стави-

ли

 

на

 

правежъ.

  

Видно

 

также,

 

что

   

и

 

при

   

судебпыхъ

   

до-

просахъ

 

священииковъ

   

подвергали

   

тѣлесному

   

наказаний.

Обычай

 

этотъ

 

продолжался

 

очень

 

долго.

 

Особенно

 

тяжело

было

 

положеніе

 

духовенства

   

въ

 

этомъ

  

отношепіп

 

въ

 

пер-

вой

 

половинѣ

 

18

 

вѣка,

 

при

 

императрице

 

Aiuifc

 

Гоанновнѣ,

когда,

 

по

 

выражеиію

 

ОФФпціальпыхъ

 

докумептовъ

 

того

 

вре

мени,

 

«не

 

щадили

 

духовныхъ

 

персонъ,

    

же

 

токіпгь

   

и

  

не-

стернимымъ

 

мученіямъ

 

и

 

экзекуціямъ

 

подвергали»

 

8 ,

 

—

 

или,

выражаясь

 

словами

 

одного

   

современника,

    

«священииковъ

и

 

монаховъ

   

какъ

 

мушекъ

   

давили », — священнослужителей

наказывали

 

жестокими

 

побоями,

   

илетьми

    

и

 

кнутомъ.

    

Въ

1769

 

г.

 

ст».

 

синодъ

 

вступался

 

за

 

духовенство,

  

и,

 

на

 

осно-

ваніп

 

высочайшаго

 

указа

 

запретнлъ

   

тѣлеспое

   

наказаиіе

 

и

пристрастные

 

допросы

 

свящеппослужптелямъ.

 

Извѣсіно

 

си-

ноду,

 

таково

 

содержаніе

 

сиподалыіаго

 

указа,

 

что

 

во

   

мно-

гихъ

 

епархіяхъ

   

и

 

монастыряхъ

 

священнпкамъ

 

чинятся

 

тѣ-

лесныя

 

наказанія

 

и

 

пристрастные

 

допросы,

 

какъ

   

въ

 

свѣт-

скихъ

 

судахъ

   

подлому

 

на|

 

оду,

  

чрезъ

 

что

   

духовенство,

 

а

7

  

Соф.

 

врем.

 

стр.

 

233.

 

ч.

 

2.

8

  

Поли.

 

соб.

 

зак.

 

т.

 

XI.

 

№

 

8506;

 

XY1I.

 

12618.

   

ХѴШ.

 

12303;

 

XXIV.

17264.
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особливо

 

священнослужители,

 

теряютъ

 

должное

 

по

 

харак-

теру

 

своему

 

отъ

 

общества

 

почтеиіе,

 

паствѣ

 

же

 

ихъ

 

полает-

ся

 

не

 

малый

 

соблазнъ

 

и

 

причина

 

къ

 

презрѣнію;

 

посему—

оставить

 

па

 

основаніп

 

высочайшаго

 

указа

 

11

 

апр.

 

1766

 

г. 9 .

Но

 

должно

 

быть

 

плохо

 

исполнялось

 

распоряженіе

 

синода

о

 

нечинешн

 

нристрастныхъ

 

допросовъ

 

свящеиникамъ

 

въ

духовныхъ

 

судахъ:

 

въ

 

1771

 

г.

 

вышелъ

 

подтвердительный

о

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

10 .

Въ

 

1785

 

г.

 

жалованною

 

грамотою

 

дворянство,

 

а

 

так-

же

 

и

 

купечество

 

совершенно

 

освобождено

 

отъ

 

телеспяго

наказанія

 

и

 

за

 

уголовныя

 

преступлена.

 

Вслѣдстпіе

 

этого

въ

 

1796

 

г.

 

Декабря

 

9,

 

Св.

 

Синодъ

 

ходатайствоьплъ

 

объ

освобождеиіи

 

и

 

священнослужителей

 

отъ

 

тѣлеспаго

 

нака-

запія

 

за

 

уголовныя

 

преступлеиія.

 

«По

 

высочайшей

 

грамо-

тѣ,

 

говорилось

 

въ

 

докладѣ

 

Св.

 

Синода,

 

не

 

только

 

дво-

рянство,

 

но

 

и

 

купечество

 

тѣлесно

 

не

 

наказывается;

 

а

 

по-

тому

 

Синодъ

 

пріемлетъ

 

смѣлость

 

просить

 

судимыхъ

 

за

уголовныя

 

преступлеиія

 

священнослужителей,

 

по

 

лишеніи

сана,

 

не

 

наказывать

 

кпутомъ,

 

наравнѣ

 

съ

 

преступника-

ми

 

изъ

 

поддаю

 

народа,

 

а

 

отсылать

 

въ

 

работу

 

вѣчно

 

или

на

 

время;

 

ибо

 

чипимыя

 

имъ

 

наказапія

 

въ

 

виду

 

тѣхъ

 

са-

мыхъ

 

прпхожапъ,

 

кои

 

получаютъ

 

отъ

 

нпхъ

 

божествениыя

тайны,

 

располагаютъ

 

иародныя

 

мысли

 

къ

 

презрѣнію

 

свя-

щеннаго

 

сапа.

 

"

 

Этотъ

 

докладъ

 

высочайше

 

былъ

 

утвер-

жденъ

 

Декабря

 

22.

 

Но

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

вышелъ

 

но-

вый

 

указь

 

о

 

наказапіи

 

дворяиъ,

 

гпльдейскихъ

 

гражданъ

священииковъ

 

и

 

діакоиовъ

 

тѣлесно

 

за

 

уголовныя

  

преступ-

9

  

Поли.

 

соб.

 

зак.

 

т.

 

XVIII.

 

№

 

12909.

10

  

П.

 

с.

 

з.

 

т.

 

XIX.

 

13609.

"
 

П.
 

с,
 

з.
 

т.
 

XXIV.
 

№
 

17624.
 

1769
 

г.
 

дек.
 

9.
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ленія.

 

(2

 

Впрочемъ

 

такой

 

порядокъ

 

дѣлъ

 

продолжался

 

не

долго.

 

Со

 

вступленіемъ

 

на

 

престолъ

 

Александра

 

благосло-

веппаго

 

были

 

оказаны

 

новыя

 

милости

 

какъ

 

дворянству,

такъ

 

п

 

духовенству.

 

Относительно

 

послѣдпяго

 

1801

 

года

Мая

 

22

 

нослѣдовалъ

 

именный

 

указъ

 

на

 

имя

 

Святѣйшаго

Синода,

 

въ

 

которомъ

 

говорилось:

 

«признали

 

мы

 

за

 

благо

высочайшую

 

коііФирмацію

 

Декабря

 

9

 

1796

 

года

 

па

 

докла-

дѣ

 

Св.

 

Синода

 

положенную

 

и

 

вскорѣ

 

потомъ

 

оставленную

безъ

 

нсполненія,

 

привести

 

па

 

всегда

 

въ

 

полную

 

ея

 

силу

и

 

дѣпствіе».

 

13

 

Въ

 

1808

 

году,

 

мая

 

17,

 

сила

 

этого

 

указа

была

 

распространена

 

па

 

женъ

 

и

 

вювъ

 

священнослужите-

лей

 

(пока

 

иослѣднія

 

замужествомъ

 

не

 

иеремѣпятъ

 

своего

состояпія).

 

14

 

Въ

 

1811

 

году

 

послѣдовалъ

 

указъ

 

обь

 

ос-

вобождепіи

 

отъ

 

тѣлеснаго

 

наказанія

 

простыхъ

 

монаховъ,

не

 

посвященпыхъ

 

еще

 

въ

 

протодіакона

 

или

 

іеромот.ха

 

<5 .

Освобождепіе

 

отъ

 

тѣлеснаго

 

наказанія

 

дѣтей

 

священно-

служителей

 

принадлежи™

 

царствоваиію

 

Имнераюра

 

Нико

лая

 

I;

 

1G

 

церковнослужители

 

же

 

и

 

дѣги

 

іхъ

 

иол

 

чили

это

 

право

 

только

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

именно

 

въ

 

1863

 

г.

Апр.

 

17,

 

когда

 

нзъятіе

 

отъ

 

тѣлеснаго

 

иаказапія

 

распро-

странено

 

и

 

па

 

всѣ

 

духѳвпыя

 

лица

 

иехристіапскихъ

 

испоьѣ-

даиій

 

и

 

дѣтей

 

ихъ.

  

lr .

11

 

П.

 

с.

 

з.

 

1797

 

г.

 

апр.

 

13

 

т,

  

XXIV.

 

№

 

17916.
13

 

П.

 

с.

 

з.

 

т.

 

XXVI.

 

№

 

19885'.
«*

 

П.

 

с.

 

з.

 

т.

 

XXX.

 

Л5

 

23027.
15

 

П.

 

с.

 

з.

 

т.

 

XXXI,

 

№

 

:<4739.
,6

 

Пол.

 

соб.

 

зак.

 

1835

 

г.

 

ок.

 

7.

 

т.

 

X

 

8450.

 

1837

 

г.

 

Іюня

 

3.

 

т.

 

XII.
10303.

 

§

 

46.

 

1839

 

г.

 

ноябр.

 

13.

 

т.

 

XIV.

 

12877.

 

1848

 

г.

 

апр.

 

20

 

т.

 

ХХ1И.
22213

'"

 

П.

 

с.

 

з.

 

т.

 

ХХХУШ.

 

39504.

М.

 

В—сит.



КОЗЕЛЕЦЪ.

(Продолженіе).

Въ

 

пыпѣшпемъ

 

Возпесенскомъ

 

храмѣ

 

остаются

 

древ-

ности:

 

а)

 

книга:

 

письменный

 

ирмологъ

 

съ

 

припискою:

«братомъ

 

монмъ

 

м.ѣщапипомъ

 

города

 

полковаго

 

Кі^ва

 

(за

тѣмъ

 

на

 

двухъ

 

лпстахъ

 

надпись

 

вырвана)

 

по

 

отшсствію

 

з

сего

 

свѣта...

 

ОнуФрія

 

и

 

я

 

даю

 

до

 

церкви

 

Возиесеиія

 

Го-

сподия

 

при

 

всечестпому

 

господину

 

отцу

 

Петру

 

Васильеви-

чу

 

Бабскому

 

(сыну

 

протопопа),

 

той

 

же

 

церкви

 

пресвите-

ру,

 

тако

 

жъ

 

при

 

папу

 

Савѣ

 

Дарѣю,

 

свату

 

моему

 

родному

Григорію

 

Невгоду...

 

А

 

тако

 

падавши

 

книгу

 

сію,

 

при

 

вос-

требовали

 

моіпіъ

 

потомкомъ,

 

или

 

з

 

онукъ

 

моихъ

 

хто

 

бу-

детъ,

 

то

 

вольно

 

паслѣдію

 

з

 

церкви

 

ко

 

ппученію

 

взяты;

 

при

персопахъ

 

було

 

слово,

 

дабы

 

востребовалы

 

яко

 

свое

 

влас-

пое.

 

По

 

училищу

 

же

 

наки

 

бы

 

приняли

 

книгу

 

въ

 

спабдѣнье.

Подппсалъ

 

Фнлиііъ

 

дякъ

 

па

 

тотъ

 

часъ

 

будучій».

 

Отецъ

Петръ

 

Васпльевпчъ

 

Бабскій —сыпъ

 

протоіерея

 

Василія

Бабскаго,

 

извѣстнаго

 

въ

 

1662

 

г.

На

 

тріоди,

 

неизвестно

 

когда

 

печатанной,

 

написано:

«сію

 

книгу

 

купила

 

Нестериха,

 

мищапка

 

козельская,

 

за

копъ

 

вусимъ,

 

личбы

 

литовской,

 

до

 

храму

 

Вознесенія

 

Гос-

подня,—року

 

1678

 

Февр.

 

1

 

дня».

 

На

 

послѣднемъ

 

лнстѣ

написано:

 

«сія

 

книга

 

вручена

 

о.

 

Василію

 

святовознесен-

скому козельскому». На евапгеліп львов, п. 1636 г.   на-
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писано

 

красными

 

чернилами:

 

«сію

 

книгу

 

Демянъ

 

Макси-

мовичу

 

цехмистерз

 

кравецкій

 

со

 

всею

 

цеха

 

братьею,

и

 

Григорій

 

Гавриловичъ

 

Курганскій,

 

старшій

 

братз

 

ті-

сацкій

 

тогожъ

 

мепеиого

 

цеху

 

з

 

братіею

 

своею,

 

отмѣпивъ

и

 

коштомъ

 

свопмъ

 

сооруживъ,

 

надали

 

до

 

храму

 

Вознесе-

нія

 

Господня

 

Козелецкаго

 

року

 

1681,—за

 

презвитера

тогожъ

 

храма

 

отца

 

Іакова»

  

' 5 .

12

 

книгъ

 

служебныхъ

 

мипей

 

м.

 

п.

 

1705

 

г.

