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Вых.
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.раза
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Подііисна

 

принв-

1

 

и

 

15

 

числа.

 

Годовая

 

пла-

                                                  

иается

 

въ

 

редакціи
та

 

за

 

24

 

нумера

 

съ

 

«При-

                                                 

«Чернигове.

   

Епар-
бавленіями»
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60

   

к.

                  

1

 

О *7 П

                      

хіальныхъ

    

Извѣс-

безъ

   

перес.

    

п

 

(отчисляя

                  

lUltl

                      

тій»,

 

въ

 

зданіи

 

Ду-
въ

 

укупорочный

   

расходъ

                                                  

ховной

   

Семинаріи,
37

 

к.

   

и

 

пересылочный

 

53

                                                 

въ

 

Черниговѣ.

к.)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

укупорк.
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ДВѢіІАДЦАТЫИ).
и
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ѵ
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Апрѣля.

Содержание:

 

I.

    

Распоряжения

   

Высшаго

    

Правительства. —IT,

    

Распоряжения

Епархіальнаго

 

Начальства. — III.

 

Объявленія.

Распоряженіе

 

Высшаго

 

Правительства.

Отъ

 

7

 

Февраля

 

1872

 

года

 

за

 

№

 

189,

 

о

 

Высочай-

шемъ

 

соизволеніи

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

Покровскою

 

церко-

вію

 

г,

 

Стародуба

 

Черниговской

 

епархіи

 

завѣщанныхъ

Коллежскимъ

 

Ассесоромъ

 

Купькевнчемъ

 

земель,

 

въ

 

ко-

личеств

 

70

 

десят.

  

178

 

квад.

 

саж.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Го-

сподина

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

7

 

декабря

 

1871

 

г.,

 

за

 

№
4491,

 
о

 
воспослѣдованіи

   
Высочайшаго

 
соизволенія,

  
въ

 
4

Ж

 

п.



—

 

202

 

—

день

 

декабря

 

1871

 

г.,

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

Нокровскою

 

цер-

ковію

 

г.

 

Стародуба,

 

Черниговской

 

ёпархіи

 

завѣщанныхъ

Коллежскимъ

 

Ассесоромъ

 

Купькевичемъ

 

земель,

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

70

 

десят.

 

178

 

кв.

 

еаж.,

 

еостоящихъ

 

въ

 

дачахъ

города

 

Стародуба

 

и

 

села

 

Крюкова.

 

Справка:

 

Ваше

 

прео-

священство

 

въ

 

1867

 

г.

 

ходатайствовали

 

объ

 

укрѣпленіи

 

за

Нокровскою

 

церковію

 

г.

 

Стародуба

 

Черниговской

 

епархіи

земель,

 

въ

 

количестве

 

70

 

десятинъ,

 

пожертвованной

 

Кучь-

кезичемъ

 

по

 

духовному

 

завѣщанію,

 

составленному

 

17

 

іюля

1849

 

г.

 

и

 

засвидетельствованному

 

въ

 

Черниговской

 

ІІала-

тѣ

 

Гражданскаго

 

Суда

 

12

 

января

 

1862

 

г.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

доходъ

 

съ

 

54

 

десятинъ

 

постуналъ

 

въ

 

пользу

 

церкви,

а

 

доходъ

 

съ

 

остальныхъ

 

16

 

десятинъ

 

обращаемъ

 

быль

 

на

нужды

 

н

 

украшеніе

 

храма.

 

Приказали:

 

о

 

воспослѣдованіи

означепнаго

 

Высочайшаго

 

сомзволенія

 

дать

 

знать

 

указомъ

Вашему

 

Преосвященству,

 

съ

 

взъяснеиіемъ

 

условій

 

озна-

ченныхъ

 

въ

 

духовпомг

 

завѣщапіи,

 

на

 

осиовапіп

 

коихъ

 

от-

казано

 

недвижимое

 

имущество

 

въ

 

пользу

 

церкви.

-------- i^ ygm». ---------

Распоряжения

 

Епархіальн.

 

Начальства.

Опредгьленгя:

Секретарь

 

Архангельскаго

 

епархіальнаго

 

Архіерея

титулярный

 

совѣтпикъ

 

Григорій

 

Андреевъ

 

Васильевъ

 

9-го

ноября

 

1871

 

года

 

опредѣленъ

 

секретаремъ

 

при

 

Чернигов-

скомъ

 

епархіалыюмъ

 

Архіерев.

—

 
Исправляющій

 
должность

   
казначея

   
Черниговской



—

 

2Ш

 

—

духовной

 

консисторіи

 

губернскій

 

секретарь

 

Григорій

 

Да-

ниловъ

 

Сербиновичъ

 

14

 

Февраля

 

сего

 

1872

 

года

 

утверж-

денъ

 

въ

 

сей

 

должности.

—

  

Канцелярский

 

служитель

 

Черниговской

 

духовной

консисторіи

 

НикііФоръ

 

Колбаса

 

СтеФановскій,

 

за- перемѣще-

ніемъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Черниговскую

 

палату

 

уголовнаго

 

и

грзжданскаго

 

суда,

 

изъ

 

списка

 

чиновниковъ

 

консисторіи

иеключенъ.

Избранія

 

as

 

приходскін

 

попечительства.

Въ

 

открытое

 

приходское

 

попечительство

 

при

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

м.

 

Лѣтокъ

 

Остерскаго

 

уѣзда

 

избраны

 

на

три

 

года:

 

иредсѣдателемъ—приходскій

 

священннкъ

 

Іаковъ

Александровскій:

 

членами

 

— крестьяне:

 

Николай

 

Яковлевъ

Костенко,

 

Федоръ

 

Нетровъ

 

Погнбъ,

 

Василій

 

Алрьтірвъ

Костенко,

 

Григорій

 

Николаевъ

 

Юрченко,

 

Григорій

 

Мии-

сеевъ

 

Довгодько,

 

Осипъ

 

Николаевъ

 

Ячиикъ,

 

Григоріи

 

Ле-

щинникъ

 

и

 

Григорій

 

Лешинникъ.

—

   

Въ

 

открытое

 

приходское

 

попечительство

 

при

 

Р.-

Богородичной

 

церкви

 

м.

 

Монаетыриша

 

Нвжиііекаго

 

уѣзда

избраны

 

на

 

три

 

года:

 

предсѣдателемъ— полковникъ

 

Федоръ.

Яковлевъ

 

Лишинъ;

 

членами— коллежскіе

 

секретари:

 

Па-

велъ

 

Васильевъ

 

Малышъ,

 

Іустииъ

 

Гавриловъ

 

Андреевскій;

губернскіе

 

секретари:

 

Акимъ

 

Ивановичъ

 

Головко,

 

Але-
ксандръ

 

Михайловичъ

 

Соханскій,

 

Исидоръ

 

Романовпчъ

 

Фе-

дорцовъ- Малышъ,

 

поручикъ

 

Алексѣй

 

Яковлевичъ

 

Ковалев-

скій,

 

коллежскій

 

регистраторъ

 

Петръ

 

Ивановичъ

 

Корнѣ-

евъ,

 

дворяне:

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Кореиицкій,

 

Антонгь
Федоровичъ

 
Марсовъ,

 
иѣщашшъ

 
Семенъ

 
Лукичъ

 
Полубот-



—

 

204

 

—

ко,

 

козаки:

 

Никита

 

Григорісвичъ

 

СтеФановскій,

 

Иванъ

Фомичъ

 

Самокишъ,

 

Ларіонъ

 

Петровичъ

 

Зборазскій,

 

Иванъ

Апдреевичъ

 

Пааьн,

 

Иванъ

 

Антоновичъ

 

Грузило,

 

казенный

крестьянинъ

 

Николай

 

Ивановичъ

 

Сухенко,

 

крестьяне

 

соб-

ственники: -Иванъ

 

Савччъ

 

Гузь,

 

Миронъ

 

Аркадьевичъ

 

Го-

лубовскій

 

и

 

Петръ

 

Акимовичъ

 

Горбенко.

—

 

Въ

 

открытый

 

приходскіл

 

попечительства

 

избраны:

1)

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Церковищъ

 

Козелеідкаго

 

уѣзда

иа

 

6

 

лѣтъ

 

предсѣдателемъ—каьгнный

 

крестьянинъ

 

Василій

Ивановъ

 

Трутень

 

и

 

2)

 

Михайловской

 

церкви

 

г.

 

Остра

 

на

три

 

года

 

нредсѣдателемъ—

 

председатель

 

земской

 

управы

Михаилъ

 

Михайловъ

 

сыиъ

 

Покотило

 

и

 

членами:

 

титуляр-

ный

 

совѣтникъ

 

Афанасій

 

СтеФановъ

 

Таранепко,

 

коллежскій

ассесоръ

 

Симеонъ

 

Захаровъ

 

Котляревскій,

 

тит.

 

сов.

 

Гри-

горий

 

ЕвстаФІевъ

 

Гищенко,

 

титулярный

 

совѣтникъ

 

Григо-

рій

 

Петровъ

 

Добровяжскій,

 

губернскій

 

секретарь

 

Моисей

Никитинъ

 

Заболотный,

 

губернскій

 

секретарь

 

Іоаннъ

 

Пет-

ровъ

 

Добоозяжскій,

 

кандидатъ

 

ГригоріЙ

 

Герасимовъ

Масанъ,

 

мѣщанинъ

 

Даніилъ

 

Макаровъ

 

Маланчрнко,

 

Алеи-

сандръ

 

Ни

 

к

 

j

 

лае

 

иг

 

Малапченко,

 

Навелъ

 

Даниловъ

 

Милан

 

-

чепко,

 

Амвросій

 

Косьлшп,

 

ііономарепко,

 

Андрей

 

Рома-

новъ

 

Пономаренко,

 

Димнтрій

 

Макаріевъ

 

Дубина,

 

Петръ

Грвгоріевъ

 

Гропъ,

 

АФаиасій

 

Михайлова

 

Шинкзренко,

 

ко-

зяки:

 

Филиппъ

 

Сѵмеоновъ

 

Сорока,

 

Матвѣй

 

Макаровъ

 

Ши-

ло,

 

Петръ

 

Грвгоріевъ

 

Самоголеико,

 

Федоръ

 

Васильевъ

Броворникъ,

 

Григорій

 

Павловъ

 

Дробязка,

 

Илія

 

Григорі-

евъ

 

Евѳименко,

 

отставной

 

Фельдфебель

 

Петръ

 

СтеФановъ

Бояринъ,

 

рядовой

 

Петръ

 

Федоровъ

 

Побильскій

 

и

 

крестья-

нинъ

 

собственникъ

 

Іоакииъ

 

Роиановъ

 

Трубенко.



-

 

105

 

—

—

 

Въ

 

открытое

 

приходское

 

попечительство

 

при

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

села

 

ПараФІевки,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

избраны

 

на

 

три

 

года:

 

прёдсѢдателемъ—помѣщйкъ

 

губернскій

секретарь

 

ВаснліЙ

 

Васильевичъ

 

Тарновскій

 

и

 

членами— ко-

заки:

 

Андрей

 

Ромапенко,

 

Адріаиъ

 

Л\ цепко,

 

Филйппъ

 

Яце-

ненко,

 

крестьяне

 

собсгзешшки:

 

Роианъ

 

Скопсцъ,

 

Ннкн-

Форъ

 

Крпцкін,

 

Игнатъ

 

Загорулько.

 

Иванъ

 

Ианьковичъ,

Григорій

 

Давиденко,

 

Никша

 

Спииъ.

 

Иванъ

 

Кулиничъ,

Анд[)сі1

 

Дьяченко

 

н

  

МптроФанъ

 

Булип».

Пособгя

 

отз

 

духовито

 

попечительства.

По

 

опредѣленію

 

епархіальнаго

 

попечительства,

 

Его

Преосвященствомъ утвержденному,

 

назначено

 

въ

 

постоянное

нособіе

 

съ

 

1

 

іюля

 

1871

 

года

 

заштатному

 

священнику

 

Пав-

лу

 

Юницкому

 

15

 

руб.,

 

и

 

вдовѢ

 

дьячка

 

Маріи

 

Кочергиной

съ

 

ея

 

дѣтьмп

 

Татіаною

 

и

 

Максимомъ

 

8

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

съ

1

 

і

 

пол

 

я

 

1871

 

года

 

дѣтямъ:

 

вдовы

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Ната-

лій

 

Кулагиной

 

Михаилу

 

и

 

Евдокіп

 

10

 

руб.,

 

заштатному

дьячку

 

СтеФану

 

Польховскому

 

съ

 

его

 

дочерью

 

СтеФанидою

12

 

р.,

 

вдовѣ

 

пономаря

 

Аниѣ

 

Корольской

 

8

 

р.,

 

вдовѣ

 

свя-

щенника

 

Анастасіи

 

Рклицкой

 

12

 

руб.

 

и

 

заштатному

 

поно-

марю

 

Мартину

 

Тппчепку

 

10

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

вдовѣ

 

пономаря

Ксенін

 

Носачевской

 

съ

 

ея

 

дочерью

 

Ксеніею

 

8

 

руб.

 

въ

 

годъ,

каковое

 

пмѣетъ

 

производиться

 

съ

 

1

 

января

 

1872

 

года.



—

 

206

 

—

Объявленія.

— '■

 

Черниговская

 

Духовная

 

Копсисторія

 

по

 

предлсженію

Его

 

Преосвященства

 

Наѳанаила

 

Епископа

 

Черниговскаго

и

 

Нѣжинскаго,

 

съ

 

приложеніемъ

 

телеграммы,

 

последовав-

шей

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

оіъ

 

Г.

 

Оберъ

 

Прокуро-

ра

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

о

 

томъ,

 

что,

 

по

 

Высочайшему

повелѣнію

 

и

 

расноряженію

 

Синода,

 

въ

 

день

 

двухсотъ-лѣтія

рождепія

 

Петра

 

Всликаго,

 

30

 

сего

 

Мая,

 

должпб

 

совер-

шить

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

торжественное

 

молебствіе

 

съ

водоосвящепіемъ,

 

возглашеиіемъ

 

миоголѣтін

 

Государю

 

Им-

ператору

 

п

 

Царствующему

 

Дому,

 

вѣчпой

 

памяти

 

Импера-

тору

 

Петру

 

І-му

 

и

 

благодснетвія

 

всему

 

Россійскому

 

Госу-

дарству,— пррдписываетъ,

 

чтобы

 

въ

 

означенный

 

въ

 

теле-

грамм-!)

 

день

 

(т.

 

е.

 

30

 

Мая)

 

совершено

 

было

 

во

 

всѣхъ

церквахъ

 

Черниговской

 

епархіи

 

торжественное

 

молебствіе

съ

 

водоосвящепіемъ,

 

возглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

Императору

 

іі

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

вѣчиой

 

памяти

Императору

 

Петру

 

I -ну

 

и

 

благодепствія

 

всему

 

Россійско-

му

 

Государству,

—

 

Желающіе

 

взять

 

въ

 

арендное

 

содержание

 

озеро

 

Ко-

жэдо'вское,

 

принадлежащее

 

Малпноостровскому

 

Рождество-

Богородичному

 

дѣвичьему

 

монастырю,

 

за

 

получепіемъ

 

свѣ-

дѣіпй

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

производства

 

торговъ

 

на

 

оное,

могутъ

 

обращаться

 

къ

 

иасгоятелынщѣ

 

озиачеппаго

 

мона-

стыря

 

игумепіи

 

ГлаФнрѣ.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семпнаріи

 

Протоіерой

 

Л.

 

Щолоеовъ.
Ииспекторъ

 

Ссминаріп

 

Л.

 

ІЗчТзлоуеоигачъ.

Дозволено
   

цензурою.

   
Черниговъ.

 
15

 
Мая

 
1872

 
г.

  
Земская

 
ТшюграФІн,



ПРИБАВЛЕНИЕ

 

.

къ

ЧЕРННГОВГіКИЯЪ

 

БІІАРХІАЛЬНЫМЪ

  

ПШТІЯНЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

JVr

 

8.

                               

1872.

                    

* 5

 

Апрѣля.

(ГОД'Ь

 

ДВѢНАДЦАТЫЙ).

Содержаще:

 

I.

 

Козелецъ

 

(продолжение.)-

НОВАЯ

 

БАСАНЬ.

Мѣстечко

 

на

 

р.

 

Недрѣ,

 

въ

 

50

 

верстахъ

 

отъ

 

Козельца,

 

на

южной

 

границѣ

 

уѣзда,

 

въ

 

18

 

вер.

 

отъ

 

Старой

 

Басани

 

на

юго-восдокѣ,

 

на

 

транспортной

 

дорогѣ

 

изъ

 

Кіева.

По

 

мѣстному

 

преданію,

 

Новая

 

Басань

 

населилась

 

лѣтъ

за

 

400,

 

т.

 

е.

