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Летопись Рождество - Богородичной  церкви села Дептовки 
Конотопского уезда. 

1. О храме.

Рождество – Богородичная церковь села Дептовки, в 150 верстах от губернского города 
Чернигова и в 25 верстах от уездного своего города Конотопа, находится в центре села, на неудобном и 
не высоком месте, от чего она издали почти незаметна. Местность эта неудобна тем, что возле церкви 
нет никакой площади и только с южной стороны довольно просторная улица (около 7-ми саж.), но в этой 
улице не вдали от церкви весною и осенью бывают значительные лужи. К неудобству местности нужно 
отнести еще то, что церковь окружена разными постройками жителей и притом на самом близком 
расстоянии. Построена она в 1802 году, вместо сгоревшей церкви, время основания которой неизвестно 
и от которой до настоящего времени сохранилась только одна икона св. Николая Чудотворца. 
Настоящая церковь однопрестольная, в честь Рождества Пресвятыя Богородицы, деревянная, холодная, 
на каменном фундаменте, построена в виде креста равноконечного, но первоначальный вид церкви во 
многом изменен разновременными пристройками для большей вместимости прихожан; сначала расширен 
был южный, а потом и западный приделы (в 1872 г.), к последнему была присоединена колокольня; в 
1851 году под нее подведен был новый каменный фундамент. Как церковь, так и колокольня покрыты 
железом и окрашены зеленою краскою, а стены омелеваны и окрашены белою краскою.  

По наружному виду церковь Дептовская довольно красивая, так как довольно высокая (более 30 
арш. высоты) и о 3-х главах, утвержденных на восьмериках, но уже настолько ветхая, что некоторые 
углы попорчены и в них образовались большие щели. По внутреннему своему устройству церковь 
представляется не особенно благолепною и настолько тесною, что в большие праздники не может 
вмещать всех молящихся, третья часть коих принуждена находиться вне церкви. Стены церкви 
окрашены масляною краскою, вследствие чего в зимнее время, когда собирается много молящихся, 
бывает сильная течь во всей церкви, а от этого почти все иконы на дереве расклеились и попортились; 
кроме того к краске крепко пристала пыль, которую ни чем нельзя стереть, отчего и стены кажутся 
грязноватыми. Иконостас церковный хотя и не особенно давний (сделан в 1858 г.), но живопись на нем 
совершенно испорчена вышеозначенною сыростью и течью, бывающими в церкви; позолота в нем во 
многих местах потемнела, краска с икон осыпалась, на Царских вратах резьба во многих местах 
расклеилась и отвалилась, в придельных киотах почти все иконы расклеились. Против сырости и течи 
принимались некоторые меры, как то: сделаны были в верхних окнах вентиляторы, но они мало 
пособили, - течь бывает сильная по прежнему. Алтарь церкви весьма тесный (7 арш.) и так как окна в 
нем высоко, то очень темный; возле алтаря с правой стороны есть пономарня, а с левой ризница с 
погребом под ней, но такая темная и сырая, что в ней почти ничего нельзя сохранять, так как от сырости 
в ней портится всякая вещь.  Над престолом, в предупреждение течи, сделана сень, но не особенно 
благовидная. 

Церковь Дептовская богата, как ризницею, так и иконами, сосудами и вообще всеми 
необходимыми принадлежностями каждой церкви, но особенно замечательных вещей в ней нет. 
Цвинтарь церковный небольшой, занимает всего 748 квад. саж., с восточной же и западной сторон от 
церкви до забора свободного пространства только по 3 саж., почему при крестных ходах бывает 
довольно тесно. Цвинтарь кругом обсажен деревьями и с восточной и южной сторон огорожен хорошим 
штакетным забором, а с остальных 2-х сторон досками, и с двумя воротами на северной и южной 
сторонах. Памятников на цвинтаре никаких нет, кроме одного камня на могиле умершего сына 
священника коллежск. регистр. Стефана Петровича Максимовича. Цвинтарь, вероятно, в прежнее время 
был сельским кладбищем, так как при устройстве забора в 1891 году выкопано было множество 
человеческих костей и притом как раз возле дороги с восточной стороны церкви. 

Библиотека церковная крайне бедная: в ней кроме библии на русском языке, постановлений 
апостольских и 3-х проповеднических книг ничего нет для руководства священнослужителей, даже 
Епархиальные Известия за прежние годы на столько не полны, что при разных справках причту 
приходится каждый раз обращаться в другие церкви; только в последнее время причт приобрел для 
руководства некоторые книги, как то: жития святых, проповеднический листок и т.п. 
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В Дептовском приходе открыто церковно-приходское попечительство в 1890 году; было 
попечительство и раньше, но сведений о нем никаких нет. О деятельности же попечительства, открытого 
в 1890 году, известно следующее: попечительство завело приходо-расходные книги попечительства, 
собрало средства и устроило в 1891 году весьма приличный забор вокруг церкви и окрасило его 
масляною краскою. Кроме того, согласно своему постановлению, собрало чрез общественных 
уполномоченных по подписному листу добровольных пожертвований на постройку новой церкви более 
1000 рублей, каковые деньги внесены уже в Конотопскую сберегательную кассу при казначействе; 
наличных капиталов в попечительстве в настоящее время нет. 

При церкви есть усадебная земля, которой вместе с церковным погостом около одной десятины, а 
кроме того пахотной земли 4 десятины в 2 сменах; плана на эту землю нет и вся означенная земля 
отдается в аренду хозяйственным способом ценою около 100 руб. 

Капитала при церкви всего 500 рублей, каковые деньги хранятся в С.-Петербургском 
Государственном Банке. 

 

2. О кладбищах. 
 
