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ПРЕДСТОВІ Е.
soos

При такой всеобщей любви къ изслѣдованіямъ оминувшемъ, какая замѣчается

нынѣ и при такихъ усиліяхъ въ отысканію и сохраненію отъ забвенія всякаго рода

историческихъ и статистическихъ свѣдѣній , надобно удивляться, что доселѣ не до

вольно еще обращено внимания на сказанія жителей и ихъ преданія касательно

собственныхъ ихъ селеній . Въ этихъ преданіяхъ не рѣдко сообщается позднѣйшему

потомству то, что не сохранилось отъ давнопрошеднаго другимъ путемъ. Если

нѣкоторыя преданія записаны новѣйшими изслѣдователями: то это произошло безъ

системы и какъ - бы случайно. Въ этомъ дѣлѣ далеко недостаетъ такой полноты ,

какая замѣтна въ собраній пословицъ и пѣсенъ, хотя важность историческихъ пре

даній несравненно превышаетъ пользу собранія пословицъ и пѣсенъ, уже потому,

что послѣднія всегда останутся присущи живому народу; тогда какъ преданія,

легко изглаживаясь изъ памяти, могутъ навсегда пропасть для потомства , если не

будетъ обращено внимание на то, чтобы сохранить ихъ. Въ предлагаемомъ трудѣ,

задуманномъ мною съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ я вошель въ соприкосновеніе съ

сельскимъ населеніемъ Кіевской губерніи , службою въ духовномъ вѣдомствѣ, я ста

рался записать все, что узналъ изъ расказовъ простыхъ поселянъ опрежней судьбѣ

ихъ вѣсей вокругъ сѣдаго Кіева—матери градовъ русскихъ, и присовокупилъ къ нимъ

то , о чемъ удалось мнѣ довѣдаться собственными разысканіями. Безспорно, трудъ

мой не выдержитъ строгой критики ; но какъ первый опытъ на русскомъ языкѣ си

стематическаго описанія селеній цѣлаго края, основаннаго на преданіяхъ и сказаніяхъ

самаго народа, заслуживаетъ снисхождения; а потому, не колеблясь, выдаю собраніе

мое въ свѣтъ.

Свойство и сущность дѣла даетъ мнѣ, какъ я полагаю , право — предпослать

краткій обзоръ обаго хода событий въ Кіевской Руси, обусловившихъ положеніе
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края въ наше время. Обзоръ этотъ, искуснымъ перомъ начертанный, показалъ -бы ,

какимъ образомъ” наши равнины, нѣсколько разъ кипѣвшія населеніемъ, теряли его,

чтобы вновь наполниться при благоприятнѣйшихъ обстоятельствахъ; каким образомъ

племена замѣняли одно другое въ той же мѣстности; а можетъ быть, принимали

только съ теченіемъ времени новыя названія, или по мѣстности, въ которой жили

Сѣвѣряне, Букане, Поляне, Древляне), или по наружнымъ характеристичнымъ

признакамъ ( Велыняне, Чернопапники, Ящероглазы) . Краткий исторический очеркъ

могъ бы намекнуть, что одни Поляне, покоренные Варяжскими князьями и приняв

ішіе цивилизацію изъ Византій, назвали себя Русью ; другие обитавшіе по Бугу,

Вислѣ и съвернымъ Карпатамъ, покоренные князьями Венгерскими и Ляхскими,

остались при прежнемъ имени Полянъ, сообщивъ даже свое названіе ляхскому го

сударству , в которомъ преобладали и своею многочисленностію и высшею языче

скихъ Ляховъ цивилизаціею; какъ потомъ, спустя нѣсколько вѣковъ, эта часть По

лянь, уже значительно измѣнившаяся продолжительнымъ вліяніемъ папства и ляше

ства и принятіемъ латинскаго алфавита и латинской цивилизации, отторгаетъ, съ

латинскою хитростію, великую часть Руси, то отъ Галицкихъ князей Владимірова

рода, то отъ Литовскихъ Гедиминова , и образуетъ обширное Государство , все таки

сь названіемъ Поляній (Polonia ); какъ еще спустя нѣсколько вѣковъ, у насъ, на

берегахъ Днѣпра, и вблизи древняго Кіева, пробуждается въ народахъ память о

давней самобытности, антагонизмъ противъ униженія , налагаемаго папствомъ и ля

шествомъ, и какь народное самосознаніе, разъ пробудившись, колеблеть самыя

основанія Полянскаго государства, пошедшаго по ложному пути и все болѣе измѣ

нявшаго славянству для латинства ; какимъ образомъ, наконецъ, уже въ наши вре

мепа, эта часть многочисленнаго племени, долго блуждавшая подъ злымъ руковод

ствомъ, возвращается кь соединенію съ кровными братьями и влечеть съ собою

милионы долго враждебнаго намъ ляхскаго племени, чтобы вмѣстѣ составить госу

дарство съ міровымъ значеніемъ, которому судьба назначила стать во главѣ всѣхъ

славянскихъ племенъ, еще стенающихъ подъ чуждымъ владычествомъ духовнымъ

и политическимъ.

К сожалѣнію я не могу воспользоваться этимъ своимъ правомъ, потому что

для такого очерка не владѣю довольно искуснымъ перомъ и потому, что общихъ

взглядовъ на исторію Кіевской Руси ( Малороссія, Украина, Полянія тожъ, )

у же довольно обнародовано отечественными и польскими историками . Слѣдо
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и эти

вало- бы , можетъ быть, изъясниться о другихъ предметахъ, еще болѣе близкихъ къ

содержанію издаваемаго сборника; именно, объ образовании и развитии въ странѣ

Кіевской помѣщичьяго права, польскаго элемента , церковной дизуніи ; но

предметы сдѣлались такъ общеизвѣстными, особенно въ послѣдніе годы , что и объ

нихъ говорить считаю излишнимъ тѣмъ болѣе, что въ сказаніяхъ объ нихъ народа—

спеціальности этой книги — находится много противурѣчій съ установившимися въ

литтературѣ взглядами, которыя разобрать и рѣшить нельзя въ краткомъ предисловіи.

Въ предлагаемыхъ описаніяхъ скромныхъ вѣсей, заимствованныхъ мною, какъ

сказано выше, большею частію изъ расказовъ, не должно искать тѣхъ принадлеж -

ностей ученаго произведения, которыми украшаются сочиненія ученыхъ по профессіи.

Такъ какъ я не имѣю чести принадлежать къ числу ихъ, то мнѣ извинительно от

ступить отъ ихъ приемовъ. Вотъ почему самый языкъ моихъ описаній не отличается,

ни изысканностію, ни чистотою ; я имѣлъ въ виду сообщить возможно больше свѣ

дѣній, а не щеголять, изложеніемъ. На этомъ основании я позволялъ себѣ, къ ущербу

чистоты русской рѣчи, во многихъ случаяхъ употреблять не только мѣстныя названія

принадлежностей хозяйственныхъ и церковныхъ, но и употреблялъ безъ перевода

цѣлыя фразы мѣстнаго произношенія. Это я сдѣлалъ, чтобы не лишить разсказы

колорита мѣстности и въ томъ предположении, что читатели меня поймуть. Я также

рѣдко цитовалъ источники, изъ коихъ заимствовалъ свѣдѣнія ; почему нужнымъ на

хожу здѣсь оговориться по этому предмету. Статистическiя свѣдѣнія о числѣ жителей

прежнемъ и нынѣшнемъ, а также показанія о состоянии приходовъ и церквей взяты

мною изъ архивныхъ дѣлъ Кіевской консисторів ; свѣдѣнія овладѣльцахъ и коли

чествѣ числящейся за ними земли - изъ архивовъ казенной палаты и губернскаго

комитета объ обезпеченіи духовенства ; о количествѣ земли пріобрѣтенной въ соб

ственность крестьянами , на основании Положенія 19-го февраля 1861 года, изъ

журналовъ губернского по крестьянскимъ дѣламъ присутствія , печатаемыхъ при Ki

евскихъ Губернскихъ вѣдомостяхъ; замѣтки о нѣкоторыхъ дворянскихъ родахъ и о

переходѣ имѣній изъ рукъ въ руки , Изъ расказов , жителей , записанных,

священниками, отъ которыхъ, при посредствѣ епархіальнаго управленія, требуемы

были свѣдѣнія разными учеными отечественными учрежденіями. Прежнюю судьбу

вѣсей я изложилъ на основании тѣхъ же сказаній , если не находилъ печатныхъ из

вѣстій въ общеизвѣстныхъ книгахъ, указанныхъ мною на своемъ мѣстѣ.

1
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Кіевская губернія счасливе другихъ на ученыя изслѣдованiя своей мѣстности.

Не говоримъ о томъ, что древніе лѣтописцы до татарскаго нашествия описывали

найчаще событiя, происходившія въ Кіевскомъ княжении, что в періодъ литовскій

и польскій области Кіевскiя , ближайшiя къ образованнымъ странамъ, могли похва

литься развитіемъ письменности въ большей степени, нежели другія области Mo

сковскаго государства , не смотря на то , что послѣднее слѣлалось центромъ и хра

нилищемъ политической жизни всей России; даже въ новѣйшее время обнаро

довано довольно разысканій относительно Кіевской области въ нынѣшнемъ ея со

ставѣ . Сюда мы причисляемъ : Описание Кіево- Софійскаго Собора митрополита Ев

генія; Статистическое Списаніе Кіевской губерніи . и Описаніе могилъ, Фундуклея

Описаніе губерній, принадлежащихъ къ Кіевскому учебному округу; акты относя

щіеся къ западнымъ губерніямъ, изданныя Коммисіею при генералъ-губернаторѣ и

Югозападный Архивъ. Къ этимъ капитальнымъ трудамъ слѣдуетъ присовокупить:

описаніе Васильковскаго уѣзда Руликовскаго и нѣсколько списаній города Кіева и

его святыни, сдѣланныхъ частными лицами въ разное время. Вотъ мои печатные

источники, которыми я провѣралъ получаемыя мною сказанія !

Д.

Пригодятся ли кому -нибудь мои замѣтки о населенныхъ мѣстностяхъ Кіевской

- губерніи, послѣ исчисленныхъ выше сочиненій, и настоитъ ли потребность въ нихъ

обществу? Осмѣливаюсь отвѣчать утвердительно по друмъ соображеніямъ: первое,

что всѣ вышеисчисленныя описанія разсматриваютъ мѣстность съ разныхъ точекъ

зрѣнія, но не съ той , которая избрана мною ; а второе , что настоящая эпоха

отмѣны крѣпоснаго права, развитія земельной собственности между крестьянами и

слитія всѣхъ сословій для общей гражданской жизни, такъ многознаменательна , что

напрашивается, если можно такъ сказать , подъ дагеротипъ, чтобы въ точномъ очеркѣ

настоящаго, будущія поколѣнія черпали для себя уроки и съ благодарностію цінили

улучшенія, которыя вытекутъ изъ предпринятыхъ реформъ. А нѣтъ никакого сомнѣнія,

что немного спустя лѣтъ послѣ 19 февраля 1861 г. страна наша совершенно будетъ не

похожа на то, чѣмъ она была до этой исторической эпохи . Не смѣю считать предлагае

мый сборникъ подлиннымъ до совершенства изображеніемъ Кіевской губерніи въ насто

ящую минуту; сознаю болѣе , нежели кто либо другой , всѣ недостатки моего труда ,

на каждой страницѣ котораго придирчивый критикъ найдетъ и неправильности из

ложения и , можетъ быть, ошибочную постановку фактовъ: но, полагаю, что трудъ

мой можетъ служить надежнымъ основаніемъ дальнѣйшихъ разысканій, а приводимые
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1расказы , какъ- бы ни были мѣлки и подчасъ ошибочны, не будуть лишены значенія,

и принесуть свою долю пользы будущему историку вѣсей.

Считаю еще необходимымъ сказать здѣсь нѣсколько словъ ио способѣ право

писанія русскими буквами польской рѣчи, употребленномъ мною, кажется , въ пер

вый разъ. Еще профессорь Шишковъ замѣтилъ, что « если бы во всѣхъ діалек

« тахъ славянскихъ были употребляемы славянскія литеры, тогда въ произношении

« словъ и даже въ правилахъ грамматическихъ не было-бы между ними никакой

«разницы » 1). Къ сожалѣнію на дѣлѣ мы видимъ только противуположныя попытки

Поляковъ писать русскую рѣчь, особенно малороссійскую, латинскимибуквами. Нынѣ

усвоенный Поляками латинский алфавить навязанъ имъ послѣ того, какъ папы стали

запрещать для Богослужебныхъ книгъ славянскій языкъ, какъ ересь и вмѣстѣ съ

тѣмъ подвергли преслѣдованію Кириловскій алфавить, который у всѣхъ славянскихъ

народовъ, въ томъ числѣ и Поляковъ предшествовалъ латинскому ?) . Эти тяжелыя

дія Славянъ времена отчасти миновались и кажется пора подумать хотя-бы послѣ

тысячелѣтія существованія Кириловскаго алфавита, о средствахъ привести къ со

глашенію всѣ славянскіе діалекты, доселѣ съ такимъ искусствомъ разъединяемые

Римомъ и всѣми Западниками, то посредствомъ изобрѣтаемыхъ алфавитовъ, то силою

навязываемыхъ вѣрованiй и разныхъ уній. Не иначе какъ въ Россіи должна явиться

попытка сближенія всѣхъ славянскихъ нарѣчій. Ни Римъ, ни Германія попытки

этой не сдѣлаютъ. Я убѣждень, что каждый читатель, никогда не слыхавшій польской

рѣчи и считавшій ее иностранною, удивится, когда найдетъ ее совершенно для себя по

нятною, послѣ того какъ она написана по способу мною употребленному, русскими

буквами.

1) Въ извѣстіяхъ Россійск . Академії, часть 8, стр. 51 :

2) См. Historia naroda Polskiego Нарушевича томъ I. стр. 18—27 , 242, и примѣчанія подъ бук

вами и Z. А также изслѣдованія Раковицкаго Prawda Russka томъ 2, $ 31 и послѣдующіе.

|

“ Д. Похлевича.
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RIE BCRІЙ УЕЗДЫ

СЕЛЕнія состоящия въ вѣдѣніи гоСУДАРСТВЕННЫxъ имУЩЕСтвъ.

ВЫШГОРОДъ село надъ Днѣпромъ выше Кіева, въ 8 верстахъ отъ городской

черты . По древнему преданію, записанному у Нестора, изъ трехъ братьевъ: Кія,

Щека и Хорева, послѣдній поселился на горѣ, гдѣ теперь Вышгородъ; отчего это

мѣсто называлось Хоревицей. Значить Вышгородъ современенъ Кіеву. Объ немъ

упоминаетъ также Константинъ Багрянородный. Олегъ (вѣщій) отдалъ Вышгородъ

въ вѣно святой Ольгѣ, какъ невѣстѣ, или супругѣ великаго князя Игоря. Съ того

времени Вышгородъ «бѣ градъ Вользинь » . Она полюбила это мѣсто за природную

его красоту и когда здѣлалась владѣтельною княгиней, по смерти Игоря: то обязала

побѣжденныхъ ею Древ.Тянъ доставлять въ Вышгородъ третью часть наложенной на

нихъ дани. Мѣсто, гдѣ находился построенный Ольгою замокъ и дворецъ въ Выш

городѣ, по соображеніямъ, въ 100 саясеняхъ на юго - востокъ отъ нынѣшней церкви.

Оно теперь занято огородомъ крестьянина. Послѣдующіе князья Кіевскіе также лю

били проводить лѣто въ Вышгородѣ и недалеко ( въ 4 верстахъ къ сѣверу, гдѣ нынѣ

церковный сінокосъ села Петровець) имѣли звѣринецъ и охоту, какъ видно изъ

названія урочища. Святый Владиміръ, бывши еще язычникомъ, содержать здѣсь 300

наложницъ, а по принятіи крещенія, построитъ въ 989 году первую христианскую

церковь во имя святаго Василія. Въ послѣдстві Вышгородъ имѣлъ своихъ удѣль

ныхъ князей, которые впрочемъ принимали этотъ удѣлъ, почти всегда , въ ожиданій

велико - княжескаго престола, и.ти какого- либо другаго повышения, отъ великаго князя

зависѣвшаго. Съ этою цілію иногда для вышгородскаго престола оставяли престолъ

новгородскій. По этому значенію Вышгорода, въ немъ, а не въ Кіевѣ, были поло

жены тѣла убитыхъ св . князей Бориса и Глѣба. До нашествия татаръ и до разоре

нія Кіева о Вышгородѣ безпрестанно упоминается въ лѣтописяхъ. Въ этотъ же

періодъ времени укрѣпленъ отъ и насыпаны окружающіе его валы и могилы , а

подъ стѣнами его произошло множество междуусобныхъ битвъ и княжескихъ дракъ.

Въ 1075 году Святославъ Ярославичъ заложилъ въ Вышгородѣ на мѣсто деревянной

Васильетской церкви каменную во имя Гориса и Глѣба, которую окончилъ въ 1112 году

его сынъ Олегъ князь Черниговскії . Владиміръ мономахъ украситъ раку святыхъ сереб

ромъ, 30.1отомъ, хрусталемъ и різьбою такъ искусно, что художеству и богатству

еа удивлялись тект, д.11 пок.1оненія пpitзжавшіе. Мощи св. мучениковъ открыто

почивати сначала въ деревянной вышгородской церкви, а потомъ каменноії, съ 1030

|
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по 1240 годъ, когда они , предъ нашествиемь Монголовъ сокрыты въ неизвѣстномъ

мѣстѣ. Между жителями сохранилось преданіе, что мои находятся подъ церковію

или вблизи ея. Въ Вышгородѣ были также монастыри : мужескій Спасскій, въ уро

чищѣ нынѣ извѣстномъ подъ именемъ Спащина, перенесенный въ послѣдствіи въ

Межигорье, а другой женскій, по соображеніямъ Николаевскій, гдѣ нынѣ сельское

кладбище. Изъ сего послѣдняго монастыря Андрей Боголюбскій перенесъ въ г. Вла

диміръ образь пресвятыя Богородицы, привезенный изъ Константинополя въ Кіевъ

купцемъ Пирогощею 1) . Объ этомъ чудотворномъ образѣ Пирогощѣ, какъ святынѣ

вышгородской упоминается въ извѣстной пѣсни : « ( ) полку Игоревѣ » . Сей образъ

быль украшень, какъ говорять літописцы , 15 -ю фунтами золота, кромѣ серебра,

жемчуга и камней драгоцѣнныхъ; слѣдовательно въ такой степени, какъ ни одна

изъ нынѣ сохранившихся въ Кіевѣ святынь. Нынѣ этотъ образъ находится въ Mo

сковскомъ Успенскомъ соборѣ и называется Владимирскимъ. Послѣ опустошенія

Кіева Татарами, разрушенъ и Вышгородъ въ 1240 году съ его церквами и мона

стырями и дворцами и объ немь перестали упоминать лѣтописи. Только груды

щебня — остатковъ каменныхъ построекъ, на каждом шагу попадающіеся, да высо

кіе земляные валы и курганы свидѣтельствуютъ о прежнемъ состоянии Вышгорода.

Впрочемъ, по преданію, Глѣбо-Борисовская церковь небыла разорена Монголами

до основанія, потому что собравшіеся въ Вышгородъ, по удаленіи варваровъ, жи

тели, могли устроить въ одномъ оттарѣ всю церковь, гдѣ по временамъ отправ

лялось Богослуженіе. Кіевскій митрополитъ Варлаамъ Ясинскій, въ просьбѣ своей

къ царямъ Іоанну и Петру Алексtевичамъ писалъ отъ 28-го Марта 1691 года , что

Кіевскій Николаевскій ( латинскій) костель весь построенъ изъ камня древней выш

городской церкви, разоренной Поляками . Вотъ кто докончить начатое Татарами

разрушеніе! Много такие перевезено изъ Вышгорода камня при постройкѣ Кіев

ской Андреевской церкви въ 1744 году , чему очевидно способствовала удобность

перевоза строительныхъ матеріаловъ изъ Вышгорода въ Кіевъ водою. Въ 1860 году

по случаю открытия фундамента древней Борисо -Глѣбской церкви, оказалось, что

церковь эта имѣла длины 161 з сажня , ширины 111 3 и что судя по ея распо.10

женію сходному съ другими Кіевскими церквами, она имѣла пять главъ; фундаментъ

ея оказался разобраннымъ съ передней и.ти западной части , а отчасти и съ боковъ.

Въ 1523 году Вышгородъ былъ уже бѣдною и безлюдною деревнею, которая

грамогою короля Сигизмунда І приписана къ Межигорскому монастырю и за нимъ

2) Вотъ какъ описывается это перенесеніе св. иконы изъ Вышгорода во Владиміръ въ Кіевской лѣ

тописи : « постави Андрей Юрьевичъ градъ Боголюбивый, и объгнался Святой Богородиць Чудотворной ,

яже ему сказаша о ней въ Вышгородѣ въ женскомъ монастырь, что крылошане вагодятъ въ церковъ, а

та чудни икона изтъ мѣста своего выходить, стоить особь среди церкви своей . И молился князь Ан

дрей той иконт и взя нощію святую икону безъ отча повельнiя и поха на Русскую землю съ своею

княжною в съ своимъ дворомъ; и потъ съ собою крылотане Вышгородскіе, попа Микулу и зятя его

Нестора діакона; и многи чудеса быша идущимъ имъ до Владиміра отъ чудныя клоне; и поставив ей

грамъ на рњць Клязьмь, двь церкви каменныя , и сотвори радъ каменнъ ; и нарече имя :

Бололюбное . Туже кони много быша , и конъ съ того мѣста не иде съ икокою.

се місто



КіEBСкій уѣздъ.

1

числилась до самаго отобранія у монастырей недвижимыхъ имѣній. Нынѣ Вышгородъ

извѣстенъ тѣмъ же пріятнымъ мѣстоположеніемъ, которое столько нравилось древ

нимъ князьямъ Кіевскимъ и кирпичными заводами, на которыхъ выдѣлывается въ.

годъ до 5 - ти миллионовъ превосходнаго кирпича, сбываемаго въ Кіевѣ, а также

признаками присутствия въ здѣшнихъ окрестностяхъ каменнаго угля, обнаженнаго

въ надрѣчныхъ обрывахъ. Жителей обоего пола считается съ мѣсными стражниками

864 1) ; да сверхъ того лѣтомъ проживаетъ въ кирпичныхъ заводахъ до 500 душъ.

Жители занимаются преимущественно обработкою сѣнокосовъ, огородничествомъ, а

отчасти хлібопашествомъ, которому неблагоприятствуеть нѣсколько песчанность и

возвышенность полей.

Приходская церковь во имя Бориса и Глѣба, послѣ уничтоженія каменной,

нѣсколько разъ была устроена деревянная. Послѣдняя деревянная церковь, построен

ная въ 1744 году, разобрана въ 1860 и въ настоящее время почтенный приход

скій священникъ и благочинный Михаиль Сикачинскій оканчиваетъ 2) на фундаментѣ

древней Борисо -Глѣбской церкви, возведение новой каменной въ меньшихъ однакоже

противъ древней размѣрахъ, потому что имѣеть для этаго скудныя средства , состоя

пція : изъ 8,333 руб. , отпущенныхъ на счетъ прихожанъ отъ казны , изъ доброхот

ныхъ пожертвованій разныхъ постороннихъ лицъ. Церковь нынѣ временно устроена

въ деревянной колокольнѣ. Къ числу церковныхъ рѣдкостей принадлежатъ священни

ческiя ризы и епитрахиль, коимъ знатоки придаютъ болѣе 500 лѣтъ. Замѣчательны

еще двѣ Вышгородскія св . иконы . Въ 1662 году татары и ихъ союзники поляки ,

подъ предводительствомъ Радзивилла, переправлялись въ Вышгородѣ чрезъ Днѣпръ.

Такъ какъ небы.10 Д.Тя моста готоваго лѣса : то союзники , не долго размышляя, ра

зобрали существовавшую въ то время деревянную Вышгородскую церковь и употре

били тѣсъ и самыя иконы на мостъ. Изъ намѣстныхъ иконъ образъ Спасителя рукою

варвара поруганъ прободеніемъ святаго лица, отчего чудесно образовалась язва ,

подобная нанесенной живому тѣлу, съ истеченіемъ крови . Образъ этотъ и пынѣ

благоговѣйно почитается въ Вышгородской церкви. Другая же намѣстная икона

Божія Матери, съ поруганіемъ брошенная въ Днѣпръ, доплыла къ Кіево- Подолу и

тамъ честно взята и поставлена въ Кіево- Братскомъ монастырѣ и также почитается

Кіев.Iянами .

По питатамъ сельскихъ церквей 3) , Вышгородская причислена къ 5 -му классу съ

1) Число жителей во всѣхъ населенныхъ мѣстностяхъ обозначено нами въ этомъ зборникѣ по пока

занію духовенства, записанному въ клировыхъ вѣдомостяхъ 1861 года.

2) Она уже освящена Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ, митрополитомъ 17 Іюля 1862 года во время

обозрѣнія Епархіи.

3) Приходы сельскихь церквей въ Кіевской Епархія по штатамъ нынѣ дѣйствующимъ раздѣлены на

семь классовъ , смотря по числу прихожанъ мужеска пола въ каждомъ изъ нихь . Слѣдующая таблица пока

зываетъ различie въ числѣ причта и жалованья въ каждомъ классѣ.

1 -го класса прихожаль болѣе 2000. 2 дьячка по

2 священника io . 160 р . Пономарь 30

Діаконъ 70 Просвирнѣ . 16

36 р.

.
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соотвѣтственными для причта жалованьемъ, въ пользовании коего находится также

80 десятинъ земли, преимущественно сѣнокосной.

Къ вышгородскому приходу причислена деревня Валки ; она лежитъ въ 2 -хъ

верстахъ отъ Вышгорода и въ 1 отъ Межигорья на возвышенной равнинѣ. Полу

чила свое названіе отъ небольшаго вала , служившаго въ древности точкою опоры

при защитѣ Вышгорода съ сѣвера, самой слабой стороны Вышгородской крѣпости.

Позднѣе на мѣстѣ нынѣшней деревни находились хозяйственные заведения и огороды

Межигорскаго монастыря и гумно съ скирдами хлѣба . Само собою разумѣются, что

было построено нѣсколько простыхъ избъ, въ коихъ жили рабочіе люди, надсмотр

щики монастырскаго скота и монастырскіе конюшни. Вскорѣ по закрытии Межи

горскаго монастыря, именно въ 1788 году , здѣсь было 6 хатъ съ огородомъ при

каждой и хозяйственными заведеніями , въ которыхъ жили прежніе монастырскіе

служители : Карпъ Осадчій и Сидорт Киріелко изъ Лубянки; Андрей Сивашъ ии

Семенъ Кирка изъ Литвиновки, Сила Пономаренко изъ Глѣбовки и Товъ Грунько

литвинъ изъ Минской губерніи; значит , всё бѣжавшіе изъ бывшей польской стороны ,

гдѣ систематически утверждалось помѣщичье право . Представляемъ таблицу умно

женія народонаселенія въ Валкахъ съ 1788 года . такъ какъ подобная пропорція

размножения имѣла мѣсто и во многихъ другихъ мѣстахъ Кіевскаго и другихъ уѣздовъ :

Мужеск. Женска. Евреевъ итого.

обоего пола .

18Въ 1788 -мъ году было :

1796

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1861

83

85

84

111

139

143

165

20

88

83

97

126

132

157

170

38 .

171 .

168 .

181 .

237 .

271 .

303 .

341 .

417 .

450.

3

185 212

230

6

10

10210
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2-го класса прихож . отъ 2000 до 1500. Пономарь .
30

2 священника по . 160 Просвирня
16

Діаконъ
70

5 -го класса прихож. отъ 700 до 500.

Дьячекъ .
36

Пономарь
30

120Священникъ

36

Просфирня .
16

Дьячекъ

Пономарь
30

3-го класса прихож. отъ 1500 до 1000.
Просвириѣ

16

Священникъ 150

Діаконъ 70
6 - го класса прихож. отъ 500 до 300.

Дьячекъ . 36 Священникъ . 100 »

Просвирня
16 Пьячекъ 36

4-го класса прихож. отъ 1000 до 700. 7 -го класса прихожанъ мене 300 .

Священникъ 140 р. Священникъ 80

Дьячекъ . 36 Дьячекъ 36

>>
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Въ настоящее время домовъ крестьянскихъ 73, Еврейскій 1 , корчма 1 , запас

ный магазинъ съ общественнымъ хѣбомъ 1. Такое увеличеніе населенія Валокъ

въ короткое время должно приписать удобному мѣстоположенію вблизи фабрики,

хорошей и ровной почвѣ земли , способной для разведенія садовъ и огородовъ.

Впрочемъ на здѣшней почвѣ по свойству ея не родить пшеница и овесъ. Живаго

ручья въ деревнѣ нѣтъ; а для питья пользуются водою изъ двухъ колодезей, на

двухъ оконечностяхъ села сѣверо-западной и юго -восточной здѣланныхъ. При каж

домъ изъ крестьянскихъ дворовъ, кромѣ Еврейскаго устроены небольшая сады сли

вяныхъ деревъ, что придаетъ красивый видъ деревни.

До 1803 года деревня считалась казенною, а съ этаго года съ селомъ Пет

ровцами приписана къ Межигорской фаянсовой фабрикѣ 1) . Въ 1859 году жителямъ

вновь предоставлены права Вольныхъ казенныхъ крестьянъ.

МЕЖИГОРЬЕ въ 3 верстахъ выше Вышгорода по теченію Днѣира между го

рами. Это нынѣ казенная фаянсовая фабрика. Мѣстоположение Межигорья отличается

живописными своими видами и замѣчательно существовавшимъ здѣсь монастыремъ,

основаннымъ еще въ хвѣкѣ монахами , прибывшими изъ Греціи съ святымъ Ми

хаиломъ, первымъ митрополитомъ Кіевскимъ. Устроенная ими деревянная церковь

Преображенія Господня или Спаса, находилась близь Вышгорода на горѣ именуе

мой нынѣ Спадщиною. Князь Андрей Юрьевичъ Боголюбскій, будучи Вышгородскихъ

1 ) Сосховіе фабричныхъ казенныхъ крестьянъ въ Кіевской губерніи существовало только въ деревни

Валки и селѣ Петровцахъ. Хотя въ настоящее время , въ слѣдствие новой хозяйственной системы въ казен

ныхъ фабрикахъ , приписанные къ фабрикамъ сравнены съ прочими государственными крестьянами, однако

мы считаемъ не лишнимъ записать здѣсь для памяти , что знаемъ опрежнемъ ихъ житьѣ-бытьѣ. Фабричные

крестьяне , по свойству работъ ири фабрикѣ, раздѣлялися на мастеровъ и поденьщиковъ . Первые безсмѣнно

работали на фабрикѣ, получая задѣльную плату или опредѣленное въ мѣсяць жалованье , которое прости

ралось отъ 3-хъ до 7 -ми руб. сереб . , а вторые употреблялись только три дня въ недѣлю въ разныя при

фабрикѣ работы , какъ -то : къ рубкѣ дровъ , перевозкѣ матеріа.товъ и издѣлій фабрики и т . п... безъ всякой

за сiе платы , но въ видѣ повинности за пользование землею пахатною и усадьбою. Въ деревнѣ Валкахъ

считалось въ 1858 году мастеровъ 12 , поденьщиковъ 90. Домы свои фабричные крестьяне строити и поку

пали по собственному благоусмотрѣнію. Пахатныхъ земель отъ фабрики давалось какъ мастерамъ, такъ и

поденьщикамъ во всѣ три смѣны 8 десятинъ на семью. На работу при фабрикѣ поступали съ 12 лѣтъ и

работали пока силы и здоровье позволяли . На работы собирались въ 5-ть часовъ утра до 12; потомъ отъ

2-хъ до 8-ми часовъ вечера. Женщины были свободны отъ работъ; но въ лѣтнее время приглашались для

уборки сѣна и посѣвовъ въ пользу фабричныхъ чиновниковъ , и получали за это по 712 коп.
в день. Жи

тели освобождались отъ всѣхъ государственныхъ инскихъ повинностей и податей , поставки рекрутъ н

отъ постоя солдатъ во всякое время . Замѣтно что они малорослѣе и слабѣе крестьявъ сосѣднихъ деревень

и умирають часто преждевременно отъ легочной чахотки . Для разбора между ними маловажныхъ распрей,

а также для правильнаго наряда ихъ въ работы , уравненія сельскихъ повинностей и вообще для ближайшего

надзора за поведеніемъ, изъ среды ихъ и при томъ ими же самими выбирались старосты и по два помощ

ника на 3 года, которые съ другими крестьянами производили дѣла словесно , и рѣшали немедленно жа

лобы . Въ случаѣ неудовольствія обиренный приносиль жалобу директору фабрики, который , по произведеній

саѣдствія чрезъ фабричнаго полиціймейстера, доставлялъ удовлетворение и производилъ взысканія . Грамот

ность между крестьянами стала распространяться со времени заведения крестьянскаго училища при фабрикѣ,

нынѣ уже закрытаго. Теперь въ деревнѣ находится грамотныхъ 12 человѣкъ, но женщины ни одной. Все

это относится и къ селу Петровцамъ только въ большей пропорцій , по большему населенію этаго села .
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удѣльнымъ княземъ, построилъ въ этомъ монастырѣ каменную церковь подъ именемъ

Бѣлаго Спаса въ 1160 году 1) . По разореній Батыемъ Вышгорода и монастыря

монахи долгое время скрывались въ окрестныхъ мѣсахъ и дебряхъ, которыхъ и

теперь довольно невдали отъ Вышгорода и Межигорья ; потомъ избрали своимъ мѣсто

пребываніемъ уединенную небольшую долину, окруженную со всѣхъ сторонъ горами ,

которые только къ Днѣпру раздвигаются въ видѣ нирокихъ воротъ, пропускаю

щихъ къ ръкѣ ручейки вытекающіе изъ горъ. Мѣстность эта въ древности без

сомнѣнія, вся покрыта была густыми лѣсами. Въ этомъ тѣсистомъ ущели монахи

построили маленькую деревянную церковь во имя святителя Николая. Въ 1520 году

нѣкоторые старшины малороссійскіе испрашивали позволенія у польскаго прави

тельства возобновить Межигорскій монастырь. Въ слѣдствіе сего король Сигизмундъ І,

привиллегіею 12-го марта 1529 года , данною на имя Кіевскаго воеводы Андрея

Якубовича Немеровскаго, позволилъ означенный монастырь возобновить, окружныя

его владѣнія возвратить подъ вѣдомство Мисаила Щербины , строителя и перваго

игумена возобновленной обители. Стефанъ Баторій благодѣтельствовалъ монастырю ,

предписавъ въ 1580 году Кіевскому ротмистру Касперу Стужинскому имѣть ближай

шее попеченіе о монастырѣ и недопускать его никому въ обиду ; причемъ даровалъ

привиллегію на безмытный проѣздъ чрезъ Днѣпръ и право збора дани съ селъ

Петровецъ и Вышгорода по двѣ кади меду ; дозволилъ монастырю дѣлать канунъ,

( то есть варить и продавать хмельный медъ) три раза въ годъ. Съ тѣхъ поръ Межи

торскій монастырь началъ застраиваться церквами и другими зданіями и улучшаться

болѣе и болѣе. Въ 1599 году перешедшій изъ Москвы іеромонахъ Aөанасій, при

игуменѣ Іосифѣ Коптв, устроилъ три храма: истребленые пожаромъ со всѣмъ мона

стыремъ въ 1665 году. Московскій патріархъ Іоакимъ, признательный къ мѣсту перво

начальныхъ иноческихъ подвиговъ, потому что онъ постриженецъ Межигорскаго мона

стыря, не переставалъ благодѣтельствовать Межигорской обители и съ высокаго своего

престола. Онъ построилъ въ ней своимъ ия:дивеніемъ въ 1690 году на мѣсто сгорѣвшихъ

деревянныхъ, каменную довольно обширную церковь и нынѣ существующую, утвердилъ

за монастыремъ право ставропигіи или управления независимаго ни отъ кого, кромѣ

самаго патріарха и снабдилъ обитель нѣкоторыми вотчинами. По присоединеніи Мало

россіи къ Русской державѣ, гетманъ Хмѣльницкій принятъ Межигорскій монастырь въ

собственное покровительство; съ того времени гетманы запорожской сѣчи назывались

ктиторами монастыря , считавшагося войсковымъ и запорожцы , какъ его прихожане,

брали въ свою сѣчь отсюда јеромонаховъ для совершенія христианскихъ требь.

Многие изъ запорожцевъ оканчивали здѣсь подъ черною рисою остальные дни свой

въ покаяніи и молитвахъ; прочіе своимъ усердіемъ и богатыми вкладами заботились

объ обогащеній войсковаго монастыря, так что числомъ вотчинъ и богатствомъ

онъ уступалъ только Печерской Лаврѣ. Ему принадлежали многія мѣстечка и села

1) Евгеній вѣ описан . Кіево-соф . соб . стран . 79 я обозрѣніе Кіева въ отнош . къ древностямъ стр. 82 .

Но Закревскій, въ лѣтописи и описании Кіева ( Москва 1858 г. стр . 166) , сомнѣвается въ древности построе.

нія церкви Бѣлаго Спаса.
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по обѣимъ сторонамъ Днѣпра: Вышгородъ, Петровцы, половина сѣверная Козаровичъ,

Ясногородка , Глебовка , Лютежъ, но сю сторону Днѣпра; Бобровица, Мощаны , Чер

нинъ, Холмъ, Русановъ, Плоское, Туровщина, Демидовцы, Демянчичи, Харьковцы

(подъ Переяслав.темъ), Ивановскія Рудни, по ту сторону. Кромѣ того монастырю

принадлежали подворья и дворы : въ Кіевѣ, Переяставлѣ, Острѣ. На многихъ мѣстахъ

взымаемы были въ пользу его подорожнiя и перевозныя пошлины. Во всѣхъ мона

стырскихъ имѣніяхъ дозволена была безпошлинная продажа горячаго вина. Кромѣ.

того монастырь имѣлъ свои виноградники и кaждaго лѣта кіевские воеводы обязаны

были давать въ распоряженіе и пользованіе его большой байдакъ. Монастыри: Лебе

динскiй (въ мѣстечкѣ Лебединѣ близь Чигирина) Самарской и Левковскій находились

въ зависимости отъ Межигорскаго.

До 1709 года Межигорскій монастырь управлялся игуменами , а съ этого года

учреждена въ немъ архимандрія, съ священнодѣйствіемъ архимандритовъ подобнымъ

Лаврcкoмy 1) и съ зависимостію отъ св. Синода . Въ 1786 году, по Высоча й Ш ЕМУ

указу 10-го Апрѣля , монастырскія имѣнія поступили въ казну , а штатъ монастыря

назначенъ къ переводу въ Таврическую область; въ слѣдующемъ 1787 году , мона

стырь снова опустошенъ пожаромъ ночью, на канунѣ того самаго дня, когда

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА , бывшая в то время въ Кіевѣ, хотѣла видѣть сію

1 ) Присовокупляемъ слѣдующія замѣтки о Межигорскомъ монастырt : въ синодикѣ монастыря нахо

дящемся вѣ библіотекѣ Кіево -софійскаго собора, о обновленіи Межигорскаго монастыря въ предисловін ска

зано : јеромонахъ Aөанасій , Московскій уроженецъ, пришелъ къ Кіеву 1599 года и поселился въ нустынѣ

Межигорскаго монастыря съ иноками Флавіапомъ и Коментаремъ; построиль три храма : а) во имя Петра и

Павла, иже на вратахъ 1607 ; б) Николаевскій съ трапезою 1609; в) во имя Спасителя 1611 года , кои и

освящены 1612 года , апрѣля 21 дня Неофитомъ архіепископомъ Болгарскимъ. Того же года Aөанасій екон

чался (7 -го мая) и погребенъ во храмѣ Преображенія , въ притворѣ на правой сторонѣ. По немъ началь

ствовалъ іеромонахъ Герасимъ, скончавшийся 1623 года, 18-го сентября и погребенный подлѣ Апанасія. Въ

синодикѣ упоминаются настоятели монастыря по двумъ спискамъ, въ слѣдуюццемъ порядкѣ :

а) по первому списку : Монахъ Іосифъ (Бобровичь) Копоть ,

Священно -инокъ Нифонтъ. Теромонахъ Іосифъ.

Инокъ Онуфрій. Теро - схимонахъ Агавонъ (прежде схимы Aөанасій +1612).

Инокъ Автономъ. Перо -схимонахъ Герасимъ ( режде схимы Гедеонъt1623).

Инокъ Сильвестръ. Теро-схимонахъ Кирилаъ (Коментарь +1630 г. ) .

Священно-инонъ Мисаилъ. Теро-схимонахъ Стефанъ +1632 г.

Инокъ Іосифъ. Теро- схимонахъ Варнава, о коемъ сказано въ другом.

Священно-инокъ Іосифъ.
мѣстѣ, что онъ игуменъ сего монастыря, почи року 1630.

Священно -схимонахъ Апанасій .
Теромонахъ Іовъ.

Священно - схимонахъ Герасимъ.
Теромонахъ беодосій Васьковскій +1669 г.

Священно -схимонахъ Кирил.лъ (Коментар.).
Теромонахъ Филаретъ.

Священно-схимонахъ Стефанъ Борецкііі. Въисторическомъ свѣдѣніи о семъ монастырѣ (печ .

Кіев. 1830 года) изъ древнихъ Межигорскихъ игуменовъ
б) по второму списку :

упомянуты : Германъ (около 1072 г.) .

Теромонахъ Адріанъ.
Савва (1117 г.) и

Теромонахъ Вонифатії.
Антоній (1499 г.) .

Монахъ Автономъ.

Монахъ Онуфрій .
Затѣмъ съ 1709 года исчисляются уже архиман

Монахъ Сильвестръ.

дриты , начиная съ Иродіона Жураковскаго, о коемъ

замѣтки см, въ Труд. Кіев . Акад. за 1860 г. кн . II ,

Теромонахъ Мисаилъ ( Щербина). стр. 245 .
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живописную обитель, и окончательно упразднень. Недавно въ одной изъ торъ,

направо отъ дороги, идущей изъ Кіева, открыта пещера значительной величины .

Выскобленный на стѣнѣ ея 1700 годъ показываетъ, что ее и прежде знали,

потомъ, когда входъ завалили , забыли . Въ ней примѣтно была устроена и церковь

и есть мѣста, обложенныя кирпичемъ и плитами краснаго камня .

Въ 1796 году между пластами окружающихъ Межигорье горъ, замѣчёна фар

форовая и фаянсовая глина; въ слѣдствие чего учреждена тамъ, спустя два года,

фаянсовая фабрика, къ которой приписаны казенные крестьяне селъ: Новыхъ Петро

вецъ, и Валковъ, а также 800 десятинъ казеннаго лѣса и 5082 десятины прочихъ

удобныхъ и неудобныхъ земель. До 1822 года фабрика была въ вѣдѣніи Кіевскаго

Магистрата, а съ этого года причислена къ ИМПЕРАТОРСкому кабинету. Съ этого

времени фабрика на свой счетъ перестроила древнія монастырскія зданія, построила

новыя , съ затратою капитала до 153,000 руб. сереб. , завела училище для крестьян

скихъ фабричныхъ дѣтей обоего пола, съ 1857 года" завела паровыя машины для

производства издѣлiй и проч . На фабрикѣ въ настоящее время живетъ до 80 чело

вѣкъ обоего - пола , изъ коихъ третья часть состоитъ изъ иновѣрцевъ: лютеранъ,

римскихъ католиковъ и евреевъ . Въ 1858 году , по причинѣ скудости доходовъ,

фабрика сдана въ арендное содержаніе за 6000 руб. серебромъ въ годъ, Кіевскому

купцу Барскому, съ освобожденіемъ крестьянъ отъ обязательнаго труда и казенныхъ

лѣсовъ отъ поставки дровъ. Въ прежнее время фабрика ежегодно истребляла дровъ

свыше 1500 кубическихъ саженей, одного овса для лошадей расходовалось 5000

четвертей. Директоръ фабрики съ штатомъ чиновниковъ получалъ жалованье отъ

казны 6000 рублей серебромъ, да мастеръ, выписанный изъ Германіи 4000. Фаян

совая посуда Межигорскаго издѣлія прежде славилась во всей России. Въ послѣднее

время , по выпискѣ иностранныхъ мастеровъ, посуда дѣлалась по общему убѣжденію,

несравненно худшаго достоинства. За то усовершенствовано производство фаянсо

выхъ статуэтокъ и другихъ мелкихъ издѣлій, особенно хорошо выдѣлывались статуи

нынѣшняго папы Пія 9 -го , коими недавно обременялись полки въ фабричныхъ

магазинахъ.

Вошло въ обычай у Кіевлянъ , хотя разъ въ лѣто съѣздить въ Межигорье, чтобы

питаться тамъ чистымъ воздухомъ, по выраженію одного Кіевскаго поэта , и пить

подъ тѣнью густолиственныхъ деревъ прозрачную воду изъ извѣстнаго всѣмъ источ

ника Звонки, получившаго свое названіе , но преданію, оттого , что одинъ изъ по

слѣднихъ Межигорскихъ архимандритовъ сзыватъ въ сосѣднемъ прудѣ рыбокъ по

звону колокольчика. Нѣсколько разъ въ каждое лѣто учреждается увеселительная

поѣздка изъ Кіева въ Межигорье на пароходѣ съ оркестромъ музыки .

Въ настоящее время въ Межигорской фабрикѣ двѣ каменныя церкви : одна

холодная во имя Преображенія Господня, построенная иждивеніемъ патріарха Іоакима ,

другая теплая во имя св. Апостолъ Петра и Павла, построенная иждивеніемъ Петра

Кальниша, послѣдняго коштеваго атамана запорожской сѣчи. На ремонтное содер

жаніе обѣихъ церквей отпускается изъ казны ежегодно по 219 руб. 54 коп.; на
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содержаніе же причта до 1861 года, отпускалось изъ доходовъ фабрики : священ

нику 200, діакону, обязанному завѣдывать и приходскимъ училищемъ 75 , дьячку 45,

пономарю 35. Сверхъ того имъ назначены натурою квартиры и огороды. Послѣ

перехода фабрики въ арендное содержаніе отпускъ жалованья причту прекращенъ.

Но по указу св. Синода 31 -го Декабря 1861 года, для священнослуженія въ быв

шихъ монастырскихъ церквахъ изъ штата Кіево-Печерской Лавры назначенъ одинъ

јеромонахъ и одинъ послушникъ, съ жалованьемъ на счетъ бывшей ремонтной суммы ,

первому 120 руб. , второму 45 и на потребности церковные 54 руб. 54 коп .

НОВЫЕ ПЕТРОВЦЫ село расположено на возвышенностяхъ во кругъ Межи

горья ; названо новыми Петровцами въ отличие отъ старыхъ, въ 3-хъ верстахъ выше

по Днѣпру лежащихъ. Основаніе новыхъ Петровецъ должно относить ко времени

найбольшаго процвѣтанія Межигорскаго монастыря , когда ему встрѣтилась нужда

имѣть готовую прислугу подъ рукою, а не обращаться за нею въ болѣе или менѣе

отдаленныя свои имѣнія. Грамоты королевскiя, въ коихъ упоминается село ІПетровцы ,

относится къ старымъ Петровцамъ. Въ настоящее время жителей обоего пола : пра

вославныхъ 1442 , евреевь 18. Съ 1859 года , какъ сказано выше Петровцы отчис

лены изъ подъ вѣдѣнія фабрики, съ предоставленіемъ имъ входить въ добровольныя

условия съ содержателемъ ея въ случаѣ снятія каких -либо фабричныхъ работъ.

Жители также съ успѣхомъ занимаются хлѣбопашествомъ, огородничествомъ и садо

водствомъ, но особенную ихъ промышленность составляетъ выдѣлка такъ называемаго

Межигорскаго кирпича , извѣстнаго своею огнеупорностію и твердостію, равняющеюся

твердости черепка. Онъ дѣлается меньшаго формата, нежели обыкновенный строи

тельный и покупается на постройку печей . Въ Петровцахъ дѣлають его до 500,000

штукъ ежегодно. Замѣчательно, что въ горахъ Петровецкихъ попадается часто янтарь .

Церковь Покровская деревянная, 5 -го класса ; земли иметъ 74 десятины ; боль

шею частію сѣнокосной; въ томъ числѣ одинъ сѣнокосъ, въ урочищѣ Звѣринецъ,

гдѣ въ древности находился охотничій дворъ княжескій; построена въ 1746 году .

Нѣсколько разъ было возобновляемо предположение, чтобы для Петровецкихъ жите

лей здѣлать, приходскою церковью зданія монастырскихъ Межигорскихъ церквей, при

коихъ недавно существовало и приходское училище Для дѣтей ихъ.

ЛЮТЕЖЪ село при ручьѣ впадающемъ въ Дніпръ выше сета Старыхъ Пет

ровецъ , на 3 версты . Жителеії обоего поста 440, а съ мѣсною стражею въ ? ? 4, 5 ,

6 и 7 -мъ 511. С. Лютежъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, получило свое названіе еще

въ древности по имени Люта сына Свѣнальдова , убитаго на этомъ мѣстѣ Олегомъ

княземъ древлянскимъ во время охоты . УНестора такъ это описано подъ 975-мъ

годомъ : « Ловь дѣющу Свѣнальдичу, именемъ Лютъ, изшедъ бо изъ Кіева, гна по

звѣри въ лѣсѣ. и узрѣ й Олегъ и рече, кто се есть ? и рѣша ему : Свѣнальдичь !

И заѣхавъ уби й; бѣ бо лови дѣя Олегъ » . Отъ этаго убійства возгорѣлась ненависть

между Свѣнальдомъ, первымъ вельможею великаго князя Кіевскаго Ярополка и Оле
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гомъ, бывшая причиною между усобной войны полянъ съ древлянами . Близъ села

есть урочище въ лѣсу, называемое Туровище, на которомъ находятся насыпы

горбы. Названіе его жители объясняютъ пребываніемъ турокъ или татаръ; но кажется

справедливѣе будетъ производить его отъ того звѣря, на котораго любили охотиться

наши древніе князья. Лютежъ и теперь стоитъ среди безконечныхъ мѣсовь; только

къ востоку село имѣетъ открытые виды на Днѣпровскіе луга. Впрочемъ Лютежъ по

неимѣнію полей и по песчанности почвы никогда неимѣлъ значительнаго населенія .

Въ позднѣйшее время это былъ хуторъ съ небольшими водяными мельницами , при

надлежавшей Межигорскому монастырю, подчиненный скиту, находившемуся на

Ирпеньскомъ островѣ напротивъ села Демидова .

До 1800 года въ Лютежѣ небыло церкви. Жители ходили молиться и совер

шать духовныя требы вь помянутый Демидовскій скитъ , гдѣ было съ незапамят

ныхъ временъ двѣ деревянныя церкви 1) , и всегда жило въ монастырскихъ домахъ

нѣсколько монаховъ и послушниковъ. Изъ двухъ этихъ скитскихъ церквей построена

въ 1800 году нынѣпняя приходская Лютежская Богородичная церковь, а первымъ

къ ней священникомъ назначенъ Оршанскій. Въ 1801 году полковникъ Стефанъ

Носковъ, жившній въ монашескомъ домѣ на островѣ, соорудилъ къ намѣстной хра

мовой иконѣ серебрянную шату, въ память упраздненнаго скита. При перенесеніи

церквей изъ острова и при построении изъ нихъ въ селѣ Лютежѣ нынѣ существую

щей церкви оказалъ особенное усердie и понесъ большую часть издержекъ бывшій

Кіевскій войтъ Михаиль Григоренко, по ремеслу котляръ. По штатамъ Лютежская

церковь причислена къ 6 - му классу ; земли иметъ 35 десятинъ, большею частію

сѣнокосной, по недостатку пахатныхъ полей по близости села . Приходъ ея , кромѣ

села Лютежа, составляютъ слѣдующая деревни :

Старые Петровцы между Лютежемъ и Новыми Петровцами въ 3 -хъ верстахъ

отъ того и другиго села . Жителей обоего пола 724. Къ Межигорскoїї фабрикѣ не

причислялись. У жителей сохранилось преданіе, что на мѣстѣ Петровецъ существовалъ

нѣкогда городъ, Батыемъ разрушенный. Но признаковъ давнято населения этой мѣст

ности нѣтъ, исключая церковища , или мѣста, на которомъ когда-то была церковь. Село

окружено со всѣхъ сторонъ боромъ, исключая восточной, примыкающей къ Днѣп

ровскимъ лугамъ. Село прежде принадлежало къ имѣніямъ Межигорскаго монастыря ,

а въ настоящее время къ государственныхъ имуществамъ. Въ немъ учреждено волост

ное правленіе, завѣдывающее окрестными казенными сетами и деревнями , начиная

оть Вышгорода до Борокъ. Разрѣшена къ построенiю кладбищная деревянная

церковь.

Борки въ 7-ми верстахъ къ съверу отъ с . Лютежа при впаденіи ріки Ирпиня

въ Днѣпръ. Жителей обоего пола 386. Окружено сосновыми борами, а усадебныя

земли очень песчаны . Жители занимаются рыболовствомъ и раколовствомъ въ рѣкахъ

1) Впрочемъ главная изъ разобранныхъ скитскихъ церквей, во имя Рождества пресвятыя Богородицы,

была построена на мѣсто давнѣйшей въ 1781 г. соборнымъ јеромонахомъ Межигорскаго монастыря Реодоритомъ,
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Днѣпрѣ и Ирпинѣ и имѣютъ хорошіе сѣнокосные луга. Въ урочищѣ Холмы , въ 11/2

версты отъ Борокъ по направленію къ Лютежу, гдѣ нынѣ домъ мѣсной стражи ,

примѣтны валы и рвы. По увѣренію жителей это укрѣпленія - города Маслая, въ

которомъ якобы были епископія и 60 церквей и монастырей; но ордою все это

уничтожено. Дѣйствительно въ мѣстности этой множество щебня и кирпича отъ

какихъ - то давно разрушенныхъ каменныхъ зданій.

Гупта, на правой сторонѣ рѣки Ирпиня, въ 7 - ми верстахъ отъ с . Лютежа къ

западу, въ мѣсу. Жителей обоего пола 87. Въ половинѣ прошлaгo вѣка здѣсь былъ

устроенъ Межигорскимъ монастыремъ стекляный заводъ, около 1820 года закрытый.

ДЫМЕРъ мѣстечко на половинѣ дороги изъ Кіева въ Чернобыль въ 45 верстахъ

отъ обоихъ мѣсть. Оно окружено съ трехъ сторонъ ручьемъ Пеховкою, на кото

ромъ есть нѣсколько прудовъ съ мельницами . Съ съверо- восточной стороны тотчаст

за містечкомъ начинаются лѣса, простирающіеся до деревни Злодіевки и дальше ;

къ юго-востоку и къ югу — поля , образовавшіеся отъ истребленія лѣсовъ, за коими

опять ліса до самаго Кіева съ небольшими полянами во кругъ деревень . Земель

къ Дымеру принадлежить до 4000 десятинъ. Въ прежнее время принадлежало еще

болѣе полей; но земли лежащія по направленію къ с . Демидову, въ концѣ прошлаго

вѣка бывшими старостами Дымерскими, произвольно уступлены частнымъ влацѣль

цамъ. Объ нихъ палата государственныхъ имуществъ ведеть искъ въ судебныхъ

инстанціяхъ. Поля, принадлежація Дымеру состоять из глины , смѣшанной нѣсколько

съ пескомъ, что образуеть легкій черноземъ, почему къ хлѣбопашеству умѣренно

способны. За то Дымерскіе лѣса славны своею обширностію и качествомъ расту

щихъ въ нихъ деревъ. Въ нихъ много водится дикихъ звѣрей, охота за коими

составляла въ прежнее время любимое занятие Дымерскихъ владѣльцевъ. Прежде

водились въ нихъ бобры, росомахи и медвѣди. Теперь попадаются только дикія

козы , кабаны , лоси, волки и другие звѣри, свойственные здѣшнему краю. Лѣса

Дымерскіе охраняются лѣсничимъ изъ офицеровъ, живущихъ въ с . Лютежѣ и страж

никами пѣшими и конными, коихъ нынѣ въ Дымерской дачѣ до 30 человѣкъ съ

однимъ унтеръ-офицеромъ.

Въ періодъ борьбы Малороссіи съ Польшею за вѣру и народность о Дымерѣ

упоминается, какъ значительномъ городѣ. Здѣсь поляки вырѣзывали жителей до

послѣдняго человѣка . Въ свою очередь и Русскій народъ истреблялъ поляковъ безъ

останка , когда ему удавалось брать верхъ. Подъ конецъ войнъ за Малороссію по

ляки , желавшіе имѣть малороссійскаго гетмана отъ нихъ зависящаго и избиравшіе

таковаrо найчаще изъ поляковъ же, избрали Дымеръ мѣстопребываніемъ этому

своему чиновнику. Янъ II вручилъ гетманскую булаву Евстафію Гоголю, служив

шему при Дорошенкѣ Подольскимъ полковникомъ и передавшемуся къ полякамъ

въ 1674 году. Ему первому велѣно было жить на полѣсьѣ въ городѣ Дымерѣ съ

полученіемъ доходовъ какъ отсюда , такъ и изъ окрестныхъ деревень и сель. Кромѣ

того Гоголю назначено было жалованье изъ польской казны . Къ этому времени

должно отнести построенie вь Дымерѣ крѣпости, остатки которой сохранились до
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настоящаго времени . Кромѣ валовъ и рвовъ теперь видны полуразрушенные погреба

вѣроятно пороховые. Здѣніе старики разсказывають, что въ бывшей крѣпости

находилось двѣ пушки : одна на высокой насыпи обращена къ сѣверу, другая надъ

погребомъ направлена къ югу. Дымеръ въ это время пользовался магдабурскими

правами и жители раздѣлялись на цехи, ибо знакь одного изъ цеховъ хранится въ

Дымерской церкви. Знаменитый полковникъ Семенъ Палій, разрушавшій разныя

затѣи польскія, положилъ конецъ и Дымерскимъ гетманамъ польскимъ и самой крѣ

пости . Въ 1703 году онъ взялъ приступомъ Дымеръ и разогналъ поляковъ. Съ того

времени Дымеръ низведенъ на степень мѣстечка, считавшагося главнымъ въ Ды

мерскомъ старотствѣ. У жителей -остались въ памяти пожизненные владѣльцы старот

ства : Каэтанъ Потоцкій, Голіевскiй и князья Любомірскіе. Съ 1810 года казна

приняла въ свое распоряженіе Дымеръ и село Катюжанку, но отдавала въ аренд

ное владѣніе разнымъ лицамъ за извѣстную сумму до 1846 года, когда крестьяне

были переведены на оброки и образовано сельское управление. Еще въ 1843 году,

по настоянію епархіальнаго начальства открыто приходское училище, преобразован

ное спуская пять лѣтъ въ писарское, въ коемъ учится до 60 мальчиковъ. Оть казны

назначено жалованье наставнику 100 руб . и его помощнику 80 руб. Въ мѣстечкѣ

утверждены четыре годовыя ярмарки. Жителей обоего пола въ мѣстечкѣ : православ

ныхъ 1043, евреевъ 470. Дымеръ был назначенъ уѣзднымъ городомъ въ 1796

году , но въ скорости это отмѣнено 1 ) . Изъ урочищъ во кругъ Дымера замѣчательны :

а) Котова могила , по правой сторонѣ дороги, идущей къ Дымерской Руднѣ, въ 7 -ми

верстахъ отъ мѣстечка. Она поросла лѣсомъ. б) Попова Гадычевка, по дорогѣ въ

Ваховку съ колодеземъ легкой воды, а вблизи Матафіева Гадычевка со многими

небольшими могилками поросшими вѣковыми деревьями. в) Камянка по Чернобыль

ской дороги въ 5 -ти верстахъ, гдѣ въ пропиломъ вѣкѣ была винокурня, водяная

мельница и 3 дома для рабочихъ. Нынѣ живеть только сторожъ. г) Близь Дымера

въ 1853 году назначено отъ вѣдомства государственныхъ имуществъ 11 участковъ

пахатныхъ земель въ 6 десятинъ каждый, для водворенія на нихъ семействъ евреевь

хлѣбопашцевъ съ тѣмъ, чтобы они за пользованіе этими землями, по истечении льгот

наго времени, вносили въ сельское управленіе установленную плату. Но колонія

эта не процвѣтаетъ земледѣліемъ и евреи, по истечении льготныхъ тѣтъ, возвра

щаются къ прежнему роду жизни и часто вовсе оставляютъ земледѣльческую колонію .

Въ настоящее время въ мѣстечкѣ одна деревянная приходская церковь во имя

св. Безсребренниковъ Космы и Даміана, построенная въ 1754 году, какъ видно

изъ надписи во кругъ дверей церковныхъ. По штатамъ причислена къ 5 - му классу;

земли имѣетъ 41 десятину. Въ 1835 году въ ней построенъ новый иконостасъ , а

съ 1852 года вся церковь исправлена на счетъ отпущенныхъ изъ казны 1771 руб.

серебромъ. Изъ надписи на иконѣ распятія Спасителя въ олтарѣ находящейся

явствуетъ, что вы 1636 году уже находилась въ Дымерѣ церковь во имя Космы и

Даміана, въ которую икона эта пожертвована здѣшнимъ жителемъ Андреемъ Ошумкомъ.

1) См . полн . собр . записокъ Расійской империи № 17,526 .
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Еще недавно существовала въ Дымерѣ другая церковь во имя Святителя Николая,

которая при уніи называлась Деканскою церковію 1) . Церковь эта сгорѣла въ 1794

году со всѣмъ церковнымъ имуществомъ и письменными актами бывшихъ дымер

скихъ декановъ. Она стояла на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ усадьба церковно-служителей,

въ 45 шагахъ на югъ отъ нынѣшней церкви. Вотъ въ какихъ словахъ описывается

Деканская церковь въ визитѣ за 1783 годъ: « Церковь парохіальна Дымерска, ті

тулем свieтeго Миколаiа защицајаца сiа, выставіoнa a prima radice в котором року,

никт не паміата . Щегульне парохіане стары мѣшканцы повѣдаia, иж была церкевь,

як слышали от своих продков, в руине давнѣйше от непріятель татаров през огонь

кторeгo нaвeт знаки были , до упадку примушона. Была и друга в. венглы (углы )

рубіона (срублена ) , але и тей заложенья никт не паміата. Теразнѣйша реставрована

1770 року, дня 8 Мая » . Прихожанъ Николаевская церковь имѣла въ томъ же 1783

году обоего пола 423 , тогда какъ въ Косми-Дамјановскомъ приходѣ числилось 674.

Въ

КАТЮЖАНКА село въ 10 -ти верстахъ къ западу отъ Дымера расположено

по едва замѣтнымъ возвышенностямъ, составляющимъ правый берегъ рѣки Здвижа,

верстѣ отъ села протекающаго. Земля песчано -глинистая покрыта лѣсами боль

шею частію сосновыми, между коими есть и корабельные. Жителей обоего пола 837.

Село заселено по преданію, людями пришедшими за 300 лѣтъ предъ симъ изъ м.

Дымера, изъ коихъ старшій назывался Катюга . Катюжанка до послѣдняго времени

принадлежала къ Дымерскому старотству, которое по видимому въ послѣдній періодъ

бытия Польши, не преобразовано въ частное имѣніе только благодаря своей скуд

ной почвѣ и дешевизнѣ въ то время лѣсовъ.

Церковь Свято - Михайловская деревянная, 66 -го класса; земли имѣетъ 40 де

сятинъ. Построена во второй половина прошлаго вѣка, но неизвѣстно, въ какомъ

именно году . До построенiя нынѣшней церкви , Катюжанскіе жители считались при

хожанами одной изъ Дымерскихъ церквей Космо - Дамјановской. Кромѣ села Катю

жанки слѣдующая деревни составляютъ нынѣ ея приходъ :

1 ) Кіевская Епархія при уніи раздѣлялась на Деканаты, называвшиеся по именемъ главнѣйшихъ го

родовъ. Вотъ селенія , составлявшая Дымерскій Деканатъ въ 1783 году : Дымеръ, ГостомIя , Андріевка, Бо

родянка , Загальцы, Дружинъ, Шибине , Бабинцы, Микуличи, Рубежовка , Лубьянка , Козаровичи , Демидовъ ,

Глебовта , Ясногородка , Рухтичи , Горностайполь, Оране, Приборекъ, Иванковъ, Розважевъ , сбуховичи , Кре

сятичи , Јубьянка , Павловичи, Стечанка, Мартыновичи, Волчковъ, Кухари, Голубоевичи, Унинъ, Базары ,

Воробья старые, и Воробьи новые . Въ архивѣ flіевской Консисторіи въ числѣ уніатскихъ визитъ, или об

зоровъ церквей экстра -ординарныхъ , есть визита Дымерскаго Деканства , писанная польскимъ нарѣчіемъ и

латинскими буквами , как и всѣ прочія. Дѣлая выписки изъ этихъ визить, мы будемъ переписывать ихъ

нашимъ алфави гомъ, что дѣлаетъ польскую рѣчь понятною для русскаго безъ особаго перевода и не уни

чтожаетъ , какъ мы думаемъ, въ разныхъ приводимыхъ нами замѣткахъ того букета мѣстности и старины ,

который бы пропадазъ съ переводомъ ихъ на Русский языкъ. Просимъ извинить насъ за недостатки употреб

леннаго нами для польскаго нарічія правописанія. Мы убъясдены, въ крайней необходимости польской гра

матики такой , изъ которой бы удаленъ былт не только латинскій элементъ, но и самыя буквы. Иначе : мы

должны для польскаго и прочихъ славянскихъ нарѣчій здѣлать то , что поляки хотятъ, и начали дѣлать съ

Русскимъ языкомъ и его нарѣчіями, усиливаясь втиснуть ихъ въ латинской алфавить.
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Катюжанская Гута, при рѣкѣ Здвижѣ въ 3 - хъ верстахъ ниже Катюжанки.

Жителей обоего пола 257, вь 32 дворахъ. Есть стекольный заводъ, отдаваемый

казною вь оброчное содержаніе, но стекло производится низшаго качества, то есть

зеленое . Деревня лежить при болотѣ, окруженная со всѣхъ сторонъ мѣсами.

Дымерская Рудня , еще ниже на 5 -ть верстъ по рѣкѣ Здвижѣ, такое же

имѣетъ мѣстоположеніе. Жители обоего пола 90, причисляющихся къ мѣщанскому

состоянію. Здѣсь прежде былъ желѣзный заводъ. Въ настоящее время Рудня ожив

ляется пребываніемъ въ ней богатаго откупщика, откупающаго шинки въ сосѣднемъ

Демидовскомъ имѣніи и промышляющаго гонкою смолы , жженіемъ угля и вообще

извлекающаго “ выгоду изъ окружающихъ казенныхъ и частныхъ мѣсовъ.

Абрамовка, на правой сторонѣ рѣки Здвижи въ 7-ми верстахъ выше села

Катюжанки. ПІринадлежить къ Демидовскому имѣнію г-на Синельникова . Жителей

обоего пола съ гутою , гдѣ живетъ до 20 тутниковъ, 242. Абрамовка принадлежав

шая прежде къ Дымерскому старотству , въ 1826 году пріобрѣтена посредствомъ

покупки отъ Іосифа Рогальскаго отцемъ настоящаго владѣльца.

Феневичи на противуположной лѣвой сторонѣ рѣки Здвижа, въ 5 -ти верстахъ

отъ Катюжанки . Жителей обоего пола 751. Деревня эта состоящая въ Радомысль

скомъ уѣздѣ, принадлежитъ къ Иванковскому имѣнію князя Любомірскаго. По не

удобству сообщенія Финевичъ и сосѣдней деревни Оциталя съ приходскими церквами,

состоящими въ другомъ уѣздѣ и отдѣляемыми рѣкою болотистою, въ недавнее время

владѣлецъ Иванковскаго имѣнія, предположилъ построить въ Финевичахъ особую

приходскую церковь, еще однако не начатую, хотя крайне необходимую.

МОСТИЩА село въ 20-ти верстахъ отъ Кіева на правой сторонѣ рѣки Ирпеня

тамъ, гдѣ пересѣкаетъ эту рѣку значительная дорога изъ Кіева въ селенія къ сѣверо

западу отъ города лежацція 1) . Въ этомъ мѣстѣ казенными крестьянами содержится

длинная гребля или плотина чрезъ Ирпеньскій лугъ. Но чрезъ самую рѣку, шири

ною въ 5 саженей, ходить паромъ, принадлежащій Гостомльскому помѣщику вла

дѣльцу противу положнаго тѣваго берега рѣки. Не смотря на удобство устроенія

моста и давнее его существованіе, на что указываетъ названіе села и дешевизну

строительныхъ матеріаловъ въ окружающихъ мѣсахъ, существование на вѣчное время

въ этомъ мѣстѣ парома и взыманіе пошлины въ пользу помѣщика съ проѣзжающихъ,

2

1) Для соображенія тѣхъ, кои занимаются изслѣдованіями о походахь древнихъ князей Іііевскихъ и

вообще о древней географіи Руси , считаемъ не безполезнымъ исчислить всѣ дороги, которыя въ настоящее

время ведутъ изъ Кіева, будучи убѣждены , что дороги эти почти неизмѣнились отъ самыхъ отдаленныхъ

временъ : 1 ) сѣверная береговая на Вышгородъ, Петровцы , Лютежь и далѣе къ м . Чернобылю. Въ Вышго

родѣ въ древности была переправа чрезъ Днѣтръ для обитателей праваго берега рѣки Десны , которые

переїзжая въ этомъ мѣстѣ рѣку, избавлялись отъ переправы чрезъ рѣку Десну , ниже Вышгорода впадаю

щую въ Дnѣпръ; 2 ) на Мостища; 3) на с. Бѣличи и Романовку ; 4 ) за падная дорога на мѣстечко Бѣло

городку чрезъ Михайловскую Борщаговку. На мѣсто этой дороги предъ войною 1812 года , отведена новая

почтовая дорога на Бѣлогородку нѣсколько сѣвернѣе чрезъ Петропавловскую Борщаговку. Въ 1850 году

взамѣнъ почтовой дороги проведено Кіево-Брестское шоссе еще сѣвернѣе; 5) на Желяны, Боярку, Плесецкое

въ м . Хвастовъ; 6) Васильковская дорога чрезъ Хотовъ, Янковичи и Крушинку . На мѣсто ея одновременно

съ Житомирскою почтовою дорогою, отведена почтовая дорога чрезъ с . Глеваху; 7) южная дорога на Гвоз
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утверждено Правительствующимъ Сенатомъ. Такъ по крайней мѣрѣ объясняется

откупщикомъ переправы . Жителей обоего пола въ селеніи въ 15 - ти дворахъ только

116, да лѣсной стражи въ N.N° 10, 11 , 16 и 17 - мъ 95. До отбора отъ монастырей

недвижимыхъ имѣній, Мостища принадлежало Межигорскому монастырю. Въ селѣ

семъ какъ пограничномъ устроены были не большія упрѣпления, которыхъ остатки

и теперь видны съ разсыпающихся песчаныхъ валахъ. Въ урочищѣ Клепачахъ на

противъ м. Гостомля устроено было также небольшое круглое укрѣпленіе. Такое же

находится въ урочищѣ Кимерка при деревнѣ Мощупѣ. Въ запискѣ Доминиканца

Розвидовскаго, писанной съ 1664 года по 1664, при исчисленіи имѣній Кіевскаго

Доминиканскаго монастыря, говорится : «на тому же Копырѣ у мосту населилъ я

мѣстечко надъ Ирпинемъ; надъ Выхрицею даже до самаго Хлопача было хатъ пол

четверти ста . Тамъ же, съ совѣта отцевъ Конвента позволено построить церковь

( Русскую ), какъ и въ Пріоркѣ вновь » . Изъ этаго можно заключить , что Мостища

основаны въ XVII вѣкѣ монахами Кіевскаго Доминиканскаго монастыря. См . въ

опис. Кіево-софійскаго собора м . Евгенія.

Приходская церковь деревянная во имя св . апостола Андрея Первозваннаго,

7 -го класса : земли имѣетъ 45 десятинъ, по песчаности мало способной къ хлѣбо

родію ; построена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году. Убогій

приходъ ея кромѣ села Мостищъ составляють двѣ деревни :

Горянка или Папирня въ 2 -хъ верстахъ отъ Мостищъ въ бору при ручьѣ

Котуркѣ. Жителей обоего пола 189 , большая часть коихъ— Кіевскіе мѣщане, про

мышляющіе рыбною ловлею въ рѣкѣ Ирпинѣ и лѣсными издѣліями. Въ вышеупо

мянутой запискѣ Розвидовскаго упоминается , что Конвентские грунты идуть «даже

до Бѣсовой Бабы и Х.лошачи къ Гостомлю надъ Ирпинемъ, сходятся съ грунтами

Котырскими даже до самой Горынки, границы Вышгородской. Оть той Горынки

идутъ грунты наши до рѣки Водицы ».

Мощунъ среди бора въ 7-ми верстахъ отъ Мостищъ при ручьѣ того же

назнанія, впадающемъ въ Ирпень ниже м. Гостомля. Называется также Пильнею.

Жителей обоего пола 88.

Бѣличи сею въ 10 -ти верстахъ отъ Кіева къ западу по Кіево- Брестскому

шоссе , отъ коего однако сето отдѣляется небольшимъ сосновымъ мѣскомъ, назы

ваемымъ Святошинъ. Рѣчка Борщаговка протекаетъ мимо села и за 3 версты впа

Довь, Копачевъ и Германовку; 8) южная береговая дорога на м . Триполье чрезъ деревни вету и Козинъ.

На лѣвой сторонѣ Днѣпра три главныя дороги : сѣверная на Внеуровщину и Погребы къ селеніамь по лѣвой

сторонѣ Десны лежащимъ; южная на Гнѣдинъ, Воронковъ и Переяславъ; и восточная на Княжичи и Гого

евъ въ город . Нѣжинь. Почтовая, а нынѣ шоссейная дорога чрезъ Бровары и Козелецъ, въ этомъ столѣтін

устроена. Изь всѣхъ исчисленныхъ дорогъ самое большее движеніс народа примѣтно на Броварской . Потомъ,

по числу проїзжающихъ слѣдують они въ такомъ порядкѣ : 6 , 7 , 4 , 8 , 5 , 1 , 2, 3 , заднѣпровскія южная и

съверная. Швшущій эти строки ѣздилъ но всѣмъ этимъ дорогамъ на значительное отъ Кіева разстояние и

почитаеть возможнымъ удостовѣрить, что кромѣ почтовыхъ и шоссейныхъ, всѣ прочія находяття въ томъ

самомъ состоянии , въ какомъ находились при великихъ князьяхъ Кіевскихъ.
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даетъ въ р. Ирпень. Село съ трехъ сторонъ окружено лѣсомъ. Только по направ

ленію къ Кіеву тянутся поля, умѣренно плодородныя. Жителей обоего пола: право

славныхъ 441 , евреевь 10. Сверхъ того лѣсной стражи въ NN? 12, 13, 14, 15 и

16-мъ 88 душъ обоего пола. Въ Воскресенской лѣтописи село это названо Буличь.

Здѣсь въ 1161 году , войска великаго князя Изяслава Давыдовича, обратились въ

бѣгство и самъ онъ недалеко отсюда лишился жизни. Примечательныя урочища суть:

а) въ мѣсу Святошинскомъ урочище называемое Стрѣльники , получившее свое на

званіе по словамъ жителей отъ того, что въ немъ ставили лучшихъ стрѣльцовъ во

время княжескихъ охоть; б) урочище Бирковецъ въ 2-хъ верстахъ отъ села на во

стокъ возлѣ лѣса называемаго Братскимъ. Здѣсь бы.10 при монахахъ пастбище для

овецъ, называвшихся Бирками; в) возлѣ Бирковца находится какое - то церковище;

но какая и когда находилась здѣсь церковь у жителей не сохранилось преданія; г )

урочище Домы въ 5-ти верстахъ отъ села при р. Ирпинѣ. Зҳѣсь на полянѣ стоялъ

домъ пограничной стражи, когда р . Ирпень стужила границето между Россіею и

Польшею; д) въ самомъ селеніи Длинный ровъ, съ незапамятныхъ временъ зарос

шій травою, неизвѣстно почему называется шаленою бабою. Бѣличи, Романовка и

Любка, до отбора недвижимыхъ имѣній отъ монастырей, принадлежали Кіево- Печер

ской Лаврѣ.

Церковь деревянная во имя Іоанна Предтечи, построена въ 1797 году Кіев

скимъ купцомъ Іоанномъ Долиннымъ. До построенiя ся жители ходили въ церковь

села Романовки. Въ 1852 году она фундаментально исправлена на стстъ казны и

построена новая деревянная колокольня . Изъ церковной утвари достойна вниманія

икона Успенія Божія Матери въ серебренномъ окладѣ съ золотымъ вѣнцомъ. Икона

эта есть точная конiя и одинаковой величины сь чудотворнаго образа Кіево- Печер

скаго . Она поставлена на престолѣ и подарена въ церковь въ 1830 году полков

никомъ Васильковскимъ. По штатамъ Бѣличская церковь состоить в 7-мъ классt;

земли имѣетъ 39 десятинъ. Къ пей причистены три деревини :

Романовка въ 6 -ти верстахъ отъ Бѣличъ на правой сторонѣ pt.ки Ирпина,

чрезъ которую устроена плотина съ значительною водою мельницею, отдаваемою

отъ казны въ оброчное содержаніе. Жителей обоего пола : православныхъ 50, евреевъ

17. Когда р . Ирпень стуки.та границею: въ Романовкѣ стоялъ отрядъ пограничной

стражи и для торговли кило бол ќе значительное число жите.теії . Въ то время нахо

дилась здѣсь и церковь, считавшаяся приходскою для стражи и для села Бѣличъ;

она стояла на мѣстѣ нынѣшняго кладбища и гдѣ въ 1855 году священникомъ Ми

хаиломъ В.лосовымъ выстроена деревянная часовня во имя Воскресенія Христова.

Стоянка на своїй сторон . ріки Ириня, хуторъ состоящий изъ 3 -хъ крестьян

скихъ избъ, на небольної полянкѣ, среди дремучаго .rea; жителей обоего пола 16 .

Въ прошломъ вѣ : ѣ зҳѣсь быть притонъ нѣсколькихъ человѣкъ пограничной стражи.

Любка въ 4 -хъ верстахъ отъ Бѣ.Тичъ къ сверу въ уединенномъ мѣстѣ среди лѣса

хуторъ съ 3-мя хижинами , съ греничкой чистої воды и ручейкомъ проточной , на кото

ромъ еще при монастырскомъ владѣніи построена мельничка. Жителей обоего пола 15 .
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Къ Бѣличскому приходу причисляются также лѣтнія дачи городскихъ обыва

телей , построенныя по ручью Сырцу и хуторъ Похилевъ, при пересѣченіи шоссемъ

рѣчки Борщаговки, съ почтовою станціею, первою отъ Кіева на Кіево -Брестскомъ

шоссе. Кромѣ каменної станціни — Bь хуторѣ 2 постоялыхъ двора , прудъ и мельница.

1

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОРЩАГОВКА , село въ 12-ти верстахь отъ Кіева ,

на старой почтовой дорогѣ въ м . Бѣлогородку, а отъ села Бѣличъ въ 3 верстахъ.

Жителей обоего пола: православныхъ 755 , евреевъ 12. По рѣчкѣ, начавшейся выше

села Желянъ и именующейся Борщаговкою, расположено пять деревень носящихъ

названіе Борщаговокъ, съ присовокупленіемъ именъ монастырей, коимъ они при

надлежали до поступления въ казну: Петропавловская, Софійская, Братская, Николь

ская и Михайловская. Первая принадлежавшая петропавловскому бывшему грече

скому монастырю, есть послѣдняя по теченію рѣчки. Эта небольшая рѣчка, сопро

вождаемая плодородными лугами и небольшими возвышенностями , въ древности

называлась Желань и подъ этимъ именемъ она часто упоминается въ лѣтописяхъ.

Борщаговкою же названа въ послѣдствии времени оттого, что по ней были распо

ложены ближайшие къ городу монастырскіе хутора , снабжавшіе монаховъ огород

ными продуктами, для борцца необходимыми. И теперь огородничество составляетъ

важнѣйшій промыслъ жителей. Во всѣхъ Борщаговкахъ, а также Желянахъ деся

тина хорошо удобреннаго огорода , арендуется великороссийскими огородниками не

менѣе 50 руб. сереб . въ годъ. Боръ оканчивающийся нынѣ близь петропавловской

Борщаговки , тянулся еще въ прошедшемъ столітій до самыхъ Желянъ и только

небольшая поляны въ немъ при рѣчиків, заняты были монастырскими хуторами съ

огородами и пасѣками . Мѣста эти уже въ XV столѣтіи принадлежали монастырямъ,

что видно изъ грамоты литовскаго великаго князя Александра 1497 года , объ отводѣ

Кіево-пустынному Николаевскому монастырю пустоши подъ пашню близь рѣки

Борщовки, напечатанной въ 1 -мъ томѣ актовь, относящ. къ исторін западнаго края

подъ ? 151. Въ рукописной описи имѣній Кіево- Михайловскаго монастыря, находя

щейся въ библіотекѣ Кіево -Софійскаго собора подъ N ? 372 , объ одной изъ Борща

говокъ здѣлана такая замітка : земля Борщовская з селищемъ отъ князя Ми

хаила Святополка ( +1114 ) создателя церкви Михайловской наданная и всегда

по томъ наданій владомая, таже 1578 г. отъ короля Стефана, привиллеrіею

25-10 iюля , и Владислава 1646 ноемврія ограниченная и утвержденная. А отра

ниченіе оныя таковое: почавши (прежде отъятія ксендзова ) отъ самой Лыбеди,

броду Коцѣевскаго, дорогою до тѣсныхъ улица, отъ тѣсныхъ улица до груши

Володимеровой старою дорогою къ лозамъ желянскимъ въ лво. От лозъ на кур

танъ селянскій. Оть кургана къ Борщовць рѣчкѣ, ( которая вершиною выше

копцовъ печерскихъ покопанных на отнятой Софійской земл); Борщовкою на

низъ около селища Борщовки Михайловской, чрезъ гребельку михайловскую въ

ауовину . Отъ пуповины долиною до верби противу курана на землю михайлов

ской, вправо на дорогою борщовскою. Отъ вербъ дорожкою до дороги борщов
2
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ской ; дорогою до верха Лыбеди до гати . Отъ гати (прежде отнятія ксендзова )

на низъ, Лыбедию до броду кощіевскаго. Нынѣ же ( въ 1700 г. ) вверхъ въ долину

глубокую. Из долины на старое путище. Путищемъ съ тѣснымъ паки улицамі.

Само собою разумѣется, что въ настоящее время границы совсѣмъ другое . Въ на

чалѣ пропедшаго столѣтiя изъ Борщаговокъ въ Петропавловской было только в хать ;

въ Софійской 3 , въ Братской 4 , въ Никольской 7 , въ Михайловской 2. Въ 1787

году, вскорѣ по поступленіи монастырскихъ недвижимыхъ имуществъ въ казну, въ

Борщаговкахъ, какъ значится въ исповѣдныхъ росписяхъ за тотъ годъ, считалось

обоего пола жителей : въ Петропавловской. 201 , Софійской 126 , Братской 72, Ни

кольской 54, Михайловской 105. Въ настоящее же время народонаселеніе увели

чилось : въ Петропавловской до 755 , Софійской до 622 , Братской до 287, Николь

ской до 204, Михайловской до 327 , не считая еврейскихъ семействъ, торгующихъ

въ шинахъ водкою . Въ Петропавловской Борщаговкѣ находится нынѣ волостное

управление, завѣдывающее окрестными казенными сетами и деревнями. Небольшой

прудъ и мельница принадлежатъ архимандриту Кіево-греческаго Екатерининскаго

монастыря, имѣюццему при нихъ и домъ д.тя лѣтняго пребыванія.

Церковь во имя преподобнаго Симеона Столпника деревянная , построена въ

1755 году игуменомъ Петропавловскаго бывшаго монастыря Антоніемъ Величков

скимъ, а въ 1849 году по совершенной ветхости капитально исправлена на счетъ

казны и пожертвованій своихъ прихожанъ. По штатамъ она причислена къ 7 -му

классу; земли им есъ 53 десятины мало плодородной.

БРАТСКАЯ БОРЩАГОВКА въ 4-хъ верстахъ отъ Петропавловской , съ Co

фійскoю и Никольскою составляетъ отдѣльный приходь. Кромѣ показаннаго выше

числа православных жителей, въ приходѣ постоянно живетъ до 26 евреевъ при

шинкахъ. Въ Братской Борщаговкѣ находится хуторъ, пасѣка и лѣтній дворецъ

съ садомъ, принадлежащіе Кіевской Духовной Академіи. Садъ своимъ устройством ,

найболѣе обязанъ бывшему Ректору Академіи, а въ послѣдствии Архиепископу

Херсонскому Иннокентію. Въ лѣтнее время въ Борщаговскій хуторъ отпускаются

студенты духовной Академіи, особенно въ вакацiальное время для отдохновенія

на чистомъ воздухѣ. Для купанья устроенъ прудъ, а ниже хутора небольшое озеро

и лугъ, принадлежащія Кіево - Печерской Лаврѣ. Въ Братской Борщаговкѣ посели

лось въ царствованіе ЕКАТЕРИНы пнѣсколько семействъ булгаръ, вышедшихъ

изъ Турцін. Нынѣшніе потоміси ихъ въ 4 -мъ колѣнѣ, смѣшавшись съ коренными

жителями , уже почти забыли свой отечественный языкъ и лишь нѣкоторыми тѣлес

ными особенностями и душевными качествами напоминаютъ оюномъ происхож

деніи своемъ.

Приходская церковь деревянная въ память живоноснаго источника пресвятыя

Богородицы , совершаемую въ пятницу свѣтлыя седмицы . Она построена 1740 года

монахами Братскаго монастыря ; въ 1822 году пристроены къ ней два большое

боковые предѣлы, здѣлавшіе ее крестообразною и фасадъ украшень 5-ю неболь
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шими куполами ; въ 1847 году при священникѣ Өеодорѣ Сикорскомъ, подъ церковь

и колокольню, въ 1811 году построенную, подведенъ каменный фундаментъ и про

изведены новыя передѣтки въ олтарѣ, пономарнѣ и ризницѣ. Въ 1857 году - по

плану того же священника , который самъ быть хорошій живописецъ, весьма благо

лѣпно расписана внутри живописью . Что въ Борщаговкѣ еще въ XVII столѣтін

находится храмъ, и притомъ также во имя живоноснаго источника, это ,видно изъ

подписи на одномъ старомъ Евангеліи, въ которой значится , что « Евангелie пода

рено въ храмъ живоноснаго источника Братской Борщаговки въ 1657 году » . Храмъ

этотъ по преданію находился на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоить большая каплица

съ глубокимъ колодеземъ очень древнимъ. Каплица эта построена 1800 года на

мѣсто давнѣйшей, устроенной вѣроятно послѣ перенесенія церкви на нынѣшнее

мѣсто, болѣе возвышенное . По заведенному издавна обычаю совершается крестный

ходъ изъ церкви въ эту каплицу и освящается въ колодезѣ вода въ первый воскрес

ный день послѣ новолунія 1 ) . Изъ предметовъ церковныхъ достойны примѣчанія :

а) древній напрестольный серебрянный крестъ съ частицами святыхъ моіцей; б )

потирь и дискосъ сребрянные и вызолоченные значительной цѣны, пожертвованные

бывшимъ воспитанникомъ духовной Академія іеромонахомъ Михаиломъ; в) архи

мандричій наперстный крестъ, подаренный въ церковь бывшимъ намѣстникомъ Кіево

Печерскія Лавры , а въ послѣдствій архіепископомъ Воронежскимъ Антоніемъ, при

ходившимъ часто на поклоненіе чудотворной иконѣ Божія Матери. Но самую важ

нѣйшую достопримѣчательность Горщаговской церкви, составляетъ чудотворный

образъ Божія Матери, стоящій въ особомъ кіотѣ съ правой стороны иконостаса.

На поклоненіе этому образу, особенно въ лѣтнее время пріѣзжаетъ множество бого

мольцовъ изъ Кіева и окрестныхъ селеній . Икона эта очень древняя, греческой жи

вописи, въ сребропозлащенной ризѣ здѣланной, какъ видно изъ надписи, въ благо

дарность за невредимое охраненіе . О сей иконѣ упоминается въ Кіевскомъ мѣсяцо

словѣ митрополита Евгенія; кромѣ того : въ сохранившейся при церкви проситель

ной книгѣ съ прошлаго столѣтія , въ надписи значится , что книга та была выдана ,

по резолюціи митрополита Самуи.та (+1796 г. ) «Для испрошенія милостиваго подаянія

на здѣлку къ чудотворной иконѣ Божіей Матери кіота » . Болѣе древнихъ письмен

ныхъ свидѣтельствъ о семъ чудотворномъ образѣ не находится . Мѣстное же преда

ніе жителей присовокупляетъ, что она обрѣтена слѣпымъ инокомъ, жившимъ вѣ

монастырскомъ хуторѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ малый колодезъ съ навѣсомъ и

что этотъ инокъ, по молитвѣ получилъ прозрѣніе. Въ настоящемъ 1862 году въ

Борщаговкѣ начата постройкою каменная церковь, по плану утвержденному митро

политомъ Арсеніемъ. По штатамъ сельскихъ церквей Братская Борщаговка отне

сена къ 6-му классу; земли имѣетъ 38 десятинъ.

ЖЕЛЯНЕ село въ 3-хъ верстахъ отъ Братской Борщаговки и въ 7 -ми отъ

Кіева къ западу. Какъ сказано выше село расположено при вершинѣ ручья въ

1) Другой колодезь съ небольшою капличкою или навѣсомъ въ 80 -ти саженяхъ отъ первaго расчиденъ

въ 1830 гоцу, такъ каќъ вода оказалась въ немъ весьма чистою и здоровою. Но и прежде была каплида здѣсь .
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древности именовавшагося Желанью, а нынѣ Борщаговкою. Въ настоящее время

ручей этотъ при селѣ Желянахъ такъ слабъ, что имѣетъ воду только весною постѣ

таянія снѣговъ и послѣ продолжительныхъ дождей. Жителей обоего пола : право

славныхъ 727, евреевъ 6. Въ древнихъ літописяхъ много разъ упомянуто объ

этомъ селеніи . Такъ говорится что въ літо 1126 Ольовичъ съ Половцы прейдоша

Днѣпръ декабря 29; и начаша воевати отъ Триполья около Красна и Василева

и до Бѣлорода; оттуда же до Кіева , и по желань до Вышгорода и до Деревъ

и чрезъ Лыбедь стрѣляхуся. См. полн. соб. рук. І. том . 2 , стр. 14. Подъ 1136

годомъ, что Святополкъ на пути къ городу Торческу , осажденному Половцами, вниде

на желаню. Но здѣсь самъ былъ настигнутъ 23 - го Іюля половцами и разбитъ ими .

Еще позже, когда Кіевляне , раздраженные на Игоря Ольговича за жестокость его

правления, просили ІІзяслава Мстиславича Переяславскаго опринятии престола ве

ликокняжескаго : то сеії послѣдній, внявъ ихъ прошепію, перенель у Зарудья

(нынѣ Рудяковъ Переяслав. уѣзда) Днѣпръ и сталъ на желани. Отсюда уже пошелъ

къ Кіеву. Оть этой отдаленной древности въ нынѣшнемъ селеніи Желянахъ не

осталось ничего, исключая нѣсколькихъ могилъ вокругъ его , безъ сомнѣнія сокры

вающихъ кости сражавшихся здѣсь за Кіевъ. Даже мѣста Желани нѣкоторые новые

изслѣдователи ищутъ въ другихъ урочищахъ, ближе къ городу Кіеву и Вышгороду.

Къ этой отдаленной эпохѣ должно отнести случайную находку, здѣланную въ 1840

году. На огородѣ крестьянина, въ черепіяномъ горшкѣ, оғыскано 20-ть древнихъ

кусковъ чистаго серебра (выжиги), которые нумизматами, признаны за рубли вре

менъ св. Владиміра. Они имѣли такую форму и величину:

Въ каждомъ изъ нихъ было вѣсу безъ мaлaгo фунтъ. Такъ какъ эти древнія мо

неты были пожертвованы нашедшимъ въ приходскую церковь и по распоряженію

Консистории были продаваемы : то одинъ экземплярь купленъ мною за 14 нынѣш

нихъ серебренныхъ рублей и подаренъ въ библіотеку Кіевской Семинаріи. Въ

прошломъ вѣ.ѣ Желяне причислялись къ митрополичьимъ имѣніямъ.

Желянскій приходъ составляется изъ жителей села Желянъ и деревень: Михай

ловской Борщаговки, отстоящей отъ церкви въ 1 -й верстѣ, Совокъ въ 2 -хъ и Те

ремокъ въ 3-хъ верстахъ; первая Желянская церковь во имя великомученика Ди

митрія, о которой имѣемъ положительныя свѣдѣнія та , которая была построена

1715 г. монашествующими митрополичьяго дома и по ветхости и тѣснотѣ разоб

рана въ 1847 году . На мѣсто ея въ томъ же году на счеть отпущенныхъ изъ казны

4126 руб. построена была новая деревянная, которая 21 -го Іюня 1859 года въ 7
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часовъ вечера сожжена молнieю со всѣмъ ел имуществомъ и колокольнею. Замѣ

чательно, что еще въ предыдущее лѣто монія ударила было въ эту же церковь, но

не произведя пожара, только очернила всѣ металлическiя вещи въ церкви и по

золоту на иконостасѣ . Люди также говорять, что до построенiя церкви на этомъ же

мѣстѣ молнія согла избу. Въ настоящее время прихожане построили уже новую

деревянную же церковь на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ она стояла съ 1715 года . По

штатамъ Желянскій приходъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ. Земли причту принадлежить

44 десятины.

Совки деревня близь Кіево-. Iыбедскаго кладбища . Жителей обоего пола 161.

Она разбросана по живописнымъ оврагамъ, поросшимъ густымъ кустарникомъ. Прудъ

въ деревнѣ и при немъ мельница принадлежатъ съ 1850 года митрополитанскому

дому взамѣнъ пруда, отданнаго кадетскому корпусу. Здѣсь же находится свѣчной

воскової заводъ, устроенный въ 1837 году бывшимъ градскимъ главою Ходуновымъ,

а нынѣ принадлежащій его зятю купцу Н. Н. Балабухѣ. Совки принадлежали до

1787 года Кіево - Печерской Лаврѣ, которой и нынѣ близь деревни принадлежить

хорошая пастка .

Теремки хуторъ на 14 -й верстѣ отъ Кіева по Васильковской почтовой дорогѣ.

Въ немъ 17 хатъ и 126 душъ обоего пола штатныхъ служителей митрополичьяго

дома. Здѣсь же построенъ митрополитомъ Евгеніемъ очень удобный домъ для лѣт

няго пребыванія съ домовою церковію во имя сошествія св . Духа, разведены сады ,

содержится въ тѣсу пасѣка съ 200 ульевъ, а также благоустроенное хозяйство. По

описямъ митрополичьяго дома здѣсь считалось въ 1860 году воловъ 36, коровъ 12,

рабочихъ лошадей 12, съ достаточнымъ чистомъ плуговъ, возовъ, боронъ и прочихъ

хозяйственныхъ потребностей. Земли въ соединеніи съ Совскою дачею, отведенною

въ 1848 году вь замѣнъ отошедшей подъ кадетскій корпусъ Шулявщины , чистится

750 десятинъ. Земля по качеству своему принадлежитъ къ самымъ лучшимъ въ

окрестностяхъ Кіева. По нѣкоторымъ признакамъ должно заключить, что мѣстность

эта была обработываема очень давно. У же въ XVI столѣтіи объ неї упоминается ,

какъ принадлежности Кіевскихъ митрополитовъ. Въ Ипатіевской лѣтописи подъ 1150

годомъ упоминается урочище подъ Кіевомъ Теремецъ. Безъ сомнѣнія — это нынѣш

ніе Теремки.

ГАТНОЕ село по дорогѣ изъ Кіева за 5 версть далѣе села Желянъ. Жителей

обоего пола: православныхъ 803, евреевъ 7. Село это очень давнее . Въ актахъ

относящихся къ истории западной Россін 1 ) , напечатано отказная запись 1500 года ,

Князя Богдана Глинскаго Кіево-ІІустынному Николаевскому монастырю на это село

съ угодіями. Въ настоящее время въ сетѣ Гатномъ монастырю этому принадлежить

только хуторъ въ 400 десятинъ земли съ хозяйственными заведеніями, лѣсомъ,

пасѣкою, огородомъ, садомъ и 2 прудами съ мельничкою. Для пріѣзжающихъ тѣтомъ

1 ) Томъ І , подъ № 178 .
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настоятелей монастыря, построенъ покойнымъ архимандритомъ Авксентіемъ Галин

скимъ двух -этажный довольно просторный домъ среди сада . Должно также упомя

нуть, что с . Гатное, особенно монастырскій хуторъ, имѣетъ весьма красивое откры

тое мѣстоположение при вершинѣ ручья Веты, и что въ двухъ хуторныхъ колодезяхъ

превосходная вода.

Приходская церковь деревянная во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, 6-го

класса ; земли имѣетъ 46 десятинъ; построена на мѣсто давнѣйшей въ 1780 году,

а въ 1851 г. исправлена на счетъ казны. Къ приходу причислена :

Деревня Вета называемая почтовая, въ 4-хъ верстахъ отъ Гатнаго отстоя

дая. Она лежить на почтовой дорогѣ изъ Кіева въ г. Васильковъ, и въ ней нахо

дится почтовая станція. Значение этой деревнѣ придаетъ какъ это, такъ и то , что

въ ней живетъ богатый еврей откупщикъ окрестныхъ шинковъ, а также находится

до 10-ти постоялыхъ дворовъ, въ томъ числѣ одинъ принадлежащій Кіево - Пустын

ному Николаевскому монастырю, которому равно принадлежить прудъ на рѣкѣ

Ветѣ и порядочная водяная мельница. Жителей въ деревни обоего пола : право

славныхъ 62, раскольниковъ 8, евреевъ 23. Возвышеніе деревни Веты относится

къ тому времени, когда новая почтовая дорога на горѣ Васильковъ проведена въ

нынѣшнемъ направленіи, а до того времени, въ этомъ мѣстѣ былъ монастырскій

хуторъ съ мельницею. Впрочемъ на греблѣ Ветской взымаемо было потребельное

жыто еще отъ Владиміра Мономаха, позволенное дому Рожиновскихъ, для збора

онаго отъ всякихъ купецкихъ людей. Огъ Рожиновскихъ право это надано Кіево

Михайловскому монастырю, потомъ декретомъ главнаго Любельскаго трибунала под

твержденное 22 - го Іюня 1602 года, а также грамотою ІПЕТРА І-го, 1 -го апрѣля

1700 года 1) .

.

КРЮКовщинА село въ 2-хъ верстахъ отъ села Гатнаго при безъименному

ручьѣ, лѣтомъ пересыхающемъ, на возвышенной равнинѣ съ небольшимъ по мѣ

стамъ перелѣсками кустарниковыми. Жителей обоего пола съ Шахравщиною 642 , да

евреевъ 12. Шахравщиною называется отлѣльная часть села при рѣчкѣ Ветѣ, за

селенная потомками Молдавскаго выходца въ началѣ прошлaгo вѣка Давыда, же

нившагося въ м . Монастырищахъ на малороссіянкѣ. Почему всѣ нынѣшніе жители

деревни Шахравщины (154 о. п . ) прозываются Давиденковыми. Жители кромѣ того

разсказываютъ, что на горѣ между Шахравщиною и Крюковщикою, гдѣ теперь

видны слѣды какаго-то селища, жилъ нѣкогда князь Шахраї , владѣвшій всѣми окрест

ными селами . Близь Шахравщины фҳно урочище называется Туровою долиною. По

преданію лѣтъ за 200, Крюковщина и Шахравщина были окружены лѣсами. Крю

ковщина съ Шахравщиною и Юровкою до отобранія отъ монастырей недвижимыхъ

имѣній, принадлежали Кіево- Златоверхо - Михайлогскому монастырю. Вотъ границы

этаго села , по отводу печерскаго жителя Семена Степаненка въ 1701 году : почавши .

отъ креницы Днѣпреца дорогою патенскою до долины Журавлицы и до добраго

Рукопись подъ x 372, Софійскаго собора.
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дуба при Журавлицъжъ. Журавлицею въ рѣчку Гатенку. Гатенкою на низъ до

требли Шарховскаго, отъ треб.зи въ пору рючкою Кривковскою до дороги, которая

ведетъ чрезъ село Кривковщину. Тою дорогою мимо грабова лъска вправо на кривков

скомъ полѣ, а въ лво подлѣ копцовъ на шарховской зем.ѣ до вершины Туровой до

лины до Кіева повернувшись; Боярскою дорогою мимо самой вершины Кривковки.

Тамже подлѣ копцовъ вправо на землю кривковской насыпанныхъ, просто тою же

дорогою ажъ до Днипрца. Днѣпрцемъ въ пору до дороги снова Гатейской 1) ..

Церковь деревянная Воздвиженская, 5 -го класса; земли имѣетъ 51 десятину;

построена на мѣсто прежней въ 1792 году. Исправляема была : въ 1808 году

прихожанами и въ 1852 на счетъ казны . Между церковными книгами замѣчатель

ны общая минея, напечатанная въ Москвѣ 1600 года . Къ приходу причислена :

Юровка въ 3-хъ верстахъ отъ церкви, при рѣкѣ Ветѣ. Жителей обоего пола 377 .

Деревня эта давняя; объ ней упоминается въ житій священномученика Макарія.

Поля окрестныя разнообразныхъ качествъ . Есть нивы съ тучнымъ черноземомъ и

съ сыпучимъ пескомъ. Растущій за рѣчкою Ветою лѣсъ, опустошенный окрестными

жителями , замѣтно нынѣ поправляется сберегаемый стражею. Юровка куплена у

Богдана Стефановича Дублянскаго за 50 копъ грошей Семеномъ Мелешковичемъ,

Кіевскимъ мѣщаниномъ, а потомъ отдана Кіево -Златоверхо- Михайловскому мона

стырю по завѣщанію послѣднято, записанному въ Кіевской Ратушѣ 1563 года,

Апрѣля 9 -го и подтверждена за монастыремъ королями польскими Сигизмундомъ II,

Стефаномъ и Владиславомъ и ИмПЕРАТОРОмъ ПЕТРОмъ І, въ 1700 Апрѣля 1-го,

въ такихъ границахъ : почавши выше села Гатного отъ большой Бѣлоцерковской

дороги внизъ рючкою Шварновкою въ рѣчку Юровку. Из Юровки въ долину тау

бокую называемую Турову. Тоею долиною живцемъ до дороги Запольской; дорогою

до рючки Веты . Ветою на низъ до рочки Юровки. Юровкою посполу с. Ветою

сшедшеюся за греб.зею Михайловскою до старало броду на ръчкѣ Урвихвостт.

Оть Урвихвоста дорогою бѣлоцерковскою, до Кіева повернувшися снова до Швар

новки. (См. рукопис. опись имѣнііі Кіево- Михайловскаго монастыря въ библіотеки

Кіево -Софійскаго собора ? 372) . Въ давнее время по словамъ жителей въ Юровкѣ

была собственная приходская церковь на томъ мѣсть, гдѣ теперь кладбище, которая

разорена во времена руинь. И въ самомъ дѣлѣ, въ 1830 году найдены въ навозной

плотинѣ нѣкоторыя церковных вещи , какъ - то : желѣзный кресть высотою въ 23/4 арш.,

стоявшій по всей вѣроятности на главѣ церковной, а также мѣдные большие цер

ковные подсвѣчники и большие желѣзные отъ дверей петли и кручья. Послѣднія

вещи вымыты водою по ниже той же плотины , и всѣ отданы въ приходскую церковь.

Носится между жителями преданіе, что гдѣ-то вблизи давней Юровской церкви за

рыты въ земль церковные колокола , священные сосуды и другія церковных сокро

вища , цѣною на много тысячь рублей, и что все это зарыто предъ нашествіемъ татаръ.

БОЯРКА село въ 5 -ти верстахъ западнѣе Крюковщины, при притокѣ ручья

1) Рукопись подъ № 372, Софійскаго собора.
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Веты , лѣтомъ пересыхающемъ. Жителей обоего пола 783 и евреевъ 12. Въ прош

томъ вѣкѣ принадлежала къ имѣніямъ Кіево - Михайловскаго монастыря .

Церковь Успенская, деревянная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 68 десятинъ; по

строена на мѣсто давнѣйшей въ 1810 году священникомъ Давы Домъ Компаномъ.

Къ приходу причислена деревня Будаевка, въ 3-хъ верстахъ отстояццая. Жи

телей въ ней обоего пола 500. Деревня эта съ восточной стороны примыкаетъ къ

полямъ, по которымъ разбросаны какие -то древніе курганы , а съ другой къ самому

бору. Въ самой деревнѣ находится земляное укрѣп.теніе, свидѣтельствующее о древ

ности поселенія. Съ незапамятныхъ временъ въ замковищѣ Будаевки находилось

деревянная церковь во имя Архистратига Михаила, которая въ 1820 году сгорѣла.

На мѣсто ея въ 1854 году построена изъ остатковъ Желянской церкви новая, въ

которой по временалъ совершалося богослуженіе ; но земельныхъ и другихъ фунду

шовъ неиметъ. Однако въ 1860 году къ церкви это назначень священникъ и

причетникъ на содержаніе прихожанъ по ихъ просьбѣ.

БѣлогОРОДКА мѣстечко- древній Бѣгородъ, въ 23-хъ верстахъ отъ Кіева

къ западу на лѣвомъ гористомъ берегу рѣки Ірпени. Мtcтo cie въ видѣ города и

врѣпости основалъ въ 990 году великій князь Владиміръ Святославичъ, обвезъ его

двойнымъ валомъ, огородиль каменными стѣнами и населилъ переведенцами изъ

иныхъ городовъ; наруби въ не отъ инѣхъ городовъ и много людей сведе въ онь; бѣ

бо любя традъ сей, пишетъ преподобный Несторъ вт, своей лѣтописи послѣ замѣ

чанія , что до этого времени мало было городовъ око.10 Кіева. До обращения своего

въ христианскую вѣру, Владиміръ имѣлъ здѣсь толь:0 за мокъ, въ коемъ содержатъ

300 своихъ женъ, кромѣ такого же числа въ Вышгородѣ и 200 въ Берестовѣ. Въ

995 году , когда великій князь Владиміръ былъ въ Новгородѣ для набору войска

протигъ Печенѣговъ, опустошавшихъ окрестностя Кіевскiя : то Печенѣги, узнавъ о

его отсутствии, обложили осадою Бѣлгородъ и никого не выпущали. Отчего въ го

родѣ произошелъ великій голодъ, а oть Владиміра неможно было ожидать скорой

помощи. Въ сихъ обстоятельствахъ граждане Бѣлогородскіе, собравши вѣче , согла

сились было здаться Печенігамъ. Но одинъ старикъ, непопедшій на вѣче, пред.10

жилъ старѣйшинамъ города не здаваться пока на три дні, а собрать отъ жителей

по горсти овса, или пшеницы , или отрубей , а ясенщинамъ здѣлать изъ того жижу,

изъ коей варятъ кисель . Потомъ ветѣ.тъ ископать два колодезя , въ одинъ изъ нихъ

налить кадь жижи, а въ другой разсыченнаго меду, найденнаго въ княжей кладовой

закопаннымъ въ зем.тѣ. На утро ветѣлъ послать кь Печенѣгамъ и предложить имъ

взять отъ города заложниковъ, а въ городъ пристать својихъ человѣкъ десять Д.ІЯ

осмотра онаго. Печеньги думал, что граждане хотять здаться , приняли за.тоянниковъ

и прислали въ городъ лучшихъ своихъ людей, коимъ Бѣлогородцы сказали : « Зачѣмъ

себя облежаніемъ губите ? Хотя бы вы стояли 10 тѣтъ: то ничего неможете здѣлать,

потому что мы имѣемъ кормъ отъ земли ; а если невѣрите, посмотрите! Потомъ

привели ихъ къ колодезю, гдѣ была жижа и почерпнувъ ведромъ, сварили кисель,
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а послѣ почерпнули въ другомъ колодезѣ сыты, и сперва сами начали ѣсть и пить,

а потомъ дали и Печенѣгамъ, которые, удивясь тому, отвѣчали, что князья ихъ не

повѣрятъ, если сами не отвѣдаютъ. Тогда Бѣлогородцы отпустили съ ними корчагу

цѣжи и корчагу сыты изъ колодезей. І печенѣжскіе князья, сваривъ киселя, Ж.ти,

и отпустивъ заложниковъ отступили отъ города во свояси . Повѣсть сію помѣстилъ

преподобный Несторъ въ свою лѣтопись. Близь нынѣшней приходской Воскресен

ской церкви, указывають холмъ, называемый Миколынъ, состоящий изъ кирпичного

и известковаго муссора и близь него небольшую долину или впадину, называемую

колодезями и утверждаютъ, что въ этомъ именно мѣстѣ устроены были помянутые

лѣтописцемъ колодези. Св. Владиміръ по устроении города, опредѣли.тъ въ немъ

тысяцкаго и основалъ въ 992 году епископскую кафедру, на коей до нашествія

Монголо- Татаръ упоминаются 10 епископовъ. Кафедральною церковію ихъ въ Бѣл

городѣ была каменная церковь во имя св. апостолъ, оиосвященіи коей въ 1144

году упоминается въ лѣтописи . Вотъ списокъ епископовъ Бѣлогородскихъ упоми

наемыхъ у Нестора :

1 ) Никита, хиротонисанъ или опредѣлень изъ пришедшихъ изъ греція епископовъ

992 года.

2 ) Стефанъ упоминается въ Никоновой лѣтописи подъ 1072 годомъ, на первомъ

перенесеній мощей благовѣрныхъ российскихъ князей Бориса и Глѣба въ Выш

городѣ.

3 ) Тука изъ постриженниковъ Кіево - Печерскихъ упоминается подъ 1089 годомъ

на освященіи Успенской Печерской церкви вмістѣ съ Іоанномъ митрополитомъ

Кіевскимъ и всея Россіи .

4 ) Никита II , хиротонисанъ 1113 года , упоминается на второмъ перенесеніи мо

щей благовѣрныхъ знязей Бориса и Гльба въ Вышгородѣ..

5 ) Өеодоръ, бывшіії на соборѣ Кіевскомъ 1147 года , при рѣшеніи поставлять

Кіевскихъ митрополитовъ главою святаго Климента.

6 ) Діонисііі, 7 Іоаннъ, 8 Кириней, по списку Никонову безъ указанія лѣтъ.

9 ) Максимъ упоминается въ 1189 году, а скончался въ 1190-мъ году .9

10 ) Адріанъ въ 1190 году хиротонисанъ изъ игуменовь Выдубецкаго монастыря и

духовниковь князя Рюрика ; упоминается и 1197 года , при вторичномъ освя

щеніи въ Бѣлгородѣ епископской церкви.

По разореній Кіева и его окрестностей Монголо- татарами, Бѣ.1огородка посту

пила въ 1320 году подъ владѣніе Литовцевъ, въ стТ.дствіе побѣды Гедемина надъ

Татарами при рѣкѣ Ирпинѣ. Эта знаменитая побѣда происходила у самої Біло

городки, гдѣ Татары сь малочисленными полками Кіевскими , старались воспрепят

ствовать переправѣ Гедемина чрезъ рѣку . У Гедемина были слѣдующіе полковники

и воеводы славянскіе : Громвалъ, Турналъ, Перунадъ, Тадимъ, IIрейдеславъ, Свѣ

тольдъ и Блудичь. Два князья татарскіе: Тимуръ и Дивастъ погибли въ этой битвѣ

и въ слѣдъ за тѣлъ взятъ Гедеминомъ Кіевъ. При польскомъ владычествѣ Бѣлого

родка принадлежала митрополитамъ Кіевскимъ или Софійскому монастырю . Польскіе
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историки описываютъ се лежащею среди лѣсовъ, простиравшихся отъ Днѣпра и

рѣки Припети и называютъ окрестности Бѣлогородки Кіевскимъ полѣсьемъ. Бѣло

городка состояла въ монастырскомъ встадѣніи до поступленія къ казну недвижимыхъ

монастырскихъ имѣній въ концѣ прошедшаго столѣнія. Съ того времени только

мельница на рѣкѣ Ирпени съ небольшимъ участкомъ земли оставлена во владѣній

митрополичьяго дома, получающаго отъ нея до 1500 рублей въ годь аренднаго

дохода . Изъ древностей Бѣлгорода ничего неосталось кромѣ двойныхъ высокихъ

валовъ, изъ коихъ въ среднемъ или внутреннемъ, гдѣ нынѣ церковь , былъ по пре

данію Владиміровъ замокъ. Чрезъ Бѣлогородку въ древнее время проходила глав

ная дорога во Владиміръ Волынскiй и въ окрестностяхъ ея , кромѣ другихъ событий,

произошло достопамятное ослѣпленіе князя Теребовльскаго Василька, такъ трога

тельно описанное лѣтописцемъ 1) . Въ новѣйшее время на Бѣлогородку направлялся

Житомірскій почтовой трактъ и здѣсь была первая отъ Кіева почтовая станція. Но

въ 1854 году , по открытии Кіево- Брестскаго шоссе , трактъ этотъ пересѣкъ рѣку

Ирпень въ 5 -ти верстахъ съверне Бѣлогородки. Нынѣ въ Бѣлогородкѣ сельское

управленіе, сельскій запасный магазинъ и въ 1862 году образована изъ 500 десят.

казенныхъ запасныхъ земель и з метьницъ ферма, отдаваемая въ аренду на 48

лѣтъ. Жителей обоего пола въ 170 дворахъ : православныхъ 1524, евреевъ 45 .

IIредмѣстье Игнатовка , отдѣляемое отъ Бѣлогородки только рѣсою Ірпинемъ,

нынѣ причисляется къ владѣльческому Гореничскому имѣнію. Предмѣстье это

ЛЫ

1 ) Приведемъ этотъ разсказъ, касъ характеризующій не только людей того времени , но и мі:стность.

« Василько, князь Червенскій — правнукъ Ярослава великаго, въ 1090 году , по смерти брата своего Рюрика,

наслѣдовалъ Теребовль » . Этотъ городъ хотѣлъ присвоить себѣ князь Владиміро- Волынскій, Давидъ Игоревич

и оклеветаль Василька предь великимъ княземъ въ томъ, что онъ съ братьями быть причиною ссоры Яро

полка съ великимъ княземъ и даже смерти первато. Василько, не зная ничего , возвращался изъ Іюбеча,

гдѣ онъ присутствовать на създѣ русскіхь князей , и хавъ мимо Кіева, зашель помолиться въ монастырь

св . Михаила. Великій князь Святополкъ Изяславичъ, сначала колебался повѣрить Давиду , но наконецъ

послалъ цросить Василька къ себѣ на именины . Василько отказался . Онь тогда готовился воевать съ поля

ками и спѣшилъ домой. Давидь истолковалъ это гнуснымъ образомъ. Зови его скорѣе и отдай мнѣ, сказалъ

онъ Святополку . Вторічно посла. и просить Василька заѣхать покрайней мѣрѣ проститься. Несчастный далъ

слово. Одинъ изъ его воиновъ, узнавъ умыселъ , предупреждалъ князя объ опасности. А клятва гдѣ ? отвѣ

чамъ он.; давно ли ее дали въ Любечѣ ? Перекрестился и пріѣхалъ въ своимъ пала чамъ. Ласково

встрѣтилъ его великій князь и подъ предлогомъ угощенія, вышелъ изъ свѣтицы . Давидъ остался съ несчаст

ною жертвою. Василько говорилъ съ нимъ, но совість замыкала уста Давида; онъ и посѣшилъ

также выйти . Вступили войны и сковали Василька . На другой день представилъ Святополкъ духовенству ,

боярамъ и кіевскимъ гражданамъ извѣтъ Давидовъ. Василька осудили на смерть. Только духовенство воз

стало против приговора и требовало освобожденія Василька . Давидъ рѣшился довершить злодѣйство и

великій князь отдать ему жертву вь руки . Ночью вы везан Василька изъ Кіева въ Бѣлгородъ, на дорогѣ

вытащили его изъ повозки въ какую - то хижину; въ глазахъ его точили ножкъ , расти.али коверъ... Василько

угадываль нам треніе злодѣевъ и хотя былъ скованъ, долго сопротив.Я.ея. Его новалили на коверь, набро

сили на грудь доску и двое сѣ.и на концы ея съ такою силею, что кости захрустѣли въ груди несчастнаго .

Овчарь Святополковъ — Торчинъ, исполнявашій должность палача . промахнувшись, разрѣзалъ ему щеку . Ва

сильку вырѣзали оба глаза, бросили въ телегу и повезли во Владиміръ. Въ Здвиженскѣ остановились у

священника , ввели несчастнаго в комнату, сняли съ него рубашку и велѣ.. и женѣ священника вымыть.

Взглянувъ на несчастнаго добрая женщина зарыдала. Василько спомнился, ощупалъ на себѣ чистую рубашку

и сказалъ : зачѣмъ сняли съ меня окровавленную ? Въ ней я хотѣлъ стать предь Богомъ..... КАРАМзинъ.

МОЈ чалъ
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стало заселяться послѣ Андрусовскаго мира, когда рѣка Ирпень здѣлалась погра

ничною. Оно получило свое названіе отъ Игнатія Шуйскаго, коему въ половинѣ

прошлaгo вѣка принадлежалъ Ясногородскій ключь и земли до рѣки Ирпеня. Въ

началѣ текущаго столѣтія въ Игнатовкѣ было неболѣе 10 еврейскихъ домовъ. Въ

настоящее время жителей въ Игнатовкѣ обоего пола : христіанъ 80, евреевъ 400.

Торговля довольно значительна по близости къ Кіеву Игнатовки. Въ мѣстечкѣ

резиденція становaгo пристава и судебнаго слѣдователя.

Приходская церковь въ Бѣлогородкѣ деревянная во имя Воскресенія Хри

стова , 5 -го класса ; земли имѣеть 40 десятинъ; неизвѣстно въ какомъ году построена,

а фундаментально исправлена въ 1848-мъ на счетъ казны и прихожанъ. При ней

священникомъ Семеономъ Птицынымъ заведено приходское училище, одно изъ луч

шихъ въ губерніи.

ЗАБОРЬЕ село въ 8 - ми верстахъ отъ Бѣлогородки на лѣвой сторонѣ ручья

называсмаго Святецъ или Бобрица, въ 25-ти верстахъ отъ Кіева . Село окружено

со всѣхъ сторонъ боромъ. Только къ западу къ селу Княжикамъ простираются

песковатыя по.Тя , достав.Iяюція пропитание жителямъ. Чрезъ село пролегаетъ значи

тельная проселочная дорога изъ Кіева въ село Плесецкое и Хвастовъ. Жителей

обоего пола : православныхъ 606, а съ мѣсною стражею 636, евреевъ 15. Въ проші

ломъ вѣкѣ село принадлежало къ недвижимымъ имѣніямъ Кіево-Златоверхо- Михай

ловскаго монастыря .

Церковь Николаевская деревянная, 5 -го класса ; земли имѣстъ указную пропор

цію 1) ; построена въ 1778 году архимандритомъ Михайловскаго монастыря Феокти

стомъ. Но что въ Заборьѣ находилась Николаевская церковь уже въ половинѣ XVI

столѣтія это видно изъ древняго помянника Скитскаго Онуфріевскаго монастыря .

Въ то время Заборскій приходъ состояль изъ жителей деревень : Даниловки, Кожу

ховки, Драновки и Скитка. Въ настоящее время къ нему причислена :

Деревня Бобрица, лежащая при впаденіи въ р. Ірпень ручья Бобрицы , вы

4 -хъ верстахъ отъ Заборья . Жителей обоего пола 303. Въ деревнѣ этой небольшой

хуторъ съ 4-мя десятинами земли , прудомъ и мельницею , въ настоящее время при

надлежить Михайловскому монастырю. Окружена лѣсами, въ коихъ прежде води

лись бобры .

СКИТОКъ село называется Липянскимъ отъ множества растущихъ близь церкви

и въ селеній вѣковыхъ липъ и существовавшаго монашескаго скита . Селеніе нахо

дясь на югъ отъ с . Заборыя въ 6 -ти верстахъ и въ такомъ же разстоянии отъ сел .

Плесецкаго, расположено при притокѣ ручья Бобрицы; на часть села называемая

Даниловкою и отдѣляемая отъ Скитка небольшою поляною, лежить при самой Боб

рицѣ. Жителей обоего пола : въ Скиткѣ 470, на Даниловкѣ 441 , да хѣсной стражи

79. Поля , къ селу принадлежащія, хотя нѣсколько песчаны , но довольно плодородны.

4

1 ) Указная пропорція земли для церквей въ Кіевской губернір заключаетъ: усадебной отъ 1/2 до 3 -хъ ,

пахатной 30, сѣнокосной з десятины .
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Преданіе народное утверждаеть, что на мѣстѣ Даниловки бытъ нѣкогда городъ или

мѣстечко Данилово. На возвышенномъ мѣстѣ, по правую сторону рѣки Бобрицы,

стоялъ кляшторъ или латинский монастырь , а невдалекѣ , пониже православная цер

ковь, гдѣ и теперь мѣсто называется церковицемъ. Но уже вь 1667 году не суще

ствовало ни церкви, ни кляштора и люди деревни Даниловки были причистены къ

Заборской Николаевской церкви . Въ полуверстѣ отъ Даниловки къ востоку нахо

дится холмъ, за которымъ но надъ бо.Тотомъ построено нѣсколько насыщей на по

добie бастіоновъ. О времени построения ихъ и назначеніи жители ничего не знають,

но предполагаютъ, что они построены поляками противъ неприятелей, наступавішихъ

со стороны Кіева. Въ 1636 году Даниловка вмѣстѣ съ малою Солтановкою была

продана Яномъ Солтаномъ за 9000 польскихъ злотыхъ Стефану Аксаку—судьѣ

Кіевскому. (См . Солтановка ). Неподлежить сомнѣнію, что эта здѣка какъ и многія

другія, имѣла мѣсто въ слѣдствіе принятой польскимъ правительствомъ системы—

раздавать въ частныя руки латинствующей шляхтѣ бывшіл имѣнія православныхъ

монастырей. Отъ того-то, съ изгнаніемъ поляковъ, вновь были возстановляемы націо

нальною властію древнія права монастырей на недвижимыл имѣнія. Почему и Да

ниловка , при Xм1.льницкомъ, причис.тена вновь къ имѣніямъ Кіево- Михайловскаго

монастыря, какъ собственность его еще до нашествия польской шляхты . Каковое

пожалованіе письменно подтверждено универсаломъ гетмана Мазепы 22 -го Августа

1699 года . А Даниловка от такимъ ограниченіемъ въ 1701 году: почавши от

треб.и кожуховской на ръць Бобриць, тоюжъ Бобрицею в гору ажъ до верхо

вины : вправо даниловское, а въ лѣво кожуховское. Оть верховины Бобрицы до

линою мимо аљска Баторина даниловскаго, мимо солтановскаго поля до озера,

изъ котораго выходить рѣчка Хлебна, впадающая въ Ступну. Вправо отъ ръчки

Co.тановское, до Даниловки натижачое, а въ аъво Васильковское. Отъ рѣчки

Хлѣбчи Ступною въ пору до шляху изъ Мотовиловки идущало въ Даниловку.

Тѣмъ шляхомъ идучи до Даниловки, вправо солтановскіе поля , до Даниловки на

тежація, въ .ѣво п. есецкie. Томъ же шляхомъ до даниловскаго лѣска Круглика ;

отъ Круглика шляхом до Княжичъ: въ право Даниловское, въ лѣло Плесецкое аж.

до долины названной Гниловодь. Отъ Гниловоди къ горѣ до Новоселокъ, до ръчки

Кладовой, дѣ людей мертвыхъ погребано. От Кладовой до Лисовки. Оть Лисовки

боромъ до плесецкой границы въ долинкњ. Отъ Плесецкой границы до Рпеня;

Ренемъ на низъ до Княжичі, мимо Княжичъ Рпенем до того мѣста , гдѣ

впадаетъ Бобрица въ Рпень. Бобрицею въ гору къ требѣ и Мытниць. Отъ требли

тою же Бобрицею въ зору ажъ до селиска Заборыя : въ право Даниловское, а в

лѣво Бѣ. огородское. Тою же даље Бобрицею ажъ до села Даниловки и гребли

даниловской. Онеъ греб.и даниловской до гребли снова кожуховской 1) . При скитѣ

образовалось небольшое селеніе гораздо позже. Еще за 200 лѣтъ при церкви уеди

ненно жили одни монахи . Оначалѣ скита при Даниловкѣ извѣстно, что онъ осно

ванъ или лучше возстановленъ на мѣстѣ давнѣйшей обители собственнымъ имѣніемъ

1) Изъ рукописи Софійскаго собора подъ № 372.
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бывшаго Михайловскаго игумена Захаріи Корниловича , въ послѣдствій епископомъ

Переяславскаго, что онъ упомянутъ въ завѣлцаній митрополита Гедеона Святополка,

съ названіемъ на покутю, что зависѣлъ отъ Кіево - Златоверхо- Михайловскаго мона

стыря , но былъ снабжень Д.Тя содержанія своего особыми селами : Даниловкою и

Заборьемъ, что закрытъ въ половинѣ прошлaгo вѣка, что вы немъ было при закры

тіи 30 монаховъ, и что судя по нѣкоторымъ иконамъ и по другимъ соображеніямъ

Скитковскій монастырь нѣкоторое время еще при польскомъ владычествѣ еостоялъ

во власти бази.1Янъ. Самое высшее процвѣтаніе Скитковскаго монастыря было, по

нашему мнѣнію, въ началѣ истекшаго столѣтія , когда въ немъ проживалъ Захарія

Корниловичъ, епископъ Переяславской и здѣсь рукополагалъ многихъ священников

въ приходы той части Кіевской епархии , которая отошла по Андрусовскому трак

тату къ Полыпѣ, и гдѣ правительствомъ насильно вводима была унія . Онъ и

умеръ здѣсь 15 -то августа 1715 года и при церкви Скитской погребенъ 1 ) . Имъ

же построена въ скитѣ трапезная церковь во имя св. Захаріи, разобранная въ 1804

году, равно какъ и соборная во имя преподобнаго Онуфрія, существующая и до

нынѣ съ преобразованіемъ въ приходскую. Изъ предметовъ напоминающихъ нынѣ

о скитскомъ монастырѣ остались только нѣкоторыя книги съ давними подписями,

помянникъ заведенный въ 1667 году 2) и два камня краснаго шифера, которые

прежде находились предъ царскими вратами соборной и трапезной цері:ви .

Въ 7 верстахъ на западъ отъ Скитка при рѣкѣ Ириинѣ находится урочище

Кладово, въ которомъ но преданію находился другой древнѣйшій монастырь. и до

селѣ примѣтно гдѣ была монастырская каменная церковь по множеству известко

ваго щебня и мѣлкихъ кирпичей. Здѣсь же находится пещера значительнаго протя

женія, въ которой, какъ увѣряютъ, есть мѣста для престоловъ, подобно Кіевскимъ

пещерамъ. Урочище это окружено теперь лѣсами и существованіе въ немъ мона

стыря должно относить къ глубокой древности , потому что между окрестными жите

лями не сохранилось объ немъ никакихъ преданій .

Hынѣшняя приходская Скитковская церковь деревянная , построена, какъ ска

зано выше епископомъ Захаріемъ Корниловичемъ въ 1705 году, во имя св. Онуф

рія великаго ; по штатамъ отнесена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ 52 десятины.

Къ ней причислена часть села Кожуховки, называемая малою Кожуховкою или

Драновкою, въ которой жителей обоего пола 203. Драновкою она названа потому,

что за 100 лѣтъ, когда въ окрестностяхъ было множество лѣса, жители ей приго

товляли дрань, или тонкіе доски для покрытия домовъ.

1) Сей Захарія Корниловичъ изъ намѣстничества митрополитанскаго Софійскаго назначенъ 21 -го

декабря 1697 года въ игумена Кіево - Михайловскаго монастыря , а 1 -го октября 1700 года хиротонисанъ во

епископа Переяславскаго и Бориспольскаго. Онъ оставаясь въ Михайловскомъ монастырѣ, былъ первымъ

Викаріемъ Кіевскія митрополії. • Святитель веселъ взоромъ, въ разглагольствѣ утѣшенъ , преступникомъ

снисходителенъ, всѣмъ удобоприступенъ, миренъ, къ Богу благочестивъ, ученъ добрѣ въ книгахъ, въ слове

сѣхъ красенъ » . Такъ онъ описивается въ памятной земской Михайловскаго монастыря ; портреть его, хранив

шiйся въ Скитковской церкви, взять въ 1852 году въ Михайловскій монастырь.

2) Помянникъ Скитковскаго монастыря , въ 1852 году взятъ въ библіотеку Кіево- Михайловскаго

монастыря .
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КОЖУХОВКА село въ 2-хъ верстахъ отъ с . Скитка при верховьяхъ рѣчки

Бобрицы. Жителеїї обоего пола 1080. Въ началѣ прошлaгo вѣка была небольшею

деревнею, принадлежавшею къ имѣніямъ Кіево-Михайловскаго монастыря.

Церковь Михайловская деревянная, 6 -го класса ; земли имѣетъ 36 десятитъ;

построена 1820 года ; однако приходскою она утверждена только съ 1836. А до этого

года жители причислялись сначала къ Заборскому, а потомъ къ Скитковскому приходу.

ГЛЕВАХА село въ 6 - ти верстахъ отъ с . Кожуховки при вершинѣ ручья те

кущаго въ Бобрицу. Какъ се.10 , такъ и окружающіе его поля иміютъ низменное

мѣстоположение и землю способную къ произведенію огородныхъ овощей, что и

составляетъ главную промышленность ите.леї. Къ сѣверовостоку отъ села тянется

на почвѣ болѣе и болѣе возвышающейся къ рікѣ Ветѣ боръ, чрезъ который идет ,

почтовая дорога къ Кіеву . Жителей обоего пола 1427. Глеваха до поступления въ

казну монастырскихъ имѣній принадлежала Кіево- Михайловскому монастырю. Село

это, купленное монастыремъ у Семена Тринковича -Землянина Кіевскаго за 30 копъ

грошей личбы литовской, 22- ro декабря 1565 года , подтверждено за нимъ королями

польскими Сигизмундомъ, Стефаномъ и Владиславомъ. Оно ограничено самимъ

княземъ Острозскимъ Константиномъ Константиновичемъ, державцемъ на тотчасъ

Бѣлогородскимъ, который, выхавь на землю Глевахскую, самъ ю граньми обведе

и на листѣ написавъ, даде монастырю лѣта Христова 1586 октября 20-го . Межи

имъ назначены слѣдующимъ образомъ: почавши отъ самой рѣчки Веты ниже

требли, долиною до дороги Белоцерковской. Дорогою до кургана который вправо

при той же дорогт на Бѣлокнязскомъ поль и на Глевахскомъ грунтѣ. ОтаOmo

кургана полемъ мимо конца, что въ лѣво противъ Богушова оборка, вверхъ ръчки

Оленовки. Оленовкою въ рѣчку Бобрицу, и Бобрицею на низъ . Оть Бобрицы зась

взявши въ гору, ръчкою Глевахою — граница идетъ въ річку Бобредѣ. Бобредью до

валу (подъ городище Будаевку пришла). Валомъ въ лѣса, асъ до другао конца

тоожъ валу. Оттуда въ червленую руду въ долину. Рудою въ рѣку Вету. Ветою

на низъ паки до тогожъ мѣста—до долины ниже ветской гребли, гдѣ зачалася

гранија . Нынѣ находится здѣсь волостное управление, первоклассный запасный ма

газинъ съ хлѣбомъ и сельское училище .

Церковь Покровская , деревянная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 47 десятинъ;

построена въ 1760 году на мѣсто давнѣйшей. Къ ней причистена :

Деревня Малютянка, въ 3 - хь верстахъ ниже по ручью Глевахѣ лежащая, а

отъ Даниловки въ 2 -хъ верстахъ. Жителей въ ней обоего пола 310. Въ началѣ

прошедшаго столѣтія построена была михайловскимъ монастыремъ на ручьѣ мель

ница о двухъ колесахъ. Это было началомъ заселенія деревни. Нынѣ ручей осла

бѣлъ и мельницы болѣе нѣтъ .

хотоВъ въ 15 -ти верстахъ отъ Кіева , первое село на значительной просе

лочной дорогѣ въ г. Богуславль. Ручей протекающій чрезъ село называется Хотов

1 ) Изъ рукописи Софійскаго собора подъ № 372 .
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кою и Донапікою. Онъ начинается за селомъ въ долинѣ называемой Селищемъ и

за селомъ Пироговымъ впадаетъ въ р . Вету. Въ урочищѣ Селищѣ есть признаки

давнихъ жилипцъ. Ниже Хотова въ полуверстѣ надъ ручьемъ находится гора съ

древнимъ городищемъ. Оно обінесено валомъ съ двумя въздами. Жители говорять ,

что въ древности на этой горѣ находится городъ съ замковъ, принадлежавній ка

кому -то князя Сираку. Валь, тянущійся дале съ сѣверной и западной стороны

селенія служилъ передовою защитою помянутаго замка Сиракова. Въ настоящее

время въ Хотовѣ жителей обоего пола 576 , въ томъ числѣ евреевъ 12. Въ селѣ

находится волостное правление, завѣдывающее казенными крестьянами селъ: Хотова,

Пирогова, Лѣсникъ, Ходосовки, Гвоздова, Подгорецъ и Креничь. Въ прошломъ

вѣкѣ Хотовъ принадлежалъ къ имѣніямъ Кіево-Печерскія Лавры.

Церковь Цареконстантиновская деревянная, 7-го класса; земли иметъ съ ху

торомъ 64 десятины . Построена и освящена въ 1776 году Печерскимъ архиман

дритомъ Зосимою.

Къ Хотовскому приходу причисляется принадлежащій Кіево- Михайловскому

монастырю хуторъ Өеофанія, имѣющій прелестнѣйшее мѣстоположение среди лѣса

въ садахъ. Хуторъ этотъ заключающій въ себѣ 131 десятину земли и основанный

въ 1800 году епископомъ Феофаномъ ІШіановымъ, особенно украшенъ покойнымъ

Иннокентіемъ въ то время, какъ онъ завѣдываль Михайловскимъ монастыремъ въ

качествѣ Викарія Кіевскія митрополіи. Въ хуторѣ живетъ 30 человѣкъ штатныхъ

служителей. Есть прудъ, садъ, пасѣка , огороды , загородный двуэтажный домъ съ

домовою церковію, въ воспоминаніе чудесе Архистратига Михаила (6-го сентября ).

Феофанія въ 2-хъ верстахъ отъ Хотова въ томъ самомъ тѣсу, что Голосіевская и

Китаевскiя пустыни служить нынѣ пріютомъ престарѣ.той братіи монастыря и мі

стомъ погребенія умирающихъ. Прежнее названіе ея Лазаревщина.

ПИРОговъ село въ 4-хъ верстахъ отъ Хотова между крутыми горами, омы

ваемыми двумя ручьями, изъ коихъ одинъ течет, изъ села Хотова , а другой изъ

Феофанскаго хутора. Оба ручья на Днѣпровскомъ тугу соединясь, впадаютъ въ

рѣку Вету. Жителей обоего пола 307. Iы имѣемъ причины полагать, что Пироговъ

принадлежитъ къ древнѣйшимъ селеніямъ въ окрестностяхъ Кіева . Въ Ипатьевскомъ

спискѣ Несторовой автописи подъ 1132 годомъ здѣтана замѣтка « заложена бысть

церковь камянна — святая Богородица, рекомая пирогоцца » . Въ Ермольевскомъ же

спискѣ противъ этаго мѣста объяснено на полѣ: « вь Пироговѣ ». (См. Полн. Соб.

Рус. лѣт. том. 2 , стр . 12) . Далѣе сказано, что церковь эта окончена чрезъ 4 года .

Хотя Ермолаевскій списокъ не принадлежитъ къ древнѣйшимъ, по крайнѣй мѣрѣ

его объясненіе утверждаетъ существованіе Пирогова во время его веденія . Пироговъ

ничемъ не примѣчателенъ, развѣ только тѣмъ, что онъ первое село на югъ отъ

Кіева, и что извѣстныя пустыни Лаврскія Голосіевская и Китаевская находятся

въ недалекомъ отъ него разстоянии. Въ недавнее время въ Пироговѣ было два кир

пичныхъ завода, доставлявшихъ свои издѣлія для продажи въ Кіевъ, но по трудности

сообщенія съ городомъ, увеличиваемаго гористостію дороги , оба нынѣ закрыты ,
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Жители занимаются съ услѣхомъ огородничествомъ и отчасти садоводствомь. До

поступленія монастырскихъ имѣнії въ казну, Пирогов , принадлежатъ Лавр1:.

Церковь Воздвиженская каменная, построена въ 1826 году титулярнымъ совѣт

никомъ Григоріемъ Зуевичемъ, имѣвшимъ въ Пироговѣ кирпичный заводъ, при со

дѣйствии приходскаго священника Петра Павловскаго . Предшествовавшая церковь

была деревянная и находилась на возвышенности , гдѣ теперь сельское кладбище .

о времени построенiя ея не собрано свѣдѣній. По штатамъ Пироговская церковь

причислена къ 7-му кассу ; земли имѣетъ 48 десятинъ.

Кромѣ села Пирогова приходъ ея состоитъ изъ стѣдующихъ мѣстностей :

а) Штатные служители Лавры, проживающіе въ пустыняхъ Голосіевской и

Китаевской . Число ихъ обоего пола простирается до 103 о . п .

б) Штатные служители Кіево - Братскаго монастыря, проживающіе въ хуторѣ

именуемомъ Володарка. Число ихъ 23. Володарка на мѣсть древняго Гнилецкаго

монастыря.

в) Борзаковщина — хуторъ близь Пирогова съ 53 десятинами земли и 36

крестьянъ, къ нему приписанныхъ и 2 шинковъ , что составляетъ нынѣ отдѣльную

вотчинную собственность дворянина Зелинскаго. Хуторъ этотъ съ 1703 года нахо

дился , но пожалованію Лавры, во владѣніи бывшаго писаря лаврскаго, а потомъ

священника Кіево- Печерской св . Өеодосія церкви , Василія Борзака. Потомъ пере

ходя изъ рукъ въ руки его наслѣдникамъ, достался по уступочной записи въ 1798

году коллежскому секретарю Льву Борзаковскому, который въ 1817 году продалъ

оный дворянину Зелинскому. Въ послѣдствіи продажа эта утверждена указомъ Пра

вительствующаго Сената, когда со стороны казеннаго вѣдомства возникли было

требования о возвратѣ этаго хутора въ казну. Въ Борзиковщинѣ при покойномъ

владѣльцѣ устроено было нѣсколько заводовъ, нынѣ закрытыхъ.

г) Литовская Вета деревня при впаденіи рѣчки Веты въ протокъ Днѣпра,

называемый Коникъ, въ 1 верстѣ отъ Пирогова. Жителей обоего пола : православ

ныхъ 402 ; евреевъ 28 ; чрезъ Вету проходить луговая дорога на Триполье чрезъ боръ.

