
ЧЕРН.НГОВСКІЯ

     

.

it

ИШШ

 

ЩШІ&
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Вых.

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

                                                       

Подписка

  

прини-

1

 

и

 

15

 

числа.

 

Годовая

 

пла

                                                  

иается

 

въ

 

редакціи

та

 

за

 

24

 

нумера

 

съ

 

«При-

                                                  

«Чернигове.

   

Епар-
бавленіами»

 

— 3

   

р.

   

60

   

к.

                  

]07П

                       

хіальныхъ

    

Извѣс

Оезъ

   

перес.

   

и

  

(отчисляя

                 

ІОіЛ

                       

тій»,

 

въ

 

зданіи

 

Ду-
въ

 

укупорочный

   

расходъ

                                                  

ховной

   

Семчнаріи,
37

 

к.

   

и

 

пересылочный

 

53

                                                 

въ

 

Чернигов*,

ж.)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

укупорк

    

( ГО д Ъ

   

ДвѢНАДЦАТЫЙ).

:

Д»

 

22.

                                     

15

 

Ноября.

Содеряавіе:

   

I.

   

Распоряженія

   

Высшего

   

Правительства. — II.

   

Распоряженія

Епархіальнаго

 

Начальства. — III.

 

Объявлевіе.

Распоряженіе

 

Высшаго

 

Правительства.

'Mm
Возведеніе

 

въ

 

санъ

 

протоіерея,

По

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

10

 

аирѣлн

 

сего

 

года

 

за

№

 

608,

 

священникъ

 

Стародубской

 

Сѵмеоновской

 

церкви

Іоаннъ

 

Езерскій,

 

Его

 

Преосвящонствомъ

 

Преосвящдннѣй-

шіілъ

 

Наѳананломъ,

 

Еішскопомъ

 

Черниговскимъ

 

и

 

Нѣжин

ікимъ

 

въ

 

1-й

 

день

 

октября

 

сего

 

1872

 

года

 

возведепъ

 

въ

саиъ
 

протоіерея.
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Отношеніе

 

Хозяйственна™

 

Управленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

отъ

 

22

 

сентября

 

1872

 

года

 

№

 

10379,

 

на

 

имя

 

Его

Преосвященства,

 

о

 

выпускѣ

 

въ

 

продажу

 

2-го

 

тома

 

пол-

наго

 

собранія

 

постановленій

 

и

 

распоряжепій

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству.

Прсосвященнѣйшій

 

Влядыко,

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь.
х

 

і

По

 

раепоряженію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

въ

 

С.-Петер-

бургской

 

Синодальной

 

ТипограФІи

 

отпечатанъ

 

нынѣ

 

2-й

томъ

 

полнаго

 

собранія

 

постаиовлеііій

 

и

 

расчораженій

 

по

духовному

 

вѣдомству,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

узаконенін

1722

 

года

 

(4'

 

|

 

иечатныхъ

 

листовъ)

 

и

 

выпущенъ

 

въ

 

про-

дажу

 

по

 

слѣдуюшей

 

цѣнѣ:

 

па

 

веленевой

 

бумагѣ

 

по

 

два

рубля

 

сорокъ

 

коп.,

 

а

 

на

 

простой

 

обыкновенной-

 

бумагѣ

 

по

два

 

рубля

 

за

 

экземпляръ

 

въ

 

переплет!

 

бумажпомъ.

Сообщая

 

объ

 

этомъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

въ

 

до-

полнеиіе

 

къ

 

отношенію

 

Его

 

Сіате.іьсіва,

 

Графа

 

'Димитрія

Андреевича

 

Толстаго,

 

отъ

 

24

 

декабря

 

1870

 

г.

 

за

 

№13896,

имѣю

 

честь

 

покориѣйше

 

просить

 

Ввсъ,

 

Милостивый

 

Госу-

дарь

 

и

 

Архипастырь,

 

неизволите

 

ли

 

признать

 

возможнымъ

рекомендовать

 

и

 

это

 

изданіе,

 

подобно

 

первому

 

тому,

 

духо-

венству

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархін.

Резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

елѣдующая:

 

«Конеи-

сторіи

 

постановить:

 

не

 

слѣдуетъ

 

ли

 

для

 

каждой

 

церкви

выписать

 

по

 

экземпляру

 

означенной

 

книги

 

и

 

затѣмъ

 

пред-

ставить».
■
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Черниговскою

 

Духовною

 

Консисторіею

 

постановлено:

отношение

 

Хозяйственная

 

Управленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

съ

иослѣдовавшею

 

на

 

немъ

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ,

 

рекомендуя

 

дабы

духовенство

 

Епархіи

 

озаботилось

 

выписать

 

на

 

церковную

сумму

 

по

 

экземпляру

 

этой

 

книжки

 

для

 

каждой

 

церкви.

Распоряженія.

 

Епархіальн.

 

Начальства.

Предложенге

   

Его

   

Преосвященства

   

Ііреосвященнѣй-

иѣйшаго

 

Наѳанаила

 

Епископа

  

Черниговского

  

и

  

Нѣ-

жинскаго

  

Черниговской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Депутаты

 

духовенства

 

Черниговской

 

Епархіи,

 

на

 

об-

щемъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

маѣ

 

текущаго

 

года,

 

журпальиымъ

 

поста-

новленіемъ,

 

просили

 

моего

 

раепоряжеиія

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

о

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

для

 

рѣшенія

 

которыхъ

 

созывается

 

епархі-

альный

 

съѣздъ,

 

было

 

заблаговременно,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

мѣсяца

 

за

 

три,

 

печатаемо

 

въ

 

мѣстиыхъ

 

Епархіалышхъ

Нзвѣстіяхъ

 

о

 

назначеніи

 

времени

 

собранія

 

съѣзда.

Признавая

 

съ

 

своей

 

стороны

 

эту

 

мѣру

 

полезною,

 

для

болѣе

 

зрѣлаго

 

обсужденія

 

нѣкоторыхъ

 

вопросовъ

 

на

 

досу-

ги,

 

въ

 

домѣ,

 

и

 

содействующею

 

скорѣпшему

 

рѣніенію

 

оиыхъ

насъѣздѣ,

 

предлагаю

 

Консисторіи

 

(применительно

 

къ

 

1

примѣч.

 

§

 

21

 

Уст.

 

Дух.

 

Учплищъ)

 

сдѣлать

 

надлежащее

распоряженіе

 

о

 

созваніи

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Чернигов-

ской

 

Епархіи

 

на

 

общій

 

съѣздъ

 

къ

 

5

 

числу

 

Февраля

 

1873

года,

 
для

 
разсмотрѣнія

 
слѣдующихъ

 
предметовъ:
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1)

   

Для

 

пересмотра

 

вопросовъ,

 

отложенныхъ

 

общимъ

съѣздомъ

 

депутатовъ

 

духовенства,

 

по

 

многочисленности

предметовъ

 

заиятій

 

онаго

 

въ

 

маѣ

 

1872

 

года,

 

до

 

болѣе

благопріятнаго

 

времени,

 

какъ-то:

 

а)

 

объ

 

увеличеніи

 

учи-

лищной

 

программы

 

нѣкоторыми

 

предметами

 

гимнззическаго

курса,

 

согласно

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

14

 

іюла

 

1872

г.

 

за

 

№

 

30;

 

б)

 

о

 

закрытіи

 

Стародубскаго

 

училища

 

и

 

со-

едппеніп

 

онаго

 

съ

 

Черниговскимъ

 

училищемъ;

 

в)

 

объ

 

изы-

скании

 

средслвъ

 

на

 

жалованье

 

членамъ

 

Семинарскаго

 

и

 

учи-

лищныхъ

 

Правленій,

 

служащимъ

 

по

 

выбору

 

отъ

 

духовен-

ства;

 

г)

 

о

 

способе,

 

какимъ

 

своевременно

 

и

 

безпрепят-

стсеиио

 

могло

 

бы

 

быть

 

производимо

 

пособіе

 

депутатаиъ

духовенства,

 

являющимся

 

на

 

съѣзды

 

по

 

дѣламъ

 

училищ-

нымъ,

 

въ

 

размѣрѣ,

 

указанномъ

 

отъ

 

Епа])хіалыіаго

 

Началь-

ства.

2)

  

Для

 

разсмотрѣнія

 

средствъ

 

па

 

содержаніе

 

духов-

ныхъ

 

учплищъ

 

Черниговской

 

епархпі

 

въ

 

1873

 

году,

 

сооб-

разно

 

со

 

смѣтами

 

оиыхъ,

 

и

 

для

 

изысканія

 

способовъ

 

на

покрытіе

 

расходовъ,

 

превышающнхъ

 

годовыя

 

смѣты

 

учи-

лищныя

 

за

 

1872

 

годъ,

 

если

 

таковые

 

расходы

 

окажутся.

3)

  

Для

 

разсмотрѣнія

 

вопроса

 

о

 

жалованьѣ

 

учителю

нкопописапія

 

при

 

Черниговской

 

Семинаріи.

4)

  

Для

 

изыскапія

 

средствъ

 

на

 

покрытіе

 

новыхъ

 

рас-

ходовъ

 

но

 

содержанію

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

5)

   

Для

 

обсужденія

 

мѣры,

 

постановленной

 

на

 

обще-

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

маѣ

 

сего

 

года,

 

о

 

снабженіи

 

всѣхъ

церквей

 

епархін

 

свѣчами

 

изъ

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

за-

вода,

 

чрезъ

 

открытіе

 

церковныхъ

 

свѣчныхъ

 

лавокъ

 

при

всѣхъ

 

уѣздиыхъ

 

собориыхъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ,

 

а

также

 

и

 

въ

 

многолюдныхъ

 

торговыхъ

 

мѣстечкахъ.



—

 

549

 

—

6)

  

Для

 

разсмотрѣнія

 

вновь

 

поступившихъ

 

прошеній

объ

 

уменьпіеніи

 

21g

 

сбора

 

съ

 

пѣкоторыхъ

 

церкаей

 

на

 

со-

держаніе

 

духовныхъ

 

училищъ.

7)

   

Для

 

распредѣленія

 

вѣичиковой

 

суммы

 

между

 

ду-

ховными

 

училищами,

 

собранной

 

на

 

содержаніе

 

учсниковъ,

нуждающихся

 

въ

 

пособіи

 

церковпомъ.

-

Еандидать

  

на

  

судебный

  

должности

  

при

 

Прокурорѣ

Московской

 

Судебной

 

Палаты

 

Іитулярный

 

Совѣтникъ

А.

 

Богословски^

 

обратился

 

къ

 

Едо

 

Преосвященству

 

съ

просьбою ,

 

слѣдуюгцаго

 

содержанья:

Ваше

   

Преосвященство,

Милостивѣпшій

 

Отецъ

 

и

 

Архипастырь!
ill

Почтительнейше

 

представляя

 

при

 

семъ

 

Вашему

 

Пре-

освященству

 

экземпларъ

 

составленная

 

мною

 

Сборника

 

ста-

тей

 

Судебныхъ

 

Уставовъ

 

20

 

ноября

 

1864

 

года,

 

имѣющихъ

отношепіе

 

къ

 

ведомству

 

православная

 

исповѣданія,

 

имідо
честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

Васъ:

 

непрпзнаете

 

ли

 

возмож-

пымъ

 

рекомендовать

 

означенную

 

книгу

 

иричтамъ

 

подвѣ-

доиственной

 

Вамъ

 

енархіи,

 

чрезъ

 

расноряженіе

 

о

 

нриие-

чатаніи

 

о

 

ней

 

въ

 

Черниговскихъ.

 

Епархіалышхъ

 

Извѣ-

стіяхъ.
-

Fla

 

случай

 

Вашему

 

Преосвященству

 

благоугодно

 

бу-

детъ

 

обратить

 

милостивое

 

внимаиіе

 

на

 

мою

 

покорнѣйшую

просьбу,— имѣю

 

честь

 

увѣдомить,

 

что

 

книга

 

моя

 

продается
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въ

 

Москвѣ,

 

у

 

книгопродавцевъ

 

Анисимова

 

(на

 

Никольской

улицѣ)

 

и

 

Соловьева

 

(на

 

Страстномъ

 

бульварѣ)

 

по

 

50

 

к.

сер.

 

за

 

экземпляръ;

 

на

 

пересылку

 

прилагается

 

за

 

одинъ

Фунтъ

 

по

 

почтовому

 

разстоянію.

Резолюція

 

на

 

семъ

 

Его

 

Преосвященства

 

слѣдующая:

«Консйсторіи

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

общеполезную

 

книжку,

напечатать

 

съ

 

рекомендапіею

 

отъ

 

меня

 

въ

 

Епархіальныхъ

Извѣстіяхъ,

 

предписать

 

совѣтамъ

 

благочннпыхъ

 

выписать

на

 

кошельковую

 

сумму

 

нужное

 

число

 

экземнляровъ».

Еопгя

 

опредѣлетя

  

Черниговской

 

Духовной

 

Еонсисто-

рігь^

 

состоявшагося

 

6

 

октября

 

сего

 

1872

 

г.,

 

утверж-

деннаго

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Паѳанаилом

14

 

октября

 

1872

 

года.

По

 

указу

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

Черни-

говская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

предложеніе

 

IJpe-

освященнаго

 

Серапіона

 

Епископа

 

Новгородсѣверскаго,

Викарія

 

Черниговской

 

Епархіи,

 

данное

 

Консисторіи

 

2-го

сего

 

октября

 

за

 

№

 

1432,

 

при

 

которомъ,

 

по

 

распоряже-

нію

 

Преосвященнѣйаіаго

 

Наѳаиаила

 

Епископа

 

Чернигов-

скаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

препровождаетъ

 

въ

 

подлинникѣ

 

жур-

налъ

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

Черниговскаго

 

училпіцнаго

 

округа

6

 

мая

 

1872

 

г.

 

на

 

разсмотрѣиіе

 

Консисторіи,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

опредѣленіе

 

uo

 

сему

 

дѣлу,

 

но

 

надлежащемъ

 

утвер-

жденіи,

 

было

 

сообщено

 

для

 

припечатанія

 

въ

 

мѣстныхъ

Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ,

 

въ

 

редакцію

 

оиыхъ.

 

Журна-

ломъ

 

симъ

 

депутаты

 

окружнаго

 

съѣзда

 

Черниговскаго

 

учи-

лищнаго

 
округа

 
6

 
мая

 
1872

 
г.,

 
по

 
выслушаніи

   
заявленііі
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и

 

прошеній

 

нѣкоторыхъ

 

депутатовъ

 

сего

 

училищнаго

 

окру-

га,

 

на

 

коихъ

 

журналомъ

 

окружная

 

съѣзда,

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ

 

утверждепнымъ

 

18

 

января

 

1872

 

г.,

 

наложевъ

денежный

 

штрпФЪ

 

за

 

неявку

 

въ

 

собраиіе

 

съѣзда,

 

иризнавъ

причины,

 

представленный

 

ими

 

въ

 

свое

 

оправданіе,

 

заслу-

живающими

 

уваженія,

 

постановили:

 

снять

 

наложенный

штрзФЪ

 

съ

 

священниковъ:

 

Василія

 

Эллан.скаго,

 

Григорія

Прокоповича,

 

Николая

 

Добрянекаго,

 

Григорія

 

Кушакевн-

ча

 

и

 

Луки

 

Кодратовскаго,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

не

 

только

они,

 

но

 

и

 

іірочіе

 

депутаты

 

Черниговскаго

 

учплищнаго

округа

 

неуиуотителыю

 

являлись

 

на

 

съѣздъ,

 

или

 

же,

 

при.

невозможности

 

сампмъ

 

быть

 

на

 

засвданіяхъ,

 

извѣщали

 

бы

о

 

семъ

 

своихъ

 

кандидатовъ

 

для

 

явки

 

ихъ

 

въ

 

съѣздъ

 

и

 

о

семъ

 

извѣщали

 

бы

 

письменно

 

съѣздъ

 

депутатовъ

 

для

 

свѣ-

дѣнія

 

и

 

безостановочная

 

хода

 

дѣлъ;

 

а

 

священника

 

села

Олоршковь

 

Павла

 

Кладькевича,

 

какъ

 

неявлявпіагося

 

къ

своей

 

должности

 

въ

 

третій

 

разъ,

 

вновь

 

обложить

 

штра-

фомъ

 

и

 

взыскать

 

сь

 

него

 

какъ

 

за

 

прежніе

 

съѣзды

 

такъ

 

и

за

 

настоящій

 

по

 

10

 

р.

 

и

 

притомъ

 

просить

 

мѣстнаго

 

благо-

чинная

 

обязать

 

онаго

 

Кладькевича

 

подпискою

 

къ

 

предста-

вление

 

съѣзду,

 

имѣющеиу

 

быть,

 

объяснепія

 

о

 

причинахъ '
его

 

неявки

 

къ

 

исполнение

 

возложеоной

 

на

 

него

 

обязанно-

сти

 

депутата

 

окружная

 

съѣзда.

 

('правка:

 

Въ

 

собрапіи

иостановлепій

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

|jj

 

декабря

 

1872

 

года,

между

 

прочимъ

 

сказано:

 

члены

 

съѣздовъ,

 

уклоняющіеся

отъ

 

участія

 

въ

 

нихъ

 

безъ

 

уважителыіыхъ

 

причипъ,

 

под-

вергаются

 

за

 

то

 

денежнымъ

 

или

 

другимъ

 

взыскзніямъ,

 

по

усиотрѣнію

 

Епархіалыіаго

 

Начальства.

 

-П

 

р

 

и

 

к

 

а

 

з

 

а

 

л

 

и:

По

 

разсмотрѣніи

 

означенная

 

журнала

 

съѣзда

 

депутатовъ

Черниговскаго
 

училищнаго

 
округа

 
6

 
мая

 
1872

 
года,

 
Кон, ;
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систорія

 

полагаетъ:

 

1)

 

предписать

 

благочинному

 

спящен-

нику

 

Корноухову

 

взыскать

 

съ

 

священника

 

Кладькевича

наложенный

 

на

 

пего

 

окружнымъ

 

училищпымь

 

съѣздомъ,

за

 

троекратное

 

уклонеше

 

отъ

 

участія

 

въ

 

съьздахъ

 

безъ

уважительныхъ

 

иричинъ,

 

штрагь

 

тридцать

 

рублей

 

и

 

пред-

ставить

 

оные

 

въ

 

духовное

 

попечительство

 

и

 

объ

 

исполне-

ніи

 

донесть

 

Консисторіи;

 

2)

 

о

 

сложеніи

 

наложеннаго

штраФа

 

съ

 

священниковъ:

 

Элланскаго,

 

Прокоповича,

 

Доб-

рянекаго,

 

Кушакевича

 

и

 

Кодратовскаго,

 

дать

 

знать

 

озна-

чепнымъ

 

священникамъ

 

чрезъ

 

мѣстпыхъ

 

благочинныхъ;

 

3)

согласно

 

предложенію

 

Его

 

Преосвященства,

 

сообщить

 

въ

редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Изиѣстій

 

конію

 

насгоящаго

 

опрс-

дѣленія

 

Консисторіи

 

для

 

иапечатанія

 

въ

 

оиыхъ

 

какъ

 

для

общаго

 

вѣдѣнія,

 

такъ

 

и

 

иеполненія

 

постановлеиія

 

съѣзда

Черниговскаго

 

училищная

 

округа

 

6

 

мая

 

1872

 

г.

 

со

 

сто-

роны

 

депутатовъ.

Рукоположеніе.

        

,і1!

Окоичившій

 

курсъ

 

паукъ

 

въ

 

Черниговской

 

Духовной

Семинаріи

 

Сергій

 

Шіяиовъ,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

15-го

октября

 

сего

 

года,

 

рукоиоложепъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Тро-

ицкой

 

церкви

 

села

 

Хлопяниковъ

 

Сосницкая

 

уѣзда.

Перемѣщенія.

—

 

Благочинный

 

3-го

 

округа

 

Кролевецкая

 

-уѣзда

священникъ

 

села

 

Радичева

 

ПрокоФІй

 

Горбаювскій

 

5-го

октября

 

сего

 

года

 

перемѣщеиъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

къ

 

рождество

 

Богородичной

 

церкви

 

въ

 

мѣстечко

 

Симео-

новку

 
Новозыбковская

 
уѣзда.
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Свяшенникъ

 

села

 

Новоселокъ

 

Остерскаго

 

уѣзда

Алексѣй

 

Слѣпушкинъ

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

21

 

сентября

 

сего

 

года

 

послѣдовавшей,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

Церковище

 

Козелецкаго

 

уѣзда.

—

   

Свяшенникъ

 

села

 

Высокая

 

Стародубскаго

 

уѣзда

Михаилъ

 

Лукашевичъ

 

30

 

сентября

 

сего

 

года

 

перемѣщенъ

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Рохманово

 

сего

 

же

 

у.,

съ

 

порученіемъ

 

въ

 

его

 

завѣдываніе

 

и

 

прихода

 

села

 

Вы-

сокаго.

—•

 

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

села

 

Бутовки

Городницкаго

 

уѣзда

 

діаконъ

 

Василій

 

Троцкій,

 

по

 

резолю-

ціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

14

 

октября

 

сего

 

года

 

послѣдо-

вавшей,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Хрешатое

 

Козелецкаго

 

у.,

на

 

исаломщицкое

 

же

 

мѣсто.

—

  

Свяшенникъ

 

Новярод<'ѣверской

 

соборно-Успенской

церкви

 

Петръ

 

Доброленскій

 

18

 

октября

 

сего

 

года

 

нере-

мѣщепъ

 

въ

 

с.

 

Кузнецы

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

его

 

мѣ-

сто

 

23

 

октября

 

опредѣлеиъ

 

свяшенникъ

 

села

 

Яновки

 

Глу-

ховскаго

 

у.

 

Павелъ

 

Флеровъ,

 

въ

 

селѣ

 

же

 

Яновкѣ

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

закрыто.

Избраніе

 

въ

 

приходскгя

 

попечительства.

Въ

 

открытыя

 

попечительства

 

избраны

 

на

 

три

 

года

 

при

церквахъ:

 

1)

 

Николаевской

 

села

 

Гнѣдина

 

Остерскаго

 

у.

предсѣдателемъ

 

казенный

 

крестьянинъ

 

Матвей

 

Ивановъ

Кошарный

 

и

 

членами—казенные

 

крестьяне:

 

Гурій

 

Яремен-

ко,

 

СтеФанъ

 

Придиба,

 

Терентій

 

Кудько,

 

ТроФимъ

 

Кудько,

Григорій

 

Лазарь,

 

Максимъ

 

Онищенко

 

и

 

Арсеиій

 

Придиба;

2)

 
Николаевской

 
села

 
Занекъ

   
Нѣжинскаго

 
у.

