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Лѣтопись

   

Рождество-Богородичной

   

церкви

   

села

   

Дептовки
Конотопскаго

 

уѣзда.

1.

   

О

   

храм

 

п.

Рождество-Богородичная

 

церковь

 

села

 

Дептовки,

 

въ

 

150

 

вер-

стахъ.отъ

 

губернскаго

 

города

 

Чернигова

 

и

 

въ

 

25

 

верстахъ

 

отъ

уѣзднаго

 

своего

 

города

 

Конотопа,

 

находится

 

въ

 

центрѣ

 

села,

 

ва

неудобномъ

 

и

 

не

 

высокомъ

 

мѣстѣ,

 

отчего

 

она

 

издали

 

почти

 

неза-

мѣтна.

 

Мѣстность

 

эта

 

неудобна

 

тѣмъ,

 

что

 

возлѣ

 

церкви

 

нѣтъ

никакой

 

площади

 

и

 

только

 

съ

 

южной

 

стороны

 

довольно

 

простор-

ная

 

улица

 

(около

 

7-ми

 

саж.),

 

но

 

въ

 

этой

 

улицѣ

 

не

 

вдали

 

.отъ

церкви

 

весною

 

и

 

осенью

 

бываютъ

 

значительный

 

лужи.

 

Къ

 

неудоб-

ству

 

мѣстности

 

нужно

 

отнести

 

еще

 

то,

 

что

 

церковь

 

окружена

 

раз-

ными

 

постройками

 

жителей

 

и

 

притомъ

 

на

 

самомъ

 

близкомъ

 

раз-

стояніи.

 

Построена

 

она

 

въ

 

1802

 

году,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей

 

церкви,

время

 

основавія

 

которой

 

неизвѣстно

 

и

 

отъ

 

которой

 

до

 

настоящего

времени

 

сохранилась

 

только

 

одна

 

икона

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца.

Настоящая

 

церковь

 

однопрестольная,

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Пресвя-

тыя

 

Богородицы,

 

деревянная,

 

холодная,

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ,

построена

 

въ

 

видѣ

 

креста

 

равнокопечнаго,

 

но

 

первоначальный

видъ

 

церкви

 

во

 

многомъ

 

измѣненъ

 

разновременными

 

пристройками

для

 

большей

 

вмѣстимссти

 

прихоліанъ;

 

сначала

 

расширенъ

 

былъ

южный,

 

а

 

потомъ

 

и

 

западный

 

придѣлы

 

(въ

 

1872

 

г.),

 

къ

 

послѣд-

нему

 

присоединена

 

была

 

колокольня;

 

въ

 

1S51

 

гоч;у

 

подъ

 

нее

 

под-

веденъ

 

былъ

 

новый

 

каменный

 

фундаментъ.

 

Какъ

 

церковь,

 

такъ

 

и

колокольня

 

покрыты

 

желѣзомъ

 

и

 

окрашены

 

зеленою

 

краскою,

 

а

стѣны

 

ошелеваны

 

и

 

окрашены

  

бѣлою

 

краскою.

По

 

наружному

 

виду

 

церковь

 

Дептовская

 

довольно

 

красивая,

такъ

 

какъ

 

довольно

 

высокая

 

(болѣо

 

30

 

арш.

 

высоты)

 

и

 

о

 

3-хъ
главахъ,

 

утверждонныхъ

 

на

 

восьмерикахъ,

 

но

 

уже

 

настолько

 

вет-

хая,

 

что

 

нѣкоторыѳ

 

углы

 

попорчены

 

и

 

въ

 

нихъ

 

образовались

 

боль-

шія

 

щели.

 

По

 

внутреннему

   

своему

 

устройству

   

церковь

 

представ-
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ляется

 

не

 

особенно

 

благолѣпною

 

и

 

настолько

 

тѣсною,

 

что

 

въ

 

боль-

шее

 

праздники

 

не

 

можетъ

 

вмѣщать

 

всѣхъ

 

молящихся,

 

третья

 

часть

коихъ

 

принуждена

 

находиться

 

внѣ

 

церкви.

 

(Зтѣны

 

церкви

 

окра-

шены

 

масляного

 

краскою,

 

вслѣдствіѳ

 

чего

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

когда

собирается

 

много

 

молящихся,

 

бываетъ

 

сильная

 

течь

 

во

 

всей

 

цер-

кви,

 

а

 

отъ

 

этого

 

почти

 

веѣ

 

иконы

 

на

 

деревѣ

 

расклеились

 

и

 

по-

портились;

 

кромѣ

 

того

 

къ

 

краскѣ

 

крѣнко

 

пристала

 

пыль,

 

кото-

рую

 

ни

 

чѣмъ

 

нельзя

 

стереть,

 

отчего

 

и

 

стѣны

 

кажутся

 

грязнова-

тыми.

 

Иконостасъ

 

церковный

 

хотя

 

и

 

но

 

особенно

 

давній

 

(сдѣланъ

въ

 

185S

 

г.),

 

но

 

живопись

 

на

 

яемъ

 

совершенно

 

испорчена

 

выше-

означенною

 

сыростію

 

и

 

тѳчыо,

 

бывающими

 

въ

 

церкви:

 

позолота

въ

 

немъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

потемлѣла,

 

краска

 

съ

 

иконъ

 

осы-

палась,

 

на

 

Царскихъ

 

вратахъ

 

рѣзьба

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

рас-

клеилась

 

и

 

отвалилась,

 

въ

 

придѣльпыхъ

 

кіотахъ

 

почти

 

всѣ

 

иконы

расклеились.

 

Противъ

 

сырости

 

и

 

течи

 

принимались

 

нѣкоторыя

мѣры,

 

какъ

 

то:

 

сдѣланы

 

были

 

въ

 

верхнихъ

 

окнахъ

 

вентиляторы,

но

 

они

 

мало

 

пособили, —течь

 

бываетъ

 

сильная

 

по

 

прежнему.

Алтарь

 

церкви

 

весьма

 

тѣсный

 

(7

 

арш.)

 

и

 

такъ

 

какъ

 

окна

 

въ

немъ

 

высоко,

 

то

 

очень

 

темный;

 

возлѣ

 

алтаря

 

съ

 

правой

 

стороны

есть

 

пономарня,

 

а

 

съ

 

лѣвой

 

— ризница

 

съ

 

погрсбомъ

 

подъ

 

ней,

но

 

такая

 

темная

 

и

 

сырая,

 

что

 

въ

 

ней

 

почти

 

ничего

 

нельзя

 

сохра-

нять,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

 

сырости

 

въ

 

ной

 

портится

 

всякая

 

вещь.

 

Надъ

простоломъ,

 

въ

 

предупрсжденіе

 

течи,

 

сдѣлана

 

сѣнь,

 

но

 

не

 

особенно

благовидная.

Церковь

 

Дептовская

 

богата,

 

какъ

 

ризницею,

 

такъ

 

иконами,

сосудами

 

и

 

вообще

 

всѣми

 

необходимыми

 

принадлежностями

 

каж-

дой

 

церкви,

 

но

 

особенно

 

замѣчательныхъ

 

вещей

 

въ

 

ней

 

нѣтъ.

Цвинтарь

 

церковный

 

небольшой,

 

занимаетъ

 

всего

 

748

 

квад.

 

саж.,

съ

 

восточной

 

же

 

и

 

западной

 

сторонъ

 

отъ

 

церкви

 

до

 

забора

 

сво-

бодна™

 

пространства

 

только

 

по

 

3

 

саж.,

 

почему

 

при

 

кростныхъ

ходахъ

 

бываетъ

 

довольно

 

тѣсно.

 

Цвинтарь

 

кругомъ

 

обсаженъ

деревьями

 

и

 

съ

 

восточной

 

и

 

южной

 

сторонъ

 

огороженъ

 

хорошимъ

штакетнымъ

 

заборомъ,

 

а

 

съ

 

остальныхъ

   

2-хъ

 

сторонъ

 

досками,

 

и
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съ

 

двумя

 

воротами

 

на

 

сѣверной

 

и

 

южной

 

сторонахъ.

 

Памятни-

ковъ

 

на

 

цвинтарѣ

 

никакихъ

 

нѣтъ,

 

кромѣ

 

одного

 

камня

 

на

 

мо-

гилѣ

 

умершаго

 

сына

 

священника

 

коллежск.

 

регистр.

 

Стефана

 

Пет-

ровича

 

Максимовича.

 

Цвинтарь,

 

вѣроятно,

 

въ

 

прежнее

 

время

 

былъ

сельскимъ

 

кладбищемъ,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

устройствѣ

 

забора

 

въ

1891

 

году

 

выкопано

 

было

 

множество

 

человѣческихъ

 

костей

 

ипри-

томъ

 

какъ

 

разъ

 

возлѣ

 

дороги

 

съ

 

восточпой

 

стороны

 

церкви.

Библіотека

 

церковная

 

крайне

 

бѣдная:

 

въ

 

ней

 

кромѣ

 

библіи

 

на

русскомъ

 

языкѣ,

 

постановлены!

 

апостольскихъ

 

и

 

3

 

ироповѣдви-

чѳскихъ

 

книгъ

 

ничего

 

нѣтъ

 

для

 

руководства

 

священнослужителей,

даже

 

Епархіальныя

 

Извѣстія

 

за

 

прежпіе

 

годы

 

на

 

столько

 

не

полны,

 

что

 

при

 

разныхъ

 

справкахъ

 

причту

 

приходится

 

каждый

разъ

 

обращаться

 

въ

 

другія

 

церкви;

 

только

 

въ

 

нослѣднее

 

время

причтъ

 

пріобрѣлъ

 

для

 

руководства

 

нѣкоторыя

 

книги,

 

какъ

 

то:

житія

 

евлтыхъ,

  

проповѣдническій

   

листокъ

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

Дептовскомъ

 

приходѣ

 

открыто

 

церковпо-приходское

 

попе-

чительство

 

въ

 

1S90

 

году;

 

было

 

попечительство

 

и

 

раньше,

 

но

свѣдѣній

 

о

 

немъ

 

никакихъ

 

нѣтъ.

 

О

 

дѣятельности

 

же

 

попечитель-

ства,

 

открытаго

 

въ

 

1890

 

году,

 

извѣетно

 

слѣдующео:

 

попечитель-

ство

 

завело

 

приходо-расходныя

 

книги

 

попечительства,

 

собрало

средства

 

и

 

устроило

 

въ

 

1891

 

году

 

весьма

 

приличный

 

заборъ

 

вок-

ругъ

 

церкви

 

и

 

окрасило

 

его

 

масляного

 

краскою.

 

Кромѣ

 

того,

 

сог-

ласно

 

своему

 

постановление,

 

собрало

 

чрезъ

 

общественныхъ

 

упол-

номоченныхъ

 

по

 

подписному

 

листу

 

добровольпыхъ

 

пожертвованій

на

 

постройку

 

новой

 

церкви

 

болѣе

 

1000

 

рублей,

 

каковыя

 

деньги

внесены

 

уже

 

въ

 

Конотопскую

 

сберегательную

 

кассу

 

при

 

казначей-

ствѣ;

 

наличныхъ

 

капвталовъ

 

въ

 

попечительствѣ

 

въ

 

настоящее

.время

 

нѣтъ.

При

 

церкви

 

есть

 

усадебная

 

земля,

 

которой

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церков-

нымъ

 

погостомъ

 

около

 

одной

 

десятпны,

 

а

 

кромѣ

 

того

 

пахатной

земли

 

4

 

десятины

 

въ

 

2

 

смѣнахъ;

 

плана

 

на

 

эту

 

землю

 

пвтъ

 

и

вся

 

означенная

 

земля

 

отдается

 

въ

 

аренду

 

хозяйственнымъ

 

сносо-

бомъ

 

цѣною

 

около

  

100

 

руб.
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Капитала

 

при

 

церкви

 

всего

 

500

 

рублей,

 

каковыя

 

деньги

 

хра-

нятся

 

въ

 

С.-Петербургскомъ

 

Государственномъ

 

Банкѣ.

2.

   

О

   

к

 

ладбищах

 

ъ.

Въ

 

Дептовкѣ

 

есть

 

нѣсколько

 

кладбищъ,

 

изъ

 

коихъ

 

есть

 

очень

давнія

 

уже

 

заложѳнныя,

 

а

 

другія

 

не

 

особенно

 

давнія

 

и

 

еще

 

не

заложенныя.

 

Кладбища

 

эти

 

никакихъ

 

особенностей

 

собою

 

не

 

пред-

ставляютъ,

 

такъ

 

какъ

 

памятниковъ

 

на

 

нихъ

 

никакихъ

 

нѣтъ,

 

кромѣ

обыкновенныхъ

 

деревянныхъ

 

крестовъ;

 

всѣ

 

означенныя

 

кладбища

находятся

 

за

 

селомъ,

 

преимуществнно

 

въ

 

лѣсу,

 

или

 

на

 

значительно

возвышенной

 

мѣстности

 

въ

 

полѣ,

 

окопаны

 

и

 

огорожены.

 

Одно

 

изъ

давнихъ

 

кладбищъ,

 

въ

 

урочищѣ

 

„Роивщина",

 

почти

 

уже

 

зало-

жоаноо,

 

находится

 

на

 

значительной

 

возвышенности

 

къ

 

концѣ

 

села

и

 

нредставляетъ

 

ту

 

особенность,

 

что

 

весною

 

отъ

 

таянія

 

снѣга,

 

а

лѣтомъ

 

отъ

 

сильныхъ

 

проливныхъ

 

дождей

 

размывается,

 

отчего

на

 

дорогу

 

пролегающую

 

возлѣ

 

кладбища

 

открываются

 

давно

 

зары-

тые

 

гробы.