д) Мышеловка въ 3-хъ верстахъ отъ Пирогова по берегу Днѣпра подгородняя

деревня. Жителей въ ней разныхъ сословііі : православныхъ 350, римскихъ като

ликовъ 42 , раскольниковъ 25 , евреевъ 30. По возвышенностямъ мѣсистымъ надъ

Мышеловкою находятся пустыни Китаевская и Голосѣевская, а по надъ рѣкою

тянутся кирпичные заводы , принадлежащіе Кіевскому приказу общественнаго при

зрѣнія , Выдубицкому монастырю и частнымъ лицамъ. Въ заводахъ этихъ, особенно

въ лѣтнее время скопляется значительное число рабочихъ.

е) Корчевата - другое предмѣстье Кіева по надъ рѣчкою Лыбедью близь впаде

нія ея въ Днѣпръ. Жителей здѣсь обоего пола , не считая военныхъ въ саперной

слободкѣ, будетъ до 500 душъ разныхъ исповѣданій и званій .

лѣСНИКИ село въ 5 -ти верстахъ отъ Пирогова въ живописномъ мѣстополо

женіи среди горъ и садовъ, прежде также принадлежало Лаврѣ. Жителей обоего
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пола : православныхъ 425 , евреевъ 5. Объ лѣсникахъ упоминается въ патерикѣ

печерскомъ. Въ то время село причислялось къ лаврскимъ имѣніямъ. Близь селенія

находится Ѳеодосіева пещера , гдѣ былъ монастырь Глинецкій, или Гнилецкій. Ша

гахъ во ста отъ этой пещеры дѣiствительно найдены въ землѣ остатки церковнаго

каменнаго зданія. Окрестные жители называютъ это мѣсто церковищемъ и говорятъ, по

преданію, что здѣсь когда-то былъ монастырь. На семъ преданіи и на сохранившемся

названіи урочища Гнилеччина, основалось въ 1840 году предположение, что это церко

вище есть остатокъ Гнилецкаго монастыря. Первое упоминание о монастырѣ семъ встрѣ

чается въ грамотѣ митрополита Іосифа Солтана 1504 года 5 iюня. Изъ этой грамоты и

нѣкоторыхъ другихъ актовъ и соображеній открывается , что монастырь Гнилецкій былъ

построенъ и существовалъ еще въ древнее время , что въ немъ была каменная церковь

во има Пречистой Богоматери, коея развалины оставались еще въ XVII вѣкѣ и что онъ

былъ разоренъ неприятелями св . креста, т. е . татарами. По справедливости можно пред

полагать, что по разоренін обители татарами уединенная пещера Феодосіева служила

убѣжищемъ для иноковъ разоренной обители Гнилецкой. По опустошеніи монастыря

Гнилецкая земля съ принадлежащими къ ней урочищами : Куликовымъ, Калинов

щиною и Калнымъ лугомъ, всего пространствомъ на милю вокругъ, причислена

была къ владѣніямъ митрополита Кіевскаго . Съ 1504 года, по грамотѣ митрополита

Іосифа Солтана , сталъ владѣть этою землею Выдубецкій монастырь. Въ самомъ

началѣ XVII вѣка княгиня Анна Корецкая, урожденная Ходкевичева, владѣвшая

тогда мѣстечкомъ Лѣсниками, присвоила себѣ всю Гниленчину. За это въ 1602

году вступился Выдубецкой игуменъ и началъ тяхбу съ княгинею . Тяжбу эту про

должалъ митрополитъ Вельяминъ Руцкій, когда Выдубецкій монастырь переданъ

былъ уніатамъ. Но Корецкая, не смотря на всѣ декреты и выѣзды Кіевскаго суда,

въ продолженіе 25 лѣть до самой смерти своей недопускала уніатовъ пользоваться

Гнилецкими добрами. Неранѣе какъ въ сороковыхъ годахъ того столѣтія , въ митро

политство Петра Могилы , Выдубецкій монастырь вступилъ по прежнему въ облада

ніе землею Гнилецкою, а гетманъ Петръ Дорошенко особымъ универсаломъ въ 1670

году придатъ къ монастырскому владѣнію и село Лѣсники, въ которомъ прежде

жила княгиня Корецкая и имѣла тамъ свой замочокъ, владѣя кромѣ Лѣсникъ ии

селомъ Худосовкою. Выдубецкій монастырь владѣ.1ъ Лѣсниками и Гнилеччиною до

самаго отобранія отъ монастырей недвижимыхъ имѣній. Въ 1833 году Гнилеччина

отмежована Братскому монастырю.

Церковь нынъ въ Лѣсникахъ Преображенская деревянная , 7-го класса;

земли имѣетъ указную пропорцію; построена въ 1859 году на счетъ казны. Пред

шествовавшая церковь была таказе деревянная и существовала болѣе 100 лѣтъ.

ходосовKA село, основанное, по преданію, преподобнымъ Феодосіемъ игу

меномъ печерскимъ, именовалось первоначально хуторомъ Феодосіевкою . Оно лежить

Въ 20 верстахъ отъ Кіева, при впаденіи въ рѣчку Вету двухъ ручьевъ, изъ селъ

Янковичъ и Гвоздова текущихъ. Річка Вета, выходя при Ходосовкѣ изъ горъ на
3
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днѣпровскіе луга , образуетъ обширное болото, тянущееся отъ Пирогова до Триполья.

Это болото, принимающее въ себя всѣ ручьи изъ горь текущіе на протяжении 40

верстъ, отдѣ.Тяется отъ Днѣпра Козинскою возвышенностію, покрытою сосновымъ

боромъ. При Ходосовкѣ болото имѣетъ самую большую ширину (до 4-хъ верстъ).

Жителей обоего пола : христіанъ 703 , евреевъ 4 .

Ходосовскіе жители относятъ въ своему селу разсказъ, заключающийся въ пате

рикѣ, въ житіи св. Феодосія, что когда разбойники хотѣ. однажды ограбить село

святаго : то , по покровительству Божію, оно съ своїми убогими хижинами и плет

нями, показалось ночью разбойникамъ городомъ, окруженнымъ непреступными стѣ

нами. Ходосовка, имѣя красивое мѣстоположение въ своихъ возвышенностяхъ и

долинахъ, и обильно орошаемая тремя ручьями , по видимому была заселеннымъ

мѣстомъ въ древности даже предшествовавшей трудамъ св. Феодосія. Что слѣдуетъ

заключить изъ существования во кругъ села нѣсколькихъ древнихъ могилъ, древняго

замка къ югу отъ села; а съ запада къ селу примыкаетъ таинственный валъ, окру

жающій огромное городище , вдоль коего по срединѣ течеть на протяжении 5 верстъ

рѣка Вета. Эта небольшая рѣчка, вышедши изъ городища разливается при селѣ

Ходосовкѣ, особенно весною и осенью въ довольно широкое озеро, чрезъ которое ,

по неприступности болотной рѣчки въ другихъ мѣстахъ, учреждается опасная пе

реправа въ бродъ. Переправа эта называется Король потому поводу, какъ утверж

даютъ жители, что какой-то король, построилъ въ этомъ мѣстѣ мостъ, от котораго

свай и теперь еще видны . Хотя въ этомъ мѣстѣ легко могъ бы быть возобновленъ

мостъ, или устроена плотина, и даже вызывались желавшіе построить послѣднюю

на свой счетъ, съ правомъ собственности на прудъ и мельницу, но жители отка

зались отъ прочного сообщения съ городомъ, опасаясь воинскихъ переходовъ и

постоевъ. Предъ поступленіемъ монастырскихъ недвижимыхъ имѣній въ казну, Хо

досовка съ окрестными сетами : Подгорцы, Креничи, Дмитровичи, Хамбиковъ и

Бугаевка принадлежали Кіево - Флоровскому сенскому монастырю, за которымъ остав

ленъ постѣ отбора оть монастырей недвижимыхъ имѣній только прудъ съ водяною

мельницею и 10 десятинами земли. Для смотритетыши этихъ угодій и для пріѣз

жающихъ лѣтомъ изъ монастыря монахинь построенъ хорошій домъ съ садомъ и

огородомъ.

Церковь Параскевская деревянная, 7 - го класса; земли имѣеть указную про

порцію; построена въ 1773 году .

ПОДГОРЦЫ село въ 4 -хъ верстахъ отъ Ходосовки разбросано подъ горами,

которыя тянутся отъ Кіева до Триполья по надъ Днѣпромъ и его лугами. Селеніе

въ давнее время находилось на горѣ нө, по неудобствамъ перенесено внизь подъ

горы ; отчего и получило свое названіе. Горы, возвышающаяся подъ селомъ, име

нуются: Круча , Ткачева гора , Высокій горбъ, Винница. Послѣдняя заключаетъ - въ

себѣ глину способную къ производства кирпича и черепицы , а во время дождей

вымывается изъ нее янтарь. На этой горѣ находятся высокія могилы называемыя
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өстрыми , съ вершины коихъ обозрѣваются окрестныя мѣста на разстоянии въ каж

дую сторону не менѣе - 40 версть. Сельскія поля какъ Подгорецкія, такъ и приле

гающихъ селеній, по гористому своему мѣстоположенію, очень разнообразны по

степени плодородія. На склонахъ горь есть хорошіе сады черешневыхъ и другихъ

деревьевъ, но лѣса уже давно истреблены . Оставшийся же на болотѣ называется

оборокъ. Жителей въ селеніи обоего пола: христіанъ 1115 , евреевъ 12.

Церковь Михайловская деревянная, 6 -го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1742 года. До построенiя ея на монастырскомъ подворье суще

ствовала небольшая церковь во имя св. апостолъ Петра и Павла. Сельскаго учи

лища и грамотныхъ людей въ Подгорцахъ вовсе нѣтъ, исключая самаго священ

ника и Дьячка.

КРЕНИчи село въ двухъ верстахъ отъ Подгорецъ между горами со многими

Ключами или креницами, образующихъ слабый ручеекъ. Мѣстоположеніе благопре

пятствуетъ пчеловодству, которымъ нѣкоторые жители и занимаются. Жителей обо

его пола 276 .

Церковь Покровская деревянная, 7-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1761 года игуменіею Богословскаго дѣвичьяго монастыря Ксан

өieю Протанскою. Въ 1850 году она починена на счетъ казны , а колокольня по

строена новая .

ТВОздовъ село отдѣляется отъ Креничъ только горою, расположено при

ручьѣ Рославкѣ. По южной сторонѣ этаго ручья поля срочерноземныя и довольно

плодородныя, тогда какъ въ сѣверной мѣстность гористая и глинистая. Жителей

обоего пола: христіанъ 1001 , евреевъ 6. До поступления въ казну Гвоздовъ при

надлежалъ Кіево-ППустынному Николаевскому монастырю. Съ южной стороны села

находится древняя высокая могила, близь дороги въ Копачевъ.

Церковь Рождества Богородичная деревянная , 5-го класса; земли имѣетъ 43

десятины; построена на мѣсто давнѣйшей въ 1790 году, а въ 1850 возобновлена

на счетъ казны . При церкви погребенъ въ 1807 году приходскій Гвоздовскій свя

ценникъ Алексѣй Куницкій - отецъ покойнаго епископа Чигиринскаго Кирилла.

РОСЛАВИчи село въ 3-хъ верстахъ отъ Гвоздова, при истокахъ ручья Ро

ставки , расположено между горами. Жителей обоего пола 1173. Среди самаго се

ленія на возвышенной горѣ уцѣлѣли остатки стариннаго замка, состоящие изъ зем

ляныхъ валахъ, а равнина къ югу отъ Рославичъ усѣяна камнями, оставшимися

отъ какихъ то зданій. Это мѣсто нынѣ называется городкомъ. По мнѣнію мѣстнаго

священника Рославичи есть сокращенное Ростиславичи и обязаны своимъ основа

ніемъ одному изъ князей этаго имени. Село до 1787 года принадлежало Кіево

Софійскому монастырю.

Приходская церковь Преображенская, была построена въ 1721 году, стара

ніемъ священника Василія Куцевича и монаховъ, какъ гласить надпись на на
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престольной гробницѣ, а также существовавшая на одверьяхъ церковныхъ. Эта цер

ковь по совершенной ветхости разобрана въ 1859 году и на мѣсто ея въ 1860

построена новая деревянная же на кирпичномъ фундаментѣ. Она освящена благо

чиннымъ Стефаномъ Попелевымъ 30 -го ію.1я . По ш гагамъ состоитъ въ 5 классѣ;

земли имѣетъ 51 десятину.

H

Янковичи село въ 4-хъ верстахъ отъ Рославичъ и въ 20 -ти отъ Кіева,

при истокахъ ручья , къ Ходосовкѣ текущаго. Міштелей обоего пола 894. Село рас

положено по раздоламъ межъ горь на зем.тѣ очень способной къ садоводству, кото

рымъ жители и занимаются . Для хлѣбопашества земля также годится, особенно

возвышенныя равнины , покрытые черноземомъ. Чрезъ село проходила въ древности

дорога изъ Кіева въ Васильковъ. У жителей существуетъ преданіе, что Янковичи

основано какимъ -то знатнымъ польскимъ вельможею Яномъ ( имя Янъ употреблялось

и у
Кіевлянъ. Извѣстенъ Янъ-вельможа князя Святополка въ 1093 году) , что этотъ

Янъ, постѣ разоренія Кіева и состоянiя его съ окрестностями похъ польскимъ пра

вительствомъ, основалъ даже здѣсь латинский монастырь и хотя нынѣ неосталось

отъ этаго монастыря никакихъ слѣдовъ, вѣроятно потому, что всѣ зданія его, по

тогдашнему въ этихъ странахъ обилію лѣсовъ, всѣ были деревянныя ; но на томъ

мѣстѣ, гдѣ онъ былъ и теперь выкапывають гробы съ человѣческими костями , а

также находять древнія римскiя и польскія монеты ; а въ лысомъ яру, близь нынѣші

ней приходской церкви находятся развалины погребовь, принадлежавшихъ по пре

данію тому же латинскому монастырю. Іъ древностямъ Інковичъ принадлежатъ

также нѣсколько древнихъ могилъ, на западъ стъ села находящихся . Они носять

названія: Турова, Острая, Безименная и обростая. Постѣднюю самую высокую

раскапывалъ въ 1846 году профессоръ IIванишевъ, но кромѣ человѣческихъ костей

ничего въ ней неоказалось . Янковичи до отбора недвижимыхъ монастырскихъ имѣ

ній въ казну, принадлежалп Кіево -Софійскому монастырю.

Церковь Рождество — Богородичная деревянная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 37

десятинъ; построена 1702 года, а въ 1841 починена прихожанами . Къ приходу ея

причислены двѣ деревни :

Мархелевка въ 2 - хъ дерстахъ, при томъ же ручьѣ, что и Янковичи. Жи

телей обоего пола 305. Деревя получина названіе отъ того, что въ здѣшнему

липовомъ мѣсу была монастырская настка, въ которой въ началѣ прошлaгo вѣка

пасѣчникомъ был монахъ по имени Марке.Т.Тъ.

Выдубецкая Вета въ 4-хъ верстахь отъ Янковичъ при рѣчкѣ Ветѣ. Жителей

обоего пола: православныхъ 40, раскольниковъ 7. Эта деревня населенная штат

ными служителями Выдубецкаго монастыря и аренд Ь МІІ содержателями монастыр

скаго пруда и мельницы , окружена высокими зе »: Jяными валами , которые тянутся

съ двухъ сторонъ рѣки Веты до села Ходосовки, начавшись, близь Янковичъ. Валы

порося по мѣстамъ вѣковымъ мѣсомъ. Примѣтно что въ этомъ большомъ укрѣп
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3:12 ленномъ городѣ стояла большая армія или ополченіе чужеземцовъ, которое окопа

лось , чтобы обезопасить себя отъ нечаяннаго нападенія Кіевлянъ.

B hi

PEREIC

КРУШИНКА село при вершинѣ ручья Бугаевки, въ 5-ти верстахъ отъ сел .

Янковичъ и въ такомъ же разстоянии отъ города Василькова. Село окружено не

большими перелѣсками, въ которыхъ находитса много дерева , именуемаго Круши

ною. Откуда и названіе села . Жителей обоего пола 551. Въ 1836 году при обдѣ

лываніи огородовъ отысканы въ землѣ весьма большое желѣзные крючья дверные ,

которые нѣкоторыми жителями признаваемы были за церковныя; но по соображе

ніямъ крючья эти могли принад.техать дверямъ монастырской винокурни, здѣсь на

ходившейся, или водочнаго подвала ; ибо Софійскій монастырь, которому прежде

принадлежала Крушинка, имѣлъ въ этомъ селѣ винокурню и пивоварню, коихъ

мѣста указываются жителями .

Церковь Николаевская, деревянная , 6-го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ;

построена за 2722 рубля , отпущенныхъ изъ казны . Первоначально она построена

по преданію, изъ дерева , купленнаго въ городѣ Васильковѣ послѣ того какъ тамъ

на мѣсто деревянной Өеодосіевскoїї церкви построена каменная.

Къ Крушинскому приходу причислена деревня малая Бугаевга, въ 3-хъ вер

стахъ на югъ отстоящая . Жителей въ ней обоего пола 381. Деревня образовалась

изъ давнихъ Васильковскихъ хуторовъ. Ручей орошающій деревню называется

Площанка.

ITO

OCTIE:

ЕГО. :
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10.Т;

ОТ :

ВЕЛИКАЯ БУГАЕВКА село при рѣчкѣ того же имени, называемой также.

Устья, между городомъ Васильковымъ и селомъ Дмитровичами. Жителей обоего

пола: христіанъ 2229 , евреевъ 5. Въ селѣ находится волостное управленіе и квар

тира становaгo пристава . Сельскія поля возвышенны и черноземны , съ вѣсколькими

могилами на возвышеннѣйшихъ пунктахъ. До 1787 года Бугаевка принадлежала

Кіево- Флоровскому. Урочище при соединеніи ручья Устьи съ рѣкою Стугною, въ

3-хъ верстахъ отъ Бугаевки, называется Берковымъ-городкомъ. Въ немъ находится

высокая могила и признаки бывшихъ здѣсь жII.лищъ.

Двѣ церкви приходскія: обѣ деревянныя, 5 -го класса :

ПреображеЖенская окруженная древнимъ валомъ, остаткомъ стариннаго замка,

неизвѣстно когда и кѣмъ построеннаго. Самая церковь построена на мѣсто дав

нѣйшей въ 1846 году; земли имѣеть 35 десятинъ . Въ ея приходѣ прежде состояла

Копачевская слобода.

Рождество-Богородичная , построена бывшею игуменіею Флоровскаго монастыря

Феодорою Смаржевскою въ 1763 году; земли , ей принадлежить большею частію

сѣнокосной 38 десятинъ.
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ра ХАМБИКОВъ село на лѣвой сторонѣ рѣки Стугны, отдѣляющей Хамбиковъ

отъ села Погребовъ въ Васильковскомъ уѣздѣ состоящаго ; отъ Бугаевки Хамбиковь
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въ 2 -хъ верстахъ. Жителей обоего пола 424. Въ настоящее время въ Хамбиковѣ

Кіево- Флоровскому монастырю принадлежить мельница на рѣкѣ Стугнѣ и рыболов

ный прудъ, арендуемые за 500 рублей въ годъ.

Церковь Троицкая, деревянная , 7-го класса; земли имѣетъ 38 десятинъ; по

строена 1745 года. Предшествовавшая церковь описана въ визитѣ за 1740 годъ

Богуславскаго Деканата съ объясненіемъ, что она дубовая, во имя Введенія во

храмъ Пресвятыя Богородицы ; построена прихожанами 1727 года ; прихожанъ имѣла

во время визиты : въ Хамбиковѣ 50 господаровъ (хозяевъ) , въ Мытницѣ 20. Душъ

до исповѣди способныхъ 30. Священникомъ при ней был. Лаврентій, посвященный

5-го ноября 1727 года въ Переяславлѣ епископомъ Пакинөомъ, а въ 1738, по

принятій уніи, утвержденный на приходѣ унитскимъ митрополитомъ. Въ то время

Хамбиковъ состоялъ въ Бѣлоцерковскомъ староствѣ.

Къ Хамбиковскому приходу причислена казенная деревня Копачевская слобода ,

лежащая на лѣвой сторонѣ Стугны напротивъ села Копачева, въ 3-хъ верстахъ отъ

Хамбикова . Жителей въ ней обоего пола 172 .

Дмитровичи село въ 30 - ти верстахъ отъ Кіева , расположено въ глубокой

долинѣ, по которой извивается ручеекъ называемый Тихань. Раздѣляется на двѣ

части , изъ коихъ ближайшая къ днѣпровскому лугу называется великими, а болѣе

отдаленная малыми Дмитровичами. Жителей обоего пола: въ первыхъ 1355 , во

вторыхъ 470. Старики по преданію разсказываютъ, что на мѣстѣ занимаемымъ

нынѣ селомъ, когда-то покрытомъ густыми лѣсами, въ давнее время жили разбой

ники или поляки, грабившіе окрестности, что близь того мѣста, гдѣ теперь Пред

течевская церковь , находился замокъ, обнесенный высокою оградою, въ коемъ раз

бойники имѣли свое пребываніе, а въ воротахъ содержали смѣняемый караулъ.

Вблизи устроенъ ими колодезь, который и теперь существуетъ и называется широ

кимъ. При Хмельницкомъ, на этоть замокъ нечаянно напалъ отрядъ козаковъ,

овладѣлъ замкомъ, захватилъ въ плѣнъ всѣхъ разбойниковъ и взялъ несмѣтное

множество богатствъ. А чтобы недопустить на будущее время збора разбойниковъ

въ этомъ удобномъ для нихъ мѣстѣ: то оставлено было здѣсь 100 козаковъ подъ

начальствомъ атамана называвшагося великимъ Дмитромъ. Это было причиною на

именованія села, потому что помянутые козаки водворялись здѣсь на постоянное

жительство и были родоначальниками тѣхъ козаковъ, которые и теперь живутъ вѣ

Дмитровичахъ въ числѣ 93 душъ обоего пола. Прочие жители умножились отъ пе

реселенiя изъ ближайшихъ селъ. Близь Малыхъ Дмитровичъ примѣчателенъ колодезь

именуемый Владиміровъ. Онъ на склонѣ горы , прежде обсаженъ был деревьями ,

и состоитъ изъ толстаго ключа превосходной воды, бьющей на поверхность земли .

Съ незапамятныхъ временъ онъ содержится въ порядкѣ жителями, хотя не состав

ляетъ для нихъ необходимости, такъ какъ находится въ полѣ и вдали отъ ихъ

жилищъ. Такое уважение къ колодезю основывается на преданіи, что ключь этоть
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явился на поверхность земли отъ удара конскаго копыта во время одного изъ по

ходовъ великаго князя Владимира святаго .

Двѣ церкви деревянныя :

а) Въ Великихъ Дмитровичахъ во имя Іоанна Крестителя, 5-го класса ; земли

иметъ 44 десятины ; построена 1763 года.

б) Въ Малыхъ Дмитровичахъ Николаевская , 7 - го класса; земли иметъ указ

ную пропорцію; построена 1768 года игуменьею Флоровскаго монастыря Беодорою

Смаржевскою.

БЕЗРАДИчи село въ 4-хъ верстахъ на югъ отъ с . Дмитровичъ, на лѣвой

сторонѣ рѣки Стугны. При новыхъ Безрадичахъ Стугна, вышедши изъ горь на

днѣпровскіе луга, поворачиваетъ къ , Триполью мимо с . Нещерова и течетъ среди

широкаго и непроходимаго болота . При новыхъ Безрадичахъ пересікаютъ Стугну

южная дорога изъ Кіева вь Триполь; потому что прямѣйшая луговая дорога на

Козинъ не доступна во время разлива рѣкъ. Прежде въ Безрадичахъ былъ мостъ

чрезъ Стугну, но давно сгнилъ, и теперь удобная переправа только зимою; лѣтомъ

же только въ сухое время переѣзжаютъ рѣку въ бродъ. Хотя есть полная возмож

ность возобновить существовавшій мость, но окрестные посетяне, держась правила ,

что дорога обогащаетъ у насъ только разныхъ жидовъ, а для селянъ служить тя

гостію, не хотятъ возстановлять моста. Примѣтно, что новые Безрадичи старѣе

старыхъ, нѣсколько выше по рѣкѣ Стугнѣ лежащихъ. Множество древнихъ могилъ

во кругъ села служатъ доказательствомъ тому и свидѣтельствуютъ о битвахъ, про

исходившихъ при переправѣ чрезъ значительную рѣку. Замѣчательно, что при за

падной оконечности старыхъ Безрадичъ, на природной довольно обширной горѣ

обривистой со всѣхъ сторонъ, находится древній замокъ съ уцѣлѣвішими земляными

укрѣпленіями, и слѣдами внутри его построекъ и глубокаго колодезия, и что замчище

это окрестными жителями называется Торческимъ. Хотя изслѣдователи Русскихъ

древностей ищутъ древняго Торческа, столицы Торковъ, на рѣкѣ Роси и еще да

лѣе до нынѣшняго села Торчицы въ Таращанскомъ уѣздѣ; но показаніе и Безра

дицкихъ жителей, по нашему мнѣнію, нельзя признать неосновательнымъ и новымъ

изобрѣтеніемъ фантазій. Мы приводимъ здѣсь разсказь объ осадѣ въ 1093 году

Торческа потовцами , взятый нами изъ тѣтописи (Полн. Собр. Русск. лѣтоп . том I,

стр. 95 и 96) , какъ доказательство , что городъ Торческъ находился гдѣ-то близь

Кіева и по видимому именно въ томъ мѣстѣ, которое указывается Безрадичанами:

« Въ лѣто 1093 преставися великій князь Всеволоді, сынъ Ярославова , внукт

« Владиміра, апрѣля въ 13-й день; а 24 -го апрѣля прибылъ въ Кіевъ изъ Турова

« Святополкъ и принялъ бразды правленія. Половцы, узнавши о смерти Всеволода...

« почаша воевати... и оступиша Торцiйскій прадъ. Святополкъ собралъ войска и

въ Чернигова и Переяславль требовать помощи . Вмѣстъ съ ратью

« Владиміра князя Черниговскапо и Ростислава Переяславскао, Святополкъ съ

Кіевлянами прибыли къ Стугнѣ. Три князья съ дружиною составили совѣти ,
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« чтобы рѣшить, должно ли переходить рѣку ? Владиміръ утверждалъ, яко здѣ

«стояще, чрезъ рѣку, въ грозѣ сей, створилъ миръ съ ними . Этаго совѣта при

« держивались благоразумные мужи Янъ и прочіи. Кіяне же невосхотѣша , но

« рекоша : хочемъ ся бити ! поступимъ на ону сторону ръки ! Рюшили последовать

« этому требованію. Перешли Стугну, хотя въ ту пору она была наводнена .

« Приготовились к бою : на правомъ крылѣ сталь Святополкъ съ Кіянами, на

« .лѣвомъ Владиміръ, въ срединѣ Ростислава. / инувши Треполь, пройдоша ва ... и

< ce половцы идяху противу и стрѣ.лицы предъ ними . Нашимъ же ставшим.

«межи валомъ, поставиша стями своя и пойдоша стрѣльцы изъ валу и половцы ,

« пришедше къ валу, поставиша стяги своясвоя и налегше первпе на Святополка ,

« вз.омиша полкъ его . Святополкъ се стояше крѣпко и побтоша людie не тер

« пяче ратныхъ противленія, и побѣже Святополкъ. Потомъ наступиша на Во

« лодимера и бысть брань лопа, побѣже и Володимеръ съ Ростиславомь. При

« бѣлоша к ръць Стугнѣ, и вбреде Володимеръ съ Ростиславомъ, нача утопати

« Ростиславъ предъ очима Владимерима, и хоть похватити брата своего и мало

« не утопе сам.. и утопе Ростиславй, сынъ Всеволожа... Володимеръ, пребред .

« рѣку съ малою дружиною и перешедъ на ону сторону Днѣпра, плакася по братѣ

« своемъ и по дружинт своей, и пріиде въ Чернигов. печаленъ вѣло . Святополка

« же вбѣже въ Треполь и затворися ту и бѣ ту до вечера , и на ту ночь прійде

« Кіеву. Половцы же пустиша по зем.ѣ воюючи, а другій возвратишася къ Торц

« скому. Сія злоба случися в день Вознесенія Господня, мал въ 26-й день... По

« ловцемъ же осѣдящем. Торцскій, противящимъ же ся Торкомъ и крѣпко борю -

« щимся изъ града, убиваху многи отъ противных . Половцы же начаша намагати

си отымаху воду и изнемогати начаша людie во градѣ водною жаждою в голо

« домъ. и прислаша Торци къ Святополку злаголющи : аще не пришлете брашна,

«предатися имамы. Святополкъ же посла имъ, и не бѣ льзѣ вкрастися въ градъ

« чрезъ множество вой ратныхъ. Стояща около града недѣль 9 и раздѣлишася

• на двое: едины сташа у града, рать борюще, друзіи пойдоша Кіеву, межи

« Кіевъ и Вышгородъ, Святополкъ же выйде на Желаню, и пойдоша противу себе

« обои ; исступишася, и укрѣпися брань, побплоша наши предъ иноплеменники,

«падаху язвенніи предъ враги нашими и мнози погибoша мертви паче неже у

« Триполя. Святополкъ же прійде Кіеву самъ третій, а половцы возвратишася

« къ Торцскому. Бѣша же сія злая iюля 23-0; на звутріе яже въ 24 - й въ свя

«таго мученику Бориса и Гльба, есе есть праздникъ новый Русскія земли,

« быстъ плачь въ градѣ, а не радость грѣхъ ради нашихъ. Половцы воеваша много

« и возвратишася къ Торцскому, и изнемогоша людie въ традѣ 1.?адомъ , и преда

« шася ратными. Половцы же пріимше гради, запалиша й огнемъ, люди раздѣлиша,,

си ведоша въ Вежъ къ сердоболемъ своимъ и сродникомъ своимъ » . Въ настоящее

время въ замкѣ носящемъ имя Торческаго, сѣется и хорошо произрастаетъ рожь и

гречиха, а мимо его идетъ дорога изъ Безрадичъ въ село Бугаевку и есть чрезъ

Стугну бродъ. Жителей обоего пола считается въ Безрадичахъ : новыхъ 425 ,
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старыхъ 766. Безрадичи до отбора монастырскихъ имѣній, принадлежали Кіево

Печерской Лаврѣ.

Приходская церковь стоить на новыхъ Безрадичахъ. Она деревянная, 5 -го

класса съ уменьшеннымъ жалованьемъ для причта; земли имѣетъ 101 десятину;

построена 1727 года , а исправлена въ 1850 -мъ.

Къ Безрадичскому приходу причислена деревня Козынъ въ 8-ми верстахъ отъ

Безрадичъ при рукавѣ Днѣпра именуемомъ Король лежаццая . Жителей въ ней обо

его пола 358 христіанъ и 15 евреевъ . Деревня лежить на половинѣ лѣтней или

луговой дороги изъ Кіева въ Триполье. Жители промышляютъ сѣномъ, собираемымъ

на днѣпровскихъ лугахъ, а отчасти лѣеомъ и рыболовством . Евреи же по обыкно

венію живуть на счетъ проѣзжающихъ и простоты крестьянъ. До 1787 года Козинъ

въ качествѣ хутора принадлежалъ Кіево-Печерской Лаврѣ.

ОБУХОВъ мѣстечко въ 4-хъ верстахъ отъ Безрадичъ, лежитъ въ котловинѣ

окруженной горами, которые раздвигаясь, пропускаютъ къ днѣпровскимъ лугамъ

небольшой ручей изъ горныхъ ключей образовавшийся . На ручьѣ называемомъ

Кубрина устроено два пруда съ водяными мельницами . Мѣстность селенія защи

щенная горами отъ всѣхъ вѣтровъ, благоприятствуетъ садоводству и огородничеству.

Поля принадлежащия селу имѣютъ отличный черноземь и принадлежатъ къ степной

части Кіевскаго уѣзда, славящейся своимъ плодородіемъ. Жителей обоего пола въ

мѣстечкѣ : христіанъ 5234, ( 3018 въ казенної части и 2216 въ помѣщичьей) ,

евреевъ 432.

Обуховъ неупоминается въ древнихъ мѣтописяхъ, хотя часто представлялись

къ тому для лѣтописцовъ случаи, но важности событий въ окрестностяхъ его про

исходившихъ и по близости къ Триполю. Если онъ существовалъ до татарскихъ

нашествiй: то подъ другимъ именемъ, а вѣроятнѣе, что въ мѣстности имъ зани

маемой находились хутора Трипольскихъ мѣщанъ. Валъ находящийся на полѣ между

мѣстечкомь и рѣкою Стугною, по видимому тот самый, который упоминается какъ

уже существующій въ 1093 во время битвы Святополка съ половцами : преданіе

народное говорить, что Обуховъ первоначально населенъ выходцами изъ разныхъ

сторонъ, большею частію бѣглецами и получилъ названіе по тому случаю, что

одинъ изъ жителей убилъ другаго обухомъ или заднею частію топора. Въ XV вѣкѣ

Обуховъ со всѣми селами по рѣчкѣ Красной, Казиміромъ Ягеллономъ былъ наданъ

Ивану Туршчу или Туршчину. Этотъ Туршчъ имѣмъ одну дочь, съ которою же

нился Олеxнo (Алексѣй) Монвидъ дорогостайскiй и такимъ образомъ здѣла.тcя вла

дѣтелемъ Обуховскихъ имѣній. Петръ сынъ Олеxна, имѣлъ четырехъ сыновъ : Ни

колая, Станислава, Петра и Іоанна. По смерти Петра Дорогостайскаго — отца, про

изошелъ въ 1550 году раздѣлъ оставшихся по немъ имѣній между сынами , въ силу

котораго Обуховщина досталась найменьшему сыну Ивану. Онъ владѣлъ имѣніемъ

15 лѣтъ и умеръ оставши единственнымъ наслѣдникомъ сына Павла, еще недо
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стигипаго совершеннолѣтія. Назначенный по духовному завѣщанію опекуномъ мало

лѣтняго Ивана его дядя Петръ Дорогостайскій, высылаетъ его въ чужіе края Для

образования, а имѣніе беретъ въ опеку. o Павлѣ выѣхавшемъ за границу очень

долго небыло никакихъ извѣстій; наконецъ разнесся слухъ, что онъ умеръ. Дядя

Петръ, по случаю смерти племянника признается владѣтелемъ Обуховщины, а въ

1588 году продаетъ имѣніе извѣстному вѣроотступнику Яну Острожскому за 300

копъ грошей литовскихъ. Обуховщина въ то время слагалась изъ Обухова, Герма

новки , Яцекъ, Деремезной и Перегоновки. Но чрезъ десять лѣть послѣ продажи

Павелъ Дорогостайскій возвращается изъ за границы послѣ продолжительнаго от

сутствия и находить имѣніе вь чужихъ рукахъ. Начинается процессъ между нимъ и

покупателемъ имѣнія . Князь защищался , но наконец , Острожскій возвратилъ Доро

гостайскому только Обуховъ. Остальныя имѣнія въ 1598 году отдалъ во владѣніе

Трипольскимъ, в пользу которыхъ присуждена значительная сумма за грабежи

Острожскимъ произведенные. Съ 1600 года Паве.тъ Дорогостайскій продолжалъ искъ

на Трипольскихъ о возвращении ему всей Обуховщины, чего и достигъ. Павелъ

Дорогостайской имѣхъ одну дочь, которую отдавши за Андрея Фирлея, воеводу

Бельзскаго , передалъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ домъ Фирлеевъ имѣніе. Андрей Фирлей

неимѣлъ дѣтей ; почему всѣ его имѣнія, по смерти его поступили къ его сестрѣ

Аннѣ, бывшей въ замужествѣ за Казиміромъ Тарновскимъ. Произшедшая чрезъ

нѣсколько лѣтъ революція малороссійскаго народа прекратила для Обухова помѣ

щичью власть и мѣстечко это оставалось вольнымъ до самого присоединенія : къ

Россіи въ концѣ проплaгo вѣка. Такъ какъ Обуховъ лежить по правую или поль

скую сторону рѣки Стугны: то по трактату 1686 года ему слѣдовало принадлежать

польшѣ. Но Обуховцы не считали для себя обязательнымъ этаго условiя и , поль

зуясь мѣстностію, близостію къ границамъ и обширностію прилегающихъ лѣсовъ,

не допускали польскому правительству водворить у нихъ вновь помѣщичью власть

и уніатство, и даже дозволяли себѣ защищать силою свою независимость отъ поку

шенія польскихъ властей. Отъ этаго Обуховцы въ прошломъ вѣкѣ были оглашены

въ окрестностяхъ Кіева какъ разбойники. Очевидно, что это обвинение несправед

ливо приписано имъ иноземцами въ досадѣ причиненной неудавшимися попытками

подчинить Обуховцовъ своей власти . Въ 1797 году ИмПЕРАТОРОмъ ПАВЛомъ І-мъ

половина Обухова съ 3562 десятинами земли подарена въ отчинную собственность

бывшаго Кіевскаго гражданскаго губернатора Николая Михайловича Бердяева, сыну

коего генералъ- лейтенанту Михаилу Николаевичу, а по смерти сего въ 1859 году

внуку Николаю Михайловичу и нынѣ принадлежить. Другая часть съ такимъ же

количествомъ земли тогда же пожалована на столовое содержаніе кіевскихъ комен

дантовъ , но въ послѣдствии времени поступила въ вѣдѣніе государственныхъ

имуществъ. Въ настоящее время въ Обуховѣ бываетъ шесть годичныхъ ярмарокъ ;

въ помѣщичьей части устроены винокуренный, кирпичный и холицевой заводы ; а

также шпанскихъ овецъ, въ коемъ содержится выше 2000 головъ.

Приходскихъ церквей двѣ: обѣ 3 -го класса :
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а ), Въ казенной части деревянная на каменномъ фундаментѣ во имя Архи

стратига Михаила, построена на счетъ казны въ 1852 году. Земли имѣетъ 60 деся

тинъ. Близь нея находится старая деревянная церковь, бывшая теплая о двухъ

престолахъ: во имя всѣхъ святыхъ и въ честь чудотворной Казанской иконы Бого

матери.

б) Въ помѣщичьей части каменная съ такою же колокольнею, построена въ

1816 году покойнымъ помщикомъ генералъ-лейтенантомъ Николаемъ Михайло

вичемъ Бердяевымъ, съ двумя престолами: главный во имя Воскресенія Христова и

предѣльный во имя святителя Николая. Земли принадлежить церкви 48 десятинъ.

Въ дворцѣ помѣщика находится и третья церковь домовая во имя пресвятыя Тройцы

и при ней состоитъ особый священникъ ; но разрѣшеніе на существованіе ея дано

дожизненно матери настоящаго владѣльца.

ТРИПОЛЬ мѣстечко на правой сторонѣ Днѣпра, ниже Кіева въ 50 верстахъ,

расположено на возвышенности обривистой со всѣхъ сторонъ. При мѣстечкѣ впа

даютъ въ Днѣпръ двѣ значительныя рѣчки Стугна и Красна, по долинамъ коихъ,

подтапливаемымъ иногда весенними водами, расположена часть мѣстечка . Жителей

обоего пола: христіанъ 2562, евреевъ 363. Мѣстоположение Триполя весьма благо

пріятно развитію въ немъ торговли. Удобныя дороги могли бы соединять его и

безъ сомнѣнія въ древности соединяли съ хлѣбородными и лѣсистыми округами

губерніи, а Днѣпръ придавалъ жизнь дѣятельности его жителей . Самое названіе по

мнѣнію нѣкоторыхъ произошло отъ того, что при Триполѣ сходятся углы трехъ

хлѣбородныхъ равнинъ, которые ограничиваются рѣками: первая Днѣпромъ и Бо

брицею, другая Бобрицею и Красною, третья Красною и Стугною. Отсюда значи

тельность Триполя въ древности. Объ немъ рано упоминается въ лѣтописяхъ. До

татарскаго нашествия Триполь нѣкоторое время считался особымъ удѣльнымъ кня

женіемъ. Изъ удѣльныхъ князей Триполя упоминаются въ тѣтописяхъ: Владиміръ

Мстиславичъ княжившій съ 1162 года, Мстиславъ Мстиславичъ и Мстиславъ . Вла

диміровичъ, нѣсколько позже. Въ 1205 году русское князья послѣ удачнаго похода

противъ ноювцевъ соединились въ Триполѣ, чтобы здѣлать мироположенie—друже

любный раздѣлъ волостей ; но перессорились 1). Земляныя укріпленія Триполя,

коихъ остатки и теперь видны , построены въ эту эпоху съ цѣлію удержанія пер

выхъ натисковъ половцевъ и прочихъ кочевыхъ ордъ, при нападеніяхъ ихъ на Кіевъ.

Валы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ идутъ въ два и три ряда и окружаютъ возвышен

ность Триполя. По мѣстамъ они подмыты днѣпровскими волнами и обвалились уже.

Урочицца въ мѣстечкѣ носять названія: Кисилевка, Закраска, Прилѣпка, Комаровка,

Бѣлагора, Орлова гора, Лихая груша , Вахровщина, Терииловъ лѣеъ, Ромашковъ

лѣсъ. Триполь вмѣстѣ съ селами : Халепьемъ, Вытачевомъ, Стайками и другими

отдѣленъ отъ польши , по Андрусовскому миру и съ того времени состоялъ вѣ

числѣ митрополичьихъ имѣній до 1787 года. Къ Трипольскому митрополичьему.

1) Полн. Собр. Рус. лѣт. том, I , стр. 179.
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имѣнію, какъ значится въ универсалѣ 1709 года гетмана Скоропадскаго 1) , принад

лежали слѣдующія села: Гусачовка, Матяшовка, Григоровка, Долина , Германовка,

Красное, Козіевка, Деревяна, Жуковцы, Черняховъ, Лучки, Злодіевка , Вытачевъ,

Халепье, пустое Веремье, Шивировка , Стугна , Стремятичи, Лукавица великая и

малая, и Анупково.

Въ Триполѣ родился въ 1698 году отъ мѣщанина Ивана Щербака и матери

Анны, Кіевскій митрополитъ Тимофей Щербакій +1767, въ крецјеніи названный

Тихономъ.

Въ настоящее время въ мѣстечкѣ двѣ деревянныя церкви, 5 -го класса :

Введенская среди торговой площади, построена 1797 года стараніемъ бывшаго

протојерея Іакова Гуляницкаго. Въ 1847 году она починена на счетъ казны ; земли

имѣетъ 78 десятинъ.

Николаевская въ нижней части мѣстечка, построена 1791 года , бывшимъ свя

щенникомъ Матвеемъ Русалимовымъ. Земли иметъ съ мѣсомъ 75 десятинъ.

Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ Введенской церкви существовала и третья дере

вянная церковь во имя Преображенія Господня, сгорѣвиная 1 -го мая 1854 года .

Она была построена въ 1761 году. Въ настоящее время причтъ ея , состоя въ 5 -мъ

классѣ и пользуясь ея угодіями до 67 десятинъ пространствомъ, предназначень

къ переводу въ деревню Деревяну, гдѣ предполагается построить Преображенскую

церковь и образовать приходъ изъ деревень : Деревяной , Щербаневки и Злодіевки.

Деревня Деревяна въ 5-ти верстахъ отъ Триполья при безъименномъ ручьѣ,

впадающемъ ниже деревни Щербаневки въ рѣку Красну. Жителей обоего пола 718.

Кажется это Деревская волость, пожалованная печерскому монастырю Ярополкомъ

Изяславичемъ.

Щербаневка цри рѣкѣ Краснѣ въ 3-хъ верстахъ выше Триполя . Жителей

обоего пола 473 .

Злодіевка при рѣкѣ Стугнѣ въ 2 -хъ верстахъ отъ Триполя. Жителей обоего

пола 476.

КРАСНОЕ село въ 4-хъ верстахъ отъ м. Обухова и въ 6-ти отъ Триполя

по обѣимъ сторонамъ рѣки Красны. Однако часть села лежащая по правую сторону

рѣки называется Козіевкою. Жителей обоего пола : православныхъ 888, евреевъ 19.

И это незначительное нынѣ село имѣло особыхъ князеії. Въ 1165 году Красенскій

князь Романъ Вечеславичъ помогалъ великому князю Кіевскому въ воінѣ его про

тиву половцевъ. Къ княжеству его причислялось и село Василево (нынѣ деревня

близъ сел . Макіевки) .

Церковь Михайловская, деревянная, 6 -го класса; земли имѣетъ 46 десятинъ;

построена 1785 года.

ДОЛИНА село въ 2-хъ верстахъ отъ с . Краснаго при Мохнѣ ручьѣ, впадаю

1) Опис. Кіево -Софійскаго собора Евгенія , прим . стр. 187.
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щемъ въ рѣку Красну. Жителей обоего пола : христіанъ 911 , евреевъ 5. Село

расположено въ долинѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ горами.

Церковь Покровская, деревянная , 6 -го класса ; земли имѣетъ 53 десятины .

Неизвѣстно въ какомъ году построена, но возобновлена и поднята на каменный

фундаментъ въ 1850 году .

ЖУКОВЦЫ село при рѣчкѣ Бобрицѣ въ 4 -хъ верстахъ отъ Триполя. Жите

лей обоего пола : христіанъ 1654, евреевъ 9 .

Церковь каменная во имя св . безсребренниковъ Космы и Даміана; построена

въ 1810 году Кіевскимъ мѣщаниномъ Даміаномъ Хлюпою ; колокольня при ней

деревянная. По штатамъ причислена къ 5 - му классу; земли имѣетъ указную про

порцію.

ВЕРЕМЬЕ село при рѣчкѣ Бобрицѣ въ 5 -ті верстахъ выше села Жуковецъ.

Жителей обоего пола: христіанъ 1016 , евреевъ 5. Первоначально на этомъ мѣстѣ

былъ хуторъ принадлежавшій Кіево-Софійскому монастырю, въ коемъ устроены были

птичій и скотскій дворы подъ завѣдываніемъ монаха Тереміи ; отсюда происходить

названіе мѣстности, по умноженіи въ ней народонаселенія . Митрополитъ Тимофей

Щербацкій особенно любилъ этотъ хуторъ и посетилъ въ немъ своихъ родствен

никовъ , изъ коихъ Іоанну Богатырю онъ подарилъ въ собственность участокъ земли

въ 48 десятинъ и рукоположить его первымъ священникомъ къ построенной здѣсь

церкви. Этотъ же митрополитъ умножиль народонаселеніе хутора переселивши сюда

много семействъ изъ другихъ монастырскихъ имѣній .

Церковь деревянная во имя св . апостола Тимофея, построена въ 1757 году

на собственный счетъ митрополитомъ Тимофеемъ Щербацкимъ. По штатамъ состоитъ

въ 6 -мъ кассѣ; земли имѣетъ 42 десятины.

ЧЕРНЯХОВъ село въ 3-хъ верстахъ выше сел. Веремья при томъ же ручьѣ

Бобрицѣ, на поляхъ черняховскихъ начинаюццехся. Въ селѣ устроено на немъ два

пруда съ водяными мельницами , а по окрестнымъ возвышеннымъ полямъ множество

древнихъ могилъ. Жителей обоего пола 3673 , да въ особой въ 3-хъ верстахъ от

стоящей деревнѣ Новоселицѣ, населенной въ 1790 году переводомъ нѣсколькихъ

семействъ изъ Обухова , 470. Въ Черняховѣ находится волостное управлен:ie, запас

ный хлѣбный магазинъ и образцовое приходское училище для образованіе писарей.

Есть полотняная фабрика и недавно заведены сады съ шелковичными деревьями

и разведены шелковичные червні . Одна изъ горъ въ селѣ называется замковищемъ,

потому что опоясана въ квадратъ древнимъ ва томъ, коего каждая сторона въ 50

сажень . о самомъ названій Черняхова народное преданіе говорить, что оно про

изошло но слѣдующему поводу : въ древности эти нынѣ степныя міста были по

крыты дремучимъ мѣсомъ, въ которомъ простолюдины или чернь ховалась отъ на

бѣговъ татарскихъ; отсюда и название Черни -ховъ. На могилѣ въ 4 -хъ верстахъ
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на югъ отъ Черняхова лежащей и называемой Сторожевою, постоянно стояла

стража съ вехою для поданія сигналовъ въ случаѣ приближенія неприятелей.

Церковь Дмитриевская, деревянная, 3-го класса ; земли имѣетъ 58 десятинъ.

Построена 1758 года . По многолюдству прихожанъ тѣсна.

ХАЛЕПЬЕ село при впаденіи въ Днѣпръ съ одной стороны ручья Бобрицы,

а съ другой Скваровки; въ 2-хъ верстахъ ниже м . Триполя. Жителей обоего пола

1430. оХалепьѣ упоминается въ лѣтописяхъ въ XII вѣкѣ по тому случаю, что

князья Черниговскія Ольговичи , взяли это село вмѣстѣ съ Триполемъ. «.Лѣта 1136

и паки грамола бысть въ нихъ (межъ князьями). Шедше бо Ольговичи съ половцы,

взята Треполь и Халѣпъ пуста » 1) . Говорять, что названіе села происходитъ отъ

слова холопъ, и что въ немъ были поселены рабы князей трипольскихъ.

Церковь Вознесенская, деревянная, 5 -го класса; земли имѣетъ 40 десятинъ;

построена въ 1797 году, на мѣсто давнѣйшей.

ВЫТАЧЕВъ село при Днѣпрѣ, въ 3-хъ верстахъ ниже сел . Халепья. Жите

лей обоего пола: христіанъ 1550, евреевъ 5. Вытачевъ нѣкогда городъ Кіевскаго

княжества. Основаніе его относится къ глубокой древности. Объ немъ говорить уже

Константинъ Багрянородный (780—790 г. ) при описании судоходства Руссовъ изъ

Новагорода въ Царьградъ. « Руссы , говорить онъ, обыкновенно перемѣняли свои

суда только у Кіева и потомъ въ iюнѣ мѣсяцѣ отходили въ лежащее внизъ по

Днѣпру и дающее имъ дань укрѣпленное мѣсто Витетчевъ (Brs : 3: pn), гдѣ два дня

Или три ожидали всѣхъ своихъ судовъ. Послѣ того отправлялись далѣе внизъ по

рѣкѣ » . (См . Constant. dе administrando imperio) . Городь Вытичевъ часто упоминается

въ смутныя времена удѣльной системы. Такъ въ 1100 году въ Вытичевѣ собира

лись Русское князья и составили подъ предсѣдательствомъ Святополка II -го Свято

славича сеймъ, старавшійся распредѣлить удѣльныя княжества . Но какъ Святополкъ

бытъ скупъ и жаденъ къ пріобрѣтеніямъ и возбудилъ противъ себя негодованіе

удѣльныхъ князей безчеловѣчнымъ ослѣпленіемъ Василька Ростиславича : то сеймъ

этотъ неимѣмъ желаннаго успѣха. И еще прежде въ 1095 году говорится, что Свя

тополкъ на Вытичевомъ холмѣ поселилъ жителей разореннаго половцами города

Юрьева — нынѣшней Бѣтой- церкви, и повелѣлъ жить здѣсь епископу Марину. Тогда

здѣсь быль бродъ, или переправа чрезъ Днѣпръ, за которую дрались князья, а

на лугахъ близь Вытачева находилось озеро Долобское. о Вытачевѣ упоминается

также въ книгѣ большаго чертежа на стран. 145. Изъ древностей Вытачевскихъ

въ настоящее время остается только городище надъ Днѣпромъ опоясанное валомъ.

вѣроятно то самое, которое существовало во время путешествий Руссовъ. Под.лѣ

Вытачева стоялъ не существующій уже давно городь Святополчь.

1) Полн . Собр . Рус . лѣт. тои . І , стр. 133.
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Церковь Крестовоздвиженская, деревянная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 41 де

сятину; построена въ 1853 году. Близь нея находится старая еще довольно проч

ная церковь, существующая съ половины прошлaгo вѣка.

СТАЙки мѣстечко . Въ книгѣ большому чертежу 1627 года сказано : « а ниже

Вытачева четыре версты градъ Стайки » . Стайки въ старину былъ укрѣпленный

пунктъ надъ Днѣпромъ и объ немъ часто упоминается во времена козацкихъ войнъ.

7-го февраля 1669 года, гетманъ Дорошенко пожаловалъ Стайки съ перевозомъ

чрезъ Диѣпръ митрополиту Іосифу Тукальскому, который въ томъ же году отдалъ

ихъ на содержание Кіевской Духовной Академіи (тогда коллегій ); за него или за

Кіево-Братскимъ училищнымъ монастыремъ мѣстечко считалось до отобранія отъ

монастырей недвижимыхъ имѣній , и поэтому единственно выговорено въ трактатѣ

1686 года съ Польшею къ оставленію за Россіею вмѣстѣ съ митрополичьимъ имѣ

ніемъ, на правой сторонѣ рѣки Стугны , лежащимъ. Мѣстечко расположено на воз

вышенной равнинѣ въ полуверстѣ отъ Днѣпра. Въ прежнее время чрезъ селеніе

протекала рѣчка Иква, нынѣ высохшая . Сѣверная половина села, по лѣвую сто

рону Иквы называется Литвиновкою, а южная Гуриновкою. Жителей обоего пола :

христіанъ 2741 , евреевъ 42.

Церковь Успенская, деревянная, 4-го класса ; земли имѣетъ 109 десятинъ;

построена въ 1858 году, на мѣсто прежней.

СРѣтовKA село въ 5 -ти верстахъ на югъ отъ м . Стаекъ при вершинѣ ручья

Карчи, впадающаго въ Легличь. Жителей обоего пола: христіанъ 1786 , евреевъ 5 .

оначалѣ и наименованіи села жители разсказываютъ слѣдующее: въ началѣ прош

лаго вѣка на мѣстѣ села находился зависимый отъ Стайковскаго имѣнія хуторъ,

въ коемъ устроены были хозяйственных заведенія Братскаго монастыря, построена

была небольшая домовая церковь , въ которой отправляли богослуженіе пріѣзжавшіе

изъ монастыря монахи. Во время одного изъ возстаній малороссіянъ противъ по

ляковъ, одинъ изъ отрядовъ малороссийскихъ, опустошивъ городъ Каневъ, устре

мился оттуда къ сѣверу. Когда отрядъ приблизился къ монастырскому хутору : то

завѣдывавший имъ монахъ встрѣтилъ отрядъ въ полномъ церковномъ облаченіи съ

хоругвями и крестомъ. Почему инсургенты, названные отъ поляковъ гайдамаками,

не только не причинили никому никакого зла, но и здѣлали подарки въ церковь.

Съ этого времени хуторъ статъ именоваться Срѣтовкою и при умножившемся на

родонаселеніи, образовалъ значительное село.

Церковь Троицкая, деревянная, 5-го класса ; земли имѣетъ 40 десятинъ; по

строена 1761 года.

ЧУЧИНКА село между мѣстечками Ржищевомъ и Ходоровомъ, въ 10-ти вер

стахъ отъ того и другаго , при впаденіи въ Днѣпръ ручья Чучинки. Жителей обо

его пола : христіанъ 522, евреевъ 3. Въ XVII вѣкѣ село это еще не существовало ,
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что видно изъ дарственной записи 1649 года мая 2 -го, коею Ржищевскіе владѣльцы

Вороничи подтвердили Ржищевскому православному монастырю деревню Балики —

давнюю его собственность; тогда на мѣстѣ села стояла только монастырская мель

ница. Чучинка стала заселяться съ начала прошлаго вѣка, когда владѣтели Ржищев

скіе , отнявъ у монастыря деревню Балики, рѣшились на земляхъ ея образовать для

римско - католическаго Ржищевскаго монастыря имѣнія, переводомъ крестьянъ изъ

Баликъ, чтобы затруднить для монастыря веденіе иска объ отнятій у него собствен

ности . Въ 1792 году, въ Чучинкѣ уже находилось 47 усадьбъ, тогда какъ въ Ба

ликахъ оставалось только 32 , а жителей считалось въ обоихъ деревняхъ 275 муж . и

258 женска пола. Такимъ образомъ Чучинка, основанная на земляхъ Ржищевскаго

православнаго монастыря, въ началѣ прошлaгo вѣка стала принадлежать къ Ржищев

скому имѣнію, коего владѣтели Вороничи, отступивъ отъ православія, уже впали

въ сѣти латинства , и основавъ въ Ржищевѣ латинскій тринитарскій монастырь ,

подарили ему Чучинку и тѣмъ прекратили процессъ православнаго монастыря, до

могавшагося о возвращеніи Баликовъ. Въ вѣдѣніи Ржищевскаго тринитарскаго

монастыря, Чучинка оставалась до 1833 года, когда въ слѣдствіе распоряжения

правительства , недвианимыя имѣнія латинскихъ монастырей поступили въ казну.

Близь села надь Днѣпромъ добивается строительный и жерновый камень.

Изъ визитъ Каневскаго деканата за 1740, 1746 и 1792 годы видно, что

первоначально въ Чучинкѣ построена церковь во имя святителя Николая въ 1723

году изъ березоваго дерева. Первымъ священникомъ при ней был. Романъ Мы

туризъ, — это небольшая церковь по тѣснотѣ разобрана и на мѣсто ея въ 1753 году

построена настоящая 1) , нынѣ уже обветшавшая. По штатамъ она причислена къ

7-му классу; земи иметъ указную пропорцію.

1) Визита за 1792 годъ о священникѣ Чучинскомъ того времени Григоріѣ Погольскомъ, такъ изъяс

няетъ: « (онъ посвященъ митрополитомъ св . памяти Смогоржевскимъ 1783 года въ приходъ Межиричскій

Украинскій . Но какъ приходъ этоть отступилъ отъ унін: то Томашъ Сущинскій, Суррогатъ Звенигородской

въ 1783 году , письменнымъ приказомъ, выданнымъ въ К.mеватой, назначилъ его на приходъ въ село Чу

чинку. Священни къ этоть ведетъ себя постоянно примѣрно и набожно прилагаетъ стараніе о душахъ, его

водительству врученныхъ. Въ дни недѣльные и праздничные отправляеть святую литургію и прочія моленія,

а потомъ учитъ своїхъ ирнхоканъ молятвамъ и заповѣдям, Господнизі ъ и преподаетъ церковную науку изъ

книги , Бесѣды называемої; къ исполненію заповѣлей Тосо,дних , побуждаетъ нетолько поученіями, но и

собственнымъ примѣромъ; д.1я услугъ духовныхъ cnѣнтъ по первому требованію , хотя бы это было въ пол

ночь; вымагательствъ и здырства не хватает1; о благоустройствѣ своей церкви прилѣікно старается. Вообще

держать себя совершенно по настырски. А чтобы добре п.10.Ды оставить и на будущее время : то онъ каж

дої недѣли и въ большое праздники, но обѣднѣ, созываетъ къ це; кви дѣтей сво : хъ прихожанъ и ихъ учитъ

всему тому, что христіантну нодъ страхомъ потери спасенія , нужно знать и вѣрить; и это имъ объяснивъ,

неумѣкщнмъ не благословлялъ браковъ и недопуцалъ быть восприемниками при крещеніи младенцевъ; отъ

бабт.— банкт (акушерокъ), особливо въ ириселкѣ требозалъ, чтобы умѣ.: и въ изіtстныхъ случаяхъ при

лично отрестить дитя , а неуміющихъ этаго не допускалъ исполнять ремесла. Строго также внушахъ имъ,

чтобы они не каждое дния крестили , а только находящееся въ опасности жизни . Тяжко больныхъ увѣще

вазъ при исповѣди до совершенія елеопомазанія; умершихъ не погребалъ до истеченія 24 -хъ часовъ, развѣ

носавались бы очегидные признаки разрушенія . Резстры прихо10въ и расходовъ церковныхъ, тщательно

содержать и записывалъ. Вообще снъ быть столь тщательным , и исправнымъ астыремъ, чтобы въ день

страшнаго суда не подпасть великому и страшному осу :денікю ». Эту выписку изъ уніатской визиты

дѣлаемъ потому, что она представляетъ идеа.хъ уніатскаго священника въ нашихъ странах, при концѣ

прошлого столѣтія .

мы
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Деревня Балыки, составляющая съ Чучинкою одинъ приходъ отдѣляется отъ нее

только возвышенностію. Жителей въ ней обоего пола: православныхъ 240, лати

нянъ 6 , евреевъ 6. Земли 951 десятина. Какъ сказано выше деревня эта до начала

прошедшаго вѣка принадлежала Ржищевскому православному монастырю . Въ на

стоящее же время состав.Тяетъ частное имѣніе артына Романовича Машевскаго .

И Мѣнія. ПРИНАДЛЕЖАЩія ЧАСТНЫМ , ЛИЦАМъ.

а) въ южноїй или черноземної части уѣзда .

РЖИЩЕВъ мѣстечко при рѣкѣ Днѣпрѣ въ 80- ти верстахъ ниже Кіева ; однако

Днѣпръ только въ полную воду течеть близь мѣстечка, и даже затопляетъ нѣкото

рую его часть; въ остальное время рус.10 рѣки и пристань удалены отъ Ржищева

на цѣлую версту . Мѣстечко расположено въ глубокой долинѣ, по которой течеть

рѣчка Тегличь, вь 15 -ти верстахъ за се.Томъ Халчею начавшаяся , а также на воз

вышенностяхъ сѣверной и южной сопровождающихъ рѣчку, и уступами возвышаю

цихся. Самый возвышенный пунктъ на южной сторонѣ .Тегличи называется Иван

торою и на немъ находится четыреугольное земляное укріпленіе, построенie което

приписываютъ королю Яну Казиміру, переправлявшемуся съ 90,000 арміею 13-го

ноября 1663 года , при мѣстечкі чрезъ Дrѣпръ по мосту на семнадцати байдахахъ

построенному . Но названіе горы , какъ явствует, изъ письменнаго документа 1649

года , Ржищевскаго Преображенскаго монастыря , древнѣе эпохи пребывания въ этихъ

мѣстахъ короля Гна . Земли подъ мѣстечкомъ и принадлежащими къ нему полями,

тугами и тѣсами считается нынѣ 4020 десятинь. Жите.тей обоего пола: православ

ныхъ 1987 , римскихъ като.Тиковъ 131 , евреевь 2158. Но въ тѣтнее время народо

населеніе Ржищева значительно увеличивается пріѣзжающими въ мѣстечко по тор

говымъ дѣламъ покрайней мѣрі четвертью противъ приведенныхъ выше цыфръ. ()

народонаселеніи Ржищева въ прежнее время намъ извѣстно : что в 1740 году въ

немъ считалось 150 домов , и до 800 жителей обоего по.та. Въ 1793 только 130

домовъ, а жителей сь деревнею Березовкою 696 мужеска и 595 женска пола .

Въ настоящее время м . Ржищевъ занимаетъ очень видное мѣсто между тор

говыми пунктами Кіевской губерніи, особенно по торгов.зѣ х.хбомь, отправляемым ,

по Днѣру в Литву. Почему въ постѣднее время евреями построено много заѣз

Жихъ домовъ и амбаров , 4.1я ссынки x.rѣба, до принятія его на судна. Значитель

ность мѣстечку придаютъ : 7 годовых , ярмарокъ; заводы : конный, винокуренный,

пивной, 4 мe.Iьницы , экономическая больница, аптека и квартира становaгo при

става . Въ 1858 году устроень каменный обширный свек.Тосахарный заводъ, стоюцій

до 300,000 руб. Hынѣ имъ владѣеть Бердичевскій банкиръ Гальнеринъ.

О происхожденiн мѣстечка и давней его судьбѣ , мы неимемь положительных

свѣдѣній , если это мѣстечко не есть древнее Вжище, упоминаемое въ русских ,

лѣтописяхъ до XIII вѣка . Это древнее названіесчитаемъ передѣланнымъ въ Ржищевъ
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отъ польскаго слова Riesza — толпа. Въ началѣ XVII вѣка Ржищевъ съ окрест

ными селами принадлежалъ дворянской православной фамилии Вороничъ, изъ коей

извѣстенъ Василій, писарь земскій Кіевскій ; предъ началомъ же возстанія малорос

сіянъ, въ 1649 году племянникамъ Василія, Самуилу и Александру Федоровичамъ

Вороничамъ, давшимъ Ржищевскому монастырю запись на деревню Балыки. Воз

станіе малороссіи при Хмельницкомъ прервало, какъ извѣстно, права помѣщиковъ,

благоприятствовавшихъ Польшѣ. Гетманъ Иванъ Скоропадскій, универсаломъ 29 - го

ноября 1709 года , покаловалъ Ржищевъ съ селами къ нему под.tелащими, именно :

Гребени, Юшки, Паникарче, Зикрачи, Халча, Гуляники, Ходоровъ, Пѣвцы, Липовъ

рогъ , ІГрицики, Опацки, Ячники подъ Кагарлыкомъ, Ячники за Дніпромъ, Калное

и Кузьминцы къ митрополичьей Софійской кафедрѣ, какъ изстари , то есть еще

до XVI вѣка къ ней принадлежащіе. Приводимъ здѣсь универсалъ, заимствуя

оный изъ описан. Кіево-Соф. митрополита Евгенія (приб. стран. 186 ) . « Гетманъ

« позволяетъ катедрѣ свято-софійской употреблять мѣстечко Ржищевъ и села къ

• нему надлежащіе, именно Гребень, Юшки, Понѣкарше, Зѣкраче, Халчю, Гуляники,

«Ходоровъ, Пивцы , Липовый Рогъ, Пруцки, Опацки , Ячники надъ Кагарлыкомъ,

« Калное, Ячники за Днѣпромъ, Кузминцы , также грунты на рѣкѣ Росѣ будучае ,

«Еупленные на гребли лѣса, поля, сѣножати, луга, березники, село Кисловку съ лѣ

«сами , полями , ставами, мельницами на рѣкѣ Булкунѣ три кола стоячіе, также на

« мельницу Лукьянову, въ которой камень и ступы , ставидло на рѣчкѣ Булкунѣ, а

« другое на рѣчкѣ Котлуй, озера Подлѣсное, Подбурнос, Жировку, Домаху, Пещаную,

Чучинку, Плоское, Западнее, изстари къ катедрѣ митрополитанской Кіевской на

«лежащіе ; которые грунты ограниченіе въ себѣ имѣють : взявъ отъ грунтовъ

« монастыря Печерскаго Безрадицкихъ до нещирова , а отъ Нещирова до Обухова, а

« отъ Обухова до Великой Германовки, отъ Германовки просто къ вершинѣ Красной

« Долины , отъ Долины степью по за Черняховомъ, оттоля по -надъ Кагарлыкомъ до

« рѣчки Рясовы, отъ Рясовы до Великаго Лугу узъ Каневскіе грунты , отъ Великаго

« Лугу до Жердеви кі, Днѣпру, чрезъ Дніпръ до рѣчки Карани узъ Рудяковь по за

« Койловомъ, а оттоль къ Воронкову лугомъ чрезъ Днѣпръ вновь до бору монастыря

Печерскаго Безрадицкаго ». Послѣ оставленія полякамъ правой стороны Днѣпра ,

владѣльцами Ржищева, дѣлаются опять Воронини. Въ 1739 году, какъ значится

въ подписи на одномъ церковномъ документѣ (презентѣ данной священнику), мѣ

стечкомъ владѣютъ четыре лица : а ) Петръ Северинъ Вороничъ -- подчашій Овруцкій,

б) Іосифъ Константинъ Вороничъ, по имени коего названа деревня Юзеповка (см .

Зикрачи ), в ) Антоній Гадомскій, г ) Юрій Головинскій. Въ 1751 году Ржищевскимъ

ключемъ владѣлъ Ігнатій на Шумску и Ржищевѣ Вороничъ, мечникъ Овруцкій,

полковникъ войскъ королевскихъ и республики. Въ 1782 году неизвѣстно послѣ

какихъ здѣлокъ или родства Ржищевъ переходилъ къ Онуфрію Щенiовскому, под

судку Винницкому, а потомъ подстолію и женѣ его Магдалинѣ. Чрезъ 8 лѣтъ мѣ

стечко съ селами : Гульяники, Липовъ рогъ, Паникарча, Халча, Зикрачи, Юшки и

Гребени здѣлалось вотчинною собственностію сына бельзскаго воеводы, генераль
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что

шефа народной кавалерій Игнатія Дзятынскаго, женатаго съ Вороничевою, пріоб

рѣвшаго имѣніе по куплъ отъ Онуфрія Ценiовскаго. Съ 1820 имѣніемъ владѣлъ

сынъ его Сигизмундъ, а съ 1847 внукъ Брониславъ графъ Дзямынскій (латинскаго

исповѣданія, живалъ большею частію въ м . Троянові: Волынской губерніи, гдѣ:

имѣлъ другое имѣніе въ 1100 р. д . ), а по смерти сего въ 1860 году , его жена съ

дѣтьми .

Приходская церковь во имя св. Тройцы, деревянная, 3 -го класса ; земи имѣетъ

указную пропорцію, кромѣ усадьбы для священника, которая еще въ пропіломъ

вѣкѣ отобрана в.задѣльцами и доселѣ не возвращена ; а священник , помѣицается

въ одномъ изъ флигелей костельныхъ. Церковь построена 1766 года . () предше

ствовавшихъ церквахъ изъ визить Каневскаго деканата за 1740, 1746 и 1793 годы

извѣство : 1 ) что въ Ржищевѣ съ незапамятныхъ времень существовала православ

ная церковь; 2 ) о той, которая стояла во время визить 1740 и 1746 сказано, что

она, « построѣнная 1702 года была бард зо стара , ве три копулы просте, дра

ницами побита ; дзвоница на 4 -хъ слупахъ съ 5 дзвонами . Nоtаndum, же та

церковь , надъ самымъ Днѣпремъ стојача, с подмуленья (подмытiя) гументара, есть

наклонна до руины ; вѣни, на инным майсилу, далай отъ Днтира нова церковь

заложить позволились мы в року 1744 » . О священникѣ Афанасів Ставровецком

при первой визитѣ въ декрет : reformationis записано , что не смотря на то ,

онъ былъ въ 1740 году посвященъ къ Ржищевской церкви уніатскимъ митрополи

томъ, признаваль исхождение Духа Святаго только отъ Отца, по евангелію, а не

по мудрованію латинянъ; за что и подвергнуть замѣчанію. Съ 1853 года въ Pжи

щевѣ построена новая каменная церковь, конченная въ 1860 -мъ.

Къ Pжицевскому приходу причисляется деревня Березовка, въ 2 -хъ верстахъ

отстоящая. Она лежить при ручьѣ Быстрѣ, въ рѣчку Тегличъ впадающемъ. Жите

лей въ ней обоего пола 362 въ 70 дворахъ. Въ 1793 году въ Березовкѣ было

только 23 двора . Березовка прежде причислявшаясь къ Ржищевскому имѣнію, съ

педавняго времени причистена къ Халчанскому трафинь Анны и Эмилии Дзялынскихъ.

Въ половині пропаго вѣка бывшими владѣльцами Ржищевскаго имѣнія Во

роничами построенъ латинский монастырь ордена тринитаровъ ( монахи коего постав

ляють для себя цѣлію выкупь плѣнныхъ), которому подарена была деревня Чучинка,

основанная на земляхъ Ржищевскаго православнаго монастыря . Въ 1833 году мо

настырь этотъ закрыть, не выкупивши никого изъ плѣна, если не щитать селенія

Чучинки, а монастырская церковь обраццена въ приходской костелъ . Какъ церковь

съ колокольнею, такъ и жилища для ксендзовъ каменныя и обнесены каменною оградою.

Въ 3-хъ верстахъ отъ мѣстечка ниже на берегу Днѣпра находится заштатній

дѣвичій Преображенскій монастырь. До 1850 года онъ быхъ мужескимъ общежи

тельнымъ , немногочисленною братією и съ весьма скудными сред

ствами существованія; а въ семъ году , согласно съ ходатайствомъ покойнаго митро

полита Филарета, онъ переименованъ въ женскії. Въ настоящее время церквей въ

немъ двѣ: соборная каменная , во имя Преображенія Господня, построена 1849 года
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и теплая деревянная о двухъ престомахъ: мученицъ Екатерины и Варвары, и Фила

рета милостиваго, въ 1858 году. Въ монастырѣ нынѣ находится монахинь 40 и

послушницъ 30. Средствами ихъ содержанія служатъ : а ) водяная мельница на рѣкѣ

Краснѣ близь Триполья ; б) земельныхъ угодій до 53 десятинъ; в) проценты съ при

надлежащихъ монастырю капиталовъ до 9642 рублей ; г ) собственные труды үеди

нившихся законницъ и доброхотныя милостыни благотворителеії.

При монастырѣ состоятъ 2 священника , большою частіо изъ вдовыхъ и без

семейныхъ. Монастырь даетъ имъ квартиру сь отоп.теніемъ и жалованья каждом у

по 100 рублей. Близь монастыря на берегу Днѣпра образовалась небольшая дере

вушка, нынѣ имѣющая до 20 домовъ и до 150 жителеії обоего пола . Здѣсь же

разработывается каменоломня жерновыхъ камней, приносяццая владѣльцу имѣнія до

500 рублей въ годъ дохода , и оспариваемая монастыремъ.

Неизвѣстно, когда и кѣмъ именно основанъ Ржищевский монастырь. Въ гра

мотѣ 2-го мая 1649 года монастырю данноїй владѣльцами Ржищевскаго имѣнія,

Самуиломъ и Александромъ Воронинами, въ подтверждение за монастыремъ деревни

Балыки, говорится, что монастырь этотъ основанъ предками Вороничей для право

славія святаго , что он считался собственнымъ этой древней фамилии, и что онъ

былъ разоренъ неприятелями креста 1 ) , но въ половинѣ XVII Ека былъ возста

<

1) Приводомъ здѣсь этотъ документъ въ переводѣ съ польскаго нарѣчія, а также три другие документы ,

заимствованныя нами изъ монастырскихъ бумагъ:

«Мы Самуилъ и Александръ Воронини, сыновья и сущіе потомки покойпаго господина беодора Во

ровича, подчашаго Кіевскаго родителя нашего и наслѣдники дяди нашего господина Василія Воронина ,

писаря земскаго Кіевскаго и поміщики нмѣній Ржищевскихъ, правомъ Божілмъ и природнымъ намъ при

надлежащихъ, для вѣдома объявляемъ всякаго званія людямъ всякому суду , праву и присутствію, нынѣ и

впpeдбудущимъ, что послѣ разоренія нашего Ржищевскаго монастыря неприятелемъ креста святаго, который

предками нашими основанъ для православія святаго и подвѣдом , Свято-Троицкому приловскому Кіев

скому монастырю, присланный изъ того монастыря намѣстникъ отъ преподобнаго Варлаама Сколыбы игумена

Кириловскаго на начальство, честный отецъ Веніаминъ, просп. , насъ, чтобы ему показали грунта, и

прочие до села Балыковщины томужъ монастырю принадлежности , какъ - то : поля , 11:са, роци, луга , озера,

сады, пасѣки и прочія угодія . Почему мы , какъ отъ предковъ нашихъ и отъ людей старожиловъ Ржищевских ,

и окольныхъ слышали, что сей монастырь издавна своими добрами пользовался : то мы и объявляемъ,

именно : зачавши отъ Днѣпра за Ивангору яромъ и Хоминымъ мѣсомъ, идучи чрезъ дорогу , которая идеть

до Гуляниковъ на могилку чрезъ ниву Зозулину, прямо къ вершинѣ Репницы долины ; по лѣвой рук);

грунтъ и поля монастырскія Калыковскія, а по правой рукѣ Ржищевскiя . Тою долиною и другими ярами

идучи до самой мельнички Гуляницкой , въ тѣво поля Балыковскія, авъ право Гулянцкія. Отъ мельнички

внизъ ручьемъ Чучинкою называемымъ пройти к концу гаю Андрушка Еноваго и перейти тотъ ручей и

итти вверхъ малою дорогою къ концу гаю; въ мѣво грунтъ Балыковскій, а въ право Гуляницкій. Вышедши

а : е на гору Балыковскую, итти поперекъ урезъ дорогу, которая изъ Гуляниковъ къ Дніпру и тою дорожкою

въ долину по между лозами въ Балыковщину; долиною до озера Гинлаго. Оть сего озера аромъ до лѣсу

Федоренковаго и до лісу Дабиховаго , подъ которымъ выкопанъ poвoкъ. Отъ сего рола въ гору лісом ;

по правої рукѣ Лабихова грабина, липина и дубина, а по лѣвой рукѣ Балыковская березина и дубина ; на

гору до дороги , которая идеть изъ апповаго рога, селпска называемого. Чрезъ ту дорогу перешедши до

Черемшанаго лісу , а подъ симъ мѣсомъ идучи мановцемъ чрезъ поле по надъ яромъ до мөгизъ въ вершину

Квачеваго лѣса; надъ взвозомъ чрезъ дорогу, которая идеть изъ Балыковщины до Ходорова ; и итти даже до

Жысой горки надъ Днѣпромъ; по лѣвой рукѣ грунта Банковскіе и монастырскіе, а по правой Ходоровскіе.

Оть лысой горки, наклоняясь къ Балыковцин , въ гору по надъ Дипромъ, Вороповъ лѣсъ съ пасѣками
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новленъ стараніемъ Кіевскаго Кириловскаго монастыря, отъ коего зависѣмъ со вре

мени своего основанія. Изь этаго же документа , равно какъ изь трамоты 21 мая

1687 года митрополита Гедеона Святополка князя Четвертинскаго и изъ универ

саловъ гетмановъ малороссійскихъ Мазепы и Скоропадскаго слѣдуетъ заключить,

что монастырь быть разорень до основанія, что еще до разоренія его ему принад

лежали недвижимыя имѣнія: село Ячники за Днѣпромъ и деревня Балыки въ 2-хъ

и съ ахъ десятинами надлезить до монастыря , до устья Чучинки, гдѣ при устьѣ Чучинки озеро, также

Чучинка и сіножать. По обѣимъ сторовамъ Чучини монастырская плавля съ озерами вихе монастыря и

противъ Галаковщины ; также на Днѣпрѣ островъ съ пчельною десятиною, гдѣ людп пасѣки отъ непріятель

скихъ наѣздовъ ставятъ до монастыря хъ надлежнть. А за Днѣпромъ противъ монастыря тѣ суть озера и

при дихъ сѣножати, а именно: Домаха , Жировка, Закотное, Подборное, Зимнякъ и прочие меньше озера

своими названіями именованные. До которыхъ сказанныхъ грунтовъ, полей, лѣсовъ выше и ниже монастыря

по Ивангору, такъ же по за Чучинкою стоящихъ лѣсовъ, сѣножатей , озеръ, садовъ, пасѣкъ и прочихъ

инѣній никто съ предковъ вашихъ, ниже другой кто не вмѣшивался и никакаго препятствия и помѣша

тельства ни въ чемъ не чини.лъ. А токмо сими имѣніями безпрепятственно и спокойно пользовались игу

змены съ братіею, законники Кириловскіе и ихъ намѣстники и съ монахами здѣшними и тамошними кири

ловскими, хвалу принося Богу и молись за основателей, предсовъ нашихъ и ихъ наслѣдниковъ, чего и мы

но ихъ набожности оазидаемъ. О чемъ мы сами и выше сказанные наши предки, также и люди старожилы

околичные свѣдомы . Для чего и преподобному отцу Веніамину ради исправления того разореннаго монастыря

и для приношения въ ономъ хвалы Богу съ прочими законниками создаваемъ и на семъ письмѣ, при под

писаніи рукъ нашихъ, и съ приложеніемъ печатей. дано въ замкѣ нашемъ Ржищевскомъ дѣдичномъ Воро

низовскомъ року 1649 мая 2-го дня » .

Грамота митрополита Гедеона опредоставленій Ракицевскаго монастыря въ смотрѣніе игумену Кіевскаго

Кириловскаго монастыря . « Тедеонъ Святополкъ князь Четвертинскій , милостію Божіею православный архі

епископъ митрополить Кіевскій, Галицкiй и всея Россіп, епископ, Луцкій л Острозскій, ознаймуемъ каж

дому, кому о томъ належить вѣдатъ, симъ листомъ нашимъ. Довѣдавшися мы отъ разныхъ особъ, ижъ мова

стырь Ржищевскій фундацій негдысь поболжное ихъ и.остей пановъ Вороничовъ, обывателей воеводства

Itіевскаго, отъ враговъ креста Христова прошлыхъ времень лютыхъ даже до основанiя разоренный такъ, але

въ немъ инокъ жаденъ не живетъ и хвата Божія кадная не отправуется ; грунта еднакъ до того монастыря

належащіе по сей и по той стороні Днѣпра вь державѣ пресвітлыхъ государсй царей нашихъ въ полку

Переяславскомъ, при сезѣ Jчникахъ яго то : сіножати , озера, лѣсы, и пишіе пожитки якись чернецъ Кириль

скій, именемъ.Ефимій , привлащаеть себѣ невѣдатн якимъ правомъ, покинтокъ тѣхъ грунтовъ обертаючи на

свой пожитокъ особный, кромѣ всякой хвалы Бокой : мы теды , хотячи , абы подлукъ намѣренія создателей

того монастыря хвала Болая и молитва за щастливую державу венкихъ государей нашихъ царей, всея

великія, малыя и бѣлыя Россін самодеразцовъ, за спасение всего христианства и наше отправовалися, мо

настырь вышереченный Ржищевскій со всѣми его принадлежностями , такъ якъ въ собѣ мѣлся отъ початку

основанiя своего со всѣми луками озерами , полями , сѣножатьми, іtсами н гаями, умыслихомъ дати въ дозоръ и

строенie прeчecтнaго отца Иннокентія Монастырскаго, игумена монастыря Кириловскаго Кіевскаго; а то уважаючи

судость въ приходахь монастыря Кирильскаго, не мн1.й взгляд , маючи на давній заслуги помененнаго

пречестнаго отца игумена прильскаго въ церкви Божой съ молодыхъ лѣтъ при богу нашомъ до сего часу

вѣрне заслугуючогося . Воленъ тeды бухучи помененный пречестный отець нгуменъ прильскій всѣми по

житкамп монастыря Расищевскаго завѣдовати и распоряжати, любъ того , черица Ефимія на томъ же

мѣсту , любъ кого иншого, который бы подоба.ся съ способности въ дозорѣ господарскомъ и добрыхъ обы

чаевъ иноческихъ, на строительство того монастыря Рахищевскаго во місто намѣстника поставити . Каждый

противляющийся волѣ нашої, тутъ выраженной, неблагословенію нашему и винѣ судовой будетъ подлежати .

Извѣстнаго же ради свидѣтельства при печати катедральной руку нашу подписуемъ, въ катедри нашої сві

тыя Софіи міі грополитскоії Кіевской року 1687 мая 21 дня » .

Универсаль гетмана Мазепы , подтверждающій за Ракінцевскимъ монастыремъ село ІчнІси.

« Іоаннъ Мазена гетманъ 3ъ войскомъ ихъ царскаго пресвѣтлаго величества запорозскимъ, всѣмъ въ

обецъ и ткаждому зъ особна, кому о томъ вѣдать вался:итиметъ, ознаймуемъ, иҗъ , видяче мы ясне осві:.
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верстахъ отъ монастыря ежащая, что онъ быть приписанъ сначала къ Кіевскому

Кириловскому монастырю, который старался по возможности возстановить его , а

потомъ жалованною царскою грамотою 29 -го января 1710 года ( см . въ приб. къ

опис. Кіево- Собр. соб. стр . 189) , приписанъ къ митрополичьему Софійскому дому съ

объясненіемъ, что монастырь разоренъ и опустѣхъ во время турецкой войны. Но

какъ вскорѣ правая сторона Дніпра, на коей находится м. Ржищевъ и монастырь,

отошли къ Польшѣ, и потомки основателей монастыря отступивъ отъ православія,

не только не покровительствовали ему, но напротив , пишити его средствъ существо

цонаго князя преосвященнаго въ Богу его милости господина отца Гедеона Святополка Четвертенскаго,

архіепископа митрополита Кіевскаго, Галицкаго и всея малыа Россій , консенсъ превелебному въ Богу гос

подину отцу Иннокентію Монастырскому, игуменови монастыря Свято - Троецкаго Кириловскаго на обнятье

спустѣлаго монастыря Ржищевскаго выданный , стосуемся и самы до его милости архієрейской волѣ, яко

симъ нашимъ универсаломъ тое обнятье ему отцу Монастырскому подтверждаемъ, такъ и всѣ кгрунта,

сколько ихъ здавна до того монастыря належало, при немъ владзою нашою рейментарскою у владѣніи мѣти

позволяемъ , а къ тому ну подпору тогоясъ монастыря Кирильскаго надаемо сето Ячники, якое предъ тымъ

належало до Ржищева , въ полку Переяславскомъ лежачое, зо всѣми до него принадлежностями . Которымъ

то монастыремъ Ржищевскимъ съ его кгрунтами и селомъ Ячниками яко позволяемъ ему отцу Монастыр

скому владѣти и всякіе зъ него належитые отъ посполитыхъ людей отбирати повинности , такъ мѣти хочемъ

и приказуемъ, абы ему отцу пререченному игуменови въ заживанью того села и владѣнью всѣхъ до мона

стыря Расищевскаго належныхъ кгрунтовъ и озеръ никто зъ старшінны и черни жадной перешкоды чинити

не важится . Козаки однакъ въ томъ ce.rѣ мѣшкающіе, а въ войсковомъ реэстрѣ найдующіеся и працы военные

двигаючіе, мѣють бути захованы при зуполной козацкой вольности. Зъ Батурина. 1687 г. сентяра 17 дня . »

Универсалъ гетмана Скоропадскаго, утверждаюцій за Pжитцевскимъ монастыремъ всѣ его угодія

и села . « Пресвѣтлѣйmaro и державнѣйшаго великаго государя нашего его царскаго величества войскъ запо

розскихъ обѣихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Іоанн Скоропадскій всѣмъ въ обецъ... симъ намаимъ универ

сальнымъ писаніемъ ознаймуем , нъ превелебный въ . Богу его милость господинъ отецъ Евстрат.й Самбо

ровичъ , игуменъ монастыря Свято - Троицкаго Кириловскаго Кіевекато презентовалъ намъ антецессоровъ

напихъ валечныхъ гетмановъ и недавно бывшаrо гетмана выданные универсалы на рожные добра мона

стыря Свято-Троецкаго Кириловекаго, на сельца именно : мѣроцкое, Красную горку, на Tчники и на Ба

зыковщину належащіл здавна ҳо монастыря Ржищевскаго, припинсаннаго до обители Кириловской оть бла

женныя памяти преосвященнаго митрополита Кіевскаго Гедеона Святополка , князя Четвертинскаго и просп.лъ

насъ о подтверждении тѣхъ универсаловъ на добра выпереченные, имъ законникомъ монастыря Кирилов

скаго Кіевскаго належачіе. Пре то мы гегманъ, слушному прошенію провелебнаго его мнлости отца Евстра

тія Самборовича игумена монастыря Кириловскаго Кіевекаго, давши у себе місце, особливе горливо хотячи

обителямъ святымъ якъ найбольнаго разширения и умножения и спокойнаго добръ уживатья къ прославленію

имени Бога въ Тройцѣ Святій славимаго, а стусуючися до универсаловь аптецессоровъ нашихъ, вышеиме

нованные сельца : мѣроцсое, Красную горку, Ячники и Балыковщину со всѣми угодіями до монастыря Ржи

щевскаго належащіе здавна, симъ универсаломъ нашимъ ствержаемъ и позволяемъ всякіе съ нихъ отбирати

пожитки, къ препитанію братія монастыря liирновскаго и строенiю тогож , монастыря Ржинцевскаго запу -

стѣлаго. О якой выразной волѣ нашой трейментарской ук ,домив нея каждый съ духовныхъ и мірскихъ, а

особливо РІщевскіе обыватели, абы неважитися теперь и въ потомные часы гадной найменьшой кривды ,

шкоды и нерешсоды ему превелебному отцу игумену Кириловскому и братів монастыра Кириловскаго и

Ржищевскаго въ рыбныхъ оваляхъ по границу Ічниковскихъ кгрунтовъ и вверхъ Днѣпра, въ кошенью сѣна

въ лугахъ и мен озерами, въ поляхъ пахарныхъ и къ робле !ью каменья млиноваго внизъ Днѣіпра поки ихъ

Балыковекie заходятъ кгрунта , иод , неласкою вашею и суровымъ ка разьемъ уготованнымъ на противниковъ

власти намой гетманской . Войты зась сеъ мешованныхъ съ посполитыми людьми , абы всякое послушенство

въ подданствѣ и даванью належитостей охочо отдавали ему превелебном у отцу игументу и всей братіи за

конникамъ монастырей Кириловскаго и Ржищевскаго , а некому иному, мѣги хотемъ и пильно приказуемъ.

Данъ въ обозѣ нашемъ подъ Говтвою, року 1709 мая 28 - го дня » .
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ванія, передавши монастырскія угодія основанному ими въ Ржищевѣ латинскому

монастырю: то Ржищевскій монастырь доведенъ былъ до убожества. Только въ

текущемъ столѣтіи мало по малу монастырь принималъ лучшій видъ, всегда однако

считаясь самымъ убогимъ изъ всѣхъ монастырей епархія. Нынѣшнимъ своимъ со

стояніямъ, сравнительно цвѣтупцимъ, онъ обязанъ первой своей игуменіи Юлія

въ мірѣ Яхонтовой, дворянкѣ Московской губерніи, собравшей въ немъ сестеръ,

подающей имъ добрый примѣръ своею жизнію, и постоянно украшающей монастырь

собственными пожертвованіями,

ГУЛЯники село при рѣчкѣ Чучинкѣ въ 3-хъ верстахь выше села этаго 1)

имени . Земли въ имѣніп 1750 десятинъ. Жителей обоего пола въ 92 дворахъ 574 .

Въ 1740 году въ селѣ было 47 дворовъ; въ 1792, дворовъ 77, а жителей обоего

пола 470. До начала текущаго вѣка Гуляники причислялись къ Ржищевскому имѣ

нію; въ настоящее же время составляетъ отдѣльное вотчинное имѣніе Алексѣя

Осиповича Конопацкаго (латин. испов. ) .

Церковь Михайловская, деревянная, 7-го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1768 года , какъ свидѣтельствуетъ надпись на одверьяхъ церков

ныхъ. Предшествовавшая церковь, какъ значится въ визитахъ Каневскаго деканата

за 1740 и 3746 годы, была построена въ 1720 году и притомъ на мѣстѣ давнѣй

шей, была о двухъ куполахъ дранью покрытыхъ, а колокольня тростникомъ. На

колокольнѣ находилось два дзвона громадскихъ, а третій капланскій Михаила Род

зановскаго, съ подписомъ ойца его и матки: Андрея и Параскевы. Предъ Родза

новскимъ въ Гуляникахъ священствовалъ Никифорь Юзефовичъ, посвященный въ

Кіевѣ въ 1709 году митрополитомъ Іоасафомъ Краковскимъ. Ему визитаторъ 1740

года назначилъ 16 недѣль сроку Д. Я испрошенія себѣ инсталляцій (утверждения)

уніатскаго митрополита , подъ угрозою Bь противном случаеѣ запрещенія богослу

женiя и удаления изъ Гуляникъ. Замѣчательно, что священникъ села Гуляникъ Юзе

фовичъ и Родзановскій, какъ записано въ визитахъ, во время владѣнія имѣніемъ

Михаила Щенiовскаго - судьи гродского Житомірскаго (съ 1730— по 1746 г. ) , не

увольнялись отъ аренды (обязанности покупать водку у владѣльческаго шинкаря ), а

Дьячекъ и пономарь отработывали панщину.

липовъ РОгъ се10 въ 4-хъ верстахъ oть Гуляниъ на границѣ Каневскаго

уѣзда, при вершинѣ ручья Чучинки . Земли причислено къ селу 936 десятинъ. Жи

телей обоего пола въ 62 дворахъ 488. Въ 1741 году было 35 хатъ и 150 лицъ

способныхъ къ исповѣди (выше 7 тѣтъ); въ 1792 году 40 хатъ, а жителей обоего

пола 354. До текущаго столѣтія Липовъ рогъ причислялся къ Ржищевскому имѣнію ;

въ настоящее же время принадлежить помѣщику Іосифу Францовичу Перро , живу

щему въ селѣ Пивцахъ Каневскаго уѣзда .

1) Въ этомъ селеніи и во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ кромѣ помѣщика и его семейства не живутъ рим

скіе католики между народомъ, мы не считали нужнымъ при исчисленіи народонаселения, показывать особо

счетъ анцъ латинскаго исповѣданія ; такъ какъ нахождение въ этихъ мѣстностяхъ этаго чуждaго элемента

мы признаемъ случайнымъ и обусловленнымъ нынѣшнимъ законодательствомъ .
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Церковь Преображенская, деревянная, 7 - го класса ; земли имѣсть указную про

порцію; построена 1821 года. Когда вы селенiн основана церковь въ первый разъ

( a prima radice) неизвѣстно было еще во время визить (Каневскаго деканата ) за

1740, 1746 и 1792 годы , « бо та весь, какъ сказано въ одной изъ нихъ, есть ста

робитна и церковь въ ней давна ». Предшествовавшая нынѣшнеї церкви изъ ду

бовыхъ круг.Iяковъ, нѣсколько обтесанныхъ, была построена въ 1732 году, и по

примѣру прочихъ тогдашнихъ церквейі, была покрыта соломою. Во время первой

визиты священникомъ при неії быть Василій, посвященный въ 1721 году въ Пе

реяславлѣ. Почему визататоръ удалилъ его отъ прихода до тѣхъ поръ, пока онъ

непредставить разрѣшенія уніатскаго митрополита на исполненіе священныхъ обя

занностей.

ПАНИКАРЧА село въ 3-хъ верстахъ отъ м . Ржищева при впаденіи ручья

Карчи въ р. Тегличъ. Земли за селеніемъ считается 1200 десятинъ. Жителей обо

его пола 611 , въ 87 дворахъ. Въ 1740 году дворовь было 60, душъ къ исповѣди

способныхъ (выше 7 тѣтъ) 300 ; вь 1793 году дворов, 48 , жителей обоего пола 439 .

До текущаго стотѣтія се.10 причис.Тялось къ Ржищевскому имѣнію; въ настоящее же

время принадлежить братьямъ Антону и Владиславу Войшицкимъ по наслѣдству

отъ отца ихъ Адама Александровича. Имъ также принадлежатъ части въ м . Гер

мановкѣ и селѣ Демовщинѣ Каневскаго уѣзда.

Церковь Михайловская изъ сосноваго дерева, покрыта бѣлою жестью съ по

3.лаценными крестами, построена , какъ видно изъ визитъ ( Каневскаго деканата) за

1746 и 1793 годы , въ 1746 году , а въ 1785 возобновлена . Предшествовавшая

церковь, описанная въ визитѣ за 1740 годъ, была построена въ 1731 -мъ. Она была

о трехъ верхахъ, покрытыхъ соломою . По штатамъ нынѣшняя церковь причистена

къ 6-му классу; земли иметь указную пропорцію.

ЗИКРАЧИ сето при вершинахъ ручья .Тегличъ, а отъ ІПаникарчи въ 4 -хъ

верстахъ. Земли при се.тѣ Зикрачахъ и Юшкахъ, недавно состоявшихъ за Генріетою

Ротермундь, 3160 десятинъ. Жите.тей обоего пола въ 95 дворахъ православныхъ

900, римскихъ 7 , евреевъ 26. Въ 1740 году въ Зиграчахъ было 60 дворовь; въ

1792 году 68 дворовь и 631 яғите.тей обоего пота . Въ проші.Томъ вѣкѣ Зикрачи

принадлежатъ къ Ржищевскому имѣнію. Къ концу столітія Ігову - Анастасію Воро

ничу — мечнику Овруцкому, потомъ каштеляну Кіевскому и его вовѣ. Въ текущем ,

столітіи Зикрачи съ Юшками принадлежали Генріетѣ Ротермунҳь, продавшей это

село въ 1855 году, подполковнику Гаврій.ту Петровичу Репину.

Церковь Успенская, деревянная, 4-го класса ; ем. И иметь указную проіlop

цію; построена, какъ значится въ визить за 1740 годь Каневскаго деканата, въ

1730 году , бечь сомнѣнія на мѣсто древнѣйшей, потому что тогдашній ея свяццен

никъ рукоположенъ съ ней въ Унев еще въ 1729 году по презентѣ Іосифа Во

ронича подчаннего Овруцкаго. Въ помянутой визитѣ записано, что Зикрачанскіії

священникъ, чрезъ 11 тѣтъ постѣ своего рукоположения, то есть въ 1840 году
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былъ постанъ визитаторомъ на десять дней къ Каневскому декану дата наученія

уніатскому богослужію. Стѣдовательно до этого времени онъ былъ православнымъ.

Къ Зикрачанскому приходу причислены деревни :

Вороновка въ 2-хъ верстахъ отъ Зикрачей при р. Тегличѣ. Жителей обоего

пола въ 49 дворахъ 391. Въ 1792 году дворовь было 12 , а жителей 112. Деревня

Вороновка, основанная и получившая свое названіе отъ одного изь Ржищевскихъ

владѣтелей Вороничен, въ настоящее время причисляется къ Халчанскому имѣнію.

Юзефовка въ 6 -ти верстах , на западъ oть Зикрачејї при начатѣ ручья

именуемаго мокрый Кагарлыкъ, принадлежить также къ Халчанскому имѣнію. Жи

телей обоего пола 862 въ 109 дворахъ. Въ 1792 году въ 19 -ти дворахъ жителей

считалось 176. Юзефовка основанная въ началѣ прошлaгo вѣка названа по имени

Посифа Воронича, подчашего Овруцкаго, втадѣвшаго Ржищевскимъ имѣніемъ съ

1730 по 1746 годъ.

ХАЛЧА село при ручьѣ того же имени ; отъ Зикрачей въ 2 -хъ верстахъ. Село

расположено въ глубокихъ извилистыхъ долинахъ и со всѣхъ сторонъ окружено

высокими остроконечными горами. Возвышенное мѣсто, на которомъ стоитъ церковь,

окружено глубокимъ рвомъ въ видѣ замка . Что въ мѣстности, занимаемой селеніемъ,

дѣйствовали татарскіе народы въ отдаленной древности, этодревности , это мы заключаемъ ИЗЬ

самаго названія селенія съ татарскимъ словопроизводствомъ, а также изъ того , что

вокругъ села находятся древнія могилы , въ коихъ по словамъ жителей, покоятся

кости убитыхъ христіанъ во времена татарскихъ нашествий. Въ настоящее время

жителей обоего пола вь 200 дворахъ 1832. Въ 1740 году было 100 хать; въ

1792-115, а жителей мужеска 485 , женска 454 души. Халча составляетъ нынѣ

резиденцію графинь Анны и Эмилій Дзялынскихъ, къ Халчанскому имѣнію коихъ

причисляются деревни : Березовка , Воронова и Юзефовка съ 5109 десятинами

3eІ.ІІІ .

Церковь Свято - Покровская, дубовая, 5-го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ;

построена 1752 года . Ихъ визить Каневскаго деканата за 1740, 1746 и 1792 годы

видно , что въ Хатчѣ существовала церковь съ незапамятныхъ временъ, что пред

шествовавшая нынѣшнеіі церковь была построена 1724 года и по ветхости разоб

рана. Изъ приходскихъ Халчанскихъ священниковъ мы знаемъ Семеона Базилевича,

получивинаго посвященіе въ Молдавії, но по настоянію владѣльцевъ имѣнія, утверж

деннаго въ Уневѣ уніатскими митрополитомъ въ 1739 году . Въ 1751 году избрань

священникомъ изъ Халчанскихъ селянъ Макарій Холоденко, котораго владѣстець

Игнатій Вороничь, отсылая къ посвященію, обязатъ литургію и требы совершать

поІю уніатскому уставу , въ каждую субботу совершать богослужение за помѣщиковъ

и фундаторовъ, воспоминая Іосифа и Терезію - родителей Игнатія Воронича 1) .

1786 года Юзефа съ графовъ Дрогаевскихъ Вороничова, каштелянова Бельзка, вы

1) См . Ablaty Радомысльской консистории 1751 года .
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дала въ Трояновѣ-резиденціи своей эрекцію, коею подтвердила за церковію земли ,

издавна въ ея пользовании находившіеся до 40 дней палати и сѣнокоса на 20

косарей; а така е предоставляла священникамъ зборъ готоваго хлѣба по 14 корца

съ каждaгo плуговаго и пароваго хозяина , жита, и по столько же ярины ; послѣд

няя привиллегія съ возвращеніемъ священниковъ къ православію, владѣльцами ла

тинянами прекращена .

ЮШКИ сето при ручьѣ Карчѣ впадающемъ въ .Тегличь, въ 3-хъ верстахъ

отъ села Срѣтовіси и въ такомъ же разстоянии отъ с . Паничарчи. Земли въ имѣній

1500 десятинъ. Жителей обоего пола въ 82 дворахъ 743. Въ 1740 году считалось

въ Юшкахъ 67 xатъ, а лицъ, къ исповѣди способныхъ 370; въ 1792 году дворовъ

50, а жителей обоего пола 348. До начала текущаго вѣка , с . Юшки составляло

часть Ржищевскаго ключа . Съ недавняго времени оно принадлежитъ Александру

Граціановичу Байковскому, купившему Юріки у Генріэты Ротермyндъ.

Церковь Михайловская, небольшая изъ дубоваго дерева , выстроена по сгорт

ніи прежней церкви въ 1751 году . По штатамъ причислена къ 6-му классу ; земли

имѣетъ указную пропорцію . Когда въ с . Юшкахъ основана церковь а prima radice,

неизвѣстно было еще во время визиты 1793 года . Предшествовавшая нынѣшней

церкви, какъ значится въ визитахъ Каневскаго деканата за 1740 и 1746 годы, была

также дубовая, построенная въ 1725 году ad inѕtаr kosciotka и покрыта соломою .

ГРЕБЕНИ село въ 1 верстѣ отъ села Юшек , при рѣкѣ Днѣпрѣ, разбросано

но гребнамъ возвышеннаго берега ; отсюда названіе села . Земли въ имѣніи числится

963 десятины . Жителей обоего пола въ 53 дворахъ 464, въ числѣ коихъ 10 евреевь

и 2 римскихъ католика . Въ 1740 г. считалось 40 домовъ и 249 лицъ способныхъ къ

исповѣди. Въ 1782 году 344 души обоего пола. Гребени, отҳѣленные отъ Ржищес

скаго имѣнія въ текущемъ столѣтін, нынѣ принадлежать Раймунду Казиміровичу

Гурковскому ( лат. исп . ) . Но по силѣ уставной грамоты , въ 1862 году утвержденной,

усадебныя земли и двѣ трети пахатныхъ крестьяне пріобрѣтаютъ въ собственность

выкупомъ, при соҳѣйствіи правительства .

Церковь Николаевская изъ сосноваго дерева , 7 -го класса ; земли имѣетъ 36

десятинъ: построена въ 1773 году. Предшествовавшая описана въ визитахъ Канев

скаго декaтaтa зa 1740 и 1746 годъ , съ объясненіемъ между прочимъ, что въ Гре

беняхъ церковь была предвѣчно, то есть съ незапамятныхъ временъ, на иномъ

мѣстѣ стоявшая, а супествовавшая во время визитъ была построена 1729 года , о

трехъ верхахъ покрытыхъ соломою , что священникомъ при ней въ началѣ истекшаго

столѣтія бытъ Романъ Базилевичь, посвященный вь Переясловѣ епископомъ Хрисан

өомъ, а въ 1736 утвержденный въ У нев . уніатскимъ митрополитомъ. Но какъ онъ

еще въ 1741 году не употреблять нѣкоторыхъ уніатскихъ облаченій ( гумера.а) и

неумѣлъ или нехотѣ.1ъ служить по уніатски: то визитаторомъ былъ посылаемъ къ

Каневскому декану для наученія его уніатскому богослуженію и употребленію гумерала .

0
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ШУБОВКА село прежде называвшееся Шубиною- греблею, въ 10 -ти верстахъ

на югъ отъ м. Кагарлыка, при вершинѣ рѣки Расавы. Жителей обоего пола 1061 ;

въ 1790 году въ 75 - ти дворахъ считалось мужеска 282, женска 218 душъ. Земли

вмѣстѣ съ селомъ Липовцемъ, составляющимъ одно имѣніе 4680 десятинъ, степной

но весьма хлѣбороной. Особая часть села , отдѣляемая небольшою поляною ,

называется Землянкою. Шубовка съ селомъ Липовцемъ принадлежатъ барону Ста

ниславу фонъ-деръ-Остенъ-Сакену , а въ 1790 году оба эти села причислялись къ

Богуславскому старотству, состоявшему во владѣнія Францишка Ржевусскаго, мар

шалка надворнаго короннаго 1) .

Церковь Георгіевская, деревянная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 39 десятинъ;

построена 1778 года, въ часѣ ребеллій украинской выбудована, без консенсу на

уніа, какъ сказано въ визитѣ Богуславскаго деканата за 1790 годъ.

Къ ней причислены двѣ деревни :

Терновка лежить выше с. Шубовки по тому же ручью. Жителей обоего пола

304 ; въ 1790 году въ 15 -ти дворахъ считалось обоего пола 119 душъ. Западная

часть деревни называется Лещинкою. Терновка причисляется къ Кагарлыцкому

имсѣнію г. Трощинскаго, а Лещинка къ Бѣлоцерковщинѣ.

Лубянка въ 6 -ти верстахъ отъ с . Шубовки и въ татгомъ же разстоянии отъ

м. Ольшаницы, среди степи, состоитъ въ Васильковскомъ уѣздѣ. Жителей обоего

пола 455 , принадлежитъ къ Бѣлоцерковскому имѣнію графовъ Браницкихъ.

ЛИПОВЕЦЬ ce.10 въ 10-ти верстахъ отъ с . Шубовки, при рѣчкѣ мокромъ

Кагарлыкѣ. Жителей обоего пола 875. Въ 1790 году въ 40 хижинахъ считалось

обоего пола жителей 419 .

Церковь Успенская, деревянная , 5-го класса ; земли иметь указную пропор

цію ; въ визитѣ за 1790 годъ Богуславскаго деканата сказано, «что она заложена на

неуніа чрез протопопу Неуницкаго Крупу въ 1774 року; но была и прежде

церковь, для которой, по привроценью чили reconciliowaniu до едности , свіетей ,

дал на письмѣ в Варшавѣ 5 марца i761 року эрекцію Францишекъ Ржевусскій » .

КАГАР.ТЫКъ мѣстечко въ южной части уѣзда, въ 80 -ти верстахъ отъ Кіева

и въ 15-ти отъ м . Ржищева. Жителей обоего пола : православныхъ 3023, римскихъ

католиковъ 75 , евреевъ 808. Въ 1740 году въ мѣстечкѣ было 103 двора; въ 1792

уже 240, а жителей считалось мужеска пола 1193, женска 1136. Мѣстечко распо

Тожено по извилистой довольно углубленної долинѣ, но которой течеть ручей на

зываемыії мокрымъ Кагарлыкомъ, образуюццій два пру,да сь водяными мельницами .

Въ настоящее время мѣстечко составляетъ резиденцію помѣщика Дмитрія Андрее

вича Трощинскаго, владѣющаго кром , Кагарлыка сетевіями Кіевскаго уl:зда : Кагар

1) Онъ такъ титулованъ въ эрекцій IIIубовской церкви, данной въ Варшавѣ 3-го августа 1783 года ,

« Францишекъ на Роздолѣ, Ходоровѣ, новомъ Константиновѣ Ржевусскій, маршалексъ надворный коронный :

Богуславскій, Дроговіжскій, Вербецкій сt caet . староста » .
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а

тыцкою слободою , Гороховаткою и деревнями: Новоселки: Терновка и Яновкою

съ 18,480 десятинами земли , и значительнымъ имѣніемъ въ Полтавской губерній .

Въ 1858 году въ мѣстечкѣ построень огромный сахарный рафинадный заводъ,

съ прежняго времени существовали винокуренный, пивоваренный и суконная фа

брика. Замѣчательныя Кагарлыцкія ярмарки , но огромному стеченію Кіевскаго

народа , Д.Тя продажи и покупки скота . Первоначальное заселенie Кагарлыка преда

ніе относитъ къ эпохѣ татарскаго В.тадычества , что подтверждается и татарскимъ

названіемъ мѣстности. Утверждают , что на мѣстѣ мѣстечка поселена была татар

ская пограничная страна, которой центръ находится въ юговосточной части Кагар

тыка въ урочищѣ, нынѣ называемомъ Хандыбы. Въ урочищВ этомъ называемомъ

также татарскимъ коневищемъ, жителями находимы были разныя воинскія вещи :

стрѣлы изъ луковъ, сабзи , стремена и проч., по мнѣнію жителей татарскія. Другое

укрѣпленное мѣсто называемое Городкомъ, находится почти въ центрѣ мѣстечка

на возвышенной горѣ , окруженной съ одной стороны рѣчкой , а съ прочихъ овра

тами значительной глубины и трудной доступности. По видимому оно древнѣе пре

дыдущаго, и современно моги.тамъ разбросаннымъ по полямъ Кагарлыцкимъ. Нѣ

которыя изъ нихъ были изслѣдуемы и въ нихъ оказались человѣческiя кости, иногда

совмѣстно съ лошадиными, такие вещи къ воинской збруѣ относящиеся и старыя

монеты . До конца прошедшаго вѣка Кагарлыкъ съ окрестными селеніями составлять

особое старотство. Въ началѣ истекшаго столѣтія старотство это вмѣстѣ съ Герма

новскимъ пожаловано Яну - Ліцену-Амору трафу Тарновскомудѣдичному владѣтелю

Василева, и какъ значится въ люстраціи 1789 года , приноси.10 старостамъ доходовъ

35,954 з... 17 гроші . (См. Старозит. Польска Балинскаго, томъ 2 , стр . 526) . По

присоединеніи же края къ России , ИмПЕРАТОРОмъ II Автомъ, Кагарлыкъ съ

выше исчис.тенными деревнями подаренъ въ вотчинную собственность бывшему ми

нистру юстицій - дѣду настоящаго владѣтыца, Дмитрію Прокопиевичу Трощинскому.

Двѣ церкви деревяныя :

1 ) Троицкая, построена въ 1800 году, по штатамъ отнесена ко 2 - му классу ;

земли имѣеть указную пропорцію. Въ ея приходѣ состоить деревня Новоселки . До

построенiя Троициой церкви, приходская церковь была во имя св . мученицы Пара

скевы , построенная изъ дубоваго дерева, какъ видно изъ визиты Каневскаго дека

ната за 1740 годъ, въ 1727 году; при ней, во время помянутой визиты , состоять

священникомъ Онисимъ Атаназевичь, посвященный въ 1722 году въ Переяслав-тѣ

и удаленный визитатором" ь отъ прихода за несогласие подчиниться унитскому митро

политу. На мѣсто его въ 1748 году избрань бытъ в.тадѣтыцемъ Паве.тъ Теодоровичъ,

подчинившийся унін 1).

1 ) Іриводимъ эрекцію въ священники Теодоровича , заимствованную нами изъ

визиты Каневскаго деканета за 1792 гоҳь. « Ін - Яцек Амор, грабя на Тарновь

и Дзиковѣ Тарновскій граф з Чобора в.ости , добр ключа Германовскаго и иных

пан д ый ичный, Кагарлыцкій et crt. староста. До вѣдомости подае, иж яком

Павла Теодоровича, добре въ наукт бѣілето , до церкви въ старотствѣ моем. Ка



і в скії тѣздѣ. 61

2 ) Свято- Ольгинская, построена въ 1854 году супругою нынѣшняго владѣльца

Ольгою изъ Кудрявцовыхъ. Причтъ этой церкви , получающій жалованье по штату

Троицкой церкви, снабженъ отъ владѣльца особенными землями въ узаконенномъ

количествѣ. Прихожане ея состоятъ изъ половины православныхъ жителей мѣстечка

и изъ деревни Яновки, называемой также Занудавкою.

Деревня эта лежить ю рѣкѣ мокромъ Кагарлыкѣ ниже мѣстечка въ 5 -ти вер

стахъ. Жителей обоего поста 780. Новоселки среди степи при безъименномъ ручь ,

впадающемъ въ Кагарлыкъ, въ 5 -ти верстахъ отъ Кагарлыка. Жителей обоего

пола 765 .

КАГАРЛЫІЦКАЯ СЛОБОДА село при рѣчи: мокромъ Кагарлыкѣ въ 3-хъ

верстахъ выше м . Кагарлыка. Кителей обоего пола 1816, въ 192 дворахъ . Въ

1792 году считалось въ слободѣ то.Jько 391 мужеска и 403 ' :енска пола жителей

въ 70 дворахъ.

Церковь во имя Успенія св . Анны, каменная, построена покойнымъ генералъ

мајоромъ Андреемъ Андреевичемъ Трощинскимъ въ 1852 году . По штатамъ состоить

въ 4 - мъ классt; земли иметъ 40 десятинъ. Предшествовавшая деревянная церковь,

описанная въ визитѣ Каневскаго деканата за 1792 годъ , была построена въ пер

вый разъ a prima radice , въ 1751 году . До того времени слободскіе жители при

числялись къ Кагарлыцкой масской церкви .

ГОРОХОВАТКА се.0 въ 8 - ми верстахъ отъ м . Кагарлыка, при ручьѣ тогоже

наименованія . Жителей обоего пола 898 .

Церковь святаго великомученика Димитрія, каменная , совмѣстно съ колоколі

нею, построена въ 1815 году покойнымъ министромъ Дмитріемъ Прокопиевичемъ

Трощинскимъ. До построенiя ея церковь приходская находилась на правой стороні

ручья Гороховатки вѣ сеть новкѣ. По штатамъ Гороховатская церковь отнесена

парлыцком од громад старотства тогъж залецонего, недавным часом презентовала ,

а поневаж та ацерков през антецессоров моих жадной датонд не мѣла эрекції

для себе : вън, я для примноженія хвалы Бозской, абы так церковь и парох

помененный Павел Теодорович в своем зоставали установеню, в нижеописанный

способ учинилем эрекцію, позволяіац грунту в полях и степах Каарыцких ве три

ренки ( руки ) по 20 дни; сѣна косить на косаровъ 60. Садзавке и лѣсокъ на

пастку занять собі, пляц по близку церкви на побудованье резиденцій упатрит ,

и огород до него загородить собѣ; тым же громадам моим абы вызначили, на

казуе. І од вие.льких повинности дворских и громадских, яко - то : чиншов , деся

тин овчих пчельных и быдленцых, роковичизн, повозов, складок и иных пендиса

ров при звыклых станови его вольностях консервуіалу, увольням и сукцессоров

моих до отрыманя тeгo вшисткѣто облизуе, пива на свента вельканоцне и Бо

жіе народзеніе уварить соби на свои потребы власне позвалям вар әден, и гор

жалки спуст еден укуренія. И те эрекціе для венкшейвiaры и ваги, призвыклой

печенти, власна моја подписуе ренка. Datum в замку Германовском дня 18 мая

1748 року. Ян- Яцек Амор грабя Тарновскій.
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къ 4 - му классу; земли имѣетъ 36 десятинъ. Къ ней причис.тены двѣ деревни :-

Яновка отдѣляется отъ Гороховатки только ручьемъ. Деревня эта во второй поло

винѣ прошлaгo вѣка считалась частною собственностію Петра Туркула, ловчаго

Винницкаго . Около 1780 года она продана Яну Мира, владѣвшему Германовски мъ

старотствомъ. Въ настоящее время принадлежить Викентію Семеновичу Доброволь

скому. Земли въ имѣній считается 1473 десятины . Жителей обоего пола 680. Въ

прошломъ вѣкѣ въ Яновкѣ была приходская церковь во имя Покрова Пресвятыя

Богородицы. Она описана въ визитѣ Каневскаго деканата за 1792 годъ , съ объяс

неніемъ между прочимъ, что она деревянная, что починена 1783 года съ однимъ

куполомъ, гонтою покрытымъ. Церковныя земли были въ то время отобраны вла

дѣльческою экономіею по нерасположенности ея къ тогдашнему священнику Даніилу

Соколовскому, склонному къ православію. Прихожанъ она имѣла 44 двора въ Яновкѣ ,

37 въ Гороховаткѣ и 17 въ Казиміровкѣ, въ, коихъ всѣхъ было жителей обоего

пола 983. Церковь эта упразднена съ построеніемъ Гороховатской .

Казиміровка расположена по ручью Гороховаткѣ выше села Гороховатки въ

2-хъ верстахъ. Жителей въ ней 636 ; земли 1474 десятины . Она основана Кази

міромъ Милевскимъ въ половинѣ прошлaгo вѣка, а нынѣ принадлежить Александру

Казимировичу Милевскому, которыії будучи преклонныхъ тѣтъ, безсемеенъ .

СТАВЫ село въ 6 -ти верстахъ отъ с . Гороховатки , при соединеніи двухъ

ручьевъ: Гороховатки и Миры, образующихъ обширные пруды; откуда и названіе

села . Жителей обоего пола православныхъ 991 , евреевъ 27. Въ 1790 году счита

лось въ с . Ставахъ и Бендюговки 84 халупъ, а жителей обоего пола 1088. Въ

прошломъ вѣкѣ Ставы причислялись къ Кагарлыцкому етаротству; въ началѣ теку

щаго столѣтія составляли вотчинную собственность дѣйствительнаго статскаго совѣт

ника Іосифа Моршковскаго, продавшаго въ 1803 году 29 -го января Ставянскую

волость, къ составу которой причислялись : Бендюговка, Мировка и Яновка съ

векловкою, за 140,000 руб. ассигнаціями, надворному совѣтнику Ивану Федоровичу

Бутовичу. Въ настоящее же время по родственнымъ связямъ съ послѣднимъ село

раздѣлено на три части и принад.Тежитъ:

Р. 1 м.п.

а ) Екатеринѣ и Варварѣ Подобѣдовымь ... 860 дес. 147 .

б) Екатеринѣ Четвериковой
855 142 .

в) Александрѣ Четвериковой 800 134 .

Церковь Покровская, съ предѣлами во имя арх. Михаила и великомученика

Іоанна война, каменная, 5 -го класса , земли имѣетъ указную пропорцію; построена

въ 1821 году покойнымъ помѣпцикомъ Иваномъ Федоровичемъ Бутовичемъ, пред

шествошавшая дубовая церковь во имя архангела Рафаила была построена въ 1755

году на новый фундаментъ. Объ основании церкви и снабженіи ея угодіями данъ

письменный документъ Яномъ Тарновскимъ въ 1754 году въ слѣдуюпцихъ словахъ:

« Ян -Яцек Амор, грабя на Тарнов и Джоковѣ Тарновскій, граф з Чобору,

ЗЕМЛІ.
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влосци добр ключа Васыліовскіего и инных пан дѣд ичный, Кторлицкій et cet.

Староста, Ясне Вельможнему Флоріанови Гребнецкіему, метрополитѣ Kiов

скіему и далей Руси.... sive ejus subаltеrno officio до віадомости подаie, иж я,

маіац добра мое дличне, ключ Васыліовскій, в тымже каючу віесь, назвискіем

Жидовскіе Ставы , друга віесь Васылeвъ, до теглож ключа належонца , и поціагаіац

cie з допильнего стараніа около розшеренia вѣнкшей хвалы Боскей..., умыслилем

в добрах моих речоных, ве вси жидовских Ставах и Васыліовѣ названых, за

стараніем и консенсем Я. В. пана, яко loci ordinarii, церкіевь де nova radice et

fundamento выбудовать и ерыовать на honor свіентeгo Яна Хрстителя в Ва

сыліовѣ, а св . Рафа.а Арханioлa в Жидовских Ставах; до кторых то свіатни у

Бозких, еритовать сiе маіонцых Вв. хX. Плебаны ѕuссеѕѕivе за презентами

моами а інсталляціа В. ІІ. legitime et саnоniсе зоставать маіонцы , абы congruam,

так іn alimentis, яко еt indumentis honestam suѕtеntаtіоnет міели, чиніе фундуш,

а найпруд поля ве три ренцы до ораніа способнего по дни 20.... Denique мѣста на

пастки, з которей жадней десятины, а ни очковело до двору моего давать неповинны

бендо. Кторе грунта , поля сіаноати, огроды, резиденцій, стодолы, пастки іn

suis metis et graniciebus выражоне, яко in dоtеm свіатницы Бозскіей на вѣчны

vacu sanucyię, max mę immunitati ecclesiastica subesse et eam gavdere xuę u

жадам. Тронков вшельких у себе триманія на іх тылько власна потребе и не

иначей позвалям, абы до аренды и их повинности простему народови и подданым

моим звыклых, ниады и под яким когъвек претекстем ущіеменжeни небыли, дво

ровй мему въ Васыліовѣ и урендником забраням . и заказуie . Подданым моим в

Жидовских Ставах яко ив Васыліовѣ парохіаномъ церкви одемніе фундованых,

абы in vim Decimw, правем Бозским и людским косціолови. и его министром,

капланам оддаваться повинней и звыклей, цорочніе по четверику збожа мяры

Бѣлоцеркіевскей Bв. хх. плебаном и их сукцессором оддавали, постанавіам

и приказује. А же рrоpter officium latum beneficium , Bв. плебаном, абы при

страшней каждей офпр. Бозскіей mеmеnto, так антецессоров моих яко и за

мніе фундатора, тудеж сукцессоров моих, мѣвали и мод.гитвами свежи мнө

вспомогали облизованых мѣть xце еt рrеѕеntibus облиiyie. Datum в замку Ва

сыліовским die 12 augusti 1754 аппо. Ян -Яцек Амор грабя Тарновскій.

in Cтавянскому приходу причислена деревня Бендюковка, при ручьѣ Мирѣ

въ 3-хъ верстахъ отъ Ставовъ. Жителей обоего пола 437 ; земли 1564 десятины .

Деревня эта до 1857 года принадлежала Антону Войщицкому, а съ этого года

Октавію Баневскому.

МИРОВКА село въ 5 -ти верстахъ отъ с . Гороховатки при ручьѣ Мирѣ, близь

Гусачовки начинающемся. Жителей обоего пола: православныхъ 1485 , римскихъ

католиковъ 11 , евреевъ 13; земли 3134 десятины. Мировка основана въ половинѣ

прошедшаrо вѣка графомъ Яномъ Мира , владѣвшимъ Германовскимъ старотствомъ.

Въ 1792 году въ ней было уже 68 дворовъ , а жителей 374 мужеска и 318 женска
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пола лицъ. Нынѣ се.0 принадлежитъ извѣстному гуманностію своихъ тенденцій ,

Кіевскому уѣздному предводителю дворянства Владиміру Ивановичу Бутовичу, который

первый изъ дворянъ устроилъ покупку крестьянами за 60,541 р. своихъ земельныхъ

надѣловъ, издѣлалъ для нихъ значительныя пожертвованія землями , деньгами и добрыми

совѣтами. Вокругъ Мировки по полямъ разбросано множество древнихъ могилъ.

Церковь Преображенская, деревянная, 5 -го класса; земли имѣетъ указную про

порцію. Построена въ 1800 году , покойнымъ помѣщикомъ Иваномъ Федоровичем.

Бутовичемъ. До построения настоящей церкви существовала каплица , описанная

въ визитѣ Каневскаго деканата за 1792 годъ, стѣдующимъ образомъ: « Каплица

Мировская, принадлежащая къ приходской Германовской церкви , заложена по раз

рѣшенію митрополита Беодосія Ростоцкаго, 2 -го і юня 1790 года , а 15 -го декабря

того же года освящена. Каплица эта устроена на мѣстѣ ровномъ, обширномъ и

веселомъ, на подобие дома, вымазана снаружи и внутри бѣлою глиною, безъ потолка .

вмѣсто котораго служить соломенная крыша . Пять оконъ чистаго стекла безъ рѣ

шетокъ. Одни двери на желѣзныхъ завѣсахъ, висячимъ замкомъ запирающіеся ; пола

нѣтъ. На мѣстѣ иконостаса , 4 образа намѣстныхъ и царскіе врата , по выше коихъ

икона Матери Божіей подъ стекломъ. Церковная утварь и богослужебныя книги

недостаточны ; но св . чаша съ приборомъ и сосудь 4.1я хранения запасныхъ святыхъ

даровъ—серебрянныя-позлашенныя. Вмѣсто колокольни два столба, на коихъ виситъ

два небольшихъ колокола, да вь каплицѣ лежить два колокольчика , изъ коихъ одинъ

пожиченъ въ Яновской церкви. Церковь и колокольня не огорожены . Священникомъ

во время визиты былъ Григорій .Лободовскій, «Отмѣченный по воспитанію , rudis, (не

имѣющій академическаго аттестата ), но обычаевъ хвалебныхъ, посвященъ въ 1785

году въ Радомыслѣ за духовнаго помощника превелебному Макарію Андріевскому,

декану Каневскому и настоятелю Миколаевскому ». По окончаній же каплицы , обо

довскій утвержденъ 1 -го iюля 1791 года уніатскимъ митрополитомъ въ Радомыстѣ

священникомъ Мировскаго прихода. Но еще въ 1792 году д.1я церкви этой земель

не было отведено .

ГЕРМАНОВКА містечко въ 60-ти верстахъ отъ Кіева, при рѣкѣ Краснѣ.

Жителей обоего пола въ 295 дворахъ : православныхъ 1584 , римскихъ католиковъ

28, евреевъ 442. () чис.тѣ народонаселенія въ прежнее время Германовки извѣстно,

что въ 1740 году было въ ней 100 дворовъ и тиҷъ способныхъ къ исповѣди (выше

7-ми лѣтняго возраста ) 500. Въ 1792 году въ 116 дворахъ мужеска 711 , жен . 665 .

Германовка принадлежить съ древнѣйнимъ мѣстечкамъ губерніи , чему служить до

казательствомѣ городице и множество древнихъ моги.Тъ около его , въ коихъ ока

зывались груды человѣческихъ костей . До татарскаго нашествія въ тѣтописяхъ упо

минается Германечь, который мы считаемъ Германовкою 1 ) . Во времена руинъ

Германечь окончательно разоренъ и обращенъ въ пустыню. Извѣстія объ немъ не

1 ) Въ лѣто 1096 пріиде второе Бонякъ безбожный , пе.тудивый къ tіеву внезапу съ половіцами.....и

" сохтоша Стефанечь монастырь, п деревни, и Германечь. Полн. Собр. Русск . 1ѣтоп . том . І , стран. 99. Подъ

словомъ Германечь нельзя разумѣть монастыря , хотя изслѣдователи стариты этого хотятъ,

}
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встрѣчается во время козацкихъ войнъ, хотя это мѣстечко , лежащее при пресѣченін

значительной рѣки Красной одною изъ важнѣйшихъ дорогъ въ Кіевъ, должно бы

быть театромъ дѣйствіій. Мы это объясняемъ отсутствіемъ въ этихъ мѣстахъ насе

ленія . Въ начал истекшаго столѣтія Германовка считалась частью значительнаго

Василевскаго имѣнія (см . Василевъ ), а въ половинѣ сто.ѣтія главнымъ мѣстомъ

особаго старотства Германовскою и вь замкѣ здѣшнемъ часто имѣлъ резиденцію

Янъ -Яцекъ Аморь графъ Тарновскій. Во второй половинѣ вѣка старотствомъ Гер

манскимъ владѣлъ Янъ графъ Мира ( Miera), каштелянъ инфлянскiй и вдова его

Маріанна Мирова. Но Германовка считалась мѣстомъ вольнымъ. Въ текущемъ сто

.ѣтін мѣстечко здѣлалось вотчинною собственностію сначала Ивана Бутовича , а

потомъ коллежскаго совѣтника Проскуры . В настоящее время мѣстечко принад

лежить нѣсколькимъ владѣ.1ьцамъ частію по наслѣдству отъ Проскуры , а частію по

покупкѣ у нихъ участковъ . Вотъ списокъ нынѣшнихъ Германовскихъ владѣльцовъ,

сь указаніемъ величины принадлежащихъ имъ частей :

ЗЕМЛИ . Р. Д. М. П.

.

а) Наслѣдники Генриха Петровскаго, (живутъ въ Житомирскомъ

уѣздѣ, гдѣ имѣютъ другое имѣніе ) . 492 дес . 114 .

б) Никодимъ Михайловичъ Петровскiй и сынъ его Евгеній (оба

латинскаго исповѣданія ) 113 .

в) Наслѣдники Іосифа Петровскаго. 450 92.

г) Войницкій Антонъ ( живетъ въ Паникарчѣ.) 113 .

д) Войцѣхъ Игнатьевичъ Яцковскій 497 113 .

е) Протъ Чайковский . 497 113 .

ж ) Георгій Францкевичъ по уступкѣ въ 1856 году отъ Адама

Войницкаго . 495 115 .

з) Коллежскій совѣтникъ Иванъ Лупша 491 100.

и ) Приходская церковь съ незапамятныхъ временъ. 51

.

Промышленных заведенія мѣстечка состоятъ : въ двухъ водяныхъ мельницахъ,

винокуренномъ и овчарномъ заводахъ. Ярмарокъ назначено 11 въ годъ.

Церковь Николаевская, каменная , съ деревянною колокольнею, 3-го класса ;

построена въ 1819 году, при пособіи отъ покойнаго помѣщика Проскуры . Въ ви

зитахъ Каневскаго деканата за 1740 и 1792 годы объявляется, что въ Германовкѣ

существовала церковь сь незапамятныхъ временъ. Первая, о которой имѣются точ

ныя свѣдѣнія была построена 1726 года . Она была отрехъ куполахъ гонтою по

крытыхъ; колокольня при ней стояла съ тремя колоколами на четырехъ столбахъ.

При ней священствовалъ съ 1739 года, по презентѣ графа Каэтана Тарновскаго,

Даміанъ Делятынскій. По обветшаніи ея основана, съ разрѣшенія Радомысльской

унитской консистории, 17 -го сентября 1778 г. другая вблизи владѣльческаго дворца ;

она была построена по окна изъ дубоваго дерева, а выше изъ сосноваго , и наруж

нымъ своимъ видом , походила , по словамъ визиты 1792 года, на латинский костелъ

5
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объ одномъ большомъ и двухъ по концамъ маленькихъ куполахъ, покрытыхъ бѣ

лою жестью. Приходъ Германовскій кромѣ мѣстечка состоитъ изъ двухъ деревень :

Сущане въ 4 - хъ верстахъ отъ церкви при незначительномъ ручьѣ, текущемъ

среди степи къ с. Мировкѣ, въ 2 -хъ верстахъ отстоящему, и въ такомъ же раз

стояніи отъ дер. Розаліевки. Жителей обоего пола 687 ; земли 1532 десятины. Де

ревня эта основанная въ недавнее время бывшимъ помѣщикомъ Проскурою Су

щанскимъ, нынѣ принадлежитъ отставному коллежскому секретарю Октавію Стани

славичу Баневскому ( латин. испов. ) .

Семеновка при рѣкѣ Красной въ 1 верстѣ выше м. Германовки и въ такомъ

тоянии отъ сел. Перегоновки (см. подъ этимъ словомъ); какъ казенная де

ревня причислена къ Обуховской волости .

ГЕРМАНОВСКАЯ слоБОДА село по обѣимъ сторонамъ рѣки Красны въ

3 -хъ верстахъ ниже мѣстечка. Жителей обоего пола : православныхъ 1593, рим-

скихъ 10, евреевъ 28, въ 250 дворахъ. Въ 1792 году считалось въ 77 дворахъ

518 мужеска и 483 женска пола жителей. Земли въ имѣніи 3828 десятинъ. Въ

настоящее время слобода принадлежить отставному майору Павлу Акимовичу Гудимъ

Левковичу, купившему это имѣніе въ 1857 году отъ Михаила Ивановича Бутовича.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , послѣ заселенія слободы за

ложена въ первый разъ- около 1728 года , какъ свидѣтельствуетъ визита , здѣланная

въ 1759 году Семеномъ Колтуновскимъ, деканомъ Бѣлоцерковскимъ 1) . Настоящая

церковь изъ сосноваго дерева, уже другая, перестроенная въ 1748 году . Ее закла

дывалъ и святилъ Василій Андреевскій, тогдашній деканъ Каневскій . По штатамъ

она отнесена къ 5-му классу; земли имѣетъ 46 десятинъ.

ГРИГОРОВКА село въ 3-хъ верстахъ ниже слободы по рѣкѣ Краснѣ, между

высокими горами. Жителей обоего пола въ 84 дворахъ безъ Матяшовки 511. Земли

совмѣстно съ деревнею одного владѣнія Леоновкою 2276 десятинъ. Въ 1740 году

было только 30 дворовъ, да въ Матяшовкѣ 11. Въ 1792 году въ Григоровкѣ 30

дворовъ, въ Матяшовкѣ 29 , а жителей обоего пола въ обоихъ мѣстахъ 315 муж. и 304

жен. пола. Въ прошломъ вѣкѣ Григоровка" съ Гусачовкою принадлежали къ Бѣлоцер

ковскому старотству; но къ концу вѣка уже считалось дѣдичнымъ Казиміра Милев

скаго , шамбеляна его королевской мосци. Въ текущемъ вѣкѣ до 1852 года состав

ляло вотчинное имѣніе зятя его Маврикія Комаровича, а нынѣ принадлежить зятю

послѣдняго Льву Модзелевскому. Но при составленіи уставной грамоты состоялся

выкупной договоръ, по коему крестьяне за 475 десятинъ земли заплатятъ 22,516 р. ,

да деревни Леоновки за 256 десятинъ 12107 руб. Матяшовка отдѣляется отъ Гри

2 ) При церкви этой священствовалъ Мойсей Леонтовичъ, посвященный 18-го февраля 1728 года за

границею, въ Переяславлѣ, епископомъ Іоакинөомъ. Потомъ въ 1737 году принужденъ былъ, по настоянію

графа Францишка Тарновскаго, взять въ Львовѣ инсталляцію уніатскаго митрополита и принять унію .
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горовки только рѣкою. Жителей въ ней обоего пола въ 50 дворахъ 400. Земли

съ деревнею Антоновкою, составляющею одно имѣніе 1910 десятинъ. Принадлежить

генералу Владиміру Григорьевичу Глазенапъ, который былъ женатъ первымъ бра

комъ съ дочерью Казиміра Милевскаго. (Другой разъ былъ женатъ на Неклюдовой.

Hынѣ вдовъ, имѣетъ два сына. Ясиветъ большею частію въ Москвѣ) .

Церковь во имя Рождества Христова, деревянная , существовала въ селеній

Григоровкѣ, какъ записано въ визитахъ ab antiquo—съ незапамятныхъ временъ.

Hынѣ существующая, дубовая, построена 1722 года, при священникѣ Іоаннѣ Ба

зилевичѣ, посвященномъ къ ней въ Переяславлѣ въ томъ же 1722 году , а въ 1737

году инсталлюванномъ въ Уневѣ уніатскимъ митрополитомъ. Она фундаментально

исправлена стараніемъ нынѣшняго священника Беодосія Шереметинскаго въ 1846

году. По штатамъ причислена къ 6 -му классу; земли имѣетъ 36 десятинъ.

Къ Григоровскому приходу причислена деревня Леоновка, въ 10 - ти верстахъ

отстоящая , среди плодородной степи . Жителей въ ней обоего пола 234. Деревня

эта образована переселеніемъ въ 1840 году части жителей села Григоровки и на

звана по имени умерщаго сына Маврикія Комаровича Леона.

ГУСАЧОВКА село при рѣкѣ Краснѣ въ 3-хъ верстахъ ниже с . Григоровки,

въ глубокой долинѣ, защищенной съ сѣвера и юга горами. Жителей обоего пола

въ 125 дворахъ: православныхъ. 666, римскихъ 14 и евреевъ 10; земли 2104 деся

тины. Въ 1740 году считалось 100 дворовь; въ 1792 году только 96 , а жителей

365 мужеска и 365 женска пола . Это уменьшение произошло отъ переведенія жи

телей сначала въ деревню Казиміровку, а потомъ Антоновку. Нынѣ Гусачовка при

надлежитъ сыну Казиміра Милевскаго Яцентію (латин. испов.).

Церковь во имя мученицы Параскевы, изъ сосноваго дерева, 6 -го класса, земли

имѣеть указную пропорцію; построена 1787 года покойнымъ помѣщикомъ Кази

міромъ Милевскимъ, на горѣ, надъ рѣкою, въ мѣстоположении красивомъ. Пред

шествовавшая, какъ видно изъ визитъ Белоцерковскаго деканата за 1740 годъ, была

построена на мѣстѣ еще давнѣйшей въ 1703 году. При ней во время визиты свя

щенствовалъ Іоаннъ Ярошенко, посвященный въ 1727 году въ Переяславлѣ епи

скопомъ Іоакинөомъ. Но въ слѣдствіе презенты князя Яблоновскаго, старосты Бѣло

церковскаго, и, рrеvia professione fidei (по предварительномъ принятій уніи ) въ

1738 году утвержденъ въ приходѣ унитскимъ митрополитомъ. Изъ той же визиты-

видно , что священникъ подлежалъ арендѣ по настоянію дворской власти , хотя

противъ этаго протестовалъ.

Къ Гусачовскому приходу причислена деревня Антоновка въ 10-ти верстахъ

отстоящая . Деревня эта близь деревни Леоновки среди степи, при ручьѣ Мирѣ,

основана въ 1830 году переводомъ части жителей изъ Матяшовки и Гусачовки.

Принадлежитъ къ Матяшовскому имѣнію г. Глазенапа. Жителей обоего пола въ 35

дворахъ 232.
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ОЛЬШАНКА село называется также малою Ольшанкою и Германовскою въ

отличие отъ Барахтянской Ольшанки, ручьемъ отдѣляемой. Тежить при рѣчкѣ Pa

ковкѣ , именуемой также Тростинкою, въ 6 -ти верстахъ отъ м. Германовки. Жите

лей обоего пола въ 80 дворахъ 1258. Въ 1792 году было 324 мужеска и 330

женска пола. Земли совмѣстно съ частію Копачева, принадлежащею Ольшанскому

владѣльцу, 3200 десятинъ . Ручей Раковка въ прошломъ вѣкѣ служилъ границею

между Бѣлоцерковициною и Германовскимъ старотствомъ, а потомъ между уѣздами

Кіевскимъ и Васильковскимъ. Отъ того часть села Ольпіанти по правую сторону

ручья лежащая еще съ проші.таго вѣка имѣ.та особыхъ владѣльцовъ и особую судь

бу. Вмѣстѣ съ Германовскимъ старотствомъ она состояла во владѣніи графовъ

Тарновскаго, Мира, Бутовича. А нынѣ вмѣстѣ съ небольшею частію села Копачева

составляетъ вотчинное имѣніе Антона Гудимъ- Левковича ( Максима съ 1859 года ) .

Церковь во имя св . Евангелиста Іоанна Богослова, выставіона, какъ говорится

въ визитѣ за 1792 годъ Каневскаго деканата , а рrimа radice , въ 1733 году . Но

эта первая церковь 1 ) существовала только до 1793 года , въ которомъ по ветхости

разобрана, а на мѣсто ея на горѣ построена нынішняя небольшая изъ сосноваго

дерева: По птатамъ она отнесена къ 5 - му классу ; земли иметъ указную пропорцію.

КОПАЧЕВъ село въ 3-хъ верстахъ отъ с . Ольшанки, при впаденіи въ рѣку

Стугну ручья Раковки. Въ тѣку Стугну впадаетъ въ Копачевѣ и другой ручей

Чортыха, близу с . Барахтъ начинающийся. Рѣчки" эти перескають большую дорогу

изъ Кіева въ Германовку и Богуславль. Жителей обоего пола : православныхъ 1007 ,

римскихъ 23 , евреевъ 43.