   
предсѣда-
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„елемъ

 

надворный

 

сѳвѣтникъ

    

Константинъ

   

Адасовскій

   

и

членами

 

козаки:

 

Анапій

 

Хоменко,

 

Иванъ

 

Хоменко,

 

Ѳедоръ

Адасовскій,

  

Максимъ

 

Панченко,

   

Моисей

 

Топѣхъ,

   

Дими-

трііі

 

Дробязка,

 

Яковъ

 

Хоменко,

    

Давндъ

  

Панченко.

    

Ев-

фимъ

 

Сацусъ

 

и

 

крест,

 

собств.

 

Евфіімь

 

Ялохъ;

 

3)

 

Троиц-

кой

 

с.

 

Лобановки

  

Новозыбковскаго

 

уѣзда

   

предсѣдателемъ

госуд.

  

крест.

 

Евфпмъ

 

Зыкуновъ

 

и

 

членами

 

госуд.

 

крест.:

Лаврептій

 

Сахонцовъ,

    

Матѳей

  

Петроченко,

    

Семенъ

   

Ко-

шевскій,

    

Ѳедоръ

   

Зыкунъ,

    

Марко

    

Нерезковъ,

 

.

 

Моисей

Рубель

 

и

  

козакъ

 

Яковъ

 

Пиневпчъ;

 

4)

 

рождество- Богоро-

дичной

 

с.

 

Людкова

 

того

 

же

 

у.

 

предсѣдателемъ

 

кол.

 

ассес.

Петръ

 

Иванов.

  

Зѣнчепко

 

и

 

членами:

  

кол.

 

ассес.

 

"

 

Семенъ

Зѣнченко,

 

кол.

 

ассес.

 

Иванъ

   

Зѣнченко,

    

поручикъ

   

Сте-

Фанъ

 

Зѣнченко,

 

губ.

 

секр.

 

Андрей

 

Малииовскій,

 

кол.

 

секр.

Григорій

 

Зѣнчепко,

 

тит.

 

сов.

 

Онисимъ

   

Хмелевскій,

  

губ.

секр.

  

Гаврінлъ

 

Зьнченко,

 

туб.

  

секр.

 

Алексаидръ

   

ГІрнго-

ровскій,

 

тит.

 

сов.

    

Максимъ

 

Зѣнченко,

   

козакъ

   

Михаилъ

Мартыновскій,

 

мѣщ.

 

Иванъ

 

Дабенко,

 

крест,

 

собственники:

Лука

 

Бурдынъ,

 

Максимъ

 

Прищепа,

   

Иванъ

   

Орѣшенко

   

и

Михаилъ

 

Крт?воносовъ;

 

5)

 

Покровской

   

г.

  

Сосницы

   

пред-

сѣдателемъ

 

дворянинъ

 

Петръ

 

Бѣлецкій

 

и

 

членами:

 

дворя-

нииъ

 

Николай

 

Бсродоиосъ,

   

мѣщ.

 

Савва

 

Мокреницъ,

   

ко-

заки:

 

Евѳимъ

 

Довгій,

 

Іоаннъ

 

Авраменко,

 

Тимоѳей

 

Лугов-

скій

 

и

 

временнообязан.

 

крест.

 

Іаковъ

 

Песнкъ,

   

Іоаннъ

   

и

СтеФанъ

 

Ярмоленки;

 

6)

 

Николаевской

 

с.

 

Ваганичъ

 

Город-

ницкаго

 

уѣзда

 

на

 

шесть

 

лѣтъ

   

предсѣдателемъ

   

ротмистръ

Николай

 

Ивановичъ

 

Евреиновъ

   

и

   

членами:

    

подиоручикъ

Петръ

 

Стаховичъ,

 

діаконъ

 

Петръ

 

Иетровскій,

 

казен.

 

кре-

стьяне:

  

Николай

 

Споиокъ,

 

Леоіттій

 

Снопокъ,

 

козаки:

   

Ва-

силій

 

Кошокъ,

 

Петръ

 

Бѣлогубъ,

 

крестьяне

  

собственники:
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ТроФимъ

 

Муренко,

 

Данило

 

Сакуненко,

 

Лука

 

Товкачъ,

Василій

 

Криволапъ,

 

Кириллъ

 

Горбатый,

 

Евсевій

 

Снопокъ,

Павелъ

 

Снопокъ,

 

Романъ

 

Лущай,

 

Адамъ

 

Денисенко,

 

Ко-

дратъ

 

Дубина

 

и

 

Аѳанасій

 

Лущай;

 

7)

 

при

 

успенской

 

церк-

ви

 

с.

 

Березы

 

Глуховскаго

 

уѣзда

 

избраны

 

на

 

шесть

 

лѣтъ

предсѣдателемъ

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Александръ

 

Гераси-

вичъ

 

ТрОФимепко

 

и

 

членами:

 

губ.

 

секр.

 

Девъ

 

Шлнке-

вичъ,

 

кол.

 

секр.

 

Аристархъ

 

Шликевичъ,

 

штабъ-ротмпстръ

Аполлонъ

 

Шликевичъ,

 

кол.

 

ассес.

 

Иванъ

 

Коченовскій,

губ.

 

секрет.

 

Иванъ

 

Дубина,

 

козаки:

 

Прокопій

 

Хоменко

Климептій

 

Шевель,

 

Яковъ

 

Лукьяненко,

 

Кириллъ

 

Богда-

иовичъ,

 

"Иванъ

 

Шевель,

 

казен.

 

крее-тьяие:

 

Лаврентій

 

Лав-

риненко,

 

Паптелеимонъ

 

Пономаренко,

 

Авдѣй

 

Богутъ,

 

Фе-

доръ

 

ТроФименко,

 

временнообязан.

 

крест.

 

Иванъ

 

Чайко

 

и

мѣщанинъ

 

Григорій

 

Карпинскій;

 

8)

 

Іоанно-Предтечевской

с.

 

Палѣевки

 

Глуховскаго

 

у.

 

иредсѣдателемъ

 

священникъ

Иванъ

 

Васильевъ

 

Ивановъ

 

и

 

членами

 

казенные

 

крестьяне:

Савва

 

Хомовнепко,

 

Иванъ

 

Панченко,

 

Ѳедоръ

 

Дьяченко,

Романъ

 

Ковтунъ,

 

Тарасъ

 

Леонтьепко,

 

Василій

 

Малышеп-

ко,

 

Григорій

 

Форостяпка

 

и

 

Терентій

 

Галушка;

 

9)

 

рожде-

ство-Богородичной

 

с.

 

Орловки

 

того

 

же

 

уѣзда

 

предсѣдате-

лемъ

 

козакъ

 

Семенъ

 

Лысенко

 

и

 

членами

 

козаки:

 

Евстратъ

Потапенко,

 

'Прокофій

 

Грекъ,

 

Иванъ

 

Батехъ,

 

крестьяне

собственники:

 

Діонисій

 

Бипдюгъ,

 

йвацъ

 

Павлюкъ

 

и

 

Ми-

хаилъ

 

Дьяченко.

Постановленгя

 

Совѣта

  

Черниговскаго

   

епархгалънаго

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

училища

 

10-го

 

октября

 

составилъ

  

слѣдующее

постановленіе,

 

утвержденное

 

Его

 

Преосвященствомъ:

  

под-
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,

твердить

 

родителямъ,

 

родственникамъ

 

и

 

опекупамъ

 

воспи-

танницъ,

 

чтобы

 

они

 

предъ

 

отпускомъ

 

послѣднихъ

 

изъ

 

учи-

лища,

 

а

 

также

 

и

 

при

 

возвращеніи

 

ихъ

 

въ

 

оное,

 

являлись,

или

 

сами,

 

или

 

присылали

 

благонадежныхъ

 

лицъ

 

женскаго

пола,

 

для

 

надзора

 

въ

 

дорогѣ,

 

безъ

 

чего

 

воспитанницы

 

не

будутъ

 

отпускаемы

 

изъ

 

училища.

—

 

Совѣтъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

усмо-

трѣвъ,

 

что

 

о

 

неявкѣ

 

нѣкоторыхъ

 

воспитанницъ

 

изъ

 

отпу-

ска

 

въ

 

назначенный

 

срокъ

 

въ

 

училище

 

нѣтъ

 

донесеній

 

отъ

мѣстныхъ

 

благочинныхъ,

 

несмотря

 

на

 

распоряженіе

 

о

 

семъ

совѣта,

 

припечатанное

 

въ

 

Епархіальиыхъ

 

йзвѣстіяхъ

 

въ

1870

 

году,—журналомъ

 

10

 

октября

 

сего

 

года,

 

утверж-

деннымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

поста-

новилъ:

 

такъ

 

какъ

 

прописанное

 

расіюряжёніе

 

совѣта

 

вы-

полняется

 

не

 

всѣми

 

родителями

 

и

 

родственниками

 

воспи-

танницъ,

 

или

 

выполняется

 

несвоевременно,

 

то,

 

въ

 

предот-

вращеніе

 

на

 

будущее

 

время

 

могущихъ

 

происходить

 

отъ

сего

 

безпорядковъ,

 

подтвердить

 

вторично

 

чрезъ

 

Енархіаль-

ныя

 

Извѣстія,

 

чтобы

 

о

 

причинахъ

 

неявки

 

воспитанницъ

 

изъ

отпусковъ

 

въ

 

училище

 

въ

 

срокъ

 

безъ

 

замедленія

 

было

 

до-

носимо

 

совѣту

 

мѣстиыми

 

благочинными.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

совѣтъ

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

постановить

 

слѣдующее:

 

такъ

какъ

 

пѣкоторыя

 

изъ

 

воспитанницъ,

 

уѣзжающихъ

 

въ

 

отпу-

ски,

 

не

 

являются

 

въ

 

училище

 

въ

 

течепіи

 

весьма

 

продол-

жительнаго

 

времени,

 

простирающегося

 

даже

 

иногда

 

до

 

цѣ-

лаго

 

учебнаго

 

года;

 

то

 

отселѣ

 

каждая

 

воспитанница,

 

ко-

торой,

 

по

 

чему

 

либо,

 

придется

 

прожить

 

внѣ

 

училища

 

въ

теченіе

 

года,

 

будетъ

 

совсѣмъ

 

увольняема

 

изъ

 

онаго.
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Объявленіе.

Въ

 

Стародубскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

имѣются

 

въ

настоящее

 

время

 

двѣ

 

наставническія

 

вакансіи

 

по

 

церков

ному

 

пѣнію

 

и

 

чистописанію,

 

съ

 

жалованьемъ

 

по

 

каждой

изънихъ

 

по

 

100

 

руб.

 

Преподаватели

 

этихъ

 

предметовъ

 

могутъ

быть

 

наставниками

 

въ

 

приготовительномъ

 

классѣ,

 

гдѣ

 

пред-

полагается

 

имѣть

 

двухъ

 

наставниковъ,

 

съ

 

жалованьемъ

 

для

каждаго,

 

изъ

 

суммъ

 

духовенства,

 

по

 

220

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

ПротоіерейА.Колосовъ.
Ииспекторъ

 

Семинаріи

 

Л.

 

Еѣлоусотгчть.

Дозволено
 

цензурою.

 
Черниговъ.

   
22

 
Ноября

  
1872

 
г.

 
Земская

 
ТжпограФІя,
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II.

 

НѣжинскіЙ

   

Вкеденскій

 

дѣвпчіЙ

 

мояастырк.

ГОРОДНИЦКІЙ

  

УЪЗДЪ.

(Процолженіс.)

ЛЮБ

 

Е

 

Ч

 

Ь

мѣстечко,

 

въ

 

70

 

верстахъ

 

отъ

 

Городни,

 

въ

 

50

 

отъ

 

Чер-

нигова,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Днепра,

 

на

 

мѣстѣ

 

весьма

 

кра-

сивомъ,

 

высокомъ

 

и

 

изрытомъ

 

глубокими

 

провалами,

 

мест-

ность

 

его

 

очень

 

походить

 

па

 

мѣстность

 

Кіева.

Любечь— русскій

 

городъ

 

еще

 

языческихъ

 

временъ,

 

из-

вестный

 

съ

 

882

 

г.

 

36 .

 

Малуша,

 

дочь

 

Малка

 

Любчанина,

Ольги

 

на

 

ключница

 

и

 

мать

 

к.

 

Владиміра,

 

сестра

 

воеводы

Добрыни

 

%

 

въ

 

старыхъ

 

лѣтахъ

 

своихъ

 

считалась

 

прори-

цательницею,

 

возвѣщавшею

 

волю. неба

 

въ

 

праздникъ

 

коляды.

Западный

  

писатель

   

такъ

  

пишетъ

 

о

 

язычннкѣ

  

Владимир ь.

"

 

Карамз.

 

і

 

пр.

 

72.

 

292.

11

 

Собр.

 

л.

 

I,

 

39.

 

Вододннеръ

 

бо

 

бѣ

 

огь

 

Мадуши,

 

ключ-



—

 

462

 

—

«Мать

 

его

 

считалась

 

прорицательницею,

 

что

 

въ

 

писані»

называется

 

пиѳописсою

 

языческою:

 

^что

 

иредрѣкала

 

она,

то

 

сбывалось.

 

Тогда

 

(предъ

 

прибытіемъ

 

Олач>а

 

Тригвасона)

была

 

она

 

очень

 

стара.. Уни^ъ

 

такой

 

обычай,

 

что

 

въ

 

празд-

никъ

 

коляды

 

(festi

 

iolensis)

 

вечеромъ

 

предъ

 

тронъ

 

царя

приносятъ

 

скамейку1

 

(sella.)

 

Прежде,

 

чѣмъ

 

начинаюсь

 

пить,

царь

 

Владиліръ

 

спрашиваетъ

 

мать:

 

не

 

грозитъ

 

ли

 

опас-

ность

 

царству?

 

Не

 

близится

 

ли

 

возмущеніе?

 

Непосягаютъ

ли

 

другіе

 

на

 

владѣніе»т9?гіДАП*яіі

 

г;

.

 

Любечь

 

освятился

 

святымъ

 

крещеиіемъ

 

въ

 

одно

 

время

съ

 

Кіевомъ

 

и

 

любчаиинъ

 

Добрыня

 

распространялъ

 

хри-

стіанство

 

даже

 

въ

 

Новгородѣ

 

2Э .

 

Тамъ

 

же

 

Добрыня

 

ос-

тавилъ

 

Минею,

 

написанную

 

по

 

его

 

желанію.

 

Подобные

опыты

 

любви

 

къ

 

хрнстіанскому

 

просвѣщенію

 

оставили

 

въ

народѣ

 

за

 

Добрынею

 

такую

 

славу:

Добрыня

 

роду— племени

 

ученаю

у

 

Добрыни

 

вѣжство

 

роженое

 

и

 

,

 

учоное

 

3d .

і

 

Лучщимъ

 

же

 

христіянииомъ

 

былъ

 

любчанинъ

 

Антипау

который,

 

прежде

 

чѣмъ

 

праиялъ

 

имя

 

Антонія

 

hi

 

жилъ

 

въ

Кіевекой

 

пещерѣ,

 

подвизался

 

въ

 

Любечской

 

•

 

пещерѣ,

 

по-

ныне

 

извѣстиой;

 

адѣсь

 

ариготовплъ

 

оиъ

 

себя

 

вгв

 

великому

подвигу

 

цѣлой

 

/Кіізіпі

 

своей.

                               

i£d~0OiIl

еишШ

 

антимиіісѣ

 

1711

 

г.

 

читается,

 

надпись:

  

«въмхрамѣ

прей,

 

отца

 

нашего

 

Онуфрія

 

вел.

 

въ

 

Любечи,

 

на

 

городищгь.

тщг

               

-----

                                            

. re

 

«HHqftoi1,
ницѣ

 

Ольжішы,

 

сестра

 

бо

 

бѣ

 

Добрыни;

 

отецъ

 

же

 

бѣ

 

лмн

 

Маинъ,

Любечанинъ.

 

Собр.

 

л.

 

V,

 

108.

 

VII,

  

289.

                 

,

     

,.

"

 

Odduri

 

hist.

 

Оіаті

 

Trfgvasoni

 

с.

 

з.

 

Си.

 

Гедеонова

 

о

 

ва-

ряжскомъ

 

вопроси

 

стр.

 

255.

 

256.

■»

 

Степ.

 

кн.

 

I,

 

93.

•ѴПѣсни,

 
собранный

 
Кирѣевскпаіъ.

 
м.

 
1860.



---
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твп

   

<иі

 

гз^воК
Любечское

 

городище,

 

мѣсто

   

ОнуФріевскаго

 

храма,

 

болѣе,

чѣлъ

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

замковой

 

горы,

 

на

 

югѣ

 

въ

 

полѣ,

Итакъ

 

вотъ

 

гдѣ

 

было

 

древнее

 

укрѣпленіе

 

Любеча.

 

Лѣвѣе

городища,

 

нодъ

 

горою,

 

большое

 

озеро.

 

Здѣсь

 

то

 

въ

 

1148-

г.

 

потонула

 

наемная

 

венгерская

 

дружина

 

кн.

 

Изяслава,

обломившись

 

со

 

льдомъ

 

въ

 

озеро;

 

тогда

 

Изяславъ

 

безо-

пасно

 

пёрешолъ

 

Днѣпръ,

   

бывъ

 

отдѣленъ

 

р.

 

Гончаровкою

отъ

 

сторожившаго

 

непріятеля

 

31 .

„

      

і

           

,

                             

ton

    

e

    

a

   

виоотон

   

.ѵж

Послѣ

 

разгрома

 

татарскаго,

 

въ

 

литовское

 

правлеше

 

устро

или

 

укрѣпленіе

 

надъ

 

рѣчкою

 

Гончаровкою,

 

на

 

отрогѣ

 

гориаго

хребта,

 

который

 

съ

 

того

 

времени

 

называется

 

замковою

горою

 

32 .

 

Мѣсто

 

это

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

почти

 

не

 

доступ-

но,

 

по

 

крутизнамъ

 

горы,

 

вышедшей

 

къ

 

Гончаровкѣ

 

мы-

сомъ.

 

Кромѣ

 

же

 

того

 

укрѣпленіе

 

окружено

 

было,

 

валомъ

и

 

дубовымъ

  

пал'исадомъ.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

въ

 

замкѣ

 

были

 

двѣ

 

церкви

 

св.

Параскевы

 

съ

 

придѣломъ

 

св.

 

Евстаѳіа

 

и

 

рождества

Богород ицы

 

съ

 

иридѣлами

 

архангела-

 

Михаила

 

и

 

первом.

СтеФана:

 

колокольня

 

при

 

обѣихъ

 

церкиахъ

 

одна,

 

весьма

обветталая

 

»

                              

'"

 

оѵг

 

°*

 

c ""v- il 'jii0: '

ПятппцкіГ;

 

священника

 

и

 

любечскій

 

гіротопопъ

 

Йванъ
і

Ревячичь

 

нзвѣстенъ

 

но

 

акту

 

157 і

 

г.

 

33 ,

 

по

 

акту

 

1595

 

г.

,.

 

31

 

Собр.

 

д.

 

II,

 

87.

32

  

Догоноромъ

 

1387

 

г.

 

кор.

 

Вдадиславъ

 

Ягелло 'Оставитъ

за

 

СкиричаидомъЛлобечь,

 

Рѣчпцу

 

п

 

пр.

 

Литовская

 

метрика

 

I.

 

456.

33

  

Csi.

 

о

 

Неданчичахъ.

 

Вотъ

 

еще

 

актъ,

 

относящейся

 

къ

сыну

 

о.

 

протопопа

 

Ревячнча.

 

Я

 

Гришко

 

Уласовичь

 

мещанинъ

государскій

 

дюбецкій

 

восполокъ

 

изъ

 

братьею

 

моею

 

Ѳплоноыъ

 

п

Иваномъ

 

сознаваеыъ

 

сами

 

на

 

себе

 

тиыъ

 

нашпмъ

 

листомъ

 

кому

будетъ
 

потреба
 

того

 
ведати

  
або

 
чтучи

 
его

 
сдышати

  
ижъ

 
про



—

 

464
-

нзвѣстенъ

   

нятницкій

   

священнйкъ

 

и

 

иротопопъ

   

любечскій

Григорій

 

Борис озичь.—Въ

 

1663

 

г.

  

пятиицкій

 

свящешіикъ

дали

 

есмо

 

по

 

своей

 

доброй

 

волѣ

 

Еѵхиму

 

Ивановичу

 

Ревячичу

часть

 

свою

 

земли

 

пашенное

 

проробленное

 

што

 

есть

 

неподалеку

отъ

 

замку

 

з

 

места

 

идучи

 

до

 

пещи

 

у

 

правой

 

стороне

 

дороги

напротивъ

 

низы

 

войтовы

 

тую

 

сторону

 

нивы

 

за

 

курганъ

 

ве-

ликій

 

отъ

 

пещи

 

которая

 

часть

 

намъ

 

тремъ

 

братомъ

 

з

 

;елу

достадася

 

отъ

 

брата

 

нашего

 

Онтона

 

и

 

отъ

 

Кнышенковъ

 

черезъ

ыежу

 

которая

 

межа

 

положена

 

з

 

дороги

 

отъ

 

великого

 

кургана

черезъ

 

поле

 

до

 

дубровы;

 

а

 

што

 

есть

 

дубровы

 

обаполъ

 

тое

 

нивы

то

 

есмо

 

ему

 

жъ

 

ктой

 

ниве

 

поступили

 

до

 

яруги

 

великое;

 

а

 

взяли

есмо

 

внего

 

за

 

свое

 

усиле

 

за

 

тую

 

ниву

 

грошей

 

готовыхъ

 

копъ

12

 

монети

 

литовское;

 

а

 

ему

 

тую

 

ниву

 

есмо

 

продали

 

и

 

дуброву

обаполъ

 

тое

 

нивы

 

поступили

 

из

 

гумницемъ

 

ствримъ

 

на

 

веч-

віе

 

часы;

 

а

 

черезъ

 

тое

 

якъ

 

мы

 

сами

 

братя

 

такъ

 

кревніе

 

наши

не

 

мае

 

нихто

 

з

 

насъ

 

Еѵхиму,

 

а

 

ни

 

бдизкпмъ

 

его,

 

жадное

 

пе-

репони

 

въ

 

томъ

 

чинити

 

и

 

в

 

тую

 

ниву

 

и

 

вдуброву

 

ничимся

уступоватн

 

и

 

вечними

 

часи

 

молчати

 

маемъ

 

а

 

хтобы

 

з

 

насъ

самыхъ

 

або

 

з

 

бдизкихъ

 

нашихъ,

 

медъ

 

продажу

 

нову

 

узривати

хотечи

 

вновъ

 

тое

 

нивы

 

або

 

дубровы

 

отискивати:

 

тотъ

 

маетъ

первей

 

безъ

 

жадного

 

права

 

выни

 

заплатити

 

на

 

пана

 

старосту

тутошного

 

любецкого

 

10

 

копъ

 

грошей

 

и

 

пана

 

подстаростего

б

 

копъ

 

грошей,

 

а

 

заплативши

 

вину

 

предъ

 

ее

 

маетъ

 

нихто

 

з

насъ

 

предъ

 

право

 

Еѵхиыа

 

позивати

 

и

 

то

 

узривати

 

што

 

есть

в^томъ

 

листѣ

 

наш'емъ

 

вышей

 

описанномъ.