3.

   

О

   

п

 

р

 

и

 

ч

 

т

 

гь

   

и,

 

е

 

р

 

к

 

в

 

и.

Въ

 

архивѣ

 

Дептовской

 

церкви

 

отъ

 

давнаго

 

времени

 

не

 

сохра-

нилось

 

никакихъ

 

документовъ

 

и

 

свѣдѣній

 

о

 

нричтѣ

 

или

 

церкви

села

 

Дептовки,

 

причиною

 

чего,

 

можетъ

 

быть

 

былъ

 

пожаръ,

 

истре-

бивши?

 

въ

 

1801

 

году

 

и

 

церковь.

 

Сохранилась

 

только

 

одна

 

мет-

рическая

 

книга

 

съ

 

1759

 

года

 

по

 

17S1

 

годъ,

 

озаглавленная

 

такъ:

книга

 

епархіи

 

Кіевской,

 

протопопіи

 

Ичанской,

 

намѣстіи

 

Красно-

колядинской

 

церкви

 

Рождества

 

Богородицы

 

села

 

Дептовки

 

свя-

щенниковъ:

 

намѣстника

 

Красноколядинскаго

 

Іоанна

 

Соколовскаго,

да

 

Іоанна

 

Стефановича

 

чинима

 

съ

 

причетника,

 

кто

 

имянно

 

роди-

лись,

 

бракомъ

 

сочетались

 

и

 

умерли

  

1759

  

г.

    

января

   

1

   

числа.

 

*)

Въ

 

письыахъ

 

Преосвященнаго

 

Лазаря

 

Барановича

 

(Черниг.

 

Епар-

хіальныя

 

Извѣстія

 

за

 

1864

 

г.

 

на

 

стр.

 

504)

 

говорится,

 

что

 

когда

избранъ

 

былъ

 

вь

 

Кіевѣ

 

Митрополитомъ

 

Варлаамъ

 

Ясиаскій,

 

то

 

Цар-

скою

  

грамотою

   

1690

  

года

  

28

  

сеит.

    

отъ

  

Черниговской

  

епархіи

   

отчи-
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Изъ

 

заглавія

 

означенной

 

книги

 

видно,

 

что

 

въ

 

Деитовкѣ

 

былъ

тогда

 

одинъ

 

только

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Стефановичъ,

 

но

 

съ

1785

 

года,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

домашнихъ

 

купчихъ

 

записей,

 

былъ

уже

 

и

 

-другой

 

свящепникъ

 

Василій

 

Максимовъ

 

Максимовичъ.

 

Съ

1793

 

года

 

случайно

 

уцѣлѣлъ

 

списокъ

 

половинной

 

части

 

прихо-

жанъ

 

Дептовскаго

 

прихода,

 

раздѣленнаго

 

на

 

двѣ

 

разныя

 

части

по

 

опредѣленіго

 

Черниговскаго

 

Преосвященнаго

 

и

 

Черниговской

дикастеріи

 

1793

 

года

 

іюля

 

18

 

и

 

скрѣпленнаго

 

Конотонскияъ

духовнымъ

 

правленіемъ

 

въ

 

1793

 

г.

 

ноября

 

23.

 

Изъ

 

означеннаго

списка

 

видно,

 

что

 

съ

 

1793

 

года

 

были

 

въ

 

Дептовкѣ

 

два

 

священ-

ника:

 

Василій

 

Максимовъ

 

Максимовичъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Іоанновъ

 

Сте-

фановичъ,

 

изъ

 

коихъ

 

первый

 

былъ

 

въ

 

качествѣ

 

настоятеля

 

или

священнонамѣстника,

 

въ

 

какомъ

 

смыслѣ

 

онъ

 

и

 

подписывался

 

до

самаго

 

увольненія

 

въ

 

заштатъ,

 

а

 

второй

 

былъ

 

младшимъ.

1)

  

О

 

свящонпикѣ

 

Іоаннѣ

 

Стефанопичѣ,

 

который

 

означонъ

 

въ

заглавіи

 

метрической

 

книги

 

1759

 

году

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

свѣдѣній

при

 

церкви.

 

Что

 

же

 

касается

 

остальпыхъ

 

свящепниковъ,

 

то

 

объ

нихъ

 

извѣстно

 

слѣдующее:

2)

   

Священникъ

 

Василій

 

Максимовъ

 

Максимовичъ,

 

былъ

 

еинъ

священника

 

Роменскаго

 

у.,

 

села

 

Медвѣжьяго-Максима

 

Феодорова

Прохоровича,

 

онъ

 

женился

 

въ

 

Дептовкѣ

 

на

 

дочери

 

поручика

Соколовскаго

 

и

 

опредѣлепъ

 

былъ

 

старгаимъ

 

священникомъ

 

вѣролтно

 

въ

1785

 

году

 

(въ

 

домашней

 

купчей

 

крѣпости

 

1785

 

г.

 

онъ

 

ужо

значится

 

Дептовскимъ

 

священникомъ),

 

тогда

 

же

 

перомѣнилъ

 

свою

фамилію

 

и

 

сталъ

 

называться

 

по

 

имени

 

своего

 

отца

 

Максимозичемъ,

при 1

 

немъ

 

была

 

построена

 

нынѣ

 

существующая

 

церковь

 

въ

 

1802

году,

 

а

 

въ

 

1818

 

году

 

онъ

 

выгаолъ

 

въ

 

заштатъ,

 

уступивши

 

при-

ходъ

 

сыну

  

своему

 

Петру.

слены

 

были

 

къ

 

Кіевской — три

 

протонопіи:

 

Глуховская,

 

Ворзенекаг

 

и

Конотопская;

 

тогда

 

образована

 

была

 

протопопія

 

въ

 

Ичнѣ,

 

къ

 

которой

причислено

 

было

 

и

 

село

 

Дептовка

 

(Черниговсвія

 

Епархіальиыя

 

Извѣ-

стія

  

за

   

1868

  

г.

   

стр.

  

470).
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3)

   

Священ.

 

Іоавнъ

 

Іоанновъ

 

Стефановичъ

 

былъ

 

уроженецъ

 

с.

Дептовки

 

и

 

поступилъ

 

младшимъ

 

священникомъ

 

на

 

мѣсто

 

своего

отца

 

Іоанна,

 

(о

 

которомъ

 

упоминалось

 

въ

 

заглавіи

 

метрической

книги

 

1759

 

года),

 

вѣроятно

 

около

 

1793

 

года,

 

когда

 

состоялся

раздѣлъ

 

прихода

 

на

 

двѣ

 

части;

 

онъ

 

также

 

священствовалъ

 

при

бывшей

 

постройкѣ

 

настоящей

 

церкви

 

въ

 

1802

 

году,

 

вышелъ

 

въ

за

 

ппатъ

 

въ

 

18

 

IS

 

году,

 

замѣстивши

 

на

 

свое

 

мѣсто

 

зятя

 

своего

Павла

 

Дидевича.

4)

   

Священникъ

 

Павелъ

 

Кирилловъ

 

Дидевичъ

 

поступилъ

 

въ

Деитовку

 

въ

 

1S19

 

г.,

 

но

 

велъ

 

жизнь

 

но

 

трезвую,

 

за

 

что

 

сначала

(въ

 

1823

 

г.)

 

былъ

 

уволевъ

 

за

 

штатъ,

 

а

 

въ

 

1832

 

году

 

даже

изсключенъ

 

былъ

  

изъ

 

духовнаго

 

званія.

5)

   

Священнике)

 

Петръ

 

Василіевъ

 

Максимовичъ,

 

какъ

 

видно

изъ

 

формулярной

 

вѣдомости,

 

по

 

окончаніи

 

старшаго

 

Синтаксичес-

каго

 

класса

 

въ

 

1S07

 

г.

 

вышелъ

 

изъ

 

семиваріи

 

и

 

нѣсколько

 

лѣтъ

при

 

отцѣ

 

исполняла,

 

доллепость

 

причетника

 

въ

 

с.

 

Дептовкѣ,

 

а

 

въ

1817

 

году

 

рукоположонъ

 

былъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Дентовской

церкви

 

на

 

мѣсто

 

своего

 

отца,

 

гдѣ

 

и

 

проходи лъ

 

свое

 

служепіе

до

 

IS 54

 

года.

 

Священникъ

 

онъ

 

былъ

 

добрый,

 

незлобливаго

 

ха-

рактера,

 

привѣтливо

 

ко

 

всѣмъ

 

относившійся

 

и

 

весьма

 

благоговѣй-

но

 

совершавшій

 

Богослуженія;

 

въ

 

1S54

 

году

 

онъ

 

вышелъ

 

въ

за

 

штатъ,

 

а

 

приходъ

 

уступилъ

 

сыну

 

своему

 

Іоанну.

 

По

 

назначе-

нию

 

высшаго

 

начальства

 

онъ

 

былъ

 

духовникомъ

 

въ

 

своемъ

 

округѣ

съ

   

LS55

 

года

 

и

 

до

  

самой

 

смерти

 

(1869

  

г.).

6)

  

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Петровъ

 

Максимовичъ

 

былъ

 

въ

 

хорѣ

С.

 

-

 

Петербургскаго

 

Митрополита

 

почему

 

и

 

воспитывался

 

въ

С.-Петербургской

 

семинаріи,

 

по

 

окончаніи

 

же

 

курса

 

въ

 

1845

 

г.

былъ

 

рукоположонъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

села

Спасскаго

 

Кролевецкаго

 

у.,

 

а

 

въ

 

1S54

 

году

 

опредѣленъ

 

на

 

мѣс-

то

 

отца

 

въ

 

соло

 

Дентовку,

 

гдѣ

 

и

 

священствовалъ

 

до

 

1872

 

годя,

въ

 

каковомъ

 

году

 

перемѣстился

 

въ

 

село

 

Великій-Самборъ,

 

слу-

жи.тъ

 

также

 

и

 

въ

 

другихъ

   

щиходахъ

 

Черниговской

 

епархіи,

 

но
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въ

  

1887

  

г.

 

онъ

   

вышелъ

   

въ

 

заштатъ,

 

жилъ

   

въ

 

с.

 

Дсптовкѣ

   

и

умеръ

  

1888

  

г.

 

марта

 

25-го.

7)

 

Священникъ

 

Леонтій

 

Іоанновъ

 

Стефановичъ,

 

по

 

окончаніи

курса

 

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1825

 

г.

 

руконоложенъ

былъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Дептовской

 

церкви,

 

гдѣ

 

и

 

служилъ

 

до

1860

 

года.

 

Священникъ

 

онъ

 

былъ

 

благочестивый

 

и

 

учитель-

ный,

 

кромѣ

 

обязанностей

 

священническихъ

 

онъ

 

исполиялъ

 

еще

болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

должность

 

учителя

 

въ

 

Дептовскомъ

 

училищѣ

находившемся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

палаты

 

государств,

 

имуществъ.

 

Самый

старшій

 

изъ

 

его

 

сыновей

 

Василій

 

по

 

оковчаніи

 

курса

 

Чер-

нигов,

 

духов,

 

семинаріи

 

рукоположенъ

 

бьілъ

 

во

 

священника

въ

 

с.

 

Крапивку

 

Конотопскаго

 

у.,

 

а

 

по

 

сморти

 

отца

 

своего

 

въ

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

1860

 

г.

 

поступилъ

 

священникомъ

 

въ

 

с.

 

Дептовку,

съ

 

1862

 

г.

 

и

 

по

 

18S0

 

годъ

 

исполнялъ

 

должность

 

благочиннаго

за

 

что

 

и

 

награжденъ

 

былъ

 

ордономъ

 

Анны

 

3-й

 

степени

 

по

 

ста-

туту.

 

Въ

 

бытность

 

его

 

въ

 

Дептовкѣ

 

колокольня

 

Дептовской

 

цер-

кви,

 

стоявшая

 

отдѣльно

 

отъ

 

церкви,

 

въ

 

1872

 

году

 

была

 

пере-

несена

 

и

 

присоединена

 

съ

 

западной

 

стороны

 

церкви,

 

при

 

немъ

же

 

открыто

 

было

 

въ

 

Дептовкѣ

 

въ

 

1874

 

году

 

земское

 

училище,

которое

 

преобразовано

 

было

 

въ

 

двухкласное

 

министерское

 

училище

въ1876г.

 

Съ

 

1872

 

г.

 

послѣперемѣщенія

 

священника

 

Іоанна

 

Макси-

мовича

 

въ

 

с.

 

В.

 

Самборъ,

 

но

 

оііредѣленію

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства

 

онъ

 

остался

 

только

 

одинъ

 

въ

 

Дептовскомъ

 

приходѣ

 

и

 

свя-

щенствовалъ

 

до

 

1888

 

года,

 

когда

 

уволенъ

 

былъ

 

по

 

болѣзпи

 

въ

заштатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

по

 

прошенію

 

прихожанъ,

 

опредѣленъ

настоящій

 

священникъ.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

Дептовкѣ

 

съ

 

давпяго

 

времени

 

священствовали

только

 

лвѣ

 

фамиліи

 

священниковъ:

 

Максимовичи

 

и

 

Стефановичи,

которые

 

имѣли

 

не

 

только

 

собственные

 

дома,

 

но

 

и

 

порядочное

количество

 

земли

 

и

 

даже

 

крестьянъ,

 

поэтому

 

въ

 

Дептовкѣ

 

нѣтъ

ни

 

общественная

 

дома

 

для

 

священника,

 

ни

 

даже

 

удобной

 

усадьбы,
а

 

отведенная

 

при

 

бывшемъ

 

межеваніи

   

ружная

 

усадьба

 

находится
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за

 

селомъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

за

 

версту

 

отъ

  

церкви

 

и

 

притомъ

 

въ

такой

 

мѣстности,

 

куда

 

не

 

всегда

 

возможно

 

даже

 

и

  

прсѣхать.

