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Вых.

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

                                                        

Подписка

  

прини-

1

 

и

 

15

 

числа.

 

Годовая

 

пла-

                                                  

чается

 

въ

 

редакціи
та

 

за

 

24

 

нумера

 

съ

 

«При-

                                                  

«Чернигове.

   

Епар-
бавленіями» —

 

3

   

р.

   

60

   

к.

          

.

       

1П17П

                       

хіалышхъ

    

Извѣс-

безъ

   

перес.

    

и

 

(отчисляя

                  

10

 

ІД

                      

тій»,' въ' здіініи

 

Д;
въ

 

укупорочный

   

расходъ

                                                  

.ховвой

   

Сешшаріи,
37

 

к.

   

и

 

пересылочный

 

53

                                                  

въ

 

Чернигов*.

п.)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

укупорк

    

( ГО д Ъ

   

ДВЕНАДЦАТЫЙ).
и

 

перес.

К

 

21.

                                    

1

 

Ноября.
____

                                                    

-_____________________

Оодержанге:

   

I.

       

іспоряженія

   

Высшаго

   

Правительства. —П.

   

Распоряженія

Епа_іхіал

 

,наго

 

Начальства. —III.

 

Извѣстія.

■

Ре

 

'поряженіе

 

Высшаго

 

Правительства.

Іюля

  

14

 

д.

   

1872

  

г.

 

№.

 

39.

   

Относительно

   

невмеша-

тельства

 

съѣздовъ

 

духовенства

   

въ

 

дѣла

   

по

 

учебно-вос-

питательной

 

части

 

въ

 

духовно-учебныхъ

   

зав.еденіяхъ.

По

 

указу

 

Его

 

Нмператорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Сѵподъ,

 

по

 

разсмотрѣніп

 

предло-

женная

 

Господиномъ

 

Оберъ-ІІрокуроромъ

 

журнала

 

Учеб-

иаго

 

Комитета,

 

за

 

№

 

89,

 

но

 

предположеніямъ

 

одного

 

изъ

Епархіальныхъ
   

съѣздовъ

   
духовенства

   
объ

 
изиѣнепіи

   
въ
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духовномъ

 

училищѣ

 

постановленнаго

 

нобымъ

 

уставомъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ

 

распорядка

 

предметчшъ

 

ученія,

 

Прика-

зали:

 

Предметы

 

заиатій

 

съѣздовъ

 

духовенства

 

по

 

духов-

но-училищнымъ

 

дѣламъ

 

опредѣлены

 

какъ

 

Высочайше

 

ут-

вержденными

 

уставами

 

Семинарій

 

и

 

училищъ,

 

такъ

 

и

 

пс-

становленіямн

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

послѣдовавшими

 

въ

разъясненіе

 

недоумѣній,

 

возникавшихъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

при

введеніи

 

таковыхъ

 

уставовъ

 

въ

 

дѣйствіе,

 

и

 

въ

 

опредѣле-

ніп

 

СвятѣЙшаго

 

Сѵнода

 

_|

 

Декабря

 

1867

 

г.,

 

по

 

поводу

неправильваго

 

вмѣшательства

 

съѣздовъ

 

духовенства

 

въ

 

не-

принадлежащія

 

имъ

 

дѣла

 

духовно-учебной

 

части,

 

положи-

тельно

 

сказано,

 

что

 

съѣзды

 

обязываются

 

ограничивать

 

свои

занятія

 

тѣми

 

единственно

 

предметами,

 

которые

 

имъ

 

предо-

ставлены,

 

и

 

вообще

 

дѣйствовать

 

въ

 

иредназначенномъ

 

имъ

кругѣ,

 

избѣгая

 

предметовъ,

 

не

 

относящихся

 

къ

 

правамъ

нхъ,

 

я

 

не

 

простирая

 

притязаній

 

на

 

непринадлежащія

 

ихъ

вѣдѣнію,дѣла.

 

Правило

 

это,

 

для

 

должнаго

 

въ

 

подлежа-

щихъ

 

слулаяхъ

 

руководства

 

и

 

исполнения,

 

внесено

 

въ

 

со-

браніе

 

разъяснительчыхъ

 

постановленій

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

къ

 

Семинарскому

 

и

 

училищному

 

уставамъ

 

(разъясн.

 

къ

 

§

96

 

Уст.

 

Сем.,

 

стр.

 

21,

 

и

 

къ

 

§

 

24

 

Уст.

 

Учил,

 

стр*

 

48),

и

 

кромѣ

 

того

 

о

 

неуклонномъ

 

соблюденіи

 

этого

 

правила

было

 

неоднократно

 

подтверждаемо

 

со

 

стороны

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

тѣмъ

 

изъ

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

которые

 

отступа-

ли

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

своихъ

 

отъ

 

указаній

 

сего

 

правила.

 

Въ

виду

 

того,

 

что

 

примѣры

 

нарушенія

 

постановленныхъ

 

пра-

вилъ

 

въ

 

разсужденіи

 

занятій

 

съѣздовъ

 

духовенства

 

и

 

не-

законна™

 

вмѣшательства

 

съѣздовъ

 

въ

 

неподлежащія

 

ихъ

вѣдѣнію

 

дѣла

 

духовно-училищной

 

части,

 

не

 

смотря

 

на

 

не-

однократны»
 

gc
 

стороны
 

Святѣйшаго
   

Сѵиода
   

разъяснепія
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но

 

этому

 

предмету,

 

не

 

перестаютъ

 

продолжаться,

 

Сѵнодъ

признаетъ

 

необходимымъ

 

предписать

 

Епархіалыіымъ

 

Пре-

освященнымъ

 

печатными

 

указами,

 

чтобы

 

они,

 

при

 

какдонъ

съѣздѣ

 

духовенства

 

по

 

духовно-училищнымъ

 

дѣламъ

 

во

ввѣренныхъ

 

имъ

 

еиархіяхъ:

 

а)

 

строго

 

внушали

 

съѣздамъ

о

 

точнѣйшемъ

 

и

 

неуклонномъ

 

соблюденіи

 

постановленнаго

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

Ц

 

Декабря

 

1867

 

года

и

 

внесеинаго

 

потомъ

 

въ

 

Собраніе

 

разъяснительные

 

по-

становленій

 

Сѵнода

 

къ

 

Семинарскому

 

и

 

училищному

 

уста-

вамъ

 

правила

 

(разъясн

 

въ

 

§

 

96

 

Уст.

 

Сем.,

 

стр.

 

21

 

и

 

къ

§

 

24

 

Уст.

 

Учил.,

 

стр.

 

48)

 

касательно

 

ограниченія

 

заня-

тій

 

съѣздовъ

 

тѣми

 

единственно

 

предметами,

 

которые

 

имъ

предоставлены,

 

и

 

невмешательства

 

съѣздовъ

 

въ

 

непринад-

лежащія

 

ихъ

 

вѣдѣнію

 

дѣла,

 

и

 

б)

 

въ

 

случаѣ

 

безоснователь-

наго

 

уклоненія

 

съѣздовъ

 

отъ

 

этого

 

правила

 

принимали

 

за-

конныя

 

мѣры

 

къ

 

устрапенію

 

подобныхъ

 

уклоненій.

Іюля

 

29

 

д.

  

1872

 

г.

 

№

 

40.

   

О

 

мѣрахъ

   

къ

 

улучше-

нию

 

учебно-воспитательной

   

части

   

въ

 

духовныхъ

 

учили-

щахъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

Господиномъ

 

Оберъ-Првкуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

№

 

101,

 

съ

 

указаніемъ

 

ведагоги«ескихъ

 

ыѣръ

 

къ

улучшенію

 

учебно-воспитательной

 

части

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-

лищахъ..

 

Приказали:

 

Признавая,

 

что

 

точное

 

и

 

дѣятелыюе

выполненіе

 

указываемыхъ

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

мѣръ

 

къ

улучшенію

 

учебно-воспитательной

 

части

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-

лищахъ,
 

при
 

благопонечительности
   

Ерархіальныхъ
   

Прео-
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свяЩепныхъ

 

По

 

этому

 

предмету,

 

можетъ,

 

несомнѣнно,

 

спо.

собствовать

 

къ

 

возвышенно

 

благосостоянія

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

остаетсп

 

въ

 

полной

 

увѣренности

что

 

Преосвященные,

 

въ

 

видахъ

 

блага

 

ввѣренныхъ

 

имъ

епархій,

 

пркложатъ

 

Архипастырское

 

тщаніе

 

и

 

употребятъ

всѣ,

 

со

 

стороны

 

свой,

 

способы

 

къ

 

достііженію

 

изъяснен-

ной

 

цііли.

 

Посему

 

утвердивъ

 

заіслючепіе

 

Комитета,

 

нре

проводить,

 

въ

 

копіи,

 

самый

 

журналъ

 

Комитета

 

при

 

пе-

чатиомъ

 

указѣ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

для

 

зави-

сящихъ

 

распоряженій

 

къ* исполнения.

ЖУРНАЛЪ

Учебііаго

   

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

   

Сиіюдѣ,

   

оіъ

 

24-го

Мая

 

1872

 

г.,

 

№

 

101.

Изъ

 

отчетовъревизоровъ

 

посылаемыхъ

 

на

 

ревизію

 

духов,

ио-учебныхъ

 

заведепій,

 

оказывается,

 

что

 

духовныя

 

учи-

лища,

 

оскотрѣниыя

 

въ

 

теченіп

 

минувшаго

 

1871

 

года,

 

нахо-

дятся

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

въ

 

пеудовлетворителыіомъ

 

поло-

жеиііі.

 

Недостатки,

 

замеченные

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

училищахъ,

касаются

 

преимущественно

 

учебной

 

части

 

и

 

состоять

 

въ

неправилыіыхъ

 

пріемахъ

 

преподаванія,

 

въ

 

недостаточпояъ

надзорѣ

 

за

 

ходомъ

 

обученія

 

и

 

въ

 

отеутствіи

 

общихъ

 

для

всѣхъ

 

преподавателей

 

пріемовъ

 

наблюденія

 

за.

 

успѣшиостыо

учениковъ,

 

слѣдствіемъ

 

чего

 

является

 

почти

 

общая

 

мало-

успвшпость

 

училищныхъ

 

воспитанниковъ,

 

ненадлежащая

подготовка

 

ихъ

 

въ

 

старшіе

 

классы

 

и

 

въ

 

семинарію,

 

а

 

также

и

 

недостаточное

 

ихъ

 

развитіе.

 

Поведепіе

 

воспитаішиковъ

нѣсколько

 
лучше

 
успѣховъ

 
ихъ,

 
хотя

 
тоже

 
не

 
безъ

 
нѣко-
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торыхъ,

 

даже

 

значительныхъ

 

проступковъ

 

и

 

иривычекъ,

не

 

заслуживающихъ

 

одобренія.

 

Между

 

недостатками

 

но

воспитательной

 

части

 

можно

 

особенно

 

указать

 

па

 

слабость

надзора

 

за

 

образомъ

 

жизни

 

воспитанниковъ,

 

преимущест-

венно

 

живущихъ

 

на

 

частныхъ

 

квартирахъ

 

и

 

неудовлетво-

рительность

 

помѣщеній,

 

неблагопріятпыхъ

 

какъ

 

въ

 

гигіени-

ческомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

иедагогическомъ

 

отношеніяхъ,

 

что

 

въ

значительной

 

степени

 

пеблагопріятно

 

вліяетъ

 

и

 

на

 

успѣш-

пость

 

занятій.

Въ

 

видахъ

 

поднятія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

до

 

степени

благоустроеиныхъ

 

и

 

исполняющихъ

 

свое

 

назпаченіе

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній,

 

Учебный

 

Комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

просить

Бпархіальныхъ

  

Преосвящепныхъ:

1)

   

При

 

опредѣленіи

 

на

 

должности

 

смотрителей,

 

ихъ

помощниковь

 

и

 

учителей

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

обра-

щать

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

назначаемый

 

на

 

сіи

должности

 

лица,

 

по

 

своему

 

образовапію

 

и

 

педагогическимъ

способностям^

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовали

 

возлагаемымь

 

на

нихъ

 

повымъ

 

уставомъ

 

требовапіямъ.

2)

   

Предписать

 

правлепіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій:

 

а)

избрать,

 

въ

 

исполненіе

 

§

 

32

 

учил,

 

устава,

 

ревизоровъ

 

для

обозрѣнія

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

одной

 

съ

семинаріею

 

епархіи,

 

съ

 

соблоденіемъ

 

при

 

этомъ

 

правилъ,

изложенныхъ

 

въ

 

указѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

29-го

Августа

 

1871

 

г.,

 

и

 

извѣстить

 

объ

 

избраиныхъ,

 

а

 

равно

и

 

о

 

времени,

 

когда

 

назначается

 

ревизія,

 

Канцелярію

 

Оберъ-

Прокурора

 

Св.

 

Синода;

 

б)

 

на

 

оспованіи

 

нмѣющихъ

 

послѣ-

довать

 

за

 

тѣмъ

 

отчетовь

 

сихъ

 

ревизоровъ

 

о

 

послѣдствіяхъ

произведенпыхъ

 

ими

 

ревизій,

 

а

 

равно

 

на

 

осиованіи

 

отвѣ-

товъ учплищныхъ аоспитапниковъ на пріемныхъ экзаменахъ
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въ

 

семинаріи,

 

обсудить

 

и

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

болѣе

 

правиль-

ному

 

и

 

успѣшпзму

 

развитію

 

учебно-восиитательной

 

дѣятель-

ности

 

духовныхъ

 

училищъ.

3)

   

Подтвердить

 

смотрителямъ

 

училищъ

 

о

 

неуклонномъ

наблюдепіи

 

ими

 

за

 

ходомъ

 

учебио-воспитателыіаго

 

дѣла.

Для

 

этого

 

они

 

должны

 

возможно

 

чаще

 

посѣщать

 

уроки

преподавателей,

 

согласно

 

требованію

 

§

 

57

 

устава,

 

наблю-

дать

 

за

 

ходомъ

 

классныхъ

 

занятій,

 

тщательно

 

и

 

своевре-

менно

 

просматривать

 

классные

 

журналы,

 

которые

 

должны

быть

 

ведены

 

съ

 

надлежащею

 

обстоятельностью,

 

разъяснять

замѣченныя

 

ими

 

отступленія

 

отъ

 

надлежащихъ

 

нріемовъ

преподаванія,

 

помогать

 

своими

 

совѣтамн

 

н

 

уназапіями

 

и

 

въ

болѣе

 

важныхъ

 

случаяхъ

 

вносить

 

свои

 

наблюденіг,

 

въ

училищное

 

правленіе

 

для

 

обсужденія

 

и

 

соотвѣтствующихь

заключеній.

4)

   

Сдѣлать

 

распоряжепіе,

 

чтобы

 

для

 

улучшенія

 

прі-

емовъ

 

преиодованія

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

каждымъ

преподавателемъ

 

ихъ

 

была

 

подана

 

въ

 

правленіе

 

училища

записка,

 

съ

 

изложеніемъ

 

взгляда

 

своего

 

на

 

дѣло

 

обученія,

а

 

равно

 

и

 

того,

 

какъ

 

ведутся

 

каждымъ

 

изъ

 

нихъ

 

классныя

занятія.

 

Эти

 

заявленія

 

преподавателей

 

должны

 

быть

 

обсуж-

дены

 

училищнымъ

 

правленіемъ

 

и

 

исправлены,

 

гдѣ

 

въ

 

томг

окажется

 

надобность,

 

сообразно

 

требованіямъ

 

педагогики.

При

 

этомъ

 

должны

 

быть

 

безусловно

 

исключены

 

обычные

въ

 

большей

 

части

 

училищъ,

 

но

 

крайне

 

несостоятельные

пріемы,

 

каковы:

 

чтеніе

 

уроковъ

 

на

 

подобіе

 

лекцій,

 

про-

должительны»

 

занятія

 

съ

 

однимъ

 

ученикомъ,

 

при

 

чемъ

весь

 

классъ

 

остается

 

безучастнымъ

 

къ

 

этому

 

дѣлу,

 

обра-

щенія

 

преимущественно

 

къ

 

лучшимъ

 

ученикамъ

 

и

 

недоста-

точное
   

вниманіе
   

къ
   

слабѣйшимъ

  
и

 
т.

