
ЧЕРНИГОВСКИ!

ЙМРШЯЫІЫД

 

ИЗЮ&ТІА.'
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Вых.

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

                                                       

Подписка

  

прини-

1

 

и

 

15

 

числа.

 

Годовая

 

пла-

                                                 

мается

 

въ

 

редакціи
та

 

за

 

24

 

нуиера

 

съ

 

«При-

                                                 

«Чернигове.

   

Бпар-
біівденіями»

 

—

 

3

   

р.

   

60

   

е.

                  

-I

 

г»

 

гу

 

fl

                      

хіальныхъ

    

Извѣс-

безъ

   

перес.

   

и

 

(отчисляя

                 

10

 

ІД

                      

тій»,

 

въ

 

зданіи

 

Ду-
въ

 

укупорочный

   

расходъ

                                                 

ховной

   

Семинаріи,
37

 

к.

   

и

 

пересылочный

 

53

                                                 

въ

 

Чернигов*.
s.)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

Г^упорк.

   

( ГО д Ъ

   

ДВѢііАДЦЛТЫЙ).
И

   

ПсрвС»

Лб

 

2І.

                                   

1

 

Декабря.

Содершаніе:

   

I.

   

Распоряженія

   

Высшаго

   

Правительства. — II.

   

Распоряженія

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

—

 

III.

 

Объявленіе.

Распоряжение

 

Высшаго

 

Правительства.

28

 

сентября

 

1872

 

г.

 

за

 

№

 

45,

 

о

 

Высочайше

 

утвер-

жденномъ

 

опредѣленіи

 

Св.

 

Синода

 

относительно

 

возна-

гражденія

 

епархіальныхъ

 

архитекторовъ

 

1°| 0

 

за

 

состав-

леніе

 

шіановъ

 

и

 

смѣтъ

 

и

 

за

 

наблюденіе

 

за

 

работами.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

СвйтѢй-

піій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложсніе

 

Го-

сподина

 

исправляющего

 

должность

 

Синодалыіаго

 

Оберъ-

Прокурора,
 

за

 
№

 
8034,

   
въ

 
коемъ

 
изъяснено,

 
что

 
Госу-



—

 

560

 

—

дарь

 

Имііераторъ

 

въ

 

24

 

день

   

Іюня

 

сего

 

года

   

Высочайше

соизволилъ

 

утвердить

 

опредѣлепіе

 

Свктѣйшаго

 

Синода

 

отъ

19

 

и

 

31

 

мая

 

сего

 

же

 

года

   

отнесительно

    

вознагражденія

епарх^алыіыхъ

 

архитекторовъ

 

1§

 

за

 

составленіе

 

плановъ

 

и

смѣтъ

 

и

 

за

 

наблюденіе

 

за

 

работами,

   

Справка.

 

Онредѣле-

ніемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

19

 

и

 

31

 

Мая,

 

сего

 

года

 

поста-

новлено:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

   

что

 

духовное

   

вѣдомство

при

 

ностройкахъ

 

зданій

 

его

 

на

 

счетъ

 

казны

 

или

   

на

 

счетъ

его

 

собстиенныхъ

 

суммъ,

 

пронзводимыхъ

 

техниками

 

строи-

тслыіѵхъ

 

отдѣлепій

 

Губернскихъ

 

Правлепій

 

въ

 

епархіяхъ,

гдѣ

 

нѣтъ

  

епархіалыіыхъ

   

архитекторовъ,— платитъ

   

техни-

ка

 

мъ

 

Ц

 

съ

 

торговой

 

цѣны,

 

каковая

   

сумма

 

весьма

   

значи-

тельна,

 

ибо

 

при

 

постройкѣ

 

въ

 

200,000

 

р.

 

уплачивается

 

8

т.

 

р.,

 

т.

 

е.

  

сумма

 

равная

 

14

 

лѣтнему

   

содержанію

   

каж-

дого

 

епархіалыіаго

 

.архитектора,

    

получающаго

   

жалованья

только

 

571

 

р.

 

52

 

коп",

 

въ

 

годъ,

 

и

 

что

 

духовное

 

ведомство*

изъ

 

снеціальпыхъ

 

сіюихъ

 

суммъ

 

не

 

производить

   

никакого

расхода

 

на

 

содергкаиіе

 

техниковъ

 

въ

 

западпыхъ

 

епархіяхъ,

Святьіііуій

   

Сіінодъ

 

оиредѣляетъ:

   

1)

   

по

 

примѣпенію

   

къ

существующему

 

зпкопоположенію

 

для

 

техниковъ

 

строитель-

пыхъ

 

отдѣленіи*

 

Губернскихъ

 

Правлепій,

 

назначить

 

и

 

епар-

хіалыіымъ

 

архптекторамъ,

 

производящимъ

   

постройки

   

зда-

ній

 

духовпаго

   

ведомства,

   

вознагражденіе

    

за

 

составленіе

плановъ

 

и

 

смѣтъ

 

и

 

за

 

наблюденіе

   

за

 

работами

   

въ

 

размѣ-

рѣ

 

не

 

свыше

 

1§,

 

въ

 

томъ

 

вниманііі,

 

что

 

назначаемые

 

тех-

иикамъ

 

строителыіыхъ

   

отдѣленій

   

Ц

   

поступаютъ

   

не

 

ли-

цаиъ,

 

наблюдающимъ

 

за

 

производствомъ

 

рнботъ,

 

а

 

въ

 

стро-

ительное

 

отдѣлеиіе

 

Губерпскаго

 

Правлеиія,

   

гдѣ

   

по

 

исте-

чеиіа

 

года,

 

всѣ

 

поступившія

 

суммы

 

распределяются

 

между

техниками

    

по

   

назиачеиію

   

Начальника

   

губсрніи,

   

между



—

 

561

 

—

тѣмъ

 

какъ

 

Ц

 

предполагаемаго

 

вознагражденія

 

епархіадь-

нымъ

 

архитекторамъ

 

будетъ

 

выдаваться

 

каждому

 

личное'

2)

 

Означенное

 

вознагражденіе

 

(1§)

 

включать

 

въ

 

смѣту

 

со-

ставляемую

 

на

 

постройку

 

зданія

 

какъ

 

па

 

счетъ

 

казны,

 

такъ

на

 

счетъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала

 

и

 

на

 

церковные

 

дохо-

ды;

 

и

 

3)

 

Вознагражденіе

 

же

 

издержекъ

 

по

 

ноѣздкамъ

архитекторовъ

 

для

 

осмотра

 

строющихся

 

церковныхъ

 

зданШ

прихожанами

 

и

 

частными

 

лицами,

 

а

 

такъ

 

же

 

по-

 

составле-

нію

 

для

 

нихъ

 

плановъ,

 

Фасадовъ

 

и

 

смѣтъ

 

обращать

 

на

 

т£

иѣста

 

и

 

лица,

 

для

 

коихъ

 

зданія

 

строятся,

 

или

 

починивают-

ся,

 

и

 

размѣръ

 

сего

 

вознагражденія

 

предоставить

 

личному

соглашенію

 

архитектора

 

съ

 

строителями.

 

Приказали:

 

Объ

изъясненномъ

 

Высоьайше

 

утвержденномъ

 

24

 

минувшаго

Іюня

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

дать

 

зпать

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству

 

циркулярнымъ

 

указомъ,

 

къ

 

надлежащему

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководству

 

и

 

исполненію.

29

 

сент.

   

1862

 

г.

   

№

 

46,

    

0

 

порядкѣ

   

представлевія

секретарей

 

Духовныхъ

 

Консисторій

   

къ

 

чинамъ

   

за

  

вы-

слугу

 

лѣтъ.

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шііі

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Го-

сподина

 

Исправляющаго

 

должность

 

Синодального

 

Оберъ-

Прокурори,

 

отъ

 

9

 

сего

 

Септибря,

 

№

 

3222,

 

пъ

 

коемъ.

изъяснено,

 

что

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

290

 

Уст.

 

Дух.

 

Коне,

 

о

награжденіи

 

Секретарей

 

Консисторій

 

чинами,

 

за

 

установ-

ленную

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

Епархіальные

 

Преосвященные

 

вхо-

Датъ

   

въ

   

сношеніе

   

съ

   

Оберъ-Прокуроромъ

   

Святѣйшаго



—

 

562

Синода,

 

а

 

нъ

 

ст.

 

569

 

т.

 

III

 

Уст.

 

Служб.

 

Прав,

 

(по

ирод.

 

1863

 

г.),

 

которою

 

предоставляется

 

Епархіальнымъ

Начальствамъ

 

о

 

награжденіи

 

служащих),

 

по

 

Духовному

 

вѣ-

домству,

 

за

 

установленную

 

выслугу,

 

чинами,

 

относиться

непосредственно

 

въ

 

Департаментъ

 

Герольдіи,

 

хотя

 

и

 

не

указано

 

исключенія

 

относительно

 

Секретарей

 

Консисторій,

но

 

приведете

 

въ

 

цитатѣ

 

подъ

 

сею

 

статьею

 

ст.

 

290

 

Уст.

Дух.

 

Коне,

 

прямо

 

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

установленный

въ

 

сей

 

статьѣ

 

порядокъ

 

сношенія

 

Епархіальныхъ

 

Преосвя-

щецныхъ

 

съ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

от-

носительно

 

Секретарей

 

Консисторій

 

не

 

отмѣненъ

 

позднѣіі-

шими

 

узаконеніями. —Это

 

подтверждается

 

и

 

2

 

п.

 

ст.

 

566

того

 

же

 

Тома

 

по

 

прод.

 

1863

 

г.,

 

на

 

основаніи

 

коего

 

Гу-

бернскія

 

Начальства,

 

о

 

производствѣ

 

въ

 

чины,

 

за

 

выслугу

лѣтъ,

 

лицъ

 

занпмающихъ

 

должности,

 

на

 

кои

 

онредѣлепіе

завиентъ

 

.отъ

 

высшаго

 

начальства,

 

обязаны

 

представлять

сему

 

последнему;

 

Секретари

 

же

 

Консисторій

 

опредѣляют-

ся

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

при

 

посредствѣ

 

Оберъ-Проку-

рора

 

онаго.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

нослѣднее

 

время

 

было

 

нѣ-

сколько

 

случаевъ,

 

что

 

нѣкоторыя

 

Епархіальныя

 

Начальства

прямо

 

отъ

 

себя

 

входили

 

съ

 

предстэвленіями

 

-

 

въ

 

Департа-

ментъ

 

Герольдіи

 

Правительствующаго

 

Сената

 

о

 

производ-

ствѣ

 

въ

 

чины

 

Секретарей

 

Духовныхъ

 

Консисторій.

 

Пред-

лагая

 

о

 

семъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Господинъ

 

Исправляю-

шій

 

должность

 

Оберъ-Прокурора

 

присовокупляетъ,

 

что

оиъ

 

признаетъ

 

необходимымъ

 

подтвердить

 

всѣмъ

 

Епархі-

ааьмымъ

 

Преосвященнымъ

 

Архіереямъ

 

о

 

точномъ

 

соблю-

дши

 

установленнаго

 

на

 

означенные

 

случаи

 

порядка.

 

При-

каіали:

 

О

 

вышеиздожеиномъ

 

для

 

надлежащего

 

въ

 

потреб-



_

 

563

 

—

ныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

    

и

 

исполненія,

 

дать

 

знать,

   

но

Духовному

 

вѣдомству,

 

печатными

 

указами.

.s&sqn

 

on',

 

spier

 

ы

 

вотаібцйЙ

--------"ea*fS>*a*^T$Tlii(ioJi

 

<rif9t.9TBR*ajisq»

oh4j.9th:ohtO

 

.&

Распоряженія

 

Епархіальн.

 

Начальства.

іМЕОПЭН

   

IIK.H

    

.ЛТООИЙСОК

Руководство

 

для

 

комитета

   

по

 

Черниговскому,

 

епархіаль-

.ному

 

свѣчному

 

заводу.

 

>он<чг

  

,<гап

7?мр

 

лно

Дѣйствія

 

комитета

 

по

 

свѣчному

 

епархіальиому

 

заводу

опредѣляются

 

отношеніями:

 

а)

 

собственно

 

къ

 

заводу

 

и

 

безо-

становочному

 

производству

 

работъ

 

его;

 

б)

 

къ

 

епархіалЬ-

ному

 

иачаліству

 

и

 

наконецъ;

 

в)

 

къ

 

епархіальному

   

съѣзду

духовенства.

•:інш.оі)

 

on

 

:

 

(тоѵеій

а)

 

Дѣйствія

 

комитета,

 

отііосящіяся

 

до

 

завода.

''ОНО

1.

   

Комитетъ

 

in

 

свѣчному

 

епархіальному

 

заводу

 

со-

ставляют

 

выборные

 

отъ

 

духовенства:

 

Смотритель

 

завода

и

 

два

 

градскнхъ

 

священника;

 

,

 

для

 

успѣшнѣйшаго

 

и

 

безо-

становочнаго

 

веденія

 

дѣлъ

 

но

 

комитету,

 

епархіальный

 

съ-

ѣздъ

 

духовенства

 

избираетъ

 

изъ

 

числу

 

градскихъ

 

свяшен-

шіковъ,

 

большипствомъ

 

голосовъ,

 

кандидатовъ

 

какъ

 

къ

 

то-

му,

 

такъ

 

и

 

другому

 

членамъ

 

комитета.

              

*8

  

..?

2.

   

Смотритель

 

завода,

 

согласно

 

существующимъ

 

но-

рядкамъ

 

вообще

 

въ

 

заведеніяхъ,

 

какъ

 

ближайжее,

 

откѣт-

ственное

 

за

 

порядокъ,

 

лице,

 

долженъ

 

быть

 

предсѣдате-

лемъ
 

комитета.



.

 

-

 

564-

 

-

,$ьг $Цены

 

комитета

 

собираются

 

въ

 

общее

 

собраніе

 

яремѣнно

 

разъ

 

пъ

 

мѣсяцъ;

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

они

 

со

бираются

 

и

 

чаще,

 

по

 

предварительному

 

извѣщенію

 

о

 

предсѣдателеяъ

 

комитета.

4.

   

Относительно

 

собраній

 

члены

 

комитета

 

наблюдаютъ:

 

а)

 

на

 

повѣсткахъ

 

о

 

пригдашеніи

 

въ

 

собраніе

въ

 

указанное

 

время

 

и

 

мѣсто,

 

отмѣчаютъ

 

своей

 

рукой

 

воз-

можность,

 

или

 

невозможность

 

явки

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

воззра.

щаютъ

 

ту

 

повѣстку;

 

въ

 

случаѣ

 

непредвидимыхъ

 

обстоя-

тельствъ,

 

ненозволяющихъ

 

члену

 

явиться

 

въ

 

назначенный

срокъ,

 

онъ

 

сряду

 

увѣдомляетъ

 

о

 

томъ

 

предсѣдателя;

 

б)

 

въ

случаѣ

 

болезни,

 

или

 

другой

 

какой-либо

 

причины

 

не

 

явки

члена

 

въ

 

собраніе,

 

председатель,

 

если

 

сущность

 

дѣла

 

тре-

буетъ

 

неотложнаго

 

исполненія,

 

приглашаетъ

 

въ

 

то

 

собра-

те,

 

съ

 

правомъ

 

голоса,

 

кандидата.

5.

   

Дѣла

 

по

 

заводу

 

въ

 

собраніи

 

членовъ

 

комитета

 

рѣ-

шаются

 

по

 

большинству

 

голосовъ;

 

при

 

этомъ

 

предоставляет-

ся

 

право

 

ккждому

 

изъ

 

членовъ

 

комитета

 

прилагать

 

особо

свое

 

мпѣніе,

 

которое

 

при

 

журналѣ

 

должно

 

быть

 

представ-

ляемо

 

на

 

благоусмотрѣиіе

 

Его

  

Преосвященства.

6.

   

Каждый

 

членъ

 

комитета

 

нредлагаетъ

 

благоразум-

■ныя

 

мѣры

 

>къ

 

лучшимъ

 

порядкамъ

 

по

 

заводу,

 

и

 

всякое

заявленіе

 

подобнаго

 

рода

 

должно

 

быть

 

заносимо

 

въ

 

осо-

бый

 

журпалъ

 

и

 

представляемо

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвер-

ждайте

 

Его

 

Преосвященства.

7.

   

Въ

 

случаѣ

 

какихъ-либо

 

недоразумѣцій

 

по

 

благо-

разумному

 

ведеиію

 

дѣла,

 

комитетъ

 

поручаетъ

 

смотрителю

завода

 

обращаться

 

за

 

содѣйствіемъ

 

къ

 

лицамъ,

 

имѣющияъ

■собственные

 

овѣчпые

 

заводы

 

и

 

извѣстнымъ

 

своею

 

опытно-

стію,

 
не

 
стѣсияясь

 
въ

 
этомъ

 
случав

   
тѣмъ,

   
что

   
если

 
бы



—

 

565

 

—

 

тѣ,

 

или

 

зйводы

 

находились

 

внѣ

 

города

 

Чернигова.

Для

 

сего

 

комитетъ

 

и'збйраетъ

 

болѣе

 

свободное

 

и

 

удобное

для

 

отлучки

 

смотрителя

 

время,

 

ходатайствуем

 

предъ

 

на-

чальствомъ

 

объ

 

уволыіеніи

 

его

 

и

 

отпускѣ,

 

на

 

сей

 

пред-

метъ,

 

нужной

 

суммы,

 

вмѣняя

 

при

 

этомъ

 

случаѣ

 

въ

 

обя-

занность

 

смотрителю

 

закупку

 

воска

 

по

 

выгоднымъ

 

цѣнамъ,

или

 

другихъ

 

какнхъ

 

матеріаловъ,

 

нужпыхъ

 

въ

 

занодѣ.

8.

   

Въ

 

случаѣ

 

отлучекъ

 

смотрителя,

 

и

 

особенно,

 

ког-

да

 

тѣ

 

отлучки

 

будутъ

 

продолжительны,

 

или

 

болѣзнн

 

его,

лѣсто

 

его,

 

при

 

занятіяхъ

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

комитета,

 

зани-

маетъ

 

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

комитета

 

и,

 

для

 

полноты

 

числа

голосовъ,

 

приглашается

 

одинъ

 

изъ

 

капдидатопъ

 

па

 

члена.

9.

   

Комитетъ,

 

повѣряя

 

ежемесячно

 

нриходъ

 

и

 

рас-

ходъ

 

какъ

 

суммъ,

 

такъ

 

и

 

матеріаловъ

 

по

 

заводу,

 

наблк-

даетъ:

 

а)

 

своевременно-ли

 

записываются

 

деньги,

 

получае-

ііыя

 

за

 

проданный

 

свѣчп

 

изъ

 

завода;

 

б)

 

показанная

 

въ

кішгахъ

 

цѣна

 

пра

 

покупкѣ

 

воска

 

и

 

другихъ

 

матеріаловъ

соотвѣтствуетъ-ли

 

сущсствовавшимъ

 

во

 

время

 

покупки

 

цѣ-

памъ

 

на

 

эти

 

предметы;

 

в)

 

сколько

 

отпущено

 

свѣчъ

 

въ

долгъ,

 

г)

 

сколько

 

употреблено

 

матеріаловъ.

 

на

 

выдѣлку

свѣчъ

 

и

 

сколько,

 

затѣмъ,

 

остается

 

въ

 

наличности:

 

суммы,

воска

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

матеріаловъ.

10.

   

Наблюденіе

 

за

 

рабочими,

 

ихъ

 

успѣхами

 

пли

 

пе-

успѣхамн

 

по

 

работамъ

 

въ

 

заводѣ,

 

комитетъ

 

предоставляетъ

въ

 

полное

 

и

 

ближайшее

 

вѣдѣніе

 

смотрителю

 

завода.

11.

   

Повѣривъ

 

все

 

означенное

 

выше

 

въ

 

наличіп,

 

ко-

мтетъ

 

заносить

 

свои

 

іьаблюденія

 

въ

 

особый

 

журналъ

 

и

Чредставляетъ

 

на

 

благоусмотрѣпіс

 

Его

 

Преосвященства.

12.

   

Комитетъ

 

паблюдаетъ,

 

чтобы

 

наличныя

 

деньги,

«рипадлежащіе
 

зааоду,
 

хранились
   

въ
 

ризпицѣ
   

Apxi'ep'ett-
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скаго

 

дома.

 

Выемка

 

денегъ

 

должна

 

происходить

 

въ

 

при-

сутствін

 

не

 

меаѣе

 

трехъ

 

лицъ:

 

смотрителя

 

и

 

двухъ

 

чле-

новъ

 

комитета,

 

или

 

ихъ

 

кандидатовъ.

 

Ключъ

 

отъ

 

ящика.

въ

 

которомъ

 

находится

 

сумма

 

завода,

 

долженъ

 

храниться

у

 

смотрителя,

 

а

 

двѣ

 

нмянныхъ

 

печати

 

у

 

членовъ

 

комите-

та,

 

или

 

ихъ

 

кандидатовъ.

13.

   

Относительно

 

расхода

 

денегъ

 

комитетъ

 

наблю-

даетъ:

 

а)

 

всякій

 

расходъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительный

производился

 

бы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

разрвшенія

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

а

 

потому

 

необходимо

 

расходъ

 

тотъ

 

проводить,

всегда

 

;курнальнымъ

 

постановленіемъ;

 

б)

 

мелочные

 

расхо-

ды,

 

производимые

 

смотрителемъ,

 

немедленно

 

должны

 

быть

вносимы

 

въ

 

книгу,

 

а

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

мѣсяпа,

 

озна-

чаемы

 

въ

 

ведомости,

 

которая

 

и

 

проводится

 

журналомъ

 

ко-

митета;

 

в)

 

смотрителю

 

предоставляется

 

право

 

производить

мелочный

 

расходъ

 

безъ

 

росписки

 

въ

 

книгѣ

 

на

 

сумму

 

не-

иѣе

 

3-хъ

 

рублей;

 

г)

 

на

 

чрезвычайные

 

расходы

 

комитетъ

выдаетъ

 

смотрителю

 

до

 

600

 

рублей

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

въ

случав

 

закупки

 

матеріаловъ,

 

было

 

собираемо

 

нарочитое

собраиіе

 

членовъ

 

комитета

 

не

 

позже

 

слѣдующаго

 

дня

 

для

освпдѣтельствованія

 

закунленныхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

составле-

нія,

 

потому

 

случаю,

 

особаго

 

журнала;

 

д)

 

на

 

непредвидѣп-

пые

 

расходы

 

смотрителю

 

выдаются

 

на

 

руки

 

въ

 

началѣ

 

ка-

ждаго

 

мѣсяца

 

не

 

свыше

 

100

 

рублей.

 

По

 

израсходован!»

той

 

суммы

 

и

 

освидѣтельствованіи

 

расхода

 

комитетомъ,

 

ему

вновь

 

производится

 

выдача

 

такого

 

же

 

количества

 

денегъ.

14.

   

Комитетъ

 

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

свѣчи

 

изъ

 

завода,

были

 

отпускаемы

 

за

 

наличный

 

деньги,

 

а

 

въ

 

долгъ

 

не

 

бо-

лѣе,

 

какъ

 

на

 

полугодовую

 

пропорцію

 

для

 

каждой

  

церкви,
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съ

 

обязательствомъ

 

высылки

 

денегъ

   

не

 

позже

 

двухъ

   

мѣ-

сяцевъ,

 

по

 

полученіи

 

свѣчъ.

15.

   

По

 

истеченіи

 

каждаго

 

года

 

комитетъ

 

иепремѣнно»

уплачиваетъ

 

5§,

 

согласно

 

объявленному

 

при

 

займѣ

 

денегъ

условію,

 

въ

 

подлежащія

 

мѣста,

 

а

 

если

 

окажутся

 

свобод-

ный

 

суммы,

 

то

 

и

 

часть

 

самыхъ

 

капиталовъ.

16.

   

Комитетъ

 

долженъ

 

заботиться

 

о

 

разширеніи

 

опе-

раціи

 

свѣчнаго

 

завода,

 

а

 

такъ

 

же

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

суммы

завода

 

не

 

оставались

 

не

 

производительными

 

даже

 

и

 

па-

короткое

 

<

 

время,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

и'зъ

 

суммъ

 

свѣчпзго-

же

 

завода

 

нужно

 

будетъ

 

уплачивать

 

тѣ

 

проценты,

 

какге

будутъ

 

назпачены

 

епархіалі.нымъ

 

Пачальствомъ

 

на

 

содер-

жите

 

духовно-учобныхъ

 

заведсній

 

Черниговской

 

енархіи..

б)

 

Обязанности

 

комитета

 

по

 

отношение

   

къ

 

епархіалыюму

начальству.

17.

   

Комитетъ

 

не

 

приводитъ

 

своихъ

 

распоряженііі

 

въ.

игнолненіе

 

безъ

 

утвержденія

 

ихъ

   

Его

 

Преосвящепсівомъ_

18.

   

Своп

 

представления

 

и

 

журналы

 

но

 

свѣчпому'

 

за-

воду

 

передаетъ

 

комитетъ

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвя-

щенства'

 

чрезъ

 

своего

 

председателя.

19.

   

Резолюціп

 

Его

 

Преосвященства,

 

полагаемыя

 

на

журналахъ

 

по

 

заводу,

 

должны

 

быть

 

заслушиваемы

 

въ

 

об-

щеиъ

 

собраніи

 

комитета

 

и,

 

затѣмъ,' заносимы

 

въ

 

особый?

реестръ,

 

который

 

долженъ

 

храниться

 

вмѣстѣ

 

съ

 

бумагами

у

 

председателя

 

для

 

иужныхъ

 

справокъ.

20.

   

По

 

истеченін

 

каждаго

 

года,

 

комитетъ

 

составляетъ

годовой

   
отчетъ

   
о

 
состояпіи

   
зазода

   
и

 
представляетъ

   
на



•благоусмотрѣніе

   

Его

   

Преосвященства,

   

а

 

по

 

утвержденіи

яечатаетъ

 

оный

 

въ

 

епархіальныхъ

 

извѣстійхъ.

а)

 

Обязанности

 

комитета

 

въ

 

отношеніи

   

къ

 

енагхіальному

СЪѢЗДУ

   

ДУХОВЕНСТВА.
-

21.

   

Члены

 

комитета

 

состоятъ

 

ближайтішмъ

 

образомъ

'яѳдъ

 

контролемъ

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства.

22.

   

Комитетъ

 

къ

 

сроку

 

общеепархіальнаго

 

съѣзда

 

ду-

ховенства

 

обязывается

 

приготовить

 

всѣ

 

свѣдѣиія,

 

иужныя

для

 

обстоятельпаго

 

отчета

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

по

 

свѣчному

 

за-

воду;

 

а

 

потому,

 

кромѣ

 

того

 

отчета,

 

всѣ

 

журналы

 

и

 

пред-

ставленія,

 

какіе

 

были

 

въ

 

продолженіп

 

извѣснаго

 

срока

 

съ

резолюціямп

 

на

 

пихъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

комитетъ

 

вред-

лагаетъ

 

внпмапію

 

съѣзда

 

духовенства.

23.

   

Члены

 

комитета,

 

сворхъ

 

того,

 

обязываются

 

пе-

тіремѣипо

 

присутствовать

 

па

 

епархіальпыхъ

 

съѣздахъ

 

въ

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

идеіъ

 

рѣчь

 

на

 

тѣхъ

 

съѣздахъ

 

о

свѣчномъ

 

заводѣ.

34.

 

Присутствуя

 

на

 

съѣздяхъ.,

 

члены

 

комитета

 

обсто-

ятельно

 

ооі.іи

 

іііііотъ

 

духовенству,

 

вт.

 

какиіі

 

возможносш

нримѣнима.

 

та

 

или

 

другом

 

мъра,

 

выработанная

 

сгѣздомъ

духовенства

 

для

 

лучшаго

 

г.

 

выгоднаго

 

веденія

 

хозяйства

 

по

заводу,

 

и,

 

сообразно

 

тому,

 

предлагаютъ

 

съѣзду

 

бол'І;е

практическія,

 

провѣрепиыя

 

опытомъ,

 

мѣры

 

къ

 

благоустрой-

ству,

 

пи

 

сколько

 

не

 

стѣспяясь

 

прежними

 

расворяжеиіями

съѣзда

 

духовенства.

На

 

семъ

 

послѣдовала

 

розолюція

 

Его

 

Преосвященства

Нреосвященнѣйшаго

 

Наѳанаила

 

Епископа

 

Черниговскаго

 

и

Нѣжинскаго

 

10

 

ноября

 

1872

 

г.

  

«Утверждается».
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Обязанность

 

смотрителя

 

Черниговскаго,

   

епархіальнаго

свѣчнаго

 

завода

1.

   

Наблюдать

 

за

 

всѣми

 

порядками

 

по

 

заводу,

 

чтобы

 

не

было

 

неисправности

 

въ

 

постройкахъ,

 

машинахъ,

 

инструмен-

тахъ,

 

недостатка

 

въ

 

матеріалахъ,

 

дровахъ

 

и

 

водѣ

 

для

 

безо-

становочна™

 

производства

 

работъ

 

по

 

заводу.

2.

    

Смотрѣть

 

за

 

цѣлостію

 

всѣхъ

 

принадлежностей

сего

 

завода,

 

для

 

чего

 

вести

 

опись

 

имуществу,

 

прибываю-

щему

 

для

 

потребностей

 

завода,

 

пріобрѣтая

 

вновь

 

веши

 

не

иначе,

 

какъ

 

по

 

утверждепіи

 

журнала

 

комитета

 

Архипасты-

ренъ,

 

равно

 

и

 

исключать,

 

негодныя

 

къ

 

употребленію,

 

то-

же

 

по

 

Архипастырскому

 

утвержденію

 

журнала.

3.

   

Заботиться

 

своевременно

 

закупать

 

потребное

 

коли-

чество

 

воска

 

п

 

другихъ

 

матеріаловъ

 

для

 

выдѣлки

 

свѣчъ

 

на

заводѣ,

 

которыхъ

 

стараться

 

приготовить

 

достаточное

 

коли-

чество

 

для

 

епархіи,

 

чтобы

 

остановки

 

не

 

было

 

для

 

покупа-

телей;

 

продавать

 

же

 

свѣчи

 

изъ

 

кладовой

 

сего

 

завода

 

но

тнкгЦ

 

утвержденной

 

епархіальдымъ

 

Начальствомъ,

 

или

 

съ-

ѣздомъ

 

духовенства.

4.

   

Принимать

 

огарочный

 

воскъ

 

отъ

 

церковныхъ

 

ста-

ростъ

 

въ

 

слиткахъ

 

и

 

огаркахъ:

 

желтый

 

по

 

18

 

руб.,

 

а

бѣлый

 

по

 

20

 

и

 

21

 

руб.

 

за

 

иудъ,

 

со

 

скидкою

 

на

 

свѣтиль-

ни

 

и

 

пергу,

 

смотря

 

по

 

величпнѣ

 

свѣчи

 

и

 

качеству

 

воска,

отъ

 

4-хъ

 

до

 

6

 

фѵнтовъ;

 

для

 

желающнхъ

 

же,

 

вмѣсто

 

пла-

ти

 

денегъ,

 

выдавать

 

свѣчи,

 

по

 

количеству

 

причитающейся

суммы

 

за

 

иредставлепный

 

огарочный

 

воскъ.

5.

   

Вести

 

исправно

 

приходорасходныя

 

денежный

 

кни-

ги,

 
а

 
также

 
книги

 
о

 
прнходѣ

 
и

 
расходѣ

 
воска

 
и

 
другихъ
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-

матеріаловъ;

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

свѣчъ,

 

принимаемых^

изъ

 

завода

 

и

 

продаваемыхъ

 

для

 

снабженія

 

церквей,

 

озна-

чая

 

какого

 

сорта

 

свѣчи,

 

т.

 

е.

 

бѣлыя,

 

съ

 

позолотой

 

или

безъ

 

оной,

 

или

 

желтыя,

 

и

 

изъ

 

сихъ

 

кнйѴъ

 

составлять

 

ыѣ-

сячныя

 

вѣдомости,

 

для

 

представлепія

 

Его

 

Преосвященству

ца

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе,

 

за

 

подписью

 

членовъ

комитета,—такъ

 

какъ

 

журналомъ

 

обще-епархіальнаго

 

съ-

ѣзда

 

духовенства

 

6

 

мая

 

1872

 

года,

 

утвержденнымъ

 

Его

Преосвященствомъ

 

18

 

числа

 

того

 

же

 

мая,

 

постановлено:

повѣрять

 

свѣчной

 

заводъ

 

членамъ

 

комитета

 

одинъ

 

разъ

 

аъ

мѣсяцъ,

 

при

 

составленіи

 

мѣсячной

 

вѣдомости.

6.

   

Ближайшее

 

и

 

непосредственное

 

наблюденіе

 

за

 

ра-

ботами

 

по

 

заводу

 

предоставляется

 

смотрителю,

 

который

обязанъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

рабочіе

 

не

 

приносили

 

ущерба

саѣчному

 

заводу

 

или

 

своею

 

не

 

сиособпостію

 

къ

 

дѣлу,

 

или

небрежеиіемъ

 

въ

 

обращепіи

 

съ

 

данными

 

имъ

 

матеріалами;

за

 

прогулъ

 

дня

 

смотритель

 

удерживаетъ

 

съ

 

виновнаго

 

двой-

ную

 

поденную

 

плату

 

со

 

всего

 

получаемаго

 

оклада

 

и

 

запи-

сываетъ

 

на

 

нриходъ

 

по

 

денешпой

 

книгѣ

 

завода,

 

исключая

дней

 

кратковременной

 

болѣзни.

 

На

 

случай

 

частаго

 

повто-

ренія

 

прогуловъ,

 

производимыхъ

 

кѣмъ-либо

 

изъ

 

рабочихъ,

смотритель

 

имѣетъ

 

право

 

уволить

 

неблагонадежнаго

 

и

 

за-

мѣнить

 

его

 

цругимъ,

 

съ

 

донесеніемъ

 

комитету

 

въ

 

концѣ

мѣсяца.

7.

   

Наемъ

 

поденщиковъ,

 

какъ-то:

 

для

 

порубки

 

дровъ,

для

 

распуска

 

и

 

разстилка

 

воска,

 

для

 

починки

 

воскобѣлиль-

ныхъ

 

кроватей

 

и

 

другихъ

 

мелочныхъ

 

работъ,

 

лежитъ

 

на

обязанности

 

смотрителя,

 

дабы

 

остановки

 

не

 

было

 

по

 

за-

воду

 

въ

 

чемъ-либо,

 

равно

 

и

 

починки

 

мелкихъ

 

вещей

 

ме-

нѣе

 
3

 
р.

 
должны

 
быть

 
производимы

 
по

 
распоряженію

 
соя-



—
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—

трителя,

 

по

 

записямъ

 

въ

 

расходной

 

книгѣ,

 

безъ

 

росаи-

сокъ,

 

a

 

болѣе

 

капитальный

 

производились

 

бы

 

съ

 

вѣдома

\\

 

согласія

 

комитета

 

завода.

 

На

 

наемъ

 

рабочихъ

 

смотри-

тель

 

можетъ

 

употреблять

 

до

 

5-ти

 

руб.

  

въ

 

день.

8.

   

Выдача

 

жалованья

 

всѣмъ

 

служащимъ

 

при

 

заводѣ,

должна

 

быть

 

производима

 

каждомѣсячно

 

смотрителемъ

 

за-

вода,

 

съ

 

заиисаніемъ

 

и

 

роспискою

 

получателей

 

по

 

денеж-

ной

 

книгѣ

 

завода.

9.

   

Храненіе

 

воска

 

и

 

свѣчъ

 

всѣхъ

 

сортовъ,

 

а

 

также

шеріаловъ,

 

иужныхъ

 

для

 

завода,

 

какъ-то:

 

свѣтильни,

 

зо-

лота,

 

обверточной

 

бумаги

 

и

 

проч.

 

должно

 

быть

 

въ

 

кладо-

вой,

 

арендуемой

 

для

 

завода

 

въ

 

Архіерейскомъ

 

домѣ,

 

ко-

торая

 

должна

 

быть

 

за

 

прочными

 

замками,

 

ключи

 

отъ

 

ко-

вхъ

 

должны

 

всегда

 

находиться

 

у

 

смотрителя

 

завода.

10.

   

Письменное

 

дѣлопроизводство

 

по

 

свѣчному

 

енар-

хіальному

 

заводу

 

возлагается

 

на

 

смотрителя

 

съ

 

его

 

помощ-

ІІІЖОМЪ.

11.

   

Закупка

 

канцелярскихъ

 

принадлежностей

 

должна

foiTL

 

производима

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

свѣчнаго

 

завода

 

по

 

осо-

бой

 

кннжкѣ

 

изъ

 

лавки,

 

а

 

выдача

 

денегъ

 

должна

 

происхо-

дить

 

по

 

окончаніи

 

мѣсяца,

 

по

 

журналу

 

комитета.

12.

   

Избирая

 

помощника

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

по

праву

 

предоставленному

 

смотрителю

 

завода

 

журналомъ

 

обще-

еиарх'шьнаго

 

съѣзда,

 

состоявшимся

 

6

 

мая

 

1872

 

г.

 

и

 

Его

Преосвященствомъ

 

утверждениымъ

 

18

 

того

 

же

 

мая,

 

смо-

тріітель

 

поручаетъ

 

ему

 

все

 

наолюденіе

 

какъ

 

за

 

производ-

ствомъ

 

выдѣлкн

 

свѣчъ

 

и

 

бѣленіемъ

 

воска,

 

такъ

 

и

 

за

 

ис-

правности

 

всѣхъ

 

рабочихъ

 

но

 

свѣчному

 

и

 

воскобѣлильно-

Щ

 

заводамъ:

 

на

 

случай

 

неисправнаго

 

выполненія

 

поиощ-

никомъ

 

порученій,

 

данныхъ

 

ему

   

отъ

 

смотрителя,

   

или

 

за-
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иѣченной

 

неблагонадежности,

 

предоставляется

 

смотрителю

завода

 

избирать

 

другаго

 

помощника,

 

съ

 

донесеніемъ

 

Его

Преосвященству.

13.

   

По

 

окончаніи

 

каждаго

 

года,

 

смотритель

 

совмѣ-

стно

 

съ

 

своимъ

 

помощникомъ,

 

составляютъ

 

подробный

 

от-

четъ

 

какъ

 

о

 

состояніи

 

свѣчнаго

 

завода,

 

такъ

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

при-

ходахъ

 

и

 

расходахъ

 

денегъ

 

и

 

матеріаловъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

об-

ращеніи

 

по

 

заводу,

 

и

 

таковый

 

отчетъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

комитетомъ,

 

предсталяетъ

 

на

 

Архипастырское

 

благоусмот-

рѣніе,

 

а

 

также

 

и

 

для

 

повѣрки

 

онаго

 

общеепархіальнолу

съѣзду

 

депутатовъ

 

Черниговской

 

епархіи.

14.

    

Усматривая

 

полезную

 

дѣятельность

 

помощника

своего

 

и

 

усердіе

 

къ

 

соблюденію

 

интересовъ

 

свѣчнаго

 

за-

вода,

 

а

 

также

 

благонравіе

 

и

 

благоповеденіе

 

его,

 

смотри-

тель

 

имѣетъ

 

право

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

епархіальпаго

 

На-

чальства

 

о

 

представленіи

 

помощника

 

къ

 

возможнымъ

 

на-

градамъ

 

въ

 

поощреніе

 

къ

 

дальнѣйшему

 

усерднѣйшему

 

тру-

ду

 

по

 

свѣчному

 

епархіальному

 

заводу:

На

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященст-

ва,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Ниѳанаила,

 

Епископа

 

Чернигов-

скаго

 

и

 

Нѣжинскаго

 

10

 

ноября

 

1872

 

г.

   

«утверждается».

Руководство

 

для

 

помощника

  

смотрителя

 

по

 

свѣчному

епархіальному

 

заводу

1.

 

Помощникъ

 

смотрителя,

 

какъ

 

избираемый

 

самимъ

смотрителемъ

 

на

 

ту

 

должность,

 

находится

 

въ

 

полномъ

 

его

распоряженіи

 

и

 

ему

 

одному

 

отдаетъ

 

отчетъ

 

въ

 

своихъ

 

дѣй-

стиіяхъ
 

по

 
дѣламъ

 
завода.
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2.

    

Безъ

 

вѣдома

 

смотрителя,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случай-

онъ

 

недѣлаетъ

 

своихъ

 

распоряженій

 

по

 

заводу

 

и

 

отлучекъ

отъ

 

своего

 

мѣста,

 

внѣ

 

нредѣловъ

 

завода.

3.

   

Помощникъ

 

обязапъ

 

исполнять

 

внѣ

 

поручеиія,

 

воз-

лагаемыя

 

на

 

него

 

смотрителемъ

 

по

 

заводу,

 

погда

 

они

 

не

требуютъ

 

отлучекъ

 

въ

 

отдаленный

 

местности

 

на

 

продолжи-

тельное

 

время.

 

Въ

 

нослѣдиемъ

 

случаѣ

 

исполняются

 

пору-

ченія

 

уже

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

ис-

нрашиваемаго

 

смотрителемъ

 

завода.

4.

   

Онъ,- занимая

 

помѣщеніе

 

для

 

жительства

 

своего

при

 

самомъ

 

свѣчномъ

 

заводѣ,

 

неонустительио

 

наблюдаетъ

затѣмъ,

 

чтобы

 

.рабочіе

 

на

 

заводѣ

 

своевременно

 

являлись

на

 

работу,

 

въ

 

условное

 

время

 

отдыхали

 

и,

 

затѣмъ,

 

вновь-

принпмались

 

за'

 

работу,

 

бережливо

 

обращаясь

 

со

 

всѣмв

инструментами

 

завода,

 

въ,

 

иредотвращепіе

 

порчи

 

оныхъ,

 

и

не

 

употребляли

 

данныхъ

 

матеріаловъ

 

для

 

собственной

 

на-

добности.

5.

   

О

 

неисправиыхъ

 

п

 

лѣнивыхъ

 

рабочихъ

 

помощппкъ

немедленно

 

сообщаетъ

 

смотрителю,

 

для

 

зависящихъ,

 

съ

 

его

стороны,

 

распоряжеиій.

6.

   

Веденіе

 

приходо-расходныхъ

 

кпигъ

 

по

 

заводу

 

и

 

во-

обще

 

канцелярское

 

письмоводство,

 

иодъ

 

руководствомъ

смотрителя,

 

исполняется

 

помощпикомъ

 

его,

 

при

 

чемъ

 

сей

послѣдній

 

наблюдаетъ

 

за

 

точнымъ

 

исполненіемъ

 

по

 

входя-

Щішъ

 

бумагамъ

 

вообще

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

сущ-

ность

 

дѣла

 

требуетъ

 

безотлагательнаго

 

исполненія

 

въ

 

осо-

бенности.
7.

  

Если

 

обстоятельства

 

дѣлъ

 

по

 

заводу

 

потребуютъ

отлучекъ

 

помощника

 

смотрителя

 

за

 

покупкой

 

воска,

 

или

Другихъ

 

матеріаловъ

 

по

 

заводу,

   

то

   

онъ.

   

но

 

возвращеиіи
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^азъ

 

поѣздки,

    

представляетъ

 

смотрителю

   

письменный

    

от-

меть

 

въ

 

расходахъ,

  

произведенныхъ

 

имъ

 

какъ

 

на

 

покупку

-указанныхъ

 

матеріаловъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

путевыя

 

издержки.

8.

   

Во

 

время

 

поѣздокъ

 

помощникъ

 

всемѣрно

 

старает-

ся

 

о

 

соблюденіи

 

экономіи,

 

іімѣя

 

въ

 

виду,

 

чтобы

 

иоѣздка

та

 

не

 

принесла,

 

вмѣсто

 

пользы,

 

какого

 

либо

 

ущерба

 

для

мнтерссовъ

 

завода.

9.

   

Дозволяется

 

помощнику,

 

въ

 

случаѣ

 

особенно

 

за-

труднит

 

ельпаго

 

педоумѣпія,

 

съ

 

того

 

мѣста,

 

куда

 

онъ

 

при-

*былъ

 

за

 

покупкой

 

матёріалонъ,

 

телеграфировать

 

смотрите-

лю,

 

для

 

разрѣшенія

 

возпикнувшаго

 

сомпѣпія,

 

на

 

счетъ

суммъ

 

свѣчнаго

 

завода.

10.

   

Во

 

время

 

бѣленія

 

воска,

 

что

 

обыкновенно

 

бы-

ваем

 

съ

 

марта

 

до

 

октября

 

мѣсяца,

 

помощникъ

 

исключи-

тельно

 

обязанъ

 

наблюдать

 

за

 

цѣлостію

 

и

 

сохрапиостію

 

ра-

-скинутаго

 

на

 

кровати

 

для

 

бѣленья

 

воска

 

и

 

вести

 

особую

запись:

 

когда

 

и

 

сколько

 

расплавлено

 

воска

 

для

 

бѣленья,

л

 

наблюдая

 

срокъ

 

нахожденія

 

того

 

воска

 

на

 

кроватяхъ,

>ао

 

совершенномъ

 

выбѣленіи

 

воска,"

 

передаетъ

 

его

 

смотри-

телю

 

для

 

употребленія

 

на

 

выдѣлку

 

свѣчъ.

11.

   

Для

 

сбереженія

 

воска,

 

раскинутаго

 

на

 

кровати

въ

 

ночное

 

время,

 

помощникъ

 

озабочивается

 

пріисканіемъ

.людей

 

честныхъ

 

и

 

способныхъ

 

на

 

это

 

дѣло;

 

но

 

отнюдь

 

пе

оставляетъ

 

ихъ

 

безъ

 

собственпаго

 

и

 

возможно

 

частнаго

иаолюденія

 

за

 

ними;

 

а

 

потому

 

не

 

только

 

утромъ,

 

днемъ

 

и

веіеромъ,

 

но

 

и

 

въ

 

ночное

 

время

 

онъ

 

удостовѣряется,

 

все-

ли

 

благополучно,

 

предупреждая

 

всякія

 

безіюрядки

 

по

 

это-

му

 

дѣлу.

На

 

случай

 

болѣзни,

 

или

 

отлучки

   

смотрителя

   

за

 

по-
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купкой

 

натеріаловъ,

 

помощнику

   

вмѣняется

   

въ

 

ненремѣн

ную

 

обязанность:

      

ВШЭГ.ЯІчсГСН
12.

 

Принявъ

 

отъ

 

смотрителя

 

въ

 

свое

 

завѣдывапіе

кладовую

 

со

 

всѣми,

 

тамъ

 

находящимися

 

матсріалами,

 

равно

и

 

самый

 

заводь,

 

бдительно

 

хранить

 

принятое

 

и

 

затѣмъ,

 

по

возвращеніи,

 

или

 

выздоровленіи

 

смотрителя,

 

сдавать

 

все

въ

 

наличіи,

 

при

 

чемъ

 

представлять

 

ему

 

подробный

 

отчетъ

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ

 

за

 

это

 

время

 

на

 

бумагѣ.

.,„,, •, 13.

 

Наблюдать

 

за

 

рабочими

 

по

 

заводу

 

и

 

ихъ

 

труда-

ми,

 

замѣняя

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

смотрителя,

 

по

 

отиошепію

его

 

къ

 

рабочимъ.

14.

   

Помошникъ

 

обязанъ

 

присутствовать

 

въ

 

собрані-

яхъ

 

членовъ

 

комитета,

 

но

 

безъ

 

права

 

голоса,

 

а

 

для

 

по-

мощи

 

въ

 

перепискѣ

 

бумагъ

 

и

 

ж.урналовъ

 

и

 

для

 

сообщенія

свѣдѣній

 

какъ

 

о

 

благососгояпіи

 

завода,

 

такъ

 

и

 

о

 

пропз-

веденныхъ

 

имъ

 

расходахъ

 

и

 

приходахъ

 

денегъ

 

и

 

свѣчъ.

15.

   

Становясь

 

отвѣтственнымъ

 

лицомъ

 

въ

 

испрлііеніи

сего

 

руководства,

 

помощникъ

 

смотрителя

 

обязанъ

 

поведе-

ніемъ

 

своимъ

 

подавать

 

примѣръ

 

рабочимъ

 

и

 

не

 

скрывать

отъ

 

смотрителя

 

и

 

самомалѣйшихъ

 

злоупотреблепій,.

 

произ

водимыхъ

 

рабочими;

 

а

 

для

 

лучшей

 

ясности

 

дѣла,

 

возлигае-

маго

 

на

 

него,

 

вести

 

дневникъ,

 

данный

 

за

 

скрѣной

 

смотри-

теля,

 

въ

 

который

 

онъ

 

вноситъ

 

количество

 

всего

 

отпускас-

маго

 

матеріала

 

какъ

 

на

 

воскобѣлильный,

 

такъ

 

и

 

въ

 

свѣч-

иой

 

заводъ,

   

для

 

соблюденія

 

интересовъ

 

духовенства

 

Чер-
■

   

.

          

■

                                                         

і|>0

 

он!
ниговской

 

епархіи.

На

 

семъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященст-

ва,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Наѳанаила,

 

Епископа

 

Черннгов-

скагр

 

в

 

Нѣжинскаго

 

10

 

ноября

 

1872

 

г.

 

«Утверждается»*
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JiJBHMqCI

  

.St

о

 

продолжЕНіи

 

въ

 

1873

 

году

 

изданія:

ЧЕРНИГОВСКИХЪ

 

ЕИАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ИЗВЪСТІЙ.
ііСЛіВТОІ

 

j(jl!

   

ЛМ!'

   

Іі<|Н

   

ЛШ'НЫШ

   

<Г8

Чершіговскія

 

Епархіалышя

 

Извѣстія

 

будутъ

 

издаваться

въ

 

1873

 

году

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

настоя-

щемъ.

 

Уізловія

 

подписки

 

елѣдующія:

 

за

 

все

 

годовое

 

издаиіе

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

базъ

 

пересылки

 

и

доставки

 

3

 

р.

 

60

 

к. — Редакція

 

проситъ

 

ускорить

 

высылкою

денегъ,

 

чтобы

   

но

 

встрѣтить

   

пропятсѣвій

   

и

 

затру днеігій

   

вг

нзданіи.
-------

Духовнаго

 

журнала

 

«Страннпкъ»,

 

политической,

 

об-

щественной

 

и

 

литературной

 

газеты

 

«Современность»

 

и

 

на

родной

 

газеты

 

«Мірскоо

 

Слово».

Желая

 

сдѣлать,

 

по

 

возможности,

 

разнообразнѣе

 

повѣст-

вовательный

 

отдѣлъ

 

и

 

особенно

 

«замѣтки»

   

въ

 

Странникѣ,

мы

 

иригленіаемъ

  

къ

 

этому

 

всѣхъ,

   

сочувствующихъ

   

благомѵ

У

      

f

                                                            

»

                                                

1:)Н

   

lU

  

<
Дѣлу.

Газета

 

«Современность»,

 

по

 

прежнему,

 

будетъ

 

издавать-

ся

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры,

 

выходить

 

два

 

раза

 

вь

 

не-

дѣлю

 

и

 

постоянно

 

будетъ

 

открыта

 

для

 

корроспондецій,

 

касаю-

щихся

 

по

 

преимуществу

 

быта

 

духовенства,

 

духовноучебны'хь

заведоиій,

 

сельскихъ

 

школъ,

 

народныхъ

 

нуждъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Пере-

довыя

 

статьи

 

будутъ

 

посвящаемы

 

обсуждѳнію

 

современных!

явленій

 

изъ

 

міра

 

политическая,

 

церковнаго,

 

общественнаго

И
 

литературнаго.
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Народная

 

газота

 

«Мірское

 

Слово»

 

будетъ

 

имѣть

 

въ

 

ви-

ду— доставленіе

 

общедоступнаго,

 

назидательнаго

 

и

 

въ

 

житей-

скомъ

 

быту

 

полезнаго

 

чтенія

 

преимущественно

 

для

 

простаго

народа.

Цѣны

 

оставляются

 

прежнія:

 

За

 

Странникъ

 

безъ

 

пере-

пилки

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

4

 

р. — За

 

Современность

безъ

 

перес.

 

3

 

р.

 

80

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

— Увеличивается

цѣна

 

до

 

3

 

руб.

 

за

 

одно

 

только

 

Мірское

 

Слово

 

съ

 

прибавле-

ніомъ

 

къ

 

нему.

 

Кь-№№

 

Мірскаго

 

Слова

 

будутъ

 

прилагаться

въ

 

видѣ

 

прибавленія

 

вновь

 

составленная

 

«Евангельская

 

і

 

с-

торія»,

 

украшенная

 

150

 

политипажами

 

въ

 

тскстѣ.

 

За

 

всѣ

три

 

изданія

 

съ

 

прибавленіемъ— годичная

 

цѣпа

  

12

 

руб.

Адресоваться:

 

вь

 

С.-ГІетѳрбургъ,

 

въ

 

редакцію

 

«Стран-

ица»

 

и

 

газеты

 

«Современность».

 

Редакція

 

просить

 

благо-

временно

 

присылать

 

свои

 

требованія;

 

отчетливо,

 

опредѣленно

іі

 

точно

 

обозначать

 

свои

 

адресы.

____

■

Духовно-учено-литературнааго

 

ж\рнала:

 

«Чтенія

 

въ

 

об-

ществѣ

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія».

 

Программа

 

жур-

нала

 

въ

 

1872

 

г.

 

будетъ

 

слѣдіющая:

а)

  

Священное

 

Нисаніѳ

 

Ветхаго

 

и

 

Иоваго

 

завѣта.

 

Вь

этогь

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

статьи

 

исагогичѳскаго

 

и

 

истолкователь-

наго

 

содержанія.

 

Статьи

 

истолковательныя

 

будутъ

 

какъ

 

науч-

наго,

 

лакъ

 

и

 

общедоступнаго

 

характера.

б)

  

Церковная

 

исторія

 

всеобщая

 

и

 

русская.

 

Статьи

 

этого

отдѣла

 

будутъ

 

знакомить

 

съ

 

внбшнрю

 

и

 

внутреннею

 

жізііію

какъ

 

православной

 

вселенской

 

и

 

русской

 

церкви,

 

такъ

 

п

 

Об-

Щоствъ

 

инославныхъ.

в)

   
Православная

 
христіаиская

 
апологетика,



г)

  

Церковная

 

хроника.*

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

будетъ

 

помѣ-

щаться

 

обзоръ

 

текущихъ

 

событій

 

въ

 

церквахъ

 

восточныхъ

 

и

западныхъ

 

и

 

въ

 

церкви

 

отечественной.

д)

   

Огдѣлъ

 

критико-библіограФнческій.

 

Сюда

 

войдут ь:

 

1)

критико-бобліограФическія

 

статьи,

 

касающіяся

 

сочиненій

 

какъ

иностранной,

 

такъ

 

и

 

отечественной

 

богословсковской

 

литера-

туры,

 

2)

 

обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

3)

 

обзоръ

статей

 

въ

 

журпалахъ

 

свѣтскпхъ,

 

въ

 

тѣхь

 

случаяхъ,

 

когда

статьи

 

эти

 

будутъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

касаться

 

церкви.

По

 

всѣмъ

 

указаннымъ

 

отдѣламъ

 

редакція

 

постаралась

пріобрѣсти

 

на

 

наступающие

 

1873

 

годъ

 

постоянныхъ

 

сотруд-

ііпковъ

 

и

 

тѣмъ

 

обезпечить

 

'успѣшное

 

выполноніе

 

своей

 

про-

граммы,

 

Между

 

прочимъ

 

въ

 

;курпалѣ

 

будетъ

 

принимать

 

уча-

стіе,

 

по

 

примѣр^

 

истокающаго

 

года,

 

докторъ

 

богословія,

 

о.

архпм.

 

Михаилъ.

«Чтопія»

 

въ

 

1873

 

г.

 

будутъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книж-

ками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

початныхъ

 

листовъ.

 

Годовая

 

цѣна

 

изда-

нія

 

въ

 

1873

 

г.

 

— безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

сер.,

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

7

 

руб.

Всѣ

 

вышедшія

 

книжки

 

«Чтеній»

 

за

 

токущій

 

1872

 

годг

высылаются

 

по

 

первому

 

требованію.

 

Цѣна

 

«Чгеній»

 

на

 

1872

г.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки,

 

съ ;

 

пересылкою

 

и

доставкою 1

 

5

 

р.

 

50

 

к.' 1

        

■'

   

l:

 

,liifi

'

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москве,

 

въ

 

книжныхъ

 

скла-

дах!. -Огдѣла

 

распространенія

 

духовно-нравстиенныхъ

 

книгь,

въ

 

Высоко-пегровскомъ

 

монастырѣ,

 

п

 

на

 

Воскресенской

 

іш-

Щіідіі,

 

у

 

присутственныхъ

 

мѣсръ,

 

близь

 

Иверской

 

церкви^

 

въ

кварпірѣ

 

священника

 

В.

 

П.

 

Рожѳствѳнскагоі

:

 

iiniif.')Ofiii

 

я

ююно

 
ііойонсІ!'

          
вні

 
і.і

  
шф

 
(3
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«Оренбургскмхъ

 

ЕнархЬільныхъ

 

Вѣдомостей.

 

Вѣдомости

будутъ

 

издаваться

 

по

 

программѣ,

 

утвержденной

 

Сп.

 

Слно-

домь.

 

Отделы:

 

ОфФіщіальмый,

 

вь

 

которомъ

 

будутъ

 

помѣщать-

ся

 

распоряженія

 

Правительства

 

и

 

мѣстнаго

 

епархіальнаго

уіі|аз.існія;

   

Нсоффиц' і.іыюй.

    

Слова,

   

рѣчи,

   

катохиз.

  

босѣ-

ды,

 

.

 

апологстическіл

    

и

   

опасительныя

    

статьи

    

по

   

расколу,
.по;

               

,

 

.

        

„

по

 

исторіи

    

мѣстной

    

i;ejKBji,

    

по

    

археолопи,

     

этнограФіи

и

 

т.

 

п.

 

— Вѣдомостн

 

имьютъ

 

выходить

   

два

 

раза

   

въ

 

мѣсяцъ.

Цѣна

 

6

 

р.

 

сер.

 

Подписка

 

принимается

   

въ

 

г.

 

Оронбургѣ,

 

въ
Т -

                                

.

                                                                                                                                   

.01(1:1
редакцш

 

д.

 

Коисисторіи.

!

Кіовскаго

 

народнаго

 

Календаря

 

на

 

1873

 

годъ.

 

Содер-

жало:

 

подробный

 

церковный

 

календарь;

 

каляндарь

 

древнихъ

швянскнхъ

 

имснъ,

 

съ

 

етапістическимъ

 

обозрѣніемъ

 

славян-

скихъ

 

илеменъ

 

и

 

приложопіомъ

 

молитвы

 

Господней

 

па

 

всѣхъ

шванскихъ

 

нарѣчіяхъ;

 

разсказы

 

пзъ

 

дровней

 

русской

 

нсто-

ріи;

 

черты

 

изъ

 

жизни

 

Петра

 

Веліщаго;

 

хронологическія

 

таб-

лицы

 

Государей

 

русскихъ,

 

митрополитовъ

 

кіевскихъ,

 

малорос-

сійскихъ

 

гстьмаиовъ

 

и

 

кіевскнхъ

 

гонералъ-губернаторовъ;

 

ста-

тистическія.