 

въ

 

половинѣ

 

XV*

 

столѣтія.

 

Основателемъ

 

ея

былъ

 

козэкъ

 

Яковъ

 

Зубецъ.

 

На

 

мѣстѣ,

 

гдЬ

 

нынѣ

 

Новая

Басань,

 

былъ

 

тогда

 

густой

 

лѣсъ

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

его

 

пло-

щадка.

 

На

 

этой

 

площадкѣ

 

Зубецв

 

съ

 

товарищами

 

устро-

или

 

земляную

 

почти

 

квадратную

 

крѣпость

 

въ

 

окружности

60

 

саженей,

 

а

 

въ

 

2

 

вер.

 

на

 

возвышенномъ

 

лѣстѣ

 

была

поставлена

 

сторожевая;

 

все

 

это

 

для

 

охрапеиія

 

огъ

 

хищ.

ныхъ

 

крымцевъ.

 

Укрѣплснное

 

лѣсто

 

названо

 

город/со.ііз

Зубцовскимв.

 

Въ

 

послѣдствіи

 

новые

 

осадчіе

 

Грузьпо^

Леско

 

и

 

Зелен-ха

 

населили

 

хутора

 

Лесковскій,

 

Груз-

ковъ

 
и

 
Зеленскій.

 
И

 
образовалось

 
мѣсгечко

 
Новая

 
Басань.



—

 

150

 

—

Такъ

 

какъ

 

новое

 

мѣстечко

 

носить

 

на

 

себѣ

 

названіе

 

со-

сѣдняго

 

посёленія

 

Старой

 

Басани:

 

то

 

это

 

даетъ

 

видѣть,

что

 

первы ■•

 

поселенцы

 

Новой

 

Басанн

 

пришли

 

изъ

 

Старой

Басани;

 

а

 

вызвали

 

ихъ

 

сюда

 

конечно

 

выгоды

 

новой

 

дѣв-

ственной

 

земли.

Уже

 

въ

 

1638

 

г.

 

Новая

 

Басань

 

была

 

городкомъ

 

и

мѣстомъ

 

повѣтоваго

 

правленія

 

59 ,

 

замѣненнаго

 

потомъ

 

со-

теннымъ

 

правленіемъ

 

60 ;

 

а

 

въ

 

1664

 

г.

 

Басань

 

пострадала

въ

 

числѣ

 

городовъ

 

прилуцкаго

 

полка

 

0) .

Въ

 

укрѣилеиіи

 

басапскомъ

 

былъ

 

храмъ

 

рождества

Богородицы.

 

Нынѣ

 

въ

 

м.

 

Басами

 

три

 

храма:

 

рождества

Богородицы,

 

возиесенія

 

Госйодня

 

и

 

третій —Козмы

 

и

 

Дамі-

ана,— всѣ

 

три

 

каменные.

     

»

Нынѣшній

 

каленный

 

хралъ

 

рождества

 

Богородицы

 

съ

двумя

 

придѣлами,

 

построенъ

 

въ

 

1829

 

г.

 

усердіемъ

 

при-

хожанъ.

 

'

По

 

булагамъ

 

храма,

 

сохранившимся

 

съ

 

1740

 

г.

 

видно,

что

 

до

 

1760

 

г.

 

былъ

 

иротоіереемъ

 

Басанской

 

Богородич-

ной

 

цоркви

 

Григорій

 

Туманскій,

 

1760—1790

 

г.

 

Андрей

Тулапскій;

 

послѣдпій

 

протоіерей

 

Басаискій

 

Аитопій

 

Соко-

вичъ

 

скончался

 

въ

 

1832

 

г.

Древности

 

храма:

 

а)

 

серебр.

 

потиръ

 

съ

 

надписью:

«сей

 

келѣхъ

 

нада.іъ

 

рабь

   

Божій

   

Ѳеодоръ

   

Коидратовичъ

53

 

Уннверсалъ

 

Остряннцы

 

въ

 

ст.

 

объ

 

Острѣ.

со

 

Въ

 

1672

 

г.

 

Басанскій

 

сотникъ

 

переяславскаго

 

полка

Савва

 

Митяшенко;

 

въ

 

1700

 

г.

 

Карпъ

 

Ясковичъ,

 

сотникъ

 

ба-

санёкій.

 

Величко

 

II,

 

31 2.

 

III,

 

556.

 

Въ

 

синодикѣ

 

Вознесенской

церкви

 

записаны

 

басанскіе

 

сотники:

 

Ѳеодоръ

 

Рудковсігй,

 

Се-

менъ

 

Кдішовнчъ

 

и

 

Иванъ

 

Нестелѣй.

61

 
Соловьева

 
нет.

 
XI,

 
прнбавл.

 
5.

 
6.



—

 

151

 

—

съ

 

женою

 

Мотроною

 

до

 

храму

 

рождества

 

Иресв.

 

Богоро-

дицы

 

року

 

1717».

б)

 

Два

 

еваигелія

 

львов,

 

п.

 

1644

 

г.,

 

цвѣтословъ

 

львов.

п.

 

1643

 

г.,

 

требникъ

 

Петра

 

Могилы

 

к.

 

п.

 

1646

 

г.,

 

ми-

нея

 

служебная

 

м.

 

п.

 

1724

 

г.

Первый

 

храмъ

 

возпесенія

 

Господня,

 

деревянный,

 

по-

строеиъ

 

былъ

 

въ

 

1735

 

г.

 

басанскимъ

 

писаремъ

 

СтеФа-

номъ

 

Деревецкииъ,

 

который

 

былъ

 

и

 

первымъ

 

священни-

комъ

 

его.

 

До

 

того

 

времени

 

особый

 

храмъ

 

былъ

 

въ

 

Бра-

гинцахъ,

 

ныпѣ

 

деревня

 

Вознесенскзго

 

прихода

 

62 .

 

Снно-

дикъ

 

Вознесепскаго

 

храма

 

говоритъ:

 

«сей

 

сииодикъ,

 

въ

нелъ

 

же

 

вписаны

 

суть

 

души

 

преставлыппхея

 

парохіанъ

новосоздаііной

 

церкви

 

вознесенія

 

Господня

 

городка

 

Баса-

ни

 

честпылъ

 

господиномъ

 

отцемъ

 

Стсфэнолъ

 

Ильевымъ

Деревецкимъ,

 

первымъ

 

прерѣченной

 

церкви

 

настоятелемъ,

новосоставленъ

 

и

 

снаряженъ

 

1735

 

г.

 

августа

 

6

 

дня,

 

ко-

тораго

 

дня

 

и

 

году

 

вышеписанная

 

церковь

 

посвятилася».

Эготъ

 

храмоздатель,

 

въ

 

зваиін

 

налѣстпика

 

быковскаго,

участвовалъ

 

въ

 

сводѣ

 

правъ

 

Малороссіп,

 

оконченномъ

1743

 

г.

  

63 .

Ныньшній

 

каменный

 

храмъ

 

основанъ

 

пъ

 

1846

 

г.

Здѣсь

 

есть

 

а)

 

дарохранительница

 

съ

 

надписью:

 

«со-

оружи

 

раба

 

Божія

 

Іуліанія

 

Ѳеодорова

 

Рудковская,

 

сот-

никова

 

Басапска,

 

до

 

храму

 

рожд.

 

Богородицы

 

року

 

1727;

а

 

откуплена

 

вдовствующею

 

протопопшею

 

басанскою

 

Аиа-

стасіею

 

Туманскою

 

и

 

отдана

 

въ

 

церковь

 

Вознесенскую

Басанскую,

 

1763

 

г.»

82

 

См.

 

о

 

Быковѣ.

63

 
Ханенко

 
обзоръ

 
межевыхъ

 
учрежденій

 
Малороссіи,стр.

38, 39. Черниговъ 1864 г.



-

 

148

 

—

б)

 

Тріодь

 

к.

 

п.

 

1727

 

г.

 

Симфонія

 

пет.

 

п.

 

1727

 

г.,

другая

 

м.

 

п.

 

1737

 

г.

 

Служебникъ

 

к.

 

п.

 

1735

 

г.

 

Еван-

геліе

 

львов,

 

и.

 

1641

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«сію

 

книгу

 

еванге-

ліе

 

до

 

церкви

 

Вознесенской

 

басанской

 

за

 

три

 

рубли

 

ку-

пплъ

 

Семепъ

 

Бандура,

 

житель

 

лѣстечка

 

Басани,

 

старані-

емъ

 

СтеФана

 

Ильича

 

Деревецкаго,

 

протопопа

 

борисполь-

скаго,

 

оной

 

же

 

церкви

 

настоятеля,

 

1747

 

г.»

Ныпѣшній

 

каменный

 

храмъ

 

Козмы

 

и

 

Демьяна

 

постро-

енъ

 

въ

 

1778

 

г.

 

п

 

освящепъ

 

въ

 

1785

 

г.

 

Ему

 

предшест-

вовалъ

 

деревянный

 

1754

 

г.,

 

перенесенный

 

на

 

кладбище

 

64 .

Дарохранительница

 

вѣсомъ

 

21

 

ф.

 

съ

 

надписью:

 

«сія

гробница

 

сдѣлапа

 

въ

 

храмъ

 

Козмы

 

и

 

Даміана,

 

па

 

коштъ

усопшихъ

 

рабовъ

 

Герасима,

 

Наталіи

 

и

 

Кирилла

 

(Стрешен-

цевыхъ),

 

которые

 

переселились

 

въ

 

тотъ

 

свѣтъ,

 

Герасимъ

въ

 

1762

 

г.

 

Февр.

 

28

 

ч.,

 

Наталія

 

1772

 

г.

 

лар.

 

17,

 

Ки-

риллъ

 

1775

 

г.

 

апр.

 

28

 

д.

 

стараніемъ

 

же

 

дочерей

 

ихъ

Ксеніи

 

Кочубеевой

 

и

 

Матрены

 

Тепловой

  

1776

 

г.»

Въ

 

3

 

вер.

   

отъ

 

сторожеваго

   

кургана,

   

стоящаго

   

на

64

 

Указъ

 

конспсторіи

 

отъ

 

15

 

Февр.

 

1754

 

г.

 

предписываетъ

протопопамъ

 

басанскому

 

Григорію

 

Туыанскому

 

и

 

борисполь-

скому

 

СтеФану

 

Деревенецкому:

 

бунчуковый

 

товарищъ

 

Герасимъ

-

 

Стрешенцовъ,

 

прося

 

о

 

дозволеніи

 

устроить

 

дворовую

 

при

 

домѣ

его

 

церковь,

 

по

 

причинамъ

 

изображеннымъ

 

въ

 

прсжнихъ

 

прось-

бахъ,

 

представплъ,

 

что

 

хотя

 

священникъ

 

дворовой

 

его

 

церкви

будетъ

 

имѣть

 

довольство

 

отъ

 

дому

 

его,

 

но

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

смерти

 

его

 

церковь

 

не

 

запустѣла,

 

придать

 

къ

 

той

 

церкви

 

отъ

приходовъ

 

пречисскаго

 

и

 

вознесенскаго,

 

басанскихъ

 

пристой-

ное

 

число

 

людей..,

 

Потому

 

разсмотрѣлп

 

бы,

 

копхъ

 

людей

 

по

близости

 

неоскуднымъ

 

чнсломъ

 

съ

 

обоихъ

 

приходовъ

 

и

 

кого

именно

 

усогласуете

 

къ

 

будущему

 

приходу

 

опредѣлпть,

 

о

 

томъ

именной

 
реэстръ

 
въ

 
консисторію

 
прислать».
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-

значительной

 

возвышенности,

 

въ

 

2

 

вер.

 

отъ

 

басанскаго

укрѣпленія,

 

находится

 

въ

 

лѣсной

 

местности

 

песчаная

 

воз-

вышенность,

 

называемая* лысою

 

горою.

 

Здьсь

 

еще

 

въ

 

не-

давнее

 

время,

 

между

 

1835

 

и

 

1845

 

г.,

 

находили

 

много

серебренпыхъ

 

вещей,

 

составлявшихъ

 

укрантеніе

 

седелъ

 

и

другой

 

военной

 

сбруи:

 

—

 

по

 

иикакаго

 

другаго

 

металла

 

и

никакихъ

 

другихъ

 

вещей

 

не

 

находили.—Ясно,

 

что

 

дорогія

вещи

 

спрятаны

 

были

 

во

 

время

 

военной

 

опасности

 

и

 

по

 

не-

ожиданной

 

смерти

 

хранителей

 

остались

 

здѣсь.—Не

 

сомиѣ-

ваемся,

 

что

 

песчаные

 

бугры

 

скрывали

 

сокровища

 

несчаст-

наго

 

времени

 

1638 — 1640

 

г.

 

Басанскіё

 

козакп

 

по

 

призы-

ву

 

Остряпнцы

 

и

 

Гуии

 

учавс-твовалп

 

въ

 

кровавыхъ

 

.бояхъ

съ

 

ляхами

 

подъ

 

Голтвою

 

и

 

Жолнинымъ.

 

Здѣсь

 

многіе

 

и

миогіе

 

сложили

 

свои

 

головы.

 

Пьяные

 

магнаты,

 

кадмѣнпые

побѣдами

 

надъ

 

козаками,

 

сдѣлали

 

та

 

id

 

и

 

гуланиын

 

и

 

умпыя

распоряжепія,

 

па

 

украйнѣ,

 

что

 

скоро

 

и

 

сами

 

страдали

 

отъ

нихъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

горько

 

страдали

   

козаки

 

вй .

    

Вотъ

 

что

65

 

По

 

несчастному

 

договору

 

1638

 

г.

 

въ

 

переяславекомъ

полку

 

полковпнкъ

 

панъ

 

Олдаковскій,

 

полковой

 

эг-аулъ

 

Лееько

Мокіевскій,

 

сотники:

 

Ыпхайло

 

Ворона,

 

Ѳедько

 

Лютый,

 

Грпць-

ко

 

Ворона,

 

Михайло

 

Залѣсскій,

 

Захарій

 

Яготинскій

 

[оба

 

по-

слвдніе —ненавистные

 

козакамъ),

 

Дмнтро

 

Перехрпстъ,

 

Мпхайло

Канса,

 

Северпнъ

 

Мокіевскій,

 

Ышпко

 

Паскевпчъ,

 

Остапъ

 

Лѣ-

стовецъ;

 

Левко

 

Бубновскій

 

и

 

ІІльяшъ

 

Карапмовичъ

 

Барабашъ

(крещенный

 

яшдъ),

 

которыхъ

 

козакп

 

домогались

 

повѣсить,

 

очу-

тились

 

войсковыми

 

эсауламп;

 

полковники

 

Яцько

 

Елиша

 

нііванъ

Ивановичъ

 

боярпнъ

 

низведены

 

въ

 

сотники.

 

Число

 

козаковъ

ограничено

 

10000;

 

прочіе

 

обращены

 

въ

 

подданныхъ

 

нанскихъ.

Okolsky

 

Diariuz.

 

По

 

нзвѣстію

 

Конецііольскаго,

 

«Гуня

 

(въ

 

1639

г.)

 

съ

 

несколькими

 

другими

 

начальниками

 

на

 

300

 

коішхъ

 

уіпел-ь

къ
 

Острянину
 

въ
 

московскую
 

сторону».
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—

пишетъ

 

объ

 

этомъ

 

даже

 

нольскій

 

лѣтописсцъ:

 

«Въ

 

1640

г.

 

въ

 

м.

 

Февралѣ

 

крымскіе

 

татары

 

всю

 

страну

 

около

 

Пере-

славля

 

и

 

обширный

 

имѣгііа

 

князей

 

Вишиевецкихл>

 

вдоль

 

и

поперекъ

 

опустошили,

 

забравъ

 

людей

 

и

 

скотъ

 

и

 

.возврати-

лись

 

долой

 

безъ

 

всякой

 

погони,

 

потому

 

что

 

козацкой

 

стра-

жи

 

болѣе

 

не

 

было

 

Такую

 

выгоду

 

получила

 

республика

отъ

 

уничтожения

 

козаковъ;

 

а

 

все

 

это

 

отъ

 

того,*

 

что

 

ста-

росты

 

к

 

паны

 

украйны

 

хотѣли

 

увеличить

 

свои

 

доходы,

жидовъ

 

ввели

 

вездѣ,

 

все

 

отдали

 

въ

 

аренду,

 

даже

 

церкви,

ключи

 

стъ

 

когорыхъ

 

были

 

у

 

жидовъ.

 

кому

 

нужно

 

было

жениться

 

или

 

окрестить

 

дитя,

 

долженъ

 

заплатить

 

за

 

это

арендатору

 

жиду»

 

66 .

Число

 

прихожанъ

 

по

 

записямъ:

Богородичной

 

ц.

  

.

Вознесенской

   

.■

 

.

Козиодеиьянской

 

.

Итого.

  

.

  

.