 

А

 

при

 

томъ

 

листе

были

 

люди

 

добріе

 

и

 

тому

 

добре

 

зведомы

 

панъ

 

Грегорей

 

Ива-

новнчъ

 

Юдовнча

 

и

 

панъ

 

Богданъ

 

Милковичъ

 

бояре

 

государств

любецкіе

 

а

 

панъ

 

Марко

 

Поддобень

 

митникъ

 

любедкій,

 

где

 

я

Грнпіко

 

Уласовнчъ

 

воеполъ

 

пз

 

братею

 

моею

 

Филономъ

 

и

 

Ива-

номъ

 

для

 

леишого

 

потверженя

 

просиди

 

есмо

 

ихъ

 

милости

 

тихъ

же

 

людей

 

добрихъ^

 

впшей

 

описаннпхъ

 

то

 

есть

 

пана

 

Григорія

 

п

пана

 

Богдана

 

Милковича

 

и

 

пана

 

Марка

 

мытника

 

о

 

приложены;

печатей

 

и

 

тожъ

 

ихъ

 

милость

 

на

 

прозбу

 

пашу

 

вчинили

 

п

 

печати
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Артемій

 

Ефимовичь

 

«ОФеровалъ

 

каѳедрѣ

 

пляцъ

 

въ

 

старомъ

Черниговѣ

 

досіавшійся

 

отъ

 

родича

 

Григорія,

 

пятницкаго

священника

 

81 .»

О

 

храмѣ

 

св.

 

Параскевы

 

древній

 

актъ:

 

«мы

 

селяне

Кротынсяіе' а

 

всѣ

 

билдужане,

 

а

 

меновите

 

я

 

Кузьма

 

Анто-

новичь

 

и

 

Сидоръ

 

Яцковичь

 

и

 

Отрахъ

 

Кузьмичь

 

и

 

Хома

со

 

всими

 

мужами,

 

при

 

бытности

 

честнаго

 

господина

 

отца

Ѳедора

 

Даниловича,

 

пана

 

Фелота

 

Михайловича,

 

нѣщапина

бывшего

 

любецкаго,

 

а

 

теперь

 

живучаго

 

Черниговскаго»

(и

 

еще

 

5

 

Черниговцовъ)

 

«чинимъ

 

ввдомо,

 

мѣлисмо

 

заводъ

правки

 

з

 

отцеяъ

 

Григоріемъ

 

священникомъ

 

пятнпцкимз

и

 

Евстафіевскимъ

 

Любецкимъ

 

о

 

островъ

 

церковиій

Змійскій,

 

который

 

наданъ

 

съ

 

озерами

 

и

 

з

 

иными

 

остро-

вами

 

и

 

з

 

виселяками,

 

пожитками

 

въ

 

тѣхъ

 

островахъ

 

нада-

ныхъ

 

отъ

 

разныхъ

 

державцевъ

 

любецкихъ

 

св.

 

церквѣ

 

пят-

ііинкой

 

любецкой

 

и

 

иридѣЛу

 

св.

 

м.

 

Евстэфія,

 

которія*

заводъ

 

и

 

турбацію

 

мѣлисьмо

 

с

 

порадю

 

и

 

с

 

пуднущенія

 

отца

Ерофея

 

Котовича

   

священника

 

любецкого. — Прето- при-

свой

 

приложили

 

к

 

сеиу

 

нашому

 

визнанному

 

листу.

 

ІІисанъ

 

в

Любечи

 

рок.

 

бож.

 

нарож.

 

1572

 

мѣспца

 

декабря

 

29

 

дня.

Подлинная

 

закреплена

 

тремя

 

на

 

воску

 

печатми

 

такъ:

 

М.

 

П.

81

 

По

 

каѳедральнымъ

 

актамъ

 

to.

 

Григорій

 

Пронкевичь,

священнякъ

 

пятнидкій

 

Любедкій,»

 

извѣстенъ

 

въ

 

1663

 

и

 

1682

г.

 

(кн.

 

актовъ

 

стр.

 

51.

 

64

 

65.)

 

Зять

 

его

 

Артемій,

 

пятницкій

священнивъ, —въ

 

актѣ

 

1704

 

г.

 

Въ

 

1727

 

г.

 

Любецкая

 

попадья

Татьяна

 

Григорьевна,

 

жена

 

о.

 

Артемія,

 

отдали

 

Любецкому

монастырю

 

садъ,

 

доставшійся

 

ей

 

отъ

 

дѣда

 

ея

 

Петра

 

Елицкаго

жителя

 

Любецкаго.

 

Подъ

 

завѣщаніемъ

 

подписался

 

сынъ

 

ея,

священникъ

 

пятницкій,

 

Петръ,

 

Чернигов,

 

вѣдом.

 

1860

 

г.

 

№

 

46*



—
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—

нялисьмо

 

на

 

вѣчность

 

згоду

 

з

 

чеснымъ

 

господиножъ

 

Гри-

горіемъ,

 

священнпкомъ

 

любецкимъ

 

па

 

томъ,

 

нжъ

 

змійскій

островъ,

 

ведлугъ

 

ограниченія

 

и

 

разъѣзду

 

папа

 

Павла

 

Ива-

новича

 

Сапѣіи,

 

Каштеляна

 

Кіевскаго,

 

старосты

 

любец-

•ОДЗРг.и

 

перевашкого,

 

^ержавца

 

Кузмицкого

 

з

 

озерами

 

и

.зо

 

всими

 

пожитками

 

и

 

з

 

нашимъ

 

наданемъ

 

маетъ

 

быти

 

веч-

ными

 

часи

 

при

 

помсненной

 

церквѣ

 

н

 

придѣлу

 

св<.

 

Евста-

фія:

 

а

 

ведлугъ

 

постаиовленя

 

нредковъ

 

нашихъ

 

безъ

 

всякой

противности

 

виппи

 

будемъ

 

и

 

потомки

 

наши

 

давати

 

чтири

рубли

 

грушей

 

ку

 

церкви

 

Божой

 

па

 

каждой

 

рокъ

 

до

 

рукъ

помененнаго

 

отца

 

Григорія;

 

и

 

съ

 

іштомковъ

 

нашихъ

 

хо-

тѣлъ

 

бы

 

хто

 

спречпымъ

 

бытп

 

въ

 

томъ

 

постановленьи

 

и

нехотѣлъ

 

бы,

 

церквѣ

 

Божоп

 

повинности

 

иополняти

 

нале-

жи.той

 

:

 

таковп

 

маетъ

 

заплатит

 

вины,

 

если

 

з

 

духовнаго

стану

 

на

 

урядъ

 

его

 

милости

 

папа

 

и

 

пастыря

 

архіепископа

Черниговскаго

 

тысячу

 

злотыхъ

 

грошей,

 

а

 

если

 

стану

 

свнц-

кого,

 

тую

 

онъ

 

вину

 

повцнентг

 

заплатить

 

на

 

его

 

милость

пана

 

полковника

 

Черниговскаго

 

и

 

па

 

урядъ. близко

 

належачи.

Дѣялося

 

въ

 

Черипговп

 

в

 

дому

 

нана

 

Ѳедота

 

Михайловича

мѣщанпна

 

Черниговскаго

 

року

 

1677

   

марта

 

15

 

дня.»

О

 

храм/в

 

роэ/сд.

 

Богородицы—древвее

   

напоминаніе.

«Я

 

Жданъ

 

Щиманъ,

 

мѣщанинъ

 

любеикій,

 

чиню

 

вѣдомо

и

 

сознаю,

 

нжъ

 

я

 

мѣючи

 

пляцъ

 

свой

 

власпый,

 

лежачій

 

въ

Любечу

 

на

 

подолѣ

 

нодъ

 

горой

 

Замкового,

 

межи

 

плацами

Клпснцова

 

и

 

Воловикова,

 

тиломъ

 

отъ

 

Никулина,

 

съ

 

кото-

раго-то

 

пляца

 

половину

 

отвелпсьмо

 

чесиому

 

господину

 

отцу

Іероѳею

 

Іоаиновичу

 

Котовичу

 

свяшенниковп

 

Пречис-

кому

 

Любецкому,

 

а

 

до

 

того

 

тежъ

 

ниву

 

лежачую

 

на

 

ви-

гонь

 

за

 

лненцою,— которыя

 

по

   

полпляца

 

и

 

ниву

 

ни

 

защо
*

лпшог.

 

а

 

за

 

ѵпнсь

 

душъ

  

преставшихсгі

 

и

 

за

 

поминки,

 

ко-
•Ь%

 

'■•

   

.

             

"

              

ao'iniiqaP

 

.«rq-r-sll

 

.й'и



-

 

m-
торыхъ

 

уписавши

 

у

 

Суботнит

 

маетъ

 

и

 

повиненъ

 

будетъ

у

 

престола

 

Божественна™

 

при

 

безкровнойоѳверѣ

 

Госиода

Бога

 

прохати...

 

Волно

 

будетъ

 

отцу

 

Іероѳею

 

самому

 

на

томъ

 

полпляцѣ

 

селитись,

 

будоватись

 

и

 

ниву

 

оную

 

пахати,

а

 

либо

 

иному

 

продать,

 

дати,

 

даровати,

 

писанъ

 

у

 

Любечу

року

 

1672

 

іюля

 

17

 

дня.»

Въ

 

1683

 

г.

 

священпикъ

 

Пречистенскій

 

любецкій

Гавріилъ

 

ЕроФеевичь

 

в

 

Ѳеодоръ

 

Половецкій

 

продали

 

ка-

ѳедрѣ

 

за

 

500

 

злотыхъ

 

польскихъ

 

и

 

50

 

копъ

 

грошей

 

дво-

ровое

 

мѣсто

 

въ

 

Черниговѣ

 

35 .

Котовичи

 

были

 

священники

 

въ

 

Любечѣ

 

до

 

самаго

 

конца

прошлаго

 

столѣтія

 

и

 

по

 

показанію

 

священника

 

Козьмы

 

ро-

дители

 

отца

 

ІероФея

 

Котовича—природные

 

дворяне

 

оршан-

скаго

 

повѣта,

 

на

 

что

 

представлено

 

имъ

 

и

 

свидѣтельство

 

хо-

рунжаго

 

Фелиціана

 

и

 

товарища

 

Ѳомы

 

Корчакъ-Котовичей

 

36 .

Нынѣ

 

въ

 

Любечѣ:

 

а)

 

покровская

 

деревян.

 

церковь,

которой

 

священникъ

 

извѣстеиъ

 

по

 

дѣлу

 

1723

 

г.

   

зг .

    

Ны

35

 

Акты

 

каФедры

    

стр.

 

66.

 

64.

   

65.

    

Очевидно

    

Гавріилъ

ЕроФѣевичь—сынъ

    

ЕроФѣя

 

Котовича,

   

упоминаемого

 

въ

 

актѣ

1672

 

года;

 

хотя

 

Гаврила

 

ЕроФѣевича

   

видпмъ

 

въ

 

актѣ

 

1713

 

г*

(матер,

 

тожн.

 

Рос.

 

стр.

 

35,

 

36.

 

Черн.

 

1858

 

г.)

 

но

 

уже

 

^въ

 

актѣ

1697

 

г.

  

«Гавріидъ

 

ЕроФѣевичь

 

попъ

 

Любецкііі

 

безпарФІальный»

(Черн.

 

вѣд.

 

1860

 

г.

 

стр.

 

269.)

35

 

Дѣдо

 

дворан.

 

собр.

 

объ

 

Корчанахъ-Коговичахъ.

 

См.
Лаивсра

 

геральдину

   

стр.

    

46.

   

У

 

Насѣцкаго

 

«Котовича

   

герба

Корчана

 

имѣли

 

начальное

 

гнѣздо

 

на

 

Волыни. —Волынская

 

мет-

рика

 

152S

 

г.

 

между

 

своими

 

Земляками

 

помпнаетъ

 

Михаила

 

и

Льва

 

Котовичей».

 

Nevbazz

 

V,

 

329.

 

330.

.«"И'.'

 

37

 

См.

 

о

 

Сннявкѣ

 

Соснпц.

 

уѣзда

 

въ

 

актѣ

 

1746

 

г.

 

Любеч-

скій

 

покровскііі

 

священникъ

 

Іяковъ.

 

Черн

 

вѣдом.

 

1860

 

года

стр.

 

^89.

              

Sk -

                                                  

лаиевн--
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Ііѣшній

 

нокровскій

 

храмъ

 

построенъ

 

полковникомъ

 

Петромъ

Сгепановнчемъ

 

Милорадовичемъ,

 

въ

 

1779

 

г.

 

Его

 

же

 

да-

ры: —евангеліе,

 

въ

 

большой

 

лнстъ,

 

въ

 

серебро-позолочен-

ной

 

оправѣ,

 

и

 

сереб.

 

потиръ

 

вѣс.

 

2

 

ф.

 

7

 

золот.

 

Къ

 

этой

церкви

 

приписана

 

теплая

 

церковь

 

Успенія,

 

освященная

 

въ

1813

 

году.

б)

   

Церковь

 

св.

 

Николая

 

дерев,

 

ветхая,

 

на

 

скатѣ

той

 

горы

 

гдѣ

 

быль

 

замокъ,

 

съ

 

1784

 

г.

   

замѣнила

   

обвет-

.

 

шавшій

 

пятницкій

 

храмъ.

Къ

 

ней

 

прннадлежитъ

 

каменный

 

храмъ

 

преоображе-

нія

 

Господня,

 

построенный

 

въ

 

1817

 

f.

 

тайнымъ

 

совѣтнв-

комъ

 

Григоріемъ

 

Пѳтровичемъ

 

Милорадовичемъ,

 

на

 

базар-

ной

 

площади.

в)

  

Церковь

 

воскресенія

 

Христова,

 

бывшая

 

мона-

стырская,

 

освященная

 

въ

 

1694

 

г.

 

При

 

ней

 

теплый

 

храмъ

Іоакима

 

и

 

Анны,

 

бывшій

 

также

 

монастырскимъ

 

и

 

освящен-

ный

 

въ

 

1754

 

г.

 

Въ

 

храмѣ

 

воскресенія:

 

свангеліе

 

м.

 

п.

1681

 

г.,

 

другое

 

и.

 

1697

 

г.,

 

третье

 

1717

 

г.,

 

чаша

 

1625

и

 

другая

 

1761

 

г.

 

устроенная

 

іером.

 

Арсеніемъ,

 

третья

1765

 

г.

 

игумена

 

Иавловскаго;

 

серебр.

 

крестъ

 

1650

 

и

другой

 

съ

 

святыми

 

мощами,

 

которыми

 

св.

 

лавра

 

благосло-

вила

 

возобновляешься

 

монастырь

 

въ

 

1693

 

г.

г)

   

Троицкая

 

дер.

 

церковь

 

въ

 

глубокомъ

 

провальѣ

между

 

горами

 

замковою

 

и

 

лисицыною.

 

Въ

 

универсалѣ

 

1716

г.

 

показывали

 

«половину

 

части

 

мельницкой

 

въ

 

едномъ

 

ка-

менѣ

 

въ

 

илыну

 

бѣлгацкомъ

 

з

 

озеромъ

 

Бѣлгачемъ

 

подъ

Любечемъ

 

отъ

 

священника

 

любецкого—троицкого

 

отца

Ивана

 

Федосенка

 

до

 

обители

 

(любецкой)

 

посгупленную».

Въ

 

актѣ

 

каѳедры

 

1704

 

г.

 

тотъ

 

же

 

троицкій

 

священникъ

иазываетъ

 

себя

 

Іоанномъ

 

Вайгеховичемъ.
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■

Мѣстныя

 

обычаи:

  

нѣкоторые

 

изъ

 

жителей

 

мѣстечка

 

съ

третьяго

 

дня

 

праздника

 

рождества

 

Христова

 

и

 

въ

 

продол-

жена

 

5

 

дней

 

ходятъ

 

по

 

домамъ

 

съ

 

такъ

 

называемою

 

звѣ-

здою,

 

прнченъ

 

поютъ

 

кондакъ

 

праздника.

 

На

 

канунѣ

 

но-

ваго

 

года,

 

вечеромъ,

 

ходятъ

 

по

 

домамъ

 

и

 

поютъ

 

стихи

 

въ

честь

 

хозяина

 

дома.

Жители—зажиточны.

 

Занимаются

 

сплавкою

 

лѣса

 

н

разной

 

посуды

 

по

 

Днепру

 

и,

 

привозя

 

рыбу

 

и

 

соль,

 

прода-

ютъ

   

въ

 

Любечѣ.

Въ

 

мѣстечкѣ

 

торгъ

 

каждый

 

понедѣльникъ.

 

На

 

иокров-

ской

 

ярмаркѣ

 

продается

 

товаровъ

 

на

 

9000

 

р.;

 

6,

 

декабря

на

 

5500

 

р.

 

на

 

благовѣшенской

 

на

 

4000

 

руб.

Какъ

 

промышленный

 

иародъ

 

любечане

 

довольно

 

обра-

зованы:

 

изъ

 

нихъ

 

многіе

 

издавна

 

счнтаютъ

 

обязанностію

обучать

 

дѣтей

 

грамотѣ.

Въ

 

1736

 

году

 

въ

 

Любечѣ

 

было

 

козаковъ

 

204

 

и

 

въ

деревняхъ

  

52.

По

 

церковнымъ

 

записамъ

 

число

 

прихожанѵ

1770 1790. 1810. 1830. 1850. 1860.

НУЖ.[ЖЕН.

 

МУЖ.

 

(ЖЕН.

 

НУЖ.'ЖЕН МУЖ. {ЖЕН.

 

ИУЖ.|ЖЕН.

 

ІІУЖ.|ЖКНѴ

Покропской

 

.

    

. 628 620 672 670 708 724 760 775

   

865 870 1057 1175

Воскресенской

 

. 517 519 535 R52 554 580 586 660

   

522
1

498 459 508

460Николаевской

   

. 355 352 374 375

   

393 408 411 427 437 449 443

Троицкой

    

.

    

. 447 445 470 475 510 500 475 485 496 508 494 49S

Итого

   

.

    

J

1
1937 2051

1
2165 2232

1
2320 2453

і
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Къ

 

любечскимъ

 

приходамъ

 

принадлежатъ

 

деревни:

ІСукары,

 

Разсудово,

 

Брехуны,

 

Скитки,

 

Корольчи,

 

Миссы,

Гулей,

 

Смолѣчовка,

 

Маиьки,

 

Сидоропка,

 

Буда,

 

Змій,

 

Ка-

робка,

 

Пищики,

 

Голубовка,

 

Мохначи,

 

Гешково,

 

Духов-

зцина,

 

Онисовцы.

Въ

 

исторіи

 

Любечанъ

 

припомнинъ

 

времена

 

ляховъ.

Хотя

 

въ

 

1503

 

г.

 

князь

 

Семенъ

 

Можайскій

 

передалъ

Москвѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Черниговомъ

 

и

 

Любечь

 

и

 

хотя

 

по

 

до-

говору

 

1503

 

г.

 

Любечь

 

оставленъ

 

за

 

Москвою

 

38 :

 

но

 

въ

1508

 

г.

 

литва

 

опять

 

завладѣла

 

Любечомъ

 

и

 

въ

 

1536

 

г.

московскій

 

военоначальникъ,

 

отнимая

 

собственность

 

Россіи,

успѣлъ

 

только

 

сжечь

 

замокъ

 

любечскій

 

39 .

 

Затѣмъ

 

Любечь,

какъ

 

и

 

Кіевъ,

 

оставался

 

въ

 

польской

 

власти

 

до

 

1650

г.

 

40 .

 

До

 

появленія

 

несчастной

 

уши

 

любечанамъ

 

еще

 

сно-

сна

 

была

 

жизнь

 

и

 

подъ

 

польскою

 

влэстію.

 

Старосты

 

Лю-

^беча

 

Матѳей

 

ЭДвановичь

 

Кмитъ

 

(1551

 

г.)

 

.*'.

 

Павелъ

 

Ива-

новича

 

Сапѣга

 

42 ,

 

князь

 

Михаплъ

 

Вишневецкій

 

(f

 

1582

г.

 

* 3 ,

 

кн.

 

Александръ

 

ВишневскШ,

 

извѣстный

 

въ

 

1587

т.

 

44 - были

   

усердными

   

сыновьями

   

православія.

   

Но

  

унія

38

 

Карала.

 

VI

 

пр.

 

41.

  

УЙ,

 

15.

 

Акт.

 

зап.

 

Рос.

 

I,

 

386.

*>

 

Карам.

 

YHI,

 

цр.

 

49.

40

  

Переписка

 

Польши

 

съ

 

Россіею

 

въ

 

чтен.

 

общ.

 

исторіп

1860

 

года

 

IV,

 

79.

 

Литовская

 

метрика

 

I,

 

293.

 

305.

 

II,

 

264.

41

  

Niseckiego

 

Herbazz

 

2,

 

238.

.

  

**

 

См.

 

о

 

Неданчичахъ.

43

  

Ыаркевича

 

ист.

 

I,

 

67.

44

  

По

 

акту

 

1587

 

г,

 

(Чсрниг.

 

губ.

 

вѣдом.

 

1853

 

г.

 

№

 

43)

Александръ

 

князь

 

Вишневецкій,

 

староста

 

черьасскій,

 

каневскій.