При

 

Дептовской

 

церкви

 

съ

 

1821

 

по

 

1S79

 

годъ

 

былъ

 

полный

составъ

 

причта,

 

состоявшій

 

изъ

 

двухъ

 

священниковъ,

 

діакона,

дьячка

 

и

 

пономаря.

 

Съ

 

1879

 

года,

 

послѣ

 

перемѣщенія

 

пономаря,

по

 

настоящее

 

время

 

причтъ

 

состоитъ

 

изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

псаломщика.

 

Священно

 

и

 

церковновно-служитслями

 

при

 

Дептов-

ской

 

церкви

 

были

 

слѣдующія

 

лица;

 

діаконы:

 

съ

 

1S21

 

по

 

1833

 

г.

Илія

 

Василіевъ

 

Максимовичъ,

 

съ

 

1843

 

по

 

1857

 

г.

 

Автоній

Зайцовъ,

 

съ

 

1858

 

г.

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

діакопъ

 

Николай

Якимовъ.

 

Дьячки

 

и

 

пономлри:

 

съ

 

1807

 

г.

 

пономарь

 

Антонъ

Андріевскій,

 

съ

 

1830

 

года

 

дьячекъ

 

Григорій

 

Длтсрнацкій,

 

съ

1833

 

г.

 

дьячки

 

Фоодоръ

 

Базилевичъ

 

и

 

Фоодоръ

 

Илиіпъ

 

Мак-

симовичъ,

 

съ

 

1838

 

г.

 

дьячекъ

 

Алексѣй

 

Троцкій,

 

съ

 

1839

 

г.

пономарь

 

Иванъ

 

Элланскій,

 

съ

 

1840

 

г.

 

пономарь

 

Феодосій

 

Мак-

симовичъ,

 

съ

 

1846

 

года

 

пономарь

 

Димитрій

 

Демяновскій,

 

съ

1853

 

г.

 

дьячекъ

 

Иванъ

 

Териновскій,

 

съ

 

1S55

 

г.

 

дьячекъ

 

Васи-

лій

 

Феодоровъ

 

Максимовичъ,

 

съ

 

1857

 

г.

 

и

 

по

 

1892

 

г.

 

дьячекъ

Николай

 

Томашевскіп,

 

съ

 

1860

 

г.

 

по

 

1879

 

г.

 

пономарь

 

Севастіанъ

Зражевскій,

 

съ

 

1893

 

года

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

псаломщикъ

Павелъ

 

Бялоновичъ.

 

Изъ

 

числа

 

означонныхъ

 

прежде

 

бывшихъ

причетниковъ

 

только

 

два

 

отличались

 

особенно

 

хорошимъ

 

голосомъ

а

 

именно:

 

Феодоръ

 

Базилевичъ

 

(басъ)

 

и

 

Николай

 

Тонашевскій

(басъ),

 

послѣдній

 

также

 

хорошо

 

зналъ

 

церковный

 

уставъ

 

и

 

прек-

расно

 

велъ

 

себя

 

въ

 

приходѣ.

Изъ

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

церкви

 

видно,

 

что

 

церковными

старостами

 

при

 

Дептовской

 

церкви

 

было:

 

съ

 

1827

 

г.

 

по

 

1865

 

г.

дворянинъ

 

Левъ

 

Феодоровъ

 

Соколовскій,

 

съ

 

1865

 

по

 

1869

 

г.

Казакъ

 

Иванъ

 

Назарснко,

 

съ

 

1870

 

г.

 

по

 

1886

 

г.

 

дворянинъ

Петръ

 

Трофимовъ

 

Яременко,

 

съ

 

1S86

 

г.

 

по

 

1889

 

г.

 

козакъ

Григорій

 

Павловъ,

 

съ

 

18S9

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время

 

козакъ

 

Код-

ратъ

 

Ивановъ

 

Скида.

  

Не

 

видно,

  

чтобы

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

означен-
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ныхъ

 

старость

 

сдѣлалъ

 

что

 

нибудь

 

особенное

 

для

 

церкви.

 

Самая

доходность

 

церкви

 

была

 

незначительная,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

церкви

продавалось

 

за

 

годъ

 

не

 

болѣе

 

3-хъ

 

пудовъ

 

свѣчей

 

и

 

только

 

въ

нослѣднео

 

время

 

(съ

 

1S89

 

г.)

 

доходность

 

церковная

 

значительно

возвысилось

 

и

 

свѣчей

 

расходится

 

въ

 

годъ

 

до

  

7

 

нудовъ.

(Л^одолокеніе

 

слѣдуетъ).

Басни

 

Крылова,

 

особенно

   

пригодный

 

для

 

изученія

   

въ

 

цер-

ковно-приходской

   

школѣ.

Далеко

 

не

 

всѣ

 

басни

 

Крылова

 

пригодны

 

для

 

изученія

 

въ

 

цер-

ковно-приходской

 

школѣ.

 

Ііоэтому,

 

изъ

 

числа

 

ихъ

 

необходимо

сдѣлать

 

самый

 

тщательный

 

выборъ.

 

Этотъ

 

выборъ

 

долженъ

 

осно-

вываться

 

на

 

внѣшнемъ

 

(прямомъ)

 

и

 

особенно

 

на

 

внутреннемъ

(иносказательномъ)

 

смыслѣ

 

ихъ,

 

внолнѣ

 

относящихся

 

къ

 

быту

простого,

 

сельскаго

 

люда.

 

Такія

 

только

 

басни

 

способны

 

возбу-

дить

 

въ

 

школьникахъ

 

интересъ

 

къ

 

изучопію

 

пхъ,

 

пробудить

 

и

прояснить

 

ихъ

 

взглядъ

 

на

 

свой

 

бытъ

 

и,

 

если

 

но

 

всѣмъ,

 

то

 

мно-

гимъ

 

изъ

 

нихъ

 

дать

 

на

 

всю

 

жизнь

 

пригодные

 

и

 

полезные

 

нра-

воучительные

 

уроки.

 

При

 

самомъ

 

изученіи

 

пзбранныхъ

 

басенъ

нужно

 

соблюдать

 

извѣстный

 

порядокъ.

 

Первоначально

 

слѣдуетъ

изучать

 

возможно

 

меньшія

 

по

 

объему,

 

потомъ

 

постепенно

 

перехо-

дить

 

къ

 

большимъ

 

и

 

болыпимъ.

 

Какія

 

же

 

именно

 

басни

 

Крылова

особенно

 

пригодны

 

для

 

изученія

 

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ,

и

 

въ

 

какомъ

 

порядкѣ

 

вести

 

изученіе

 

ихі>?

Избранныя

 

для

 

этого

 

басни

 

могутъ

 

слѣдовать

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

1)

 

„Чижъ

 

и

 

Голубь".

 

Смыслъ

 

басни

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

моло-

дость

 

по

 

неопытности

 

самоувѣрепна

 

и

 

самонадѣяяна,

 

а

 

потому

подвержена

 

пороку

 

насмѣшки

 

надъ

 

оилошностію

 

и

 

даже

 

бѣдою

другихъ,

 

забывая,

 

что

 

кто

 

надъ

 

другимъ

 

смѣется,

 

тому

 

въ

 

свою

очередь

 

не

 

минется.

 

2)

 

„Пѣтухъ

 

и

 

Жемчужное

 

зерно".

 

Смыслъ

басни

 

— невѣжды

 

берутся

 

судить

 

и

 

о

 

тоыъ,

 

чего

 

они

 

не

 

понимаютъ,
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семинаріи

 

подъ

 

опеку

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

матеріальномъ

 

ея

 

быту

 

до-

вольно

 

продолжительное

 

время

 

(до

 

1786

 

г.)

 

никакихъ

 

перемѣнъ

 

къ

лучшему

 

не

 

иослѣдовало.

 

Во

 

всей

 

обстаеовкѣ

 

нашей

 

есминаріи,

 

а

 

осо-

бенно

 

„бурсы"

 

и

 

ея

 

обитателей,

 

царилъ

 

тотъ

 

же

 

вищенскій

 

оттѣвокъ.

Рекомендованный

 

Св.

 

Синодомъ

 

и

 

установленный

 

Иродіономъ

 

Жура-

ковскимъ

 

источникъ

 

содержанія

 

семинаріи

 

улучшилъ

 

и

 

облегчилъ

положеніо

 

развѣ

 

только

 

архіорейскаго

 

дома,

 

сваливъ

 

съ

 

него

вею

 

обузу

 

по

 

содержанію

 

соминаріи

 

на

 

епархіальные

 

монастыри

и

 

церкви.

 

Интересы

 

же

 

злосчастныхъ

 

бурсаковъ,

 

какъ

 

видинъ,

далеко

 

были

 

обойдены,

 

и

 

во

 

второй

 

періодъ

 

жизни

 

своего

 

учеб-

наго

 

заведевія

 

имъ

 

не

 

стало

   

ни

   

теплѣо,

   

ни

 

сытнѣѳ...

Что

 

касается

 

„аристократіи"

 

сроди

 

тогдашняго

 

„студенчества"

т.

 

е.

 

„панычей",

 

а

 

также

 

и

 

лицъ,

 

выбившихся

 

изъ

 

нищеты

 

и

поставленныхъ

 

въ

 

начальственно— привиллегированноо

 

положе-

ніе,

 

каковыми

 

были

 

„сеньоры",

 

„инспектора"

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

они

 

въ

этотъ

 

періодъ

  

„благодушествовали*

  

по

 

прежнему.

Таковъ

 

былъ

 

жономичеспій

 

быть

 

паныча

 

и

 

бурсака

 

въ

 

про-

межуток

 

времени

 

между

  

1721-мъ

  

и

  

1786-мъ

 

годами.

(Продолокеніе

 

слѣдуетг).

Лѣтопись

   

Рождество-Богородичной

   

церкви

   

села

   

Дептовки

Нонотопскаго

 

уѣзда.

(Продолженіе).

4.

   

О

   

п

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

гь.

Дептовка

 

находится

  

въ

  

такой

    

глухой

   

и

 

неудобной

 

мѣстности

что

    

недоумѣва

 

омъ, —

 

чѣмъ

   

руководились

   

первые

   

поселенцы

 

при

выборѣ

 

такого

   

мѣста

   

для

 

осѣдлости?

   

Съ

 

сѣвера

   

на

 

югъ

   

и

 

съ

юга

 

на

 

западъ

 

вблизи

  

отъ

   

села

   

тянутся

   

довольно

   

значительная

возвышенности,

 

весьма

 

удобныя

 

для

 

осѣдлости

 

самаго

   

громадваго

села,

 

съ

 

живописнымъ

   

видомъ

   

и

    

здоровымъ

   

климатомъ,

   

но

 

не
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тамъ

 

избралъ

 

сѳбѣ

 

мѣсто

   

для

 

осѣдлости

 

(какъ

 

передаетъ

 

преда-

Hie),

 

первый

 

посѳлонецъ

   

Дептовки— козакъ

 

Депта,

   

отъ

 

котораго

впослѣдствіи

 

и

 

самое

   

село

 

получило

 

свое

 

названіе.

   

Онъ

 

избралъ

себѣ

 

для

 

поселенія

 

у

 

подошвы

   

возвышенности

   

лѣсистую

   

низмен-

ность

 

возлѣ

 

болота,

   

имеяуемаго

   

рѣкою

 

Ромномъ,

   

потому

   

что

 

во

многихъ

 

мѣстахъ

 

этого

 

болота

 

есть

 

вода

 

(стрижень),

 

стоящая

 

лѣ-

томъ

 

и

 

текущая

   

весною

   

на

  

подобіѳ

 

рѣки.

   

Трудно

   

представить,

сколько

 

неудобствъ

 

и

 

даже

 

бѣдствій

 

приходится

 

иероносить

 

житѳ-

дямъ

 

Дептовки

 

ва

 

этой

 

низменной

   

болотистой

 

мѣстности:

 

весною

и

 

осенью

 

чрезъ

 

село

 

почти

  

проѣзда

 

нѣтъ,

 

даже

 

выѣзды

 

на

 

поло

для

 

посѣва

   

пли

 

въ

 

мельницу

   

сопряжены

 

съ

 

большими

 

затрудне-

ніями,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

солѣ

 

очень

 

грязно

   

и

 

образуются

 

значитель-

ный

 

лужи.

 

Нерѣдко

 

приходится

 

видѣть,

  

что

 

мѣшки

 

въ

 

мельницу

везутъ

 

на

 

двухъ

 

парахъ

   

(пара

 

воловъ

 

и

 

пара

 

лошадей),

   

а

 

если

приходится

 

гнать

 

скотъ

   

на

 

пастбище

   

въ

 

толоку

   

чрезъ

 

все

 

село,

то

 

жители

  

упрашиваютъ

   

своихъ

 

знакомыхъ,

 

живущихъ

   

на

 

краю

села,

 

но

 

вдали

  

отъ

   

толоки,

   

принять

   

къ

 

себѣ

   

ихъ

 

овещь,

   

пока

просохнѳтъ,

 

такъ

   

какъ

   

ежедневно

   

гонять

 

овецъ

   

чрезъ

 

все

 

село

но

 

только

 

неудобно,

 

но

 

даже

   

опасно.