 

свѣдѣиія

 

о

 

Россіп

 

и

 

объ

 

ииостранныхъ

 

государ-

ствах!,;

 

замѣчательныя

 

явленія

 

природы;

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

Есте-

ственной

 

исторіи

 

въ

 

прнмЬненін

 

къ

 

сельскому

 

хозяйству;

 

ука-

затель

 

Фабрикъ

 

и

 

заводовъ

 

въ

 

Россіи;

 

описаніе

 

разныхъ

 

хо-

зяйствениыхъ

 

орудій

 

и

 

хозяйственныя

 

замѣтки;

 

свѣдѣнія

 

ме-

Дііціінскія,

 

аптечный

 

календарь

 

и

 

списокъ

 

важнѣйшихъ

 

лекар-

ствонныхъ

 

растсиій,

 

необходимы»

 

для

 

составлонія

 

домаш-

инхъ

 

антекъ;

 

списокъ

 

кіевскихъ

 

докторовъ

 

съ

 

указаніемъ

 

ихъ

адресцвъ;

 

справочный

 

свѣдѣнія:

 

по

 

части

 

учебннй,

 

почтовой,

судебной}
 

кредитной,
 

торговой
 

и
 

проч,
 

указатель
 

желѣзныхъ
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—

 

К',

 

с

 

—

дорогъ

 

и

 

па'раходныхъ

 

сообщеній,

 

указатель

 

ярмарокъ;

 

пред-

сказанія

 

погоды

 

на

 

1873

 

годъ;

 

некрологъ.

 

Календарь

 

.печа-

тается

 

на

 

лучшей

 

бѣлой

 

бумагѣ

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

менѣѳ

 

десяти

печатныхъ

 

листовъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта.

 

Справоч-

ныя

 

статьи

 

обработаны

 

по

 

новѣйшимъ

 

свѣдѣніямъ,

 

которыя

собираются

 

до

 

самаго

 

выхода

 

Календаря

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ.

Цѣна

 

Календаря

 

20

 

коп.

 

на

 

виленевой

 

бумагѣ

 

40

 

коп.

вѣсов.

 

за

 

Фунтъ.

 

Покупающіѳ

 

но

 

менЬѳ

 

ста

 

экземпляровъ

пользуются

 

уступкою

 

20

 

нроцентовъ,

 

но

 

менѣѳ

 

тысячи

 

экзем-

пляровъ

 

въ

 

одинъ

 

разъ-

 

уступкою

 

25

 

процентовъ.

Календаря

 

и

 

памятной

 

книжки

 

для

 

учащихъ

 

на

 

1872—

1872

 

учебный

 

годъ.

 

Календарь

 

и

 

памятная

 

книжка

 

для

 

уча-

щихъ

 

составлены' по

 

образцу

 

подобнаго

 

же

 

нѣмоцкаго

 

изда-

нія

 

Доктора

 

Мусгаке,

 

которое

 

выходить

 

въ

 

Берлинѣ,

 

въ

 

те-

чсніи

 

двадцати

 

двухъ

 

лѣтъ.

Содвржаніо

 

Календаря:

 

общео

 

обозрѣніо

 

1872—1873

учебнаго

 

года,

 

свѣдѣнія

 

календарныя,

 

таблицы

 

восхожденія

 

и

захожденія

 

соица,

 

важнѣйшія

 

тѣла

 

солнечной

 

системы,

 

свѣ-

дЬнія

 

о

 

появленіи

 

планетъ

 

на

 

горизонте,

 

таблица

 

для

 

повѣр-

ки

 

часовъ,

 

сравнительная

 

таблица

 

времени,

 

таблица

 

для

 

срав-

ненія

 

градусовъ

 

разныхъ

 

термометровъ;

 

Россійскій

 

Импера-

торски

 

домъ

 

и

 

иностранные

 

Госудгрп

 

съ

 

ихъ

 

семействами;

русскія

 

желѣзныя

 

дороги;

 

адросъ-календарь.

Содержание

 

Памятной

 

книжки:

 

бланки

 

для

 

отмѣтокъ

 

клас-

сныхъ

 

н'аставниковъ,

 

бланки

 

для

 

отмѣтокъ

 

прочйхъ

 

препода-

вателей,

 

бланки

 

ро»

 

писаиііі

 

частпыхъ

 

уроковъ

 

одного' какого

либо

 

преподавателя,

 

бланки

 

для

 

росписаній

 

уроковъ

 

по

 

всЬмъ

ггредметамъ

 

и

 

достаточное

 

количество

 

бѣлой

 

бумаги

 

для

 

за-

лгітбкъ,              шшл-             к -ftoao'i^oT ,яонт;і£^н ійоийч**' 1
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1ЙЯоИ.ЛПНЛ

    

ііііэтН

   

/МОП-
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'1
Календарь

 

и

 

Памятная

 

Книжка

 

изданы

 

на

 

лучшей

 

веле-
он

 

РйяооАоО

 

#ооэ

 

ля

 

г

                                           

."Я

  

.ят^чвб
невой

 

бумагѣ,

   

въ

 

Форматѣ

 

обыкновенныхъ

 

карманныхъ

 

кни-

жекъ,

 

извѣстныхъ

 

въ

 

продажѣ

 

подъ

 

названіемъ:

 

Notes,

 

Memo-

randum

 

и

 

проч.

 

Цѣна

 

въ

 

інагреневомъ

 

псреплетѣ

 

одигіъ

 

рубл(>,

вѣсовыхъ

 

за

 

Фунтъ.

 

Выписывающіо

 

разомъ

 

не

 

мснѣе

 

десяти

зкзомпляровъ

 

пользуются

 

безплатной

 

пересылкою.

 

Съ

 

требо-

ваніями

 

обращаться

 

въ

 

Кіемъ,

 

въ

 

Книжный

 

Магазннъ

 

редак-

ціи

 

Кіевскаго

 

Народнаго

 

Календря,

 

при

 

Кіевской

   

1-й

   

Гіім-

назіи.

                                  

'

  

------

■•

Съ

 

15

 

ноября

 

1S72

 

г.

 

изданіе

 

газеты

 

«ДРУГЪ

 

НАРО-

ДА»

 

возобновляется

 

по

 

слѣдующей

 

вновь

 

утвержденной

 

про-

грамме;

          

"Л

   

„оя

1)

 

Правитсльственныя

 

распоряжеиія

 

по

 

веъ\мъ

 

чаетямь

законодательства

 

и

 

управленія;

 

2)

 

статьи

 

по

 

разнымъ

 

отрас-

лямъ

 

знанія;

 

3)

 

разсказы

 

преимущеатвенно

 

изъ

 

русской

 

ис-

торіи

 

н

 

изъ

 

русскаго

 

быта;

 

въ

 

этомъ

 

же

 

отдѣлѣ

 

будутъ

 

по-

мѣщаеМы

 

и

 

лучшія

 

произведенія

 

русской

 

классическсй

 

лите

ратуры;

 

4)

 

современное

 

обозрѣніе

 

замѣчательныхъ

 

явленій

общественной

 

и

 

гражданской

 

жисни,

 

а

 

также

 

пзвѣстія

 

изъ

разныхъ

 

мѣстностой

 

Россіи

 

и

 

изъ

 

заграницы;

 

5)

 

библіогра-

фія:

 

обозрѣніе

 

вновь

 

выщедшихъ

 

книгъ,

 

преимущественно

учебныхъ

 

и

 

для

 

народнаго

 

чтенія.

Срокъ

 

выхода

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1

 

и

 

15

 

числа

 

каж-

даго

 

мѣсяца.

Цѣна

 

газеты

 

Другъ

 

Народа

 

за

 

изданіѳ

 

съ

 

15

 

ноября

1872

 

г.

 

до

 

1

 

января

 

1873

 

г.— сорокъ

 

копѣекъ,'

 

съ

 

пересыл-

кою;

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

съ

 

1

 

января

 

1873

 

г.

 

.по

 

1

 

января

187,4

 

года— два

 

рубля

 

съ

 

пересылкою

 

вр.всѣ :

 

мѣрта

 

Имнерін.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Кіевѣ,

 

въ

 

Редакщи

 

газеты .

 

Другъ

Народа,
 

при
 

Кіевской
 

1
 

гимназіи,
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Руководство

 

къ

 

истолковательномѵ

 

Чтенію

 

книгъ

 

Новаго

Занѣта.

 

Выиускъ

 

1-й,

 

заключающійся

 

въ

 

себѣ

 

Соборный

 

no-

слаиія.

 

1—

 

ИЗ

 

стр.

 

Составилъ

 

тчитель

 

Одесской

 

семинаріц

А.

 

Ивановъ.

 

Кіевъ

 

1872.
А

      

■

           

1

                                                                                                                                                        

»•

 

1 1

Книга

 

предназначена

 

быть

 

учебипкомъ

 

по

 

Св.

 

Піісанію
для

 

учениковъ

 

6-го

 

класса

 

соминарій.

 

Получать

 

можго

 

въ

Кіевѣ,

 

въ

 

Редакцін

 

журнала

 

Воскресное

 

чтеніо,

 

и

 

въ

 

Одеос*

у

 

автора

 

книги.

 

Цѣна

 

60

 

кои.

 

съ

 

пересылкою.

 

Выписываю-

щее

 

10

 

экземпляров!,

 

высылаютъ

 

только

 

5

 

рублей.

------------------------------------------------------------------ ■

Пособія

 

для

 

пренодаваиія

   

Закона

 

Божія

   

въ

 

народныхъ
I

 

;:.

 

:і

      

і

  

'.:'■

 

I.

   

R

 

:г;

 

hi

   

;
училищахъ:

1.

   

О

 

празннкахъ

 

и

 

постахъ

 

Православной

 

Церкви.

 

Со-

ставилъ

 

Протоіерей

 

Николай

 

Думитрашко.

 

Изданіе

 

2-е,

 

SO

страницъ.

 

Цѣна

 

15

 

копѣокъ

 

съ

 

пересылкою.

Это

 

руководство

 

по

 

журналу

 

Учсбнаго

 

Комитета,

 

ут-

вержденному

 

опредѣленіомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ-^-д—

 

--

1872

 

года,

 

одобрено

   

къ

 

употреблению

   

въ

 

иачальныхъ

 

іико-

лахъ

 

и

 

низшихъ

 

классахъ

 

гимназій.

2.

   

Персводъ

 

повседневныхъ

 

молитвъ

 

на

 

русскій

 

языкъ,

Изданіе

 

5

 

е.

 

Полтава.

  

1872

 

года.

   

Цѣна

 

6

 

к.

 

съ

 

исрссылк.

Это

 

пособіе

 

тѣмъ

 

же

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

допущено

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

для

 

биб-

ліотѳкъ

 

народныхъ

 

школъ.

Иногородныхъ

 

просятъ

 

ядресоваться:

 

Въ

 

Полтаву,

 

За-

коноучителю

 

Гимназіи

 

Протоіерею

 

Николаю

 

Думитрашко.

Выписывающимъ

 

на

 

10

 

рублей

 

и

 

болѣе

 

будетъ

 

сдѣлана

уступка

 

10

 

процѳнтовъ.

Редакторы:

 

Рокторъ

 

Семпнаріи

 

Протоіерей

 

А..

 

Колосоііъ.

Инспскторъ

 

Семиггаріи

 

Л.

 

Юѣлоусовичъ.

—

                                     

'

                                              

'

                                            

'

        

—-ДЗ

Довволево
 

цевяурою,
 

Чернвговъ.
 

20
 

Декабрщ
 

1872
 

г.
 

Земская
 

Тіцргг>«і«.



ПРИБАВЛЕНІЕ
къ

г

■

 

г

,

 

'ШШ'ОВЛШЪ

  

ЕІІАРІІШНЫМЪ

  

ПШТІЯІЪ.
:

    

c'j

 

!

    

ПЫН.фііШ

 

ЛЛЬІі

 

'■ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
■

1872.

      

ІЧт

       

1

 

Декабря.

(ГОДЪ

 

ДВѢНАДЦАТЫЙ).
.

I.

  

Городницкій

 

уиз.ѵь. —II.

 

Ковотопскій

 

уѣвдъ.

■

 

I

      

■

      

"

             

■

           

'

                                                                                             

-------«----------

                                   

'

                            

■

           

І ЛД.ЦАЫ.

     

-If

и

ГОРОДНИЦКІИ

      

УЬЗДЪ.

   

ЮТ

ПІЫ

   

П

                              

(Опоичаню.)

ВЕЛИК1Й

 

ЛИСТВЕНЬ
.■

 

.

въ

 

40

 

вер.

 

отъ

 

Черпигова

   

и

 

въ

 

12

 

отъ

 

Городни,

   

на

 

р.

Дьшчивкѣ.

Въ

 

l'/s

 

вер.

   

отъ

 

ныпѣшняго

 

поселѣнія

   

къ

 

юго-вос-
'сао

   

rn

                                  

,

                                         

j

TQKy

   

видно

   

земляное

   

укрѣплеше

   

называемое

   

іорооокз.

Земляная

 

насыпь

 

до

 

8

 

арш.

 

вышиною

 

огражцаетъ

 

площадь

40

 

раж.

 

въ

 

длину

 

и

 

40

 

еаж.

 

въ

 

ширину.

 

По

 

квадратной

Фигурѣ

 

городка

 

Нельзя

 

признать

 

его

 

за

 

упрѣпленіе

 

дога-

тарское;

 

это

 

трудъ

 

крзаковъ,

 

бившихся

 

съ

 

своими

 

врагами.

На

 

сѣверѣ

 

отъ

 

этого

 

укрѣплешя^

 

въ

 

верстѣ,

 

располо

жепо

 

было

 

древнее

 

укрѣп.кмііе

 

и

 

носелѣніе

 

около

 

пего

тянулось

 

по

 

берегу

 

рѣчки

 

версты

 

па

 

двѣ.

 

Въ

 

наролѣ

 

на-

зывается

 

эга

 

мЬспіость

 

городищем^.

   

Здѣсь

 

было

 

цоселѣ'



—

 

508

 

—

^ТІ

 

ТТГТ1Г

 

4Т

 

А'

 

г*т *ктг /т*І^Т-
иіе

 

до

 

монголовъ.

 

Не

 

вдали

 

отъ

 

городища

 

есть"иѣскольк&

кургановъ.

 

По

 

народному

 

нзвѣстію,

 

они

 

насыпаны

 

надъ

павшими

 

въ

 

битвѣ

 

съ

 

татарами

 

Батыя;— но

 

едва

 

ли

 

здѣсь

не

 

гіоЬріебеііы

   

варяги

 

Ярослава

 

и

 

сѣверяне

 

Мстислава.

Въ1024г.

 

когда

 

Мстиславъ

 

Владимировичу

 

дото.іѣ

 

му-

жественно

 

владъвшій

 

Тмутараканью,

 

занялъ

 

Черниговъ,

 

Яро.

славъ

 

велъ

 

нзъ

 

Новгорода

 

наемный

 

войска,

 

чтобы

 

сражаться

 

съ

братомъ.— Мстпславъ

 

же,

 

говоритъ

 

лѣтопись,

 

сіышавъ,

изыде

 

къ

 

Лнствеиу».

 

Тутъ

 

у

 

Листвепя

 

произошла

 

крово-

иролтгппга

 

битва,

 

и

 

Яраелавъ

 

былъ

 

разбигъ,

 

нослѣ

 

чего

братья

 

помирились

 

на

 

томъ,

 

что

 

Мстиславъ

 

буде^ъ

 

в-ла-

дѣть

 

лѣвою

 

стороною

 

Дпѣира,

 

а

 

Ярославъ— правою

 

78 .—

Въ

 

пользу

 

того

 

мнѣнія,

 

что

 

Листвень

 

лѣтописи

 

есть

 

болч-

шой j

 

а

 

не

 

малый

 

Листвень,

 

находящіііся

 

при

 

вершинѣ

Бѣлпуса,

 

въ

 

25

 

вер.

 

отъ

 

большаго,

 

служитъ

 

и

 

мѣстность

лнетвенскаго

 

городища

 

съ

 

ея

 

курганами

 

и

 

городкдмъ

 

и

близость

 

къ

 

старинной

 

сѣвериой

 

дорогѣ.

 

Если

 

иослѣдняя,

въ

 

старое

 

время,

 

и

 

не

 

шла

 

изъ

 

Новгорода

 

въ

 

Черниговъ

на

 

Седневъ,

 

а

 

на

 

Турамку:

 

и

 

тогда

 

шла

 

она

 

между

 

велв-

ішмъ

 

и

 

малымъ

 

Листвепемъ

 

почти

 

въ

 

одинаковрІіъ

 

гразсто-

лиіи,

 

между

 

тѣмъ

 

не

 

вѣроятно,

 

чтобы

 

не

 

проходила

 

она

чрезъ

 

значительные

 

городки— Городню

 

и

 

Ссдпевъ

 

и

 

слѣд.

чрезъ

 

древнм

 

велнкіп

 

Листвень.
ТІ

                                    

__

             

.ша

     

;.;

 

.я

   

l
Царскою

 

грамотою

 

отъ

 

28

 

септ.

 

1673

 

г.

   

за

 

войско-

вымъ

 

то

 

вари

 

шеи

 

ъ

 

и

 

скоро

 

послѣ

 

того

   

знаменнтымъ

   

чер-

нцговскимъ

 

полковпіікомъ

 

Василіемъ

 

Дунинымъ-Боркивскпмъ

утверждено

 

«въ

 

седневскомі

 

Ѵѣздѣ,

  

въ

 

городиицко'й

   

сот-

lit,,

  

село

 

Лйй'гвейь

 

съ

 

мельницею •>

  

79 .

—:—l-------£М----------.

                   

■•

  

■

                

■'

                      

|

  

м

 

пт

^ 8

 

Собр.-

 

-і.

 

Т.

 

(51.

 

ЛИ,

 

329.



—

 

5G9

 

—

Въ

 

прежнее

 

время

 

въ

 

великомъ

 

Листвень

 

было

 

два

храма,

 

одинъ

 

па

 

правой

 

стороиѣ

 

Дырчина,

 

называвшейся

селищемъ,

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая;

 

это— храмъ

 

козаковъ.

 

Дру-

гой

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ,

 

въ

 

слободѣ,

 

*о

 

имя

 

арх.

 

Михаила.

Первый

 

закрытъ

 

въ

 

1828

 

г.

 

по

 

малому

 

числу

 

врихожанъ.

Ныпѣшній

 

каменный

 

храмъ

 

арх.

 

Михаила— великолѣп-

ный

 

и

 

обширный.

 

Онъ

 

ностроенъ

 

въ

 

1742

 

г.

 

Андреемъ.

Васильевичемъ

 

Дунипымъ-Борковекимъ/

Въ

 

храмѣ

 

достойны

 

внимаігіа:

 

большая

  

серебр.

 

чаша,

пожертвованная

 

въ

 

1733

 

г.

 

Андреемъ

  

Дупинымъ-Борков-

скимъ;

 

евангеліе —даръ

 

его

 

же

 

1743

 

г.

 

свангеліе

 

въ

 

4

 

д.

зі.

 

п.

 

1722

 

г.

 

съ'

 

надписью:

   

«надано

   

до

   

храму

   

листвен-

ского

 

слободского

 

1734

 

г.».

-Число

 

прнхожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

10Ѳ8

 

м.

 

1105

 

Ж.,

 

вт>

1790

 

г.

 

1265

 

м.

 

1170

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

1228

 

и.

 

1235

 

ж.,

въ

 

1830

 

г.

 

1195

 

м.

 

1315

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

1370

 

м.

 

1396

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

1416

 

м.

 

1460

 

ж.

Зеилн

 

въ

 

великомъ

 

Лиетвеиѣ

 

4150

 

деснтинъ,

 

въ

 

дер.

Гнѣздицѣ

 

5089

 

дее.,въ

 

политической

 

Руднѣ

 

съ'Некуров-

кою

 

и

 

Столповкою

 

6180

 

десятнпъ.

 

"Земля — хорошаго

 

ка-

чества.

   

Потому

   

Земледѣліе

   

вполнѣ

   

обезиечйваетъ

   

быть.

поселянъ.
.

   

.-

Щ

Т

 

У

 

п

 

и

 

ч

 

щ

 

в

 

ъ

,

             

■

                                   

от
въ

 

40

 

вер.

  

огь-

 

Чернигова

 

и

 

въ

 

10

 

отъ

 

Городки",

  

съ

 

хцд-

моиъ

 

нокоова

 

Ьогооодицы;

О.

 

архимандпнтъ

 

Голяговс-кій

 

гпше-гь:

 

«-есть

 

село

 

Ту

шічевъ,

   
за

 
четыре

   
мили

   
отъ

 
Чернигова;

   
въ'тозп,

   
седѣ



—

 

510

 

—

старый

 

чоловикъ

 

АвдѣйДорошевичъ

 

полтораста

 

лѣтъ

 

маетъ».

Онъ-то

 

въ

 

1676

 

г.

 

передавалъ

 

ему

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

о

елецкомъ

 

монастырь*

 

вреиепь

 

московгкаго

 

правленія

 

80 .—

Эго

 

взвѣстіе

 

донускаетъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

село

 

Тупичевъ

 

уже

существовало

 

въ

 

1526

 

г.

 

А

 

курганы,

 

разбросанные

 

вблизи

Туничева,

 

равно

 

пазваніс

 

поселѣнітхъ,

 

доказывают!.,

 

что

 

зді.сь

было

 

иоселѣніе

 

и

 

до

 

татаръ.

Къ

 

заяѣчательпымъ

 

предметамъ,

 

находящимся

 

въ

 

ту-

пичевскомъ

 

храмѣ,

 

нрпнадлржатъ:

 

крестъ

 

серебряный

 

и

вызолоченный,

 

съ

 

частицею

 

животворящаго

 

древа

 

и

 

съ

 

ча-

стями

 

(до

 

80)

 

мощей;

 

онъ

 

виситъ

 

въ

 

рамкѣ

 

надъ

 

царски-

ми

 

вратами.

 

Другой

 

серсбрянный

 

крестъ

 

съ

 

польскою

 

над-

писью

 

(которой

 

прочесть

 

нельзя,— отъ

 

давности

 

изглади-

лась),

 

съ

 

мощами

 

святыхъ,

 

находится

 

на

 

престолѣ.

 

Пер-

вый

 

изъ

 

нихъ

 

"находился

 

въ

 

сеяействѣ

 

Свѣчииыхъ

 

(твер-

ской

 

губерніи).

 

Послѣ

 

смерти

 

генералъ

 

лейтенанта

 

Алек-

сѣя

 

Александровича

 

Свѣчииа

 

супруга

 

его

 

Ѳедосья

 

Петров-

на,

 

урожденная

 

Корецкая,

 

владѣлица

 

Тупичева,

 

отдала

 

его

въ

 

храмъ.

 

Другой

 

крестъ

 

принадлежалъ,

 

какъ

 

даетъ

 

ви-

дѣть

 

польская

 

надпись,

 

набожному

 

генеральному

 

обозному

ІЗасилію

 

Дунину-Борковскому,

 

владѣльцу

 

Тупичева.

Въ

 

склспѣ

 

подъ

 

иридѣльнымъ

 

храмомъ

 

похоронены:

подиолковникъ,

 

любимецъ

 

Суворова,

 

Петръ

 

Григорьевнчь

Корецкій,

 

супруга

 

Петра

 

Григорьевича

 

Екатерина

 

Василь-

евна,

 

урожденная,

 

Дунина-Борковскзя,

 

генералъ-лейте-

нантъ

 

Алексѣй

 

Александровичь

 

Свѣчинъ.

 

Придѣльный

 

храмъ

івъ

 

честь

 

св.

 

Андрея

 

стратилата

 

устроепъ

 

усердіемъ

 

вдовы

ІЗасилія

 

Дуннна-Борковскаго,

 

Ѳедосьи

 

Васильевны,

 

урож-

денной

 

Гудовнчевой.

80

 

Скарбница

 

я.

 

6.

 

10.



—

 

511

 

—

Въ

 

вѣдомости

 

1743

 

г.

 

сказано:

 

«владѣнія

 

бунчуковаго

товарища

 

Андрея

 

Борковскаго

  

въ

 

селѣ

 

Тупичевѣ

   

шинка

oms

 

церковной

  

ограды

   

за

 

сажень,

   

построенъ

   

годовъ

болѣе

 

60».

 

По

 

этой

 

вѣдомости,

 

которая

 

доставлена

   

была

въ

 

св.

 

синодъ

 

по

 

его

 

указу,

   

видимъ

 

слѣдующее:

 

а)

 

шин-

ковъ

 

вблизи

 

храма,

 

ностроенныхъ

 

до

 

1700

 

г.

 

оказывается

не

 

много;

 

за

 

то

 

они

 

быстро

  

умножаются

   

съ

 

1700

   

г.

   

и

особенпо

 

при

 

Биронѣ.

 

б)

 

По

 

селамъ

 

около

 

храма —одинъ

шинокъ,

 

если

 

только

 

есть,

 

и

 

очень

 

рѣдко—два;

   

а

 

по

 

го-

родамъ

 

и

 

мѣстечкамъ

 

до

 

5

 

и

 

10

 

шинковъ

 

вблизи

 

храма

 

81 .

в)

 

Образчикъ

 

наивности

 

старыхъ

 

временъ:

   

«въ

 

г.

 

Берез

номъ

 

при

 

церкви

 

возиесенія

 

Господня

 

старецкій

 

шинка'*

въ

 

18

 

саж.,

 

построенъ

 

въ

 

1682

 

г.

  

ктиторами

 

церков-

ными

 

».

 

Это—нѣчто

 

похожее

 

на

 

нынѣшніе

 

танцы

   

и

 

теат-

ры

 

въ

 

пользу

 

бѣдпыхъ.— г)

 

Въ

 

вѣдомости

 

по

 

мѣстамъ

 

при-

бавлены

 

замѣчанія,

   

что

   

до

 

литургіи

   

вина

   

не

 

пыотъ

   

въ

іиннкахъ.

  

Но

 

кое

 

гдѣ

  

сказано

   

и

 

другое.

    

«По

 

показанію

того

 

села

 

(великой

 

Вѣси)

 

священника

 

Іова

   

НикііФОровича

отъ

 

народа

 

врсменрлъ

 

шумы

   

и

 

разногласія

 

бываютъ

   

слы-

шны»

 

въ

 

храаѣ.

 

О.

   

с.

   

Шатрищѣ,

 

гдѣ

 

два

   

шинка,

 

ска-

зано:

  

«въ

 

сих

    

шиикахъ

 

во

 

время

 

отправленія

 

божествен-

ной

 

литургіи

 

вино

 

пыотъ

 

и

 

поюіъ

 

скверныя

   

ііѣснп

   

и

 

чи-

51

 

Съ

 

1700

 

г.

 

построено,

 

шинковъ

 

вблизи

 

храмовъ — 65;

 

&

до

 

1700

 

р.

 

построенныхъ

 

показано

 

до

 

18.

 

Въ

 

Городнѣ

 

вблизи

храма

 

(отъ

 

15

 

до

 

30

 

саж.) — 9

 

шинковъ:

 

изъ

 

нихъ

 

«значковаго

товарища

 

Корнидія

 

Дубовика

 

шинкъ,

 

въ

 

22

 

сая*.,

 

построенъ

годсжъ

 

болѣе

 

пятидесяти»;

 

прочіе

 

послѣ

 

1700

 

г.

 

Въ

 

Седневѣ

 

до

14

 

шинковъ

 

и

 

лавочекъ

 

вблизи

 

храма:

 

изъ

 

нихъ

 

шинки

 

сот-

ника

 

Рпмши

 

и

 

Ждановича

 

построены

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

за

 

60

 

лѣтъ,—

шинки

 

Бутовича

 

и

 

Войцеховича — за

 

60

 

лѣтъ.



-

 

512"

 

—

нятея

 

шумы

 

и

 

драки

 

и

 

прочія

 

безобразія».

 

Подобная

 

за-

мѣтка

 

о

 

шинкахъ

 

г.

 

Мглина.

 

О

 

шинкѣ

 

с.

 

Соловы

 

особен-

ность:

 

явъономъ

 

шинку

 

во

 

время

 

отправлепія

 

литургіи

живущіе

 

близь

 

села

 

раскольники

 

вино

 

пьютъ,

 

шу»*ъ

 

и

 

про-

чія

 

безобразія

 

чинятъ»

 

".— Въ

 

концѣ

 

того

 

же

 

1743

 

года

нослѣдовалъ

 

указъ

 

св.

 

синода

 

съ

 

стропімъ

 

требованіемъ,

чтобы

 

вблизи

 

храмовъ

 

отнюдь

 

не

 

было

 

шинковъ

 

и

 

кабаковъ.

Въ

 

Тупичевѣ

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

села

одпнъ

 

разъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

два

 

раза,

 

въ

 

теченіи

 

лѣта.

 

Обы-

чай

 

эготъ

 

начался

 

въ

 

слѣдствіе

 

пожара,

 

испепелпвшаго

Тупичевъ;

 

онъ

 

продолжается

 

въ

 

чувствѣ

 

покаянія

 

и

 

моль-

бы,—не

 

подвергнуться

 

бы

 

вновь

 

гнѣву

 

Божію.

 

Крестный

ходъ

 

начинается

 

освященіемъ

 

воды

 

и

 

совершается

 

вокругъ

села

 

съ

 

молебнымъ

 

пѣпіемъ.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

718

 

м.

 

716

 

ж

 

;

 

въ

1790

 

г.

 

755

 

м.

 

765

 

ж

 

;

 

въ

 

1810

 

г.

 

786

 

м.

 

820

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

860

 

м.

 

870

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

876

 

м.

 

910

 

ж,;

 

въ

1860

 

г.

 

865

 

м.

 

944

 

ж.

 

въ

 

томъ

 

чисіѣ

   

козаковъ

 

400

 

м.

Земли

 

въ

 

Тупнчевѣ

 

4694

 

десятины.

По

 

вѣдомости

 

1770

 

г.

 

церкви

 

припадлежитъ

 

дровя-

ная

 

заросль,

 

въ

 

длину

 

па

 

версту

 

и

 

въ

 

ширину

 

на

 

пол-

версты.

И

 

В

 

А

 

Ш

 

К

 

О

 

В

 

К

 

А

разстояніемъ

 

отъ

 

губ.

 

города

 

Чернигова

   

въ

 

35

 

вер.

   

отъ

Городпи

 

въ

 

25

 

вер.

Съ

 

сѣверной

 

стороны

 

Ивашковки

 

находится

 

село

 

Куліі-

Дѣло

 

консисторіи

 

1743

 

г.



—

 

5ІЗ

 

—

ковка

 

88

 

въ

 

3

 

вер.

 

съ

 

западной—село

 

Выхвастовъ;

 

съ

южной

 

же

 

стороны

 

болото.

По

 

актамъ

 

Любецкаго

 

монастыря

 

жители

 

«села

 

Ива-

шковки»

 

извѣстны

 

еще

 

съ

 

1639

 

г.

 

34 .

Въ

 

нынѣшнемъ

 

Ивашковскомъ

 

храмѣ

 

св.

 

Николая

 

за :

мвчательны:

 

мѣстныя

 

иконы

 

Спасителя,

 

Богоматери,

 

свя-

тителя

 

Іоанна

 

златоустаго

 

съ

 

серебряными

 

вѣнцами;

 

икона

св.

 

Николая

 

въ

 

серебренной

 

вызолоченной

 

рызѣ

 

съ

 

тако-

вымъ

 

же

 

вѣпцомъ,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

котораго—Спаси-

тель,

 

а

 

съ

 

лѣвой — Матерь

 

Божія,

 

въ

 

серебренной

 

шатѣ:

евангеліе

 

въ

 

полулистъ,

 

обложенное

 

серебренными

 

вызо-

лочепыми

 

иконами

 

съ

 

изображеніями,

 

1688

 

г.

 

м.

 

иеч.;

еваигеліе

 

съ

 

серебреными

 

иконами

 

1644

 

г.

 

львов,

 

печ.

серебренная

 

дарохранительница

 

1800

 

г.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

760

 

м.

 

748

 

ж.,

 

въ

1790

 

г.

 

788

 

м.

 

775

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

826

 

м.

 

810

 

ж.,

 

въ

1830

 

г.

 

880

 

м.

 

890

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

955

 

м.

 

988

 

ж.,

 

въ

1860

 

г.

 

1014

 

м.

 

1042

 

ж.

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

козаковъ

 

до

600

  

м.

Земли

 

въ

 

Ивашковкѣ

 

1184

 

десятины;

 

—

 

церковной

земли

 

33

 

десятины,

 

отведенные

 

недавно

 

Катоиомъ

 

Павло -

внчемъ

 

Шабсльсккмъ,

 

добрымъ

 

владѣльцемъ

 

Ивашковкп;—

добрый

 

христіанннъ

 

былъ

 

добрымъ

 

губернаторомъ

 

Черіш-

говскимъ

 

и

 

скончался

 

въ

 

1864

 

г.

83

 

«Въ

 

сотнѣ

 

Городницкой

 

село

 

Куликовку»

 

—

 

царская

грамота

 

декабря

 

22,

 

1708

 

г.

 

утвердила

 

за

 

войсковымъ

 

товари-

щемъ

 

Яковомъ

 

Лизогубомъ.

"

 

Черн.

 

губ.

 

вѣд.

 

1860

 

г.

 

стр.

 

290.

  

291.
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ХОТУНИЧИ

въ

 

12

 

вер.

 

отъ

 

Городнп

   

и

 

въ

 

50

 

отъ

 

Чернигова,

 

распо

ложено

 

неправильно,

 

но

 

па

 

довольно

 

красивомъ

 

мѣстѣ,

 

по

сторонамъ

 

бывшей

 

рѣчки,

 

какъ

 

говорятъ

 

старожилы.

Село

 

это,

 

съ

 

недавпяго

 

времени,

 

(съ

 

послѣднихъ

 

го-

довъ

 

XVII

 

ст.)

 

называется

 

Хотуничами,

 

а

 

до

 

того

 

назы-

валось

 

Хотуни;

 

такъ

 

называютъ

 

селеніе

 

это

 

и

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

старожилы

 

сосѣдпихъ

 

селеній:

 

Петровки,

 

Хріі-

повки,

 

Бутовки,

 

Жабчичъ,

 

Боровичей

 

и

 

города

 

Городпи.

Говорятъ,

 

будто

 

во

 

времена

 

татарскихъ,

 

или

 

друпіхъ

иабѣговъ,

 

когда

 

всѣ

 

и

 

каждый,

 

спасая

 

жизнь

 

свою,

 

ста-

рались

 

укрыться

 

въ

 

болѣе

 

безопасномъ

 

мѣстѣ,

 

пришла

-сюда,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

село

 

Хотуничи,

 

вдова

 

Хотипа

 

съ

 

двумя

дѣтьми

 

Миною

 

безрукимъ

 

(криворукимъ)

 

и

 

дочкою

 

Га-

лею

 

(Анною),

 

которая

 

по

 

высокому

 

росту

 

ея,

 

матерью

 

же

звалась:

 

«довгою

 

Галею»;

 

и

 

будто

 

оіъ

 

нихъ

 

произошло

 

на-

родопаселепіе,

 

отъ

 

перваго

 

мпненковъ—безручковъ,

 

а

 

отъ

второй—довгалей.

 

Действительно

 

народонаселенія

 

эгихъ

фэмилій

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

имѣютъ

 

свою

 

предъ

 

прочими

обывателями

 

мѣстность,

 

даже

 

до

 

того,

 

что

 

съ

 

незапам;іт-

ныхъ

 

временъ

 

и

 

улицы

 

(часть

 

села)

 

въ

 

селѣ

 

Хотупичахъ

пмѣютъ

 

пазвапіе

 

«безручковой

 

и

 

довголевой».

Местность

 

занимаемая

 

ныпѣ

 

жителями

 

села

 

Хотупнчь,

какъ

 

замѣтно,

 

была

 

прежде

 

нодъ

 

чернымъ

 

лѣсомъ

 

(деревъ

крѣпкихъ

 

породъ».

На

 

болѣе

 

углубленной

 

плоскости,

 

на

 

юговостокъ

 

отъ

с.

 

Хотуничь

 

не

 

далѣе

 

одной

 

версты,— по

 

прямой

 

линіи,

расположена

 

дер.

 

Камка,

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

той

 

же

ѣчки,

   

что

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Хотупичахъ,

 

называемой

 

Камкою.



—

 

Ж

 

—

Въ

 

деревнѣ

 

Камкѣ

 

и

 

теперь

 

еще

 

есть

 

дубовые

 

торчітг,

гдѣ

 

была

 

водянал

 

мельница

 

на

 

р.

 

Камкѣ,

 

и

 

сторожили

помнятъ,

 

гдѣ

 

была

 

мельница.

Какъ

 

рѣчка»

 

эта

 

закрылась

 

неболѣе

 

ста

 

лѣтъ;

 

на

 

тпмъ-

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

текла

 

она,

 

на

 

столько

 

топкомг

 

мѣстѣ,

 

что

трудно

 

было

 

перейти

 

человѣку,

 

ныиѣ

 

славные

 

пастовникк.

(огородныя

 

мѣста

 

подъ

 

травою)

 

и

 

лучшія

 

для

 

огородовъ

мѣста.

 

Деревня

 

Камка,

 

какъ

 

пе_ресказываютъ

 

сторожильт^

была

 

прежде

 

хуторъ

 

при

 

с.

 

Хотупичахъ,

 

и

 

составиласв

болѣс

 

изъ

 

людей

 

разновременно

 

прихолящпхъ

 

сюда

 

для-,

жительства

 

и

 

подъ

 

разными

 

фпмиліями

 

составили

 

совмѣстна*

теперешнее

 

народонаселеніе,

 

укрываясь

 

отъ

 

преслѣдоваш»;

іюльскихъ

 

паиовъ.

 

Местность

 

Камки

 

и

 

теперь

 

доказывается

что

 

первое

 

населеніе

 

ея

 

началось

 

на

 

удобномъ

 

для

 

укры-

вавшихся

 

мѣстѣ.

Село

 

Хотуничи

 

и

 

дер.

  

Камка,

 

съ

 

незапамятныхъ

 

вре-

менъ

 

составляли

 

и

 

пыпѣ

 

составляю™

 

одинъ

 

приходъ

 

цррквіе

свято-троицкой

 

въ

 

селѣ

 

Хотупичахъ.

   

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

посГ"

роена

 

первая

 

церковь

 

въ

 

селѣ

   

Хотупичахъ

 

неизвестно,

 

а

тѣмъ

 

болѣѣ— другая,

    

бывшая

   

при

   

сей

 

церкви,

 

будто

  

во

имя

 

Рождества

 

Божіей

   

Матери;

   

при

 

нихъ

 

было

 

два

 

свя-

щенника

 

и

 

діакопъ;

 

мѣста

 

же

 

дьячка

 

и

 

пономаря

 

до

 

1782

 

г_

занимали

 

люди

   

разныхъ

   

сословій,

    

въ

 

то

   

вре-*я

 

умѣвшіе-

читать,

 

пѣть

 

и

 

писать

 

хорошо.

 

Если

   

только

    

вѣрить

 

пре-

дапію

 

старожиловъ,

 

другая

 

церковь

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Бо-

городицы,

 

бывшая

 

въ

 

селѣ

 

Хотупичахъ

  

при

 

церкви

 

свято-

троицкой,

 

иеренесена

 

изъ

   

дер.

 

Камки

 

будто

 

потому

 

слу-

чаю,

    

что

 

жители

    

старыхъ

 

Боровичь,

    

послѣ

   

того

 

какъ.

церковь

 

ихъ

 

созжепа

   

иенріятелемъ,

    

вздумали

   

было

 

заб-

рать

   

церковь,

   

тоже

    

полуразрушенную

   

войсками

   

Карла
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ЖІІ,

 

изъ

 

Камки;

 

но

 

жители

 

дер.

 

Камки

 

не

 

захотѣли

отдать

 

храма

 

ихъ

 

въ

 

Боровнчи,

 

а

 

по

 

близости

 

и

 

удобству

эдерепеели

 

въ

 

Хотуиичи,

 

и,

 

при

 

усердіи

 

прихожанъ

Хотуницкой

 

церкви

 

устроили

 

эту

 

церковь

 

свою

 

въ

размѣрѣ

 

церкви

 

домовой.

 

Какъ

 

долго

 

находилась

 

эта

церковь

 

Рождество-Богородичная

 

при

 

церкви

 

Хотуницкой

"яеизвѣстно;

 

изъ

 

актовъ

 

же

 

церковныхъ

 

видно,

 

что

 

бывшіе

яри

 

обоихъ

 

церквяхъ

 

священники

 

оставались

 

и

 

въ

 

пос.лѣд-

ліее

 

время

 

два

 

при

 

одной

 

только

 

церкви

 

троицкой,

 

и

 

писа-

лись

 

такъ:

 

одинъ

 

приходскимъ,

 

а

 

другой

 

сукцессоромъ.

Въ

 

числѣ

 

рѣдкостей

 

въ

 

храмв: —икона

 

во

 

имя

 

Божіей

Матери,

 

подъ

 

именемъ

 

«достойно

 

есть»

 

писана

 

на

 

кипа-

|яісномъ

 

бллтѣ

 

небольшого

 

размѣра, — сппсокъ

 

съ

 

чудотвор-

лой

 

иконы

 

Пантеленмонова

 

монастыря,

 

что

 

на

 

Аѳонскпхъ

горахъ:

 

оттуда

 

прислана

 

въ

 

подарокъ

 

церкви

 

села

 

Хоту-

ннчь,

 

по

 

просьбѣ

 

бывшаго

 

прихожанина

 

Хотуницкой

 

цер-

кви,

 

помещика

 

Георгія

 

Ивановича

 

Ждановича

 

и

 

дочери

его

 

Надежды

 

при

 

пнсьмѣ

 

старцевъ

 

того

 

монастыря

 

архи-

мандрита

 

Герасима,

 

русскаго

 

духовника

 

іеро-схимонаха

Іеронима

 

и

 

евятогорца

 

іеромонаха

 

Серафима

 

отъ

 

11

•авгуета

 

1853

 

г.;

 

крестъ

 

съ

 

мощами

 

св.

 

благовѣр-

«ыхъ

 

князей

 

Петра

 

и

 

Февроніи

 

серебреный

 

небольшой

 

груд-

ной,—

 

подарокъ

 

помѣщицы

 

дер.

 

Камки

 

Варвары

 

Михайловой

Ждановичь,

 

служсбиикъ

 

Кіев.

 

и.

 

1735

 

г.

 

тріодь

 

1734

 

г.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

798

 

м.

 

790

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

828

 

м.

 

830

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

855

 

м.

 

870

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

915

 

м.

 

960

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

945

 

м.

 

1010

 

ж.;

 

въ,

1860

 

г.

 

962

 

м.

 

1060

 

ж.

Земли

 

въ

 

въ

 

Хотунцчахъ

 

4845

 

д.

 

и

 

земля

 

черноземъ.
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МАКИШИНЪ

въ

 

23

 

вер.

 

отъ

 

Городни,

 

въ

 

6

 

отъ

 

Седнѣва,

 

въ

 

35

 

отѣ

Чернигова,

 

на

 

правоііъ

 

берегу

 

Снова,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

Днрчиномъ

 

85 .

И

 

по

 

названію

 

и

 

по

   

близости

   

къ

 

Седнѣву

 

одно

 

изъ

дотатарскихъ

 

поселѣиій.

Нынѣ

 

поселѣніе

 

тянется

 

въ

 

длину,

 

на

 

4

 

версты

 

и

дѣл.ітся

 

на

 

4

 

кутка:

 

Синявку

 

(сѣверо-восточную

 

сторону),

Мелешкову

 

(цептръ),

 

слободку

 

(южную

 

сторону)

 

и

 

За-

болотье

 

(сѣверо

 

западную

 

сторону).

 

Названіе

 

слободы

■показываетъ,

 

что

 

эта

 

часть

 

населѣна

 

при

 

гетманщинѣ.

 

Наз-

ваніе

 

заболотья

 

произошло

 

отъ

 

става,

 

нѣкогда

 

обширнаго

и

 

глубокого,

 

пынѣ

 

же

 

частію

 

заростающаго

 

березнякомъ,

частію

 

ставшаго

 

плавомъ

 

— болотомъ.

 

Въ

 

верстахъ

 

2

 

отъ

этого

 

плава

 

къ

 

югу

 

по

 

подошвѣ

 

оврага

 

протекаетъ

 

ручей;

одинъ

 

изъ

 

ключей,

 

образующихъ

 

этотъ

 

ручей

 

и

 

вытекаю-

щихъ

 

изъ

 

плава,

 

отличается

 

своею

 

водою;

 

но

 

иепытанію

вода

 

желтовата,

 

тверда

 

и

 

остро-желвзпаго

 

вкуса;

 

жители

Употребляютъ

 

эту

 

воду

 

какъ

 

лѣкарство

 

противъ

 

лихорад-

ки.— По

 

остаткамъ

 

насыпей

 

видно,

 

что

 

въ

 

оврагѣ

 

была

плотина

 

съ

 

мельницею

 

и

 

слѣд.

 

ручей

 

былъ

 

когда-то

 

зна-

чительною

 

рвчкою.— Такъ

 

отъ

 

времени

 

изменилась

 

окре-

сность

 

Заболотья.

Перепись

 

767

 

г.

 

говоритъ:

  

«сотни

  

седневской

 

полку

черниговскаго

 

въ

 

селѣ

 

Макишнѣ

   

старая

    

деревянная

 

цер-

85

 

Въ

 

Покровскомъхрамѣ

 

Дирчина

 

Тріодь

 

цвѣтная

 

чер.

 

п.

1685

 

г.

 

Евапгеліе

 

львов,

 

п.

 

1690

 

г.

 

Апостолъ

 

к.

 

п.

 

1715

 

г.
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ковь

 

Рождество-Богородичная,

 

при

 

ней

 

церковный

 

домъ».

Эготъ

 

ветхій

 

храмъ

 

скоро

 

послѣ

 

того

 

замѣненъ

 

былъ

новымъ. — Послѣ

 

пожара,

 

испепелившаго

 

храмъ

 

въ

 

1809

 

г.,

найдена

 

была

 

мѣдная

 

дощечка.

 

Ни

 

одной

 

ея

 

сторонѣ

 

над-

пись

 

давала

 

знать,

 

что

 

Богородичный

 

храмъ

 

построенъ

 

былъ

1777

 

г.

 

«старапіемъ

 

священниковъ

 

Макишинскихъ

 

Іоанна

Кирилова

 

Киселя

 

и

 

Петра

 

Алексіева

 

Краковского

 

я.

 

На

другой

 

сторонѣ

 

этой

 

дощечки

 

написали,

 

что

 

новый

 

храмъ

построенъ

 

въ

 

1811

 

г.

 

усердіемъ

 

священниковъ

 

Іустина

Киселя

 

и

 

Ефрема

 

Барана.

 

Остатки

 

древнихъ

 

мѣстныхъ

храмовъ:

 

Требиикъ

 

львов,

 

п.

 

1661

 

г.

 

Тріодь

 

цвѣтная

черн.

 

п.

 

1685

 

г.

 

Евангеліе

 

к.

 

п.

 

1689

 

г.

 

съ

 

надписью:

«року

 

1697

 

нацано

 

до

 

храму

 

Рождества

 

Богородицы

 

въ

Макишинъ

 

село

 

рабомъ

 

Божіимъ

 

СтеФаномъ

 

Кутенкомъ

сотпнкомъ

 

седневскимъ».

 

Минеи

 

служебный

 

за

 

геив.,

мартъ,

 

апр.,

 

ноябр.

 

и

 

дек.

 

м.

 

п.

 

1710

 

г.

 

за

 

іюль

и

 

авг.

 

1711

 

г.

 

служебиикъ

 

к.

 

п.

 

1735

 

г.

 

Аностолъ

 

к.

 

п.

1738

 

г.

Нынѣ

 

въ

 

Макишинѣ:

 

дворянъ

 

9

 

м.

 

15

 

ж.;

 

духовпыхъ

3

 

м.

 

3

 

ж.;

 

козаковъ

 

747

 

м.

 

806

 

м.;

 

земледѣльдевъ

 

соб-

ственниковъ

 

44

 

м.

 

64

 

ж.;

 

временно-обязаиныхъ

 

127

 

м.

129

 

ж.;

 

отставныхъ

 

солдатъ

 

54

 

м.

 

60

 

и".';

 

нѣщапъ

 

6

 

м.

6

 

ж.;

 

а

 

всего

 

996

 

м.

 

1094

 

ж.;

 

евреевъ

 

корчмарей

 

14

 

м.

17

 

ж.

 

Прежде

 

было:

 

въ

 

1770

 

г.

 

787

 

м.

 

786

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

820

 

м.

 

835

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

856

 

«.

 

865

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

896

 

м.

 

924

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

935

 

м.

 

968

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

960

 

м.

 

1035

 

ж.

Земли

 

въ

 

Макишипѣ

 

5410

 

десятинъ.

 

Жители

 

зани-

маются

 

преимущественно

 

хлѣбопашествомъ,

 

обработывая

землю

 

лошадьми.

 

Въ

 

прежнее

   

время

 

у

 

г.

 

Свѣчиной

 

была
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-

здѣсь

 

суконная

 

Фабрика.

 

Ныиѣ

 

замѣняютъ

 

ее

 

табачныя

плантацін,

 

на

 

которыхъ

 

ебработывается

 

до

 

1000

 

пудовъ

моФорки

 

и

 

обработка

 

доставляетъ

 

значительный

 

доХодъ

 

не

только

 

землевладельцу,

 

но

 

и

 

другимъ

 

Макишницамъ.

Въ

 

иростомъ

 

иародѣ

 

мало

 

знанія

 

вѣры.

 

Предъ

 

свадь-

бою

 

свяшенникъ

 

задолго

 

объявляетъ,

 

что

 

женихъ

 

и

 

не-

веста

 

должны

 

знать

 

молитвы:

 

Отче

 

нашв

 

и

 

Вѣрую

 

во

едѵнаю.

 

За

 

день

 

спрашиваетъ:

 

зиаютъ

 

ли

 

молитвы?

 

Въ

отвѣтъ

 

большею

 

частію

 

слышптъ:

 

нѣтъ.

 

Онъ

 

отсрочнваетъ

вѣпчаніе:

 

но

 

это

 

счптаютъ

 

мордовщиною^

 

поднимается

роііотъ

 

и

 

жалоба.

Суевѣрій

 

въ

 

народѣ

 

довольно.

 

Вѣряіъ

 

русалкамъ,

гуляющимъ

 

въ

 

житахъ

 

въ

 

яродолженіп

 

зеленой

 

(троицкой)

недѣли,

 

кладамъ

 

и

 

силѣ

 

нечистой

 

силы.

 

Вотъ

 

разговоръ

съ

 

Макишиицемъ,

 

служащій

 

и

 

образчикомъ

 

языка.

 

аЩе

и

 

теперь

 

е

 

у

 

насъ

 

чаловіікъ,

 

говорилъ

 

Макишинецъ;

 

вунъ

скулька

 

разъ

 

хотивъ

 

завести

 

пасяку,

 

да

 

не

 

якъ

 

ему

 

не

плужило

 

(не

 

щастливилось);

 

дакъ

 

вунъ

 

узявъ

 

да

 

л

 

подпи-

савсь

 

чорту.

 

Огъ

 

якъ

 

подиисавсь,

 

дакъ

 

с

 

тыхъ

 

пуръ

 

уже

развіовъ

 

ьалудъ

 

сороьъ,

 

да

 

ще

 

яка

 

гарна

 

пчела!

 

Хто

раіовъ

 

не

 

ловигъ.

 

а

 

у

 

его

 

ловятся».

 

Какъ

 

это

 

бываетъ,

отдается

 

душа

 

діяволу?

 

«Я

 

самъ

 

не

 

бачивъ,

 

отвѣчалъ

 

онъ,

а

 

кажуть,

 

що

 

треба

 

уризать

 

мизинсць

 

да

 

тыею

 

кровью

написать;

 

а

 

що

 

написать,

 

звисно,

 

чортъ

 

уже

 

скаже;

 

а

якъ

 

хто

 

не

 

вміе

 

написать,

 

такъ

 

чортъ

 

вузьме

 

руку

 

да

 

и

водить

 

ею

 

по

 

бумази.

 

А

 

що

 

я

 

не

 

брешу,

 

дакъ

 

отъ

 

що:

разъ

 

у

 

осени

 

ишовъ

 

я

 

съ

 

тылъ

 

чаловякомъ

 

за

 

Синявкою

изъ

 

лугу;

 

було

 

темно.

 

Мы

 

идемо

 

саби

 

да

 

разгаваруемъ,

даходимо

 

до

 

кладокъ

 

(мостовъ),

 

ажъ

 

на

 

берези

 

огонь

 

а

щось

 
такъ

 
стукае

 
да

 
и

 
кричить:

    
Савка

 
говь,

 
Савка

 
говъ^
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Я

 

якъ

 

глянувъ

 

на

 

него,

 

ажъ

 

вунъ

 

такъ

 

нобиливъ,

 

іцо

 

и

Боже

 

храни!

 

Да

 

усе

 

просить

 

мене,

 

щобъ

 

я

 

его

 

не

 

ки-

давъ,

 

а

 

то

 

якъ,

 

каже,

 

мене

 

ты

 

кинешь,

 

дакъ

 

воны

 

мене

хопять.

 

Да

 

тутъ

 

и

 

'признавсь

 

мини,

 

що

 

вунъ

 

подписавсь

имъ

 

на

 

пасяку.

 

Поели

 

уже

 

я

 

чувъ,

 

що

 

вунъ

 

отпроеивсь

на

 

скулькись

 

гадувъ».

ДУБРОВНОЕ

въ

 

15

 

вер.

 

отъ

 

Городки,

 

на

 

большой

 

дороге,

 

съ

 

почто-

вого

 

станціею,

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

с.

 

Смичпнымъ.

По

 

названію,

 

поселѣніе

 

дотатарское.

 

Оно

 

извѣстно

въ

 

1663

 

г.

 

тѣмъ,

 

что

 

здѣсь

 

стоялъ

 

съ

 

войскомъ

 

Собѣс-

€кій,

 

86

 

а

 

универеаломъ

 

отъ

 

26

 

марта

 

1673

 

г.

 

аза

 

заслуги

иебжчииа

 

-Ивана

 

Войцеховича

 

и

 

сына

 

его,

 

Богдана

 

Вой-

цеховича

 

товарища

 

войсковаго

 

и

 

канцеляриста

 

гетманскаго»

утверждено

 

за

 

послѣдннмъ

 

«село

 

Дубровна

 

съ

 

млиномъ

на

 

р.

  

Руднѣ,

 

нротнвъ

 

села

 

-Смичшга*

  

* 7 .

Нынѣшпій

 

храмъ

 

построенъ

 

въ

 

1831

 

г.;

 

въ

 

иемъ

яконостасъ

 

но

 

живописи

 

и

 

рѣзбѣ

 

заслуживаетъ

 

внима-

ние.

 

Онъ

 

купленъ

 

изъ

 

троицкаго

 

Архіерейскаго

 

монастыря,

но

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

дѣланъ

 

неизвестно.

 

Евангеліе

 

старинной

печати,

 

(за

 

неим*ніемъ

 

въ

 

немъ

 

заглавнаго

 

листа

 

неиз-

вестно,

 

где

 

в

 

когда

 

оно

 

напечатано);

 

прочіе

 

жь

 

книги

 

и

церковная

 

утварь

 

новаго

 

времени.

 

На

 

колокольне

 

колоколъ

(5

 

пуд.

 

вѣс),

 

на

 

которомъ

 

вокругъ

 

вылигы

 

слови:

 

«усер-

діеиъ

 

бунчуковыхъ

 

товарищей

 

Петра

 

и

 

Андрея

 

Войціхо-

вичеА

 

1758

   

г.»

se

 

Марцевича

 

2,

 

90.

.

 
8Г

 
ДвВсі

 
,-!,ьор. :

 
собр.

  
о

 
Боёдеховичаіъ.
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Изъ

 

духовиаго

 

правленія

 

седневской

 

протоиопіи

 

ука?

зомъ

 

отъ

 

5

 

Ноября

 

1746

 

г.

 

подтверждалось

 

«тронцкоиуг

Смичинскому

 

священнику

 

но

 

близости

 

прихода

 

Смнчіш-

скаго

 

церкви

 

Дубровицкой

 

Рождества

 

Иресвятыя

 

Богоро-

дицы

 

все

 

указныя

 

но

 

табели

 

высокоторжественные

 

и

 

вик-

торіалыіые

 

дни

 

до

 

состроеніа

 

въ

 

сноемъ

 

приходе

 

церкви"

безь

 

мальйшаго

 

упущепіа

 

совокупно

 

съ

 

того.

 

Дубровпц-

кого

 

и[>ихода

 

свящеипикомъ

 

Васнліемъ

 

отправлять»:

 

указъ

тіодиисаиъ

 

Ивашковскимъ

 

свящеипикомъ

 

Григоріемъ.

Въ

 

да чахъ

 

нрипадлежащихъ

 

помещику

 

Ясновікомг,

верстахъ

 

въ

 

трехъ

 

отъ

 

села

 

Дубровіпго,

 

въ

 

льсу

 

есіь

ирнпица,

 

длиііою,

 

шириною

 

н

 

глубиною

 

на

 

полтора

 

арш.;

окружные

 

жители

 

и

 

прихожане

 

села

 

Дубровнаго

 

имѣютъ

къ

 

ней

 

религіозиое

 

уваженіе.

 

Обыкновенно

 

нриходатъ

онн'къ

 

пей

 

въ

 

первый

 

воскресный

 

день

 

и

 

непременно

до

 

восхода

 

солнцо;

 

берутъ

 

отсюда

 

воду,

 

которою

 

умы-

ваются

 

и

 

пьютъ:

 

отъ

 

чего,

 

по

 

разоказамъ,

 

многіе

 

полу-

чаютъ

 

нсцеленіе

 

о-собешіо

 

отъ

 

глазныхъ

 

бодьзпей.

 

Въ

 

10

шагахъ

 

отъ

 

«риницы

 

издавна

 

поставлена

 

была

 

каплица,

 

въ

1858

 

г.

 

замененная

  

повою.

Въ

 

средуііпреподовенія

 

около

 

криницы

 

собираете»

торгъи,

 

по

 

заведенному

 

издавна

 

обычаю,

 

после

 

богослу-

•жевія

 

въ

 

церкви;

 

совершается

 

къ

 

ней

 

крестный

 

ходъ.

 

При-

ходящіе

 

сюда

 

покупають

 

свечи,

 

припосимыя

 

изъ

 

церкви,

ставіітъ

 

оиыя

 

въ

 

каплицЬ

 

во

 

время

 

освященія

 

воды,

 

;бро-

г;иотъ<

 

въ

 

криницу

 

деньги,

 

п-ѣ-шаютъ

 

на

 

принесенный

 

сюда,

старый

 

иконы

 

куски

 

холста

 

(ручники);

 

все

 

это

 

доставляет*,

ипмгда

 

порядочный

 

доходъ

 

церкви.