 
под.

   
Заключсаія
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правленія

 

uo

 

сему

 

предмету

 

имѣютъ

 

быть

 

сообщены

 

мѣст-

иоиу

 

семинарскому

 

правленію,

 

которое

 

обязано

 

обсудить

ихъ

 

и

 

съ

 

своимъ

 

мнѣніемъ

 

представить

 

на

 

усмотрѣніе

Епархіальнаго

 

Архіерея.

 

По

 

утверждеиіи

 

Епархіальною

властью

 

заключеній

 

училиіцнаго

 

правленія,

 

исправленныхъ

и

 

одобренныхъ

 

правленіемъ

 

семинаріи,

 

они

 

должны

 

быть

обязательны

 

для

 

каждаго

 

преподавателя,

 

какъ

 

руководи-

тельныя

 

начала

 

въ

 

его

 

деятельности.

5)ч

 

Расположить

 

духовенство

 

учплищныхъ

 

округовъ

 

къ

изысканію

 

средствъ

 

для

 

открытія

 

приготовительныхъ

 

клас-

совъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

столь

 

необходимых^

 

для

правильна™

 

веденія

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

послѣдующихъ

 

клас-

сахъ

 

и

 

къ

 

учрежденію

 

должности

 

надзирателей

 

за

 

учени-

ками

 

для

 

усиленія

 

воспитательпаго

 

надзора,

 

а

 

также

 

и

 

къ

устройству

 

общежитій

 

и

 

улучшенію

 

быта

 

воспитанниковъ,

живущихъ

 

на

 

вольнонаемпыхъ

 

квартирахъ.

Всѣ

 

вышеиздожепныя

 

мѣры

 

могутъ

 

привести

 

къ

 

желае-

мымъ

 

результатамъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

Епархіальные

 

Прео-

священные

 

воспользуются

 

предоставленными

 

имъ

 

въ

 

§§

 

11,

12,

 

13

 

и

 

14

 

училищнаго

 

устава

 

правами.



—

 

538

 

—

Распоряженія

 

Епархіальн.

 

Начальства.

Предложение

   

Его

   

Преосвященства

 

Преосвященный-

гиаго

 

Наѳанаила

 

Епископа

   

Чернигов

 

екаю

 

и

 

Нѣэ/син-

скаго

  

Черниговской

 

Духовной

 

Консисторіи.

До

 

свѣдѣнія

 

моего

 

дошло

 

а)

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

пер

ковныхъ

 

старостъ,

 

вопреки

 

утвержденному

 

мною

 

и

 

опубли-

кованному

 

постановлению

 

общеепархіальпого

 

съѣзда

 

депу-

татовъ

 

духовенства

 

въ

 

маѣ

 

текущаго

 

года,

 

продаготъ

 

свѣчн

въ

 

церквэхъ,

 

покупаемый

 

ими

 

не

 

изъ

 

епархіальнаго

 

свеч-

ного

 

завода;

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

огарочнаго

 

ьоска

 

не

 

до-

ставляютъ

 

для

 

передѣлки

 

въ

 

сей

 

же

 

заводъ,

 

а

 

иродаютъ

оный,

 

даже

 

безъ

 

вѣдома

 

мѣстныхъ

 

причгоьъ,

 

стороннимъ

лиламі:

 

б)

 

что

 

церковные

 

причты,

 

коимъ

 

вмѣмено

 

къ

 

обя-

занность

 

наблюдать,

 

чтобы

 

въ

 

каждой

 

церкви

 

Епархіи

продавались

 

свѣчи,

 

полученныя

 

только

 

изъ

 

епархіальнаго

свѣчпаго

 

завода,

 

или

 

мало

 

или

 

даже

 

и

 

совсѣлъ

 

не

 

наблю

даютъ'

 

за

 

этимъ

 

и

 

в)

 

что

 

благочинные

 

необращаютъ

 

долж-

наго

 

вниманія

 

на

 

заявленія

 

подвѣдолыхъ

 

имъ

 

свящепниковъ

о

 

злоунотребленіяхъ

 

церковныхъ

 

старостъ

 

при

 

покупкѣ

ими

 

восковыхъ

 

свѣчей

 

и

 

продажѣ

 

огарочнаго

 

воска.

По

 

сему

 

предлагаю

 

Консисторіи

 

предписать

 

всѣмъ

благочиннымъ.церквей

 

Черниговской

 

Епархіи,

 

а

 

чрезъ

 

пихт,

всѣмъ

 

причтамъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

дабы

 

они

 

въ

точности

 

и

 

неуклонно

 

исполняли

 

постановленіе

 

общеепар-

хіальнаго

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Черниговской

Епархіи,

 

относительно

 

сего

 

предмета,

 

напечатанное

 

15

 

.лая

сего

 
года

 
въ

 
№

 
10

 
мѣстиыхъ

   
Епархіальныхъ

   
Извѣстііі,



—

 

539

 

—

подъ

 

опасеніемъ

 

строгой

 

отвѣтствеипости

 

за

 

дѣйствія,

 

на-

правленный

 

къ

 

явному

 

вреду

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

за-

вода

 

и

 

убытку

 

церковныхъ

 

интересовъ.

ЖУРНАЛЪ

засѣданія

 

Коммисіи

   

по

 

устройству

   

Черниговскаго

  

еоар-

хіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

1872

 

года

 

октября

 

9

 

дня

 

въ

 

засѣданіи

 

коммисіи

Слушали:

1)

 

Отношеніе

 

благочиннаго

 

2-го

 

округа

 

Стародубскаго

уѣзда

 

священника

 

Николая

 

Боденъ-Бѣляцкаго

 

отъ

 

10

 

сен-

тября

 

сего

 

1872

 

г.

 

за

 

№

 

141,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

въ

ссуду

 

для

 

благоустройства

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

за

 

5§

 

денегъ,

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

церквей

 

его

 

округа:

 

за-

штатнаго

 

г.

 

Погара:

 

Успенской— 95

 

р.,

 

Троицкой—20

 

р.,

Николаевской— 50

 

р.,

 

Аѳанасіевской—50

 

р.,

 

мѣстечка

Гринева

 

Троцкой

 

церкви

 

15

 

р.,

 

села

 

Курова

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

10

 

р.,

 

села

 

Суворова

 

рождество-Богородич

ной

 

ц.

 

10

 

р.,

 

села

 

Евдоколья

 

Покровской

 

ц.

 

12

 

р.,

 

села

Чаусъ

 

Троицкой

 

ц.

 

10

 

р.,

 

села

 

Случевска

 

Михайловской

Ц.

 

15

 

р.,

 

села

 

Дарѣевска

 

Димитріевской

 

ц.

 

20

 

р.,

 

села

Городища

 

Кресто-Воздвиженской

 

ц.

 

100

 

р.,

 

села

 

Лобковъ

Покровской

 

ц.

 

9

 

р.,

 

села

 

Бобрика

 

Михайловской

 

ц.

 

10

р.,

 

села

 

Синина

 

Николаевской

 

ц.

 

10

 

р.,

 

села

 

Балыкина

Николаевской

 

ц.

 

15

 

р.,

 

села

 

Посудичъ

 

рожд. -Богородич-

ной

 
ц.

 
10

 
р.,

   
села

 
Севастіанъ

 
Троицкой

 
ц.

   
4

 
р.,

   
села



—

 

54Q

 

=■-

Юдинова

 

Покровской

 

ц.

 

6

 

р.,

 

сола

 

Березовки

 

Кресто-
Воздвиженской

 

ц.

 

25

 

р.,

 

села

 

Валуйца

 

рожд. -Богородич-
ной

 

ц.

 

3

 

р.,

 

села

 

Чеховіш

 

Димитріевской

 

ц.

 

15

 

р.,

 

села

Стечны

 

рождество-Богородичной

 

ц.

 

13

 

р.,

 

села

 

Вытемля

Свято-Духовской

 

ц.

 

3

 

р.,

 

всего

 

535

 

руб.

 

серебр.

 

Кромѣ

сего

 

изъявлено

 

согласіе

 

на

 

ссуду

 

каииталовъ,

 

хранящихся

въ

 

банковыхъ

 

государственныхъ

 

учрежденіяхъ

 

причтами

церквей:

 

заштатнаго

 

г.

 

Погара

 

кладбпщпой

 

Спасо-Преоб-

раженской

 

на

 

100

 

р.

 

и

 

приписнаго

 

села

 

Сопичей

 

Свято-

Николаевской

 

на

 

256

 

р.

 

60

 

к.,

 

каковые

 

деньги

 

нмѣютъ

быть

 

истребованы

 

по

 

полученіи

 

увѣдомленія

 

.

 

изъ

 

коммисііі

о

 

нуждѣ

 

въ

 

оныхъ.

2)

 

Справку,

 

по

 

коей

 

оказалось:

 

а)

 

что

 

журиаломъ

общееиархіальнато

 

.съѣзда,

 

состоявшимся

 

6

 

мая

 

сего

 

1872

-года,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

18

 

ч.

 

того

же

 

шщ

 

опредѣлено

 

.слѣдуіощое':

 

«предоставить

 

коммисін

по

 

ея

 

усмотрѣнію

 

и

 

по

 

согласно

 

съ

 

членами

 

комитета

 

за-

нять

 

сумму

 

въ

 

100000

 

р.

 

гді

 

возможна,

 

не

 

болѣе,,

 

какъ

за

 

5q».

 

б)

 

Что

 

со

 

времени

 

открытія

 

коммисіи

 

по

 

настоя-

щее

 

время

 

непостуиало

 

въ

 

ссуду

 

суммъ,

 

кромѣ

 

отъ

 

прич

та

 

Городоицкаго

 

уѣзда

 

села

 

Лавиии

 

Троицкой

 

церкви

300

 

руб.

Постановили:

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

нужды

 

комитета

 

Черпиго.вскаго

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода,

 

присланный

 

благочиииьшъ

Стародубскаго

 

уѣзда

 

свящеицикомъ

 

Боденъ-Бѣлицкішъ

535

 

р.

 

препроводить

 

отъ

 

имени

 

дредсѣдателя

 

коммисіп

 

въ

комитетъ

 

.епархіальиагр

 

свѣчпаго

 

завода

 

при

 

отношеиіп

 

в
просить

 

о

 

получепіи

 

оныхъ

 

увѣдомленія;

   

относительно

 

же



—

 

541

 

—

денегъ

 

Погарской

 

Преображенской

 

церкви

 

100

 

р.

 

и

 

села

Сопичей

 

Николаевской

 

церкви

 

256

 

р.

 

60

 

к.,

 

находящих-

ся

 

въ

 

банковыхъ

 

государственныхъ

 

учрежденінхъ,

 

принять

къ

 

свѣдѣнію

 

и,

 

если

 

окажется

 

въ

 

нихъ

 

надобность,

 

про-

сить

 

высылки

 

оныхъ

 

въ

 

ссуду

 

комитету:

 

но

 

какъ

 

изъ

 

дѣй-

ствій

 

благочиннато

 

Бѣляцкаго

 

но

 

сему

 

предмету

 

оказывает-

ся

 

вниманіе

 

и

 

сочувствіе

 

къ

 

благосостоянію

 

свѣчваго

 

заво-

да,

 

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

 

онъ

 

кромѣ

 

денегъ

 

прислалъ

 

въ

 

свѣч-

ный

 

заводъ

 

изъ

 

подвѣдуемаго

 

ему

 

округа

 

12

 

пудовъ

 

ога-

рочнаго

 

воска,

 

то

 

таковое

 

усердіе

 

къ

 

дѣлу

 

свѣчиаго

 

за-

вода,

 

оказанное

 

благочипнымъ

 

Бѣляцкимъ,

 

представить

вниманію

 

Архипастыря

 

нашего

 

на

 

благоусмотрѣніе.

Подлинный

 

подписали:

Предсѣдатель

 

коммисіи,

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

Ев-

фимій

 

Иучковскій,

 

нротоіерей

 

СтеФанъ

 

Шугаевскій,

 

свя-

щенникъ

 

Ѳеодорь

 

Ладухинъ,

 

священникъ

 

Петръ

 

Добро-

вольскій,

 

священникъ

 

Трифонъ

 

Сте-Фановскій,

 

священникъ

Василій

 

Бялоновичъ,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Соколовъ.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

слѣдугощая

 

резолюція

 

Его

 

Прео-

священства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Н.іѳапаила

 

Епископа

 

Чер-

ниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго:

«См.

 

11

 

окт.

 

1872

 

г.

 

Благочинному

 

Бѣляцкому

 

объ-

явить

 

признательность

 

отъ

 

меня».

Опредѣленіе.

Священникъ

 

иѣстечка

 

Александровки

 

Николай

 

Доб-
рянскііі,

 

22

 

сентября

 

сего

 

кда

 

опредѣленъ

 

благочиннымъ

въ

 

3-й

 

округъ

   

Сосницкаго

   

уѣзда,

   

на

 

мѣсто

  

уволениаго



—

 

542

 

—

Отъ

 

сей

 

должности,

 

согласно

 

прошенію,

  

священника

 

Ила-

ріона

 

Лашнюкова.

Перемѣщеніе.

Священникъ

 

села

 

Дептовки

 

Конотопскаго

 

у.

 

Іоаннъ

Максимовичъ,

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,'

 

20

 

сен-

тября

 

сего

 

года

 

послѣдовавшей,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Вели-

кій-Самбуръ

 

того

 

же

 

уѣзда.

ЙЗВѢСТІЯ.

—

  

Священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

мѣстечка

 

Любеча

Городницкаго

 

уѣзда

 

Николай

 

Кориухъ

 

26

 

августа

 

сего

года

 

умеръ;

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Любечской

 

По-

кровской

 

церкви

 

остается

 

вакантнымъ.

—

  

Священникъ

 

села

 

Тиницы

 

Конотопскаго

 

уѣзда

 

Bacu-

лій

 

Радченко

 

10

 

сентября

 

сего

 

года

 

умеръ;

 

священниче-

ское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Тиницѣ

 

состоитъ

 

вакантнымъ.

—

  

Исправлятцій

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

Георгиев-

ской

 

церкви

 

села

 

Будпща

 

Кролевецкаго

 

уѣзда

 

Кириллъ

Иваницкій

 

28

 

іюия

 

сего

 

года

 

умеръ,

 

псаломщицкое

 

мѣ-

сто

 

въ

 

с.

 

Будищѣ

 

остается

 

вакантнымъ.



-

 

543-

—

 

Голосе

 

передаетъ,

 

что

 

въ

 

виду

 

в,ыраженнаго

 

но

 

мно-

гимъ

 

епархіямъ

 

желанія

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

и

 

цѣлыхъ

 

об-

ществъ

 

сохранить

 

но

 

прежнему

 

въ

 

качествѣ

 

самостоятель-

иыхъ

 

церквей

 

съ

 

отдѣльными

 

при

 

нихъ

 

причтами,

 

такія-

ириходскія

 

церкви,

 

которыя,

 

по

 

малочисленности

 

прихо-

жанъ

 

и

 

скудному

 

содержанію

 

причтовъ,

 

признано

 

иеобхо-

димымъ

 

закрыть,

 

главнымъ

 

присутствіемъ

 

по

 

дѣламъ

 

ду-

ховенства

 

постановлено

 

принять

 

на

 

будущее

 

время

 

къ

 

ру-

ководству,

 

чтобы

 

подобный

 

ходатайства

 

принимались

 

только

тогда,

 

когда

 

прихожане

 

представятъ

 

за

 

подписью

 

f

 

прихо-

жанъ,

 

приговоры

 

о

 

томъ,

 

что

 

необходимое

 

содержаніе

причту

 

будетъ

 

вноситься

 

въ

 

смѣту

 

мірскихъ

 

расходовъ

 

и

будетъ

 

выдаваться

 

священно-церковно-служнтелямъ

 

безне-

доамочно,

 

ио

 

соглашение,

 

или

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

мѣ-

сяца,

 

или

 

по

 

третямъ

 

года.

 

Нормой

 

обезпечеиія

 

причтовъ

въ

 

малолюдныхъ

 

приходахъ

 

долженъ

 

быть

 

ежегодный

взносъ

 

на

 

содержаніе

 

священника

 

500

 

р.,

 

и

 

на

 

содержа-

ніе

 

псаломщика

 

200

 

р.