В Дептовке есть несколько кладбищ, из коих есть очень давние уже заложенные, а другие не 

особенно давние и еще не заложенные. Кладбища эти никаких особенностей собою не представляют, так 
ка памятников на них никаких нет, кроме обыкновенных деревянных крестов; все означенные кладбища 
находятся за селом, преимущественно в лесу, или на значительно возвышенной местности в поле, 
окопаны и огорожены. Одно из давних кладбищ, в урочище “Роивщина”, почти уже заложенное, 
находится на значительной возвышенности к конце села и представляет ту особенность, что весною от 
таяния снега, а летом от сильных проливных дождей размывается, отчего на дорогу пролегающую возле 
кладбища открываются давно зарытые гробы. 
 

3. О причте церкви. 
 
В архивах Дептовской церкви от давнего времени не сохранилось никаких документов и 

сведений о причте или церкви села Дептовки, причиною чего, может быть был пожар, истребивший в 
1801 году и церковь. Сохранилась только одна метрическая книга с 1759 года по 1781 год, 
озаглавленная так: книга епархии Киевской, протопопии Ичанской, наместии Красноколядинской 
церкви Рождества Богородицы села Дептовки священников: наместника Красноколядинского Иоанна 
Соколовского, да Иоанна Стефановича чинима с причетника, кто имянно родились, браком сочетались и 
умерли 1759 г. января 1 числа.1 Из заглавия означенной книги видно, что в Дептовке был тогда один 
только священник Иоанн Стефанович, но с 1785 года, как видно из домашних купчих записей, был уже 
и другой священник Василий Максимов Максимович. С 1793 года случайно уцелел список половинной 
части прихожан Дептовского прихода,  разделенного на две разные части по определению 
Черниговского Преосвященного и Черниговской дикастерии 1793 года июля 18 и скрепленного 
Конотопским духовным правлением в 1793 г. ноября 23. Из означенного списка видно, что с 1793 года 
были в Дептовке два священника: Василий Максимов Максимович и Иоанн Иоаннов Стефанович, из 
коих первый был в качестве настоятеля или священнонаместника, в каком смысле он и подписывался до 
самого увольнения в заштат, а второй был младшим. 

 
1) О священнике Иоанне Стефановиче, который означен в заглавии метрической книги 1759 

году нет никаких сведений при церкви. Что же касается остальных священников, то об них 
известно следующее: 
 

2) Священник Василий Максимов Максимович, был сын священника Роменского у., села 
Медвежьяго-Максима Феодорова  Прохоровича, он женился в Дептовке на дочери поручика 
Соколовского и определен был старшим священником вероятно в 1785 году (в домашней 
купчей крепости 1785 г. он уже значится Дептовским священником), тогда же переменил 
свою фамилию и стал называться по имени своего отца Максимовичем, при нем была 

                                                           
1 В письмах Преосвященного Лазаря Барановича (Черниг. Епархиальные Известия за 1864 г. на стр. 504) 
говорится, что когда избран был в Киеве Митрополитом Варлаам Ясинский, то Царскою грамотою 1690 года 28 
сент. От Черниговской епархии отчислены были к Киевской – три протопопии: Глуховская, Борзенская и 
Конотопская; тогда образованна была протопопия в Ичне, к которой причислено было и село Дептовка 
(Черниговские Епархиальные Известия за 1868 г. стр. 470) 
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построена ныне существующая церковь в 1802 году, а в 1818 году он вышел в заштат, 
уступивши приход сыну своему Петру. 

 
3) Священ. Иоанн Иоаннов Стефанович был уроженец с. Дептовки и поступил младшим 

священником на место своего отца Иоанна, (о котором упоминалось в заглавии метрической 
книги 1759 года),  вероятно около 1793 года, когда состоялся раздел прихода на две части;  
он также священствовал при бывшей постройке настоящей церкви в 1802 году, вышел в за 
штат в 1818 году, заместивши на свое место зятя своего Павла Дидевича. 

 
4) Священник Павел Кириллов Дидевич поступил в Дептовку в 1819 г., но вел жизнь не 

трезвую, за что сначала (в 1823 г.) был уволен за штат, а в 1832 году даже исключен был из 
духовного звания. 

 
5) Священник Петр Василиев Максимович, как видно из формулярной ведомости, по окончании 

старшего Синтаксического класса в 1807 г. вышел из семинарии и несколько лет при отце 
исполнял должность причетника в с. Дептовке, а в 1817 году рукоположен был во 
священника к Дептовской церкви на место своего отца, где и проходил  свое служение до 
1854 года. Священник он был добрый, незлобливого характера, приветливо ко всем 
относившийся и весьма благоговейно совершавший Богослужения; в 1854 году он вышел в 
за штат, а приход уступил сыну своему Иоанну. По назначению высшего начальства он был 
духовником в своем округе с 1855 года и до самой смерти (1869 г.). 

 

6) Священник Иоанн Петров Максимович был в хоре С.-Петербургского Митрополита почему и 
воспитывался в С.-Петербургской семинарии, по окончании же курса в 1845 г. был 
рукоположен во священника к Успенской церкви села Спасского Кролевецкого у., а в 1854 
году определен на место отца в село Дептовку, где и священствовал до 1872 года, в каковом 
году переместился в село Великий-Самбор, служил также и в других приходах Черниговской 
епархии, но в 1887 г. он вышел в заштат, жил в с. Дептовке и умер 1888 г. марта 25-го. 

 

7) Священник Леонтий Иоаннов Стефанович, по окончании курса Черниговской духовной 
семинарии в 1825 г. рукоположен был во священника к Дептовской церкви, где и служил до 
1860 года. Священник он был благочестивый и учительный, кроме обязанностей 
священнических он исполнял еще более 20 лет должность учителя в Дептовском училище 
находившемся в ведении палаты государств. имуществ. Самый старший из его сыновей 
Василий по окончании курса Чернигов. духов. семинарии рукоположен был во священника в 
с. Крапивку Конотопского у., а по смерти отца своего в июне месяце 1860 г. поступил 
священником в с. Дептовку, с 1862 г. и по 1880 год исполнял должность благочинного за 
что и награжден был орденом Анны 3-й степени по статуту. В бытность его в Дептовке 
колокольня Дептовской церкви, стоявшая отдельно от церкви, в 1872 году была перенесена 
и присоединена с западной стороны церкви, при нем же открыто было в Дептовке в 1874 
году земское училище, которое преобразовано было в двухклассное министерское училище в 
1876 г. С 1872 г. после перемещения священника Иоанна Максимовича в с. В. Самбор, по 
определению Епархиального Начальства он остался только один в Дептовском приходе и 
священствовал до 1888 года, когда уволен был по болезни в заштат, а на его место, по 
прошению прихожан, определен настоящий священник. 