 

І6

 

пода-

рены

 

съ

 

1715

 

г.

 

На

 

каждой

 

пзъ

 

ннхъ

 

три

 

надписи.

 

Одна

говоритъ:

 

«парохіанииъ

 

Миханлъ

 

купилемъ

 

сіи

 

книги

 

ми-

неи

 

ву

 

честиаго

 

господина

 

іеродіакопа

 

Романа

 

Шопы

 

схим-

ника,

 

за

 

сто

 

золотыхъ

 

и

 

десять».

 

Другая

 

рука

 

написала:

«іерей

 

Оеодоръ

 

Яизловпчъ

 

св.

 

Вознесенія

 

Господня

 

Козе-

лецкаго

 

на

 

тотъ

 

часъ

 

будучій

 

намѣстникъ,

 

въ

 

року

 

1715».

Сверху

 

на

 

листахъ:

 

«я

 

Моисей

 

законникъ

 

видубиикій,

Бохапчеико,

 

надалъ

 

сіи

 

книги—до

 

храму

 

Возиссепія

 

Гос-

подня,

 

стоячого

 

въ

 

градѣ

 

Козельцѣг.

 

На

 

служебникѣ

 

к.

 

п.

1735

 

г.

 

написано:

 

«куплена

 

старапіемъ

 

его

 

милости

 

пана

Павла

 

Подвнсоцкаго,

 

зпачпого

 

товарища

 

войскового,

 

за

три

 

рубли,

 

до

 

храму

 

вознесенія

 

Господня,

 

стараніемъ

 

о.

Николая

 

Язловецкаго

 

аротопоиа

 

Козелецкаго,

 

року

 

1739».

б)

 

Старинная

 

утварь:

 

серебр.

 

чаша

 

съ

 

надписью:

 

«сей

келюхъ

 

падалъ

 

рабъ

 

Божій

 

Ѳома

 

Сулимъ,

   

мѣщанинъ

 

ко-

15

 

По

 

реестру

 

вещей

 

1750

 

г.

 

въ

 

храыѣ

 

вознесенія

 

пока-

зано:

 

«три

 

евангелін,

 

едно

 

все

 

сребиое

 

и

 

з

 

едного

 

боку

 

золо-

томъ

 

оправлено,

 

другое

 

по

 

аксамиту

 

золотомъ

 

оправлено,

 

тре-

тое

 

по

 

аксамиту

 

черномъ

 

сребромъ

 

оправлено».

 

Дѣдо

 

консист.

1750

 

г.

10

 

У

 

Каратаева

 

(роспись

 

кнпгъ

 

JV°

 

1240.

 

124І)

 

показаны

только 8 книгъ.
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зельскій,

 

до

 

храму

 

вознесепія

 

Господня

 

въ

 

Козельцу,

 

року

1699»

 

1Г .

 

Въ

 

1732

 

году

 

пожертвована

 

шолковая

 

риза

 

(въ

родѣ.

 

штоФа)

 

съ

 

толковыми

 

и

 

золотыми

 

цвѣтамп

 

по

 

розо-

вому

 

Фону

 

съ

 

бархатиымъ

 

зелеиымъ

 

оплечьемъ

 

и

 

съ

 

сере-

бреннымъ

 

шитьемъ;

 

на

 

оплечьи

 

вышиты

 

изображенія

 

Спа-

сителя,

 

Божіей

 

Матери,

 

Іоаппа

 

Богослова

 

и

 

апостоловъ;

подъ

 

изображеиіями

 

слова*

  

«року

 

1732

 

апр.

 

9».

в)

   

Икопостасъ

 

и

 

жертвеппикъ

 

1700

 

года.

 

Живопись

иконъ

 

по

 

нынѣ

 

еще

 

свѣжа,

 

хотя

 

лѣтъ

 

за

 

25

 

громовой

ударъ

 

повредилъ

 

нѣкоторыя.

г)

   

На

 

дубовыхъ

 

луткахъ

 

ззнаднаго

 

входа

 

церкви

 

вы-

рѣзапы

 

слова:

 

«начася

 

созидатпся

 

храмъ

 

вознесенія

 

Гос

подпя

 

за

 

стараніемъ

 

пресвитера

 

Ѳеодора

 

Иванова

 

и

 

кти-

торей

 

Еремея

 

Матвеева

 

и

 

Василія

 

Лагоды

 

съ

 

прихожаны,

1750

 

г.

 

мая

 

25

 

дня».

 

Ѳеодоръ

 

Щербацкій

 

священство-

валъ

 

въ

 

вознесенскомъ

 

храмѣ

 

съ

 

1743

 

г.

 

и

 

скончался

 

въ

1782

 

г.,

 

слѣд.

 

былъ

 

свящеппнкомъ

 

почти

 

40

 

лѣтъ.

Ныпѣшній

 

храмъ

 

не

 

бѣденъ

 

ризницею

 

и

 

утварью—

приношеніямп

 

новых ь

 

временъ;

 

риза

 

зеленаго

 

бархата

 

при-

слана

 

бѣлогородскимъ

 

еиископомъ

 

ІоасаФОмъ

 

Мпткевичемъ.

1752

 

г.

 

ноября

 

23

 

дня

 

истреблены

 

пожаромъ

 

въ

 

Ко-

зельце

 

храмъ

 

свят.

 

Николая

 

съ

 

придѣломъ

 

an.

 

Андрея

 

и

колокольня

 

съ

 

придѣлыіымъ

 

храмомъ

 

Іоаина

 

Предтечи

 

и

20

 

дворами

 

приходскими.

Кіевскій

 

полковникъ

 

Зиновіп

 

Борсукъ,

 

хотя

 

и

 

не-

прихожашшъ,

 

какъ

 

нисалъ

 

онъ,

 

принялъ

 

на

 

себя

 

постро-

ить

 

колокольню

 

и

 

въ

 

пей

 

храмъ

 

Предтечи

 

18 .

  

Въ

 

1781

 

г.

11

 

Въ

 

показаниомъ

 

реестрѣ

 

1750

 

г.

 

«келюховъ

 

серебра-

ныхъ

 

два.

18
 

Арх.
 

конспст.
 

1753
 

г,
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основаиъ

 

и

 

па

 

четвертомъ

 

году

 

освящеиъ

 

въ

 

15

 

саженяхъ

отъ

 

деревянпаго

 

каменный

 

храмъ

 

съ

 

тремя

 

престолами

 

въ

рядъ.

 

Старателемъ

 

былъ

 

священникъ

 

Кприллъ

 

Тарлов-

скій,

 

котораго

 

нортретъ

 

доселѣ

 

цѣлъ

 

въ

 

ризпицѣ

 

храма.

Въ

 

кіотб

 

стоитъ

 

старинная

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

которую

 

особенно

 

чтитъ

 

народъ.

 

Она

 

называется

 

Троиц-

кою

 

и

 

въ

 

праздинкъ

 

св.

 

Троицы

 

послѣ

 

литургіи

 

три

 

раза

обносится

 

вокругъ

 

церкви

 

съ

 

молебнымъ

 

иѣніемъ;

 

такъ

издавна.

 

Икона

 

покрыта

 

серебренною

 

вызлощешюю

 

ризою.

По

 

акту

 

1699

 

г.

 

видимъ

 

въ

 

Козельцѣ

 

«предъ

 

брамою

(воротами)

 

поваго

 

мѣста»

 

Воскресенскій

 

храмъ

 

І9 .

 

Но

онъ

 

уже

 

давно

 

исчезх.

Предмѣстье,

 

расположенное

 

па

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Остра,

отдѣляется

 

отъ

 

города

 

рѣкою,

 

въ

 

разливы

 

довольно

 

без-

покопиою;

 

къ

 

тому

 

же

 

за

 

преднѣстьемъ

 

есть

 

несколько

хуторовъ,

 

Потому

 

естественно,

 

что.ла

 

предиѣстьп

 

по

 

усер-

дію

 

къ

 

св.

 

Николаю

 

издавна

 

существовалъ

 

особый

 

храмъ,

называемый

 

предградскпмъ

 

или

 

загребельнытз

 

20 .

  

Въ

 

ны-

19

  

Черниг.

 

губ.

 

вѣд.

 

1854

 

г.

 

стр.

 

312.

20

  

Въ

 

архпвѣ

 

храма

 

есть

 

слѣдующій

 

агстъ:

 

«въ

 

полковой

кіевской

 

канцедяріп

 

слушали

 

отъ

 

священнпческаго

 

сына

 

Марка

Дзюрковскаго

 

сего

 

ігоня

 

17

 

д.

 

прошеніе

 

о

 

выдачи,

 

сколько

 

въ

городѣ

 

Козельцѣ

 

на

 

слободцѣ

 

предмѣской

 

да

 

въ

 

деревняхъ:

Скрипчинѣ,

 

Гарбузинѣ,

 

Тополяхъ

 

и

 

въ

 

хуторахъ:

 

Корсунахъ

и

 

Закредскаго

 

по

 

ревпзіп

 

1764

 

г.

 

состоитъ

 

всего

 

какъ

 

владѣль-

ческихъ,

 

козачихъ

 

п

 

посполнтыхъ

 

дворовъ,

 

такъ

 

п

 

бездвор-

ныхъ

 

хатъ,

 

для

 

представленія

 

его

 

преосвященству

 

митропо-

литу

 

к.

 

По

 

вьшранкѣ

 

въ

 

полковой

 

канцелярін

 

по

 

ревизіп

 

764

г.

 

состоитъ:

 

въ

 

г.

 

Козельцѣ

 

на

 

слободкѣ

 

предмѣсской

 

чннов-

ничпхъ

 

разнаго

 

званія

 

дворовъ

 

13,

 

козачихъ

 

34,

 

посполпт-

скихъ
 

съ

 
пріѣзяшми

 
10,

 
бездворныхъ

 
6

 
хатъ.

   
Въ

   
Скрппчнн^
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нѣшнемъ

 

храмѣ

 

есть

 

апѳологіоиъ

 

(безъ

 

начальнаго

 

листа)

съ

 

надписью:

 

«раба

 

Божого

 

его

 

милости

 

п.

 

полк.

 

Кон-

стантина

 

Днитріевича

 

(Солонины)...

 

до

 

церкви

 

его

 

небож-

чиковскимъ

 

коштомъ

 

сооруженной

 

святит.

 

Николая».

 

На

рукописной

 

цвѣтной

 

тріоди

 

надпись:

 

«Микита

 

Лавреиенко

и

 

Иванъ

 

Нодгаецкій

 

крестодѣи

 

и

 

жоны

 

ихъ

 

отдали

 

сію

книгу

 

до

 

храму

 

св.

 

Николая

 

въ

 

Козельцу

 

на

 

слободцѣ,

гостинцомъ

 

до

 

Остра

 

идучи...

 

списася

 

въ

 

року

 

1690».

На

 

одномъ

 

бревнѣ

 

иынѣшняго

 

храма,

 

вырѣзапы

 

слова:

«создася

 

домъ

 

сен

 

иждпвеніемъ

 

его

 

мл.

 

п.

 

Антона

 

Тап-

скаго,

 

полковника

 

кіевскаго,

 

року

 

1719

 

иоемврія

 

1

 

дня».

сотни

 

остерской

 

козачой

 

1,

 

посполитскихъ

 

4,

 

бездворна

 

1

 

хата,

да

 

сотни

 

козедецкой

 

1

 

дворъ.

 

Въ

 

Гарбузинѣ

 

сотни

 

остерской

свободный

 

отъ

 

дачь

 

1

 

дворъ,

 

козачихъ

 

10,

 

посполитскихъ

 

8.

Въ

 

Тополяхъ

 

сотни

 

остерской

 

козачихъ

 

7,

 

да

 

сотни

 

козелец-

кой

 

козачихъ

 

5,

 

посполитскихъ

 

8.

 

Въ

 

хуторѣ

 

Закревскаго

 

сот-

ни

 

козедецкой

 

козачій

 

1,

 

бездворна

 

хата

 

1.

 

Въ

 

Корсунахъ

 

сот-

ни

 

козедецкой

 

козачій

 

дворъ

 

1

 

..

 

Выпись— съ

 

полковой

 

канце-

ляріп

 

дана

 

за

 

подппсоыъ

 

и

 

при

 

печати

 

въ

 

благоподучномъ

 

го-

родѣ

 

Козедьцѣ

 

1773

 

г.

 

іюня

 

30

 

д.»

Замѣтимъ:

 

а)

 

по

 

вѣдомостямъ

 

въ

 

1805

 

г.

 

населеніе

 

въ

слободкѣ,

 

Тополяхъ

 

и

 

Скрппчинѣ

 

не

 

прибавилось,

 

а

 

въ

 

Гар-

бузипѣ

 

даже

 

уменьшилось

 

(въ

 

1805

 

г.

 

м.

 

91,

 

въ

 

1860

 

г.

 

м.

