
ЧШІИШІШІІ

ЧАСТЬ

  

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

Вых.

 

два

 

раза

 

въ

 

ыъсяцъ:

                                                       

Подписка

 

прини-

1

 

и

 

15

 

числа.

 

Годовая

 

пла-

                                                 

лается

 

въ

 

редакціи
та

 

за

 

24

 

нуиера

 

съ

 

«При-

                   

.

                                 

«Чернигове.

   

Епар-
бавленіяии»— 3

   

р.

   

60

  

п.

                  

1D70

                     

хіальныхъ

    

Извѣс-

безъ

   

перес.

   

и

 

(отчисляя

                 

ІОіД

                      

тій»,

 

в*ь

 

зданіи

 

Ду-
въ

 

укупорочный

   

расходъ,

                                                 

ховяой

   

Сеыинаріи,
37

 

к.

   

и

 

пересылочный

 

53

                                                 

въ

 

Чернигов*.

и.)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

укупорк.

   

(ГОДЪ

  

ДВѢііЛДЦАТЫЙ).
и

 

Перес.

                                  

х

                           

^

            

'

№

 

20.

                                 

15

 

Октября.

Со(БРяиніБ:

   

I.

   

Распоряженія

   

Высщаго

   

Правительства. — II.

   

Распоряжения
Епархіальнаго

 

Начальства. —III.

 

Объявленія.

Распоряжение

 

Выошаго

 

Правительства.

Ш

 

іюля

  

1872

 

г.

 

№

 

41.

   

О

 

воспрещснін

   

дѣлать

 

по-

запмствованія

 

на.

 

нужды

 

архіерейскихъ

 

домовъ

 

п

 

на

 

дру-

га

 

епархіальныя

 

потребности

 

пзъ

 

монастырскихъ

 

суммъ,

безъ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

По

 

указу

 

Его

 

іімператогскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующей

 

Сішодъ

 

Приказали:

 

Имѣя

 

въ

виду,

 

что

 

по

 

личному,

 

рзспорягпепію

 

одного

 

нзъ

 

Епархіаль-
иыхъ

 

Архіереевъ

 

брались

 

заимообразно

 

деньги

 

на

 

покры-

ли
 

нуждъ

 
архіерейскаго

 
дома

 
;ізъ

 
монастырей

   
епархіи

   
и
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училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

казенныя

 

же

 

деньги

расходовались

 

слитно

 

съ

 

прочими

 

суммами

 

архіерейскаго

дома

 

и

 

не

 

велось

 

отдѣльныхъ

 

для

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

суммъ

приходорасходныхъ

 

документовъ, —Святѣйшій

 

Синодъ

 

при-

знаетъ

 

пеобходимымъ*

 

для

 

предупреждеиія

 

повторения

 

по-

добиыхъ

 

случаевъ

 

н

 

на

 

будущее

 

время

 

и

 

въ

 

другихъ

 

епар-

хіяхъ,

 

предписать

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ,

 

чтобы

 

на

нужды

 

архіерейскихъ

 

домовъ

 

и

 

на

 

другія

 

епархіалыіыя

потребности

 

отнюдь

 

не

 

дѣлалогь

 

иозаимствовапій

 

нзъ

 

мо-

настырскихъ

 

суммъ

 

безъ

 

испрошенія

 

на

 

то

 

каждый

 

разъ

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

а

 

также

 

чтобы

 

Духовный

Консисторіи

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

наблюдали

 

за

 

правиль-

нымъ

 

веденіемъ

 

приходорасходныхъ

 

книгъ

 

въ

 

архіерейскнхъ

домахъ

 

и

 

повѣряли

 

оныя

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

114

 

ст.

 

Уст.

Дух.

 

Коне,

 

и

 

не

 

допускали

 

въ

 

счетахъ

 

смѣшенія

 

суммъ,

отпускаемыхъ

 

изъ

 

казны

 

съ

 

суммами

 

экономическими

 

архі-

ерейскихъ

 

домовъ,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

положительно

 

воспре-

щецо

 

6

 

ст.

 

Общ.

 

Счетн.

 

Уст.

 

Т.

 

VIII

 

ч.

 

И.

 

Для

 

ис-

полненія

 

сего

 

послать

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященішмъ

печатный

 

указъ.

Раепоряженія

 

Епархіальн,

 

Начальства.

О

 

занятіяхв

 

депутатов^

 

духовенства

   

Черниговской

Еѣархіи

 

на

 

сгѣздѣ

 

по

 

дгьламз

   

училищнымв

   

въ

 

мал

1872

 

года.

(Продолженіе).

 

'

Депутаты

 

духовенства

 

въ

 

собраніи

 

7

 

мая,

   

по

 

выслу-

шаиіп

 

мпѣнія

 

коммисіи,

 

разематрпгавшей

 

вопросъ

 

о

 

соедіі-
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ненін

 

Стародубскаго

 

духовнаго

 

училища

 

съ

 

таковымъ

 

же

Черниговскимъ,

 

постановили:

 

по

 

многосложности

 

занятій

настоящего

 

съѣзда,

 

окончательное

 

посужденіе

 

по

 

сему

 

дѣлу

отложить

 

до

 

будущаго

 

обще-епархіальнаго

 

съѣзда.

Это

 

постановлепіе

 

утверждено

 

Его

 

Преосвященствомъ

20

 

сентября

 

1872

 

года.

■■

 

■

Депутаты

 

духовенства

 

въ

 

собраніи

 

7

 

мая,

 

принявъ

 

во

вниманіе,

 

что

 

долговременное

 

пребываніе

 

въ

 

городѣ

 

Чер-

пиговѣ

 

созванныхъ

 

на

 

общеепархіальный

 

съѣздъ

 

депута-

товъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

оказалось

 

довольно

 

ощутитель-

ііымъ

 

въ

 

Финансовомъ

 

отношеніи

 

по

 

случаю

 

дороговизны

квартиръ

 

и

 

жизненпыхъ

 

продуктовь,

 

а

 

также

 

и

 

переѣзда

на

 

наемныхъ

 

лошадяхъ,

 

признали

 

справедливымъ

 

ходатай-

ствовать

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

о

 

дозволеніи

 

при-

гласить

 

духовенство

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

къ

 

вознаграж-

денію

 

за

 

понесенные

 

депутатами

 

расходы

 

въ

 

количествѣ

такомъ,

 

чтобы

 

оное

 

восполнило

 

прогонные

 

деньги

 

по

 

числу

верстъ

 

въ

 

оба

 

пути

 

за

 

двѣ

 

лошади

 

и

 

суточныхъ

 

за

 

14-ть

Дней,

 

считая

 

суточныхъ

 

по

 

60

 

кои.,

 

опредѣлепиыхъ

 

зако-

помъ,

 

каковую

 

мѣру

 

возиагражденія

 

распространить

 

и

 

на

депутатовъ,

 

отправляющихся

 

на

 

окружные

 

съѣзды.

Это

   

ходатайство,

    

доложенное

    

Преосвященнѣйшему

Наѳанаилу

 

въ

 

журналѣ

 

номянуіыхъ

 

депутатовъ

  

7-го

   

мая,

 

'

тогда

 

же

 

было

 

передано

   

на

  

заключепіе

   

Преосвященному

Викарію.
По

 

справкѣ

 

съ

 

дѣламн

 

общеепархіальнаго

 

Съѣзда

Духовенства

 

оказалось:

 

а)

 

помянутый

 

съѣздъ

 

открылъ

 

свои

засѣданія
 

1
 

мая
 

и
 

продолжалъ
 

опыя

 
до

 
10

 
числа

 
того

 
же
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месяца

 

включительно;

 

б)

 

въ

 

пачадѣ

 

съѣзда

 

участвовали

 

въ

за,с&даліяхъ

 

онаго

 

75

 

депутатовъ;

 

в)

 

изъ

 

рапорта

 

предсѣ-

датела

 

съѣзда

 

отъ

 

11

 

мая

 

поданнаго

 

вслѣдствіе

 

особаго

распоряженія

 

Его

 

Преосвященства

 

видно,

 

что

 

безъ

 

благо-

словеиія

 

уѣхали

 

домой

 

26

 

депутатовъ,

 

имена

 

которыхъ

означены

 

въ

 

рапортѣ;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

5

 

депутатовъ

 

оста-

вили

 

заявленія

 

о

 

своемъ

 

отъѣздѣ

 

домой,

 

а

 

два

 

депутата

были

 

уволены

 

Преосвящецнымъ

 

не

 

случаю

 

храмоваго

праздника

 

у

 

нцхъ.

По

 

соображенш

 

сего

 

Преосвадаешшй

 

Викарій

 

мпѣ-

ліемъ

 

своимъ

 

полагадъ.'

 

первое

 

пригласить

 

духовенство

 

и

церковиыхъ

 

старость

 

къ

 

возпаграждѳиію

 

депутатовъ

 

обще-

епархіадьваго.

 

съѣзда,

 

бывшаго

 

въ

 

мвѣ

 

1872

 

г.,

 

за

 

доне-

сенныя

 

ими

 

расходы,

 

въ

 

количестве

 

десяти

 

рублей

 

каждо-

му,

 

полагая

 

во

 

1

 

рублю

 

за

 

каждый

 

день

 

действительного

участія

 

цхъ

 

въ

 

завятіяхъ

 

съѣзда;

 

счдтая

 

въ,

 

трмъ

 

числѣ

 

и

вроганиыя

 

деыъпц

 

второе-

 

воцрось.о

 

возііагражденіи,

 

де?

лутатовъ,

 

какъ

 

общаго

 

съѣзда,

 

такъ

 

в

 

окружныхъ

 

удоліщ-

ныхъ

 

съѣздовъ

 

прогонными

 

деньгами,

 

по

 

числу

 

верстъ

 

въ

оба

 

пути,

 

иоручитыіа

 

разсмотрѣніе

 

общетепархіадьнаго

 

съез-

да

 

духовенства

 

въ

 

Февраль

 

1873

 

года,

 

третье:

 

депутатовъ

общаго

 

съѣзда,

 

уѣхавшихъ

 

прежде

 

окончапія

 

задатій

 

онаго,

лишить

 

правд

 

на

 

помянутое

 

возиагражденіе,

 

съ

 

объявленіемъ

уѣхавшягь

 

безъ

 

позволеніа

 

замѣчапія,

 

чрезъ

 

припечатайте

 

о

семъ

 

въ

 

мѣетныхъ

 

Ецархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ.

а)

 

Депутаты

 

духовенства

 

которымъ

 

слѣдуетъ

 

выдать

вознаграждение

 

но

 

десяти

 

рублей

 

каждому:

1)

 

Петръ

 

Добровольскій,

 

2)

 

Василій

 

Кочерга,

 

3)

Василін

 

Волковичъ,

 

4)

 

Симеонъ

 

Русановичъ,

 

5)

 

Григорій

Цитовичъ,

 
6)

 
іосифъ

 
Богуславскііі,

   
7)

   
ІІетръ

 
Огіевскііі,
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8)

 

Ѳеодоръ

 

КрестййекШ,

 

9)

 

ТрііФОиъ

 

СтеФановскій,

   

10)

Евѳимій

 

Россинскій,

 

14)

 

Іоаннъ

 

Юркевичъ,

   

12)

  

Василій

Андреевъ,

 

13)

 

Николай-

 

Гусаковскій,

   

14)

   

Павелъ

  

Фле-

ровъ,

 

\Щ

 

Петръ

 

Хандажтінскій,

   

16)

   

Гавріилъ

 

Пересвѣ-

товъ,

 

17)

 

В^силій

 

Бутирскій,

 

18)

 

Іоаннъ

 

Пучковскгй,

 

19)

Венедиктъ

 

Морозовъ,

 

20)

 

Іоаинъ

 

Фіалковскій,

 

21)

 

Іоаннъ

Савичъ,

 

22)

 

Николай

 

Добряпскій,

 

23)

 

Максимъ

 

Селнгйн-

•скій,

 

24)

 

Григорій

 

Куніакевичъ,

 

25)

 

Іоаннъ

  

Александро-

вичъ,

   

26)

 

Николай

 

Техаиовскій,

    

27)

 

Петръ

 

Радкевичъ,

28)

 

Николай

 

МорачевскШ,

 

29)

 

Александръ

 

Малинка,

 

30)

31)

 

Іоаннъ

 

Якубовичъ,

   

32)

   

Іоаинъ

   

Николаевскій,

   

33)

Михаилъ

    

Маковецкій,

    

34)

    

Адріапъ

   

Доброгаевъ,

   

35)

іоанпъ,

 

Доброгаевъ,

   

36)

 

Михаикъ

 

Байдалинъ,

   

37)

 

Левъ

Кибальчичъ,

 

38)

 

Василій

 

Гончаровъ,

 

39)

 

Герасимъ

   

Гля-

диковскій,

 

40)

 

Павелъ

 

Барановскій,

   

41)

   

Іаковъ

   

Самой-

лопичъ,

   

42)

 

Іоашіъ

 

Ѳеодосіевъ,

   

43)

 

Димитрій

   

Знойко,

44)

 

Александръ

 

Крупецкій,

 

45)

 

Ѳеодоръ

 

Лапчннскій,

 

46)

Павелъ

 

Щегловитовъ,

 

47)

 

Георгій

 

Тарасовъ,

  

48)

 

Алек-

сандръ

 

Тарасѣвичъ,

 

49)

 

Іоаинъ

 

Рыжковскій.

б)

  

Депутаты,

 

уѣхавшіе

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

по

 

елучпю'храмовыхъ

 

въ

 

ихъ'

 

приходахъ

 

праздни-

ковъ,

 

коимъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

выдачи

 

10

 

рублей—Николай

Самбурскій

 

и

 

Ѳеодоръ

 

Боровскій.

в)

  

Депутаты

 

заболѣвшіе

 

или

 

представившіе

 

заявленія

о

 

причинахъ

 

отсутствія,

 

коимъ

 

также

 

не

 

слѣдуетъ

 

выдачи

10

 

рублей:

 

1)

 

Владиміръ

 

Первенцовъ,

 

2)

 

Гавріилъ

 

Со-

чава,

 

3)

 

Петръ

 

Мазюкевичъ,

 

4)

 

Василій

 

Мнтькевичъ.

г)

  

Депутаты,

 

отлучившіеся

 

безъ

 

благословенія

 

Его

Преосвященства

 

домой

 

и

 

лийіенйьіе

 

нрава

 

на

 

вознаграж-

дение
 

10
 

руб.,
 

съ
 

ооъявленіемъ
 

имъ

 
зам-вчанія.

   
1)

 
Васи-
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'

 

лій

 

Доброжанскій,

 

2)

 

Александръ

 

Короткевичъ,

 

3)

 

Грп-

горій

 

Левицкій,

 

4)

 

Василій

 

Бучинскій,

 

5)

 

Димитрій

 

Ле-

виццій,

 

6)

 

Іоаннъ

 

Добронравовъ,

 

7)

 

Констаитинъ

 

Зубков-

скій,

 

8)

 

Ѳеодоръ

 

Бурячепко,

 

9)

 

Григорій

 

Радченко,

 

10)

Лука

 

Кондратовскій,

 

11)

 

Хрпсанѳъ

 

Соломаха,

 

12)

 

Васи-

лій

 

Богуславскій,

 

13)

 

Іуліанъ

 

Максимовичъ,

 

14)

 

іосифъ

Химуля,

 

15)

 

Адріанъ

 

Некрашевичъ,

 

16)

 

Димитрій

 

Мозо-

левскій,

 

17)

 

Гавріилъ

 

Александровскій,

 

18)

 

Матѳей

 

Мар-

тировъ,

 

19)

 

Іоаннъ

 

Тарасѣвичъ.