Жюбечскій

 

и

 

Коргунткій

 

пиеадъ:

 

«грунтъ

 

(Матвѣевъ

 

островъ)

.лежитъ

 

межи

 

груитовъ

 

бояръ

 

государевыхъ

 

Данпчь

 

и

 

мѣщанъ

любечскихъ

 

Копичь

 

на

 

рубежи

 

Московскомъ,

  

т.

   

е.

   

по

 

рѣчку
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внесла

 

раздрръ

 

и

 

бѣды

 

въ

 

Любечь,

 

какъ

 

и

 

вездѣ.

 

Для

нее

 

отданъ

 

былъ

 

Евстаѳіевскій

 

придѣлъ

 

замковой

 

церкви

 

45 .

Синецъ

 

и

 

по

 

Городецню,

 

которан

 

Городедня

 

упала

 

у

 

рѣчку

Смячь,

 

Смячею

 

у

 

верхъ

 

по

 

самый

 

островъ

 

Ивана

 

Коптева

Турницевъ,

 

зъ

 

Турница

 

у

 

Сухой

 

Виръ

 

у

 

дорогое

 

болото,

отъ

 

болота

 

у

 

Синецъ».—Ботъ

 

и

 

граница

 

польская!

 

Дорогое

болото —Замглай.

 

Черниг,

 

губ.

 

вѣдом.

 

1853

 

г.

 

стр.

 

403.

 

404.

45

 

Храмъ

 

этотъ

 

въ

 

18

 

стодѣтіи

 

перенесенъ

 

былъ

 

въ

 

Кро-

тынь

 

и

 

тамъ

 

помнятъ

   

его,

 

какъ

 

бывшій

   

уніятскій. — Въ- 1595

г.

 

староста

 

любечскій

 

и

 

доевскій

 

Бойтехъ

 

.

 

Хотимирскій,

 

оче-

видно

 

папистъ

 

и

 

полякъ.

 

Затѣмъ

 

подстароста

 

любечскій

 

вель-

можный

 

панъ

 

Андрей

 

Злочевскій

 

также

 

дяхъ.

 

Вотъ

 

актъ!

 

«Ро-

ку

 

Господня

 

1625

 

мѣс.

 

апр.

 

15

 

д.

 

Передо

 

мною

   

Яковомъ

 

То-

машевскимъ

 

на

 

сей

 

часъ

 

будучимъ

 

намѣстникомъ

 

любецкпмъ

 

отъ

его

 

милости

 

велможного

 

пана

   

Андрея

   

Злочевского

   

подстаро-

стего

 

любецкого

 

и

 

лоевского,

 

ставши

 

очевисто

  

Андрей

   

Богда-

новичъ

   

Худолѣй

   

и

 

Веремѣй

   

Земяновнчъ

   

Мисченко

   

ыѣщане

любецкіе

 

сознанъ

 

Андрей

 

что

 

продалъ

 

частку

 

свою

 

третую

 

до-

му

 

из

 

огородоыъ

   

при

 

томъ

 

дому

 

и

 

сѣнижати

   

на

  

долу

   

подля.

дому....

 

за

 

копъ

 

три

 

грошей

 

лѣчби

 

литовской

 

такъ

 

же

 

и

 

тотъ

Веремѣй

 

Земяновнчъ

 

призналъ

 

тіе

 

жъ

 

слова

 

сказуя

   

что

   

про-

далъ

 

по

 

тому

 

же

 

частку

 

свою,

 

третую

 

того

 

же

 

дому

 

из

 

огоро-

домъ

 

до

 

того

 

дому

 

надлежащимъ

 

такъ

 

же

 

за

 

три

 

копи

 

грошей

Аннѣ

 

Семеновой

 

Мицкевичовой

 

со

 

всѣмъ

 

будоваиьемъ

 

на

 

части

наши

 

надлежаніи

 

ей

 

самой

 

и

 

сыномъ

 

ей

 

навѣчніе

 

часи;

 

маетъ

она

 

тѣ

 

наши

 

частки

 

проданніе

 

держать

 

совсѣмъ

 

якъ

 

мы

   

сами

держали

 

и

 

уживалп

 

вѣчними

 

часи;

  

а

 

ей

   

в

 

томъ

 

перешкоди

   

и

сыномъ

 

ей

 

не

 

маетъ

 

хто

 

чинитп

 

вѣчнимн

 

часи

 

подъ

 

виною

 

на

его

 

милость

 

пана

 

подстаростего

 

любецкого

  

десятма

 

копъ

   

гро-

шей.

 

Что

 

я

 

урядъ

 

слышачи

 

признанье

 

Андрѣя

 

и

 

Веремѣябыть

слушное

   

далъ

   

сей

   

ллстъ

    

Аннѣ

     

Семеновой

    

и

   

сииамъ

   

ей

подъ

 

печатю

 

моею

 

и

 

с

 

подписомъ

 

руки

   

моей.

   

Писанъ

   

в

 

Лю-

бечи

   

року

 

и

 

дня

   

вышпомянутого

   

к.

 

п.

   

Яковъ

 

Томашевскій

рукою

 

своею.

                                                                             

\
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«Не

 

изчислить

 

подробно

 

того,

 

писалъ

 

въ

 

1638

 

г.

 

Остря-

ыица,

 

что

 

ляхи,

 

начавъ

 

съ

 

недавняго

 

времени,

 

лѣтъ

 

пять,

или

 

шесть

 

назадъ,

 

надѣлали

 

вамъ

 

хрнстіянамъ,

 

какъ

 

не

христіяне,

 

именно

 

въ

 

городахъ

 

и

 

повѣвахъ,

 

—

 

Острѣ,

Любечѣъ — 46 .

 

По

 

вызову

 

Хмѣльницкаго

 

ляхи

 

были

 

выг-

наны

 

изъ

 

Любеча

 

и

 

напрасно

 

потомъ

 

домогались

 

удер-

жать

 

его

 

за

 

собою.

 

«Не

 

очищу

 

дороги

 

ляхамъ

 

въ

 

Украи-

ну,

 

не

 

отдамъ

 

ни

 

Лоева,

 

ни

 

Любеча»,

 

говорилъ

 

батько

Хмѣльницкій

 

и

 

сдержалъ

 

свое

 

слово

 

* г .

 

При

 

Каэимирѣ

ляхи

 

разграбили

 

Любечь:

 

но

 

царь

 

освободилъ

 

Любечь

 

отъ

всѣхъ

 

повинностей

 

на

 

десять

 

лѣтъ

 

48 .

 

Это

 

была

 

послѣд-

няя

 

напасть

 

отъ

 

ляховъ.

При

 

гетманщинѣ

 

Любечь

 

былъ

 

мѣстомъ

 

сотеннаго

правленія

 

для

 

шестой

 

сотни

 

Черниговскаго

 

полка.

 

Такъ

при

 

избраніи

 

гетмана

 

Демьяна

 

быль

 

на

 

радѣ

 

любечскій

сотникъ

 

Савва

 

Внучко;

 

онъ

 

подписался

 

и

 

подъ

 

догово-

ромъ

 

съ

 

Москвою;

 

по

 

немъ

 

быль

 

сотникомъ

 

любечскнмъ

племянникъ

 

святителя

 

Ѳеодосія

  

Василій

 

Полонецкій

 

* 9 .

46

 

Лѣтоппсь

 

Велички

 

III

 

к.

 

1865

 

г.

41

 

Маркевичь

 

I,

 

292.

 

309.

 

Лѣтоп.

 

Самовидца

 

стр.

 

18-

Вѣроятно

 

къ

 

этому

 

времени

 

относится

 

выставляемое

 

Нѣсец-

кішъ

 

дѣло

 

Станислава

 

Петровскаго,

 

стольника

 

новгородскаго.

«Москва,

 

говоритъ

 

она,

 

хотѣла

 

взять

 

Любечь:

 

но

 

онъ,

 

высту-

пивъ

 

съ

 

300

 

своихъ,

 

гналъ

 

ее

 

до

 

р.

 

Свини,

 

гдѣ

 

потонуло

 

ихъ

много».

 

Herbarz

 

VII,

 

312.

4І

 

Маркевичь

 

II,

 

192.

 

Ill,

 

245.

* а

 

См.

 

Милорадовича

 

Любечь

 

Спб.

 

1859

 

г.

I
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РѢПКИ
■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•

:въ

 

17

 

верстахъ

 

отъ

 

Городни

 

и

 

въ

 

32

 

отъ

 

Чернигова

 

на

петербургской

 

шоссейной

 

дорогѣ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Буян-

іКОЮ

 

50 .

Поселеніс

 

древнее,

 

напоминающее

 

о

 

древнихъ

 

земле-

владѣльцахъ

 

въ

 

Рѣпкахъ,

 

въ

 

Московское

 

правленіе

 

передав-

шихъ

 

свое

 

право

 

на

 

большую

 

часть

 

земель

 

Глѣбовнчамъ,

которые

 

въ

 

свою

 

очередь

 

въ

 

1609

 

г.

 

передали

 

свое

 

Ба-

ікуринскимъ

 

5І .

Изъ

 

урочишъ

 

одно

 

называется

 

городокз:

 

недревнее

ли

 

укрѣпленіе

 

владѣльцевъ

 

Рѣиокъ?

 

Глубокую

 

древность

Рѣпокъ

   

показываетъ

 

и

 

церковная

 

земля.

Но

 

переписи

 

767

 

г.

 

въ

 

Рѣпкахъ

 

два

 

храма

 

троица

кій

 

и

 

Николаевскіщ

 

у

 

одного

 

священника

 

накати

 

а

 

на

10

 

чвертокъ»,

 

длин.

 

670

 

саж.

 

и

 

шир.

 

460

 

саж.

 

и

 

сѣно-

коса

 

на

 

10

 

возовъ;

 

у

 

другэго — пахати

    

«на

 

34

 

чвертки»,

и

 

Въ

 

Буинскомъ

 

Михайловскомъ

 

храмѣ

 

евангеліе

 

съ

 

над-

писью:

 

іна

 

похвалу

 

архистр.

 

Михаила

 

до

 

храму

 

его

 

въ

 

с-

Буинкахъ

 

стоячаго

 

надѣлено

 

тое

 

евангеліе,

 

которое,

 

будучи

въ

 

царствующемъ

 

градѣ

 

Москвѣ,

 

отменилемъ

 

за-патріаршество

блажен,

 

господина

 

отца

 

нашего

 

Іоакима

 

патріарха, —за

 

щаст-

ливое

 

владѣніе

 

ясневельможяаго

 

пана

 

Іоанна

 

Самуиловича

гетмана

 

и

 

за

 

полковничество

 

пана

 

Василія

 

Дунина-Борковска-

го

 

полковника

 

Черниговскаго,

 

за

 

которымъ

 

власть

 

мѣлемъ

 

дер-

жати

 

тое

 

село

 

Ьуянки....

 

На

 

ето— и

 

власное

 

подписую

 

имя

року

 

1686

 

мар.

 

23

 

д.

 

Пантелиионъ

 

Радичь»,

81

 

См.

 

о

 

великой

 

Веси

 

и

 

о

 

Неданчичахъ.

 

Въ

 

свядѣтель-

ствѣ

 

дворянъ

 

Городицкнхъ

 

о

 

дворянствѣ

 

Рѣпчцчей— Пероцкихъ

прописана

 

выннсь

 

язъ

 

книгъ

 

городскихъ

 

Кіевскихъ,

 

данная

1646

 

г.
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длин.

 

2278

 

саж.

 

шир.

 

1564

 

саж.

 

сѣнокоса

 

на

 

30

 

возовъ.

Та

 

и

 

другая

 

земля

 

издревле

 

пожертвованы

 

въ

 

пользу

 

свя-

щенниковъ.

 

г

           

££

 

..

                           

»

 

•гтпцви

-По

 

дѣламъ

 

консисторіи,

 

храмъ

 

св.

 

Троицы

 

построенъ

въ

 

Рѣпкахъ

 

въ

 

1742

 

г.,

 

на

 

мѣ.сто

 

ветхаго.

Нынѣшній

 

каменный

 

храмъ

 

построенъ

 

Александромъ

Яковлевичемъ

 

Бакуринскимъ

 

въ

 

1840

 

году;

 

главный

 

пре-

столъ

 

въ

 

честь

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

пратый

 

при-

дѣлъ

 

во

 

имя

 

свят.

 

Николая,

 

сѣверный

 

въ

 

честь

 

св.

 

Але-

ксандра

 

невскаго.

Серебрянная

 

шата

 

на

 

пльинской

 

иконѣ

 

Богоматери

 

съ

надписью:

 

«въ

 

церковь

 

рѣпицкуЮ

 

искована

 

коштомъ

 

Леон-

тія

 

Бакуринскаго;

 

сотника

 

Райского,

 

року

 

1742».

 

Засл'у-

живаютъ

 

вниманіе.

 

по

 

цѣнности:

 

крестъ

 

серебренный

 

съ

подножіемъ;

 

чаша

 

съ

 

приборомъ

 

и

 

евангеліе,

 

устроенный

здателемъ

 

каменнаго

 

.

 

храма.

 

Другое

 

евангеліе

 

м.

 

п.

1717

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«построено

 

ижднвеніемъ

 

иреосвя-

щеннаго

 

архіеиископа

 

Черпнг.

 

Антоиія

 

Стаховскаго,

 

датн

оное

 

чаетъ

 

отцу

 

Іоаину,

 

презвитеру

 

рѣпицкому,

 

на

 

поми-

новение,

 

аще

 

онъ

 

живъ

 

есть;

 

ащеже

 

умеръ,

 

отдатн

 

попу

Опнсовскому

 

Андрею

 

Іоаиновичу

 

на

 

номиио -еніе;

 

сего

еваигелія

 

не

 

продавать

 

никому».

    

-

Третье

 

еваигеліе

 

львов,

 

и.

 

1670

 

г.

 

іійней

 

служебиыя

м.

 

п:

 

1721 —1724

 

г.

 

съ

 

цадппсью:

 

«церкви

 

рѣпипкой

живой.

 

Троицы,

 

,куплепы

 

въ

 

Москвѣ

 

паномъ

 

Яковомъ

 

Ба-

куринскимъ,

 

сотиикоиъ

 

раискимъ,

 

за

 

деньги

 

братерскія'

цѣху

 

сончарнаго

 

рѣпицкого».

   

-

Въ

 

1740

 

г.

 

по

 

произведенному

 

слѣдствію

 

св.

 

синодъ

опредѣлилъ:

 

а)

 

^войтъ

 

тошіловскій

 

пи

 

по

 

чему

 

штрафу.

не

 
подлежитъ,

   
обѣщалъ

   
дать

   
деньги

 
500

 
руб.

 
на

 
кате-
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"I

   

ran

  

Ліѵ

   

•

           

..„,

дралыюе

 

строеніе;

 

намѣстникъ

 

принялъ,

 

давъ

 

росііиску:;

ппиііялъ

 

на

 

построеніе

 

катедральное,

 

но

 

таковую

 

рѣчь:

 

за

посвященіе

 

сына

 

въ

 

попа,

 

написалъ

 

коварно:/ сынъ

 

войта

правильно

 

и

 

достойно

 

пронзведенъ,

 

какъ

 

вышедшій

 

нзъ

философіи;

 

по

 

селу

 

и

 

быть

 

ему

 

при

 

соборной

 

сѣверской.

церкви,

 

а

 

протопопу

 

Пальчиковскому— у

 

рождественской

церкви,

 

б)

 

Имеющуюся

 

за

 

мѣстечкомъ

 

Рѣпками

 

часовню*

у

 

мельницы

 

упразднить,

 

мѣсто

 

опустошить

 

и

 

колодезъ

 

за-

сыпать,

 

а

 

называемый

 

чудотворный

 

образз

 

взять

 

въ

 

кате-

дралыіую

 

церковь;

 

в)

 

иамѣстппкъ

 

Сосшіатръ

 

за

 

явпвшіяса

вины

 

посланъ

 

въ

 

тФ'ерскую

 

епэрхію».

 

(Указъ

 

3

 

аир.

 

1740>

года).

Кстати,

 

приведемъ

 

здѣсь

 

другой

 

указъ

 

синода,

 

пока-

зывающій,

 

какого

 

духа

 

были

 

тогда

 

иные

 

священники,,

 

не-

смотря

 

на

 

снисходительность

 

духовнаго

 

начальства.
.■

«Сиподъ

 

слушаиъ

 

донесепіе

 

вашего

 

преосвященства?

(Алвросія

 

Дубновича),

 

присланное' отъ

 

1

 

ноября

 

1747

 

г.

о

 

вдозствующемъ

 

священникѣ

 

с.

 

Локнистаго

 

березинскойТ

протопіи

 

Симеонѣ

 

Гатницкомъ,

 

который

 

данный

 

ему

 

изъ-

св.

 

синода

 

по

 

доносу

 

его

 

1746

 

г.

 

авгус.

 

11

 

д.

 

указъ

 

a

учиненіи

 

о

 

иемъ

 

разсмотрѣшя,

 

пришедъ

 

въ

 

домъ

 

свой

 

it

подравъ

 

на

 

мѣлкш

 

части

 

бросилъ

 

въ

 

печь

 

и

 

сжегъ

 

и

 

въ

томъ

 

въ

 

консисторш

 

виігился,

 

объявляя,

 

что

 

де

 

иодралъ

 

н
.

 

(ЯВТ4.0ІІ
сжегъ

 

для

 

того,

 

что

 

въ

 

томь

 

указъ

 

ничего

 

на

 

пользу

 

ему;

Гатницкому

 

было

 

не

 

означено,

 

приказали:

 

о

 

продерзоств

умышленной

 

Гатницкаго

 

въ

 

раздиранін

 

и

 

созженіи

 

даішаго

ему

 

кзъ

 

синода , указа

 

надлѣжащее

 

разсмотрѣніе

 

и

 

рѣшеніе

учинить

 

вашему

 

преосвященству,

 

какъ

 

государственный:

права

 

н

 

Ея

 

В

 

ва

 

указы

 

новелѣваютъ

 

безъ

 

всякаго

 

нослаб-

леііія,

 
дабы

 
и

 
прочіе

   
таковыхъ

   
продерзостей

   
чинить

   
не
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дерзали;

 

а

 

что

 

онъ

 

Гатннцкій,

 

какъ

 

въ

 

вашемъ

 

донесенів

объявлено,

 

по

 

учиненіи

 

допроса

 

учиненъ

 

свободенъ

 

и

 

от-

пущенъ

 

въ

 

домъ

 

его

 

до

 

указа,

 

въ

 

томъ

 

ваше

 

преосвя-

щенство

 

весьма

 

предосудительно

 

поступили:

 

его

 

Гатниц-

каго,

 

яко

 

умышленно

 

учинившаго

 

нродерзость,

 

до

 

указа

синода

 

изъ

 

подкараула

 

свободить

 

и

 

тѣмъ

 

послаблѣніе

 

еиу

чинить

 

отнюдь

 

ненадлежало.

 

Декабря

 

13

 

1749

 

г.».

Жители

 

м.

 

Рвііокъ — казаки,

 

(м.

 

152

 

ж.

 

173),

 

вла-

дѣльческіе

 

поселяне

 

(694

 

м.

 

684

 

ж.),

 

казенные

 

поселя-

не,

 

бывшіе

 

каѳедралыіые

 

(113

 

м.

 

126

 

ж.).

 

Въ

 

1736

 

г.

было

 

въ

 

Рѣпкахъ

 

110

 

козачьихъ

 

семей

 

13

 

подсусѣдковъ,

а

 

въ

 

дер.

 

Даннчѣ,

 

Грабовв

 

и

 

Пилитѣ

 

50

 

козаковъ

 

вы-

борныхъ.

Число

 

прихожанъ

 

по

 

церковнымъ

 

запислмъ:

 

въ

 

1770

г.

 

1415

 

м.

 

1392

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

1462

 

м.

 

1446

 

ж.;

 

въ

1810

 

г/1517

 

».

 

1495

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

1373

 

м.

 

1373

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

1326

 

м.

 

1335

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1350

 

м.

1375

 

ж.

Въ

 

составѣ

 

прихода

 

нѣсколько

 

деревень,

Урочище

 

татарское

 

напоминаетъ

 

о

 

станѣ

 

татарскомъ.

Жители

 

мало

 

получаютъ

 

выгодъ

 

отъ

 

землепашества,—

земля

 

песчаная.

 

Болѣе

 

выгодна

 

гончарная

 

работа;

 

нѣкото-

рые

 

развозятъ

 

мѣстныя

 

издѣлія — разную

 

глиняную

 

посуду

по

 

губерніямъ

 

Полтавской

 

и

 

Кіевской

 

и

 

тамъ

 

вымѣниваютъ

хлѣбъ.

Въ

 

дер.

 

Грабовѣ— глина

 

превосходной

 

доброты,— изъ

иее

 

выдѣлываютъ

 

крѣпкую

 

посуду

 

и

 

печной

 

изразецъ.

Ныиб

 

на

 

запад

 

в

 

Ріпокъ

 

обширный

 

пространства

 

за-

няты

 

тошмиъ

 

лѣскоиъ,

 

которому

 

не

 

даегь

 

роста

 

гуляющій

скотъ,

 

а

 

чаеіію

 

и

 

топоръ

 

нужды.
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Ближе

 

къ

 

Днѣпру

 

еще

 

иѣлы

 

казенный

 

лѣса,

 

бывшія

монастырскія. — Въ давнее

 

время

 

здѣсь

 

были

 

непроходимый

лѣса,

 

гдѣ

 

водились

 

во

 

множествѣ

 

дикія

 

козы,

 

лоси,

 

ли-

сицы

 

и

 

другой

 

пушной

 

звѣрь.

 

Нынѣ

 

только

 

въ

 

лѣсахъ,

близкнхъ

 

къ

 

Днѣнру,

 

пересѣкаемыхъ

 

озерами,

 

попадаются

козы,

 

а

 

иногда

 

и

 

лоси.

Въ

 

старый

 

времена

 

охота

 

на

 

звѣрей

 

доставляла

 

бога-

тый

 

доходъ.

 

Еще

 

и

 

нынѣ

 

иародъ

 

поетъ

 

козу

   

и

 

стрѣлъ-

цовз

   

на

 

канунѣ

 

новаго

   

года,

   

съ

 

желаніемг

 

счастья

   

5 *.
:___________..__

w

 

Пѣсня

 

замѣчательная

 

по

 

намекамъ

 

на

 

многое

 

изъ

 

пре-

жняго

 

быта

 

и

 

она

 

же

 

-служнтъ

 

образчикомъ

 

ыѣстнаго

 

говора,—

смѣси

 

украпнскаго

 

съ

 

бѣдорусскиыъ.