 
Так как в Дептовке с давнего времени священствовали только две фамилии священников: 

Максимовичи и Стефановичи, которые имели не только собственные дома, но и порядочное количество 
земли и даже крестьян, поэтому в Дептовке нет ни общественного дома для священника, ни даже 
удобной усадьбы, а отведенная при бывшем межевании ружная усадьба находится за селом по крайней 
мере за версту от церкви и притом в такой местности, куда не всегда возможно даже и проехать. 

При Дептовской церкви с 1821 по 1879 год был полный состав причта, состоявший из двух 
священников, диакона, дьячка и пономаря.  С 1879 года, после перемещения пономаря, по настоящее 
время причт состоит из священника, диакона и псаломщика. Священно и церковно-служителями при 
Дептовской церкви были следующие лица; диаконы: с 1821 по 1833 г. Илия Васильев Максимович, с 
1843 по 1857 г. Антоний Зайцов, с 1858 г. и по настоящее время диакон Николай Якимов. Дьячки и 
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пономари: с 1807 г. пономарь Антон Андриевский, с 1830 года дьячек Григорий Алтернацкий, с 1833 г. 
дьячки Феодор Базилевич и Феодор Илиин Максимович, с 1838 г. дьячек Алексей Троцкий, с 1839 г. 
пономарь Иван Элланский, с 1840 г. пономарь Феодосий Максимович, с 1846 года пономарь Дмитрий 
Демяновский, с 1853 г. дьячек Иван Териновский, с 1855 г. дьячек Василий Федоров Максимович, с 
1857 г. и по 1892 г. дьячек Николай Томашевский, с 1860 г. по 1879 г. пономарь Севастиан 
Зражевский , с 1893 года и по настоящее время псаломщик Павел Бялонович. Из числа означенных 
прежде бывших причетников только два отличались особенно хорошим голосом а именно: Феодор 
Базилевич (бас) и Николай Томашевский (бас), последний также хорошо знал церковный устав и 
прекрасно вел себя в приходе. 

 
Из приходо-расходных книг церкви видно, что церковными старостами при Дептовской церкви 

было: с 1827 г. по 1865 г. дворянин Лев Феодоров Соколовский, с 1865 по 1869 г. Казак Иван 
Назаренко, с 1870 г. по 1886 г. дворянин  Петр Трофимов Яременко, с 1886 г. по 1889 г. козак 
Григорий Павлов, с 1889 г. по настоящее время козак Кодрат Иванов Скида2. Не видно, чтобы кто 
нибудь из означенных старост сделал что нибудь особенное для церкви. Самая доходность церкви была 
незначительная, так как в церкви продавалось за год не более 3-х пудов свечей и только в последнее 
время (с 1889 г.) доходность церковная значительно возвысилось и свечей расходится в год до 7 пудов. 
 

4. О приходе. 
 

Дептовка находится в такой глухой и неудобной местности что недоумеваем-чем руководились 
первые поселенцы при выборе такого места для оседлости? С севера на юг и с юга на запад вблизи от 
села тянутся довольно значительные возвышенности, весьма удобные для оседлости самого громадного 
села, с живописным видом и здоровым климатом, но не там избрал себе место для оседлости (как 
передает предание), первый поселенец Дептовки-козак Депта, от которого впоследствии и самое село 
получило свое название. Он избрал себе для поселения у подошвы возвышенности лесистую низменность 
возле болота, именуемого рекою Ромном, потому что во многих местах этого болота есть вода 
(стрижень), стоящая летом и текущая весною на подобие реки. Трудно представить, сколько неудобств и 
даже бедствий приходится переносить жителям Дептовки на этой низменной болотистой местности: 
весною и осенью чрез село почти проезда нет, даже выезды на поле для посева или в мельницу 
сопряжены с большими затруднениями, так как в селе очень грязно и образуются значительные лужи. 
Нередко приходится видеть, что мешки в мельницу везут на двух парах (пара волов и пара лошадей), а 
если приходится гнать скот на пастбище в толоку чрез все село, то жители упрашивают своих знакомых, 
живущих на краю села, но вдали от толоки, принять к себе их овец, пока просохнет, так как ежедневно 
гонять овец чрез все село не только не удобно, но даже опасно. Для уменьшения грязи и для стока воды 
собственно возле жилищ жители сделали в разных местах села на улицах канавы, но так как из этих 
канав вода никуда не стекает, то хотя грязь несколько и уменьшается возле жилищ, но при высыхании 
воды в канавах, при постоянных испарениях болота и при высыхании так же стоячей воды в реке,-
климат в Дептовке делается весьма вредным и даже опасным для здоровья; вероятно, чрез это в 
Дептовке никогда не выводятся корь, оспа, дифтерит, скарлатина и другие заразные болезни, которые 
много уносят жизней ежегодно. Но если такие неудобства для жизни в Дептовке представляются весною 
и осенью, то, на оборот, летом жить в Дептовке довольно приятно. Большая часть Дептовки 
представляется в виде нескольких отдельных хуторов, так как постройки Дептовских жителей довольно 
редки, а раскинуты на довольно значительном пространстве, при этом возле большей части домов есть не 
только сады, но и небольшие леса, вследствие чего Дептовка представляется как бы находящеюся в лесу, 
или же состоящею из нескольких отдельных хуторов. Значительные возвышенности возле села, а также 
и леса зимою предохраняют село от сильного холода и ветров, а летом леса доставляют значительную 
прохладу. 