Это

 

мнѣніе

 

Преосвященнаго

 

Викарія

 

утверждено

 

Пре-

освящепиѣйшимъ

 

Наѳананломъ,

 

Епископомъ

 

Черниговскимъ

и

 

Нѣжинскимъ

 

30

 

сентября

 

1872

 

года.

Депутаты

 

духовенства

 

въ

 

собраніи

 

8

 

мая,

 

по

 

поводу

заявлеиія

 

члена

 

съѣзда

 

священника

 

Адріана

 

Некрашевича

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

-духовныхъ

 

училищахъ,

 

кроме

 

предме-

товъ

 

спеціальныхъ,

 

были

 

введены

 

еще

 

предметы,

 

который

уравновѣшивали

 

бы

 

познанія

 

учениковъ

 

этихъ

 

училищъ

 

съ

воспитанниками

 

соотвьтствующихъ

 

классовъ

 

светскихъ

 

за-

веденій,

 

постановили:

 

заявленіе

 

о.

 

Некрашевича

 

признать

преждевременнымъ

 

и

 

посужденіе

 

о

 

немъ

 

отложить

 

до

 

бо-

лее

 

благопріятнаго

 

времени.

Это

 

постановленіе

 

утверждено

 

Его

 

Преосвященствоігь

20

 

сентября.

Рукоположенгя .

Окончившій

 

курсъ

 

наукъ

   

цъ

 

Черниговской

  

духовной

семинзріи
 

Леонтій
 

Рознятовскій,
 

6-го

 
сентября

 
1872

 
года
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рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Михайловской

  

церкви

 

с.

Хотивли

 

Городнпцка'го

 

уьзда.

—

 

Учитель

 

ІІовгородсЬверскаго

 

духовнаго

 

училища

Андрей

 

Смельиицкій,

 

10

 

сентября

 

сего

 

года,

 

рукоположенъ

во

 

священника

 

къ

 

Успенской

 

церквп

 

с.

 

Лисыхъ

 

Новозыб-

ковскаго

 

уезда.

Опредѣленія.

Сващенникъ

 

села

 

Жукотокъ

 

Черниговскаго

 

уЬзда

Василій

 

Волковичъ,

 

согласно

 

выбору

 

духовенства,

 

13

 

сен-

тября

 

сего

 

года

 

определенъ

 

благочиинымъ

 

во

 

2-й

 

округъ

Черниговскаго

 

уезда

 

на

 

место

 

уволеннаго

 

отъ

 

сей

 

долж-

ности

 

по

 

прошенію

 

священника

 

Іоакна

 

Ходоровскаго.

Избранія

 

вд

 

приходскія

 

попечительства.

Въ

 

приходскія

 

попечительства

 

избраны

 

на

 

три

 

года:

1)

 

при

 

Архистратиго-Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Апдреевки,

Черниговскаго

 

уезда,

 

председателемъ

 

стат.

 

сов.

 

Николай

Аркадьевичъ

 

Регильмапъ

 

и

 

членами— крестьяне

 

собствен-

ники:

 

ЕвФремъ.

 

Король,

 

Аркадіи

 

Нагорный,

 

Антонъ

 

Гоп-

шепко,

 

Кприло

 

Заржичъ,

 

казеп.

 

крестьяне:

 

Сергій

 

Пузей

и

 

Евфимъ

 

Сакунъ.

 

2)

 

При

 

Димитріевской

 

ц.

 

села

 

Овчин-

ца

 

Суражскаго

 

у.,

 

председателемъ

 

крест,

 

собств.

 

Андрей

Святогоровъ

 

и

 

членами:

 

кол.

 

ассес.

 

Ѳедоръ

 

Есимонтов-

скій,

 

кол.

 

per.

 

Орестъ

 

Небабъ,

 

козаки:

 

іосифъ

 

Курилен-

ко,

 

Игнатъ

 

Мартыненко,

 

Федоръ

 

Титаренко,

 

іосифъ

 

Пу-

шт>,

 

Захарій

 

АреФннъ,

 

Иванъ

 

АреФинъ,

 

хлЬбопашецъ

Василій

 

Шедько,

 

государств,

 

крестьян.

 

Яковъ

 

Ваеенко

 

и

крест,
 

собств.
 

Корнилій
 

Карповъ.
   

3)
   

При
 

Преображен-
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ской

 

церкви

 

г.

 

Мглина

 

избраны

 

на

 

шесть

 

летъ

 

нредседа-

телемъ

 

губ.

 

секр.

 

Макаръ

 

Александровъ

 

Голякъ

 

и

 

чле-

нами:

 

кол.

 

секр.

 

Даніилъ

 

Новиковъ,

 

губ.

 

секр.

 

Иванъ

Ходкевичъ,

 

мещане:

 

Иванъ

 

Вертоголовъ,

 

Никита

 

Ббло-

Фастовъ,

 

козаки:

 

Емельяиъ

 

Разумный,

 

Иванъ

 

Мовченокъ,

Платонъ

 

Мовченокъ,

 

Петръ

 

Конопакъ,

 

Георгій

 

Захаржев-

скій,

 

Петръ

 

Деревянко

 

и

 

отставный

 

кандидатъ

 

Аѳанасій

Репень.

Пособгя

 

отъ

 

Епархгальнаго

 

Попечительства.

По

 

определенно

 

Епархіалыіаго

 

Попечительства,

 

Его

Иреосвящемствомъ

 

утвержденному,

 

назначено

 

въ

 

нособіе:

вдове

 

пономаря

 

ІІараекевін

 

Базннскои

 

8

 

р.

 

въ

 

годь,

 

съ

1

 

іюля

 

1872

 

г.;

 

заштатному

 

діакоиу

 

ЕвФрему

 

Цуйману

 

съ

его

 

женою

 

8

 

р

 

:

 

сиротамъ

 

пономаря

 

Ладухппа:

 

Александ-

ре,

 

Ирпнв,

 

Анастасіи

 

и

 

Петру

 

12

 

р.

 

и

 

вдове

 

дьячка

 

51а-

ріи

 

Ильенковой

 

6

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

1-го

 

іюля

 

1872

 

года;

священиііческпмъ

 

сиротамъ

 

Ѳедору

 

и

 

Елене

 

(Зозановскимъ

и

 

пономарскнмь— Іоаниу

 

и

 

АгаФІн

 

Трощаповскимъ,

 

пер-

вымъ

 

10

 

руб.,

 

а

 

последнимъ

 

8

 

руб.,

 

съ

 

8-го

 

іюля

 

сего

года;

 

сиротамъ

 

псир.

 

долж.

 

псаломщика

 

Шекуна

 

Мине

 

и

Дмитрію

 

8

 

руб.

 

и — пономаря

 

Прпгаровскаго

 

Матронѣ,

АгаФІн

 

и

 

Василію

 

ІІрнгаровскимъ

 

9

 

руб.

 

и

 

заштатному

діакону

 

Симеону

 

Василенку

 

съ

 

женою

 

10

 

руб.,

 

съ

 

1-го

іюля

 

1872

 

года.

,

 

--------
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Объявленія.

ПРОГРАММА

 

КНИГЪ

ПОЖЕРТВОВАННЫХЪ

ОБЩШІЪ

 

ЩтШ

 

ИШОСЕРДМ.

Община

 

Сестеръ

 

Милосердія,

 

основанная

 

и

 

содержи-

мая

 

щедротами

 

Императорской

 

Фамиліи

 

и

 

частныхъ

 

благо-

творителей,

 

принявъ

 

ныне

 

на

 

усиленіе

 

средствъкъ

 

устройству

возобновляемой

 

при

 

доме

 

церкви,

 

несколько

 

званій

 

книгъ

духовно-нравственнагосодержанія,

 

съ

 

соизволенія

 

ИхъИмпе-

раторскихъ

 

Высочествъ

 

Попечителя

 

своего

 

Принца

 

Петра

Георгіевича

 

Ольдепбургскаго

 

и

 

Председательницы

 

Коми-

тета.

 

Княгини

 

Евгеніи

 

Максимиліановны

 

Принпессы

 

Оль-

денбурской,

 

приглашаетъ

 

желающяхъ

 

принять

 

участіе

 

въ

благотворительности

 

выпискою

 

для

 

себя

 

какихъ

 

либо

 

изъ

нижепоименованныхъ

 

книгъ,

 

адресуя

 

требованія

 

свои

 

такъ:

■вг

 

С- Петербурге

 

въ

 

Общену

 

Сестеръ

 

Милосердія,

что

 

на

  

Пескахъ.

Книги

 

ныне

 

пожертвованный

 

следующія:

ПОЛНОЕ

 

СОБРАНІЕ

 

ПОУЧЕШЙ

Протоіерея

 

Родірна

 

Путятина,

 

съ

 

портретомъ

 

его,

гравированньшъ

 
на

 
стали.

   
Изданіе

   
семнадцатое,

 
1872
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года,

 

напечатанное

 

въ

 

8

 

долю

 

листа

 

816

 

страницъ,

 

содер-

жащее

 

въ

 

себе

 

315

  

поученій.

Это

 

17-е

 

изданіе

 

поученій

 

Путятина

 

отличается

 

отъ

всехъ

 

доныне

 

изданныхъ:

 

-во

 

первыхъ,—полнотою

 

болѣе

чЬмъ

 

въ

 

двое,

 

такъ

 

въ

 

последнемъ

 

16-мъ

 

изданіи

 

напе-

чатанномъ

 

въ

 

1869

 

году

 

было

 

147

 

поученій,

 

а

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

315-ть;

 

во

 

вторыхъ, —расположеніемъ

 

поученій,

разделённыхъ

 

на

 

одинадцать

 

отдвлойъ

 

сообразно

 

съ

 

нхъ

содержапіемъ.

Содержаніе

 

этого

 

пзданія

 

следующее:

Отделеніе

 

первое

 

содержитъ

 

42

 

поученія

 

на

 

празд-

ники

 

Господин'—ОтдБленіе

 

второе,

 

22

 

поучепія

 

на

 

вос-

кресные

 

дни.— Отделеніе

 

третье,

 

17

 

поученій

 

на

 

празд-

ники

 

Богородичные.— Отдвлеиіе

 

четвертое,

 

11

 

поучепій

 

на

дни

 

Святыхъ.

 

Отделеніе

 

пятое,

 

42

 

поученія

 

на

 

святую

четыредесятницу.—Отделеніе

 

шестое,

 

поученія

 

па

 

разныа

места

 

Св.

 

Писанія

 

В.

 

и

 

Н.

 

3.—Отдвленіе

 

седьмое,

 

11

 

по-

ученій

 

на

 

освященіе

 

храмовъ. — Отдвленіе

 

восьмое,

 

22

 

по-

ученія

 

на

 

разныя

 

случаи.—Отдѣленіе

 

девятое,

 

13

 

поучепііі

на

 

высокоторжественные

 

дни.—Отделеніе

 

десятое,

 

50

 

по-

учені^

 

надгробныхъ

 

и

 

Отделеніе

 

одинадцатое,

 

29

 

поученііі

катихизическихъ.

 

Цена

 

за

 

экземпляръ

 

2

 

руб.,

 

въ

 

полушаг-

реневомъ

 

переплете

 

2

 

руб.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

Летопись

 

церковныхъ

 

событій

 

и

 

гражданскихъ

 

пояс-

няюшихъ

 

событія

 

церковный

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

до

1862

 

года.

 

Съ

 

алФавитнымъ

 

указателеяъ

 

именъ

 

лицъ,

названій

 
местъ

 
и

 
другихъ

 
цредметовъ,

   
встречающихся

 
во
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всехъ

 

выпускахъ

 

Летописи.

 

Изданіе

 

1689

 

и

 

1870

 

г.

 

3

части.

 

Цена

 

3

 

р.,

 

въ

 

полушагреневомъ

 

переплете

 

3

 

р.

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкою,

 

части' 2

 

и

 

3

 

отдельно,

 

каждая

но

 

1

 

руб.

Характеръ

 

протестанства

 

и

 

его

 

историческое

 

разви-

тіе.

 

Ректора

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

семинаріи

 

Архи-

мандрита

 

ХрисаііФа.

 

Выпускъ

 

первый.

 

Изданіе

 

второе

1871

 

года.

 

Содержаніе

 

этой

 

книги:

 

I.

 

ОбщіЙ

 

взглядъ

 

на

начала

 

цротенстанства

 

въ

 

нхъ

 

историческомъ

 

развитіи;

 

II.

Лютеранство;

 

HI.

 

РеФорматство

 

или

 

Кальвинизмъ

 

и

 

IV

 

Анг-

ликанство.

   

Цвиа

 

75

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

Семейство

 

Виѳаиіи.

 

Размыщленія

 

о

 

болезни,

 

смерти

 

а

воскрешеніи

 

Лазаря.

 

Издаиіе

 

1871

 

года:

 

Посвящается

всемъ

 

скорбнымъ

 

сердцэмъ,

 

ве/Ьмь

 

«труждающимея

 

и

обремененнымъ»— желая,

 

чтобъ

 

убедились,

 

что

 

въ

 

одной

смиренной

 

и

 

крепкой

 

любви

 

къ

 

Госиоду

 

Іпсусу

 

обретает-

ся

 

упокоеніе

 

III.

 

сердца

 

и

 

надежда

 

спасепія

 

вьчнаго.

 

Цепа

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

коленкоровомъ

 

переплете

 

1

 

р.

 

"25

 

к.

съ

 

пересылкою.

Азъ

 

есмь,

 

небойтеся!

 

Голосъ

 

Іисуса

 

Христа

 

по

 

среди

бури.

 

Изданіе

 

1872

 

года.

 

Напечатанное

 

въ

 

18

 

ю

 

долю.

Цена

 

25

 

кон.,

 

въ

 

колепкоровомъ

 

тисненомъ

 

переплете

75

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

!

Голосъ

 

вбры

 

и

 

благочестія.

 

Подарокъ

 

учителя

 

уче-

никамъ

 

и

 

ученицамъ,

 

Протоіерея

 

I.

 

Романова.

 

Спб.

 

187&

г.

 
Цена

 
15

 
к.

 
съ

 
пересылкою.
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Наглядна

 

геометрія.

 

Сос-тавилъ

 

М.

 

Косинокій,

 

началь-

яикъ

 

Новгородской

 

земской

 

учительской

 

школы,

 

съ

 

при-

ложеиіенъ

 

вопросовъ

 

для

 

повторенія

 

пройденпаго

 

и

 

списка

пособій

 

для

 

объяснепія

 

каждой

 

статьи,

 

29

 

Фигуръ

 

и

 

8

отдѣльныхь

 

сѣтокъ

 

для

 

вырѣзыванія

 

и

 

склеиванія

 

тѣлъ

одними

 

учащимися.

 

Издаиіе

 

второе,

 

исправленное.

 

Спб.

1871

 

г.

 

Ц.

 

35

 

к.

Отвѣты

 

на

 

главнѣйшія

 

возраженія

 

противъ

 

вѣры

истинной.