 

67);

напротивъ

 

послѣ

 

1830

 

года

 

явились

 

въ

 

приходѣ

 

еще

 

хутора:

Дьяковскій,

 

Листушевскій,

 

Выгранка,

 

Алексіевщина;

 

потому

надобно

 

положить,

 

что

 

эти

 

хутора

 

составились

 

изъ

 

переседѣн-

ценъ

 

Гарбузина,

 

Тополей,

 

Слободки

 

и

 

Скрипчина.

б)

 

При

 

дер.

 

Тополи

 

есть

 

курганъ

 

каплица.

 

Онъ

 

назы-

вается

 

такъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

стояла

 

на

 

немъ

 

часовня —каплица

надъ

 

козакомъ

 

Максимомъ

 

Тополемъ —основателемъ

 

деревни

Тополей,

 

похороненномъ

 

съ

 

сыновьями

 

въ

 

курганѣ.

 

Курганъ,

по

 
народной

 
памяти,

 
существовалъ

 
еще

 
прежде

 
Тополя,
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Это

 

значитъ,

 

что

 

старый

 

домъ

 

полковника

 

употребленъ

на

 

храмъ

 

при

 

постройкѣ

 

нынѣшняго

 

храма,

 

освященнаго

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

1745

 

году

 

на

 

мѣсто

 

сгорѣвшаго

 

въ

1743

 

годѵ

 

2І .
ц)

Въ

 

числѣ

 

трехъ

 

чашъ

 

одна

 

безпробиаго

 

серебра

 

съ

означеніемъ

 

1749

 

г.

 

напрестольное

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1744

г.

 

съ

 

серебренными

 

изображеніями.

 

Служсбникъ

 

к.

 

п.

1715

 

г.

 

Апостолъ

 

к.

 

п.

 

1738

 

г.

Колоколъ

 

въ

 

12

 

пуд.

 

съ

 

надписью:

 

«1754

 

г.

 

создаиъ

знонъ

 

сей

 

въ

 

Козельцѣ

 

до

 

храму

 

св.

 

Николая

 

загребель-

иаго

 

коштомъ

 

общимъ

 

разныхъ

 

доброхотоиъ,

 

въ

 

томъ

 

чи-

слѣ

 

спященника

 

Ѳеодова

 

Даневснаго

 

и

 

козака

 

Кодрата

Бражпикова»

Литовскій

 

канцлеръ

 

Левъ

 

Сапѣга

 

12

 

марта

 

1622

 

г.

ппсалъ

 

Фанатику

 

упіи

 

Кунцѣвичу:

 

уже

 

гремятъ

 

вездѣ

 

слу-

хи,

 

что

 

козаки

 

хотятъ

 

навсегда

 

разорвать

 

съ

 

нами

 

всякій

союзъ...

 

Новгородсѣверскій,

 

Стародубъ,

 

Козелецъ

 

и

 

мио-

гіе

 

другіе

 

города

 

упія

 

отъ

 

насъ

 

отторгнула»

 

,2 .

 

Къ

 

сожа-

льпію,

 

не

 

имѣемъ

 

иодробпыхъ

 

и

 

точныхъ

 

свѣдѣній,

 

что

творилъ

 

папизмъ

 

въ

 

Козельцѣ:

 

но

 

по

 

словамъ

 

Сапѣгц

 

не-

сомнѣнно,

 

что

 

козаки

 

Козельца

 

энергически

 

возставали

протнвъ

 

уніч.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

нзвѣстіе

 

о

 

Стародубѣ

 

и

 

Новгородѣ

 

и

преданіе

 

о

 

козелецкомъ

 

Спасскомъ

 

храмѣ,

 

должны

 

мы

положить,

 

что

 

хотя

 

козаки

 

козелецкіе

 

послѣ

 

1620

 

г.

 

вы-

нуждены

 

были

 

снова

 

признать

 

власть

 

Польши

 

и

 

даже

 

усту-

пили

 

коменданту

 

паписту

 

соборный

 

храмъ

 

свой:

 

но

 

упію

но

 

пустили

 

въ

 

иолкъ

 

свой.

21

  
Дѣло

 
коне.

 
1743,

 
1745

 
и

 
1747

 
г.

 
о

 
Николаевской

 
церкви,

22  Соловьева ист. X, 88.
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Послѣ

 

смутъ

 

1663

 

г.

 

Козелецъ

 

сильно

 

пострадалъ

въ

 

1679

 

г.

 

когда

 

наказной

 

гетмапъ

 

несчастпаго

 

Хмельни-

ченка

 

приводнлъ

 

сюда

 

татаръ

 

23 .

Обычаи

 

людей

 

древняго

 

времени

 

показываетъ

 

универ-

салъ

 

гетмана

 

Скоронадскаго.

«Царскаго

 

величества

 

войскъ

 

заиорожскихъ

 

обоихъ

сторопъ

 

Днепра

 

гетмапъ

 

Іоапнъ

 

Скоропадскій

 

п.

 

полков-

никови

 

кіевскому,

 

всей

 

старшпиѣ

 

полковой,

 

сотникамъ,

атаманамъ,

 

войтамъ

 

городовимъ

 

и

 

сельскимъ,

 

такожъ

 

дер-

жавцамъ

 

духовнымь

 

и

 

свѣцкимъ

 

въ

 

томъ

 

полку

 

маетно-

сти

 

мѣючимъ

 

и

 

прочимъ

 

войскового

 

и

 

посполитого

 

'

 

чипу,

отъ

 

старшого

 

до

 

наимепьшого,

 

полчанамъ

 

тамошнимъ,—

симъ

 

ознайлую

 

унпверсаломъ,

 

ижъ

 

не

 

од

 

теперь

 

дано

 

памъ

вѣдати

 

з

 

рознихъ

 

мѣсцъ,

 

что

 

в

 

полкахъ

 

рейменту

 

нашого

по

 

городамъ

 

и

 

городкамъ

 

и

 

селамъ

 

многое

 

од

 

полу

 

муже-

ска

 

и

 

женска

 

молодіе

 

и

 

своевольніе

 

люде,

 

барзѣй

 

не

 

пов-

стягливіе

 

од

 

родителей

 

своихъ

 

дѣти,

 

вимисливше

 

себѣ

безчиіпіое

 

гуляне, — вечерницѣ^

 

наиимаютъ

 

у

 

подобныхъ

собѣ

 

жъ

 

легкомислнпковъ

 

на

 

тое

 

мѣсца

 

и

 

збираючись

 

туда

но

 

ночамъ

 

купали

 

справуютъ,

 

игри,

 

танци

 

и

 

ніятики,

 

з

якихъ

 

биваютъ

 

галаси

 

и

 

зачепки

 

до

 

сводокъ,

 

послѣдова-

тельно

 

зась

 

з

 

того

 

уростаютъ

 

забойства,

 

а

 

ктому

 

подъ

 

часъ

таковыхъ

 

зборовъ

 

чинятся

 

ексцесси,

 

якто

 

грихи

 

блудиіе,

растлѣпіе

 

дѣвства,

 

беззаконное

 

дѣтеіі

 

нрпжитіе;

 

з

 

того

 

по-

тймъ

 

чрез

 

тнхже

 

безчинннковъ

 

закрнвающихъ

 

свое

 

нерад-

ное

 

дѣло

 

стаютса

 

дѣтогубства,

 

якъ

 

отъ

 

рознихъ

 

мѣсцъ

 

не

разъ

 

мѣлисмо

 

въ

 

томъ

 

пзвѣстіе.

   

За

 

яковое

 

безчиніе

   

ви-

Рпгельманъ И, 51.  59. Акт.  зап. Рос. V, № 122.
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дими

 

гнѣвъ

 

Божій

 

на

 

всѣхъ

 

пасъ

 

зрится;

 

ибо

 

не

 

од

 

теперь

тилько

 

лѣтніе

 

неурожаи

 

хлѣба,

 

миогіе

 

падежи

 

скотовъ,

 

а

що

 

болшей

 

и

 

моровіе

 

язви

 

и

 

другіе

 

тяжкіе

 

в

 

людехъ

 

бо-

лѣзнн

 

Малая

 

Россія

 

понесла

 

и

 

прочія

 

поноситъ

 

заключе-

иія.

 

За

 

чимъ

 

хотячи

 

мы

 

тое

 

дѣло

 

злонравное,

 

заповѣди

Божой

 

и

 

христіянскому

 

званію

 

противное,

 

впвести

 

и

 

ускро-

мити

 

безчиніе,

 

яко

 

въ

 

ишиіе

 

реймепту

 

нашого

 

полка

 

ио-

слалисмо

 

грозніе

 

укази,

 

такъ

 

и

 

иолкъ

 

кіевскій

 

орднпую-

чися

 

сей

 

универсалъ

 

пилно

 

восномипаемъ

 

и

 

прпказуемъ,

абы

 

иапъ

 

полковникъ

 

тамошней

 

старшинѣ

 

своей

 

полковой

сотникамъ,

 

атаманамъ

 

и

 

вопталъ

 

городовимъ

 

и

 

сѣлскимъ,

а

 

паны

 

державцы

 

духовные

 

и

 

евѣтскіе

 

дозорцамъ

 

маетпо-

стей

 

своихъ,

 

повелѣли

 

накрѣпко

 

того

 

посте[)егатп,

 

же

 

бы

од

 

сего

 

часу

 

в

 

городахъ

 

и

 

городкахъ

 

и

 

селахъ

 

на

 

позіяпу-

тіе

 

по

 

вечерницахъ

 

збори,

 

а

 

ктому

 

на

 

богомерзкіе

 

купал-

ніе

 

игриска

 

в

 

Нетровъ

 

иостъ

 

звпклп

 

и

 

на

 

кулачнге

бои,

 

чрезъ

 

которые

 

многіе

 

здоровя,

 

а

 

иишіе

 

лишаются

 

и

жизни,

 

що

 

все

 

з

 

образою

 

Божою

 

дѣется,

 

нихто

 

никогда

и

 

нѣгде

 

сходитися

 

и

 

жадиаго

 

безчинія,

 

галасовъ

 

и

 

зво-

докъ,

 

барзѣй

 

з

 

коптеитуючими

 

великороссійскими

 

жолнѣ-

рами,

 

чрезъ

 

що

 

намъ

 

особливая

 

дѣется

 

трудность,

 

затѣ-

вати

 

не

 

важился.

 

—

 

Хтобы

 

зас

 

унорне

 

противъ

 

заповнди

Божой

 

и

 

сего

 

нашого

 

указу

 

иоступуючи

 

впредь

 

не

 

мѣлъ

таковыхъ

 

акцессовъ

 

поперестатн:

 

то

 

не

 

тилько

 

всякого

шіполпяючого

 

опое

 

старшииамъ

 

городовимъ

 

и

 

сельскимъ

 

вя-

занемъ

 

без

 

пощадѣнпя

 

траппти

 

и

 

боемъ

 

иаказовати

 

позво-

ляемъ,

 

лечь

 

и

 

ктобы

 

з

 

легкомилиости

 

якового

 

ради

 

при-

битчества

 

важился

 

для

 

тихъ

 

пераднихъ

 

бходовъ

 

наиѣмати

господи,

 

карати

 

па

 

горлѣ

 

роскажемъ.— Того

 

и

 

духовніе

власти постерегати и таковихъ безчннииковъ крѣпко истя-
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зовати,

   

преслушнихъ

   

и

 

од

 

церкви

   

одлагати

   

мѣютъ

 

же.

Данъ

 

в

 

Глуховѣ

 

іаннуарія

 

року

 

1719.

Гетмапъ

 

рукою

 

власною.

Число

 

прихожанъ:

Соборной

 

Богород.

Вознесенской

 

.

 

.

 

.

Преображенской.

 

.

Николаевской

 

.

 

.

 

.

Николаев,

 

загород.

Итого.

 

.

 

.

1770. 1790. 1810. 1830. 1850. 1860.

МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН. ЫУЖ.ІЖЕН. МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН- муж.|Жен.

486 510 513 554 578 581 518 560 485 625 494 585

410 440 460 510 345 453 386 403 437 455 467 600

325 335 372 405 460 478 370 430 401 465 430 500

328 331 358 365 380 411 406 428 475 521 487 530

320 375 410 415 4^0 448 431 467 461 514 454 495

1929 1929 2111 2249 2193 2371 2110 2288 2259 2580 2332 3710

Въ

 

нриходѣ

 

Вознесенской

 

церкви

 

находится

 

богадѣль-

ня,

 

гдѣ

 

призрѣваются

 

на

 

счетъ

 

частиыхъ

 

благотвореній

заболѣвающіе

 

богомольцы

 

во

 

время

 

пути

 

своего

 

въ

 

Кіевъ.

Домъ,

 

гдѣ

 

помещается

 

богадѣлыія,

 

съ

 

дворомъ

 

и

 

огоро-

домъ

 

въ

 

1800

 

г.

 

подареиъ

 

надворною

 

совѣтшщею

 

Екате-

риною

 

ЕвФпмовпою

 

Галагановою.