   

Для

   

умечьшѳнія

   

грязи

   

и

для

 

стока

   

воды

 

собственно

   

возлѣ

   

жилищъ

   

жители

   

сдѣлали

 

въ

разпыхъ

 

мѣстахъ

   

села

 

на

 

улицахъ

   

канавы,

    

но

 

такъ

   

какъ

 

изъ

этихъ

 

канавъ

 

вода

 

никуда

 

не

 

стекаетъ,

   

то

 

хотя

 

грязь

 

нѣсколько

и

 

уменьшается

 

возлѣ

 

жилищъ,

 

по

 

при

 

высыханіи

 

воды

   

въ

 

кана-

вахъ,

   

при

 

постоянныхъ

   

испареніяхъ

   

болота

   

и

   

при

   

высыханіи

также

 

стоячей

   

воды

 

въ

 

рѣвѣ,— климатъ

   

въ

 

Дептовкѣ

   

дѣлается

весьма

   

вреднымъ

   

и

   

даже

   

опаснымъ

    

для

   

здоровья;

    

вѣроятно,

чрезъ

 

это

 

въ

 

Дѳптовкѣ

 

никогда

 

не

 

выводятся

 

корь,

 

оспа,

 

дифте-

ритъ,

 

скарлатина

 

и

 

другія

 

заразныя

 

болѣзни,

 

которыя

 

много

 

уно-

сятъ

 

жизной

 

ожегодно.

   

Но

 

если

 

такія

 

неудобства

   

для

 

жизни

 

въ

Дептовкѣ

 

представляются

   

весною

 

и

 

осенью,

 

то,

 

на

 

оборотъ,

   

лѣ-

томъ

 

жить

 

въ

 

Дептовкѣ

 

довольно

   

пріятно.

   

Большая

 

часть

 

Деп-

товки

 

представляется

 

въ

 

видѣ

 

нѣсколькихъ

 

отдѣльныхъ

 

хуторовъ,

такъ

 

какъ

   

постройки

   

Дептовскихъ

   

жителей

 

довольно

   

рѣдки,

 

а
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раскинуты

 

на

 

довольно

 

значительномъ

 

пространствѣ,

 

при

 

эт.імъ

возлѣ

 

большей

 

части

 

домонъ

 

есть

 

не

 

только

 

сады,

 

но

 

и

 

неболь-

шіе

 

лѣса,

 

нслѣдгтвіе

 

чего

 

Дептовка

 

представляется

 

какъ

 

бы

 

нахо-

дящеюся

 

въ

 

лѣсу,

 

или

 

же

 

состоящею

 

изъ

 

пѣсколькихъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

хуторовъ.

 

Значительныя

 

возвышенности

 

возлѣ

 

села,

 

а

 

также

и

 

лѣса

 

зимою

 

предохраняготъ

 

село

 

отъ

 

сильпаго

 

холода

 

и

 

вѣтровъ,

а

 

лѣтомъ

 

лѣса

 

доставляютъ

 

значительную

 

прохладу.

Время

 

поселенія

 

Дептовки

 

относятъ

 

къ

 

половинѣ

 

17

 

вѣка,

 

но

достовѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

л'омъ

 

нѣтъ.

 

Въ

 

вышедшей

 

недавво

брошюрѣ

 

Ал.

 

Лазарсвскаго

 

„Историко

 

статистичсскія

 

свѣдѣнія

 

о

населенныхъ

 

мѣстностяхъ

 

Конотоііскаго

 

уѣзда"

 

сообщается,

 

что

Дептовка

 

поселена

 

въ

 

половинѣ

 

17

 

нѣка

 

и

 

что

 

село

 

это

 

съ

1708

 

года

 

переходило

 

отъ

 

одного

 

владѣльца

 

къ

 

другому,

 

пока

наконецъ

 

въ

 

1811

 

г.

 

но

 

досталось

 

частью

 

Соколовскимъ,

 

а

 

частью

Стефаноничаиъ,

 

но

 

это

 

певѣрно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

Дептовкѣ

 

съ

 

са-

маго

 

давняго

 

времени

 

главное

 

населеніо

 

составляли

 

казаки,

 

кото-

рые

 

ни

 

отъ

 

кого

 

и

 

ни

 

къ

 

кому

 

не

 

могли

 

переходить,

 

а

 

находи-

лись

 

въ

 

подчинопіи

 

войсковому

 

козачьему

 

начальству,

 

такъ

 

какъ

и

 

во

 

всей

 

Малороссіи

 

было

 

тогда

 

войсковое

 

козачьѳ

 

управлевіе,

 

')

незначительный

 

же

 

владѣнія

 

помѣіциковъ

 

въ

 

Дептовкѣ

 

действи-

тельно

 

переходили

 

отъ

 

одного

 

владѣльца

 

къ

 

другому.

 

Вѣроятно,

г.

 

Лазаровскій,

 

сообщая

 

означенный

 

свѣдѣнія

 

въ

 

своей

 

брошюрѣ,

введет,

 

былъ

 

въ

 

ошибку

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

крѣпостныхъ

 

актахъ

 

преж-

няго

 

времени

 

при

 

продажѣ

 

крестьянъ

 

каждый

 

владѣлецъ

 

пнеалъ,

что

 

онъ

 

продаѳіъ

 

село,

 

ьъ

 

которомт>

 

жили

 

его

 

крестьяне,

 

хотя

бы

 

такошхъ

 

крестьянъ

 

было

 

даже

 

по

 

болѣе

 

10

 

душъ.

 

По

 

испо-

вѣдной

 

вѣдомисіи

 

Дептовской

 

церкви

 

за

 

1S03

 

годъ

 

общее

 

число

жителей

 

показано

 

295G

 

душъ

 

обоею

 

иола,

 

изъ

 

нихъ

 

крестьянъ

разныхъ

 

номѣщиковъ

 

428

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

а

 

крестьянъ

 

графа

Разумовскаго

 

было

   

106

 

душъ,

  

которые

 

собственно

 

только

 

и

 

пере-

*)

 

Смотр,

  

вышеприведеппое

 

удостовѣреніе,

  

выданное

  

пзъ

 

Лубенскаго

полка

  

свящеппику

  

Максиму

  

Прохоровичу.
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ходили

 

къ

 

разаыиъ

 

владѣльцамъ,

 

пока

 

по

 

пріобрѣтены

 

были

 

Гра-

новскемъ,

 

во

 

владѣпіи

 

котораго

 

и

 

наслѣдниковъ

 

находились

 

до

самаго

 

освобождонія

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

но

 

на

 

этомъ

основаніи

 

нельзя

 

еще

 

сказать,

 

что

 

Дептовка

 

переходила

 

отъ

 

однвго

владѣльца

 

къ

 

другому.

 

Возлѣ

 

Дептовки

 

на

 

полях-],

 

въ

 

разныхъ

урочищахъ

 

есть

 

довольно

 

большія

 

могилы,

 

но

 

никому

 

не

 

извѣстно

какія

 

это

 

могилы:

 

зарыты

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

люди,

 

убитые

 

въ

 

какомъ

нибудь

 

сраженіи,

 

или

 

же

 

это

 

памятники

 

полудикихъ

 

народов ъ

кочевавшихъ

 

въ

 

давпія

 

времена

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ,

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

несомнѣнно,

 

что

 

это

 

памятники

 

сѣдой

 

старины.

 

Есть

 

также

въ

 

Дептовскихъ

 

дачахъ

 

двѣ

 

криницы:

 

одна

 

въ

 

яру,

 

называемомъ

„Завчипымъ"

 

, версты

 

за

 

полторы

 

отъ

 

с.

 

Кошаръ,

 

а

 

другая

 

въ

урочищѣ

 

„Дубъяномъ

 

яру",

 

въ

 

обоихъ

 

криницахъ

 

вода

 

превос-

ходная,

 

постоянно

 

течетъ

 

изъ

 

подъ

 

горъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

обѣ

 

кри-

ницы

 

находятся

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

села,

 

то

 

жители

 

Дептовки

тогда

 

только

 

пользуются

 

криничною

 

водою,

 

когда

 

находятся

 

на

работахъ

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

вблизи

  

криницъ.

О

   

прихожанах

 

ъ.

Жители

 

села

 

Дептовки

 

всѣ

 

малороссы.

 

Это

 

видно

 

ииъ

 

ихъ

наружности,

 

разговора,

 

фамилій

 

и

 

козачьяго

 

званія,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

опи

 

состоятъ

 

съ

 

самаго

 

давняго

 

времени,

 

за

 

исключеніемъ

только

 

десятой

 

части

 

крестьяпъ

 

разныхъ

 

помѣщиковъ.

 

Но

 

преж-

ній

 

малороссійскій

 

типъ

 

жителей

 

за

 

нослѣдніе

 

30

 

лѣтъ

 

значи-

тельно

 

измѣнился.

 

Въ

 

прежнео

 

время

 

отличительными

 

особенно-

стями

 

мужчинъ

 

малороссовъ

 

были

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

про-

долговатое

 

лице,

 

прическа

 

волосъ

 

въ

 

кружекъ,

 

при

 

чемъ

 

многіе

брили

 

голову,

 

оставляя

 

только

 

посрединѣ

 

значительный

 

клокъ

волосъ,

 

которыми

 

прикрывалась

 

голова,

 

медленность

 

въ

 

походкѣ,

 

.

разговорахъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

движеніяхъ;

 

затѣмъ

 

особенности

 

въ

 

одѳждѣ.

широкіе

 

шаровары

 

изъ

 

полотна

 

или

 

выбойки

 

(т.

 

о.

 

изъ

 

полотна

окрашеннаго

 

мѣстпыми

 

мастерами-выбойщикаяи),

 

чеморка

 

изъ

 

деше-

вой

 

матеріи,

    

черная

   

или

   

сѣрая

   

свитка,

   

подвязанная

  

цвѣтнымъ
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поясомъ,

 

высокій

 

бриль

 

(шляпа)

 

изъ

 

грубой

 

шерсти,

 

а

 

въ

 

зимнее

время:

 

—

 

бѣлый

 

нагольный

 

тулунъ,

 

черная

 

или

 

сѣрая

 

барашковая

шапка

 

и

 

болыніе

 

сапоги.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

паружности

 

и

 

одеждѣ

 

мужчинъ

 

хотя

и

 

сохранилось

 

много

 

прежнихъ

 

особенностей,

 

свойственныхъ

 

мало-

россамъ,

 

но

 

уже

 

нѣтъ

 

прежняго

 

однообразія,

 

а

 

на

 

оборотъ,

 

во

всомъ

 

замѣтна

 

какая-то

 

смѣсь

 

и

 

стремленіо

 

подражать

 

кое

 

въ

чомъ

 

городскимъ

 

жителямъ.

 

Теперь

 

видишь

 

мужчинъ

 

то

 

съ

 

при-

ческою

 

волосъ

 

въ

 

кружекъ,

 

то

 

съ

 

проборомъ

 

по

 

срединѣ

 

головы

(головъ

 

ужо

 

не

 

брѣютъ),

 

то

 

въ

 

прежнихъ

 

простыхъ

 

бриляхъ,

 

то

 

,

въ

 

городскихъ

 

картузахъ,

 

то

 

наконецъ

 

въ

 

хорошихъ

 

поярковыхъ

шляпахъ.

 

Однихъ

 

видишь

 

въ

 

бѣлыхъ

 

нагольныхъ

 

тулупахъ,

 

дру-

гихъ

 

въ

 

дублонкахъ,

 

а

 

нѣкоторнхъ

 

въ

 

покрытыхъ

 

сукномъ

 

или

мильтономъ

 

тулупахъ.

 

Одни

 

ходятъ

 

въ

 

черпыхъ

 

или

 

сѣрыхъ

 

свит-

кахъ

 

изъ

 

своего

 

домашняго

 

сукна,

 

другіо

 

въ

 

свиткахъ

 

изъ

 

город-

ска

 

го

 

фабричнаго

 

сукна

 

и

 

т.

 

п.

 

Когда

 

же

 

встрѣчаегаь

 

въ

 

празд-

ничный

 

депь

 

иолодаго

 

парня

 

въ

 

суконной

 

чемеркѣ,

 

въ

 

жилетѣ

 

и

брюкахъ

 

изъ

 

красиваго

 

мильтона,

 

въ

 

городскихъ

 

сапогахъ

 

съ

длинными

 

блестящими

 

голенищами,

 

въ

 

поярковой

 

шляпѣ

 

и

 

съ

гармоникою

 

въ

 

рукахъ,

 

то

 

уже

 

представляется

 

тппъ

 

не

 

малоросса,

а

 

скорѣо

 

городскаго

 

жителя

 

изъ

 

мѣщапъ,

 

или

 

же

 

какого

 

нибудь

ремесленника.

Въ

 

наружности

 

и

 

одеждѣ

 

жонщинъ

 

хотя

 

и

 

замѣтпо

 

въ

 

позд-

нее

 

время

 

стремленіе

 

къ

 

изысканности

 

и

 

роскоши,

 

но

 

не

 

смотря

на

 

это

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

у

 

жонщинъ

 

почти

 

во

 

всоиъ

сохранилась

 

прежняя

 

простота.

 

Въ

 

саиомъ

 

лицѣ

 

женщины

 

замф-

тонъ

 

отпечатокъ

 

простоты,

 

наивности

 

и

 

покорности

 

своей

 

судьбѣ,

при

 

этомъ

 

лице

 

у

 

замужней

 

женщины

 

болѣе

 

серьезное,

 

а

 

у

 

дѣву-

шекъ

 

веселое

 

и

 

беззаботное.

 

Въ

 

наружности

 

и

 

одеждѣ

 

дѣвушекъ

и-

 

замужнихъ

 

женщинъ

 

весьма

 

много

 

общаго,

 

главное

 

же

 

и

 

можно

сказать,

 

единственное

 

отличіѳ

 

ихъ

 

состоитъ

 

въ

 

повязкѣ

 

головы

 

и

заплетаяіи

 

волосъ.