 

Этимъ

 

взпосомъ

 

устранится

 

особое

вознагражденіе

 

причтовъ

 

за

 

обязательныя

 

требы,

 

каковы:

крещеніе,

 

исповѣдь,

 

причащеніе,

 

елеосвященіе,

 

бракосоче-

таніе

 

и

 

погребеніе.

(Моск.

 

Вѣд.

 

1872

 

г.

 

М

 

265.)

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

А.Колосовъ.

Инспѳкторъ

 

Семинаріи

 

Л.

 

Бѣлоусовичъ.

Дозволено
 

цензурою.

 
Черниговъ.

   
2

 
Ноября

    
1872

 
г.

 
Земская

 
Типогра»ія



ПРИБАВЛЕНХЕ
къ

ЧВРНЕГОВЛШЪ

  

ЕІШШЫІЫМЪ

  

ПЗВѢСТІЯМЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬ-НАЯ.

ль.

 

SI. 1872.

(ГОДЪ

 

ДВѢНАДЦАТЫЙ).

f

 

Полбря.

Содвржаше:

 

I.

 

Сосницкій

 

уѣзді..

СОСНИЦКІЙ

 

шж

(Окончаніе.)

С

 

А

 

В

 

И

 

Н

 

К

 

И

въ

 

22

 

вер.

 

отъ

 

Сосницы,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Охромѣевичамп

 

95 .

«Расказували

 

старые

 

люди,

 

такъ

 

говорятъ

 

Савипкос-

цы,

 

що

 

колысь-то

 

небуло

 

Савпнокъ

 

(панской

 

маетности),

а

 

се

 

була

 

козача

 

земля;

 

а

 

панъ

 

Полуботокг,

 

бувъ

якимсь

 

велыкимъ

 

началыіыкомъ

 

надъ

 

козаками.

 

Отъ

 

вуонъ

и

 

выпросывъ

 

у

 

козаковъ

 

сабѣ

 

землѣ,

 

щобъ

 

построить

хуторъ,

   

паны

   

ему

   

далы:

   

вуонъ

   

построивъ

   

хуторъ

   

да

95

 

Въ

 

архивѣ

 

храма

 

рож.

 

Богородицы

 

Охромѣевскаго

указъ

 

1718

 

г.

 

съ

 

подписью:

 

«і>ъ

 

Охромѣевскую

 

церковь.»

 

На

тумбахъ

 

иконостаса

 

гербъ — три

 

священный

 

копья

 

съ

 

буквами

М.

 

С.

 

т.

 

е.

 

Михаила

 

Скоропадскаго,

 

строителя

 

церкви

 

1734

 

r t



—

 

430

 

—

завьювъ

 

сабѣ

 

и

 

двурпю

 

за

 

тымъ

 

сталы

 

прыходить

 

до

 

его

люде

 

зъ

 

другихъ

 

сюолъ

 

(або

 

колысь

 

пудъ

 

панами

 

добре-

було

 

жить);

 

вуонъ

 

ихъ

 

ставъ

 

селыть

 

коло

 

себе:

 

такъ

 

и

сталы

 

Савипкн.»

Расказъ

 

вѣрный

 

въ

 

отношеніи

 

образованія

 

имъш'я

Полуботка,

 

но

 

не

 

спрзведливъ

 

въ

 

отиошеніи

 

времени

 

осно-

ванія

 

ыѣстной

 

церкви.

 

«Село

 

Савиики,

 

въ

 

Сосницкомъ-

ключу

 

лежачое

 

зо

 

всѣми

 

угодіи

 

и

 

зъ

 

людьми

 

тяглими,

 

зъ

полями,

 

сѣножатями,

 

лѣсами»

 

дано

 

Леоптію

 

Иолуботку

универсалами

 

Февр.

 

10.

 

1681

 

и

 

іюля

 

17.

 

1689

 

г.

 

и

 

утверж-

дено

 

царскими

 

грамотами

 

мар.

 

16.

 

1681,

 

сент.

 

22.

 

1689

 

и

дек.

 

25.

 

1708

 

г.

 

96 .

 

По

 

этимъ

 

документамъ

 

видно,

 

что

Савипкн

 

существовали

 

въ

 

видѣ.

 

села,

 

съ

 

храмомъ,

 

прежде

1681

 

г.

 

и

 

при

 

Самуйловичѣ

 

считались

 

имѣніемъ

 

гетман-

ской

 

булавы.

Въ

 

храмѣ

 

св.

 

Николая

 

сереб.

 

чаша

 

съ

 

надписью:

року

 

1714

 

окт.

 

9

 

справленъ

 

сей

 

келихъ

 

коштомъ

 

его

милости

 

пана

 

Павла

 

Полуботкова,

 

полковника

 

Чернигов-

скаго

 

въ

 

маетности

 

его

 

Савиики

 

до

 

храму

 

св.

 

Николая.»

На

 

еваигеліи

 

м.

 

п.

 

1716

 

г.

 

написано:

 

«куплено

 

въ

 

мает-

ность

 

мою

 

Савиики

 

до

 

храму

 

свят.

 

Хва

 

Николая

 

въ

 

року

1719.

 

Павелъ

 

Полуботокъ

 

иолковникъ

 

войска

 

его

 

цар.

 

в.

заяорозскаго

 

Черниговской

 

рукою

 

властною.»

 

Аиаѳологій

печ.

 

въ

 

Новгород/в

 

1676

 

г.

 

съ

 

двумя

 

надписями;

 

одна

говоритъ:

 

«сія

 

книга

 

даровапая

 

Свиридову

 

Стефановичу

отъ

 

отца

   

Михаила

   

Лежайскаго.»

 

Другою

 

рукою

 

писано:

эв

 

Грамота

 

въ

 

Черниг.

 

вѣдом.

 

1861

 

г.

 

стр.

 

136

 

«Село

Савинка

 

въ

 

Протокулѣ

 

1683

 

г.

 

стр.

 

20.

 

Книга

 

пожпт'камъ

Полуботка»
 

м.

 
1863

 
г.



—

 

431

 

—

всія

 

книга

 

куплена

 

у

 

пана

 

СтеФап'овича

 

за

 

копъ

 

семъ

 

до

храму

 

чудотворца

   

Николая

    

року

   

16...

 

Села

 

Савинокъ.»

О

 

нынѣшпемъ

 

храмѣ

 

записка

 

говорил.:

 

«основася

 

за

владѣпіе

 

Василія

 

Полуботка

 

жены

 

Анастасіи

 

Семеновны

священннкомъ

 

Василіемъ

 

Грнгоровичемъ,

 

положены

 

мощи

св.

 

в.

  

Пантелеймона

 

1755

 

г.

 

а

 

построена

 

1814

 

г.»

Драгоцѣпнаи

 

святыня — икона

 

успенія

 

Божіей

 

Матери

съ

 

мощами.

 

Въ

 

ковчежцѣ

 

вдѣланномъ

 

въ

 

икону

 

мощи

Варлаама

 

игумена,

 

Никона

 

игумена,

 

Іоанна

 

многостра-

дального,

 

Марка

 

гробокопателя,

 

Игнатія,

 

ЕвФросиніи

 

игум-

иолоц.

 

Въ

 

крестикѣ:

 

Моисея

 

Угрина,

 

Николы

 

святоши,

Ѳеодора,

  

Василія

 

и

 

Евстратія.

Икона

 

свят.

 

Николая

 

нодъ

 

серебр.

 

ризою,

 

съ

 

над-

писью:

 

«1772

 

г.

 

сія

 

икона

 

дана

 

въ

 

церковъ

 

села

 

Сави-

нокъ

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

походъ

 

турецкой

 

•

 

воііни

 

войско-

вымъ

 

товарищемъ

 

ИрокоФІемъ

 

Иваповымъ

 

Забѣлою;

 

онъ

же

 

въ

 

томъ

 

походѣ

 

скончася

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

монастырѣ

Фокшанскомъ.в

Въ

 

1725

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Савинкахъ

 

88

 

дворовъ

 

поддан

пыхъ

 

Полуботка.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

   

1750

 

г.

 

855

   

м.

 

322

 

ж.;

 

въ

1770

 

г.

 

910

 

м.

 

882

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

993

 

м.

 

958

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

1072

 

м.

 

1060

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

1160

 

и.

 

1150

 

ж.;

въ

 

1860

 

г.

 

1182

 

м.

  

1128

 

ж.

Въ

 

Савинкахъ

 

промышляютъ

 

сапною

 

работою

 

п

 

дѣла-

ніемъ

 

дугъ.



—
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—

К

 

0

 

3

 

Л

 

Я

 

И

 

и

 

ч

 

и

на

 

р.

 

Убеди,

 

въ

 

20

 

вер.

 

отъ

 

Сосницы,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

сь

Хлопяниками

 

Э7 .

Храмъ

 

рождества

 

Богородицы

 

въ

 

Казляничахъ

существовалъ

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

17

 

столѣтія.

 

Универсаломъ

1682

 

г.

 

нѣкоторы.ч

 

оемли

 

«села

 

Козляничь»

 

отданы

 

п.

Леонтію

 

Полубоіку

 

9S ,

 

а

 

въ

 

1700

 

г.

 

п.

 

Иваиъ

 

Апдрее-

вичъ

 

Дорошенко,

 

которому

 

принадлежали

 

участки

 

земель

Козляническихъ,

 

арендовалъ

 

землю

 

и

 

мельницу

 

Козляпич-

скаго

 

храма.

 

Въ

 

1741

 

г.

 

разрѣшепо

 

было

 

построить

 

на

мѣсто

 

стараго

 

новый

 

Богородичный

 

храмъ.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

Козляничахъ,

 

кромѣ

 

козаковъ,

 

жили

паны

 

послѣ

 

Дорошенка,

 

нанъ

 

Холодовскій

 

и

 

потомъ

 

панъ

Пальмовскій,

 

на

 

земляхъ

 

которыхъ

 

жили

 

поселяне:

 

то

 

въ

Козляничахъ

 

былъ

 

и

 

другой

 

храмъ—въ

 

честь

 

рождества

Христова^

 

при

 

которомъ

 

былъ

 

нротоіерей

 

Димитрій

 

Пет-

ровскій

 

изъ

 

дворянъ.

 

Этотъ

 

храмъ

 

закрыть

 

въ

 

1800

 

г.

Въ

 

1828

 

г.

 

основапъ

 

и

 

въ

 

1832

 

г.

 

освящепъ

 

кален-

ный

 

храмъ

 

Богородичный,

 

съ

 

деревянымъ

 

куполомъ.

На

 

сѣверпой

 

сторопѣ

 

Канлуиовская

 

икона

 

Божіеіі

Матери,

 

съ

 

изображеніемъ

 

па

 

и

 

іляхъ

 

нѣсколькихъ

 

чудесъ,

совершенныхъ

 

ею

   

аъ

 

Каилуновкѣ

   

Харьковской

 

гуоериіи.

91

 

кіерей

 

Григорій

 

Киридовичъ

 

Хлопянпцкііі

 

ТрОицкіи,»

въ

 

актахъ

 

1710

 

и

 

1721

 

г.

 

Вблизи

 

Хлопяниковъ

 

Селище;

 

здѣсь

найденъ

 

былъ

 

крестпкъ

 

пзъ

 

темнаго

 

камня,

 

оправдеиый

 

въ

золото,

 

который

 

нынѣ

 

въ

 

храмѣ

 

Хдопянпцкомъ.

93
 

Книга
 

нояшткамъ

 
Полуботка,

 
м.

 
1833

 
г.

 
стр.

 
92.

 
94.

 
67.



—
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'Внизу

 

иконы

 

изображены

 

хв.

 

муч.

 

Марѳа

 

и

 

св.

Левь

 

п.

 

римскій,

 

а

 

ниже

 

надпись:

 

«сія

 

икона

 

Богома-

терьпя

 

обложена

 

серебромъ

 

и

 

вызолочена

 

въ

 

память

1803

 

г.

 

генв.

 

3

 

д.

 

но

 

усерднѣйшему

 

обѣщанію

 

Марѳы

Лисенковой,

 

отдана

 

въ

 

церковъ

 

Козляницкую,

 

когда

она

 

Марѳа

 

была

 

мучима

 

тяжелыми

 

родами

 

три

 

дни

 

и

 

отъ

того

 

освобождена

 

съ

 

пеживымъ

 

сыномъ

 

здравою.»

Предъ

 

мѣстною

 

иконою

 

Богоматери

 

стоитъ

 

столикъ

и

 

на

 

пемъ

 

ковчежецъ

 

подъ

 

стекломъ.

 

Здѣсь

 

а)

 

часть

 

ризы

Господней,

 

два

 

раза

 

исцѣлявшей

 

г.

 

Холодовскаго

 

отъ

 

бо-

лезни,

 

когда

 

опъ

 

былъ

 

учителемъ

 

при

 

дворѣ

 

импер.

 

"Ели-

саветы

 

Петровны,

 

б)

 

Въ

 

серебр.

 

крестикѣ

 

частицы

 

мощей

св.

 

Іоанпа

 

милостиваго

 

и

 

другихъ

   

сзятыхъ.

Въ

 

икоиѣ

 

успепія

 

Богоматери,

 

точной

 

копіи

 

по

 

ли-

камъ

 

и

 

мѣрѣ

 

съ

 

печерской

 

чудотворной

 

иконы,

 

хранятся

частицы

 

мощей

 

разныхъ

 

печерскихъ

 

угодниковъ:

 

Тита

 

воина,

Григорія

 

иконописца,

 

Лаврентія

 

затворника,

 

кн.

 

Ѳеодора.

Евапгеліе

 

м.

 

и.

 

1681

 

г.

 

огромнаго

 

размѣра

 

и

 

обло-

женное

 

серебромъ.

 

Другое

 

к.

  

п.

 

1697

 

г.

 

•

Служебішкъ

 

к.

 

п.

 

1653

 

г.,

 

камень

 

вѣры

 

м.

 

п.

 

1730

 

г.

съ

 

падііисыо:

 

«пзъ

 

числа

 

кнагъ

 

преосв.

 

Тнмоѳеа

 

митра-

полита

  

Московскаго.»

Це

 

.ковпой

 

земли

 

90

 

десят.

 

1502\квадр.

 

саж.

 

ГІрпчтъ.

съ

 

жалованьемъ

 

5

 

го

 

класса.

Въ

 

1725

 

г.

 

въ

 

с.

 

Козляничахъ

 

184

 

двора

 

поддан-

ныхъ

 

Полуботка,

 

козаковъ

 

по

 

ведомости

 

1736

 

г.

 

пока-

зано

 

здѣсь

 

28

 

а

 

въ

 

3

 

деревпяхъ

 

41.

                                      

і

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

798

 

м.

 

765

 

ж.;:

 

въ

1790

 

г-

 

840

 

м.

 

825

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

895

 

м.

 

880

 

ж.;

 

въ.



—
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1830

 

г.

 

960

 

и.

 

962

 

ж.;

 

въ

 

1750

 

г.

 

1020

 

м.

 

1040

 

ж.;

въ

 

1860

 

г.

 

1059

 

м.

 

1071

 

ж.

А

 

В

 

Д

 

Ѣ

  

Е

 

В

 

К

 

А

на

 

дорогѣ

 

изъ

 

Соснпцы

 

въ

 

Новгородъ,

 

въ

 

40

 

вер.

 

отъ

Соспицы

 

и

 

въ

 

47

 

отъ

 

Новгорода,

 

съ

 

сѣвера

 

понынѣ

окруженная

 

лѣсамн.

Названіемъ

 

своимъ

 

указывавтъ

 

па

 

основателя

 

Авдѣя,

боярина

 

князя

 

сѣверскаго.

 

И

 

по

 

самой

 

мвсности

 

Авдѣевки

вѣроятно,

 

что

 

она

 

стала

 

заселяться

 

очень

 

рано.

 

Козаки

Волошко

 

и

 

Аврамепко

 

считаютъ

 

себя

 

потомками

 

участво-

вавшихъ

 

въ

 

битвѣ

 

Наливайки

 

съ

 

ляхами

 

(1596

 

г.)

 

и

 

послѣ

несчастія

 

Наливайки

 

скрывшихся

 

въ

 

лѣсахъ

  

Авдѣевки.