 

Изданіе

 

четвертое

 

1872

 

года,

 

въ

 

18-ю

 

долю

листа

 

179

 

сір.

Содержаніе

   

книжки

 

следующее:

Къ

 

читателю.—1.

 

Не

 

хочу

 

слышать

 

о

 

Религіи? — 2.

HeBf.pyromiu

 

говоритъ:

 

нѣть

 

Бога?—3.

 

Когда

 

умираешь,

то

 

все

 

кончено?—4.

 

Случай

 

управлаетъ

 

всѣмъ:

 

иначе

 

не

было

 

бы

 

столько

 

безпорядка

 

на

 

землѣ

 

и

 

столько

 

зла.

 

Ясно,

что

 

Богъ

 

не

 

занимается

 

нами?—5.

 

Чѣмъ

 

такъ

 

много

 

го-

ворить

 

о

 

будущемъ

 

блаженствѣ,

 

лучше

 

бы

 

Религія

 

поза-

ботилась

 

уничтожить

 

въ

 

этой

 

жизни

 

бѣдиость

 

и

 

бѣдствія? —

6.

 

Достаточно

 

быть

 

честнымъ

 

человѣкомъ;

 

это

 

лучшая

Религія

 

и

 

этого

 

довольно?— 8.

 

Есть

 

много

 

умныхъ

 

и

 

уче-

иыхъ

 

людей,

 

которые

 

не

 

вѣрятъ

 

христіанской

 

Религіи. —

S.

 

Я

 

только

 

вѣрю

 

тому,

 

что

 

понимаю;

 

какъ

 

же

 

вѣрить

таинствамъ

 

Религіи?—10.

 

Я

 

желалъ

 

бы

 

имѣть

 

вѣру,

 

но

не

 

могу. —11.

 

Всѣ

 

вѣрованія

 

хороши.— 12.

 

Не

 

былъ

 

ли

Іисусъ

 

Христосъ

 

только

 

великимъ

 

благодѣтелемъ

 

ч«ловѣ-

чеетва?

 

Точно

 

ли

 

оііъ

 

Богъ?— 13.

 

Я

 

хочу

 

слѣдовать

 

од-

ному

 

Езапгелію,

 

и

 

держаться

 

только

 

первобытнаго

 

христіая-
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стиа.—14.

 

Я

 

имѣю

 

мою

 

собственную

 

Релнгію;

 

я

 

хочу

повиноваться

 

Богу,

 

а

 

не

 

человѣкамъ.

 

Къ

 

чему

 

церковь

й

 

всѣ

 

ея

 

уставы?—

 

15.

 

Люди

 

испортили

 

дѣло

 

Христово,

и

 

я

 

хочу

 

очищенной

 

Релпгіи. —16.

 

Не

 

всѣ

 

ли

 

равны

вЪроисповѣдапія

 

христіанскія?

 

какъ

 

узнать

 

между

 

ними

истинную

 

церковь

 

Христову?— 17.

 

Къ

 

чему

 

слушать

 

сва-

щенниковъ?

 

они

 

такіе

 

же

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

люди,

 

имъ

 

не

 

слѣ-

довало

 

бы

 

продавать

 

святыни?— 18.

 

На

 

что

 

молиться

 

евя-

тымъ,

 

Богъ

 

и

 

безъ

 

нихъ

 

можетъ

 

спагти

 

насѵ— 19

 

Чесг-

вованіе

 

нконъ

 

не

 

есть

 

ли

 

идолопоклонство?—20.

 

Теперь-

не

 

вѣрятъ

 

чудесамъ.—21.

 

Богу

 

не

 

нужны

 

мои

 

молитвы:

Онъ

 

знаетъ

 

Самъ,

 

что

 

мнѣ

 

надобно,

 

и

 

безъ

 

моей

 

просьбы.—

22.

 

Мнѣ

 

незачѣмъ

 

ходить

 

часто

 

въ

 

церковь,

 

я

 

могу

 

мо-

гу

 

«олитьея

 

дома.—23.

 

Мвѣ

 

некогда.—24.

 

Богъ

 

слиш-

ком!,

 

милостивъ,

 

чтобъ

 

осудить

 

меня

 

на

 

вѣчиую

 

муку. —

25.

 

Къ

 

чему

 

нсповѣдь?

 

Мела

 

совѣсть

 

ни

 

въ

 

чемъне

 

унре-

каегь.—

 

26.

 

Зачѣмъ

 

пріобшатьсн

 

часто?

 

ГІ

 

разъ

 

въ

 

г-одч»

слишкомъ

 

довольно.— 27

 

На

 

что

 

посты?

 

вѣдь

 

не

 

входя-

щая

 

во

 

уста

 

скверишь?—28.

 

Я

 

но

 

могу,— это

 

сл'ишкомъ

іррио. —29-.

 

Вадъ

 

мною

 

будутъ

 

смѣятьеа,

 

не

 

надобно

быть

 

страниымъ

 

и

 

ханжою.—30.

 

Я

 

знаю

 

набожішхъ

 

лю-

дей,

 

которые

 

ве

 

лучше

 

другихъ.—31.

 

Жизнь

 

набожнаа

слишкомъ

 

скучна:

 

лишить

 

себя

 

всего,

 

боятьса

 

всего!

 

что

это

 

за

 

жизнь?—32.

 

Въ

 

молодости

 

надо

 

позабавиться.—

33.

 

Я

 

буду

 

набожепъ,

 

когда

 

у

 

меня

 

будетъ

 

меиѣе

 

дѣлт»

и

 

заботь.—Занлюченіе.

 

Цѣна

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящкомъ

 

колеи-

коровомъ

 

переилетѣ

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

Исторія

   

всеобщая

 

въ

 

разсказахъ

 

для

 

дѣтей.

 

Сочине-
ние

   
Ламе

 
Флери.

    
Лереводъ

   
оъ

  
Фраццузскаго.

    
Изданіе
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1858—1860

 

г.

 

6

 

томиковъ,

 

въ

 

10

 

частяхъ,

 

напечатаны

въ

 

18-ю

 

долю

 

листа,

 

2150

 

страннцъ

 

убористой

 

печати.

Цѣна

 

за

 

всѣ

 

шесть

 

томовъ

 

три

 

рубля

 

съ

 

пересылкою.

(Продолженье

  

б-депи.)

объ

 

издаши

  

ГАЗЕТЫ

ДРУГЪ

   

НАРОДА.

(годъ

 

шестой).

Съ

 

15

 

ноября

 

1872

 

года

 

изданіе

 

газеты

 

Другъ

 

На-

рода

 

возобновляется

 

по

 

слѣдующей

 

вновь

 

утвержденной

программѣ:

1)

 

Нравительственныя

 

распоряженія

 

по

 

всѣмъ

 

час-

тямъ

 

законодательства

 

и

 

управленія;

 

2)

 

статьи

 

по

 

разнымъ

отраслямъ

 

зианія;

 

3)

 

разсказы

 

преимущественно

 

изъ

 

рус-

ской

 

исторіи

 

и

 

изъ

 

русскаго

 

быта;

 

въ

 

этомъ

 

же

 

отдѣлѣ

будутъ

 

помѣщаемы

 

и

 

лучшія

 

произведенія

 

русской

 

класси-

ческой

 

литературы;

 

4)

 

современное

 

внутреннее

 

и

 

ино-

странное

 

обозрѣніе

 

замѣчателыіыхъ

 

явленій

 

общественной

я

 

гражданской

 

жизни,

 

5)

 

библіографія:

 

обозрѣніе

 

вновь

вышедшнхъ

 

книгъ,

 

преимущественно

 

учебныхъ

 

и

 

для

 

на-

роднаго

 

чтенія.

Срокъ

 

выхода

 

газеты

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1

 

и

 

15

числа

 

каждаго

 

мѣсяца.

Цѣна

 

газеты

 

Другъ

 

Народа

 

за

 

изданіе

 

съ

 

15

 

ноября

1872

 
г.

 
до

 
1

 
января

 
1873

 
г. — сорокъ

 
копѣекъ,

 
съ

 
пере-



—

 

529

 

—

сылкою;

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

съ

 

1

 

января

 

1873

 

г.

 

по

 

1-е

января

 

1874

 

года—два

 

рубля

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣ-

ста

 

Имперіи.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Кіевѣ,

 

въ

 

Редак-

ціи

 

газеты

 

Другъ

 

Народа,

 

при

 

Кіевской

 

1

 

гимиазіи.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

А.

 

Колосовъ.

Инспекторъ

 

Семипаріи

    

«I.

   

ІЗѢлоужокичъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Чернигов*.

 

16

 

Октября

  

1872

 

г.

 

Земская

   

ТипограФІя.



ПРИБАБЛЕНІЕ

къ

ЧВРНПГОВШМЪ

  

ЕНАРХІАсІЬНЫИЪ

  

ПЗВѢСТІЯЙЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Л»

 

SO.

                              

1872.

                 

4S

 

Октября,

(ГОДЪ

  

ДВѢНАДЦАТЫЙ).

Содержаніе:

 

I.

 

Соснидкій

 

уЬздъ

 

(продолжение).

С0СНЙЦБС1Й

 

УШЪ.

(Продолжение.)

СТОЛЬНОЕ

въ

 

35

 

вер.

 

отъ

 

Сосиицы

 

и

 

пъ

 

43

 

отъ

 

Чернигова,

 

на

 

ров-

помъ

 

пссчаномъ

 

мѣстѣ,

 

бывшее

 

мѣстомъ

 

сотеииаго

 

уирав-

лепія

 

с1 ;

 

универсаломъ

 

Юріп

 

Хмѣльинцкаго

 

1660

 

г.

 

от-

данное

 

вмѣстѣ

 

съ

 

селами

 

Блпстовымъ,

 

Волосковнцами

 

и

Степановною

 

нѣжйнскрму

 

монастырю,

 

62

 

уннверсаломъ

Демьяна

 

Игнатовича

 

подчинено

 

Березиому

 

сз .

61

  

У

 

Величка

 

въ

 

1669

 

г.

 

Фплнііпъ

 

Марченко

 

(сотнпкъ)

столянскій

 

II,

 

186.

 

По

 

переписи

 

1731

 

г.

 

въ

 

Столянской

 

сотнѣ

села:

 

Стольное,

 

Блистово,

 

Борковка

 

п

 

Степановка.

62

  

См.

 

о

 

нѣжинсв.

 

монаст.

 

въ

 

епархіальн.

 

извѣст.

 

1861

 

г.

стр.

 

318.

63

  

«Демянъ

 

Игиатовпчъ

 

гетманъ

 

войска

 

его

 

ц.

 

в.

 

запорож-



—

 

404

 

—

На

 

сѣверномъ

 

краю

 

Стольиаго

 

есть

 

городокв,

 

памят-

ника

 

бывшаго

 

укрѣпленія,

 

а

 

на

 

востокѣ,

 

между

 

Столь-
нымъ

 

и

 

Степановною,

 

есть

 

селище,

 

памятннкъ

 

до.татар-

скаго

 

села.

 

Названіе

 

Стольнаго

 

указывеетъ

 

на

 

то,

 

что

земли

 

и

 

поселенцы

 

его

 

принадлежали

 

княжескому

 

столу

 

и

доставляли

 

содержаніе

 

для

 

удѣльнаго

 

березнянскаго

 

князя,

такъ

 

какъ

 

и

 

въ

 

поздпее-

 

время

 

Стольное

 

считалось

 

при-

виснымъ

 

къ

 

Березному

 

G4 .

По

 

обзору

 

церквей

 

1742

 

г.

 

ахотя

 

и

 

было

 

надапо

 

отъ

Павла'

 

Салтыка»

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

причтовъ

 

«пахатнаго

ноля

 

лана

 

тріг,

 

едииъ

 

лапъ

 

подъ

 

Березною,

 

недѣль

 

на

тесть

 

въ

 

шесть

 

сохъ,

 

другій

 

подъ

 

Волосковцамн,

 

недѣли

на

 

четыре

 

въ

 

едну

 

соху,

 

третій

 

подъ

 

Дѣвицею,

 

недѣль

 

на

двѣ

 

въ

 

едну

 

соху,—отдается

 

бувало,

 

-охотникомъ,

 

первый

лапъ

 

за

 

10

 

р.

 

другін

 

за

 

6

 

р.

 

третііі

 

зя

 

4

 

руб.

 

н.сборъ

употреблялся

 

на

 

обѣ

 

столипскія

 

церкви,

 

Преображенскую

и

 

Покровскую:

 

но

 

тотъ

 

груитъ

 

въ

 

1737

 

г,

 

отъ

 

тѣхъ

 

цер-

квей

 

отобралъ

 

Андрей

 

Безбородко».

По

 

этому

 

свѣдѣиію

 

несомпѣнно,

 

что

 

а)

 

Стольное

 

при

скаго

 

панамъ

 

подконннковп

 

черниг.

 

сотниковѣ,

 

атамановѣ

 

горо-

довому

 

и

 

всему

 

товаристиу

 

и

 

потомству

 

Столенскимъ

 

ознайму-

емъ:

 

впдичп

 

ты

 

мѣсто

 

Березние

 

разнпмп

 

на

 

разходи

 

войсковые

утемеженоз

 

диткамп

 

и

 

чпиячи

 

овому

 

в

 

трмъ

 

вспоможене,

 

село

Стольное,

 

якъ

 

здавна

 

належало

 

до

 

Березного,

 

прпворочаеыъ,

абп

 

тедп

 

войтъ

 

зо

 

вспмъ

 

посполствомъ

 

столенскіе

 

вшелякую

повинность

 

п

 

потдушенство

 

мѣсту

 

Березному

 

отдавали;

 

сот-

лпкъ

 

зась

 

з

 

товариствомъ

 

Столинскіе

 

абп

 

не

 

быдп

 

наименшою

вътоМъ

 

перешкодою,

 

спмъ

 

нашпмъ

 

прпказуемъ

 

ппсанемъ.

 

Данъ-

«

 

Батурннѣ

 

онт.

 

31

 

р.

 

1670».

61

 
См

   
универсант,

 
1670

 
г.

 
въ

 
предъпд.

 
прим.



—

 

405

 

—

іюльскомъ

 

правленіи

 

принадлежало

 

Павлу

 

Салтыку-,

 

кото-

рый

 

былъ

 

черниговскнмъ

 

чашннкомъ

 

° 5 ,

 

б)

 

Павломъ

 

Сал-

тыков

 

снабжены

 

были

 

6Ш

 

церкви

 

Столыіаго

 

богатою

землею,

 

что

 

было

 

конечно

 

не

 

прежде

 

1614

 

г.

 

в)

 

Вмѣетѣ

съ

 

т&мгь

 

очевидно,

 

что

 

если

 

не

 

два

 

храма,

 

то

 

одинъ

 

су-

ществовалъ

 

въ

 

Сіольномъ

   

и

 

прежде

 

1614

 

г.

Въ

 

переписи

 

1767

 

г.

 

показаны

 

оба

 

храма,

 

каждый

съ

 

школою

 

и

 

боіэдтльнею,

 

но

 

оба

 

ветхіе;

 

здтсь

 

же

 

пока-

зано,

 

что

 

евкщешшкп

 

обѣйхъ

 

церквей

 

владѣютъ

 

«пахат-

иыми

 

и

 

сѣпокоспыми

 

землями,

 

лѣсами

 

и

 

осѣдлыми"

 

грун-

тах»

 

».

