
ЧЕРНИГОВСКІЯ

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Выходятъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ:

 

1

 

u

 

15
числа

 

Годовая

 

пла-

та

 

за

 

24

 

номера

 

съ

«Прибавленіяии» —

4

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

ие-

рее,

 

и

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

пересылкою.

М

 

I.

18G9.
(В'ОДНв

 

ДКВШЧГЬЕВІ)

Подписка

 

прини-

мается

 

въ

 

редакціи
«Чернигове,

 

сигар»

хіальныхъ

 

Пзвѣс-

тій»,

 

въ

 

зданіи

 

Ду-
ховной

 

Семинаріи,
въ

 

Чернигове.

15

 

Февраля.

Содержаикі:

   

I

    

Гаспоряженія

   

Высшаго

   

Правительства.

  

—

  

11.

   

Распорнженіе

Еппрхіалыіаго

 

Начальства. — III.

 

Извѣстія

 

и

 

объявления

Распоряжения

 

Высшаго

 

Правительства.

ІІЕРЕМѢЩЕНІЕ

   

РЕКТОРА

    

ЧЕРНИГОВСКОЙ

 

СЕМИНАРШ

 

АРХИМАНДРИТА

ЕЬТЕНІЯ

   

ІІА

   

ДОЛЖНОСТЬ

   

РЕКТОРА

     

ЛИТОВСКОЙ

   

СЕМИНАРШ.

Но

 

указу

 

Его

 

Имиераторсаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

ІІравительств;ющій

 

Синодъ

 

слушали

 

рапортъ

 

покоГіиаго

Преосвященнаго

 

Митрополита

 

литовскаго

 

отъ

 

18

 

ноября

1868

 

года

 

за

 

№

 

1425,

 

относительно

 

заыѣщсиія

 

вакансіи

ректора

 

и

 

наставника

 

богословскнхъ

 

наукъ

 

въ

 

литовской

семинаріи

 

и

 

настоятеля

 

троицкаго

 

монастыря.

 

И,

 

по

 

справ-

кѣ,

 

приказали:

 

1)

 

на

 

должность

 

ректора

 

литовской

 

селп-

наріи

 

и

 

настоятеля

 

виленскаго

   

спяго

 

троицкаго

 

монастыря



—
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перемѣстить

 

ректора

 

черниговской

 

семинаріи

 

архимандри-

та

 

Евгенія,

 

съ

 

оставленіемъ

 

при

 

немъ

 

лично

 

степени

 

на-

стоятеля

 

второкласснаго

 

монастыря,

 

поручивъ

 

Хозяйствен-

ному

 

Управленію

 

сдѣлать

 

надлежащее

 

распоряженіе

 

каса-

тельно

 

отпуска

 

сему

 

архимандриту,

 

на

 

основаніи

 

Высочай-

ше

 

утверждеинаго

 

7

 

апрѣля

 

1864

 

года

 

положенія

 

запад-

наго

 

комитета,

 

прогониыхъ

 

для

 

ироѣзда

 

отъ

 

Чернигова

 

до

Вильно

 

денегъ

 

и

 

подъемныхъ

 

въ

 

размѣрв

 

третиаго

 

жало-

ватья

 

ио

 

должности

 

ректора

 

и

 

наставника

 

литовской

 

семи-

наріи.

 

2)

 

Для

 

замѣщенія

 

ректорской

 

вакапсіи

 

въ

 

черни-

говской

 

семинаріи

 

предоставить

 

Вашему

 

Преосвященству

распорядиться

 

объ

 

избранін

 

капдидатовъ

 

па

 

основаиіи

 

из-

ложенпыхъ

 

въ

 

Высочайше

 

утверждеппомъ

 

14

 

мая

 

1867

г.

 

Уст.

 

Дух.

 

Сем.

 

правилъ,

 

и

 

объ

 

избранныхъ

 

предста-

вить

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

въ

 

установлепномъ

 

циркулярнымъ

указомъ

 

Синода

 

отъ

 

4

 

декабря

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

53

 

по-

рядкѣ,

 

о

 

чемъ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

и

 

послать

 

указъ.

Января

 

10

 

дня

 

1869

 

года.

На

 

семъ

 

резолюиія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

18

 

января

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

382

 

послѣдовала

 

слѣдующая:

«Въ

 

правлевіе

 

семинаріи

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій,

который

 

по

 

1

 

п.

 

сего

 

указа

 

сдвлать

 

и

 

представить

 

мнѣ

отдѣлыю

 

отъ

 

тѣхъ,

 

какія

 

слѣдуютъ

 

по

 

2

 

н.

 

опаго».

Объ

 

взмѣненіи

 

порядка

   

въ

 

представленш

   

распорядитель-

ными

   

УПРАВЛЕШЯМИ

     

КРЕДИТОРСКИХ!

   

СППСКОВЪ.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

Всероссійскаго

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствугощаго

 

Сѵ-

нода

 

Преоспящепиому

 

Варлааму,

   

Архіенископу

 

Чернигов-



—

 

ш

 

—

ско'му

 

и

 

Нѣжипекому.

 

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-
личества

 

Святѣйшій

 

Иратительствующій

 

Синодъ

 

слушали

предложеніе

 

г.

 

исправляющаго

 

должность

 

Товарища

 

Оберъ-

Ирокурора

 

отъ

 

16

 

минувшаго

 

ноября

 

за

 

№

 

12678

 

о

 

томъ,

что

 

государственный

 

коптролеръ,

 

но

 

соглашенію

 

съ

 

Мини-

стромъ

 

фннансовъ,

 

призиаетъ

 

необходимымъ

 

установить

на

 

будущее

 

время

 

вмѣсто

 

существующаго

 

нынѣ

 

порядка

въ

 

представленіи

 

кредиторскихъ

 

списковъ,

 

такой

 

порядокъ,

чтобы

 

распо[)ядительныя

 

управленія

 

не

 

представляли

 

сихъ

списковъ

 

въ

 

Контрольную

 

Палату,

 

а

 

доставляли

 

бы

 

ихъ

въ

 

одну

 

Казенную

 

Палату

 

въ

 

двухъ

 

экземилярахъ

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

сія

 

последняя

 

Палата,

 

разсмотрѣвъ

 

и

 

исправивъ

 

эти

списки,

 

отсылала

 

ихъ

 

въ

 

Казначейство,

 

которое,

 

допол-

нивъ

 

списки

 

неоплаченными

 

ассигновками

 

передавало

 

бы

одинъ

 

экзем пляръ

 

оныхъ

 

въ

 

Контрольную

 

Палату.

 

При

этомъ

 

предполагается

 

установить,

 

что

 

только

 

тѣ

 

кредитор -

скіе

 

списки

 

будутъ

 

признаваемы

 

действительными,

 

которые

будутъ

 

представлены

 

въ

 

Казенную

 

Палату

 

въ

 

двухъ

 

экзем

 

■

плярахъ.

 

Приказали:

 

о

 

вышеизъясненномъ

 

измѣненіи

 

по-

рядка

 

въ

 

представленіи

 

кредиторскихъ

 

списковъ

 

дать

 

знать,

для

 

должпаго

 

руководства,

 

но

 

духовному

 

ведомству

 

печат-

ными

 

указами.

 

Декабря

 

4

 

дня

 

1868

 

года.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

28

 

го

 

декабря

1868

 

г.

 

нослѣдовала:

 

«Въ

 

Консисторію

 

для

 

исполненія

 

и

зависящего

  

распоряженія».



—
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II.

Распоряжения

 

Епархіальн.

 

Начальства.

О

   

ТОМЪ,

   

ЧТОБЫ

   

ДУХОВЕНСТВО

     

ЧЕРНИГОВСКОЙ

 

-

  

ЕПАРХІИ

     

БЕЗЪ

РАЗРѢШЕНІЯ

   

ВОИНСКАГО

   

НАЧАЛЬСТВА

    

НЕ

   

ВѢНЧАЛО

   

ОТПУСКНЫХ!

НІГЛШИХЪ

   

ЧИНОВЪ

   

ПО

   

ЗЕЛЕНЫМЪ

    

И

   

ЖЕДТЬІМЪ

   

БИЛЕТАМЪ,
N

Черниговскій

 

губернскій

 

воннскій

 

начальннкъ

 

отъ

 

29

ноября

 

1868

 

года

 

за

 

№

 

27510

 

увѣдомилъ

 

конснсторію,

что

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

объявленному

 

но

 

военно-

му

 

ведомству

 

1866

 

года

 

за

 

№

 

173,

 

изъ

 

воинскихъ

 

ниж-

нихъ

 

чиновъ

 

могутъ

 

вступать

 

въ

 

законный

 

бракъ

 

только

унтеръ-оФішеры,

 

прослужившіе

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

5

 

лѣтъ,

и

 

рядовые,

 

уволенные

 

въ

 

безсрочный

 

отпускъ

 

но

 

краснымъ

билетамъ;

 

но

 

изъ

 

дѣлъ

 

воипскаго

 

начальника

 

оказывается,

что

 

въ

 

противность

 

означеинаго

 

повелѣиія

 

вступаютъ

 

въ

браки

 

и

 

нижпіо

 

чипы,

 

находящіеся

 

въ

 

безсротиомъ

отпуску

 

по

 

зеленымъ

 

и

 

желтымъ

 

билетамъ;

 

почему

 

про

сптъ

 

подтвердить

 

духовенству

 

черниговской

 

губсриііі,

 

что-

бы

 

оно

 

безъ

 

разрѣшенія

 

вопнекаго

 

начальства

 

не

 

вѣнчало

отпускныхъ

 

шпкнихъ

 

чиновъ

 

по

 

зеленымъ

 

и

 

желтымъ

 

би-

летамъ.

Награждены

   

набедренниками.

Священники:

 

Іоаппъ

 

Покащевскій,

 

Маркгллъ

 

Ива-

пицкій,

 

Василій

 

Гоичаровъ,

 

Сергій

 

Гаврушкспнчъ,

 

Кй-

риллъ

    

Цуй.маповъ,

    

Александр!.

   

Слѣгарепсній,

    

Ѳеодоръ



Тарасѣвнтц

 

Іоапиъ

 

ВладияірскіЙ,

 

Іоанігь

 

Ёагорсйій,

 

Лев 1?*

Ячницкій,

 

Николай

 

Пригаронскій,

 

Василій

 

Скальковскій,
НикиФоръ

 

Малинка,

 

Димнтрій

 

СтопаиовскіЙ,

 

Павелъ

 

Мад-

жугинскій,

 

Дзпіилъ

 

Мг.кулпискій,

 

Грпгорій

 

Скальковскій,

Димитрій

 

Короткевичъ,

 

Николай

 

Грнгоровскій,

 

Гавріилъ

Александровичу

 

Алексѣй

 

Терещенко,

 

Леопгій

 

Новнцній,

Евменій

 

Коровкевичъ,

 

Іоапнъ

 

Горапиъ,

 

Іоаннъ

 

Реутскій,

Алексий

 

Золотовъ,

 

СтеФаиъ

 

Селегипскій,

 

Григорій

 

Захя-

ріевскій

 

п

 

Алексѣй

 

Галаганъ,

 

первые

 

14

 

за

 

усердное

 

нс-

полиеніе

 

пастырскпхъ

 

свопхъ

 

обязанностей

 

при

 

достохвпль-

номъ

 

поведеніп,

 

а

 

послѣдпіе

 

15

 

за

 

долговременное

 

служеіііе.

■

        

•

Предложена

 

его

  

высокопреосвященства

   

чершіговскаго

 

ар-

хіепископа

 

варлаама

  

черниговской

  

духовной

  

kohcuctopih.

По

 

распоряжепію

 

предмѣстпика

 

моего,

 

редакціею

 

и

цензурою

 

черниговскнхъ

 

епархіальпыхъ

 

нзвъстій

 

завѣды-

ваетъ

 

ректоръ

 

семнпарін

 

архпмандритъ

 

Евгепій.

 

Призна-

вая

 

нужиымъ

 

отдѣлить

 

последнюю

 

отъ

 

первой,

 

предлагаю

черниговской

 

духовной

 

консисторіи

 

цспзоромъ

 

сказанньзхъ

извѣстій,

 

определить

 

каѳед[>алыіаго

 

собора

 

протоіерея

 

Ев-

ѳнмія

 

Пучковскаго

 

и

 

для

 

сего

 

сдѣлать

 

надлежащія

 

распо-

ряженія.

яі



м.

 

І2в

 

-~

III.

Йзвѣстія

 

и

 

объявленія.

О

   

СМЕРТИ

   

ПРОТОІЕРЕЯ

   

ДНМИТРІЯ

   

МАЗЮККВИЧА.

14

 

іюря

 

1868

 

г.

 

скончался

 

въ

 

селѣ

 

Пуховкѣ,

 

на

мѣстѣ

 

родины

 

остерскаго

 

уѣзда,

 

оберъ-священникъ

 

быв-

шей

 

2-й

 

арміи

 

протоіерей

 

Димитрій

 

Алексісвъ

 

сыиъ

 

Ма-

зюкевичъ

 

на

 

64

 

году

 

жизни,

 

вдовый

 

и

 

бездетный.

Въ

 

Формулярномъ

 

его

 

списки

 

значится,

 

что

 

покойный

протоіерей

 

Мазюкевпчъ

 

былъ

 

изъ

 

духовнаго

 

звапія,

 

сынъ

священника

 

черниговской

 

епархіи.

 

Воспитывался

 

въ

 

кіев-

ской

 

духовной

 

семинарін,

 

гдѣ

 

и

 

окопчилъ

 

курсъ

 

со

 

сте-

пенью

 

студента.

 

1826

 

г.

 

января

 

6

 

рукоположепъ

 

во

 

свя-

щенника

 

остерскаго

 

уѣзда

 

въ

 

м.

 

Бровари

 

къ

 

троицкой

церкви

 

на

 

22

 

году

 

жизни.

 

1829

 

г.

 

сентября

 

10,

 

по

 

соб-

ственному

 

желанію,

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

опредѣ-

ленъ

 

въ

 

украиискій

 

егерскій

 

нолкъ

 

младшимъ

 

священпп-

комъ.

 

1835

 

г.

 

іюля

 

2

 

цереведенъ

 

въ

 

Замосцкій

 

егерскій

полкъ

 

старшимъ

 

свящеиннкомъ.

 

1837

 

г.

 

іюля

 

13

 

цереве-

денъ

 

въ

 

модлинскій

 

пѣхотный

 

полкъ

 

съ

 

поручеиіемъ

 

ему

должности

 

благочиннаго

 

15

 

пѣхотной

 

дпвизіи.

 

1839

 

г.

сентября

 

14

 

переведенъ

 

въ

 

эстляидскій

 

егерскій

 

полкъ

 

съ

званіемъ

 

старшаго

 

священника.

 

1850

 

г.

 

марта

 

22

 

переге-

денъ

 

въ

 

шлиссельбургскій

 

егерскій

 

полкъ

 

съ

 

пазначеніемъ

благочиннымъ

 

4-й

 

пѣхотной

 

дивпзін.

 

1855

 

г.

 

октября

 

4

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующего

 

Синода

 

за

 

№

10063

 

опредѣлеиъ

 

на

 

должность

 

оберъ-священнпка

 

южной



йрміи

 

и

 

воеііно-сухопуіныхъ

  

и

 

морекихъ

 

оилі»

 

въ

 

Крылу.
1856

   

г.

 

іюля

 

16,

 

но

 

случаю

 

состава

 

изъ

 

южной

 

и

 

крым-

ской

 

арміи

 

одной

 

2-й

 

арміи,

 

поступилъ

 

съ

 

симъ

 

же

 

зва-

піемъ

 

въ

 

означенную

 

2-ю

 

армію.

 

1857

 

г.

 

геиваря

 

1,

 

съ

упраздненіемъ

 

главнаго

 

штаба

 

2-й

 

арміи,

 

уволенъ

 

заштатъ.

1857

   

г.

 

мая

 

26,

 

по

 

разстроенному

 

здоровью,

 

указомъ

Святѣйшаго

 

Синода

 

за

 

№

 

4546

 

уволенъ

 

отъ

 

службы

 

съ

награждепіемъ

 

пенсіономъ

 

полнаго

 

оклада

 

жалованья

 

по

звапію

 

оберъ-свящешіика

 

бывшей

 

2

 

й

 

армін

 

и

 

съ

 

причис-

леніемъ

 

къ

 

заштатному

 

духовенству

 

кіевской

 

спархіи.

Покойный

 

протоіерей

 

Мазюкевичъ

 

1829

 

г.

 

декабря

14,

 

въ

 

войну,

 

сь

 

турками,

 

переправился

 

чрезъ

 

рѣку

 

Прутъ

за

 

границу

 

въ

 

турсцкія

 

владьиія

 

въ

 

княжества

 

Молдавіи

и

 

Валахіи;

 

21

 

числа

 

того

 

же

 

мѣсяца

 

переправился

 

чрезъ

рѣку

 

Дунай

 

въ

 

Болгарію;

 

1830

 

г.

 

января

 

1

 

прибылъ

 

въ

кр.

 

Варну,

 

затѣмъ

 

Румнлію,

 

перешедшн

 

Балканы,— -и

 

29

прибылъ

 

въ

 

г.

 

Ахіолъ-.— 10

 

Февраля

 

прибылъ

 

въ

 

с.

 

Кап.

лаксы

 

въ

 

полковую

 

штабь

 

квартиру;— 12

 

въ

 

главную

 

квар-

тиру

 

Бургасц — 5

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

переправился

 

съ

полкомъ

 

чрезъ

 

рѣку

 

Дунай

 

обратно

 

въ

 

предѣлы

 

россійской

имиеріи.

 

Въ

 

войну

 

съ

 

англо

 

Французскими

 

и

 

турецкими

войсками

 

съ

 

14

 

іюля

 

1855

 

г.

 

по

 

20

 

марта

 

1856

 

г.

 

нахо-

дился

 

на

 

крымскомъ

 

полуостровѣ,

 

а

 

въ

 

составѣ

 

севасто-

польская

 

гарнизона— съ

 

5

 

по

 

28

 

августа

 

1855

 

г.

Покойный

 

протоіерей

 

Мазюкевичъ

 

за

 

отлично-усерд-

ную

 

службу

 

Всемилостивѣйше

 

награждепъ

 

1841

 

г.

 

скуфьею,

1842

 

г.

 

камилавкою, — 1850

 

г.

 

произведепъ

 

въ

 

сснъ

 

про-

тоіерея,

 

— 1854

 

г.