Въ древнихъ лѣтописяхъ вѣсколько разъ упоминаются мѣстности Копачи или

Капичи, но события къ этимъ мѣстностямъ относимыя, трудно приурочить къ ны

нѣшнему Копачеву. Такъ, когда Владиміръ (святый) двинулся отъ Полотска къ Кіеву:

то приблизившись къ послѣднему городу , огопался между Дорогожичемъ и Капичемъ.

Подъ Копачевомъ происходили впрочемъ битвы русскихъ князей съ татарами. Во вре

мена козацкихъ войнъ, при гетманствѣ Тараса Трясилы въ Копачевѣ находился

небольшой польской гарнизонъ, который весь бы.1ъ истребленъ возставшими жите

лями. Еще въ половинѣ прошлaгo вѣка Копачевъ въ актахъ именуемъ былъ Oppidum

мѣстечко. Первыми владѣльцами Копачева были Выговскie - потомки того гетмана

малороссійскаго, который, наслѣдовавъ безсмертному Хмельницкому, обезчестилъ

себя похищеніемъ сокровищъ своего благодѣтеля, измѣною странѣ, ему ввѣряв

шейся и заслужить презрительное названіе Ивашки. Въ 1751 году Копачевское

имѣніе было въ спорѣ между Михаиломъ Выговскимъ и Станиславомъ Тыпа-Быков

скимъ. Нынѣ Копачевъ принадлежить слѣдующимъ владѣльцамъ:

1) о состоянии ее вскорѣ послѣ ностроения читай въ визитѣ liаневскаго деканата за 1746 год ..

Тамъ сказано между прочимъ, что она недавно выбудована, съ тремя верхами , гонтами, ѕеи дранью поби

тыми; дзвоница допиро тылько зачата; дзвонекъ еденъ пожичоный изъ другой церкви Ольшанской и проч,
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ЗЕМли. Р. д . м . п.

Est F.

INFO

а) Антону Петровичу Выговскому (латин. исп. , имѣеть 4-хъ сыновъ) 1330 дес . 268.

б) Максиму Гудимъ- Левковичу (см . Ольшанка) 125 .

в) деклѣ Кучинской ( латин . испов.) 364 88.

т ) Приходской церкви . 35

Къ древностямъ села принадлежатъ могилы , а также древніії каменный кресть

въ пояѣ надъ рѣкою Стугноо, съ надписью въ коеї можно разобрать только слѣд .

слова : « ..... изъ за Днѣпра Ко... Иван Ивани... » прочія с.това начальныя и ко

нечныя надшси изглажены ножами, топорами и другими желѣзными орудіями,

которые поселянами вытачиваются на этомъ крестѣ, въ уединенномъ мѣстѣ стоящемъ.

Церковь во имя пророка Иліи деревянная, 5 -го класса , неизвѣстно въ какомъ

году построенная.

Пода

19 гір.

і г. /
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НЕЩЕРОВъ сето на правоїй сторонѣ рѣки Стугны напротивь села Безрадичъ,

расположено среди глубокихъ овраговь, между коими текутъ въ Стугну ручьи Шпиль

и Аршинка. Жителей обоего пола 617; земли 1278 десятинъ, болышею частію лѣ

систой. Принадлежить майору Николаю Августовичу Брактеру, женатому на дочери

Александры Івановны Гудимъ- Тевковичевой, Марій. Названіе Нещерева проис

ходитъ отъ слова Несторъ, но малороссійски Нещиръ.

Церковь Преображенская, каменная , съ такою же колокольнею ; построена въ

1794 году помѣщикомъ коллежскимъ ассесоромъ Иваномъ Павловичемъ Гудимъ

.Тевковичемъ, съ тремя кромѣ главнaгo престо.тами въ честь : святителя Павла испо

вѣдника , первомученицы равноапостольныя деклы и теп. Ыії въ память усѣкновенія

главы Іоанна Предтечи. Близь церкви погребенъ строитель ел . По штатамъ она

состоитъ въ 5 -мъ классѣ ; зем. и имѣетъ 36 десятинь.

Къ Нещеровскому приходу причистена деревня Гудимовка, въ 5 -ти верстахъ

отстоящая . Она лежить при безъименномъ ручьѣ впадающемъ въ Стугну ниже Ко

пачева . Жителей обоего пола 613; земли 1300 десятинь. Деревня эта основана въ

концѣ прошлaгo вѣка помѣщикомъ Гудимъ- Левковичемъ, насетившимъ ее переводомъ

жителей изъ окрестныхъ своихъ имѣнії. Нынѣ деревня эта теринадлежить коллеж

ской ассесоршѣ Александрѣ Ивановнѣ Гудимъ- Левковичевой.
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БЫШЕВъ мѣстечко въ 50 - ти верстахъ отъ Кіева, при притокѣ рѣки Ірпеня

Луппѣ. Жителей обоего пола : православныхъ 2086, римскихъ 43 , евреевъ 780..

Бышевъ - пограничное мѣстечко бывшей Польши, въ превнее время былъ

многолюдень. По преданію народному въ немъ находін. ось три рынка и..и торго

выхъ площадей, нѣсколько церквей и крѣпость съ польскимъ гарнизономъ. Остатки

крѣпности состоящие изъ валовъ и рвовъ видны и нынѣ. Впрочемъ по нѣкоторым

признакамь валы эти слѣдуетъ отнести къ отдаленной эпохѣ, предшествовавшей

46 rup

2 1

гро
ї
,
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владычеству въ сихъ странахъ Поляковъ. Мѣстные мители приписываютъ построенie

ихъ Равноапостольному Владиміру. Къ той же отдаленной эпохѣ должно отнести

высокую могилу близъ мѣстечка находящуюся, вершина которой съ незапамятныхъ .

временъ раскопана, и два вала тянущиеся отъ Ирпиня на сѣверъ къ Пашковскому

лѣсу и къ Мотыжину. Высота этихь валовъ отъ 3-хъ до 7 - ми аршинъ. Лѣтъ за

80 валы эти были выше и круче. На поляхъ Бышевскихъ часто находятъ въ землѣ

луки, желѣзныя стрѣлы , желѣзныя оконечности копій и картечь величиною въ кури

ное яйцо. Это доказываетъ, что въ мѣстахъ этихъ происходили битвы какъ въ от

даленныя времена, когда луки , копья и мечи составляли единственныя орудія войны,

такъ и въ новѣйшія, когда огнестрѣльное оружие замѣнило ихъ. Выкапываемыя

иногда человѣческiя кости необыкновенной въ наше время величины свидѣтель

ствуютъ также, что битвы эти происходили очень давно . Въ XVII вѣкѣ Бышевъ

принадлежалъ съ окрестными селами и городами извѣстному Русскому вельможѣ

Киселю, старавшемуся помирить Хмельницкаго съ Поляками. Въ 1647 году Бышевъ

принадлежить Витовскому, построившему здѣсь первоначально латинскій костелъ . Въ

концѣ XVII вѣка Палій освободилъ Бышевъ отъ власти поляковъ и заставилъ владѣль

цовъ бѣжать въ Польшу ; но съ возстановленіемъ этой власти имъ владѣеть Діони

зій зъ Харленза на Бышовь Харленскій, каноникъ Кіевскiй и Лысянскій, пробощ.

Коростышевскій. Наслѣдникомъ его былъ родной братъ Іосифъ Харлинскій,

ловчій Кіевской и сынъ его Антоній . Въ родѣ Харлинскихъ Бышевъ и многія

сосѣднія села оставались до 1843 года. Въ этом году имѣніе Бышевъ, обреме

ненное частными и казенными долгами послѣдняго владѣльца изъ рода Харлин

скихъ Франца , женатаго на внукѣ героя Голенищева -Котузова, продано съ публич

ныхъ торговъ, за исключеніемъ небольшой части называемой Воробіевка (1051 де

сятина земли и 150 ревизскихъ душъ) , оставленной за Анною Михайловною Хар

линскою. Оно куплено княгинею Сесиліею изъ Моршковскихъ Радзивиллъ. Княгиня,

умирая въ 1853 году за вѣщала построить въ Бышевѣ каменный латинский костелъ ,

домъ для ксендзовъ и богадѣльню на оставленный ею капиталъ 70,000 руб. сереб.

По силѣ завѣщанія въ учреждаемую богадѣльню не должны быть принимаемы лица

православнаго исповѣданiя и отъ надзора за нею должно быть устранено прави

тельство . Въ 1855 году Бышевъ съ 5190 десятинами земли къ нему приписанной,

куплень у наслѣдника княгини бывшимъ ея повѣреннымъ по дѣ.ламъ и исполни

телемъ ея завѣщанія Григоріемъ Михайловичемъ Грушецкимъ (лат. исповѣданія),

основавшимъ здѣсь свою резиденцію.

По преданію, сохранившемуся между жителями, давно, въ эпоху процвѣтанія

Бышева, въ немъ находилось в церквейі. Мѣсто одной изъ нихъ указываютъ въ6

сѣверной части мѣстечка тамъ, гдѣ теперь дворище крестьянъ Грибовскихъ. Когда

именно эти церкви существовали , кѣмъ построены, кѣмъ упразднены , никто немогъ

ничего яснаго сказать еще въ прошломъ вѣкѣ. Нынѣ существующая деревянная

церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, построена 1762 года , стараніемъ

прихожанъ. До построенiя сей церкви на ея мѣстѣ существовала древнѣйшая малая



KiЕВСкій уѣздъ. 71

также деревянная церковь, изъ утвари коей сохраняются въ теперешней церкви

царскія врата и икона Преображенія Господня. Въ визитѣ за 1746 годъ Хвастов

скаго деканата говорится, что церковь эта « пред аяты выбудована з трема вер

хами и крышами, зонтами побата , окожухована з опасаниемъ; цментарь очасто

колены ; дзвоница на коморѣ пристойне гонтами побита, на корей дзвонов 5.

в сродку церкви Deisus вспанялый, пристойне малевaный и проч. » . Бышевская

церковь по штатамъ отнесена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ съ мѣсомъ и прудомъ

65 десятинъ.

Hынѣ существующій Бышевскій латинский костелъ построенъ въ началѣ XVIII

вѣка владѣтельницею с . Новоселокъ Анною Выговскою , скарбниковою земскою Кіев

скою. Ксендзъ получаетъ жалованья отъ казны по 250 руб. въ годъ. При костелѣ

погребены князья Шуйскіе — потомки родственниковъ царя Василія Іоанновича Шуй

скаго, удалившиеся въ Польшу и обезпеченные здѣсь помѣстьями, но подъ условіемъ

принятія папства 1) .

ПАШКОВКА село въ 4-хъ верстахъ отъ м . Бышева выше по ручью Лупѣ.

Жителей обоего пола въ 155 дворахъ: православныхъ 1391 , римскихъ католиковъ 21 ,

евреевъ 20. Земли къ имѣнію принадлежить 4295 десятинъ. Земля песчано-глини

стая, умѣренно плодородная съ мѣлкимъ мѣсомъ. На поляхъ пашковскихъ тянется

древній валъ отъ юго -востока къ сѣверо-западу. Пашковка издавна принадлежала

къ Бышевскому имѣнію. Леонъ Харлинскiй отдаль ее въ 1840 году въ приданное

за своею внукою Анастасіею, выданною замужъ за Вацлава Руликовскаго, продав

шаго въ 1856 году Пашковку генералъ- мајору беодору Кудрявскому. Въ селеній

находится хорошая винокурня съ паровымъ производствомъ.

Церковь Троицкая, деревянная , 4-го класса ; земли имѣетъ 52 десятины ; по

строена прихожанами въ 1768 году. Предшествовавшая церковь описана въ визитѣ

Хвастовскаго деканата за 1746 годъ. 11зъ этой визиты изъ другихъ актовъ видно ,

что въ началѣ истекшаго вѣка священникомъ при ней был . Семеонъ Козловскій ,

по смерти коего въ 1746 году , влад.тецъ Пашковки, каноникъ Кіевскій Діонизій

Харлинскій, избралъ на его мѣсто Гавраила Кленовскаго, а потомъ въ скорости

Такова Кондратовича. При чемъ Харлинскій за то , что подтвердилъ за церковію ся

земельный угодія обязывалъ Пашковскихъ священниковъ на вѣчное время отправ

лать каждый годъ по 12 службъ по первымъ средамъ каждaгo мѣсяца и молиться

за него Діонисія, и чтобы притомъ дьякъ при каждомъ служеній пѣлъ по русски

установленную литанію въ честь пресвятой Богородицы (см въ аblаtіѕ Радом. Конс.

за 1746 годъ).

1) Извѣстно, что съ царемъ Василіемъ Іоанновичемъ Шуйскимъ, Жолкѣвскій взялъ въ паѣнъ и при

везъ въ Варшаву братьевъ его Димитрія и Ивана. Они были заключены въ замкѣ Гостынскомъ. Тѣла царя

Василія и брата его Димитрія, по смерти, привезены въ Варшаву и погребены въ каплицѣ Доминиканскаго

монастыря близь церкви св. Креста. Но Владиславъ IV отослалъ ихъ въ Москву въ царю Михаилу Федо

ровичу, въ силу конвенція . Если не ошибаемся: то оставшийся въ польшѣ Иванъ быхъ родоначальникомъ

польскихъ князей ІШуйскихъ. Нынѣ между помѣщиками Кіевской губерніи нѣтъ князей Шуйскихъ.
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Къ Пашковскому приходу причис.тены двѣ деревни :

Лишня въ 6 -ти верстахъ отъ Пашковки при ручьѣ того же имени (называется

ручей также Куделя), на половинѣ дороги нь Бышева въ м. Ясногородку. Жите

лей обоего пола 632. Въ 1843 году Леонъ Харлинскій продаль Лишню Ивану

Михаловскому. Потомъ имѣніе перепродаваемо было въ нѣсколько рукь до 1854

года, когда оно куплено Михаиломъ Добринскимъ вмѣстѣ съ с . Шпитками. Въ де

ревни находится хорошая винокурня и фабрика отличныхъ ликеровъ. Въ 1798 году

здѣсь построена деревянная церковь во имя Зачатія св . Анны, поддерживаемая

донынѣ жителями и помѣщикомъ. По временамъ совершается въ ней богослуженіе.

Земельныхъ угодій къ неї не назначено . Церкви принадлежать, по завѣщанію

дворянина Радзіевскаго капиталъ въ 500 руб. , проценты съ котораго употребляются

на ея поддержаніе ; но земли ни пахатной, ни усадебной къ ней не выдѣлено.

Леоновка при ручьѣ Лишнѣ ниже предъидущей деревни въ 4-хъ верстахъ, а

отъ с . Пашковки отстоитъ въ 10-ти верстахъ. Жителей обоего пола 230; земли 972

десятины. Леоновка ручьемъ отдѣляется отъ деревни Яблоновки (см. Черногородка )

къ Хвастовскому казенному имѣнію причисляющейся. Деревня основана въ началѣ

текущаго столѣтія Леономъ Харлинскимъ, назвавшимъ ее своимъ именемъ. Она

имъ продана въ 1843 году Ивану Бржезскому.

ГРУЗЬКА село въ 7 -ми верстах, на западь отъ м . Бышева въ низменной

мѣстности, при незначительномъ ручейкѣ того же имени , въ Ирпень впадающемъ.

Жителей обоего пола : прав. 1016 , рим . 15, вмѣстѣ съ деревнею Веселою Слободою

въ 1 -й верстѣ отстоящею . Земли 5590 десятинъ. Съ 1840 года Грузька съ Веселою

Слободою принадлежатъ Дарій Францовнѣ изъ Харлинскихъ Фрейгангъ. Жители

утверждаютъ, что здѣсь родился Семенъ Бондаренко, одинъ изъ главныхъ дѣйство

вателей в послѣдней борьбѣ съ поляками. Тѣтомъ, среди самыхъ жнивь въ годъ

коліивщины, Бондаренко, по дозволенію Жеrізняка, прибыль изъ подъ Умани въ

село Грузыку съ значительною шайкою и остановится таборомъ въ Гусаковомъ

яру; самъ же занималъ квартиру у священника Андрея Робинскаго . Въ продолже

ніе двухъ недѣль гайдамаки, какь оффиціально въ то время называли воевавшихъ

противъ поляковь малороссіянъ, разьѣзжали по окрестнымъ сезамъ и деревнямъ

грабили панскіе и жидовскіе домы и добычу свозили къ атаману . Бондаренко, какъ

извѣстно , схваченъ хитростію въ м . Макаровѣ козакомъ Проскуринскаго Щербиною

и казненъ въ Чернобылѣ.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревянная, 5 -го класса ; земли имѣетъ

47 десятинъ; построена 1755 года помѣщикомъ Діонисіемъ Харлинскимъ. Пред

шествовавшая церковь описана вь визитѣ Хвастовскаго деканата за 1746 годъ.

КОЗИЧАНКА село въ 2-хъ верстахъ отъ с . Грузької, нике ію тому же бо

лотистому ручью, который здѣсь уже иметь названіе Сивка . Жителей обоего пола

787. До 1843 года село принадлежало къ Бышевскому имѣнію Харлинскихъ, а
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въ этомъ году куплено вмѣстѣ съ пустою Вольшкою и частію деревни Сосновки

Гавраиломъ Крыжановскимъ. Близь села находится древнее замковище, называемое

народомъ вѣдманка и селище, называемое дикимъ силищемъ; ни о замкѣ, ни о

селищѣ не сохранилось никакихъ преданій. Въ 1844 году въ селѣ построенъ вино

куренный заводь. До 1780 года жители села Козичанки были причислены приходомъ

къ Грузецкой церкви ; въ этомъ же году помѣщикь Хартинскій построилъ деревян

ную церковь во имя Арх. Михаила и снабдилъ ее землями . Съ того времени Ко.

зичанка составляеть особый приходь. Въ 1849 году эта церковь сгорѣла и на

мѣсто ея построена нынѣ существующая деревянная же во имя Рокдества Христова.

По штатамъ она причислена къ 6-му классу ; земли имѣетъ указную пропорцію.

ВОЛЬШКА село въ 5 -ти верстахъ отъ с . Козичанки и въ такомъ же разстоя

ніи на юго-западъ отъ м . Бышева, при ручьѣ Очеретянкѣ. Поля песчано -глинистыя,

но къ хлѣбопашеству довольно способныя; лѣса довольно. Жителей обоего пола :

православныхъ 502 , римскихъ католиковъ 19. Село называется пустою Вольшкою,

въ отличие отъ Волышки Дивинской, при вершинѣ ручья Очеретянки лежаццеії , въ

Радомысльскомъ уѣздѣ. Въ началѣ XVII вѣка мѣсто занимаемое селомъ еще было

незаселено. На немъ былъ пустынный хуторъ съ капличкою покрытою соломою ,

въ которой находился обрѣтенный образь святителя Николая. Мало по малу наро

донаселеніе Волышки увеличилось въ такой степени, что въ концѣ того же столѣтія

была построена особая приходская церковь. До 1843 года Вольшка принадлежата

къ Бышевскому имѣнію 1 ) , а въ этомъ году куплена Гавраиломъ Крыжановскимъ,

основавшимъ въ этомъ се.теніи свою резиденцію. Къ имѣнію его принадлеятатъ обѣ

Вольшки пустая и Дивинская , село Козичанка и часть деревни Сосновки съ 3545

десятинами земли. ( Владѣлецъ латинскаго исповѣданія, иметъ 4 сына ).

Въ визитѣ Хвастовскаго деканата за 1746 годъ оцеркви села Вольники гово

рится такъ : « Въ тей вѣси церковь св. Миколая выставіона з трема верхами,

дранью побита; крыжов на ней два, дзвонов два на слупах; цментарь часто

колом огродзоны; Deisusu нема, тылько 4 образа намѣстных » ; священникомъ при

ней состоялъ Андрей Дычковскій. Визитаторъ при семь постановилъ: «Же зась

та парохіа Оховска так есть в соби цут.а, же при ней парох мѣститься

вѣнцей неможе, вѣнц мы , провидугац для пароха оней дальша къ житію лат

вость, весь Сосновка названа , пред давнені часы дo тeйже належауа , тераз до

ней прилачамы, и темуж самему парохови Ольховскѣму весь новоосяданеца

Юровка названа, до его парохів найблизма надаемы, залецајац му, ажәбы коло

збавѣнья душ тамечных пильне мя. старанье ». По обветшаній этой церкви въ

1786 году построена нынѣшняя при пособии бывшихъ помѣщиковъ Гаврій.та Ха

лецкаго и Станислава Любецкаго. По штатамъ она отнесена къ 6 -му классу; земли

имѣетъ 37 десятинъ. Важнѣйшую достопримѣчательность церкви составляетъ образъ

святителя Николая, съ особымъ благоговѣніемъ чтимый окрестными жителями.

2) Около 1743 года пустою Вольткою владѣлъ Михаилъ Скржиньскій, кажется на правѣ арендномъ.
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Къ Вольшскому приходу причислена деревня Сосновка въ 5-ти верстахъ отъ

Вольшки лежащая, при впаденіи въ рѣку Ирпень съ лѣвой стороны трехъ ручьевъ

отъ селъ: Козичанки и Вольшки текущихъ. Жителей обоего пола 601 , изъ коихъ

484 живуть на землѣ казенной, а 117 помщика Гавриила Крыжановскаго. Назва

ніе получила деревня отъ сосноваго лѣса, ее окружающаго и сосноваго моста чрезъ

ручей Очеретянку построеннаго . Помѣщичья часть села прежде принадлежала къ

Дѣдовщинскому митрополичьему имѣнію.

ЮРОВКА село окруженное лѣсомъ въ 5 -ти верстахъ отъ с. Вольшки къ за

паду, при вершинѣ ручья Очеретни. Жителей обоего пола 330; земли 1145 деся

тинъ. Въ 1843 году Юровка куплена отъ Харлинскихъ Іосифомъ Блотскимъ, на

слѣдники коего въ 1856 году продали ее профессору Кіевскаго университета и

доктору медицины Мираму.

Церковь Рождество-Богородичная , деревянная, 7 -го класса ; земли имѣетъ

указную пропорцію; построена 1786 года.

Къ приходу Юровскому причислена деревня Ястребна, въ 7 - ми верстахъ отъ

с . Юровки лежащая и въ 3 -хъ отъ деревни Ястребенки (см. Брусиловъ) . Жителей

обоего пола 200; земли 885 десятинъ. Въ 1843 году Ястребна куплена отъ Хар

линскихъ Анною Жміевскою, которая здѣсь водворилась на жительство . По смерти

же ея вступилъ во владѣніе сынъ ея Станиславъ Антоновинъ Жміевскій ( лат. исп. ) .

НОВОСЕЛКИ село на лѣвой сторонѣ рѣки Ирпеня въ 12-ти верстахъ къ во

стоку отъ м. Бышева . Жителей обоего пола православныхъ 801 , римскихъ 10;

евреевъ 18 ; земли съ хорошими лѣсами 2182 десятины . Новоселки извѣстны тѣмъ,

что въ XVII вѣкѣ были утверждены грамотою польскаго короля Михайла Вишне

вецкаго 25-го апрѣля 1670 г. за Кіево -Братскимъ училищнымъ монастыремъ вмѣстѣ

съ Мотовиловкою, на содержаніе коллегів (академіи въ послѣдствій) . Впрочемъ, учи

лищный монастырь заплатилъ за Новоселки 60,000 польскихъ злотыхъ складочных

денегъ 1) ; но когда, по трактатамъ эти имѣнія остались за границею : то перестали

быть собственностію коллегіи. Въ началѣ XVIII вѣка Новоселки принадлежатъ Аннѣ

Выговской, скарбниковой земской Кіевской, а со второй половины столѣтія стали

принадлежать въ слѣдствие родственныхъ связей къ Бышевскому имѣнію. Францъ .

Харлинскій въ 1830 году прода. ъ имѣніе это съ дерев. Мостищами адвокату Гра

бовскому, который чрезъ нѣсколько лѣтъ перепродалъ другому адвокату Игнатію

Марцинковскому. Изъ двухъ сыновей его Новоселки по раздѣльному акту достались

старшему Фердинанду ( лат. исп. ) , а младшему Алберту деревня Мостище. Въ Ново

селкахъ находится довольно красивый домъ владѣльца съ обширнымъ садомъ, хо

рошо устроенная винокурня и хлѣбный магазинъ. Въ 1833 году въ Новоселкахъ

отысканъ въ землѣ древній серебренный крестъ съ подножіемъ и съ грубымъ на

чертаніемъ на немъ распятая и крещенія Господня, вѣey въ немъ 212 фунта.

Описан. Кіево - Софій . собора м . Евгенія стран . 214 .
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Крестъ этотъ нынѣ находится въ Кіево- Софійскомъ соборѣ, куда онъ отданъ по

распоряженію Консистoрій.

Деревня Мостище отдѣляется отъ Новоселокъ поляною въ 1 версту простран

ствомъ. Жителей въ ней обоего пола 414. Земли 1642 десятины . Мостище за

нѣсколько предъ симъ лѣтъ продано Албертомъ Марцинковскимъ, генералу Владиміру

Петровичу Ползикову. Мостище также принадлежало Братскому монастырю до 1686 г.

Церковь въ Новоселкахъ Крестовоздвиженская, деревянная , 5 -го класса ; земли

имѣетъ 46 десятинъ; построена еще въ началѣ прошлaгo вѣка ; но въ какомъ именно

году неизвѣстно. Въ 1857—1859 она фундаментально исправлена.

ЯСНОГОРОДКА мѣстечко въ 40 верстахъ отъ Кіева, по дорогѣ въ м. Бышевъ,

за 14 верстъ далѣе лежащее , и при ручьѣ- Трубище впадающемъ въ р. Ирпень.

Жителей обоего пола : православныхъ въ 137 дворахъ 980, римскихъ католиковъ 3 ,

евреевъ 406 ; въ 1775 году было только 80 домовъ. Южная часть мѣстечка, лежа

щая ниже по ручью называется Богушовкою, подъ какимъ именемъ село это было

извѣстно еще въ XVII вѣкѣ, когда король Михаилъ Корыбутъ пожаловалъ оное

вмѣстѣ съ м . Новоселками, Мостищами, Звонками и Лобковцизною записью 10-го

октябра 1670 года Кіево-Братскому училищному монастырю . При этомъ Богушевка

названа приселкомъ. Въ мѣтечкѣ находятся заводы винокуренный и кожевенный .

Установлено еще королевскою привиллеrіею 1773 года 10 ярмарокъ въ годъ. Въ

началѣ истекшаго столѣтія Ясногородка считалась сетомъ . Значеніе мѣстечка она

пріобрѣла и получила самое нынѣшнее названіе, когда здѣлалась резиденціею князей

Шуйскихъ, къ Ясногородскому имѣнію коихъ принадлежали окрестныя села , а также

въ Рѣчицкомъ уѣздѣ село Остроглядовичи и Хойники. Изъ князей ШШуйскихъ намъ

извѣстны , какъ владѣльцы Ясногородскаго имѣнія : въ 1728 году Николай Шуйскій —

хоронжій Бржесскій . Въ 1730—1750 Игнатій на Жеребужу, Хойникахъ и Ясно

городкѣ князь ШШуйскій, хоронжій воеводства Брестскаго, староста Яловскій . Съ

1751 года Францъ сынъ Игнатія, потомъ его вдова Людвика, сынъ Адамъ, внукъ

Францъ и правнукъ Войцехъ и супруга его Анеля. Изъ двухъ дочерей Войцеха

Изабелла была замужемъ за графомъ Ледуховскимъ, а Францишка за полковникомъ

Авраамомъ Ивановичемъ Марченкомъ, коего сыну Івану Аврамовичу ( прав. исп .

женатъ на дочери Убри и служа при посольствахъ, живетъ болышею частію за гра

ницею) , нынѣ принадлежить Ясногородское имѣніе. Къ составу этаго имѣнія въ

настоящее время принадлежатъ въ Кіевскомъ уѣздѣ села : Княжичи, Музычи, Лука,

Горбовичи съ 7515 десятинами земли , а также села : Ивановка и Аврамовка въ

Константиноградскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи . Въ 1775 году въ Ясногородскомъ

имѣніи считалось 11 селеній (Старожит. Польска Балинскаго томъ Інстр. 1397 ) .

Въ мѣстечкѣ находится обширный каменный дворецъ Владѣльца, построенный еще

княземъ Игнатіемъ Шуйскимъ, среди обширнаго парка. Дворецъ и паркъ окружены

валомъ съ наружнымъ рвомъ, наполнявшимся прежде водою изъ ручья Трубища.

Церковь Рождество Богородичная, деревянная, 6 -го класса; земли иметъ 36
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десятинъ, построена въ 1743 году . Впрочем , изъ описи церковныхъ вещей, зак.Ію

чающейся въ визитѣ за 1746 годъ Хвастовскаго деканата , до.ІЖно заключать , что

эта церковь строилась на мѣсто давнѣйшей. Отдѣ.1ьно отъ церкви построена въ

концѣ прошлaгo вѣка княземь Францомъ Шуйскимъ особая деревянная церковь во

имя Іоанна Богослова , въ которой по временамъ совершаемо было уніатское бого

служеніе до послѣдняго возсоединенія уніатовь Bь 1839 году. Въ 1848 году цер

ковь эта покойнымъ помѣпикомъ Авраамомъ Марченкомъ передѣлана на теплую

церковь. Никакихъ особыхъ фундущей не имЕсть она , хотя предназначена для

погребенія православныхъ лиц , изъ семейства в.та дѣлыца .

Княжичи село въ 8 - ми верстахъ отъ м. Ясногородки на лѣвой сторонѣ рѣки

Ирпеня, образующаго изгибомъ полуостровъ, на которомъ расположено село. Жи

телей обоего пола 301 ; да въ зарѣчной части села именуемой Жерновкою 488 .

Изъ грамоты 1489 года польскаго короля Казиміра объ отвоҳѣ Пустынному Нико

лаевскому монастырю сельца Княжичъ подъ пашню 1) , видно, что Княжичи суще

ствовали уже въ XV вѣкѣ . Въ 1660 году Княжичи принадлежали Гуляницкому (Мо

тови. Товскому) имѣнію Аксаковъ, что видно изъ жалобы второй жены Степана Аксака

Екатерины изъ Чолнацкихъ королю Іоанну Казиміру на своихъ пасынковъ прине

ссной, за наѣздъ ихъ на дожизненныя имѣнія ея , къ числу коихъ причислялись

и Іняжичи. Въ 1709 году по прошенію Захаріи игумена Михайловскаго, епископа

Переяславскаго, универсаломъ гетмана Іоанна Скоропадскаго, 20 - го сентября Кня

жичи были даны , какъ древнее монастырское достояние на Липянскій скитокъ .

По возстановленіи польскихъ в.задѣльческихъ правъ въ началѣ истекнаго вѣка

Княжичи причис.тены къ Існогородскому имѣнію Інязей Шуйскихъ. Но такъ какъ

по Московскому трактату 1686 года граница рѣкою Hрпенемъ разҳБила сето на

двѣ части, то оставшаяся на Русской сторонѣ Корновка оставалась за Кіево-Злато

верхо - Михайловскимъ монастыремъ, до поступ.тенія недвижимыхъ монастырскихъ

имѣній въ казну, когда эта деревня причислена къ Заборской казенной волости .

Церковь. Воздвиженская, деревянная, 6-го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію; построена въ первой половинѣ протаго вѣка, но неизвѣстно въ какомъ

именно году.

МУЗЫЧи село въ 6 -ти верстахъ отъ м . Ясногородки, при безъименномъ при

токѣ Ирпеня. Ясителей обоего пола 445. Основателемъ села , прежде бывшаго не

значительнымъ хуторомъ, называютъ Пащенка музыканта, котораго потомки и теперь

живутъ въ селѣ. Жители указываютъ мѣсто, на которомъ останавливался куренемъ

(лагеремъ) Палій, во время одного изъ своихъ походовъ изъ Хвастова . На этомъ

мѣстѣ находится нынѣ экономической фольварокъ. Въ приходской церкви находится

писанное евангеліе, отобранное Паліемъ у Шведовъ и подаренное имъ въ Музыц

кую церковь.

Церковь Михайловская, деревянная, 66 -го класса; земли имѣетъ указную про

1 ) См акты относящиеся къ истор. запад . края Россіи том . І , подъ 93 .
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порцію. Касательно времени построенiя ея собраны слѣдующая свѣдѣнія: въ визитѣ

за 17-46 годъ Хвастовскаго деканата сказано : « въ тей вcи выбудована церкѣвъ,

южъ до руины наклоніона, але на нова древа громада навозила ; дзвоницы нема;

дзвоновъ два на слупах и клепадло желѣзне » . Въ актовой же книг Радомысль

ской Консистории на 1755 годъ записана презента княгини Іюдвики ІШуйской въ

сихъ словахъ: Людвика з Зборовских, по первому мужу княгиня I уйская-хорон

жина Брестская ( вдова Франца) , а по теперешнему (1755 года ) замужеству

Быстрина, Регентова В. К. Тит. Линовска, Чахецка, добр Теребуня, Сахневич,

Хойник и Ясногородки доживотна пани , ясне вельможнему мосци ксендзу митро

политѣ! Мой пане ! Вакуе тераз beneficium ritus grеcоuniti в добрах сынов моих

Адама и Тадеуша князев Шуйских й під ичныхъ, Mузычи названых. Виниц проше

до церкви выж помюніоней нововыставіоней высветить Луку Богдановича , а не

инего кого » . Слѣдовательно нынѣшняя церковь построена око.10 1755 года. Впро

чемъ по преданію въ давнее время , еще до руинъ, церковь стоята на другом

указываемомъ жителями мѣстѣ, называемомъ досетѣ церковиццемъ.

Къ Mузычскому приходу причислена деревня Нетраши въ 4 -хъ верстахъ отъ

с . Музычъ лежащая, при вершинѣ того же ручья . Жителей обоего пола 206. Гра

финя Изабелла Ледуховская продала въ 1820 году деревню эту чиновнику Носкову,

котораго наслѣдники удержали за собою до настоящаго времени часть деревни .

Другую они продали надворному совѣтнику Якову Каленіусу и небольшую часть

чиновнику Ивану Соханскому. Такимъ образомъ эта небольшая деревня нын

имѣетъ слѣдующихъ владѣльцовъ:

а) Яковъ Каленіусъ 367 дес. 67 .

б ) Михаиль Носачъ- Носковь · 183 32.

в) Степанъ Носачъ - Носковъ. 100 16 .

т) Иванъ Паволоцкiй .
192

ЗЕМЛИ . Р. Д. м . п .

.

.

30 .

ЛУКА сето на тѣвоїй сторонѣ рѣки Ирпеня въ 5 - ти верстахъ выше м . Бѣло

городки ; отъ с . Музычъ въ 4-хъ верстахъ. Жителей обоего пота 250. Сето разбросано

по склонамъ горъ и на лутовой низменности, откуда и названіе его. Есть признаки,

что прежде оно бы.10 обширнѣе. Полагаютъ, что Лучьская волость око.10 Кіева, по

даренная великимъ княземъ Ярополкомъ въ XII вѣкѣ Кіевопечерской Лаврѣ, о чсмъ

упоминается въ Воскресенской лѣтописи, есть нынѣшнее село Лука cъ прилежа

щими селами , имѣющими хотя гористыя , но довольно хлѣбородныя поля . Напротив ,

сета напротивуположной лѣсистой сторонѣ рѣки лежить деревня Бобрица .

Церковь Николаевская , деревянная, 7 -го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ,-

построена въ 1798 году . Опредшествовавшихъ церквяхъ с . Луки извѣстно, что въ

1748 году , по ходатайству предъ митрополитомъ Володковичемъ Ясногородскаго

священника Кмиты, была построена въ с . Лукѣ церковь близь старой 1) , описаніе

которой находится въ визитѣ Хвастовскаго деканата за 1746 годъ. Церковь по

1) См. акты Радомысльской Консистории за 1748 годъ,
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строенная священникомъ Кмитою сгорѣла въ 1795 году . Къ приходу Луцкому при

числена деревня Горбовичи въ 3-хъ верстахъ отстоящая . Жителей въ ней обоего

пола 156. Деревня лежить среди возвышенностей или горбовъ, при соединении

двухъ ручейковъ, впадающихъ въ рѣку Ирпень близь Игнатовки . Она примѣчательна

тѣмъ, что въ ней около 40 лѣтъ имѣла свою резиденцію графиня Изабелла Леду

ховская до самой своей смерти въ 1847 году. Покойная графиня, проведшая мо

лодость свою въ большомъ світѣ, жила въ Горбовичахъ въ небольшомъ домикѣ ,

никуда не выѣзжая и никого не принимая . Горбовичами и сельцомъ Лукою она

владѣла на дожизненномъ правѣ. Вблизи Горбовичъ среди живописныхъ горь жи

тели указывають на одно мѣсто, гдѣ жили нѣкогда чернцы . Но какie это чернцы ,

въ какое время пребывали, не сохранилось преданій .

SR

ТОРЕНИЧИ сето при рѣкѣ Ириинѣ въ 3-хъ верстахъ ниже м . Бѣлогородки

и въ 2 -хъ отъ Кіево- Брестскаго шоссе. Получило наименованіе отъ горъ, кото

- рыми окружено. Жителей обоего пола 426. Земли 1826 десятинъ. Въ прош

ломъ вѣкѣ Гореничи причислялись к Ясногородскому ключу, потомъ принад

лежали зятю ШШуйскаго Яцку Залѣсскому. Оть Залѣсскаго въ 1841 году село

куплено надворнымъ совѣтникомъ Яковомъ Соколовскимъ, служившимъ при Кіевской

провіантской коммиссіи . Онъ умеръ въ 1854 году отъ холеры и погребенъ близь

церкви у сѣверныхъ дверей . Нынѣ село принадлежить его вдовѣ Серафимѣ Пет

ровнѣ и дѣтамъ. Въ селѣ находится винокуренный и пивоваренный заводы, построен

ные въ 1843 году и порядочные запасы хлѣба по хорошем у плодородію земли .

Принадлежащій къ имѣнію сосновый лѣсъ, хорошіе луга по р . Ирпеню, близость

къ Кіеву (20 верстъ) , проходящее чрезь имѣніе Кіево-Брестское шоссе и посѣще

ніе Кіевскими жителями въ значительномъ числѣ въ продолжение лѣтнихъ мѣсяцовъ

для богомолья въ сельской церкви, дѣлаютъ Гореничи значительнымъ и всѣмъ

извѣстнымъ подгороднымъ селомъ въ окрестностяхъ Кіева .

Церковь Рождество Богородичная , деревянная, 1 -го класса, земли имѣетъ 43

десятины; построена въ 1748 году . Предшествовавішая церковь по преданію нахо

дилась южнѣе теперешней — за ручьемъ, ближе къ Бѣлогородкѣ, гдѣ теперь помѣ

щичій садъ и домъ. Объ ней слѣдующее читаемъ въ визитѣ Хвастовскаго деканата

за 1746 годъ : « в тей вcи церкіев под титулом Народзенia Найев . панны

тремя куполами выставіона, до руины наклоніона, дранію побита; ументарь не

зевшистким опродзоный; дзвоницы нема ; дзвонек еден выси на слупѣ и клепадло

желѣзне; в средку церкви Deisus на плотнъ малioвaный; образов намѣстных

чтыре. Парохом зостае сie Іоанн Дубина, по презентѣ кн. Игнатія Шуйскао

ординованый ( переведенный) митроп . Афанасіем Шептицким 25-го iюня y. S.у s

1742 року » . Визитаторъ при этомъ постановилъ, чтобы прихожане и священникъ

старались о построении новой церкви и колокольни , подъ условіемъ кары и интер

дикту, то есть закрытiя богослужения и церкви; а войта Гореничскаго Нечипора и

церковнаго старосту Такова предалъ проклятію - за растрату церковнаго имущества

3
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и сестричныхъ складокъ, и отлучилъ отъ церкви до тѣхъ поръ, пока они не внесутъ

числившихся за ними недоимокъ. Важнѣйшую достопримѣчательность нынѣшней Горе

ничской церкви составляетъ чудотворная икона Божией Матери съ младенцемъ Iисусомъ

на лѣвой рукѣ, помѣщенная вь особомъ кіонѣ на правой сторонѣ иконостаса .

По устному преданію старожиловъ икона эта съ двумя другими— Спасителемъ—

и св. Николая, находящимися и нынѣ въ той же церкви, имѣющими тотъ же раз

мѣръ и даже одной кисти, была намѣстною. Въ первой половинѣ прошлaгo вѣка

Гореничами владѣлъ на арендномъ правѣ благородный мужъ Михаилъ Костюкевичъ.

Путешествуя за границею, онъ былъ однажды въ опасности быть опрокинутымъ

испуганными и быстро мчавшимися лошадьми въ глубокій оврагъ. Въ этой крайности

благодушествующій христианинъ Костюкевичъ съ живою вѣрою и пламенною молит

вою, усердно призвалъ на помощь заступницу рода человѣческаго съ обѣтомъ, по

избавленіи отъ опасности и благополучномъ возвращеніи изъ путешествия, выстроить въ

с. Гореничахъ новый храмъ . Молитва вѣры сохранила его невредимымъ. Затѣмъ онъ

принималъ самое дѣятельное участие въ построенiн нынѣ существующаго въ Гореничахъ

храма и въ немъ иконостаса , помѣстивъ прежнюю намѣстную икону Божія Матери въ

особомъ кіотѣ; съ благоговѣйною вѣрою и молитвою всегда самъ притекалъ къ ней и

совѣтовалъ прибѣгать другимъ во всякомъ обстоянии, разсказывая со слезами о совер

шившемся надъ нимъ чудѣ. Въ послѣдствии благодать Божая неоскудѣвала надъ

притекающими къ чудотворной иконѣ, и нынѣ почти ежедневно пріѣзжаютъ бого

мольцы изъ Кіева и отдаленныхъ странъ, особенно отправляющиеся въ Почаевъ

испративаютъ напутственное благословеніе отъ путеводныя звѣзды — одигитрій , бла

говолившей своимъ благодатнымъ присутствіемъ ознаменовать бѣдную и малолюдную

деревушку. Къ Гореничскому приходу причислены :

МЕстечко Игнатовка, отдѣляемое отъ м. Бѣлогородки рѣкою Ирпенемъ, въ

2 -хъ верстахъ отъ церкви на югъ. (Объ немъ см. на стран. 26) .

Петрушки деревня въ 3-хъ верстахъ отъ Гореничъ на западъ, въ 1 верстѣ

отъ шоссе, при вершинѣ ручья къ Горбовичамъ текущаго. Жителей обоего пола

254. Земли 1134 десятины, большею частію лѣсной. Послѣ продажи въ 1841 году

Гореничъ, вдова Залѣсскаго, капитанша Юзефа Залѣсская осталась при одномъ этомъ

имѣніи . Изь двухъ ея сыновей старшій , за участі въ польскомъ мятежѣ 1830 года,

лишень правъ состояния ; меньшій двуименный Францъ- Петръ ( латин. испов. , род.

1826 года) остается наслѣдникомъ этаго имѣнія.

4

ПИТКИ село въ 2-хъ верстахъ западнѣе Петрушекъ, при безъименном

ручейкѣ, къ Горбовичамъ текущемъ. Жителей обоего пола 534. Земли вмѣстѣ съ де

ревнею Гуровщиною и Лишнею, составляющими нынѣ одно имѣніе, 6601 десятина .

Шпитки съ Гуровщиною проданы Залѣсскимъ Подвысоцкому. Потомъ это имѣніе

переходило къ Стогову . Въ . 1850 году куплено статскимъ совѣтникомъ Михаиломъ

Павловичемъ Добринскимъ на имя своей жены Елены, которой, за смертію мужа,

нынѣ принадлежить имѣніе и ея двумъ сыновьямъ,
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Церковь Покровская, деревянная , 6-го класса; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1735 года Алексѣемъ Кобщемь, православнымъ Будецкимъ мельни

комъ. Но и до построенiя ея была давнѣйшая церковь. Изъ уніатскихъ священниковъ

ПШпитковскихъ извѣстенъ Стмеонъ Левицкій , который быль женатъ на двухъ женахъ,

что во время уніи позволялось съ разрѣшенія пашы римскаго, для испрошенія ко

тораго онъ Ездилъ въ Римъ. Второй разъ онъ был , женатъ съ дѣвицею Евдокіею

Тухаревскою 1) . Къ Шпитковскому приходу причислены двѣ деревни :

Гуровщина въ 2 -хъ верстахъ отъ Inитекъ при самомъ шоссе . Жителей

обоего пола 137. Здѣсь почтовая станція , вторая отъ Кіева , и трактиръ, хорошо

обстроенные.

Лычанка отдѣляется отъ IIпитект небольшою потяною, въ полверсты про

странствомъ. Жителей обоего пола 384. Земли 883 десятины . Составляетъ нынѣ

особое имѣніе, принадлежащее Владиміру Чайковскому, по покупкѣ въ 1856 году

отъ Якова Желиховскаго .

БУЗОВА село въ 5-ти верстахъ западнѣе с . Шиитекъ въ такомъ же разстоя

ніи отъ м . Ясногородки и въ 1 - й отъ шоссе; при вершинѣ ручья Бузовки текущаго

въ р. Бучу. Жителей обоего пола 628. Название получило отъ дикой бузины, во множе

ствѣ растущей по долинѣ, на коей раскидано село . Графиня Изабелла Ледухов

ская продала Бузову въ 1820 году Викентію Цивинскому, по смерти коего имѣніе

принадлежить двумъ его сынамъ Владиславу и Казиміру (латин. непов.). Земли

числится за первымъ 1677 , а за вторымъ 1839 десятинъ.

Церковь Преображенская, деревянная , 6 -го класса ; земли имѣетъ указную по

порцію; построена въ 1781 году . Предшествовавшая церковь описана въ визит

Хвастовскаго деканата за 1746 годъ, при коей съ 1729 былъ священникомъ Иванъ

Иваницкій, по презентѣ князя Николая IIуйскаго.

Къ Бузовскому приходу причислена деревня Березовка въ 5 -ти верстахъ от

стоящая. Окруженная березовымъ тѣсомъ, она лежать на правой сторонѣ р . Бучи ,

противъ с . Колонщины. Съ 1815 года ее населили исключительно піляхтою. Нын .

здѣсь жителей обоего пола : православныхъ 25 , римскихъ католиковъ 60, евреевъ 15 .

Земли большею частію подъ мѣлгимъ мѣсомъ 390 десятинъ . Мельница на Бучѣ.

Березовка въ 1850 году продана Цивинскимъ почетному потомственному гражда

нину Кіевскому Терлецкому .

КОЛОНЩИНА село въ 612 верстахъ отъ села Бузовой на лѣвой сторонѣ рѣки

Бучи, въ 2-хъ верстахъ отъ шоссе. Жителей обоего пола 640 православныхъ, 44

римскихъ и 4 еврейскихъ, Земли 2807 десятинъ. По преданію село это называлось

прежде Колійщина отъ того , что на мѣстѣ села происходила когда - то большая битва и

павшіе воины погребены въ шести древнихъ могилахъ близь села находящихся , и въ

той, которая въ самомъ селеніи, и на которой издавна стоитъ приходская церковь .

До основанія села Колійщины—давнѣйшее село неизвѣстное по имени, находилось

1) См , объ этомъ въ актахъ Радомысльской Консисторія подъ 8 -е января 1760 года ,
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въ 2 -хъ верстахъ ниже по рѣкѣ Бучѣ, гдѣ теперь находится прудъ, мельница и

винокурня и гдѣ въ рѣку Бучу впадаетъ изъ тѣса небольшой ручей . На этомъ

мѣстѣ, называемомъ и ыынѣ селищемъ, видны признаки давнихъ человѣческихъ

жилищъ. Другое урочище близь села, называемое гайдамацкимсь должикомъ (длин

ная долина) замѣчательно тѣмъ, что вы немъ, по народному повѣрью находятся

клады гайдамаковъ, когда-то грабившихъ окрестности . Въ первой половинѣ прошлаго

вѣка Колонщина принадлежала къ имѣніямъ Казиміра Стецкаго каштеляна Кіевскаго,

а спустя недолгое время Макаровскаго в.тадѣльца , декана Каэтана Росцишевскаго;

къ концу же вѣка Милевскому. Въ 1806 году се.10 поступило къ Шимановскому,

потомъ къ зятю его Карлу Росцишевскому. Этотъ въ 1824 году продалъ статскому

совѣтнику Каменскому, а сей въ 1843 коллежскому ассесору Михаилу Ивановичу

Рыхлинскому (латинск. испов.), составившему состояние честнымъ адвокатствомъ и

зайцитою справедливыхъ частыхъ интересовъ, а также благоразумнымъ умѣніемъ

извлекать возможную пользу изъ крѣпостнаго труда , даже при маломъ плодородіи почвы .

Церковь во имя Іоанна Богослова, деревяная , 6 -го класса; земли имѣетъ 38

десятинъ; построена 1778 года . Предшествовавшая церковь описана въ визитѣ

Хвастовскаго деканата за 1746 годъ въ сихъ словахъ : « въ тей вcи церкіев под

титулем Іоанна Теолога выставіона и побенедикована з тремя верхами, дранia

побита ; дзвоница на бабинцу, на кторей дзвонов два и клепадло желѣзне ; Deisusu

нема , пылько 4 намѣстных образа ». Священникомъ при ней во время визиты

был , Өеодоръ Сусскій , посвященный уніатскимъ митрополитомъ А. Шептицкимъ

19-го iюня 1743 года . Въ настоящее время къ Колонскому приходу причислены

деревни :

Маковище въ 7-ми верстахъ отъ с . Колонщины по дорогѣ въ м. Макаровъ,

отъ котораго находится въ 3-хъ верстахъ. Жителей обоего пола 198; земли 1780

десятинъ. За 150 лѣтъ это былъ хуторъ, принадлежавшій одному изъ Макаровскихъ

мѣщанъ, отличавшийся производствомъ маку на своихъ низменныхъ огородахъ. Когда

въ Маковницахъ увеличилось чисто жителей: то деревня эта стала входить въ дѣ

ежные акты владѣльцовъ Макаровскихъ. Въ 1836 году Маковице куплено у Карла

Росцишевскаго, майоромъ Роменскимъ, а въ 1857 у настѣдниковъ его Розеславомъ

Рыльскимъ.

Хмельная вь направленіи къ г. Кіеву въ 9 -ти верстахъ отъ Колонщины , среди

обширныхъ лѣсовъ, въ послѣднее время значительно опустошаемыхъ на основании

контрактовъ, заключенныхъ владѣльцемъ имѣнія съ разными торговцами . Жителей

обоего пола 280. Земли 3937 десятинъ, болышею частію лѣсистой. Въ мѣсахъ на

ходится довольно дикаго хмелю, откуда деревня получила названіе. До 1811 года

Хмельна принадлежала Эдуарду Головинскому, а нынѣ составляетъ вотчинную соб

ственность Ивана Ивановича Бутовича, ввѣсті; съ неболышею деревушкою Кисилевкою.
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шоссе на югъ въ 1 -й верстѣ. Жителей обоего пола : православныхъ 980, римскихъ

католиковъ 3 , евреевъ 11. о Копыловѣ упоминаетсяг въ древнихъ лѣтописяхъ; но

незнаю почему Кіевскіе археологи ищутъ этаго древняго Копылова подъ самымъ

Кіевомъ. Въ прошломъ вѣкѣ село причислялось къ Макаровскому имѣнію. Въ 1738

году и послѣдующіе принадлежало уже двумъ владѣльцамъ: Коссаковскому и Іосифу

Дзѣваловскому; но со второй половины прошедшаго столѣтія вновь подчинялось

судьбѣ м . Макарова до тѣхъ поръ, пока въ 1840 году за долги Іосифа Шиманов

скаго, имѣніе это поступило въ раздѣтъ между : Яцковскимъ, Мухановымъ, Кетне

ромъ, Глоговскимъ, Рогальскимъ и Буркинскою, пропорціонально долгу каж:да го

изъ нихъ на Шимановскомъ числившемуся. Не задолго предъ симъ, въ стѣдствіе раз

ныхъ зҳѣ.1отъ, наслѣдствъ и проч ., Копылов , принадлежить стѣдующимъ владѣльцамъ:

ЗЕМЛИ. Р. Д. м . п .

а) Францу Яцковскому съ дер. Красногоргою 3668 дес. 234 .

б) Христофорь Яцковскій, въ 1855 году купилъ у Савицкихъ

Варооломея и Надежды 1053 57 .

в) Якову Глоговскому съ дер. Небрать 360 46 .

г) Генеральпіѣ Юлій Данилевской . 573 45 .

д) Наслѣдникамъ Михаила Буржинскаго 288 27 .

е) Наслѣдникамъ Бригиды Рогальской . 95 11 .

ж) Приходской церкви по древнему праву 52

впрочемъ въ недавнее время первый встадѣлець скупилъ части всѣхъ прочихъ, кромѣ

церкви принадлежащей .

Церковь Петропавловская, деревяная, 5 -го класса ; построена 1777 года.

Предшествовавшая церковь описана въ визитѣ за 1746 годъ въ такихъ же выра

женіяхъ какъ и Колонская. Священникомъ въ то время въ Копыловѣ былъ Апанасій

Околовичъ, терпѣвшій много притѣсненій, какъ замѣчено въ визитѣ, отъ владѣльцовъ

села и ихъ арендарей.

МОТЫЖИнъ мѣстечко въ 2-хъ верстахъ отъ Копылова , на старой Житомир

ской почтової дорог , при вершинахъ рѣчи Бучи. Лителей обоего пола : право

славныхъ 1570, евреевъ 330. Земли въ Моты жинѣ съ деревинею Плахтянкою, со

ставляющими одно имѣnie, 7875 десятинъ. Въ мѣстечі: ѣ находится замковище состоя

щее изъ землянаго вала съ наруанымъ рвомъ, имѣющимъ признаки, что онъ могъ

быть наполняемъ водою. о времени и случаѣ построения этаго замка не сохрани

лось преданія. Въ прони.Томъ вѣк: Мотыгинъ принадлежатъ къ Макаровскому имѣ

нію. Съ начала текущаго Іосифу Шимановскому, который въ 1840 году продалъ

это село Іуліаннѣ Су.ымовой, отъ коей оно наслѣдовано чрезъ 10 хѣть генераль

шею Ловцовою, а по смерти ея въ 1859 году досталось по завѣщанію ея племян

ницѣ Марій Николаеви Кандыбовоїй, нынѣ по муку генеральш . Савицкой .

Церковь Георгіевская, деревянная, 5 -го класса ; земли имѣетъ съ мѣсомъ и

пасѣкой 43 десятины; построена еще 1722 года . Но она существуетъ на мѣстѣ
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давнѣйшей, что слѣдуетъ заключить изъ находящейся въ церкви эрекцій, въ коей бывшій

владѣлецъ Антоній Любомірскій подтверждаетъ церкви земли; состоявшия въ ея владѣ

нін аb antiquѕ. Вотъ списокъ этой эрекцій: « Антоній на Вышничу, Ярославю, Occo

линѣ и Пршеворску Любомірскій, стражник велькій коронный, полковник вогтск Его

Королевской Мосци и республики; Піотровскiй и проч . и проч. староста. Ясне

вельможнему Флоріану Гребницкiему, митрополиту и проч. При залеценю по

винных генци моих, до віадомости подаie, иж вакуie церкіевь в добрых моих

д дичных в міастечку Мотыжини под титулем Св. Гержего; до кторей з

науки, побожности и добрых обычаев маіонц собѣ залец,онего учтивео Грегора

Клебановскieгo, ex jure patronatus collationisque mее, презентовать умыслилем ,

яко онего асtuаlіtеr hіѕ lіttеris презентуig; и тегож самето, а не иннего при тей же

свіатной абы инсталліовать, консекровать и инвеститовать рачил. Кторего при

вшистких аb antiquo, ведлуп эрекцій, належонцых грунтах, сіаноженцях, отродах,

садах, ставках, барцях, пастках и паствисках ad vites temporalis спокойне за

живать зоставуie, увольняіац 10 од вшистких так дворских, яко и громадских

поборов, яко - то : чиншов, повозов, десетин пчельных и овчих еt quocunque titulo

называіонцыхся податков liberum facio и те презенте для лѣпшего валібру под

писуie A. Любомірскій, року 1755.

2

ФАСОВА село въ 5-ти верстахъ отъ сел . Копылова и въ 7 - ми отъ м. Моты

жина далѣе по старой Житомирской почтовой дорогѣ, при ручьѣ Фасовѣ, текущемъ

въ рѣку Здвижѣ. Жителей обоего пола: православныхъ 1205 , римскихъ католиковъ

20. Въ началѣ прошлaгo вѣка Фасова принадлежала къ Рожевскому старотству,

бывшему во владѣніи Франципа Потоцкаго, старосты Белзскаго; спустя немного

къ Бышевскому имѣнію Харлинскихъ. На одной изъ Харлинскихъ былъ женатъ

Людвикъ Шимановскій, увѣковѣчившій свое имя, назвавши въ 1815 году южную

часть села Фасовой Людвиновкою. Шимановскій въ 1820 году продалъ всѣ свои

имѣнія и умеръ во Франціи чрезъ исколько лѣтъ. Фасова куплена у него за 80,000

рублей ассигнаціями, Михаиломъ Боярскимъ, по смерти коего въ 1842 году , имѣ

ніе раздѣлено между его пятью сыновьями : Михаиломъ, Антономъ, Иваномъ, Ти

буртіемъ и Медартомъ. Въ настоящее время послѣ нѣеколькихъ здѣлокъ между

родственниками, въ Фасовоїй состоятъ слѣдующая владѣ.iЫцы :

а ) Ипполитъ Михайловичъ Боярскій 1688 дес . 100.

б) Михаиль Михайловичъ Боярскій
741 100.

в) Викентій Михайловичъ Боярскій
739 81 .

г ) Антонъ Ивановичъ Боярскій.
779 203 .

д) Наслѣдники . Тутковское
766 90.

е) Приходская церковь по древнему праву .
40

Церковь Николаевская, деревянная, 5 -го класса ; построена 1748 года . Пред

шествовавшая описана въ визит Хвастовскаго деканата за 1746 годъ.

ЗЕМ.И. Р. Д. М. П.

КАРАШИНъ село въ 65-ти верстахъ отъ Кіева , на правой возвышенной

сторонѣ рѣки Здвижа, въ мѣстности окруженной съ трехъ сторонъ этой рѣкою, а
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съ четвертой ручьемъ Карашинкою. Эта по природѣ удобная къ защитѣ отъ не

пріятельскаго нашествия мѣстность, и гдѣ по всей вѣроятности когда - то существо

вала переправа чрезъ Здвижъ, берега коего здѣсь зближены, укрѣплена въ древнія

времена валами и рвами и нынѣ остающимися вокругъ церкви и церковной усадьбы.

Народъ приписываетъ построение этих" ь укрku.леній давнему татарскому обладателю

окрестныхъ селъ, основываясь на татарскомъ названін сета . Часть Каралгина ле

жаццая выше по рікѣ Здвижѣ и отдѣляемая полемь, в по.Тверсты пространствомъ

называется малымъ Караншиномъ. Жителей обоего поста вь обоихъ Карапинахъ:

православныхъ 705, римскихъ 14. евреев , 7. Зем. И числится 2800 десятинъ. Въ

начать XVII вѣка Карашинъ принадлежалъ .Посекимъ, наслѣдникамъ по Макаре

вичахъ. Чрезъ 100 лѣтъ имъ владѣ.rъ съ окрестными сетами Игнатій Сапѣга и его

жена Анна 1) . Послѣ нихъ имѣніе принадлежало Хартинскимъ до 1808 года, когда

оба Карашина , Красная Слобода, Коптевка . Юровъ и другія селенія были проданы

Либерію Сабанскому. По смерти его Карашины принадлежитъ тремъ его сынамъ :

Константину, Кондрату и Станиславу и сестрѣ ихъ Ипполитѣ ( латинскаго испов . ) .

Противуположная Каранину лѣвая сторона рѣки Здвижа принадлежить къ Рожев

скому имінію. Пять усадьбъ казенныхъ крестьянь тамъ расположенныя и соеди

няемыя съ Карантиномъ І.тотиною, называются Жмуровкою. Жителей на Жмуровкѣ

обоего пола 25 .

Церковь Троицкая, деревянная, 5 -го к.tacea ; земли имѣетъ 45 десятинъ; по

строена въ 1748 году на мѣсто давнѣйыней.

Къ Карашинскому приходу причистена деревня Красная Слобода, лежащая

въ 3 -хъ верстахъ ниже Карашина на правой сторонѣ рѣки Здвижа, напротив , м .

Рожева . Жителей въ ней обоего пола 150. Принадлежитъ къ Юровскому имѣнію

Степана Трофимовича Еремѣева, купившаго эту деревню въ 1858 году отъ Стани

слава Сабанскаго за 18,000 рублей. Въ началѣ прошедшаго столѣтія въ Красной

Слободѣ поселились бы.10 раскольники, бѣжавшіе изь великороссіи, которые въ цер

ковной эрекццін графа Сапѣги 1749 года названы Москалами. Но послѣ 1795 года

раскольники удалились въ другie міста, а на мѣсто ихъ переведены малороссійскіе

крестьяне изъ окрестныхъ се.Тъ.

МАКАРОВъ мѣстечко вь 53- хъ верстахъ отъ Кіева , по обѣимъ сторонамъ

рѣки Здвижа, въ 6 -ти верстахъ ниже дер . Юрова, гдѣ Кіево- Брестское шоссе пере

сѣкастъ эту рѣһу. Жителей обоего пола : православныхъ 585 , римскихъ католиковъ

88, евреевъ 1207. Въ мѣстечкѣ находится главное управление имѣнія г. Павши,

къ коему въ Кіевскомъ уѣздѣ причисляются деревни : Фасовка, Забуянье , Кодра,

Заваловка и Буда съ 12,032 десятинами земли , большею частію тѣсистой и боло

тистоїй и въ Овручекомъ уѣздѣ деревня Клещи , близь села Народовичъ, которое съ

первой половины прошлого вѣка принадлежало также дѣду нынѣшняго Макаровскаго

1) Салѣга титуловался въ 1749 году : « Игнатій графъ на кодню, Вашничах, Несухочах, Надворной

и Величкѣ Canѣга, подскарбів надворный великаго княжества литовскало » .



КіEBскій уѣздъ. 85

Р

Г

E

*

1

владѣльца,— Михаилу Павшѣ- хоруна:ему Кіевскому, а потомъ сыну его Ксаверію.

Въ мѣстечкѣ учреждено 12 годовыхъ ярмарокъ и устроены заводы : кирпичный, вино

куренный и пивоваренный. Макаровъ--- найболѣе извѣстенъ тѣмъ, что въ немъ въ де

кабрѣ мѣсяцѣ 1651 г. родился святый Димитрій, митрополитъ Ростовскій отъ родителей

Саввы Григорьевича Туптало и Марій Михайловны и нареченъ Даніиломъ. Савва

Туптало быль козакъ, дослужившийся до званія сотника и скончался въ 1703 году

въ Кіево - Кириловскомъ монастырѣ. Въ настоящее время фамилии Тупталовъ въ м .

Макаровѣ и окрестностяхъ никто не носитъ и между жителями о святителѣ ника

кихъ преданій нѣтъ. Есть только Тупта.лово озеро на поляхъ въ направленіи къ

с . Наливайковкѣ . Изь дневника (діаріа) святаго Димитрія и изъ нѣкоторыхъ мѣстъ

его сочиненій 1 ) видно, что р . Здвижъ въ его время называлась Ловичъ, что Ма

каровъ тогда состоять во владѣній воеводины Радзивилловой — супруги гетмана ли

товскаго Януша Радзивилла Марій, благочестивой дочери господаря Молдаво- Вла

хійскаго Василія Лупулы. Въ началѣ XVI вѣка Макаровъ принадлежалъ вмѣстѣ

со многими другими имѣніями, простиравшимися до Хвастова, фамилии Васинце

вицовъ, которой резиденціею служило это мѣсто и которая по нему стала въ послѣд

ствіи времени называться - Макаревичами 2) . Изъ этой фамилии извѣстны : Андрей

Макаревичъ, заставившій за 15 рублей Хвастовъ бискупу Пацу ; сыны его Николай

и Григорій оспоривавшіе у бискуповъ владѣніе Хвастовомь; Михаилъ Макаревичъ,

поручавшій предъ смертію своею въ началѣ XVII вѣка опеку надъ своими дѣтьми

Кіевскому судьѣ Яну Аксаку и брать его Христофорь Макаревичъ, здѣтавшій на

ѣздъ на Макаровъ, съ цѣлію отнять его у дѣтей Михаила и за это имѣвшій про

цессеъ въ судахъ. Большое имѣніе Макаревичей раздѣлили между собою потомки

этой фамили по женской линии : князья Збаражскіе, Любомірскіе и Харлинскie. Въ

половинѣ XVII вѣка отъ одного изъ нихъ Макаровъ купленъ со многими приле

жащими селами воеводиною Радзивилловою; но вскорѣ князья любомірскіе выкупили

Макаровъ и владѣли имъ до половины прошедшаго столѣтія . По церковнымъ актамъ

особенно извѣстенъ изъ нихъ Антоній Любомірскій, давній въ 1749 году во многія

церкви эрекцій. Со второй половины прошлaгo вѣка Макаровскимъ имѣніемъ владѣетъ

деканъ Казтанъ Росцишевскій- личность свѣтско -духовная , намъ неизвѣстная, а къ

концу столѣтія Милевскій — женатый на родственницѣ декана. Съ дочерью Милевскаго

Iуліанною женатъ былъ Ксаверій Павша-—-сынъ Михаила и отецъ нынѣшняго Мака

ровскаго владѣльца Николая Ксаверіевича, вступившаго въ завѣдываніе имѣніемъ,

по завѣщанію своей матери (Г. Павша латинскаго исповѣданія, жена православ

ная ). Въ Макаровѣ находится древній замокъ окруженный валами и рвами и съ

признаками каменныхъ внутри построекъ. Каменные погреба служившими по види

мому для збереженія напитковъ, разобраны только въ послѣдніе годы и кирпичъ

годный употребленъ при постройкѣ церкви. Построение замка относятъ къ періоду

владѣнія мѣстечкомъ Макаревичами. Въ послѣдніе годы польскаго владычества

111

1) См. Четьи Минен, 4 -го декабря, прибавленіе къ житію святыя великомученицы Варвары,

2) Опись Васильковскіего повѣту Руликовскаго.
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въ Макарьевскомъ замкѣ находился небольшой польскій гарнизонъ съ артиллерiею.

нѣсколько высокихъ могилъ вокругъ мѣстечка должно отнести къ болѣе отдаленной

древности .

Церковь Ильинская, деревянная, 5-го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ; по

строена во второй половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно, въ какомъ именно году .

О предшествовавшей церкви такую читасмъ замѣтку въ визитѣ Хвастовскаго дека

ната за 1746 годъ : « В той вси (а не мѣст .) церкіев под титулем св. Еліаша ,

ab Evo выставіона, юж до руины наклоніона, з тремя верхами и опасаньем .

Дзвоница стара ; на ней дзвонов чтеры » . Съ 1854 года для православныхъ жи

телей мѣстечка заложена новая каменная церковь на полѣ, но постройка ея идеть

очень медленно по недостаточности для того средствъ у убогихъ ея прихожанъ,

не смотря на всѣ усилія православної супруги владѣльца имѣнія. Въ мѣстечкѣ въ

1836 году построенъ помѣщикомъ Ксаверіемъ Павшею латинскій каменный костелъ,

здѣланный въ послѣдствін приходскимъ. Онъ поставленъ на самомъ возвышенномъ

мѣстѣ такъ, что виденъ на пространствѣ 20 версть. На содержаніе свое ксендзъ

получаетъ отъ казны 230 руб. Строитель костела подарилъ было также на содер

жаніе костела деревню. Лозововъ, но за поступленіемъ се въ казну, отведены костелу

земли и отпускается изъ владѣльческой экономій хлѣбъ въ зернѣ.

Еврейскій молитвенный домъ съ училищемъ въ теченіе текущаго столѣтія нѣ

сколько разъ были построены также при пособіяхъ отъ владѣльца и истребляемы

пожарами, часто опустошающими мѣстечко . Еврейскій раввинъ, кромѣ другихъ

средствъ содержанія, получаетъ изъ водочныхъ доходовъ владѣльца по 150 руб. сер.

Православный Макаровскій приходъ, кромѣ самаго містечка состоить изъ слѣ

дующихъ деревень :

Фасовка въ 11/2 верстѣ отъ мѣстечка, при впаденіи въ рѣку Здвижъ съ пра

вой стороны ручья Фасовы. Жителей обоего пола 131. Деревня окружена сосновымъ

боромъ и земли имѣеть песчаныя.

Гавронщина по обѣмъ сторонамъ рѣки Здвижа, ниже м . Макарова въ 3 - хъ

верстахъ. Жителей обоего пола 504; земли 2020 десятинъ. До 1816 года Гаврон

щина причислялась къ Макаровскому имѣнію. Въ этомъ году старшая дочь быв

шаго Кіевскаго губернскаго предводителя дворянства ( маршала ) Казиміра Росци

шевскаго Людвика, вышла замужъ подъ вліяніемъ замѣчательныхъ обстоятельствъ

за князя Трубецкаго и получила въ приданное Гавронщину. Достопримѣчательности

деревни составляютъ: домъ помѣщицы , запасный хлѣбный магазинъ, мѣдный заводъ

(уже упраздненный) и три водяныхъ мельницы, изъ коихъ одна крупчатка .

ЗАБУЯНЬЕ село въ 20-ти верстахъ отъ м. Макарова къ сѣверо -западу среди

обширныхъ лѣсовъ, при болотѣ именуемомъ Буянъ. Болото это собирающее воды

изъ окружающихъ его лѣсовъ, посредствомъ ручья Гульвы за селомъ Нежиловичами

начинающагося, при селѣ Забуянье имѣетъ ширины одну версту; длина же его

простирается до 10 -ти версть, Воды его стекаютъ въ ручей Кодру. Село лежить
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на сѣверной сторонѣ болота, с.тѣдовательно населено переселенцами, пришедшими

съ южной или Радомысльской стороны . Жителей обоего пола: православныхъ 304 ,

римскихъ католиковь 63 (вмѣстѣ съ Кодрою и Будою) , евреевъ 8 .

Церковь Покровская, деревяная , 7 -го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1772 года , бывшимъ поміщикомъ Каэтаномъ Росцишевскимъ. Но

и до нея существовала давнѣйшая церковь, такъцерковь, такъ как извѣстныя священники съ

первой половины прошлaгo вѣка Павель Гучинскiй и Стефанъ Монзолевскій . При

ходъ Забуанский составляютъ слѣдующая деревни :

Кодра при ручьѣ того же имени въ Тетеревъвпадаюцемъ. Жителей обоего

пола 183. Кодра лежитъ въ 8 - ми верстахъ отъ Забуянья на границѣ Радомысль

скаго уѣзда . Здѣсь прежде добивалась желѣзная руда, а теперь находится стекля

ный заводъ.

Буда Макаровская въ 5-ти верстахъ на съверъ отъ сел. Забуянья. Жителей

обоего пола 35. Будою, по мѣстному обычаю называется такое заведеніе въ мѣсу,

въ которомъ выдѣлываются уголь, смола , деготь и поташъ. Мстностей съ на

званіемъ Будъ и Будищъ есть много въ Кіевской губерніи. Нѣкоторые изъ нихъ,

по истребленій окружающихъ мѣсовъ, здѣлались замлеҳTльческими деревнями,

другихъ и до селѣ продолжается промышленная выдѣлка лѣсныхъ продуктовъ. Въ

Макаровскої Будѣ выдѣлывается нынѣ смола и деготь .

Майдановка въ 10-ти верстахъ отъ с. Забуянья, также среди лѣсовъ, при

ручьѣ Пясковкѣ. Жителей обоего пола 250, изъ нихъ 80 латинского исповѣданія;

да въ особой деревнѣ Людвиговкѣ, въ 2-хъ верстахъ отстоящей 60; земли 1294

десятины. Деревня получила названіе отъ находившагося прежде на ея мѣстѣ май

дана — Или смолянаго завода. Въ настоящее время, кромѣ майдана устроены близъ

деревни и въ самой деревнѣ винокурня, поташная буда, мельница и домъ владѣльца

Виктора Валентьевича Росцишевскаго ( латин. испов. ) . Прежде Майдановка при

надлежала къ Макаровскому имѣнію.

и

Въ

НАЛИВАЙКОВКА село въ 5-ти верстахь на западъ отъ м. Макарова, при

вершинахъ ручья Почепина. Жителей обоего пола 766 ; земли 4872 десятины . Ро

дина древней малороссийской дворянской фамилии Наливайковъ, из которой извѣстны :

гетманъ Наливайко, замученный поляками за православие и патріотизмъ и старшій

его брать соборный протопопъ въ Острогскомъ замкѣ князей Острожскихъ, велѣв

шій похоронить его по смерти въ полѣ, чтобы кости его не зблизились съ папскими

еретиками, которыхъ господство въ Острогѣ онъ предвидѣлъ. Что с . Наливайковка

населено въ давнее время, это можно заключать и изъ того, что лѣса вокругъ уже

давно не существуютъ и что на поляхъ находится нѣсколько древнихъ могилъ" и

нѣсколько урочищъ съ непонятными нынѣ названіями : Кидница, Надухи, Демя

новске . Наливайковка принадлежала издавна къ Макаровскому имѣнію . Въ 1830

году Ксаверій Павша продалъ это село Сорочинскому, а этотъСорочинскому, а этотъ въ 1845 полков

нику Николаю Чесноку, перепродавшему въ 1861 году В. В. Синельникову. Еще
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въ 1842 году въ селеній построенъ хорошій винокуренный заводъ, снабженный

съ 1853 года паровымъ механизмомъ. Дровами винокурня снабжается изъ сосѣднихъ

казенныхъ лѣсовъ. Пропорція производства вина опредѣляется 150 пудами ежеднев

наго затёра.

Церковь Николаевская, деревяная, 6 - го класса ; земли имѣетъ 43 десятины,

построена въ 1845 году помѣщищею Сорочинскою. До построенiя ея существовала

давнѣйшая церковь, описанная въ визитѣ Хвастовскаго деканата за 1746 годъ,

недавно возобновленною.

ЛИПОВКА село въ 6 -ти верстахъ отъ м. Макарова, при болотистомъ ручь

Почепинѣ, образующемъ небольшой прудикъ съ водяною при немъ мельничкою . На

этомъ мѣстѣ въ прежнее время расло множество липъ, давішихъ и названіе селе

нію. Теперь существують только остатки липовыхъ рощъ, состоящие изъ нѣсколь

кихъ деревьевъ при церкви и въ владѣльческомъ саду . Любовь жителей къ пчело

водству также намекаетъ на давнее обилie этаго рода деревъ любимыхъ пчелами.

Жителей обоего пола: православныхъ 688 и 28 римскихъ; земли 3436 десятинъ.

Въ окрестностяхъ Липовки находятся особаго рода небольшая могилы . Они стоять

группами по 20 и болѣе вмѣстѣ. Составныя ихъ части уголь, песокъ и зола . Такіе

группы могилокъ тянутся, въ равномъ одна отъ другой разстоянии, около 3-хъ

верстъ, дугою съ юга на сѣверозападъ и находятся возл Маковищъ и Копылова,

и на возвышеніи возлѣ Гавронщины. Тѣ, которые находятся среди рабочихъ полей

болѣе и болѣе зглаживаются и уничтожаются. Послѣ смерти декана Казтана Росци

шевскаго около 1780 года , Липовка досталась по наслѣдству брату его Казиміру,

отцу Валентія. А по смерти сего въ 1850 году Эваресту Валентьевичу. Казиміръ

Росцишевскiй извѣстенъ тѣмъ, что былъ при ИМПЕРАТОРѣ АЛЕКСАНДРѣ 1-мъ,

Кіевскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства и умѣлъ заслужить его особую

расположенность.

Церковь Покровская, деревянная , 5-го класса ; земли имѣетъ 40 десятинъ;

построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка, стараніемъ и издержками бывипаго

владѣльца села Липовки, Игнатія Трипольскаго, который и погребенъ съ своею

женою въ самой церкви. Предшествовавшая церковь описана въ визитѣ Хвастов

скаго деканата за 1746 годъ, въ сихъ словахъ: « В тей вcи церкіев под титулем

протекцій найев. панны выставіона з тремя верхами. Крыж на ней еден, дра

ніо побита; дзвоницы нема , дзвонек еден на слупах. В церкви deisuѕи нема,

тылько три образов намѣстных . » При ней во время визиты былъ священникомъ

Іосифъ Лукашевичъ, рукоположенный въ 1732 году по презентѣ владѣльца Антонія

Щевинскаго. Земли , принадлежавшая церкви съ незапамятныхъ временъ (ante secula ),

въ томъ 1746 году самовольно были отобраны у духовенства владза дворска. По

чему визитаторъ, по силѣ данной ему власти, запретилъ совершать въ церкви
бого

служение и исполнять прихожанамъ христианскія требы до тѣхъ поръ, пока владѣ

ледь не возвратить захваченныхъ имъ церковныхъ земель. Въ слѣдствіе этой мѣры,

1
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часто въ подобных случаяхъ употреблявшейся со стороны бывіnаrо унитскаго

духовнаго начальства , захваченныя земли были возвращены церковному причту .

Къ Липовскому приходу причислены слѣдующая деревни :

Лозовокъ въ 2-хъ верстахъ отъ Липовки, при впаденій вь рѣку Здвижъ ручья

Почепина. Жителей обоего пола 98 вь 8 хатахъ. При построении латинскаго ко

стела въ м. Макаровѣ деревня эта была предназначена на содержание ксендзовъ, а

въ 1843 году причислена къ государственнымъ имуществамъ вмѣстѣ съ прочими

церковными населенными имѣніями.

Королевка въ 5-ти верстахъ отъ Липовки при вершинѣ ручья Вабли. Жителей

обоего пола 480 , изъ нихъ 12 латинствующихъ; земли 2988 десятинъ. Въ прош

ломъ вѣкѣ деревня эта принадлежала къ имѣніямъ Овручскаго базилянского мона

стыря, а нынѣ Любоміру Ксаверіевичу Маршицкому (латин. испов ., см . Спичинцы ),

по смерти отца ero, бывшаго почетнаго попечителя Кіевской гимназіи въ 1853

году. Въ 1840 году близь деревни отысканъ въ болотѣ древній колоколъ, свидѣ

тельствующій о существованіи въ Королевкѣ нѣкогда церкви . Въ 1857 году жи

тели построили новую деревянную церковь во имя святителя Христова IIиколая;

но как она не снабжена ни землею, ни принтомъ: то считается приписною. Но

богослуженіе совершается чрезъ двѣ недѣли въ третью.

Езерщина или Озерщина при , потокѣ Ваблѣ въ 4-хъ верстахъ ниже Коро

-евки . Жителей обоего пола 243 , земли 3531 десятина . Принадлежить Симфорiану

сыну Ростислава Валентьевича Ростишевскаго, а нынѣ его сестрѣ по мужу Влод

ковской ( латин. испов .). Какъ Езерщина, такъ и Королевка лежать - среди лѣсовъ,

на низменныхъ мѣстахъ, покрытыхъ прежде озерами.
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АНДРІЕВКА село на лѣвой сторонѣ рѣки Здвижа, в 5-ти верстахъ отъ села

Типовки . Жителей обоего пола 567 ; земли 2415 десятинъ . Въ 1783 году считалось

обоего пола жителей 571. По народному преданію на мѣстѣ занимаемомъ селомъ

въ давнопрошедшее время городъ, именовавшийся Андреевымъ, имѣвній

много церквей и монастырь въ томъ мѣстѣ, которое обведено валомъ и рвомъ и .

соединявшийся мостомъ съ противуположнымъ берегомъ рѣки. Подъ городомъ про

исходили сраженія , слѣдами коихъ остались в древнихъ могилъ на поляхъ и валы,

есть мнѣніе, что на мѣстѣ Андріевки существовать упоминаемый въ тѣтописи г.

Bздвиженскъ. Въ Андріевкѣ еще вь XVI столѣтіи существовалъ монастырь , зави

сѣвшій отъ Кіевскаго Кириловскаго, который за принятие уніи разоренъ во время

возстанія, а въ послѣдствій для большей безопасности перенесенъ на правый лѣси

стый берегъ Здвижа, въ урочище Красногорку. Этому монастырю принадлежало перво

начально и село. Въ началѣ прошедшаго вѣка, когда польскимъ правительствомъ

возстановляемъ быхъ порядокъ по крайнему его понятію, Андріевка причислена къ

Макаровскому имѣнію, и по смерти катедральнаго декана Кіевскаго Каэтапа Росци

шевскаго, поступила къ родственнику его Соколовскому, продавшему въ 1830 году

это село Іосифу Сорочинскому. По смерти же его и вдовы его Юзефы Сорочин
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ской , съ 1858 года Андріевка принадлежить, по завѣпанію послѣдней, родствен

ницѣ ел Еленѣ Николаевнѣ Пашковской. Въ селеніи находится хорошій владѣль

ческій домъ съ обширнымъ фруктовымъ садом , и всѣ хозяйственных заведенія

превосходно устроенныя покойнымъ помѣщикомъ Іосиромъ Сорочинскимъ. Изъ

урочищъ примѣчательны: Маковичи, гдѣ по преданію былъ чернечій майданъ или

жетѣзный заводъ и Низовое, гдѣ остались признаки давняго моста , также развалины

давнихъ монастырскихъ погребовь близъ приходской церкви .

Церковь приходская Вознесенская, деревяная , 6-го класса; земли имѣетъ 40

десятинъ; построена въ 1801 году бывшимъ посессоромъ Александромъ Пясецкимъ.

Предшествовавшая церковь была построена еще базилянами. Въ 1762 году бывшій

помѣщикъ Антоній Любомірскій, избирая къ этой церкви въ священники Михаила

Самборскаго, снабдилъ се земельными угодіями 1 ) . При церкви находится древній

каменный крестъ, вѣроятно надгробный, съ славянскою надписью, подъ титлами

которой по давности нельзя прочитать. Другой подобный крестъ , но безъ всякой

надписи находится въ саду священническомъ, въ саженяхъ 50 отъ церкви, въ замко

вищѣ, гдѣ по преданію стоялъ монастырь. Андріевскій приходъ составляютъ слѣ

дующая деревни :

Новая Гребля на лѣвой сторонѣ рѣки Здвижа, въ 3 -хъ верстахъ ниже Ан

дріевки. Жителей обоего пола 421 ; земли 1789 десятинъ. Деревня эта Соколов

скимъ продана въ 1830 году Өaддею Пашковскому, по смерти коего въ 1848 году

она принадлежить его наслѣдникамъ. Въ XVII вѣкѣ принадлежала Кіево- Михай

ловскому монастырю.

Красногорка отдѣляется отъ Андріевки рѣкою Здвижомъ. Жителей обоего пола

110. Принадлежить Яцковскому (см. Копыловъ) по покупкѣ въ 1835 году отъ

Сигизмунда Шимановскаго. Красногорска въ XVI вѣкѣ принадлежала Кіево- Кири

ловскому монастырю , коего монахи основали здѣсь особый скитъ . Гетманъ Іоаннь

1 ) « Яко, мимо инне стараніа дочесне, найпервша мысль и прагненье ко помно

женью хвалы пана Бога обращать звыкаем, так в добрах моих полисских, в вое

водствѣ Кіевском, к.ючу Макаровском, все Андріевцѣ, по отдаленію ся W W. ХХ.

Базиліанов, од кильку ліат мѣсто те без пастера и без хвалы Бозскіей заста

іонце, дотонд ваковало. Абы пре то хвала пана Бога одновіона и помиожена

зостала, душ змарлых ратушек и жіонцым парохіаном пожитек , помоц и вы

годе учинить, до церкви в тей же вси Андріювце бендовцей на пароха забѣра

іонцего сѣ до стану духовнего, учтивео Михаила Самборскіего, кторый презен

тованый тераз оде мнѣ, и напотом настемпцы абы мѣли призвоита для себе

suѕtеntаtiа , нынѣшим инструментем моим залецам пану коммисарови добр моих,

ажебы, запатривши са на фундуше в грунтах церквям од давнѣйших час по

инных віоскох постановіоне, до тей же церкви Андріювскіей з грунтов тамечних

выдзял грунтов учинил, означил и на въчна паміонтке описал, цю оде мне аппро

бацiа мѣть бендзѣ. Инне затым пpoвeнта и акциденса призвоите, од парохіанов

ведлуп устав духовных належонце, абы успокояне были мѣть xце и на то тен

инструмент власна моја ренка, при звыклей пeчeнти, подписује в палацу моем

Добромильским дня 6 Серпня 1762 рок. А. Любомірскій, воевода Любельскій ».

Изъ актовъ Радомысльской консистории за 1762 годъ,
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Скоропадскій построилъ въ скитѣ церковь, далъ земли и , ктиторей. Но когда послѣ

1686 года эта сторона отдана была Полыпѣ: то скитъ отданъ базилянамъ вмѣстѣ

съ деревнею. Красногорскій базилянскій монастырь извѣстенъ тѣмъ, что въ оный

были отправляемы на эшитемію уніатскими духовными начальствами духовныя лица ,

обвиняемыя въ нарушеніи благочинія. Монастырь въ половинѣ проші таго вѣка за

висѣлъ отъ Бѣлиловскаго 1 ) и закрыть око.10 1760 года. Впрочемъ въ спискѣ

упраздняемыхъ монастыреії 1786 года значится и Красногорскій монастырь, хотя

онъ въ то время еще находится въ предѣлахъ Польши. См. опис. Кіево-Соф. соб.

митрополита Евгенія, стран . 269. Въ послѣднее время существовані въ монастырѣ

были двѣ деревяныя церкві на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь домъ помѣщика и его службы.

По упраздненіи монастыря церкви эти проданы Васильковскаго уѣзда въ м. Хвастовъ

и Королевку. Но примѣтно, по остающимся развалинамъ, что вы монастырь въ дав

нѣйшее время находились и кирпичныя зданія. Монастырскій садъ съ столѣтними

липами и старыми фруктовыми деревьями и колодезь въ глубокомъ оврагі приле

гающемъ къ саду, выконанный монахами, причисляются нынѣ къ усадьбѣ владѣльца.

Монастырю принадлежала водяная мельница на рѣкѣ Здвижѣ, въ урочищѣ Братскій

рогъ. Въ 3-хъ верстахъ отъ Красногорки, въ тѣсу лежить хуторъ Пужа, -принад

лежанцій къ тому же имѣнію. Лѣтъ за 50-тъ въ этомъ мѣстѣ поселился, построивъ

хату, крестьянинъ Якименко, въ недавнее же время помѣщикомъ Яцковскимъ устроенъ

въ этомъ мѣстѣ винокуренный заводъ и при немъ необходимыя службы. Въ зимнее

время , когда винокурня бываетъ въ дѣйствін, въ хуторѣ живетъ до 50 человѣкъ.

Лѣтомъ число жителей уменьшается на половину.

Плахтянка въ 4-хъ верстахъ отъ Красногорки. Жителей обоего пола 145 .

Деревню эту помѣщица Сулимова купила въ 1830 году отъ Іосифа Шимановскаго .

Въ послѣдствии времени , по обилію здѣсь уса, устроены винокурня, пивоварня ,

кирпичный и горшечный заводы, двѣ водяныя мельницы, и предполагается къ по

стройкѣ суконный заводъ . Впрочемъ собранные здѣсь помѣщичьи крестьяне крайне

бѣдны и получаютъ единственное пропитанie oть горшечнаго производства , коимъ

занимаются въ свободные отъ барщины дні . Плахтянка Иринадлежитъ къ Моты

жинскому имѣнію.

Гі"

4

[ ն:

ІІ

р

28

;

БОРОДЯНКА мѣстечко на лѣвой сторонѣ рѣки Здвижа, въ 50-ти верстахъ отъ

Кіева и въ 8-ми ниже деревни Новой Гребли. Жителей обоего пола: православныхъ

1400, римскихъ католиковъ 9 , евреевъ 284. Въ 1783 году считалось 1200 однихъ

русскихъ. Резиденція помѣщика Ламберта Осиповича Понятовскаго и завѣдываю

щей его имѣніями конторы . Къ Бородянскому имѣнію в настоящее время при

числяются села: Дружня, Загальцы и деревни: Качалы , Песковка, Галенка и Новая

Буда съ 29,669 десятинами земли. Владѣльцу кромѣ этаго имѣнія, принадлежить

1) . Въ актахъ Радомысльской Консистории за 1755 годъ стран. 91 записана жалоба Теронима Остров

скаго Ordinis S. Basilii magni Суперiора монастырей Красногорскаго и Бѣлиловскаго , на жителей Макаров -

скихъ, Наливайковскихъ, Копыловскихъ и Забуянскихъ, обидѣвшихъ побоями и ругательствами базилян

свихъ монаховъ Красногорскаго монастыря,

hi
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4

село Сальковъ въ Переяславскомъ уѣздѣ и третья часть Доходовъ ІШендеровскаго

леннаго имѣнія . Въ Бородянкѣ находится кромѣ двухъ водяныхъ мельницъ холще

вой и кожевенный заводъ , а во всемъ Бородянскомъ имѣнін нынѣшнимъ владѣль

цемъ заведено четырехпольное раціональное хозяйство , со многими усовершен

ствованіями въ видахь произрастений и способахъ ихъ обработыванія . Бородянкою

владѣлъ гетманъ Выговскій. Но въ 1660 году 31 -го декабря , царь Алексѣй

Михайловичь пожаловалъ это мѣстечко совокупно съ селами : Загальцы, Новая

Гребля, Мосаны и Красноселье за ІІрипетью Кіево-Михайловскому монастырю. Но

какъ Польское правительство не признавало пожалованій, здѣланныхъ Русскими

Государями : то эти имѣнія отняты у монастыря не безъ кровопролитія, по обыкнове

нію того времени. Въ письмѣ Палія къ гетману Мазепѣ, приведенному у Велички 1 ) ,

говорится , что въ 1693 году на второй день праздника Рождества Христова, По

ляки истребили, въ мѣстечкѣ Бородянкѣ множество народа , трупами застали землю .

Съ половины прошлaгo вѣка Бородянка съ окрестными селеніями до самаго Горно

cтaйполя принадлежала Евстафію Потоцкому-Чеснику коронному, а потомъ Вин

центію Потоцкому коронному подкоморію. Къ концу столѣтія Бородянское имѣніе

послѣ короткаго состояния въ рукахъ извѣстнаго Моршковскаго, досталось Савиц

кой, отъ которой вь 1820 году куплено отцемъ настоящаго владѣльца.

Церковь Михайловская, деревянная, 5 -го класса; земли имѣетъ 49 десятинъ;

построена въ 1797 году. Предшествовавшая церковь описана въ визитѣ Дымер

скаго деканата за 1783 годъ, съ объясненіемъ, что она починена въ 1728 году и

что къ мѣстечкѣ церковь существовала отъ вѣковь.

Латинская кашлица деревянная, построена нынѣшнимъ владѣлыцомъ имѣнія . Въ

ней по временамъ совершаютъ богослуженіе пріѣзжающіе изъ Макарова ксендзы .

ДРУЖНЯ село въ 5 -ти верстахъ отъ Бородянки, при незначительномъ, безъ

именномъ ручьѣ, впадающемъ за 2 версты съ лѣвой стороны въ рѣку Здвижъ.

Жителей обоего пола 708. Въ 1783 году считалось 946 душъ во всемъ приходѣ.

Къ западу отъ села находится большое болото, именуемое Бондаревымъ. Лѣтъ за

80 оно было еще озеромъ. Недалеко отъ него—болота, поросшія мелкимъ . .ѣсом .

большой и малый Перезвинъ. По этимъ болотамъ и по долинѣ ручья накошивается

владѣльцемъ сѣна до 500 кубическихъ саженей . Въ селеніи находится винокурня

съ паровымъ производствомъ, пивоварня , нѣсколько водяныхъ мельницъ искусно

построенныхъ нѣмецкими мастерами, содержится в.тадѣльцемъ до 20,000 шпанскихъ

овецъ, значительное число лошадей и отличнаго рогатаго скота и буйваловъ. Съ

1850 года заведень также сахарный песочный заводъ .

Въ числѣ огородившихся мѣстъ или городовъ древней Руси упоминается въ

хфтописяхъ Дрюжескь или Дружскъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ къ этому древнему

городу можно приурочить нынѣшнее село Дружню, чрезъ которую по всей вѣроят

1) Томъ III, стран, 132.
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наго

ности пролегала дорога изъ Кіева въ Древлянскую столицу 1 ) . Жители однако счи

таютъ село свое недавно основаннымъ захожими изъ разныхъ странъ людьми, по

селившимися близь гузнеца Семена, тоего потомки и нынѣ есть въ селѣ. Дружняне

оспариваютъ у Грузчанъ ( жителей с . Грузькоїi) честь имѣть односельцомъ извѣст

атамана Бондаренка. Они утверждають, что нето.Іько Бондаренко, но и

Яценко — его сподвижникъ, родинсь въ Дружнѣ.

Церковь Параскевская, деревяная , 5 -го класса; зем. и иметь 38 десятинъ;

построена 1775 года . Предшествовавшая церковь, какъ значится въ визитѣ Дымер

скаго деканата за 1783 годъ, была построена в 1720 году.

Къ Дружнянскому приходу причис.тена деревня Голэ, нь 5 - ти верстахъ от

стоящая, а отъ Езерщины только въ 1 - й . Жителей в ней обоето пола 210; земли

1289 десятинъ. Окружена лѣсами съ песчаною почвою . Принадлежала недавно

Брониславу Росцишевскому, продавшему нынѣ это село Людвику Тышецкому (лат .

испов.). Близь деревни находится могила, называемая Готою, потому что въ ней,

по преданію похоронень голый человѣкъ, казненный смертію за воровство пчелъ.

ЗАГАЛЬЦЫ ce.10 получило названіе оть того , что лежить за озеромъ Галло.

Озеро это мало по-малу превратившееся въ болото, нынѣ высушено проведеніемъ

продольныхъ и поперечныхъ каналовъ . Длина его 5 , а ширина 2 версты. Остаю.

щіеся еще не высушенными особыя болота, называются мокрымъ и Пилево. Неда

леко отъ села въ лѣсу находится городокъ или замокъ со множествомъ разбросан

наго камня, кирпича и печныхъ изразцовъ. Въ немъ по преданію зарыты пушки

и другія воинскія орудiя. Тамъ же въ мѣсу тянется два древішихъ вата къ рѣкѣ

Тетереву. По словамъ жите.теїї валы эти сту . И въ древностиВъ древности границею между

1) Древняя дорога изъ Кіева въ скорость и Овручь шла на Бѣ.Ичи, пересѣкала Ирнень въ нынѣшней

Романовкѣ , потомъ на Рубежовку, Козинцы, Бабку , Новую Греблю, близъ Дружни и Загалецъ къ Мака.те

вичамъ на Тетеревѣ. Неизслѣдовано, какъ въ древности именовались эти мѣстности, но нельзя сомнѣваться ,

что здѣсь именно проходила дорога в Древлянскія страны . Въ глухих , лѣсахъ безчисленное множество

объѣздовъ, проложенныхъ для избѣханія песчаныхъ и б •лотистыхъ мѣсть, по містамъ широкiя и продол

rоватыя полянки , признаки по мѣстамъ давніхь жилищъ, глубокое ритвины колесами произведенные, а при

пересѣченіи рѣкъ и ручьевъ древнія плотины или гребли, могилы близь этой линии, все это утверждаетъ

еъ давности этого пути. Нынѣшнее состояніе этой дороги нисколько неизмѣнилось отъ того, въ какомъ ова

била при великихъ князьяхъ Кіевскихъ. По нашему мнѣнію древнія веси и огороженныя мѣста даже не

могли находиться гдѣ либо индѣ , нежели нынѣнія селенiя и мѣстечки, за немногими исключеніями; потому

что эта сторона древняго Кіевскаго княженія, а нь нѣniней губерніп , всегда была лѣсиста, песчана , боло

тиета и мало плодородна . Поэтому небольшая пространства земаи среди лѣсовъ найденные тогда удобными

къ поселенію остаются и вынѣ обработываемыми . Они только могли быть распространены большимъ истреб

Јеніемъ тѣсовъ . Оть чего же въ окрестностяхъ Кіева мы не отыскиваемь большей части селъ и городовъ

поименованныхъ у древнихъ лѣтописцовъ?. Мы приписываемъ это преднамѣренному стремленію бывшихъ

властелиновъ въ нашемъ краѣ - уничтожить все , что могло напоминать Русскому народу о его прежнем ,

политическомъ величии . Для этого Поляки напали на его річь, исковерканную полонизмами, на его письмо ,

которое старались обратить въ латинское , даже на самыя историческiя названія его весей , которые, сначала

разоривши, переименовали потомъ по своимъ дворянскимъ фамиліямъ, съ желаніемъ убѣдить потомство, что

край своимъ благосостояніемъ обязанъ этимъ фамиліямъ ....
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княжествами. Сел. Загальцы лежитъ въ 4-хъ верстахъ отъ села Дружни къ сѣверу.

Жителей обоего пола 707 въ 88 дворахъ . Въ 1783 году было въ 95 дворахъ 730

жителей ( во всемъ прихоҳѣ).

Церковь Ішколаевская, деревянная, 5 -го класса; земли имѣсть 36 десятинъ;

построена въ 1763 году на место прежнеї небольшой и совершенно обветшавшей .

Въ визитѣ Дымерскаго деканата за 1783 годъ записанъ слѣдующій актъ, опредѣ

лявшій нѣкоторыя права приходскаго священника : « Евстахій з Потока на Рад

зимѣ, Сидрѣ, Щучинѣ, Горностайно.ію, Кршивозу, Куровь, Дроздовицах, высо

ком Мазовецком, Сартовичах, Бѣлораю, Потоцкій, Чесник коронный ; Тлумац

кій, Уржендовскій, Дубинскій, Корытницкій, Хрептысовскій et cetera Староста,

кавалеръ ордена орга бя.его, войск Е. К. М. и речипосполитой генерал - лейте

нант. Ясне вельможному ксендзу Флоріанови Гребницкiему et cxter. При освяд

чению услуг моих до віадомости падаie, иж вакуе ад рrеѕеnѕ церкіев в добрах

моит, вси Загальцах, до ключа Бородянскіего належонцей, в воеводств » Kiовскіем

лежонцето под титулем св. Миколая фундована, post fata В. Ойца Янцевича

завакована ; до кторей церкви маіонц рекомендованого з побожности и добрых

• обычаев, тудзьж з вшелькей умѣентности залицонего, учциве уродзонего Петра

Мазюкевича, презентовать умыслилем. Якож нынѣйшим листем презентуie ex

jure patronatus et collationis mex, упрашаiац, абы тен, а не инный до речоней

церкви был ординованый и за формального пароха институвaный. Я зась пры

рекам, иж бнего при вишельких вольностях станови тему духовнему призвоитых

консервовать бендә, ува.Льняіац при тым од високих повинности громадских,

яко то : чиншов , роковуизн, десетин, стаціи жолнерских et omnis generis по

датков, в краю тым практыкованых и звычайных. Нацо для лѣпшей віары и

ваги ренка власна при печети подписуie. Дзіалося в замку Буджановским 26

марца, року 1756. Евстахій Потоцкій». Загалецкій приходъ состоитъ изъ слѣ

дующихъ деревень:

Галенка по сѣверную сторону высохшаго озера Галло, въ 2 -хъ верстахъ отъ

Загалець. Жителей обоего пола 250. Деревня эта древнѣе села Загалецъ.

Кача.ы въ 1 верстѣ отъ Галенки. Жителей обоего пола 333. Въ 2-хъ вер

стахъ къ съверу отъ Качалы среди дремучаго лѣса при рѣчкѣ Мирчѣ, лежить

Качальская или Старая Буда, въ которой живетъ до 80 будниковъ, большею частію

Радомысльскихъ мѣщанъ, занимающихся гонкою смолы и выдѣлкою уголья.

Новая Буда на западъ отъ Загалецъ въ 2-хъ верстахъ. Жителей обоего пола

116. Называется также Ягодница. Зҳtсь быть поташный заводь, основанный по

мѣщикомъ Савицкимъ въ началѣ текущаго вѣка.

Песковка въ 14 -ти верстахъ отъ Загалецъ, при ручьѣ того же имени , за 3

версты впадающемъ въ pr:у Тетеревь. Жителей обоего пола 320 православныхъ и

30 римскихъ католиковь. Здѣсь устроена крупчатая мельница , суконная, кожевен

ная и холицевая фабрика , а также чугунный и мѣдный заводы. Въ особомъ звѣ
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ринцѣ содержатся олени , лоси и другие звѣри . Есть заводъ коровъ швейцарской

породы, по обширности и хорошему качеству луговъ.

ЗЕМЛИ . Р. Д. м . п .

ШИБЕНО село на лѣвой стороні рѣки Здвижа, въ 12-ти верстахъ ниже м .

Бородянки. Сето расположено на полуостровIs, образуемомъ рік:ою и випадающемъ

въ нее ручьемъ Халепою. Земля кахъ въ самомъ селеніи, такъ и на принадле

жащихъ къ нему поляхъ, весьма песчана . Lеа вокругъ значительно истреблены

и остались большею частію одній кустарники. Спососы по лугамъ обильны травою

дурнаго качества. Жителей обоего пола 712. Шибене при польскомъ правительствѣ

принадлежала къ Радомысльскому мінію. У ніатскихъ митрополитов , Кіевскихъ,

къ каовому имтиію также причислялись и селенія : Микуличи, Бабинцы, Пилипо

вичи, Рубежовка, Лубьянка, лежащия по правую сторону Здвижа, описания коихъ

слѣдуютъ въ слѣдѣ за симъ. ЕКАТЕРИНА І подарила Шибине генералу Алексєю

Искрѣ. Нынѣ влаҳѣютъ селомъ потомки его въ мужескомъ и женскомъ колѣнѣ и

лица, купившия у нихъ части , именно :

а) Иванъ Голубовскій . 903 дес . 76.

б) Дочь Василія Искры, Елисавета Гобитова
348 36 .

в) Настѣдники Лаврентія Искры 169 18 .

г) Павелъ и Петръ Шебякины
885 76 .

д) Анна Алексѣева . 900 61 .

е) Марія Шульцъ 356 37 .

ж ) Oеодоръ Новошицкій, Александра Искра, Анна Крапивкина и

Александра Вексова .

з) Приходская церковь . 36

Когда въ Шибеномъ первоначально построена церковь, никто не помнилъ

еще во время визиты 1783 года . Шибенскіе прихоягане, коихъ считалось тогда 1150

обоего пола въ 126 домахъ, объя ВII. и, что церковь ихъ была починена въ 1742

году . Эта давняя церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы сгоріла въ 1840

году . Нынѣшняя дереваная постановлена на мѣстѣ прежнеіі въ 1846 году , най

болѣе стараніемъ помѣщика Ивана Голубовскаго. По штатамъ она причислена

къ 5 -му классу . ІШибенскій приходъ состав.Тяютъ с.тѣдующая деревни :

Берестянка иначе называется Маріанноле, въ 5 - ти верстахъ отъ Шибенаго

выше по рѣ : ѣ. Близь деревни переправа чрезь Здвижъ, довольно неудобная, осо

бенно въ осеннее и весеннее время, хотя другоїй не существуеть какъ въ Шибе

номъ, такъ и по близости . Жителей обоего пола 202. Земли 960 десятинъ. До

1856 года Берестянка принадлежала Дмитрію Искрѣ, у коего въ этомъ году купилъ

полковникъ Эразмъ Стоговъ, въ скорости продавній эту небольшую деревушку двумъ

помѣщикамъ: Леопольду Гибнеру и Александру Забаровскому.

Небратъ въ 1 - й верстѣ отъ Берестянки нежинъ на низкой и болотистой по

лянѣ, со всѣхъ сторонъ окруженной лѣсомъ. Жителей обоего пола 176 ; земли 1000
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десятинъ. Деревня эта Дмитріемъ Искрою въ 1856 году продана Христофору Яц

ковскому (см . Копыловъ) , а чрезъ три года купилъ ее сортировщикъ Кіевской Ком

мисаріатской Коммисии коллежскій ассесоръ Прокопій Бардовскій.

Оцитель в 6 -ти верстахъ отъ Шибенаго. Жителей обоего пола 260. При

надлежитъ къ Иваньковскому имѣнію князя Любомірскаго и числится уже въ Радо

мысльскомъ уѣздѣ. Отъ Финевичъ, гдѣ предположено образовать приходъ, въ 3 -хъ в.

Мирча въ 12- ти верстахъ отъ Шибенаго, при рѣчісѣ того же имени , окру

жено боромъ. Жителей обоего пола 158. Принад.текитъ къ Бородянскому имѣнію.

Въ Мирчѣ и Оцитетя находятся стекляные заводы, принадлежащіе владѣльцамъ

имѣній. Въ приходѣ Шибенскомъ находится 55 римскихъ католиковъ и 14 евреевъ .

МИКУЛИЧи се 10 въ 30-ти верстахъ отъ Кіева на сѣверо- западъ, при вер

шинѣ ручья Рокача. Жителей обоего пола 767, да въ деревни Мироцкомъ въ 2 - хъ

верстахъ отстоящей 417. Въ 1783 году считалось жителей въ обоихъ селеніяхъ 561 .

Земли въ имѣній г. Сакена, къ коему причисляется, кромѣ Микуличъ и Мироіц

каго село Пилиповичи и Гута 13,540 десятип , большею частію лѣсной. По

мѣстному преданію основателями Микуличъ въ давнее время были люди про

стаго званія : Никонъ Лешукъ и неизвѣстный по имени Глушко, которые по

разореніи ордою стараго села Микуличъ, первые поселились въ этомъ мѣстѣ. Ўро

чище, гдѣ до разоренія стояли Микуличи и теперь называется старымъ селищемъ,

тамъ гдѣ при впаденіи въ рѣчку Рокачь, называемую также Kiaнкою и Мирчою

ручья Орлянки, находится замокъ или мѣсто окопанное глубокимъ рвомъ. Тоже

преданіе утверждаетъ , что вокругъ этаго замка было другое селеніе, называвшееся

Межиричкою, которое также разорено ордою. Близь нынѣшняго села находится

нѣсколько древнихъ могиль. Такія же есть и на поляхъ Микулицкихъ въ урочищѣ

Козынской Kiaнкѣ. Первое упоминание о Микуличахъ встрѣчается въ привиллегии

Александра Владиміровича князя Кіевскаго, которою князь этотъ жалуетъ Микуличи

въ XV вѣкѣ Михаилу Юрьевичу е Сквира Половцу вмѣстѣ съ Коленцами на Те

теревѣ и Глѣбовкою на Иринѣ. Въ слѣдующихъ столѣтіяхъ село это съ окрест

ными причислялось къ Радомысльскому или полѣсскому митрополичьему имѣнію ..

Но когда церковныя и казенныя имѣнія присоединенныхъ отъ Польши областей

были роздаваемы высшимь чиновникамъ: то Микуличи, съ Мироцкимъ, Пилипови

чами, Бабинцами, Пороскотенемъ и проч. , были подарены дѣйствительному тайному

совѣтнику графу Карлу Сакену, служившему - въ Лляндіи или Курляндіи. По

смерти его имѣніе досталось камеръ-repy Hвану Христофоровачу фонъ-деръ- Остенъ

Сакену, умершему въ 1853 году. Онъ погребенъ по настоятельному предсмертному

приказанію близь Микуличcкoй приходской церкви, хотя по исповѣданію былъ

лютеранинъ. Нынѣ Микулицкое имѣніе принадлежить его сыну генералъ- мајору

графу Карлу Ивановичу фондеръ- Остенъ-Сакену. Въ 1 -й день января 1860 года

послѣдовалъ Высоча й шій указъ, но коему Микулицкое имѣніе въ случаѣ смерти

владѣльца должно быть передано въ пожизненное владѣніе его супругѣ Августинѣ,
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урожденной фонъ- Гене. Резиденція главнаго управления имѣніемъ находится въ

Мироцкомъ, а также и дворецъ владѣльца. Въ XVII столѣгій Мироцкое принад

лежало Кіевскому Кириловскому монастырю до Андрусовскаго мира . Во кругъ этой

деревни разбросаны 7 могилъ и 2 въ урочищѣ Горбачъ.

Церковь Богородичная, деревяная , 5 -го класса; земли иметъ 42 десятины ;

построена въ 1782 году. До построенiя ея на томъ же мѣстѣ находилась древ

нѣйшая деревяная церковь, которая сгорѣла за десять лѣтъ предъ тѣмъ. Изъ

Микулицкихъ священниковъ прошлаго столѣтiя извѣстны продолжительностію своего

пребывания въ приходѣ : Леонтій Клаткевичъ до 1749 года , Григорій Рубанович,

до 1777 и Іоаннъ Татаровскій съ 1777 года 1 ) . Кромѣ сгорѣвшей и нынѣшней

1) Помѣщаемъ здѣсь фундушевыя записи (эрекція ) Микулицкой церкви , въ про

шломъ столѣтіи данныя, находя ихъ достойными памяти какъ по изложенію, такъ

и по содержанію. Они помѣщены въ визитѣ Дымерскаго деканата за 1783 годъ :

а) « Въ року 1756, 10 Серпня от вельможнего ксендза јануарія Васютынскіего

3. С. В. В., добр метрополитальных генеральнего коммисара на снoжeть такій

выпадл документ: поневаж зиндагацій громады Микулицкой dеduсtum est , же

сяноженци од блота Зимовиcскао до рѣчки Бучки тіагнонца сie , in antecessum

потовщина названа , належала до пароха Микулицкiего, на кторей в тым року

працовитый Павел Цокало-подданный Микулицкій, рrорrio auѕи, важил сiе был

косить, кторему од тей сѣноженци ab actu hodierno , бы вѣницей не важил cie

заходить до кошенia, perpetuum silentium наказуе . Те зась выше выражона сіано

жеть, яко самему Богу надана до церкви Микулицкой выдѣлена, з влады моей

коммисарскіей, од ясне вельможнего его мости, ксендза Фелиціана Володковича,

Коадъютора М. Ц. Р. пана и добродѣя повѣроней, не тылько теразнѣйшему

В. К. Грегорему Рубановичови парохови Микулицкіему, але и настемпцом его

до вѣчистао уживанia позволям и аппробуie ... in quorum fіdеm ренка моia

власна подписуеся. Datum в Мироцку, 10 Серпнia, 1756 anno. X. Janyarij Wa

siutynski , Z. S. B. W. Dobt Metr Generalne Komissarz » .

б) « Потым в року 1770 2 Czerwca J. W. Фелиціан Володкович, арцибискуп

М. Ц. Р. подписем ренки власней, при печети на червоном аяку (сургучѣ) ,

фундуш до церкви Микулицкiей подтвердил настeмпуецым выразем : 1770 ап.

2 Червца в заистю Грегора Рубановича з громада Мику.лицка, иж они задосить

не чинia постановѣнію выданему и подписанему в року 1724, ренка подписаней

эрекціи и наданя Я. В. ксендза Андрея Бенѣцкіего , архимандриты Овруцкіего,

а коммисара генерального добр митрополитальных, дѣ, при выражсенію (описаньѣ)

полей, вольне назначоно мливо субботне, то есть субботній вымѣр ; tandem за

тен вымѣр в тым же скрипт , выразил, абы за тен субботній вымѣр плацоно

злот. польск. 50; що до тых час не выберал. Другій скрыпт продиловал (пред

ставилъ) велебнего ксендза Инноцентeгo Пиловича , архимандриты Милецкаго,

interum коммисара генеральнего, ѕtаntе vіtа jllustrissimi Кишка, же постановил,

абы громада Микулицка и Мироцка до карбоны церкѣвней полтора рубля на

вино и дойниц три пшеницы на проскуры осыпу рочнало давала; ораз по дой

ницѣ унинской; леч поn еxtat memoria тeй мѣры унинской яка была, гдыж весь

а не мѣстечко. На то домоганье сie и жали К. пароха Микулицкieo громада

Микулицка в одповѣд ях своих выразила : вшистко то бысь мы тему чинили , гды

бы Микулицка парахія была in totо якз давных часов, и приселки до тей па

рохій належали: Рубежовка, Козинцы, Пилиповичи, Бабинцы . А же там тераз

церкви стали в Бабинцах и Рубежовцѣ, вни зъубожала парохiя и уменьшила сie ,

7
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церкви въ давнее время бывала въ Микуличахъ еще какая -то церковь, которой

мѣсто среди села указывается нынѣшними жителями . Эта церковь разобрана и. и

дерево продано въ село Пологи. Но когда это было жители не могутъ сказать .

Кажется, что это была вторая приходская Микулицкая церковь по многочисленности

прихожанъ, приписанныхъ къ Микуличамъ.

ПИТИІІовичи село въ 8-ми верстахъ отъ селі . Микуличь, на правой сто

ронѣ рѣки Здвижа, на противъ мѣстечка Бородянки . Чрезъ село протекаетъ ручей

Бучки или Букшинъ, впадающій за 1 версту въ Здвижъ. Жителей обоего пола :

православныхъ 623 , римскихъ 19 , евреевъ 19. Земли окружающая село весьма

песчаны и низменны ; лѣсу изобильно, но строевыя въ немъ деревья срублены и

проданы , потому что жители не умѣють найти другихъ средствъ пропитанія , кромѣ

нерасчетливой продами лѣса. Остающіеся дровяныя лѣса также истребляются мало

по-малу.

Церковь Дмитриевская, деревяная , 7 -го класса; земли имѣетъ 38 десятинъ;

построена 1779 года. Къ ней причислены хутора :

Пороскотен въ 5 - ти верстахъ къ югу отъ Пилиповичъ, съ небольшимъ пру

домъ и водяною при немъ мельницею и винокурнею , принадлежащею къ Фасов

и сами нова церкіев выставили в Микуличах, а зв.гаща при теразнѣйших инкур
сіях хлъба не мамы чим ксендза спомагать.чим ксендза спомагать. Зваживши слушне претензіе и

убојство его , а убогство громады Микулицкiей и Мироцкіей, щуплость парохіан,

стосуіац сiе до права и наданіа вел. ксендза Бенѣцкіего, за субботній вымѣр

наказуемы и на вѣчны часы утвердзамы, абы арендарь Мироцкій рочне выплаца.

велебнему псендзу Микулицкiего о св. Михаиль Русским (8 ноября ) злот. поль .

25; а друге злот . поль. 25, 1 марта V. S. На цо квит кс. парох и сукцессо

рове его давать бендо повинны. Осып зась належонцый: кторы поля тримата и

зарабяіа, ти повинна отдавати осыпу по три мърки, чиги - то жита , чили- то

пречки, чили ячменя. Взгленд зась повинен быть к . пароха, кторему господарови

уродзиле збожа. Ежели бы зась кторы господарове увесть сіе, жебы одрабяли

робота якой потреба бендзѣ К. парохови чили в косъбѣ, чили в жнивѣ, в чем

люди не повинни се одмазать, поневаж велебный ксендз парох Бога проси...

Тытарове зась церкевни повинни чинить в рок калькуляціа два разы : раз в

Филиповке вступивши, другій раз спостивши великіего посту тыдзень, так ка

нунных пѣнендзы, яко приходов и расходов до скринки. Вѣни скринка повинна

быть з двома замками: еден у К. пароха, а другій у тытора ; и реэстр писать

приходу и расходу ; д.упи цo cie мaia позыскивать ѕеriо приказуемы, на оздобы

церкви. Тыторове далужей не повинна быть, як два роки : еден старшій, другій

младшій . Вино повинно быть куповане з громады, юб велебнему ксендзу дать

рубли два на вино и .адан . Тромада зась повинна дпти свое посылать рано и

вечер до Бакаляра, абы ся учили пацвра. Жебы з кторей халупы не хтѣли 70

дить д пти : теды ксендз повинен таких дѣти укарать; не умѣіотным пацира

шлюбов не давать ѕеriо приказуелғы . Цментарь не охибне повинни огрод ить, яко

Микулицке церкіев старга превозить до Мироцка; до превозенia мaia дaпoмoдть

Пилиповска, Лубьянска, Рубежовска, Бабинска громада, в чем мельницы вшисцы

( какъ механики ) в тым к.ючу до постановенia помоцы - повинни, и панове губер

наторове допильнoвaть повинни. Для .ѣтгией вѣры вѣчными часы ренка cie в.ласна

nodnucyię Felician Wołodkowicz Arcybiskup M. C. R. » .



КіEB Скій уѣздъ. 99

скому имѣнію . Въ хуторѣ окруженномъ мѣсами только 4 двора; но зимою живетъ

при винокурни до 25 человѣкь, присылаемыхъ экономіею.

Бабка въ 1 -й верстѣ отъ Пороскотеня также среди лѣса. Здѣсь только корчма,

мельница, при прудѣ и небольшая изба . Бабка съ 600 десятинъ мѣса , прежде при

надлежавшая къ Фасовскому имѣнію, куплена въ 1850 году за 12000 руб.л. сереб.

помѣщикомъ Еремѣевымъ. Въ этомъ же тѣсѣ находится урочище Шабельна съ

корчмою . Мимо Шабельны и Бабки идетъ значительная дорога изъ Рубежовки на

Новую Греблю. Близъ Бабки есть древніе курганы неизслѣдованные.

-

РУБЕЖовKA ce.10 на лѣвой сторонѣ рѣки Бучи, при впаденіи въ нее ручья

Мыслины ,въ 6 - ти верстахъ отъ с. Микуличъ, а въ 6 -ти отъ Романовки на Ирпин

и въ такомъ разстоянии отъ шоссе. Жителей обоего пола сь деревнею Забучею

1071. Въ 1783 году считалось 757 ( во всемъ приходѣ) . Рубежовка основана въ

концѣ XVII вѣка , когда эти мѣста были на крайнемъ восточномъ рубежѣ безала

барнаго королевства . По нынѣшней обширности этаго села съ большими проме

Жутками пустырей должно полагать , что село прежде бы то населеннѣе. Часть села

по лѣвую сторону ручья Мыслины лежащая, называется Михайловкою, а нѣсколько

усадьбъ (16) , на правой сторонѣ рѣки Бучи, Забучею. Жители Забучи въ настоящее

время помѣщикомъ Синельниковымъ переводятся постепенно на лѣвую сторону р.

Бучи, по видамъ лучшаго устройства тѣснаго хозяйства владѣльца. Рубежовка по

дарена ИмПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИною ІСакену, который половину ея-Михайловку

и Забучу продалъ въ 1815 году Іоакиму Рущицу, а другую въ 1820 году Кандыбѣ.

По смерти Іоакима Рущица, часть его досталась сыну Цеславу и дочери Каро

линѣ— несовершенно- тѣтнимъ подъ опекою брата Степана Рущица. Каролина , вы

шедшая въ 1831 году замужь за Іосифа Францовича Перро, умерла въ 1841 году .

Рупцицы часть свою Рубежовки, обремененную частными долгами продали Пашков

скому, а этотъ въ 1850 году Синельникову (см. Литвиновка) . Часть пріобрѣтенная

Кандыбою нынѣ состоитъ во владѣніи его внуковъ и дочери (см . Мотыжинъ) . Въ

этой части считается 2480 десятинъ земли , при 241 ревизск. душъ мужеска пола.

Другая часть почти равна первой.

Церковь Михайловская, деревяная, 4-го класса; земли имѣетъ 45 десятинъ;

построена 1855 на мѣстѣ сгорѣвшей вь 1835 году отъ громоваго удара. Опреж

нихъ церквахъ Рубежовскихъ, читаемъ въ визитѣ Дымерскаго деканата за 1783

годъ слѣдующее: « Кторево року a prima radice выставіона церкіев, выразне мѣ

шканцы не памянтаia. Зезнаiа еднак, иж стои ліят 40. Инструмента на за

ложение и посвященіе церкви з паліонца сie п.лебаніа , сп.лоніоне огнем засвіадчаіа » .

Згорѣвшая въ 1835 году отъ громоваго удара церковь заложена 24-го апрѣля 1782 г.

мѣстнымъ деканомъ Гачевскимъ. Рубежовскій приходъ состав.Таютъ слѣдующая деревни :

Козинцы при ручьѣ Мыслинѣ въ 5-ти верстахъ выше Рубежовки и въ 2-хъ

отъ деревни Хмельной. Немедленно за деревнею начинается лѣсъ, именуемый

здвижскимъ. Жителей обоего пола 300. Половина этой деревни и 652 деся

-

.
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тины земли принадлежить наслѣдникамъ Гепнера , бывшато непремѣннаго члена

Кіевскаго приказа общественного призрѣнія, а другая съ такимъ же количествомъ

земли Василію Барскому Григоровичу, по покупкѣ отъ Ивана Ивановича Бутовича.

Вторая половина Козинецъ называется иногда Кисилевкою. Въ 1862 году она ку

плена В. В. Синельниковымъ.

Жуковъ хуторъ въ томъ же лѣсу, что Козинцы и Хмельни, при ручьѣ Хмель

ной, въ рѣку Бучу за 1 версту впадающемъ. Жителей обоего пола 20. Хуторъ

этотъ заключающій въ себѣ 347 десятинъ прекраснаго строеваго лѣса до 1830

года принадлежалъ Василію Сычевскому. Въ этомъ году , по просроченной заклад

ной вдовы Сычевской въ 1000 рублей , вступилъ имъ во владѣніе подполковникъ

Григорій Соловковъ, продавшій чрезъ годъ хуторъ за 4000 рублей помѣщику Па

рафіевскому. Въ настоящее время сынъ Василія Сычевскаго оспариваетъ у Пара

фіевскаго эту собственность и дѣло по надлежащему тянется въ судебныхъ мѣстахъ,

а хуторъ состоитъ въ опекѣ. По уединенному своему положенію среди густаго

лѣса, по чистотѣ воздуха и водъ и по нѣкоторому удобству здѣланныхъ г. Пара

фіевскимъ построекъ, службъ, хуторъ этотъ избирается нѣкоторыми любителями для

лѣтняго пребыванія. Въ хуторѣ построены водяная мельница, конная круподерня

и кожевенный заводъ. Но эти заведенія нынѣ не дѣйствуютъ по случаю тянуща

гося судебнаго дѣла.

Семеніевка въ 3-хъ верстахъ къ сѣверу отъ Рубежовки, среди лѣса недалеко

отъ р. Рокача. Жителей обоего пола православныхъ 30, римскихъ 20, исключи

тельно шляхты, работающей на стекляномъ заводѣ , принадлежащемъ помѣщику

Березовскому (см. Гостомля).

БАБИнцы село въ 5 -ти верстахъ отъ сел . Пилиповичъ и въ 7-ми отъ Ми

кулич, при прудѣ Гниловодѣ, впадающей за 4-pe версты въ р. Здвижъ. Жителей

обоего пола 303 ; земли 2538 десятинъ. Въ 1783 году жителей считалось 577 .

Бабинцы въ 1840 году куплены отъ графа Сакена помѣщикомъ Феликсомъ Семе

новичемъ Ильяшевичемъ. Пропитаніе жители получаютъ отъ лѣсной промышлен

ности , собиранiя лѣсныхъ грибовъ и ягодъ, сѣнокошенія по Здвижскимъ лугамъ и

убоrаго скотоводства и хлѣбопашества. Винокуренный заводъ, построенный нынѣш

нимъ владѣльцомъ, большею частію находится въ бездѣйствій по неурожаямъ хлѣба

и по недостаточности владѣльца ; стекляный же заводъ арендуется за 1000 рублей

въ годъ, съ отпускомъ отъ имѣнія дровъ и людей, до утвержденiя уставной грамоты .

Церковь Космо-Дамјановская деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ 38 деся

тинъ; построена 1764 года. Бабинскій приходъ состоитъ изъ слѣдующихъ деревень:

Бабинская гута или буда , въ 3-хъ верстахъ къ востоку отъ Бабинець. Жи

телей обоего пола 52. Принадлежитъ къ Микулицкому имѣнію графа Сакена.

Шибенская рудня въ 6-ти верстахъ на правой сторонѣ рѣии Здвижа, чрезъ

который въ этой деревнѣ существуетъ переправа въ деревню Берестянку. Жителей
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обоего пола 57. Принадлежить Гудимъ-Левковичу. Прежде добивалась здѣсь же.

лѣзная руда.

Голынь въ 2-хъ верстахъ отъ Рудни къ востоку, и въ 7 -ми отъ с . Бабинець.

Деревня эта называется также Фелиціановкою и Офицiаловкою. Жителей въ ней

обоего пола 245. Принадлежить помѣщицѣ Пелагій Сенчуковской, вмѣстѣ съ де

ревнею Гавриловкою (см . Лубьянка) . Кромѣ православныхъ жителей въ Бабинскомъ

приходѣ находится раскольниковь 8, и римскихъ католиковъ 115 .

ЛУБЬЯНКА село въ 8-ми верстахъ отъ Голыни и въ 10-ти от с . Бабинецъ,

при вершинѣ ручья Козки паралельно текущаго съ рѣкою Ирпинемъ. Съ востока ,

юга и запада, село окружается полями , а съ съвера лѣсами . Старожилые люди, по

преданіямъ отцевъ ихъ, утверждаютъ, что основателями сего села были люди про

стаго званія Мойсей Сивобородь, Беодоръ Горѣленко и Павелъ IIевченко, кото

рые по разореніи въ древнія времена ордою стараго села Лубнаго, вблизи нынѣш

няго находившагося, укрылось отъ орды, а потомъ поселившись на этомъ мѣстѣ,

назвали его Лубьянкою. Въ урочищѣ Лубномъ указывается и мѣсто гдѣ была цер

ковь, а недалеко раскопанные курганы, неизвѣстно когда и на какой предметъ

построенные и потомъ раскопанные . Лубьянка куплена отъ графа Карла Сакена

въ 1815 году Максимомъ Гудимъ-Левковичемъ. По смерти его она принадлежала

сыну коллежскому ассесору Василію Максимовичу, а по смерти сего съ 1847 года

внуку Василію Васильевичу, которому также принадлежить деревня Гудимовка близь

Нещерова и Шибенская Рудня съ 6886 десятинами земли, большею частію покры

той лѣсами. Въ селѣ Лубьянкѣ жителей обоего пола 846. Въ 1783 году считалось

только 571 .

Церковь Николаевская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ ;

построена, какъ значится въ визитѣ въ 1758 году на мѣсто давнѣйшей. Къ Лубь

янскому приходу причислена деревня Гаврыловка въ 3-хъ верстахъ отъ с . Лубьянки

лежащая, при притокѣ Козки . Жителей обоего пола 283. Земли совокупно съ де

ревнею Голынь, составляющею одно имѣніе, 3261 десятина. Принадлежитъ Пела

гій Васильевнѣ Сенчуковской, урожденной Гудимъ- Левкович ..

тоСтомль мѣстечко на лѣвой сторонѣ рѣки Ирпеня въ 4-хъ верстахъ ниже

села Мостищъ и въ 32-хъ отъ Кіева, на небольшомъ полуостровѣ, образуемомъ

рѣкою Ирпенемъ и рѣчкою Рокачемъ, которая впадаетъ въ предыдущую . Жителей

обоего пола: православныхъ 631 , римскихъ католиковъ 5 , евреевъ 304. Въ 1771

году Гостомль помѣщался въ числѣ мѣстечекъ, а спустя 4 года, во время люстрацій

числился уже селомъ съ 52 дымами. Въ 1783 году считалось обоего пола 1127 во всемъ

Гостомльскомъ приходѣ . Квартира пристава и помощника 1 -го стана Кіевскаго

уѣзда. 6 годовыхъ ярмарокъ. Въ Гостомльскомъ имѣній, принадлежащемъ нынѣ

Феликсу Осиповичу Березовскому, считается 500 рев. душъ мужеска пола и 7861

десятина земли. Жители снискиваютъ пропитаніе отъ скуднаго земледѣлiя и ското
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водства , отъ сінокопенія по Ирпеньскимъ и Рокачскимъ лугамъ. Прежде процвѣ

тало у нихъ пчеловодство бортневое . Но въ 1848 году всѣ борти объявлены при

надлежащими. помѣщику; владѣльцы же бортей изъ крестьянъ, коихъ оказалось тогда

700, получили за каждый изъ нихъ вознаграждения по 15 копѣекъ отъ помѣщика ,

по оцѣнкѣ имъ самымъ здѣланной . По мѣстному преданію Гостомль въ древности

назывался Остроміромъ и земляныя укрѣпленія нынѣ видимыя существовали

глубокой древности . Письменное упоминание о Гостомлѣ подъ ныншнимъ именем,

встрѣчается въ трехъ грамотахъ 1495 и 1496 годовъ великаго

Александра, отобравшаго это имѣніе отъ Сеньки Володкевича. и пожаловавшаго

оное Ивану Глинскому, потомъ въ грамотѣ Сигизмунда Іш 1614 года, которою

мѣстечку предоставлены магдебургскія права 1) . Во 2 -й половинѣ XVII столѣтія ,

Гостомль , какт незначительное село причислялось къ Дымерскому старотству и

вмѣстѣ съ нимъ состояло во владѣніи Хвастовскаго полковника. Палій нѣсколько

разъ пріѣзжалъ съ своими казаками и занимая Гостомльскій замокъ, возвысивъ его

валы и окопавъ рвомъ, очищаль окрестныя селенія , какъ выражаются жители ,

польскаго духу. Съ паденіемъ Палія, Гостомль сталъ принадлежать польскимъ фа

отъ

князя литовскаго

отъ

МИ тотъ

2 ) Приводимъ здѣсь всѣ эти грамоты , заимствуя ихъ изъ Балинскаго: Starozytna Polska том. II ,

стр . 497 и 1362. Разумѣется польскій писатель немогъ неиспортить ихъ, переписывая русскую рѣчь латин

скими буквами : « Билъ намъ челомъ дворянинъ нашъ, князь Иванъ Дашковичъ (Таинскій) и просилъ у насъ

имѣнійца у Кіевскомъ повѣтѣ на имя Гостомля , што далъ быхъ П. Юрій Пацовичъ Сеньку Володковичу,

еще за отца нашого, короля его милости (Казиміра) , какъ держалъ отъ его милости Кіевъ . И мы ему тое

имѣнійцо Гостомль дали съ землями и сѣножатьми и зъ бобровыми гоны и со всимъ съ тыхъ, што къ тому

имѣнійцу, здавна прислужаеть. Писанъ въ Вильнѣ въ лѣто 7003 , Августа 17 дня индикта 13 » . Метр. Цит.

кн. 191 , стр . 73. Другая грамота тогоже князя 1496 года , касательно Гостомля , заключаетъ въ себѣ слѣ

дующее : « Жаловалъ намъ дворянинъ напъ Сенько Володковичъ Мстиславецъ на князя Ивана Дашковича

Глынского, тымъ обычаемъ рекучи : выслужилъ былъ есмь на отцѣ вашей милости , королѣ, въ Кіевскомъ

повѣтѣ имѣніе на имя Гостомль и князь Иванъ тое имѣніе выпросилъ подо мною у вапіей милости госпо

даря тымъ обычаемъ, абыхъ на то листу отца вашего не мѣлъ . и князь Иванъ рекъ : тое имѣніе Гостомль

далъ былъ тобѣ панъ Юрій Пацевичъ намѣстникъ Полоцкій , какъ держалъ отъ короля Кіевъ, а листу отъ

короля на то немаешь . и Сенько рекъ : мѣлъ есьмь на то листь короля , але листь згинуль. А

потомъ Юрій Пацевичъ самъ созналъ, ижъ Гостомль далъ былъ Сеньку Володкевичу безъ волн короля . и

мы о томъ межи ними досмотрѣвшн , који Сенько листу отца нашого на то не мѣлъ, а панъ Юрій далъ

былъ ему имѣніе безъ воли отца нашого, присудили eсьмо Гостомль князю Ивану Ганнскому потому , какъ

первo eсьмо ему тое имѣніе дали. Нехай онъ тое имѣніе держитъ , а намъ съ тою служить » . Тамжe стр. 94 .

Третья привиллегія тогоже-князя и тогозке года гласить : « Убачивши вѣрныхъ службъ князя Ивана Дашко

вича Глинскаго, даемъ өму знову , и тымъ нашимъ листомъ вѣчно потвержаемъ князю Ивану и его княгини

и ихъ дѣтемъ и напотомъ будучимъ ихъ счадкомъ подаѣ Кіева имѣніе на имя Гостомль, з землями

ными из бортными, из синожатьми, и съ озеры, изрѣками и рѣчками из ихъ потоки , из бобровыми

гоны из езы, з ставы и ставищы, змлыны, з боры из лѣсы , из ихъ ловы и ловищы , згай, ляды и

Алдыщи, со всими пожитки и доходы и платы грошовыми и медовыми , куничными и лисичными , и со всимъ

правомъ и паньствомъ, што здавна къ тымъ имѣніямъ прислужало » . Там же стран. 151. Королемъ Сигиз

мундомъ III въ 1614 году выдана еще привиллегія, касающаяся Гостомля , служащая доказательствомъ, что

въ Варшавѣ составители привиллегій этаго времени на имѣнія , жалуемыя польскому дворянству, все считали

недавно основаннымъ и свіжо поляками устроеннымъ. « Зважаiац иж свѣжо заложоне міасто Гостомля в

воеводствѣ Кіевском дѣдичне Станислава Харлинскіего, дворанина нашего в догоднем для гандлю положове

ест мѣйсту, обдаржамы е правем нѣмецким, становимы тарг и 2 ярмарки » ,

паШ.
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миліямъ. Въ половинѣ истекшаго столѣтія владѣльцемъ мѣстечка былъ Янъ на

Старосѣкахъ, Гостомлю и Минейкахъ Топорчикъ-Якубовскій , подчашій Житомирскій ;

съ 1773 г. Іосифъ Якубовскій, подкоморій Житомирскій, у наслѣдниковъ коего въ

1803 году купилъ Гостомльское имѣніе презесь главнаго суда Моршковскій, а въ

1831 году у наслѣдниковъ Моршковскаго. Нынѣшній помѣщикъ Березовскій (лат .

испов. род . 1802 г.) . Владѣлецъ однако живетъ въ деревнѣ Блиставицѣ. Крайнія

части мѣстечка носять названія: Кимерка ниже по рѣкѣ Ирпеню, гдѣ устроенъ

въ недавнее время в.тадѣльческій кожевенный заводъ и Балановка при рѣкѣ Рокачѣ,

гдѣ построена винокурня съ каменнымъ весьма обширнымъ магазиномъ, пивоварня

и сахарный песочный заводъ. Въ Балановкѣ, отстоящей въ 3-хъ верстахъ отъ

Гостом.ля находилась прежде особая деревня съ 25 хозяйствами поселянъ. Но какъ

огороды и поля поселянъ были удобрены и тoдились для посѣва сахарной свекло

вицы : то поселяне отсюда переведены . Въ мѣстечкѣ при пособіи владѣльца устроено

еврейское элементарное училище; почему всѣ члены еврейскаго общества грамотны;

изъ православныхъ же христіанъ нѣтъ ни одного грамотнаго, исключая священника

и причетника , и училища для поселянъ не заведено ( до 1861 года) .

Церковь Покровская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 80 десятинъ; по

строена въ 1770 году на мѣсто прежней, которая была поставлена въ замкѣ ижди

веніемъ полковника Палія и его казаковь . Священниками при ней были : въ первой

половинѣ прошлaгo вѣка Андрей Михалевичь, потомъ съ 1751 года зять его бла

городный (nobilis ) Янъ Ганицкій, а съ 1777 года Іоаннъ Миласѣвичъ 1) . Всѣ они

погребены при церкви, а надъ послѣднимъ поставленъ чугунный памятникъ сыномъ,

достигшимъ значительныхъ степеней въ гражданской службѣ. Къ Гостомльскому

приходу причислены слѣдующая деревни тогоже владѣнія :

Блиставица въ 7-ми верстахъ отъ Гостомля, резиденція помѣщика и его

управления имѣніемъ, къ коему приписана, кромѣ мѣстечка Гостомля, деревни :

Озера и Семеніевка . Блиставица при ручьѣ Протвѣ имѣетъ довольно проятное

мѣстоположение, будучи окружена съ одной стороны открытыми полями, а съ другой

примыкая къ обширному лѣсу . Здѣсь - обширный владѣльческій токъ съ значитель

ными запасами х.ѣба въ скирдахъ и въ амбарахъ. Многие хозяйственные постройки

каменные. Вообще владѣлецъ имѣнія считается однимъ изъ лучшихъ сельскихъ

Хозяевъ въ окрестностяхъ Кіева , имѣеть нѣсколько домовъ въ городѣ и кирпичный

заводъ въ Вышгородѣ. Но крестьяне его не пользуются довольствомъ . Жителей

1) о посвященіи Миласѣвича здѣлана такая замѣтка въ актахъ Радомысльской консистории : 1777 ап .

Junie 18 in ecclæsia parochiali Radomyslensi Joannes Milasiewicz, nobil ... Danielis et Evdociæ conjugum

legitimorum filius oriundus ex Diecesiæ Kiovien Villa Olszana , ibidemque baptisatus et confirmatus, anno

rum 36, ad minores subdiaconatum et cum dispensatione ab interst Diaconatum , ac demum die 29 Junii

anno codem , intra missarum solennia , ad præsbitheratum promotus et ad ecclæsiam parochialem titul .

Profectionis B. V. Mariæ oppidi Hostomel, decanatus Dymirensis , post obitum reverendi Joannis Hanicki

immediati parochi vacantem , ad præsentatiorem Jllustri M- ci Josephi Jakubowski , Succamerarii Zyto

miriensis , dictw ecclesim Patroni , institutuѕ еѕt . Сынъ священника Миласѣвича былъ Кіевскимъ граждан

СЕймъ губернаторомъ въ 1797 году .
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обоего пола въ Блиставицѣ 320. Блиставица въ началѣ XVII вѣка принадлежала

Екатеринѣ Сомковичевой - Богдановой -Влостковской—вдовѣ Кіевскаго войта. По ду

ховному мужа ея завѣщанію, Блиставица поступила Кіево - Михайловскому мона

стырю , за коимъ утверждена была универсаломъ гетмана Скоропадскаго 6 - го мая

1711 года. Само собою разумѣется, что послѣ прутскаго мира, съ удаленіемъ Рус

скихъ войскъ съ правой стороны Днѣпра , всѣ пожалованія Русскихъ царей и мало

российскихъ гетмановъ папско-польскимъ правительствомъ не признаны .

Озера въ 7-ми верстахъ отъ Гостомля и въ 4-хъ отъ Блиставицы, окружено

лѣсами. Жителей обоего пола 226. Деревня получила свое названіе отъ многихъ

лужныхъ и водостойныхъ мѣстъ, при которыхъ она расположена . Болота эти , безъ

сомнѣнія въ прежнія времена озера, начавшись на юго-западъ отъ деревни , про

стираются къ юго -востоку во всю длину деревни и за нею рядомъ одно за другимъ,

соединяясь между собою ручьемъ, чрезъ всѣ болота текущимъ и потомъ впадающемъ

въ ручей Козку . Въ деревни существуетъ преданіе, что въ давнее время на этомъ

мѣстѣ существовало большое селеніе , называвшееся также Озерами, въ которомъ

была и церковь. Церковь эта и самое селеніе разорены Ордою. Два церковные

колокола неренесены въ Межигорскій монастырь, которому тогда Озера съ окрест

ными селеніями принадлежали . Мѣсто, гдѣ стояла церковь , и нынѣ называется цер

ковищемъ; на немъ теперь- сельское кладбище .

