
ЧЕРННГООСКІЯ

№РХіЯДЬНЫА

 

ИЗ№Ь£Ш.
ЧАСТЬ

  

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Вых.

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

                                                       

Подписка

  

прини-

1и

 

15

 

числа.

 

Годовая

 

пла-

                       

_

                             

иается

 

въ

 

редакціи
та

 

за

 

24

 

нумера

 

съ

 

«При-

                                                  

«Чернигове.

   

Епар-
бавленіями»

 

— 3

   

р.

   

60

   

к.

                  

107П

                      

хіальныхъ

    

Извѣс-

безъ

   

перес.

   

и

 

(отчисляя

                 

1и!Д«

                   

тій»,

 

въ

 

зданіп

 

Ду-
въ

 

укупорочный

   

расходъ

                                                  

ховной

   

Семиварів,
37

 

к.

   

и

 

пересылочный

 

53

                                                 

въ

 

Чернигов*,
н.)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

укупорк

   

(п>ДЪ

  

ДВѢНАДЦАТЫЙ).
и

 

перес.

ДЪ

 

2І<.

                                      

15

 

Декабря.

Содержаніе:

   

I.

   

Распоряяенія

   

Высшего

   

Правительства.— II.

   

Гаспоряженія
Епархіальнаго

 

Начальства. — III.

 

Объявленіе.

Распоряжение

 

Высшаго

 

Правительства.

8

 

Августа

 

1872

 

г.

 

№

 

42.

 

По

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

слѣ-

дуетъ

 

ли

 

указанный

 

ѵ,ъ

 

і

 

циркулярномъ

 

указѣ

 

Св.

 

Синода

отъ

 

12

 

Января

 

1859

 

года

 

г.

 

порядокъ

 

избранія

 

ста-

рость

 

къ

 

безприходнымъ

 

церквамъ

 

пркмѣняТь

 

при

 

опре-

дѣленіи

 

старость

 

къ

 

церквамъ

 

въ

 

казенныхъ

 

и

 

другпхъ

заведеніяхъ.
■

По

 

указу

  

Его

 

Императорскаго

   

Величества,

   

Свлтѣйшій

Правительствующій

   
Сннодг

 
слушали

   
представленіе

 
Преосвя-



-584-

 

—

шеннаго

 

Макарія,

 

Епископа

 

Орловюкаго,

 

за

 

№

 

6904,

 

коимъ,

но

 

поводу

 

заявленныхъ

 

Сѣвскимъ

 

тюрѳмнымъ

 

отдѣленіемь

а)

 

несогласія

 

допустить

 

къ

 

прохожденію

 

дожности

 

старосты

при

 

Александроневской

 

церкви

 

въ

 

тамошнемъ

 

тюремномъ

замкті

 

избранного

 

мѣстною

 

Городском)

 

Думою

 

въ

 

эту

 

долж-

ность

 

Сѣвскаго

 

купеческаго

 

сына

 

Николая

 

Васильева

 

и

 

б)

ходатайства

 

объ

 

утворждепіи

 

въ

 

той

 

должности

 

Надворнаго

Совѣтппка

 

Николая

 

Воейкова,

 

избраннаго

 

на

 

оную

 

Директо-

ромъ

 

означенного

 

отдѣленія,

 

съ

 

согласія

 

Причта

 

тюремной

церкви,

 

—

 

йсіірашпваетъ

 

у

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

разрѣшеиія:

слѣдустъ

 

ли,

 

при

 

пзбраніи

 

лпцъ

 

въ

 

старосты

 

къ

 

домовьшъ

церквамъ,

 

находящимся

 

при

 

казенныхъ

 

заведеніяхъ,

 

подобно

настоящему

 

случаю,

 

соблюдать

 

порядокъ,

 

изложенной

 

вь

указѣ

 

Синода,

 

отъ

 

12

 

Января

 

1859

 

г.,

 

или

 

же

 

Епа.рхіаль

пое

 

начальство

 

имѣетъ

 

право

 

утверждать

 

избраниыхъ

 

къ

таковымъ

 

церквамъ

 

на

 

основаніп

 

непосредственныхъ

 

о

 

томъ

сообщена!

 

КодштетовЪ

 

или

 

Директоровъ

 

тѣхъ

 

завёдевін,

 

безъ

сношенія

 

съ

 

Городскими

 

Думами,

 

а

 

предписанныя

 

въ

 

прп-

в.одймѳмъ

 

указѣ

 

правила

 

принимать

 

въ

 

руководство

 

при

 

из-

браніи

 

старость

 

только

 

къ

 

безприходнымъ

 

"церквам^,

 

состо'я-

щнмъ

 

въ

 

непосрсдствснномъ

 

вѣдѣніи

 

Духовнаго

 

начальства.

При

 

к

 

а

 

з

 

а

 

л

 

и:

 

Высочайше

 

утвержденное

 

13 „Декабря

 

1858

 

г.

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

предоставляя

 

Городсішгь

Думамъ

 

право

 

участія

 

въ

 

избракіи

 

іцеркойіШхъ-старЬстъ

 

къ

безіірпходиымъ

 

церквамъ,

 

каковы

 

городокія

 

,

 

собориыя,

 

клад-

бнщіміскія,

 

ярморочныя

 

и

 

подобный

 

имъ

 

церкви,

 

не

 

можетг

быть

 

распространяемо

 

на

 

дѣла

 

'объ

 

опредѣленіи

 

церковныхъ

 

ста-

ростъ

 

къ

 

церква'мъ,

 

устроеннымъ

 

при

 

тюрыйаігь,

 

'.равгіОПкакъ

къ

 

домовымъ

 

церквамъ

 

учебиыхъ,

 

богоугодныхъ

 

и

 

благотво-

рнтелыіыхъ

 

заведѳній,

 

которыя

 

вѣдѣнію

 

городскихъ

 

обществъ

но

 

подлежать.

 

По

 

Уст.

 

содерж.

 

подъ

 

Страж,

 

gt.

 

53,Л53—

3

 
54

 
и

 
Прилож.

    
къ

 
ст.

 
96

 
ст.

 
150 —160

 
-попеченіе

 
какъ

   
о



£S

 

58p

 

—

нравствднномъ

 

исправленіи

 

заключецныхъ

 

въ

 

тюрьмахъ,

 

такъ

о

 

сооруженіи,

 

для

 

споспѣшествованія

 

этой

 

цѣли,

 

церквей

 

при

тюрьмахъ

 

возлагается

 

на

 

Попечительные

   

о

 

тюрьмахъ

  

Коми-

теты

   

и

 

Отдѣленія;

   

заботливости

 

тюремныхъ

   

Комитетовъ

   

и

Отдѣлорій

 

предоставлено

  

содержаніе

 

тюремныхъ

   

церквей

 

въ

должномъ

   

благолѣпіи;

    

съ

 

разрѣшенія

   

этихъ

 

Комитетовъ

   

и

Отдѣленій

 

производятся

 

расходы

   

по

 

содержапію

   

тюремныхъ

церквей,

    

и

    

въ

    

ихъ

   

распоряженіѳ

     

поступаютъ

     

доходы

сихъ

      

церквей-

    

Напротивъ

     

городскимъ

    

обществамъ

 

ни-

какихъ

    

правъ

      

или

    

власти

     

по

    

дѣламъ

    

какъ

     

тюрем-

ныхъ,

     

такъ

    

домовыхъ-

   

церквей

    

казепно-правительствен-

ныхъ

 

учрежденій

 

законами

   

не

 

присвоивается,

 

и

 

какъ

 

въ

 

ис-

численіи

 

по

 

ст.

 

4443 —4444

 

Общ.

 

Учр.

 

Губ.

  

и

 

ст.

 

2,

 

55

 

и

103

 

Город.

   

Полож.

   

предметовъ

   

городскаго

   

общественнаго

управления

 

дѣла

  

касательно

   

таковыхъ

 

церквей

   

не

 

значатся,

такъ

 

въ

 

числѣ

 

должностей,

   

которыя

 

по

 

Уст.

  

Служ.

   

Выбор,

ст.

 

303 — 342

 

и

 

Город.

   

Полож.

   

ст.

  

73,

 

82 — 85

  

заыѣщают-

ся

   

по

 

городскимъ

   

выборамъ,

   

доляіность

 

старость

   

церквей

подобнаго

 

рода

 

не

 

включена.

 

А

 

въ

 

ст.

  

9

 

Город.

 

Полож.

 

изъ-

яснено,

 

ч.тр

 

городское

 

общественное

 

унравлопіе

 

въ

 

постанов-

деніяхъ

 

и

 

распоряженіяхъ

  

своихъ

   

не

 

можетъ

 

выходить

   

изъ

круга

 

указанныхъ

 

ему

 

закономъ

 

дѣлъ,

   

и

 

что

 

всякое

   

поста-

новлено

 

его,

 

въ

 

противность

 

сего

 

состоявшееся,

 

не

 

действи-

тельно.

   

Соотвѣтственно

   

сему

 

какъ

   

къ

 

домовьшъ

   

церквамъ

неподлежащихъ

 

вѣдѣнію

 

городекап

   

общественнаго

 

управле-

.

 

нія

 

учебныхъ,

 

богоугодныхъ

  

и

 

благотворитсльиыхъ

 

заведеній

церковные

   

старосты

 

опредѣляются

   

и

 

утверждаются

   

Енархі-

альнымъ

 

начальствомъ

   

по

 

избранію

 

иачааьствъ

   

этихъ

 

заве-

децій,

 

съ

 

согласія

   

церковныхъ

 

ихъ

 

причтивъ,

   

такъ

 

оиродѣ-

леніе

   

и

   

утверждѳніе

   

церковныхъ

   

старость

   

къ

 

тюремнымъ

церквамъ

 

должно

 

производиться

 

по

 

избраиію

 

тюремныхъ

 

Ко-

митетовъ

 
и

 
Отдѣленій,

 
съ

 
согласія

 
духовенства

 
сихъ

 
цорквой,



-

 

586

 

—

независимо

 

on.

 

городскаго

 

общественная

 

упраізленія,

 

сь

тѣмъ,

 

впрочемъ,

 

чтобы

 

принадлежащія

 

къ

 

городскимъ

 

сосло-

віямъ

 

лица

 

утверж-дались

 

въ

 

таковыхъ

 

должностяхъ

 

не

 

иначе

какъ

 

по

 

оношеиіи

 

съ

 

Городскими

 

Думами

 

о

 

неимѣніи

 

къ

тому

 

препятствій.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

должнагэ

 

въ

 

-потреблыхъ

 

слу-

чаяхъ

 

руководства

 

и

 

исіюлненія,

 

дать

 

знать

 

по

 

Духовному

вѣдомству

 

печатнымъ

 

указомъ.

22

 

Сентября

 

1872

 

г.

 

№

 

44.

 

0

 

доставленіи

 

свѣдѣній

о

 

благотворительн^хт

 

ѵчрежденіяхъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

ду-

■

   

ховьомъ

 

вѣдомствѣ.

По

 

j

 

казу

 

Его

 

Императорскаго

 

Вы, ячества,

 

Святѣйшій

Правительстьующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложѳніѳ

 

Господина

Исправляющаго

 

должность

 

Синьдалыіаго

 

Оберъ-ІІрокурора,

отъ

 

4

 

Іюля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

247 і,

 

въ

 

коемъ

 

иеъяснено,

 

что

Преосвященный

 

Митрополит ь

 

С.-Петербургскій,

 

сообщая,

 

по

званію

 

Прьдсѣдателя

 

Созѣта

 

Ииіператорскаго

 

Человѣколюби-

ваго

 

Общества,

 

о

 

воспослѣдовавшсмъ

 

Высочайшемъ

 

повелѣ

ніи

 

относительно

 

оказанія

 

со

 

стороны

 

всѣхъ

 

Министерства

соді.йствія

 

сему

 

обществу

 

къ

 

собранію

 

свѣдѣній

 

о

 

существу-

ющнхъ

 

въ

 

Имперіи

 

благоторительныхъ

 

учрежденіямъ,

 

про-

сить

 

о

 

доставленіи

 

свѣдѣній

 

и

 

о

 

существующихъ

 

въ

 

вѣдом

ствѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

благотворительныхъ.

 

обществах^,

или

 

учрожд"ніяхъ.

 

При

 

предложеніи

 

приложена

 

копія

 

съ

 

от-

ношенія

 

Преосвященнаго

 

Митрополита

 

Исидора

 

по

 

настоя-

щему

 

предмету.

 

Приказали:

 

предложенную

 

копію

 

съ

 

от-

ношенія

 

Преосвіііценпаго

 

Митрополита

 

Исидора

 

на

 

имя

 

Гос-

подина

 

Синодалыіаго

 

Оберь-Прокурора

 

за

 

№

 

1540,

 

по

 

на-

пе':атаніи

 

еъ

 

потребномъ

 

количестве,

 

разослать

 

при

 

печат-

ных:,

 

же

 

указать

 

подлежящпмъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

 

Духовнаго



-

 

587

 

--

вѣдомства,

 

сЪ

 

предписаніемъ

 

представить

 

въ

 

Святѣйшій

 

Си-

яодъ

 

требуемыя

 

по

 

содержанію

 

этого

 

отношенія

 

свѣдѣнія

 

еъ

означенными

 

въ

 

отношепіи

 

приложеніяки.

Отношеніе

 

Митрополита

   

Новгородскаго

   

и

 

С.-Петербург-

скаго

 

иа

 

имя

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

25

 

Ікня

 

1872

 

года

 

за

 

№

 

1540.

Императорское

 

Человѣколюбивое

 

Общество,

 

заботясь

 

о

правильной,

 

по

 

возможности,

 

разработкѣ

 

дѣла

 

общественной

благотворительности,

 

пришло

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

дальнѣйшее

осуществлепіе

 

и

 

развитіе

 

задачи

 

истинной

 

Филантропіи

 

воз-

можьо

 

только

 

при

 

совокупныхъ,

 

единодушныхъ

 

усиліяхъ

всѣхъ

 

сущестсующихъ

 

въ

 

Россіи

 

подъ

 

различными

 

наимено-

ваніями

 

благотворительныхъ

 

учрежденій:

 

а

 

для

 

этого

 

необхо-

димо,

 

чтобы

 

между

 

сими

 

учрежденіями

 

установились

 

правиль-

ный

 

соотношенія

 

и

 

взаимнодѣйствіе,

 

безъ

 

всякаго

 

стѣсненія

самостоятельной

 

свободы

 

дѣйствій

 

и

 

средствъ

 

каждаго

 

изъ.

нихъ.

Предположеніе

 

это

 

высказано

 

во

 

всеподданнѣйшемъ

 

от-

чете

 

Совѣта

 

Человѣколюбиваго

 

Общества,

 

и

 

Его

 

Император-

скому

 

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

Высочайше

 

поведѣть:

«сообразить,

 

какимъ

 

образомъ

 

можно

 

было

 

бы

 

привести

 

эту

полезную

 

мысль

 

въ

 

исполнѳніе».

Для

 

осуществленія

 

таковой

 

Монаршей

 

воли

 

необходимо

собрать

 

свѣдѣнія

 

о

 

существу ющихъ

 

въ

 

Имиеріи

 

благотвори-

тельныхъ

 

обществахъ;

 

поэтому

 

Высочайше

 

учрежденная,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

Его

 

Высочества

 

Принца

 

Петра

 

Гѳоргіе-

вича

 

Ольденбургскаго,

 

Коммисія,

 

разематривавшая

 

всепод-

даннѣйшій

 

отчотъ

 

Иператорскаго

 

Человѣколюбиваго

 

Общест-

ва,

 
признала

 
весьма

 
иолезнымъ

 
предоставить

 
всѣмъ

 
Гг.

 
Мц-



—

 

588

 

—

нистрамъ,

 

чтобы

 

они

 

оказали

 

въ

 

настояще,мъ

 

дѣдѣ

 

содѣй*

ствіе

 

сказанному

 

Обществу

 

распоряженіѳмъ

 

о

 

доставленіи

Совѣту

 

онаго

 

упомянутыхъ

 

свѣдѣній.

Мнѣніѳ

 

это

 

удостоилось

 

Монаршаго

 

одобренія

 

и

 

объяв-

лено

 

мнѣ,

 

въ

 

установленномъ

 

порядкѣ,

 

выпискою

 

изъ

 

жур-

нала

 

Комитета

 

Гг.

 

Министровъ,

 

состоявшегося

 

6-го

 

текуще-

го

 

Іюня.

-

 

Долгомъ

 

поставляя

 

о

 

таковомъ

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи

сообщить

 

Вашему

 

Сіятельству

 

къ

 

надлежащему

 

исполненію,

обязываюсь

 

покорнѣйшѳ

 

нросить^Ваеъ,

 

Милостивый

 

Государь,

о

 

благосклонномъ

 

распоряженіи,

 

чтобы

 

при

 

сообщеніи

 

Совѣту

Императорскаго

 

Человѣколюбиваго

 

Общеетва

 

свѣдѣній

 

о

 

су-

щоствующихъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

благотвори-

тельныхъ

 

Обществахъ

 

или

 

учрежденіяхъ,

 

благоволено

 

было

приложить

 

по

 

экземпляру:

 

а)

 

положения

 

или

 

устава

 

и

 

б)

 

от-

чета

 

за

 

послѣдній

 

годъ

 

каждаго

 

Общества

 

или

 

учрѳжденія.

15

 

Октября

 

1872

 

г.

 

№

 

47.

 

О

 

введеніи

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

семинаріяхъ

 

ученія

 

о

 

русскомъ

 

расколѣ

 

въ

 

курсы

догматическаго

 

богословія

 

и

 

русской

 

церковной

    

исторіи.

По

 

ѵказѵ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Слнодъ

 

слушали

 

предложеніѳ

 

Господина

Исправляющаго

 

должность

 

Оберъ-Прокурора,

 

за

 

№

 

9283,

съ

 

заключеніемъ

 

Хозяйственна™

 

Управленія

 

о

 

введеніи

 

въ

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ

 

ученія

 

о

 

русскомъ

 

расколѣ

 

въ

 

кур-

сы

 

догматическаго

 

богословія

 

и

 

русской

 

цорковной

 

исторіи,

безъ

 

особаго

 

за

 

то

 

вознаграждеиія.

 

Приказали:

 

уставь

Духовпмхъ

 

Ссминарій

 

разрѣшаетъ,

 

по

 

мѣстнымъ

 

потребнос-

тямъ

 

епархій,

 

преподаваніе

 

въ

 

Семипарілхъ

 

особыхъ,

 

не

 

по-

именованныхъ

 

въ

 

§

 

127,

 

предмеговъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

учонія

 

о
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расколѣ;

 

но

 

суммы

 

на

 

возваграждоніѳ

 

преподавателей

 

этихъ

прѳдметовъ

 

по

 

новому

 

штату

 

Семинарій

 

не

 

положено.

 

За-

тѣмъ,

 

въ

 

опрѳдѣленіи

 

Святѣіішаго

 

Сгнода

 

10

 

Апрѣля

 

1869

года,

 

хотя

 

и

 

предполагалось

 

вознагражденіе

 

за

 

преподавание

продмеяовъ

 

сего

 

рода,

 

въ

 

назначаемому

 

по

 

усмотрѣнію

 

Свя-

іѣйшаго

 

Синода,

 

размѣрѣ,

 

производить

 

йзъ

 

состоящихъ

 

въ

распоряженіи

 

Синода

 

средствъ

 

(Собр.

 

разъясн.

 

постановл.

Святѣйшаго 1

 

Синода

 

къ

 

Уст.

 

Сем.

 

§

 

129

 

стр.

 

35),

 

но

 

при

иостоянномъ

 

увеличеніи

 

еверхсмѣтныхъ

 

назначоній

 

и

 

боль-

шпхъ

 

затратъ

 

на

 

другія,

 

болѣе

 

настоятельны,'!,

 

потребности

по

 

духовно-училищной

 

части,

 

какъ

 

то:

 

на

 

'вознагражденіо

преподавателей

 

новѣйшихъ

 

языковъ

 

въ

 

параллельныхъ

 

отдѣ-

леніяхъ

 

многолюдныхъ

 

Семинарій^

 

^йЯ^Д^Оилбйіѳ '• мѣстныхъ-

средствъ

 

іпо

 

^одержанію

 

духошіыхъ

 

училищъ

 

-въ

 

западныхъ

енархіяхъ,

 

іна

 

увѳличеніе

 

штатныхъ

 

оклацовъ

 

по

 

содержанию

семинарскихъ

 

зданій,

 

вел

 

кдетвіе

 

усиливающейся

 

дороговизны

на

 

отопленіе

 

и

 

возвышеніе

 

платы

 

служитеиіимъ

 

и,

 

накоаецъ,

на

 

устройстрво

 

-помѣщенііі

 

для

 

Семинарій

 

приспособительно

къ

 

требованіямъ

 

наваго

 

устава,

 

въіраспоряййюнія 'СвятѣЙпюго

Синода

 

не

 

остается

 

уже

 

свободных

 

ъ

 

па

 

указывавши

 

пред-

метъ

 

средствъ.

 

Валѣдствіе

 

сего,

 

и

 

принимая

 

въ'соойражеше,

что

 

ученіе

 

о.

 

русскомъ

 

раоколѣ

 

съ

 

теоретической

 

стороны,

не

 

составляя

 

'■

 

предмета

 

отдельной

 

каѳедры

 

съ

 

особьшѵ

 

пре-

водавателемъ,

 

можеяш'бююь-здъ

 

достаточною

 

йоЛ1ю<$(Щ

 

<Щ&

подано,:

 

какъ

 

справедливо

 

выражено

 

въ

 

заключеніи

 

яУчебнаго

Комитета,

 

въ.щуроахъ

 

даіміатйЧосжаш

 

^огоолювія-мциріусс.кіші

церковной

 

исторіи,

 

къікоторымъ

 

оно

 

иримыкаегь

 

своими

 

су-

ществйшшмы

 

сторонами,

 

а

 

іѵопѢхъ

 

практической

 

'деятельно-

сти

 

будуоцихъ'шаетырей

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

раско'лъничеечтми;

 

заб-

лужденіями

 

азависитъ,

 

s

 

главными

 

образом

 

ь,

 

отъ

 

ошивагель-

ности

 

:ихъ'общаго

 

богословскаго

 

образовавія,

 

глубины

 

нрав-

ственно-религіозныхъ

 
кач:сствъ''ш сгріш!потіп^гвоитшатлйн

 
одо*
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ихъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей, — къ

 

достиженію

 

каковыхъ

рѳзультатовъ

 

направленъ

 

вообще

 

весь

 

строй

 

семинарскаго

обученія

 

и

 

воспитанія, —Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

заклю-

ченіямъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

и

 

Хозяйственнаго

 

Управленія,

признаетъ

 

необходимымъ,

 

прекративъ

 

въ

 

будущаго

 

1873

 

года

отпускъ

 

суммъ

 

на

 

вознагражденіе

 

по

 

преподаванію

 

ученія

 

о

расколѣ

 

въ

 

Семинаріяхъ,

 

гдѣ

 

таковый

 

производился

 

изъ

 

ду-

ховно-учебнаго

 

капитала,

 

предписать

 

Епархіальпымъ

 

Преос-

вященнымъ

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

для

 

объявленія,

 

къ

 

иснол-

ненію

 

семинарскимъ

 

Правленіямъ

 

и

 

въ

 

предупрежденіе

 

даль-

нѣйшихъ

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

ходатайствъ

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

Се-

минаріяхъ

 

отдѣльныхъ

 

каѳедръ

 

для

 

преподаващя

 

учеяія

 

о

 

ра-

сколѣ

 

на

 

счетъ

 

средствъ

 

Сѵнода,

 

чтобы

 

преподаваніе

 

ученіл

о

 

русскомъ

 

расклѣ,

 

не

 

составляя

 

предмета

 

отдѣльной

 

каеед-

ры

 

съ

 

особымъ

 

преподавателемъ,

 

было

 

вводимо

 

въ

 

курсы

наукъ:

 

догматическаго

 

богословія

 

и

 

русской

 

церковной

 

исто-

рін.

 

Если

 

же

 

Епархіальныѳ

 

Преосвященные,

 

въ

 

видахъ

 

под-

робнѣйшаго

 

и

 

ближайшаго

 

ознакомленія

 

воспитанниковъ

 

мѣст-

ной

 

Семинаріи

 

съ

 

существующими

 

въ

 

епархіи

 

раскольниче-

скими

 

толками,

 

найдутъ

 

необходимымъ

 

особое

 

преподаваніѳ

о

 

таковыхъ

 

толкахъ.

 

ознакомленіѳ

 

воспитанниковъ

 

съ

 

источ-

никами,

 

на

 

которыхъ

 

основываются

 

расколоучители

 

и

 

другія

подобныя

 

мѣры,

 

то,

 

на

 

основаніи

 

§

 

129

 

Уст.

 

Сем.,

 

можетъ

быть

 

разрѣшено

 

особое

 

преподаваніе

 

ученія

 

о

 

расколѣ

 

и

 

ею

толкахъ

 

въ

 

богословскихъ

 

классахъ

 

Семинаріи,

 

въ

 

свободное

отъ

 

учебныхъ

 

часовъ,

 

опредѣленныхъ

 

уставомъ,

 

время

 

и

 

для

желающихъ

 

заниматься

 

симъ

 

предмотомъ

 

воспитанниковъ,

какъ

 

это

 

уже

 

принято

 

постановленіями

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

относительно

 

миссіонѳрскихъ

 

предметовъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

Се-

минаріяхъ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

вознаграждение

 

въ

 

сихъ

 

слу-

чаяхъ

 

преподавателей

 

за

 

таковой

 

трудъ,

 

было

 

производимо

изъ

 

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

средствъ.
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Распоряженія

 

Епархіальн.

 

Начальства..

Его

 

Преосвященства

 

Пребсвящеинѣйшаго

 

Наѳанаила

 

Епи-

скопа

 

Чернитовскаго

 

и

 

Нѣжинскаго

   

предложеніе

   

Черн.

Дух.

 

Консисторіи

 

9

 

Ноября

 

1872

 

г.

 

№3858.

По

 

общему

 

содеряіанію,

 

не

 

большой

 

годовой

 

цѣііѣ

 

и

 

всег-

да

 

исправной

 

высылкѣ

 

номеровъ

 

журналовъ:

 

Воскресное

 

чте-

яіе

 

и

 

руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

предлагаю

 

Коней-;.

сторіи,

 

чтобы

 

соборы,

 

монастыри

 

и

 

достаточныя

 

церкви,

 

а

особенно

 

благочинническіе

 

совѣты

 

(съ

 

раскладкою

 

на

 

всѣ

церкви

 

благочннія)

 

выписывали

 

означенные

 

журналы

 

на

 

ц

 

ер,

ковную

 

сумму,

 

прося

 

редакцію

 

отъ

 

себя,

 

съ

 

приложеніемъ-.

девегъ

 

и

 

адреса,

 

куда

 

именно

 

высылать;

 

по

 

исполненіи

 

чего

прислать

 

на

 

мое

 

имя

 

свѣдѣніе,

 

когда

 

и

 

какъ

 

сдѣлали

 

"под- .

писки.

Утвержденный

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

протоколъ

 

Черниг.

дух.

 

Консист.

 

№

 

3715,

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

лица,

 

занимаю-

щія

 

псаломщическія

 

должности,

 

при

 

опредѣленіи

 

ихъ

 

на

дожности

 

учителей,

 

просили

 

объ

 

увольненіи

 

о<тъ

 

причет-

нической

 

должности.

І872

 

года

 

Октября

 

16

 

дня.

 

По

 

указу

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества,

 

Черниговская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слу-

Ішали:

 

докладъ:

 

вслѣдствіе

 

донесенія

 

благочиннаго

 

священ-

ника

 

Ѳеодора

 

Гаврильцева

 

объ

 

оставленіи

 

окончившимъ

 

курсъ

Семинаріи

 

Ваадиміромъ

 

Тетеринымъ

 

псаломщическаго

 

мѣста

Б і>

 

селѣ

 

Сохачахъ

 

Кролевецкаго

 

уѣзда

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

сей

 

Тѳ-

теринъ
 

поступилъ

 
учнтелемъ

 
въ

 
м.

 
ІІовый-Гопскъ

 
въ

 
Ноябрѣ
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мѣсяцѣ

 

1871

 

года,

 

но

 

объ

 

опредѣленіи

 

Тетерина

 

на

 

сказан-

ную

 

доляшость

 

не

 

имѣетъ

 

онъ,

 

Благочинный,

 

никакого

 

пись-

мепнаго

 

документа,

 

Консисторія

 

относилась

 

въ

 

Новозыбков-

скій

 

уѣздный

 

училищный

 

Совѣтъ

 

о

 

доставленіи

 

свѣдѣнія,

дѣйствитольно

 

ли

 

Тетеринъ

 

опредѣленъ

 

учителемъ

 

въ

 

м.

 

Но-

вьій-Гопскъ,

 

и

 

если

 

опродѣленъ,

 

то

 

когда

 

именно

 

и

 

по

 

ка-

■

 

кимъ

 

документамъ,'

 

при

 

этомъ

 

просила

 

Совѣтъ

 

по

 

такимъ

 

дѣ-

ламъ,

 

т.

 

е.,

 

по

 

дѣламъ

 

опредѣленія

 

на

 

учительскія

 

должности

псаломщиковъ

 

дѣлать

 

сношеніе

 

съ

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

 

и

 

не

 

опредѣлять

 

ихъ

 

на

 

таковыя

 

раньше

 

увольненія

ихъ

 

отъ

 

ихъ

 

псаломщическихъ

 

должностей.

 

На

 

это

 

Новозыб-

ковскій

 

учительскій

 

совѣтъ

 

отъ

 

1

 

Августа

 

сего

 

года

 

за-№

 

34

увѣдомплъ

 

Коноисторію,

 

что

 

учитель

 

Городницкаго

 

сельскаго

пачалыіаго

 

училища

 

Кролевецкаго

 

уѣзда

 

Владпміръ

 

Тетеринъ,

окончившій

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Черниговской

 

Духовной

 

Семи-

наріи,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

аттестата,

 

выданиаго

 

ему

 

правленісмъ

селішаріи

 

29

 

Августа

 

1869

 

года

 

№

 

929,

 

съ

 

согласія

 

г.

 

По-

печителя

 

Кіевскаго

 

Учебнаго

 

Округа

 

отъ

 

8

 

Октября

 

за

№

 

8987

 

опредѣлеиъ

 

г.

 

Инспокторомъ

 

народпыхъ

 

училпщъ

Черниговской

 

губерпіп,

 

отъ

 

13

 

Октября

 

1871

 

года

 

за

 

ЛГ»

 

і'78

вторымъ

 

учителемъ

 

въ

 

Ново-Ропекоо

 

двухклассное

 

народноо

училище.

 

А

 

г.

 

нпспекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Черниговской

губерніи

 

на

 

отпошеніе

 

конснсторіи

 

посему

 

же

 

предмету,

 

под-

тверждая

 

сообщенное

 

копеисторін

 

Ыоаозыбковскимъ

 

училпщ-

ньшъ

 

совѣтомъ

 

свѣдѣніе

 

объ

 

учиголѣ

 

Тетеринѣ,

 

увѣдомляетъ,

что

 

Владиміръ

 

Тетеринъ

 

въ

 

прошеніп

 

своемъ

 

къ

 

нему,

 

17

Сентября

 

1871

 

года

 

поданномъ,

 

но

 

поясняетъ,

 

что

 

онъ,

 

кромѣ

должности

 

учителя

 

въ

 

селѣ

 

Городищѣ,

 

состонтъ

 

еще

 

и

 

нса.

ломщикомъ

 

при

 

покровской

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Сохачахъ

 

Кроле-

вецкаго

 

уѣзда,

 

и

 

онъ

 

г.

 

Инспекторъ,

 

не

 

зналъ

 

о

 

томъ

 

по

настоящее

 

время;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

онъ

 

не

 

могъ

 

бы

 

пред-

ставить
 

его
 

г.
  

Попечителю
   

Кіевскаго
   

Уччебнаго
 

Округа
 

къ
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опредѣленію

   

на

 

должность

 

учителя

 

Ново-Ропскаго

 

училища,

не

 

испросивъ

   

предварительно

    

на

 

то

 

согла"ія

   

епзрхіаіьнаго

начальства.

 

Въ

 

выписке

 

изъ

 

журнала

 

прноутствія

 

..о

 

-дѣла.ѵ.ъ

православнаго

   

духовенства,

   

отъ

   

28

 

.Марта,

 

Высочайше

 

ут-

вержденпаго

 

10

 

Апрѣля

    

1769

 

года,

 

сказало:

   

ст.

 

4

 

относи-

тельно

   

замѣщечія

   

Открывающихся,

 

зъ

 

цорковиыхъ

 

прччтахъ

вакансій

 

постановить

 

слѣдующія

 

правила;

 

1-е)

 

При

 

возведеніи

на

 

высшія

 

степени

 

въ

 

цёрковномъ

 

причтѣ

 

наблюдать:

 

a)

 

uo-

рядокъ

 

постеъенностм,

   

т.

  

о.

   

на

 

мѣста

 

младшить

 

с«ящегш:і-

ковъ,

 

или

 

по.>!ощнпковъ

 

нэстоятеля

  

назначать

 

только

 

прослу-

жившихъ

 

нѣкотороо

 

время

 

въ

 

звані"

 

нсалпмщиковъ

  

или

 

діа-

коновъ,

 

на

 

вакаиек!

    

псаломщнковъ

   

пзъ

 

окоччившпхъ

 

курсѵ

въ

 

Семинаріи, -или

 

же.

 

которые,

    

по

 

окиічаніи

   

сего

   

курса,

пробыли

 

не

 

мѳйѣо

 

тре'кЪ

 

лѣтъ

 

учителями

 

въ

 

начальтіымъ

 

шко-

лахъ;

 

на

 

м!іета

 

настоятелей

   

определять

   

пзъ

   

младшихъ

 

св::-

іцешіиковъ.

  

Приказали:

  

Къ

 

откленоиію

 

на

 

будущее

 

врема

 

.

ііодооныхъ

 

нодоразумѣній

 

и

 

безпорядковъ

 

и

 

въ

 

виду

 

1

 

п,

 

ст.

IV

 

Полож.

 

о

 

сокращѳніи

   

приход., въ

 

и

 

церковныхъ

 

причт^въ.

просить

 

г.

 

Инспектора

   

паррдны'хъ

 

утилищъ,

 

чтобы

    

ть,

 

при

опредѣлѳніи

 

па

 

доляишсть

 

учителя

 

въ

 

народное

 

учил

 

нцз

 

кого

бы

 

то

 

ни

 

было

 

изъ

   

окончившихъ

   

і.уреъ

 

Се.чппарін,

 

каждый

разъ

 

сносился

 

о

 

семъ

 

съ

 

епархіальнымъ

 

начальгтвомъ,

 

ко

 

со-

рому

 

нужно-.

 

1-е)

 

знать

   

о

 

времени

 

пботуцлёнія

    

п

 

таковую

службу

 

окончивших"

   

кургъ

 

Семинаріи,

 

2-и)

 

распорядиться

 

съ

оставляемым

 

ь

   

псаломщическимъ

    

мѣстомъ,

   

въ

 

томъ

 

случаѣ,

если

 

ктоизътаковыхъзанпьалъ

 

о;:ое.

 

Не

 

зависимо

 

отъ

 

гзго

 

вме-

нить

 

въ

 

обязанпосгі

   

всѣмъ

 

окончившимъ

 

курсъ

   

Соминаріи»
занимающішъ

   

асалбмщичйскія

   

до.;жнс

 

ли.

   

чтобы

 

они,

   

при

овредѣлоніи

 

своомъ

   

на

 

дЬлжностд

   

учптолоЛ,

 

ннходмшіяся

 

не

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

съ

 

ихъ

 

пса.іомщлческими

 

должностями,

 

по-

давали

   

сік.^хіалыюму

   

нача.і^сі и у

    

"р

 

шівніа

 

объ

 

увольнение

отъ
 

сихъ

 
послѣднихъ.
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Отъ

 

Комитета

 

Черниговскаго

 

епапхіальнаго

 

свѣчнаго

 

за-

вода.

Комитетъ

 

Черниговскаго

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода,

состоявшимся

 

въ

 

ономъ

 

21

 

истекшаго

 

Октября,

 

по

 

предмету

увеличенія

 

средствъ

 

завода,

 

журналомъ

 

постановила

 

такъ

какъ

 

изъ

 

справки

 

видно,

 

что

 

для

 

церквей

 

города

 

Нѣжина

 

и

его

 

уѣзда,

 

потребно

 

въ

 

годъ

 

свѣчей

 

202

 

пуд.

 

28

 

Фун.,

 

а

 

изъ

отосл'анныхъ

 

Архіерейскимъ

 

Домоправленіемъ

 

183

 

пуда

 

20

 

ф.,.

почти

 

за

 

два

 

года,

 

не

 

продано

 

купцомъ

 

Куликовымъ

 

тѣхъ

свѣчей

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

имѣется

 

у

 

него

 

еще

 

въ

 

остаткѣ

свѣчей

 

на

 

1588

 

руб.

 

70

 

к.

 

п

 

кромѣ

 

сего

 

комитету

 

извѣстно,

что

 

свѣчіі

 

Архіерейскаго

 

до?'Оііравленія

 

имѣются

 

еще

 

въ

 

дру-

гихъ

 

городахъ

 

у

 

коммисіонерогъ

 

и

 

гг.

 

благочиныхъ,

 

то

 

про-

сить

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Наѳанаила,

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжннскаго

 

и

 

Кавалера

 

обратить

эти

 

свѣчи

 

въ

 

собственность

 

Комитета

 

съ

 

уплатой

 

Архіерей-

скому

 

домоправленію

 

по

 

стоимости

 

свѣчей

 

денегъ;

 

а

 

къ

 

Благо-

чинному

 

Протоіерею

 

Чернявскому

 

отнестись

 

и

 

просить

 

его

распоряжен'ч

 

о

 

раздачѣ

 

по

 

церквамъ

 

города

 

Нѣжина,

 

оста-

ющихся

 

у

 

купца

 

Куликова

 

свѣчей

 

съ

 

уплатою

 

за

 

оныя

 

коми-

тету,

 

согласно

 

журнальному

 

постановленію

 

комитета,

 

состояв-

шемуся

 

11

 

Сентября

 

сего

 

года,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

ут-

вержденному

 

12

 

числа

 

того

 

же

 

мѣсяца,

 

за

 

Пудъ

 

бѣлыхъ

 

свѣ-

чей

 

съ

 

позалотой

 

по

 

31

 

руб.,

 

безъ

 

позолоты

 

30

 

руб.

 

и

 

жел

тыхъ

 

по

 

26

 

руб.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

раздачу

 

этихъ

 

свѣчей

 

въ

Нѣжинѣ

 

произвести

 

въ

 

самомъ

 

ненродолжительномъ

 

времени

со

 

взятіемъ

 

при

 

выдачѣ

 

свѣчей

 

и

 

денегъ,

 

каковыя

 

и

 

прислать

кокчтету

 

въ

 

возможной

 

скорости

 

съ

 

отнесеніемъ

 

почтовой

пересылки

 

на

 

счетъ

 

церквей;

 

при

 

чемъ

 

просить

 

г.

 

Благочин-

наго

 
Чернявскаго

 
сообщить

   
комитету

 
свѣдѣнія,

  
сколько

 
еще



потребно

 

выслать

 

свѣчей

 

'м^і&бІеЩ^рЩР^б^іфДйв.
ною,

 

а

 

гдѣ

 

возможно,

 

то

 

и

 

годичною

 

прУЬорцМ

 

свІічеЙ і;и

по

 

полученіи

 

сего

 

свѣдѣнія,

 

выслать

 

оному

 

Протоіѳрею

 

Чер-

нявскому

 

свѣчи,

 

о

 

чемъ

 

отнестись

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

здѣшней

 

епархіи;

 

а

 

какъ

 

по

 

циркулярнымъ

 

отношеніямъ

 

ко-

митета,

 

разосланнымъ

 

благочшГнымъ

 

церквей

 

и

 

настоятелямъ

монастырей

 

здѣшней

 

епархіи

 

отъ

 

13

 

Сентября

 

сего

 

года,

 

ни

откуда

 

не

 

получено

 

денѳгв 1

 

на

 

полугодичную

 

пропорцію

 

свѣ-

чей

 

и

 

комитетъ

 

находится

 

въ

 

затруднительномъ

 

положеніи

потому,

 

что

 

къ

 

1-му!

 

Октября 1

 

осталась-'' наличной

 

суммы

 

всего

5796

 

р.

 

52 1 /4

 

к.,

 

а

 

для

 

закупки

 

воска'

 

и

 

другихъі

 

расходе

 

въ

по

 

заводу

 

потребно

 

гораздо

 

большее

 

количество

 

:дѳнетъу

 

то

подтвердить

 

вновь

 

циркулярно

 

всѣмъ

 

настоятелямъ

 

и

 

благо-

чиннымъ

 

здѣшней

 

епархіи

 

о

 

скорѣйшей

 

высылкѣ

 

денегъ

 

на

полугодичную,

 

а

 

гдѣ

 

возможно

 

и

 

на

 

годичную

 

пропорцію

 

свѣ-

чей

 

съ

 

отеесеніемъ

 

почтовых!

 

расходовъ

 

на

 

счетъ

 

церквей

и

 

кромѣ

 

того

 

присовокупить,

 

имъ

 

же

 

о

 

заботиться

 

скорѣй-

шею

 

высылкою

 

огарочнаго

 

воска

 

въ

 

заводъ

 

для

 

перѳдѣдки

 

на

свѣчи,

 

каковый

 

воскъ

 

принимвѳтся

 

Комитѳтомъ

 

съ

 

платою:

за

 

желтый

 

воскъ

 

по

 

18

 

руб.

 

пудъ,

 

съ

 

исключеніемъ

 

въ

 

вѣсѣ

на

 

свѣтильну

 

и

 

пергу

 

безденежно

 

по

 

6

 

Фунтовъ

 

съ

 

пуда;

 

а

бѣлый

 

по

 

20

 

руб.

 

за

 

пудъ,

 

со

 

скидкою

 

4

 

Фун.

 

безденежно

на

 

свѣтильну

 

и

 

пергу;

 

доставлять

 

же

 

сей

 

огарочный

 

воскъ

 

въ

Комитетъ,

 

или

 

съ

 

нарочитымъ,

 

или

 

чрезъ

 

почтовую

 

и

 

транспорт-

ную

 

конторы,

 

или

 

чрезъ

 

вѣрный

 

случай.

 

Прѳосвящѳннѣйшій

Наѳанаилъ,

 

Епископъ

 

Черниговскій

 

и

 

Нѣжиыскій

 

данною

 

на

семъ

 

журналѣ

 

31

 

Октября

 

резолюціею

 

изволилъ

 

повелѣть:

«исполнить,

 

сообщивъ

 

Консисторіи,

 

чтобы

 

сряду

 

приняла

 

нуж-

ный

 

мѣры».

 

Вслѣдствіе

 

чегоКонсисторія

 

постановила

 

для

 

долж-

наго

 

выполненія

 

вышеизложеннаго

 

журнальнаго

 

постановле-

нія

 

Комитета

 

Черниговскаго

 

енархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода,

утвержденнаго   Его Преосвященствомъ,   со стороны  указан-



- 56Э

 

г

ныхъ.

 

ръ

 

ономъ

   

мѣстъ

 

и

 

лицъ,

   

припечатать

 

оноѳ

   

въ

 

оффіі

ціальной

 

части

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій.
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очэуі:

 

іВ'Ь

 

Городницкомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

селѣ

 

Владиміровкѣ

 

за

 

смер-

тію

 

Священника

 

Александра

 

Смирнова

 

священническое

 

мѣсто

о

 

остается

 

вакантнымъ.
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Редакторы:

 

Ректор ь

 

Сѳипнаріи

 

Протоіорей

 

А.

 

Колосовъ.

Ипспекторъ

 

Сомипаріи

    

«Л.

   

Бѣлоусовичъ.

Дозволено
 

цензурою.

 
Черниговъ.

   
9

 
Января

 
1873

 
г.

   
Зеленая

 
Типогра»ія,



...

■

ЧЕРНИГОВСКИХЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ИЗВѢСТІЙ

 

ЗА

 

1872

 

Г.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ

I.

 

Распоряжепія

   

Высшаго

  

Правительства.

Страницы.

Новая

 

Высочайше

 

утвержденная

 

редакція

 

ста-

тей

 

Свода

 

Закононъ

 

о

 

правахъ

 

дѣтой

 

православ-

ного

 

и

 

армяно-Грегоріанскаго

 

духовенства

   

.

         

.

    

1 — 26,

72—87,

  

11У— 129.

О

 

соблюден.»