После

 

пожара,

 

истребившаго

 

мѣстиый

 

храмъ

 

рожде-

ства

 

Христова

 

(1856

 

г.),

 

уцѣлѣлъ

 

Анѳологіопъ

 

львов,

 

п.

1643

 

г.,

 

поступившие

 

въ

 

церковь

 

1663

 

г.

 

Здѣсь

 

ирмосъ

9

 

пѣспи

 

канона

 

на

 

рождество

 

Христово,

 

поется

 

такъ:

«подобаше

 

у5о

 

намъ,

 

яко

 

безбвднѣ

 

страхомъ,

 

удобѣе

 

мол-

чати

 

любовію

 

же,

 

Дѣво,

 

пѣсни

 

сложити

 

сличив

 

сложены

дѣло

 

есть

 

неудобно.'

 

Но,

 

о

 

Маги!

 

силу,

 

елико

 

бысть

 

из-

волепіе,

 

даждь.»

На

 

остаткахъ

 

древняго

 

иконостаса

 

читается

 

надпись:

«сей

 

иконостасъ

 

содѣланъ

 

при

 

священникѣ

 

отцѣ

 

Останѣ

со

 

Яковомъ

 

Мазепою...»

 

Окончаніе

 

затерто'.

 

Священпикъ

ЕвстаФІй

 

Довголевскій

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

Якова

Довголенка.



—
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—

Наивна

 

простота,

 

записавшая

 

въ

 

старомъ

 

помяннакѣ

«окойниковъ:

 

«Помяни

 

Господи

 

Грицка

 

(Григорія),

 

Хвесю

(Ѳеодосію),

 

Яцка

 

(Якова),

   

Просю

 

(ЕвФросинію)

 

и

 

т.

 

п.

По

 

гражд.

 

вѣдом.

 

1736

 

г.

 

въ

 

Овдѣевкѣ

 

57

 

семей

козачьихъ,

 

въ

 

1770

 

г.

 

860

 

м.

 

850

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

910

 

м.

:900

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

980

 

м.

 

970

 

ж.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1830

 

г.

 

1037

 

м.

 

1137

 

ж.;

 

въ

1850

 

г.

 

1022

 

м.

 

1145.

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1062

 

и.

 

ИЗО

 

ж.

Здѣсь

 

изготов даются

 

бревна

 

и

 

молотилки.

Ч

 

Е

 

П

 

Е

 

Л

 

Е

 

В

 

О

зіа

 

р.Турьѣ,

 

въ

 

40

 

вер.

 

отъ

 

Сосницы,

 

въ

   

сосѣдствѣ

 

съ

Наумовкою

 

и

 

Тихоновичами

 

9Э .

Чепелевка

 

указываетъ

 

своимъ

 

названіемъ

 

на

 

Чаѣеля

зпаменитаго

 

сподвижника

   

Подковы,

 

съ

 

1585

 

г.

 

госиоцаря

Волошскаго

 

|0°,

 

и

 

слѣд.

 

основаніе

 

его

 

современно

  

Волохо-

вицѣ;

 

тогда

 

какъ

 

Наумовка

 

указываетъ

 

на

 

Наума—боярина

князя

 

Черниговскаго.

«Село

 

Наумовка

 

въ

 

ключу

 

Киселев-скомъ

 

найдуючееся»,

въ

 

уииверсалѣ

 

1689

 

г.

 

оно

 

же

 

и

 

«село- Чепе.лево»

 

извѣстны

яо

 

бумагамъ

 

Андрониковой

 

пустыни

 

1691

 

т.

  

,01 .

 

•

99

  

Въ

 

Покровской

 

церкви

 

Тихонѳ>вича ; й

 

сер.

 

лжица

 

съ

яадпнсью:

 

«надалъ

 

рабъ

 

Божій

 

Ерема

 

року

 

1705,»

 

указъ

 

въ

Тихоновскую

 

церковь

 

1701

 

г.

 

Цвѣтнаа

 

тріодо^

 

львов,

 

п.

 

1688

 

г.

100

  

Грабянки

 

лѣтопись

 

ст.

 

297

 

к.

 

1854

   

г.

101

  

См.

 

объ

 

Андрониковской

 

пуе.

 

Книг

 

а

 

пожиткамъ

 

Полу-

ботка

 

стр.

 

95.

 

М.

 

1863

 

г.



—
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Сами

 

старая

 

исиовѣдная

 

запись

 

Николаевской

 

Чепе-

левской

 

церкви—1725

 

г.;

 

въ

 

1740

 

г.

 

Чепелевскій

 

вдовой

сващеннйкъ

 

принялъ

 

монашество

 

въ

 

Андрониковой

 

пустыни.

Икона

 

свят.

 

Николая,

 

временъ

 

незапамятныхъ,

 

весьма

чтится

 

чепелевцами.

 

Сереб.

 

риза

 

на

 

нее

 

въ

 

7

 

ф.

 

устроена,

по

 

надписи

 

въ

 

1808

 

г.,

 

СтеФаномъ

 

и

 

Екатериною

 

Рей-

хами;

 

по

 

мѣстному

 

извѣстію

 

Рейхъ

 

долго

 

былъ

 

болѣнъ;

после

 

разныхъ

 

средствъ

 

врачеваііія,

 

по

 

убѣжденію- набож-

ной

 

супруги,

 

обратился

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

св.

 

Николаю

 

и

былъ

 

исцѣленъ.

Книги

 

храма:

 

Анѳологій

 

«иждивепіемъ

 

Пріосвящен-

наго

 

его

 

милости

 

господина

 

отца

 

Лазаря

 

Барановича,

архіепископа

 

Черниговскаго,

 

въ

 

тйгіографіи

 

новгородской

трудолюбіемъ

 

Симеона

 

Ялинскаго

 

первое

 

изданный1

 

року

1675.»

 

Цвѣтная

 

тріодь

 

«въ

 

типограФІи

 

Ильинской,

 

кош-

томъ

 

монастырскнмъ

 

игумствуюшу

 

недостойному

 

Лаврен-

тію

 

Крщоповичу

 

1686

 

г.»

 

Акаѳисты

 

к.

 

п.

  

1706

 

г.

Въ

 

исповѣдной

 

камгѣ

 

1728

 

г.

 

первая

 

«пани

 

Евфро-

сішія

 

Аихоновичева »

 

вдова,

 

потом*

 

дворяне

 

еяі

По

 

гражданской

 

вѣдомости

 

1736

 

г.

 

показано

 

коза-

ковъ

 

въ

 

Чепелевѣ-

 

1%

 

въ

 

Наумовкѣ

 

36,

 

въ

 

Тихснови-

чахъ

 

32.

Число

 

прихожанъ

 

въ

 

Чепелевкѣ

 

по

 

церковпымъ

 

за-

писям*:

 

въ

 

1730

 

г.

 

62:6

 

м.

 

604

 

ж.;

 

въ

 

1750

 

г.

 

668

 

м.

658

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

727

 

м.

 

708

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

780

 

м.

760

 

ж,;

 

въ

 

1810

 

г.

 

814

 

м.

 

810

 

ж,-

 

въ

 

1830

 

г.

 

866

 

ц,

882

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

Ш

 

ш,

 

959,

 

ж;;

 

въ

 

1860

 

г.

 

950. и.

1026

 

ж.

Благочестивою

 

жижнію

 

отличалась

 

семья

 

козаковъ

Шумскихъ,
  

дер.

   
Турье; й.

    
Изъ

   
двухъ

 
братьевъ

 
младшій



—
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-

Иванъ

 

не

 

былъ

 

женатъ,

 

сынъ

 

старшаго

 

Павла

 

Евмеиійг

также

 

не

 

пступалъ

 

въ

 

бракъ

 

и

 

оба

 

вели

 

жизнь

 

ччстую;

 

вся

семья

 

весьма

 

усердно

 

посѣщала

 

храмъ

 

Божій.

 

Когда

 

умер-

ла

 

жена

 

Павла:

 

всѣ

 

трое

 

перестали

 

употреблять

 

мясную

пищу,

 

а

 

хмѣлыюго

 

не

 

пили

 

они

 

п

 

прежде

 

того;

 

теперь,

въ

 

вер.

 

5

 

отъ

 

деревин,

 

(это

 

было

 

въ

 

1815

 

г.)

 

построил»

они

 

себѣ

 

уединенный

 

домъ;

 

здѣсъ

 

принимали

 

они

 

стран-

иыхъ

 

и

 

занимались

 

молитвою,

 

не

 

оставлял

 

иосѣщать

 

храяъ.

Божій.

 

Такъ

 

проводили

 

они

 

благочестивую

 

жизнь

 

и

 

скон-

чались

 

въ

 

глубокой

 

старости.



Слободки .

Нехаевки.
Киутовъ

 

.

Пекарова.
Великаго

  

Устья
Малаго

 

Устья
Купчичей.
Кербутовки

   

.

Шабалинова

 

.

II.

Блистовы.
Киселевкп
Даниловки

    

.

Степановки

  

.

Лавъ

 

.

Олыпапаго

    

.

Домашлина

   

.

Андрониковой

Ш
Низковки.
Феськовки
Осьмаковъ
Бурковки.
Куковичъ.
Дягова
Максаковъ

\У
Тополевки
Тихоновичей
Погорѣльцевъ

Жуклн
Наумовки.
Радомки

  

.

Хлоияниковъ
Охромѣевичей

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

муж - жен. муж. жен. муж.)

 

жён. муж. жен муж. жен. муж.|

 

жен

259 548

 

271 264 585 4

 

03 386 489 409 462 462 495
625 601 635 612 595 615 660 668 777 884 882 950
150 142 380 368 347 358 317 332 377 355 402 410
204 128 211 210 224 238 245 263 253 220 262 304
405 402 450 464 482 498 530 555 574 583 611 638
81 80 92 96 103 112 121 138 146 153 145 165

178 172 208 200 228 246 245 296 271 267 273 270
150 142 162 160 17S 176 208 209 229 228 240 243
685 670 755 728 534 536 565 576 799 843 851 922

547 530 592 521 505 567 639 669 795 801 905 949
.928 920 956 960 985 1076 1120 1251 1182 1230 1346 1375
282 245 385 373 324 353 317 311 371 357 381 370
443 438 485 511 465 476 411 450 349 403 380 438
876 870 916 907 951 946 996 990 1047 1080 1124 1159
730 750 760 805 815 820 690 693 713 727 779 847
561 558 590 597 619 644 664 740 652 715 676 724

296 L296 397 399 724 752 287 335 326

690 680 761 731 829 916 677 780 757

224 220 212 208 216 217 224 230 275

297 298 302 316 375 396 390 432 444
, , 704 616 782 660 680 682 721

641 637 620 680 695 707 634 669 706

— — 430 430 431 424 410 422 411

307 307 713 693 755 767 703

818 760 862 805 880 903 957 1034 952
__. __ __ 975 884 1073 1053 1L40

243 231 266 261 228 231 230 237 265

875 856 922 883 1184 1168 1282 1350 1145

518 507 542 539 695 660 720 762 875

480 456 527 517 550 555 571 601 620

435 428 472 460 |

 

508 501 !

 

591 |

 

630 713

350
825
274
422
735
785
414

677
1044
1168
285

1197
944
710
706

366
846
311
435
763
781
503

729
1086
1204
284

1322
806
660
766

399
885
290
404
855
899
490

708
1187
1276
307

1365
929
732
74S

Обшія

 

заключенія

 

о

 

времени

 

заселенія

 

уѣзда:

 

а)

 

до-татарскія

 

поселенія:

    

Макошинъ,

 

Сое-
пица,

 

Омельиики

 

(Млины),

  

Неятинъ

 

(Змѣтневъ),

 

Кирѣевка,

 

Устье,

 

Купчичи,

 

Мена,

   

Велич

о;
ею

ковка

чи.

зиловка.

„

    

Волынка,

 

Баба,

 

Стольное,

 

Городище,

 

Максаки,

 

Ушня,

 

Холм,

 

Хлоняники,

 

Черноти-
Наумовка,

 

Авдѣевка.

 

б)

 

Съ

 

XV

 

стол.

 

Кнуты,

 

Александровна,

 

Сипявка,

 

Волоховица,

 

Ііа-
Кудровка,

 

Бурковка,

 

Сипявка,

 

Степановна,

 

Козляничи,

 

Чепелево.

   

в)

 

Прочія.

 

иосе-

ленія

 

чзстію

 

съ.ХѴ,

 

частію

 

съ

 

XVII

 

отолѣтія
ддессо&эесі эд! '

 

'

   

——



—

 

*

 

HJ

 

—

ГОРОДИИЦКІЙ

 

УЪЗДЪ.

г

 

о

 

Р

 

о

 

д

 

н

 

я

городъ

 

въ

 

53

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова,

 

въ

 

сосЪдствѣ

 

съ

 

Бу-

ковкой

 

\

 

при

 

сліяпій

 

рѣчекъ

 

Чибрижа

 

и

 

Бутовки,

 

со-

ставляющихъ

 

р.

 

Го родню;

 

города

 

расположенъ

 

на

 

равиомъ

мѣстѣ:

 

иынѣ

 

уѣздпый

 

городъ,

 

а

 

при

 

гетманщина

 

сотенное

мѣстечко

 

2 .

На

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Городни

 

находится

 

городище,

 

-въ

діаметрѣ

 

15

 

сажень.

 

Здвсь

 

б>іло

 

земляное

 

укрѣплеіііе,

которое

 

срыто,

 

когда

 

ставили

 

судебпыя

 

мѣста

 

3 .

 

Это

 

горо-

'Дище^— не

 

польское;

 

польскій

 

владѣлецъ

 

Городни

 

Фащг }

остагднійса

 

въ

 

Черниговской

 

украйнѣ

 

и

 

при

 

Московскомъ

правлеиіи,

 

жилъ

 

иадъ

 

ртлкою

 

Чибрижемъ,

 

та.мъ,

 

гдѣ

 

пынѣ

дворъ

 

маіора

 

Ефремова.

 

«Городище»

 

Городни,

 

остатокъ

городка

   

дотатарскаго.

    

Это

   

отчасти

    

видно

 

и

 

но

 

разряду

1

  

«Пуетошъ

 

Бутовское» — въ

 

граиотѣ

 

1625

 

г.

 

(Ак.

 

юж.

 

Р.

ч.

 

III.

 

544.)

2

  

Въ

 

универсалѣ

 

Мазепы

 

апр.

 

15

 

1705. т.

 

«Панъ

 

Андрей

Стаховскій

 

сотликъ

 

городнпцкій.»

 

Къ

 

городнишской

 

сотнѣ

принадлежали

 

по

 

переписи

 

1736

 

г.

 

кромѣ

 

мѣстечка

 

Городнп

седа:

 

Хотпвлс,

 

Хриповка,

 

Владииірові;а,

 

Ваганичи,

 

Ыощонка,

Андреевка,

 

Жабчичи,

 

Лемещевка,

 

Солоповка,

 

Ловинъ,

 

Бутовка,

Буровка,

 

ИпашЕОвка,

 

Кулпковка,

 

Дроздовица,"

 

Пекуровка(нынѣ

дерев.)

 

Сеньковка,

 

Дубровное.

 

Смщчпнъ,

 

Лпственъ,

 

Тупичевъ,

Выхвостовъ,

 

Деревинъ

 

съ

 

деревнею

 

Кусеями

 

(нынѣ

 

Кусей

 

село,

а

 
Деревинъ —деревня.)



—

 

44!

 

—

1552

 

г.,

 

которым

 

ь

 

назначены

 

въ

 

Казаискій

 

походъ

 

изъ

сѣверскнхь

 

городовъ

 

вмѣсть

 

съ

 

Стародубцами

 

«боярскія

дѣтп

 

Городни

 

и

 

Мощнпцы»

 

4 .

 

При

 

гетманщппѣ

 

на

 

Горо-

дищѣ

 

возстановлнли

 

земляное

 

у ■; ? > t u.ienie .

 

Въ

 

1648

 

г.

 

у,

Городни

 

одержана

 

блистательна»]

 

побѣда

 

Родаиомъ

 

надъ

Радзивиломъ

 

5 .

 

Это

 

было

 

иачаломъ

 

осв

 

божденія

 

Чернигоа-

скаго

 

воеводства

 

отъ

 

стаи

 

ляхов

 

ь,

 

иаводпявшихъ

 

всѣ

 

горо-

да

 

и

 

значительиыя

 

мѣстечки

 

воеводства.