Яблонька въ 5 -ти верстахъ отъ Гостомля на лѣвой сторонѣ рѣки Бучи. Жи

телей обоего пола 411. Земли съ хорошими лѣсами 3454 десятины. Поляна, на

которой расположена деревня, довольно хлѣбородна, а потому въ помѣщичьемъ

гумнѣ значительные запасы хлѣба , который вымолачивается по недостатку рукъ

машинами . Яблонька составляетъ отдѣльное имѣніе, принадлежащее Северину Оси

повичу Сагатовскому (латин. испов.) . Недалеко отъ Яблоньки находится урочище

Корчь замѣчательное тѣмъ, что на этомъ мѣстѣ находилась еще въ началѣ теку

щаго столѣтія деревня Корчевкa изъ 25 хатъ состоявшая . Деревня эта была насе

лена свободными выходцами изъ Литвы. Но какъ бывшій владѣлецъ Гостомльскаго

имѣнія и презесъ суда Моршковскій хотѣлъ имъ оказать благодѣянія ближайшаго

покровительства и записать ихъ въ собственные крѣпостные крестьяне : то Корчевцы

принуждены были искать защиты у Правительствующаго Сената, но рѣшенію коего

они признаны свободными. Затѣмъ всѣ оставили могилы предковъ, свои жилища и

землю признанную собственностію вотчинника . и перешли въ разныя казенныя се

ленія, хутора и въ городъ Кіевъ.

ДЕмидовъ село на лѣвой сторонѣ рѣки Ирпеня въ 7 -ми верстахъ отъ села

Лютежа. Жителей обоего пола : православныхъ 470, евреевъ 7. Земли во всемъ

Демидовскомъ имѣній г. Синельникова, къ коему причисляются кромѣ Демидова

деревни: Литвиновка, Раковка, Вороньковка, Абрамовка, Синякъ и половина села

Рубежовки 11,965 десятинъ. Въ 1783 году считалось во всемъ Демидовскомъ при

ходѣ 1142 обоего пола жителей. Чрезъ рѣку Ирпень раздѣляющуюся на два ру
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кава , въ Демидовѣ устроено два парома, перевозящие путниковъ съ двухъ противу

положныхъ сторонъ на островъ , въ 1 версту ширины и въ 3 длины . На этомъ

островѣ, нынѣ принадлежащемъ Лютежской церкви, до начала текущаго столѣтія

былъ скитъ Межигорскаго монастыря съ двумя церквами деревяными : во имя

Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи и Рождества пресвятыя Богородицы . Селеніе

Демидовъ, стоящее въ живописномъ мѣстѣ въ прежнее время очевидно было насе

леннѣе и упало при гибельномъ для нашего края польскомъ владычествѣ. Преданіе

народное говорить, что село это нынѣ находится уже на другомъ или третьемъ

мѣстѣ. Первое мѣсто указываютъ въ 1 -й верстѣ къ сѣверу отъ села за прудомъ

рѣчки Козки. Урочище это называется Старый Демидовъ. Другое съ западной

стороны называемое Дворищами. Урочище это заросло сосновымъ боромъ, въ ко

торомъ деревья могутъ имѣть болѣе 200 лѣтъ. Но вѣроятно , что давній Демидовъ

не переселялся въ эти урочища , а до нихъ простирался такъ, что мѣсто нынѣш

няго села составляеть только остатокъ прежняго многолюднаго Демидова. Къ востоку

отъ села находится мѣсто окруженное валомъ, вышиною възсажня съ одними

раскопанными воротами и окружностію вь 130 саженей . мѣсто это нынѣ назы

вается Городецъ, и по преданію разорено при нашествiй Орды съ Бытыемъ. Въ

1693 году около праздника Рождества Христова, поляки вытѣсняя изъ этаго замка

казаковъ державшихъ сторону Палія, напали на Демидовъ и истребили въ немъ

множество жителей. По возстановленій польскаго правительства, Демидовъ причис

ленъ къ Дымерскому старотству, которое въ половинѣ прошлaгo вѣка доставляло

доходы Стецкому, а по смерти его женѣ Брониславѣ ловчинѣ Кіевской (+1759 г.) .

Въ послѣдствии Демидовъ составилъ вотчинную собственность вмѣстѣ съ Гостом

лемъ Яна и Іосифа Якубовскихъ, а къ концу столѣтія дворянина Попѣля. Этотъ

продалъ Демидовъ съ деревнями бригадиру Михаилу Апостолу. По наслѣдству отъ

Апостола имѣніе перешло къ Василію Синельникову, женатому съ племянницею

Апостола — отцу нынѣшняго владѣльца, отставнаго капитана гвардій Василія Ва

сильевича . Но Литвиновку и Рубежовку, а также Наливайковку и Козинцы, г. Синель

никовъ пріобрѣлъ покупкою только въ послѣдние годы.

Церковь Михайловская, деревяная, 5-го класса; земли имѣеть 69 десятинъ;

построена 1762 года, вокругъ давней гораздо меньшей, какъ значится въ визитѣ

за 1783 годъ. Замѣчательно, что въ Демидовскомъ приходѣ болѣе 100 лѣть свя

щенниками были лица изъ фамилии Клебановскихъ. Близь церкви обращаеть на себя

вниманіе каменный просторный домъ для приходскаго священника, построенный

въ 1853 году г. Синельниковымъ. Онъ предполагаетъ устроить при немъ такія же

службы, а также жилище для причетниковъ, училище для поселянскихъ дѣтей и

богадѣльню для бывшихъ своихъ крестьянъ. Въ церкви также находятся доказа

тельства его усердія къ храму Божію и щедрости. Къ Демидовскому приходу при

числены слѣдуюцція деревни :

Синякъ (также Константиновка) при р . Козкѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ Деми

дова , Жителей обоего пола 25 .
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Воронкоeкa выше по той же рѣчкѣ въ 6-ти верстахъ; а отъ деревни Гавры

ловки въ 1 -й . Жителей обоего пола 114. Со всѣхъ сторонъ деревня окружена

лѣсами.

Раковка въ 2-хъ верстахъ отъ Воронковки, на лѣвой сторонѣ рѣки Ирпеня,

въ 10 - ти верстахъ выше села Демидова, и въ такомъ же разстоянии отъ м . Го

стомля . Жителей обоего пола 143. Есть экономической фольварокъ съ небольшимъ

фруктовымъ садомъ. Деревня лежить на низкомъ берегу рѣки Ирпеня , образую

щаrо нѣсколько небольшихъ заливовъ и рукавовъ, въ которыхъ водится множество

раковъ; отсюда—названіе деревни. Въ Раковкѣ есть слѣды длинной гати чрезъ

Ирпень, разорванной рѣкою во многихъ мѣстахъ. По преданію при этой гати

лѣтъ за 100 были мельницы , двигавшія машины — толокшiя желѣзную руду , здѣсь

же добивавшуюся .

Литвиновка въ 8 - ми верстахъ отъ с . Демидова , при притокѣ ручья Козки .

Жителей обоего пола 824. Резиденція помѣпика съ великолѣпнымъ дворцемъ и

садомъ, простираюццемся на 2 версты . Заводы : винокуренный, лошадиный и шпан

скихъ овецъ. Нѣсколько десятковъ десятинъ земли засѣвается картофелемъ, изъ

которой гонится водка . Въ концѣ прошлaгo вѣка въ Литвиновкѣ была построена

особая приходская церковь во имя мученицы Параскевы, бывшимъ помѣиңикомъ

Попѣлемъ. Но церковь эта сгорѣла въ 1832 году , а приходъ упраздненъ, по хода

тайству владѣлыцца въ 1843 году .

КОЗАРОВИЧи село въ 7-ми верстахъ отъ Демидова и въ 40-ка отъ Кіева

на лѣвой сторонѣ рѣки Ирпеня. Жителей обоего пола : православныхъ 903, рим:

скихъ католиковъ 7. Въ 1783 году было жителей 433 въ 77 дворахъ. Въ названій

села слышится имя древнихъ Козаровъ, сосѣдей Полянъ. Но оначалѣ и основаній

его не сохранилось никакихъ преданій у мѣстныхъ жителей . Даже нѣтъ такихъ

слѣдовъ древности поселенія , какiя видимъ въ Демидовѣ и Дымерѣ, хотя мѣстопо

ложеніе Козаровичъ при впаденіи судоходнаго нѣкогда Ирпеня въ Днѣпръ, даетъ

этой мѣстности преимущество предъ тѣми. Въ XVII вѣкѣ Козаровичи принадле

жали Межигорскому монастырю. Когда же лѣвая сторона Ирпеня здѣлалась Поль

скою и всѣ имѣнія православныхъ монастырей были тамъ конфискованы : то Коза

ровичи причислены къ Дымерскому старотству . Но уже въ началѣ прошлаго сто

хѣтія Козаровичи являются вотчинною собственностію Евстафія Потоцкаго, а съ

1757 года сына его Каэтана, съ 1783 Іосифа Кучинскаго, старосты Ядовскаго .

Отъ сего пріобрѣлъ покупкою Козаровичи съ Глѣбовкою и Ясногородкою презесъ

Моршковскій, по смерти коего эти три села достались дочери его Іоаннѣ Фран

цовнѣ, бывшей замужемъ за статскимъ совѣтникомъ Бобръ- Петровицкимъ. Ей при

надлежатъ другія имѣнія въ Луцкомъ и Дубенскомъ уѣздахъ, гдѣ она постоянно

живетъ . Въ Козаровичскомъ имѣній считается земли 12,675 десятинъ. Въ Козаро

вичахъ экономія содержитъ до 2000 шпанскихъ овецъ .
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Церковь Покровская, деревяная , 6-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1720 года . Но и прежде церковь существовала.

ГлѣБОВКА село въ 3 - хъ верстахъ отъ с . Козаровичъ, при ручьѣ Пеховкѣ

(Рекшѣ тожъ), чрезъ м. Дымеръ протекающемъ. На востокъ отъ села Днѣпровское

луга и самый Днѣпръ въ 2-хъ верстахъ, на югь и западъ поля , а къ сѣверу лѣса.

Въ самомъ селеніи находится древняя могила, которая въ 1846 году была раско

пана присланными изъ города чиновниками , но кромѣ человѣческихъ костей въ

ней ничего не найдено. Другая могила, еще не изслѣдованная, находится на полѣ

близь села. Глѣбовка принадлежитъ къ древнѣйшимъ селамъ въ окрестностяхъ

Кіева. Жителей обоего пола: православныхъ 549 , римскихъ като иковъ 3 , евреевъ 5 .

Въ 1783 году считалось 550. Есть винокуренный владѣльческій заводъ.

Церковь Рождество- Богородичная, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ 37

десятинъ; построена въ 1730 году , какъ значится въ визитѣ Дымерскаго деканата .

Въ полуверстѣ отъ селенія, по дорогѣ въ Ясногородку , уединенно стоить деревяная

каплица съ образами святыхъ, внутри которой находится колодезь. Каплица эта

и колодезь очень древни, а о времени и причинѣ устроенiя ихъ не сокранилось у

жителей преданій .

2

ясногоРОДКА село въ 7 -ми верстахъ отъ Глѣбовки, на сѣверной границѣ

Кіевскаго уѣзда съ Радомысльскимъ, при рѣкѣ Днѣпрѣ. Къ востоку отъ села при

лежать Днѣпровскіе луга, съ сѣвера и юга довольно удобренные поля , а съ запада ,

сейчасъ за селомъ, боръ. Жителей обоего пола въ 77 дворахъ 577. Въ 1783 году

считалось 1125 въ 104 домахъ (во всемъ приходѣ ).

Церковь Николаевская, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ ,

построена около 1713 года . Къ Ясногородскому приходу причислены деревни :

Толокунь при рѣкѣ Днѣпрѣ, въ 3-хъ верстахъ выше села Ясногородки . Жи

телей обоего пола 355. Деревня эта, считаюццаяся уже въ Радомысльскомъ уѣздѣ

имѣетъ нынѣ трехъ помѣщиковъ:

а) Александра Ивановна Панютина 1947 дес. 77 .

б) Евдокія Зубова . • си . Злодіевки 85 .

в) Юліанъ Новошицкій см. д. Ровы 22 .

Толокунская Рудня при рѣкѣ Днѣпрѣ въ 4-хъ верстахъ выше Толокуня.

Жителей обоего пола 141. Земли 2083 десятины . Принадлежить двумъ помѣщикамъ

Параскевѣ Фабриціусъ и Платону Фабриціусъ совокупно съ Маріею Зубовою.

Прежде къ Ясногородскому приходу причислялись деревни Сычовка и Ровы ,

отчисленные къ Злодіевскому приходу, по " построеніи тамъ церкви.

ЗЕМЈИ . Р. Д. М. П.

.



РАДОМЫ ( ТЬ СВІЙ УВОД

ГОРОДъ РАДомысль.

РАДомысль уѣздный городъ лежить въ сѣверо -западу отъ Кіева въ 90

верстахъ разстояніемъ и въ 17 -ти отъ Кіево-Брестскаго шоссе, на крутой возвы -

шенности, немного наклонной къ сѣверу и ограниченной сплавною рѣкою Тетере

вомъ и впадающими въ него рѣчками Мыкою и Сухарною.

Первоначально городъ занималъ другое мѣсто между рѣками Мыкою и Тете

ревомъ и назывался Мыкгородомъ. Это названіе до сихъ поръ удержало означенное

мѣсто . Омыкгородѣ или Мычcкѣ надъ Тетеревомъ упоминается въ древнихъ лѣто

писяхъ подъ 1150 годомъ, по случаю отступленія великаго князя Кіевскаго Изяслава

предь Владиміромъ Галицкимъ, которое совершилъ Изяславъ отъ рѣки Уши, чрезъ

Мычcкъ, Bздвиженскъ, Бѣлгородъ къ Кіеву. Причемъ говорится, что побѣдитель

Владиміръ Галицкій взялъ Мычанъ на щит и потребовалъ у нихъ выкупъ сереб

ромъ въ такомъ количествѣ, что они принуждены были отдать серебренныя укра

шенія, носимыя въ ушахъ и на шеяхъ. Въ грамотѣ князя Кіевскаго Владимира

Ольгердовича (княжилъ съ 1387 по 1393 г. ) упоминается о Радомыслѣ подъ име

немъ Мыцко надъ Тетеревомъ съ Руднею (см. Сквира) . Когда въ Мыкгородѣ или

Мычcкѣ стало жителямъ тѣсно, а распространить его небыло возможно, потому

что окрестности были низменныя и потоплялись весенними водами: тогда, по сохра

нившемуся между жителями преданію, Мычане собрали раду или совѣтъ, на коемъ

положили: заложить на надрѣчныхъ высотахъ новое селеніе , назвавъ его Радомыс

лемъ. Удобство мѣстоположения новаго селенія привлекло туда почти всѣхъ жителей,

а Мыкгородъ обратился, на обороть мало по малу, въ пустое городище, на коемъ

нынѣ осталось нѣсколько домиковъ. Въ 1693 году , Радомысль, держалъ сторону

Палія, почему поляки напали на небольшую казацкую дружину , подъ предводитель

ствомъ швагра Паліева. Казаки близь Радомысльской церкви долго отбивались отъ

поляковъ, но наконец , принуждены были ретироваться въ Коростышевъ. Лѣт. Вел .

том. Іш, стр . 132. Вообще въ XVI и XVII вѣкахъ, Радомысль былъ незначи

тельнымъ мѣстечкомъ принадлежавшимъ къ имѣніямъ Кіевскихъ митрополитовъ.

Значеніе Радомысля увеличилось съ 1746 года, когда онъ здѣлался резиденціею

уніатскихъ Кіевскихъ митрополитовъ, которые пользуясь покровительствомъ Поль

скаго правительства , не могли никогда добиться чести жить въ Кіевѣ, потому что

онъ твердо держался единенія съ православно, а не папско -католическою церковію ;

при митрополитахъ въ Радомыслѣ была и консисторія. По упраздненіи уніатской
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Кіевской митрополіи въ 1795 году, Радомысль поступилъ въ казенное вѣдомство,

а при учреждении губерній въ 1707 году вошелъ въ составъ уѣздныхъ городовъ.

Въ 1797 году во вновь образованномъ городѣ было : мѣщанъ мужеска пола хри

стіанъ 405 , евреевъ 1424. Въ настоящее время (въ 1861 году) мѣщанъ съ купцами

въ Радомыслѣ мужеска пола : христіанъ православныхъ 567, евреевъ 1475. Жен

скаго пола слѣдуетъ считать столько же . Сверхъ того въ городѣ живуть разнаго

званія люди , какъ-то : дворяне и чиновники . Такимъ образомъ общее населеніе го

рода простирается до 4757 лицъ обоего пола безъ инвалидной и этапной командъ,

въ томъ числѣ : православныхъ 1513, римскихъ католиковъ 436, евреевъ 2808.

Земли городу принадлежить 2545 десятинъ, большею частію песчаной и поросшей

мѣсомъ. Домовъ въ городѣ 570, изъ коихъ только 5 каменныхъ. Доходовъ городъ

имѣетъ до 3000 рублей. Въ торговомъ отношении Радомысль неимѣетъ особенныхъ

выгодъ. Въ окрестностяхъ его земля скудна, фабрикъ нѣтъ, лъсовъ годныхъ на

постройку мало; да лѣсъ и немогъ бы быть сплавляемъ изъ Радомысля по рѣкѣ,

по причинѣ низкой воды и множества камней, находящихся въ руслѣ ея . Сплавъ

начинается гораздо ниже , въ 35-ти верстахъ отъ города за селомъ Вышевичами.

Годовыхъ ярмарокъ 5 -тъ: 9 и 15-го мая , 6 -го августа, 14-го сентября и 6-го декабря.

Ярмарки эти маловажны и обороты каждой изъ нихъ простираются лишь до нѣ

сколькихъ сотъ рублей. Изъ учебныхъ заведеній въ Радомыслѣ находится только

уѣздное дворянское училище, которое посѣщается сотнею учениковъ. Гербъ Радо

мысля изображаетъ рѣку и трехъ голубей ниже спускающихся, намекая на то, что

Радомысльскій уѣздъ нынѣшній есть Древлянская земля, упоминаемая въ лѣтописяхъ .

Въ городѣ только одна церковь - приходская и соборная ; она деревяная , во имя

Святыя Тройцы , перестроена изъ давней въ 1851 году ; колокольня при ней также

деревяная, въ 1856 году перестроенная . Церковный причтъ получаетъ жалованье

изъ казны въ размѣрѣ прочихъ уѣздныхъ соборовъ 1 ) , имѣя вспомоществованіе въ

содержаній своемъ и отъ земли , коей принадлежить церкви болѣе 60 десятинъ 2) .

1) Штатъ уѣздныхъ соборовъ по послѣднему положенію для Кіевской епархии, состоитъ изъ слѣдую

щихъ лицъ :

Протоієрей 1 съ жалованьемъ въ годь 210 руб . имъ также опредѣляется помѣщеніе въ церковныхъ

Священникъ 1 150 домахъ, гдѣ они построены при соборахъ; а при

Діаконъ 1
90

достаточныхъ средствахъ и пособое отопленіемъ.

Дьячекъ . 1
60

Соборные священнослужители состоять при томъ

Пономарь . 1 45
законоучителями въ учебныхъ заведеніяхъ, откуда

также получаютъ нѣкоторыя средства содержания и

Просфорня 1 - 30

денежныя оклады .

2) Такъ какъ Радомысльская Троицкая церковь въ концѣ прошлaгo вѣка была кафедральною греко

унитскихъ митрополитовъ Кіевскихъ : то мы здѣсь приводить полное описаніе ел въ томъ видѣ и тѣми

словами, какъ оно составлено деканомъ Чернобыльскимъ Рубановичемъ послѣ генеральной визиты

осмотра въ 1783 году произведеннаго , чтобы дать понятие о степени церковнаго богатства кафедры унитской

митрополичей . « Церковь парохіальна во имя Пресвятой Тройцы въ воеводствѣ Кіевскомъ, повѣтѣ Жимомiрскомъ,

въ имѣніяхъ столовыхъ ясне вельможнаго Тассона Юноши -Смогоржевскаго, митрополита всея Россіи , на горѣ ,

при рѣкѣ Мыкѣ, въ мѣстѣ отъ застроекъ всякихъ довольно отдаленномъ и безопасномъ стоящая. Она по

строена въ 1763 году Радомысльскимъ священникомъ Матвеемъ Кривицкимъ на мѣстѣ давнѣйшей церкви ,

огнемъ истребленной ; построена изъ дерева сосноваго, подъ шнуръ оправленнаго о трехъ верхахъ и купо

.

-
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Мыктoрoдъ и Рудню въ настоящее время можно считать предмѣстьями города

Радомысля , хотя они , принадлежа къ Чудинскому владѣльческому имѣнію, лежатъ, >

освя

захъ съ тремя желѣзными крестами, покрыта гонтою и досками ошалевана, съ двумя притворами (закри

стіами) . Оконъ большихъ квадратныхъ 4 , uѣсколько меньшихъ 3 ; да сверхъ того за большимъ олтаремъ,

а также подъ двумя большими окнами з окна круглыхъ; въ куполахъ по 4 небольшихъ квадратныхъ окна .

Всѣ окна снабжены желѣ“ными рѣшетками. Дверей 7 на завѣсахъ желѣзныхъ ... полъ въ церкви изъ сосно

выхъ досокъ оправленныхъ. Вверху хоры . Амвонъ по лѣвой сторонѣ обитый краснымъ сукномъ . Между

олтарями Пресвятой Дѣвы скорбящей (болесной ) и святой мученицы Варвары , большой олтарь съ обхо

домъ *) столярской работы , малёванный , на которомъ образъ пренайсвятѣйшей Троицы. Вся церковь , вели

кій олтарь, а также олтари св . Варвары , св . Онуфрія , благословеннаго Іосафата , освящена въ 1763 году,

какъ говорятъ люди и какъ записано нохъ крестомъ, который по обычаю рисуется во время самаго

щенія , Филиппомъ Володковичемъ, на тотчасъ коадъюторомъ митрополіи. Цимборіумъ ( дарохранительница )

деревяный столярской работы на большомъ олтарѣ и четырехъ побочныхъ престолахъ , тремя скатертями

(тувалнями) , а сверху черною цератою (вощенным , покрываломъ) покрытыхъ. На олтарѣ Пресвятой Дѣвы

антиминсъ, подписанный ясно вельможнымъ Леономъ Шептицкимъ, коадъюторомъ митрополін всея Россіи .

Кромѣ того четыре антиминса для потребы въ случаяхъ обыкновеннаго съѣзда духовенства. Антeпeдіумъ

( передняя часть престола) при большомъ олтарѣ изъ шерстяной матерів старой , покрытый краснымъ сук

номъ. Жертвенникъ въ закристаи (пономарнѣ) и тамъ же для сложенiя церковной утвари девять шкафовъ .

На всѣхъ олтаряхъ кресты, подсвѣчники, свѣчи и другое принадлежности находятся , а также надлежащая

чистота соблюдается,

Дзвоница и цментарь .

Дзвоница изъ соснового дерева въ костки оправленнаго съ кладовою, покрыта досками . Двери одни

большие съ завѣсами и защепкою желѣвными; другіе, въ кладовую, малые . На дзвоницѣ дзвоновъ большихъ

и малыхъ 5. Цментарь (погостъ) заборомъ огороженный , требуетъ починки, длины иметъ 42 локтя ,
ша

рины 36.

.

.

.

.

.

Аппарата (церковныя одежды ).

Аппаратовъ матеріальныхъ ( шелковыхъ) на полѣ мѣнёномъ, или гридлиновомъ, въ цвѣты серебрен

ные съ стулами (stulami) и нарукавниками такими же 2 .

Далматикъ (стыхарей, употребляемыхъ священниками въ латинской церкви) , на которыхъ колонны

и рукава изъ той же матеріи въ серебренныхъ цвѣтахъ 2.

Ораръ такой же материи 1 .

Аппаратовъ на днѣ небесскомъ (голубомъ полѣ) матеріальныхъ въ разные цвѣты съ стулами, на
рукавниками и малыми воздушками 2 .

Аппаратовъ матеріальныхъ на днѣ какъ бы мѣнёномъ, въ разныхъ цвѣтахъ, со стулами , воздуш
ками большими именьшими , а также с нарукавниками 2 .

Аппаратовъ на днѣ бѣломъ въ разныхъ цвѣтахъ со всѣми принадлежностями , приношенныхъ 2 .

Аппаратъ адамантковый (атласный) кармазиновый (синій ) старый въ золотые цвѣты съ принадлеж . 1 .

Аппаратъ адамашковый желтый съ нарукавниками 1 .

Аппаратовъ шаловыхъ (шерстяныхъ) . червоныхъ старыхъ сь нарукавниками 2.

небесскихъ старыхъ съ парукавниками 2 .

Аппаратовъ адамашковыхъ на днѣ зеленомъ въ бѣлые цвѣты 2.

Апаратъ шаловый кармазиновый 1 .

Аппаратъ на днѣ бѣломъ, матеріи гусья шкура, въ разные цвѣты, со всѣми принадлежностями 1 .

Турецкой матеріи на бѣломъ днѣ въ разные густые цвѣты на два аппарата не шитой .

Аппаратовъ маншестровыхъ ( плисовыхъ) черныхъ съ принадлежностями 4 .

Далматикъ такихъ же съ оpарями 4 .

Аппаратъ аксамитный ( плисовый) черный , отданъ въ Чудинь 1 .

Далматикъ такихъ же 2 .

Апаратъ камлотовый черный съ принадлежностями

Далматикъ на днѣ кармазиновомъ, маматеріальныхъ
2 .

*) Олтари или престолы въ уніатскихъ церквахъ, въ послѣднее время были вводимы — прислоненные

къ стѣнѣ, неимѣвшіе по этому обхода вокругъ .

.

.
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внѣ городской черты . Мыкгородъ отдѣ.ляется отъ Радомысля рѣкою Мыкою, а

Рудня Тетеревомъ. Въ первомъ сестеніи въ настоящее время остается только пять

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

Такихъ же ораровъ . 2 .

Далматикъ на днѣ ясно шафировомъ въ цвѣты . 2 .

Далматикъ на днѣ какъ-бы мѣніономъ въ цвѣты 2 .

Такихъ же ораровъ 2.

Ораровъ на днѣ бѣломъ въ цвѣты 2 .

Далматика нестрова и гарусова .

Тувальня (скатерть напрестольная) китайкова зелена съ цвѣтами по срединѣ шелкомъ вышитыми 1 .

Альбъ ( подризниковъ) новыхъ олендерскихъ голландскаго полотна съ коронками .
3.

Альбъ новыхъ швабскихъ : одна съ компаною (оплечьемъ) , широкою китайкою подштою, а двѣ

безъ кoрoвекъ , , всего
3.

Альбъ старыхъ олендерскихъ съ коронками
2 .

Альбъ полотна московскаго съ компаною , шелкомъ, а мѣстами золотомъ, вышитою 1 .

Альбъ изъ простаго полотна и изъ наметокъ (женскихъ покрывалъ)
8.

Камешекъ ( малыхъ стихарей) швабскаго полотна новыхъ и старыхъ 8.

Корпораловъ (пелена на подобie антиминса, на которой поставляется чаша съ патеною) большихъ

и малыхъ
. 15 .

Гумераховъ (пелена, возлагаемая священ . на рамена или на голову) швабскихъ 8.

Гумераловъ простыхъ 5.

наметчаныхъ . 12.

Пурификаторовъ (полотенецъ) . 20.

Ручниковъ (утеральниковъ) 5.

Платковъ простыхъ 3 .

Обрусовъ (скатертей) новыхъ и старыхъ , голландскихъ и швабскихъ
22 .

Argentеrіа церковные сосуды ).

Подсвѣчниковъ цинковыхъ на большомъ олтарѣ меньшихъ и большихъ 4 пары и оданъ .

Подсвѣчникъ мѣдный 1 .

Кадильница мѣдная 1 , подносъ циновый 1 , подносъ и сосудъ мѣдный выбѣленные.

Крестъ циновый съ расиятіемъ
1 .

Заслона газовая ( ширма ) передъ sanctissimum на деревяномъ подножіи точеномъ .

. Колокольчиковъ олтарныхъ 4 .

Signaturka przy zakrystyi jedna.

Мирницы циновые
1 .

Чашъ серебренныхъ старыхъ въ срединѣ вызмащенныхъ 3.

Чаша z kukarda marcypanowo wyzlacana съ патиною (дискосомъ) 1 .

Патынъ старыхъ серебренныхъ позлащенныхъ 3.

Чаша, марципаново позлащенная съ патыною 1 .

Чаша большая вся вызлащена.

Ложечка для пріобщенія людей, позолоченная , кромѣ ручки 1 .

Пушка (гробница) серебренная для сохраненія святыхъ даровъ, съ изображеніемъ на верху Вос

кресенія Господня , вся позолоченная.

Пушна другая серебренная , небольшая, для сохраненія святыхъ даровъ для людей латинскаго

обряда . Пушка третья сребренная съ ложечкою для ношенія святыхъ даровь къ больнымъ.

Звѣздъ двѣ сребренныхъ, изъ коихъ одна позлащена .

На образѣ св . Онуфрія табличек (привѣсокъ) сребренныхъ
. 10.

На томъ же образѣ колецъ позлащенныхъ 2, а третье сребренное .

На образѣ пресвятой Двы скорбящей три шнурка каралловъ .

Подсвѣчниковъ деревяныхъ неупотребляемыхъ, точоныхъ . 48.

Реликвiaровъ (крестовъ съ мѣстами для мощей) 4 .

Заслонокъ шелковыхъ на образахъ 5 , платокъ шелковый старый
1 .

.

.
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убогихъ хижинъ и 20 обитателей; въ Руднѣ 50 xатъ и 319 жителей обоего пола .

тѣ и другие причисляются приходомъ къ Радомысльской церкви. Къ этой же церкви

Платковъ бумажныхъ 2, одинъ изъ нихъ старый на обѣ стороны вышитый серебромъ, платковъ

бумажныхъ на образахъ 3; плащаница на полотнѣ малевана . Крестовъ съ распятіями (passii) деревяныхъ

на -олтаряхъ 3. Образъ процессіональный (употребляемый при крестныхъ ходахъ). Хоругви три , двѣ

имѣющіе обшлага изъ сукна голубаго, а третья малиноваго .

Цеr ковныя книги :

Евангеліе старое, на которомъ съ одной стороны 5 серебренныхъ табличекъ, а съ другой четыре

такихъ же выпуклости. Другое евангелie писанное. Трифолой старый. Миней 7 томовъ; тріоди постной 4

книги и цвѣтной 2. Большихъ ишаловъ ( служебниковъ) 5; малыхъ 4; октойкъ великій 1. Часословъ вмѣстѣ

съ псалтырью; Ермолой печатный 1. Апостолъ 1. Требникъ 1 Почаевской печати (прочія книги издания

Московскаго и Кіевскаго) , а другой печати Уневской . Книга: Община . Три книги послѣдования на празд

ники Іосафата и Божее-тѣло. Метрика въ инстъ.

Фундушъ (средства содержанія духовенства).

Никакого фундуша церковь на письмѣ неимѣетъ. Впрочемъ по давнему пользованію, саѣдующая земли

и поля принадлежатъ ей: 1 ) при церкви земля , на которой находятся церковныя постройки (плебанія) съ

вишневымъ садомъ и огородомъ, довольно выгодная . 2) Большой огородъ надъ рѣкор Мнкою, на которомъ

клуня , изба съ кухнею и чистою комнатою, амбарчикъ, хлѣвъ и небольшая конюшня. 3) Огородъ при до

рогѣ въ Потіевку за городомъ, на два дня оранья , на которомъ давно стояла клуня. 4) Поля : въ первую

руку на 15 дней оранья *) , начинается съ востока при устьѣ рѣчки Черезы въ Мыку, кончается рвомъ

при межѣ Якова Чуба; къ сѣверу дорожка, а отъ полудня рѣка Мыка ограничиваютъ это поле. При этомъ

же полѣ по берегу сѣнокоса на 20 косарей . Кромѣ того въ этой же смѣнѣ на другомъ мѣстѣ поля на 3

дня оранья . Въ другую руку поля способнаго къ паханью также на 15 дней . Оно начинается съ запада

отъ рѣчки Черезы, тянется надъ этой рѣчкою до долины , отъ которой идя въ верхъ , встрѣчается съ ме

жами Коренковъ и Акима Самуйленка и кончится на востокѣ подъ мѣсомъ при дорогѣ до Вырасока идущей .

Сѣнокоса по берегу той же черезы будетъ на 2 косаря. Въ третью руку поля по ту сторону Лутовки

на 5 дней оранья , да въ урочищѣ Я вы называемомъ столько же. 5) Сѣнокосъ въ урочищѣ Княжинъ на

зываемомъ , на 6 косарей . Онъ окруженъ отъ полудня Тетеровомъ , отъ запада и полуночи чернымъ лѣсомъ ,

а отъ восхода межами Гавраила Гриценка и Василія Вознаго. 6) Сѣнокосъ на урочищѣ Ладо названному

на 12 косарей, при Березскомъ ставкѣ. 7 ) За деревнею Березцы сѣнокосъ въ урочищѣ Городы называемомъ

на 4 косаря . Кромѣ этаго священникъ Радомысльской церкви получаетъ ежегодно дани отъ Чубовъ, которые

владѣють островомъ, называе:ымъ: отчизна поповска и на немъ имѣютъ борти, полтретя бельца, то есть 23

кварты польскихъ меду . Независимо отъ того ежегодно даютъ дани изъ острововъ: Глуховъ , Коржесъ -боръ

и Заполье названныхъ : Михайло Воевода 121/2 кварть , Грицько Довгаленко 13 */ , Пилипъ Корженко 5,

Петръ Корженко 5, Яковъ Волынецъ 5 , Иванъ Коноваленко 5, Гавраиль Гриценко 5, Микитенко Павелъ 5

и Семент Микитенко 5 квартъ .

І дъ горою между церковію и плебаніею хатка для помѣщо нія пономаря . Она построена Грицкомъ,

вынѣшнимъ пономаремъ изъ дерева церковнаго. Тамъ же школа (училище) съ чистою комнатою, а чрезъ

сѣни гошпиталь. Къ церкви приписаны двѣ каплицы : Николаевская въ Мыкгородѣ (осенняго Николая) и

Николаевская въ Чудинѣ (весенняго Николая ).

Братство и казна церковная.

Провизоры Радомысльскіе (попечители изъ почетныхъ прихожанъ) во время настоящей генеральной

визиты , на вѣрность кассѣ церковной приведены къ присягѣ. А именно : стараго братства старшіе братья:

Янъ Крыжановскій , Грицко Довгаленко..... Они ситятъ канунъ (дѣлаютъ медъ) три раза въ годъ , то есть:

въ день Святой Тройцы и въ день Святителя Николая осенняго и весенняго . Послѣ общета отъ 1778 до

1794 года въ полученіи у вышепоименованныхъ провизоровъ какъ Свято-Тр цкой церкви, такъ и Макго

родской каплицы было 9845 злотыхъ и 17 грошей . Расходовъ 5286 злот . 25 гроша . Остается въ посудѣ

41 62 злотыхъ и наличчыми деньгами 296 злот . 23 грош . Другое братство подъ именемъ сестричекъ, кото

1

1

}

1

1

1

*) День поля , равно какъ и косарь сѣнокоса, равняется одному моргу ; а моргъ заключаетъ въ себѣ

1317 квадратныхъ саженей .
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причислены еще двѣ деревни Чудинскаго же имѣнія : Лутовка и Папирня. Первая

лежить на лѣвой сторонѣ Тетерева, на которой расположенъ и самый Радомысль,

ниже города въ одной верстѣ; а вторая по лѣвую сторону Мыки въ двухъ верстахъ

отъ города . Жителей обоего пола : въ первой 320, а во второй 100. Пріѣзжающій

въ первый разъ въ городъ Радомысль обращаетъ первое внимание на развалины

какой -то большой каменной церкви, въ самомъ центрѣ города, среди убогихъ жи

лищъ- обывателей. На вопросъ вашъ, что это за церковь, жители разскажуть, что

это недостроенная кафедральная церковь бывшихъ уніатскихъ митрополитовъ, имено

вавшихъ себя митрополитами Кіевскими и всея Россіи, хотя Кіевъ и вся Россія,

имѣя собственныхъ, Богомъ данныхъ пастырей, признавали Радомысльскихъ па

стырей обыкновенными человѣческими орудіями польскаго правительства , желавшаго,

при посредствѣ ихъ, утвердить въ своихъ Россійскихъ областяхъ начало папизма и

полонизма, неудачно положенное краеугольнымъ камнемъ искусственно -политиче

скаго зданія, называвшагося Польшею. Построение этой церкви начато около 1780

года , митрополитомъ Іасономъ Юноша - Смогоржевскимъ, который, по смерти своей

1 -го октября 1788 года , здѣсь и погребенъ; и оставлено въ 1795 году, когда Радо

мысльскіе митрополиты должны были отказаться отъ притязаній на именование

Кіевскими и избрать своимъ мѣсто-пребываніемъ другой 1) городъ.

раго старшіе провизоры Иванъ Маладыка , Андрей Коваль..... имѣетъ наличныхъ денегъ 168 злот. 20 грош .

Ситятъ канунъ разъ въ годъ, на Рождество Господне. Третье братство малой Рачи, провизоры котораго

Романъ Гальченко , Гаврыло Кириленко... отъ 1779 до 1763 года имѣютъ въ посудѣ (na rеmаnеcie) 204

злотыхъ 15 грошей и наличныхъ денегъ 105 злотыхъ 20 грошей. Ситятъ канумъ разъ въ годъ въ день

святаго Іоанна предъ Николаемь.

Decretum reformationis. ( Рѣшеніе визитатора объ исправленіяхъ). По случаю иннѣшпей генеральной

визиты , мною нижеподписавшимся отъ архипастыря назначеннымъ визитаторомъ здѣланной, когда послѣ

секретнаго распроса присяжныхъ свидѣтелей , равно какъ и изъ очевидныхъ доказательствъ достаточно

оказалось, что превелебный священникъ Петръ Шалуньскій, настоятель Радомысльской церкви, судія —

суррогать митрополія Кіевскiя , завѣдывающій этою церковію шесть лѣтъ и управляющій, столько приложилъ

старанія , внимательной любви и предусмотрительности, что устроилъ внутренній церковный порядокъ,

умножият ризы , стыхари , альбы и другие потребности къ совершенію таинствъ, самую церковь украсилъ;

реэстри приходовъ и расходовъ церковныхъ , равно какъ долги , на людяхъ находившіеся съ 1778 года нѣ

которые пособиралъ, другіе внесъ въ реэстры и чисто ихъ переписалъ; приходы и расходы сообразно съ

хѣйствительностір показалъ; поэтому мы признаемъ такую тщательность , предусмотрительность и заботли

вое стараніе о благолѣпій церкви примѣрными и достойными подражания и надѣемся, что онъ непрестанно

продолжить свои попеченія. Неменѣе того ктитору и обществу мы приказываемъ тщательно стараться ого

родить погостъ церковный, на коемъ почиваютъ тѣла въ бозѣ почившихъ христіанъ, колокольню покрыть ,

церковь предохранить отъ обветшанія чрезъ затеканіе дождевой воды; на каковый конецъ вмѣняется въ обя .

занность общества , собрать съ каждой души по 6 грошей, исключая больныхъ и отсутствующихъ. Прика

зываю также , чтобы долги отъ продажи меду каждый шинковавшій медомъ собралъ какъ найскорѣе, а съ

этихъ поръ, чтобы запрещено было шинкарямъ отпускать медъ въ долгъ . Всѣхъ же прихожанъ Радомысль

ской церкви я обовязахъ, чтобы они неотмѣнно давали священнику установленную съ давнихъ часовъ ро

ковщину . А именно : священнику каждый содержащій грунтъ (земли) по корцу жита, а огородники по одному

злотому; и сверхъ того первые дьяку по одному злотому, а другіе осенью по ползхотаго; а также старались,

по примѣру другихъ набожныхъ прихожанъ , объ исходатайствованіи у кого слѣдуетъ позволенія построить

братскую избу и при ней погребъ (для сохранения медовъ) Х. А. Рубановичъ, деканъ Чернобыльскій, ви

зитаторъ генеральный деканата Радомысльскаго . 16- го ноября 1783 года » . См. въ актахъ бывшей Радо

мысльской консистории , въ архивѣ Кіевской консистории .

1 ) Послѣдній митрополитъ 0. Ростоцкій умеръ въ Петербургѣ .

>
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СЕЛЕнія, ПРИНАДЛЕЖАВшія до 1795 годА къ РАДомысльскому

или полѣссвоМУ имѣнію кіевскихъ митрополитовъ, СНАЧАЛА

ПРАВОСЛАВНыхъ, А потомъ уніатскихъ ').

. .

-
. .

. .

. o .

ЧУДИНъ село лежить на лѣвой сторонѣ Тетерева, въ 8 - ми верстахъ ниже

города Радомысля. Жителей обоего пола 420, изъ коихъ до 150 римскихъ като

ликовъ. Чудинъ (выходецъ изъ Чуди) былт знатный воевода , присутствовавшій въ

1054 году въ совѣтѣ князей и боляръ объ отмѣнѣ смертной казни, а въ 1072

году управлявпій Вышгородомъ. Этому воеводѣ приписываютъ основаніе села.

Чудинъ съ Межиричкою и принадлежащими къ нимъ деревнями пожалованы по

обращеніи въ казну митрополичьихъ имѣній Злотницкому, бывшему польскому

Коменданту Кременецкой крѣпости. Въ послѣдствии Чудинъ со многими деревнями

пріобрѣтенъ покупкою нынѣшнимъ владѣльцомъ Романомъ Вербицкимъ и его же

ною Варварою, основавшими въ Чудинѣ свою резиденцію. Къ Чудинскому ихъ

имфнію принадлежатъ нынѣ слѣдующія села и деревни, раздѣляемые на два ключа :

Къ Чудинскому ключу, считающемуся Къ Тереховскому ключу, за Романомъ

за Варварою Вербицкою: Вербицкимъ:

Числ. р. д. м. п. Чис . р . д. м . п.

с. Чудинъ . 124. Д. Терехи 142 .

Д. Лутовка .
150. Потокъ 111 .

д. Микгородъ . 11 . Росоха 145 .

Д. Папирня.
47. Соколовичи старые 82.

Д. Березецъ 70. 111 .

Д. Малая Рача 202 . Часть дер. Гжинной
7.

Итого 604 . Итого 598.

Земли десятинъ 7634. Земли десятинъ 6868 .

Приходская церковь въ Чудинѣ деревяная, во имя святителя Николая , осно

вана въ 1778 году и считалась первоначально припиеною къ Радомысльской церкви .

Самостоятельною здѣлалась въ текущемъ столѣтіи . Въ 1861 году освящена новая

деревяная же. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли иметъ усадебной и

сѣнокосной по 7 -ми десятинъ, пахатной 30; всего 44 десятины . ІІриходъ ея кромѣ

села Чудина составляють слѣдующая деревни :

Березцы въ 3-хъ верстахъ отъ Чудина, съ которымъ раздѣляется рѣкою Тете

ревомъ. Жителей обоего пола 150.

Малая Рача въ 2-хъ верстахъ при ручьѣ Глуховкѣ. Жителей обоего пола 400.

Большая Рача при томъ же ручьѣ въ 1 -й верстѣ отъ Чудина. Жителей обоего

* ) Въ другихъ уѣздахъ къ митрополичьимъ имѣніямъ принадлежали слѣдующія села : Кіевскомъ, Ру

бежовка, Мнкуличи, Бабинцы , Пилиповичии , Лубьянка, Шибенное; Сквирскомъ, Дѣдовщина и Голяки ; Овруч

скомъ, Воробьи старые и новые; Pьчицкомъ, Жары большие и малые надъ Днѣпромъ, Оревичи и Бѣлосорока

на принети. Всѣ они первоначально составляли собственность Кіевопечерской Лавры и древней православ

ной кафедры Кіевской и переданы уніатамъ польскими конституціями .

новые .. .

. .
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пола 450; принадлежитъ съ Крымскою Руднею и деревнею Бѣлки къ Межирич

скому имѣнію.

Крымская Рудня въ 5 -ти верстахъ отъ Чудина, отъ котораго отдѣляется

Тетеревомъ. Лежитъ въ мѣсу при ручьяхъ Бѣлкѣ и Глушицѣ, недалеко въ Тетеревъ

впадающихъ. Жителей обоего пола исключительно польской шляхты 115, изъ коихъ

половина содержить латинство . Въ Крымской Руднѣ или Крымкѣ есть латинская

деревяная каплица , извѣстная находящимся въ ней чудотворнымъ образомъ, чтимаго

латинскою церковію съ. Антонія Падуанскаго, къ коему на поклоненіе стекается

большое число простаго народа, особенно лѣтомъ 13-го iюня въ день Антонія.

Въ этотъ день въ Крымкѣ бываетъ ярмарка..

Бѣлка при ручьѣ того же имени, въ 10 - ти верстахъ отъ Чудина; населена

также шляхтою въ числѣ 70 душъ обоего пола .

МЕЖИРИЧКА на лѣвой сторон Тетерева, въ 5 - ти верстахъ ниже Чудина.

Жителей обоего пола 826, изъ коихъ 15 римскихъ католиковъ. Въ 1783 году

считалось только 307 душъ и 66 дымовъ или усадьбъ. При присоединеніи края

къ Россіи въ 1795 году, Межиричка съ с. Чудиномъ и прилежащими деревнями,

какъ сказано выше, по взятіи этихъ имѣній отъ уніатскихъ митрополитовъ, пода

рена польскому генералу Злотницкому. Нынѣ Межиричка съ болыпою Рачею, Крим

кою' и Бѣякою и 6747 десятинами земли , большею частію лѣсной, принадлежить

сыну генерала Антонію Злотницкому, имѣющему здѣсь свою резиденцію. Кіево

Печерской же Лаврѣ Межиричка надана неизвѣстными князьями Русскими Андреемъ

и бабкою его Екатериною, какъ значится въ эрекцій, данной 1758 года митро

политомъ Филиппомъ Володковичемъ Межирицкой церкви 1) , въ коей сказано, чтобы

священникъ при каждой литургіи молился за князей Русскихъ Андрея и Катерины

его бабки, первыхъ Лавры нашей Кіево - Печерской фундаторовъ.

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятой Богородицы, построена 1756

года на мѣстѣ древнѣйшей. Въ 1850 году возобновлена. По птатамъ состоитъ

въ 6 - мъ классѣ; земли 40 десятинъ.

Деревня Красноборка , причисленная къ Межиричскому приходу лежить при

вершинѣ того ручья, который въ Межиричкѣ за 5 версть впадаетъ въ Тетеревъ.

Жителей обоего пола 266. Въ прошломъ вѣкѣ деревня эта принадлежала къ митро

поличьему имѣнію, а нынѣ къ Ворсовскому г. Былины (см. Ворсовка) . Прежде и

деревня Крымка причислялась къ Межиричскому приходу, но въ послѣдствии отчис

лена къ Чудинскому.

ВЫШЕВичи село на лѣвой сторонѣ Тетерева, въ 4 -хъ верстахъ ниже Ме

жирички . Жителей обоего пола 1106. Въ 1783 году числилось 648 душъ обоего

пола въ 80 -ти домахъ. Село принадлежитъ нынѣ съ деревнями Меделевкою и б%

ною Криницею и 3648 десятинами земли Казтану и Владиславу Оскиркамъ.

1) См. визиту 1783 года Радомысльскаго деканата .
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Церковь Рождество Богородичная, деревяная, еще въ 1726 году построенная .

Въ недавнее время она возобновлена и разширина. По татамъ состоитъ въ 5-мъ

классѣ; земли имѣетъ 48 десятинъ. Къ ней причислены деревпи :

Медғаевка въ 4-хъ верстахъ отъ Вышевичъ въ западу. Жителей обоего пола

465. Въ 1783 году было только 100.

Бѣлая Криница на правой сторонѣ Тетерева, напротивъ села Веприна, а

отъ Вышевичъ въ 4-хъ же верстахъ. Жителей обоего пола 50 шляхты . Въ проші

момъ вѣку къ Вышевическому приходу и къ митрополичьему имѣнію причислялась

деревня Мигалки, нынѣ перечисленная къ Макалевичскому приходу.

УНИнъ село на лѣвомъ берегу Тетерева, въ низменной мѣстности, понимае

мой вешними водами рѣки, при впаденіи въ Тетеревъ рѣчекъ Жеревы и Жеревца

или Крапивны. Главное мѣсто управления полѣсскимъ имѣніемъ графовъ Браниц

кихъ, въ коемъ 1510 ревизскихъ душъ мужеска пола и 33,500 десятинъ земли,

большею частію лѣсной 1) . Жителей обоего пола 647, изъ коихъ до 20 римскимъ

католитовъ. Къ Унину, еще въ концѣ прошлaгo вѣка считавшемуся мѣстечкомъ,

всегда причислялись и раздѣляли его участь деревни : Ханевъ въ 4 - хъ верстахъ

какъ отъ Унина, такъ и отъ Кухарей при Тетеревѣ же. Жителей обоего пола 498;

и Жерева въ такомъ же разстоянии отъ Унина при рѣчкѣ того же имени . Жите

лей обоего пола 211 (см. Волчковъ). Значить общее число жителей Унинскаго

прихода нынѣ простирается до 1356 лицъ обоего пола. Изъ визиты Дымерскаго

деканата за 1783 годъ видно , что вы томъ году было здѣсь жителей обоего пола

только 912, Въ проціломъ вѣкѣ Унинъ со многими окрестными селами и дерев

нями приҷислялся хъ столовымъ имѣніямъ уніатскихъ митрополитовъ, наслѣдство

вавшихъ имѣнія эти отъ давнихъ православныхъ митрополитовъ и Кіево - Печерскія

Лавры. При раздачѣ вельможамъ имѣній этихъ Унинъ со всѣми исчисленными

селеніями подаренъ князю Голицыну, который немедленно продалъ подарокъ за

наличныя деньги графу Браницкому, дѣду нынѣшняго владѣльца графа Констан

тина Владиславовича Браницкаго, въ дополнение къ обширнымъ его степнымъ

имѣніямъ. При владѣльческой экономіи недавно содержалось замѣчательное собачье

заведеніе съ надлежащею для охоты владѣльца прислугою.

Приходская церковь деревяная, во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , по

строена въ 1848 году священникомъ Павломъ Таргоніемъ. По штату причислена

къ 6 -му классу ; земли имѣетъ 41 десятину. Прежняя церковь, по словамъ визиты

1783 года (Дымерскаго деканата ) была построена около 1688 года, а потомъ по

чинена 1764. При церкви прежде находилась приходская больница, нынѣ упразд

ненная за ветхостію помѣщенія.

1 ) Саъдующія селенiя и деревни Радомысльскаго уѣзда причисляются къ полѣсскому графовъ Бра

ницкихъ имѣнію: Унинъ 238 ревизскихъ душъ, Ханевъ 181 , Зарудье 264, Нежиловичи 248, Жеревска

Рудня 101 , Блидча 240, Мигалки 208 и Хомовка 30.
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ЗАРУДЬЕ село при рѣкѣ Иршѣ, за двѣ версты впадающей съ тѣвой сто

роны въ Тетеревъ. Жителей православныхъ обоего пола 586, да римскихъ като

ликовъ 100. Въ 1784 году было 318 въ 58 домахъ.

Церковь деревяная, во имя Архангела Михаила, построена 1764 года . Въ

1854 году она перестроена съ разширеніемъ ея и поднятіемъ на каменный фун

даментъ. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ болѣе 100 десятинъ,

по большей части неудобной и безплодной. Приходъ ея составляють кромѣ села

Зарудья слѣдуюція деревни :

Ялцовка на лѣвой сторонѣ Ирши выше Зарудья въ 6 -ти верстахъ, а отъ

Пенязевичъ только въ 3 -хъ. Жителей обоего пола 182. Въ 1784 году считалось 178.

Земли приписано къ деревни 1517 десятинъ. Въ 1747 году Ялцовка вмѣстѣ съ

Любовичами принадлежала барону Аврааму -Эрнесту де Фреше; въ недавнее же

время вмѣстѣ съ Вырвою Михаилу Галецкому (см. Вепринъ); нынѣ продана по

мѣщику Цезарію Перро. Въ прошломъ вѣкѣ въ Ялцовкѣ была приходская церковь

во имя святителя Николая, очень давняя . Приходъ ея составляли деревни Ялцовка

и Любовичи . Церковь эта описана въ визитѣ Радомысльскаго деканата 1784 года.

Любовичи при рѣкѣ Ризнѣ въ 7 - ми верстахъ отъ Зарудья. Жителей обоего

пола 460, а въ 1784 году было 302. Любовичи въ настоящее время вмѣстѣ съ

деревушками Бѣлый берегъ и Стасевой и 2630 десятинами земли составляетъ осо

бое имѣніе, принадлежащее генеральшѣ Олимпіи Дебанъ- Скоропецкой.

Бѣлый берегъ на правой сторонѣ Ирши, на половинѣ разстояния между За

рудьемъ и Ящевкою; живетъ до 42 лицъ мѣщанъ при Руднѣ.

Стасева такая же Рудня и съ такимъ же числомъ жителей, на правой сторонѣ

Ирши, напротивъ самаго села Зарудья.

НИЖиловичи село въ 5-ти верстахъ отъ Наливайковки къ западу среди

обширныхъ сосновыхъ лѣсовъ названіе получило отъ низменнаго мѣстоположения,

по коему течеть ручей Гульва въ обширное болото Буянъ. Жителей обоего пола 565,

въ томъ числѣ 9 римскихъ католиковъ.

Церковь деревяная, во имя Архангела Михаила, построена на мѣсто обвет

шавшей въ 1796 году; по штатамъ состоитъ въ 7 -мъ классѣ; земли имѣетъ указ

ную пропорцію. Къ Нижиловичской церкви приписана деревня Хомовка, при рѣчкѣ

Бѣлкѣ и довольно большомъ озерѣ, въ 15-ти верстахъ отъ Нижиловичъ. Жителей

обоего пола 86.

ЗАБѣлочь при верховьяхъ ручья Бѣлки, отъ города Радомысля къ востоку

въ 16 - ти верстахъ, а отъ Кіево-Брестскаго шоссе въ 3-хъ. ЖЖителей обоего пола :

православныхъ 1245 , римскихъ католиковъ 84 и евреевъ 24. Въ 1783 году числи

лось 546 въ 86 домахъ. Послѣ конфискаціи въ казну митрополичьихъ имѣній,

Забѣлочь подаренъ въ видѣ милости ИмиЕРАТОРОмъ ПАвтомъ І-мъ, вмѣстѣ

съ нѣкоторыми другими имѣніями тремъ сыновьямъ (Александру, Константину и
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Феликсу), Адама Немирича, което значительное имѣніе въ Овручскомъ уѣздѣ нѣ

сколько прежде конфисковано, за козни его противъ Россіи. Отъ Немирнчовъ въ

слѣдствіе раздѣльныхъ актовъ и разныхъ денежныхъ расчетовъ, Забѣлочь и Негре

бовка перешли въ разныя руки и состоятъ нынѣ въ слѣдующихъ владѣніяхъ :

ч. Р. д. 8. 8. ЗЕмаи ДЕс .

а) Александра Крестьяновича Сикстеля ( стат. совѣт., лютер. испов.),

а по смерти его супруги Наталія (прав. испов.) 204. 5521 .

б) Іосифа Душевскаго, а нынѣ Владислава Станиславича Жолудя, отстав

наго поручика (латин. испов.) . 140. 2313.

в ) Максимилиана Немирича, а нынѣ Семена Курмановскаго ( лат. исп.) 190. 2043 .

г ) өеклы Вороничъ, а по смерти ея подъ опекою 16. 30.

д ) Наслѣдниковъ Игнатія Сокальскаго 6. 34.

e) Өеодора Ходаковскаго (прав. испов.) . 15. 159 .

ж) Принятыхъ въ казну отъ гражданъ Малявскихъ и причисленныхъ

къ Рожевскому обществу 9.

3) Приходской церкви 49 .

Кромѣ того шляхты до 150 душъ, изъ коихъ половина римско -катол. иснов.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 5 - го класса ; построена

на мѣсто древнѣйшей въ 1752 году, а колокольня въ 1852. Къ приходу Забѣлоц

кой церкви причислены деревни :

Нетребовка и Забѣлоцкая Гута, обѣ на старой почтовой дорогѣ въ Радо

мысль, первая въ 3 -хъ, а послѣдняя въ 5-ти верстахъ отъ Забѣлочи, населены

мѣщанами. Жителей обоего пола въ первой - 200, изъ коихъ только половина

православныхъ, а другая состоитъ изъ римскихъ католиковъ и евреевъ (28);

въ Гутѣ жителей всего 23 лица. Обѣ деревни принадлежатъ помѣщицѣ Сикстель..

Въ Негребовкѣ достоинъ примѣчанія валъ, начинающийся близь пруда. Онъ имѣетъ

вышины 3, а ширины 6 саженей. По обѣимъ его сторонамъ ровъ глубиною въ 2,

а шириною въ 11/2 сажня . Онъ проходить лѣсомъ къ урочищу Хомовкѣ, преры

вается потомъ на цѣлую версту при селеніи Забѣлоцкой Гутѣ, снова начинается

не вдалекѣ отъ урочища Груздова и оканчивается при урочищѣ Соболевкѣ. На валу

ростуть старыя деревья .

. .

поTІЕВКА село вѣ 20 -ти верстахъ на сѣверо-западъ отъ Радомысля, при

источникахъ ручья Шлямарки; принадлежить нынѣ со всѣми деревнями, состав

ляющими приходъ, кромѣ Дубовика къ Малинскому имѣнію (смот. Малинъ), въ

прошломъ вѣкѣ къ Радомысльскому митрополичьему имѣнію и кажется названо по

имени митрополита Потія или Поцѣя. Въ 1784 году считалось въ Потіевкѣ ды

мовъ 41 , въ облиткахъ 15, на Букахъ 8, на старой Будѣ 11 , а жителей обоего

пола во всемъ приходѣ 230. Въ настоящее время въ одной Потіевкѣ съ Букачами

(такъ нынѣ называется южная часть села ), жителей обоего пола 571 , но между

ними до 70 исповѣдующихъ латинство .
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Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , деревяная, съ такою же

Колокольнею, очень давняя , потому что еще во время визиты 13 -го марта 1784

года неизвѣстно было о времени ея построенія. Въ 1845 году она починена . По

штатамъ состоитъ въ 5-му классѣ; земли имѣетъ 37 десятинъ. Приходъ ея кромѣ

Потіевки составляють слѣдующая деревни того же владѣнія :

Облитки съ ПІлямаркой, въ 6 верстахъ отъ Потіевки . Жителей обоего пола 354.

Старая Буда при рѣкѣ Вознѣ, въ 6-ти верстахъ отъ Потіевки . Жителей обоего

пола 134.

Новая Буда тоже при рѣкѣ Вознѣ, въ 3 - хъ верстахъ ниже старой, а отъ

Потіевки въ 5 - ти . Жителей обоего пола 283.

Деревня Дубовикъ принадлежить Станиславу Хронстовскому, а также Букачи.

Земли въ этомъ имѣніи 687 десятииъ. Жителей въ ней только 70, да въ Букачахъ

50. Тѣ и другие состоять изъ шляхты на половину православной и римско-католи

ческой . Дубовикъ отстоитъ отъ ІПотіевки въ 3 -хъ верстахъ.

ОРАНЕ село на лѣвомъ гористомъ берегу рѣки Тетерева, между Прибор

скомъ и Горностайполемъ, oть перваго въ , 7 - ми, а втораго въ 10- ти , отъ Кіева

въ 80-ти, а отъ Радомысля въ 120 верстахъ. Жителей обоего пола 600 1) . Оране

Iію словопроизводству означаетъ вспаханное, взоранное поле, безъ сомнѣнія среди

обширныхъ лѣсовъ къ сѣверу и югу, въ глубокой древности оно имѣло какое-то

значеніе . На это намекаетъ высокая могила близь села особаго устройства продо

говатая и городокъ ниже по рѣкѣ въ 2-хъ верстахъ отъ нынѣшняго села въ 30-ти

сажень длины и 20 ширины , обнесенный глубокимъ рвомъ , сообщающимся съ двухъ

сторонъ съ рѣкою Тетеревомъ. По преданію городокъ этотъ служилъ укрѣпленнымъ

замкомъ нѣкогда существовавшаго города Озрана и разоренъ Татарами. Теперь на

мѣстѣ этомъ ростетъ молодой лѣсъ, а каналы засыпаются землею; но находять

кирпичь и мѣдную монету. Недавно здѣсь найдены сребренные шторы съ желіз

ными кольцами. До 1795 года Ораное принадлежало къ митрополичьимъ имѣніямъ

со всѣми деревнями, составляющими приходъ. Въ этомъ же году подарено Искрѣ.

Въ настоящее время, послѣ разныхъ переходовъ с . Оране и деревни : Хочева,

Подолъ, Зоринъ и Рытне, составляющія одинъ приходъ, принадлежатъ слѣдующимъ

владѣльцамъ:

а) Въ с. Ораномъ Марій Коперницкой 155 . 1605.

б ) Наслѣдникамъ Стефана Искры .
85 . (

2373.

в ) Въ дер. Подолѣ имъ же .
120. (

г) Хочевой Дарій Зубовой 39. (
вѣстѣ 3420.

д ) Варварѣ Лукомской 46. (

е) Зоринѣ Агафіи Ильященковой . 166 .
въобвих. д. 2788.

ж ) Ритне ей же 33 .

Подробности объ означенныхъ деревняхъ заключаются въ слѣдующемъ:

Р. д . М. П. ЗЕХли десят.

.

. .

.
- -

. .

1 ) Въ 1783 году во всемъ Оранскомъ приходѣ числилось 840 душъ.
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Подолъ, въ недавнее время присвоено владѣльцемъ названіе Фрузиновки, надъ

Тетеревомъ, въ 2 -хъ верстахъ ниже Оранаго. Жителей обоего пола всѣхъ сословій:

православныхъ 281 и римскихъ католиковъ 10. Резиденція помѣщицы Ефросиній

Искры. Близь деревни находится замокъ— Оранъ-городъ, о коемъ сказано выше, а

также во владѣльческомъ саду и на поляхъ. 35 древнихъ могилъ весьма малыхъ

и полуразрушенныхъ 1). Въ Радомысльскомъ уѣздѣ нигдѣ нѣтъ столько могилъ въ

одномъ мѣстѣ.

Хочева также на лѣвой гористой сторонѣ Тетерева и въ 2 -хъ верстахъ отъ

Оранaго, только выше по рѣкѣ. Жителей обоего пола 201. Принадлежить помѣ

щику Лукомскому по покупкѣ отъ Зубовой.

Зоринъ надъ болотомъ, называемымъ великимъ, отдѣляющимъ деревню отъ

Тетерева на 3 версты . Зоринъ отъ Opaнaгo въ 4-хъ верстахъ , а отъ м. Горно

стайпoля только въ 2-хъ. Жителей обоего пола 475 , да римскихъ католиковъ 22.

Ритне на правой сторонѣ Тетерева, въ 4-хъ верстахъ ниже села Оранаго.

Жителей обоего пола 70.

Приходская церковь въ с. Ораномъ деревяная , во имя Іоанна Богослова, 4-го

класса ; земли имѣетъ указную пропорцію. о времени построенiя ея еще въ про

шломъ вѣкѣ никто непомнилъ. Впрочемъ священникъ Григорій Тетеруковскій, руко

положенный къ ней въ 1745 году, объявилъ при визитѣ 1783 года 2) , что пред

шественникъ его, первый Оранскій, по руинахъ священникъ, священствовалъ до него

около 20 лѣтъ. Слѣдовательно построение церкви должно отнести близко къ 1720 г.

Hынѣ церковь эта совершенно обветшала. Но по недостатку усердія между вла

дѣльцами, не предпринимается построение новой церкви. Въ полуверстѣ отъ церкви,

внизъ по теченію Тетерева, у самой подошвы горы , стоитъ съ незапамятныхъ

временъ часовня съ колодеземъ внутри . Къ ней совершается крестный ходъ 1 - го

августа и освѣщается вода.

ЗЛОДІЕВКА село на половинѣ дороги изъ Дымера въ Горностайполь, въ 20

верстахъ отъ каждaго изъ этихъ мѣстечекъ, при верховьяхъ ручья Жидь, среди

1) См. въ обозрѣній могилъ стран. 39 .

2 ) Въ той же визитѣ вписана эрекція 1757 года, вѣ сихъ словахъ: « Чиню

« вѣдомо, комубы о томъ впдить належало, иж я, з'повѣроней ми влады од Е. П. К.

« Фелиціана Володковича, коадъютора митрополій Кіевской, пана и доброд љя

« моего, генеральный коммиссар в добрах Украинских и Полѣсских, склонилем сie

« на прозьбе вельможнего ксендза Грегора Тетеруковскіего, пробота Ораньскіето,

« кторый зе для некрывд енія люди Ораньских, а бардзѣй недостатку поля до

«оранія способнего, не в Оранном але в Зорынѣ ма собѣ выдѣлонне, на кобрых

«робіц до плебаніи зе далека до деннѣ прилонённе, тудeж зе для припориска

« (пріюта) пак люди, яко и быдла на ночь.... Вѣна для так потребных околич

« ности позвалям тему пробощови Ораньскому, абы на своем власном полю цер

« кіевным, футорек соби выбудовал.... Datum в Оранном die 13 Maii 1757 ann.

« J. B. Kamienski, Kommissarz Generalny Dóbr Metropoll. Ukrainskich i Poles
« skich. m. p. p .&
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дремучихъ лѣсовъ. Въ давнее время деревня эта именовалась Мокрецъ, а по

построении церкви названа Воздвиженскимъ. Жителей обоего пола 400. Часть села

8 хатъ и 382 десятины земли принадлежить Петру Шебякину, а большая половина

45 хатъ съ 2500 десятинами Евдокіи Зубовой (нынѣ зятю ея Ивану Лукомскому).

Въ прежнее время съ Толокунемъ, Сычовкою и Оранымъ принадлежала Василію

Искрѣ. Въ 21/2 верстахъ отъ Злодіевки находится городище, обведенное въ квад

ратъ валомъ вышиною до 2 -хъ аршинъ. Въ длину и ширину городище въ полверсты.

На немъ ростуть весьма старыя деревья , по коимъ можно заключить о древности

мѣста. До 1858 года Злодіевка и деревни Сычовка и Ваховка причислялись къ

Оранскому приходу. Въ этомъ году построена помѣщикомъ Лукомскимъ каменная

церковь, во имя Воздвиженія Креста Христова, которая 25-го генваря 1859 года

освящена викаріемъ Кіевскимъ, епископомъ Антоніемъ. По штатамъ церковь эта

отнесена къ 5 - му классу; земли назначена указная пропорція. Замѣчательно, что

во время самаго строенiя церкви найдена въ окрестностяхъ глина , способная для

издѣлки кирпичей, мергельная извѣсть и желѣзная руда, обработка которыхъ обѣ

щаетъ въ будущемъ хорошіе доходы владѣльцу.

Деревня Січовка по тому же ручью Жидь 3 - мя верстами ниже. Жителей

обоего пола 203; земли 2400 десятинъ. Принадлежить помѣщику Ивану Луком

скому.

Деревня Ваховка при рѣкѣ Здвижѣ, въ 9 -ти верстахъ отъ Злодіевки . Жите

лей обоего пола 214. Принадлежитъ къ Приборскому имѣнію (см. Приборскъ).

Мельница на рѣкѣ и переправа .

Ровы на границѣ Кіевскаго уѣзда отъ Злодіевки въ 4 - хъ верстахъ. Жителей

обоего пола 92; земли 830 десятинъ. Принадлежить помѣщику Юліану Новошиц

кому, купившему эту землю въ 1849 году отъ Василія Искры и переселившему

сюда, также накупленныхъ крестьянъ .

СЕЛЕнiя и ЦЕРКви , состоящия въ вѣдомствѣ госуДАРСТВЕнныхъ

имуЩЕСТВъ.

РОЖЕВъ мѣстечко на лѣвой сторонѣ рѣки Здвижа, которая пересѣкается

здѣсь старою почтовою дорогою изъ Кіева въ Житомиръ. Жителей обоего пола

православныхъ 783 , изъ коихъ меньшая половина крестьянъ. Большая половина

принадлежитъ къ сословію мѣщанъ и однодворцевъ. Римскихъ католиковъ 3, ев

реевъ 1221. Въ 1789 году было 70 домовъ христіанъ и 9 еврейскихъ. Рожевское

старотство, состоявшее кромѣ м. Рожева изъ сель Ситняки, Небелицы и деревень

Комаровки, Жмуровки и Боровки, въ первой половинѣ прошлaгo вѣка состояло во

владѣніи Немирича 1) . Привиллегіею короля Августа бі, въ 1762 году старотство

1) « Немиричъ одинъ изъ полковниковъ Богдана Хмельницкаго извъстенъ тѣмъ, что гетманомъ Иваш

кою Выговскимъ былъ посылаемъ въ польскому королю и сейму ходатайствовать о новомъ присоединени

Малороссін къ Польшѣ. При чемъ въ рѣчи, произнесенной предъ сейхомъ, онъ уподобилъ свою отчизну
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пожаловано Варооломею Михаловскому. При немъ оно приносило дохода до 30,000

злотыхъ, но по люстрація 1789 года только 17,847 . (См. Балинскаго Старожитна

Польска томъ II, стр . 527) . Въ концѣ истекшаго столѣтія старотство было присвоено

въ вотчинную собственность княземъ Понинскимъ, но при уничтожении Польши

опять признано казеннымъ имѣніемъ. До 1840 года старотство отдаваемо было

въ аренду разнымъ лицамъ. Нынѣ крестьяне платятъ оброки. Въ Рожевѣ находится

волостное правление, а при церкви училище для образованiя писарей.

Церковь деревяная, во имя Благовѣщенія пресвятыя Богородицы, построена

на мѣстѣ прежней въ 1798 году. По штатамъ причислена къ 6-му классу ; земли

имѣетъ 38 десятинъ»

НЕБЕЛИЦА село при Кіево -Брестскомъ шоссе на 8 версть западнѣе Ситня

Ковъ и отъ Рожева вѣ 4 -хъ верстахъ. Жителей обоего пола 544. По мнѣнію нѣко

торыхъ — это древняя Неблосская волость, принадлежавшая Печерскому монастырю.

Hынѣ здѣсь живетъ офицеръ, завѣдывающій казеннымъ мѣсомъ.

Приходская церковь деревяная, во имя святителя Николая, построена въ 1861

году отъ казны на мѣсто прежней обветшавшей. По штатамъ причислена къ 6-му

классу; земли имѣетъ 35 десятинъ. Къ ней причислены того же вѣдомства деревни :

Боровка среди лѣса, въ 6-ти верстахъ отъ Небелины. Жителей обоего пола 183 .

Комаровка въ 12-ти верстахъ, такое же имѣетъ мѣсистое мѣстоположение.

Жителей обоего пола православныхъ 207, римскихъ католиковъ 50 и евреевъ 15 .

ситняки село на лѣвой сторонѣ Здвижа, при пересѣченіи его Кіево- Брест

скимъ шоссе. Здвижъ въ этомъ мѣстѣ служить границею между Кіевскимъ и Радо

мысльскимъ уѣздами. Жителей обоего пола православныхъ 533 и евреевъ въ от

дѣльной колоній называемой Земледѣльческою, заведенной около 1840 года 227 .

Въ Ситнякахъ находится нѣсколько высокихъ древнихъ могилъ въ самомъ селеніи.

Церковь деревяная , во имя Рождества Христова, 7-го класса , земли имѣетъ

47 десятинъ; построена въ 1750 году. Въ настоящее время было предположеніе

построить новую каменную ближе къ шоссе; но послѣ переписки объ этомъ нѣ

сколько лѣтъ продолжавшейся, построена, стараніемъ помѣщика Еремѣева, дере

вяная же церковь на новомъ мѣстѣ, болѣе центральномъ. Она освящена 29 -го

іюля 1862 года , митрополитомъ Арсеніемъ, во время обозрѣній епархии. Къ Ситня

ковской церкви причислены слѣдующая деревни Кіевскаго уѣзда :

Заваловка на лѣвой сторонѣ Здвижа 1 - ою верстою ниже Ситняковъ. Жителей

обоего пола 126. Принадлежитъ къ Макаровскому имѣнію. Названіе происходить

оть того , что деревня въ отношеніи къ мѣстечку Макарову лежить за древнимъ

валомъ, который отъ Мотыжина чрезъ лѣса тянется къ селу Наливайковкѣ .

блудному сыну, возвращающемуся въ домъ отеческій » . По справедливости блуднымъ сыномъ былъ послав

шій его и онъ самъ, потому что нетолько они , но и потомки ихъ измѣни и отчизнѣ и вѣрѣ, впавши въ

сѣти латинства , и опозячившись .



Радомысльскій Увздѣ. 1993

Юровѣ на противуположной правой сторонѣ Здвижа по обѣимъ сторонамъ

шоссе въ 52 -хъ верстахъ отъ Кіева. Резиденція помѣщика Стефана Трофимовича

Еремѣева, которому кромѣ Юрова принадлежатъ деревни Коптевка, Красная сло

бода и Бабка и до 3000 десятинѣ земли. Всѣ эти имѣнія въ первой четверти те

Бущаго вѣка принадлежали Сабанскимѣ и проданы ими въ разное время. Юровъ

съ Коптевкою вѣ 1849 году за 25,000 руб. серебромъ, а Красная слобода въ 1859.

Въ Юровѣ съ Коптевкою жителей обоего полапола 385. Недавно построенные

владѣльцемъ: собственный домъ, трактиръ, винокуренный и кирпичный заводы ,

почтовая станція и большая водяная мельница , придаютъ Юрову видъ мѣстечка.

Къ востоку отъ Юрова на поляхъ и въ лѣсу есть древніе валы . По мнѣнію нѣко

торыхъ село это есть давнее Ирово (см. Коростышевъ).

ВЫДЫБОРТ село лежить на низменной равнинѣ съ почвою песчано-глини

стою, умѣренно плодородною, окруженное со всѣхъ сторонъ борами и мѣлкимъ

мѣсомъ. Отъ города Радомысля село , отстоитъ въ 30- ти верстахъ, а отъ границы

Волынской губерніи только въ 2-хъ. Въ прошломъ вѣкѣ Выдыборъ составлялъ

частную собственность разныхъ лицъ . Вѣ 1784 году Овручскаго земскаго писаря

Венедикта Вигуры ; въ 1831 году Станислава Галецкаго, за участие коего въ мя

тежѣ, Выдыборъ съ Коростылевкою и Слободкою конфискованы въ казну. Жителей

обоего пола 372. Въ 1784 году было только 162.

Церковь во имя Воздвиженія креста Господня, деревяная, очень давняя такъ,

что сце въ 1784 году , во время визиты Радомысльскаго деканата неизвѣстно было

о времени ея построенія. Въ настоящее время церковь и колокольня при ней пе

рестраиваются. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ класс; земли имѣетъ указную про

порцію. Къ Выдыборскому приходу приписаны слѣдующая деревни :

Коростылевка на той же равнинѣ въ 2 -хъ верстахъ отъ Выдыбора ; населена

польскою православною шляхтою. Жителей обоего пола 170.

Свида на той же равнинѣ въ 1 - й верстѣ отъ Выдыбора. Принадлежить помѣ

іщику Михаилу Бѣлицкому (умеръ въ 1858 году) . Жителей обоего пола 385 ; земли

1940 десятинъ. Въ деревнѣ этой есть приписная деревяная церковь во имя святыя

Тройцы, въ 1854 году починенная и -освяцценная. Въ прежнее время церковь эта

построенная 1790 года при помѣщикѣ Адамѣ Потоцкомъ, имѣла особыхъ своихъ

приходскихъ священниковъ; но по скудости своей и по неимѣнію земли при церкви

причислена къ Выдыборской.

Жадьки въ 6 -ти верстахъ къ сѣверу при рѣчкѣ Глубинецъ на самой границѣ

Волынской губерніи. Жителей обоего пола вмѣстѣ съ Столпнею ( южная часть де

ревни, отдѣленная небольшимъ полемъ) 301 , въ 1784 году было только 96; земли

2059 десятинъ. Въ прошломъ столѣтіи и въ Жадькахъ была особая приходская

церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , къ коей были причислены . Жадьки

съ Маріановкою (такъ называется западная часть села, отошедшая къ Волынской

губерніи ) и деревня Осовка. Вотъ эрекція въ 1755 году записанная въ актахъ

Радомысльской консисторіи (стр. 163) . « Антоній ш Жадьках Червинскій, скарб
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ник Кіевскій. Желая разширенія хвалы Божией, я до той церкви въ дар и со

держаніе священников с добрахъ моих дѣдичных Жадьках, назначаю поля и

сѣнокосы . Именно : поля в три руки; в первую три дня против двора , взявши

от сажавки вдоль аж до дорове первой Потіевской, попере на 64 кроков ( шаговъ);

на межѣ лежит камень. В % другую руку от ръки Столповенки по дорогу из

села идущей до млына Жадьковскао, в длину и поперен 70 шагов; на пол . двѣ

зруши. Сѣнокос над ръкою Полевкою, при котором и ставок а рѣчкѣ Хвоцинкѣ.

В третью руку на 4 дня под руднею на Седлиску Антоновѣ..... Datum в Жадь

ках 5 iюля 1754 ода ». Священникомъ тогда избранъ шляхетный Іоаннъ Садов

скій . По смерти Антонія Червинскаго въ 1786 году, церковь упразднена.

Осовка въ 12 -ти верстахъ отъ Выдыбора при рѣкѣ Тростяницѣ. Жителей

обоего пола шляхты 30; а земли 392 десят. Принадлежить Владиславу Мяновскому. 2

)

СЛОБОДКА село въ 12 -ти верстахъ южнѣе Выдыбора, населилось мало по

малу въ началѣ прошлaгo вѣка выходцами селъ Староселья и Минеекъ и имѣло

однихъ съ этими селами владѣльцовъ. Въ 1783 году здѣсь числилось уже 90 ды

мовъ и 505 душъ обоего пола . Нынѣ здѣсь 625 лицъ православныхъ и 36 евреев .

Село расположено какъ и Выдыборъ на низменной равнинѣ при ручейкѣ Лущавицѣ,

лѣтомъ пересыхающемъ. Въ окрестностяхъ села до 18 болотъ неспособныхъ даже

къ сѣнокошенію. Прежде жители на такъ называемомъ моховомъ болотѣ собирали

мохъ и продавали; нынѣ эта промышленность прекратилась. Въ полуверстѣ отъ

села замѣчательно урочище называемое Урвихвостъ. По сказанію жителей на этомъ

мѣстѣ въ древности былъ городъ, называвшийся Рыжиномъ. Въ этомъ урочищѣ кре

стьяне отыскивали разныя вещи; какъ-то : столовых ложки , вилки , свинцовыя и

мѣдныя тарелки, мѣдные стаканы , похожія на чайныя чашки, желѣзный четырех

гранный наконечникъ копья, длиною въ полaршина и въ 1/2 вершка въ попереч

никѣ, церковная кадильница и мѣдный крестъ древняго вида съ изображеніями и

надписями, здѣланными на оборотъ. Мѣстные ученые не разобрали надписи, кромѣ

Іс. Хc. Крестъ этотъ находится у крестьянина , а отысканъ въ 1835 году. Нахо

дили также земледѣльческiя орудiя, нынѣ въ окрестностяхъ неупотребляемыя. Въ

этомъ же урочищѣ найденъ въ землѣ фундаментъ какого - то большаго каменнаго

зданія. Нынѣ здѣсь приходское кладбище, на коемъ также примѣчательны два

каменные креста , древнѣйшіе, по словамъ жителей, нежели нынѣшнее село; потому

что первые жители, сюда пришедшie, застали эти кресты , уединенно стоявшими,

среди лѣса. Слободка до конца прошлаго вѣка, какъ сказано выше , имѣла однихъ

владѣльцовъ съ Минейками и Старосельемъ. Но съ начала текущаго вѣка она

отдѣлена къ родственникамъ Якубовскихъ-Галецкимъ. Послѣднiй изъ Галецкихъ

Станиславъ принялъ участіе въ мятежѣ 1830 года и вздумалъ убѣждать и принуж

дать своихъ Русскихъ крестьянъ къ бунту противъ правительства ; за что и убитъ

ими , если не ошибаюсь, подъ Волчковымъ; а имѣніе его весьма справедливо кон

фисковано въ казну, такъ какъ бунтовщикъ этотъ подобно прочимъ своимъ собра
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тіями, оказаль неблагодарность и неприязнь къ той власти , которыя утвердила и

поддерживала его исключительныя права надъ людьми православными и Русскими.

Приходская церковь деревяная , во имя святителя Николая, перенесена сюда

въ 1790 году изъ Староселья. Въ 1803 году она утверждена самостоятельною

приходскою, а по штатамъ 1843 года отнесена къ 7 -му классу; земли имѣетъ

42 десятины .

НОВАКИ вмѣстѣ съ Хотиновкою составляють одно село, раздѣляемое только

небольшою поляною на двѣ равныя части . Оно находится на сѣверозападному

краю уѣзда, при соединеніи ручьевъ Уманки и Иванки. Жителей обоего нола 1352 .

Жители утверждаютъ, что на мѣстѣ Хотиновки въ древности стоялъ городъ, имено

вавшийся Хотыномъ и разрушенный татарами. Касательно же основанія Новаковъ

разсказываютъ слѣдующую легенду : было три братья: Новакъ, Ходакъ и Сингай.

Новакъ былъ хозяиномъ куреня и распорядителемъ общаго имущества ; Ходакъ былъ

на посылкахъ по торговлѣ, а Сингай смотрѣлъ за лѣсомъ и былъ звѣроловомъ.

Земли имъ принадлежали по рѣчкамъ Уманкѣ, Моствѣ и Иванкѣ. Въ послѣдствии

Ходакъ поссорился съ Сингаемъ и оба просили Новака раздѣлить между ними

землю. Послѣ угощенія Новакъ велѣлъ нести себя на плечахъ каждому по очереди,

обѣщавъ назначить тому и другому въ собственность то пространство земли, чрезъ

которое перенесетъ его каждый изъ спорившихъ, а себѣ оставитъ лишнее. Такимъ

образомъ три братья раздѣлили между собою земли и основали три особых села ,

называющіеся нынѣ : Новаки, Ходаки и Сингаи . Послѣднія два села недалеко въ

Овручскомъ уѣздѣ. Новаки и Шепеличи въ 1770 году принадлежали Дубравскому,

отъ котораго конфискованы въ казну при уничтожении польскаго правительства .

Въ Новакахь слѣдуетъ припомнить, что село это ближе всѣхъ селъ Кіевской гу

берніи, именно только въ 10-ти верстахъ отъ мѣстечка Искоростя, признаваемаго

нѣкоторыми учеными Коростенемъ—столицею Древлянъ.

Церковь въ Новакахъ существуетъ съ незапамятныхъ временъ. Нынѣшняя

деревяная , крестообразная, объ одномъ куполѣ, въ честь Покрова Пресвятыя Бого

родицы , построена въ 1824 году, на мѣсто сгорѣвшей въ 1823 году: По штатамъ

причислена къ 4-му классу; земли имѣетъ 40 десятинъ. Кромѣ Новаковъ приходъ

ея составляетъ слѣдующая деревни :

Стрымъ въ 4 -хъ верстахъ отъ Новаковъ. Жителей обоего пола 406. Въ

прошломъ столѣтіи принадлежалъ Войнаровскимъ, коихъ потомку Викентію Война

ровскому принадлежить и нынѣ третья часть деревни съ 900 десятинами земли.

Остальные двѣ трети перешли по связямъ супружества къ Ипполиту Вельгорскому,

владѣльцу деревни Зубовщины.

Зубовщина расположена надъ болотомъ Moства, въ 3 -хъ верстахъ отъ Нова

ковъ. Жителей обоего пола 256, земли числится за помѣщикомъ 1675 десятинъ.

До 1796 года Зубовщина принадлежала помѣщику Дубравскому, а въ этомъ году

ВСЕмилостивѣйшь подарена князю Котузову ( Михаилу Ларіоновичу), отъ коего
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по наслѣдству перешла къ генералъ-майору Хитрову, который въ 1824 году про

далъ Зубовщину Агнишкѣ Прушинской, а сія въ 1834 году Ипполиту Вельгорскому.

Этотъ въ 1851 году продалъ полковнику ШІтаму.

ШЕРІни село на лѣвой сторонѣ рѣки Ирши, первое при вступленіи этой

рѣки изъ Житомирскаго въ Радомысльскій уѣздъ. Часть уѣзда, въ коей лежить это

небольшое село, имѣющее жителей обоего пола 428, принадлежигъ къ худшимъ

по плодородію землямъ уѣзда; и потому жители бѣдны и самое селеніе имѣетъ

мрачный и убогій видъ. Впрочемъ въ преданій народномъ сохранилось, что Шершни

нѣкогда считались мѣстечкомъ съ значительнымъ населеніемъ. Памятниками этаго

древняго мѣстечка остались валы, давнее церковище , занятое нынѣ сельскимъ клад

бищемъ, а также открываемые во время паханія на поляхъ близъ села широкie

каменные фундаменты какихъ -то древнихъ строенiй. Шершни съ Новаками и

окрестными деревнями принадлежали въ послѣднее время польскаго владычества

Дубравскому, который при присоединеніи края къ Россіи , оставилъ имѣніе и бѣ

жалъ заграницу. Почему имѣнія эти , какъ сказано выше, причислены къ казеннымъ

и отдаваемы были въ аренду Русскимъ вельможамъ: Котузову и зятю его генералу

Хитрову. Нынѣ крестьяне состоять на оброкахъ, а обширные лѣса Шершневскie,

такъ же какъ и Шепелицкіе причислялись къ корабельнымъ. Въ Шершняхъ со

стоитъ волостное управление, подъ вѣдѣніемъ котораго состоить село Новаки и

деревни : Рудня Шершневская, Старики, Соболевка и Омельяне.

Церковь во имя Воздвиженія креста Господня, деревяная , построена на мѣсто

прежней около 1750 года, по ветхости своей была починена на счетъ казны въ

1849 году. По штатамъ состоитъ въ 7-мъ классѣ; земли имѣетъ 51 десятину. Къ

ней причисляются слѣдующая казенныя деревни :

Соболевка при рѣчкѣ Злобичѣ въ 8-ми верстахъ отъ Шершней. Жителей

обоего пола, вмѣстѣ съ Шершневскою Будою, при той же рѣчкѣ на 1 версту

выше лежацею, 130.

Старики въ 5 - ти верстахъ выше по рѣкѣ Иршѣ на лѣвой ея сторонѣ. Жи

телей обоего пола 142 .

Рудня Шершневская въ 2 -хъ верстахъ ниже Шершней по рѣкѣ Иршѣ. Жи

телей обоего пола 30, исключительно римскихъ католиковъ .

МЕЛЕНИ 1) село расположено на ровномъ мѣстѣ, въ 1 верстѣ отъ впаденія

съ тѣвой стороны въ рѣку Иршу рѣчки Злобича . Земли въ границахъ этаго селе

нія числится до 6200 десятинъ. Мелени населены исключительно такъ называемою

околичною шляхтою, признающею себя въ дворянскомъ званіи, на основании при

1) Селенія Мелени , Чоповичи и Скуратовъ, населенные оконичною шляхтою, мы ставимъ на ряду

съ селеніями казенными, по сходству жителей съ государственными крестьянами, ни отъ кого не зависимыми

и но сходству общественнаго управления и тѣхъ и другихъ . Разность только въ томъ, что казенныя земли

могутъ быть въ извѣстныхъ случаяхъ проданы и подарены , а шляхецкія нѣтъ.
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виллегій давнихъ польскихъ королей, ихъ предкамъ данныхъ. Всѣ жители села

Меленей носятъ фамилію Меленевскихъ. Въ настоящее время число ихъ обоего

пола простирается до 1765. Всѣ они православные съ 1839 года ; живуть на соб

ственныхъ земляхъ, раздѣленныхъ на многие участки . Кромѣ ихъ въ с . Меленяхъ

водворилось лицъ другихъ сословій, какъ- то : духовныхъ, военныхъ , мѣщанъ и одно

дворцовъ 58 и крестьянъ принадлежащимъ нѣсколькимъ дворянамъ Меленевскимъ

и помѣщику Вельгорскому въ хуторѣ Войнаровкѣ 152 лица. Иновѣрцовъ нѣтъ,

исключая нѣсколькихъ (74) евреевъ, откупающихъ сельскіе шинки .

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, очень давняя, такъ что

время построенiя ея, въ точности неизвѣстное, должно быть отнесено къ первой

половинѣ прошлaгo вѣка. Около 1800 и въ 1855 годахъ она была возобновляема.

По штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ ; земли имѣетъ указную пропорцію.

Чоповичи село на лѣвой сторонѣ р . Ирши, въ которую въ селеніи впа

даютъ ручьи Перегорщъ и Чеповка, въ 5 -ти верстахъ отъ селенія Меленей, а отъ

Радомысля прямо на сѣверъ въ 50 -ти верстахъ. Ирша течетъ въ этомъ мѣстѣ ши

рокими лугами понимаемими весенними водами. Почему Чоповичи, кромѣ весен

няго времени удалены отъ русла рѣки Ирии на цѣлую версту. Селеніе Чоповичи

получило свое названіе онь перваго владѣтеля этихъ мѣстъ Игнатія Чопа, кото

рому за военные подвиги земли эти въ опредѣленномъ пространствѣ до 15,000

десятинъ наданы польскими королями Александромъ и Сигизмундомъ І-мъ. Потомки

помянутаго Игнатія Чопа, до 3000 ( въ 1861 году 3063 обоего пола) умножившіеся,

и теперь признаютъ себя дворянами (околичною шляхтою) и каждый изъ нихъ,

имѣя только воспоминанія дворянскія, ничѣмъ не отличается отъ окрестныхъ посе

лянъ ни образованіемъ, ни способомъ хлѣбонашества, ни даже одеждою и внѣш

нимъ видомъ, имѣя лишь нѣсколько большее довольство въ жизненныхъ потреб

Настяхъ, какъ послѣдствіе свободнаго труда и владѣнія собственнымъ кускомъ земли.

Управляются они нѣсколькими старшинами изъ среды своей избранными, которым

поручаютъ хранение и расходованіе общественныхъ складокъ, а также храненіе

грамотъ польскихъ королей, утвердившихъ предковъ ихъ въ дворянскихъ преиму

ществахъ. Кромѣ грамотъ королей Александра и Сигизмунда І-го, они имѣютъ

грамоты Сигизмунда 1, 22 - го iюня 1570 года и Яна ІІІ , 18 -го марта 1683 года ,

данныя наслѣдникамъ Игнатія Чопа: Потапу, Прокофію и Андрею тоже за воен

ные ихъ подвиги . Дворяне Чоповскіе не утверждены еще въ дворянствѣ героль

діею Правительствующаго Сената. Кромѣ 3063 обоего пола околичной шляхты ,

владѣющихъ собственными землями, въ Чоповчахь есть небольшое частное имѣніе,

принадлежащее помѣщику Богдановичу (см. Гуменики ). На земляхъ его живетъ

116 душъ обоего пола крестьянъ. Изъ числа дворянъ Чоповскихъ только 43 лица

обоего пола исповѣдують латинскую вѣру. Прочие всѣ православные , къ которому

исповѣданію принадлежатъ также и крестьяне помѣщика Богдановича и 260 лицъ

разныхъ сословій, поселившихся въ Чоповцахъ. Лѣтъ за 50 водворилось въ Чо
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повичахъ нѣсколько еврейскихъ семействъ, которые нынѣ размножились до 221,

души. Всего населенія въ настоящее время въ Чоповичахъ до 3660 обоего пола

лицъ.

Церковь деревяная, во имя св. Тройцы , построена въ 1778 году прихожанами

дворянами Чоповскими. Церковь эта, по свидѣтельству визиты 1799 года, произ

веденной оффиціаломъ Іоанномъ Любиньскимъ, основанному на преданіяхъ стари

ковъ, есть уже четвертая въ Чоповичахъ. Преанія три разорены во времена на

бѣговъ татарскихъ . Причемъ татары взяли въ плѣнъ Чоповскихъ жителей при

первомъ разореній церкви 50, а при второмъ 100. Hынѣшняя церковь фундамен

тально окончена въ 1854 году. Въ ней особенно примѣчателенъ иконостасъ, устроен

ный въ прошломъ вѣкѣ во время уніи, съ употребленіемъ статуйныхъ изображеній

Спасителя , пресвятой Дѣвы, Ангеловъ, Апостоловъ и нѣкоторыхъ святыхъ. Царскія

врата также оригинальной, - хорошей работы, здѣланы въ видѣ двухъ раковинъ, а

въ олтарѣ аллегорическая новая картина, изображающая возсоединеніе уніатовъ

въ 1839 году, съ словами покойнаго ИмПЕРАТОРА Николая I-го : « Благодарю

Бога и принимаю» . По штатамъ сельскихъ церквей Чоповицкая причислена къ 3-му

классу ; земли имѣетъ указную пропорцію. Чоповицкая церковь также примѣча

тельна тѣмъ, что настоятель ея протоієрей Стефанъ Буткевичъ въ 1839 году ,

состоя благочиннымъ всѣхъ уніатскихъ церквей Кіевской губерніи, содѣйствовалъ

съ усердіемъ къ возсоединенію духовенства и народа уніатскаго къ соединенію съ

единою каволическою православною церковію. Уніатскія церкви съ нимъ возсоеди

нившиеся были въ слѣдующихъ мѣстностяхъ Кіевской губерніи : Радомысльскаго

уѣзда, въ селеніяхъ : Чоповичи, Мелени, Скураты, Горбулевъ, Моделeвъ, Заньки и

Борщевъ. Сквирскаго уѣзда : въ городѣ Сквирѣ Аннинская церковь , въ селеніяхъ

Завадовкѣ и Корчмищахъ. Бердичевскаго уѣзда : въ селѣ Маломъ Чернятинѣ и

нѣсколько каплицъ въ разныхъ владѣльческихъ имѣніяхъ.

А

СКУРАТОВъ село получило свое названіе отъ первоначальнаго основателя

своего Максима Скураты , которому за военныя подвиги король польскій Стефанъ

Баторій подарилъ ту землю, именовавшуюся тогда Михеевскою, какъ о семъ удо

стовѣряетъ находящаяся и нынѣ у жителей подлинная привиллегія въ 1571 году,

Максиму Скуратѣ данная . Жители села, коихъ число нынѣ простирается до 840

лицъ обоего пола, суть потомки помянутаго Максима Скураты и называются всѣ

Скуратовскими. При польскомъ правительствѣ они принадлежали къ сословію око

личной шляхты , Русское же правительство утвердило большую часть изъ нихъ въ

дворянскомъ достоинствѣ. Подобно своимъ сосѣдямъ дворянамъ Чоповскимъ и Ме

леневскимъ, Скуратовскіе также неграмотны и никто не заботится объ устройствѣ

для дѣтей ихъ училищъ. Они занимаются хлѣбопашествомъ. Скуратовъ или Ску

раты расположены на ровномъ мѣстѣ при небольшой рѣчкѣ Камянкѣ, впадаю

щей въ Овручскомъ уѣздѣ въ рѣку Ушу. Земли имъ принадлежащия умѣренно

плодородны . Количество ихъ простирается до 1435 десятинъ. Село отдѣляется
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только річкою Камянкою отъ предмѣстья Камянки, составляющаго частное имѣніе

съ 2328 десятинами земли , принадлежащаго Аделаидѣ Зборовской. Жителей на

Камянкѣ только 320 обоего пола . Въ Скуратовѣ и Камянкѣ живетъ 40 душъ обоего

пола евреевъ и 20 римскихъ католиковъ.

Церковь въ Скуратовѣ деревяная , во имя Воздвиженія честнаго креста , по

строена въ 1800 году жителями, непожелавшими вмѣстѣ съ прочими Камянскаго

прихода, принять въ то время единеніе съ православно -каволичест:ою церковію и

хотѣвшими остаться въ уніи съ папскою церковію. Скуратовская Воздвиженская

церковь вошла въ общеніе только въ 1839 году. По штатамъ состоитъ въ 7-мъ

классѣ; земли имѣетъ 47 десятинъ. При ней въ 1862 году открыто училище съ

штатнымъ учителемъ. На Камянкѣ церковь во имя Рождества пресвятыя Богоро

дицы , деревяная, построена въ 1769 году бывшимъ помѣщикомъ Феликсомъ Кор

женевскимъ. По штатамъ причислена къ 6-му классу ; земли имѣетъ 38 десятинъ.

Къ послѣдней церкви причислены слѣдующія деревни :

Писаревка въ 5-ти верстахъ отъ Скуратова при верховьяхъ рѣчки Камянки

на самой границѣ Овручскаго уѣзда. Жителей обоего нола 235, а земли соеди

ненно съ Владовкою 2512 десятинъ. Писаревка съ Владовкою принадлежатъ Пію

Ленчицкому.

Владовка называется также Будою Каменецкою въ 3 -хъ верстахъ отъ Камянки,

при ручьѣ Велени. Жителей обоего пола 220.

Омельяне въ 2 - хъ верстахъ отъ Камянки , при верховьяхъ ручья Дѣдовки.

Жителей обоего пола казенныхъ крестьянъ , приписанныхъ къ Шершневскому об

ществу 88. Омельяне принято въ казну какъ выморочное имѣніе . Прежде къ Ка

мянской церкви причислялась и деревня Головки, но она недавно отчислена къ

Пирожковской церкви, по ближайшему отъ нея разстоянію и удобству.

МАРТЫНовичи село по лѣвую сторону рѣки Уши, въ 15-ти верстахъ ниже

мѣстечка Хабнаго, на мѣстности низменной, окруженной лѣсомъ. Жителей обоего

пола 780, да кромѣ того въ деревняхъ, составляющихъ съ Мартыновичами одинъ

приходъ : Кабаны въ 4-хъ верстахъ 450, и въ Ольшанкѣ въ 7-ми верстахъ 140 1) .

Мартыновичи съ окрестными селами: Стечанка, Павловичи, Лубьянка, Варовичи и

Максимовичи въ концѣ прошлaгo вѣка принадлежали Яну Стецкому, старостѣ и

судьѣ Овруцкому. Отъ внука его Станислава имѣнія эти конфискованы въ 1832

году, за соучастіе его съ государственными возмутившимися мятежниками. Послѣ

поступления въ казну Мартыновичи, со всѣми исчисленными селами, были въ адми

нистраціонномъ пользовании разныхъ лицъ до 1847 года, когда найдено возмож

нымъ перевести эти имѣнія на оброчное положение. Съ этаго времени положеніе

крестьянъ видимо улучшилось . Образованы волостныя управленія, заведены при

церквахъ училища, а при Мартыновичской штатное (съ назначеніемъ отъ казны

нѣкоторой суммы на содержаніе ) для образования писарей. Близъ Мартыновичъ

1) Въ 1783 году въ Мартыновичахъ съ ириселками числихось жителей обсего пола 817 .

9
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въ 1851 году на свободныхъ земляхъ поселены евреи земледѣльцы въ двухъ коло

ніяхъ , сь предоставленіемъ кмъ извѣстныхъ льготь. Число евреевъ въ этихъ коло

ніяхъ простирается нынѣ до 236 и все болѣе и болѣе умножается . Однако евреи,

пользуясь льготами , не принимались еще за земледѣліе.

Когда • въ Мартыновичахъ основана первоначально церковь, никто не помнилъ

еще въ 1783 году , во время визиты . Впрочемъ старые люди в то время объяв

ляли , что до 1758 года здѣсь стояла , но преданію, около 100 лѣтъ церковь построен

ная на подобие амбара, здѣланнаго въ срубъ (szpichleria, w wegty) . Въ 1758 году

построена была новая , но она сгорѣла въ 1776 году. Чрезъ два года на мѣсто ея

построена изъ сосноваго дерева нынѣ существующая , во имя великомученика Ге

оргія . По штатамъ она причислена къ 4-му классу, съ соотвѣтственнымъ для прията

жалованьемъ, которое для священника увеличивается 100 рублями, назначенными

за исполненіе обязанности наставника въ сельскомъ училищѣ. Земли принадлежить

церкви 81 десятина .

2

ВАРОВИЧи село расположено на низменной равнинѣ, окруженной лѣсомъ,

откуда изъ болотъ вытекаетъ безъименный ручеекъ, который, пробѣжавъ мимо села,

впадаетъ въ полуверстѣ въ рѣку Ушу съ лѣвой стороны. Село Варовичи отстоять

отъ Мартыновичъ въ 4-хъ верстахъ къ западу. Жителей обоего пола 500.

Церковь во имя св. мученицы Параскевы, деревяная , 5-го класса ; земли

имаетъ 75 десятинъ, изъ коихъ 40 въ островѣ подъ тѣсомъ; построена въ первой

половинѣ прош.таго вѣка, но неизвѣстно въ какомъ именно году ; въ 1858 году

возобновлена. Приходъ Варовичский составляютъ слѣдующая казенныя деревни :

Малая Ковшиловка при рѣкѣ Уinѣ въ 2-хъ верстахъ. Жителей обоего пола

68, считающихся Радомысльскими мѣццанами; изъ нихъ только 28 православные ;

остальные римскіе католики.

Буда Варовская въ 10-ти верстахъ отъ Варовичъ. Жителей обоего пола 176 ,

изъ коихъ третья часть -римскіе католики, также мѣщане- рудники.

Павловичи при ручьф Вильчѣ въ 6 -ти верстахъ отъ Варовичъ. Жителей обо

его пола съ Баранами (такъ называется хуторъ, летапій нѣстолько выше по ручью

Вильчѣ) 480. Въ Павловичахъ находится приписная церковь во имя Рождества

пресвятыя Богородицы, время построения которой неизвѣстно, но должно быть

отнесена къ первой половинѣ прошлаго столѣтія . До 1850 года она считалась

приходскою, имѣя приписаннымъ къ себѣ деревни Рудню и Клевань. Въ ней со

вершается богослуженіе чрезъ недi:1ю . Земли неимѣетъ.

Рудня въ 112 верстѣ отъ Павловичъ при рѣчкѣ Ильѣ. Жителей обоего пола

62, изъ коихъ 21 римскихъ католиговъ.

Клевань въ такомъ же разстоянии отъ Павловичъ въ съверу. Жителей обоего

пола 106. Всѣ принадлежатъ къ Радомысльскимъ мѣццанамъ и половина содержитъ

латинство. Близъ Варовичъ есть еврейская земледѣльческая колонія, заведенная въ

1852 году. Въ настоящее время в ней уже живетъ 90 обоего пола евреевъ.
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СТЕЧАНКА село основано однимъ изъ Стецкихъ на восточной границѣ сво

ихъ владній близъ деревень Жолнѣровки и Разъѣзакой, уже существовавшихъ и

принадлежавшихъ къ Чернобыльскому имѣнію . Оть этихъ деревень Стечанка отдѣ

ляется ручьемъ Вьюнкою, впадающемъ въ болота рѣки Уши. Жителей обоего пола

401. Въ 1783 году въ Стечанкѣ съ Ильинцами и Руднею жителей обоего пола

считалось 716. Когда здѣсь основана первоначально церковь, нѣтъ извѣстій . Въ

визияѣ 1783 года записано, что на иконостасѣ тогдашней Стечинской церкви, ма

лярскою кистью было написано, что церковь эта построена 1634 года, а починя

лась въ 1733, подведеніемъ новыхъ подвалинъ вмѣсто сгнившихъ. Она стоитъ и

но нынѣ въ ветхомъ состоянии. Въ ней погребенъ въ половинѣ прошлaгo вѣка

сынъ Тимоөея Стецкаго, Казиміръ и другие члены фамилии Стецкихъ, Тоторые тогда

жили въ селеніи и имѣли дворецъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ новая церковь, дере

вяная іке , построенная въ 1855 году съ колокольнею на счетъ казны . Она состоитъ

нь 5 -мъ классѣ сельскихъ церквей ; земли имѣетъ 47 десятинъ 1 ) . Приходъ ея кромѣ

- Стечанки составляютъ слѣдующая деревни того же вѣдомства :

Дехтеровка въ 1 -й верстѣ ближе къ Ушѣ. Жителей обоего пола 66 .

И.ьинцы и Рудня Ильинская въ 3-хъ верстахъ отъ Стечанки. Жителей обоего

пола 962, изъ коихъ 182 живетъ въ Руднѣ при річкѣ Ильѣ.

Лубьянка въ 12 -ти верстахъ отъ Стечанти при рѣчкѣ Ильѣ, окружена лѣсами.

Жителей обоего пола 420. До 1850 года здѣсь была самостоятельная приходская

церковь во имя чудотворца Николая. О построенни ея въ 1783 году жители утверж

дали (см. визиту Дымерскаго деканата), что ее строить тотъ же мастеръ, что и

Стечанскую церковь. Значитъ построенie eя должно относить къ первой половинѣ

XVII ві:ка . Въ 1755 году она была разобрана 10 совершенной ветхости, а на

місто ся построена новая, сгорѣвшая въ 1765 году. Въ 1770 году построена су

ществующая и до настоящаго времени. Священики Стечанской церки по време

намъ совершаютъ въ ней богослуженіе. Въ 1783 году въ приход . Тубьянской

церкви состояло прихожанъ обоего пола 520, въ Тубьянкѣ и дереві: Ольшанкѣ.

9 -го мая и 6-го декабря, бываетъ въ Лубьянкѣ значительное стеченіс народа какъ

Для слушанія совершаемыхъ въ церкви богослуженій, такъ и для торговыхъ здѣ.токъ

и покупокъ, а народное преданіе утверждает , что въ Тубьяни.ѣ давно , когда она

была значительнымъ мѣстечкомъ, было три церкви, истребленныхъ татарскимъ на

шествіемъ. Слѣды еврейскаго большаго кладбищца и нынѣ существутотъ. Во всѣхъ

деревняхъ. Стечанскаго прихода живетъ 34 римскихъ католиковъ и 58 евреевъ.

І

МАКсимовичи село лежить на ровномъ містѣ, окруженномъ тѣсомъ и

лозами при ручьѣ, называемомъ Бобръ, получитШСмъ названіе отъ того, что Въ

ручьѣ этомъ водились прежде бобры. Жителей обоего пола 589. Въ 1851 году по

*) На земли эти дана эрекція или документъ въ 1763 году Яномъ на Кустынѣ, Понебылю, Иван

чицахъ, Хабионъ и Стечанце Стецкимъ, каштеляномъ Кіевскимъ , старостою Стависскимъ, въ замкѣ своемъ

Кустынскомъ. См. въ актов . книгахъ Радомысльской консистории.
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мовичъ раз.

.

указу Святѣйшаго Синода, образованъ въ этомъ селеніи особый приходъ, съ упразд

неніемъ прихода въ селѣ Лубьянкѣ, а въ 1857 окончена деревяная церковь во

имя святителя Николая, съ причисленіемъ ея къ 7-му классу; земли отведено для

причта 47 десятинъ. Слѣдуюцція деревни составляютъ приходѣ Максимовичскій.

Число жит. Отъ Макси- Куда до 1850 года причислялись при

об. пола.
стояние.

ходомъ:

Буда Максимская при болотѣ Караси 46. 7 вер. Къ Мартыновичскому приходу.

Радинка при рѣчкѣ Радинкѣ 352. 8
Стечанскому.

Радинская Буда ( Федоровка) при

рѣкѣ Радинкѣ . . 112. 9 Стечанскому.

Бобрикъ при р. Бобрѣ ниже Максимов. 15. 2 Мартыновичскому.

Бобръ Бобрѣ выше Максимов. 266. 7
Волчковскому.

Королевка Бобрѣ . 252. 2
Волчковскому.

Млачовка въ лѣсувъ мѣсу по дорогѣ въ

Хабное . 234. 4 Хабенскому Николаевскому.

Дричиловка при ручьѣ Любошкѣ . 128. 20 Кресятицкому.

Максимовичи при рѣчкѣ Бобрѣ . 589 .
* Мартыновичскому.

На пространствѣ Максимовичскаго прихода, кромѣ выше исчисленнаго право

славнаго населенія , живетъ 102 лица римско -католическаго исповѣданiя и 202

евреевъ въ трехъ земледѣльческихъ колоніяхъ : близь деревень Бобрика, Бобра и

Млачовки.

.
.

ШЕПЕЛИЧИ село на правой сторонѣ Припети въ 30-ти верстахъ выте м.

Чернобыля , на большой купеческой сухопутной дорогѣ изъ этаго торговаго мѣстечка

и изь Кіева въ Пинскъ. Жителей обоего пола съ деревнею Сахань, Кошаровкою

и Беневкою, непрерывно тянущимися по надъ Припетью выше Шепеличъ, 824 .

Главное пропитаніе они имѣютъ отъ судоходства по Припети, которое достави.10

возможность многимъ изъ нихъ побывать въ Варшавѣ и Херсонѣ. Что ІШепеличи

въ незапамятныя времена считались важнымъ пунктомъ, доказательствомъ служить

древнее городище, обнесенное рвомъ и валомъ, до 2-хъ десятинъ пространствомъ.

Жители не сохранили объ немъ никакихъ преданій. До 1832 года Шепеличи со

всѣми деревнями, приходъ составляющими, селомъ Денисовичами и деревнями: Ру

дяки, Лелевомъ, Паришовомъ, Кошовкою (см . Чернобыль) и Старосельемъ (см.

Копачи ), принадлежали Овручскому базылянскому монастырю, а съ этого года при

числены къ имѣніямъ государственнымъ. Лѣса считались корабельными.

Церковь деревяная , во имя Рождества пресвятой Богородицы , построена въ

1789 году , тщаніемъ архимандрита Овручскаго монастыря Іосафата Охоцкаго, на

мѣсто прежней приходской въ старыхъ Шепеличахъ стоявшей. Въ новые Шепе

личи она перенесена по большему удобству въ центрѣ прихода . Въ 1843 году управ

леніемъ государственныхъ имуществъ она признана ветхою и близъ нея заложена

каменная, и хотя на постройку ея издержано нѣсколько тысячь казенныхъ денегъ,

но работы, возведенныя только до половины, оказались не прочными, а потому и



Радомысльскііі уздъ. 133

самое построеніе оставлено еще въ 1849 году и съ того времени происходить

переписка объ окончании этой церкви. По штатамъ ШШепелицкая церковь причис

тена къ 4-му классу ; земли имѣетъ 76 десятинъ. Къ ней причислены деревни :

Старые Шепеличи при ручьѣ Саханѣ, въ 6 -ти верстахъ отъ церкви. Жите

лей обоего пола 412. До 1789 года , какъ сказано выше, здѣсь была приходская

церковь, а съ 1797 года по присоединеніи жителей къ православію, Овручскимъ

архимандритомъ была построена уніатская каплица , въ коей до 1832 года по вре

менамъ совершали богослуженіе, пріѣзжавшіе архимандриты. Каплица эта нынѣ

обращена въ кладбищную церковь.

Чистаталовка лежить среди поляны на половинѣна половинѣ дороги изъ Шепеличъ въ

Корогодъ, въ 8 - ми верстахъ отъ того и другаго селенія . Жителей обоего пола 529.

ДЕНИСОВИЧИ самое сѣверное село Кіевской ғуберніи, лежить близъ гра

ницы Рѣчицкаго уѣзда, на ровномъ мѣстѣ при безъименномъ ручьѣ, окруженное

огромными лісами. Жителей обоего пола 196 .

Деревня Рудяки, составляющая съ Денисовичами одинъ приходъ, лежить также

среди лѣса, въ 15-ти верстахъ отъ Денисовичъ, близъ села Толстаго ліса. Жителей

въ ней 121. Въ Денисовичахъ и въ Рудякѣ живетъ по одному еврейскому семей

ству для продажи горячего вина и другихъ здѣлокъ въ томъ же родѣ.

Церковь деревяная, въ честь Воздвиженія креста Господня, съ колокольнею

на 4 -хъ столбахъ, построена въ 1762 году; по штатамъ причислена къ 7 классу ;

земли имѣетъ указную пропорцію. Священникъ этой церкви Ананія Пясковскій въ

1831 году, во время Польскаго мятежа, былъ схваченъ въ собственномъ домѣ пред

водителями мятежниковъ Галецкимъ и учителемъ Овручскаго Польскаго училища

Синькевичемъ и содержимъ въ обозѣ мятежниковъ, собравшихся въ деревни Углы ,

нѣсколько дней съ увѣщаніемъ, привести къ присягѣ вооруженныхъ ими крестьянъ

на вѣрность Польской - службѣ. Но какъ Пясковскій не соглашался исполнить требо

ваніе мятежниковъ, то быль ими разстрѣлянъ въ виду настигавшаго отряда Рус

скихъ войскъ и оставшихся вѣрными долгу крестьянъ. За то во время въ слѣдъ

за тѣмъ происходившей схватки , Галецкій былъ убитъ крестьянами, а Синькевичь

Взятъ въ плѣнъ. Покойный митрополитъ Филаретъ здѣлалъ распоряженіе, чтобы

въ день мученической кончины священника Ананіи, ежегодно на вѣчныя времена

была отправляема въ церкви панихида и предполагалъ самый храмъ Денисовичскій

переименовать во имя св. апостола Ананіи .

ОБУХОВИчи сето при рѣчкѣ Муравѣ, впадающей въ Болотню, въ 8 - ми вер- .

стахъ на сѣверо -западъ отъ м . Иванкова. Жителей обоего пола вмѣстѣ съ деревнею

Станишовгою, въ 2 -хъ верстахъ къ югу лежащею 1690, изъ коихъ 222 живетъ

въ Станишовкѣ . Въ 1783 году считалось въ Обуховичахъ съ приселками жителей

984 1) . Въ концѣ прошлaгo вѣка Обуховичи съ , деревнями : Станишовкою, Терма

1 ) См . визиту Дымерскаго деканата.
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хами и Мойсейками принадлежали подчашему Литовскому Филиппу Олизару. Въ

послѣдствій Обуховичи и Станишовка перешли къ гетману Ксаверію Браницкому,

у внука коего Ксаверія Владиславовича имѣніе это вмѣстѣ съ селомъ Колѣнцами

и деревнями Леоновкою и Шпилями конфисковано въ казну въ 1849 году.

Когда здѣсь первоначально основана церковь неизвѣстно было еще въ проші

ломъ вѣкѣ. Впрочемъ въ 1783 году, во время осмотра церкви, прихожанинъ Иванъ

Чумакъ, имѣвшій тогда около 100 хѣтъ, и другие старые люди утверждали , что

лѣтъ за 80, то есть около 1700 года , свозили дерево на построение церкви (не

сказали: строилась ли церковь на мѣсто существовавшей прежде, или de nova

radice) . По обветшаніи этой церкви была построена нынѣшняя въ 1765 году, какъ

значится и въ надписи на одверіяхъ церковныхъ. Въ 1822 году она возобновлена

и разширина. По штатамъ причислена къ 3-му классу; земли имѣетъ 90 десятинъ.

Деревни :

Термаховка на сѣверо-западъ отъ Обуховичъ, въ 5 -ти верстахъ при вершинѣ

рѣчки Болотни. Жителей обоего пола 727. Термаховка отъФилиппа Олизара по

ступила по покупкѣ въ собственность къ князьямъ Любомірскимъ, владѣтелямъ Иван

кова, въ руках , которыхъ и нынѣ состоитъ .

Мойсейки на съверъ отъ Обуховичъ въ 8 - ми верстахъ на полянѣ съ довольно

хорошими землями. Жите.тей обоего пола 557. Въ настоящее время въ деревни

этой три ваҳѣльца :

Лонгинъ Заячковскій, по наслѣдству отъ Ярасембскихъ . . 180. 4000 дес .

Графъ Викторъ Осолинскій . 27. 662

Александрь Лисиневичъ . 15. 415

Р. Д. м . п . ЗЕМЛИ .

-

-

КОЛЕНЦЫ село на правой сторонѣ Тетерева, въ этомъ мѣстѣ возвышенной

въ 5-ти верстахъ выше м. Иванкова. Жителей обоего пола 492. Поля имѣетъ

песчаныя, мало хлѣбородныя. Лучшіе tеа истреблены предь поступленіемъ имѣнія

въ казну. По расказамъ жителей, в этомъ мѣстѣ въ давно-прошедшее время рѣка

Тетеревь была преграждена протянутыми съ одного берега на другой веревками ,

скрытыми подъ водою съ тою цѣлію, чтобы останавливать проходивія судна и

грабить ихъ. Коленцы причислялись къ митрополичьимъ имѣніямъ; потомъ состояли

во владѣнін Олизаровъ и князя Голицина, продавшаго имѣніе графу Браницкому.

Церковь деревяная , ветхая , во имя св. безсребренниковъ Космы и Даміана,

построена въ 1752 году на мѣсто древнѣйшей и изъ матеріала старой церкви.

Hынѣ она такъ ветха, что грозитъ паденіемъ; колокольня давно развалилась; ико

ностасъ тоже обрушивался. По штатамъ состоитъ въ 4-мъ классѣ; земли имѣетъ

37 десятинъ. О построении новой церквіі, палата государственныхъ имуществъ ве

детъ переписку со времени поступления имѣнія въ казну ; чѣмъ парализируетъ

мѣстное попечение и церкви. Прихо ся состав.Тяютъ громѣ Костенецъ казенныя

деревни :

1
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Шпили въ 8 -ми верстахъ, на противъ мѣстечка Иванова, при впаденіи въ

Тетеревъ рѣчки Таль. Жителей обоего пола 540.

Шпилевска Рудня при річкѣ Талѣ въ 10-ти верстахъ отъ Коленець. Жите

лей обоего пола 102 .

Леоновка при рѣч : ѣ Тать выше Рудни въ 8 -ми верстахъ отъ' Коленецъ, окру

жена лѣсами . Жителей обоего пола 235 1) .

Блидча при Тетеревѣ выше Костенецъ въ 6 - ти верстахъ, а отъ с. Унина въ

3 -хъ. Жителей обоего пола 581 , изъ коихъ 30 римскихъ католиковъ. Принадле

житъ къ Унинскому имѣнію графовъ Браницкихъ.

Тальска Рудня близъ Рудни Шпилевской. Жителей обоего пола 111. Принад

лежить въ Иванковскому имѣнію.

КОРОСТЫШЕВсков имѣнів ГРАФовъ олиЗАРОВъ.

КОРОСТЫШЕВъ мѣстечко на тѣвої сторонѣ Тетерева, пересѣкаемаго въ

этомъ мѣст : Кіево-Брестскимъ шоссе, въ 95 верстахъ отъ Кіева и 25 отъ Радо

мысля . Оба берега соединяются мостомъ очень красивымъ, построеннымъ вмѣстѣ

съ шоссе на каменныхъ устояхъ мѣстечко только съ западной стороны прилегаетъ

къ полямъ; съ трехъ остальныхъ стороны окружено сосновыми лѣсами, которые

составляють часть его богатствъ. Жителей обоего пола православныхъ 1494, рим

скихъ католиковъ 382, лютеранъ 178 и евреевъ 44Q1 . Въ 1783 году въ мѣстечкѣ

считалось безъ римскихъ католиковъ и евреевъ 108 дымовъ и 600 лиц , обоего

пола, еврейскихъ же . 250 дымовъ . Коростышевъ издавна считается резиденціею

помѣщиковъ графовъ Олизаровъ, къ имѣнію коихъ въ настоящее время приписано

2752 ревизскихъ душъ мужеска пола и 34,927 десятинъ земля въ слѣдующихъ

селеніяхъ и деревняхъ: Коростышевѣ, Киричанкѣ, Харитоновкѣ, Кошарищахъ, Стры

жавкѣ, Бѣльковцахъ, Тесновкѣ, Козіевкѣ, Городскѣ, Мининѣ, Руднѣ Городецкой,

Свинолуккѣ, Хуторѣ, Пилипонкѣ, Войташовкѣ, Здвижкѣ и Вильнѣ.

Коростышевъ одно изъ древнѣйшихъ мѣстъ въ окрестностяхъ Кіева . Нѣко

торые полагаютъ, что здѣсь была столица Древ.танъ Коростень, а не въ Исторости,

откуда плаваніе въ ладьяхъ едвали было возможно и въ древности , между тѣмъ

какъ по Тетереву оно отчасти возможно и въ настоящее время. Памятниками

временъ -до -христианскихъ въ Коростышевѣ можно считать камень, найденный въ

рѣкѣ въ текущемъ стотѣтіи и признаваемый жертвеннымъ, и отысканный въ рас

копанной могилѣ человѣческій оставъ, обложенный березовою корою 2) , и въ дру

гомъ мѣстѣ при копаніи канала два глиняные сосуда старинной формы . Впрочемъ,

названія окрестныхъ селъ: Мининъ, Минейки, Мыктороҳӣ напоминаютъ о Мин

чанахъ — Древлянскомъ поколѣніи, упоминаемыхъ въ лѣтописяхъ. По преданію

1 ) Объ остальныхъ деревняхъ вѣдомства государственныхъ имуществъ см . подъ словами : Чернобыль,

Копани, Ставки .

2) Въ обозрѣнін могат стран . 67 и 39.
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народному, Коростышевъ былъ когда - то большимъ городомъ, со многими церквами

и съ крѣпостію, но этотъ городъ разрушенъ при нашестви татаръ, земляныя его

укрѣпленія мало по малу изглажены временемъ. Однако и теперь жители говорять,

что такой -то живетъ на валу или за валомъ, хотя въ настоящее время непримѣтно

и слѣдовъ вала; и теперь въ мѣстечкѣ есть жители, по фамилии Рубаны, о кото

рыхъ разсказываютъ, что предокъ ихъ, будучи пойманъ за городомъ татарами, во

время первaгo ихъ на Коростышевъ нашествия, былъ принуждаемъ провесть татаръ

въ городъ безопаснѣйшимъ путемъ; но онъ, вмѣсто того, повелъ ихъ на самое

укрѣпленное мѣсто, гдѣ они потериѣли пораженіе. Татары изрубили за это про

водника въ куски; почему потомки этаго малороссійскаго Сеславина названы Руба

нами. Памятниками дотатарскаго существованія Коростышева жителями признаются

каменные кресты, стоящіе какъ при нынѣшнихъ Коростышевскихь церквахъ, такъ

и въ нѣкоторыхъ частяхъ мѣстечка, гдѣ уже давно церкви не существуютъ. Такъ

недалеко отъ Троицкой церкви, на возвышенномъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ кладбище, на

ходится болѣе 50 каменныхъ древнихъ крестовъ, большею частію избитыхъ какъ

бы выстрѣлами изъ орудій. На правому берегу Тетерева, немного ниже по тече

нію рѣки, напротивъ Коростышева, есть урочище , заросшее нынѣ вѣковымъ мѣсомъ,

именуемое Xминичи. Примѣтно, что въ древности это мѣсто было заселено , но

укрѣпления имѣло въ противуположной стороны рѣки, какъ бы въ защиту отъ не

нiрiятелей съ запада наступающихъ. Въ Xминичахъ есть нѣсколько древнихъ ка

менныхъ крестовъ и слѣды нѣсколькихъ колодезей. Одинъ колодезь въ этомъ без

людномъ нынъ мѣстѣ и теперь существуеть. По расказамъ жителей онъ былъ

самый глубокой и въ него жители, при нашествии татаръ, побросали большое ко

личество денегъ.

Въ XVI вѣкѣ Коростышевъ принадлежалъ Филону Семеновичу Кмитѣ, воеводѣ

Смоленскому, старостѣ Чернобыльскому, тому гетману литовскому, которому му

жество, во многихъ битвахъ оказанное , доставило благодарность отъ своихъ и ува

женіе отъ неприятелей. Коростышевъ съ прилегающими селами и деревнями со

ставляль только трицатую часть его имѣній. Имѣніе это онъ получилъ по наслѣдству

оть своего отца, пріобрѣвшаго оное по силѣ грамоты 1499 года , великаго князя

литовскаго Александра. Грамота эта , внесена въ метрики литовскія въ сихъ

с.Товахъ: « Биль намъ челомъ пань Кмита Александровичъ и просилъ у насъ села

« у Житомірскомъ повѣтѣ на имя Коростешово и данниковъ нашихъ : Гурина и Ва

« силія и ихь товарищовъ, и повѣдалъ нерехъ нами, што тыи данники даютъ намъ

«дани только полтретя ведра меду, а осьмь ведеръ полудя . Ино мы тое село Коро

« стышово и тыхъ данниковъ и ихъ товаришовъ ему дали со всѣми ихъ землями и

•съ данью и со всимъ тымъ, што здавна къ тому селу слушало. Писанъ у Вильни,

« Марта 26 дні. Индикта 2. Метр. Л. К. 191 , стр . 176 » . Въ 1565 году Фиюнъ

Кмита продать Коростышевь своему родственнику Ивану Олизару за 400 копъ

.литовскихъ. Оригинальный документъ продажи находится въ архивѣ Коростышов

скомъ на Русскомъ языкѣ, на которомъ въ то время писались всѣ юродическое

f

1

2
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документы въ нашемъ краѣ. Выписываемъ этотъ документъ изъ сочин. Пшедзѣц

каго 1 ) , гдѣ онъ одкако же затемненъ употребленіемъ латинскаго алфавита, по

вводимому Поляками новому обычаю 2) . «Я Филонъ Семеновичъ Кмита, державца

Чернобыльскій, вызнавую самъ на себе симъ моимъ лыстомъ кому бы то треба

было того вѣдати, або чтуце его слышати , нынѣшнимъ и потомъ будущимъ.

Ижъ въ часѣ войны и службы его королевской милости земское военное съ непрія

телемъ господарскимъ, княземъ великимъ Московскимъ, частократы выправующися

мнѣ на послугу господарскую и всея ръчи посполитой и великія утраты въ мает

ности и упадки въ статку своимъ съ неприятели господарскими пріймуючи, и

ни отъ кого на то не приведенный, одно сами по своей доброй волъ съ добрым.

розмысломъ, и с тыхъ причинъ и припадковъ, будучи на той часъ пенендзей

велико потребенъ, продалесьмы и збылы вѣчно имѣніе мое отчинное и дѣдичное,

ничимъ не пенное и жаднымъ обычаемъ передъ симъ никому не заведенное, на

имя Коростышева, лежачое въ землѣ Кіевской надъ рѣкою Тетеровью, недалеко

Житоміра брату своему, пану Ивану Олизару Волчкѣвичу, за певную сумму

пѣнензей за четыреста копъ прошей монеты и личьбы великаго княжества литов

скао. Ему самому, жен ., дѣтями и потомкамъ и всѣмъ близкимъ и прирожо

нымъ его и напотомъ будущимъ изъяткомъ . Со всѣмъ, на все такъ, яка самое

именie Коростышевъ само въ собѣ, въ земляхъ и грунтахъ, поляхъ, лѣсахъ, ръ

кахъ и границахъ , межахъ и обыходахъ и во всемъ его положеню маетъ; съ людьме

отчизными, засѣдлыми и прихожими изо всѣми ихъ повинностями: землями,

даними медовыми и трошовыми, съ чиншами и съ работами, и къ тому съ землями

бортными и не бортными, съ полями и сѣножатьми, дубровами и лѣсами; зе

ставы , ставици и бобровыми зоны, зъ ловы звѣриными и пташими принады и

со всѣмъ на все ; ничего на себе, на жону и дѣти, если ми ихъ Бойз милостивый

рачи дати , а на потомковъ и всѣхъ близко прирожоныхъ неоставуючи. Маетъ

панъ Иван Олизаръ Волчкѣвич ., братъ мой тое имѣніе Коростышевъ, куплен

ное за тую вышеписанную сумму 400 копъ грошей объяти и въчными часы дер

жати и уживати съ женою, дѣти и потомки и всѣ близкie его. И маючи онъ

тое имѣніе на имя Коростышева, воленъ есть продати, отдати, даровати и

на церковь записати, прибавити , разширити и ведае воли и приподобаня - своего

имъ шафовати и всякій пожитокъ въ немъ учинити и по своему найлепшему, а

пожитечнѣйшему оборощати. А отъ того часу вже я самъ, жена и дѣти, если

бы мнѣ ихъ милостивый Богъ рачилъ дати, а потомки и всѣ будущіе счадки и

близкie мои въ то ся имѣніе Коростышевъ ничимъ и ни которыми причинами

вступовати, съ мочи и держанія его выймовати, а ни ко бранію пенендзовъ по

1) Подрожье на Подоль и Волынь. Варшава. Том. ІІ.

2) Да позволепо будетъ по этому случаю сказать, что гораздо бы полезнѣе, въ видахъ соединенія

всѣхъ славянскихъ племенъ, Полякамъ оставить латинский алфавить, этотъ типъ папства и принять рус

екiй, совершенно удобный, при незначительномъ дополненіи для польскага нарѣчія, что рано или поздо

должно непремѣнно произойти; а не на оборотъ, стараться , изъ ребячества, Русскую рѣчь писать совершенно

неудачно латинскими буквами, къ затемнѣнію ея . Въ этихь стремленіяхъ осмѣливаемся расчитывать на

нашу академію наукъ.....
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зывать и ни которой трудности о то ему задаваты немаемъ. Але во всѣмъ ся

къ нему самому, жень, дѣтемъ и потомкомъ его и противъ всѣхъ тыхъ, на кото

бы тое мѣніе отъ пана Олизара брата моето за правомъ прирожонымъ, або и

набитымъ прійти и спасты мало , спокойне, ведае сего лысту моего заховатыся

мають и будуть повинны вѣчными часы . А ктобы колвекъ зъ близкихъ превныхъ ,

сестръ и затева моихъ, немаючи николы отъ мене на то первый сезо жаднаго

права , пана Ивана брата моего о то позываты , трудность и волокиту ему

задавати чрезъ сей лыстъ мой мѣлъ, не вступуючи ниады ни въ которое право,

одно за оказаньемъ село высту моего на предъ его королевской милости , мает

за руки заплатти пятьсота копа трошей, а шкоды и наклады на приреченье

слова заплатити и оправити; а заплативши за руки и оправивши шкоды, предъ

ся о томъ вѣчне молчати будуть повинны. Гдыжъ се имѣніе мое есть не только

частію третьею отъ иншихъ имѣній моихъ , але и тридцатой вынести не мо

жетъ, отъ мене ведае права брату моему есть продано. А если бы еще теперь

кто-колвекъ за моего живота о то имѣніе пана Ивана брата моего позваты и

тымъ ему трудности и волокиты задавати мѣлъ , тогда я отъ каждао тако

ваго и въ каждaго права боронити и тое имѣніе считати и нѣкоторые переказы

держанію его чинити допускати не мѣю. А я самъ, жена и дѣти, потомки и

всю близкie мои сей мой лыстъ во всемъ и во всѣхъ артикулахъ, словахъ и обо

вязкахъ за досыты учиненьемъ при моцы вѣчными часы держати повинни будем..

и на то есьмы далы пану Ивану Олизару Волчкѣвичу брату моему сей мой

лыстъ подъ моею печатью и съ подписомъ власной руки моей. А притомъ быти

рачили и того добре и достаточне свѣдомы ихъ милости княжата . Князь Богушт

Федоровичъ Корецкій, староста Луцкій, Брацлавскій в Винницкiu Князь Романа

Федоровичъ Сангушковичъ, староста Житомірскій. Князь Андрей Тимофеевичъ

Капуста, староста Овруцкiй и Князь Александръ Александровичъ Вишневецкій.

и будучи ихъ милости того добре свѣдомы за просьбою моею печати свои къ

сему моему листу приложити рачили. Писано въ Вильню, ата Божаго нарож

денія 1565, Декабря 15 дня » . Иванъ Олизаръ происходилъ изъ Сербской фамили,

православнаго исповѣданія, издавна поселившейся на Руси. Члены этой фамилии

оказывали благодѣянія Кіево - Печерской Лаврѣ и православному монастырю въ

Дерманю. Сестра князя Константина Острожскаго, была за паномъ Семеномъ Оли

заромъ, а дочь ихъ Анастасія за княземъ Янушомъ Сангупикомъ, а по его смерти

за княземъ Иваномъ Вышневецкимъ, старостою Шисскимъ, отъ котораго пошла

линія князей Вышневецкихъ, тогда какъ отъ брата его Александра —линія королев

ская . Семенъ Олизарт был женатъ вторымъ бракомъ съ Богданою дочерью Ан

дрея Немиры, воеводы Кіевскаго, коей мать также Богдана 1) была сестра Евста

фія Дашковича, который происходя изъ крестьянъ (Kmiotek) владѣній князя Острож

скаго, здѣлался старостою Каневскимъ и Черкасскимъ, а позднѣе первымъ гетманомъ

запорожскихъ казаковъ . Въ фамилійномъ архивѣ Олизаровъ въ Коростышевѣ на

1) Она была въ первомъ бракѣ за Тышкевичемъ.
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ходится подлинное письмо, которое Евстафій Дашковичъ писалъ къ королю Сигиз

мунду одѣлахъ мужа своей племянницы Богданы - матери Ивана Олизара. Вотъ

это письмо, приводимое Пршедзѣцкимъ, также въ искаженномъ видѣ отъ писанья

латинскими литерами : «Повѣдаю вашей королевской мосци , пану моему милости

вому, ижъ зять мой небожчикъ Борис. Тышкевичъ заставилъ имѣніе свое ойчисте

въ Кіевскомъ повѣть Олевской волости , назване Ирове 1) князю Богдану Глин

скому въ сту копахъ грошей. А потомъ скоро князь Богданъ Глинскій сгинулъ

на службѣ вашей королевской мосци , зять мой Бориса Тышкевичъ небожчикомъ

остался , а то имѣні —ойчизна зятя моего, до тыхъ часовъ гине; а отрималъ

это имѣніе князь Михаил . Осовицкій. Сестра моя пани Борисова, будучи вдо

вою, тото имѣнія немогла достать. А же тыми часы имѣніе стало пустовать

рьшилась съ дочерью выкупить и держать оное по близости зятя нашего Оли

зара Волчковича. Почему вашей королевской мосци пана нашето милостивало

покорно челомъ бью, абы ваша королевская мосць повелѣли князю Михаилу Осовиц

кому, жебы онъ отъ зятя нашего Олизара Волчковича сто копъ прошей взялъ ,

а то имѣніе уступилъ. и рачи.л. бы ваша королевская мосць учинить то для

хлопской службы моей, яка естесь круль, панъ нашъ милостивый. Писанъ въ

Каневѣ 15 Іюня 1515 року » . Съ того времени какъ Коростышевъ купленъ Ива

номъ Олизаромъ, имѣніе это не выходило изъ рукъ его потомковъ, принявшихъ въ

скорости вмѣсто православія латинское исповѣданіе. Изъ королевскихъ привил.легій,

данныхъ Олизaрaмъ, примѣчательна пожалованная 5-го марта 1634 года ротмистру

Іюдвику Олизару, по поводу построения имъ и содержанія моста чрезъ Тетеревъ.

Eю предоставлялось владѣльцу собирать съ проѣзжающихъ и проходящихъ чрезъ

мость пошлину : отъ воза съ купеческими товарами 2 гроша, съ порожнихъ 1 , и

съ иѣштаго человѣка 1/2. Въ 1772 году еврейскі кагалъ платилъ владѣльцу пого

ловнаго сбора 1240 злотыхъ; въ то время по числу еврейскаго населенія въ Жи

томірскомъ уѣздѣ, Коростышевъ уступалъ только Бердичеву и Чуднову. Другая

грамота 1779 года Станислава Августа , предоставляющая Коростышову городскія

права, напечатана въ Старожит. Польскѣ Балинскаго, (томъ II, страница 1399).

Давній замокъ стоялъ на горѣ надъ Тетеревомъ, гдѣ еще недавно видны были

остатки господскаго дома. Густавъ Олизаръ—отецъ нынѣшняго владѣльца Карла,

извѣстный своими поэтическими произведеніями на польскомъ нарѣчіи (въ 1841

году въ Вильнѣ изданы у Завадскаго : Спомнѣніа Густава Олизара ), устроилъ

сельское жилище въ нынѣшнемъ поэтическомъ мѣстѣ, окруженномъ зеленью и цвѣ

тами . Садъ тянется по гранитнымъ скаламъ до того жертвеннаго языческаго камня ,

который поднятъ изъ воды и обозначенъ таинственно одинадцатью карбами. На

противъ его за Тетеревомъ огромная скала -осѣненная елями, которой дано назва

ніе въ честь Польскаго поэта Фелинскаго. На этой скалѣ въ день св . Іоанна, 24

1) Въ окрестностяхъ Коростышева въ настоящее время нѣтъ Олевской волости и деревни Ирове,

если это не Юровъ надъ рѣкою Здвижемъ (см . Ситняки). Князья Осовецкіе именовались по пиени селенія

Осовецъ въ 30 - ти верстахъ отъ Коростышева и отъ Юрова въ 10-ти.
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іюля, ежегодно засѣдаютъ судьи игръ на рѣкѣ устрояемыхъ. Они состоятъ въ томъ,

что рыбаки надтетеревскихъ деревень, на челнахъ съ флагами, перегоняють другъ

друга . Побѣдитель получаетъ обычныя награды : три рубля серебромъ, шапку си

ваго барана, или черный поясъ. Въ домѣ владѣльца находятся картины первыхъ

европейскихъ и польскихъ живописцевъ и библіотека состоить изъ нѣсколькихъ

тысячь томовъ. Около 1840 года заведено въ Коростышевѣ водолечебное заведеніе

на подобie Грефенберскаго. Ежегодно нѣсколько десятковъ больныхъ посѣщаютъ

заведение и пьютъ воду, которая сочится изъ прибрежныхъ скалъ. Въ Коростышевѣ

съ 1829 года устроена суконная фабрика, для которой выписаны водворенные здѣсь

нѣмцы. Для нихъ владѣльческою экономіею устроены опрятные домики, отведены

огороды , многимъ дана прислуга изъ крестьянъ, устроенъ молитвенный домъ и

приходское училище. Владѣльческое управление заботится также облагоденствии

евреевъ которымъ, кромѣ другихъ пособій, на промышленныя предприятия изъ осо

баго капитала оказываются вспомоществованія . Крестьяне русскаго происхожденія

ожидаютъ улучшения своего быта отъ исполнения предпринятыхъ правительствомъ

реформъ.

Въ мѣстечкѣ двѣ православныя приходскія церкви : Троицкая и Рождество

Богородичная, обѣ деревяныя, 5 -го класса. Троицкая построена 1781 года на мѣсто

прежней существовавшей въ 1731 и описанной въ визитѣ 1783 года (Радомысль

скаго деканата) ; земли имѣетъ 39 десятинъ. Изъ утвари ея примѣчательны : сереб

ренная чаша, дарохранительница и напрестольный крестъ, устроенные въ прош

ломъ вѣкѣ. Къ приходу ея приписаны деревни : Стрыжавка, Харитоновка и Глу

бочекъ. Богородичная церковь построена въ 1741 году на мѣсто тоже древнѣйшей

этаго имени . Недавно она возобновлена съ поднятіемъ на каменный фундаментъ,

покрытиемъ желѣзомъ и покраскою наружнаго и внутренняго ; земли имѣетъ 35 де

сятинъ. Въ ней замѣчательны иконы : Божія Матери въ олтарѣ и святителя Ни

колая въ особомъ кіотѣ, кои народъ почитаетъ чудотворными, но преданій о сихъ

иконахъ не сохранилось. Къ приходу Богородичному приписаны деревни : Кири

чанка, Шахворостовка и Кулишовка.