Большинство

 

басаицевъ

 

—

 

козакп,

 

которых!

 

иьшѣ

1420

 

и.

 

но

 

есть

 

купцы

 

и

 

мѣщане,

 

довольно

 

и

 

бывших

 

ь

подданныхъ.

00
 

У

 
Соловьева

 
пет.

 
X,

 
111,

 
112.

1770. 1790 1810. 1830. 1850. 1860.

МѴЖ.ІЖЕН. ЫУЖ.^ЖЕН. МУЖ.|ЖЫ1. ИУЖ.ІЖЕН. НУЖ.'ЖЕН ЫУЖ.|ЖЕН.

!
1

1346

 

1348

1

1388 1406 14601216
|

1557 1654 1682 1877 1720

 

1960

572

 

890 1004 1040
1

1026

 

1620 1018 1067 946 963 936 1105

1
349

 

348 376 378 390

 

397 391 396 350 387 325 371

2267 2586 2981 3436



Въ

 

Иовой-Басани

 

торгъ

 

каждый

 

понедѣлыіикъ.

 

Яр

марки:

 

па

 

вознесеніе

 

Господне,

 

іюпя

 

29,

 

авг.

 

15,

 

сеит.

20

 

и

 

дек.

 

6,

 

въ

 

среду

 

на

 

четвертой

 

недѣлѣ

 

послѣ

 

пасхи,

Кромѣ

 

того

 

въ

 

велцкій

 

постъ

 

бываетъ

 

6

 

такъ

 

называемыхъ

красныхъ

 

горговъ.

 

На

 

вознесеиекой

 

продается

 

товаровъ

 

на

5000

 

р.

 

па

 

петровской— на

 

4600

 

р.

 

на

 

усйеи&ной— на

3000

 

р.

 

Рогятзго

 

скота

 

па

 

5

 

ярмаркахъ

 

продается

 

на

2000

 

р.

Б

 

Ы

 

К

 

О

 

В

 

Ъ

мѣстечко

 

на

 

лѣволъ

 

берегу

 

Супоя,

 

въ

 

50

 

вер.

 

отъ

 

Ко-

зельца,

 

иапротивъ

 

деревни— стараго

 

Быкова,

 

нѣкогда

 

мѣ-

сто

 

управления

 

гетманскими

 

имѣніями

 

67 .

Назвапіе

 

стараго

 

Быкова,

 

названія

 

соеі.дпнхъ

 

уро-

чпщъ,— каково

 

Дѣдуишины

 

могилы^

 

селище

 

съ

 

пурга-

homs

 

на

 

немъ

 

и

 

съ

 

курганами

 

вблизи,

 

посслснія

 

Браги-

нец5

 

и

 

Оеовещ^

 

превращепіе

 

сосѣдннхъ

 

иоселеній

 

изъ

селъ

 

въ

 

деревни

 

и

 

изъ

 

деревень

 

въ

 

села

 

('. s ,

  

ноказываютъ,

в7

 

Судіенка

 

матер.

 

J ,

 

299,

 

356.

 

Маркевича

 

2,

 

494.

 

547.

607.

 

По

 

гралотѣ

 

1730

 

г.

 

въ

 

быковской

 

волости

 

1317

 

дпоровъ.

Ригельманъ

 

III,

 

136.

 

IV,

 

21.

 

Волость

 

включала

 

Білковъ,

 

Ко-

зацкое,

 

Воронокъ,

 

Веприкъ

 

и

 

др.

68

 

Судіенка

 

матер.

 

1,

 

239.

 

352.

 

Здѣсі.

 

въ

 

siepernicn

 

1734

г.

 

Врагинцы

 

и

 

Осовецъ — села,

 

а

 

нынѣ

 

это

 

деревни

 

на

 

р.

 

Не-

дрѣ;

 

Веприкъ —деревня,

 

а

 

нынѣ

 

село

 

(стр.

 

234);

 

селище

 

Реви-

нецъ

 

(стр.

 

253);

 

Петровское-- деревня,

 

а

 

съ

 

1740

 

г.-

 

село;

 

Ко-

зацкое — село.

 

Въ

 

Никольскояъ

 

храмѣ

 

Козацкаго

 

евамгеліе

 

1612

г.,

 

цвѣтная

 

тріодь

 

1623

 

г.

 

съ

 

замѣткою:

 

«нзъ

 

кншъ

 

всечест-

ного
 

отца

 
Ивана

 
Кустовскаго,

 
нааіѣстннка

 
быковскаго,

 
а

 
пре



-

 

І52

 

-

что

 

въ

 

Быковѣ

 

было

 

поселеніе

 

еще

 

до

 

татаръ.

 

Въ

 

этомъ

увѣряетъ

 

и

 

самый

 

впдъ

 

древняго

 

быковскаго

 

укрѣплепія,

имепуемаго

 

городкомъ:

 

городока

 

круглый,

 

а

 

не

 

квадрат-

ный,

 

съ

 

высокимъ

 

валомъ

 

и

 

глубокимъ

 

рвомъ.

Въ

 

1734

 

г.

 

при

 

Успепскомъ

 

храмѣ

 

Быкова

 

два

 

свя-

щенника,

 

дьячокъ

 

и

 

пономарь

 

G9 .

Ныиѣ

 

здѣсь

 

каменный

 

храмъ

 

Успенія

 

Богоматери,

построенный

 

въ

 

1804

 

г.

 

граФомъ

 

Кирнлломъ

 

Грпгорьеви-

чемъ

 

Ра'зумовскимъ.

Остатки

 

старины

 

въ

 

храмѣ:

а)

   

Оловянный

 

потиръ

 

и

 

дискосъ,

 

два

 

креста

 

съ

 

под-

ножіями,

 

дароносиый

 

крестъ,

 

два

 

блюда— также

 

оловян-

ный.

б)

   

Евангеліе

 

бывшее

 

въ

 

оловянной

 

оправѣ,

 

м.

 

п.

1720

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«я

 

Григорій

 

Дужепко

 

смѣнилъ

 

сіе

евангеліе

 

до

 

храму

 

усиепія

 

Богор.

 

у

 

мѣсю

 

Быково,

 

ма-

етность

 

ясневелвможиаго

 

Дапінла

 

Апостола

 

гетмана,

 

за

священника

 

Григорія

 

Кустовскаго».

в)

   

Мѣстнзя

 

икона

 

старинной

 

"иконописи;

 

холщевыя

подризники.

г)

   

Книга

 

указовъ— съ

 

1733

 

г.

   

метрики

   

съ

 

1739

 

г.

Дары

 

Разумовскаго — серебр.

   

потиръ

   

съ

 

приборомъ,

въ

 

6|

 

ф.,

 

крестъ

 

сер.

 

въ

 

10

 

вершковъ,

 

ризы

 

парчевыя

съ

 

ссребрянною

 

сѣткою.

На

 

западной

 

сторонѣ

 

стараго

   

Быкова

 

высокія

   

моги-

свитера

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

с.

 

Козацкаго

 

хутора;

 

куплена

 

за

его

 

власныя

 

деньги,

 

ему

 

самому

 

и

 

дѣтямъ

 

и

 

наслѣдникамъ

его » .

еэ
 

Судіенка
 

матер..

 
1,

 
229.

 
255.

 
233.
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лы—обозная

 

и

 

острая;

 

отъ

 

нихъ

 

идутъ

 

17

 

кургановъ

 

раз-

ной

 

вышины

 

и

 

величины;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

могила

 

голодная.

На

 

восточной

 

сторопѣ

 

новаго

 

Быбова—12

 

кургановъ.

 

По

мѣслиому

 

преданію,

 

у

 

обозной

 

могилы

 

стоялъ

 

обозъ

 

коза-

ковъ,

 

а

 

у

 

голодной

 

могилы

 

истребили

 

они

 

голодомъ

 

ля-

ховь.

 

Это,

 

говорятъ,

 

было

 

при

 

Хмѣльиицкомъ.

 

Тогда

 

же

козакн

 

истребили

 

жидовъ,

 

которыхъ

 

много

 

было

 

въ

 

Баса-

пи,

 

Древнее

 

еврейское

 

кладбище

 

въ

 

Быковѣ

 

иодтверж-

даетъ

 

эту

 

мысль

 

о

 

быковскихъ

 

козакахъ.

 

Сирскій

 

архидіа-

конъ,

 

бывшін

 

въ

 

Быковѣ

 

въ

 

1653

 

г.,

 

писалъ:

 

«Бакоми

(Выковъ)

 

большой

 

городъ

 

въ

 

развалинахъ,

 

похожій

 

на

Васпльковъ;

 

жителя

 

очень

 

бьдиы

 

и

 

малочислепы,

 

потому

что

 

сильно

 

пострадали

 

отъ

 

чумы»

 

70 .

 

Могло

 

быть,

 

что

 

рас-

права

 

козаковъ

 

съ

 

жидами

 

и

 

ляхами

 

имѣла

 

послѣдствіемъ

и

 

моровую

 

язву:

 

но

 

попятно

 

и

 

то,

 

что

 

иностранецъ

 

не

хорошо

 

попялъ,

 

что

 

говорили

 

ему

 

объ

 

уменыиепіі:

 

жите-

лей

 

Быкова.

 

Въ

 

аир.

 

1662

 

г.

 

въ

 

БыковЬ

 

была

 

рада,

 

из-

биравшая

 

Сомка

 

въ

 

гетманы

 

71 .

Жители

 

Быкова,

 

какъ

 

в

 

старожитная

 

Русь»,

 

тверды

въ

 

св.

  

вѣрѣ

  

и

 

благочестивы.

Число

 

нрихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

1080

 

м.

 

1105

 

ж.,

1790

 

1127

 

м.

 

1170

 

ж.,

 

1810

 

г.

 

1196

 

м.

 

1236

 

ж.,

1830

 

г.

 

1283

 

м.

 

1242

 

ж.,

 

1850

 

г.

 

1224

 

м.

 

1339

 

ж.,

1860

 

г.

   

1265

 

м.

 

1304

 

ж.

Козаковъ

 

въ

 

старомъ

 

Быковѣ

 

134

 

м.

 

Эіо

 

отъ

 

того,

что

 

обширная

 

быковская

 

волость

 

принадлежавшая

 

гетман-

ской

 

булавѣ,

 

отдана

 

была

 

Гр-

 

Разумовскому.

90

 

Путешеснвіе

 

П.

 

Макарія

 

въ

 

библ.

   

для

 

чтенія

 

XV,

 

71.

71

 
Соловьева

 
ист.

 
XI,

 
134.



-

 

15*

 

-

При

 

Разумовскомъ

 

въ

 

Быковѣ

 

ткались

 

превосходные

ковры.

 

Ныиѣ

 

жители

 

занимаются

 

преимущественно

 

хлѣбо-

иашествомъ,

 

обработываа

 

землю

 

волами

 

и

 

лошадьми.

 

На

маккавейской

 

ярмаркѣ

 

(1

 

авг.)

 

продается

 

товаровъ

 

на

2000

 

руб.

СВЙДОВЕЦЪ

 

И

 

ЩАСНОВКА.

Свидовецъ

 

при

 

вершинѣ

 

р.

 

Супоя,

 

въ

 

32

 

вер.

 

отъ

Козельца,

 

въ

 

сосѣдетвѣ

 

съ

 

Воронкомъ

 

7і ;

 

Щасново

 

на

вершииѣ

 

р.

 

Недры.

 

въ

 

6

 

вер.

 

отъ

 

Свидовца

 

на

 

югозападѣ.

По

 

лѣтописи

 

въ

 

1155

 

г.

 

«ппндоша

 

пзпова

 

половцы

на

 

мпръ

 

и

 

сташа

 

по

 

Дубепцю,

 

оли

 

и

 

до

 

верхъ

 

Супоя»' 3 .

Справедливо

 

замѣчали,

 

что

 

выражепіе:

 

«по

 

Дубеньцю»

означаетъ-

 

стояніе

 

но

 

рѣчкѣ

 

Дубепцу,

 

а

 

не

 

у

 

иоселенія

Дубенца

 

74 .

 

Между

 

тѣмъ

 

не

 

вдали

 

отъ

 

верховья

 

Супоя

ныпѣ

 

нѣтъ

 

рѣчки

 

съ

 

имснемъ

 

Дубенца,

 

а

 

есть

 

р.

 

Недра.

Уже

 

поэтому

 

одному

 

вѣроятно.

 

что

 

Недра

 

тоже,

 

что

 

Ду-

бенецъ.

 

Названіе

 

Дубенца

 

Недра

 

могла

 

носить

 

и

 

въ

 

соот-

вѣтствіе

 

рѣчкѣ

 

Березанкѣ,

 

съ

 

которою

 

она

 

соединяется

 

и

конечно

 

потому,

 

что

 

но

 

берегамъ

 

Недры

 

когда-то

 

были

дубовыя

 

лѣса,

 

также

 

какъ

 

па

 

Березанкѣ

 

— березовыя

 

лѣса.

И

 

такъ

 

при

 

вершинѣ

 

Недры

 

днкіе

 

половцы,

 

столько

 

тре-

вожившее

 

и

 

опустошавшіе

 

Россію,

   

въ

 

1155

 

г.

 

сами

   

яви-

11

 

При

 

каѳедрѣ

 

есть

 

антиминсъ,

 

виданный

 

въс.

 

Воронокъ

архіепнскопомъ

 

Лазаремъ

 

1672

 

г.

 

нынѣ

 

при

 

Воронкѣ

 

6191

 

дес.

земли.

13

 

Собр.

 

л.

 

1.

 

148.

 

VII,

 

63.

7 *
 

Бѣляевъ
 

въ
 

геогра*.
 

свѣдѣн,

 
Россіи.
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лись

 

для

 

заключенія

 

мира

 

и

 

заключили

 

его

 

при

 

вершинѣ

Суиоя.

 

Не

 

это

 

ли

 

счастливое

 

собыгіе

 

оставило-

 

зя

 

однимъ

мѣстомъ

 

пазваніе

 

Щастиовки;

 

а

 

другому —мѣсту

 

сноше-

нія — свидаиія

 

мирнаго

 

дало

 

назсаиіе

 

Свидовца?

«Село

 

Свидовецъ»

 

является

   

въ

 

1659

 

г.

   

съ

 

дѣломъ

славпымъ.

  

Памятники

 

событія

 

1659

 

г.

   

по

 

нынѣ

 

еще

 

вид-

ны.

 

Ряды

 

кургановъ

   

образуютъ

   

во

 

круп»

   

Свидовца

 

какъ

бы

 

цѣпь.

 

Нѣкоторыя

    

изъ

 

этихъ

 

могилъ,

 

будучи

 

вскрыты,

оказались

 

съ

 

костями

 

человеческими:

 

явно,

 

что

 

эти

 

памят-

ники

 

жаркой

 

битвы.

    

Въ

 

нОлуторѣ

 

верстѣ

   

отъ

 

Свидовца,

при

 

самомъ

 

пстокѣ

 

р.

 

Супоя,

 

стоить

   

съ

 

давняго

 

времепи

часовня

 

Побиванка;

 

въ

 

часовнв

 

колодезь,

    

при

 

которомъ

въ

 

прежнее

 

время

 

стоялъ

 

крестъ.

  

Часовня

 

окопана

 

рвомъ

и

 

обсажена

 

вербою.

 

Каждый

 

годъ,

   

мая

   

9

   

и

   

въ

 

пятокъ

на

 

десятой

 

иед-влѣ

   

по

 

пасхѣ

   

бываетъ

   

сюда

   

изъ

 

церкви

крестный

 

ходъ.

 

Къ

 

крестному

 

ходу

 

сходится

 

народъ

 

и

 

изъ

окрестныхъ

 

мѣстъ.

 

Мѣсгиое

 

преданіе

 

такъ

 

объясняетъ

 

про-

исхожденіе

 

Побивании.

 

Она

 

построена

   

въ

 

память

   

щаст-

ливой

 

битвы

 

съ

 

ляхами

 

и

 

татарвою.

   

Враги

 

налетѣли

 

какъ

вороны

 

па

 

козаковъ:

 

но

 

гетманъ

   

Цацюра,

   

царство

   

ему

небесное,

 

снасъ

 

козаковъ.

  

Враги

 

ворвались

 

въ

 

Свидовецъ

и

 

начали

 

грабить

 

и

 

жечь,

 

какъ

 

иодоспѣлъ

   

Цацюра.

   

Онъ

вытѣснилъ

   

враговъ

   

изъ

 

окоповъ

   

мвстечка

   

и .за

 

селомъ

произошла

 

_рѣзня.

 

Около

 

истока

 

Супоя

 

навалены

 

были

 

кучи

враговъ

 

и

 

спаслись

 

не

 

многіе.

 

Свидовцы

 

положили

 

увѣкс-

вѣчить

 

признательность

 

свят.

  

Николаю

 

крестнымъ

 

ходомъ.