 

монастырскими

 

начальствами

 

нѣ-

которыхъ

 

правилъ

 

относительно

 

лнцъ,

 

поступаю-

щихъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

монастыри,

 

увольненія

 

изъ

монастырей

 

послушниковъ,

 

и

 

имуществъ

 

остаю-

щихся

 

иослѣ

 

духовныхъ

   

властей.

         

.

         

.

         

.

  

67 — 69.

О

 

довзысканы

 

съ

 

подрядчиковъ

 

гербовыхъ

 

по-

шлипъ

 

по

 

контрактам'!),

 

написаннымъ

 

при

 

неизвѣ-

стностн

 

суммы

 

подряда,

 

иа

 

гербовомъ

 

листѣ

 

руб-

леваго

 

достоинства

    

......

 

69 — 72.

О

 

допущепіи

 

въ

 

Фундаментальныя

 

библіотекн

Духовныхъ

 

Семнпарій

 

переведеннаго

 

съ

 

англійскаго

на

 

русскій

 

языкъ

 

барономъ

 

Эльснеромъ

   

сочиненія



_

 

2

 

—

Страницы.
Кейта,

    

подъ

   

названіемъ:

    

«истины

   

христіанской

вѣры»

      

.......

          

115 — 119..

Объ

 

укрѣпленін

 

за

 

Михайловского

 

церковію

 

м.

Бобровицы,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

23

 

десятинъ,

 

877

саж.

 

земли

       

.

         

...

        

.

         

.

         

-

        

.

    

143.

О

 

покрытіи

 

недостающей

 

по

 

нѣкоторымъ

 

цер-

жвамъ

 

суммъ)

 

процентнаго

 

взноса

 

на

 

духовно-учеб-

ныя

 

потребности

 

раскладкою

 

на

 

доходы

 

прочихъ

церквей

   

въ

 

епархіяхъ.

         

....

        

155 — 158.

Объ

 

увольнсніи

 

протоірея

 

Михаила

 

Богослав-

скаго

 

отъ

 

должности^

 

главнаго

 

священника

 

арміи

и

 

флотовъ,

 

съ

 

опредѣленіомъ

 

его

 

настоятелемъ

Московскаго

 

каѳодральнаго

 

Архангельскаго

 

собора

и

 

о

 

назначеніи

 

главнымъ

 

священникомъ

 

арміи

 

и

флотовъ

 

Протоіорея

 

означеннаго

 

собора

 

Петра

 

Но-

кровскаго

          

.•

   

і

     

.

         

.

         

.

         

.

         

-

         

-

     

15&,

О

 

йысочайшемъ

 

соизволеніи

 

на

 

укрѣнленіе

 

за

Козелецкимь

 

Георгіепскнмъ

 

монастыремъ

 

пожерт-

вованной

 

въ

 

пользу

 

опаго

 

дѣйствительнымъ

 

стат-

скимъ

 

совѣтникомъ

 

Галаганомъ

 

земли

 

въ

 

количе-

ствѣ

  

10

 

десятинъ

  

1105

 

саж.

       

....

    

159.

О

 

точномъ

 

нсполненіи

 

по

 

духовному

 

зѣдом-

ству

 

262

 

ст.

 

IX

 

т.

 

св.

 

зак.

    

•

   

.

         

.

         

.

         

.

    

Ш-
О

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

на

 

укрѣиленіо

 

за

Глуховекимъ

 

Петропавловскимъ

 

монастыремъ

 

жер-

твуемой

 

въ

 

пользу

 

онаго

 

мѣщаниномъ

 

Скляромъ

земли

 

въ

 

количествѣ

 

48

 

дес.

 

878

 

саж.

         

.

         

.

     

182.
Обь

 

отнесеніи

 

издержекъ

 

по

 

отправленію

 

изъ

духэвныхь

   

ссминпріЙ

   

въ

 

академіи

    

н

 

возвращоиію



—

 

3

 

—

Страницы,
изъ

   

академій

   

въ-

 

семинарію

   

воснитанниковъ,

   

не

прииятыхъ

 

въ

 

составь

 

академичсскихъ

 

курсов ъ,

 

по

яесоотвѣтствію

 

сихъ

 

воспитанниковъ

    

требованіямъ

академій,

 

на

 

педагогическая

 

собранія

 

семннарскихъ

правленій

          

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

. -

       

.

    

184.

О

 

допущеніи

 

въ

 

библиотеки

 

духовныхъ

 

семи-

нарій,

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

для

 

наставниковъ,

 

руко-

водства:

  

«Начала

 

КосмограФІи»

 

....

    

185-

О

 

допущеніи

 

въ

 

библіотеки

 

духовнихъ

 

семи-

нарій

 

«Библейскаго

 

Сіовар»»

      

.

         

.

         

.

           

186-^1931

Объ

 

укрѣпленіи

 

за

 

Покровскою

 

церковію

 

г.

Стародуба

 

земель,

 

въ

 

количествѣ

 

70

 

дес.

 

178

 

кв.

сажн.

      

........

    

202.

О

 

мѣрахъ

 

къ

 

пресѣченію

 

нарушенія

 

началь-

ствами

 

духовно-Ѵчебныхъ

 

заводеиій

 

заведеній

 

пен-

сіонныхъ

 

правилъпо

 

духовно- училищному

 

вѣдомству.207 — 209:

Объ

 

учрежденіи

 

въ

 

духовныхъ

 

училшцахъ

 

дол

жности

 

надзирателя

 

.

                   

.

         

.

         

.

         

.

    

209.

О

 

введеніи

 

въ

 

духовныхъ

 

училишахъ

 

«учеб-

пой

 

книги

 

географіи

 

РоссіигЛебедева».

         

.

          

210—215».

О

 

предоставлен іи

 

ректорамъ

 

д.

 

с.

 

и

 

смотрите-

лямъ

 

учплищъ

 

права

 

состоять

 

членами

 

комитетовъ,

управляющихъ

 

общественными

 

библіотекамн

 

.

         

.

    

215..

О

 

подсудности

 

дѣлъ

 

по

 

обвинению

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

въ

 

угрозахъ

         

.

         

.

         

.

          

216— 919.

О

 

переименован^

 

Полоцкой

 

духовной

 

семи-

наріи

 

въ

 

Витебскую

 

.

         

.

         

:

         

.

         

.

         

.219.

Объ

 

устройствѣ

 

воспитательной

 

части

 

въ

 

ду-

ховныхъ

   
семиноріяхъ

         
.....

    
225.



—
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—

Страницы.
О

 

введеніи

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

ка-

•чествѣ

 

учебника,

 

руководства

 

по

 

пасхаліи

 

Нльяінева.

    

226.

О

 

порядкѣ

 

исключенія

 

изъ

 

числа

 

оброчныхъ

статей

 

казенныхъ

 

здяній,

 

въ

 

случаѣ

 

занятія

 

оныхъ

для

 

Правительственныхъ

 

надобностей

   

.

        

.

         

227—229.

Отнощенір

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

  

Св.

   

Синода,

 

,

по

   

части

   

юрисконсульта

     

при

    

Оберъ;Прокурорѣ

Св.

 

Синода

 

1

 

Ноября

 

1871

  

г.

 

№

 

418.

   

.:

    

.

        

.

    

228.

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

 

ассигиованныхъ

 

къ

 

от-

пуску

 

изъ

 

казны

 

па

 

штатное

 

содержапіо

 

do

 

Чер-

ниговской

 

епархіи

 

на

 

1872

 

г.

    

.

        

.

         

.

    

.

     

232 — 234.

.

 

О

 

прекращены

 

высылки

 

изъ

 

семинарскихъ

правленій

 

суммъ

 

на

 

экипировку

 

воспитанников,

отправляемыхъ

 

въ

 

духовныя

 

академін

  

.

        

.

        

.

    

261.

О

 

допущоніи

 

въ

 

Фундаментальныя

 

и

 

ученичо-

скія

 

библіотекч

 

духовныхъ

 

училищъ

 

издаваемаго

подъ

 

рсдакціей

 

Острогорскаго

 

«дѣтсваго

 

чтенія»

 

.

 

2G3 —"266.

О

 

преподаніи

 

бдагословенія

 

Св.

 

Синода

 

свя-

щепнпку

 

Димитрію

 

Стопановскому,

 

крестьянину

 

соб-

ственнику

 

Николаю

 

Сиволожскому

 

и

 

помѣщику

 

Кон-

стантину

 

Рачинскому.

        

.

        

.

        

.

         

.

        

.

    

267.

О

 

продоставленіи

 

діаконамъ

 

права

 

на

 

получе-

ніе.

 

нрогоппыхъ

 

денргъ

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

священниками.

    

268.

Объ

 

упрощеніяхъ

 

въ

 

счетахь

 

но

 

составление

-Фипаисовыхъ

 

смѣтъ

 

и

 

государственной

 

росписи

    

.

 

269—274.

Высочайшія

 

награды

 

«

        

.

        

.

 

'

       

.

 

223,

 

288,

 

434.

О

 

порядкѣ

 

исполнения

 

приговоровъ,

 

коими

цорковпо-служители

 

присуждаются

 

къ

 

тюремному

заключенію

             

•

 

,

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

285.



—

 

5

 

—

Страницы.
По

   

ходатайству

   

православныхъ

   

общиігь

   

въ

Турціи

 

о

 

высылкѣ

 

колоколовъ

  

для

 

ихъ

 

церквей

    

.

    

286.

Объ

 

отправлѳніи

 

молебствія

 

30

 

Мая,

 

въ

 

день

200—лѣтнія

 

со

 

дня

 

рожденія

 

Петра

 

великаго

        

.

    

287.

О

 

допущении

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ,

 

вь

 

качествѣ

 

учебника

 

«руководства

къ

 

послѣдовательному

 

чтенію

 

пророческихъ

 

книгъ

ветхаго

 

завѣта»

 

—

 

Орды

      

.

        

.

        

.

        

.

 

■

       

.

    

300.

О

 

допущеніи

 

къ

 

употребление

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ

 

книги

 

г.

 

Орды:

 

«руководство

 

къ

 

по-

слѣдовательному

 

чтенію

 

учительиыхъ

 

книгъ

 

ветхаго

завѣта,

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

по

 

преподаванію

 

св.

висанія»

 

........

    

300.

О

 

продолженіи

 

практическихъ

 

упражненій

 

по

латинскому

 

языку

 

въ

 

IV

 

классѣ

 

д.

 

семинарій

        

.

    

301.

О

 

допущеніи

 

въ

 

ученическія

 

библиотеки

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

книги

 

священника

 

Нечаева:

«толкованіе

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

книги

 

бытія»

     

.

        

.

    

302.

Объ

 

образцовыхъ

 

миссіонерскихъ

 

поученіяхъ

 

.

    

315.

Относительно

 

приведения

 

въ

 

дѣйствіе

 

въ

 

епар-

хіальныхъ

 

женскихъ

 

училищахъ

 

Высочайше

 

утвер-

жденнаго

 

20

 

Сентября

 

1868

 

г.

 

устава.

        

.

         

317—

 

321.

О

 

введены

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

учебника,

 

составленнаго

 

Стоюнинымъ:

 

«руко-

водство

 

для

 

теоретическаго

 

изученія

 

литературы

    

.

    

321.

Отнощеніе

 

Г.

 

Оберъ-Ирокурора

 

Св.

 

Синода

отъ

 

9

 

Іюня

 

1872

 

г.

 

№

 

2219

 

на

 

имя

 

Его

 

Прео-

священства

       

.......

    

322.



—

 

6

 

—

Страницы.
Воззваніе

  

управленія

   

общества

   

попеченія

   

о

ранѳниыхъ

 

и

 

болышхъ

 

вовиахъ

 

...

         

324--4Ш.

Объ

 

л&редѣаеніи

 

И.

 

С.

 

Н;

 

<іМ.

 

"іВвтциййгна

секреяарехъ

 

Черн.

 

консисторіи

   

.

        

.

        

.

        

.

    

331 .

О

 

ежегодномъ

 

представлены

 

(отчетности

 

Въ

церковныхъдеходахъ

 

по

 

новой 'Формѣ.

        

.

         

334—452.

О

 

сборѣ

 

подаяній

 

въ

 

РоссЫвъ<

 

пользу

 

Есфиг-

,

   

амнскаго

 

монастыря

 

на

 

Аѳонѣ

    

-

        

.

        

.

        

.

    

452.

О

 

мѣраасъ

 

къ

 

устранению

 

затрудненій,

 

при

дальнѣйшемъ

 

образованы

 

воспитанНиковъ

 

духов-

ныхъ

 

училищъ,

 

непринятыхъ

 

въ

 

семинарію

  

.

         

453—456.

О

 

подсудности

 

'Дѣлъ

 

по

 

обвинению

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

въ

 

оскорбленіи

 

лицъ

 

должностныхъ,

при

 

отправленіи

 

сими

 

послѣдними

 

должности

        

.

 

456—459.

Относительно

 

перемѣщенія

 

учителей

 

взъ

 

одной

.

 

семинаріи

 

въ

 

другую,

 

среди

 

учебнаго

 

курса

 

.

         

459—461.

О

 

вступающихъ

 

въ

 

браки

 

въ

 

родствѣ

 

и

 

свой-

ствѣ

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

   

•

         

461.

Г.Иостановлѳніе

   

по

    

дѣлу

   

о

 

бракѣ

   

РыльсКаго

купца

 

Игнатія

   

Потатуреша

        

....

    

465.

По

 

дѣлу

 

о

 

повѣнчаніи

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

въ

радст-вѣ

   

.

     

■

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

         

.

    

466.

О

 

нѳ

 

утвѳрждсніи

 

ЕпархіальныМи

 

Началъст-

вами

 

на

 

будущее

 

время

 

въ

 

званіи

 

церковнаго

 

ста-

росты

 

з

 

и

 

цъ

 

купеческаго

 

сословія,

 

въ

 

случаѣ

 

укло-

ненія

 

ихъ

 

ѳтъ

 

Общественной

 

службы

   

.

        

.

         

479—

 

488.

Объ

 

употреблении

 

имуществъ

 

и

 

капиталовъ,

погкертвованныхъ

 

на

 

опредѣленныя

 

общественныя

^надобности

       
.

        
.

        
.

         
.

        
.

        
.

          
488—490.



—
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—

Страницы.
О

 

разсылкѣ

 

по

 

приходамъ

 

брошюры

 

крестья-

нина

 

Сѣиникова:

 

«ящикъ

 

въ

 

пользу

 

раненныхъ

 

н

больвыхъ

 

воиновъ»

   

.

        

.

        

.

        

••■-,-:,.

        

.

    

490.

О

 

возведевіи

 

въ

 

санъ

 

протоіерея

 

священника

Езерскаго

        

.......

    

500.

О

 

воспрещеніи

 

дѣлать

 

позаимствованія

 

на

 

ну-

жду

 

Архіерейскихъ

 

домовъ

 

и

 

на

 

другія

 

епархіаль-

яыя

 

потребности

 

изъ

 

монастырскнхъ

 

суммъ,

 

безъ

разрѣшеиія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

.

        

.

        

.

        

.515.

Относительно

 

невмѣшательства

 

съѣздовъ

 

ду-

ховенства

 

въ

 

дѣла

 

по

 

учебно-воспитательной

 

части

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

и

 

семинаріяхъ

       

.

        

.

    

531.

О

 

мѣрахъ

 

къ

 

улучшению

 

учебно-воспитатель-

ной

 

части

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

    

.

        

.

         

533—537.

О

 

выпускѣ

 

въ

 

продажу

 

2

 

тома

 

полнэго

 

соб-

ранія

 

постановленій

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

        

.

    

546.

По

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

слѣдуетъ

 

ли

 

указанный

въ

 

циркулярномъ

 

указѣ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

12

 

Янва-

ря

 

1859

 

года

 

г.

 

порядокъ

 

избранія

 

старостъ

 

къ

безприходнымъ

 

церквамъ

 

примѣнять

 

при

 

опредѣле-

ніи

 

старостъ

 

къ

 

церквамъ

 

въ

 

казенныхъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

заведеніяхъ

 

8

 

Августа

 

1872

 

г.

 

№

 

42

   

.

         

583— 586.,

О

 

доставлены

 

свѣдѣній

 

о

 

благотворительныхъ

учрежденіяхъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдом-

ствѣ

 

22

 

Сентября

 

1872

 

г.

 

№

 

44

         

.

        

.

         

576— 58#.

Огношеніѳ

 

митрополита

 

Новгородскаго

 

и

 

С-

Петербургскаго

 

на

 

имя

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

отъ

 

25

 

Іюня

 

1872

 

г.

  

за

 

№

 

1540

 

.

 

587— Ъ88.

О

 
введены

   
въ

 
духовныхъ

 
семинаріяхъ

 
ученія



—

 

8

 

—

Страницы.
о

 

русскомъ

 

расколѣ

 

въ

 

курсы

 

догматвческато

 

бого-

словія

 

и

 

русской

   

церковной

   

исторіи

   

15

   

Октября

1872

 

г.

 

№

  

47.

        

,

        

.

  

•

      

.

  

•

      

.

        

.

         

588—591.

II.

 

Распоряженш

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Избранія

 

въ

 

приходскія

 

попечнтельсува.

        

.

 

26,

   

89,

132,

   

145,

  

160,

   

174,

 

251,

276—279,

  

240,

 

310,

 

473,

497,

 

511,

   

521,

   

553.

Освященіе

 

церквей

       

.

        

.

        

.

 

26,

  

131,

  

194,

 

203.

О

 

выпискѣ

 

«руководства

   

для

   

сельскихъ

   

па-

стырей

    

..:.....

      

27.

О

 

21%

 

сборѣ

   

съ

 

кружечнаго,

   

кошольковаго

Ш

 

свѣчнаго

 

доходовъ.

 

27—33,

 

90—94,

 

134—137,

 

162—170.

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Черниговскаго

 

Епархіадь-

івагѳ

 

женскаго

 

училища,

 

за

 

1870/7і

   

учебный

 

годъ,

жъ

 

учебно-воспитательномъ

   

отношеніи.

        

.

        

.

 

34—44.

Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

   

и

 

остаткѣ

 

суммъ

это

 

еѳдержанію

 

Новгородсѣверскаго

 

духовнаго

  

учи-

лища

       

-

        

.

        

.

        

.

         

.

        

.

                 

.

 

45—56.

Воззваніе

 

о

 

пожерствованіяхъ

   

въ

 

пользу

 

Нѣ-

.акиис'каго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

   

.

        

.

        

.

        

.

      

56.

Оцредѣленія

 

на

 

должности

 

и

 

перемѣщенія.

 

88,

 

144, 159г

173,

 

193,

 

202,

 

222,

 

275,.

290,

 

309,

 

332,.468,

 

493,

510,

    

520

 

—

 

552,

    

541..
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Страницы_
Назначеніе

 

пособій

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

попе-

чительства

   

.

 

89,

 

132,

  

147,

 

176,

 

205,

 

280,

 

339,

 

515,

 

522.

Объ

 

отдачѣ

 

въ

 

арендное

 

содержаніѳ

 

мельницы

Новгородсѣверкаго

 

монастыря

     

.

  

.

              

-

        

.

      

89.

Выписка

 

изъ

 

свода

 

законовъ

 

о

 

точаомъ

 

обо-

значены

 

въ

 

донесеніяхъ

 

духовенства

 

начальству,

 

о

воровствѣ

 

церковныхъ

 

вещей

      

.

        

.

        

...

    

130.

О

 

праздныхъ

 

просФирническихъ

 

мѣстахъ

        

.

    

133.

Извленіе

 

изъ

 

журнала

 

Правленія

 

Чернигов-

скаго

 

духовнаго

 

училища

   

отъ

 

28

 

Сент.

   

1871

 

г.

 

147— 152—

Рукоположенія

 

....

  

173,

 

289,

 

331,

 

352.

Пожертвованія

 

......

    

176.

Журналъ

 

совѣта

 

Черн.

 

епар.

 

жен.

 

училища

Января

 

26

 

дня,

 

1872

 

г..... 177—180.

О

 

срокѣ

 

представленій

 

о

 

постройкахъ

 

и

 

ис-

правленіяхъ

  

церковныхъ

    

.....

    

193.

Объ

 

открытіи

 

школы

 

при

 

Николаевской

 

цѳрк.

с.

 

Струговской-Буды,

 

Суражскаго

 

уѣзда

       

.

        

.

    

195.

Обѳзпеченіе

 

причта

 

покупкою

 

дома

       

.

        

.

    

196.

Отчетъ

 

въ

 

суммахъ,

 

принадлежащихъ

 

Черни-

говскому

 

спархіал.

 

женскому

 

училищу

  

за

 

1870

 

г.

 

196 —199.

Предложеніе

 

Его

 

Преосвященства

 

о

 

неотлож-

номъ

 

открытіи

 

приходскихъ

 

попечительствъ

 

.

        

.

    

220.

Закрытый

 

священническія

 

мѣста

 

въ

 

Чернигов-

ской

 

епархіи

   

.

 

.

      

.

        

.

        

.

        

.

        

.

         

220—222.

О

 

заиятіяхъ

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Черни-

говской

 

епархіи

 

на

 

съѣздѣ

 

въ

 

Маѣ

  

1872

  

г.

        

.

 

235—251*

302—309,

   

355-360,,

408—432,

  
516-520.
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Страницы.
t)

 

лицахъ

 

обоѳго

 

пола,

 

ойрещевныхъ

 

изъ

 

ев-

|>вёвъ

 

и

 

присоеДиненНыхъ

 

къ

 

гіравбблавію

 

и

 

едино-

гѣрію

   

изъ

 

иныгь

   

вѣроисповѣданій

   

Черниговской

«пархіи

 

въ

 

1871

 

году

        

....

         

252—260.

Объ

 

осмотрительности

 

при

 

подачѣ

 

просьбъ

 

о

лерѳмѣщеніи

    

.

                                                         

274.

Награды

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

279.

Предложение

 

Консисторіи

    

.

        

.

        

.

        

.310.

Актъ

 

о

 

передать

 

свѣчнаго

 

завода

 

въ

 

завѣды-

яаніо

 

Епархіальнаго

   

комитета

    

.

        

.

        

.

         

332 — 338.

О

 

нарѣзкѣ

 

ружной

 

земли

 

для

 

церковныхъ

 

при-

-чтовъ

 

Черниговской

 

епархіи

       

.

        

...

          

339 — 340.

Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткахъ

 

епар-

хіальной

 

суммы

 

на

 

содержаніе

 

Чернигов.,

 

духовна-

то

 

училища

 

за

 

2

 

половину

 

1870

 

г.

      

.

        

.

         

341—347

Раскладка

 

2і°/о

 

сбора

 

на

 

содержанье

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

Черниговской

  

епархіи

    

.

         

360—405.

О

 

пансіонерскихъ

 

вакансіяхъ

 

въ

 

Черниговской

духовной

 

семинаріи

 

и

 

о

 

платѣ

 

взимаемой

 

за

 

содер-

жапіе

 

пансіонеровъ

   

.

        

.

        

.

        

...

        

.

    

432.

Объ

 

исправномъ

 

платежѣ

 

денегъ

 

за

 

содержа-

яіе

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

   

семинаріи

        

.

    

468.

Объ

 

увеличеніи

 

платы

 

за

 

содержаніс

 

своеко-

штныхъ

 

воспитанницъ

 

Черниг.

 

епарх.

 

женскаго

училища

 

.

        

.

        

.

        

;

        

.

   

'

     

.

         

.

        

.

    

469.

О

 

немедленномъ

 

взносѣ

 

духовенствомъ

 

Чер-

ниговской

 

епархіи

 

недоимки

 

въ

 

редакцію

 

аЧерпи-

товск.

 

Епарх.

 

Извѣстія»

    

....

         

469—473.
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Страницы.
ПриглаМеніѳ

 

Ъ

 

■•й6к<вр¥вбв^вію

   

'tea

   

Свято-

ТрочШй

 

Ильинекій

 

монастырь

   

.

        

.

        

.

        

.

    

515.

О

 

вытйіскѣ

 

'духбШЙѴвЪмъ

 

'ЧерШУв.

 

%Щіт

іКіѳвскагб

 

'парод'наго

 

календаря»

        

.

        

.

        

.

    

49f.

Запрёщеніе 'хоронить

 

мертвыхъ

 

прежде

 

Ifpefb

сутокъ

    

.

        

.

        

•'■■'/•

        

•

        

•

                   

•

   

493.

Благодарность

 

Е'па|іхіальнаго

 

'начальства

        

.

    

494.

О

 

правѣ

 

продажи

 

во'сковыхъ

 

церкіівныхъ

свѣчь

      

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

494.

Распоряженіѳ

 

о

 

вѣнчикахъ

 

и

 

листахъ

 

разрѣ-

шитэльной

 

молитвы

   

.

         

.

         

.

         

;

         

.

         

.

    

495.

Прйчисленіе

 

благочинія

 

2

 

округа

 

Новозыбков-

скаго

 

уѣзда

 

кь

 

біагочинію

 

і

 

округа

   

.

         

.

         

.

    

500.

Заключеніе

 

по

 

представленію

 

Борзенскаго

 

учи-

ницнаго

 

совѣта

 

объ

 

утвержденію

 

въ

 

должности

законоучителя

 

сельскаго

 

народнаго

 

училища

 

окон-

чившего

 

курсъ

 

сёминарскаго

 

ученія

 

Зубковскаго

   

.

    

501.

Закрытыя

 

просФИрническія

   

мѣста.

         

.

        

.

    

502.

О

 

городищахъ

 

и

 

курганахъ,

 

состоящйхъ

 

въ

приходахъ

 

Черниговской

   

егіархіи

        

.

         

.

          

504— 507.

Письмо

 

Г.

 

Н.

 

Новосельскаго

       

.

         

.

          

507— 5І0-

О

 

благовременномъ

 

извѣщёніи

 

о

 

дѣлахъ,

 

под-

лйкащихъ

 

разсмотрѣнгю

 

Епархіальгіыхъ

 

съѣздовъ

 

.

    

547.

Просьба

 

А.

 

Богословскаго

 

на

 

имя

 

Его

 

Пре-

освященства

     

........

    

5*9.

Опредѣлѳніе

 

Черниговской

 

духовной

 

консйсто-

ріи-6

 

Октября

 

1872

 

г. ..... 550.

Объ

 

отпускѣ

 

воспитанпицъ

 

Чернигов,

 

епархі-

альнаго

 
Жсиск.

 
училища

 
съ

 
благонадежными

 
лицами.

    
556.



-

 

12

 

-

Страницы
Журналъ

 

коммисіи

 

по

 

устройству

 

Чернигов-

скаго

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

   

.

        

.

        

.

    

559.

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

На^

«анаила

 

епископа

 

Черниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго

иредложеніе

 

Черниговской

 

духовной

 

консисторіи

 

9

Ноября

 

1872

 

г.

 

№

 

3858 ..... 491.

Утвержденный

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

прото-

колъ

 

Черниговской

 

духовной

 

консисторіи

 

№

 

3

 

715,

о

 

томъ,

 

чтобы

 

лица,

 

занимающія

 

псаломщическія

должности,

 

при

 

опредѣленіи

 

ихъ

 

на

 

должности

училелей,

 

просили

 

объ

 

увольненіи

 

отъ

 

причетниче-

ской

 

должности

        

.

         

.

         

.

         

.

         

.

           

591—594.

Отъ

 

комитета

 

Черниговскаго

 

еиархіальнаго

свѣчнаго

  

завода

        

.....

          

594—596.

III.

   

Извъстія

    

И

  

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Письмо

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

ди-

рѳкціи

 

Демидовскаго

 

юриднчѳскаго

 

лицея

     

.

        

.

      

58.

Правила

 

попечительства

 

о

 

недостаточныхъ

 

сту-

дентахъ

 

при

 

Демидовскомъ

 

юридическомъ

 

лицеѣ

   

.

 

60—66.

Объ

 

изданіяхъ

 

Московскаго

 

общества

 

любите-

лей

 

духовнаго

   

просвѣщенія

        

...

         

.

         

.

 

94—103.

Московскія

 

епархіальныя

 

вѣдомости

 

въ

 

1872

 

г.

    

103.

Первый

 

и

 

второй

 

нумера

 

«Воскреснаго

 

чтенія»,

лышедшіе

  

подъ

 

новою

 

редакціею

        

.

        

.

        

.

    

107.

Объ

 

изданіи

 

журнала

 

«Гражданинъ»

 

въ

 

1872

 

г.

 

108—114.

О

 

праздныхъ

 

наставническихъ

 

каѳедрахъ

 

въ

«еминаріягь

 

....

      

114,

  

152,

 

298,

 

405,

 

478.



—

 

13

 

-

Страницы.
Объ

 

отдачѣ

  

въ

 

арендное

   

годержапіе

   

статей,

яринадлея;ащихъ

 

церквамъ,

 

монастырямъ

   

и

 

проч.

   

137,

 

206,

223,

 

281.

О

 

выпискѣ

 

духовныхъ

 

журналовъ:

 

«Право-

аавнаго

 

Собссѣдника»

 

и

 

«Воскреспаго

 

Чтенія»

въ

 

1872

 

г......

         

.

         

.

    

138.

Оглавленіе

 

12

 

книжки

 

«Мірскаго

 

Вѣстника».

 

138 — 140.

Объ

 

изданіи

 

нъ

 

1872

 

г.

 

«Рѵсскаго

 

Міра»

    

.

 

140 — 142.

Объявленіе

 

Валуйскаго

 

городскаго

 

банка

       

.

    

152.

Обь

 

отправленіи

 

молебствія

 

въ

 

30

 

день

   

Мая.

    

206.

О

 

пожертвованіи

 

преосв.

 

Варлаама

 

98

 

руб.

45

 

коп.

 

въ

 

пользу

 

епархіалыіаго

 

жеиск.

 

училища.

    

223.

О

 

книгѣ:

 

«западно-русская

 

церковная

 

унія

 

въ

«я

 

богослуженіяхъ

   

и

 

обрядахъ»

 

— Хайнацкаго

        

.

    

223.

«Творенія

 

св.

 

Іоанна

 

Злат.оуста

 

о

 

священствѣ».

    

224.

«Байки»— Глѣбова

     

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

224.

Отношсніе

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

изъ

Главнаго

 

Уйравленія

 

Общества

 

подаянія

 

иомощк

при

 

кораблекрушеиіяхъ,

 

состоящаго

 

подъ

 

Августѣй-

шимъ

 

покровительствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высо-

чества

 

Государыни

 

Цесаревны

    

....

     

291.

О

 

продажныхъ

 

книгахъ

 

въ

 

Московской

 

Снно-

дальпой

 

лавкѣ

 

.......

    

293.

Пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

Черниговскаго

 

спар-

хіалыіаго

 

.женскаго

 

училища

 

въ

 

1871

 

г.

       

.

         

.

    

297.

Объ

 

изданіи

 

въ

 

1872

 

году

 

«Творепій

 

свят.

Ощевъ»

 

.

 

•

      

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

          

311—313.

Полугодовая

 

подписка

 

на

 

издаваемую

 

въ

 

0.-

Петсрбургѣ

 

ежедневную

 

газету

 

«Новости»

    

.

         

.

    

314



--
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-

Страницы.
Программа

 

для

 

поступленія

 

воспитанниковъвъ

Московскую

 

учительскую

 

школу

 

.

         

.

         

.

        

.

    

349.

Отъ

 

Валуйскаго

 

город,

  

общественнаго

 

банка.

    

350.

Подписка

 

на

 

ж-урналъ

 

«Школьная

 

жизнь»

    

.350^-353.

Подписка

 

на

 

«Особое

 

Прибавленіе»

 

къ

 

Чер-

ниговскимъ

 

губернскимъ

 

вѣдомостямъ

 

.

         

.

          

353>— 406і

Отъ

 

духовнаго

 

собора

 

Кісво-пѳчерской

 

лавры.

    

477.

Огъ

 

Дсмидовскаго

 

юридическаго

 

лицея

 

въ

Ярославлѣ

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

   

477.

О-

 

посту плен іи

 

въ

 

продажу

 

2

 

изданія

 

книги:

«Сборнинъ

 

править

 

и

 

подробвѣйшихъ

 

программа

для

 

поступлѳнія

 

во

 

веѣ

 

учебныя

 

заведенія

    

.

         

.

    

512:

О

 

полученіи

 

денегъ

 

на

 

жалованье

 

надзирате-

лямъ

  

семинаріи

        

.

         

.

         

.

        

.

         

.

         

.512.

О

 

смерти

 

священппковъ

 

Марачевскаго

 

и

 

Бого-

словскаго

          

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.513.

Кинги,

 

пожертвованный

 

Общинѣ

 

Систеръ

 

Ми-

лосердія

 

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

523.

Объ

 

нзданіи

 

газеты

 

«Другъ

 

Народа»

    

.

       

*.

    

528.

О

 

смерти

 

священниковъ

 

Николая

 

Корнуха

 

и

Василія

 

Радчепко

 

и

 

исправляющего

 

должность

 

псал.

Кирилла

  

Иваницкаго.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

    

542.

О

 

праздныхъ

 

каѳедрахъ

 

въ

 

Стародубскомъ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ

      

......

    

557.

Въ

 

Городницкомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

селѣ

 

Владиміров-

лѣ

 

священническое

 

мѣсто

 

остается

 

вакантнымъ

     

.

    

596..



—
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-

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Страпицы-

Доученіе

 

на

 

день

 

Рождества

 

Христова

 

А.

 

К.

    

1—4.

Обязанности

 

священно

 

-

 

цѳрковно

 

г

 

служителей

во

 

воззрѣцію

 

св.

 

Амвросія —Н.

 

Пальмова

 

*.

 

5— 12j

 

21 — 26-

Слово

 

на

 

новый

 

годъ

 

свя.щ.

 

Златоверховникова.

  

13—20.

^^рдрхіяВсероссійская

 

—

 

Протоіерея

   

Андрея

Страдомскаго

   

.

        

,

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

27—33.

О

 

попечительствѣ

 

для

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

зва-

     

*■

вія

 

въ

 

Россіи —

 

Е.

 

М— скаго

     

.

        

.

        

...

 

34—44..

Воскресная

 

школа

 

при

 

Черниговской

 

духов-

ной

 

семинаріи— Ѳ.

  

Дмитревскаго

        

.

        

.

        

.

 

45

 

—

 

55..

Некрологъ

 

(священ.

 

В.

 

Главинскій) — священ.

Киселевича

      

.

        

.

        

.

                 

.

        

.

        

.

 

56— 58~

Замѣтка.

 

Оправданный

 

способъ

 

леченія

 

сибир-

ской

 

язвы

 

живою

 

лягушкою

        

....

  

58

 

—

 

60^

Слово

 

на

 

4

 

апрѣля

 

свнщ.

  

Гр.

 

Діаконова

        

.

  

61 — 66.

Козелецъ

 

и

 

его

 

уѣздъ

 

.

        

.

        

.

    

67-82,

 

90—118,..

126—148,

  

149

 

—

 

183.

Гражданскія

 

права

 

русскаго

 

духовенства

 

по

огражденію

 

личности

 

его

 

отъ

 

оскорбленій

 

и

 

наказа-

ніЙ-М.

 

В— скаго ...... 83—89..
N.

Восломинаніе

   

о

   

приходскомь

   

торя^ествѣ

   

въ

селѣ

 

Плосскомъ

  

19

 

Февраля

   

18t>9

 

•

 

г.

    

священника

СтеФановскаго

 

......

         

119 — 125-.

Су^ажъи^его^Ьздъ

 

.

        

.

        

.

  

129—218,

 

213—235.

Новгородъ-Сѣверскь

 

и

 

его

 

уѣздъ.

 

237—264,

 

265

 

—

 

279,

281-294,

 

295-309,.

.

   
313—331.,



—

 

16

 

-

Страницы.

Сосница

 

и

 

уѣздъ

 

.

        

."

 

333-

 

34S,

 

349-368,

 

369-
382,

 

383—402,

 

403—428,

429—439.

Тор.Одняи

 

уѣздъ

       

.

        

•

        

•

 

440-460,

 

461-494.

Яѣжинскій

 

Введенскій

 

дѣвичій

   

монастырь

    

.

 

496—507.

Жонотопъ

 

и

 

его

 

уѣздъ

      

.

 

527—

 

533,

 

534—542, — 543,
544—550,

 

551—559

Жролевецкій

 

уѣздъ

  

..

        

.

 

560—574,

 

575—590,

 

591-
598,

 

599—606,

 

607—613.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Соминаріи

 

ІІротоіерейА.

 

Ііо.аосокъ,

3

 

Ипспектпръ

 

Слиинаріп

 

Л.

 

Вѣдоуеовівчт».

Доясоіено

 

цензурою.

 

Червиговъ,

 

9

  

Февраля

 

1873

 

г.

 

Зелена»

 

Тииограс-ія.



4*0Г
ПРИБАВЛЕШЕ

къ

ЧВРННГОВПКППЪ

 

КНШІШНЫМЪ

  

ПШТНШЪ.
ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАІЬНАЯ.

34.

                           

1872.

              

15

 

Декабря.

(ГОДЪ

 

ДВѢНАДЦАТЫЙ).

is.

   

&

I.

  

Конотопскій

 

уѣздъ. —II.

 

Кролевецкій

 

уѣздъ.

конотопскш

 

шдъ.

(Окончаніе

 

)

К

 

У

 

Р

 

Е

 

Ы

 

Ь

иа

 

р.

 

Борзнѣ,

 

давно

 

заі^сцтеіі

 

травою

 

и

 

почти

 

уничтожив-

шейся,

 

въ

 

37

 

верстахъ

 

отъ

 

Конотопа,

 

въ

 

2

 

отъ

 

Бахмача

и

 

120

 

отъ

 

Чернигова.

 

Село

 

это

 

нолучио

 

назвапіе

 

свое

отъ

 

украинскаго

 

слова

 

курень,

 

означающего

 

нѣсколько

домовъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ.

При

 

гетманахъ

 

Многогрѣшиомъ,

 

Самойловичѣ

 

и

 

Ma-

sent,

 

здѣсь

 

находились

 

пушкари,

 

т.

 

е.

 

нолевая

 

артилерія,

комплектовавшаяся

 

изъ

 

здѣшпихъ

 

жителей.

 

Чрезъ

 

село

протекала

 

широкая

 

Борзііа,

 

раздѣляя

 

его

 

на

 

двѣ

 

части,

южную,

 

называвшуюся

 

городкомъ,

 

и

 

сѣверную

 

—

 

Закурепье

Въ

 

тихихъ

 

водахъ

 

эюй

 

рѣки

 

отражались

 

росконь

пыя

 

сады,

 

столѣтніе

   

дубы,

 

вѣковьт

 

липы

   

и

 

ясени.

   

Все



это

 

давнымъ-давно

 

исчезло.

 

Старожилы

 

расказываютъ,

 

что

здѣсь,

 

въ

 

селѣ

 

и

 

окрестиостяхъ,

 

было

 

чрезвычайно

 

много

озеръ,

 

обширныхъ

 

и

 

глубокихъ,

 

изобиловавшихъ

 

рыбою.

Озера

 

эти

 

еще

 

ііе

 

слишкомъ

 

довно

 

уничтожились,

 

а

 

уже

въ

 

настоящее

 

время

 

трудно

 

онредѣлить

 

и

 

мѣсто

 

ихъ.

На

 

мѣстѣ

 

упичтожившагося

 

озера,

 

называвшагося

Ключи,

 

проявилось

 

озеро

 

песчаное,

 

угрожающее

 

жителяиъ

Курени

 

не

 

маловажнымъ

 

бѣдствіемъ

 

чрезъ

 

свое

 

раснро-

страненіе,

 

если

 

не

 

предпримутъ

 

надлежащпхъ

 

мѣръ

остановить

 

его.

 

На

 

юго-востОкѣ

 

села

 

есть

 

маленькая

 

мѣст-

ность,

 

откуда,

 

какъ

 

изъ

 

родника,

 

выступаетъ

 

несокъ;

 

не

встрѣчая

 

нигдѣ

 

преграды,

 

распространяется

 

въ

 

окрестности,

и

 

такимъ

 

образомъ—по

 

самой

 

малой

 

мѣрѣ—гибнетъ

 

еже-

годно

 

не

 

менѣе

 

10

 

десятинъ

 

..найлучшаго

 

пахатнаго

 

поля,

въ

 

сухое

 

же

 

лѣто,

 

при

 

вЁтрахъ,

 

въ

 

пять

 

разъ

 

болѣе.

 

Въ

настоящее

 

время

 

песокъ

 

распространился

 

уже

 

верстъ

 

на

семь

 

въ

 

длину

 

и

 

около

 

трехъ

 

въ

 

широту.

 

Въ

 

непродол-

жительное

 

время,

 

охвачено-н-есшкиъ

 

церковной

 

земли

 

уже

около

 

15

 

десятинъ.

                 

^

Церковь

 

въ

 

селѣ

 

этомъ,

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ,

была

 

одна—во

 

имя

 

святителя

 

чудотворца

 

Николая,

 

дере-

вянная.

 

1Т46

 

г.

 

она

 

была

 

столько

 

обветшавшею, .что

 

пред-

писано

 

было

 

возобновить

 

ее;

 

а

 

въ

 

1849

 

г.

 

устроепъ

 

дру-

гой

 

храмъ

 

во

 

имя

 

рождества

 

пресвятыя

  

Богородицы.

Цѣнныя

 

и

 

древнія

 

вещи

 

храма:

і

1.

 

Дарохранительница

 

серебр. ,

 

вызолоченная,

 

три

четверти

 

аршина

 

высоты,

 

въ

 

три

 

фунта

 

вѣсомъ;



2.

   

Потиръ

 

серебр.,

 

внутри

 

и

 

по

 

краямъ

 

вызолочен-

ный,

 

2

 

ф.

 

63

 

золоти,

 

вѣсомъ.

 

На

 

краю

 

подножія

 

этаго

потира

 

вырѣзаны

 

слова:

 

« с і я

 

чаша

 

сдѣлана

 

коштомъ

 

Ев-

Фросиніи

 

Антоненковой

 

и

 

Анастасіи

 

Спнилышковой

 

въ

церковь

 

Куреньскую

 

1803

 

года.»

3.

   

Чаша

 

серебр.,

 

внутри

 

и

 

по

 

краямъ

 

вызолочен-

ная,

 

Фунта

 

полтора

 

вѣсомъ.

 

Подъ

 

подножіемъ

 

ея

 

вырѣ-

заны

 

слова:

 

«року

 

1743

 

сей

 

сосудъ

 

сооружи

 

іеромонахъ

Антоній

 

Кибалчичь.»

4.

   

Евангеліе

 

въ

 

листъ

 

большаго

 

Формата,

 

печ.

 

въ

Москвѣ

 

1766

 

года,

 

оправлено

 

въ

 

малиновомъ

 

бархатѣ,

 

въ

серебр.

 

окладѣ,

 

вызолоченномъ,

 

съ

 

такими

 

же

 

ликами.

На

 

этомъ

 

евангеліи

 

надпись

 

по

 

листамъ:

 

«въ

 

полкъ

 

Нѣ-

жинскій.

 

1772

 

года

 

генварг

 

2^0

 

дня

 

сіе

 

еваигеліе

 

въ

 

сот-

ню

 

Бахмацкую

 

привезено

 

изъ

 

Сѣчей

 

въ

 

село

 

Курень,

 

а

куплено

 

козакомъ

 

запорожскимъ,

 

а

 

жителемъ

 

прежде

 

Ку-

реискимъ,

 

Павломъ

 

Носомь

 

за

 

сто

 

двадцать

 

рублей,

за

 

отпущеніе

   

грѣховъ

 

своихъ,

 

до

 

Николаевской

 

церкви.»

5.

   

Евангеліе

 

въ

 

листъ

 

малаго

 

Формата,

 

печ.

 

во

 

Львовѣ

1670

 

г.

 

іюпя

 

11

 

дня.

6.

   

Синодикъ,

 

писанный

 

славянскими

 

буквами,

 

съ

1734

 

г.

Но

 

переписи

 

1767

 

г.

 

при

 

Николаевскомъ

 

храмѣ

«школа

 

и

 

шпиталь,*

 

священниковъ

 

два;

 

«къ

 

оной

 

церкви

принадлежности

 

пахатпаго

 

ноля

 

въ

 

трехъ

 

рукахъ

 

на

 

сто

дней,

 

на

 

которомъ

 

сѣется

 

въ

 

годъ

 

ржи

 

6

 

четвертей,

 

яч-

меня

 

4

 

четверти,

 

овса

 

7

 

четвертей,

 

гречи

 

3

 

четверти,

проса

 

1

 

четверть

 

и

 

пшеницы

 

2

 

четверика.»