     

•

Го

 

го

 

го

 

коза,

 

го

 

го

 

го

 

яра

Недавно

 

зъ

 

Москвы

 

съ

 

довгимн

 

косми.

На

 

горѣ

 

коза— съ

 

козенятаии,

А

 

въ

 

додинѣ

 

вовк'ъ

 

съ

 

вовченятйми.

Якъ

 

іірпбпгъ

 

вовчекъ,

За

 

копу

 

чокъ,

 

чокъ.

Якъ

 

прпбпгъ

 

заяцъ,

 

ставъ' козу

 

лаять.

Дурная

 

коза,

 

неразумная:^

 

'\

 

•

          

0>iiq;r< w

   

$tt

Хватила

 

бъ

 

серпокъ,

 

побиглабъ

 

въ

 

лѣсокъ.

Нажала

 

бъ

 

травпцы

 

съ

 

овсяный

 

снопокъ.

ивоихъ

 

дѣточекъ

 

нагодовала,

Въ

 

чистый

 

озереДъ

 

поить

 

погнала.

Бъ

 

чистомъ

 

озерцѣ

 

всѣ

 

люди

 

стрѣлъцы.

Встрѣ.шли

 

козу

 

гіодъ

 

праиып

 

б'очс'къ]

ііуцъ!

 

коза

 

впала,

 

пуцъ!

 

п

 

пропала.

                

.

А

 

встань

 

козуха!

  

а

 

встань

 

иатуха!

Развеселися,

 

развеселися!

  

Въ

 

йоги

 

папу

 

поплониея.

Oil!

  

дастъ

 

баби

 

панъ

 

ыѣрку

 

грѣчкп

 

на

 

варанечки.

Ойі

 

дастъ

 

тобіі

 

панъ

 

мѣрочку

 

овса,

 

чтобъ

   

коза

 

росла.

Ой!

  

дастъ

 

тобп

 

панъ

 

мѣрочку

 

жпта,

 

чтобъ

 

была

 

ты

 

сыта

2



Литзинъ

 

Миханлъ

 

въ

 

первой

 

половннѣ

 

XVI

 

стол,

 

писалъ

о

 

югозацадной

 

Россіи:

 

«звѣрей

 

такое

 

множество

 

въ

 

лѣ-

сахъ

 

и

 

степяхъ,

 

что

 

днкіо

 

волы

 

(бизоны),

 

дикіе

 

ослы

 

и

олени ,

 

убиваются

 

только

 

для

 

кожи,

 

а

 

мясо

 

бросается,

 

кро-

мѣ

 

Филейныхъ

 

частей;

 

козз

 

и

 

кабаиовз

 

оставляютъ

 

безъ

вниманія.

 

Газелей

 

такое

 

множество

 

перебѣгаетъ

 

зимою

 

изъ

степей

 

въ

 

лѣса,

 

а

 

лѣтомъ

 

иъ

 

степи,

 

что

 

каждый

 

крестья-

нинъ

 

убиваетъ

 

тысячи,.

 

На

 

берегахь

 

живетъ

 

множество

 

бо-

бровъ.

 

Отицъ

 

удивительно

 

много,

 

такъ

 

что

 

мальчики

 

вес-

ною

 

наполияютъ

 

лодки

 

яйцами

 

утокъ,

 

дикихз

 

гусей,

 

жу-

равлей,

 

лебедей

 

и,

 

потомъ

 

нхъ

 

выводками

 

наполняются

 

и

птичьи

 

дворы.

 

Орлятз

 

запираютъ

 

въ

 

клѣтки

 

для

 

иерьевъ

къ

 

стрѣламъ»

 

53 .

■

ЗЛѢЕВО

въ

 

45

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова,

 

въ

 

69

 

отъ

 

Городни

 

и

 

въ

 

12

отъ

 

Любеча,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Пушкарями

 

и

 

Кротыиомъ

 

ь \

съ

 

храмомъ

 

воскресенія

 

Христова.

Гдѣ

 

коза

 

тупъ,

 

тупъ,

 

тамъ

  

жита

 

семь

 

купъ.

Гдѣ

 

коза

 

съ

 

рогами,

 

тамъ

 

яшто

 

снопами.

Гдѣ

 

коза

 

хвостомъ^

 

тамъ

 

жито

 

кустомъ.

Якъ

 

пошелъ

 

козелъ

 

рыкаючи,

 

козы

 

шукаючи —

У

 

домъ

 

короля,

 

у

 

домъ

 

господаря,

Чтобъ

   

тому

   

господаревп

  

коровки

   

были

   

не

   

врочливые,

молочливые,

Дай

 

Богъ

 

добрый

 

вечеръ!

 

съ

 

новымъ

 

годомъ

 

мѣемъ

 

честь

поздравить.

53

  

Архивъ

 

ист.

 

юрпд.

 

кн.

 

II,

 

стр.

 

61—63.

54

  

Селяне

 

кротынскіе — въ

 

актѣ

 

1677

 

г.

 

сн.

  

о

 

Любечѣ.



—

 

479-

Но

 

нынѣ

 

на

 

западѣ

 

отъ

 

Злѣева

 

есть

 

болота,

 

нынѣ

 

не

глубокія;

 

въ

 

древнее

 

время

 

въ

 

глухомъ

 

лѣсу

 

были

 

тонкія

и

 

глубокія

 

озера,

 

окруженныя

 

очеретомъ.

Мѣстность

 

выгодная

 

для

 

жителей

 

во

 

времена

 

тревожныя.

«Село

 

старое

 

Злѣево»

 

видимъ

 

въ

 

актахъ

 

1672

 

и

1712

 

г.

 

Е5 ;

 

а

 

въ

 

1727

 

г.

 

жители

 

его

 

показывали,

 

что

 

$

иихъ

 

земли,

 

призпапныя

 

за

 

предками

 

пхъ

 

кн.

 

Алексаидромъ

виишевецкимъ,

 

который

 

въ

 

звзніи

 

старосты

 

любецкаго

 

из-

вѣстенъ

 

въ

 

1587

 

г.

 

36 .

 

Послѣ

 

того

 

становится

 

вѣроят-

нымъ,

 

что

 

Злѣево

 

не

 

напрасно

 

называется

 

старымъ

 

и

 

что

оно

 

принадлежитъ

 

къ

 

поселеніямъ

 

дотатарскимъ.

Храмъ,

 

предшествовавши

 

нынѣшнему,

 

построенъ

 

былъ

въ

 

1724

 

г.

 

любепкимъ

 

сотникомъ

 

Иваномъ

 

Савичемъ.

Въ

 

1836

 

г.

 

въ

 

Злѣевѣ

 

и

 

въ

 

деревняхъ

 

показывали

130

 

казачьихъ

 

семей.—Нынѣ

 

въ

 

составѣ

 

прихода,

 

заклю-

чающаго

 

кромѣ

 

села

 

Злѣева

 

деревни:

 

Злѣево,

 

Губари,

Пересажъ,

 

Лужи,

 

Веребьево

 

и

 

Семаки,

 

дворянъ

 

20

 

м.

24

 

ж.;

 

козаковъ

 

191

 

м.

 

197

 

ж.;

 

военныхъ

 

39

 

м.

 

45

 

ж.;

казенныхъ

 

носелянъ

 

62

 

м.

 

65

 

ж.

 

владѣльческихъ

 

поселянъ

610

 

м.

 

640

 

ж.,

 

а

 

всего

 

922

 

м.

 

971

 

ж.

Прежде

 

по

 

церковнымъ

 

записямъ

 

считалось:

 

въ

 

1770

г.

 

721

 

м.

 

709

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

758

 

м.

 

745

 

ж.-,

 

въ

 

1810

г.

 

795

 

м.

 

785

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

870

 

м.

 

880

 

ж.;

 

въ

 

I860

г.

 

896

 

м.

 

895

 

ж.

65

 

Черниг.

 

вѣдом.

 

1854

 

г.

 

стр.

 

244.

 

Черниг.

 

вѣдом.

 

1853

г.

 

стр.

 

402.

"

 

См.

 

о

 

Любечѣ

 

пр.

 

45.
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ПЕТРУШИ

 

УБѢЖИЧИ

съ

 

храмомъ

 

св.

 

Духа,

 

на

 

половинѣ

 

дороги

 

между

 

Люби-

^емъ^й

 

Рѣі/ками,

 

въ

 

50

 

вер.

 

отъ

 

Городни

 

и

 

въ

 

45

 

отъ

Чернигова/ 1

 

'

      

п

 

"
По

 

акту

 

1644

 

г.

 

пзвѣстпы

 

«село

 

Убѣжичи»

 

и

 

живу-

щіе

 

въ

 

немъ

 

паны

 

Бокеи-Щуковскіе

 

6Г ,

 

отрасль

 

Бокеевъ

 

58,

потомковъ

 

князей

 

смолепскихъ 59 .

 

Нынѣ

 

Убѣжичи

 

деревня

прихода

 

села

 

Петрушей.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

вѣдомости

 

1724

г.

 

скасанб:

 

«деревин:

 

Нетруши,

 

Убѣжичи,

 

Грабовъ

 

въ

сотнѣ

 

любецкой

 

на

 

груитахъ

 

куплеиныхъ

 

зюііастырскихъ

(Ильипскаго

 

монастыря)

 

осажены».

 

По

 

вѣдомости

 

1732

 

г.

Нетруши— »село».

 

сь

 

храмомъ.

 

Итакъ

 

Нетруши

 

не

 

рань-

ше

 

1725

 

г.

 

освятплись

 

храмомъ

 

св.

 

Духа

 

и

 

по

 

старашю

Ильипскаго

 

монастыря,

 

тбгда

 

какъ

 

Убѣжнчи

 

были

 

съ

 

хра-

момъ

 

по

 

всей

 

вероятности

   

до

 

татаръ.— какъ

   

показываетъ
.и

 

6о

          

."
'

 

и

 

наззапіе

 

поселенія.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1860

 

г.

   

747

 

м.

 

830

 

ж.,

   

въ
.

           

.ж

 

Ьв

 

.к

 

іі:-ь

 

оіѳоа

 

б

  

.

томъ

 

чи.слѣ

 

казениыхъ

 

крест ьяпъ,

 

бывшихъ

 

монастырскихъ
.Г.П
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Въ

 

27

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова,

   

въ

 

30

 

отъ

 

Городни:

 

съ

одной

 

стороны

   

въ

  

сосѣдствѣ

   

съ

 

Буровкою

   

іі

 

Выхвосто-

1

 

Дѣло

 

дворян.

 

соЗр.

 

о

 

Бокеевичахъ

 

Щукоцкпхъ.

8

  

Ист';

 

рус.

  

п..

 

III,

 

61.

 

66.

9

  

Долгорук,

 

родосл.

 

2,

  

305.

 

Родос.т.

 

кн.

 

175.



—

 

481

 

—

вымъ

 

*%

 

съ

 

другой

   

съ

 

Голубичами

 

61 ,

   

на

 

возвышенномъ

мѣстѣ,

 

на

 

берегу

 

рѣки

 

Имшаной,

   

виадающей

   

въ

 

озеро

Замглай,

 

съ

 

храмомъ

 

Преображепія

 

Господня.
;3ooqil

Церковище

 

назваціемъ

 

своимъ

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

здѣсь

 

были

 

церковныя

 

земли

 

глубокой

 

древности.

 

По

 

акту

1639

 

г.

 

видимъ

 

у

 

ивашковскаго

 

жителя

 

пиву

 

«по

 

межѣ

Чернецкаго

 

поля»

 

62 ;

 

а

 

по

 

актамъ

 

1571

 

г.

 

и

 

1606

 

г.

видимъ

 

«чирничинз

 

лѣсъ»,

 

у

 

деревни

 

Гусинки

 

церковищ-

скаго

 

прихода

 

сз .

 

Это

 

даетъ

 

видѣть,

 

что

 

Церковище

 

при-

надлежало

 

до-татарщины

 

одному

 

изъ

 

Черниговскихъ

 

мона-

стырей.

 

По

 

названію:

 

Черничинъ

 

лѣсъ,

 

видно

 

и

 

то,

 

что

монастырь,

 

владѣвшій

 

имъ,

 

былъ

 

женскій

 

и

 

вѣроятно

 

пятниц-

кій

 

Черниговскій.

О

 

дотатарской

 

древности

 

Церковища"

 

говоритъ

 

и

 

цер-

ковная

 

земля,

 

показанная

 

въ

 

переписи

 

767

 

г.

 

Здѣсь

 

во

владѣніи

 

Спасскаго

 

причта

 

изданная

 

издревле

 

пахоть

 

на

16

 

чвертокъ,

 

мѣрою

 

въ

 

длину

 

1072

 

саж.

 

въ

 

ширину

 

736

саж.

 

Универсаломъ

 

гетьманскимъ

 

1699

 

г.

 

«по

 

іірошенію

пана

 

Ивана

 

Кривковича,

 

товарища

 

полку

   

черниговскаго»,

60

  

Села

 

аВыхвостовь

 

и

 

Буровка»

 

грамотою

 

30

 

сент.

 

1689

г.

 

утверждены

 

за

 

Скоропадскимъ

 

(см.

 

о

 

Хотивлѣ);

 

тоже

 

въ

грамотѣ

 

1718

 

г.

 

(чтен.

 

общ.

 

ист.

 

1859

 

г-

 

1,

 

285).

61

  

Слкбодка

 

Голубичи

 

населена

 

п.

 

Яцкевичемъ,

 

какъ

 

самъ

онъ

 

говорит*

 

въ

 

своемъ

 

духовномъ

 

завѣщаніи

 

1661

 

г.

 

(Едецк.

акты).

м

 

Чернигов,

 

вѣдом.

 

1860

 

г.

 

стр.

 

261.

"

 

См.

 

о

 

Великой

 

Вѣси.

 

Грамота

 

1571

 

г.

 

«Данило

 

Глѣбо-

вичъ—Пероцкій

 

держитъ

 

землю

 

Пероцкую

 

и

 

островъ

 

Туричи

 

и

Дубровы

 

Черничина

 

дѣса».

 

См.

 

о

 

Неданчичахъ.



—

 

482

 

—

утверждено

 

за

 

нимъ

 

«село

 

Церковище»,

 

которымъ

 

владѣ-

ли

 

отеиъ

 

и

 

дѣдъ

 

его.

Число

 

прихожанъ

 

мѣстнаго

 

Преображенскаго

 

храма:

вѣ

 

1770

 

г.

 

580

 

м.

 

586

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

607

 

и.

 

604

 

ж.;

въ

 

1810

 

г.

 

625

 

м.

 

630

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

656

 

м.

 

660

 

ж.;

въ

 

1850

 

г.

 

685

 

и.

 

698

 

Щ

 

въ

 

1860

 

г.

 

705

 

м.

 

716

 

Щ
нъ

 

томъ

 

числѣ

 

козаковъ

 

232

 

м.

Въ

 

Церковщинѣ

 

съ

 

деревнями:

 

Постолбицею

 

и

 

Вер-

бичами

 

земли

 

2114

 

дес,

 

въ

 

дер.

 

Чепиговкѣ

 

и

 

Гусинкѣ

1305

 

десятмнъ.

ВЕЛИКАЯ

 

ВЕСЬ

въ

 

22

 

вер.

 

отъ

 

Чернигова

 

близъ

 

болота

 

Свиньи

 

или

Замглая,

 

между

 

Звиничевымъ

 

6 *

 

и

 

малыиъ

 

Лиственомъ

 

° 5 ,

съ

 

деревяннымъ

 

храмомъ

 

Покрова

 

Богородицы.

«Великая

 

весь»

 

и

 

по

 

назвапію

 

одно

 

изъ

 

древнихъ,

дотатэрскихъ,

 

поселеній

 

русскихъ.

Вотъ

 

два

 

акта

 

среднихъ

 

временъ:

а)

 

«Сигизмундъ

 

третій,

 

Божіею

 

милостію,

 

король

 

поль-

скій,

 

великій

 

князь

 

литовскій,

 

русскій

 

и

 

проч.

 

даемъ

 

знать.

64

 

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

во

 

владѣніи

 

Звиничевскаго

 

священ-

Пика

 

церковной

 

земли

 

28

 

чвертокъ.

 

въ

 

длину

 

на

 

1876

 

саж.

 

въ

ширину

 

1288

 

саж.

 

сѣнокосъ

 

на

 

20

 

возовъ.

С5

 

Въ

 

успенскомъ

 

храмѣ

 

малого

 

Лиственя

 

икона

 

Богома-

тери,

 

съ

 

надписью:

 

ана

 

благословёніе

 

отъ

 

святѣйшаго

 

патріар-

ха

 

московскаго

 

и

 

всея

 

Россіи

 

Никона

 

сей

 

образъ

 

дарозанъ

року

 

1Ь55».



—

 

483

 

—

Паны

 

Глѣбовичи-Пероцкіе,

 

урожденые

 

дворяне,

 

и

 

п.

Николай

 

Бакуринскій,

 

находясь

 

съ

 

нами

 

въ

 

обозѣ

 

подъ

Смоленскомъ,

 

просили

 

насъ

 

выдать

 

вашу

 

грамоту

 

пану

Бакуринскому

 

о

 

томъ,

 

что

 

паны

 

Пероцкіе

 

продали

 

свою

предковскую

 

землю

 

за

 

5000

 

червопцевъ

 

доброй

 

монеты...

При

 

этой

 

землѣ

 

Иерощизнѣ

 

лѣса,

 

боры,

 

дубравы,

 

боло-

та,

 

рѣки,

 

перетоки,

 

звѣриныя

 

и

 

рыбныя

 

ловли

 

на

 

р.

 

Впрѣ

займа

 

на

 

мельницу,

 

что

 

противъ

 

бора;

 

одинъ

 

берегъ

 

Пе-

роцкихъ,

 

а

 

другой

 

вмЪсгѣ

 

съ

 

другими

 

владельцами;

 

къ

этой

 

землѣ

 

принадлежать

 

островъ

 

Туричи

 

и

 

Черничине

лѣсъ;

 

на

 

этой

 

землѣ

 

иадъ

 

рѣчкою

 

живутъ

 

люди

 

по

 

про-

званію

 

Р/ъпки...

 

Пероцкіе

 

показывали

 

намъ

 

и

 

купчііі

 

за-

писи

 

на

 

населенный

 

добровольно

 

нмѣиія

 

свои

 

Гущину,

Великую-Весь,

 

Осняки;

 

всѣ

 

эти

 

имѣнія

 

Иероцкихъ

 

ле-

жатъ

 

въ

 

воеводетвѣ

 

кіевскомъ.

 

На

 

особливомъ

 

лпстѣ

 

по-

казаны

 

и

 

границы

 

имѣній,

 

записанных*

 

за

 

паномъ

 

Баку-

ринскимъ:

 

Мы

 

государь

 

утверждаемъ

 

это

 

поднисомъ

 

и

 

пе-

чатью

 

своею.

 

Дана

 

въ

 

обозѣ

 

нодъ

 

Смоленскомъ

 

1609

 

г.

декабря

 

20

 

дня.

Sigizmundus

   

Rex. 66 .

Но

 

этой

 

грамотѣ

 

нмѣиіе

 

— Великая

 

Весь — предкопское

имѣніе

 

Глѣбовичей-Перонк.ихъ,

 

а

 

иззѣстно,

 

что

 

Глебови-

чи — древняя

 

русская

 

фпмилія

 

литовской

 

Руси

 

67 .

 

По

 

этому

ясно,

 

что

 

Велпісая-Весь — поселеніе

 

древнее.

б)

 

«Богданъ

 

Хмелыіицкій

 

гетманъ

   

съ

 

войскомъ

   

его

Дѣло

 

дворян,

 

соб.

 

о

 

Бакуринскихъ.

Ист.

 

рус.

 

цер.

 

III,

 

61.



—

 

484

 

—

ц.

 

в.

 

заиорожскимъ

 

пану

 

полковникови

 

черниговскому,

асаулови,

 

сотникамъ

 

и

 

атаманамъ

 

и

 

всему

 

товариству

 

въ

полку

 

черниговскому

 

найдуючемуся...

 

доиосимъ

 

до

 

вѣдо-

иости.

 

Юрій

 

Бакуринскій

 

чрезъ

 

суилику

 

донесъ

 

намъ,

же

 

подъ

 

чию

 

войны

 

зъ

 

ляхами

 

по

 

убитіи

 

ляхами-жъ

 

отца

его

 

браты

 

родные

 

его

 

Япъ

 

и

 

Павелъ

 

Бакуринскіе,

 

забрав-

ши

 

отца

 

своего

 

Николая

 

Бакуринскаго

 

все

 

имѣніе

 

и

 

права

служачіе

 

tia

 

маятности

 

и

 

грувта,

 

лежачіе

 

въ

 

полку

 

черни-

говскому,

 

зо

 

всѣмъ

 

пошли

 

за

 

границу

 

на

 

прежпія

 

добры

(въ

 

Волынскія

 

имѣнія,

 

гдѣ

 

въ

 

1686

 

г.

 

были

 

Бакурин-

скіе),

 

а

 

его

 

меньшого

 

Юрія

 

оставили

 

за

 

то,

 

що

 

онъ

 

не-

похотѣлъ

 

з

 

ними

 

нтти

 

за

 

границу

 

да

 

пришелъ

 

къ

 

намъ

 

у

Чигиринъ

 

и

 

принялъ

 

службу

 

его

 

ц.

 

в.

 

въ

 

войску

 

зано-

рожскомъ

 

при

 

иасъ— гетману

 

и

 

уже

 

несколько

 

годъ

 

вѣр-

не

 

служачи

 

сталъ

 

просити

 

насъ,

 

що

 

бисьмо

 

ему

 

стверди-

ти

 

универсаломъ

 

его

 

отцемъ

 

Николаемъ

 

купленные

 

въ

полку

 

черниговскомъ

 

грунта

 

и

 

села;

 

о

 

якой

 

куплѣ

 

его

Бакуринскаго

 

будучи

 

мы

 

гстлапъ

 

свѣдомн,

 

що

 

въ

 

розной

шляхты,

 

пановъ

 

Біалтовъ

 

и

 

Пероцкихъ

 

покупплъ

 

селя,—

къ

 

томужъ

 

видя

 

его

 

Юрія

 

Бакури.іского

 

вѣрніе

 

и

 

радѣ-

тельніе

 

службы

 

въ

 

войскѣ

 

запорожскомъ

 

ііриказалемъ

 

ему

Юрію

 

Бакуринскому

 

сей

 

нашъ

 

универсалъ

 

написати,

 

ствер-

жаючи

 

по

 

куилѣ

 

отца

 

его

 

села

 

Великая-Весь,

 

Осняки,

Рѣпкн,

 

Гусинкн,

 

Буянки

 

и

 

слободка

 

вновь

 

зачатая

 

садить

отцемъ

 

его

 

Николаемъ

 

на

 

дубровѣ

 

Сеинопусное,

 

островъ

Грабовскій

 

з

 

замкою

 

на

 

млинъ

 

згожою,

 

млинъ

 

въ

 

верху

Вира

 

прозываемый

 

Пилннча,

 

млинъ

 

на

 

рѣкѣ

 

Глпнянцѣ,

якъ

 

оніе

 

села

 

мѣютъ

 

въ

 

себѣ

 

ограниченье,

 

зъ

 

селами,

дубрввами,

 

борами,

 

ему

 

Юрію

 

Бакуринскому

   

и

 

женѣ

 

его



—

 

4*5

 

-

в

 

спокойне

 

владѣніе

 

всѣ— симъ

 

универсаломъ

 

ствержаемъ.