 

Дѣвушки

 

за:ілетают;ъ

 

волоса

 

въ

 

одну

 

косу,

 

кото"
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рая

 

и

 

впсиіъ

 

у

 

нихъ

 

сзади

 

изъ

 

подъ

 

платка,

 

самый

 

илатокъ

онѣ

 

завязываютъ

 

такъ,

 

что

 

верхъ

 

или

 

макушка

 

головы

 

бываетъ

совершенно

 

открыта,

 

тогда

 

какъ

 

женщины

 

носятъ

 

на

 

головѣ

 

такъ

называемый

 

очипокъ,

 

которымъ,

 

какъ

 

шапкою,

 

совершенно

 

зак-

рывается

 

голова,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

 

онѣ

 

завязываютъ

 

на

 

очипокъ

 

пла-

токъ.

 

Въ

 

послѣднеѳ

 

время

 

вошелъ

 

въ

 

употреблоніе

 

новый

 

голов-

ной

 

уборъ

 

для

 

дѣвушекъ,

 

извѣетпый

 

подъ

 

названіемъ

 

клеенки.

Клеенка

 

дѣлается

 

такимъ

 

образомъ:

 

на

 

картонъ

 

или

 

же

 

сахарную

бумагу

 

наклеивается

 

лента

 

изъ

 

какой

 

нибудь

 

цвѣтной

 

матеріи

шириною

 

въ

 

\ х/г

 

вершка

 

и

 

длиною

 

по

 

размѣру

 

головы,

 

края

 

тако-

вой

 

ленты

 

внизу

 

и

 

вверху

 

обшиваются

 

какою

 

нибудь

 

тесьмою,

преимущественно

 

черною

 

бархаткою,

 

затѣмъ

 

къ

 

обоимъ

 

концамъ

ленты

 

цришиваются

 

тесемки

 

для

 

завязыванія

 

и

 

клеенка

 

готова.

Такой

 

головной

 

уборъ

 

весьма

 

красивъ

 

и

 

удобенъ

 

тѣмъ,

 

что

 

пе

трсбуетъ

 

много

 

времени

 

и

 

труда

 

для

 

завязыванія,

 

какъ

 

платокъ,

(для

 

того,

 

чтобы

 

хорошо

 

завязывать

 

платокъ,

 

требуется

 

особое

умѣнье

 

и

 

искусство),

 

а

 

всегда

 

готовъ

 

и

 

надѣваетея

 

дѣвушками

 

па

голову,

 

какъ

 

вѣнокъ;

 

но

 

клеенки

 

носятъ

 

преимущественно

 

въ

будніе

 

днн^

 

въ

 

праздничные

 

же

 

дпи

 

дѣвушки

 

все

 

таки

 

носятъ

платки

 

шелковые

 

или

 

шерстяные,

 

а

 

также

 

поверхъ

 

платковъ

покупные

 

вѣнки

 

изъ

 

цвѣтовъ,

 

а

 

на

 

шсѣ

 

монисты

 

и

 

весьма

 

много

длинпыхъ

 

лентъ,

 

который

 

вплетаются

 

въ

 

косу,

 

или

 

же

 

привязы-

ваются

 

къ

 

монисту.

 

Старыя

 

же

 

женщины

 

съ

 

давняго

 

времени

 

употреб-

ляютъ

 

весьма

 

оригинальный

 

головной

 

уборъ,

 

состоящій

 

изъ

 

боль-

гааго

 

куска

 

грубой

 

кисеи,

 

которою

 

обвязывается

 

голова,

 

а

 

длин-

ные

 

концы

 

этой

 

кисеи

 

висятъ

 

сзади

 

на

 

слинѣ,

 

опъ

 

называется

намиткою.

 

Головной

 

уборъ

 

этотъ

 

безобразитъ

 

паружность

 

жен-

щины, — кажется

 

просто

 

страшнымъ,

 

какъ

 

бы

 

ногребальнымъ;

 

въ

послѣднео

 

время

 

онъ

 

выходитъ

 

изъ

 

употробленія.

О

   

я

 

з

 

ы

 

к

 

ѣ

   

жителей.

Говорятъ

 

жители

   

малороссійскииъ

 

языкомъ,

 

особснпости

   

кото-

раго

 

состоятъ

 

не

 

только

 

въ

 

томъ,

  

что

 

въ

 

немъ

 

есть

 

много

 

словъ,
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понятныхъ

 

только

 

малороссамъ

 

и

 

не

 

встречающихся

 

въ

 

русской

рѣчи,

 

но

 

еще'

 

и

 

въ

 

тоиъ,

 

что

 

многія

 

русскія

 

слона,

 

встрѣчающіясл

въ

 

мадороссійской

 

рѣчи,

 

произносятся

 

малороссами

 

совершенно

иначе.

 

Въ

 

большей

 

части

 

русскихъ

 

словъ

 

гласная

 

о

 

въ

 

малорос-

сийской

 

рѣчи

 

замѣняотся

 

гласного

 

и,

 

такъ

 

напримѣръ

 

русскія

 

слови:

столъ,

 

волъ,

 

возъ,

 

ножъ,

 

котъ,

 

конь,

 

малороссами

 

произносятся:

стилъ,

 

вилъ,

 

визъ,

 

нижъ

 

кинь,

 

киіъ

 

и

 

пр.

 

Во

 

нногихъ

 

русскихъ

словахъ

 

гласный:

 

е

 

и

 

ѣ

 

въ

 

малороссійской

 

рѣчи

 

замѣняются

 

также

гласного

 

и,

 

такъ

 

наир.

 

русскія

 

слова:

 

ледъ,

 

печь,

 

тетка,

 

сѣно,

тѣсто,

 

мѣсто,

 

лѣто,

 

тѣло

 

и

 

т.

 

под.

 

малороссами

 

произносятся:

лидъ,

 

пичь,

 

титка,

 

сияо.

 

тисто,

 

лито,

 

тило

 

и

 

т.

 

под.

 

Нѣкоторыя

же

 

русскіл

 

слова

 

въ

 

малороссійской

 

рѣчи

 

имѣготъ

 

совершенно

другое

 

значеніе

 

и

 

смыслъ,

 

почему

 

и

 

кажутся

 

для

 

русскихъ

 

непо-

нятными.

 

Такъ

 

напримѣръ:

 

у

 

малороссовъ

 

иногда

 

вмѣсто

 

слова

„обождите,

 

говорятъ

 

„погуляйте,"

 

вмѣсто

 

слова

 

„скромный"

 

говорить

„плохій",

 

такъ

 

что

 

слова

 

„плохій

 

чѳловѣиъ",

 

у

 

малороссовъ

 

озшічаютъ

чсловѣка

 

хорошаго

 

и

 

доброго,

 

но

 

только

 

скромнаго;

 

вмѣсто

 

слова

„не

 

знаю"

 

часто

 

говорятъ

   

„по

 

скажу."

Со

  

вромепи

 

открытія

 

въ

 

Дситовкѣ

  

училища

 

въ

 

разговорѣ

 

жи-

телой

 

съ

  

каждынъ

   

годомъ

   

все

 

болѣе

 

и

  

болѣе

 

слышатся

   

велико-

русски

 

слова,

 

хотя

 

они

  

не

  

всегда

  

произносятся

  

правильно.

(Нродо.гоісеніе

 

слѣдуетъ).

Епархіальная

 

хроника.

24

 

іюля,

 

въ

 

день

 

праздпованія

 

памяти

 

свв.

 

князей

 

Бориса

 

и

Глѣба,

 

въ

 

зимвемъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

была

 

совершена

 

литур-

гія

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Антоніемъ,

 

Епископомъ

 

Черниговскимъ

и

 

Нѣжинскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосиящоинѣйшаго

 

Питирпма,

Епископа

 

Новгородсѣверскаго

 

и

 

соборнаго

 

духовенства.

29

 

іюля

 

Преосвященнѣйшій

 

Антоній,

 

Енископъ

 

Черпиговскій
и

 

Нѣжинскій,

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Чернигова

 

въ

 

Кіевъ

 

по

 

желѣзной

дорогѣ.

 

Возвратился

 

обратно

 

въ

 

Черниговъ

 

Владыка

 

2

 

августа.
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пастыря

 

опущенъ

    

въ

   

склепъ

   

у

 

южной

 

стѣны

 

Благовѣщенскаго

собора,

 

въ

 

придѣлѣ

 

Срѣтенія

 

Господня.

Григорій

  

Кулжинскій.

Лѣтопись

   

Рождество-Богородичной

   

церкви

   

села

 

Дептовки

Конотопекаго

 

уѣзда.

(Продолженіе).

О

 

жилищахъ

 

жителей.

До

 

открытія

 

въ

 

Конотопскимъ

 

уѣздѣ

 

2

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

Курско-Кіевской

 

и

 

Либаво-Роменской

 

жители

 

села

 

Дептовки

обыкновенно

 

строили

 

свои

 

дома

 

изъ

 

мѣстнаго

 

лѣснаго

 

материала,

какъ

 

то:

 

осины,

 

березы,

 

липы

 

и

 

преимущественно

 

изъ

 

вербы,

которая

 

растетъ

 

здѣсь

 

очень

 

хорошо.

 

Но

 

постройки

 

изъ

 

такого

лѣсного

 

матеріала,

 

оконченный

 

въчернѣ,

 

кажутся

 

просто

 

не-

возможными

 

для

 

жилья,

 

такъ

 

какъ

 

стѣны

 

поболыпей

 

части

 

бы-

ваютъ

 

топки,

 

а

 

въ

 

стѣнахъ

 

между

 

кривыми

 

бревнами

 

видны

бываютъ

 

большія

 

щели

 

съ

 

просвѣтомъ

 

отъ

 

одного

 

до

 

3

 

вергаковъ;

такія

 

щели

 

задѣлываются

 

клиньями

 

и

 

вся

 

постройка

 

обмазывает-

ся

 

толстымъ

 

слоемъ

 

глины,

 

какъ

 

снаружи,

 

такъ

 

и

 

внутри,

 

тогда

она

 

кажется

 

даже

 

довольно

 

красивою,

 

но,

 

очевидно,

 

не

 

можетъ

быть

 

пи

 

особенно

 

теплою,

 

ни

 

прочною.

 

Точно

 

также

 

нодостатокъ

и

 

дороговизна

 

лѣсныхъ

 

матеріаловъ

 

заставлятоіъ

 

жителей

 

дѣлать

всѣ

 

холодныя

 

постройки

 

и

 

заборы

 

изъ

 

лозы,

 

которая

 

также

обмазывается

 

глиною

 

или

 

землею,

 

что

 

уже

 

рѣдко

 

встрѣчается

 

въ

мѣстностяхъ,

 

изобилугощихъ

 

лѣсомъ.

 

Наконецъ,

 

большая

 

часть

жителей

 

за

 

недостаткомъ

 

усадебпой

 

земли

 

или

 

же

 

для

 

извлече-

нія

 

большей

 

пользы

 

изъ

 

усадьбы

 

устрапваетъ

 

гумна

 

(клуни)

 

возлѣ

самой

 

хаты,

 

что

 

уже

 

весьма

 

рѣдко

 

встрѣчается

 

въ

 

сѣі

 

ерныхъ

уѣздахъ

 

нашей

 

губерніи.

 

Вотъ

 

тѣ

 

особенности

 

мѣстныхъ

 

постро-

екъ,

 

которыя

 

могутъ

 

рѣзко

 

бросаться

 

каждому

 

въ

 

глаза.

 

Ко

всему

 

означенному

   

нужно

   

еще

   

прибавить,

  

что

   

въ

   

большипствѣ
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случаевъ

 

возлѣ

 

каждой

 

хаты

 

устраивается

 

амбаръ

 

и

 

небольшія

сѣни,

 

который

 

связываютъ

 

хату

 

съ

 

амбаромъ.

 

Въ

 

сѣняхъ

 

на-

ходится

 

большая

 

четырехъугольная

 

труба

 

изъ

 

лозы,

 

заправленной

между

 

4

 

деревянныхъ

 

столбовъ,

 

а

 

внутри

 

хорошо

 

обмазанная

глиною;

 

въ

 

той

 

стѣнѣ,

 

возлѣ

 

которой

 

находится

 

труба,

 

продѣлано

отверстіе

 

для

 

дыма,

 

каковое

 

отверстіо

 

послѣ

 

топки

 

закрывается

тряпкою.

 

Хаты

 

внутри

 

представляются

 

довольно

 

чистыми,

 

но

иногда

 

отъ

 

малыхъ

 

окошекъ

 

нѣсколько

 

темными

 

и

 

при

 

томъ

почти

 

всѣ

 

безъ

 

половъ

 

или,

 

выражаясь

 

мѣстно,—

 

безъ

 

моста,

вмѣсто

 

же

 

половъ

 

здѣсь

 

мѣсятъ

 

землю

 

и

 

дѣлаютъ

 

ее

 

такою

 

же

твердою

 

и

 

ровною,

 

какъ

 

токъ;

 

такіе

 

полы

 

крайне

 

неудобны

 

тѣмъ,

что

 

отъ

 

нихъ

 

бывастъ

 

сыро

 

и

 

холодно.

 

Возлѣ

 

двери

 

въ

 

хатѣ

всегда

 

дѣлаетея

 

печка,

 

за

 

нею

 

обыкновенно

 

устраивается

 

полъ

(или

 

нары),

 

на

 

которомъ

 

снятъ,

 

противъ

 

пола

 

ставится

 

столъ

 

и

въ

 

томъ

 

же

 

углу

 

свят,

 

иконы,

 

а

 

за

 

столомъ

 

скамейки

 

со

 

сппн-

ками.

 

Таковъ

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

типъ

 

построекъ

 

и

 

внутреннее

ихъ

 

устройство— у

 

мѣстныхъ

 

жителей.