 

Съ

 

этой

 

зем-

*



-

 

530-

ли

 

доходъ,

 

отъ

 

20

 

до

 

30

 

руб.,

 

обращается

 

въ

 

пользу

храма

 

"

Изъ

 

перешедшихъ

 

въ

 

вѣчность

 

извѣстны

 

по

 

благо-

чеятивой

 

жизни

 

священпикъ

 

Аѳанасій

 

Кнбалчичъ

 

и

 

свя-

щенника

 

Параскева

 

Горуновнчь.

 

Первый

 

памятенъ

 

усер-

діемъ

 

къ

 

дому

 

Божію

 

и

 

къ

 

дѣламъ

 

званія

 

своего;

 

опъ

иримѣрнымъ

 

новеденіемъ

 

своимъ

 

много

 

успѣлъ

 

въ

 

обра-

щеніи

 

прихожанъ

 

на

 

путь

 

истиннаго

 

благочестія

 

и

 

присті-

анской

 

жизни.

 

При

 

концѣ

 

жизни

 

принялъ

 

ипоческій

 

чипъ

и

 

названъ

 

былъ

 

Аптоіемъ.

 

Благочестіе

 

послѣдией

 

ярко

отражалось

 

въ

 

благодушиомъ

 

переиесеніи

 

лншенй

 

и

 

глу-

бочайшей

 

набожности.

 

Ни

 

одного

 

богослужеиія

 

церковнаго

пе

 

пропускала

 

она,

 

а

 

дни

 

восресиые

 

и

 

праздничные

 

про-

водила

 

постоянно

 

въ

 

молитвѣ,

 

^ръ

 

утра

 

до

 

ночи.

 

Была

 

са-

маго

 

кроткаго

 

права;

 

умерЯе

 

83

 

лѣтъ;

 

сохранила

 

отмен-

но

 

хорошее

 

зрѣпіе

 

до

 

конца

 

жизни.

По

 

гражданской

 

вѣдомости

 

въ

 

1736

 

г.

 

въ

 

Курени

коааковъ

 

243

 

и

 

посполитыхъ

 

29;

 

въ

 

1745

 

г.

 

258

 

семей

козачьихъ.

                                                          

,

___________________________________

                                    

»

       

•

89

 

По

 

вѣдомости,

 

доставленной

 

въ

 

конспсторію.

 

въ

 

1752

 

г.,

Куренская

 

церковь

 

оказалась

 

самою

 

богатою

 

по

 

доходу

 

изъ

церквей

 

борзенской

 

протопопіи.

 

Здѣсь

 

дохода

 

14

 

р.

 

75

 

к.,

 

въ

Шаповаловской

 

Никольской

 

13

 

р.

 

56

 

к.,

 

въ

 

Пречиссі;ой

 

Горо-

дища

 

12

 

р.

 

40

 

к.,

 

въ

 

Никольской

 

Новоылшіской

 

11

 

р.

 

20

 

к.,въ

Троицкой

 

Новомлинской

 

10

 

р.

 

74

 

к.,

 

въ

 

Успенской

 

вел.

 

Заго-

ровки

 

9

 

р.

 

63

 

к.,

 

въ

 

Георгіевской

 

Новомлинской

 

9

 

р.

 

46

 

к.,,

 

въ

Борзенской

 

Никольской

 

9

 

р.

 

20

 

к.,

 

въ

 

Михайловской

 

Шяскя

7

 

р.

 

65

 

к.,

 

въ

 

Бахмачской

 

Успенской

 

7

 

р.

 

28

 

к.,

 

въ

 

Михайлов-

ской

 

Годовеньки

 

7

 

р.

 

27

 

к.,

 

въ

 

Борзенской

 

Пречистской

 

6

 

руб.

93

 

к.,

 

въ

 

Параскевіевской

 

Носалевской

 

7

 

руб.

 

86

 

коп.

 

Самый

малый

 
доходъ

 
аъ

 
Краспловской

 
Рождественской

 
76

 
к.



53!

 

—

Я исло

 

прихожанъ:

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

МУЖ. [жен. МУЖ. ЖЕН. МУЖ.|ЖЕН. ЛУЖ. ЖЕН. МУЖ.|ЖЕН. МУЖ.|ЖЕН.

Николаевской

   

ц.

Р.

 

Богородичной.

1396 1278 1497 1485 1688 1660 2177 2203
!

12411294

1051 1187

1392

1159

2551

1529

1291

2820
'

2292

 

2481
j

Средства

 

къ

 

жизни

 

жителей

 

села

 

Курени—хлѣбопа-

шество

 

и

 

скотоводство;

 

многіе

 

ежегодно

 

отправляются

 

на

Донъ

 

и

 

Черноморье:

 

бѣдпѣйшіе —для

 

заработковъ,

 

доста

точные— за

 

солью

 

и

 

рыбой.

   

"•

 

•

    

.

КРАСНЫЙ

 

КОЛЯДИНЪ

 

ГЛѢБЛЬ

».ѣстечко

 

въ

 

35

 

вер.

 

отъ

 

Конотопа,

 

па

 

южной

 

границѣ

губерніи,

 

въ

 

40

 

вер.

 

отъ

 

Ромна,

 

въ

 

60

 

отъ

 

Прилукъ

 

въ

сосѣдствѣ

 

съ

 

Понорами

 

90 ,

 

Рябухою

 

9І

 

и

 

Крапивною

 

".

90

  

Въ

 

Понорахъ

 

первый

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Марка

 

еван-

гелиста

 

съ

 

ИЗО

 

г.

  

Черниг.

 

Вѣд.

 

1859

 

г.'

 

№

 

19.

91

  

Рябуха

 

была

 

предмѣстьемъ

 

Краснаго

 

Колядина;

 

сот-

никъ

 

сотни

 

мѣстной

 

назывался

 

то

 

Колядинскимъ

 

то

 

Рябух-

скимъ,

 

потому

 

начало

 

Рябухи

 

близко

 

ко

 

времени

 

основанія

Колядина.

 

Здѣсь

 

евангеліе

 

Львов,

 

печ.

 

1644

 

г.

 

Копіи

 

указ.

съ

 

1722

 

г.

92

  

Въ

 

1653

 

г.

 

сирскій

 

п.

 

Макарій

 

проѣзжалъ

 

изъ

 

Кіева

въ

 

Москву

 

«чрезъ

 

городъ

 

Карабивну»

 

(Краиивну.)

 

Путешеств;е

въ

 
Библіот.

 
для

 
чтенія

 
XV,

  
72.



-

 

532

 

-

Красный

 

Колядинъ

 

не

 

даромъ

 

называется

 

красивымъ;

мѣстоположеніе

 

его

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

красивыхъ;

 

онъ

 

рас-

полтЖенъ

 

на

 

правОмъ,

 

вбзвыіііенномъ

 

берегу

 

р.

 

Ромна,

который

 

въ

 

прежнее,

 

не

 

очень

 

давнее-

 

время

 

былъ

 

судо-

ходнымъ,

 

какъ

 

показалъ

 

остатокъ

 

барки,

 

найденной

 

въ

Ромнѣ.

 

Бывшій

 

замокз

 

его

 

стоитъ

 

на

 

мысу,

 

образуемом^

изгибомъ

 

Ромна

 

и

 

сообщается

 

съ

 

пригородными

 

частями

узкою

 

полосою

 

твердой

 

земли.

 

Тутъ

 

же

 

возвышенность

довольно

 

значительная

 

«Гуляй

 

гора».

 

Напротивъ

 

Гуляй

 

горы

между

 

Колядинымъ

 

и

 

Грицовкою

 

на

 

болотѣ

 

р.

 

Ромна

кородонв,

 

площадь

 

длиною

 

въ

 

50

 

саж.,

 

шириною

 

въ

 

17

саж.,

 

обнесенная

 

валомъ;

 

валъ

 

до

 

20

 

арш.

 

вышины

 

и

 

на

немъ

 

выросъ

 

дубъ

 

значительной

 

толщины.

Колпдит

 

самимъ

 

названіемъ

 

своимъ

 

указынаетъ

 

на

языческую

 

древность:

 

Колядинъ

 

—

 

мѣсто

 

принадлежащее

празднованію

 

каляды.

 

«Городокъ»

 

колядинскій

 

и

 

доседѣ

очень

 

ноходитъ

 

на

 

святилище

 

языческаго

 

божества,

 

крыв-

шегося

 

отъ

 

людей

 

за

 

валомъ

 

и

 

болотомъ.

 

Для

 

людей

 

тутъ

неудобное

 

мѣсто.

Что

 

такое

 

коЛяда?

Выписываемъ

 

древнѣйшую

 

колядку.

«За

 

рѣкою,

 

за

 

быстрою,

 

ой

 

каліодка!

Лѣса

 

стоятъ

 

дремучіе,.

Въ

 

тѣхъ

 

лѣсахъ

 

огни

 

горятъ,

Огни

 

горятъ

 

великіе.

Вокругъ

 

огней

 

скамьи

 

стоятъ,

Скамьи

 

стоятъ

 

дубовыя.

На

 

тѣхъ

 

скамьяхъ

 

добры

 

молодцы

Поютъ

 
пѣсни

 
каліодуіики.



—

 

533

 

—

Въ

 

срединѣ

 

ихъ

 

старикъ

 

сидитъ.

Онъ

 

точитъ

 

свой

 

булатный

 

ножъ.

Возлѣ

 

котла

 

козелъ

 

стоитъ

Хотятъ

 

козла

 

зарѣзати»

 

93 .

    

-

Здѣсь

 

живо

 

изображено

 

вакхическое

 

общественное

экертвоприношеніе.

 

И

 

«городокъ»,

 

кроющійся

 

за

 

болоти-

стымъ

 

Ромномъ,

 

въ

 

лѣсу,

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

отвѣчаетъ

картинѣ

 

коляды,

 

представленной

  

въ

 

пѣснѣ.

Колядовати,

 

по

 

хорутански,-

 

значитъ

 

приносить

 

жерт-

ву,

 

«колядовацъ» —жрецъ;

 

колядованье—собираніе

 

подая-

ній

 

для

 

общей

 

жертвы.

Исихій

 

пишетъ:

 

Каіаота

 

сфоѵ

 

етатгХв^зѵоѵ

 

ApxE[j.tot,

тара

 

Xcr/.oxjtv

 

т.

 

е.

 

«KaXaotoia

 

празднество

 

лаконской

 

Арте-

мидѣ».

 

По

 

его

 

?ке

 

извѣстіямъ,

 

лаконская

 

Артемида,

 

или

точнѣе

 

таврическая

 

дѣва

 

94 ,

 

во

 

Ѳракіи,

 

называлась

 

венд-

скою,

 

славянскою,

 

богинею.

 

Онъ

 

говори'тъ:

 

Вгѵоіс

 

rj

 

Ap-s-

jAtC

 

ftpaxtc.

 

тшра

 

os

 

A'&tjvcuchc

 

eoptY]

 

BevoiSta.— Вендисъ

 

тоже

что

 

Ѳракійская

 

Артемида,

 

а

 

у

 

Аѳинянъ

 

празднество

 

венд-

ское».

 

Около

 

Москвы

 

въ

 

праздникъ

 

рождества

 

возили

 

на

саняхъ

 

дѣвушку,

 

одѣтую

 

сверхъ

 

одежды

 

въ

 

бѣлую

 

руба-

шку,

 

съ

 

именемъ

 

коляды

 

95 .

 

Вотъ

 

и

 

дѣва—Вендянка,

или

 

Ѳракійская

  

Артемида!

Такъ

 

какъ

 

коляду

 

праздновали

 

въ

 

концѣ

 

декабря,

когда

 

солнце

 

начинаетъ

 

оказывать

 

живительную

 

силу

 

свою

надъ

 

плодящею

 

поверхностію

 

земли

 

и

 

земною

 

атмосферою:

93

  

Снегирева

 

руеск.

 

праздн.

 

I,

  

103.

 

II,

 

68.

 

69,

94

  

У

 

Страбона

 

YIJI,

 

356

 

Пар&гѵос,

 

у

 

Вацерада

 

mater

verb.

 

Dewana.

95

  

Снегирева

 

русс,

 

праздн.

 

II,

 

29.



—

 

534

 

—

іо

 

въ

 

празднованіи

 

поляды

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

празднованія

живительному

 

солнцу,

 

тому

 

же,

 

которому

 

праздновалось

лѣтомъ

 

въ

 

праздпованіи

 

купалы.

 

«На

 

Москвѣ,

 

какъ

 

пи-

шется

 

въ

 

царской

 

граматѣ

 

1649

 

г.,

 

напередъ

 

сего....

 

въ

повечеріи

 

рождества

 

Христова

 

кликали

 

(славили)

 

многіе

люди

 

коЛеду

 

и

 

уеень».

 

Ус-енъ,

 

санскр.

 

уги

 

жечь,

 

литов-

ское

 

анѣ-ча

 

и

 

санскр.

 

ушае

 

заря;

 

усеѣ

 

зарево

 

предшест-

вующее

 

появленію

 

солнца,

 

предвѣстникъ

 

солнца

 

96 .

 

Въ

колядкахъ

 

часто

 

слышится

 

моленіе:

 

«дай

 

Боже».

 

На

 

пр.

дай,

 

дай

 

Боже,

 

тебѣ

 

хозяину

 

съ

 

борзыхъ

 

коней

 

сыно-

вей

 

женить;

 

дай.

 

Дай

 

Боже,

 

тебѣ,

 

хозяюшка,

 

съ

 

высо-

кихъ

 

теремовъ

 

дочерей

 

выдавать».

 

На

 

Украйнѣ

 

въ

 

щед-

рый

 

вечеръ

 

хозяйка,

 

нриготовивъ

 

на

 

столѣ

 

труду

 

кнышей,

проситъ

 

мужа

 

«исполнить

 

законъ».

 

Тотъ

 

садится

 

за

 

столъ.

Входятъ

 

дѣти

 

и

 

спрашиваютъ:

 

«дежъ

 

нашъ

 

тато»?

 

«Хи-

бажъ

 

вы

 

мене

 

не

 

бачите»?

 

говоритъ

 

отецъ

 

и

 

когда

 

тѣ

отвѣчаютъ:

 

«не

 

бачимо,

 

тагу»,

 

онъ

 

прибавляетъ:

 

дай

 

же

Боже,

 

щобъ

 

и

 

на

 

тотъ

 

рикъ

 

не

 

побачили».— Это

 

возва-

ніе:

 

дай

 

Боже,

 

указываетъ

 

на

 

дажбога,

 

который

у

 

язычника—славянина

 

представлялъ

 

солнце.

 

Въ

 

языче-

ствѣ

 

то,

 

что

 

произошло

 

отъ

 

Бога,

 

называли

 

именемъ

 

.са-

маго

 

Бога»

 

93 ,

 

промыслительная

 

сила

 

божества,

 

оживля-

ляющая

 

природу

 

Физическую,

 

лучами

 

солнца

 

явилась

 

въ

образахъ

 

дажь—Бога,

 

усеня,

 

дѣвы

 

97 .

Такъ

 

какъ

 

христіанство

 

вездѣ

 

спѣшило

 

обращать

 

ме-

ста,

 

чтимыя

 

суевѣріемъ,

 

въ

 

мѣста

 

служенія

 

Богу

 

истинно-

96

 

О

 

миѳическомъ

 

значеніп

 

нѣкоторыхъ

 

обрядовъ —въ

 

чт.

м.

 

общ.

 

ист..

 

1865.

 

2,

 

21.

 

15.

 

16.

9 "

 
Цицерояъ

 
de

 
natura

 
Deorum

 
1.

 
2.

 
с.

 
23.



—

 

535

 

-

ну:

 

то

 

и

 

Красный

 

Колядинъ,

   

по

 

всей

 

вѣроятности,

   

уже

ири

  

Ярославѣ

   

великомъ

   

освященъ

   

былъ

   

христіанскимъ.

храмомъ,

 

если

   

не

 

успѣли

   

совершить

   

того

   

при

 

святомъ

Владимирѣ.

По

 

лѣтописи,

 

въ

 

Ц48

 

г.

 

черниговскіе

 

князья,

 

на-

ходясь

 

на

 

р.

 

Сулѣ,

 

съ

 

желапіемъ

 

собрать

 

тамъ

 

въ

 

по-

мощь

 

себѣ

 

половцевъ,

 

услышали,

 

что

 

къ

 

в.

 

к.

 

Изьяславу

братъ

 

его

 

привелъ

 

смоленское

 

войско,

 

а

 

другой

 

брать

прислалъ

 

волынское;

 

потому

 

«самы

 

пойдоша

 

на

 

Глѣбль

кь

 

Чернигову».

 

Мстпславичи

 

хотѣли

 

преградить

 

путь

 

Оль-

говичамъ

 

и

 

пошли

 

къ

 

Всеволожу:

 

но

 

Ольговичи

 

избави-

лись

 

отъ

 

встрѣчи

 

съ

 

силыіымъ

 

непріятелемъ.

 

Мстпсла-

вичи

 

опустошили

 

Всеволожъ.

 

Слухъ

 

объ

 

этомъ

 

заставнлъ

жителей

 

Бѣлой-Вежп,

 

Бахмача,

 

Нѣжина

 

и

 

другнхъ

 

горо-

довъ

 

бѣжать

 

къ

 

Чернигову.

 

«Слышавшеже

 

.Глтьблб^&г,

 

иже

Упенѣжъ,

 

Бахмачъ

 

и

 

Бѣловежа

 

(оставлены

 

жителями),

неутягли

 

(не

 

поспѣшили)

 

убѣжати.

 

И

 

тако

 

Изьяславъ

 

съ

братомъ

 

Ростиславомъ,

 

то

 

слыша,

 

пришедше

 

къ

 

Глѣблю 7

и

 

сполчившеся

 

пойдоша

 

ко

 

граду

 

полки

 

и

 

начата

 

битисяТ

изъ

 

града

 

крѣпко

 

бьющимся.

 

И

 

бишася,

 

начеиьше

 

съ

заутра

 

и

 

до

 

вечера.

 

И

 

тако

 

Богъ

 

н

 

святая

 

Богородица

 

и?

святая

 

мученица

 

пзбависта

 

градъ

 

отъ

 

сильныя

 

рати.

Изьяславъ

 

же

 

съ

 

братомъ

 

своіімъ

 

Ростиславомъ

 

оттуду*

возвратпстася

 

и

 

пондоста

 

къ

 

Кіеау»

 

98 .

98

 

Прекрасна

 

колядка

 

карпатскихъ

 

горцевъ.

 

Въ

 

ней

 

спер-

ва

 

славятся

 

солнце

  

и

 

луна

   

по

 

ихъ

  

дѣйствіямъ

   

на

 

земли;

   

а»

потомъ

 

поется:

«Нѣтъ,

   

якъ

 

кадъ

 

Тебе,

 

великій

 

нашъ

 

Боже!

Ты

 

кажешь

 

мѣсяцю:

 

свѣти

 

всему

 

свѣту.

Ты

 

кажешь

 

еонейку:

 

свѣти

 

всему

 

свѣту.
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Что

 

это

 

за

 

городъ

 

Глѣбльі

 

Карамзинъ

 

указывалъ

яа

 

Глѣбовъ

 

Остерскаго

 

уѣзда.

 

Но

 

противъ

 

этого

 

справед-

ливо

 

говорили,

 

что

 

Остерскій

 

Глѣбовъ

 

вовсе

 

не

 

на

 

дорогѣ

<съ

 

Сулы

 

въ

 

Черниговъ.

 

Арцыбашевъ

 

догадывался,

 

что

это— Красный

 

Колядинъ.

 

Догадка

 

вѣрная:

 

она

 

должна

■быть

 

признана

 

за

 

историческую

 

правду,

 

а)

 

Глѣбль

 

не

 

вда-

ли

 

отъ

 

Всеволожа

 

и

 

Бѣлой

 

Вежи;

 

въ

 

такомъ

 

же

 

положе-

нии

 

и

 

Красный

 

Колядинъ.

 

б)

 

Глѣбль— первый

 

городъ

черниговскаго

 

княжества

 

для

 

возвращающихся

 

съ

 

Сулы;

этому

 

такъ

 

же

 

соотвѣтствуетъ

 

Колядинъ.

 

в)

 

Глѣбль

 

не

на

 

прямой

 

дорогѣ

 

отъ

 

Всеволожа

 

къ

 

Кіеву;

 

отъ

 

Глѣбля,

иослѣ

 

Всеволожа,

 

надобно

 

возвращаться,

 

чтобы

 

идти

 

къ

Кіеву;

 

и

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

ближе

 

къ

 

Сулѣ,

 

чѣмъ

 

Всеволожъ,

то

 

онъ

 

на

 

юговостокѣ

 

отъ

 

Всеволожа.

 

Точно

 

таково

 

поло-

женіе

 

Колядина

 

въ

 

отношёніи

 

къ

 

Всеволожу

 

и

 

Кіеву.

Наконецъ

 

г)

 

если

 

укрѣпленный

 

Всеволожъ

 

не

 

устоялъ

противъ

 

сильнаго

 

войска

 

Изьяслава,

 

хотя

 

соединились

 

въ

яемъ

 

жители

 

двухъ

 

другихъ

 

городовъ;.а

 

Глѣбль

 

устоялъ:

то

 

это

 

значить,

 

что

 

Глѣбль,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

онъ

 

укрѣп-

ленъ

 

былъ

 

искуствомъ,

 

защищенъ

 

былъ

 

и

 

природою.

 

А

изъ

 

всѣхъ

 

мвстечекъ

 

южнаго

 

края

 

.черниговскаго

 

Коля-

динъ

 

лучшимъ

 

образомъ

 

защищемъ

 

природою,

 

примемъ

 

ли

яородокз,

 

окруженный

 

Ромномъ,

 

за

 

мѣсто

 

древняго

 

Ко-

лядива;

 

или

 

предоставивъ

 

этотъ

 

городокъ

 

только

 

божеству

Колядѣ,

 

какъ

 

богослужебное

 

городище,

 

оставимъ

 

Глѣбль

яа

 

мѣстѣ

 

замка

 

Колядинскаго,

 

что

 

ближе

 

къ

 

правдѣ.

Ты

 

кажешь

 

дожджейку:

 

мочи

 

суху

 

землю.

Роди,

 

Боже

 

нашъ,

 

жито,

 

пшеницю,

Жито,

 

пшеницю,

 

усяку

 

пашницю».

Жиѳич.

 

значеніе

 

обрядовъ —въ

 

чт.

 

общ.

 

ист.

 

1865

 

г.

 

2,

 

24.
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Такъ

 

Красный

 

Колядинъ

 

и

 

Глѣбль—одно

 

и

 

тоже.

Послѣ

 

того

 

получаемъ

 

мы

 

лѣтописное

 

извѣстіе,

 

что

 

древ-

иій

 

храмъ

 

Краснаго

 

Колядина

 

посвященъ

 

былъ

 

св.

 

князь-

ямъ

 

русскимъ—Борису

 

и

 

Глѣбу

 

и

 

имъ

 

молились

 

коля-

динцы

 

въ

 

напастяхъ

 

своихъ,

 

молились

 

не

 

напрасно.

 

Свя-

тые

 

князья

 

испрашивали

 

имъ

 

небесную

 

помощь,

 

дававшую

особенную

 

твердость

 

естественнымъ

 

средствамъ

 

самоохра

ненія.

 

Послѣ

 

того

 

естественно

 

пожелать,

 

чтобы

 

жители

Колядина

 

возстановили

 

у

 

себя

 

иамять

 

св.

 

князей,

 

закры-

тую

 

рядами

 

разныхъ

 

гражданскихъ

 

невзгодъ.

Такъ

 

называемый

 

понынѣ

 

Колядинскій

 

аамот — пе-

чальный

 

паиятникъ.

 

«На

 

ціоиу

 

мисци,

 

котре

 

и

 

теперь

замкомъ

 

зовется,

 

стояли

 

высоки

 

стины;

 

на

 

стинахъ

 

було,

край

 

Боже,

 

скильки

 

гарматъ!

 

Опимъ

 

замкомъ

 

владѣлъ

ляхе».

 

Такъ

 

недавно

 

говорилъ

 

девяностолѣтній

 

dudz,

 

по-

вторяя

 

слова

 

своего

 

дѣда,

 

слышанный

 

въдѣтствѣ". —Кн.

ІереміюВишневецкаго,

 

которому

 

принадлежалъ

 

Колядинъ 10*,

обыкновенно

 

называли

 

ляхомъ

 

русскаго

 

поколѣнія.

 

Ляхомъ

сталъ

 

онъ

 

тогда,

 

какъ

 

принялъ

 

папизмъ;

 

а

 

предокъ

 

его

кн.

 

Димитрій

 

Корибутъ,

 

сынъ

 

Ольгерды

 

и

 

княжны

 

Маріи,

былъ

 

искреннимъ

 

сыномъ

 

православія;

 

такими

 

же

 

были

 

и

потомки

 

Димитрія —кн.

 

Трубецкіе,

 

Вишневецкіе,

 

Збараж-

скіе,

 

Порницкіе,

 

Воронецкіе

 

1<u .

 

Принявъ

 

папизмъ,

 

Ерема,

съ

 

ненавистью

 

ренегата

 

къ

 

старой

 

вѣрѣ,

 

соединилъ

 

жесто-

кость

 

гордаго

 

пана

 

къ

 

хлопамъ.

 

Въ

 

1638

 

г.

 

принуждены

были

 

бѣжать

 

отъ

 

него

   

въ

 

Путивль

   

игуменъ

 

Василій

   

съ

99

  

Черниг.

 

вѣдом.

 

1858

 

г.

 

№

 

59.

 

1859

 

г.

 

№

 

19.

100

  

ШаФОнскаго

 

черниг.

 

намѣстн.

 

554.

101

  

Дплгорукаго

 

родосл.

 

кн.

 

1,

 

275.

 

ел.

 

о

 

Корыбытовѣ.



—
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70

 

братіями

 

и

 

игуменія

 

Елисавета

 

съ

 

35

 

сестрами

 

103 .

 

По-

нятно,

 

сколько

 

натерпѣлись

 

горя

 

у

 

такого

 

Фанатика

 

пана

православные

 

подданные

 

его!

 

Татары

 

называли

 

его

 

за

 

сви-

рѣпость

 

кучукз

 

шайтат— маленькимъ

 

чортомъ.

 

Иослѣ

побѣды

 

Хмѣленицкаго

 

надъ

 

ляхами

 

подданные

 

Вишневецкаго

схватились

 

за

 

козацкія

 

пики

 

и

 

отправились

 

съ

 

козаками

выгонять

 

ляховъ

 

и

 

жидовъ

 

изъ

 

Украины.

 

Такъ

 

они

 

взял и

приступомъ

 

Новгородъ

 

и,

 

гдѣ

 

ни

 

встрѣчали,

 

били

 

ляховъ;

жиды

 

подъ

 

ихъ

 

нагайками

 

принимали

 

крещеніе,

 

иначе

 

же

вздергивались

 

на

 

висѣлнцу

 

ш .

 

ІІолуляхъ

 

Ерема,

 

при

 

пер-

вой

 

вѣсти

 

о

 

возстаніи

 

козаковъ,

 

поспѣшилъ

 

изъ

 

за-Днѣпра

и

 

свирѣпыми

 

иасиліями

 

утишилъ

 

во-лненіе

 

въ

 

своихъ

 

имѣ-

ніяхъ.

 

Но

 

тѣже

 

волпепія

 

начались

 

въ

 

волынскихъ

 

нмѣні-

яхъ

 

его.

 

Онъ

 

бросился

 

туда

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

уже

заключено

 

было

 

перемиріе

 

съ

 

Хмѣльницкимъ,

 

свирѣпство-

Валъ

 

тамъ,

 

какъ

 

звѣрь.

 

Напалъ

 

въ

 

расплохъ

 

па

 

Погреби-

те,

 

преданное

 

козакамъ,

 

онъ

 

перемучилъ

 

жителей

 

его,

 

а

«священникамъ

 

просверливалъ

 

глаза».

 

Затѣмъ

 

взялъ

 

при-

ступомъ

 

Немировъ,

 

предалъ

 

и

 

виновныхъ

 

и

 

невинныхъ

страшнымъ

 

мукамъ.

 

«Мучьте

 

ихъ

 

такъ,

 

чтобы

 

чувствова-

ли,

 

что

 

умираютъ»,

 

кричалъ

 

онъ

 

палачамъ

 

105 .

 

Эта

 

безче-

ловѣчная

 

жестокость

 

до

 

того

 

раздражила

 

козаковъ,

 

что

 

въ

1649

 

г.

 

между

 

условіями

 

мира

 

полагалась

 

козаками

 

выда-

102

  

Акт.

 

югоз.

 

Рос.

 

III,

 

289.

103

  

Акт.

 

югоз.

 

Рос.

 

III,

 

210.

 

«Крестьяне

 

Потоцкаго,

 

Ви-

шневецкаго

 

и

 

Киселя

 

съ

 

ними

 

(запорожцами)

 

стали

 

въ

 

козакп

и

 

Новгородъ-сѣверскій

 

пришедъ

 

взяли,

 

а

 

ляховъ

 

вездѣ

 

побива-

ли;

 

а

 

отъ

 

Новгородна

 

пошли

 

къ

 

Чернигову.

 

И

 

жиды

 

многіе

крестятся

 

и

 

пристаютъ

 

къ

 

ниыъ».

101

 

Соловьева

 

X,

 

234.
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ча

 

Вишневецкаго

 

на

 

висѣлицу;

 

послѣднее

 

же

 

слово

 

о

 

неиъ

ХмѣльницкагО

 

было— не

 

являться

 

ему

 

Еремѣ

 

никогда

 

на

правомъ

 

берегу

 

Днѣнра.

 

Гордый

 

магнатъ

 

не

 

хотѣлъ

 

знать

никого

 

и

 

явился

 

въ

 

Прилуки;

 

тутъ

 

у

 

него

 

собралось

 

до

60,000

 

войска.

 

Въ

 

1651

 

г,

 

Хмѣлыіицкій

 

потребовалъ,

чтобы

 

Вишневецкій

 

сдалъ

 

ему

 

всѣ

 

крѣпости

 

восточной

Украины.

 

Магнатъ

 

не

 

хотѣлъ

 

и

 

слушать,

 

и

 

выслалъ

 

войско

противъ

 

Богдана.

 

Онъ

 

пировалъ

 

съ

 

гостями,

 

когда

 

дали

ему

 

знать,

 

что

 

войско

 

его

 

разбито.

 

Онъ

 

не

 

хотѣлъ

 

вѣрить.

Непріятель

 

явился

 

иодъ

 

стѣнами

 

крѣпости.

 

Вишневецкій

снявъ

 

княжескую

 

одежду,

 

одѣлэя

 

въ

 

простую

 

н

 

бросился

изъ

 

крѣпости,

 

но

 

сломилъ

 

себѣ

 

шею

 

и

 

скоро

 

(въ

 

сент.

1651

 

г.)

 

умеръ;

 

козаки

 

убили

 

намѣстника

 

его

 

105 .

Въ

 

Колядинѣ,

 

при

 

Остряницв

 

мѣстечкѣ

 

повѣтоваго

нравлеиія

 

10G ,

 

и

 

потомъ

 

правленія

 

сотениаго

 

полка

 

пралуц-

каго

 

І0Г ,

 

были

 

два

 

храма:

 

одинъ

 

въ

 

честь

 

Рождества

Богородицы,

 

другой

 

во

 

имя

 

свят.

 

Николая,

 

послѣдній

построенъ

 

въ

 

1729

 

г.

 

Храмъ

 

Рожд.

 

Богородицы

 

сгорѣлъ

въ

 

1814

 

г.,

 

вмѣсто

 

его

 

устроеиъ

 

теплый

 

храяъ

 

Успенія

Богоматери

   

незавидной

   

наружности.

 

Изъ

  

евангелій

 

одно

105

  

Путешествіе

 

п.

 

Макарія;

 

въ

 

Бпбліот.

 

для

 

чт.

 

XV*,

 

67.

Соловьева

 

ист.

 

X,

 

245.

 

249.

 

256.

 

289.

 

Niesecciego

 

Herbarz

 

IX,

106

  

Записки

 

южн.

 

Россіи

 

2,

 

295.

107

  

Въ

 

1672

 

г.

 

сотникъ

 

Павелъ

 

Загрудскій

 

у

 

Величка

 

11-

316

 

«Лазарь

 

Горленко

 

поставникъ

 

Прилуцкій

 

пану

 

сотниковѣ

Красноколядинскому,

 

атаманамъ,

 

такъ

 

городскому,

 

якъ

 

и

 

сель-

скому,

 

ДмитроЕичу».

 

Универс.

 

3

 

янв.

 

1681

 

г.

 

въ

 

Черниг.

 

вѣд.

1858

 

г.

 

№

 

8.

 

Подъ

 

статьями

 

Брюховецкаго

 

(1664

 

г.)

 

подпи-

сался

 

Красноколядинскій

 

сотникъ

 

Денисъ

 

Сичъ,

 

письма

 

не

 

умѣ-

юшій».

 

Марковичъ

 

3,

 

253.

 

ШаФОнссій

 

151.

 

154.
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львов,

 

п.

 

1640

 

г..

 

другое

 

м.

 

п.

 

1701

 

г.,

 

третее

 

м.

о.

 

1716

 

г.

 

Изъ

 

9

 

крестовъ— одинъ,

 

по

 

надписи,

 

«со-

строенъіЕфимомъ

 

Прасоломъ

 

и

 

женою

 

его

 

Евдокіею

 

1762

 

г.

 

»*

Изъ

 

30

 

ризъ

 

одна

 

зелепаго

 

бархата,

 

обложенная

 

серебря-

ною

 

сѣткою,

 

но

 

очень

 

ветха.

О.

 

Тихонъ

 

Ивановичъ,

 

намѣстникъ

 

красноколядипскій,

жив.

 

въ

 

1705

 

г.,

 

будучи

 

еще

 

городовы.мъ

 

краснянскпмъ

яисаремъ,

 

куиилъ

 

«дворъ

 

стоячій

 

въ

 

ринку

 

въ

 

Красномъ

Колядйнѣ»,

 

лѣсъ

 

на

 

осняку,

 

два

 

сѣиокося,

 

нивы

 

и

 

фоль-

варокъ

 

подъ

 

мѣстомъ

 

108 .

 

Священникомъ

 

къ

 

Богородичному

храву

 

поступилъ

 

онъ

 

въ

 

1709

 

г.;

 

а

 

въ

 

1718

 

г.

 

поступиль

въ

 

священники

 

того

 

же

 

мѣстечка

 

сынъ

 

козака

 

Петръ

 

Ва-

сильевичъ

 

*.

Въ

 

1784

 

г.

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

были:

 

намѣст-

-никъ

 

Петръ

 

Степановнчъ

 

Салогубъ,

 

вдовій

 

35

 

л.

 

священ-

никъ,

 

определенный

 

но

 

разбору

 

консисторіи

 

на

 

дьячков-

ское

 

мѣсто,

 

Діонпсій

 

Петровичъ

 

Салогубъ;

 

при

 

Богородич-

*

 

ной

 

церкви

 

свяшеппикъ

 

Макспмъ

 

Тихоповъ

 

Тихановичъ

67

 

лѣтъ

 

и

 

діаконъ

 

Василій

 

Максииовъ

 

Тихоновичъ,

 

т.

 

е.

сынъ

 

священника.

 

Очевидно,

 

что

 

начальство

 

нашло

 

нуж-

нымъ

 

закрыть

 

одно

 

священническое

 

мѣсто,

 

по

 

малому

 

чи-

слу

 

прихожанъ.

Одинъ

 

изъ

 

священниковъ

 

Колядина,

 

о.

 

Самуилъ,

 

на-

мятепъ

 

сыномъ

 

своимъ—гетьманомъ

 

Самуйловичемъ.

Отецъ

 

Самуилъ

 

во

 

время

 

разореній,

 

опустошавшихъ

правый

 

берегъ

 

Днѣпра,

 

оставилъ

 

Лодорново

 

и

 

пришелъ

въ

 

Колядинъ,

   

гдѣ

 

занялъ

 

мѣсто

 

пряходскаго

 

свящеинака.

108

 

Черниг.

 

губ.

 

вѣдом.

 

1859

 

г.

 

стр.

 

284.

*

 
Арх.

 
малор.

  
колл.

 
№

 
1961.



—
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—

Сынъ

 

его

 

Иванъ,

 

хорошій

 

нисецъ,

 

умный,

 

добрый,

 

обхо-

дительный,

 

скоро

 

опредѣленъ

 

въ

 

писаря

 

сотеннаго;

 

это

было

 

при

 

Брюховецкомъ.

 

По

 

вліяпію

 

геиеральнаго

 

писаря

Гречанаго

 

онъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

сотника

 

сперва

 

веприцкаго,

 

в?

потомъ

 

колядиискаго.

 

По

 

вліяпію

 

того

 

же

 

Гречанаго

 

поручена

ему

 

полковничество

 

черниговское

 

н

 

онъ

 

жилъ

 

тогда

 

въ

 

Седне*

вѣ.

 

На

 

глуховской

 

радѣ,

 

при

 

избранін

 

гетьмана

 

Многогрѣш-

наго,

 

избраиъ

 

онъ

 

въ

 

генерл.іьнаго судью,

 

а

 

1572т.— въ

гетьмана

 

І09 .

 

Даже

 

и

 

тѣ

 

изъ

 

современников!.,

 

которые

 

не

 

бы-

ли

 

довольны

 

имъ,

 

говорятъ.

 

что

 

въ

 

первые

 

годы

 

гетьман-

ства

 

Самуйловичъ

 

былъ

 

весьма

 

добръ

 

ко

 

всѣмъ,

 

(а

 

гетьма-

помъ

 

онъ

 

былъ

 

15

 

лѣтъ),

 

входилъ

 

въ

 

нужды

 

каждаго

 

к

былъ

 

достуненъ

 

всъмъ

 

,10 .

 

О

 

добротѣ

 

его

 

свидѣтельству-

ютъ

 

дѣла:

 

мпогихъ

 

изъ

 

личныхъ

 

враговъ,

 

которые

 

явно

бунтовали

 

противъ

 

него

 

и

 

порядка,

 

прощалъ

 

онъ

 

велико-

душно,

 

тогда

 

какъ

 

слѣдовало

 

казнить

 

ихъ

 

'".

 

Время

 

Са-

муиловича

 

было

 

тревожное

 

и

 

опасное.

 

Украину

 

волновали

внутри

 

Дорошенко

 

и

 

Юрій.

 

Самуйловичъ

 

успѣлъ

 

столько,

что

 

въ

 

1674

 

г.

 

заднѣировская

 

Украина

 

присоединена

 

къ

Россіи.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

отразилъ

 

онъ'

 

Дорошенка

 

и

 

ско-

ро

 

довелъ

 

до

 

того,

 

что

 

тотъ

 

отказался

 

отъ

 

гетьманства.

Польша,

 

столько]

 

враждебная

 

Россіи,

 

обязалась

 

дѣйст-

вовать

 

за

 

одно

 

съ

 

Россіею

 

противъ

 

магометанъ.

 

Самый

страшный

 

врагъ

 

былъ

 

теперъ

 

Султанъ

 

съ

 

громаднымъ

 

чи-

слоиъ'

 

войскъ

 

своихъ.

 

И

 

Самойловичъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

кто

другой,

 

содѣйствовалъ

 

отражеш'ю

 

турецкой

 

арміи

 

отъ

 

Чи-

109

  

Величко

 

2,

 

305.

 

306.

 

Маркевичъ

 

2,

 

202.

110

  

Величко

 

3,

 

16.

 

18.

 

Лѣтоп.

 

самовидца.

'"

 

Маркевичъ

 

2,

 

304.

 

305.

 

Си.

 

о

 

Нѣяшнѣ.



—
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гирина;

 

онъ

 

былъ

 

постояннымъ

 

стражемъ

 

Украины

 

отъ

татаръ

 

и

 

наконецъ

 

дѣло

 

съ

 

Сулганомъ

 

кончилось

 

миромъ.

Въ

 

1685

 

г.

 

Самуиловичъ

 

присоединилъ

 

къ

 

Стародубско-

ву

 

полку

 

древнюю

 

собственность

 

Черниговскаго

 

княже-

ства—земли

 

отъ

 

Гомеля

 

до

 

Рославля.

 

по

 

р.

 

Сожѣ,

 

а

 

въ

слѣдующемъ

 

году

 

^заключенъ

 

вѣчпый

 

миръ

 

съ

 

Польшею.

Крымскій

 

походъ,

 

умный

 

по

 

главной

 

мысли,

 

но

 

неумный

во

 

несоображенію

 

его

 

съ

 

мѣстными

 

обстоятельствами

 

и

 

не

выполненный

 

главиымъ

 

пачалыіикомъ,

 

подвергалъ

 

главно-

комапдующаго

 

Голицына

 

оівѣту

 

за

 

иеусиѣхь.

 

Виновныиъ

ѣъ

 

неуспѣхѣ

 

выставили

 

Самуиловича.

 

Допосъ

 

козаковъ

 

на

своего

 

гетьмана

 

такъ

 

былъ

 

странень,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

под-

висавшихъ

 

его

 

(Гамалѣя)

 

обвинялъ

 

самого

 

себя

 

въ

 

прос-

тункѣ;

 

другой,

 

судія

 

Вуяхевичъ,

 

своею

 

подписью,

 

опровер-

галъ

 

другое

 

обвинепіе — будьто

 

Самуиловичъ

 

недопускаетъ

выбора

 

въ

 

судьи.

 

Доносчики

 

такъ

 

мало

 

дорожили

 

совѣстію,

что

 

писали

 

буято

 

Самуиловичъ

 

жегь

 

степь

 

для

 

погибели

войска.

 

Гетманъ,

 

оказавшій

 

столько

 

услугъ

 

Россіи,

 

рсуж-

денъ

 

безъ

 

суда

 

и

 

сссланъ

 

съ

 

сыиомъ

 

йковомъ

 

въ

сибирь,

 

другому

 

сыну

 

Григорію

 

отсѣкли

 

голову

 

на

олахѣ

 

" а .

Современный

 

Самуиловичу

 

украииецъ,

 

объясняя

 

судь-

бу

 

гетмана,

 

говорить:

«Ой

 

добраго

 

кохаютъ

 

вси

 

сердечне

И

 

онъ

 

можетъ

 

вѣкъ

 

зжиты

 

безпечне»

  

Из .

*"

 

Маркевичъ

 

2,

 

300—304.

 

Ис.

 

Петра

 

в.

 

1,

 

202—207,

 

308,

113

 

Величко

 

3,

 

17.

 

Злоба

 

козаковъ

 

противъ

  

Самуиловича

-распалена

 

была

 

интригою

 

Мазепы

 

особенно

 

за

 

то,

 

что

 

Саыуй

ловпчъ

 

ввелъ

 

денежный

 

сборъ

 

за

 

право

 

винокуренія

 

на

 

содер-

жаніе

 

войска.



—
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Ой,

 

неправда!

 

И

 

добрый

 

правитель

 

не

 

расчитывай

 

на

общую

 

признательность:

 

на

 

землѣ— не

 

ангелы.

 

Самуиловичъ

былъ

 

виновенъ

 

не

 

иредъ

 

правительством!,

 

и

 

не

 

предъ

 

ко-

заками

 

а

 

только

 

предъ

 

Господоиъ.

 

Онъ

 

допустнлъ

 

счастіе

испортить

 

душу

 

свою:

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

гетьманства

 

онъ

сталъ

 

гордъ.

 

«Старшины

 

козацкіе,

 

придя

 

къ

 

нему,

 

долж-

ны

 

были

 

стоять

 

и

 

никто

 

не

 

смѣлъ

 

сѣсіь,

 

никто

 

не

 

смѣлъ

и

 

пройти

 

по

 

двору

 

съ

 

тростію.

 

Въ

 

храмѣ

 

не

 

ходилъ

 

брать

ашидоръ,

 

а

 

священпикъ

 

носилъ

 

ему.

 

Тоже

 

дѣлали

 

и

 

сы-

новья.

 

Когда

 

выѣзжалъ

 

на

 

охоту

 

и

 

встрѣчался

 

съ

 

свящеп-

никомъ:

 

считалъ

 

это

 

за

 

иесчастіе,

 

тогда

 

какъ

 

самъ

 

былъ

поповичъ;

 

ѣздилъ

 

съ

 

великою

 

нышностію

 

въ

 

каретѣ

 

и

безъ

 

кареты

 

не

 

выѣзжалъ

 

никуда.

 

Надѣясь

 

на

 

наемныхъ

людей

 

и

 

па

 

богатства

 

свои,

 

ни

 

за-что

 

считалъ

 

козаковъ,

 

не

пускалъ

 

и

 

въ

 

дворъ.

 

Свящепнпкъ

 

въ

 

несколько

 

дней

 

не

могъ

 

добиться

 

иопасть

 

въ

 

дворъ

 

его,

 

хотя

 

бы

 

крайняя

 

бы-

ла

 

нужда

 

у

 

него»

 

" 4 .