Деревянный

 

храмъ

 

св.

 

Троицы

 

въ

 

Городив

 

сгорѣлъ

въ

 

1696

 

г.,

 

ныпѣішіій

 

построеііъ

 

въ

 

1732

 

г.,

 

а

 

въ

 

.1742

 

р,

устроепъ

 

въ

 

немъ

 

придѣль

 

успенія

 

Богоматери.—Здѣсь

еваигеліе

 

львов,

 

п.

 

1605

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«падано

 

въ

 

цер-

ковь

 

живот.

 

Троицы

 

Городпяпскую

 

отъ

 

старожиловъ

 

Го-

роднянскихъ

 

Авдѣя

 

Васильевича

 

и

 

сына

 

его

 

Грпгорія

 

Ду-

бовиковъ,

 

Григоріемъ

 

же

 

Корниліевымъ

 

Дубовикомъ,

 

сот-

3

  

Въ

 

Городшшской

 

полщіи

 

долго

 

хранились

 

три

 

пушки,

одна

 

называемая

 

единорогъ —въ

 

35

 

пуд.

 

35

 

ф.

 

другая

 

длинная

въ

 

19

 

пуд.

 

30

 

ф.

 

а

 

третья

 

куцая

 

въ

 

17

 

п.

4

  

Истор.

 

Сбор.

 

1,

 

27.

 

28.

 

м.

 

1842.

 

Отседѣ

 

видно,

 

что

въ

 

Чернигов,

 

губ.

 

вѣд.

 

1852

 

г.

 

№

 

39,

 

ошибочно

 

сказано,

 

что

городъ

 

Городня

 

построенъ

 

въ

 

1675

 

г.,

 

въ

 

этомъ

 

году

 

мог-

ла

 

быть

 

только

 

поправка

 

стараго.

 

Точио

 

также,

 

въ

 

слѣдъ

 

за

ШаФОнспилъ

 

передаетъ

 

ошпбечеыя

 

свѣденія

 

о

 

начадѣ

 

Городни

г.

 

Домонтовпчь:

  

Черниговская

 

губернія,

 

Спб.

 

1865

 

г.

 

стр.

 

005.

5

  

Маркевпчь

 

1,

 

187.

 

188.

 

Отписка

 

ото

 

8

 

іюля

 

1648

 

г.

«они

 

козаіш —взяли

 

городъ

 

Гомель

 

и

 

въ

 

томъ

 

городѣ

 

побили

жпдовъ

 

человізкъ

 

съ

 

800,

 

а

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми

 

больше

 

2000,

да

 

тутъ

 

же

 

побплп

 

ляховъ

 

съ

 

600

 

человѣкъ,

 

а

 

.

 

Бѣлорусцевъ

никого

 

непобпваютъ

 

и

 

неграбятъ.»

 

Ак.

 

юж.

 

Р.

 

III.

 

237.

О

 
Корниліи

 
Дубовикѣ

 
см.

 
въ

 
статьѣ:

 
Тупичево

 
пр.

 
9.



—

 

442

 

—

никомъ

 

Городнянскимъ,

 

1762

 

г.

 

поновлено.»

 

Требпнкъ

Могилы

 

львов,

 

п.,

 

цвѣтная

 

тріодь

 

чери.

 

п.

 

1685

 

г.

Въ

 

1721

 

г.

 

извѣстенъ

 

быль

 

отецъ

 

Алоксандръ,

 

пре-

свитеръ

 

св.

 

Троицы,

 

Городницкій.

Съ

 

1742

 

г.

 

«Троицкій

 

Городницкій

 

священпнкъ

 

Іу-

стинв

 

Линицкій.»

 

Это

 

была

 

личность

 

замѣчательная.

Отецъ

 

его

 

Осипъ

 

Линицкій,

 

дворянинъ

 

мѣстечка

 

Степани,

что

 

въ

 

Луцкомъ

 

повѣтѣ,

 

па

 

Волыни.

 

Въ

 

1705

 

г.

 

шведы

разорили

 

имѣнія

 

его.

 

Онъ

 

съ

 

тремя

 

малыми

 

сыновьями

Василіемъ,

 

Петромъ

 

и

 

Іустиномъ

 

перешелъ

 

въ

 

Кіевъ.

 

Всѣ

три

 

сына

 

получили

 

образоваиіе

 

въ

 

Кіевской

 

академіи.

Старшій,

 

принявъ

 

въ

 

монашествѣ

 

имя

 

Варлаама,

 

былъ

 

съ

1719

 

г.

 

епископомъ

 

Суздальскимь,

 

съ

 

1723

 

г.

 

Коломен-

скимъ,

 

съ

 

1726

 

Асграханскимъ,

 

съ

 

1731—1738

 

г.

 

Псков-

скимъ

 

и

 

скончался

 

въ

 

Кіевѣ

 

на

 

покоѣ.

 

Іустинъ

 

съ

 

знаме-

нитымъ

 

паломникомъ

 

Барскимъ

 

путешествовалъ

 

на

 

востокѣ

и

 

былъ

 

въ

 

Римѣ.

Записки

 

его

 

о

 

своеиъ

 

путешествіи,

 

составлявшія

 

цЬлѵю

книгу^

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

не

 

извѣстио

 

гдѣ,

 

дѣвались.

 

Іу-

стинъ

 

Лнннцкій

 

женат

 

ь

 

былъ

 

на

 

дочери

 

сотника

 

Корнилія

Дубовика

 

н

 

двоюродной

 

сестрѣ

 

Городницкаго

 

священника

Василія

 

Аввакумовича

 

Трусовича.

 

Послѣдній,

 

будучи

 

без-

дѣтенъ,

 

въ

 

1757

 

г.

 

передалъ

 

все

 

имѣніе

 

свое

 

о.

 

Іустину,

а

 

самъ

 

въ

 

Любечскомъ

 

монастырь

 

приннлъ

 

монашество

 

съ

ииепемъ

 

Варѳоломея.

 

Брать

 

Іустнна

 

Петръ

 

Лишшкій

 

былъ

протоіереемъ

 

седиевскимъ.

 

Бпбліотека

 

Иреосвящ.

 

Варлаа-

ма,

 

весьма

 

богатая

 

и

 

по

 

числу

 

и

 

по

 

содержанію

 

киигъ,

досталась

 

о.

 

Іустииу.

 

По

 

смерти

 

его

 

раздѣлена

 

была

 

меж-

ду

 

сыновьями

 

его,

 

изъ

 

которыхъ

 

Григорій

 

былъ

 

Город-

ницкимъ

 
протоіереемъ

 
и

 
у

 
пего

 
то

 
были

 
записки

 
отца

 
его.



—
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-

Въ

 

1757

 

году

 

Городнянскіе

 

козаки

 

писали:

 

«Въ

мѣстечку

 

Городнѣ

 

имѣется

 

една

 

церковь

 

живоначалыіыя

Троицы,

 

при

 

которой

 

для

 

священпослужепія

 

три

 

священ-

ника,

 

нзъ

 

нихъ

 

два

 

Емельянъ

 

и

 

Василій

 

(Трусовичь)

 

вдо-

віе.

 

О

 

сей

 

же

 

сторони,

 

гдѣ

 

и

 

мы

 

атамань

 

съ

 

козаками

 

и

приказчикъ

 

съ

 

посполитимп

 

жпвемъ,

 

во

 

время

 

весенпе

 

и

осеннее

 

за

 

переѣздомъ

 

черезъ

 

греблю,

 

отъ

 

частой

 

прорвы,

крайнюю

 

претерпѣваемъ

 

нужду

 

и

 

обрядовъ

 

церковныхт»

лишаемся.»

 

Питому

 

просили

 

дозволить

 

нмъ

 

перенесть

 

пзъ

Хотупнчь

 

ненужный

 

храмъ

 

св.

 

Василіа

 

н

 

поставить

 

за

рѣчкою,

 

что

 

н

 

дозволено.

 

Здѣсь

 

ныпѣ

 

хранится

 

нисколько

частнцъ

 

мощей

 

печерскихъ

 

угодпиковъ;

 

евангеліе

 

м.

 

іі.

1748

 

г.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

«для

 

ярмарокъ

 

и

 

торговъ

 

уст-

роено

 

13

 

церковныхъ

 

лавочекъ»

 

въ

 

пользу

 

Собора.

 

Нынѣ

существуетъ

 

4

 

дома,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

занимается

 

при-

чтомъ,

 

а

 

три

 

отдаются

 

въ

 

наемъ

 

въ

 

пользу

  

храма.

Въ

 

173*2

 

году

 

показывали

 

въ

 

Городнѣ

 

125

 

семей

козачьихъ,

 

въ

 

1764

 

г.

 

174

 

козаковъ

 

и

 

685

 

владѣльческихъ.

По

 

церковнымъ

 

записямъ

 

число

 

прнхожанъ:

 

Троиц-

кой

 

пер.

 

въ

 

1770

 

г.

 

600

 

м.

 

585

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

625

 

м.

610

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

650

 

м.

 

640

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

720

 

м.

730

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

795

 

м.

 

789

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

835

 

м.

851

 

ж.

 

Васильевской

 

цер.

 

въ

 

1770

 

г.

 

228

 

м.

 

215

 

ж.;

въ

 

1790

 

г.

 

242

 

м.

 

248

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

254

 

м.

 

264

 

ж.;

зъ

 

1830

 

г.

 

276

 

м.

 

280

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

281

 

м.ЬЗОО

 

ж.,

въ

 

1860

 

г.

 

288

 

м.

 

306

 

ж.

Кромѣ

 

того

 

съ

 

1792

 

г.

 

здѣсь

 

живутъ

 

евреи

 

кіто-

рыхъ

 
считается

 
175

 
м".

 
160

 
ж.



,

    

-Щ-

Многіс

 

въ

 

Городнѣ

 

занимаютса

 

обработкою

 

земли,

«оторой

 

до

 

6720

 

дес.

 

Ярмарокъ

 

биваетъ

 

въ

 

году

 

4;

 

на

эти

 

ярмарки,

 

отличающіяся

 

довольно

 

зиачителыіымъ

 

стече-

иісмъ

 

парода

 

(особенно

 

29

 

іюня

 

и

 

14

 

окт.)

 

привозятся

и

 

красные

 

товары,

 

ссобенно

 

же

 

плоды

 

трудовъ

 

сельской

промышленности:,

 

для

 

покупки

 

лошадей

 

являются

 

даже

 

изъ

Минской

 

и

 

Могнлевской

 

губерній.

 

Лошадей

 

и

 

рагатаго

скота

 

продается

 

до

 

1000

 

штукг.

 

На

 

Параскевіевской

ярмаркѣ

 

продается

 

товаровъ

 

на

 

13610

 

р.

 

на

 

Георгіевской

«а

 

8000

 

руб.

X

 

Р

 

И

 

П

 

О

 

В

 

К

 

А

въ

 

2

 

вер.

 

отъ

 

Городни

 

къ

 

югу,

 

п'

 

въ

 

48

 

вер.

 

отъ

 

Чер-

нигова,

 

па

 

берегахъ

 

р.

 

Чибрижа.

 

И

 

пынѣ

 

съ

 

большой

дороги

 

не

 

всегда

 

удобенъ

 

проѣздъ

 

къ

 

Хртіповкѣ;

 

а

 

пъ

давнее

 

время

 

Хрнповка

 

могла

 

быть

 

и

 

недоступною:

 

при

въѣздѣ

 

въ

 

село

 

есть

 

озеро

 

Чекарнна,

 

нынѣ

 

довольно

 

вы-

сохшее;

 

а

 

въ

 

давнее

 

время

 

чрезъ

 

это

 

озеро

 

набросанъ

 

былъ

мостъ,

 

который

 

снимался

 

и

 

потому

 

открывалъ

 

и

 

закрывалъ

достунъ

 

къ

 

Хриповкѣ.

 

Въ

 

тревожный

 

времена

 

здѣсь

 

было

безопасно.

 

По

 

преданію

 

во

 

время

 

самозванцевъ

 

сюда

 

скры-

вались

 

жители

  

Городни.

У

 

прихожанина

 

Хриповскаго

 

храма,

 

дворянина

 

Сте-

гайла,

 

хранится

 

икона

 

Благовѣщенія,

 

писанная

 

па

 

сереб-

рянноіі

 

доскѣ.

 

По

 

надписи,

 

она

 

пожертвована

 

была

 

дѣви-

цею

 

Свяцкою

 

въ

 

храмъ

 

Преображеиія

 

Господня

 

с.

 

Хри-

повкг,

 

въ

 

1611

 

году.

 

Указъ

 

1736

 

г.

 

перевелъ

 

викэрмаго

священника

 
Черниговской

 
Благовѣщенской

 
цер.

 
НикиФора
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Янькевича

 

въ

 

Хриповку

 

«дабы

 

Преображенская

 

церковь

въ

 

с.

 

Хриповкѣ

 

безъ

 

настоящаго

 

пастыря

 

не

 

ваковала.»

Прежде

 

Янкевича

 

долгое

 

время

 

священствовали

 

въ

 

Хри-

повкѣ

 

Стегайлы.

Населеніе

 

Хрииовки

 

состоять

 

изъ

 

дворянъ,

 

козаковъ

(210

 

д.

 

м,

 

п.)

 

и

 

владѣльческихъ

 

поселенцевъ.

 

Жители

 

не

мягки

 

нравомъ

 

и

 

охочи

 

до

 

пьянства:

 

до

 

1820

 

г.

 

здѣсь

было

 

7

 

винокурень,

 

3

 

дворянскихъ,

 

3

 

козачьихъ

 

и

 

1

 

по-

селенская.

 

Занятіе

 

жителей

 

земледѣліе;

 

но

 

нынѣ,

 

при

недостатнѣ

 

земли,

 

которой

 

въ

 

Хрииовкѣ

 

2459

 

дес.

 

и

 

въ

д.

 

Нѣвневщинѣ

 

785

 

дес,

 

отправляются

 

на

 

пристани

 

днѣ-

провскія

 

для

 

сплава

 

лѣса;

 

въ

 

недавнее

 

время

 

стали

 

зани-

маться

 

и

 

пзвозомъ.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

402

 

м.

 

400

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

435

 

м.

 

430

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

486

 

м.

 

478

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

528

 

м-

 

585

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

570

 

м.

 

624

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

58і

 

м.

 

650

 

ж.

ХОРОБРИЧИ

 

И

 

АНДРЕЕВНА

Хоробричи

 

(на

 

картѣ

 

по

 

ошибкѣ

 

Хоробочи),

 

нынѣ

 

дерев-

ня

 

Андреевскаго

 

прихода,

 

но

 

до

 

1730

 

г.

 

съ

 

своимъ

 

хра-

момъ,

 

въ

 

16

 

в.

 

отъ

 

Городни,

 

въ

 

4

 

отъ

 

Андреевки

 

п

 

8ъ

5

 

отъ

 

Ваганичей

 

в .

•

 

1718

 

г.

 

Ваганичп

 

село.

 

Чтен.

 

общ.

 

ист.

 

1859

 

г.

 

пн.

 

I,

285.

 

На

 

сѣверо-западѣ

 

отъ

 

Ваганичей,

 

въ

 

12

 

вер.,

 

городокъ,

пограничное

 

укрѣпленіе

 

протввъ

 

ляховъ.

2
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До

 

татарщины

 

здѣсь

 

былъ

 

городъ

 

Хороборз.

 

По

 

лѣто-

пнси

 

въ

 

первый

 

разъ

 

видимъ

 

efo

 

въ

 

1153

 

г.

 

«Святославъ

Ольговичь

 

князь

 

Новгородсѣверскій

 

скупяся

 

сошлись

 

съ

Изяславомъ

 

Давидовичемъ

 

княземъ

 

Черниговскимъ

 

у

 

Хоро-

бр»

 

и

 

утвердишася

 

яко

 

же

 

за

 

одинъ

 

мужъ

 

быти

 

и

 

цѣло-

вавше

 

межи

 

собою

 

крестъ,»

 

такъ

 

говоритъ

 

лѣтопись

 

7 .

Прекрасный

 

поступокъ,

 

особенно

 

для

 

того

 

времени,

когда

 

кипѣли

 

усобицы!