Одни

 

изъ

 

могилъ

 

насыпаны

 

падъ

 

сподвижниками

 

Цацюры,

другія — надъ

 

ихъ

 

врагами".

  

Лѣтописи

   

такъ

   

говорятъ

 

о

Черниг.

 
вѣдом.

 
1754

 
г.

 
JVs

 
37

 
и

 
32,



_
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событіи:

 

«по

 

волѣ

 

Выговскаго

 

жолнѣры

 

разставлены

 

были

по

 

городамъ

 

кбзацкимъ

 

и

 

дѣлали

 

разный

 

неистовства.—

Переяслагвскій

 

полковникъ

 

Цацюра

 

въ

 

1659

 

г.

 

положилъ

за

 

одинъ

 

разъ

 

раздѣлаться

 

съ

 

жолнерами.

 

По

 

его

 

тайно-

му

 

распоряженію

 

козаки

 

вдругъ

 

принялись

 

бить

 

жолнеровъ

въ

 

Нѣжинѣ

 

и

 

другихъ

 

мѣстахъ.

 

Предводителемъ

 

жолне-

ровъ

 

былъ

 

панъ

 

Юрій

 

Немировиче^

 

русскій

 

по

 

предкамъ,

но

 

испорченный

 

на

 

западѣ.

 

Молодость

 

свою

 

провелъ

 

онъ

въ

 

Бельгіп

 

и

 

Голландіи

 

и

 

тамъ

 

напитался

 

вольнодумствомъ

протестантскимъ.

 

Когда

 

возвратился

 

онъ

 

въ

 

Польшу:

 

кра-

ковская

 

инквизиція

 

едва

 

не

 

захватила

 

его

 

въ

 

свои

 

лапы;

спасаясь

 

отъ

 

нее

 

онъ

 

въ

 

1648

 

г.

 

присталъ

 

къ

 

Хмѣлыіиц-

кому, — прииялъ

 

православіе

 

и

 

думалъ

 

ощастливнть

 

украй-

ну

 

соединеніемъ

 

ея

 

съ

 

Польшею.

 

Опъ

 

не

 

понималъ,

 

до

какой

 

степени

 

пьяная

 

жизнь

 

польскихъ

 

магнатовъ

 

и

 

козни

езуитовъ

 

тяжелы

 

были

 

для

 

украйиы.

 

Одно

 

уже

 

то,

 

что

онъ

 

нринялъ

 

на

 

себя

 

начальство

 

надъ

 

жолнерами,

 

не

 

не-

укротимыми

 

грабителями

 

народа,

 

показываетъ,

 

что

 

если

онъ

 

и

 

желалъ

 

добра

 

для

 

украйны,

 

то

 

шелъ

 

по

 

ложной

дорогѣ.

 

Когда

 

поднялось

 

волненіе

 

противъ

 

жолнеровъ:

 

Не-

мировичу

 

собралъ,

 

кого

 

могъ,

 

за

 

Кобижчею.

 

Цацюра

 

иа-

гналъ

 

его

 

иодъ

 

Свидовцемъ.

 

Здѣсь

 

произошла

 

отчаянная

битва.

 

Жолнеры

 

были

 

истреблены

 

7с .

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

Не-

мирича

 

«пана

 

благочестива™,

 

который

 

зъ

 

лютора

 

тогда

сталъ

 

благочестивымъ,

 

мужикъ

 

стялъ

 

косою»

 

77 .

 

Храбрый

Цацюра

 

дорого

 

поплатился

   

за

 

свой

 

подвигъ.

   

Въ

 

слѣдую-

п6

 

Лѣтоп.

 

Самовидца

 

стр.

 

32.

 

Ригельманъ

 

2,

 

24.

 

Грабян-

ка

 

стр.

 

171.

 

Лѣтоп.

 

Бѣлозерскаго

 

стр.

 

34.

41

 

Бѣлозерскаго

 

лѣтоп.

 

стр.

 

27.

 

о

 

Немиричахъ

 

смотр,

 

въ

ст. о Литвнновичахъ и Самборѣ.
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щемъ

 

году

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Швремеіьевымъ

 

выступилъ

 

изъ

Кіева

 

противъ

 

ляховъ.

 

Подъ

 

Чудиовымъ

 

Шереметьевъ

 

не-

ожиданно

 

окруженъ

 

былъ

 

многочисленнымъ

 

непріятелемъ.

Изнуренпыя

 

голодомъ

 

войска

 

принуждены

 

были

 

согласить-

ся

 

на

 

договоръ.

 

Ляхи

 

отдали

 

Шереметьева

 

татарамъ,

 

а

Цацюру

 

взяли

 

себѣ

 

и

 

долго

 

мучили

 

его:

 

но

 

наконецъ

 

онъ

ушолъ

 

изъ

 

Дубна

 

па

 

украйну

 

и

 

скоро

 

умеръ

 

78 .

По

 

метрикамъ

 

въ

 

Свидовцѣ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

536

 

м.

 

530

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

565

 

м.

 

580

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

600

 

м.

 

632

ж,-

 

въ

 

1830

 

г.

 

629

 

м*.

 

663

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

657

 

м.

 

703

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

678

 

м.

 

740

 

ж.-

Въ

 

Щастновкѣ,

 

къ

 

которой

 

принадлежитъ

 

и

 

деревни

Осовецъ

 

съ

 

175

 

ы.

 

козаковъ

 

число

 

прихожанъ

 

въ

 

1860

г.

 

1075

 

м.

 

1136

 

ж.

 

Въ

 

Щастновкѣ

 

земли

 

2665

 

десят.

въ

 

Озеряиахъ

 

3961

 

дес.

Въ

 

Свидовскомъ

 

храмѣ

 

рождества

 

Богородицы

 

еван-

геліе

 

м.

 

п.

 

1722

 

г.

 

съ

 

замѣткою:

 

«року

 

1728

 

Іоаннъ

Пинчукъ,

 

житель

 

с.

 

Свидовецъ

 

полку

 

Кіевского,

 

отмѣнилъ

сію

 

книгу— до

 

церкви

 

свидовской

 

рожд.

 

Богородицы,

 

за

отпущенье

 

грѣховъ,--а

 

за

 

презвитера

 

ОнисиФора

 

Григоре-

впча

 

Крушовского,

 

за

 

державци

 

Павла

 

Цигапчука,

 

цѣиою

талярей

 

десяти.

 

Подписалъ

 

Іоаппъ

 

Копдратовичъ

 

Вален-

сии,

 

па

 

томъ

 

часи

 

дякъ».

 

О.

 

ОнисиФоръ

 

свящепствовалъ

въ

 

Свндовцѣ

 

и

 

въ

 

1754

 

г.

Въ

 

1738

 

г.

 

иѣжинскимъ

 

протоіереемъ

 

Стсфзномъ

Волховскимъ

 

освяшенъ

 

былъ

 

новый

 

храмъ

 

въ

 

Свидовцв.

18

 

Бѣлозерскаго

 

стр.

 

27.

 

28.

 

Лѣтоп,

 

Самовидца

 

34.

 

Гра-

бянка

 

174.



—
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БОБРОВИЦА

мьстечко

 

на

 

рѣчкѣ

 

Бобровицѣ,

 

притокѣ

 

Трубежа,

 

въ

 

30

вер.

 

отъ

 

Козельца

 

и

 

въ

 

105

 

отъ

 

Чернигова,

 

при

 

гетман-

щинѣ

 

мѣето

 

сотенпаго

 

управленія

 

- 9,
Часть

 

сѣверпой

 

Бобровицы

 

по

 

нынѣ

 

носнтъ

 

названіе

городища,

 

тогда

 

какъ

 

крѣпость

 

гетманщины

 

была

 

на

 

ост-

ровѣ,

 

гдѣ

 

и

 

нынѣ

 

храмъ

 

Бобровицы.— Ясно,

 

что

 

городи-

ще — памятникъ

 

дотатарскаго

 

городка

 

Бобровицы.

Въ

 

1664

 

г.

 

«городъ

 

Бобровииа»

 

разоренъ

 

былъ

 

Чар-

нецкимъ

 

и

 

татарами,

 

тогда

 

какъ

 

не

 

хотѣл-ъ

 

сдаться

 

вра-

гамъ

 

св.

 

вѣры

 

80 .

Нынѣшній

 

храмъ

 

Бобровицы

 

въ,

 

честь

 

архапг.

 

Миха-

ила

 

съ

 

двумя

 

придѣлами

 

построенъ

 

1831

 

г.

Въ

 

1853

 

г.

 

въ

 

Бобровицѣ

 

сильно

 

свирѣпствовала

 

хо-

лера.

 

Вдова

 

священника

 

Косаховскаго

 

видѣла

 

во

 

снѣ

 

ржав-

скую

 

икону

 

Богоматери

 

н

 

голосъ

 

говорилъ

 

ей:

 

«меня

 

за-

бросили;

 

пойди

 

къ

 

священнику

 

и

 

скажи,

 

чтобы

 

опъ

 

обнесъ

меня

 

вокругъ

 

Бобровицы».

 

Свящепппкъ

 

выполнилъ

 

прика-

заніе,—

 

обошеяъ

 

село

 

съ

 

молебнымъ

 

пѣніемъ

 

Богоматери,

и

 

на

 

другой

 

день

 

уже

 

не

 

было

 

ни

 

умирающихъ,

 

ни

 

боль-

на

 

Въ

 

1669

 

г.

 

«Оннсимъ

 

Коробка

 

бобровицкііЬ

 

сотннкъ

(Величко

 

11,

 

187),

 

у

 

Ригельмана

 

(11,

 

113)

 

по

 

ошибкѣ

 

кдобро-

вицкій»;

 

въ

 

1672

 

г.

 

«Бобровицкій

 

(сотникъ)

 

Игнатъ

 

Калениц-

кій»

 

(Величко

 

11,

 

314);

 

въ

 

1687

 

г.

 

«Ѳедоръ

 

Мнкитенко

 

сот-

никъ

 

наказный

 

бобровицкій»

 

(Маркевпчъ

 

111,

 

322).— По

 

пере-

писи

 

1770

 

г.

 

въ

 

бобровицкой

 

сотнѣ —кур.

 

Бобровпцкій,

 

кур.

Браницкій,

 

кур.

 

Рудковскій,

 

кур.

 

Заворичскій,

 

кур.

 

Ярослав-

скій.

80 Соловьева нет. XI, прибав, 6 лѣтоп. Самовидца 42.



—

 

159

 

—

пыхъ

 

отъ

 

холеры.

  

Признательные

 

прихожане

 

устроили

 

для

св.

 

иконы

 

серебр.

 

ризу

 

въ

 

12

 

ф.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

1370

 

м.

 

1354

 

ж.,

 

въ

1790

 

г.

 

1485

 

м.

 

1490

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

1569

 

м.

 

1678

 

ж.,

въ

 

1830

 

г.

 

1585

 

м.

 

1798

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

1555

 

м.

 

1717

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

1694

 

м.

 

1814

 

ж

Козаковъ

 

1300

 

м.,

 

земли

 

въ

 

м.

 

Бобровицахъ

 

7085

дес.

 

потому

 

обработываніе

 

ея

 

даетъ

 

хорошій

 

доходъ.

Изъ

 

двухъ

 

свящепниковъ

 

Бобровицы

 

1758—1767

 

г.

Дементій

 

Ѳедоровпчъ

 

Кремепецкій

 

былъ

 

братъ

 

кіевскаго

митрополита

 

Гавріила

 

Кременецкаго.

 

Предшественники

нхъ:

 

въ

 

1746

 

г.

 

Даніилъ

 

Клементьевъ

 

и

 

Яковъ

 

Буков-

скій:

 

въ

 

1754

 

г.

 

Іоаннъ

 

Савицкій.

ЯДЛОВКА

 

(ПЕТРОВО)

 

И

 

КУЛАЖИНЦЫ

(КУЙЛОВЦЕ).

Первая

 

въ

 

юго-западномъ

 

углу

 

уѣзда,

 

въ

 

47

 

вер.

отъ

 

Козельца;

 

Кулажипцы— въ

 

6

 

вер.

 

отъ

 

Ядловкн,

 

надъ

р.

 

Трубежеиъ.

На

 

сѣверъ

 

отъ

 

Ядловки,

 

почти

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

ноя,

находится

 

урочище

 

Селище*

 

въ

 

окружности

 

300

 

саженей.

По

 

мѣстному

 

преданно

 

здѣсь

 

было

 

село,

 

которое

 

разорено

татарами.

 

Здѣсь

 

находягъ

 

кости

 

человѣческія

 

и

 

разныя

домашнія

 

вещи,

 

топоры,

 

серпы

 

и

 

проч.

 

Прибавляюгъ,

 

что

тугъ-же

 

гдѣ

 

то

 

закопаны

 

и

 

военные

 

снаряды.

 

По

 

переписи

1493
 

г.

 
въ

 
числѣ

 
нмѣній

 
лавры

 
видимъ

 
селище

 
Петрово



—

 

160

 

—

надъ

 

р.

 

Трубежемъ,

 

и

 

неподалеку

 

селище

 

«Kuylowce»

 

8t ,

нынѣшнее

 

село

 

Кулажинцы.

 

Итакъ

 

до

 

татаръ

 

въ

 

верстѣ

отъ

 

Ядловки

 

было

 

село

 

Петрово,

 

принадлежавшее

 

Пет-

ру,

 

боярину

 

Ярослава

 

князя

 

Черннговскаго

 

и

 

вѣроятно

ему

 

же

 

даны

 

были

 

земли

 

Куйловца^

 

напоминающаго

 

звѣ-

риную

 

охоту,

 

какъ

 

и

 

Ярославка.

По

 

мѣстному

 

преданно

 

Ядловка

 

получила

 

свое

 

назва-

ние

 

по

 

козаку

 

Ядло,

 

поселившемуся

 

здѣсь,

 

и

 

старинное

укрѣпленіе

 

Ядловки

 

было

 

тамъ,

 

гдѣ

 

теперь

 

храмъ

 

рожде-

ства

 

Богородицы.

 

Въ

 

3

 

вер.

 

отъ

 

Ядловки

 

къ

 

Басани

 

на

кургапѣ

 

гладкомв

 

стояль

 

сторожевый

 

козакъ

 

съ

 

вехою;

при

 

приближеиіи

 

татаръ

 

веха

 

опускалась

 

и

 

Ядловцы

 

спѣ-

шили

 

взяться

 

за

 

охранительныя

 

мѣры

 

противъ

 

хищниковъ.

Населеніе

 

Ядловки

 

надобно

 

отнесть

 

къ

 

началу

 

ХУ

 

стол.

«Ядловка

 

городъ

 

съ

 

значительными

 

укрѣпленіями

 

и

 

тремя

замками

 

я,

 

такъ

 

пнсалъ

 

сирскій

 

архидіаконъ,

 

бывшій

 

въ

Ядловкѣ

 

въ

 

1653

 

г.

 

82 .

 

За

 

заики

 

иностраиецъ

 

едва

 

ли

 

не

принялъ

 

курганы

 

—

 

Каплуновъ

 

и

 

ГладкіВ,

 

стоящіе

 

на

 

во-

стоке

 

Ядловки,

 

и

 

курганъ

 

Острый,

 

вблизи

 

Кулажиицъ.

Курганъ

 

Гладкій

 

по

 

пыпѣ

 

изумляетъ

 

величиною

 

своею

 

и

всѣ

 

три

 

принадлежатъ,

 

безъ

 

сомпѣиія,

  

Половцамъ.

Даже

 

и

 

въ

 

новое

 

время

 

козаки

 

Ядловскіе

 

не

 

забы-

вали

 

своей

 

осторожности

 

противъ

 

враговъ

 

отчизны.

   

Такъ

81

  

Архивъ

 

югозап.

 

Рос.

 

I,

 

386.

 

Въ

 

этой

 

же

 

переписи

между

 

имѣніямп

 

лавры

 

«двѣ

 

деревни

 

Дубечни»;

 

а

 

онѣ--на

 

пра-

вомъ

 

берегу

 

Десны,

 

на

 

западъ

 

отъ

 

Ядловки. — См.

 

опис.

 

Клев,

лавры

 

стр.

 

277.

 

Въ

 

1728

 

г.

 

«село

 

Ядловка

 

со

 

всѣмп

 

до

 

него

прішалежнігаи

 

угодіямп»

 

принадлежало

 

братскому

 

монастырю,

конечно

 

бывъ

 

передано

 

лаврою. — Судіеико

 

матер.

 

I.

 

2.

 

стр.

 

41).

82
  

Путешествіе
 

п.

 
Макарія —въ

 
библ.

 
для

 
чтенія

  
ХУ.

 
71.



—

 

lfil

 

—

въ

 

1744

 

г.