 
Время поселения Дептовки относят к половине 17 века, но достоверных сведений об этом нет. В 

вышедшей недавно брошюре Ал. Лазаревского “Историко статистические сведения о населенных 
местностях Конотопского уезда” сообщается, что Дептовка поселена в половине 17 века и что село это с 
1708 года переходило от одного владельца к другому, пока наконец в 1811 г. не досталось частью 
Соколовским, а частью Стефановичам, но это не верно, так как в Дептовке с самого давнего времени 
главное население составляли козаки, которые ни от кого и ни к кому не могли переходить, а находились 

                                                           
2 Видимо в тексте опечатка, правильно читать фамилию – Скиба. 
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в подчинении войсковому козачьему начальству, так как и во всей Малороссии было тогда войсковое 
козачье управление,3 не значительные же владения помещиков в Дептовке действительно переходили от 
одного владельца к другому. Вероятно, г. Лазаревский, сообщая означенные сведения  в своей брошюре, 
введен был в ошибку тем, что в крепостных актах прежнего времени при продаже крестьян каждый 
владелец писал, что он продает село, в котором жили его крестьяне, хотя бы таковых крестьян было 
даже не более 10 душ. По исповедной ведомости Дептовской церкви за 1803 год общее число жителей 
показано 2956 душ обоего пола, из них крестьян разных помещиков 428 душ обоего пола, а крестьян 
графа Разумовского было 106 душ, которые собственно только и переходили к разным владельцам, пока 
не приобретены были Грановским, во владении которого и наследников находились до самого 
освобождения от крепостной зависимости, но на этом основании нельзя еще сказать, что Дептовка 
переходила от одного владельца к другому. Возле Дептовки на полях в разных урочищах есть довольно 
большие могилы, но никому не известно какие это могилы: зарыты ли в них люди, убитые в каком нибудь 
сражении, или же это памятники полудиких народов кочевавших в давние времена в этих местах, во 
всяком случае несомненно, что это памятники седой старины. Есть также в Дептовских дачах две 
криницы: одна в яру, называемом “Заичиным”, версты за полторы от с. Кошар, а другая в урочище 
“Дубъяном яру”, в обоих криницах вода превосходная, постоянно течет из под гор, но так как обе 
криницы находятся в 5 верстах от села, то жители Дептовки тогда только пользуются криничною водою, 
когда находятся на работах в летнее время вблизи криниц. 

 
О прихожанах. 

 
Жители села Дептовки все малороссы. Это видно из их наружности, разговора, фамилий и 

казачьего звания, в котором они состоят с самого давнего времени, за исключением только десятой части 
крестьян разных помещиков. Но прежний малороссийский тип жителей за последние 30 лет значительно 
изменился. В прежнее время отличительными особенностями мужчин малороссов были в большинстве 
случаев продолговатое лицо, прическа волос в кружек,  при чем многие брили голову, оставляя только 
посредине значительный клок волос, которыми прикрывалась голова, медленность в походке, разговорах 
и во всех движениях; затем особенности в одежде: широкие шаровары из полотна или выбойки (т.е. из 
полотна, окрашенного местными мастерами-выбойщиками), чемерка из дешевой материи, черная или 
серая свитка, подвязанная цветным поясом, высокий бриль (шляпа) из грубой шерсти, а в зимнее время: 
- белый нагольный тулуп, черная или серая барашковая шапка и большие сапоги. 
 
 В настоящее время в наружности и одежде мужчин хотя и сохранилось много прежних 
особенностей, свойственных малороссам, но уже нет прежнего однообразия, а на оборот, во всем заметна 
какая-то смесь и стремление подражать кое в чем городским жителям. Теперь видишь мужчин то с 
прическою волос в кружек, то с пробором по средине головы (голов уже не бреют), то в прежних простых 
брилях, то в городских картузах, то наконец в хороших поярковых шляпах. Одних видишь в белых 
нагольных тулупах, других в дубленках, а некоторых в покрытых сукном или мильтоном тулупах. Одни 
ходят в черных или серых свитках из своего домашнего сукна, другие в свитках из городского 
фабричного сукна и т.п. Когда же встречаешь в праздничный день молодого парня в суконной чемерке, в 
жилете и брюках из красивого мильтона, в городских сапогах с длинными блестящими голенищами, в 
поярковой шляпе и с гармоникою в руках, то уже представляется тип не малоросса, а скорее городского 
жителя из мещан, или же какого нибудь ремесленника. 
 
 В наружности и одежде женщин хотя и заметно в последнее время стремление к изысканности и 
роскоши, но не смотря на это и до настоящего времени у женщин почти во всем сохранилась прежняя 
простота. В самом лице женщины заметен отпечаток простоты, наивности и покорности своей судьбе, 
при этом лицо у замужней женщины белое серьезное, а у девушек веселое и беззаботное. В наружности 
и одежде девушек и замужних женщин весьма много общего, главное же и можно сказать, единственное 
отличие их состоит в повязке головы и заплетании волос. Девушки заплетают волоса в одну косу, 
которая и висит у них сзади из под платка, самый платок они завязывают так, что верх или макушка 
головы бывает совершенно открыта, тогда как женщины носят на голове так называемый очипок, 
которым, как шапкою, совершенно, закрывается голова, а затем уже они завязывают на очипок платок. 
В последние время вошел в употребление новый головной убор для девушек, известный под названием 
клеенки. Клеенка делается таким образом: на картон или же сахарную бумагу наклеивается лента из 

                                                           
3 Смотр. Вышеприведенное удостоверение, выданное из Лубенскаго полка священнику Максиму Прохоровичу. 
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какой нибудь цветной материи шириною в 11/2 вершка и длиною по размеру головы, края таковой ленты 
внизу и вверху обшиваются какою нибудь тесьмою, преимущественно черною бархаткою, затем к обоим 
концам ленты пришиваются тесемки для завязывания и клеенка готова. Такой головной убор весьма 
красив и удобен тем, что не требует много времени и труда для завязывания, как платок, (для того, 
чтобы хорошо завязывать платок, требуется особое уменье и искусство), а всегда готов и надевается 
девушками на голову, как венок; но клеенки носят преимущественно в будние дни, в праздничные же 
дни девушки все таки носят платки шелковые или шерстяные, а также поверх платков покупные венки 
из цветов, а на шее монисты и весьма много длинных лент, которые вплетаются в косу, или же 
привязываются к монисту. Старые же женщины с давнего времени употребляют весьма оригинальный 
головной убор, состоящий из большого куска грубой кисеи, которою обвязывается голова, а длинные 
концы этой кисеи висят сзади на спине, он называется намиткою. Головной убор этот безобразит 
наружность женщины, - кажется просто страшным, как бы погребальным; в последнее время он выходит 
из употребления. 
 