До 1796 года была въ Коростышевѣ и третья церковь во имя Покрова пре

святыя Богородицы. Къ ней приписано село Бѣльковцы , въ которое перенесена и

самая церковь . Подробности о деревняхъ, причисленныхъ къ Коростышевскимъ

церквамъ, состоятъ въ слѣдующемъ:

Стрыжавка въ 5 -ти верстахъ отъ Коростышева, при шоссе, и безъименному

ручейкѣ, въ Тетеревъ впадающемъ. Жителей обоего пола 613, изъ коихъ 20 рас

кольниковъ и столько же латынянь.

Харитоновка при впаденіи рѣки Ивницы съ правой стороны въ Тетеревъ,

въ 5-ти верстахъ выше Коростышева. Жителей обоего пола 240. Здѣсь недавно

былъ мѣдный заводъ.

Глубочекъ немного выше по рѣчкѣ Ивницѣ. Жителей обоего пола 26 , отъ

Коростышева въ 7 верстахъ; населена мѣщанами и принадлежить еврею Розенбергу .

1
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Киричанка на правой сторонѣ Тетерева въ 2 -хъ верстахъ выше мѣстечка .

Жителей обоего пола 76 .

Шахворостовка и Кулишовка при ручьяхъ Киричанкѣ и Заремянкѣ деревни

въ 1 -й верстѣ одна отъ другой а отъ Коростышева въ 12. Жителей въ первой 120,

а во второй 26. Населены исключительно шляхтою, между коею есть нѣсколько

лиць содержащихъ латинство. Послѣднія двѣ деревни въ недавнее время уступлены

Житомирскому купцу еврею Розенбергу.

Кошарища на лѣвой сторонѣ Тетерева на самой границѣ Волынской губер

ніи. Деревня населена въ 1820 году раскольниками безпоповцами Феодосіева толка,

коихъ здѣсь обоего пола 255. Они имѣють свою молельню. Православныхъ въ

Кошарищахъ только 44 обоего пола.

Римско - католическій Коростышевскій костелъ каменный, съ двумя высокими

башнями, престоломъ устроенъ къ востоку. При немъ состоятъ два священника .

Замѣчательна въ немъ икона Божией Матери, перенесенная изъ Унитской каплицы

деревни Тесновки. Она въ народѣ слыветъ чудотворною.

Бѣльковцы село въ 6 - ти верстахъ отъ Коростышева, при ручьѣ Свино

мужкѣ. Жителей обоего пола 845. Въ 1783 году было 90 дымовъ и 628 лицъ

обоего пола . Часть села по правую сторону ручья расположенная называется жи- .

телями Зубровкою и Свинолужкою. Бѣльковцы съ Тесновкою до 1796 года были

причислены приходомъ къ Коростышевской Покровской церкви , которая въ этомъ

году сюда при помѣщикѣ Филиппѣ Олизарѣ перенесена сь ея имуществомъ и

перестроена во имя великомученика Георгія, въ 1851 году разширена. По штатамъ

причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ 36 десятинъ . Въ полуверстѣ отъ Бѣль

ковецъ, выше по ручью на юго -западъ находится урочище, именуемое Церковище ,

на которомъ находятся древніе каменные кресты и примѣтно, что очень давно

была тамъ церковь. Также находится замчище, или мѣсто , обведенное во круг

землянымъ валомъ . Къ Бѣльковскому приходу причислена того же владѣнія деревня

Тесновка, въ 2-хъ верстахъ ниже по ручью Свинолужкѣ лежащая . Жителей обоего

пола 200. Въ прошломъ вѣкѣ въ Тесновкѣ была каплица съ иконою пресвятой

Богородицы, слывшею чудотворною, которая нынѣ находится въ Коростышевскомъ

латинскомъ костелѣ, какъ сказано выше .

КОЗІЕВКА село на лѣвой сторонѣ Тетерева, въ 5 -ти верстахъ ниже Коро

стышева . Жителей обоего пола 575. Въ 1783 году было только 330. По обѣимъ

сторонамъ села, вдоль рѣки Тетерева, находятся признаки давняго многолюдства

въ этихъ мѣстахъ. Признаки эти состоятъ въ древнихъ кладбищахъ съ каменными

крестами , изъ которыхъ многіе разбиты, какъ кажется, въ слѣдствіе сраженій.

Церковь деревяная , съ такою же колокольнею, во имя святителя Николая .

Она заложена 9 -го мая 1746 года Іоанномъ Стыдкевичемъ, деканотъ Житомірскимъ

и Радомысльскимъ и имъ же освящена 27-го октября 1748 года . До 1786 года
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она считалась каплицею, въ коей богослуженіе совершали викарій Коростышевской

Троицкой церкви. Съ этого года здѣлана приходскою. Тогда же къ ней пристроенъ

придѣлъ при входѣ въ церковь съ третьимъ куполомъ. По штатамъ состоитъ въ

7 -мъ классѣ; земли иметъ 47 десятинъ.

ГОРОДСКъ село, на лѣвомъ берегу Тетерева , въ 2 - хъ верстахъ ниже Козіевки .

Жителей обоего пола 596. Въ 1783 году было только 49 домовъ и 230 обоего

пола жителей. Выше села при впаденіи ручья Збужа въ Тетеревъ находятся два

городища , опоясанныя валомъ и рвомъ. Одно полукруглое со входомъ съ сѣверной

стороны имѣетъ 254 саясенъ въ окружности; другое лежащее у самаго селенія, въ

урочищѣ называемомъ Рыжое, имѣетъ 173 сажня окружности . Нѣкоторые пола

гаютъ, что городища эти принадлежали къ древнему городу Городеску, упоминае

мому въ Волынской лѣтописи подъ 1257 года 1) .1

Церковь деревяная , во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, построена въ

1777 году на мѣсто древнѣйшей. По штатамъ причислена къ 5 -му классу; земли

имѣетъ 40 десятинъ. Къ ней причислены двѣ деревни Минины и Рудня .

Минины на лѣвой же сторонѣ Тетерева , въ 4-хъ верстахъ ниже Городска .

Жителей обоего пола 584. Въ 1783 году было только 155 , въ 33 -хъ домахъ. Въ

1833 году построена здѣсь набожнымъ усердіемъ Мининскаго жителя Василія Гор

бача деревяная церковь, во имя святителя Николая, въ которой по временамъ со

вершалось Богослуженіе Городскимъ священникомъ, а въ 1862 году назначень

самостоятельный священникъ на содержаніе прихожанъ. Въ Мининахъ также есть

древнее замковище длиною 2712, шириною въ 171/2 сажень.

Деревня Рудня лежить на правой сторонѣ Тетерева, при впаденіи въ оный

рѣчки Виліи, немного выше деревни Мининь, а отъ Городска въ 4 -хъ верстахъ.

Жителей въ ней обоего пола 87 , большею частію мѣцанъ. Въ 1783 году было

здѣсь 37 душъ въ 8-ми домахъ; тогда здѣсь былъ желѣзный заводъ.

ВИЛЬНА село при рѣчкѣ Вилів въ 10 - ти верстахъ отъ Коростышева на

юго-востокъ. Жителей обоего пола 618 православныхъ и 102 римскихъ католиковъ.

Въ 1783 году только 230 лицъ обоего пола въ 38 домахъ. Село съ сѣвера, запада

и юга окружено сосновыми лѣсами, только съ востока простирается небольшая

поляна , засѣваемая хлѣбомъ. Еще въ 1728 году Іосифъ Олизаръ- Волчковичъ, на

далъ Виленской церкви, недавно построенной поля въ каждую руку на 10 дойницъ

стянiя и сѣнокоса на 10 косарей. Въ 1754 году по презентѣ Адама на Волчковѣ,

Коростышевѣ, Олизаръ-Волчковича, старосты Лоевскаго, митрополитъ Флоріанъ

Гребницкій, поставилъ священникомъ къ этой церкви Іоанна Венгриновича — сына

умершаго въ томъ году священника того же имени 2) . Эта давняя церковь, по

строенная изъ сосновыхъ кругляковъ стояла до 1791 года, въ коемъ на мѣсто ея

1 ) См . обозрѣніи могилъ стр. 41 .

?) См. въ актахъ Радомысльской консистории 1754 года стран . 230.



РАДОмысльский уѣздъ. 143

$

построена нынѣшняя. По штатамъ она причислена къ 4-му классу; земли имѣетъ

54 десятины. Приходъ ея составляютъ кромѣ села Вильны, слѣдующая деревни

Коростышевскаго имѣнія :

Крапивна въ 8 - ми верстахъ къ западу отъ Вильны , при болотѣ Крапивномъ,

среди лѣса. Жителей обоего пола 240, исключительно шляхты, изъ коихъ половина

римскихъ католиковъ . Въ 1783 году жителей числилось 48.

Хуторъ при рѣчкѣ Виліи въ 2 -хъ верстахъ ниже Вильны. Жителей обоего

пола 286 , изъ коихъ 80 римскихъ католиковъ. Въ 1783 году считалось жителей

только 78,

Войташовка при той же рѣчкѣ еще ниже на 4 версты и въ 2-хъ верстахъ

отъ Кіево-Брестскаго шоссе . Жителей обоего пола 220, а изъ нихъ 65 римскихъ

католиковъ. Въ 1783 году жителей числилось 55 .

Пилипонка въ 5 -ти верстахъ на востокъ отъ Вильны при болотѣ . Жителей

обоего пола 192.

Здвижка при рѣкѣ Здвижѣ, недалеко начинающейся, а отъ Вильны въ 3 -хъ

верстахъ. Жителей обоего пола 355 , изъ нихъ 58 римскихъ католиковъ. Въ 1783

году жителей было 103. Деревни принадлежація къ Виленскому приходу, но при

надлежащее разнымъ владѣ.тыцамъ :

Романовка въ 6 - ти верстахъ отъ Вильны, при рѣкѣ Здвижѣ. Жителей обоего

Іно.та въ 1783 году считалось 116 ; въ настоящее время: православныхъ 283, рим

скихъ католиковъ 30. Принадлежить Виктору и Северину Ваксманамъ. Земли въ

имѣній считается 1053 десятины , изъ коихъ 414 предоставлено крестьянамъ.

Виленка при рѣчкѣ Виліѣ выше Вильны въ 2-хъ верстахъ. Жителей обоего

пола православныхъ 214, римскихъ католиковъ 60. Принадлежить вмѣстѣ съ де

ревнею Олешполемъ и 1272 десятинами земли помѣщику Каэтану Яковлевичу

Васильковскому
.

О.ешполь въ 3-хъ верстахъ отъ Виленки на востокъ , на границѣ Сквирскаго

уѣзда. Населено иск.Тючительно шляхтою , коей считается обоего пола 70, изъ

коихъ 40 православныхъ; остальные римскіе католики .

Щеліевка при рѣчкѣ Виліѣ еще выше Виленки въ 6-ти верстахъ. Жителей

обоего пола: православныхъ 186 , римскихъ католиковъ 52 ; земли 1955 десятинъ .

Принадлежала подполковницѣ Екатеринѣ Бельке, а нынѣ, по наслѣдству, графу

Сигизмунду Константиновичу Олизару; но 178 десятинъ по выкупному договору

куплены крестьянами, при содѣйствіи правительства за 7300 рублей въ собствен

ность. Замѣчательно, что деревня эта , въ глухомъ мѣсу расположенная, опоясана

во кругъ валомъ, имѣющимъ длины до 4-хъ версть. Во многихъ мѣстахъ онъ

раскопанъ. На немъ растутъ толстые дубы. Въ Щегліевкѣ давно была особая цер

ковь, кажется уничтоженная съ построеніемъ церкви въ Вильнѣ.

Продубовка при самой вершинѣ рѣчки Виліи, въ 10 -ти верстахъ отъ села

Вильны, а отъ Щегліевки въ 2 -хъ. Жителей обоего пола православныхъ 62, рим

скихъ католиковъ 20; земли 564 десятины . Принадлежить коллежскому accecopy

1
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Густаву Бѣльке, по наслѣдству отъ своего отца Карла. Но по силѣ уставной гра

моты и выкупнаго договора крестьяне, при содѣйствіи правительства пріобрѣли за

5600 руб. въ собственность 152 десятинъ усададебныхъ и полевыхъ земель.

ЧЕРНовыльское имѣні Е.

ЧЕРНОБЫЛЬ мѣстечко въ 110-ти верстахъ отъ Кіева, расположено на воз

вышенномъ берегу рѣки Припети, въ 20-ти верстахъ выше впаденія ея въ Днѣпръ.

При самомъ мѣстечкѣ въ Припеть съ правой стороны впадаетъ большая сплавная

рѣка Уша. Обѣ рѣки образують множество озеръ, богатыхъ рыбою, что даетъ жи

телямъ нетолько продовольствіе, но и выгодный предметъ торговли. Рѣка Припеть

соединяющая бѣдную. Литву съ плодоносною Украиною, во все время навигации

оживлена близь Чернобыля множествомъ судовъ, которые запасаются здѣсь всякаго

рода припасами и рабочими людьми. Припеть для Чернобыля можно назвать кор

милицею, потому что жители мѣстечка, не занимаясь, по малому плодородію земли ,

хлѣбопашествомъ, на судахъ, плотахъ зарабатываютъ безбѣдный кусокъ хлѣба, и

иногда зберегаютъ копѣйку про черный день. Названіе мѣстечка производятъ нѣ

которые отъ черной ( въ черномъ одѣяніи и черныхъ шапкахъ мущины ) Руси, гра

ничащей здѣсь съ Русью Бѣлою (въ бѣлыхъ свиткахъ и шапкахъ) . Время осно

ванія Чернобыля скривается въ глубокой древности. Въ 1193 году Чернобыль

уже существовалъ. (См. розысканія Погодина омѣстностяхъ у лѣтописцовъ упоми

наемыхъ Кіев. губерн. вѣдом . 1849 года 3) . Въ Хроникѣ Стрыйковскаго (т. І ,

стран . 238) , читаемъ, что воевода Татарскаго царя Батыя Кайданъ, услыхавъ, что

Жмудскій князь Эрдзивиллъ овладѣлъ по разореніи Батыевомъ Русскими княжест

вами: Новогрудскимъ Подляшкимъ Бретскимъ Дрогическимъ и другими , послалъ

къ нему своихъ баскаковъ требовать дани , а самъ двинулся противъ него съ та

тарскимъ войскомъ. Эрдзивиллъ отказалъ въ дани, а попелъ съ собранными имъ

Русскими войсками, усиленными Жмудскою и Литовскою помощіею къ нему на

встрѣчу. Противники сошлись тамъ, гдѣ Припеть впадаетъ въ Днѣпръ и такъ какъ

къ этому мѣсту Эрдзивиллъ прибыль пущами и лѣсами и навалъ на татаръ не

ожиданно : то разбилъ наголову ихъ войско , часть коего разсѣялась для грабежа

до самаго Мозыря. Самъ Кайданъ спасся съ малою дружиною, остатки же татаръ

Русскіе разогнали по лѣсамъ и болотамъ, а множество ихъ потопилось въ Днѣпрѣ

и Припети. Это была первая побѣда Русской Литвы надъ татарами въ половинѣ

XII столѣтія. Послѣ временъ татарскаго ига находимъ, что Чернобыль съ окрест

ными селеніями составлялъ особое старотство. Изъ старост . Чернобыльскихъ из

выстны : Янгуринъ Тышкевичъ отличный воинъ своего времени. Онъ погребенъ

въ Кіево - Печерской Лаврѣ и на его надгробіи была слѣдующая надпись: « Янгуринъ•

Скуминовичъ -Львовичъ Тышкевичъ, маршалокъ короля его милости — староста Чер

нобыльскій, 7071 (1563) року , октября 10, здѣ сложивъ бренное тѣло, къ вѣч

нымъ отыде радостямъ » . Въ похвальныхъ стихахъ, принадлежащихъ къ сему
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надгробію Янгуринъ Тышкевичъ паименованъ Русскимъ Пирромъ, Сарматскимъ Гек

торомъ. Передъ нимъ старостою или державцемъ Чернобыльскимъ былъ православ

ный же Яковъ Елецъ, женатый на княжнѣ Маринѣ Юрьевнѣ Глинской (см. Кіев

лянинъ). Въ 1566 году Чернобыльское старотство отдано королемъ фамилии Кмитовъ,

взамѣнъ Винницкаго ихъ имѣнія, подвергавшагося частымъ набѣгамъ татаръ, а по

другимъ, взамѣнъ отнятаго въ Сѣверской области 1) . Въ привиллегіи сего года ,

Чернобыль наименованъ мѣстечкомъ и владѣлыцу (старостѣ) предоставлено брать

въ свою пользу мыто, или пошлину со всѣхъ продуктовъ, привозимыхъ на рынокъ

для продажи . Отъ Кмитовъ старотство перешло къ князю Лукѣ-— Яну Сапѣrѣ, же

натому съ Софіею Кмитовою, совращенною въ латинство, потомъ къ сыну его Кази

міру и внуку Яну Фридриху канцлеру Литовскому, умершему безъ потомковъ. По

чему имѣніе получили по наслѣдству его родныя сестры Сесилія и Юстина, изъ

коихъ первая вышла замужъ за Яна- Карла Ходкевича, а другая за Кролецкаго.

Послѣ Яна -Карла Ходкевича Чернобыль достался сыну его Адаму-Тадеушу воеводѣ

Брестскому, внуку Яну-Николаю, построившему замокъ въ Чернобылѣ и умершемў

здѣсь 26 - го февраля 1781 года и правнуку Александру, недавно умершему. Нынѣ

имѣніе Чернобыльское принадлежить 3-мъ сыновьямъ Александра: Карлу, Мечи

славу и Болеславу и дочери Софіи Оссолинской. Неизвѣстно, когда именно Чер

нобыльское старотство стало быть признаваемо частнымъ владѣльческимъ имѣ

ніемъ. Въ настоящее время въ имѣніи этомъ числится 59,525 десятинъ земли и

3212 ревизскихъ душъ мушеска пола. Слѣдующія села и деревни къ нему причис

ляются : Чернобыль, Залѣсье, Гапоновичи, Яновка, Ямполь, Иловницы, Черевачь,

Заполье, Новоселки, Корогодъ, Разъѣзжа , Жолнеровка, Шумиловка , Глинка, Копачи,

Карпиловка (Копачевека), Нагорецъ, Красное, Семиходы , Кривяя гора, Зимовидце,

Маповъ, Усова. Графамъ Ходкевичамъ приГрафамъ Ходкевичамъ принадлежатъ также значительныя имѣнія

въ Подольской губерніи, гдѣ они постоянно и живуть, содержа въ Чернобылѣ, для

собиранiя доходовъ, только своего новѣреннаго.

Янъ Николай Ходкевичъ, во время пребывания своего въ Чернобылѣ съ 1764

до 1790 года содержамъ на собственный свой счетъ въ построенномъ имъ Черно

быльскомъ замкѣ: 12 пушекъ, 500 человѣкъ тѣхоты, 200 гусаръ и 100 козаковъ .

Съ этимъ -то ополченіемъ настигнутъ и взятъ въ плѣнъ въ мѣстечкѣ Макаровѣ

извѣстный Бондаренко, одинъ изъ значительнѣйшихъ инсургентовъ , поднявшихъ

оружје въ 1768 году противъ польскаго владычества въ нашихъ краяхъ. Бонда

ренко съ своими сообщниками казненъ поляками четвертованіемъ на мѣстѣ, нынѣ

указываемомъ жителями близь деревни Заполья на песчаной возвышенности . Двѣ

чугунныя пушки изъ артиллерии Яна Ходкевича и теперь стоятъ въ видѣ столбовъ,

отверзтіями внизъ, въ воротахъ замка . По разсказамъ жителей во время послѣд

ней польской революціи, собиравшіеся въ Чернобылѣ мятежники покушались дѣлать

изъ нихъ пробные выстрѣлы ; по пушки оказались непослушными. « Гарматы хтось

заговоривѣ » . До 1764 года мѣстечко Чернобыль было небольшое; ибо въ немъ было

9) Сх . Стат. Опис. Кіев . губ . изд . Фундуклея, т . I , стр . 483 .

10
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2всего еврейскихъ домовъ 40, да крестьяскихъ 100. Но когда въ немъ поселился

Янь - Николай Ходкевичъ, генеральный староста княжества Лімудскаго, полковникъ

воіскъ пятигорскихъ, а потомъ генералъ-лейтенантъ Россійскихъ войскъ: то м

стечко значительно увеличилось, особенно при вспомоществованіяхъ, оказанныхъ

имъ польской шляхтѣ и евреямъ. При немъ е водворились въ Чернобылѣ и рас

кольники, выходцы изъ Стародубья , предводители коихъ: Иларіонъ по прозванію

Коровьи ножки , Никифорь Ларіоновь и Паве.тъ Григорьевъ въ 1775 году вышли

изъ Стародубья, почитая тамъ спасенье свое не возможнымъ, по причинѣ религіоз

наго несогласія съ прея: ними своими земляками, которые стали имѣть частое об

щеніе съ Никоніанами , то есть православными . Къ нимъ постепенно присоединя

лись исrавшіе безопасного усжища прес.лѣдуемые отъ Русскаго правительства

раскольники. Они поселялись какъ въ самомъ Чернобылѣ, такъ и въ слободахъ

Красиловкѣ, Замоінньѣ и другихъ. Въ настоящее время считается въ Чернобылѣ

жителей обоего пола : православныхъ 2160, раскольниковъ 566 , римскихъ католиковъ

84, евреевъ 3683. Изъ нихъ купцовъ 3-й гильдіи христіанъ 2, евреевъ 14. Домовъ

считается : крестьянскихъ 320, раскольниковъ 120 и еврейскихъ 378; шинковъ до

50. Крестьяне и раскольники разводятъ въ огородахъ въ большомъ количествѣ лукъ,

коего въ Кіевъ продается до 28000 удовъ. Изъ окружающихъ мѣстечко урочищъ

достойны примчанія :

1 ) Стрежевъ въ 2-хъ верстахъ отъ мѣстечка къ сѣверу отъ Чернобыля , на

торѣ надь рікою Припетью, гдѣ нынѣ владѣльческій фольварокъ. Здѣсь по містамъ

видны каменные фундаменты какого - то древняго строенія . Изъ истории извѣстно,-

что Мстислав , Владимировичъ Мономахъ въ 1127 году послалъ братьевъ своихъ

противу Кривичей четырьмя дорогами. Вячеславъ и Андрей пошли

Туровскими и Владимірскими войсками гъ городу Изяславлю. А Всеволоду сыну

Олегову приказано было итти съ своими полками чрезь Стрежевъ къ городу Бо

рисову 1) .

2 ) Древніе курганы и могилы , находящиеся какъ въ самомъ мѣстечкъ, так и

за мѣстечкомъ. По преданію народному въ этихъ курганахъ тлѣють кости татарь

погибшихъ разновременно въ сраженіяхъ подъ Чернобылемъ. Въ самой большей

изъ могилъ по высотѣ, съ западной стороны містечка находящейся, погребено до

500 воиновъ Костромскаго ополченія, квартировавшаго здѣсь послѣ французской

компаній 1812 года . Они всѣ почти умерли отъ эпидемической болѣзни — ослабле

нія желудка . На мѣстѣ этомъ православными жителями Чернобыля поставленъ крестъ.

3) Татарскій колодезь въ 2-хъ верстахъ отъ мѣстечка, по дорогѣ ведущей

къ Корогоду. ІІо преданію въ колодцѣ этомъ погружены татарами, во время одного

изъ ихъ нашествiй большая сокровища. Колодезь был изслѣдыванъ въ 1815 году,

но ничего не найдено.

Церквей православныхъ въ Чернобылѣ еще въ недавнее время было три :

Ильинская, Николаевская и Богородичная, всѣ деревяныя ; первая 5 -го класса , а

1 ) Эмина Рос. Ис , том . II , стран . 375 ,

на нихъ ( Б
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послѣднія 4 - го классовъ сельскихъ церквей. Въ 1849 году Николаевская и Еого

родичная сгорѣ..и во время произшеднаго въ мѣстечкѣ пожара. На място сгорів

шихъ тольо Николаевская возстановлена и освящена въ 1858 году ; а Богородич

ная предположена къ перенесенію въ село Опачичи. Ильинская церковь построена

въ 1779 году; но изъ актовъ Радомысльской консистории за 1749 годъ видно, что

въ этомъ году дано консисторiсю разрѣшеніе на построение Ильинской церкви въ

м. Чернобылѣ in loco combuste antique. Земли имѣютъ : Ильинская 52, а Нико

лаевская 40 десятинъ. Къ первой приписаны большая часть помѣіцичьихъ крестьянъ

въ мѣстечкѣ живущихъ, а также деревни: Залѣсье, Гепановичи и Заполье; къ Ни

колаевской казенные крестьяне мѣстечка , или такъ называемая Чернобыльская

Юридика 1) , нѣсколько помѣщичьихъ крестьянъ мѣстечка и казенныя деревни Телевъ,

Кошовка и Париовъ. Въ мѣстечкъ въ особой части, называемой Спасовщиною,

раскольники имѣти свою церковь во имя св . Филиппа , митрополита Московскаго,

при коей въ прошломъ вѣкѣ существовалъ и мужескій монастырь. Но церковь эта

и монастырь, подмываемыя рікою, сначала перенесены подалѣе отъ рѣки. Но какъ

разрушаемые теченіемъ берега, вновь грозили опасностію разрушенія д.1я церкви :

то она разобрана въ 1852 году, а годный матеріалъ употребленъ при построенін

Николаевской церкви ; иконы отданы въ Ильинскую церковь. Только антиминсъ

раскольники перенесли въ часовню деревни Замошья .

Римско -католическій костелъ въ мѣстечкѣ каменный . До 1832 года, онъ счи

тался доминиканскимъ монастыремъ. Первоначальное водвореніе латинского костела

въ Чернобылѣ, нѣкоторые относятъ къ 1600 году и приписывають это князю Лукѣ

Сапфгѣ. Евреи имѣютъ въ мѣстечкѣ 5 синагогъ. нѣкоторыя подробности о дерев

няхъ, приписанныхъ къ двумъ Чернобыльскимъ церквамъ:

Лелева на правой стороні Припети, въ 6 -ти верстахъ выше Чернобыля. Жі

телей обоего пола 319. Лелевъ, Корповка и Паришовъ до 1832 года принадлежали

къ Шепеличскому имѣнію Овручскаго базилянскаго монастыря.

Кошовка на Твой сторонѣ Припети отдѣляется отъ Чернобыля рікою и лу

томъ шириною въ 5 версть. Но сухимъ путемъ разстояние деревни oть мѣстечка

опредѣляется въ 10 версть. Жителей обоего пола 168,

Партишовъ на лѣвой же сторонѣ Припети въ 5 -ти верстахъ отъ Чернобыля.

Кителей обоего пола 449.

Зањсье на лъвой сторонѣ р. Уши, въ 2-хъ верстахъ отъ Чернобыля. Жите

лей обоего пола 622 .

Гапоновичи выше по той же рѣкѣ, а отъ Чернобыля въ 4-хъ верстахъ. Жи =

телей обоего пола 318.

Заполье въ 2-хъ верстахъ на западъ Гаі:оновичъ , а отъ Чернобыля въ 6-ти

верстахъ, при ручьѣ Торчанкѣ. Жителей обоего пола 104,

1) Юридикамь въ занадныхъ губерніяхъ называлися населенныя имѣнія , припад.ежавпія латии

ежимъ костеламъ. Всѣ они причислены къ государственнымъ имуществамъ въ 1843 году . Въ Чернобыль

ской юридикѣ 63 ревизскихъ душъ мужеска пода, Аннуата въ пользу Чернобыльскаго костела собирается
съ православныхъ аптелей инфија и вынѣ,
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ЧЕРЕВАЧъ село на лѣвой сторонѣ рѣки Уши, въ 8-ми верстахъ выше Чер

нобыля. Часть села расположено на горѣ, а другая на долинѣ. Жителей обоего

пола 430.

Церковь деревяная, ветхая . въ честь Усѣкновенія Главы Іоанна Предтечи,

построена 1798 года на мѣсто древнѣйшей . По штатамъ состоитъ въ 6-мъ классѣ;

зем.Ӏи имѣетъ 35 десятинъ . Приходъ ея кромѣ села Черевача составляютъ двѣ деревни :

Новоселки разбросано по возвышенностямъ, сопровождающимъ рѣку Ушу съ

лѣвой стороны , въ 5 -ти верстахъ на западъ отъ села Черевача. Жителей обоего

пола 174. Близъ деревни находится нѣсколько кургановъ, которые свидѣтельствуютъ

о каких - то сраженіяхъ здѣсь нѣкогда происходившихъ, по словамъ жителей съ

татарами. Недалеко въ урочищ. Утренне находится давняя переправа чрезъ рѣку

Ушу, нынѣ мало посѣщаемая.

Вересня на противуположной правой сторонѣ рѣки Уши нѣсколько выше села

Черевачь, при впаденіи рѣчки Вересни , по обширности рѣчной долины , въ 4-хъ

верстахъ отъ церкви. Жителей обоего пола 119.

КОРОгодъ село въ 18-ти верстахъ отъ Чернобыля расположено на равнинѣ

нѣсколько возвышенной и довольно плодородной, въ 10- ти верстахъ отъ Уши и

въ 15-ти отъ Припети . Жителей обоего пола 1013. Сѣверная часть села назы

вается малымъ Корогодомъ. Судя по нѣкоторымъ признакамъ и основываясь на

преданіи народномъ, должно полагать, что народонаселеніе здѣсь нѣкогда было

ецце значительнфе. Жители говорятъ, что оно уменьшилось во время чумы опусто

шавшей страну. Изъ окрестныхъ урочиіцъ примѣчательна въ 3-хъ верстахъ отъ села

равнина необыкновенно вѣрной плоскости , съ искуственнымъ возвышеніемъ посрединѣ.

На этомъ мѣстѣ, по словамъ жителей, давно собирались польскіе войска для ма

невровъ, а на возвышеній ставилась палатка гливнокомандующаго . Деревня Жол

неровка и Разъѣзжа основаны въ то время . Пребываніе здѣсь польскихъ войскъ

должно быть отнесено къ году Берестечскаго сраженія , когда князь Радзивиллъ

стоялъ въ окрестностяхъ Чернобыля для усмиренія хлоповъ, поднявішихся на пола

ковъ ( 1650 года) . .

Церковь деревяная, во имя Преображенія Господня, построена въ 1179 году

на мѣсто древнѣйшей . По штатамъ причислена къ 4-му классу , съ уменьшеннымъ

окладомъ жалованья для причта; земли имѣетъ 85 десятинъ. Къ ней причислены

деревни :

Жолнеровка въ 6 - ти верстахъ отъ Корогода и при самомъ селѣ Стечанкѣ,

Жителей обоего пола 298, да римскихъ католиковъ 20.

Разъъзка въ 8 -ми верстахъ. Жителей обоего пола православныхъ 237, да

римскихъ 10.

Глинна въ 12-ти верстахъ отъ Корогода, на лѣвой сторонѣ Уши, окружена

дѣсами . Жителей обоего пола: православныхъ 158 , да Раскольниковъ въ слободѣ 346 .
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Часть деревни занимаемая раскольниками называется Замотье. Въ ней есть и

молитвенный ихъ домъ и женский монастырь съ часовнею во имя Казанскія Божія

Матери, а за Ушью въ 8-ми верстахъ отъ Замошья среди болотъ, порытыхъ лѣ

сами мужескій Николаевскій монастырь довольно богатый, отличающийся очень

давнею утварью , съ церковію деревяною, на каменномъ фундаментѣ, желѣзомъ

покрытою, во имя Рождества Христова, и часовнею во имя Димитрія мироточиваго,

въ 1829 году при игуменѣ Салафилѣ построенными . Окончательное устройство

свое монастырь помучилъ въ 1805 году и имѣлъ 50 отдѣльныхъ избъ, служившихъ

для монашествующихъ келіями и особую часовню. Монастырь этотъ имѣлъ собствен

ныя купленныя земли, которыя въ недавнее время отсуждены въ пользу владѣльца,

такъ какъ общества раскольничесія не признаются предъ законами.

9

КОПАЧи село въ 10-ти верстахъ отъ Чернобыля на правой сторонѣ рѣги

Припети, на низменномъ мѣстѣ. Жителей обоего пола съ Карпиловкою ( такъ на

зывается часть сета на возвышенностяхъ нѣсколько далѣе отъ рѣки) 516 .

Церковь ветхая , деревяная , во имя мученици Параскевы, построена въ 1742

году. Прежній церкви, до построенiя нынѣшней, стояли выше на Карпилові.ѣ таму,

гдѣ и нынѣ жители указываютъ мѣсто. Церковь по штатамъ отнесена къ 5-му

классу, но съ уменьшеннымъ окладомъ жалованья для причта. Земли имѣетъ 65

десятинъ. Слѣдуюція деревни составляютъ Копачевскій приходъ :

Наорцы въ 3-хъ верстахъ выше надъ рѣкою Припетью. Жителей об. п. 118 .

Семиходы на правой же сторонѣ Припети въ 10-ти верстахъ выше Копачей,

подъ с. Шепеличами. Жителей обоего пола 147 .

Кривая гора на лѣвой сторонѣ Припети, на противъ деревни Нагорцовъ, а

отъ Копачей въ 5-ти верстахъ. Жителей обоего пола 147 .

Староселье на лѣвой сторонѣ Припети, на противъ села Копачей, но отдѣ

ляетса лугами шириною въ 5 версть. Жителей обоего пола 129. Принадлежитъ къ

Шепелицкому казенному имѣнію.

КРАСНо село на лѣвой сторонѣ Припети, на противъ с . Шепеличь, а отъ

Чернобыля въ 30 - ти верстахъ. Жителей обоего пола православныхъ 254, римскихъ

католиковъ 10, евреевъ 15. Село расположено на низменномъ мѣстѣ, между боло

тами и озерами . Крестьяне живутъ въ курныхъ избахъ, какъ вездѣ за Припетью.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, построена въ 1800 году

на мѣсто древнѣйшей; состоитъ въ 5 - мъ классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію.

Къ ней причислены слѣдующая деревни :

Усовъ въ 6 - ти верстахъ выше Краснаго, на лѣвой сторонѣ Припети. Жителей

обоего пома 168.

Зимовище въ такомъ же разстоянии ниже по рѣкѣ. Тителей обоего пола 233.

Машовъ на возвышенности , сопровождающей рѣки съ лѣвой стороны, а отъ

Красна въ 3 -хъ верстахъ. Жителей обоего пола 345. Здѣсь въ давнее время стояла

приходская церковь, перенесенная въ послѣдствии ближе къ рѣкѣ въ село Красно.
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Городчане въ 16 -ти верстахъ отъ села Краснаго, при рѣкѣ Несвичѣ, состав

лающей границу Кіевской съ Минск:ою губерніею. Жителей обоего пола : право

славныхъ 112 , римскихъ католиковь 7 , евресвъ 12. Городчане и деревіія Хоромне

въ 4-хъ верстахъ отстоящая съ 6044 десятинами земли, большею чаетію лѣсистой,

составляютъ частное имѣніе, принадскаҢсе помѣцику Виктору Данькевичу, живу

щему въ Городчанахъ.

Хоромне при ръкѣ Несвичь въ 20 - ти верстахъ отъ Красна, окружено боло

тами и лѣсами. Жителей обоего І10.1а 312.

ЛАДЫКичи село лежить на низменности , окруженной болотами и озерами

рѣчки Брагинки, впадающей въ ІПрипеть съ лѣвой стороны . Село находится въ 7-ми

верстахъ какъ отъ Днѣпра, такъ и отъ Привети. Жителей обоего пола : право

славныхъ 448, римскихъ католиковъ 7. До конца прошлаго вѣка Ладыжичи съ

Теремцами принадлежали къ Чернобыльскому имѣнію, а около 1790 года достались

по родству съ Яномъ Ходкевичемъ Сабанскому, который продалъ доставитінея ему

имѣнія въ разныя руки . Нынѣ въ Ладыжичахъ три владѣльца : Иванъ Карлович ,

Ганскіії, съ 1836 года купивший имѣніе отъ Закревскаго, а съ 1859 продавній

статскому совѣтнику Алексѣю Лазову. Въ этой части, при 112 ревизскихъ душъ

мужеска пола, числится земли совокупно съ деревнею Городище и частію Купо

вaтaгo дo 3780 десятинъ. Другой в.тадѣлецъ—настѣдники Юзефы Германъ. За ними

числится ревизскихъ душъ мужеска поста 45 и 1132 десятины земли . Третій вла

дѣлецъ въ Ладыжичахъ есть компанія IIвайцаровъ— Бердичевскихъ купцовъ Трумне.

Ей принадлежить 644 десятины земли, на коей живетъ 44 ревиз. душъ муж. пола .

У народа сохранилось преданіе, что Ладыжичи и Теремцы нѣкогда (при Хмель

ницгомъ ?) были пограничными пунктами. Есть признаки таможенной заставы не

далеко отсюда стоявшей.

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятыя Богородицы, построена въ

1742 году еще при графѣ Сапѣгѣ . Въ 1842 году она возобновлена починкою. По

птатамъ причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ 91 десятину. Достопримча

тельность церкви составляетъ образъ святителя Николая, перенесенный изъ Отешова,

почитаемый чудотворнымъ. Къ Ладыжицкой церкви причислена деревня Теремцы,

при рік , Дніпрѣ лежащая, въ 7 -ми верстахъ отъ Ладыжичъ. Жителей обоего пола

624. Деревня эта принадлежить братьямъ Льву и Семену Слухаевскимъ. За пер

вымъ числится земли 1066 , а за вторымъ 1186 десятинъ. Прежде къ Ладыжицкому

приходу принадлежали деревни на правой сторонѣ Припети: Отешовъ, Куповате и

Городища; но въ 1859 году - предположено перечислить ихъ къ Опачицкому приходу.

ОПАЧІЧи село на лѣвой сторонѣ Припети за 8-ми верстъ отъ впаденія ея

въ Дніпръ. ХСителей обоего пола 321. Hынѣ половина этаго села и 2187 десятинъ

земли принадлежитъ Людвику Co.1Тану, а другая меньшая cъ 1682 десятинами земли

данатѣ и Павлині Op.тоскимъ. Опачичи упоминаются въ завѣцаніії митрополита
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Петра Могилы какъ его личная собственность, на коей онъ вмѣстѣ съ деревнею

Мухоѣды (въ Овручскомъ уѣздѣ) обезпечилъ 20,000 злотыхъ, завѣццанныхъ имъ

Кіевской Академіи 1) . Въ народѣ сохранилось преданіе, что здѣсь нікогда была

церковь и народонаселеніе села было многочисленнѣе. Но тогда и по какому случаю

упразднена эта церковъ неизвѣстно. Въ 1859 году утверждено предположеriе пере

нести сюда изъ Чернобыля Рождество Богородичную церковь, и начались уже при

готовленія къ построенiю ея. Усадебная и пахатная земля въ указной пропорці

для причта отведены и священникъ уже водворился . Приходъ этой церкви, кромѣ

села Опачичъ, будетъ состоять изъ слѣдующих деревень :

Отешовъ или Войташевъ въ 1 -ой верстѣ отъ Опачичъ, на самомъ берегу

Припети. Жителей обоего пола 104, земли принадлежить 588 десятинъ ; состоит ..

во влаҳѣніи помѣщика Ивана Шуманскаго. Здѣсь прежде была приписная каплица ,

изъ которой икона св . Николая перенесена въ 1840 году въ Ладыжнцкую церковь.

IIышовце ири рукавѣ Припети въ 1 -ой верстѣ отъ. Оначичъ. Жителей

обоего нота 65 ; земли 1622 десятины . Принадлежитъ наехѣднику Станислава Ан

друшкевіча, номѣuҳику Уляницкому.

Куповате въ 3 - хъ верстахъ отъ Опачичъ и отъ Припети, потому что распо

.ложено на возвышенности. Жителей обоего пола 220. Принадлежитъ омъцикамъ:

ЗЕМЛИ . Р. Д. м . ІІ .

1 - я часть Станиславу Казтановичу Консенціуму. 692 , 40,

2-я Дзружбицкимъ: Альфреду, Наталіи и Зеферинѣ по мужу

Грудзинской 696. 40.

3 - я Ивану Мяновскому .

4-я Ганскому (см. Ладыжичи) продана г. Лазову 24.

Городище на возвышенности , омываемой во время половодія водами рѣкъ

Днѣпра и Припети; отъ Оначичъ въ 6-ти верстахъ. Жителей обоего пола 156.

Принадлежить къ имѣнію г. Ганскаго. Замѣчательность Городищъ составляютъ

признаки города, существовавшаго въ глубокой древности. Въ древнихъ лѣтописяхъ

подъ 1150 годомъ 2) говорится : « Андрей же ( Юрьевич .) и Владиміръ (Андре

евичъ ) пољхаста на устье Припети на Давыдову Боженку; а оттолѣ љхаста

въ Острскій городокъ ». Въ настоящее время при устьѣ Припети нѣтъ ни одного

урочища съ названіемъ Давыдова Боженка, и по соображеніямъ эта Боженка есть

нынѣшнее городище. Во время послѣдняго возстанія казаковъ противъ поляковъ,

Бондаренко, слышавшій о притѣсненіяхъ въ Чернобыльщинѣ жителей, и считавштій

возможнымъ овладѣть Чернобылемъ, остановился въ Городищѣ съ своею вольницею,

съ намѣреңіемъ, прежде нападения на замокъ , усилить свой отрядъ присоединеніемъ

окрестныхъ жителей, но какъ онъ не нашелъ между здѣшними жителями ожидае

маго сочувствія по ихъ бѣдности и разъединенности: то увидѣлъ себя принужден

нымъ ретироваться къ Макарову.

.

94. 6 ,.

1 ) См . памят . издан . времен. Ком . при К. Г. Г. томъ II , стран . 140.

2 ) См . Помн . Собр. Рус. Лѣт . томъ II , стран . 56.
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КАРПИЛОВКА село на правой сторонѣ рѣчки Вересни, въ 30 - ти верстахъ

на юго -западъ отъ чернобыля и въ 15 -ти отъ Приборска, окружено лѣсами . Назы

вается Карпиловкою Заушпансгою въ отличие отъ Карпиловки или Копачей близь

Чернобыля. Жителей обоего пола совокупно съ деревнею Конною (такъ называется

южная часть села ) православныхъ 578, римскихъ католиковъ 10; земли 2078 де

вятинь. Принадлежить наслѣдникамъ покойнаго Іосифа Вишневскаго и жены его

Іоанны, а до 1827 года Карпиловка причислялась къ Чернобыльскому имѣнію и

старотству . Но въ концѣ хүII вѣка гетманъ Самойловичъ, записью 19 -го мая 1686

года отдалъ грунты при Карпиловкѣ съ хуторомъ Лутавою Братскому монастырю .

Но запись эта польскимъ правительствомъ не признана .

Церковь во имя св . Тройцы, деревяная , построена въ 1773 году. По штатамъ

состоитъ въ 3-мъ классѣ; земли имѣетъ 57 десятинъ. Приходъ ея составляютъ слѣ

дуюція деревни на лѣвой сторонѣ р. Вересни, составляющія нынѣ принадлежность

помѣщика Романа Вербицкаго, а въ началѣ текущаго вѣка также составлявшія

часть Чернобыльскаго имѣнія :

РАЗстояние Хитклей

оть ЦЕРКви . Ововго под.

331. '2 вер..

4.

.

Терехи . Количество земли во всехъ имінің

Потоки 195 .

показано при описаніи сел . Чудина

Соколы . 7 164.

Слобода Соколовска . 10 233 .
(стран. 114) .

Росоха на водораздѣльной возвышенности рѣкъ Уши и Вересни, въ 6-ти вер

стахъ отъ Карпиловки. Принадлежить также къ имѣнію г. Вербицкаго. Жителей

обоего пола 355. Въ 10- ти верстахъ отсюда раскольнический Николаевскій мона

стырь , о коемъ упомянуто выше (см. Корогодъ).

Въ 12- ти верстахъ отъ Карпиловки къ западу на правой сторонѣ Вересни лежить

большая раскольническая слобода Красиловка, на земляхъ помѣщика Вербицкаго.

Раскольники, населяющіе ее въ числѣ 691 души обоего пола, занимаются торговлею и

отчасти хлѣбонашествомъ. Здѣсь также есть женский монастырь и приходская часовня .

Церковье на лѣвой сторонѣ Вересни въ 2 -хъ верстахъ выше Красиловки,

отъ Карпиловки въ 14 -ти верстахъ. Жителей обоего пола 272. Принадлежить на

£лѣдникамъ маіорши Людвики Трубецкой и небольшой участокъ наслѣдникамъ

Витковскаго. Первые владѣють 3693 десятинами земли , а послѣдніе 90.

Ковалевка на правой сторонѣ Вересни, въ 3 - хъ верстахъ отъ Карпиловки.

Жителей обоего пола 22; земли 1702 десятины . Принадлежить Станиславу и Кли

ментію Гродецкимъ, по покупкѣ въ 1858 году отъ Михаила Лисецкаго .

Иловница при рѣкѣ Уѣ въ 8-ми верстахъ отъ Карпиловки. Принадлежить

еще и нынѣ къ Чернобыльскому имѣнію. Жителей обоего пола 71. Владѣльцы.

Карпиловки и всѣхъ деревень составляющихъ Карпиловскій приходъ исповѣдують

латинскую вѣру, исключая дѣтей Людвики Трубецкой православныхъ каөдликовъ.

Въ каждой деревни живетъ по нѣскольку евреевъ для торговли водкою.

а
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СЕЛЕННЯ , ПРИНАДЛЕЖАЩія РАЗнымъ помѣЩИКАМъ.

ГОРНОСТАЙполь, містечко на большой полѣсской дороѣ изъ Кіева въ

Чернобыль, въ 80 -ти верстахъ отъ перваго и въ 30 -ти отъ втораго мѣста. Мt

стечко лежить на лѣвомъ гористомѣ берегу Тетерева, но рѣка отдѣляется отъ мѣ

стечка луговымъ пространствомъ на 4 версты . Грине, отдѣльная часть мѣстечка, лежить

на самомъ лугу и отдѣляется отъ него низменностію, понимаемою весенними водами.

У Стрійковскаго (ч. 2 , стр. 318) подъ 1503 годомъ говорится : той же осени на

рък . Ушь Князь Бедор Ивановичъ Ярославовичъ и Князь Юрій Ивановичъ Ду

бровицкiй и Князь Григорій Глинскій, староста Овруцкій сточили битву съ

Татарами перекопскими , и тамъ, по допущеній Божію, поражено было войско

митовское отъ Татаръ и убитв Князь Григорій Глинскiй и при немъ Горно

стай. Въ память убитаго Горностая, мѣстность гдѣ онъ погребенъ, по мнѣнію нѣ

которыхъ, названа Горностайполемъ. мѣстечко это въ началѣ прошлaгo вѣка было

главнымъ мѣстомъ Горностайпольскаго ключа, принадлежавшаго въ 1722 году Кон

станціи Маріаннѣ Щучинѣ, вдовѣ іодканцлера литовскаго, потомъ ключь этотъ

достался Ганскимъ. Въ 1783 году съ деревнями Богданы , Пилява и Дитятки при

надлежали Яну Ганскому, чеснику Овруцкому и сыну его Вацлаву, потомъ дочери

Вацлава , по мужу графинѣ Аннѣ Мнишекъ. Въ настоящее время Горностайпoль съ

поименованными деревнями и 34,927 десятинами земли, большею частію покрытой

лѣсами, принадлежить помѣщикамъ Шубинскому и Кожину (прав. испов.) , по по

купкѣ въ 1854 году , живущимъ въ Тверской губерніи, гдѣ они имѣютъ имѣнія .

Жителей обоего пола считалось въ 1783 году въ Горностайпольскомъ приходѣ :

христіанъ 1454 и евреевъ 100. Въ настоящее время жители одного мѣстечка съ

предмѣстіемъ Грине по вѣроисповѣданіямъ исчисляются такъ: православныхъ 1050,

римскихъ католиковъ 6, лютеранъ 4, евреевъ 660. Ярмарки учреждены три въ году:

9-го мая , 6-го декабря и 29-го iюня. Но они незначительны . Въ предмѣстьѣ Грине

4 водяныхъ ладейныхъ мельницы и одна сукновальня.

Церковь существовала въ мѣстечкѣ отъ вѣковъ, а до 1769 года было ихъ

даже двѣ. Касательно существующей Николаевской деревяной церкви, въ визитѣ

1783 года (Дымерскаго деканата ) записано такъ : « Была здѣсь давняя церковь , по

обветшаніи которой жители неизвѣстно въ какомъ году построили близь нея

аную, которая стояла 15 лѣтъ и сорѣла. Построенная на мѣсто ея суще

ствовала только 7 лѣтъ а также сорѣла во время большаго пожара въ мѣстечкѣ.

Затѣмъ въ 1778 чоду построена изъ сосноваго дерева нынешняя посреди мѣ

стечка , надъ доробою, величественная о трехъ куполахъ » . По штатамъ сельскихъ

церквей она отнесена къ 4 - му классу ; земли имѣетъ 65 десятинъ . Кромѣ мѣстечка

къ ней причислены слѣдующая деревни :

Боданы на правой сторонѣ Тетерева напротивъ предмѣстья Грине. Жителей

обоего пола 138. Близъ него примѣчательно большое болото, называемое Хотиловъ.
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Пилява на правой сторонѣ Тетерева ниже Богданъ версты за 4. Въ такомъ

жеразстоянии и отъ Горностайпoля. Жителей обоего пола 168.

Дитятки на водораздѣльной возвышенности рѣкъ Тетерева и Уши, въ 10-ти

верстахъ отъ Горностайпoля, при бору и облагается небольшимъ болотомъ, въ

коемъ вода и въ жаркое лѣто не высыхаетъ . Жителей обоего пола 371 .

Губинъ близъ дороги въ Чернобыль, отъ Горностайполя въ 7 - ми верстахъ

на краю поляны, обнимающей Горностайпoль съ сѣверной стороны . Жителей обо

его пола 329. До конца прошлаго вѣка Губинъ причислятся къ Чернобыльскому

имѣнію. Нынѣ принадлежить четыремъ владѣльцамъ; именно :

Василію Самбукъ— Самборъ (продалъ Мечиславу Понтусу) 1043 дес . 121 .

Христинѣ Хрущовой .
400 32 .

Марія Загорской
439 17 .

Викентію Стенжицкому (уже умеръ) 134 6.

Лапутьки въ 2-хъ верстахъ близъ Тетерева. Жителей обоего пола 247. При

надлежитъ къ Ротичскому имѣнію.

8Eяли . Р. Д. н . п .
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Ротичи село, называется также Рогтичи, Рутичи и Рухтичи, лежитъ, на тѣвой

сторонѣ Тетерева близъ впаденія его въ Днѣпръ. Жителей обоего пола 610. При

надлежить вмѣстѣ съ деревнями : Лапутьки, Медвинъ, Страхолѣсье , Домонтовъ и

Сухолучье и съ 3730 десятинами лѣсистой земли братьямъ Лукѣ и Павлу Кислов

скимъ. Въ прошломъ вѣкѣ Ротичи со всѣми исчисленными деревнями причислялись

къ Горностайпольскому ключу. Нынѣшніе владѣльцы пріобрѣли оное покупкою въ

1843 году отъ Антона Рыкальскаго, перекупившаго прежде имѣніе у графинѣ

Мнишекъ. Названіе села производится отъ слова ротъ—по малороссійски устье.

оцеркви свято - Троицкой, деревяной, въ визитѣ 1752 года пишется, что она

построена въ 1700 году и притомъ на мѣсто древнѣйшей, потому что основание

церкви prima radice небыло извѣстно . Церковь эта , нѣсколько разъ починенная,

еще и нынѣ крѣпка. По штатамъ причислена къ 5-му классу ; земли имѣеть съ

озерами и лѣсомъ 78 десятинъ. Къ ней причислены деревни на лѣвой сторонѣ

Тетерева :

Медвинъ въ 3 -хъ верстахъ къ Горностайпoлю на возвышенности господствую

щей надъ Тетеревскими лугами; резиденція владѣльцовъ. Жителей обоего пола 145 .

Страхолѣсье на возвышенномъ мысѣ, омываемомъ весенними водами Днѣпра

и Тетерева, въ 4 -хъ верстахъ отъ Ротичъ. Жителей обоего пола 522.

Домантовъ при рѣкѣ Днѣпрѣ, въ 15 -ти верстахъ отъ с. Ротичъ. Жителей

обоего пола 421. Чрезъ деревню пролегаетъ дорога Чернобыльская.

Сухолучье также при Днѣпрѣ ниже устья Тетерева, отъ Ротичъ въ 12-ти

верстахъ, а отъ Домонтова въ 27-ми. Жителей обоего пола 156.

ПРИБОРСКъ село на лѣвой возвышенной сторонѣ Тетерева между Горно

cтaйполемъ и Иванковымъ въ 10-ти верстахъ отъ каждaго изъ этихъ мѣстечекъ
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выше Приборска лежащихъ. Жителей обоего пола 655. Въ самомъ селеніи

ревъ впадаетъ ручей Тернява, а отъ юга течетъ рѣка Здвижъ напротив ,

села въ Тетеревъ впадающая. При сліяній послѣднихъ двухъ рѣкъ находится огром

ное городище, обнесенное валомъ и поросшее вѣковыми дубами. Нынѣ это урочище

называется « Труба ». Другое примѣчательное урочище, нынѣ принадлежащее церкви,

называется Могильнымъ. По преданію, въ немъ находилась когда - то деревня, коей

жители вымерли во время моровой язвы . При польскомъ владычествѣ Приборскъ,

именуясь мѣстечкомъ, принадлежалъ къ Черн. старотству. Іосифъ Ходкевичъ отдалъ

его около 1816 г. въ приданое дочери своей , бывшей за Оссолинскимъ, но, въ слѣдствіе

семейныхъ здѣлокъ, братъ Оссолинской Карлъ Ходкевичъ продалъ Ивану Модзелев

скому въ 1833 году, наслѣдники коего въ 1850 продали настоящему помѣщику

Данаилу Игнатьевичу Горвату, который имѣетъ въ немъ свою резиденцію . Къ имѣ

нію его принадлежить 18,342 десятины земли, большею частію лѣсной и слѣдую

ція деревни : Русаки, Воропаевка, Ваховка, Пироговичи, Сукачи, Домановка и

Болотна.

Церковь въ этомъ селеніи существовала отъ вѣковъ. Въ визитѣ 1783 года

такая здѣлана о Приборской церкви замѣтка: « Здюсь была древнѣйшая церковь во

имя Покрова Пресвятыя Богородицы, по разобраніи которой построена новая

около 1730 года , а когда эта сорт.ла : то въ 1775 году , при помщикѣ Михаил

Немиричь опять начата постройкою до нынѣ существующая церковь. Въ 1764

году помѣцикъ 1ихаиль- Антоній Немиричъ, подстолій Черниховскій, коммисари

на пресвѣтлый трибуна... Радомскій, СенЇ я Каптуровый Kiовскіето воеводства

данною въ Приборскѣ эрекцію подтвердилъ за церковіею давнія ея земли въ про

странствѣ 38 десятинъ. По штату церковь состоитъ въ 4 -мъ классѣ. Слѣдующая

деревни составляютъ ея приходъ :

Пироговичи въ 3 -хъ верстахъ выше

обоего пола 215 .

на лѣвомъ берегу Тетерева. Жителей

Сукачи на томъ же берегу Тетерева, еще 5-ю верстами выше . Жителей обо

его пола 374.

Воропаевка на правой сторонѣ Тетерева въ 5 -ти верстахъ отъ Приборска.

Жителей обоего пола 93.

Болотня при рѣчкѣ Болотнѣ, въ 10-ти верстахъ отъ Приборска , а отъ Иван

кова только въ 3 -хъ. Жителей обоего пола 38.

Русаки при ручьѣ Тернявкѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ Приборска къ дорогѣ въ

Красиловку. Жителей обоего пола 365 .

Домановка называется также Надѣя , при ручьѣ Хочевѣ, въ 8-ми верстахъ

отъ Приборска. Жителей обоего пола. 204. До 1859 года причислялось къ при

борскому приходу и деревня Ваховка, лежащая при рѣкѣ Здвижѣ въ 10-ти вер

стахъ, но въ этомъ году она причис.тена_къ Злодіевскому приходу.
Р
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ИВАНКовъ мѣстечко на лѣвой сторонѣ Тетерева въ 80 - ти верстахъ отъ

Кіева и отъ Радомысля, въ красивомъ мѣстоположении , резиденція помѣщива князя

Константина Любомірскаго, къ имѣнію коего причисляются деревни : Запрудки,

Феневичи, Термаховка, Опытель, Тальска и Ракитна . Во всѣхъ этихъ деревняхъ и

Иванковѣ считается 1440 ревизскихъ душъ мужеска пола и 19,323 десятины земли ,

большею частію лѣсистой. Въ мѣстечкѣ Иванковѣ есть древній замокъ. Помѣщичій

дворъ и усадьба церковная находятся внутри этаго замка . Они былъ обведенъ вы

сокими валами и глубокимъ рвомъ, въ который входила вода изъ Тетерева. Для

съѣзда устроены были два моста и двое воротъ, изъ коихъ надъ однимъ возвы

шалась башня съ часами. Во время раскалыванія валовъ управителемъ имѣнія въ

1834 году, нажодимы были человѣческiя кости . По оставшимся нѣкоторымъ доку

ментамъ извѣстно, что описываемое мѣстечко, въ древности называлось землею

Трудыновскою, ими Трудыновыхъ, которая , привиллегіею Кіевскаго князя Алек

сандра Владиміровича, пожалована во владѣніе Кіевскому боярину Олехнѣ Юхно

вичу; потомъ переходя въ разныя руки, досталась 1524 года, по привиллегіи короля

Сигизмунда, Тышку Проскурѣ, Кіевскому жителю, и съ этого времени земля эта

стала называться Пасынковскою. Съ 1589 года Пасынковщина стала называться

мѣстомъ Ивановымъ отъ Ивана Проскуры , тогдашняго владѣльца помѣстьемъ.

Позже мѣсто стало называться Иванковымъ. Въ прошломъ вѣr:ѣ Иванковъ съ окрест

ностями принадлежалъ Потѣямъ или Поцѣямъ. Въ 1724 году владѣли Розалiя изъ

Любомірскихъ Поцѣева, Стражникова В. К. Л. Дочь Людовика Поцѣя Гонората

была замужемъ за княземъ Любомірскимъ. Въ 1780. году имѣніе поступило къ

Александру Любомірскому, наслѣдовавшему своей матери, а по смерти его въ 1836

году вступилъ во владѣніе его сынъ нынѣшній владѣлецъ. Въ 1783 году въ Иван

жовѣ было жителей христіанъ 1300, евреевъ небыло вовсе . Въ настоящее время

народонаселеніе мѣстечка простирается : православное до 880, римское до 39 и

еврейское до 560.

Церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы , деревяная , построена въ

1743 году на мѣстѣ давнѣйшей. По штатамъ причислена къ 4-му классу; земли

имѣетъ 58 десятинъ. Къ ней причислены деревни :

Запрудка при ручьѣ Любщѣ въ 3 -хъ верстахъ отъ Иванкова. Жителей обо

его пола 498.

Рокитна за рѣкою Тетеревомъ и Талью близъ деревни Шпили, а отъ Иван

кова въ 4 - хъ верстахъ. Жителей обоего пола 55.

Жорновка казенный хуторъ , подвѣдомственный Обуховичскому волостному

нравленію. Жителей обоего пола 66. Въ Иванковѣ находится приходскій латинской

костелъ деревяный и при немъ латинское кладбище.

толстый лѣсъ, село на границѣ Минской губерніи въ 12 - ти верстахъ отъ

Припети, при болотахъ, дающихъ начало ручью Костаровкѣ или Турій, впадающему

въ рѣку Припеть. Части села : сѣверная за рѣчкою называется Рѣчицею, восточная
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Красницею, западная старою Будою. Они отдѣляются от центра села небольшими

полянами . Жителей обоего пола во всѣхъ частяхъ 1002, изъ коихъ до 18 лицъ

содержащихъ латинство . Часть села , именуемая Селивонщина , еще въ 1570 году

была надана Кіевскимъ воеводою Андреемъ Немировичемъ, Кіево- Михайловскому

монастырю и утверждена за нимъ королями польскими Сигизмундомъ первымъ и

вторыхъ. Въ прошломъ столѣтіи Толстый лѣсъ съ прилежащими деревнями при. . +

надлежалъ къ Чернобыльскому старотству и имѣнію. Александръ Ходкевичъ, при

жизни своей подарилъ Толстый лѣсъ своему эконому Керновскому. Потомъ село

продажею переходило въ нѣсколько рукъ. Въ 1835 году Толстый лѣсъ купилъ у

Каленскаго капитанъ Мартынъ Ивановичъ Бобръ. По смерти его въ 1853 году,

бездѣтнымъ, половина села собственно Толстый лѣсъ и 3320 десятинъ земли до

стался родному его брату Іосифу, продавшему эту часть Роману Роховичу Малиш

кевичу; а другая раздѣлена между его кредиторами. Въ слѣдствие чего нынѣ въ

этой части слѣдующіе владѣлыцы :

а) дѣти полковника Григорія Петрусевича, Николай и Надежда 560 дес. 14.

б) Амвросій Строжевсій 356 29.

в) Титъ Старжинскій , нынѣ Суховецкихъ л. и и. 31 .

г) Ксаверій Павша, а нынѣ тремъ его сыновьямъ: М. , Ө . и Я. 358 17 .

д) Григорій Игнатьевичъ Крыжановскій 102 11 .

е) Серафима Плотницкая 641 8.

ж) Яковъ Савицкiй и наслѣдники его 24.

3) Марія Быковская 200 14.

и) Зелюнки : Нарцисъ, Генрихъ, Модестъ и Игнатій
2069 100 .

i) Приходская церковь по древнему праву 47

Церковь деревяная, во имя Воскресенія Христова, построена 1760 года. Но,

какъ видно изъ надписей на нѣкоторыхъ иконахъ съ обозначеніемъ 1731 года,

существовала церковь еще давнѣе. По штату состоитъ въ 5 -мъ классѣ. Къ ней

причислены деревни :

Старая Краскица, по дорогѣ въ Стечанку, на югъ отъ Толста лѣса въ 5-ти

верстахъ. Жителей обоего пола 60; земли 858 десятинъ. Принадлежитъ Доминику

Зузулинскому.

Бураковка въ 10- ти верстахъ отъ Толстаго лѣса по дорогѣ въ Чернобыль.

Жителей обоего пола 326. Въ деревни въ настоящее время три владѣльца :

ЗЕМЈА. Р. Д. М. П.

а ) Суховѣцкіе Леопольдъ и Иванъ Антоновичи 2200 дес. 71 .

б ) Варвара Прохорова 326 22.

в) Наслѣдники Ивана Грабовскаго
405 19 .

. . .

. . . .

. .

-

ХАБНЕ мѣстечко при ръкѣ Ушѣ съ сѣверо -западной части уѣзда, гдѣ лѣса

уже довольно истреблены ; отъ Кіева отстоитъ въ 150, а отъ Радомысля въ 120

верстахъ. Окрестности мѣстечка скучны и однообразны. Кромѣ сыпучаго песка
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съ одной стороны и луговъ, всегда почти прикрытыхъ испареніями и туманомъ,

съ другой стороны , ничего болѣе не видно для подѣзжающаго путника. Но внутри

мѣстечко представляется въ довольно приятномъ видѣ. Всѣ улицы прямыя и широ

кія, застроены опрятными домиками, а при нихъ небольшое садики и цвѣтники.

Между домами возвышаются двѣ православныя приходскія церкви, костелъ и краси:

вое двухъ-этажное зданіе суконной фабрики, которой Хабне обязано большею ча

стію своего благоустройства. Всѣхъ домовъ въ мѣстечкѣ до 800; изъ нихъ 115

принадлежить евреямъ. Постоялыхъ дворовъ 5 , лавоъ 10. Жителей обоего пола :

православныхъ 1521 , римскихъ католиковъ 96 , лютеранъ 90 и евреевъ 1123. Въ

Хабномъ кромѣ суконной фабрики есть заводы пивоваренный и винокурный , воль

ная аптека и больница, содержимая на счетъ имѣнія. Училища Русскаго еще не

заведено (открыто въ 1862 году на счеть правительства ); есть толы : о еврейское

и нѣмецкое, открытыя при содѣйствій владі.1ьца. Земли къ имѣнію принадлежитъ

24,865 десятинъ, изъ числа конхъ болte 10,000 пахатныхъ, болѣе 2000 сѣнокос

ной и 8540 подъ мѣсами . Ревизскихъ душъ числится въ имѣніи 2056. Хабное

замѣчательно хорошимъ устройствомъ у владѣльца земледѣльческаго хозяйства съ

заведеніемъ правильного удобрения полей при посредсткѣ барщины . Эти учучше

нія , отяготившая впрочемъ крестьянъ, введены извѣстнымъ агрономомъ . и фабри

кантомъ Тэромъ, выписаннымъ изъ Пруссіи. Въ хозяйственномъ отношении имѣніе

раздѣлено на пять фольварковъ, изъ коихъ главный именуемый Каролинскизъ,

отличается найлучшимъ устройствомъ. Но первую достопримѣчательность мѣстечка

составляетъ суконная фабрика , одна изъ примѣчательнѣйшихъ въ -губерніи перво

начальное устройство Хабенской фабрики принадлежить миханику Янцу, подъ фир

мою котораго, въ компаніи съ агрономомъ Тэромъ и тогдашнею владѣлицею

крестьянъ княгинею Радзивиллъ, фабрика эта существовала еще въ 1822 году и

имѣла 8 гремплярныхъ машинъ. Цѣна суконъ была въ то время значительная и

фабрика , уже въ началѣ существованiя своего, считала въ оборотѣ своемъ болѣе 50,000

рублей серебромъ. Компанія продолжалась не болѣе 8 лѣтъ. Въ 1830 году Янцъ

уступилъ свою часть владѣлицѣ имѣнія за 30,000 рублей серебромъ, а въ 1832

годи и Тэръ свою часть за 26,000 рублей. Затѣмъ княгиня вступила въ полное

владѣніе фабрикою. Впрочемъ въ то время кромѣ строеній фабрика имѣла машинъ

и разныхъ продуктовъ не болѣе такъ на 17,000 рублей серебромъ. Съ тѣхъ поръ

фабрика годъ отъ году улучшалось и увеличивала и произвела значительныя по

стройки , ввела новыя совершеннѣйшія машины и увеличила ихъ число . Въ 1845

году балансы фабричные показали уже въ строеніяхъ 42,000 рублей серебромъ въ

машинахъ 54,000; въ запасахъ суконъ; шерсти и другихъ предметовъ 123,000,

наличныхъ денегъ 8000 ; всего капитала 227,000 рублей, изъ которыхъ исключивъ

до 100,000 долга , еще оставалось фабричной собственности на 127,000 рублей.

Въ 1852 году фабрика перепіла въ собственность братьевъ Лычковыхъ и Бубно

выхъ, по покупкѣ "оть княгини Радзивиллъ за 120,000 рублей серебромъ, и послѣ

того она здѣлала еще несколько шаговь впередъ, пріобрѣтеніемъ новыхъ машинъ

F
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на 60,000 рублей и улучшеніемъ противъ прежняго производства суконъ. 400 душъ

обоего пола , подъ руководство 10 иностранныхъ мастеровъ, заняты на ней рабо

тою и производятъ издѣлій ежегодно болѣе нежели на 18,000 руб. Прежде фабрика

имѣла свои магазины въ нѣкоторыхъ городахъ и за это право она съ 1830 года

II.1атила пошлины по 2-й гильдіи . Теперь она магазиновъ не содержитъ, находя

возможнымъ продавать всѣ свои издѣлія на мѣстѣ. Фабрика, по отзывамъ нѣкото

рыхъ лицъ имѣетъ благодѣтельное дѣйстie на нравственность фабричныхъ рабочихъ,

между коими почти небываетъ преступниковъ и почти всѣ они скромны, трезвы и

пользуются замъчательнымъ довольствомъ. Въ прошломъ вѣкѣ Хабное принадлежало

Стецкимъ, а въ началѣ текущаго перешло къ Радзивилламъ въ слѣдствіе брака

одной изъ Стецкихъ съ княземъ помянутой фамилии. Нынѣшніе владѣльцы Александръ

и Станиславъ ІІгнатьевичи Горваты (Сербскаго происхож .) , купили Хабенское имѣніе

отъ Радзивилловой въ 1850 году. Кромѣ містечка слѣдующая деревни составляютъ

Хабенское имѣніе : Тарасы, Ковшиловка, Грсзая, Святоцке, Стебли, Луговики, Ту

говицка слобода, Людвиновка, Яблонка, Pаrовка, Юзефинъ, Цари и Маріановка.

Въ мѣстечкѣ, какъ сказано выше двѣ православныя церкви : Николаевская и

Преображенская, обѣ деревяныя. Николаевская церковь построена , какъ видно изъ

визиты (1746 года Овручскаго деканата ) въ 1733 году Казиміромъ Стецкимъ, ка

штеляномъ Кіевскимъ, а освящена Антоніемъ Подгурскимъ, оффиціаломъ Овруц

кимъ. Но до построснія ея существовала древнѣйшая Николаевская церковь , какъ

можно заключить изъ того, что священникомъ при ней былъ еще въ 1731 году

Яковъ Порошкевичъ, посвященный въ Уневѣ. Въ томъ 1746 году въ приходѣ.

Николаевской церкви было 60 дворовъ и 244 лицъ мужеска пола . прихожанъ. Въ

то время въ Хабномъ былъ латинский монастырь, въ коемъ по декрету визитатора

заключенъ былъ за проступки священникъ Порошкевичъ. По штатамъ Николаевская

церковь причислена къ 3-му классу ; земли имѣетъ 36 десятинъ. Прихожанъ она

имѣетъ 777 въ самомъ мѣстечкѣ и 2185 въ деревняхъ: Маріановкѣ, Царяхъ,

Яблонкѣ, Роговкѣ, Југовикахъ, Стебляхъ, Людвиновкѣ и Юзефинѣ. Преображен

ская построена въ 1754 году на мѣстѣ древнѣйшей, описанной въ визитѣ 1746

года. По штатамъ она отнесена къ 5-му классу ; земли имѣетъ также 36 десятинъ.

Прихожанъ въ мѣстечкѣ 644, да въ деревняхъ: Святоцномъ, Тарасахъ, Грезлѣ и

Ковниловкѣ 1201. Подробности о деревняхъ, причисленныхъ къ Хабенскимъ цер

квамъ, заключаются въ слѣдующемъ :

Стебли съ Луговиками, Слободою Луговицкою и Людвиновкою, расположены

почти вмѣстѣ, на правой сторонѣ Уши, ние Хабнаго въ 6-ти верстахъ, по ручью

Раговкѣ . Жителей въ нихъ обоего пола 540.

Цари въ 3-хъ верстахъ отъ Стеблей къ востоку. Жителей обоего пола 271 .

Маріановка въ 4-хъ верстахъ отъ Стеблей по дорогѣ изъ Хабнаго въ Волч

ковъ. Жителей обоего пола 468.

Ротовка по ручью того же имени, въ 5 -ти верстахъ отъ Хабнаго. Жителей

обоего пола съ Яблонкою, раздѣляемою только ручьемъ 850.



160 Рядомысльскій ув здъ.

Юзефинъ въ 3 -хъ верстахъ южнѣе Роговки . Жителей обоего пола 109.

Святоцке на юго - западъ отъ Хабнаго, въ 6 -ти верстахъ. Жителей обоего

пола 483. о святынѣ, давшей поводъ названію деревни, — неизвѣстно ничего.

Тарасы на правой сторонѣ Уши, выше Хабнаго въ 7 -ми верстахъ. Жителей

обоего пола 427 .

Грезля при впаденіи рѣчки Грезли въ рѣку Ушу съ лѣвой стороны , ниже

Хабнаго на 4 версты . Жителей обоего пола 250.

Ковшиловка великая на лѣвой сторонѣ Уши, въ 6 -ти верстахъ ниже Грезли,

а отъ Хабнаго вь 10-ти верстахъ; отъ казеннаго села Воровичъ въ 6 - ти . Жителей

обоего пола 108. Въ Ковпиловкѣ находится замѣчательная бумажная фабрика

(писчей бумаги) , принадлежащая Кіевскому купцу Лычкову. Она построена на обя

зательныхъ отношеніяхъ къ владѣльцу земли (400 руб. въ годъ) въ 1836 году,

имѣетъ нынѣ много новыхъ машинъ, выписанныхъ изъ Англіи и машину безко

нечнаго листа и 8 рольныхъ ящиковъ. Рабочихъ до 100 человѣкъ. Оборотный ка

питалъ 80,000 рублей. Предлежащая книга напечатана на Ковшиловской бумагѣ.

1

Волчковъ село лежить на ровномъ мѣстѣ при вершинѣ ручья Бобра, на

Половинѣ разстояния между мѣстечкомъ Хабнымъ и селомъ Обуховичами, въ 22-хъ

верстахъ отъ каждаго . Жителей обоего пола православныхъ 820, римскихъ като

ликовъ 80 и евреевъ 25. Въ 1783 году числилось во всемъ Волчковскомъ приходѣ

872. Волчковъ въ настоящее время резиденція владѣльцовъ Волчковскаго имѣнія,

состоящаго изъ селеній Волчкова и Кресятичъ и деревень : Шкнева, Левковичи и

Термаховки, наслѣдниковъ Егора Матвѣевича Мицкевича. Въ имѣніи этомъ чи

слится 710 ревизскихъ душъ мужеска пола и 17,070 десятинъ земли . По разска

замъ жителей Волчковъ нѣкогда считался містечкомъ и находился на другомъ

мѣстѣ, въ 2 -хъ верстахъ отъ нынѣшняго, тамъ, гдѣ и нынѣ видны окопы и насыпи

и выкапывается множество костей и кирпичей. Это древнее мѣстечко разрушено ,

но преданію, татарами. Въ XVII -мъ вѣкѣ Волчковъ принадлежалъ, равно какъ

и церковье митрополичьей кафедрѣ 1). Отъ кафедры Волчковъ отобранъ, безъ со

мнѣнія , съ предоставленіемъ, въ началѣ пропнлаго столѣтія, этихъ странъ польской

коронѣ. Въ 1783 году Волчковымъ владѣетъ уже Франциптекъ Волчковичъ Олизаръ,

стольникъ коронный, въ началѣ текущаго столѣтія его сынъ Нарцисъ. Покойный

Егорь Мицкевичъ владѣлъ Волчковымъ по покупкѣ.

Когда основана первоначально въ Волчковѣ церковь , еще въ прошломъ сто

хѣтіи никому неизвѣстно было . При визитѣ 1783 года 90 -лѣтній старецъ Волч

ковскій житель Андрей Тумченко утверждалъ, что за его памяти была церковь въ

Волчковѣ структуры мизерной, которая стояла около 70 лѣтъ. Потомъ въ 1746

году прихожане выстроили новую, но она чрезъ 20 лѣтъ сгорѣла . Нынѣ суще

ствующая церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы , деревяная, построена

2) См . старые акты Софійскаго собора № 199, приговоръ катедры о выдачѣ выписки изъ грамотъ

на грунта Церковичскіе и Волчковскie.

В
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въ 1773 году, какъ видно изъ надписи на одверьяхъ церковныхъ. Она была крестовая ,

имѣла пять куполовъ,но въ 1833 преобразована съ оставленіемъ одного купола.

По штатамъ причислена къ 4 - му классу; земли имѣетъ 68 десятинъ. Въ ней на

ходится образъ Казанскія Божія Матери, считаемый окрестными жителями чудо

творнымъ. Слѣдующая деревни причислены къ Волчковской церкви :

Шкнева, въ 4-хъ верстах , на западъ отъ Волчкова, при вершинѣ ручья Мла

човки ; лежить среди лѣса. Жителей обоего пола 167.

Амелинъ въ такомъ же разстоянии отъ Волчкова, по дорогѣ въ Королевку,

при ручьѣ Чертовецъ. Жителей обоего пола 125. : Принадлежитъ - къ Волчковскому

имѣнію, называется также по ручью Чертовцемъ; также лежитъ въ лѣсахъ.

Нивки, въ 6 - ти верстахъ отъ Волчкова, при ручьѣ Сушицѣ. Въ этомъ не

большомъ хуторѣ, принадлежащемъ Казтану Матвѣевичу Горецкому, земли 70 де

сатинъ и 17 душъ жителей. Хуторъ этотъ называется также Михлевщиною.

Вересня, при рѣчкѣ Вереснѣ, въ 5 -ти верстахъ отъ Волчкова. Принадлежить

отставному поручику Титу Васильевичу Ярошевичу. Жителей обоего пола 144;

земли 926 десятинъ. Часть деревни, принадлежащая капитану Дмитрію Ивановичу

Альферову, называется Альферовкою. Въ этой части жителей обоего пола 43.

Залѣшане, въ 8-ми верстахъ отъ Волчкова, при вершинѣ рѣчки Вересни.

Жителей обоего пола православныхъ 328, раскольниковъ, поселившихся здѣсь около

1812 года 286. Раскольники, считаясь Овручскими мѣщанами , арендують помѣ

щичью землю . Деревня принадлежить Викентію Викентьевичу Ждановичу. Земли

за нимъ числится 3220 десятинъ. Близъ Залѣшанъ находится въ лѣсу Георгіевскій

женскій раскольничій монастырь.

Бѣлосукневка , прежде называлась новымъ Ставищемъ, близъ Сидоровичъ, а

отъ Волчкова въ 15 - ти верстахъ. Жителей обоего пола 98; земли 608 десятинъ.

Принадлежить Бальтазару Альферовичу Бѣлосукнѣ.

Сидоровичи въ 15-ти верстахъ отъ Волчкова на югъ, при притокѣ рѣчки

Жерева 1) . Жителей обоего пола 277 ; земли 969 десятинъ. Принадлежитъ капи

таншѣ Юзефѣ Іосифовнѣ Черняховской. Небольшая часть Сидоровичскихъ жителей

причисляются къ Розважовскому приходу, неизвѣстно по какимъ соображеніямъ.

1 ) Въ Радомысльскомъ уѣздѣ есть рѣчка Жерева в деревня (см . Унинъ) . Слово Жерева означаетъ,

на древпехъ славянскомъ языкѣ, мѣсто, гдѣ бобры, образовавши общество , устраиваютъ свои жилища об

щими трудами, с, удивительнымъ своимъ искуствомъ . Объ этихъ мѣстахъ у Бюффона такъ говорится :

Il y a des lieux, qu'ils habitent de préférence, ou l'on a vu, qu'après plusieurs destructions de leur travaux ,

ils venaient tous les étés pour les réedifier, jusqu'à ce qu'enfin, fatigues de cette persecution , et affaiblis

par la perte de plusieurs d'entre eux, ils ont pris le parti de changer de demeure (sepebH) et de se retirer

au loin , dans les solitudes les plus profondes. Le petit nombre de ceux , qui ont echappé à la mort, ou à

la captivité, se disperse ; ils deviennent fuyards. Leur génie , flétri par la crainte, ne s'épanouit plus ;

ils mènent une vie timide , ne s'occupent que des besoins pressants , et perdent sans retour les qualités so

ciales, qui vіеnnеnt de faire nоtrе admіrаtіоn . Поэтому-то въ древнихъ законахъ назначены были нака

занія за разореніе жеревъ. Въ Русской Правдѣ Ярослава говорится : « а кто украдетъ бобръ, 12 гривень

продажи . Оже (а если) будетъ роскопана земля ( разорена жерева) : то по верьви (по цѣлой водости) искати

татя » . Въ литовскомъ статутѣ Жерева бобровъ именуется жерона .

11
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Сидоровичская Рудня, въ 3 -хъ верстахъ отъ Сидоровичъ на югъ, при рѣчкѣ

Жеревѣ. Жителей обоего пола 119; земли 2090 десятинъ. Принадлежить наслѣд

никамъ капитана Полидора Федоровича Медведскаго.

Олизаровка и Красиловка деревни отдѣляющіеся одна отъ другой только

улицею; лежатъ при рѣчкѣ Жеревъ въ 20-ти верстахъ отъ Волчкова. Жителей обо

его пола 396 ; земли 2968 десятинъ. Половина деревни принадлежала Карлу міев

скому, а другая его сестрѣ Елисаветѣ Алоизовић Скоморовской.

КРЕСЯтичи село, при рѣчкѣ Вереснѣ, въ 7 -ми верстахъ на юго- востокъ отъ

Волчова . Жителей обоего пола 655 , въ 1783 году считалось 328.

Церковь деревяная, Крестовоздвиженская, построена 1784 года. По штатамъ

причислена къ 6 -му классу; земли имѣетъ 53 десятины . Церковь сущесвовавшая

до построенiя настоящей, камъ видно изъ визиты 1783 года, была построена около

1690 года. Приходъ Кресятицкой церкви составляютъ слѣдуюція деревни :

Девковичи, при рѣкѣ Вересни, въ 3-хъ верстахъ ниже Кресятичъ. Жителей

обоего пола съ Руднею (близъ Дымарки) 207 .

Термаховка, называемая малою въ отличie отъ Обуховичской, въ 3 - хъ вер

стахъ отъ Кресятичъ, на югъ . Жителей обоего пола 104.

Сушица, называется также Игнатовкою, по имени Игнатія Ильинскаго, при

ручьѣ Сушицѣ. въ 3 - хъ верстахъ отъ Кресятичъ, къ съверу. Жителей обоего пола

75 ; земли 240 десятинъ. Принадлежитъ отставному капитану Александру Алексан

дровичу Новосельскому.

Город щна или Михайловка, близъ Сушицы. Жителей обоего пола 24; земли

629 десятинъ. Эта деревушка недавно принадлежала Андрею Пащенкѣ, а нынѣ

Гонорату Адалбертовичу Малишевскому.

Дымарка при рѣкѣ Вереснѣ, въ 8- ми верстахъ ниже Кресятичъ. інтелей

обоего пола 110; земли 686 десятинъ. Принадлежить Іосифу Степановичу Кублиц

кому, купивнісму въ 1858 году у Лаврентія Клодницкаго.

РОЗВАЛЕВъ, село на гористомъ мѣстѣ при рѣчкѣ Жеревѣ, въ 15- ти вер- .

стахъ прямо на югъ отъ Кресятичъ. Село раздѣляется на двѣ части : одна на лѣвой

стороні. Жеревы , гдѣ церковь составляетъ владѣніе помѣщика Рыбинсгато, другая

по правую сторону Перевы, въ количествѣ 85 ревизскихъ душъ мужеска пола,

называемая Жеревіоле, составляетъ съ 1803 года собственность инвалиднаго дома

при Розважевскомъ латинскомъ костелѣ и состоитъ въ администраціонномъ управ

леній владѣльца первой части . Жителей обоего пола съ Руднею (такъ называется

отдѣльная часть села въ 2 -хъ верстахъ ние при Жеревѣ) православныхъ 470,

римскихъ католиковъ 86. Въ Розважевѣ резиденція помѣщика которому также при

надлежить деревня Полидаровка и 3790 деся гипъ земли . Къ инвалидному имѣнію

причислео 182 десятины , хотя костелъ простираетъ права на 825 десятинъ по

қтану 1815 года . Въ проціломъ вѣ... Розваженъ съ окрестными деревнями принад
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лежалъ Лукашу Рыбинскому, подкоморію Кіевскому, а по смерти сыну его шамбе

ляну короля Прусскаго, Ивану и внуку Лукѣ, а съ 1858 года дочери послѣдняго

Емиліи Понтусъ.

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятыя Богородицы, построена въ

1838 году на мѣсто сгорѣвшей. По штатамъ она отнесена къ 6-му классу; земли

имѣетъ 35 десятинъ. Прежняя церковь о трехъ куполахъ изъ сосноваго дерева,

была построена 1723 года, а сгорѣла въ 1830-мъ. Въ Розважевѣ находится латин

скій деревяный приходскій костель, построенный въ началѣ сего вѣка шамбеляному

Рыбинскимъ, и при немъ по завѣщанію строителя 1803 года , домъ для содержа

нія инвалидовъ римскаго исповѣданія, коему принадлежитъл инвалидная слобода.

Деревни, причисленныя къ Разважовской православной церкви , слѣдующія :

Полидаровка, въ 12 - ти верстахъ въ сѣверу. Жителей обоего пола православ

ныхъ 336 , римскихъ католиковъ 100. Тѣ и другое состоять изъ дворянъ или око

личной польской шляхты , платящихъ владѣлицѣ имѣнія чиншь.

Варовска, при рѣчкѣ . Осницѣ, въ 18-ти верстахъ отъ Розважева. Жителей

обоего пола православныхъ 327 , римскихъ католиковъ 80. Значительная часть на

селенія также принадлежатъ въ польской шляхтѣ. Варовскъ и Зміевка съ 2526

десятинами земли составляють собственность помѣщиковъ Людвика и Рафаила

Жміевскихъ.

Зміевка, прежде называлась Кропивна, въ 10-ти верстахъ отъ Розважева.

Населена также шляхтою православною, коей обоего пола 121 лицо .

Старовичи, въ 3 -хъ верстахъ отъ Розважева, по дорогѣ въ Кухари, при

ручьяхъ Крапивнѣ и Трудобели. Жителей обоего пола 413. Принадлежить четы

ремъ помѣщикамъ :

Медведскій Францъ ( продалъ подполковнику Матөею Шишкову) 1148 74.

Наслѣдники Эмилии Дзържановской 766 54 .

Адам . Сенчковскій 427 37.

Іоанна Лотоцкая (наслѣдники ) 320 26.

Олива, при ручьѣ Жировецъ въ 4-хъ верстахъ отъ Старовичъ. Жителей обо

его пола 86; земли 1716 десятинъ. Принадлежить Камеліи Издебской.

вимли ДЕО . Р. д. м. д .

.

.

КУХАРИ село на лѣвомъ возвышенномъ берегу Тетерева въ 8 -ми верстахъ

оъ Унина. Принадлежить помѣщику отставному капитану Титу Ярошевичу съ

Руднею Кухарскою; земли къ обоимъ селеніямъ принадлежить 6824 десятины .

Жителей обоего пола въ Кухаряхъ: православныхъ 740, римскихъ католиковъ 10,

евреевъ 21 ; въ Кухарской Руднѣ или слободѣ, въ 3-хъ верстахъ отстоящей, 166

православныхъ. Въ 1780 году было жителей 486 и 58 домовъ. Въ 1744 году

Кухари съ Руднею принадлежали судьѣ Житомирскому Яну Топорчикъ Якубовскому,

къ концу же истекшаго вѣка сыну его подкоморію Житомирскаго повѣта, полков

нику народной кавалерій, Іосифу Якубовскому, а до 1858 года Фаддею Понгов
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скому, который продалъ имѣніе нынѣшнему владѣльцу. Основание своего села жи

тели приписываютъ князю Владиміру.

Когда здѣсь основана первоначально церковь, никто не помнишь еще въ прошломъ

вѣкѣ. Однако въ 1783 году во время осмотра церкви, Кухаровскій прихожанинъ Иванъ

Моргунъ, имѣвши тогда 80 лѣтъ, показалъ, что церковь предшествовавшая нынѣш

ней и сгорѣвшая стояла около 60 лѣтъ. Нынѣшняя церковь деревяная , во имя Покрова

пресвятыя Богородицы , построена 1778 года изь сосноваго дерева , среди селенія

надъ дорогою. Колокольня при ней построена только въ 1839 году. По штатамъ она

отнесена къ 6-му классу; земли имѣетъ 37 десятинъ. Древніе два каменныя креста ,

нь урочищѣ Церковица, показываютъ мѣсто церквей болѣе отдаленной эпохи.

МАКАЛЕВИЧИ, село при впаденіи рѣчки Вырвы въ Тетеревъ съ л..вой сто

роны . Жителей обоего пола 562 ; въ 1782 году было 185 въ 40 хатахъ; земли

1ъ селенію приписано 2989 десятинъ. Половина села принадлежить братьямъ

Павлу и Ивану Могилевскимъ, а другая ихъ сестрѣ Александрѣ Могилевской. Во

второй половинѣ прошлого вѣка (1782) , Макалевичи причислялись къ Вепринскому

имѣнію .

Приходская церковь Троицкая, деревяная, построена въ 1782 году. До 1796

она считалась приписною къ Вепринской, а въ этомъ году здѣлана самостоятель

ною, по штатамъ состоитъ въ 6 - мъ классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію.

Къ Макалевичскому приходу приписана деревня :

Мигалки на противуположной правой сторонѣ Тетерева лежащая, противъ

самыхъ Макалевичъ, но отдѣляемая отъ нихъ болотистыми лугами на 4 версты .

Деревня эта принадлежитъ къ имѣніо графовъ Браницкихъ. Жителей обоего пола

495. Въ деревнѣ находится приписная Александро-Невская церковь , деревяная ,

построенная около 1820 года. Нынѣ предположено образовать при ней самостоя

тельный приходъ, причисленіемъ деревень по правую сторону Тетерева лежащихъ

и перенесеніемъ штата Камянской церкви .

ВЕПРИнъ село на лѣвой сторонѣ Тетерева, въ 22 -хъ верстахъ ниже города

Радомысля. Жителей обоего пола 1026. Въ 1784 году было 413 жителей. Во

второй половинѣ (съ 1772 года) прошлaгo вѣка Вепринъ съ Микалевичами и нѣ

которыми окрестными деревнями составлялъ собственность Юрія Галецкаго — под

судка овруцкаго, а потомъ, съ 1782 года , его вдовы Агаты изъ Михаловскихъ Га

лецкой. Нынѣ Вепринъ принадлежитъ полковницѣ Аннѣ Іануаровнѣ Неуманъ.

Землн въ имѣній числится 3980 десятинъ.

Церковь деревяная, во имя Архистратига Михаила, построена въ 1792 году

на мѣсто древнѣйшей, о коей въ визитѣ 1784 года (Радомысльскаго деканата )

сказано, что о времени заложенiя ея , по давности вѣковъ, вѣдомости не учинено.

Въ 1850-1855, церковь возобновлена и покрашена. По штатамъ состоитъ въ 6-мъ

классѣ; земли имѣетъ 49 десятинъ. Причислены деревни :
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Вырва при ручьѣ того же названія, въ 5 - ти верстахъ отъ Веприна. Жителей

обоего пола 200; земли 1517 десятинъ. Принадлежить Тарасію Дафрановскому,

недавно купившему это имѣніе у Михаила Галецкаго . Близь деревни Кіевскій

купець Кельнъ купилъ за 35,000 рублей 4000 десятинъ мѣса на дрова для своего

сахарнаго завода , въ Кіевѣ.

Бухтљевка по ручью Вырвѣ, одною верстою ниже вышепомянутой деревни .

Основана Кіевскимъ купцемъ Бухтѣевымъ, купившемъ у Галецкаго 500 десятинъ

лѣса. Жителей обоего пола 65 , большею частію Великороссіянъ, занимающихся

лѣсопромышленностію.

СТАВИЩА, село при Кіево- Брестскомъ шоссе въ 64 -хъ верстахъ oть Кіева..

Шоссе пересѣкаетъ въ этомъ мѣстѣ безъименный ручей, текущій въ рѣку Здвижъ.

Село раздѣляется на двѣ половины или кутка, изъ коихъ одинъ называется Ста

вищами, а другой Высокимъ. Жителей обоего пола въ обѣихъ частяхъ православ

ныхъ 1180 и римскихъ патоликовъ 120. Въ 1783 году считалось 672. Ставища

въ 1763 году принадлежала Іосифу Девятковскому, письменно утвердившему за

церковію ея давнія земли. Чрезъ 20 лѣтъ село уже принадлежить Войцеху Понин

скому, подстаростѣ Луцкому. Нынѣ причисляется къ имѣніямъ князя Гедройца

(см. с . мѣстечко).

Церковь во имя Сошествія Св. Духа, деревяная , построена въ 1789 году на

мѣсто прежней въ 1752 году, воздвигнутой на мѣстѣ еще древнѣйшей. По штатамъ

состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ 38 десятинъ. Къ приходу ея причислены

двѣ деревни того же владѣнія:

Раковичи въ 6 -ти верстахъ, по старой почтовой дорогѣ въ Радомысль, въ

лѣсахъ при ручьѣ Жиловкѣ. Жителей обоего пола православныхъ 158, римскихъ

католиковъ 50.

Раевка при ручьѣ того же имени, недалеко въ р. Бѣлку впадающемъ; также

окружена лѣсами . Жителей обоего пола православныхъ 110, римскикъ католиковъ 30.

мѣСТЕЧко , село на лѣвой сторонѣ рѣки Здвижа въ 6-ти верстахъ отъ м .

Брусилова и Рожева. Жителей обоего пола 568 православныхъ и 32 римскихъ

католиковъ. Резиденція управления имѣніемъ князя Ромуальда Константиновича

Гедройца, въ которомъ заключается два села: Мѣстечко и Ставица и двѣ деревни:

Раковичи и Раевка, а земли 12,367 десятинъ. Гедройцы, происходя изъ рода ли

товскихъ князей , первоначально исповѣдывали православіе, а нынѣ латинствуютъ,

и имѣя большая имѣнія въ Литвѣ, тамъ большею частію живутъ. Въ селеніп

находятся древніе валы и замковище. Нѣкоторые полагаютъ, что на этомъ мѣстѣ,

а не на мѣстѣ, занимаемомъ Андріевкою, былъ древній город. Здвиженскъ.

Приходская церковь деревяная , Рождество Богородичная, 7 -го класса ; земли

имѣетъ указную пропорцію, построена въ прошломъ столѣтіи, но неизвѣстно, въ

какомъ именно году . Къ ней причислена деревня :

Ковановка одною верстою ниже при рѣкѣ Здвижѣ лежащая , напротив , дер .
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Малаго Карашина. Жителей въ ней обоего пола 164 ; земли 545 десятинъ. При

надлежить помѣщику Рудницкому, купившему отъ Венцеслава Езерскаго.

$

БРУСИЛОВъ, мѣстечко лежить на торговой дорогѣ изъ Житомира въ Кіевъ,

при рѣкѣ Здвижѣ, довольно многоводной уже здѣсь . Объ основании и прежнему

устройствѣ этаго мѣстечка сохранились извѣстія въ привиллегіи, данной въ 1574

году королемъ Генрихомъ IV, Кіевскому хорунжему Бутовичу. Ему предоставлено

построить здѣсь замокъ и населить мѣстечко для охранения земель Волынскихъ отъ

набѣговъ Татаръ. Въ послѣдствіи Брусиловъ подвергался нѣсколько разъ ихъ на

бѣгамъ и когда наконецъ былъ совершенно разоренъ: то король Стефанъ Баторій

для возобновления мѣстечка и привлечения въ него жителей, далъ въ 1585 году

тому же Бутовичу новую привиллегію, которою предоставилъ жителямъ мѣстечка

магдебурское право, а также разрѣшилъ имѣтъ по 4 - ре ярмарки въ годъ и торгъ

въ каждую недѣлю, освободивъ ихъ притомъ на 12 лѣтъ отъ всякихъ податей.

Владѣльцу же предоставилъ братъ въ свою пользу пошлину со всѣхъ привозныхъ

въ Брусилови на продажу товаровъ и продуктовъ. Послѣ многихъ переходовъ отъ

одного владѣльца къ другому это мѣстечко нынѣ принадлежитъ съ 4959 десятинами

земли помѣщику графу Виктору Чацкому ') , который живетъ въ другомъ своемъ

имѣніи м. Порыцкомъ Волынской губерніи. Въ актахъ Радомысльскаго уѣздаго

суда сохранились постановленія Брусиловскихъ владѣльцовъ, показывающая прежнее

устройство городскихъ обществъ и отношения ихъ къ владѣльцамъ. Изъ нихъ видно,

что ремесленники и торговцы раздѣлялись на цехи, лично были свободны , имѣли

своихъ старшійнъ или цехмейстеровъ. Во всѣхъ спорныхъ дѣлахъ между собою они

судились въ цехахъ, а апелляціи поступали на рѣшеніе владѣльца. Каждый вписы

вающийся въ цехъ долженъ былъ внести въ общественную кассу 2 рубля и столько

же въ случаѣ выѣзда изъ мѣстечка . Каждый ремесленникъ неимѣющій земли, а

занимающийся исключительно своимъ мастерствомъ, обязанъ былъ платить владѣльцу

по 16 злотыхъ въ годъ и затѣмъ увольнялся отъ натуральныхъ повинностей, кромѣ

работъ на исправление строенiй замка и гребли. Остатки замка , состоящіе въ

валахъ и рвахъ видны и теперь близъ дома владѣльца. Брусиловъ, принадлежав

пiй изв.стному въ истории Малороссіи Адаму Киселю, находится близъ Чернигова

и недолженъ быть смѣшиваемъ съ нашимъ Брусиловымъ. Въ настоящее время

жителей обоего пола въ мѣстечкѣ православныхъ 1732, римскихъ католиковъ 68 ,

евреевъ 3456. Небольшая часть мѣстечка и 242 десятины земли принадлекитъ

Свирчевскимъ Александрѣ и Петру и еще меньшая Марій Домбровской. Владѣльцы

{

1

І

1

1) Дворяне Чацкie—гербу Свинка процвѣтали первоначально въ воеводствѣ Познанскомъ . Они проис

ходятъ отъ фамилін Зѣлинских » и переименовались по своему имѣнію Чаць. Изъ Чацкихъ нѣсецкій осо

бенно прославляет (ч . I , стран . 329) Анну, бывшую замужемъ за Яномъ Гаевскимъ, за то, что въ при

надлежавшемъ ей мѣстечкѣ, она ни за что не позволила построить православную церковь, между тѣмъ,

какъ латинские костелы , не только въ своемъ , но и въ чухихъ имѣніяхъ н гдѣ въ нихъ небыло никакой

надобности , возобновляла и обогащаля щедрою рукою. Дѣдъ нынѣатняг о владѣльца Оалдѣй Пацкій , извѣстенъ

горячийї участіемъ въ заведеніи на Волині польскихъ училищъ, съ преслѣдованіемъ въ нихъ всего русскаго .

5
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получаютъ дохода изъ имѣнія болѣе 10,000 рублей. Въ Брусиловѣ есть водочный

заводъ, на которомъ выдѣлывается извѣстная въ здѣшнихъ мѣстахъ Брусиловская

сладкая водка . Въ торговомъ отношеній Брусиловъ вмѣстѣ съ Коростышевымъ и

Чернобылемъ - важнѣйшіе пункты въ Радомысльскомъ уѣздѣ, какъ складочныя мѣста

товаровъ мѣстнаго происхождения . Здѣсь произведенія Радомысльскаго уt:зда: де

готь, смола, дубовая кора и другія древесныя издѣлiя и произведения, вымѣниваются

на привозимых изъ южныхъ мѣстечек , хлѣбъ, соль, шерсть и соленую рыбу.

Въ мѣстечкѣ двѣ приходскія православныя церкви Воскресенская и Вознесен

ская, обѣ деревяныя , 5-го класса . Воскресенская построена въ 1711 году; земли

имѣетъ 52 десятины . Прихожанъ къ ней приписано 973 въ самомъ мѣстечкѣ и

475 въ деревняхъ: Лазаревкѣ и Костовцахъ. При ней построена деревяный бога

дѣленный домъ для призрѣнія въ немъ немощныхъ и больныхъ. Богадѣльня эта

имѣетъ собственнаго капитала 1000 рублей, внесеннаго отцемъ нынѣшняго вла

дѣльца на вѣчное время въ кредитное учреждение. Призрѣваемыхъ въ богадѣльни

содержится постоянно до 12 человѣкъ.

Вознесенская, построена вь 1845 году на мѣсто сгорѣвшей. Прихожане: 769

въ мѣстечкѣ и 335 въ деревняхъ Дубоовкѣ и Ястребенькѣ.

Латинской костелъ въ мѣстечкѣ каменный, до 1832 года считался капуцын

скимъ монастыремъ, а въ этотъ годъ обращенъ на приходскую церковь латынянь.

Подробности о деревняхъ :

Лазаревка на правой сторонѣ рѣки Здвижа, ниже Брусилова въ 4-хъ верстахъ.

Жителей обоего пола 373. Принадлежить 4-мъ владѣльцамъ :

а) Зенону Могильницкому 910

б) Юліану Головинскому . 315 43.

в ) Феликсу Козицкому .
16.

г) Людвикѣ Потоцкой . 85 - 8.

Въ деревнѣ Лазаревкѣ есть древнее замковище, обведенное квадратнымъ валомъ

съ двумя въѣздами : на сѣверѣ и на югѣ. Протяженіемъ въ длину и ширину оно

будетъ по 100 шаговъ. Съ съверной и южной стороны есть двѣ стѣны , которыхъ

вышина съ зубцами на верху 4 сажня . Съ восточной и западной стороны также

двѣ стѣны вышшиною въ 11/2 сажня, но безъ зубцовъ. Рѣка Здвижъ, входя въ ка

налы , окружаетъ весь замокъ. Близъ деревни на поляхъ примѣтны валы и могилы .

Костовцы въ 4 - хъ верстахъ отъ Брусилова, а отъ Лазаревки въ 2-хъ. Жи

телей обоего пола 192 ; земли 592 десятины . Принадлежить Льву Рудницкому.

Дубровка въ 4-хъ верстахъ по дорогѣ въ Кіевъ. Жителей обоего пола 185 ;

земли 787 десятинъ. Принадлежить Антону Яструбинскому.

Ясшребенка по той же дорогѣ далѣе къ востоку еще за 4 версты . Жителей

обоего пола 250; земли 1108 десятинъ. Принадлежитъ Марій Богдановичъ.

ЗЕМЈИ ДЕС . Р. Д. м . р .

89 .
.

. 0

46.

хоМУТЕЦъ село въ 4-хъ верстахъ отъ Брусилова къ югу по дорогѣ въ

Хвастовъ, при безъименномъ ручейкѣ. Жителей обоего пола 708; земли 1542
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десятины . Принадлежить генерал - майору Роману Сергѣевичу Четыркину (правосл .),

купившему имѣніе это въ 1854 году отъ наслѣдниць Игнатія Станиславича де

Вонича. Въ прошломъ вѣкѣ село принадлежало къ Брусиловскому имѣнію.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, очень ветхая , построена ,

какъ значится въ надписи на одверьяхъ церковныхъ въ 1704 году. По штатамъ

причислена къ 6-му классу; земли имѣетъ 44 десятины. Къ ней приписана деревня

Краковщина въ 1 -й верстѣ отстоящая. Жителей в ней обоего пола 165; земли

444 десятины . Принадлежить, по смерти въ 1853 году Михаила Каньскаго, его

женѣ Маріи и двумъ сыновьямъ: Іосифу и.....

КАРАБАЧИнъ село получило названіе вѣроятно во времена татарскаго

господства отъ какого нибудь Кара- Баши, чернаго наши . Оно лежить на лѣвой

сторонѣ рѣки Здвижа, въ 4-хъ верстахъ выше Брусилова. Жителей обоего пола:

православныхъ 1119, римскихъ католиковъ 27. Карабачинъ, въ прошломъ вѣкѣ

принадлежавшій къ Брусиловскому имѣнію, нынѣ имѣетъ шесть владѣльцовъ,2

именно : ЗЕМЛІ ДЕС. Р. Д. н . п .

1369 181 .
.

.

. .

. .

-

. .

а) Ивана Глинки, наслѣдники (раздѣлились на 5 частей) .

б) Евфимія Любанска, штабс -капитанша . 507 96.

в) Викентій Людвиковичъ Келюсь 431 59.

г) Іосифъ Бродовичъ . 431 53 .

д) Эдуардъ Рудскій 477 38.

е) Карлъ Рудскій -Скорбекъ . 22.

ж) Викентій Келюсь 208 21 .

з) ІПриходская церковь 40

Церковь деревяная, Свято -Покровская, построена 1784 года . По штатамъ

отнесена къ 5-му классу ; земли имѣетъ 40 десятинъ. Церковь существовавшая до

построенiя нынѣшней описана въ визитѣ ( Фастовскаго деканата 1746 года. Въ ней

примѣчателенъ образъ Божіей Матери, пожертвовавшій въ 1854 году бывшимъ

номѣщикомъ Василіемъ Телегинымъ. Образъ этотъ въ дорогомъ окладѣ драго

цѣнными камнями, по словамъ Телегина имѣетъ болѣе 400 лѣтъ и сохранялся въ

фамилии Телегиныхъ.

. .

осовцы село въ 4 - хъ верстахъ. къ сѣверу отъ Брусилова по дорогѣ въ

Радомысль. Жителей обоего пола : православныхъ 652, римскихъ католиковъ 12 ,

евреевъ 6. Въ XVI вѣкѣ въ актахъ упоминается село Осово , по случаю пожало

ванія княземъ Иваномъ Семеновичемъ Бобринскимъ, Кіево-Печерскому монастырю

села этаго съ данями и доходами 1) . Потомъ князь Михаиль Осовецкій упоми

нается въ письмѣ 15-го јюня 1515 года, которое Евстафій Дашковичъ писалъ

къ королю Сигизмунду. Въ прошломъ вѣкѣ Осовцы принадлежали къ Брусилов

скому имѣнію . Нынѣ здѣсь четыре владѣльца,, именно :

1) См . въ актахъ относящ . къ истории западной Россіп подъ 1493 годомъ. Томъ 1 , № 111 .
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. .

-
.

ЗЕМли . ДEc. Р. Д. И. Н.

Сигизмундъ и Ипполитъ Станиславовичи Крыжановское 1995 253.

б) Іосифъ и декла Радзиковское 440 71 .

в) Иванъ Курмановичъ 334 36.

г) Baрөоломей и Илья Курмановичи . 173 13 .

д) Приходская церковь 44

Церковь въ память Успенія пресвятыя Богородицы, каменная, построена въ

1818 году стараніемъ бывшаго тогда священника Николая Рогуцкаго; колокольня

при ней ветхая , деревянная. По штатамъ состоитъ въ 6 -мъ классѣ; земли имѣетъ 44

десятины. До построенiя нынѣшней въ Осовцахъ издавна была деревяная церковь.

.

ОЗЕРЯНЕ въ 3-хъ верстахъ отъ Осовецъ, а отъ Брусилова въ 8-ми верстахъ.

Жителей обоего пола: православныхъ 547 , римскихъ католиковъ 87 ; земли 2038

десятинъ. Принадлежить Юзефѣ Михайловнѣ Радзиминской, пріобрѣвшей это имѣ

ніе въ 1856 году отъ Карла Раама.

Церковь деревяная, во имя Архистратига Михаила, 7-го класса; построена

1787 года , земли имѣетъ 46 десятинъ. Къ ней приписана деревня Привороть,

въ 3 -хъ верстахъ отстоящая. Она лежить на перекрестьѣ дорогѣ изъ Брусилова

въ Коростышевъ и изъ Кочерова въ Покрышовъ. Жителей обоего пола 238. При

надлежала Марія Потоцкой и брату ея Лаврентію, за коими числится земли 483

десятины. Здѣсь же числится за ксендзомъ Одинцомъ Соколовскимъ 118 десятинь

и 12 ревизскихъ души. Но первая часть недавно продана Никифору Созоновичу

Мацевичу.

КОЧЕРовъ село лежить при Кіево -Брестскомъ шоссе
въ 75-ти верстахъ

отъ Кіева; изъ села отдѣляется новая почтовая дорога въ городъ Радомысль, въ

17 - ти верстахъ отстоящій . Жителей обоего пола: православныхъ 878, римскихъ

католиковъ 98 и евреевъ 25. Въ 1783 году было 105 домовъ и 604 жителей обо

его пола . Въ половинѣ прошлaгo вѣка Кочеровъ принадлежалъ къ Брусиловскому

ключу Щенснаго Чацкаго - подчашія короннаго . Въ недавнее время большая поло

вина этаго села, а также деревни: Царовка, Лукашовка, Хващовка и Калиновка,

по ручью Вилаи расположенныя , принадлежали княгинѣ Александрѣ Радзивиллъ.

Часть эта, заключающая въ себѣ 2373 десятины земли и 279 ревизскихъ душъ,

нынѣ принадлежить помѣщику Павлу Карпенко (правосл.) . Кромѣ того въ селѣ

есть части :
8Емди дис , Р , д. м . п .

669 70.
-

?

а ) Петра Кирилловича Скородинскаго (правосл.)

б) Аполлоніи Матвѣевны Сохацкой (латин. испов. ) . 527 52 .

в) Курмановичамъ Осовецкимъ (латин. непов .)
100 23 .

г) Проскурѣ Сущанскому . 57 - 8.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , деревяная на каменномъ

фундаментѣ , съ такою же колокольнею, состоитъ въ 5 - мъ классѣ; земли имѣетъ

.
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45 десятинъ; построена въ 1751 году на мѣсто древнѣйшей. Въ ней примѣчате

ленъ образъ Божія Матери, еще въ прошломъ вѣкѣ прославленный чудесами. Въ

визитѣ 1783 года ( Радомысльскаго деканата ) записано , что первое чудо явилось

въ образѣ семъ при перенесеніи его изъ олтаря для помѣщенія между намѣстными

образами 17-го мая 1749 года. Впрочемъ унитскій визитаторъ въ 1783 году обя

залъ тогдашняго священника Іоанна Сѣвковскаго исходатайствовать откуда слѣдуетъ

декретъ, утверждающій особенное присутствіе благодати Божей въ образѣ Коче

ровской Божіей Матери, подъ опасеніемъ лишиться священническао мѣста . Де

ревня Царовка, причисленная къ Кочеровскому приходу лежитъ въ 5 -ти верстахъ

отъ церкви . Жителей имѣеть обоего пола 273. Принадлежить Карпенку.

дивинъ, село при ручьѣ Жерко, за 12 верстъ впадающемъ въ рѣку Ирпень

при селеніи Дѣдовщинѣ. Жителей обоего пола 1691. Принадлежить двумъ помѣ

щикамъ: одна часть съ 2085 десятинами земли и 280 ревизскими душами принад

лежить помѣщику Добринскому (правосл.), купившему оную въ 1856 году отъ

Невинскаго, а другая съ такимъ же количествомъ земли и 225 ревиз. душъ при

надлежит. Станиславу и Викторіи Піонтковскимъ.

Церковь Троицкая, деревяная (изъ дубоваго дерева ), существовала уже въ

1746 году, какъ видно изъ визиты того года. По штатамъ причислена къ 4-му

классу; земли имѣетъ 46 десятинъ. Къ Дивинскому приходу причислена деревня

Вулъшка въ 3-хъ верстахъ отстоящая Жителей въ ней 558; земли 1938 десятинъ.

Принадлежить помѣщику Гавраилу Крыжановскому (см. Вульшка Кіевскаго уѣзда).

Есть кирпичный и небольшой сахарный заводы.

СоловІЕВКА село близъ границы Сквирскаго уѣзда, при ручейкѣ, впадаю

щемъ за селомъ Лучиномъ верстахъ 10-ти въ рѣку Ирпень. Ручей этотъ лѣтомъ

пересыхастъ и жители скудно пользуются водою изъ колодезей. Земли принадле

жащия къ селенію въ количествѣ 4811 десятинъ довольно плодородны . Лѣса въ

окрестностяхъ давно истреблены. Жителей обоего пола 2401 православныхъ и 9

римскихъ католиковъ . Принадлежить Эразму Михайловскому (латин. испов.) . Управ

лявшему Брусиловскимъ имѣніемъ графа Чацкаго, отъ коего онъ купилъ Соло

віевку въ 1811 году.

Церковь святителя Николая, деревяная, построена 1789 года. Прежде ея су

ществовавшая церковь описанная въ визитѣ 1746 года (Фастовскаго деканата) . По

штатамъ причислена къ 3 - му классу; земли имѣетъ 55 десятинъ. Къ Соловіевскому

приходу причислена деревня Морозовка, въ 2 - хъ верстахъ отстоящая по дорогѣ

въ Брусиловъ (въ 3 - хъ верстахъ отъ Морозовки), при ручьѣ въ Здвижъ текущемъ.

Жителей обоего пола 353. Принадлежить Покршивницкому, пріобрѣвшему въ 1856

году отъ Анны и Станислава Зарембовъ. Въ имѣніи состоитъ 849 десятинъ земли .

водотый село лежить на правой сторонӣ рѣки Здвижа, выще Брусилова

въ 8-ми верстахъ. Часть села лежащая по дорогѣ изъ Брусилова въ Ходорковъ

!

|

!

Н
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нѣсколько удалена отъ рѣки. Жителей обоего пола православныхъ 1358, римскихъ

католиковъ 7, евреевъ 18. Земли состоитъ въ имѣніи 3185 десятинъ. Принадле

жить Эдуарду Эдуардовичу Боярскому и братьямъ его Адольфу и Зеславу. Въ от

дѣльномъ хуторѣ, называемомъ Эдуардовымъ, недавно заведенномъ въ полуторѣ

верстѣ отъ Водотыя, нынѣ находится 67 жителей.

Церковь деревяная, во имя святителя Николая, 5 -го класса ; земли имѣетъ 42

десятины . Построена 1792 года . Прежде существовавшая въ селѣ Водотыѣ церковь

описана въ визитѣ ( Фастовскаго деканата) 1746 года. Оттуда видно , что прежняя

церковь была во имя Архангела Михаила, выстроена изъ сосноваго дерева съ

двумя куполами , покрытыми гонтою. Три небольшихъ колокола висѣли на сохахъ.

“БОЛЯЧЕВъ село при рѣкѣ Здвижѣ въ 6-ти верстахъ отъ Водотыя. Жителей

обоего пола православныхъ 423 и римскихъ католиковъ 8; зeм и 2344 десятины.

Принадлежитъ Карлу Стефановичу Дыминскому (латин. испов). Въ 1737 году Бо

хячевъ принадлежалъ Такову Ерличу—скарбнику Смоленскому.

Въ визитахъ 1741 и 1746 года ( Паволоцкаго деканата) о церкви Болячевской

говорится, что она во имя Собора пресвятыя Богородицы, о трехъ главахъ, по

строена 1736 года, съ колокольнею надъ бабинцемъ, на которой было три чугун

ныхъ Колокола, а четвертый спижовый, перевезенный изъ Быковской церкви. При

ходскихъ дворовъ имѣла: 14 въ Болячевѣ, да сверхъ того 9 тамже обрядку рим

скieгo 1). Нынѣшняя Болячевская церковь деревяная, во имя Рождества Христова,

построена 1794 года , по штатамъ причислена къ 7-му классу ; земли имѣетъ 35

десятинъ. Кромѣ села Болячева къ ней причислена деревня Покрышева, въ 5 -ти

верстахъ отъ нея отстоящая ближе къ мѣстечку Брусилову, а отъ Водотыя только>

1) Выписываемъ здѣсь изъ той же визиты презенту помѣщика Ерлича, дан

ную Болячевской церкви, въ награду за присоединеніе ея къ унія ; потому что

документъ этотъ сообразенъ съ тѣми, которые даны были въ подобныхъ обстоя

тельствахъ весьма многимъ церквамъ Кіевской губерніи : « Маяни особливый рес
пект на подданых моих вси Болячева дпдичной, абы вѣрные без презвoитeто не

зоставали набоженства.... умыслилем помъненной вcи церкіевь выставить, ктора

любо ab antiquо въ тей вcи бывала, але реr hоѕtісum в руине пошла . Тераз

абы на тымже мѣйстiy, имя Бога, въ Тройцѣ св. единего хвалiоне было вѣчными

часы , до поміеніонней церкви надаie грунта ве двѣ руце по дни 15, ciaнoжeть

а косаров 20, аюб віецей, копицами означить казалем. Пляц на побудованіе ся

B. парохови, также на отрод вздлуж на сажни 20, вшир 15; ве млынѣ вольне

без черти и марки мелтie. А же церкіевь св. тераз в едности св . з римским

зостае костіолем, придаie cіе вольный футор люб пляц на пастке. Бедонцето

пароха увалням од аренды корчемной и вшистких податков так дворских, яко

и громадских, але жебы при вшельких зоставал вольностях нех дотрима духовнего

послушенства римскіео с меми сукцессорами xце тераз и напотым.... Позваля

сіе ему од каждeгo пaрохіанина 40 року брать по пулдойницы збожа якіето

сам зехце облеуец пароха обы за здровіе мое и сукцссоров моих пана Бога

просил, в дальній часы о душь моей паміртал. Datum в Болячевѣ 11-20 Декабря

1737 anno . Якуб Ераич» .
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въ 2-хѣ верстахъ . Жителей въ ней обоего пола 308; земли 1126 десятинъ. При

надлежала недавно Станиславу Лисовскому, а нынѣ барону Александру Рааму (п . и . ) .

ГУМЕНИКИ, село по обѣимъ сторонамъ рѣки Мыки, въ 10 -ти верстахъ за

паднѣе Коростышева. Жителей обоего пола православныхъ 503, римскихъ като

ликовъ 9 ; въ 1783 году въ Гуменикахъ вмѣстѣ съ Щеневымъ жителей было 397

обоего пола; земли при селѣ считается 1647 десятинъ. Принадлежить Генриху

Антоновичу Богдановичу (латин. испов .) , которому также принадлежитъ село Бор

щевъ и небольшая часть (53 р. д. ) въ селѣ Чоповичахъ. Въ началѣ прошедшаго

вѣка Гуменики съ Щеневымъ принадлежали Чернецкому, пріобрѣвшему ихъ отъ

одного изъ Олизаровъ Коростышевскихъ; въ послѣдней четверти Іосифу и Казтану

Яцковскимъ. Антоній Богдановичъ, служившій секретаремъ при послѣднемъ поль

скомъ королѣ, отецъ нынѣшняго владѣльца вступилъ во владѣніе Гумениками предъ

самимъ разборомъ края въ слѣдствіе какого - то судебнаго приговора и какъ этаго

приговора непризнавали Яцковскіе и ихъ покровитель - владѣтель Студеницы (въ

Волынской губерніи) графъ Олизаръ; то, по обычаю, соблюдавшемуся при поль

скомъ правлении, устроенъ былъ Олизаромъ и Яцковскими, такъ называемый заѣздъ.

Битва между вооруженными крестьянами Студеницкими и Гуменицкими, поддер

живавшими противныя стороны , произошла на поляхъ Студеницкихъ, на містѣ

указываемомъ и нынѣ жителями. Съ обѣихъ сторонъ сражались съ равнымъ муже

ствомъ; но счастіе благоприятствовало Гуменичанамъ, наголову поразившимъ Студе

ничанъ. Затѣмъ Богдановичъ утвердился во владѣніи Гумениками. Убитые были

съ той и другой стороны . Такъ какъ это происходило уже при Русскомъ правле

ніи: то наряжена была правительствомъ слѣдственная коммиссiя и затѣмъ судъ,

обвинившій предводителей и побѣжденныхъ и побѣдителей. Богдановичъ умеръ въ

заточеніи, а Олизаръ лишилъ себя насильственно жизни (изъ разсказовъ поселянъ).

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятыя Богородицы , построена въ

1769 году помѣщикомъ Яцковскимъ — отцемъ Іосифа и Каэтана и притомъ на

мѣсто древнѣйшей. По штатамъ она причислена къ 6-му классу ; земли имѣетъ 35

десятинъ. Въ церкви въ особомъ кіотѣ находится образъ Божія Матери Ченсто

ховскiя , къ которому въ первую недѣлю каждого новомѣсячія стекаются для покло

ненія сторонніе люди и собственные прихожане.

Къ приходу Гуменицкой церкви причислена деревня Щеневъ въ 1 -й верстѣ отстоя

щая , но принадлежащая уже къ Житомирскому уѣзду. Западная часть деревни этой,

считающаяся въ Радомысльскомъ, называется Саки. Обѣ части принадлежатъ помѣщику

Владиславу Подгорскому. Жителей обоего пола 320. Въ Щеневѣ находится деревяная

каплица , построенная въ 1809 году жителями, при помощи тогдашней помѣщицы

Зелюнковой. До 1830 года въ ней совершали богослуженіе уніатскіе священники. Но

за выбытіемъ отсюда священника Бояновскаго, каплица эта оставалась пустою до 1852

года, въ которомъ нынѣшній владѣлецъ Щенева исправилъ ее и затѣмъ исхода

тайствовалъ объ открытии въ ней латинскаго богослуженія, хотя въ деревни кромѣ
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помѣщика нѣтъ никого исповѣдующаrо латинство . Въ каплицѣ замѣчательны два

образа : Матери Божіей и святителя Николая, признаваемыхъ чудотворными , для

поклонения коихъ обращаются иногда и православные окрестные жители.

СТАРОСЕЛЫцы село на старой почтовой дорогѣ изъ Радомысля въ Жито

миръ, въ 22- хъ верстахъ отъ перваго и въ 26 -ти отъ послѣдняго города ; распо

ложено при соединеніи двухъ ручьевъ почти равныхъ: Мыки и Свинолужи, на

равнинѣ, наклоненной нѣсколько къ востоку. Жители утверждаютъ, что лѣтъ за

300 на мѣстѣ нынѣшняго села была деревушка или хуторъ съ семью хатами,

раскиданными по лѣсу. Впрочемъ самое названіе села, а также многія урочища

во кругъ его приводятъ къ убѣжденiю, что начавшееся за 300 лѣтъ заселеніе этихъ

мѣстъ было вторичное послѣ долгого періода пустынности. Урочища близъ Старо

селья, въ коихъ находятся признаки древнихъ жилищъ слѣдующая: Довтавесь, Довга

лоза , гдѣ примѣтны печища, камни и другie слѣды человѣческихъ жилищъ; Каспе

ровщина , съ такими же признаками, и кромѣ того существуютъ два подземелья

или подвала, ни кѣмъ не изслѣдованныя; Селище, гдѣ было село, по словамъ

жителей позже , нежели въ первыхъ урочищахъ. Владѣльцами окрестныхъ мѣсть и

Староселья были послѣ руинъ, какъ можно заключить изъ преданія и нѣкоторыхъ

памятниковъ, князья Миничи, потомъ Стрыболи , за ними Ярошевичи и Корчев

скіе. Въ какіе годы и по какимъ правамъ они вступали во владѣніе Старосельемъ,

мы не имѣемъ возможности опредѣлить. Опредѣленно мы знаемъ Іоанна Антонія—

подчашаго Житомирскаго, владѣвшаго до 1750 года, Топорчикъ— Якубовскаго и

его сына Іосифа, сначала стольника Кіевскаго , а потомъ подкоморія Житомирскагө,

давшаго презенту въ 1769 году священнику Староселецкому Дмитрію Мацькевичу,

внуку здѣшняго же священниса Беодосія Чабановскаго . Іосифъ Якубовскій умеръ,

какъ значится въ подписи на портретѣ его, въ церковной ризницѣ, хранящемся

2-го iюня 1782 года. По смерти его имѣніе поступило во владѣніе его вдовы

Екатерины изъ дому Слугоцкихъ Якубовской, до замужества ея дочери съ Три

польскимъ, сынъ котораго Григорій, въ 1836 году продалъ Староселье нынѣшнему

помѣщику коллежскому ассесору Антону Рыкальскому. Въ 1783 году жителей

обоего пола въ Староселье считалось 751 въ 130-ти домахъ. Въ настоящее время

числится православныхъ 771 , римскихъ католиковъ 22 и евреевъ 20; земли при

надлежитъ къ имѣнію 3730 десятинъ.

По преданію у жителей сохранившемуся первоначально въ Старосельѣ, когда здѣсь

было лишь нѣсколько хижинъ, находилась деревяная кашлица во имя Рождества пресв.

Богородицы , въ которой совершали богослуженіе православные ( благочестивые) свя

щенники. Въ послѣдствии времени , именно въ 1726 г. на мѣсто этой каплицы построена

трехкупольная деревяная церковь, въ которое богослуженіе совершали уже уніатскie

священники . Церковь эта стояла до 1790 г. Между тѣмъ въ 1773 г. владѣлецъ Іосифъ

Якубовскій, исполненный набожности , заложилъ въ нѣсколькихъ сажняхъ въ западу

отъ деревяной новую каменную церковь, но не окончивши ее умеръ. Уже въ 1789

>
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году она окончена камердинеромъ его Амалицкимъ, а старая деревяная церковь

въ слѣдующемъ году перенесена въ Слободку, состоявшую тогда въ одномъ владѣ

ніи съ Старосельемъ и еще неимѣвшую церкви . Подъ алтаремъ нынѣшней камен

ной Староселецкой церкви находится усыпальница, въ коей покоятся рядомъ тѣла

строителей церкви: Іосифа Якубовскаго, камердинера его Амалицкаго и тогдашняго

священника Дмитрія Мацкевича. Въ церкви замѣчателенъ иконостасъ, оригинально

устроенный въ видѣ обширнаго кіота образа Божія Матери, признаваемаго окрест

ными жителями чудотворнымъ. Объ иконѣ сей разсказываютъ жители слѣдующее :

еще въ то время, какъ въ Староселье имѣло лишь нѣсколько хатъ, зашель сюда

какой - то монахъ изъ Почаевскаго монастыря и принесъ съ собою сію иону. По

убѣжденію этаго монаха построена была жителями часовня или каплица, въ кото

рой и поставлена была икона. Мѣсто каплицы указывают жители на концѣ села,

откуда дорога идетъ къ Гуменикамъ и гдѣ нынѣ стоятъ давніе каменные надгроб

ные кресты. Въ кашлицѣ служилъ монахъ, ижилъ въ пещерѣ имъ самимъ иско

панной, которой слѣды и теперь замѣтны недалеко оттуда. Благодатные дары

исходили отъ святаго изображетія по молитвамъ вѣрующихъ, когда оно находилась

въ каплицѣ монаха , потомъ въ церкви прежней и нынѣшней. Окончившій построе

ніе церкви Амалицкій всѣмъ гласно разсказывалъ и утверждал, что онъ именно

заступленіемъ Божія Матери Староселецкой спасенъ отъ неизбѣжной смерти , когда ,

переѣзжая Вислу въ Варшавѣ, утопалъ. Икона въ серебренной ризѣ, построенной

еще въ прошломъ вѣкѣ Амалицкимъ. Замѣчательна еще въ церкви проповѣдни

ческая кафедра и серебренная чаша съ крышкою, отъ уніи оставшіеся. Старосе

лецкая церковь по штатамъ причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ 41 десятину.

Къ приходу церковному причислена деревня Минейки. Въ Старосельѣ, не смотря

на малочисленность лицъ, придерживающихся латинства, построена бывшимъ помѣ

щикомъ Трипольскимъ латинская каплица , въ коей совершается богослуженіе по

понедѣльникамъ и четвергамъ, привозимыми Коростышевскими ксендзами.

Деревня Минейки лежить на правой сторонѣ Мыки въ полутора верстахъ

ниже Староселья, на возвышенномъ мѣстѣ. Намъ кажется что Минейки древнѣе

Староселья, которое можно считать западною оконечностію Минеекъ, здѣлавшеюся

въ послѣдствій населеннѣйшею и важнѣйшею. Минчане извѣстны въ древней Рус

ской истории. Въ Минейкахъ есть древній замокъ или мѣсто, окруженное земля

нымъ валомъ и рвомъ, гдѣ нынѣ помѣщичій домъ и дворъ. Но нынѣшній владѣлець,

безъ милосердія раскалываетъ этоть валъ, можетъ быть, единственный памятникъ

Минчанъ. Здѣсь примѣтны признаки бывшей церкви и кладбища по древнимъ ка

меннымъ надгробнымъ памятникомъ. Впрочемъ городъ , по сохранившемуся у жи

телей преданію находился выше по рѣкѣ Мыкѣ, близъ Староселья на мѣстѣ, на

зывсемомъ нынѣ Городиццемъ, гдѣ нынѣ выориваются камни. Урочища въ окрест

ностяхъ Минеекъ: Селище, Лосковаха, Великоболото, Шутово-болото, Синецъ,

Жолобы , Кринчуки, Былина и проч. Оть Іосифа Якубовскаго Минейки перешли

по заставному контракту въ руки офицiала ( предсѣдателя) унитской Радомысльской
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консистoрій Михайла Примовича, а потомъ къ родственницѣ Якубовскаго Маріаннѣ,

по мужу Понтовской. Отъ наслѣдниковъ Понговскихъ Минейки перешли въ 1803

году къ Криштофу Чайковскому, а чрезъ 6 лѣтъ въ его брату Каэтану, коего сынъ

Проть, камерь-юнкеръ двора Его ИмПЕРАТОРСКАГО ВЕличества , нынѣшній владѣлецъВЕЛИЧЕСТВА

Минеекъ. Въ имѣніи Минейковскомъ считается земли 1421 десятина; жителей обо

его пола 416. Въ 1783 году было 171 обоего пола и 30 дворовъ. Упомянуто

выше что въ древнемъ замкѣ Минеекъ, а также на городищѣ видны и нынѣ при

знаки древнихъ церквей, но какie это церкви , кѣмъ и когда построены, когда пе

рестали существовать, опредѣленнаго ничего нельзя сказать. На другой сторонѣ

рѣки Мыкѣ, напротивъ деревни, уединенно стоить деревяная церковь во имя Іоанна

Предтечи, построенная въ 1752 году. При ней также находится нѣсколько старин

ныхъ каменныхъ крестовъ. До 1796 года она была приходскою для жителей дере

вень Минеекъ и слободки Староселецкой титулуясь именемъ св. Апостола и Еван

гелиста Іоанна Богослова. Но когда въ слободку перенесена церковь изъ Старо

селья и тамъ образованъ самобытный приходъ: то Минейковская церковь приписана

къ Староселецкой. Самое лучшее время для Минейковской церкви было тогда, какъ

въ Минейкахъ жилъ оффиціалъ Примовичъ, принадлежавшій къ кафедральному

составу. Онъ часто совершалъ въ ней торжественное богослуженіе при участии

множества духовныхъ лиц , присылаемыхъ къ нему изъ Радомысля для духовныхъ

экзаменовъ. Онъ снабдилъ ее сребрянными сосудами и подарилъ, какъ записано

въ визиты 1783 года , на устройство ея 17 червоныхъ обручковыхъ и тяжеловѣс

ныхъ злотыхъ . По закрытiи прихода въ Минейкахъ въ 1796 году, тогдашній вла

дѣлецъ Понговскій, желая обезпечить на будущее время положение Минейковскаго

священника , формальнымъ письменнымъ актомъ обязалъ владѣльцевъ Минеекъ,

кромѣ оставленія за церковію давнихъ ея земель до 37 десятинъ, платить еще изь

доходовъ имѣнія священнику по 30 рублей (200 злотыхъ). Хотя въ послѣдствии

наслѣдники Понговскаго прекратили было платежъ назначенныхъ денегъ и взяли

въ свое пользованіе церковную землю: но рішеніемъ Сената въ 1835 году послѣ

довавшимъ, данные Понговскимъ права возстановлены.

БЕРЕЗОВКА, село менѣе версты отъ Минеекъ, на сѣверо-востокъ, при ручьѣ

Березцы впадающемъ съ лѣвой стороны въ Мыку ниже Минеекъ. Чрезъ село про

ходить старая почтовая дорога изъ Радомысля въ 18 -ти верстахъ отстоящаго въ

Житомиръ. На поляхъ принадлежащихъ къ селенію много березоваго лѣсу ; отчего

и названіе села. Жителей обоего пола 507. Жители разсказываютъ, что это селе

ніе было нѣкогда мѣстопребываніемъ князей Стрыболовъ и что окрестныя селенія

принадлежали этимъ князьямъ, составляли княжество Стрыбольское. Какъ будьто

въ подтвержденіе этаго сказанія въ Березовкѣ сохранились остатки крѣпости или

замка на мѣстѣ, занимаемомъ теперь церковною усадьбою, а также находимы были

въ разныхъ мѣстахъ этой крѣпости въ землѣ чугунныя пушки и множество чело

вѣческихъ костей. Кромѣ того въ 1 -й верстѣ отъ Березовки при рѣкѣ Мыкѣ есть
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урочище , называемое Сыпеци, въ коемъ и нынѣ при паханій полей находятъ то

деньги, то разныя мѣдныя и желѣзныя вещи . Недавно здѣсь отысканы обломки

пушекъ и черепяные урны. Близь этаго урочища есть нѣсколько кургановъ, изъ

коихъ только одинъ сохранился въ цѣлости. Въ какое именно время Стрыболы

владѣли Березовкою съ окрестностями преданіе народное не опредѣляетъ. Послѣ

Стрыболовъ, по словамъ жителей эти мѣста принадлежали подчашему Ярошевичу,

а съ 1770 года зятю его Криштофу Чайковскому, умершему въ 1800 году. По

немъ владѣмъ Березовкою его родной братъ Каэтанъ Чайковскій, основавшій де

ревню Каэтановку. Въ 1814 году Березовка досталась Іоанну Кантію Глембоцкому

какъ приданное его жены дочери Криштофа Чайковскаго. Съ 1841 владѣетъ имѣ

ніемъ, состоящимъ изъ Березовки, Перемежье, Каэтановки, Доливова съ 2933 де

сятинами земли, сынъ его Михаиль Ивановичъ Глембоцкій.

Церковь деревяная, во имя Честнаго и Животворящaro Креста Господня,

построена въ 1743 году на мѣсто древнѣйшей . Она стоитъ на помѣщичьемъ под

ворьѣ и прежде счилась придворною каплицею. Съ 1847 года она поднята на

каменный фундаментъ, покрыта желѣзомъ и передѣлана из трехъ въ однокуполь

ную. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ 37 десятинъ. Къ при

ходу ея причислены слѣдующая деревни :

Каэтановка при ручьѣ Быстріевка въ 2-хъ верстахъ отъ Березовки. Жителей

обоего пола исключительно шляхты 130 православныхъ и 40 римскихъ католиковъ

и раскольниковъ. Основано въ 1807 году.

Перемежье при той же рѣчкѣ въ 3-хъ верстахъ отъ Березовки. Название

получила отъ того, что лежить на межахъ или границахъ Березовскаго имѣнія .

Основана въ 1809 году. Жителей также шляхты православной 201 , раскольниковъ

и римскихъ католиковъ 28.

Доливовъ близъ Каэтановки, прежде называлась Журавлинка, переименована

въ 1849 году по придаточной фамилии (придомку) владѣльца Доливо-Глембоцкаго.

Въ 1849 году здѣсь водворена колонія нѣмцовъ лютеранскаго исповѣданія. Число

ихъ нынѣ простирается до 160.

Эвандорфъ иначе Березовская-Слободка на правой сторонѣ Мыки, въ 2 -хъ

верстахъ ниже Березовки. Жителей обоего пола 205 ; земли 715 десятинъ. Деревня

получила названіе по имени второй жены Криштофа Чайковскаго Евы около 1794

года. Съ 1816 года деревня здѣлалась собственностію Іосифа Зубовскаго, полу

чиваго” се за свой долгъ, у Криштофа Чайковскаго бывшій. Народонаселеніе этой

деревни увеличено переводомъ жителей изъ Староселецъ и нѣсколькихъ семей ма

зуровъ изъ Августовской губерніи. Нынѣ она принадлежить сыну Іосифа мировому

посреднику Владиславу Зубовскому.

КИЧКИРИ , село на лѣвой сторонѣ рѣки Мыки, въ 7-ми верстахъ отъ города

Радомысля. Жителей обоего пола 433, въ 1783 году было 238. Принадлежить

вмѣстѣ съ деревнею Глиницею и 3198 десятинами земли графинѣ Констанцій



РАДОмысльскій уѣздъ. 177

Ржевусской. Въ началѣ прошлaгo вѣка ( 1729 г.) Кичкири съ Глиницею принадле

жали Маріаннѣ Третяковой, подстолинѣ Кіевской ; съ 1765 года Ивану и Елисаветѣ

Хоржевскимъ. Въ концѣ прошлого вѣка нѣсколько лѣтъ имѣніе было во владѣній

Русскаго полковника Воейкова; послѣ него Ивановскаго, отца нынѣшней владѣлицы .

Церковь деревяная , во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, построена, какъ

видно изъ визиты, въ 1770 году , а освящена 29-го августа слѣдующаго 1771 года .

До построения этой церкви въ Кичкирахъ была древнѣйшая на другомъ мѣсії,

указываемомъ жителями. По штатамъ состоитъ въ 6 -мъ класс .; земли имѣетъ 36

десятиіѣ.

Причисленная къ Кичкировской церкви деревня Глиница лежитъ при рі : ѣ

Мыкѣ, въ 3-хъ верстахъ выше кичкирей , напротив , деревни Юровки. Жителей

имѣетъ 335. Название получила отъ глинистой почвы .

Серединка въ такомъ же разстоянии отъ Кичкирей, но ниже по рѣкѣ Мыкѣ

и ближе къ Радомысло . Жителей обоего пола 20.

ЗЕМли дис. Р. Д. И. п.

.

СТАВКИ, село на лѣвой сторонѣ рѣки Тетерева , въ 7-ми верстахъ выше

Радомысля. Жителей обоего пола : православныхъ 916 , римскихъ католиковъ 35 ,

евреевъ 43. Въ 1783 году числилось жителей только 200 въ 60 домахъ. Въ то

время Ставки принадлежали графу Дунину Boнсовичу, старостѣ Джѣржковскому,

шамбеляну Его к. м. , купивптему это село отъ Гавриила Проскуры подчашего

Кіевскаго. Нынѣ село составляет собственность нѣсколькихъ частныхъ лицъ.

Вотъ списокъ ихъ, съ показаніемъ количества земли, имъ принадлежащей и числа

ревизскихъ душъ, за ними записанныхъ :

а) Брониславъ Гасфортъ, майоръ (лютеран, испов.)
621 97.

б) Елеонора Вонсовичева (продала въ 1855 году своей дочери

Кордулѣ Чайковской)
519 53.

в) Кордуля Чайковская, замужемъ за Протомъ Чайковскимъ 595 61 .

г) Николай Сѣлецкій 609 52.

д) Капитанъ Дмитрій Фонъ-Iopкъ . 213 16 .

е) Бывшій Радомысльскій судья Юрій Пешинскiй . 6.

ж) Конфискованныхъ въ казну въ 1832 году у полковника поль

скихъ войскъ Вонсовича 80 7.

3) Приходская церковь .
42

Колліокаторы Boнсовича :

и) Адамъ Вонсовичъ (умеръ, а его часть отошла къ Гасфорту) 140 19 .

i) Василій Чайковскій (православ. испов.)
. 367 35 .

к) Филиппъ Вагутович ,
507 27.

1) Марія Зарембовой съ дѣтьми (православна испов.)
. 325 26.

Въ с. Ставкахъ находится два древнихъ замковища: oднo у самаго селенія, другое

въ полѣ; оба невелики и почти разрушены отъ времени .

Церковь деревяная, во имя Воскресенія Христова, построена въ 1740 году,

. .

.

.

.

.
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какъ видно изъ подписи на одверьяхъ церковныхъ, на мѣсто древнѣйшей . По

Іштату причислена къ 5 -му классу. Къ церкви приписана древняя деревяная каплица ,

по дорогѣ къ Радомыслю устроенная надъ колодеземъ въ полуверстѣ отъ села.

Къ каплицѣ этой и колодезю совершается съ незапамятныхъ временъ крестный

ходъ 1 -го августа.

Въ Ставкахъ находится также римско - католическая каменная каплица , устроен

ная около 1795 года, въ которой по временамъ совершается латинское богослу

женіе пріѣзжающими ксендзами. Слѣдующая деревни составляютъ, кромѣ селенія

Ставокъ, Ставецкій православный приходъ :

Слободка, на противуположной правой сторонѣ рѣки Тетерева, отъ церкви

въ 3 - хъ верстахъ. Принадлежить Гасфорту и Проту Чайковскому, а 25 десятинъ

(съ 8 - ю рев. душ. муж . пола) Людвику Лукавскому. Жителей обоего пола большею

частію шляхты 108. Въ 1783 году было 72.