 

награждепъ

 

наперстнымъ

 

крестомъ

 

отъ

Святѣйшаго

 

Синода,— 1856

 

г.

 

въ

 

воздаяніе

 

долговремен-

ной,

 

безпорочной

 

службы

   

и

  

отличнаго

 

исполиенія

 

обязан-



Постер

 

при

 

обороиѣ

 

Сейвстоиоля,

 

ВсеиилосттАЙше

 

Ш
граждеиъ

 

ордеиозіъ

 

св.

 

Аііііьі

 

2

 

й

 

степени,

 

Кромѣ

 

сихъ

паградъ

 

покойный

 

имѣлъ

 

медали:

 

сс.ребряпную

 

па

 

гергіев*

скоп

 

лепт

 

в

 

за

 

защиту

 

Севастополя,

 

бронзовую

 

на

 

андреев-

ской

 

лсніѣ

 

за

 

компапію

 

1853 — 1856

 

г,

 

и

 

таковой

 

же

 

на-

иерстпый

 

кресіъ

 

за

 

тѣ

 

же

 

компаніи

 

на

 

владимірской

 

лентѣ.

ОБЪ

 

ИЗДАНИИ

ПРАВОСЛАВНОГО

 

ОБОЗРЪШЯ

въ

 

1869

 

году.

Православное

 

Обозрѣніе

 

сг

 

перваго

 

года

 

изданія

поставило

 

своею

 

задачею

 

быть

 

органомъ

 

сближепія

 

между

духовною

 

наукою

 

и

 

жизиію,

 

меа;ду

 

обществомъ

 

и

 

духо-

аенствомъ— быть

 

такнмъ

 

духовпымъ

 

нздапіемь,

 

о

 

которомя.

бы

 

не

 

говорили:

 

«это

 

для

 

богослововъ,

 

а

 

не

 

для

 

людей

свѣтскихъ»,

 

или:

 

«эго

 

для

 

простыхъ,

 

а

 

не

 

для

 

людей

 

мы-

слящихъ».

 

Въ

 

продолженін

 

девяти

 

лѣтъ

 

посильно

 

выпол-

няя

 

свою

 

задачу,

 

па

 

сколько

 

это

 

возможно

 

было

 

при

 

на-

личныхъ

 

силахъ

 

и

 

существующемъ

 

положепіи

 

нашей

 

ду-

ховііой

 

литературы,

 

Православиое

 

ОбозрЬніе

 

имѣло

 

слу-

чаи

 

убеждаться,

 

что

 

нанравлепіе,

 

принятое

 

имь,

 

отвѣчаеть

нотребностямъ

 

общества.

 

Съ

 

персыхъ

 

лѣіъ

 

изданія,

 

въ

иэмъ

 

припали

 

живое

 

участіе

 

многія

 

серьезно

 

сочувствую-

щая

 

иіпересамъ

 

релпгіонымъ

 

и

 

общественным!»

 

лица

 

ду-

ховпыя

 

и

 

свѣтскія.

 

Сочувствіе

 

къ

 

журналу

 

въ

 

читающемъ

обществѣ

 

во

 

веѣ

 

годы

 

издапія

 

держалось

 

прочно.

 

Направле-



ніа,

 

зашеііпос

 

Іірааослдвпмяъ

 

Обозрініівмъ,

 

скоро

 

было
принято

 

и

 

некоторыми

 

другими

 

духовными

 

изданінми.

 

Мно-
гіе

 

частные

 

вопросы,

 

первоначально

 

возбужденные

 

въ

 

этомъ

Журналѣ,

 

не

 

только

 

дали

 

серьезный

 

матеріалъ

 

для

 

литера-

турной

 

разработки,

 

но

 

п

 

признаны

 

благовременными

 

къ

практическому

 

развитію

 

и

 

осуществленію.

 

Не

 

можемъ

 

так-

же

 

не

 

упомянуть

 

о

 

томъ,

 

что

 

и

 

многіа

 

сві.тскія

 

изданія,

при

 

всемъ

 

ненормальпомъ

 

разобщепіи,

 

доселѣ

 

сущеетпую-

щемъ

 

у

 

насъ

 

между

 

духовною

 

и

 

свѣтскою

 

литературою,

неоднократно

 

высказывали

 

сочувстпіе

 

какъ

 

вообще

 

къ

 

на-

правленно

 

Православна™

 

Обозрѣиія,

 

таю»

 

и

 

въ

 

частно-

сти— впнманіе

 

ко

 

многимъ

 

научнымъ

 

и

 

практическим!,

 

во-

просамъ,

 

возбуждеппымъ

 

въ

 

этомъ

 

журпалѣ.

Между

 

тѣмъ

 

задача,

 

заявленная

 

Православными

 

Обо-

зрѣніемъ,

 

остается

 

еще

 

далеко

 

не

 

осуществленною.

  

Нель-

зя

 

не

 

сознаться,

 

что

 

въ

 

духовной

   

паукѣ

    

нашей

    

остается

еще

 

много

 

пробѣловъ

 

не

 

только

    

не

 

паполпепиыхъ,

    

по

 

и

почти

 

не

 

памѣчспиыхъ,

    

что

 

серьезное

 

вниманіе

   

къ

 

ипте-

ресамъ

 

религіознымъ

   

въ

 

обществ!)

    

и

 

къ

 

интересамь

   

об-

ществеппымъ

    

въ

   

большинстве

   

духовенства

   

только — что

возбуждается,

    

и

 

какъ

 

обыкновенно

    

бываетъ

   

при

 

пачалѣ

всякаго

 

дѣла,

 

перѣдко

   

съ

 

той

   

и

 

другой

   

стороны

   

укло-

няется

   

въ

   

неясный

    

и

 

неправилыіыя

    

пределавленія, — что

наконецъ

 

практическое

 

разрѣгненіе

   

издавна

 

накопивших!

 

я

и

 

требующихъ

 

жизпеннаго

 

рѣщепія

 

вопросовъ

 

о

 

впЬшпемъ

иоложснін

 

пашен

 

церкви,

   

о

 

бытѣ

 

духовенства

   

и

 

отноше-

ніяхъ

   

его

   

къ

 

обществу,

    

о

 

современпыхъ

    

потребностях ь

духовнаго

 

образованія,

 

о

 

развптіп

 

нрактическихъ

 

хрнстіан-

скихъ

 

началъ

 

въ

 

жизни

 

народной

   

и

 

т.

 

д.

   

также

   

только

начинается.

 

При

 

этомъ

 

много

  

еще

 

можетъ

 

предстоять

 

ра-

боты

 

всякой

 

серьезной

 

мысли

 

н

 

искреннему

 

слову.
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Православное

 

Одозрѣніе^

 

переходя

 

нодъ

 

новую

 

ре-

дакцией

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

слѣдовзть

 

направленію,

 

заяв-

ленному

 

имъ

 

съ

 

иервыхъ

 

лвтъ

 

пздзнія.

 

Иначе

 

и

 

быть

 

не

можетъ.

 

Члены

 

новой

 

редакціи,

 

съ

 

нервыхъ

 

лѣтъ

 

издапія

Православнаго

 

Обозрѣнія,

 

принимали

 

въ

 

иемъ

 

постоянное

живое

 

участіе.

 

Прежиіе

 

сотрудники

 

Православнаго

 

Обо-

зрѣнія,

 

мы

 

надѣемся,

 

будутъ

 

принимать

 

въ

 

иемъ

 

такое

же

 

участіе,

 

какъ

 

и

 

прежде.

 

Новая

 

редакція

 

будетъ

 

с

 

а-

раться

 

привлекать

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

новыхъ

 

дѣятелей,

 

которые

могли

 

бы

 

вносить

 

въ

 

дѣло

 

новыя

 

жнвыя

 

силы.

 

Мы

 

падв-

емся,

 

что

 

и

 

прежній

 

достоуважаемой

 

редакторъ

 

Право-

славнаго

 

Обозрѣнія,

 

которому

 

этотъ

 

журналъ

 

столько

 

бы.іъ

обязанъ

 

своими

 

успехами

 

съ

 

первыхь

 

ліпъ

 

существоваиія,

будетъ

 

поддерживать

 

нравственную

 

связь

 

съ

 

нимъ,

 

въ

 

ка-~

чествѣ

 

самаго

 

уважаемаго

 

нашего

 

сотрудника.

Православное

 

Обозрп,иіе

 

въ

 

1869

 

году

 

будетъ

 

из-

даваться

 

по

 

прежней

 

программе— ежемѣсячно,

 

книжками

въ

 

12

 

печатпыхъ

 

листовъ,

 

подъ

 

рсдакціею

 

священника

Воскресенской

 

на

 

Остоженке

 

церкви

 

Г.

 

П.

 

Смирнова-

Платонова.

 

Труды

 

редакціп

 

постоянно

 

будутъ

 

разделять—

законоучитель

 

Александровскаго

 

восипаго

 

училища

 

священ

 

-

никъ

 

А.

 

М.

 

Иванцовъ-Платоиовъ

 

и

 

Ѳеодоро-Студитской

церкви

 

священнике

 

П.

 

А.

  

Прсображепскій.

Въ

 

составъ

 

Православнаго

 

Обозрѣпія

 

по

 

преяиіему

будутъ

 

входить:

1)

 

Статьи

 

научно

 

богословскаго,

 

нравстввинаго

 

и

церковно-исторнческаго

 

содЕРіКАііія,

 

имѣющія

 

наиболее

близкое

 

отношспіе

 

къ

 

совремепнымъ

 

научпымъ

 

и

 

жизнен-

нымъ

 

вопросамъ.

 

По

 

исторіи

 

церковной

 

Православное

Обозрѣніе

 

преимущественно

 

желало

 

бы

   

помещать

   

статьи



Но

 

Мало

 

изслѣдовапнымъ

 

вопросамъ

 

исторіи

 

Православной
восточной

 

греческой

 

н

 

славянской,

 

а

 

также

 

но

 

исторіи

русской

 

Церкви

 

и

 

русскаго

 

раскола;

 

въ

 

исторіи

 

западпыхъ

христіанскпхъ

 

обществъ

 

Православное

 

Обозрѣніе

 

также

желало

 

бы

 

останавливать

 

впимапіе

 

преимущественно

 

на

такихъ

 

сторонахъ,

 

которыми

 

неправославный

 

общества

такъ

 

или

 

инвче

 

соприкасаются

 

съ

 

православіемъ

 

и

 

восточ-

ною

 

церковію.

2)

    

Обозрѣнія

 

замѣчателыіѣйшпхъ

 

явлепій

 

современной

церковной

 

жизни

 

въ

 

восточпыхъ

 

православпыхъ

 

церквахъ

и

 

западпыхъ

 

христіаискихъ

 

обществахъ,

 

обозрѣнія

 

замѣча-

іелыіѣйшнхъ

 

явленій

 

западной

 

богословской

 

литературы,

 

а

также

 

сочнпепій,

 

системъ

 

и

 

паправлепій,

 

обращающпхъ

 

па

себя

 

впимапіе

 

свопмъ

 

протнворѣчіемъ

 

христіанскнмъ

 

воз-

зрѣніямъ.

3)

     

Статьи,

 

касающіяся

 

практическихъ

 

вопросовъ— о

впѣшиемъ

 

положеніи

 

церкви,

 

о

 

бытѣ

 

духовенства

 

и

 

отно-

шепіахъ

 

его

 

къ

 

обществу,

 

о

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведені-

яхъ,

 

о

 

релпгіозпо-нравствениомъ

 

воснитаніи

 

народа

 

и

 

под.

Относительно

 

этнхъ

 

вопросовъ

 

въ

 

последнее

 

время

 

появ-

ляется

 

много

 

разпообразпыхъ

 

и

 

нерѣдко

 

произвольиыхъ

 

и

мало

 

основательпыхъ

 

толкованій.

 

Православное

 

Обозрѣніе,

не

 

считая

 

пужпымь

 

следить

 

за

 

всѣшт

 

летучими

 

газетными

заметками

 

но

 

этому

 

предмету,

 

и

 

не

 

желая

 

вести

 

постоян-

ную

 

мелкую

 

полемику

 

съ

 

другими

 

светскими

 

или

 

духов-

ными

 

нздапіяин,

 

будетъ

 

старатьси

 

обобщать

 

и

 

разсматри-

вать

 

въ

 

совокупности

 

ходячія

 

по

 

этому

 

предмету

 

мнвнія,

заботясь

 

о

 

выясиенін

 

положнтелыіыхъ

 

сторопъ

 

вопроса.

При

 

этомъ

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

зэмѣтить,

 

что

 

въ

 

последнее

время

 

изъ

 

помяиутыхъ

 

нами

 

практическихъ

 

вопросовъ

 

пре-



имущественно

 

я

 

даже

 

почти

 

исключительно

 

гістапайлийаетъ

на

 

себѣ

 

випманіе

 

вопросе

 

о

 

духопно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

Имъ

 

почти

 

совершенно

 

закрываются

 

другіе

 

еще

 

более

 

ши-

рокие

 

и

 

важные

 

вопросы,

 

иапрпмвръ

 

о

 

быте

 

духовенства

п

 

отиошепіяхъ

 

его

 

къ

 

обществу,

 

о

 

релпгіозно- нравствен -

иомъ

 

восиптанін

 

парода.

 

Православное

 

Обозрьпіе,

 

имел

въ

 

виду

 

по

 

прежнему

 

поддерживать

 

внимапіе

 

къ

 

вопросу

о

 

духовно-учебныхъ

 

зайедепіяхъ

 

(такъ

 

какъ

 

преобразова-

піе

 

нхъ,

 

въ

 

праптпчеекомъ

 

его

 

примѣііепііі,

 

далеко

 

еще

не

 

кончено),

 

желало

 

бы

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

съ

 

своей

 

сторо-

ны

 

способствовать

 

большему

 

возбужденно

 

и

 

уяенснію

 

дру-

гихъ

 

вопросовъ

 

церковной

 

жизни.

4)

   

Критнческія

 

и

 

бпбліографнческія

 

статьи

 

о

 

і;амвча-

телвныхъ

 

произведепіяхъ

 

духовной

 

науки

 

и

 

литературы,

выходящихъ

 

въ

 

Россіп

 

и

 

за

 

границей,

 

а

 

также

 

по

 

поводу

нроизведеній

 

светской

 

литературы,

 

обращающпхь

 

на

 

себя

вниманіе

 

общества

 

блпзкимъ

 

оіпошсніемъ

 

къ

 

вопросамъ

духовной

 

пауки

 

и

 

релпгіозно

 

нравственной

 

жизни.

5)

   

Замётки.

 

Здѣсь

 

по

 

прежнему

 

будутъ

 

помещаться

распоряжепія

 

правительства

 

по

 

духовному

 

ведомству,

 

из-

вестия

 

о

 

ходѣ

 

духовно

 

учебнаго

 

преобразовапія

 

и

 

другнхъ

современныхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

жизни

 

церковно-обществепной,

 

вну-

тренняя

 

корреспондеиція,

 

заграничный

 

извѣетія,

 

нзвѣстія

 

о

книгахъ

 

вновь

 

выходащихъ

 

и

 

т.

 

д.

6)

   

Въ

 

приложеіііи

 

будете

 

продолжаться

 

печатапіе

 

пе-

ревода

 

сочиненій

 

св.

  

Ирииеа

 

Ліонскаго

 

«противъ

 

ересей».

При

 

семь

 

Православное

 

Обозрьиіе

 

ечитаетъ

 

нужнымъ

заявить

 

своимъ

 

читателямъ,

 

что

 

одно

 

изъ

 

важпвйшихъ

дѣлъ,

 

предприпятыхъ

 

пмъ

 

съ

 

нерваго

 

года

 

его

 

существо-

ванія

 

прежде

 

всѣхъ

 

другихъ

 

духовиыхъ

 

изданШ— печатаніе
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переводовъ

 

священнихъ

 

книге

 

Ветхаго

 

Завѣта— почти

 

уже

кончено.

 

Переводы

 

всѣхъ

 

каноническихъ

 

кпигъ

 

В.

 

Завѣта

(кромѣ

 

Псалтири,

 

существующей

 

вг

 

переводѣ

 

русскаго

•Библейскаго

 

Общества)

 

помещены

 

въ

 

Православиомъ

 

Обо-

зрѣніи.

 

Изъ

 

иеканошічеекихъ

 

кпигъ

 

остаются

 

ненапечатан-

ными

 

только

 

3

 

я

 

книга

 

Маккавейская,

 

3-я

 

книга

 

Зздры

 

ц

дополненін

 

къ

 

кпнгамъ

 

каионическим/ь,

 

нзвѣстиыя

 

па

 

грс-

ческомъ

 

языке.

 

Переводы

 

эти

 

будутъ

 

Напечатаны

 

въ

 

Пра-

вославном!.

 

Обозрѣніи

 

въ

 

1869

 

году.

УОЛОВІЯ

 

ПОДПИСКИ:

Цена

 

годоваго

 

пздаиія

 

Православным

 

Обозріьніп

въ

 

1869

 

году"

 

остается,

 

прежняя — въ

 

Москвѣ

 

ШЕСТЬ

РУБЛЕЙ, -съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

СЕМЬ

 

РУБЛЕЙ
СЕРЕБРОМЪ.

П

 

О

 

Д

 

И

 

II

 

с

 

к

 

а

  

п

 

р

 

и

 

н

 

имаеіся:

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

редакціи

 

Православнаго

 

Обозрѣнія,

на

 

Остоженкв,

 

вь

 

приходе

 

Новаго

 

Воскресенія,

 

въ

 

доме

сващепнпка

 

Смирнова

 

Платонова,— вз

 

конторіь

 

Универ-

ситетской

 

типографіи^

 

на

 

Страстном!»

 

бульваре,

 

—

 

и

въ

 

кипжипхъ

 

магазппахъ

 

гг.

 

Соловьева.

 

Ѳерапонтова,

 

Са-

лаева,

  

Глазунова

 

и

 

другнхъ.

Въ

 

Петербург!,:

 

въ

 

кпмжныхъ

 

магазппахъ

 

гг.

 

Базу-

нова,

 

Кораблева,

 

Исакова

 

и

 

другихъ.

Иногородныс

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

съ

 

своими

 

тре-

бованиями

 

npn.ro

 

и

 

исключительно:

 

вз

 

редакцію

 

Пра-

вославнаго

 

Обозрѣпіл

 

вз

 

Москвгь.

 

Вь

 

газетпыхь

 

же

экеяедиціяхъ

 

я

 

ночтовыхъ

 

конторах ь

 

подписка

 

не

 

прини-

маете

 

л.

Редакторъ

 

Свящ.