 

На

 

протнвуноложной

стороне

 

есть

 

въ

 

такомъ

 

же

 

разетопміі:

 

отъ

 

села

 

.криница

ЩЩ§й

 
той,

 
обрублена.,

 
и

 
_

 
падъ

 
jll ой

    
ноставленъ

 
дерсг.іііі-



яый

 

крестъ;

 

но

 

у

 

жителей

 

не

 

имеетъ

 

такого

 

уважепія,

.вѣроятно

 

потому,

 

что

 

къ

 

ней

 

нельзя

 

иметь

 

доступа

 

въ

летнее

 

время;

 

такъ

 

какъ

 

она

 

находится

 

въ

 

болоте

 

около

■фѣуи

 

Чнбрижа.

Но

 

переписи

 

767

 

г.

 

у

 

священника

 

Василія

 

Ивашу-

тнча

 

много

 

нахитн

 

ій

 

земли

 

«ноиаследію

 

отца

 

и

 

деда

 

свя-

іщеиииковъ

 

Дубропицкнхъ».

             

інѵиѴ

Число

 

прнхожлнъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

362

 

м.

 

ЗБО

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

386

 

м.

 

382

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

402

 

я.

 

400

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

370

 

я.

 

385

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

360

 

м.

 

390

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

370

 

м.

 

415

 

ж.

Земли

 

нъ

 

Дібров.юмъ

 

2440

 

дес.

 

и

 

въ

 

хуторе

 

Озер-

щ0

 

111

 

деоіш.ъ

Б

 

У

 

Я

 

Н

 

К

 

И.
■

"Село

 

Булини

 

Черниговской

 

губерніи,

 

Городнянскаго

 

уѣз-

ла,

 

отегонтъ

 

отъ

 

губерніи

 

и

 

уЬзда

 

въ

 

35

 

верстахъ,

 

рас.

положено

 

на

 

низменной

 

полосе

 

земли.

 

Граничить

 

съ

^восточной,

 

южной

 

и

 

западной

 

сторонъ

 

полями

 

разныхъ

дачъ

 

и

 

жилыми

 

местами

 

мес.

 

Репки;

 

деревнями:

 

Свипо-

аухи,

 

Молиновки,

 

Глинснка,

 

Гусанкл

 

и

 

селомъ

 

Голубичи,

.а

 

съ

 

северной

 

стороны

 

огромнымъ

 

болотомъ— Замглай,

лолучающимъ

 

свое

 

начало

 

изъ

 

реки

 

Десны,

 

на,

 

такъ

 

на-

зываемой,

 

пласкиной

 

гребле,

 

находящейся

 

по

 

С.-Петер-

бургскому

 

старому

 

тракту

 

изъ

 

города

 

Чернигова

 

и

 

впадаю-

-лцнмъ

 

въ

 

реку

 

Сожъ

 

за

 

деревнею

 

ИлехтЬевкою,

 

посред-

-<;твомъ

 

разныхъ

 

озеръ,

 

нмѣющихъ

 

разныя

 

местный

 

назва-

ния.

  

Болото

 

это,

 

по

 

разсказу

 

старожиловъ,

 

было

 

судоход-
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ною

 

речкою,

 

служившею

 

сообшеніемъ

 

реки

 

Десны

 

съ

Сожемъ,

 

что

 

доказывается

 

иастоящнмъ

 

его

 

теченіемъ,

 

съ

востока

 

къ

 

западу,

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

на

 

немъ

 

часто

 

находили,

«ъ

 

не

 

давнія

 

времена,

 

обломки

 

водоходныхъ

 

суденъ.

 

Далее

къ

 

северу

 

виднеются

 

березовыя

 

и

 

другихъ

 

родовъ

 

рощи,

между

 

которыми,

 

изредка,

 

находятся

 

огромные

 

дубы

и

 

сосны,

 

представители

 

древнихъ

 

дремучихъ

 

лЬсовъ,

 

а

за

 

самымъ

 

болотомъ

 

—

 

Замглай,

 

которое,

 

въ

 

иопереч-

нике

 

около

 

шести

 

верстъ,

 

виднеются

 

огромные

 

леса

деревни

 

Ненклп

 

и

 

другихъ,

 

чрсзъ

 

которые

 

приходилъ

 

са-

мозсанецъ

 

Димитрій,

 

пробираясь

 

въ

 

Москву

 

изъ

 

Польши

для

 

осуществления

 

своихъ

 

нлаповъ,

 

где

 

(въ

 

'

 

лесу)

 

И

нопалъ

 

въ

 

шайку

 

разбойпиковъ

 

подъ

 

начальствомъ

 

нз-

ввстнаго

 

въ

 

исторін

 

разбойника

 

Хлопко.

 

Чрсзъ

 

Буяпки

проходить

 

транспортная

 

дорога

 

изъ

 

Сосннцы,

 

Березпы

и

 

Седнева

 

на

 

Минскъ.

 

По

 

разсказу

 

старожиловъ

 

село

Буянки

 

получило

 

свое

 

иазвапіе

 

отъ

 

того,

 

что

 

по

 

близ-

кому

 

местоиребывапію

 

вышеозначенной

 

шайки

 

разбойпи-

ковъ

 

и

 

по

 

удобству

 

для

 

нихъ,

 

при

 

транспортной

 

дорогѣ

и

 

лѣстной

 

местности,

 

останавливать

 

и

 

грабить

 

проезжихъ,

аожетъ

 

быть

 

н

 

некоторые

 

изъ

 

жителей

 

села

 

Буяпокъ,

тогдашняго

 

времени,

 

соблазнились

 

и

 

сделались

 

подобпыми

буянами

 

и

 

обидчиками

 

проезжихъ,

 

и

 

потому-то

 

чрезъ

таковыхъ

 

буяиовъ

 

и

 

самое

 

село

 

стали

 

называть:

 

Бу-

янки;

 

a

 

до

 

того

 

оно

 

называлось

 

хуторомъ,

 

а

 

потомъ

деревнею

 

Буянки.

 

Буяпки

 

принадлежали

 

Черниговскому

Елецкому

 

монастырю

 

во

 

второй

 

половине

 

XVI

 

века

 

и

были

 

подарены

 

шляхетпымъ

 

обывателемъ

 

Александромъ

Колчицкимъ.

    

Преданій

    

объ

    

основаніи

    

села

    

Булнокъ

болѣе

 

никакихъ

 

не

   

известно;

 

и

 

на

 

части,

   

или

 

кутки

 

оно

2
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не

 

разделяется,

 

а

   

разделяется

   

речкою

   

подъ

   

назваиіемъ

Дулены,

 

которая

   

пмеетъ

   

свое

 

теченіс

 

только

 

въ

 

первыя

недели,

 

весны

 

и

   

впадаетъ

 

въ

   

болото

 

Замглай,

 

начало

 

же

свое

 

нолучаетъ

   

нзъ

   

несколькихъ

   

полевыхъ

 

равнинъ

 

или

ровчаковъ

 

отъ

 

м.

   

Репокъ

 

до

  

села

 

Буянокъ;

 

а

 

въ

 

прочія

времена

 

года

 

совершенно

   

высыхаетъ,

 

исключая

 

только

 

въ

самомъ

 

селе,

 

и

 

именно

   

въ

   

помещичьемъ

   

саду,

 

где

 

при

посредствѣ

   

труда

 

и

   

искуства

   

вода

   

всегда

 

имеется.

 

Отъ

чего

 

же

 

речка

 

эта

 

получила

 

свое

 

названіе,

 

совершенно

 

не

известно.

   

Въ

   

окрестностяхъ

   

села

   

не

 

имеется

 

никакихъ

доетойныхъ

 

замечанія

 

урочищъ,

   

исключая

 

па

 

озпаченномъ

.болоте,

 

въ

 

разстояпіи

   

около

 

трехъ

 

верстъ

 

отъ

 

села,

 

на-

ходится

 

несколько

 

не

 

большихъ

 

горъ,

 

высотою

 

отъ

 

10— 30

аршинъ,

 

о

   

котсрыхъ

    

пародъ

    

сохраняетъ

   

прёдапіе,

   

что

здесь

 

жили

   

когда-то

   

разбойники,

 

и

 

что

 

предки

   

ихъ

 

на-

ходили,

 

будто

    

бы,

   

тамъ,

    

выкапывая

    

сосновые

 

пни

 

для

лучины,

 

разный

   

металлическія

   

вещи

 

и

   

оружія,

   

какъ-то:

сабли,

 

топоры

 

н

 

тому

 

подобное.

 

Съ

 

югозападной

  

стороны

имеется

   

несколько

   

не

   

большихъ

   

кургановъ

 

въ

 

чистомъ

полЬ;

 

объ

 

эгпхъ

  

.курганахъ

   

пародъ

 

сохраняетъ

 

преданіе,

что

 

здесь

 

когда-то

 

была

 

война;

 

это

  

съ

 

вероятностно

 

мож-

но

 

отнести

 

къ

 

нашествію

 

татаръ

 

на

 

Черпиговъ.

Церковь

 

въ

 

селе

 

Буя-нкахъ

 

одна,

 

деревянная,

 

во

имя

 

святаго

 

Архистратига

 

Михаила;

 

празднунтся

 

8

 

Нояб-
ря.

 

По

 

разсказу

 

старожиловъ

 

н

 

по

 

надписи

 

на

 

Евангеліи
можно

 

полагать,

 

что

 

до

 

временъ

 

Петра

 

Великаго,

 

едва

 

ли

сущесгвовалъ

 

въ

 

Буянкахъ

 

какой

 

либо

 

храмъ

 

и

 

что

 

пер-

выми

 

основателемъ

 

п

 

-

 

строителемъ

 

храма

 

въ

 

селе

 

Буян-
кахъ

 

былъ

 

иомещикъ

 

Пантелеимонъ

 

Радичъ;

 

только

 

не

известно,

 

темъ

 

ли

 

Радпчемъ

    

устроеиъ

    

храмъ

   

въ

   

сел

 

в
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Буянкахъ,

 

который

 

сдѣлалъ

 

свою

 

надпись

 

на

 

еванвЙііи,

или

 

отцомъ

 

его,

 

или

 

дѣдомъ.

 

Надпись

 

на

 

евавгеліи

 

свв-

дѣтельствуетъ:

 

«на

 

честь

 

и

 

славу

 

у

 

Тройцѣ

 

не

 

разлучно

славимому

 

Господу

 

и

 

на

 

похвалу

 

того

 

Архистратига

 

Миха-

ила

 

Христова,

 

во

 

его

 

же

 

память

 

до

 

храму

 

его

 

свя-

таго,

 

въ

 

селѣ

 

Буянкахъ

 

стоячаго,

 

надалемъ

 

тое

 

еваш-

геліе,

 

за

 

отпущеніе

 

своихъ

 

грѣховъ,

 

которое

 

сего

 

ниже-

писанпаго

 

року,

 

будучи

 

въ

 

богоспасаемомъ

 

царствующемъ

градѣ

 

Москвѣ

 

отменилисмо

 

за'

 

скипетромъ

 

державныхъ

государей,

 

царей

 

и

 

вел.

 

князей

 

Іоанна

 

Алексѣевича

 

л

Петра

 

Алексѣевича

 

и

 

за

 

патріаршество

 

всеблаженнѣйшаго

г-на

 

отца

 

нашего

 

Іоакима

 

всея

 

Россіи

 

патріарха

 

москов-

скаго,

 

за

 

щастливыиъ

 

владѣніемъ

 

ясневельможнаго

 

его

милости

 

пана

 

Іоанна

 

Самуиловича

 

гетьмана

 

нхъ

 

царскаго^

пресвѣтлаго

 

величества

 

и

 

за

 

полковничество

 

его

 

ми-

лости

 

пана

 

Василія

 

Дунина

 

Борковскаго

 

полковника

Черииговскаго,

 

за

 

которыхъ

 

власть

 

мѣетъ

 

держати

 

тое

село

 

Буянки

 

во^

 

владаню

 

(далѣе

 

трудно

 

прочесть

 

по

неясности

 

истертыхъ

 

черниломъ

 

иѣсколькихъ

 

строкъ,

а

 

потомъ

 

видно)

 

храмѣ

 

села

 

Буянокъ,

 

на

 

что

 

и

 

властное

свое

 

подппсую

 

цзія,

 

року

 

1686

 

марта

 

23

 

дня. — Пантелеи-

моііъ

 

Радичъ

 

рукою

 

властною».

 

Разговорный

 

языкъ

 

жи-

телей

 

села

 

Буянокъ

 

во

 

всемъ

 

селѣ

 

одпнаковъ,

 

смѣшанпый,

частію

 

малороссійскій,

 

частію

 

польскш

 

и

 

частію

 

славянскій,

что

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

выраженіп:

 

що

 

88,

 

.

хиба

 

83 ,

 

маетность

 

9 °,

 

кохать

 

9І ,

 

гандель

 

92 ,

 

се

 

93 ,

 

лаять

 

94 ,

и

 

многія

 

другія.

ss

 

qT0)

 

8э

 

ра звѣ,

 

90

 

имущество,

 

91

 

любить,

 

жадѣть,

 

Э2

 

-тор-

говля,

 

обиѣнъ,

 

*93

 

выговаривается

 

мягко,

 

употребляется

 

емѢсто

то,

 
вотъ,

  
э *

 
бранить.
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Представляю

 

для

 

примѣра

 

слѣдующій

 

небольшой

 

раз*

говоръ

 

двухъ

 

мужиковъ

 

села

 

Буянокъ,

 

положимъ,

 

Ивана

и

 

Якова.

 

(«Яковъ)

 

здоровъ,

 

Иванъ!

 

(Иванъ)

 

здоровъ,

(Яковъ)

 

чя

 

ты

 

поѣдешь

 

сегодня

 

у

 

лѣсъ?

 

(Иванъ)

 

да

 

мов-

чи

 

ты,

 

а

 

вчера

 

ѣздилъ,

 

да

 

ба!

 

(Яковъ)

 

дакъ

 

що

 

тамъ?

(Иванъ)

 

дакъ

 

що,

 

дакъ

 

нопавсь,

 

лѣсничій

 

взявъ

 

сакѣру,

бувъ

 

и

 

свиту

 

знявъ.

 

(Яковъ)

 

шо

 

се

 

за

 

врагъ

 

таки,

 

бу-

валожъ

 

ѣздищь,

 

дай-ничего,

 

хиба

 

зъ

 

голоду

 

пропасти,

продавать,

 

не

 

продають,

 

дакъ

 

по

 

неволи

 

треба

 

95 ,

 

красти

 

эс .

Ну

 

дакъ

 

якъ

 

ты?

 

(Иванъ)

 

а

 

якъ,

 

виднее

 

дѣло,

 

що

 

треба

ѣхать 97 .

 

Казэвъ

 

лесничи,

 

щ<

 

бъ

 

привьюзъ

 

шестигривенникъ,

дакъ

 

сакѣру

 

отдамъ;

 

(Яковъ)

 

ну,

 

идижъ

 

скорѣй

 

запрегай

коней.

 

А

 

муой

 

шось

 

куонь

 

кульгае

 

° 8 .

 

(Иванъ)

 

дакъ

 

запре-

жн

 

другого,

 

у

 

тебежъ,

 

слава

   

Богу,

 

худобы

   

чимало»

   

аэ .

Одежду

 

иосятъ

 

обыкновенную,

 

мужичью,

 

а

 

именно:

мужчины

 

носятъ

 

свиты

 

простаго

 

сукна

 

домашняго

 

издѣлія,

пошитьемъ

 

нзвѣстнаго

 

Формата,'—разрѣзной

 

станокъ,

 

а

 

спин-

ка

 

отъ

 

плечь

 

ло

 

низу

 

цѣлыіая,

 

въ

 

стапѣ

 

широтою

 

вершка

въ

 

три,

 

рукава

 

просторные,

 

особенно

 

подъ

 

мышкою;

 

а

иные

 

особенно

 

въ

 

праздничный

 

день

 

въ

 

зимнее

 

время —

армяки

 

или,

 

какъ

 

они

 

называютъ,

 

чпкмсші

 

такого

 

же

сукна,

 

но

 

преимущественно,

 

сиваго

 

сукна,

 

которое

они

 

приготовляютъ

 

изъ

 

смѣси

 

черной

 

съ

 

бѣлою

 

вовпы.

Зимою

 

па

 

головахъ

 

носятъ

 

обыкновенный

 

шапки

 

изъ

простыхъ

 

смухъ

 

или

 

овчипъ,

 

а

 

лѣтомъ—картузы

 

и

 

бйлые

такъ

 

называемые

 

брили

 

(шляпы

 

высотою

 

въ

 

шесть

 

вершковъ).

95

 

Нужно,

 

86

 

воровать,

 

°?

 

говорилъ,

 

9S

 

хрозіаетъ,

 

"

 

худо-

бою

 

называютъ

 

домашній

 

скотъ.
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Женщины

 

носятъ,

 

смотря

 

по

 

времени,

 

свиты

 

длинный

непременно

 

бѣлыя,

 

тгікже— юпки

 

(карсеты)

 

и

 

споднішы

красныя

 

и

 

синія

 

домашняго

 

издѣлія

 

изъ

 

простой

 

шерсти;

красныя

 

считаются

 

лучшимъ

 

уборомъ,

 

а

 

на

 

головахъ

 

носятъ

дѣвки:

 

платки,

 

повязывая

 

кругомъ

 

головы

 

и

 

спереди

пускаютъ

 

іконцы

 

его,

 

рожками,

 

торчащими

 

вверхъ;

а

 

женщины

 

носятъ

 

чепцы

 

преимущественно

 

красные,

 

бу-

мажные,

 

шерстяные

 

и

 

шолковые,

 

также— платки

 

и

 

намет-

ки

 

10Ѵ

 

Платки

 

и

 

наметки

 

носятъ

 

въ

 

'праздничные

 

дни,

идя

 

въ

 

церковь,

 

или

 

въ

 

гости.

Пищу

 

употребляютъ

 

обыкновенную,

 

просту,

 

какъ-то:

картофель,

 

морковь,

 

капусту,

 

буряки,

 

огурцы,

 

но

 

главную

роль

 

между

 

всѣми

 

кушаньями

 

занпмаетъ

 

борщъ,

 

приготов-

ленный

 

изъ

 

кислой

 

капусты

 

"и

 

буряковъ,

 

а

 

весною

 

изъ

кваса,

 

щавля

 

и

 

лебеды

 

съ

 

саломъ

 

въ

 

мясоѣдъ,

 

а

 

въ

 

пост-

ные

 

дни

 

съ

 

олѣемъ:

 

а

 

бѣдияки

 

вмѣсто

 

олѣю

 

и

 

сала-—-толь-

ко

 

съ

 

одною

 

солью.

 

Говядина

 

и

 

каша

 

густая

 

только

 

упо-

требляются

 

въ

 

праздники

 

■

 

для

 

гостей,

 

изъ

 

говядины

приготовляются

 

такъ

 

называемые

 

печени

 

съ

 

огурцами

 

и

картоФлей,

 

а

 

иногда

 

вмѣсго

 

огурцоиъ

 

полагается

 

кислая

капуста;

 

все

 

это

 

приготовляется

 

въ

 

одной

 

Мискѣ

 

(каструлѣ)

вмѣстѣ.

 

Вареники

 

и

 

блины

 

считаются

 

за

 

лакомство,

 

и

 

потому

употребляются

 

рьдко;

 

также

 

и

 

соленая

 

рыба.

Жилыя

 

хаты

 

(дома)

 

строятся

 

ооыкповенпо

 

въ

 

четыре

угла

 

длиною

 

отъ

 

6—9

 

аршинъ.

 

Противъ

 

хаты

 

строится

амбаръ,

 

а

 

между

 

хатою

 

и

 

амбаромъ

 

задѣлываютъ

 

къ

 

уг-

ламъ

 

ихъ

 

двѣ

 

стѣны,

 

что

 

называется

 

сѣнями.

 

У

 

бѣдняковъ

100

   

тт

                               

*

   

«*

      

я

                             

о100

 

Наметка

 

еъ

 

родѣ

 

бѣлой

    

кисеи

   

въ

 

3

 

аршина

    

длины

домашней

 
работы.
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амбаръ

 

и

 

сѣни

 

дѣлаются

 

изъ

 

лозы—плетнемъ

 

и

 

обмазыва-

ются

 

глиною,

 

или

 

обставляются

 

соломою

 

для

 

защиты

 

отъ

снѣга

 

и

 

дождя.

 

Внутреннее

 

устройство

 

тоже

 

одинаково,

три

 

и

 

не

 

болѣе

 

четырехъ

 

окошекъ

 

отъ

 

6—12

 

вершковъ;

въ

 

углу,

 

около

 

дверей,

 

устраивается

 

печка;

 

а

 

отъ

 

печки

до

 

стѣны

 

такъ

 

называемый

 

полъ

 

высотою

 

около

 

аршина,

а

 

широтою

 

отъ

 

полутора

 

до

 

двухъ

 

слишкомъ

 

аршинъ,

 

на

которомъ

 

ночуютъ

 

преимущественно

 

дѣти,

 

а

 

въ

 

главномъ

углу

 

противъ

 

дверей,

 

который

 

называется

 

покутемв,

 

ста-

вятся

 

иконы,

 

покрытыя

 

непремѣнно

 

рушникомъ,

 

разши-

тымъ

 

красною

 

бумагою,

 

а

 

также

 

столъ

 

близъ

 

лавокъ

 

(лав-

ка— широкая,

 

длинная

 

доска),

 

придѣланныхъ

 

къдвумъстѣ-

намъ,

 

на

 

которыхъ

 

садятся

 

и

 

спятъ;

 

противъ

 

печки

 

къ

стѣнѣ,

 

въ

 

которой

 

двери,

 

придѣлываются

 

по

 

двѣ

 

и

 

но

 

три

полицы

 

(полица—тоже

 

доска,

 

только

 

тонше),

 

на

 

которыхъ

становятъ

 

разную

 

посуду:

 

горшки,

 

миски

 

и

 

проч.

.

 

Крестьянскихъ

 

общественныхъ

 

и

 

частныхъ

 

бань

 

въ

селѣ

 

Буянкахъ

 

не

 

имѣется.

 

Народонаселепія

 

въ

 

селѣ

 

Бу-

янкахъ

 

всего

 

239

 

душъ

 

мужескаго

 

пола

 

и

 

231

 

душа

 

жеп-

скаго

 

пола,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

козаковъ

 

81

 

душа

 

муж.

 

и

 

84—

женскаго,

 

временно-обязанныхъ

 

147

 

муж.

 

и

 

139

 

женск.,

остальное

 

число—духовные

 

и

 

дворяне;

 

а

 

съ

 

принадле-

жащими

 

къ

 

селу

 

Буянки

 

деревнями:

 

Свинопухи

 

и

 

Мали-

новка

 

народонаселеніе

 

простирается

 

до

 

594

 

душъ

 

мужеск.

и

 

до

 

596

 

д.

 

женскаго

 

пола.

Для

 

пропитанія

 

своего

 

жители

 

села

 

Буянокъ

 

преиму-

щественно

 

занимаются

 

хлѣбопашествомъ,

 

а

 

нѣкоторые,

особенно

 

жители

 

деревни

 

Свинопухи—и

 

ремесломъ— бон-

дарствомъ,

 

а

 

именно:

 

дѣлаютъ

 

дѣжки,

 

ведра

 

и

 

дѣ?ки

для

 

хлѣба.
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Обработка

 

земли

 

производится

 

преимущественно

 

ло-

шадьми,

 

а

 

воловъ

 

почти

 

не

 

хотятъ

 

держать,

 

считая

 

ихъ>

не

 

такъ

 

выгодными

 

и

 

успѣшными

 

въ

 

работѣ.

Родины,

 

крестьбины

 

и

 

свадьбы

 

сопровождаются

 

гу-

ляньемъ

 

и

 

угощеніемъ

 

родныхъ,

 

сосѣдей

 

и

 

другихъ

 

знако-

мыхъ

 

разными

 

закусками

 

и

 

преимущественно

 

водкою,

 

безъ.

чего

 

и

 

праздникъ—не

 

праздникъ,

 

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

те-

перешнюю

 

ея

 

дороговизну.

 

При

 

этомъ

 

поются

 

пѣсни,

 

при-

мѣнительно

 

къ

 

обстоятельству,

 

иногда

 

и

 

не

 

скромныя

 

и

оскорбительный

   

для

 

слуха.

Похороны

 

и

 

освященіе

 

домовъ

 

(входчины)

 

сопровож-

даются

 

чинно;

 

хотя

 

и

 

порядочно

 

подопмотъ,

 

по

 

пѣсень

 

и

другихъ

 

неприличій

 

не

 

бываетъ,

 

а

 

проводится

 

время

 

въ

различныхъ

 

разговорахъ.

 

Закладка

 

же

 

хатъ

 

пичемъ

 

въ

Буянкахъ

 

не

 

отличается

 

и

 

никакихъ

 

обрядовъ

 

и

 

гуляньевъ-

не

 

бываетъ.

 

Пѣсьни

 

поются

 

многія,

 

разныя,

 

сатирпческія,

траппескія,

 

выражающія

 

тоску

 

жениха

 

по

 

невѣстѣ

 

и

 

на-

оборотъ;

 

также

 

примѣнимыя

 

къ

 

обстоятельствамъ

 

времени,

какъ-то:

 

веснянки,

 

во

 

время

 

весны,

 

жнивныя,

 

въ

 

жатву,

Ивана-—купала

 

отъ

 

заговѣнъ

 

на

 

Петровку

 

по

 

24

 

іюня,

 

ще-

дровки,

 

подъ

 

новый

 

годъ,

 

и

 

такъ

 

называемыя

 

простыя

 

пѣ-

сни,

 

которыя

 

можно

 

пѣть

 

во

 

всякое

 

время

 

года,

 

а

 

на

рождество

 

Христово

 

(колядки)

 

въ

 

Буянкахъ

 

и

 

обычая

 

нѣтъ

оѣть

 

пѣсни

Привожу

 

для

 

примѣра,

 

по

 

одной

 

для

 

каждаго

 

времени

слѣдующія

 

пѣсни:
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Веснянки:

Ой

 

нехади

 

надъ

 

водою

Дай

 

не

 

пыглядайсе:

Очи

 

рябы,

 

якъ

 

у

 

жабы

Самъ

 

на

 

чорта

 

вдавсе.

 

#

Ой

 

выду

 

я

 

за

 

ворота,—

Гуляю,

 

гуляю;

Кличе

 

мати

 

вечеряти,

Думаю,

 

гадаю.

Ой

 

вечерай,

 

моя

 

мати,

Коли

  

наварила,

Теперь

 

мепѣ,

 

моя

 

мати,

Вечера

 

не

 

мила.

Вечера

 

не

 

мила;

Милѣіі

 

мнѣ,

 

моя

 

мати,

Чужая

 

дитина.

Жнивная:

Ой,

  

мы

 

свойму

 

пану

Нареднлн

 

славу,

Наредилп.

 

наредили,—

И

 

жито

 

пожали

И

 

въ

 

копы

 

поклали,

Ой

 

поклали, ой

 

поклади.—

При

 

місечку

 

жали

Серпуовъ

 

не

 

ламали;

Не

 

ламали,

 

не

 

ламали.

Наша

 

пани

 

добра,

Зарѣзала

 

бобра,

А

 

намъ

 

недала,

Сама

 

спожила;

Наша

 

пани

 

велика.

Зарубила

 

индыка,

А

 

намъ

 

не

 

дала,

Сама

 

спожила;4

Поставила

 

на

 

прнпечку,

Муха

 

пролила,

Муха

 

пролила.—

Бодай

 

тебе,

 

мушенька,

Переломило,

 

переломило,

Що

 

ты

 

моихъ

 

да

 

жевчиковъ

Поглодила,

   

поголаднла.—

Ивана

  

купала:

Иване,

  

Ивашеньку!

Ой

 

на

 

Ивана

   

нуочка

   

мала,

Иване.

   

Ивашепьку!

Иване,

 

Ивашенькѵ!

Шнуръ

 

су

 

кала

 

до

 

жупана

Иване,

 

Ивашеньку! —
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Иване,

 

Ивашеньку!

Да

 

до

 

жупана,

 

да

 

до

 

синяго

Иване,

 

Ивашеньку!

Иване,

 

Ивашеньку!

Да

 

до

 

Семенка

 

до

 

мезинаго

Иване,

  

Ивашеньку!

Иване,

  

Ивашеньку!

Хмѣль

 

на

 

тычину

 

навивается,

Иване,

   

Инашепьку!

Иване,

 

Ивашеньку!

Дроздиха

 

дочкою

 

набивается,

Иваиз,

   

Ивашеньку!

Иване,

 

Ивашеньку!

Возми

 

въ

 

мени

 

Ковалепки

 

дочку

Иване,

 

Ивашеньку!

Иване

 

Ивашеньку!
Дамъ

 

тебѣ

 

в$на

Да

 

три

 

позы

 

сѣиа,

Иване

 

Ивашеньку!

Иване

 

Ивашепыпу!

Мольку

 

и

  

байдакъ

И

 

семера

 

собакъ,

Иване,

 

Ивашеньку!

Иване,

 

Ивашеньку!

И

 

корову

 

круторогу

Да

 

за

 

Ѳесю

   

черноброву,

Иване,

 

Ивашеньку!

Иване,

 

Ивангенвку!

Ще

 

и

 

куоіпку

 

кучеравѵ

Да

 

за

 

Ѳесю

 

шепеляву,

Иване,

 

Ивашеньку!

Щедровка:

Ой,

 

красна,

 

ясна

Калина

 

,въ

 

лузп,

Святый

 

вечеръ!

Ой,

 

красный,

 

ясный

Ѳесечка

 

въ

 

батька,

Святый

 

вечеръ!

По

 

двару

 

походила,

Весь

 

двуоръ

 

скрасила,,

Святый

 

вечеръ.

У

 

сѣни

 

въишла,

Сѣпи

 

зазнли,

Снятый

 

вечеръ!

У

 

хату

 

външла,

Паны

 

стояли,

Святый

 

вечеръ.

Паны

 

стояли

Шапки

 

зиимали,

Святый

 

вечеръ!

Чи

 

ты

 

на

 

ровна;

Чи

 

кораліовка,

Святый

 

вечеръ!
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-Я

 

ни

 

царовка,

Ни

 

караліовка,

Святый

 

вечеръ!

.Иванова

 

дочка,

Молодая

 

Ѳесечка,

   

-

•Святый

   

вечеръ!

Да

 

бувайже

 

здорова,

-Молодая

 

Ѳесечка,

Простая

 

піъсня

 

во

 

всякое

 

время

 

года:

Чаго

 

въ

 

Машеньки

 

заплаканы

 

глаза,

У

 

красавицы

 

запачканы

 

рукава?

 

.

Первый

 

вечеръ

 

мене

 

батюшка

   

побивъ:

Я

 

съ

 

побою

 

три

 

недѣли

 

лежала,

На

 

четвертую

 

здоровенька

 

стала.

А

 

на

 

пятой

 

у

 

зеленый

 

садъ

 

пошла;

Въ

 

зеленомъ

 

саду

 

дороженьку

 

нашла.

Охъ

 

и

 

этожъ

 

тую

 

дороженьку

 

проторнвъ

Холостый

 

парень

 

до

 

дівочки

 

ходииЪ;

Сладки

 

яблочки

 

въ

 

кармапику

 

носивь

Самъ

 

не

 

знаю,

 

самъ

 

не

 

вѣдаю

 

за

 

що:

Чи

 

за

 

ее

 

за

 

румяное

 

лицо,

Чи

 

за

 

ее

 

за

 

худши

  

слова.

.

Пословицы

 

и

 

поговорки,

 

которыхз

 

множество:

Надъ

 

Бога

Нема

 

"неко'га.

Святый

 

вечеръ!

Да

 

не

 

сама

 

съ

 

собою,

Съ

 

отцемъ

 

зъ

 

маткою,

Святый

 

вечеръ!

  

.

И

 

съ

 

усимъ

 

родомъ

Живете

 

съ

 

Богомъ.

Святый

 

вечеръ!



=т533^

Круть

 

верть,

0TiJ

   

Подъ

 

черепочкомъ

 

смерть.

too

 

£агды

 

собакъ

 

годовать,

овя

 

,,

 

Якъ

  

на

 

вловы

 

йти -

 

■

Що

 

да

 

чого,

 

а

 

хлѣбъ

 

до

 

борща.

Чешись

 

куонь

 

съ

 

куонемъ,

 

а

 

вуолъ

 

зъ

 

вуоломъ.

Дитя

 

не

 

плаче,

        

Скачи,

 

враже,

Матка

 

не

 

знае.

        

Якъ

 

панъ

 

вдже.

Дери

 

лыки,

 

якъ

 

дерутця.

Ищи

 

вѣтра

 

у

 

ноли.

И

 

множество

 

другихъ.

ПОСОХОВКА

Посоховка

 

отстоитъ

 

отъ

 

Чернигова

 

въ

 

40,

 

а

 

отъ

 

Город-

ни

 

въ

 

50

  

верстахъ.

Говорятъ,

 

что

 

жилъ

 

здѣсь

 

какай-то

 

Посохъ,

 

отъ

 

чего

и

 

село

 

названо

 

Посоховкою;

 

но

 

кто

 

был'ъ

 

Посохъ,

 

ко-

закъ

 

ли,

 

или

 

дворянинъ,

 

неизвѣстно.

Преданій

 

объ

 

основаніи

 

сего

 

села

 

никакихъ

 

нѣтъ.

Оно

 

раздѣляется

 

на

 

слѣдующія

 

части:

 

Иосоховку,

Красковское,

 

Брилевщину,

 

Тальники

 

и

 

слободу.

 

Красков-

ское

 

называется

 

отъ

 

фэмиліи

 

дворянъ

 

и

 

козаковъ

 

Крайков-

скпхъ,

 

(дворянинъ

 

Юскевнчъ-Красковскій,

 

а

 

козакъ

 

прямо

Красковскій).

 

Брилевещина

 

отъ

 

шуточнаго

 

прозванія

 

Кра-

сковскаго

 

козака

 

брылькомъ,

 

—

 

и

 

оттуда

 

Брилевшына.

Тальники—отъ

 

фэмиліи

 

козака

 

Тальника.

 

Фамилія

 

Галь-

никъ

    

существуетъ

 

и

 

теперь

  

въ

 

другихъ

 

селахъ,

 

а

 

здѣси
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уже

 

нѣтъ,

   

но

 

говорятъ,

   

что

   

первые

   

селились

   

на

 

семъ

кутку

 

Тальники.

 

Слобода—вѣроятно

 

потому,

 

что

 

здѣсь

 

по-

селились

 

уже

 

позже

   

владѣльческіе

   

крестьне

   

и

 

отдѣльно

отъ

 

села.

 

Но

 

вообще,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

въ

 

настоя,

шее

 

время,

 

цѣлое

 

село

 

называется

 

одпииъ

 

именемъ—Кра-

сковское.

 

А

 

накъ

 

правильнѣе

 

называть

 

село— Посоховкою?

или

 

Красковскимъ

 

неизвѣстно,

 

ибо

 

неизвѣстно,

   

что

 

древ-

нѣе

 

Посоховка,

 

или

 

Красковское.

 

Говорятъ,

 

было

 

и

 

дѣло

о

 

наименованіи

 

церкви.

   

Одни

   

хотѣли

   

называть

 

ее

 

Посо-

ховскою,

 

а

 

другіе

 

Красковскою

 

по

 

большинству

 

села.

 

Де-

ло

 

рѣшалосц

 

'оудтобы

 

въ

 

св.

 

правительствующемъ

 

синодѣ,

но

 

при

 

церкви

 

ничего

 

объ

 

этомъ

 

пѣтъ.

   

На

 

метрическихъ

книгахъ,

 

которыя

 

хранятся

   

при

 

церкви

   

только

   

съ

 

1764

года

    

по

 

1780

   

годъ,

   

было

    

надписываемо:

   

Посоховской

церкви,

    

а

    

съ

    

1780

   

гола

    

но

    

1812

   

годъ

 

—

 

Крас-

ковской

   

церкви,

   

съ

   

1812

   

же

   

года

   

по

 

настоящее

 

вре-

мя — Посоховской

 

церкви.

 

Такъ

 

же

 

и

 

на

 

исповѣдныхъ

 

ро-

списяхъ,

 

хранящихся

 

при

 

церкви

 

съ

 

1811

   

года,

 

за

 

этогь

годъ

 

надписано— Красковской

 

церкви,

   

а

 

за

 

1812

 

годъ

   

и

по

 

сіе

 

время — Посоховской.

 

Фамилія

 

дноряпъ

   

Юскевичъ-'

Красковскихъ

   

довольно

   

древняя.

    

Предки

   

Красковскихъ

д'ворянъ

 

доказывали

 

свои

   

нрава

   

на

 

вотчины,

   

подаренный

имъ

 

королемъ

  

Сигизмундомъ

   

Августомъ,

 

дѣдомъ

   

короля

Владислава

 

IV*,

 

и

 

король

 

Владиславъ

   

IV,

 

марта

 

15

   

дня

1633

 

года^

 

въ

 

Караковѣ

 

на

 

общемъ

   

сеймѣ,

 

далъ

   

дворя-

иамъ

 

Красковскимъ

 

грамоту,

   

но

 

тогда

 

дворяне

 

Юскевичъ-

Красковскіе

 

были

 

любечскіе

 

дворяне,

 

и

 

намъ

 

все—таки

 

не-

извѣстно,

 

кто

 

осповалъ

 

село— Посохъ,

 

или

 

Красковскій.

Посоховку

    

облегаютъ

   

маленикія

    

рѣчки

    

Сажалка

и

    

Кравица:

    

весною

   

онѣ

    

съ

    

шумомъ

     

отъ

    

снѣговой
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и

 

дождевой

 

воды

 

разливаются,

 

а

 

лѣтомъ

 

остаются,

 

особенно

вънастояшіе

 

годы,

 

въ

 

совершенной

 

сушѣ.

 

За

 

версту

 

отъ

 

села

Красковскаго,

 

Кривпца

 

впадаетъ

 

въ

 

рѣчку

 

Бѣлоусъ,

 

кото-

рый

 

здѣсь

 

также

 

сухъ,

 

а

 

ияѣетъ

 

воду

 

уже

 

при

 

деревнѣ

Пузикахъ,

 

селѣ

 

маломъ

 

Лиственѣ

 

и

 

далѣе

 

болѣе.

Иреданій

 

о

 

рѣчкахъ

 

Кривинѣ

 

и

 

Сажалкѣ

 

никакихъ

нътъ.

Въ

 

Посоховекомъ

 

приходѣ

 

церковь

 

одна

 

дер.

 

во

 

имя

 

св.

 

Ва-

силія

 

вел.

 

Построена

 

въ

 

1783

 

году

 

тщаніемъ

 

прихожанъ

 

между

Посоховкою

 

и

 

Красковскимъ,

 

при

 

впаденіи

 

Сажалки

 

въ

Кравпну.

 

Церковь

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

обѣнхъ

 

рѣчекъ.

 

Но

это

 

не

 

первая

 

въ

 

селѣ

 

церковь,

 

а

 

была

 

и

 

прежде

 

дере-

вянная

 

же.

 

сажней

 

за

 

30

 

отъ

 

настоящей-,

 

кто

 

строилъ

прежнюю

 

церковь,

 

и

 

гдѣ

 

она

 

дѣвалась,

 

никто

 

въ

 

селѣ

 

пе-

знаетъ,

 

и

 

при

 

настоящей

 

церкви

 

никакихъ

 

нѣтъ

 

доку-

ментовъ.

Древностей

 

при

 

церкви

 

нѣтъ,

 

только

 

«два

 

еваигелія

кіевской

 

печ.,

 

одно

 

1697

 

года,

 

другое

 

1646

 

года.

 

Тріодь

ивѣтная

 

1685

 

года

 

иечатана

 

въ

 

Черниговѣ

 

по

 

благослове-

нію

 

преосвящепнаго

 

Лазаря

 

Бораиовича,

 

и

 

аиостолъ—кни-

га

 

дѣяній

 

и

 

посланій

 

апостольскихъ

 

1695

 

года

 

чернигов-

ской

 

печати.

Жители

 

села

 

говорятъ

 

языкомъ

 

нечисто

 

малороссій-

скиаъ,

 

а

 

смѣшаннымъ

 

съ

 

литовскимъ;

 

особенно

 

женщины

восклицаютъ:

 

божухна

 

скуй

 

маленькій!

Мужики

 

лѣтомъ

 

носятъ

 

картузы,

 

носятъ

 

и

 

брили

 

чер-

ные

 

и

 

бѣлые

 

средняго

 

размѣра.

 

Черныя

 

и

 

бѣлня

 

сукоп-

«ыя

 

свитка

 

подвязаны

 

поясомъ,

 

на

 

Фабрнкѣ

 

дѣланпымъ,—=
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есть

 

и

 

самодѣлки,

 

изъ

 

красной

 

шерсти

 

плетены.

   

Чернаго

и

 

сѣраго

 

сукна

 

армяки — чекмени.

 

Зимою

 

овчинныя

 

шапки

кучмы

 

и

 

съ

 

крылами— на

 

ушниками,

 

полушубки

 

и

 

по

 

нихъ

армяки,

 

тулубы

 

длинные

 

и

 

казакины

 

овчинные

 

же—до

 

по-

яса.

 

Женщины

 

носятъ

   

лѣтомъ

   

бѣльія

   

и

 

синія

   

суконныя

юпки,

 

бываютъ

 

и

 

камковыя,

 

или

 

ситцевыя

   

съ

 

рукавами,

 

и

безъ

 

рукавовъ

 

карсеты;

 

бѣлаго

 

сукна

 

длинныя

 

свиты

 

до

 

2

большихъ

 

усовъ

 

съ

 

закаврашами

   

на

 

рукавахъ,

   

обложены

чернымъ,

 

или

 

синимъ

   

суконнымъ

   

шнуркомъ.

   

На

 

головѣ

чепки

 

бѣлыя

   

и

 

разноцвѣтныхъ

 

матерій,

 

по

 

чепкамъ

 

плат-

ки,

 

есть

 

и

 

ваметки;

 

въ

 

работные

 

дни—болѣе

 

повязки

   

вер-

шковъ

 

въ

 

2

 

ширины,

 

холстяныя

 

бѣлыя

 

на

 

концахъ

   

шиты

красными

 

нитками.

 

Зимою—кожухи

 

до

 

2

 

усовъ,

 

украшен-

ныхъ

 

чернымъ

 

и

 

синимъ

   

сэфяномъ

   

съ

 

маленькимъ

   

стоя-

чимъ

 

и

 

недлиннымъ

 

высячимъ

  

барашковыми

   

воротниками,

не

 

длинныя

 

овчинныя

 

юпки

 

съ

 

таковыми

 

же,

   

какъ

   

и

 

на

кожухахъ,

 

воротниками,

 

покрытыя

 

какою

 

либо

 

матеріею,

 

и

обложеныя

 

баращкомъ

 

или

 

зайцемъ.

 

Исподницы

 

лѣтомъ

 

и

зимою

 

преимущественно

 

красныя, суконныя

   

съ

 

коленкоро-

вымъ,

 

или

 

другой

 

цвѣтной

 

матеріи

 

хвартухомъ,

   

престарѣ-

льш

 

носятъ

   

и

 

синія

   

исподницы.

 

Дѣвки

  

тоже

   

самое

   

но-

сятъ,

 

только

 

на

 

головѣ— платокъ,

 

иногда

 

въ

 

цвѣтахъ

 

нату-

ралыіыхъ

 

и

 

искуственныхъ,

   

въ

 

косу

   

вплетаютъ

   

длинную

ленту—иногда

   

и

 

не

 

одну,

   

на

 

шею

   

надѣваютъ

   

монисты.

Обувь,

 

какъ

 

у

 

мущннъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

жеищинъ

 

лѣтомъ

 

и

 

зи-

мою

 

преимущественно

 

постолы;

 

только

 

во

 

время

 

грязи,

 

осо-

бенно

 

осе.иыо

 

п

 

весною,

 

надѣваютъ

 

чоботы,— и

 

въ

 

церковь,

но

 

женщины

 

лѣто.мъ

 

несутъ

 

сопаги

 

въ

 

рукахъ,

 

а

 

уже

 

во-

злѣ

 

церкви

 

надѣваютъ

 

на

 

нопі.

Въ
 

пищу

 
употребляютъ:

 
борщъ,

 
кашу,

   
кулешъ.

   
Въ



посты

 

квасовка— пшено,

 

или

 

крупы

 

съ

 

квасомъ,

 

киселе

овсяный — горячій

 

съ

 

олеемь,

 

если

 

есть,

 

а

 

холодный

 

съ

 

ме-

домъ,

 

у

 

кого

 

есть,

 

горохъ,

 

хвасоль,

 

капусту

 

кислую

 

ва-

рятъ,

 

а

 

соленую

 

ст.

 

огурцами

 

ѣдятъ

 

сырую,

 

картоФель-

Въ

 

праздники

 

и

 

для

 

гостей

 

огурцы

 

съ

 

мясомъ

 

и

 

картоФв-

лемъ—пряженье,— въ

 

родѣ

 

борща,

 

кисло-соленое

 

и—обыкно-

венное

 

жаркое.

  

Но

 

бываетъ

 

и

 

нещимница.

Въ

 

селѣ

 

Красковскомъ

 

одна,

 

и

 

то

 

очень

 

ветхая,

 

кур-

ная

 

хата,—прочія

 

хаты

 

обыкновенный,

 

— всѣ

 

съ

 

кирпичными

трубами;

 

во

 

многихъ,

 

но

 

не

 

во

 

всѣхъ,

 

хатахъ

 

для

 

освѣ-

щенія

 

сшитъ

 

на

 

обручахъ

 

съ

 

грубаго

 

холста

 

съ

 

видѣ

 

коло-

кола

 

лучникъ,

 

придѣланный

 

узкимъ

 

концемъ

 

къ

 

потолку»,

откуда

 

проведенъ

 

боровъ

 

къ

 

трубѣ

 

для

 

прохода

 

дыму;

 

ни-

же

 

лучинка

 

на

 

висячихъ

 

черепкѣ,

 

или

 

желѣзной

 

доскѣ

палятъ

 

лучину—щепки

 

изъ

 

сосновыхъ

 

корней

 

и

 

сучьевъ-

тѣмъ

 

освящаютъ

 

хату.

Баня

   

въ

 

селѣ

 

общественная

 

крзачья

 

одна,

   

чаетныхъ

бань

 

3,

 

одна

 

у

 

козака

 

Заровнаго,

 

а

 

двѣ

 

у

 

дворянъ.

Въ

 

Носоховскомъ

 

прнходѣ

   

жителей

   

по

 

исповѣднызгь

росписямъ,

 

хранящимся

 

съ

 

1811

 

года

 

числится:

За

 

1811

 

г.

 

муж.

 

801

 

жен.

 

789.

—

  

1830

 

г.

 

муж.

 

752

 

жен.

 

769.

—

   

1850

 

г.

 

муж.

 

784

 

жен.

 

817.

—

  

1860

 

г.

 

муж.

 

864

 

жен.

 

899.

—

   

1863

 

г.

 

муж.

 

939

 

жен.

 

934.
Жители

 

села

 

занимаются

 

хлѣбопашествомъ,

 

нанимают-

ся

 

и

 

на

 

суда

 

но

 

Дпѣпру,

 

Березѣ,

 

Сожн

 

и

 

Припети.

 

По-
купаютъ

 

въ

 

другихъ

 

деревняхъ

 

горшки,

 

и

 

развозятъ

 

длят

обмѣна

 

на

 

хлѣбъ

 

въ

 

южные

 

уѣзды,

 

даже

 

въ

 

Полтавскую*

губернію.
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ІЬшутъ

 

преимущественно

 

лошадьми— парою,

 

меньше

волами,

 

тоже

 

парою.

Рожденіе,

 

крешеніе,

 

свадьба,

 

похороны

 

и

 

освященіе

хзтъ

 

-оепровояідаются

 

одними

 

только

 

угощеніями;

 

родствен-

ника

 

я

 

пріятели

 

одннъ

 

по

 

другомъ

 

перезываютъ

 

гостей

 

и

кь-ч^б^

 

для .

 

угощенія.

 

Свадьба,

 

конечно,

 

съ

 

музыкою,

 

пѣс-

зваш'^и

 

плясками,

 

какъ

 

вездѣ

 

по

 

малороссіи

 

водится.

.гЯ

*



—

 

о*

КОНОТОІІЪ*.

(Продолжение).

Изъ

 

временъ

 

отдаленныхъ

   

вотъ

   

изумительное

  

коно-

топское

 

произшествіе,

 

передаваемое

 

современникомъ.

«Осенью

 

1652

 

г.

 

совершилось

 

немалое

 

чудо

 

въ

 

мѣс-

течкѣ

 

Конотопѣ,

 

въ

 

замкѣ.

    

По

 

уходѣ

 

жолнеровъ

  

въ

 

са-

момъ

 

иачалѣ

 

войны

 

(1648

 

г.)

   

оставался

   

тутъ

 

сосновскій

староста

 

съ

 

женою

 

и

 

пятью

 

дѣтями,

 

живя

 

въ

 

замкѣ.

 

Когда

Калиновскій

 

былъ

 

разбить

 

приБатогѣ

 

въ

 

заднѣпріи,

 

тогда

же

 

много

   

много

   

перебито

   

было

  

старостъ.

   

Своевольные

убили

 

въ

 

конотопскомъ

 

замкѣ

 

и

 

этого

 

старосту

 

съ

 

женою

и

 

четырмя

   

дѣтьмн

   

и

 

тутъ

 

же,

   

въ

 

ззмкѣ,

   

бросили

   

ихъ

всѣхъ

 

въ

 

колодезь.

 

Это

 

было

 

нъ

 

Тронцынъ

   

день.

   

Коло-

дезь

 

тотъ

 

былъ

 

глубокій,

   

до

 

десяти

   

сажепъ.

   

Тѣла

 

уби-

тыхъ

 

оставалпсь

 

въ

 

колодезѣ

 

до

 

воздвиженія

   

креста

 

Гос-

подня.

 

А

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

неизвестно,

 

откуда

 

взялась

 

вода,

наполнила

   

колодезь

   

и

 

подняла

   

тѣла

 

па

 

верхъ,

   

совсѣмъ

невредимыя.

 

Когда

 

взяли

 

тѣ

 

тѣла,

   

вода

   

опять

   

ушла

   

въ

свое

 

мѣсто,

   

въ

 

виду

 

многпхъ

  

людей.

   

Жители

   

Конотоиа

схоронили

 

ихъ

 

не

 

вдали

 

отъ

 

колодезя»

 

1Г .

Вѣроятно,

 

козаки

 

мстили

 

сосиовскому

 

уряднику

 

за

 

то,

что

 

оиъ

 

въ

 

1638

 

г.

 

сурово

 

обобралъ

 

инокинь

   

ладинскаго

*

 

Черниг.

 

Епарх.

 

Изв.

 

1869

 

г.

 

№

 

5.

17

 

Л/Втоп.

 

саиовкдца

  

стр.

 

20.

 

Ригельмаиь

 

I,

 

174.
3



—

 

540

 

—

монастыря,

 

Но

 

если

 

онъ

 

и

 

не

 

былъ

 

только

 

исполнителемъ

чужой

 

воли

 

(к.

 

Вишневецкаго):

 

поступокъ

 

конотонцевъ

былъ

 

дѣломъ

 

звѣрскаго

 

произвола.

Хмѣльннцкій

 

въ

 

тоже

 

время

 

писалъ

   

одному

   

полков-

нику

 

лѣвой

 

стороны

 

Днѣпра:

Если

 

я

 

нриказывалъ

 

козацкому

 

товариществу

 

быть

 

на

готовѣ

 

вооруженнымъ,

 

на

 

коняхъ,

 

съ

 

запасомъ

 

содержа-

нія:

 

это

 

сдѣлано

 

было

 

на

 

случай

 

вторженія

 

ляховъ.

 

Но

это

 

не

 

значитъ

 

того,

 

что

 

на

 

меня

 

выдумываютъ,

 

будто

 

я

гетманъ

 

приказывалъ

 

умерщвлять

 

шляхту

 

и

 

урядниковъ

 

въ

украйиѣ

 

и

 

сѣверщинѣ.

 

Напротивъ

 

я

 

всегда

 

и

 

прежде

 

"при-

казывалъ

 

и

 

теперь

 

приказываю

 

не

 

причинять

 

ни

 

малѣй-

шаго

 

оскорбления

 

панамъ,

 

или

 

изъяна

 

имуществамъ

 

ихъ.

Пусть

 

каждый

 

свое

 

дѣлаетъ;

 

пусть

 

каждый

 

свое

 

наблю-

даетъ.—козакъ-—свои

 

вольности,

 

а

 

тѣ,

 

которые

 

не

 

при-

няты

 

въ

 

списокъ,

 

должны

 

служить

 

панамъ

 

и

 

платить

 

имъ

десятую

 

копу

 

за

 

то,

 

что

 

взорали

 

паискіе

 

ланы

 

и

 

сѣяли

 

на

нпхъ

 

хлѣбъ.

 

А

 

того,

 

что

 

они

 

не

 

дѣлаютъ,

 

не

 

слѣдуетъ

дѣлать

 

и

 

непослушный

 

будетъ

 

наказанъ

 

военнымъ

 

судомъ.

Въ

 

1659

 

г.

 

Гуляпицкій,

 

сторрнникъ

 

Виговскаго,

 

за-

перся

 

съ

 

четырмя

 

црлками

 

въ

 

Конотопъ.

 

Потомъ

 

Вигов-

скій

 

съ

 

татарами

 

иапесъ

 

страшное

 

поражепіе

 

русскому

войску.

 

Но

 

когда

 

Виговскій

 

ушелъ

 

къ

 

Ромну

 

и

 

Гадячу:'

кн.

 

Трубецкій

 

воротился

 

изъ

 

Пу т ивля

 

къ

 

Копотопу.

 

Жи-

тели

 

встрѣтнлн

 

его

 

съ

 

крестами

 

и

 

образами.

 

Но

 

Трубец-

кій

 

сказалъ;

 

«виносатаго

 

Богъ

 

сыщстъ,

 

а

 

войско

 

надобно

потѣщить».

 

И

 

юродъ

 

прсдапъ

 

былъ

 

па

 

разграбленіе.

Близость

 

Ко'нотопа

 

къ

 

Нутивлю,

 

чрезъ

 

который

 

шли

царскія

 

распбряжг нія

 

въ

 

ч;р;пиіу,

 

и

 

близость

 

его

 

же

 

къ

Батурину,

 
резіідеший

 
'юи.ч'пской,

 
давали

 
Копотопу

 
значе-



—

 

541

 

—

ніе

 

весьма

 

важнгро

 

пункта.

 

Въ

 

1672

 

г.

 

прибыли

 

въ

 

Ко-

нотопъ

 

царсвіе

 

уполномоченные

 

и

 

сюда

 

же

 

собрались

 

ко-

заки

 

для

 

избрзнія

 

гетмана;

 

вблизи

 

Конотопа

 

избранъ

 

былъ

тогда

 

гетманомъ

 

Самуйловичъ.

 

Здѣсь

 

же

 

написаны

 

были

и

 

укрѣплены

 

подписями

 

«конотопскія

 

статьи»,

 

опредѣддв-

шія

 

отношенія

 

гетмана

 

и

 

козаковъ

 

къ

 

царю,

 

старшинѣ,

польшѣ

 

и

 

проч.

  

18

Что

 

касается

 

до

 

упоминаемой

 

устнымъ

 

преданіемъ

осады

 

Конотопа

 

шведами

 

1708

 

г.

 

19 :

 

то

 

такъ

 

какъ

 

глав-

ный

 

шведскія

 

силы

 

потянулись

 

тогда

 

мимо

 

Батурина

 

на

югъ

 

къ

 

Пирятипу

 

и

 

отъ

 

него

 

къ

 

Ромну,

 

а

 

русскія

 

войска

стояли

 

въ

 

Красномъ

 

и

 

далѣе

 

на

 

югѣ,

 

заслоняя

 

собою

 

Ко-

нотопъ

 

и

 

Путивль'

 

то

 

Конотопу

 

могло

 

угрожать

 

только

нападеніе

 

какого-либо

 

отряда

 

вражескаго.

 

Мазепа,

 

какъ

вѣроятно

 

само

 

по

 

себѣ,

 

посылалъ

 

отрядъ

 

противъ

 

Коно-

топа,

 

съ

 

цѣлыо

 

склонить

 

конотопцевъ

 

кънзмѣиѣ,

 

или

 

иа-

 

,

казать

 

за

 

сопротпвленіе.

 

Но

 

Конотопскій

 

сотникъ

 

Андрей

Кандиба

 

уже

 

въ

 

мартѣ

 

1709

 

г.

 

является

 

полковникомъ

 

и

это

 

даетъ

 

видѣть,

 

что

 

конотопцы

 

съ

 

своимъ

 

сотникомъ-

действительно

 

отличались

 

вѣрпостію

 

царю.

По

 

связи

 

сотника

 

съ

 

сотнею,

 

а

 

равно

 

и

 

по

 

отноше-

ііію

 

къ

 

цѣлому

 

краю,

 

стоятъ

 

общаго

 

вниманія

 

бумаги,

 

пи-

санный

 

къ

 

конотопскому

 

сотнику

 

и

 

потомъ

 

полковнику

Андрею

 

Ѳедоровичу

 

Кандибѣ

 

20 .

15

 

Волпчко

 

If,

 

382.

 

Еостомарова

 

Виговскій

 

въ

 

Основѣ

1861

 

г.

 

стр.

 

65-99.

19

 

Чорниговскій

 

стат.

  

сборн.

 

стр.

 

313.

 

314.

 

Чернит.

 

1863

 

г.

*°

 

Акты

 

заимствуются

 

изъ

 

дѣла

 

Черниг.

 

депут.

 

собранія

о

 

Кандыбахъ.

 

Въ

 

ѳтоиъ

 

дѣлѣ

 

есть

 

и

 

веѣ

 

тѣ

 

бумаги,

 

который

напечатаны

 

г.

 

Лазареискішъ

 

въ

 

черниг.

 

стат.

 

сборнивѣ,

 

1863

г.

 
Здѣсь

 
не

 
повторяются

 
напечатанный

 
шісьыа.



—
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—

і.

 

Мой

 

велце

 

ласковый

 

пріятелю,

 

пане

 

сотнику

 

Конотоп-
скйгг

 

гв

   

■МйівЛ а

 

л

 

^ Ѵ <Ц

 

*"

 

..втйи^

  

оѵигк -^

 

num.

«О

 

тнхъ

 

людяхъ

 

московскпхъ,

 

о

 

якихъ

 

в.

 

м.

 

властыкое

до

 

мене

 

писаннымъ

 

ознаймуешъ,

 

що

 

они

 

гуртомъ

 

часто-кро-

тне

 

блукаючися

 

по

 

степу,

 

людямъ

 

шкоды

 

чинятъ,

 

такій

 

мой

даю

 

совѣтъ:

 

любъ

 

самъ

 

в.