Маріановка, на той же сторонѣ Тетерева, въ 1 -й верстѣ ниже Ставковъ.

Жителей обоего пола 50; земли 168 десятинъ. Принадлежитъ капитану Петру

Зарембѣ (латин. испов.) .

Юровка, на правой сторонѣ рѣки Мыки, близъ села Кичкирей, а отъ Став

ковъ въ 5-ти верстахъ. Жителей обоего пола 216. Въ 1783 году было 125. Земли

числится при деревнѣ 1306 десятинъ. Принадлежитъ къ государственнымъ иму

ществамъ, въ слѣдствіе конфискаціи въ 1832 году у полковника Boнсовича.

КАМЕННЫЙ -БРОДъ, село въ 20-ти верстахъ отъ Радомысля къ западу,

получило названіе оттого , что рѣчка Быстріевка въ этомъ селѣ течетъ между боль

шими каменными скалами , между тѣмъ какъ на пространствѣ всего ея теченія

камни нигдѣ болѣе не обнаружены. Самая большая масса камня находится таму,

гдѣ стоитъ приходская церковь и домъ приходскаго священника. Недавно узнали,

что каменнобродскія скалы , составляетъ хорошаго качества и красоты лабрадорӣ,

рѣдко находимый въ Россіи . Изъ него стали выдѣлывать памятники, столы и дру

тія вещи , требующая политуры, которая дѣлаетъ весьма красивыми издѣлiя изъ

Каменно-бродскаго лабрадора.

Около половины прошедштаго вѣка Каменный- Бродъ принадлежалъ Подчанію

Іоанну Борейкѣ. Потомъ съ 1770 года зятю его хорунжему Венденскому, Іоанну

Михаловскому, а съ 1782 сыну его Іоанну же и дочери, бывшей замужемъ за Ло

тоцкимъ. Въ позднѣйшее время часть Михаловскаго, по заставному праву, поступила

во владѣніе Іоанна Станькевича,... Фиша и мајора Прокоповича. Въ 1849 году

часть Фиша и Станькевича, составлявшу 247 ревизскихъ душъ мужеска пола и 1576

десятииъ земли , купили братья Сивицкie Владиміръ и Вареоломей, служившіе при

бывшемъ генерал -губернаторѣ Бибиковѣ. Часть Прокоповича, въ числѣ 20 ревиз

скихъ душъ и 105 десятинъ земли, немного прежде куплена Зенономъ Дзѣржков

скимъ; а часть Лотоцкой, съ 50 ревиз. душ . и 341 десятинами земи, досталась
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ея племянницѣ Коронатѣ Михаловской. Жителей обоего пола въ Каменномъ- Бродѣ

числилось въ 1783 году 385 лицъ. Въ настоящее время 723 .

Церковь деревяная, во имя Архистратига Михаила, построена въ 1782 году ,

вокругъ старой церкви , какъ сказано въ визитѣ 1783 года . По штатамъ состоитъ

въ 7 -мъ классѣ; земли имѣетъ 37 десятинъ.

ЗЕМЈИ ДЕС. Р. Д. м. п.
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ТОРЧИнъ, село въ 3-хъ верстахъ къ съверу отъ Каменнаго- Броду, лежить

при безъименномъ ручьѣ впадающеъ въ Быстріевку ниже Каменнаго- Брода. Жи

телей обоего пола 707. Въ 1784 году было 400. Тогда Торчинъ вмѣстѣ съ дерев

нею Пилиповичами принадлежалъ даддею - Лукашу Рыбинскому, подкоморію Кіев

скому; по смерти его, въ 1790 году, сыну его Михаилу, умершему въ 1812 году.

Съ того времени Торчинъ раздѣленъ между нѣсколькими помѣщиками. Нынѣ въ

немъ владѣють :

а ) Бонифатій Дзвонковскій 901 91 .

б) Викторъ Дзвонковскій
448 47 .

в ) Генрихъ Ганскій 628 65 .

г) Владиміръ Сташкевичъ по наслѣдству отъ Грущинскихъ
44.

1 ) Приходская церковь
52

Церковь деревяная , во имя Рождества пресвятыя Богородицы; еще въ 1784

году неизвѣстно было когда построена. Впрочем , изъ подписи на евангеліи, въ

церкви находящемся, можно полагать , что она построена въ 1751 году стараніемъ

помѣщика Михаила Рыбинскаго, отца даддеева. По штатамъ причислена къ 5-му

классу. Примѣчателенъ близъ села каменный столбъ, построенный по словамъ жи

телей болѣе нежели за 100 лѣтъ помѣщикомъ Михаиломъ Рыбинскимъ. Въ этотъ

столбъ вдѣланы были иконы, предъ койми въ давнее время возжигаемы были лам

пады. Къ церкви Торчинской приписаны два приселка : Пилиповичи и Корчевка.

Первый въ 5 , а второй въ 6 - ти верстахъ отъ Торчина.

Пилиповичи расположены при рѣчкѣ Быстріевкѣ ниже Каменнаго- Брода. Міні

телей обоего пола 622. Въ 1784 году считалось 388. Деревня раздѣляется по вла

дѣнію на три части , принадлежацція :

а ) Пяти братьямъ Дзѣржановскимъ: Сотеру, Зенону, Тирсу, Рай

мунду и Болеславу 1168 128 .

б) Матөeю и Аннѣ Былинамъ, нынѣ Радзиминской .
1196 84.

в ) Адаму Душинскому 156 42.

Корчевка близъ Выдибора. Жителей обоего пола 177. Принадлежить такие

тремъ помѣщикамъ :

а ) Никодиму Бродовичу . 131 15.

б) Гоноратѣ Люблинской. 181 15.

в) Колліокаторамъ Петра Воронича 113 15.

Деревня эта причисляется какъ къ Торчинскому, такъ и Горбулевскому приходу.

По рѣшенію конкурсоваго суда изъ имѣнія Воронича выдѣлено также Меленевской

ЗЕИли дес . Р. Д. Н. І.
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церкви за долгъ 422 руб. 55 коп. земли 1 уволока и 24 морга ; дохода отъ про

дажи питей 3 руб. 83 коп. и крестьянъ 3 муж. и 2 жен. пола. Эта часть должна

поступить въ вѣдомство государственныхъ имуществъ. Въ Корчевкѣ находятся два

древнихъ вала Д.Тиною болѣе двухъ версть, но высотою не болѣе 112 аршина , и

8 аршинъ іпирини. Примѣтно, что прежде они были выше . Въ Торчинскомъ при

ходѣ живетъ римскихъ католиковъ 48 и евреевъ 18 .

ГОРБУЛЕВъ, село въ 3-хъ верстахъ сѣвернѣе Торчина , расположено на

обработанной равнинѣ, окружженной лѣсами и болотами . Названіе получило село

отъ возвышенностей или горбовъ, составляющихъ водораздѣлъ между рѣгами Тете

ревомъ и Ушою. Изъ этихъ возвышенностей особенно примѣчателенъ курганъ

Дѣвичья -тора, на коемъ издавна поставлены три креста. Въ 1765 году Горбулевъ

принадлежалъ вмѣстѣ съ Моделевымъ Антонинѣ Потоцкой, вдовѣ пограничнаго

судьи , а съ 1781 года ея сыну тоже пограничному судьѣ и генералу воеводства

Кіевскаго, Максимиліану Потоцкому. Нынѣ, съ деревнею Аннополамъ и 4642 де

сятинами земли, составляетъ собственность помѣщицы Сусанны Подгородынской.

Жителей обоего пола въ Горбулев , православныхъ 922, римскихъ католиковъ 112,

евреевъ 21. Въ 1783 году въ Tojiбулевѣ было дымовъ или хать 80. Жителей

обоего пола 625 .

Церковь деревяная, во имя святителя Николая, построена , касъ видно изъ

визиты (1783 года Радомысльскаго деканата ) въ 1746 году. Она была о пяти

главахъ, довольно обширная и считалась въ концѣ прошлaгo вѣка одною изъ бога

тѣйшихъ церквей въ окрестностяхъ. Въ 1855 году она фундаментально перестроена,

поднята на каменный фундаментъ и вся окрашена. По штатамъ причислена къ

5 - му классу ; земли имѣетъ 56 десятинъ. Церковь эта не поступила въ 1795 году

со всѣми окрестными въ вѣдѣніе православное потому, что тогда служилъ при

ней священникомъ очень влiятельный декань Радомысльській Гавриилъ Синькевичъ,

бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ Радомысльской уніатской консистории. Возсоеди

неніе Горбулевской церкви съ каволическою церковію произошло уже въ 1839

году. Въ прошлохъ вѣкѣ къ Горбулевской церкви причислялись деревни : Моделeвъ,

Заньки, Свидя и Руденка — переименованная въ послѣдствій въ Аннополь. Нынѣ

къ Горбулевст:ой церкви причисляется только эта исслѣдняя деревня, въ 4 -хъ вер

стахъ отстоящая . Жителей въ ней обоего пола 287 , между тѣмъ какъ въ 1783

году считалось не болѣе 38 душъ и 5 дымовъ или хать.

моДЕТЕВъ, село , въ 4-хъ верстахъ отъ Горбулева, на той же равнинѣ.

Жителей обоего пола православныхъ 575 , римскихъ католиковъ 32. Въ 1783 году

было только 250 въ 32 домахъ или дымахъ. Тогда Моделeвъ принадлежалъ фе

ликсу Потоцтому, ловчему Овруцкому, родному брату Максимиліана. Нынѣ Моде

левъ принадлежитъ къ Чайковскому имінію г. Михаловскаго.

Церковь первоначально была построена въ 1782 году во имя мученика архи
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діакона Лаврентія, и считалась приписною къ Горбулегской. Въ началѣ текущаго

столѣтія она переименована во имя великомученика Димитрія и здѣлана само

стоятельно приходскою . Въ 1851 году она починена и покрыта желѣсомъ. По

штатамъ причислена къ 7-му классу; земли иметъ указную пропорцію. Возсоеди

нена къ православію въ 1839 году.

ЗАНьки , село въ 15 -ти верстахъ отъ Радомысля , а отъ Моделeвa въ 3-хъ,

лежить на низменномъ мѣстѣ при ручьѣ Селнѣ, недалеко впадающемъ въ рѣчку

Шлямарку. Земли здѣсь довольно хлѣбородны и въ окрестностяхъ есть нѣсколько

селищъ, указывающихъ на большую густоту прежняго населения этихъ мѣсть.

Hынѣшнее сельцо Заньки основано , по словамъ жителей неболѣе какъ лѣтъ за 200

какимъ - то козакомъ Занько. Въ половинѣ прошлaгo вѣпа оно принадлежало латин

скому ксендзу Ростишевскому. Отъ него досталось Потоцкимъ. , Медеръ Потоцкій

уже въ текущемъ столѣтіи двѣ части Занекъ съ 708 десятинами земли отдѣтилъ

въ приданное своей дочери Антонинѣ, при выдачѣ ее замужъ за Кавеціаго ; а

третью съ 671 десятинами называемую Драничка, продалъ въ 1809 году Hect

ровскому, перепродавшему чрезъ годъ эту часть Николаю Хомутовскому. Потом

эта часть еще была продаваема Немиричу, IIарамовичу, а нынѣ принадлежить

майору Константину Блоцкому, первая часть оставалась за Антониною Кавецкою

до смерти ея въ 1858 году, а нынѣ состоитъ въ администраціонномъ управлении

опекуновъ. ЯСителей обоего пола считается въ Занькахъ: православныхъ 190, рим

скихъ католиковъ 15 .

До 1803 года въ Занькахъ небыло церкви; въ этомъ же году Медеръ IIотоц

кій построилъ здѣсь каплицу уніатскую во имя Рождества пресвятыя Богородиць:.

Въ 1826 году, по открытии прихода въ Моделевѣ, она была приписана къ Моде

левской церкви , какъ ближайшей, а въ 1839 году она здѣлана приходскою, но

присоединеніи къ православію Заньковскихъ жителей. Тогда же она снабжена

землею въ узаконенномъ пространствѣ, а въ 1842 году введена въ число штат

ныхъ, съ назначеніемъ д.ія причта жалованья по 7-му классу. Причемъ къ ней

причислены деревни : Заньковская Рудня и Ляхова. Важнѣйшую достопримечатель

ность Заньковской церкви составляетъ образъ Божія Матери, стоящій на горнемъ

мѣстѣ въ олтарѣ, въ большомъ кіотѣ, признаваемый окрестными жителями чудо

творнымъ. По древности красокъ уже пожелтѣвшихъ, слѣдуетъ заключить, что

образъ этотъ очень древній. Жители утверждаютъ, что въ церковь онъ переданъ

строителемъ церкви Медеромъ Потоцкимъ, питавшимъ къ нему величайшее благо

говѣніе , и получившимъ овый отъ родственника своего ростишевскаго.

Заньковская Рудня въ 2-хъ верстахъ отъ Занекъ, при рѣчкѣ ПІлямаркѣ.

Принадлежить Камилои Мяновской. Жителей обоего пола 38; земли 231 десятина .

Ляхова въ 6-ти верстахъ отъ Занекъ, расположено среди лѣсовъ. Принад

стежитъ Константину Ивановичу Шарамовичу, по наслѣдству отъ отца. Земли 671

десятина . Деревня населена въ большей части шляхтою. Жителей обоего пола:
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православныхъ 328, римскихъ католиковъ 25 , евреевъ 5 ; въ 1784 году было II

телей 150. Ляхова до 1839 года причислялось къ Борщевскому приходу.

ЧАЙКОВКА, село расположено на низменномъ мѣстѣ, въ 10-ти верстахъ къ

западу отъ Радомысля. Западнѣе села, на поляхъ начинается слабый ручеекъ, на

зываемый Коробочка, который течеть мимо Чайковки, Борщева, Вырлоока и впадаетъ

въ рѣчку Быстріевку, близъ соединения ея съ Мыкою при городѣ Радомыслѣ. Со

второй половины прошлaгo вѣка Чайковка принадлежить роду Михаловскихъ. Въ

1784 году владѣла селомъ Гонората изъ Дзѣрбицкихъ Михаловская, ловчая Звино

городская. Нынѣ Чайковса съ Моделевомъ и Дѣтинцемъ и съ 5550 десятинами земли

составляетъ собственность ея внука Леона Станиславовича Михаловскаго. Жителей

въ Чайковкѣ обоего пола 712. Въ 1784 году было только 247 .

Церковь деревяная, во имя св. Тройцы, построена въ 1845 году при усиліяхъ

тогдашняго священника Антонія Гороновскаго. До построенiя ея существовала де

ревяная же церковь, описанная въ визитѣ 1784 года (Радомысльскаго деканата).

Церковь эта была построена 1759 года на мѣсто еще древнѣйшей. По штатамъ

сельскихъ церквей Чайковская причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ 38 деся

тинъ. Слѣдующая деревни составляютъ Чайковскій приходъ:

Дѣтинецъ въ 15- ти верстахъ къ сѣверу, лежить какъ и Чайковка среди

лѣсовъ. Жителей обоего пола 202.

Русановка въ 10 -ти верстахъ отъ Чайковки, а отъ Заболотья въ 5-ти. Жите

лей обоего пола 410. Въ 1784 году было 123. Деревня эта принадлежить двумъ

помѣикамъ:

а ) Стефану Михаловскому
. 553 67.

б) Анастасіи Гурковской . • 782 111 .

До 1839 года къ Чайковскому приходу причислялись православные жители деревень

Текляновки и Борщевской слободы, но послѣ возсоединенія уніатскихъ церквей

Текляновка отчислена къ Заньковскому, а слободка къ Борщевскому приходамъ.

Римскихъ католиковъ во всемъ приходѣ 29 лицъ обоего пола.

е

ЗЕмли дис. Р. д. н . в .

. .

БОРЩЕВъ, село при ручьѣ Коробочкѣ, въ 4 - хъ верстахъ ниже Чайковки, а-

отъ г. Радомысля въ 8-ми. Жителей обоего пола православныхъ 732, римскихъ

католиковъ 10, евреевъ 12. Въ 1784 году жителей было 531. Съ половины прош

лаго вѣка Борщевъ принадлежалъ Тршецякамъ. Въ 1857 году целестинъ Тршецякъ

продалъ это имѣніе, съ 2130 десятинами земли, помѣщику села Гуменикъ Генриху

Богдановичу. А нѣсколько прежде небольшій части села перейшли въ собственность:

590 десятиль и 51 ревиз. душ. сестрамъ Юлій Білецкой и ........ Ходковской, а 159

десятинъ и 26 ревизскихъ душъ Карлу Сенгайло.

Борщевъ въ первой половинѣ прошлaгo вѣка неимѣлъ собственной церкви , а

аите.и его причислались къ Чайковскому приходу. Въ 1761 году , по благочестивом у
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усердію Михаила Тршецяка, построена Свято-Покровская деревяная церковь и об

разованъ особый приходъ 1). По обветшаніи ея въ 1804 году построена нынѣшняя,

по штатамъ причисленная къ 6-му классу; земли ей принадлежить 43 десятинъ.

Возсоединена къ православію въ 1839 году. Къ Борщевской церкви приписана

деревня Мороговка, въ 12-ти верстахъ лежащая близъ рѣчки Шлямарки. Жителей

въ ней обоего пола 47 ; земли 704 десятины. Принадлежить Генриху и Казиміру

Канусевичамъ.

ВИРЛоокъ, село по ручью Коробочкѣ, въ 2 - хъ верстахъ ниже Борщева, а

отъ Радомысля только въ 4 -хъ. Жителей обоего пола 448. Въ 1784 году было 180

въ 35 домахъ; земли числится въ имѣніи 2132 десятины. Въ половинѣ прошлого

вѣка Вырлоокъ принадлежалъ Якову Плищу - Ерличу, жившему въ Быковѣ, какъ

видно изъ эрекцій, выданной имъ въ 1753 году Вырлооцкому жителю Матөею

Яковенку, на посвященіе къ церкви здѣшней во священника . Въ 1784 году Выр

лоокъ принадлежалъ Каэтану Олизару, стольнику коронному; въ концѣ прошлаго

вѣка Крушинскимъ, съ 1837 года Каницкому, а съ 1844 года настоящему помѣ

щику Якову Боруховскому. Близъ Вырлоока проходить древній валъ, по видимому

служившій нѣкогда укрѣпленіемъ для Радомысля или древняго Мыкгорода .

Церковь деревяная, во имя святителя Николая, построена 1766 года на місто

древнѣйшей. По штатамъ состоитъ въ 7-мъ классѣ; земли имѣетъ 49 десятинъ.

ЗАБОЛОТЬЕ село, въ 10-ти верстахъ въ сѣверу отъ Радомысля за болотомъ,

именуемомъ Рачье. Жителей обоего пола 490. Принадлежитъ къ имѣніямъ помѣ

щика Романа Вербицкаго. Въ 1784 году жителей было 265, а село принадлежало

Каэтану Олизару. При селѣ, въ урочищѣ Княжемъ, начинается древній небольшой

валъ, оканчивающийся у рѣки Мыки.

1 ) Предположено было построить церковь во имя Архистратига Михаила ; что

видно изъ слѣдующаго постановленія, записаннаго въ актахъ Радомысльской конси

сторіи 1 -го Тюля 1755 года, (переводъ съ латинскаго) : « Флоріанъ Гребницкій,

Божіею и Апостольской столицы милостію, митрополишъ Кіевскiй и Галицкій

и проч. Почтенному отцу Матфею Кривицкому, декану Радомысльскому. Знастъ

твоя милость, что предъ нами изложено опт имени благородныхъ Михаила и

Франциска изъ Дзърбицькихъ Третяковъ супругова, трибуновъ Кіевскихъ, наслѣд

ственныхъ владѣтелей имѣнія Борщева, что они будучи преисполнены ревностію

о славѣ Божіей, рѣшились по причинѣ отдаленности отъ Чайковской церкви ,

построить новую приходскую церковь въ селѣ Борщевѣ, во имя Архангела Ми

хаила и дать этой церкви необходимый по каноническими законамъ фундуши.

Вмѣстъ съ тѣмъ они изъявили благочестивое желанье, чтобы мы лично поло

жили основной камень церкви. Но какъ мы, по важнымъ причинами , не могли

прибыть въ село Борщевъ: то поручаем твоей милости съ благоразуміемъ и по

правиламъ исполнить эту обязанность . Но какъ Лука и Розалiя изъ Косцюшкова

Рыбинскie, законные супруги, наслѣдники и владѣтели имѣній Торчина, IIили

повичъ, и Барщіевки намъ изъяснили, будьто Третяки строята церковь на земль

ихъ Рыбинскихъ и затѣмъ просили, чтобы мы удостоилиобратить вниманіе на

имъ права ; почему мы приказываемъ продолжить построение церкви.... Третякамъ

же и Рыбинскимъ прибыть къ намъ на 2-е число Іюля слѣдующао года ».
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Церковь деревяная, во имя великомученика Георгія, построена неизвѣстно

въ какомъ году прошлaгo вѣка ; но освящена какъ записано въ визитѣ 1784 года

Радомысльскимъ деканомъ Кривицкимъ, слѣдовательно около 1750. Въ недавніе

годы починена пемного. По штату состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 361/2

десятинъ. Къ ней причислена деревня Котовка того же владѣнія, въ двухъ вер

стахъ отстоящая . Жителей въ ней обоего пола 533. Въ 1764 году было 132. Въ

давнее время къ Заболотскому приходу причислялось и деревня Русановка, въ 1 -й

только верстѣ отъ Котовки отстоящая, но при образовании Борщевскаго прихода

отчислена къ Чайковскому приходу, къ большому неудобству жителей, по отдален

ности .

ЯНОВКА, село при рѣчкѣ Вознѣ, въ 10-ти верстахъ на юго-западъ отъ Ма

лина. Жителей обоего пола православныхъ 436. Въ 1784 году было 300. При

надлежитъ съ деревнею Устиновкою, Фортунатовкою, Бугаачки и Kiaнкою наслѣд

никамъ помѣщика Іосифа Михаловскаго. Земли во всемъ имѣніи числится 7359

десятинъ. Въ концѣ пронилаго вѣка Яновка съ исчисленными деревнями принад

лежала Яну Борейкѣ, чеснику Новогродскому, потомъ съ 1801 года Михаловскому,

а по смерти его въ 1828 году его женѣ, по второму браку Юстинѣ Крушинской.

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятыя Богородицы, построена такъ

давно, что еще в 1784 году неизвѣстно было о времени ея построенія. Въ 1850

году она поставлена на каменный фундаментъ и починена . По штатамъ состоитъ

въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію. Къ приходу ея причислены

слѣдующая деревни :

Фортунатовка или Яновецкая Буда въ 4-хъ верстахъ отъ Яновки, при безъ

именномъ ручьѣ, въ Иршу впадающемъ. Жителей обоего пола 180. Принадлежить

къ Яновскому имѣнію.

Устиновка, называется также Яновскою-Гутою, по тому же ручью, что и

Фортунатовка, ниже ея на з версты . Жителей обоего пола православныхъ 144 и

11 римскихъ католиковъ; есть стекляный заводъ. Въ 1802 году построена здѣсь

помѣщикомъ Михаловскимъ латинская каплица , для коей изъ имѣнія назначень

фундушь въ 500 злот. и земли до 15 -ти морговъ. Она была приписана къ латин

скому костелу, анынѣ предполагается назначить особаго ксендза 1) .

Тростяница иначе называется Сычовка при рѣчкѣ Тростяницѣ недалеко отъ

впаденія ея близъ села Чоповичъ въ рѣку Иршу, а отъ Яновки въ 13-ти верстахъ.

Принадлежить Вельгорскому. (См . Стримъ) . Жителей обоего пола 30.

1 ) Въ 1802 году въ д. Установкѣ построена была латинская каплица , а въ 1810, помѣщикъ Миха

ловскій, фундушевою записью , назначилъ на содержаніе при ней священника по 320 злот ., органиста 130

и на прочiя издержки 50 злот. , равно построилъ домы для ксендза и органпста и выдѣлилъ д.1я нихъ па

хатной земли 3 морга и сінокоса на 10 косарей, и все это обезпечилъ на Яновецкомъ имѣніи, съ тѣмъ

однако условіемъ , чтобы при калілицѣ находились священники римскаго , а не другаго исповѣданiя и что

въ противномъ случаѣ фундушевая запись теряетъ свсю силу. Въ послѣдствiй имѣніе Михаловскаго посту .

пило за долги въ конкурсъ. По смерти фундатора въ 1828 году имѣніе приобрѣтено бяло женою его, по

второму браку Крушинскою.
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Кіянка въ 5 - ти верстахъ отъ Яновки, при рѣчкѣ Шаямаркѣ. Жителей обоего

пола 36. Принадлежитъ къ Яновскому имѣнію.

Меньковка въ 1 -й верстѣ отъ Кіянки.

Дермановка въ 10 -ти верстахъ отъ Яновки близъ р. Тростяницы.

Рудня Сычовская называется также Сычовкою, при рѣчкѣ Тростяницѣ въ 1 -й

верстѣ отъ Дермановки. Жителей обоего пола 100. Принадлежить Владиславу Иппо

литовичу Вельгорскому.

Рудня Быковская при р. Тростяницѣ, 1 -ю верстою выше Сычовской.

Будиловка при рѣқѣ Вознѣ, въ 5-ти верстахъ выше Яновки. Жителей обоего

пола 52 ; земли 2311 десятинъ. Принадлежить беодосій Быковской. Восточная часть

деревни, въ коей 27 жителей, принадлежить въ Яновскому имѣнію и называется

Булгаки или Булачки.

Няневка при рѣчкѣ Вознѣ въ 3-хъ верстахъ ниже села Яновки. Жителей

обоего пола 290; земли 2010 десятинъ. Принадлежить Людвику Гурковскому.

Жобочь въ 1 -й верстѣ отъ Няневки, при рѣчкѣ Шлямаркѣ. Жителей обоего

пола 25 .

Наневская- Буда при рѣчкѣ Здривлѣ, въ 5 -ти верстахъ отъ Наневки и отъ

Яновки.

Лагановская Гута въ 12-ти верстахъ отъ новки . Жителей обоего пола 100;

земяи 2225 десятинъ. Принадлежить Нарцизу Грохольскому.

Лагановская Гутка при рѣчкѣ Иршѣ въ 8-ми верстахъ отъ Яновки. При

надлежитъ сестрамъ: Констанцій Ждановичъ и Камилои Дитковской; земли за ними

1429 десятинъ. Жителей обоего пола 70.

Во всѣхъ исчисленныхъ деревняхъ . Яновскаго прихода живеть обоего пола

римскихъ католиковъ 189 и Евреев. 69.

ВОРСОВКА, село при рѣчкѣ Вознѣ, въ 7-ми верстахъ отъ Малина. Принад

лежитъ помѣцҷику Станиславу Игнатьевичу Былинѣ, имѣющему здѣсь свою рези

денцію. Въ его владѣніи состоитъ 665 ревизскихъ душъ и 8548 десятинъ земли

въ с . Ворсовкѣ и въ деревняхъ: Вознѣ, Федоровкѣ, Мирчѣ, Красноборкѣ, Голу

бовкѣ и Королевкѣ. Въ самой Ворсовкѣ жителей обоего пола православныхъ 660,

а съ Руднею Ворсовскою въ 12 верст . отстоящаго 790; въ 1784 году было 334.

Впрочем , небольшая часть села съ 400 десятинъ земли и 40 ревизскихъ душ.

принадлежить Викентію Модзелевскому. Въ 1770 году Ворсовка принадлежала

Іосифу Прушинскому, чеснику воеводства Волынскаго, а по смерти его въ 1780

году вдовѣ его Маріаннѣ.

Церковь во имя святителя Николая, издавна существуетъ.ъ. Нынѣшняя деревяная

построена въ 1850 году помѣщикомъ Станиславом . Былиною, а иконостасъ и

утварь устроили сами прихожане. До построенiя нынѣшней церкви существовала

древнѣйшая, описанная въ визитѣ 1784 года; она была построена въ 1728 году.
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По штатамъ Ворсовская церковь причислена къ 5 - му классу; земли имѣетъ 37

десятинъ. Слѣдующая деревни къ ней причислены :

Вознянская слобода или Рудня, при рѣчкѣ Вознѣ въ 5-ти верстахъ отъ Вор

совки. Принадлежить Іосифу Пеньковскому. Житетей обоего пола 42. Немного

ниже по рѣҷкѣ Вознѣ находится деревня Антоновъ съ нѣсколькими хижинами

винокурнею.

Федоровка при рѣчкѣ Вырвѣ, въ 6-ти верстахъ отъ Ворсовки . Жителей обо

его пола 302 .

Королевка при рѣчкѣ Вознѣ выше Ворсовки въ 2 - хъ верстахъ. Жителей обо

его пола 42 .

Голубовъ-стави, еще выше по той же рѣчкѣ на 1 версту. Жителей обоего

пола 40.

Мирча при рѣчкѣ Вырвѣ въ 5-ти верстахъ отъ Ворсовки. Жителей обоего

пола 370. Въ деревнѣ этой принадлежащей Былинѣ, 406 десятинъ земли съ 30

ревиз. душ. составляють собственность Теофили Головинской и такая же часть .....

Якубовской.

Ходоры при верховьяхъ рѣчки Вырвы, въ 7-ми верстахъ отъ Ворсовки. Жи

телей обоего пола 265. Земли числится за помѣщиками Микульскими, Вернеромъ,

Сотеромъ и Юзефою 3239 десятинъ, а 90 десятинъ и 6 ревиз . душ. за Эмиліею

Oскирка.

Въ Ворсовскомъ приходѣ, во всѣхъ исчисленныхъ деревняхъ и въ самой Вор

совкѣ, живеть кромѣ показаннаго числа жителей православныхъ, еще 230 римскихъ

католиковъ и 55 евреевъ.

ПѣНЯЗЕвичи, село при рѣкѣ Иршѣ, которая течеть здѣсь между гранит

ными скалами, изъ коихъ въ значительномъ количествѣ добываются глыбы строи

тельнаго камня , отправляемыя въ Кіевъ на цоколь въ каменныхъ значительныхъ

постройкахъ. Цоколь зданій университетскихъ, крѣпостныхъ, присутственныхъ мѣстъ

и моста Днѣпровскаго, изъ окрестностей пѣнязевичъ. Жителей обоего пола 1093 ;

земли 4881 десятина. Принадлежало помѣщицѣ Александрѣ Трофимовой, а нынѣ

Серафиму Маслову. Въ 1770 году Пѣнязевичи принадлежали Станиславу Пеньков

скому, коморнику Ломжинскому; съ 1783 его сыну Антонію, коморнику Зѣмбров

скому.

Церковь во имя Архистратига Михаила , существуетъ съ незапамятныхъ вре

менъ . Нынѣшняя деревяная построена на мѣсто давнѣйшей въ 1768 году и освя

щена бывшимъ въ то время Радомысльскимъ уніатскимъ деканомъ, священникомъ

Рохомъ Костюшкою. Въ недавнее время она починена . По штатамъ состоитъ въ

5 - мъ классѣ; земли имѣетъ 38 десятинъ .

Къ ней приписана деревня Ризня, въ 8-ми верстахъ отъ Пѣнязевичъ на

границахъ Овручскаго уѣзда лежащая . Она принадлежить дѣтамъ Камилои Камен

ской. Жителей обоего пола 236 ; земли 872 десятины .

3
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МАЛинъ мѣстечко, въ названій котораго слышится имя того Древлянскаго

Князя Мала, который, по лѣтописцу, убивъ великаго Князя Кіевскаго Игоря, пред

лагалъ свою руку его супругѣ, великой Княгинѣ Ольгѣ. Малинъ находится въ оди

наковомъ почти разстоянии отъ Коростышева и отъ Искорости (въ 60 -ти верст.) .

Мѣстечко расположено на лѣвой сторонѣ рѣки Ирши, отъ губернскаго города въ

135 , а отъ уѣзднаго въ 35-ти верстахъ. Жителей обоего пола съ Гамарнею, Руд

нею и селищами—особыми слободами близъ мѣстечка лежащими, православныхъ

1032 , римскихъ католиковъ 80 и евреевъ 749. Въ 1784 году считалось въ Малинѣ

жителей обоего пола 400, евреевъ было лишь нѣсколько семействъ.

Въ половинѣ прошлaгo вѣка, Малинъ называвшийся еще селомъ принадлежалъ

Аннѣ изъ Яреховскихъ графинѣ Красицкой , которая 1 -го Тюля 1756 года въ Лю

бовичахъ подписала подтверждение Малинской церкви объ оставленіи во владѣній

церковномъ издавна назначенныхъ земель. Въ 1784 году владѣльцемъ Малина былъ

уже Игнатій Кордышъ, писарь земскій Винницкій. Въ недавнее время Малинское

имѣніе, уже въ нынѣшнемъ его пространствѣ, было куплено у наслѣдниковъ княгини

Радзивиллъ, Николаемъ Лукинымъ въ компаніи съ Дмитріемъ Скуратовымъ. Но

въ 1857 году компанія эта продала Малинское имѣніе княгинѣ Щербатовой. Въ

настоящее время къ имѣнію причисляютеа слѣдуюція села и деревни :

містечко малиѣ.
Село Пирожки .

Деревня Селище.
Потіевка .

Облитки.

Старая Буда.

Деревня Буда Потіевска .

Ремяновка .

Рудня Буровска.

Рудня Шлямарка.
Головки.

Во всѣхъ поименованныхъ селахъ и деревняхъ числится 1556 ревизскихъ душъ и

26,150 десятинъ земли .

Приходская церковь во имя великомученика Димитрія, деревяная, очень ветхая.

Епје въ 1784 году во время визиты неизвѣстно было время ея построения . По

штатамъ она причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ 50 десятинъ. Къ приходу

ея причислена деревня Городище.

Въ мѣстечкѣ есть такие римско -католическій приходскій костелъ деревяный,

на мето коего предположенъ къ постройкѣ каменный на капиталъ, завѣщанный

княгинею Радзивиллъ, въ количествѣ 20,000 руб. серебромъ. Княгиня завѣщала

также значительную сумму на устройство при костелѣ богадѣльни, но съ тѣмъ,

чтобы отъ призрѣнія въ ней были устранены бывшіе ея крестьяне православнаго

исповѣданія, а чтобы призрѣваемы въ ней были одни лица , содержащие латинство.

Городище при рѣкѣ Иршѣ, въ 2 -хъ верстахъ ниже мѣстечка Малина . Жите

лей обоего пола : православныхъ 402, римскихъ католиковъ 20; земли 2970 деся

тинъ, въ 1796 году было жителей 220. Принадлежить Владиславу Ковнацкому.

Въ прошломъ вѣкѣ Городища принадлежали Антонію Галецкому, коморнику Овруц

кому. Въ деревни находится надъ рѣкою довольно обширное древнее замковище,
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окруженное валомъ. До конца прошедшаго вѣка въ Городищѣ была особая при

ходская церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы .

ПИРОЖКИ , село въ 8-ми верстахъ на сѣверо-западъ отъ Малина, при ручьѣ

Лумлѣ. Въ 1784 году Пирожки съ Ремяновкою принадлежали барону Іосифу

Дефрессу. Жителей обоего пола считалось : въ Пирожкахъ 210, въ Ремяновкѣ 32 .

Hынѣ въ первомъ 557, во второмъ 58. Отстоятъ другъ отъ друга только- въ полу

верстѣ.

Церковь деревяная, во имя святителя Николая, построена въ 1797 году, на

мѣсто прежней въ 1775 году построенной ; по штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ;

земли имѣетъ 47 десятинъ. Къ ней причислены двѣ деревни :

Головки при вершинѣ рѣчки Лумли, въ 2 -хъ верстахъ отъ Пирожковъ. Жи

телей обоего пола 400.

Барановка въ 3-хъ верстахъ отъ Пирожекъ между ручьями Ризнею и Дидов

кою. Жителей обоего пола 608 православныхъ, 30 римскихъ католиковъ и 8 евреевъ.

Принадлежить пяти помѣщикамъ, съ такимъ раздѣленіемъ:

а) Полковникъ Рудзевичъ ( зятья Людвики Залевской, продавшіе свои части

б )
1649 — 161 ...... Сагатовскій ( Феликсу Лабейковскому.

в) Севастіанъ Лобачевскій 326 31 .

г ) Игнатій и Станиславъ цѣхановское
318 50.

д ) Ягнушка Березовская .
127 - 25 .

ЗЕМЛИ ДЕС. Р. Д. М. п .

. .
.

-
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СКВИРА уѣздный городъ, въ 116 верстахъ отъ Кіева, на большой дорогѣ въ

Молдавію при рѣчкѣ Сквирѣ, въ которую сливаются въ этомъ мѣстѣ нѣсколько ма

мыхъ ручьевь . Жителей обоего пола православныхъ 3406, римскихъ католиковъ 467,

еврееоъ 3096.

Свѣдѣнія оминувшей судьбѣ Сквиры можно почерпнуть изъ привиллегіи Ко

роля Станислава Августа, данной этому городу въ 1791 году , въ которой сказано :

« Городъ Сквира управляемъ былъ Магдебургскимъ правомъ, пользовался издревле

и привиллегіями, и вольностями мѣщанскими. Но когда чрезъ разныя революцій,

случившіеся въ Воеводствѣ Кіевскомъ, Сквира крайне разорена : то Его Величество

Жигмундъ III, Король, предмѣстникъ нашъ, желая пустую землю, бывшую въ то

время въ границахъ старотства Бѣлоцерковскаго урочищемъ надъ рѣкою Сквирою,

вновь заселить , дозволилъ владѣть пожизненно упомянутою землею, до вольнаго

построения вновь на тѣхъ земляхъ города и замка господину Николаю Князю Ру

жинскому, Воеводѣ Кіевскому и женѣ его Елисаветѣ, привиллегіею, данною въ Кра

ковѣ 1591 года Іюня 12 дня, по силѣ которой привиллегіи, на тѣхъ же земляхъ

нашихъ тотъ же городъ Сквира вновь построенъ, какъ свидѣтельствуетъ ревизія

1616 года, представленная намъ въ экстрактѣ, выписанномъ изъ архива скарбу ко

роннаго. Въ посессіи Княжны Ружинской, съ цѣлымъ старотствомъ Романов

скимъ, городъ Сквира, по разореніи вновь начатъ населяться и въ немъ находилось

только 30 осѣдлостей; но онъ не давалъ намъ никакихъ повинностей и податей,

вслѣдствіе выданной ему на 30 лѣтъ льготы, по прошествии которыхъ, онъ должень

былъ платить такіе чинши , какъ городъ Романовъ. Съ того же времени учреждены

въ городѣ Магистратъ, Войтъ, Бургомистръ, Радные и другие урядники, согласно

съ правомъ мѣщанскимъ, какъ свидѣтельствують декреты въ 1633 г. Января 19 , въ

судахъ каптуровыхъ Воеводства Кіевскаго между Войтомъ, Бургомистромъ, Радными

и цѣлымъ магистратомъ города Сквиры, первый съ господиномъ Лящемъ, страж

никомъ короннымъ Старостою Овруцкимсь, вторый съ цѣлою хоругвію тогожъ го

сподина Ляща касательно обидъ и наѣздовъ, выписанные экстрактами изъ книгъ

Кіевскихъ, также и универсалъ Его Величества, предмѣстника нашего короля Вла

дислава IV, данный въ Варшавѣ 5 Іюня 1646 г. " къ Бургомистpy, Раднымъ, Войту
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и Лавникамъ цѣлаго Магистрата и обывателей тогоже города Сквиры, из котораго

универсала видно, что въ то время городъ Сквира уже существовалъ и имѣлъ свой

Магистратъ и урядъ мѣщанскій » . Изъ рѣшенія Королевскихъ Коммисаровъ каса

тельно спора за имѣніе между помѣщиками Сабанскимъ и Страшинскими, внесен

наго въ Кіевскіе градскіе акты 1780 года Мая 13 дня, видно, что (неизвѣстно въ

какое время) « Панъ Ожга на тотчасъ Укрaнской партій Рейментарь, ставши обо

зомъ на правой сторонѣ рѣки Сквиры, мѣстечко Сквиру учреждать началъ, и на

постройку онаго, а равно мельницъ, избъ, винокурень и на опалисадованіе замка,

лѣса съ той стороны рѣки Сквиры, принадлежащіе къ Володаркѣ, насильно рубить

и возить велѣвши, плотину до береговъ Володарскихъ на рѣкѣ Сквирѣ занять и

припeрeть дозволилъ. » Впрочемъ слѣды существования г. Сквиры еще въ XIV вѣкѣ

мы находимъ въ граматах . Князей Кіевскихъ Владиміра Ольгердовича (управлялъ

съ 1387 г. ) и Александра (Олелька) Владимировича (1 1455 г) . Приводимъ здѣсь .

эти грамоты заимствованные нами у Руликовскаго ( изъ описи повяту Васильков

скаго . Варшава 1853 года стран. 33) . « Владиміръ Ольгердовичъ Князь Кіевскій

ознаймуемъ то : Юрій Ивантычь зе Сквира, ижъ его ойчизны бардзо спустошалы

отъ неприятелей нашихъ Татарт, гды воевала орда заволгска, просилы насъ абысь

мы ему то ствердили и осѣдлость при замку дали : Дворъ Соломецъ въ Кіевѣ и

землю Святошицку съ данію и за вшисткимъ обапулъ Сырца. Писанъ въ Кіевѣ 19

Января, индикта 4 (1390 года) . Мы тeды то вішистго, що предкове дали, ему ствер

дзами: Славовъ зе вшисткимъ надбростыньцемъ и Мыцко при Тетеревѣ (Радомысль)

Рудню и Кочерogъ зе вписткимъ, Велицу, Охотовъ, яко ся то ма и землю Свято

шицку, яко предокъ его трималъ Романъ. А въ Сѣверу : Рожны зе вшисткимъ, Кре

хово, Осово, Свѣтильново, Бердово, Островецъ, Буковъ, Варно, Волузовъ, нѣжинъ,

богинъ, зе вшисткими инными урочистыми пущами въ тымъ отдѣлѣ, почавши отъ

Десны по Удай и по Остеръ, и Сосновскій отдѣлъ также зе вшисткими, и Высо

горь, также то опустить въ цудзе реньце зостать ся нема . А отдѣлъ его предков

скій Сквирскій , яго предки его Тугорxанъ Кариманъ, и иные по нихъ одержали на

Роси, по Раставицѣ и Каменицѣ, который звано Сквира, а теразъ Повѣтщизпа , по

предкахъ зе вшисткими иными пожитечными мѣстами : Сквира, Ягнятинъ, Трилѣсы,

Фущово (Хвастовъ ) и инными, то ма, яко свое держать и тымъ вшисткимъ, жона

и потомство ихъ вѣчными часы держа, тымъ шафовать, яко сами бендо хтли ужи

вать. Въ Кіевѣ писанъ. » Изъ этой грамоты можно заключить, что Сквирою вла

дѣлъ еще Тугорxанъ, Князь Половецкій, съ дочерью котораго въ 1094 году же

нился Великій Князь Кіевскій Святополкъ. Карыманъ былъ его сыномъ, а Романъ

внукомъ; Иванъ или Ивантъ сынъ Романа, а Юрій внукъ, коему и дана Княземъ

Владиміромъ вышеприведенная нами привиллегія, измѣненныя полонизмами Руликов

скаго. Юрій Князь зе Сквира Половецъ Рожиновскiй имѣлъ сына Михаила, которому

вновъ Александръ (Олелько) Владиміровичъ подтверждаетъ владѣніе недвижимими

имѣніями. Послѣдняя привиллегія приведена Руликовскимъ въ сихъ словахъ:

Мы Александру Владимировичъ Князь Кіевскій чинимъ знаменито на вши
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стке потомне часы : патрзалисьмы тего дѣла съ Ксіонжаты и бояры паны Кіевскими

тутечными, же Панъ Михалъ Юрьевичь зе Сквира Половецъ покладалъ грамоту

господаров , Кіевскихъ, Князя Отца моего, предкомъ его данную на осядлость,

бардзо спусташалу отъ непріятель нашихъ, и билъ намъ челомъ, абысь мы ему то

ствердили, якъ бы то въ пустызнѣ зосталося. Пре то, видя Мы то, ижъ предокъ

Пана Михала, прилончившися до нашего предка , вѣру крѣпко зд'ержалъ и непрія

тель Княжества нашего воевалъ, и вшистке предки Михала и самъ Михалъ, также

добре служили, не литуяцъ здравiя и мастности своей. Мы жъ Пана Михала,

такового добрего менжа жалуемы : даемъ му при Кіевѣ дворъ нашъ Володымерку,

обапулъ Совки рѣчки, зе висткимъ цо до тего належи, и въ Полѣсьи на Звиз

дени (Здвижу) и Тетеревѣ Темевичи, Тригобивичи, Коленца, Трудемевичи, Мику

личи, Хилимоновијину зе вшисткими земями зъ данію и гонами бобровыми, къ то

мужъ Гуляники на Стугнѣ, Бѣлки и Глъбовъ на Рпени, на вѣки то ему предков

щизну ствердзамы . »

Михаилъ зе Сквира Половецъ оставилъ сына Яцка и дочь Ксенію. Яцекъ

умеръ въ 1536 году, завѣщавъ имѣніе, въ случаѣ безпотомной смерти своихъ дѣ

тей, Ивану Немиричу своему родственнику по матери. Этотъ самый Яцекъ завѣщалъ

въ Кіево -Злато-верхо - Михайловской монастырь небольшой кусокъ земли близъ Кіева

и погребенъ въ этомъ монастырѣ. Отсюда заключаютъ, что онъ былъ православ

ный. По возстановленій польскаго владычества въ нашемъ краѣ, въ прошломъ вѣкѣ

Сквира находилась во владѣніи разныхъ лицъ, принадлежа сначала къ Романовскому

старотству, а потомъ какъ особое старотство . Люстрація 1765 года насчитывала

здѣсь: халупъ 124, либертованныхъ 3, слободянъ 1 , козацкихъ 38 , жидовъ осѣд

мыхъ 51 , млыновъ 2. Послѣдующая люстрація 1789 списала : дворъ экономической

съ соломеною крышею, валомъ и рвомъ окруженный; къ мѣстечкѣ домовъ жидов

скихъ 37 , христианскихъ 160. Уѣзднымъ городомъ Сквира образована въ 1796 году.

Близь Сквиры проходить древній валъ называемый Зміевымъ, вышиною въ 2 сажня.

Длины иметь отъ своего начала около 20 верстъ; потомъ пройдя мимо селеній

Довмонтовки, Пустоваровки, вступаетъ въ Васильковскій уѣздъ близъ Шамраевской

Стадницы.

Въ городѣ двѣ православныя церкви: Соборная Успенская каменная и при

ходская Аннинская деревяная. Первая построена 1810 года. Штатъ имѣетъ при

своенный всѣмъ Соборнымъ церквамъ въ уѣздныхъ городахъ; земли же ей прина

длежить 90 десятинъ по эрекцій Князя Іосифа Любомірскаго. Существовавшая въ

Сквирѣ на мѣстѣ нынѣшней деревяная Успенская церковь была построена, какъ

значится въ визитѣ ( 1741 года Паволоцкаго деканата), въ 1718 году изъ - дубовыхъ

кругляковъ; прихожанъ имѣла въ 1741 году 60 дворовъ въ Сквирѣ и 1 дворъ

въ Каменной греблѣ. Священникомъ при ней былъ съ 1738 года Павель Сухо

дольскій, посвященный въ Уневѣ, по презентѣ Стецкаго, Каштеляна Кіевскаго,

владѣвшаго тогда Сквирою.

Аннинская церковь деревяная на каменномъ фундаментѣ, построена въ 1790
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году, а колокольня при ней въ 1849 году. Причтъ получаетъ жалованья по штату

сельскихъ церквей 5 класса ; земли имѣетъ узаконенную для сельскихъ церквей про

порцію. Церковь эта возсоединена къ православію отъ уніи только въ 1839 г. Къ

приходу соборной успепской церкви приписана деревня Довмонтовка въ 5 верстахъ

на юго -западъ отъ Сквиры лежащая. Жителей въ ней обоего пола 280. Принадле

житъ помѣщику Петру Адамовичу Потоцкому, живущему въ Трубіевкѣ (см. это слово).

Западная часть деревни называется Казиміровкою.

имѣнія повзуитскiя, ПРИНАДЛЕЖАВшіяуніатскимъ митрополитАмъ

и Бывшнія СТАРОстинскія.

СКВИРКА село , при впаденіи рѣки Сквиры въ Рось, въ 20-ти верстахъ отъ

города Сквиры. Жителей обоего пола 443 : земли 2200 десятинъ. На мѣстѣ этаго не

большаго селенія въ отдаленной древности находилось значительное , населеное и

укрѣпленное мѣсто, остатки което видны только по могиламъ (числомъ 100) на

поляхъ и въ огромныхъ валахъ , разрушенныхъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ воинскими

орудіями. Противъ предполагаемыхъ воротъ, въ полѣ, на разстоянии 112 версты,

находится много небольшихъ могилокъ съ человѣческими костьми. Это мѣсто неиз

вѣстныхъ побоищъ. Жители сохранили преданіе, что въ послѣдніе годы польскаго

владычества вазъ, окружность котораго простирается на 400 саженей , былъ увѣн

чанъ дубовымъ частоколомъ, что изъ замка былъ подземный ходъ къ рѣкѣ Сквирк ,

высѣченный въ скалѣ, что внутри крѣпости была деревяная церковь и колодезь,

мѣсто которыхъ и теперь примѣтны, и мѣсто церковнаго престола отмѣчено дере

вяною капличкою. Около 1840 г. въ самомъ селеніи въ землѣ найдены двѣ древнія

урны съ прахомъ человѣческихъ костей . Это даетъ право предполагать, что Сквирка

была населена въ языческой древности и что окружающія ея насыпи относятся къ

томуже времени. До 1814 г. Сквирка принадлежала къ Сквирскому старотству, а

съ этого года поступила, въ слѣдсвіе продажи, въ частное владѣніе съ обезпеченіемъ

на этомъ имѣній ежегоднаго платежа 100 руб. сереб. бывшимъ Бѣлоцерковскимъ

Езуитамъ, а въ настоящее время на содержаніе училищъ 1). Нынѣ Скирка принад

лежитъ къ имѣніямъ Яна Подгорскаго.

Церковь каменная, во имя Архистратига Михаила, построена въ 1821 году

на мѣсто прежней иждивеніемъ помѣщика Ивана Кривецкаго. Колокольня и ограда

также каменныя. По штатамъ состоитъ въ 7 классѣ съ уменьшеннымъ жалованьемъ

причту, потому что церкви этой принадлежить земли 75 десятинъ. Прежде сущест

вовавшая церковь описана въ визитѣ 1741 года Тетіевскаго Деканата, въ которой

1) Езуиты не пріобрѣтали недвижимыхъ имѣній , а только обезпечивали на нихъ извѣстный ежегод

ный дoхoдъ, оставляя имѣнія въ рукахъ част . лицъ; если они испов . латинство. Такiя имѣнія называются

поезуитскими . Обезпеченные доходы собираются нынѣ казначействами, и употребляются на содержаніе учи

лищъ . Но послѣ крестьянской реформы Езуитскiя имѣнія предоставлены въ исключительную собственность

дворянскихъ фамилій , въ рукахъ коихъ застало положеніе, съ удержаніемъ соотвѣтственныхъ суммъ при

выкупныхъ здѣлкахъ.
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сказано, что « церковь дубовая, снопками покрыта, построена въ 1730 году » ; прихо

жанъ имѣла 20 дворовъ, священникомъ при ней, во время визиты , быль Іоаннъ Mo

сковскій, посвященный православнымъ епископомъ Хрисaнөомъ, за что визитаторомъ

въ suspense a dіvіnіs объявленъ; то есть: запрещено ему богослуженіе до тѣхъ поръ,

пока непозаботится о разрѣшеніи отъ уніатскаго митрополита , которое разумѣется

давалось единственно подъ условіемъ принятія « печати » папы. Это было постоянное

правило во всѣхъ подобныхъ случаяхъ.

Къ Сквирской церкви причислена деревня Городище на лѣвой сторонѣ Роси,

въ 3-хъ верстахъ выше Сквирки лежащая . Деревня эта , въ коей - 380 душъ обоего

пола , принадлежить также Яну Подгорскому, но къ поезуитскимъ имѣніямъ не при

чисIяется.

ЛУЧИнъ, село въ сѣверной части уѣзда, при ручьѣ Камянкѣ, за 1 версту впада

ющемъ съ лѣвой стороны въ Ирпень. Жителей обоего пола 1240; земли съ дере

внею Федоровкою 3500 десятинъ. Въ 1612 году Лучинъ принадлежалъ Александру

Елецу, Оффиціалу Кіевскому, который подарилъ это имѣніе езуитамъ , основав

шимся было сначала въ Хвастовѣ, а потомъ въ Бѣлой- церкви. Этотъ же Елецъ, по

преданію, построилъ было въ Лучинѣ латинскій костелъ, котораго мѣсто указы

ваютъ жители. Во время востанія Малоросіи, костелъ этотъ разрушенъ и самое село

оставалось безъ владѣльца до удаленія Палія въ ссылку. По утверждении вновь поль

скаго владычества въ началѣ прошлaгo вѣка, Лучинъ опять причисленъ къ езуит

скимъ имѣніямъ. Но какъ этоть орденъ, по своимъ правиламъ, не принималъ въ

непосредственное свое распоряженіе населенныхъ имѣній: то Лучинъ съ деревнею

Федоровкою подаренъ королемъ Августомъ и своему придворному шуту Волынец

кому, съ обязательствомъ, вносить ежегодно езуитамъ 8000 злотыхъ польскихъ; что

принято было за королевскую шутку, потому что тогда доходъ изъ этого имѣнія

едва равнялся назначенному платежу. Въ 1779 году Лучиномъ съ Федоровкою вла

дѣлъ Фердинандъ Волынецкій, староста Стапанковецкій. Дочь его была замужемъ

за Станиславомъ Прушинскимъ, қоего сынъ Рафаилъ продалъ Лучинъ съ Федоров

кою, 12 Января 1860 года , сыну своему Станиславу. Владѣлецъ Лучинскаго имѣнія

долженъ быть почитаемъ условнымъ, потому что онъ ежегодно изъ доходовъ имѣнія

вноситъ въ училищные капиталы назначенные 8000 злотыхъ или 1200 руб. сере

бромъ. Однако, основываясь на новыхъ постановленіяхъ, относительно поезуитскихъ

имѣній, уставная грамота предоставила крестьянамъ въ собственность 1195 деса

тинъ земли за 40,202 рубля, изъ которыхъ будетъ пополненъ училищный фундуш .

Остальныя же всѣ земли и лѣса здѣлались полною собственностію владѣлыца. Ему

также принадлежить значительное имѣніе Маркуши и Обуховка въ Бердичевскомъ

уѣздѣ на вотчинномъ правѣ.

о Лучинской Троицкой церкви въ визитѣ 1746 года говорится , что она сосно

вая, съ тремя верхами , но неизвѣстно было въ какомъ году построена . Колокольня

къ ней была пристроена . По совершенномъ обветшаніи этой церкви въ 1764 году
13
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построена новая деревяная же, до нынѣ существующая, послѣ фундаментальной

починки въ 1858 г. Особая колокольня построена въ 1820 году. По штатамъ Лу

чинская церковь отнесена къ 5 классу ; земли имѣетъ 36 десятинъ . Къ ней причи

слены двѣ деревни :

Федоровка , на лѣвой сторонѣ рѣки Ирпеня, въ 4 верстахъ отъ Лучина. Жи

телей обоего пола 227. По уставной грамотѣ и выкупному договору они пріобрѣли

въ собственность 217 десятинъ земли за 5301 руб. 40 кі .

Голячки въ 3 -хъ верстахъ отъ церкви, при впаденіи ручья Каменки въ Ир

пень. Жителей обоего пола 230. Половина деревни принадлежит къ Сущанскому

им:ѣнію Феофила Рыльскаго (См . Почуйки) , а другая Солотницкимъ Станиславу,

Михаилу и проч.

дѣдовщина село, а въ прошломъ вѣкъ мѣстечко, расположено на лѣвой

сторонѣ Ирпеня, служаццагo въ этомъ мѣстѣ границею между Сквирскимъ и Ва

сильковскимъ уѣздами. Въ Ирпень впадаетъ въ Дѣдовщинѣ ручей Жарка, начинаю

щійся въ с . Дивинѣ. Жителей обоего пола : православныхъ 1158, римскихъ като

ликовъ 88, евреевъ 10; земли въ дѣдовщинѣ съ Томашевкою считается 4770 де

сятинъ. Дѣдовщина, по преданію жителей, была нѣкогда многолюднымъ мѣстечкомъ,

называвшимся Долгоселицею. Мѣстечко это занимало пространства до 6 -ти верстъ

вдоль рѣки Ирпеня, признаки этаго разселенія видны и теперь. Жители утверж

даютъ, что Долгоселица разорена Татарами, и что поселеніе возобновлено и на

звано по имени какого-то дѣда (старца), поселившагося послѣ татарскаго опусто

пенія , на указываемой жителями возвышенности . Дѣдовщина съ Томашовкою и

Голяками до конца прошлаго вѣка принадлежала къ полѣсскимъ имѣніямъ Кіев

скихъ митрополитовъ, сначала православныхъ, а потомъ уніатскихъ. По присоеди

неніи края къ Россіи въ 1795 году, по раздѣлу митрополичьихъ имѣній между

вельможами , дѣдовіцина съ Голяками и Томашевкою досталась князю Григорію

Алексѣевичу Долгорукову, флота капитану 1 -го ранга. Въ 1810 году онъ продалъ

это имѣніе дворянину латинскаго исповѣданія Ивану Хоецкому, коего сынъ Петръ

Ивановичъ съ 1824 года владѣетъ этимъ имѣніемъ. Еще отецъ его избралъ Дѣдов

щину своею резиденціею, изъ коей управляетъ прочими своими имѣніями : Тома

шевкою, Каленою и Поличенцами. Голяки съ 2831 десятинами земли достались въ

1824 году младшему его брату Өaддею Ивановичу (бездѣтному) .

Въ 1742 году , во время визиты церквей Фастовскаго деканата , въ Дѣдовіцинѣ

было двѣ церкви: Покровская и Николаевская. Обѣ были деревяныя, въ одинако

вомъ состоянии, колоколень пеимѣли, а по 3 колокола висѣло на столбахъ. Но

Покровская была богаче утварью и имѣла уже серебрянную чашу, что тогда счи

талось рѣдкостію потому, что во всѣхъ почти сельскихъ церквахъ чаши были

оловяныя (суnоwе) . Николаевская церковь существовала до 1809 году, въ которому

она разобрана . Нынѣшняя приходская Покровская церковь перестроена въ 1811

году на томъ же мѣстѣ, гдѣ была прежняя, но въ болѣе обширныхъ размѣрахъ.
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Между ея утварью замѣчательна серебренная чаша и нѣкоторые другие предметы ,

пожертвованные бывшимъ владѣльцемъ, княземъ Долгоруковымъ, уже послѣ про

дажи г. Хоецкому имѣнія. По штатамъ Дѣдовекая церковь причислена къ 4-му

классу; земли имtетъ 36 десятинъ.

Деревня Томашовка, составляющая съ Дѣдовщиною одинъ приходъ, отстоить

отъ церкви въ 6 -ти верстахъ, лежить на лѣвой сторонѣ Ирпиня , на границахъ

Кіевскаго и Васильковскаго уѣздовъ съ Сквирскимъ. Жителей в ней обоего пола :

православныхъ 516, римскихъ католиковъ 32.

Въ Дѣдовщинѣ покойнымъ помѣщикомъ Хоецкихъ построенъ латинскій при

ходскій костелъ.

толяки , село въ 5 -ти верстахъ отъ Дідовщины, выше по ручью Жаркѣ.

На этомъ ручъѣ здѣланъ прудъ, построена водяная мельничка ; это было начало

деревни, въ началѣ пропiлаго вѣка, въ которую изъ Дѣдовщины переселялись почти

голые бѣдняки. Отсюда названіе села. Принадлежить нынѣ Фаддею Ивановичу

Хоецкому; но по силѣ выкупнаго договора жители, при содѣйствіи правительства ,

купили 931 десятину земли за 31,075 руб. Жителей обоего пола 1177.

Еще въ прошломъ вѣкѣ въ Голякахъ построена была небольшая церковь во

имя Архангела Михаила, именовавшаяся каплицею . Въ ней по временамъ отправ

ляли богослуженіе пріѣзжавшіе изъ Дѣдовщины священники Николаевской церкви .

Но около 1760 года церковь эта уже имѣла собственныхъ своихъ -священниковъ.

Въ 1846 году на мѣсто обветшавшей построена нынѣшняя довольно обширная

деревяная церковь, по штатамъ причисленная къ 5-му классу; земли имѣетъ 45

десятинъ .

РОМАНОВКА , мѣстечко при рѣкѣ Унавѣ, въ 30-ти верстахъ отъ Сквиры на

сверь. Два предмѣстья мѣстечка называются Великою и Малою Чернявкою. Жи

телей обоего пола : собственно въ Романовкѣ 804, да на Чернявкѣ Великой 425 и

Малой 150. Сверхъ того 60 обоего пола лицъ исповѣдующихъ латинство и 10

семействъ евреевъ хлѣбопашцсв
ъ. Земли числится при мѣстечкѣ Романовкѣ 1451

десятина , при Малой Чернявкѣ 564 и столько же въ Великой Чернявкѣ. Въ XVI

вѣкѣ Романовга считалась городомъ, пользовавшимс
я , по привил.легіямъ королев

скимъ, магдабургски
ми правами. Но уже в слѣдующемъ столѣтіи, по системы приня

Той польскимъ правительств
омъ относительно Русскихъ городовъ , Романовка , какъ

старотство коронное , отдавалась для извлечения доходовъ разнымъ вельможамъ ,

исповѣдывавш
имъ латинскую вѣру. Такъ Сигизмундъ II, вознаграждая военныя

заслуги князя Николая Рожинскаго, надаеть ему въ 1591 году грунта, « по спусто

шенныхъ неприятелями всяхъ » . Въ привиллегіи означены урочища пустыя надь рѣ

ками Сквирою, Раставицею, Унавою, Ольшанкою и Каменицею; но Романовка

въ привилегии этой не упомянута. Люстрація 1646 года объ ней дѣлаетъ такую

замѣтку: « Мѣстечко року прешлено зе всями през Татары спустошоне » . А 1622
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года говорить, что оно на самомъ черномъ шляху осядло; въ немъ подданныхъ

20; чиншу жаднего недаiа взолендем слободы , абовѣм през обоз, за небожчика

пана Жолкѣвскіето, знесени са» . Къ старотству причислялись тогда : Жидовцы,

Ерчики , Ставища, Строковъ, Буки, Таборовъ и Сквира, съ принадлежащими дерев

нями. Съ 1602 года старотствомъ владѣетъ княгиня Софія Ходкевичъ, каштелянша

Виленская ; съ 1616 княгиня Ружинская; съ 1640 года 18-го октября Самуилъ

Лащъ. Со временъ Хмельницкаго до удаленія Палія въ ссылку, Романовка неимѣла

вельможныхъ старостъ, а подобно прочимъ Русскимъ общинамъ, они избираемы

были по старинному изъ среды народа. Не знаемъ, къ этому ли, или древнѣйшему

періоду времени должно отнести построеное земляныхъ укрѣпленій, видимыхъ и

теперь вокругъ мѣстечка въ полуразрушенномъ состоянии. Какъ видный пунктъ

польскаго владычества , Романовка должна была подвергаться нападеніямъ и защитѣ

обѣихъ враждебныхъ сторонъ и должна была укрѣпиться . Въ курганахъ видимыхъ

на поляхъ, безъ сомнѣнія покоятся вмѣстѣ кости непримиримыхъ нѣкогда врагов ..

Романовскій замокъ находился надъ рѣкою на возвышенности, называемой нынѣ

Буртами. Онъ состояль изъ землянаго вала длиною въ 437, а шириною отъ 1 до

4-хъ сажень, по вершинѣ вала тянулся дубовыв частоколъ. По словамъ жителей

нужно было три раза объѣхать кругомъ замка, чтобы чрезъ подъемный мостъ

въѣхать въ самый замокъ. Признаки дороги ведштей туда, еще неизгладились. Го

ворять, что изъ разобраннаго чистокола построены были въ 1795 году въ городѣ

Сквирѣ присутственныя мѣста, въ послѣдствіи сгорѣвшія. По возстановленіи поль

скаго владычества , въ 1730 году старотствомъ Романовскимъ владѣлъ Казиміръ

Стецкій, каштелянъ Кіевскій, въ 1765 Антоній Ожга. Произведенная при немъ

ревизія свидѣтельствуетъ, что « въ Романовкѣ халупъ 60, либертованныхъ 5, жидовъ

нема , млыновь на Унавѣ 2 и что поддани платятъ чиншъ смотря по имѣнію

своему, другіе отбываютъ панщину, платя притомъ подорожчизну и прядутъ съ двор

скаго прадева по одному мотку на годъ » . Король Станиславъ Августъ въ 1774 году

позволилъ Александру Рожнецкому уступить свое пожизненное право, князю Іосифу

Любомірскому. Люстрація 1789 года говорить: «Романовка, alias Романовъ, всегда

называвшаяся мѣстечкомъ, имѣетъ 60 дымовъ и 10 шляхецкихъ, что мѣсчане, хо

тябы и им ли какая - либо права и привиллегіи, но объ нихъ незаявляли , что къ

старотству причислено 11 селъ им . Сквира и что старотство доставляло доходу

24,552 злот. 4 гроша » . Въ 1814 году всѣ села Романовскаго старотства , по рас

поряженію правительства распроданы польскимъ помѣщикамъ. Романовка , низве

денная еще старостами на степень села, куплена каким-то Іосифомъ Прибышев

скимъ, перепродавшимъ ее въ 1844 году съ прибылью Беодору Ромуальдовичу

Рыльскому. Но предмѣстья Чернявки куплены другими спекулянтами и нынѣ при

надлежатъ: Малая Чернявка Льву Билинскому, а Великой 2/3 помѣщику деревни

Лозовика Григорію Грушецкому, а 1/з двумъ братьямъ Викентію и Титу Грудзинскимъ.

По преданію въ древней Романовкѣ было нѣсколько церквей , нынѣ уже не

существующихъ, но мѣста которыхъ жителями указываются . Такъ близъ Малой

Г
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Чернявки, при большомъ яру, гдѣ нынѣ церковное поле примыкаетъ къ помѣщичь

ему лану, была церковь, которой большую часть прихожанъ составляти жившіе

тамъ кузнецы. Тамъ гдѣ нынѣ живетъ Лука Дидковскій, была другая церковь. Близъ

нынѣшней Рождество Богородичная третья . Кромѣ того въ Черномъ лѣсу надъ

рѣкою Унавою, гдѣ нынѣ живетъ крестьянинъ Александръ Кочубей , былъ польскій

Кляшторы или монастырь, признаки котораго и нынѣ видны. Въ немъ жило, по

преданію, болѣе 30 монаховъ и служителей. Разоренъ этотъ монастырь еще при

Хмельницкомъ. Въ 1741 году, какъ видно изъ визитъ въ Романовкѣ была уже

только одна церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы, построенная въ

1702 году полковникомъ Паліемъ 1) . « Она была съ требя куполами, дранью покры

тыми . Дзвоничка на слупахъ, на кторей дзвоновъ 4 ; цментарь не огродзоный » .

Прихожанъ имѣла 50 дворовъ въ Романовкѣ и 25 въ Ставиццахъ. Вообще изъ

визить или описей видно, что церковь эта, подобно всѣмъ тогдашнимъ Русскимъ

церквамъ была бѣдна и скудна имуществомъ. Она сгорѣла въ 1843 году ; а на

мѣстѣ ея чрезъ десять лѣтъ построена нынѣшняя деревяная на каменномъ фунда

ментѣ, довольно благовидная. По штатамъ она причислена кь 4 -му классу; земли

имѣетъ съ усадьбою и хуторомъ 38 десятинъ. Въ приходѣ ея состоитъ также де

ревня Кошляки.

Для утвержденія римскихъ католиковъ въ ихъ исповѣданіи, помѣцикъ устроилъ

въ собственномъ своемъ домѣ олтарь, на 1:оторомъ по Воскресеньямъ и празднич

нымъ днямъ отправляетъ латинское богослуженіе пріѣзжаюцiй изъ Новоселицы

ксендзъ. Впрочемъ, помѣщикъ предполагаетъ въ скоромъ времени построить осо

бый костелъ.

Деревня Кашляки лежить при рѣкѣ Унавѣ вь 3 -хъ верстахъ ниже Рома

новки . Она нынѣ принадлежить Василію Косовичу и имѣстъ жителей обоего пола

242; земли 560 десятинъ .

жидовцы, село при рѣкѣ Унавѣ, выше Романовки въ 7-ми верстахъ. Жи

телей обоего пола 1185. Резиденція помѣщика Владислава Карловича Грушецкаго,

которому промѣ Жидовецъ принадлежатъ : Жидовецкіе Ерчики, Степокъ и Бѣлки

съ 12,936 десятинами земли и 1353 ревиз. душі. Въ селѣ перекрещиваются зна

чительныя дороги изъ Полѣсья въ Украину и изъ Бердичева въ Бѣлую - церковь,

что придаетъ ему значеніе. Послѣдняя дорога замѣнила давній черный шляхъ, нынѣ

здѣлавшийся проселочнымъ. Жидовеці:ое имѣніе въ 1814 году куплено отцемъ ны

нѣшняго владѣльца.

Церковь во имя св. Тройцы , существуетъ съ незапамятныхъ временъ. Въ ви

зитахъ 1741 и 1746 годахь говорится, что она ново выставіона въ 1724 году,

безъ сомнѣнія на мѣсто давнѣйшей; потому что уже въ то время эта церковь и

приходъ ея были лучшими въ окрестности, такъ что священникъ ея Беодоръ Бt

Jявскій, назначенъ былъ деканомъ Паволоцкимъ и Погребисскимъ 2) . Между прочимъ

1 ) См . визиты Паволоцкаго деканата 1741 и 1746 годовъ .

5 онъ посвящень въ Уневѣ 25 -го мая 1732 года, по презентѣ Стецкаго.
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она имѣла сребренные священные сосуды и кадильницу. Приходскихъ дворовъ въ

1741 году къ ней причислялось 60 въ Жидовцахъ и 9 въ Ерчикахъ (Жидовецкихъ) .

Эта церковь, нѣсколько разъ починенная, существуетъ и по нынѣ. По штатамъ

причислена къ 4-му классу; земли имѣеть указную пропорцію.

Деревня Ерчики Жидовецкіе, составляющая съ Жидовцами одинъ приходъ,

лежить при рѣкѣ Унавѣ въ 3 -хъ верстахъ ниже Жидовець. Жителей обоего пола 600.

1

Н

СТАВИЩА, село по обѣимъ сторонамъ рѣки Камянки, на самой почти гра

ницѣ Васильковскаго уѣзда, въ 6-ти верстахъ отъ Романовки на югъ. Жителей

обоего пола: православныхъ 1150, римскихъ католиковъ 8, евреевъ 18 ; земли

считалось 2343 десятинъ. Въ 1814 году Ставище съ публичныхъ торговъ куплены

Бурковскимъ, съ дочерью которого женатъ былъ Oеодоръ Рыльскій (см. Рамановка).

Въ 1853 году сынъ беодора Розеславъ продалъ Ставище родственнику своему

Феофилу Рыльскому, которому такимъ образомъ стало принадлежать въ Сквирскомъ

уѣздѣ 1480 ревизскихъ душъ мужеска пола и 7247 десятинъ

Ставище, Сущанкӣ , Почуйкахъ, Ярешкахъ и Голячкахъ. Оны живетъ въ Сущанкѣ.

Церковь во імя Архистратила Михаила, деревяная , построена въ 1741 году ,

а иконастась спустя три года , т. е. въ 1744 году. Въ 1851 и 1852 г. она разши

рена, ошелевана, покрыта желѣзомъ, окрашена снаружи и внутри. По штатамъ

отнесена къ 6 -му классу ; земли имѣетъ съ хуторомъ и усадьбою 60 десятинъ.

1

8емли Въ селахЪ:

3

Р

СТРОКОВъ, село при рѣкѣ Раставицѣ, въ 10 верстахъ ниже мѣстечка Па

волочи . Жителей обоего пола православныхъ 700, римскихъ католиковъ 27. До

1814 года Строковъ съ прилежащими селами составлялъ особое старотство. Въ

1725 году этимъ старотствомъ владѣлъ Ржевусскій , гетманъ вольный коронный,

потомъ князь Іосифъ Любомірскій, подстолій Литовскій ; въ 1772 году Александръ

Рожницкій. Въ 1814 году Строковъ купленъ съ публичныхъ торговъ Юзефомъ

Абрамовичемъ, внукъ коего , коллежскій регистраторъ Станиславъ Валентьевичъ

владетъ съ 1839 года Строковымъ, Буками и Чубинцами, а съ 1858 года и поло

виною м . Паволочи. Къ этому его имѣнію принадлежить земли 6200 десятинъ.

Сверхъ того ему принадлежить большое село Галайки въ Таращанскомъ уѣздѣ.

Въ визитѣ 1741 года говорится , что существовавшая тогда деревяная церковь

въ с. Строковѣ, построена въ 1717 году . Прихожанъ имѣла : 60 дворовъ въ Стро

ковѣ и 15 въ Новоселицѣ. Священникомъ при ней быль Прокопій Иваненко, посвя

щенный 1 Декабря 1720 года въ Хелмѣ Епископомъ Хелмскимъ Левицким... Нынѣ

существующая церковь, построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка, но не извѣстно

въ какомъ именно году. По штатамъ отнесена къ 6-му классу; земли имѣеть 60

десятинъ съ хуторомъ.

!!!

""

новОСЕЛИЦА, село получило названіе оттого, что населено позже окрест

Іныхъ сель. Расположено при большої дорогѣ изъ Паволочи въ Тритѣсы, въ 10
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верстахъ отъ первого мѣстечка, при вершинѣ безъименнаго ручья, впадающаrо въ

Расгавицу. Отъ Строкова Новоселица въ 4 верстахъ. Жителей обоего пола : право

с.лавныхъ 808, римскихъ католиковъ 39 , евреевъ 11. Въ 1814 году Новоселица

купленна съ публичныхъ торговъ вмѣстѣ съ деревнею Саварцами дроряниномъ

Яковом . Билинскимъ. Въ томъ же году Билинской часть села съ 85 рев. душ. за

писалъ на содержаніе предположеннаго имъ къ постройкѣ въ Новоселицѣ римско

католическаго костела и при немъ латинскаго духовенства. Въ 1816 году Яковъ

Билинскiй умеръ, оставивъ по себѣ значительные долги. Въ сл.дствіе чего имѣніе

его раздѣлилось на части и принадлежить нынѣ слѣд. лицамъ:

а) Аннѣ Билинской - женѣ брата Іar:овлева 278 74.

б) Юрія Балинскаго наслѣдникамъ Вияинскимъ 65 11 .

в ) Евстафію Яковлевичу Ивановскому, отставному поручику 820 158.

г) Радзивилловой, наслѣдникамъ (къ с. Липки) 26.

д) Еразму Видзовском у 10 5 .

e) Поступившихъ въ 1842 году въ казну изъ подъ владѣнія костела 280 85 .

ж) Приходской православной церкви 37

Приходская церковь во имя Архисгратига Михаила, деревяная, построена около

1750 года. По совершенной ея ветхости , нынъ въ 1859 году построена новая . По

штатамъ Новоселицкая церковь отнесена къ 4-му классу.

Деревня Саварцы, составляющая съ Новоселищею одинъ приходъ, принадле

жить по смерти въ 1855 году Аполлинарія Яковлевича Билинскаго, его сыну....

Земли къ ней приписано 1200 десятинъ. Жителей обоего пола 762. Около 1840

года въ деревнѣ Саварцахъ найдена въ землѣ очень хорошо сохранившаяся древ

няя урна или амфора, въ какихъ язычники погребали сожженные прахи своихъ

нохойни :овъ. Она порядочной величины , и хотя простой, но очень красивой формы,

Iіогазывающей вкусъ далеко не варварскій. Рисунокъ ея см . въ об . могилъ Фунд. ,

стран . 66 и 108.

. .

. .

БУКИ, сето при рѣкѣ Раставицѣ, въ 4 верстахъ ниже Строкова и въ 2-хъ

верстахъ выше Чубинецъ. Жителей обоего пола 620, да иновѣрцевъ 20 (латинъ 9 ,

евр. 11 ) . Принадлежить нынѣ къ мѣніямъ Станислава Абрамовича. На мѣстѣ

занимаемомъ нынѣ се.томъ въ глубокой древности стоял" ь какой-то большой го

родъ. Это доказывается необыкновеннымъ множествомъ могилъ, разбросанныхъ

групами по 30 , 40 и 60 вмѣстѣ, вокругъ села. Ихъ насчитано до 913 разной

величины , изъ коихъ. 372 обложены вокругъ дикимъ плоскимъ камнемъ. Въ нѣко

торыхъ изъ нихъ при раскалываніи найдено было множество человѣческихъ костей,

въ другихъ не глубже 12 аршина подъ горизонтомъ земли открыты , по два и по

одному, человѣческіе оставы , похороненные въ деревяныхъ, примѣтно, гробахъ

и обращенные головами къ востоку и съ опущенными внизъ руками . Обкладываніе

могилъ камнями, весьма рѣдко замѣчаемое на пространствѣ Кіевской губерніи, упо

добляетъ Буковскія могилы тѣмъ, который находили въ Прибалтійскихъ земляхъ,
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Даніи и Великобританіи и намекаетъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, на Скандинавское

происхожденіе погребенныхъ въ нихъ лицъ 1). Другимъ памятникомъ древняго по

селенія въ Букахъ служить округлое замковище надъ рѣкою Растовицею. Оно лежить

у подошвы горы, защищающей его с одной стороны ; съ другой протекаетъ рѣка,

а съ третьей прилегаетъ яръ. Въ окружности замковище имѣетъ 260 саженей . При

мѣтны три въѣзда: отъ рѣки, равнины и горы . Во кругъ обведено тройнымъ валомъ,

имѣющимъ мѣстами до 8-ми сажень высоты . Внутри этаго вала , равно какъ и

вблизи его за Раставицей находятся многія изъ.вышеупомянутыхъ могилъ заросшія

давнимъ мѣсомъ. Внутри этихъ валовъ, по преданію, сохранившемуся у жителей,

своялъ городъ Бакожинъ, а въ замковищѣ дворъ владѣльца. Городъ Бакожинъ, по

преданію, разрушенъ татарами послѣ осады и нечаяннаго нападенія на одну часть

его , менѣе укрѣпленную. Причемъ умерщвленъ владѣлецъ замка и предводители

его войскъ: Волкъ и Орликъ, именами коихъ названы двѣ большая могилы.

Церковь деревяная, во имя Зачатія пресвятыя Богородицы , по штатамъ при

числена къ 7-му классу ; земли имѣетъ съ хуторомъ 58 десятинъ. Въ визитѣ 1746

года (Паволоцкаго деканата) говорится, что она дубовая, недавно построенная , съ

Колокольнею надъ бабинцемъ. Такимъ образомъ этой церкви болѣе 100 лѣтъ.

t

ЧУБИНЦЫ , село при рѣкѣ Раставицѣ, въ 12 - ти верстахъ отъ города Сквиры

разбросано по горамъ. Жителей обоего пола 528.

Приходская церковь деревяная , во имя Рождества пресвятыя Богородицы, по

строена въ 1724 году, какъ видно изъ визиты Паволочcкаго деканата, въ 1741

бывшей . Прихожанъ въ то время она имѣла : 20 дворовъ въ Чубинцахъ, 20 въ

Букахъ и 4 въ ' Ерчикахъ. Но она построена на мѣсто еще древнѣйшей, что слѣ

дуетъ заключить изъ того, что во время визиты священникомъ при ней был. Ле

онтій Поповиченко, посвященный еще въ 1714 году. По штатамъ Чубинецкая

церковь причислена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ указную пропорцію.

Къ ней причислена деревня Таборови, въ 1 -й верстѣ ниже по рѣкѣ Раставицѣ

лежащая и отдѣляемая отъ села Дулицкаго Васильковскаго уѣзда только улицею.

Жителей въ ней обоего пола 646. Принадлежить вмѣстѣ съ Каменною Греблею

трафу Владиславу Эстергази. По преданію жителей и Таборовь нѣкогда былъ зна

чительнымъ мѣстомъ съ нѣсколькими церквами, что все разрушено Татарами. Лю

страція 1622 года говорить о немь: «Таборъ, alias Таборовка oppidum; та слобода

на грунтѣ старотства Бѣлоцерковскаго осажена, имѣетъ вольности на 15 лѣтъ, изъ

коихъ 6 уже протекло » ; другая же люстрація 1780 года свидѣтельствуетъ, что все

містечко окружено давними валами, имѣвшими 2 брамы Бѣлоцерковскую и Кіев

скую, чрезъ которыя проходилъ въ давнее время почтовый трактъ. « Среди рынка

корчма ; домовъ христианскихъ 31 , церковь, ставъ и млынъ; дохода въ старотство

дѣлало 6424 злот . » . Военныя невзгоды непозволили Таборову возвыситься ; почему

еще въ прошломъ вѣкѣ оно обращено въ село. Въ 1744 году отъ Августа ІІІ -го

105. мог. Фунд , клея , стран . 68.
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получилъ Таборовъ cum аttіnеntіѕ въ дожизненное владѣніе Францъ Догель- Церына.

Образованное потомъ старотство , заключавшее деревни Золотуху и Каменну Греблю,

къ концу прошлаго столѣтія принадлежало Павлу Церынѣ. Нынѣ въ деревнѣ на

ходится безприходная деревяная церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы,

построенная въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ году. Прежде она была

приходскою для жителей, но послѣ поступленія Таборова въ помѣщичье владѣніе,

церковь лишена земли и средства существования для священника .

КАМЕННАЯ ГРЕБЛЯ , село можно считать предмѣстъемъ города Сквиры, рас

положено ниже города при рѣчкѣ Сквирѣ. Жителей обоего пола : православнихъ 494,

римскихъ католиковъ 6, евреевъ 11. Принадлежить вмѣстѣ съ деревнями Таборо

вымъ и Золотухою и 3161 десятинами земли помѣщику графу Владиславу Эстер

гази , а до 1814 года къ Сквирскому старотству .

Деревня Золотуха населена исключительно польскою шляхтою православнаго

исповѣданія. Число жителей обоего пола въ ней простирается до 180, изъ коихъ

только 4 человѣка латинскаго исповѣд. Деревня эта въ 2 -хъ верстахъ отъ Камен

ной Гребли - близъ почтовой дороги.

Церковь въ Каменной Гребли деревяная, во имя Іоанна Богослова, построена

въ 1767 году . По штатамъ причислена къ 7 классу; земли имѣетъ 43 десятины съ

дубовымъ мѣсомъ.

2

ЗЕМли дЕС. Р. Д. м. п.

-

. . .

РогозянНКА, село при безъименномъ ручьѣ, впадающемъ близъ села Буковъ

въ рѣку Раставицу. Жителей обоего пола православныхъ 897, римскихъ католиковъ

89 и евреевъ 20. Еще въ концѣ прошлaгo вѣка это была небольшая деревня, при

числявшаяся къ селу Чубинцамъ. Въ 1814 году Рогозянку съ публичныхъ торговъ

гупили братья Петръ и беодор. Дунаевскie . За сыномъ перваго Бенедиктомъ нынѣ

состоитъ въ Рогозянкѣ небольшая только часть . Прочія части села въ 1824 году

въ слѣдствіе долговь Дунаевскихъ, раздѣлены между его кредиторами, и нынѣ при

надлежатъ разнымъ лицамъ, именно :

а) Бенедикту Дунаевскому 70 16.

б ) Петру Кобылинскому . 1000 206.

в) Камилои онихимовской . (
56.

346

т ) Петру онихимовскому . ( 21 .

д) Наслѣдникамъ..... Петровскаго 84 10.

e) Жегорамъ Константину, Тимоөею и беодору
14.

*) Николаю Борисѣвичу, купившему въ 1857 году у Михаила

Малиновскаго 70 14.

з ) Леонарду Янковскому (люди перешли на казенныя земли ) 25
5.

и) Приходской церкви .
35

Церковь деревяная, въ честь Зачатія святыя Анны, построена въ 1803 году.

До построенiя ея жители причислялись приходомъ къ Чубинской церкви. Состоитъ

.

. 0

. . . .
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по штату въ 5 - мъ классѣ. Къ ней причислена деревня Краснянка или Дунайка,

въ 2-хъ верстахъ къ съверу лежащая при вершинахъ того ручья, который течетъ

чрезъ Рогозянку. Жителей обоего пола 226; земли 285 десятинъ. Принадлежить

Кречковскимъ. Деревня лежить на соединеніи многихъ дорогъ отъ разныхъ мѣстъ

Васильковскаго и Сквирскаго уѣзда, въ ней соединяющихся.

071

С.

ЕРЧИКИ ВЕЛИКІЕ, село при ручейкѣ, впадающемъ за 2 версты, въ деревнѣ

Таборовѣ, въ рѣку Раставицу, на ровномъ возвышенномъ мѣстѣ. Жителей обоего

пола: православныхъ 704, римскихъ католиковъ 50, евреевъ 5 ; земли 2153 деся

тины. Въ 1814 году Ерчики куплены Бонавентурою Быдловскимъ. Теперь, по смерти

Бонавентуры въ 1856 году , Ерчики принадлежатъ его тремъ сынамъ : Болеславу,

Сигизмунду и Наддею.

Церковь во имя Александра Невскаго, каменная , построена въ 1812 году ге

нераломъ Лукою Михайловичемъ Сосновскимъ, содержавшимъ тогда отъ казны въ

арендѣ Ерчиковское имѣніе. До построенiя ея была ветхая деревяная церковь, кото

рой время заложенія неизвѣстно. Колокольни при церкви еще нѣть и колокола висять

на столбахъ. По штатамъ Ерчиковская церковь причислена къ 6-му классу; земли

имѣетъ 37 десятинъ.

DI

Ts

ЕРЧики МАЛЫЕ, въ 2-хъ верстахъ отъ Великихъ и въ такомъ же разстоянии

оть Строкова, при ручьѣ текущемъ въ Раставицу. Жителей обоего пола: православ

ныхъ 700, римскихъ католиковъ 27, евреевъ 15. Въ 1814 году куплены Стани

славомъ Ясинскимъ. Въ 1832 году половина этого села конфискована въ казну

у сына покупщика ..... за участіе въ польскомъ мятежѣ; другая половина , съ 822

десятинами земли, принадлежить нынѣ Цезарію Станиславовичу Ясинскому.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, построена въ 1854 году,

на мѣсто обветшавшей на счеть казны, каковая постройка обошлась въ 4000 руб.

По штатамъ причислена къ 7 -му классу; земли имѣетъ 56 десятинъ.

ба

Имѣнів ГРАФИни Анны Мни ШЕКъ.

ВЕРХОВНЯ, мѣстечко при рѣчкѣ Верховенкѣ, впадающей версты за 3 близъ

села Трубіевки въ Раставицу: отъ города Сквиры Верховня въ 25 верстахъ, къ за

паду. Жителей обоего пола : православныхъ 1148, римскихъ католиковъ 50, евреевъ

76. Въ началѣ прошлaгo вѣка Верховня съ окрестными селеніями принадлежала

къ имѣніямъ князей Любомірскихъ (въ 1729-мъ Юрія, а потомъ послѣдовательно

Іосифа, Станислава и Каспра) . Около 1780. года отъ Каспра Любомірскаго Вер

ховню съ принадлежащими къ ней селеніями пріобрѣлъ Иванъ, а послѣ Ивана

имѣніе поступило къ Вацлаву Ганскому, отцу нынѣшней (съ 1847) помѣщицы , гра

фини Анны Інивекъ. Въ Верховнѣ находится главное управление имѣніемъ въ

Сквирскомъ уѣздѣ, которое заключается изъ слѣдующихъ селъ и деревень: Вер Н.
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ховни , Мусіевки, Быстровки, Крыловки, мѣстечка Борщаговки , Скибинецъ, Курь

янецъ, Мормоліевки, Капустенецъ, Княжей и Чепижинець. Всего въ этомъ имѣній

считается 20,986 десятинъ земли и 3035 ревизскихъ душъ мужеска пола. Въ 2 -хъ

верстахъ къ югу отъ Верховни близъ Раставицы находится очень крутая гора,

называемая Королиха. При этой горѣ по словамъ жителей, когда-то происходило

сраженіе между неизвѣстными королемъ и королевой , выигранное послѣднею.

Приходская церковь Введенская, деревяная, построена еще 1728 года, какъ

записано въ визитѣ Паволочcкаго деканата въ 1741 году произведенной. Въ этой

же визитѣ значится , что въ Верховнѣ тогда находилось 57 дворовь и что тогдаш

ній священникъ Василій Топольскій, посвященный къ этой церкви православнымъ

епископомъ Хрисaнөомъ, потомъ 1 -го марта 1731 года уніатскимъ митрополитомъ

въ Уневѣ secundario reconsecratus . Въ 1832 году Верховянская церковь поднята

на каменный фундаментъ, покрыта желѣзомъ и окрашена. По штатамъ причислена

къ 5 -му классу; земли имѣетъ 45 десятинъ.

На помѣщичьемъ дворѣ построена въ 1810 году помѣщикомъ Вацлавомъ

Ганскимъ, каменная римско - католическая кашлица, въ которой чрезъ каждыя двѣ

недѣли совершается латинское богослуженіе пріѣзжающимъ изъ Паволочи ксендзомъ.

МУСІЕВКА сето, въ 3-хъ верстахъ отъ Верховни, при безъименномъ ручьѣ.

Жителей обоего пола 580.

Церковь Димитріевская, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ;

построена 1746 года, при владѣтелѣ, князѣ Іосифѣ Любомірскомъ.

Въ 4-хъ верстахъ отъ Мусіевки, за Верховнею, лежить деревня того же владѣ

нія Быстровка, составляющая съ Мусіевою одинъ приходъ. Жителей въ ней обо

его пола 651. Въ 1848 году въ деревни этой построена особая деревяная церковь,

во имя Филарета милостиваго, въ гоей по временамъ совершается богослуженіе.

КРЫЛОВКА село, имѣетъ гористое мѣстоположение при безъименномъ ручьѣ

впадающемъ близъ села Ягнятина въ рѣку Раставицу . Жителей обоего пола: право

славныхъ 943, римскихъ католиковъ 10, евреевъ 9. По дорогѣ въ Ружинъ, нѣсколько

въ сторонѣ, видны двѣ большая могилы . Они неизслѣдованы и неимѣють у жителей

никакого названія.

Церковь во имя великомученика Димитрія, существовала уже во время визитъ

Паволоцкаго деканата 1741 и 1746 годовъ и была тогда въ такомъ бѣдномъ со

стоянии, что неимѣла на своихъ трехъ куполахъ крестовъ и одинъ чугунный коло

Болъ cзывалъ прихожанъ на молитву; для священника устроена была только одна

убогая риза. Церковь была построена 1739 года на давнемъ погостѣ, гдѣ еще до

руинъ стояла церковь 1). Прихожанъ имѣла: 24 двора въ Крыловкѣ, 6 въ Ярославкѣ

1) Вотъ еписокъ съ эрекціи или презенты данной въ 1738 году владѣльцемъ

по случаю предположеннаго построенія Крыловской церкви : « Станислав, грабя на

Вышницу, Ярославю, Язловцу, " Конечталю, Рашковѣ, Шаропродѣ, Дунайпродѣ

«
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и 25 въ Низгурцахъ. Въ 1792 году на мѣсто обветшавшей построена новая цер

ковь и нынѣ существующая. Она нѣсколько лучше церкви за 100 лѣтъ существо

вавшей. По штатамъ причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію:

БОРЩАГОВКА , мѣстечко при впаденіи рѣчки Орєховатки въ Рось, служа

щей здѣсь границею между уѣздами Сквирскимъ и Таращанскимъ. Отъ с. Кошева,

на правой сторонѣ Роси лежащаго, Борщаговка отстоитъ только на 2 версты. Жи

телей обоего пола : православныхъ 935 , римскихъ католиковъ 125 и евреевъ 1628.

Въ 1741 году въ Борщаговкѣ было только 65 дворовъ. Тогда она принадлежала ,

какъ незначительное село , съ Скибинцами, Курьянцемъ и Мормоліевкою, князю Ми

хайлу Вишневецкому; но еще въ началѣ XVII столѣтія, какъ видно изъ надписей

на нѣкоторыхъ церковныхъ книгахъ и на надгробныхъ памятникахъ, Борщаговка

считалась городомъ. Въ истории мѣстечко извѣстно тѣмъ, что здѣсь среди вой

сковаго обоза, 15-го iюля 1708 года, казненъ генеральный судья войска Малорос

сійскаго Василій Кочубей, осмѣлившийся донесть ИмПЕРАТОРУ ПЕТРУ І-му объ

измѣнѣ Мазепы.

Приходская церковь Успенская, деревяная , 6 - го класса ; земли имѣетъ 54 де

сятины ; построена 1736 года послѣ сгорѣвшей въ этомъ году давней церкви .

Къ Борщаговской церкви причислена деревня Княжа, при рѣкѣ Роси въ 2 -хъ

верстахъ отъ Борщаговки лежащая. На противуположномъ правомъ берегѣ рѣки Роси

село Збаражъ Таращанскаго уѣзда. Въ деревнѣ жителей обоего пола 210. При

надлежить она къ тому же имѣнію, что и Борщаговка.3

СКИБИнцы , село въ 3 -хъ верстахъ отъ м. Борщаговки, при рѣчкѣ Орѣхо

ваткѣ. Жителей обоего пола 760; называются полевыми Скибинцами, въ отличие

отъ мѣсныхъ Скибинецъ, села Таращанскаго уѣзда.

Любомірскій, Ксіества Ружинскieгo пaнъ Дѣдичный Сандецкій et cet. Староста.

Ясне Вельможнему Ело Мости Kcieдзу Атаназему на Шептицахъ Шептиц

кіему, Арцибискупови и Митрополитѣ цалей Руси и проч. Biaдомо чиніе, иж

вакуе ad presens церкіевь св. на давным цментарю новоеризована, в добрах моих

дѣдичных, в Воеводствѣ Кіевском лежацых, до ключа Ружинскао належацых,

вси названeй Крыловка , под титулом св. Димитрія, до ктоpей яко по инных

добрах практикуе сѣ, для потребы духовнего пароха тамечнего, чиніе фундуш

и надаieperpietuis temporibus поля ве три руки по дни 10 до ораніа исяно

жети на косаров . 12 ; тудеж олород з пляцем до мѣшканia духовнему. До тей

церкви, з залиценia громад тамечных, славетнао Петра Миткевича пред Мости

панем презентуе, упрaшaigц за ним, абы до поміеніоней церкви ad administra

tionem sacramentorum был консекрoвaный и институованый. Кторео увальням

з подданства и од вшистких повинности дворских, десятин пчельных, овчих

и инныхъ либертуе и вольным чиніе. Тудеж акциденсов од парохіан капланови

призвoитых выбіераніе позвалям, и под час отпусту, пива варить два спуста

віельки не забраням. В чим для віекшето валібру и вали, призвыклей печети

власна ренка подписуе. Datum в замку Равинском 10 Марта 1738 року. Ста

нислав Любомірскій ». Та эрекція ораз з презента индукована есть ad acta curix

metropolitane anno 1739 24 Maja V. S. въ Уневѣ.
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Церковь Димитріевская, деревяная , 6 -го класса, земли имѣетъ съ хуторомъ и

асомъ 52 десятины ; построена 1748 года, а чрезъ 100 лѣтъ фундаментально

исправлена . На земли свои она имѣетъ эрекцію, данную Захаріемъ Ганскимъ въ

1779 году, а еще прежде помѣщикомъ Оржешком ..

КУРЬЯНЕЦъ, село также въ 3 -хъ верстахъ отъ Борщаговки и отъ мѣстечка

Джунькова, при безъименномъ ручьѣ, въ Орѣховатку впадающемъ. Жителей обоего

пола православныхъ 780, римскихъ католиковъ 103.

Церковь Космо-Деміановская, деревяная, 7-го класса, земли имѣетъ 73 деся

тины, построена въ 1801 году на мѣсто древнѣйшей.

МОРМоліEBKA, село получило названіе отъ Мормили - древней дворянской

фамилии Украинской; лежить при впаденіи съ лѣвой стороны рѣчки Струга въ Рось,

на противъ села Кошева отдѣляемаго Росью. Часть села лежащая выше по рѣкѣ

Стругу, разстояніемъ въ полъ версты , называется Капустинцами. Жителей обоего

пола: православныхъ 983, римскихъ католиковъ 59 , евреевъ 2. При селеніи , надъ

рѣкою Росью, есть древнее земляное замковище, имѣющее въ окружности 50 саже

ней. Въ немъ остались пещеры или ямы, изъ которыхъ одна въ 80 - ти саженей

Длиною и 7 сажень шириною. Другія длиною по 8-ми саженей .

Церковь Свято- Михайловская, деревяная, ветхая, 6-го класса, земли имѣетъ

57 десят.; построена въ 1734 году бывшимъ управляющимъ имѣніемъ Заблодскимъ.

Имѣнія ПРИНАДЛЕЖАЩія ЛюБОВИЦКимъ

МОРОЗОВКА, село въ 20 - ти верстахъ отъ Сквиры, расположено на равнинѣ

при рѣ : ѣ Орѣховаткѣ. Чрезъ село проходить почтовая дорога изъ Сквиры въ Ли

Іовецъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1162, римскихъ католиковъ 28,

евреевъ 30. Въ 1741 году въ Морозовкѣ было 100 дворовъ. Земель при селеніяхъ

Морозовкѣ и Березянкѣ, считающихся во владѣніи Вацлава Любовицкаго 5097 десят.

Морозовка съ Березянкою, Новохвастовымъ, Бабинцами, Молчановкою и Снѣж

ною, въ началѣ прошлaгo вѣка, считаясь въ Погребищскомъ ключѣ, принадлежали

послѣдовательно князьямъ Вишневецкимъ, гетману Радзивиллу и графамъ Ржевус

скимъ. Въ 1805 году это имѣніе куплено отъ Адама графа Ржевусскаго, Стефа

номъ Любовицкимъ, генераломъ польской службы 1). Онъ имѣлъ 4 -хъ сыновъ :

1 ) Изъ Любовицкихъ извѣстенъ въ XYII вѣкѣ Станиславъ, кліентъ короннаго канцлера Оссолин

скаго, а также знакомецъ и кумъ славнаго Богдана Хмельницкаго (См . у Костомарова : Богданъ Хмельниц.) .

Стефанъ Любовицкій мзвѣстный тѣмъ, что въ послѣдние годы бытія Польши считался однимъ изъ лучшихъ

и храбрѣйшихъ генераловъ и прославился поединками особенно тѣмъ, на коемъ убилъ генерала Буфанова ,

славнaлo дуэлиста. При второмъ раздѣдѣ Польши въ 1793 году, ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА ІІ - я, предо

ставила оставшимся польскимъ войскамъ присягнуть ей на вѣрность, или разойтись. Генералъ Стефанъ

Любовицкій, съ 12,000 корпусомъ, расположеннымъ между Росью и Днѣстромъ, присягнулъ. Когда же полу

ченъ былъ отъ Русскаго правительства приказъ, распустить командуемый имъ корпусъ, то несмотря на
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Вацлава, Іосифа, умершаго въ 1846 году , Ксаверія, умершаго въ Соловецком .

монастырѣ и Эдуарда , умершаго въ 1859 году вы Варшавѣ. Между этими 4 - мя

сынами было раздѣлено по смерти Стефана Любовицкаго имѣніе его. Морозовка

съ Березянкою досталась старшему Вацлаву (латин. испов. , родился 1798 года,

имѣетъ двухъ дочерей, а третья бывшая за Бобровскимъ умерла).

Церковь деревяная, во имя Святителя Николая, построена въ 1817 году ижди

веніемъ прихожанъ, на мѣсто прежней, описанной въ визитѣ 1741 года (Погре

бищскаго деканата), съ 1738 года существовавшей. Колокольня при Морозовской

церкви каменная. Въ церкви примечательна икона Божія Матери въ особомъ кіотѣ

при иконостасѣ устроенномъ Стефаномъ Любовицкимъ, въ благодарность за спасе

ніе. Икона эта, пользующаяся особеннымъ уваженіемъ у окрестныхъ жителей, при

везена Стефаномъ Любовицкимъ изъ мѣстечка Искорости Овручскаго уѣзда, быв

шаго его имѣнія . Впрочемъ она не древняго писанія. Морозовская церковь по

штатамъ причислена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ 63 десятины .

БЕРЕЗЯНКА , село въ 15-ти верстахъ отъ Морозовки, при верховьяхъ рѣки

Березянки. Село пересѣкается большою дорогою изъ Паволочи въ мѣстечки , къ югу

лежащія . Жителей, большею частію польской шляхты обоего пола : православныхъ

880, римскихъ католиковъ 250, евреевъ 15.

Церковь во имя Архистратига Михаила, новая, деревяная, на каменному

фундаментѣ, съ такою же колокольнею, построены въ 1848 году на мѣсто суще

ствовавшей съ 1793 года . По штатамъ она причислена къ 7-му классу; земли

имѣеть 42 десятины. Она возсоединилась съ каөолическою церковію въ 1839 году.

Приходъ ея кромѣ села Березянки состоитъ изъ двухъ деревень того же владѣнія:

Чехова въ 5 -ти верстахъ на возвышенной равнинѣ. Жителей обоего пола:

православныхъ 101 , римскихъ католиковъ 100. Тѣ и другие принадлежатъ исклю

чительно къ польской шляхтѣ.

Озерная, въ 6-ти верстахъ отъ Березянки, а отъ Снѣжной въ 3-хъ. Жителей

обоего пола также польской шляхты : православныхъ 156 , римскихъ католиковъ 114.

СНЕЖНА, cc.10 на низменной равнинѣ при ручейкѣ, въ дер. Озерной начи

нающемся, а въ 5 -ти верстахъ при мѣстечкѣ Новохвастовѣ въ Орѣховатку впадаю

щемъ. Поля еще въ недавнее время изобиловали озерами и топкими мѣстами .

Жителей обоего пола : православныхъ 942, римскихъ католиковъ 21 , евреевъ 27.

Въ недавнее время (въ 1859 году) село это отдѣлено въ приданное за дочерью

Ксаверія Любовицкаго, вышедшею замужъ за Залѣсскаго (см. Шапіевка). Основано

послѣ руинъ. До руинъ село лежало нѣсколько сѣвернѣе, въ урочищѣ, нынѣ назы

совѣты нѣкоторыхъ изъ подчиненныхъ полковниковъ, онъ исполнилъ приказъ. Только кавалерія въ числѣ

4000 ушла въ Польшу подъ начальством . Лазнинскаго и Собѣцкаго. См . въ памятн . Михаловскаго. Извѣ.

стенъ также Любовицкій — префектъ полицаи Варшавскій - убитый мятежниками въ 1830 году, въ дворцѣ

В. К. Константинд давловича.
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ваемомъ Вербами, при почтовой дорогѣ изъ Сквиры въ Липовець. Тамъ уже давно

неосталось и вербъ. Молчаливыми памятниками давнихъ событій села остались двѣ

могилы и преданіе объ огромныхъ сокровищахъ гдѣ -то въ окрестностяхъ зарытыхъ

разбойниками подъ гробомъ удaвлeнника .

Церковь во имя Рождества пресв. Богородицы, первоначально была построена

въ 1770 году. По обветшаніи ея въ 1848 построена другая священникомъ Парөe

ніемъ Омеляновскимъ, 50 лѣтъ священствованимъ въ с. Снѣжной . Церковь эта сго

рѣла 10 Августа 1858 года послѣ литургіи. Чрезъ годъ построена новая деревяная

же церковь, стараніемъ священника Павла Омеляновскаго, сына Парфеніева и при

пособіи помѣщика Вацлава Любовицкаго. По штатамъ Снѣжанская церковь при

числена къ 6-му классу; земли имѣетъ 81 десятину.

МОЛЧАНОВКА, село называется Малою въ отличие отъ другой Молчановки

близь Ружина, при ручьѣ Каленѣ, въ дер . Рыбчинцахъ начинающемся и впадаю

щемъ въ р. Стругъ. Жителей обоего пола : православныхъ 830, римскихъ католи

ковъ 10.

Приходская церковь во имя св . мученицы Параскевы, деревяная, построена на

мѣсто древнѣйшей въ 1746 году, какъ значится въ визитѣ того года Погребиcскаго

деканата. Впрочемъ тогда она еще не была окончена и освящена , хотя священни

комъ при ней былъ Илія Махновскій . Ограда вокругъ церкви каменная, не давно

построена. По штатамъ церковь эта причислена къ 5 классу; земли имѣетъ 43

десятины .

Деревня Рыбчинцы , составляющая съ Молчановкой одинъ приходъ, въ 3-хъ

верстахъ отъ Молчановки. Жителей обоего пола съ Юліановкою: православныхъ

343 , римскихъ католиковъ 56 ; половина деревни и 151 -десятина земли, принадле

Житъ Антону Ваксману, а другая съ 200 десятинъ Юліану Карчевскому.

НОВОХВАСТОВъ, мѣстечко при рѣкѣ Орѣховаткѣ, въ 25-ти верстахъ отъ

Сквиры. Жителей обоего пола : православныхъ 1044, римскихъ католиковъ 9 , не

считая воспитанницъ при костелѣ, евреевъ 500. До 1805 года мѣстечко, подъ именемъ

села Голохвастова, причислялось къ Погребищскому ключу, а съ этаго года къ

имѣніямъ Любовицкихъ. Въ 1860 году Новохвастовъ поступилъ къ зятю Вацлава

Любовицкаго Фаддею Бобровскому. Около 1810 года здѣсь построенъ владѣльцемъ

довольно великолѣпный каменный дворецъ съ такими жъ службами и обширнымъ

садомъ. Въ саду построенъ латинской костель и при немъ женское польское училище.

Приходская церковь Свято - Михайловская, каменная съ колокольнею и оградою

каменными же, построена въ 1831 году помѣщикомъ Іосифомъ Стефановичемъ

Любовицкимъ. Прежняя деревяная, сгорѣвшая въ 1825 году стояла на другом .

мѣстѣ по южную сторону помѣщичьей усадьбы . Она описана въ визитахъ Погре

бисcкаго деканата 1741 и 1746 годовъ. Причемъ построенie eя отнесено къ 1732

году и объяснено, что прихожанъ къ ней в то время принадлежало 50 дворовъ2
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въ Голохвастовѣ и 12 въ сельцѣ Снѣжной. По штатамъ состоитъ въ 5 - мъ классѣ;

земли имѣетъ 52 десятины .

можно заключать изъ

БАБИнцы , село по обѣимъ сторонамъ -рѣки Орєховатки, въ 2 -хъ верстахъ

ниже Новохвастова, заселено вторично послѣ руинъ, какъ

нѣкоторыхъ актовъ (визиты 1784 года) въ началѣ прошлaгo вѣка, по усиліямъ

уполномоченнаго князей Вишневецкихъ Гриневича. Село расположено на простран

ствѣ 31/2 версть, состоит изъ трехъ частей : собственно Бабинецъ вокругъ церкви ,

Старой Степановки — ниже по рѣкѣ въ направленіи къ Скибинцамъ, Новой Степа

новки—части села на правой сторонѣ Орєховатки-—напротив , церкви. Обѣ Степа

новки заселены уже при Стефанѣ Любовицкомъ мѣстоположеніе села и его окрест

ностей ровное, открытое, съ чернозеїною почвою, весьма плодородною— какъ боль

шая часть земель Сквирскаго уѣзда. На правомъ берегу Орѣховатки, у Старой

Степановки замѣчательно урочище съ каменною утесистою горою , поросшею густыми

кустарниками. По словамъ жителей на этомъ мѣстѣ былъ когда- то и чей - то замокъ и

здѣсь сокрыты калады . Недалеко отъ этаго мѣста въ 1831 году случайно найденъ

въ землѣ каменный древній склепъ, заключавшій въ себѣ скелетъ какого-то вели

кана въ сидячемъ положении.. По смерти Стефана Любовицкаго, пріобрѣвшаго

Бабинцы отъ Захарій Ганскаго 1), село это съ м. Новохвастовымъ, досталось сыну

его Іосифу, умершему въ 1846 году. Нѣкоторое время по смерти его владѣла

имѣніемъ его вдова Жозефина, имѣвшая резиденцію въ Новохвастовѣ. По смерти

Жозефины бездѣтно въ 1857 году владѣетъ имѣніемъ братъ Іосифа Вацлавъ Любо

вицкій . Жителей обоего пола 1026.

Приходская церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Первоначально,

послѣ руинъ небольшая церковь построена около 1720 года ; потомъ, въ 1733 г.

построена другая изъ дубовыхъ кругляковъ, какъ говорится въ визитѣ 1741 года

Погребиcскаго деканата, « облепіоная глиной и покрытая соломой » . Прихожанъ она

имѣла во время помянутой визиты: 40 дворовъ въ Бабинцахъ и 30 въ Скибинцахъ.

Священникомъ долго при ней былъ Іоаннъ Кіяниченко, посвященный въ Уневѣ

въ 1839 году. Эта церковь существовала до 1819 года, когда по совершенной

ветхости упразднена и построена нынѣ существующая. Нынѣшняя церковь имѣетъ

стѣны кирпичные, купола же деревяные. Колокольня при церкви кирпичная . По

штатамъ состоитъ въ 5 - мъ классѣ; земли имѣетъ 55 десятинъ.

Къ Бабинской церкви причислена деревня Быстрикъ, называемый Новохва

стовскимь, въ отличie отъ другихъ Быстриковъ. Деревня эта въ 4-хъ верстахъ отъ

Бабинецъ отстоящая, расположена при ручьѣ Быстрикѣ. Жителей обоего пола 300,

между коими до 40 душъ римскихъ католиковъ и 15 евреевъ. Земли числится

въ имѣнія 720 десятинъ. Быстрикъ населенъ при Стефанѣ Любовицкомъ, продав

шемъ эту деревню Войцѣху Быстриновскому. По смерти Войцѣха въ 1812 году,

1) Въ 1750 году Бабинцы принадлежали Адаму Бржостовскому, генералъ -лейтенанту войскъ Д

товскихъ.
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Быстрикъ, уже довольно населенный, поступилъ къ его зятю Игнатію Скупскому,

а отъ него къ сыну Бальтазару. Близъ деревни примѣчательны: лѣсъ Іовицкой и

Барабашева могила , о коихъ жители разсказывають преданія . Въ 1821 году Игна

тій Скупскій построилъ въ деревнѣ римско - католическую каменную церковь и со

держитъ, на счетъ доходовъ съ имѣнія, особаго латинскаго священника, ежедневно

совершающаго богослуженіе. Въ костелѣ этомъ находится образъ Божія Матери ,

слывущій между римскими католиками чудотворнымъ.

Ружинско имѣні Е:

А) имѣнія осTABшівся и НЕДАВНО ЕЩЕ ОСТАВА Вшівся въ Родѣ князЕЙ

ЛюБомірскихъ, по жEHской ліній.

РУЖИнъ, мѣстечко по обѣимъ сторонамъ рѣки Раставицы и при впадении

въ нее рѣчки Быстрика. Жителей обоего пола съ Баламутовкою или предмѣстьемъ:

православныхъ 1700, римскихъ католиковъ 216 , евреевъ 1485 ; земли числится съ

хѣсами 3066 десятинъ. мѣстечко это хотя давнее, но уступаетъ древностію не

только Паволочи, но и Сквирѣ. Оно существовало уже в XVI вѣкѣ и по нему

назывались извѣстные князья Половцы зе Сквира Ружинскie. Земляные валы и

насыпи окружающіе мѣстечко построены кажется въ отдаленнѣйшую эпоху, потому

что - въ письменныхъ актахъ послѣднихъ двухъ вѣковъ они не только упоминаются

какъ существующіе уже, но и названы древними. Кому принадлежалъ Рижинъ нослѣ

князей Половцовъ мы незнаемъ. Первыми же помѣщиками этаго мѣстечка, по

окончательномъ усмиреніи Малороссіи и по высылкѣ въ ссылку Семена Палія,

были князья Любомірскіе, послѣдовательно: Юрій—воевода Сандомірскій, Іосифъ

сынъ его, Станиславъ и Каспръ. По смерти Каспра въ 1780 году, Ружинъ съ селами:

Быстрикомъ, Миньковцами, Плосскою, Карабчевомъ, Ягнятиномъ, Молчановкою, Па

рипсами, опельного и Малыми Лѣсовцами, поступилъ къ дочери его, бывшей замужемъ

сначала за Яковомъ Протопотоцкимъ, а послѣ развода съ нимъ, за генераломъ Вале

ріаномъ Зубовымъ, а по смерти его та Уваровымъ въ 1806 году имѣніе поступило

къ дочери Якова Протопотоцкаго Эмиліи, по первому мужу графини Калиновской,

а по второму (съ 1825 года) подполковницѣ Челищевой. Въ 1854 году Ружинъ

купленъ женою штабъ ротмистра гвардія Антонія Злотницкаго, Стефаніею-Эвели

ною, которой и нынѣ принадлежить. Къ востоку отъ Ружина чрезъ поля сель:

Плосской, Молчановки и Кривошјинецъ проходитъ валъ, называемый Змфевымъ.

Въ мѣстечкѣ двѣ православныя приходскія церкви: среди мѣстечка, на лѣвой

сторонѣ Раставицы, Свято- Николаевская, и на предмѣстьѣ Баламутовки, на правой

стороны рѣки, во имя мученицы Параскевы.

Николаевская церковь каменная, построена прихожанами въ 1821 году, при

многомъ пособіи помѣщицы Эмилии Челищевой. До помянутаго года были издавна

деревяныя церкви, которыя были строены одна послѣ другой. Такимъ образомъ

извѣстно, что съ 1727 года была построена деревяная церковь, стоявшая восточ

14
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нѣе нынѣшней на мѣстѣ, обозначенномъ нынѣ памятникомъ. Церковь эта описана

въ визитѣ 1746 года, въ коей между прочимъ значится, что приходъ ея въ 1746

году состоялъ изъ 100 дворовъ въ мѣстечкѣ и 60 въ предмѣстьѣ Баламутовкѣ. По

обветшаній этой церкви въ 1761 году построена была существовавшая до построе

нія каменной. По штатамъ Николаевская церковь причислена къ 5-му классу, но

съ уменьшеннымъ для причта жалованьемъ, такъ какъ церкви принадлежить земли

съ хуторомъ и лѣсомъ 108 десятинъ. Важнѣйшую достопримѣчательность Нико

лаевской церкви , составляетъ намѣстный образъ Божія Матери, прославленный съ

незапамятныхъ временъ чудесами. Образъ этотъ, по преданій обрѣтенъ у колодезя

на полѣ, въ 1 -й верстѣ отъ мѣстечка, гдѣ съ давнихъ временъ построена деревя

ная каплица . Множество богомольцевъ изъ окрестныхъ селъ, особенно въ лѣтнее

время , стекается въ Ружинъ какъ для поклоненія чудотворному образу, такъ и для

почерпанія воды изъ колодезя.

Параскевская церковь на Баламутовкѣ построена 1740 года , но особыхъ

священниковъ церковь эта стала имѣть нѣсколько позже. Въ 1845 году, по ветхости

первой церкви построена нынѣ существующая, деревяная. По штатамъ она отне

сена къ 6-му классу; земли имѣетъ 94 десятины .

Римско -католической костелъ, при Польшѣ въ Ружинѣ не существовавшій,

построенъ здѣсь въ 1817 году мужемъ помѣнцицы трафомъ Калиновскимъ. Онъ

каменный, очень красивой архитектуры и считается приходскимъ.

Къ Ружинской Николаевской церкви причислена деревня Пустоха, въ 2 - хъ

верстахъ выше, при рѣкѣ Раставицѣ лежащая. Она принадлежить помѣщику на

дворному совѣтнику Адольфу Веніаминовичу Кноту. Жителей обоего пола 323;

земли 825 десятинъ, изъ коихъ въ пользовании крестьянъ только 320 десятинъ.

БЫСТРИКъ, село при ручьѣ Быстрикѣ, впадающемъ за 5 -ть верстъ въ м.

Ружинѣ въ р. Раставицу. Жителей обоего пола: православныхъ 1622, римскихъ 9 .

Послѣ продажи Ружина, въ с. Быстрикъ перенесено главное управленіе имѣніемъ

госпожи Челищевой и резиденція ея самой, хогда она пріѣзжаетъ изъ -заграницы .

Въ имѣніи этомъ нынѣ числится 22,149 десятинъ земли и 2083 ревизскихъ душъ

съ селами: Парипсы, Попельна, и Малые Лисовцы. Недалеко отъ Быстрика къ

западу, минувши двѣ могилы , жители указываютъ урочище , именуемое Лубки. По

преданію, заимствованному отъ предковъ, въ урочищѣ нѣкогда была деревня , на

селенная Татарами. Дорога въ Бердичевъ пролегала между помянутыми двумя

могилами. На самой границѣ полей Быстрицкихъ близъ дороги въ Бѣлиловку есть

также огромная могила , неимѣющая названія .

Приходская церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , деревяная, вет

хая, тѣсная; построена она, какъ значится въ визитахъ, въ 1736 году 1) . Въ 1741

году приходъ ея состоялъ : изъ 40 дворовъ въ с. Быстри : ѣ, 20 въ Веселовкѣ и

40 въ Войтовцахъ шляхты ritus Romanї. Колокольня при церкви новая, построен

1 ) См . визиту Погребицкаго деканата 1741 года .
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ная въ 1850 году. По штатамъ Быстрицкая церковь отнесена къ 5 - му классу ;

земли имѣетъ 87 десятинъ.

плоССКАЯ, село при рѣкѣ Раставицѣ, въ 6-ти верстахъ ниже мѣстечка Py

жина, на равнинѣ плосской и низменной, отчего получило и названіе. Съ восточной

и южной стороны село окружено лѣсомъ. Жителей обоего пола : православныхъ

685, римскихъ католиковъ 15, евреевъ 12. Близъ с. проходить къ селу Низгурцамъ

древній валъ, начинающійся при с. Ягнятинѣ.

Церковь во имя Покрова пресв. Богородицы , первоначально построена въ

прошломъ вѣкѣ, но въ какомъ именно году неизвѣстно . Извѣстно только, что въ

1746 году во время визиты церквей, еще не существовала . Въ 1841 году она была

по ветхости разобрана, а на мѣсто ея построена новая деревяная особенными

усиліями священника Іоаникiя Оппокова. Иконостасъ въ ней поставленъ изъ пре

жней церкви. По штатамъ причислена къ 7-му классу; земли имѣетъ 70 десятинъ,

подаренныхъ ей въ 1761 году княземъ Станиславомъ Любомірскимъ.

ЯГНЯТИнъ, село при рѣкѣ Раставицѣ, въ 2-хъ верстахъ ниже села Плосской .

Раставица, принимая въ этомъ мѣстѣ ручей Орешну, протекаеть живописно между

гранитными скалами . Село расположено по склонамъ горъ. У жителей сохранилось

преданіе, что Ягнятинъ когда-то назывался Китайгородомъ и заключалъ въ себѣ

значительное народонаселеніе, истребленное Татарами. Въ самомъ дѣлѣ, въ окрестно

стяхъ села находятся какое -то древніе валы , есть остатки двухъ крѣпостей или

замковъ, одинъ въ селеніи, а другой вблизи, особенно поразительное множество мо

гилъ, коихъ насчитано: 4 большихъ, 5 среднихъ и 811 малыхъ. Въ могилахъ на

ходимы были камни и человѣческіе кости. oЯгнятинѣ упоминается въ гратомѣ

Владиміра Ольгердовича князя Кіевскаго, которою Ягнятинъ со многими другими

селами были подтверждень за Юріемъ Ивантичемъ зе Сквира Половцемъ Рожи

новскимъ. Жителей обоего пола православныхъ 1010, римскихъ 32, евреевъ 30.

Церковь въ Ягнятинѣ деревяная, во имя Архистратига Михаила, построена

прихожанами въ 1779 году на мѣсто прежней очень давней, которой описаніе можно

читать въ визитахъ 1741 и 1746 годовъ. Изъ этихъ визитъ между прочимъ видно,

что церковь Ягнятинская починяласъ въ 1737 г. и что въ ней въ то время причисля

лось кромѣ Ягнятинѣ: 20 дворовъ (халупъ) въ селѣ Плосской и 6 въ Молчановкѣ;

священникомъ тогда был. Лука Долинскій. По штатамъ Ягнятинская церковь

причислена къ 5 - му классу съ уменьшеннымъ жалованьемъ причта; земли имѣетъ

99 десятинъ.

КАРАПЧІЕВъ, село при рѣкѣ Раставицѣ въ 3 - хъ верстахъ ниже Ягнятина .

Жителей обоего пола 1325 , да иновѣрцевъ временно проживающихъ до 25. Въ

1741 году было 105 дворовъ. Каралчаевъ Татарское слово , означающее — черный

лѣсъ. Близъ села проходить валъ, находящийся въ связи съ Ягнятинскими укрѣпле

ніями, и есть могилы .

-
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Церковь во имя Іоанна Богослова , каменная съ деревяною колокольнею, по

строена 1832 года, бывшимъ Карапчевскимъ священникомъ Тимофеемъ Колтунов

скимъ, при небольшомъ пособів прихожанъ. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ

съ уменьшеннымъ жалованьемъ для причта ; земли имѣетъ 96 десятинъ. О прежней

церкви, въ визитѣ Паволочcкаго деканата 1746 года, говорится, что она деревяная

съ опасаніемъ и тремя верхами, построена 1722 года ; • дзвоницы немашь, дзвоны 4

на слупахъ, цментарь не огродзоный »; священникомъ при ней былъ съ 1729 года

Феодоръ Баioкъ, посвященный митрополитомъ Ананасіемъ Шептицкимъ, по пре

зентѣ князя Юрія Любомірскаго, воеводы Сандомірскаго.

молЧАНОВКА, называемая Рижинскою, село въ 8-ми верстахъ отъ мѣстечка

Ружина, при безъименномъ ручьѣ, впадаюццемъ въ рѣку Раставицу въ селѣ Плос

ской. Село пересѣкается почтовою дорогою. Жителей обоего пола 1306 .

Приходская церковь Димитриевская, деревяная, построена 1822 года на мѣсто

прежней. По штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ съ уменьшеннымъ жалованьемъ

для причта, такъ какъ земли ей принадлежитъ съ хуторомъ и лѣсомъ 104 десятины .

о прежней церкви въ визитѣ 1746 года (Паволоцкаго деканата ) говорится , что

она « заложена 1744 года и еще не окончена , покрыта соломою, дзвоница на слу

пахъ, цментарь неогродзоный ». Первымъ священникомъ при ней былъ Григорій

Лапинскій. Въ послѣдствии она окончена и имѣла пять главъ.

миньковцы, село при небольшомъ ручейкѣ, именуемомъ Атакою, впадаю

щемъ въ Раставицу; отъ Паволочи въ 10-ти верстахъ. Жителей обоего пола: пра

вославныхъ 560, римскихъ католиковъ 20.

Приходская церковь Свято - Воздвиженская, деревяная, построена 1794 года, а

1851 года возобновлена. До построенiя ея существовала древнѣйшая, о которой въ

визитѣ (Паволоцкаго деканата 1741 года) говорится , что она построена 1726 года ;

прихожанъ имѣла 30 дворовъ въ Миньковцахъ и 4 въ Вербовкѣ. По штату состоитъ

въ 6-мъ классѣ съ уменьшеннымъ жалованьемъ для священника до 67 руб., а для

дьячка до 24 руб. Церкви принадлежить земли 87 десятинъ.

Въ Миньковскомъ приходѣ состоитъ деревня Соколовъ-бродъ, отстоящая отъ

церкви въ 4-хъ верстахъ, а отъ Паволочи только въ 2 -хъ, при рѣкѣ Раставицѣ.

Жителей въ ней обоего пола: православныхъ 426 , римскихъ католиковъ 30; земли

811 десятинь. Принадлежить Діонисію Петровичу Лоськевичу и сестрѣ его Агафія,

по мужу Вележинской, имъ также принадлежить деревня Павелки съ 260 ревиз

скими душами въ Житомирскомъ уѣздѣ, гдѣ они чаще живуть.

ПАВОЛОЧЬ, мѣстечко среди уѣзда при рѣкѣ Раставицѣ, въ 21 верстѣ отъ

уѣзднаго города. Жителей обоего пола съ предмѣстіемъ Ксендзовкою : православ

ныхъ 2017, римскихъ католиковъ 250, евреевъ 1695. Въ 1775 году въ Паволочи

было 396 домовъ, платившихъ подымное. Названіе мѣстечка происходить отъ слова

паволока , означающам на древниемъ славянскомъ языкѣ шелковыя и вообще драго
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цінныя матеріи. Это одно название приводит къ догадкѣ о торговомъ значенін

Паволочи въ глубокой древности. Въ Малороссийской истории мѣстечко это извѣстно

съ XVI столѣтія; какъ собственность извѣстнаго образователя Запорожской Счи

Евстафія Данковича. До временъ Богдана Хмельницкаго , Павомочь считалась

однимъ изъ важнѣйшихъ Украинскихъ городовъ и по имени ея назывался одинъ

изъ Украинскихъ полковъ. Послѣ сражения при Берестечкѣ, Хмельницкій отступая

оттуда, простоялъ съ обозомъ подъ Паволочью, въ урочищѣ, называемомъ нынѣ

Гончарами, шесть недѣль: отъ 8 -го Іюля до 19 -го Августа, поджидая прибытия

свѣжихъ Козацкихъ войскъ. Сохранились остатки укрѣпленій въ этомъ пунктѣ и

валъ въ 440 саженей длины и высотою до 3 саженей. Въ это время Хмельницкій

познакомился съ Паволоцкимъ священникомъ Шрамомъ, который въ послѣдствии

оставаясь священникомъ, быхъ произведенъ въ полковники и получилъ нѣсколько

ранъ въ битвахъ за вѣру и отечество и потерямъ сына, павшаго также на полѣ

чести . Старый посадъ Паволочи окруженъ съ трехъ сторонъ рѣкою Раставицею и

ручьемъ Паволочкою, а съ четвертой сѣверной стороны оба берега соединены

высокихъ валомъ со рвомъ. Этотъ валъ въ старину былъ укрѣпленъ частоколомъ

дубовымъ, а по срединѣ были каменные ворота съ башнею и въ настоящее время

жители называютъ этотъ въѣздъ башнею. Изъ внутренней стороны крѣпости былъ

подземный ходъ на полверсты къ водѣ. Вдали въ полѣ видна могила , называемая

Ивановой . На ней стояхъ въ опасное время козакъ съ вехою, которою подавать

сигналы горожанамъ, когда видѣлъ подступающихъ Татаръ или Поляковъ. Въ южной

части стараго посада на высокомъ мысѣ надъ рѣкою возвышается замковище ,

отдѣленное отъ мѣстечка рвомъ и валомъ . Замокъ состоялъ изъ деревяныхъ строеній

и бымъ обнесенъ тройнымъ рядомъ частокола . По возстановленіи въ Малороссіи,

при Петрѣ Великомъ, Польскаго владычества , Паволочь вмѣстѣ съ Ружиномъ посту

пила во владѣніе на вотчинномъ правѣ къ князьямъ Любомірскимъ. Дочь князя

Каспра Любомірскаго Софія, по первому мужу Протопотоцкая, по второму Зубова ,

по третьему Уварова, въ 1805 году продала м. Паволочь съ малыми Лисовцами

мужу своему Беодору Петровичу Уварову. По смерти его въ 1826 году мѣстечко

по наслѣдству досталось племянникамъ его Беодору и Андрею Уваровымъ. По

смерти Андрея Уварова въ 1840 году, принадлежавшая ему половина мѣстечка съ

4620 десятинами земли досталась его внукамъ вѣрѣ и Екатеринѣ Дьяковымъ, про

давшимъ въ 1858 году Станиславу Валентьевичу Абрамовичу; а другая половина

Феодора съ 2902 десятинами земли, съ деревнею Гать, ( такъ называется, часть

мѣстечка отдѣляемая рѣчкою Паволочкою), за долги частные и казенные продана

въ 1853 году съ публичныхъ торговь княгинѣ Сесиліи изъ Моршковскихъ Радзи

виллъ , которою завѣщана Вильгельму Радзивиллу, недавно продавшему ее тому же

Абрамовичу. Предмѣстье Ксендзовка принадлежитъ казнѣ.

Въ 1741 году, какъ видно изъ визиты того года, въ Паволочи было 4 церкви

всѣ деревяныя: Покровская, Михайловская, Богоявленская и Благовѣщенская. Изъ

нихъ Михайловская возлѣ замку на одномъ погостѣ съ римскимъ костеломъ. Она
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была отрехъ куполахъ съ крыльцемъ со входа, надъ которымъ висѣлъ небольшой

колоколъ. Къ ней принадлежала дзвоница надъ замковыми воротами съ пятью ко

локолами. Церковь эта сожжена еще въ прошломъ вѣкѣ немедленно по присоединени

отъ уніи къ православію, принадлежавшею ей усадьбою овладѣли ксендзы . Покров

ская построена 1723 года мѣщанами. Въ той же визитѣ отмѣчено, что тогдашній

священникъ Покровскій Павелъ Іерузалимецъ посвященъ въ Кіевѣ въ 1701 году

къ Бѣлиловской церкви, а къ Покровской Паволоцкой переведенъ въ 1725 году.

Богоявленская церковь на правой сторонѣ рѣки на предмѣстьѣ построена 1730

года . Покровская и Богоявленская церкви тѣ самыя, которыя существовали въ 1741 г. ,

остались и донынѣ приходскими и причислены по штатамъ: первая къ 5 - му, а вторая

къ 4-му классу, но съ уменьшенными окладами жалованья дая причтовъ, потому

что во владѣніи ихъ находится земли болѣе нежели двойная пропорція, именно:

при Покровской 116 , а при Богоявленской 124 десятины. При Богоявленской

церкви священникомъ оной и благочиннымъ Серапіономъ Брояковскимъ устроено

недавно училище образцовое. Латинскій костелъ въ мѣстечкѣ каменный, пестроенъ

во второй половинѣ прошлaгo вѣка княземъ Стиниславомъ Любомірскимъ, недавно

возобновленный на сумму , собранную изъ доходовъ имѣнія при помѣщ. Уваровыхъ.

Къ Паволочcкoй Богоявленской церкви причислена деревня Голубятинъ, на пра

вой сторонѣ рѣки Раставицы въ 5 -ти верстахъ ниже мѣстечка Паволочи, гдѣ ж

телей обоего пола 500. Принадлежитъ къ Быстрикскому имѣнію г-жи Челищевой.

ЛИСОВЦЫ МАЛЫЕ по дорогѣ изъ Паволочи въ городъ Сквиру, въ 5 - ти

верстахъ отъ первaго мѣстечка къ югу, при безъименномъ ручьѣ, впадающемъ за

2 версты въ Раставицу. Жителей обоего пола: православныхъ 887, римскихъ ка

толиковъ 24. Малые Лисовцы въ 1811 году Беодоръ Петровичъ Уваровъ, пере

уступилъ своей падчерицѣ графинѣ Эмилии Калиновской, а въ 1816 году это село

назначено въ приданное дочери графини Калиновской Северинѣ Іосифовнѣ, вы

шедшей замужъ за генералъ-лейтенанта Николая Феодоровича Плаутина, по

смерти коей въ 1850 году, принадлежить сыну ея флигель адъютанту Сергію

Николаевичу Плаутину.

Церковь во имя Святителя Николая, очень давняя . Въ 1746 году во время

визиты уже была заложена на мѣсто древнѣйшей, но еще недокончена внутри.

Она была покрыта соломою, погостъ неогорожень, на столбахъ висѣлъ одинъ

колоколъ. Одна старая священническая риза, оловяная чаша, деревяная гробница,

мѣдная кадильница и проч. составляли убогое ея имущество. Нынѣ церковная

утварь довольно достаточна ; церковь въ 1846 году возобновлена починкою. По

штатамъ причислена къ 6 - му классу съ уменьшеннымъ жалованьемъ для причта ;

земли имѣетъ съ хуторомъ и лѣсомъ 122 десятины .

лисовцы ВЕЛИКІЕ, селеніе на правой сторонѣ рѣки Унавы, въ 12 -ти верстахъ

на сѣверъ отъ мѣстечка Паволочи. Жителей обоего пота : православныхъ 722, рим
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скихъ католиковъ 12; земли 1571 десятина. Принадлежить помѣщику Феликсу

Петровичу Діаковскому (латин. испов.). Въ прошломъ вѣкѣ Лисовцы причислялись

къ Паволоцкому ключу, потомъ принадлежали, вмѣстѣ съ нимъ, Өеодору Уварову,

продавшему село Добровольскому, а сей въ 1850 году нынѣшнему владѣльцу.

Церковь деревяная, въ честь Сошествия Святаго Духа, построена въ 1748

году, на мѣсто прежней обветшавишей, описанной въ визитѣ 1746 года Паволоцкаго

деканата. По штатамъ причислена къ 7 - му классу; земли имѣетъ съ мѣсомъ 53

десятины .

поПЕЛЬНА, село при ручьѣ Лозинкѣ, впадающемъ версты за двѣ въ рѣку

Унаву; отъ Паволочи въ 10- ти верстахъ. Жителей обоего пола : православныхъ 967,

римскихъ католиковъ 47, евреевъ 21. До 1857 года Попельна принадлежала къ

имѣнію Эмилии Челищевой; въ этомъ же году уступлена ея дочери, княгинѣ Ольгѣ

Іосифовнѣ Огинской.

Въ визитѣ 1746 года ( Паволоцкаго деканата) о Попелянской Свято-Николаев

ской церкви говорится , что она нововыставіона, еще недокончена, дубовая, о

трехъ верхахъ, гонтами побита . Она послѣ нѣсколькихъ исправленій существует .

и по нынѣ; , по штатамъ причислена къ 6 -му классу; земли имѣетъ 92 десятины .

ПАРИПСЫ , село при рѣкѣ Камянкѣ, въ 8-ми верстахъ отъ мѣстечка Паво

лочи . Жителей обоего пола: православныхъ 1110, римскихъ католикоръ 25. Прежде

село это принадлежало къ Паволоцкому ключу. Селеніе это, по силѣ уступочныхъ

актовъ, совершенныхъ въ 1815 и 1824 годахъ подполковницею Эмиліею Яковлевою

Челищевою. Нынѣ составляетъ еще на раздѣльное имѣніе трехъ сестръ: Северины

Плаутинъ (см. Лисовцы ), Ольги Огинской (см. Попельна) и Любви Евграфовны

Шкляревичъ.

Церковь во имя Архидіакона Стефана, деревяная , построена въ 1849 году.

По штатамъ причислена къ 5 -му классу, съ уменьшеннымъ жалованьемъ для причта;

земли имѣетъ 96 десятинъ. О прежней церкви въ визитѣ 1746 года пишется, что

она « изъ дубины, построена 1732 года , съ тремя верхами, дранью, а мѣстами и

гонтою покрыта ; дзвоновъ два имѣла на дзвоницѣ пристроенной надъ бабинцемъ »;

погость неогороженный, имущество убогое; священникомъ тогда при ней был . Янъ

Жураковскій.

Б ) СЕЛЕнія, Бывшихъ ПлволоЦКАГО и РужинСКАго клюЧЕЙ, ПЕРЕШЕдшiя отъ

князER ЛюБоміРСкихъ въ постороннія РУКИ.

КРИВОШІЕНЦы, село при рѣкѣ Сквирѣ, здѣсь начинающейся, въ 10 - ти вер

стахъ выше г. Сквиры , при почтовой дорогѣ изъ этого города въ Бердичевъ. Жи

телей обоего пола: православныхъ 1390, римскихъ католиковъ 7, евреевъ 5. Перво

начально это былъ хуторъ, въ которомъ поселился Паволоцкій житель Кривошіецъ.
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Мало по малу умножившееся народонаселеніе при плодородій здѣшнихъ земель,

образовало слободу, которая особенно увеличилась переселеніемъ въ 1795 году

сюда изъ деревни Домантовки значительнаго числа жителей по волѣ номѣщика

Моршковскаго. Кривошіенцы вмістѣ съ Селезеновкою проданы (около 1770 года )

Станиславомъ Любомірскимъ Францишку Залѣсскому, каштеляну Витепскому ; по

томъ около 1791 года , по силѣ какихъ - то юридическихъ здѣлокъ, оба села посту

пили къ предсѣдателю суда Іосифу Моршковскому. Въ 1806 году дочь его Анге

лика выдана замужъ за князя Александра Радзивилла. Сынъ ея Вильгельмъ, родив

шiйся въ 1832 году — нынѣшній владѣлецъ Кривошјинецъ Селезеновки, Цаповки и

части м. Паволочи (до продажи) . Во всѣхъ этихъ имѣніяхъ числится земли 9106 десят.

Владѣлецъ живетъ большею частію въ м. Лысянкѣ, ему принадлежащемъ. Близъ

села есть древній валъ, на коемъ 8 большихъ, 6 среднихъ и 7 малыхъ могилъ.

Церковь во имя Вознесенія Господня, построена первоначально деревяная въ

1743 году и снабжена княземъ Іосифомъ Любомірскимъ земельными угодіями,

пространствомъ въ 88 десятинъ. Первымъ священникомъ при ней былъ Григорій

Грищенко, которого сынъ, внукъ и правнукъ приемственно оставались при ней ,

одинъ по другомъ, священниками . Церковь эта , по недосмотру причта сгорѣла въ

1791 году. Чрезъ три года построена новая деревяная же, но въ скорости обвет

пала . Почему въ 1833 году заложена каменная церковь, которая по особымъ уси

ліямъ священника Іосифа Грищинскаго окончена и освящена въ 1842 году иконо

стасъ прежней церкви. Колокольня деревяная, ветхая . По штатамъ причислена

къ 5 -му классу.

СЕЛЕЗЕНОВКА , село древнѣе Кривошјенецъ, расположено ниже по той же

рѣкѣ Сквирѣ ближе къ городу Сквирѣ, отъ которой приходская церковь отстоитъ

въ 7-ми верстахъ. Село вмѣстѣ съ Цаповкою (западная оконечность села ) тянется

непрерывною линіею на 4 версты . Жителей 1425 .

Церковь деревяная, Свято-Троицкая, построена 1752 года; по штатамъ отне

сена къ 5-му классу ; земли имѣеть 93 десятины . Предшествовавшая церковь по

строена была тоже на мѣсто давнѣйшей въ 1727 году. Изъ визитъ 1741 и 1746

годовъ видно, что въ этихъ годахъ приходъ Селезеновскій состоялъ изъ 30 дворовъ

въ Селезеновкѣ и 15 въ Кривошіенцахъ.