 

Сама

 

она

 

до

 

смерти

 

сво-

ей

 

содержала

 

призрѣваемыхъ

 

па

 

собственный

 

счетъ.

 

Въ

послѣднее

 

время

 

въ

 

домѣ*

 

за

 

пріемомъ

 

и

 

выпускомъ

 

ири-

зрѣваемыхъ   и   за   средствами   содержаиія   надсматривала
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жена

 

купца

 

Марія

 

Яковлевна

 

Литошенкова,

 

единственно

изъ

 

у<

 

ердія

 

своего

 

къ

 

бѣдпымъ.

Въ

 

Козельцѣ

 

ярмарки:

 

въ

 

четвергъ

 

маслянпцы,

 

на

Ѳомшюй

 

недѣлѣ,

 

на

 

Троицкой

 

иедѣлѣ,

 

септ.

 

1

 

и

 

окт.

 

28;

замѣчателыіѣе

 

изъ

 

иихъ

 

первая,

 

на

 

которой

 

продается

 

то-

варовъ

 

па

 

3000

 

руб.

Во

 

времена

 

давнія

 

Козелецъ

 

цвѣлъ

 

торговлею,

 

такъ

 

что

возбуждала

 

противъ

 

себя

 

зависть

 

24 .

 

Нынѣ

 

торговля

 

его

незавидная.

 

Но

 

плодородію

 

окрестныхъ

 

мѣстъ,

 

жизнь

 

въ

Козельцѣ

 

очень

 

дешевая.

 

Потому

 

сюда

 

удаляются

 

многіе,

для

 

которыхъ

 

средства

 

жизни— пансіопъ

 

за

 

службу.

КОБЫЖЧА

мѣстечко

 

на

 

рѣчкѣ

 

Кобышѣ,

 

впадающей

 

въ

 

Остеръ,

 

въ

 

32

верстахъ

 

отъ

 

Козельца,

 

разбросано

 

хатами

 

на

 

8

 

верстахъ,

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Браиицею.

Поселепіе,

 

по

 

началу

 

дотатарское.

 

Кобъ

 

—

 

древнее

русское -словец

 

означаетъ

 

колдовство,

 

кобникъ— колдунъ,

кобище— сильное

 

колдовство

 

S5

 

и

 

жилье

 

колдуновъ.

 

Видно,

что

 

начальные

 

жители

 

Кобыжчп

 

извѣсіны

 

были

 

охотою

 

къ

ворожбЬ

 

и

 

колдовству.

Знаменитый

 

Адамъ

 

Кисель,

 

каштелянъ

 

кіевскій

 

въ

1647

 

и

 

1648

 

г.

 

писалъ

 

оФііціалыіыя

 

бумаги

 

«въ

 

городѣ

своемъ

 

Кобыщн»

 

2в .

 

Это

 

даетъ

 

видѣть,

 

что

 

Кобыжча

 

тогда

24

  

Маркевича

 

III,

 

203.

25

  

Карамз.

 

И.

 

пр.

 

113.

 

IV.

 

пр.

 

45.

 

10.

26

  

Акт.

 

зап.

 

Рос.

 

III.

 

97.

 

109.

 

140.

 

141.

 

143.

 

Спб.

 

1862

 

г.

тутъ

 

пишется:

  

Кобыіца,

 

Кобызча,

 

Кобысча.
-   2
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уже

 

была

 

важнымъ

 

мѣстечкомъ,

 

какимъ

 

виднмъ

  

его

 

и

 

по

событіямъ

 

1659"

 

и

 

1663

 

г.

 

™.
Въ

 

1795

 

г.

 

жители

 

Кобыжчи

 

писали

 

начальству:

 

«въ

мѣстечкв

 

Кобыжчи

 

даже

 

съ

 

1654

 

г.

 

находилась,

 

по

 

не-

большому

 

количеству

 

народа,

 

отъ

 

татарскихг

 

набгыовв

оставшагося,

 

одна

 

только

 

церковь,

 

называемая

 

мгьская,

въ

 

честь

 

роэюдества

 

Христова

 

2Э .

 

За

 

устороненіемъ

 

же

варварскихъ

 

набѣговъ

 

собравшійся

 

пародъ,

 

разселясь

 

по

теченію

 

рѣчки

 

Кобыжчи,

 

за

 

способность,

 

въ

 

урочишѣ

 

Са-

винцахг

 

съ

 

1700

 

года

 

создали

 

другую

 

церковь,

 

во

 

имя

успенія

 

Богоматери;

 

а

 

нослѣ

 

не

 

въ

 

отдалепномъ

 

времени,

когда

 

еще

 

собрались

 

и

 

расплодились

 

люди,

 

въ

 

быв'

шемз

 

того

 

мѣстечка

 

замку

 

выстроили

 

третью

 

церковь,

покрова

 

Богородицы».

 

Прописывая

 

за

 

тѣмъ,

 

что

 

по

многолюдству

 

покровскаго

 

прихода

 

была

 

построена

 

вблизи

покровской

 

церкви

 

Николаевская^

 

но

 

обветшала,

 

да

 

и

прихожане

 

по

 

отдаленности

 

отъ

 

покровскаго

 

храма

затрудняются

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

свою

 

и

 

благовременио

удовлетворять

 

духовпымъ

 

иуждамъ,

 

желаютъ

 

въ

 

числѣ

 

780

д.

 

м.

 

образовать

 

особый

 

прнходъ

 

и

 

просятъ

 

дозволенія

нерепесть

 

Николасвскій

 

храмъ

 

па

 

другое

 

мѣсто.

 

Разрѣше-

иіе

 

дано

 

и

 

въ

 

1801

 

г.

 

на

 

краю

 

Кобыжчи

 

освященъ

 

храмъ

въ

 

честь

 

св.

  

Троицы.

21

 

Лѣтоп.

 

Самовидца

 

стр.

 

33.

 

Ригельманъ

 

.

 

24,

 

см.

 

о

Свидовцѣ.

26

 

Разряд,

 

кн.

 

II.

 

941.

 

Величко

 

II,

 

313.

29

 

По

 

дѣламъ

 

консисторін

 

въ

 

1733

 

г.

 

построеиъ

 

былъ

 

въ

Кобыжчѣ

 

новый

 

храмъ

 

рождества

 

Христова;

 

въ

 

1741

 

г.

 

свя-

щенники

 

его

 

Ѳома

 

Платоновпчъ

 

и

 

викарный

 

Ѳсодоръ

 

Красно-

олец'ь.
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Этимъ

 

извѣстіемъ

 

и

 

оправдывается

 

убѣжденіе

 

въ

 

до-

татарской

 

древности

 

Кобыжчи.

 

Ибо

 

здѣсь

 

ирямо

 

говорится,

что

 

татарскіе

 

набѣги

 

разгоняли

 

населеніе

 

Кобыжчи.

С)

 

По

 

другимъ

 

палятпнкамъ

 

извѣстны

 

еще

 

«варвар-

ские

 

пабѣги»

 

на

 

Кобыжчу

 

другого

 

рода,

 

пабѣги

 

ляховъ,

сильно

 

умепьшавшіе

 

населеиіе

 

Кобыжчи.

 

Адачъ

 

Кисель,

владѣлецъ

 

Кобыжчи,

 

с-.

 

1646

 

г.

 

говорилъ

 

въ

 

МоьквЬ:

«теперь

 

у

 

Вишнгвецкаго

 

и

 

другихъ

 

перебѣжаао

 

въ

 

цар-

скую

 

сторону

 

съ

 

1000

 

человѣкъ,

 

а

 

у

 

насъ

 

троихъ

 

ты-

сячь

 

съ

 

пятнадцать».

 

Кисель

 

требовалъ

 

возвратить

 

мхъ

въ

 

украйну.

 

Бояре

 

отвѣчали

 

ему:

 

«ты

 

великій

 

иосолъ,

благочестивой

 

хрпстіапской

 

вѣры

 

и

 

за

 

нее

 

поборіпкъ.

 

Па

шейные

 

люди— той

 

же

 

благочестивой

 

вѣры,

 

а

 

жпвутъ

 

у

васъ

 

за

 

людьми

 

разпихъ

 

вѣръ.

 

Если

 

пхъ

 

отдавать,

 

значи-

ло

 

бы

 

отдавать

 

паписту

 

\\:л\

 

лютеранину

 

на

 

мученье:

 

хри-

стіанское

 

ли

 

это

 

дѣло?»

 

0О .

 

Прппомнпмъ

 

прнтомъ,

 

какими

послѣдствіями

 

сопровождалась

 

несчастная

 

война

 

Осгрянпцы

1638

 

г.?

 

Козаки

 

лишены

 

были

 

всѣхъ

 

правъ

 

сзоихъ;

 

маг-

наты

 

отдалк

 

не

 

только

 

земли,

 

но

 

и

 

церкви

 

па

 

аренду

 

жп-

дамъ;

 

Потоцкій,

 

какъ

 

самъ

 

писалъ,

 

нѣшалъ

 

козаковъ

 

по

дорогѣ

 

отъ

 

Остра

 

до

 

Нѣжина.

 

Остряиица

 

успѣлъ

 

ѵвесть

съ

 

собою

 

до

 

10,000

 

въ

 

царскую

 

сторону;

 

мпогіе

 

другіе

бѣжалн

 

туда

 

же

 

послѣ

 

него

 

31 .

    

Присоедиппмъ

   

къ

   

тому,

30

  

Соловьева

 

ист.

 

X,

 

141.

31

   

См.

 

объ

 

Острѣ

 

и

 

Басани

 

пр.

 

28.

 

Въ

 

одной

 

хронпкѣ,

писанной

 

до

 

Хмельннцкаго,

 

сказано:

 

«А

 

повернувши

 

("съ

 

устья

Старицы-Сулы)

 

ляхи

 

до

 

дому,

 

въ

 

городяхъ,

 

якихъ

 

хотѣли

 

Ко-

заковы

 

брали

 

и

 

на

 

паль

 

збнва.тн

 

л

 

зъ

 

свонхъ

 

маетиостей

 

ко-

заковъ

 

выганяючи,

 

великое

 

зъ

 

нихъ

 

посмѣвиско

 

чинили».

 

Это

послѣ

 
клятвеннаго

 
мирнаго

 
договора.
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что

 

родина

 

Остряпицн,

 

Остеръ,

 

такъ

 

близка

 

къ

 

Кобыжчѣ

и— мы

 

останемся

 

съ

 

полнымъ

 

убѣждепіемъ

 

въ

 

томъ,

 

что

одпимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

варварскихъ

 

набѣговъ

 

на

 

Кобыжчу,

разсѣявшихъ

 

иаселеніе

 

ея,

 

были

 

дѣла

 

ляховъ

 

1638— 1640

 

г.

в)

 

Послѣ

 

того

 

попятно,

 

что

 

записка

 

1796

 

,.

 

не

 

зак-

лючаетъ

 

въ

 

себѣ

 

полныхъ

 

извѣстій

 

и

 

о

 

храмахъ

 

Кобыжчи.

То,

 

что

 

говорится

 

о

 

Покровскомъ

 

храмѣ

 

замка,

 

постро-

енномъ

 

позже

 

успенскаго,

 

должно

 

быть

 

отнесено

 

только

къ

 

храму

 

1796

 

г.

 

Иначе

 

если

 

существовалъ

 

замокз

 

да

 

и

еще

 

замокъ,

 

бывшій

 

во

 

владѣніп

 

благочестиваго

 

и

 

бога-

таго

 

Адама

 

Киселя:

 

то

 

понятно,

 

что

 

въ

 

замкѣ

 

при

 

Кнселѣ

былъ

 

и

 

покровскій

 

храмъ.

 

Въ

 

1663

 

г.

 

замокъ

 

Кобыжчи

былъ

 

разореиъ

 

и

 

опустошеиъ

 

ляхами

 

32 ;

 

вотъ

 

тогда

 

то

разрушенъ

 

былъ

 

и

 

покровскій

 

храмъ,

 

который

 

и

 

нынѣ

окру

 

же

 

иъ

 

довольно

 

высокою

 

насыпью—остаткомъ

 

бывшаго

замка.

 

Въ

 

пыпѣшиемъ

 

иокровскомъ

 

храмѣ

 

евангеліе

 

к.

 

п.

1712

 

г.

 

Изъ

 

двухъ

 

свящеиииковъ

 

этого

 

храма

 

Илья

 

Кре-

менецкій

 

носвяшепъ

 

въ

 

1719

 

г.

 

и

 

овдовѣвъ

 

въ

 

1751

 

г.

получнлъ

 

грамату

 

съ

 

разрѣшепіемъ

 

продолжать

 

служеніе;

а

 

сынъ

 

его

 

Карпъ

 

въ

 

1754

 

г.

 

былъ

 

памѣстнпкомъ

 

н

 

въ

1764

 

г.

 

также

 

овдовѣлъ.