   

Грторій

 

Сліирновз- Платонове.
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О

   

ПРОДОЛЖЕНЫ!

   

ИЗДАНІЯ

   

ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ

 

К1ЕВСК0Й

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕНИ"
въ

 

1869

 

году.

«Труды

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи»

 

будутъ

 

изда-

ватьса

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1869

 

году.

 

Въ

 

этомъ

 

журналѣ

будутъ

 

помещаться:
I.

 

Лекціи

 

паставниковъ

 

академіи

 

и

 

произносимый

 

ими

церковный

 

собесѣдованія.

П.

 

Трактаты,

 

очерки

 

и

 

изслѣдоваиія

 

по

 

разпымъ

предметамъ

 

бегословской

 

науки,

 

преимущественно

 

по

 

исто-

ріи

 

отечественной

 

церкви.

III.

   

Переводы

   

замѣчателыіыхъ

   

сочипеній

   

иностран

пыхъ

 

богослововъ,

 

преимущественно

 

по

 

христіанской

  

апо-

логетике

 

и

 

по

 

церковной

 

исторіи.

IV.

   

Статьи,

 

имѣющія

 

предметомъ

 

обозрѣніе

 

и

 

кри-

тическую

 

оцѣнку

 

произведепій

 

современной

 

(въ

 

особенно-

сти

 

иностранной)

 

богословской

 

литературы

 

и

 

явленій

 

со-

временной

 

жизни..

V.

   

Йзвѣстія

 

и

 

заметки,

 

касаюшіяся

 

современнаго

 

со-

стояиія

 

отечествеипой

 

церкви,

 

въ

 

частности

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведеній.

VI.

    

Извѣстій

 

о

 

состояніи

 

церкви

 

у

 

единовѣрныхъ

намь

 

народовъ,

 

а

 

равно

 

о

 

замѣчательныхъ

 

событіяхъ

 

въ

общесгпахъ

 

христіапскихъ

 

неправославпыхъ.

VII.

    

Памятники,

 

отиосящіеся

 

къ

 

исторіи

 

русской

церкви

 

и

 

русской

 

духовной

 

литературы,

 

могущіе

 

имѣть

интересъ

 

ие

 

для

 

однихъ

 

только

 

спеціалисговъ,

 

но

 

и

 

для

большинства

 

читателей

 

дух.овпыхъ

 

журпаловъ.
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VIII.

 

Въ

 

приложен. и

 

къ

 

журналу

 

будетъ

 

помѣщать-

ся

 

переводъ

 

ппороческихъ

 

кпигъ

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

также

твореній

 

блаж.

  

Іеропима

 

и

 

блаж.

  

Августина.
Подписка

 

принимается

 

преимущественно

 

въ

 

редакціи

журнала

 

при

 

«Кіевской

 

Духовной

 

Академіи»;

 

а

 

также

 

въ

Москвѣ

 

у

 

книгопродавца

 

А.

 

Н.

 

Ѳерапоптова,

 

въ

 

Петер-
бург

 

у

 

клнгопрод.

  

С.

 

И.

 

Литова.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

(12

 

кн.,

 

не

 

менѣе

10

 

печат.

 

лист,

 

каждая)

 

6

 

руб.

 

съ

 

перес,

 

а

 

Гезъ

 

пере-

сылки

 

4

 

руб.

 

50

 

к.

Но

 

той

 

же

 

цѣнв

 

можно

 

получать

 

« Труды ><

 

за

 

1867
и

 

за

 

текущій

  

годъ.

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

«Воскресное

Чтеніе»,

 

еженедельный

 

журнале,

 

съ

 

ХХѴІН

 

(1864 — 65)

года

 

предназначенный

 

для

 

иародиаго

 

образоваиія,

 

и

 

пре-

имущественно

 

для

 

сельскихъ

 

нидолъ.

 

Цена

 

за

 

годовое

 

вз-

даніе

 

текущаго

 

(XXXII)

 

года

 

(начинающееся

 

съ

 

Пасхи)

и

 

прошедшихъ

 

XXX

 

и

 

XXXI

 

годовъ

 

4

 

руб.

 

с.

 

съ

 

пере-

сылкою,

 

а

 

безъ

 

пересылки

 

3

 

руб.

 

Издапіе

 

«Воскреспаго

Чтенія»

 

будетъ

 

продолжаться

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

(ХХХІП

 

—

1869—70)

 

году

 

по

 

прежней

 

программ*

 

и

 

по

 

прежней

 

ценѣ.

Дѣиа

 

отдельной

 

кннгѣ

 

«Трудовъ»

 

50

 

к.

 

с.

 

съ

 

нерес.

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

продаются

 

но

 

уменьшенной

 

цвпѣ

 

экзем-

пляры

 

«Воскреспаго

 

Чтенія»

 

за

 

первыя

 

30

 

лѣтъ

 

сущест-

вованія

 

журнала.

 

Имеются

 

въ

 

продаже

 

слѣдующіе

 

годы:

I

 

(1837—38),

 

II

 

(38-39),

 

IV

 

(40-41),

 

V

 

(41-42),

VI

 

(42-43),

 

VII

 

(43-44),

 

IX

 

(45-46),

 

X

 

(46-47),

XI

 

(47—48),

 

XII

 

(48-49),

 

XIV

 

(50-51),

 

XV

 

(51—

52),

 

XVII

 

(53-54),

 

XVIII

 

(54-55),

 

XIX

 

(55-56).

XX

 

(56-57),

 

XXI

 

(57-58),

 

XXII

 

(58-59),

 

ХХИІ

(59-60),

 

XXIV

 

(60-61),

 

XXV

 

(61-62),

 

XXVI

(62-63),

 

XXVII

 

(63-64),

 

XXVIII

 

(64-65),

 

XXIX

(65—66).

 

Цена

 

за

 

экзем,

 

каждаго

 

года

 

съ

 

иерее.

 

2

 

руб.
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сер.

 

Выписываюшіе

 

единовременно

 

не

 

менее

 

10

 

экземпля-

ровъ

 

«Воскреснаго

 

Чтенія»

 

нрежпихъ

 

годовъ

 

платятъ

только

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

с.

 

за

 

экземпляръ

 

и

 

нолучаютъ

 

без-
платио

 

указатель

 

къ

 

25

 

годамъ

 

«Воскреснаго

 

Чтснія».
Ці.на

 

указателю

  

отдельно

 

50

 

к.

 

с.

При

 

московской

 

синодальной

 

тиоограФІи,

 

на

 

Никольской

улицѣ,

 

въ

 

ланку

 

и

 

запасы

 

посту ъилн

 

для

 

продажи

 

слѣ-

дующія

  

книги:

ЦЕРКОВНОЙ

 

ПЕЧАТИ:

1-

 

Минея

 

месячная

 

въ

 

листъ

 

съ

 

кип.

 

въ

 

12

 

книгахъ

ц.

 

за

 

экз.

 

въ

 

листахъ

 

22

 

р.

 

75

 

к.

 

вес.

 

75

 

съ

 

фун.;

 

въ

кож.

  

пер.

 

33

 

р.

 

вѣс.

 

за

 

85

 

фуи.

2.

   

Слово

 

б

 

священстве

 

св.

 

Іоанна

 

З.:атоустаго

 

въ

 

12
д.

 

безь

 

кии.

 

ц.

 

за

 

экз.

 

въ

 

кож.

 

65

 

к.,

 

кор.

 

55

 

к.

 

вѣс.

1

 

фун.

3.

  

Служба,

 

житіе

 

и

 

чудеса

 

св.

 

Николая

 

архіенискона
міръ-лпкійскаго

 

чудотворца

 

въ

 

4

 

д.

 

ц.

 

за

 

ькз.

 

въ

 

кож.

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

кор.

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

 

вес.

 

4

 

фуи.,

 

въ

 

бум.

 

95
к.

 

вѣс.

 

3

 

Фун.

4.

   

Служба,

 

яв.іенію

 

иконы

 

пресвягыя

 

Богородицы
пверсічіа

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кип.

 

ц.

 

за

 

экз.

 

въ

 

кож.

 

55

 

к.',

 

кор.

35

 

к.

 

вес.

 

2

 

фуи.,

 

въ

 

бум/.

 

25

 

к.,

 

вес.

 

1

 

Фун.

5.

   

Ирмолоіъ

 

(ироетый)

 

въ

 

8

 

д.

 

безъ

 

кии.

 

по

 

пони-

женной

 

ііішѣ

 

въ

 

кож.

 

60

 

к

 

,

 

вес.

 

2

 

Фуи.

 

бум.

 

45

 

коп.

вѣс.

  

1

 

Фун.

ГРАЖДАНСКИЙ

 

ПЕЧАТИ:

6.

   

Молитвы

 

па

 

сонъ

 

грядущпмъ

 

и

 

утреннія

 

въ

 

16

 

д.

и.

   

за

 

экз.

  

въ

 

печ.

 

обол.

 

4

 

к.,

  

вес.

  

1

 

Фун.

7.

   

Начатки

 

хрнетіанекаго

 

ученія,

 

въ

 

18

 

д.

 

ц.

 

за

экз.

 

въ

 

кож.

 

26

 

к.,

  

кор.

  

17

 

к.,

 

бум.

 

9

 

к.,

 

вѣс.

 

1

 

а

 

у

 

и.

---------ѵ,

 

ЛѴ\ЛЛЛЛЛЛ.-ѵл~ ------

._______________________________________,__________________,—.—г

За

 

Род.

 

11нс.

 

Сем.

 

«1.

 

Бѣдоусопичъ.

Дозволено

   

цензу гоіо.

 

Чермигонъ.

 

14

   

Феврали

   

1869

  

г.

  

Въ

 

Ильинской

 

Тип.,
иронд.

  

Губернскою

 

Зеискоіо

  

Управою,



ПРИБАВЛЕНИЕ

КЪ

ЧЕРНІГОВСШЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ІШШІЯМЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Jfs

 

4.

                           

1869.

               

45

 

Февраля.

(ГОДЪ

 

ДЕВЯТЫЙ).

Содержаніе:

   

I.

 

Святый

 

Кипріанъ

 

епископъ

   

Карѳагеискій. — II.

   

Кролевецкій
уѣздъ.

I.

СВЯТЫЙ

 

КИПРІАНЪ

  

ЕПИСКОПЪ

  

КАРѲАГЕНСКІЙ.

Память

 

его

 

2

 

го

 

Октября.

Святый

 

Кипріанъ

 

принадлежать

 

къ

 

числу

 

тѣхъ

 

вели-

кихъ

 

дѣлателей

 

вертограда

 

Христова,

 

которые

 

воздвигают-

ся

 

промысломъ

 

Божіимъ

 

во

 

времена

 

особенныхъ

 

испыта-

ній

 

для

 

церкви

 

и,

 

будучи

 

поборниками

 

ея

 

чистоты

 

при

жизни,

 

навсегда

 

остаются

 

въ

 

ней

 

высокими

 

образцами

 

пас-

тырскихъ

 

доблестей

 

и

 

вѣрными

 

свидѣтелями

 

истины.

 

Онъ

призванъ

 

былъ

 

на

 

чреду

 

служепія

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

съ

одной

 

стороны

 

гоненія,

 

съ

 

другой

 

ереси

 

и

 

расколы

 

воз-

мущали

 

спокойствіе

 

церкви;

 

въ

 

довершеніе

 

же

 

общаго

бѣдствія,

 

недоумѣнія

  

въ

 

нѣкоторыхъ

   

предметахъ

   

церков-

-
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наго

 

благочинія

 

разъединяли

 

самихъ

 

предстоятелей

 

цер-

квей,— и

 

явился

 

ангеломъ

 

утѣшителемъ

 

для

 

своей

 

паствы

въ

 

страшную

 

сію

 

годину,

 

твердымъ

 

охранителемъ

 

истины

и

 

поборникомъ

 

православія,

 

паколецъ

 

ревностнымъ

 

б-люс-

тителемъ

 

мира,

 

порядка

 

в

 

благоустройства

 

церковнаго.

Время

 

его

 

святительства

 

было

 

самымъ

 

цвѣтущииъ

 

време-

немъ

 

церкви

 

карѳагенской,

 

не

 

смотря

 

на

 

различныя

 

бѣд-

етвія

 

#ыновъ

 

ея,

 

и

 

«ей

 

свѣтильнйкъ,

 

сдвинутый

 

въ

 

послѣд-

ствіи

 

рукою

 

верховнаго

 

правителя

 

царства

 

Божія,

 

свѣтилъ

тогда

 

и

 

для

 

другихъ

 

церквей.

 

Такимъ

 

образомъ

 

жизнь

 

и

творенія

 

святаго

 

Кипріана,

 

какъ

 

великаго

 

пастыря

 

и

 

все-

денскаго

 

учителя

 

церкви,

 

достойны

 

особеннаго

 

вниманія.

Ѳасцій

 

Цецилій

 

Кипріанъ

 

(полное

 

наименованіе

 

свя-

тителя)

 

родился

 

около

 

201

 

года

 

по

 

рождествѣ

 

Христовѣ,

и,

 

по

 

рожденію

 

своему,

 

принадлежалъ

 

къ

 

знаменитой

богатствомъ

 

и

 

значеніемъ

 

своимъ,

 

между

 

язычни-

ками,

 

Фамиліи

 

въ

 

Карѳагенѣ,

 

Главномъ

 

городѣ

 

Аф-

рики.

 

Иодробныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

его

 

родителяхъ

 

и

 

о

немъ

 

самомъ,

 

до

 

обращенія

 

въ

 

христіанство,

 

не

 

сооб-

щаютъ

 

ни

 

его

 

дѣеписатели,

 

ни

 

самъ

 

онъ

 

въ

 

своихъ

 

сочи-

неніяхъ.

 

Діаконъ

 

Понтій,

 

бывшій

 

неотлучно

 

при

 

святомъ

Кипріанѣ

 

до

 

самой

 

мученической

 

его

 

кончины,

 

въ

 

своемъ

жизиеописаніи,

 

занимаясь

 

исключительно

 

духовнымъ

 

вели-

чіемъ

 

сего

 

мужа

 

со

 

времени

 

его

 

обращепія,

 

непредстав-

ляетъ

 

почти

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

его

 

жизни

 

въ

 

язычествѣ.

Извѣстио

 

только,

 

что

 

онъ,

 

при

 

отличныхъ

 

дарованіяхъ,

изучилъ

 

всѣ

 

науки,

 

который

 

входили

 

въ

 

составъ

 

тогдаш-

няго

 

языческаго

 

образованія;

 

зналъ,

 

между

 

прочимъ,

 

гре-

ческій

 

языкъ

 

*;

 

но

 

съ

 

особенною

   

любовію

 

занимался

   

ли-

•

 

Вь

 

сочине:ііяхъ

 

своихъ

 

слѣдовалъ

 

большего

 

частію

 

собственному

разумѣнію

 

греческаго

 

текста.

     

|
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тературою. .

 

Въ

 

ней

 

онъ

 

оказалъ

 

такіе

 

успѣхи,

 

что

 

скоро

 

сдѣ-

ланъ

 

былъ

 

наставникомъ

 

краснорѣчія

 

въ

 

карѳагенскомъ

училищѣ,

 

съ

 

чѣмъ

 

соединено

 

было

 

и

 

званіе

 

оратора,

 

и

проходилъ

 

ту

 

и

 

другую

 

должность

 

со

 

славою,

 

пользуясь

всеобщимъ

 

уваженіемъ.

И

 

наслѣдственное

 

состояніе,

 

пріумноженное

 

собствен-

ными

 

трудами,

 

и

 

положеніе

 

въ

 

свѣтѣ, —все

 

привлекало

юнаго

 

Кипріана

 

къ

 

наслажденію

 

тѣми

 

удовольствіями,

 

не-

всегда

 

чистыми,

 

которыхъ

 

самая

 

религіь,

 

имъ

 

исповѣдуе-

мая,

 

невозбраняла;

 

и

 

самъ

 

Кипріанъ —христіанииъ — созна-

вался,

 

что

 

юношеская

 

его

 

жизнь

 

прошла

 

не

 

безъ

 

тѣни.

По

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

рожденный

 

и

 

воспитанный

 

въ

 

языче-

ской

 

религіи,

 

Кипріанъ

 

не

 

былъ

 

изъ

 

числа

 

тѣхъ

 

язычни-

ковъ,

 

которые,

 

бывъ

 

ослѣплепы

 

наслѣдственными

 

предраз-

судками,

 

не

 

видѣли

 

никакихъ

 

иедостатковъ

 

въ

 

язычествѣ.

Кровавый

 

зрѣлища

 

въ

 

Циркѣ,

 

безстыдныя

 

представлепія

нозорныхъ

 

дѣйствій

 

на

 

театрѣ,

 

развратъ,

 

царствовавшій

 

во

всѣхъ

 

состояніяхъ,

 

но

 

болѣе

 

всего

 

гнусныя

 

дѣянія,

 

коими

миѳологія

 

старалась

 

украсить

 

истррію

 

своихъ

 

боговъ

 

*,

 

все

это,

 

производя

 

въ

 

Кипріанѣ

 

отвращеніе

 

отъ

 

язычества,

возбудило

 

въ

 

душѣ

 

его

 

жажду

 

истинной

 

религіи,

 

и

 

небес-

ный

 

Промыслъ

 

незамедлилъ

 

послать

 

томящейся

 

душѣ

 

его

это

 

святое

 

утѣшеніе.

Въ

 

одномъ

 

съ

 

нимъ

 

домѣ

 

жилъ

 

нѣкто

 

Цецилій,

 

бла-

гочестивый

 

пресвитеръ.

 

Онъ

 

видѣлъ

 

состояніе

 

души

 

Кип-

ріана,

 

предугадывалъ,

 

можетъ

 

быть,

 

будущее

 

его

 

величіе

и

 

сдѣлался

 

орудіемъ

 

Промысла

 

въ

 

обращеніи

 

Кппріана.

Снискавши

 

расположенность

 

его,

 

онъ

 

обнаружилъ

 

предъ

нпмъ

 

недостатки

 

язы ческой

 

религіи,

 

и,

 

указавъ

 

единствец-

*

 

Epist.

 

Сургіапі

 

ad

 

Donatum.



ный

 

путь

 

ко

 

спасенію

 

въ

 

христіаиствѣ,

 

убѣдилъ

 

его

 

са-

маго

 

заняться

 

чтеніемъ

 

свящ.

 

писанія.