 

Эти

 

то

 

грѣхи,

 

грѣхи

 

не

 

правителя,

а

 

христианина,

 

очищались

 

въ

 

Самуііловнчѣ

 

тяжкими

 

скор-

бями,

 

Старецъ

 

умеръ

 

въ

 

ссылкѣ

 

въ

 

пачалѣ

 

1692

 

г.

 

а

сынъ

 

его

 

Яковъ — въ

 

1695

 

г.

 

Да

 

проститъ

 

Господь

 

грѣ-

хи

 

ихъ!

 

Да

 

помянетъ

 

ихъ

 

въ

 

царствіи

 

Своемъ,

 

но

 

благо-

сти

 

Споей!

Число

 

прихожапъ

 

Колядннекихъ:

 

въ

 

1750

 

т.

 

1145

 

т.

1121

 

ж

 

,

 

въ1770

 

г,

 

1182

 

м.

 

1170

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

1220

л.

 

1217

 

ж.:

 

въ

 

1810

 

г.

 

1265

 

м.

 

1276

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

1307.

 

и.

 

1326

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

1350

 

м.

 

1390

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

1370

 

м.

 

1426

 

ж.

1И

 

Лѣтоп.

 

сазюЕіідца

 

77.

  

78.

2
 

■



—
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По

 

указапнымъ

 

слѣдамъ,

 

о

 

казакахъ

 

Колядина

 

можемъ

говорить

 

словами

 

умного

 

князя

 

Репнина:

 

они

 

«происходятъ

отъ

 

жителей

 

страны,

 

въ

 

коей

 

обытаютъ;

 

предки

 

пхъ

 

суть

тѣ

 

русскіе,

 

кои

 

съ

 

Олегомъ

 

угрожали

 

греческой

 

имиеріи

и

 

съ

 

Святославомъ

 

говорили:

 

не

 

посрамимъ

 

земли

 

русскія,

но

 

ляжемъ

 

костьми

 

ту,

 

мертвіи

 

бо

 

срама

 

не

 

имутъ»

 

115 .

Жители

 

Колядина

 

занимаются

 

обработыпаніемъ

 

земли,

а

 

иные

 

и

 

торговлею.

 

На

 

Воздвиженской

 

ярларкѣ

 

продает-

ся

 

товаровъ

 

на

 

180ОО

 

р.,

 

на

 

срѣтенской

 

на

 

560

 

р.

 

и

 

па

столько

 

же

 

па

 

троицкой.

К

 

О

 

Р

 

Е

 

Н

 

Е

 

Ц

 

К

 

А

 

Я

въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

Краснаго-Колядина

 

и

 

въ

 

38

 

ворстахг

отъ

 

Копотоіта,

 

посслеиіе

 

современное

 

Колядшіу.

При

 

Хлѣлышцкомъ

 

оно

 

является

 

значитёльнымъ

 

древ-

нпмъ

 

поселеіііедгь

 

" G .

Здѣсь

 

въ

 

Покровскомъ

 

храиѣ

 

тріодь

 

цвѣтная

 

львов.

печ.

 

1642

 

г.

 

замечательная

 

по

 

свѣдѣніямъ

 

о

 

трудам

Петра

 

Могилы.

 

.Издатель

 

М.

 

Слезка

 

въ

 

носвящепіи

 

книге

митрополиту

 

пишетъ:

  

« __ ,

   

абы

   

жадной

   

книги,

   

з

   

грей

каго

 

языка

 

па

 

нашъ

 

словенскій

 

переведеиой

 

з

 

друкі
не

 

выходило,

 

которой

 

бы

 

преосвященство

 

ваше

 

(при

тихъ

 

вельце

 

важиыхъ

 

справахъ

 

церкви

 

Божой)

 

не

 

мѣлъ

 

до

сііравлёнія.

 

сгараня

 

приложит.

 

На

 

прйкладъ

 

есть

 

и

 

самая

библія,

 

около

 

которой

 

исправлепія

 

южто

 

отъ

 

немалого

 

ча-

" s

 

Чтен.

 

общ.

 

ист.

 

1864

 

г.

  

кн.

 

2.

116
 

См.
 

акты

 
Крупецкаго

 
монас.

               
„



_
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су

 

нодвизатися

 

зволяешь __

 

Напбарзѣй

 

церковь

 

Софьи

 

свя-

той,

 

т.

 

е.

 

мудрости

 

Бозской,

 

въ

 

богоспасаемомъ

 

градѣ

Кіевѣ,

 

негды

 

отъ

 

княіКати

 

и

 

самодержци

 

всея

 

Россіи

 

Яро-

славъ

 

збудовапой,

 

въ

 

руипахъ

 

уже

 

будучую

 

зиову-

 

рестав-

ровалъ

 

и

 

до

 

иершой

 

оздобы

 

коштомъ

 

и

 

стараньемъ

 

своимъ

иривелъ,

 

а

 

до

 

того

 

и

 

внутрь

 

различными

 

иконами

 

святыхъ

Божіихъ

   

и

 

апаратани

    

церковными

 

ди'віш

   

пріоздобилъ __

Тожъ

 

ся

 

речи

 

можеіъ

 

и

 

о

 

святой

 

чудотворной

 

церкви

 

мо-

іністыра

 

печерскаго,

 

которуюсь

 

также

 

в.

 

пр.

 

зпачне

 

внутр'ь

и

 

зевиутръ

 

му[)Омъ

 

и

 

деревомъ

 

пон^вилъ.

 

Не

 

менше

 

и

 

о

пещерачъ,

 

абы

 

въ

 

нихъ

 

непрестанно

 

безкровная

 

ОФера

лриношена

 

была,

 

на

 

оздобу

 

нхъ

 

змачного

 

кошту

 

наложит

не

 

жаловалъ;

 

вывѣжютъ

 

то

 

и

 

сами

 

мупимента

 

во

 

устѣхъ

нхъ

 

с

 

муру

 

и

 

дерева

 

выставление

 

и

 

когождо

 

до

 

павиженя

оннхъ

 

побужаючін

 

и

 

'дорогу

 

указуючіп.

 

Не

 

припоминаю

тутъ

 

такъ

 

много' моиастыровъ,

 

школъ,

 

семинарій

 

для

 

спуд-

совъ

 

па

 

мѣсцехъ

 

розпыхъ

 

отъ

 

[фебсб.

 

в.

 

коштомъ

 

и

 

иак-

ладомъ

 

выставленыхъ

 

и

 

гойие

 

падаиыхъ».

 

Въ

 

этой

 

тріоди

приклеена

 

картина

 

грубой'

 

гравировки

 

На

 

лѣвой

 

стороиѣ

ея

 

въ

 

углу

 

изображенъ

 

Спаситель,

 

съ

 

надписью:

 

«Іс.

 

Хс.

страждетъ

 

страсти».

 

Съ

 

верху

 

до

 

низу

 

слова:

 

«Колико

пострадалъ

 

п

 

колико

 

ранъ

 

пріялъ,

    

ведлугъ

 

спасенія

 

рода

человѣча,

 

паиредъ

 

молящуся

 

въ

 

гродцу

 

прежде

 

страсти

своея!

    

Воздыханій

 

сердечныхъ

   

ипіустилъ

   

Христосъ

   

сто

кратъ

 

и

 

девять;

 

святыхъ

 

каплій

 

нзлилъ

 

шестьдесятъ

 

тыся-

чей

 

и

 

двѣсти;

 

кровныхъ

 

капель

 

нсточилъ

 

сто

 

тысячъ

 

н

осмъ.

 

За

 

власы

 

и

 

браду

 

торганъ

 

и

 

влачинъ

 

6Ь

 

семьдесятъ

и

 

осмь.

 

Отъ

 

архіерея

 

Анны

 

како

 

веденъ?

 

Тогда

 

ударепія

пріятъ

 

170

 

кратно.

  

Въ

 

ноги

 

н

 

голена

 

битъ...»

 

т .

 

Отку-

1 Ч

 

Тріодь

 

показана

   

и

 

въ

 

донесеніи

   

1753

 

г.

   

гдѣ

   

кромѣ

ого   иъ-храмѣ Коренецкаго показаны: тріодь постная  к. печ.
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да

 

взяты

 

такія

 

точныя

 

свѣденія?

 

На

 

это

 

пусть

 

отвѣчаетъ

римское

 

благочестіе,

 

у

 

котораго

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

учился

Сліозка.

Въ

 

1784

 

г.

 

мѣстный

 

священпикъ

 

Григорій

 

КолчевскіГі

64

 

л.

 

сынъ

 

его

 

Павелъ

 

25

 

лѣтъ,

 

женатый,

 

по

 

безъ

 

мѣс-

та

 

въ

 

причтѣ,

 

дьячкомъ

 

другой

 

сынъ

 

Григорій

 

Колчевскій

43

 

лѣтъ,

 

а

 

у

 

него

 

три

 

сына;

   

пономаря

 

нѣтъ.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1750

 

г.

 

407

 

м.

 

374

 

ж.,

 

въ

1770

 

г.

 

430

 

м.

 

402

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

4S0

 

м.

 

445

 

ж.,

 

въ

1810

 

г.

 

528

 

м.

 

509

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

560

 

м.

 

545

 

ж.,

 

въ

1850

 

г.

 

588

 

ы.

 

590

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

603

 

м.

 

615

 

ж.

САМБОРЪ

   

ВЕЛЙКІЙ

 

И

 

МАЛЫЙ

чъ

 

6

 

верстахъ

 

между

 

собою,

 

оба

 

иарѣкѣ

 

Недр Ь,

 

или

 

Сам-

борѣ,

 

внадаюшей

 

въ

 

Ромііу;

 

первый

 

въ

 

20

 

вер.

 

отъ

 

Ко-

нотопа,

 

въ

 

7

 

в.

 

отъ

 

Гиревкп,

 

расположенной

 

на

 

рѣкѣ

 

Тор-

говицѣ,

 

у

 

горы

 

Торговицы

 

" 8 -н

 

въ

 

6

 

отъ

 

Дептовкн

 

" 9

 

.

1648

 

г.

 

евангеліе

 

львов,

 

п.

 

1690

 

г.,

 

апостолъ

 

к.

 

п,

 

1695"

 

г.

 

я

требникъ

 

львов,

 

п.

 

1695

 

г.

113

 

Село

 

Гяревка

 

въ

 

актѣ

 

1690

 

г.

 

о

 

продажѣ

 

пальчиков-

скаго

 

лѣса

 

и.

 

Тимоѳею

 

Радичу.

 

(Си.. о

 

Пальчикахъ.)

 

О

 

ней

же

 

универсаль

 

1719

 

г.

 

Черниг.

 

Вѣд.

 

1854

 

г.

 

стран.

 

257.

 

258.

Въ

 

Успенскомъ

 

храмѣ

 

Гиревкп

 

Тріодь

 

постная

 

изд.

 

во

 

Львов*

1689

 

(7197),

 

не

 

извѣстна

 

Каратаеву,

 

съ

 

надписью:

 

«року

 

1691

отмѣнилася

 

сія

 

книга

 

з

 

держави

 

и

 

папованя

 

славне

 

урожоного

п.

 

Тимоѳев

 

Ра'дйча

 

за

 

ос.мь

 

копъ

 

«прндалъ

 

ее

 

до

 

храму

 

успе-

нія

 

пр.

 

Богор.

 

в

 

селѣ

 

Гнравци.»

119

 

«С.

 

Дептовкап —въ

 

актѣ

 

J716

 

г,

 

Черниг.

 

Вѣдои.

 

1854

г.

 
стр.

 
257.
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Королевскою

 

грамотою

 

1450

 

г.

 

села

 

Торіовицы

укрѣплены

 

были

 

за

 

паномъ

 

Яемирою,

 

согласно

 

съ

жалованьемъ

 

Витовта

 

12°.

Въ

 

1638

 

г.

 

«предъ

 

межевыми

 

судьями

 

показывали

державцы

 

украинные

 

(польскіе)

 

привилія

 

кор.

 

Александра

(1492— 1504

 

г.)

 

на

 

волость

 

Торговицу,

 

которая

 

иынѣ

(1638

 

г.)

 

впустѣ

 

и

 

на

 

р.

 

Самборз»

 

,а1 .

 

Въ

 

то

 

время

«Городище—пустая

 

Торговица

 

было

 

предметомъ

 

жар-

кихъ

 

споровъ

 

между

 

русскими

 

и

 

польскими

 

коммисарами,

проводившими

 

границу

   

Vя .

Въ

 

описи

 

1726

 

г.

 

вндимъ

 

«пустую

 

степь

 

Торговицу

при

 

у».

 

Торговицѣ

 

у

 

великой

 

могилы,

 

при

 

которой

 

и

 

Ста-

впща»

 

.

 

Степь

 

по

 

р.

 

Торговицѣ

 

высше

 

Гиревки

 

по

 

нынѣ

остается

 

не

 

заселенною

 

и

 

слѣд.

 

«волость

 

Торговица»,

болѣе

 

не

 

воскресала.

 

Остаются

 

только

 

верстахъ

 

въ

 

двухъ

отъ

 

Гиревки,

 

Городище

 

и

 

валъ

 

съ

 

рвомъ,

 

которые

 

тянут-

ся

 

отъ

 

Гиревки

 

къ

 

сухому

 

Ромпу

 

версты

 

на

 

полторы.

 

По

назван ію

 

Торговицы

 

считаемъ

 

вѣроятнымъ,

 

что

 

до

 

татаръ

здѣсь

 

было

 

торговое

 

мѣсто

 

для

 

цѣпы

 

товаровъ

 

между

русскими

 

и

 

половцами,

 

кочевавшими

 

въ

 

сосѣднихъ

 

сте-

плхъ

 

восточныхъ.

Значеиіп

 

Торговнцкой

 

волости,

 

значительной

 

въ

 

свое

время,

 

перешло

 

въ

 

послѣдствіи

 

къ

 

сосѣднему

 

Самбору.

Несомнѣнно,

 

что

 

и

   

при

   

Немирахъ

   

на

 

р.

    

Самборѣ

 

уже

120

  

Акт.

 

зап.

 

Госс.

 

1,

 

68

 

о

 

Немирахъ

 

у

 

Нѣсецк.

 

Herbarz

87,

 

547—553.

121

  

Дворц.

 

зап.

 

2,

 

899.

122

  

См.

 

о

 

Конотопѣ

 

прим.

 

2.

123

  

Черниг.

 

Вѣд.

 

1853

 

г.

 

стр.

 

310.



—

 

543

 

—

было

 

поселѣніе;

 

ибо

 

земли

 

безъ

 

населѣнія

 

не

 

могли

 

при-

носить

 

Немирѣ

 

никакого

 

дохода.

 

При

 

Вышневецкихъ

 

ве-

ликій

 

Самборъ

 

былъ

 

уже

 

староствомъ,

 

заключавшимъ

 

въ

себѣ

 

оба

 

Самбора,

 

Голенку,

 

Корыбутовъ

 

и

 

Депіовку

 

m .

Извѣстенъ

 

памятникъ

 

похода

 

козаковъ

 

Самбора

 

1608

 

г.

съ

 

Сагайдачпымъ

 

въ

 

московское

 

царство,

 

когда

 

уже

 

былъ

священппкъ

 

въ

 

маломъ

 

Самборѣ.

Въ

 

великомъ

 

Самборѣ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая,

въ

 

маломъ

 

въ

 

честь

 

покрова

 

Богоматери;

 

въ

 

томъ

 

и

 

дру-

гомъ

 

не

 

уцѣлѣло"ничего

 

древняго.

 

Причтъ

 

вел.

 

Самбора

пользуется

 

83

 

дес.

 

земли,

 

древнею

 

собственпостію

 

церков-

ного.

 

Въ

 

1784

 

г.

 

въ

 

веливомъ

 

Самборѣ

 

свящепиикъ

Аптоній

 

Андрѣевскій,

 

опредѣленный

 

разборомъ

 

копсистпріи

на

 

дьячковское

 

мѣсто,

 

священппкъ

 

Ѳедоръ

 

Марковичь

 

Тп-

мошевскій,

 

діакономъ

 

братъ

 

священника

 

Андрѣевскаго

Ѳеодоръ.

Число

 

прихожапъ

 

малаго

 

Самбора:

 

въ

 

1770

 

г.

 

1535

м.

 

1511

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

1655

 

м.

 

1649

 

ж:;

 

въ

 

1810

 

г.

1793

 

м.

 

1799

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

1902

 

м.

 

1908

 

ж.;

 

1850

г.

 

2239

 

м.

 

2265

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

2350

 

м.

 

2376

 

ж.

Земли

 

въ

 

вел.

 

Самборѣ

 

6934

 

дес.

 

въ

 

маломъ

 

4093

 

д.

Жители

 

обоихъ

 

Самборовъ

 

долго

 

были

 

подданными

Розумовскаго

 

и

 

не

 

давно

 

стали

 

казенными;

 

пока

 

они

 

были

подъ

 

управленіемъ

 

владѣльческимъ,

 

они

 

были

 

довольно

бѣдны;

   

но

   

отличались

   

набожностію

    

и

    

усердно

    

иосѣ-

ндали

   

богослуженіе

    

храма.

    

Нынѣ

  

же

    

стали

    

холодны
-------- 1------------------- .

124

 

Маркевичъ

 

3,

 

366.

 

2,

 

494.

 

По

 

доносенію

 

генеральной

канцеляріи

 

1724

 

г.

 

гетману

 

принадлежишь

 

«староство

 

Велико-

самборское,

 

а

 

въ

 

немъ

 

села:

 

Великій

 

Самборъ,

 

Малый

 

Саы-

боръ,

 

Голенка,

 

Корыбутовъ,

 

Дегітовка.»



—

 

549

 

—

къ

 

благочестін;

 

видно

 

и

 

надъ

   

ними

 

сбываетси

 

пословица:

«якъ

 

лыхо,

 

тоди

 

и

 

до

 

Бога.»

Оставляя

 

новыя

 

времена

 

Самбора,

 

обращаемся

 

къ

древнимъ

 

владѣльцамъ

 

его

 

Немирамъ

 

Немировичамъ.

 

А.іек-

саидръ

 

Немиричь,

 

сынъ

 

Немира,

 

вышедшаго

 

изъ

 

Пскова,

главный

 

воевода

 

князя

 

Свидрнгайла,

 

въ

 

лицѣ

 

семи

 

сыно-

вей

 

своихъ

 

былъ

 

родоночальникомъ

 

многихъ

 

дворяискихъ

Фамилій

 

юга:

 

Ельцовъ,

 

Олизаровъ,

 

Буковскихъ,

 

Тичовъ,

Клитовъ.

 

Всѣ

 

они

 

были

 

чада

 

православія.

 

іосифъ

 

Немиг

ричь,

 

земскій

 

судья

 

кіевскій,

 

при

 

к.

 

Августѣ

 

I,

 

взллъ

Кіевъ

 

и

 

сталъ

 

воеводою

 

кіевскимъ.

 

Но

 

потомки

 

Немира,

въ

 

послѣдствіи,

 

мало

 

по

 

малу

 

обращены

 

были

 

къ

 

рома-

низму.

 

Не

 

будемъ

 

слишкомъ

 

строги

 

къ

 

отступничеству

позднихъ

 

Немиричей

 

отъ

 

православія.

 

Въ

 

извиненіе

 

ихт>

служатъ

 

не

 

однѣ

 

гоненія

 

на

 

православіе.

 

Езуитамъ

 

было

пи

 

по

 

чемъ

 

употреблять

 

и

 

другія,

 

столько

 

же

 

оскорбитель-

ный,

 

мѣры

 

для

 

совращенія

 

въ

 

романнзмъ.

 

Вотъ

 

какъ

 

Езу-

итъ

 

Кизаржевичь

 

иривелъ

 

къ

 

папизму

 

Владимира

 

Неми-

рича!

 

Владимнръ

 

считалъ

 

за

 

своеволіе

 

нечестія

 

прнобще-

ніе

 

евхаристіи

 

подъ

 

однимъ

 

видомъ.

 

Езуитъ

 

далъ

 

ему

 

въ

предсмертной

 

болѣзии

 

его

 

слѣдуюшій

 

письменный

 

отзывъ:

Ego

 

Michael

 

Klsarzevsky

 

societatis

 

Jesu

 

testor

 

drvinam

 

maie-

statem,

 

quia

 

si

 

guid

 

passus

 

fuerit

 

in

 

iudicio

 

divino

 

.

 

illustris

et

 

magnificus

 

D.

 

Ubadislaus

 

Niemierzge

 

propter

 

communionem.

sub

 

una

 

specie

 

in

 

fide

 

catholica,

 

omnibus

 

saecnlis

 

ecclesiae

probatam:

 

ego

 

hoc

 

totum

 

recipio

 

in

 

me

 

et

 

animam

 

meam,

paratus

 

respondere

 

divinse

 

maiestati

 

cum

 

una

 

sancta

 

catholica

ecclesia

 

et

 

apostolica,

 

matre

 

mea

 

et

 

omnium

 

fidelinm.

 

Datum,

Lublini

 

in

 

collegio

 

societatis

 

Iesu

 

11

 

april.

 

1653.

 

Вы

 

сира-

шиваете:

 

что

 

это

 

такое?

   

Какъ

 

Езуитъ

   

духовникъ

 

дозво-



—

 

550

 

—

лилъ

 

себѣ

 

а)

 

лгать

 

на

 

цѣлую

 

христіянскую

 

древнюю

 

цер-

ковь,

 

будто

 

она

 

дозволяла

 

приобщаться

 

евхаристіи

 

нодъ

однимъ

 

видомъ

 

вина?

 

б)

 

Какъ

 

Езуитъ,

 

не

 

имѣя

 

иикакихъ

оснсшаній

 

вѣрить,

 

что

 

пріобщеніе

 

евхаристіи

 

подъ

 

од-

нимъ

 

видомъ

 

дѣло,

 

оправданное

 

св.

 

евангеліемъ,

 

дозволялъ

себѣ

 

ручаться

 

за

 

безотвѣтственное

 

нарушеніе

 

словъ

 

Спа-

сителя

 

о

 

евхарастіи?

 

Но

 

изумленію

 

вашему

 

еще

 

не

 

копецъ.

Когда

 

Немиричь

 

оправился

 

отъ

 

болѣзни:

 

Езуитъ

 

взялъ

 

съ

Немирича

 

подписку

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Немиричь

 

снимаетъ

 

съ

него

 

отвѣтственность

 

за

 

свою

 

душу.

 

Такъ

 

показываетъ

документъ

 

напечатанный

 

у

 

Нѣсецкаго

 

125 .

 

Вы

 

скажете,

 

что

это

 

игра

 

мошенника

 

съ

 

чужою

 

душою.

 

Не

 

снорю.

КОРЫБУТОВЪ

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

р.

 

Ромна,

 

на

 

дорогѣ

 

изъ

 

Конотона

 

въ

г.

 

Ромны,

 

въ

 

25

 

вер.

 

отъ

 

иерваго^

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Фесь-

ковкою

 

іі6 .

Окресности

 

Корыбутова

 

и

 

Фесевки

 

усѣяны

 

могила-

ми.

 

Какъ

 

виды,

 

такъ

 

и

 

названія

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ:

«довгія

 

могилы»,

 

«высокія

 

могилы»,

 

показываютъ,

 

что

это

 

древнія

 

могилы

 

степняковъ— половцевъ,

 

рыскавшихъ

здѣсь,

 

по

 

словамъ

 

лѣтописей.

125

  

Nieseckieg.

 

Herbarz

 

Y,

 

552.553.

126

  

По

 

переписи

 

1767

 

г.

 

у

 

священника

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

Фесевки

 

Якова

 

Андреевича

 

Яковенка,

 

послѣ

 

отца

 

священника,

нахатная

 

земля

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

всего

 

2109

 

саж.

 

длины

и

 
1051

 
шир.

 
Названіе

 
могилъ,

 
у

 
которыхъ

 
находились

 
участки



—

 

551

 

—

Было

 

ли

 

на

 

мѣстѣ

 

Корыбутова

 

поселѣніе

 

до

 

XVI

стол,

 

не

 

извѣстно:

 

но

 

несомнѣнно,

 

что

 

укрѣпленіе

 

Коры-

ботовское,

 

котораго

 

еще

 

видны

 

слѣды,

 

устроено

 

по

 

волѣ

одного

 

изъ

 

потомковъ

 

князя

 

Димитрія

 

Корыбута

 

Ольгер-

довича

 

|5Г .

 

Князь

 

Михаилъ

 

Александровичь

 

Корибутъ

 

Выш-

невецкой,- двоюродный

 

братъ

 

знаменитого

 

гетмана

 

Дмитрія

Ивановича,

 

съ

 

1564

 

г.

 

былъ

 

старостою

 

черкасскимъ

 

и

каневскимъ,

 

а

 

въ

 

1570

 

г.

 

и—кастеляномъ

 

кіевскимъ

 

'".

Такъ

 

какъ

 

королевскою

 

граматою,

 

отъ

 

6

 

Февр.

 

1571

 

г.,

вменено

 

въ

 

обязанность

 

старостѣ

 

черкасскому

 

и

 

канев-

скону,

 

кн.

 

Михаилу

 

Вишневецкому,

 

оберегать

 

граничную

землю

 

«отъ

 

московской

 

земли

 

по

 

самый

 

Путивль»:

 

129

 

то

несомнѣнно,

 

что

 

укрѣпленіе

 

Корыбутова

 

построено

 

было

не

 

позже

 

1572

 

г.

 

13°

 

Сынъ

 

каштеляна

 

кіевскаго,

 

похоронен-

земли:

 

Поповы

 

могилы,

 

Довгія

 

могилы,

 

Свинчины

 

могилы,

Приходькова,

 

Воликова,

 

Ивкова,

 

Высокія

 

могилы,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

высокой

 

и

 

довгой,

 

указываюсь

 

на

 

«амиліи

 

землевла-

дѣльце

 

въ .

121

 

Долгорукова

 

родосл.

 

I,

 

275.

 

320.

,2S

 

Вѣстникъ

 

юго-зап.

 

Россіи

 

I,

 

2.

 

66.

 

67.

 

2,

 

93.

 

94.

Вишневецъ,

 

гнѣздо

 

кн.

 

Вишневецкихъ,

 

на

 

Волыни.

 

Родовыя

вдадѣнія

 

кн.

 

Димитрія

 

Ивановича

 

были

 

въ

 

Кременецкомъ

 

уѣз-

дѣ

 

(памяти,

 

кіев.

 

кон.

 

IV,

 

181.

 

200.

 

201.)- Родные

 

братья

 

его:

Андрей

 

староста

 

браславскій

 

и

 

потомъ

 

волынскій,

 

Констаа-

тинъ

 

староста

 

житомирскій.

 

День

 

1863

 

г.

 

№

 

44.

129

  

Дворц.

 

зап.

 

2,

 

902.

 

Здѣсь

 

же,

 

стр.

 

900,

 

видно,

 

что

 

зем-

ли,

 

дарованный

 

на

 

украйнѣ

 

кн.

 

Михаилу

 

Александровичу

 

Виш-

тневецкому,

 

прежде

 

того

 

принадлежали

 

Глинскимъ.

130

  

Въ

 

1635

 

г.

 

польскіе

 

послы

 

говорили

 

въ

 

Москвѣ:

 

«Пу-

тимляне

 

хочутъ

 

себѣ

 

присвоити

 

не

 

только

 

грунты,

 

але

 

и

 

нѣ-

которые

   

городы

 

и

 

мѣста,

   

которые

   

завжды

 

до

   

короны

  

рѣчь.



—

 

552

 

—

наго

 

въ

 

кіевской

 

лаврѣ,

 

кн.

 

Михаилъ

 

Михайловичь,

 

женатый

на

 

Раннѣ,

 

дочери

 

молдавскаго

 

господаря

 

и

 

двоюродной

сестрѣ

 

м.

 

Петра

 

Мотивы,,

 

особенно

 

отличался

 

благоче-

стіемъ:

 

съ

 

1614

 

г.

 

пастроилъ

 

опъ

 

и

 

одарилъ

 

землями

монастыри

 

густинской,

 

мгарскій

 

и

 

ладинскій.

 

По

 

гусин-

ской

 

лѣтописи,

 

«князь

 

тогожде

 

времени

 

всѣхъ

 

заднѣпр-

скихъ

 

своихъ

 

поповъ

 

вручи

 

во

 

власть

 

отцу

 

Исаіи,»

 

попе-

чителю

 

монастырей

 

и

 

въ

 

послѣдствіи

 

митроиолиту

 

131 .

Такъ,

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

Корыбутовскій

 

храмъ

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

былъ

 

въ

 

цвѣтущемъ

 

состояніи.

посполитая

 

польская

 

держала;

 

а

 

потомъ,

 

отъ

 

лѣтъ

 

тридцати,

княясати

 

Впшневецкому

 

то

 

дано,

 

а

 

онъ

 

тамъ

 

давно

 

осадивши

села

 

и

 

мѣета,

 

по

 

нынѣшній

 

день,

 

спокойно

 

держитъ.»

 

Ляхи

лгутъ

 

тутъ

 

намѣренно:

 

скажи

 

они,

 

что

 

городки

 

Еорибутовъ

л

 

другіе

 

построены

 

за

 

60

 

лѣтъ

 

до

 

1634

 

г.,

 

московскіе

 

бояре

сказали

 

бы

 

тогда:

 

черниговское

 

княжество

 

было

 

во

 

власти

 

мос-

ковской

 

и

 

сдѣд.

 

городки

 

должны

 

считаться

 

собственностью

 

мос-

ковскою.

 

Такъ

 

это

 

и

 

было.

 

Въ

 

1637

 

г.

 

послы

 

польскіе

 

долж-

ны

 

были

 

вывертываться

 

отъ

 

этой

 

улики:

 

«А

 

што

 

мѣнуете,

ижъ

 

написано

 

въ

 

королевской

 

грамотѣ,

 

што

 

тые

 

слободы

 

оса-

жены

 

отъ

 

пятидесяти

 

лѣтъ

 

и

 

дадѣе;

 

а

 

Черниговъ

 

въ

 

тѣ

 

поры

былъ

 

за

 

Москвою:

 

ино

 

то

 

писано

 

о

 

слободахъ,

 

которые

 

ца

кіевской

 

королевской

 

землѣ

 

засѣди.и

 

(Акт.

 

зап.

 

Рос.

 

У,

21.

 

36.)

 

Тутъ

 

опять

 

лржъ:

 

кіевское

 

княжество

 

русское

никогда

 

не

 

переходило

 

на

 

восточную

 

сторону

 

Днѣира,

 

ни

 

на

одну

 

сажень.

 

Земли

 

на,

 

правой

 

сторонѣ

 

Днѣпра— кіевскагр

 

кня-

жества,

 

а

 

земли

 

на

 

л^вой

 

сторрнѣ— чедшиговркаго

 

княжества:

такъ

 

сказали

 

братья

 

Мстиелавъ

 

и

 

Яросдавъ

 

Владимировичи;

такъ

 

свято

 

сохранялось

 

это

 

и

 

пртомствомъ

 

Ярослава.

 

Искони

вѣчнач

 

«на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

Днѣпра — королевская

 

земля»

 

бредъ,

если

 

не

 

наглая

 

дожъ!

131

 

Чтен.

 

общ.

 

ист.

 

1848

 

г.

 

№

 

7.



—

 

5,33

 

—

«Карабута,

 

писалъ

 

въ

 

1653

 

г.

 

сирскій

 

архндіаконъ,.

есть

 

послѣдній

 

городе

 

на

 

границѣ

 

земли

 

козаковъ»

 

132 .

 

Ш

позже

 

того

 

Корибутовъ

 

считался

 

сотениымъ

 

мѣстечкомъ

прилуцкаго

 

полка

 

1з3 .

 

Дорошенко,

 

злясь

 

на

 

неудачи

 

свои,

опустошилъ

 

его

 

въ

 

1679

 

г.

 

134

 

но

 

чрезъ

 

десять

 

лѣтъ

 

все-

таки

 

называли

 

его

  

городомъ

   

135 .

Въ

 

Николаевскомъ

 

храмѣ

 

Корыбутова

 

не

 

уцѣлѣло

иикакпхъ

 

древностей.

                              

.

По

 

переписи

 

1767

 

г.

 

«издреплѳ

 

на

 

чинъ

 

священниче-

гкій

 

прииадлежптъ

 

пахать

 

на

 

15

 

дней

 

мѣрою

 

въ

 

длину

 

на

620

 

сажпей,

 

въ

 

ширину

 

на

 

455

 

саж.;

 

сѣиокосъ

 

въ

 

дли-

ну

 

на

 

246

 

саж.

 

въ

 

ширину

 

на

 

163

 

саж.

 

Кромѣ

 

того

 

у

священника

 

послѣ

 

дѣда

 

священника

 

пахать

 

въ

 

ширину

 

на

509

 

саж.

 

Попятно,

 

что

 

эти

 

земли— даръ

 

основателя

 

Коры-

бутова.

 

Нынѣу

 

причта

 

только

 

36

 

десятинъ,

 

тогда

 

какъ

въ

 

1755

 

г.

 

септ.

 

28

 

д.

 

выдапъ

 

былъ

 

священнику

 

утвер-

дительный

 

актъ

 

на

 

всѣ

 

помянутый

 

земли

 

изъ

 

батурннскаго

волостпаго

 

нравлен4;і.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

538

 

м.

 

521

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

562

 

м.

 

545

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

596

 

м.

 

588

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

648

 

м.

 

629

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

676

 

м.

 

680

 

ж.;

 

въ-

1860

 

г.

 

710

 

м.

 

728

 

ж.

Земли

 

въ

 

Корыботовѣ

 

3528

 

дес.

132

  

Архид.

 

Павла

 

о

 

странств.

 

п.

 

Макарія

 

Библіот.

 

длв

чтенія

 

т.

 

XV",

 

стр.

 

72.

133

  

У

 

Велнчки

 

II,

 

316

 

въ

 

1672

 

г.

 

корыботовскій-сотникъ

Яцко

 

Драпека.

134

  

Маркевичь

 

И,

 

273.

136

 

Въ

 

царской

 

грамотѣ

 

1686

 

г.

 

Корыбутовъ

 

городъ

 

при-

луцкаго

 

полка.

 

А.

  

3.

 

IV,

 

430.



—

 

554

 

—

Г

 

О

 

ЛЕ

 

Н

 

К

 

A

яри

 

р.

 

Зарукавнѣ

   

(по

   

картѣ

   

Голубовкѣ)

 

предъ

   

впаде-

«іемъ

 

ея

 

въ

 

Ромну,

 

въ

 

28

 

вер.

 

отъ

 

Конотопа,

 

въ

 

сосѣд-

твѣ

 

съ

 

Григоровкою

 

136 ,

 

при

   

гетьманщинѣ

 

мѣсто

 

сотеи-

«аго

 

правленія

 

полка

 

прилуцкаго

 

137 .

По

 

иреданію

 

первыми

 

посел.ѣнцами

 

нынѣшней

 

Го-

ленки

 

были

 

Ругуля,

 

Евтухз,

 

Хилько

 

и

 

Чайка,

 

оста-

вившіе

 

свои

 

имена

 

на

 

частяхъ

 

села

 

Ругуливки,

 

Евту-

хсивкѣ,

 

Хилъкивкѣ

 

и

 

Чайкивкѣ.

 

Поелику

 

же

 

земли

Голенки

 

при

 

польскомъ

 

правительствѣ

 

принадлежали

 

къ

числу

 

имѣній

 

кн.

 

Корыбутовъ—Вишиевецкихъ

 

и

 

при

 

Іе-

реміи

 

Вишневецкомъ

 

здѣсь

 

было

 

334

 

господаря,

 

нла-

тившихъ

 

по

 

5

 

талярей

 

господину

 

за

 

землю:

 

то

 

заселѣніе

нынѣшней

 

Голенки

 

надобно

 

отнесть

 

въ

 

иоловннѣ

 

XVI

в.

 

Были

 

ли

 

прежде

 

того

 

здѣсь

 

жители?

 

Не

  

пзвѣстно.

Нынѣ

 

здѣсь

 

два

 

храма—храмъ

 

ахр.

 

Михаила

 

и

 

храмъ

Преображенія

 

Господня.

 

При

 

первомъ

 

до

 

50

 

дес.

 

земли

и

 

прихожане

 

его

 

большею

   

частію —козаки.

 

«Семепъ

 

кти-

136

 

Въ

 

каменномъ

 

Михайловскомъ

 

храмѣ

 

Григоровки,

евангеліе

 

к.

 

печ.

 

1697

 

г.

 

Часословъ

 

Черн.

 

п.

 

1713

 

г.

 

тріодь

вдвѣтная

 

м.

 

п.

 

1731

 

г.

 

праздішчная

 

минея

 

м.

 

п.

 

1734

 

г.

 

по

агвстной

 

памяти

 

первый

 

храмъ

 

подъ

 

соломенною

 

крышею

 

по-

строенъ

 

здѣсь

 

въ

 

1720

 

г.

 

Въ

 

1722

 

г.

 

Гетманъ

 

доносидъ

 

Код-

легіи,

 

что

 

Красноколядинскіе

 

козаки,

 

несправедливо

 

жаловались,

■будто

 

п.

 

Михаилъ

 

Скоропадскій,

 

пдемянникъ

 

гетмана,

 

часть

степи

 

ихъ

 

присоединилъ

 

«къ

 

селу

 

родителя

 

своего

 

Григоров-

жѣ.-п

 

Журналъ

 

Ханенка

 

стр.'

 

47.

ізт

 

Маркевичъ

 

V,

 

119.



—
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торъ, »

 

извѣстный

 

по

 

акту

 

1699 138 ,

 

былъ

 

ктиторомъ

 

при

 

храмѣ-

св.

 

Михаила.

 

Въ

 

1784

 

г.

 

мри

 

Михайловской

 

церкви

 

свящеіі-

никъ

 

Александръ

 

Васильевпчъ

 

Боровской,

 

а

 

б[іатъ

 

его

Аѳанасій— пономарь,

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

евящек-

никъ

 

Ивапъ

 

Ярославскій,

 

безъ

 

дьячка

 

и

 

ионоиара.-

Число

 

прихожапъ:

 

Михайловской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

829

 

м.

 

840

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

875

 

м.

 

910

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

944

 

м.

 

940

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

996

 

м.

 

884

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

1084

 

м.

 

1095

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1140

 

м,

 

1146

 

ж.

 

Прео-

браженской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г. -550

 

м.

 

546

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

570

 

и.

 

565

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.,

 

582

 

и.

 

580

 

ж.;

 

щ

 

1830

 

г..

615

 

м.

 

606

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

660

 

и,

 

670

 

ж.;

 

въ

 

I860

 

г.

68)

 

и.

 

690

 

ж.

По

 

преданію,

 

когда

 

первые

 

поселенцы

 

Голенки

 

оты-

скивали

 

мѣсто

 

для

 

носеленія

 

л

 

наконецъ

 

остановились

при

 

устьѣ

 

Зарукавной;

 

одинъ

 

нзъ

 

нихъ

 

сказалъ:

 

здѣсь

булетъ

 

и

 

не

 

очень

 

хорошо

 

и

 

іГе

 

очень

 

худо,

 

будуть

 

жить

здѣсь

 

люди

 

неочень

 

бога

 

го

 

п

 

не

 

бѣдно.

 

Точно

 

н

 

ноньпгі;

жители

 

Голенки,

 

не

 

очень

 

богаты,

 

но

 

и

 

пебЬдны;

 

нищихъ-

между

 

ними

 

даже

 

вовсе

 

нѣтъ.

 

Средства

 

къ

 

жизни

 

достав-

ляютъ

 

хлѣбопашество,

 

обработавыніе

 

льна

 

и

 

конопли,

 

а

 

у

иныхъ

 

и

 

пчеловодство.

 

На

 

трехъ

 

ярмаркахъ

 

мѣстныхъ—■

торговля

 

незначительная.

Бъ

 

5

 

вер,

 

отъ

 

Голенки,

 

по

 

дорог!,

 

къ

 

Колядину,

 

при

Бугаевомъ

 

хуторѣ

 

находится

 

городокз.

 

Это

 

земляный

 

валъ

«а

 

Черниг.

 

губ.

 

Вѣд.

 

1862

 

г.

 

№

 

30.

 

Въ

 

описи

 

кіевскаго

архива

 

упоминаются

 

метрики

 

с.

 

Голенки,

 

Феськовкн

 

и

 

Гри-

горовки

 

1733 — 1740

 

г.

 

но

 

онѣ,

 

вѣроятно,

 

остаются

 

въ

 

архивѣ

кіевской

 

копсіісторіп.

  

какъ

 

и

 

ішогія-

 

другія.
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^круглый,

 

котораго

 

діаметръ

 

40

 

сэж.

   

Валъ

 

нынѣ

 

немного

■выше

 

двухъ

 

саженей;

 

вокругъ

 

него

 

ровъ;

 

на

 

валу

 

замѣтны

слѣды

 

бойницъ,

    

иаправлеппыхъ

   

противъ

    

Колядіпіа.

    

Въ

прежнее

 

время

    

находили

   

внутри

   

вала

   

чугуниыя

 

ядра

 

и

сабли.

 

Эту

 

крѣпость,

   

говорятъ,

 

построили

   

шведы,

 

когда

■шли

 

къ

 

Полтаве:

 

но

 

это

 

несправедливо.

 

Шведы

 

шли

 

отъ

Коропа

 

на

 

юго-западъ

 

къ

 

Пирятипу

 

if

 

отсюда

   

къ

 

И

 

рилу -

камъ

 

и

 

Ром'ну

 

139 .

  

По

 

виду

 

крѣпостп

  

несомпѣпо,

 

что

 

она

яринодлежитъ

     

глубокой,

   

дотатарской

     

древности.

    

При

ііетрѣ

 

ею

 

воспользовались,

  

усилили

 

ее

 

на

 

случай,

 

еслибы

Карлъ

 

снова

 

захотѣлъ

 

попытаться

   

прорваться

 

въ

 

великую

Россію,

 

чего

 

желалъ

   

онъ

 

перазъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

'Мазепа.

ГАЙВОРОН Ъ

«а

 

р.

 

Басакѣ,

 

и'ли

 

Гайиоронѣ,

 

протоьі.

 

Ролна,

 

въ

 

36

 

вер.

отъ

 

Конотопа,

 

а

 

въ

 

8

 

отъ

 

Голенка;

 

на

 

западной

 

сіороні;

«я

 

с.

 

Рубанка—въ

 

7

 

верстахъ,

 

на

 

югѣ

 

въ

 

6

 

вер.

 

Дмит-

ровка

 

"°.

Какъ

 

па

 

восточной,

 

такъ

 

и

 

на

 

юго-западной

 

сторонѣ

Гайворока

 

раскинуто

 

несколько

 

кургаповъ.

 

Въ

 

5

 

вер.

на

 

востокъ

 

курганъ— роблепица,

 

иначе

 

называется

 

город-

комъ.

 

Это

 

намят

 

и

 

и

 

къ

 

бывшаго

 

здѣсь

 

городка

 

гайворопов-

скаго.

 

По

 

названію

 

Гайворонъ

 

означаетъ

 

дубраву

 

воро-

-повъ.

  

Въ

 

полверстѣ

 

отъ

 

городка

   

еще

   

попыпѣ

   

находится

ізэ

 

Рпгельманъ

 

III,

 

55

но

 

Въ

 

актѣ

 

1681

 

г.

 

упоминается

 

Романъ

 

Дмитренко

 

сынъ

■-осадцѣ

 
села

 
Дмитровки.

 
Черниг.

 
губ.

 
вѣд.

 
1858

 
г.

 
№

 
6.



—
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--

большой

 

лѣсъ,

 

въ

 

которомъ

 

есть

 

дубы

 

двухъ

 

столѣтій.

На

 

восточномъ

 

боку

 

городка

 

дѣдъ

 

ныпѣшняго

 

владѣльца

мѣстностн

 

Моисей

 

Салогубъ

 

выпахалъ

 

«бердышь»

 

съ

 

гер-

бомъ

 

московскаго

 

царя,

 

двѣ

 

подкова

 

совершенно

 

круглыя

въ

 

видѣ

 

крендиля

 

безъ

 

шпповъ:

 

при

 

впукѣ

 

Василіѣ

 

Сало-

губѣ

 

выораны

 

здѣсь

 

же

 

сѣкирка

 

съ

 

дирою,

 

которая

 

слу-

жила

 

для

 

привязыванія

 

сѣкиры

 

къ

 

сѣдлу

 

и

 

двѣ

 

подковы,

также

 

круглып,

 

восточный.

 

Какъ

 

бердыль

 

свидѣтель

 

тому т

что

 

здѣсь

 

билось

 

московское

 

войско,

 

такъ

 

к'руглыё

 

под-

ковы

 

говорятъ

 

о

 

мѣстной

 

битвѣ

 

татаръ.