 

Въ

 

1761

 

г.

 

архіеппсконъ

 

Гав-

ріилъ

 

Кремеиецкій

 

нрислалъ

 

о.

 

Карпу

 

изъ

 

Казани

 

100

 

р.

для

 

построепія

 

теплаго

 

храма

 

св.

 

Николая

 

при

 

покровской

церкви.

Вь

 

успенской

 

церкви

 

цвѣтная

 

тріодь

 

черп.

 

п.

 

1685

г.,

 

постная

 

львов,

 

п.

 

1699

 

г.,

 

евангеліе

 

м.

 

1697

 

г.,

 

дру-

гое

 

м.

 

1711

 

г.

 

Въ

 

1713

 

г.

 

выдана

 

была

 

грамата

 

священ-

нику

 

«города

 

Кобыжчи

 

церкви

 

успенія

 

пресв,

 

Богородицы

(Завнпскойй.

32
 

Соловьева
 

пет.

 
XI.

 
Добавл.

 
стр.

 
6.
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Число

 

прихожанъ:

Покровской

 

ц.

 

.

 

.

Рошдеств.

 

и

 

jtiigii.

Троицкой .....

Итого.

Странно,

 

что

 

и

 

въ

 

такомъ

 

ва:кномъ

 

мѣстечкѣ, каково

Кобыжча,

 

метрики

 

и

 

исповѣдныя

 

росписи

 

велись

 

и

 

храни-

лись

 

небрежно,

 

какъ

 

видно

 

по

 

остаткамъ

 

ихъ.

 

Царскій

указъ

 

1779

 

г.

 

говорплъ:

 

«изъ

 

множества

 

дѣлъ,

 

по

 

коимъ

прилнчпвшіеся

 

въ

 

разиыхъ

 

преступлёніяхъ

 

Малороссіяне

называли

 

себя

 

несовершсннолѣтііимп,

 

прпмвчено,

 

что

 

по

справкамъ

 

съ

 

метриками

 

о

 

времени

 

рождеиія

 

ихъ

 

ни-

какой

 

записки

 

не

 

оказалось.

 

Посему

 

малороссійскія

 

судеб-

ныя

 

мѣста

 

и

 

принуждены

 

утверждаться

 

на

 

показапіяхъ

 

вос-

пріемниковъ

 

и

 

другпхъ

 

свидетелей,

 

иногда

 

же

 

и

 

по

 

одному

только

 

виду

 

наружному

 

гадателыю

 

заключать

 

о

 

лѣтахъ

преступпиковъ;

 

а

 

изъ

 

сего

 

легко

 

можетъ

 

произойти,

 

что

совершеиныхъ

 

лѣтъ

 

прсступиикъ,

 

подъ

 

видомъ

 

несовер-

шеинолѣтняго,

 

избѣгнувъ

 

должпаго

 

ему

 

паказаиія,

 

обра-

тится

 

къ

 

злодѣяніямъ').

 

Строго

 

подтверждено

 

было

 

вести

метрики исправно.

1770. 1790 1810. 1830. 1850. 1860.

МУЖ. [жен. МУЖ. ЖЕН. муж.|жьн. МУЖ.ІЖЕВ. МУЖ.|ЖЕН МУЖ.ІЖІН.

I
15101515 1681 1675 12501216 1164 1220 1136 1250 1153 1258

1432 1430 1530 1504 1583 1620 1799 2109 1885 1876 1954

 

2162

— —

3195 3184

490

 

485 512

3475

628 555 629

3755

647 680

2941 2935 3323 3321 39393676 3754 4200
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Въ

 

Кобыжчѣ

 

ярмарки:

 

апрѣля

 

23,

 

іюля

 

20

 

и

 

ноября

8

 

продолжаются

 

по

 

еуткамъ.

 

На

 

первой

 

продается

 

това-

ровь

 

на

 

3000

 

руб.,

 

на

 

всѣхъ

 

3-хъ

 

продается

 

рогатаго

скота

 

на

 

1800

 

руб.

МОСТИЩЕ

въ

 

20

 

вер.

 

отъ

 

Козельца

 

и

 

въ

 

85

 

отъ

 

Чернигова,

 

въ

 

со-

сѣдствѣ

 

съ

 

Ничаговкою

 

п

 

Карасииовкою

 

33 .

Тзкь

 

названо

 

по

 

дюсту

 

чрезъ

 

р.

 

Трубежъ,

 

нынѣ

 

раз-

деляющую

 

Мопище

 

па

 

двѣ

 

половины.

 

Трубежъ

 

былъ

 

въ

древнее

 

прела

 

столько

 

мпоговоденъ,

 

что

 

посе.теиіе,

 

гдѣ

усііѣли

 

сдѣдать

 

переправу

 

чрезъ

 

Трубежъ

 

удобною

 

по

 

мо-

сту,

 

получило

 

назвапіе

 

моста.

 

Такое

 

положеніе

 

дѣлъ

 

при-

надлежіпъ

 

давности

 

до-татарской.

НыпѣшпіГі

 

каменный

 

храмъ

 

архангела

 

Михаила,

 

очень

красивый,

 

построеиъ

 

въ

 

1822

 

г.

 

благочестивою

 

владѣлп-

цею

 

Екатериною

 

Евфнмовііою

 

Галагановою,

 

дочерью

 

кіев-

скаго

 

полковника

 

Дарагапа

 

:и

    

и

 

она

 

же

 

снабдила

   

храмъ

за

 

Ньшѣ

 

прп

 

Ничаговкѣ

 

3246

 

дес.

 

земли.

Зі

 

Въ

 

септ

 

1689

 

г.

 

царская

 

грамата

 

утвердила

 

земли

 

Мо-

стпша

 

за

 

полковнпкомъ

 

Грпгоріелъ

 

Карповичемъ

 

и

 

сыномъ

его

 

Ѳеодоромъ.

 

Карповы,

 

Куиріяновы,

 

Коробковы

 

съ

 

гербомъ

смоленскаго

 

княжества

 

(Лакьера

 

Геральдика

 

543,

 

544).

 

По

 

до-

неселію

 

генеральной

 

канцеляріи

 

отъ

 

11

 

янв.

 

1724

 

г.

 

«отпис-

ные

 

села:

 

с.

 

Адамовка,

 

с.

 

Сешшолки,

 

с.

 

Мостище,

 

с.

 

Рудня,

которыми

 

владѣдъ

 

полковнпкъ

 

кіевскій

 

Коровченко

 

(см.

 

о

 

То-

пали),

 

а

 

по

 

немъ

 

Карпѣка,

 

нынѣ

 

же

 

владѣетъ

 

пання

 

Канта-

кузннова)'.
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хорошею

 

утварью.

 

На

 

поддержапіе

 

храма

 

стронтелышца

его

 

внесла

 

(1820

 

г.)

 

въ

 

сохранную

 

казну

 

3000

 

руб.

 

асе.

(883

 

руб.

 

сер.).

 

На

 

тоіъ

 

же

 

предмеіъ

 

генеральшею

 

За-

боринскою

 

внесено

 

(1849

 

г.)

 

310

 

руб.

 

сер.

 

Иыпѣніиимъ

владѣльцемъ

 

земель

 

мостищекпхъ

 

Грнгоріемъ

 

Павловпчемъ

Галагапомъ

 

въ

 

1852

 

году

 

построена

 

прекрасная

 

каменная

колокольня.

Остатки

 

древияго

 

храла:

 

цвѣтпая

 

тріодь

 

к.

 

и.

 

1631

 

г.

Анѳологіонъ

 

львов,

 

и.

 

1643

 

г.

 

Евапгеліе

 

к.

 

п.

 

1691

 

г.

Постная

 

тріодь

 

к.

 

п.

 

1725

 

г.

 

33

 

съ

 

надписью:

 

«куплена

Монсеемъ

 

ОльТіииченкомъ,

 

жителемъ

 

мостищекимъ.

 

до

храму

 

арх.

 

Михаила

 

с.

 

Мостпщъ

 

ценою

 

копь

 

десять,

 

за

пресвитера

 

Ильи

 

Захарьева

 

и

 

ктитора

 

Даніила

 

Ждаика,

року

 

1740».

 

Апостолъ

 

к.

  

п.

 

1738

 

г.

Жителемъ

 

м.

 

Бобровицы

 

еотникбмъ

 

Остраппцею

 

по-

дарено

 

для

 

моетищекой

 

церкви

 

99

 

дес.

 

пахатиой

 

и

 

сѣпо

косной

 

земли

 

и

 

24

 

дес.

 

лѣса.

 

Въ

 

ругу

 

для

 

причта

 

отде-

лено

 

изъ

 

того

 

494

 

дес,

 

а

 

остальною

 

зеллею

 

предоставле-

но

 

причту

 

пользоваться

 

въ

 

замѣнъ

 

иедодапаемаго

 

жало-

ванья

 

101

 

руб.

  

сер.

Въ

 

1663

 

году

 

с.

 

Мостпще

 

занимаемо

 

было

 

Чэрнец-

кимъ;

 

потому

 

попятно,

 

что

 

ляхп

 

такого

 

вождя,

 

какъЧар-

нецкій,

 

обобрали

 

тогда

 

жителей

 

во

 

всемъ

 

30 .

Число

 

прихожапъ:

 

въ

 

1730

 

г.

 

330

 

м.

 

297

 

ж.,

 

въ

1750

 

г.

 

365

 

м.

 

384

 

ж.,

 

въ

 

1770

 

г.

          

м.

 

303

 

ж

 

,

 

въ

1790

 

г.

 

507

 

м.

 

51*2

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

596

 

м.

 

596

 

ж.,

 

вг

1830

 

г.

 

647

 

м.

 

693

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

600

 

м.

 

683

 

ж.,

 

въ

1860

 

г.

 

616

 

м.

 

729

 

ж.

35

  

Въ

 

росписи

 

Каратаева

 

(стр.

 

194—196)

 

не

 

показаны,

36  Маркевпча 2. 90,
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Жители

 

Мостища

 

занимаются

 

обработкою

 

земли,

 

ко-

торой

 

3565

 

дес.

 

635

 

саж.

 

Многіе

 

обработываютъ

 

табакъ.

Къ

 

приходу

 

мостищскому

 

припадлежптъ

 

дер.

 

Сухннька,

 

у

которой

 

земли

 

1020

 

дес.

ЗАВ0Р0ЧА

на

 

р.

 

Трубежѣ,

 

въ

 

25

 

вер.

   

оть

 

Козельца,

   

на

 

юі

 

ѣ,

   

въ

сосѣдствѣ

 

съ

 

Морковцами.

По

 

списку

 

городовъ

 

1665

 

г.

 

видпмъ

 

«юродз

 

Заво-

рычь?

 

въ

 

числѣ

 

разоренных ь

 

зг .

 

Нынѣ

 

въ

 

педальиемъ

 

раз-

стояпіи

 

отъ

 

церкви,

 

па

 

берегу

 

Трубежа

 

видѣнъ

 

земляной

насыпной

 

валъ,

 

по

 

преданію

 

называемый

 

замкомъ.

 

Напро-

тив'!,

 

замка,

 

на

 

лѣпомъ

 

берегу,

 

пебольшіе

 

курганы,

 

скры-

вающіе

 

покойпикоиъ.

 

Дубовыя

 

сваи,

 

остающаяся

 

въ

 

Тру-

бежѣ,

 

показывзютъ,

 

что

 

здѣсь

 

былъ

 

когда

 

то

 

мостъ,

 

и

именно

 

па

 

дорогѣ,

 

пролегающей

 

лнмо

 

церкви

 

изъ

 

м.

 

Се-

мпполокъ

 

въ

 

Марковцы.

 

Все

 

это— памятники

 

битвы

 

съ

ляхами

 

1604

 

г.

 

Было

 

ли

 

здѣеь

 

поселепіе

 

гораздо

 

прежде

того,

 

до

 

татаръ?

 

Положепіе

 

па

 

Трубежѣ

 

«недальнее

 

раз-

стояніе

 

отъ

 

Кіева

 

(въ

 

50

 

вер.)—оставляютъ

 

вероятность

за

 

яыслію

 

о

 

еущёствоваиіи

 

Заворыча

 

до

 

татаръ.

 

Назваиіс

же

 

Заворочья,

 

чисто

 

русское,

 

существовавшее

 

прежде

Заворыча,

 

указываетъ

 

если

 

не

 

на

 

какое-то

 

знаменитое

 

от-

ступленіе

 

пепріятеля

 

времепъ

 

междуусобія,

 

то

 

на

 

мѣст-

ноегь,

 

осматриваемую

 

владѣтелемъ

 

Кіева.

 

Къ

 

югу

 

отъ

запада

 

тянется

 

Трубайло,— топкая,

   

трясинная

   

мѣстность,

87
 

Соловьева
 

ист.
 

XI.
 

приб.
 

стр.