 

Отеелѣ

 

видно,

 

что

 

Андрей

 

Безбородко

 

возвратплъ

церквамъ

 

земли,

 

пожертвованный

 

Салтыкомъ.

Памятникъ

 

древняго

 

Преображенскаго

 

храма

 

нынѣ

стоить

 

въ

 

саду.

 

ГраФъ

 

Илья

 

Безбородко

 

построилъ

 

храмъ

Спасителя

 

на

 

другомъ

 

нѣстѣ

 

въ

 

1809

 

г.

 

Три

 

иконы

 

хра-

ма

 

подъ

 

серебр.

 

ризами.

 

Тріодь

 

цвѣтная

 

черн.

 

п.

 

1685

 

г.,

евапгеліе

 

н.

 

1722

 

г.,

  

Акаѳисты

 

львов,

  

п.

   

1742

 

г.

Вмѣсто

 

Иокровскагв

 

храма

 

граФЪ-

 

Безбородко

 

постро-

илъ

 

па

 

мѣстѣ

 

погребенія

 

родителей

 

каменный

 

храмъ

 

во

имя

 

Андрея

 

Критскаго;

 

это

 

было

 

въ

 

1782

 

г.

Въ

 

1736

 

г.

 

показывали

 

выборныхъ

 

ко'заковЧ

 

въ

Стольномъ

 

73.

Число

 

и[)ііхожанъ:

 

Преображенской

 

ц.

 

зъ

 

1770

 

г.

819

 

м.

 

796

 

ж .;

 

въ

 

1790

 

г.

 

840

 

и.

 

850

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

880

 

м.

 

930

 

ж.:

 

въ

 

1830

 

г.

 

768

 

м.

 

786

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

795

 

м.

 

860

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

842

 

м.

 

942

 

ж.

 

Андреевской

церкви

 

въ

 

1770

 

г.

 

610

 

м.

 

600

 

Щ

  

въ

 

1790

 

г.

   

672

 

м.

05

 

Ша'ионскаго

 

чермнг.

 

наыѣетн.

 

стр.

 

355

 

ел.

 

о

 

Салткко-

вой-Дѣвинѣ

 
и

 
объ

 
Ушнѣ.



—

 

406

 

—

668

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

730

 

м.

 

715

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

915

 

м.

905

 

ж. j

 

въ

 

1850

 

г.

 

1005

 

м.

 

1004

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1092

к.

 

1078

 

ж.

Виолпѣ

 

заслуживаете

 

вшімапіа

 

пронсшествіе

 

1766

 

г.

Черннгопскій

 

городскій

 

судъ

 

при

 

отпошеиіи

 

отъ

 

27

 

ііонп

1766

 

г.

 

препроводилъ

 

въ

 

консисторію

 

арестованпаго

 

въ

Столыюмъ

 

Гаврила

 

Михалепка.

 

«Отъ

 

сотепскаго

 

столяп-

скаго

 

правленія,

 

писалъ

 

судъ,

 

присланъ

 

Михаленко

 

за

 

воз-

ыущеніе

 

іімъ

 

иъ

 

с.

 

Столыюмъ

 

производимымъ

 

отъ

 

него

колдунствемъ

 

иногихъ

 

обивателей...

 

Въ

 

допросѣ

 

Михален-

ко

 

колдунству

 

не

 

винился

 

и

 

показалъ,

 

что

 

о

 

деиежныхъ

кладахъ,

 

гдѣ

 

оные

 

находятся,—не

 

угаднвалъ:

 

но

 

показалъ,

что

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстнхъ

 

завитьи

 

между

 

пашнями,

 

неупо-

требляя

 

.колдунства,

 

только

 

принеся

 

молитву

 

Богу—внри-

валъ.

 

Судъ

 

гродскій,

 

не

 

употребляетъ

 

ли

 

Михаленко

 

при

завитей

 

вириваиіи

 

волшебства,

 

имѣетъ

 

сомкительствои.

 

Въ

консисторіи

 

Михаленко

 

повторялъ,

 

что

 

волшебству

 

неучил-

ся

 

и

 

не

 

употребляетъ

 

его:

 

но

 

бабка

 

его

 

Пелагія

 

показала

нѣкоторыя

 

зелія,

 

а

 

именно

 

царь-траву

 

отъ

 

подданпя

 

(отъ

порчи),

 

капнтпикъ

 

отъ

 

Французской

 

болѣзни,

 

дубровку

 

отъ

болѣзни

 

сердца,— и

 

завить

 

ви[

 

нвать

 

баба

 

ему

 

сказала,

чтобъ

 

оиъ

 

сотворя

 

молитву:

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

свят.

Духа,

 

нынѣ

 

и

 

присно

   

н

 

во

 

вѣки

   

вѣковъ

 

аминь;

   

Матерь

,

 

Божія

 

поможи

 

мнѣ

 

и

 

Духъ

 

св.

 

и

 

отбивши

 

три

 

поклоны

ла

 

восходъ

 

солнца

 

завить

 

вирвать».

 

Эти

 

средства

 

унотреб-

лялъ

 

онъ

 

для

 

многихъ.

  

Въ

 

то

 

самое

   

время,

 

какъ

   

Миха-

•

 

ленко

 

находился

 

подъ

 

присмотромъ

 

въ

 

Троицкомъ

 

мона-

стырѣ,

 

весьма

 

многіе

 

приходили

 

къ

 

нему

 

съ

 

разными

 

сво-

ими

 

нуждами

 

и

 

вопросами.

 

Консисторія

 

спрашивала

 

прс-

освященнаго:

   

а

 

не

 

повслѣно

 

ли

   

будеіъ

   

Михалепка

   

иодъ



—

 

407

 

—

пристрастіемъ

 

допросить,

 

или

 

къ

 

духовнику

 

для

 

исповѣди

послать»?

 

Преосвященный

 

Кприллъ

 

написалг:

 

«подъ

 

при-

страстіемъ

 

допрашивать

 

колдуна

 

до

 

градскаго

 

закона,

 

а

 

на

исповѣди

 

со

 

всевозможнымъ

 

увѣщаніемъ

 

не

 

едшюждіі,

 

по

трижди

 

истязовать

 

совѣсть

 

до

 

духовнаго

 

суда

 

принадле-

жите;

 

чего

 

для

 

учинить

 

последнее

 

и

 

что

 

окажется

 

пред-

ставить».

 

Духовникъ

 

донесъ,

 

что

 

Михаленко

 

«по

 

испита

 

-

ніи

 

совѣсти

 

его

 

пикакнхъ

 

колдуиствъ

 

и

 

обаяній

 

знаюшимъ

не

 

признается».

 

Преосвященный

 

написалъ:

 

апроппсаннаго

колдуна

 

Гаврилу

 

довольно

 

и

 

мы

 

увѣьцевали,

 

однакъ

 

онъ

страшными

 

клятвами

 

обовязуетъ

 

себе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ника-

кого

 

волшебства

 

незнаетъ,

 

а

 

лѣчитъ,

 

отъ

 

бабы

 

своей

 

на-

учившися,

 

одними

 

травами;

 

того

 

для

 

освободить

 

его

 

изъ

подкараула

 

и

 

въ

 

домъ

 

свой

 

отпустить,

 

дабы

 

онъ

 

но

 

види-

мому

 

напрасно

 

не

 

страдалъ,

 

прпказуемъ

 

окт.

   

21

 

ч.»

С

 

И

 

Н

 

Я

 

В

 

К

 

А

мѣстечко

 

из

 

р.

 

Синявкѣ

 

въ

 

35

 

вер.

 

огъ

 

Сосницы,

 

быв-

шее

   

мѣстомъ

   

сотеннаго

   

управленія

   

еще

 

въ

 

1669

 

г.

 

бе .

«Село

 

Синявка

 

съ

 

тремя

 

деревнями:

 

Городищемъ,

Бречью,

 

и

 

Турею»

 

показывается

 

въ

 

грамотѣ

 

1667

 

г.

 

67 .

Было

 

ли

 

здѣсь

 

населеніе

 

до

 

татаръ,

 

по

 

документами

не

 

видно:

 

но

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

XV

 

в.

 

уже

 

ніили

здѣсь.

66

 

Величко

 

II,

 

186.

  

По

 

переписи

   

1731

 

г.

   

въ

 

Синявской

сотнѣ

 

мѣстечко

 

Синявка,

 

села:

 

Водосковцы

 

и

 

Ннзковка.

81
 

См.
 

объ
 

Ильинскомъ
 

монастырѣ —стр.

 
67.

 
72.

 
73.



—

 

408

 

-

Ныпѣ

 

здѣсь

 

два

 

храма:

 

Троицкііі

  

съ

 

двумя

 

придѣла-

«и

 

и

 

Покровскій.

Вотъ

 

что

 

пнсалъ

 

въ

 

1732

 

г.

   

покровскій

 

свящеиннкъ

Петръ

 

ЕвстаФІевъ:

«Въ

 

прошлыхъ

 

годахъ,

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Синявци,

 

когда

«ше

 

одна

 

была

 

церковь

 

св.

 

Троицы,

 

были

 

при

 

оной

 

свя-

щенниками

 

прадѣдъ

 

мой

 

Грпгорій

 

и

 

дѣдъ

 

Созонтъ

 

Гри-

горьеву

 

а

 

по

 

нимъ

 

сынъ

 

его

 

старшій,

 

а

 

мой

 

дядя,

 

Ми-

хаилъ

 

Созонтовъ,

 

жилъ

 

па

 

всей

 

парохіи.

 

Когда

 

жъ

 

отецъ

мой

 

Евстаѳій

 

удостоился

 

быть

 

свяшенникомъ:

 

тогда

 

съ

братомъ

 

раздѣлили

 

но

 

половинѣ

 

число

 

дворовъ.

 

По

 

смерти

ихъ

 

до

 

возраста

 

моего

 

и

 

сестры

 

посвящепъ

 

къ

 

Троицкой

Синявской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Ероѳеевъ,

 

нынѣ

 

зостаючій

 

при

церкви

 

Покрова

 

въ

 

Любечѣ.

 

При

 

иемъ

 

построена

 

По-

кровская

 

церковь—въ

 

Синявци

 

в.

 

По

 

показапію

 

другаго

ІІокровскаго

 

священника

 

того

 

же

 

времени

 

Покровская

 

цер-

ковь

 

построена

 

при

 

архіеписк.

 

Іоаннѣ

 

Максимовпчѣ

 

сипяв-

скимъ

 

сотпикомъ

 

ПрокоФІемъ

 

Мандрикою

 

и

 

первымъ

 

свя-

шенникомъ

 

оя

 

былъ

 

зять

 

Мандрики

 

Василій,

 

а

 

съ

 

1720

 

г.

зять

 

Василія

 

священникъ

 

Дмитріевъ.

 

Прибавимъ

 

къ

 

тому,

что

 

на

 

дощечкѣ

 

найденной

 

при

 

возобновленіи

 

Покровскаго

храма

 

написано:

 

«основана

 

сія

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Владичи-

цы

 

нашея

 

Богородицы

 

и

 

славнаго

 

ея

 

Покрова

 

святитель-

ствующу

 

Іоанну

 

Максимовичу

 

архіеп.

 

Черниг.

 

коштомъ

попа

 

Прокопія

 

Мандрики,

 

сотника

 

сѣнявскаго

 

1706

 

г.

 

окт.

4

 

д.»

 

Такимъ

 

образомъ

 

первый

 

изъ

 

упоминаемыхъ

 

здѣсь

свяшеинпковъ

 

Троицкой

 

церкви

 

посвящепъ

 

былъ

 

едва

 

ли

не

 

около

 

1640

 

г.

Въ

 

1748

 

г.

 

метрики

 

Троицкой

 

церкви

 

цѣлы

 

были

 

съ

.1727

 

г.

   

тогда

 

же

   

показывали:

   

в

 

во

 

владѣніи

   

Троицкой
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неркви:

 

дворъ

 

шинковій,

 

отдется

 

по

 

4

 

р.;

 

лавки

 

краиовіи;

поле

 

пахатное,—въ

 

первой

 

рукѣ

 

двѣ

 

нивы

 

на

 

8

 

дней,

еще

 

нива

 

на

 

4

 

дни,

 

за

 

ровомъ

 

на

 

менскій

 

шляхъ,

 

еще

нива

 

на

 

5

 

дней,

 

пива

 

шовнуковская

 

на

 

5

 

дней,

 

нпва

 

у

 

ло-

захъ

 

на

 

4

 

упруга,

 

обложекъ

 

на

 

4

 

косаря;

 

въ

 

другой

 

ру-

кѣ,

 

подъ

 

Александровкою,

 

нива

 

дня

 

на

 

3;

 

смѣжпая

 

аоіщ

Рубаиовскозіу,

 

нива

 

холимская

 

на

 

3

 

дни

 

къ

 

воротэмъ;

 

ни-

ва

 

петрепковская

 

на

 

3

 

дни;

 

въ

 

третьой

 

рукѣ

 

нива

 

холим

екая

 

подъ

 

Кучиновку

 

на

 

9

 

дней;

 

пива

 

шовнуковская

 

па

 

2

дни,

 

пива

 

шовпуковсквя

 

у

 

дехтярни

 

на

 

2

 

дни;

 

нива

 

петреп-

ковская

 

на

 

3

 

дни».

 

Слѣд.

 

всей

 

пахати

 

на'

 

51

 

день

 

рабо-

ты

 

для

 

одного

 

пахаря.

 

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

пахатп

 

издрев-

ле

 

наданной

 

отъ

 

разныхъ

 

обывателей

 

примѣрно

 

въ

 

длину

2480

 

саж.,

 

а

 

шир.

 

992

 

саж.

Въ

 

ныпѣшнемъ

 

Троицкомъ

 

храмѣ

 

евангеліе

 

львов,

 

п.

1636

 

г.

 

другое

 

м.

 

п.

 

1735

 

г.

 

На

 

послѣднемъ

 

написано:

«справлено

 

до

 

храму

 

св.

 

Троицы

 

м.

 

Синявки,

 

рабомъ

Божіимъ

 

Демьяномъ

 

Александровымъ

 

Искерою

 

славнаго

коша

 

занороллскаго,

 

спасенія

 

ради

 

своего

 

и

 

въ

 

память

братьевъ

 

его

 

Григорія,

 

Семена

 

и

 

Стефана

 

1738

 

г.»

 

Ми-

неи

 

служ.

 

м.

 

п.

 

1724

 

г.

 

На

 

каждой

 

написано:

 

«за

 

совѣ-

томъ

 

сотника

 

Андрея

 

Полянскаго,

 

стараніемъ

 

господина

 

и

отца

 

Іоанна

 

Ѳедоровича

 

и

 

на

 

тотъ

 

часъ

 

будучого

 

ктитора

Павла

 

Киріенка».

Въ

 

Покровскомъ

 

храмѣ

 

свангеліе

 

м.

 

п.

 

1697

 

г.

 

дру-

гое

 

м.

 

1703

 

г.

 

требникъ

 

к.

 

1708

 

г.

Третій

 

храмъ

 

въ

 

Синявкѣ

 

во

 

имя

 

свят,

 

Николая,

 

теп-

лый,

 

въ

 

одной

 

оградѣ

 

съ

 

Покр©вскимъ,

 

ностроенъ

 

въ

1747

 

г.