 

м.

 

взявши

 

з

 

собою

 

товариство,

любъякогонншого

 

исправнагочеловѣказтовъриотвомъ,

 

гдебы

 

и

на

 

якій

 

бы

 

частыхъ

 

шкодячихъ

 

людей

 

потаемнаго

 

поѣзду

 

сподѣ-

ваючися,

 

изволь

 

послати

 

и

 

о

 

нихъ

 

знимавши,

 

хто

 

и

 

що

 

они

суть

 

и

 

чи

 

самоволне

 

поѣжджаючп

 

шкодятъ,

 

чи

 

отъ

 

иншого

послании

 

бываютъ,

 

до

 

мене

 

в.

 

м.

 

ознаймить.

 

О

 

чемъ

 

допро-

сивши,

 

якая

 

ихъ

 

будетъ

 

повѣсть,

 

и

 

мой

 

отвѣтъ

 

о

 

томъ

 

до

в.

 

м.

 

будетъ.

 

Що

 

в.

 

м.

 

предложивши

 

смужъ-

 

зичу

'

 

доброго

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

здоровья.

 

3

 

Батурина.

 

3

 

Февруа-

рія

 

12

 

рокъ

 

1702.

В.

 

м.

 

зичлнвій

 

пріятель,

 

его

 

царскаго

 

пресвѣтлого

 

вели-

чества

 

войска

 

запорожского

 

генеральный

 

судія,

 

Василій

 

Ко-

чубей.

2.

  

Мой

 

велце

 

ласковій

 

пріятель

 

пане

 

сотнику

 

Конотопскій!

Посланного

 

ханского,

 

которой

 

тамъ

 

в

 

городѣ

 

в.

 

м.

 

най-

дуется,

 

тепрръ

 

исправъ

 

в.

 

М.

 

такъ,

 

жебы

 

оиъ

 

прибылъ

 

в

 

Ба-

туринъ

 

въ

 

середу

 

наступующю

 

передъ

 

обидомъ.

 

На

 

томъ

 

есть

воля

 

самого

 

ясневелможного

 

его

 

мл.

 

добродѣя

 

пана

 

гетмана;

о

 

томъ

 

в.

 

м.

 

пану

 

предложивши,

 

емужъ

 

зичу

 

доброго

 

отъ

Госпола

 

Бога

 

здоровья.

 

3

 

Батурина

 

апрнля

 

7

 

року

 

1702.

В.

 

м.

 

во

 

всемъ

 

зичливій

 

пріятель,

 

его

 

царского

 

пре-

свѣтлаго

 

величества

 

войска

 

запорожскаго

 

енеральній

 

судія

Василій

 

Кочубей.

Надпись:

 

моему

 

велпе

 

ласковому

 

пріятелеви

 

папу

 

Анд-

рѣю

 

Канднбѣ

 

сотнпковн

 

конотопскому.

3.

   

Мой

 

велце

 

ласковый

 

нріятелю,

 

пане

 

сотнику

 

коио-

топскій!



—
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—

I

 

хэ
По

 

жалобѣ

 

обывателя

 

конотонскаго

 

Яреші

 

Хайла

 

былъ

прнзиванъ

 

позвомъ

 

предъ

 

судъ

 

енеральный

 

з

 

Иереволочной

Федоръ

 

Брайченко

 

и

 

незаставшн

 

его

 

Яремы

 

в

 

домонщѣ

 

его,

гдѣсь

 

въ

 

отездѣ

 

найдуется,

 

жда.іъ

 

и

 

мешкалъ

 

тутъ

 

у

 

Батури-

нѣ

 

чрезъ

 

трпнеделное

 

время,

 

хотячи

 

в

 

занесенной

 

на

 

себе

жалобѣ

 

оправдптнся,

 

для

 

чего

 

и

 

жонку

 

едну

 

ему

 

Хейловн

должную

 

препроводилъ

 

з

 

собою

 

зъ

 

Переволочной,

 

алр

 

не

 

дож-

давшися

 

его

 

Хсйлового

 

прибита,

    

идетъ

 

до

 

Конатопу

   

за

 

су-
.

 

йяѵ

  

і

                                                                                

-.г

   

■

   

«ГТ9ЯК

   

HI'

   

!i

   

JMOA
довіімъ

 

позволеніемъ

 

отдачи

 

в

 

дворъ

 

Хейловъ

 

тую

 

должную

ему

 

невѣоту.

 

Теди

 

тое

 

в

 

дворъ

 

Хейловъ

 

отдание

 

должной

 

ие-

вѣстн

 

нехаіі

 

учинится

 

за

 

въдомомъ

 

ванінмъ

 

уряду

 

конотон-

скаго.

 

А

 

оиъ

 

помененный

 

Брайченко

 

ея

 

з

 

рукъ

 

свопхъ

 

здав-

шн

 

волеиъ

 

будетъ

 

п'оехати

 

до

 

додіѵ

 

своего

   

в

 

Псреволочиѵю.
"*

 

ИНН

                    

'

 

зТг#

 

«гявігіо
Toe

 

предложивши

 

полецию

 

в.

  

м.

 

в

 

сохранение

 

Господѵ

 

Богу,
_,

                                                                                                                                    

■"

      

о\
з

 

Батурина

 

апріия

 

29

 

року

  

1702.
_ г

            

\

             

?

     

J

                    

аэкЕ

 

<гхвии,оеонингц
В.

  

м.

 

всего

 

доора

   

зичлнвып

 

пріятель

    

енеральный

 

сѵдш

Василш

 

лочуоеи.
а

 

ѵннціяоьоіоп

4.

 

Мой

 

ласковый

   

пріятелю,

 

пане

   

сотнику

 

конотопскій,
1

           

;

  

,

                    

j

               

, l10q»

пане

 

атамане

 

и

 

войте

 

тамошній!

Харко

 

Рабуха,

 

человѣкъ

 

конотопскій,

 

якъ

 

тутъ

 

предъ

судомъ

 

войсковимъ

 

енералыіымъ

 

всиравЬ

 

своей

 

о

 

грунтѣ

 

лѣ-

совый

 

будучой

 

з

 

Крохмалною

 

и

 

сынами

 

ея

 

росправплся,

 

о

томъ

 

з

 

суду

 

впданъ

 

ему

 

декретъ,

 

з

 

которнмъ

 

онъ

 

Харко

 

по-

варачаетъ

 

в

 

домъ

 

свой,

 

аже

 

сыны

 

ей

 

Крохмалной

 

суть

 

упорна

и

 

противни

 

и

 

отселѣ

 

неуспокопвшн

 

стороны

 

безъ

 

обвѣстки

ухилилчся.

 

Тедп

 

сслпбы

 

ие

 

мѣли

 

такъ

 

чиннтн

 

досптъ

 

судово-

му

 

декретовп,

 

прикажи

 

ихъ

 

в.

 

м.

 

тамъ

 

посадитн

 

до

 

вяз'еньи,

а

 

потомъ

 

зъ

 

оного

 

неѵволшіти,

 

покн.іь

 

декрётовому

 

всказапю
оьвжаіси

 

ой

 

*ыв.и'&а

 

счуяоарн
учпнятъ

 

досить,

 

поварачаютъ

 

виклади

 

и

 

перепросятъ

 

за

 

по-

бои

 

сына

 

Харкового.

 

И

 

гдиШ-9Й

 

вкннгахъ

 

правнихъ

 

написа-

но,

 

же

 

хто

 

противній

 

стается

 

дскретовп",

 

терпитъ

 

вя-

занье,

 

покиль

 

декретови

 

неучинитъ

 

досить.

 

Що

 

и

 

сама

Крахмалная   повинна утерпѣти,   еслибы   втой   мерѣ    ходила



—
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—

своимъ

 

упоромъ.

 

Toe

   

предложивши

   

лолецаю

  

в.

   

м.

 

всохра-

неніе

 

Господу

 

Богу.

 

3

 

Батурина,

 

мая

 

22

 

року

 

1792.

 

*

Енеральній

 

судія

 

Василій

 

Кочубей.

5.

   

Мой

 

велце

 

ласковый

 

пріятелю,

 

м.

 

пане

 

сотнику

 

копо-

топекій!

Писалъ

 

в.

 

м.

 

до

 

мене,

 

ознаймуючи

 

о

 

умертвіи

 

отъ

 

по-

бою

 

запорожскаго

 

козака,

 

а

 

не

 

выразилъ,

 

вудкиль

 

онъ

 

ро-

домъ

 

и

 

чи

 

маетъ

 

где

 

якихъ

 

своихъ

 

покревнйхъ;

 

теды

 

по

 

ука-

зу

 

яснѳ

 

велможного

 

добродѣя

 

его

 

милости

 

пана

 

гетмана

 

хоти

в.

 

м.

 

о

 

его

 

небожка

 

сродствѣ

 

и

 

самомъ,

 

вудкиль

 

вунъ

 

есть,

а

 

тнхъ

 

всѣхъ

 

забойцовъ

 

у

 

добромъ

 

держѣтѳ

 

вязеню;

 

бо

они

 

отъ

 

горлового

 

чрезъ

 

поеднаньѳ

 

волни

 

застали

 

каранья,

однакъ

 

отъ

 

поголовщины

 

не

 

могутъ

 

бити

 

уволнени.

 

Теды

до

 

далшого

 

указу

 

нехай

 

тамо

 

найдуются

 

увязаню;

 

а

 

ознай-

муючи

 

о

 

родичахъ

 

змерлого

 

сего

 

козака

 

ознайми

 

и

 

о

 

тихъ

 

забой-

цахъ,

 

чи

 

заможніи

 

они

 

въ

 

своихъ

 

ходобахъ

 

чи

 

матимутъ,

 

чимъ

поголовщину

 

платити;

 

ощо

 

в.

 

м.

 

жадаючи

 

зичу

 

емужъ

 

доб-

рого

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

здоровя.

 

з

 

Батурина

 

июля

 

2.

 

1702

року.

В.

 

м.

 

зичлнвый

 

пріятель,

 

Василій

 

Ксчубей.

6.

   

Мой

 

велце

 

ласкавій

 

пріятелю,

 

пане

 

сотнику

 

Коно-

топскій!

Козака

 

сѣчевого

 

змершого

 

тѣло,

 

если

 

не

 

погребено,

велѣніе

 

в.

 

м.

 

иогребсти;

 

а

 

люди

 

тіи,

 

которіи

 

тогонебожщика

били,

 

повинни

 

ему

 

похоропъ

 

и

 

иншіе

 

церковніе

 

порядки

 

кош-

томъ

 

своимъ

 

отправити

 

и

 

сорокоустъ

 

за

 

душу

 

его

 

небощи-

новскую

 

наняти,

 

бо

 

належало

 

бы

 

имъ

 

за

 

убійство

 

поголов-

щизну

 

платити

 

и

 

увязеннѣ

 

ведлугъ

 

права

 

сидѣти:

 

еднакъ

 

же

перэдсмертю

 

небощиковскою

 

з

 

собою

 

поедналися,

 

теди

 

тоѳ

поеднано

 

иусить

 

мѣти

 

мѣсце;

 

рѣчи

 

зась

 

позосталіе,

   

яко

   

то
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коня

 

и

 

иншій

 

якій

 

колвекъ

 

риштупокъ

 

задержите

 

у

 

себе;

 

а

поневажъ

 

пишете

 

в

 

листѣ

 

своёмъ,

 

же

 

тотъ

 

небощннъ

 

з

 

Кро-

лсвца

 

есть

 

родомъ:

 

теды

 

напншите

 

отъ

 

себе

 

листъ

 

до

 

Кро-

левца,

 

чи

 

не

 

отзовется

 

кревній

 

якій

 

небощиковскій;

 

а

 

когда

якій

 

сродникъ

 

признается,

 

теды

 

мнѣ

 

о

 

томъ

 

ознаймуЙте,

 

жё-

<5ы

 

тая

 

позосталихъ

 

рѣчей

 

отдача

 

завѣдомомъ

 

самого

 

яснсвсл-

можного

 

добродѣя

 

его

 

милости

 

пана

 

гетмана.

 

Що

 

в.

 

м.

 

пре-

дложивши

 

зичу

 

емужъ

 

доброго

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

здоровя.

3

 

Батурина.

 

Июля

 

3

 

року

 

І702

 

г.

В.

 

м.

 

зичливый

 

пріятель,

 

Василій

 

Кочубей.

7.

 

Его

 

царскаго

 

величебтва

 

войска

 

запорожскаго

 

кар-

•супскому

 

полков.

 

Андрею

 

Кандибѣ

 

доброго

   

здоровія

 

желаю.

Получилъ

 

в.

 

писмо,

 

изъ

 

которого

 

увсдомился,

 

что

 

все-

милостивѣйшій

 

государъ

 

пожаловалъ

 

тебя

 

въ

 

полковники.

 

И

тѣмъ

 

тебя

 

поздравляю

 

и

 

желаю

 

вамъ

 

всякого

 

щастія

 

и

 

разу-

мѣю,

 

что

 

какъ

 

въ

 

бытность

 

свою

 

при

 

мнѣ

 

обѣщался

 

царско-

му

 

величеству

 

въ

 

вѣрности

 

быть,

 

такъ

 

и

 

нынѣ

 

оное

 

содер-

жишь. — Не

 

миелите,

 

яко

 

бы

 

царское

 

величество

 

неизвѣстенъ

ввѣрныхъ

 

своихъ

 

сынахъ;

 

но

 

когда

 

время

 

придетъ,

 

всякой

вѣрной

 

прійметъ

 

воздаяніе

 

по

 

дѣломъ

 

своимъ.

 

Какъ

 

вѣдомо-

«ти

 

будете

 

имѣть,

 

не

 

оставляйте

 

меня

 

безъ

 

извѣстнымъ;

 

а

 

я

какія

 

вѣдомости

 

имѣю,

 

не

 

опускаю

 

необъявя!

 

Поляки

 

про-

тивной

 

стороны,

 

которіе

 

стоятъ

 

близъ

 

Полойного

 

и

 

Острогу

и

 

Дубна,

 

пошли

 

на

 

уходъ

 

къ

 

Сокали.

 

Полку

 

вашего

 

косун-

скаго

 

былъ

 

у

 

меня

 

сотникъ,

 

а

 

которой

 

сотни

 

я

 

неизвѣстенъ

и

 

говорилъ

 

мнѣ,

 

что

 

онъ

 

имѣѳтъ

 

лошака

 

дикова;

 

прошу

 

васъ,

прикажите

 

оного

 

сотъника

 

сискать

 

и

 

оного

 

лошака

 

прислать»

за

 

которого

 

ему

 

деньги

 

заплачу.

Князь

 

Дмитрій

 

Голпцинъ.

Изъ

 

Киева

 

13

 

марта

1703

 

году.



—
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;q«A»p

 

«гяон

         

*
8.

   

Вѣдомость

 

я

 

ддлучилъ

   

из

 

Бвндеръ,

   

что

   

запорожцы

хотятъ

 

ударити

 

въ

 

краинскіе

 

порубежные

 

городи.

 

Того

 

ради

для

 

изустнаго

 

разговору

 

велѣлъ

 

я

 

полковиикомъ

 

быть

 

к

 

еебѣ

и

 

ваша

 

милость

 

какъ

 

найскорѣй

 

пріѣдь

 

ко

 

мнѣ.

9.

   

Корсуііскому

 

полковнику

 

Андрѣю

 

Каидпбѣ

 

доброе

здоровье.

Великого

 

государя

 

нашего

 

его

 

царского

 

величества

 

въ

указѣхъ

 

изъ

 

Кіева

 

посланныхъ

 

вашей

 

милости

 

писано,

 

ве-

лено

 

вамъ

 

писать

 

къ

 

намъ

 

и

 

прислать

 

вѣдомостн

 

по

 

вея

 

не-

дѣли,

 

что

 

у

 

васъ

 

и

 

въ

 

полку

 

вашемъ

 

чинится

 

и

 

ваша

 

ми-

лость

 

о

 

томъ

 

къ

 

намъ

 

не

 

пишете,

 

о

 

чемъ*

 

не

 

помалу

 

дивим-

ся,

 

и

 

до

 

указу

 

всемилостивѣйшого

 

нашего

 

царя

 

и

 

великого

государя,

 

конечно

 

до

 

нась

 

ваша

 

милость

 

пишите

 

и

 

присы-

лайте

 

ко

 

мнѣ

 

вѣдомости

 

по

 

вся

 

недели:

 

что

 

у

 

васъ

 

и

 

въ

полку

 

вашемъ

 

какнхъ

 

вѣдомостей

 

будетъ.

"Князь

 

.Дмитрій

  

Голицинъ.

Изъ

 

Кіева

марта

 

20

 

1709

 

году.

Под'онимъ

 

подписомъ

 

приписано

 

следующее:

Вѣдомо

 

намъ

 

учинилось:

 

Мазепа

 

послалъ

 

въ

 

Полту

 

къ

Лещннскому

 

съ

 

пасмами

 

многихъ

 

шиіоновъ.

 

И

 

вамъ

 

бы

 

слу-

жа

 

царскому

 

величеству

 

вѣрно

 

приказать

 

своему

 

полку

 

в

 

го-

родахъ,

 

въ

 

мѣстечкахъ,

 

въ

 

селахъ,

 

и

 

деревияхъ

 

ирестерегати

и

 

смотрети

 

прилѣжно

 

недреманнить

 

окомъ

 

всякихъ

 

проѣз-

жихъ

 

и

 

прохожихъ

 

людей,

 

какъ

 

въ

 

полщу,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

пол-

щы

 

ѣдучихъ

 

и

 

еетли

 

таковіѳ

 

шпионы

 

являтся,

 

ловить

 

и

 

при-

слать

 

къ

 

намъ

 

немедленно.

10.

   

Мой

 

ласкавій

 

нріятелю,

 

д.

  

полковнику

 

корсунскііі.

Дякуемъ

 

велце

 

в.

 

м.,

 

жечь

 

подлугъ

 

указу

 

нашего

 

о

 

Са-

мусевѣ

 

довлити

 

засланномъ

 

шілное

 

старане

 

мѣемъ,

 

о

 

кото-

ромъ

 
любо

 
в

 
дѣлѣ

 
отъ

 
васъ

 
шісанвомъ

 
з

 
листа

 
в.

 
л.

 
такого
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здается

 

немѣтн

 

побейзлсня,

 

однакъ

 

щобъ

 

прнходитъ

 

ігдопо-

добснства.

 

Зачнмъ

 

еще

 

хоти

 

в.

 

м.

 

прикладати

 

стараня

 

пил-

ного

 

до

 

того

 

и

 

всякими

 

способами

 

вышннровуватн

 

о

 

нем'ъ>-

тоей

 

рѣчи,

 

а

 

наибарзнѣй

 

того

 

челядннка

 

отгіравлениаго

 

прій-

мы

 

в.

 

м.

 

до

 

себе,

 

которій,

 

такъ

 

разумѣемъ,еслп

 

що

 

но

 

неѵ.ъ

Самусевѣ

 

о

 

внправѣ

 

куда

 

имѣиій

 

его

 

провпдѣвъ

 

можетъ

 

в.

м.

 

обявиты.

 

А

 

в.

 

м.

 

що

 

можетъ,

 

чп

 

то

 

отъ

 

отого

 

челяднн-

ка,

 

чи

 

з

 

иншой

 

стороны

 

прокидавши,

 

намъ

 

ознаймуй.

 

Такъ

я;е

 

о

 

ордѣ

 

и

 

о

 

заиорожцахъ

 

и

 

ихъ

 

оборота-хъ

 

и

 

намѣреніяхъ

якъ

 

можешъ,

 

чрезъ

 

поддан

 

ихъ

 

свопхъ

 

людей

 

изволь

 

вивидо-

вайтися,

 

и

 

намъ

 

донести.

 

И

 

если

 

бы

 

якіе

 

ко.івонъ

 

люде

 

чи

то

 

до

 

сѣчѣ

 

запорожской,

 

албо

 

на

 

затяги

 

к

 

запорожцамъ

 

имѣ-

ли

 

вырпватися,

 

на

 

таковыхъ

 

мѣй

 

в.

 

м.

 

пйлгіую

 

сторожу

 

и

онихъ

 

припнннти

 

и

 

отъ

 

тоей

 

предел

 

взятой

 

дороги

 

отворо-

чать

 

и

 

цѣля

 

не

 

-донускатн

 

прнказуй. —

 

П пл но

 

. иилио

 

о

 

все-

тое

 

в.

 

м.

 

жадаючи,

 

емужъ

 

зичпмъ

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

добро-

го

 

здоровя:

 

з

 

Лукомя

 

марта

 

2

 

року

  

ИІОУ.

В.

 

м.

 

зичливый

 

пріятель

 

Иваиъ

  

Скоропадскій,

    

гетманъ*

войска

 

его

 

царского

 

нресвѣтлого

 

величества

 

запор.

11.

 

Полковнику

 

корсунскому

 

Апдрѣю

 

Капдибѣ.

 

Доброго

здоровья

 

желаю.

Нолучилъ

 

вашей

 

мил.

 

писмо,

 

въ

 

которомъ

 

пишете

 

при-

вѣтствіе

 

о

 

пріездѣ

 

моемъ

 

въ

 

Кіевъ,

 

за

 

что

 

благодарствую;

 

а

что

 

пишете

 

многое

 

время

 

вы

 

на

 

службѣ,

 

и

 

дабы

 

васъ

 

отпу-

стить

 

въ

 

домы,

 

н

 

вы

 

стоите

 

въ

 

Калин — болотахъ,

 

я

 

диву-

юсь,

 

для

 

чего

 

напрасно

 

тамъ

 

стоите;

 

велѣпо

 

вамъ

 

перестере-

гать

 

шведского

 

короля

 

и

 

та

 

служба

 

вскоре

 

окончаотся;

 

а

 

что-

пишете

 

о

 

долгу

 

своемъ

 

на

 

Василіѣ

 

Ждановѣ,

 

чтобъ

 

онъ

 

за-

платнлъ,

 

о

 

томъ

 

надлежигь

 

вамъ

 

писать

 

къ

 

гетману,

 

понежв

то

 

дѣло

 

гетманское.

Князь

 

Дмитрій

   

Голоцииъ.

Изъ

 
Кіева

 
25

 
марта.
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12.

   

Получилъ

 

ваше

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

 

пишете

 

о

 

со-

*стояніи

 

запорожцовъ

 

и

 

за

 

обявляніе

 

благодарствую

 

и

 

впредь

даадлежитъ

 

о

 

томъ

 

всякими

 

способами

 

развѣдывать,

 

а

 

какое

язвѣстіе

 

получите,

 

пишите

 

къ

 

намъ;

 

бывшему

 

корсунскому

«таростѣ

 

о

 

долгу

 

вашсмъ

 

говори іъ

 

и

 

онъ

 

обѣщался

 

запла-

тить

 

и

 

по

 

немъ

 

прнказалъ

 

я

 

собрать

 

поруки,

 

чтобъ

 

опъ

 

ни-

куда

 

неушолъ;

 

сотника

 

Дробявку

 

для

 

прошения

 

вашего

 

от-

пущу,

 

усмотря

 

время.

Князь

 

Дпмитрій

   

Галицинъ.

Изъ

 

Кіева

 

27

 

марта

  

1709

 

года.

13.

   

Мой

 

ласкавій

 

пріятелю

 

пане

 

полковнику

 

корсупскій!

Ознаймуемъ

 

в.

 

м.,

 

же

 

его

 

царского

 

пресвѣтлого

 

вели-

чества

 

генералъ

 

Фелдмаршалъ

 

лсйтнантъ,

 

его

 

милость

 

г.

Голцъ

 

пнсалъ

 

до

 

насъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

генерала

 

маіора

 

князя

его

 

милости

 

Григорія

 

Семеновича

 

Волконского

 

отъ

 

корпусу

своего

 

ордииовалъ

 

къ

 

Чигирину

 

а

 

в.

 

м.

 

заслал

 

ь

 

онъ

 

же

•Фелдмаршалъ

 

свонмъ

 

листомъ

 

потягаючи

 

втую

 

же

 

до

 

Чиги-

рина

 

дорогу.

 

Ппшемъ

 

теди

 

нарочно

 

до

 

в.

 

м.

 

и

 

пилно

 

при-

казуемъ,

 

абы

 

в.

 

м.

 

зо

 

всимъ

 

товариствомъ

 

полку

 

своего

 

за

одобранемъ

 

сего

 

нашего

 

указу

 

рушився

 

здомовъ

 

ишовъ

 

спѣ-

шно

 

взлучено

 

до

 

генерала

 

маіора

 

князя

 

его

 

милости

 

Волкон-

ского

 

изостяючи

 

з

 

его

 

милостію

 

ведномъ

 

согласію

 

недоиу-

щалъ

 

тамо— бочиыхъ

 

лсгкомислнихъ

 

людей

 

нереходити

 

до

 

из-

мѣннической

 

сторони,

 

и

 

до

 

превротной

 

запорожской

 

купи,

 

и

ежели

 

военнихъ

 

гдѣ

 

нозоветъ

 

случай,

 

имѣешъ

 

по

 

силѣ

 

с

 

пол-

чанамы

 

своими

 

иод

 

непріятелемъ

 

чинити

 

промыслъ;

 

а

 

вишов-

иііи

 

здому

 

пзостаючи

 

в

 

дорозѣ,

   

почасту

   

о

 

своемъ

 

поводенію

.до

 

насъ

 

не

 

омешкуй

 

в.

 

м.

 

отниеоватися.

   

При

 

семъ

   

щасли-

вого

 

повожонія

 

и

 

доброго

   

в.

 

м.

  

зичимъ

   

отъ

 

Господа

   

Бога

-здоровя

 

з

 

Лукомя

 

априля

 

8

 

року

 

1709

 

г.

В.

 

м.

 

зичливый

 

пріятель

 

Иванъ

   

Скоропадскій

   

гетманъ

авойска

 

его

 

иресвѣтлого

 

величества

 

зап.
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14.

   

Подучилъ

 

вапіе

 

письмо,

 

в

 

которомъ

 

пишете

 

о

 

запо-

рожцахъ

 

и

 

о

 

ордѣ,

 

н

 

за

 

обявленіе

 

благодаренъ.

 

И

 

вамъ

 

бы

по

 

вѣрной

 

своей

 

службѣ

 

царскому

 

величеству,

 

и

 

впредь

 

о

всякихъ

 

вѣдомостяхъ

 

н

 

о

 

ордѣ,

 

въ

 

какомъ

 

намѣрѳнін

 

вывѣ-

дивать,

 

какъ

 

возможно,

 

н

 

по

 

часту

 

к

 

намъ

 

писать,

 

а

 

Хану

не

 

чаю

 

быти,

 

развѣ

 

какіе

 

маліѳ

 

люды.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицынъ.

Изъ

 

Біева

9

 

Апрілі

1709

 

году,

15.

   

Мой

 

ласкавій

 

пріятѳлю,

 

г.

 

полковнику

 

Корсунскій.

Присланное

 

отъ

 

в.

 

м.

 

пятьдесятъ

 

коней

    

одослали

   

есмо

до

 

Прплуки;

 

а

 

товаръ

 

рогатій,

 

яко

 

тутъ

 

не

 

маешь

 

гдѣ

 

зъ

онимъ

 

дѣтися,

 

на

 

той

 

сторонѣ

 

въ

 

полку

 

в.

 

м.

 

в

 

налѳжитомъ

дозорѣ

 

нехай

 

будетъ

 

до

 

далшого

 

нашого

 

указу.

 

П.

 

Степанъ

Бутовичъ,

 

асаулъ

 

нашъ

 

войсковій

 

генеральній,

 

донесъ

 

намъ,

же

 

зоставилъ

 

тамъ

 

еднихъ

 

коней

 

сорокъ,

 

а

 

в.

 

м.,

 

толно-

стаднину

 

прислалссь

 

з

 

вѣдомостей

 

що

 

мѣти

 

мѣеть

 

до

 

озной

меня

 

годного,

 

не

 

занехивай

 

намъ

 

допосити,

 

а

 

мы

 

в.

 

м.

 

зи-

чимъ

 

з

 

господиномъ

 

генераломъ

 

маіоромъ

 

князсмъ

 

Григо-

ріемъ

 

Семеновичемъ

 

Волконскнмъ

 

на

 

службѣ

 

монаршой

 

до"

брого

 

здоровя

 

и

 

шасливаго

 

поваженія. — 3

 

Лукомія

 

апріля

 

10

1709

 

року.

В.

 

м.

 

зичливый

 

пріятель

 

Иванъ

 

Скоропадскій

 

гетманъ

войска

 

его

 

царского

 

прествѣтлого

 

величества

 

запр.

16.

   

3

 

донесепія

 

листовнаго,

 

такъ

 

отъ

 

генерала

 

маіора

князя

 

его

 

м.

 

Григорія

 

Семеновича

 

Волконскаго

 

яко

 

и

 

от

 

в.

м.

 

до

 

насъ

 

присланного

 

извѣстилисмося,

 

же

 

переволочанскіе

жители

 

бунтовщиками

 

запорожцами

 

уведенніо

 

сполне

 

зъ

 

ни-

ми

 

при

 

своемъ

 

упорѣ

 

оружіемъ

 

воинства,

 

его

 

царскаго

 

пре-

свѣтлого

 

величества

   

поконаны

 

зостали,

   

якогб

 

кровопролитія
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меж

 

буитовниками

 

невинныхъ

 

сжалься

 

Боже.

 

Такимъ

 

подо-

біемъ

 

неуважніѳ

 

и

 

неразсудніе

 

люде,

 

дай

 

Боже,

 

а

 

бы

 

сами

прійшли

 

доупомятан'я,

 

и

 

оставивши

 

легкомысленность

 

въ

належной

 

своей

 

подданской

 

его

 

царскому

 

пресвѣтлому

 

вели-

честву

 

найдовалися

 

вѣрпости;

 

вътомъ

 

же

 

нынѣшыемъ

 

листѣ

 

сво-

емъписалемъ

 

в.

 

м.

 

озыаймуечи

 

намъ,

 

же

 

до

 

новаго

 

'ко

 

да

 

ну

 

и

 

досѣ-

чи

 

посланн

 

съ

 

напомнеиемъ

 

козаки

 

от

 

князя

 

его

 

м.

 

Волкон-

скаго,

 

а

 

о

 

нодездѣ

 

внправленомъ

 

з

 

паномъ

 

полковникомъ

Чигиринекнмъ

 

подъ

 

кодакъ,

 

если

 

повернулся,

 

н

 

щотамъ

 

сталося,

леознаймуемъ

 

в.

 

м.;

 

що

 

впсредъ

 

будетъ

 

дѣятися

 

о

 

веемъ

вирази

 

намъ

 

в.

 

м.

 

извѣотно.

 

При

 

соыъ

 

в.

 

м.

 

Господу

 

Богу

лоручаемъ.

 

"3

 

Кукомя.

 

Апріля

 

12

 

1709

 

года.

■

В.

 

м.

 

зличлнвій

 

пріятель

   

Нванъ

 

Скоропадскій

   

гетманъ
fl

    

«Tlf

 

и

 

но
войска

 

его

 

царскаго

 

нросвѣтлаго

 

величества

 

запр.

■

При

 

томъ

 

цѣдула

 

такова:

  

видомо

 

намъ

   

з

 

цедули

 

в.

 

л.,

же

 

ордпновалесь

 

тоиащества

 

своего

 

певпую

 

часть

 

пилноваты

на

 

двохъ

 

мѣстцахъ

   

пзмѣнническихъ

   

посланцовъ

   

до

 

Юсупъ

.Наши

 

носиланихъ,

 

за

 

що

 

не

 

помалу

 

дякуемъ

 

в.

 

м.

17.

 

Корсунскому

 

полковнику

 

Андрею

 

Кандпбѣ.

Пнсалъ

 

ко

 

мнѣ

 

атамань

 

Корсунскій:

 

в.

 

м.

 

съ

 

иол-

комъ

 

пошли

 

в

 

погоню

 

за

 

ненріятелемъ

 

къ

 

Бугу.

 

Желаю

 

вамъ,
і

дабы

 

щасливо

 

надъ

 

оннмн

 

имѣти

 

одолѣніѳ

 

и

 

прошу,

 

что

 

у

васъ

 

будетъ

 

чиниться,

 

пишите

 

ко

 

мнѣ

 

часто,

 

а

 

я

 

5

 

числа

нюня

 

изъ.

 

Корсуня

 

пойду

 

къ

 

Чигирину.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.

С

 

Корсуня

 

4

 

мая.

1709

 

году.

                         

r>i-HRi.o«qn

 

л-вн

 

оі

 

.к

ЙП

     

^о

   

п

            

«Авяг

 

имвджоооивс

 

имйакяаотнто

 

кѵ.

lb.

 

Получилъ

 

ваше

 

писмо,

 

в

 

которомъ

 

пишете

 

о

 

дер-

жанной

 

викторіи

 

надъ

 

запорожцы

 

и

 

тою

 

побѣдою

 

васъ

 

позд-

равляю,

 
а

 
за

 
обявленіе

 
благодарствую,

   
а

 
что

 
пишете,

 
чтобъ



—
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та

 

служба

 

ваша

 

явна

 

была,

 

и

 

я

 

какъ

 

преждт.

 

сего

 

к

 

вамъ

писалъ

 

и

 

ныне

 

подтвержаю

 

не

 

мните

 

того,

 

чтобъ

 

сия

 

вѣрная

сдужба

 

у

 

царского

 

величества

 

забвенна

 

була,

 

но

 

каждой

 

вос-

пріиметъ

 

воздаяніе,

 

а

 

иные

 

повышеніе

 

чиновъ.

 

Вѣдомость

ямѣю:

 

Лещинской

 

и

 

генералъ

 

Красовъ

 

уступили,

 

Рсймѳнта-

ровскій

 

пошелъ

 

къ

 

Вигоцку

 

и

 

смятепіе

 

междо

 

ими,

 

когда

клышали

 

о

 

помощи

 

въ

 

ихъ

 

Государевихъ

 

войскахъ

 

съ

 

Фелд-

маршаломъ

 

Голцомъ,

 

и

 

конечно

 

пойдутъ

 

к

 

Вислѣ.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицкнъ.

Изъ

 

Кіева

 

12

 

мая

 

1709

 

году.

19.

 

Мой

 

ласкявій

 

пріятелю,

   

п.

 

полковнику

   

Корсунсків4

и

 

Богуславскій.

В

 

держалисмо

 

сего

 

часу

 

отъ

 

сиятельнѣйшаго

 

князя

 

Го-

лѣцина

 

воеводы

 

Кіевскаго

 

левніе

 

вѣдомости

 

о

 

томъ,

 

же

 

не-

иріятѳльскіе

 

Сапѣжинскія

 

партіи

 

почали

 

около

 

Корца,

 

Звяг-

ля,

 

Полонного,

 

Судилкова

 

и

 

Чуднова

 

являтися,

 

абы

 

теди

 

в

полкахъ

 

вашихъ

 

и

 

Бѣлоцѳрковскомъ

 

якова

 

таковіе

 

партіи

неучинили

 

урону

 

и

 

разоренія.

 

Писалисмо

 

и

 

прежде

 

и

 

теперъ

«рдавно

 

до

 

провосходительнѣйшаго

 

г.

 

генерала

 

маіора

 

князя

Волконскаго,

 

а

 

бы

 

васъ

 

оттоль

 

отпустити

 

изволилъ:

 

якъ

 

те-

ды

 

отпуститъ,

 

возвратѣтеся

 

ви

 

з

 

полками

 

своими

 

не

 

в

 

домы

аде

 

мымо

 

домы,

 

такъ

 

поспѣшаючи

 

и

 

тягнучи,

 

гдѣ

 

бисте

 

мо-

гли

 

надѣятися

 

непріятельского

 

наществія,

 

и

 

латво

 

ему

 

от-

поръ

 

держатп,

 

а

 

повертаючи

 

туда

 

описатися

 

до

 

сіятельнѣй-

шаго

 

князя

 

воеводы

 

Кіевского

 

неомешкайте,

 

такъ

 

тожъ

 

вся-

кой

 

належитой

 

бытн

 

осторожности

 

старайтеся

 

войсковой,

 

а

бысте,

 

уховай

 

Боже,

 

съ

 

непріятельскихъ

 

поездовъ

 

на

 

выше

мснованныхъ

 

мѣстцахъ

 

показуючихся

 

яковой

 

не

 

понесли

 

шко-

Щ

 

реймектарско

 

теды

 

в.

 

м.

 

тое

 

приказавши

 

имже

 

зичеиъ

Доброго

 

здорова.

 

З'обозу

 

подъ

 

Говтвою

 

21

 

мая

  

1709

 

року.

Вмтемъ

 

зичлйвый

 

пріятоль

 

Иванъ

 

Окоропадсній

 

гетмапъ

войсва

 
его

 
царского

 
пресвѣтлаго

 
величества

 
запр.



—
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—

20.

   

Корсунскому

 

полковнику

 

Андрѣю

 

Кандибѣ

 

доброго

здоровя

 

желаю.

Получилъ

 

ваше

 

пнсмо,

 

въ

 

которомъ

 

пишете

 

о

 

взатіц

сѣчи,

 

и

 

за

 

оное

 

обявленіе

 

благодарствую.

 

А

 

я

 

вѣдомость

отъ

 

Польши

 

имѣю

 

по

 

пришествію

 

Фельдмаршала

 

Голца

 

къ

Подкаменю

 

и

 

в

 

нечаяніи

 

старосты

 

Бобровскаго

 

напали

 

волохи

и

 

поляки,

 

противъ

 

которыхъ

 

онъ

 

выступилъ

 

з

 

двумя

 

полками

и

 

оніе

 

санѣжницы

 

начали

 

уступати

 

и

 

навели

 

на

 

самого

 

Са-

пѣгу,

 

гдѣ

 

по

 

всѣмъ

 

войскамъ

 

в

 

приуготовленіи

 

стоялъ

 

и

 

на

себѣ

 

ожидалъ

 

и

 

с

 

нимъ

 

Сапѣгою

 

учинили

 

бой,

 

па

 

которомъ

боѣ

 

скоро

 

наши

 

съ

 

мѣста

 

збили,

 

многихъ

 

нобили,

 

а

 

протчіе

разбежались

 

и

 

у

 

нихъ

 

сапѣжинцовъ

 

взяли

 

в

 

полонъ

 

полков-

ника,

 

прапорщика

 

и

 

немалое

 

число

 

рядовихъ

 

10

 

знаменъ

 

2

пары

 

литавръ;

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

убито

 

1

 

поручикъ,

 

13

 

че-

ловѣкъ

 

драгунъ;

 

ранено

 

24

 

человѣка.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.

Изъ

 

Кіева

 

22

 

мая

 

1709

 

году.

■

21.

   

Дякуемъ

 

в.

 

м.

 

за

 

повторное

 

вкразнѣйшео

 

о

 

взятіи

сѣчи

 

запорожской

 

извещеніе

 

намъ

 

присланное,

 

пже

 

в.

 

м.

ознаймуешъ,

 

же

 

зъ

 

полкомъ

 

своимъ

 

отойшелъ

 

вдомы,

 

теды

листъ

 

нашъ

 

чрезъ

 

почту

 

до

 

превосходителыіѣйшаго

 

г.

 

его

мл.

 

князя

 

Волконскаго

 

отправленный

 

д 0

 

в.

 

м.

 

и

 

до

 

п.

 

пол-

ковника

 

Богуславского

 

писаній

 

до

 

рук ъ

 

в.

 

м.

 

быль

 

не

 

до-

шелъ,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

по

 

вѣдомостяхъ

 

отъ

 

сіятельнѣйшаго

г.

 

ого

 

милости

 

князя

 

Галпципа

 

воеводы

 

кіевскаго

 

намъ

 

до-

н

 

есешіхъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

партій

 

'Сапѣшинскіе

 

почалы

 

около

 

Кор-

ца.

 

Звягля,

 

Полонного,

 

Чуднова

 

и

 

Судилкова

 

являтпся,

 

ука-

зали

 

есмы

 

в.

 

м.,"а

 

бысте

 

не

 

вдомы,

   

але

 

мимо

 

доми

 

нші

 

въ

совокуплеиіе

 

съ

 

полкомъ

 

БЬлоцорковскнмъ

 

тамъ,

  

гдѣ

 

ирішп-

иѣй

 

мощно

 

будетъ

 

тымъ — то

 

явлнючимея

 

соиѣж,.пскимъ

 

nap

тиямъ

 
отпоръ

 
давати,

 
абы

 
они

 
тамъ

 
людемънащимъяковый,—



,,
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уховай

 

Боже,

 

неучннили

 

шкоды

 

и

 

руины.

 

Таковый

 

теды?

указъ

 

нашъ

 

и

 

теперь

 

иовторяемъ

 

абнся

 

в.

 

м.

 

з

 

полкомъ

 

въ-

домахъ

 

не

 

роскошуючнся,

 

але

 

тйлсо

 

борошна

 

себѣ

 

и

 

това-

риству

 

въ

 

возни

 

приболтавши

 

за

 

разъ

 

и

 

шлолъ

 

къ

 

Чуднову,

куда

 

и

 

Бѣлоцерковскому

 

и

 

Богуславскому

 

полкамъ

 

ити

 

рос-

казалисмо

 

и

 

тамъ

 

на

 

приличномъ

 

гдѣ

 

мѣстцу

 

ставши

 

пилное

на

 

партіи

 

непріятельскія,

 

абы

 

якового

 

въ

 

людехъ

 

нашихъ

неучннили

 

урону

 

и

 

разоренія,

 

имѣлъ

 

охощо.

 

Рейментарско»

в.

 

м.

 

приказавши,

 

ему

 

зичимъ

 

доброго

 

здоровя.

 

З'обозу

 

подъ-

Говтвою.

В.

 

м.

 

зичливій

 

пріятель

 

Иванъ

 

Скоропадскій

 

гетманъ

 

вой-

ска

 

его

 

царского

 

пресвѣтлого

  

величества

 

запр.

При

 

ономъ

 

унѣверсалѣ

 

цѣдула

 

такова:

 

за

 

прислане

 

пер-

нача

 

и

 

корогви

 

дякуемъ

  

в.

 

м.

22.

 

Получилъ

 

ваше

 

писмо,

 

въ

 

которонъ

 

пишете,

 

указъ

к

 

вамъ

 

отъ

 

гетмана

 

присланъ,

 

велѣно

 

полку

 

твоему

 

и

 

Богу-

славскому

 

итти

 

вслученне

 

къ

 

бѣлоцерковскому

 

полку,

 

о

 

чемъ

вы

 

требуете,

 

что

 

вамъ

 

спѣшиоль

 

итти,

 

или

 

поводи?

 

Нынѣ

 

въ

томъ

 

острова

 

случая

 

нѣтъ

 

и

 

белоцерковской

 

полкъ

 

токмо

отошелъ

 

отъ

 

Хвастова

 

5

 

миль

 

и

 

сталъ

 

и

 

вашимъ

 

полкамъ

 

по

иному

 

моему

 

велено

 

итти,

 

для

 

того,

 

что

 

сапѣжинскіе

 

подъ-

Ьзди

 

явились

 

было

 

около

 

Корца

 

и

 

скрито

 

стояли

 

по

 

лесамъ

і

 

хотѣли

 

итти

 

къ

 

Чуднову,

 

и

 

опасно

 

было

 

того,

 

что

 

вашихъ

юлковъ

 

не

 

было,

 

чтобъ

 

внезапно

 

набѣгомъ

 

въ

 

скорости

 

не-

ршиилп

 

какова

 

разоренія;

 

а

 

когда

 

разбили

 

Сапѣгу

 

и

 

оніе

;анѣя!инскіе

 

подѣзды

 

утихли,

 

мнѣ

 

разсудилось,

 

что

 

вамъ

іпѣшно

 

итить

 

ненадобно,

 

токмо

 

ко

 

мнѣ

 

лочащшѳ

 

пиши,

 

и

1

 

томъ

 

я

 

вамъ

 

буду

 

давать

 

знать.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.

Изъ

 
Кіева

 
27

 
мая

 
1709

  
году.



—
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23.

 

Мой

 

ласковій

 

пріятелю,

 

п.

 

полковнику

   

Корсунскій.

Любо

 

вѣдомо

 

намъ

 

учинилося,

 

же

 

в.

 

м.

 

з

 

полкомъ

 

сво-

зшъ

 

з

 

волѣ

 

сіятельнѣйшаго

 

князя

 

его

 

милости

 

Димитрія

 

Ми-

хайловича

 

Голицина

 

з

 

намѣренной

 

подъ

 

Чудновъ

 

возвратив,

ншся

 

дороги

 

знайдуется

 

въ

 

дому;

 

(яко

 

о

 

томъ

 

мѣемъ

 

от

 

его

жъ

 

сиятельства

 

вѣдомость)

 

однакъ

 

ижъ

 

теперъ

 

военное

 

есть

время,

 

а

 

до

 

того,

 

куды

 

завзялисмя

 

певность,

 

же

 

пепріятель

всѣхъ

 

насъ

 

общій

 

король

 

шведскій

 

будучи

 

принужденній

 

подъ

Полтавою,

 

и

 

оголоженій

 

з

 

войскомъ

 

своимъ

 

мѣѳтъ

 

кудасъ,

 

а

йезъ

 

мала

 

чи

 

не

 

до

 

Днѣпра

 

удатися,

 

теди

 

жадаемъ

 

в.

 

м.

 

не-

розгощаючися

 

пространно

 

въ

 

дому

 

приказали

 

всему

 

полка

своего

 

товариству

 

в

 

належитую

 

до

 

походу

 

военного

 

приспо-

собившися

 

поготову

 

такъ

 

знойдоватися,

 

яко

 

би

 

съ

 

могло

 

до

походу,

 

куда

 

нашъ

 

зайдетъ

 

в.

 

м.

 

о

 

порушеню

 

ординансъ,

 

зо

всѣмъ

 

полкомъ

 

належите

 

двигнутися.

 

Для

 

сего

 

мѣешь

 

в.

 

м.

в

 

совокупленіи

 

товариство

 

полку

 

своего

 

все

 

держатн,

 

не

 

рос-

лускаючи

 

по

 

домахъ.

 

О

 

чомъ

 

пишемъ

 

лпстъ

 

нашъ

 

и

 

до

 

папа

полковника

 

Богуславского.

 

О

 

семъ

 

предложивши,

 

зичимъ

 

r.

тл.

 

доброго

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

здоровя.

 

Зъ

 

обозу

 

подъ

 

Богач-

кою.

 

Июня

 

5

 

року

  

1709.

В.

 

м.

 

зичливый

 

пріятель

 

Иванъ

 

Скоропадскій

 

гетмапъ

войска

 

его

 

царского

 

пресвѣтлого

 

величества

 

запр.

24.

 

Получилъ

 

ваше

 

писмо.

 

въ

 

которомъ

 

пишете:

 

вѣдо-

зюсть

 

вы

 

имѣете,

 

что

 

запорожцы,

 

которые

 

изъ

 

сѣчи

 

ушли,

собрались

 

в

 

Очаковѣ,

 

тисячи

 

съ

 

полтари,

 

и

 

хотятъ

 

итти

 

для

разорения

 

в

 

полкъ

 

вашъ,

 

и

 

вы

 

для

 

лучшаго

 

охраненія

 

с

 

пол-

комъ

 

хочете

 

выходить

 

въ

 

степь

 

и

 

то

 

вы

 

чините

 

изрядно,

 

что

осторожность

 

имѣете;

 

и

 

не

 

престанно

 

надобно

 

вамъ

 

согла-

шаться

 

з

 

драгунскими

 

полками,

 

которые

 

подкомандою

 

Ченцова.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.

Изъ

 

Кіева

 

8

 

июня

  

1709.



—
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—

22.

 

Получилъ

 

ваше

 

писмо,

 

в

 

которозъ

 

пишете:

 

прис-

ланъ

 

к

 

вамъ

 

указъ

 

отъ

 

гетмана

 

Скоропадшаго,

 

чтобы

 

вы

 

съ

нолкомъ

 

шли

 

къ

 

чигирпну

 

в

 

совокуплѳніѳ

 

къ

 

псреясловскому

молку.

 

И

 

я

 

преаіде

 

сего

 

к

 

вамъ

 

писал,

 

и

 

нынѣ

 

подтвержаю,

чтобъ

 

вы

 

съ

 

полкомъ

 

шли

 

к.диѣпру

 

и

 

смотрѣлн

 

тѣми

 

трак-

тами,

 

которіе

 

отъ

 

пероволочной

 

лежать,

 

разбитихъ

 

шведовъ.

Изволилъ

 

государь

 

ко

 

мнѣ

 

писать,

 

что

 

шведскіе

 

войска

 

всѣ

разбиты

 

и

 

разбежались

 

в'рознь,

 

и

 

бегутъ

 

человикъ

 

по

 

пяти

и

 

по

 

десяти

 

н

 

болшо

 

к

 

днѣпру

 

и

 

хотятъ

 

переплавливаться

на

 

нашу

 

сторону

 

около

 

иереволочной.

 

Того

 

ради

 

я

 

с'пехо-

тою

 

изъ

 

Кіева

 

иду

 

и

 

писалъ

 

к

 

БелоцсркйтесКйМу

 

и

 

Богуслав-

скому

 

полка.мъ,

 

чтобъ

 

шли

 

тѣми

 

жъ

 

тракты,

 

которые

 

отъ

иереволочной

 

лежать

 

и

 

слотрѣли

 

бъ

 

оныхъ

 

разбитихъ

 

шве-

довъ,

 

такъ

 

же

 

собрать

 

вамъ

 

полку

 

своего

 

осталихъ

 

всѣхъ

казаковъ

 

к

 

пріезду

 

моему

 

в

 

Корсунь

 

н

 

приказать

 

по

 

всѣмъ

селамъ

 

и

 

деревнямъ

 

іѴужикамъ

 

дабы

 

онихъ

 

'шведовъ

 

и

 

нз-

мѣнника

 

Мазепу

 

и

 

Орлика

 

и

 

йнихъ

 

перестерегать

 

и

 

ловить,

за

 

чво

 

милость

 

госуеарева,

 

жалованье

 

дано

 

будетъ.

 

А

 

что

о

 

тѣхъ

 

разбитихъ

 

шведахъ

 

и

 

мазепннцахъ

 

увѣдаешъ

 

непре-

станно

 

ко

 

мнѣ

 

писать

 

гдѣ

 

в^путн

 

буду

 

обретаться.

Князь

 

Дмнтрій

 

Галиципъ.

Изъ

 

Кіева

 

2

 

июль

 

1709

 

году.

23.

 

Получилъ

 

ваше

 

писто,

 

в

 

которомъ

 

пишешь,

 

у'№до-

мился

 

ты

 

отъ

 

купцовъ

 

І5йвшихъ

 

въ

 

Очаковѣ,

 

что

 

король

 

швеД-

скій

 

пришелъ

 

подъ

 

Очаковъ,

 

и

 

то

 

твое

 

ппсмо

 

опоздало,

 

а

я

 

подлинную

 

имѣю

 

вѣдомость,

 

что

 

король

 

шведской

 

въ

 

Оча-

ковѣ,

 

токмо

 

тамъ

 

нечаго

 

долго

 

ему

 

жпть,

 

пли

 

его

 

к

 

'»»Мъ

пришлютъ

 

или

 

за

 

границы

 

свои

 

вышлютъ.

 

Того

 

ради

 

смот-

рѣть

 

вамъ

 

недроманнымъ

 

окомъ:

 

Если

 

его

 

за

 

границу

 

вы-

Шлють,

 

чтобъ

 

ево

 

изловить,

 

а

 

кто

 

изловить,

   

обещанное

 

жа-



—

 

556

 

—

лованье

 

пятьдесять

 

тытячь

  

дано

   

будетъ,

 

а

 

б\де

 

вашею

 

нее

сторожноотью

 

уйдетъ,

    

то

 

и

 

с

 

васъ

 

взискано

 

бѵдетъ:

 

да

 

вѣ-

домость

 

же

 

имѣю,

 

что

 

Мазепа

 

отлучился

 

отъ

 

Короля

   

швед-

скаго

 

и

 

около

   

Ьугу

 

ходитъ

 

въ

   

малоюдствіи,

 

и

 

вамъ

 

надло-
-яе.ат

 

нкі

            

•

      

'
житъ

 

о

 

томъ

   

подлинно

   

провидеть,

   

и

 

развѣдавъ

 

о

 

томъ

 

ко

мнѣ

 

писать,

   

и

 

постараться,

   

какъ

 

бы

 

его

 

изловить;

 

конечно

сііотрѣть

 

и

 

престерегать

   

Короля

   

Шведскаго.
тщ

 

fen

   

л

 

}

    

-.

9MT»lHf.aeE.n»q'-'

                          

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.

-ііііЖЭ

   

I!

     

!3ъ

 

Браславдя

-авю/роН

 

і?5.^и»

 

іюи.

               

5j

 

m.tm.

ачо_

 

eiaqoma

,,

    

54

 

Корсунскому

 

полковнику

 

Андрею

 

Кондибѣ,

 

Бѣлоцер-

ковскпго

 

полку

 

обознанну

 

Павлу

 

Цилончибу

 

доброго

 

здоровья

желаю^

   

,j TKSewrf}!!

 

„

 

а- и ./;^0 я

 

,

-ей

 

н

 

ЦР§№ а

   

ваіни

   

получилъ

 

и

 

присланные

 

Мазепннцы

 

при-

няты.

 

И

 

то

 

вы

 

учинили

 

изрядно;

 

которая

 

ваша

 

служба

   

явна

будетъ

 

Царскому

   

Величеству,

 

а

 

Царское

   

Величество

 

на

 

сей

недѣлѣ

 

будетъ

 

въ

 

Еііевѣ.

  

Прежде

 

всего

 

к

 

вамъ

 

не

 

однократно

писалъ

 

и

 

нынѣ

   

подтверждаю

   

надобно

    

вамъ

   

непрестанно

 

о

неиріятельскпхъ

   

оборотахь

   

провѣдывать

   

секретно,

   

и

   

какъ

тутъ

 

сь

 

Королемъ

 

ЦІведскимъ

 

поступить,

 

а

 

я

 

чаю,

 

конечно

 

что

Король

 

Щведскій

 

недолго

 

въ

 

Очаковѣ

 

буденъ

 

жить,

 

или

 

его

к

 

намъ

 

пришлютъ,

 

или

 

за

 

границу

 

вышлютъ

 

и

 

естли

 

за

 

гра-

-ницуѵ

 

вышлютъ,

   

надобно

    

не

 

.

 

дреманнымъ

   

окомъ

 

смотрѣть,

-ыэдб.ъ^ево

 

неупустить

 

и

 

изловить

   

и

 

не

 

престанно

 

подлежить

івам/Ьг.[;0

 

всякихъ

   

поведеніяхъ

   

списываться

 

съ

 

Княземъ

 

Вол-

■^рішідаіъ

   

и

   

съ

 

Переясловскимъ

   

и

 

з

   

Бреславскимъ

 

Полков-

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.
-ын

 

^ін.

                                                                                 

, T aq

-ЯЖ

   

ООН.

     

Ив*

 

Ладымиа

                  

R

   

,«Яв(»МЯ

   

088

   

3

                 

-AUB

£

         
16

 
Іюля

 
1709

 
г.



—

 

557

 

—

25

 

Влагородній

 

господинъ

 

полковникъ

 

Корсунскій.

Понеже

 

носланъ

 

отъ

 

насъ

 

указъ

 

к

 

г.-

 

Генералу

 

Маіору

Волконскому,

 

велѣно

 

стоять

 

ему

 

по

 

Бугу

 

и

 

смотрѣть

 

на

 

не-

рріятеля,

 

ежели

 

оной

 

пойдетъ

 

чрезъ

 

Бугъ,

 

дабы

 

не

 

перепу-

стить.

 

Того

 

ради

 

и

 

в.

 

м.

 

изволите

 

вкупѣ

 

съ

 

прочими

 

пол-

ками

 

быть

 

принѳмъ

 

генералъ-маіорѣ

 

по

 

Бугу

 

и

 

на

 

крѣнко

того

   

смотрѣти.

   

Впротчемъ

 

пребываемъ

 

в.

 

м.

 

охотнѣй

 

слуга

Александръ

 

Менщнковъ.
и)

Иаъ

 

обозу

 

отъ

Решетиловки

Іюдя

 

17-1709

 

г.

Корсунскому

 

полковнику

 

Андрею

 

Кандибѣ,

 

Бѣлоцер-

ковскаго

 

полку

 

обозному

 

Павлу

 

Чигануку.

26.

 

Какъ

 

прежде

 

сего

 

к

 

вамъ

 

писалъ

 

и

 

нынѣ

 

подтвер-

ждаю:

 

надобно

 

вамъ

 

смотрѣть

 

и

 

перестерегать

 

трактовъ,

 

егке-

ли

 

Короля

 

Шведскаго

 

турки

 

за

 

границу

 

вышлютъ,

 

чтобъ-

ево

 

изловить.

 

А

 

какъ

 

съ

 

нимъ

 

турки

 

поступятъ,

 

надобно

вамъ

 

всякими

 

способами

 

вывѣдывать

 

и

 

какіе

 

вѣдомости

 

бу-

дете

 

имѣть,

 

пишите

 

до

 

полковъ

 

великороссійскихъ

 

и

 

стоять

валъ

 

тамъ

 

для

 

перестереги

 

шлйховъ

 

до

 

указу,

 

усмотри

 

мѣ-

сто,

 

гдѣ

 

шляхи

 

сходятся:

 

а

 

въ

 

Очаковъ

 

посылать

 

токмо

 

вы-

вѣдывать

 

и

 

по

 

степямъ

 

посылать,

 

будто

 

для

 

звиря

 

и

 

гдѣ

 

ко-

го

 

найдутъ,

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

ра.чвѣдывать,

 

а

 

лбидъ

 

и

 

разореніж

тамошнамъ

 

обывателямъ

 

отнюдь

 

нечпнпть.

 

Писалъ

 

ко

 

мнѣ

Грнералъ

 

Князь

 

Волконскій,

 

что

 

онъ

 

взялъ

 

въ

 

нолопъ

 

шве-

довъ

 

500

 

человѣкъ

 

л

 

2000

 

лошадей,

 

а

 

съ

 

Королемь

 

Швед-

скимъ

 

только

 

персвезлось

 

шведовъ

 

и

 

запорожцевъ

 

и

 

воло-

ховъ

 

и

 

жндсвъ

 

з

 

жонкамп

 

и

 

с

 

хлопцами

 

человѣкъ

 

300

 

и

 

изъ

йхь

 

нѣтъ

 

ста

 

человѣкъ

 

шведовъ,

 

и

 

у

 

тѣхъ

 

мало

 

у

 

кого

 

есть

Ружья.

  

Присланпые

   

отъ

 

васъ

 

Мазепины

 

слѵги

 

мнѣ

 

обявляли
.

                                                                                 

'

   

ІІІВН

    

!!
и

 
Волконской

   
подтверждает^

   
что

 
запорожцы

   
всѣ

  
уходятъ



—

 

558

 

—

отъ

 

Шведа.