 

Названіе

 

соседней

Рубанки

 

также

 

памятпикъ

 

происходившей

 

здѣсь

 

рубайки—

битвы.

 

По

 

лѣтоииси

 

въ

 

1668

 

г.

 

татары,

 

дѣйствовавшіе

вмѣстѣ

 

съ

 

задиѣпровскпмн

 

козаками

 

Грпгорія

 

Дорошенка,

напали

 

на

 

кн.

 

Ромодановскаго

 

«у

 

Гайворона,»

 

разгромили

войско

 

его

 

и

 

взяли

 

въ

 

нлѣпъ

 

сына

 

его

 

кн.

 

Андрея

 

UI .

И

 

такъ

 

курганы,

 

окружаюшіе

 

Гайворонъ,

 

скрывіиотъ

 

подъ

і4і

 

Лѣтоп.

 

самовидца

 

стр.

 

53.

 

Лѣтоп.

 

Бѣлозерскаго

 

стр.

32.

 

33.

 

На

 

то.

 

что

 

здѣсь

 

разумѣется

 

Гайворонъ

 

коыотопскій,

а

 

не

 

тотъ,

 

что

 

на

 

южной

 

границѣ

 

Курской

 

губерніи,

 

указы-

ваетъ

 

близость

 

Гайворона

 

къ

 

Бѣлоп

 

Вежѣ,

 

гдѣ

 

взятъ

 

кн.

 

Ан.

дрей.

 

Въ

 

1730

 

г.

 

гаВворонскій

 

козакъ

 

Еуриленко

 

расказывалъ:

«гайворовское

 

поле

 

з

 

Маргпновскииъ

 

граяпчитъ,

 

перекрестный

шдяхъ

 

з

 

Куренѣ

 

но

 

за^

 

городищемъ

 

Бѣлпми

 

Вежами

 

до

 

Пва-

ниць

 

лежачій

 

и

 

оное

 

городище

 

издревдѣ

 

было

 

гайворонское.

ІЗдучп

 

з

 

Гайворова

 

до

 

Мартпновкп

 

по

 

надъ

 

Остромъ,

 

въ

 

лѣ-

вую

 

руку

 

было

   

Мартпновское,

 

а

 

по

 

за

 

Остромъ

   

въ

   

правую

было

 

войсковое,

   

поме;къ

 

з

 

хвастовецкпиъ

   

стеномъ .....

 

А

 

-Той

степъ

 

былъ

 

здавна

 

гайворонскій

 

до

 

Мартиновки

 

по

 

Тереглиху

могилу,

 

а

 

вправо

 

за

 

городищемъ

 

по

 

самый

 

валъ,

 

который

 

ле"

житъ

 

отъ

 

р.

 

Остра

 

до

 

р.

 

Гайворонки

 

и

 

городище

 

Бѣліе

 

Вежи

было

 

же

 

гайворонское.в

 

Арх.

 

мадор.

   

кол.

 

№

 

5011.



собою

 

московскихъ

 

вонновъ,

 

павшихъ

 

въ

 

1668

 

г.

 

иодъ

Гайворономъ!

 

Народъ

 

помпнтъ

 

эгу

 

бутву.

 

Оиъ

 

иоетъ

 

та-

кую

 

былину:

«Бувъ

 

соби

 

старый

 

чалый

'Ззпорожецъ

 

давный.

Да

 

выгодавъ

 

сына

  

Савву

Козакомъ

 

на

 

славу.

Ой

 

бувъ

 

Савва

Въ

 

царя

 

на

 

обиди.

Випъ

 

не

 

зиае,

 

не

 

видае

О

 

своий

 

обиди

 

(непріягности.)

При

 

in

 

оиъ

 

Савва

€ъ

 

царского

 

обида.

Чи

 

все

 

гораздъ

 

дома?

Все

 

гораздъ,

Тылькн

 

одно

 

ничого:

    

,

Выглядае

 

нзъ

 

за

 

лису

Заиорожцнвъ

 

много.

Сивъ

 

Савва

 

въ

 

конецъ

 

стола

Да

 

листы

 

и

 

нише.

А

 

Саввиха

 

молодая

Дитыну

 

колыше.

Годи

 

тебѣ,

 

Савво,

Сихъ

 

листывъ

 

писати:

Возьми

 

дитя,

 

за

 

живота

Поноси

 

по

  

хати.

Якъ

 

прибигши

 

запорожии

Да

 

вхватыли

 

Савву

На

 

три

 

штыки

 

въ

 

гору

Да

 

вдарили

 

пана

 

Савву

Объ

 

пень

 

головою:

Оце

 

тоби,

 

пане

 

Савво,

И

 

медъ

 

и

 

горилка.

Оце

 

тоби,

 

папе

 

Савво,

Хорошая

 

и

 

жилка.»

Василій

 

Салогубъ,

 

панъ

 

63

 

лѣтъ,

 

читалъ

 

запись

(ныиѣ

 

уже

 

потерянную)

 

данную

 

иолковникомъ

 

Богуномъ

Нечаемъ

 

въ

 

началѣ

 

17

 

стол,

 

о

 

томъ,

 

что

 

помолъ

 

одного

дня

 

въ

 

недѣлѣ

 

съ

 

мельницы

 

своей

 

устроенной

 

на

 

р.

 

Ба-

санѣ

 

Нечай

 

отдаетъ

 

навсегда

 

въ

 

пользу

 

Гайвороновгкой

Покровской

 

церкви.

 

А

 

преданіе

 

общее

 

говоритъ,

 

что

удалой

 

Савва,

 

оплакиваемый

 

былиною,

 

былъ

 

сыиъ

 

Богу-

на

 

Нечая

 

и

 

земли

 

Саввы

 

перешли

 

къ

 

Забѣламъ,

 

а

 

отъ

иихъ

 

къ

 

Скороиадскому,

 

нынѣшнему

  

владѣльцу.

Число

 

прихожанѵ

 

въ

 

1730

 

г.

 

1260

 

м.

 

1242

 

ж.;

въ

    

1750

   

г.

 

1314

   

я.

   

1293

    

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

1366

 

м.



—

 

559

 

—

1353

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

14S6

 

м.

 

1419

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

1168

 

м.

 

1176

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

1218

 

м.

 

1226

 

ж.;

 

въ

1850

 

г.

 

1268

 

м.

 

1279

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

132а

 

ш.

 

1322

 

ж.

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

дворянъ

 

48

 

м.,

 

воеиныхъ

 

60,

 

козаковъ

494

 

м.,

 

временно-обязанныхъ

 

721

 

м.

Жители

 

кромѣ

 

хлѣбопашества

 

занимаются

 

обработ-

кою

 

табаку,

 

называемаго

 

маФоркою,

 

котораго

 

пудъ

 

прода-

ется

 

неодинаково,

 

отъ

 

1

 

до

 

2

 

рублей

 

сер.

 

Обработка

 

по-

лей

 

производится

 

плугомъ,

 

запряженнымъ

 

6

 

волами,

 

такъ

какъ

 

здѣшній

 

черноземъ

 

твердъ.
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—

КРОЛЕВЕЦКІЙ

 

УЪЗДЪ*.

(Продолжение).

КОРОПЪ

заштатный

 

городъ

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Десны,

 

въ

 

верстѣ

отъ

 

ея

 

русла,

 

въ

 

24

 

верстахъ

 

отъ

 

Кролевца

 

и

 

въ

 

120

отъ

 

Чернигова,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Карыльскомъ.

Коропъ,

 

иначе

 

Карпъ,

 

названіе

 

рыбы

 

вкусной

 

и

 

ро-

ста

 

значительнаго,

 

изъ

 

породы

 

лѣщей.

 

На

 

волгѣ

 

называ-

ютъ

 

ее

 

сазаномъ.

 

Черииговскій

 

игуменъ

 

Даніилъ,

 

говоря

о

 

рыбахъ

 

палестинскаго

 

тиверіадскаго

 

озера,

 

замѣчаегь:

«и

 

есть

 

же

 

рыба

 

едина,

 

дивна

 

вельми

 

и

 

чудна,

 

образомъ

яко

 

коропъ;

 

ту

 

же

 

рыбу

 

любилъ

 

въ

 

снѣдь

 

самъ

 

Христосъ» 1 .

Такъ

 

какъ

 

пазваніе

 

рыбы

 

коропа

 

не

 

принадлежитъ

 

сѣверу

или

 

Москвѣ,

 

а

 

на

 

югѣ

 

оно

 

извѣстно

 

было

 

еще

 

въ

 

XI

 

в.:

то

 

и

 

основаніе

 

города,

 

нолучившаго

 

свое

 

названіе

 

но

 

ры-

бѣ,

 

извѣстной

 

по

 

нынѣ

 

въ

 

озерахъ

 

и

 

въ

 

Деснѣ

 

и

 

вошед-

шей

 

въ

 

гербъ

 

г.

 

Коропа,

 

не

 

должно

 

быть

 

отнесено

 

къ

московскому

 

періоду,

 

а

 

къ

 

дотатарскому.

 

На

 

такую

 

древ-

ность

 

г.

 

Коропа,

 

хотя

 

и

 

не

 

упоминаемаго

 

въ

 

аревнихъ

лѣтоиисяхъ

 

2 ,

 

указываютъ

   

и

 

пѣкоторые

 

памятники,

   

пись-

*

 

Чер.

 

Еп.

 

Изв.

 

1868

 

г.

 

№№

 

21

 

и

 

23.

1

 

Путешествіе

 

игумена

 

Даніила

 

по

 

св.

 

землѣ,

 

Спб.

 

1864

г.

 

стр.

 

169.

 

Карамз.

 

2,

 

пр.

 

255.

s

 

Г.

 

Надеждннъ

 

(въ

 

изсдѣд.

 

Погодина

 

IV,

 

240

 

и

 

243)

 

при-

нималъ

 

лѣтоппсный

 

Хороборъ

 

(1153

 

г.)

   

за

 

Коропъ,

   

на

 

тоігь



—

 

561

 

—

ленные

 

3

 

и

 

вещественные.— Съ

 

одной

 

стороны

 

\лъ

 

окрѵгѣ

Mr

  

т
одного

 

коропскаго

 

прихода

 

состоитъ

 

щаревскги

 

шляхя

 

съ

дер.

 

Царовкою,

 

намятникъ

 

татарщины.— Съ

 

другой

 

въ

верстѣ

 

отъ

 

городскаго

 

укрѣпленія-

 

есть

 

возвышенность,

господствующая

   

надъ

   

окресгностію

   

и

 

на

   

не'й

   

кургат'ъ.

основаніи,

 

что

 

отъ

 

Переяславля"

 

къ»

 

Гомелю

 

пр

 

ямая

 

дорога,

 

,.

какъ

 

говорпдъ

 

онъ,

 

пересѣкаетъ

 

Десну

 

у

 

Корот

 

іа.

 

Но

 

а)

 

до-

рога

 

отъ

 

Переяславля

 

къ

 

Гомелю

 

черезъ

 

Кор

 

опъ — вовсе

 

не

прямая.

 

Прямая

 

дорога

 

шла

 

изъ

 

Переяславля

 

къ

 

Гомелю

на

 

Остерскій

 

городокъ

 

въ

 

Глѣбово,

 

отсюда

 

въ

 

Хороборъ

 

и

Ропекъ.

 

См.

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

статьѣ.Гдѣбова.'

 

&)

 

Напрасно

 

Хоро-

боръ

 

искали

 

у

 

Десны:

 

извѣстіе

 

о

 

событіяхъ

 

1234

 

г.

 

прямо

 

по-

десенскіе

 

города

 

отъ

 

Седнева

 

и

 

Хоробора.

 

в)

 

Хороборъ, — съ

именемъ

 

Хоробрый,

 

понынѣ

 

извѣстенъ

 

въ

 

тородницкомъ

 

у.

Въ

 

защиту

 

мнѣнія

 

Надеждина

 

указктаютъ

 

на

 

то,

 

что

 

по

родословной

 

въ

 

1399

 

г.

 

вожаки

 

Глинскаго

 

вывели

 

Витовта,

разбитаго

 

на

 

Ворсклѣи

 

заблудившагося

 

съ

 

степи,

 

«къ

 

городу

Хороблю

 

да

 

къ

 

волоетямъ:

 

къ

 

Макогаину

 

да

 

къ

 

Сохочевт

 

да

къ

 

Верху

 

да

 

къ

 

Оболонью».

 

(Времен.

 

Хг

 

І95).

 

Но

 

въ

 

■

положеніи

 

Витовта

 

главное

 

дѣло

 

было

 

добраться

 

до

 

пер-

 

'
ваго

 

литовскаго

 

города

 

и

 

его

 

довели

 

до

 

Хоробора,

 

нынѣшнихъ

Хоробричей.

 

Затѣмъ

 

пзбранъ

 

былъ

 

водяной

 

путь,

 

поплыли

вверхъ

 

Десною

 

на

 

Макошинъ,

 

Сохачи,

 

Оболонье,

 

Вербу.

 

Тог-

да

 

іДѣдо

 

было

 

ие

 

до

 

прямаго

 

пути

 

отъ

 

р.

 

Ворскла

 

къ

 

Впльнѣ.

Къ

 

тому

 

же

 

родословная

 

выставляетъ

 

волости,

 

какъ

 

вЩдѣйй

Глинскаго,

 

а

 

не

 

собственно

 

дорожникъ

 

Витовта.

 

Потому

 

на-

прасно

 

г.

 

Доионтовичъ

 

(черниг.

 

губерніа

 

стр.

 

614.

 

Спб.

 

1865

г.)

 

увлекся

 

неудачною

 

догадкою

 

г.

 

Надеждина.

3

 

Свящеиникъ

 

сосѣдняго

 

Карильска

 

извѣстенъ

 

въ

 

1606

 

г.1

 

'

(см,,

 

о

 

Митченкахъ

 

конотои.

 

у.).

 

Извѣстна

 

крѣпость,

 

выданная

 

'

коропскимъ

 

Магистратомъ

 

мая

 

7

   

1669

 

г.

   

о

 

продажѣ

   

лѣса

   

и

сѣнокоса

 

обывателемъ

 

села

 

Картільсна

 

священнику

 

карильской

преобра-кенской

 

церкви.

 

(Ркп,)



—

 

562

 

—

Здѣсь

 

найде

 

вы

 

были

 

монеты

 

Сигизмунда

 

и

 

копѣйки

 

Петра

I.

 

Здѣсь

 

ст<

 

)яла

 

пушка

 

съ

 

сторожевыми.

 

Иервымъ

 

выстрѣ-

ломъ

 

изъ

 

не

 

е

 

давали

 

знать

 

о

 

появленіи

 

иепріятеля;

 

по

второму

 

защі

 

ітники

 

должны

 

были

 

стать

 

на

 

валу

 

города,—

и

 

если

 

слѣдо

 

валъ

 

третій

 

выстрѣлъ,

 

то

 

значило,

 

что

 

ие-

пріятель

 

очень

 

силенъ

 

и

 

жителямъ

 

оставалось

 

бросаться

въ

 

близкій

 

глухой

 

лѣсъ

 

\

 

Такъ

 

было,

 

когда

 

стали

 

из-

вестны

 

пушки;

 

а

 

до

 

того

 

времени

 

съ

 

кургана

 

давались

знаки

 

вехами.

 

При

 

гетманщинѣ

 

Коропъ

 

былъ

 

мвстомъ

 

со-

теннаго

 

управле

 

иія

 

%

 

и

 

управленія

 

артиллерійскаго,

 

съ

особыми

 

преимуществами

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

округомъ

 

содер-

жалъ

 

генеральную

  

артиллерію

 

6 ,

 

въ

 

1781

 

г.

 

названъ

 

былъ
:-------------_---------------

*

 

По

 

описи

 

1782*

 

г.

 

артиллерийскому

 

коропскому

 

вѣдои-

ству

 

принадлежитъ

 

«въ

 

урочищи

 

на

 

лысой

 

горѣ

 

боровое

 

пу-

стое

 

мѣсто,

 

окружностію

 

саженей

 

1200»;

 

здѣсь

 

же

 

вблизи

 

«ого-

родъ

 

еъ

 

выстроенною

 

избою,

 

коморою

 

и

 

конюшнею».

t ,

 

5

 

По

 

купчей

 

1671

 

г.

 

куплена

 

мельница

 

«при

 

панахъ

 

уря-

доьыхъ

 

коропекихь,

 

п.

 

Семенѣ

 

Ивановичѣ

 

сотникѣ,

 

Омельянѣ.

Иваповичѣ

 

атаманѣл.

 

Другая

 

запись

 

1688г.

 

«на

 

урядѣ

 

короп-

скомъ.»

 

за

 

подписью

 

«Тихона

 

Довіеля

 

сотника

 

короповскаго» г

съ

 

дечатыо

 

Коропа:

 

«а

 

верху

 

корона,

 

а

 

подъ

 

нею

 

рыба

 

Ко-

ропъ.

 

Черииг.

 

губ.

 

вѣд.

 

1862

 

г.

 

№

 

16.

 

17.

"'

 

Собр.

 

зак.

 

IX.

 

№

 

6,

 

619.

 

Гетманъ

 

Апостолъ

 

выпро-

силъ,

 

чтобы

 

Коропъ

 

былъ

 

собственностію

 

генеральной

 

ертид-

леріи,

 

какъ

 

было

 

при

 

пре-.інихъ

 

гетманахъ;

 

предъ

 

тѣмъ

 

бралъ

еі'0

 

себѣ

 

Меньщикоеъ.

 

Судіенка

 

матер,

 

ист.

 

1,

 

3,

 

61.

 

69.

 

84.

85.

 

Маркевичъ

 

3,353.

 

394.

 

По

 

дѣлу

 

1782

 

г.

 

«мѣщане

 

Коро-

па,

 

по

 

учиненному

 

въ

 

канцеляріи

 

генеральной

 

артиллерии

 

769

г.

 

декаб.

 

4.

 

опредѣлепію

 

обложены

 

чиншовымъ

 

окладомъ

 

и

 

пла-

тятъ

 

въ

 

казну

 

по

 

тысячи

 

рублей

 

въ

 

годъ». —Изъ

 

суммы

 

гене-

ральной

 

артнллеріи

 

выдавалась

 

каждый

 

годъ

 

тысяча

 

руб.

 

и

 

:

купленная

 

на

 

эту

 

сумму

 

горѣлка

 

продавалась

 

по

 

шинкамъ

 

Ко-



—

 

563

 

—

уѣзднымъ

 

городомъ,

 

но

 

такимъ

 

оставался

 

до

 

1797

 

і

 

\

 

7-

Деревянный

 

храмъ

 

св.

 

Троицы,

 

очень

 

высокій

 

м

 

об-

ширный,

 

построенный

 

около

 

1716

 

г.

 

былъ

 

соборны

 

мъ

храмомъ

 

Коропа

 

в .

 

Здѣсь

 

замѣчательны:

 

дароносица,

 

евап-

геліѳ

 

львов,

 

н.

 

1670

 

г.

 

другое

 

м.

 

1735

 

г.

 

двѣ

 

большкя:

старинный

 

иконы,

 

мзъ

 

которыхъ

 

на

 

каждой

 

три

 

апостола.,

остатокъ

 

прежняго

 

иконостаса.

Каменный

 

храмъ

 

вознесенія

 

Господня

 

освященъ

 

въ

1764

 

г.

 

Строителемъ

 

его

 

былъ

 

атаманъ

 

генеральной

 

артил-

леріи

 

Петръ

 

Юркевичъ.

 

Здѣсь

 

стоятъ

 

вниманія:

 

мѣстныа

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Богоматери,

 

древнія

 

и

 

искусно

 

напи-

санный;

 

напрестольный

 

крестъ

 

даръ

 

преосв.

 

Тихона

 

Яку-

бувскаго

 

епископа

 

суздальскаго;—евангеліе

 

льв.

 

п.

 

1670

г.,

 

требникъ

 

к.

 

п.

 

1646

 

г.,

 

цвѣтная

 

тріодь

 

к.

 

1702

 

г.

другая

 

м.

 

1747

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«дана

 

въ

 

церковь

 

корои-

скую

 

Вознесенскую

 

въ

 

молитвенное

 

воспоминаніе

 

недостой-

«аго

 

епископа

 

Тихона

 

176о

 

г.

 

Февр.

 

8

 

д.»

 

Октоихъ

 

к.

я.

 

1739

 

г.

 

съ

 

замвткою:

 

«1765

 

г.

 

купленъ

 

и

 

отданъ

 

въ

храмъ

 

вознесенія,

 

что

 

въ

 

градѣ

 

Коропѣ

 

Т(ихономъ)

 

е(пи-

скономъ)

 

с(уздальскимъ)».

Ло

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

храмѣ

 

школа

 

и

 

шпиталь,

три

 

лавки

 

и

 

дворъ

 

на

 

базарной

 

площади,

   

купленный

    

по.

ропа

 

и

 

принаддежащихъ

 

къ

 

нему

 

артилдерійскихъ

 

седъ,

 

съ

 

пла-

тою

 

въ

 

кассу

 

по

 

25

 

к.

 

за

 

ведро

 

и

 

съ

 

возвращевіемъ

 

выданной

тысячи

 

рублей.— Къ

 

артилдерійской

 

коропской

 

сотнѣ

 

принад-

лежали,

 

нромѣ

 

Коропа,

 

Рождественное,

 

КарыльскъиРайгородъ.;

7

  

Собр.

 

зак.

 

XXI.

 

№

 

15,

 

227.

 

15,

 

232.

 

XXIV.

 

№18,

 

117.

8

  

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

«въ

 

городѣ

 

внутри

 

3

 

церкви,

 

со-

борная

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы,

 

преображенія*

 

Господня

 

и

 

успен-

ская»;

 

троицкоиу

 

собору

 

принадлежат*

 

7

 

лавокъ.



—

 

'564_—

ісл.ѣцудащей

 

записи:

 

«року

 

1746

 

я

 

нижеподписавшаяся

 

чи-

ило

 

вѣдомо,

 

ижъ

 

продала

 

на

 

церковь

 

Вознесенскую

 

короп-

(;кую

 

собственный

 

дворѵ

 

съ

 

хоромнымъ

 

строеньемъ

 

з

 

свет-

лицею,

 

коморою

 

и

 

стэнею,

 

стоящій

 

помежъ

 

двора

 

з

 

едиой

стороны

 

войсковой

 

-енеральной

 

артилЛеріи

 

канцеляриста

Моргацкаго

 

за

 

цѣну

 

доброй

 

монеты,

 

за

 

20

 

руб.».

 

■Подпи-

салась

 

«попадья

 

Анастасія

 

Гавриловна»,

 

дочь

 

умершаго

вознесенскаго

 

священника

 

Гавріила.

О

 

служителѣ

 

вознесенскаго

 

храма

 

протоіереѣ

 

Евме-

ніѣ

 

Якубовскомъ

 

понынѣ

 

помнятъ

 

съ

 

любовію

 

въ

 

Коропѣ.

О.

 

Евменій

 

былъ

 

сынъ

 

сапожника

 

коропскаго,

 

но

 

кончилъ

образованіе

 

-свое

 

въ

 

кіевской

 

академіи.

 

Отсюда

 

по

 

жела-

иію

 

брата

 

своего,

 

суздальскаго

 

епископа

 

Тихона,

 

вытре-

бованъ

 

былъ

 

въ

 

наставника

 

ростовской

 

семинаріи. — Въ

1764

 

г.

 

иосвященъ

 

въ

 

священника

 

коропской

 

вознесеи-

ской

 

цзркви. — Оставшись

 

вдовцемъ

 

съ

 

двумя

 

дѣтьми,

 

онъ

проводилъ. жизнь

 

уединенную

 

! и

 

посвящалъ

 

время

 

свое

 

то

чтенію

 

книгъ,

 

то

 

служепію

 

по

 

храму— н

 

приходу.

 

Иногда

говорилъ

 

проповѣди,

 

всего

 

же

 

болѣе

 

назидала

 

прихожанъ

благочестивая

 

жизнь

 

его.

 

Смиренный

 

и

 

кроткій,

 

онъ

 

по-

зіогалъ

 

•бѣднымъ

 

и

 

нуждающимся,

 

чѣмъ

 

могъ,

 

и

 

съ

 

ласко-

вою

 

любовію

 

иразумлялъ

 

грьшниковъ.

 

Богослуженіе

 

со-

лершадъ

 

онъ

 

съ

 

живою

 

ревностію:

 

уже

 

-70

 

дѣьъ

 

старецъ,

оішраясь-иа

 

посохъ,

 

едва

 

двигаясь

 

ногами,

 

онъ

 

почти

 

ка-

ждый

 

день

 

ен&вершалъ

 

литургію.

 

-

 

Въ

 

короткую

 

предсмерт-

ную

 

іб&лШѣ^

 

'і&чдя

 

на '

 

Одрѣ,

 

гірёнодавалъ

 

онъ

 

совѣты,

 

какъ

надобно

 

ѣгігтьйг

 

готовиться

 

къ

 

другой

 

жизни;

 

тихо

 

скон-

чали

 

77

 

лѣтъ,

 

~вѴ~18І4

 

г.

Каменный

 

х^амъ

 

преображзнія

 

Господня

 

построевь

въ

 
1790

 
г.

 
Давшигсм храма

   
епангеліе

 
■«.

 
м.

 
1657

 
г.

   
съ



■

           

.ш

 

„

—

 

565

 

—

>XHqn

 

j..

                                             

он.

надписью:

 

«куплено

 

и

 

серебромъ

 

оправлено

   

в

 

надано

   

до

храму

 

преображенія

 

за

 

стараніемъ

 

ктиторовъ

   

Семена

 

Ко-

насё'нка

 

и

 

Василія

 

Бѣденца

   

въ

 

м. ; Коропѣ

   

за

 

церковные

гроши,

    

1662

   

г.»

    

На

 

другомъ

   

евангеліи

   

м.

   

1745

   

г.

замѣчено:

 

«1746

 

г.

 

стяжано,

 

въ

 

храмъ

 

придѣльный

 

рожд*

Богородицы

 

при

 

церкви

 

Преображенской

  

коропской,

 

тща-

ніемъ

 

сващенниковъ

 

Захаріи

 

Максимовича

   

и

 

Іоанна

 

Кон-

стантиновича».
I

■■Л

                                                        

4ПЛОСвятительская

 

грамота

 

174о.

«Вг.ѣмъ

 

христоименитымъ

 

восточныя.

 

церкве

 

сынанъ,—

Вожія

 

благословенін

 

при

 

молитвахъ

 

нашихъ

 

архіерейскихъ

желающе

 

чрезъ

 

сіе

 

объявляемъ:

 

настоящего

 

1743

 

г.

 

до-

ношеніемъ

 

намъ

 

пастыреви

 

всечестный

 

протопопъ

 

борзен^

скіЙ

 

Ѳеодоръ

 

Величковскій

 

объявилъ,

 

что

 

іереи

 

церкви

преображенія

 

Господня

 

гор.

 

Коропа

 

Захарій

 

Максимовичъ

и

 

Иванъ

 

Копстантиновичъ

 

съ

 

ктиторами

 

того

 

же

 

прихода

и

 

прихожанами

 

желаютъ

 

церковь

 

преображенія,

 

'тготФрая

въ

 

крайней

 

обветшалости

 

состоитъ,

 

починить,' '^торчовые

палѣ

 

кругомъ

 

подставить,

 

подвалйы

 

иовыя

 

йодлоЭДИтіі

сверха

 

снявъ

 

по

 

заломи,

 

гнилое

 

дерево

 

викмнувіии,

 

''Йо

прежнему

 

накрыть,

 

снять

 

три

 

главы 1

 

и

 

на

 

мѣсто ;

 

нхъ

 

"щи-

ты

 

для

 

легкости

 

устроить

 

да

 

басань*

 

реставрировать,' пблъі

вновь

 

сдѣлать

 

и

 

иконостасъ

 

понизить;

 

точно

 

за

 

скудостью

церковныхъ

 

деиегъ

 

починить

 

не

 

моцутъ.—-Мы

 

пастырь

 

въ

полку

 

нѣжинскомъ

 

милостины

 

испрашивать

 

благословили

 

и

д^я

 

саморучной

 

записи

 

оодаянія

 

зашпурную

 

пнигу

 

изъ

 

кон-

чгмстѳріи»

 

нашей

 

выдать

 

«приказали».

^вдъ

 

просбоюо

 

hOcfpodHiH

 

xttaWa Bfe\'Jir44a r.'^-
писались

 
кромѣ

 
сващенниковъ

 
критори

 
«Іригорі

 
8

 
ііриоуд-



—

 

566

 

—

ко

 

и

 

Тихонъ

 

Соломка», —изъ

 

прихожанъ

   

«хорунжій

   

со-

тенній

 

короповскій

 

СтеФанъ

 

Соломка».

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

храмѣ

 

«школа,

  

шпиталь

  

и

шин

 

новой

 

дворъ».

Каменный

 

храмъ

 

арханг.

 

Михаила

 

построевъ

 

въ

1831

 

г.

 

на

 

мѣсто

 

сгорѣвшаго.

 

Ёвингеліе

 

м.

 

п.

 

1712

 

г.

съ

 

надписью:

 

«сооружи—

 

Леонтій

 

Зублина

 

монахъпустынно-

рыхловскій

 

до

 

храму

 

арх.

 

Михаила

 

во

 

градѣ

 

Коропѣ,—

за

 

пресвитерство

 

іерея

 

Іоанна

 

Есифовичэ,

 

за

 

ктитора

 

Кли-

мента

 

Григорьевича

 

и

 

ключара

 

Михаила

 

Овсѣенка

 

и

 

про-

иехъ

 

дратчиковг » .

 

Священяикъ

 

архан.

 

Михаила

 

Іоаннъ

Осиповичъ

 

извѣстенъ

 

по

 

дѣлу

 

1732

 

г.,

 

по

 

которому

 

вид-

ны

 

еще

 

короповскіе

 

свещенники

 

св.

 

Троицы

 

Іоаннъ

 

Кор-

нильевичъ

 

Гловачевскій

 

и

 

Іоаннъ

 

Яковлевъ,

 

вознесенскій

Тимоѳей

 

Ивановъ

 

9 .

На

 

правой

 

сторонѣ

 

храма

 

въ

 

кіотѣ

 

икона

 

св.

 

Нико-

лая,—памятникъ

 

благодарности

 

къ

 

святителю.

 

Во

 

время

холери

 

1848

 

г.

 

нѣкоторые

 

изъ

 

жителей

 

Коропа

 

но

 

усер-

дію

 

приносили

 

изъ

 

Рыхловъ

 

чудотворную

 

икону

 

святителя;

встреченная

 

за

 

городомъ

 

всѣми

 

жителями,

 

св.

 

икона

 

вне-

сена

 

была

 

въ

 

михайловскій

 

храмъ,

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

былъ

съ

 

нею

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

города.

   

Холера

 

тогда

 

же

9

 

По

 

иереписи

 

767

 

г.

 

Михайловской

 

церкви

 

принадлежать

а)

 

нивы

 

въ

 

-двохъ

 

рукахъ,

 

въ

 

первой

 

нива

 

на

 

4

 

упруга

 

подъ

деревню

 

Царовку

 

над

 

шляхомъ

 

царовскимъ,

 

в

 

другой

 

рукѣ

 

ни-

ва

 

на

 

3

 

дни

 

въ

 

урочищѣ

 

на

 

Столяровой

 

дорожкѣ.

 

Оные

 

обѣ

нивы

 

кѣмъ

 

и

 

когда

 

на

 

церковь

 

наданы,

 

за

 

давностью

 

лѣтъ

 

ни-

:Жто

 

не

 

можетъ

 

показать;

 

б)

 

на

 

базарѣ

 

дворъ».



—

 

567

 

—

прекратилась.

 

Въ

 

благодарность

 

къ

 

благодѣянію,

 

по

 

прось-

бѣ

 

прихожанъ,

 

написана

 

была

 

въ

 

рыхловской

 

пустыне

точная

 

копія

 

съ

 

чудотворного

 

образа

 

и

 

освященная

 

въ

 

пу-

стыни

 

поставлена

 

была

 

въ

 

коропскомъ

 

храмѣ

 

св.

 

Михаи-

ла,

 

съ

 

того

 

времени

 

каждый

 

четвертокъ

 

читается

 

акаѳисгь

святителю.

Изъ

 

событій,

 

вносившихся

 

въ

 

Коропъ

 

бурями

 

време-

ни,

 

нзвѣсны:

1.

 

Воззваніе

 

Остряницы

 

къ

 

козакамъ

 

Коропа

 

1638

 

г.

возстать

 

противъ

 

вритѣсненій

 

ляшскпхъ

 

10 ;

 

2)

 

опустоше-

ніе

 

Коропа

 

въ

 

1659

 

г.

 

за

 

его

 

приверженность

 

къ

 

Выгов.

скому

 

и ;

 

3)

 

въ

 

1664

 

г.

 

Коропъ

 

взятъ

 

былъ

 

польскими

 

и

татарскими

 

войсками,

 

но

 

въ

 

слѣдъ

 

затѣмъ

 

кн.

 

Ромоданов-

скій

 

«послѣ

 

немалаго

 

боя»

 

отнялъ

 

его

 

у

 

татаръ

 

";

 

4)

 

Ма-

зепа

 

въ

 

1708

 

г.

 

велъ

 

шведовъ

 

чрезъ

 

Коропъ.

Жители

 

Коропа

 

въ

 

нынѣшнеѳ

 

время

 

достаютъ

 

себѣ

содержаніе

 

частію

 

торговлею,

 

частію

 

ремеслами —кузнеч-

нымъ

 

и

 

сапожнымъ.

 

Ярмарки

 

бываютъ:

 

за

 

недѣлю

 

до

 

ма-

сляной,

 

въ

 

троицынъ

 

день

 

и

 

20

 

сентября.

 

Двѣ

 

послѣднія

извѣстны

 

были

 

еще

 

въ

 

1665

 

г.

 

и .

 

На

 

всеѣдневской

 

яр-

маркѣ

 

продается

 

товару

 

на

 

7000

 

р.

 

на

 

евстафіевской

 

на

5000

 

р.

 

троицкая

 

почти

 

такая

 

же.

<в

 

Си.

 

объ

 

Острѣ.

11

 

Б.

 

Б.

 

Каменскаго

 

ист.

 

II,

 

39..

 

203.

11

 

Лѣт.

 

самовидца

 

стр.

 

43.

 

Ригельманъ

 

II,

 

73.

"

 

Соловьева

 

ист.

 

XI.

 

прибав.

 

7.
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1

 

ЖЕН.

 

муж.|жен. НУ

 

ж. ЖЕН.

Троицкой

  

ц. 176 200 184 223 209 246 192 229 193 230 205 232

•

Вознесен,

 

(успен.) 656 683 717 770 733 832 667 719

  

684
1

772 724 829

Преображенской 298 310 317
1

340

   

348 369 328

1

343

  

311 347 322 366

1 . -

   

£ I

Михайловской... 358 365 360 401-

 

403 425 466 502 445 560 479 538

Покровской

    

и

(воздвиженской).. 435 448 469

1
504

   

4РЧ 580 611 707 624 694 583 672

II

1923 _

1

  

..

Итого

   

.

  

. _ — _ _ _ _< Ш: К] 2313 ■

 

>'

р
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,

РАЙ-ГОРОДОКЪ

въ

 

20

 

вер.

 

отъ

 

Кролевца

 

и

 

въ

 

12

 

отѵ Коропа,'

 

на

 

Pope-

ry

 

Десны.

Мѣстность

   

его—очаровательная,

   

-не

   

даромъ

   

носитъ

названіе

 

рая.

•

 

По

 

началу

 

поселеніе

 

дотатарекое.

 

Въ

 

этомъ

 

і

 

учШря-

ютъ

 

и

 

городокъ

 

и

 

положеніе

 

при

 

Деснѣ

 

и

 

то,

 

что

 

Рай-

городокъ

 

видимъ

 

до

 

татаръ

 

и

 

на

 

Волыни

 

"

 

и

 

вблизи

 

Кіева

 

".

--------■-------------------------:---------------

   

!

"

 

ЛфмзУіУ^}Ш.

 

f75.
15

 
Карамз.

 
И.

 
167.



— Ф6Э

 

—

На

 

сѣверѣ

 

отъ

 

храма,

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

него,

 

находит-

ся

 

Городокъ,—укрѣпленіе

 

весьма

 

древнее.

 

Площадь

 

съ

трехъ

 

сторонъ,

 

сѣверной,

 

западной

 

и

 

южной,

 

обнесена

глубокимъ

 

рвомъ

 

и

 

огромнымъ

 

валомъ,

 

а

 

съ

 

восточной

стороны

 

защищена

 

озеромъ;

 

восточный

 

и

 

южный

 

валъ

 

еще

цѣлы,

 

но

 

сѣверный

 

почти

 

со

 

всѣмъ

 

размытъ

 

полою

 

водою

Десны.

 

Ровъ

 

вокругъ

 

крѣпостп

 

такь

 

великъ,

 

что

 

въ

 

немъ

свободно

 

можно

 

проѣхать

 

одною

 

и

 

даже

 

двумя

 

повозками.

Ворота

 

въ

 

крѣпость

 

одни—съ

 

запада.

Преданіе

 

говорить,

 

что

 

здѣсь

 

защищалась

 

отъ

 

вра-

говъ

 

своихъ

 

какая

 

то

 

княгиня,

 

которая

 

тайно

 

удалилась

черезъ

 

Десчу

 

на

 

Дѣвичь -ropy,

 

что

 

въ

 

Бужапкѣ;

 

непрія-

тель

 

долго

 

стоялъ

 

подъ

 

крѣпостію,

 

и

 

ушелъ,

 

не

 

взявъ

крѣпости.

 

Въ

 

память

 

этого

 

избавленія

 

княгрня

 

и

 

назвала

крѣпость

 

Рай

 

Городокъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

понятно,

 

что

въ

 

этой

 

крѣпости

 

искали

 

себѣ

 

защиты

 

и

 

во

 

время

 

перва-

го

 

нашествія

 

татаръ

 

и

 

во

 

время

 

нашествія

 

Карла

 

XII,

какъ

 

о

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

и

 

говоритъ

 

преданіе:

 

•

 

«царовскій

шляхъ»

 

", 'проходящій

 

въ

 

4

 

верстахъ

 

отъ

 

Райгородка,

самииъ

 

именемъ

 

указываетъ

 

на

 

путь

 

Батыевыхъ

 

полчищъ

изъ

 

Чернигова

 

къ

 

Глухову. —Въ

 

разрушенной

 

Десною

сѣверной

 

части

 

вала

 

жителя

 

находили

 

серебренные

 

кре-

стики,

   

металлическіе

   

остатки

   

конской

   

сбруи

   

и

 

мѣдные

16

 

См.

 

прим.

 

8.

 

Слова

 

мѣстнаго

 

жителя:

 

ачувъ

 

я

 

отъ

батька

 

и

 

отъ

 

старыхъ

 

людей,

 

що

 

Рай-городокъ

 

называется

потому,

 

що

 

въ

 

городку

 

якась

 

царица

 

дѣвка

 

схозалась

 

отъ

 

во-

рога

 

и

 

сказала

 

"на

 

городокъ:'

 

будь

 

же

 

ты

 

Рай-городокъ.— йще

мнѣ

 

казавъ

 

вишенскій

 

козакъ

 

Колесникъ,

 

96

 

дѣтъ

 

живъ,"що

вона

 

хотѣла

 

сховатца

 

на

 

Дпвичь

 

горѣ,

 

коли

 

туточки

 

не

 

Тхо-

валась;

 

а

 

на

 

городку

 

и

 

тамочки

 

жила».



—

 

570

 

—

■'яодковы.

 

За

 

четверть

 

версты

 

отъ

 

городка

 

батарея,

 

обра-

щенная

 

наступающею

 

стороною

 

къ

 

городку.

 

Она

 

уже

 

по-

чти

 

разрушена

 

весеннею

 

водою;

 

въ

 

ней

 

находили

 

остатки

костей

 

человьческихъ,

 

куски

 

блюдъ

 

ФарФоровыхъ

 

и

 

фэян-

совыхъ

 

и

 

куски

 

стрѣлъ.

 

Видно,

 

и

 

здѣсь

 

остались

 

памят-

ники

 

разныхъ

 

времеьъ.

Въ

 

1801

 

г.

 

на

 

мѣсто

 

обветшавшего

 

преображенскаго

храма

 

построенъ

 

былъ

 

повый;

 

священникъ

 

Сяльвестръ

 

Пи-

саревичъ,

 

усердно

 

заботившійся

 

о

 

построеніи

 

и

 

укрѣпленіи

его,

 

употреблялъ

 

на

 

то

 

и

 

свою

 

собственность:

 

но

 

дере-

вянный

 

храмъ

 

сгорѣлъ

 

отъ

 

молніи

 

въ

 

1819

 

г.

 

Нынѣшній

каменный

 

храмъ

 

заложенъ

 

былъ

 

въ

 

1825

 

г.

 

и

 

освященъ

въ

 

1840

 

г.

 

Священникъ

 

Тимоѳей

 

Рахинскій

 

первый

 

но-

жертвовалъ

 

500

 

р.

 

ас.

Остатки

 

древности:

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1663

 

г.

 

"

 

съ

надписью:

 

«року

 

1668

 

Семенъ

 

Михайловичъ

 

и

 

съ

 

жоною

своею

 

Ориною

 

Богдановною

 

надалъ

 

до

 

храма

 

преображе-

вія

 

Господня

 

въ

 

Рай-Городку

 

на

 

тотчасъ

 

свящепнику

 

Пет-

.ру

 

Матвѣевичу».

 

Апостолъ

 

к.

 

п.

 

1695

 

г.

 

Тріодь

 

постная

л

 

цвѣтная

 

львов,

 

п.

 

1699

 

г.

 

Октоихъ

 

к.

 

1699

 

г.

 

Анѳо-

логій

 

к.

 

1734

 

г.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

а

 

при

 

церкви

 

имѣется

 

сѣнокосъ

въ

 

урочищѣ

 

Поповъ

 

кутъ,

 

на

 

8

 

косарей;

 

сЬнокосъ

 

при-

вадлежитъ

 

церкви

 

издревле,

 

безъ

 

крѣпости».

 

Здѣсь

 

же

актъ:

 

«1721

 

г.

 

я

 

раба

 

Божіа

 

Параскевія

 

Божиха

 

отписую

нивъ

 

двѣ

 

своихъ

 

о.

 

Іоакиму

 

Рахинскому,

 

священнику

 

рай-

городскому,

 

на

 

поминаніз

 

души

 

своей,

 

съ

 

вѣчное

 

вла-

дѣніѳя.

У

 
Еаратаева

 
нѣтъ.



—

 

571

 

-

По

 

исповѣднымъ

 

записямъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

498

 

м.

 

484

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

538

 

м.

 

530

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

615

 

м.

 

620

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

665

 

м.

 

680

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

703

 

м.

 

734

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

737

 

и.

 

771

 

ж.

Двѣ

 

части

 

жителей—козаки.

 

Занимаются

 

хлЪбопаше-

ствомъ

 

и

 

извозомъ.

Р

 

Ы

 

Б

 

О

 

Т

 

И

 

Н

 

Ъ

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Сохачами

 

и

 

Коропомъ,

 

въ

 

верстѣ

 

отъ.

Десны.

 

По

 

положенію

 

на

 

берегу

 

Десны

 

вѣрятно

 

видѣлъ.

еще

 

и

 

татаръ.

 

Названіе

 

его

 

иоказываетъ,

 

что

 

у

 

сѣвер-

скихъ

 

князей

 

въ

 

здѣшнихъ

 

придесенскихъ

 

озерэхъ

 

были

богатыя

 

рыбныя

 

ловли,

 

также

 

какъ

 

названіе

 

Сохачей

 

ука-

зываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

лѣсахъ

 

водились

 

сохатые

 

І8 .

 

По-

слѣднему

 

даетъ

 

вѣроятіе

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

Злѣтневѣ

 

даже

 

при

гетманахъ

 

были

 

бобровники

 

,9 .

 

Относительно

 

рыбныхъ

 

лов-

лей

 

довольно

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

рыба

 

коропъ

 

инсилась

 

въ

гербѣ

 

даже

 

мѣстечка

 

Коропа

 

ао .

 

О

 

Соѵачёвв

 

несомненно

извѣстно

 

что

 

оно

 

существовало

 

въ

 

1399

 

г.

 

11 .

18

  

Универсалъ

 

Золотареніса

 

отъ

 

27

 

сент.

 

1660

 

г

 

«даемъ

имъ

 

(макошинскимъ

 

инокамъ)

 

озера

 

Рыбатинскін,

 

Сохачевскія,

и

 

Змѣтневскія».

 

Универсаломъ

 

отъ

 

15

 

янв.

 

1704

 

г.