 

Свѣтъ

 

истины,

 

ко-

тораго

 

такъ

 

жаждала

 

душа

 

Кипріана,

 

открылся

 

предъ

нимъ:

 

но

 

внутреннее

 

волненіе

 

духа

 

отъ

 

того

 

не

 

прекра-

щалось,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

возрасло.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

онъ

сознавалъ

 

высоту

 

и

 

святость

 

правилъ

 

еваигельскихъ,

 

чув-

ствовалъ

 

необходимость

 

новаго

 

рожденія,

 

чтобы

 

начать

 

но-

вую

 

жизнь;

 

но

 

съ

 

другой

 

стороны

 

приходилъ

 

въ

 

смуще-

піе,

 

вовсе

 

ненаходя

 

въ

 

себѣ

 

силъ

 

для

 

подъятія

 

благаго

ига

 

Христова:

 

благодать

 

Божія,

 

дѣлающая

 

бремя

 

закона

Христова

 

легкимъ

 

и

 

пріятнымъ,

 

была

 

для

 

него

 

и

 

непонят-

на

 

и

 

пе

 

доступна.

 

«Для

 

меня

 

казалось,

 

говоритъ

 

онъ

 

самъ,

совершенно

 

невозможпымъ

 

оставить

 

прежнюю

 

грѣховную

жизнь

 

и

 

сдѣлаться

 

истинно

 

добродѣтельнымъ

 

чсловѣкомъ.

Я

 

не

 

могъ

 

представить

 

себѣ,

 

чтобы

 

животворныя

 

воды

крсщепія

 

могли

 

омыть

 

грѣхи

 

и

 

возродить

 

человека

 

для

 

но-

вой

 

жизни

 

въ

 

Богѣ.

 

Возможно

 

ли,

 

размышлялъ

 

я

 

самъ

съ

 

собою,

 

чтобы

 

вдругъ

 

искоренилось

 

столько

 

привычекъ,

которыя

 

перешли

 

въ

 

самую

 

природу;

 

чтобы

 

законъ

 

грѣха

потерялъ

 

силу

 

надъ

 

сердцемъ,

 

которое

 

питалось

 

беззако-

ніемъ,

 

чтобы

 

изъ

 

человѣка

 

слабаго,

 

преданнаго

 

грѣху

 

отъ

юности,

 

сдѣлался

 

новый

 

человѣкъ,

 

.

 

любящій

 

и

 

дѣлающій

одну

 

правду,

 

н

 

чтобы

 

всѣ

 

сіи

 

чудеса

 

совершились

 

въ

 

той

же

 

самой

 

бренной

 

плоти,

 

которая

 

была

 

источникомъ

 

зла,

пищею

 

разврата,

 

сѣдалищемъ

 

діавола»

 

*.

 

Не

 

долго

 

впро-

•

 

чемъ

 

продолжалось

 

это

 

состояніе

 

Кипріапа.

 

Благодать

 

Бо-

жія,

 

уничтожая

 

мало

 

по

 

малу

 

всѣ

 

сомпѣнія,

 

,раждавшіяся

въ

 

его

 

умѣ,

 

освѣтила

 

мрачную

 

дотолѣ

 

храмину

 

души

 

его.

Часіыя

 

бесЬды

 

съ

 

Цещіліемъ,

   

которахо

 

самад

 

жизнь

 

ру-

*

 

Epiet.

 

ad

 

Donatnm.
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•

чалась

 

за

 

истину

 

предлагаемыхъ

 

имъ

 

наставленій,

 

убѣдили

Кипріана

 

быть

 

христіанипомъ.

Какъ

 

бы

 

желая

 

напередъ

 

испытать

 

сладость

 

тѣхъ

гілодовъ,

 

которые

 

обѣщаетъ

 

христіянство,

 

Кипріапъ,

 

еще

прежде

 

прнпятія

 

крешенія,

 

подчинилъ

 

себя

 

всей

 

строгости

закона

 

евапгедьскаго.

 

Не

 

было

 

ни

 

одной

 

добродѣтели,

 

пи-

шетъ

 

Поптій

 

—

 

жизнеописатель

 

св.

 

Кипріапа,

 

о

 

совершеніи

которой

 

не

 

ревновалъ

 

бы

 

Кипріанъ,

 

ни

 

одной

 

слабости,

которой

 

не

 

старался

 

бы

 

препобѣдить

 

въ

 

себѣ.

 

Относя

 

къ

 

себѣ

самому

 

настапленіе

 

Спасителя,

 

повелѣвавшаго

 

нѣкогда

 

бо-

гатому

 

юношѣ

 

продать

 

все

 

имѣніе

 

и

 

идти

 

въ

 

слѣдъ

 

Его,

онъ,

 

находясь

 

еще

 

между

 

оглашенными,

 

раздалъ

 

все

 

свое

имѣніе

 

бѣднымъ,

 

обрекъ

 

себя

 

на

 

постоянное

 

дѣвство

 

и

упражненіе

 

въ

 

аскетическихъ

 

подзнгахъ.

 

Въ

 

эту

 

пору

 

ему

было

 

уже

 

около

 

45

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Кипріанъ

 

рѣкшлся,

наконецъ,

 

принять

 

крещепіе,

 

и

 

крестился

 

вмѣстѣ

 

съ

 

др^-

гомъ

 

своимъ

 

Донатомъ.

 

При

 

крещеніи,

 

въ

 

благодарность

къ

 

другу

 

своему

 

Цецилію,

 

нринялъ

 

его

 

имя

 

и

 

заботился

о

 

немъ,

 

какъ

 

объ

 

отцт,

 

до

 

самой

 

его

 

смерти.

Внутренняя

 

перемѣна,

 

которую

 

ощутилъ

 

въ

 

себѣ

 

свя-

тый

 

Кипріанъ,

 

по

 

припятіи

 

святаго

 

крещепія,

 

осталась

 

на-

всегда

 

для

 

него

 

памятною.

 

Во

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

онъ

 

не-

преставалъ

 

дивиться

 

ей,

 

когда

 

всноминалъ,

 

изъ

 

какой

 

глу-

бокой

 

тьмы

 

возсіялъ

 

ему

 

внезапно

 

божественный

 

свѣтъ,

какъ

 

изчезли

 

всѣ

 

его

 

сомнѣнія

 

въ

 

благодатныхъ

 

водахъ

крещенія.

 

«Когда

 

свѣтъ

 

благодати,

 

писалъ

 

онъ

 

Донату,

участнику

 

въ

 

дарахъ

 

благодати,

 

ироникъ

 

мракъ,

 

окружав-

шій

 

мою

 

душу,

 

и.

 

я

 

ощутпдъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

присутст.

віе

 

божественной

 

силы:

 

всѣ

 

сомиѣиія

 

исчезли,

 

благія

 

па-

мѣренія

 

укрѣпились,

 

святыя

 

надежды

 

оя{или }

 

невозможное
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сдѣлалось

 

возшкиымъ,

 

и

 

духъ

 

мой,

 

окрыленный

 

вѣрою,

подобно

 

орлу,

 

воспарилъ

 

надъ

 

бездною

 

собственнаго

 

рас-

тлѣнія.

 

Ты

 

знаешь

 

сіе

 

такъ

 

же

 

хорошо,

 

какъ

 

и

 

я,

 

мы

оба

 

удостоены

 

не

 

заслуженной

 

милости

 

Божіей.

 

А

 

посему

намъ

 

"должно

 

теперь,

 

по

 

возможности,

 

упражнять

 

силы,

сообщенный

 

намъ

 

свыше,

 

дабы

 

благоразумнымъ

 

и

 

вѣрнымъ

употребленіемъ

 

ихъ,

 

сдѣлаться

 

достойньши

 

новыхъ

 

даровъ

божественныхъ.

 

Богъ

 

нашъ

 

не

 

истощимъ

 

въ

 

своихъ

 

щед-

ротахъ»

 

Ч

 

Такимъ

 

образомъ

 

сѣмя

 

спасительнаго

 

слова

Божія,

 

падшее

 

на

 

добрую

 

землю,

 

скоро

 

принесло

 

плодъ

сторицею:

 

жизнь

 

и

 

подвиги

 

новообращеннаго

 

Кипріана,

замѣчаетъ

 

Понтій,

 

были

 

таковы,

 

что

 

имъ

 

могли

 

подражать

даже

 

тѣ,

 

кои

 

всю

 

жизнь

 

провели

 

въ

 

христіанствѣ.

Плодомъ

 

умственной

 

его

 

деятельности

 

былъ

 

въ

 

это

Время,

 

кромѣ

 

обширнаго

 

посланія

 

къ

 

Донату

 

о

 

благодати,

трактатъ

 

о

 

«суетѣ

 

идоловъ».

 

Это

 

первое

 

его

 

свидѣтель-

ство

 

въ

 

пользу

 

христіанства,

 

котораго,

 

обыкновенно,

 

тре-

бовали

 

отъ

 

ученыхъ

 

язычниковъ

 

при

 

ихъ

 

обращеніи,

 

пер-

вый

 

шагъ

 

христіанскаго

 

писателя,

 

которому

 

естественно

было

 

начать

 

опроверженіемъ

 

языческихъ

 

боговъ,

 

которыхъ

защищалъ

 

онъ,

 

будучи

 

язычникомъ.

Столь

 

яркій

 

свѣтильникъ

 

благодати,

 

возженный

 

ру-

кою

 

Промысла,

 

недолженъ

 

былъ

 

долго

 

оставаться

 

подъ

спудомъ;

 

скоро

 

рукою

 

того

 

же

 

Нровидѣнія

 

онъ

 

утверж-

денъ

 

былъ

 

на

 

свѣщницѣ

 

церкви,

 

и

 

свѣтъ

 

его

 

обильнымъ

потокомъ

 

разливался

 

въ

 

мірѣ

 

христіанскомъ,

lf

 

Epist.

 

ad

 

Donatum.

Л.

 

Б.
(Продолженіе

 

будетъ

 

)

*



II.

К

 

Р

 

О

 

Л

 

Е

 

В

 

Е

 

Ц

 

К

 

I

 

Й

 

У

 

В

 

3

 

Д

 

Ъ.

        

і

(Окончаніе).

ВЫШЕНКИ

 

И

 

ОБОЛОНЬЕ.

Оболонье

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Десны,

 

на

 

краю

 

сосно-

ваго

 

и

 

дубоваго

 

лѣса,

 

въ

 

10

 

вер.

 

нпже

 

Вышенокъ

 

и

 

въ

13

 

отъ

 

Конятина

 

М.

Когда

 

Витовтъ

 

въ

 

1399

 

г.

 

разбитъ

 

былъ

 

татарами

 

на

р.

 

Ворсклѣ

 

и

 

заблудился

 

въ

 

степи:

 

то

 

вожатые

 

кн.

 

Ива-

на

 

Глинскаго.

 

вывели

 

его

 

«къ

 

гор.

 

Хороблю

 

да

 

къ

 

воло-

стемъ;

 

къ

 

Макошину

 

да

 

къ

 

Сохачеву,

 

да

 

къ

 

Верху

 

(чи-

тай

 

Вербѣ)

 

да

 

къ

 

Оболонью »,

 

и

 

Витовтъ

 

отдалъ

 

всѣ

 

эти

поселенія

 

Глинскому

 

' 2 .

 

ГГо

 

этому

 

несомнѣнно,

 

что

 

Обо-

лонье

 

существовало

 

и

 

до

 

татаръ.

 

По

 

акту

 

рыхловскому

поселеніе

 

Оболонья

 

существовало

 

при

 

царѣ

 

Грозпомъ.

 

По

М

 

По

 

судебному

 

дѣлу

 

1732

 

г.

 

въ

 

Конятинѣ

 

два

 

священника

 

и

 

вдова

покойнаго

 

q.

 

fy^Kjcma.

 

Въ

 

храиѣ

 

евавгеліе

 

к.

 

1697

 

г.,

 

толковое

 

евангеліе

 

и.

п.

 

1703

 

г.

"

 

Родословная

 

Глинскаго

 

во

 

времен.

 

X,

 

195.

 

Въ

 

универсал*

 

1689

 

г.

для

 

Забфдн

 

«старя

 

дорога

 

оОод^вскаи^.

•
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акту

 

1679

 

г.

 

извѣстенъ

 

ктиторъ

 

оболоискій

 

Пилипъ

 

Ме-

ѳодовичъ.

 

«Село

 

Оболоне

 

з

 

Городищемъ

 

и

 

з

 

Будищемъ

издавна

 

было

 

протопопа

 

нѣжинскаго

 

Семена

 

Адамовича»,

(вѣроятно

 

по

 

наслѣдству

 

послЪ

 

кіевскаго

 

полковника-

 

Ан-

тона

 

Адамовича),

 

которые

 

еще

 

гетманъ

 

Ивапъ

 

Самойло-

вичъ,

 

по

 

взятіи

 

того

 

протопопа

 

за

 

измѣну

 

въ

 

ссылку,

(1677

 

г.),

 

на

 

себя

 

отобравъ,

 

соединилъ

 

было

 

съ

 

селомъ

Крисками,

 

Псаровкою,

 

Савинцами,

 

которыми

 

всѣии

 

потомъ

измѣнникъ

 

Мазепа

 

владѣлъ».

 

Такъ

 

говоритъ

 

царсквя

 

гра-

мота,

 

предоставившая

 

всѣ

 

эти

 

имѣнія

 

полковнику

 

Полу-

ботку

 

13 .

Въ

 

1725

 

г.

 

въ

 

с.

 

Оболоньѣ

 

двѣ

 

церкви:

 

1)

 

рожде-

ства

 

Богородицы

 

и

 

2)

 

'Козмы

 

и

 

Даміана

 

u.

 

Памятники

древняго

 

оболонскаго

 

храма:

 

а)

 

тріодь

 

постная

 

и

 

цвѣтная

изд.

 

Михаиломъ

 

Слезкою

 

въ

 

Москвѣ

 

1642

 

г.,

 

евангеліе

м.

 

1716

 

г.,

 

другое

 

м.

 

1717

 

г.,

 

третіе

 

к.

 

п.

 

1733

 

г.,

б)

 

икона

 

св.

 

безсребрениковъ

 

Козмы

 

и

 

Даміапа,

 

принад-

лежавшая

 

древнему

 

храму

 

и

 

издавна

 

чтимая

 

народомъ.

Нынѣшпій

 

великолѣпный

 

каменный

 

храмъ

 

рождества

Богородицы

 

съ

 

южнымъ

 

придѣломъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

безсреб-

рениковъ

 

и

 

съ

 

сѣвернымъ

 

въ

 

честь

 

ап.

 

Прохора

 

и

 

преп.

ЕвФросиніи,

 

построенъ

 

въ

 

1800

 

г.

 

усердіемъ

 

Прохора

Ивановича

  

Забѣлы.

Въ

 

Вышенкахъ

 

каменный,

 

красивый,

 

храмъ

 

постро-

енъ

 

зпамеиитымъ

 

Румянцевымъ,

 

предъ

 

прибытіемъ

 

императ-

рицы

 

въ

 

Вышенки

 

,5 .

 

Здѣсь

 

дары

 

Румянцева:

 

чаша

 

обдѣ-

13

  

Черн.

 

вѣдом.

 

1861

 

г.

 

стр.

 

136.
14

  

Книга

 

пожиткамъ

 

Полуботва,

 

м.

 

1863

 

г.

 

стр.

 

63

 

и

 

114.

15

  

О

 

пріемѣ

 

императрицы

 

въ

 

Вышенкахъ

 

черн.

 

вѣдом.

 

1854

 

г.

 

Л»

 

2І
И

 

1852

 

г.

 

№

 

39.
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ланная

 

восточнымъ

 

хрусталемъ

 

въ

 

видѣ

 

сѣткм,

 

гробница

въ

 

9

 

ф.

 

сер.,

 

крестъ,

 

кадило,

 

изображепіе

 

нерукотворен-

наго

 

образа

 

Спасителя

 

на

 

кедровой

 

доскѣ

 

съ

 

надписью.

То

 

офоѵ

 

[xocvottaov,

 

писанное

 

греческою

 

кистью..

Вышенскій

 

священникъ

 

Григорій

 

Зѣновичъ

 

извѣстенъ

по

 

акту

 

1679

 

г.

 

,6 .

 

Въ

 

архивѣ

 

церковномъ

 

цѣлъ

 

указъ

1727

 

г.

 

о

 

возшествіи

 

на

 

престолъ

 

Петра

 

2

 

съ

 

надписью:

«у

 

церковь

 

бужаискую,

 

сей

 

же

 

и

 

въ

 

вышенскую

 

иерепи-

сася

 

занеже

 

не

 

стало

 

печатного».

 

Слѣдов.

 

псалтырь

 

м.

 

п.

1662

 

г.

 

17 ,

 

трііФОлогъ

 

новгор.-сѣв.

 

1678

 

г.,

 

служебникъ

к.

 

п.

 

1736

 

г.,

 

другой

 

черн.

 

1747

 

г.

Въ

 

1725

 

г.

 

въ

 

Оболоньѣ

 

подданныхъ

 

Полуботка

 

206

дворовъ;

 

а

 

козаковъ,

 

по

 

вѣдомости

 

1736

 

г.,

 

143

 

семьи

 

и

въ

 

Вышенкахъ

 

54.

Число

 

прихоніапъ:

Оболонской ......

Вышенской

 

и'
Вужанской ......

Однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

дѣлъ

 

Румянцева

 

было

 

стараніе

его

 

объяснить

 

предъ

 

русскимъ

 

правичельствомъ

 

значеніе

коліивщины

 

и

 

защитить

 

невинныхъ

 

страдальцевъ

 

ея.— По

письмамъ

 

его

 

видно,

 

что

 

обвиненіе

 

въ

 

коліивщипѣ

 

взведе-

но

 

на

 

преоевященнаго

 

Гераасія

 

и

 

архпм.

 

Мелхиседека

 

до*

вѣрениостію

 

кн.

 

Репнина

 

къ

 

интригамъ

 

ляховъ.

16

 

Акт.

 

рыхдов.

 

та.

*?

 

Y

 

Каратаева

 

нЬттм

          

£

1770. 1790 1810 1830 1850 1860

640 445 488 462 542 543 611 653 709 752 766 808

517 480 545 507 585 560 613 582 691 724 767 846



-no-

МалороссійскіЙ

 

гепералъ-губернато;ѵь

 

отъ

 

8

 

септ,

 

пй-

салъ

 

къ

 

кн.