 
6.
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шириною

 

версты

 

на

 

3

 

и

 

4

 

и

 

длиною

 

на

 

15

 

верстъ,

 

такъ

что

 

путппкъ

 

кіевскій

 

и

 

иереяславскій

 

долженъ

 

и

 

нынѣ

сдѣлать

 

большой

 

обходъ.

 

чтобы

 

попасть

 

въ

 

Заворичи.

Въ

 

нынѣшнемъ

 

Георгіевскѳмъ

 

храмѣ,

 

который

 

име-

немъ

 

своего

 

святаго

 

указываетъ

 

также

 

на

 

глубокую

 

древ-

ность,

 

сохранились

 

отъ

 

давняго

 

времени:

 

оловянная

 

чаша,

такая

 

же

 

мѵрпица

 

и

 

двѣ

 

иконы— св.

 

Георгія

 

и

 

св.

 

Нико-

лая;

 

живопись

 

и

 

рѣзьба

 

послѣдпихъ

 

очень

 

древнія.

 

Иксио-

сгасъ

 

въ

 

5

 

ярусосъ — прошла

 

го

 

столѣтія,

 

по

 

иконы

 

прсж-

нихъ

 

нкоиостасовъ.

 

Евапггліе

 

іс.

  

н.

 

1697

 

г.

Въ

 

1748

 

г.

 

на

 

заворпчскаго

 

священника

 

Тарасія

 

Кар-

пова

 

жаловались

 

начальству

 

«атамапъ

 

запорожскій

 

Григо-

рій

 

Носъ

 

и

 

капцеляристъ

 

войсковій

 

Ѳеодоръ

 

Солонина:

при

 

смерти

 

своей

 

бупчукопій

 

тов'арнщъ

 

Петро

 

Кириловичь

Солонина

 

даль

 

до

 

церкви

 

заворпцкой

 

каФтанъ

 

свой

 

што-

фовій

 

на

 

аиарата

 

(ризы);

 

въ

 

нрошломъ

 

1746

 

г.

 

во

 

время

праздника

 

рождества

 

Христова

 

они

 

съ

 

свящепникомъ

 

вы-

просили

 

на

 

корункп

 

одинаднпть

 

рублей

 

п

 

деньги

 

священ-

иикъ

 

до

 

сеГѢ

 

узивши

 

по

 

ся

 

порп

 

удержуетъ;

 

каФтанъ

 

ва-

ляется».

 

Коиснсторіею

 

предписано

 

взыскать

 

деньги

 

съ

 

свя-

щенника,

 

подвергиувъ

 

его

 

выговору

 

за

 

иерадѣніе.

 

Жалоба

запсрожскаго

 

атамана

 

«иеграмотпаго»,

 

подписана

 

другилъ 38 .

Церковной

 

земли

 

232

 

дес.

 

и

 

1142

 

саж.:

 

изъ

 

ппхъ

49|

 

дес.

 

служитъ

 

въ

 

пользу

 

причта,

 

а

 

доходъ

 

съ

 

182

 

дес.

обращается

  

на

 

моддержаиіе

 

храма.

Число

 

ирпхожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

598

 

м.

 

586

 

ж.,

 

1790

641

 

м.

 

635

 

ж.,

 

1810

 

г.

 

695

 

м.

 

687

 

ж.,

 

1830

 

г.

 

743

 

м.

730

 

ж.,

 

1850г.

 

§25

 

м.

 

855

 

ж.,

 

1860

 

г.

 

798

 

м.

 

862

 

ж.

Земли

 

въ

 

Заворпчахъ

 

и

 

дер.

 

Мокрецъ

 

7696

 

дес.

38
 

Дѣдо
 

КОНСПСТ7І748
 

г.
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ЯРОСЛАВКА

 

И

 

СТАРАЯ

 

БАСАНЬ.

Ярославка

 

при

 

небольшой

 

р.

 

Смердликѣ,

 

пынѣ

 

почти

пересохшей,

 

впадающей

 

въ

 

верстѣ

 

въ

 

р.

 

Басаньку,

 

кото-

рая

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

Ярославки

 

впадаетъ

 

въ

 

р.

 

Тру-

бежъ.

 

Отстонтъ

 

отъ

 

г.

 

Чернигова

 

въ

 

107

 

верстахъ

 

и

 

отъ

Козельца

 

въ

 

32

 

верстахъ,

 

а

 

отъ

 

Старой

 

Басани

 

въ

верстѣ.

Ярославка

 

носитъ

 

на

 

себѣ

 

имя

 

Ярослава.

 

Но

 

кто

этотъ

 

Ярославъ?

 

Вблизи

 

с.

 

Ярославки

 

(въ

 

З^

 

вер.)

 

есть

древнее

 

урочище

 

«кпяжодворье», — народное

 

предапіе

 

гово-

ритъ,

 

что

 

па

 

этомъ

 

урочищѣ

 

когда

 

то

 

былъ

 

дворецъ

 

князя

Ярослава

 

и

 

здѣсь

 

же

 

былъ

 

хуторъ

 

сего

 

князя.

 

Бывшій

здѣсь

 

княжескій

 

дворецъ

 

стоялъ

 

на

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ;

вблизи

 

его

 

находилось

 

небольшое

 

озеро

 

(извѣстное

 

нынѣ

ііодъ

 

пазваніемъ^Кирилишиного

 

болота),

 

изъ

 

котораго,

 

го-

ворятъ,

 

истекалъ

 

прежде

 

ручей

 

въ

 

р,

 

Трубежъ;

 

съ

 

северо-

запада

 

и

 

юго-запада

 

тянулись

 

иеисходимые

 

густые

 

лѣса,

примыкающіе

 

съ

 

запада

 

къ. болотамъ

 

р.

 

Трубежа,

 

тогда

какъ

 

къ

 

востоку

 

и

 

юго-востоку

 

пдетъ

 

плодородная

 

и

 

ши-

рокая

 

.степь.

На

 

«кпяжодворьн»

 

жители

 

с

 

Ярославки

 

въ

 

разныя

времена

 

находили

 

различный

 

вещи,

 

какъ-то:

 

куски

 

тон-

каго

 

квадратпаго

 

кирпича,

 

конскія

 

подковы,

 

длнпиыя

 

копья,

обломки

 

длннныхъ

 

широкпхъ

 

мечей,

 

желѣзныя

 

вещи,

 

изъ

коихъ

 

іліыя

 

похожи

 

па

 

поварскія

 

сковороды.

 

Еще

 

недавно

козакомъ

 

с.

 

Ярославки

 

Нетромъ

 

Емельятювымъ

 

Щморгу-

номъ,

 

который

 

по

 

нынѣ

 

въ

 

жнвыхъ,

 

при

 

вспахиваніи

 

зем-

ли,
 

найденъ
 

былъ
 

широкій
 

обоюдо-осі^ый
 

мечь,
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Все

 

это

 

заставляетъ

 

согласиться

 

съ

 

народиымъ

 

нре-

даніемъ,

 

что

 

на

 

«кпяжодворьн»

 

былъ

 

именно

 

княжескій

дворецъ.

Кто

 

же

 

этотъ

 

кпязь

 

Ярославъ?

 

Единственный

 

Ярс-

славъ

 

изъ

 

кпвзей

 

переясловскихъ,

 

Ярославъ

 

Всеволодо-

вичъ

 

недолго

 

былъ

 

въ

 

Переяславлѣюжномъ(1201 — 1206

 

г.)

и

 

Всеволодомъ

 

чермиымъ

 

удалеиъ

 

былъ

 

на

 

сѣверъ 39 .

 

По-

тому

 

не

 

имѣлъ

 

оиъ

 

времени

 

строить

 

вдали

 

отъ

 

Переяслав-

дя

 

дворецъ.

 

ИослЬ

 

того

 

надобно

 

признать

 

за

 

псеомнТ.нпое,

что

 

Ярославка

 

носнтъ

 

на

 

себѣ

 

имя

 

того

 

же

 

Черниговскаго

князя,

 

которымъ

 

осповапъ

 

Ярославецъ

 

Глуховскій,

 

Яро-

слава,

 

внука

 

Олегова

 

(1177—1198)

 

г.).

Что

 

за

 

мысль

 

была

 

у

 

Черниговскаго

 

князя

 

построить

дворецъ

 

вдали

 

отъ

 

Чернигова,

 

на

 

южномъ

 

краю

 

княже-

ства?

 

Лѣса

 

ярославскіе

 

въ

 

такой

 

отдаленной

 

древности

безъ

 

сомиѣнія

 

были

 

богаты

 

разными

 

дпкплн

 

звврямп.

 

Еще

и

 

пыпѣшніе

 

старики

 

ярославскіе

 

помпятъ

 

медвѣдей,

 

водив-

шихся

 

въ

 

лѣсахъ

 

ярославки.

 

Припоминая

 

то,

 

что

 

древміе

князья

 

наши

 

очень

 

любили

 

звѣриную

 

ловлю,

 

какъ

 

видимъ

и

 

изъ

 

завѣщанія

 

Мономаха,

 

иоиимаемъ,

 

что

 

Ярославъ

 

могъ

для

 

звѣриной

 

охоты

 

построить

 

себѣ

 

дворъ

 

на

 

мѣстѣ

 

Яро-

славки.

Въ

 

верстѣ

 

па

 

юго-востокъ

 

отъ

 

Ярославки

 

нынѣ

 

Ста-

рая

 

Басань.

 

Что

 

эго

 

за

 

Басапь,

 

при

 

томъ

 

старая?

 

Мѣст-

ные

 

старики

 

называютъ

 

эту

 

Басаиь

 

«опасаиью»

 

и

 

«заго-

родьемъ».

 

Вотъ

 

это

 

назвапіе

 

представляетъ

 

доступную

 

для

каждаго

 

мысль

 

и

 

мысль

 

совершенно

 

пригодную

 

для

 

стара-

го

 

времени,

 

полнаго

 

опасностей.

Погодина

 
изслѣд.

 
VI,

 
257,

 
258,
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Представте,

 

что

 

Ярославка

 

и

 

Басань

 

только

 

въ

 

вер-

стѣ

 

между

 

собою

 

и

 

вы

 

поймете,

 

что

 

Басань

 

служила

 

за-

щитою,

 

оградою,

 

для

 

княжодворья,

 

противъ

 

непріятелей,

готовыхъ

 

явиться

 

съ

 

востока

 

и

 

юга.

 

Надобно

 

сказать

 

и

 

то,

что

 

какъ

 

ли

 

любили

 

старые

 

князья

 

звъриную

 

охоту,

 

но

безъ

 

защиты,

 

безъ

 

«опасанья»

 

— Басапп,

 

невольно

 

проры-

вается

 

сомнѣніе,

 

не

 

слишкомъ

 

ли

 

опасно,

 

не

 

слпшкомъ

 

ли

неосторожно

 

ставить

 

Ярославовъ

 

охотнпчій

 

дворецъ

 

на-

границѣ

 

друга

 

го

 

княжества?

 

Оиасаиье-Басаиь

 

прогопяетъ

и

 

послѣдиее

 

сомнѣиіе.

 

Такнмъ

 

образомъ

 

приближаемся

 

къ

той

 

увѣрениостн,

 

что

 

Ярославка

 

съ

 

Басаныо

 

построены

 

въ

то

 

же

 

самое

 

вромя,

 

какъ

 

и

 

Ярославецъ.

 

По

 

лѣтоппсн,

въ

 

1196

 

г.

 

Ярославъ

 

услышавь,

 

что

 

Всеволодъ

 

суздаль-

скій

 

и

 

Давидъ

 

захватили

 

вятнчскіе

 

города,

 

озаботился

участью

 

земли

 

своей.

 

По

 

совѣщанін

 

съ

 

братьями

 

«затво-

рилъ

 

оиъ

 

двухъ

 

Святославичей,

 

Олега

 

и

 

Глѣба,

 

въ

 

Чер-

нигов'})

 

и

 

заперъ

 

другіе

 

города,

 

опасаясь

 

Рюрика»,

 

кіев-

скаго

 

князя,

 

дѣйетвовавшаго

 

за

 

одно

 

съ

 

Всеволодомъ

 

40 .

Вотъ

 

въ

 

это-то

 

время,

 

для

 

противодѣйсгвія

 

кіевскому

 

кня-

зю,

 

укрѣплеиы

 

городки

 

Басанки

 

и

 

Ярославки.

Въ

 

3-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Ярославки,

 

при

 

дорогѣ

 

въ

Остеръ,

 

есть

 

урочище

 

«Калиновъ

 

кустъ».

 

Оно

 

поросло

мѣлкимъ

 

лѣсомъ,

 

по

 

прежде

 

того,

 

говорятъ

 

старики,

 

былъ

здѣсь

 

строевой

 

лѣсъ.

 

На

 

западъ

 

отъ

 

него

 

есть

 

много

 

не

высокнхъ

 

бугровъ.