 

83

 

пойманъ

 

п

 

отправленъ

 

по

 

команде

 

«въ

 

сот-

нѣ

 

барпш'евской

 

въ

 

селѣ

 

Ядловцѣ

 

шиигіоііъ,

 

польской

 

об-

ласти,

 

губерпіп

 

Брацлавской

 

села

 

Біевецъ

 

житель,

 

Андрей

Лобаеепко,

 

который

 

въ

 

допросѣ

 

своемъ

 

показалъ,

 

что

оігь

 

огь

 

поляка

 

папа

 

своего

 

Марцѣла

 

Домбровскаго

 

для

прові.дываііія

 

о

 

обращеніп

 

войскъ

 

въ

 

малой

 

Россіи

 

и

 

съ

низгь

 

еще

 

товарищи

 

четыре

 

человѣка».

Ньніѣ

 

въ

 

Ядловскомъ

 

приходѣ

 

908

 

м.

 

928

 

ж.,

 

въ

томь

 

чнслѣ

 

козаковъ

 

508

 

м.,

 

казеппыхъ

 

(бывпшхъ

 

мона-

стырекпхъ)

 

крестьяиъ

 

249

 

м.,

 

въ

 

Кулажинцахъ

 

215

 

муж.

219

 

жен.

ОЛИШЕВКА.

Мѣстечко

 

въ

 

40

 

вер.

 

отъ

 

Козельца

 

и

 

въ

 

36

 

вер.

 

отъ

Чернигова,

 

при

 

рЬчкѣ

 

Смолянкѣ.

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

уѣзда,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Грабсвкою

 

84 .

Здѣсь

 

было

 

земляное

 

укрѣплеиіе,

 

почти

 

изгладившее-

ся

 

и

 

д.ѣсто

 

сотеинаго

 

управленія.

По

 

мѣстпому

 

предаиію

   

Олишевка

   

существуетъ

   

уже

до

 

400

 

лѣтъ

 

и

 

слЬд.

 

съ

 

1460

 

г.

   

Началомъ

  

ея

   

служили

8

 

хуторовъ:

 

Лебедевка-Лебедя,

 

Бухаровскііі— Бухара,

 

Ла-"

иннъ

 

Кутъ,

 

основанный

 

Лапою,

   

Дзядзковъ,

 

Игнатепковъ,

два

 

хутори

 

Галузина

 

и

 

Ромасевы

 

Вербы.

   

Ольховые

 

лѣса,

63

 

Ук.

 

коне.

 

1745

 

г.

 

Февр.

 

27

 

д.

84

 

О

 

Грабовкѣ

 

см.

 

въ

 

ст.

 

о

 

Выблихъ

 

Черн.

 

у.

 

По

 

пере-

писи

 

767

 

г.

 

при

 

Троицкомъ

 

храмѣ

 

Граббвкй

 

нздрев.іѣ

 

пахать

длиною

 

на

 

627

 

саж.,

 

а

 

шириною

 

на

 

208

 

са;к.

 

и

 

сѣпокосъ

 

па

 

4

воза.
                                                                                         

2



—

 

162

 

—

густо

 

росшіе

 

въ

 

мѣстахъ,

 

занятыхъ

 

хуторами,

 

оставили

 

за

мѣстомъ

 

поселепія

 

назвапіе

  

Олыиевки

 

пли

 

Олишевки.

Крымцы

 

Мешли

 

-

 

Гирея

 

въ

 

1478

 

г.

 

ограбили

 

хуто-

рянъ

 

85 :

 

но

 

они

 

поумнѣли.

 

На

 

правомъ

 

берегу

 

рѣчкп

 

Смо-

лянки

 

насыпали

 

земляной

 

валъ

 

и

 

въ

 

серсдинѣ

 

его

 

поста-

вили

 

церковь

 

св.

 

Варвары,

 

рѣчку

 

противъ

 

крѣпостн

 

углу-

били,

 

чтобы

 

не

 

совсѣмъ

 

удобенъ

 

былъ

 

доступъ

 

къ

 

крѣно-

cru

 

чрезъ

 

рѣчку

 

ь6 .

 

Съ

 

1663

 

г.

 

Олпшевка

 

явлаетсв

 

уже

ьъ

 

исторіи,

 

какъ

 

сотенное

 

мѣстечко

 

87 .

85

  

У

 

Шишацкаго

 

стр.

 

7.

 

8.

 

мѣстная

 

народная

 

дума:

«згвалтовалы

 

лыху

 

чутку

 

наши

 

хуторянци,

 

ек

 

почулы,

 

що

 

з

лытвого

 

бьются

 

поморянцп...

 

Идуть

 

крымци

 

да

 

иоганци

 

чиныты

намъ

 

шкоды.

 

Навижены

 

таборища

 

Маного

 

-

 

Гирея

 

(Менгли-

Гпрея),

 

зопсовалы

 

наши

 

хаты,

 

глумилысь

 

з

 

семьею»

 

Лѣтоп.

Самовидца

 

стр.

 

2.

86

  

У

 

Шишацкаго

 

(Олпшевка

 

стр.

 

11 —13)

 

не

 

счптаемъ

вѣрною

 

той

 

мысли,

 

что

 

земляное

 

укрѣпленіе

 

построено

 

послѣ

второго

 

нападенія

 

Крымцевъ.

 

Въ

 

тѣ

 

времена

 

въ

 

южномъ

 

краю

обыкновенно,

 

какъ

 

только

 

заселяли

 

мѣстность,

 

укрѣплялись

наломъ.

 

Положимъ,

 

что

 

до

 

перваго

 

нападенія

 

крымцевъ

 

Оли-

шевскіе

 

хуторяне

 

не

 

собрались

 

съ

 

силами

 

и

 

не

 

пмѣлн

 

доста-

точная

 

времени

 

насыпать

 

унрѣплеиіе.

 

Но

 

они

 

были

 

бы

 

уже

слишкомъ

 

просты,

 

если

 

бы

 

не

 

поумнѣли

 

послѣ

 

татарскаго

урока.

87

  

Маркевича

 

ист.

 

2,

 

90.

 

Лѣтон.

 

Самовидца

 

42.

 

Величко

1І,

 

313.

 

Унпиереалъ

 

Самуііловпча

 

отъ

 

11

 

декабря

 

1680

 

года.

чОзнаймуемъ,

 

нжъ

 

еще

 

рокъ

 

ироступнлъ,

 

какъ

 

нынѣшней

 

вашъ

(Олишевскій)

 

бывшей

 

сотникъ

 

Семенъ

 

Супруненко,

 

же

 

оччма

своими

 

видячи

 

зрадцовъ

 

нашпхъ

 

па

 

тотъ

 

бокъ

 

Днѣпра

 

утѣ-

каючнхъ,

 

не

 

хотѣлъ

 

знчливе

 

вперенятно

 

онихъ

 

услужнтн,

 

чнмъ

и

 

противъ

 

весе

 

отчизны

 

оказался

 

неправимъ,

 

за

 

що

 

тогдажъ

мѣлисмо

 
его

 
отставити,

   
але

   
за

 
дѣламп

 
нашими

   
уставнчнымн



--

 

163

 

—

Около

 

1660

 

г.

 

построенъ

 

былъ

 

въ

 

укрѣііленіи

 

храмъ

рождества

 

Богородицы

 

съ

 

теилымъ

 

ирпдѣломъ

 

въ

 

честь

св.

 

м.

 

Варвары.

 

Приготовленный

 

къ

 

поправке,

 

онъ

 

сго-

рѣлъ

 

въ

 

1754

 

г.;

 

до

 

1779

 

г.

 

«за

 

недородомъ

 

хлѣба»

 

при-

хо'жане

 

не

 

приступали

 

къ

 

постройкѣ

 

поваго

 

и

 

богослуже-

ніе

 

отправлялось

 

въ

 

небольшомъ

 

храмѣ

 

св.

 

Варвары

 

8\

За

 

то

 

новый

 

храмъ

 

рождества

 

Богородицы

 

изуллялъ

 

своею

высотою

 

и

 

прочностію.

 

Въ

 

1784

 

г.

 

устроенъ

 

былъ

 

для

него

 

великолѣпиый

 

иконосгасъ

 

«цехмистеромъ

 

СтеФаномъ

Кулакомъ

 

съ

 

братьею».

 

Этотъ

 

храмъ

 

сгорѣлъ

 

отъ

 

молніи

въ

 

апрѣлѣ

 

1848

 

г.

 

но

 

успѣли

 

вынесть

 

изъ

 

пего

 

многое.

Новый

 

храмъ

 

построенъ

   

ревностнымь

   

стараніемъ

   

старца

до

 

сего

 

часу

 

тому

 

несталося

 

досить.

 

Теперь

 

тую

 

волю

 

нашу

въ

 

скутокъ

 

приводячи

 

его

 

Семена

 

такъ

 

за

 

тотъ

 

проступокъ,

якъ

 

же

 

ся

 

его

 

заслуги

 

жадной

 

не

 

знаемъ,

 

отставляемъ

 

отъ

того

 

сотничества;

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

посылаемъ

 

до

 

вась

 

пана

Левка

 

Шрамченка.

 

который

 

до

 

услугъ

 

войсковпхъ

 

можетъ

быти

 

згожій;

 

а

 

такъ

 

приказуемъ

 

вамъ,

 

аби

 

всею

 

сотнею

 

своею

зобравшися,

 

его

 

Левка

 

Шрамченка

 

за

 

старшого

 

сотнѣ

 

приня-

ли

 

и

 

короговъ

 

ему

 

въ

 

руки

 

вручили

 

и

 

чинили

 

ему

 

поволность

и

 

отдавали

 

послушенство,

 

якъ

 

ваша

 

сказуетъ

 

повинность

 

и

слушность

 

чинити

 

въ

 

томъ

 

волѣ

 

нашей

 

досить,

 

безъ

 

жадного

спротивства:

 

а

 

онъ

 

сотникомъ

 

вашимъ

 

будучи,

 

повиненъ

 

бу-

детъ

 

з

 

вами

 

любовне

 

обходптпся».

 

Универсаломъ

 

августа

 

1-го

1687

 

года

 

утверждено

 

за*

 

олишевскимъ

 

сотникомъ

 

Леонтіемъ

Шрамченкомъ

 

«село

 

Смолянка».

 

По

 

универсаламъ

 

1715

 

и

 

1732

г.

 

Леонкій

 

Шрамченко — обозный

 

Нѣжинскаго

 

полка.

 

О

 

сотни-

кѣ

 

Шрамченка

 

у

 

Величии

 

III,

 

416.

 

Въ

 

сотнѣ

 

Олншевской:

мѣстечко

 

Олишевка,

 

с.

 

Смолянка,

 

Хотнновка,

 

кур.

 

Площа.

кур.

 

Селище,

 

кур.

 

Стодолы.

88

 
Дѣло

 
консист.

 
1755

 
и

 
1779

 
г.



— 164

 

—

священника

 

Василія

 

Шишацкаго,

   

который

   

однако

 

не

 

до-

жилъ

 

до

 

его

 

освященія.

Памятники

 

древности

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

храмѣ:

 

а)

 

дрсв-

ній

 

кіотъ,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

повое

 

время

 

(послѣ

 

1741

 

г.)

вставлена

 

Ахтырская

 

икона

 

Богоматери.

 

По

 

сторонамъ

кіотэ,

 

въ

 

рамочкахъ,

 

изображены

 

св.

 

Григорій

 

и

 

Татіана;

а

 

на

 

тумбѣ

 

написано:

 

«сей

 

кіотъ

 

отминилъ

 

рабъ

 

Божій

Григорій

 

Лащъ

 

з

 

жоною

 

своею

 

Татьяною,

 

въ

 

отпущеніе

грѣховъ,

 

року

 

1606

 

носмв.

 

20

 

д.».

 

Это

 

памятникъ

 

древ-

нѣйшаго

 

храма

 

св.

 

Варвары,

 

п

 

едва

 

ли

 

не

 

стояла

 

въ

 

пемъ

храмовая

 

икона

 

св.

 

муч.

 

Варвары.

 

Другой

 

кіотъ

 

съ

 

изо-

б[іажепіями

 

вм.

 

Варвары

 

и

 

арх.

 

Михаила.

 

Надъ

 

ликомъ

св.

 

Варвары

 

стихи:

«Возлюбленне

 

жените,

 

Бога

 

яНіва

 

Сыне!

Како

 

тя

 

азъ

 

возлюбихъ,

 

Ты

 

вѣси

 

едине,

Яко

 

ни

 

единая

 

мученія

 

сила

На

 

смерть

 

отъ

 

любви

 

твоей

 

мене

 

устрашила.

Молюся

 

убо

 

Тебѣ,

 

милостивый

 

буди

На

 

молящихся

 

Тн

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

мои

 

люди.

Повели

 

силъ

 

небесныхъ

 

вожду

 

Михаилу.

Да

 

хранитъ

 

любящихъ

 

мя

 

здравы

 

и

 

сйлиы».
■

Надъ

 

ликомъ

 

архангела

 

читаютъ:

«Азъ

 

Мнхаилъ,

 

вышняго

 

престола

 

слуямітель,

 

мощей, св.

  

Варвары

 

боронитель,

Духъ

 

невидимъ

 

видимъ,

 

въ

 

тѣлѣ

 

кромѣ

 

тѣла,

Or

 

дивная

 

въ

 

бытіе

 

премѣпися

 

сила!

Чтущихъ

 

мя

 

и

 

Варвару

 

отъ

 

нуждъ

 

сохраняю,

Въ

 
Кісвѣ

 
въ

 
Златоверхомъ

 
храмѣ

 
пребываю:



-

 

Ш

 

-

Наипаче

 

гдѢ

 

азъ

 

свящуоя,-

 

и

 

Варвара

 

дѣва,

Мнѣ

 

убо

 

десная

 

въ

 

домѣ,

 

а

 

ей

 

страна

 

лѣва».

Очевидно,

 

иконы

 

писаны

 

въ

 

Михайловскомъ

 

лонасты-

рѣ

 

it

 

тамъ

 

же

 

устроялса

 

кіотъ.

 

Понятно

 

п

 

то,

 

что

 

пихи

не

 

старше

 

второй

 

полвіпіііы

 

XVII

 

в.

 

»

 

г.іѣд.

 

эготъ

 

кіотъ

съ

 

иконами

 

моложе

 

перваго

 

кіота.

Третій

 

кіотъ

 

новый,

 

но

 

съ

 

старинною

 

иконою;

 

внизу

ея

 

написано:

 

«нстиниоз

 

иодобіе

 

и

 

мЬра

 

образа

 

чудотв.

Пресв.

  

Богородицы

 

въ

 

Руднѣ».

б)

   

Книги:

 

евангеліе

 

иеч.

 

во

 

ЛьВовѣ

 

Mux.

 

Слезкою

1665

 

г.

 

По

 

ли

 

тамъ

 

его

 

написано:

 

«сію

 

книгу

 

иадалъ

 

до

храму

 

Божого

 

рождества

 

Пресв.

 

Богородицы

 

рабъ

 

Божой

Тоапнъ

 

Биховецъ-Рашевскій,

 

въ

 

Олишевци,

 

року

 

1671м.

Другое

 

еваигеліе

 

м.

 

п.

 

1722

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«Божіею

милостію

 

православный

 

Тобольскій

 

и

 

('ибирсиій

 

мнтроно-

литъ

 

Антоній».

 

На

 

третьемъ

 

евангеліи

 

к.

 

п.

 

1733

 

г.

 

за-

писано:

 

«сіе

 

евангеліе

 

келейное

 

преосв.

 

митрополита

 

То-

больскаго

 

и

 

Снбирскаго

 

Антопія

 

Отаховекаго,

 

присланисе

въ

 

даръ

 

отъ

 

обители

 

св.

  

Кіевопечергкой».

в)

   

Изъ

 

4

 

чашъ

 

на

 

подножіи

 

одной

 

надпись:

 

«лѣта

1727

 

построена

 

сія

 

чаша

 

въ

 

церковь

 

рождества

 

Богоро-

дицы

 

въ

 

Олишеьку,

 

въ

 

помпновепіе

 

іерея

 

Григорія

 

и

 

нод-

ружія

 

его

 

и

 

чадъ

 

нхъ».

 

На

 

рукояткѣ

 

серебр.

 

креста:

«дано

 

въ

 

церковь

 

св.

 

м.

 

Варвары

 

О.іишевскую

 

кіевского

больничнаго

 

монастыря

 

пгуменомъ

 

Леонтіемъ

 

Зоричемъ,

1781

 

г.»;

 

а

 

въ

 

1753

 

г.

 

посвященъ

 

былъ

 

во

 

священника

Олишевской
   

Богородичной
   

церкви

   
діаконъ

   
ея

   
Григорій
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-

tupa

 

и

 

четвертый

 

я ніновій» -оловянный,

 

нынѣ

 

уже

 

не*

видный.