 

Прозоровскому:

 

«что

 

принадлежит!,

 

до

 

здѣ-

шняго

 

епископа

 

и

 

матронинскаго

 

игумена

 

поступковъ:

 

я

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

но

 

пріѣздѣ

 

моемъ

 

въ

 

Переясловъ

 

усмо»

тря

 

великое

 

множество

 

здѣсь

 

уніятскихъ

 

поповъ,

 

о

 

томъ

епископу

 

сказалъ

 

мое

 

удивленіе,

 

но

 

въ

 

отвѣтъ

 

отъ

 

него

получилъ

 

слѣдующее:

 

1)

 

что

 

между

 

положеніями

 

обоихъ

церквей

 

не

 

возбранено

 

уніятскимъ

 

по

 

надобностямъ

 

при-

ходить

 

къ

 

православному,

 

а

 

православнымъ

 

попомъ

 

къ

 

уні-

ятскому

 

архіереямъ;

 

2)

 

что

 

по

 

претерпѣніи

 

многими

 

изъ

иравославныхъ

 

поповъ

 

отъ

 

коііфедераціи

 

великихъ

 

утѣсне-

ній

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

мучительствъ

 

принуждены

 

оные

 

были

 

сде-

латься

 

уніятами,

 

а

 

иные

 

искали

 

убѣжища

 

у

 

Него

 

и

 

3)

 

что

по

 

вступленін

 

гайдамакъ

 

въ

 

Польшу,

 

кои,

 

согласясь

 

съ

мужиками,

 

мщеніе

 

свое,

 

какъ

 

ноказываютъ,

 

за

 

прежнія

 

отъ

иоляковъ

 

мучительства,

 

производили.— Обратившіеся

 

въ

унію

 

священники

 

не

 

имѣли

 

другаго

 

средства

 

къ

 

своему

спасснію,

 

какъ

 

только

 

подражая

 

первовышедшпхъ

 

искать

себѣ

 

защищенія

 

у

 

его

 

же,

 

а

 

по

 

мановаиіи

 

отъ

 

конФедера-

ціи

 

и

 

гайдамакъ

 

безпокойства

 

большая

 

часть

 

оныгъ

 

обрат-

но

 

отнравплись.

 

Но

 

пгуменъ

 

матропинскій

 

объявляетъ,

какъ

 

онъ

 

еще

 

въ

 

прошедшемъ

 

1767

 

г.

 

въ

 

маѣ

 

м.

 

выѣ-

халъ

 

изъ

 

монастыря

 

своего,

 

находясь

 

всегда

 

внѣ

 

онаго,

не

 

только

 

о

 

обращеніяхъ

 

гайдамаковъ,

 

но

 

и

 

о

 

монастырь

своемъ

 

никакова

 

извѣстія

  

не

 

имѣетъж

Въ

 

слѣдъ

 

затѣмъ

 

писано

 

было

 

къ

 

министру

 

шюстр.

дѣлъ

 

Панину.

 

«Генералъ-маіоръ

 

(кн.

 

Прозоровскій)

 

прило-

жилъ

 

мнѣ

 

экстрактъ

 

изъ

 

повельпія,

 

ему

 

дапиаго

 

отъ

 

на-

шего

 

посла

 

кн.

 

Репнина,

 

гдѣ

 

онъ,

 

судя

 

поступки

 

архіе-

рея

 

переяславскаго

 

и

 

игумеііа;*матронинск,а,го

   

Мельхиседе-



-

 

Ill

 

-

ка,

 

призііаегь

 

ихъ

 

давшими

 

поводъ

 

н

 

учавствующимй

 

гь

настоящихъ

 

смятеиіяхъ

 

польскихъ.

 

Сей

 

старецъ

 

(еппскопъ)

поведенія

 

свои

 

противъ

 

прибѣгзющихъ

 

къ

 

нему

 

уніятскихъ

поповъ

 

основывалъ

 

на

 

должности

 

своей

 

пастыря,

 

на

 

благѣ

бытія

 

древняго

 

во

 

всей

 

странѣ

 

сей

 

благочестія

 

и

 

но

 

уста-

новленіямъ

 

новѣйшимъ

 

самаго

 

короля

 

нынѣшняго

 

о

 

взаим-

ной

 

свободѣ

 

въ

 

перемѣнѣ

 

состояния

 

какъ

 

православна

 

го

на

 

уніятское,

 

такъ

 

и

 

послѣдняго

 

на

 

первое...

 

Но

 

какъ

всѣмъ

 

симъ

 

вещамь

 

въ

 

отдаленности

 

можно

 

виды

 

передѣ-

лать

 

иные,

 

со

 

всѣмъ

 

отъ

 

существенныхъ

 

разные;

 

паче

 

же

при

 

иастоящемъ

 

случаѣ

 

употребить

 

могли

 

поляки,

 

преоб-

разивъ

 

всякія

 

нзвѣстія

 

въ

 

пользу

 

своей

 

стороны,— ища

способовъ

 

удержать

 

людей

 

къ

 

крайнему

 

ихъ

 

неудовольст-

вію

 

обращающихся

 

къ

 

вѣрѣ,

 

прежде

 

имъ

 

исповѣданной:

 

то

„и

 

нашъ

 

посолъ

 

иногда

 

не

 

столь

 

удобно

 

обозрѣть

 

можетъ

настоящія

 

дѣйствія,

 

какъ

 

въ

 

отдаленности

 

отъ

 

его

 

пребы-

ванія

 

происходящія...

 

Опубликованный

 

маииФестъ

 

хотя

произвелъ

 

въ

 

жителяхъ

 

желаемое

 

дѣйствіе;

 

но

 

гайдама-

кѳвъ

 

не

 

престаютъ

 

они

 

иризнавать

 

за

 

нрямыхъ

 

своихъ

 

из-

бавителей

 

отъ

 

иесноснаго

 

ига

 

польскаго

 

въ

 

разсужденіи

припужденія

 

вѣры,

 

а

 

жидовскаго

 

по

 

тягостнымъ

 

ихъ

 

сбо-

рамъ,

 

истощавшимъ

 

силы

 

ихъ...

 

Въ

 

такомъ

 

сихъ

 

жителей

состояніи,

 

когда

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ

 

распространилась

 

и

 

уси-

лилась

 

горячность

 

къ

 

благочестію,

 

ежели

 

отнять

 

ихъ

 

въ

томъ

 

свободу

 

и

 

удаливъ

 

надежду

 

на

 

покровительство

 

ея

Величества

 

подвергнуть

 

ихъ

 

состоянію

 

тому

 

же,

 

что

 

и

 

бы-

ли:

 

то

 

я,

 

В.

 

С.

 

предварительно

 

нредувѣряю

 

о

 

слѣдстві-

яхъ

 

непріятныхъ,

 

неминуемо

 

изъ

 

тото

 

возродящихся,

 

что

тогда

 

поведутъ

 

они

 

общАсъ

 

сѣчыо

 

дѣло»

 

,s .

18

 

Чтеп,

 

и,

 

общ

  

ист.

 

186Щ

 

кн.

 

1,

 

49-54.

 

ел,

 

43.

 

45,

 

56.



-

 

112

 

-

Нынѣ

 

въ

 

Вышецкахъ

 

у

 

наслѣдпика

 

Фельдмаршала

 

ме-

ханически

 

заводъ,

 

на

 

которомъ

 

вырабатывается

 

разныхъ

чугуниыхъ

 

издѣлій

  

на

 

28000

 

р.

 

въ

 

годъ.

ГОРОДИЩЕ

   

И

 

БУДИЩЕ

Одно

 

отъ

 

другаго

 

въ

 

5

 

верстахъ,

 

въ

 

33

 

вер.

 

отъ

Кролевца

  

и

 

Сосницы.

Въ

 

верстѣ

 

отъ

 

с.

 

Городища,

 

на

 

Югѣ,

 

возвышенное

мѣсто,

 

окруженное

 

валоШъ,

 

извѣсгно

 

по

 

иыпѣ

 

съ

 

имепелъ

Городка.

 

Лѣтъ

 

за

 

сто,

 

по

 

словэмъ

 

старожиловъ,

 

Горо-

докъ

 

окружеиъ

 

былъ

 

непроходимыми

 

болотами

 

и

 

лѣсамп,

которыхъ

 

ныиѣ

 

и

 

слЬда

 

пѣтъ.

 

Во

 

время

 

весеиняго

 

разли

ва

 

Десны

 

Городокъ

 

предоставляетъ

 

собою

 

островъ,

 

со-

единяющійся

 

съ

 

с.

 

Городшцемъ

 

только

 

узкимъ

 

перешей-

комъ.

 

Нынѣ

 

здѣсь

 

кладбище.

 

Это— памятиикъ

 

древпяго*

укрѣпленія,

 

дотатарскаго

 

Городка.

 

На

 

сѣверной

 

сторонѣ,

вблизи

 

Городища,

 

въ

 

не

 

давнее

 

время

 

были

 

два

 

кургана

значительной

 

величины:

 

но

 

они

 

уже

 

изчезлн,

 

бывъ

 

раско-

паны

 

до

 

основанія.

Атаманъ

 

и

 

войтъ

 

городисскіе —въ

 

актѣ

 

1655

 

г.

 

и

 

«село

Городище

 

I — въ

 

актЬ

 

1659

 

г.

 

Евстэфій

 

Максимовичъ

 

Роп-

ка

 

свящэнннкъ

 

городисскій

 

въ

 

актахъ

 

1676

 

и

 

1768

 

г.

Такъ

 

видимъ

 

но

 

дѣлаѵгь

 

рыхловскаго

 

монастыря,

 

тогда

 

какъ

по

 

бумагамъ

 

Полуботка,

 

Городище,

 

Оболонье—до

 

1677

 

г.

имѣпія

 

Адамовича,

 

а

 

потомъ— гетманской

 

булавы.

 

Итакъ

на

 

иыпѣшнемъ

 

мвстѣ

 

поселеніе

 

Городнсское

 

основалось

поглѣ

 

татарскаго

 

разгрома.

Въ

 

городищскомъ

 

храмѣ«успопія

 

пр.

 

Бородины

 

иконо*

п

 

Акты

 

рыхловскаго

 

мон.

 

стр.

 

3(Ж2,I



ос.

 

с

—

 

\

 

1 3

 

—

од

    

л)0
стасъ

 

устроенъ

 

въ

 

1745

 

г.;

 

но

 

другихъ

 

памятниковъ

 

древ-

ности

 

не

 

сохр;нілось.

 

Въ

 

1739

 

г.

 

безмѣстный

 

священникъ

просилъ

 

и

 

получилъ

 

половинную

 

часть

 

парохіи

 

въ

 

с.

 

Го-

родищи.

 

Ясно,

 

что

 

тогда

 

было

 

здѣсь

 

два

 

священника.

«Будиескую

 

дорогу явидимъ

 

въ

 

актѣ

 

1589

 

г.

 

1э

 

и

такъ

 

какъ

 

слово

 

«буда»

 

принадлежитъ

 

не

 

московскому,

 

а

литовско-русскому

 

нарѣчію:

 

то

 

иаселеніе

 

Буднща

 

относит-

ся

 

къ

 

литовскому

 

періоду

 

украинской

 

исторіи

 

будисскаго

атамана

 

съ

 

войтомъ

 

видимъ

 

въ

 

актѣ

 

1655

 

г.

 

Гстмаискимъ

упиверсаломъ

 

1666

 

г.

 

«село

 

Будище,

 

въ

 

полку

 

черни

говскомъ,

 

въ

 

сотпѣ

 

понурницкой

 

лежачее

 

зо

 

всими

 

при-

належностями»

 

отдано

 

было

 

рыхловскому

 

монастырю».

Церковь

 

в.

 

м.

 

Георгія

 

села

 

Буднща»

 

и

 

«будисскій

 

свя-

щенникъ

 

Адамъ

 

Чайка»

 

въ

 

рыхловскомъ

 

актѣ

 

1672

 

г.

 

а

по

 

акту

 

1 676

 

г.

 

извѣстенъ

 

будисскій

 

спящешшкъ

 

Діомидъ

*Іайковскій.

Въ

 

1736

 

г.

 

показывали

 

козаковъ

 

въ

 

Городнщѣ

 

30

 

и

въ

 

Будищѣ

 

35.
он

ояэ

щи

 

л

■

Число

 

нрихо:каиъ:

Городщской.

Будищской...

■

■

1770. 1790. 1810.

328,

 

318 352 338 376 360

1830. 1850. 1860.

398

I

   

I

   

I
361!

 

335

 

388

 

363

 

418

 

387

 

438

390

418

420

472

426

 

440

469

 

490

456

-485

.пня Въ

 

Горо.іищѣ

 

а

 

Будищѣ

 

съ

 

выгодою

 

занимаются

 

об-

работкою

 

дугъ

 

изъ

 

верболозаГ

 

На

 

влажномъ

 

мѣстѣ

 

саіка-

ютъ

 

колья

 

длиною

 

4|

 

арш.,

 

но

 

одному

 

на

 

квадратной

   

са-



—
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жени.

 

Черезъ

 

4

 

года

 

на

 

£

 

десятины

 

получается

 

600

 

де-

ревъ

 

— и

 

десятина

 

въ

 

годъ

 

доставляетъ

 

дохода

 

отъ

 

125

 

до

170

 

руб.

ПОНУРНИЦА

  

и

 

ВЕРБА

въ

 

верстѣ

 

одна

 

отъ

 

другой

 

на

 

р.

 

Богачкѣ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

съ

 

Шабалтасовкою.

 

въ

 

45

 

в.

 

отъ

 

Кролевца.

Положеніе

 

Пснурницы—картинное.

 

Глубокая

 

долина,

по

 

которой

 

пробѣгаетъ

 

Богачка,

 

дѣлитъ

 

Понурницу

 

на

 

двѣ

половины.

 

На

 

югъ

 

отъ

 

рѣчки

 

тянется

 

рядъ

 

горъ,

 

пересѣ-

гаомыхъ

 

оврагами

 

и

 

нокрытыхъ

 

плодолитыми

 

деревьями.

На

 

сѣверъ

 

отъ

 

рѣчки

 

мѣстность

 

отлогая,

 

но

 

возвышенная.

На

 

этой

 

мѣстности

 

раскинута

 

большая

 

часть

 

хатъ

 

въ

 

виду

холмовъ,

 

между

 

которыми

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

также

 

лѣпятся

хаты.

Мѣстный

 

расказъ

 

объясняетъ

 

происхождеиіе

 

Пснур-

ницы

 

отъ

 

какого-то

 

ляха,

 

который

 

сперва

 

ходилъ

 

пону-

рою, — не

 

говоря

 

ни

 

съ

 

кѣмъ

 

20 .

 

Но

 

объаспеніе

 

это— не

удачно.

 

Названіе

 

Панурницы

 

объясняется

 

дикостію

 

горис-

таго

 

и

 

ліхнаго

 

мѣста.

 

А

 

населеніе

 

Панурницы

 

далеко

древнѣе

 

всякаго

 

ляха,

 

какой

 

только

 

живалъ

 

въ

 

этомъ

 

краѣ.

Панурница

 

оказывается

 

люднымъ

 

сотепнымъ

 

мѣстечкомъ

уже

 

при

 

Хмѣльницкомъ

 

2 '.

20

 

Черниг.

 

в*д.

 

1857

 

г.

 

J6

 

3.

31

 

У

 

Ввлички

 

въ

 

1669

 

г.

 

«Ѳедоръ

 

Тупенко

 

сотникъ

 

Понурницкій».

II,

 

183.

 

315.

 

Объ

 

Андреѣ

 

Неетеренкѣ

 

см.

 

рыхлов

 

к

 

Й

 

монастырь

 

стр.

 

44 —

46.

 

Черниг.

 

1862

 

г.

 

Но

 

переписи

 

1731

 

г.

 

въ

 

понурницкой

 

сотн*

 

села:

 

Ср.

вгики,

 

Шаболтасовка,

 

Хлопиники,

 

Покошичв,- Авдѣсвка,

 

Мѣзинъ,

 

Псаровкп,

Иваньково,

 

Редичево,

 

Крыски,

 

Вышенки,

 

Разлсты,

 

Будище,

 

Городище

 

и

Оболонье.



—
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Поселеніе

 

Вербенки

 

на

 

р.

 

Вербѣ

 

(Богачкѣ)

 

видимъ

еще

 

въ

 

1399

 

г.

 

и

 

потомъ

 

при

 

московскомъ

 

правительствѣ,

въ

 

актѣ

 

1589

 

г.

 

22 ,

 

при

 

гетманщинѣ,

 

въ

 

актъ

 

1665

 

г.

 

23

потому

 

несомненно,

 

что

 

здѣсь

 

было

 

поселеніе

 

и

 

до

 

татаръ.

На

 

базарной

 

площади,

 

окруженной

 

лучшими

 

домами,

стоигъ

 

Понурницкій

 

каменный

 

храмъ

 

арханг.

 

Михаила,

построенный

 

съ

 

1810

 

г.

 

Иредшествовавшій

 

ему

 

древній

храмъ

 

архангела,

 

сгорѣвшій

 

отъ

 

молніи,

 

существовалъ

 

уже

въ

 

1670

 

г.

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

актахъ

 

сего

 

года

 

видимъ

 

по-

нурпицкаго

 

михайловскаго

 

священника

 

Іоанпа

 

Церковекаго,

а

 

въ

 

1687

 

г.

 

Петра

 

Дороѳеевнча

 

5 \

 

Между

 

тѣмъ

 

по

 

мѣст-

ному

 

иреданію

 

Михайловскому

 

храму

 

предшествовалъ

 

еще

небольшой

 

храмъ

 

св.

 

Екатерины,

 

котораго

 

памятникъ

 

былъ

цѣлъ

 

назадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

50.

Въ

 

михайловскомъ

 

храмѣ

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1611

 

г.

другое

 

м.

 

п.

 

1688

 

г.

 

съ

 

припискою:

 

«евангеліе

 

св.

 

до

церкви

 

св.

 

арх.

 

Михаила

 

поиуровской

 

далъ

 

е.

 

м.

 

в.

 

вой-

ска

 

запорожскаго

 

асаулъ

 

енеральный

 

Іоаинъ

 

Ломиковскій

року

 

1696».

 

Сер.

 

потиръ

 

съ

 

надписью:

 

«сосудъ

 

сей

 

со-

здася

 

до

 

церкви

 

арх.

 

Михаила

 

понурницкой

 

стараніемь

Іоанна

 

Ломиковскаго

 

асаула

 

войска

 

е.

 

ц.

 

в.

 

запорожскаго

енеральнаго

 

1696

 

року».

 

Служебникъ

 

львов,

 

и.

 

1691

 

г.

Тріоди

 

постная

 

и

 

цвѣтная

 

м.

 

п.

 

1699

 

г.

 

Въ

 

1747

 

г.