 

запрещено

жителямъ

 

селъ:

 

Спасскаго,

 

Купчичь,

 

Зчітнева,

 

Сахачеьа,

 

Ры-

батина

 

ловить

 

рыбу

 

въ

 

озерахъ

 

макошин.

  

мои.

19

  

См.

 

о

 

Зиѣтневѣ.

20

  

См.

 

о

 

Коропѣ

 

прим.

 

5.

21

    

Въ

 

1399

 

г.

 

Витовтъ

 

отдалъ

 

Макошипъ,

 

Сохачево г

Оболонье

 

Ивану

 

Глинскому.

 

Вреиенннкъ

 

X,

 

19l>.



—

 

572

 

—

Вь,

 

николаевскомъ

 

храмѣ

 

Рыботина

 

иконостзсъ

 

въ

три

 

яруса;

 

мѣстныя

 

иконы

 

подъ.

 

серебренными

 

ризами;

тріодь

 

постная

 

к.

 

п.

 

1648

 

г.,

 

тріодь

 

цвѣтная

 

к.

 

п.

 

1666

г.,

 

еввнгеліе

 

к.

 

п.

 

1697

 

г.,

 

апостолъ

 

it.

 

п.

 

1724

 

г.

 

По

-ак.тамъ

 

рыхловской

 

обытели

 

видимъ

 

въ

 

1703— 1714

 

г.

«Ѳому

 

Цытивича

 

священника

 

рыбатинскаго»:

 

въ

 

1733

 

г.

извѣстенъ

 

Парѳеній

 

Тихоновичъ,

 

а

 

въ

 

1733

 

г.

 

посвяшепъ

Іоаннъ

 

Парѳеновичъ.

На

 

кладбищѣ

 

каменный

 

храмъ

 

арх.

 

Гавріпла

 

ностро-

енъ

 

въ

 

1856

 

г.

 

Сѵмеономъ

 

Гавриловичемъ

 

Ероѳеевымъ,

ладъ

 

прахомъ

 

родителей

 

его.

 

Храмъ

 

красивый

 

и

 

снабжен-

ный

 

приличною

 

утварью;

 

иконы— писаны

 

ходужииками.

Число

 

прихожапъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

676

 

м.

 

680

 

ж.;

 

въ

1740

 

г.

 

708

 

м.

 

728

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

732

 

м.

 

776

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

728

 

м.

 

830

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

739

 

и.

 

764

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

750

 

м.

 

804

 

ж.

РОЖДЕСТВЕННОЕ

въ

 

35

 

в.

   

отъ

 

Кролевца,

   

въ

 

14

   

отъ

 

Короьа

   

и

 

отъ

 

Ба-

турина.

Въ

 

1737

 

г.

 

имѣніе

 

гетманской

 

булэзы

 

"

 

и

 

мѣсто

 

со-

теннаго

 

управленія

 

33 ;

 

нынѣ.состоитъ

 

преимущественно

 

изъ
■

                                                              

'

 

-

     

і
бывшихъ

 

владѣльческихъ

 

поселяиъ.

"

 

Чтен.

 

общ.

 

ист.

 

1859

 

г.

 

1,

 

284

 

Судіенки

 

матер.

 

1.

 

19.

23

 

«Степанъ

 

Нестеренко

 

рожественсиій»

 

сотиикъ

 

1669

 

г.

у

 

В.еличкиІІ,

 

186.

 

Ригельмана

 

II,

 

113.;

 

въ

 

1672

 

г.

 

«рожест-

венскій

 

(сотникъ)

 

Юрій

 

НикиФОровъ»

 

у

 

Велички

 

II,

 

313.



—
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По

 

самому

 

названію

 

Рождественное

 

вовсе

 

не

 

посе-

леиіе

 

гетманщины,

 

не

 

знавшей

 

ни

 

Рождествескихъ,

 

нв

Успенскихъ,

 

а

 

поселеніе

 

московскаго

 

правительства,

 

если?

только

 

не

 

дотатарское.

Въ

 

синодикѣ

 

мѣстной

 

церкви,

 

составленномъ

 

до

 

1657

г.

 

написан^:

 

«а

 

се

 

помлнанье

 

рабы

 

Божой

 

Зофи,

 

бывшоЙ

рождественской

 

попадьи,

 

и

 

сына

 

ея

 

Тимоѳея

 

Тхоровскаго,

поповича

 

бывшого

 

рождественского».

 

Уже

 

въ

 

то

 

время

 

въ "'

родѣ

 

вдовы

 

рождественскаго

 

священника.Тхоровскаго

 

б^ло

восемъ

 

овященниковъ,

 

священствовавшилъ

 

въ

 

с.

 

Рождест-

венномъ.

 

Въ

 

синодикѣ

 

еще

 

читаемъ.

 

Помяни

 

Господь

 

гет-

мана

 

Зѣновія

 

Іосчфа.

 

Въ

 

храмѣ

 

евангеліе

 

львов,

 

п.

 

1644

г.,

 

подаренное

 

обывателемъ

 

Рождественнаго

 

Денисомъ

 

въГ

1652

 

г.,

 

другое

 

м.

 

п.

 

1717

 

г.

 

Наконецъ

 

по

 

рыхловскояу

акту

 

1655

 

извѣстенъ

 

«сотникъ

 

рожественскій».

Нынѣшній

 

каменный

 

храмъ

 

рождества

 

Богородицы

построенъ

 

1796

 

г.

 

преимущественно

 

иждивеніеиъ

 

владѣль-

ца

 

Петра

 

Мартиновича

 

Юркеіича

 

2 *.

Жители

 

Рожествеинаго

 

со

 

времени

 

уніи

 

и

 

до

 

1650

г.

 

при

 

сосѣдствѣ

 

города

 

Баторіева

 

и

 

Ксензовки,

 

гдѣ

 

хо-

зяйничали

 

аочтенные

 

езуиты

 

2 %

 

много

 

тераѣли

 

бѣдъ

 

и

 

на-

24

  

Юрковичи

 

нобилитованы

 

польскою

 

вороною

 

въ

 

1685

 

г_

другіе

 

козаки

 

нобилитованиые

 

короною.

 

Романенко

 

въ

 

1659

 

г.,

Дмитрашекъ

 

въ

 

1673

 

г.

 

Несецкаго

 

Herb;

  

z

  

X,

 

121.

 

205.

 

375.

25

  

Въ

 

храиѣ

 

Ксензовки

 

тріодь

 

постная

 

к.

 

п,

 

1827

 

г.

 

Дру-
■

гпхъ

 

остатковъ

 

древности

 

нѣтъ.



'
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силій

   

совѣсти;

   

иные

   

заплатили

   

и

 

жизиію

   

за

   

вѣрность

оравославію.

Въ

 

шведскую

 

войну

 

Рожественное

 

пострадало

 

отъ

шведовъ

 

и

 

еще

 

болѣе

 

отъ

 

Меньшикова,

 

бывшаго

 

стол

 

ко

свмрѣоымъ

 

для

 

Батурина.

По

 

переписи

 

1736

 

г.

 

въ

 

Рожественномъ

 

60

 

дво-

ровъ

 

пахатныхъ

 

и

 

37

 

бобылей,

 

по

 

другой

 

иереписи

 

36

козаковъ

 

и

 

68

 

посполитыхъ.

По

 

вѣдомости

 

1748

 

г.

 

68

 

семей

 

козачьихъ.

По

 

церковнымъ

 

заиисямъ

 

число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

г.

 

846

 

м.

 

828

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

880

 

м.

 

870

 

ж.;

 

въ

 

1810

г.

 

1168

 

м.

 

1196

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

1265

 

м.

 

1285

 

ж.;

 

въ

1850

 

г,

 

1315

 

м.

 

1386

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1340

 

м.

 

1431

 

ж.

■

I

 

<гйіін;го'>»

 

сГи.этэ^ябн

АЛТЫНОВКА
ujui&oqoiccT

                                                            

'иН

въ

 

15

 

вер.

 

отъ

 

Кролевца,

 

въ

 

20

 

отъ

 

Коропа,

 

на

 

дорогѣ

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Кіевъ,

 

въ

 

сссѣдствв

 

сь

 

Былкою

 

2в .

Иоселепіе

 

московскаго

 

правителісіва

 

1490—1600

 

г.

,в

 

«Дякъ

 

бильскій

 

Остапъ»

 

въ

 

актѣ

 

1697.

 

(пер.

 

вѣд.

 

1862

т.

 

стр

 

256).

 

Былка

 

въ

 

1718

 

г.

 

и

 

1736

 

г.

 

гетманское

 

имѣніе.

Въ

 

1736

 

ѵ.

 

здѣсь

 

80

 

двор,

 

пахат.

 

и

 

30

 

двор,

 

бобыльскихъ,

(чтсн.

 

общ.

 

ист.

 

1,

 

841J.

 

Въ

 

1741

 

і1 .

 

священникъ

 

с.

 

Былки

жаловался

 

что

 

генераль

 

ШтоФельнъ

 

бсоетъ

 

съ

 

него

 

пчелиную

десятину,

 

какъ

 

и

 

съ

 

крѣпостныхъ.

 

Въ

 

неконченномъ

 

храиѣ

Былки

 

тріодь

 

к.

 

1648

 

г.,

 

анѳологіопъ

 

сѣвер.

 

п,

 

1678

 

г.

 

съ

 

за-

мѣткою:

 

«книга

 

церкви

 

успенін

 

Богородице

 

села

 

Билки

 

за

 

пре-

свитерствомь

 

о.

 

Ѳомы

 

и

 

о.

 

Леонтіи,

 

1842

 

г.».



—
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Алтьтновка

 

какъ

 

и

 

Былка—слова

   

московскія

   

а

 

во

 

все—і
■

   

•■

      

■

не

 

украиігскія.

По

 

дѣламъ

 

Нѣжннскаго

 

полка

 

«село

 

Алтындвк^»

 

apji

гетманѣ

 

Богданѣ

 

принадлежало

 

батѵринской

 

,рцтущ.^Ь

 

",

конечно

 

въ

 

(уѣдствіе

 

тогр,

 

что

 

такъ

 

распорядился

 

еще

Баторій.

Древній

 

храмъ

 

Алтыновки

 

былъ

 

въ

 

честь

 

преображе-

нія

 

Господня.

 

Нынѣшній

 

Спаскій

 

храиъ

 

на

 

каменномъ

Фувдментѣ

 

построенъ

 

около

 

.1719

 

.г.

 

Остатки

 

древ-

ности:

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

16§2

 

г.,

 

требйикъ

 

Петра

 

Могилы

безъ

 

.выхрднаго

 

листа,

 

псалтырь

 

1842

 

г.

Въ

 

1767

 

г.

 

-ялтыновцы

 

писали

 

къ

 

преосвященному:

«съ

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

при

 

нашей

 

церкви

 

было

 

три

 

свищенни-

ка,

 

ііерей

 

Іакѳвъ

 

Борзаковскій,

 

другой

 

іерей

 

Іоаннъ

 

Бор-

заковскій,

 

а

 

третій

 

іерей

 

Аѳанасій

 

Борзаковскій,

 

тесть

пынѣшняго

 

іерея

 

Іакова

 

Ясинскаго».

 

Такъ

 

какъ

 

треть-

яго

 

священника

 

болѣе

 

нѣтъ:

 

то

 

желаютъ

 

чгѳбы

 

приходъ

раздѣленъ

 

былъ

   

на

 

двѣ

   

равныя

 

части

 

5в .

Въ

 

1829

 

г.

 

основанъ-

 

каменный

 

храмъ

 

покрова

 

Бого-

родицы.

 

При

 

копан'ш

 

рвовъ

 

оказались

 

здѣсь

 

кости

 

умер-

шихъ

 

въ

 

большомъ

 

числѣ,

 

похоропенныхъ

 

въ

 

давнее

 

вре-

мя.

 

Но

 

местному

 

показаиію,

 

здѣсь

 

было

 

кладбище.

 

Но

такъ

 

какъ

 

въ

 

прежнее

 

время

 

хоронили

 

умершихъ

 

вблизи

храма:

 

то

 

безъ

 

сомнѣнія

   

на

 

этомъ

   

мѣстѣ

   

былъ

   

«храмъ

- 7

 

Ч

 

рнпг.

 

вѣд.

 

1853

 

г.

 

стр.

 

309.

 

Атаманъ

 

с.

 

Алтыновки

въ

 

актѣ

 

1697

 

г.

 

черн.

 

вѣд.

 

1862

 

г.

 

стр.

 

256.

 

257.

24

 

Си.

   

о

 

священникахъ

   

Алтыновки

   

въ

 

ст.

   

о

 

Кродевцѣ

Dp.

 

18.
4



—
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Козмы

 

и

 

Даміана

 

с.

 

Алтыповки»

 

для

 

котораго

 

выданъ

былъ

 

въ

 

1691

 

г.

 

антнмписъ,

 

по

 

нынѣ

 

цѣлый

 

при

 

каѳедрѣ.

Смиренный

 

о.

 

ТимоФей,

 

котораго

 

дочерей

 

звѣрски

 

билъ

еотинкъ

 

въ

 

1742

 

г.,

 

свящепствовалъ

 

при

 

эгомъ

 

храмѣ

 

2Э .

Что

 

касается

 

до

 

каменнаго

 

храма;

 

то

 

самыми

 

усердными

дѣятслями

 

при

 

его

 

построеніи

 

были

 

козакъ

 

Лукьяпъ

 

Фед-

ченко,

 

священпикъ

 

ХристоФоръ

 

Вербицкій

 

и

 

помѣщикъ

Михаилъ

 

Бутовичъ.

    

«гьиЭ

 

няаониті

Въ

 

семъ

 

храмѣ

 

икона

 

съ

 

частицами

 

св.

 

мощей,

 

пи-

санная

 

въ

 

1760

 

г.

 

На

 

иконѣ

 

изображены:

 

по

 

срединѣ

знаменіе

 

Богородицы,

 

по

 

сторонамъ

 

св.

 

Николай,

 

муч.

Гурій,

 

Самонъ

 

и

 

Авивъ;

 

здѣсь

 

же

 

за

 

сер

 

дверцами

 

ча-

стицы

 

нощей

 

м.

 

Гурія,

 

Самона

 

и

 

Авива.

 

На

 

другой:

 

сто-

роне

 

написаны

 

арх.

 

Михаилъ

 

к

 

м.

 

Петръ..Во

 

время

 

хо-

леры

 

съ

 

сею

 

иконою

 

ходили

 

вокругъ

 

села

 

и

 

но

 

домамъ

 

и

вѣрующіе

 

спасались

 

отъ

 

смерти.

Въ

 

1736

 

г.

 

показыяали

 

въ

 

Алтьшовкѣ

 

150

 

козаковъ

и

 

12

 

посполцтыхъ;

 

въ

 

1748

 

г.

 

275

 

семей

 

козачьихъ.

Но

 

местной

 

памяти

 

самое

 

значительное

 

увеличеніе

 

на-

.селенія

 

Алтыповки

 

послѣдовало

 

п.о

 

уничтоженій

 

запорож-

ской

 

сѣчи

 

(1775

 

г.).

 

Тогда

 

многіе,

 

оставиг/ь

 

прежнее

свое

 

жилье,

 

пришло

 

въ

 

Алтыповку

 

и

 

поселились

 

вблизи

козаковъ.

 

Это

 

подтверждается

 

и

 

церковными

 

записями.

 

По

инмъ

 

число

 

нрихожаігъ:

 

Спасской

 

въ

 

1770

 

г.

 

1430

 

м.

1434

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

1490

 

м.

 

1489

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

1565

м.

 

1574

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

890

 

т.

 

972

 

г.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

941

м.

 

1045

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

979

 

м.

 

1062

 

ж.

 

Покровской

 

въ

1830

 

г.

 

752

 

м.

 

846

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

828

 

м.

 

849

 

ж.;

 

въ

"

 

О

 

Кролевцѣ

 

пр.

 

17.



_
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1860

 

г.

 

850

 

м.

 

942

 

ж.

 

Итого:

 

въ

 

1830

 

г.

 

1642

 

м.

 

1938

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

1769

 

м.

 

1894

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1829

 

м.

isUU4

   

Ж.

       

яда

     

іГТОСІ

Мѣстный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Александровичъ

 

Три-

польскій

 

достоипъ

 

памяти

 

и

 

подражанія.

 

Онъ

 

священство-

валъ

 

нри

 

Спасской

 

церкви

 

33

 

года

 

и

 

дѣтей

 

не

 

имѣлъ.

Жилъ

 

онъ

 

въ

 

простой

 

избѣ

 

и

 

одѣвался

 

просто;

 

жена

 

его

также

 

не

 

носила

 

нарядной

 

одежды,

 

а

 

одѣвалась,

 

какъ

 

одѣ-

вались

 

поселянки.—Ни

 

одинъ

 

нищій,

 

ни

 

одинъ

 

странникъ

не

 

выходилъ

 

изъ

 

его

 

дома

 

безъ

 

подарка,

 

а

 

тѣ

 

и

 

другіе

любили

 

посѣщать

 

его,

 

ласкаемые

 

рзбомъ

 

Боагіимъ.

 

Бед-

ные

 

поселяне

 

находили

 

въ

 

немъ

 

своего

 

кормильца

 

и

 

утѣ-

шителя.

 

Что

 

получилъ

 

онъ

 

при

 

погребеніи,

 

или

 

при

 

бракѣ,

или

 

другомъ

 

случаѣ,

 

рѣдко

 

допосилъ

 

до

 

дому:

 

обыкно-

венно

 

въ

 

такнхъ

 

случаяхъ

 

окружала

 

его

 

толпа

 

бѣдныхъ

 

и

проходащихъ

 

и

 

онъ

 

раздавалъ

 

имъ,

 

что

 

было

 

у

 

него

 

въ

рукахъ.

 

Простые

 

сердца

 

любили

 

и

 

уважали

 

его.

 

Но

 

пѣ-

которые

 

изъ

 

людей

 

высшаго

 

полета

 

(а

 

такіе

 

всегда

 

есть)

называли

 

его

 

ханжею

 

и

 

даже

 

досадовали

 

на

 

общее

 

уваже-

ніе

 

къ

 

нему.

 

Одинъ

 

изъ

 

людей

 

этого

 

разряда

 

иамѣренпо

зазвалъ

 

о.

 

Іоанна

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

гдетн

 

и

 

усердно

 

угостилъ

его

 

вииомъ,

 

въ

 

которомъ

 

подмѣшепо

 

было

 

одуряющее

 

сна-

добье.

 

Эго

 

было

 

сдѣлано

 

съ

 

тѣмъ,

 

иохвальнымъ

 

намѣре-

піемъ,

 

чтобы

 

опозорить

 

священника,

 

котораго

 

другк*

 

ува-

жали.

 

Такъ

 

какъ

 

с.

 

Іоаипъ

 

велъ

 

жизнь

 

трезвую

 

и

 

стро-

гую:

 

то

 

попятно,

 

что

 

одуряюшій

 

напитокъ

 

легко

 

привелъ

его

 

въ

 

сильное

 

ослабленіе.

 

Когда

 

ста.ѵъ

 

онъ

 

приходить

 

в-ь

безчуствіе:

 

хозяинъ

 

съ

 

хохотонъ

 

велЬлъ

 

вывесть

 

его

 

изъ

дона.

 

Одуреніе

 

перешло

 

въ

 

некрѣішія

 

силы

 

о.

 

Іоаниа

 

и

онъ

 

уоалъ

 

не

 

вдали

 

отъ

 

дома,

   

въ

 

лужі>.

   

По

 

утру

   

уви:-



=

 

Ш

 

^

ІШіе

 

-его

 

ітосёлУке

 

ЫёрбШЧа

 

•

 

уШМго

 

Ші$яЩ

 

#

гіосгіѣйгили

 

(ftfiVcW

 

ёго -вЪ

 

*8Ш>;

 

а

 

уШтивініе

 

его

 

снова

подняли

 

хохотъ— и

 

приговаривали:

 

вотъ

 

вамъ

 

и

 

Божій

•геловѣкъ!

 

Тѣмъ,

 

которые

 

}<Л

 

лйбовію

 

хотѣли

 

отвестъ

 

его

въ

 

домъ,

 

'с'ка'з'ал'ъ

 

чМгъ:

 

«не

 

слѣдуетъ,

 

уиѣлъ

 

Иванъ

 

иа^

■питься;

 

уМЙ

 

и

 

стйдъ

 

ѴерпѢть».

 

Прихожане

 

хорошо

 

SKa-

ita,

 

что 'о.

 

Іо^іъ

 

никогда

 

Не

 

оъівалъ

 

пьянъімъ.

 

Потому

понятно,

 

кого

 

утгиййЛъ

 

-зтотъ

 

случай.—

 

Воітъ

 

случай,

 

ко-

торый

 

показываетъ,

 

до

 

какой

 

степени

 

тотовъ

 

былъ

 

помо-

Wfo

 

'другйігѴо.

 

ІІЗаіітнъ.

 

ѲдйНъ

 

изъ

 

послушниковъ,

 

Ага-

^Шпкъ

 

на

 

пути

 

въ

 

Кіевъ

 

^йалъ

 

о

 

щедрости

 

о.

 

Іоанна,

"Заиіелъ

 

къ

 

нему

 

и

 

стаЛъ

 

тфоізить

 

помощи.

 

О.

 

Іоаннъ

 

от-

вЗДалъ:

 

«раДЪ

 

бы

 

подарить

 

да

 

НѣчЫъ».

 

Послуніникъ

 

воз-

р'аЗилъ:

 

«рука

 

Дающаго

 

не

 

оскудѣетъ».

 

Выслушавъ

 

это

о.

 

Іоаннъ

 

снялъ

 

съ

 

себя

 

кэфтэнъ,

 

который

 

былъ

 

у

 

него

одигіъ,

 

и

 

сталъ

 

подавать

 

его

 

послушнику.

 

Жена

 

увидавъ,

что

 

мужъ

 

отдаетъ

 

послѣдній

 

каФтапъ,

 

говоритъ

 

ему:

 

«что

Ты

 

дѣлаешъ,

 

безумный?

 

не

 

мѣшай

 

мнѣ,

 

отвѣчалъ

 

онъ

 

ей:

теперь

 

Лѣто,

 

я

 

обойдусь

 

и

 

съ

 

одною

 

рясою,

 

а

 

къ

 

осе'ни

успѣю

 

сшить

 

себѣ

 

каФтанъ».

 

Послушникъ

 

пораженный

тѣмъ,

 

что

 

'ВЦди'тъ

 

и

 

слышитъ,

 

ни

 

Какъ

 

не

 

хотѣлъ

 

принять

каФтапа.

 

Но

 

о.

 

Іоаннъ

 

настоялъ

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

принять

былъ

 

каФтанъ

 

его.

 

Такъ

 

жилъ

 

добродушный

 

іерей

 

Божій!

Онъ

 

дожилъ

 

до

 

глубокой

 

старости

 

и

 

въ

 

бѣдности,

 

ожи-

дая

 

покоя

 

въ

 

другой

 

жизни.

 

Кончина

 

его

 

послѣдовала

 

на

74

 

году

 

жизни

 

его

 

и

 

был*

 

оплакана

  

всѣми

 

прихожанами.



въ

 

,3ft

 

верк

 

щь

 

Црол&вц$.

 

и

 

щ,

 

1$

 

отъ

 

Щоц^

По

 

названіи,

 

осндвгнчр,,

 

іфщ

 

ниібудь,

 

из*.

 

Ату;ев#х^

въ

 

московское

 

правленіе.

По

 

актамъ

 

съ

 

именемъ

 

«села»

 

извѣстно

 

съ

 

1650

 

г.

 

80 .

Здѣсь

 

два

 

храма

 

арх.

 

Михаила

 

и

 

сьѣт.

 

Николая.

Въ

 

храмѣ

 

св.

 

Николая

 

треоникъ

 

Могилы

 

безъ

 

выход-

наго

 

листа,

 

подаренный

 

Николаевской

 

церкви

 

игуменіею

Анастасіею

 

въ

 

1684

 

г.

 

тріодь

 

цвѣтная

 

к.

 

п.

 

1617

 

г.

 

3| .

Евангеліе

 

м.

 

1725

 

г.

Въ

 

храмѣ

 

арх.

 

Міихаила

 

еванюеліе

 

львов.

 

Пе

 

1665

 

г.

оч.

 

рѣдкое,

 

подаренное

 

красняцскимъ

 

сотнивдадъ

 

Тимо-

ееемъ

 

Легкоступомъ;

 

тріодь

 

постная,

 

м.

 

nt.

 

1707

 

г.

 

нд

которой

 

записано:

 

«Григорій

 

Петровичь

 

Медвѣдъ

 

отмѣ-

тилъ

 

копъ

 

за

 

десять

 

до

 

храму

 

арх.

 

Михаила;

 

дѣядось

 

въ

Атюшѣ

 

р.

 

1730.»

 

Тріодь

 

цвѣіная

 

съ

 

надпиоьк):

 

«Іерей

Василій

 

Григорьевъ

 

отмѣтидъ

 

до

 

храма

 

св.

 

Архангела

1742.»

По

 

гражданской

 

вѣдомосхи

 

1736

 

г.

 

въ

 

Атюшѣ

116

 

козаковъ

 

и

 

59

 

посполитыхъ,

 

между

 

прочимъ

 

Кербу-
товскаго

 

монастыря

 

въ

 

1748

 

г.

 

180

 

семей

 

козадьихъ.

По

 

церковиымъ

 

записямъ

 

чирло

 

при.хожапъ

 

Михай-

ловской

 

цер.

 

въ

 

1770

 

г.

 

742

 

м.

 

75.0

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

786

 

м.

 

816

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

8Д2

 

м,

 

913

 

щ

 

въ

 

1830

 

іч

30

  

Сы.

 

о

 

Кербутовскомъ

 

монастыри.

31

  

Въ

 

росписи

  

Каратаева,

   

показана

   

тріодь

   

лрртаая

  

к.

1627

 
г.

 
но

 
цвѣтной

 
нѣтъ.



—

 

580

 

—

820

 

м.

 

832

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

895

 

м.

 

945

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

1053

 

м.

 

1056

 

ж.

 

Николаев,

 

цер.

 

въ

 

1770

 

г.

 

562

 

м.

560

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

586

 

м.

 

598

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

631

 

м.

640

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

674

 

м.

 

686

 

ж.;

 

въ

 

1750

 

г.'

 

716

 

м.

750

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

765

 

и.

 

817

 

ж.

=

Б

 

Л

 

ИСТОВО

на

 

дорогѣ

 

изъ

 

Новгорода

 

въ

 

Черниговъ,

 

въ

 

25

 

вер.

 

отъ

Новгорода,

 

въ

 

45

 

отъ

 

Кролевца

 

и

 

въ

 

120

 

отъ

 

Чернигова.

По

 

лѣтописи

 

Юрій

 

кн.

 

Суздальскій

 

въ

 

1151

 

г.,

препираясь

 

съ

 

Изясловомъ

 

Кіевскимъ,

 

пригласилъ

 

на

 

по-

мощь

 

себѣ

 

Черниговскаго

 

князя

 

Владиміра

 

и

 

сѣверскаго

Святослава

 

Ольговича.

 

«Святославъ

 

же

 

не

 

дожда

 

велика

дни,

 

но

 

пойде

 

въ

 

понедѣльникъ

 

святой

 

недѣлѣ

 

(по

 

др.

сп.

 

пойде

 

страстный

 

недѣли

 

въ

 

понедѣльникъ, »

 

что

 

и

справедливо;)

 

а

 

во

 

вторникъ

 

родися

 

у

 

него

 

сынъ

 

и

 

наре-

коша

 

имя

 

ему

 

въ

 

святомъ

 

крещеніи

 

Георгій,

 

а

 

мирьски

Игорь

 

великъ

 

же

 

день

 

дѣя

 

въ

 

Блестовѣтъи

 

(по

 

др.

 

с'ц.

Блъстовытѣ)

 

а

 

оттуда

 

пойде

 

Чернигову

 

32 .

Думаютъ,

 

что

 

здѣсь

 

разумѣется

 

Блистово

 

Сосницкаго

^ѣзда

 

33 ,

 

но

 

оно

 

не

 

на

 

дарогѣ

 

изъ

 

Новгорода

 

въ

 

Черни-

говъ,

 

тогда

 

какъ

 

и

 

по

 

грамотѣ

 

1551

 

г.

 

въ

 

вершинѣ

 

р.

Ласки

 

проходила

 

черниговская

 

дорога

 

34 .

 

Святославъ

 

могъ

82

 

Собр.

 

д.

 

II,

 

58.

33

 
Погадива

 
изслѣд.

 
IY,

 
236.

а* Ом. о Мезинѣ.

"



-tfe.
быть

 

въ

 

сѣверскомъ

 

Блистовѣ

 

въ

 

среду

 

страстной

 

недѣли,

а

 

онъ

 

празднуетъ

 

въ

 

Блистовѣ

 

свѣтлый

 

день?

 

Но

 

лѣтопись

указываетъ

 

на

 

причину

 

замедленія:

 

радился

 

сынъ.

 

По

этому

 

случаю

 

князь

 

возвращался, въ

 

домъ

 

свой,

 

какъ

 

ни

спѣшилъ

 

въ

 

Черниговъ.

 

Надлежало

 

покняжески

 

отпраз-

новать

 

крещеніе

 

новорожденнаго,

 

а

 

это

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дру-

гими,

 

случайностями

 

рожденія

 

сына

 

задержало

 

его

 

въ

 

Нов-

городѣ,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

хотя

 

опять

 

не

 

остался

 

дома

 

на

 

пас-

ху,

 

но

 

первый

 

день

 

могъ

 

провесть

 

только

 

въ

 

Блистовѣ.

Случаи

 

обыкновенные

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

думаютъ

 

уско-

рить

 

ходъ

 

дѣлъ

 

житейскихъ,

 

если

 

для

 

нихъ

 

не

 

уважаютъ

святости

 

праздниковъ.

 

Такъ

 

бывало

 

прежде,

 

такъ

 

бываетъ

теперь,

 

такъ

 

будетъ

 

безъ

 

сомнѣнія

 

и

 

впередо

 

между

 

людь-

ми

  

грѣшными.
xzKoao

 

.гаоннн

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

Предтечевской

 

церкви

 

ока-

зывается

 

такъ

 

много

 

ружной

 

земли,

 

какъ

 

рѣдко

 

гдѣ

 

въ

другомъ

 

мѣстѣ,

 

что

 

указываетъ

 

на

 

древность

 

церкви.

 

По

этой

 

переписи

 

ружной

 

земли:

 

а)

 

три

 

огорода

 

съ

 

садами,

засѣваемыя

 

2|

 

четвертями

 

конопли;

 

б)

 

пахоти

 

въ

 

одной

рукѣ

 

на

 

17

 

четвертей

 

посѣва,

 

въ

 

другой— на

 

11

 

четвер-

тей,

 

въ

 

третьей

 

на

 

1\

 

четвертей;

 

в)

 

сѣнокоса

 

на

 

65

 

во-

зовъ;

 

г)

 

5

 

лѣсныхъ

 

дачь,

 

всего

 

въ

 

длинѣ

 

на

 

1350

 

саж.

и

 

въ

 

шир.

 

на

 

722

 

саж.

   

щ

 

jeH

 

„

 

,. Ык

 

виаажоиотя

 

оте

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

545

 

м.

 

540

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

566

 

м.

 

562

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

584

 

м.

 

585

 

ж.:

 

въ

1830

 

г.

 

613

 

м.

 

630

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

639

 

м.

 

652

 

ж.;

 

въ

въ

 

1860

 

г.

 

671

 

м.

 

660. ж.

   

: . 0 п»

    

:ыикесноп

    

Всінтз
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В

 

рэВІІ
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Щ

 

гппдоя
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><гто

a^HaaoinHqe!'
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ыиопото
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МЕЗЕНЪ

 

И

 

ПСАРОВКА

Мезинъ

 

въ

 

40

 

вер.

 

отъ

 

Кродевца

 

и

 

въ,

 

23

 

отъ.

 

Новгоро-

да

 

зъ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Игнатовкою

 

и

 

Доскою;

 

Шаровки

 

въ

10

 

вер.

 

отъ

 

Мезина,

 

ниже

 

по

 

Деснѣ

 

и

 

также

 

какъ

 

Ме-

зинъ

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

ея.
-ВОТ»

   

^П

       

ІЭ
Поселеніе

 

Мезинъ

   

нынѣ

   

раздѣляется,

   

на

 

двѣ

 

почтя

равныя

 

половины

 

оврагомъ;

 

на

 

подгорьѣ

 

сѣверной

 

стороны

стоитъ

 

храмъ

 

пр.

 

Иліщ

 

верхъ

 

и

 

скатъ

 

горы

 

заняты

 

клад>-

оищЬмъ;

 

а

 

въ

 

двухъ

   

шагахъ

 

отъ

 

кладбища

 

городом,

 

въ

длину

 

40

 

саженей

 

и

 

въ

 

ширину

 

въ

 

30

 

саж.

 

Вотъ

 

памят-

никъ

 

древняго

 

дотатарекаго

 

Мезина.

 

Онъ

 

былъ

 

городкомъ,

укрѣпленнымъ

 

мѣстомъ.

  

Народная

 

память

 

хоронитъ

 

покой-

никовъ

 

своихъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

былъ

 

древнѣйшій

 

храмъ

 

мѣстный,

(Шло1

 

котораго

 

въ

 

древнее

 

время',

 

какъ

 

извѣстно,

 

хорони-

Шсі

 

всѣ

   

yilepWife.

 

3!н'аЧеніе'

   

укрѣнлёнія

   

Мезинъ

 

конечно

долго

 

удержи'валъ

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

рыекаЛи

 

по

 

югу

 

хищные

тШръг,

   

tame

   

же

   

ДийаріѴ,

   

какъ

 

и

 

половцы.

  

Смотря

 

съ

'ЙЙЬЭДади1

 

гёрШа1

 

по

 

теченію

 

Десны,

   

видитег

 

между

 

Ради-

^ШШІ

 

и^

 

КаІзліетаШ

 

kypttim,

 

а

 

въ

 

сторанѣ

 

къ

 

Новгороду

н¥

 

і*сфѣ!

 

Пу'тивйьсйои

 

еще

 

кургат\

 

отсюда

 

же

 

видны

 

раз-

<5%й;пн&£

 

т*амѣ"и'

 

зд'йсь

   

курганы.

 

Легко

   

угадать,

 

что

 

все

это

 

стррожевыя

 

мѣста

 

и

 

изъ

 

МезаНскаго

 

городка

 

не

 

труд.

№

 

бвтлс* ' зймѣчіитУ

   

услювнІі>е ;

 

знаки,

  

подаваемые

 

на

 

сторо-

•йвеиьШ/

 

к^ ргНнаІЙй

 

вотт>

 

літойиеь

 

дрейвяго

 

мъ^тцаго

 

быта!

ЫЩгШт^

 

ѢЪІ

 

^'

 

B*

 

чяс'л*

 

*«*йШ

 

йѣберскаго

монастыря

 

показаны:

 

«почин-

 

къ^

 

на

 

р.

 

Ласкѣ....

 

Да

отъ,

 

Мезинской

 

дороги

 

по

 

рѣчку

 

Ласку

 

а

 

по

 

рѣчкѣ

яо

   
Ласкѣ

    
вверхъ

    
по

    
обѣ

    
стороны

 
по

    
черниговскую



-583

 

-

дадахруч..

 

Да

 

oq-

 

рѣчкѣ

 

Студтщ

 

вверхъ

 

озгв

 

устья

р.

 

Ласки

 

до

 

Мезинскаго

 

пруда

 

рыбныя

 

ловли

 

и

бобровые-

 

гоня, ».

 

И

 

такъ

 

въ.

 

16

 

в»

 

Ласзкаі

 

получившая

 

свое

ИМЯ

   

ПО*

 

Л.ѢсНО«у

 

ЗВ.Ѣрку

    

ЛіЭОКѣ,

   

была

   

НОВЫМЪ

   

П|0Я|И;НК0»Ъ*,

щ

 

Мезинъ

 

значительное

 

поселеніе,

 

такъ

 

что

 

извѣстцы

 

были

иѳзинокій

 

прудъ

 

и

 

мезишжая

 

дарога»

 

Въ

 

выаискѣ

 

1633

 

г.

о

 

бортияхъ

 

и

 

угодьяхъ

 

Снаскагѳ*

 

монастыря,

 

отданныхъ

 

в*

аренду

 

мезинцамъ,

 

Мезинъ—селоу.

 

Ті *.

 

в -

 

съ.

 

хравдонъ.

Здѣсь

 

читаемъ:

 

«за

 

ними

 

же

 

села

 

Мезина

 

бортники,

 

рыб-

ные

 

ловли

 

въ

 

рѣкѣ

 

Деснѣ,

 

выше

 

села

 

Мезина,

 

отъ

 

се-

лища

 

Рожницкаго

 

внизъ

 

но

 

р-

 

Десаѣ»

 

35 .

 

По

 

царской

гралощЬ

 

1667

 

г.

 

«село

 

Мезинъ

 

да

 

дер.

 

Ласки

 

да

 

дери

Студенка,

 

дер»

 

Еудлаевка,

 

дер.

 

Ипттовка— собствев>

ность

 

Сѣверскаго

 

монастыря

 

36 .

На

 

одной

 

изъ

 

скалъ,

 

стоящихъ.

 

о

 

бокъ

 

оъ

 

Шсароѳконь,

есть

 

городище

 

съ

 

мѣлкою

 

березового

 

зарослью,

 

и

 

окоиаіодое

валомъ,

 

а

 

вблизи

 

кладбище.

 

Вотъ

 

и

 

еще

 

древній

 

горѳг

докъ.

 

,Что

 

же

 

это

 

за

 

укрѣпленіе?

 

Для

 

кого

 

оно?

 

Княжес-

кихъ

 

Псарей

 

видимъ

 

и

 

у

 

князей

 

сѣверекихъ

 

зг .

 

И

 

такъ

въ

 

городкѣ

 

Псаровкѣ

 

князья

 

с^верскіе

 

проживали,

 

когда

выѣзжали

 

на

 

охоту.

 

Здѣсь

 

жили

 

псари

 

ихъ

 

съ

 

своитш

принадлежностями,

 

оберегаемые

 

укрѣпленіемъ

 

отъ

 

дикихъ

половцевъ.

 

«Село

 

Псаровка»

 

извѣстио

 

по

 

рыхдовскимъ

актамъ

 

1679

 

г.

 

Въ

 

нынѣщнемъ

 

Петропавловскомъ

 

храяъ

Шаровки

 

евангеліе

 

л.

 

п.

 

1716

 

г.

Но

 

гражд.

 

вѣдомост*

 

1736

 

г.

 

показывалось

 

въ

 

Ме<-
____________________

                                           

,

35

  

Акт.

 

Сѣвер.

 

мон„

 

л,,

 

158.

36

  

См.

 

опис.

 

Сѣвер.

 

манаст.

•'

 
Собр.

 
д.

 
II,

 
84.



-

 

64

 

-

бинѢ

 

20

 

семей

 

козачьихъ,

 

а

 

въ

 

Псаровкѣ

 

аэ .

 

Въ

 

1725

 

г.

въ

 

посльднемъ

 

62

 

двора

 

подданныхъ

 

Полуботка.

По

 

церковной

 

записи

 

І732

 

г.

 

въ

 

Мезинѣ

 

95

 

дворовъ

и

 

въ

 

нихъ

 

435

 

душъ

 

обоего

 

пола;

 

не

 

исповѣдавшихся

 

и

 

не

причастившихъ

 

муж.

 

7

 

и

 

ж.

 

7

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

«Хвеско

Киселенокъ

 

за

 

хлѣбнымз

 

промысломв^

 

Миколая

 

Омеля-

ненка

 

сынъ

 

Иванъ

 

за

 

панщиною,

 

Петра

 

Подлубнаго

 

жена

Параскевья

 

за

 

дворовыми

 

дѣломз,

 

Ониськи

 

Довгуленка

жена

 

Ирина:

 

не

 

вз

 

чоми

 

до

 

церкви

 

хадитъ: »

 

съ

 

нихъ

-взысканъ

 

штраФъ

 

38 .

Затѣмъ

 

число

 

прихожанѵ

 

Мезинской

 

ц.'въ

 

1770

 

г.

307

 

м.

 

298

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

330

 

м.

 

323

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

348

 

м.

 

333

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

398

 

м.

 

417

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

423

 

м.

 

467

 

ж.;

 

въ

 

I860- г.

 

444

 

м.

 

478

 

ж.

 

Псаровской

дер.

 

въ

 

1770

 

г.

 

311

 

м.

 

295

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

326

 

м.

310

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

341

 

м.

 

336

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

362

 

м.

367

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

369

 

м.

 

375

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

412

 

м.

396

 

ж.

При

 

Мезинѣ

 

и

 

Псаровкѣ

 

добывается

 

изъ

 

горъ

 

мѣлъ,

что

 

доставляетъ

 

жителямъ

 

не

 

малый

 

доходъ.

------------------------------

38

 

«Книга

 

Черниговскія

 

епархіи

   

вѣдомства

 

обытели

 

все-

милостиваго

 

Спаса

   

НЬвгорода-сѣверскаго

 

церкви

 

пр.

 

Идіи

 

въ

с.

 

Мезинѣ,

 

записная,

 

священникомъ

   

Семеномъ

 

Григорьевымъ,

викаріемъ,

 

съ

 

причетники,

    

приходскихъ

   

людей

   

всякихъ

  

чи-

новъ,

 

которые

 

въ

 

томъ

 

приходѣ,

 

въ

 

Мезинѣ

 

и

 

деревняхъ

 

Ку-

риловцѣ

 

и

 

Игнатовцѣ

 

(въ

 

девятидесяти

  

дворахъ

 

435

 

человѣкъ

брѣтается:),

 

со

 

изъявленіемъ,

    

кто

    

именно

 

въ

    

настоящемъ

1732

 

г.

   

исповѣдывались

   

и

 

св.

   

таинъ

 

причастились

 

и

 

какихъ

чиновъ

 

не

   

исповѣдывались

 

и

 

что

 

за

 

то

    

штраФныхъ

   

денегь

взять

 

довелось

 

и

 

сколько

 

не

 

взято;

 

то

 

все

 

значится

 

ниже

 

сего.»
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РАДИЧЕВЪ

 

И

 

РАЗЛЕТЫ

 

(РАСТОВЕЦЪ)

Радичевъ

 

въ

 

6

 

вер.

 

от,ъ

 

Псаровки,

 

ниже

 

но

 

Деснѣ,

 

а

 

въ

6

 

вер.

 

ниже

 

Радичева

 

Раздеты,

 

съ

 

храмоиъ

 

покрова

 

Бо-

городицы.

Въ

 

3

 

вер.

 

ниже

 

Разлетъ

 

ня

 

скатѣ

 

горы

 

городищеу

называемое

 

Николка^

 

а

 

ближе

 

къ

 

Ьужанкѣ—два

 

городи-

ща,

 

называемыя

 

Дѣвпчз-гора.

 

Николка,

 

начинаясь

 

отъ

подошвы

 

горы

 

въ

 

20

 

саженяхъ

 

оканчивается

 

круглою

 

пло-

щадью

 

въ

 

800

 

саженей,

 

окопанною

 

рвомъ

 

въ

 

3

 

саж.

 

глу-

бины.

 

Съ

 

южной

 

низменной

 

стороны

 

примыкая

 

къ

 

лугу,

съ

 

восточной

 

и

 

западной

 

отрѣзано

 

оно

 

отъ

 

сосѣдпнхъ

 

горъ

глубокими

 

оврагами,

 

тогда

 

какъ

 

съ

 

сѣверной,

 

граничащей

съ

 

полями,

 

защищено

 

своимъ

 

глубокимъ

 

рвомъ.

 

И

 

по

 

ны-

нѣшнему

 

виду

 

своему

 

городище—помятникъ

 

сильнаго,

 

ук-

рѣпленнаго

 

городка.

Что

 

же

 

это

 

га

 

городокъ?

   

По

 

сходству

   

Разлетъ

   

съ.

Растовцемъ

 

и

 

по

 

мѣсту

 

Растовца,

 

указываемому

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

иамятникахъ,

 

думаемъ,

 

это

 

это

 

древиій

 

Растовещ..

По

 

лѣтописи.;

 

въ

 

1071

 

г.

 

«воеваша

 

половцы

 

у

 

Ра-

стовца».

 

Въ

 

1169

 

г.

 

к.

 

Владимиръ,

 

и

 

по

 

матери

 

и

 

по

женѣродственникъ

 

черниговскихъ

 

князей,

 

«спася

 

съ

 

Береа-

дичи

 

ниже

 

Растовца».

 

Въ

 

геограФ.

 

отрывкѣ

 

XV

 

в.