 

усердіеиъ

 

войскового

 

товарища

 

НикиФора

 

Петро-

вича

 
Юницкаго.
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По

 

відом.

 

1732

 

г.

 

въ

 

м.

 

Синявкѣ

 

170

 

кѳзаковъ

выборныхъ.

Число

 

прихожанъ:

 

Троицкой

 

церкви

 

въ

 

1770

 

г.

 

725

м.

 

724

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

728

 

и.

 

821

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

726

 

м.

 

787

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

617

 

м.

 

697

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

630

 

м.

 

721

 

ж.;

въ

 

1860

 

г,

 

722

 

м.

 

930

 

ж.

 

Покровской

 

цер

 

въ

 

1770

 

г.

660

 

Ц

 

645

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

704

 

м.

 

700

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

716

 

м.

 

768

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

587

 

м.

 

676

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

648

 

м.

 

686

 

ж..;

 

въ

 

1860

 

г.

 

697

 

м.

 

704

 

ж.

ГОРОДИЩЕ

въ

 

32

 

в.

   

отъ

 

Сосницы

   

между

   

Синявкою

 

и

   

Воловицею.

Городище— памятникъ

 

городка,

 

изчезнувшаго

 

въ

 

огняхъ

татарщины.

 

Иначе

 

называли

 

это

 

мѣсто

 

Михайловымъ

 

горо-

дищемъ,

 

потому

 

ли,

 

что

 

здѣсь

 

храмъ

 

архангела

 

Михаила,

или

 

же

 

древній

 

ігородъ

 

принадлежалъ

 

кн.

 

Михаилу,

 

не-

мзвѣстно.

Въ

 

граматѣ

 

,1667

 

г.

 

Городище

 

упоминается

 

еще

 

толь-

къ

 

съ

 

иненем-ъ

 

.деревни:

 

но

 

въ

 

1688

 

г.

 

Городище

 

«село»

и

 

конечно

 

вскорѣ

 

послѣ

 

1667

 

г.

 

когда

 

Городище

 

отдан»

было

 

Ильинскому

 

^монастырю,

 

построеиъ

 

былъ

 

здѣсь

 

храмъ 68.

Все

 

это

 

очевидно

 

те

 

мѣшеетъ

 

тому,

 

чтобы

 

въ

 

Городишь

былъ

 

храмъ

 

.раньше

 

1667

 

г.

 

т.

 

е.

 

тогда,

 

какъ

 

былъ

 

здѣсь

городъ.

Въ

 

нынѣшнемъ

 

Михайловскомъ

 

храмѣ,

 

построенному

по

 

надписи

 

рѣзнойввь

 

1744

 

г.,Евангеліе

 

вилен.

 

п.

 

1644

* 8
 

См.ѵабьіИдЕшик.

 
ион.

 
стр.

 
67.

 
68.

 
72.

 
73.



—

 

Alt

 

—

г.

 

«надано

 

стараніемъ

 

о.

 

Василія

 

Тятиви,

 

священника

 

на-

стоятельнаго

 

при

 

престолѣ

 

архистр.

 

Михаила

 

въ

 

Михай-

ловскомъ

 

Городищѣ».

 

На

 

апостолѣ

 

к.

 

п.

 

иеизвѣсгнаго

 

го-

да

 

написано:

 

«купленъ

 

отъ

 

пана

 

Стефана

 

ЕФпменка

 

за

копъ

 

шесть

 

до

 

храму

 

св.

 

арх.

 

Михаила,— за

 

стараніемъ

о.

 

Григорія

 

Васильевича

 

Цурки

 

року

  

1705».

Стариппая

 

казанская

 

икона

 

Богоматери

 

Михайловскаго

храма

 

съ

 

1719

 

г.

 

служнтъ

 

прсдметомъ

 

особеннаго

 

благо-

говѣиія

 

.дли

 

окресныхъ.

 

жителей

 

Въ

 

честь

 

ея

 

совершается

празновапіе

 

авгус.

 

23

 

д.

 

Въ

 

храмѣ

 

хранится

 

книга,

 

гдѣ

записаны

 

неожиданиыя

 

исцѣленія,

 

совершавшіяся

 

при

 

св.

пконѣ

 

въ

 

1719

 

г.

 

1722

 

г.

 

Выпишемъ

 

нѣкоторыя

 

нзъ

 

нихъ-

«Жеиа

 

нѣкая,

 

именуемая

 

Евдокія,

 

жителыіа

 

Вере-

соцкая,

 

невидѣла

 

очима

 

мЬсяцей

 

5,

 

дошедши

 

Городища

 

вт>

субботу

 

по

 

успенін

 

нресв.

 

Богородицы,

 

вовремя

 

акаѳис-

това

 

нѣнія

 

улучи

 

исцѣлепіе

 

и

 

здрава

 

зостаючн

 

благодаре-

ніе

 

предъ

 

всемъ

 

народомъ

 

пр.

  

Богородицв

 

воздала.»

«Жепа

 

Ксеиія

 

Петриха,

 

жителька

 

Ьолосковская,

 

хоро-

вала

 

на

 

ногу

 

и

 

на

 

руку

 

отъ

 

міюгихъ

 

времспъ

 

и

 

услышав-

ши,

 

же

 

образъ

 

есть

 

чудодѣГіствующій

 

пр.

 

Богородицы

 

въ

Городищи,

 

подъ

 

часъ

 

акаѳистного

 

пѣнія

 

ощутила

 

силу

 

въ

 

руцѣ-

и

 

нозѣ

 

и

 

получивши

 

исцѣлепіе,

 

якъ

 

па

 

исповѣди,

 

такъ

 

и.

предъ

 

всѣми

 

благодарила

 

Бога

 

и

 

Дѣву

 

Марі:о

 

о

 

внезаіт-

яомъ

 

исцѣленіи.

                                                                

\

Онисимъ

 

Петровнчъ

 

изь

 

села

 

Тимоновичъ

 

съ

 

иодроп-

ска

 

харовалъ

 

на

 

руку

 

недѣль

 

двѣ,

 

же

 

прикорчило

 

было

 

к

не

 

володѣлъ

 

рукою;

 

обѣщаніе

 

сотворивъ

 

пойти

 

поклони-

тся

 

до

 

образа

 

чудодѣйствующаго

 

въ

 

Городніцу,

 

вовремя

литургіи
 

здравъ

 
сталъ,

 
октября

 
1

 
дня

 
(1719

 
г.).
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•

Его

 

милость

 

панъ

 

Василій

 

Томара,

 

судія

 

полку

 

Чер-

зяиговскаго,

 

велце

 

немощенъ

 

былъ;

 

а

 

кгдпжъ

 

обѣтъ

 

сотпо-

рилъ

 

поклонитися

 

до

 

образа

 

пр.

 

Богородицы

 

въ

 

Город-

вицу,

 

на

 

первое

 

здравіе

 

возвратнся.

 

Теди

 

за

 

подаяніе

 

ис-

цѣлепія

 

икону

 

св.

 

Богородицы

 

своимъ

 

коштомъ

 

въ

 

серебро

я

 

злато

 

оправплъ

 

и

 

кіотъ

   

устроплъ

 

року

 

1719

 

окт.

 

9

 

д.

Самойло

 

Ивановичъ

 

-Тарасенко,

 

мѣщапинъ

 

изъ

 

города

Березного,

 

хоровалъ

 

па

 

всемъ

 

тѣлѣ,

 

великою

 

болизною

«бтяченъ

 

былъ;

 

кгдижъ

 

прншлося

 

уже

 

блпзше

 

къ

 

смер-

ти,

 

-

 

нежели

 

къ

 

живому,

 

и

 

скящрнника

 

призвалъ,

 

же

 

бы

•выисиовѣдалъ

 

его,

 

такожъ

 

и

 

сакраментъ

 

принялъ

 

и

 

скоро

-но

 

сакраментѣ

 

обѣщаніе

 

сотворилъ

 

поклонитися

 

до

 

пр.

Дѣвн

 

Вогороднци

 

и

 

еще

 

въ

 

дому

 

своемъ

 

здравъ

 

сталъ.

Теди

 

иришедши

 

поклонился

 

нр.

 

Богороднци

  

ноября

 

28

 

д.

Честиаго

 

господина

 

отца

 

Семіона

 

священника

 

Рудян-

скаго

 

жена

 

Екатерина

 

велце

 

немощна

 

была

 

на

 

всемъ

 

тѣлѣ

отъ

 

Преображенія

 

Господня

 

ижъ

 

д.

 

м.

 

мпрта

 

7

 

д.

 

Прн-

шедши

 

поклонитися

 

подъ

 

часъ

 

литургіи

 

улучи

 

исцѣленіе

 

и

благодарили

 

преч.

 

Дѣву.

  

Map.

 

7.

 

1720.»

Другой

 

храмъ

 

въ

 

Городишѣ — въ

   

честь

 

св.

  

Николая.

Здѣсь

 

служебникъ

 

к.

 

п.

 

1635

 

г.

 

Евангеліи

 

м.

 

1685

 

г.

По

 

описи

 

1748

 

г.

 

метрики

 

храма

 

съ

 

1722

 

г.

По

 

вѣдомостн

 

1732

 

г.

 

въ

 

Городищѣ

   

козаковъ

   

149.

Число

 

прихожапъ:

 

Михайловской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

 

660

 

JJ.

658

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

710

 

м.

 

725

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

755

 

м.

795

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

727

 

м.

 

806

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

778

 

я.

782

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

796

 

м.

 

831

 

ж.

 

Николаевской

 

ц.

 

въ

1770

 

г.

 

453

 

м.

 

445

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

480

 

м.

 

481

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

488

 

м.

 

525

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

533

 

м.

 

550

 

ж.;

 

въ

1850

 

г.

 

520

 

м.

 

550

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

552

 

м.

 

582

 

ж.
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волосковицы

надорогѣ

 

изъ

 

Сосницы

 

въ

 

Черниговъ,

 

при

 

р.

 

Дяговкѣ

 

въ

50

 

вер.

 

отъ

 

города,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Степановкою

 

69 .

«Село

 

Волосковицы»— въ

 

актѣ

 

1660

 

г.,

 

по

 

въ

 

актѣ

1652

 

г.

 

называется

 

Волоховицею.

 

Иослѣднее

 

само

 

по

себѣ

 

дѣлыіѣе,

 

чѣмъ

 

мало

 

понятное

 

назваиіе

 

Волосковица,

передѣланпое

 

въ

 

народномъ

 

говорѣ

 

изъ

 

Волотковичей.

 

Но

съ

 

чего

 

тутъ

 

быть

 

Волохамъ?

 

По

 

лѣтопнсямъ

 

въ

 

1498

 

г.

Волохи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Крымцами

 

сожгли

 

Черпиговъ

 

и

 

грабили

Черниговскій

 

край

 

70 .

 

И

 

такъ

 

когда-то

 

и

 

Волохи

 

хозяй-

ничали

 

въ

 

Черниговскомъ

 

краю.

 

На

 

что

 

же

 

указываетъ,

при

 

извѣстіи

 

лѣтонисн,

 

Волоховнца?

 

На

 

то,

 

что

 

предводи-

тель

 

партін

 

Волоховъ

 

остался

 

жить

 

на

 

мѣстѣ

 

Волоховицы.

Потому-то

 

Волошковичи

 

называется

 

по

 

памятникамъ

 

горо-

долъ

 

".

 

Даже

 

въ

 

актѣ

 

1701

 

г.

 

между

 

жителями

 

росѣдпей

Воловины

 

впдимъ

 

«Грица

 

Волошипенка»,

 

подданнаго

 

ка-

ѳедры;

 

волохи

 

встрѣчаются

 

и

 

въ

 

Степаноикв.

«Отецъ

 

Андрей

 

пресвитеръ

 

успенскій

 

волосковскій

 

въ

актѣ

 

1722

 

г.

 

72 .

 

«Метрика

 

уменя

 

попа

 

Іоанпа

 

съ

 

1747

 

г.,

а

 

у

 

мене

 

пола

 

Григорія

 

Карпѣнка

 

съ

 

1744

 

г.»

 

такъ

 

ио-

казывали

 

при

 

переписи

 

волоховской

 

церкви.

 

1748

 

г.

вэ

 

Въ

 

универсадѣ

 

1659

 

г.

 

Степановка— «село.»

 

С^ерниг.

епарх.

 

извѣст.

 

1861

 

г.

 

стр.

 

318.

 

319.)

,0

 

Маркевича

 

V,

 

200,

 

I,

 

31.

71

 

Въ

 

московской

 

граматѣ

 

1686

 

г.

 

«городъ

 

Волошковичи.»

А.

 

Э.

 

IY,

 

430,

'«

 

Чернпг.

 

вѣд.

 

1857

 

г.

 

№

 

18.
о
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Книги

 

храма.

 

Тріодь

 

цвѣтиая

 

черед,

 

п.

 

1685

 

г.

 

Минеи

служ.

 

1692—93

  

г.

Ружной

 

земли

 

66

 

десятинъ.

По

 

гражд.

 

ведомости

 

въ

 

1732

 

г.

 

здѣсь

 

120

 

козаковъ.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

796

 

м.

 

780

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

885

 

м.

 

895

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

785

 

м.

 

881

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

858

 

м.

 

962

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г-:

 

768

 

м.

 

810

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

800

 

м.

 

825

 

ж.

УШНЯ

  

И

   

ВОЛОВЙЦА

Первая

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Десны,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

.Блистовымъ

 

73 ,

 

Дяговою,

    

Оемаками

 

74

 

и

   

Бурковкою

 

' 5 ,

13

  

^Село

 

Блистово»

 

въ

 

унпверсалѣ

 

1660

 

г.

 

(см.

 

о

 

Столь-

номъ.)

 

ГІо

 

описи

 

1748

 

г.

 

вовладѣніи

 

церкви

 

сѣнокосъ

 

возовъ

на

 

100,

 

метрика

 

съ

 

1722

 

г.

 

ставленная

 

грамата

 

священнику

Димитрію

 

дана

 

преосв.

 

Іоянномъ

 

1707

 

г.

14

  

«Село

 

Днговка»

 

и

 

«село

 

Осмаки»

 

универсаломъ

 

9

 

Февр'

1671

 

г.

 

даны

 

Черниг.

 

полковнику

 

Ивану

 

Лпсенко

 

за

 

«подня.

тые

 

не

 

разъ

 

зъ

 

отвагою

 

здоровья

 

своего

 

и

 

утратою

 

субстаицін

своихъ

 

братовъ.»

 

По

 

описи

 

1748

 

г.

 

метрическая

 

книга

 

Дяговкп

съ

 

1722

 

г.

 

Въ

 

1735

 

г.

 

выданъ

 

былъ

 

антиминсъ

 

для

 

новаго

храма

 

Дяговки.

 

«Яене

 

во

 

Христѣ

 

преосвященный,

 

милостивый

отче

 

архінпископе

 

Чернигопскій!

 

За

 

убогими

 

подданными

 

моими

села

 

Осмаковъ

 

покорную

 

просьбу

 

мою

 

до

 

преосвященстве

вашего,

 

папа

 

и

 

пастира

 

моего,

 

вношу,

 

которые

 

теперь

 

на

новѣ

 

маючи

 

умысдъ

 

домъ

 

Божой

 

ту

 

хвалѣ

 

его

 

святой

 

эачать

будувать,

 

благословенія

 

вашего

 

жадаючи

 

ѣдутъ.