 

до-

велось

 

испытать

 

много

 

тревогъ

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

храмѣ

 

михай-

ловскомъ

 

оказались

 

минеи

  

съ

 

панмспованіемъ

 

имп.

 

Іоанна.

3J

 

Акт.

 

рыхл

   

мои.

 

л.

 

40.

 

63.

 

64.

  

См.

 

объ

 

Оболоньѣ.

33

  

Въ

 

мокошинскомъ

 

универсалѣ

 

1665

 

г.

 

«млинъ

 

Ѳасилевъ

 

въ

 

семь

Вербѣ

 

стоячій,

 

съ

 

единымъ

 

каменеаъ

 

и

 

ступнымъ

 

колесомъ-.

 

Въ

 

актѣ

 

рых.

монас.

 

1691

 

г.

  

«Илья

 

Марковйчъ

 

сввщенникъ

 

вербовскій».

34

  

Акт.

 

рыхлов.

 

монас.



-

 

m

 

—

Въ

 

пользу

 

храма

 

получается

 

съ

 

дома

 

и

 

лавокъ

 

до

106

 

р.

 

въ

 

годъ.

Другой

 

храмъ

 

въ

 

Понурницѣ

 

въ

 

честь

 

рож.

 

Богоро-

дицы,

 

деревянный,

 

построепъ

 

въ

 

1789

 

г.

 

Здѣсь

 

служеб-

никъ

 

мит.

 

Петра

 

Могилы

 

к.

 

н.

 

1646

 

г.

 

другой

 

п.

 

и.

1705

 

г.

 

Уставъ

 

и.

 

п.

 

1733

 

г.

 

При

 

Богородичномъ

 

хра-

мѣ

 

теплый

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

м.

 

Савастіана,

 

одного

 

вре-

мени

 

съ

 

Богородичнымъ.

Въ

 

Вербѣ

 

нынѣшпій

 

храмъ

 

св.

 

Троицы

 

построенъ

 

съ

1794

 

г.

 

Древиія

 

книги:

 

анѳологіонъ

 

львов,

 

п.

 

1651

 

г.

Тріодь

 

цвѣтная

 

львов,

 

п.

 

1688

 

г..

 

Постная

 

львов,

 

п.

 

1699

г.

 

Апостолъ

 

к.

 

п.

 

1710

 

г.

  

25 „

   

Евапгеліе

   

м.

 

и.

 

1716

 

г.

По

 

гражданской

 

вѣдомостп

 

въ

 

1736

 

г.

 

въ

 

Понурннцѣ

392

 

козака,

 

въ

 

Вербѣ

 

280.

По

 

исповѣднымъ

 

записямъ

 

число

 

прихожанъ:

Михайловский ......

Богородичной .......

Троицкой ...........

Въ

 

окрестности

 

Ионурпииы

 

есть

 

много

 

ыогилъ

 

и

 

кур-

гапоігь,

 

—

 

памятпнковъ

 

былаго.

 

Особенно

 

замѣчательны:

Могилки

 

и

 

Зѣньковка^

 

на

 

сѣверѣ

 

отъ

 

Понуршіиы.

 

На-

ро"ъ

 

говоритъ,

 

что

 

па

 

мѣстѣ

 

пазываемомъ

 

Могилками

 

бы-

ла

 

когда

 

то

 

кровавая

 

битва

 

козаковъ,

 

к

 

что

 

самый

 

отваж-

ный

 

босцъ

 

былъ

 

Зѣньыо.

 

Надобно

   

признать

   

за

   

вѣрнос,

35

 

У

 

Каратаева

 

нттъ.

1770 1790 1810 1830 1850 1860

874

 

840 930 880 856 822
1

764і

 

879 .697 722 752 770

742J

 

729 780 760 775 879 828

 

931
|

758 863 876 955

668 655 705 703 733 732 819

 

874 736 867 793 914
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—

что

 

это

 

было

 

въ

 

1664,

 

когда -Казимиръ

 

шелъ

 

отъ

 

Дѣви-

цы

 

черезъ

 

Сосницу

 

и

 

Коропъ

 

къ

 

Глухову.

 

Тогда

 

лѣвое

крыло

 

его

 

было

 

близко

 

къ

 

Понурнпцѣ.

 

Говорятъ,

 

что

 

По-

нурница

 

при

 

Зѣнькѣ

 

сильно

 

разорена

 

была

 

ляхами,

 

одна

половина

 

вызжена.

 

а

 

другая

 

разграблена

 

и

 

что

 

послѣ

 

того

Понурница

 

пользовалась

 

льготами.

 

А

 

такъ

 

было

 

послѣ

Казимирова

 

оиустошенія

 

1664

 

г.

Средства

 

къ

 

жизни

 

доставляютъ

 

мѣстнымъ

 

жителямъ

обработываиіе

 

земли

 

и

 

частію

 

промыслы.

 

Въ

 

Нонурнпігв

и

 

Вербѣ

 

приготовляется

 

болѣе

 

3

 

тысячь

 

пудовъ

 

невода,

нііа

 

сумму

 

20

 

т.

 

руб,

 

отправляема™

 

для

 

продажи

 

въ

 

Рос-

товъ

 

и

 

въ

 

другіе

 

прнбрежныя

 

мѣсга

 

Азовскаго

 

моря*,

 

иные

выдѣлываютъ

 

разную

 

глиняную

 

посуду.

ИВАНЬКОВО

 

и

 

КРЫСКИ

Одно

 

отъ

 

другаго

 

въ

 

3

 

верстахъ,

 

въ

 

30

 

отъ

 

Кролевца

 

и

35

 

отъ

 

Новгородсѣверска,

 

первое

 

съ

 

храмомъ

 

Покрова

Богородицы,

 

второе

 

съ

 

храмомъ

 

Рождества

 

Богородицы.

«Иваньковскій

 

ш.іяхъ

 

впдпмъ

 

въ

 

актѣ

 

1589

 

г.

 

а

 

въ

актѣ

 

1676

 

г.

 

иваньковскаго

 

священника

 

Ѳеодора

 

se .

 

На

западной

 

двери

 

ныпѣшняго

 

храма

 

вырѣзаны

 

слова:

 

«за

благословсніомъ

 

его

 

милости

 

отца

 

архимандрита

 

Аѳаиасія

Мяславскаго

 

року

 

1712

 

г.»

 

т.

 

е.

 

архимандрита

 

печерской

лавры,

 

за

 

которою

 

Иваньково

 

утверждено

 

и

 

царскою

 

грама-

тою

 

1720

 

г.

 

2Г -

При

 

недавней

 

починкѣ

 

Крысковскаго

 

храма,

 

когда

копали

 

Фундаментъ

 

для

 

олтарной

 

стѣпы,

 

найдена

 

была

каменная

 

плита

 

съ

 

высѣченными

 

словами:

 

1623.

 

Это

 

годъ

26

 

См.

 

о

 

рыхяовскоыъ

 

мон.

37

 

Опнс.

 

лавры

 

стр.

 

269.

2



-
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-

оспованія

 

одного

 

взъ

 

древнихъ

 

мѣстныхъ

 

храмовъ.

 

Въ

выпискѣ

 

1633

 

г.

 

о

 

бортныхъ

 

угодіяхъ

 

Новгородсѣверскаго

монастыря

 

читаемъ:

  

«за

 

ними

 

же,

 

села

 

Мезипа

 

бортники,

рыбпыя

 

ловли __

 

по

 

рѣчкѣ

 

Гадовеснѣ

   

отъ

 

Селища

   

отъ

Крысокг

 

виизъ

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

до

 

р.

 

Десны

 

а-— 58 .

 

Въ

верстѣ

 

отъ

 

Крысокъ

 

и

 

Иванькова,

 

расположенная

 

надъ

р.

 

Головесною

 

«Святая

 

Гора»,

 

по

 

отзыву

 

жителей

 

какъ

Крисковскпхъ,

 

такъ

 

и

 

йваньковскихъ,

 

была

 

когда

 

то

 

мѣ-

стомъ

 

храма.

 

Местность

 

эта

 

лѣтъ

 

за

 

40

 

окружена

 

была

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

глубокимъ

 

озеромъ,

 

которое

 

теперь

 

уже

занесено

 

иломъ.

 

Въ

 

такомъ

 

мЬстъ

 

храмъ

 

конечно

 

былъ

безопасенъ

 

отъ

 

пападепій

 

людей

 

хищныгь.

 

Въ

 

15Q

 

саже-

няхъ

 

отъ

 

этого

 

мѣста

 

мѣсность

 

ровная;

 

здѣ^ь

 

по

 

ныиѣ

выкапываются

 

черепки,

 

уголье

 

и

 

другіе

 

остаіки

 

былаю

жилаго

 

мвста.

 

И

 

по

 

преданно

 

мѣстпому,

 

Крыски

 

были

когда-то

 

здѣсь

 

и

 

расположены.

 

Вотъ

 

то

 

самое

 

мѣсто,

 

ко-

торое

 

въ

 

акт

 

в

 

1633

 

г.

 

называется

 

«Селищемъ».

 

Внутри

нынѣшпяго

 

носелсиія

 

есть

 

еще

 

городокп — гора,

 

вышиною

отъ

 

подошвы

 

до

 

50

 

саженей:

 

три

 

стороны

 

ея

 

весьма

 

кру-

ты

 

и

 

обрывисты;

 

съ

 

четвертой

 

стороны,

 

отъ

 

ЩЩ— въѣздъ

на

 

гору;

 

на

 

илощадкЬ

 

но

 

угламъ

 

еще

 

видны

 

ямы:

 

надоб-

но

 

полагать,

 

что

 

городокъ

 

окружепъ

 

былъ

 

стѣною.

 

Въ

низу

 

горы

 

не

 

въ

 

давнее

 

время

 

было

 

топкое

 

болото.

 

Видъ

съ

 

площадки

 

городка — красивый.

 

Это

 

намятникъ

 

города,

изтезпувшаго

 

въ

 

татарщину.— И

 

такъ

 

въ

 

Крыскахъ

 

видны

памятники

 

трехъ

 

эпохъ—дотатарской,

 

литовской

 

и

 

мо-

сковской.

На

 

стэромъ

 

иконостасѣ

 

Крысковскаго

 

храма

 

была

 

надпись:

«возобновлен

 

храмъ

 

сей

 

иконостаснымъ

 

и

 

нконнымъ

 

укра-

2в

 

Акт,

 

сбверск.

 

аои.

  

сгр.

  

158.



-

 

119
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шеиіемъ

 

за

 

щасливое

 

панованье

 

Маріи

 

Марковичевой

 

под-

скарбіевой

 

генеральной

 

1713

 

г. »

Но

 

акту

 

рыхловскаго

 

монастыря

 

1697

 

г.

 

извѣстенъ

Крысковскій

 

священникъ

 

Аврамій

 

Климовичь.

По

 

гражд.

 

вѣдомости

 

1736

 

г.

 

въ

 

йваньковѣ

 

56

 

ко-

заковъ.

 

Въ

 

Крыекахъ

 

въ

 

725

 

г.

 

130

 

дворовъ

 

подданныхъ

Иолуботка,на

 

дочери

 

котораго,

 

Елепь,

 

женатъ

 

былъ

 

Яковъ

Андреевнчь

 

Марковичь.

Число

 

прихожанъ:

 

Иваньковской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

 

484

и.

 

470

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

515

 

м.

 

523

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

550

м.

 

587

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

597

 

м.

 

605

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

563

м.

 

584

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

614

 

м.

 

654

 

ж.

 

Крисковской

 

ц.

въ

 

1770

 

г.

 

529

 

м.

 

524

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

550

 

м.

 

560

 

ж.,

въ

 

1810

 

г.

 

595

 

м.

 

606

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

556

 

м.

 

615

 

ж.,

въ

 

1850

 

г.

 

444

 

м.

 

533

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

425

 

м.

 

522

   

ж.

Жители

 

занимаются

 

хлвбопатествомъ,

 

обработкою

пеньки

 

и

 

свекловицы;

 

послѣднюю

 

доставляют!)

 

на

 

сахар-

ные

  

заводы.

Вотъ

 

памятникъ

 

о

 

Крысковскомъ

 

священникѣ:

«Благородный

 

мосце

 

пане

 

Іяковъ

 

Марковичь!

 

пане

 

и

благодѣтелю!

Но

 

первому

 

словесному

 

и

 

нынѣ

 

пнсменному

 

повтори-

тельному

 

в.

 

и.

 

папа

 

намъ

 

объявленнымъ

 

требованіямъ

 

взгля-

домъ

 

дѣла

 

пана

 

крысковскаго

 

о.

 

Ѳеодора

 

Ярошевича,

ижъ

 

бы

 

оное,

 

кому

 

надлежитъ,

 

изслѣдовати,

 

отъ

 

насъ

повелѣно

 

было

 

указомъ

 

пречестнимъ

 

о

 

Христѣ

 

отцамъ

іеромонаху

 

Ѳаддею

 

Какойловичу

 

да

 

намѣстнику

 

рыхлов-

скаго

 

монастыря

 

іеромонаху

 

Ипполиту

 

розыскать

 

и

 

пев-

ними

 

в

 

самой

 

сущей

 

иравдѣ

 

исправивъ

 

доводами

 

присилать

оное

 

сзѣдствіе

 

для

  

крайпяго

 

рѣшенія

 

въ

 

домт.

 

нашъ

 

прхі-
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ерейскій

 

повелѣлисмо;

 

а

 

яковое

 

по

 

тому

 

состоится

 

вире-

дѣленіе,

 

о

 

томъ

 

в.

 

ми.

 

пану

 

будетъ

 

не

 

неизвѣстно;

 

объ-

являемъ

 

и

 

зостаемъ

Благородія

 

вашого

 

всѣхъ

 

благъ

 

желаючій

Богомолецъ

 

смиренный

 

епископъ

 

Черниговскій

Иродіонъ

 

Ж.

Марта

 

7

 

д.

1731

 

г.

На

 

оборотѣ:

 

«благородному

 

его

 

милости

 

папу

 

Якову

Маркевичу

 

войска

 

запорожскаго

 

знатному

 

бунчуковому

 

то-

варищу».

Са.мъ

 

папъ

 

Яковъ

 

Марковичь

 

окончаніе

 

длинной

 

ис-

торіи

 

судебной

 

записалъ

 

такъ:

 

«декабря

 

16

 

1734

 

г.

 

ве-

чсромъ

 

иодаиныхъ

 

крысковскихъ

 

за

 

ихъ

 

вины

 

и

 

непосто-

янство,

 

что

 

подавано

 

мнѣ

 

суплику

 

объ

 

обидахъ

 

на

 

попа,

послѣ

 

съ

 

нихъ

 

иѣкоторые

 

отреклись,

 

наказывали

 

кіевымъ

боемъ»

  

29 .

Любопытна

 

запись

 

стародуб.

 

войта

 

о

 

смѣтливомъ

 

кры-

сковскомъ

  

обывателѣ.

«Року

 

1667

 

-аир.

 

2

 

предъ

 

урядомъ

 

стародуб.

 

передъ

мною

 

Констаптіемъ

 

Ларьіоповнчомъ,

 

на

 

тотъ

 

часъ

 

войтомъ,

Иваиомъ

 

Михайловичемъ,

 

Борысомъ

 

Карновичомъ,

 

бурми-

страми,

 

райцами,

 

лавпитками

 

ставти

 

очевисто

 

Андрей

 

Рад-

ковпчь

 

з

 

села

 

Крысий

 

чипилъ

 

обвещепо,

 

ижъ,

 

мовитъ,

наняла

 

мене

 

Маруха

 

Терсшковая,

 

обывателька

 

стародуб.

абы

 

ее

 

звозъ

 

до

 

Мовгородка,

 

ставши

 

на

 

урядѣ

 

Маруха

мовила,

 

я

 

у

 

Стародубѣ

 

тры

 

роки

 

жила,

 

а

 

мужъ

 

мой

 

Те-

решко

 

иошолъ

 

к

 

Мозырычамъ,

 

а

 

мпѣ,

 

мовнчъ,

  

велѣлъ

 

до

ы

 

Записки

 

2

 

Марковича

 

1,

 

435.

 

Замѣтки

 

о

 

нриходѣ

 

и

 

расходѣ

 

uo

Крыскаиъ

 

1,

 

336.

 

411.

  

2,

 

25.

 

112.

 

200.

 

290.



МоЁГородка

 

ШЩ

 

людей

 

нанявши;

 

другимі»

 

разомъ

 

под-

волла

 

щшщ

 

такъ

 

ловила:

 

мужъ

 

мой

 

пошолъ

 

по

 

седагь

хдѣба

 

Добывать. — Из

 

уряду

 

выслухавши

 

еи

 

коптроверсію

послали

 

слугъ

 

мѣскихъ

 

и

 

велѣли

 

побрать,

 

которы

 

при

 

пей

рѣчи

 

зоетаютъ:

 

гарусу

 

темного

 

сипего

 

поштуіш,

 

каралей

трое,

 

шолку

 

мотокъ

 

цыглятого,

 

гарусу

 

чырвоного

 

мотокъ,

и

 

снурка

 

чорного

 

толкового

 

мотокъ,

 

Панова

 

чорная,

 

ко-

жѵхъ

 

новый

 

мѵжскій.

 

свита

 

новая,

 

сало

 

начатое,

 

катѵля

одна

 

з

 

заболоццомъ

 

чырвоннынъ,

 

полотна

 

сувой

 

белого,

наметка

 

три,

 

сороки

 

тры,

 

рядно

 

одно,

 

топоръ,

 

заступь.

Которые

 

ричы

 

перегледевши

 

велѣли

 

положить

 

па

 

урядѣ,

а

 

еи

 

Маруху

 

до

 

вязеня

 

дать

 

вельли;

 

н

 

она

 

нз

 

везепя

 

уте-

кла

 

з

 

уряду,

 

што

 

есть

 

и

 

записано».

Въ

 

Крыскахъ

 

и

 

Иваньковѣ

 

издавна

 

занимаются

 

при-

готовленіемъ

   

рыболовныхъ

 

сѣтей

 

и

 

певодовъ,

 

на

 

продажу.

ИОКОШИЧИ.

Въ

 

8

 

веретахъ

 

отъ

 

м.

 

Понурнпцы, — въ

 

12

 

отъ

 

рых-

ловскаго

 

монастыря,

 

въ

 

средипѣ

 

между

 

городами

 

Новго-

родсѣверскомъ,

 

Соспицею,

 

Кролевцемъ

 

и

 

Коропомъ

 

* —

село

 

Покоиіичи,

 

по

 

управленію

 

долгое

 

время

 

числилось

 

въ

сотнѣ

 

Ионорницкой,

 

въ

 

намѣстпнтествѣ

 

протопопіи

 

новго-

родской,

 

десятоиачалія

 

Рыковскаго

 

30 .