 

го-

рода

 

Неятинъ

 

и

 

Растовеуз

 

между

 

Черниговомъ

 

и

 

Новго-

родомъ

 

сѣверскимъ.

 

Такъ

 

какъ

 

несомнѣцно,

 

что

 

Неятинъ

иынѣшній

 

Змѣтневъ

 

39 ,

 

то

 

выше

 

но

 

Деснѣ

 

Растовецъ

 

j

Разлетъ.

См.

 
о

 
Змѣтневѣ

 
сосниц.

 
у.
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Что

 

касается

 

до

 

названія

 

Николки,

 

то

 

оно

 

во

 

вся-

кояъ

 

случаѣ

 

напоминаетъ

 

о

 

храмѣ

 

св.

 

Николая,

 

стояв-

знемъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

городнщѣ.

 

Сюда

 

попынѣ

 

съ

 

неза-

ламятныхъ

 

временъ

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

разлетской

церкви

 

9

 

мая

 

въ

 

день

 

св.

 

Николая,

 

при

 

многочисленном*

стеченіи

 

народа

 

изъ

 

селъ

 

окрестныхъ.

 

Здѣсь

 

стоитъ

 

ча-

совня.

Въ

 

каменномъ

 

Радичевскомъ

 

храиѣ

 

свят.

 

Николая,

яостроенномъ

 

въ

 

1822

 

г.

 

евангеліе

 

львов,

 

п.

 

1695

 

г.

 

*°,

другое

 

к.

 

п.

 

1712

 

г.,

 

октоихъ

 

львов,

 

п.

 

1686

 

г.,

 

минеи

служебный

 

м.

 

п.

 

1704—1705

 

г.

По

 

гражд.

 

вѣдомости

 

въ

 

1736

 

г.

 

въ

 

Радичевѣ

 

69

жозаковъ

 

и

 

20

 

посполитыхъ.

 

Кіевской

 

лавры

 

41

 

въ

 

Раз-

4етахъ

 

50

 

козаковъ.

Число

 

прихожанъ:

 

Радичевской

 

ц.

 

въ

 

1730

 

г.

 

416

м.

 

390

 

ж.,

 

въ

 

1750

 

г.

 

440

 

м.

 

423

 

ж.,

 

въ

 

1770

 

г.

 

480

ж.

 

460

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

450

 

м.

 

430

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

478

м.

 

480

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

509

 

м.

 

526

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

543

м.

 

594

 

ж*,

 

въ

 

1860

 

г.

 

612

 

м.

 

629

 

ж.

 

Разлетской

 

ц.

 

въ

1730

 

г.

 

335

 

иі.

 

328

 

ж.,

 

въ

 

1750

 

г.

 

348

 

м.

 

345

 

ж.,

 

въ

1770

 

г.

 

365

 

м.

 

360

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

386

 

м.

 

382

 

ж.,

 

въ

1810

 

г.

 

415

 

м.

 

423

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

405

 

м.

 

398

 

ж.,

 

въ

1850

 

г.

 

487

 

м.

 

481

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

442

 

и,

 

446

 

ж.

—-,—f^------------------------------------------

40

 

Въ

 

росписи

 

Каратаева

 

нѣтъ.

""

 

Опис.

 

к.

 

лавры

 

стр.

 

2б9.

*



—■та?

 

-

БЫШЕНКИ

 

И

 

ОБОЛОНЬЕ.

Оболонье

 

па

 

правомъ

 

берегу

 

Десны,

 

на

 

краю

 

сосноваго

 

в

дубоваго

 

лѣса,

 

въ

 

10

 

вер.

 

ниже

 

Вышенокъ

 

и

 

въ

 

13

 

отъ

Конятииа

 

".

Когда

 

Витовтъ

 

въ

 

1399

 

г.

 

разоитъ

 

былъ

 

татарами

 

на

р.

 

Ворсклѣ

 

и

 

заблудилъ

 

въ

 

степи:

 

то

 

вожатые

 

кн.

 

Ивана

Глинскаго

 

вывели

 

его

 

къ

 

гор.

 

Хороблю

 

да

 

къ

 

волостемъг

къ

 

Макошину

 

да

 

къ

 

Сохачеву,

 

да

 

къ

 

Верху

 

(читай

 

Вербѣ)'

да

 

къ

 

Оболонью,

 

и

 

Витовтъ

 

отдалъ

 

всѣ

 

эти

 

поселенія

Глинскому

 

43 .

 

Но

 

этому

 

несомненно,

 

что

 

Оболонь.е

 

суще-

ствовало

 

и

 

до

 

татаръ.

 

По

 

акту

 

рыхловскому

 

поселеніе-

Оболонья

 

существовало

 

при

 

тдарѣ

 

грозномъ.

 

По

 

акту

 

1679

г.

 

извѣстенъ

 

ктиторъ

 

оболоискій

 

Пй-липъ

 

Меѳодовичъ»

«Село

 

Оболонье

 

з

 

Городищемъ

 

и

 

з

 

Будищелъ

 

издавна

было

 

протопопа

 

нѣжипскаго

 

Семена

 

Адамовича»,

 

(вероят-

но

 

по

 

наслѣдству

 

послѣ

 

кгевскаго

 

полковника

 

Антона

 

Ада-

мовича),

 

которые

 

еще

 

гетйанъ

 

йвапь

 

Самойловичъ,

 

по

взятін

 

того

 

протопопа

 

за

 

измѣну

 

въ

 

ссылку,

 

(1677

 

г.),

на

 

себя

 

отобравъ,

 

соедииилъ

 

было

 

съ

 

селомъ

 

Крисками,

Псаровкою,

 

Савинцами,

 

которыми

 

всѣми

 

потомъ

 

измѣн-

никъ

 

Мазепа

 

владѣлъ».

 

Такъ

 

говоритъ

 

церковная

 

грамо-

та,

 

предоставившая

 

всѣ

 

эти

 

имѣнія

 

полковнику

 

Полуботку

 

**.

42

  

По

 

судебному

 

дѣлу

 

1732

 

г.

 

въ

 

Конятинѣ

 

два

 

священ-

ника

 

и

 

вдова

 

покойваго

 

о.

 

Іакова.

 

Въ

 

храыѣ

 

евангеліе

 

к.

 

1697

г.

 

Толковое

 

евангеліе

 

м.

 

н.

 

1703

 

г.

43

  

Родословная

 

Глинскаго

 

во

 

времен.

 

X,

 

195.

 

Въ

 

универ-

салѣ

 

1689

 

г.

 

для

 

Забѣлы

 

«старая

 

дорога

 

оболонская».

44

  

Черниг.

 

вѣдом.

 

1891

 

г.

 

стр.

 

136.
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Въ

 

1725

 

г.

 

въ

 

с.

 

Оболоньѣ

 

двѣ

 

церкви:

 

1)

 

рожде-

ства

 

Богородицы

 

и

 

2)

 

Козмы

 

и

 

Даміана

 

43 .

 

Папятники

древняго

 

оболонскаго

 

храма:

 

а)

 

тріодь

 

постная

 

и

 

цвѣтная,

изд.

 

Михаиломъ

 

Слезкою

 

во

 

Львове

 

1642

 

г.,

 

евангеліе

м.

 

1716

 

г.,

 

другое

 

м.

 

1717

 

г.,

 

третіе

 

к.

 

п.

 

1733

 

года.

4)

 

Икона

 

св.

 

безсребреннлковъ

 

Козмы

 

и

 

Даміэна,

 

при-

надлежавшая

 

древнему

 

храму

 

и

 

издавна

 

чтимая

 

народомъ,

Нынѣшпій

 

великолѣпный

 

каменный

 

храмъ

 

рождества

Богородицы

 

съ

 

южнымъ

 

приделомъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

безсреб-

реиниковъ

 

и

 

съ

 

северчымъ

 

въ

 

честь

 

ап.

 

Прохора

 

и

 

пр.

Евфросиніи,

 

ностроеиъ

 

въ

 

1800

 

г.

 

усердіемъ

 

Прохора

.Ивановича

 

Забелы.

Въ

 

Вышенкахъ

 

каменный,

 

красивый,

 

храмъ

 

постро-

енъ

 

знаменитьшъ

 

Руиянцевымъ,

 

предъ

 

нрибытіемъ

 

импе-

ратрицы

 

въ

 

Вышепки

 

46 .

 

Здесь

 

дары

 

Румянцева:

 

чаша

абделанная

 

восточііымъ

 

хрусталемъ

 

въ

 

виде

 

сбтки;

 

гроб-

яйца

 

въ

 

9

 

ф.

 

сер.

 

крестъ,

 

кадило,

 

изображеніе

 

неруко-

з-вореннаго

 

образа

 

Спасителя

 

«а

 

кедровой

 

доскь

 

съ

 

над'

янсыо.

 

То

 

офоѵ

 

рлѵЗіХюѵ,

 

писанное

 

греческою

 

кистью.

Вышеискій

 

священникъ

 

Григорій

 

Зеновичъ

 

известенъ

яо

 

акту

 

1679

 

г.

 

б7 .

 

Въ

 

архиве

 

церковномъ

 

цѣлъ

 

указъ

1727

 

г.

 

о

 

возшествіи

 

на

 

престолъ

 

Петра

 

2

 

съ

 

надписью:

*у

 

церковь

 

бужанскую,

 

сей

 

же

 

и

 

въ

 

Вышенскую

 

перепи-

сася

 

запеже

 

не

 

стало

 

печаіпаго».

   

Слѣдов.

    

псалтырь

   

м.

46

 

Кіікги

 

поашткомъ

 

Полуботки,

 

М.

 

1863

 

г.

 

стр.

 

63.

 

114.

is

 

О

 

пріемѣ

 

императрицы

 

въ

 

Вышенкахъ

   

черниг.

 

вѣдом.

1854

 

г.

 

%

 

21

 

и

 

1852

 

г.

 

№

 

49.

*і

 

Акт.

 

рых.

 

мои.



—

 

589^

п.

 

1662

 

г.

 

* 8 ,

 

триФологъ

 

новгор.

 

сев.

 

1678

 

г.,

   

служеб"-

никъ

 

к.

 

п.

 

1736

 

г.,

 

другой

 

черн.

 

1747 0гі.

 

d

Въ

 

1725

 

г.

 

въ

 

Оболонье

 

подданныхъ

 

Полуботка

 

206

дворовъ,

 

а

 

козаковъ,

 

по

 

ведомости

 

1736

 

г.

 

143

 

семьи

 

и

и

 

въ

 

Вышенкахъ

 

54.

        

,,п

 

ju

   

«пігиш.йві

 

і

Число

 

прихожанъ:

 

Оболонской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

 

4ьО

м.

 

445

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

488

 

м.

 

462

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

542

м.

 

543

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

611

 

м.

 

653

 

ж.,

 

въ

 

1850г.

 

709

м.

 

752

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

766

 

м.

 

808

 

ж.

 

Вышенской

 

и

 

Бу-

жанской

 

въ

 

1770

 

г.

 

517

 

м,

 

480

 

ж.,

 

въ

 

1190,

 

г.

 

545

 

к.

507

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

585

 

м.

 

560

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

613

 

м.

582

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

691

 

м.

 

724

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

767

 

м.

856

 

ж. .

 

<,f и»

Однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

делъ

 

делъ

 

Румянцева

 

было

 

ста-

раніе

 

его

 

объяснить

 

предъ

 

русскимъ

 

нравительствомъ

 

зна-

ченіе

 

коліивщины

 

и

 

защитить

 

невинныхъ

 

стралальцевъ

 

ея.

По

 

письмамъ

 

его

 

видно,

 

что

 

обвиненіе

 

<

 

въ

 

коліивщине

взведено

 

на

 

преосвящепиаго

 

Гервасія

 

и

 

архим.

 

Мельхисе-

дека

 

доверчивостію

 

кн.

 

Ренниновъ,

 

къ

 

интригамъ

 

лиховъ.

Малороссійскій

 

геиералъ-губерыаторъ

 

отъ

 

8

 

сент.

 

пи-

салъ

 

къ

 

кн.

 

Прозоровскому:

 

«что

 

припадлежитъ

 

цо

 

здЬш-

няго

 

епископа

 

и . матронинскаго

 

игумена

 

ностуиокъ:

 

я

 

въ

самомъ

 

начале

 

по

 

пріЬздѣ

 

моемъ

 

въ

 

Переясловъ

 

усмотря

великое

 

множество

 

здесь

 

уніятскихъ

 

поповъ,

 

о

 

томъ

 

епи-

скопу

 

сказалъ

 

мое

 

удивлеиіе,

 

но

 

вь

 

ответъ

 

отъ

 

него

 

по-

лучплъ

 

сл1>Д}іощее:

 

1)

 

что

 

между

 

положеніим-и

 

обоихъ

церквей

 

не

 

возбранено

 

уніятскимъ

 

но

 

падобіюсіямъ

 

при-

ходить

 

къ

 

православному,

 

а

 

прз:ісславнымъ

 

потомь

 

къ

 

упі-

48

 

У

 

Каратаева

 

нѣтъ.



—-S®0

 

—

атскояу

 

ар\1ер©я*ч>;

 

2)

 

что

 

Ш

 

іпретерпънін

 

•

 

шіогиѵи

 

*изъ

православныхъ

 

.ноповъ

 

отъ

 

конфедерации

 

ве-ликихъ

 

утесне-

иій

 

въ

 

івере

 

и

 

№учитѳльствъ

 

прииудены

 

оные

 

-бы ни

 

сде-

латься

 

у

 

ніа^ами,

 

единые

 

искали

 

убѣжмща

 

у

 

него

 

и

 

3)

 

что

do

 

вступленіи

 

гайдамакъ

 

въ

 

Польшу,

 

кои

 

еогласясь

 

съ

мужиками

 

мщеніе

 

свое,

 

какъ

 

показывают!.,

 

за

 

прежнія

 

отъ

поййкойъ

 

мучительства

 

^производили.

 

Обратившіеся

 

въ

 

унію

священники

 

не

 

іимѣли

 

другаго

 

средства

 

къ

 

своему

 

опасе-

ние;

 

какъ

 

только

 

подражая

 

перпевышедитимъ

 

искать

 

себе

защшценія

 

у-епо

 

Же,

 

а

 

по

 

-мнноваиіи

 

отъ

 

конфбдераціи

 

и

гайдамакь

 

безяокойст-ва

 

большая

 

часть

 

оныхъ

 

обратно

 

от-

правились.

 

*>йо

 

игуменъ

 

-матронинскій

 

объявляетъ,

 

кекъ

онъ

 

еще

 

въ

 

прошедшемъ

 

1767

 

г.

 

въ

 

мае

 

м.

 

выехалъ

 

изъ

монастыря

 

своего,

 

находясь

 

всегда

 

виѣ

 

онаго,

 

не

 

только

о

 

обращеніахъ

 

шйдрмаковъ,

 

но

 

и

 

о

 

монастыре

 

своемъ

 

ни-

какова

 

известія

 

не

 

имѣетъ».

Въ

 

следъ

 

затѣмъ

 

писано

 

было

 

къ

 

министру

 

иностр.

дезъ

 

Панину.

 

«Генералъ-маіоръ

 

(к.

 

Прозоровскій)

 

при-

ложилъ

 

мне

 

экстрактъ

 

изъ

 

повеленія,

 

ему

 

даннаго

 

отъ

нашего

 

посла

 

кн.

 

Репнина,

 

где

 

онъ,

 

судя

 

поступки

 

архі-

ерея

 

переяславскаго

 

и

 

игумена

 

матронипскаго

 

Мельхисе-

дека,

 

признаетъ

 

ихъ

 

давшими

 

поводъ

 

и

 

участвующими

 

въ

настоящихъ

 

смятеніяхъ

 

польскихъ.

 

Сей

 

старецъ

 

(епископъ)

поведепія

 

свои

 

противъ

 

прибегающихъ

 

къ

 

нему

 

уніатскнхъ

поповъ

 

основывалъ

 

на

 

должности

 

своей

 

пастыря,

 

на

 

бла-

ге

 

бытія

 

древияго

 

во

 

всей

 

стране

 

сей

 

благочестія

 

и

 

по

установленіямъ

 

иовейшимъ

 

самаго

 

короля

 

нынвшняго

 

о

взаимной

 

свободе

 

въ

 

перемене

 

состояніц

 

канъ

 

нравослав-

наго

 

на

 

уніатское,

 

такъ

 

и

 

носледняго

 

на

 

первое...

 

Но
какъ

 
всемъ

  
снмъ

 
вещамъ

   
въ

 
отдаленности

   
можно

   
виды



переделать

 

иные,

 

совсбмъ

 

отъ

 

существепныхъ

 

разные;

 

па-

Ч(!

 

же

 

при

 

нартоячшіъ

 

случае

 

употребить

 

могли

 

поляки,

пр.е.образивъ

 

всякія

 

извѣстія

 

въ

 

пользу

 

своей

 

стороны. —

ища

 

способов*

 

удержать

 

людей

 

къ

 

крайнему

 

ихъ

 

неудо-

вольствие

 

обращающимся

 

къ

 

вере,

 

прежде

 

ими

 

исповеда-

нной:

 

,т§і7фіі {1 на^да00после

 

иногда

 

не

 

столь

 

удобно

 

обо-

3&$н%и

 

|РсЗгШЙ8^

 

Д&йствіі!,

 

какъ

 

въ:

 

отделенности

 

отъ

его

 

нребыванія

 

происходящія...

 

Опубликованный

 

мания

Фвстъ

 

хотя

 

нропзвелъ

 

съ

 

жителяхъ

 

желаемое

 

дѣВствіе;

 

но

гайдамаковъ

 

но

 

иреетаютъ

 

они

 

признавать

 

за

 

прямыхъ

 

сво-

ихъ

 

избавителей

 

отъ

 

песпоснаго

 

ига.

 

иольскаго

 

въ

 

разсуж^

деіііи

 

іірйнужденія

 

веры,

 

а

 

ж.ідовскаго

 

по

 

тягостнымъ

 

ихъ

сборамъ,

 

истощавшимъ

 

силы

 

ихъ...

 

Въ

 

такомъ

 

сихъ

 

жи-

телей

 

состоипін,

 

кори

 

ііі.

 

сердцахъ.

 

ихъ

 

распространилась

и

 

усилилась

 

горячность

 

къ

 

благочестію,

 

ежели

 

отнять

 

ихъ

въ

 

томъ

 

свободу

 

и

 

ѵдаливъ

 

надежду — на

 

покровительство

ея

 

величества

 

подвергнуть

 

і:хъ

 

состояпію

 

тому

 

же,

 

что

 

и

были:

 

то

 

я,

 

в.

 

с.

 

предварительно

 

предуві.ряю

 

о

 

слвдсті-

яхъ

 

нрпріяткыхъ,

 

пемииуеьо

 

изь

 

того

 

возродящихся,

 

что

тогда

 

новедутъ

 

они

 

общее

 

(.«

 

сЬчыо

 

дело

 

4Э .

Нынѣ

 

въ

 

Вышенкахъ

 

у

 

наследника

 

Фельдмаршала

 

ме-

ханически

 

заводъ,

 

на

 

которомъ

 

вырабатывается

 

разныхъ

чугунныхъ

 

издвлій

 

на

 

28000

 

р.

 

въ

 

годъ.

ГОРОДИЩЕ

   

И

 

БУДИЩЕ

одно

 

отъ

 

другаго

 

въ

 

5

 

верстахъ,

 

въ

 

33

 

вер.

 

отъ

 

Кролев-

цз

 

и

 

Сосннцы.

49

 

Чт.

 

м.

 

общ.

 

ACT.

 

1866

 

г.

 

кн.

 

J,

 

49^-54.

 

ел.

 

43.

 

45.58.



—
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Въ

 

версте

 

отъ

 

с.

 

Городища,

 

на

 

юге,

 

возвышенное

место,

 

окруженное

 

валомъ,

 

известно

 

по

 

ныне

 

съ

 

ияенемъ

Городка.

 

Лбтъ

 

за

 

сто,

 

по

 

словамъ

 

старожнловъ,

 

Горо-

докъ

 

окруженъ

 

былъ

 

непроходимыми

 

болотами

 

и

 

лесами,

которыхъ

 

ныне

 

п

 

слѣда

 

nt.n>.

 

Во

 

время

 

весенияго

 

разлв-

лива

 

Десны

 

Городокъ

 

представляешь

 

собою

 

островъ,

 

сое-

диняющейся

 

съ

 

с.

 

Городищемъ

 

только

 

узкимъ

 

перешей-

комъ. —Ныне

 

здесь

 

кладбище.

 

Это—памятникъ

 

древняго

укрепленія,

 

дотатарскаго

 

городка.

 

На

 

северной

 

стороне,

вблизи

 

Городища,

 

въ

 

недавнее

 

время

 

были

 

два

 

кургана

значительной

 

величины;

 

но

 

они

 

уже

 

изчезли,

 

бывъ

 

раско-

паны

 

до

 

основанія.

Атаманъ

 

и

 

войтъ

 

городскіе — въ

 

акте

 

1655

 

г.

 

и

 

«с.

Горедище»—въ

 

акте

 

1659

 

г.

 

Евстаѳій

 

Максимовичъ

 

Роп-

ка

 

свяшенникъ

 

городисскій

 

въ

 

акте

 

1676

 

и

 

1678

 

■

 

года.

Такъ

 

видимъ

 

но

 

деламъ

 

рыхловскаго

 

монастыря,

 

тогда

какъ

 

по

 

бумагамъ

 

Нолуботка

 

Городище,

 

Будище,

 

Обо-

лонье—до

 

1677

 

г.

 

имппія

 

Адамовича,

 

а

 

потомъ— гетман-

ской

 

булавы.— йтакъ

 

на

 

нынепінемъ

 

месте

 

посленіе

 

горо-

дисское

 

основалось

 

после

 

татарскаго

 

разгрома.

Въ

 

городищскомъ

 

храме

 

успенія

 

пресв.

 

Богородицы,

иконостасъ

 

устроенъ

 

въ

 

1745

 

г.,

 

но

 

другихъ

 

памятниковъ

древности

 

не

 

сохранилось.

 

Въ

 

1739

 

г.

 

безмвстный

 

свя-

шенникъ

 

просилъ

 

и

 

получилъ

 

половинную

 

часть

 

парохіи

въ

 

с.

 

Городище.

 

Ясно,

 

что

 

тогда

 

было

 

здесь

 

два

 

свя-

щенника.

«Будисскую

 

дорогу»

 

видимъ

 

въ

 

акте

 

1589

 

г.

 

во

 

и

такъ

 

какъ

 

слово

 

«буда»

 

принадлежишь

 

не

 

московскому,

 

а

Акты

 

рыхловск.

 

мои.

 

стр.

 

30.

 

32.



—
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литовско-русскому

 

наречію:

 

то

 

населеніе

 

Будища

 

относит-

ся

 

къ

 

литовскому

 

періоду

 

украинской

 

исторіи.

 

Будисскаго

атамана

 

съ

 

войтомъ

 

видимъ

 

въ

 

акте

 

1655

 

г.

 

Гетнанскимтѵ-

универсаломъ

 

1666

 

г.

 

«село

 

Будите,

 

въ

 

полку

 

чернигов-

скомъ,

 

въ

 

сотне

 

понурницкой

 

лежачее

 

зо

 

иснми

 

приналеж-

постами»

 

отдано

 

было

 

рыхловскому

 

монастырю.

 

«Церковь,

в.

 

м.

 

Георгія

 

села

 

Будища»

 

и

 

«будисскій

 

священникъ

Адамъ

 

Чайка»

 

въ

 

рыхловскомъ

 

актЬ

 

1672

 

г.,

 

а

 

по

 

акту

1676

 

г,

 

известенъ

 

будисскій

 

священникъ

 

Діомидъ

 

Чай-

ковскій.

Въ

 

1736

 

г.

 

показывали

 

козаковъ

 

въ

 

Городище

 

30

 

и

въ

 

Будище

 

35.

Число

 

прихон^анъ:

 

Городищской

 

ц.

 

въ

 

1770

 

г.

 

328

м.

 

ЗІО

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

352

 

м.

 

338

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

376

м.

 

360

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

308

 

м.

 

390

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

420>

м.

 

426

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

440

 

и.

 

456

 

ж.

 

Будищской

 

ц.

 

въ

1770

 

г.

 

361

 

м.

 

335

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

388

 

и.

 

363

 

ж.,

 

въ

1810

 

г.

 

418

 

м.

 

387

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

438

 

м.

 

418

 

ж.,

 

въ,

1850

 

г.

 

472

 

м.

 

469

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

490

 

м.

 

485

 

ж.

Въ

 

Городище

 

и

 

Будище

 

съ

 

выгодою

 

занимаются

 

об-

работкою

 

дугъ

 

изъ

 

верболоза.

 

На

 

влажпомъ

 

месте

 

сажа-

ютъ

 

колья

 

длиною

 

Ц

 

арш.,

 

по

 

одному

 

на

 

квадратной

 

са-

жени.

 

Чрезъ

 

4

 

года

 

на

 

£

 

десятины

 

получается

 

600

 

я^

ревъ

 

и

 

десятина

 

въ

 

годъ

 

доставляешь

 

дохода

 

отъ

 

125

 

до»

170

 

р.

                            

________

ПОНУРНИЦА

 

И

  

ВЕРБА

въ

 

версте

 

одна

 

отъ

 

другой

   

на

 

р.

 

Богачке,

 

въ

 

сосѣдстве

съ

 

Шабалтасовк'ою,

 

въ

 

45

 

п.

 

отъ

 

Кролевца.
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І ?оложеіп<1

 

Понурннцы

 

картинное.

 

Глубокая

 

долина,

но

 

которой

 

пробѣгаетъ

 

Боіачка,

 

ДБЛ.итъ,Поиурницу

 

па

 

две

половины,

 

На

 

юіъ

 

отъ

 

речки

 

тянется

 

рядъ

 

горъ,

 

nepecl:
каемыхъ

 

оврагами

 

и

 

Чюкрытыхъ

 

плодовитыми

 

деревами.

На

 

северъ

 

отъ

 

рьчкп

 

местность

 

отлог,, я,

 

по

 

возвышенная.

На

 

этой

 

местности

 

раскинута

 

большая

 

часть

 

хатъ

 

съ

 

виду

ходмовъ,

    

.между

   

которыми

   

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

также

 

лѣгіятсп

Местный

 

расказъ

 

объяспяетъ

 

происхождепіе

 

Понур-

нйііЫ

 

отъ

 

какаво

 

то

 

ляха,

 

который

 

сперва

 

ходилъ

 

попу-

рою,

 

не

 

говори

   

ни

 

съ

   

кі.мъ

 

51 .

  

Но

   

обьясненіе

    

это

 

не
1

       

'

              

Д.0ЦО1
удачпг

 

хіазваиіе

 

Попурнпцы

 

объясняется

 

днксстіго

 

гори-

стаго

 

и

 

льтнаго

 

места.

 

А

 

наседѣніе

 

Попурницп

 

далеко

древпье

   

всякаго

   

ляха,

   

какой

   

только

 

жйва'лъ

   

въ

 

этомъ

крае.

  

Ионурпица

 

оказывается

 

люднымъ

 

сотепнымъ

 

мвстеч-

ѵ

   

ь

                 

Ш

 

лкомъ

 

уже

 

при

 

Хмѣлышцкомъ

     

.

Поселеніе

 

Вербенки

 

на

 

р.

 

Вербе

   

(Богачкь)

 

видимъ

еще

 

въ

 

1399

 

г.

 

и

 

потомъ

 

при

 

московскомъ

 

правительстве,

въ

 

акте

 

1589

 

г.

 

s3 ,

 

при

 

гетманщине,

 

въ

 

актѣ

 

1665

 

г.

 

5 *,

потому

 

несомненно,

 

что

 

здесь

 

было

 

поселѣніе

 

и

 

до

 

татаръ.

si

 

Черниг.

 

Вѣд.

 

1857

 

г.

 

№

 

3.

52

 

У

 

Вслички

 

въ

 

1669

 

г.

 

«Ѳеодоръ

 

Тупенко

 

сотникъ

 

По-

нурницкій.»

 

Объ

 

Андреѣ

 

Нестеренкѣ

 

см.

 

Рыхловскій

 

монастырь

стр.

 

44—46.

 

Черниг.

 

1862

 

г.

 

II,

 

186.

 

314.

 

По

 

переписи

 

1731

г.

 

въ

 

Понурппцкой

 

сотнѣ

 

села:

 

Савинки,

 

ІНаболтасовка,

 

Хло-

пянякп,

 

Покошичи,

 

Авдѣевка,

 

Мѣзинъ,

 

Исаровка,

 

Иваньково,

Редичево,

 

Крыски,

 

Вышенви",

 

Разлеты,

 

Будище,

 

Городище

 

и

Оболоиье.

и

 

Акт.

 

Рихл.

 

моя.

 

л.

 

40.

 

63.

 

64.

 

Сы.

 

объ

 

Оболоньѣ.

54

 

Въ

 

макошпнскомъ

 

универсалѣ

 

1665

 

г.

 

імлинъ

 

Васи-

левъ

 

въ

 

селіі

 

Вербв

 

стоячій

 

съ

 

едпымъ

 

каменемъ

 

и

 

ступнымъ



—

 

59o

 

—

На

 

базарной

 

площади,

 

окруженной

 

лучшими

 

домами,

сгоитъ

 

Ионурницкій

 

каменный

 

храмъ

 

акрханг.

 

Михаила,

построенный

 

съ

 

1819

 

г.

 

Предшествоназаваій

 

ему

 

дерев.

храмъ

 

архангела,

 

сгорѣвшій

 

отъ

 

молніи,

 

существовалъ

 

уже

въ

 

1670

 

г.

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

актахъ

 

сего

 

года

 

ьадішъ:

 

ііонурниц-

ваго

 

Михайловскаго

 

священника

 

Іоанпа

 

Церковскаго,

 

а

 

въ

1687

 

г.

 

Метра

 

Дороѳеевича

 

55 .

 

Между

 

тѣзіъ

 

по

 

мѣстиому

предапію

 

Михайловскому

 

храму

 

предшествовзлъ

 

еще

 

неболь-

шой

 

хралъ

 

св.

 

Екатерины,

 

котораго

 

памятникъ

 

быль

 

цѣлъ

назадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

50.

Въ

 

МихайлоБскомъ

 

храмѣ

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1611

 

г.

другое

 

мі

 

1688

 

г.

 

съ

 

припискою:

 

«евангеліе

 

св.

 

до

 

цер-

кви

 

св.

 

арх.

 

Михаила

 

Поиурницкой

 

далъ

 

Е.

 

Ц.

 

В.

 

вой-

ска

 

запорозскаго

 

Асаулъ

 

еиералышй

 

Іоаннъ

 

Ломиковскій

року

 

1696.»

 

Сер.

 

потиръ

 

съ

 

надписью:

 

ясосудъ

 

сей

 

соз-

дася

 

до

 

церкви

 

арх.

 

Михаила

 

Панурницкой

 

стараніемъ

Іоанна

 

Ломиковскаго

 

асаула

 

войска

 

Е.

 

Д.

 

В.

 

запороз-

скаго

 

енеральнаго

 

1696

 

року.»

 

Служебникъ

 

львов,

 

п.

1691

 

г.

 

тріоди

 

постная

 

и

 

цвѣтная

 

м.

 

п.

 

1699

 

г.

 

Въ

1747

 

г.

 

довелось

 

испытать

 

много

 

тревогъ

 

за

 

то,

 

что

 

въ

храмѣ

 

Михайловскомъ

 

оказалась

 

минеи

 

съ

 

наименованіемъ

им

 

п.

 

Іоаниа.

Въ

 

пользу

 

храма

 

получается

 

съ

 

дома

 

и

 

лавокъ

 

до

106

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ.

Другой

 

храмъ

 

въ

 

ІІонурницѣ

 

въ

 

честь

 

рождееява

Богородицы,

 

деревянный,

 

построенъ

 

въ

 

1789

 

г.

 

Здѣеь

____________________

колесомъ.»

 

Въ

 

актѣ

 

рыхдов.

    

мон.

    

1691

 

г.

 

«Илья

 

Маркоьичіь.

священникъ

 

вербовскій.

 

»

55

 
Акт.

 
рыхловск.

 
монаст.



—
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служебпикъ

 

и.

 

Петра

 

Могилы

 

к.

 

п.

 

1646

 

г.

 

другой

 

м.

 

п.

1705

 

г.

 

Уставъ

 

м.

 

п.

 

1733

 

г.

 

При

 

Богородичномъ

 

храмѣ

теплый

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

и.

 

Савастіана,

 

одного

 

времени

сь

 

Богородичнымъ.

Въ

 

Вербѣ

 

нынѣшній

 

храмъ

 

св.

 

Троипы

 

построенъ

съ

 

1794

 

г.

 

Древнія

 

книги:

 

Анѳологіонъ

 

львов,

 

п.

 

1651г.

Тріодь*

 

цвѣтная

 

львов,

 

п.

 

1688

 

г.

 

Постнаа

 

львов,

 

п.

 

1699

г.

 

Аностолъ

 

к.

 

п.

 

1710

 

г.

 

ь6 .

 

Евангеліе

 

м.

 

І716

 

г.

Но

 

гражданской

 

вѣдомости

 

въ

 

1736

 

г.

 

въ

 

Понур-

ницѣ

 

392

 

козака,

 

въ

 

Вербѣ

 

280.

    

»

По

 

исиовѣднымъ

 

записямъ

 

число

 

прихожанъ:

1770. 1790.

        

1810. 1830. 1850. I860-

иуж.;жкн. ИУЖ.|ЖЕН.

 

МУЖ. [ЖЕН. муж. [жен.

 

иуж.|шен. МУЖ.|ЖЕН.

Михайловской

 

.

 

. 874 840 930 880 856 822 764 879 697 722

ч

752 770

'Богородичной

 

.

 

. 742 729 ■

 

780 760 775 879 828 931 758 863 876 955

Троицкой

  

.... 668 655 705 703 733 732 819 874 736 867 793 914

Въ

 

окресности

 

Понурницы

 

есть

 

много

 

могилъ

 

и

 

курга-

іювъ,

 

памятниковъ

 

былаго.

 

Особенно

 

замѣчательны:

 

Могил-

ки

 

и

 

Зѣньковка^

 

на

 

сѣверъ

 

отъ

 

Поиурницы.

 

Народъ

 

гово-

ритъ,

 

что

 

на

 

мѣстѣ

 

назыраемомъ

 

Могилками

 

была

 

когда

 

то

кровавая

 

битва

 

козаковъ,

 

и

 

что

 

самый

 

отважнный

 

боецъ

 

былъ

Зѣнько.

 

Надобно

 

признать

 

за

 

вѣрное,

 

что

 

это

 

было

 

въ

1664

 

г.

 

когда

 

Казимиръ

 

шелъ

 

отъ

 

Дѣвицы

 

черезъ

 

Сос-

ницу

 

и

 

Коропъ

 

къ

 

Глухову.

 

Тогда

 

лѣвое

 

крыло

 

его

 

было

59

 
У

 
Каратаева

 
нѣтъ.
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близко

 

къ

 

Понурницѣ.

 

Говорятъ,

 

что

 

Понурница

 

при

Зѣнькѣ

 

сильно

 

разорена

 

была

 

ляхами,

 

одна

 

половина

 

выз-

жена,

 

а

 

другая

 

разграблена

 

и

 

что

 

послѣ

 

того

 

Понурница

"Пользовалась

 

льготами.

 

А

 

такъ

 

было

 

послѣ

 

казимирова

ооустошенія

  

1664

 

г.

Средства

 

къ

 

жизни

 

доставляетъ

 

мѣстнымъ

 

жителямъ

обработываніе

 

земли

 

и

 

частію

 

промыслы.

 

Въ

 

Нонорницѣ

«

 

Вербѣ

 

приготовляется

 

болѣе

 

з

 

тысячь

 

пудовъ

 

невода,

«а

 

сумму

 

20

 

т.

 

руб.

 

сер.,

 

отправляемаго

 

для

 

продажи

 

въ

Ростовъ

 

и

 

въ

 

другіе

 

нрибрежныя

 

мѣста

 

азовскаго

 

моря;

«ные

 

выдѣлываютъ

 

разную

 

глиняную

 

посуду.

ИВАНЬКОВО

 

и

 

КРЫСКИ

«дно

 

отъ

 

другаго

 

въ

 

3

 

верстахъ,

 

въ

 

30

 

отъ

 

Кролевца

 

и

35

 

отъ

 

Новгорода,

 

первое

 

съ

 

храмомъ

 

Покрова

 

Богоро-

дицы,

 

второе

 

съ

 

храмомъ

 

Рождества

 

Богородицы.

«Иваньковскій

 

шляхъ»

 

видимъ

 

въ

 

актѣ

 

1589

 

г.

 

а

 

въ

актѣ

 

1676

 

г.

 

Иваньковскаго

 

свяженника

 

Ѳеодора

 

т.

 

На
западной

 

двери

 

нынѣшняго

 

ірама

 

вырѣзаны

 

слова:

 

«за

благословеніемъ

 

его

 

милости

 

отца

 

архимандрита

 

Аѳанасія

Мйславскаго

 

року

 

1712

 

г.»

 

т.

 

е.

 

архимандрита

 

печерской

лавры,

 

за

 

которою

 

Иваньково

 

утверждено

 

и

 

царскою

 

гра-

натою

 

1720

 

г.

 

58 .

При

 

недавней

 

починкѣ

 

Крысковскаго

 

храма,

 

когда

копали

 

Фундаментъ

   

для

   

олтарной

   

стѣны,

   

найдена

   

была

57

 

См.

 

о

 

Рыхловскомъ

 

мои.

5S

 

Опис.

 

лавры

 

ст.

 

269.



—

 

598

 

—

каменная

 

плита

 

съ

 

высѣченными

 

словами:

 

1623.

 

Это

 

годъ

основанія

 

одного

 

изъ

 

древнмхъ

 

мѣстныхъ

 

храмовъ.

 

Въ

 

вы-

писи

 

1634

 

г.

 

о

 

бортныхъ

 

угодіяхъ

 

Новгородскаго

 

мона-

стыря

 

чнтаемъ»:

 

за

 

нимиже,

 

села

 

Мезина

 

бортники,

 

рыб-

ныя

 

ловли...

 

но

 

рѣчкѣ

 

Галовеснѣ

 

отъ

 

селища

 

отъ

 

Еры-

cons

 

внизъ

 

но

 

сбЬ

 

стороны

 

до

 

р.

 

Десны»

 

5Э .

Въ

 

верстѣ

 

отъ

 

Крысокъ

 

и

 

Иванькова,

 

расположенная

надъ

 

р.

 

Головеснаго

 

«святая

 

гора,

 

по

 

отзыву

 

жителей,

какъ

 

Крысковскихъ,

 

такъ

 

и

 

Иваньковскихъ

 

была

 

когда-то

мѣстомъ

 

храма.

 

Мѣстность

 

эта

 

лѣтъ

 

за

 

40

 

окружена

 

была

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

глубокимъ

 

озеромъ,

 

которое

 

теперь

 

уже

занесено

 

иломъ.

 

Въ

 

такомъ

 

мѣстѣ

 

храмъ

 

конечно,

 

быль

безопасенъ

 

отъ

 

нападеній

 

людей

 

хищныхъ;

 

Въ

 

150

 

саже-

няхъ

 

отъ

 

этого

 

мѣста

 

мІ.с:юсть

 

ровная;

 

здѣсь

 

понынѣ

выкапываются

 

черенки,

 

.уголье

 

и

 

другіе

 

остатки

 

былаго

жилаго

 

мѣста.

 

И

 

по

 

преданію

 

мѣстному,

 

Крыски

 

были

когда-то

 

здѣ,сь

 

и

 

расположены.

 

Вотъ

 

то

 

самое

 

мѣсто,

 

ко-

торое

 

въ

 

актѣ

 

1633

 

г.

 

называется

 

«селящемъ».

 

Внутри

ныпѣшняго

 

поселѣнія

 

есть

 

еще

 

городонь —гора,

 

вышиною

отъ

 

подошвы

 

до

 

50

 

саженей;

 

три

 

стороны

 

ея

 

весьма

 

кру-

ты

 

и

 

обрывисты;

 

съ

 

четвертой

 

стороны,

 

отъ

 

ноля.;— въѣздъ

на

 

гору;

 

на

 

площадкѣ

 

по

 

угламъ

 

еще

 

видны

 

ямы;

 

надоб-

но

 

полагать,

 

что

 

городокъ

 

окружеиъ

 

ібылъ

 

стеною.—Въ

иизу

 

горы

 

не

 

въ

 

давнее

 

время

 

было

 

топкое

 

болото.

 

Видъ

съ

 

площади

 

городка—красивый.

 

Это— памнтникъ

 

города,

изчезнувшаго

 

въ

 

татарщину.

 

И

 

такъ

 

въ

 

Крыскахъ

 

видны

памятники

 

трехъ

 

эпохъ— дотатарской,

 

литовской

 

и

 

мос-

ковской!
..____________________ лок
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о

ы

 

Акт.

 

сѣветлзк.

 

ыон.

 

стр.

 

158.

                                              

-,
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На

 

старомъ

 

иконостасѣ

   

была

 

надпись:

   

«возобновись

храмъ

 

сей

 

икоі.остасиымъ

 

и

 

иконнымъ

 

украшеніемъ

 

за

 

сча-

сливое

 

панованье

 

Маріи

 

Марковичезой

 

подскарбіевой

 

гене-

ральной

 

1713'i ;f.».
і

По

 

акту

 

рыхловскаго

 

монастыря

 

1697

   

г.

   

извѣстепъ

Крысковскій

 

свящечникъ

 

Авраиій

 

Кліімовичь.

По

 

граж.

 

ьѣдомости

 

1736

 

г.

 

въ

 

Пваігжовѣ

 

56

 

коза-

ковъ.

 

Въ

 

Крис'кахъ

 

въ

 

725

 

г.

 

130

 

дзоровъ

 

поддапныхъ

Полѵботка,

 

на

 

дочери

 

котораго

 

Елеиѣ

 

женатъ

 

былъ

 

Яковъ

Андреевичу

 

Марковичъ.

Число

 

прихожаиъ;

 

Иваньковской

 

церкви

 

въ

 

1770

 

гъ

484

 

і.

 

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.,

 

Крысков-

ской

 

церкви

 

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

 

хлѣбопашествомъ,

 

обработкою

 

пень-

ки

 

и

 

свекловицы;

 

нослѣднюю

 

доставляю™

 

на

 

сахарные

заводы.

і
Вотъ

 

памятпикъ

  

о

 

крысковсколъ

 

священникъ:

т

                                                                                                               

і БТЭ
Благородный

 

мосце

 

иане

 

іаковъ

 

Маркошічь!

   

па«е

   

(№

благодѣтелю!

Но

 

первому

 

словесному

 

и

 

нынѣ

 

писмениому

 

повтори-

тельному

 

в.

 

м.

 

пана

 

иамъ

 

объявленнымъ

 

требованіямъ

 

вз-
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глядомъ

 

дѣла

 

пана

 

крисковскаго

 

Ѳ.

 

Ѳеодора

 

Ярошевича,

шкъ

 

бы

 

оное,

 

кому

 

надлежитъ,

 

изслѣдовати,

 

отъ

 

насъ

 

по-

велѣно

 

было

 

указомъ

 

пречестнимъ

 

о

 

Христѣ

 

отцамъ

 

іеро-

монаху

 

Ѳаддею

 

Какойловичу

 

да

 

памѣстнику

 

рихловскаго

.монастыря

 

іеромонаху

 

Ипполиту

 

розыскать

 

и

 

певними

 

в

самой

 

сущей

 

прквдѣ

 

исправивъ

 

доводами

 

присилать

 

оное

-слѣдствіе

 

для

 

крайняго

 

рѣшенія

 

въ

 

домъ

 

нащъ

 

архіерей-

скій

 

повелѣлисмо;

 

а

 

яковое

 

но

 

тому

 

состоится

 

опредѣле-

ніе,

 

о

 

томъ

 

в.

 

м.

 

пану

 

будетъ

 

не

 

неизвѣстно;

 

объявляемъ

я

 

зостаемъ,

Благородія

 

вашого

 

всѣхъ

 

благъ

 

желаючій

Богомолецъ

 

смиренный

 

епископъ

 

Чернѣговскій

Иродіонъ

 

Ж.

іУІарта

 

7

 

д.

1731

 

г.

На

 

оборотѣ:

 

«благородному

 

его

 

милости

 

пану

 

Якову

ЗИарковичу

 

войска

 

запорожскаго

 

знатному

 

бунчуковому

товарищу».

Любопытна

 

запись

 

стародуб.

 

войта

 

о

 

смѣтливомъ

 

кры-

сковскомъ

 

обывателѣ.

 

«Року

 

1667

 

апр.

 

2

 

нередъ

 

урядомъ

«тародуб.