 

Рачь

 

ласку

свою

 

имъ

 

освѣдчить.

 

А

 

я

 

виниимъ

 

и

 

повольнымъ

 

случаю

 

прсо-

овященства

 
вашого

   
зостаючи

   
благословенству

 
преосвящества



—

 

415

 

—

въ

 

30

 

вер.

 

отъ

 

Сосницы;

 

Воловица—на

 

лѣвой

 

сторонѣ

Десны,

 

почти

 

насупротивъ

 

Ушпи.

 

■

Ушня,

 

какъ

 

нридесенское

 

поселѣпіе,

 

существовало

 

и

до

 

татзръ.

Замѣчателенъ

 

межевый

 

актъ. земель

 

Воловицы

 

1676

 

г.

какъ

 

ио

 

старинной

 

Формѣ

 

присяги,

 

такъ

 

но

 

соприкосно-

веиію

 

къ

 

историческимъ

 

лицамъ.

По

 

распоряженію

 

гетмана

 

воисковый

 

ипсаръ

 

осматри-

валъ

 

и

 

опредѣлилъ

 

межи

 

Кладковцевъ

 

и

 

Воловпчанъ.

 

Это

бнло

 

въ

 

слѣдствіе

 

«своевольныхъ

 

бунтовъ,

   

Кладковчат,

вашего

 

вручаюся.

 

3

 

Мены,

 

Map.

 

9

 

д.

 

року

 

Божого

 

1671

 

Иванъ

Лисенко

 

полковникъ

 

войска

 

его

 

Ц.

 

В.

 

запорожского.»

 

Такъ

какъ

 

Осмаки

 

здѣсь

 

называются

 

селомъ:

 

то

 

храмъ

 

1671

 

г.

 

уже

не'первый

 

въ

 

Оемакахъ.

15

 

Но

 

описи

 

1748

 

г.

 

метрики

 

царя

 

Михаила

 

с.

 

Бурковкн

съ

 

1722

 

г.

 

причтъ

 

владѣлъ

 

сѣнопосомъ

 

на

 

40

 

возовъ.

 

По

универсалу

 

1668

 

г.

 

«село

 

Бурковка»,

 

которымъ

 

«Меѳодій

 

спп-

скомъ

 

неслушне

 

былъ

 

завладѣлъ»,

 

отдано

 

Выбедьскому,

 

сот-

нику

 

Васплію

 

Борковскому,

 

какъ

 

принадлежащее

 

ему

 

«по

 

от-

чпстому

 

праву»;

 

универсаломъ

 

1669

 

г.

 

утвердено

 

за

 

Юрьемъ

Василіемъ)

 

Барковскпмъ

 

«село

 

Бурковка

 

зо

 

вспнп

 

принадлеж-

ностями,

 

якъ

 

тилько

 

здавна

 

зажпвалъ

 

небозчикъ

 

отецъ

 

его,

нравомъ

 

отъ

 

королей

 

польскпхъ

 

наданнымъ.»

 

Касперъ

 

Барков-

скій,

 

Отецъ

 

Васплія,

 

удитъ

 

народомъ

 

при

 

Богданѣ

 

Хмѣдьнпц-

комъ,

 

жена

 

и

 

дочь

 

уб-вжалп

 

въ

 

Нѣжинъ

 

н

 

здѣсь

 

убыты,

 

на

мѣстѣ

 

смерти

 

ихъ

 

«есть

 

каменный

 

стодбо:»

 

такъ

 

писали

 

Барков-

скіе

 

въ

 

1787

 

г.

 

(Дѣдо

 

депутатот.

 

собр

 

).

 

По

 

королевской

 

гра-

матѣ

 

1647

 

г.

 

«Камаръ

 

Дунпнъ

 

Барковскій

 

Комисаръ

 

и

 

комор-

никъ

 

литовскій.»

 

(см.

 

о

 

Мринѣ).

 

Гербъ

 

Дунпныхъ

 

Барковскпхъ,

лебедь

 

бѣлый,

 

съ

 

112і

 

г.

 

Дунпыы,

 

дунаемъ,

 

не

 

изъ

 

Даиіи,

какъ

 

обыкновенно

 

думаютъ,

 

а

 

съ

 

западной

 

Двины

 

(Diina)

 

изъ

нолоцкаго

 

княжества.

 

Лаквера

 

Геральдика

 

стр.

 

440.



—

 

416

 

—

яодданиихъ

 

на

 

тотъ

 

часъ

 

протопопи

 

Нѣжипскаго

 

Семіона

Адамовича

 

противко

 

суседеиъ

 

своимъ

 

Воловичанамг^

подданнимъ

 

ясне

 

в

 

Богу

 

преосвящешіаго

 

архіепископа

Чериигвоскаго.»— «Старіи,

 

сивіи

 

и

 

уже

 

прпве

 

отъ

 

ста-

рости

 

ходити

 

не

 

логучи»

 

петолько

 

изъ

 

Воловичанъ,

 

но

изъ

 

сосѣдей

 

вызывались

 

всѣ

 

подъ

 

присягою

 

подтвердить

справедливость

 

того,

 

что

 

лежа

 

шла

 

по

 

речку

 

Вовчакъ.

Выбраны

 

двое

 

стариковъ

 

изъ

 

Воловчанъ

 

и

 

трое

 

изъ

 

Умен-

скихъ.

 

Они

 

«безъ

 

жэднаго

 

волнения,

 

охотне,

 

до

 

крижа

 

и

до

 

евангелія

 

святаго

 

приступивши

 

уклякнулы

 

и

 

до

 

виксна-

ныя

 

присягы

 

единомыелно

 

бралися,

 

которая

 

ся

 

въ

 

себѣ

маетъ.

 

Мы

 

присягаемъ

 

Господу

 

Богу

 

въ

 

Троицѣ

 

святой

единому,

 

якъ

 

есмо

 

свѣдоми

 

тихъ

 

грунтовъ

 

тоесть

 

сѣно-

жатей

 

и

 

якіе

 

колвекъ

 

угодія

 

на

 

нихъ

 

есть,

 

но

 

рѣчку

Вовчокъ,

 

которая

 

граничитъ

 

отъ

 

села

 

Кладкувкы

 

къ

 

лугу

Нѣжинскаго

 

ажъ

 

до

 

Десны

 

и

 

якъ

 

тіе

 

грунти

 

за

 

державы

яановъ

 

Грязныхо.,

 

иравомъ

 

прирожонимъ

 

належали

 

до

сёачь

 

Воловицѣ

 

и

 

Ушиѣ

 

енраьедлнве

 

хощемъ

 

теперь

 

сто-

ячи

 

на

 

тнхъ

 

груптахъ

 

розознати;

 

такъ

 

намъ

 

Боже

 

всемо-

гѵщій

 

и

 

невинная

 

волная

 

страсть

 

Збавителя

 

нашого

 

по-

ліожы;

 

а

 

если

 

бисао

 

несправедливе

 

розезиалн,

 

скарай

 

насъ

Боже

 

па

 

души

 

и

 

на

 

тѣлѣ,

 

въ

 

сей

 

и

 

будущій

 

вѣкъ,

 

а

 

бисмо

заразъ

 

обернувщися

 

в

 

иорохъ

 

и

 

в

 

такую

 

землю,

 

якъ

 

тотъ

грунтъ,

 

на

 

судъ

 

Божій

 

не

 

повсталы.

 

Аиинь

 

7в .»

«Селы

 

Ушпя

 

и

 

Воловица»

 

отданы

 

были

 

Черниговской

каѳедрѣ

 

Универсаломъ

 

Саиойловича

 

отъ

 

14

 

іюня

 

1 676

 

г.

Споръ

 

о

 

землѣ

 

доходилъ

 

до

 

царя

 

77 .

 

ІІредъ

 

смертію

 

сво-

пе

 

Акты

 

каѳедры

 

стр.

 

205.

п1

 

Кнпга

 

акт.

 

каѳ.

 

стр.

 

45.

 

Царская

 

грамота

 

въ

 

допол.

къ

 
ист.

 
акт.

 
VII.

 
60.

 
Въ

 
шісьиѣ

 
къ

 
царю

 
1676

 
г.

 
Барановичь



—

 

417

 

—

сю

 

жена

 

Адаиовича

 

отдала

 

ксѳедрѣ

 

свой

 

участокъ

 

7в„

«Свлщенникъ

 

ьоловицкій

 

Андрей

 

Самарскій»

 

чъ

 

1656

 

г.

іірода.гь

 

Нѣжинскому

 

протопопу

 

Максиму

 

Филнмопоьичу,

въ

 

послѣдствіи

 

епископу

 

Меѳодію,

 

свой

 

хуторъ

 

«въ

 

сло-

бодиѣ

 

воловицкой

 

Степановцѣ

 

79 .»

 

Такимъ

 

образомъ

 

ви-

рмъ,

 

что

 

Ушня

 

и

 

Воловица

 

были

 

селами

 

и

 

при

 

польскокъ

правительствѣ.

 

Кто

 

такіе

 

паны

 

Грязные—владельцы

 

Ушив

и

 

придесенскихъ

 

земель?

 

Въ

 

1647

 

г.

 

подь

 

актомъ

 

нзбра-

пін

 

Іосііфа

 

Тризны

 

въ

 

архимандрита

 

печерскаго

 

подписал-

ся

 

«СтеФанъ

 

Грязный

 

имеиемъ

 

его

 

милости

 

п.

 

Бориса

 

Гряз-

ного

 

Ловчого

 

Новгородка

 

сѣізерскаго,

 

дворянина

 

его

 

коро-

левской

 

милости,

 

какъ

 

иеумѣющаго

 

писать

 

60 .»

 

Нѣеецкік

шшіетъ:

 

«Грязный

 

Борисъ,

 

когда

 

Москва

 

принимала

 

коро-

левича

 

Владислава

 

за

 

государя,

 

со

 

всемъ

 

домомъ

 

своимъ,

быль

 

за

 

Владислава;

 

когда

 

же

 

Москва

 

отвергла

 

короле-

вича,

 

опъ

 

перешелъ

 

въ

 

Польшу

 

и

 

вступивъ

 

въ

 

военную*

службу,

 

усердно,

 

служилъ

 

подъ

 

командою

 

Жолкевскаго»

Потому

 

иринятъ

 

былъ

 

въ

 

польское

 

дворянство

 

ис

 

консти-

туции

 

1616

 

г.

 

и

 

въ

 

1638

 

г.

 

удостоень

 

особенпыхъ

 

нреи-

иуществъ

 

и

 

отличій,

 

былъ

 

ловчнмъ

 

ІІовгородосѣзерскииъ»

іі

 

комнсса))омъ

 

сейма

 

при

 

разграинченііі

 

воеводствъ

 

Кісв<-

скаго

 

и

 

Черниговскаго

 

8І .

 

А

 

отцу

 

Бориса

 

Васіілію

 

Гряз-

ному

 

вотъ

 

что

   

нисалъ

   

цзрь

  

грозный:

  

«Ты

 

сказываешься

иисалъ,

 

что

 

Ушня

 

и

 

Степановка

 

отобраны

 

у

 

Адамовича

 

виѣстѣг

съ

 

другими

 

имѣніямп

 

еще

 

въ

 

1672

 

г.

 

объ

 

этомъ

 

см.

 

статью

Оболонь

   

крол.

 

у.

79

  

Книга

 

акт.

 

каѳ.

 

въ

 

семпн.

 

б.

80

  

Арх.

 

югозап.

 

Росс.

 

2.

 

341.

 

342.

 

347.

S1

 

Korona

 

polsca

 

I,

 

305.

 

У

 

Карамзина

 

стороннпкъ

 

Сигиз—

аувда

 
Тнмоэей

 
Грязной.

 
XII,

 
пр.

 
350.

 
486.

 
655.



—

 

418

 

—

«еликимъ

 

человѣкомъ.

 

Правда:

 

что

 

грѣха

 

таить?

 

Огца

нашего

 

и

 

наши

 

бояре

 

стали

 

измѣнять

 

намъ

 

и

 

мы

 

васъ,

мужиковъ,

 

приблизили

 

къ

 

себѣ,

 

надѣясь

 

отъ

 

васъ

 

службы

и

 

правды.

 

А

 

помянулъ

 

бы

 

ты

 

свое

 

и

 

отцовское

 

величество

къ

 

Алексииѣ:

 

такіе

 

и

 

въ

 

станицахъ

 

хаживали;

 

ты

 

самъ

 

у

Пенипскаго

 

былъ

 

мало

 

что

 

не

 

въ

 

охотникахъ

 

съ»

 

соба-

ками

 

82 .

 

И

 

такъ

 

новые

 

дворяне

 

Грязные

 

блистательно

оправдали

 

надежды

 

царя

 

на

 

ихъ

 

вѣрность

 

царю

 

и

 

отчизиѣ!

По

 

акту

 

1701

 

г.

 

видимъ

 

въ

 

Воловицѣ

 

подданнаго

 

каѳедры

«Грицка

 

Волошииенка;» '

 

а

 

это

 

подаетъ

 

ту

 

мысль,

 

что

Боловпца

 

и

 

воловицкая

 

Степаиовка

 

болышіиствомъ

 

насе-

лѣнія

 

не

 

одолжены

 

вожаку

 

Волоховъ,

 

который

 

оставилъ

свое

 

имя

 

Волоховпиѣ.

На

 

погостѣ

 

иыиѣшняго

 

ушенскаго

 

храма

 

находятся

два

 

памятника

 

древнихъ

 

храмовъ.

 

Иконостасъ

 

нынѣшняго

храма

 

построеиъ,

 

по

 

надписи,

 

«коштомъ

 

прихожаиъ,

 

съ

яомощію

 

отца

 

городпнчаго

 

ушенскаго

 

іородіакона

 

оосимы

1751

 

ѵЛ

 

.

Въ

 

1736

 

г.

 

показывали

 

въ

 

Ушпѣ

 

63

 

семьи

 

козаковъ,

«ъ

 

Воловицѣ

 

34.

Число

 

прихожаиъ

 

по

 

церковпымъ

 

записямъ:

Ушенской

 

ц.

 

въ1770г.

 

435

 

м.

 

418

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

476

 

и.

 

466

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

506

 

м.

 

498

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

530

 

и.

 

520

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

566

 

и.

 

612

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

550

 

м.

 

605

 

ж.

 

Воловицкой

 

церкви

 

въ

 

1770

 

г.

 

282

 

м.

278

 

ж.-

 

въ

 

1790

 

г.

 

308

 

щ

 

292

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

322

 

м.

319

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

355

 

м.

 

351

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

379

 

л.

418

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

398

 

м.

 

444

 

ж.

82

 

У

 

Соловьева

 

въ

 

ист.

 

VII,

 

218.

 

Кнрамз.

 

IX.

 

пр.

205—407.

 

366.

 

412.
4

                                                                                

-.-------------------------



-

 

419

 

—

ХОЛМ

 

ы

1!
иѣстечко,

 

окруженное

 

лѣсомъ,

 

па

 

транспортной

 

доиогѣ

 

въ

33

 

верст,

 

отъ

 

Сосиицы.

По

 

названію,

 

поселеніе

 

не

 

гетманское,

 

а

 

дотатарекое.