О языке жителей. 
 

Говорят жители малороссийским языком, особенности которого состоят не только в том, что в 
нем есть много слов, понятных только малороссам и не встречающихся в русской речи, но еще и в том, 
что многие русские слова, встречающиеся в малороссийской речи, произносятся малороссами совершенно 
иначе. В большей части русских слов гласная «о» в малороссийской речи заменяется гласною «и», так 
например русские слова: стол, вол, воз, нож, кот, конь, малороссами произносятся: стил, вил, виз, ниж, 
кинь, кит и пр. Во многих русских словах гласные: «е» и « » в малороссийской речи заменяются также 
гласною «и», так напр. русские слова: лед, печь, тетка, сено, тесто, место, лето, тело и т. под. 
малороссами произносятся: лид, пичь, титка, сино, тисто, лито, тило и т. под. Некоторые же русские 
слова в малороссийской речи имеют совершенно другое значение и смысл, почему и кажутся для русских 
непонятными. Так например: у малороссов иногда вместо слова «обождите» говорят «погуляйте», вместо 
слова «скромный» говорят «плохий», так что слова «плохий человек», у малороссов означают человека 
хорошего и доброго, но только скромного; вместо слова «не знаю» часто говорят «не скажу». 

Со времени открытия в Дептовке училища в разговоре жителей села с каждым годом все более 
слышатся великорусские слова, хотя они не всегда произносятся правильно. 
 

О жилищах жителей. 
 

До открытия в Конотопском уезде 2 железных дорог Курско-Киевской и Либаво-Роменской 
жители села Дептовки обыкновенно строили свои дома из местного лесного материала, как то: осины, 
березы, липы и преимущественно из вербы, которая растет здесь очень хорошо. Но постройки из такого 
лесного материала, оконченные вчерне, кажутся просто не возможными для жилья, так как стены 
побольшей части бывают очень тонки, а в стенах между кривыми бревнами видны бывают большие щели 
с просветом от одного до 3 вершков; такие щели заделывают клиньями и вся постройка обмазывается 
толстым слоем глины, как с наружи, так и внутри, тогда она кажется даже довольно красивою, но, 
очевидно, не может быть ни особенно теплою, ни прочною. Точно также недостаток и дороговизна 
лесных материалов заставляют жителей делать все холодные постройки и заборы из лозы, которая также 
обмазываются глиною или землею, что уже редко встречается в местностях, изобилующих лесом. 
Наконец, большая часть жителей за недостатком усадебной земли или даже для извлечения большей 
пользы из усадьбы устраивает гумна (клуни) возле самой хаты, что уже весьма редко встречается в 
северных уездах нашей губернии. Вот те особенности местных построек, которые могут резко бросаться 
каждому в глаза. Ко всему означенному нужно еще прибавить, что в большинстве случаев возле каждой 
хаты устраивается амбар и небольшие сени, которые связывают хату с амбаром. В сенях находится 
большая четырехугольная труба из лозы, заправленной между 4 деревянных столбов, а внутри хорошо 
обмазанная глиною; в той стене, возле которой находится труба, проделано отверстие для дыма, каковое 
отверстие после топки закрывается тряпкою. Хаты внутри  представляются довольно чистыми, но иногда 
от малых окошек несколько темными и при том почти все без полов или, выражаясь местно,-без моста, 
вместо же полов здесь месят землю и делают ее такою же твердою и ровною, как ток; такие полы крайне 
неудобны тем, что от них бывает сыро и холодно. Возле двери в хате всегда делается печка, за нею 
обыкновенно устраивается пол (или нары), на котором спят, против пола ставится стол и в том же углу 
свят. иконы, а за столом скамейка со спинками. Таков в общих чертах тип построек и внутреннее их 
устройство - у местных жителей.  Со времени же открытия в Конотопском уезде 2 железных дорог, когда 
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цены на хлеб и на все местные продукты значительно поднялись и на ближайшей станции железной 
дороги Дмитровка открыты были лесные склады, жители Дептовки начали покупать там для построек 
сосновые пластины, а также шелевки и доски. С того времени в Дептовке с каждым годом начали строить 
значительно лучшие и большие дома с двумя хатами, связанными сеньми, или же с одной большою хатою 
и маленькою хатиною;  на некоторых домах  и амбарах начали показываться и железные крыши; многие 
жители начали делать сараи из досок, хорошие ворота из шелевки, досчатые заборы и т. под. В 
настоящее время в Дептовке есть даже довольно хорошие дома из прочного дерева, просторные, светлые 
от больших окон, покрыты железною крышею, с крыльцами и ставнями. Но главный недостаток таких 
домов состоит в том, что в большей части их нет досчатых полов, а земляной пол часто портится, 
делается неровным, с ямками, долго удерживает в себе мокроту и сырость, которые не сомненно вредны 
для здоровья. 

 
Обычаи прихожан. 

 
К числу более замечательных и похвальных обычаев в приходе можно отнести следующие: 

прихожане (в особенности старики) говеют во все посты, преимущественно пред праздниками, ка то: к 
Введению во храм Пресв. Богородицы, ко дням Святителей: Митрофана Воронеж. и Николая Чудотв., ко 
дню св. Апостолов Петра и Павла, к Преображению Господню, ко дню св. Тихона Задонского, к 
Успению Божией Матери и т.д. Правда, что говенье в означенное время ограничивается только двумя 
днями, но для стариков это может быть извинительно в виду их слабости. Существует также с давнего 
времени обычай в день св. Георгия Победоносца (23 апреля) совершать крестный ход на поля, где после 
освящения жита бывает угощение бедных на добровольные пожертвования, собранные в приходе. Цель 
этого обычая, очевидно, состоит в том, чтобы в день св. Георгия Победоносца при общей молитве всех 
верующих о изобилии плодов земных еще более умилостивить Господа Бога добрым делом. 
 