ВЕРБОВКА, село въ гористой и лѣсистой мѣстности, при вершинахъ безъ

именнаго ручья впадаюццаго за 3 версты въ Раставицу, при селеніи Соколовому

бродѣ; отъ Кривошјенецъ въ 6 -ти верстахъ. Жителей обоего пола : православ

ныхъ 746, римскихъ католиковъ 30, евреевъ 28. Земли въ Вербовкѣ съ деревнею

Ревухою (см. Топоры) , принадлежащей одному владѣльцу, 3281 десятина . Въ

прошломъ вѣкѣ Вербовка принадлежала къ Паволочскому ключу; въ началѣ теку

щаго Конопацкому, а съ 1849 года по наслѣдству поступила къ Виктору Каэтано

вичу Завадыньскому вмѣстѣ съ деревнею Ревухою ( лат. исп . сын . Өома род. 1838 г.) .
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Въ Вербовкѣ находится древнее замковище съ валами и рвами и не далеко про

ходить такъ называемый Зміевъ -валъ.

Церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы , деревяная на каменномъ

фундаментѣ, построена въ половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно въ какомъ

именно году. Она возобновлена перестройкою въ 1840 году. По штатамъ состоитъ

въ 7 -мъ классѣ ; земли имѣетъ 40 десятинъ .

ТРУБІЕВКА , село при рѣкѣ Раставицѣ, въ 10-ти верстахъ выше мѣстечка

Паволочи . Жителей обоего пола : православныхъ 686, римскихъ католиковъ съ до

момъ владѣльца 14, евреевъ 22. Трубіевку около 1790 года купилъ у князя Любо

мірскаго Березовскій, уступившій ее въ 1794 году зятю своему Адаму Потоцкому.

По смерти сего въ 1825 году, Трубіевка вмѣстѣ съ Домонтовкою близъ Сквиры и

2716 десятинами земли , поступила къ сыну его Петру (сыновья: Антонъ 1827,

Иванъ 1835 и Францъ 1840).

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная , 7-го класса; построена

въ 1740 году на мѣсто давнѣйшей. Въ 1842 году была починяема, поднята на

каменный фундаментъ, покрыта желѣзомъ и покрашена; земли имѣетъ 55 десятинъ.

СПИЧЕНЦЫ , село при рѣчкѣ Постолѣ, въ гористомъ мѣстоположении , въ 30

верстахъ отъ Сквиры. Жителей обоего пола: православныхъ 1105 , римскихъ като

ликовъ 84, евреевъ 18 ; земли 2991 десятина. До 1770 года Спиченцы принадлежали

къ имѣніямъ Любомірскихъ, а въ этомъ году село поступило во владѣніе Маршицкихъ.

Hынѣ составляють собственность Любоміра Ксаверіевича Маршицкаго. Отецъ его

статскій совѣтникъ служилъ по учебному вѣдомству. Кромѣ Спичинецъ Ксаверію

Маршицкому и брату его Розеславу принадлежить деревня Королевка въ Кіев

скомъ и Медведовка (270 ревиз. душъ) въ Заславскомъ уѣздахъ.

Церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы, деревяная, построена въ

1783 году. Колокольни неимѣетъ. По штатамъ причислена къ 5 -му классу ; земли

имѣетъ съ хуторомъ 76 десятинъ. Опрежней церкви въ визитахъ 1741 и 1746

годовъ Паволоцкаго деканата говорится, что она была деревяная «съ опасаніемъ; о

трехъ верхахъ, изъ коихъ два покрыты были гонтою, а третій соломою, построена

1730 года. На столбахъ висѣли з колокола , изъ коихъ 1 былъ чугунный ». Священ

никомъ былъ при ней Василій Грензовскій. Прихожанъ церковь имѣла 40 дворовъ

въ Спичинцахъ и 5 въ деревнѣ Быстровкѣ (см. Мусіевка) . Евангелие въ церкви

было писанное . ( Есть ли оно теперь ?).

ВЧЕРАЙШЕ, мѣстечко при ручьѣ Полстолѣ или Верховенкѣ, въ Раставицу

впадающемъ, въ 5-ти верстахъ западнѣе Спичинецъ. Жителей обоего пола: право

славныхъ 1568, раскольниковъ 4, римскихъ католиковъ 46, евреевъ 828. Земли

числится въ имѣніи 3500 десятинъ, а по вѣдомостямъ казенной палаты 2999. о

названіи мѣстечка жители разсказываютъ слѣдующее: Въ этомъ мѣстѣ окрестные



218 Сквирскі і утздъ.

поселяне или козаки отметили полякамъ, взявши приступомъ замокъ и вырѣзавши

до души польскій гарнизонъ за « Вчерайшее » , то есть наканунѣ происходившее со

бытie въ мѣстности, называемой Ягнятиномъ, гдѣ поляки вырѣзали козаковъ, какъ

« ягнятъ » . Указывають на берегу ручья ворота въ древнемъ замкѣ, чрезъ которыя по

указанію старухи, козаки ворвались въ замокъ . Остатки этаго замка , видимые въ

настоящее время, состоять изъ землянаго вала со рвомъ окружающаго пространство

въ 100 саженей длины и ширины съ могилами или насыпями , вмѣсто башень .

Какъ изъ этаго разсказа , такъ и изъ обзора мѣстности очевидно, что мѣстечко

Вчерайше очень давнее, что оно, судя по оставшимся признакамъ заселенія, за

нимало пространство покрайней мѣрѣ втрое большее противъ нынѣшняго. Остав

шieся признаки древняго поселенія суть : 1 ) Монастырище или мѣсто гдѣ былъ

монастырь близъ оврага, называемаго Кулишевскимъ. 2) Древніе каменные кресты

остававшіеся на древнемъ кладбищѣ далеко за чертою мѣстечка . Кресты эти со

браны и положены въ фундаментъ при построении нынѣшней приходской церкви .

3) За нынѣшнимъ еврейскимъ кладбищемъ на полѣ выпахиваются кирпичи и

камни — остатки какихъ-то зданій . 4) Замчище съ 120 могилами , въ коихъ нахо

димы были человѣческiя кости .

Съ начала прошлаго вѣка Вчерайше съ наименованіемъ села принадлежало

къ обширнымъ имѣніямъ князей Любомірскихъ и считалось въ Ружинскомъ ключѣ.

Отъ Станислава Любомірскаго около 1770 года Вчерайше куплено Ильницкимъ,

продавшимъ это селеніе въ 1794 году Каспру Ивановскому. Ивановскiй исхода

тайствовалъ Вчерайшему управительства права мѣстечка въ 1818 году и съ этаго

времени стали селиться здѣсь Евреи. Каспру наслѣдовалъ сынъ Діонисій, воего

дочь Діонисія — супруга Дарія Понятовскаго-нынѣшняя помѣщица. Мѣстечко при

мѣчательно въ уѣздѣ образцовымъ хозяйственнымъ устройствомъ и плодородіемъ

полей. Дороги и улицы обсажены тройными рядами тополей. На поляхъ кромѣ озимой

пшеницы , обильно родится рожь, овест и значительное количество ячменя, для

обращения которого въ пиво имѣется очень хорошій пивоваренный заводъ, арен

дуемый Евреями (изъ одной четверти ячменя выходитъ отъ 10 до 16 ведеръ пива).

Въ мѣстечкѣ учреждена больница на 72 кровати , въ которую принимаются только

Евреи. ,

Приходская церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная , 5-го класса ,

съ уменьшеннымъ окладомъ для причта ; земли имѣетъ съ хуторомъ 71 десятину .

Построена прихожанами въ 1772 году на мѣсто прежней обветшавшей, о коей

въ визитахъ 1741 и 1746 года между прочимъ говорится, что она « съ тремя вер

хами или куполами, покрытыми гонтою, построена 1727 года» ; прихожанъ имѣла

85 дворовъ въ селѣ Вчерайшемъ и 10 въ Чернорудкѣ.

Римскіе католики , не смотря на свою малочисленность имѣютъ каменный

костелъ, считающийся приходскимъ. Замѣчательно, что на построенie его дано

правительствомъ разрѣшеніе только въ 1842 году, тогда какъ онъ и безъ разрѣ

K



СквирСкій увздъ. 219

шенія построенъ Каспромъ Ивановскимъ еще въ 1822 году. Подобное заднее

разрѣшеніе у насъ довольно употребительно относительно латинскихъ каплицъ.

БРОВки , село при рѣкѣ Каменкѣ, близъ границъ Бердичевскаго и Жито

мирскаго уѣздовъ. Жителей обоего пола: православныхъ 723 , римскихъ католиковъ

12. Резиденція помѣщика Діонисія Рыльскаго, которому принадлежатъ въ Сквир

стомъ уѣздѣ села : Бровки , Ерешки , Городище, Койловка и часть села Василевки.

Земли во всѣхъ ихъ 5809 десятинъ. Всѣ эти села въ прошломъ вѣкѣ причисля

лись къ имѣніямъ князей Любомірскихъ; въ началѣ текущаго вѣка , принадлежали

Рогозинскимъ, продавшимъ въ 1810 году отцу владѣльца нынѣшняго.

Приходская церковь Успенская, деревяная, 7-го класса , земли имѣетъ 93 де

сятины ; построена въ 1853 году на собственныя издержки священникомъ Іоанномъ

Похилевичемъ. Прежде существовавшая церковь описана въ визитахъ 1741 и 1746

годовъ Паволоцкаго деканата . Она была построена въ 1735 году при священникѣ

Яковѣ Прониченкѣ. Приходскихъ дворовъ считалось во время визитъ : 35 въ Бров

кахъ и 5 въ Ерешкахъ. Церковь имѣла опасаніе, колокольня строилась.

ЯРЕшки или EPEшки, село отъ Бровокъ отдѣляется только небольшимъ

оврагомъ съ ручьемъ. Жителей обоего пола: православныхъ 643, римскихъ католи

ковъ 26. Половина села принадлежить беофилу Антоновичу Рыльскому.

Церковь Покровская, деревяная , 7-го класса , земли имѣетъ 100 десятинъ;

построена 1746 года.

ГОРОДИЩЕ, село въ 6 -ти верстахъ къ сѣверу отъ села Бровокъ, при са

мыхъ истокахъ рѣки Унавы. Жителей обоего пола: православныхъ 587, римскихъ

католиковъ 4; земли 1250 десятинъ. Это село куплено въ 1856 году Діонисіемъ

Рыльскимъ, отъ Антонины Цетисовой.

Церковь Димитріевская, деревяная, 7-го класса, земли имѣетъ 50 десятинъ;

построена 1799 года .

ВАСИЛЕВКА, село при рѣкѣ Камянкѣ, въ 3 -хъ верстахъ ниже Бровокъ.

Жителей обоего пола, изъ коихъ 4-ю часть составляетъ польская шляхта , право

славныхъ 586, римскихъ католиковъ 41. Hынѣ принадлежить тремъ помѣщикамъ

латинскаго исповѣданія : ЗЕМли ДЕС. Р. д. м . п .

а) Людвику Михайловичу Глинскому, купившему свою часть въ

1848 году у наслѣдниковъ Конопацкаго 1095 123 .

б) Діонисію Рыльскому
73.

в) Маріаннѣ Прушинской
48.

т) Приходской церкви
44

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 7 - го класса , неизвѣстно

когда построена , но существовала уже въ 1746 году, потому что въ визитѣ того

>
.

. .

.

.
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года описана таким образомъ: «О трехъ куполахъ, покрытыхъ понтою, кожухо

вана » , 2 небольшихъ колокола прибиты въ одномъ изъ наружныхъ церковныхъ

угловъ, иконостаса, по бѣдности неимѣла, а вмѣсто его служили шесть намѣстныхъ

образовъ, на полотнѣ писанныхъ. и нынѣ эта церковь считается одною изъ бѣд

нѣйшихъ въ губерніи, а часть земель ея присвояется г. Глинскимъ.

КОЙЛОВКА , село на лѣвой сторонѣ рѣки Унавы , между с. Жидовцами и

Сокольчей, въ 7-ми верстахъ отъ каждaго изъ этихъ сель . Жителей обоего пола :

православныхъ 1012, римскихъ католиковъ 66.

Оцеркви Свято-Покровской пишется въ визитѣ 1741 года, Паволоцкаго дека

ната, что она « дубовая, построена прихожанами 1732 года , имѣла тогда 25 при

ходскихъ дворовь » . По штатамъ причислена къ 5 -му классу; земли имѣетъ 36

десятинъ, Къ ней причислена деревня Лозовики, лежащая на правой сторонѣ рѣки

У навы, на противъ села Койловки . Жителей обоего пола 384; земли 1230 десятинъ;

принадлежить вмѣстѣ съ деревнею Великою Чернявкою (см . Романовки) Григорію

Грушецкому.

2

ПОЧУЙКИ, село на правой сторонѣ рѣки Каменки, въ 3 -хъ верстахъ отъ

Романовки и въ 4-хъ отъ Ставищъ. Жителей обоего пола 1287. Изъ « Podrozy

Króla Augusta II , 1) видно, что уже въ концѣ прошлaгo вѣка Почуйки принадле

жали Рыльскимъ. Въ настоящее время только половина села принадлежить Феофилу

Рыльскому (см. Ставищи ), а другая половина съ 1317 десятинами земли, принад

лежала Пелагій Іотейко, дочери Беодора Рыльскаго, а по смерти ея дѣтямъ Лу

кашу и Станиславу, подъ опекою мужа , Граціана Іотейко.

Церковь во имя великомученика Георгія, деревяная, 5-го класса, земли имѣетъ

43 десятины, существовала уже во время визиты 1746 года .

КАМЕННА, село въ 6-ти верстахъ отъ Паволочи, при рѣкѣ Камянкѣ. Жите

лей обоего пола : православныхъ 560, римскихъ католиковъ 5 ; земли 1074 деся

1) Выписываемъ изъ этаго мемуара то мѣсто , гдѣ говорится о Почуйкахъ.

Круль, выѣхавши коло осьмой з Паволочи дрога суха, нѣцо снѣтом припропиона,

стенол (достигнулъ) ве двѣ год ины до Почуек, веськи пана Рыльскаго, дѣ през

господари, мило пріентый, в част препреньу кони, высада з кареты. Зналяза

зась неспод янне, всред степбв украинских, домик, хоть древяный, але бардзо вы

подный и мило умеблiованый; ав нем панов мѣста и дома ани пресадных дво

раков, ани тож дтиких доматоров. Два родзени братья Рыльсцы, на вси той

сѣдзонцы, были сынами пана Рыльскаго, ктбрый за ситя Мнишха, старосты

Бѣлоцерковскіето, през ліат кильканасць, Бѣлоцерковью заржондзал, а яко ене

ральный губернатор, з пенсіи 12,000 злотых, при житью мало коштовном ,

тыле соби узбѣрал, иж по смерти его позосталы сынове, подѣливши ойцовскій

маіонтек, по добрей половѣ веськи два, а третій цала на Подолю, купили.

Старшій Рыльскій мял за собо Суд'янку Пашковску, ктоpей ойте, люб дад

з Литвы принесла ся » и т . д . Изъ Варш. газеты за 1858 годъ.



Сквирскій уѣздъ. 0021

тины . Принадлежить нынѣ братьямъ Леонарду и Юліану Янковскимъ, по смерти

ихъ отца Михаила, бывшаго адвокака Валеріана Зубова, и купившаго отъ него

это село .

Церковь Свято- Михайловская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ указную

пропорцію. Неизвѣстно, когда построена.

ЗЕМЈн дус. Р. д . М. П.

.

ХЕЙЛовъ, село на правой сторонѣ Камянки, выше предвидущаго села на

5 - ть верстъ. Жителей обоего пола: православныхъ 668, римскихъ католиковъ 13 .

Принадлежить нынѣ тремъ помѣщикамъ латинскаго исповѣданія :

а) Феликсу Гурковскому, продахъ бывшему судьѣ Александру

Осиповичу Татаринову . . 571 88 .

б) Ивану Дзѣгановскому, умеръщего наслѣдники: Эмилія Діони

сіевна Прушинская и графиня Анеля Потоцкая
485 91 .

в ) Матвѣю Михайловскому, за смертію его вдовѣ
595 73.

Церковь Троицкая, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ 47 десятинъ; по

строена 1779 года священникомъ Лукою Клекавскимъ.

ХАРЛЕВКА , село при рѣкѣ Камянкѣ, на 5 -ть верстъ выше Хейлова . Жи

телей обоего пола 1366 ; земли 3281 десятина. Принадлежить статскому совѣтнику

Егору Шаврову ( православ. испов. ) , купившему у Вильгельма Радзивилла.

Приходская церковь во имя Преображенія Господня , деревяная на каменномъ

фундаментѣ, построена помѣщикомъ Шавровымъ въ 1851 году . По штатамъ при

числена къ 5-му классу; земли имѣетъ 96 десятинъ. Прежняя церковь описана въ

визиты 1746 года съ отмѣткою, что она построена 1722 года. Приходскихъ дво

ровъ во время визиты было въ Харліевкѣ 70.

АНДРУШКИ, село при ручьѣ Паволочкѣ, въ 4-хъ верстахъ къ западу отъ

м. Паволочи. Жителей обоего пола 752 ; земли 1096 десятинъ. Принадлежить нынѣ

Леону Бенедиктовичу Бентковскому , живущему въ другомъ своемъ имѣпіи на

Волыни.

Церковь во имя Вознесенія Господня, каменная, заложена 1850, а освящена

1859 года . По штатамъ состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 62 десятины. Изъ

визить за 1641 и 1746 годы видно, что прежняя деревяная церковь была построена

1735 года. Во время визиты къ ней принадлежало приходскихъ дворовъ 30 въ

Андрушкахъ, 20 въ Макаровкѣ и 8 въ Жаркахъ (?) . Эта деревня лежала въ мѣсу,

называемомъ Мусіевскимъ и снесена еще въ прошломъ вѣкѣ за доказанный раз

бой жителей .

МАКАРОВКА, село при верховьяхъ ручья Паволочки, въ 3-хъ верстахъ отъ

Андрушекъ. Жителей обоего пола: православныхъ 701 , римскихъ католиковъ 7 ;

земли 858 десятинъ. Принадлежить Антону Игнатьевичу Прушинскому, живущему
*
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въ имѣній своей жены Староконстантиновскаго уѣзда въ селѣ Скуриловкѣ (450

ревизскихъ душъ мужеска пола ).

Въ 1746 году въ Макаровкѣ была уже каплица , о которой въ визитѣ того

года пишется, что она ad inѕtаr шопы выставіона, соломою покрыта , цментарь

коло неопродзоный, дзвоницы нема , дзвонова два на слупахъ; внутри каплицы

prorsus ничего нема братерскало, за исключеніемъ трехъ намѣстныхъ образовъ ».

Hынѣшняя церковь деревяная, въ честь Рождества Господня, построена 1770 года.

По штатамъ отнесена къ 6 - му классу ; земли имѣетъ 58 десятинъ .

ЗАРУБИнцы , село въ сѣверо -западной части уѣзда , въ 12-ти верстахъ отъ

Ходоркова, за рубежемъ древней Волыни, которую отъ Кіевскаго княжества отдѣ

ляла въ этомъ мѣстѣ рѣчка Гуйва, въ 6 -ти верстахъ отъ Зарубинецъ протекаю

щая. Жителей обоего пола : православныхъ 918, римскихъ католиковъ 60, да въ

деревнѣ Тересовкѣ, въ 3-хъ верстахъ отстоящей православныхъ 101 , римскихъ

католиковь 19. Земли въ Зарубинцахъ съ Тересовкою 3206 десятинъ. Нынѣ имѣ

ніе это принадлежить Антону Алоизіевичу Прушинскому, послѣ раздѣла съ его

братомъ Кипріаномъ, которому изъ имѣній отца достались въ Ровенскомъ уѣздѣ

села: Сарны и Доротичи съ 600 ревизскихъ души.

о Свято -Покровской Зарубинецкой церкви въ визитѣ 1746 года говорится

такъ; « она заложена по обычному разрѣшенію, еще не окончена , покрыта соло

мою, дзвоницы нема, два дзвонка на слупахъ » ; священникомъ при ней Стефанъ

Тереній. Впрочем, изъ описи вещей можно заключить, что строившаяся церковь

была не первая, а только возстановленная на мѣсто древнѣйшей. Она и доселѣ

существуетъ послѣ нѣсколькихъ починокъ. По штатамъ причислена къ 5-му классу;

земли имѣетъ 48 десятинъ.

мѣстечка и селенiя принадлежавшія въ прошломъ и текущемъ

столѣтіи разнымъ лицамъ.

СОКОЛЬЧА, село при рѣкѣ Унавѣ, въ 3 - хъ верстахъ выше села великихъ

Лисовецъ, а отъ города Сквиры въ 40-ка верстахъ . Часть села лежащая на лѣвой

сторонѣ Унавы называется Марковою Волицею. Жителей обоего пола : православ

ныхъ 1360, римскихъ католиковъ 162, евреевъ 48. Сокольча съ селомъ Войтов

цами и 5800 десятинами земли составляетъ имѣніе графини Елисаветы Ламбертъ.

О церкви Сокольской Свято-Успенской упоминается въ визитахъ 1741 и 1746

годовъ. Причемъ объяснено, что тогдашняя церковь деревяная о трехъ верхахъ,

тонтою покрытыхъ, построена въ 1728 году. Дзвоница пристойна съ 5 дзвонами

и двумя желѣзными клепалами; священникомъ при ней былъ Зиновій Орловскій,

заграницею т. е . въ Россіи или Молдавіи посвященный. Прихожанъ имѣла 26 -ть

дворовъ въ Сокольчѣ и 30 въ Вербовѣ. Достопамятность церковную уже вь то

время составлять чудотворный образъ Пресвятої ДТ вы , о коемъ въ визитѣ 1741
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года здѣлана такая отмѣтка : « В % тей церкви образъ намѣстный на блятѣ древ

няномъ Матки Найсвѣнтшой знайдутся. О немъ fert fаmа vulgi, же есть gra

tiosa imago oдъ лятъ circiter двунасты. Але на то коммиссіи не было . На»

мѣсто этой церкви, по обветшаніи ея въ 1785 году построена нынѣшняя дере

вяная же ; по штатамъ отнесенная къ 4-му влассу; земли имѣетъ 39 десятинъ.

Къ церкви приписана деревня Котлярка, принадлежащая по смерти въ 1856

году Августа Станиславовича Сливинскаго его наслѣдникамъ. Она въ 4-хъ вер

къ сѣверу отъ Сокольчи, по дорогѣ въ Ходорковъ, при безъименномъ ру

чейкѣ. Жителей обоего пола: православныхъ 520, римскихъ католиковъ 100; земли

2072 ' десятины .

стахъ

Войтовцы, село при истокахъ рѣки Унавы , въ 3-хъ верстахъ на западъ

отъ Сокольчи . Жителей обоего пола 923. Въ 1741 году въ Войтовцахъ было 60

дворовъ.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , деревяная , 5 -го класса , по

строена 1790 года. Земли къ ней принадлежить 56 десятинъ, въ тому числѣ 12

хутора. Опредшествовавшей церкви въ визитахъ 1741 и 1746 года говорится,

между прочимъ, что она построена была 1725 года. Священникомъ во время тѣхъ

визитъ был Өеодоръ Михайловичъ, посвященный православнымъ епископомъ Хри

санөомъ 26-го января 1728 года, къ Вчерайшанской церкви. Потомъ secundario

conditionale reconsecrаtuѕ въ 1730 году въ Уневѣ Унитскимъ митрополитом .

ЗЕмлн дес. Р.Р.Дип.

ВЕРБОВъ, село въ 4 -хъ верстахъ на сѣверо-западъ отъ Сокольчи, на лѣси

стой возвышенности , гдѣ начинаются рѣки : Ирпень и Здвижъ, къ востоку текущія

и Ивница въ Тетеревъ впадающая. Жителей обоего пола : православныхъ 1056 ,

римскихъ католиковъ 122. Значительная часть жителей 1/3 состоит изъ шляхты.

Вербовъ нынѣ принадлежить 3-мъ помѣщикамъ :

а) Еразму Михайловскому, а нынѣ Казиміру Викентьевичу Цывин

скому .
3344 277 .

б) Владиславу и Казиміру Леонтьевичамъ Казимірскимъ
572

в) Генриху Ивановичу Турчевичу . 108 18.

г) Сверхъ того приходской церкви 3712

Приходская церковь во имя Святителя Николая, каменная, построена въ 1810

году, на мѣсто прежней деревяной, колокольня осталась ветхая деревяная. По шта

тамъ Вербовская церковь состоитъ въ 5-мъ классѣ.

76 .

ходОРКовъ мѣстечко, въ сѣверо-западномъ углу уѣзда, въ 50 -ти верстахъ

отъ Сквиры, по обѣимъ сторонамъ рѣки Ирпеня, недалеко начавшагося. Жителей

обоего пола съ предмѣстьемъ Пустельниками : православныхъ 1446, римскихъ ка

толиковъ 472, евреевъ 1421 ; земли большею частію покрытой лѣсами 6989 деся

тинъ. Да въ предмѣстьѣ. восточномъ Скочищахъ, составляющихъ нынѣ отдѣльное
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имѣніе, жителей обоего пола православныхъ 566; земли 2115 десятинъ въ 1741

году въ Ходоровкѣ было только 30 приходскихъ дворовъ. Евреевъ не было. мѣсто

занимаемое нынѣ мѣстечкомъ Ходорковомъ въ отдаленной древности имѣло особое

какое - то значеніе, что слѣдуетъ заключить изъ огромнаго числа могилъ, остав.

шихся въ окрестностяхъ онаго , особенно въ урочище Грубскѣ. Ихъ насчитали 684.

См. въ изслѣд. о могилахъ Кіев. губ. Фунд.

Урочище Грубскъ въ 10-ти верстахъ отъ Ходоркова къ сѣверу недалеко отъ

деревень Струцевки и Щегліевки (См. Вильна) среди дремучихъ мѣсовъ. Лѣтъ за

50, по разсказамъ жителей находилась въ этомъ мѣстѣ большая деревня съ назва

ніемъ Трубска, жители коей переселены отсюда въ 1803 году бывшимъ Хо

дорковскимъ помѣщикомъ Моршковскимъ въ разныя другія его имѣнія. Теперь

остается тамъ только одна хижина. Въ Грубскѣ кромѣ множества могилъ, находятся

огромные валы, весьма хорошо сохранившіеся; ихъ насчитываютъ 4 : а ) Первый,

начинающийся при Грубскомъ ставу или озерѣ и оканчивающийся при Быковскомъ.

Длина его около 2 -хъ верстъ. Вышина отъ 2 - хъ до 3 - хъ сажень, а ровъ глуби

ною въ 5 - ть. Примѣтно, что ровъ наполнялся водою , которая и теперь въ немъ

остается. Валъ этотъ въ народѣ называется Зміевымъ. б) Второй валъ такой же

высоты съ такимъ же рвомъ, заключаетъ четвероугольникомъ пространство въ 2 - вѣ

квадратныя версты. Это и есть собственно Грубскъ. Въ валахъ находится 6 -ть

въѣздовъ. в) При одномъ изъ въѣздовъ къ этому валу или городку примыкаеть

круговой валъ вышиною отъ 6-ти до 7-ми саженей и рвомъ. Онъ имѣетъ одинъ

въѣздъ и заключаетъ пространства до 300 квадратныхъ саженей. Съ вершины

этой цитадели Грубской можно видѣть всѣ укрѣпленіе. г) Четвертый валъ идеть

къ селу Щегліевкѣ по урочищу, называемому «Раскопанныя озера» , которыя по

видимому была обведена этимъ валомъ. Пространство между валомъ этимъ покрыто

и нынѣ водою. На этомъ валу еще недавно видимы были остатки дубовой стѣны

и въ связи съ нимъ самыя болыпія Грубскія могилы . Деревня Щегліевка, въ 2 -хъ

верстахъ отстоящая отъ Грубска, также окружена древнимъ валомъ, какъ сказано

въ своемъ мѣстѣ. Трудно разгадать назначение и эпоху построения этихъ укрѣп

леній. Народъ утверждаеть, что во время перваго нашествия Татарскаго на Кіевъ,

окрестные жители , въ числѣ 40,000 укрѣнились въ этомъ мѣстѣ, но всѣ были

умерщвлены послѣ недолговременной осады . Какъ бы въ подтверждение этаго пре

данія находимы были въ Грубскѣ современныя татарскимъ нашествіемъ монеты ;

именно широкій серебрянный грошъ, чеканенный въ Прагѣ, съ изображеніемъ

Чешскаго короля Вацлава III, царствовавшаго съ 1230 по 1253 года .

Во второй четверти истекшаго столѣтія по возстановленіи польскаго владычества ,

Ходорковъ съ своими предмѣстьями Пустельниками и Скочищами принадлежалъ двумъ

владѣльцамъ: Ксаверію Нитославскому, судьѣ гродскому Кіевскому и Казтану Росци

шевскому, судьѣ Галицкому и польскому генералу Гадзевичу, обременившему имѣ

ніе долгами и умершему въ 1796 году. Въ концѣ прошлaгo вѣка мѣстечкомъ овла

дѣлъ Моршковскій, по переуступкѣ отъ наслѣдниковъ и должниковъ Гадзевича,
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потомѣ владѣли имъ его дочь княгиня Цецилія Радзивиллъ до 1834 года, потому

Константинъ Свидзинскій съ 1838 года . Въ настоящее время мѣстечко съ пред

мѣстъемъ Пустельниками и Грубскомъ, принадлежить Юліану Романовичу Леван

довскому, купившему оное 26 - го января 1850 года , отъ Константина Каэтановича

Свидзинскаго , а Скочище Эмилій Маршицкой. Но первый, по выкупному договору,

уступилъ бывшимъ своимъ крестьянамъ 1083 десятины земли за 44,804 руб. 33

коп ., да въ деревнѣ Пустельникахъ 122 десятины за 5245 руб.

По преданію въ Ходорковѣ въ давнее время было нѣсколько церквей и мона

стырь на предмѣстъѣ Пустельники, получившемъ отъ этаго и названіе (Пустын

ники). Нынѣшняя церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы , деревяная , по

строена еще въ 1724 году, какъ значится въ визитѣ, произведенной въ 1741 году .

По штатамъ она причислена къ 4-му классу; земли имѣетъ 41 десятину.

Въ мѣстечкѣ находится римско -католической капуцинский монастырь, а до 1832

года былъ и доминиканскій , упраздненный въ томъ году. Монастырямъ этимъ здѣ

маны окрестными владѣльцами латинскаго исповѣданія значительныя денежныя

пожертвования обезпеченныя на недвижимыхъ имѣніяхъ. Монастыри основаны въ

Половинѣ прошлaгo вѣка. Послѣдній преобразованъ изъ унитской церкви.

ЯРОПОЛЧА, село въ просторѣчіи называемое Яроповцы, расположено при

сахихъ истокахъ рѣки Ирпеня, въ 5 -ти верстахъ выше мѣстечка Ходоркова. Не

извѣстно, какому Ярополку село обязано своимъ наименованіемъ; но о древности его

свидѣтельствуетъ, кромѣ имени, и земляное замчидце. Жителей обоего пола : право

славныхъ 1586, римскихъ катомиковъ 62, евреевъ 22. Въ 1740 году въ Ярополчѣ

считалось 56 дворовъ. Недавно большая часть селенiя принадлежала Титу Тршецяку,

который въ 1859 году, продалъ Сигизмунду Антоновичу Котюжинскому, за исклю

ченіемъ небольшихъ частей, выдѣленныхъ, по судебнымъ рѣшеніямъ внукамъ

Тршецяка: Комарницкой и Юркевичевой . Но какъ вскорѣ покупщикъ села устроилъ

сахарный заводъ и обременилъ себя долгами : то имѣніе поступило къ его креди

торамъ. За 4 года предъ симъ въ Яроиолчѣ были слѣдующіе владѣлыцы :

ЗЁмли ДЕС . Р. Д. м . д .

а ) Титъ Карловичъ Тршецякъ .
. 8068 507.

Изъ означенной земли отмежевано крестьянамъ 1192

б ) Теронимъ Линецкій (нынѣ Карла Шмидта) .
572 - 31 .

в) Василій Ярмоловичъ
111 17.

г ) Три братья Клюковскie 3 10.

Помѣщику Тршецяку принадлежить въ Овручскомъ уѣздѣ большое село Черепинъ,

гдѣ онъ большею частію и живеть. Въ 1736 году Ярополча принадлежала Стани

славу Тыша -Быковскому, чеснику. плоцкому; чрезъ 4 года была подъ опекою у судьи

гродскаго Кіевскаго Нитославскаго, а со второй половины стояѣтія самому судьѣ,

записавшему въ 1751 году Ходорковскому доминиканскому монастырю 25,0co

злотыхъ, и обезпечившаго эту сумму на селѣ Ярополчѣ.

.

.

.
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Церковь во имя великомученика Димитрія, деревяная, построена въ 1851 году ;

по niтатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ ; земли имѣетъ указную пропорцію. Пред

шествовавшая церковь была построена 1739 года, какъ значится въ визитахъ .

Къ приходу Ярополчской церкви приписано деревня Струщевка , въ 8 -ми

верстахъ отъ Ярополча лежащая. Жителей въ ней обоего пола: православныхъ 86,

римскихъ католиковъ 18, она принадлежить Тршецяку.

КОРЧМИЩЕ, село въ 3 - хъ верстахъ отъ Ярополчи за переваломъ Ирпеня,

кіри ручьѣ Бродовкѣ, впадающемъ чрезъ рѣчку Ивницу въ Тетеревъ. Жителей обо

его пола большею частію шляхты : православныхъ 573, риммскихъ католиковъ 55,

евреевъ 5. Земли 734 десятины. Принадлежить нераздѣльно роднымъ сестрамъ изъ

Ивановскихъ: Діонисіи Понятовской (см. Вчерайше) и графинѣ Констанцін Рже

вусской (см Кичкири ).

Церковь Пантелеймоновская, деревяная, 7-го класса , земли имѣетъ, указную

пропорцію; построена 1789 года, возсоединена къ православію въ 1839 году.

СТЕПОКъ, село по тому же ручью Бродовкѣ, въ 3 - хъ верстахъ ниже

Корчмищъ. Село раздѣляется на части или кутки которые называются : Рокитeнцы ,

Голошивка, Норины, Городище и Турчинъ- шпиль. Жителей обоего пола : православ

ныхъ 850, римскихъ католиковъ 55, евреевъ 11. Принадлежить къ имѣніямъ Вла

дислава Грушецкаго (см. Жидовцы ).

Церковь Рождество - Богородичная, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ 38

десятинъ; построена на мѣсто обветшавшей въ 1847 году, бывшимъ помѣщикомъ

Діонісіемъ Ячевскимъ.

ВОЛИЦА, село въ 4-хъ верстахъ отъ Степка, при рѣкѣ Ивницѣ, при самой

границѣ Житомирскаго уѣзда. Называется Зарубинецкою Волицею въ отличie отъ

другихъ Волицъ. Жителей обоего пола : православныхъ 642, римскихъ католиковъ

88. Земли 2630 десятинъ. Принадлежить Сигизмунду и Брониславу Рациборовскимъ,

подъ управленіемъ матери ихъ Терезы.

Церковь Свято- Михайловская, деревяная , 7 класса, земли имѣетъ 56 десятинъ;

построена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году.

ОЗЕРА , село на сѣверъ отъ Ходоркова въ 5 верстахъ, при болотахъ и трехъ

небольшихъ озерахъ, изъ коихъ начинается рѣка Здвижъ. Озеро посреди селенія

называется большимъ. Жителей обоего пола: православныхъ 380, римскихъ католи

ковъ 11. Село Озера и деревни Быкова и Западня, составляющія одинъ приходъ,

принадлежати издавна къ Ходорковскому имѣнію. Послѣ того, какъ Свидзинской

обремени. ъ имѣніе это долгами, онъ принужденъ былъ распродать его въ разныя руки.

Въ 1825 году Озера куплены Каллистомъ Зволинскимъ. Большая часть села, имен

но 1000 десятинъ земли и 104 р. д . м . п . его сыномъ Святославомъ въ 1858 году
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продана Викентію Осиповичу Говоровскому, а двѣ небольшая части, первая съ 112

десятинами земли и 15 р. д. м . п. Софіи Осиновнѣ изъ Глинковъ Сѣнинской;

другая съ 120 десятинами и 13 р. д. м . п. Доминику Дунаевскому.

Приходская церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 7 класса; земли

имѣетъ 36 десятинъ; построена въ 1775 году. Къ приходу ея приписаны двѣ

деревни:

Быкова, въ 4 -хъ верстахъ на сѣверо-западъ отъ Озера въ Грубскомъ мѣсу .

Жителей обоего пола: провославныхъ 218, римскихъ католиковъ 15 ; земли 834 де

сятины . Принадлежить наслѣдникамъ Краснодубскаго. Отъ деревни къ Грубскѣ

тянется древній валъ . В. Быковѣ съ незапамятныхъ временъ была приходская цер

ковь во имя Покрова пресв. Богородицы. Уже въ 1746 году, какъ видно изъ ви

зиты этого года спиковый колоколь Быковской церкви былъ перенесенъ въ Боля

чевскую церковь. Слѣдовательно уже тогда рѣшено было перенесеніе Быковской

церкви . Во время визиты при Быковской церкви, построенной въ 1730 году, числи

лось приходскихъ дворовъ 10 въ Быковѣ, 2 въ Грубскѣ и 1 въ Струцевкѣ; свя

щенника уже не было. Окончательно упразднена Быковская церковь въ 1786 году.

Западня въ 7-ми верстахъ отъ Озерт, населена свободною шляхтою. Жителей

обоего пола: православныхъ 206 , римскихъ католикомъ 35. Въ деревни этой 60

десятинъ земли, съ 2 р. д. м. н. , принадлежить Давиду Ильницкому. Остальная

земля принадлежитъ шляхтѣ.

гнилЕЦъ, село на ровномъ болотистомъ мѣстѣ, при небольшихъ тинистыхъ

озерахъ, неимѣющихъ истоковъ. Жителей обоего пола : православныхъ 884, рим

скихъ католиковъ 10. Въ 1746 году Гнилецъ принадлежалъ Николаю Гладуновичу

Дубисскому, чеснику Дербскому, потомъ въ Макаровскому имѣнію Каэтана Росци

шевскаго; потомъ Чацкому къ Брусиловскому имѣнію, потомъ Булгаку; а съ 1825

года половину большую, съ 760 десятинами земли, купилъ Эразмъ Богдановичъ, а

меньшую съ 430 десятинами Өома Свирчевскій. Первая нынѣ принадлежить тремъ

братьямъ Богдановичамъ: Владиславу, Густаву и Ипполиту Еразмовичамъ, а другая

тоже трейъ братьямъ Свирчевскимъ: Александру, Діонисію и Петру Фомичамъ и

сестрѣ ихъ Теофилѣ, по мужу Дидковской.

Приходская церковь во имя Святителя Николая, деревяная , построена на мѣсто

древнѣйшей въ 1731 году, какъ значится въ визитахъ 1741 и 1746 годовъ (Паво

лочcкаго деканата ). Изъ тѣхъ же визитъ видно , что приходскихъ дворовъ, къ церкви

принадлежавшихъ, во время визить считалось : въ Гнильцѣ 40 и въ Соболевкѣ 15;

самая церковь была о двухъ куполахъ, колокольни неимѣла, а два небольшихъ коло

кола , изъ коихъ одинъ чугунный, а другій спижовый, были прилажены въ одному

изъ наружныхъ церковныхъ угловъ. Въ 1784 году придѣланъ третій куполъ , а въ

1753 году фундаментально исправлены всѣ ветхости . По штатамъ Гнилецкая цер

ковь состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 3512 десятинъ.
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Въ по

СОБОЕВКА, село въ 3 -хъ верстахъ отъ Гнильца, при безъименномъ ручьѣ,

впадающемъ за версту съ лѣвой стороны въ Ирпень. Жителей обоего пола : право

славныхъ 946, римскихъ католиковъ 4, евреевъ 9; земли 2500 десятинъ.

ловинѣ прошлaгo вѣка Соболевка принадлежала Францишку Нитославскому ,

потомъ его дочери , бывшей замужемъ за полковникомъ Казимиромъ Росцишев

скимъ, потомъ, въ слѣдствіе уступочнаго акта , заключеннаго 10 -то Ноября 1803

года между Казиміромъ и сыномъ его Валентіемъ Росцишевскими и дочерью Анною

княгинею Воронецкою съ одной стороны , а съ другой съ извѣстнымъ предсѣда

телемъ Кіевскаго суда Іосифомъ Моршковскимъ, Соболевка поступила в собствен

ность Моршковскаго, а по смерти, дочери его Сесилій Радзивиллъ. А такъ какъ ,

по завѣщанію послѣдней, должно было употребить значительныя суммы на поддер

сканіе въ Кіевской губерніи латинства и полониза: то душеприкащики княгини

Радзивиллъ, для точнаго исполнения завѣщанія ея, продали Соболевку, послѣ кратко

кременнаго владѣнія этимъ селомъ Роха Малиникевича , 19 -го Іюня 1853 года,

генерал-майору Ивану Карловичу Гермейеру. Но по уставной грамотѣ и выкупной

здѣлкѣ, крестьяне, при содѣйствіи правительства , купили 957 десятинъ за 28,191 руб.

Церковь Свято -Аннинская, деревяная, 6- го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ;

построена 1799 года . Существовавшая до нея была построена въ 1764 году .

ТУРБОВКА, село между Лучиномъ и Соловіевкою, въ 3 -хъ верстахъ отъ

каждaго изъ этихъ селъ , при рѣчкѣ Каменкѣ. Жителей обоего пола 706 ; земли 1872

десятины . Въ 1815 году это село куплено отъ Франца Пашковскаго, Эразмом ,

Михайловскимъ, женѣ коего Фабинѣ нынѣ принадлежит .

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , деревяная, построена на мѣсто

прежней обветшавшей въ 1755 году. По штатамъ причислена къ 5 - му классу; земли

иметъ 39 десятинъ.

Деревня Дисовка, составляющая съ Трубовкою одинъ приходъ, въ 3 -хъ вер

стахъ, при большой дорогѣ изъ Брусилова въ Паволочь. Жителей обоего пола 375;

земли 908 десятинъ. Принадлежить Сквирскому уѣздному судьѣ Іосифу Татаринову.

КОРНИнъ, мѣстечко принадлежало нѣкогда Проскура -Сущанскимъ. Со

времени войнъ Хмельницкаго, Проскуры удалились въ Польшу; а съ 1686 по 1704

года владѣлъ Корниномъ вмѣстѣ со всею Хвастовщиною знаменитый Палій, 8а

удаленіемъ котораго изъ Хвастова, Проскуры вновь вступили во владѣніе Корни

номъ съ селами: Мохначкою, Веприномъ, Скрaглeвкою, Бѣлками и вновь основа

ною Сущанкою. Проскуры владѣли большею частію этаго имѣнія до 1817 года,

когда оно перешло, по родству, къ Каницкому, который въ 1839 году продалт

Корнинъ lосифу Крушинскому. По смерти сего владѣлъ мѣстечкомъ сынъ его

Людвикъ Іосифовичъ; но 25-го Февраля 1859 года имѣніе это послѣднимъ про

дано отставному генералъ-лейтенанту Карлу Богдановичу Вейсу, а по выкупному

договору 1862 года, крестьяне при пособів огъ правительства пріобрѣли въ соб
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ственность 870 десятинъ за 36,624 руб. Корнинъ расположень на ровномъ возвы

шенномъ мѣстѣ, по обѣимъ сторонамъ рѣки Ирпеня. Въ селеніи находится древнее

замчище, окруженное валомъ и рвомъ, а близъ него тянется на далекое простран

ство валъ, извѣстный подъ именемъ Змѣева . Къ древностямъ Корнинскимъ должно

отнести и урочище, гдѣ, по преданію, находился православный монастырь съ цер

квами , разрушенный Поляками или Татарами. Жителей обоего пола : православныхъ

1112, римскихъ католиковъ 16, евреевъ 12. Значительная часть жителей (250) при

надлежить въ польской шляхтѣ. Земли числится въ имѣніи 3058 десятинъ. Есть 4

воданыя мельницы и заводы : сахарный, винокуренный, пивоваренный, кожевенный

и 2 кирпичныхъ—всѣ владѣльческіе.

Точныя извѣстія о Корнинской церкви находимъ въ визитахъ 1741 и 1746

года . Въ нихъ значится, что приходъ Корнинскiй в то время состоялъ изъ 60 - ти

дворовъ въ Корнинѣ, 30 въ Бѣлкахъ и 10 на Сущанкѣ, что церковь въ честь

Воскресенія Христова построена была за козацщины (1686--1704 года ), но неиз

вѣстно въ какомъ именно году. Эта церковь въ 1802 году сгорѣла, а на мѣсто

ея въ 1839 году построена нынѣшняя деревяная же на каменномъ фундаментѣ.

По штатамъ она отнесена къ 5-му классу ; земли имѣетъ 38 десятинъ. Къ приходу

причислена деревня Королевка, лежащая въ 4 - хъ верстахъ при рѣкѣ Ирпени выше

Корнина. Жителей въ ней обоего пола 304 ; земли 735 десятинъ. Принадлежить

Николаю Андреевичу Обрембскому ( латин. испов., хол. , род. 1794 г.).

Бѣлки , село получило наименованіе отъ бѣлыхъ песковъ среди села нахо

дящихся при впаденіи въ Ирпень ручьевъ Бѣлки и Мохначки. Село расположено

на противъ мѣстечка Корнина, отъ коего отдѣляется только рѣкою Ирпенемъ и

лугомъ. Западная оконечность села называется Раковкою. Жителей обоего пола съ

Раковкою 902 православныхъ и 22 римскихъ католиковъ. Бѣлки древнее село , объ

немъ упоминается въ грамотѣ Александра Владимировича князя Кіевскаго 1), коего

оно съ другими селеніями пожаловано Михаилу Половцу. Находящийся въ селѣ

большой валъ, на коемъ стоитъ колокольня, а также огромная могила за селомъ,

называемая Раскопана, относятся , по видимому еще къ отдаленнѣйшей древности.

Послѣ Проскуры Бѣлки принадлежали Березовскому до 1836 года, а съ сего вре

мени нѣсколькимъ помѣщикамъ. Нынѣ слѣдующіе помѣцции владѣютъ селомъ :

земли ДЕс. Р. Д. М. П.

197 .. . . . .

. . 591

190

38

. .

а) Грушецкій (см. Жидовцы)

б ) Маврикій Станиславовичъ Комарницкій .

в ) Феликсъ Березовскій

г ) Иванъ Складовскій .

д) Варвара Хоецка (см. Лычи )

е ) Приходская церковь

.

147.

51 .

39.

38.

.

I
l

36
.

5 См . эту грамоту роз описаніел Скворы.
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Церковь во имя Успенія Божія Матери, деревяная , 5 - го класса , построена

1784 года на мѣсто прежней. Въ 1834 году верхъ ея быль снять и перестроенъ,

а въ 1845 году построена нынѣшняя колокольня . Важнѣйшую достопамятность цер

ковную составляетъ образъ Божія Матери, извѣстный у окрестныхъ жителей, еще

отъ унитскихъ времени, чудотворнымъ. Ойъ стоитъ въ олтарѣ, на горнемъ мѣстѣ,,

въ кіотѣ. Объ обрѣтеніи и чудотвореніяхъ нѣтъ письменныхъ извѣстій . Опрежней

Бѣлецкой церкви, можно имѣть извѣстie изъ визиты 1746 года 1). Изъ нея между

. прочимъ видно, что постройка церкви начата незадолго до визиты .

Къ Бѣлоцкой церкви причислена деревня Лычи, за Ирпенемъ въ 2 - хъ вер

стахъ лежащая, которую можно принимать за предмѣстье мѣстечка Корнина. Де

ревня эта имѣющая 315 душъ обоего пола жителей и 826 десятинъ земли, при

надлежить Варварѣ Хоецкой, а часть, заключающая въ себѣ - 150 десятинъ и

населенная 96 р. д. Маріи Константиновнѣ изъ Сѣдлецкихъ Стемиковской.

мохНАЧКА, село лежитъ въ 2 -хъ верстахъ отъ Бѣлокъ, при небольшомъ

болотистомъ ручьѣ, за 2 версты впадающемъ въ рѣку Ирпень съ правой стороны.

Еще недавно болота, сопровождающая этотъ ручей, были покрыты мохомъ, откуда и

названіе села. Земли принадлежащия къ селу въ пространствѣ 4790 десятинъ нѣ

Сколько песчаныя и лѣсистыя. Жителей обоего пола : православныхъ 1081 , римскихъ

католиковъ 8. Близъ села проходить древній валъ. Въ XVII вѣкѣ Мохначка при

надлежала Проскурамъ Сущанскимъ; потомъ ею овладѣлъ Палій, а послѣ него овла

дѣли Хвастовскіе латинскіе епископы. Но Проскуры начали процессъ съ епископами,

въ слѣдствіе коего въ первой половинѣ XVII столѣтія Мохначка имъ возвращена

и состояла въ ихъ владѣніе до начала текущаго стол:ѣтія. До 1836 года она при

надлежала Березовскимъ, потомъ нѣсколько времени Ивану Хоецкому, а съ 1840

года Валентію Бурчакъ-Абрамовичу, по смерти коего въ 1850 году поступила къ

сыну его Северину. Ему также принадлежатъ въ Бердичевскомъ уѣздѣ село Лѣщинцы

и деревня Смаржинент.

Оцеркви Мохнацкой въ визитѣ 1746 года (Паволоцкаго деканата) говорится

« ве вси Мохначце рrо tеmроrе позволiоно каплицу выставить, при кторей titulo

Викарія X. Янъ persistіt; парохіанъ мa circiter 40» . Эта временная каплица

въ послѣдствии перестроена въ приходскую церковь въ честь св. Тройцы, которая

1) Выписываемъ изъ этой визиты декретъ, здѣланный визитаторомъ по пред

мету нарушенія церковнаго благочинія крестьяниномъ Прохоромъ, такъ какъ отсюда
можно заключить о существовавшихъ отношеніяхъ между народомъ и недавно при

нявшимъ унію духовенствомъ. « Же зась працовитый Прохор, подданный Бълец

« кій, под час свят Велокомоцных, пароха ( Михаила Жолубовскао) от посвя

« ценiя пасок , звычайнего доходу допоминаідцего ся , в церкви, secundante diabolo,

« замкнонц и люд цалый до незаплаценія належащего капланови доходу збунтовать

« важилася, вѣни онео Прохора, за такову зухвалость ... в клентев поддаемы до

« поты , поки капланови депрекацій належитей не учини и тривен 10 на власну

« церковь не заплати ...
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существуетъ и до нынѣ. Колокольня при ней построена въ 1820 году . По штатамъ

церковь причислена къ 6-му классу; земли имѣетъ 37 десятинъ.

Къ церкви причислена деревня Сущанка въ 2 -хъ верстахъ за Ирпенемъ ле

жащая. Жителей обоего пола 402. Принадлежить Феофилу Антоновичу Рыльскому,

котораго здѣсь резиденція (см . Почуйки). Въ Сущанкѣ въ давнее время была осо

бая приходская церковь, вѣроятно еще до руинъ, потому что в началѣ прошлаго

вѣка она уже не сущетсвовала.

ЗЕМли дис . Р. Д. м. п .

.

. . .

КРИВОЕ, село вмѣстѣ въ с . Липками тянется по ручью Винаркѣ или Кри

вянкѣ версть на 5. По словамъ жителей Кривое въ давнее время было многолюц

нѣе и называлось Кривиномъ. Остатками Кривина почитають замчище , обнесенное

рвомъ и валомъ, построение коего приписывають какому - то Черняху, защищавшему

жителей отъ Татарт . Среди села на недалекомъ пространствѣ расположены двѣ

церкви Кривянская и Липецкая, усадьбы и домы ихъ причтовъ и помѣщитовъ,

большею частію каменные; что придаетъ видъ мѣстности небольшаго мѣстечка;

хаты поселянъ окружены фруктовыми садами ; черноземныя поля очень плодородны.

Кривое съ Липками въ 1732 году принадлежали . Нитославскому, судьѣ гродскому

Кіевскому; потомъ Ростишевскому и зятю его Воронецкому; потомъ генералу Роху

Ерличу, а съ 1801 года по смерти его, женѣ его Аннѣ. Нынѣ принадлежить с.

Кривое пяти владѣльцамъ :

а ) Карлу Албертовичу Юркевичу .
1071 156.

б ) Иванү Людвиковичу Шидловскому
631 151 .

в) Антону Улашину (продалъ въ 1861 , Петру Ивановичу Вишневскому)560 133.

г ) Пелагіи Злотницкой 560 105 .

д ) Бенигнѣ Злотницкой 235 48 .

е) Приходской церкви 45

1

Вообще считается въ селѣ Кривомъ жителей обоего пола : православныхъ 1301 ,

римскихъ католиковъ 26.

Церковь Вознесенская, деревяная на каменномъ фундаментѣ, однокупольная,

построена въ 1789 году иждивеніемъ генерала Роха Ерлича. Въ 1825 году церковь

и колокольня покрыты листовымъ желѣзомъ. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ.

До построенiя нынѣшней церкви существовала древнѣйшая, описанная въ визитахъ

1741 и 1746 годовъ Паволоцкаго деканата. Въ нихъ сказано , что построена она

1719 года , была о трехъ куполахъ, по 5-ти колоколовъ висѣло на столбахъ; при

ходскихъ дворовъ во время визиты считалось 70 въ с. Кривомъ и 16 въ Типкахъ.

Священникомъ при ней былъ Лука Паламарскій.

. .

.

липки, такъ называется западная сторона с. Криваго. Жителей об. пола : право

славныхъ 1230, римскихъ католиковъ 52; земли 3304 десятины . Бывшій помѣщикъ

Воронецкій, по разсказамъ жителей , около 1800 года, проигралъ село Липки въ

карты Моршковскому. По смерти Моршковскаго до 1814 года владѣла Липками
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одна изъ его дочерей по мужу княгиня Яблоновская, а съ 1829 года ея" сестра

княгиня Радзивиллъ; съ 1845 года найменьшая дочь Моршковскаго, бывшая за

мужемъ за тѣмъ же княземъ Радзивиллъ, послѣ развода съ старшею ея сестрою.

Въ 1850 году Липки проданы нынѣшнему помѣщику Подгорскому.

Церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы , деревяная, 5 -го класса ;

земли имѣетъ 52 десятины , построена 1763 года. Впрочемъ, что церковь въ Лип

кахъ существовала еще въ 1701 году, это доказывается старою Минеею за Ноябрь

мѣсяцъ сохранившеюся въ церкви и купленною въ томъ году. Въ визитѣ за 1746

годъ также описывается Липецкая церковь; священникомъ тогда состоялъ при ней

Константинъ Лисовицкій, посвященный въ 1742 году по презентѣ помѣщика Ни

тославскаго .

ПУСТОВАРОВКА, село при рѣкѣ Сквирѣ, ниже г. Сквиры въ 8 -ми верстахъ

и при ручьѣ отъ с. Тхоровки текущемъ. Жителей обоего пола: православныхъ

1851 , римскихъ католиковъ 41 , евреевъ 48; земли 4462 десятины . Принадлежить

Марія Захариевнѣ Залѣсской ( латин. исп. , ея сыновья: Францъ род . 1825 года и

Өaдeй род. 1827 года, дочь за Хамцомъ) см. Шаnіевка.

Церковь Свято -Покровская, деревяная, 4 -го класса; земли имѣетъ 60 десятинъ;

построена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно, въ какомъ именно году.

TxОРОВКА , село лежить между г. Сквирою и селомъ Сквирою въ 8-ми вер

стахъ отъ того и друга го пункта, при безъименномъ ручьѣ, впадающемъ за 3

версты въ селѣ Пустоваровкѣ въ рѣку Сквиру. Жителей обоего пола: православныхъ

618, римскихъ католиковъ 64 , евреевъ 43. Третья часть жителей состоитъ изъ Поль

ской шляхты . Село принадлежить вмѣстѣ съ - Шалаевкою Генриху Страшинскому.

Чрезъ Тхоровскія поля проходить валъ, называемый Зміевым.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 7 - го класса , земли имѣетъ

43 десятины , построена въ 1850 году на мѣсто обветшавшей іеромонахомъ Кіево

Печерской Лавры Переміею Василевскимъ, бывшимъ прежде въ Тхоровкѣ приход

скимъ священникомъ.

САМГОРОДОКъ, село при рѣдѣ Березянкѣ, въ 10 верстахъ отъ Сквиры, на

почтовой дорогѣ въ г. Липовецъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1920, рим

скихъ католиковъ 210, евреевъ 204. Въ 1741 году въ Самгородкѣ считалось 80

дворовь и до 500 душъ обоего пола. Названіе село получило отъ древняго укрѣплен

наго городка , находящагося близь села , на возвышенной мѣстности, надъ ручьемъ.

Въ 1736 году Самгородокъ принадлежалъ князю Яну Вышневецкому, каштеляну

Краковскому. Теперь нѣсколькимъ помѣщикамъ, именно :

а) Юліану Поповскому, ( купилъ отъ Любовицкаго Эдуарда ) 2611 267. ,

б) Якову Васильевичу Жураковскому . • 1800 105.

в) Доротѣ Подгорской 539 126.

ЗЕмди ДЕС . Р. Д. м. п.

.

.
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ЗЕМли ДЕС , Р. Д. м. ІІ .

195 41 ..
.

.

-

.

г) Аннѣ Соколовой

д ) Яцку Пилявскому (539
71 .

е) Вацлаву Пилявскому 8 .

*) Приходской церкви . . 54

О церкви здѣшней во имя Воздвиженія Креста Господня, упоминается въ ви

зитахъ 1741 и 1746 годовъ (Паволоцкаго деканата ) съ объясненіемъ, что она не

давно построена на мѣсто сгорѣвшей во время пожара въ 1740 году , что священ

никомъ при ней быль Василій Гуранда, посвященный въ Молдавіи въ 1727 году ,

и подвергнутый Визитаторомъ заключенію на двѣ недѣли въ Бѣлиловскій мона

стырь за соблюденіе нѣкоторыхъ обрядовъ православія . Цекровь эта , нѣсколько

разъ починенная, существуетъ и по нынѣ; по штатамъ причислена къ 4 -му классу.

ШАПІЕВКА, cсло при рѣкѣ Березянкѣ, въ 4-хъ верстахъ ниже Самгородки ,

а отъ г. Сквиры въ 8-ми верстахъ. Жителей обоего пола 686, земли 815 десятинъ.

До 1813 года Шапіевка принадлежала Любовицкимъ, а съ этого года родствен

нику ихъ Пашковскому до 1852 года . Въ этомъ году куплена вмѣстѣ съ Пусто

варовкою Фаддеемъ Залѣсскимъ, сынъ коего Францъ, женившийся въ 1858 году

съ дочерью Вацлава Любовицкаго, владѣетъ Шаліевкою еще съ 1855 года , со вре

мени смерти своего отца .

Церковь въ честь Воскресенія Христова, издавна существуетъ въ Шапіевкѣ.

Въ памяти жителей осталось о той, которая была построена на мѣсто древнѣйшей

въ 1779 году. Она была деревяная и сгорѣла въ 1846 году. На томъ же мѣсть

заложена въ 1854 году, нынѣ существующая церковь, оконченная издержками и

особенною заботливостію помѣщика Наддея Залѣсскаго. По штатамъ состоитъ въ

5 -мъ классѣ, съ уменьшеннымъ окладомъ для причта ; земли имѣетъ 44 десятины .

Къ Шапіевскому приходу причислена деревня Токаровка, въ 2 -хъ верстахъ

ниже по рѣкѣ Березянкѣ расположенная. Деревня эта, недавно принадлежавшая

къ Петрашовскому имѣнію, въ 1861 году продана помѣщицѣ Августѣ Подгорской.

Жителей обоего пола 302. Въ деревнѣ находится деревяная церковь во имя Покрова

пресвятыя Богородицы , довольно ветхая . Время построепія ея неизвѣстно. До 1848

года церковь эта была приходскою и имѣла особыхъ священниковъ, а въ этомъ

году, по указу Св. Синода, причислена къ Шапіевской церкви. Земли ей принад

лежить 33 десят . Въ прошедшемъ году къ ней вновь назначенъ особый священникъ .

ТЕРЕШКИ , село при рѣкѣ Березянкѣ, въ 3-хъ верстахъ выше села Анто

нова . Жителей обоего пола : православныхъ 533, римскихъ католиковъ 14; земли

1060 десятинъ. Принадлежить до смерти Іосифа Гуляницкаго въ 1856 году его

сыну Сигизмунду ( латин, испов., род. 1831 года ).

Церковь Святителя Николая, деревяная, 5 - го класса ; земли имѣеть 55 десятинъ.

Построена неизвѣстно въ какомъ именно году, но не раньше второй половины

прошлaгo вѣка, потому что въ спискѣ церквей 1746 года она не находится .
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Деревня Шаліевка, составляющая съ Терешками одинъ приходѣ, лежить при

рѣкѣ Березянкѣ, выше Терешекъ въ 1 -й верстѣ. Жителей въ ней обоего пола :

православныхъ 712, римскихъ католиковъ 20, евреевъ 54. Часть села лежащая за

рѣкою Березянкою называется Кононовкою. Земли записано за Шалаевкою и Тхоров

кою, принадлежащими Генриху Страшинскому, 3655 десят.

Съ половины прошлaгo вѣка въ Шаліевкѣ была построена особая приходская

церковь во имя Св. Тройцы. Въ 1812 году она перенесена отцемъ нынѣшняго

владѣльца на поле, а въ 1843 году упраздненъ Шаліевскій приходъ. Церковь и

ея земли въ пространствѣ 36 десятинъ приписаны къ Терешковской церкви .

1

|
І

АНТОНОВъ село; причина названiя и время происхождения этаго села неиз

вѣстна. По древнему преданію жители утверждаютъ, будьто на мѣстѣ этаго села

былъ въ старину городъ Розволожье, имѣвшій значительное населеніе и нѣсколько

церквей и что этотъ городъ до основанiя разрушенъ татарскимъ нашествіемъ.

Остатокъ земляныхъ валовъ существующихъ въ урочищѣ Старосельѣ на подобie

крѣпости, огибающей южную сторону рѣчки на пространствѣ болѣе 50 десятинъ,

открываемое по мѣстамъ множество костей человѣческихъ, находимыя иногда древ

нія монеты серебренныя и мѣдныя, случавшиеся провалы земли отъ неизвѣстныхъ

погребовъ, по видимому подтверждаютъ народное преданіе о Розволожьѣ, хотя мы

и незнаемъ письменныхъ актовъ, которые бы могли засвидѣтельствовать о немъ 1).

Достовѣрно только то , что Антоновъ считался мѣстечкомъ. Въ презентѣ данной

княземъ Вишневецкимъ священнику Захарію - Наумовичу 1723 года такъ оно про

писывается , да и старожилы помнятъ еще бывшіе торги и ярмарки. Они прекра

тились только 1790 года и Антоновъ съ этого времени сталъ называться селеніемъ.

Селеніе расположено на ровномъ мѣстѣ, на землѣ очень плодородной, по обѣимъ

сторонамъ рѣки Березянки и впадающаго въ нее ручья, выше озера Лабенщины

начинающагося . Земли къ имѣнію принадлежащія, въ количествѣ 4142 десятины ,

лѣсомъ скудны. Примѣчательности окрестностей села составляютъ 4 древнихъ мо

гилы , изъ коихъ одна называется Яхникой, яръ Костовня и озеро Лабенщина.

Кому Антоновъ принадлежалъ до возстанія Малороссіи, произведеннаго езуитами и

ихъ уніею, мы незнаемъ. Послѣ окончательнаго же усмиренія края при ПЕТРѣ

Вкликомъ и высылки послѣдняго врага поляковъ Семена Палія, Антоновъ со

многими прилегающими селеніями и мѣстечками, принадлежитъ въ 1723 году къ

обширнымъ имѣніямъ князя Михайла Корыбута -Вишневецкаго; въ 1765 году къ

Володарскому ключу княгини Екатерины изъ Замойскихъ Мнишекъ 2). Въ 1770

году Антоновъ пріобрѣтенъ Михайловскимъ, а чрезъ годъ Михаиломъ Бальтазаромъ,

9) Въ обозрѣній могилъ Фундуклея говорится о Разволожьѣ (Радволжьѣ ), съ приписаніемъ ему 7 -ми

церквей, стран . 48. Но мы не считаемъ этаго печатнаго извѣстія фактомъ, потому что оно заимствовано

дзъ того же источника , изъ воего почерпаемъ мы наши извѣстія - народнаго преданія.

3) Вотъ ея титулъ, выписанный изъ презенты данной ею священнику Волковинскому: « Екатерина

изъ Замойскихъ Мнишхова, подкоморина Велькieгo Kcieнжства Литевскіего; Яворовска , Щуровска , Го

лубска и проч . Старостина , на Княжествѣ Вишневецкомъ и ключу Володарскомъ дѣдична пани.

|
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Подгорскимъ, внукъ коего Игнатій Ивановичъ Подгорскій съ 1834 года, владѣетъ

Антоновымъ ( латин. испов. , 3 сына: Августъ 1841 , Леонъ 1846, Михаилъ 1847 г. ).

Жителей обоего пола считается въ селеніи: православныхъ 2059, римскихъ като

ликовъ и другихъ раскольниковъ 32, евреевъ 24. Еще въ половинѣ прошлaгo вѣка

жителей числилось въ Антоновѣ, какъ видно изъ нѣкоторыхъ церковныхъ актовъ ,

не болѣе 1000. Значительное прибавленіе жителей произошло найболѣе въ 1770

году, когда Михаилъ Подгорскій, купивши Антоновъ, перевелъ на здѣшнія плодо

родныя земли изъ Волынскаго своего имѣнія села Борокъ до 30 семействъ; потомъ

въ 1835 году, когда нынѣшній владѣлецъ, въ слѣдствіе раздѣла съ братьями от

ческихъ вотчинъ, перевелъ изъ Березной 12 семействъ.

Жители Антоновскіе, подобно всѣмъ окрестнымъ жителямъ губерніи — искони

православные ; и хотя при Польскомъ правительствѣ въ прошломъ вѣкѣ нѣсколько

разъ имѣли священниковъ отъ разъединенныхъ со вселенскою церковію іерарховъ

Кіевскихъ, но какъ сами священники , такъ и жители всегда только въ православи

признавали благочестie; латинство же и его дочь - унію признавали заблужденіемъ

временно допущеннымъ Богомъ, которое имъ силою навязало Польское прави

тельство. О привязанности къ православію свидѣтельствовали : 1 ) что всѣ церков

ныя книги, по коимъ совершалось богослуженіе при такъ называемой уніи, были

православнаго изданія, особенно тѣ, которые жертвуемы были въ церкви прихо

жанами. Изъ визить или обзоровъ церквей совершенныхъ по порученіямъ Унит

скихъ архіереевъ деканами и другими начальствующими духовными лицами, коихъ

приверженность папству и Завислянская національность не подлежала никакому

сомнѣнію, видно, что почти въ каждой церкви они находили богослужебныя книги ,

печатанныя въ типографіяхъ Кіева и Москвы и въ своихъ декретахъ reformationis

(поправленія) заставляли прихожанъ и приходское духовенство перемѣнять ихъ на

изданiя типографій Унитскихъ. 2) Въ весьма многихъ приходахъ, считавшихся

Унитскими находили священниковъ съ упорствомъ поминавшихъ въ церквахъ пу

блично, вмѣсто Римскаго папы, Святѣйшій Всероссійскій Синодъ. 3) Писаніе иконъ

вездѣ производилось по Греческому вкусу съ подписями славянскими и греческими.

Тоже слѣдуетъ сказать о -церковномъ напѣвѣ и вообще всей обрядности. Все это

слѣдуетъ отнести и къ “Антоновскимъ жителямъ прошлaгo вѣка. Нѣкоторые изъ

нихъ, люди пристарѣлые, замѣтные разсудительностію, честностію и долгимъ жи

тіемъ, слышали и сами помнятъ, какъ унія два раза силою была вводима въ Анто

новѣ. Именно : въ первый разъ около 1760 года предъ Коліивщиною введенная,

продолжалась нѣсколько лѣтъ; потомъ въ Коліивщину возвратилось благочестie.

Затѣмъ опять по настоянію правительства и латинскаго духовенства , столь могу

щественнаго въ Польшѣ, унія введена и продолжалась непрерывно до паденія въ

1795 году самаго езуитскаго королевства.

Церковь въ Антоновѣ деревяная , трехкупольная, во имя Благовѣщенія пресв.

Богородицы, построена 1741 года, близъ старой церкви , какъ значится въ визитѣ.

этаго года ( Тетіевскаго деканата). Жители, по преданію говорять, что церковь
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существовавшая до 1741 года сгорѣла въ день святаго Иліи, 20 -го Іюля. При

хожанъ въ ней принадлежало во время визиты : 100 дворовъ въ Антоновкѣ, 20

въ Шаліевкѣ. До 1795 года на хорахъ нынѣшней церкви былъ другой престолъ

во имя великомученицы Варвары, впрочемъ необходной и съ малымъ иконостасомъ.

Самые иконы въ 1831 году перенесены съ ҳоръ въ сѣверный придѣлъ. Въ 1818

году церковь покрыта желѣзомъ, а въ 1831 году разширина пристройкою двухъ

придѣловъ и отнятіемъ бывшаго при ней опасанія . Колокольня построена вновь

въ 1849 году, а старая разобрана. Причемъ какъ колокольня, какъ и церковь

выкрашены снаружи масляными красками , а кресты позлащены. Иконостасъ цер

ковный здѣланъ, какъ видно изъ надписи на иконѣ, 1761 года . На погостѣ близъ

церкви есть крестъ изъ камня изсѣченный, вышиною въ 11/2 аршина, принадле

жащій глубокой древности съ надписью уже истершеюся. Говорять, что онъ по

ставленъ надъ погребеннаго какою -то греческою дѣвицею. Подобные два каменые

креста находятся въ урочищѣ Старосельѣ на возгорьѣ. По преданію тамъ также

когдато- очень давно была церковь. По штатамъ Антоновская церковь причислена

къ 4 -му классу; земли имѣетъ съ хуторомъ 79 десятинъ. Изъ священниковъ, слу

жившихъ при церкви замѣчательны: 1 ) Іаковъ Волковинскій, посвященный въ Уневѣ

15 - го Мая 1741 года по презентѣ, данной 13 - го Августа 1740 года , въ Ополѣ,

гетманомъ, княземъ Вишневецкимъ. Онъ испросилъ у княгини Екатерины Мнишекъ

для церкви, кромѣ прежнихъ земель, хуторъ, снабдилъ церковь богослужебными

православнаго изданiя книгами, купленными большею частію за собственных деньги .

При немъ устроены въ церкви и доселѣ остающіеся благолѣпные рѣзные иконо

стасы , устроенные, какъ говорять по его начертанію на мѣсто прежнихъ холстя

ныхъ . Самъ собственноручно велъ метрическiя и другія церковныя книги , любилъ

рѣдкую чистоту въ нисаніи , такъ что его трудъ можетъ служить образцемъ для

подражанія его приемниковъ. Нравомъ былъ тихъ, набоженъ и общителенъ. Свя-

щенствовалъ при церкви долго и при ней погребенъ.

2) Григорій Корниловичъ, перешедшій изъ Бѣліевки 1790 года ввелъ въ при

ходѣ Антоновскомъ такъ называемое церковное братство, котораго цѣль состояла

въ попеченіи о церкви и ея нуждахъ. Братство состояло изъ 48 почтенныхъ хо

зяевъ раздѣленныхъ на 4 разряда , въ каждомъ по 12 человѣкъ. Всякому изъ сихъ

лицъ вмѣнено было въ обязанность содержать въ церкви собственнымъ иждиве

ніемъ приготовленную большую свѣчу и употреблять оную въ церкви при чтении

Евангелія и проч. Первый разрядъ вступалъ въ свою должность въ первые три

мѣсяца года, потомъ отходилъ на сторону, а вмѣсто ея занималъ второй разрядъ

и такъ далѣе. Кромѣ этой наружной службы каждый членъ братства долженъ былъ

сохранять трезвость, честность и добросердечную расположенность къ церкви . Въ

Антоновской церкви хранится на польскомъ нарѣчіи инструкція для подобныхъ

братствъ, которыя во время унія заводимы были , по настоянію духовенства во

всѣхъ приходахъ. Въ 1795 году Корниловскій возсоединился къ православію со

всѣми своими прихожанами. Но это радовавшее его духъ событие принесло ему
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неожиданныя огорченія. Тогдашній владѣлецъ Александр . Подгорскій, возвратясь

изъ заграницы и узнавъ овозсоединеніи его подданныхъ (такъ именовались тогда

крестьяне ), произшедшемъ вопреки его желаніямъ, немедленно призвалъ Корни

ловича, выразилъ ему сильное свое негодованіе за введенное имъ благочестie, объ

явилъ, что онъ уже ему и прихожанамъ навсегда чуждъ, отказалъ ему и всѣмъ

будущимъ православнымъ Антоновскимъ священникамъ въ личномъ свиданіи съ

собою и тогда же предположилъ выстроить въ Антоновѣ каменный костелъ, кото

рый дѣйствительно и построилъ спустя нѣсколько лѣтъ, то есть въ 1810 году.

Священникъ Корниловичъ уже въ 1796 году принужденъ былъ перейти въ Самго

родокъ, гдѣ и умеръ. Прихожане говорять , что онъ былъ искусный проповѣдникъ

слова Божія изъ усть.

3) Матеей Бобровницкій, рукоположенный въ Шаргородѣ, прибыль на при

ходъ 1797 года . Въ началѣ его священства возникали притязанія владѣлыца къ

церковнымъ угодіямъ, изъ коихъ онъ желалъ отторгнуть хотя часть . Священник

избѣгая изнурительныхъ процессовъ , не всегда оправдывающихъ истинну, дѣйство

валъ противъ притязаній равсудительнымъ убѣжденіемъ и терпѣніемъ и защитилъ

этимъ церковное достояніе. Онъ заботился также о благолѣпіи и устройствѣ церкви

и усильными трудами построилъ нынѣ принадлежащій церкви домъ, безъ малѣй

шаrо содѣйствія при этомъ со стороны владѣльца . Скончался 9 - го Мая 1828 года.

На гробѣ его поставленъ каменный памятникъ тремя его сыновьями , изъ коихъ 1

докторъ, другой профессоръ, а третій священникъ . Нынѣшній владѣлецъ Антонова

въ 1848 году построилъ близъ костела великолѣпный каменный дворецъ. Онъ съ

семействомъ и его оффицiалисты составляють прихожанъ Антоновскаго латинскаго

костела . Паства не многолюдная, но безспорно могущественная!.....

ПЕТРАШОВКА , село на лѣвой сторонѣ рѣки Березянки, въ
, 3 -хъ вер

стахъ ниже Антонова . Жителей обоего пола : православныхъ 701 , къ римско

католическому исповѣданію принадлежить только семейство помѣщика. Михаилъ

Вишневецкій продалъ Петрашовку въ 1785 году графу Выслоцкому; этотъ въ 1792

году перепродалъ Адаму Езерскому. Съ 1834 года Петрашовка вмѣстѣ съ деревнею

Токаровкою и 2581 десятинами земли, принадлежить Іосифу Адамовичу Страшин

скому, женатому съ дочерью Езерскаго.

Церковь деревяная, въ честь Богоявленія Господня , построена прихожанами

на мѣсто древней въ 1779 году . Въ 1835 году она разширена и починена . По

штатамъ причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію. Изъ ви

зиты 1741 года Тетіевскаго деканата видно, что существовавшая въ то время цер

ковь во имя Іоанна Крестителя, построенная въ 1733 году близъ старой, имѣла

прихожанъ 30 дворовъ въ Петрашовкѣ и 10 въ Бѣліевкѣ. Деревня Гайворонъ, состав

ляющая съ Петрашовкою одинъ приходъ, расположена на противуположномъ пра

вомъ берегу Березянки. Деревня эта имѣющая 930 душъ обоего пола жителей и
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1148 десятинъ земли, принадлежить Артюру Федоровичу Ячевскому, и досталась

ему отъ матери.

БѣліEBKA , село при ручьѣ Лаврикѣ, за 3 версты при деревни Гайворонѣ,

въ Березянку впадающемъ мѣстоположение имѣніе гористое . Жителей обоего пола

827 православныхъ, кромѣ владѣльцовъ, держащихся латинства . Земли 8560 деся

тинъ. Послѣ князей Вишневецкихъ селеніемъ этимъ владѣлъ до 1799 года каште

мянъ Овручскій двуименный Мартынъ и Антонъ Рыбинскій, продавшій въ этомъ

году Бѣліевку Александру Березовскому. Нынѣ Бѣліевка принадлежить внукамъ

Березовскаго Антону, Генриху, Кипріану Березовскимъ и двумъ ихъ сестрамъ съ

матерью Людвигою.

Церковь - деревяная , во имя Іоанна Богослова, построена около 1770 года ,

такъ какъ съ этого года хранятся въ ней метрическіе записи , иконостасъ ея купленъ

въ 1809 году изъ Сквирской соборной церкви . По штатамъ причислена къ 6-му

классу; земли имѣетъ 39 десятинъ.

ЛАВРИКИ , село при ручьѣ того же имени выше Бѣліевки въ 6 -ти верстахъ.

Жителей обоего пола : православныхъ 591 , римскихъ католиковъ 12, евреевъ 14;

земли 1100 десятинъ. Послѣ того какъ имѣніе князей Вишневецкихъ распроданы

въ концѣ прошлaгo вѣка, Лаврики куплены Михайловскимъ, а въ 1813 году про

даны Михайловскимъ отцу нынѣшняго владѣльца Франца Петровича Порчинскаго.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 7-го класса; земли иметъ

44 десятины ; построена въ 1760 году. Существовавшая до построенiя нынѣитней

церковь описана въ визитѣ за 1741 годъ Тетіевскаго деканата, что она сдубовая,

снопками покрыта, построена 1734 года, по позволенію данному княземъ Михаи

ломъ Корыбутомъ Вишневецкимъ въ Вишневцахъ ». Приходскихъ дворовъ церковь

имѣла во время визиты : 40 въ Лаврикахъ, 30 въ Рубченкахъ и 30 въ Воробіевкѣ.

ВОРОБІЕВКА, село при истокахъ ручья Лаврика, въ 3-хъ верстахъ отъ

Лаврикъ на возвышенной равнинѣ, которая отличается растущимъ на ней строе

вымъ дубовымъ мѣсомъ, лучшимъ въ окрестностяхъ. Жителей обоего пола 1342.

Имѣніе это принадлежитъ съ 1840 года двумъ помѣщикамъ: подполковнику Семену

Безусу (468 ревиз. душъ муж. пола и 2750 десятинъ земли), и дворянину Андрею

Андреевичу Штегеру (184 ревиз . душъ муж. пола и 933 десятины земли). Оба

они пріобрѣли имѣніе покупкою отъ наслѣдниковъ Кучальскихъ. Въ прошломъ

вѣкѣ Воробіевка принадлежала къ Володарскому ключу князей Вишневецкихъ.

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятыя Богородицы , построена во

второй половинѣ прошлaгo вѣка; по штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли

имѣетъ указную пропорцію.

РУБЧЕНки, сето расположено при вершинахъ ручья Рогозны, въ 3 - хъ вер

стахъ на югъ отъ Лаврикъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1358, римскихъ
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католиковъ 72, евреевъ 15. Въ числѣ жителей значительная часть, именно 250

польской шляхты . Рубченки съ Рудымъ селомъ и 6005 десятинами земли принад

лежить Фелиции Ивановнѣ Ивановской (латин. испов.). Только небольшая часть

села съ 451 десятинами земли и 87 ревиз . душъ муж . пола населенiя принадле

житъ Станиславу Липоману.

Церковь Свято- Покровская, каменная , 5-го класса ; земли имѣетъ 69 десятинъ ;

построена 1828 года покойнымъ. помѣщикомъ села Рубченокъ подкоморіемъ Викто

ромъ Залѣсскимъ. До построенiя ея существовала деревяная с половины прош

лаго вѣка.

РОгОЗНА, село на возвышенной равнинѣ при ручьѣ Рогознѣ, изобилующемъ

водянымъ растѣніемъ аиръ, по Малороссійски рогоза . Село отстоитъ въ 8 - ми вер

стахъ отъ м. Володарки и простирается на три версты по направленію рѣчки, а

шириною въ одну версту. Не смотря на тучность черноземной почвы, пшеница

даетъ худые урожаи, но рожь и яровой хлѣбъ отлично произрастаютъ. Жителей

обоего пола : православныхъ 1398, римскихъ католиковъ 5, евреевъ 9; земли 2609

десятинъ, изъ коей по выкупному договору 1862 года , крестьяне, при содѣйствіи

правительства , пріобрѣли въ собственность 1406 десятинъ за 54,367 рублей. На

поляхъ сельскихъ находятся три древнія могилы , изъ коихъ самая большая близъ

урочища изстари называемою Войнина долина. Въ урочищѣ этомъ въ глубокихъ

ярахъ, покрытыхъ въ давнее время густыми кустарниками и дѣсами, собирались

въ 1768 году революціонеры , названные польскими писателями гайдамаками и

коліями. Послѣ Вишневецкихъ Рогозна принадлежала каштеляну Рыбинскому ,

служившему при королѣ Станиславѣ Августѣ. Онъ обременилъ себя многими дол

гами , принуждень былъ въ концѣ прошлaгo вѣка продать это имѣніе Александру

Березовскому, внукъ коего Болеславъ Леопольдовичъ Березовскій (латин. испов. ,

род. 1834 года ), владѣетъ нынѣ имѣніемъ.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, построена въ 1765 году ,

на мѣсто древнѣйшей маленькой, покрытой соломой, какъ по преданію утверждають

жители . Въ 1849 году церковь разширена, поднята на каменный фундаментъ и

покрашена . По штатамъ состоитъ въ 5 - мъ классѣ; земли имѣетъ 38 десятинъ.

БЕРЕЗНА, село при впаденіи рѣки Березянки въ Рось, на ровномъ низмен

номъ мѣстѣ, нѣкогда покрытомъ лѣсами. Жителей обоего пола : православныхъ

2173, римскихъ католиковъ 12, евреевъ 10. Въ 1741-мъ году въ Березнѣ счита

лось 50 дворовъ. Въ прошломъ вѣкѣ Березна принадлежала къ Володарскому

ключу. Въ 1785 году село это вмѣстѣ съ Антоновомъ, Косовкою и нѣкоторыми

другими селеніями куплены прадѣдомъ нынѣшняго владѣльца Бальтазаромъ Под

горскимъ. Нынѣшній владѣлецъ Казиміръ Бальтазаровичъ Подгорскій (лат. исп. , род .

1831 года ) владѣетъ въ Сквирскомъ уѣздѣ кромѣ Березны, Косовкою и Городищами
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съ 3,594 десятинами земли , а также въ Таращанскомъ уѣздѣ селами Кривцемѣ и

Богатыркою. Селеніе Березна примѣчательно тѣмъ, что въ немъ найболѣе развилась

движеніе крестьянъ въ 1855 году противъ властей и духовенства , не хотѣвшихъ, по

убѣжденію крестьянъ, или неимѣвшихъ силы, защитить ихъ отъ невыносимыхъ при

тѣсненій польскихъ помѣщиковъ. Поводъ къ движенію этому подало запрещеніе при

водить къ присягѣ крѣпостныхъ крестьянъ на вѣрность вновь вступившему на престолъ

ГоСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, тогда какъ къ такой присягѣ были приведены всѣ даже евреи ;

а также недоразумѣнія, сопровождавшія приглашеніе, прочитанное въ церквахъ, всего

Государства къ ополченію, во время происходившей тогда Крымской войны , къ ка

ковому ополченію поселяне Кіевской губерніи небыли однако призываемы. Этимъ

движеніемъ хотѣли воспользоваться нѣкоторыя недоброжелатели отечества ; но сами

крестьяне схватили ихъ и предали правительству. Въ Березнѣ собрались самыя боль

шiя толпы черни. Въ приходской церкви они заключали на нѣсколько дней сво

его приходскаго и окрестныхъ священниковъ, требуя отъ нихъ , чтобы крестья

намъ немедленно дана была присяга на увольненіе отъ крестьянства и причисленіе

къ козакамъ. Воинская команда, употребившая оружје, и нѣсколько жертвъ заблу

ждения образумили остальныхъ несчастныхъ къ долгу, повиновенію и спокойствію.

Церковь деревяная , во имя Рождества пресв . Богородицы, построена въ 1732

году, какъ значится - въ визитѣ за 1741 годъ Тетіевскаго деканата . Однако, по

надписямъ на давнихъ церковныхъ книгахъ видно, что въ Березнѣ существовала

церковь въ 1710 году. Въ 1844 году Березянская церковь возобновлена и приве

дена вѣ нынѣшній видъ; колокольня при ней построена въ 1820 году ; въ томъ же

году возобновленъ иконостасъ; при церкви находится три каменныхъ древнихъ кре

ста , на одномъ изъ нихъ замѣтна надпись 1737 года Іануарія 29 дня, остальную

часть надписи , и надписей на другихъ двухъ крестахъ нельзя разобрать. По шта

тамъ Березнянская церковь причислена къ 4-му классу , а земли имѣетъ указную

пропорцію.

ЛОГвинъ, село на правой сторонѣ рѣки Роси въ 3 - хъ верстахъ выше Бе

резны , при впаденіи въ Рось рѣчки Таргана, раздѣляющей село на двѣ неравныя

части . Жителей обоего пола : православныхъ 1183 , римскихъ 15 , евреевъ 23.

Въ прошломъ вѣкѣ Логвинъ съ деревнею Михайловкою причислялся къ Володар

скому ключу князей Вишневецкихъ. Въ 1750 году Логвинъ купленъ Михаиломъ

Глембоцкимъ, основавшимъ особую деревню Михайловку, въ 3 -хъ верстахъ ниже

по рѣкѣ Роси; потомъ перепродалъ Ивану Ивашкевичу, внукъ коего Маврикій и

нынѣ владѣетъ третьею частью села съ 181 рев. душ. муж. пола й 779 десятинами

земли. Остальные двѣ трети въ 1848 году пріобрѣмъ покупкою Иванъ Подгорскій

(латин. испов.), съ деревнею Михайловкою, въ которой устроилъ свою резиденцію.

Ему также принадлежатъ сёла : Городище, Сквирка 1 Тарганъ и при нихъ 8400

десятинъ земли ,
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Церковь Михайловская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 46 десятинъ;

построена 1745 года .

Деревня Михайловка лежить напротивъ села Березны. Жителей въ ней обоего

пола 501. Въ деревни примѣтно древнее замковище квадратное , нынѣ почти рас

паханное .

Въ

ПАРХомоВКА , село при рѣчкѣ Тарганѣ, въ 7 -ми верстахъ отъ Логвина .

Жителей обоего пола : православныхъ 1103, римскихъ католиковъ 34, свреевъ 13;

земли 2884 десятины . Около 1750 года Пархомовка куплена отъ Вишневецкихъ

Михаиломъ Глембоцкимъ, вскорости перепродавшимъ это село мајору Ивану Бу

тевичу; а этотъ въ 1800 году продалъ Пархомовку Викентію Крыжановскому, сыну

коего даддею и нынѣ она принадлежить.

Церковь въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы, перестроена изъ старой

въ 1820 году стараніемъ помѣщика и прихожанъ. Прежняя церковь о пяти главахъ,

по разсказамъ жителей, была очень старая , такъ что въ 1771 году отъ ветхости

развалилась. Изъ куполовъ церковныхъ Априхожане и тогдашній помѣщикъ Иванъ

Бутевичъ построили на кладбищѣ небольшую церковь во имя Іоанна Война,

которой и отправляемо было богослуженіе до 1820 года . По штатамъ Пархомов

ская церковь состоитъ въ 4 -мъ классѣ, а земель имѣетъ 38 десятинъ. Къ ней при

числены двѣ деревни по ручью Таргану:

Тадѣевка, въ 4 -хъ верстахъ отъ Пархомовки, при вершинахъ ручья Таргана .

Основана въ началѣ текущаго столѣтія . Жителей обоего пола 672; земли 2072

десятины . Принадлежить Северину Викентьевичу Червинскому.

Таранъ, по тому же ручью, ниже Пархомовки на одну версту. Жителей обо

его пола 570. Принадлежитъ къ имѣніямъ Ивана Подгорскаго.

Прежде къ Пархомовской церкви причислялась в деревня Ожеговка, только

рѣчкою отдѣляющаяся отъ с . Пархомовки, но съ того времени какъ черта раздѣ

Аяющая уѣзды Сквирскiй и Таращанскій, проведена между этою деревнею и Пар

хомовкою, Ожеговка причислена къ Любчанской церкви , въ 7-ми верстахъ нахо

дящейся.

ВОЛОДАРКА, мѣстечко въ мѣстоположении весьма удобномъ, при рѣкѣ Роси,

которая здѣсь течеть по широкой болотистой равнинѣ. Плотина, удерживающая

рѣку длины имѣеть болѣе версты . Противуположная мѣстечку правая сторона рѣки

песчана и лѣеиста , тогда какъ лѣвая, на которой расположено мѣстечко обильна

хлѣбородными полями съ превосходною черноземною почвою. Жителей обоего пола:

православныхъ 1042, римскихъ католиковъ 98, евреевъ 1831. Земли въ имѣніи,

къ Боему нынѣ причисляется и часть села Завадавки 4594 десятины . Есть сукон

ная фабрика, принадлежащая владѣльцу. Что Володарка принадлежить къ древ

нѣйшимъ населеннымъ мѣстностямъ края—это не подлежить никакому сомнѣнію,

если принять во вниманіе выгодность занимаемой ею мѣстности, обильной водою ,
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шугами, лѣсомъ и плодорооными полями . Кромѣ названія, указывающаго на отда

ленный періодъ обладанія въ Россіи князей съ языческими именами , въ доказа

тењство древности этаго мѣстечка мы можемъ -указать на древнія могилы во кругъ

его (одна изъ нихъ называется неизвѣстно почему Орлыха), а также на древнія

лѣтописи. Во время междуусобной войны между Георгіемъ Владимировичемъ и

Изяславомъ за Кіевскій престолъ , на помощь первому шелъ въ 1150 году изъ Га

лича князь Владиміръ. Лѣтопись говорить, что Владиміръ съ войскомъ перешелъ

Болохово, нелъ мимо Мунарева къ Володареву, потомъ чрезъ Перепетово 1). Изъ

новѣйшихъ событiй можемъ замѣтить, что здѣсъ въ 1793 году Суворовъ перехо

дилъ Рось отъ деревни Рачекъ по понтонному мосту ; и въ мѣстечкѣ положилъ предъ

нимъ оружје отрядъ польскихъ конфедератовъ, который и былъ распущенъ по

домамъ, за исключеніемъ не многихъ лицъ, пожелавшихъ поступить въ Русскую

службу. Въ началѣ прошлaгo вѣка, Володарка принадлежала князьямъ Вишневецкимъ,

въ половинѣ Екатеринѣ Мнишекъ; съ 1788 года Северину Выслоцкому. Въ началѣ

текущаго вѣка Станиславу Іотейкѣ, а съ 1841 года нынѣшнему владѣлыцу Лео

польду Валентьевичу Абрамовичу ( лат. ис . род . 1818 года ). Въ Володаркѣ его

резиденція, изъ которой онъ управляeть принадлежащими ему селами : Завадовгою,

Городкомъ и Сахнами (въ Бердичевскомъ уѣздѣ послѣдніе два ).

Въ началѣ прошлaгo вѣка Русское населеніе мѣстечка было гораздо значи

тельнѣе. ІПо этому церквей было три : соборная Георгіевская, сгорѣвшая въ 1806

году, Рождественская, разобранная спустя два года , потому что мѣсто ея понадо

билось подь построенie римско -католическаго костела . Церковь - эта описана вѣ ви

зитѣ 1741 года Тетіевскаго деканата съ объясненіемъ между прочимъ, что она по

строена въ 1730 году, что прихожанъ имѣла 80 дворовъ по рынковой улицѣ, что

священникомъ при ней былъ Григорій Барщевскій, посвященный православнымъ

епископомъ Хрисaнөомъ, а въ 1741 году reconsecratus Унитскимъ митрополитомъ

по презентѣ князя Вишневецкаго. Третья православная церковь, нынѣ оставшаяся

единственною, Воздвиженская была построена въ 1746 на мѣсто давнѣйшей обвет

шавшей. Въ 1847 году она разобрана и по желанію помѣщика перенесена на другое

мѣсто и поставлена подалѣе отъ торговой площади, среди убогихъ жилищъ своихъ

прихожанъ. По штатамъ она состоить въ 5-мъ классѣ съ уменьшеннымъ окладомъ

для причта , потому что количество земель, ей принадлежащихъ, простирается до

124 десятинъ,

Римско -католической костелъ въ мѣстечкѣ каменный; прекрасной архитектуры,

стоитъ на возвышенномъ мѣстѣ, такъ что виденъ очень издалека. Онъ построенъ

въ 1815 году, какъ сказано выше, на мѣстѣ Рождественской церкви.

Къ Володарской Воздвиженской церкви причислена деревня Казиміровка, счи

тающаяся въ Таращанскомъ уѣздѣ; она въ 2 -хъ верстахъ отъ мѣстечка, не далеко

отъ деревни Таргана, при рѣчкѣ того же наименованія. Жителей въ ней обоего

пола 178; земли 502 десятины. Принадлежить Станиславу Годлевскому.

1) См . Пол . Соб . Р. Лѣт. том . ІV, стр. 50 .
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ЗАВАДОВКА, село въ 4 - хъ верстахъ отъ Володарки, при ручьѣ Рогознѣ.

Жителей обоего пома : православныхъ 581 , римскихъ католиковъ 102. Большая

часть жителей принадлежитъ въ польской шляхтѣ. Половина села принадлежить по

покупкѣ . въ 1850 году володарскому помѣщику; другая половина принадлежить

владѣльцамъ :

а ) Наслѣдникамъ Юстины Крушинской . 600 153.

б ) Феликсу Діаковскому (см. с. Велик. Лисовцы)
60 17.

в) Іосифу, Ильѣ и Леону Діаковскимъ
60 17.

т ) Приходской церкви
60

Въ половинѣ прошлaгo вѣка Завадовка подъ именемъ Володарскихъ хуторовъ,

принадлежала къ Володарскому ключу. Въ 1785 году володарскіе хутора были

въ арендномъ содержании Войцѣха Діаковскаго , который нѣсколько позже купилъ

въ собственность все селеніе, переименованное Завадовкою. Наслѣдники его сохра

нили за собою только небольшую часть села . На поляхъ села Завадовки къ селу

Рогозной есть много древнихъ валовъ и могилъ . Въ одной изъ могилъ близъ селе

нія найдены человѣческiя кости необыкновенной величины , которыя отъ соприкос

новенія съ внѣшнимъ воздухомъ разсыпались въ прахъ. Говорятъ будьто голень

была въ 4 фута 1).

Церковь деревяная , во имя Воздвиженія честнаго Креста Господня, построена

въ 1791 году. Она оставалась унитскою до 1839 года , то есть до послѣдняго воз

соединенія съ православною церковію, такъ называвшихся уніатовъ. Въ томъ же

1839 году она перестроена и поставленъ иконостасъ. По штатамъ причислена

хъ 7 -му классу.

КОСОВКА , село на лѣвой сторонѣ рѣки Роси, въ которую наискось впадаетъ

въ селеніи ручей изъ Рудaго села текущій, отъ чего нѣкоторые производять и на

званіе села ; съ правой стороны напротив , самаго села впадаетъ въ Рось рѣка

Роська . Ручей Руда раздѣляетъ село на двѣ части и задержанный плотиною, об

разуетъ хорошій прудъ. Жителей обоего пола 935. Земли съ деревнею Городищами

числится 2736 десятинъ. Нынѣ Косовка съ Городищами принадлежить Казиміру

Подгорскому (см. Березна); въ половинѣ прошлaгo вѣка къ Володарскому ключу.

Между Косовкою и Городищами, въ урочишѣ извѣстномъ нынѣ подъ именемъ

военной долины , пролегала прежде большая дорога изъ Володарки въ Борщаговку.

вѣроятно въ то время Городище, построенное близъ переправы чрезъ Рось имѣло

свое значеніе .

Церковь Свято- Покровская, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 54 десятины ;

построена 1854 года . Въ олтарѣ ея обращаетъ внимание напрестольный кресть и

икона съ перламутовыми изображеңіями христианскихъ праздниковъ, искусной рѣзьбы.

Икона эта и крестъ привезены изъ Іерусалима и пожертвованы въ церковь, сыномъ

здѣшняго священника Крыжановскаго, служившаго при посольской въ Константино

9 Си , въ обозрѣнін могилъ Фундузея , стран. 47 .
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полѣ церкви. Изъ визиты 1741 года ( Тетіевскаго декaтaтa ) видно , что прежняя

Косовская церковь была дубовая, выстроена близъ старой въ 1741 году. Прихожанъ

имѣла во время визиты 30 дворовъ въ Косовкѣ и 34 въ Рудомъ селѣ.

Деревня Городище лежить на лѣвой сторонѣ Роси , въ 3 - хъ верстахъ ниже

Косовки. Жителей обоего пола 545. Лѣвый берегъ Роси, на коемъ расположены

Городища и Косовка — гористый; противуположный, считающийся въ Таращанскомъ

уѣздѣ—низменный, луговой.

РУДЕСЕЛО , село при ручьѣ близъ Татариновки начинающемся , въ 7 - ми

верстахъ отъ Косовки и отъ Рубченокъ. Жителей обоего пола , изъ коихъ четвер

тая часть шляхты : православныхъ 1062, римскихъ католиковъ 98, евреевъ 7. Прежде

село находилось на восточной сторонѣ ручья въ той мѣстности, которая теперь

называется Селискомъ. Тамъ и теперь выкапываются изъ земли вещи , доказываю

щія давнее населеніе его . Примѣчательно также урочище Карпенки въ 3 -хъ вер

стахъ при рѣкѣ Роси, гдѣ по мѣстному преданію прежде было село . Урочище это

лежить напротивъ села Погребовъ, съ которымъ лѣтъ за 100 соединялось плотиною,

имвшею двѣ водяныя мельницы на двухъ противуположныхъ концахъ. Нынѣ село

принадлежить (съ 1840 года ) Фелиціи Ивановской.

Церковь Свято- Троицкая, каменная, 7 -го класса; земли имѣетъ 38 десятинъ;

построена въ 1841 году покойнымъ помѣщикомъ Станиславомъ Залісскимъ, на

мѣсто прежней деревяной. Въ особомъ кіотѣ находится особенно чтимый окрест

ными жителями образъ Божія Матери, на поклоненіе коему стекается множество

народа особенно весною. Объ образѣ этомъ, старинной живописи, не сохранилось

письменныхъ извѣстій . Нынѣшнему благоустройству церкви много способствовалъ

своими пожертвованіями и распорядительностію священникъ Василій Забродскій ,

заведшій сверхъ того приходское училище и умножившій свою паству, присоеди

неніемъ къ ней иновѣрцовъ. Въ Рудомъ селѣ есть римско - католическій каменный же

костелъ, въ коемъ погребенъ строитель православной и римско - католической церкви

За..ѣсскій,

ТАТАРИНОВКА , село въ гористомъ мѣстоположении, при вершинѣ безъимен

наго ручья текущаго въ рѣку Стругъ. Окрестности еще въ недавнее время были

покрыты дубовымъ мѣсомъ. Жителей обоего пола: православныхъ 698, римскихъ

католиковъ 22. Изъ жалобы второй жены Аксака Екатерины 1649 года и изъ завѣ

щанія Аксака въ 1659 году составленнаго, можно заключить, что Татариновка вѣ

началѣ XVII столѣтія принадлежали Лощинскому, маршалку Мозырскому, котораго

дочь Софія была за Аксакомъ Стефаномъ. По смерти ея имѣніемъ овладѣли два

сына Янъ и Гавраиль Аксаки, здѣлавишіе наѣздъ въ 1648 году на Гуляники (Мо

товиловку) и взявшіе въ плѣнъ своего отца и мачиху и содержавшіе ихъ нѣкоторое

время въ Татариновкѣ. Послѣ перерыва Польскаго владычества , востаніемъ козаковъ

произведеннаго, Татариновка въ началѣ прошедштаго столѣтія принадлежала къ По
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требисскому ключу , въ концѣ вѣка къ Борщаговскому Ганскихъ. Въ началѣ теку

щаго вѣка Татариновка вмѣстѣ съ Каленною куплена Игнатіемъ Пеньковскимъ,

наслѣдниками коего въ 1840 году Татариновка продана за долги разнымъ лицамъ.

Найбольшую часть именно: 214 рев. душъ мужеска пола и 1780 десятинъ земли

пріобрѣлъ Викентій Францовичъ Висневскій; 100 десятинъ и 18 ревиз. душъ муж.

пола Станиславъ и Марія Копернициie; 37 десятинъ и 7. ревиз . душъ муж . пола

Леонардъ Яницкій; да церкви съ незапамятныхъ временъ принадлежало 38 деся

тинъ земли .

Церковь во имя Іоанна Богослова, деревяная, 7-го класса ; построена во второй

половинѣ прошлaгo вѣка, на мѣсто давнѣйшей. Къ Татариновскому приходу при

числена деревня злодіевка, въ 3 -хъ верстахъ отстоящая , населенная исключительно

шляхтою. Жителей въ ней обоего пола 254, всѣ православные. Деревня эта при

надлежитъ къ Борщаговскому вотчинному имѣнію графини Мнишекъ.

КАЛЕННА, ceo въ 3 -хъ верстахъ отъ Татариновки, при рѣчкѣ Стругеѣ. Жи

телей обоего пола; православныхъ 595, римскихъ католиковъ 12 , евреевъ 7; земли

1850 десятинъ. До 1838 года Каленна принадлежала Игнатію Пеньковскому, а съ

этаго года Петру Ивановичу Хоецкому, женатому съ Региною дочерью Пеньков

скаго. Владѣлецъ живетъ въ Дѣдовщинѣ.

Церковь Рождество пресвятыя Богородицы , въ 1746 году какъ видно изъ ви

зиты того года ( Погребищскаго деканата ) была еще не окончена и не освящена.

Въ послѣдствии оконченная , въ 1830 году она поднята на каменный фундаментъ

и покрыта желѣзомъ вмѣсто прежней гонты. По штатамъ состоитъ въ 6-мъ классѣ;

земли имѣетъ 41 десятину. Въ ней замѣчателен . образъ страждущаго Спасителя .

Изъ давнихъ актовъ видно , что образъ этотъ еще въ 1750 году прославляемъ былъ

чудотвореніями. Сначала онъ стоялъ въ олтарѣ, а съ 1830 года перенесенъ въ

среднюю часть храма и помѣщенъ въ особомъ кіотѣ .

Къ Каленскому приходу причислена деревня Чепижєнцы въ 1 - й верстѣ отъ

Каленной отстояццая . Жителей въ ней обоего пола 443. Принадлежитъ къ Борща

говскому ключу.

тоПОРЫ, село въ 8-ми верстахъ отъ Ружина, на ровномъ мѣстѣ по обѣимъ

сторонамъ рѣки Орѣховатки. Видъ села закрывается отъ востока горою, а съ сѣвера

тѣсомъ. Только съ запада и юга открытый видъ на поля. Жителей обоего пола:

православныхъ 1065 , римскихъ католиковъ 122, евреевъ 53. Земли къ имѣнію при

надлежить 2613 десятинъ. Близъ села замѣчательны слѣдуюцція урочица:

1) Выше села при рѣкѣ Орѣховаткѣ Селище. По преданію здѣсь въ отда

ленной древности находилось село Топорцы , когда нынѣшняго еще не существо

вало . Недалеко отъ этаго урочища - другое называемое Паліиха. По словамъ жи

телей въ немъ стоялъ станомъ Семенъ Палій во время одного изъ своихъ походовъ

противъ угнѣтателей его родины. На память объ этомъ жители сохранили до не



216 Свирскій уҡздъ.

давняго времени колодезь въ урочищѣ этомъ, обложенный камнями . Но въ 1839

году управлявший имѣніемъ двуименный Людоморъ-Людвикъ Тарнецкій раскопалъ

этотъ колодезь и разбросалъ камни .

2) Въ полутора верстахъ отъ села ниже по рѣкѣ Орєховаткѣ есть другое се

лище, гдѣ ю разсказамъ жителей въ древности было мѣстечко Praчeвъ, гдѣ много

было церквей и жителей Грековъ. Мѣстечко это по преданію разрушено Татарами .

Въ началѣ прошлaгo вѣка (1736 года) Топоры принадлежали къ ПогребиссКому

ключу князей: Михаила воеводы Виленскаго и Януша или Яна каштеляна Краков

скаго Вишневецкихъ; съ 1741 года вдовѣ послѣдняго Теофилѣ изъ Радзивилловъ

Вишневецкой. Послѣ Вишневицкихъ Погребисскимъ имѣніемъ и Топорами владѣли:

нѣкоторое время гетманъ Радзивиллъ женатый съ Теклею дочерью Яна Вишневец

каго, потомъ графы Ржевусскie. Въ 1792 году Топоры куплены отъ гр. Ржевус

скаго Васькевичемъ. Чрезъ 8 лѣтъ Васькевичъ перепродалъ Конопацкому. Съ 1849 по

1857 года Топоры принадлежали дѣвицѣ Христины Игнатьевнѣ Стахурской, а въ

этомъ году село куплено графинею Анною Ржевусскою, супругою генерала Адама

Ржевусскаго. Въ настоящее время владѣлицею устрояется большой сахарный заводъ

песочный и рафинадный.

Приходская церковь во имя Евангелиста Іоанна Богослова, деревяная, не

большая о трехъ куполахъ, съ деревяною же колокольнею. О времени построенiя ея

въ визитѣ Погребиcскаго деканата за 1741 сказано : « что она построена изъ дубовыхъ

кругляковъ въ 1722 году» . Прихожанъ имѣла во время визиты 40 дворовъ въ То

порахъ и 14 въ Рогачахъ. Иконостасъ устроенъ только въ 1757 году, какъ видно изъ

надписи на немъ. Въ недавнее время, при нынѣшнемъ священникѣ Николаѣ Топачев

скомъ, съ 1828 года , она поднята на каменный фундаментъ, разширена и покрыта

желѣзомъ. По штатамъ состоить въ 5 классѣ; земли имѣетъ 40 десятинъ. Въ ней

достойны примѣчанія церковныя книги съ подписями начала процлаго вѣка и двѣ

серебренныя чаши отъ уніатскихъ времень.

Въ 1803 году б. помѣщикомъ Канопацкимъ построенъ при владѣльческомъ

дворѣ каменный римско - католической костелъ во имя Св. Тройцы , который гдѣланъ

въ послѣдствии приходскимъ.

Къ Топоровскому православному приходу причислена деревня Ревуха , лежа

щая при самой вершинѣ рѣки Орѣховатки, въ 3-хъ верстахъ отъ Топоровъ. Де

ревня эта принадлежить Виктору Завадынскому (см. Вербовка). Жителей въ ней

обоего пола: православныхъ 384, римскихъ католиковъ 30.

«

РОГАЧИ, село при рѣкѣ Орѣховаткѣ въ 3 -хъ верстахъ ниже села Топоровъ.

Жителей обоего пола 520; земли 1087 десятинъ. По народному преданію на томъ

самомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ нынѣшнее село , находился въ древности довольно боль

шой городъ укрѣпленный, въ которомъ было нѣсколько церквей и жили Греки.

Городъ этотъ будьто назывался Ргачевъ или Иргачевъ (см . Топоры въ визитѣ По

требисекако деканата за 1746 годъ село названо Рагачевъ) и разоренъ во время
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нашествія Татаръ. Отъ этаго города остались одни укрѣпленія, состоящая изъ ва

ловъ и рвовъ. Жители утверждаютъ, что въ валу было трое вороть. Есть также

недалеко отъ села на поляхъ два небольшие окопа , какъ будьто предназначавшіеся для

передовой защиты ; однако жители утверждаютъ , что это были кладбища христианское

и еврейское. На христіанскомъ кладбищѣ въ 1810 году отысканъ въ землѣ желѣзный

крестѣ простой работы , въ аршинъ высотою, который поставленъ на шпицѣ коло

кольни . До 1790 года Рогачи принадлежали къ Погребисскому ключу, а въ этомъ

году сею юстунило къ генералу Любовицкому. Въ 1800 году Любовицкій продалъ

его Ивану Карницкому, внуки коего Цезарій ( латин. исповѣд.) и Венцеславъ

Антоновиҷи суть съ 1849 года владѣаыцы Рогачей.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, деревяная, построена 1760

года . По штатамъ она причислена къ 7-му классу ; земли имѣеть 35 десятивъ.

Прежде существовавшая церковь описана въ визитѣ за 1746 годъ Погребиcскаго

деканата , гдѣ говорится , что она деревяная съ тремя верхами, покрытыми соломою.

Три дзвони на слупахъ. Утварь очень бѣдная: риза одна бумажная (каламайкова ) .

Священникомъ при ней был, Семень Хмара, презентованный Теофилею Вишне

вецкою, каштеляновою Краковскою.

СТАРОСТИнцы, село въ гористомъ мѣстоположении, при соединеніи ручьевъ

Мыки и Гопчицы. Жителей обоего пола, вмѣстѣ съ деревнею Иваньками, въ одной

верстѣ отстоящею: православныхъ 1435 , римскихъ католиковъ 16, евреевъ 4. Изъ

числа жителей 348 живутъ въ деревнѣ Иванкѣ . Самое названіе села показываеть,

что оно очень старое. Въ доказательство этаго жители указывають на кладбище,

гдѣ была прежде церковь, нынѣ занимаемое усадьбою священника и переполненное

гробами. Въ прошломъ вѣкѣ село принадлежало къ Погребисскому ключу. Въ 1800

году Старостинцы съ Бухнами и нѣкоторыми другими имѣніями отъ графа Ржевус

снаго купилъ Каспръ Ивановскій . По смерти его въ 1828 году владѣлъ имѣніемъ

сынъ его Петръ. Онъ умеръ въ 1847 году, а Старостинцы съ Бухнами и Бѣлаш

ками въ Бердичевскомъ уѣздѣ достались дочери его Каролинѣ, по мужу княгинѣ

Витгенштейнъ; и такъ какъ она съ 1849 года, живетъ постоянно за границею: то

надъ имѣніемъ ея по высоЧАЙШЕМУ повелѣнію учреждена опека. Земли въ Старо

стинцахъ съ Иванькою и Бухаями числится 6335 десятинъ.

Церковь во имя мученицы Параскевы, каменная , съ колокольнею на четырехъ

каменныхъ столбахъ, построена въ 1825 году помѣіщикомъ Каспромъ Ивановскимъ,

при пособій прихожанъ. Иконостасъ въ ней поставленъ изъ прежней церкви, и по

нѣкоторымъ соображеніямъ имѣетъ 200 лѣтъ существованія. Опрежней деревяной

церкви въ визитахъ 1741 и 1746 года, Погребиcскаго деканата говорится, что она

окончена постройкою на мѣстѣ давнѣйшей въ 1741 году, что она съ тремя вер

хами, гонтою покрытыми, прихожанъ во время визиты считалось 80 дворовъ. Свя

щенникомъ при ней быхъ Іеремія Вомиковскій. Въ настоящее время Старостинецкая

церковь по штатамъ причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.
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БУХHы , село при ручьѣ впадающемъ съ правой стороны въ рѣку Орѣхо

ватку ; отъ Старостинецъ въ 8 -ми верстахъ. Жителей обоего пола 615. Въ 1741

году въ селѣ считалось 54 двора. Въ настоящее время Бухны запроданы княземъ

отстав . полков. Николаемъ Петровичемъ Витгенштейномъ, помѣщицѣ Станислав

Эмиліевић Малиновской .

Церковь во имя великомученика Димитрія, существовала уже в началѣ про

шлаго вѣка, какъ видно изъ визить за 1741 и 1746 годы , въ которыхъ построение

ея изъ дубовыхъ кругляковъ, отнесено къ 1726 году. Церковь эта стояла до 1770 г.

въ коемъ по ветхости ея разобрана; а на мѣсто ея построена нынѣшняя деревяная

же. По штатамъ она отнесена къ 7 - му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.
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БЕРДИЧЕВъ, уѣздный городъ подъ 49°54 ' широты и 46°15 ' долготы , въ

разстоянии отъ Кіева 160 версть. Возвышенная и безлѣсная равнина , по склону

которой частію къ Днѣпру, а частію къ Бугу, стекаютъ многія рѣки, необозримая

по своему пространству, достопримѣчательная обиліемъ и тучностію пажитей, со всѣхъ

сторонъ облечаетъ город , Бердичевъ. По этой равнинѣ течетъ рѣка Гнилопять,

образуя довольно глубокій долъ. На обѣихъ сторонахъ его , по отлогимъ уваламъ,

расположенъ Бердичевъ. Великолѣпный римско - католический монастырь съ своими

готическими храмами , башнями, воротами и крѣпкою оградою, четыре православныя

и одна латинская приходскія церкви, обширный каменный гостинный дворъ, домъ

управляющаго городомъ, полицмейстера, бывшая таможня , до 40 каменныхъ обы

вательскихъ домовъ и до 2200 домовъ деревяныхъ, издали представляютъ Берди

чевът обширнымъ и цвѣтущимъ городомъ. Но этотъ наружный видъ не обманчивъ

только въ отношеніи къ римско -католическому монастырю. Немощенныя, грязныя и

худо , или совсѣмъ неосвѣщаемыя улицы обстроены домами и хижинами, въ зод

чествѣ которыхъ красота и соразмѣрность вовсе не входили въ соображеніе слиш

Комъ расчетливыхъ евреевъ, которые вездѣ и всегда отличаются неопрятностію.

Если же прибавить къ тому рѣчку Гнилопять, совершенно соотвѣтствующую дан

ному ей названію съ ея тинистою водою, топкими берегами и утлыми деревяными

мостиками : то нельзя неубѣдиться, что внутреннее устройство Бердичева вовсе не

соотвѣтствуетъ внѣшнему его виду. Но все это не мѣшаетъ Бердичеву въ торго

вомъ отношеніи стоять на высокой степени достопримѣчательности между всѣми

городами югозападной России. Въ немъ ежегодно бываетъ 5 -ть главныхъ ярмарокъ,

на которыя съѣзжаются купцы изъ Москвы, Варшавы и другихъ отдаленныхъ го

родовъ и краевъ Россіи, Пруссіи и Австрій, также помѣщики и разного рода

промышленники : Польскіе, Литовскie, Бѣлорусскie, Новороссійскіе и Украинскie.

Въ это время табуны лошадей и стада рогатаго скота и разнаго рода овецъ по

крываютъ прилежащия къ Бердичеву обширныя равнины, а внутри его въ мало

численныхъ магазинахъ можно получить все, чѣмъ довольствуется умѣренная нужда

земледѣльца и чѣмъ удовлетворяются безграничныя требованія утонченнѣйшей

роскоши вельможи. Этотъ постоянно многолюдный городъ, во время ярмарокъ

учетверяетъ свое населеніе. Стѣсняемые внутри его неудобствомъ помѣщеній, духо

тою и пылью, многое изъ пріѣзжихъ помѣщиковъ нанимаютъ квартиры въ окрест
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ныхъ хуторахъ и селеніяхъ; а промышленники разбиваютъ въ разныхъ мѣстахъ

вокругъ Бердичева шатры для временнаго въ нихъ пребыванія. Продажа и купля,

производимыя обыкновенно при посредствѣ евреевъ, выражаются здѣсь въ безконеч

номъ развитіи оборотовъ, умножаемыхъ предприимчивостію и безъотвязною дѣятель

ностію еврейскихъ маклеровъ и факторовъ, которые нетолько безъ капиталовъ, но

большею частію безъ кредита , съ помощію одной непреоборимой докучливости,

умѣютъ непремѣнно втереться между безчисленными торговцами и покупателями ,

и на счетъ ихъ лѣности, простоты , неопытности и малодушія обезпечить безъ рыска

и пожертвованія многостороннія пользы свои. Главнѣйшія здѣшнія ярмарки были:

Онуфріевская и Успенская. Первая начиналась 12 -го Іюня, другая 15 -го Августа .

Каждая продолжалась неменѣе шести недѣль. Обѣ эти ярмарки съ 1856 г. переведены

въ Кіевъ; а Космодеміановская съ 1 Ноября, Іорданская съ 8 Января и Похвальная съ

23 Марта, по три недѣли продолжающаяся, оставлены въ Бердичевѣ. На Бердичевскія

ярмарки привозятся изъ заграницы , но большею частію изъ Москвы, шелковыя, бумаж

ныя и шерстяныя ткани, голантерейныя вещи и другие разного рода товары, на еузму

неменѣе 71/2 миллионовъ рублей. Лошадей пригонялось , до перевода ярмарки въ

Кіевъ, до 30,000 головъ, рогатаго скота до 20,000 и овецъ до 100,000 , на сумму

до полутора миллиона. Какъ товары, такъ и скотъ раскупаются преимущественно

въ губерніи: Волынскую, Херсонскую, Подольскую, Гродненскую, Виленскую, Вар

шавскую, Августовскую и Бессарабскую область. Мануфактурная промышленность

Бердичева ограничивается нѣсколькими небольшими фабриками для тканія шерстя

ныхъ матерій , называемыхъ талысами , и употребляемыхъ евреями на молитвенныя

одежды , а также небольшимъ числомъ свѣчесальныхъ и однимъ миловареннымъ

заводомъ для удовлетворенія мѣстнымъ требованіямъ. Кромѣ того въ Бердичевѣ

существуютъ разныя ремесла и рукодѣлія, входящція въ кругъ цеховой промышлен

ности , обыкновенной во всякомъ многолюдномъ городѣ. Всѣ эти заведения содер

жатся евреями. Благотворительныхъ заведеній въ городѣ: больница и богадѣльня;

изъ учебныхъ заведеній только приходское училище для христіанъ и нѣсколько

еврейскихъ школъ при синагогахъ; трактирныхъ и кофейныхъ домовь 4, шинковь

80, еврейскихъ типографій 2. Польская типографія, печатавшая , кромѣ книгъ духов

наго содержанія, знаменитые Бердичевскіе календари, такъ хорошо предсказываю

щіе погоду, существовала съ 1760 года при Кармелитскомъ монастырѣ и называ

лась drukarnia fortecy N. Marii P.; но въ 1840 году переведена въ Житомиръ и

соединена съ губернскою типографіею. Еврейскія типографiн составляютъ достопри

мѣчательный признакъ средоточія въ Бердичевѣ современной еврейской учености.

Одинъ изъ тамошнихъ ученыхъ евреевъ Реби - Левій, въ сочиненіи своемъ, издан

номъ въ Бердичевѣ, подъ загадочнымъ заглавіемъ : « К. L. » , при объясненіи 1 - го

стиха хху главы , пророка Исами : « Жаждущіе идите на воду », и стиховъ 33 и

35-го VI Псалма: « Положилъ есть ръки въ пустыню и исходища водная въ жажду ;

положилъ есть пустыню во озера водная, и землю безводну во исходища водная »,

поучая своихъ соотчичей, разумѣетъ здѣсь подъ именемъ воды ученіе еврейскаго
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закона , исчисляет , потомъ исторически переходы этаго ученiя изъ Іерусалима въ

Вавилонъ, изъ Вавилона въ Египетъ, отдуда въ Испанію, Португалію, Францію и

Германію, и наконецъ, доказывая современный упадокъ еврейской учености во

всѣхъ этихъ странахъ, заключаетъ восклицаніемъ: « Что скажу или что напишу ?

« Богда въ странахъ, гдѣ прежде текли рѣки воды, гдѣ великіе законоположители

•Талмуда росли, какъ полевая трава, тамъ нынѣ безводныя пустыни . За то у насъ

« ( то есть въ Бердичевѣ и вообще въ западныхъ губерніяхъ) гдѣ прежде и не слы

• хивали объ ученін еврейскаго закона; потекли рѣки воды и не проходить года,

•въ который бы небыло издано множество ученѣйшихъ и священныхъ книгъ и

« проч. и проч. • Можно бы заимствовать многое изъ любопытной книги Реби

Левія для доказательства , что Бердичевъ въ разсуждении современнаго гебраизма,

разительно опредѣляющаго нынѣшній національный духъ и состояние народнаго

образования евреевъ, есть вмѣстилище высшей ихъ учености . Это значеніе Берди

чева, сознаваемое вообще всѣми евреями, дѣлаетъ его въ ихъ понятіяхъ храни,

лищемъ глубокаго и таинственнаго ихъ ученiя и народности , мѣстомъ достопочтен

нымъ и уважаемымъ; почему Бердичевъ, утверждая сильное влияние Бердичевскихъ

Раввиновъ на евреевъ самыхъ отдаленныхъ странъ, непрерывно привлекаетъ въ

этотъ городъ еврейскихъ путешественниковъ, пріѣзжающихъ для бесѣды , назиданія,

а вмѣстѣ съ тѣмъ для продажи и купли . Эти путешественники распространяютъ

отсюда начала изобрѣтеннаго въ Меджибожѣ и приведеннаго въ систему въ Бер

дичевѣ новаго ученія, извѣстнаго подъ именемъ Хассидизма, которое увлекло нынѣ

почти всѣхъ евреевъ , принадлежавшихъ прежде къ сектѣ Раббинистовъ или Фари

сеевъ . Настоящее народонаселенie Бердичева , по академическому календарю за

1863 годъ, 51,625 обоего пола. По сословіямъ мужеское народонаселенie Бердичева,

по собраннымъ нами частнымъ свѣдѣніямъ, можетъ быть раздѣлено такимъ образомъ:

100 къ числу служащихъ и отставныхъ офицеровъ и чиновниковъ; 120 дворянъ

служащихъ въ экономическихъ должностяхъ и занимающихся торговлею и ремес

лами, 10 духовенства православнаго , 21 латинскаго, 207 внутренней стражи , 7

купцовъ 1 -й гильдіи, 18 второй, 450 третьей, 618 крестьянъ и однодворцевъ, 15,000

мѣщанъ евреевъ здѣсь приписанныхъ. Остальное народонаселеніе состоитъ изъ

временно проживающихъ евреевъ и иногородныхъ крестьянъ. По вѣроисповѣда

ніямъ жители Бердичева раздѣляются такъ: православныхъ 2380, раскольниковъ 515 ,

римскихъ католиковъ 1400, лютеранъ 106. Остальные всѣ евреи. Городъ съ 5070

десятинами земли составляеть частную собственность князей Радзивилловъ. Гербъ

Бердичева изображаетъ на зеленомъ полѣ крестообразно сложенныя серебренныя

принадлежности ткачества ; а именно: по прямой линіи берды, а косвенно челнокъ

и цѣвка, а по сторонамъ золотые нитяные клубки. Прежде это былъ Махновскій

гербъ.

Время первоначальнаго основанія народонаселенiя на мѣстѣ занимаемомъ

нынѣ Бердичевомъ, въ лѣтописяхъ неозначено. Впрочемъ судя потому , что въ немъ

и по близости его нѣтъ слѣдовъ городища или древняго укрѣпленія, можно съ до



289 БЕРДИЧЕВскія уѣздъ.

стовѣрностію отнести начало Бердичева къ концу XVI столѣтiя или моменту выс

шаго могущества Польши при королѣ Сигизмундѣ III, который потрясая Россію,

имѣлъ подъ рукою Запорожцевъ, и дружа съ Крымомъ, водворилъ здѣсь тишину и

возможность къ основанію нѣскольких городовъ неогражденныхъ укрѣпленіями.

Около того же времени прославлена въ Бердичевѣ чудотворная икона Божіей

Матери. Православные и латинскіе христиане съ равнымъ благоговѣніемъ начали

сюда стекаться для поклоненія годъ отъ году въ большемъ числѣ. Между поклон

никами нерѣдко находились вельможи и воеводы польскіе. По особенному благого

вѣнію къ иконѣ Бердичевской Бодородицы достопамятенъ Кіевскій воевода Тышке

вичъ, украсившій Бердичевъ сооруженіемъ въ 1630 году въ честь Богоматери, на

свой счеть великолѣпнаго Кармелитскаго монастыря съ прекрасными храмами,

помѣстительными келіями, больницею, гостинницею и оградою, приспособленною

въ случаѣ нападенія неприятелей, къ осадному сидѣнію. На содержаніе этой оби

тели щедрый учредитель пожертвовалъ многія „отчины съ Русскими крестьянами и

разныя угодія . Непрерывное стеченіе поклонниковъ, споспѣшествуя развитію незна

чительнаго прежде Бердичева, пробудило здѣсь торговлю и промышленность; нача

лись ярмарки , и процвѣтаніе Бердичева скоро опередило успѣхами всѣ старинные

города здѣшняго края. Однако монастырь этотъ прочно утвердился, какъ и всѣ

вообще римско-католическая церкви нашей губерніи, только при Русскомъ прави

тельствѣ . При Польшѣ шла безпрерывная борьба между православнымъ народомъ

и польскою аристократією, принявшею латинство . Кармелитскій Бердичевскій мо

настырь разоряемъ и уничтожаемъ былъ столько разъ, сколько оружје православныхъ

Козаковъ торжествовало, и возникалъ каждый раз , когда въ свою очередь Поляки

въ соединеніи съ Татарами, или кѣмъ нибудь другимъ, одохвали нестройную

храбрость Малороссіянъ. Такъ въ 1647 году Богданъ Хмельницкій, на пути къ Зба

ражу чрезъ Бердичевъ, сохранивъ православныя Бердичевскія церкви Михайловскую

и Успенскую, совершенно разорилъ Кармелитскій монастырь . Кармелиты впрочемъ

успѣли благовременно и сами уйти и унести въ глубину Литвы похищенный ими

предъ тѣмъ изъ Михайловской церкви чудотворный образъ. Само собою разумѣется,

что они возвратились въ Бердичевъ вмѣстѣ съ торжествомъ Польскаго оружия. При

Семенѣ Паліѣ, знаменитомъ Хвастовскомъ полковникѣ, и во время колінвщины

повторилась таже исторія съ Кармелитами, успокоившимися и устроившимися прочно

только съ 1795 года. До этаго года монахи содержали для своей защиты воинской

гарнизонъ и нѣсколько пушекъ и предоставляли свои воинские средства тѣмъ, кото

рые дѣйствовали на угнѣтеніе въ краѣ православнаго и Русскаго элемента. Такъ

въ 1794 году извѣстный предприимчивостію предводитель польскихъ конфедератовъ

Пулавскій, занявъ Бердичевскій монастырь, защищался въ немъ нѣсколько дней

противъ окружившихъ его Русскихъ войскъ. Достопримѣчательность Кармелитскаго

монастыря составляють также часть мощей мученика Феодора и часть хоругви

великомученика Георгія , которыя присланы въ 1753 году папой Бенедиктомъ XIV,

равно какъ и двѣ золотыя короны къ образу (см Балин. том. 2, стран. 535).
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Православныя Бердичевскія церкви. Самая древнѣйшая въ Бердичевѣ церковь

была Михайловская. Она находилась близь самой ограды прежде не существовавшей

нынѣшняго Кармелитскаго монастыря , на мѣстѣ которой стоитъ теперь каменный

домъ кармелитовъ, занимаемый разными лицами . Лѣтъ за 20 въ немъ было народное

училище , содержавшееся тѣми же Кармелитами. Эта древняя церковь построена го

раздо прежде монастыря Василіемъ Тышкевичемъ (Тимоөеевичемъ. Тимоөей по мало

россійски Тышко, Тимоөеевичъ— Тышковичъ или Тышкевичъ ) воеводою Подлясскимъ,

который былъ православнымъ и которому впервые принадлежалъ городъ Бердичевъ.

Сей Василій перенесъ изъ своего дома въ Михайловскую церковь образъ пресвятыя

Богородицы, доставшийся ему отъ предковъ и прославленный въ послѣдствии чудесами.

Когда набожные люди, по обѣтамъ, стали стекаться из ь дальныхъ сторонъ для поклоне

нія этой иконѣ: то это породило зависть въ римскомъ духовенствѣ, которое , превоз

могающею въ то время своею силою, взяло этотъ образъ изъ Михайловской церкви

и перенесло въ свой Кармелитскій монастырь. Когда же въ прошломъ вѣкѣ Рус

ское греко-унитское духовенство стало домогаться о возвращеніи въ Михайловскую

церковь чтимой народомъ иконы : то Кармелиты подстрекнули польскихъ конфеде

ратовъ Барскаго, сжечь самую церковь Михайловскую. Церковь сожжена въ 1794

году. Что присвоенie Кармелитами образа произошло такимъ образомъ какъ раз

сказано, это утверждаютъ всѣ старожилы Бердичева, принявшіе это преданіе отъ

своихъ предковъ. Характеръ греческаго писанiя иконы , греческая надпись на ней

но 48 и всегдашнее стеченіе къ ней на поклонение окрестнаго русского народа ,

наглядно убѣждаютъ, что это — давняя святыня Руси, по Промыслу Божію, остаю

щаяся между латинствующими до вожделѣннаго соединения ихъ съ единою истин

ною Христовою церковію. О существованіи Бердичевской Михайловской церкви оста

лись слѣдующіе памятники : а) Евангелie большаго формата, печатанное въ Москвѣ

1717 года съ надписью, свидѣтельствующею, что оное купилъ за 14 малярей битыхъ

мљшканецъ Бердичевской Панько Закосѣй и подарилъ въ Михайловскую церковь ;

б) небольшой колоколъ, взятый на колокольню Кармелитскаго монастыря , вѣроятно

уже перелитый; в ) нѣкоторые письменные документы на земельный угодія, церкви

принадлежавшія; г ) каменные кресты , перенесенные на нынѣшнее кладбище.

2) Соборная Успенская каменная церковь, начатая постройкою 1815 года 15

Августа, тщаніемъ Бердичевскаго и иногороднаго купечества ; окончена и освящена

31 - го Октября 1837 года. Она построена на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ болѣе 200

лѣтъ стояла то же имени деревяная церковь, такъ что эта находилась въ срединѣ

новой и богослуженіе въ ней небыло прекращаемо до окончанія новой церкви. О

древности деревяной Успенской церкви свидѣтельствуктъ: а ) бывшая въ церкви

вадъ дверью вырѣзанная надпись: « Сія церковь сооружена 1611 года » . б ) Остав

паяся въ соборной библіотекѣ древней печати книга-— Служебникъ съ слѣдующею

надписью : Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Святой Живоначальной

Тройцы ! Мы козаки : обыватели города Медведовки, козаки К. Е. Л. С. войска

Запорозскаго Матлашт, Сидоренко, Данило Андріевичъ, Корній Яцковича, сію

.
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книгу , рекомую Служебникъ, которую одратували eсьмо изъ рука невърныхъ та

тарскихъ, за гетманства пана Богдана Хмельницкао, за ео щасливымѣ. рыцер

ствомъ; а то изъ нашей породы добровольно надали есьмо честному восподину

отцу Григорію Максимову, служителю храма Успенія пречистыя Боородицы у

города Бердычева, за которую они повиненъ Господа Бога просить за отпущеніе

трѣховъ нашихъ, такъ она Григорій пока живъ есть, а по смерти еко кому ся

остане. 1639 года , Новмврія 9-0 дня. в) Оставшиеся отъ древней деревяной

Успенской церкви всѣ намѣстныя иконы разставлены по стѣнамъ церкви . Кромѣ

того въ Успенскомъ соборѣ находится замѣчательный кресть, здѣланный въ Москвѣ

изъ серебреннаго блюда, на которомъ въ 1816 году купечество города Бердичева

подносило хлѣбъ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ І- му, проѣзжавшему чрезъ Бердичевъ на

пути изъ Парижа. Соборный причтъ получаетъ жалованье отъ казны въ размѣрѣ,

назначенномъ для уѣздныхъ соборовъ и пользуется землею съ хуторомъ въ про

странствѣ 51 десятины. Въ пользу церкви поступаютъ доходы до 2000 руб. сереб.

въ годъ отъ найма каменныхъ магазиновъ, устроенныхъ во кругъ церкви. Изъ

доходовъ этихъ въ прежнее время содержалась при церкви богадѣльня для призрѣ

нія бѣдныхъ и немощныхъ , но въ послѣдствии содержаніе богадѣльни отмѣнено.

3) Николаевская, деревяная, бывшая прежде приходскою, а въ 1834 году, по

распоряженію начальства приписанная къ Успенской соборной. Построена она въ

1748 году . Извѣстно, что Бердичевъ въ XVII столѣтіи принадлежалъ Тышкевичамъ;

отъ нихъ по наслѣдству перешелъ къ Завишамъ, а съ женитьбою князя Николая

Радзивилла съ Варварою Завишанкою, Бердичевъ поступилъ въ домъ Радзивилловъ.

Сія Варвара изъ Завишой Радзивиллова , исповѣдуя греко- унитскую вѣру, построила

Николаевскую церковь, опредѣлила къ ней усадьбу, а также пахатныя и сѣнокос

ныя земли ; она же надала подобные фундуши всѣмъ Русскимъ церквамъ ея имѣ

нія. Къ Бердичевской Николаевской церкви она питала особое благоговѣніе и въ

знакъ онаго, внесла въ церковь эту : а ) икону Божія Матери Ченстоховскiя, кото

рая и поставлена за намѣстную. Она въ окладѣ серебра низкой пробы ; б) нѣко

торыя священническiя облаченія, изъ коихъ до нынѣ сохраняется риза серебреной

парчи, еще и нынѣ годная къ употребленію. Въ церкви этой особенно замѣчательна

икона святителя и чудотворца Николая, какъ по древности далеко предшествующей

построенію Николаевской церкви, такъ найболѣе потому, что въ давнихъ одиса

ніяхъ церкви она именуется чудотворною. Впрочемъ сказаній и записей объ обрѣ

теніи ея и чудотвореніяхъ не сохранилось. Въ настоящее время богомольцы право

славнаго исповѣданія, приходящіе изъ дальныхъ странъ для поклонения образу

Божія Матери въ Кармелитскомъ монастырѣ остающемуся , считають долгомъ по

и чудотворному образу святителя Николая, въ церкви находящемуся,

говѣютъ и пріобщаются здѣсь Св. Таинъ, имѣя временный пріютъ въ гостин

ницѣ при соборѣ для богомольцовъ устроенной. Земли Николаевской церкви при

надлежить 60 десятинъ, причта особеннаго неимѣетъ. Въ даннее время было пред

положеніе, открыть въ этой церкви христианское богослужение на Еврейскомъ

Клониться
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языкѣ, которое теперь, по видимому, оставлено за неимѣніемъ Еврейскаго перевода

священныхъ книгъ и недостаткомъ средствъ и способныхъ лицъ.

4) На лѣвой сторонѣ рѣки Гнилопята, на предмѣстьѣ, называемомъ Загре

белье стоить Троицкая приходская церковь каменная, причисленная къ 6 - му классу

сельскихъ церквей. Она построена въ 1836 году тщаніемъ доброхотныхъ дателей

и изъ церковныхъ доходовъ ва мѣсто древней деревяної церкви того же имени.

При ней существовало съ 1829 по 1845 годъ приходское духовное училище. Земли

имѣемъ 65 десятинъ. Къ церкви этой приписана деревня Радзивиловка, въ 3-хъ

верстахъ отстоящая. Жителей въ ней обоего пола 222; земли 819 десятинъ. Со

стоитъ въ одномъ владѣніи съ городомъ Бердичевомъ.

5) За городомъ недалеко отъ Бѣлопольской заставы , на общемъ кладбищѣ,

устроена и освящена въ 1851 году каменная малая кладбищная церковь во имя

Всѣхъ Святыхъ изъ бывшей каплицы . Она снаружи и внутри довольно благолѣпна.

При ней погребены многіе знатные лица, напримѣръ князь Димитрій Циціановъ,

генералъ Зиманъ, графъ Подгречани и нѣкоторые Анатолійскіе греки.

СЕЛЕнія, состоящия въ вѣдѣніи госуДАРСТВЕнныхъ имуЩЕствъ.

БѣлиловKA, мѣстечко расположенное на неровной возвышенности по обѣимъ

сторонамъ рѣки Раставицы и ручья Сытни, отъ Волосскихъ Махаринецъ текущаго ,

иметъ издали весьма красивый видъ. Раставица огибая мѣстечко съ двухъ сторонъ,

а ручей Ситня съ третьей, образують своими широкими и глубокими прудами

полуостровъ, на которомъ расположена важнѣйшая часть мѣстечка сь церквами .

Крайнія части мѣстечка или предмѣстья называются : заручьемъ Ситнею, Курсовкою ,

на правой сторонѣ Раставицы, Раставицею и немного ниже по рѣкѣ, Дергановкою.

Жителей обоего пола какъ въ мѣстечкѣ, такъ и во всѣхъ его предмѣстьяхъ съ

Дергановкою : православныхъ 3282, римскихъ католиковъ 206, евреевъ 1460. У

жителей сохранилось преданіе, что Бѣлиловка прежде существовала подъ именемъ

города Бѣлилова . Этимъ именемъ городъ назывался отъ бѣлыхъ каменныхъ зданій

и церквей, существовавшихъ въ городѣ до разоренія его Татарами. Время Татар

скаго нашествия преданіе съ точностію неопредѣляетъ. Топда булы великіе руйна

цій, старожилы говорять, ясно отличая эту эпоху отъ позднѣйшей эпохи козацкихъ

войнъ съ поляками . Преданіе также говорить, что , при разореніи Татарами Бѣли

лова , жители были избиты , многіе уведены въ плѣнъ; только немногое спаслись

бѣгствомъ. Какъ бы въ подтверждение сохранившегося у жителей преданія , время

сохранило древнія могилы , кладбища и валы . Съ восточной стороны вблизи дома

(палаца ) бывшихъ владѣльцовъ Бѣлиловскаго имѣнія графовъ Потоцкихъ,

земляной валъ со рвомъ. Вершина этаго вала , какъ удостовѣряютъ очевидцы « за

Польщи » была увѣнчана высокимъ дубовымъ частоколомъ. Тамъ, гдѣ этотъ валъ

по косогору спускается къ рѣкѣ, осталось пощаженное времеңемъ какое - то камен

ное зданіе, по видимому башня, имѣвшая военное назначеніе. Толстые слои извести

есть
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между камнемъ и кирпичемъ и форма кирпичей напоминаютъ старыя каменныя

зданія великихъ князей Кіева. Каждая сторона башни имѣетъ въ длину 6, въ вы

соту 3 сажени, а толщины 2 аршина . Разсказываютъ, что вблизи этой башни были,

мѣтъ за 80, желѣзные ворота . Построение башни и вороть жители относятъ къ

самой отдаленной древности . Съ юго-западной стороны мѣстечка надъ рѣкою вблизи

каменныхъ скалъ на возвышенномъ мѣстѣ находится замчище, окруженное валомъ и

рвомъ съ признаками недавнихъ въ немъ битвъ съ огнестрѣльнымъ оружјемъ; а немного

далѣе отсюда, на правой сторонѣ Раставицы , тамъ, гдѣ она шумить, переливаясь

съ камня на камень, въ живописномъ мѣстоположении, по сохранившемуся у жителей

преданію, находилось жилище или лагерь Семена Палія. Въ полуверстѣ отсюда къ

сѣверу, въ направленіи къ Бердичеву, замѣтны земляныя насыпи или валки, построение

коихъ также приписывается Палію. Но самымъ очевиднымъ доказательствомъ зна

чительного населенія въ давнее время Бѣлиловки и многихъ кровавыхъ здѣсь сты

чекъ служить то, что нѣть мѣста ни въ самомъ мѣстечкѣ, ни вблизи его на поляхъ,

гдѣ бы непопадались, при копаніи, кости человѣческiя въ значительномъ количествѣ.