г)

 

Риза

 

зеленаго

 

бархата,

 

съ

 

золотою

 

и

 

серебреною

вышивкою

 

успенія

 

Пресв.

 

Богорвдицы

 

и

 

съ

 

серебр.

 

сѣт-

кою.

 

Другая—ФІолетоваго

 

рыгаго

 

бархата

 

съ

 

широкою

серебряною

 

сѣткою.

 

Обѣ

 

показаны

 

въ

 

описи

   

1779

   

годч.

Другой

 

храмъ

 

въ

 

Олишевкѣ

 

посвященъ

 

былъ

 

св.

 

арх.

Михаилу^

 

перестроенный

 

въ

 

1743

 

г.

 

89 .

 

Сотникъ

 

йванъ

Шрамченко

 

постронлъ

 

при

 

этомъ

 

храмѣ

 

на

 

мѣсто

 

обвет-

шавшей

 

колокольни

 

храмъ

 

св.

 

Николая;

 

но

 

въ

 

1801

 

г.

явился

 

снова

 

одпнъ

 

храмъ

 

архангела.

Изъ

 

трехъ

 

евангелій

 

храма

 

сего

 

одно

 

львов,

 

печати

1644

 

г.

 

съ

 

замѣткою:

 

«надалъ

 

Иванъ

 

Выхватень

 

на

 

цер-

ковь

 

Божу

 

Олишевскую

 

арх.

 

Михаила».

 

Цвѣтная

 

тріодь

львов,

 

п.

 

1688

 

г.

Одинъ

 

потиръ

 

съ

 

нриборомъ,

 

по

 

надписи,

 

устроенъ

«1753

 

г.

 

до

 

храму

 

св.

 

Николая

 

мѣстечка

 

Олишевки

 

кош-

томъ

 

сотника

 

Олишевскаго

 

Василія

 

Шрамченка»,

 

извѣст-

наго

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

1744

 

г.

 

онъ

 

встрѣчалъ

 

императрицу

у

 

Комаровкп

 

90 .

На

 

дискосѣ

 

принадлежащемъ

 

къ

 

другому

 

потиру,

 

на-

писано:

 

«чаша,

 

дискосъ,

 

звѣзда,

 

лжица

 

и

 

коиіе

 

серебр.

 

и

позол.

 

сдѣланы

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Николая

 

Олишевскую,

 

иж-

дивеніемъ

 

м.

 

Олишевки

 

уроженца

 

Тропцкаго

 

больничнаго

монастыря

 

игумена

 

Леоптія

 

Зорича,

 

1781

 

года.

 

Вѣсу

 

въ

вихъ

 

5

 

ф.

 

30

 

л.,

 

а

 

въ

 

нозолотѣ

 

16

 

червонцевъ».

Крестъ

 

рѣзпый

 

изъ

 

кипариса

 

съ

 

частицами

 

мощей

«пр.

 

отецъ

 

въ

 

Синаи

  

и

 

РаиѳЬ

 

избіенныхъ,

  

пр.

 

ОнисиФора

83 ДЬло консист. 1743 г.
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-

йсноввдника

 

и

 

Преп.

   

ѲвоФлма

   

постИика».

   

Этотъ

   

Крестъ

устроенъ

 

безъ

 

сомнѣнія

 

прежде

 

1730

 

г.

Съ

 

1768

 

г.

 

былъ

 

при

 

Михайловской

 

церкви

 

священ-

нпкомъ

 

Герзснмъ

 

Литяцкій.

 

По

 

окоичапіи

 

ѵченія

 

въ

 

ака-

деміи

 

онъ-

 

былъ

 

вызванъ

 

преосвящепнымъ

 

Костромскимъ

для

 

занят ія

 

должности

 

учителя

 

въ

 

семинарііі

 

и

 

5

 

лѣтъ

бы.тъ

 

учитслемъ

 

реторики;

 

при

 

опредѣ.теііін

 

Ііа

 

священни-

ческое

 

мЬсто

   

въ

 

Олишевку

    

предоставлено

   

сиу

   

запинать
4

первое

 

мѣсто

 

посмѣ

 

намѣстника.

    

а

 

1774

   

г.

    

опредѣленъ

онъ

 

въ

 

пакіістника.

Въ

 

1736

 

г.

 

по

 

гражданской

 

вѣтомостп

 

показывалось

въ

 

О.іишевкв

 

130

 

выборныхъ

 

козаковъ

 

и

 

20

 

носнолитыхъ.

Число

 

прпхожанъ:

 

■

Богородичной

  

ц.

 

.

Михайловской

 

.

  

.

 

.

Итого.

  

.

 

.

Въ

 

1755

 

г.

 

преосвященный

 

во

 

время

 

обзора

 

епархіи,

усмотрѣвъ

 

стоящій

 

подъ

 

Олншевкою

 

крестъ,

 

потребовалъ

свѣдѣній

 

о

 

семь

 

крестѣ.

 

Олипіевскіп

 

памѣстннкъ

 

свящеи-

никъ

 
Андрей

 
Шрамчепко,

 
прение

 
бывіпій

 
сотенный

 
ата-

мапъ, доігесъ следующее:    «старики   обыватели   показали,

1770. 17£ 0.

ЖЕН.

1810. 1830. 1850. 1860

МУЖ.,ЖЕН. ЫУЖ. муж. 'жен. МУЖ.

 

ЖЕН.

 

МУЖ.|ЖЕН.|мУЖ.

 

ЖЕН.

328

 

310

606

 

598

366

636

344

630

386

665

1051

365

686

1051

410

 

380
1

1
696

 

804

1106

 

1184
1

|

435

 

385

!
1

 

625

 

707

"

  

1
457

 

465

670

 

704

934

 

908
1

1

992 971 1060

 

1092
і

1
1127

 

1169
1
1
і



—.168

 

—

что

 

въ

 

1711

 

г.

 

во

 

время

 

моровой

 

язвы

 

9| ,

 

бунтовщики

взбунтовавшись,

 

многнхъ

 

жепъ,

 

признавая

 

ихъ

 

яко

 

за

 

ви-

діомство

 

(за

 

вѣдьмъ),

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

ныпѣ

 

крестъ

стоить,

 

ножегли,

 

п

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

уиерінаю

 

бупчуковаго

товарища

 

Михаила

 

Быховца

 

матерь,

 

а

 

папо.гь

 

Тетранскаго

и

 

Ошовскаго

 

по

 

жепамъ

 

оаГу

 

сожгли, же.

 

Послѣ

 

моровой

язвы

 

согласяся

 

бунчуковый

 

товарнщъ

 

Михайло

 

Быховсцъ

съ

 

тѣми

 

обывателями,

 

коихъ

 

матери

 

и

 

жоны

 

сожжены,

сперва

 

на

 

томъ

 

мѣстЬ

 

каплицу

 

сделали.,

 

а

 

потомъ

 

когда

каплица

 

обветшала,

 

панъ

 

Ошовскій

 

1728

 

г.

 

пепрося

 

бла-

гословен'^

 

у

 

нреосвнщепнаго

 

Варлазма

 

Вонатовнча,

 

поста-

шілъ

 

крестъ».

 

Преосвященный

 

утвердплъ

 

такое

 

мнѣніе

коиспсторіи:

 

«кресту,

 

какъ

 

по

 

правильной

 

причппѣ

 

по-

ставленному,

 

оставаться

 

па

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

и

 

если

 

иоже-

лаютъ

 

поставить

 

новый,

 

нспренятствовать;

 

но

 

для

 

охране-

нія

 

сего

 

креста

 

отъ

 

оекверпепія,

 

оградить

 

его

 

оградою»

 

° 2 .

Изъ

 

татарекпхъ

 

грабежей

 

Олишсвцы

 

помнятъ;

 

кромѣ

первоначальна™,

 

Менглп-Гпреева,

 

еще

 

два

 

наиаденія.

 

Од-

но

 

было

 

въ

 

XVI

 

в. —другое

 

во

 

второй

 

половпнѣ

 

XVII

 

в.

Радъ,

 

говорнтъ

 

дума,

 

тучи

 

густыя

 

носились

 

въ

 

воздухѣ

 

и

ужасный

 

вѣтеръ

 

бушевалъ

 

въ

 

лѣсу,

 

а

 

въ

 

иолѣ

 

подиималъ

песокъ.

 

Вдругъ

 

прибѣжали

 

съ

 

нолей

 

съ

 

вѣстію:

 

татары

ндутъ.

 

Поселеніе

 

взволновалось,

 

иные

 

бросали

 

имущество

въ

 

погреба

 

и

 

сами

 

скрывались

 

туда

 

же,

 

другіс

 

бѣжали

 

въ

лѣсъ;

 

женщины

 

съ

 

дѣтьмп

 

въ

 

испугѣ

 

бродили

 

и

 

оглашали

91

 

Лѣтоп.

 

Самовидца

 

стр.

 

95.

 

«р.

 

1710

 

моровая

 

язва

 

ве-

ликая,

 

первая

 

въ

 

Кіевѣ,

 

а

 

послй

 

и

 

въ

 

протчпхъ

 

городахъ

малороссійскнхъ

 

была.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

саранча

 

истребила

 

въ

украйнѣ

 
траву

 
и

 
посѣвы

 
хлѣба».

as Дѣдо консист. 1755 г.
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—

воздухъ

 

воплями.

 

Татары

 

запалили

 

хаты

 

и

 

бросились

 

хва-

тать

 

людей,

 

«Жіурые

 

нехристы

 

имъ

 

руки

 

вязали,

 

въ

 

не

волю

 

пхъ

 

брали.

 

Ой

 

булажъ

 

годына,

 

наче

 

хмара

 

чорна». 93 .

О

 

другомъ

 

пападені.і

 

говорятъ

 

такъ:

 

«буде

 

скоро

 

200

лигъ,

 

якъ

 

татаре

 

грабовалы,въ

 

осганній

 

разъ,

 

у

 

насъ

 

лю-

дей,

 

скотыну

 

и

 

вымогалы

 

грошей,

 

зампсь

 

іюдушпаго.

 

Бу-

ло,

 

кажуть,

 

батько

 

и

 

маты

 

поховаются

 

куды,

 

а

 

дитвору

нашвидку,

 

не

 

втраплять

 

де

 

диты,

 

да

 

зоставлять

 

у

 

хати;

дакъ

 

прок.тяіа

 

Таіарва

 

въузьмо

 

оце

 

дытыну,

 

за

 

лаву

 

за-

садыть,

 

та

 

Н

 

придавить,

 

такъ,

 

що

 

Гі

 

ду.на

 

выплеве

 

тутепь-

кп

 

жъ».

 

По

 

льтопнгямъ

 

эго

 

было

 

въ

 

1664

 

г,

 

когда

 

съ

Поляками

 

за

 

одно

 

грабили

 

козаков.ъ

 

Татары

 

и

 

разогнали

Олишевку.

 

9 \

Въ

 

начал!;

 

1679

 

года

 

бѣлогородская

 

Орда

 

съ

 

Янен-

комъ

 

грабила

 

Коз'с'лецкЩ

 

увздъ,«миогіл

 

села

 

иовибиралп».95 .

Олпшевка

 

извѣстпа

 

лыюмъ,

 

садами

 

и

 

сапожничест-

вомъ;

 

по

 

не

 

обнліемъ

 

хлѣба,

 

который

 

родится

 

сдѣсь

 

скуд-

но.

 

9 \

 

Нолагаюіъ

 

что

 

Олпіпевскіе

 

сапожники

 

каждый

годъ

 

нзготовляюгь

 

до

 

5

 

т.

 

паръ

 

простыхъ

 

сапоговъ,

 

от-

правляя

 

пхъ

 

частно

 

въ

 

Кіевъ,

 

частію

 

па

 

мѣстпыо

 

торги.

Торгъ

 

въ

 

О. іп

 

іи

 

с

 

в

 

кѣ— кажіый

 

ііонедѣлыпікъ,

 

ярмарки-—

Мая

 

9

 

и

 

Иоабр.

 

8,

 

изъ

 

нпхъ

 

на

 

нерпой

 

продается

 

това-

ровъ

 

на

 

8000

 

руб.

 

въ

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

рогатаго

 

скота

 

на

1000

 

р.

03

 

Шишацкаго

 

Олпшевка

  

стр.

 

11.

 

12.

  

24.

01

 

Лѣтоп.

 

самов.

 

42.

 

Лѣтоп.

 

Бѣлозерскаго

 

83

 

Рпгр.іьманъ

11,

 

12.

а5

 

Соловьева

 

ист.

 

XI

 

прпбав.

 

стр.

 

6.

 

Ыаркевпча

 

90.

Лѣтоп.

 
самов.

 
79.

96 Шишацкаго Олпшевка стр. 159 — 186 -
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Здѣсь

 

по

 

нынѣ

 

сохраняются

 

два

 

Цеха— торговый

 

и

ремесленный.

 

Цехъ

 

составляюгь

 

нсѣ

 

парубки

 

(молодые

люди),

 

у

 

пихъ

 

есть

 

старшинецв,

 

или

 

по

 

старому

 

цех-

местерз,

 

который

 

имѣетъ

 

свой

 

значокз

 

—

 

камышевую

палку

 

съ

 

серебренною

 

головкою.

 

Въ

 

будніе

 

дни

 

значокъ

хранится

 

въ

 

церковной

 

ризнііцѣ.

 

Въ

 

каждомъ

 

цеху

 

имѣет-

ся

 

шесть

 

большыхъ

 

зеленькъ

 

евьчей,

 

которыл

 

зажигаются

въ

 

праздники.

 

Цеховые

 

становятся

 

на

 

срединѣ

 

церкви

 

но

три,

 

одинъ

 

за'другимъ.

 

Въ

 

великіе

 

праздники

 

двое

 

изъ

 

це-

ховыхъ

 

съ

 

горящими

 

свѣчамн

 

входятъ

 

въ

 

олтарь,

 

одинъ

въ

 

сѣверныя,

 

другой

 

въ_

 

южны

 

я

 

двери;

 

тамъ

 

стоятъ

 

они

по

 

сторопамъ

 

престола,

 

до

 

окончанія

 

чгенія

 

еваіігелія;

 

а

потомъ

 

выходятъ

 

къ

 

своему

 

цеху

СЕЛИЩЕ

   

И

 

ЛИХАЧЕВО.

Первое

 

на

 

р.

 

Острѣ,

 

въ

 

30

 

вер.

 

отъ

 

Козельца,

 

въ

9

 

отъ

 

Лихачева,

 

въ

 

10

 

отъ

 

Галчина,

 

въ

 

15

 

отъ

 

Хоіѣ-

новки

 

и

 

въ

 

4

 

отъ

 

Комаровки.

Селище

 

самымъ

 

названіемъ

 

своимъ

 

ноказываетъ,

 

что

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

было

 

село,

 

но

 

уничтожалось,

 

—

 

иначе

здѣсь

 

было

 

поселеніе

 

дотатарское.

Царскою

 

грамотою

 

1868

 

г.

 

укрѣнлепы

 

были

 

за

 

«со-

борною

 

церковію

 

св.

 

страстотерпцевъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

мо-

настыря

 

Черниговскаго

 

«свободный

 

земли «

 

села

 

Мрина

и

 

принадлежавшихъ

 

къ

 

пену

 

поселеній

 

Лихачевки^

 

Хо-

тѣновки,

 

Комаровки,

 

Селища

 

и

 

Галчина,

 

тогда

 

какъ

предъ

 

тѣмъ

 

этими

 

землями

 

владѣли

 

Черниговскіе

 

Доми-

и

 

и

 

капы.

  

. 9Г

VII



Въ

 

нынѣнінёмъ

 

Селищенскомъ

 

храмѣ

 

с.

 

Параскевы

Ёвангеліе

 

львов,

 

п.

 

1630

 

г.

 

купленное,

 

по

 

надписи,

 

въ

1708

 

г.

 

Апостолъ

 

к.

 

и.

 

1695

 

г.

Въ

 

Лихачевскомь

 

храмѣ

 

св.

 

Николая

 

Требникъ

 

безъ

выходнаго

 

листа

 

съ

 

надписью:

 

«плочена

 

въ

 

гор.

 

Нѣжипѣ

при

 

людехъ

 

Василью

 

Шиляру

 

и

 

пану

 

Кокасному,

 

року

1600».

 

Требникъ

 

печатанъ,

 

вѣроятно,

 

въ

 

Валахін

 

1535

года.

 

На

 

Октоихѣ

 

(безъ

 

начальнаго

 

лица)

 

написано:«

 

Ось-

могласннхъ

 

Господа

 

бояшіеся

 

люде

 

отмѣпили

 

у

 

пана

 

Ев-

стэфія

 

Бережнецкаго

 

жыѵеля

 

Кіевскаго,

 

за

 

сумму

 

золо-

тихъ

 

20

 

и

 

1;

 

а

 

складавншхъ

 

гроши

 

на

 

книгу

 

першій

 

Яковъ

Григорьев!.,

 

прозвискомъ

 

Лысій,

 

2

 

таляра,— дали

 

до

 

цер-

кви

 

с.