 С 1889 года вошло в обычай у прихожан зажигать восковые свечи, а также лампады при чтении 
молитв в домах пред Рождеством Хр., пред Пасхою и при окроплении домов освященною водою в день 
Богоявления, с того же времени вошло в обычай приносить восковые свечи при совершении таинства 
крещения младенцев. 
 
 К числу религиозных обычаев можно так же отнести славленье Христа, которое совершается 
девушками в праздник Рождества Христова. Совершается оно таким образом. Девушки одной какой 
нибудь улицы собираются вместе и ходят по домам жителей славить Христа (колядовать), при чем поют 
иногда кондак Рождества Христова: “Дева днесь”, а чаще измышленную малороссами на этот случай 
песнь: “Предвечный плоти родився, сходяще землю просвещае”, жители дают им паляницы или же 
деньги, которые они потом и делят между собою; но в недавнее время колядующие девушки вместо того, 
чтобы делить общий доход (паляницы) между собою, начали продавать  его и на полученные деньги 
устраивать пирушки, нанимая для этого музыку, приглашая на эти пирушки парней и покупая для них и 
для себя водку. Так как в числе колядующих девушек бывают и девочки от 10 лет, то они так же 
принимают участие в пирушках и с малолетства приучаются пить водку. Таким образом, этот 
первоначально невинный обычай представляет в настоящее время значительный вред для 
нравственности народной. 
 
 На новый год есть обычай засеивать. Этот обычай состоит в том, что мальчишки по два и по три 
человека вместе ходят рано утром по домам жителей и, вошедши в хату, бросают (сеют) семена хлебных 
растений, говоря при этом: “на счастье, на здоровье, на новый год, уроди, Боже, жито, пшеницу, всяку 
пашницу! Будьте здоровы, с праздником, с новым годом”, жители также дают при этом паляницы или же 
деньги. 
 
 К числу выдающихся обычаев в народе можно отнести так называемые вечерницы и досвитки. 
Вечерницы состоят в том, что в теплое время весною, летом и осенью молодые люди обоих полов 
собираются вечером по окончании работ на улицу, а в холодное время в хату, где проводят время в 
разговорах и пении различных песней. Досвитки же получили свое название от обычая работать до света 
осенью и зимою, когда дни бывают коротки, а ночи продолжительны. Обыкновенно в таком случае 
несколько девушек с одной и той же улицы приискивают себе у какого-нибудь хозяина просторную хату, 
куда и приходят прясть вечером и утром до света; вместо платы хозяину хаты все девушки 1 день в 
неделю прядут в его пользу его же прядево. На означенные вечеринки и досвитки собираются также и 
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парни, которые между работой проводят время вместе с девушками в разговорах, шутках и пении; здесь 
заводится между ними знакомство, происходит сближение и некоторые тут же выбирают себе будущую 
подругу жизни. 
 Многие доброжелатели простого народа предубеждены против вечерниц и досвиток и находят их 
вредными для нравственности молодых людей. Нужно с этим вполне согласиться, так как вечерницы и 
досвитки в недавнее время потеряли свой первоначальный характер; на вечерницы в последнее время 
парни начали приносить водку, а девушки различные яства, взятые иногда секретно от родителей. Когда 
молодые люди отуманятся от выпитой водки, тогда нередко из уст их вырываются гнилые слова, 
являются грубые шутки и поются безнравственные песни. Такие пирушки весьма вредны для 
нравственности молодых людей и не редко приводят к худым последствиям и конечно часть вины в этом 
деле подает на родителей, которые доставляют детям возможность и средства для пирушек. Существует 
также обычай, в силу которого после бракосочетания жених и невеста обязаны просить на свадьбу своих 
родных, а также некоторых почетных знакомых. Жених и невеста просят на свадьбу отдельно: жених, 
представляя из себя в это время князя, обыкновенно ездит со своими боярами на тройке лошадей с 
украшенною лентами дугою, с одним, а иногда даже с двумя колокольчиками. Невеста же ходит пешком 
со своими прежними подругами, которые, идя по улице, и как бы на прощанье с нею, как с девицею, поют 
ей разные песни, невеста при этом бывает одета в самые лучшие одежды, с цветами на голове и со 
множеством лент, спускающихся по спине от косы и монист. Прийдя в дом, жених и невеста весьма низко 
всем кланяются по три раза, а хозяину дома говорят: “просили батько и мати, прошу и я на хлиб, на 
силь, на весилье”, при этом целуют в руки старших. Есть еще некоторые и другие обычаи в приходе, но 
они не заслуживают особого внимания. 
 

Занятия прихожан. 
 