Въ

 

6

 

вер.

 

отъ

 

Холмовъ

 

есть

 

островъ

 

между

 

Убедыо

и

 

Олешнею,

 

покрытый

 

вѣковымъ

 

лѣсомъ,

 

называемый

 

сви-

тымз.

 

Народное

 

предапіе

 

объяспяетъ

 

назнаніс

 

острова

тѣиъ,

 

что

 

здѣсь

 

жилъ

 

сбитый

 

отшелышкт.

 

Такъ

 

какъ

 

еще

въ

 

1708

 

г.

 

видпмъ

 

«займище

 

(для

 

мельницы)

 

въ

 

дубовой

градѣ

 

нар.

 

Убеди

 

протпвъ

 

зовомого

 

острова

 

святаго»

 

83 ;

а

 

въ

 

грамотѣ

 

1689

 

г.

 

этотъ

 

островъ

 

называется

 

«с'Ьят^'Й

островъ

 

Итурсцъ»

 

8 ':

 

то

 

очевидно,

 

что

 

народъ

 

жилъ

 

здтѴсь

далеко

 

прежде

 

1600

 

г.

 

а

 

названіе. — Итуренъ

 

или

 

Турсцъ

показываетъ,

 

что

 

здѣсь

 

когда-то

 

ловили

 

туровъ. — Еще

 

осо-

бенность

 

местности:

 

между

 

островомъ

 

н

 

Холмами

 

распо-

ложена

 

на

 

Убеди

 

деревенька

 

Чепцы.

Такъ

 

какъ

 

ни

 

по

 

какииъ

 

докумептаиъ

 

не

 

видно,

 

что-

бы

 

въ

 

гетманские

 

время

 

это

 

мѣстс

 

принадлежало

 

мона-

стырю:

 

то

 

надобно

 

положить,

 

что

 

здѣсь

 

былъ

 

монастырь

до-татарщины.

 

Такое

 

значені

 

ечепцевъ

 

объяспяетъ

 

собою

 

и

назвапіе

 

острова

 

святымъ.

Царскою

 

граиотою

 

1674

 

г.

 

.«села:

 

Холмы,

 

Ковилов-

ка

 

и

 

Овдѣевка»,

 

сотласио

 

съ

 

упнверсаломъ

 

Самойловича,

утверждены

 

за

 

войсковымъ

 

товарищемъ

 

(въ

 

ііослтідствш

іюлковникомъ)

 

Вііслідаъ

 

Дунинъ-Борковскнмъ.

 

Хотя

 

эти

ішѣнія

   

не

 

названы

 

въ

 

упиверсалѣ

 

и

 

грамотѣ

 

наслѣдствен-

83

 

Рыхлов.

 

акт.

 

стр.

 

45.

   

46.

51

 
Книга

 
пожпткамъ

 
Подуботка

 
сьр.

 
107

 
м.

 
1863

 
г.

2



-

 

420

 

—

ными,

 

какъ

 

названа

 

Бурковка:

 

по

 

такъ

 

какъ

 

не

 

видно

иримѣра

 

и

 

тому,

 

чтобы

 

войсковому

 

товарищу

 

дарили

 

такія

значительные

 

пмѣиія,

 

то,

 

конечно,

 

ввадѣльцемъ

 

ихъ

 

былъ

еще

 

отецъ

 

Василія

 

Каспаръ

 

Бурковскій

 

85 ,

 

«коммисаръ

 

и

колорникъ

 

литовскій»,

 

убитый

 

въ

 

1648

 

г.

 

8G .

 

И

 

такъ

 

и

по

 

владѣльцу

 

Холмовъ

 

видно,

 

что

 

они

 

существовали

 

пре-

жде

 

1600

 

г.

Въ

 

нынБШидмъ

 

храмѣ

 

арх.

 

Михаила

 

цѣлы:

 

а)

 

еван-

геліе

 

съ

 

нзображеніемъ

 

на

 

задней

 

доскѣ

 

арх.

 

Михаиле,

печ.

 

во

 

Львов!.

 

1670

 

г.

 

Тріодь

 

цвѣтпая

 

черп.

 

п.

 

1685

 

г.;

б)

  

древнія

 

мѣстныя

 

иконы

 

Спасителя

   

и

 

Божіей

   

Матери;

в)

   

исиовѣдныа

 

записи

 

съ

 

1724

 

г.;

 

г)

 

па

 

тумбахъ

 

иконо-

стаса

 

до

 

1849

 

г.

 

видѣли

 

гербъ

 

Бурковскнхъ—лебедь

 

съ

буквами

 

М.

 

Б.

 

т.

 

е.

 

Михаила

 

Бурковского,

 

который

 

былъ

строителемъ

 

ныпѣшниго

 

храма

 

въ

 

1753

 

г.

 

Тото

 

же

 

вре-

мени

 

есть

 

рѣзной

 

крестъ

 

съ

 

надписью:

 

«сооруженъ

 

сен

крестъ

 

1743

 

г.

 

при

 

сващенпикѣ

 

Навлѣ».

ISo

 

гражд.

 

вѣдомости

 

1746

 

г.

 

показывали

 

въ

 

Хол-

маѵь

 

96

 

выборныхъ

 

козаковъ

 

кромѣ

 

посполитыхъ.

 

Ныиѣ

здЬеь

 

пвтъ

 

ни

 

одного

 

козака,

 

а

 

всѣ

 

владѣльческіе

 

под-

данные.

і

 

Но

 

нсиовъднымъ

 

записямъ

 

число

 

прихожаиъ:

 

въ

 

1770

г.

 

641

 

м.

 

626

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

784

 

м.

 

777

 

ж.;

 

въ

 

1810

г.

 

953

 

м.

 

930

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

Q88

 

м.

 

993

 

ж.;

 

въ

 

1850

г.

 

1109

 

м.

 

1092

 

ж,;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1124

 

м.

 

1097

 

ж.

Уѣкоторые

 

добывлюдъ

 

себѣ

 

хлѣбъ

 

дѣлаиіемъ

 

колзсь;

въ

 

прежнее

 

время

 

было

   

здѣсь

   

экипажное

   

занеденіе,

   

но

85

 

Такъ

 

гоноритъ

 

и

 

гербовншгъ

 

IX,

 

Ю.

 

Сл.

 

-ѣнигу

 

иожит-

камъ

 

Полуботка

 

стр.

 

116.

 

118.

80
 

См -

 
объ

 
Ушнѣ -



—

 

ш

 

—

\

 

-

 

■'

    

'

                                                     

?

закрыто.

   

Ремесла

   

слѣсарное,

   

столярное,

   

скорняжное

 

-

остаются

 

и

 

кормятъ

 

пькоторыхъ.

К

 

А

 

3

 

И

 

Л

 

О

 

В

 

К

 

А
■

   

■:•

 

н

 

і

на

 

р.

 

Убеди,

 

въ

 

35

 

вер.

 

отъ

 

Соснпцы

 

<'ъ

 

храмомъ

 

По-

крова

 

Богородицы.

Древности

 

храма:

 

евапгеліе

 

«благословепіемъ

 

сзятѣп-

шихъ

 

патріархъ,

 

тщаиіемъ

 

же

 

п

 

пждпвеиіемь

 

брацкаго

львовско

 

ставроппгіалыіого

 

храма

 

успеиія

 

пр.

 

Богородицы,

третицею

 

издадеся

 

въ

 

Львовѣ

 

1642

 

г.»

 

На

 

пемъ

 

написа-

но:

 

евангеліе

 

напрестольное,

 

за

 

пана

 

и

 

жены

 

его,

 

его

 

ми-

лости

 

урожденнаго

 

п.

 

Борковского

 

полковника

 

черпигов-

скаго,

 

съ

 

возволенія

 

на

 

тотъ

 

часъ

 

братомъ

 

будучаго

 

Ге-

расима

 

Андреевича

 

Сороки

 

въ

 

Казиловцѣ,

 

такъ

 

и

 

пхъ

милости

 

нановъ

 

Козиловцовъ

 

Епфимз

 

войта,

 

Евіпха

 

кти-

тора— до

 

храму

 

Покрова

 

Богородицы,— 1682

 

року».

 

На

апѳологію

 

львов,

 

п.

 

1642

 

г.

 

такая

 

же

 

надпись,

 

только

 

п.

Герасимъ

 

Аидреевичъ

 

пазвапъ

 

старостою.

 

Тріодь

 

постная

львов,

 

п.

 

1659

 

г.

 

",

 

апостолъ

 

к.

 

п.

 

1738

 

г.

 

На

 

храмо-

вой

 

икопѣ

 

Покрова

 

Богородицы

 

написано:

 

«сію

 

икону

 

сс-

орудилъ

 

рабъ

 

Божій

 

Евтнхій

 

Бобнръ

 

1718

 

року»

 

йспо-

вѣдныя

 

росписи

 

съ

 

1725

 

г.

Число

 

прихожаиъ:

 

въ

 

1730

 

г.

 

564

 

м.

 

520

 

ж.;

 

(а

по

 

гражд.

 

вѣдом.

 

1736

 

г.

 

162

 

семьи

 

козачьи);

 

въ

 

1750

г.

 

596

 

м.

 

585

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

667

 

м.

 

731

 

ж.;

 

въ

 

1790

г.

 

810

 

м.

 

802

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

86S

 

м.

 

856

 

ж.;

 

въ

 

1830

81
 

Не
 

извѣстная

 
по

 
росписи

 
Каратаева.

 
•



-422

 

—

г.

 

787

 

v.

 

762

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

819

 

м.

 

842

 

ж.;

 

въ

 

1860

г.

 

821

 

м.

 

853

 

ж.

Средства

 

къ

 

жизни

 

получаютъ

 

и

 

отъ

 

дѣланія

 

дере-

вянной

 

посуды

 

и

 

отъ

 

заготовленія

 

угля.

Изъ

 

числа

 

прихожаиъ

 

Иванъ

 

Саюуйлепко,

 

скопчав-

шійся

 

120

 

лѣтъ,

 

въ

 

домашней

 

жизни

 

отличался

 

кротостію

и

 

любовію,

 

никого

 

пачѣмъ

 

не

 

оскорблялъ,

 

былъ

 

отличный

пчеловодъ

 

и

 

плотнпкъ,

 

нсполнеиъ

 

былъ

 

страха

 

Вожіа,—

усердно

 

вьшолнялъ

 

должность

 

церковпаго

 

старосты

 

20

лѣтъ;

 

приблизясь

 

къ

 

смерти

 

приказалъ

 

пригласить

 

духов-

ника

 

и

 

скончался

 

мирно.

 

Современникъ

 

его

 

Кипріянъ

 

Апи-

ченко,

 

хотя

 

жилъ

 

въ

 

7

 

вер.

 

отъ

 

храма,

 

пи

 

одной

 

службы

воскресной

 

п

 

праздничной

 

не

 

пропускал-!.,

 

чтобы

 

не

 

быть

въ

 

хрѴЙ>

 

Божіемъ.

 

Точно

 

также

 

живетъ

 

дъвйца

 

Іуліпніи

СНрооабіініѴ;

 

она

 

всегда

 

первая

 

въ

 

храмі.

 

Божіемъ,

 

ііакъ

у

 

лптургін,

 

такъ

 

и

 

у

 

утрени.

 

■

П

 

Е

 

Р

 

Е

 

Л

 

Ю

 

Б

 

Ъ

въ

 

52

 

Вер.

 

отъ

 

Соснпцы,

 

па.

 

дорогѣ

 

изъ

 

Соспицы

 

и

 

Чер-

нигова

 

въ

 

Иовгородъ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Бѣлошицкилъ

 

и

Иопорѣлыдаа

 

S8 .

І1о;іелюбъ

 

по-иыпѣ

 

окруженъ

 

лѣсами

 

н

 

въ

 

дачахъ

 

его

считается

 

до

 

10

 

тыс.

 

десятинъ

 

люса;

 

а

 

до

 

1700

 

г.

 

лѣса

шли

 

почти"

 

до

 

езмаго

 

Новгорода,

 

верстъ

 

па

 

70.

   

Во

   

вре-

S3

 

ГГогорѣльцы

 

по

 

описи

 

1736

 

г.

 

«деревня*,

 

гдѣ

 

18

 

дсо-

розъ

 

пахатиыкъ,

 

33

 

двора

 

Собылеіі

 

и

 

8

 

дпоровъ

 

медьниковъ.

Судіенка
 

матер,

 
стр.

 
74.



—

 

423

 

—

мена

 

тревожиыя,

 

когда

 

надлежало

   

оберегать

   

жрнь

 

свою

и

 

отъ

 

татаръ

 

и

 

отъ

 

ляховъ,

   

козаки

   

жили

 

по

 

лѣсамъ

 

ку~

репямн.

 

Универсаломъ

 

Янв.

 

22

 

1709

 

г.

 

«село

 

Перелюбъ»

и

 

«слободка

 

Бѣлошицкая»

    

отданы

   

были

 

Ильинскому

 

мо

настырю

 

8Э .

Въ

 

нынѣшпемъ

 

камепномъ

 

храмѣ

 

св.

 

Николая,

 

по-

строеиномъ

 

въ

 

1826

 

г.

 

па

 

мѣсто

 

сгорѣвшаго

 

(1806

 

г.)

находятся:

 

апостолъ

 

льв.

 

п.

 

1636

 

г.' эо ,

 

евапгеліе

 

м.

 

п.

1677

 

г

 

,

 

тріодь

 

цнѣтная

 

льв.

 

п.

 

1631

 

г.

 

91 .

 

Въ

 

церков-

ном!,

 

апхивѣ:

 

з)

 

Форма

 

г.озглашепія

 

царскпхъ

 

имеиъ

 

1727

г.

 

съ

 

надписью:

 

« въ

 

Перелюбскую

 

церковь»;

 

б)

 

Ильин-

сиій

 

арх.

 

Гермапъ

 

ѵ/ь

 

1732

 

г.

 

нисалъ:

 

«вамъ

 

чесгнымъ

ощамъ

 

Е-мельану

 

Носовскому,

 

Іоанну

 

Ь'учиновскому,

 

Фи-

липпу

 

Перелюбскому,

 

а

 

въ

 

пебыпюсть

 

его

 

о.

 

Іоанпу

 

ри-

карію

 

перо.тюбско.ііу,

 

пресшперамъ,

 

при

 

благословеиіи

 

па-

шей

 

мѣрностн,

 

объавляемъ»

 

и

 

пр.

 

Слѣд.

 

тогда

 

ужо

 

были

два

 

свящеицика

 

въ

  

ІІерелюбѣ.

Въ

 

1708

 

г.

 

въ

 

!Ьл релюбѣ

 

и

 

деревпяхъ

 

его

 

посполи-

тыхь

 

гетмана

 

95

 

пахатныгь

 

дворовъ

 

и

 

42

 

двора»

 

о

 

город -

пиковъ;

 

гетману

 

платилось

 

32

 

коп.

 

съ

 

рабочей

 

лошади

или

 

вола,

 

съ

 

иѣшаго

 

10

 

кон.

 

въ

 

годъ.

 

Монастырю

 

съ

1719

 

г.

 

съ

 

бортнаго

 

угожьи

 

доставлялось

 

23

 

иуда

 

*еда

 

въ

годъ, — другіе

 

занимались

 

работами

 

падегтяпыхъ

 

заводахъ,

или

 

обрабатывали

 

землю

 

92 .