 

Николая

 

въ

 

веси

 

Лнхачевв

 

1600

 

г.»

 

Это,

 

вѣроят-

но,

 

октонхъ

 

иечат.

 

діакономъ

 

Кореей

 

1575

 

г.

 

9\

 

На

 

еван-

геліи

 

к.

 

п.

 

1697

 

г.

 

цядиись:

 

«1710

 

г.

 

Пелагія

 

Тпхоніев-

на

 

отъ

 

праведныхъ

 

трудовъ

 

и

 

имѣній

 

іерея

 

СтеФане

 

Ива-

новича

 

Верещаки

 

и

 

з

 

своего

 

малого

 

датка

 

отмвнила

 

и

 

от-

дала

 

до

 

церкви

 

св.

  

Николая

 

в

 

сели

 

Лчхачевѣ

Въ

 

1736

 

г.

 

по

 

гражданской

 

ведомости,

 

показывалось

вь

 

Селищѣ

   

43

   

козачыі

 

семьи

 

и

 

7

 

поеполитыхъ,

 

въ

 

Ли

хачевѣ

 

80

 

козаконъ

   

и

 

8

 

поеполитыхъ'.

По

 

нспопѣднымъ

 

заиисямъ.

1770. 1790.

   

1810. 1830. 1850. I860-

муж.|жен.'муж.|жен.

 

МУЖ.ІЖЕН. ИУЖ.|ЖЕН.

 

МУЖ. 'жен. МУЖ. ЖЕН

378

 

360

754

 

647

1
1

409

679

401

676

457

709

444

716

520

739

530

776

627

769

689

866

676

882

737

946

Sfl—fifl —Гітппд-  „г'ртмитрм'к ■ІГиуя.чрівммъ»  поняты и напечатаны



—

 

І72

 

-

КОЗ АРЫ.

Въ

 

18

 

вер.

 

отъ

 

Козельца

 

на-

 

дорогТ.

 

изъ

 

Кіева

 

въ

Нѣжииъ

 

и

 

Москву,

 

на

 

берегу

 

озера

 

и

 

Остра,

 

въ

 

еосѣд-

ствѣ

 

съ

 

Иржавцемъ

 

и

 

Аламовкою,

 

которыхъ

 

жители

 

были

въ

 

давнее

 

время

 

прихожанами

 

Козарскими.

Козары — иоссленіс,

 

дотатарское,

 

указывающее

 

своимъ

именемъ

 

на

 

'

 

озаръ,

 

пѣроягпо,

 

нмѣвшпхъ

 

зді.сь

 

временное

носелепіе.

Въ

 

1550

 

г.

 

Король

 

пожаловалъ

 

«Козарнчи»

 

Ельцу

и

 

здѣсь

 

были

 

тогда

 

двое

 

платпвшіе

 

медовую

 

дань

 

Ельцу.

По

 

тогдашнему

 

быту,

 

это

 

означало,

 

что

 

эгн

 

двое

 

были

арендаторами

 

земель

 

Ельца,

 

которые

 

внося

 

Ельцу

 

плату,

отдавали

 

отъ

 

себя

 

землю

 

другпмъ.

 

Но

 

вовсе

 

ошибочно

 

ду-

маютъ,

 

".

 

будто

 

эти

 

двое

 

были

 

единственными

 

жильцами

Козаръ

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

Козарахъ

 

были

 

земли

 

не

принадлежащая

 

Ельцу,

 

тѣ,

 

который

 

послѣ

 

назывались

 

се-

ломъ

 

старыхъ

 

Козаръ.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

церковный

 

земли:

 

дворовая

 

съ

постройками,

 

пахатная

 

«за

 

Олещепковымъ

 

гаемъ

 

на

 

5

дней,

 

примерно

 

мѣрою

 

8700

 

квадр.

 

саж.

 

у

 

цвиховой

 

ло-

зы

 

на

 

2

 

дня,

 

мѣрою

 

5320

 

саж.

 

Та

 

и

 

другая

 

даны

 

на

 

по-

мнновеніе

 

при

 

актахъ;

 

сѣнокосъ

 

издревлгь

 

церковный

 

на

50

 

возовъ,

 

лѣсъ

 

въ

 

Осовоп

   

чащѣ

 

въ

 

окружности

 

на

 

120

я„

 

Роспись

 

книръ

   

1491-1730

   

г.

 

Каратаева,

 

соб

 

1861

 

г.

стр.

 

5,

 

13.

99

 

Кулпша

   

записки

 

2338.

    

Въ

 

тоЦ

    

что

 

-Козароначп.,

отдаваемы*

   

Еіьцу-ныпѣшніе

   

Козары

 

^

                 

увѣряетс1І

«ъ
 

того,
  

что
 

Ельцы
   

жптелп

 
въ

 
Остр,

 
„

 
въ

 
1G90

 
г.

 
см.

 
объ



_
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—

саж.

 

и

 

за

 

Торговицею

 

въ

 

окружности

 

на

 

версту.

 

Такое

количество

 

церковной

 

земли — даръ

 

отдаленной

 

древности

но

 

пыпѣ

 

остается

 

у

 

церкви

 

только

 

22

 

десятины.

Въ

 

1746

 

г.

 

видіімъ

 

церкви

 

старыхъ

 

и

 

новыхъ

 

Козаръ

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

по

 

просьбЬ

 

Полковника

 

Танскаго

 

пе-

реведенъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

свящеішикъ

 

Даніилъ

 

Кле-

ментьевъ.

Въ

 

пынѣшнемъ

 

Покровскомъ

 

храмѣ

 

Евангеліе

 

к.

 

п.

1745

 

г.;

 

а

 

въ

 

архіівѣ

 

указы

 

съ

 

1722

  

г.

Въ

 

1645

 

г.

 

нзвѣстный

 

Адамъ

 

Кисель

 

заявлялъ

 

двѣ

жаліО;бы

 

суду.

 

апр.

 

11

 

жаловался

 

на

 

то,

 

что

 

«Полковпикъ

Душинскій

 

съ

 

хоругвями

 

драгунскою

 

и

 

козацкою

 

насиль-

но

 

и

 

своевольно

 

заняли

 

квартиры

 

въ

 

ленпыхъ

 

имѣніяхъ

его

 

Кобыжчѣ

 

и

 

Козарградѣ

 

и

 

по

 

жіізненномъ— Носов-

кѣ,—

 

поді.анныхъ

 

бьютъ

 

каждый

 

день,

 

приказывая

 

поку-

пать

 

имъ

 

медъ,

 

пиво,

 

горелку,

 

рыбу».

 

15

 

апр.

 

писзлъ,

что

 

Душинскій

 

и

 

его

 

товарищи,

 

ограбивъ

 

имѣнія,

 

вынуди-

ли

 

жителей

 

заплатить

 

имъ

 

1000

 

битыхъ

 

талярей,

 

въ

 

вы

купъ

 

за

 

постой.

  

10°

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

429

 

муж.

 

421

 

жен.,

1790

 

г.

 

446

 

м.

 

440

 

жен.

 

въ

 

1810

 

г.

 

272

 

м.

 

273

 

ж.

въ

 

1830

 

г.

 

286

 

м.

 

288

 

ж.

 

въ

 

1850

 

г.

 

283

 

<м

 

333

 

ж.

въ

 

1860

 

г.

 

285

 

м.

 

330

 

ж.

СЕРЕДИНКА.

Въ

 

42

 

вер.

 

отъ

 

Козельца,

 

въ

 

32

 

огъ

 

Чернигова,

 

въ

4

 

огъ

 

Краснловки

 

|(И

 

и

 

въ

 

7

 

огъ

 

Нздииовкн,

 

при

 

рѣкѣ

Смоляпкѣ.

100

  

Архпвъ

 

юго-зап.

  

Р.

  

7,

 

3,

 

391—396.

101
   

«Село
 

Красиловкаѵ

 
въ

 
акгѣ

 
1670

 
г.

    
Названгеліи

 
его



—
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—

«Село

 

Серединка»

 

и

 

«село

 

Надииовка»

 

съ

 

Копачев-

кою

 

при

 

польскомъ

 

правительствѣ

 

принадлежали

 

пану

 

Алек-

сандру

 

Ильинскому,

 

а

 

универсалами

 

1670

 

и

 

1671

 

г.

 

сво-

бодный

 

земли

 

ихъ

 

утверждены

 

за

 

елецкимъ

 

монастыремъ.

«Богородицкое

 

озеро»

 

между

 

Серединкою

 

и

 

Ладинкою,

утвержденное

 

тогда

 

же

 

за

 

обителію,

 

подаетъ

 

мысль,

 

что

здѣсь

 

издревлѣ

 

были

 

имѣнія

 

елецкаго

 

монастыря,— и

 

по-

тому

 

то

 

Самуйловичъ

 

такъ

 

свободно

 

отдалъ

 

Середанку

 

и

Надиновку

 

монастырю,

 

І02

 

тогда

 

какъ

 

первая

 

у?ке

 

была

въ

 

распоряженіи

 

Кіевскаго

 

Полковника.

  

<03 .

Замѣчателенъ

 

какъ

 

по

 

историческому

 

содержанію,

такъ

 

ио

 

христіанскому

 

духу,

 

универсалъ

 

1648

 

г.-

 

Нѣжин-

скаго

 

Полковника

 

Проконія

 

Шумейки,

 

относившійся

 

до

козаковъ

 

Серединки.

написано:

 

«смиренный

 

Стечанъ

 

Яворскій,

 

Божіею

 

милостію

митроіюлитъ

 

Рязанскій

 

и

 

Муромскій,

 

року

 

1702

 

апр.

 

30

 

далъ

сіе

 

еванг.еліе

 

въ

 

храмъ

 

Покрова

 

Богородицы

 

въ

 

с.

 

Краспловку

за

 

спасеніе

 

души

 

родителькн

 

своей

 

Евфиыіи,

 

въ

 

томъ

 

всечест-

номъ

 

храиѣ

 

починающей,

 

ей

 

же

 

вѣчная

 

буди.

 

«На

 

постной

тріоди

 

приписка:

 

«куплена

 

за

 

7

 

копъ

 

канунскихъ

 

грошей —ро-

ку

 

1705

 

до

 

храма

 

св.

 

Николая

 

въ

 

с.

  

Осмаки».

 

(Сосн.

 

у.

102

  

Дополнит,

 

къ

 

исг.

 

акт.

 

VII,

 

99,

 

100.

 

Каѳедр.

 

монаст.

стр.

 

106.

 

111.

103

  

Между

 

актами

 

елецкаго

 

Монастыря

 

листъ

 

1660

 

г.

 

ко-

торымъ

 

Игнатъ

 

Крупицкій

 

«слуга

 

п.

 

Василія

 

Дворецкаго,

полковника

 

Кіевскаго

 

и

 

намѣстникъ

 

Серединскій»

 

дозволяетъ

Василію

 

Шишу

 

распоряжаться

 

мельницею.

Надиновка

 

нынѣ

 

въ

 

Остерскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

8

 

верст,

 

отъ

Серединки

 

Въ

 

Николаевскомъ

 

храыѣ

 

Наднновки

 

ркп.

 

постная

тр : одь,

 

съ

 

замѣткою:

 

«отмѣннлъ

 

Констаитинъ

 

Ѳедоровъ

 

Брон -

ченко —до
 

храму
 

св.
 

Николая, — року
 

1690».



-175

 

—

«Мелникъ

   

Васко

   

Коначевскій,

   

иишетъ

 

полковникъ,

ускаржалъ

 

вину

 

койску

   

и

 

мпѣ

 

въ

 

Таборѣ

 

подъ

 

Черпиго.

вомъ,

 

же

 

за

 

вл- сную

   

суму

   

свою

 

мае

 

млынъ

 

виховане

 

до

ласки

 

Божой.

    

Теды

 

нькоіорій

 

мелникъ

 

наступав

 

на

 

него

и

 

вит

 

искав

 

гроши

 

у

 

него,

 

и

 

обравши

 

съ

 

товаришомъ

 

сво-

имъ,

   

на

 

которые

   

то

 

млыны

 

тотъ

 

Васко

 

маетъ

 

листъ

 

отъ

Пана,

 

за

 

которымъ

 

мешкалъ,

 

паномъ

  

Илинскимъ.

  

"".

 

Не

тильно

   

иапове,

 

а

 

бо

 

тежъ

   

мельникъ

   

мелникови,

   

але

 

и

самъ

 

Панъ

 

его

 

милость

 

гетмаиъ

 

Богданз

 

Хмѣльницкій

 

—

кривды

   

не

 

чинитъ

   

и

 

неросказуетъ

  

никому

 

чинити.

 

Защо

тежъ

   

ихъ

 

милость

   

панове

 

шляхта,

 

не

 

тилко

 

наша

 

братья

утраіили

 

ласку

 

Божю

  

и

 

знѣвагу

 

на

 

нихъ

 

допустили.

 

Пре

то

 

тежъ

 

варую,

 

абы

 

той

 

Васко

  

мёлпикъ

 

въ

 

тихъ

 

добрахъ

спонхъ

 

зупокойне

   

мешкалъ

   

и

 

зо

 

млина

 

его

 

нихто

 

не

 

ви-

тискалъ

 

и

 

крывды

   

жадной

 

не

 

выражалъ.

 

А

 

гды

 

бы

 

тежь

хтося

   

важитъ

   

на

 

него

 

наступать:

   

прошу

   

васз

   

братѣ

своей

   

козаковъ

 

и

 

товарищовъ

   

своихъ,

 

а

 

бы

   

оного

   

яко

зр.ійцу

   

поймавши

   

подступннка,

   

не

   

отсылаючи

   

до

 

мене,

горломз

 

карали.

   

И

 

на

 

то

 

мой

 

даю

 

тотъ

 

листъ

 

съ

 

това-

риществом!»

   

свонмъ

   

войска

   

его

 

королевской

 

милости

 

за-

порозскаго,

   

съ

 

печатью

   

войсковою

 

и

 

съ

 

нодиисомъ

 

руки

,0'

 

«II

 

Алскеандръ

 

Илѣнскій»

 

апр.

 

22

 

1648г.

 

далъ

 

листъ

о

 

томъ

 

что

 

'(учтивый

 

Васко

 

шншъ

 

Васковпчъ»

 

заплатилъ

 

40

коп.

 

грошей

 

за

 

мельницу

 

въ

 

его

 

копачевской

 

маетности.

 

На

урядѣ

 

острицкомъ

 

дек.

 

25

 

1648

 

г.

 

записали,

 

что

 

«елникъ

 

Вас-

ко

 

Шншъ»

 

купилъ

 

у

 

мельника

 

Ивана

 

Гуренка

 

за

 

60

 

копъ

 

гро-

шей

 

м.іннъ

 

на

 

р.

 

Смолннкѣ,

 

«стоячій

 

въ

 

маетности

 

пана

 

Илин-

екаго».

 

И

 

такъ

 

НІишъ

 

все

 

таки

 

вынужденъ

 

былъ

 

два

 

раза

 

по-

купать

 
одну

 
и

 
туже

 
мельницу.



-
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—

моей.

 

Пнпалъ

 

въ

 

Таборѣ

 

подъ

 

Черииговомъ,

 

ію.ія

 

17

 

ро-

ку

 

1048.

  

105 .

Въ

 

древнее

 

время

 

храмъ

 

Серединки

 

носвящснъ

 

бы.іъ

славѣ

 

св.

 

Троицы,

 

ііыігб

 

онъ—въ

 

честь

 

рождества

 

Бого-

родицы.

На

 

чашѣ

 

нагшсь:

 

«сооружпся

 

сей

 

келюхъ

 

до

 

храші
св.

 

троицы

 

атаманомъ

 

Ничнпоромъ

 

Потаиенкомъ

 

и

 

зо

 

всею

братьею,

 

року

 

1644

 

м.

 

ч>евр.»

Драгоцѣнпо

 

евапгеліе

 

к.

 

1697

 

г.

 

пожертвователю.

По

 

листамъ

 

его

 

написано:

 

«сіе

 

св.

 

еваигеліе

 

азъ

 

іеромо-

иахъ

 

Димитрій

 

Савичъ,

 

архимапдритъ

 

елецкій

 

Черньтов-

скій,

 

далъ

 

есмь

 

въ

 

церковь

 

св.

 

Троицы

 

въ

 

селЪ

 

Серс-

динцѣ,

 

въ

 

маетности

 

монастыря

 

нашего

 

елсцваго,

 

року

1698

 

октоврія.

 

въ

 

день

 

патрона

 

моего

 

св.

 

Вм.

 

Димитрія

солунскаго

 

и

 

подписалъ

 

рукою

 

власйою.»

Въ

 

1875

 

г.