Данъ

 

въ

 

Черниговѣ

 

іюня

 

26

 

року

 

Божого

 

1656»

 

68 .

■

Замѣчательное

 

въ

 

мѣстномъ

 

Иокровскоиъ

 

храмѣ

 

еван-

геліе

 

львов,

 

печ.

 

1670

 

г.

 

по

 

неразборчивой

 

записи

 

оно

пожертвовано

 

священникомъ

 

декабря

 

7

 

1671

 

г.

 

Складная

серебренная

 

икона

 

въ

 

кіотѣ

 

краснаго

 

дерева,

 

пожертво-

вана

 

геиераломъ

 

Яковомъ

 

Рашевскимъ,

 

во

 

имя

 

св.

 

Іакова

и

 

Евдокіи.

 

Икона

 

Покрова

 

Богородицы

 

нодъ

 

серебренною

вызолоченною

 

шатою.

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

во

 

владѣніи

 

причта

 

пахать

 

на

20

 

чвертокъ,

 

лѣрою

 

1340

 

саж.

 

въ

 

длину

 

и

 

920

 

саж.

 

въ

ширину.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

428

 

м.

 

425

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

447

 

м.

 

448

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

465

 

м.

 

476

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

490

 

м-

 

498

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

508

 

м.

 

518

 

ж.:

 

въ

1860

 

г.

 

515

 

м.

 

527

 

ж.

Иванъ

 

Янушевичъ,

 

поихожанииъ

 

Покровскаго

 

храма,

вотъ

 

что

 

пишетъ

 

о

 

себѣ

 

въ

 

надписи

 

на

 

тріоди

 

постной

 

м.

п.

 

1724

 

г.»

 

Триодь

 

постную

 

купидъ

 

я

 

Иванъ

 

Янушевичъ,

писарь

 

иолковый

 

черпиговскій,

 

въ

 

Москвѣ

 

1725

 

г*

 

Фев-

раля

 

25

 

дня

 

но

 

моему

 

обѣщанію,

 

получивши

 

свободу

   

изъ

68

 

Дѣдо

 

дворян,

 

соб.

 

о

 

Бакуринскихъ.

 

Гербовникъ:

 

«по-

томки

 

сего

 

рода

 

(Николая)

 

Бекуринскіе,

 

переселясь

 

въ

 

Россію

изъ

 

Польши,

 

служили

 

россійскому

 

престолу». —Бакуринскіе

 

или

Богуринскіе

 

никогда

 

не

 

были

 

поляками,

 

а

 

были

 

дворяне

 

влади-

мироволынскихъ

 

князей,

 

коренные

 

русскіе.

 

Арх.

 

юго-зап.

 

Рос.

II,

 

14.

 

Въ

 

высокой

 

степени

 

заслуживаютъ

 

вниманія

 

ученыхъ

волынскіе

 

дворяне

 

Мокоши,

 

вводившіе

 

христіанство

 

на

 

Волы-

пи.

 

Neseckogo

 

herbarz

 

VI.

 

451.

 

Архивъ

 

югозап.

 

Рос.

 

ч.

 

2.

 

т.

I,

 

178,

 

346.

 

377.

 

398.



—

 

'Щ

 

—

Петербурга,

 

въ

 

который

 

взятъ

 

будучи

 

до

 

замку

 

и

 

съ

 

пол-

ковникомъ

 

черниговскимъ

 

Пэвломъ

 

Полуботкомъ

 

и

 

съ

старшиною

 

енеральною

 

сидилемъ

 

въ

 

ономъ

 

ііодъ

 

карауломъ

пятнадцать

 

мѣсяцей;

 

а

 

даль

 

я

 

за

 

сію

 

книгу

 

въ

 

московской

типографіи

 

три

 

рубля,

 

три

 

алтына

 

и

 

двѣ

 

деньги;—отдалъ

сію

 

книгу

 

до

 

храму

 

Покрова

 

Богородицы

 

въ

 

селѣ

 

моемъ

Великой-Веси

 

обрѣтаючогося».

Печальная

 

исторія

 

Янушевича

 

касалась

 

очень

 

многихъ.

Въ

 

іюнѣ

 

1723

 

г.

 

отправились

 

по

 

указу

 

въ

 

столицу

 

пол-

ковникъ

 

Павелъ

 

Полуботокъ

 

и

 

генеральные

 

старшины—

судья

 

Иванъ

 

Черпышъ

 

и

 

писарь

 

Семеиъ

 

Савичъ

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

просить

 

государя

 

о

 

вольномъ

 

избраиіи

 

гетмана

 

и

 

о

подвержденін'

 

привелегій

 

украйиы.

 

Подана

 

была

 

просьба.

Полуботокъ,

 

наказный

 

гетманъ,

 

смѣло

 

говорилъ

 

и

 

въ

 

лице

Петру

 

о

 

нарушенныхъ

 

правахъ

 

козацкнхъ.

 

Въ

 

этомъ

 

при-

знали

 

покушеніе

 

на

 

бунтъ.

 

Указомъ

 

10

 

нояб.

 

1723

 

г.

Полуботокъ,

 

Чернышъ

 

и

 

Савичъ

 

заперты

 

въ

 

петропавлов-

скую

 

крвпость

 

и

 

туда

 

же

 

отправлены

 

изъ

 

украйиы

 

гене-

ральные

 

старшины—эсаул'ъ

 

Василіп

 

Жураховскій,

 

бунчуж-

ный

 

Яковъ

 

Лизогубъ,

 

мпргородскій

 

полковпнкъ

 

Даніилъ'

Аиостолъ,

 

преяславскій

 

наказный

 

иолковникъ

 

Карпичъ,

судья

 

гядячскій

 

Грйгорій

 

Грабянка,

 

генеральной

 

канцеля-

ріи

 

канцеляристы

 

Димитрій

 

Володковскій,,

 

Яхненко

 

и

 

Ро-

мановскій.

 

Всѣ

 

арестованные

 

преднны

 

суду,

 

а

 

имѣнія

 

ихъ

отобраны

 

въ

 

казну.

 

Полуботокь

 

умсръ

 

1724

 

г.

 

въ

 

крѣ-

іюсти,

 

сказавъ

 

Петру:

 

скоро

 

Павелъ

 

и

 

Петръ

 

явятся

 

на

судъ

 

общаго

 

судіи.

 

Иотомъ

 

умерли

 

Карпичъ

 

и

 

Володков-

скій.

 

Петръ

 

умеръ

 

япв.

 

28

 

1725

 

г.

 

Екатерина

 

по

 

восше-

ствіи

 

па

 

престолъ

 

дала

   

свободу

   

заключеннымъ

   

украйны;



—

 

487

 

—

но

 

Семенъ

 

Савичъ

   

умеръ,

   

едва

   

получилъ

   

свободу,,

   

в-в»

Петербургѣ;

 

отобранныя

 

имѣнія

 

были

 

возвращены

 

69 .

ЯРИЛОВИЧИ.

въ

 

35

 

верстахъ

 

отъ

 

Городни,

 

на

 

границѣ

 

могилевскойг

въ

 

3

 

верстахъ

 

отъ

 

судоходной

 

р.

 

Сожа

 

и

 

въ

 

15

 

отъ.

Днѣпра,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Каменкою

 

70

 

и

 

Ловинымъ,

 

ст>-

храмомъ

 

успепія

  

Богоматори.

Яриловичн

 

своимъ

 

названіемъ

 

папоминаютъ

 

Ярилу—

божка

 

плотской

 

нечистоты,

 

противъ

 

котораго

 

такъ

 

жарко>

возставалъ

 

святитель

 

воронежскій

 

Тихонъ.

Въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

деревни

 

старыхъ

 

Яриловичъ.

находится

 

«городокъ»,

 

осыпанный

 

валомъ,

 

съ

 

двумя

 

вхог

дали.

 

Не

 

было

 

ли

 

это

 

мѣсто

 

народиыхъ

 

игрищъ

 

въ

 

честБ

нечистаго

 

божка?— Въ

 

поздес

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

мѣ-

сто—на

 

самой

 

граиицѣ

 

съ

 

бывшими

 

владѣшями

 

ляховъ г

городокъ,

 

бывшій

 

мѣстомъ

 

народныхъ

 

игрищг,

 

при

 

это--

сковскомъ

 

правительстве

 

(1490— 1608

 

был-ъ

 

укрѣплеипымт»

нѣсюмъ

 

для

 

наблюдепія

 

за

 

движеніями

 

ляховъ,

 

о

 

чемъ-

помпитъ

 

и

 

нынѣшиій

 

людъ

 

7І .

Ильинскій

 

монастырь,

 

устроивъ

 

ппоческій

 

скитъ

 

въ

городкѣ,

 

имѣлъ

 

на

 

р.

 

йлыінкѣ

   

желѣзный

   

заводъ,

   

въ

 

&

69

 

Лѣтопнсь

 

самовпд.

 

стр.

 

99.

 

100.

 

Ригельманъ

 

III,

 

119—

120.

^ 0

 

Uo

 

переписи

 

767

 

г.

 

храмъ

 

св.

 

Троицы

 

въ

 

Задерееввѣ

иначе

 

Каменкѣ;

 

при

 

Каменкѣ

 

каменское

 

озеро,

 

простирающее-

ся

 

въ

 

длину

 

на

 

2

 

вер.

 

и

 

въ

 

ширину

 

ва

 

60

 

саж.

11

 

ШаФОнскій

 

стр.

 

333.



—

 

488

 

—

верстахъ

 

на

 

р.

 

Окипнѣ—стекляпый

 

заводъ

 

и

 

заводъ

 

бу-

мажный,

 

верстахъ

 

въ

 

15

 

на

 

р.

 

Виру

 

другой

 

желѣзиый

заводъ

 

Т! .

 

Въ

 

сторонѣ,

 

тогда

 

покрытой

 

глухимъ

 

лѣсомъ,

одного

 

валежника

 

доставало

 

на

 

эти

 

заводы.

Въ

 

верстѣ

 

отъ

 

новыхъ

 

Яриловичей,

 

на

 

западѣ,

 

уро-

чище

 

«войсковыя

 

горы».

 

Здѣсь

 

находимы

 

были

 

монеты

короля

 

Сигизмунда,— памятникъ

 

стоявшаго

 

здѣсь

 

польска-

го

 

войска.

Вотъ

 

памятникъ

 

небесной

 

помощи,

 

испытанной

 

въ

Яриловичахъ»!

 

Въ

 

селѣ

 

Яриловичахъ,

 

пишетъ

 

св.

 

Дими-

трій,

 

человѣкъ,

 

именемъ

 

Ермолай

 

имать

 

сына

 

Тимоѳея.

Сей

 

Тимоѳей,

 

малъ

 

сый

 

отрокъ,

 

въ

 

полчетверта

 

года,

 

въ

•аедедѣлокъ

 

свѣтлыя

 

седмицы

 

воскресенія

 

Христова

 

па~

драено

 

(внезапно)

 

умре,

 

не

 

имый

 

никоея-

 

вины

 

смерти,

здравъ

 

бо

 

бяше,

 

ни

 

мало

 

пи

 

чимъ

 

постепа,

 

но

 

и

 

съ

 

про-

чими

 

дѣтьми

 

сверстными

 

вчера

 

играше..

 

Итакъ

 

мертвъ

 

до

полудни

 

лежаше.

 

Нлачущимъ

 

же

 

родителемъ

 

о

 

немъ

 

не

утѣшне,

 

случися

 

быти

 

тамо

 

въ

 

то

 

время

 

отцу

 

Варѳоломею,

іеромонаху

 

обители

 

Ильинской,

 

иже

 

и

 

совѣта,

 

да

 

о

 

мерт-

«омъ

 

сынѣ

 

съ

 

вѣрою

 

молятъ

 

пресвятую

 

Богородицу,

 

аще

4ы

 

воскресили

 

его,

 

и

 

да

 

сотворятъ

 

обѣтъ

 

воздати

 

покло-

леніе

 

чудотворной

 

ся

 

иконѣ

 

въ

 

монастырь

 

Ильинскомъ.

Родители

 

же

 

совѣтъ

 

благъ

 

пріемше

 

возрыдаша

 

къ

 

Бого-

родиц*

 

съ

 

добрыми

 

обѣты,

 

вручающе

 

ей

 

сына

 

своего

 

и

 

о

возвращеніи

 

въ

 

онь

 

духа

 

его

 

моляще.

 

Слава

 

дивной

 

и

екорой

 

помощи

 

Богородичной!

 

Внезапу

 

воскресе

 

оірокъ

 

и

ііроглагола

 

и

 

возста

 

здравъ,

 

всѣмъ

 

приключившимся

 

здѣ

зращимъ

 

и

 

ужасающимся

   

о

 

преславномъ

 

семъ

 

чудеси.

   

И

"

 

ШаФОнскій

 

339.

 

328.



—

  

459

 

—

скоро

 

отець

 

отрока

 

новеде

 

въ

 

монастырь

 

Ильинскій

 

покло-

іінтііся

 

великой

 

благпдѣтельницѣ

 

своей

 

предъ

 

иконою

 

ез

ч(удотворною))

 

7з .

 

Это

 

было

 

не

 

позже

 

1676

 

года.

Число

 

іірйхожа.пъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

1446

 

м.

 

1438

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

1485

 

м.

 

1491

 

Щ

 

въ

 

1810

 

г.

 

1528

 

м.

 

153»

Щ

 

въ

 

1830

 

г.

 

1579

 

и.

 

1580

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

1805

 

м.

1939

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1836

 

м.

 

2010

 

ж.

Земли

 

въ

 

новыхъ

 

.Яриловичахъ

 

3218

 

дес.

 

въ

 

ста-

рыхъ

 

1200

 

дес.

 

въ

 

скиткѣ

 

500

 

дес.

 

въ

 

Киселевкѣ

 

и

 

Св-

делепкѣ

 

712

 

дес.

-

           

~

   

.

   

"

л

 

о

 

в

 

и

 

н

 

ъ

на

 

р.

 

Ловинѣ

 

и

 

не

 

въ

 

дали

 

отъ

 

сѣвернаго

 

берега

 

огрои-

наго

 

озера

 

Замглая,

 

въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

Городни, ,

 

съ

храмомъ

 

св.

 

Троицы.

Вотъ

 

разск,азъ

 

старика

 

Веребья

 

о

 

прежнемъ

 

житьѣ

Ловивцевъ.

                          

от?

«На

 

сіомъ

 

мнсти,

 

де

 

теперь

 

протекав

 

ричка

 

Ловиц-

щ

 

не

 

було

 

полянки,

 

а

 

булъ

 

здорова

 

зарость,

 

глушь,

 

ни-

кто

 

не-

 

ходивъ

 

сюды:

 

бо,

 

жпвъ

 

тутъ

 

атаманъ

 

Ацанъ

 

сь

сяоикіі' "молодцами,

 

которые

 

тулыш

 

те

 

и

 

родили,

 

що

 

обби-

ралп

 

людей.

 

Разъ

 

си

 

Анапы

 

завернули

 

и

 

къ

 

намъ

 

въ

 

ха-

ту.

 

Старій

 

батько;; сидпвъ.

 

на

 

услонн,

 

а

 

мати

 

и

 

старшн

браты— иа

 

палатяхъ,

 

самъ

 

Щ

 

я

 

на

 

припичку.

 

Увишовшн

въ

 

хату

 

и

 

помолившись,

   

іікъ

   

слѣдуе

   

Богу,

   

оД;ипъ

   

изъ

Анановъ

 

и

 

каже:

 

што,

 

хозяепъ,

 

можно

 

у

 

тебя

  

отдохнуть?
.------1------1---------_

73

 

Руно

 

орошенное

 

л.

 

90.



-

 

4'JQ

 

-

Батыіо

 

мой,

 

почесавши

 

голову

 

и

 

оглянувши

 

ихъ

 

съ

 

нѵгь

до

 

головы,

 

каже:

 

а

 

кто

 

вы

 

таки

 

за

 

люди

 

откульг

 

Мы

есть

 

люди

 

частики,

 

а

 

идемо

 

отъ

 

царя

 

собирать

 

подать,

отвитивъ

 

одинъ

 

изъ

 

.Анановъ.

 

Муй

 

батько* попроснвъ

 

ихъ

садитця,

 

а

 

я

 

съ

 

старшими

 

братьями

 

своими

 

вишелъ

 

на

дворъ

 

подывнтись,

 

на

 

чумъ

 

вопи

 

пріихали?

 

Коли

 

мы

 

були

иа

 

дворіі,

 

то

 

разбойники

 

которы

 

полегли,

 

а

 

которы

 

ище

ходили.

 

Отъ

 

одинъ

 

изъ

 

тыхъ,

 

которы

 

лежали,

 

и

 

ішке

батьку:

 

хозяинъ!

 

иѣп.

 

ли

 

у

 

тебя

 

квасу?

 

Е,

 

одвитивъ

батько.

 

Взлвъ

 

питунчпкъ

 

и

 

ношовъ

 

у

 

комору,.

 

щобъ

 

за-

черпнуть.

 

Тулькіі

 

вуиъ

 

начавъ

 

выходить

 

изъ

 

дверей,

 

ажъ

одинъ

 

изъ

 

разбойниковъ,

 

схопивсь

 

з

 

разу,

 

ухвативъ

 

ни-

тунчикъ

 

другій,

 

якъ

 

улупить

 

батька

 

мого

 

по

 

голови:

 

то

винъ

 

такъ

 

и

 

бухнувсь

 

залившись

 

кровію

 

и

 

ничего

 

не

тямячи.

Мать

 

наша

 

гурко

 

начала

 

нОбиватись

 

и

 

плакати

 

по

батьку:

 

вона

 

думала,

 

що

 

вонъ

 

уже

 

вмеръ.

 

Браты

 

мои,

почувши

 

з

 

двора

 

матерній

 

голось,

 

вбигли

 

въ

 

хату

 

и

 

но-

бачивши

 

таке

 

каверзне

 

дило,

 

не

 

тямили,

 

що

 

и

 

робить

 

и

стоялы

 

билы,

 

якъ

 

стена.

 

Отто

 

трохи

 

очумавшись

 

одинъ

изъ

 

шіхъ

 

каже:

 

а

 

хто

 

се

 

наробивъ,

 

хто

 

мого

 

батька

убивъ?

 

Довго

 

разбойники

 

молчали,

 

да

 

двигали

 

плечами,

иовъ

 

то

 

не

 

зпаютъ;

 

а

 

потымъ

 

одинъ

 

и

 

каже:

 

то

 

сдѣлалъ

вонъ

 

тотъ,

 

который

 

лежитъ. — Почувши

 

се

 

браты

 

мои,

зразу

 

очнулись

 

отъ

 

переляку

 

и

 

якъ

 

начали

 

давать

 

ему

 

ту-

ыаковъ

 

и

 

ногами

 

и

 

руками,

 

то

 

у

 

сучаго

 

сына

 

и

 

юшка

 

ро-

томъ

 

и

 

носомъ

 

потекла.

 

Довго

 

они

 

довбасили

 

его,

 

довго

питали,

 

нащо

 

вунъ

 

таке

 

каверзне

 

дило

 

зробивъ?

 

Такъ

 

ни-

чего

 

лежитъ

 

якъ

 

добрый

 

кабанъ

 

да

 

все

 

сопе,

 

паче

 

бъ

 

то

j

 

кузни

 

михъ.

 

Поели

 

якъ

 

уже

 

стало

 

ему

 

не

   

въ

 

терпежъ



—

 

491

 

—

таке

 

лихо,

 

вунъ

 

обозвавсь:

 

здѣлайте

 

милость,

 

пустите,—

вотъ

 

вамъ

 

пятакъ

 

серебромъ.— получивши

 

се

 

брати

 

мои,

начали

 

мирковать:

 

що

 

жъ

 

батька

 

очнувсь,

 

а

 

его

 

вже

 

до-

бре

 

поколотили,

 

возьмимъ

 

пятакъ

 

серебромъ,

 

це

 

добрій

выкунъ.

 

Такъ

 

отдубасивши,

 

отпустили

 

ихъ,

 

наказавши,

шобь

 

у

 

друге

 

не

 

приходили;

 

а

 

то

 

гирше

 

буде

 

и

 

пятакомъ

не

 

отбудете.

Ну

 

що

 

жъ

 

бы

 

вы

 

думали

 

вняли

 

воны

 

нашему

 

слову?

Ни:

 

згодивши

 

малу

 

годину,

 

воны

 

вновь

 

къ

 

намъ

 

прижа-

ловали,

 

тульки

 

не

 

съ

 

зломъ,

 

а

 

зъ

 

доброю

 

радою.

 

Воны

начали

 

просить,

 

шобъ

 

мы

 

зъ

 

ими

 

"жили

 

дружно,

 

кормили

бъ

 

ихъ

 

кабуновь

 

и

 

варили

 

бъ

 

имъ

 

страву,

 

а

 

воны

 

за

 

се

будутъ

 

давать

 

намъ

 

гроши.

 

Справди,

 

багато

 

муй

 

батько

поживився

 

тоди

 

у

 

нихъ.

 

Бувало,

 

собере

 

^косарівъ

 

да

 

греб-

цівъ,

 

а

 

якъ

 

придетца

 

до

 

расілаты,

 

то

 

пойде

 

въ

 

комору,

ззч$рпне

 

ковщомъ

 

изъ

 

бодни

 

грошей

 

да

 

и

 

раздав:

 

косару

шагъ

 

а

 

гребцу

 

копійку.