 

Какіе

 

вѣдомости

 

будете

 

имѣть

 

или

 

письма,

 

ко-

мнѣ

 

прислать

 

въ

 

Кіевъ,

 

а

 

я,

 

чаю,

 

вскорѣ

 

увижу

 

царскаго

величества

 

очи

 

и

 

вашу

 

службу

 

предложу

 

и

 

дай

 

Боже

 

пове"

лѣшше

 

намъ

 

отъ

 

царскаго

 

Величества

 

въ

 

поимкѣ

 

короля

Шведскаго

 

учинить

 

окончаніе.

Князь

 

Дмитрій

 

Голнцинъ.

Изъ

 

Браславля

10

 

Іюля

 

1709

 

г.

27.

 

Г-нъ

 

полковникъ

 

Корсунскій!

Получили

 

мы

 

ведомость,

 

что

 

короля

 

Шведскаго

 

съ

 

Ма-

зепою

 

въ

 

Очаковъ

 

но

 

пустилп

 

и

 

того

 

ради

 

онъ,

 

кароль,

 

при-

пужденъ

 

бѣжать

 

пнымъ

 

трактомъ

 

чрезъ

 

Каменецъ

 

и

 

прочія

мѣста;

 

того

 

для

 

изволите

 

вкупе

 

з

 

господиномъ

 

генераломъ

маіоромъ

 

Волкоискимъ

 

и

 

протчпми

 

тамошними

 

полковниками

малороссійскимн

 

всѳмѣрво

 

трактъ

 

ево

 

перестерегать

 

и

 

коне-

чно

 

тщиться

 

ихъ

 

изволить,

 

и

 

ему

 

генералу

 

маіору

 

изволите

быть

 

послушны,

 

понеже

 

о

 

томъ

 

пространно

 

писано

 

отъ

 

насъ

К

 

нему,

 

велено

 

того

 

смотрѣть

 

вкупе

 

съ

 

вами.

 

Впротчечъ

лребываомъ

 

в.

  

м.

 

охотнігі

 

слуга,

 

Алекс

 

андръ

 

Меншиковъ.

Из

 

Лубенъ.

 

— Июия

 

10-1709

 

году.

28-

 

Нисмо

 

ваше

 

получилъ

 

чрезъ

 

козака,

 

которой

 

былъ

въ

 

Очаковѣ

 

вождомъ

 

съ

 

послапнпмъ

 

отъ

 

гетмана

 

Скоропа.ѵ

ского,

 

и

 

оной

 

козакъ

 

паки

 

к

 

вамъ

 

отпущенъ.

Князь

 

Дмитрій

   

Галицинъ.

Из

 

Кіева

 

25

 

июня

  

І609

  

году.

29.

 

Мой

 

ласковій

 

пріят\ш,

 

п.

 

полковнику

 

корсуискіп!

3

 

листу

 

пана

 

полковника

 

Богуславского

 

вѣдолю

 

ішгь

есть,

 

же

 

в.

 

м.

 

ію

 

монаршомъ

 

его

 

царского

 

прѴс вялого

 

ве-

личества

 
и

 
ііашомъ

 
гетманскомъ

 
повёлёиій

   
в'томъ

 
же

 
уюгзѣ



■

      

!

  

...

—

 

559

 

—

выраженнихъ

 

пилно,

 

лкую

 

вашей:

 

милости

 

чулбсть

 

и

 

бод-

рость

 

до

 

исполненія

 

указу

 

похваляемъ;

 

тутъ

 

же

 

желаемь,

абы

 

в.

 

м.

 

неквапячнся

 

(не

 

спѣша)

 

ку

 

домови

 

до

 

далшего-

монаршого

 

указу,

 

и

 

воспочпвши

 

вимордованнимъ

 

коло

 

Ума-

нѣ

 

конямъ

 

засмотрувался

 

на

 

поведеніе

 

тамтейшого

 

краю

 

и

на

 

оборотъ

 

короля

 

шведского

 

н

 

Мазепи,

 

куда

 

з

 

Тяшпѣ

 

свой

далшій

 

завзятп

 

похотятъ

 

оборотъ,

 

що

 

колвекъ

 

теды

 

будетъ

.чѣти,

 

иеумедлѣвай

 

намъ

 

чиннти

 

извѣстно,

 

жадаемъ

 

и

 

ему

 

жъ

зичимъ

 

доброго

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

здоровя.

 

3

 

Глухова

 

июл я

29

 

роду

 

1709.

 

В.

 

м.

 

зпчлиеый

 

пріятель

 

ІІванъ

 

Скоропадскій

гстмапъ

 

войска

 

его

 

царского

 

пресвѣтлого

 

величества

 

запр.

При

 

ономъ

 

подлонномъ

 

унѣверсалѣ

 

приложена

 

цѣдуля

такова :

 

о,

 

Ханскомъ

 

в

 

Бендеръ

 

до

 

короля

 

Шведскаго

 

походи

еще

 

нередъ

 

извѣетіемъ

 

і

 

вашимъ

 

видомо

 

намъ.

 

За

 

вндомость

о

 

оборотѣ

 

короля

 

Шведскаго

 

и

 

Мазепы

 

въ

 

лпстѣ

 

отъ

 

в.

 

м.

прполанномъ

 

выраженную

 

дякуемо

 

и

 

впредь

 

що

 

за

 

озм.ешь

доносити

 

намъ;

 

неомегакувай.

 

жадаемъ

 

и

 

полкъ

 

Бѣлрцерков-

скій

 

пехай

 

з

 

в.

 

м.

 

обрѣтается;

 

унѣверсалн

 

до

 

васъ

 

посй-

лаемъ,

 

иодлугъ

 

которыхъ

 

хотитѣ

 

поступить.'

•

   

-

 

■

     

.

3!).

  

Получилъ

 

ваше

 

письмо,

 

при

 

ко.т,о.и.омъ.,,и

 

д;іугіо

 

пи.

п;а

 

от

 

бывшаго

   

чпгпршіскаго,

 

сотника,

   

Васнлія,

 

Невѣнчацао

в

 

которыхъ

 

лнсьмахъ

 

вы

 

и

 

одъ

 

Невѣнчаной

  

іпинетъ:

  

Upuuo

сад.

 

свою

   

повіщпость

   

къ

 

Царскому

 

Воличзству

 

и

 

па

 

его, тк

вамъ

 

письмо

 

вы

 

отвѣтствовалі,

 

обнадеживая

 

еви

 

государевою

ашлостію;

 

чтобъ

 

безъ

 

всякаго

   

сумпѣійя

 

к

    

вамъ

 

пі.е.іъ,

  

п

 

то

вы

 

учинили

 

изрядно.

 

Слышу

 

я,

 

что

   

многіе

 

запорожцы

 

булу-

чп'у

 

туркахъ,

   

побусурманплпсь

 

а

 

ппыхъ

 

силио

 

.

 

.побусурмд-

нидн.

 

И

 

тебѣ

    

бъ

 

емужо

   

царскому

    

величеству

   

вТ;рцо.

 

и,

 

по

должности

 

христіянской,

 

какъ

   

возможно

   

постараться,

 

чтобъ

всѣхъ

 

козаковъ,

 

которые

 

тамъ

 

обрѣтаются,

   

привлечь

 

к

 

намъ

обнадеживая

 

ихъ

 

милостію

   

государевою,

    

что

 

в*

 

виііахъ

 

uru



—

 

560

 

—

простить

 

изволить.

 

А

 

когда

 

Василій

 

Нѳвѣнчаной

 

к

 

вамъ

 

при-

будетъ

 

и

 

ево

 

пришлите

 

ко

 

мнѣ.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.

    

.

Из

   

Кіева,

 

21

 

Августа

 

1709

 

года.

•

31.

   

Два

 

письма

 

вашихъ

 

получилъ,

 

въ

 

которыхъ

 

пишешь

о

 

посылкѣ

 

мозепина

 

слуги,

 

которой

 

отъ

 

него

 

угаолъ

 

и

 

о

 

раз-

грабленіи

 

отъ

 

запорожцевъ

 

бурокъ.

 

Того

 

ради

 

дабы

 

вамъ

позволить

 

итти

 

для

 

охраненія

 

къ

 

городамъ

 

полковъ

 

своихъ.

Я

 

радъ

 

бы

 

то

 

учинить,

 

чтобъ

 

васъ

 

отпустить

 

въ

 

домы,

 

но

 

не

могу,

 

для

 

того,

 

что

 

я

 

незнаю,

 

какъ

 

вы

 

оставлены

 

и

 

для

 

че-

го;

 

а

 

буду

 

о

 

томъ

 

стараться,

 

какъ

 

бы

 

вамъ

 

отпускъ

 

учинить.

А

 

что

 

писалъ

 

ты

 

Ошпаку,

 

то

 

не

 

мое

 

дѣло,

 

надобно

 

о

 

томъ

вамъ

 

писать

 

к

 

Гѳтьману.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.

Ив

 

Еіева

 

6. числа

 

о ктя бря

 

1709

 

г.

32.

   

Письмо

 

ваше

 

и

 

в

 

немъ

 

двѣ

 

цедули

 

получилъ,

 

въ

 

ко-

торихъ

 

пишешь,

 

что

 

Бреславскій

 

полковникъ

 

списывается

 

съ

Ханомъ

 

Крымскимъ

 

и

 

Ягорницій

 

губернаторъ

 

недоброжела-

теленъ

 

къ

 

сторонѣ

 

Государевой;

 

и

 

то

 

зѣло

 

изрядно

 

чинищь,

что

 

вѣрность

 

свою

 

къ

 

Государю

 

показуешь, —такихъ

 

дѣлъ

перестерегаетъ

 

и

 

впредь

 

надлежитъ

 

вамъ

 

того

 

перестере-

гати,

 

токмо

 

такимъ

 

способомъ,

 

дабы

 

о

 

томъ

 

никто

 

не

 

могь

дознаться

 

и

 

всякими

 

способами

 

подлинно

 

доискиваться,

 

чрезъ

кого

 

тѣ

 

дѣла

 

идутъ;

 

а

 

сія

 

ваша

 

служба

 

донесена

 

будетъ

Царскому

 

Величеству

 

и

 

не

 

будетъ

 

забвенна.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.

Иге

 

Кіёва

 

8

 

Октября

 

1709

 

году.



-

 

56}

 

-

33.

   

Получилъ

 

в.

 

м.

 

писмо

 

и

 

в

 

немъ

 

цедулу,

 

в

 

которыхъ

пишете

 

о

 

посылкѣ

 

ко

 

мнѣ

 

козака.

 

который

 

былъ

 

при

 

Не-

вѣнчанномъ

 

и

 

оволошенинѣ,

 

которой

 

изъ

 

Бендеръ

 

пріехалъ

дабы

 

мнѣ

 

отъ

 

нихъ

 

словесно

 

увидомнться.

 

За

 

обявленіе

 

о

 

иихъ

благодарствую

 

и

 

зело

 

то

 

дѣлаѳте

 

изрядно,

 

что

 

в

 

дѣлехъ

 

Го-

сударевыхъ

 

престорогу

 

имѣете.

 

А

 

что

 

оной

 

Волошенинъ

 

об-

явилъ,

 

будто

 

турки

 

хотятъ

 

миръ

 

разорвать,

 

и

 

тому

 

не

 

на-

добно

 

достовѣрно

 

вѣрить.

 

Понеже

 

онъ

 

человикъ

 

простой

 

и

можетъ

 

отъ

 

какихъ

 

нростыхъ

 

людей

 

слышадъ.

 

Я

 

недавно-

отъ

 

посла

 

Царскаго

 

Величества,

 

которой

 

при

 

дворѣ

 

Солта-

нова

 

Величества

 

обрѣтается,

 

имѣлъ

 

вѣдомость,

 

что

 

Турки

нетолько,

 

чтобъ

 

имъ

 

миръ

 

разорвать,

 

но

 

они

 

имѣютъ

 

етрахъ,

чтобъ

 

Царское

 

Величество

 

неизволилъ

 

миръ

 

разорвать.

 

И

впредь

 

надобно

 

вамъ

 

имѣть

 

пересторогу,

 

токмо

 

не

 

вовсе

 

на-

добно

 

волохамъ,

 

которіе

 

оттуду

 

будутъ

 

пріезжать,

 

вѣрить

могутъ

 

они

 

и

 

шпіонами

 

пріезжать

 

и

 

такихъ

 

паче

 

надобно

перестерегати.

 

О

 

васъ

 

писалъ

 

я

 

до

 

двора

 

Царскаго

 

Величе-

ства,

 

чтобъ

 

васъ

 

отпустили

 

въ

 

доми;

 

ожидаю

 

указу;

 

да

 

по-

снлалъ

 

к

 

вамъ

 

три

 

указы

 

обнадежевапше

 

казакамъ,

 

которые

ври

 

противной

 

сторонѣ

 

обретаются

 

и

 

в.

 

м.

 

съ

 

оными

 

указы

пошлитѣ

 

добрыхъ

 

козаковъ,

 

чтобъ

 

ихъ

 

нерсзывали

 

къ

 

сто-

рон!.

 

Государевой.

 

А

 

я,

 

яко

 

христіянинъ

 

есть,

 

обнадеживаю»

ихъ,

 

что

 

здоровье

 

ихъ

 

ничемъ

 

небудстъ

 

вредиио.

Князь

 

Дмитрій

 

Галицинъ.

Из

 

Кіева

 

15

   

Октября

 

1709

 

г.

34.

   

Получилъ

 

вашей

 

милости

 

писмо,

 

в

 

которомъ

 

пише-

те

 

о

 

набѣгѣ

 

въ

 

Ягорликъ

 

шведовъ

 

и

 

запорожцовъ

 

и

 

о

 

взя-

тіи

 

Губернатора

 

Ягорлнцкаго

 

и

 

чтобъ

 

къ

 

вамъ

 

прислать

 

ко-

заковъ

 

палѣевыхъ.

   

О

 

томъ

 

надобно

   

вамть

 

писать

 

къ

 

Гетма-



_г 5 бГ-~

«гхыоотоя

 

ja

 

,ѵн.ѵіед

 

jkah

 

e

 

н

 

омэнп

 

.м

 

»я

 

^ьцуѵіоП

 

»££
му;

 

ныне

   

Бѣлоцерковскій

   

полкъ

 

въ

 

разсылкѣ;

 

а

 

какъ

 

собе-

рется

   

пошлю

 

указъ,

 

чтобъ

 

к

 

вамъ

 

шелъ.
•rusinqn

 

tv^Kaad

 

ten

   

soqoTpx

    

.йнннэшоюао

 

к

 

<гиош)ври£я

«гжіш

 

о

 

аіпкав&о-

                    

.

 

Князь

 

Дмитрій

 

Галнццнъ^

-О!

  

4X0

 

Jl

 

¥еоУ

 

$$%л
,

 

35.

 

Корсунскому

 

полковнику.

 

Андрею

 

Кандибѣ,

 

доброго

здоровья

 

желаю!

   

dTttfJ q 0ce q

 

a;q HM

 

,

            

BHqjT

■

 

Получилъ

 

в.

 

м,.

 

писмо,

 

в

 

которомъ

 

изволите

 

пи-

сать

 

о

 

вѣдомостяхъ

 

про

 

Короля,

 

шведскаго

 

и

 

про

 

туркрвъ,

 

ц

за

 

обдвленіе

 

благодарствую.

 

Вамъ

 

надобно

 

осторожнымъ

 

быть:

слышу

 

я,

 

что

 

поляки,,

 

и.

 

жиды

 

проѣзжаютъ

 

отъ

 

Лещинскаго

къ

 

Шведскому

 

Королю,

 

съ

 

письмами;

 

вамъ

 

такихъ

 

людей,

 

а

паче

 

жидовь,

 

перестеретать;

 

а,

 

чтобъ

 

тебя

 

переменить,

 

-.,о(| ,

томъ

 

старался

 

и

 

стараюсь

 

и

 

чаю

 

тебя

    

велят;,

    

переменить.

атиоДя

 

f «iTi

 

Keuiqn

 

.гтдод

 

ЩШь

 

Дмнтрій

 

Галнціпгь.

ОИдоДНН

  

0Ѵ8О

 

JIHHfii

   

Н

    

4Т£Ж£{М<ГН

    

нкАподлга

 

я

 

нно

    

.гтпок

-огціэй

 

оіоаоаг.Ц

 

варзд

 

од,

 

х

 

агівэйп

 

»гэві

                     

п

 

joumi
Ир»

 

ономъ

   

письмѣ

   

приложены

   

цедулы

 

таковы:

  

Посы-
D

 

вд,

 

;уес»т

 

«вднжо

 

:икоа

 

«гя

 

яаитэупто

   

«гэвя

 

dooij»

 

.ватэ
лтю

 

к

 

вамъ

   

пятнадцать

   

реляцей

  

о

   

щасливой

   

впкторіп

   

на
-OUQOTOfl

   

«аГМБЯвСВН

   

ОіНПІІлНІЖОлѴАвдО

   

Ів£бЯ7

 

ЛОТ

   

rTHfiS

   

Я

   

гГІКГНО
Шведы,

 

изъ

 

онихъ

 

отошлѣте

 

к

 

Иваненку.

 

Бреславскомѵ

 

іійл-
иевлт

 

аиияо

 

to

 

.и

 

.в

 

и

 

яатхквтѳабо

 

..іиоцотэ

 

нснантосп

 

nan
ковникѵ,

  

пять,

 

а

 

десять

 

роздай,

 

кому

 

самъ

 

знаешь.
-orjuJhi

 

ніяаиеэяан

 

«и

 

ачюти

   

.«габйвьра

   

пыадоі

   

Ятншоп
шісалъ

    

к

   

ближнему

   

Ьтонннику

   

тевскому

   

восводѣ

 

u

иамѣстнику

 

Смоленскому

 

Князю

 

Дмитрію

 

Михайловичу

 

Гали-
.онньйпа

 

«гтэіѵдои

 

«гмоѵнн

 

«tt.b

 

eaaooois

 

'отѵ
цп h у

   

Римского

    

Государства

 

графь

   

п

 

канцлеръ,

    

всероссій-

ского

 

государства

 

п

 

кавалѣръ

 

и

 

тайной

 

совѣтникъ

 

Граврнло

Ивановичъ

 

Головнинъ,

 

а

 

к

 

нему,

 

писалъ

 

чресвичайпый

 

інг

солъ,

 

пребывающій

 

при

 

дворѣ

 

Солтанова

 

Величества

 

г.

 

Тол-

стой

 

генваря

 

7

 

д.

 

1710

 

г.

Настоящего

 

геиваря

 

въ

 

3

 

день

 

-былъ

 

онъ

 

посолъ

 

у

 

Сал-

таноза

 

Величества

 

на"

 

ѵедпепціи,

    

прииялъ

 

новой-

 

мирной

 

до-

-л»л_о

 

н

 

л-аояжоноппс

 

и

 

jaOiaim

   

дхніобіЙ

 

*а

  

лОДвв'

 

о

 

вт
говоръ,

    

пнетрументъ

   

на

 

тѴрецкомъ

  

языкѣ

 

написанный

  

про-
ком

 

ліылиош

 

лшлш

 

лш

 

лдозгр

 

м

 

oiexiiHMioiR

 

ваотннс-от

 

I

 

I<1
тивѴ

   

прежняго

   

безъ '

 

всякойубовки

 

и

 

прибавки;

 

опредѣлеио-

Короля

 

Шведскаго

 

отпустить

 

пзъ

 

Бѳндёра,

 

а

 

при

 

не'мъ

 

Шве-



— -56S

 

-

довъ

 

мало

 

больше

 

ста

 

человѣкъ,

 

изъ

 

Черкасъ,

 

измѣнниковтѵ-

ни

 

единому

 

'

 

человѣку

 

при

 

немъ

 

не

 

быть,

 

да

 

Туркамъ

 

быть-,

при

 

немъ

 

не

 

болше

 

500

 

человѣкамъ

 

для

 

его

 

провожанія,

 

а

когда

 

прибудетъ

 

къ

 

грашщамъ

 

польскпмъ

 

и

 

тамо

 

да

 

прій-

метъ

 

Его

 

Царского

 

Величества

 

оФпцеръ

 

сиѣсколькнми

 

люд-

ми

 

и

 

да

 

проведетъ

 

его

 

чрезъ

 

Полшу

 

и

 

отпустптъ

 

безбпдно-

въ

 

Его

 

КоролеЕство,

 

а

 

проезжающій

 

Король

 

Шведскіп

 

чрезъ

Полшу

 

да

 

нѳимѣетъ

 

сношеніе,

 

ниже

 

разговоръ

 

съ

 

поляки,

ниже

 

тамошпимъ

 

жителямъ

 

отъ

 

Короля

 

Шведскаго

 

и

 

озл»-

турковъ

 

обпдъ

 

да

 

нечішптся,

 

а

 

да

 

покуя'аютъ

 

за

 

своп

 

день-

ги,

 

ежели

 

кто

 

что

 

продастъ,

 

п

 

ежели

 

кто

 

продать.'

 

не

 

хочйггъ,

сіино

 

на

 

п'еберутъ

 

и

 

съ

 

такпмъ

 

оіірёдъленіемъ

 

Король

 

Шаед-

скііі

 

да

 

попдетъ

 

чрезъ

 

Полшу,

 

ёжблп

 

не

 

ііохочёть

 

такова

 

пу-

хіі

 

воспртитъ,

 

то

 

болте

 

ооъ

 

немъ

 

турки

 

поиечевія

 

да

 

це-

няѣіотъ

 

п

 

та

 

ко

 

король

 

іііведскін

 

выдаётца

 

в

 

волю

 

Царскаго

Величества,

 

ибо

 

пос.і.іъ

 

въ

 

томъ

 

на

 

себя

 

обязательства

 

не

дн'л'ъ,

 

толк»

 

чтобъ

 

за

 

ііропіеніемъ

 

Оалтапова

 

Величества

 

По-

миловать

 

п

 

отпустить

 

безбѣдственно

 

во

 

своясп

 

и

 

с

 

тьмъ

 

гіо-

слаит.

 

пз

 

Царя

 

Града

 

въ

 

бенд'сфъ

 

къ

 

Юеунь

 

ІТаіііБ

 

А'га

 

ве-^

зіірсііоГі',

 

чтооъ

 

онъ

 

ооявнлъ

 

о

 

томъ

 

Королю

 

Шведскому.
:і

    

.ГНОМТМ

     

ЙІ»'

                                   

ill

   

d'WTRiqn

■>я

 

oioif.ta-.rtqu

йіяоврцоИ

 

гянпа'ояюп

 

,т

   

шттяндп

 

вгаояэвк,

 

йоМ

 

.в£

•плиса

 

,,

 

і

             

ве.

 

эж

 

.,зпооі

 

?іот

 

umbo

 

в

 

им

 

«шдвьЯЯ

 

.,

.!..

   

"ной

 

ласкавыи

  

иріятель

   

п.

  

ііолконннкѵ

  

Ьорсунскіи-.
-олілЛ

 

fuw

 

о

   

,:н.

  

.<і

 

дптоаЧ

   

он.таоиі/(П

   

■гіняоні.эбсцяні»*
Ноиеважъ

 

стала

   

тѣгпая

 

стащи

   

за

 

скѵплешемъ

   

вонскъ
„-тнаа

 

оі-вато^иніяа

 

oiox*>obj

            

юшдвыбм

 

гцоя

         

»

    

оса
велпкороссінскпхъ

 

самому

 

в.

 

м.

 

и

 

товариству

 

ирп

 

и-

 

*'•

  

бѵду-

    

,

„.а

 

.я

 

уааУ!і;->

 

о

 

яікэіоякоп,

 

ниотішл

 

.к

 

ото

   

кевиа

 

оіошяаЧ
чому,

  

икс

 

з

 

листу

  

г.

  

полковника

 

гожпова

 

до

 

в.

 

м.

 

писанного-
НІОйТОЯНТГк^НМ

 

01Ѳ

 

R

 

t

 

Г- 1?

 

Я

  

ОЮІІІЙ

 

j'I)la!tT. : .KCl

   

О}

    

К

   

ЭЖЧВТ

 

'

 

.EHO'JL

   

*
■зрозумѣлисмо:

    

тедьі

 

добре

    

в...м.

   

ѵсинилесь

 

жо

 

товарпство
•івж

 

сгя'

 

:^інт

 

;оиэиілрні

   

,гтівоэ'аѵк^і-ип

   

<гмот

 

я

 

оіоаэявік
свое

 

этпхъ

 

копспстеііцііі,

 

наякихъ

 

пайдовалося,

  

роспустилесь
ігмв^кнва

 

мввоа

 

вво

 

оп

 

йѵ.ятоьн

 

ктзні

 

ыиівіі

 

иіт

 

і-Л

 

ся

 

«лое
ч

 

казались

 

итп

 

въ

 

уманщпнѵ

 

и

 

немеѵровщпну;

 

а

   

п

 

самъ

 

е.

 

м.
Jtox

   

уевят

   

010В1ГН

   

луідоп

 

pist

 

ни.

    

ніііоиосоа

 

а

 

^т#вто-
•молиіть

 

тѵцажь

   

подблнжитеся.

  

Уже

 

лвократне

    

писазпсмо

 

до
„тзвр

 

ою'потоа

 

од,

 

.к

 

.а

 

атюгы

 

аатэасвіот

 

деоыяг

 

*мымш

 

г
мииаршого

 

егожъ

   

величества

   

двору

 

и

 

теперь

 

листъ

 

в.

 

м.

 

в



—

 

564

 

—

.

 

.г.

 

Рожнова

 

посилаемъ

 

до

 

свѣтлѣйшого

 

князя

 

его

 

мл.

 

Александра

Даниловича,

 

допрошуючися

 

указу,

 

если

 

потребна

 

бытность

в.

 

ы.

 

з

 

товариствомъ

 

полку

 

своето

 

на

 

пограницу

 

или

 

нѣтъ,

отколь

 

когда

 

одержимъ

 

совершенную

 

резолюцію,

 

теды

 

и

 

в.

 

м.

*о

 

томъ

 

учинимъ

 

не

 

безизвѣстна;

 

а

 

теперъ

 

зачимъ

 

в.

 

м.

 

доб-

рого

 

отъ

 

Господа' Бога

 

здоровя.

 

3

 

Глухова

 

Февраля

 

8

 

року

 

1710.

В.

 

м.

 

зичливый

 

пріятель

 

Иванъ

 

Скоропадскій

 

гетманъ

зойска

 

его

 

царского

 

пресвѣтлого

 

величества

 

запр.

38.

   

Яко

 

в.

 

м.

 

псредъ

 

симъ

 

недавно

 

до

 

насъ

 

писалесь,

такъ

 

в

 

г.

 

полковникъ

 

Богуславскій

 

изеѣствуетъ,

 

что

 

това-

.риство

 

з

 

рожнихъ

 

.

 

полковъ

 

подъ

 

командою

 

е.

 

м.

 

будучее

войска

 

великороссійскіо

 

з

 

квантиръ

 

тѣхъ,

 

на

 

якихъ

 

в.

 

м.

зпайдовадеся,

 

затиснулы,

 

же

 

ажъ

 

мусѣли

 

в

 

повѣтъ

 

Уманскій

вступить,

 

гдѣ

 

немалую

 

мѣетъ

 

тѣсноту

 

в

 

станціяхъ,

 

а

 

и

 

лю-

дямъ

 

не

 

без

 

тяжести

 

приходить.

 

Теды

 

приказуемъ

 

в.

 

м.

 

а

 

бись

всего

 

того

 

товариства

 

половину

 

в

 

томъ

 

Уманскомъ

 

повѣтѣ

 

на

стаиціяхъ

 

расположилъ

 

до

 

монаршаго

 

указу,

 

которого

 

вскорѣ

всподѣваемся

 

и

 

половину

 

в

 

домъ

 

роспустить

 

позволяемъ.

 

Тоѳ

л.

 

м.

 

предложивши,

 

зичимъ

 

емужъ

 

доброго

 

отъ

 

Гос.

 

Бога

здоровя.

 

3

 

Глухова

 

Февраля

 

11

 

року

 

1710.

 

В.

 

м.

 

зичливый

пріятель

 

Иванъ

 

Скоропадскій

 

гетманъ

 

войска

 

его

 

царского

яресвѣтлого

 

величества

 

запр.

39.

   

Мой

 

ласковій

 

приятелю

   

г.

 

полковнику

 

Корсунскій

Вѣдаемо

 

мы

 

и

 

сами

 

тое

 

добре,

 

же

 

за

 

стисненемъ

 

войскъ

«еликороссійскихъ

 

трудностно

 

дѣется

 

в.

 

м.,

 

о

 

чомъ

 

к*илко-

кротнѳ

 

до

 

двору

 

монаршого

 

его

 

царского

 

величества

 

до

 

свит-

лѣйшого

 

князя

 

его

 

м.

 

благаючи

 

позволенія

 

о

 

отпуску

 

в.

 

и.

а

 

домв,

 

также

 

и

 

до

 

сиятелнѣйшого

 

князя

 

его

 

милости

 

воеводи

кіевского

 

в

 

томъ

 

просячи

 

совЬту,

 

писалвсмо;

 

тилкожъ

 

жад-

ного

 

на

 

всѣ

 

тіи

 

наши

 

листи

 

неотколь

 

по

 

сее

 

время

 

веимѣемъ

<отвѣту

 

и

 

рѳзолюціи,

 

для

 

чего

 

подлуп,

 

нашого

 

указу

 

хоть

з

 

налымъ

 

числомъ

 

товариства

 

мусить

 

в.

 

м.

 

до

 

которого

 

часу



—

 

565

 

—

знайдовашися

 

на

 

томъ,

 

гдѣ

 

топѳръ

 

найдуется

 

мѣсцу.

 

О

 

на-

шествіи

 

компанѣй

 

подоской

 

под

 

комендою

 

Танского

 

найдую-

чихся

 

и

 

одѣючнхся

 

отъ

 

ннхъ

 

збиткахъ

 

и

 

долегливостяхъ

 

людямъ

листъ

 

в.

 

н.

 

о

 

томъ

 

до

 

насъ

 

присланной

 

до

 

двору

 

монаршого

его

 

царского

 

величества

 

послалисмо,

 

просячи

 

на

 

тое

 

отрад-

ного

 

до

 

Танского

 

указу.

 

О

 

семъ

 

в.

 

м.

 

предложивши

 

зичимъ

емужъ

 

доброго

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

здоровя.

 

з

 

Глухова

 

Марта

10

 

року

 

1710.

В.

 

м.

 

зичливій

   

приятель

   

Иванъ

  

Скоропадскій

 

готманъ

войска

 

его

 

царского

 

пресвѣтлого

 

величества

 

запр.

На

 

ономъ

 

листѣ

 

приложена

 

цѳдула

 

такова:

 

наменяемь

в.

 

м.

 

цедулою

 

в

 

листѣ

 

своемъ,

 

же

 

посполство

 

полку

 

вашего

конрсунского

 

за

 

указанной

 

войску

 

охотницкому

 

да

 

такъ

 

под-

няли

 

уши

 

и

 

своеволи

 

з

 

которой

 

обавляешся

 

себѣ

 

(чого

 

недай

Боже)

 

смертоносного

 

припадку,

 

ради

 

чого

 

лечь

 

бы

 

на

 

мнѣй

не

 

надѣйся

 

од

 

помолства

 

своего,

 

поневажъ

 

тамъ

 

найдуются

войска

 

великороссійскіѳ,

 

а

 

ежели

 

у

 

в.

 

м.

 

тая

 

есть

 

пересто-

рога,

 

что

 

гултайство

 

знизу

 

зобравшися,

 

будучое

 

теперь

коло

 

чорного

 

ташлику

 

и

 

убежбайракахъ,

 

хотятъ

 

на

 

якій

 

кол

векъ

 

городокъ

 

крайнія

 

'полку

 

в.

 

м.

 

Корсунского

 

ударити

 

и

поробовати;

 

прикажи

 

в.

 

м.

 

всѣмъ

 

обшѳ

 

жителямъ

 

тѣхъ

 

го-

родковъ

 

крайнихъ

 

мѣтися

 

на

 

пилной

 

осторожности,

 

жебы

 

тое

гултайство

 

з

 

ненауки

 

шкоди

 

якой

 

неучинило.

40.

 

Корсунскому

 

полковнику

 

Андрею

 

Кандибѣ,

 

доброго

здоровя

 

желаю!

Получилъ

 

в.

 

м.

 

писмо,

 

в

 

которомъ

 

пишете,

 

что

 

нѣкакой

Петрикъ

 

съ

 

нѣсколкима

 

запорожцами

 

хочетъ

 

прити

 

съ

 

повин-

ною

 

к

 

сторонѣ

 

царского

 

величества,

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

прислалъ

 

к

вамъ

 

двухъ

 

человикъ

 

козаковъ,

 

которыхъ

 

вы

 

приняли

 

ласково,

а

 

къ

 

оному

 

Петрику

 

послали

 

обевително

 

указъ

 

присланной

отъ

 

меня,

 

обнадеживая

 

ихъ

 

государскою

 

милостію.

 

И

 

то

 

вн

}чинили

   

изрядно;

   

и

 

впредь

 

надлежитъ

   

вамъ

 

такихъ

 

же

 

за-



—

  

566

  

—

тгорожцевъ

 

призывать,

 

обнадеживая

 

ихъ

 

государевою

 

милостію^

что

 

в

 

винахъ

 

ихъ

 

царское

 

величество

 

простить

 

изволитъ,

 

чтобъ

они

 

шли

 

без

 

всякого

 

сумнѣнія

 

и

 

страху.

©іойш

                                                

„

         

_

        

л

 

J

        

хтэиі
Князь

 

Дмитрій

 

1

 

алнцынъ.
-двв<го

 

поз;

 

ян.

 

ні»!

 

,„

Из

 

кіева

  

і2

 

апрѣля
хтиѵнг

 

ни

   

.;

 

j.(

 

'

 

•

                                               

іояэнвТ

 

о

 

л

 

оіоі
t/,10

 

году.
J

                                        

:

 

oiajudoi

 

<гжтм(
41.

 

Мой

 

ласковій

 

пріятелю,

 

п.

 

"полковнику

   

Корсунскій!

Видимо

 

намъ

 

з

 

листа

 

в.

 

м.,

 

что

 

нѣякійсъ

  

Пе/rpo

   

запо-
«THJSV.TflT

   

ft,

      

'

 

'
рожецъ

   

в

 

килка

 

десять

   

коней

   

отторгнувшися

 

отъ

 

заиорож-

цовъ

 

и

 

взявши

 

доорое

   

порсдъ

   

сеие

 

намѣреноо

 

приклоцитися

лод

 

первобытную

 

монаршую

 

царского

 

иресвѣтлого

 

величества

державу

 

прнслалъ

 

от

 

себе

 

до

 

в.

  

ы.

 

двухъ

   

козаковъ

 

нарочно
■

   

-дон

 

<г

                                     

„

              

'
піцучп

 

ееоѣ

 

милости

 

монаршей

 

у

 

іісвііеня.

   

И

 

мы

 

яко

 

передъ

симъ

 

кцлко

 

кротпе

 

писалнемо

 

до

 

вёііхъ

 

обще

 

запорожооовъ

 

на-

кошь,

 

совътуючи

 

имъ,

 

оі

 

упевинючи

 

но

 

сумняся

 

возвратитнея

подъ

 

монаршую

 

руку,

 

такъ

 

вдячны

 

сстесмо

 

такой

 

о

 

обраоце-

нои

 

сихъ

 

поданной

   

отъ

 

в.

  

м.

  

вндомоетн

 

похваляемъ

 

за

 

тое,
•

   

■

же

 

в

 

м.,

 

тѣхъ

   

лрпелаюнпхъ

 

к

 

себѣ

 

запорожцевъ

 

удержавши

■умислиыхъ

  

свонхъ

   

до

 

его

 

Петра

  

послали

 

з

   

листом

 

ь

 

сиятол-

нѣпшого

 

князи

 

его

 

м.

 

Дмитрія

 

Миханлшшча

 

Іолицппа,

 

оона-

дежпваючі)

 

ку

 

о

 

ннхъ

 

и

 

упсвпяючіі

 

милостіоо

 

монаршого

 

нѣчого

за

 

свое

 

преступленое

 

неопасаяся

 

бытн

  

милостиво

   

прннятим'ь,
П

   

ИОЯК

    

К*Ол
о

 

чомъ

 

ее

 

не,

 

давно

 

в

  

мимошедшемъ

 

времени

 

было

  

на

  

коонь
оіоаиод

 

.«гонднбл

 

гагоіиА

 

ѵлхѵлш

посилаия

 

монаршая,

 

его

 

царского

 

преевнтлого

 

величества

 

гра-

мата

 

ушіщоваючая

 

ихъ

 

зааорожцовъ

 

з

 

милостивым

 

t

 

за

 

ихъ

 

про-
■

 

Опила

 

If

  

Off

      

ЧТ

 

Ч

 

ИТ

 

Я

 

Л

                   

ІТПЯ

   

Я

       

ли

 

*і

 

I

 

"■

   

'

       

■%?

       

Я

      

М

 

Н '/

 

7 1

 

*'і

 

I

 

I
стунство

 

прощсніемъ,

 

ж

 

с

 

бы

 

безопасно

 

ббратилпея

 

въ

 

прежцье
•

 

нняоіі

 

*о

 

нтнеп

 

«гтонох

 

HMfyixionriitce

  

шио>'

 

fit

 

л .=»

 

<галчтзП
подъ

 

его

 

монаршую

   

державу

    

преоываніе

   

за

 

чпмъ

    

и

 

в.

 

м.

ге'нтанскнмъ

   

нашимъ

   

словомъ

   

и

 

(хрнстіяпскимъ

 

сумнепемъ,

помянуть

   

Петра

    

обраіцаюоцагося

   

тоеюжъ

   

милостою

   

монар-

шого

 

уоіевооыз

 

которій

 

скоро

 

ироібудутъ

 

до

 

"в.

 

м.

 

теды

 

в.

 

м.

его

 

самого

 

в

 

десятку

 

его

 

компанѣй

 

тогожъ

 

часу

 

не'омешкай

до'насъ

 

виправптп,

 

а

 

оі

 

ниооіь

 

тому

 

его

 

товарпству

 

тамо

 

гдѢ



—

 

567

 

—

еслп

 

могутъ

 

помѣститися.

 

показати

 

для

 

прокормленія

 

мѣстца,

а

 

ежели

 

бы

 

з

 

трудностію

 

приходило

 

людямъ

 

инними

 

войсками

утиженимъ,

 

оіхъ

 

контентовати,

 

теды

 

всихъ

 

присылай

 

в.

 

м.

 

до

насъ

 

по.волѣ.

 

Toe

 

в.

 

м.

 

ііредложившн

 

зичимъ

 

омужъ

 

доброго

отъ

 

Господа

 

Бога

 

здоровя.

 

3

 

Глухова

 

Апрѣля

 

22

 

року

 

1710.

В.

 

м.

 

зичливый

 

приятель

 

Иванъ

 

Окоропадсвій

 

гетмапъ

войска

 

его

 

царского

 

иресвптлого

 

величества

 

запр.

42.

 

Пану

 

полковникови

 

войска

 

его

 

царского

 

пресвѣтлого

величества

 

запорожского

 

Короунскому

 

з

 

старониною

 

полко-

вого

   

и

 

каждому

   

кому

   

колвекъ

 

в

 

томъ

   

вѣдати

   

надлежитъ,
і

симъ

   

универсаломъ

   

нашпмъ

   

ознаймуомъ,

   

ижъ

 

получилнсмо

теперь

 

недавно

 

впдомость,

 

что

 

воевода

 

Кіевскій

 

Потоцкій,

вдвоютномъ

 

числѣ

 

конницы

 

пробравшись

 

тайно

 

прибыль

 

в

Бендеръ

 

до

 

короля

 

Шведского.

 

По

 

якихъ

 

вѣдомостяхъ

 

соя-

телвнѣйшій

 

князь

 

его

 

милость

 

ДимнтріЙ

 

Михаііловичь

 

Голи,

циооъ

 

любо

 

послаль

 

уже

 

для

 

целости

 

вашей

 

и

 

лучшой

 

того —

бо

 

чинимъ

 

городамъ

 

осторожности

 

отъ

 

непріятельского

 

(чого

недай

 

Боже)

 

вторгненя,

 

три

 

полки

 

вѳликороссійскихъ,

 

тлм.ъ

бокомъ

 

днѣпра

 

и

 

листами

 

своими

 

заслалъ

 

в.

 

м.

 

остерегаючи,

однакъ

 

и

 

мы

 

гетманъ

 

по

 

должности

 

ураду

 

нашого

 

зославопи

до

 

всѣхъ

 

рейменту

 

нашого

 

нановъ

 

иолковннковъ

 

того

 

боч-

япхъ

 

указы

 

ив.

 

м.

 

чрезъ

 

сей

 

унѣверсалъ

 

пилно

 

оориказуемъ,

боось

 

зо

 

всѣмъ

 

полку

 

своего

 

товариствомъ

 

всякую

 

мѣли'у-

лость

 

и

 

осторожность

 

и

 

до

 

отпору

 

не

 

пріятельского

 

погото-

вості,.

 

Кгдижъ

 

опасѵемся.

 

чтобъ

 

помянѵтій

 

Кіевской

 

воевода

ПотоцкіЙ,

 

по

 

зломъ

 

своемъ

 

намеренно

 

еогласившося

 

з

 

про-

клатими

 

гултяямн

 

запорожскими

 

не

 

иохотель

 

вторгнувшись

гдѣ

 

подъ

 

городы

 

гогобочше,

 

а

 

борзей

 

порубежное

 

учннити

^ікоды,

 

а

 

согласовати

 

мѣешь

 

в.

 

м.

 

во

 

всемъ

 

з

 

паномъ

 

асау-

ломь

 

нашимъ

 

войековымъ

 

енералыоымъ,

 

которого

 

для

 

всякихъ

порг.дковь

 

устросня

 

виіоровадоілисмо

 

на

 

тую

 

сторону

 

днѣпра,

и

 
еелнбъ

   
туда

 
позвалъ

   
военыій

 
случай

 
и

 
нашъ

 
засланъ

 
бу-



—

 

568

 

—

деть

 

впредь

 

ординансъ,

 

то

 

мѣшь

 

в.

 

м.

 

безжадного

 

вкладу

 

н

реймовки

 

з

 

дому

 

виходити.

 

А

 

мы

 

для

 

лучшой

 

в.

 

м.

 

помощи,

яко

 

велѣли

 

ему

 

уже

 

пану

 

асаулеви

 

компанею

 

ковбаеину

 

зияв-

ши

 

з

 

станцѣй

 

на

 

пѳвномъ

 

тамъ

 

мѣстцу

 

противной

 

тамъ

 

сто-

роны

 

розставити

 

такъ

 

и

 

другую

 

еще

 

тудажъ

 

прислати

 

оби-

щуемъ;

 

а

 

н

 

самъ

 

по

 

указу

 

его

 

царского

 

величества

 

зо

 

всѣни

полками

 

сего

 

бочними

 

уже

 

въ

 

предлѣжащій

 

походъ

 

къ

 

Кіеву

сихъ

 

числъ

 

мая

 

выходисмо.

 

Тое

 

в.

 

м.

 

предложивши

 

пилно

повторе

 

и

 

по

 

десяте

 

приказавши,

 

зичимъ

 

емужъ

 

доброго

 

здо-

ровя.

 

Данъ

 

в

 

Глуховѣ

 

Мая

 

11

 

дня

 

року

 

1710.

Звишь

 

менованій

 

готманъ

 

рукою

 

властною.

47.

 

Мой

 

ласкавій

 

пріятелю.

   

п.

 

полковнику

 

Корсунскій.

Писалъ

 

до

 

насъ

 

и

 

панъ

 

асаулъ

 

войсковой

 

генеральный,

же

 

тихъ

 

двохъ

 

чиловикъ

 

язичнихъ.

 

которихъ

 

в.

 

м.

 

по

 

согла.

сію

 

з

 

паномъ

 

асауломъ

 

виправили

 

были

 

въ

 

шпингахъ

 

до

 

Бен-

деру,

 

войска

 

воликороссійскіе

 

на

 

пассахъ

 

у

 

днѣира

 

зостаючіе

ве

 

пропустили

 

и

 

мусѣли

 

назадъ

 

повернутся,

 

однакъ

 

добре

в.

 

м.

 

учинили

 

что

 

знову

 

послали

 

одъ

 

себе

 

до

 

ягорлика

 

справ-

кою

 

человика

 

для

 

вивѣдываноя

 

всякихъ

 

поведеній

 

отъ

 

против-

вой

 

сторооіѣ

 

въ

 

Бёндеру

 

дѣючихся

 

якое

 

прето

 

отъ

 

того

 

выш-

мененного

 

человика

 

будете

 

в.

 

м.

 

мѣта

 

вѣдомости,

 

тые

 

якъ

найскорѣй

 

донасъ

 

присылайте,

 

жадаемъ

 

и

 

зичимъ

 

в.

 

м.

 

доб-

рого

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

здоровя

 

з

 

обозу

 

от

 

Батурина

 

Іюня

6

 

дна

 

року

  

1710.

В.

 

м.

 

зичливій

 

пріятель

 

Иванъ

 

Скоропадской

 

гетманъ

войска

 

его

 

царского

 

пресвѣтлого

 

величества

 

запр.

При

 

оюомъ

 

листѣ

 

приложена

 

цедула

 

такова:

 

велмѣ

 

добре-

учинилесь

 

в.

 

м.

 

же

 

вппровилесь

 

Василя

 

Рубана

 

Кални-Болог-

ского

 

самопять

 

перебиваючи

 

шляхи

 

идучи

 

з

 

Вѣлогорода

 

до

Очакова

 

и

 

до

 

Сѣчи.

 

Тилчо

 

того

 

досмотри

 

в.

 

м.,

 

жебы

 

за

 

ихъ

педосиотромъ

 

"непріятеіъ

 

тайно

 

по

 

своемъ

 

Намѣреоою

 

куда

недобрало*:

                              
и'нцяоя

   
*гд.8І



—

 

569

 

—

Дополнимъ

 

исторію

 

Андрея

 

Ѳедбровича

 

другими

 

свѣ^

дѣніями.

Годовкинъ

 

отъ

 

31

 

генв.

 

1711

 

г.

 

писалъ

 

къ

 

гетману:

«что

 

принадлежигъ

 

о

 

извѣтѣ

 

Ждановича

 

на

 

Кандибу

 

к

на

 

генерального

 

Бутовича,

 

о

 

томъ

 

я

 

весьма

 

несвѣдомъ

 

я

по

 

указу

 

ц.

 

в.

 

оисалъ

 

нынѣ

 

къ

 

господину

 

воеводѣ

 

нев-

скому

 

кн.

 

Голицыну,

 

дабы

 

онъ

 

ихъ

 

Ждановича

 

и

 

Кан-

дибу,

 

прислалъ

 

къ

 

Москвѣ,

 

изъ

 

чего

 

мы

 

увидимъ

 

то

 

ихъ

дѣло

 

и

 

учниеио

 

будетъ

 

правдивое

 

о

 

томъ

 

разсмотрѣніе» 5 '.

Доносчикомъ

 

на

 

Кандибу,

 

Василій

 

Ждановичъ,

 

па

всей

 

вѣроягности,

 

былъ

 

сынъ

 

конотоискаго

 

сотника

 

Ивана

Ждаі:енка

 

22 ,

 

замѣненнаго

 

около

 

1680

 

г.

 

Ѳеодоромъ

 

Кан-

дибою

 

и

 

котораго

 

другой

 

сынъ

 

Яковъ

 

былъ

 

городницкиаъ

сотникомъ.

 

О

 

послѣднемъ

 

вѣдочость

 

1724

 

г.

 

говоритъ:

«сотникъ

 

городницкій

 

Яковъ

 

Ждановичъ

 

зачадъ

 

служите

въ

 

полку

 

черниговскомъ

 

отъ

 

1694

 

г.

 

и

 

былъ

 

въ

 

походахъ

прежде

 

сотництва,

 

1694

 

г.

 

въ

 

Бѣлгородщинѣ

 

подъ

 

Па-

данкою,

 

1695

 

г,

 

подъ

 

Кизикирменемь,

 

1701

 

г.

 

за

 

Пско-

вомъ

 

подъ

 

Нарвою,

 

1705

 

въ

 

Польшѣ,

 

1706

 

въ

 

Кіевопе-

черской

 

крѣпости

 

на

 

городовой

 

раЗотѣ,

 

1707

 

г.

 

подъ

Пропойскомъ

 

въ

 

литвѣ,

 

1708

 

г.

 

при

 

свѣтлѣйшемъ

 

кназѣ

Меныциковѣ,

 

подъ

 

часъ

 

измѣны

 

Мазепиной,

 

былъ

 

въ

 

ко-

лисарѣхъ,

 

1709

 

г.

 

подъ

 

Полтавою

 

на

 

баталѣи

 

зъ

 

шве-

домъ,

 

1711

 

подъ

 

Кіевомъ

 

па

 

городовой

 

рнботѣ;

 

1712

 

г.

пожаловаиъ

 

сотникомъ

 

в

 

23 .

 

'Василій

 

Ждановичъ

 

быль

 

знач-

ковымътоварищемъ.

 

,
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.вцйаоввлЗВ23

 
Дѣдо

 
яворянсЕ.

 
собр.

 
о

 
Ждановичахъ.
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-

Въ

 

чемъ

   

состоялъ

   

донось

   

Ждановича

 

на

 

Кандибу,

доподлинно

 

неизвѣстно.

 

Но

 

поводомъ

 

къ

 

доносу

 

послужи-

ли

 

только

 

родствеиныя

 

связи

 

Каіідибы:

 

это

 

видно

 

по

 

сло-

іоама

 

Головкина,

 

'который

 

приведемъ

 

далѣе;

   

а

 

нобуждені-

емъ

 

служили

 

месть

 

Кандибѣ

 

за

 

судебную

 

расправу

 

съ

 

Вз-

силіемъ

   

Ждановнчемъ

   

и

 

тщеславное

   

желаніе

   

выставить

себя

 

преданнымъ

 

престолу

 

и

 

занять

 

сотничество.

  

Въ

 

иись-

заѣ

 

отъ

 

11

 

марта

 

1714

 

г.

  

изъ

 

Москвы

 

Кандыба

 

нисалъ

 

къ

Харевичевой

 

въ

 

Конотопъ:

  

«що

 

пишешъ

 

у

 

лнсіѣ

   

своемъ

за

 

тихъ

 

двохъ

 

плутовъ,

 

кіевскнхъ

 

баламутовъ,

 

именно

 

Ва-

■сильца

 

Жданепка

 

и

 

Кузму

   

Якимовича,

   

которіи

   

давно

звиклй

 

шалвѣрствомъ

 

своимъ

 

должное

 

свое

 

отбивати:

 

тому

і№

 

тайно,

 

що

 

я

 

отобралъ

 

грошей

 

отъ

 

ихъ

 

плутовъ.

    

Еще

яиѣ

 

будучи

 

сотникомъ

 

у

 

Копотопѣ,

 

то

 

въ

 

той

 

часъ

   

отоб-

рали

 

мы

 

сполне

 

съ

 

паномъ

 

сотникомъ

 

теперешпимъ

 

у

 

Яки-

мовича

 

двЬ

 

тысячи

 

золотыхъ,

 

которіи

 

отослалъ

  

я

 

Василь-

демъ

 

Малииовскимъ

 

до

 

дому

 

своего:

   

за

 

тиѣ

   

двѣ

   

тисячи

квѣтовалп

 

его

 

песполу

    

зъ

 

паномъ

   

сотникомъ

   

н

 

на

 

толь

жвѣтѣ-н

 

теперь

 

мѣетъ

 

бути

 

рука

 

его»

 

н

 

проч.

 

",

 

Голов-

кинъ

 

отъ

 

19

 

мая

 

1715

 

г.

    

писалъ

   

къ

 

гетману:

   

«понеже

4швшаго

 

полковника

 

Горленка

 

зять

 

Бутовичъ

   

съ

 

против-

ной

 

стороны

 

съ

 

нимъ

 

Горленкомъ

 

и

 

съ

 

прочими

 

къ

 

вашей

вельможности

 

въ

 

Глуховъ

 

пріѣхалъ»

  

(разорвавъ

   

связь

 

съ

яатежнымъ

 

Орликомъ,

 

поддавшимся

 

турціи

 

съ

 

запорожца-

21

 

Довольно

 

длинное

 

письмо

 

Кандибы— въ

 

Черниг.

 

губ.

вѣд.

 

1859

 

г.

 

стр.

 

224—226.

 

Ждановичп

 

происходили

 

изъ

 

кня-

агескаго

 

лптовскаго

 

дома.

 

(Несѣвдаго

 

ЦегЬагг

 

X,

 

497).

 

Вѣро-

атяо,

 

память

 

о

 

знаиенитомъ

 

происхожденіи

 

также

 

тревожила

■

 

Васнлія

 

Ждановича.
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ли)

 

и

 

вины

 

свои

 

его

 

ц.

 

в.

 

принесли

 

и

 

по

 

высокому

 

его

м.

 

милосердію

 

иреступленіе

 

ихъ

 

и

 

вины

 

нмъ

 

отпущены

 

и

повелѣно

 

оиымъ

 

быть

 

жить

 

съ

 

женами

 

ихъ

 

и

 

съ

 

дѣтьми

въ

 

Москвѣ,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

въ

 

грамотѣ

 

его

 

ц.

 

в.

 

Февр.

 

отъ

10

 

д.

 

сего

 

1715

 

г.

 

къ

 

вашей

 

вельможности

 

написано:

чего

 

для

 

и

 

родственники

 

ихъ,

 

держатціеся

 

въ

 

Москвѣ,

Гамалей,

 

Кандтба

 

и

 

Горленко

 

отпущены

 

и

 

велѣпо

 

онымъ

жить

 

въ

 

домѣхъ

 

своихъ,

 

а

 

братъ

 

его

 

Бутовичевъ

 

Степанъ

Бутовичъ,

 

который

 

держанъ

 

былъ,

 

до

 

возвращенія

 

его,

 

въ

Москвѣ

 

удержаиъ

 

былъ

 

отпускомъ

 

нѣкоторое

 

время,

 

а

нынѣ

 

съ

 

с'имъ

 

къ

 

вашей

 

вельможности

 

отпущенъ»

 

а5 .-

Вь

 

1725

 

г.

 

Андрей

 

Ѳедоровпчъ

 

отправился

 

въ

 

пер-

сидской

 

(гнляискій)

 

походъ;

 

подъ

 

его

 

командою

 

состояли

бунчуковые

 

товарищи,

 

всего

 

до

 

120

 

дворянъ;

 

а

 

2000

 

ко-

заковъ

 

были

 

подъ

 

командою

 

полковаго

 

обозиаго

 

Огроно-

вича.

 

Въ

 

этомъ

 

іюходѣ

 

иные

 

изъ

 

бунчуковыхъ

 

товарищей

пробыли

 

до

 

3-хъ

 

лѣтъ,

 

а

 

другіе

 

и

 

до

 

5

 

ти

 

ав *

Въ

 

1729

 

г.

 

корсунскій

 

полковникъ

 

нроизведенъ

 

въ

генерального

 

судью

 

2Г

 

и

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

скончался

 

въ

Москвѣ

 

въ

 

1730

 

г.

 

28 .

О

 

бѣдахъ,

 

испытанныхъ

 

конотопцами

 

въ

 

послѣдующее

время

 

отъ

 

казацкой

 

администраціи,

 

правдиво

 

писалъ

 

г.

Лазаревской

 

29 .

                                                                

4

25

 

Судіенкп

 

матер.

 

2

 

стр.

 

243.

 

244.

 

Сл.

 

Маркевича

 

2,

 

544.

Сд.

 

Маркевича

 

2.

 

544.

 

545-

 

Лѣт.

  

Самов.

 

96.

ас

 

Лѣт.

 

Санов.

 

101.

 

Дѣло

 

двор.

 

собр.

 

о

 

Кандыбахъ.

   

Ру-

Ібвна

 

крат,

 

лѣтоп.

 

186.

 

Спб-

 

1788

 

г.

гі

 

Маркевича

 

2,

 

605.

 

Лѣтопись

 

Самовидца

 

108.

28

 

Черниг.

 

статист,

 

сборішкъ

 

стр.

 

329.

   

Завѣщаніе

 

его

 

—

тамъ

 

же

 

стр ;

 

341 — 345.

2э

 
Черниг.

 
статист,

 
сборн.

 
стр.

 
316—320.

 
347—351.



.
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Назидательное

 

наставленіе

 

задано

 

было

 

въ

 

1781

 

г.

товарищами

 

Горкуши,

 

потомка

 

одного

 

изъ

 

сподвижниковъ

батька

 

Хмѣльницкаго

 

30 .

 

Забравшись

 

въ

 

домъ

 

жены

 

го-

родничаго,

 

урожденной

 

Иарпурииой

 

и

 

обобравъ

 

деньги,

жемчугъ,

 

бархать,

 

парчи,

 

Кравченко

 

далъ

 

Парнуриной

четыре

 

жаркіе

 

удара

 

арапникомъ,

 

съ

 

словами:

 

«не

 

ішъ

мяса

 

въ

 

иостъ»;

 

а

 

Пикшіеръ

 

билъ

 

ее

 

арапникомъ,

 

приго-

варивая:

  

«уважай

 

господына

 

твого

 

(мужа)»

    

К
Иапомянемъ

 

наконецъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

недавнее

 

вре-

мя

 

Коиотопъ

 

сильно

 

страдалъ

 

и

 

не

 

разъ

 

отъ

 

пожаровъ.

Такъ

 

въ

 

1862

 

г.

 

30

 

іюия

 

изъ

 

1000

 

дворовь

 

сгорѣло

 

300

домопъ

 

со

 

всѣми

 

холодными

 

постройками

 

и

 

имуществомъ,

всего

 

на

 

сумму

 

200,000

 

рублей.

 

Много

 

значило

 

при

 

этомъ,

что

 

улицы

 

были

 

тѣеиы

 

и

 

извилисты,

 

а

 

иные

 

дома

 

крыты

были

 

соломою

 

3

 

,

Въ

 

Конотопѣ

 

бываетъ

 

три

 

ярмарки,

 

каждая

 

семь

 

дней.

Торговля

 

хдѣбомъ

 

съ

 

недавиііго

 

времени

 

стала

 

здѣсь

 

зна-

чительная.

80

 

О

 

Горкушѣ,

 

сподпішннкѣ

   

Хмѣльницкаго

   

лѣтои.

   

Гра-

бянкп

 

стр.

 

.58.

 

106.

31

  

Такъ

 

показали

 

они

 

въ

 

судѣ.

    

Основа

 

1861

 

г.

   

декабрь

стр.

 

13.

 

Сл.

 

объ

 

успенской

 

церкви.

32

  

Журналъ

 

губ.

 

стат.

 

комйт.

 

1862

 

г.

 

№

 

8.



—

 

573

 

—

КОНОТОПСКІЙ

 

уиздъ.

                  

; '

 

" '
_____

                                 

I

  

ЙіжоЯ
оно

 

.гг.ик'/к

П

 

О

 

П

 

О

 

В

 

К

 

А

гоіі

 

у.

  

•■•■'"

                                                           

^*
въ

 

7

 

вер.