 

Хороборъ

 

памятникъ

 

лучшаго

 

дѣла

изъ

 

древности.

 

По

 

этому

 

же

 

описапію

 

Хороборъ

 

былъ

 

nor-

"

 

ра'ничнымъ

 

городомъ

 

Черниговскаго

 

княжества,

 

отдѣляв-

шимъ

 

его

 

отъ

 

княжества

 

Сѣверскаго

 

8 .

 

Такое

 

положеніе

его

 

конечно

 

требовало

 

того,

 

чтобы

 

во

 

время

 

частыхъ

 

между-

усобій

 

въ

 

немъ

 

были

 

люди

 

готовые'

 

и

 

способные

 

отражать

нанадешя

 

близкаго

 

непріятеля.

 

И

 

такъ

 

по

 

всей

 

вѣроят-

ности

 

при

 

самомъ

 

осиоваиіи

 

Хоробора

 

въ

 

немъ

 

поселены

были

 

люди

 

'

 

испытанной

 

храбрости,

 

да

 

и

 

послѣ

 

то

 

же

 

ка-

чество

 

поддерживалось

 

въ

 

немъ.

 

Это-то

 

и

 

оставило

 

за

 

мѣс-

томъ

 

поселенія

 

названіе

 

«Хоробора,»

 

городка

 

хоробрыхъ,

или

 

храбрыхъ.

Въ

 

другой

 

разъ

 

лѣтоппсь

 

выставляетъ

 

Хороборъ

 

въ

1158

 

г.

 

«МШ-УІ> ,%пйгаІ|,ВІіЙМа)ХДавидовидовича

^Щ л $ъи№Щ№^Ш

 

h№№$P

   

ѣха

 

Ііа

   

І^родокъ

 

Ш т
^л 'Щ£щ¥№

 

.¥°?<?&РР'5 -<

 

ІІ

 

па

 

Ро«ескъ«

 

Л
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*

 

Собр.

 

Л.

 

2

 

73.

8

 

Білйсбъ

 

прпниыаетъ

 

Хороборъ

 

за

 

пограничный

 

городъ

Сѣверскаго

 

княжества

 

и

 

даре

 

Соснпцу

 

н

 

Ссднрвъ

 

црпзнаетъ

въ

 

ѳіоиъ

 

кнажествѣ.

 

(Геогра*.

 

сдѣд.

 

Рос.

 

стр.

 

102.)

 

Но

 

это

вовсе

 

на

 

перекорь

 

извѣст,ію

 

о

 

робытіяхъ

 

1234

 

года.

а
 

Собр.
 

л.

  
2,

 
85..

<Гѵі
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Въ

 

поелѣдній

 

разъ

 

до

 

татаршины

 

встрѣчаегея

 

Хоро-

боръ

 

въ

 

1234

 

г.

 

и

 

въ

 

печальномъ

 

видѣ.

 

Въ

 

это

 

время

кн.

 

Даніилъ

 

Галицкій,

 

вмѣшавшись

 

въ

 

ссору

 

Кіевскаго

кяязя

 

съ

 

княземъ

 

Михаиломъ

 

Черниговскимъ,

 

вошелъ

 

еъ

войскомъ

 

въ

 

Черниговское

 

княжество,

 

«поидоша

 

плѣнячи

землю,

 

поимаша

 

грады

 

многы

 

по

 

Деснѣ,

 

туже

 

взяша

 

и

Хороборв

 

и

 

Сосницу

 

и

 

Сновескъ»

  

10 .

По

 

дипломатической

 

перепискѣ

 

литовскаго

 

княжества

съ

 

московскимъ

 

1503,

 

1549,

 

1554,

 

1570,

 

1584

 

г.

 

посто-

янно

 

пидимъ

 

волость

 

Хороборъ

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Снов-

скомъ

 

(Седневымъ)

 

и

 

к'акъ

 

собственность

 

московскаго

 

пра-

вительства

 

и .

Въ

 

1726

 

г.

 

показывали

 

стрѣльцевъ

 

въ

 

Хоробричахъ

11,

 

въ

 

дер.

 

Переписѣ

 

20,

 

въ

 

селѣ

 

Ваганичахъ

 

11;

 

: въ

1770

 

г.

 

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

мѣстахъ

 

258

 

стрѣльцѳвъ.- —Эти

стрѣлецкія

 

'поссленія,

 

какъ

 

видно,

 

входили

 

въ

 

составъ

волости

 

Хороборской.

 

Стрѣльцы

 

поселились

 

здѣсь

 

конеч-

но

 

не.

 

при

 

ц.

 

Петрѣ,

 

а

 

еще

 

при

 

отцѣ

 

его

 

ц.

 

Алексѣѣ:

въ

 

1665

 

г.

 

въ

 

Черниговской

 

полкъ

 

назначено

 

было

 

1200

стрѣльцевъ

 

,2 .

 

При

 

ц.

 

АлекстТѢ

 

благоразумная

 

осмотри-

тельность

 

требовала ''посетить

 

стрѣльцейъ

 

въ

 

тЬхъмѣстахъ,

гдѣ

 

гораздо

    

преждес

 

гЬго-^Йрёііёііи

   

жили*

  

представители

московской

 

власти.

                                          

ШШіЬка

 

и

Пбслѣ

 

разгрома

 

Чііпірипа

 

(1678

 

г.)

 

въ

 

ХопобріічЗхъ

поселилось

   

нисколько

   

выходиевъ

   

нзъ

    

Чппіріпіа:

   

спя

 

и

ныиѣ

 

прозываются

 

Чпгнрнпцами.
-------------------I-------------------------

                                                                                   

•

        

|ВВ

,0

 

Собр.

 

л.

 

2,

 

173.

11

 

Лптовскап

   

щедвана

 

I,

    

53.

  

02.

 

294.

    

305.

    

II,

 

Ж

 

31.

264.

 

Ак.

 

зап.

 

Рос.

 

I,

 

283.

"Макркешічаист.2,
 

ІЙІ.
                                        

Вйв
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«Милостію

 

Божію

 

православный

 

архіепископъ

 

Чер

ниговскій,

 

Новгородскій

 

и

 

всего

 

сѣверэ,

 

Антоній

 

Ста

ховскій.

Всѣмъ

 

обще,

   

кому

 

сіе

 

иачертаніе

   

благопотребно

 

л

явленіе

 

будетъ,

 

Божія

 

отъ

   

пастырей

 

Начальника

 

Господ

Іисуса

 

Христа

 

желающе,

 

при

 

молитвахъ

 

пашпхъ

 

архіереі

скихъ,

 

благословенія,

   

извѣстпо

 

творнмъ.

  

На

 

прошеніе

 

еі

в-

 

ял.

 

панѣ

   

Андреевой

   

Стаховичовой

 

утверждаемъ

 

честнаго

отца

 

Михаила

 

Страдомскаго

 

въ

 

маетности

 

ея

 

именуемо!

Андреевщѣ

 

парахіальнымъ

 

быти

 

священикомъ

 

и

 

тамо

 

при

храмѣ

 

рождества

 

Богородицы

 

вся

  

священнодѣйствія

 

at

чиму

 

и

 

уставу

 

св.

   

соборныя,

   

Апостольскія,

 

православно

восточныя

 

церкве

 

совершати.

 

Долженствуетъ

 

по

 

долгу

 

сво-

ему

 

я

 

званію

 

іерейскому

   

прилѣжати

 

чтенію,

 

вѣнію,

 

цѣло

мудрію,

 

трезвѣнію,

 

!

 

и

 

вся

   

добродѣтели

  

священству

 

подо-

бающія,

    

яже

   

особь

   

на

 

свитку

    

изображенная

 

и

 

ему

 

ві

чтеніе

 

и

 

совершеніе

  

суть

 

дана,

 

съ

 

вниманіемъ

 

исполняти,

наипаче

 

же

 

пещися

 

о

 

спасеніи

   

душъ

    

себѣ

   

ввѣрешіьш,

нредражайтею

 

Христовою

   

кровію

 

пскупленныхъ,

 

да

 

купи

съ

 

ними

 

удостоится

 

участникъ

 

вѣчныхъ

 

мздовоздаяній

 

быти,

уготованиыхъ

 

отъ

 

праведнаго

 

Воздаятеля

 

Владыки

 

Христа,

Панове

 

парохіане

 

имѣютъ

 

ему,

 

яко

 

отцу

 

своему

 

духовному

и

 

наставнику,

   

подобающую

 

честь

 

воздавати,

 

взаемной

 

оті

него

 

сподобляющися.

 

Прилучаемъ

 

къ

 

его

 

жъ

 

Андреевской
парохіи

 

село

 

Хоробричи,

   

съ

   

таковымъ

   

опредѣленіелъ,

если

 

жители

 

того

 

села

   

похотятъ

 

тамо

 

належати

 

и

 

его

 

за

парохіальнаго

   

имѣти

   

священника

 

и

 

если

 

не

 

будетъ

 

обиды

иному

 

священнику.

 

Должеиъ

 

совѣсть

 

свою

 

иаичасгѣе

 

предъ

духовнымъ

    

своимъ

   

отцемъ

   

исповѣдію

   

святою

   

очищати,

вся

 
же

 
творити,

   
якъ

   
предъ

   
Всевидящаго

 
счииа,

 
себе

 
и
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■своихъ

 

къ

 

блаженной

 

пребодренио

 

управляти

 

жизни.

 

Из-

Цстнѣйшаго

 

ради

 

достовѣрія

 

сіе

 

рукоподиисанноо

 

и

 

печа-

лю

 

утвержденное

 

писаніе

 

дадеся

 

зъ

 

катедры

 

архіепископіи

«Черниговской

 

1715

 

г.

 

апрѣля

 

27

 

дня».

I
Согласуя

 

антецессору

 

моему

 

подписуюся

 

Е.

 

Ч.

 

Иро-

Ідіонъ

 

Жураковскій.

По

 

повелѣнію

 

вел.

 

господина

 

преосвященнѣйшаго

 

Ила-

ріона

 

архіепископа

 

Черниговскаго,

 

за

 

болѣзнь

 

его

 

Прео-

священства,

 

конФирмовалъ

 

при

 

іеродіакону

 

Іову,

 

іеромо-

нахъ

 

Нектарій

 

духовникъ.

Андрееву

 

получила

 

свое

 

имя

 

uo

 

владельцу

 

ея,

 

п.

Андрею

 

Стаховичу;

 

а

 

до

 

того

 

времени

 

называлась

 

Раздо-

ричами

 

и

 

Раздарами.

 

На

 

сЬверо-занадъ

 

отъ

 

Андреевки

есть

 

урочище

 

Рубежъ,

 

названное

 

такъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

до

перваго

 

раздела

 

Польши

 

отъ

 

него

 

тянулась

 

демаркаціон-

ная

 

линія,

 

отдѣлявщая

 

яладѣнія

 

Россін

 

отъ

 

Польши.

 

По

этой

 

лииіи

 

до

 

Деревина,

 

гдѣ

 

иаходился^польскій

 

Форпостъ,

разставлеиа

 

была

 

пограничная

 

стража,

 

наводившая

 

ужасъ

на

 

жителей

 

Андреевки.

 

Еще

 

въ

 

первой

 

четверта

 

ныпѣш-

няго

 

столѣтія

 

живы

 

были

 

очевидцы

 

неистовствъ

 

стражни-

ковъ.

 

По

 

расказамь

 

ихъ,

 

женщины

 

боялись

 

выходить

 

изъ

села

 

кромѣ

 

^книва

 

и

 

уборки

 

сѣна,

 

не

 

смѣли

 

показаться

 

въ

полѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

лѣсъ

 

за

 

ягодами

 

и

 

грибами.

 

Андре-

евка

 

населилась

 

преимущественно

 

выходцами

 

изъ

 

окрес-

ностей

 

Иинска,

 

потому

 

и

 

назывались

 

Пинчуками.

 

Сюда

приходили

 

нѣкоторые

 

изъ

 

шляхты

 

и

 

здѣсь

 

записаны

 

были

въ

 

крѣпостное

 

состояніе,

 

изъ

 

котораго

 

иные

 

въ

 

послѣд-

ствіп

  

освободились.
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По

 

дѣлу

 

Черниговскаго

 

дворянскаго

 

собранія,

 

Стра-

домскіе,

 

предки

 

о.

 

Михаила

 

Страдонскаго,

 

получили

 

отъ.

кор.

 

Владислава

 

дворянскій

 

гербъ,

 

въ

 

которомъ

 

на

 

крас-

номъ

 

полѣ

 

крестъ

 

безъ

 

одной

 

половины

 

въ

 

поперечинкѣ,

а

 

на

 

верху

 

короны

 

рука

 

держащая

 

мечь,

 

поднятый

 

въ

верхъ

 

,3 .

 

0.

 

Михаилъ

 

Страдомскій,

 

которому

 

выдана

 

архи-

пастырская

 

грамота,

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

села

 

Голов-

чичь

 

Могилевской

 

губерніи

 

Матвея

 

Страдомскаго

 

и

 

саяъ

священствовалъ

 

сперва

 

въ

 

Гадиловичахъ:

 

но

 

отъ

 

безуря-

дицъ

 

и

 

езуитскаго

 

гоненія

 

въ

 

1714

 

г.

 

перешелъ

 

въ

 

Ук-

раину

 

и

 

водворился

 

на

 

купленной

 

землѣ;

 

онъ

 

жилъ

 

въ

^Хоробричахъ,

 

гдѣ

 

была

 

большая

 

часть

 

земли

 

его.

 

Послѣ

него

 

священствовали

 

въ

 

Андреевкѣ

 

сынъ

 

его

 

Романъ,

потомъ

 

Михаилъ,

 

рукоположенный

 

въ

 

1759

 

г.

 

и

 

обучае-

шься

 

въ

 

львовской

 

икадеміи;

 

онъ

 

умеръ

 

въ

 

1811

 

г.

 

послЪ

него

 

сынъ

 

его

 

Іоаіінъ

 

умершій

 

въ

 

1841

 

г.

 

за

 

тѣмъ

 

внукъ

Михаила

 

Симеонъ

 

Алексѣевичь

 

Страдомскій

 

и

 

сынъ

 

пос-

лѣдняго

 

Іоаннъ,

 

бывшій

 

священпикомъ

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

лѣтъ.

Нынѣ

 

носелѣиіе

 

Хоробричей

 

составляютъ:

 

дворяне

(15

 

м.

 

14

 

ж);

 

мѣщапе

 

(5

 

м.

 

10

 

ж.);

 

.казенные

 

крестьяне

(165

 

м.

 

166

 

ж.);

 

владѣльческіе

 

поселѣішы

 

(302

 

м.

 

277

 

ж.);

въ

 

Апдреевкѣ

 

живутъ

 

бывшіе

 

владѣльческіе

 

поселенцы

(280

 

м.

 

281

 

ж.");

 

всего

 

въ

 

прнходѣ

 

767

 

м.

 

747

 

ж.

У

 

Нѣсецкаго:

 

«Страдомскіе

 

герба

 

Пруса

 

1

 

въ

 

краков-

скомъ

 

воеводствѣ

 

писались:

 

съ

 

Страдома,

 

имѣнія,

 

которое

 

пе-

решло

 

отъ

 

пихъ

 

къ

 

Іюбомирскиыъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

Мартинъ

 

слу-

жилъ

 

при

 

Сигизмундѣ

 

Августѣ

 

и

 

Баторіѣ.»

 

Herbarz

 

ѴІП,

531.

 
532.



—

 

451

 

—

Въ

 

прежнее

 

время

 

число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1750

 

г.

756

 

м.

 

696

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

790

 

м.

 

728

 

ж,;

 

въ

 

1790

 

г.

833*

 

м.

 

840

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

872

 

м.

 

865

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

920

 

м.

 

909

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

812

 

м.

 

873

 

ж.

X

 

О

 

Т

 

И

 

В

 

Л

 

Е

въ

 

10

 

вер.

 

отъ

 

Городни,

 

въ

 

60

 

отъ

 

Чернигова,

 

въ

 

сосѣд-

ствѣ

 

съ

 

Дроздовицею

 

'*

 

и

 

Солоновкою

 

,s .