Главное занятие прихожан - хлебопашество, а подспорьем к нему служат: табаководство, 
отчасти скотоводство и пчеловодство. Лет 30 назад хлебопашество велось жителями несколько иначе, 
нежели в настоящее время. Хотя в севообороте существовала также 3-х польная система, как и теперь, 
но земледельческие орудия были чуть не первобытные и неудобные: землю пахали тогда тяжелыми 
плугами и один такой плуг в большинстве случаев тянули 3 пары волов, или же 2 пары волов и пара 
лошадей с двумя погоничами и третьим взрослым ратаем; во второй раз земля вспахивалась деревянными 
ралами, которые, очевидно, не могли везде разрывать раньше отвернутые плугом плиты, вследствие чего 
и бороновать такое поле было довольно трудно и после боронования оставались большие груды. Не 
смотря однако на все это, урожаи в прежнее время были весьма хороши и созревший хлеб пред жатвою 
радовал дух землевладельца, как своим ростом (выше человеческого), так густотою и большим колосом; 
десятина такого хлеба давала 25 копен с умолотом от 4 до 7-ми пудов. В настоящее время землю пашут 
более легкими плугами, которые могут свободно тянуть пара волов и пара лошадей, а многие жители 
пашут даже сохами в 3 лошади; к деревянному ралу теперь приделан железный наконечник, который 
свободно разрывает плиты и делает вспаханную землю более мягкою. В недавнее время некоторые 
жители приобрели более усовершенствованные земледельческие орудия, так например: железные плуги 
разной системы, трех-зубное рало, которым одновременно делаются 3 борозды, железные бороны и т. 
под. Не смотря однако на все эти усовершенствованные земледельческие орудия, урожаи с каждым годом 
все более и более уменьшаются и десятина земли уже в редких случаях дает более 15 копен, при этом и 
умолот бывает от 2-х до 5 пудов с копны и только овес дает еще от 5 до 8 пудов с копны. Вероятно, это 
происходит от того, что земля с течением времени истощилась и потеряла значительную силу своей 
производительности, так как пашут землю косами. Весь хлеб косят не особенно глубоко и жатвенными 
машинами, не оставляя на нивах почти никакого удобрения тогда как в прежнее время весь хлеб жали 
серпами и оставляли высокий стержень, который служил хорошим удобрением, отчего вероятно, в 
прежнее время и урожаи были лучше. 

Скотоводство хотя и не составляет для жителей особой специальной отрасли хозяйства, но им 
занимаются почти все из желания вырастить для своей пользы хороших волов, хорошую корову, или же 
хорошую лошадь, но этого жители достигают только в редких случаях, так как хороших заводчиков не 
держат, а коровами и кобылами работают, отчего доморослый скот и лошади выходят по большей части 
мелкими и слабыми; овцы тоже малорослы и самой простой породы. 

 
Пчеловодством занимаются весьма немногие жители (человек 20) вероятно, потому, что гречиху 

сеют здесь очень мало, а преимущественно овес, но для выгодного пчеловодства, как известно, 
необходимы места, изобилующие гречихою, с которой более всего пчелы берут мед. Пчеловодство ведется 
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и теми не многими пасечниками в малых размерах и притом на прежних устарелых началах, в маленьких 
ульях-дуплянках; только в недавнее время 2 пасечника приобрели около 10 рамочных ульев. 
Промышленными ремеслами жители почти никакими не занимаются, кроме 50 человек сапожников и 
портных, которые занимаются этими ремеслами по большей части только зимою, и это приводит многих 
бедняков порой к большим бедствиям. При частых неурожаях такие люди находятся в самом 
безвыходном положении, так ка сельскохозяйственных работ при неурожае не оказывается, а других 
занятий они не знают, почему и остаются почти без всяких средств к жизни. В прежнее время почти все 
беднейшие жители становились на лето жать с копны хлеб у более зажиточных владельцев, а осенью и 
зимою зарабатывали хлеб молотьбою у тех же владельцев, но теперь при новом обычае косить весь хлеб 
косами и жатвенными машинами, при молотьбе хлеба у большей части зажиточных владельцев - 
молотилками, надобность в рабочих оказывается на самое короткое время. В виду этого многие бедняки 
почти ежегодно отправляются на заработки в южные губернии, но и там при неурожае, а также 
вследствие наплыва множества рабочих, часто не находят себе работы и, издержав свои собственные 
деньги, возвращаются обратно домой ни с чем. 

 
Вообще же все жители села Дептовки трудолюбивы, бережливы, любят свою кормилицу землю и 

не только беднейшие, но даже самые состоятельные отказывают себе во всем с тем, чтобы сделать 
сбережение на покупку земли. Для большинства жителей приобретение земли составляет заветный 
идеал, осуществить который они стараются всеми зависящими от них мерами, но при такой жажде к 
покупке земли у них развилась скупость, которая весьма вредно отражается на общественных делах. 
Собирая со многими для себя лишениями деньги и даже занимая их у других, затрачивая эти деньги 
только на покупку земли, жители мало обращают внимания на общественные нужды и не желают 
уделять на удовлетворение их своих средств. Так например, - жителям давно бы уже нужно было 
позаботиться о постройке новой церкви в приходе, так как существующая церковь совершенно не 
вместительная и довольно ветхая, но желание сберечь средства на покупку земли мешало им заботиться 
о церкви, тогда как во всех соседних селах, по большей части бедняками, крестьянами устроены 
прекрасные новые храмы. Точно также они относятся и к другим общественным нуждам, так например: 
при обязательстве давать часть средств на Министерское училище жители ежегодно уменьшают смету 
расхода на его содержание, не обращая внимания на то, что уменьшая смету расхода в самых 
необходимых статьях (напр. на отопление), они тем самым ставят училище в неблагоприятные условия 
для занятий с детьми. Кроме того, в  1 классе того же училища, при значительном многолюдстве 
учащихся (200 челов.), уже давно нужно было иметь помощника учителя, и инспектор народных училищ 
предлагал жителям ассигновать 200 р. на жалованье помощнику учителя, так как одному учителю не 
под силу занятия с такою массою детей, отчего и самые занятия никогда не могут быть успешны, жители 
все это сознают, но нежелание платить на содержание помощника учителя 200 рублей заставляет 
отклонять и самое назначение в училище такового. Еще более странно видеть в общественных делах 
скупость, от которой происходят громадные убытки, так например: при строгом требовании 
правительства, чтобы в каждом селе общественные магазины были засыпаны хлебом, - жители с. 
Дептовки, имевшие с давнего времени запасной магазин в виде 9 небольших старых амбаров, засыпали 
туда несколько тысяч пудов хлеба, но так как означенные амбары нисколько не приспособлены для 
сохранения хлеба на долгое время, покрыты соломою и уже довольно ветхи, то хлеб в них портится от 
течи и в огромном количестве сыплется в полы и стены. 