 

отъ

 

Конотона,

 

на

 

западѣ,

   

на

 

рѣчкѣ

 

Куколкѣ,.

на

 

которой

 

и

 

сосѣдняя

 

Веровка

 

33 ,

 

въ

 

сбсѣдствѣ

 

съ

 

Под

липнымъ

 

34 .

Нынѣ

 

здѣсь

 

два

 

храма:

 

Троицкійи

 

Преобраэюенскгй.

Нынѣшиій,

 

каменный,

   

храмъ

 

св.

 

Троицы

   

построена

усердіемъ

 

вдовы

 

маіорши

 

Екатерины

 

Остряиской

   

и

   

освя'1! '

щенъ

 

въ

 

1838

 

г.

На

 

луткахъ

 

воротъ

 

старой

 

колокольни

 

открыта

 

над-

пись:

 

«здіяна

 

сія

 

звоница

 

за

 

стараніемъ

 

священника

 

Іако-

ва

 

Леонтовича

 

майстромъ

 

Микитою

 

Никитенкомъ

 

1745

 

г.! У ш

На

 

евангеліи

 

льв.

 

п.

 

1636

 

г.

 

написано:

 

1660

 

г.

 

сію

книгу

 

обмииивъ

 

СтеФанъ

 

Селивонепко,

 

обыватель

 

с.

 

По-

повки,

 

за

 

готовіи

 

гроши

 

коиъ

 

десять

 

из

 

злотимъ;

 

а

 

куппвъ

у

 

Симіона

 

Поповича,

   

обывателя

   

Бахмацкаго;

   

надалъ

 

ко

33

  

Въ

 

нынѣшнемъ

 

храиѣ

 

Веровки

 

цвѣтиая

 

трібдь

 

львов,

п.

 

1663

 

г.

 

съ

 

замѣткою:

 

«купилъ

 

Іоаннъ

 

Попченко

 

до

 

храму

арх.

 

Михаила».

 

Сл.

 

о

 

Обашчевѣ.

34

  

Въ

 

войну

 

1659

 

г.

 

въ

 

ЛптіііѢ

 

стояли

 

обозы

 

к.

 

Трубец-

каго

 

(Маркевича

 

2,

 

44).

 

«Село

 

Подлипное»

 

въ

 

актѣ

 

1655

 

г.

крупецкаго

 

монастыря

 

и

 

въ

 

псторіп

 

1649

 

г.

 

Величко

 

1,

 

119.

По

 

доиесенію

 

1724

 

г.

 

гетмяпу

 

принадлежать

 

«въ

 

дозорчествѣ

подлппянскомъ

 

села:

 

Поддипное

 

и

 

Поповка

 

да

 

въ

 

селѣ

 

Тутахъ

чеіовѣкъ

 

з

 

десятокъ*.

 

О

 

заселеніп

 

Иодлипнаго

 

въІбЗбг.

 

см.

 

въ

статьѣ

 
о

 
Батуринѣ.
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храму

 

св.

 

Троицы

 

за

 

отпущеніе

 

грѣховъ

 

...

 

Подписалъ

сію

 

книгу

 

іерей

 

Константинъ

 

Ивановичъ,

 

служитель

 

храма».

На

 

евангелій

 

львов,

 

п.

 

1690

 

г.

 

написано:

 

«я

 

рабь

Божій

 

Іаковъ

 

Даниілевичъ

 

Ковпакъ,

 

житель

 

конотонскій,

нупилъ

 

сію

 

книгу,—вдаю

 

ее

 

до

 

рукъ

 

сыну

 

моему

 

іерею

Кондратію

 

Іаковлевичу,

 

презвитеру

 

храма

 

арх.

 

Михаила

въ

 

с.

 

Вировцѣ

 

уѣзду

 

конотопскаго,

 

и

 

потомкамъ

 

его,

 

абы

Слагали

 

Господа

 

Бога

 

за

 

мене

 

гришного».

 

Другая

 

над-

пись:

 

«року

 

1710

 

іюня

 

26

 

д.

 

Я

 

Василь

 

Искра

 

житель

села

 

Иоповки,

 

з

 

подъ

 

Конотопу,

 

кунилемъ

 

сіе

 

евангеліе

львовскаго

 

зданія,

 

у

 

священноіерея

 

Кондратія

 

Іаковлевича,

зо.стаючего

 

въ

 

селѣ

 

Веровцѣ,

 

за

 

копъ

 

десять

 

литовской

лнчбы

 

и

 

далемъ

 

зятю

 

своему

 

священноіерею

 

Павлу

 

Алек-

сеевичу

 

Грищинскому,

 

же

 

бы

 

Господа

 

Бога

 

молитвовалъ

за

 

всихъ

 

насъ;

 

а

 

по

 

немъ

 

и

 

потомкамъ

 

его».

 

Еще

 

над-

пись:

 

«іерея

 

Павла

 

Алексѣевича

 

презвитера

 

села

 

Грищи-

ницъ»

 

35 .

ТриФОлогъ

 

к.

 

п.

 

1734

 

г.,

 

апостолъ

 

к.

 

п.

 

1735

 

г.,

служебникъ

 

к.

 

п.

 

1735

 

г.,

 

псалтырь

 

съ

 

толкованіемъ

 

к.

 

п.

1742

 

г.

 

съ

 

иадиисыо:

 

«сія

 

книга

 

куплена

 

жителеми

 

села

Иоповки

 

козаками

 

Давидомъ

 

Скорябымъ

 

и

 

Іаковомъ

 

Ма-

слакомъ

 

до

 

храму

 

св.

 

Троицы

 

с.

 

Поповки,

 

за

 

два

 

рубли,

1746

 

г.

 

Про,

 

память

 

прописано

 

при

 

Игнатін

 

Зябузн

 

кти-

тори

 

Троицкомъ

 

Поповскомъ

 

презвитеромъ

 

Тронцкимъ

Поповки

 

Іаковомъ

 

Леонтовичемъя .

 

На

 

октоихѣ

 

к.

 

п.

 

1746

г.

 

написано:

 

«куплена

 

жнтелемъ

 

мѣстечка

 

Поповки

 

коза-

комъ

 

Григоріемъ

 

Филииовымъ

 

до

 

храму

 

св..

 

Троицы

 

въ

г.

 

Ромнѣ

 

за

 

цѣну

 

рублевъ

 

два

 

85

 

коп.

 

за

 

священство

Іакова

 

Леонтовкча

 

и

 

Андрея

 

Васильева,

 

1759

 

г».

3 *

 

Грицовка

 

близь

 

Краснаго

 

Кодядина.
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Еще

 

напоминаніе

 

о

 

древнемъ

 

Троицкомъ

 

храмѣ,

 

куп-

чая

 

1716

 

г.

 

Поиовскіе

 

козаки

 

продали

 

«греблю

 

свою

 

отчи-

стую

 

посродку

 

седа

 

Поповки

 

противъ

 

церкви

 

живон.

 

Тро-

ицы

 

лежачую

 

з

 

млинами

 

на

 

ней

 

о

 

трехъ

 

колахъ

 

будучими.

На

 

дверяхъ

 

дерев.

 

Преображенскаіо

 

храма

 

напи-

сано:

 

1728

 

г.

 

за

 

правительствующего

 

преосвященнаго

 

кі-

евскаго

 

архіепископа

 

Варлаама

 

Вопатовича,—коштоиъ

 

пана

Лукіяна

 

Баклана

 

храмъ

 

сей

 

созданъ».

 

Но

 

это

 

не

 

первый

храмъ

 

мѣстный,

 

какъ

 

показываютъ

 

книги.

Тріодь

 

цвѣтная

 

м.

 

п.

 

1660

 

г.,

 

общая

 

минея

 

к.

 

п.

1708

 

г.,

 

тріодь

 

постная

 

м.

 

п.

 

1710

 

г.

 

36

 

съ

 

надписью:

«куплена

 

копъ

 

за

 

восемь

 

ТилоФеемъ

 

Тарапскимъ,

 

знач-

ньшъ

 

жителемъ

 

коиотопскимъ

 

до

 

храма

 

всемилостиваго

Спаса».

 

На

 

аностолѣ

 

к.

 

п.

 

1722

 

г.

 

написано:

 

«купилъ

рабъ

 

Божій

 

Лукіяиъ

 

Малій

 

до

 

храма

 

Преображенія

 

въ

 

с.

Поповну

 

року

 

1729».

По

 

переписи

 

767

 

г.

 

при

 

Преображенской

 

церкви

церковная

 

земля

 

на

 

13

 

дней

 

пахати,

 

доходъ

 

ея

 

въ

 

пользу

храма.

Въ

 

окрестности

 

Поповки

 

есть

 

памятники

 

древнихъ

событій.

 

На

 

юговосточной

 

сторонѣ

 

Поповки,

 

въ

 

2|

 

вер.

есть

 

насыпъ

 

Валокъ.

 

Упираясь

 

однимъ

 

концемъ

 

на

 

югѣ

въ

 

болото

 

Зарудье,

 

Валокъ

 

тянется

 

къ

 

востоку

 

болѣе

чѣмъ

 

на

 

2

 

вер.

 

и

 

оканчивается

 

при

 

транспортной

 

дорогѣ

изъ

 

Конотопа

 

въ

 

Сосновку,

 

въ

 

верстѣ

 

отъ

 

Конэтопа.

 

По

самому

 

расположенію

 

видно,

 

что

 

Валокъ

 

насыпали

 

дѣй-

ствовавшіе

 

противъ

 

Конотопа.

 

Это

 

безъ

 

сомнѣнія

 

было

 

въ

1659

 

г.

 

когда

 

кн.

 

Трубецкой

 

съ

 

21

 

апрѣля

 

до

 

29

 

іюня

стоялъ

 

подъ

 

Конотопомъ.

 

ожидая

 

сдачи

 

Гуляницкаго;

 

Гу-

зв

 
И

 
минея

 
и

 
тріодь

 
неизвѣстны

 
Каратаеву.
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ляницкШ

 

29

 

іюня

 

.вышелъ

 

пзъ

 

города

 

и

 

овладѣлъ

   

укрѣп-

леніями

 

Трубецкаго

 

37 .

По

 

гражд.

 

ведомости

 

1737

 

г.

 

здѣсь

 

козаковъ

   

93

   

и

посполитыхъ

 

175;

 

въ

 

17,48

 

г.

 

339

 

семей

 

козачьихъ.

Число

 

прихожанъ:

Троицкой

 

.

    

.

    

.

Преображенской.

Итого

1770.

   

1790.

   

1810.

МУЖ.

 

ЖЕН.

 

ЛУЖ.

 

ЖЕН.

1180

868

!

   

!
1190 1254 1330

 

1149

872

2008

 

2062

9041008

 

952

2158

 

2338

1224

977

1830. 1850.

МУЖ.|ЖЕН.

 

МУЖ. [жен.

1074

996

1116

 

1179 1221

1038

 

9761073

I860-

МУЖ.

 

ЖЕН

12231285

952

 

1016

2101

 

2201

 

2070

 

2154

 

2155

 

22942175

 

2301

Всей

 

земли

 

въ

 

Поповкѣ

 

8528

 

деэ.

 

и

 

въ

 

хут.

  

Попов-

скомъ

 

688

 

дес.

•

 

*

 

Въ

 

1733

 

г.

 

происходило

 

дѣло

 

о

 

священннкѣ

 

с.

 

По-

повки;

 

дѣло

 

это,

 

показывая

 

довольно

 

печальнаго

 

въ

 

тог-

даншемъ

 

духовенствѣ,

 

живо

 

обрисовываетъ

 

характеръ

 

мало*

россіянки.

 

О.

 

Василій

 

намѣспшкъ

 

и

 

сващенникъ

 

с.

 

По-

повки

 

жаловался,

 

что

 

конотопская

 

попадья

 

Мигалевская

вырвала

 

ему

 

бороду.

 

Сама

 

Мигалевская

 

при

 

допросѣ

 

по-

казала:

 

«когда

 

о.

 

Василій

 

з

 

госиодиномъ

 

моилъ

 

другилъ

разомт*

 

прійщолъ

 

въ

 

домъ

 

Рубана:

 

я

 

заразъ

 

господина

своего

 

взявши

 

выпровадила

 

съ

 

хаты*

 

а

 

о.

 

Василій

 

ставъ

на

 

мея^

 

тюкати:

   

ш,

 

тю,

 

тю.

    

Выпровадивти

   

господина,

___________________

37

 
Марковичу

 
2,

 
44.

 
43.



—

 

577

 

—

пытаюсь:

 

на

 

кого

 

ты,

 

отче,

 

тюкаешъ?

 

онъ

 

сказалъ:

 

на

тебе.

 

И

 

я

 

сказала:

 

на

 

свою

 

ты

 

попадью

 

тюкай,

 

а

 

не

 

на

мене.

 

И

 

съ

 

того

 

соръ

 

стався,

 

въ

 

якомъ

 

сору

 

не

 

маломъ

назвалъ

 

мене

 

бестіею

 

и

 

курвою

 

и

 

кинувся

 

до

 

грудей:

 

то-

гда

 

я

 

его

 

за

 

бороду

 

порвала».

 

«Евдокія

 

Антониха,

 

слобо-

днха

 

конотопская,

 

на

 

которую

 

обѣ

 

стороны,

 

о.

 

Василій

 

и

госпожа

 

Мигалевская,

 

зсылалися

 

при

 

допросѣ

 

предъ

 

св.

еваигеліемъ

 

и

 

крестомъ

 

засвидетельствовала:

 

будучи

 

я

 

въ

домѣ

 

Василія

 

Рубана,

 

подпилая,

 

слышала,

 

что

 

попадя

Мигалевская

 

сорячися

 

съ

 

о.

 

Василіемъ,

 

называла

 

его

 

ша-

пошНикомъ,

 

ледачимъ

 

и

 

доволно

 

въ

 

томъ

 

сорѣ

 

ему

 

доку-

чала;

 

а

 

о.

 

Василій

 

называлъ

 

ее

 

бестіею

 

кнлка

 

разъ;

 

а

при

 

коицѣ

 

сказалъ

 

ей:

 

да

 

цитъ

 

же

 

бестія

 

и

 

курво!

 

Поки

мнѣ

 

будешъ

 

досаждати?

 

И

 

заразъ

 

она

 

попадя

 

о.

 

Василія

за

 

бороду

 

порвала».

 

Жена

 

Леонтія

 

Таранскаго

 

«Меланія,

на

 

которую

 

о.

 

Василій

 

зсилался,

 

совѣстію

 

предъ

 

св.

 

еван-

геліемъ

 

и

 

крестомъ

 

засвидѣтельствовала:

 

когда

 

о.

 

Григо-

рій

 

(Мигалевскій)

 

з

 

о.

 

Василіемъ

 

и

 

другими

 

двома

 

свя-

щенниками

 

повторнимъ

 

разомъ

 

йрійшолъ

 

въ

 

домъ

 

Ваеилія

Рубана,

 

сѣли

 

себѣ

 

любовие:

 

заразъ

 

попадя

 

своего

 

госпо-

дина

 

о.

 

Григорія

 

стала

 

отсылать

 

до

 

господи,

 

а

 

о.

 

Васи-

лій

 

сказалъ

 

о.

 

Григорію:

 

нейди

 

посѣдмо,

 

и

 

стали

 

между

собою

 

пѣловаться:

 

тогда

 

попадья

 

сказала

 

о.

 

Василію

 

и

попу

 

своему:

 

когдась

 

жили

 

есте

 

за

 

брата,

 

а

 

теперь

 

за

скурвого

 

сына,—за

 

що

 

вы

 

моего

 

попа

 

в

 

колоду

 

сажали,

сякій

 

и

 

такій

 

сынъ?

 

Въ

 

той

 

часъ

 

о.

 

Василій

 

на

 

попадью

сказалъ;

 

тю!

 

Заразъ

 

своего

 

господина

 

выпроводила

 

она

съ

 

хаты

 

и

 

вернувшись

 

стала

 

о.

 

Василія

 

безчестити.

 

По

доволномъ^безчестьи

 

о.

 

Василій

 

пемогучи

 

стёрпѣтн

 

ска-

залъ:

 
да

 
цить

 
же.^бестія!

 
Й

 
она

 
непрестаючи

 
браннти

 
го-



—

 

578

 

—

ворила:

 

тебѣ

 

не

 

намѣстникомъ

 

быть,

 

але

 

шапки

 

шить

 

и

продавать.

 

И

 

акъ

 

ему

 

стужила,

 

о.

 

Василій

 

сказалъ:

 

да

досить

 

же

 

болшъ

 

мене

 

ругати,

 

бестія.

 

И

 

попадья

 

заразъ

кинулася

 

до

 

о.

 

Василія,

 

а

 

о.

 

Василій,

 

недопускаючи

 

ее

до

 

себе,

 

взялъ

 

за

 

груди;

 

а

 

она

 

его

 

порвала

 

за

 

бороду

 

и

немало

 

волосовъ

 

вырвала.

 

И

 

заразъ

 

потомъ

 

о.

 

ВасиліГі

плачливе

 

одійшовъ.

 

Въ

 

томъ

 

моемъ

 

сознаню

 

совѣстію

 

обо-

вязуюся, —я

 

въ

 

ту

 

пору

 

была

 

трезвенна

 

и

 

горѣлки

 

не

 

за

живала,

 

о

 

чомъ

 

и

 

всѣ

 

тамъ

 

будучіе

 

люде

 

извѣстны».

Объясненіемъ

 

сему

 

нроисшествію

 

служитъ

 

то,

 

что

 

во

первыхъ

 

о.

 

Василій

 

былъ

 

зятемъ

 

батуринскаго

 

проюі-рея

Джунковскаго

 

и

 

по

 

его

 

домогательству

 

сталъ

 

иамѣстид-

комъ,

 

тогда

 

какъ

 

и

 

свѣтскіе

 

писали

 

изъ

 

Конотопа

 

духов-

ному

 

начальству,

 

что

 

намѣстникомъ

 

слѣдовало

 

быть

 

стар-

шему

 

священнику

 

Конотопскаго

 

собора

 

Григорію

 

Мигалев-

скому;

 

второе— незадолго

 

предъ

 

печальною

 

расправою

 

хох-

луши

 

съ

 

о.

 

Василіемъ,

 

священники

 

округа,

 

подавши

 

жало-

бу

 

начальству

 

на

 

протоіерен

 

Джунковскаго,

 

что

 

недавно

ставъ

 

протоіереемъ,

 

онъ

 

уже

 

усиѣлъ

 

показать

 

опыты

 

же-

стокаго

 

и

 

корыстолюбиваго

 

обращенія

 

своего

 

съ

 

подчинен-

нымъ

 

духовенствомъ

 

и

 

потоку

 

просили

 

избавить

 

ихъ

 

отъ

такого

 

начальника.

СОСНОВКА

въ

 

12

 

вер.

 

отъ

 

Конотопа

 

на

 

югѣ,

 

въ

 

сосѣдствѣ

   

съ

 

НІа-

поваловкою

 

38,

 

Семяновкою

 

39

 

и

 

Куриловкою.

38

 

Въ

 

1726

 

г.

 

къ

 

«Покровской

 

церкви

  

села

 

Шаповаловки



-

 

579

 

—

Уже

 

bs

 

актахъ

 

1638

 

г.

 

является

 

сосновскій

 

уряд-

ннкъ

 

польскаго

 

правительства

 

40 .

 

Ясно,

 

что

 

Сосновка—

поселеніе

 

старинное

 

и

 

по

 

названію

 

дотатарское.

Въ

 

вѣдомости

 

1763

 

г.

 

читаемъ:

 

«въ

 

селѣ

 

Сосновкѣ.

старая

 

деревянная

 

церковь

 

успенія

 

Пресв.

 

Богородицы;

стоитъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

дарованпомъ

 

на

 

церковь

 

отъ

 

господина*

эсаула

 

генеральиаго

 

Жоравки,

 

того

 

села

 

владѣльца».

 

Но

извѣстеиъ

 

болѣе

 

древній

 

владѣлецъ

 

Сосновки —

 

«староста

сосновскій»

 

и

 

по

 

доброму

 

характеру

 

его

 

не

 

еомнѣвасмся,.

что

 

при

 

немъ

 

также

 

былъ

 

православный

 

храмъ

 

въ

 

Сос-

новкѣ.

 

Церкокная

 

земля

 

—

 

также

 

даръ

 

давнихъ

 

временъ..

Таже

 

ведомость

 

говоритъ:

 

ипахатная

 

земля

 

храма

 

въ

 

3-хъ-

рукахъ,

 

по

 

8

 

дней;

 

поле

 

досталось

 

отъ

 

доброхотныхъ

 

да-

телей,

 

обывателей

 

села

 

Сосповкп:

 

отдается

 

орать

 

для

 

по-

сѣву

 

хлѣба

 

з

 

десятой

 

копы:

 

десятая

 

часть

 

получает-

ся

 

на

 

церковь».

 

Припомнимъ,

 

какую

 

часть

 

дохода

 

иред-

писываетъ

 

Богданъ

 

отдавать

 

нанамъ

 

за

 

землю

 

и

 

увидимъ,.

что

 

и

 

на

 

церковь— таже

 

часть,

 

какая

 

въ

 

универсалѣ

 

Бать-

ка.

 

Нынѣ

 

считается

 

22

 

дес.

 

церковной

 

земли

 

и

 

доходъ,

также

 

поступаетъ

 

въ

 

пользу

 

храма.

конотопской

 

протопопіи»

 

посвященъ

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Грн-

горьевъ.

 

Въ

 

храмѣ

 

служебникъ

 

к.

 

п.

 

1735

 

г.

 

Въ

 

1659

 

г.

 

подъ

Шаповаловкою

 

сраженіе

 

ыосковскаго

 

отряда

 

съ

 

Выговскимъ-

Костомарова

 

Выговскій

 

въ

 

Осіювѣ.

 

1861

 

г.

 

іюль

 

стр.

 

30.

39

  

«Року

 

1708

 

я

 

іерей

 

Симеонъ

 

Ефремовичъ

 

(села

 

Семя-

новкп)

 

распоряжаю

 

—

 

отцу

 

Андреевп

 

сыну

 

моему

 

церковь

 

Бо-

жую

 

з

 

параФеею

 

(простота!)

 

и

 

домъ

 

мой

 

зо

 

всими

 

грунтами».

Въ

 

1727

 

г,

 

нѣжинскій

 

архим.

 

Савва

 

Шпаковскій

 

отдалъ

 

храму

Семяновскому

 

на

 

поминовеніе

 

родителей

 

своихъ

 

огородъ

 

и

 

па-

хать

 

на

 

ІЗѴа

 

дней

 

въ

 

с.

 

Семяновкѣ.

40

  

См.

 

о

 

Конотопѣ

 

пр.

 

2

 

и

 

14.



—

 

580

 

—

Невдали

 

отъ

 

Сосновки

 

есть

 

урочище

 

съ

 

курганомъ,

■называамое

 

Родоманз.

 

Это

 

памятникъ

 

кн.

 

Ромодановска-

го,

 

въ

 

1659

 

г.

 

приходившаго

 

изъ

 

Смѣлаго

 

въ

 

Нѣжинъ.

Здѣсь

 

же,

 

вблизи

 

Сосновки,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

происхо-

дила

 

жаркая

 

битва

 

Иожарскаго

 

съ

 

Виговскимъ,

 

окончив-

шаяся

 

полнымъ

 

пораженіемъ

 

отважнаго

 

воеводы

 

4| .

 

Шо-

ъилки^

 

разсѣянныя

 

около

 

хутора

 

Сараповкп,

 

гдѣ

 

нерѣдко

находимы

 

были

 

обломки

 

сабель,

 

кольчугъ,

 

ядра

 

н

 

проч.,

«крываготъ

 

нодъ

 

собою

 

кости

 

павтпихъ

 

вопновъ

 

москов-

скихъ:

 

«барзо

 

много

 

москвы

 

побили

 

и

 

въ

 

неволю

 

знат-

■ныхъ

 

людей

 

побрали

 

татарове,

 

говоритъ

 

СаФоновнчъ

 

"'.

По

 

гра'жд.

 

вѣдомости

 

въ

 

1736

 

г,

 

въ

 

Сосновкѣ

 

ко-

заковъ

 

74

 

и

 

носиолнтыхъ

 

20;

 

въ

 

1748

 

году

 

130

 

сечей

жозачьцхъ.

Число

 

прпхожанъ:

 

въ

 

1750

 

г.

 

652-

 

м.

 

638

 

ж,,

 

въ

1770

 

г.

 

732

 

м.

 

715

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

760

 

м.

 

825

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

820

 

м.

 

867

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

993

 

м.

 

1018

 

ж.;

въ

 

1850

 

г.

 

898

 

м.

 

955

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1088

 

м.

 

1113

 

ж.

Всей

 

земли

 

въ

 

Сосновкѣ

 

4805

 

десятинъ.

Въ

 

недавнее

 

время

 

назидала

 

Сосновцевъ

 

благочести-

вою

 

жизнью

 

своею

 

дочь ліадворнаго

 

совѣтника

 

Ивана

 

Да-

ниловича

 

Евдокія

 

Ивановна

 

Покорская

 

Журавко.

 

Она

благотворила

 

и

 

храму

 

н

 

бѣдпымъ.

 

Поелѣдиіе

 

годы

 

свои

провела

 

она

 

въ

 

Каменскомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

и

 

почила

 

въ

1850

 

г.

41

  

Ригельманъ

 

11.

 

21.

 

22.

 

Маркевпчъ

 

2,

 

45.

 

Костомарова

Виговскій

 

въ

 

Основѣ

 

1841

 

г.

 

стр.

 

90—94.

42

  
Хроника

 
СаФоновпча

 
въ

 
ркп.



—

 

581

 

—

Благочестивые

 

обычаи

 

округа:

 

нѣкоторые

 

сверхъ

 

по-

стовъ,

 

нредписанныхъ

 

церковію,

 

налагаютъ

 

на

 

себяпостъ

по

 

извѣщенію

 

своей

 

совѣсти.

 

Такъ

 

миогіе

 

изъ

 

лицъ

 

жен-

скаго

 

пола,

 

во

 

время

 

болѣзни

 

или

 

въ

 

случаѣ

 

несчастія,

даютъ

 

себѣ

 

обѣтъ,

 

если

 

избавятся

 

отъ

 

горя,

 

постить

 

въ

понедѣльники,

 

и

 

освободясь

 

по

 

молитвѣ

 

своей

 

отъ

 

зла,

выполняютъ

 

обѣтъ

 

свой

 

до

 

смерти.

 

Другіе

 

благоговейно

проводятъ

 

каждую

 

пятницу;

 

хотя

 

занимаются

 

работою,

 

но

 

,

безъ

 

пищи,

 

до

 

заката

 

солнца.

Въ

 

общихъ

 

бѣдствіяхъ

 

совершаются

 

крестные

 

ходы.

Некоторые

 

каждый

 

годъ

 

ходятъ

 

въ

 

Кіевъ

 

для

 

покло-

ненія

 

св.

 

мѣстамъ

 

и

 

говѣя

 

пріобщаются

 

тамъ

 

св.

 

таинъ.

Другіе

 

съ

 

тѣми

 

же

 

расположеніями

 

посѣщаютъ

 

въ

 

посты

монастыри

 

батуринскій

 

и

 

рыхловскій.

МѢСТЕЧКО

 

БѴГУРИНЪ

расположено

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

р.

 

Сейма,

 

между

 

55°

 

55"

восточной

 

долготы,

 

въ

 

25

 

вер.

 

отъ

 

Конотопа,

 

въ

 

120

 

отъ

Чернигова.

Батуринъ

 

основанъ

 

королемъ

 

польскимъ

 

СтеФаномъ

Баторіемъ

 

въ

 

1576

 

году

 

па

 

земляхъ,

 

принадлежавшихъ

королю

 

43 .

Для

 

населенів

 

новаго

 

города

 

своего

 

Баторій

 

вызы-

валъ

 

желающихъ

 

и

 

давалъ

 

на

 

обзаведеиіе

 

по

 

кожуху

 

и

 

по

червонцу

 

*.*.

48

 

Ригельманъ

 

1,

 

24.

 

Лѣтоп.

 

Бѣлозерскаго

 

стр.

 

54.

 

55.

44

 

Бѣлозерскій

 

етр.

 

55.



—

 

582

 

—

Баторій

 

съ

 

тѣмъ

 

строилъ

 

свой

 

новый

 

городъ,

 

чтобы

онъ

 

былъ

 

городомъ

 

гетмана.

 

Это

 

нысказалъ

 

онъ

 

самъ,

сиустя

 

два

 

года

 

послѣ

 

основанія

 

Батурина.

 

«Трибуналу

русскому

 

должно

 

отправлять

 

дѣла

 

свои

 

по

 

надлежащему

въ

 

новоустроенномъ

 

городѣ

 

нашемъ

 

Батуринѣ;

 

а

 

если

надобность

 

укажетъ,

 

то

 

и

 

въ

 

Черкасахъ;

 

также

 

гетману

русскому

 

имѣть

 

столицу

 

въ

 

Батуринѣ,

 

а

 

въ

 

Черкасахъ

держать

 

намѣстника

 

своего»

 

45 .

 

Но

 

мысль

 

Баторія

 

выпол-

нилась

 

только

 

въ

 

1669

 

г.

Въ

 

1701

 

г.

 

вотъ

 

какпмъ

 

видѣлъ

 

Батурииъ

 

москвичъ

о.

 

Леонтій:

 

«генваря

 

въ

 

22

 

д.

 

придохомъ

 

въ

 

Батурииъ

градъ

 

и

 

у

 

градскихъ

 

воротъ

 

караулы,

 

московскіѳ

 

стрель-

цы

 

на

 

караулѣ

 

стоятъ__

 

А

 

гетмана

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

слу-

чилось

 

дома,

 

иоѣхалъ

 

къ

 

Москвѣ,

 

къ

 

государю.

 

Госпо-

динъ

 

дома,

 

гдѣ

 

мы

 

стояли,

 

зѣло

 

намъ

 

честь

 

воздалъ,

обѣдъ

 

хорошій

 

устроилъ;

 

и

 

ядши

 

хлѣба,

 

тОго

 

же

 

дни

 

изы-

дохомъ

 

изъ

 

Батурина

 

вонъ.

 

Градъ

 

Батурииъ

 

на

 

рѣкѣ

 

на

Семи,

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ,

 

на

 

горѣ,

 

красовитъ,

 

городъ

 

зе-

мляной.

 

Строенье

 

въ

 

немъ

 

поіілоше

 

Глухова

 

и

 

свѣтлицы

гетманскія —рядъ

 

дѣлу.

 

И

 

городъ

 

не

 

добре

 

крѣпокъ,

 

да

еще

 

столица

 

гетманская»

 

46 .

Опись

 

1725

 

г.

 

говоритъ:

 

«городъ

 

Батурииъ

 

земля-

ный,

 

въ

 

томъ

 

городѣ

 

два

 

замки

 

пустые,

 

около

 

нихъ

 

воль-

варки

 

и

 

стѣны

 

разваленные;—въ

 

маломъ,

 

въ

 

которомъ

былъ

 

измѣнника

 

Мазепы

 

дворъ,

 

въ

 

длину

 

53,

 

а

 

въ

 

попе-

рекъ

 

38

 

саженъ.

 

Въ

 

большомъ

 

замкѣ

 

двѣ

 

церкви

 

камен-

ный,

 

пусшыя:

 

1)

 

Живоначальныя

  

Троицы,

   

непокрытая,

Маркевичъ

 

V,

 

236.

 

Balinsky

 

staroz.

 

polska

 

11,

 

498.

Записки
 

о.

 
Леонтія

 
въ

 
Черниг.

 
листкѣ

 
1862

 
г.

 
№

 
4.



—

 

5S3

 

—

главъ,

 

окончинъ

 

и

 

дверей

 

нѣтъ,

 

связей

 

желѣзныхъ

 

въ

етѣнахъ

 

малое

 

число;

 

.2)

 

церковь

 

Николая

 

чудотворца

недодѣланная».

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

прииятъ

 

Батурииъ

 

Мен-

шиковымъ

 

*'.

Такимъ

 

образомъ

 

до

 

1700

 

г.

 

въ

 

Батуринѣ

 

были

 

хра-

мы:

 

Троицкгй,

 

Николаевскгй^

 

оба

 

на

 

мѣсто

 

деревянныхъ

каменные;

 

кромѣ

 

того

 

въ

 

предмѣстьи

 

были

 

храмы

 

Покров-

скій

 

и

 

Введенскій.-

Въ

 

1692

 

г.

 

по

 

предложенію

 

митрополита

 

кіевскаго

Варлаама

 

Ясинскаго,

 

въ

 

Батуринѣ

 

при

 

церкви

 

св.

 

Жпво-

иачальныя

 

Троицы

 

поставленъ

 

былъ

 

особый

 

протоіерей, —

намѣстникъ

 

митрополита

 

кіевскаго, — «первый

 

по

 

кіевскомъ

протопопѣ,

 

чести

 

ради

 

гетманской,

 

яко

 

же

 

и

 

кіевскій

 

пер-

вый,

 

чести

 

ради

 

столицы

 

первобытной

 

самодержцевъ

  

рос-

СІЙСКИХЪв

   

4в .

Послѣ

 

разгрома

 

Меншиковскаго,

 

и

 

Троинкій

 

и

 

Нико-

лаевский

 

храмы,

 

хотя

 

и

 

каменные,

 

но

 

сильно

 

поврежден-

ные,

 

остались

 

въ

 

занустѣніи

 

безъ

 

возобновлена.

 

Вместо,

того

 

построены

 

были

 

на

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

деревянные

 

храмы

си.

 

Троицы

 

и

 

св.

 

Николая;

 

послѣдній

 

былъ

 

красивой

 

ар-

хитектуры

 

изъ

 

дубоваго

 

лѣса

 

и

 

нсчезъ

 

въ

 

пожарѣ

 

18

 

в.

47

 

Чернит.

 

вѣд ч

 

1852

 

г.

 

№

 

2.

 

По

 

акту

 

каѳедры

 

въ

 

1729

 

г.

івдръ

   

з

 

будованиыъ

   

строеньемъ

   

и

 

з

 

садовіъ

   

безъ

 

горожи

 

в

редиѣстй

 

города

 

Батурина

 

стоячій»

   

уступленъ

   

каѳедрѣ.

   

Въ

 

время

   

и

 

именно

   

съ

 

1726

 

г.

   

Батурииъ

 

принадлежалъ

 

уже

ЯекшиЕОву.

4'

 

Соч.

 

св.

 

Дишітрія

 

Ростовскаго

 

часть

 

1,

 

стр.

 

352.

 

Изъ

Мурпнскихъ

 

протопоповъ

 

извѣстенъ

 

Іоаннъ

 

Джунковскій,

*мъ,

 

что

 

въ

 

1733

 

г.

 

на

 

него

 

жаловались

 

священники

 

конотоп-

№й

 

протопопіи

 

за

 

притѣсненія.

 

Си.

 

о

 

Поповкѣ.



—

 

584

 

—

ІЧЁГ-1
Нынѣ

 

въ

 

Батуринѣ:

1.

 

Воскресенская

 

церковь.

 

По

 

преданію

 

она

 

воз-

двигнута

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

находилась

 

при

 

Мазепѣ

 

крѣ-

постная

 

церковь

 

св.

 

Троицы.

 

Церковь

 

эта

 

каменная

 

новой

архитектуры

 

съ

 

таковою

 

же

 

колокольнею

 

въ

 

одной

 

связи,

достроена

 

иждивеніемъ

 

rpa<t>a

 

Кирилла

 

Григорьевича

 

Разу-

мовскаго,

 

освящена

 

нреосвященнымъ

 

Викторомъ,

 

архіепи-

скопомъ

 

черниговскимъ

 

и

 

нѣжинскимъ

 

въ

 

1803

 

году,

 

въ

годъ

 

кончины

 

граФа

 

Кирилла

 

Григорьевича

  

Разумовскаго.

Народъ

 

расказываетъ,

 

что

 

эта

 

церковь

 

построена

 

изъ

огромной

 

башни,

 

которую

 

называетъ

 

Мазепинымъ

 

стол-

помъ.

 

Не

 

высказывая,

 

какое

 

назначеніе

 

было

 

столпа

 

этого,

говоритъ.

 

что,

 

по

 

приказанію

 

граФа

 

Разумовскаго,

 

столпъ

этотъ

 

былъ

 

разобранъ,

 

а

 

изъ

 

него

 

получено

 

несколько

тысячь

 

пудовъ

 

желѣза

 

и

 

столько

 

кирпичу,

 

что

 

достаточно

было

 

на

 

построеніе

 

церкви;

 

кромѣ

 

этого,

 

въ

 

столпѣ

 

этомъ

вайдено

 

много

 

денегъ....

 

И

 

все- это

 

.Разумовскій

 

пожерт-

вовалъ

 

на

 

сооруженіе

 

Воскресенской

 

церкви.

По

 

описи

 

1725

 

г.

 

никакой

 

каменной

 

башпи

 

въ

 

крѣ-

пости

 

батуринской

 

не

 

было,

 

а

 

были

 

только

 

два

 

каменные

храма.

 

Сличая

 

разсказъ

 

народный

 

о

 

множествѣ

 

желѣза,

доставшагоса

 

отъ

 

разломаниаго

 

строенія

 

съ

 

описью

 

17*25

г.,

 

не

 

сомневаемся,

 

что

 

желѣзо

 

получено

 

изъ

 

разломан-

иаго

 

Тронцкаго

 

храма:

 

его

 

же

 

и

 

кирпнчь

 

употребленъ

 

для

попаго

 

храма

 

п

 

конечно

 

болѣе

 

всего

 

для

 

фундамента.

 

Же-
лѣзныа

 

рѣшеткн

 

въ

 

окиахъ

 

Воскресенскаго

 

храма

 

"точно

такія

 

же,

 

какія

 

находились

 

въ

 

окнахъ

 

одного

 

изъ

 

корпу-

совъ

 

дворца

 

Разумовскаго.

 

Это

 

даетъ

 

вндѣть,

 

что

 

онѣ

 

дѣ-

ланы

 
"мастерами

 
граФа,

 
но

 
его

 
приказапію.



—

 

585

 

—

Длина

 

этой

 

церкви. 40

 

арш..

 

широта

 

26,

 

а

 

высота-

отъ

 

цоколя

 

съ

 

крестомъ

 

44

 

арш.

 

Стѣпы

 

и

 

куполъ

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

никакихъ

 

украшеній.

 

Вт.

 

святилищѣ

 

престолъ

 

одинъ.

Иконостасъ

 

въ

 

однпъ

 

ярусъ,

 

красивой

 

архитектуры;

 

нро-

стѣнки

 

его

 

голубые

 

съ

 

позолотой;

 

образа

 

италіанской

 

жи-

вописи,

 

прекрасно

 

обрамлены

 

рѣзьбою,

 

ярко

 

вызолоченной-

Образа

 

въ

 

серебр.

 

ризахъ:

1)

   

Икона

 

съ

 

изображеніемъ

 

св.

 

равноапостольиыхъ

царей

 

Константина

 

и

 

Елены.

 

Икона

 

эта

 

заниыаетъ

 

мѣсто

въ

 

олтарѣ

 

за

 

престололъ.

2)

   

Икона

 

Воскресепія

 

Христова

 

п

3)

   

Св.

 

апостола

 

Андрея

 

первозваннаго.

4)

   

Образъ

 

успенія

 

пресв.

 

Богородицы—въ

 

ризѣ

 

се-

ребр.

 

84

 

пробы,

 

вызолоченной;

 

вѣсу

 

въ

 

этой

 

ризѣ

 

7

 

ф.

Икона

 

эта

 

устроена

 

крестьянами

 

графа

 

Разумовскаго —въ-

память

 

поступленія

 

ихъ

 

въ

 

казенное

 

вѣдомство.

5)

   

Въ

 

западной

 

части

 

храма,

 

па

 

лѣвой

 

сгоронѣ,

 

ико-

на

 

Богоматери

 

въ

 

серебр.

 

ризѣ

 

съ

 

вызолоченными

 

вѣнчи-

ками,

 

въ

 

деревянномъ

 

красивомъ

 

кіотѣ

 

съ

 

балдахиномъ

 

нѣ

четырехъ

 

деревянныхъ

 

золочепныхъ.

 

колонахъ

 

и

6)

   

На

 

правой

 

сторонѣ,

 

образъ

 

св.

 

чудотворца

 

Нико-

лая

 

въ

 

серебр.

 

ризѣ

 

съ

 

вызолоч.

 

вѣнчикомъ,

 

въ

 

такоагь

же

 

кіотѣ

 

какъ

 

и

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ.

Вещи,

 

нзиболѣе

 

замѣчателыіыя:

1.

 

Евангеліе

 

въ

 

лпстъ

 

большаго

 

Формата,

 

м.

 

п.

 

1771

все

 

въ

 

серебр.

 

вызолоченномъ

 

окладѣ;

 

на

 

верхней

 

доскѣ

Девять

 

иконокъ

 

на

 

дорогой

 

финифти,

 

художественной

 

от-

дѣ.ікіі,

 

надъ

 

каждою

 

изъ

 

н.и.хъ

 

"серебр.

 

коронки;

 

края

 

этой

Доски,

 

коронки

 

всѣ

 

и

 

образин

 

осыпаны

 

ьруинымъ

 

восточ-



—

 

586

 

-

нымъ

 

хрусталемъ'-

 

бѣлымъ

 

и

 

зеленымъ.

 

На

 

нижней

 

доскѣ,

яа

 

среднпѣ,

 

икона

 

св.

 

чудотв.

 

Николая

 

на

 

финифтѢ

 

того

же

 

сорта,

 

по

 

угламъ,

 

четыре

 

серебр.

 

подъ

 

чернью,

 

изо-

бражена:

 

соборъ

 

12-ти

 

апостоловъ,

 

соборъ

 

архистратига

Михаила,

 

си.

 

вм.

 

Георгіа

 

и

 

св.' муч.

 

Флора

 

и

 

Лавра.

Четыре

 

серебр.

 

вызолоч.

 

подставки

 

и

 

двѣ

 

такія

 

же

 

за-

щепки.

 

На

 

нижней

 

доскѣ

 

вырѣзаиа

 

надпись:

 

«сіе

 

еванге-

■ліе

 

коштомъ

 

Павла

 

Флоровича

 

Головатаго,

 

козака

 

сѣчи

запорожской,

 

стараніемъ

 

же

 

іерея

 

Варлаама

 

и

 

Д.

 

М.

 

А.

іяскустпомъ

 

мастера

 

Ивана

 

Барановскаго

 

въ

 

Москвѣ

 

1775

г.

 

сентября

 

1

 

дня

 

я.

2.

   

Крестъ

 

деревянный,

 

обложенный

 

перламутромъ,

 

съ

иодиожіемъ,

 

вышиною

 

въ

 

аршинъ

 

и

 

5

 

вершк.

 

Распятіе

Христа

 

и

 

лики

 

святыхъ

 

изь

 

того

 

же

 

перламутра.

 

Крестъ

-этотъ

 

принесенъ

 

изь

 

Іерусалима

 

греческимъ

 

архимандри-

томъ

 

п,

 

какъ

 

записано

 

въ

 

описи

 

церковной,

 

презентованъ

графу

 

Кириллу

 

Григорьевичу

 

Разумовскому,

 

а

 

иослѣдіціѵіь

«несеиъ

 

въ

 

церковь

 

Вискресепін

 

Христова.

 

Въ

 

крестЬ

эгомъ,

 

на

 

другой

 

стороне

 

распягія,

 

вдѣланъ

 

маленькій

крестикъ

 

изъ

 

животворящаго

 

древа,

 

но

 

увѣренію

 

того

 

же

архимандрита.

3.

   

Шесть

 

серебр.

 

вызолочен,

 

потировъ,

 

изъ

 

коихъ

•одинъ

 

вѣсомъ

 

3

 

ф.

 

14

 

зол.,

 

84

 

пробы,

 

съ

 

8

 

ю

 

образка-

ми

 

на

 

дорогой

 

финифти;

 

образки

 

эти

 

съ

 

придѣланными

надъ

 

ними

 

коронками,

 

осыпаны

 

восточнымъ

 

хрусталемъ.

Потмръ

 

этотъ

 

поступнлъ

 

изъ

 

домой

 

церкви

 

гр.

 

Кирилла

Григорьевича

 

Разумовскаго.

4.

   

Двѣ

 

великолѣпныя

 

серебр.

 

вызолочен,

 

дарохрани-

тельницы:

 

одна

 

вѣсомъ

 

5

 

ф.,

 

другая

 

4

 

ф.

 

34

 

золот.

 

Обѣ

язъ

 
домовой

 
церкви

 
гр.

 
Разумовскаго.



5.

   

Давнія

 

книги:

 

трифологій,-

 

неч.

 

въ

 

Новгородсѣв.

1678

 

г.,

 

тріодь

 

постная

 

м.

 

печ.

 

1731

 

г.,

 

другая

 

к.

 

печ.

1743

 

г.,

 

трівдь

 

цвѣтная

 

к.

 

п.

 

1747

 

г.

6.

   

Въ

 

западной

 

части

 

храма'

 

на

 

южной

 

сторонѣ

 

на-

ходится

 

монументъ

 

изъ

 

чистаго

 

бѣлаго

 

мрамора,

 

постав-

ленный

 

надъ

 

гробомъ

 

генералъ-Фельдмаршала

 

графа

 

Разу-

мовскаго.

 

На

 

ньедесталѣ

 

памятника

 

надпись:

 

«здѣсь

 

по-

коится

 

тѣло

 

его

 

сіятельства

 

господина

 

генералъ-Фельдмар-

шала,

 

сенатора,

 

дѣйствнтельнаго

 

камергера

 

и

 

орденовъ'

россійскихъ

 

св.

 

апостола

 

Андрея

 

первозваннаго,

 

св.

 

Алек-

сандра

 

непскаго,

 

польскаго

 

бѣлаго

 

0[>ла

 

и

 

голштиііскаго

св.

 

Анны

 

кавалера,

 

графа

 

Кирилла

 

Григорьевича

 

Разу-

мовскаго,

 

родившагося

 

въ

 

1728

 

г.

 

марта

 

18

 

дня,

 

а

 

скон-

чавшагося

 

иъ

 

Батурмнѣ

 

1803

 

г.

 

гсиваря

 

9

 

дня,

 

въ

 

два

часа

 

по

 

полудни.

 

Жнтія

 

его

 

было

 

74

 

года,

 

9

 

мѣсяцевъ

 

и

22

 

дня».

 

Съ

 

обЪнхъ

 

сторонъ

 

этой

 

надписи

 

гербь

 

графа

Разумоаскаго,

 

съ

 

дсвизомъ'

 

Famam

 

extcndere

 

factis.

 

Свер-

ху

 

пьедестала

 

мраморный

 

бюстъ

 

покой

 

наго

 

гепералъ

 

Фельд-

маршала

 

въ

 

лаировомъ

 

вѣнкѣ,

 

позади

 

урна,

 

въ

 

видѣ

 

тѣхъ,

какія

 

употреблялись

 

у

 

древппхъ

 

народовъ,

 

для

 

сохраненія

праха

 

людей

 

знаменитыхъ.

По

 

штату,

 

Высочайше

 

утвержденному

 

1844

 

г.

 

марта

12

 

дня,

 

къ

 

этой

 

церчші

 

иазиаченъ

 

причтъ:

 

священникъ,

дьячокъ,

 

пономарь

 

и

 

нросФорня.

 

На

 

содержапіе

 

причта

 

вы-

дается

 

изъ

 

казиы

 

ежегодно

 

вспомогательнаго

 

оклада

 

по

штату

 

У

 

класса.

 

Причтъ

 

этой

 

церкви

 

состоитъ

 

изъ

 

свя-

щенника,

 

дьячка

 

и

 

пономаря.

Недвижимое

 

имущество

 

церкви

 

сосгавляютъ

 

6

 

квадр.

саж.

 

земли

 

въ

 

м.

 

Батуринѣ

 

и

 

три

 

цвинтарпыя

 

мѣста

 

сг'о-

рѣвшихъ

 
во

 
время

 
пожара

 
церквей.

 
1)

 
Новошшолаевское,

6



.

 

—

 

588

 

—

въ

 

коемъ

 

1274

 

кв.

 

саж.,

   

2)

 

Старониколаевское,

   

мрост-

ранствомъ

 

462

 

кв.

 

саж.

 

и

 

3)

 

Троицкое—2307

   

кв.

 

саж.

II.

   

Покровская,

 

церковь,

 

въ

 

дѣлахъ

 

1745

 

г.

 

назы-

вается

 

собор

 

пою.

 

Нынѣшній

 

каменный

 

храмъ

 

оконченъ

 

въ

1789

 

г.

 

тщаніемъ

 

бывшаго

 

при

 

ней

 

священника

 

Джун-

ісовскаго

 

и

 

нрихожанъ.

 

Для

 

этого

 

храма,

 

вѣроятно,

 

упо-

требленъ

 

былъ

 

магеріалъ

 

разобраннаго

 

Николаевскаго

храма.

 

Храмъ

 

въ

 

длину

 

и

 

вышину

 

30

 

арш.,

 

византійскоіі

архитектуры.

 

Престолъ

 

одинъ;

 

иконостась

 

въ

 

два

 

яруса;

образа

 

простой

 

живописи

 

въ

 

греческомъ

 

стилѣ.

 

Храмовой

образъ

 

въ

 

серебр.

 

вызолоч.

 

риэѣ.

 

Замѣчателыіѣйшая

 

ико-

на

 

Богоматери,

 

греческой

 

живописи,

 

въ

 

богатой

 

серебр.

вызолоч.

 

ризѣ

 

чеканной

 

работы,

 

на

 

ризѣ

 

надпись:

 

«сія

шата

 

едѣлана

 

стараніемъ

 

и

 

коштомъ

 

Г.

 

К.

 

А.

 

Димитріи

Клнментіевича

 

Стожка

 

1791

 

г.

 

марта

 

30

 

дня».

 

Икона

 

эта,

по

 

преданію,

 

вывезена

 

изъ

 

Данцига

 

Батуринскинъ

 

сотни-

комъ

 

Стожко.

 

а

 

риза

 

сдѣлаиа

 

потомкомъ

 

его

 

изъ

 

слит-

ковъ

 

золэта

 

и

 

серебра,

 

найденныхъ

 

въ

 

Батуринскомъ

 

саду,

гдѣ

 

теперь

 

усадьба

 

помѣщика

 

надв.

 

сов.

 

Акарблемъ.

 

Ико-

на

 

эта

 

иомѣшсна

 

въ

 

южной

 

части

 

храма

 

въ

 

деревянномъ

кіотѣ,

 

украшенномъ

 

рѣзьбою

 

съ

 

позолотой

 

въ

 

нриличныхъ

мѣстахъ.

 

Мѣстные

 

и

 

окрестные

 

жители

 

оказываютъ

 

глу-

боко

 

благоговѣйное

 

почитаніе

 

къ

 

этой

 

иконѣ.

 

Величина

 

ея

въ

 

высоту

 

аршинъ

 

съ

 

четвертью,

 

въ

 

широту

 

одинъ

 

аршинъ

Церковь

 

сосгоитъ

 

въ

 

VI

 

классѣ.

III.

   

Храмъ

 

введенгя

 

Богородицы

 

былъ

 

домовымъ

генеральная

 

судьи,

 

знэиенитаго

 

Кочубея;

 

потомъ

 

былъ

приходскимъ.

 

Въ

 

1778

 

г.,

 

по

 

желанію

 

граФа

 

Разумовска-

го,

 

перенесенъ

 

онъ

 

на

 

другую

 

сторону

 

р.

 

Сейма,

 

для

 

по-

селенцевъ

 

Митіевки

 

и

 

Городищечка,

 

и

 

здѣсь

 

освященъ

 

въ
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честь

 

Іоанна

 

Богослова;

 

храмъ

 

изъ

 

дубоваго

 

лѣса,

 

проч-

ный

 

и

 

понынѣ.

 

На

 

чашѣ

 

надпись:

 

«сію

 

чашу

 

соорудила

Ѳеодоръ

 

Кочубей».

 

Тѣмъ

 

же

 

Кочубеемъ

 

слитъ

 

былъ

 

ко-

локолъ

 

съ

 

означеніемъ

 

имени

 

и

 

Фамиліи

 

его.

 

Но

 

коло-

колъ

 

недавно

 

разбился

 

и

 

занѣненъ

 

другимъ.

Батуринцы

 

видѣли

 

много

 

черныхъ

 

и

 

ясныхъ

 

дней.

По

 

вызову

 

Остряницы

 

и

 

Павлюка

 

они

 

бились

 

за

 

свободу

вѣры

 

и

 

быта

 

своего

 

съ

 

ляхами;

 

отрубленный

 

головы

 

стар-

шинъ

 

отважнаго

 

Павлюка

 

высхавлены

 

были

 

но

 

городамъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

въ

 

Батуринѣ

 

,э .

 

Затѣмъ

 

паны

 

нѣсколько

лѣтъ

 

дрались

 

между

 

собою,

 

кому

 

владѣть

 

Батуриномъ.

Въ

 

1648

 

г.

 

по

 

вызову

 

Хмѣльницкаго,

 

козаки

 

и

 

стѣнав-

шіе

 

подданные

 

ляховъ

 

напали

 

на

 

ляховъ,

 

скрывшихся

 

въ.

Батуриискомъ

 

занкѣ

 

и

 

вырѣзала

 

мхъ

 

50 .

 

Мартыпъ

 

Небаба'

въ

 

продолженіе

 

1648

 

и

 

1649

 

г.

 

назывался

 

цолковникомъ

то

 

батурипскимъ,

 

то

 

борзенскимъ

 

51 .

 

Въ

 

ноябрѣ

 

1663

 

г.

заключены

 

въ

 

Батуринѣ

 

договорный

 

статьи

 

украннцевъ

 

съ

царемъ

 

православнымъ

 

Ьі .

 

Демянъ

 

Игнатовичъ

 

избралъ

Батуринъ

 

иѣстомъ

 

пребыванія

 

гетмана.

 

Но

 

здѣсь

 

же

 

въ

1672

 

г.

 

заговорщики

 

ночью

 

заковали

 

его

 

въ

 

цѣпы

 

и

 

от-

правили

 

въ

 

Москву

 

ьэ .

 

Брюховецкій,

 

Самуйловичъ

   

и

 

Ма-

---------------------------- *

     

.

49

  

Универсалъ

 

Остряницы;

   

Маркевича

   

ист.

 

1,

 

133.

 

135.

Б.

 

Каиенскаго

 

1,

 

212.

 

214.

50

  

Ригельманъ

 

1,

 

117.

*»

 

Акты

 

юго-зап.

 

рое.

 

111,

 

357.

 

358.

 

360.

 

361.

    

46.

 

103.

119.

 

Городскія

 

поселенія,

 

Спб.

 

1865

 

стр.

 

403

 

говорятъ

 

неправду.

52

  

Бѣлозерскаго

 

лѣт.

 

33.

 

55.

 

74.

 

Ригельманъ

 

11,

 

62.

 

64—

71.

 

Лѣтоп.

 

Самовидца

 

43.

53

  

Ригельманъ

 

11,

 

113.

 

125.

 

Южнорус.

   

лѣт.

 

33.

   

80.

   

К.

1856.

 

Б.

 

Ка»^асв»№

 

11 ,

 

434— 136.
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зеиа

 

жили

 

въ

 

Батуринѣ.

 

Въ

 

1701

 

г.

 

москвичъ

 

писалъ

 

о

Батуринѣ:

 

«тутъ

 

цѣлый

 

полкъ

 

стрѣльцовъ

 

живутъ;

 

и

 

гет-

манъ

 

вѣдь

 

стрѣльцами

 

то

 

и

 

держится,

 

а

 

то

 

бы

 

его

 

хохлы

давно

 

уходили,

 

да

 

стрѣльцовъ

 

боятся,

 

да

 

онъ

 

ихъ

 

и

 

жа-

луетъ

 

безпрестанно

 

изъ

 

кормовъ,

 

а

 

безъ

 

нихъ

 

пяди

 

не

стуиитъ»

 

'*..

 

Ловкій

 

Мазепа

 

скоро

 

потомъ

 

нашелъ

 

себѣ

другую

 

охранную

 

стражу.

 

Она

 

составилась

 

у

 

него

 

изъ

трехъ

 

еердюцкихъ

 

полковъ,

 

одного

 

жолдацкаго

 

и

 

одного

ноМтанейцовъ.

 

Батуринъ

 

былъ

 

значительно

 

укрѣпленъ;

 

въ

Шірь

 

заготовлены,

 

значительные

 

запасы

 

для

 

войска.

 

По

строенъ

 

богатый

 

дворецъ.

 

Мазепа

 

сталъ

 

жить

 

пышно,

 

какъ

владетельный

 

князь

 

55 .

 

Гордость

 

его

 

сильно

 

оскорблялась

безцеремоішымъ

 

обхожденіемъ

 

Петра.

 

И

 

онъ,

 

давно

 

заду-

ііавъ

 

быть

 

польскимъ

 

княземъ,

 

рѣшился

 

стать

 

на

 

сторонѣ

Карла.

 

Защиту

 

Батурина

 

поручилъ

 

онъ

 

полковнику

 

Че-

ч'ёлю

 

и

 

эсаулу

 

Кенигсеку;

 

а

 

самъ

 

окт.

 

23

 

1708

 

г.

 

вы-

ступи,]'!,

 

съ

 

нѣсколькими

 

отрядами

 

на

 

соедипеніе

 

съ

 

Кар-

ломъ.

 

Пстръ

 

1,

 

узнавъ

 

обь

 

измѣнѣ

 

Мазепы,

 

отпрзвилъ

Мсг'гпгпкова

 

съ

 

войскомъ,

 

чтобы

 

захватить

 

Батуринъ.

 

Но-

ября

 

1

 

войско

 

подошло

 

къ

 

городу.

 

Еще

 

прежде

 

того

 

по-
•

 

XI

                                                                                                                                             

■•

 

-

слапъ

 

былъ

 

Андрей

 

Марковичъ

 

предложить

 

Батурину,

чтобы

 

сдался

 

добровольцу:

 

но

 

переговоры

 

не

 

привели

 

къ

цѣли

 

и

 

Марковичъ

 

едва

 

не

 

былъ

 

изрубленъ.

 

Кіевскій

 

вое-

вода

 

кн.

 

Дим.

 

Mux.

 

Голицынъ

 

отправился

 

уговаривать

казаковъ;

 

но

 

и

 

его

 

проводили

 

съ

 

берега

 

Сейма

 

угрозою

н

 

потпмъ

 

пулями.

 

Вечеромъ

 

того

 

;ке

 

дня

 

явились

 

въ

 

ла-

герь

 

Меішшкова

 

нѣсколько

 

козаковъ

 

съ

 

просьбою

 

дать

_ ,.-----------------------

                                                         

Л

 

Л

 

у

si

 

Записка

 

о.

 

Леонтія

 

въ

 

Черниг.

 

лѣс.ткѣ

 

1862

 

г.

 

№

 

4.

ы

 
Б.

 
Еаменекій

 
III.

 
пр.

 
126.
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имъ

 

три

 

дня

 

на

 

размышленіе.