 

Такій

 

бувъ

 

мой

 

батько,

 

внчный

ему

 

покой,

 

грошовитый!

 

Такъ

 

его

 

разбойники

 

долюб-

ливаліі)'!

Въ

 

3

 

верстахъ

 

отъ

 

Ловина,

 

на

 

сѣверозаиадѣ,

 

въ

глуши

 

л

 

веной,

 

одна

 

полянка

 

по

 

нымѣ

 

называется

 

злодѣев-

щиногі;

 

здѣсь

 

жили

 

разбойники.

Жители

 

Ловина

 

и

 

сосѣднпхъ

 

деревень,

 

занимая

 

почву

глинистую

 

и

 

песчаную,

 

мало

 

получаютъ

 

съ

 

нее

 

хлѣба

 

а

занимаются

 

гончарствомъ;

 

горшки

 

свои

 

развозятъ

 

они

верстъ

 

за

 

100

 

и

 

за

 

200,

 

гдѣ

 

вымѣииваютъ

 

себѣ

 

хлѣбъ.

Нынѣ

 

въ

 

Ловинскомъ

 

приходѣ

 

857

 

м.

 

и

 

890

 

ж.

 

по-

ла;

 

земли

 

въ

 

Ловинѣ

 

2700

 

дес,

 

въ

 

деревнѣ

 

Алексан-

дрове

 

1330

 

дес.

 

Въ

 

Ловинѣ

 

и

 

деревняхъ

 

живетъ

 

430

м.

 

462

 

ж.

 

евреевг—хлѣбопашцевъ,

 

частію

 

на

 

собственныхъ,
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i
частно

 

на

 

арендуемыхъ

 

аемляхъ;

   

но

 

безъ

 

присмотра— они

плохо

 

занимаются

 

обработкою

 

земли,

   

а

 

болѣе

   

дпбываютъ

хлѣбъ

  

обманами.

~-~~ ..... — ------------------

і

II.

Б

 

О

 

Р

 

О

 

В

 

И

 

Ч

 

И
п

мѣстечко

 

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

 

Городни

 

и

 

въ

 

72

 

отъ

 

Чер-

нигова,

 

на

 

р.

 

Сновѣ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Турьею.

Павловскій

 

ставитъ

 

старые

 

Боровичи

 

между

 

иоселе-

ніями

 

IX

 

вѣка,

 

современными

 

Чернигову

 

и

 

Любечу

 

и

 

это

справедливо.—Старые

 

Боровичи

 

и

 

Турье

 

самыми

 

назва-

иіями

 

своими

 

указываютъ

 

на

 

свою

 

глубокую

 

древность,

когДа

 

еще

 

въ

 

здѣшнихъ

 

мѣстахъ

 

водились

 

Туры—$уб-

ры

 

64 .

 

Мономахъ,

 

говоря

 

о

 

Черниговской

 

охотѣ

 

своей

 

па

Туровъ

 

и

 

другихъ

 

дикихъ

 

животныхъ,

 

конечно

 

'

 

говорилъ

объ

 

охотахъ,

 

производившихся

 

около

 

Боровичей

 

«воть

 

чю

^ѣлалъ

 

я

 

Щ

 

ЧерпнговБ,

 

пишетъ

 

опъ:

 

своими

 

буками

 

вя-

залъ

 

я

 

дикихз

 

копей,

 

по

 

10

 

и

 

20

 

коней

 

въ

 

иущахъ.

Два

 

тура

 

бросали

 

меня

 

рогами

 

и

 

съ

 

лошадью;

 

одішъ

олень ■

 

бодалъ

 

меня,

 

лось

 

топталъ

 

м е f і я : •

 

ногайи,:

 

Ѵчфугсй

бодалъ

 

рогачи,

 

кабат

 

вырвалъ

 

у

 

менЗГ-'бт'ъ

 

'беДра

 

мечц

медвѣдь

 

укуенлъ

 

у

 

колѣна,

 

лютый

 

звѣрь

 

с'кочплъ

 

ко

 

ммѣ

на'

 

коліліа

 

нсвалилъ

 

лошадь

 

со

 

мною,

 

по

 

Богъ

 

сохра-

ішлъ

 

мена

 

певридимымъ»

   

гз .

           

эйёвиЬ

 

js

 

ігпШ-

———

                          

йшноііі.

 

гі»

 

»ш: ------

7І

 

Тождество

 

Тура

 

и

 

Зубра

 

доказано. въ-сг-тьѣ

)

 

п

5

 

Собраніе

 

лѣтописей

 

1.

   

104.

ва,

 

о

 

порабощеніа

 

Зубра.

   

Совревіеднпкъ

 

184Ь.

 

ц.

 

_т.

 

XI.
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По

 

переписи

 

1726

 

г.

 

было

 

въ

 

старыхъ

 

Боровичахъ

(нынѣ

 

деревнѣ)

 

11

 

стрѣльцевъ

 

и

 

столько

 

же

 

въ

 

новыхъ,

въ

 

деревнѣ

 

Турьѣ

 

20

 

стрѣльцевъ

 

7G .

 

Стрѣльцы— памятникъ

старагб

 

Московскаго

 

правленіа.

 

Царскою

 

гранатою

 

отъ

 

25

декабря

 

1708

 

г.

 

свободный

 

Земли

 

старыхъ

 

и

 

новыхъ

 

Бо-

ровичь

 

отданы

 

были

 

Черниговскому

 

полковнику

 

Павлу

Леонтьевичу

 

Нолуботку

 

и

 

въ

 

той

 

же

 

граматѣ

 

сказано:

«села

 

старые

 

и

 

новые

 

Боровичи

 

до

 

полку

 

Черниговскаго

належали.,

 

которые

 

розданы

 

въ

 

разныя

 

владѣиія

 

съ

 

слобо-

дами»

 

".

 

Нынѣ

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

деревни

 

Боровнчь

 

-есть

урочище

 

«Церковише»,

 

мѣсто

 

бывшаго

 

здѣсь

 

храма.

 

По

местной

 

памяти

 

храмъ

 

сожженъ

 

былъ

 

шведами

 

при

 

Мазепѣ.

   

,

Въ

 

мѣстечкѣ

 

2

 

церкви.

 

Приходская

 

церковь

 

успения

Богоматеря

 

построена

 

въ

 

1774

 

году

 

Анастасіею

 

Степа-

новною

 

Полуботковою

 

и

 

возобноолена

 

Грпгоріей

 

Петро-

вичемъ

 

Милорадоиичемъ.

 

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

усііеи-

скомъ

 

храмѣ

 

«школа»

 

и

 

«шпиталь».

 

Въ

 

послѣднее

 

врёмя;ь^
была

 

богадѣлыіа

 

на

 

11

 

нищихъ.

 

Храмъ

 

ограждеііъ

 

чЪмеп-

ною

 

стѣиою*

                                                            

-

    

„„

  

гч

На

 

стѣнѣ

 

храма

 

бронзовяя

 

доска,

   

с ь

 

надписью:

    

«иа

мѣстѣ

 

семъ

 

погребено

 

тѣло

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

оротоіерея

Герасима

 

Ивановича

    

Политковскаго.

    

Сей

   

благочестивый

мужъ

 

родился

 

въ

 

л.

 

1723

 

янв.

 

4.

 

Юные

 

дни

 

жизни

 

про-

___-£_______|______

                                    

oqp

 

пошр;.

  

г, И

.г#?

 

По

 

ревизіи

   

1770

   

года

   

въ

 

старыхъ

   

Боровичахъ,

    

40

стрѣцовъ,

 

въ

 

іювыхъ

 

29,

 

въ

 

Туръѣ

 

78.

                  

;оі

        

QIC,;

11

 

Чернпг.

 

губер.

 

вѣдоноети

 

1861

 

г.

 

№

 

2(3. ! Въ

 

донеоопіи

1724

 

г.

 

сказано:

 

селомъ

 

Домансликомъ

 

владѣлъ

 

излѣішикъ

 

Ор-

ликъ,.

 

а

 

потомъ

 

досталося

 

Полуботкови,

 

а

 

опъ

 

заыѣднлъ

 

Поло

нецкому

 

за

 

Боровичи,

 

т.

 

е.

 

ка

 

тѣ

 

участки

 

Боровичей,

 

которы-

ми

 

владѣлъ

  

тотъ.

3
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водилъ

 

въ

 

изученіи

 

иолезныхъ

 

науку,

 

въ

 

супружество

вступилъ

 

въ

 

янв.

 

1743

 

г.

 

рукоположецъ

 

въ

 

пресвитера

преосвященнымъ

 

Амвросіемъ

 

Дубпевичемъ,

 

Черииговскимъ

епискомъ

 

окт.

 

1

 

и

 

имъ

 

же

 

за

 

даръ

 

слова

 

въ

 

обученіи

 

в

 

.

за

 

образъ

 

житія

 

честнаго

 

возведенъ

 

на

 

степень

 

протопре-

свитерства

 

въ

 

л.

 

1748.,

 

въ

 

коемъ

 

санѣ

 

проходилъ

 

и

 

все

последующе

 

время

 

жизни;

 

училъ

 

людей

 

добродѣтели

 

и

самъ

 

быль

 

примѣромъ

 

оной.

 

Преставися

 

въ

 

надеждѣ

 

вое-

кресенія

 

жизни

 

вѣчныя

 

1792

 

г.

 

іюня

 

30

 

дня».

Домовый

 

храмъ

 

св.

 

Николая

 

въ

 

помѣщичьихъ

 

саду,

построенъ!

 

Анастасіею

 

Степановною

 

Полуботковою

 

въ

 

1765

г.

 

наДь

 

прахомъ

 

супруга

 

еабунчуковаго

 

товарища

 

Семена

Яковлевича

 

Полуботка.

0 У^ 0 ?уѣн_ь}ѵ,

 

гдѣ

 

покоятся

 

Полуботкиі,

 

виситъ

 

икона

 

Бо-

жіей

 

материулсписокъ

 

съ

 

Балыкинской

 

иконы,

 

писанная

Анастасіею

 

Степановною

 

Полуботковою,

 

блвгочестивою

 

вдо-

вою;

 

риза

 

на«,цей(

 

вышита

 

серебромъ

 

въ.

 

1777

 

году.

Средства

 

къ

 

жизни

 

у

 

жителей:

 

хлѣбопашество,

 

рыб-'
ная

 

ловля,

 

торговля,

 

плотничество

 

и

 

частію

 

садоводство.

ТорГъ:

 

въ

 

воскресепіе.

 

Ярмарки:- -зъ

 

троицынъ

 

день,

 

6

августа,

 

октяоря

 

1

 

и

 

Февр.

 

2.

На

 

первой

 

продается

 

иа

 

6000

 

руб.,

 

особенно

 

рога-_

таго

 

скота^Нпіодиздей,

 

Вблизи

 

много

 

сосноваго

 

лѣса,

 

отъ

котораго

 

и

 

поселеніе

 

названо

 

БоровичамИ'.

 

А.

 

С.

 

Полубо-

токъ

 

назывилъ

 

Боровичи

 

своимъ

 

«золотымъ

 

яблочкомъ».

Всей

 

земли

 

въ

 

новыхъ

 

Боровичахъ

 

4004

 

дес.

 

въ

 

сгарыхъ

Боровичахъ

 

2968

 

дес,

 

въ

 

деревнѣ

 

Загребельной

 

6245

десятинъ.



—
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Въ

 

1725

 

году

 

въ

 

Боровичахъ

 

и

 

въ

 

6

 

деревняхъ

 

260*

дворовъ

 

подданныхъ

 

Полуботка.

По

 

церковнымъ

 

записямъ' число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1750

г.

 

980

 

м.

 

978

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

1026

  

м.

   

1040

   

ж.;

   

въ

1790

 

г.

 

1060

 

м.

 

1085

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

   

1096

   

м.

   

11Щ\

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

1125

 

м.

 

1192

 

ж

 

•

 

въ

 

1850

 

г.

   

1094

 

м.

1166

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1120

  

м.

 

1174

 

ж.
ѵоК>

(Продолж.

   

будетъ).

іж*Н

[

 

і . ../ьтаЧ

•'ВТ

 

■•;' II

  

ніх

бнев'я

*■ йонэ

«Ж

 

"(НО

■

   

1
>,'!!1бЧ

І//]ВПЭ

,,.

 

оіонм

ЙОНЭНЭД

(і
f js№po

|ЕВ(|

   

<ГЭ

нЬаоінн

(к

і

 

<гнэос|

іУтэ

 

от€

о

 

*



НЪЖИНСКІЙ

 

ВВЕДЕНСК1Й

 

ДЪВИЧІЙ

 

МОНАСТЫРЬ.

{Дополнительное

   

свѣдѣніе

   

кг

   

описанью

 

сего

 

мона-

стыря)

 

*.

Преемница

 

ея

 

Панкратія

 

Чернова,

 

дочь

 

почетнаго

Нѣжинскаго

 

гражданина

 

Семена

 

Чернова.

 

Въ

 

молодыхъ

лѣтахъ

 

поступила

 

въ

 

Ладинскую

 

обитель

 

полтавской

 

епар-

хіи

 

и

 

тамъ

 

приняла

 

иночество;

 

тамъ

 

же

 

съ

 

1832

 

года

 

была

казначеею.

 

Въ

 

1848

 

году

 

посвящена

 

въ

 

игуменію

 

Нѣжин-

ской

 

введеиской

 

обители.

 

Панкратія

 

перешла

 

на

 

новое

служепіе

 

съ

 

инокинею

 

Смарагдою.

 

Смарагда

 

(въ

 

мірѣ

Раиса)

 

дочь

 

капитана

 

Рустика

 

Урсула

 

изъ

 

Воронежской

епархіи.

 

Совокупною

 

ихъ

 

заботливостію

 

много

 

и

 

очень

много

 

сдѣлано

 

для

 

обители.

 

Особенно

 

полезный

 

для

 

Вве-

денской

 

обители

 

дѣйствія

 

ихъ

 

были

 

слѣдующія:

1)

   

Обитель

 

была

 

безъ

 

ограды.

 

Заботливостію

 

ихъ

ограда,

 

прежде

 

всего,

 

была

 

устроена.

 

На

 

устройство

 

ея,

съ

 

разрѣшепія

 

Преосвященнаго

 

Павла

 

Архіепископа

 

Чер-

ниговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

израсходовано

   

денегъ

 

10000

 

р.

2)

   

Въ

 

1850

 

году,

 

по

 

благословенно

 

Преосвященнаго

Архіепископа

 

Павла,

 

распроетраненъ

 

теплый

 

храмъ

 

и

 

уст-

роенъ

 

въ

 

немъ

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Яіеиъ

 

Мѵроносицъ;

это

 

стоило

 

9500

 

руб.

 

сереб.

*

 

Си.

 

Черниг.

 

Еп.

 

Изв.

 

18G3

 

г.

 

№

 

4,

 

стр.

 

117—124.
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3)

   

Въ

 

1857

 

году

 

построенъ

 

внутри

 

монастыря

 

двухъ-

этажный

 

каменный

 

корпусъ

 

въ

 

32

 

саж.,

 

длины

 

для

 

помѣ-

щенія

 

инокинь;

 

денегъ

 

на

 

эту

 

постройку

 

израсходовано

 

до

17500

 

руб.

 

сереб.

4)

   

Самое

 

же

 

лучшее,

 

самое

 

благодѣтельное

 

для

 

оби-

тели

 

изъ

 

дѣлъ

 

игуменіи

 

Панкратіи

 

и

 

казначеи

 

Смарагды—

это

 

устройство

 

прекращавшагося,

 

со

 

времени

 

штатовъ,

общежитія,

 

спасительнаго

 

для

 

монашеской

 

жизни

 

и

 

благо-

творительнаго

 

для

 

бѣдностп.

Въ

 

1860

 

году

 

декабря

 

28

 

скончалась

 

игуменія

 

Пан-

краіія

 

на

 

64

 

году

 

отъ

 

рожденія.

 

По

 

смерти

 

ея

 

сестры—

инокини

 

единогласно

 

просили

 

казначею

 

Смарагду

 

принять

на

 

себя

 

трудъ

 

управлять

 

обителью.

 

Казначея

 

Смарагда

согласилась

 

грииять

 

на

 

себя

 

эютъ

 

трудъ

 

съ

 

тѣмъ

 

усло-

віемъ,

 

если

 

всѣ

 

сестры

 

будугь

 

согласны

 

учредить

 

въ

 

оби-

тели

 

общежитге

 

безъ

 

всякаго

 

раздѣленія,

 

препятствую-

щего

 

единодушію

 

и

 

благоустройству

 

монастырскому.

 

Пред-

ложеніе

 

единогласно

 

было

 

принято

 

и

 

Преосвященный

 

Фи-

ларетъ

 

Архіепископъ

 

Черниговскій

 

и

 

Нѣжинскій

 

въ

 

1861

году

 

онредѣлилъ

 

Смарагду

 

игуменію.

 

Съ

 

того

 

времени

 

въ

Нѣжинскомъ

 

Введенскомъ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ

 

возста-

новлено

 

полное

 

общежитіе.

Труды

 

иіуменіи

 

Смарагды

 

для

 

Введенской

 

обители

не

 

менѣе

 

благотворны,

 

какъ

 

и

 

труды

 

ея

 

въ

 

должности

казначеи,

 

единственной

 

сотрудницы

 

покойной

 

Панкратіи

игуменіи.

 

Ея

 

заботливосіію,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосвящен-

наго

 

Филарета,

 

Архіепискона

 

Черниговскаго,

 

въ

 

1861

 

году

устроенъ

 

экономическій

 

дворъ,

 

на

 

монастырской

 

землѣ,

 

за

оградою

 

монастырскою,

 

двухъ-этажный

 

каменный

 

корпусъ

и

 

странно-пріимный

 

домъ.



—
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Въ

 

1862

 

году

 

игуменія

 

Смарагда

 

съ

 

разрѣшенія

 

Ар-

хипастыря,

 

приняла

 

па

 

себя

 

трудъ

 

хлопотать

 

о

 

надѣленіи

монастыря

 

казенною

 

лѣсною

 

землею.

 

По

 

ходатайству

 

ея,

Министерствомъ

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

предписано

отвести

 

монастырю

 

80

 

десятипъ

 

земли.

Въ

 

1863

 

году

 

въ

 

Нѣжинской

 

Введенской

 

обители,

заботливостію

 

игуменіи

 

Смарагды,

 

открыто

 

училище

 

для

дѣвнцъ,

 

учреждена

 

больници,

 

устроены:

 

страннопріимный

домъ

 

и

 

мастерскія

 

для

 

рѣзбы

 

на

  

деревѣ

 

и

 

для

 

живописи.

Училище

 

помѣщается

 

въ

 

двухъ-этажномъ

 

домѣ.

 

Личный

составъ

 

училища

 

слѣдующій:

1)

 

Смотрительница.

Съ

 

1863

 

года

 

эту

 

должность

 

занимали:

1)

  

Дворянка

 

Мэрія

 

Яковлевна

 

Драчинская

 

(1863

 

—

1864

 

г.).

2)

 

Надежда

 

Титова

 

рясоФорная

 

послужница

 

(съ

 

1864

 

г.).

Съ

 

1866

 

года

 

назначена

 

помощница

 

смотрительницы

дѣвица

 

Богданова,

 

окончившая

 

ученіе

 

въ

 

Кіевской

 

жепс-

скои

   

гимиазіи.

11)

 

Преподаватели:

 

1)

 

законоучитель

 

Владиміръ

 

Кру-

глевскій,

 

священникъ

 

монастыря,

 

2)

 

учитель

 

русскаго

 

язы-

ка

 

Михаилъ

 

Байдаковскій,

 

ариѳметики

 

и

 

геограФІи

 

Иваиъ

Байдаковскій,

 

3)

 

учительница

 

музыки

 

вдова

 

дворянка

Устошова.

Въ

 

1867

 

году

 

поступили

 

въ

 

училище

 

классныя

 

дамы:

Марія

 

Тернеръ,

 

получившая

 

образоваиіе

 

въ

 

Кіевскомъ

институтѣ

 

и

 

Бахметьева.

Въ

 

томъ

 

же

 

1867

 

году

   

законоучителемъ

 

опредѣленъ

«священникъ

 

МатроФапъ

 

Затворнпцкій.
1
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Пріемв

 

дгьтей

 

Ы училище

 

и

 

занятія

 

«аю.бъ

 

пер-

вый

 

разъ,

 

съ

 

открытіемъ

 

Училища,

 

принято

 

10

 

дѣвочекъ—

сиротъ

 

на

 

монастырское

 

содержаніе.

 

Они

 

обучались

 

Зако-

ну

 

Божію,

 

чтенію

 

и

 

письму

 

порусски,

 

арѳметикѣ

 

и

 

руко-

дѣлію.

 

Дѣти,

 

имѣвшія

 

голоса

 

способныя

 

къ

 

пѣнію,

 

пѣлн

въ

 

церкви,

 

на

 

клиросѣ

 

при

 

Богослуженіи.

 

Второй

 

пріемъ

дѣтей

 

въ

 

училище

 

былъ

 

въ

 

1864

 

году:

 

принято

 

20

 

дѣво-

чекъ.

 

Они,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

принятыми

 

прежде,

 

составили

 

спи-

сокъ

 

30

 

ученицъ.

 

18

 

изъ

 

нихъ

 

содержались

 

на

 

монас-

тырски

 

счетъ,

 

а

 

12

 

ть

 

взносили

 

самую

 

незначительную

плату.

 

Предметы

 

занятій

 

оставались

 

прежніе.

 

Третій

 

пріемъ

дѣтей

 

въ

 

училище

 

былъ

 

въ

 

1865

 

году:

 

вновь

 

поступило

15

 

дѣвочекъ.

 

Четвертый

 

нріемъ

 

былъ

 

въ

 

1866

 

году,

 

по-

ступило

 

14

 

дѣвочекъ.

 

Всѣхъ

 

воспитаиницъ

 

въ

 

семъ

 

году

было

 

59;

 

изъ

 

нихъ

 

25

 

на

 

нолномъ

 

монастырскомъ

 

содер-

жат!!

 

и

 

34

 

дѣвочки

 

съ

 

платою

 

за

 

обученіе

 

и

 

содержаиіе.

Предметы

 

ученія

 

оставались

 

прежніе.

 

Въ

 

1867

 

году,

 

спу-

стя

 

четыре

 

года

 

отъ

 

начала

 

училища,

 

былъ

 

первый

 

вы-

лускъ

 

воспитаиницъ.