Время

 

первоначальнаго

 

заселепія

 

земель

 

иокошицкихъ

неизвестно.

 

Ведомость

 

1730

 

г.

 

говоритъ:

 

«село

 

Пок.оши-

чн

 

на

 

якій

 

урядъ

 

изъ

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

належало

 

и

 

кто

 

пмъ

владѣлъ,

 

того

    

тамошпіе

   

жители

    

не

 

упомнятъ;

   

показали

*

 

Отъ

 

повтор,

 

сѣв.— въ

 

30

 

верст.,

 

отъ

 

Сссницм— въ

 

40,

 

отъ

 

Кролев-

ца— 35,

 

отъ

 

Коропа-въ

 

30.

30

   

Церковные

 

акт.

 

1722 ( — 1780

 

годовъ.
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—

сказекою,

 

что

 

было

 

за

 

гетманояъ

 

СаноЙловичемг,

 

кото-

рый

 

отдалъ

 

изъ

 

своего

 

владѣнія

 

товарищу

 

войсковому

 

Са-

вицкому,

 

а

 

по

 

смерти

 

Савпцкаго

 

отдалъ

 

Ивану

 

Ростков-

скому

 

за

 

ноказанніе

 

его

 

въ

 

чигиринскомъ

 

походѣ

 

заслуги;

послѣ

 

его

 

во

 

владѣнін

 

за

 

зятемъ

 

Ростковскаго

 

бунчуко-

вимъ

 

товарищемъ

 

Максимомъ

 

Долпнскимъ,

 

а

 

пыпѣ

 

за

 

сы-

номъ

 

его

 

Иваномъ

 

Долннскнмъ

 

3| ».

 

Унпверсалъ

 

19

 

ноя-

бря

 

1708

 

г.

 

говорилъ:

 

«панъ

 

Макспмъ

 

Долинскій,

 

това-

рвщъ

 

войсковый.

 

мѣючи

 

по

 

тестю

 

своему

 

небожчику

 

по

Ростковскому,

 

селце

 

Покошичн,

 

унѣверсаломъ

 

антецессора

утвержденное,

 

и

 

млипъ

 

на

 

р.

 

Головеснѣ

 

о

 

двохъ

 

колахъ

стоячій,

 

а

 

другій

 

на

 

Машевомъ

 

болотѣ

 

о

 

едпомъ

 

коле

 

н

з

 

ступами,

 

купленіе

 

з

 

угодьями,

 

иросплъ»

 

н

 

получнлъ

 

гет-

манское

 

подтверждепіе.

 

Еще

 

въ

 

жпвыхъ

 

сотни

 

самовид-

цевъ

 

того,

 

что

 

лѣтъ

 

30

 

тому

 

назадъ

 

вдоль

 

села

 

по

 

до-

вольно

 

глубокой

 

двухверстной

 

долинѣ,

 

при

 

которой

 

съ

обоѣхъ

 

сторонъ

 

расположено

 

село,

 

протекала

 

обильная

 

ры-

бою

 

рѣчка

 

«Гусинецъ»,

 

нмѣвшая

 

свой

 

истокъ

 

въ

 

l h-

 

вер-

сты

 

къ

 

Ю.

 

3.

 

отъ

 

села

 

при

 

подошве

 

горы

 

и,

 

протекши

 

двух-

верстное

 

разстояиіе,

 

вливалась

 

въ

 

рѣчку

 

Юрокъ,

 

а

 

отту-

да—въ

 

р.

 

Десну.

 

Орошая

 

долину

 

села,

 

па

 

протяженіи

котораго

 

было

 

несколько

 

мукомольпыхъ

 

мелышцъ,— каж-

дая

 

о

 

нѣсколыснхъ

 

колахъ

 

32 , — Гусинецъ

 

поддерживали

 

не

проходимыя

 

болота,

 

съ

 

обоѣхъ

 

сторонъ

 

протока

 

заросшія

камышомъ

 

(очеретомъ).

 

Тридцатилетнее

 

время

 

не

 

оставило

въ

 

Нокошнчахъ

 

нп

 

малѣйшихъ

 

слѣдовъ

 

рѣкн

 

и

 

гнилыхъ

мьстъ.

 

Наклонная

 

суглинистая

 

земля

 

отъ

 

весеипаго

 

поло-

водья

 

и

 

нролпвпыхъ

 

лѣтпихъ

 

дождей

 

унесла

 

надежды

 

жиз-

51

 

Дѣло

 

дворян,

 

собр.

 

о.

 

ДолинскНХ'Ь.

"

 

]Бще

 

въ

 

жиеыхъ

 

владельцы

 

тѣхъ

 

мельниціі.



«*•

 

І2з

 

*■*

неннаго

 

удобства

 

першхъ

 

поселен цевъ,

 

оставивъ

 

на

 

гЛш
того

 

потомству

 

ихъ

 

и

 

песокъ

 

'".

 

Невольпымъ

 

ужасомъ

проііакаешься

 

отъ

 

всеистребляющаго

 

времени,

 

при

 

видѣ

 

дѣй-

сгвптелыіаго

 

иастоящаго

 

и

 

сомнителыіаго

 

прошедшаго,—;

при

 

неволыіомь

 

недовѣріи

 

къ

 

сотнямъ

 

свидетелей

 

30

 

лет-

ней

 

старины.

Въ

 

2

 

верст-ахъ

 

отъ

 

села

 

къ

 

столбовой

 

дорогѣ.,

 

иду-

щей

 

изъ

 

Новгородсѣверска

 

на

 

Сосницу

 

и

 

Черниговъ,

 

при-

легаютъ

 

иокошпнскія

 

земли,

 

нзвѣстныя

 

въ

 

народе

 

подъ

названіемъ

 

«Селище».

 

Если

 

не

 

ошибаемся,

 

то

 

это — то

Селище,

 

которое,

 

въ

 

переписи

 

1633

 

г.,

 

названо

 

«Сели-

щемъ»

 

Рожницкаго

 

34 .

 

По

 

предапію, — несчастные

 

посе-

ленцы,

 

съ

 

одной

 

стороны— нскавшіс

 

убѣжища

 

отъ

 

прсслѣ-

довапія

 

непріятелей

 

въ

 

смутпьш

 

времена

 

гетманщины,— съ

другой — тѣсниаые

 

малоземельемъ

 

и

 

безводіемъ

 

принужде-

ны

 

были

 

испросить

 

позволепіе

 

у

 

первыхъ

 

обывателей

 

По-

кошичь,

 

нуждавшихся

 

въ

 

числе

 

рабочнхъ

 

[)укъ, — иересе-

литься

 

на

 

ихъ

 

земли,

 

богатая

 

плодородіемъ.

 

II

 

точно:

земледѣльческій

 

плугъ

 

и

 

по

 

ныне

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ

 

выпахн-

ваетъ

 

иногда

 

обломки

 

каменной

 

посуды,

 

гвозди,

 

крючки

н

 

т.

  

п.

Единственный

 

письменный

 

памятннкъ

 

дреппяго

 

суще-

ствованія

 

въ

 

Покошичахъ

 

церкви

 

есть

 

ея

 

евангеліе.

 

На

нелъ

 

по

 

лпетамъ

 

(па

 

первыхъ

 

листахъ

 

евангелиста

 

Марка)

надписано

 

следующее:

 

«1706

 

року

 

месяца

 

декемврія

 

26

дня,

 

я

 

Максилъ

  

Лаврѣпокъ

   

Долѣнскій

   

з

   

женою

   

своею

™

 

Только

 

въ

 

весеннее

 

время,— во

 

время

 

таянія

 

енВгокъ,

 

можно

 

видѣть

 

вѣ

Покошичахъ

 

потокъ,

 

поглощагощій

 

пногда

 

нѣсколько

   

жизней — жертвъ

 

неос»

Торожной

 

салонвдѣянноетп,

 

йлп

 

неопытности.

-

    

3 <

 

См

   

о

 

Мѣзинѣ.



ІІелапею

 

и

 

со

 

Чады

 

своими

 

Іоаиномъ

 

и

 

Марѳоіо

 

надалй

 

с!о
папрестольное

 

евангеліе

 

до

 

храму

 

св.

 

Троицы

 

покошиц-

ской

 

за

 

отиущеніе

 

грѣховъ

 

своихъ

 

на

 

вѣчніе

 

часи».

 

Двѣ

мѣстныя

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери,-— памятники

древней

 

греческой

 

живописи

 

и

 

остатки

 

перваго

 

храма,

 

а

также

 

плащаница

 

холстяная

 

3S — пронзведеиіе

 

такой

 

же

 

не-

взыскательной

 

старины,— ручаются

 

покрайнѣй

 

мѣрѣ

 

за

 

50

лѣтъ

 

существованія

 

храма

 

прежде

 

1700

 

года.

Въ

 

другомъ

 

напрестольномъ

 

евангеліа,

 

напечатанномъ

при

 

Елисаветѣ

 

Петровне

 

съ

 

благословенія

 

св.

 

синода

 

въ

Москве

 

1754

 

г.

 

мая

 

мѣсяца,

 

имеется

 

следующая

 

надпись:

«сія

 

книга

 

освященное

 

евангеліе

 

куплено

 

къ

 

новопере-

строенпой

 

церквѣ

 

троицкой

 

покошннской

 

священникомъ

Іоанномъ

 

Скубачевскимъ

 

1756

 

г.

 

декемврія— дня,

 

да

 

къ

оной

 

же

 

церквѣ

 

за

 

стараніемъ

 

онаго

 

жъ

 

священника

 

крес-

товъ

 

два,—одйнъ

 

цѣновій,

 

а

 

другій

 

деревянній»...

 

Зна-

читъ,

 

храмъ

 

за

 

давинмъ

 

существованіемъ

 

своимъ

 

требовалъ

нерестроекъ.

 

На

 

это

 

обстоятельство,

 

кромѣ

 

преданіі

 

уст-

паго,

 

указываетъ

 

Фамильная

 

заметка

 

письменная,

 

сделан-

ная

 

для

 

памяти

 

на

 

одной

 

изъ

 

молпгвеипыхъ

 

киигъ

 

одного

прихожанина

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

1756

 

г.

 

по

 

случаю

 

починки

церкви

 

вся

 

церковная

 

утварь

 

и

 

священно-богослужебпыя

сосуды

 

были

 

внесены

   

въ

 

его

 

домъ

   

п

 

тамъ

   

отправлялось

35

 

При

 

церквп

 

иііѣется

 

и

 

другая

 

плащаница

 

иовѣйшая

 

на

 

полутабен-

к*

 

съ

 

следующею

 

надписью:

 

«сія...

 

сооружися

 

женами

 

прихода

 

церкви

 

свято,

троицкой

 

покошннской

 

за

 

спрошенные

 

деньги

 

9

 

руб.

 

съ

 

полтиною

 

по

 

ста-

рательстну

 

священника

 

тоя

 

церкви

 

Даніила

 

Оробьевскаго

 

1765

 

г.

 

Февр.

 

11

д.»

 

Въ

 

1856

 

г

 

въ

 

покошицкую

 

рковь

 

кушілъ

 

новую,

 

на

 

малиновоиъ

 

бар-

хат*,

 

плащаницу

 

черниговскій

 

едпкъ

 

Андрей

 

Варооломеевичъ

 

Ходотъ—

уроаенецъ

 

покошинскій,



богослужеше.

 

Весь

 

полный

 

йконостасг

 

этого

 

храма

 

елѵ<

житъ

 

теперь

 

украгаеиІемг

 

частію

 

олТари,--частію

 

прочнхъ

частей

 

храа:а.

 

Иконопись

 

и

 

позолота

 

рѣзныхъ

 

рамъ

 

отъ

времени

 

мало

 

почернѣли.

 

Искусная

 

рука

 

рѣзца

 

оставила

по

 

себв

 

память

 

(особенно

 

на

 

царскнхъ

 

вратахъ)

 

затѣйли-

вой

 

работы,

 

строгой

 

но

 

выаолненію

 

идеи— изобразить

 

на

нихъ

 

мпоголиственный

 

виноградъ

 

Христовъ.

На

 

косякахъ

 

дверей

 

главнаго

 

входа

 

нынѣшцаго

 

храма

находится

 

искусно

 

вырезанная

 

славянскими

 

литерами

 

пад-

шісь:

 

«создася

 

святый

 

храмъ

 

сей

 

1780

 

г.

 

маія

 

5

 

дня».

На

 

стороне

 

косяка:

 

«дѣлалъ

 

майстеръ

 

новгородский

 

Миха-

нлъ

 

Логгиновъ».

 

Изъ

 

просительной

 

книги,

 

(хранимой

 

въ

архивѣ)

 

выданной

 

нзъ

 

копсисторіи

 

для

 

нспрошенія

 

оіъ

христолюбцевъ

 

милостнннаго

 

подаянія,

 

видно,

 

что

 

по

 

до-

ношенію

 

протопопіи

 

новгородской

 

дозволено

 

было

 

сдѣлать

сборъ

 

для

 

перестройки

 

вновь

 

прежнягб

 

ветхаго

 

храма.

 

При

пособіи

 

испрошеннаго

 

подаянія

 

съ

 

невероятною

 

дѣятель-

ноетію

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

два

 

приходскіе

 

священника

 

съ

 

при-

хожанами

 

приготовили

 

всѣ

 

потребные

 

матеріалы

 

и

 

въ

 

томъ

же

 

году

 

храмъ

 

освященъ.

Изъ

 

архивныхъ

 

актовъ

 

церковныхъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

По-

кошичахъ

 

съ

 

1760

 

г.

 

было

 

два

 

священника—Даніилъ

 

Оро-

бьевскій

 

и

 

Іоаннъ

 

Даровскій, — оба

 

деятельные

 

участники

при

 

сооруженіп

 

пынѣшпяго

 

храма.

 

Первый

 

изъ

нихъ

 

не

 

отстуипо

 

распоряжался

 

постройкою

 

и

 

примеромъ

побуждалъ

 

прпхоіканъ

   

къ

 

пожертвованіямъ

 

36 ;

   

а

   

другой

30

 

Большая

 

часть

 

богослужебныхъ

 

книгѣ

 

куплены

 

на

 

собственный

 

ег.О.

деньги — какъ-то;

 

12

 

каигъ

 

иѣсячной

 

минеи,

 

октоихъ,

 

2

 

тріоди

 

и

 

большое

еваигеліе.



нс.прашнвалъ

 

доброхотный

 

подаииія

 

3? ,

 

по

 

всей

 

чернигов-

ской

 

euapxiu

 

:ss .

 

За

 

то

 

любовь

 

Трісдннаго

 

къ

 

возлюбив-

шнмъ

 

славу

 

Его

 

а

 

на

 

землѣ

 

отличила

 

перваго

 

изъ

 

нихъ,

Оробьевскаго,

 

между

 

его

 

собратамп

 

звапіемъ

 

десятона-

чальника

 

эв .

 

Трудъ

 

а

 

жертвы

 

часгаго

 

сердца

 

уплочсны

были

 

отъ

 

пебеснаго

 

правосудія

 

усердіемъ

 

подіипепныхъ;

а

 

благословеніе

 

Божіе

 

утвердило

 

за

 

потомствомъ

 

воздая-

піе

 

отъ

 

руки

 

правительства

 

10 .

 

Средствами

 

къ

 

жпзіш

 

того

и

 

другаго

 

священника

 

были

 

доброхотпыя

 

оодаяаія

 

отъ

 

уеер-

дія

 

прпхожанъ;

 

земли

 

при

 

церкви

 

на

 

содержаніе

 

евящен-

но-церковнослужителей

 

не

 

было;

 

каждый

 

изъ

 

шіхъ

 

полу-

чалъ

 

отсыпной

 

хлѣбъ, — свлщеннпкъ

 

не

 

зіспѣе

 

25

 

четвер-

тей,

 

діаконъ

 

не

 

менѣе

 

15,

 

псаломщикъ—10

 

и

 

пономарь

не

 

меиѣе

 

5

 

четвертей

 

*'.

 

Всѣ

 

жили

 

безбѣдно

 

13 .

 

Ныпѣ

Иокошичн,

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

плату,

 

состоя гъ

въ

 

5

 

классѣ.

Ме№ду

 

древностями

 

храма

 

заслуживаю™

 

особенного

впиманія:

1.

 

Курская

 

икона

 

БожіеЙ

 

Матери.

 

Ликъ

 

па

 

иконѣ

ветхій,

 

но

 

довольно

 

чистый;

 

живопись

 

правильная

 

п

 

изя-

щная,

 

на

 

б

 

вершковомъ

 

дубоваго

 

дерева

 

блутикѣ,

 

подъ

серебрянною

   

вызолоченною

   

ризою

  

старинной

   

п

 

красивой

37

  

Обіі

 

этоиъ

 

гов.

 

старожилы

 

и

 

сличеніо

 

записи

 

его

 

на

 

просит,

  

книіѣ

еъ

 

арх.

 

акг.

38

  

Какъ

 

великъ

 

былъ

 

сборъ— неизп.

 

На

 

13

 

(иаъ

  

45)

   

лисгахт,

   

нами-

тывается

 

150

 

р.

 

и

 

18'/2

 

к.

 

«ее.

39

  

Арх.

 

акты

 

1781-1794

 

г.

*°

 

Внуки

 

его,

 

одна

 

65

 

лѣтъ

 

покошинскаа

   

просфпрня;

   

а

 

другой

   

56

 

л-

на

 

приарѣніи

 

духовнаго

 

попечительства.

<[

 

Архив,

 

акт.

 

1760—1813.

43

 

Свидѣтельство-

 

преданія

 

и

 

остатка

 

богатой

 

собственности.



-

 

12?

 

-

работы

 

съ

 

вѣнцемъ

 

такого

 

же

 

достоинства

 

и

 

съ

 

оправою

вызолоченной

 

красивой

 

рѣзьбы.

 

Надпись

 

па

 

ней

 

говоритъ:

«сія

 

икона

 

надана

 

въ

 

церковь

 

живоначальныя

 

Троицы

покошинскую

 

рабоиъ

 

Божіимъ

 

Іоанномъ

 

Кременевымъ

1758

 

г.»