 

Конечно

 

они

 

надѣялнсъ

 

по-

лучить

 

къ

 

тому

 

времени

 

помощь

 

Мазепы

 

и

 

шведрвъ.

 

Мен-

шиковъіотдалъ

 

прпказъ

 

штурмовать

 

городъ.

 

Ноября

 

3-го

рано

 

утромъ

 

закипѣлъ

 

бой;

 

русскіе

 

были

 

отбыты;

 

Меи-

шиковъ

 

возобновляли

 

бой,

 

но

 

безуспешно:

 

гарнизонъ

 

за-

щищался

 

отчаянно,

 

рвы

 

наполнены

 

были

 

убитыми

 

и

 

за

 

ва-

лами

 

поле

 

усѣяно

 

было

 

трупами.

 

Меньшиковъ,

 

вевидя

 

воз-

можности

 

взять

 

Батуринъ,

 

отступилъ

 

за

 

р.

 

Сеймъ

 

и

 

на-

мѣренъ

 

былъ

 

удалиться.

 

Но

 

подковннкъ

 

прилуцкаго

 

полка

Носъ

 

ночью

 

послалъ

 

старшаго

 

Солом.аху

 

сказать,

 

чтобьі

приступъ

 

сдѣланъ

 

былъ

 

:къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

Носъ

 

будетъ

сйдѣть

 

на

 

нушк.Ѣ;

 

приступъ,,

 

сказано

 

было,

 

будетъ

 

уда-

ченъ,

 

отъ

 

того,

 

что

 

сердюки,,

 

празднуя

 

свою

 

побѣду,

 

цѣ-

лую

 

ночь

 

пропьянствуютъ

 

ц

 

не

 

будутъ

 

въ

 

состояніи

 

защи-

щаться.

 

Ночью

 

возобновленъ

 

приступъ,

 

началась

 

безпо-

щздная

 

битва,

 

дорого

 

стоившая

 

обѣимъ

 

сторонамъ.

 

Чечелъ

и

 

Кенигсекъ

 

съ

 

нѣсколькими

 

возакзми

 

взяты

 

были

 

въ

плѣнъ,

 

315

 

пушекъ

 

достались

 

побѣдителямъ;

 

царь

 

писалъ,

что

 

если

 

крѣпость

 

не

 

столько

 

тверда,

 

-чтобы

 

въ

 

ней

 

можно

было

 

держаться

 

прогивъ

 

шведовъ,

 

то

 

сжечь

 

ее,,,

 

а

 

пушки

доставить

 

въ

 

Глуховъ.

 

Меиьшиковъ

 

предалъ

 

огню

 

и

 

кре-

пость

 

и

 

огромный

 

хлѣбный

 

магазинъ;

 

а

 

предмѣстье

 

сож-

жено

 

было

 

еще

 

прежде

 

самъіми

 

козаками

 

,,"<■'

Въ

 

1736

 

г.

 

.показывали

 

въ

 

Батурнпѣ

 

козаковъ

 

74

и

 

поснолнтыхъ

 

205;

 

въ

 

;1748

 

г.

 

209

 

семей

 

козачьихъ;

 

въ

1764

 

г.-—115

 

выбранныхъ,

 

498

 

подпомещниковъ

 

и

 

1314

владѣльческихъ

 

поселѣнцевъ,

 

всего

 

1927

 

г.

    

Послѣ

   

того

5с

 

Лѣтоп.

 

Самовидца

 

94.

 

Ригельманъ

 

III,

 

35.

 

44.

 

64.

Маркевичъ

 

2,

 

473.

 

Соловьёва

 

ХУ,

 

339—341.

 

Сі.

 

о

 

Бахмачѣ;

Митченкахъ

 

и

 

Красномъ."

  

.

                          

I -6Н

  

ЙоѴіаіШЬб
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Разумовскій

 

часть

 

поданныхъ

 

своихъ

 

переселилъ

 

изъ

 

Ба-

турина

 

въ

 

другія

 

мѣста.

Число

 

прихожанъ:

 

Воскресенской

 

ц.

 

въ

 

1810

 

г.

 

598

м.

 

590

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

675

 

и.

 

650

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

704

м.

 

867

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

736

 

м.

 

904

 

м.

 

Т|оицкой

 

церкви

въ

 

1790

 

г.

 

320

 

м.

 

310

 

ж.

 

Николаевской

 

ц.

 

въ

 

1790

 

г.

280

 

м.

 

282

 

ж.

 

Покровской

 

ц.

 

въ

 

1790

 

г.

 

605

 

м.

 

615

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

 

626

 

м.

 

641

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

530

 

м.

 

527

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

 

525

 

м.

 

502

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

536

 

м.

 

555

ж.

 

Богословской

 

ц.

 

въ

 

1790

 

г.

 

205

 

м.

 

212

 

ж.,

 

въ

 

1810

г.

 

227

 

м.

 

229

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

311

 

м.

 

346

 

ж.,

 

въ

 

1850

г.

 

330

 

м.

 

337

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

334

 

м.

 

351

 

ж.

Способъ

 

жизни

 

для

 

жителей

 

Батурина,

 

кромѣ

 

хлѣбо-

лашества,

 

торговля

 

и

 

довольно

 

значительная.

 

Земли

 

въ

Батуринѣ

 

7843

 

дес;

 

каждую

 

зиму

 

отправляются

 

изъ

 

Ба-

турина

 

въ

 

Бѣлоруссію

 

значительный

 

количества

 

хлѣба

 

въ

Батуринв

 

есть

 

лавки:

 

кромѣ

 

бакалейныхъ

 

товаровъ

 

осо-

бенно

 

много

 

продается

 

чернаго

 

товара—дегтя,

 

сала,

 

вере-

вокъ

 

и

 

пр.

 

торгъ

 

бываетъ

 

каждое

 

утро.

 

Большая

 

дорога,

проходящая

 

чрезъ

 

Батуринъ,

 

не

 

маловажную

 

доставляет!

выгоду

 

торговцамъ

 

и

 

содержателямъ

 

постоялыхъ

 

домовъ.

Ярмарки

 

Батурина,

 

выгодныя

 

для

 

жителей

 

его,

 

благоде-

тельны

 

для

 

окрестныхъ

 

селъ—онѣ

 

оживляютъ

 

сельское

хозяйство,

 

йхъ

 

бываетъ

 

пять

 

въ

 

году:

 

1)

 

^Николаевская

—9

 

мая,

 

2)

 

Маккавейская,

 

3)

 

Дмитріевская^—%
октибря,

 

4)

 

скотная

 

на

 

второй

 

недѣли

 

великаго

 

поста

и

 

5)

 

похвальная—на

 

пятой

 

недѣли

 

великаго

 

поста.

 

На
Димитріевой

 

продается

 

товаровъ

 

на

 

9500

 

р.

 

На

 

Нико-

лаевской

 

и

 

Алексѣевской,

 

на

 

9000

 

руб.

 

на

 

каждой,

 

на

похвалинской

 
на

 
8000

 
р.
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Батуринцы

 

удержали

 

по

 

крайней-мѣрѣ

 

при

 

одиомъ

своеиъ

 

храмѣ

 

благотворительное

 

заведеніе,

 

столько

 

люби-

мое

 

предками:

 

при

 

Воскресенскомъ

 

хранѣ

 

есть

 

ш

 

пита

 

ль—

богадѣльня,

 

въ

 

которой

 

призрѣваются

 

отъ

 

5

 

до

 

6

 

бѣдня-

ковъ.

 

Нельзя

 

не

 

поблагодарить

 

Господа

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

уст-

роенная

 

графомъ

 

Разумовскимъ

 

больница

 

поддерживается

мѣстечкомъ,

 

хотя

 

имѣніе

 

граФа

 

поступило

 

въ

 

казну.

У

 

батуринцевъ

 

есть

 

разный

 

повѣрья

 

и

 

нредразсудки,

частію

 

общіе

 

съ

 

окрестными

 

жителями,

 

на

 

ярим,

 

о

 

суще-

ствеваніи

 

вѣдьмъ

 

и

 

вовкулакъ,

 

о

 

хожденіи

 

мертвецовъ.

Въ

 

Батуринѣ

 

говорятъ:

 

«китъ

 

облизуется,

 

гости

 

будутъ» —

Ключей

 

класть

 

на

 

столъ

 

не

 

годится,

 

бо

 

будешь

 

забувать-

ся. — Не

 

годит ця

 

ложкою

 

ляиать,

 

бо

 

зубы

 

будуть

 

болить. —

Не

 

годитця

 

исти

 

у

 

двоихъ

 

одною

 

ложкою,

 

щобъ

 

не

 

по-

сердились.—Не

 

треба

 

утиратця

 

настильникомъ,

 

щобъ

 

люде

не

 

гудили. —Якъ

 

умре

 

хто

 

да

 

дивитця

 

однимъ

 

окомъ,

дакъ

 

ище

 

хтось

 

умре.—Якъ

 

хто

 

по

 

одній

 

коліи

 

иде,

 

у

того

 

мати

 

вире».

 

Въ

 

иныхъ

 

изъ

 

этихъ

 

поговорок ь

 

нельзя:

•ее

 

замѣтить

 

мыслей

 

осмотрительности

 

хозяйственной,

 

одѣ-

тыхъ

 

юморомъ

 

релнгіознымъ.

Б

 

А

 

X

 

М

 

А

 

Ч

 

Ь

мѣстечко

 

въ

 

18

 

вер.

 

отъ

 

Батурина

 

и

 

въ

 

35

 

отъ

 

Коно-

топа,

 

въ

 

20

 

отъ

 

древней

 

Бѣлой-Вежи,

 

расположено

 

на

визкомъ

 

болотистомъ

 

мѣстѣ.

Гдѣ

 

иротекаетъ

 

р.

 

Борзна

 

и

 

гдѣ

 

нынѣ

 

приходъ

 

Ус-
пенски,

 

былъ

 

замокъ,

 

обнесенный

 

земляныиъ

 

насыпнымъ

валомъ

 

съ

 

тремя

  

крѣпостными

   

воротами—Батуринскими,
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.Куреньскими

 

и

 

Тиницкими;

 

все

 

это

 

давно

 

разрушилось.

Замѣтны

 

только

 

слѣдывала

 

въ

 

40

 

саженяхъ

 

отъ

 

Успен-

ской

 

церкви

 

и

 

здѣсь

 

же

 

номѣщики

 

Покотилы

 

называются

замковыми.

 

Это—замокъ

 

гетманщины.

 

Другая

 

половина

иаселѣнія

 

Бахмача— ириходъ

 

Воскресенскій,

 

а

 

нынѣ

 

Воз

несепскій — называется

 

Старосельемъ;

 

посрединѣ

 

ея

 

проте-

каетъ

 

рѣчка

 

Бахмачь,

 

сообщившая

 

свое

 

имя

 

мѣстечку.

 

То

и

 

другое

 

показываетъ

 

собою,

 

что

 

Староселье

 

есть

 

то

 

мѣ-

сто,

 

гдѣ

 

,

 

существовалъ

 

Бахмачь

 

до

 

гетманскій

 

и

 

до

 

та

тарскій.

Дѣтогшсь,

 

описываа

 

войну

 

1147

 

г.

 

Мстиславич^п

 

съ

Черниговскими

 

князьями,

 

говоритъ:

 

«уже

 

бо

 

ушли

 

бяху

(Ольговичи)

 

мимо

 

Всеводожъ

 

(нынѣ

 

Сиволожъ

 

въ

 

31

верстѣ

 

отъ

 

Бахмача)....

 

и

 

взяша

 

(Мстиславичи)

 

Всево-

ложъ

 

градъ

 

на

 

щитъ....

 

Слышаша

 

иніи

 

гради

 

Упенѣжъ,

Беловѣжа,

 

Бахмачь^

 

оже

 

Всеволожъ

 

взятъ,

 

-и

 

побътоша

Чернигову».

 

Слѣд.

 

Бахмачь,

 

въ

 

видѣ

 

.укрѣпленнаго

 

мѣ-

ста,

 

существовалъ

 

уже

 

въ

 

1147

 

г.

 

и

 

принадлежалъ

 

къ

Черниговскому

 

княжеству.

 

Лѣтопись

 

говоритъ

 

еще,

 

что

бѣдные

 

жители

 

Бахмача,

 

какъ

 

и

 

двухъ

 

другихъ

 

городовъ,

убѣжавъ

 

изъ

 

своего

 

города,

 

не

 

спаслись

 

отъ

 

печальной

участи.

 

Они

 

были

 

переловлены

 

на

 

дорогѣ

 

въ

 

Черпиговъ

и

 

взяты

 

въ

 

плѣнъ,

 

а

 

города

 

ихъ

 

были

 

преданы

 

оіню

 

57 .

Населѣніе

 

Бахмача

 

гетмаискаго

 

времени

 

преданіе

обьасняетъ

 

такъ:

 

козакъ

 

Кириченко

 

первый

 

ноставилъ

себѣ

 

хату

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

рѣчки

 

Бахмача.

 

Послѣ

 

него

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

р.

 

Борзны

 

поселился

 

козакъ

 

Данько,

отъ

 

которэго

 

слободка

 

въ

 

50

 

дворовъ

 

по

 

нынѣ

 

называет-

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

                                            

«ш

  

r ftiиз и а и

5у

 

Собр.

 

д.

 

II,

 

36.

 

37.

 

YII,

  

ifanMjii

    

( ;иѵ.

      

..
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ея

 

Даньковкою.

 

Когда

 

же

 

стало

 

умножаться

 

населѣніе>

новыми

 

пришельцами,

 

то

 

бслѣе

 

удобною

 

нашли

 

мѣстность.

на

 

цравомъ

 

берегу

 

р.

 

Брозны

 

и

 

здѣсь

 

стали

 

селитьса»

Скоро

 

Бахмачь

 

сталъ"

 

и

 

сотешіыяъ

 

мѣстечкомъ.

 

По

 

дѣ-

ламь

 

1656

 

г.

 

Бахмачь

 

«мѣстечко»

 

съ

 

сотннкомъ

 

58 .

Въ

 

Бахмачѣ

 

на

 

Старосельи,

 

въ

 

10

 

саженяхъ

 

отѵ

жительства

 

козаковъ

 

Кириченковъ,

 

построена

 

была

 

дере-

вянная,

 

довольно

 

великолѣиная

 

церковь

 

во

 

имя

 

воскресе-г

нгя

 

Христова;

 

она

 

устроена

 

была

 

о

 

трехъ

 

кѵполахъ

 

в

отличалась

 

высотою

 

до

 

45

 

иршииъ.

 

По

 

дѣламъ

 

1755

 

п

видно,

 

что

 

постройка

 

этого

 

воскресепскаго

 

храма

 

на

 

уліи

цѣ

 

Старосельской

 

производилась

 

въ

 

1755

 

году.

 

Въ

 

маѣ

1815

 

г.

 

храмъ

 

сгорѣлъ

 

и

 

замѣненъ

 

храмомъ

 

Вознесенья

Господня;

 

Усердіе

 

и

 

дѣятельность

 

снііш(мііиіка

 

Коноиа

Стуковинова

 

о

 

сооруженіи

 

новаго

 

храма

 

но

 

пынѣ

 

незабы-

ты

 

въ

 

памяти

 

прихожанъ.

 

Они

 

и

 

ныиѣ

 

говорятъ,

 

что

безъ

 

его

 

старанія

 

они

 

долго

 

бы

 

не

 

имѣлн

 

своего

 

храма*

Поступивши

 

на

 

приходъ

 

1816

 

г..

 

когда

 

уже

 

не

 

было

церкви

 

и

 

никакой

 

суммы,

 

оиъ

 

съ

 

порваго

 

года

 

священ-

ств

 

своего

 

дѣятелыю

 

началъ

 

забот.пться

 

о

 

средствахъ,

 

ну-

шиыхъ

 

.кь

 

устройству

 

храма.

 

Самъ

 

ежедневно

 

ходплъ

 

въ

дома

 

прихожанъ

 

и

 

кроткими

 

убѣжденіями

 

склонялъ

 

къ,

пожертвованіямъ,

 

собравши

 

часть

 

суммы

 

позаботился

 

о

пріобрѣтеніи

 

мѣс-та,

 

удобиаго

 

для

 

.

 

церкви.

 

Какъ

 

древня»

церковь

 

была

 

очень

 

близка

 

къ

 

иостройкамъ,

 

то

 

священ*

никъ

 

Стуковиновъ

 

решился

 

просить

 

імѣста

 

у

 

дьйстви'тель-

ной

 

статской

 

совѣтницы

 

Елены

 

Васильевны

 

і

 

Маеровой,—і-

урожденной

 

Кочубеевой,—-жившей

   

въ

 

с.

   

Тинидѣ.

   

И

 

п»

58

 

Ак.

 

юж.

 

Рос.

 

III,

 

51«.

 

627.



—
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усилыюй

 

просбѣ

 

склонилъ

 

ее

 

къ

 

пожертвованію

 

мѣста

для

 

церкви.

 

Успѣвши

 

въ

 

этомъ,

 

онъ

 

пристуиилъ

 

къ

 

са-

мой

 

постройкѣ;

 

а

 

когда

 

истощены

 

были

 

средства

 

къ

 

про-

долженію

 

постройки,

 

онъ

 

самъ

 

по

 

окрестнымъ

 

городамъ

'

 

и

 

селамъ

 

испрашивалъ

 

иожертвованій.

 

При

 

доставкѣ

 

всѣхъ

матеріаловъ

 

находился

 

безотлучно,

 

а

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоя-

тельствах^

 

не

 

жалѣя

 

здоровья,

 

помогалъ

 

сагь.

 

Отъ

 

чего

«знеиогъ

 

въ

 

тѣлесныхъ

 

силахъ

 

до

 

того,

 

что

 

за

 

годъ

 

еще

&о

 

окончанія

 

постройки

 

церкви

 

заболѣлъ

 

сильно.

 

Не

 

въ

состояніи

 

будучи

 

ходить,

 

онъ,

 

съ

 

помощію

 

церковнаго

старосты

 

и

 

другихъ

 

усердствующихъ

 

къ

 

нему

 

прихожанъ,

яриводимъ

 

былъ

 

къ

 

нѣсту

 

постройки

 

и—то

 

сидя,

 

то

 

ле-

жа— наблюдалъ

 

за

 

ходоиъ

 

работъ.

 

Страдая

 

цѣлый

 

годъ

 

и

вмѣстѣ

 

дѣйствуя,

 

онъ

 

съ

 

іюмощію

 

Божіею

 

успѣлъ

 

окон-

чить

 

постройку

 

желаннаго

 

храма

 

и

 

при

 

совершенномъ

 

уже

изнеможеніи

 

силъ,

 

присутствовалъ

 

при

 

оснященіи

 

церкви

н

 

удостоился

 

соборнѣ

 

отслужить

 

литургію;

 

долѣе

 

онъ

 

не

наслаждался

 

уже

 

плодами

 

заботливости

 

своей.

 

Вскорѣ,

 

къ

лрискорбію

 

прихожанъ,

 

цѣнившихъ

 

труды

 

его,

 

онъ

 

ото-

шелъ

 

въ

 

вѣчность.

Остатки

 

древности

 

въ

 

храмѣ:

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1668

г.

 

трифологій

 

к.

 

п.

 

1716

 

г.

 

59

 

тріодь

 

цвѣтная

 

мое.

 

печ.

1747

 

г.

Но

 

переписи

 

1767

 

года

 

при

 

храмѣ

 

Воскренскомъ

школа;

 

а

 

по

 

дѣлу

 

1754

 

г.

   

видимъ

   

здѣсь

  

братчиковп.

Въ

 

реестрѣ

 

входящнхъ

 

буиагъ

 

нѣжинской

 

полковой

канцсляріи

 

1755

 

г.

 

подъ

 

8

 

ч.

 

читаемъ:

 

а)

 

адоношеніе

мѣстсчка

 

Бахмача

 

поповъ

 

Григорія

   

Слоницкаго

   

и

 

Петра

.-.э

 

По

 

росписи

 

Каратаева

 

не

 

извѣстенъ.
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Емельянова

 

о

 

чинимой

 

ииъ

 

отъ

 

сотника

 

бахмацкагоКирила

Забѣлы

 

рани

 

и

 

церковнослужителямъ

 

плетьми

 

бои,

 

такожъ

о

 

отставкѣ

 

ктиторей

 

и

 

отягощеніи

 

панамарей

 

дачами,

 

а

особливо

 

о

 

защищеніи

 

отъ

 

маляра

 

Данилы

 

Искрицкаго,

кой

 

не

 

додѣлалъ

 

по

 

контракту

 

церковного

 

маштату,

 

съ

сообщеніемъ

 

указа

 

правительс.

 

сената

 

протопопѣ

 

Борзен-

скому

 

Ивану

 

Дубянскому,

 

о

 

нечиненіи

 

урядниками

 

цер-

ковнослужителем

 

ъ

 

никакихъ

 

обидъ».

 

б)

 

Прсмеморія

 

изъ

духовной

 

консисторіи —о

 

обидахъ

 

Забѣлы

 

и

 

атамана

 

Кнри-

ченка.

 

По

 

дѣлу

 

консисторіи

 

видно,

 

что

 

ктиторы

 

или

 

братья

по

 

настоянію

 

Кириченка

 

поручили

 

завѣдывать

 

постройкою

церки

 

сельскому

 

писарю,

 

съ

 

устраненіемъ

 

священниковъ,

тогда

 

какъ

 

священники

 

вндѣли

 

въ

 

писарѣ

 

отъявленнаго

плута.

 

Писарь

 

по

 

желанію

 

гетмана

 

остался

 

строителемъ

храма.

 

Но

 

удовлетворены

 

ли

 

были

 

духовный

 

лица

 

за

 

оби-

ды,

 

не

 

видно.

По

 

этому

 

опыту

 

видно,

 

что

 

братства

 

не

 

всегда

 

мо-

гутъ

 

быть

 

полезны

 

св.

 

дѣлу:

 

самоволіе

 

ихъ,

 

неограничи-

ваемое

 

духовнымъ

 

надзоромъ,

 

плодитъ

 

грѣхи,

 

особенно

когда

 

попадется

 

имъ

 

на

 

помощь

 

писарь

 

Шельменко.

При

 

Старосельской

 

церкви

 

издревле

 

было

 

два

 

свя-

щенника,

 

діаконъ,

 

два

 

дьячка

 

и

 

два

 

пономаря;

 

а

 

съ

 

1844
года,

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

штату,

 

положенъ

 

одинъ

священникъ,

 

діаконъ,

 

дьячокъ,

 

пономарь

 

и

 

просфорня,

которые

 

не

 

имѣютъ

 

ружной

 

земли—и

 

пользуются

 

вспо-

могательнымъ

 

окладомъ,

 

опредѣленнымъ

 

для

 

церкви

 

IV*

класса.

Недвижимаго

 

имѣнія

 

при

 

церкви

 

имѣется:

 

огороцъ

мѣрою

 

на

 

полдесятины

 

и

 

пахатной

 

земли

 

IV»

 

дес.

 

доходъ

съ

 

этой

 

земли

 

обращается

 

въ

 

пользу

 

церкви.



-

 

508

 

-

Ѵспенскій

 

храмъ

 

гетманскато

 

іБахмача

 

постраЛалъ

 

въ

1664

 

г.

 

ікогда

 

разорено

 

было

 

укрѣпленіеиібиріятелемъ

 

т.

.-На

 

западныхъ

 

входныхъ

 

дверяхъ

 

нынѣшняго

 

храма

 

читает-

ся

 

надпись:

 

«благопоспѣшеніемъ

 

отца,

 

силою

 

и

 

содѣйстві-

смъ

 

св.

 

Духа,

 

во

 

имя

 

пресвятыя

 

Богородицы,

 

честнаг-о

ради

 

ея

 

Успенія,

 

сооружися

 

храмъ

 

сей

 

року

 

1732». •

 

Изъ

таковой

 

же

 

надписи

 

на

 

-сѣвсрныхъ

 

входныхъ

 

дверяхъ

 

вид-

но,

 

что

 

богоугодному

 

сооружение

 

церкви

 

этой

 

много

 

спо-

собствовали

 

полковникъ

 

ІІокотило,

 

священники

 

эгой

 

цер-

кви

 

Емеліанъ

 

Котовскій

 

и

 

Климентій

 

Зражевскій,

 

козаки

йванъ

 

Лященко

 

и

 

Кодратъ

 

Ковтунъ.

 

Старожилы

 

переда

ютъ,

 

что

 

полковникъ

 

Василій-

 

ІІокотило,

 

священники

 

іі

козаки

 

эти

 

были

 

люди

 

благочестивые,

 

весьма

 

богатые

 

и

усердно

 

заботившіеся

 

о

 

благолѣпіи

 

храма.

Образа

 

храма

 

нисаны

 

по

 

нодражанію

 

греческой

 

живо-

писи;

 

а

 

мѣстные

 

образа

 

страстей

 

Христовыхъ,

 

поставляе-

мые

 

во

 

время

 

св.

 

четыредесятницы,

 

живописи

 

италіанской.

-На

 

образѣ

 

Спасителя,

 

изображенномъ

 

въ

 

терновомъ

 

вѣп-

цѣ,

 

надпись:

 

Exivit

 

Pilatus

 

foras

 

et

 

dixit

 

eis:

 

ecce

 

homo!

На

 

второмъ

 

образѣ

 

Спасителя:

 

Jesum

 

innocentem

 

Pilatus

miltibus

 

flag

 

ellandum

 

tradit.

 

Писано

 

1776

 

г.

 

На

 

образѣ

Боматери:

 

Nevocetis

 

me

 

Noemi,

 

sed

 

vocate

 

me

 

Mara.

Книги

 

храма:

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1697

 

г.

 

другое

 

въ

 

л.

м.

 

п.

 

1744

 

г.

 

трефологъ

 

к.

 

п.

 

1734

 

г.

 

служебникъ

 

к.

 

п.

1735

 

г.

 

другой

 

черн.

 

ц.

 

1747

 

г.

 

псалтырь

 

к.

 

п.

 

1742

 

г.

По

 

переписи

 

1767

 

г.

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

принад-

лежитъ

 

пахатное

 

поле

 

на

 

20

 

дней;

 

«земля

 

отдается

 

обы-

вателямъ

 

въ

 

наемъ

 

по

 

20

 

к.

 

за

 

день,

 

въ

 

пользу

 

храма

 

р.

і-------—------- г

 

Hi, wec

 

Йоатехеп

 

н

 

ннитко,ш.оп

 

ен

 

ojoq#n

со

 

Соловьева

 

Ист.

 

XI,

 

иркбавл.

 

стр.

 

6'.

                   

»тв

 

4
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И,

 

нынѣ

 

доходъ

 

съ

 

21

 

дес.

 

земли

 

посгупаетъ

 

въ.

 

пользу

церкви.

        

-

          

на

 

м

   

кІнэй|іэониэшваЭ

 

оьиЭ

 

;і

Въ

 

Бахмачскомь.

 

Старесельскомъ

 

приходѣ

 

многіе

 

изъ

нрихожанъ,

 

преимущественно

 

женскаго

 

пола,

 

въ,

 

дни

 

каж^

даго

 

ионедѣльника

 

питаются

 

постною

 

пищею;

 

нѣкоторые

въ

 

дни

 

пятковъ

 

въ

 

теченіи

 

всего,

 

года

 

не

 

ѣдятъ

 

никакой

йиши

 

до

 

захожденія

 

солнца,

 

и

 

не

 

многіе

 

престарелые ,

 

съ

8

 

часовъ

 

вечера

 

великаго

 

четверга

 

до

 

пасхи

 

проводятъ

время

 

въ

 

благочестивыхъ

 

подвигахъ

 

безъ

 

пищи

 

а

 

воды.

Въ

 

семъ

 

прцходѣ

 

издревле

 

совершается!

 

крестный

ходъ

 

въ

 

день

 

св.

 

великомученика

 

Георгія

 

(23

 

апрѣдя}^

для

 

умилостивленія

 

Бога

 

о

 

дарованіи

 

обильныхъ

 

плодовъ

и

 

сохраненіи

 

оныхъ

 

отъ

 

града

 

и

 

ццврежденія

 

цасѣкомыхъ.

Ио

 

окончаніи

 

Божественной

 

литургіи,,

 

при

 

стеченіи

 

мно-

жества

 

народа

 

разнаго

 

возраста,

 

съ

 

крестомъ,

 

евангеліемъ

и

 

хоругвами

 

бываетъ

 

шествіе

 

на

 

поля,

 

заеѣяпныя

 

сѣме-

нами

 

ржи,

 

и

 

тамъ

 

совершается

 

водосвяшеніе

 

ц

 

отпЬиаеісд

молебствіе

 

съ

 

ириложепіемъ

 

молитвы

 

съ

 

колѣцонреклопе-

ніемъ.

 

Деі.ьь

 

этоіъ

 

.нроводитъ.

 

іізродъ

 

безъ

 

исакихъ

 

работъ,.

Къ

 

блалімъ

 

подвигамъ

 

прихожанъ

 

относятся

 

обѣты,

ври

 

посѣщеніи

 

ихъ

 

болѣзнями

 

и

 

другими

 

скорбяяи,

 

путе-

шествовать

 

въ

 

Кіелъ

 

для

 

поклонеиіа

 

св.

 

угодникамъ,

 

тамъ

почнвающимъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

для

 

говѣнія.

 

Путешествіе

 

это

 

бы-

ваетъ

 

въ

 

мак

 

и

 

іюнѣ

 

мѣсяцахъ,

 

послѣ

 

котораго

 

замѣтны

въ

 

совершившихъ

 

оное

 

особенная

 

религіозность

 

и

 

чистыя

побужденія

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

благотворительности.

Въ

 

памяти

 

народной

 

сохранилось,

 

что

 

лѣтъ

 

за

 

сто

до

 

настоящего

 

времени

 

былъ

 

замечательной

 

жизни,

 

по

усердію

 

къ

 

молитвѣ

 

и

 

неупустительному

 

слушанію

 

всѣхъ

священнослуженій,

 
козакъ

 
Василій

 
Багай.

 
Старики

 
раск%г



—
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зываютъ,

 

что

 

онъ

 

нерѣдко

 

утромъ

 

приходилъ

 

къ

 

церкви,

когда

 

не

 

было

 

священнослуженія

 

и

 

внѣ

 

оной

 

совершалъ

моленія;

 

однажды

 

во

 

время

 

такого

 

моленія

 

загорѣлась

 

бед-

ная

 

изба

 

козака

 

Багая,

 

жившаго

 

близь

 

церкви;

 

козакъ

Кириченко—увидѣвши

 

пожаръ

 

и

 

Багая

 

йолящагосн,

 

подо-

шелъ

 

къ

 

наму

 

и

 

сказалъ:

 

ты

 

молишься,

 

а

 

хата

 

твоя

 

иок-

метъ

 

(горитъ)!

 

Багай

 

равнодушно

 

отвѣчалъ:

 

«не-хай

 

мо-

кне,

 

а

 

я

 

кончу

 

молитву». —Народъ

 

не

 

допустилъ

 

сгорѣть

мзбѣ,

 

и

 

Кириченко,

 

тронутый

 

отвѣтомъ

 

Багая,

 

подарилъ

ему

 

грунтъ

 

гораздо

 

большій

 

того,

 

которымъ

 

владѣлъ

Багай.

Въ

 

Усаенскомъ

 

приходѣ

 

титулярнаго

 

советника

 

жена

Параскева

 

Лященкова

 

болѣе

 

15

 

лѣтъ

 

ужъ

 

во

 

всѣ

 

пятки

года

 

неупотреблпетъ

 

никакой

 

пищи

 

и

 

даже

 

воды;

 

съ

 

8

часовъ

 

чистаго

 

четверга

 

до

 

дня

 

пасхи

 

также

 

проводить

время

 

безъ

 

всякой

 

пищи.

 

При

 

всѣхъ

 

иолитвословіяхъ

 

хра-

ма

 

бываетъ,

 

кромѣ

 

особенныхъ

 

прѳпятствій,

 

лишающихъ

ее

 

душевнаго

 

удовольствія

 

быть

 

при

 

священнодѣйствіи,

 

и

всегда

 

ведетъ

 

жизнь

 

кроткую,

 

добродѣтельную.

 

Лѣтъ

 

ей

отъ

 

роду

 

болѣе

 

70.

Црестарѣлая

 

вдова,

 

козачка

 

Параскева

 

Лященмова

точно

 

такую-же

 

ведетъ

 

жизнь,

 

какъ

 

и

 

титулярная

 

совет-

ница

 

Лященкова;

 

кроиѣ

 

того

 

оказываетъ

 

много

 

пожертво-

ваны

 

для

 

церкви.

 

При

 

спросѣ

 

козачки

 

Лященковой,

 

по

какимъ

 

обѣтамъ

 

не

 

употребляетъ

 

она

 

пищи

 

во

 

всѣ

 

пятки

я

 

съ

 

великаго

 

четверга

 

до

 

дня

 

пасхи?

 

Лященкова

 

отвеча-

ла:

 

«за

 

18

 

летъ

 

предъ

 

синъ,

 

я

 

отдала

 

одного

 

сына

 

въ

военную

 

службу,

 

а

 

въ

 

короткіе

 

годы

 

начальство

 

требовало

двугаго

 

сына

 

въ

 

службу.

 

Пожалѣвъ

 

сына,

 

я

 

нашла

 

най-

мита;

 
но

   
въ

 
рекрутскомъ

   
присутствіи

   
паны

   
не

 
приняли



—

 

601,

 

—

наймита,

 

а

 

велели

 

представить

 

сына.

 

Пришовши

 

на

 

квар-

тиру,

 

я

 

молилась

 

Богу

 

пощадить

 

мого

 

сына,

 

и

 

обещалась.

до

 

смерти

 

ничего

 

не

 

ѣсти

 

по

 

патницамъ.

 

Господь

 

услы-

шалъ

 

мою

 

молитву.

 

На

 

другой

 

день

 

я

 

взяла

 

сыня

 

и

 

най-

мита

 

въ

 

нривудствіе

 

и

 

просила

 

пановъ

 

оставить

 

мне

 

сына,

а

 

наймита

 

взять;

 

они

 

сжалились

 

и

 

наймитъ

 

ношолъ

 

за

сына

 

въ

 

службу.

 

Съ

 

того

 

времени

 

я

 

пощусь

 

все

 

пятницы,

а

 

два

 

дни

 

послг.дніе

 

великаго

 

поста

 

не

 

ѣнъ

 

и

 

не

 

пью

нтчего,— «що

 

Господь

 

лежить

 

въ

 

гробе».

Въ

 

3

 

верстахъ

 

отъ

   

Староселья,

 

за

 

хуторомъ

   

Пара-

сючкою,

    

владѣніеыъ

    

гетманской

    

булавы,

 

въ

 

лесу

 

былъ

дворецб

 

хитраго

 

Мазепы.

  

Здесь

 

еще

 

цела

 

липовая

 

аллея,

насаженная

 

по

 

распоряженію

 

Мазепы.

  

Здесь

 

живали

 

тай-

ные

 

друзья

 

гетмана,

 

которыхъ

 

не

 

удобно

 

было

 

показывать

другимъ.

  

Орлике

 

въ

 

своемъ

 

письме

  

1721

 

л.

 

къ

 

м.

 

Сте-

фану

 

Яворскому

 

писалъ:

 

гетманъ

   

«велѣлъ

 

мне

 

заразъ

 

до

Оленовки

 

ехать

 

и

 

выговорить

 

Зеленскому ,

 

что

 

подъ

 

сее

время

 

не

 

надобно

 

было

 

ему

 

такъ

 

далеко

 

до

 

Батурина

 

тру-

днтца,

 

но

 

надлежало

 

съ

 

Винници

   

о

 

своемъ

   

повороте

 

съ

Саксоніи

 

известить

 

и

 

о

 

повѣренномъ

 

себе

  

деле

 

выписать

реляцію,

 

а

 

не

 

самому

 

ехать

 

для

 

возгнищенія

 

въ

 

еердцахъ

подзориыхъ

   

противнаго

 

о

 

своемъ

 

пріѣздѣ

 

иненія;

 

и

 

при-

каза

 

лъ

 

мне

 

его

 

Зеленскаго

 

въ

 

Бахмачь

 

до

 

дворца

 

сво-

его

 

запроводить.

 

А

 

когда

 

я

 

по

 

указу

 

Мазепы

 

до

 

Оленовки

пріехалъ

 

и

 

все

 

Зеленсому

 

выговорилъ:

 

удивился

 

онъ,

 

что

о

 

томъ

 

секрете

 

уже

 

знаю,

 

о

 

якомъ

 

ни

 

единъ

 

духъ,

 

ниже

самъ

 

Войнаровскій,

 

прежде

 

сего

 

вѣдалъ,

 

яко

   

въ

 

Жолквѣ

Мазепа

 

сказывалъ.

 

Потомъ

 

причину

 

своего

 

пріѣзду

 

донесъ,

мне,

 

что

 

онъ,

 

ведая

 

о

 

зъезде

    

въ

 

дни

   

сіе

    

праздничные

полковниковъ

 
и

 
старшинъ

 
съ

 
повъннованемъ

 
(для

 
поздрав-



—

 

602

 

—

ленія)

 

гетмана

 

нарочно

 

шо

 

тотъ

 

зъездъ

 

до

 

Батурина

 

по-

спѣшалъ,

 

дабы

 

могъ

 

универсалъ

 

Станислава

 

до

 

цѣлой

украйны

 

выданный,

 

а

 

чрезъ

 

его

 

присланный,

 

всѵкмъ

 

объ-

явить

 

и

 

словесно

 

всякими

 

вольностями

 

и

 

королевскимъ

-особливымъ

 

нризреніемъ

 

и

 

милостію

 

ассекуровать.

 

Выслу-

шавши

 

я

 

тоей

 

реляцін,

 

пзялъ

 

его

 

Зеленскаго

 

зъ

 

Оленов-

ки

 

и

 

занраводплъ

 

въ

 

Бахмачь

 

до

 

дворца,

 

откуду,

 

по

указу

 

Мазепы,

 

два

 

раза

 

того

 

жъ

 

Зеленскаго

 

до

 

его

 

на

ЗГончаровку

 

привозилъ^

 

разъ

 

для

 

авдіенцін,

 

а

 

другій

 

разъ

.абшейту;

 

при

 

которой

 

своей

 

авдіенціи

 

отдалъ

 

ЗелепскіГі

.Мазепе

 

ѵинверсаль

 

Станислава

 

до

 

цѣлой

 

украйпы,

 

въ

якомъ

 

онъ

 

мужество,

 

храбрость

 

и

 

отваги

 

войска' запорож-

cKaFO-

 

похвалил ь,

 

расширеніемъ

 

и

 

иримііожеиіемъ

 

щглт

и

 

вольностей

 

обнадеживалъ

 

и

 

отеческнмъ

 

сердцемъ

 

подъ

свою

 

протекцію

 

цѣлый

 

пародъ

 

пригорішуть

 

обіщалъ

 

и

вознуждаль,

 

дабы

 

вс в

 

— о

 

ппзвержепііі

 

съ

 

шеи

 

своей

 

ніа

москоіскаго

 

сіаралися

 

вІ .

 

Кочубей

 

тогда

 

же

 

доногнлъ,

•что

 

Езунть

 

ЗелепсіііГі

 

нредь

 

праздкомъ

 

Ррождества

 

Хри-

стова

 

(въ

 

дек.

 

1707

 

г.)

 

изъ

 

бахмачскаго

 

замка

 

привозммъ

фылъ

 

Орлнкомъ

 

къ-

 

гетману

 

по

 

ночамъ,

 

по

 

его

 

доносу

 

не

поверили

 

и

 

Кочубей

 

погибъ

 

62 .

 

Орл.чкъ

   

далее

 

когда

 

Ма-

61

  

Основа

 

1862

 

октябрь.

62

  

Маркевпча

 

нет.

 

2-,

 

404.

 

Черн.

 

губ.

 

вѣдом.

 

1883

 

г.

 

№

29,

 

стр.

 

305.

 

Солевьевъ:

 

«какъ

 

онъ

 

(Петръ)

 

ни

 

смотрѣдъ

 

на

^Іазепу,

 

посдѣ

 

доноса

 

Кочубея

 

и

 

Искры

 

должно

 

было

 

оставить

его

 

отъ

 

всякаго

 

подозрѣнія,

 

доносъ

 

окозался

 

ложнымъ».

 

XV,

325.

 

Это

 

уже

 

слишкомъ

 

много.

 

Доносъ

 

остался

 

не

 

доказан-

ными

 

по

 

одному

 

пункту

 

относительно

 

покушенія

 

на

 

жизнь

царя.

 

Но

 

прочіе

 

пункты

 

оставлены

 

безъ

 

изсдѣдованія

 

а

 

онп

йсѣ

 

были

 

вѣрны,

 

какъ

 

оказалось

 

посдѣ.

 

См.

 

ниже

 

прим.

 

39.
І\

 
Соловьевъ

    
справедлпвъ

 
въ

   
отомъ

    
отношеніп,

 
что

 
Петръ



—

 

603

 

-

зепа

 

вь

 

октябре

 

1708

 

г.

 

решился

 

передаться

 

шведамъ

и

 

отправилъ

 

къ

 

Карлу

 

Быстрицкаго

 

съ

 

заявленіемъ

своихъ

 

желаній:

 

«прибывши

 

до

 

села

 

Бахмача,

 

першъ

самъ

 

публичие

 

на

 

евангеліи

 

святомъ

 

присяглъ

 

предъ

всеми

 

енералыюю

 

старшиною,

 

полковниками,

 

сотниками

 

и

зпатнымъ

 

товариствомъ»

 

(т.

 

е.

 

теми,

 

которые

 

съ

 

нимъ

передались

 

Карлу),

 

а

 

что

 

не

 

для

 

приватной

 

своей

 

пользы,

но

 

для

 

общаго

 

добра

 

целой

 

отчизны

 

и

 

войска

 

занорож-

скаго

 

принялъ

 

протекцію

 

короля

 

шведскаг.о,

 

потомъ

 

всемъ

енеральной

 

старшине,

 

полковникомъ

 

и

 

сотпикомъ

 

и

 

всему

знатному

 

товарнству

 

казалъ

 

присягать

 

на

 

верность

 

къ

себе

 

и

 

на

 

туюжъ

 

короля

 

шведского

 

протекцію»

 

63 .

 

По-

нятно,

 

что

 

это

 

происходило

 

въ

 

томъ

 

же

 

уедннепиомъ

 

двор-

цѣ

 

Мазепы.

Въ

 

1736

 

г.

 

въ

 

Бахмаче

 

козаковъ

 

265

 

и

 

посполв-

тыхъ

 

51;

 

въ

 

1748

 

г.

 

325

 

семей

 

козачыіхъ.

 

И

 

ныне

 

быв-

шихъ

 

владЬльческнхъ

 

подданныхъ

 

здесь

 

не

 

много,

 

до

 

500

Д.

 

обоего

 

иола.

Число

 

прихожанъ:

 

Успенской

 

ц.

 

въ

 

1750

 

г.

 

874

 

м.

842

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

1001

 

и.

 

988

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

1148

н.

 

1144

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

1258

 

и.

 

1323

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

1234

 

м.

 

1346

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

1260

 

м.

 

1312

 

ж.;

 

въ

1860

 

г.

 

1337

 

м.

 

1490

 

ж.

 

Вознесевской

 

ц.

 

въ

 

1750

 

г.

896

 

м.

 

390

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

980

 

м.

 

976

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

былъ

 

протпвъ

 

страсти

 

козаковъ

 

къ

 

интригамъ

 

и

 

ябедамъ

 

и

отъ

 

того

 

очень

 

довѣрялъ

 

Мазепѣ.

 

Но

 

напрасно

 

онъ

 

выпустилъ

изъ

 

вида

 

приводимый

 

имъ

 

слова

 

Мазепы:

 

«смотри

 

Орликъ,

будь

 

вѣренъ

 

мнѣ,

 

я

 

богатъ,

 

а

 

ты

 

бѣденъ,

 

Москва

 

любитъ

гроши;

 

мнѣ

 

ничего

 

не

 

будетъ,

 

а

 

ты

 

погибнешъ».

**

 
Основа

 
1862

 
г.

 
октября.

7



1060

 

м.

 

1048

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

Ц42

 

м.

 

1104

 

ж.;

 

въ

1830

 

г.

 

1122

 

м.

 

1038

 

ж.;

 

1850

 

г.

 

1126

 

м.

 

1190

 

яц

въ

 

1860

 

г.

 

1156

 

м,

 

1308

 

ж.

Многіе

 

занимаются

 

чумачествояъ.

ГОРОДИЩЕ

въ

 

8

 

верстахъ

 

отъ

 

Батурина

 

и

 

Бахмача,

 

въ

 

112

 

отъ

 

Чер-

нигова,

 

на

 

р.

 

Дочи,-

 

съ

 

храмомъ

 

Рождества

 

Богородицы.

Городище

 

самимъ

 

именемъ

 

своииъ

 

наиоминаетъ

 

о

 

го-

роде,

 

существовавшемъ

 

здесь

 

до

 

татаръ.

 

Летопись

 

въ

повѣствованіи

 

о

 

войне

 

1147

 

г.

 

сказавъ,

 

что

 

услышавъ

объ

 

истребленіи

 

Мстиславичами

 

города

 

Всеволожа,

 

жители

городовъ

 

Уненѣжа

 

Бахмача

 

и

 

Белой

 

вѣжи

 

поспешали

бежать

 

въ

 

Черниговъ,

 

прибавляетъ:

 

«и

 

иніи

 

гради

 

мнози

бежаша»

 

в *.

 

Не

 

сомневаемся,

 

что

 

въ

 

числе

 

этихъ

 

иныхъ

городовъ

 

былъ

 

и

 

городъ,

 

котораго

 

паиятникомъ

 

остается

Городище.

Въ

 

грамате

 

1686

 

г.

 

Городище

 

«городъ»

 

" 5 .

Въ

 

нынешненъ

 

Городишенскомъ

 

храмѣ

 

Рождества

Богородицы

 

замечателенъ

 

образъ

 

св.

 

Николая

 

подъ

 

сереб*

ризою,

 

очень

 

древній,

 

хорошего

 

письма,

 

ни

 

мало

 

не

 

ис-

портившегося

 

отъ

 

времени,

 

но

 

дека,

 

на

 

которой

 

написанъ

«

 

Собр.

 

л.

 

2.,

 

36.
66

 

А.

 

3.

 

IV,

 

430.

 

По

 

докееенію

 

1724

 

г.

 

исело

 

Городище

сотни

 

бахмапкой

 

з

 

подданными,

 

якіе

 

до

 

дворца

 

городиского

в

 

Бахмачу

 

належали

 

и

 

сколько

 

въ

 

куренЦ

 

оныхъ

 

было,

 

отдано

полковнику

 

нѣжинскому».



-

 

6©5

 

-

онъ,

 

отъ

 

давности

 

повреждена.

 

Риза

 

и

 

кіотъ

 

сдѣланы

 

въ

1816

 

г.

 

докторомъ

 

Алексѣёмъ

 

Каревымъ —изъ

 

благоговѣй-

ной

 

признательности— въ

 

память

 

избавленія

 

своего

 

отъ

тяжкой

 

болѣзни,

 

исхода

 

которой

 

нельзя

 

было

 

надѣяться

отъ

 

усилій

 

человѣческихъ.

 

Выздоровленіе

 

его

 

послѣдовало

почти

 

внезапно

 

во

 

время

 

моленія

 

его

 

святителю

 

Николаю

нредъ

 

этямъ

 

образомъ.

 

Каревъ

 

и

 

нынѣ

 

живъ,

 

и

 

свидѣ-

тельствуетъ,

 

не

 

обинуясь,

 

о

 

чудиомъ

 

исцѣленіи

 

своемъ.

Въ

 

хранилищѣ

 

церковномъ

 

находится

 

замѣчательная

книга

 

по

 

давности;

 

евамеліе

 

въ

 

листъ

 

иалаго

 

Формата,

оправленное

 

въ

 

черномъ

 

бархатѣ

 

съ

 

мѣднымн

 

ликами

 

на

лицевой

 

сторонѣ,

 

печ.

 

во

 

Львовѣ

 

20

 

августа

 

1636

 

г.

До

 

1844

 

года

 

марта

 

12

 

дня,

 

причтъ

 

при

 

этой

 

церкви

состоялъ

 

изъ

 

двухъ

 

священниковъ,

 

діакона,

 

двухъ

 

дья-

чковъ

 

и

 

двухъ

 

пономарей

 

на

 

доброхотномъ

 

содержании

лрихожанъ;

 

съ

 

этаго

 

времен»,

 

по

 

штату

 

Высочайше

утвержденному,

 

церковь

 

поступила

 

въ

 

IV

 

классъ.

 

Причтъ

получаетъ

 

жалованье

 

по

 

штату

 

церкви.

Въ

 

1736

 

г.

 

показывали

 

здѣсь

 

козаковь

 

168

 

и

 

50

посполитыхъ;

 

въ

 

1748

 

г.

 

85

 

семей

 

козачьихъ.

По

 

церковнымъ

 

росписямъ

 

число

 

прихожанъ:

 

въ

1730

 

г.

 

839

 

м.

 

794

 

ж.;

 

въ

 

1750

 

г.

 

934

 

м.

 

870

 

ж.;

 

въ

1770

 

г.

 

1076

 

и.

 

1071

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

1158

 

м.

 

1170

 

ж.;

въ

 

1810

 

г.

 

1894

 

м.

 

1373

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

1381

 

и.

 

1479=

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

1290

 

м.

 

1435

 

ж.:

 

въ

 

1860

 

г.

 

1305

 

м.

1538

 

ж.

*



-

 

606

 

—
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8./Т

 

j«oqoTao,R

   

і

 

оІЙІ

Первая

 

въ

 

13

 

верст,

 

отъ

 

Батурина,

 

на

 

берегу

 

Сейма;

Озаричи

 

въ

 

22

 

вер.

 

отъ

 

Батурина,

 

также

 

на

 

правомъ

берегу

 

Сейма.

Мельня

 

—

 

поселѣніе

 

дотатарское.

 

Въ

 

древнее

 

время

оно

 

окружено

 

было

 

темными

 

лѣсами

 

липы,

 

дуба-,

 

сосны,

истребленными

 

послѣ

 

1786

 

г.

 

Бортни

 

и

 

озера

 

его

 

отданы

были

 

сѣверской

 

обители

 

еще

 

сѣверскими

 

князьями

 

66 .

«Село

 

Мельня»

 

согласно

 

съ

 

граматами

 

князей

 

московскихъ

утверждено

 

было

 

за

 

этою

 

обителію,

 

универсаломъ

 

1671

 

г.;

а

 

универсаломъ

 

1679

 

г.

 

гетманъ

 

иризналъ

 

за

 

монастыремъ

право

 

с

 

въ

 

маетности

 

его

 

здавна

 

належитой

 

и

 

вѣчистыми

правами

 

утвержденной

 

з

 

бортною

 

дерева

 

якъ

 

отъ

 

тяглихъ

людей,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

козаковъ,

 

дань

 

медовую

 

отбирать».

Генеральный

 

судъ

 

въ

 

1691

 

г.

 

объявилъ,

 

что

 

козаки

 

с.

Мельни,

 

пли

 

должны

 

платить

 

монастырю

 

за

 

бортни,

 

или

 

не

касаться

 

ихъ

 

67 .

66

 

Окт.

 

19

 

1728

 

г.

 

новгор.

 

архимандритъ

 

писадъ

 

къ

 

гет-

ману,

 

«одъ

 

древнпхъ

 

литъ.

 

паче

 

же

 

одъ

 

самаго

 

начинанія

 

обы-

тели

 

Спасской

 

Новгорода

 

сѣверскаго,

 

смотриныемъ

 

Вышняго

и

 

милостію

 

благочестивѣйшихъ

 

великихъ

 

князей

 

всеросеій-

скпхъ,

 

бортная

 

отчина

 

и

 

озера

 

во

 

многихъ

 

уѣздахъ

 

опреде-

лены

 

монастыревп;

 

что,

 

и

 

наслѣдныкц

 

пхъ

 

в.

 

гос.

 

пари

 

п

самодержцы

 

граматами

 

утвердили

 

я.

 

Потомъ

 

гетманы

 

дали

 

от-

чину

 

бортную

 

и

 

озера

 

многнмъ

 

козакамъ

 

во

 

владѣніе,

 

съ

 

ус-

лов ; емъ,

 

чтобы

 

они

 

каждый

 

годъ

 

платили

 

монастырю

 

медомъ

пли

 

деньгами.

 

Такъ

 

казъ

 

козаки

 

Мельни

 

не

 

платятъ

 

за

 

бортки

п

 

озера:

 

то

 

архииандритъ

 

просить

 

гетмана

 

заставить

 

пхъ

 

вы-

полнять

 

долгъ.

61

 
Акт.

 
сѣв.

 
Спасск.

 
мон.

 
л.

 
33..

 
47

 
48.

 
92—98.



—

 

607

 

—

Такъ

 

какъ

 

лѣся

 

Мельни

 

доставляли

 

надежную

 

защи-

ту

 

отъ

 

всякаго

 

непріятеля:

 

то

 

сюда

 

укрылись

 

въ

 

тревож-

ное

 

время

 

жители

 

Бахмача;

 

ночему

 

и

 

понынѣ

 

многіе

 

изъ

жителей

 

называются

 

Бахмачскими;

 

послѣднимъ

 

принадле-

жатъ

 

лучщія

 

угодья

 

въ

 

Мельнѣ,

 

какъ

 

прежде

 

'

 

другихъ

пришедшимъ

 

въ

 

Мельню.

Въ

 

Михайловскомъ

 

храмѣ

 

Мельни

 

древняя

 

икона

 

Бо-

жіей

 

Матери,

 

потемнѣвшая

 

отъ

 

времени;

 

Матерь

 

Божія

увѣнчана

 

короною

 

и

 

держитъ

 

правою

 

рукою

 

предвѣчнаго

младенца;

 

размѣръ

 

иконы—7

 

вершк.

 

вышины

 

и

 

5

 

ширины.

Она

 

покрита

 

серебр.

 

ризою.

 

Народъ

 

весьма

 

чтитъ

 

эту

икону;

 

нѣкоторые

 

получили

 

отъ

 

нее

 

исцѣленіе,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

графиня

 

Разумовская.

 

Особенно

 

поразительно

 

было

исцѣленіе

 

племяницы

 

г-жи

 

Скаловской,

 

которая

 

и

 

сама

 

въ

1826

 

г.

 

испытала

 

на

 

себѣ

 

благодатную

 

силу,

 

изшедшую

отъ

 

иконы.

 

Въ

 

10

 

пятницу

 

по

 

пасхѣ

 

бываетъ

 

многочислен-

ное

 

стечеиіе

 

богомольцевъ

 

къ

 

Мельницкой

 

икоиѣ;

 

въ

 

посты

Аностольскій

 

и

 

Успенскій

 

миогіе

 

приходятъ

 

сюда

 

говѣть

и

 

пріобщаться

 

св.

 

тавнъ.

Древнія

 

книги

 

храма:

 

евангеліе

 

львов,

 

п.

 

1680

 

г

 

,

другое

 

м.

 

п.

 

1735

 

г.

 

Тріодп

 

постная

 

и

 

цвѣтная

 

к.

 

п.

1724

 

г.

 

68 .

Озиричи,

 

какъ

 

и

 

Спасское,

 

принадлежали

 

старобыт-

ному

 

Ерупицкому

 

монастырю

 

и

 

поселѣнцы

 

его

 

были

 

при-

хожанами

 

«Спасскаго

 

скита»;

 

слѣд.

 

здѣсь— поселѣніе

 

древ-

нее

 

6Э .

 

Универсаломъ

 

Хмѣльницкаго

 

1656

 

г.

 

утверждены

были

 

за

 

батуринскимъ

   

монастыремъ,

   

какъ

   

древняя

 

соб-

-------1—і-------------------

cs

 

У

 

Каратаеви

 

тріодь

 

цвѣтная

 

есть,

 

а

 

постной

 

нѣтъ.

сэ

 
См.

 
о

 
Спасскомъ

 
Кролев.

 
у.



—

 

aoa—

сірецность

 

его;

 

въ

 

это

 

время

 

здѣсь

 

былъ

 

уже

 

свой

 

храмъ

 

'\
Въ

 

нынѣшнемъ

 

Николаевскоиъ

 

храиѣ

 

Озиричь

 

одна

древность:

 

евангеліе,

 

печатанное

 

«при

 

державѣ

 

найяснѣйша-

др

 

Жигмонта

 

третего

 

Божіею

 

милостію

 

короля—при

 

наречен-

иомъ

 

архіепископѣ

 

Ипатіѣ

 

митрополитѣ

 

кіеведсомъ,

 

епи-

скопѣ

 

Володимерскомъ,

 

за

 

волею

 

и

 

низволеніемъ

 

пана

Льва

 

Сапеги,

 

канцлера

 

вел.

 

княжества

 

литовскаго,

 

стара-

ніемъ

 

и

 

накладомъ

 

его

 

милости

 

пана

 

Лукаша

 

Мамонцц^

скарбника

 

литовскаго

 

и

 

пана

 

Козьмы

 

Малюмича,

 

бур-

мистра

 

вилеискаго,

 

въ

 

мѣстѣ

 

столичномъ

 

Виленскомъ

 

въ

л.

 

1600»

 

7 *.

По

 

гражд.

 

ведомости

 

1736

 

г.

 

въ

 

Мельнѣ

 

кѳзаковъ

%&

 

и

 

посполитыхъ

 

36— въ

 

1748

 

г.—30

 

козачьихъ

 

семей;

въ

 

Озаричахъ

 

въ

 

въ

 

1736

 

г.

 

козаковъ

 

н

 

12

 

посполитыхъ;

въ

 

1748

 

г.

 

23

 

семьи

 

козачьи.

Число

 

прихожанъ

 

Михайловской

 

цер.:

 

въ

 

1750

 

196

м.

 

190

 

ж.;

 

въ

 

1770

 

г.

 

222

 

м.

 

218

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

241

К,

 

253

 

ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

289

 

м.

 

290

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

322

и.

 

326

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

465

 

м-

 

485

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

550

м.

 

56J7

 

ж.

 

Николаевской

 

цер.

 

въ

 

1750

 

г.

 

166

 

м.

 

165

 

ж.;

в-ъ

 

1770

 

г.

 

188

 

м.

 

190

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

201

 

м.

 

203

 

ж.;

въ

 

1810

 

г.

 

257

 

м.

 

235

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

276

 

м.

 

308

 

ж.;

въ.

 

1850

 

г.

 

382

 

м.

 

364

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

323

 

м-

 

362

 

ж.

■то,

 

Бѣлоусовича

 

сБатуринскій

 

мои.»

 

стр.

 

30.

 

49.

 

Чернпг.

■г»

 

Въ

 

донесеніи

 

1753

 

г.

 

кромѣ

 

сего

 

евангелія

 

показаны

 

в^

Озаричскомъ

 

храмѣ:

 

ТриФОлогій

 

львов,

 

п.

 

1600

 

г.

 

Апоетолъ

м.

 

п.

 

1688

 

г.

 

Требникъ

 

н.

 

п.

 

1703

 

г.

 

Октоихъ

 

могилевской

л.