 

Со

 

времени

 

же

 

открытія

въ

 

Конотопскомъ

 

уѣздѣ

 

2

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

когда

 

цѣны

 

на

хлѣбъ

 

и

 

на

 

всѣ

 

мѣстные

 

продукты

 

значительно

 

поднялись

 

и

 

на

 

бли-

жайшей

 

станціи

 

желѣзяой

 

дороги

 

Дмитровка

 

открыты

 

были

лѣсные

 

склады,

 

жители

 

Дептовки

 

начали

 

покупать

 

тамъ

 

для

построекъ

 

сосновыя

 

пластины,

 

а

 

также

 

шелевки

 

и

 

доски.

 

Съ

того

 

времени

 

въ

 

Дептовкѣ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

начали

 

строить

значительно

 

лучшіе

 

и

 

большіе

 

дома

 

съ

 

двумя

 

хатами,

 

связан-

ными

 

сѣньми,

 

или

 

же

 

съ

 

одной

 

большою

 

хатою

 

и

 

маленькою

хатиною;

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

домахъ

 

и

 

амбарахъ

 

начали

 

показываться

и

 

желѣзныя

 

крыши;

 

многіе

 

жители

 

начали

 

дѣлать

 

сараи

 

изъ

досокъ,

 

хорошія

 

ворота

 

изъ

 

шелевки,

 

досчатые

 

заборы

 

и

 

т.

 

под.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Дептовкѣ

 

есть

 

даже

 

довольно

 

хорошіе

дома

 

изъ

 

прочнаго

 

дерева,

 

просторные,

 

свѣтлые

 

отъ

 

болыпихъ

оконъ,

 

покрыты

 

желѣзпою

 

крышею,

 

съ

 

крыльцами

 

и

 

ставнями.

Но

 

главный

 

недостатокъ

 

такихъ

 

домовъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

въ

 

большей

 

части

 

ихъ

 

нѣтъ

 

досчатыхъ

 

половъ,

 

а

 

земляной

 

полъ

 

часто
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портится,

 

дѣлается

  

неровннмъ,

 

съ

 

ямками,

  

долго

    

удерживаѳтъ

 

въ

себѣ

 

мокроту

 

и

 

сырость,

 

который

 

но

 

сомпѣнно

 

вредны

 

для

 

здоровья.

Обычаи

    

п

 

р

 

и

 

х

 

о

 

ж

 

а

 

нъ.

Къ

 

числу

 

болѣе

 

замѣчательныхъ

 

и

 

похвальныхъ

 

обычаовъ

 

въ

приходѣ

 

можно

 

отнести

 

слѣдующіе:

 

прихожане

 

(въ

 

особенности

старики)

 

говѣютъ

 

во

 

всѣ

 

посты,

 

преимущественно

 

предъ

 

праз-

дниками,

 

какъ

 

то:

 

къ

 

Вводенію

 

во

 

храмъ

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

ко

днямъ

 

Святителей:

 

Митрофана

 

Воронел;.

 

и

 

Николая

 

Чудотв.,

 

ко

дню

 

св.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

къ

 

Преобрпженію

 

Господ-

ню,

 

ко

 

дню

 

св.

 

Тихона

 

Задонскаго,

 

къ

 

Успонію

 

Бояаей

 

Матери

и

 

т.

 

д.

 

Правда,

 

что

 

говѣнье

 

въ

 

означенное

 

время

 

ограничивается

только

 

двумя

 

дпями,

 

но

 

для

 

стариковъ

 

это

 

молсетъ

 

быть

 

нзвини-

тельно

 

въ

 

виду

 

ихъ

 

слабости.

 

Существуетъ

 

также

 

съ

 

давняго

времени

 

обычай

 

въ

 

день

 

св.

 

Георгія

 

Побѣдоносца

 

(23

 

апрѣля)

совершать

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

поля,

 

гдѣ

 

послѣ

 

освященія

 

жита

бываетъ

 

угощеніе

 

бѣдныхъ

 

на

 

добровольныя

 

пожсртвованія,

 

собран-

ныя

 

въ

 

приходѣ.

 

Цѣльэтаго

 

обычая,

 

очевидно,

 

соетоитъ

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

въ

 

девь

 

св.

 

Георгія

 

Побѣдоносца

 

при

 

общей

 

молитвѣ

 

всѣхъ

кѣрующихъ

 

о

 

изсбиліи

 

плодовъ

 

зомныхъ

 

еще

 

болѣе

 

умилостивить

Госиода

 

Бога

   

добрымъ

 

дѣломъ.

Съ

 

1889

 

года

 

вошло

 

въ

 

обычай

 

у

 

прихожапъ

 

зажигать

 

воско-

выя

 

свѣчи,

 

а

 

также

 

лампады

 

при

 

чтеніи

 

молитвъ

 

въ

 

домахъ

предъ

 

Рождествомъ

 

Хр.,

 

предъ

 

Пасхою

 

и

 

при

 

окропленіи

 

домовъ

освященною

 

водою

 

въ

 

день

 

Богоявленія,

 

съ

 

того

 

же

 

времени

 

вошло

въ

 

обычай

 

припос/ть

 

воск-овыя

 

свѣчи

 

при

 

совершеніи

 

таинства

крещенія

  

младеицевъ.

Къ

 

числу

 

религіозныхъ

 

обычаевъ

 

можно

 

также

 

отнести

 

слав-

ленье

 

Христа,

 

которое

 

совершается

 

дѣвушками

 

въ

 

праздникъ

Рождества

 

Христова.

 

Совершается

 

оно

 

такимъ

 

образомъ.

 

Дѣ-

вушки

 

одной

 

какой

 

нибудь

 

улицы

 

собираются

 

вмѣстѣ

 

и

 

ходятъ

 

по

 

до-

маыъ

 

жителей

 

славить

 

Христа

 

(колядовать),

 

при

 

чомъ

 

поютъ

 

иногда
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кондакъ

 

Рождества

 

Христова:

 

„Дѣва

 

днесь,"

 

а

 

чаще

 

измышлен-

ную

 

малоросами

 

на

 

этотъ

 

случай

 

пѣснь:

 

„Предвѣчный

 

плоти

родпвся,

 

сходяще

 

землю

 

просвѣщае",

 

жители

 

даютъ

 

имъ

 

паля-

ницы

 

или

 

же

 

деньги,

 

которыя

 

они

 

потомъ

 

и

 

дѣлятъ

 

между

 

собою;

но

 

въ

 

недавнее

 

время

 

колядующія

 

дѣвугаки

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

дѣлить

 

общій

 

доходъ

 

(паляиицы)

 

между

 

собою,

 

начали

 

продавать

его

 

и

 

на

 

полученныя

 

деньги

 

устроивать

 

пирушки,

 

нанимая

 

для

этого

 

музыку,

 

приглашая

 

на

 

эти

 

пирушки

 

парней

 

и

 

покупая

для

 

нихъ

 

и

 

для

 

себя

 

водку.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

числѣ

 

коляду тощихъ

дѣвушекъ

 

бываютъ

 

и

 

дѣвочки

 

отъ

 

10

 

лѣтъ,

 

то

 

опѣ

 

также

 

ири-

нимаютъ

 

участіе

 

въ

 

пирушкахъ

 

и

 

съ

 

малолѣтства

 

пріучаются

 

пить

водку.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

этотъ

 

первоначально

 

невинный

 

обычай

предст.івляетъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

значительный

 

вредъ

 

для

нравствен

 

ости

 

народной.

На

 

новый

 

годъ

 

есть

 

обычай

 

засѣвать.

 

Этотъ

 

обычай

 

состоптъ

въ

 

томъ,

 

что

 

мальчики

 

по

 

два

 

и

 

по

 

три

 

человѣка

 

вмѣстѣ

 

ходятъ

рано

 

утромъ

 

по

 

домамъ

 

жителей

 

и,

 

вошедши

 

въ

 

хату,

 

бросаютъ

(сѣютъ)

 

сѣмена

 

хлѣбныхъ

 

рапеній,

 

говоря

 

при

 

этомъ:

 

„на

 

счастье,

на

 

здоровье,

 

на

 

новый

 

годъ,

 

уроди,

 

Боже,

 

жито,

 

пшеницу,

 

всяку

пашницу!

 

Будьте

 

здоровы,

 

съ

 

праздникомъ,

 

съ

 

новымъ

 

годомъ, *

жители

 

также

 

даютъ

 

при

 

этомъ

 

паляницы

 

или

 

же

 

деньги.

Къ

 

числу

 

выдающихся

 

обычаевъ

 

въ

 

народѣ

 

молено

 

отнести

такъ

 

называемый

 

вечерницы

 

и

 

досвитки.

 

Вечерницы

 

состоять

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

теплое

 

время

 

весною,

 

лѣтомъ

 

и

 

осенью

 

молодыо

люди

 

обоихъ

 

половъ

 

собираются

 

вечоромъ

 

по

 

окончаніи

 

работъ

на

 

улицу,

 

а

 

въ

 

холодное

 

время

 

въ

 

хату,

 

гдѣ

 

проводить

 

время

 

въ

разговорахъ

 

и

 

пѣніи

 

различныхъ

 

пѣсней.

 

Досвитки

 

же

 

иолучили

свое

 

названіе

 

отъ

 

обычая

 

работать

 

до

 

свѣта

 

осенью

 

и

 

зимою,

когда

 

дни

 

бываютъ

 

коротки,

 

а

 

ночи

 

продолжительны.

 

Обыкно-

венно

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

нѣсколько

 

дѣвушекъ

 

съ

 

одной

 

и

 

той

же

 

улицы

 

пріискиваютъ

 

себѣ

 

у

 

какого

 

нибудь

 

хозяиьа

 

простор-

ную

 

хату,

 

куда

 

и

 

приходятъ

 

прясть

 

вечоромъ

 

и

 

утромъ

   

до

   

свѣта;



—

 

765

   

—

вмѣсто

 

платы

 

хозяину

 

хаты

 

всѣ

 

дѣвушки

 

1

 

депь

 

въ

 

нодѣлю

прядутъ

 

въ

 

его

 

пользу

 

его

 

же

 

пряди

 

во.

 

На

 

означенныя

 

вечер-

инки

 

и

 

досвитки

 

собираются

 

также

 

и

 

парни,

 

которые

 

между

работой

 

проводятъ

 

время

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣвушками

 

въ

 

разговорахъ,

шуткахъ

 

и

 

пѣніи;

 

здѣсь

 

заводится

 

между

 

ними

 

знакомство;

происходитъ

 

сближеніе

 

и

 

нѣкоторые

 

тутъ

 

л;е

 

выбираютъ

 

ссбѣ

будущую

 

подругу

 

жизни.

Многіе

 

доброжелатели

 

простаго

 

народа

 

предубѣлсдены

 

иро-

тивъ

 

гечерпицъ

 

и

 

досвитокъ

 

и

 

находятъ

 

ихъ

 

вредными

 

для

нравственности

 

молодыхъ

 

людей.

 

Нужно

 

съ

 

зтимъ

 

вполнѣ

 

согла-

ситься,

 

такъ

 

какъ

 

вечерницы

 

и

 

досвитки

 

въ

 

недавнее

 

время

потеряли

 

свой

 

первоначальный

 

характеръ;

 

па

 

вечерницы

 

въ

послѣднее

 

время

 

парни

 

начали

 

приносить

 

водку,

 

а

 

дѣвущки

 

раз-

личный

 

яства,

 

взятыя

 

иногда

 

секретно

 

отъ

 

родителей.

 

Когда

молодые

 

люди

 

отуманятся

 

отъ

 

выпитой

 

водки,

 

тогда

 

нерѣдко

 

изъ

устъ

 

ихъ

 

вырываются

 

гнилыя

 

слова,

 

являются

 

грубыя

 

шутки

 

и

поются

 

безнравственный

 

пѣсни.

 

Такія

 

пирушки

 

весьма

 

вредны

 

для

нравственности

 

молодыхъ

 

людей

 

и

 

нерѣдко

 

нриводятъ

 

къ

 

худымъ

послѣдстніямъ

 

и

 

конечно

 

часть

 

вины

 

въ

 

этомъ

 

двлѣ

 

подаетъ

 

па

родителей,

 

которые

 

доставляютъ

 

дѣтямъ

 

возможность

 

и

 

средства,

для

 

пирушекъ;

 

Существуете

 

таклге

 

обычай,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

нослѣ

бракосочетанія

 

женихъ

 

и

 

невѣета

 

обязаны

 

просить

 

на

 

свадьбу

своихъ

 

родныхъ,

 

а

 

также

 

нѣкоторыхъ

 

почетныхъ

 

знакомыхъ.

Женихъ

 

и

 

невѣста

 

просятъ

 

на

 

свадьбу

 

отдѣльно -.

 

женихъ,

 

пред-

ставляя

 

изъ

 

себя

 

въ

 

это

 

время

 

князя,

 

обыкновенно

 

ѣздитъ

 

СО'

своими

 

боярами

 

на

 

тройкѣ

 

лошадей

 

съ

 

украшенною

 

лентами

дугою,

 

съ

 

однимъ,

 

а

 

иногда

 

даже

 

съ

 

двумя

 

колокольчиками.

Невѣста

 

же

 

ходитъ

 

пѣшкомъ

 

со

 

своими

 

прежними

 

подругами,

которыя,

 

идя

 

по

 

улпцѣ,

 

и

 

какъ

 

бы

 

на

 

прощанье

 

съ

 

нею,

 

какъ

съ

 

дѣвицею,

 

поютъ

 

ей

 

разныя

 

пѣснп,

 

невѣста

 

при

 

этомъ

 

бываеіъ-

олѣта

 

въ

 

самыя

 

лучшія

 

одежды,

 

съ

 

цвѣтами

 

на

 

головѣ

 

и

 

со

 

мно-

жествомъ

 

лентъ,

 

спускающихся

 

по

 

снинѣ

 

отъ

 

косы

 

и

 

монистъ.