 

Ііреданіе

 

дополняетъ,

 

что

 

икона

 

эта

 

была

 

един-

ственный

 

даръ

 

бѣдной

 

вдовы,

 

благословившей

 

ею

 

едино-

родного

 

сына

 

(Іоанна

 

Кременева),

 

когда

 

сей

 

шолъ

 

стать

въ

 

ряду

 

ополченцевъ

 

великаго

 

Петра

 

противъ

 

шведовъ.

Кременевъ,

 

пріявшій

 

благословеніе

 

матери,

 

во

 

всѣхъ

 

сом-

нителышхъ

 

обстоятельствахъ

 

войны

 

и

 

мира

 

обращался

 

къ

св.

 

иконѣ

 

съ

 

молитвою

 

и

 

веякій

 

разъ

 

съ

 

успѣхомъ.

 

Бла-

годарное

 

чувство

 

сердца,

 

по

 

причнпѣ

 

многократно

 

испы-

таннаго

 

нмъ

 

заступничества

 

Царицы

 

небесной,

 

или,

 

какъ

выражается

 

преданіе, — «по

 

причнпѣ

 

замѣчаемыхъ

 

имъ

 

зна-

мепій,

 

расположило

 

мысль

 

Кременева,

 

за

 

возвращеиіемъ

домой,

 

отдать

 

икону

 

въ

 

церковь

 

съ

 

помянутою

 

отдѣлкою

на

 

свой

 

собственный

 

коійтъ.

 

Въ

 

этого

 

времени

 

нногіе

 

во

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

 

своей

 

жизни

 

съ

 

усердіемъ

 

прпбѣ-

гаютъ

 

къ

 

сему

 

лику

 

Заступницы

 

рода

 

христіанскаго

 

и

 

по

тенлотѣ

 

своей

 

вѣры

 

обрѣтаютъ

 

просимое.

 

Такъ

 

въ

 

годину

иснытанія

 

троекратного

 

сварѣпствованія

 

холеры

 

въ

 

окрест-

ностяхъ,

 

прихожане,

 

съ

 

горячею

 

мольбою

 

ирибѣгавшіе

 

къ

Богоматери

 

и

 

съ

 

молптвословіемъ

 

виоспвчііе

 

въ

 

свой

 

дояъ,

считаютъ

 

(но

 

духу

 

вѣры

 

народной),

 

что

 

они

 

во

 

всѣ

 

три

раза

 

или

 

облеглспы

 

или

 

вовсе

 

были

 

свободны

 

отъ

 

губи-

телыіаго

 

дѣйствія

 

сей

 

эпндемін

 

4 \

2.

 

Евангеліе,

 

о

 

которомъ

 

сказано

 

было

 

выше;

 

за

 

по-

терею

 

выходиаго

   

листа— нензвѣстиаго

   

издпиія,

    

вѣроатно

At

 

Жертвою

 

холеры

 

въ

 

1831

 

г.

 

была

 

одна

 

душа

 

муж.

   

пола;

   

въ

 

1848

Г,

 

16

 

муж.

 

и

 

16

 

жен.;

 

въ

 

1855

 

г.

 

3

 

муж.

 

и

 

5

 

jkrh.

 

пола.



ЛШййкаго

 

йзданіи,

 

что

 

видно

 

ийъ

 

йлнчеиія

 

отпечатанйыхъ

еваигеліЙ

 

въ

 

тозіъ

 

же

 

мѣетѣ

 

и

 

годѣ.

3.

   

Тріодіонъ— пентикостаріонъ

 

«отъ

 

елйнскаго

 

изолѣ-

дованъ»,

 

изданный

 

въ

 

Львовѣ

 

1642

 

f.

 

Mux.

 

Слезкою.

4.

   

Книжица

 

собранія

 

нужиыхъ

 

а

 

благонотребныхъ

ектеній,

 

на

 

первомъ

 

листѣ

 

которой

 

изображеиъ

 

крестъ,

 

а

подъ

 

нимъ

 

надпись:

 

«Христосъ,

 

въ

 

страданіи

 

терпѣніе

 

из-

лагаетъ,

 

смиреніе

 

представляетъ,

 

послушаніе

 

исиолняетъ,

любовь

 

совершаетъ:

 

сими

 

добродѣтелей

 

Маргаритами

 

4

 

ро-

ги

 

креста

 

украшаются.

 

И

 

есть

 

выше

 

всѣхъ

 

любовь,

 

одес-

ную

 

послушаніе.

 

ошуюю

 

терпѣніе.

 

Вь

 

глубннѣ

 

корень

 

доб-

родѣтелей- смиреніе

 

(Іеронимъ

 

на

 

евангеліе).

 

На

 

другой

сторонв

 

перваго

 

листа

 

нзображенъ

 

Грнгорій

 

Двоесловъ.

Въ

 

архивѣ

 

хранятся

 

копіи

 

указовъ

 

съ

 

1714

 

г.

 

Испо-

вѣдныя

 

тетради

 

начинаются

 

съ

 

1750

 

г.,

 

впрочемъ

 

есть

такія

 

и

 

1726— 27

 

годовъ.

 

Случайно

 

уцѣлѣвшія

 

метриче-

скія

 

книги

 

начинаются

 

сг

 

1744

 

г.,— не

 

полныя,

 

съ

 

при-

шивными

 

иногда

 

лоскутами,

 

служащими

 

за

 

метрическую

 

за-

писку

 

на

 

случай

 

пропуска

 

45 .

По

 

гражданскимъ

 

вѣдомостямъ

 

въ

 

1724

 

году

 

во

 

вла-

ді.ііи

 

Долпнскаго

 

-

 

была

 

22

 

двора;

 

козаковъ

 

въ

 

1731

 

г.

было

 

62

 

семьи.

 

По

 

церковнымъ

 

заиисямъ

 

чіГсло

 

нрихожанъ

въ

 

1730

 

г.

 

346

 

м.

 

428

 

ж

 

;

 

въ

 

1750

 

г.

 

483

 

м.

 

458

 

ж.;

въ

 

1870

 

г.

 

530

 

м.

 

520

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

575

 

м.

 

560

 

ж.;

въ

 

1810

 

г.

 

624

 

м.

 

620

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

673

 

м.

 

680

 

ж.;

въ

 

1850

 

г.

 

735

 

м.

 

638

 

ж.:

 

въ

 

1860

 

г.

 

770

 

я.

 

781

   

ж.

45

 

Напр.

 

въ

 

метр,

 

за

 

1744

 

г.

 

род.

 

5

 

м.

 

8

 

ж.,

 

бракосоч.

 

суар.

 

15,

 

лицъ

30,

 

умер.

 

7

 

и.

 

4

 

ж

 

;

 

съ

 

1746

 

г.

 

род.

 

16

 

ы.

 

14

 

ж.

 

Суируж.

 

18,

 

лицъ

 

36,

умер.

 

4

 

м.

 

4

 

ж.

 

и

 

т.

 

п., — это

 

такія

 

цифры,

 

которыя"

 

предполаіаютъ

 

болі.шіе

каждогодные

 

пропуки

 

въ

 

родившихся

 

и

 

умерщихъ.
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Въ

 

Нокошичахъ

 

насчитывается

 

также

 

28

 

дворовъ

 

мел-

копомѣстныхъ

 

дворянъ;

 

большая

 

часть

 

таковыхъ— пропс-

хожденія

 

казачьего.

Средствомъ

 

къ

 

жизни

 

покошичанъ

 

служатъ

 

земледѣ-

ліе

 

и

 

торговля

 

лѣсомъ.

Въ

 

Покошичахъ

 

есть

 

двѣ

 

личности,

 

рѣзко

 

отличающі-

яся

 

отъ

 

прочихъ

 

поселянъ

 

своимъ

 

безукоризпеннымъ

 

пове-

деніемъ

 

и

 

благочестивою

 

жизнію.

 

Первая,— -извѣстная

 

въ

народѣ

 

монашка

 

Анна

 

Поликарпова

 

Ходогь,

 

дочь

регистратора.

 

Съ

 

самаго

 

дѣтства

 

своего

 

она

 

почув-

ствовала

 

прнзваніе

 

къ

 

благочестивой

 

дѣвственной

 

жизни.

Иромыслъ

 

Божій

 

восппталъ

 

ея

 

душу

 

подъ

 

опытнымъ

 

пад-

зоромъ

 

ея

 

благочестивой

 

матери;

 

на

 

17

 

году

 

жизни

 

своей

она

 

почувствовала

 

неотразимое

 

желаніе

 

итти

 

въ

 

Іерусалнмъ,

а

 

какъ

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

—

 

сирота,

 

то

 

она

 

не

 

имѣла

 

средствъ

решиться

 

на

 

подобное

 

дѣло.

 

Съ

 

единственною

 

цѣлію

 

до-

быть

 

способы

 

лутешествія,

 

она

 

приняла

 

па

 

себя

 

должность

ключницы

 

въ

 

имѣиін

 

помЬщнцы

 

фонъ

 

Бригепой.

 

Испытавъ

тамъ

 

всевозможные

 

труды

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

пользу

 

сна-

чала

 

затаенной

 

мысли,

 

а

 

иотомъ

 

горькія

 

насмѣшки

 

ея

 

лег-

ковѣрію,

 

открывшему

 

эту

 

тайну

 

своей

 

же

 

братіи

 

по

 

реме-

слу,

 

оні

 

на

 

издержкахъ

 

годовой

 

заработанной

 

платы

 

ушла

въ

 

Іерусзлнмъ.

 

Путешествіе

 

ея

 

продолжалось

 

два

 

года.

За

 

возвращеніемъ

 

домой,

 

куда

 

принесла

 

съ

 

собой

 

благо-

словепіе

 

патріарха

 

восточной

 

страны,

 

она

 

поселилась

вблизи

 

роднаго

 

мвсга

 

своего,

 

въ

 

3-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

села,

въ

 

трущобѣ

 

лѣса,

 

состроивъ

 

себѣ

 

тамъ

 

такъ

 

называемый

«скитокб».

 

Всю

 

жизнь

 

свою

 

проводить

 

она

 

въ

 

чтспін

божествениыхъ

 

нисаній,

 

житій

 

святыхъ

 

и

 

молптвъ;

 

неуиу-

стителыю

   

паждое

   

богослужепіс,

    

не

 

смотря

   

ни

 

на

 

какія
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условія

 

для

 

жизни

 

и

 

здоровья,

 

первая

 

по

 

зову

 

колокола

является

 

въ

 

церковь;

 

здѣсь

 

она

 

молится

 

душою

 

и

 

тѣломъ,

невольно

 

увлекая

 

и

 

другихъ

 

своимъ

 

примѣромъ.

 

Многіе

считаютъ

 

за

 

счастіе

 

ея

 

соввтъ

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

предпри-

нимаемомъ

 

дѣлѣ,

 

посѣщеніе

 

ею

 

чьего

 

нибудь

 

дома— мило-

стію;

 

уважеиіе

 

ея

 

къ

 

кому

 

нибудь—даромъ

 

благодати.

 

Бе-

сѣда

 

съ

 

нею

 

умилительно-пріятна,

 

это

 

плодъ

 

многовѣдѣнія

духовнаго.

 

Средства

 

къ

 

жизни

 

ея,— честный

 

мозолевый

трудъ.

 

Каждая

 

минута

 

насгупившаго

 

дня

 

имѣетъ

 

свое

 

дѣ-

ло

 

по

 

заведенному

 

ею

 

разъ

 

навсегда

 

порядку.

 

1858

 

г.

 

отъ

Рыхловскаго

 

игумена

 

(пыпѣ

 

архимандрита)

 

приняла

 

она

схиму,

 

уневѣстивъ

 

себя,

 

втайнѣ

 

отъ

 

міра,

 

на

 

всю

 

жизнь

Христу,

 

подъ

 

нменсмъ

 

Августы.

 

Каждый

 

годъ

 

раза

 

два

бываетъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

на

 

поклопеніе

 

мошамъ

 

св.

 

угодниковъ,

въ

 

Рыхдовскомъ

 

и

 

другихъ

 

монаетырахъ— во

 

всякое

 

удоб-

ное

 

время.

 

Чуждая

 

интереса

 

жиіейскаго,

 

тихо

 

и

 

мирно

проводитъ

 

она

 

56-й

 

годъ

 

отъ

 

роду.

 

Безъукоризненная

жизнь

 

ея,

 

какь

 

и

 

всѣхъ

 

вообще

 

людей

 

добродѣтельныхъ,

не

 

была

 

однакожъ

 

изъята

 

отъ

 

нареканій

 

враждебнаго

 

міра.

Вирочемъ

 

какъ

 

ни

 

хитры

 

бывали

 

уловки

 

завистниковъ

 

доб-

ра,

 

старавшихся

 

подорвать

 

о

 

пей

 

мивніе

 

людей,

 

но

 

благо-

дать

 

Божія

 

досіазляла

 

и

 

доставляетъ

 

торжество

 

доброде-

тели

 

и

 

благочесіію.

Не

 

менѣе

 

замѣчательна

 

въ

 

Нокошичахъ

 

другая

 

лич-

ность, — это

 

95

 

лѣтпій

 

старпкъ

 

Варѳоломей

 

С.

 

Ходотъ.

 

За

шілосердіе

 

свое,

 

б.іагодѣяніе,

 

набожность,

 

ревность

 

ко-

храму

 

Божію

 

и

 

вообще— за

 

кроткія

 

человѣческія

 

добродѣ-

тели

 

онъ

 

награжденъ

 

отъ

 

Бога

 

долгоденствіемъ

 

и

 

счасті-

 

,

емъ

 

въ

 

дѣтяхъ,

 

а

 

отъ

 

людей— всеобшимъ

 

искреннимъ

 

ува-

женіемъ

 

и

 

дюбовію.
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Старожилы

 

говорятъ,

 

что

 

когда-то

 

въ

 

еелѣ

 

свято

 

со-

блюдался

 

обычай— предъ

 

праздниками

 

рожд.

 

Христова,

 

св.

пасхи

 

и

 

храмового

 

дня

 

св.

 

Троицы

 

и

 

чудотворца

 

Николая

6

 

декабря— чрезъ

 

кгнгора

 

собирать

 

отъ

 

прихожанъ

 

добро-

хотный

 

подаянія

 

и

 

на

 

вырученныя

 

деньги

 

готовить

 

питиой

меДъ,

 

который

 

продавался

 

въ

 

пользу

 

церкви.

 

Теперь

 

же

существуетъ

 

одинъ

 

только

 

строго

 

выполняемый,

 

тоже

 

дав-

ши,

 

обычай

 

народный— въ

 

какіе

 

«ннбудь

 

дни

 

годовыхъ

 

ио-

шіиовеиШ,

 

или

 

въ

 

праздники

 

кормить

 

нищую

 

братію—

*етарщ$вз»^

 

созываемыхъ

 

иногда

 

съ

 

блпжнихъ

 

и

 

отдален-

ныхъ

 

мѣсгь.

 

Покошнчи

 

когда-то

 

славны

 

были

 

нищенской

школой.

Благочестивые

 

обычаи,

 

наблюдаемые

 

въ

 

3-мъ

 

округі:

а)

  

въ

 

посты

 

очень

 

мпогіе

 

въ

 

пятницу

 

воздерживаются

 

отъ

всякой

 

пищи

 

и

 

питья

 

въ

 

намять

 

етраданій

 

Спасителя.

 

Иные

постятся

 

и

 

въ

 

среду.

 

Некоторые

 

по

 

обѣту

 

или

 

по

 

совѣту

духовника

 

налагаютъ

   

на

 

себя

 

постъ

   

и

 

къ

 

другое

   

время.

б)

    

Во

 

дни

 

общих ь

 

бѣдстгмй

 

совершаются

 

крестные

 

ходы,

какъ

 

и

 

въ

 

неликіе

 

дни

 

пасхи,

 

рождества

 

Христова

 

и

 

въ

храмовый

 

день.
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Число

 

прихожанъ

 

прочихъ

 

церквей

 

уѣзда:

1770. 1790. 1810. 1830. 1850.

Мутинской 1020 985 988 998 854 896 964 975 1093 1155 1146 1155

Каменской 480 460 518 49? 550 546 608 642 681 695 704 719

Хижков- -

ской .

 

.

 

. 275 260 314 295 340 337 •)71 384 514 596 607 650

Реутинс-

кой

 

.... 330 286 352 340 388 366 423 407 507 573 498 568

Локнян-
ской

 

.

 

.

 

. 502 '

Погреб-
ковской.

 

. 450 398 430 418 456 438 480 485. 516 545 539 561
Андреев-

ской.

 

.

 

.

 

. 302 288 332 330 339 380 370 389 397 460 463 514
Грузе

 

кой. . 220 185 225 209 252 260 235 266 270 302 272 302

Клишской .

2.

Красно-
польстой

 

..

1534 1540 1595 1609 1669 1705 1778 1898 1869 1854 1918 2050

984 975 1023 1035 1068 1085 1098 1163 1108 1188 1129 1230

Карыль-
ской

 

... 592 576 612 596 637 647 839 848 805 869 711 911
Добротов-

ской

 

.-

 

.

 

. 580 580 612 620 648 660 685 718 714 775 737 805

Билков-
ской

 

.

 

.

 

. 680 667 705 687 723 730 733 780 736 785 729 808

Лукновек.. 264 270 302 297 348 358 685 450 420 476 436 443

Сохачев-
ской

 

.

 

.

 

. 368 361 403 405 438 443 464 464 500 510 509 522

Ксензовск.
3.

Конятпн-

796 391 495 429 479 484 444 447 430 444 560 607

ской

 

.

 

.

 

. 400 390 428 415 480 493 610 624 650 673 740 753

Шабалта-
еовской.

 

. 288 290 314 322 370 390 415 426 429 449 442 502

Лосской

 

. 276 262 332 350 432 439 475 507 498 542 534 609
Игнатов

екой.

 

,

 

. 189 194 212 212 224 240 229 250 240 260 242 269

V
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Оощія

 

заключенія

 

о

 

поселеніахъ

 

кролевецкаго

 

уѣзда:

а)

 

Дотатарскія

 

поселенія:

 

Подоловъ,

 

Быстрикъ,

 

Обтово,

Спаское,

 

Божокъ,

 

Коропъ,

 

Рай-городокъ,

 

Рыботинъ,

Блистово,

 

Мезинъ,

 

Исаронка,

 

Радичевъ,

 

Раздеты

 

(Расто-

вецъ),

 

Ооолонье,

 

Городище,

 

Понурница,

 

Верба,

 

Ивань-

ково,

 

Крыски,

 

Покошичн

 

(Рожнацкое).

 

б)

 

Прочія

 

поселе-

нія

 

начались

 

съ

 

XV*

 

и

 

XVI

 

стол.
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