По

 

местному

 

преданію,

 

Хотивле,

 

какъ

 

и

 

Хоробричня

испытывало

 

надъ

 

собою

 

и

 

бѣды

 

татарщины

 

и

 

безурядицы

ляшскія.

 

Какъ

 

на

 

восточной,

 

такъ

 

и

 

на

 

западной

 

сторонѣ

Хотивля

 

есть

 

иѣсколько

 

кургановъ

 

устроенныхъ,

 

какъ

 

за-

мѣтко,

 

для

 

наблюденія

 

надъ

 

непріятелями;

 

курганы

 

эти

такъ

 

давни,

 

что

 

на

 

нихъ

 

поросли

 

липы

 

и

 

дубы

 

значитель-

ной

 

толщины.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

было

 

гораздо

 

большее

число

 

кургановъ

 

около

 

Хотивли

 

и

 

даже

 

былъ

 

валъ:

 

но

все

 

это

 

раскопано

 

земледѣліемъ.

 

Въ

 

2

 

вер.

 

отъ

 

села

 

Хо-

тивли,

 

на

 

югѣ,

 

на

 

горѣ

 

есть

 

урочище

 

«Хотивелька»,

 

здѣсь

14

  

Царскою

 

граматою

 

отъ

 

20

 

сент.

 

1689

 

г.

 

чСлобоока

 

на

етаронп

 

селищѣ,

 

называемая

 

Дроздовищя»

 

утверждена

 

за

 

пол-

ковыиъ

 

писаремъ,

 

въ

 

послѣдствіи

 

гетманомъ,

 

Иваномъ

 

Скоро-

падскимъ.

15

  

Въ

 

1736

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Солоновкѣ

 

13

 

козаковъ

 

выборныхъ

и

 

17

 

владѣльческихъ

 

поселѣнцевъ;

 

въ

 

дер.

 

Старосельѣ-ЛО

 

ко-

заковъ,

 

въ

 

дер.

 

Кузничѣ

 

30

 

козаковъ.

                              

'



'

   

-nJte
находятъ

 

разбитый

 

кирпичь,

 

черепья

 

глиняныя

 

и

 

кости

людскія.

 

По

 

расказу

 

старожиловъ,

 

лѣтъ

 

за

 

100

 

козакъ

Жукъ

 

натпелъ

 

здѣсь

 

казанъ

 

серебренныхъ

 

денегъ,

 

но

 

ка-

каго

 

чекана

 

были

 

деньги,

 

по

 

скрыносгз

 

Жука,

 

осталось

неизвѣстнымъ.

Письменные

 

акты

 

также

 

указываютъ

 

на

 

древность

Хотивли,

 

современную

 

Хоробору

 

и

 

Седневу.

 

По

 

договору

1503

 

г.

 

волость

 

Хотивля

 

оставлена

 

за

 

Россію;

 

а

 

въ

1549

 

г.

 

подреждено

 

договором*—королю

 

не

 

касаться

 

гор.

Чернигова

 

и

 

волостей

 

Хотивли,

 

Сновска

 

и

 

Хоробора,

 

какъ

прииадлежащихъ

 

московскому

 

княжеству

 

10 .

 

Разрядомъ

1552

 

г.

 

назначепы

 

были

 

въ

 

казанскій

 

походъ

 

вмѣстѣ

 

съ

Стародубцами

 

«боярскія

 

дѣти

 

Хотунцы

 

и

 

Селищане»

 

17 .

При

 

ц.

 

Алексіѣ

 

въ

 

Хотивлѣ

 

и

 

Старосельѣ

 

жили

 

вмѣстѣ

 

съ

козаками

 

стрѣльцы,

 

оставшіеся

 

тутъ

 

послѣ

 

1726

 

г.

 

18 ,

Староселье

 

входило

 

въ

 

составъ

 

волости

 

Хотивльской;

 

от-

сюда

 

храмъ

 

перенесенъ

 

въ

 

Солоковку

 

въ

 

1716

 

г.

 

по

просбѣ

 

бунчуковаго

 

товараща

 

Даніила

 

Бутовича.

 

Храмъ

Хотивля

 

посвященъ

 

архистратигу

 

Михаилу.

 

Вокругъ

 

него

оказывается

 

много

 

проеаловъ,

 

повый

 

знакъ,

 

что

 

здѣсь

 

по-

гребено

 

много

 

и

 

много

 

прихожанъ.

15

 

Авт.

 

зап.

 

Росс.

 

I,

 

288.

 

Литовская

 

метрика

 

I,

 

53.

 

Тоже

въ

 

договорахъ

 

1559

 

г.

 

1570

 

и

 

1582

 

г.

 

тамъ

 

же

 

I,

 

166.

 

293.

304.

 

II,

 

264.

11

 

Историч.

 

сборникъ

 

общ.

 

ист.

 

V,

 

28.

 

М.

 

1842

 

г.

18

 

По

 

вѣдомости

 

1726

 

г.

 

въ

 

Хотивлѣ,

 

кром,ѣ

 

козаковъ,

2

 

стрѣльца,

 

въ

 

дер.

 

Старосельѣ

 

4,

 

По

 

ревизіи

 

1770

 

г.

 

таиъ

 

и

здѣсь

 
54

 
д.

 
м.

 
стрѣльцевъ.



-

 

453

 

-

Нынѣ

 

въ

 

составь

 

Хотивльскаго

 

прихода

 

дворяпъ

 

11

 

м.

14

 

ж.;

 

военныхъ

 

36

 

м.

 

54

 

ж.;

 

козаковъ

 

260

 

м.

 

305

 

ж.;

казепныхъ

 

крестьянъ

 

85

 

м.

 

94

 

ж.;

 

мѣщанъ

 

3

 

м.

 

4

 

ж.;

владѣльческихъ

 

поселѣнцевъ

 

100

 

м.

 

94

 

ж.;

 

а

 

всего

 

495

 

м.

565

 

ж.

Прежде

 

было

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

346

 

м.

 

340

 

ж.;

въ

 

1790

 

г.

 

380

 

м.

 

366

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

404

 

м.

 

392

 

м.

въ

 

1830

 

г.

 

430

 

м.

 

426

 

ж.

По

 

гражданской

 

вѣдомости

 

1736

 

г.

 

показано

 

коза-

ковъ

 

выборныхъ

 

въ

 

Хотивлѣ

 

26,

 

въ

 

Вагаинчахъ

 

съ

 

дерев-

нями

 

52,

 

въ

 

Солоковкѣ

 

и

 

2

  

деревняхъ

 

53.

Хотовляне

 

занимаются

 

хлѣбопашествомъ.

 

У

 

нихъ

 

не

много

 

земли

 

(до

 

2938

 

дес),

 

да

 

и

 

она

 

же

 

песчана

 

и

 

гли-

ниста

 

и

 

потому

 

не

 

плодородна.

 

Потому

 

они

 

пашутъ

 

съ

коны

 

земли

 

сосѣднихъ

 

поселѣній.

 

Нѣкоторые

 

отправляются

на

 

зароботки

 

въ

 

южныя

 

губерпіи.

Въ

 

одеждѣ

 

не

 

отличаются

 

отъ

 

малороссовъ:

 

но

 

въ

языкѣ

 

ихъ

 

есть

 

примѣсь

 

бълорусскаго

 

нарѣчія,

 

съ

 

слова-

ми

 

перенятыми

 

отъ

 

Ляховъ,

 

каковы

 

сакраментумъ

 

(прича-

стіе);

 

есть

 

и

 

великорусскіе

 

слова

 

напомииающія

 

обряды

татарщины:

 

кнутъ,

 

алтынъ,

 

хомутъ.

Въ

 

кругу

 

своихъ

 

Хотивляне

 

обходительны,

 

въ

 

домаш-

пемъ

 

быту

 

любятъ

 

чистоту;

 

но

 

скрытны

 

для

 

сторонничъ,

мстительны

 

и

 

не

 

чужды

 

предразсудковъ.

 

Унихъ

 

еще

 

соб-

людаются

 

кое-какіе

 

обычаи

 

язычества.

 

Праздники

 

прово-

дятъ

 

не

 

трезво;

 

во

 

время

 

крестинъ

 

и

 

свадебъ

 

иростираютъ

веселье

 

до

 

нетрезвости

 

неумеренной

 

и

 

вовсе

 

на

 

разчетли-

вой.

 

Для

 

этихъ

 

случаевъ

 

самый

 

бѣдный

 

хозяинъ

 

издержи-

ваетъ

 

на

 

вино

 

10

 

р.

 

Если

 

же

 

кто

 

по

 

долгу

 

любви

 

и

 

зва-

нія

 
стадъ

 
бы

  
вразумлять

 
ихъ:

 
то

 
готовы

 
мстить

 
такому

 
до



гроба,

 

какъ

 

заклятому

 

врагу.

 

Жалкая

 

черта!

 

Видно,

 

у

этихъ

 

людей

 

подъ

 

гнетомъ

 

долгихъ

 

бѣдъ

 

и

 

неправдъ

 

люд-

скихъ

 

наболѣлась

 

душа,

 

Отъ

 

того

 

образовались

 

и

 

мсти-

тельность

 

и

 

подозрительность,

 

до

 

того,

 

что

 

не

 

отличаютъ

они

 

слова

 

любви

 

христіянской

 

отъ

 

злаго

 

желанія.

 

Эти

 

пе-

чальный

 

четры

 

характера

 

замечаются

 

и

 

въ

 

другихъ

 

селѣ-

піяхъ.

Еще

 

непріятная

 

особенность!

 

По

 

наблюденіямъ

 

по-

диціи

 

нигдв

 

въ

 

округѣ

 

не

 

оказывается

 

столько

 

охотнпковъ

до

 

ябедъ

 

и

 

сутяжничества

 

какъ

 

въ

 

Хотивлѣ.

 

Здѣсь

 

есть

записные

 

крючки,

 

которые,

 

живя

 

праздно

 

и

 

не

 

умѣя

 

или

не

 

желая

 

заниматься

 

трудомъ

 

полезнымъ

 

для

 

себя

 

и

 

дру-

гихъ,

 

занимаются

 

только

 

сочиненіями

 

позвавшимъ

 

къ

 

суду.

Они

 

и

 

не

 

дороги;

 

дайте

 

имъ

 

40

 

к.

 

и

 

они

 

пастрочать

 

бу-

магу,

 

какую

 

вы

 

хотите

 

и

 

даже

 

о

 

какой

 

у

 

васъ

 

и

 

мысли

яебыло.

 

Кажется,

 

это

 

перешло

 

по

 

наследству

 

изъ

 

мало-

россійской

 

канцеляріи,

 

питомника

 

ябедниковъ.

Особенною

 

набожностію

 

отличаются

 

въ

 

Хотивлѣ

 

до

15

 

мущннъ

 

и

 

до

 

15

 

женщинъ.

МОЩОНКА

 

И

 

ЛЕМЕШОВКА

Мощонка

 

на

 

р.

 

Тетивѣ,

 

притокѣ

 

Снова,

 

въ

 

10

 

вер.

 

отъ

Лемешовки

 

и

 

въ

 

26

 

отъ

 

Городни,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Жаб-

чичами

 

и

 

Бутовкою,

 

на

 

границѣ

 

уѣзда,

 

съ

 

храмомъ

 

пок-

рова

 

Богородицы.

Названіе

 

свое

 

Мощонка

 

получила

 

отъ

 

того,

 

что

 

рас-

положенная

 
на

   
низмеиномъ

   
мѣстѣ

 
и

 
раздѣленная

 
на

 
двѣ



—

 

455

 

—

половины

 

ручьемъ

   

Немушемъ

 

она

 

нѣкогда

 

устилалась

 

мо-

стомъ,

 

особенномъ

 

черезъ

 

топкую

 

рѣчку.

Мощонка,

 

какъ

 

и

 

сосѣдніе

   

Жабчичи,

   

извѣстныя

   

по

граматѣ

 

1626

 

г.

 

І9 ,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

была

 

поселѣннымъ

 

мѣс-

-----------:-----------------

19

 

Въ

 

граиатѣ

 

1626

 

г.

 

между

 

имѣніями

 

Борознъ

 

«селище

Жабчичи.»

 

(См.

 

о

 

Медвѣдовкѣ.)

 

Замѣчательна

 

грамата

 

о

 

Жаб-

чичахъ:

 

«Божіею

 

милостію

 

православный

 

епископъ

 

Чернигов-

скій

 

и

 

Новгорода-сѣверскаго

 

Иродіонъ

 

Жураковскій

 

ея

 

мил.

паніи

 

Аннѣ,

 

(урожденной)

 

Полуботковкѣ

 

Войнеховичевой

 

(женѣ)'

удовой

 

сотниковой

 

седневской,

 

владѣлицѣ

 

села

 

Жабчить

 

и

церкви

 

св.

 

Ап.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

парохіаномъ

 

Божіяго

 

и

 

наше-

го

 

архіерейскаго

 

благословенія

 

желаючи,

 

извѣстно

 

творимъ

По

 

умертвіи

 

честного

 

о.

 

Іоанна,

 

таыошняго

 

священника,

 

жаб-

чицкая

 

церковь

 

викаріями

 

была

 

наблюдаема,

 

не

 

имѣя

 

сукцес-

сора. —Мы

 

пастырь,

 

имѣючи

 

попеченіе,

 

дабы

 

болынъ

 

оная

парахія

 

не

 

ваковада

 

и

 

парохіане

 

въ

 

обрядкахъ

 

церковныхъ

 

не

имѣли

 

нужды,

 

судили

 

за

 

благо

 

опредѣлить

 

за

 

настоящаго

 

пре-

свитера

 

честнаго

 

о

 

Ѳеодора

 

Матвѣева

 

Стаховскаго,

 

рукопо-

ложеннаго

 

въ

 

степень

 

пресвитерства,

 

за

 

благословеніемъ

 

насъ,

настоящаго

 

Архіерея,

 

преосвященнымъыитрополитомъ

 

коринѳ-

скимъ...

 

А

 

якъ

 

при

 

кончпнѣ

 

жизни

 

священникъ

 

о.

 

Іоаннъ,

не

 

имѣючи

 

жадного

 

при

 

себѣ,

 

тако

 

близкого,

 

яко

 

и

 

далекого,

къ

 

тому

 

своему

 

послѣдственнаго

 

поссессора,

 

поручилъ

 

парти-

кулярно,

 

чрезъ

 

исповѣдывавшаго

 

еги

 

отца,

 

вся

 

своя

 

набытіи,

домъ

 

и

 

къ

 

тому

 

дому

 

налѣжащая

 

грунта

 

и

 

угодья,

 

намъ

 

Архіе-

рею

 

въ

 

персональне

 

наше

 

вдадѣніе:

 

потому

 

мы

 

имѣючи

 

власть

той

 

жабчицкій

 

священнической

 

домъ

 

зо

 

всѣми

 

грунтами

 

и

 

угодь-

ями

 

кому

 

хотя

 

поручить

 

во

 

владѣніе,

 

поручаемъ

 

ему

 

о.

 

Ѳеодору

Стаховскому

 

Жабчицкому

 

въ

 

потомственные

 

часы

 

"со

 

всими

угодіи

 

и

 

грунтами,

 

которымъ

 

ему

 

и

 

наслѣдственнымъ

 

поссессо-

ромъ

 

его

 

владѣти

 

безпрепятсгвено

 

позволяемъ.

 

Посему

 

волю

 

ему

о.

 

Ѳеодору

 

Стаховскому

 

тотъ

 

дворъкому

 

даровить

 

или

 

про-

дать....

 

Данъ

 

з

 

катедры

    

Черниговской

 

року

 

1733

 

нояб.

   

1

 

Д.»



—

 

456

 

—

томъ

 

и

 

до

 

татарщины.

 

Разрядомъ

 

1552

 

г.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ста-

родубцами

 

наряжаются

 

въ

 

казанскій

 

походъ

 

«Мощонцы»

 

20 .

Въ

 

Мощонкахъ

 

и

 

въ

 

Лемешовкѣ

 

въ

 

1726

 

г.

 

вмѣстѣ

 

съ

козаками

 

и

 

бобровниками

 

оставалось

 

нѣсколько

 

стрѣль-

цевъ.—Послѣ

 

того

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

вѣроятно,

 

что

 

и

 

Леме-

шевка

 

была

 

съ

 

населѣніемъ

 

въ

 

московское

 

правленіе,

(1503—1608

 

г.)— Свободный

 

земли

 

«села

 

Мощонкн»

 

даны

бьци

 

елецкому

 

монастырю

 

универсаломъ

 

1689

 

г.