 

Изъ

 

принатыхъ

 

въ

 

1864

 

году

 

10-ти

воспитаиницъ

 

выпущено

 

8-мъ

 

дѣвицъ.

 

Затѣмъ

 

вновь

 

при-

нято

 

15

 

дѣвочекъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

послѣ

 

иерваго

 

выпуска

 

было

 

въ

1867

 

году

 

66

 

воспитаиницъ;

 

изъ

 

нихъ

 

25

 

безплатныхъ

 

а

41

 

съ

 

платою

 

за

  

воспйтаніе.

Въ

 

1868

 

году

 

составлена

 

болѣе

 

обширная

 

программа

предметовъ

 

преподованія;

 

воспитанницы

 

съ

 

большею

 

раз-

борчивостію

 

распредѣлены

 

на

 

три

 

Класса

 

и

 

училище

 

при-

няло

 

настоящій

 

видъ.

Начальницею

 

училища

 

назначена

 

въ

 

этомъ

 

году

 

вдова

смотрителя

   

Черниговскаго

   

богоугодпего

   

заведснія

 

Алек-



—

 

500

 

-

санлра

 

Кобеляцкая,

 

изъ

 

дворянъ,

 

получившая

 

образованіе

въ

 

Москвѣ.

 

Она

 

проходила

 

эту

 

должность

 

(съ

 

1868

 

года

до

 

1871

 

году)

 

три

 

года.

 

Иослѣ

 

нея

 

до

 

настоящего

 

вре-

мени

 

начальницею

 

(четвертою

 

отъ

 

начала

 

училища)

 

сое

соптъ

 

г.

 

Богомольцева,

 

изъ

 

дворянъ,

 

получившая

 

образо-

вание

 

въ

 

Нѣжинскомъ

 

городскомъ

 

пенсіонѣ.

Предметы

 

преподаванія

 

были

 

слѣдующіе:

Въ

  

I

   

КЛАССѢ.

Законъ

 

Божій:

 

краткій

 

катихизисъ

 

весь,

 

священная

исторія

 

ветхаго

 

завѣта

 

до

 

судей

 

народа

 

изральскаго.

Русскій

 

языкъ,

 

читать,

 

писать

 

подъ

 

диктовку.

ГеограФІя

 

математическая

 

и

 

предварительное

 

иоііятіе

о

 

Физической

 

и

  

политической.

Ариѳметика,

 

первыя

 

четыре

 

правила

 

до

 

именованиыхъ

чиселъ.

Французскій

 

языкъ,

 

первоначальное

 

чтеніе.

Во

  

II

   

КЛАССѢ.

1

Законъ

 

Божій:

 

пространный

 

катихизисъ

 

Преосвящен-

пѣіішаго

 

Филарета

 

до

 

молитвы

 

Господней

 

и

 

св.

 

Исторія

 

вся.

Русскій

 

языкъ,

 

практическое

 

изученіе

 

русскаго

 

языка.

Русская

 

исторія,

 

отъ

 

начала

 

до

 

Петра

 

Великаго.

Географія,

 

общій

 

обзоръ

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта:

 

Европы,

Азіи,

 

Африки,

 

Америки

 

и

 

Австраліи.

Ариѳметика,

 

дѣйствія

 

надъ

 

цѣлыми

 

числами—отвле-

ченными

 

и

  

именованными.

Французскій

 

языкъ,

 

читать,

 

писать,

 

переводить

 

по

руководству

 

«Margot»

  

до

 

30

 

перевода.
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Въ

  

III

   

КЛАССѢ.

Законъ

 

Божій:

 

пространный

 

катихизмъ

 

весь,

 

св.

 

Исто-

рія

 

новаго

 

завѣта,

 

исторія

 

церкви

 

со

 

временъ

 

Апостоль-

скихъ.

Русскій

 

языкъ:

 

практическое

 

изученіе

 

басинь

 

Кры-

лова

 

и

 

упражненіе

 

въ

 

легкомъ

 

сочиненіи.

Русская

 

исторія

 

отъ

 

Петра

 

Великаго

 

до

 

царствова-

нія

 

ИмпЕРаторд

  

Николая.

ГеограФІя:

 

русская

 

географія

 

вся.

Ариѳметика:

 

дѣйствія

 

надъ

 

обыкновеными

 

дробями,

отвлеченными

 

и

 

именованными,

 

тройное

 

правило.

Французскій

 

языкъ:

 

переводы

 

по

 

руководству

 

«Margot»,

правильное

 

иисаніе

 

подъ

 

диктовку,

 

грамматическій

 

синтак-

сически

 

разборъ.

Примгьчаніе.

 

Сверхъ

 

сего

 

дѣти

 

обучаются

 

церков-

ному

 

пѣнію,

 

рукодѣлью

 

и

 

музыкѣ.

 

Каждую

 

субботу

 

поють

литургію,

 

дѣти

 

II

 

и

 

III

 

класса

 

читають

 

по

 

очереди

 

часы

и

 

апостолъ

 

въ

 

церкви.

Курсъ

 

ученія

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

двухъ

 

годичный.

Преподаваніемъ

 

занимались

 

съ

 

1868

 

года

 

по

 

закону

Божію

 

священникъ

 

Ѳедоръ

 

Крестинскій.

По

 

русскому

 

языку

 

и

 

геограФІи

 

учитель

 

Манцовъ;

По

 

исторіи

 

учитель

 

Спиридоновъ

 

въ

 

1868

 

году,

 

учи-

тель

 

Карпенко

 

въ

 

1869

 

году,

 

а

 

въ

 

1870

 

году

 

учитель

Бемъ;

По

 

ариѳметикѣ

 

учитель

 

Корноуховъ

 

въ

 

1868

 

году;

учитель

 

Разумовъ

 

въ

 

1869

 

году;

 

учитель

 

Лобачевскій

 

вт>

1870

 

г.;

 

а

 

въ

 

1871

 

г.

 

учитель

 

Барановскій;
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Но

 

словесности,—въ

 

1871

 

г.

 

учитель

 

Костылевъ;

 

а

съ

 

1872

 

г.

 

учитель

 

Григорьевъ.

Обязанности

 

воспитательницъ

 

въ

 

теченіи

 

послѣдняго

времени

 

исполняли

 

сдѣдующія

 

классныя

 

дамы:

Въ

 

I

 

классѣ:

 

Бахметьева

 

до

 

1872

 

года,

 

а

 

въ

 

этомъ

году

 

Смольева

 

и

 

помощница

 

Болдырева,

 

окончившая

 

уче-

ніе

 

въ

 

Нѣжинскомъ

 

женскомъ

 

учнлищѣ;

 

въ

 

слѣдующелъ

г."

 

на

 

мѣсто

 

ея

 

назначена

 

Мохарева,

 

состоящая

 

въ

 

долж-

ности

 

помощницы

 

классной

 

дамы

 

до

 

настоящего

   

времени;

Во

 

II

 

классѣ

 

Карташова

 

до

 

1872

 

г.;

 

а

 

въ

 

этомъ

 

году

Цвѣтницкая

 

и

 

помощница

 

Махарова,—обѣ

 

изъ

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

этомъ

 

же

 

училищѣ;

 

на

 

мѣсто

 

ея

въ

 

слѣдующемъ

 

.1869

 

г.

 

назначена

 

Засуховская,

 

окончив-

шая

 

курсъ

 

въ

 

Московскомъ

 

пеисіонѣ;

 

а

 

въ

 

1871

 

г.

 

мйсто

ея

 

заступила

 

Сандерсъ,

 

окончившая

 

ученіе

 

въ

 

Иетербург-

скомъ

 

ииститутѣ;

Въ

 

III

 

классѣ:

 

Циммергбергъ,

 

окончившая

 

ученіе

 

въ

Кіевскомъ

 

институтѣ

 

и

 

помощница

 

ея

 

Козубовская,

 

полу-

чившая

 

образованіе

 

въ

 

Нѣжинскомъ

 

дѣвичьемъ

 

училищѣ,

Въ

 

1869

 

г.

 

мѣсто

 

Циммербергъ

 

заступила

 

Богомольцева;

«е

 

замѣпила

 

въ

 

1870

 

г.

 

Велнкопольская;

 

а

 

на

 

мѣсто

 

Ве-

ликопольской

 

въ

 

1871

 

г.

 

назначена

 

Засуховская.

 

Помощ-

ницею

 

ея

 

въ

 

1872

 

г.

 

назначена

 

Павлова,

 

воспитанница

-сего

 

же

 

училища.

Обученіемъ

 

музыки,

 

занималась

 

въ

 

1868

 

г.

 

Зотогло-

»а,

 

а

 

съ

 

1869

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время —Якимовичъ.

Преподаваніемъ

 

Французскаго

 

языка

 

занимался

 

съ

1870

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время

 

учитель

 

Жокписъ.

Число

 

воспитаиницъ

 

въ

 

1868

 

г.

 

было

 

69;

 

изъ

 

нихъ

32

 

безплатныхъ

 

и

 

37

 

съ

 

платою

 

за

 

воспитаніе.

   

Въ

 

1869
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Г.

 

выбыло

 

изъ

 

училища

 

3

 

ученицы

 

по

 

болѣвни

 

и

 

7

 

окон-

чили

 

ученіе;

 

вновь

 

принято

 

5;

 

такимъ

 

образомъ

 

остава-

лось

 

въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

училищѣ

 

64

 

воспитанницы.

 

Въ

1870

 

г.

 

не

 

было

 

въ

 

училищѣ

 

ни

 

выпуска

 

воспитаиницъ,

ни

 

пріема

 

ихъ;

Въ

 

1871

 

г.

 

выпущено

 

9

 

ученицъ;

 

вновь

 

принято

 

26;

всѣхъ

 

оставалось

 

81.

 

Изъ

 

нихъ

 

обучается

 

безплатно

 

40

воспитаиницъ,

 

на

 

полномъ

 

содержаніи

 

монастырскомъ,

 

и

 

41

съ

 

платою

 

за

 

воспитаніе.

Въ

 

1871

 

г.

 

вновь

 

открытъ

 

при

 

училищѣ

 

приготови-

тельный

 

классъ,

 

для

 

дѣтей

 

совершенно

 

беэграиотныхъ,

пли

 

желающихъ

 

обучаться

 

одному

 

рукодѣлью.

 

Обученіемъ

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

занимается

 

классная

 

дама

 

Новодворская,

изъ

 

дворянъ,

   

получившая

 

образованіе

   

въ

 

Черниговскомъ

пансіонѣ.
■

Монастырская

 

больница

 

устроена

 

стараніемъ

 

пгу-

меніи

 

Смарагды

 

въ

 

1863

 

г.,

 

на

 

12

 

кроватей,

 

для

 

леченія

заболѣвающихъ

 

сестеръ

 

обители.

 

Зданіе

 

больничное

 

нахо-

дится

 

въ

 

оградѣ

 

монастырской.

 

Въ

 

немъ,

 

для

 

ухода

 

за

больными,

 

живетъ

 

шесть

 

послушпицъ,

 

подъ

 

надзоромъ

 

осо-

бой

 

смотрительницы

 

изъ

 

рясоФорпыхъ

 

монахинь.

 

Въ

 

на-

стоящее

 

время

 

эту

 

должность

 

нсправляетъ

 

рясоФорная

 

мо-

нахиня

 

ѲеоФила.

 

Для

 

лѣченія

 

больныхъ

 

приглашается

 

го-

довой

 

докторъ,

 

съ

 

платою

 

по

 

120

 

рублей.

 

О.пъ

 

обязывает-

ся

 

лечить

 

не

 

однихъ

 

монастырокъ;

 

но

 

и

 

воспитаиницъ

 

учи-

лища,

 

живущихъ

 

въ

 

немъ

 

на

 

содержаніи

 

монастыря.

 

Пер-

вые

 

четыре

 

года

 

(съ

 

1863

 

по

 

1867

 

г.)

 

годовымъ

 

докто-

ромъ

 

былъ

 

Гвоздевъ,

 

а

 

въ

 

послѣдніе

 

шесть

 

лѣтъ—Доро-

мііскій.

 

Заболѣвающихъ

 

и

 

выздоравливающихъ

 

бываетъ

»ного;

 

но

 

циФра

 

ихъ

 

не

 

приводится

 

въ

 

извѣстность.

 

Уми-
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рающихъ

 

же,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

немного.

 

Въ

 

послѣдніе

два

 

гоца

 

въ

 

монастырской

 

больницѣ

 

умерли:

 

мантеВная

монахиня

 

1,

 

отъ

 

водяной;

 

рясоФорныхъ

 

монахинь

 

2,

 

on

чахотки;

 

послушницъ

 

2.

 

Всѣ

 

расходы

 

какъ

 

по

 

содержа-

нію

 

больницы,

 

такъ

 

и

 

по

 

найму

 

доктора

 

покрываются

 

не-

окладною

 

суммою

 

монастырскою.

Страннопріимный

 

дотз

 

за

 

монастырскою

 

оградою,

каменный,

 

двухэтажный,

 

устроенъ

 

заботливостію

 

той

 

же

игуменіи

 

Смарагды

 

въ

 

1863

 

голу,

 

для

 

пріема

 

и

 

отдыха

странниковъ,

 

преимущественно

 

богомольцевъ,

 

который

бываетъ

 

обыкновенно

 

отъ

 

20

 

до

 

50

 

человѣкъ

 

въ

 

день,

 

ч

въ

 

лѣтнее

 

время

 

и

 

до

 

100

 

душъ.

 

Содержаніе

 

монастыр-

ское.

Школа

 

иконописаніп

 

открыта

 

при

 

монастырѣ

 

а

1863

 

г.,

 

для

 

обученія

 

сестеръ

 

обители,

 

способныхъ

 

и

этому

 

художеству.

 

Въ

 

ней

 

занимается

 

12

 

ученииъ,

 

под»

руководствомъ

 

особаго

 

учителя.

 

Первые

 

четыре

 

годе

 

(сі

1863

 

до

 

1867

 

г.)

 

обученіемъ

 

занимался

 

въ

 

ней

 

учитель

рисованія

 

Павелъ

 

Давиденко;

 

въ

 

1868

 

году

 

приглашён!

вмѣсто

 

него

 

учитель

 

рисованія

 

въ

 

Нѣжинскомъ

 

лицеѣ

 

г,

Цыбульскій,

 

съ

 

платою

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

урокъ;

 

а

 

съ

 

1868

 

і

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

даетъ

 

уроки

 

рисованія

 

г.

 

Гараш

вичъ,

 

обучавшійся

 

въ

 

Петербургской

 

академіи

 

художеств!

По

 

усердію

 

къ

 

обители

 

г.

 

Гарановича,

 

уроки

 

его

 

без

платны.

 

Монастырь

 

введенскій

 

съ

 

глубокою

 

благодарно

стію

 

поминая

 

безмездные

 

труды

 

г.

 

Гарановича,

 

по

 

обуче

нію

 

его

 

въ

 

школѣ

 

иконописанія,

 

не

 

можетъ

 

-

 

умолчать

 

і

четырехъ

 

большихъ

 

образахъ,

 

написанпыхъ

 

имъ

 

безъ

 

вся

каго

 

вознагражденія,

 

для

 

часовни

 

монастырской,

 

находя

шейся

 

при

 

вокзалѣ

 

курско-кіевской

   

нѣжинской

 

желѣзноі



о

-

 

505

 

-

пороги.

 

Чрезъ

 

пять

 

лѣтъ

 

отъ

 

начала

 

школы

 

иконописанія

аонастырь

 

сталъ

 

принимать

 

небольшіе

 

заказы

 

этой

 

работы

отъ

 

сосѣднихъ

 

церквей.

 

Въ

 

1868

 

г.

 

принять

 

заказъ

 

на-

писать

 

иконы

 

для

 

иконостаса

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

Басани.

 

Въ

 

1870

 

г.

 

принятъ

 

такой

 

же

 

заказъ

 

для

 

рож-

дество-Богородичной

 

церкви

 

м.

 

Монастырища.

 

Тогда

 

же

были

 

писаны

 

иконы

 

по

 

заказу

 

Елецкаго

 

Черниговскаго

монастыря

 

какъ

 

для

 

церквей

 

онаго,

 

такъ

 

и

 

для

 

келлій

(іратскихъ.

„

                 

-.

    

dii

   

.

Монастырская

   

иконописная

   

начала

  

устраиваться

при

 

монастырѣ

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

иконописного

 

школою

 

въ

1863

 

г.,

   

подъ

 

руководствомъ

   

зпающаго

   

это

   

мастерство

ѵѣщанина

 

Балабана,

 

съ

 

платою

 

ему

   

по

 

200

 

р.

  

въ

 

годъ,

за

 

ооученіе

 

15

 

послушиицъ

 

монастыря.

                      

„

Спустя

 

пять

 

лѣтъ

 

отъ

 

начала

 

устройства

 

иконостас-

ной

 

мастерской,

 

монастырь

 

сталъ

 

ирипимать

 

заказы

 

и

 

на

)ту

 

работу

 

вмѣстѣ

 

съ

 

писаніемъ

 

иконъ.

 

Заказы

 

эти

 

впро-

емъ

 

были

 

нечасты.

 

Съ

 

1868

 

года

 

было

 

ихъ

 

всего

 

три;

въ

 

томъ

 

числѣ

 

два

 

иконостаса

 

и

 

одинъ

 

балдахинъ

 

надъ

престоломъ.

                                    

>Э8Г

 

<rSt

 

.in

Мастерство

 

золотошвейное

 

существовало

 

въ

 

монасты-

іѣ

 

давно,

 

ііо

 

заказовъ

 

было

 

мало.

 

Въ

 

поелѣднее

 

время,

іри

 

Яокойиомъ

 

иреосвященномъ

 

Филаретѣ,

 

по

 

его

 

распо-

вденію,

 

здѣсь

 

исправлялась

 

ризница

 

Черниговскаго

 

архі-

ірсйскаго.

 

дома:

 

были

 

передѣлываемы

 

старыл

 

визы

 

и

 

ми-

ры

 

и

 

шиты

 

новьш

 

облачении

 

Въ

 

1871

 

и

 

1872

 

годахъ

ыли

 

слѣдующіе

 

заказы:

 

а)

 

пошмто

 

повое

 

архіерейское

Злачен іе

 

но

 

заказу

 

елецкаго

 

монастыря;

 

б)

 

устроены

 

но-

на

 

двѣ

 

митры

 

для

 

оо.

 

архкмандритивъ

 

и

 

обновлена

   

ста-



-506-

рая

 

митра

 

для

 

Елецкаго

 

монастыря;

 

в)

 

написана

 

плаща-

ница

 

и

 

устроена

 

рѣзная

 

рама

 

для

 

ней

 

съ

 

позолотою,

 

по

заказу,

 

для

 

Кіевской

 

Ильинской

 

церкви.

 

'

Монастырская

 

кладбищенская

 

церковь

 

начата

 

по-

стройкою

 

въ

 

1864

 

г.

 

по

 

одному,

 

очень

 

памятному

 

для

монастыря

 

произшествію.

 

За

 

два

 

года

 

предъ

 

тѣмъ

 

вреае-

немъ

 

игуменія

 

Смарагда,

 

отправившись

 

въ

 

Петебрбургь

хлопотать

 

о

 

надѣлѣ

 

монастыря

 

землею,

 

скоро

 

уаидѣла,

что

 

эти

 

хлопоты

 

будутъ

 

напрасны.

 

Въ

 

сильной

 

горести

она

 

дала

 

обѣтъ

 

въ

 

душѣ:

 

на

 

той

 

самой

 

землѣ,

 

о

 

которой

она

 

хлопотала,

 

выстроить

 

кладбищенскую

 

церковь

 

въ

 

па-

мять

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

«Утоли

 

моя

 

печали».

 

Вскорѣ

нослѣ

 

этого

 

самое

 

дѣло

 

приняло

 

благопріятный

 

оборотъ.

Когда

 

Введенскій

 

дѣвичій

 

монастырь

 

получилъ

 

въ

 

1864

 

г.

80

 

десятинъ

 

земли,

 

въ

 

надѣлъ

 

отъ

 

казны:

 

тогда

 

и

 

покой-

ный

 

преосвященный

 

Филарятъ,

 

узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

сказалъ

игуменіи

 

Смарагдѣ:

 

надобно

 

теперь

 

благодарить

 

Царицу

Небесную

 

и

 

строить

 

тамъ

 

церковь

 

кладбищенскую.

 

До

настоящего

 

времени

 

при

 

монастырѣ

 

не

 

было

 

своей

 

клад-

бищенской

 

церкви.

 

Въ

 

1869

 

году

 

она

 

каменная

 

вчсрнѣ

была

 

уже

 

готова.

 

Дѣло

 

оставалось

 

за

 

иконостасомъ.

 

При

церкви

 

кладбищенской

 

устроены

 

деревянный

 

кельи

 

для

сестеръ

 

обители,

 

на

 

случай

 

пріѣзда

 

ихъ

 

сюда

 

для

 

обра-

ботки

 

монастырскихъ

 

огородовъ.

Монастырь

 

Введепскій

 

до

 

1786

 

года

 

неимѣлъ

 

педви-

жимыхъ

 

имѣній

 

и

 

ему

 

услуживали

 

только

 

-3

 

д.

 

мужчинъ.

По

 

штатамъ

 

онъ

 

введеоъ

 

въ

 

3

 

классъ

 

*.

   

Нынѣ

 

средства

*

 

Ист.

 

іер.

 

V,

 

357.

 

Черниг.

 

вѣдом.

 

1857

 

г.

   

№

 

21

 

и

 

34.



—

 

507

 

-

для

 

содержанія

 

обители,

 

кромѣ

 

скуднаго

 

жалованья

 

въ

380

 

руб.

 

95

 

коп.,

 

составляютъ:

 

мельница

 

съ

 

30

 

десяти-

нами

 

земли

 

въ

 

черезполосностяхъ;

 

проценты

 

съ

 

17500

 

р.,.

пожертвованныхъ

 

разными

 

лицами

 

и

 

доброхотныя

 

жертвы

посѣщающихъ

 

обитель.

Въ

 

монастырѣ

   

Введенскомъ

   

живетъ

   

въ

   

настоящее

время

 

болѣе

 

200

 

сестеръ.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Соминаріи

 

Протоіерей

 

А.

 

Болоеопъ.

Инспекторъ

 

Сѳмипаріи

    

Л.

   

Вѣлоусовичъ.

лено

 

цензурою.

 

Черниговъ.

   

28

 

Ноября

 

1872

 

г.

   

Зеиская

 

ТипограФІ».