 

По

 

народному

 

убѣжденію,

 

во

 

время

нашествія

 

монголовъ,

 

жители

 

села

 

Ярославки

 

скрыли

 

здѣсь,

въ

 

густомъ

 

лѣсу,

 

свое

 

имущество.

 

Относительно

 

сего

 

есть

и

 

несколько

 

расказовъ,

 

подтверждающихъ

   

мпѣиіе

   

народ-

Дѣтоп. у Погодина въ пзслѣд. YI ? 118.
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ное.

 

Наприм.

 

козакъ

 

Петръ

 

Емельяповъ

 

Шморгупъ

 

раз-

сказываетъ

 

слѣдующій

 

случай:

 

будучи

 

большимъ

 

парнемъ,

онъ

 

не

 

разъ

 

въ

 

урочищѣ

 

Калиновомъ

 

кусту

 

пасъ

 

скотъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

париями,

 

у

 

двухъ

 

могнлъ

 

бывалъ

 

ноч-

легъ

 

въ

 

курен!;.

 

Разъ,

 

какъ

 

то

 

довольно

 

долго

 

не

 

были

они

 

здѣсь

 

и

 

потомъ

 

пришли.

 

Но

 

что-же

 

къ

 

изумлеиію

увидѣли?

 

Двѣ

 

могилы

 

были

 

разрыты

 

до

 

подошвы

 

пхъ

 

и

 

до

самаго

 

уровня

 

земли;

 

этого

 

мало:

 

по

 

глубппѣ

 

открытой

впадины

 

ц

 

по

 

плотпымъ

 

стѣпкамъ

 

ея

 

ясно

 

было

 

видно,

что

 

здѣсь

 

было

 

что-то

 

твердое

 

и

 

порядочной

 

величины;

 

по

вынуто.

 

На

 

это

 

тогда

 

жо

 

приходили

 

смотрѣть

 

другіе

 

и

остались

 

увѣреннымн,

 

что

 

вынутъ

 

кладь.

Другой

 

случай:

 

дѣдъ

 

Шморгуиа,

 

запимавшійся

 

про-

дажею

 

хлѣба,

 

ѣздплъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

Польшу.

 

Тамъ

 

старый

папъ,

 

купившій

 

хлѣбъ

 

у

 

дѣдо,

 

узнавъ,

 

что

 

Шморгуны

 

нзъ

Ярославки,

 

спросилъ

 

дѣда:

 

зпаетъ

 

ли

 

онъ

 

урочище

 

Калн-

повъ

 

кустъ?

 

Очень

 

знаю,

 

отвѣчалъ

 

дѣдъ,

 

тамъ

 

и

 

наши

поля.

 

Ну — старикъ,

 

сказалъ

 

старый

 

папъ,— на

 

томъ

 

уро-

чпщѣ

 

зарыто

 

много

 

добра.

 

О

 

козакѣ

 

мѣстечка

 

Семиполокъ

Василіи

 

Шевчеикѣ

 

расказываютъ,

 

что

 

онъ

 

нзъ

 

бѣдпякп

сталъ

 

богачемъ

 

именно

 

отъ

 

того,

 

что

 

ночевавъ

 

г,ъ

 

Кали-

новомъ

 

кусту,

 

нашелъ

 

здѣсь

 

много

 

серебра.

На

 

западной

 

сторонѣ

 

Ярославки

 

кургапъ

 

Гайдучка^

въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

ил

 

сѣверозападъ

 

большой

 

кургапъ

 

Боп-

дарица^

 

въ

 

2-хъ

 

сажеияхъ

 

отъ

 

Бондэрпцы

 

двѣ

 

могилы^

одна

 

за

 

другою

 

къ

 

востоку:

 

въ

 

2|

 

вер.

 

къ

 

востоку

 

же

двѣ

 

могилы,

 

одна

 

отъ

 

другой

 

въ

 

верстѣ,

 

въ

 

прямой

 

ли-

міи

 

съ

 

юга

 

на

 

сѣверъ.

 

Въ

 

5

 

верстахъ

 

па

 

востокъ—еще

кургапъ,

 

въ

 

сіарыя

 

времена

 

называвшійся

 

Черною

 

мот-

лого.
 

Эти
 

курганы
 

расположены
 

по
 

лнпіи
 

съ
 

сѣверо -заиа-
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да

 

къ

 

востоку,

 

и

 

очевидно

 

были

 

сторожевые,

 

съ

 

которыхъ

смотрѣли

 

на

 

движеніе

 

татаръ.

Въ

 

6-ти

 

верстахъ

 

отъ

 

Ярославки,

 

по

 

дорогѣ

 

въ

 

м.

Бобровицу,

 

земляная

 

крѣпость,

 

называющаяся

 

въ

 

народѣ

«Раскопаницею».

 

Она

 

состоптъ

 

изъ

 

высокаго

 

и

 

широ-

каго

 

вала

 

и

 

площадь

 

ея

 

довольно

 

значительна.

 

Говорятъ,

что

 

когда

 

съ

 

кургановъ

 

сторожевые

 

козаки

 

давали

 

знать

 

о

приближеніи

 

татаръ,

 

жители

 

Ярославки

 

спѣшили

 

собраться

въ

 

раскопаницу.

 

Не

 

сомнѣваемся,

 

что

 

это

 

было

 

такъ

 

при

гетманщинѣ;

 

но

 

не

 

дукаемъ,

 

чтобы

 

раскопаница

 

была

 

не

старше

 

гетманщины.

 

Напротивъ,

 

назвапіе

 

раскопаницы

 

по-

казыпэетъ,

 

что

 

эта

 

крѣпость

 

была

 

переделываема

 

изъ

 

ста-

рой.

 

На

 

то

 

же

 

указываетъ

 

и

 

отдаленность

 

ея

 

отъ

 

козачей

Ярославки.

 

Такъ

 

надобно

 

положить,

 

что

 

первоначально

устроено

 

это

 

укрѣплепіе

 

въ

 

1196

 

году.

При

 

гетманщинѣ

 

посполитые

 

Ярославки

 

съ

 

землями

богатыми

 

сперва

 

составляли

 

собственность

 

гетманской

 

бу-

лавы.

 

Универсаломъ

 

Скоропадскаго

 

отъ

 

9

 

октября

 

1713

 

г.

эти

 

земли

 

отданы

 

Выдубицкому

 

монастырю,

 

въ

 

замѣнъ

 

мо-

настырскихъ

 

земель

 

перешедшихъ

 

во

 

владѣніе

 

польши.

Вотъ

 

универсалъ

 

гетмана:

 

«пресвѣтлѣйшого

 

и

 

дер-

жавнѣйшаго

 

великаго

 

государя

 

нашего

 

его

 

царскаго

 

свя-

щениѣйшаго

 

величества

 

войскъ

 

запорожскихъ

 

обоихъ

 

сто-

ронъ

 

днепра

 

гетмапъ

 

Іоапнъ

 

Скоропадскій.

«Всѣмъ,

 

кому

 

бы

 

о

 

томъ

 

вѣдати

 

налѣжало,

 

а

 

особ-

ливе

 

яану

 

полковникови

 

войска

 

его-жъ

 

нарскаго

 

пресвѣт-

лаго

 

величества

 

запорожскаго

 

кіевсколу,

 

старшппѣ

 

его

полковой,
 

сотппкамъ,

 
атаманамъ,

 
войтамъ

 
и

 
всякого

   
чина
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войсковимъ

 

и

 

посполитнмъ

 

того

 

полку

 

обывателемъ,

 

такъ

же

 

дозорци

 

нашему

 

Евминскому,

 

симъ

 

нашимъ

 

ознаймуемъ

универсаломъ:

 

поневажъ

 

яко

 

иншихъ

 

святыхъ

 

обытелей

кіевскихъ,

 

такъ

 

монастиря

 

свято-Михайловскаго

 

Видубпц-

каго

 

маетности

 

на

 

сей

 

сторопѣ

 

Днепра

 

будучіс,

 

по

 

монар-

шомъ

 

его-жъ

 

царскаго

 

величества

 

указу,

 

за

 

границю

 

въ

державу

 

польскую

 

одишли,

 

чого

 

ради

 

не

 

меньшую

 

а

 

праве

крайнюю

 

той

 

обители

 

во

 

всемъ

 

скудость

 

доносилъ

 

намъ

 

въ

Богу

 

превелебнѣйшій

 

его

 

милость

 

отецъ

 

Лаврентій,

 

кторой

ігумепъ

 

тамошни

 

и

 

просилъ

 

нашего

 

въ

 

томъ

 

респекту,

 

мы

пре

 

то

 

гетманъ,

 

хотячп

 

по

 

пашой

 

ку

 

святымъ

 

обителемъ

горливости

 

мененой

 

обители

 

учипити

 

подпоможене,

 

конФир-

муемъ

 

оной

 

отъ

 

владѣнія

 

нашего

 

село

 

Ярославку,

 

на

 

той

сторопѣ

 

Днепра

 

въ

 

полку

 

Кіевскомъ,

 

въ

 

сотнѣ

 

Бобровиц-

кой

 

будучое,

 

съ

 

всѣми

 

до

 

его

 

приналежпымп

 

грунтами

 

и

угодіямн.

 

іѴІѢти

 

прето

 

хочелъ,

 

рейментарско

 

варуемъ

 

и

приказуемъ,

 

абы

 

такъ

 

самъ

 

иапъ

 

полковникъ

 

кіевскій,

 

якъ

и

 

пѣхто

 

з

 

старшины

 

и

 

чеспихъ

 

войсковихъ

 

и

 

іюсполитихъ

того

 

полку

 

обывателей,

 

а

 

особливе

 

папъ

 

сотпикъ

 

Бобро-

вицки

 

и

 

дозорца

 

пашъ

 

Евмински

 

не

 

смѣлъ

 

н

 

не

 

важился

честнымъ

 

отцсмъ

 

видубицкнмъ

 

владѣнію

 

того

 

села

 

наимен-

шого

 

чинитн

 

перенагибаня

 

и

 

перешкоды.

 

Войтъ

 

з

 

поено-

литым

 

и

 

л юдми

 

ярославскими

 

(кромѣ

 

козаковъ,

 

которые

пенарушпо

 

при

 

свонхъ

 

волпостяхъ

 

мѣютъ

 

найдоватнея),

повинны

 

палежитое

 

потданское

 

послушенство

 

обители

 

свято-

Михайловской

 

Видубнцкой

 

отдавати,

 

повторе

 

приказуемъ.

Дэиъ

 

з

 

капцеляріи

 

нашой

 

войсковой

 

въ

 

обозѣ

 

подъ

 

Кіе.

вомъ,

 

року

 

1713

 

октобрія

 

9

 

дня».

Звышъ

 
меповапы

 
гетманъ

 
рукою

 
власною.
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Эта

 

Ярославская

 

маетность

 

Выдубыцкаго

 

монастыря

названа

 

въ

 

уииверсалѣ

 

«селомъ

 

иапмепьшимъ»,— конечно

по

 

(ітношенію

 

къ

 

другимъ

 

болѣе

 

обширнымъ

 

гетманскпмъ

владѣніямъ;

 

но

 

она

 

была

 

довольно

 

значительна.

 

Въ

 

ней

находилось

 

до

 

300

 

душъ

 

мужскаго

 

пола

 

иоснолитыхъ

 

лю-

дей

 

*',

 

и

 

при

 

нихъ

 

огромное

 

количество

 

пахатпыхъ

 

полей,

сѣнокосныхъ

 

к

 

лѣепыхъ

 

дачъ

 

42 .

Подворье

 

сей

 

отчппы

 

было

 

расположено

 

На

 

правозгь

берегу

 

р.

 

Смсрдлпка

 

и

 

заключало

 

подъ

 

собою

 

до

 

40

 

дес.

земли.

 

Здѣсь

 

былъ

 

довольно

 

обширный,

 

по

 

разсказаиъ

стариковъ,

 

деревянный

 

экономическій

 

домъ

 

и

 

при

 

немъ

два

 

огромные

 

и

 

прекрасные

 

фруктовые

 

сада,

 

изъ

 

ксихъ

одинъ

 

примыкалъ

 

къ

 

довольно

 

обширному

 

пруду.

 

Есть

еще

 

и

 

теперь

 

одна

 

липовая

 

аллея

 

(какъ

 

памятникъ

 

трудо

любія

 

быишихъ

 

здѣсь

 

монаховъ

 

городнвчнхъ).

 

пзъ

 

отрост-

ковъ

 

старыхъ

 

липъ,

 

не

 

такъ

 

давио

 

срублениыхъ.

 

На

 

этомъ

иодворьи,

 

говорятъ

 

старожилы,

 

находилось

 

болѣе

 

70

 

ра-

бочпхъ

 

лошадей,

 

18

 

паръ

 

быковъ

 

и

 

до

 

50

 

коровъ.

 

Здѣсь

же

 

была

 

на

 

р.

 

Смердлнкѣ

 

водяная

 

мелышца

 

и

 

виноку-

ренный

 

монастырски!

  

заводъ.