Прійдя

  

въ

 

домъ,

    

женихъ

   

и

 

невѣста

   

весьма

   

низко

    

всѣмъ

  

кла-



—

  

766

  

—

няются

 

по

 

три

 

раза,

 

а

 

хозяину

 

дома

 

говорятъ:

 

„просили

 

батько

 

и

и

 

матн,

 

прошу

 

и

 

я

 

на

 

хлибъ,

 

на

 

силь,

 

на

 

весилье",

 

при

 

этомъ

цѣлуютъ

 

въ

 

руки

 

старшихъ.

 

Есть

 

еще

 

нѣкоторые

 

и

 

другіе

 

обы-

чаи

 

въ

 

приходѣ,

 

но

 

опп

 

не

 

заслужпваютъ

 

особаго

 

впигапія.

(Продолоюенге

 

слѣдуетъ).

Епархіальная

 

хроника.

Въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

воспитанники

 

и

 

воспитанницы

 

Чернигов-

скихъ

 

духовно-учсбныхъ

 

заведеній

 

служили

 

молебент.

 

у

 

мощей

святителя

 

Ѳоодосія

 

и

 

прикладывались

 

къ

 

нимъ.

 

Выбрать

 

удобное

время

 

для

 

этого

 

было

 

не

 

легко.

 

Черниговъ,

 

и

 

по

 

окончаніи

 

дней

торжества

 

открытія

 

мощей

 

святителя

 

Ѳеодосія,

 

не

 

скоро

 

вошелъ

 

въ

обычную

 

колею

 

своей

 

жизни.

 

Каждый

 

день

 

биткомъ

 

набитые

параходы

 

и

 

вагоны

 

подвозили

 

богомольцевъ.

 

Одни

 

изъ

 

нихъ

 

на

извощикахъ,

 

другіе

 

пѣшкомъ

 

ежедневно

 

прибывали

 

въ

 

Черниговъ

и,

 

на

 

скоро

 

устроившись,

 

направлялись

 

въ

 

соборъ,

 

который

 

по

цѣлымъ

 

днямъ

 

былъ

 

наполненъ

 

народомъ,

 

по

 

нѣсколько

 

часовъ

доліидавшимъ

 

возможности

 

приложиться

 

къ

 

мощаігь

 

Святителя.

Въ

 

избранный

 

заранѣо

 

день

 

воспитанники

 

духовной

 

семипаріи,

по

 

окончаніи

 

третья

 

го

 

урока,

 

выстроившись

 

въ

 

пары,

 

отправились

въ

 

соборъ,

 

въ

 

сопровожден^

 

членовъ

 

ипепекціи

 

и

 

всѣхъ

 

препо-

давателей.

 

Богослуженіе

 

было

 

совершено

 

торжественно

 

предъ

 

ра-

кою

 

святителя

 

о.

 

ректоромъ

 

семинаріи,

 

нротоіереемъ

 

К.

 

В.

 

Евфре-

мовымъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

свящопниковъ— преподавателей

 

семинаріи;

о.

 

Александра

 

Шестерикова,

 

о.

 

Александра

 

Ефимова,

 

и

 

духовника

семипаріи

 

о.

 

Матвея

 

Храмцева,

 

при

 

участіи

 

протодіакона

 

каѳед-

ральпаго

 

собора.

 

Тропарь

 

Святителю

 

былъ

 

пронѣтъ

 

всѣми

 

воспитан-

никами.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

всѣ

 

присутствовавшее

 

на

 

молебнѣ

прикладывались

 

къ

 

мощамъ

 

Святителя

 

и

 

возвратились

 

въ

 

семи-

парію

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

въ

 

какомъ

 

пришли

 

въ

 

соборъ.

 

Чрезъ

несколько

 

дней

   

былъ

    

отслуженъ

    

молебенъ

 

у

 

мощей

  

Святителя



—

 

873

 

—

которымъ

 

утираютъ

 

уста

 

причащающихся,

 

хранить

 

всегда

 

на

 

нре-

столѣ

 

и

 

въ

 

чистотѣ.

 

Вообще

 

же,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

мы

 

—

служители

 

алтаря

 

Господня

 

должны

 

совершать

 

богослуженіе

 

благо-

говѣйво,

 

въ

 

полномъ

 

молитвенномъ

 

настроеніи,

 

намъ

 

необходимо

помнить,

 

что

 

и

 

наружное

 

богопочтеніе

 

должно

 

быть

 

намъ

 

при-

суще,

 

именно,

 

правильное

 

положеніо

 

на

 

себѣ

 

крестчаго

 

значенія,

почтительное

 

поклоненіе

 

святынѣ,

 

при

 

нроизношеніи

 

молитвъ

 

и

прошеній,

 

и

 

народу

 

въ

 

храмѣ,

 

при

 

каждѳніи

 

и

 

произношеніи:

миръ

 

вспмъ

 

и

 

др.,

 

въ

 

нримѣръ

 

и

 

назиданіе

 

молящимся

 

и

 

осо-

бенно

 

нашимъ

 

пасомымъ.

 

(См.

 

Церк.

 

Уставъ, — пособіо

 

къ

 

изуче-

нію

 

его — Никольскаго, —Уставъ

 

въ

 

таблицахъ

 

Неаполитанскаго

и

  

Учит.

 

Извѣстіе

 

въ

 

концѣ

 

Служебника).

(Рязанск.

  

Еп.

 

Вѣд.

  

1896.

 

Ж

  

16).

Лѣтопись

   

Рождество-Богородичной

   

церкви

   

села

 

Дептовки

Конотопскаго

 

уѣзда.

(Окончание.)

3

 

а

 

н

 

я

 

т

 

г

 

я

   

прихожан

 

ъ.

Главное

 

занятіе

 

прихожанъ — хлѣбопашество,

 

а

 

подспорьемъ

 

нъ

нему

 

слушать:

 

табаководство,

 

отчасти

 

скотоводство

 

и

 

пчеловод-

ство.

 

Лѣтъ

 

30

 

назадъ

 

хлѣбонашество

 

велось

 

жителями

 

нѣско.іько

иначе,

 

нежели

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Хотя

 

въ

 

сѣвооборотѣ

 

сущест-

вовала

 

также

 

3-хъ

 

польная

 

система,

 

какъ

 

и

 

теперь,

 

по

 

земледѣль-

ческія

 

орудія

 

были

 

чуть

 

не

 

первобытныя

 

и

 

неудобный:

 

землю

пахали

 

тогда

 

тяжелыми

 

плугами

 

и

 

одинъ

 

такой

 

плугъ

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

тянули

 

3

 

пары

 

воловъ,

 

или

 

же

 

8

 

пары

 

воловъ

и

 

пара

 

лошадей

 

съ

 

двумя

 

погоничами

 

и

 

третьимъ

 

взрослымъ

ратаемъ;

 

во

 

второй

 

разъ

 

земля

 

вспахивалась

 

деревянными

 

ралами,

которыя,

 

очевидно,

 

не

 

могли

 

вездѣ

 

разрывать

 

раньше

 

отвернутая

цдугомъ

  

плиты,

   

вслѣдствіо

   

чего

 

и

  

бороновать

   

такое

   

поле

   

было



—

   

874

 

—

довольно

 

трудно

 

и

 

послѣ

 

боронованія

 

оставались

 

болыпія

 

груды.

Не

 

смотря

 

однако

 

на

 

все

 

это,

 

урожаи

 

въ

 

прежнее

 

время

 

были

весьма

 

хороши

 

и

 

созрѣвшій

 

хлѣбъ

 

предъ

 

жатвою

 

радовалъ

 

духъ

землевладѣльца,

 

какъ

 

своимъ

 

ростомъ

 

(выше

 

чсловѣческаго),

 

такъ

густотою

 

и

 

болыпимъ

 

колосомъ;

 

десятина

 

такого

 

хлѣба

 

давала

25

 

коденъ

 

съ

 

умолотомъ

 

отъ

 

4

 

до

 

7-ми

 

пудовъ.

 

Въ

 

настоящее

время

 

землю

 

цашутъ

 

болѣе

 

легкими

 

плугами,

 

которые

 

могутъ

свободно

 

тянуть

 

пара

 

воловъ

 

и

 

пара

 

лошадей,

 

а

 

многіе

 

жители

пашутъ

 

даже

 

сохами

 

въ

 

3

 

лошади;

 

къ

 

деревянному

 

ралу

 

теперь

придѣланъ

 

желѣзный

 

наконечникъ,

 

который

 

свободно

 

разрываетъ

плиты

 

и

 

дѣлаетъ

 

вспаханную

 

землю

 

болѣе

 

мягкою.

 

Въ

 

недавнее

время

 

нѣкоторыо

 

жители

 

пріобрѣли

 

болѣе

 

усовергаенствованныя

земледѣльческія

 

орудія,

 

такъ

 

напримѣръ:

 

желѣзные

 

плуги

 

разной

системы,

 

трехъ-зубное

 

рало,

 

которымъ

 

одновременно

 

дѣлаютея

 

В

борозды,

 

желѣзныя

 

бороны

 

и

 

т.

 

под.

 

Не

 

смотря

 

однако

 

на

 

всѣ

эти

 

усовергаенствованныя

 

земледѣльческія

 

орудія,

 

урожая

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

уменьшаются

 

и

 

десятина

 

земли

уже

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ

 

даетъ

 

болѣе

 

15

 

копенъ,

 

при

 

этомъ

 

и

умолотъ

 

бываетъ

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

5

 

пудовъ

 

съ

 

копны

 

и

 

только

 

овесъ

даетъ

 

еще

 

отъ

 

5

 

до

 

8

 

пудовъ

 

съ

 

коппы.

 

Вѣроятно,

 

это

 

проис-

ходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

земля

 

съ

 

точевіемъ

 

времени

 

истощилась

и

 

потеряла

 

значительную

 

силу

 

своей

 

прозводитольности,

 

такъ

 

какъ

пашутъ

 

землю

 

косами.

 

Весь

 

хлѣбъ

 

косятъ

 

не

 

особенно

 

глубокой

 

жат-

венными

 

машинами,

 

не

 

оставляя

 

на

 

нивахъ

 

почти

 

никакого

 

удобренія

тогда

 

какъ

 

въ

 

прежнее

 

время

 

весь

 

хлѣбъ

 

жали

 

серпами

 

и

 

оставляли

высокій

 

стержень,

 

который

 

служилъ

 

хорошииъ

 

удобреніемъ,

 

отчего

вѣроятно,

 

въ

 

прежнее

 

время

   

и

  

урожаи

 

были

 

лучше.

Скотоводство

 

хотя

 

и

 

не

 

составляешь

 

для

 

жителей

 

особой

 

спе-

ціальпой

 

отрасли

 

хозяйства,

 

но

 

имъ

 

занимаются

 

почти

 

всѣ

 

изъ

желанія

 

выростить

 

для

 

своей

 

пользы

 

хорошихъ

 

воловъ,

 

хорошую

корову,

 

или

 

же

 

хорошую

 

лошадь,

 

но

 

этого

 

жители

 

достигаютъ

только

 

въ

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

 

такъ

 

какъ

 

хорошихъ

 

заводчиковъ

не

 

держатъ,

 

а

 

коровами

 

и

   

кобылами

   

работаютъ,

 

отчего

   

доморо-



—

 

875

 

—

«лый

 

скотъ

 

и

   

лошади

   

выходятъ

   

по

 

большей

   

части

   

мелкими

   

и

слабыми;

 

овцы

 

тоже

 

малорослы

 

и

 

самой

 

простой

 

породы.

Пчеловодствомъ

 

занимаются

 

весьма

 

немпогіе

 

жители

 

(человѣкъ

20),

 

иѣроятно,

 

потому,

 

что

 

гречиху

 

сѣютъ

 

здѣсь

 

очень

 

мало,

 

а

преимущественно

 

овесъ,

 

но

 

для

 

выгоднаго

 

пчеловодства,

 

какъ

извѣстно.

 

необходимы

 

мѣста,

 

изобилующія

 

гречихою,

 

съ

 

которой

болѣе

 

всего

 

пчелы

 

берутъ

 

медъ.

 

Пчеловодство

 

ведется

 

и

 

тѣми

 

не

многими

 

пасѣчникамп

 

въ

 

малыхъ

 

размѣрахъ

 

и

 

притомъ

 

на

 

преж-

нихъ

 

устарѣлыхъ

 

началахъ,

 

въ

 

малош.кихъ

 

ульяхъ-дуплянкахъ;

только

 

въ

 

недавнее

 

время

 

2

 

пасѣчника

 

пріобрѣли

 

около

 

10

 

рамоч-

ныхъ

 

ульевъ.

 

Промышленными

 

ремеслами

 

жители

 

почти

 

никакими

не

 

занимаются,

 

кромѣ

 

50

 

чоловѣкъ

 

сапожниковъ

 

и

 

портныхъ,

которые

 

занимаются

 

этими

 

ремеслами

 

по

 

большей

 

части

 

только

зимою,

 

и

 

это

 

приводитъ

 

многихъ

 

бѣдняковъ

 

порой

 

къ

 

болыпимъ

бѣ

 

г.ствіямъ.

 

При

 

частыхъ

 

неурожаяхъ

 

такіе

 

люди

 

находятся

 

въ

самоѵіъ

 

безкыходномъ

 

положеніи,

 

такъ

 

какъ

 

сельскохозяйственныхъ

работъ

 

при

 

неурожаѣ

 

не

 

оказывается,

 

а

 

другихъ

 

занятій

 

они

 

не

знаютъ,

 

почему

 

и

 

остаются

 

почти

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни.