В заключение всего отрадно сказать, что при многих настойчивых и усиленных влияниях со 
стороны доброжелателей народа, жители с. Дептовки дошли до убеждения о необходимости постройки 
церкви и уже собрали на это дело 10 тысяч р. денег, купили для церкви удобную усадьбу и ассигновали 
2000 р. на устройство нового магазина для хлеба. 

 
Об училище. 

 
Еще в сороковых годах в Дептовке существовало училище, устроенное палатою государственных 

имуществ. Учителем в нем был в течение 24 лет приходский священник Леонтий Стефанович, но со 
смертью его в 1860 году училище было переведено в село Голенку. В означенное училище 
преимущественно поступали дети из Московского воспитательного дома, а также и дети более 
зажиточных жителей с. Дептовки и окрестных сел; но вероятно жители Дептовские неохотно отдавали 
своих детей своих в это училище, так как в настоящее время в Дептовке оказывается не более 5 человек, 
обучавшихся в том училище. В 1874 году на средства земства открыто было в Дептовке одноклассное 
земское училище, а в 1876 году это училище было преобразовано в двухклассное ведомства 
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Министерства Народного Просвещения, причем тогда для училища устроено было одно здание и для 
квартир 2 учителей - другое здание, в таком виде училище существует и теперь. Ежегодные средства 
этого училища следующие: из государственного казначейства отпускается 365 руб., от Конотопского 
земства 400 р. и от местного сельского общества 150 р., это же общество ведет и хозяйственные расходы 
по училищу, как-то: ремонтирует, страхует, отапливает училищные здания и содержит при них сторожа, 
на все эти расходы общество тратит ежегодно сумму от 160 до 200 рублей, смотря по нуждам. За 18 лет 
существования (с 1876 г. по 1895 г.) названного училища в нем обучалось 829 мальчиков и 167 
девочек. Что же касается того, какую пользу местному населению принесла школа, то об этом в 
настоящее время судить довольно трудно, так как окончившие курс этого училища еще только вступают 
в общественную и семейную жизнь и деятелями в приходе и семье все еще остаются их отцы и деды, по 
большей части неграмотные. Правительство, открывая в селе двухклассное училище, имело в виду, что 
окончившие курс этого училища внесут в среду местного населения свои знания и добрые правила для 
жизни семейной и общественной, к чему конечно всегда направлены были все усилия руководителей 
учащихся детей и несомненно, что со временем школа окажет благодетельное влияние на жизнь и нравы 
жителей. 

 
 

Священник села Дептовки Леонид Максимович. 
 

_________ 
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- Д О П О Л Н Е Н И Я К С Т А Т Ь Е -

Данная летопись была написана священником с. Дептовки Леонидом Максимовичем и опубликована, как 
и ряд других его работ в Черниговских епархиальных известиях. 

Леонид Иоаннович Максимович 
(11 апреля 1850г. - 11 сентября 1913г.) 

Родился 11 апреля 1850г., в с. Спасское, Кролевецкого уезда, Черниговской губ. 
В 1871числится в VI классе, 2 разряда Черниговской духовной семинарии. 
В 1876 году распределен на штатное место в Олишекско - Грабовский приход, Олишевской 

волости, Козелецкого уезда, Черниговской епархии в качестве священника к церквям: а) Михайловской 
в м. Олишевке, б) Рождество-Богородицкой в м. Олишевке и в) Троицкой в с. Грабовке. 

С сентября 1878г. - по март 1886г. священник ц. с. Ваганич, Городницкого уезда, Черниг. 
уезда. 

25 мая 1879 году при его участии (как местного священника) в селе Ваганич, заложена, а 3-го 
декабря 1879 года освящена церковь «во имя св. Николая Чудотворца. 3 декабря 1879 года, Леонид 
Максимович награжден набедренником - на освящении церкви в с. Ваганичи. Числится священником в с. 
Ваганич до апреля 1886года. 

22 Февраля 1886г. перемещен на священническое место к Борисо-Глебской церкви села Новый 
Ропск, Новозыбковского уезда. 

С 28 октября 1888 г. священник церкви Рождества-Богородицы с. Дептовка, Конотопского 
уезда, Черниговской губ. 

С 1888 законоучитель в Дептовском (Министерском), сельском двухклассном народном училище 
М.Н.П., 

В 1890 г. награжден фиолетовою скуфьей. 
В 1899 г. определен на должность благочинного 4-го округа, Конотопского уезда. В округ 

входило 15 церквей (почт. адрес ст. Конотоп). В должности этой, он прибывал до 1913 г., вплоть до 
своей кончины. 

В 1908 г. им была освящена новая церковь в с. Дептовка. 
В 1910 г. (3 февр.) пожалован орденом Св. Анны 3-й степени. 
Умер 11 сентября 1913г. от дизентерии, похоронен на приходском погосте с. Дептовка. 

***** 
Леонид Иванович Максимович является автором нескольких статей и проповедей бывших 

опубликованными в разные годы в Черниговских Епархиальных известиях: 

«III. Летопись Николаевской церкви села Ваганич Городницкого уезда.» 
ЧЕИ.1880г. от 15 мая №19, стр. 253-273.; 
ЧЕИ.1882г. от 15 апреля № 15, стр. 243-249 
«Летопись Рождество-Богородичной церкви села Дептовки, Конотопского уезда.» 
ЧЕИ.1896г. №16 стр. 520-538; 
№ 17 стр. 556-562; 
№22 стр. 761-766; 
№24 стр. 873-878; 
ЧЕИ. «Краткое поучение к сельским прихожанам перед совершением молебна по случаю бездождия.» 
1898г. от 15 августа №16 стр. 623-625 
«Краткое поучение к сельским прихожанам о том, что благочестивые христиане суть Храмы Божии и 
жилища Духа Святаго.» 
ЧЕИ.1900г. от 15 января №2, стр. 51-53. 
«0 значении храма для православного Христианина.» 
ЧЕИ.1908г. от 1 ноября №21, стр. 809-812 
Данная проповедь была сказана при освящении нового храма в селе Дептовке, также издана отдельной 
брошюрой – Чернигов, Типография губернского правления, 1908г. 