41

 

Это

 

ложно

 

впдѣть

 

изъ

 

исновѣдныхъ

 

росписей,

 

блпз-

кпхъ

 

къ

 

послѣднішъ

 

годамъ

 

моиастырскаго

 

владѣнія

 

.Ярослав-

скою

   

отчиною,

 

т.

 

е.

 

за

 

1789

 

годъ.

52

 

Кромѣ

 

весьма

 

значительна™

 

надѣла

 

казенныхъ

 

кресть-

шгъ,

 

бывшихъ

 

крестьянъ

 

мопастырскихъ,

 

а

 

также

 

и

 

изъ

 

дру-

гпхъ

 

сословііі

 

въ

 

разное

 

время

 

приписавшихся

 

въ

 

казенное

 

вѣ-

домство

 

(пыпѣ

 

всѣхъ

 

казенныхъ

 

крестьянъ

 

въ

 

с.

 

Ярославкѣ

496

 

душъ).

 

еще

 

и

 

теперь

 

остается

 

много

 

иахатной

 

земли,

 

сѣ-

нокоеа

 
и

 
лѣса

 
въ

 
обіцсствешіомъ

 
расиоряженіп.
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Для

 

уоравленія

 

этою

 

отчиною

 

былъ

 

присылаемъ

 

изъ

Выдубицкаго

 

монастыря

 

іеромонахъ,

 

называвшійся

   

«город-

НИЧНМЪк

 

* 3 .

Ярославна

 

до

 

1713

 

г.

 

по

 

духовнымъ

 

дѣламъ

 

была

 

въ

вѣдѣніп

 

Козелецкаго

 

правленія.

 

Когда

 

же

 

явилась

 

здѣсь

отшна

 

Выдубицкаго

 

монастыря,

 

по

 

нросьбѣ

 

игумена,

 

Яро-

славна

 

передана

 

въ

 

полное

 

вѣдѣніе

 

игумена.

Вотъ

 

грамата

 

о

 

томъ

 

архипастыра:

«Листъ

 

митрополитанскій

 

до

 

священника

 

Ярославско-

го,

 

щобы

 

не

 

до

 

протопопы,

 

але

 

до

 

игумена

 

видубицкаго

належалъ».

«Честному

 

отцу

 

Алексію

 

пресвитеру

 

села

 

Ярославки

протоиопіи

 

Козелецкой

 

при

 

благословеніи

 

архіерейскомъ

объявляемъ

 

симъ:

 

превелебный

 

его

 

милость

 

отецъ

 

Лаврен-

тій

 

Горка,

 

игуменъ

 

монастыря

 

свято-михайловского

 

выду-

бицкаго,

 

одержавши

 

отъ

 

ясневельможнаго

 

его

 

милости

гетмана

 

маетность

 

сію

 

именуемую

 

Ярославку,

 

просилъ

 

иасъ

съ

 

братіею,

 

абы

 

честность

 

твоя

 

въ

 

подсудствін

 

обители

святой

 

зоставалъ.

 

Прето

 

мы

 

на

 

прошеніе

 

его

 

отца

 

игуме-

на

 

и

 

братіи

 

склонившися,

 

повелѣваемъ

 

честности

 

твоей

монастыру

 

свято-михайловскому

 

видубицкому

 

непосредст-

венно

 

подсудствовати

 

въ

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

и

 

нуждахъ

 

духов-

ныхъ

 

подъ

 

разсужденіе

 

превелебнаго

 

отца

 

игумена

 

удава-

тися

 

и

 

во

 

всемъ

 

власти

 

игуменской

   

повиноватися

   

увѣщз-

43

 

Извѣстные

 

изъ

 

этихъ

 

городничихъ:

 

съ

 

1720

 

г.

 

іероло-

нахъ

 

Гавріилъ;

 

1735 —1738

 

г.

 

іеромонахъ

 

Прокопій;

 

1738—1740

 

г.

іероыонахъ
 

Ісаія;
 

1740
 

г.

 
іеромонахъ

 
Ѳеофилактъ;

 
1748

 
г.

 
іеро-
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ваемъ.

 

Увѣренія

 

ради

 

сіе

 

дадеся

 

пнсаніе

 

з

 

катедры

 

свято-

софійской

 

митронолптанской

 

1713

 

року,

 

ноеврія

 

5ч.»

ІоасаФЪ

   

Кроковскій

   

митроиолитъ

   

Кіевскій

рукою

 

власною».

Въ

 

то

 

же

 

время

 

видимъ

 

въ

 

Ярославкѣ

 

цеховое

 

брат-

ство,

 

которое

 

помогало

 

во

 

миогомъ

 

по

 

устройству

 

церкви.

Вотъ

 

что

 

писалъ

 

выдубицкій

 

игуменъ:

«Всѣмъ,

 

кому

 

о

 

томъ

 

вѣдати

 

належитъ,

 

спмъ

 

нашимъ

ппсаніемъ

 

извѣстно

 

творимъ,

 

ижъ

 

доносилъ

 

намъ

 

Опанасъ

Долгополъ,

 

ктиторъ

 

церкви

 

пашой

 

Ярославской,

 

что

 

безъ

вѣдома

 

отца

 

городпичого

 

пашого

 

Ярославск.го,

 

такъ

 

тежъ

и

 

его

 

ктиторного,

 

ириходячп

 

кравенъ,

 

шевцъ

 

и

 

ппіе

 

ре-

меспики

 

чужосторопніе

 

робятъ

 

въ

 

козаковъ

 

и

 

людей

 

на-

шихъ

 

ярославскихъ

 

но

 

кильки

 

дній,

 

потижню

 

и

 

долѣе,

що

 

яко

 

не

 

слушне

 

дѣется

 

и

 

въ

 

инихъ

 

селахъ

 

того

 

не

 

бу-

вае

 

безъ

 

вѣдома

 

старшихъ.

 

Тедп

 

и

 

мы

 

по

 

слушномъ

 

его

прошепію,

 

даемо

 

ему

 

сіе

 

писапіе

 

иилыю

 

жадаючн,

 

абы

 

з

приходящпхъ

 

ремеспиковъ,

 

безъ

 

вѣдома

 

городпичого

 

на-

шего

 

и

 

его

 

ктиторного,

 

нѣхто

 

не

 

нажился

 

въ

 

селѣ

 

пашомъ

робпти,

 

поки

 

въ

 

городнпчою

 

и

 

въ

 

ктиторного

 

3

 

покло-

номъ,

 

который

 

мѣетъ

 

быти

 

па

 

церковь

 

Божію,

 

не

 

иобы-

ваетъ.

 

Л

 

если

 

бы

 

кто

 

противится

 

де'рзнулъ

 

волѣ

 

нашой,

таковаго

 

позволяемъ

 

ему

 

городничому

 

и

 

ктитору

 

заграби-

тп.

 

Що

 

и

 

'повторив

 

лзвѣстно

 

творячп

 

зостаемъ

 

назавше,

вашимъ

 

милостсмъ

 

всѣхъ

 

благъ

 

временныхъ

 

и

 

вѣчныхъ

усердно

 

желающе,

 

з

 

моиастнра

 

святомихайловскаго

 

виду-

бицкаго

 

Кіевскаго.

  

Мая

 

1

 

ч.

 

1715

 

року».

«Іеромопахъ

 

Лаврентій

 

Го[жа,

  

игуменъ

 

мо-

иастнра видубпцкаго   Кіевскаго   со всею   о
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Цехмійстеръ

 

и

 

помошникъ

 

его—ключникъ,

 

находясь

въ

 

зависимости

 

отъ

 

городпичого

 

и

 

его

 

ктиторного,

 

имѣли"

обязанность

 

наблюдать,

 

чтобы'

 

никто

 

изъ

 

приходящпхъ

 

въ

село

 

Ярославну

 

ремесленниковъ,

 

безъ

 

позволенія

 

городни-

чого,

 

и

 

безъ

 

нѣкотораго

 

пожертвованія

 

на

 

Ярославскую

церковь,

 

не

 

имѣлъ

 

права

 

работать

 

въ

 

селѣ

 

Ярославкѣ;

 

а

также

 

имѣли

 

обязанность

 

наблюдать

 

и

 

за

 

неисправности

работы

 

самыхъ

 

Ярославскихъ

 

ремесленниковъ.

 

Кромѣ

 

того,

нехмійстеръ

 

означеннаго

 

братства

 

и

 

его

 

помощникъ

 

часто

исполняли

 

при

 

богослуженіи

 

должность

 

пономарскую;

 

имѣ-

ли

 

также

 

обязанность

 

звонить

 

къ

 

богослуженію

 

въ

 

дни

торжествъ,

 

наблюдать

 

за

 

чистотою

 

церкви

 

и

 

церковнаго

погоста

 

и

 

быть

 

при

 

починкахъ

 

церковныхъ.

 

За

 

это

 

они

освобождались

 

обществомъ

 

поседянъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

общестпен-

ныхъ

 

сельскихъ

 

повинностей,

 

такъ

 

то:

 

военнаго

 

постоя,

подводъ

 

и

 

другихъ.

 

Въ

 

братствѣ

 

этомъ

 

была

 

учреждена

братская

 

кружка,

 

которая

 

составлялась

 

изъ

 

условленной

отъ

 

каждаго

 

члена

 

братства

 

некоторой

 

годовой

 

платы,

и

 

изъ

 

пожертвоваиныхъ

 

въ

 

кружку

 

за

 

цеховое

 

погребеиіе

умершаго

 

не

 

цеховаго

 

брата,

 

а

 

также

 

и

 

изъ

 

взятыхъ

 

въ

штрзФЪ

 

за

 

ослушаніе

 

и

 

неисправность

 

въ

 

ремесленной

 

ра-

боте.

 

Сборъ

 

этотъ

 

почти

 

весь

 

поступалъ

 

на

 

пользу

 

церк-

ви

 

Ярославской.

 

Такъ

 

напримѣръ,

 

по

 

желанію

 

старшаго

брата

 

и

 

его

 

помощника,

 

исправляемы

 

были

 

въ

 

означенную

церковь

 

хоругви,

 

кресты

 

и

 

другія

 

вещи;

 

также

 

три

 

раза

въ

 

годъ,

 

именно

 

къ

 

празднику

 

воскресенія

 

Христова,

 

рож-

дества

 

Христова

 

и

 

къ

 

храмовому

 

празднику

 

Покрова

 

пресв.

Богородицы

 

покупаемы

 

были

 

четыре

 

большія

 

ставныя

 

све-

чи,

 
обыкновенно

 
окрашенныя

 
ярью,

 
и

 
такія

 
жо

 
другія

 
че-

тыре свѣчи, которыя были зажигаемы во время молебнаго



—

 

118

 

—

пѣнія

 

въ

 

дни

 

торжествъ,

 

во

 

время

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

при

благословеніи

 

хлѣбовъ

 

и

 

при

 

чтеніи

 

евангелія.

 

Кромѣ

 

то-

го,

 

означенное

 

братство

 

не

 

малое

 

количество

 

депегъ

 

изъ

своей

 

кружки

 

жертвовали

 

и

 

при

 

починкахъ

 

церкви

 

*.|.і

44 .

 

Кромѣ

 

цеховаго

 

братства

 

было

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

также

полезно

 

для

 

Ярославской

 

церкви

 

и

 

братство

 

«молодецкое».

 

Въ

селѣ

 

Ярославкѣ,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

уничтожено

 

было

 

козачест-

во,

 

молодыми

 

парнями

 

были

 

избираемы

 

два

 

атамана,

 

по

 

числу

двухъ

 

въ

 

Ярославкѣ

 

приходовъ,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

память

 

любнмаго

ихъ

 

казацкаго

 

молодечества.

 

Эти

 

молодые

 

парни,

 

собравшись,

какъ

 

говорятъ,

 

«гуртомъ»

 

обходили

 

съ

 

поздравленіенъ

 

въ

 

день

рождества

 

Христова,

 

все

 

село

 

и

 

собранный

 

за

 

поздравленіе

хлѣбъ

 

и

 

другое

 

продавали;

 

три

 

части

 

вырученныхъ

 

за

 

то

денегъ

 

отдавали

 

въ

 

распоряженіе

 

своихъ

 

атамановъ,

 

а

 

четвер-

тую

 

часть

 

оставляли

 

себѣ

 

на

 

такъ

 

называемый

 

«молодецкій

могоричъ».

 

Атаманы

 

же

 

за

 

полученные

 

отъ

 

парней

 

деньги,

имѣли

 

непремѣнную

 

обязанность

 

исправлять

 

въ

 

Ярославскую

церковь

 

три

 

раза

 

въ

 

годъ

 

двѣ

 

болыпія

 

ставныя

 

свѣчи

 

окра-

шенныя

 

ярью;

 

а

 

также

 

иногда

 

починяли

 

церковн.

 

хоругви

 

и

другія

 

церковный

 

вещи.

(Продолжение

 

будет*}.
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