Въ

 

прежнее

 

время

 

почти

 

всѣ

 

бѣднѣйшіо

 

жители

 

становились

 

на

лѣто

 

жать

 

съ

 

копны

 

хлѣбъ

 

у

 

болѣе

 

зажиточныхъ

 

владѣльцевъ,

а

 

осенью

 

и

 

зимою

 

зарабатывали

 

хлѣбъ

 

молотьбою

 

у

 

тѣхъ

 

же

 

в.та

дѣльцевъ,

 

по

 

теперь

 

при

 

повомъ

 

обычаѣ

 

косить

 

весь

 

хлѣбъ

 

косами

и

 

жатвенными

 

машинами,

 

при

 

молотьбѣ

 

хлѣба

 

у

 

большей

 

части

зажиточныхъ

 

владѣльцевъ— молотилками,

 

надобность

 

въ

 

рабрчихъ

о"азчваетгл

 

на

 

самое

 

короткое

 

время.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

многіе

 

бѣд-

няки

 

почти

 

ежегодно

 

отправляются

 

на

 

заработки

 

въ

 

южныя

губерніи,

 

но

 

и

 

тамъ

 

при

 

неурожаѣ,

 

а

 

также

 

вслѣдствіе

 

наплыва

множества

 

рабочихъ,

 

часто

 

не

 

находятъ

 

себѣ

 

работы

 

и,

 

издер-

жавъ

 

свои

 

собствѳнныя

 

деньги,

 

возвращаются

 

обратно

 

домой

 

нп

съ

 

чѣмъ.

Вообще

   

же

 

всѣ

    

жители

    

села

   

Дептовки

   

трудолюбивы

   

бере-

жливы,

 

любятъ

   

свою

   

кормилицу

 

землю

 

и

   

не

 

только

 

бѣдаѣйшіе,
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но

 

даже

 

самые

 

состоятельные

 

отказываютъ

 

себя

 

во

 

всемъ

 

съ

  

тѣмъ.

■чтобы

 

сдѣлать

 

сбереженіе

 

на

 

покупку

 

земли.

 

Для

 

большинства

 

жителей

пріобрѣтеніе

 

земли

 

составляетъ

  

завѣтный

 

идеалъ,

 

осуществить

 

кото-

рый

 

они

 

стараются

 

всѣми

 

зависящими

 

отъ

    

нихъ

  

мѣрами,

  

но

 

при

такой

  

жаждѣ

 

къ

   

покупкѣ

    

кеили

    

у

   

нпхъ

   

развилась

    

скупость,

которая

    

весьма

   

вредно

    

отражается

    

на

    

общественныхъ

 

дѣлахъ.

Собирая

 

со

 

многими

   

для

 

себя

 

лишоніями

 

деньги

 

и

 

даже

 

занимал

ихъ

 

у

 

другихъ,

 

затрачивая

 

эти

 

деньги

 

только

 

на

 

покупку

 

земли,

жители

 

мало

 

обращаютъ

   

вниманія

   

на

 

общественный

 

нужды

 

и

 

не

желаютъ

 

удѣлять

 

на

 

удовлетворение

 

ихъ

    

своихъ

 

средствъ.

 

Такъ

напримѣръ, — жителямъ

   

давно

   

бы

 

уже

   

нужно

 

было

 

позабоіиться

о

 

постройкѣ

 

новой

 

церкви

 

въ

 

приходѣ,

  

такъ

  

какъ

 

существующая

церковь

    

совершенно

    

не

   

вмѣстптельная

  

и

    

довольно

    

ветхая,

   

но

желаніо

   

сберечь

   

средств і

   

на

   

покупку

    

земли

   

мѣшало

   

инь

 

за-

заботиться

 

о

 

церкви,

 

тогда

   

какъ

   

во

 

всѣхъ

   

сосѣднихъ

 

селахъ

   

по

большей

 

части

 

бѣдняками

 

крестьянами

 

устроены

 

прекрасные

 

новые

храмы.

  

Точно

 

также

 

они

 

относятся

 

и

 

къ

 

другимъ

   

общественвымъ

нуждамъ,

 

такъ

 

напримѣръ:

 

при

 

обязательствѣ

 

давать

 

часть

 

средствъ

на

 

Министерское

   

училище

   

жители

   

ежегодно

   

умоньшаютъ

   

смѣту

расхода

   

на

   

его

   

содержаніе,

    

не

   

обращая

    

вниманія

    

на

   

то,

 

что

уменьшая

    

смѣту

   

расхода

   

въ

   

самыхъ

    

необходимыхъ

     

статьяхъ

(напр.

   

на

 

отопленіе),

  

они

 

тѣмъ

   

самымъ

 

ставятъ

  

училище

   

въ

 

не-

благопріятныя

   

условія

 

для

 

занятій

    

съ

 

дѣтьми.

    

Еромѣ

   

того,

 

въ

1

 

классѣ

 

того

 

же

 

училища,

 

при

 

значительномъ

 

многолюдстиѣ

 

учащихся

(200

 

челов.),

 

уже

 

давно

 

нужно

 

было

 

имѣть

   

помощника

   

учителя'

и

  

инсцекторъ

    

народныхъ

   

училищъ

   

преддагалъ

 

жителямъ

 

ассиг-

новать

 

200

   

р.

    

на

   

жалованье

    

помощнику

    

учителя,

   

такъ

   

какъ

одному

   

учителю

   

не

   

подъ

    

силу

   

занятія

   

съ

   

такою

   

массою

   

дѣ-

тей,

  

отчего

   

и

   

самыя

   

занятія

   

никогда

   

не

  

могуть

   

быть

   

успѣш-

шны,

    

жители

   

все

   

это

   

сознаютъ,

   

но

   

нежеланіо

    

платить

 

на

   

со-

держав

 

іе

 

помощпика

 

учителя

   

200

 

рублей

   

заставляет"!,

   

отклонять

и

 

самое

 

назначеніе

   

въ

   

училищѣ

   

таковзго.

   

Еще

   

болѣо

   

странно

впдѣть

 

въ

 

общественныхъ

 

дѣлахъ

  

скупость,

 

отъ

 

которой

 

происхо-
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дятъ

 

громадные

 

убытки,

 

такъ

 

напримѣръ:

 

при

 

строгомъ

 

требова-

ніи

 

правительства,

 

чтобы

 

вт

 

каждомъ

 

селѣ

 

общественные

 

мага-

зины

 

были

 

засыпаны

 

хлѣбомъ, — жители

 

с.

 

Диптовки,

 

инѣвшіе

 

съ

давняго

 

времени

 

запасный

 

магазинъ

 

въ

 

видѣ

 

9

 

небольшихъ

 

ста-

рыхъ

 

амбаровъ,

 

засыпали

 

туда

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

пудовъ

 

хлѣба,

но

 

такъ

 

какъ

 

означенные

 

амбары

 

нисколько

 

но

 

приспособлены

 

для

сохраненія

 

хлѣба

 

на

 

долгое

 

время,

 

покрыты

 

соломою

 

и

 

уже

 

до-

вольно

 

ветхи,

 

то

 

хлѣбъ

 

въ

 

нихъ

 

портится

 

отъ

 

течи

 

и

 

въ

 

огром-

номъ

  

количествѣ

 

сыплется

 

въ

 

полы

 

и

 

стѣны.

Въ

 

заклгочеяіе

 

всего

 

отрадно

 

сказать,

 

что

 

при

 

мвогихъ

 

настоіі-

чивыхъ

 

и

 

усиленныхъ

 

влшніяхъ

 

со

 

стороны

 

доброжелателей

 

народа,

жители

 

с.

 

Дептовки

 

дошли

 

до

 

убѣждевія

 

о

 

необходимости

 

по-

стройки

 

церкви

 

и

 

уже

 

собрали

 

на

 

это

 

дѣло

 

10

 

тысячъ

 

р.

 

денегъ,

купили

 

для

 

церкви

 

удобную

 

усадьбу

 

и

 

ассигновали

 

2000

 

р.

 

на

устройство

 

новаго

  

магазина

 

для

 

хлѣба.

Объ

   

учи

 

л

 

и

 

щ

 

гь.

Еще

 

въ

 

сороковыхъ

 

годахъ

 

въ

 

Дентовкѣ

 

существовало

 

училище,

устроенное

 

палатою

 

государственныхъ

 

имущеетвъ.

 

Учителемъ

 

въ

немъ

 

былъ

 

въ

 

теченіи

 

24

 

лѣтъ

 

ириходскій

 

священникъ

 

Леонтій

Стефановичъ,

 

но

 

со

 

смертіго

 

его

 

въ

 

1860

 

году

 

училище

 

было

переведено

 

въ

 

село

 

Голенку.

 

Въ

 

означенное

 

училище

 

преимуще-

ственно

 

поступали

 

дѣти

 

изъ

 

Московского

 

восиитательнаго

 

дома,

а

 

также

 

и

 

дѣти

 

болѣе

 

зожиточнихъ

 

жителей

 

с.

 

Дептовки

 

и

окреетныхъ

 

солъ;

 

но

 

вѣроятно

 

жители

 

Дентовскіе

 

веохотно

 

отда-

вали

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

это

 

училище,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящее

время

 

въ

 

Дептовкѣ

 

оказывается

 

не

 

болѣе

 

5

 

человѣкъ,

 

обучав-

шихся

 

къ

 

томъ

 

учидищѣ.

 

Въ

 

1874

 

году

 

на

 

средства

 

земства

открыто

 

было

 

въ

 

Дептовкѣ

 

одноклассное

 

земское

 

училище,

 

а

 

въ

1S76

 

году

 

это

 

училище

 

было

 

преобразовано

 

въ

 

двухклассное

вѣдішства

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

при

 

чемъ

 

тогда

для

 

училища

 

устроено

 

было'

 

одно

 

зданіе

 

и

 

для

 

квартиръ

 

2

 

учи-

телей — другое

 

зданіе,

    

въ

 

такомъ

    

видѣ

  

училище

   

существуешь

 

и
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теперь.

 

Ежегодный

 

средства

 

этого

 

училища

 

слѣдующія:

 

изъ

 

госу-

дарственнаго

 

казначейства

 

отпускается

 

865

 

руб.,

 

отъ

 

Конотоп-

скаго

 

земства

 

400

 

р.

 

и

 

отъ

 

мьстнаго

 

сельскаго

 

общества

 

150

 

р.,

это

 

же

 

общество

 

ведешь

 

и

 

хозяйственные

 

расходы

 

по

 

училищу

какъ

 

то:

 

ремонтируетъ,

 

страху етъ,

 

отапливаешь

 

училищныл

 

зданія

и

 

содержишь

 

при

 

нихъ

 

сторожа,

 

на

 

всѣ

 

эти

 

расходы

 

общество

тратитъ

 

ежегодно

 

сумму

 

отъ

 

160

 

до

 

200

 

рублей,

 

смотря

 

по

 

нуж-

дамъ.

 

За

 

IS

 

лѣтъ

 

существования

 

(съ

 

1S76

 

г.

 

но

 

1895

 

г.)

 

наз-

ванная

 

училища

 

въ

 

немъ

 

обучалось

 

829

 

мальчиковъ

 

и

 

167

 

дѣво-

чекъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

того,

 

какую

 

пользу

 

мѣстному

 

населенію

принесла

 

школа,

 

то

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

судить

 

довольно

трудно,

 

такъ

 

какъ

 

окончившіе

 

курсъ

 

этого

 

училища

 

еще

 

только

вступаютъ

 

въ

 

общественную

 

и

 

семейную

 

жизнь

 

и

 

дѣятелями

 

въ

приходѣ

 

и

 

семьѣ

 

все

 

еще

 

остаются

 

ихъ

 

отцы

 

и

 

дѣды,

 

по

 

боль-

шей

 

части

 

неграмотные.

 

Правительство,

 

открывая

 

въ

 

селѣ

 

двух-

классное

 

училище,

 

имѣло

 

въ

 

виду,

 

что

 

окончившіо

 

курсъ

 

этого

училища

 

внесутъ

 

въ

 

среду

 

мѣстнаго

 

населенія

 

свои

 

знанія

 

и

 

доб-

рый

 

правила

 

для

 

жизни

 

семейной

 

и

 

общественной,

 

къ

 

чему

 

ко-

нечно

 

всегда

 

направлены

 

были

 

всѣ

 

усилія

 

руководителей

 

уча-

щихся

 

л.Бтей

 

и

 

несомнѣнно,

 

что

 

со

 

временемъ

 

школа

 

окажеть

благодѣтольное

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

 

и

 

нравы

 

жителей.

Священникъ

   

села

 

Дептовки

 

Леонидъ

 

Максимовича.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Руководственнып

 

уназаиіп

 

наблюдателя

 

іі/'рісовныхъ

 

шісолъ

Импсрги.

 

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

прошлаго

 

сентября

 

мѣсяца

 

г.

 

Тулу

посѣтилъ

 

Его

 

Провосходительство

 

г.

 

наблюдатель

 

Имперіи

 

В.

 

И.

НІемякинъ.

 

На

 

собраніи

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

отношеніе

 

къ

 

церков-

но

 

школьному

 

дѣлу,

 

Его

 

Провосходительство

 

сдѣдалъ

 

присутство-

вавшимъ

 

нѣсколько

 

разъясненій

 

по

 

разнымъ

 

вопросамъ

 

церковно-

школыіаго

 

благоустройства.

  

Приведемъ

 

эти

 

разъяспенія,

 

заимствуя
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