 

въ

 

слѣдствіе

 

письма

 

печерскаго

 

архиман-

дрита

 

Зосимы

 

Волькевнча

 

къ

 

преосв.

 

ѲооФнлу

 

елецкий
архимандрить

 

писалъ

 

Серединскому

 

священнику:

 

«Кіево

подольскій

 

житель

 

Васплій

 

Штацкій,

 

будучи

 

заграницею,

вывезъ

 

оттуда

 

въ

 

Кіевъ

 

не

 

малое

 

число

 

букварей

 

печагн

Почаевской,

 

содержащихъ

 

въ

 

еебЬ

 

мудровапіе

 

против-

ное

 

св.

 

восточной

 

Греко-россгйской

 

церкви,

 

а

 

именно

въ

 

сѵмволѣ

 

в'Ьры

 

напечатано

 

о

 

Духѣ

 

с.

 

отъ

 

Отца

 

и

 

Сына

исходящего.

    

Каковые,

   

буквары

   

отдалъ

 

въ

 

лавку

   

Якову

юз

 

0 ТЪ

 

^2

 

август.

 

'1648

 

г.

 

Путгівльскій

 

воевода

 

писалъ

въ

 

Москву:

 

«гетманъ

 

Хмельннцкііі

 

велѣлъ

 

полковнику

 

Шумей-

кѣ

 

со

 

многими

 

черкасы

 

птти

 

подъ

 

городъ

 

К'одакъ,

 

вымать...

нолковнпкъ

 

Шумейко

 

со

 

многими

 

черкасы

 

подъ

 

гор.

 

Кодакъ

вымать
 

ношолъ».
  

Акт.
  

Юго'Зап.
  

Р.
 

111
 

342.
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Сербииу

 

и

 

тотъ

 

уже

 

многимъ

 

числомъ

 

распродалъ

 

въ

 

раз-

ныя

 

места

 

россійскаго

 

государства.

 

Сверхъ

 

того

 

онъ

 

Сер-

бинъ

 

оттиснулъ

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

па

 

бумагѣ

 

безобразный

иконы

 

Спасителя,

 

Богоматери

 

и

 

святыхъ,

 

да

 

при

 

иконѣ

благоввщенін

 

Богородицы

 

иечатаетъ

 

молитву:

 

Богородицѣ

Дѣво;

 

каковыхъ

 

яконъ

 

также

 

не

 

малое

 

число

 

въ

 

народъ

распродалъ.»

 

Далѣе

 

предписывается:

 

«буквары

 

и

 

иконы

гдѣ

 

окажутся,— отбирать

 

и

 

представлять

 

въ

 

Консисторію».

Число

 

прихожанъ:

 

1750

 

г.

 

460

 

м.

 

454

 

ж.,

 

1770

 

г.

480

 

м.

 

465

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

495

 

й.

 

496

 

ж.,

 

1810

 

г.

522

 

м.

 

517

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

542

 

м.

 

540

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

568

 

м.

 

573

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

592

 

м.

 

632

 

ж.

Вотъ

 

опытъ

 

милости

 

Богоматерпей

 

къ

 

жителямъ

 

Се-

рединки!

О.

 

Іоанникій

 

Голятовскій

 

пишетъ

 

106 :

 

«есть

 

село,

 

при-

надлежащее

 

монастырю

 

нресв.

 

Богородицы

 

Елецкой,

 

Се-

рединка.

 

Въ

 

томъ

 

селѣ

 

находился

 

инокъ

 

Арсепій,

 

послан-

ный

 

архимандритомъ

 

на

 

послушаніе.

 

Козакъ

 

запорожскаго

войска

 

Иганъ

 

Сочевецъ,

 

серединскій

 

атаманъ,

 

увидавъ

Арсенія

 

и

 

будучи

 

сильно

 

пьянъ

 

схватилъ

 

саблю

 

и

 

хотѣлъ

изрубить

 

его:

 

но

 

тотъ

 

убѣгъ

 

отъ

 

пего.

 

Это

 

было

 

9

 

сент.

1676

 

г.

 

Когда

 

пьяный

 

козакъ

 

заснулъ

 

н

 

уже

 

проспался:

слышитъ

 

голосъ:

 

«Иванъ

 

перестань

 

пить

 

горѣлку;

 

если

не

 

перестанешь,

 

не

 

воротишься

 

живымъ

 

съ

 

войны,

 

къ

 

ко-

торой

 

говишься».

 

Козакъ

 

открылъ

 

глаза,

 

по

 

ни

 

кого

 

не

видитъ

 

предъ

 

собою.

 

Кто

 

бы

 

это

 

такой

 

гояорилъ

 

мпѣ?

думалъ

 

онъ.

 

И

 

снова

 

слышитъ

   

голосъ:

   

«Я— Матерь

 

Бо-

Скарбпнца

 
гуд.

 
23.

3
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жія

 

приказываю

 

тебѣ

 

не

 

пить

 

горѣлки»,—ты

 

отъ

 

нее

 

ста\

новишься

 

безумнымъ».

 

Могкно

 

ли

 

пить

 

пиво?

 

спросилъ

онъ.

 

Незапрещаю,

 

говорилъ

 

голосъ,

 

; пить

 

пива;

 

но

 

не

 

пей

горвлки.

 

Иванъ

 

Сочевецъ,

 

вставъ

 

съпостели,

 

далъ

 

обѣтъ

три

 

года

 

не

 

нить

 

ни

 

вина,

 

ни

 

нива,

 

и — не

 

иилъ.

 

Матерь

Божія

 

потому

 

запретила

 

ему

 

пить

 

горѣлку,

 

что

 

упившись

ею,

 

онъ

 

какъ

 

безумный

 

съ

 

саблею

 

гонялся

 

за

 

ипоком-ъ

елецкимъ,

 

нрисланнымъ

 

въ

 

нмѣніе

 

елецкой

 

Богоматери

на

 

послушаніе».

ДЕРЖАНОВКА

 

И

 

ХРЕЩАТОЕ.

Первая

 

въ

 

20

 

вер.

 

отъ

 

Козельца,

 

съ

 

храмомъ

 

св.

Троицы,

  

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Хрещатымъ.

Въ

 

церковпомъ

 

архивѣ

 

Держановки

 

есть

 

въ

 

копін

дѣло

 

о

 

церковпомъ

 

покосѣ.

 

Здѣсь

 

сказано:

 

«яКъ

 

панъ

Держапувскій

 

осаживалъ

 

Держаповку,

 

синожать

 

кашували

папу

 

Держановекому,

 

а

 

якъ

 

держаповцы

 

сбудовалп

 

соби

церковь,

 

гди

 

взялся

 

свищенникъ

 

Григорій,

 

то

 

панъ

 

Окса-

новскій

 

(р.

 

1604)

 

иодарилъ

 

ему

 

сію

 

синожать

 

и

 

тогды

кашовалп

 

синожать

 

священнику

 

Григорію».

 

Въ

 

спнодикѣ

1756

 

г.

 

держаповскій

 

евпщепникъ

 

Максимъ

 

йвановъ

 

по-

ставилъ

 

въ

 

родѣ

 

своемъ

 

первымъ

 

держановскаго

 

священника

Григорія,

 

своего

 

прапрадѣда.

Итакъ

 

Держановка

 

населилась

 

около

 

1600

 

г.

 

и

 

въ

1604

 

г.

 

ноставленъ

 

въ

 

пей

 

храмъ

 

св.

 

Троицы.

 

Въ

 

1697

г.

 

главы

 

храма

 

покрыты

 

жестью.

 

И

 

нынѣшшй

 

священннкъ

Максимовичъ— потомокъ

 

перваго

 

мѣстнаго

 

священника

Григорія.
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Вѣроятно,

 

около

 

того

 

же

 

времени

 

населилось

 

и

 

Хре-

щатое.

 

Въ

 

1742

 

г.

 

писали:

 

«церковь

 

животворящего

 

кре-

ста

 

с.

 

Хрещатого

 

къ

 

обеішалостп

 

приходить

 

начала».

Возобновленный

 

храмъ

 

освяшепъ

 

въ

 

1743

 

г.

 

Въ

 

реестрѣ

церковныхъ

 

вещей,

 

приложепномъ

 

къ

 

гросьбѣ

 

о

 

семъ

освящепіи

 

храма

 

вндимъ:

 

«келюховъ

 

два,

 

едепъ

 

серебря-

ный,

 

внутрь

 

прозолоцоній,

 

другій

 

цѣновій, —евангелій

 

двое,

едпо

 

оправлено

 

зеленымъ

 

оксамитомъ

 

подъ

 

сребромъ,

 

дру-

гое

 

оп[>авлено

 

серебромъ

 

ветхое,

 

требникъ,

 

треФОлой,

 

об-

щина,

 

октояховъ

 

два,

 

апостолъ,

 

тріоди,

 

псалтырь,

 

часо-

словъ,

 

ирмолой».

При

 

Хрещатовской

 

церкви

 

65

 

десятинъ

 

земли— даръ

1709

 

г.

 

Это

 

едва

 

лч

 

не

 

единственная

 

земля,

 

пожертво-

ванная

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ

 

при

 

гетмаищинѣ,

 

да

 

и

 

то

 

не

въ

 

пользу

 

нрнчта,

 

а

 

храма.

Универсалъ

 

кіевскаго

 

полковника

 

Антонія

 

Танскаго

отъ

 

2

 

сент.

 

1709

 

г.

   

говоритъ:

«Панъ

 

Илья

 

Жила,

 

судья

 

полку

 

кіевского,

 

просилъ

насъ

 

о

 

конФирмацію

 

па

 

грунта

 

зовоміе

 

игираснчковскіе,

дуброви,

 

лѣса,

 

гаи,

 

поля,

 

сѣножатп,

 

сколько

 

ихъ

 

есть,

въ

 

положеню

 

коло

 

села

 

Хрещатаго

 

лежачіе,

 

небожчикомъ

отцемъ

 

его

 

з

 

давн

 

іхъ

 

лѣтъ

 

чрезъ

 

власную

 

куплю

 

набитіе;

которіе

 

онъ

 

дуброволие

 

на

 

церкви

 

божественніе,

 

именно

часть

 

едину

 

па

 

храмъ

 

всеміриаго

 

воздвижепія

 

креста

 

Го-

сподня

 

вз

 

селѣ

 

Хрещатомз

 

знайдуючійся,

 

а

 

двѣ

 

части

на

 

церковь

 

успепія

 

пресв.

 

Богородицы

 

в

 

селѣ

 

Медвѣдов-

ци

 

обрѣтаючуюся,

 

з

 

побожпостп

 

своей

 

поотдавалъ.

 

Яко-

вѳму

 

его

 

пана

 

судіи

 

прошепію

 

послѣдуя,

 

боголюбивому

 

то-

му

 

учинку

 

давши

 

у

 

себе

 

мѣсце,

 

сей

 

нашъ

 

видаемъ

 

уни-

версалъ я..,.
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Число

 

прихожапъ:

 

въ

 

Держановской

 

ц

 

въ

 

1770

 

г.

370

 

м.

 

365

 

ж

 

;

 

въ

 

1790

 

г.

 

401

 

м.

 

410

 

ж.:,

 

въ

 

1810

 

г.

417

 

м.

 

428

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

548

 

м.

 

554

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

535

 

м.

 

531

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

446

 

м.

 

470

 

ж.

 

Хрещатовск.

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

 

770

 

м.

 

760

 

ж.;

 

1790

 

г.

 

760

 

м.

 

751

 

ж.;

въ

 

1810

 

г.

 

792

 

и.

 

785

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

832

 

м.

 

827

 

ж.;

въ

 

1850

 

г.

 

817

 

м.

 

842

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г

   

752

 

м.

 

785

  

ж.

Земли

 

при

 

Держаповкѣ

 

4216

 

дес.

ЦЕРКОВИЩЕ

 

И

 

ЧЕМЕРЪ.

Первое

 

въ

 

23

 

вер.

 

отъ

 

Козельца,

 

въ

 

сосѣдетвѣ

 

съ

Чемеромъ.

«Село

 

Церковище»,

 

когда-то

 

называвшееся

 

Куренемъ,

гдѣ

 

было

 

и

 

имѣиіе

 

кіевской

 

каѳедры

 

І0Г ,

 

назвапіемъ

 

сво-

имъ

 

показываетъ,

 

что

 

здѣсь

 

еще

 

во

 

времена

 

древнія

 

до

татаръ,

 

была

 

церковь

 

и

 

церковная

 

собственность.

Въ

 

троицкомъ

 

храмѣ

 

Церковища

 

па

 

одной

 

изъ

 

чашъ

надпись:

 

«Петро

 

Домонтовичъ

 

на

 

Церковищскую

 

церковь

надаю».

 

Апостолъ

 

к.

  

п.

 

1738

 

г.

 

октоихъ

 

к.

  

1739

 

г.

«Село

 

Чемеръя-

 

въ

 

актѣ

 

1688

 

г.»

 

108 .

 

Въ

 

Михай-

ловскомъ

 

храмѣ

 

его

 

еваніеліе

 

львов,

 

п.

 

1644

 

г.

 

На

 

кре-

стѣ

 

надпись:

 

«создася

 

въ

 

1716

 

г.

 

вагою

 

въ

 

гривенъ

 

три,

стараніемъ

 

Опуфрія

 

ЕвстаФьевича

 

Журавскаго,

  

пресвитера

О

 

Соф.

 

соб.

 

151,

 

187,

 

Сы.

 

объ

 

Острѣ.

Черниг.
 

вѣдок.

 
1857

 
г.

 
№

 
20

 
стр.

 
168.
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Михайловскаго

 

Чемерекою».

 

На

 

чашѣ

 

слова:

 

«помяни

 

ГѴ

споди

 

раба

 

своего

 

Дапіила

 

Солонину».

Наставительно

 

дѣло

 

1755

 

г.

 

о

 

викарномъ

 

Чемерскомъ

священникѣ

 

Григоріѣ

 

Левицкомъ.

 

Онъ

 

подавалъ

 

разные

доносы

 

"на

 

настоятеля

 

церкви

 

а

 

намѣстника

 

о.

 

Евстэфія.

Потомъ

 

въ

 

прнсутствіи

 

четырехъ

 

священниковъ

 

письменно

просилъ

 

у

 

о.

 

Евстэфія

 

нрошенія

 

и

 

сознался:

 

«что

 

прежде

сего

 

всякими

 

писмами

 

на

 

его

 

пречесность

 

подавалъ,

 

то

 

отъ

безумія

 

своего

 

и

 

иіпіства».

 

Копсисторія

 

«въ

 

страхъ

 

дру

гимъ

 

определила

 

дать

 

ему

 

плѣтью

 

ударовъ

 

50».

Число

 

прихожапъ:

 

Церковищской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

674

 

м.

 

665

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

715

 

м.

 

706

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

740

 

м.

 

730

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

713

 

м.

 

740

 

щ

 

въ

 

1850

 

г.

786

 

м

 

815

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

892

 

м.

 

896

 

ж.

 

Чемерской

 

ц.

въ

 

1770

 

г.

 

635

 

м.

 

636

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

680

 

м.

 

710

 

ж.;

въ

 

1810

 

г.

 

725

 

м.

 

780

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

743

 

м.

 

830

 

ж.;

въ

 

1850

 

г.

 

775

 

м.

 

862

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

786

 

м.

 

896

 

ж.



Рудьковки

Марковецъ

Ничеговки

Лемешовъ.

Карасиновки'

Браницы

 

.

Даневки

   

.

Беркова

   

.

2

Козацкаго

Петровки .

Веприка

 

.

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

муж. жен. муж. |

 

жен. муж. |

 

жен. муж. | жен муж.

 

|

 

жен. муж. жен .

840 832 883 880 922 940 960 1117 1031 1062

---'—

1011 1112

418 389 444 420 483 454 528 532 573 545 651 699

473 460 512 494 540 535 570 569 677 667 693 685

403 402 470 480 492 515 515 580 540 626 557 660

511 502 534 530 560 563 586 598 623 645 648 670

865 878 1088 1100 1137 1170 1180 1220 1228 1276 1260 1308

388 375 419 413 442 437 463 556 497 .484 466 461

375 364 297 386 315 315 338 345 360 376 382 394

950 899 1230 1209 1435 1441 1359 1377 1397 1408 1406 1539

731 748 770 790 941 968 1092 1183 931 1092 930 1065

1- ,— 753 748 850 862 945 958 925 1011 ^.998 1080

м-
GO
ts3

Воронка

Озѳряпъ

Пѣсокъ

Красиловіш

Костей

См

 

0

 

pill

 

ко

 

»ъ

Адаловки

Грабовкн

То

 

и

 

чі ев

 

к

 

if

Галч;піа

Иржавца ..... j

 

256 250|

 

3011

 

270

 

315 372|

 

255|

 

314|

 

307J
Общіті

 

ваключенія

 

о
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00
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