 

1730

 

г.

 

Псалтырь

 

могил,

 

п.

 

163,2

 

г.

 

Часосдоведгь

 

моодл.

 

п.

І73Ѳ

 
г.



KP

 

А

 

С.НОЕ
*

на

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ,

 

при

 

рѣчкѣ

 

Вовнянкѣ,

 

съ

 

14

 

вер.

«тъ

 

К©потопа,

 

въ

 

10

 

отъ

 

Батурина

 

и

 

Бахмача.

Поселѣніе

 

дотатарское;

 

Отъ

 

непріятельскихъ

 

набѣ-

говъ

 

оно

 

ограждено

 

было

 

землянымъ

 

валомъ,

 

котораго

остатки

 

и

 

нынѣ

 

замѣтны.

 

По

 

акту

 

1649

 

г.

 

видимъ

 

«горо-

докъ

 

Красный»

 

не

 

вдали

 

отъ

 

«городка

 

Новыхъ

 

Млиновъ»;

и

 

Батурина

 

Г2 ;

 

а

 

По

 

акту

 

1655'

 

г.— «въ

 

городку

 

Крас-

номъ

 

потайннкъ»,—тайный,

 

подземный

 

ходъ

 

къ

 

водѣ

 

изъ

крѣпости

 

73 .

По

 

завѣщанію

 

1688

 

г.

 

извѣстенъ

 

краснянскій

 

свя-

щенникъ

 

Матѳей

 

Романовичь

 

74 ,—а

 

по

 

граматѣ

 

1633

 

г.

въ

 

Красномъ

 

городѣ

 

храмъ

 

св.

 

Духа

 

75 .

Въ

 

1722

 

г.

 

храмъ

   

краснянскгй

   

сгорѣлъ

   

76 .

   

Нынѣ

'*

 

Акт.

 

югоз.

 

Рос.

 

III,

 

357.

 

64.

 

65.

 

Въ

 

Красномъ

 

*ко-

зацкомъ

 

городкѣ»,

 

въ

 

1653

 

г.

 

былъ

 

п.

 

Макарій.

 

Путешествіе

его

 

въ

 

библ.

 

для

 

чтенія

 

XV,

 

ІТ.

 

Душспол.

 

чтен.

 

1861

 

года

I,

  

271.

,3

 

По

 

акту

 

стародубскаго

 

войта,

 

въ

 

1655

 

г.

 

«Удасъ

 

Сте-

пановичи

 

Дюря

 

продалъ

 

Ивану

 

Михайловичу

 

за

 

конъ

 

пятнад-

цать

 

у

 

городку

 

Красномъ

 

дрмъ

 

свой

 

и

 

полѣйВницы—другимъ

бокомъ

 

отъ

 

улицы

 

на

 

рогу,

 

которая

 

идетъ

 

до

 

потайника».

74

 

Акты

 

каѳедры

 

стр.

  

63.

Л5

 

Акты

 

Карам,

 

гродненскіе

 

I,

 

69.

 

Вильно

 

1865

 

г.

"**

 

Сынъ

 

батуринскаго

 

сотника

 

Карпъ

 

Стожокъ

 

въ

 

1722

т.

 

писалЪ

 

Полуботку:

 

«въ

 

сихъ

 

недавнихъ

 

числѣхъ,

 

послѣ

 

ро-

ждества

 

пресв.

 

богородицы,

 

сент.

 

9

 

ч.

 

случилося

 

мнѣ

 

въ

 

село

Красное

 

за

 

свйимъ

 

^осподарскимъ

 

дѣломъ

 

до

 

дворща

 

своего

прі^хати

 

и

 

тамъ

 

зйсталё'мъ,

 

что

 

Божіимъ

 

изволеніемъ

 

церковь

сельская

 

егорѣла,

 

'о

 

которой

 

предложивши

 

мнѣ

 

сказали:

 

за

священнивовынъ

 
ыебреженіемъ

   
оная

 
огнемъ

 
пошла,

   
и

 
желала



—

 

610

 

—

существующій

 

деревянный

 

храмъ

 

рождества

 

Богородицы

построснъ

 

въ

 

1849

 

г.

 

при

 

способіи

 

коллежскаго

 

совѣтника

Мовчана,

 

жителя

 

Москвы

 

и

 

урожденца

 

краснянскаго,

 

при-

славшего

 

для

 

храма

 

1500

 

р.

 

сер.

Маленькая

 

икона,

 

поставленная

 

въ

 

рѣзномъ

 

кіотѣ,

изображаетъ

 

Матерь

 

Божію:

 

«взысканіе

 

погибшихъ».

 

Мѣ-

стные

 

жители

 

обращаются

 

къ

 

ней

 

съ

 

моленіемъ

 

въ

 

болѣз-

няхъ

 

и

 

другихъ

 

бѣдахъ

 

и

 

получаютъ

 

помощь.

Напрестольный

 

крестъ,

 

съ

 

подножіемъ,

 

серебренный,

съ

 

надписью:

 

«1760

 

г.

 

септ.

 

8

 

дня

 

коштомъ

 

и

 

старапі-

емЪ

 

его

 

милости

 

Николая

 

Занкевича

 

и

 

съ

 

нняъ;

 

Якова

Семенова

 

и

 

Степана

 

іосифовэ,

 

съ

 

женами

 

и

 

чадами

 

ихъ».

Не

 

большой

 

крестъ

 

серебрен,

 

съ

 

частями

 

мощей,

 

по

надписи,

 

Іоаняа-

 

многострадальнаго,

 

Нестора

 

лѣтописца,

найденный

 

подъ

 

пололъ

 

въ

 

гробѣ.

 

Старикъ

 

свяшенникъ

Петръ

 

Крачковскій

 

передавалъ,

 

что

 

тутъ

 

погребеиъ

 

былъ

архим.

 

Адріанъ

 

изъ

 

рода

 

краснянскихъ

 

дворянъ

 

Занкеви-

чей.

 

По

 

синодику

 

храма

 

1743

 

г.

 

въ

 

родѣ

 

Занкевичей

 

зна-

чится

 

архимандритъ

 

Адріанъ.

 

По

 

дѣдамъ

 

консисторіи

 

ока-

зывается,

 

что

 

о.

 

Адріанъ

 

былъ

 

краснянскимъ

 

священни-

комъ

 

Андреемъ

 

Занькевичемъ.

 

Въ

 

І740

 

г.

 

вдовый

 

свя-

шенникъ

 

Андрей

 

Занькевичь

 

по

 

письму

 

новгородского

 

архі-

епископа

 

Амвросія

  

Юшкевича

   

уволенъ

   

въ

 

новгородскую

словесно

 

мене,

 

па

 

словахъ

 

сказавши:

 

если

 

захочешь

 

священ-

никомъ

 

у

 

наеъ

 

бути,

 

то

 

пріймемъ,

 

а

 

сего

 

отца

 

Самуила

 

не

хочемо.

 

Якимъ

 

я

 

сказалемъ:

 

если

 

будетъ

 

на

 

мене

 

благослове-

ніе

 

архипастырское

 

и

 

ваше

 

желаніе,

 

то

 

пристану

 

до

 

тоей

 

па-

рохіи

 

за

 

священника,

 

И

 

за

 

сію

 

властную

 

причину

 

мене

 

до

 

ва-

ліой

 

вельможноетл

 

честный

 

отецъ

 

Самуидъ^

 

занесши

 

жалобу»

нозаковъ

 

виправялъ».

 

Арх.

  

малор.

 

колл.

 

№

 

1041.



-

 

61i

 

_

епархію

 

для

 

поступленія

   

въ

 

монашество;

    

по

 

его

   

просбѣѵ

 

.

мѣсто

 

его

 

предоставлено

 

было

 

въ

 

пользу

 

дѣтей

 

его,

 

а

 

дла

исправленія

  

служенія

   

опредѣленъ

   

викарный

   

священникъ

Антоній:

 

но

 

въ

 

1746

 

г.

  

послѣдній

 

утвержденъ

   

былъ

   

въ

званіи

 

настоятеля

 

церкви.

Книги

 

храма.

 

Октоихъ

 

м.

 

1715

 

г.

 

тріодь

 

постная

 

м„

1717

 

г.

 

цвѣтная

 

м.

 

п.

 

І722

 

г.

 

служебникъ

 

к.

 

п.

 

1 735-

г.

 

другой

 

к.

 

1736

 

г.

 

анѳологій

 

к.

 

1734

 

г.

Въ

 

концѣ

 

1708

 

г.

 

въ

 

Красномъ

 

гостилъ

 

Петръ

 

ве~

ликій.

 

Въ

 

поденныхъ

 

запнекахъ

 

его

 

читаемъ:

 

«изъ

 

Глу-

хова

 

пошелъ

 

съ

 

войскомъ

 

16

 

(нояб.)

 

и

 

ночевалъ

 

въ

 

Ира-

номе.

 

Изъ

 

Краснаго

 

19

 

ч.

 

пошелъ

 

н

 

прибылъ

 

того

 

же

числа

 

въ

 

Терны»,

 

(на

 

краю

 

харьк.

 

губ.)

 

г7 .

 

Что

 

дѣлалъ-

Петръ

 

цвлые

 

трое

 

сутокъ

 

въ

 

Красномъ!

 

Не

 

известно,.

зналъ

 

ли

 

онъ

 

о

 

тайной

 

присягѣ,

 

къ

 

которой

 

приводила

Мазепа

 

соучастниковъ

 

своихъ

 

въ

 

бахмачскомъ

 

загородномъ»

дворцѣ,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

близость

 

Батурина,

 

Бахмача,.

Митченокъ

 

конечно

 

внушила

 

ему

 

мысль

 

разыскать

 

въ

 

Кра-

номъ

 

нити

 

Мазепина

 

заговора

 

и

 

развѣдать

 

о

 

друзьяхъ.

Мазепы

 

78 .

 

Это

 

было

 

необходимо

 

и

 

для

 

того

 

чтобы

 

уга-

дывать

 

намѣренія

 

Корла.

 

Изъ

 

Краснаго

 

Петръ

 

зорко

 

слѣ-

дилъ

 

за

 

двйжепіями

 

шведскаго

 

короля,

   

котораго

   

Мазепа

77

  

Поденный

 

запиекп

 

Петра

 

вел.

 

Спб.

 

1771

 

г.

 

I,

 

195.

78

  

Замѣчательно,

 

что

 

близкія

 

къ

 

Батурину

 

поседѣнія

 

бы-

ли

 

во

 

владѣніе

 

друзей

 

Мазепы:

 

Головенька

 

и

 

Митченки

 

у

 

Ор-

лика,

 

Сиволожъ —у

 

Фридриха,

 

Загоровка

 

у

 

Юрія

 

Кожухов-

скаго,

 

Бурковка

 

и

 

Дремайловка —у

 

Максимовича,

 

Переясдав-

ка—у

 

Згуры,

 

Чайковка

 

у

 

Чуйкевича,

 

Нехаевка

 

у

 

Григоріж

Новицкаго.

 

}Такъ

 

по

 

донесенію

 

1724

 

г.

 

(архивъ

 

губ.

 

правл.)-

Зеленскій

 

владѣлъ

 

многими

 

имѣніями

 

въ

 

лубенскомъ

 

полку.



-012-

яовелъ

 

отъ

 

Коропа

 

къ

 

Пырятину

 

в

 

отъ

 

Пырятина

 

чрёзъ

Прилуки

 

къ

 

Ром

 

ну

 

7Э .

Петръ

 

самъ

 

писалъ

 

потомъ

 

Апраксину:

 

«малбрбссій-

скій

 

народъ

 

такъ

 

твердо

 

съ

 

помощію

 

БожіеЙ

 

стоить,

 

какъ

больше

 

нельзя

 

отъ

 

нихъ

 

требовать;

 

король

 

посылаетъ

 

пре-

лестныя

 

письма,

 

но

 

сей

 

народъ

 

неизмѣшю

 

пребываётъ

 

въ

зѣрности

 

и

 

письма

 

королевскія

 

приноситъ.

Ныиѣ

 

въ

 

Красномъ

 

замѣчательна

 

по

 

жизни

 

дѣвица

Надежда

 

Зарницкая.

 

Она

 

уже

 

Давно

 

не

 

бываетъ

 

въ

 

весе-

лыхъ

 

обществахъ.

 

Когда

 

священникъ

 

бываетъ

 

въ

 

домѣ

 

ея

матери-вдовы -

 

она

 

охотно

 

заводитъ

 

разговоръ

 

о

 

христіан-

скихъ

 

предметахъ,—но

 

съ

 

другими

 

посѣтителями

 

матери

не

 

видится;

 

при

 

всѣхъ

 

служеніяхъ

 

храма

 

бываетъ

 

она

 

не-

опустителыю,

 

даже

 

и

 

въ

 

зимнее

 

время;

 

жестокость

 

мороза

и

 

сильная

 

вьюга

 

не

 

удерживаютъ

 

ея

 

рвенія

 

слушать

 

пѣсно-

иѣнья

 

и

 

молитвы

 

цоркви.

 

На

 

лшіѣ

 

ея

 

выражается

 

кротость.

По

 

гражд.

 

вѣдомостямъ,

 

въ

 

Красномъ

 

въ

 

1736

 

г.

146

 

козаковъ

 

выборныхъ

 

и

 

25

 

посполитыхъ,

 

въ

 

1746

 

г.

284

 

семьи

 

козаковъ,

 

въ

 

1764

 

г.

 

409

 

выборныхъ

 

коза-

ловъ,

 

677

 

подпомошниковъ

 

и

 

368

 

владѣльческихъ

 

посе-

лѣнцевъ.

По

 

церковнымъ

 

заиисямъ

 

число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

т.

 

1538

 

м.

 

1587

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

1610

 

м.

 

1720

 

ж.;

 

въ

1810

 

г.

 

1419

 

м.

 

1526

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

1500

 

м.

 

1640

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

1599

 

м.

 

1745

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1645

 

м.

1820

 

ж.

 

Земли

 

въ

 

Красномъ

 

3682

 

дёс.

Ригельманъ

 

III,

 

54.



_

 

щ

 

_

М

 

И

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Н

 

К

 

И

при

 

дорогѣ

 

изъ

 

Конотопа

 

на

 

Батуринъ

 

расположено

 

при

рѣчкѣ

 

Тиччѣ;

 

отъ

 

Батурина

 

въ

 

8,

 

отъ

 

Пальчиковъ

 

въ

 

7

и

 

отъ

 

Обмачева

 

въ

 

10

 

вер.

 

Поселеніе,

 

по

 

началу

 

своему,

дотатарское;

 

при

 

гетманахъ—имѣніе

 

гетманское

 

80 .

Храмъ

 

покрова

 

Богородицы

 

въ

 

Митченкахъ

 

стоить

при

 

дорогѣ,

 

въ

 

концѣ

 

села,

 

къ

 

батурину

 

на

 

возвышен-

номъ

 

мѣстѣ.

 

По

 

надписямъ

 

на

 

книгахъ,

 

какъ

 

увидимъ,

былъ

 

здѣсь

 

храмъ

 

покрова

 

еще

 

прежде

 

1606

 

г.

 

По

 

дѣ-

ламъ

 

консисторіи,

 

покровскій

 

храмъ

 

сгорѣлъ

 

въ

 

1746

 

г.

Священникъ

 

Яковъ

 

Романовъ

 

построилъ

 

было

 

на

 

его

 

мѣ-

стѣ,

 

безъ

 

благословенія

 

архипастыря,

 

камору,

 

куда

 

пере-

несъ

 

иконостасъ

 

и

 

просилъ

 

дозволенія

 

совершать

 

служе-

ніе:

 

но

 

за

 

самоволіе

 

подвергся

 

суду

 

и

 

удаленъ

 

отъ

 

мѣста.

Въ

 

1800

 

г.

 

изъ

 

Рувимскаго

 

Сосницкаго,

 

нынѣ

 

уже

 

несу-

ществуюшаго,

 

монастыря

 

перевезет»

 

въ

 

село

 

Митченки

нынѣшній

 

храмъ

 

коштомъ

 

вамѣстника

 

Іоанна

 

Прокоповича

съ

 

помощію

 

прихожанъ

 

и

 

освященъ

 

здѣсь

 

въ

 

честь

 

покро-

ва

 

Богородицы.

80

 

По

 

донесенію

 

1724

 

г.

 

гетману

 

принадлежали

 

«въ

 

до-

зорчествѣ

 

обмачевскомъ

 

села:

 

Устье

 

великое,

 

Красное,

 

Мит-

ченки,

 

Обмачевъ».

 

«Село

 

Обмачевъ»

 

въ

 

1636

 

г.

 

канцлеромъ

Оссблинскимъ

 

утверждено

 

было

 

за

 

монастыремъ.

 

(Крупецкій

монастырь,

 

18ѲЗ

 

г.). —Что

 

касается

 

до

 

Пальчиковъ:

 

то

 

и

 

по

лреданію

 

и

 

по

 

писъыенцому

 

акту

 

основатель

 

одселенія —козакъ

Падь,чикъ,

 

Аатомъ

 

ацр.

 

29

 

169?

 

г.

 

«Назаръ

 

сестреничь

 

небо-

жчика

 

Никиты

 

Пальчика —продалъ

 

хаву

 

съ

 

плецомъ

 

и

 

полемъ

небожчика

 

Микиты

 

Палчика,

 

ему

 

присужоную

 

предъ

 

судомъ, —

а

 

особливе

 

лѣсъ

 

и

 

сѣножать

 

палчиковскую

 

за

 

сорокъ

 

золо-

тыхъ— пану

 

Тимоѳею

 

Радичу»,

 

владѣльцу

 

гиравскоыу,

 

Черниг.

губ.

 
вѣдом.

 
1862

 
г.

 
№22.



-

 

614

 

-

Достойна

 

вниманія

 

благоговѣйнаго

 

древняя

 

икона

 

ус-

венія

 

Божіей

 

Матери.

 

Среди

 

иконы

 

вырѣзанъ

 

ящикъ,

 

въ

которомъ

 

хранятся

 

частицы

 

мощей

 

епископа

 

Нифонтэ

 

-нов-

городскаго

 

чудотворца,

 

св.

 

мученика

 

Евгенія,

 

преподобно-

мучеиика

 

ЕвстаФІя

 

и

 

преподобнаго

 

Антонія.

Древнія

 

книги:

 

евангеліе

 

рукокописное;

 

на

 

немъ

 

древ-

4

 

иимъ

 

почеркомъ

 

написано:

 

«я

 

рабъ

 

Божій

 

Герасимъ

 

Ѳео-

доровъ

 

Иващенко,

 

обыватель

 

Митченскій,

 

купилъ

 

есмь

сію

 

книгу,

 

глаголемую

 

евангеліе

 

напрестольное,

 

у

 

отца

СтеФана

 

Домбровскаго,

 

протопопа

 

Бѣлоцерковскаго,

 

за

сумму

 

певную

 

копъ

 

30,—до

 

храму

 

покрова

 

Дѣвы

 

Бого-

родицы

 

въ

 

селѣ

 

Митченкахъ

 

за

 

отпущеніе

 

грѣховъ

 

своихъ

съ

 

женою

 

Акили-ною,

 

при

 

людяхъ

 

добрыхъ

 

и

 

вѣры

 

год-

ныхъ,

 

при

 

честному

 

господину

 

отнѣ

 

Симеонѣ

 

Боршевско-

му,

 

священнику

 

Волошанскому

 

и

 

при

 

Самуилу

 

ктитору

того

 

жъ

 

села,

 

честного

 

господина

 

отца

 

Максима

 

Пучков-

скаго

 

настоятеля

 

того

 

жъ

 

храму,

 

абы

 

вѣчными

 

часы

 

не

была

 

отдалена

 

того

 

престола,

 

року

 

1606

 

мѣсяца

 

марта

18

 

дня».

 

Далѣе

 

няписано:

 

«я

 

поднисую

 

руку

 

свою

 

при

томъ

 

бывши

 

Іоаннъ

 

Григоріевъ

 

священникь

   

Карильскій».

Евангеліе

 

въ

 

л.

 

мое.

 

печ.

 

1644

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«я

рабъ

 

Божій

 

Онофрій

 

Мовчанъ

 

Митченскій

 

съ

 

женою

 

Овдо-

тьею

 

и

 

съ

 

дѣтьми

 

Сидоромъ.

 

и

 

Дмитріемъ

 

за

 

отпущеніѳ

грѣховъ

 

моихъ—купилъ

 

есмь

 

до

 

церкви

 

покрова».

 

Дру-

гое

 

евангеліе

 

м.

 

п.

 

1697

 

г.

 

на

 

немъ

 

написано:

 

«сія

 

кни-

га

 

мене

 

грѣшнаго

 

и

 

недостойнаго

 

архіерея

 

Рувима....

 

панъ

п.

 

Даниловъ...

 

ему

 

многая

 

лѣта

 

съ

 

панею

 

Іуліаніею

 

року

1704».

 

Третье

 

евангеліе

 

въ

 

л.

 

м.

 

п.

 

1735

 

г.— На

 

декѣ

четвертаго

 

евангелія,

 

м.

 

п.

 

1760

 

г.

 

написано:

 

«за

 

упо-

кой

 
Козьмы

 
содержателя

 
евагелія

 
и

 
Ивана,

   
который

   
ку



—

 

615

 

—

пилъ

 

евангеліе

 

и

 

привезъ

 

за

 

Кузьмины

 

деньги».

 

Въ

 

кон-

иѣ

 

евапгелиста

 

Матѳея

 

на

 

страницѣ

 

122

 

написано:

 

1760

года

 

преставися

 

мати

 

моя

 

Анастасія

 

Яковлева

 

генваря.

1763

 

года,

 

преставися

 

сынъ

 

мой

 

четырехлѣтній

 

Іоаннъ

Даниловъ

 

23

 

апрѣля;

 

1763

 

года

 

преставися

 

отецъ

 

мой

іерей

 

Іаковъ

 

Романовъ

 

іюня

 

15

 

дня

 

и

 

положены

 

мати

 

въ

притворѣ

 

подлб

 

дверей,

 

сынъ

 

въ

 

бабинцѣ

 

подлѣ

 

дверей,

которыя

 

въ

 

пономарнѣ,

 

а

 

отецъ

 

въ

 

церкви

 

посрединѣ^

1768

 

г.

 

іюня

 

16

 

дня

 

преставися

 

Жена

 

моя

 

Евдокія

 

Симе-

оновна

 

и

 

посожена

 

въ

 

церкви

 

подъ

 

стѣною,

 

что

 

отъ

 

Ба-

турина,

 

въ

 

склепу

 

дубовомъ,

 

нарочно

 

сдѣланномъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

и

 

самъ

 

желаю

 

положиться.

 

Іерей

 

Даніилъ

 

Иуч-

ковскій

 

1770

 

года

 

ч>ев.

 

18».

 

Въ

 

мѣсяцесловѣ

 

іюля

 

про-

тивъ

 

17

 

числа

 

написано:

 

«въ

 

сей

 

деиь

 

сіе

 

евангеліе

 

за-

порожскимъ

 

козакомъ

 

Иваномъ

 

привезено

 

съ

 

Сѣчн

 

и

 

от-

дано

 

на

 

вѣчные

 

часы

 

ко

 

храму

 

покрова .

 

пресвятыя

 

Бого-

родицы

 

въ

 

село

 

Митченки

 

1763

 

года.

 

Записалъ,

 

для

 

иѣч-

ной

 

памяти,

 

Дапіилъ

 

ПучковскіЙ

 

того -же

 

храма

 

іерей».

«ггуТріодь

 

постная

 

и.

 

п.

 

1670

 

г.

 

8І .

 

Служба

 

св.

 

про-

року

 

Захаріи

 

м.

 

п.

 

1739

 

г.- осмогласникъ

 

к.

 

п.

 

1739

 

г.

служебникъ

 

въ

 

4

 

д.

 

моек.

 

печ.

 

1744

 

г.,

 

часословъ

 

к.

 

п.

1742

 

гс

                                           

.,

Вблизи

 

покровской

 

церкви

 

стоялъ

 

теплый

 

храяъ

Предтечи,

 

но

 

обветшалъ

 

и

 

разобранъ;

 

между

 

тѣмъ

 

число

прихожанъ

 

увеличилось

 

и

 

некоторые

 

нзъ

 

нихъ

 

жили

 

вер-

сты

 

за

 

двѣ

 

отъ

 

покроиской

 

церкви.

 

Потому"

 

въ

 

1745

 

г.

ло

 

усильной'

 

просбѣ

   

пѣсколькихъ

   

прихожанъ

   

разрѣшеио

81

 

Ни

 

иинеи,

 

ни

 

тріоди

 

постной

   

у

 

Гіаратаева

   

нѣтъ,

   

но

есть

 
цвѣтная

 
и.

 
п.

 
1670

 
г.

 
№

 
773.



—

 

5116

 

—

было

 

построить

 

особый,

 

на

 

удобномъ

 

для

 

врихожанъ —

мѣстѣ,

 

храмъ

 

св.

 

Варвары.

 

Строителемъ

 

былъ

 

батурни-

скій

 

сотникъ

 

Алексѣй

 

Демидовскій

 

".

 

Въ

 

1746

 

г.

 

вы-

дана

 

была

 

ставленная

 

грамата

 

священнику

 

Митченской

Варварской

 

церкви.

 

Въ

 

1763

 

г.

 

посвященъ

 

во

 

священни-

ка

 

той

 

церкви

 

дьячокъ

 

Іеремія

 

Лебедевскій.

Въ

 

храмѣ

 

мученицы

 

сохраняются

 

частицы

 

ов.

 

мощей

въ

 

серебр,

 

не

 

болыномъ

 

крестѣ.

 

Эти

 

частицы

 

въ

 

1858

 

г.

нрисланы

 

въ

 

церковь

 

при

 

слѣдующей

 

записи:

 

«1858

 

года

декабря

 

15

 

дня*

 

Мы

 

нижеподписавшіеся

 

Надежда

 

Михай-

лова

 

СтеФановская

 

и

 

Петръ

 

Василіевъ

 

СтеФановскій,

 

по

обоюдном;

 

согласію,

 

движимые

 

христіанскимъ

 

чувствомъ,

жертвуемъ

 

въ

 

вѣчное

 

и

 

потомственное

 

владѣніе

 

въ

 

цер-

ковь

 

св.

 

великомучен.

 

Варвары

 

въ

 

село

 

Митченки

 

Коно-

топскаго

 

уѣзда

 

Черниговской

 

губерніи

 

серебренный

 

крестъ

съ

 

одинадцатью

 

св.

 

мощаип

 

разныхъ

 

угодниковъ,

 

въ

 

числѣ

коихъ

 

мошей

 

есть

 

часть

 

древа

 

животворыцаго

 

креста,

 

Ни-

колая

 

угодника,

 

волосы

 

св.

 

Анастасіи

 

н

 

другихъ,

 

кои

 

зна-

чатся

 

въ

 

описаніи

 

каждой

 

св.

 

части,

 

и

 

уложены

 

въ

 

крестъ

и

 

каждея

 

часть

 

особо

 

надписана

 

каждаго

 

угодника. —Же-

лаемъ,

 

чтобы

 

это

 

приношёніе

 

было

 

вписано

 

въ

 

церковную

книгу

 

и

 

подлинная

 

бумага

 

хранилась

 

въ

 

церквѣ,

 

и

 

просииъ

записать

 

имена

 

нашихъ

 

сродниковъ

 

въ

 

поминовеніе,

 

какъ

живыхъ,

 

такъ

 

и

 

мертвыхъ.

 

Петръ

 

СтеФановскій,

 

Надежда

СтеФановская.

 

1858

 

года

 

декабря

 

15

 

дня.

 

Въ

 

церковь

 

св.

великомученицы

 

Варвары

 

въ

 

село

 

Митченки».

Мощи

 

хранились

 

съ

 

давняго

 

времени

 

въ

 

семействі

Московскаго

 

купца

 

Пономарева

 

и

 

переходили

 

изъ

 

рода

 

въ

м

 
Дѣяо

 
консиет.

 
1745

 
г.



—

 

517

 

—

родъ

 

въ

 

его

 

семейство;

 

по

 

переходѣ

 

же

 

въ

 

женское

 

ко-

лѣно,

 

онѣ

 

достались

 

дочери

 

Надеждѣ,

 

которая,

 

по

 

выходи

въ

 

замужество,

 

пожертвовала

 

въ

 

церковь

 

приходскую

 

сво-

его

 

мужа

   

св.

 

Варвары

  

въ

 

село

 

Митченки.

Древнія

 

книги

 

храма:

 

поученія

 

Антонія

 

радивилов-

скаго;

 

акаѳистникъ

 

к.

 

псч.

 

1695

 

г.

 

требникъ

 

кіев.

 

пѳч.

1708

 

г.

Въ

 

Митченкахъ

 

былъ

 

еще

 

хранъ

 

Бознесенія

 

Гос-

подня.

 

Священиикъ

 

и

 

прихожане

 

въ .

 

1767

 

г.

 

писали:

«церковь

 

вознесенія

 

Господня,

 

съ

 

1707

 

г.

 

отъ

 

постройке

своей

 

безъ

 

починки

 

состоявшая,

 

нояб.

 

25

 

1767

 

г.

 

въ

четвертомъ

 

часу

 

ночи

 

запалилась,

 

вся

 

на

 

пепелъ

 

сгорѣла;

на

 

престолѣ

 

св.

 

дары,

 

антиминсъ,

 

евангеліе,

 

кресты,

 

со-

суды,

 

аппараты,

 

книги

 

круга

 

церковнаго,

 

все

 

отъ

 

мала

до

 

велика

 

погорѣло».

 

Просьба

 

прихожанъ

 

о

 

дозволевіи

построить

 

новый

 

храмъ

 

и

 

выдать

 

грамоту

 

для

 

сбора

 

по-

жертвованій

 

въ

 

запорожьѣ

 

была

 

удовлетворена:

 

но

 

храмъ

не

 

былъ

 

построенъ.

Въ

 

Митченкахъ

 

были

 

два

 

двора

 

Орлика,

 

писаря

 

*

задушевнаго

 

друга

 

Мазепина,

 

отискавшаго

 

печальную

 

из-

вѣстностъ.

 

и

 

канцеляриста

 

его

 

Fpnropia

 

Герцика

 

83 .

 

Хоти

Орликъ

 

владѣлъ

 

еще

 

ГОловенькою

 

и

 

Кривцомъ:

 

но

 

пос-

тоянное

 

пребываніе

 

его

 

было

 

конечно

 

вблизи

 

Батурина,
въ

 

Митченкахъ.

 

Въ

 

письмѣ

 

1721

 

г.

 

къ

 

м.

 

СтеФану

 

Явор-
скому,

 

своему

 

наставнику

 

но

 

кіевской

 

щколѣ,

 

Орликъ

писалъ:

 

царскому

 

величеству,

 

будучи

 

иноземцемв

 

к

пришельцем^

 

въ

 

украйнѣ,

 

ни

 

на

 

подданство,

 

ни

 

на

 

вѣр-

ность

 

никогда

 

не

 

присагалемъ».

   

Откуда

   

явился

   

онъ

 

въ

13

 
Черииг.

 
вѣдои.

 
1853

 
г.

 
№

 
29,

 
стр.

 
306.
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-украйну?

 

Не

 

сказано.

 

Но

 

вѣроятно,

 

изъ

 

Валыни;

 

Орликъ

яспѳвѣдуется

 

предъ

 

святителемъ,

 

что

 

о

 

тайныхъ

 

сношеніяхъ

.

 

Мазепы

 

съ

 

польскимъ

 

королемъ

 

Станиславомъ

 

Лешинскимъ

онъ

 

долго

 

ничего

 

не

 

зналъ

 

8 *.

 

Въ

 

Молкву

 

въ

 

1707

 

г.

«діяволъ

 

прииеслъ

 

вмѣсто

 

себя

 

со

 

Лвова

 

езуиту

 

Зален-

ского».

 

Мазепа

 

говорилъ

 

сг

 

■

 

нимъ

 

наединѣ,

 

но

 

о

 

чѣмъ?

Оставалось

 

тайною.

 

Сен.

 

16

 

1707

 

г.

 

Мазепа

 

далъ

 

Орлику

читать

 

шифрованное

 

письмо

 

Дульской

 

и

 

тотъ

 

прочелъ

 

тамъ

-лйстъ

 

кор.

 

Станислава

 

за

 

его

 

печатью.

 

Мазеиа

 

пришелъ

въ

 

ужасъ;

 

потоиъ

 

велѣлъ

 

приготовить

 

допесеніе

 

царю

 

съ

яриложеніемъ

 

королевскаго

 

листа;

 

донесете

 

написано;

Мазепа

 

вызвался

 

отослать

 

его

 

чрезъ

 

мать

 

свою,

 

но

 

не

стослалъ.

 

« Письма

 

тые,

 

ішшетъ

 

Орликъ,

 

съ

 

тремя

 

грамо-

тами

 

царскаго

 

величества

 

въ

 

дѣлѣ

 

Кочубея

 

и

 

Искры

 

иисап-

ными,

 

вложилемъ

 

до

 

шкотулки,

 

гдѣ-

 

были

 

клейноты

 

жопы

моей

 

килка

 

тысячей

   

червонііыхъ,

   

якую

 

шкатулку

 

единую

__________ ;________

"

 

Мазепа

 

еще

 

съ

 

1689

 

г.

 

замыслилъ

 

измѣну:

 

центром*

тайнынъ

 

сношеній

 

его

 

съ

 

королемъ

 

еще

 

съ

 

того

 

времени

была

 

Жолква,

 

посреднивомъ

 

былъ

 

полковнпкъ

 

Искрицкій;

 

но

в>

 

1693

 

г.

 

бѣдный

 

инокъ

 

Соломонъ,

 

доставнощій

 

въ

 

Москву

переписку

 

Мазепы

 

съ

 

королемъ,

 

выданъ

 

Мазепѣ

 

на

 

казнь.

Устрялова

 

ист.

 

Петра

 

II,

 

196— 213.

 

Соловьева

 

ист.

 

XIV,

166-4L69.

 

185—191.

 

Отъ"

 

21

 

сент.

 

1705

 

г.

 

Пиперъ

 

мйнистръ

XII,

 

шісалъ

 

къ

 

Станиславу

 

Лещинскому:

 

сваше

 

вел-во

 

конеч-

но

 

примете

 

осторожность

 

какой

 

для

 

собственной

 

безопасности

требуетъ

 

господинъ

 

Мазеиа;

 

пусть

 

онъ

 

на

 

письмѣ

 

или

 

чрезъ

посла

 

объявитъ

 

в.

 

в-ву

 

иекренною

 

рѣшимость

 

перейти

 

на

 

сто-

рону

 

в.

 

в

 

ва.

 

Тогда

 

увѣрите

 

его,

 

что

 

будете

 

защищать

 

не

только

 

его,

 

его

 

личность;

 

щастіе

 

и

 

честь,

 

но

 

берета

 

подъ

 

за-

щиту

 

а

 

друзей

 

его.

 

Объ

 

зтомъ

 

еообідаю

 

по

 

волѣ

 

короля».

(Ibid.

 
г.

 
4.

 
2,

 
355).
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тылко

 

по

 

баталіи

   

полтавской

 

до

 

карету

   

своей

 

жона

 

моя

вставила

 

и

 

черезъ

 

Днѣнръ

 

въ

 

едной

 

токмо

 

сукнѣ

 

зъ

 

дѣт-

ли

   

переправилася,

 

а

 

всѣ

   

мои

   

животы

 

въ

 

30

 

возахъ

 

съ

серебромъ

 

и

 

съ

 

грошми

 

надъ

 

Днѣпромъ

 

пропали;

 

и

 

тѣмъ

соособомъ

 

писма

 

помянутые

 

у

 

мене

 

остались...

 

Кромѣ

 

того

листка

 

ни

 

единого

 

я

 

писма

 

отъ

 

Станислава

 

у

 

его

 

Мазепы

не

 

видѣлъ

 

и

 

не

 

вѣдалъ,

 

если

 

онъ

 

съ

 

нимъ

 

имѣетъ

 

корре-

снонденцію.

 

И

 

уже

 

въ

   

Бсндерѣ,

   

по

  

смерти

   

Мазепипой

явились

 

двѣ

 

писмѣ

 

отъ

 

Станислава,

 

которые

 

Иванъ

 

Мак-

симовичь,

 

писарь

 

мой

 

прежній

 

енеральній,

 

усмотрѣвши

 

у

Войнаровскаго

 

въ

 

карети

 

его

 

гдѣсь

  

лежачіе,

 

тайно

 

взялъ

и

 

мнѣ

 

объявилъ».

 

Орликъ

 

иросилъ

 

митрополита,

 

если

 

воз-

можно,

 

выпросить

 

у

 

царя

   

прощеніе

   

ему,

   

какъ

 

прощены

другіе

 

сообщники

 

Мазепы.

 

Письмо

 

доставлено

 

было

 

госу-

дарственному

    

канилеру.

    

Товарищъ

    

Орлика

 

полковникъ

Димитрій

   

Горленко,

   

зять

  

его

 

Бутовичь,

 

писарь

 

Мак-

симовичь,

   

Обозный

 

Мих.

 

Ломиковскій

 

и

 

канцеляристъ

Антоновичъ

 

еще

 

въ

 

1714

   

г.

   

съ

   

одобреніемъ

   

пословъ

Толстова

 

и

 

ШаФирова

 

явились

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

   

принесли

раскаяніе

 

въ

 

винахъ

 

8\

 

По

 

ихъ

 

примѣру

   

надѣялся

 

полу-

чить

 

прощеніе

 

и

 

Орликъ:

 

но

 

поздо

   

сталъ

   

каяться.

   

Онъ
иного

 

надѣладъ

 

бѣдъ

 

Россіи

 

послѣ

 

Мазепы,

 

насылалъ

 

на

южный

 

край

   

толпы

   

татаръ

 

и

 

запорожцевъ

 

для

 

грабежей

и

 

убійствъ,

 

старался

   

волновать

   

украйну

 

и

 

носилъ

 

званіе

гетмана

 

86 .

 

Кажется,

 

онъ

 

умеръ

 

во

 

Франціи.
і

 

-

        

___________________________________

85

  

Основа

 

1862

 

г.

 

октябрь

 

Рубана

 

ист.

 

малор.

 

стр.

 

169 #

170.

 

Сл.

 

о

 

Кандибѣ

 

въ

 

ст.

 

о

 

Конотопѣ гера

86

  

Письмо

 

Орлика

 

къ

 

Скоропадскому

 

отъ

 

20

 

дек.

 

1711

 

г.

Къ

 

Визирю

 

отъ

 

10

 

мар.

 

1712

 

г.

 

и

 

др.

 

бумаги

 

въ

 

чтён.

 

общ.

йст,

 
184?

 
г.

 
сл.

 
Марковича

 
ист,

 
2,

 
539;

8
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Въ

 

Митченкахъ

 

жилъ

 

основатель

 

знаменитой

 

школы

пчевоводства

 

Прокоповичь.

 

Отецъ

 

его

 

ІОййнъ

 

ПрШШ-

вичь,

 

по

 

высокому

 

росту

 

пазываишійся

 

великДаномі ,

 

быль

свящеининомъ

 

въ

 

с.

 

Митченкахъ.

 

По

 

раеИазу

 

пЧЭДШде,

въ

 

одинъ

 

весеній

 

мартовскій

 

день

 

продаъецъ

 

гаргёШвъ

онрокйнулъ

 

возъ

 

свой

 

въ

 

ровъ;

 

тудаже

 

св&шась

 

й

 

кляча;

это

 

было

 

вблизи

 

двора

 

священники;

 

Гориіёчнйкъ

 

просилъ

о.

 

Іоанна

 

помочь

 

ему

 

въ

 

горѣ.

 

Священник*

 

Щіі

 

ирѣй-

козіъ

 

здоровьѣ

 

вытащилъ

 

изъ

 

рва

 

клячу

 

и

 

возъ

 

съ

 

ropf-

ками:

 

но

 

кляча

 

измученная

 

еще

 

до

 

того

 

вромейй^

 

ЙЙМрЪ

едва

 

стояла

 

на

 

ногахъ.

 

Горшечникъ

 

отдалъ

 

её

 

свадёййику

за

 

рубль

 

серебра

 

и

 

эа

 

туже

 

цѣну

 

оставилъ

 

ем"у

 

горшки.

Понятно,

 

что

 

ни

 

кляча,

 

ни

 

горшки

 

не

 

были

 

нужны

 

бед-

ному

 

Великдану,

 

но

 

онъ

 

оставилъ

 

и

 

то

 

и

 

другое,

 

чтобы

утѣшить

 

нещастнаго.

 

При

 

Добромъ

 

уходѣ

 

лошадь

 

по-

нравилась

 

и

 

дала

 

три

 

приплодка.

 

Продавъ

 

жеребятъ,

великданъ

 

куиилъ

 

хорошую

 

матку,

 

которая

 

доставила

 

ем)

до

 

150

 

р.

 

ас.

 

На

 

эти

 

деньги1

 

паку

 

пиль

 

онъ

 

нѣсколш

пней

 

пчелъ.

 

Пчела

 

доставила

 

ему

 

возможность

 

купить

 

До

20

 

дес.

 

печаной

 

земли 4

 

Гра*ъ

 

Разумовскій,

 

разводя

 

сос-

новый

 

лѣсъ,

 

предложил*

 

Оі

 

Іоаиву

 

двІОйиую

 

цвну

 

ва

 

его

землю

 

и

 

потомъ

 

но

 

желанію

 

Прокоповича

 

велѣлъ

 

отвеет

ему

 

въ

 

замѣнъ

 

удобную

 

эемлю

 

подъ

 

Мигченками.

 

Тогда

Прокоповичь

 

занялся

 

и

 

хлѣбоиашествомъі

 

То

 

другие

 

Щ

нятіе

 

доставляло

 

ему

 

значительный

 

.доходъч

 

Онъ

 

воспитан

сына

 

своего

 

Петра

 

въ

 

кіевской

 

академіи.

 

Петръ,

 

по

 

окон-

чаніи

 

ученія,

 

былъ

 

вѣ

 

Шйно'й

 

йЗуяібѣ;

 

старёііъ

 

отеш

упросилъ

 

сына

 

возвратиться

 

Къ

 

нему

 

въ

 

деревню

 

и

 

ску-

чавіпе-яу

 

отъ

 

бёздъйствія

 

йре^ложйлъ:

 

возми

 

или

 

двѣ

 

мат-

ки

 
изъ

 
лошадей,

 
или

 
Десять

 
колодъ

 
пчелъ

 
и

 
хозяйничай",

 
а
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я

 

посмотрю

 

на

 

твое

 

хозяйство.

 

Петръ

 

Прокоповичь

 

выб-

ралъ,

 

ОАсл/бднее

 

и

 

сталъ

 

обучаться

 

пчеловодству

 

у

 

опыт-

ных*,

 

заказалъ

 

стекляный

 

улей

 

и

 

болѣе

 

мѣсяца

 

наблюдалъ

въ

 

немъ

 

за

 

работою

 

плелъ.

 

Получив*

 

по

 

смерти

 

родителя

не

 

брлиное,

 

но

 

выгодное,

 

имѣиіе

 

онъ

 

выпросилъ

 

у

 

пра-

вительства

 

дрз$ѳл$ніе

 

открыть

 

школу

 

пчеловодства.

 

Такъ

осдавилъ,

 

рнъ,

 

е,ь|ну

 

2000

 

втулочных*

 

колодъ

 

съ

 

пчелами

іі

 

зав1>щад>

 

ШЩШв

 

его

 

ва

 

насѣкѣ.

Въ

 

настоящее

 

«рема

 

обрандаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

по

жизни

 

въ

 

МйШйОДОмъ

 

Покровскомъ

 

приходѣ

 

коллежскій

регистратор1?»

 

НикііФоръ

 

Днтоновичь

 

Котляревъ— 55

 

лѣтъ.

Онъ

 

происходит*

 

отъ

 

дворяцъ

 

Соспицкаго

 

уѣзда

 

мѣстечка

НрвыхътМ^иновъ,

 

Обучившись,

 

въ

 

школѣ

 

читать

 

и

 

писать,

поступялъ

 

въ

 

Черндовскій

 

совестный

 

судъ

 

на

 

службу,

гіф

 

долуздлъ

 

означенный

 

чин*.

 

Имѣя

 

охоту

 

съ

 

молѣтства

удражняться

 

въ

 

изобрѣтепіи

 

разныхъ

 

мѣлкихъ

 

вещей

 

и

зам.ѣтиръ

 

развдгне.

 

способностей

 

къ

 

механическимъ

 

издѣ-

ліямъ,

 

рнъ

 

бол$Р

 

И

 

бол.Іе

 

старался

 

усовершенствоваться

въ

 

нихъ

 

самоучкою.

 

И

 

такимъ

 

образомъ

 

самъ

 

собою

 

до-

отгъ

 

искуства

 

лить

 

колокрла

 

въ

 

200

 

и

 

даже

 

300

 

пудовъ

вѣсрм^;

 

лить

 

йодные

 

нинркуренные

 

котлы,

 

трубы

 

разныхъ

Фрріиъ

 

и

 

величины,

 

самовары

 

красной

 

и

 

желтой

 

мѣди;

дѣлать

 

желѣзньія

 

веши:

 

замки,

 

земледѣльческія

 

орудія

 

и

іщньіе

 

инртрументьі.

 

Севершенстврвать

 

сэдрводство

 

нскус-

■іюю

 

калировкою

 

плодбноспыхъ

 

деревъ

 

и

 

механическія

 

мель-

ницы.

 

Съ

 

1819

 

г,

 

по

 

настоящее

 

время

 

овъ

 

отлмлъ

 

зіѣлко-

:$СНЫ.ХЪ

  

И

  

ТЯЖ^ДОВ$СНЩЪ

   

КОЛ.РНРЛОВ.'Ь,

   

ДО

  

5О0

  

ВЪ

   

['ЗЗІІЫЯ

церкви

 

раздьцъ,

 

уѣѣдоръ

 

Чернявской

 

губерніи,

 

чъ

 

томъ

чщ$

 

нѣскэдьир

 

ръ,

 

церри

 

Дрдтавркой

 

губерніи,

 

и.зъ

 

них*

1 !*гіин(№я$вдгі# т Щтщ0 Щ\^Ш$Шшт*ѵ^
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в*

 

270

 

пудовъ.

 

Котляревъ,

 

при

 

весьма

 

ограниченном!,

состояніи,

 

зарабатываемыя

 

трудами

 

деньги

 

употребляетъ

въ

 

маломъ

 

количествѣ

 

на

 

нропитаніе

 

себя

 

и

 

семейства

своего,

 

остальныя

 

жертвуетъ

 

на

 

благолѣтіе

 

храма

 

Покров- •

скаго'Митченскаго.

 

Въ

 

1859

 

г.

 

онъ

 

на

 

устройствр

 

ико-

іюстаса

 

и

 

горняго

 

мѣста

 

и

 

также

 

на

 

сбнрвленіе

 

жертвен-

ники

 

пежертвовалъ

 

756

 

руб.

 

и

 

на

 

другія

 

украшенія

 

храма,

всего

 

до

 

1000

 

руб.

 

сер.

 

Нынѣ

 

Котляревъ—церковный

староста

 

Покровской

 

Митченской

 

ліеркви.

Любопытна

 

жалоба

   

1746

   

г.

   

батуринскаго

  

сотника,

жившаго

 

въ

 

Митченкахъ,

 

Алексѣя

 

Демидовскаго

 

на

 

жену

Митченскаго

 

священника.

  

«Сего

 

1746

 

г.

 

апр.

 

2.

 

священ-

никъ

 

Вознесенскій

   

Іоаннъ

   

Ѳомичь

   

при

 

священникѣ

 

дру-

гомъ

 

Митченскомъ

 

СтеФанѣ

   

Михайловѣ,

 

пришедъ

 

ко

 

мнѣ

въ

   

домъ,

 

объявилъ,

   

яко

   

онъ

   

чулъ

 

отъ

 

госпожи

 

своей,

а

 

послѣ

 

отъ

 

бунчуковаго

 

товарища

 

Семена

   

Карпѣки,

 

что

попадья

 

Митченская

 

Якова

 

Романовича,

 

между

 

прочими

 

не-

потребпыми

 

ссоры

 

ея,

 

ебъявила

 

таковія

 

слова,

 

же

 

она

 

по-

пади

 

свѣчи

 

топила

 

и

 

переворочила

 

въ

 

церкви

 

Митченской

въ

 

день

   

воздиженія

   

честнаго

   

креста

   

Господня,

 

которая

з

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

   

переворрчала,

 

ртъ

 

паперту,

 

на

 

празд-

ник*

   

той,

   

занялася

 

и

 

сгорѣла;

 

не

 

для

   

трго

  

де

   

топила

свѣчи

 

и

 

переворочала,

 

чтобъ

 

церковь

 

сгорѣла,

 

но

 

для

 

того,

мовитъ,

 

чтобъ

 

сотникъ

   

Алексѣй

   

Демидовскій

   

съ

 

женою

своею

 

и

   

со

   

всѣмъ

   

домомъ

   

до

 

гори

 

пошолъ...

 

Въ

 

тѣхъ

числахъ

   

отъ

   

того

   

богомерзскаго

   

волшебства

 

или

 

грозъ

похвалки,

   

когда

   

жена

   

моя

   

выслушала

 

таковія

 

слова,

 

и

просила,

 

чтобы

 

попадьѣ

 

продерзливыхъ

 

словъ

 

не

 

оставить

безъ

 

суда,

 

будучи

 

отъ

 

тргр

 

въ

 

сумнѣніи

 

и

 

печали,

 

нечаян-

ио
 

трртьяго
 

дни
 

умре
 

и
 

погребена.
 

«Просить
 

предать
 

по-
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падью

 

слѣдствію

 

и

 

суду.

 

При

 

дѣлѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

донесенія

слѣдователя,

 

ни

 

рѣшенія

 

судебнаго.

 

Но

 

самая

 

жалоба

 

по-

казываетъ

 

собою

 

болѣзин

 

своего

 

времени.--эьп -ин

По

 

гражд.

 

вѣдомости

 

съ

 

1736

 

г.

 

показывалось

 

въ

Митченкахъ

 

65

 

козаковъ

 

и

 

посполитыхъ

 

76;

 

въ

 

1748

 

г.

226

 

семей

 

козаковъ.

Число

 

прихожанъ

 

Покровской

 

церкви:

 

въ

 

1770

 

<№*

741

 

м.

 

716

 

ж.,

 

въ

 

1790

 

г.

 

800

 

и.

 

780

 

ж.,

 

въ

 

1810

 

г.

798

 

м.

 

806

 

ж.,

 

въ

 

1830

 

г.

 

836

 

м.

 

880

 

ж.,

 

въ

 

1850

 

г.

870

 

м.

 

945

 

ж.,

 

въ

 

1860

 

г.

 

889

 

м.

 

990

 

ж.

 

Варварск.

 

ц.

въ

 

1770

 

г.

 

736

 

м.

 

720

 

ж.;

 

въ

 

1790

 

г.

 

790

 

м.

 

760

 

ж.;

въ

 

1810

 

г.

 

537

 

м.

 

540

 

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

572

 

м.

 

585

 

ж.;

въ

 

1850

 

г.

 

597

 

м.

 

638

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

624

 

м.

  

680

 

ж.

Земли

 

въ

 

Митченкахъ

 

6635

 

дес.

ВЦШЫЫ"

             

>

   

.ВТ*

                     

'

ащэ

 

BK«qx

 

oit-aon

Т

 

И

 

Н

 

И

 

Ц

 

А
•i

 

іг&пи

 

он

на

 

низменномъ

 

мѣстѣ

 

йри

 

рѣчкѣ

 

Борзнѣ

 

въ

 

8

 

верстахъ

отъ

 

Бахмача,

 

въ

 

27

 

отъ

 

Батурина

 

и

 

22

 

отъ

 

Конотопа.

Тиннца

 

извѣстна

 

уже

 

во

 

время

 

войны

 

Виговскаго

1659

 

г.

 

какъ,

 

значительное

 

іюселѣніе

 

".

 

По

 

названію

своему,

 

старинное

 

русское.

Въ

 

1750

 

г.

 

Семенъ

 

Кочубей

 

испрашивэлъ

 

архипа-

стырское

 

дозволеніе

 

«весьма

 

обветшалую

 

церковь

 

покро-

ва

 

Богородицѣ

 

въ

 

сел

 

в

 

Тиницѣ

 

перестановиты»

 

и

 

разрѣ-

шепіе

 

данр

 

8S .

 

Въ

 

1841

 

г.

 

иждивеніемъ

 

Елены

 

Василевны

Маіоровой,

  

урржденней

 

Крчубееврй,

 

построеиъ

 

новый

 

дс-

.„

 

„

     

і

     

'

                 

пл

81

 

Лѣт.

 

самовидца

 

стр.

 

31.

•Щ
 

"
 

Дѣло

 
консис.

 
1750

 
г.



-524

 

—

ревяшіый

 

храмъ

 

на

 

каменном*

 

Фундамѳнтѣ.

 

Мѣстоыя

 

ико-

ны

 

писаны

 

академикомъ;

 

а

 

четыре

 

евангелисту

 

на

 

верга-

менѣ

 

писаны

 

племянницею

 

строителыіицы

 

храма,

 

дѣвицею

Еленою»

 

дочерью

 

Василія

 

Васильевича

  

Кочубея.

Какъ

 

драгоценная

 

рѣдкость,

 

хранятся

 

въ

 

«еребр.

маленькомъ

 

ковчежцѣ

 

частицы

 

св.

 

мощей,

 

завернутыя

 

въ

бумажки,

 

на

 

которыхъ

 

печатныя

 

слова:

 

Нестора

 

летопис-

ца,

 

Іуліана

 

схимника,

 

Евфимія

 

схимника.

 

Частицы

 

эти

сохранялись

 

и

 

въ

 

прежнемъ

 

храмѣ.

Книги;

 

ев?нгеліе

 

ц.

 

П.

 

1644

 

г:

 

другое

 

м.

 

и.

 

1722

 

р.

Апрстрдъ

 

безъ

 

начала

 

съ

 

надписью:

 

«1746

 

г.

 

куплена

до

 

храяу

 

покрова

 

Тивиикаго

 

трудами

 

о.

 

Кирилла

 

и

 

Ти-

хона

 

^рруновичей»^

 

ОЬ?Л

 

<га

 

;

При

 

храмѣ

 

32

 

дес

 

земли,

 

і?ъ

 

которой

 

доходъ

 

съ

1840

 

г.

 

поступаетъ

 

въ

 

пользу

 

причта.

 

Строительница

новаго

 

храма

 

еще

 

отъ

 

себя

 

назначила

 

причту

 

32

 

десятины.

Строительница

 

храма

 

Елена

 

Василевна

 

старается

 

жить

по

 

волѣ

 

Божіей.

 

Жизнь

 

ея

 

ознаменована

 

благотвореніямн.

Бѣдные

 

всегда

 

отходили

 

отъ

 

ея

 

щедротъ

 

награжденными;

угнѣтенные

 

находили

 

въ

 

ней

 

покровъ,

 

сироты

 

пріюіъ

 

и

воспитаніе.

 

Многихъ

 

сиротъ

 

она

 

воспитала

 

и

 

выдала

 

въ

замужестве,

 

въ

 

тсмъ

 

числѣ

 

и

 

духовныхъ

 

дѣвицъ.

 

Бахмач-

ской

 

Вознесенской

 

церкви

 

священникъ

 

Михоилъ

 

Дончев-

скій

 

оставилъ

 

четырехъ

 

дѣтей

 

^езъ

 

всякаго

 

даже

 

нріюта;

двѣ

 

дочери

 

его

 

дѣвицы

 

Варвара

 

и

 

Дарія

 

прибѣгли

 

къ

покровительству

 

г.

 

Маіоровой,

 

и

 

она

 

воспитала

 

ихъ

 

и

прилично

 

выдала

 

въ

 

замужество— Варвару

 

за

 

живописца,

а

 

Дарію

 

за

 

священника

 

Нечаевекаго.

 

Для

 

слушанія

 

ве-

черни,

 

утрени

 

и

 

литургіи,

 

при

 

всей

 

слабости

 

здоррвья,

рна

 
всегда

 
отправлялась

 
пѣщая;

 
вщ

 
дсизиь

 
ДОЭДД

 
дрздерж-



-&5-

ную,

 

чаю

 

и

 

кофѳ

   

никогда

 

не

   

пила,

 

и

 

пищу

 

употребляла

разъ

 

въ

 

день,

 

и

 

то

 

умѣревно.

 

Трудъ

 

п

 

молитва—удоволь-

ствія

 

ея

 

жизни.

 

Въ

   

праздности

   

она

   

никогда

 

не

 

бывала.

Чтеніе

 

духовныхъ

   

книгъ—любимое

 

ея

 

занятіе;

 

она

 

надѣ-

ляла

    

книгами

    

своего

    

священника,

 

а

 

особенно

   

діакона

Даніила

    

Котловскаго,

    

охотника

 

до

   

чтенія

    

книгъ.

    

Въ

остальное

 

отъ

 

молитвы

 

и

 

чтенія

 

время

 

днемъ

 

и

 

вечеромъ,

она

    

занималась

   

шитьемъ

    

воздуховъ

  

и

 

покровцевъ

   

для

церкви,

   

которые

   

были

   

превосходной

     

отдѣлки.

    

Кромѣ

постройки

   

храма,

   

колокольни

   

и

   

всего

   

онисаинаго,

   

она

украсила

 

св.

 

престолъ

 

разными

   

вещами

 

серебряными

 

вы-

золоченными

   

и

   

обогатила

   

ризницу,

 

а

 

церковный

   

причтъ

обезпечила

   

пахатною

   

землею

 

въ

 

32

 

десятины,

 

на

 

которую

выдала

 

планъ,

 

актъ

 

и

 

межевую

 

книгу.

 

Благочестивая

 

раба

Божія

 

скончалась

 

въ

 

1864

 

г.

По

 

гражд.

 

вѣдомости

 

1736

 

г.

 

въ

 

Тинипѣ

 

козаковъ

69,

 

посполитыхъ

 

42;

 

въ

 

1748

 

г.

 

69

 

семей

 

козачьихъ.

Число

 

прихожанъ:

 

въ

 

1770

 

г.

 

980

 

м.

 

960

 

ж.;

 

въ

1790

 

г.

 

1036

 

м.

 

1007»ж.;

 

въ

 

1810

 

г.

 

1125

 

м.

 

1124

ж.;

 

въ

 

1830

 

г.

 

1213

 

м.

 

1269

 

ж.;

 

въ

 

1850

 

г.

 

1431

 

м.

1449

 

ж.;

 

въ

 

1860

 

г.

 

1643

 

м.

 

1634

 

ж.

 

д.

Средства

 

къ

 

продовольствію — обработка

 

земли,

 

кото-

рой

 

въ

 

Тнішцѣ

 

8500

 

десятинъ.

 

Пашутъ

 

волами,

 

какъ

 

и

во

 

всемъ

 

уѣздѣ.

          

.

                  

(Продолж.

 

будетъ).
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Дозволено
 

цензурою.

 
Черниговъ.

   
23

 
Декабря

 
1872

 
г.
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Типогра*!*,