 

передъ

 

мною

 

Константіемъ

 

Ларыоновичемъ,

 

на

тотъ

 

часъ

 

войтомъ,

 

Иваномъ

 

Михайловичомъ,

 

Борисомъ

Карповичомъ,

 

бурмистрами,

 

райцами,

 

лавки

 

стали

 

ставти

очевисно

 

Андрей

 

Радковичь

 

з

 

села

 

Ерыспи

 

чинилъ

 

обве-

іцене,

 

ижъ,

 

мовитъ,

   

нахела

   

мене

   

Маруха

   

Тсрешковая,
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обывателака

 

старод.,

 

абы

 

ее

 

звозъ

 

до

 

Новгородка,

 

став-

ши

 

на

 

урядъ

 

Маруха

 

мовила,

 

я

 

у

 

Стародубѣ

 

тры

 

рокв

жила,

 

а

 

«ужъ

 

мой

 

Терешко

 

пошолъ

 

к

 

Мозырычамъ,

 

а

мне,

 

мовитъ,

 

велѣлъ

 

до

 

Новгородка

 

ѣхать,

 

людей

 

наняв-

ши;

 

другимъ

 

разомъ

 

подвоила

 

слова,

 

такъ

 

мовила:

 

мужъ

мой

 

пошолъ

 

по

 

селамъ

 

хлѣба

 

добывать.—И

 

з

 

ряду

 

выслу-

хавши

 

ей

 

контроверсію

 

послали

 

слугъ

 

мѣскихъ

 

и

 

всѣмв

побрать,

 

которы

 

при

 

ней

 

рѣчи

 

зостаютъ:

 

гарусу

 

темного

синего

 

полштуки,

 

каралей

 

трое,

 

шолку

 

мотокъ

 

цыглястого,

гарусу

 

чырвоного

 

мотокъ,

 

шнурка

 

чорного

 

толкового

 

мо-

токъ,

 

паіюва

 

чорная,

 

кожухъ

 

новый

 

мужскій,

 

свита

 

новая,

сало

 

начатое,

 

кашуля

 

одна

 

з

 

заболоццонъ

 

чырвонномъ-

нолотна

 

сувой

 

бѣлого,

 

наметки

 

три,

 

сороки

 

тры,

 

рады,

подно,

 

тапоръ,

 

заступъ.

 

Которые

 

рѣчы

 

перегледевши

 

ве-

лѣли

 

положить

 

на

 

урядѣ,

 

а

 

ей

 

Маруху

 

до

 

вязеня

 

дать

 

ве-

лѣли;

 

и

 

она

 

из

 

везеня

 

утекла

 

з

 

уряду,

 

што

 

есть

 

и

 

за

писало

 

п.

Въ

 

Крысковѣ

 

и

 

Иваньковѣ

 

издавна

 

занимаются

   

при-

готовленіемъ,

 

рыболовныхъ

 

сѣтей

 

и

 

неводовъ,

 

на

 

продажу.

ПОКОШИЧИ.

Въ

 

8

 

Всрстахъ

 

отъ

 

м.

 

Понорницы,

 

въ

 

12— отъ

 

Рых-
ловскаго

 

монастыря,

 

въ

 

срединѣ

 

между

 

городами

 

Новгород-
Сѣверскомъ,

 

Сосницѳю,

 

Кролевцомъ

 

и

 

Коропомъ

 

61

 

село

 

По-
кошичи,

 

по

 

управденію

 

долгое

 

время

 

числилось

 

въ

 

сотнѣ

 

По-

".

 

Отъ

 

Новгор.-Сѣв.— въ

 

30

 

верст.,

 

отъ

 

Сосницы— въ

 

40,
отъ

 

Еролевца— 35

 

отъ

 

Корова— въ

 

30.
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іаидо
норницкой,

  

въ

 

намѣстничествѣ

 

.протопопіи

 

Новгородской,

 

де-

сятоначалія

 

Рыковскаго

 

62 .

Время

 

первоначальнаго

 

заселенія

 

земель

 

Покошицкихъ

иеизвѣстно.

 

Вѣдомость

 

і

 

ТЗО

 

г.

 

говоритъ:

 

«село

 

Покошичи

да

 

якій

 

урядъ

 

изъ

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

належало

 

и

 

кто

 

имъ

 

вла-

двлъ,

 

того

 

тамошніе

 

жители

 

не

 

упомнятъ;

 

показали

 

сказскою,

что

 

было

 

за

 

гетманомъ

 

Самойловичемъ,

 

который

 

отдалъ

 

изъ

своего

 

владѣнія

 

товарищу

 

войсковому

 

Савицкому,

 

а

 

по

 

смер-

ти

 

Савицкаго

 

отдалъ

 

Ивану

 

Ростковскому

 

за

 

показанніе

 

его

въ

 

Чигиринскомъ

 

ноходѣ

 

заслуги;

 

послѣ

 

его

 

во

 

владѣніи

 

за

зятемъ

 

Ростковскаго

 

бунчуковцмъ

 

товарнщемъ

 

Макснмомъ

Долинскимъ,

 

а

 

нынѣ

 

за

 

сыномъ

 

его

 

йваномъ

 

Долинскимъ

 

ез .»

Универсалъ

 

19

 

Ноября

 

1708

 

г.

 

говорилъ:

 

«панъ

 

Максимъ

Долѣнскій,

 

товарищъ

 

войсковый,

 

мѣючн

 

по

 

тестю

 

своему

 

не-

божчнку

 

по

 

Ростковскому,

 

селце

 

Иокошичи,

 

унѣверсаломъ

антецессора

 

утвержденное,

 

и

 

млинъ

 

на

 

р.

 

Головеснѣ

 

о

 

двохъ

колахъ

 

стоячій,

 

а

 

другій

 

на

 

Машевомъ

 

болотѣ

 

о

 

едномъ

 

ко-

.лѣ

 

и

 

3

 

ступами,

 

купленніе

 

з

 

угодьями,

 

просилъ»

 

и

 

получилъ

гетманское

 

подтверждение.

 

Еще

 

въ

 

живыхъ

 

сотни

 

самовид-

цевъ

 

того,

 

что

 

лѣтъ

 

30

 

тому

 

назадъ

 

вдоль

 

села

 

по

 

довольно

глубокой

 

двухверстной

 

долиаѣ,

 

при

 

которой

 

съ

 

обоихъ

 

сто-

ронъ

 

расположено

 

село,

 

протекала

 

обильная

 

рыбою

 

рѣчка

«Гусинецъ»,

 

имѣвщая

 

свой

 

истокъ

 

въ

 

'/а

 

версты

 

къ

 

юз

 

отъ

села

 

при

 

подошвѣ

 

горы

 

и,

 

протекши

 

двухверстное

 

растояніе,

вливалась- въ

 

рѣчку

 

Юрокъ,

 

а

 

оттуда — въ

 

р.

 

Десну.

 

Орошая

долину

 

села,

 

на

 

протяженіи

 

котораго

 

было

 

нѣсколько

 

муко-

іиольныхъ

 

мельницъ,—

 

каждая

 

о

 

нѣсколькихъ

 

коланъ

 

G *, — Гу-

синецъ

 

поддерживала

 

но

 

проходимыя

 

болота,

 

съ

 

обоихъ

 

сто-

62 .

 

Церковные

 

акт.

 

1722 —1780

 

годовъ.

*3 .

 

Дѣло

 

дворян,

 

сбор,

 

о

 

Долинскихъ.

                            

.

   

,

•*
 

Еще
 

въ

 
жпвыхъ

 
владѣльцы

 
тѣхъ

 
мельницъ.
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ронъ

 

протока

 

заросшія

 

камышомъ

 

(очоретомъ).

 

Тридцатнлѣт-

вее

 

время

 

не

 

оставило

 

въ

 

Покошичахъ

 

ни

 

малѣйшихъ

 

слѣ-

довъ

 

рѣки

 

п

 

гнилЫхъ

 

мѣстъ.

 

Наклонная

 

суглинистая

 

земля

отъ

 

весеппиго

 

половодья

 

и

 

проливиыхъ

 

лѣппіхъ

 

донідсй

 

уне-

йІИ-иадеаіды

 

жизненного

 

Удобства

 

первыхъ

 

поселепцевъ,

 

ос-

тавпвъ

 

на

 

мѣсто

 

того

 

потомству

 

нл'ъ

 

и

 

песокъ

 

с' 5 .

 

Неволь-

ньтмъ

 

ужасомъ

 

проникаешься

 

отъ

 

всейстрёоляющаго

 

времен

При

 

впдѣ

 

д'вйствитоль'йаго

 

наетоящаго

 

и

 

сомпптсіьнаго

 

про-

шедшего, —

 

при

 

певольномъ

 

не

 

довѣріп

 

къ

 

сотнямъ

 

свидѣтслой

30

 

лѣтнеіі

 

старины.
_, . ..

 

.

   

'

 

,

   

.

оъ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

села

 

къ

 

столбовой

 

дорогѣ, м

 

иду-

щей

 

нзъ

 

Повг.-Сѣверска

   

на

 

Сосшіцѵ

    

и

 

Черниговъ,

   

прнлё-
.1

    

HUU

    

'
гаютъ

 

покошннскія

 

земли,

 

извѣстныя

 

въ

 

народѣ

 

подъ

 

пазва-

 

,

ніемъ

 

«Селище».

 

Если

 

не

 

ошибаемся,

 

то

 

это, — то

 

селище

которое

 

въ

 

переписи

 

1633

 

г., — названо

 

«селищемъ»

 

Рожннц-

каго

 

.

 

Но

 

предапію, — несчастные

 

поселенцы,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны — искавшіе

 

убѣжища

 

отъ

 

преслѣдованія

 

непріятелей

 

въ

•смутныя

 

времена

 

гетманщины, — съ

 

другой — тѣснимыѳ

 

мало-

земельемъ

 

и

 

безводіемъ

 

принуждены

 

были

 

испросить

 

нозво-

лоиіе

 

у

 

первыхъ

 

обывателей

 

Покошпчъ,

 

нуждавшпяоя

 

въ

 

ч'і-

слѣ

 

рабочнхъ

 

рукъ,— -

 

переселиться

 

на

 

ихъ

 

земли,

 

богатыя

плодородіемъ.

 

И

 

точно:

 

зомледѣльческій

 

плугъ

 

и

 

попыиѣ

 

на

ссмъ

 

мѣстѣ

 

выпахнваегь

 

иногда

 

обломки

 

каменной

 

посуды,

гвозди,

 

крючки

 

и

 

т.

 

п.

Единственный

 

письменный

 

намятникъ

 

древняго

 

сущест-

вовала

 

въ

 

Покошичахъ

 

церкви

 

есть

 

ея

 

Евапгеліс.

 

На

 

нсмъ

по

 

лпетамъ

 

(на

 

первыхъ

  

лнетахъ

   

Евангелиста

 

Марка)

   

над-

66

 

Только

 

въ

 

весеннее

 

время,— во

 

время

 

таянія

 

снѣговъ,

можно

 

видѣть

 

въ

 

Покошичахъ

 

потокъ,

 

поглощающіи

 

иногда

нѣсковько

 

жизней — жертвъ

 

неосторожной

 

самонадѣянпостп

 

или

неопытности.

"

 

Си.

 

о

 

Мезппѣ.



-
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—

писано

 

слѣдующсе:

 

«1706

 

року

 

мѣсяца

 

Декемврія

 

26

 

дня.

Я

 

Макснмъ

 

Лаврѣновъ

 

Долѣнскій

 

з

 

женою

 

своею

 

Пелагіею

и

 

сочады

 

своими

 

Іоаниомъ,

 

Марѳою

 

надали

 

сіе

 

напрестольное

Евангѳдіѳ

 

до

 

храмт

 

св.

 

Троицы

 

ІІокошинской

 

за

 

отпущеніе

грѣховъ

 

своихъ

 

па

 

вѣчніе

 

часи».

 

Двѣ

 

мѣстныа

 

иконы

 

Спа-

сителя

 

и

 

Божіей

 

Матери, — памятники

 

древней

 

греческой

 

жи-

вописи

 

и

 

остатки

 

перваго

 

храма,

 

а

 

также,

 

плащаница

 

хол-

стяная

 

" — произведете

 

таковой

 

же

 

невзыскательной

 

стари-

ны,— ручаются

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

за

 

50

 

лѣтъ

 

существования

храма

 

прежде

  

1700

 

года.

Въ

 

другомъ

 

напрсстольномъ

 

Евангелін,

 

напечатанном!,

ори

 

Едисаветѣ

 

Иетровнѣ

 

съ

 

благославенія

 

Св.

 

Сѵнода

 

въ

Москвѣ

 

1754. г.

 

Маія

 

мѣсяца,

 

имѣется

 

слѣдующая

 

надпись:

«сія

 

книга

 

освященное

 

Евангеліе

 

куплено

 

къ

 

Новоперестро-

енной

 

церквѣ

 

Троицкой

 

Покошинской

 

свящснникомъ

 

Іоан-

номъ

 

Скубачевскнмъ

 

1756

 

г.

 

Декемврія —дня,

 

да

 

къ

 

оной

же

 

церквѣ

 

за

 

стараніемъ

 

онаго

 

жъ

 

священника

 

крестовъ

два, — одинъ

 

цѣновій,

 

а

 

другій

 

дерёвяппій»..

 

Значитъ,

 

храмъ

за

 

днвпнмъ

 

существ.ованіемъ

 

свонмъ

 

требовалъ

 

перестройки..

На

 

это

 

обстоятельство,

 

кромѣ

 

преданія

 

устнаго,

 

указываетъ

*амидьная

 

замѣтка

 

письменная,

 

сдѣланная

 

для

 

памяти

 

на

 

од-

ной

 

изъ

 

молитвенныхъ

 

книгъ

 

одного

 

прихожанина

 

о

 

томъ,.

что

 

въ

 

1756

 

г.

 

по

 

случаю

 

починки

 

церкви

 

вся

 

церковная

утварь

   

и

 

священнослужебпыя

 

сосуды

   

были

 

внесены

    

въ

 

его

87

 

При

 

церкви

 

имѣется

 

и

 

другая

 

плащаница

 

иовѣйшая

па

 

полутабенкѣ

 

съ

 

слѣдующею

 

надписью:

 

«сія

 

сооружная

 

же-

нами

 

прихода

 

церкви

 

Свято-Троицкой

 

Покошинской

 

за

 

спро-

шенные

 

деньги

 

9

 

руб.

 

съ

 

полтиною

 

по

 

старательству

 

священ-

ника

 

тоя

 

церкви

 

Даніила

 

Оробьевскаго

 

1765

 

г.

 

Февр.

 

11

 

д.»

Въ

 

18с 6

 

г.

 

въ

 

Нокошицкую

 

церковь

 

купилъ

 

новую,

 

на

 

мали-

новоиъ

 

бархатѣ,

 

плащаницу

 

Черниговскій

 

аеаикъ

 

Андрей

 

Вар-

лоломсевнчъ

 
Ходоіъ— уроженецъ

 
Покошинскій" 5
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—

домъ

 

и

 

таиъ

 

отправлялось

 

богослуженіѳ.

 

Весь

 

полный

 

нко-

ностасъ

 

этого

 

храма

 

служить

 

теперь

 

украшеніемъ

 

че-

стію

 

оітаря, —частію

 

нротчихъ

 

частей

 

храма.

 

Иконопись

 

в

позолота

 

рѣзныхъ

 

рамъ

 

отъ

 

времени

 

малопочернѣли.

 

Искус-

сная

 

рука

 

рѣзца

 

оставила

 

послѣ

 

себя

 

память

 

(особенно

 

на

царскихъ

 

вратахъ)

 

затѣйливой

 

работы,

 

строгой

 

по

 

выполне-

нію

 

идеи —

 

изобразить

 

на

 

нихъ

 

многолиствонный

 

виноградъ

Христовъ.

На

 

косякахъ

 

дверэй

 

глаанаго

 

входа

 

нынѣшняго

 

храма

находится

 

искусно

 

вырѣзанная

 

славянскими

 

литтерами

 

над-

пись:

 

«создася

 

святый

 

храмъ

 

сей

 

1780

 

г.

 

Маія

 

5

 

дня.»

 

На

сторонѣ

 

косяка:»

 

дѣлалъ

 

майстеръ

 

Новгородскій

 

Михаилъ.

Логгиновъ.»

 

Изъ

 

просительвой

 

книги

 

(хранимой

 

въ

 

архивѣ)

выданной

 

изъ

 

консисторіи

 

для

 

испрошенія

 

отъ

 

христолюб-

цевъ

 

милостиннагс

 

подаянія,

 

видно,

 

что

 

по

 

доноіненію

 

про-

топопиц

 

Новгородской

 

дозволено

 

было

 

сдѣлать

 

сборъ

 

дла

 

пе-

рестройки

 

вновь

 

прежняго

 

встхаго

 

храма.

 

При

 

пособіи

 

ис-

прошенпаго

 

подаянія,

 

съ

 

нсвѣроятною

 

дѣительностію

 

въ

 

одпнъ

годъ

 

два

 

приходскіе

 

священника

 

съ

 

прихожанами

 

пригото-

вили

 

всѣ

 

потребные

 

матеріалы

 

н

 

въ

 

томъ

 

я;е

 

году

 

храмъ

освященъ.

Изъ

 

архивныхъ

 

актовъ

 

дерковныхъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

Но-

кошичахъ

 

съ

 

1760

 

г.

 

было

 

два

 

священника— Даиіилъ

 

Оробь-

евскій

 

и

 

Іоаннъ-Даровскій,-

 

оба

 

дѣятельные

 

участники

 

при

сооруженіи

 

нынѣшняго

 

храма.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

отступи»

распоряжался

 

постройкою

 

и

 

прнмѣромъ

 

побугкдалъ

 

прихожанъ

къ

 

пожертвованіямъ

 

68 ;

   

а

 

другой-

 

испрашивплъ

   

доброхотны»

ее

 

Большая

 

часть

 

богосгужебныхъ

 

кнйгъ

 

куплены

 

на

 

соб-

ственный

 

его

 

деньги— какъ

 

то:

 

11

 

кнптъ

 

мѣсячной

 

нйнен,

 

ок-

тоихъ,

 

2

 

тріоди

 

и

 

большое

 

евангеліе.
(ед<п

 

G



—

 

606,

 

—

иодалніа

 

в9 ,

 

по

 

всей

 

Черниговской

 

ооархін

 

го .

 

За

 

то

 

любовь

трісдинаго

 

кь

 

возлгобпвнпшъ

 

славу

 

Его

 

и

 

на

 

ЩЩ$

 

отличили

перваго

 

изъ

 

нихъ

 

Оробьевскаго

 

ШШУ

 

ЙОД

 

собратамп

 

зва-

ніемъ ..десітоначалыіика

 

71 .

 

Трудъ

 

и

 

жерівы

 

jugjam r cejuu,a

уплачены

 

были

 

отъ

 

ивбеснаго

 

иравосуді::

 

усердіе^^одчіі-

ненныхъ;

 

а

 

блпгословеміе

 

Божіе.

 

утвердило

 

з.а

 

потомство.™

воздаяніе.отъ

 

руки

 

Правительств

 

».

 

Средствами

 

_М

 

жнзпи

того

 

и

 

другого

 

священника

 

была

 

доброхотный

 

подаяиіа.

 

отъ

•усордія

 

прихожанъ;

 

земли

 

при

 

церкви

 

на

 

содержат^

 

свя-

шГепно-и-цёрковносл

 

у

 

жителей

 

по

 

было;

 

каждый

   

изъ

 

нихъ

 

ио-

-LUU

                       

ч

        

'Мл

                                 

У

             

т

      

or
лгѴчіілъ

 

отсыпной

 

хлѣбъ,

 

священнпкъ

   

ие

 

менѣс

 

25

 

четвертей

uH_«.J

                   

«.i

 

-

                           

;;ЛХ,ДіЫ'і

                                

^g"
дтакоиъ

 

не

 

мснѣе

  

іэ,

 

псаломщнкъ— 10

 

:і

 

поі.омарь

 

не

 

мепѣе

5-ти

 

четвертей

     

.

 

Всѣ

 

жили

 

безоѣ.шо

 

7 '.

    

Въ

 

настоящее

 

же
„

                                          

і\

 

«.«гайинтіоі»
время

 

не

 

къ

 

чести

 

покошпчанъ

   

отнотится

 

то,

   

что

 

они — по-
..,

   

8ДЦ8
томки

 

щедроподательиыхъ

 

предковъ — тяготятся

 

содсржашемъ

'я

 

одного

 

священника

 

при

   

обезпечиватощемъ

 

его

 

пособіп

 

отъ

тдедротъ

   

моиаріннхъ

      

.

   

Нынѣ

   

Нокошичи

   

но

   

Высочайше
-

Зтвержденпому

 

штату,

 

состоятъ

 

въ

 

э

 

классе.

Между

   

древностями

   

храма

   

заслуживаю™

    

особіміиаго

внимппія:

вэ

 

Объ

 

этомъ

 

гов.

 

старожилы

 

и

 

сличеніе

 

записи

 

его

 

на

жросит.

 

книгѣ

 

съ

 

арх.

 

акт.

■70

 

Какъ

 

великъ

 

былъ

 

сборъ — неизв.

 

На

 

13

 

листахъ

 

нас-

читывается

 

150

 

р.

 

и

 

18 ( /а

 

в.

 

асе.

■л

 

Арх.

 

акты

 

1781—1794

 

г.

72

 

Внуки

 

его,

 

одна

 

65

 

лѣтъ

 

Покошинская

 

просвирня;

 

а

другая

 

56

 

л.

 

на

 

призрѣніи

 

духовнаго

 

попечительства.

•и

 

Архивн.

 

акт.

 

1760—1813

 

г.

і*

 

Свидетельство

 

предан і я

 

и

 

остаткибогатой

 

собственности.

т^

 

Жалоба

 

иѣстн.

 

священоипа

 

на

 

прихожапъ,

 

грубо

 

от-

жагавшихся

 

отъ

 

выполненія

 

условій

 

обезпечииаюндихъ

 

мате-

риальный

 

бытъ

 

причта,

 

(под.

 

его

 

высокопр.

 

отъ

 

29

 

сентября

1859 года).



-607-

і.

 

Курская

 

икона

 

Божіѳй

 

Матери.

 

Ликъ

 

на

 

иконѣ

 

вет-

хій,

 

но

 

довольно

 

чистый;

 

живопись

 

правильная

 

и

 

изъящная,

па

 

6-ти

 

вершковомъ

 

дубоваго

 

дерева

 

блятик'*,

 

подъ

 

серебря-

ною

 

вызолоченною

 

ризою,

 

старинной

 

'и

 

красивой

 

работы

 

съ

вѣнцемъ

 

такого

 

же

 

достоинства

 

и

 

съ

 

оправою

 

вызолоченной

красивой

 

рѣзьбы.

 

Надпись

 

на

 

ней

 

говоритъ:

 

«сія

 

икона

 

на-

дана

 

въ

 

церковь

 

живоначальныя

 

Троицы — покошпнсісую

 

ра-

бомъ

 

Божіимъ

 

Іоанномъ

 

Кременевымъ

 

1758

 

г.».

 

Преданіо

дополняотъ,

 

что

 

икона

 

эта

 

была

 

единственный

 

даръ

 

бѣдной

вдовы,

 

благословившей

 

ею

 

единороднаго

 

сына

 

(Іоанна

 

Кро-

менева),

 

когда

 

сей

 

шрлъ

 

стать

 

въ

 

ряду

 

ополченцевъ

 

вѳда-

каго

 

Петра

 

противъ

 

Шведовъ.

 

Кременевъ,

 

пріявшій

 

благо-

словеніѳ

 

матери,

 

во.

 

всѣхъ

 

сомкительныхъ

 

обстоятсльствахъ

войны

 

и

 

мира

 

обращался

 

къ

 

св.

 

иконѣ

 

съ

 

молитвою

 

и

 

вся-

кій

 

разъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

благодарное

 

чувство

 

сердца,

 

по

 

при-

чинѣ

 

многократнаго

 

испытаннаго

 

имъ

 

заступничества

 

Царицы

небесной,

 

или,

 

какъ

 

выражается

 

прѳданіе, —

 

«по

 

причинѣ

 

за-

мѣчаемаго

 

имъ

 

знаменія,

 

расположило

 

мысль

 

Кременева,

 

за

возвращеніемъ

 

домой

 

отдать

 

икону

 

въ

 

церковь

 

съ

 

помянутою

отдѣлкою

 

на

 

свой

 

собственный

 

коштъ.

 

Съ

 

этого

 

вреиенн

 

мно~

гіе

 

во

 

всѣхъ

 

обстоятельствахъ

 

своей

 

жизни

 

съ

 

усердіемъ

 

при-

бѣгаютъ

 

къ

 

сему

 

лику

 

Заступницы

 

рода

 

христіанскагв

 

и

 

по

тепаотѣ

 

своей

 

вѣры

 

обрѣтаютъ

 

просимое.

 

Такъ

 

въ

 

годину

испытанія

 

троѳкратнаго

 

свирѣнствованія

 

холеры

 

въ

 

окрестно-

стяхъ

 

прихнжанѳ,

 

съ

 

горячею

 

мольбою

 

прибѣгавшіо

 

къ

 

Бо-

гоматери

 

и

 

съ

 

молитвословіемъ

 

вносившее

 

въ

 

свой

 

домъ,

 

счи

 

-

таютъ

 

(но

 

духу

 

вѣры

 

народной),

 

что

 

они

 

во

 

всѣ

 

три

 

раза

или

 

облегчены,

 

или

 

вовсе

 

были

 

свободны

 

отъ

 

губительнаго

дѣйствія

 

сей

 

эпидеміи

 

76 .

——————^—————

                                                                                                   

'О

 

Г2

 

70

•

 

it

 

Жертвою

 

холеры

   

въ

 

1831

 

г.

   

была

   

одна

 

душа

   

муж.

пола;

 

въ

 

1848

 

г.

 

16

 

муж.

   

и

 

15

 

женск.,

   

въ

 

1855

 

г.

 

3

 

муж

 

и' 5
™„ л »

   

дййДО-годжан
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—

2.

   

Евангеліе,

 

о

 

которомъ

 

скозано

 

было

 

выше;

 

за

 

по-

терею

 

выходнаго

 

листа — неизвѣстнаго

 

изданія,

 

—

 

вѣроятно

львовскаго

 

изданія,

 

что

 

видно

 

изъ

 

сличенія

 

отпечатанныхъ

Евангелій

 

въ

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

и

 

годѣ.

3.

   

Тріодіоргь — Пентикостаріонъ

 

«отъ

 

Елинскагск

 

йзслѣ-

дованъ»,

 

изданный

 

въ

 

Львовѣ

  

1642

 

г.

 

Мих.

 

Слёзкою.

4.

   

Книжица

    

собранія

   

нужныхъ

 

и

 

благопбтребньіхъ

 

ѳк-

теиій,

 

на

 

первомъ

 

листѣ

 

которой

 

изображенъ

 

крестъ, '

 

а

 

пбдъ

нимъ

 

надпись:

   

Христосъ,

   

въ

 

страдяиіи

 

тёрпѣніе

 

излагаешь,

смирѳніе

 

представляетъ,

 

послушаніе

 

исполняетъ,

 

любовь

 

свер-
■

 

■,

     

І

       

„

                        

й

           

юк

 

.Гвавияк
шаотъ:

 

сими

 

добродѣтелей

 

Маргаритами

 

4

 

роги

  

креста

 

укра-

шаются.

   

И

 

есть

 

выше

   

всѣхъ

 

любовь,

   

одесную

 

послушаніе,

ошуюю

 

терпѣніе.

 

Въ

 

глубинѣ

 

корень

 

добродѣтелѳй —смиреніе,

(Іеронимъ

 

на

 

Евангеліе).

На

 

другой

 

сторонѣ

 

перваго

 

листа

 

изображенъ

 

Григорій

Двоесловъ.

Въархнвѣ

   

хр^нЖ

   

копіи

 

указовъ

   

съ

 

Ш4

 

г/Йёп'о-
вѣдныя

 

тетради

   

начинаются

    

съ

  

1750

 

г.,

 

впрочемъ

 

есть

 

та-

кія

 

и

 

за

 

1726-й

 

и

 

27-й

 

годы.'

 

Случайно

 

уцѣлѣвіііія

 

метрическія

книги

   

начинаются

 

съ

 

1744

 

г.,— неполныя.

   

съ

 

'

 

пришивными

иногда

   

лоскутами,

   

слѵжаЩими

   

за

 

метрическую

 

записку

 

на

случай

 

пропуска

 

".
і

 

гаоз

 

щі

По

 

гражданскимъ

   

вѣдомостямъ

 

въ

    

1724

 

году

    

во

 

вла

дѣніи

 

Долинскаго

 

было

 

22

 

двора,

 

козаковъ

 

въ

 

1731

 

г.

 

было

____________ 3______

                                                            

(мня

оівнлі

                               

боаэ

 

п..

                         

с

   

..

и

 

Напр.,

 

въ

 

метр,

 

за

 

1744

 

г.

 

рож.

 

5,

 

м.

 

8

 

ж.;

 

бракосоч.

стпр.

 

15,

 

лпцъЗО;

 

уиер^

 

7

 

.м.

 

4

 

ж;

 

въ

 

1746

 

г.

 

род.

 

16

 

м.

14

 

ж.;

 

супру^ 8 18^лицъ 0 36,

 

умер.

 

4

 

м.

 

4gk.

 

ит.^'этр

 

такія

цьіФры,

 

который

 

предполагают

 

болыпіѳ

 

каждогодные

 

пропус-

ки въ родившихся и умершихъ,



-

 

6Q9,-

62)

 

семьи.

 

По,

 

цѳрковнымъ

 

записямъ

 

число

 

прихожанъ

 

въ

1;7Г30

 

г.

 

446

 

м.

 

446

 

ж.;

 

въ

 

1750

 

г.— 483

 

муж.

 

458

 

жен.;

въ

 

1770

 

г.

 

530

 

м.

 

520

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

575

 

муж.

 

560

 

ж.;

въ

 

1810

 

г.

 

624

 

м.

 

620

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

678

 

м.

 

680

 

жен.;

въ

 

1850

 

г.

 

736

 

м.

 

738

 

жоп.;

 

1860

 

г.

 

770

 

м.

 

781

 

ж.

Характѳръ,

 

нравы,

 

и

 

образъ

 

жизни

 

иокошичанъ,

 

вопреки

окружающимъ

 

ихъ

 

поселянамъ,

 

нѣсколько

 

рѣзки,

 

грубы,

довольно

 

перекомендательны

 

78 .

 

Покошичанѳ

 

повсемѣстно

извѣстны

 

своею

 

недобросовѣстностію,

 

пристрастіемъ

 

къ

 

ябе-

дамъ

 

и

 

насиліямъ

 

",

 

всѣ

 

почти

 

склонны

 

къ

 

пьянству.

 

eo .

Въ

 

нокощичахъ

 

насчитывается

 

также

 

28

 

дворовъ

 

мѣлко-

помѣстныхъ

 

дворянъ;

 

большая

 

часть

 

таковыхъ—

 

происхожде-

ния

 

козачьяго;

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

горячо

 

старается

 

отстаивать

право

 

своей

 

части

 

дворянской

 

и

 

при

 

первомъ

 

удобномъ

 

къ

тому

 

случаѣ,

   

въ

  

кругу

 

своей

 

же

 

родни,

 

старается

 

показать

is

 

Окружные

 

селяне

 

называютъ

 

Покощинцевъ

 

«Бѣломыж-

никаыи,

 

Вовкулаками

 

и

 

Козоѣдами»-,

 

Последнее

 

прозвище

 

по-

лучили

 

они

 

за

 

то,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

филипповъ

 

иосгъ

отважился

 

по

 

закладу

 

ѣсть

 

козу.

 

Дикая

 

грубость!

ч»

 

Жалобы

 

1)

 

полицейскихъ

 

чиновъ,

 

вынуждеяныхъ

 

дол

гомъ

 

службы

 

разбирать

 

мѣдочныя

 

дѣла,

 

превышающія

 

своею

численностію

 

всѣ

 

дѣда

 

другихъ

 

селеній

 

ихъ

 

вѣдомства;

 

2)

 

мѣстн

расправы,

 

ежедневно

 

почти

 

дающіе

 

судь

 

отцу

 

съ

 

сілномъ,

 

женѣ.

съ

 

мужемъ,

 

брату

 

съ

 

сестрою,

 

сосѣду

 

съвдовпцей

 

и

 

подоб.

 

ру-

чательство

 

недобраго

 

мнѣнія

 

о

 

чести

 

Поконшица.

so

 

Въ

 

Покошичахъ

 

4

 

шинка:

 

лѣтъ

 

50

 

назадъ

 

въ

 

Поко-

шичахъ

 

насчитывалось

 

до

 

50

 

винокурней.

 

Въ

 

1859

 

г.

 

въ

 

од-

номъ

 

изъ

 

шинковъ

 

Цокошицкихъ

 

продано

 

горячаго

 

вина

 

до

3000

 
ведеръ.



-610

себя.

 

Съ

 

такимъ

 

духскь

 

онъ

 

является

 

вездѣ.

 

Подат-

ное

 

же

 

сословіѳ,

 

задѣтоѳ

 

въ

 

своемъ

 

самолюбіи,

 

при

видѣ

 

близкаго

 

отношенія

 

ихъ

 

родни

 

ко

 

всякой

 

власти,

 

ува-

жающей

 

чины

 

и

 

дворянство — и

 

отдаленное

 

отъ

 

подобныхъ

отношоній

 

своей

 

личности,

 

хотя

 

бы

 

и

 

справедливо

 

искавшее

законной

 

защиты, — съ

 

недовѣріемъ

 

смотрить

 

на

 

всѣ

 

новые

порядки

 

дѣлъ,

 

вводимые

 

начальетвомъ

 

къ

 

ихъ

 

же

 

пользѣ.

Священнику,

 

обязанному

 

по

 

своему

 

призванію

 

быть

 

учитѳ-

лемъ

 

и

 

первымъ

 

органомъ

 

каждой

 

власти,

 

первому

 

же

 

при-

ходится

 

испытывать

 

отъ

 

закоснѣлаго

 

недовѣрія

 

болѣзнь

 

души

и

 

сердца,

 

которая

 

бываетъ

 

тѣмъ

 

мучительнѣй,

 

чѣмъ

 

созна-

тельнѣе

 

для

 

него

 

проповѣдуемая

 

имъ

 

для

 

пользы

 

общей

 

ис-

тина.

 

Въ

 

положеніи

 

наемника,

 

вынужденнаго

 

бѣдностію

 

и

всякими

 

крайностями

 

потакать

 

прихотливымъ

 

себялюбіямъ,

требующимъ

 

иногда

 

и

 

незаконнаго,— всякій

 

изъ

 

Покошиц-

кихъ

 

священниговъ

 

за

 

лучшее

 

призпавалъ

 

искать

 

другаго

прихода.

 

При

 

такой

 

частой

 

перемѣнѣ

 

священниковъ

 

81

 

Поко-

щичане

 

утвердились

 

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

«будетъ

 

попъ, — быдъ

бы

 

приходъ», — въ

 

какое

 

бы

 

отношеніе

 

къ

 

священнику

 

себя

они

 

ни

 

поставили!

 

8а .

Средствами

 

къ

 

жизни

 

покошичанъ

 

служатъ

 

земледѣліѳ

и

 

торговля

 

лѣсомъ,

 

который

 

добывается

 

большею

 

частію

 

хиш

 

-

ничествомъ.

Вь

 

Покошичахъ

 

при

 

всеобщей

 

почти

 

безнравственности

и

 

грубости

 

нравовъ

   

есть

 

однакожъ

 

двѣ

 

личности,

 

рѣзко

 

от-

ві

 

Въ

 

Покошичахъ

 

съ

 

1852

 

по

 

1856

 

г.

 

было

 

поперемѣн-

но

 

пять

 

священниковъ.

82

 

См.

 

въ

 

томъ

 

же

 

прошеніи

 

Е.

 

В.

 

Преосвящ.

 

рапортъ

сельской

 

расправы

 

Кролевецкому

 

окружному

 

начальнику

 

отъ

І8
 

авг.
 

1859
 

г.
 

за
 

№
 

117,



.-

 

61і

 

-

личающіяся

 

отъ

 

прочихъ

 

поселянъ

 

своимъ

 

бозукоризненнымъ

повѳденіемъ

 

и

 

благочестивою

 

жизнію.

 

Первая, —извѣстиая

 

въ

народѣ

 

монашка

 

Анна

 

Поликарпова

 

Ходотъ

 

дочь

 

регистра-

тора.

 

Съ

 

самого

 

дѣтства

 

своего

 

она

 

почувствовала

 

призваніѳ

къ

 

благочестивой

 

дѣвственной

 

жизни.

 

Промыслъ

 

Божій

 

вос-

•

 

питалъ

 

ея

 

душу

 

подъ

 

опытнымъ

 

надзоромъ

 

ѳя

 

блогочестивой

матери;

 

на

 

17

 

году

 

жизни

 

своей

 

она

 

почувствовала

 

неотра-

зимое

 

желаніо

 

итти

 

въ

 

Іерусалимъ;

 

а

 

какъ

 

съ

 

рапнихъ

 

лѣтъ —

сирота,

 

то

 

Она

 

не

 

ямѣла

 

орвдствъ

 

рѣшиться

 

ня

 

подобное

 

дѣ-

ло.

 

Съ

 

единственною

 

цѣлію

 

добыть

 

способы

 

путешествія,

 

она

приняла

 

на

 

себя

 

должность

 

ключницы

 

въ

 

имѣнін

 

помѣщицы

Фонъ-Бригиной.

 

Испитавъ

 

тамъ

 

всевозможные

 

труды

 

для

пріобрѣтенія — въ

 

пользу

 

сначала

 

затаенной

 

мысли,

 

а

 

потомъ

горькія

 

насмѣшки

 

ея

 

легковѣрію,

 

открывшему

 

эту

 

тайну

 

сво-

ей

 

же

 

братіи

 

по

 

ремеслу,

 

она

 

иа

 

издержкахъ

 

годовой

 

зара-

ботанной

 

платы

 

ушла

 

въ

 

Іеруоалимъ.

 

Путешьствіе

 

ея

 

про-

должалось

 

два

 

года.

 

За

 

возвращеніемъ

 

домой,

 

куда

 

прине-

сла

 

съ

 

собой

 

благословеніе

 

патріарха

 

и

 

восточной

 

страны,

она

 

поселилась

 

вблизи

 

роднаго

 

мѣста

 

своего

 

въ

 

3-хъ

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

села

 

въ

 

трущобѣ

 

лѣса,

 

состроивъ

 

себѣ

 

тамъ

 

такъ

называемый

 

скитокъ.

 

Всю

 

жизнь

 

свою

 

проводить

 

она

 

въ

чтеніи

 

Божественныхъ

 

писаній,

 

жнтій

 

святыхъ

 

и

 

молитвъ;

неопуститѳльно

 

каждое

 

богослуженіе,

 

не

 

смотря

 

ни

 

накакія

условія

 

для

 

жизни

 

и

 

здоровья,

 

первая

 

по

 

зову

 

колокола

 

яв-

ляется

 

въ

 

церковь,

 

здѣсь

 

она

 

молится

 

душою

 

и

 

тѣломъ,

 

не-

вольно

 

увлекая

 

и

 

другихъ

 

своимъ

 

примѣромъ.

 

Многіѳ

 

сЧй-

таютъ

 

за

 

счастіе

 

ея

 

совѣтъ

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

предприни-

масмомъдѣлѣ;

 

посѣщоніѳ

 

ею

 

чьего

 

нибудь

 

*ома— даромъблагода-

ти.

 

Бесѣда

 

съ

 

нею

 

умилительно— пріятна;

 

это

 

плодъ

 

много-

вѣдѣнія

 

духовяаго.

 

Средства

 

къ

 

жизни

 

ѳя,

 

честный,

 

мозоло-

вый

 

трудъ.

 

Каждая

 

минута

 

наступившего

 

дня

 

имѣѳтъ

 

свое

дѣло

 
по

 
заведенному

 
ею

 
разъ

 
навсегда

 
порядку.

 
1858

 
г.

 
отъ



—

 

612

 

—
-

 

Щ

 

~

Рыхловскаго

 

игумейа

 

(нынѣ

 

архимандрита)

 

приняла

 

она

 

схв-
JwuHii'

                         

ноа;

               

in

 

а

            

..-

           

',,■
му,

 

уневѣстивъ

 

себя,

 

втайнѣ

 

отъ

 

міра,

 

на

 

всѣ

 

жизнь

 

Христу

подъ

 

именемъ

 

Августьі.

    

Каждый

 

годъ

   

раза

 

два

 

бываетъ

 

въ

Кіевѣ

 

на

 

поклонѳніи

 

мощамъ

 

св.

 

угодниковъ,

   

въ

  

Рыхловск.
9інп(

                                                                       

I?

                                             

;;
и

 

дрѵгихъ

 

монастыряхъ

 

во

 

всякое

    

удобное

    

время.

    

Чуждая
...

 

і.

 

j

 

.....

                            

i (i jj

                                                               

i

                      

j

интереса

 

жптейскаго

 

тихо

 

и

 

мирно

 

проводить

 

она

 

56

 

годъ

отъ

 

роду.

 

Безъукоризиеиная

 

жизнь

 

ея,

 

какъ

 

и

 

всѣхъ

 

вообще

людей

 

добродѣтельныхъ,

 

небыла

 

однакожъ

 

изъята

 

отъ

 

нарѳ-

каній

 

враждебнаго

 

міра.

 

Впрочемъ,

 

какъ

 

ни

 

хитры

 

бывали

уловки

 

завистниковъ

 

добра,

 

старавшихся

 

подорвать

 

о

 

пей

мнѣніѳ

 

людей,

 

но

 

благодать

 

Божія

 

доставляла

 

и

 

доставляетъ

торжество

 

добродѣтели

 

и

 

благочестію.

Неменѣе

 

замечательна

 

въ

 

Покошичахъ

 

другая

 

личность,

это

 

95

 

лѣтній

 

старнкъ

 

Варѳоломей

 

С.

 

Ходотъ.

 

За

 

милосѳр-

діе

 

свое,

 

благодѣяніѳ,

 

набожность,

 

ревность

 

ко

 

храму

 

Божію

И

 

вообще

 

за

 

краткдя

 

человѣческія

 

добродѣтели

 

онъ

 

награж-

денъ

 

отъ

 

Бога

 

долгоденствіомъ

 

и

 

счастіемъ

 

въ

 

дѣтяхъ,

 

а

 

отъ

людей

 

всеобщцмъ

 

искреинимъ

 

уваженіомъ

 

и

 

любовію.

Старожилы

 

говорятъ,

 

что

 

когда-то

 

въ

 

сел$

 

свято

 

соблю-

дался

 

обычай

 

предъ

 

праздниками

 

рожд.

 

Христова,

 

св.

 

Пасхи

и

 

храмоваго

 

дня

 

св.

 

Троицы

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

6

 

декаб-

ря

 

чрезъ

 

ктитора

 

собирать

 

отъ

 

прихожанъ

 

доброхотныя

 

иода-

янія,

 

на

 

вырученныя

 

деньги

 

готовить

 

питной

 

медъ,

 

который

продавался

 

въ

 

полвзу

 

церкви.

 

Теперъ

 

же

 

сущѳствуетъ

 

одинъ

только

 

строго

 

выполняемый,

 

тоже

 

давній,

 

обычай

 

народный

въ

 

какія

 

нибудь

 

дни

 

годовыхъ

 

поминовеній,

 

или

 

въ

 

празд-

ники

 

кормить

 

нищую

 

брахію

 

«старцівъ»,

 

созываемыхъ

 

иногда

съ

 

ближпихъ

 

и

 

отдалецныхъ

 

мѣстъ.

 

Покошичи

 

когда-то

 

слав-

ны

 

были

 

нищенскою

 

школой.
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Благочестивые

 

обычаи:

 

а)

 

Въ

 

посты

 

очень

 

многіе

 

въ

пятницу

 

воздерживаются

 

отъ

 

всякой

 

пищи

 

и

 

питья

 

въ

 

па-

мять

 

страданій

 

Спасителя.

 

Иные

 

постятся

 

и

 

въ

 

среду.

 

Не-

которые

 

по

 

обѣту

 

или

 

по

 

совѣту

 

духовника

 

налагаютъ

 

на

себя

 

постъ

 

и

 

въ

 

другое

 

время,

 

б)

 

Во

 

дни

 

общихъ

 

бѣдствій

совершаются

 

крестныя

 

ходы,

 

какъ

 

и

 

въ

 

великіе

 

дни

 

Пасхи,

рождества

    

Христова

 

и

 

въ

 

храмовый

 

день.
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