 

21 — Въ

универсалѣ

 

отъ

 

21

 

мая

 

1707

 

г.

 

читаемъ:

 

о

 

О.

 

Исаакій

Васѣнковичь,

 

архимандрнтъ,

 

просилъ

 

о

 

подтвержденіи

новосѣлого

 

селища,

 

близъ

 

села

 

Мощонкн

 

обрѣтаю-

чагося,

 

Лемешевкою

 

зовемаго,

 

которая

 

то,

 

седо

Мощонка

 

за

 

архипастыра

 

блаж.

 

и

 

вѣчной

 

памяти

 

Прео-

священного

 

архіепископа

 

Чернпговскаго

 

Ѳеодосіл

 

Уілиц-

каго.

 

позволилисмо

 

осадити.»

 

И

 

гетманъ

 

утвердцлъ

 

,

 

«пре-

речоное

 

селище

   

Лемещовку

 

во

 

владѣнье

   

св.

 

обители.»

По

 

гражданской

 

вѣдомооти

 

1736

 

г.

 

въ

 

Мощонкѣ

 

56

козаковъ

 

выборпыхъ;

 

и

 

въ

 

ЛемешовкЪ

 

60

 

козаковъ;

 

въ

1770

 

г.

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

78

 

козаковъ;

 

68

 

бобровниковъ;

 

46

стрѣльцевъ

 

и

 

459

 

владѣльцевскихъ

 

подданпыхъ,

 

а

 

всего

767

 

м.

 

д.

По

 

исповѣднымъ

 

росписямъ

 

число

 

прихожанъ:

 

Мо-

щонского

 

храма:,

 

въ

 

1770

 

г.

 

568

 

м.

 

557

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

575

 

м.

 

559

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

628

 

м.

 

630

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

672

 

м.

 

696

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

696

 

м.

 

739

 

ж.;

 

въ

 

1861

 

г.

698

 

м.

 

739

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

721

 

м.

 

801

 

ж.

■

20

  

Дѣла

 

мѣстничества

 

въ

 

ист.

 

сборн.

 

У,

 

27.

21
  

Черниг.
 

гбу.
 

вѣдом.

 
1857

 
г.

 
У,

 
2.
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Въ

 

Леиешовкѣ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

734

 

и.

 

746

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

778

 

и.

 

792

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

819

 

м.

 

850

 

ж.:

 

въ
;

   

d

 

МЭШН8.Ч

 

►

 

.'

                                                                                

*'.
1830

 

г.

 

860

 

и.

 

912

 

ж

 

;

 

въ

 

1850

 

г.

 

914

 

и.

 

975

 

ж.:

 

въ

1860

 

г.

 

830

 

н.

 

1010

 

ж.

             

'
Земли

 

въ

 

Мощонкѣ

 

5567

 

д.

   

въ

 

Леиешовкѣ

 

4050

 

д.

въ

 

дер.

 

Автуничахъ

 

2661

 

дес.

=====

      

ОДВП

   

4SH.»VfW»OW*$l\X

г"' ;

  

Г

 

О

 

P

 

С

 

К

 

Ъ
/oqo'i

              

>

нѣстечно

 

на

 

р.

 

Сповѣ,

 

въ

 

25

 

вер.

 

\отъ\иіІ£в!$одни

 

я

 

въ

70

 

отъ

 

Чернигова,

 

на

 

границу!»

 

.

 

уѣздовъ

 

Городницкаго,

Сосницкаго

 

и

 

Зыбковокаго,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Елинымъ

 

и ,

одно

 

изъ

 

дотатарскихъ

 

поселеній.

 

«Балтазаръ

 

Стравин-

скій

 

староста

 

Мозырскій,

 

Тіунъ

 

Троцкій,

 

ротмистръ

 

и

дворянииъ

 

его

 

королевской

 

милости,

 

коммисары,

 

выслан-

ные

 

для

 

распоряженія

 

замками

 

отобранными

 

отъ

 

Москвы,

даемъ

 

знать

 

этимъ

 

коимисарскимъ

 

листомъ

 

нашимъ.

По

 

волѣ

 

и

 

приказанію

 

его

 

королевской

 

милости

 

при-

бывъ

 

въ

 

Стародубъ,

 

мы

 

осматривали

 

людей,

 

какъ

 

духов-

ныхъ

 

такъ

 

и

 

свѣтскихъ,

 

и

 

дворянъ,

 

дѣтей

 

боярских'ъ

замка

 

и

 

уѣзда

 

Стародубскихъ,

 

такъ

 

же

 

жалованныя

 

имъ

разима

 

права

 

на

 

отчины

 

и

 

помѣстья.

 

Собравъ

 

свѣдѣнія

 

изъ

доставленныхъ

 

намъ

 

доі .

 

/ментовъ

 

о

 

аравахъ

 

увидѣли,

 

что

боярскіе

 

сыновья

 

Яковъ,

 

Дмитрій,

 

іосифъ

 

и

 

Владиміръ

Борознины

 

владѣютъ

    

помѣстьемъ

 

своимъ,

 

по

 

наслѣдству

89

 

«Седо

 

Елинъ

 

з

 

озерами

 

до

 

него

 

Едина

 

належачиии»

дано

 

было

 

Ильинскому

 

монастырю

 

гетманомъ

 

Скоронадскимъ

въ

 

1709

 

году.

 

Здѣсь

 

были

 

и

 

земли

 

гетманской

 

булавы.
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отъ

 

предковъ

 

своихъ,

 

селами

 

и

 

Городищемз ,

 

мѣстечкомъ

Горскомз

 

надъ

 

рѣкою

 

Сновью,

 

селищемъ

 

Сѳмашкинымз

надъ

 

рѣчкою

 

Тѣтивою,

 

Сиверцевымз

 

надъ

 

жабинскиыъ

болотомъ,

 

селищемъ

 

Праздниковскимз

 

надъ

 

рѣчкою

Сновью,

 

пустошью

 

Жоведыо

 

надъ

 

рѣкою

 

Жоведью,

 

сели-

щемъ

 

Дачками

 

надъ

 

рѣчкою

 

Вербичевскою,

 

селищемъ

Хреновинами

 

надъ

 

рожениомъ

 

болотомъ,

 

деревнею

 

Плю-

сами

 

надъ

 

рѣкою

 

Цитою,

 

Куршановичами

 

надъ

 

рѣкою

Трубежемъ,

 

селищемъ

 

Красновыми,

 

островомъ

 

Исаев-

скииъ

 

и

 

Городцовскимъ

 

надъ

 

тѣмъ

 

же

 

Трубежемъ,

 

сели-

«ліщемѵ

 

Чертковымз

 

надъ

 

рѣчкою

 

Сновью,

 

селищемъ

Хоромнымз

 

надъ

 

рѣчкою

   

Хоромлянкою,

 

съ

 

озерами

 

г

 

Си

■

    

нявкою,

   

Ресневымъ

 

и

   

Корчевымъ,

   

принадлежащимы

   

къ

«пустошамъ,

   

деревнею

   

Медведовымз,

   

селищемъ

   

Клеш-

чевымз,

 

Иваничами,

 

надъ

 

рѣчкою

 

Титвою,

 

селищемъ

 

Бу-

товскимз,

 

селищемъ

 

Каптюхинымз,

 

селищеісь

 

Буха-

евскимз

 

и

 

Сычевымъ

 

надъ

 

рѣчкою

 

Берестянкою,

 

дерев-

нею

 

Ярцевымз

 

надъ

 

рѣчкою

 

Титвою,

 

пустошью

 

Зани-

нами,

 

селищемъ

 

■

 

Гарцевымь,

 

деревнею

 

Борозди

 

ною

-

 

надъ

 

рѣчкою

 

Росухою,

 

въ

 

Мгдипской

 

волости

 

селищемъ

Тростянскимз,

   

Рощинскимъ

 

и

 

Роевскпмъ

   

надъ

 

рѣчкою

■

  

■

 

Дорошною,

 

съ

 

грунтами

   

пашенными,

   

сѣиокосамп,

 

дубро-

■

    

вами,

 

деревомъ

   

бортп'ымъ,

 

даішо

 

медовою,

 

гонами

 

бобро-

атівыми,

 

рыбпою

 

ловлею,

 

озерами

 

по

 

рѣкѣ •

 

Сповѣ,

 

Трубежѣ,

ТетивЬ,

 

и

 

Цятѣ^

 

РЙбухѣ,

 

Титьвѣ,

 

съ

 

ловлями

 

звѣринымн,

борами,

 

лѣснми,

 

п

 

островами,

 

болотами

 

и

 

сов'С'бми

 

дохо-

дами,

 

какіе

 

могутъ

 

получаться

 

съ

 

селищь

 

и

 

деревень.

 

На

всѣ

 

эіи

 

помѣсші,

 

селнщы,

 

пустоши

 

есть

 

у^нпхъ

 

трамоты

вслгшихй

 

князей

 

русекиха:

 

а

 

при

 

томъ

 

выставляли

 

они

вводные
 

листы
 

и
 

нодтверждешя
 

въѣзчиковъ

 
московскихз.
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Къ

 

тому

 

же

 

сосѣди

 

помѣщики

 

всѣ

 

по

 

совѣсти

 

иредъ

 

нами

свидетельствовали,

 

что

 

эти

 

помѣстья,

 

деревни,

 

пустот»

достались

 

нмъ

 

отъ

 

иредковъ

 

и

   

нредни

 

были

 

владѣльцами.

И

 

такъ

 

мы

 

по

 

праву

 

коммисаровъ,

 

согласно

 

съ

 

волею

и

 

распоряженіемъ

 

короля,

 

поиянутыхъ

 

боярскихъ

 

сыновт»

Якова,

 

Дмитрія,

 

іосифэ

 

и

 

Владиміра

 

Бороздиныхъ

 

остав-

ляемъ

 

при

 

всѣхъ

 

пустошахъ

 

и

 

помѣстьяхъ,

 

выше

 

пока-

занныхъ.

 

Они

 

имѣютъ

 

вѣчно

 

владѣть

 

ими

 

спокойно,

 

но

древнему

 

обычаю,

 

а

 

королю

 

его

 

милости

 

служить

 

на

 

конѣ

и

 

отправлять

 

другія

 

службы.

 

Всѣми

 

помѣстьями

 

имѣютъ

они

 

владѣтъ,

 

какъ

 

своею

 

собственности.

 

На

 

это

 

даемъ

йы

 

панамъ

 

Борознинымъ

 

коммисарскій

 

нашъ

 

листъ

 

за

подписями

 

рукъ

 

нашихъ.

 

Писано

 

1620

 

года

 

мѣсяца

 

Фев-

раля

 

20

 

дня.

       

івэРізоі

По

 

,этому

 

документу

 

ясно,

 

что

 

Горскъ

 

а)

 

поселеніе

существовавшее

 

при

 

московскомъ

 

правительствѣ,

 

о

 

чемъ

говорится

 

прямо,

 

б)

 

Горскъ

 

былъ

 

когда-то

 

и

 

городомъ

конечно

 

еще

 

вовремя

 

дотатарское,

 

такъ

 

какъ

 

называется

и

 

мѣстечкомъ

 

и

 

городищемъ.

 

в)

 

Даже

 

видно,

 

что

 

окрест-

ности

 

Горска

 

во

 

время

 

древнее,

 

дотатарское,

 

были

 

насе-

лены

 

гораздо

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

вовсе

 

последующее

 

время

 

и

 

до

ныпѣ.

    

Ныпѣ

    

извѣстны

 

села

   

иезначптелыгыя,

 

Жабчичи,
.

 

t*«

   

ДІІ

   

іЭО-Ч

   

.ПЛВ-ОІС!

   

.ТН*І

    

■•ГК
Жоведь,

 

Хрѣповка,

 

Семашкино-Семновка;

 

но

 

уже

 

нѣтъ

 

ни

Праздникона

 

йаДъ

 

Сповъ'го,

 

ни

 

Дапковъ

 

надъ

 

Вербичев-

кою,

 

ни

 

Скворцова

 

надъ

 

Жабинскимъ

 

болотомъ,

 

uu

 

Чорт-

кова

 

надъ

 

Сповыо.

 

Въ

 

книгѣ

 

генералыіаго

 

слѣдствіа

1730

 

г.

 

такъ

 

изображены

 

древнее

 

и

 

повое

 

паселеніе

мѣстпостеп,

 

помяйутыхъ

 

въ

 

грамотЪ

 

1625

 

г.

 

гмѣстечко

Горскъ,

 

село

 

Клюсы,

 

село

 

Хриповпчи,

 

село

 

Ярцево,

 

с.

Куршапознч'л,

 
дерсвні

   
Бутов?къ,

 
село

 
Мѣдвѣдево'

 
и'

 
ело-



бодки

 

на

 

границахъ

 

тѣхъ

 

же

 

селъ

 

вновь

 

поселенный,

 

и

именно

 

при

 

селѣ

 

Клюсахъ,

 

Раковна

 

и

 

Полозъ

 

Николаи
Бороздны;

 

при

 

Хрипопцѣ

 

Плеховка,

 

Лавреитія

 

Бороздны;
при

 

Ярцсвѣ

 

Нежоловь

 

Григорія

 

Бороздны,

 

при

 

Куржа-
новичахъ

 

Гута

 

Ивана

 

Бороздны».
Въ

 

гетманское

 

правленіе

 

оставалось

 

за

 

Горскомъ

 

зна-

чен

 

I

 

е

 

мѣстечка

 

нановъ

 

Борозднъ.

 

Такъ

 

универсалъ

 

1658

 

г.

говоритъ

 

о.

 

II.

 

Лавреніѣ:

 

«заховуемъ

 

его

 

при

 

власныхъ

 

маят-

ностяхъ,

 

с

 

чистнмъ

 

правомъ

 

ему

 

налѣжачихъ,

 

меновиті;

при

 

мѣстечку

 

Горску

 

и

 

съ

 

селами

 

ему

 

нажачуми»

 

23 .

На

 

картѣ

 

Румянцева

 

зі

 

Горскъ

 

названъ

 

мѣстечкомъ,

 

по

уже

 

тогда

 

онъ

 

небылъ

 

мѣстомъ

 

богатыхъ

 

пановъ,

 

а

 

нынѣ

остается

 

бѣднымъ

 

сельцемъ.

 

Здѣсь

 

было

 

2

 

церкви

 

въ

честь

 

Благовѣщенія

 

и

 

въ

 

честь

 

свят.

 

Николая;

 

нынѣ

 

одна,

въ

 

честь

 

святителя

 

Николая;

 

къ

 

Горской

 

же

 

церкви

 

при-
писана

 

и

 

сосѣдняя

 

Жоведская

 

85 .

Жители

 

мало

 

получаютъ

 

дохода

 

съ

 

песчаной

 

земли,

которвй

 

всего

 

въ

 

Горскѣ

 

съ

 

Госичевкою

 

1222

 

десятины,

тогда

 

какъ

 

въ

 

Жоведѣ

 

4360

 

десятинъ,

 

но

 

довольно

 

про-

даютъ

 

рыбы,

 

которую

 

ловятъ

 

въ

 

Сновѣ.

 

Ярмонки:

 

на

иасленной

 

недѣлѣ,

 

9

 

мая

 

и

 

14

 

сентября,

 

ныиѣ

 

незначи-

тельныя;

 

торги

 

каждый

 

попедѣльникъ.

Въ

 

Горскѣ

 

и

 

Жоведѣ

 

всего

 

755

 

муж.

 

760

 

жен.

 

душъ.
..——------------------------

"■

 

Акт.

 

юго-зап.

 

Росс.

 

III,

 

544.

 

546.
"

 

Въ

 

библ.

 

Черниг.

 

гимназі».

 

См.

 

Ша«он.

 

і.амѣстниче-

етво

 

стр.

 

320.
Зі

 

По

 

универсалу

 

1656

 

г.

 

Жоведь

 

с

 

седо»,

 

слѣд.

 

съ

 

номъ.

 

Акт.

 

юго-зап.

 

Рос.

 

III,

 

544.
•

{Продолжсніе

  

будете.)

■--------
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