89

  

Каѳедрадьные

 

мои.

 

стр.

 

25.

90

  

Непзвѣстный

 

Каратаеву.

91

  

Тоже

 

доселѣ

 

пеікшѣстная.

- 12

 

Дѣло

 

1726

 

г.

 

о

 

передачи

 

Перелюба

 

Меыщпкову.

   

Пере-

любъ

 
возвращенъ

 
въ

 
1728

 
г.



—

 

244

 

—

По

 

церковнымъ

 

запнсямъ

 

число

 

прихожаиъ:

 

въ

 

1770

г.

 

1385

 

и.

 

1315

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

1535

 

м.

 

1480

 

ж.;

 

п

1810

 

г.

 

1787

 

м.

 

1820

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

2237

 

и.

 

2253

 

ж.;

въ

 

1850

 

г.

 

1964

 

м.

 

2118

 

ж;

 

въ

 

1860

 

г.

 

2314

 

и.

 

2421

 

ж.

Образецъ

 

стариннаго

 

быта:

 

Перелюбскаго

 

священника

Семена

 

Осиповича

 

сынъ

 

Демьянъ

 

по

 

случаю

 

жилъ

 

въ

 

Сос-

нпцв.

 

Урядники

 

выбрали

 

его

 

въ

 

сборщики

 

депсжпыхъ

 

п

хлѣбныхъ

 

податей

 

въ

 

казну

 

съ

 

сотни

 

сосницкой.

 

Онъ

 

при

всемъ

 

стараніи

 

немогъ

 

взыскать

 

съ

 

обывателей

 

117

 

руб-

За

 

это

 

отправили

 

его

 

подъ

 

арестъ

 

въ

 

Глуховъ.

 

По

 

смер-

ти

 

императора,

 

коллегія

 

взыскала

 

эти

 

деньги

 

съ

 

обывате-

лей:

 

но

 

поповичъ

 

снова

 

взятъ

 

былъ

 

подъ

 

арестъ.

 

Отецъ

его

 

обязался

 

въ

 

Черниговской

 

полковой

 

каицеляріп

 

взнес-

ти

 

двойную

 

сумму

 

за

 

свободу

 

сына;

 

по

 

явясь

 

къ

 

архиманд-

риту

 

Ильинскому

 

расказалъ

 

дѣло

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

у

 

него

нѣтъ

 

столько

 

денегь

 

и

 

онъ

 

взялъ

 

на

 

себя

 

обязательство

только

 

для

 

избапленія

 

невинпаго

 

сына

 

отъ

 

бѣдъ.

 

О.

 

Гер-

мапъ

 

писалъ

 

генв.

 

8

 

1788

 

г.

 

гетману,

 

прося

 

милости

 

не-

винному.

 

Послѣдиія

 

пеизвѣстпы.

Въ

 

нынѣшнее

 

время

 

самымъ

 

грознымъ

 

бѣдствіемъ

 

для

Перелюблянъ,

 

какъ

 

и

 

для

 

другихъ

 

поселянъ,

 

служатъ

жидЫ.

 

При

 

кн.

 

Репнннѣ,

 

одинъ

 

перелюблянипъ

 

запялъ

 

у

жида

 

6

 

руб.,

 

обѣщаясь

 

отдать

 

ему

 

пенькою.

 

Въ

 

осень

жидъ

 

оцѣнилъ

 

заложенную

 

пеньку,

 

па

 

тотъ

 

разъ

 

дорогую,

и

 

поставилъ

 

на

 

иоселянинѣ

 

долгу

 

25

 

руб.

 

Спустя

 

5

 

лѣтъ

жидъ

 

насчиталъ

 

уже

 

до

 

400

 

руб.

 

на

 

поселянииѣ

 

и

 

заста-

вилъ

 

продать

 

все

 

нмѣніе

 

бѣдняка.

 

Этотъ

 

грабежъ,

 

при

носредствѣ

 

мѣстнаго

 

священника,

 

доведепъ

 

былъ

 

до

 

свѣ-

дѣніа

 

кн.

 

Репнина.

 

Энергпческій

 

и

 

добрый

 

князь

 

вывель

наружу

 
предъ

 
высшимъ

 
иравительг-твомъ

 
всѣ

 
пакости

  
Щ-



—

 

425

 

—

іовъ,

 

совершаемый

 

въ

 

украйнѣ.

 

До

 

присоединена

 

бѣло-

руос'ш

 

и

 

россіи,

 

иисалъ

 

Ренпинъ,

 

жиды

 

неимѣли

 

права

жить

 

въ

 

украйиѣ.

 

Послѣ

 

того

 

они

 

расползлись

 

по

 

украйнѣ

какъ

 

саранча,

 

«овладѣли

 

промыслами

 

и

 

торговлею, — кре->

ітьянипъ

 

всякими

 

способами

 

завлекаемъ

 

былъ

 

евреями

 

къ

пьянству

 

и

 

къ

 

другпмъ

 

порокамъ. — у

 

него

 

отбирали

 

хлѣбъ,

скотъ,

 

одежду,

 

обманывали

 

и

 

обсчитывали

 

разными

 

изво-

ротами;

 

захватывали

 

и

 

пожирали

 

почти

 

даромъ

 

всѣ

 

плоды

ірудовъ

 

хлѣбопаиіпа....

 

Не

 

описуемое

 

зло

 

производимое

троими:

 

они

 

развращали

 

подарками

 

чиновниковъ,

 

управ

лиощихъ

 

судомъ

 

и

 

расправою

 

по

 

иовѣтамъ,

 

производили

|ііій>тва,

 

торговлю

 

Фальшивыми

 

ассигнапіямн

 

и

 

гшілымъ

ншромъ,

 

контрабанду».

 

Въ

 

слѣдсівіе

 

того

 

жидамъ

 

запре-

щено

 

оыло

 

жить

 

по

 

селамъ

 

укранпы

    

.

Жителямъ

 

Перелюба

 

доставляете

 

средства

 

къ

 

жизни,

кроме

 

хлѣбопашества,

 

производство

 

разной

 

деревянной

 

по-

суды,

 

покупаемой

 

и

 

для

 

дальнихъ

 

мѣстъ.

Ч

 

Е

 

Р

 

Н

 

О

 

Т

 

И

 

Ч

 

И.

Въ

 

ныитшиемъ

 

Чернотицкомъ

 

храмѣ

 

есть

 

требнпкь

І

 

и.

 

1646

 

г.

 

съ

 

надписью;

 

за

 

стараньемъ

 

Петра

 

Деми-

роича,

 

сотника

 

волинскаго,

 

куплена

 

за

 

гроши

 

церковные

братства

 

Сѣаскаю,

 

за

 

10

 

талером.,

 

въ

 

Кіевѣ,

 

року

1701;

 

падапа

 

на

 

церковь

 

новую

 

усненія

 

иресв.

 

Богоро

ИЩУ

 

чернотицкую»,

Эаппскп
 

кн.

 
Репнина

 
въ

 
чт.

 
общ.

 
ист.

 
1864

 
г.

   
кн.

 
2,



—

 

426

 

-

ІІо

 

этой

 

надписи

 

въ

 

Черпотичахъ

 

въ

 

1701

 

г.

 

уже

два

 

храма—Спасскій

 

съ

 

братетвомъ

 

козаковъ

 

и

 

Успеискій.

.Икона

 

усиепія

 

Богоматери,

 

по

 

надписи,

 

пожертвована

 

въ

1702

 

г.

 

Даипломъ

 

Ѳедоровнчемъ

 

и

 

женою

 

его

 

ЕвФроси-

піею

 

Олешковною.

По

 

универсалу

 

Скоропадскаго

 

1709

 

г.

 

панъ

 

Иват

Аидреевнчъ

 

Дорошенко

 

(сыпъ

 

пзвѣстпаго

 

по

 

исторіп

 

Ан-

дрея

 

Дорошенка),

 

владѣлецъ

 

села

 

Чернотичъ

 

и

 

с.

 

Козля-

ничей,

 

въ

 

слѣдствіе

 

унниерсаловъ,

 

дашіыхъ

 

прежними

 

гет-

манами.

 

Отселѣ

 

попятно,

 

чіо

 

въ

 

Черпотичахъ

 

были

 

кролѣ

козаковъ

 

владѣльчеекія

 

поселенцы

 

и

 

что

 

второй

 

цтщ

успенскій,

 

собственно

 

назначенъ

 

для

 

пихъ.

Въ

 

иослѣдующее

 

время

 

были

 

здѣсь

 

также

 

два

 

xpa.ua,

одинъ

 

Димнтріевскій,

 

а

 

другой

 

Покровскій,

 

но

 

переписи

1767

 

г.

  

при

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

школа.

Въ

 

1817

 

г.

 

Димитріевскій

 

храмъ

 

перестроенъ

 

па

 

иж

дивеиіе

 

екатеринославскаго

   

архіеп.

    

Платова

   

Любарскаго

(-J-

 

1811

 

г.).

 

'

 

Въ

 

немъ

   

три

   

престола:

   

главный— во

 

икя

свят.

 

Димитрія

   

ростовскаго,

   

южный

 

—

 

въ

   

честь

   

покрова

Богоматери,

 

а

 

сѣверный— во

 

имя

 

Платона

 

и

 

Романа.

ііреосвящ.

  

Шатоиомъ

 

присланъ

 

храму

 

серебр.

 

крестъ

съ

 

мощами

 

разныхъ

 

святыхъ,

    

въ

 

томъ

   

числѣ

   

святителей

казанскитъ

 

Гурія

 

и

 

ВзрсапоФІя,

 

мученицъ

 

Марины

 

и

 

Алек-

сандры,

 

съ

 

надписью:

   

сооружен

 

ь

   

коштом

 

ь

   

Платона

 

Лю-

барскаго,

 

архимандрита

 

Снасо-Казапскаго»;.

Здѣсь

 

же*

 

другой

 

серебренный

 

крестъ

 

съ

 

мощами

разныхъ

 

святыхъ,

 

аи.

 

Іаковэ,

 

Іоаниа

 

Златоуста,

 

Ѳеодор

стратилата,

 

муч.

 

Никиты,

 

ирей.

 

Ѳсрдоры

 

алекс,

 

препод.

Василія

 

и

 

Ѳеодора

 

печерскихъ.

Доходъ
 

съ
 

давней
 

церковной
 

земли
 

7
 

дес.

 
обращает-



—

 

427

 

—

ся

 

въ

 

пользу

 

храма.

 

По

 

переписи

 

1767

 

г.

 

она

 

досталась

«отъ

 

козака

 

того

 

жъ

 

села

 

Чернотичъ

 

Киріенка

 

за

 

долги».

По

 

вѣдомостп

 

1732

 

г.

  

въ

 

Черпотичахъ

 

98

 

козаковъ.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1810

 

г.

 

875

 

м.

 

860

 

ж.,

 

иъ

1830

 

г.

 

898

 

и.

 

883

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

939

 

м.

 

960

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

998

 

м.

 

1008

 

ж.

Земли

 

чернотичскія-— черпоземъ,

 

давшій

 

свое

 

имя

 

и

поселопію;

 

это

 

лучшія

 

земли

 

въ

 

краю.

 

Потому

 

хлѣбопа-

шество

 

щедро

 

награждаетъ

 

здѣсь

 

за

 

трудъ.

 

Кромѣ

 

того

дѣлаю.тса

 

здѣсь

 

сапи

 

и

 

пилятъ

 

доски.

КУДРОВКА

въ

 

15

 

вер.

 

отъ

 

Сосницы

 

при

 

р.

  

Убеди.

«Село

 

Кудровка»,

 

граматою

 

1672

 

г.

 

отдано

 

было

генеральному

 

судьѣ

 

Домоптовячу,

 

тогда

 

какъ

 

предъ

 

тѣмъ

было

 

во

 

владѣніи

 

гетмана

 

Демяна

 

Игнатовяча

 

94 .

Въ

 

иынѣшнемъ

 

Богородичномъ

 

храмѣ

 

Кудровки

 

ева.і-

геліе

 

и.

 

п.

 

1657

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«рфіа

 

Божія

 

Агэфія

Ананчиха

 

съ

 

сыпомъ

 

свонмъ

 

Ильею.

 

оімѣнилемъ

 

сію

 

кни-

гу

 

въ

 

церковь

 

Кудровскую

 

рожд.

 

Богородицы

 

вѣчпымн

часы».

 

На

 

другомъ

 

евангеліи

 

печ.

 

въ

 

Внльнѣ

 

при

 

п.

 

к.

Парѳеніѣ

 

1644

 

г.

 

двѣ

 

надписи:

 

а)

 

«я

 

Петро

 

на

 

той

 

часъ

ктиторъ

 

Кудровскій

 

съ

 

своимъ

 

братетвомъ

 

купнлнемо

 

сіе

евангеліе

 

у

 

священннковъ

 

свонхъ

 

кудровскихъ

 

отца

 

Миле-

тія

 

и

 

сына

 

его

 

о.

 

Алексѣя,

 

за

 

певную

 

сумму

 

талеръ

 

20,

до

 

храму,

   

рожд.

   

Богородицы

   

кудровской,

   

за

 

отпуще.піе

Эі

 
Грамата

 
въ

 
Чернпг.

 
губ.

 
вѣд.

 
1853

 
г.

 
№

 
51.



-

 

428

 

-

грѣховъ

 

свонхъ;

 

а

 

заплатилисмо

 

зъ

 

своею

 

братіею

 

въ

 

дво-

рѣ

 

его

 

милости

 

паиа

 

суді"

 

ене|)алыюго

 

Савы

 

Прокоповича

Кудровскаго,

 

року

 

1695

 

м.

 

окт.

 

6

 

д.;

 

б)

 

другая

 

польская

говоритъ:

 

«Прокопъ

 

Паркуцкій,

 

мѣшанинъ.

 

норпнскій,

 

ку-

пплъ

 

сіе

 

евангеліе

 

за

 

15'

 

иольскихъ

 

злотыхъ

 

вь

 

р.

 

1651

и

 

отдаю

 

до

 

св.

 

Троицы

 

яѣстечка

 

Иоринска

 

въ

 

р.

 

1652

мѣс.

 

мая

 

28

 

д.

  

Прокопъ

 

Паркуцкій

 

своею

 

рукою».

По

 

дѣлу

 

консисторіи,

 

въ

 

1749

 

г.

 

разрешено

 

было

починить

 

въ

 

Кудронкі;

 

храмъ

 

св.

 

Михаила.

 

Слѣд.

 

въ

 

то

время

 

въ

 

Кудровкѣ

 

было

 

два

 

храма.

 

Нынѣ

 

въ

 

Кудровкѣ

одинъ

 

храмъ

 

Богородичный.

По

 

ведомости

 

1736

 

г.

 

въ

 

Кудровкѣ

 

козаковъ

 

98.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

610

 

м.

 

615

 

ж.,

 

въ

1790

 

г.

 

729

 

м.

 

704

 

ж...

 

вь

 

1810

 

г.

 

1123

 

м.

 

1070

 

ж.,

въ

 

1830

 

г

 

989

 

и.

 

979

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

857

 

и.

 

854

 

ж.,

въ

 

I860

 

г.

 

922

 

м.

 

940

 

ж,

(Продолженіс

 

будетъ.)
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