Изъ владѣльцевъ Бѣлиловки можемъ назвать Анну, княгиню Корецкую, урожден

ную Хоткевичеву, основательницу Бѣлиловскаго монастыря въ началѣ хүп вѣка .

По возстановленій польскаго владычества Бѣлиловка принадлежала Антонію Любо

мірскому, старостѣ Казимирскому. Съ половины XVIII вѣка Іоанну- Клементію Бра

ницкому, каштеляну Краковскому, послѣднему потомку по мужеской линии могу

щественной польской фамилии, женатому на сестрѣ короля Понятовскаго. Отъ него

Бѣлиловка досталась по родству князю Любомірскому, дочь коего Марія была за

Радзивилломъ, и неимѣя дѣтей, подарила Бѣлиловское имѣніе въ 1792 году крест

ному и усыновленному своему сыну, графу Іоанну Потоцкому, сыну Франца- Петра

графа Потоцкаго старосты Щержецкаго. У сына Іоаннова Германа Бѣлиловка съ

Дергановкою и Сестриновкою конфискованы въ казну въ 1831 году, за участіе его

въ польскомъ мятежѣ и за государственныя преступленія. Въ Бѣлиловкѣ стано

вятся ярмарки по Воскресеньямъ . чрезъ каждыя двѣ недели; есть кожевенный и

пивоваренный заводы ; центръ управленія казенными поселянами Бердичевскаго

уѣзда.

О церквахъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ недавно монастырская, а нынѣ

приходская Георгиевская церковь, существовала въ древности каменная ( собственно

изъ камня а не кирпича) , построенная въ незапамятныя времена . Во время разо

ренія бывшаго города Бѣлилова Татарами, церковь эта была опустошена, збитъ съ

нея верхъ и, по разсказамъ народнымъ, Татары заводили въ нее своихъ лошадей .

Долго оставались однѣ только каменныя стѣны ея , пока наконецъ, въ началѣ XVII

вѣка княгиня Анна Корецкая устроила надъ церковью деревяный верхъ, и основала

при ней мужескій православный монастырь, снабдила оный землями, лѣсомъ и

причислила къ нему до 30 душъ крестьянъ въ особомъ хуторѣ. При митрополитѣ

Петрѣ Могилѣ игуменъ Бѣлиловскаго монастыря Анатолій участвовалъ вмѣстѣ съ

другими почетными духовными лицами въ отобраніи 2-го iюля 1633 года отъ уніатовъ
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Кіево -Софійскаго собора. Въ половинѣ прошлaгo вѣка, при владѣльцѣ Браниц

комъ, Бѣлиловскій монастырь былъ уже уніатскимъ. Монахи назывались Базылянами

( чернцы чину св. Василія) и потому Браницкій увеличилъ ихъ фундуши. Монастырь,

при уніатскихъ митрополитахъ Кіевскихъ, извѣстенъ тѣмъ, что въ оный были

ссылаемы въ черные труды приходскіе священники за свои проступки, а иногда за

привязанность къ православію; въ пользу его налагались денежные штрафы съ су

дившихся по церковнымъ постановленіямъ. Настоятели Бѣлиловскаго монастыря,

отъ которытъ зависѣлъ и Красногорскій монастырь , надъ рѣкою Здвижью, близъ

села Андріевки, считались часто судіями уніатской консистории. Между актовыми

книгами бывшей Радомысльской консистории , въ архивѣ Кіевской консистории на

ходящимися, осталась книга , въ которую были записываемы судебныя рѣшенія

епархіальнаго судьи (генеральнего инстигатора ), одного изъ настоятелей Бѣлилов

скаго монастыря . Въ 1795 году Бѣлиловскій монастырь по прежнему обращенъ

въ православный. Въ 1825 году, при игуменѣ Никандрѣ Сташевскомъ, древняя

каменная церковь разобрана до основанія, а на ея мѣстѣ, въ размѣрахъ болѣе

обширныхъ, заложена новая каменная церковь, оконченная въ 1832 году. Въ 1843

году, когда монастырскія населенныя имѣнія въ западныхъ губерніяхъ обращены

въ казну, отъ Бѣлиловскаго монастыря отобранъ хуторъ Прилипки или Черемош

ное съ 60 ревиз. душ. муж. пола. Затѣмъ въ 1845 году самый монастырь , по

неимѣнію средствъ существованія, по указу Св. Синода закрытъ, съ обращеніемъ

помонастырской церкви въ приходскую, а жилыхъ строеній въ пользованіе приход

скихъ священниковъ. По штатамъ церковь эта состоитъ въ 4-мъ классѣ; земли

имѣетъ съ хуторомъ и лѣсомъ 94 десятины .

Кромѣ Георгіевской церкви въ мѣстечкѣ находится приписная деревяная Троиц

кая, бывшая до 1845 года приходскою, съ колокольнею каменною. По обветшаній

ея въ 1853 году прихожане на мѣсто ея построили новую деревяную же. Изъ ви

зитъ прошлaгo вѣка Погребиcскаго деканата видно , что Троицкая церковь, предшество

вавшая нынѣшней, была построена въ 1737 году, на мѣсто еще древнѣйшей, что

въ 1740 году прихожанъ имѣла въ мѣстечкѣ Бѣлиловкѣ 90 дворовъ и проч. Въ

давнее время въ Бѣлиловкѣ кромѣ помянутыхъ церквей были и другія . Такъ надъ

дорогою , идущею къ Бердичеву, невдалекѣ отъ моста, на бугрѣ, указываютъ мѣсто,

гдѣ была армянская церковь . Другое церковище находится близъ бывшаго мона

стыря, или нынѣшней приходской церкви также надъ дорогою. Оба эти мѣста къ

недавнее время означены крестами . Была также церковь тамъ, гдѣ теперь стоить

бесѣдка въ саду бывшихъ владѣльцовъ.

При Бѣлиловской Георгіевской церкви устроено съ 1848 года приходское для

поселянъ училище — лучшее въ губерніи. Въ немъ, подъ надзоромъ приходскаго

священника Александра Мацкевича, которому найболѣе обязано училище нынѣn: имъ

своимъ устройствомъ ( назначенъ недавно на протоієрейскую вакансію въ г. Липовецъ),

учится болѣе 60 мальчиковъ и 30 дѣвочекъ. Изъ казны отпускается ежегодно 200

руб . на содержаніе этаго училища и на жалованье учителю и его помощнику.

17
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Церковь въ предмѣстьѣ Дергановкѣ во имя Рождества пресвятыя Богородицы,

деревяная, 5 - го класса ; земли имѣетъ 53 десятины ; построена 1793 года. О преж

ней Дергановской церкви находятся свѣдѣнія въ визитахъ за 1731 и 1746 годы .

Ивъ нихъ между прочимъ видно, что въ Дергановкѣ во 1741 году было 45 дворовъ ,

что священникомъ былъ при ней Семеонъ Дрыгаловичъ. Въ первой визитѣ запи

сана презента , данния въ Полонномъ 15-го Іюня 1737 года , коею помѣщикъ, князь

Антоній Любомірскій назначаетъ церкви извѣстныя земли и говорить, что Дерга

новская церковь, построенная въ 1737 году, была не первая , а что громада строила

тогда церковь на томъ « мѣйсту, дѣ аntе бывала церковь » .

Римскіе католики имѣютъ въ Бѣлиловкѣ свою приходскую каменную церковь,

построеннуно 1777 года княгинею Маріею Радзивиллъ.

Слѣдующая деревни приписаны къ Бѣлиловскимъ церквамъ: Fъ Георгіевской

деревня Юзвинъ, въ 4 - хъ верстахъ отъ Бѣлиловки къ сѣверу; казенная . Жителей

въ ней обоего пола 40. Называется также Костянцомъ.

Къ Богородичной: Черемошна или Прилипка, бывшій монастырскій хуторъ,

въ 4-хъ верстахъ. Жителей въ немъ 107. Маріановка, въ такомъ же разстоянии ;

жителей 270; земли 423 десятины . Принадлежить Виктору Деко.

СЕСТРИНОВКА, село при ручьѣ Шановѣ, въ Раставицу впадаюццемъ, въ 8

верстахъ отъ Бѣлиловки . • Конфисковано въ казну вмѣстѣ съ Бѣлиловкою. Жителей

обоего пола: православныхъ 1950, римскихъ католиковъ 158, евреевъ 17. Въ числѣ

жителей до 900 принадлежатъ къ польской шляхтѣ. Въ 1742 году въ Сестриновкѣ

считалось 80 дворовь.

Церковь Свято-Покровская , деревяная, на каменномъ фундаментѣ, съ такою

же колокольнею, построена 1747 года . По штатамъ она состоитъ въ 5 - мъ классѣ;

земли имѣеть 50 десятинъ. Предшествовавшая церковь, описанная въ визитѣ за

1741 годъ, была дубовая; строилась 1722 года . Во время визиты священникомъ

при ней быль Іоаннъ Душеньковскій.

>

ЖУРБИнцы , село при рѣкѣ Раставицѣ, въ 6-ти верстахъ выше м. Бѣли

ловки, къ которому въ давнее время село и тяготѣло. Во второй половинѣ прошлаго

вѣка Журбинцы съ нѣкоторыми ближайшими селами поступили въ родъ Абрамо

вичей : Блажея и сына его Адама. Племянникъ послѣдняго Іоакимъ Давидович ,

Бурчакъ- Абрамовичъ, будучи безсемейнымъ и не женатымъ, въ 1825 году 8 -го

Января, заключилъ условіе съ своими крестьянами селъ Журбинецъ и Прушинки

объ увольненіи ихъ въ званіе свободныхъ хлѣбопашцевъ, съ опредѣленіемъ имъ

въ вѣчную и потомственную собственность земель и прочихъ угодій . При чемъ въ

16 -мъ пунктѣ условій обязалъ ихъ построить въ Журбинцахъ на томъ мѣстѣ, гдѣ

будетъ погребенъ, каменную церковь и молиться въ ней объ немъ Абрамовичѣ и

его отцѣ. Іоакимъ Бурчакъ-Абрамовичъ умеръ въ 1839 году ; но еще доселѣ не

приступлено къ построенiю каменной церкви, подъ тѣмъ предлогомъ, что родствен
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ники завѣщателя не позволили крестьянамъ погребсти его въ ихъ селеніи, согласно

съ его волею, а отвезли и погребли на латинскомъ кладбищѣ въ мѣстечкѣ Бѣли

ловкѣ. Жителей обоего пола въ Журбинцахъ 560, да въ деревнѣ Прушинкѣ въ

4 - хъ верстахъ отстоящей 474. Въ 1741 году въ Журбинцахь считалось 30 дворовъ.

Прушинка расположена при рѣкѣ Раставицѣ выше Журбинецъ, въ одной только

верстѣ.

Церковь въ Журбинцахъ деревяная , во имя Іоанна Богослова , построена в

1772 году на мѣсто предшествовавшей деревяной же, съ 1732 года стоявшей. По

штатамъ состоитъ въ 6 - мъ классѣ; земли имѣетъ 43 десятины . Примѣчателенъ въ

церкви запрестольный въ особомъ кіотѣ образъ Божія Матери, къ которому народъ

притекаетъ съ особенною вѣрою. Письменныхъ и изустныхъ преданій о явленной

сей иконѣ не сохранилось. При церкви съ 1843 года находится приходское учи

лище для дѣтей прихожанъ, въ коемъ постоянно учится до 30 мальчиковъ и до 16

дѣвочекъ. Наставникъ училища получаетъ жалованье отъ общества.

Въ П, ушинкѣ также находится деревяная церковь во имя Іоанна Богослова,

въ одному году съ Журбинецкою церковью построенная. Жители предполагаютъ ее

переименовать во имя праведнаго Іоакима, по построении каменной церкви въ

Журбинцахъ, въ воспоминаніе о своемъ благодѣтелѣ Іоакимъ Бурчакъ-Абрамовичѣ.

СКРАГЛЕВКА, село въ 5 -ти верстахъ отъ Бердичева, при рѣкѣ Гнилопятѣ.

Жителей обоего пола : православныхъ 905, римскихъ католиковъ 75. Поступило въ

казну въ 1843 году, а до того времени принадлежало Бердичевскому Кармелит

скому монастырю . Село окружено съ трехъ сторонъ мѣсами .

Церковь во имя Іоанна Богослова, каменная, съ такою же колокольнею , по

строена во второй половинѣ прошлaгo вѣка уніатскимъ оффиціаломъ, Михаиломъ

Примовичемъ, на мѣсто прежней деревяной. По штатамъ отнесена къ 5-му классу;

земли имѣетъ съ хуторомъ 40 десятинъ.

Деревня Гришковцы , составляющая съ Скрaглeвкою одинъ приходъ, располо

женная среди лѣса , отстоитъ отъ Скрaглeвки и отъ Бердичева въ 3-хъ верстахъ, по

дорогѣ въ городъ Житоміръ. Жителей обоего пола : православныхъ 311 , римскихъ

католиковъ 26; земли 1864 десятины . Принадлежить Игнату Станиславичу Пашков

скому ( латин. испов.). Въ деревнѣ находится приписная деревяная церковь во имя

Святыя Тройцы , построенная въ 1775 году; земли она имѣла 34 десятины , но

большая часть ея присвоена помѣщикомъ. До 1859 года она считалась приходскою.

ТЕРЕХОВА , село при притокѣ Гнилопята, въ 10-ти верстахъ отъ Бердичева

и въ 11/2 отъ Кикишовки . Жителей обоего пола 543; земли 1308 десятинъ. Под

лежало въ 1832 году конфискаціи, но оставлено, по силѣ семейныхъ актовъ, въ

пожизненномъ владѣніи Евы Пильховской, по смерти Коей поступитъ въ казну.

Церковь Параскевская, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ указную про

порцію, построена въ 1770 году.
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КИКИШОВКА, село при другомъ притокѣ сь лѣвой стороны Гнилопята, въ

7-ми верстахъ къ югу отъ Бердичева. Жителей обоего пола : православныхъ 475 ,

римскихъ католиковь 18. Четвертая часть села принадлежитъ казнѣ, въ слѣдствіе

конфискацій въ 1832 году; остальныя три, съ 681 десятиною, составляетъ собствен

ность Онуфрія Борженскаго.

Церковь во имя преподобныя Параскевы, деревяная, 7-го класса , земли имѣетъ

49 десятинъ, построена въ 1759 году бывшимъ помѣщикомъ Станиславомъ Кост

кою-Бачинскимъ, стольникомъ Овруцкимъ. Въ недавнее время церковь фундамен

тально исправлена и покрашена.

Объ участкахъ, принадлежащихъ казнѣ въ Бердичевскомъ уѣздѣ, см. также

подъ словами : Глуховецъ, Пиковецъ, Лосіевка, Городокъ и Халаймгородъ.

ПогРЕБи щсков имѣні Е.

ПОГРЕБИЩА, мѣстечко "очень древнее, при рѣкѣ Роси, въ 70-ти верстахъ

отъ Бердичева. Жители по преданію утверждають, будьто оно въ древности назы

валось городомъ Рокитнею; переименовано же нынѣшнимъ названіемъ послѣ того

какъ городъ разрушень Монголами и долгое время памятниками процвѣтавшаго

нѣкогда города оставались развалины погребовъ, при прежнихъ жилищахъ суще

ствовавшихъ. По тому же преданію, въ древней Рокитнѣ было много церквей,

мѣста которыхъ и теперь указываются жителями. Во время козацкихъ войнъ, По

требища, считавшіеся мѣстечкомъ, извѣстны были подъ нынѣшнимъ ихъ именемъ.

Они были сожжены и жители вырѣзаны княземъ Вишневецкимъ, уходившимъ съ

поляками изъ за Днѣпра отъ Хмельницкаго. Въ 1653 году довершилъ разореніе

знаменитый Чарнецкій, нечаянно напавшій на Погребища, во время ярмарки и

предавшій тиранской смерти всѣхъ мущинъ, женщинъ и дѣтей. Изъ древностей

Погребищскихъ нынѣ осталось только разоренное замковище . Оно прилегаетъ къ

двумъ прудамъ. Кому принадлежали и принадлежали ли кому-либо Погребища кромѣ

Вишневецкаго до возстановления польскаго владычества на нашей сторонѣ Днѣпра,

мы незнаемъ. По возстановленіи, Погребищскій ключь въ весьма обширныхъ гра

ницахъ , простиравнихся на востокъ до Володарки , отданъ польскимъ прави

тельствомъ князьямъ Вишневецкимъ, изъ коихъ въ народѣ осталась память о Януншѣ

и Михаилѣ. Съ 1762 года Погребищскій ключь, весьма уменьшенный, сталъ при

надлежать кажется, по родственнымъ связямъ съ Вишневецкими, Станиславу- Ферди

нанду графу Ржевусскому, потомъ сыну его Адаму, а нынѣ сыну послѣдняго

ганералъ -лейтенанту Адаму Адамовичу (латин. испов. род. 1806 года ), коего здѣсь

резиденція, во времена, свободныя отъ службы . Нынѣ къ Погребищскому имѣнію

принадлежатъ кромѣ Погребищъ мѣстечко Джуньковъ и села Наказное, Роскопана

и Адамовка съ 14,367 десятинами земли. Въ мѣстечкѣ считается жителей обоего

пола: православныхъ 1958, римскихъ католиковъ 174, евреевъ 1030.

Въ Погребищахъ находятся : римско-католический каменный костелъ, построен

ный отцемъ ныніпняго владѣльца и двѣ православныя церкви: Успенская, каменная,
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5 -го класса , и Михайловская, деревяная , 6-го класса . Первая построена въ 1820

году на мѣсто сгорѣвшей деревяной. Прежняя Успенская церковь какъ значится

въ визитахъ была дубовая, съ опасаніемъ, покрытая гонтами . Въ приходѣ ея со

стояло 71 дворъ въ Погребищахъ и 15 въ Гордіевкѣ. Колокольня также каменная,

построена въ 1847 году. Земли ей принадлежить 44 десятины . о Михайловской

Погребисской церкви въ визитѣ 1746 года говорится , что она «post incendium отъ

грома старой нововыставіана на фундаментѣ старой » . Однако нынѣшняя Михай

ловская церковь построена по обветшаніи прежней въ 1785 году, въ недавнее

время возобновлена и укрѣплена каменнымъ фундаментомъ и каменными колоннами .

Колокольня при ней построена также каменная , во второмъ этажѣ коей, въ 1829

году, устроенъ теплый придѣлъ во имя Всѣхъ Святыхъ. Земли съ хуторомъ этой

церкви принадлежить 78 десятинъ.

ДЖУНьковъ, мѣстечко, въ 12-ти верстахъ отъ Погребищъ на востокъ, ниже

по рѣкѣ Роси, при впаденіи въ нее ручья Коянки отъ села Наказнаго текущаго и

другаго безъименнаго, за селомъ Павловкою начинающагося . Шесть кутковъ или

частей мѣстечка носятъ названія : Рогатинка, Слободка, Маниты, Красиловка,

Опалинка и обозовка . Жителей обоего пола : православныхъ 1987, евреевъ 950.

Судя потому, что въ мѣстечкѣ часто открываемы были случайно каменные фунда

менты неизвѣстныхъ строенiй, подземные ходы, древнія монеты, слѣдуетъ полагать,

что Джуньковъ издавна былт немаловажнымъ поселеніемъ; но давняя слава его

неизвѣстна, если не считать басни о соленыхъ жукахъ, которые будьто въ древ

ности продавались на базарахъ въ Джуньковѣ. Басня эта о Джуньковѣ извѣстна

во всей губерніи и теперь непремѣнно повторяются въ шутку, когда рѣчь идеть

о торговлѣ мѣстечка. Въ полъ версты отъ мѣстечка памятно для жителей урочище,

называемое Володиміръ, за Росью на горѣ. Оно покрыто лѣсомъ и окопано рвомъ.

Кромѣ своего наименованія, намекающаго на отдаленнѣйшую эпоху, на этомъ

мѣст, по сохранившемуся преданію, давніе польскіе владѣльцы Джунькова давали

битвы владѣльцамъ Борщаговки. Сражавшихся съ обѣихъ сторонъ бывало по

50 человѣкъ и болѣе, изъ силачей. Они вооружались дубинами, косами и огнестрѣль

нымъ оружіемъ. Убитыми оставалось на мѣстѣ иногда до 20 человѣкъ. Разумѣется

битвы происходили по волѣ владѣльцовъ за клочокъ земли или за оскорбленное

самолюбie. Въ слѣдствіе семейнаго раздѣла Джуньковъ съ селами Наказнымъ и

Роскопанымъ принадлежалъ съ 1829 до 1858 года Эрнесту Адамовичу графу

Ржевусскому, а съ этого года состоитъ въ одномъ владѣніи съ м. Погребищами,

но до 1800 года Джуньковъ находился нѣкоторое время въ рукахъ Моршковскаго.

Двѣ церкви: Благовѣщенская и Михайловская, обѣ деревяныя, 5 -го класса .

Благовѣщенская построена въ 1800 году ; земли иметь 70 десятинъ. Пред.

шествовавшая Благовѣщенская церковь , какъ видно изъ визиты за 1741 годъ по

строена была «громадою » около старой въ 1726 году. Прихожанъ имѣла во время

визиты 160 дворовъ. Михайловская построена 1796 года, также на мѣстѣ прежде
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бывшей ветхой; земли имѣетъ 68 десятины. Стоить среди торговой площади. Въ

ней достопримѣчателенъ, въ особомъ кіотѣ, образъ Божія Матери, чтимый окрест

ными жителями за чудотворный. Сказываютъ, что давнее стечение народа на покло

неніе этому образу послужило началомъ здѣшнихъ ярмарокъ. По завѣщанію умер»

шей православной супруги владѣльца, урожденной Дашковой, построена графомъ

Ржевусскимъ сребренная на образъ риза и облаченіе на св. престолъ. При церкви

издавна существуетъ приходское училище, заведенное просвѣщеннымъ
священникомъ

и благочиннымъ
Іаковомъ Сташевскимъ, гораздо прежде всеобщаго заведенія въ

нашей губерніи приходскихъ училищъ; почему до половины прихожанъ его грамотны .

Самый учитель, кромѣ другихъ украшающихъ его качествъ, изучилъ весьма осно

вательно нѣсколько иностранных языковъ, хотя это ни къ чему не пригодилось

въ его положеній, кромѣ удовлетворенія
жаждѣ знанія.

НАКАЗНОЕ, село при рѣчкѣ Коянкѣ или Козѣ, въ 5 -ти верстахъ отъ Джунь

кова . Жителей обоего пола 700 .

Церковь Рождество - Богородичная, деревяная на каменномъ основаніи , построена

1771 года; по штатамъ состоитъ въ 7-мъ классѣ, земли имѣетъ 35 десятинъ.

РОСКОПАНА, село лежить выше по тому же ручью, непосредственно за се

ломъ Наказнымъ, такъ что отдѣляется отъ него только улицею. Название получило

отъ древней могилы въ давнія времена раскопанной. Жителей обоего пола : пра

вославныхъ 916, римскихъ католиковъ 176.

Церковь во имя святителя Христова Николая, деревяная, имѣющая 100 лѣтъ,

но неизвѣстно, въ какомъ году построена. Въ 1847 году она починена, а подъ

колокольню подведенъ каменный фундаментъ и построенъ погребъ. По штатамъ

причислена къ 6-му классу ; земли имѣетъ 69 десятинъ, по записи графа Адама

Ржевусскаго, въ 1785 году въ м. Погребищахъ данной.

НИЗГУРЦЫ МАЛЫЕ, близъ почтовой дороги изъ Ружина въ Бѣлополье, въ

7 - ми верстахъ отъ каждaго изъ этихъ мѣстечект, при ручьѣ Быстрикѣ. Жителей

обоего пола : православныхъ 760, римскихъ католиковъ 51 , евреевъ 6 ; земли 1672

десятины . Въ началѣ прошлaгo вѣла селеніе это принадлежало къ имѣніямъ князей Лю

бомірскихъ Іосифа и Каспра. Съ 1797 по 1832 Гуляницкимъ; Яну- Чеснику Смо

ленскому и сыну его Адаму. Съ 1732 года Діонисію Ивановскому, съ 1840 года

дочери его Констанціи, по мужу, графинѣ Ржевусской. Въ окрестностяхъ села есть

два замѣчательные урочища: Московщина и Таборище. Въ нихъ примѣтны военныя

укрѣпленія, указываюція объ остановкѣ военныхъ отрядовъ въ первомъ Русскаго

и Малороссійскаго, а въ послѣднемъ Польскаго и Татарскаго.

Церковь во имя Іоанна Златоустаго, существовала въ 1746 году, какъ видно

изъ визиты того года Паволочcкаго деканата. Въ то время она была не давно по
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чинена, при священникѣ Григоріѣ Головчакѣ. Она поддерживается до настоящаго

времени . По штату состоитъ въ 7 классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію. При

ней уже болѣе 100 лѣтъ состоять священниками Кошицы. Близъ церкви есть очень

древній каменный кресть высотою въ аршинъ, съ славянскою надписью, которую

трудно разобрать.

ЯРОСЛАВКА село, въ гористомъ мѣстоположении, при верховьяхъ ручья, за

с . Крыловкою въ р. Раставицу впадающаго. Оть Низгурецъ въ 3 -хъ верстахъ.

Жителей обоего пола : православныхъ 778, римскихъ католиковъ 7, евреевъ 17 ,

земли 1420 десятинъ. Съ 1740 года Ярославка принадлежала Каспру Понинскому,

съ 1780 Гуляницкимъ; съ 1821 Діонисію Ивановскому, а съ 1840 дочери его гра

финѣ Констанцій Ржевусской.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, съ такою же колокольнею,

построена прихожанами 1749 года. Въ 1820 году была починяема; авь 1848

разширена пристройкою придѣловъ. По штатамъ причислена къ 7 классу ; земли

имѣетъ указную пропорцію. Въ ризницѣ ея замѣчательны священничесія ризы,

вышитыя серебромъ, имѣющіе до 100 лѣтъ.

СЕлкнія ПогРЕвищоВАГО ВЛАДѣнія , отошедшія въ Разныя Руки:

гопчиЦА село , на ровномъ мѣстѣ, при рѣчкѣ Гопчицѣ, въ 5-ти верстатъ

оть Погребищъ. Жителей обоего пола 1384. Въ 1741 году въ Гопчицѣ было 50

дворовъ; земли числится въ имѣніи 3022 десятины . Съ 1828 года Гопчица принад

лежить дочери графа Адама Ржевусскаго Павлинѣ, состоящей въ супружествѣ за

статскимъ совѣтникомъ Ризничомъ.

Церковь въ честь Пресв. Тройцы, деревяная, построена помѣщикомъ Ризничомъ

въ 1855 году. Колокольня и ограда вокругъ церкви каменныя, построенныя въ

1850 году при священникѣ Маевскомъ. Предшествовавшая церковь была построена

1726 года. По штатамъ церковь причислена къ 5 - му классу ; земли иметъ 50 де

сятинъ. При церкви заведено приходское элементарное училище для дѣтей при

хожанъ тщаніемъ покойнаго священника Маевскаго и просвѣщеннымъ покрови

тельствомъ владѣльца Ивана Степановича Ризнича, родомъ . Серба.

долоТЕЦКОЕ село , при безъименномъ ручьѣ, впадающемъ при с. Збара

жевкѣ въ Рось, отъ м. Джунькова въ 5 -ти верстахъ. Село раздѣляется ручьемъ на

двѣ части : первая собственно — Долотецкое на лѣвой сторонѣ ручья считается въ

Бердичевскомъ уѣздѣ, жителей имѣетъ обоего пола: православныхъ 343, римскихъ

католиковъ 57; земли 1053 десятины . Принадлежить нынѣ наслѣдникамъ Альбина

Верабицкаго. Другая часть по правую сторону ручья , числится уже въ Таращан

скомъ уѣздѣ и принадлежить Фелиціану Змигродскому (см. Кашперовка Берд. уѣз .)

Она называется Довталевкою. Жителей въ ней обоего пола 566 ; земли 1303 деся
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тины. Прежде обѣ части составляли одно село , принадлежавшее къ Погребисскому

Ключу.

Церковь во имя св. Апостола Іакова Брата Божія, деревяная , построена 1798

года. По штатамъ причислена къ 6 -му классу; земли имѣетъ 54 десятины .

IIАВЛОВКА, село расположено на возвышенностяхъ пересѣкаемыхъ глубокими

оврагами, при истокахъ ручья впадающаго въ Рось. Земля очень плодородна . По

нѣкоторымъ признакамъ полагаютъ, что селеніе это очень давнее. Задолго до по

строенiя церкви на нынѣшнемъ мѣстѣ, церковь существовала на другомъ, гдѣ стоитъ

нынѣ каменный крестъ и примѣтны знаки древняго кладбища. Дѣйствительно это

мѣсто, какъ обваливающееся болѣе и болѣе, должно быть признано неудобнымъ для

церкви. Но въ какое время здѣсь была церковь и кладбище никто не помнить не

только изъ нынѣ живущихъ поселянъ, но и не слыхалъ ничего отъ своихъ пред

ковъ. Жителей : православныхъ 1020, римскихъ 8. Въ 1741 году въ Павловкѣ было

43 двора. Земли числится въ имѣніи 3394 десятины. Павловка принадлежала къ

Погребищскому ключу и имѣла однихъ владѣльцовъ до недавнихъ временъ, когда

трафт Адамъ Ржевусскій подарилъ Павловку графинѣ Эвелинѣ Ганской , которая

вь 1850 году продала это село доктору медицины и хирургій Іосифу Антоновичу

Ковальскому (латин. испов. , род. 1791 года ).

Церковь во имя Іоанна Богослова, деревяная на каменномъ фундаментѣ, по

строена 1748 года; колокольня при ней каменная , построенная протојереемъ Ни

колаемъ Шереметинскимъ въ 1843 году . О предшествовавшей церкви Павловской

упоминается въ визитахъ за 1741 и 1746 годы Погребиcскаго деканата. По шта

тамъ причислена къ 5 -му классу; земли имѣетъ 73 десятины. Къ ней причислено :

Деревня Прицевка, переименованная въ концѣ прошлaгo вѣка въ Адамовку,

лежить вь 5-ти верстахъ отъ Павловки ; принадлежитъ къ Погребищскому имѣнію .

Жителей обоего пола 594. Въ 1819 году здѣсь построена деревяная часовня въ

честь преподобныя Параскевы и нынѣ существующая .

САРАЖИнцы , село при рѣкѣ Роси, въ 6 -ти верстахъ выше Джунькова. Окру

жено со всѣхъ сторонъ небольшими возвышенностями. Къ Погребищскому ключу

принадлежало до 1829 года, въ которомъ поступило во владѣніе Теронима и Сте

фана Гейбовичей, коимъ и нынѣ вмѣстѣ съ деревней Бурковцами (см. Поповцы ) при

надлежить. Земли числится въ имѣніи 1473 десятины; жителей обоего пола: право

славныхъ 643 , раскольниковъ русскихъ и латинствующихъ 14. Первые живуть при

мельницахъ, а вторые при экономическомъ управлении.

Церковь во имя Покрова пресв. Богородицы, деревяная, построена 1734 года,

какъ видно изъ визиты за 1741 годъ. Въ 1821 году она починепа. По штатамъ

состоитъ въ 7-мъ классѣ. Земли иметь 60 десятинъ.

Къ ней причислена деревня Юнашки, нѣсколько ниже по рѣкѣ Роси лежа

щая и принадлежащая Бартошевицкому (см. Кожaники Лип. у.). Жителей обоего

нола 415 ; земли 856 десятинъ.
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КРУПOДEРИНЦы , село при рѣкѣ Роси, въ 3 -хъ верстахъ выше Саражинецъ

и въ 6 - ти ниже м. Погребищъ. Къ Погребищскому имѣнію принадлежало до 1835

года, въ коемъ куплено отъ графа Ржевусскаго Сильвестромъ Яковлевичемъ Плят

зеромъ ( латин . испов., род . 1795 года) . Жителей обоего пола 676 ; земли 1585

десятинъ. Достопримѣчательность села составляетъ близъ церкви выдающийся изъ

земли камень, на которомъ есть какая - то надпись, не разобранная мѣстными учеными.

Церковъ во имя Рождества пресвятыя Богородицы, деревяная, 7-го класса ;

земли имѣетъ съ хуторомъ 42 десятины ; построена 1792 года. Существовавшая

прежде была построена въ 1730 году и описана въ визитахъ 1741 и 1746 года,

въ коихъ между прочимъ значится, что прихожанъ она имѣла въ Крупoдeринцахъ

60 дворовъ и въ Бурковцахъ 30; что священникомъ при ней былъ Василій Стоя

новскій, посвященный по презентѣ князя Януша Вишневецкаго, каштеляна Кра

ковскаго.

Поповцы , село въ 3 -хъ верстахъ отъ Саражинецъ, при безъименномъ ручьѣ,

впадающемъ въ Рось. Жителей обоего пола : православныхъ 634, римскихъ като

ликовъ 55, евреевъ 22; земли 1407 десятинъ. Съ 1828 года Поповцы принадле

жали Владиславу Зелюнкѣ, а по смерти его сыновьямъ Густаву и Владиславу,

живущимъ съ своею матерью Софіею въ деревни Незнак звичахъ Келецкой губерніи,

другомъ своемъ имѣніи.

Церковь во имя мученицы Параскевы , деревяная, 7 -го класса , земли имѣетъ

77 десятинъ; построена 1747 года. Въ 1830 году преобразована изъ трехъ въ одно

купольную и покрыта желѣзомъ.

Къ Поповецкой церкви причислена деревня Бурковцы , въ 2-хъ верстахъ от

стоящая . Она числится въ Сквирскомъ уѣздѣ и расположена при вершинахъ ручья

Быстрика. Жителей вь ней обоего пола : православныхъ 413, римскихъ католиковъ

84; земли 800 десятинъ . Она принадлежить братьямъ: Станиславу ( пятая часть),

Терониму и Стефану (по 2/5 части) Гейбовичамъ. Послѣднимъ принадлежитъ село

Саражинцы. Въ Бурковцахъ до 1839 года была особая деревяная приходская цер

ковь во имя Іоанна Богослова, къ которой причислялась деревня Быстрикъ Ново

хвастовскій . О церкви этой упоминается въ визитѣ Погребищскаго деканата за

1746 годъ. Въ 1839 году она сгорѣла, а прихожане причислены кь сосѣднимъ

церквамъ: Поповецкой и Бабинецкой.

БѣЛАШКИ, село при ручьяхъ Смотрухѣ и Котляркѣ, въ этомъ мѣстѣ соеди

няющихся , отъ Погребищъ въ 6 -ти верстахъ къ западу. Жителей обоего пола 1148;

земли 2632 десятины . Бѣлашки куплены въ 1820 году у графа Ржевусскаго Каспромъ

Ивановскимъ, а нынѣ принадлежать его внукѣ княгинѣ Витгенштейнъ (см. Старос

тинцы Ск. у.).

Церковь Преображенія Господня, деревяная, построена 1727 года, какъ сказано

въ визитѣ за 1741 годъ. Во время этой визиты въ Бѣлашкахъ было 60 приходскихъ
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дворовъ, а священникомъ быль Григорій Василевичъ (Квитковскій), переведенный изъ

города Бельза. Такъ какъ въ настоящее время церковь очень обветшана : то въ

1859 г. заложена новая каменная . По штатамъ церковь причислена къ 5 классу;

земли иметъ 53 десятины .

КУЛЕШовъ, село при ручьѣ Смотрухѣ, отъ Бѣлашекъ въ 4 -хъ верстахъ.

Жителей обоего пола : православныхъ 326, римскихъ католиковъ 5. Земли 940,

десятинъ. Въ прошломь вѣкѣ принадлежало къ Погребищскому ключу, потому

Норберту Гулевичу. Нынѣ принадлежить Терониму Гейбовичу.

Церковь во имя мученицы Параскевы, упоминается въ визитахъ за 1741 и

1746 годы , съ объясненіемъ, что она построена изъ дубовыхъ кругляковъ 1731

года , что прихожанъ имѣла въ Кулешовѣ 23 двора и въ Люлинцахъ 20, и что

священникомъ при ней былъ, по презентѣ князя Януша Вишневецкаго, Лука Ста

наевскій . Въ 1775 году построена была другая , а въ 1852 году нынѣ существую

щая. По штатамъ она причислена къ 7 -му классу; земли съ хуторомъ и лѣсомъ

имѣетъ 68 десятинъ.

СТЕПАНКИ, село при ручьѣ Смотрухѣ, въ 2 -хъ верстахъ выше Кулишева.

Земли 2032 десятины. Жителей обоего пола: православныхъ 500, римскихъ като

ликовъ 36. Въ 1741 году было 30 дворовъ. Нынѣ принадлежить вмѣстѣ съ селомъ

Лѣщинцами Северину Валентьевичу Абрамовичу.

Оцеркви во имя мученицы Параскевы, въ визитахъ за 1741 и 1747 годъ

говорится, что она была дубовая, построена 1734 года , покрыта соломою, что свя

щенникомъ состоялъ Василій Павловскій , презентованный отъ князя Вишневецкаго,

но о чудотворномъ образѣ Божія Матери, къ коему нынѣ стекаются на поклоненіе

жители окрестныхъ селъ и мѣстечекъ, въ визитахъ не упоминается. Нынѣшняя

деревяная церковь построена 1787 года; по штатамъ состоимъ въ 7-мъ классѣ;

земли имѣетъ 35 десятинъ.

Люлинцы , село при ручьѣ Котляркѣ, въ 3-хъ верстахъ отъ Бѣлашекъ и

въ 2-хъ отъ Кулешова. Есть нѣсколько мѣстностей с названіемъ Люлинцы , хотя

этимологическое значеніе этого слова не объясняется изъ славянскаго языка. Развѣ

принять за корень малороссійское слово люля - дѣтская колыбель. Люлинцы въ на

чалѣ текущаго вѣка принадлежали Гойжевскимъ Адольфу и сынамъ его Николаю

и Константину, потомъ Жабокрицкому, а нынѣ принадлежить Станиславу Яловиц

кому. Земли въ имѣніи 1203 десятины . Жителей обоего пола: православныхъ 318,

римскихъ католиковъ 35.

Церковь во имя Іоанна Богослова, деревяная, построена 1744 года ; состоитъ

въ 7-мъ классѣ; земли имѣетъ 41 десятину. Колокольня при ней каменная . Но

церковь и колокольня въ полуразрушенном состоянии.
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ТАЛАЛАИ, село при ручьѣ Котляркѣ между Люлинцами и Станиловкою въ

3 -хъ верстахъ отъ каждaго изъ этихъ селъ. Жителей обоего пола: православныхъ

574, римскихъ католиковъ 60, евреевъ 26 ; земли 1322 десятины . Двѣ трети села

принадлежить Францу Станиславичу Заньковскому ( лат. исп. род . 1792 года) , а одна

Каэтану Міончинскому. По преданію народному село прежде называлось Тимолаевымъ

хуторомъ, а также хуторомъ Присовскимъ. Въ полуторѣ верстѣ отъ села къ сѣверо

западу находится колодезь или криница подъ названіемъ Присовская, пользующаяся

у окрестныхъ жителей набожнымъ уваженіемъ. Къ ней стекаются лѣтомъ набожные

жители и пользуются водою изъ нея для исцѣленія въ болѣзняхъ. На мѣстѣ, гдѣ

этотъ колодезь , по преданію, было большое село Приса, которое уничтожено Та

тарами или Поляками . Надъ колодеземъ была прежде каплица съ образомъ Божія

Матери, которая отъ времени уничтожилась. Въ этомъ колодезѣ, по тому же преданію,

спрятана богатая утварь Присовской церкви. Дѣйствительно при очищеній колодезя

и въ настоящее время попадались металлическое обломки церковныхъ вещей. Если

въ самомъ дѣлѣ въ Колодезѣ этомъ было что нибудь сокрыто: то безъ сомнѣнія

уже давно вынуто. Осталось только молва . Есть дворянская фамилія Присовскихъ.

Церковь Свято- Покровская, деревяная , 7 -го класса; земли имѣетъ 38 десятинъ .

СТАНИловKA, село при истокахъ ручья Котлярки. Крайній части села , раз

дѣляемыя оврагами, называются Муховатою и Голяндою. Земли приписано къ

селенію 3610 десятинъ. Жителей обоего пола : православныхъ 946, римскихъ ка

толиковъ 785 , евреевъ 7. Въ 1741 году въ Станиловкѣ было 60 дворовъ.

Въ началѣ прошлого вѣка Станиловка съ Погребищскимъ ключемъ принадлежала

князьямъ Вишневецкимъ, а потомъ княгинѣ Радзивиллъ, урожденной Вишневецкой.

Въ текущемъ столѣтіи Моргульцамъ: Фортунату и сыну его Константину. По смерти

Константина въ 1854 году, третья часть села осталась за его сыновьями Форту

натомъ и Викторомъ, а двѣ трети перешли къ Станиславу Бондаржевскому.

Церковь Вознесенская, каменная, 6 - го класса ; земли имѣеть 62 десятины ;

построена по завѣщанію помѣщика Феодора Романовскаго въ 1850—1858 годахь;

колокольня при ней деревяная; ограда еще не здѣлана; изъ визить за 1741 и 1746

года видно , что предшествовавшая деревяная церковь была построена 1720 года.

лѣщинцы, село при ручьѣ Мыкѣ, соединяющемся въ с. Старостинцахъ за

4-pe версты съ ручьемъ Гопчицею. Названіе село получило отъ лѣщины или де

ревъ съ мѣсными орѣхами, въ множествѣ здѣсь растущихъ. Жителей обоего пола

672, а въ 1741 году было 50 дворовъ ; земли 2124 десятины . Въ прошломъ вѣкѣ

состояло въ Погребищскомъ ключѣ, а къ концу во владѣнія Рыбицкаго. Съ 1793

по 1818 годъ владѣлъ Северинъ Ржевусскій, продавшій въ 1818 году Лѣщинцы

съ нѣкоторыми другими имѣніями и деревнею Смажинцами Валентію Абрамовичу.

Съ 1840 года по смерти Валентія , по наслѣдству, вступилъ во владѣніе его сынъ

Северинъ (латин. испов. ).
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Церковь Покровская, каменная , построенная въ 1835—1846 году помѣщикомѣ

Валентіемъ Абрамовичемъ, на мѣсто деревяной, сгорѣвшей въ 1818 году, которая

существовала оъ 1731 года. . Колокольня при церкви деревяная, построенная еще

до пожара церкви . По штатамъ состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 36 десят .

Къ ней причислена деревня одного владѣнія Смажинцы, отстоящая въ 5 -ти

верстахъ отъ Лѣщинецъ. Жителей въ ней обоего пола 300; земли 957 десятинъ.

Еще за уніи съ 1770 года въ Смажинцахъ была особая приходская церковь во

имя великомученика Димитрія. Церковь эта около 1800 года помѣщикомъ Потоц

кимъ продана съ колокольнею въ село Марковцы. Въ 1847 году на мѣстѣ ея

построена новая церковь съ колокольнею и оставлена приписною. обывшихъ въ

ея владѣнія земляхъ, взятыхъ помѣщикомъ еще при уничтоженій церкви, ведется

искъ въ судебныхъ мѣстахъ съ 1800 года.

ШИРМОВКА, село при рѣчкѣ Мыкѣ, на половинѣ дороги изъ Погребищъ

въ Бѣлиловку, версть по 18 отъ каждaго изъ этихъ мѣстечекъ. Земли 3669 деся

тинъ; жителей обоего пола : православныхъ 1083, римскихъ католиковъ 56. Въ

1741 году считалось 60 дворовъ. Въ селеніи находится кругообразное замковище

надъ протокомъ, имѣющее въ окружности до 200 саженей . Примѣтно что оно было

окружено валомъ, находящимся нынѣ въ полуразрушенномъ состоянии. Есть также

валъ, тянущийся среди села на протяжении 660 саженей. На церковномъ огородѣ

и въ другомъ мѣстѣ, вдали отъ нынѣшней церкви есть древніе каменные кресты

съ надписями, изглаженными временемъ. На этихъ мѣстахъ, по преданію, стояли

очень давно церкви, которые разрушены Татарами. Въ прошломъ вѣкѣ Ширмовка

принадлежала къ Погребищскому имѣнію до 1754 года, въ коемъ Ширмовку прі

обрѣлъ генералъ Игнатій Моравскій, гетманъ великаго княжества Литовскаго; въ

1789 году владѣлъ селомъ Игнатій Ивановскій. Нынѣшняя владѣлица Ширмовки,

Сусанна Подгороденская—по своей матери внука Ивановскаго .

Церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы, деревяная, построена гене

раломъ Моравскимъ въ 1759 году, на мѣсто прежней, съ 1725 года стоявшей и

описанной въ визитахъ за 1741 и 1746 годы. Колокольня при церкви каменная.

По штатамъ Ширмовская церковь приписана къ 5-му классу; земли имѣетъ 58

десятинъ.

СВитинцы, село при вершинѣ ручья Мыки. Земли 2003 десятины, да въ

Сосновскомъ имѣніи 925 д . Жител . об. пола, собственно въ Свитенцахъ или восточ

ной части села 727, въ Сосновкѣ или западной части 527. Въ 1741 году счита

лось въ Свитинцахъ 30 дворовъ, да на Сосновкѣ 7. Обѣ части села въ прошломъ

вѣкѣ принадлежали къ Погребищскому ключу. Въ настоящее время первая состав

ляетъ собственность Евстафiя Ивановича Казимірскаго , а другая графа Эдуарда

Тышкевича (см. Бѣлополье) .

Церковь во имя Архангела Михаила, издавна здѣсь существуетъ. Въ визитахъ
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ва 1741 и 1746 годы (Погреб. дек.) объясняется, что она была дубовая, построена

1738 года 1 ) . По обветшаній этой церкви въ 1790 году построена нынѣшняя

деревяная же, бывшею помѣпцицею Ядвигою Грабовскою. По штатамъ она отне

сена къ 5 - му классу; земли имѣетъ 40 десятинъ.

ГОРОДОКъ, село расположено по обѣимъ сторонамъ рѣчки Гопчицы , въ ко

торую впадаетъ при самомъ селеніи ручей Самецъ. Земли 2443 десятины . Жителей

обоего пола: православныхъ 526 , римскихъ католиковъ 90 ; въ 1741 году было 30

дворовъ. Въ прошломъ вѣкѣ Городокъ принадлежалъ къ Погребищскому ключу.

Въ 1818 году графъ Северинъ Ржевүсскій продалъ Городокъ съ Сахнами Валентію

Абрамовичу, по смерти коего въ 1840 году, владѣетъ Городкомъ и Сахнами его

сынъ Леопольдь.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, построена 1781 года на

мѣсто прежней стоявшей съ 1732 года въ другомъ мѣстѣ. По штатамъ состоит

въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 48 десятинъ.

Деревня Сахны, составляющая съ Городскомъ одинъ приходъ, лежить по,

ручью Гопчицѣ въ 5-ти верстахъ выше Городка и принадлежить тому же владѣльцу.

Земли къ ней приписано одной крестьянской 244 десятины, а жителей обоего пола

259. Въ 1741 году въ Сахнахъ было также 30 дворовъ. Здѣсь въ прошломъ вѣкѣ

была особая церковь во имя Іоанна Богослова, о которой впрочемъ въ визитѣ за

1746 годъ сказано что « актуальнего до ней пароха епце небыло и нема, тылько

викаріушове » . Тогдашняя церковь изъ дубовыхъ кругляковъ, покрытая соломою,

была построена 1733 года .

<<

1) Выписываемъ изъ визиты за 1741 годъ, презенту данную церквамъ вла

дѣлицею имѣнія : Уршуля, Францишка з Ксіонжат на Збаражу и Виш

невцу Корыбутов Вишневецких Радзивилова, Kcieнжна на Олыць, Несвижу,

Бирцах, Дубинцах, Слуцку, Копылю, Клецку и Свіентeгo пaньства Римскіето

грабянка ; на Мирци, Шидловцу, Крчах и Біалей Воеводина Троцка; Гетма

нова польна В. К. Литовскіего; Члуховска et cat . Старостина. Ясне Віельмож

нему Е. М. Ксендзу Атаназему на Шептицах Шептицкiему..... по залеценю

услуг моих, доноше до віадомости, иж, склонивши ся до супплики подданных

моих, вси Свитинец, на Украинѣ ситуованей, до ключа Ширмовскаго прилеглей,

и в одлеглости без свей церкви зостаіоцых, добр моих дѣдичных, росказалам

церкіев нова еризовать, надаiанц до ней каждему, од нас и сукцессоров наших

презентованему парохови грунта ве три руцы на дни десять, сіяноженти также

на дни десiать, ктоpего, без жадней ни от кого прешкоды, ма спокойне уживать

звычаем наших капланов, в добрах наших зостаіонцых. До кторей - то церкви,

маіац соби залецонего и способнeтo in omni virum probatum, пана Михала Левиц

кіего презентуе, віеле упрашаiац, абы pro debito rіtһи зестал соnѕесrаtus и доu

церкви звышпомянованей introductus et admissibilis ; и никто иный, тылько тен,

кторето я презентуе, даац му potestatem in omni administrandi. Що для лепшей

віары река власна, ствіердам. Datum в замку Олыцким 1739 anno 19 Февр.

Францишка, Ксiажна з Вишневецких, Радзивиллова ».

7



270 БЕРДИЧЕВСкій увздъ.

ИмѣніE ПРИНАДЛЕЩАЩЕЕ гг. CABAHскимъ.

Спичинцы , мѣстечко при рѣкѣ Роси выше Погребищъ, въ 70-ти верстахъ

отъ города Бердичева. Главное управленіемъ имѣніемъ и резиденція помѣщика Петра

Павловича Собанскаго 1). Слѣдующія села принадлежатъ нынѣ къ имѣнію этому ::

Спичинцы , Васильковцы, Педосы, Малинки и Черемошное. Земли во всемъ имѣній

9958 десятинъ и 1435 рев. душъ муж. пола . Въ самомъ мѣстечкѣ Спичинцахъ

жителей обоего пола: православныхъ 816, римскихъ католиковъ 44. Въ прошломъ

вѣкѣ все Спичинецкое имѣніе входило въ составъ Погребищскаго.

Церковь Покровская, деревяная, ветхая , 6 - го класса ; земли имѣетъ указную

пропорцію, построена еще 1728 года .

ВАСИЛЬКОвцы , село надъ Росью, въ 4-хъ верстахъ ниже Спичинецъ. Жи

телей обоего пола: православныхъ 616, римскихъ католиковъ 65. Въ 1741 году

было 40 дворовъ.

Церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы, деревяная , 7 - го класса,

построена 1757 года ; колокольня при ней каменная, въ текущемъ вѣкѣ выстроена .

Предшествовавшая церковь , какъ значится въ визитахъ за 1741 и 1747 годы была

построена 1732 года, но и она была не первая , потому что въ визитахъ описы

вается церковный хуторъ , называемый Калинникомъ, какъ принадлежность церкви

съ незапамятныхъ временъ. Во время визиты деревня Педосы, имѣвшая 10 дворовъ

причислялась къ Васильковецкой церкви .

ПЕДОСЫ, село при рѣкѣ Роси, въ 2 -хъ верстахъ ниже Васильковецъ и въ

5-ти выше м. Погребищъ. Жителей обоего пола : православныхъ 460, римскихъ

католиковъ 31 , евреевъ 10.

Оцеркви въ визитѣ за 1746 годъ такъ пишется : « Вѣ тей вcи церкіев . св .

Николая заложона, іn ореrе ѕuo закончона , гонтами побита , але еще не побене

дикована; дзвонов два на слупах; цментарь не огродзоный. Адорнація (украше

ніе) : образов намѣстных 4, една хоругва на плутнѣ, крыж процессіональный

еден, пушка (гробница) зась, аппарата (облаченія), килих и книги, всѣ превелеб

него ойца, теразнѣйшего Викаріуша. Для чего парохіанам іnjungitur, ажебы о

пушкѣ, килих и книги старалися, цментарь огрод или, дзвоницу выставили и ре

гистра канонне без заводов жадных справовали и те пенедзы не на инше, але

тылько на церковне потребы обращали, под кара на церкіевь інтердикту прiказуемы ».

Hынышняя церковь построена 1798 года ; по штатамъ отнесена къ 7-му классу ;

земли имѣетъ 361/2 десятинъ.

1) Объ дѣдѣ его Михаилѣ саѣдующая замѣтка находится въ памятникахь Михайловскаго : « Михаилъ

Собанскій былъ мужъ просвѣщенный и добродѣтельный. Вѣ управленів своихъ обширныхъ имѣніемъ овъ

руководствовался правилами политической экономів . Основываясь на ней, онъ купилъ огромное имѣніе,

предвидя , что стойность имѣній при Российскомъ правительствѣ увеличится. Первый изъ Кіевской губерніи

сталъ отправлять пшеницу въ Одессу без посредства евреевъ.
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МАЛинки , село при безъименномъ ручейкѣ, впадающемъ за три версты

въ Рось близъ с. Педосовъ. Жителей обоего пола: православныхъ 436 , римскихъ

католиковъ 86.

Церковь Іоанно- Богословская, каменная, построена прихожанами въ 1821 г.;

колокольня при ней деревяная. По штатамъ состоитъ въ 7 -мъ классѣ ; земли имѣетъ

37 десятинъ. Предшествовавшая деревяная церковь была построена въ 1742 году.

Колокольни особенной неимѣла, а колокола висѣли на живой березѣ.

ЧЕРЕМОШНОЕ, село въ 7 - ми верстахъ отъ Спичинецъ, при вершинѣ безъ

именнаго притока рѣки Роси. Окружено съ запада и юга чернымъ мѣсомъ, изоби

лующимъ черемхою ; отчего и село получило названіе . Жителей обоего пола: право

славныхъ 1024, римскихъ католиковъ 47. Въ 1741 году было 60 дворовъ.

Церковь во имя великомученика Димитрія, упоминается въ визитахъ за 1741

и 1746 годы ; при чемъ построенie ея изъ дубоваго дерева отнесено къ 1726 году;

священникомъ при ней былъ Дмитрій Ксенжикъ, презентованный княземъ Янушомъ

Вишневецкимъ. Въ визитѣ присовокупляется, какъ нѣчто особенное, что въ Чере

моштанской тогдашней церкви былъ деревяный полъ. Большая часть тогдашнихъ

сельскихъ церквей неимѣли никакого пола . Нынѣшняя Черемошанская церковь

деревяная , построена 1754 года. По штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли

иметъ 90 десятинъ.

>

БУЛАИ, село при рѣкѣ Роси, въ 4 -хъ верстахъ выше м. Спичинецъ. Запад

ная часть села называется Жидовцами. Принадлежить Оттону Федоровичу Сабан

скому ( латин. испов. , род. 1827 года ). Ему также принадлежить 1000 рев . душъ

муж. пола въ Ямпольскомъ уѣздѣ, въ селахъ Александровкѣ и Русовкѣ, гдѣ онъ и

живетъ . Земли въ имѣніи 3434 десятины . Жителей обоего пола: православныхъ

1361 , римскихъ католиковъ 17, евреевъ 14.

Церкви двѣ: въ Булаяхъ Николаевская и на Жидовцахъ Покровская. Нико

лаевская, каменная, построенная въ 1816 году помѣщикомъ Антоніемъ IIавловичемъ

Собанскимъ; колокольня при ней также каменная, исключая купола деревянаго . По

штатамъ церковь состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію.

Предшествовавшая церковь была деревяная. Покровская деревяная , 7-го класса ;

земли имѣетъ 36 десятинъ; построена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ

именно году. Колокольня при ней также каменная съ деревянымъ куполомъ.

Селенiя принадлежащия разнымъ помѣщикамъ.

ОРДинцы , село въ 2 - хъ верстахъ отъ Булаевъ, при рѣкѣ Роси, которой

истоки находятся на поляхъ этаго села и въ Черемошенскомъ мѣсу. Къ западу

оть села , верстахъ въ 3-хъ проходить съ сѣвера на югъ водораздѣльная линія

между притоками Буга и Днѣпра. Земли считается 2777 десятинъ, Жителей обоего
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пола 860. Въ 1741 году было 45 дворовъ. Ординцы вмѣстѣ съ селомъ Сопинымѣ

нынѣ принадлежатъ Генриху Ярошинскому.

Церковь во имя Іоанна Богослова, деревяная , 5-го класса; земли имѣеть 42

десятины ; построена 1852 года. Предшествовавшая церковь была построена въ 1730

году, какъ значится въ визитахъ за 1741 и 1746 годы . Во время этихъ визить

священникомъ при ней былъ Даніилъ, презентованный въ 1741 году княгинею

Теофилею Вишневецкою.

Сонинъ, село въ 7-ми верстахъ - отъ Ординецъ къ западу, при почтовой

дорогѣ изъ Бердичева въ Липовецъ, при вершинѣ болотистаго ручья Ольшанки.

Земли 2262 десятины. Жителей обоего пола: православныхъ 889 , римскихъ като

ликовъ 44.

Церковь Успенская , деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ 46 десятинъ. По

строена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году.

ЗБАРАЖъ, село на лѣвой сторонѣ рѣчки Десны, въ которую въ селеніи впа

даетъ ручей Пытай, раздѣляюцій селеніе на двѣ части : южную или собственно

Збаражъ и сѣверную- называемую Губинома. Первая часть имѣетъ земли 1114 де

сятинъ, а жителей обоего пола 609 и принадлежить Магдалинѣ Абрамовичъ.

Вторая часть заключаетъ 891 десятину земли и 322 жителей обоего нола и состав

ляет собственность помѣщика Доминика Завистовскаго . Деревня Германовка ле

жить на правой сторонѣ рѣчки Десны, нѣсколько ниже Збаража, составляя отдѣль

ную часть принадлежащую Завистовскому же. Жителей въ ней обоего пола 297 ;

земли 937 десятинъ. Въ древности Збаражъ и Губинъ составляли одно селеніе,

укрѣпленное земляными валами и рвами. Остатки этихъ валовъ высотою до 31/2

саженей, и рвовъ длиною до 500 саженей, огибающихъ Збаражъ и Губинъ, при

мѣтны и нынѣ. Но Збаражъ, при коемъ Хмельницкій сражался съ Поляками, западнѣе.

Церковь Свято-Успенская, каменная , построена прихожанами 1799 года, на

мѣсто прежней деревяной. Колокольня деревяная. По штатамъ отнесена къ 5-му

классу ; земли имѣетъ 44 десятины . Въ церкви замѣчателенъ образъ святителя

Николая, признаваемый въ окрестности чудотворнымъ. На поклоненіе къ нему

стекается, особенно лѣтомъ, множество народа.

СОШЕНСКъ, село при рѣчкѣ Десенкѣ, впадающей въ Десну при м. Самго

родкѣ, за 4-pe версты. Земли 2091 десятины . Жителей обоего пола: православ

ныхъ 714, римскихъ католиковъ 134, евреевъ 8. Въ началѣ прошлaгo вѣка ( 1727

года) , село принадлежало князьямъ Любомірскимъ, жившимъ въ м. Полонномъ.м

Hынѣ составляеть имѣніе Оттона Фомича Абрамовича (латин. испов . ) .

Церковь Николаевская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 59 десятинъ;

построена 1797 года . Предшествовавшая церковь, описанная въ визитахъ ( за 1741

и 1746 года Погр. деканата), была построена 1722 года .



БердичЕВсвій вздъ. 273

ЗОЗУЛЕНЦЫ , село совокупно съ с . Сошенскомъ, отъ котораго отдѣляется

только улицею, расположено при верховьяхъ Десенки. Земли 1864 десятины. Жи

телей обоего пола : православныхъ 547, римскихъ 77 , евреевъ 17. Въ 1741 году

было 40 дворовъ. Принадлежить помѣщику Казтану Францовичу Абрамовичу ( лат.

испов. сынъ Аполлинарій).

Церковь Димитриевсрая, деревяная, 7 класса ; земли имѣетъ 38 десятинъ, по

строена въ 1855 году нынѣшнимъ владѣльцомъ. Предшествовавшая, описанная въ

визитахъ за 1741 и 1746 годы, была построена въ 1732 году при помѣщикѣ, князѣ

Любомірскомъ (въ Полонномъ жившемъ) и при священникѣ Яковѣ Вертелецкомъ.

БЛАЖІЕВКА , село при притокахъ рѣки Раставицы , отъ Зозулинецъ въ 4 -хъ,

а отъ Дуб. Махаринецъ только въ 2-хъ верстахъ, въ мѣстоположении гористомъ и

отчасти лѣсистомъ. Земли 1296 десятинъ. Жителей обоего пола : православ. 467,

римск. 10, евреевъ 4. Селеніе это получило названіе отъ основателя церкви, Блажея

Абрамовича , такъ какъ до того времени здѣсь были только Мехеринскіе хутора

Въ родѣ Блажея Абрамовича село оставалось до 1856 года , съ котораго принад

лежить Викентію Одржевольскому.

Церковь деревяная, съ такою же колокольнею, построена въ 1774 году въ

честь перенесенія мощей святителя Николая ; состоить по штатамъ въ 7 классѣ съ

указною пропорціею земли.

НЕМИРЕНЦы , село , при вершинахъ рѣчки Гопчицы . Часть села лежащая

ниже по рѣчкѣ и отдѣляемая оврагомъ называется Княжиками. Земли при Не

миринцахъ считается 2860 десятинъ, при Княжинахъ 1964. Жителей обоего пола :

въ Немиринцахъ 774, въ Княжинахъ 501. Въ 1741 году числилось въ первомъ

только 26 дворовъ, а во второмъ 40. Въ прошломъ вѣкѣ Немиринцы принадлежали

къ имѣніямъ князей Любомірскихъ и Іоанна Сангушки. Въ 1793 году Немиринцы

съ Княжиками куплены Іосифомъ Леонтьевичемъ Абрамовичемъ, потомкамъ коего:

Казиміру Феликсовичу (латин. испов. , род . 1843 г.) и его сестрамъ нынѣ принад

лежить,

Церковь въ честь Воздвиженія Креста Господня, каменная, построена 1827

года помѣщикомъ Аполлинаріемъ Абрамовичемъ. Колокольня при ней деревяная,

старая. ІІо штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ 55 десятинъ. О през:

ней церкви въ визитахъ за 1741 и 1746 годы Погреб. декан , говорится, что она

« деревяная с тремя верхами , зонтою побита, цментарь частоколом огродзоный,

дзвоница ад Бабинцем с 4-мя дзвонками » . Всѣ принадлежности церкви убоrie,

какъ и во всѣхъ тогдашнихъ церквахъ. Священникомъ при ней во время визить

быль Филиппъ Волошчученко, Юсвященный въ Волошчизнѣ православнымъ епи

скопомъ, а въ 1836 году отъ Унитскаго митрополита Апанасія Шептицкаго утверж

денный « pr @via рrоfеѕѕіоnе fіdeі, и за презентою отъ нележитыхъ колляторовъ

имѣнія », то есть князя Любомірскаго. Въ Княжикахъ также была особая приход

18
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ская церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы . Существовавшая во время

помянутыхъ визить была построена изъ дубовыхъ кругляковъ въ 1730 году при

священникѣ Михаилѣ Демидовичѣ. Закрыта эта церковь въ концѣ прошлaгo вѣка .

МАХАРИНЦЫ ДУВОВЫЕ, село въ 8-ми верстахъ отъ Бѣлиловки, въ мѣсто

положении довольно красивомъ. Съ двухъ сторонъ окружаетъ село липовый и ду

бовый лѣсъ, разбросанный по горамъ и долинамъ, а съ прочихъ мѣстоположеніе

открытое. На самой высшей изъ горт" окружающихъ селеніе стоитъ церковь, по

строеннай изъ дикаго камня, добытаго изъ той же самой скалы, на которой возвы

апается . У подошвы протекаетъ притокъ рѣчки Раставицы. Въ этомъ мѣстѣ, съ

очень плодородною землею, существовало селеніе очень давно . Въ доказательство

этаго можно указать на каменные кресты на нынѣшнемъ церковномъ огородѣ,

углубившіеся отъ времени собственною тяжестію въ землю. На одномъ ихъ нихъ

можно разобрать надпись съ 1619 годомъ. На этомъ мѣстѣ, по преданію, очень

давно стояла церковь и мѣсто престола ея обозначено деревянымъ памятникомъ,

много разъ возобновленнымъ. Имѣніе это въ прошломъ вѣкѣ съ окрестными селами

принадлежало Сангушкамъ и Рогозинскому. У Рогозинскаго около 1770 года купилъ

Махаринцы Блажій Абрамовичъ. Потомъ по наслѣдству имѣніе переходило въ обла

даніе сыну его Адама и внуку Нерію (съ 1830 года) . Въ 1853 году Нерій Абра

мовичъ продалъ было Махаринцы съ 2078 десятинъ земли Павлу Абрамовичу, за

исключеніемъ небольшихъ частей, еще прежде образовавшихъ отдѣльныя небольшая

имѣнія въ Махаринцахъ, Граціана Потоцкаго ( 27 рев : душъ муж. пола), Эмилии

Токарcкoй (21 рев. д . муж. пола) и самаго Нерія ( 12 рев. д. муж. пола). Часть

Павла недавно поступила въ собственность Виктора Моргульца. Нынѣ слѣдукщіе

владѣльцы въ Дубовыхъ Махаринцахъ:

а) Викторъ Моргулецъ 2078 -

- 0) Любина Абрамовичъ, жена Павла
103 31 .

в) Левандовскихъ 3-хъ братьевъ, по покупкѣ отъ Аполлин . Абрамов. 150

г ) Собственники по дарственной записи Нерія Абрамовича въ

60 мор. 4.

д) Церковь 52

Жителей обоего пола: православныхъ 862, римскихъ католиковъ 57, евреевъ 9.

Въ 1841 году было 50 дворовъ. Народонаселеніе уменьшилось значительно въ 1840

году, когда помѣщикомъ Неріемъ Абрамовичемъ продано на выводъ въ село Не

мирицы до 100 душъ обоего пола .

Земли дЕС . Р. Д. м . п .

. O .

1827 году . .

-

. .
. . . . . . .

Церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы, каменная, построена помѣ

щикомъ Адамомъ Абрамовичемъ въ 1816 году; колокольня при ней деревяная. По

штатамъ причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ 52 десятины. Предшествовав

шая деревяная церковь, построенная 1728 года, стояла на мѣстѣ нынѣшней. Она

описана въ” визитѣ за 1741 годъ Погреб. деганата.
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МАХАРИНЦЫ ВОЛОССKIE, въ 2 -хъ верстахъ юанѣе Сестрипови, при

ручьѣ Ситнѣ, въ Раставицу впадающемъ; отъ Дубовыхъ Махаринецъ въ 10-ти вер

стахъ . Земли 2706 десятинъ. Жителей обоего пола : православныхъ 992 , римскихъ

католиковъ 30. Въ 1741 году было 57 дворовъ. Въ прошломъ вѣкѣ эти Мaхaринцы

причислялись къ Бѣлиловскому имѣнію князей Сангушковъ; потомъ къ Соколецкому

ключу , купленному двідомъ нынѣшняго владѣльца, двуименнаго Ивана-Эдуарда Пав

ловича Абрамовича.

Церковь Успенская , деревяная, 6-го класса; земли имѣетъ указную пропорцію;

построена какъ видно изъ визиты за 1741 годъ , въ 1723 году. Въ послѣдствии

нѣсколько разъ возобновлена была и поднята на каменный фундаментъ, равно какъ

и колокольня. Въ той же визитѣ значится , что тогдашній Махаринскiй священ

никъ Іоакимъ Гаськевичъ посвященъ былъ въ 1722 году Волосскимъ митрополитомъ

Митрофаномъ Коринөскимъ, а подчинился уніатскому митрополиту только въ 1727

году.

СОКОЛЕЦъ село, при лъвомъ притокѣ рѣки Раставицы , въ 5 -ти верстахъ

отъ Махаринецъ. Юговосточная часть села называется Королевкою. Земли 1335

десятинъ. Жителей обоего пола : православныхъ 406, римскихъ католиковъ 164.

Въ 1741 году было 70 дворовъ. Принадлежить четырсмъ сыновьямъ покойнаго

Карла Давидовича Абрамовича: Владиславу, Карлу, Сигизмунду и Августу; но они

распродали въ 1855 и 1856 годахъ свой части другимъ помѣщикамъ болѣе мѣл

кимъ, такъ что нынѣ число ихъ въ Сокольцѣ удвоилось; но 107 ревизскихъ душъ

въ 35 домахъ и при нихъ 181 десятина земли, выкуплены , посилѣ уставныхъ грамотъ,

за 8940 руб. 63 коп .

Церковь Свято- Михайловская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 41 де

сятину; построена 1784 года . Прежняя церковь, как, записано въ визитѣ за 1741

годъ была дубовая, построена 1725 года , на мѣсто еще давнѣйшей, къ которой

въ 1722 году православнымъ священникомъ поставленъ на Волощизнѣ Іоаннъ

Левицій, утвержденный въ 1727 году уніатскимъ митрополитомъ по презентѣ князя

Любомірскаго.

Къ Соколецкой церкви причислена деревня Титусовка , въ полутора верстахъ

отстоящая . Жителей въ ней обоего пола 130; земли 646 десятинъ. Принадлежить

Карлу Выговскому, а седмая часть одному изъ владѣльцовъ Сокольца.

КОРДышовKA, село въ 2-хъ верстахъ отъ Сокольца, при истокахъ рѣки

Раставицы. Земли 2956 десятинъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1184,

римскихъ католиковъ 8, евреевъ 3. Въ 1741 году было 50 дворовъ. Въ прошломъ

вѣкѣ Кордышовка принадлежала къ обширнымъ имѣніямъ князя Любомірскаго,

воеводы Краковскаго. Нынѣ составляетъ собственность Венедикта Антоновича

Бентковскаго.

Церковь Покровская, деревяная, 5 - го класса ; земли имѣетъ 49 десятинъ; по

строена въ 1841 году на мѣсто сгорѣвшей со всею утварью и ризницею въ 1826
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году. Въ визитахъ значится, что предшествовавшая церкви были построены 1737

и 1723 годовъ.

Деревня Флоріановка, въ 5 -ти верстахъ отъ Кордышовки отстоящая , состав

ляетъ съ Кордышовкою одинъ приходъ. Она лежить при истокахъ рѣки Десни и

принадлежитъ къ Юзефовскому имѣнію Юстина Абрамовича, который въ Флоріа

новки содержитъ очень хорошій конскій заводъ. Земли къ деревни принадлежить

892 десятины; жителей обоего пола: православныхъ 270, римскихъ католиковъ 28.

Въ Флоріановкѣ есть приписная деревяная церковь во имя Іоанна Богослова , еще

въ прошломъ вѣкѣ построенная и въ 1843 году обновленная. Въ ней по временамъ

совершается богослуженіе Кордыцiовскими священниками .

ЮЗЕПОВКА, село - при рѣкѣ Деснѣ, въ 8-ми верстахъ выше мѣстечка Сам

городки. Резиденція помѣщика Юстина Валентьевича Абрамовича, которому также

принадлежатъ деревни : Флоріановка, Михалинъ, ІШирокая Гребля, Малишовка и

німецкая колонія Голандровъ. Земли числится : въ Юзеповкѣ 2115 десятинъ, въ

Михалинѣ 998, въ Малышовкѣ 206. Всего считается 4201 десятина . Жителей

обоего пола: православныхъ въ Юзеповкѣ 563, въ Михалинѣ 267, въ Малиновкѣ

106, Широкой Греблѣ 70. Римскихъ католиковъ во всѣхъ поименованныхъ мѣст

ностяхъ 84, евреев. 20. Къ сѣверу отъ деревни Михалина по надъ почтовою до

рогою изъ Бердичева въ Липовецъ тянутся отдѣльныя мызы или усадьбы нѣмец

кихъ колонистовъ ( Голендровъ) Менонистовъ. Они водворились здѣсь въ 1791 году,

когда эти земли принадлежали Потоцкому. Колонисты получили отъ Потоцкаго и

отъ бывшаго правительства Польскаго такія преимущества , какихъ никогда не

предоставлялось туземцамъ. Пользуясь этими премуществами въ настоящее время,

колонисты превосходятъ далеко окрестныхъ поселянъ и своимъ благосостояніемъ и

образованіемъ. Въ Михалинѣ они имѣютъ церковь и при ней элементарное учи

лнце. Число колонистовъ простирается до 150 душъ обоего пола.

Приходская церковь въ Юзеповкѣ деревяная , ветхая , во имя Покрова пресв.

Богородицы , 6 - го класса; земли имѣетъ указную пропорцію, построена въ прошломъ

вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году. Причисленные къ пей приселки от

стоятъ: Михалинъ въ 4-хъ верстахъ, Малишовка въ 11/2, Широкая Гребля въ 2 -хъ.

КАМЕНИ, село между м . Бѣлопольемъ и селомъ Халаймгородомъ, отъ пер

ваго въ 6-ти, а втораго въ 5-ти верстахъ, при рѣкѣ Гуйвѣ, текущей въ этомъ

мѣстѣ по гранитнымъ скаламъ. Жителей обоего пола : православныхъ 300, рим

скихъ католиковъ 10, евреевъ 10. Земли 1789 десятинъ. Камени вмѣстѣ съ дерев

нею Бровками, принадлежатъ Цезарію Андреевичу Абрамовичу ( латин. испов. , род.

1828 года) . Въ деревни Бровкахъ въ 3-хъ верстахъ отстоящей и имѣющей лѣси

стое мѣстоположеніе. Жителей обоего пола 298 ; земли 1054 десятины .

Церковь Рождество-Богородичная, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 42

десятины , построена 1747 года . Кромѣ деревни Бровогъ, къ ней причислена деревня
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Пятигорка малая, на правой сторонѣ Гуйвы, въ 3 - хъ верстахъ лежащая. Жителей

въ ней обоего пола : православныхъ 569 , римскихъ католиковъ 50. Земли 1925

десятинъ . Принадлежить Павлину Мазаракію.

стахъ

ХАЛАЙМГОРОДъ, село на правой сторонѣ рѣки Гуйвы , служащей въ

этомъ мѣстѣ границею между Волынскою и Кіевскою губерніями, въ 30-ти вер

отъ Бердичева. Резиденція номѣщика Евстафія Дезидерiева Ивановскаго,

( латин. испов. , род. 1815 года), которому принадлежать также Лебединцы и Черно

рудка. Земли 4180 десятинъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1173 , римскихъ

католиковъ 498, евреевъ 14 ; въ 1841 году было 90 дворовъ. По преданію мѣст

ныхъ жителей Халаймгородъ въ древности называли Китайгородомъ и имѣлъ

нѣсколько церквей. Сето нынѣ раздѣляется на 5 частей или кутковъ именуемыхъ:

Городокъ, Калиновка, Олендры, Голеши и Пески. Въ началѣ прошлaгo вѣка (1735

года), Халаймгородь, равно какъ Лебединцы и Чернорудка принадлежали къ

имѣніямъ Іосифа и Станислава князей Любомірскихъ.

Церковь Николаевская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ съ хуторомъ 71

десятину ; построена 1755 года . Предшествовавшая церковь, какъ видно изъ визит ,

была построена 1724 года .

Къ церкви причислена казенная деревня жердели, въ 3-хъ верстахъ отсто

щая. Она лежить на лѣвой сторонѣ Гуйвы, а потому считается уже въ Литомир

скомъ уѣздѣ жителей 156.

ЛЕБЕДИНЦЫ , село въ 10-ти верстахъ отъ Халаймгорода, на возвышенной

нѣсколько равнинѣ, при небольшомъ гниломъ ручьѣ, называемомъ Нетеча . Земли

2662 десятинъ. Жителей обоего пола : православныхъ 932, римскихъ католиковъ 42 .

Въ 1741 году было въ Лебединцахъ 40 дворовъ. Прежде село принадлежало къ

обширнымъ имѣніямъ Любомірскаго, а въ началѣ текущаго столѣтія Омецинскому.

Ручей, при которомъ расположено село, начинается на Лебединскихъ поляхъ из"ь

болота называемаго Святымъ озеромъ. Близъ этаго озера одно урочище на востокъ

отъ села , называется Церковищемъ. Въ немъ находятся каменные кресты , закопан

ные большею частію въ землю, чтобы непрепятствовали обработкѣ поля. Одинъ

изъ нихъ съ славянскою надписью, обозначающею 1666 годъ, остается на поверх

ности земли. По преданію это древнее село и церковь сожены Татарами , а люди

разогнаны , побиты и уведены въ плѣнъ.

О церкви Свято- Богословской первое письменное извѣстie находимъ въ визи

тахъ за 1741 и 1746 г. , по коимъ построенie церкви изъ дубовыхъ кругляковъ ,

отнесено къ 1736 году, она стояла близъ нынѣшней къ западу , тагъ что престолт

ея приходится почти при самомъ входѣ въ нынѣшнюю церковь. Къ Лебединецкой

церкви въ то время принадлежала и деревня Араповка, состоящая нынѣ въ пре

дѣлахъ Волынской губерніи. Въ 1787 году на мѣсто этой церкви была построена

новая деревяная же, которая въ 1856 году 31 -го Іюля сгорѣ.та и въ тотъ же день
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стѣдующаго года заложена каменная , освященная 7 - го Ноября 1861 года. По

штатамъ она причислена къ 6-му классу; земли имѣетъ 54 десятины .

ЧЕНОРУДКА , село при рѣчкѣ Постолѣ, въ 5-ти верстахъ выше и. Вчерай

шаго ; отъ Халаймгорода въ 8-ми верстахъ. Земли 4285 десятинъ. Жителей обоего

пола: православныхъ 1080, римскихъ католиковъ 190, евреевъ 8. Изъ общаго числа

христіанскаго народонаселения половина принадлежитъ къ польской шляхтѣ.

Церковь Димитриевская, деревяная, 6 -го класса; земли имѣеть 51 десятину ;

построена 1774 года .

БѣлопольE, мѣстечко при рѣчкѣ Закіанкѣ, пересѣкаемой почтовою дорогою

изъ Бердичева въ городъ Сквиру, въ 22- хъ верстахъ отъ уѣзднаго города. Земли

1897 десятинъ. Жителей обоего пола : православныхъ 891 , римскихъ католиковъ 25,

евреевъ 683. Принадлежить графу Карлу Гаврыловичу Тышкевичу (латин . иепов . ,

род. 1815 года). Въ прежнее время къ Бердичевскому имѣнію; въ 1740 году графу

Завинаѣ; въ 1781 Викентію Тышкевичу, писарю Литовскому, заведшему 10 ярмарокъ

въ годъ съ разрѣшенія королевскаго правительства .

Церковь Петропавловская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ 49 десятинъ;

построена 1845 года, на мѣсто обветшавшей. Къ ней причислена деревня : Татар

ское Селище, при рѣчкѣ Гуйвѣ, въ 3 -хъ верстахъ отстоящая. Она принадлежить

Эдуарду Гавриловичу графу Тышкевичу (латин. испов ., род. 1821 года ). Земли

817 десятинъ. Жителей обоего пола 362 .

КАШПЕРОВКА , село въ 2 - хъ верстахъ отъ Бѣлополья ниже по рѣкѣ Гуйвѣ,

въ которую съ лѣвой стороны впадаютъ въ селеніи притоки Закіанка и Сингаевскій.

Земли 1590 десятинъ. Жителей обоего пола 800. Въ 1767 году считалось въ Каші -

перовкѣ 516 жителей въ 86 домахъ. Въ половинѣ прошлого вѣка Кашперовка съ

Логойскомъ Закіанкою и Пятигоркою принадлежала графу Михаилу Тышкевичу,

потомку да внихъ владѣльцовъ Бердичева. Въ родѣ Тышкевичей Кашперовка оста

лась до недавнихъ годовъ, когда Владиславъ Тышкевичъ переуступилъ ее Фелиціану

Осиповичу Змигродскому, владѣльцу деревни Довгалевки, гдѣ онъ и живетъ (см.

подъ с. Долотецкое ).

Церковь Михайловская , деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ 43 десятины :

построена 1791 года. Предшествовавшая церковь была такъ давняя , что въ 1767 ,

во время визиты Бердичевскаго деканата уже неизвѣстно было когда она построена .

1

}

КРАСОВКА, село въ 6-ти верстахъ на съверо -западъ отъ Кашперовки, а отъ

Бердичева въ 15 верстахъ, въ лѣсистомъ мѣстопоженіи, при вершинѣ болотистаго

ручья Горбатки. Принадлежить вмѣстѣ съ деревнею Чехами къ Червонецкому ключу

(м . Червоно въ 5 верстахъ отъ Красовки въ Житомірскомъ уѣздѣ), графа Адольфа

Ивановича Грохольскаго ( лат. испов. , род. 1799 года, жив. въ м. Червономъ, гz

1

1
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ему принадлежить 860 р. д. м . п .); въ Красовкѣ 1488 десятинъ. Жителей обоего пола

354. Въ 1783 году во время визиты въ Красовкѣ считалось жителей обоего пола

354 въ 40 хатахъ. Червонецкое имѣніе тогда принадлежало Францишку з Грабова

Грохольскому - Мечнику Коронному.

Церковь Рождество-Богородичная, деревяная , 7 класса ; земли съ мѣсомъ имѣетъ

61 десятину. О времени построенiя церкви неизвѣстно было еще въ 1783 году во

время визиты .

Деревня Чехи, составляющая съ Красовкою одинъ приходъ, имѣетъ такое же

мѣстоположение , какъ и Красовка, отстоитъ отъ нея въ 3-хъ верстахъ. Земли къ

ней причислено 1165 десятинъ. Жителей обоего пола 298. Въ 1783 году было

27 домовъ, а жителей 171. Въ деревни есть приписная церковь деревяная , во имя

святителя Николая, построенная въ 1744 г. Ей принадлежить земли 53 десятины ,

подаренныхъ ей при построенiй помѣщикомъ Александромъ на Лешнѣ и Оздвѣ

тичахъ лѣсницкимъ, старостою Житомірскимъ. До 1839 года церковь эта имѣла

своихъ особыхъ приходскихъ священников..

ЗАКУТЕНЦы , село при ручьѣ Сингаевскомъ, близъ почтовой дороги изъ

Бѣлополья въ Бердичевъ. Резиденція помѣщина Раддея Адамовича Вележинскаго

( латин. исп. , род. 1846 года ), которому также принадлежить деревня Гадомчики и

село Сингаевка. Жителей обоего пола 417 ; земли 1107 десятинъ. Деревня Гадом-

чики лежить ниже по томуже ручью на 1 версту. Жителей въ ней обоего пола

238 ; земли 610 десятинъ.

Церковь Покровская, дереваная, 7-го класса ; земли имѣетъ 39 десятинъ. По

строена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году.

СИНГАЕВКА, село въ 2 -хъ верстахъ отъ Закутенецъ, также близъ почтової

дороги Бердичевской, въ 14 верстахъ отъ Бердичева. Жителей обоего пола 297 ;

земли 821 десятина.

Церковь Николаевская, деревяная, 7 - го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію ; построена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году.

Деревня Садки, составляющая съ Сингаевкою одинъ приходъ, лежить по другую

сторону почтовой дороги при ручьѣ, называемомъ Свинюхой. Жителей въ ней обо

его пола 378 ; земли 598 десятинъ. Принадлежить нъ имѣнію графа Владислава

Тышкевича (см. Пузырки).

ПУЗЫРКИ , село при ручьѣ Закіанкѣ въ 6 - ти верстахъ выше м . Бѣлополья.

Прежде это село называлось ІГузыри, кажется отъ того, что было растянуто узкую

полосою по надъ ручьемъ на пространствѣ 5 версть по холмамъ, подобнымъ боль

шимъ пузырямъ. Нынѣ Пузырки тянутся только на 11/2 версты ; но на пахатныхъ

поляхъ близъ села воздѣ примѣтны слѣды бывшихъ жилищъ. Жителей обоего пола

580 ; земли 892 десятины . Принадлежитъ съ деревнею Садками Владиславу Ферди
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нандовичу графу Тышкевичу ( латин. испов . , сыны : Артюри, Марцелiй и Влади

славъ). Изъ актовъ Радомской уніатской консисторіи видно, что въ Пузыркахъ было

нѣсколько посвященій въ приходскіе священники около 1747 года и что здѣсь про

живалъ иногда Филиппъ Володковичъ, епископъ . Хемскій, въ послѣдствій уніатскій

Кіевскій митрополитъ.

Церковь Троицкая, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ, по

строена 1788 года . Въ ней находится чудотворная икона Божія Матери , на покло

неніе коей стекаются богомольцы изъ окрестныхъ селъ . Самое большее стеченіе

бываетъ 24 -го и 29 -го Іюня въ день Рождества Іоанна Крестителя и Святыхъ Апо

столъ Петра и Павла . Никакихъ преданій объ иконѣ несохранилось у народа . -Къ

Пузырковской церкви причислены двѣ деревни :

Панасовка, въ одной верстѣ ниже по ручью Закіанкѣ. Жителей обоего пола

333 ; земли 887 десятинъ. Принадлежить Геприху Феликсовичу Мазараки .

Держановка, при болыпoй дорогѣ изъ Бѣлополья въ м. Махновку, въ 3-хъ

верстахъ отъ Пузырекъ. Жителей обоего пола 255 ; земли 589 десятинъ. Недавно

отъ Эдмунда Мазаракія эта деревня куплена Ротаріушомъ.

ГАДомцы , село называется великими въ отличие отъ малыхъ близъ Закути

нецъ. Расположено при безъименномъ ручьѣ въ 2 -хъ верстахъ отъ Пузырковъ.

Жителей обоего пола: православныхъ 348, римскихъ католиковъ 6; земли 921 де

сятина. Принадлежить двумъ помѣщикамъ Станиславу Жизиовскому и Хризантію

Карскому по равной части.

Церковь Покровская, деревяная , 7-го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ. Не

извѣстно когда построена , совершенно ветха .

ГУРОВЦЫ, село въ 2 - хъ верстахъ отъ Пузырекъ, при вершинѣ ручья Закіанки ,

въ гористомъ мѣстоположеніи; откуда и названіе . Жителей обоего пола 675; земли

1326 десятинъ. До 1856 года принадлежало Феликсѣ Абрамовичъ, а нынѣ княгинѣ

Жаrель.

Церковь Рождество- Богородичная, деревяная , 6-го класса ; земли имѣетъ 42

десятины; построена 1735 года .

ВЕРНИГородокъ, село при рѣкѣ Гуйвѣ, между Сестриновкою и Бѣлопольемъ,

въ 6 -ти верстахъ отъ обоихъ мѣстъ. Жителей обоего пола: православныхъ 1007,

римскихъ католиковъ въ Вернигородскомъ приходѣ (Вернигородкѣ, Радзивиловкѣ и

Верболозахъ) 115. Земли 1463 десятины. Принадлежить помѣщицѣ, графинѣ Еле

онорѣ Тышкевичъ.

Церковь Рождество - Богородичная, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 40

десятинъ; построена неизвѣстно когда. Деревни, причисленныя къ приходу :

Верболозы , въ 2 - хъ верстахъ. Жителей обоего пола 496 ; земли 856 десятинъ.

Принадлежитъ графу Иполиту Гавриловичу Тышкевичу (лат. испов. , род . 1807 г.).
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Есть приписная деревяная церковь во имя Архистратига Михаила, построенная

1793 года. Земли неимѣетъ.

Радзивиловка, въ 2-хъ верстахъ отъ Вернигородки. Жителей обоего пола 282 ;

земли 1391 десятина. Деревня эта недавно принадлежала Альберту Ротаріушту, а

нынѣ Каминской.

Козятинъ, село лежить при истокахъ рѣки Гуйвы , въ 25 -ти верстахъ отъ

Бердичева и въ 10-ти отъ Махновки. Жителей обоего пола: православныхъ 972,

римскихъ католиковъ 31 ; земли 2848 десятинъ. Лѣтъ 30 предъ симъ Козятинъ

принадлежалъ Іосифу Рожнятовскому, а нынѣ Маріану Васютинскому.

Церковь Лукинская, деревяная , 5 -го класса; земли имѣетъ 50 десятинъ, по

строена въ 1853 году на мѣсто прежней. Къ ней причислена деревня Янковцы,

лежащая въ одной верств ниже по рѣчкѣ Гуйвѣ, окруженная лѣсомъ. Жителей въ

ней обоего пола 445 ; земли 727 десятинъ. Принадлежить графинѣ Елеонорѣ

Тышкевичъ.

ЧЕРНЯВКА МАЛАЯ, при ручьѣ Быстрикѣ, на большой караванной и по

чтовой дорогѣ изъ Ружина въ Бердичевъ, въ 35 -ти верстахъ отъ послѣдняго города.

Жителей обоего пола: православныхъ 768, римскихъ католиковъ 70. Между жите

лями до 200 человѣкъ шляхты. Земли въ имѣніи 3153 десятины . До начала прошлаго

вѣка это былт хуторъ, называвшiйся Чернявочкою; мало по малу на мѣстѣ хутора

образовалось село , принадлежавшее въ прошломъ вѣкѣ съ окрестными къ обшир

нымъ имѣніямъ князей Любомірскихъ. Въ настоящее время Малая Чернявка при

надлежить Владиславу Людвиковичу Подлевскому (латин. испов. , имѣетъ два сына).

Первая церковь во имя Воздвиженія, построена 1739 года. Она описана въ

визитѣ за 1746 годъ Паволоцкаго деканата , убогою. По обветшаній этой церкви,

въ 1848 году построена нынѣшняя деревяная на сумму, завѣицанную дворяниномъ

Стефаномъ Дзядевичемъ. По штатамъ она причислена къ 6-му кляссу; земли имѣетъ

указную пропорцію.

І

ЧЕРНЯВКА ВЕЛИКАЯ , между Сестриновкою и Чернявкою Малою, въ 5 -ти

верстахъ отъ каждaго изъ этихъ селъ. Принадлежить Іосифу Францовичу Курило

вичу (латин. испов. , сынъ Антонъ род . 1824 года ). Земли въ имѣніи 1882 десят .

Жителей обоего пола : православныхъ 435 , римскихъ католиковъ 308. Въ 1741 году

въ Великой Чернявкѣ было 30 дворовъ.

Церковь деревяная, во имя Іоанна Богослова, 7 -го класса ; земли имѣетъ съ

хуторомъ 90 десятинъ; построена въ 1787 году. Предшествовавшая церковь, какъ

видимъ изъ визиты за 1741 годъ Погреб. деканата , была дубовая, соломою покрыта ,

построена 1724 года .

Деревня Царевка, составляющая съ Чернявкою одинъ приходъ, лежить по

тому же безъименному ручью, что и Чернявка, двумя верстами ниже. Жителей
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обоего пола : православныхъ 284, римскихъ католиковъ 80. Въ 1741 году было 12

дворовь. Принадлежала Владиславу Савицкому, купившему въ 1856 году у Влади

слава Абрамовича, и недавно продавшему Андрею Ветегорскому.

1

ВОЙТовцы село. По разсказамъ стариковъ, основанныхъ на устныхъ пре

даніяхъ, земля на которой теперь стоитъ село, послѣ руинъ въ самомъ началѣ

прошлaгo вѣка, принадлежала Паволочскому войту (мирному судьѣ), который перво

начально позволилъ поселиться на ней двумъ шляхтичамъ: Корбуту и Малышев

скому. Отчего и нынѣ два урочища въ селеніи именуются ярами Корбута и Ма

льшевскаго . Чрезъ нѣсколько лѣтъ, во время сильнаго голода въ Полѣсьѣ и Литвѣ,

въ этихъ урочищахъ поселилось до 20 семействъ прибывшихъ оттуда въ Украину.

Съ этаго времени Войтовъ хуторъ преобразовался въ деревню, принявшую назва

ніе Войтовцы . Село расположено въ вилахъ пруда, образовавшагося отъ задержанія

воды ручья Быстрика и другаго съ полей текущаго. Чрезъ село съ 1822 года

проходить почтовая дорога изъ Сквиры въ Бердичевъ. Жителей обоего пола: право

с.лавныхъ 778, римскихъ католиковъ 90. Земли въ имѣніи 1261 десятина . Селе

ніе Войтовцы, какъ видно изъ транзакцiй и отказныхъ актовъ, послѣ руинъ при

над.тежало роду князей Любомірскихъ. Игъ нихъ Станиславъ въ 1770 году продалъ

Войтовцы графу Гудзовскому. Въ 1789 году у Гудзовскаго купилъ Чесникъ Лука

Малиновскій . По немъ съ 1812 года настѣдственно владѣлъ братъ его Хорунжій

Андрей. В 1828 году от" ь Андрея имѣніе поступило къ сыну его Леонарду , а

съ 1831 года внуку Цезарію Леонардовичу (латин. испов. , род. 1827 года). Ему

такаже принадлежить 270 рев. душъ муж . пола въ с. Мотовиловкѣ Житомирскаго

уѣзда. Сей родъ признается отраслію того Малиновскаго, коему въ 1501 году

польскою короною подарена была обширная незаселенная степь близъ Умани .

Въ Войтовцахъ первоначально церковь была во имя Архистратига Михаила,

за прудомъ Руднею на прибережномъ утесѣ, называемомъ «Лысою горою » . До

1837 года на этой горѣ стояхъ каменный крестъ съ надпись, здѣланною въ 1761

тоду , въ коей значилось, что церковь Михайловская, построенная 1728 года , суще

ствовала по 1759 годъ . Помянутый каменный крестъ въ 1837 году, при обвалѣ

горы погрузился въ прудъ. Въ 1759 году церковь съ Лысой горы была перенесена

на нынѣшнее мѣсто и построена уже въ честь Преобразенiя Господня . Въ 1843

году она по ветхости разрушилась. На томъ же мѣстѣ 1849 года окончена при

священникѣ Троцкомъ, новая деревяная церковъ, по прежнему вь честь Преобра

женія Господня. По штатамъ она состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ 55 десят.

Къ Войтовецкой церкви причислена деревня Вольнополь, въ 5 - ти верстахъ

отстоящая. Жителей въ ней обоего пола 575 ; земли 1406 десятинъ. Принадлежить

помѣщицѣ Октавіи Дунаевской, по наслѣдству отъ Фелиціана Гомолинскаго .

тоЛУБОВКА, село расположено на ровномъ мѣсть, недалеко отъ рѣки Pa

ставицы, менеду с . Дергановкою и м. Ружиномъ. Къ вѣверу и востоку примыкаеть
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къ селу лѣсъ, простираюцiйся на много верстъ. Жителей обоего пола съ деревнею

Зарудинами, въ 2 - хъ верстахъ лежацею: православныхъ 1100, римскихъ като

ликовъ 300, евреевъ 8. Въ 1741 году въ Голубовкѣ было 50 дворовъ. Земли

числится въ селеніи Голубовкѣ 2164 десятины , въ деревни Зарудинцахъ 878 десят.

На поляхъ Голубовскихъ въ направленіи къ Дергановкѣ — двѣ болыпія неизслѣдо

ванныя могилы. Неподалеку отъ нихъ есть селище и кладбище, на которыхъ часто

находятъ въ землѣ куски желѣзныхъ орудiй и черепки фаянсовыхъ вещей. По раз

стазамъ жителей здѣсь, въ неизвѣстное очень давнее время, жили Татары. Голубовка

въ 1730 году принадлежала Владиславу Глуховскому, чеснику Велюнскому ; чрезъ

27 лѣть Яну Клементію Браницкому, дочь коего Марія Радзивиллова, подарила

Голубові: у вмѣстѣ съ другими селами своему крестнику Іоанну Потоцкому. Въ 1816

тоду Потоцкій продахь Голубовку хорунжему Людвику Мазараки , а по смерти его

въ 1827 году она составляетъ съ деревнею Зарудинцами собственность его сына

Викентія (латин. испов. , 3 сына).

Церковь деревяная, во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , построена 1741

года. Предшествовавшая, какъ значится въ визитахъ была построена еъ 1725 году

на мѣсто еще древнѣйшей. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ ; земли имѣетъ

44 десятины .

ОГІЕВКА, ce.10 на низменномъ мѣстѣ, при ручьѣ Самці, випадающемъ въ

селѣ Городкѣ за 5 -ть верстъ въ річку Гопчицу. Земли въ имѣніи 2337 десятинъ.

Сителей обоего пола: православныхъ 697, римскихъ католиковъ 96. Въ 1741 году

было 40 дворовъ. Въ прошломъ вѣкѣ село причислялось къ Бѣлиловскому ключу,

анынѣ принадлежить Цецилін Іосифовнѣ изъ Абрамовичевыхъ, по второму мужу

Любовицкой (латин. испов. , род . 1802 года). Она постоянно живеть за границею.

Церковь во имя мученицы Параскевы, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ

35 десятинъ; построена, какъ записано въ визитахъ, въ 1725 году. Въ 1785 году

она фундаментально исправлена. Изь книгъ церковныхъ примѣчательна тріодь,

печатанная въ XVII вѣкѣ, съ надписью свидѣтельствующею, что книга эта была

предназначена митрополитомъ Варлаамомъ Ясинскимъ въ Сочавскій монастырь и

неизвѣстно какимъ образомъ осталась въ Огіевской церкви.

Къ приходу причислена небольшая деревня Кордоновка, въ 5 -ти верстахъ по

дорогѣ въ м. Бѣлиловку лежащая. Она принадлежить Огіевской владѣлицѣ. Жите

яей обоего пола 25 .

НЕПЕДОВКА, село при почтовой дорогѣ изъ Бѣлополья въ Махновку, въ

10 -ти верстахъ отъ обоихъ мѣстечекъ. Земли 1794 десятины. Жителей обоего пола :

православныхъ 846 , римскихъ католиковъ 7, евреевъ 8. Принадлежить отставному

поручику Константину Мазараки ( латин. испов. , род. 1825 года) , по наслѣдству

отъ отца Казиміра Іосифовича.

Церковь Николаевская, дереваная, очень ветхая, 6 -го класса; земли имѣетъ

47 десятитъ; построена 1736 года.
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ПЛяхова, село въ 4 - хъ верстахъ отъ Махновки , при незначительномъ, лѣтомъ

пересыхающемъ ручьѣ. Жителей обоего пола: православ. 606, рим. 58; земли 1815

десятинь. Резиденція княгини Олимпій Николаевны Радзивилль, которой принад

лежить это село и другое Псяровка въ Бердичевскомъ уѣздѣ (латин. исп. , род. 1810).

Церковь Свято -Аннинская, деревяная, 7 - го класса; земли иметъ 46 десятинъ.

Построена въ пропломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году.

къ приходу причисленъ хуторъ Климовъ, въ 2-хъ верстахъ отстоящій . Онъ

заключаетъ въ себѣ 36 десятинъ земли и 10 лицъ обоего пола населенія . Принад

лежитъ Петру Петровскому.

МАХНОВКА, мѣстечко лежить у границу Подольской и Волынской губерній

на лѣвой сторонѣ рѣки Гнилопата, недалеко въ с. Вуйнѣ начинающейся 1) . Изъ

церковныхъ актовъ видно, что Махновка находилась прежде на правой сторонѣ

Гнилопята, гдѣ нынѣ предмѣстье Старая Махновка , что она составляла частную

собственность помѣщиковъ Тышкевичей , отъ которыхъ вмѣстѣ съ Бердичевомъ и

другими имѣніями перешла по наслѣдству во владѣніе Радзивилловъ, а потомъ

Потоцкихъ. Нынѣ Махновка раздѣлена между многими частными владѣлыцам и въ

слѣдствіе конкурсовъ. Вотъ списокъ Махновскихъ помѣщиковъ, съ показаніемъ

числа ревизскихъ душъ за ними чистящихся и количества земли :

Р. Д. І. І.

.

.

542 Acc.

.

97 дес.

Іоанна Мазаракова, вдова Казиміра Осиповича и сынъ ея Левъ . 399 1700 дес.

Николай и Варвара Гржимковскie. 76

Уздовскіе два братья 14

Женевьева Вигура . 7

Маврикій Кульчицкій.
6

Докторъ Флигель 15

Приходская православная церковь

Михаилъ Людвиговичъ Моргулецъ, въ предмѣстьѣ Медведовкѣ . 50 264

Возвышеніе Махновки и умноженіе ея населенія относится ко второй половинѣ

прошлaгo вѣка. Тогдашній владѣлецъ ея графъ Потоцкій, большой любитель по

строекъ, по примѣру родственника своего, устроившаго сь огромными издержками

извѣстное помѣстье Тульчинъ, предпринялъ устроить на такую же ногу резиденцію

свою Махновку. И дѣйствительно онъ построилъ въ ней много каменныхъ зданій :

латинской костелъ, разныя общественныя зданія, домъ для своего управления, для

помѣщенія разныхъ должностныхъ лицъ и господскій домъ съ обширными пристрой

ками . Онъ же испросил , позволеніе о переименованіи Махновки изъ селенія въ

мѣстечко и разными выгодами и льготами привлекъ туда изъ Бердичева и другихъ

мѣстъ множество евреевъ и шляхты для поселенія. Старанія, а еще болѣе огром

1) Изслѣдователь древностей Чацкій , здѣлаль замітку, привпаваемую основательною, что за Махнов

кою оканчивается отысканіе Римскихъ и Ольвійскіхъ монетъ , и что слѣдовательно торговля и колоні

Греческiя сюда уже не простирались.



БЕРДичевск і її твздъ 285

ныя издержки владѣлыца и усиленные труды его крѣпостныхъ крестьянъ, имѣли

успѣхъ, и въ то время Махновка, особенно по учреждении въ ней уѣздныхъ при

сутственныхъ мѣстъ въ 1796 году, имѣла видъ порядочнаго и опрятнаго городка ,

называвшагося тогда по большому числу каменныхъ строенiй , каменною Махнов

кою. Между тѣмъ сильное развитие торговли въ Бердичевѣ стало привлекать въ

этоть городъ отвсюду достаточныхъ и бѣдныхъ евреевь, и въ той же мѣрѣ пу

стѣла Махновка , упадала ея торговля и промышленность. Заботливый владѣлецъ

разорился, крестьяне обнищали, и имѣніе перешло въ разныя руки. Въ добавокъ

сильный пожаръ истребитъ въ 1841 году большую часть зданій, съ такимъ уси

ліемъ построенныхъ, а въ 1846 году переведены всѣ уѣздныя присутственныя мѣста

въ Бердичевъ. Такимъ образомъ бывшій городъ Махновка упалъ на степень обы

кновеннаго владѣльческаго мѣстечка, уступающаго своимъ торговымъ и промыш

леннымѣ значеніемъ многимъ другимъ мѣстечкамъ 1) . Въ 1797 году въ Махновкѣ

считалось мѣщанъ мужеска пола 1512 ; въ томъ числѣ 526 христіанъ и 986 евреевъ.

Hынѣ народонаселенie Махновки съ предмѣстіемъ Медведовкою состоитъ изъ 1612

лицѣ обоего пола православныхъ, 735 римскихъ католиковъ и 1933 евреевъ .

Въ Махновкѣ приходская церковь Рождество-Богородичная, деревяная, убогая.

Страсть къ великолѣпію старосты Гузовскаго не касалась православныхъ церквей,

а его убогіе православные крестьяне, занятые исполненіемъ фантазій своего вла

дѣльца, неимѣли и возможности позаботиться о собственномъ молитвенномъ домѣ.

Время построенія Богородичной церкви достовѣрно неизвѣстно; но, судя по нѣко

торымъ памятникамъ должно быть отнесено къ 1770 году. Церковь эта считалась

соборною, когда Махновка была городомъ; нынѣ же причисляется къ 5 -му классу

сельскихъ церквей. Земли издавна ей принадлежить 52 десятины . Она находится

среди мѣстечка на лѣвой сторонѣ Гнилопята . На противуположной правой сторонѣ

рѣчки, въ предмѣстьѣ, находится другая церковь во имя великомученика Георгія,

около 1750 года построенная, также деревяная и убогая. До 1847 года она имѣла

особый приходъ, а съ этаго года приписана къ Богородичной . Земли этой церкви

принадлежить 45 десятинъ.: Нынѣ къ ней вновь назначенъ особый священникъ.

.

>

МАРКОВЦЫ , село въ 4-хъ верстахъ отъ Махновки къ югу. Жителей обоего

пола : православныхѣ 360 и 70 римскихъ католиковъ . Четыре пятыхъ села и 596

десятинъ земли принадлежить Луціану Казимировичу Мазараки ( латин. испов., род.

1823 года). Пятая же съ 120 десятинами Добровольскому.

1) Польскій писатель Генрихъ Ржевусскій, самовосхищ. ясь знатностію своего происхождения, насмѣ

хается въ одномъ изъ своихъ сочиненій (Pamiaki Soplicy ) , что пляхта Махновская крадеть собакъ и коней

другъ у друга. и что она , равно накъ и нынѣніе помѣщики образовались пзъ разныхъ przechrztów popo

wiczow a mieszczuchв , созванныхъ Потоцкамъ , старостою Гузовскимъ, къ занятію бухгалтерiей , къ ко

торой обыкновенная шляхта не была способна . Надобно полагать, что по мнѣнію Соплицы, большая раз

ность быть шляхтичомъ заѣхавшимъ изъ за Вислы и другимъ мѣстнаго происхождения , а также между

шляхтою образовавшеюся отъ « пера и меча» . Мы, въ насмѣшкѣ Соплицы надъ Бердичевскою шляхтою ,

видимъ только доказательство Русскаго происхожденiя большей части изъ тѣхъ, которые теперъ съ такими

увлеченіемъ цокаютъ и дзѣкаютъ.
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Церковь Златоустовская, деревяная, 6 - го класса ; земли имѣеть 61 десятину,

неизвѣстно когда построена , и очень ветха .

Къ ней приписана деревня Чернички, въ 8-ми верстахъ отстоящая и лежащая

при ручьѣ Волчинцѣ. Села : Волчинецъ, Безъименна и Молотковцы съ сѣвера, юга

и запада отъ Черничекъ лежащія, отстоятъ въ 3 - хъ верстахъ. Жителей обоего пола

361 ; земли 714 десятинъ. Большая половина этой деревни принадлежить Юзефѣ

Буяльской, а меньшая Францу Николаевичу Буяльскому. Въ деревнѣ находится

приписная Рождество -Богородичная церковь деревяная, неизвѣстно когда построен

ная. Въ 1846 году она возобновлена бывшимъ помѣщикомъ Іосифомъ Куриловичемъ

и тогда же имъ построена при церкви колокольня . Этотъ же помѣицикъ, оставивъ

при церкви ея давнія земли въ узаконенномъ пространствѣ, обезпечилъ особымъ

капиталомъ для причта ея ежегоднаго дохода въ 7 руб. 50 коп Въ 1839 году

Черничская церковь оставлена приписною къ Марковецкой. Осталось въ деревић

преданіе о давнихъ Черницахъ, на этомъ мѣстѣ имѣвшихъ монастырь.

Р. Д. И. п.

. .
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ГЛУХОВЦЫ, село въ 2-хъ верстахъ отъ Пляховой и въ 5-ти отъ м. Мах

новки. Жителей обоего пола : православныхъ 820, римскихъ католиковъ 59. Глу

ховцы прежде причислялись въ Махновскому имѣнію; въ настоящее же время при

надлежатъ слѣдующимъ владѣльцамъ :

а) Евстафію Яворскому 71

б) Станиславу Мазараки 55

в) Александрѣ Дунаевской
53

г) Мечиславу Слоневскому 42

д) Станиславу Патутѣ
34

е) Эдмунду Мержіевскому 32

ж) Мартыну Павловскому
27

3) Гаспру Бѣлостоцкому 25

и) Елисаветѣ Пирожинской 19

i) Карлу Зарембѣ 18

к ) Людвику Маркевичу и Ивану Зволинскому 29

л) Наслѣдникамъ Сонгайлы 11

м) Солтана 1

Черника 1

п) Казнѣ 13

p) Приходской церкви .
65

Всѣ помѣщики принадлежатъ къ римской церкви съ своими семействами. Право

славное населеніе села составляютъ тірестьяне, число гоихъ постепенно уменьшается

въ слѣдствіе побѣговъ и благъ крѣпостнаго состояния .

Церковь во имя мученицы Параскевы, каменная, съ каменною колокольнею ;

построены въ 1851 году, покойнымъ священникомъ IIавломъ Бакалинскимъ. По

штатамъ причислена къ 6-му классу.

.

.

.

. . .

н) .

50 дес.

-

. .
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ЖЕЖЕЛЕВъ, село при рѣі: ѣ Гнилопяти, въ 5 -ти верстахъ ниже села Бро

децкаго , а въ 12-ти отъ города Сердичева . Жителей обоего пола : православныхъ :

577, раскольниковъ и римскихъ католиковъ 86 , евреевъ 8; земли 1882 десятины.

Жители утверждаютъ, что Жежелевъ нѣкогда былъ городомъ и указывають въ под

тверждение на остатки бастіоновъ и валовъ, находящиеся съ сѣверо-западной сто

роны Жежелева на возвышенной мѣстности, Народъ называетъ ихъ Пивнево

укрѣпление или Городище. Среди Городища находится могила , вышиною въ 4

сажня, а окружности у основания въ 60. Могила покрыта камнями съ видимою

вцадиною и слѣдомъ гроба внутри. Нѣкоторыми могила эта относится къ разряду

тѣхъ, въ коихъ совершаемы были языческiя жертвоприношенiя древнихъ Славянъ.

Жежелевъ въ недавнее время принадлежалъ Людвику Косельскому, а нынѣ Гоноратѣ

Людвиковнѣ Мазараки (латин. испов ., род. 1797 года) .

Церковь Николаевская, деревяная, 7 -го класса, земли имѣетъ 39 десятинъ;

неизвѣстно въ какомъ году построена.

>

ХАЖинъ, село при рѣкѣ Гнилопятѣ, въ 4 -хъ верстахъ ниже села Жежелева

и въ 8-ми отъ Бердичева. Жителей обоего пола 518; земли 1116 десятинъ. При

надлежить помѣщику Ивану Людвиковичу Мазараки , живущему въ селѣ Рыбчин

цахъ Литинскаго уѣзда (латин. испов. , имѣетъ имѣнія въ Литин. уѣздѣ съ 1200

ревиз. душъ муж . пола и въ селѣ Волицѣ Волынской губерніи съ 530 ревиз . душ.

мужеска пола, сыны : Вацлавъ род. 1840, Густавъ 1847 г.).

Церковь Михайловская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію. Неизвѣстно въ каломъ году построена.

ИВАНКовцы село, въ 3-хъ верстахъ отъ Хажина на востокъ, при безъимен

номъ ручьѣ, впадающемъ за 7 -мь верстъ въ г. Бердичевѣ въ Гнилопять. Жителей

обоего пола : православныхъ 702 , римскихъ католиковъ 40; земли 1504 десятины .

Резиденція помѣцика Марцелія Константиновича Журавскаго (латин. испов. , сынъ

Евгеній род. 1828 года . Ему принадлежить значительное имѣніе въ Уманскомъ

уѣздѣ. См. Майданецкое).

Церковь Димитриевская, деревяная , 7-го класса ; земли имѣстъ указную про

порцію, построена помѣщикомъ Журавскимъ въ 1843 году на мѣсто обветшавшей.

нИЗГУРЦЫ ВЕЛИКІЕ, село въ 6 - ти верстахъ къ востоliy отъ Бердичева.

Жителей обоего пола : православныхъ 529, римскихъ католиковъ 338, евреев . 285 .

Списокъ Низгурецкихъ помѣщиковъ, съ показаніемъ чисто ревиз. душъ муж .

пола на ихъ земляхъ живущихъ, кромѣ шляхты и евреевъ:

а) Наслѣдники Елисаветы Эльбергъ

б) Пелагія Станькевичъ 33
И мъ

в) Антонъ Тршецакъ 28 всѣмъ

г) Мизенкамфъ 27

РЕВ. ДУШъ.

42.

.

.
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д) Юзефа Клиненберг . 25

е) Наслѣдники Луки Ястребскаго 21 принад

я) Наслѣдники Осипа Тршецяка 8

3) Каролина Меленевская. 7

и) Маріанна Ружицкая
3 3209 дес.

i) Марія Яневичева
3

к) Приходская церковь

Всѣ помѣщики живутъ въ Низгурцахъ и содержатъ латинское исповѣданіе. Его

также придерживается почти вся шляхта, коей въ Низгурцахъ до 300 души обоего

пола. Еврей живуть на правѣ хлѣбопашцевъ--собственниковъ.

Церковь во имя мученицы Параскевы, деревяная, 5 - го класса , неизвѣстно въ

какомъ году построена .

Къ Низгурецкому приходу причислена деревня Семеновка, лежащая близъ села

Иванковецъ, въ 3-хъ верстахъ отъ Низгурецъ. Жителей въ ней обоего пола: право

славныхъ 547, римскихъ католиковъ 106, евреевъ 20; земли 1602 десятины, изъ

коей 548 вы пользовании крестьянъ. Принадлежит . Адаму Станиславовичу Пашков

скому (латин. испов.). Въ деревнѣ находится православная церковь деревяная, во

имя Апостола и Евангелиста Луки, построенная въ 1854 году на мѣсто обветшав

ней ; земли имѣеть 36 десятинъ.

р
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БЫСТРИКъ, село при впаденіи ручья Клитенки въ рѣку Гнилопятъ, отъ

Бердичева въ 3-хъ верстахъ. Жителей обоего пола 530; земли 2215 десятинъ.

Принадлежить бывшему начальнику крѣпостнаго стола Кіевской Гражданской Па

латы , Анастасію Давыдовскому (латин. испов. ) . Есть древнее замковище, въ валу

коего найдена была около 1840 года чугунная плита, перевезенная въ городъ Бер

дичевъ, къ бывшей владѣлицѣ княгинѣ Радзивиллъ.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 49 десятинъ. Не

извѣстно въ какомъ году построена .

E

т

Р. Д. И. п.

.

ПЯТИГОРКА, село въ 8-ми верстахъ отъ Бердичева на западъ, близъ почто

вой дороги въ городъ Житомир., при вершинѣ ручья, въ рѣчку Гнилопятку теку

щаго. Жителей обоего пола : православныхъ 453 , римскихъ католиг. 150, расколь

никовъ 101 , евреевъ 50. Пятигорка въ настоящее время имѣетъ пять слѣдующихъ

владѣльцовъ :

а ) Болеславъ Игнатьевичъ Домбскій . 181

Земли сово

б) Николай Дезидерiеви Зволинской 16

в) Терлецкій, получилъ по наслѣдству отъ Матвея Зво
владѣльцамъ

18
1687 десят.

г) Иванъ Францовичъ Куницкій
10

д) Приходская церковь

Церковь Воздвиженская, деревяная, 6 - го класса, неизвѣстно когда построена .

Къ приходу ея приписана деревня Жидовцы, въ 2 -хъ верстахъ ниже расположен

.

купно всѣмъ

линскаго
.

. .

60 дес.
-

.
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ная по тому же ручью. Жителей въ ней обоего пола : православныхъ 258, римскихъ

католиковъ 20 ; земли 1252 десятины. Принадлежить супругѣ покойнаго помѣщика

Шлемера. Покойный помѣццикъ Шлемеръ всѣмъ крестьянамъ этой деревни далъ

фамилии по своему произвому, отмѣнивши прежнія. Въ Жидовцахъ находится при

писная деревяная церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы . Построенie ея

приписываютъ бывшему помѣіщику Завадынскому въ 1714 году . Земли этой церкви

принадлежитъ съ хуторомъ и лѣсомъ 70 десятинъ. Покровская церковь прежде была

самостоятельною и къ приходу ея была причислена деревня Романоква въ 2 - хъ вер

стахъ по дорогѣ къ Бердичеву отстоящая.

МАРКУши, село въ 7-ми верстахъ къ юго - западу отъ Бердичева, при ручьѣ

именуемомъ глубокая долина. Жителей обоего пола: православныхъ 532, римскихъ

католиковъ 100, евреевъ 10 ; земли 2308 десятинъ. Принадлежитъ съ частію деревни

Обуховки помѣпцику Рафаилу Прушинскому (см. Лучинъ).

Церковь Михайловская, деревяная, 5 -го класса ; земаи имѣеть указную пропорцію;

построена 1777 года . Приходъ ея, кромѣ села Маркушъ составляютъ двѣ деревни :

Обуховка , въ 3-хъ верстахъ выше по тому же ручью. Жителей обоего пола : пра

вославныхъ 252, римскихъ католиковъ 20; земли 610 десятинъ. Половина деревни

и земли принадлежить Прушинскому, а другая половина раздѣлена на двѣ части,

изъ коихъ одна принадлежит . Өектѣ Рогозинской, нынѣ Маріаннѣ Волянской, а

другая Викентію Пашутѣ и Антонинѣ Пашковской. Въ деревнѣ находится деревяная

приписная церковь во имя Іоанна Богослова, до 1839 года считавшаяся самостоя

тельною . Неизвѣстно въ какомъ году построена, а возобновлена въ 1858 году. Ей

принадлежижъ земаи 34 десятины.

Житенцы , въ 2 -хъ верстахъ отъ Маркушъ, при ручьѣ Клитенкѣ. Жителей

обоего пола : православныхъ 175, римскимъ католиковъ 20; земли 482 десятины .

Принадлежит Василію Діателовичу. И въ этой деревни находится приписная де

ревяная церковь во имя святой Анны, съ подвижнымъ антиминсомъ. Она построена

прежнимъ помѣщикомъ Хоецкимъ, въ концѣ прошлaгo вѣка . Земли этой церкви

подарено помѣщикомъ Хоецкомъ 12 десятинъ, но земля эта отобрана отъ церкви

нынѣшнимъ владѣльцемъ имѣнія.

ПоличEHцы село, въ 10 - ти верстахъ отъ Бердичева, при ручьѣ Клитенкѣ.

Сителей обоего пола : православнынъ 797 , римскихъ католиковъ 117, евреевъ 9 ;

земли 2162 десятины . Принадлежить Болеславу Петровичу Хоецкому.

Церковь во имя Преображенія Господня, каменная , съ деревяною ветхою коло

Кольнею, построена предкомъ нынѣтняго владѣльца Францишкомъ Хоецкимъ въ

1780 году, на мѣсто древнѣйшей деревяной. По штатамъ она причислена къ 6 -му

классу; земли имѣетъ 43 десятины. До построенiя нынѣшней церкви въ Поличин

цахъ существовала уніатская церковь во има св . Онуфрія, извѣстная тѣмъ, что въ

19
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1778 году ей дана была изъ Рима индульгенція, копія которой на пергаминѣ и

нынѣ находится въ церкви. Приводимъ ее здѣсь, въ примѣчаніи 1).

1

КЛИТЕНКА, село при ручьѣ того же наименованія, въ 3-хъ верстахъ выше

с. Поличинецъ. Жителей обоего пола: православныхъ 358, римскихъ католиковъ

50; земли 796 десятинъ. Недавно это небольшое село принадлежало деклѣ Мусинъ

Пушкинъ, по смерти же ея куплено у ея наслѣдниковъ управляющимъ у графовъ

Браницкихъ Узембло на имя своей жены .

Церковь деревяная, Свято- Покровкая, 7-го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію. Время построенiя церкви неизвѣстно .

ФРИДРОВъ, село въ 2-хъ верстахъ отъ с . Клитенки . Жителей обоего пола :

православныхъ 690, римскихъ католиковъ 300, евреевъ 4 ; земли 2151 десятина .

Принадлежить, по смерти Антона Пафнутьева ; его наслѣдникамъ. По народному

преданію первоначальная осѣдлость жителей Фридрова была вѣсколько западнѣе

теперешняго села тамъ, гдѣ и теперь видны слѣды каменныхъ фундаментовъ и

отыскиваютъ древнія вещи. Указываютъ даже мѣсто существовавшей тамъ церкви ,

близъ коей, по древнему обычаю, погребено множество людей. Жители утверждают ,

что здѣсь въ старину былъ городъ съ другимъ именем , разоренный Татарами.

Церковь Димитріевская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ 37 десят.; построена

на мѣсто обветшавшей въ 1842 году, помѣникомъ Антономъ Пафнутьевымъ. Въ де

кретахъ бывшей Унитской консисторіи за 1743 г. , 22 Октября здѣлана такая замѣтка:

«Reverendissimus in Christo Pater Justinus Jllaszevicz , officialis Kioviensis, Villam Fridrow vocitatam ,

ecclaesiam intra maenia sua non habentem, ab antiquo ad eclaesiam parochialem Obuchoviensem in cura

parochiali pertinentem , et in post indebite ab cadem remotam, in suceessum temporis, ad eandem ecclae

siam Obuchoviensem pertinere decrevit.

ЮРОВКА, село въ 4-хъ верстахъ на югъ отъ Клитенки, при безъименномъ

ручьѣ, впадающемъ за 7-мь верстъ въ другой ручей Волчинецъ. Жителей обоего

пола : православныхъ 790, римскихъ католиковъ 611 (во всемъ приходѣ, то есть

въ Юровкѣ и въ деревняхъ Осичной и Богудякѣ ), евреевъ 57; земли 3334 деся

1) Universis in Christo fidelibus .... Salutem et apostolicam benedictionem . Ad augendam fidelium

religionem et animarum salutem , ecclesiae thesaurum -piam charitatem cælestibus intenti, omnibus utriusque

sexus in Christo ffdelibus, vere paenitentibus et confessis, ac S. commaniae refectis, qui ecclesiam paro

chialem S. Onufrii, in villa Policzynce dicta Decanatus Berdiczoviensis , die festo ejusdem Sancti Onufrii

et S. Michaelis Archangeli, a primis vesperis usque ad occasum solis , singulis annis de voto visitaberint,

et ibi pro christianorum Principum concordia, heresium extirpatione ac sanctae Matris eclesiae Catho

licae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenarias omnium peccatorum snoram indulgentias et

remissionem misericorditer in Domino concedimus praesentibus, ad decennium tempus valituras . Volumus

autem , ut si alias Christo fidelibus in quocunque alio anni die datas ecclesia... indulgentia perpeutua vel

ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit cum valore minori , per praesentem indulgen

tiam peccata nulla sint. Datum Romae apud S. Maria mojor. Sub annulo piscatoris, die 9 Septembris

MDCCLXXVIII, Pontificatus nostri quarto. Gratis pro Deo et sacra. Csepxy najnacano Pius PP. VI.
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тины въ Юровкѣ съ д. Богудякою, да въ д . Осичной 1147 десятинъ. Юровка съ де

ревнями Богудякою и Осичною принадлежить Генриху Людвиковичу Стецкому

( латин. испов. ) , живущему въ особомъ своемъ имѣніи, селѣ Расникѣ, въ Острож

скомъ уѣздѣ.

Церковь Рождество- Богородичная, деревяная, 5 - го класса ; земли имѣетъ 35

десятинъ; построена 1774 года бывшимъ помѣщикомъ Раковскимъ.

Деревня Осична лежить въ 5-ти верстахъ на югъ отъ Юровки, при вертци

нахъ ручья Волчинца. Жителей въ ней обоего пола православныхъ 170.

Болудяка, въ 3-хъ верстахъ къ западу отъ Юровки, населена исключительно

римскими католиками - шляхтою, избѣгающею даже браковъ съ православными.

молотковцы , село при ручьѣ Волчинцѣ, въ 5 -ти верстахь отъ села Вол

чинца. Жителей обоего пола: православныхъ 744, римскихъ католиковъ 10, евреевъ

7; земли 1738 десятинъ. Недавно (до 1856 года) село принадлежало Антону Кор

нилевскому, а нынѣ Собѣщанскому.

Церковь Николаевская, каменная , съ деревянымъ куполомъ, съ такою же коло

кольнею, построена въ 1799 году бывшимъ помѣщикомъ Өaддеемъ Бунзинскимъ.

По штатамъ состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 35 десятинъ.

БЕЗЪИМЕННАЯ , село въ 2-хъ верстахъ отъ Молотковецъ, при притокѣ

ручья Волчинца. Жителей обоего пола: православныхъ 527 , римскихъ католиковъ 14,

евреевъ 11 ; земли 1241 десятина. Половина села и земли принадлежить Грозѣ,

а другая Стемповскому по наслѣдству отъ Еразма Степановича Грека.

Церковь Георгіевская, деревяная , 7 - го класса; земли имѣетъ 67 десятинъ;

построена 1762 года священникомъ Андреемъ Загайкевичемъ,

ВОДЧИНЕЦЬ, село при ручьѣ того же наименованія, въ который впадаетъ

другой отъ села Юровки текущій, чемъ образуется полуостровъ. Жителей обоего

пома: православныхъ 1272 , римскихъ католиковъ 44, евреевъ 6 ; земли 2963 деся

тины . Принадлежить Розѣ Цихонской (латин. испов.) постоянно живущей за границей.

По дорогѣ въ село Молотковцы, напротивъ деревни Черничекъ находится урочище,

называемое Волчинчикъ. По преданію, Волчинецкіе поселяне первоначально жили

въ этомъ урочиццѣ; но когда перенесли свое мѣстопребываніе на нынѣшнее мѣсто ,

неизвѣстно .

Церковь Іоанно - Богословская, деревяная, 5 - го класса ; земли имѣетъ 36 деся

тинъ; построена на мѣсто древнѣйшей въ 1780 году, бывшимъ помѣщикомъ Hu

колаемъ Замѣсскимъ. Въ недавнее время церковь и колокольня священникомъ Ки

ри.1.1омъ Брояковскимъ фундаментально исправлены .

БРОДЕЦКЕ, село при впаденіи ручья Волчинца въ рѣку Гнилопятъ, въ 15- ти

верстахъ отъ города Бердичева, а отъ Махновки въ 4-хъ. Жителей обоего пола :
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православныхъ 824, римскихъ католиковъ 86, евреевъ 25 ; земли 2762 десятины .

Въ концѣ прошлaгo вѣка Бродецкое принадлежало Николаю Ярошинскому; анынѣ

составляетъ вотчину .. Подгорскаго, по наслѣдству отъ Виктора Лажнинскаго.

Часть села, что ниже кладбища, носить названіе Ясинокъ, или Ясиновки . Она

застроилась ноздне другихъ частей села.

Церковь Покровская, деревяная, 6-го класса; земли имѣетъ съ хуторомъ и

прудомъ 64 десятины ; построена 1764 года . Нынѣ совершенно обветшала и грозить

опасностію паденія.

ВУЙНА, село при вершинахъ одного изъ притоковъ рѣчки Гнилопята, въ 4-хъ

верстахъ отъ села Марковець; малороссіанами произносится Війна, то есть война.

Жителей обоего пола : православныхъ 775 , римскихъ католиковъ 150; земли 1758

десятинъ. Принадлежитъ вѣстѣ съ деревнею Тучею Виктору Федоровичу Мор

гульцу ( латин. испов. , 3 сына: беодоръ, Болеславъ и Степанъ въ военной службѣ).

Церковь Михайловская, деревяная , 5 -го класса ; земли съ хуторомъ, лѣсомъ и

двумя прудами 57 десятинъ. Построена 1760 года помѣщикомъ Куровскимъ на

мѣсто давнѣйшей. Въ церкви находится чудотворный образъ Божія Матери съ

младенцемъ Iисусомъ на лѣвой рукѣ. Образъ этотъ находится въ олтарѣ на горномъ

сѣдалищѣ, и на поклоненіе къ нему стекаются окрестные жители не только право

славные , но и римско-католики. Деревни , приписанные къ Вуенской церкви :

Туча, въ 3-хъ верстахъ къ югу отъ Вуйны, а отъ села Кумановки въ 2 -хъ;

земли 592 десятины . Жителей обоего пола 303. Половина жителей состоятъ

Кумановскомъ приходѣ. Деревня эта примѣчательна тѣмъ, что близъ нея къ западу

тамъ, гдѣ пересѣкаются нѣсколько дорогъ, и гдѣ стоять корчмы Черепашинская и

Тучинская, находится , по барометрическимъ измѣреніямъ, самый высшій пунктъ

въ Кіевской губерніи, возвышающийся на 163 сажня надъ поверхностію моря , или

33 саженями выше основанiя креста на колокольнѣ Кіево - Печерскія Лавры 1) .

Мшанецъ, въ 3-хъ верстахъ отъ Вуйны , при рѣкѣ Гнилопятѣ. Жителей обо

его пола 238 православныхъ и 18 римскихъ католиковъ; земли 811 десятинъ. При

надлежить Францу Богнеру (латин. испов.).

Въ 2-хъ верстахъ отъ Вуйны въ недавнее время на земляхъ помѣщика Мор

гульца, поселились Еврей хлѣбопашцы вь деревна названной жидовцы. Нынѣ въ

ней обоего пола Евреевъ до 300.

въ

КУМАНОВКА, село въ 4-хъ верстахъ отъ села Вуйны, при рѣкѣ Гнилопятѣ.

Жителей обоего пола : православныхъ 395 , римскихъ католиковъ 150; земли 2056

десятинъ. Принадлежить наслѣдникамъ Эразма и Беодора Кумановскихъ.

Церковь Михайловская, деревяная , 7 -го класса; земли иміетъ указную про

порцію. Время построенiя церкви неизвѣстно, а починена въ 1849 году . Колокола

висятъ на столбахъ вмѣсто колокольни .

2 ) Валдайскія горы имеють одинаковую высоту со возвышенностями Тучанскими.
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пикоВЕЦъ, село въ 4-хъ верстахъ отъ села Кумановки и въ 8-ми отъ м .

Махновки, при приток рѣки Гнилопата. Чрезъ западную оконечность села , назы

ваемую Пустохою, проходить почтовая дорога изъ Махновки въ городъ Липовецъ.

Жителей обоего пола съ Пустохою: православныхъ 468, римскихъ католиковъ 422 ,

евреевъ 35 ; Пиковецъ основанъ жителями большаго мѣстечка Пикова, въ Винниц

комъ уѣздѣ, близъ впаденія Снѣводы въ Бугъ находящагося, которые оттуда ушли

въ хүI вѣкѣ въ слѣдствіе польскихъ притѣсненій. Въ настоящее время въ Пи-

ковцѣ находятся слѣдующая владѣльцы :

а) Францъ Карницкій
25

б) Гилярій Витковскій . . 33

в) Гаспръ Домбровскій
. 26

г ) Флоріанъ Киляновскій . 26

д) Константинъ Валявскій . 23

е ) Владиславъ Малиновскій 11

ж) Мартынъ Люлевскій 10

3 ) Семенъ Багриновскій 6

и) Павелъ Іршевусскій 6

i) Иванъ Лужецкій . 4

к) Екатерина Крушевская . 3

л) Казна 23

м) Приходская церковь . 46

Церковь Николаевская, деревяная , 7-го класса, построена 1857 года на мѣсто

обветшавшей. Кь ней причислена деревня Рубанка въ 2-хъ верстахъ отъ Пиковца,

по тому же ручью выше. Жителей въ ней обоего пола 207 ; земли 1061 десятина.

Принадлежить Михалинѣ Ротаріушъ.
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САМГОРОДОКъ, мѣстечко при соединеній рѣчекъ Десны и Десенки, въ 45

верстахъ отъ Бердичева. Жителей обоего пола: православныхъ 1040, римскихъ

католиковъ 373 , евреевъ 261 ; земли 3416 десятинъ. Давнее мѣстечко, о коемъ

упоминается во время казацкихъ войнъ, когда оно было истреблено Чарнецкимъ.

Hынѣ принадлежить наслѣдникамъ штабсъ-капитана Станислава Ребиндера.

Церковь Богословская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 50 десятинъ;

построена въ 1851 году на мѣсто прежней. Къ ней приписана деревня :

Лопатинъ, лежить близъ почтовой дороги , въ 7-ми верстахъ отъ Самгородка.

Жителей въ ней обоего пола 225 , земли 1098 десятинъ. Принадлежить помѣщику

Подгурскому, послѣ Доминика Франтовскаго .

ЧЕРНятинъ ВЕЛикій, село въ 7-ми верстахъ на западъ отъ Самгородка,

при правомъ притокѣ рѣки Десны. Жителей обоего пола: православныхъ 503, рим

скихъ католиковъ 138, евреевъ 8; земли 1390 десятинъ. Принадлежить Генриху

Оттоновичу Петровскому ( латин. испов . , род. 1816 года ).
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Церковь Димитриевская, деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ 50 десятинъ;

построена 1790 года , на мѣсто давнѣйшей.

ЧЕРНЯТИнъ МАЛЫЙ, иначе называется Козловкою, въ 1 -й верстѣ отъ Be

ликаго Чернятина. Жителей обоего пола: православныхъ 663 , римскихъ католиковъ

22 ; земли 2468 десятинъ. ІІринадлежить Матеушу Францовичу Домбровскому (лат.

испов., 3 сына)..

Церковь Лукинская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ; по

строена 1794 года , а до сего времени Малочернятинскіе жители считались прихо

жанами Дмитріевской церкви.

Къ ней причислена деревня Леонардовка, отстоящая въ 4 -хъ верстахъ. Жи

телей въ ней обоего пола 206 ; земли 702 десятины . Принадлежить Леонарду Ма

дейскому (см. Овечане), коимъ основана въ 1830 году.

Р. Д. мп.

.

. . .

. .

. . .

КОТЮЖИНЦЫ, село въ 6-ти верстахъ отъ Чернятина на югъ, въ гористомъ

мѣстоположении, при притокѣ съ правой стороны рѣки Десны. Жителей обоего

пола: православныхъ 1412 , римскихъ католиковъ 27.

Въ настоящее время въ селѣ слѣдующіе владѣльцы :

а) Каменецкая Фекла Францовна, по уступкѣ отъ Владимира Перро 220

б) Илія Яковлевичъ Діаковскій ( латин. испов.), купилъ отъ Ста

нислава Бондаревскаго 201

в) Юліанъ Залевскій , купилъ у наслѣдниковъ Өомы Невлинскаго

и устпиль Перро Петру Францовичу .
53

г) Марія Іосифовна Грущинская ( латин, испов.) . 33

д) Леонъ Ивановичъ Кострицкій (латин. испов.) , купилъ у на

слѣдниковъ Александра Дзѣдзинскаго
22

е) Юлія Ивановна Загробская (латин. испов.) . 22

ж) Гаврійла Григорьевича Ивашкевича (латин . испов.) . 15

3 ) Сестръ: Өеклы , Надежды и Анны Лукиныхъ Меленевскихъ

(православ. испов. , живутъ въ селѣ Овсяникахъ) . 14

и) lосифъ Францовичъ Вишневскій (латин. испов. ) . 13

і) Викентій Ивановичъ Вицинскiй (православ. испов.) , купилъ отъ

Адама Райскаго 20

к) Наслѣдниковъ поручика Тимофея Кавронскаго . 5

л ) Конфискованная въ казну въ 1832 году . 11

м) Приходская церковь 50

Церковь Вознесенская, деревяная, 5-го класса; построена въ 1709 году и

еще крѣпка,
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КУРАВА, село въ 2 -хъ верстахъ отъ Котюжинецъ, при другомъ притокѣ Десны .

Жителей обоего пола : православныхъ 821 , римскихъ католиковъ 53 ; земли 2113

десят. Принадлежить отставному поручику Юліану Осиповичу Залѣсскому ( лат. исп.).
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Церковь Михайловская , деревяная , 6-го класса ; земли имѣетъ 44 десятины ;

построена на мѣсто обветшавшей нынѣшнимъ помѣщикомъ Залѣсскимъ въ 1848 г.

ВАРШИЦА, село въ 4-хъ верстахъ отъ с. Куравы, при ручьѣ Жердь, отдѣляю

щемъ Варшицу отъ мѣстечка Калиновки, въ Винницкомъ уѣздѣ считающагося. Жи

телей обоего пола : православныхъ 417, римскихъ католиковъ 36 ; земли 1103 де

сятины . Принадлежить Цезарію Игнатьевичу Собѣщанскому (лат. исп . , род. 1826 г. ).

Церковь Покровская, деревяная, 7 - го класса ; земли имѣетъ 46 десятинъ ; по

строена 1756 года.

OВEЧАЧЕ, село на лѣвой сторонѣ рѣки Десны , въ 10 -ти верстахъ ниже м.

Самгородка. Жителей обоего пола: православныхъ 956, римскихъ католиковъ 70;

земли 2301 десятина . Принадлежить Леонарду Мадейскому (см. Скибенцы Tap. у.) .

Церковь въ память чуда бывшаго въ Колосаехъ отъ Архистратига Михаила,

деревяная , 6 -го класса ; земли имѣетъ 53 десятины; построена въ 1799 году на

мѣсто древнѣйшей.

НОВАЯ -ГРЕБЛЯ, на лѣвой сторонѣ р. Десны, двумя верстами ниже села

Овечачаго. Принадлежить тому же владѣльцу. Жителей обоего пола: православныхъ

1021 , римскихъ католиковъ и раскольниковъ 56, евреевъ 17; земли 2687 десятинъ.

Церковь во имя собора Архистратига Михаила, деревяная , 6-го класса ; земли

имѣетъ 52 десятины ; построена 1701 года, а въ недавнее время возобновлена и

покрыта аглицкою бѣлою жестью, что придаетъ ей красивый видъ.

ПСЯРОВКА, село на правой сторонѣ р. Десны, двумя верстами ниже Новой

Гребли. Жителей обоего пола: православныхъ 697, римскихъ католиковъ 4. Земли

2258 десятинъ. Принадлежить княгинѣ Олимпій Радзивиллъ (см. Пляхова ), по по

купкѣ отъ Михайла Войцеховскаго .

Церковь Покровская, деревяная 6 -го класса, земли имѣетъ 57 десятинъ ; не

извѣстно когда построена, а фундаментально починена въ 1856 году.

ЛОСІЕВКА, село по обѣимъ сторонамъ рѣки Десны , двумя верстами ниже с.

Псяровки. Жителей обоего пола : православныхъ 554, римскихъ католиковъ 106,

евреев . 23. Принадлежить слѣдующимъ владѣльцамъ:

а) Рафаилу Матушевичу ( лат. исп. )
42

б ) Виктору Бѣлявскому, по наслѣдству отъ Гаврила ( лат. исп.) . 36

в) Мартыну Бѣловодскому (прав. исп.). 35

г) Графинѣ Гоноратѣ Борженской (лат. исп . ) . : 30

д ) Сабинѣ Бондаржевской (лат. исп . ) 17

е) ..... Вележинской (лат. исп.) 17

ж) Карлу Туржанскому (лат. исп.

3 ) Өеклѣ Бржезинской ( лат. исп. ) 4

и) Казнѣ выморочныхъ и конфискованныхъ 15 140 дес .

i) Приходской церкви . 50

р. д. м . п.
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Церковь Богословская, деревяная , 7-го класса ; построена 1755 года.

!

ПРИЛУКА, мѣстечко по обѣимъ сторонамъ рѣки Десны, въ 5 -ти верстахъ

ниже села Лосіевки, отъ Бердичева въ 65-ти верстахъ. Жителей обоего пола : право

славныхъ 2824, римскихъ католиковъ 303, евреевъ 2020. Прилука упоминается

въ Русскихъ лѣтописяхъ еще до Татарскаго нашествия . Тогда она считалась въ

предѣлахъ Кіевской области. Около 1150 года Прилуку взялъ Владиміръ, князь

Галицкій, воевавшій тогда съ Всеволодомъ великимъ княземъ Кіевскимъ. Во время

козацкихъ войнъ Прилука также часто упоминается , а къ этому кажется періоду

времени должно относить построение земляныхъ укрѣпленій и теперь еще остаю

щихся. Она считалась тогда сотеннымъ городомъ Кальницкаго полка и была самою

сѣверною сотнею въ этомъ полку , а Погребища граничили уже съ Бѣлоцерковскимъ

полкомъ. Въ 1653 году польскій отрядъ подъ начальствомъ Чарнецкаго разорилъ

вѣ конецъ Самгородокъ и Прилуку, перебивши въ этихъ городахъ невинныхъ и

беззащитныхъ людей 1). Въ началѣ прошлaгo вѣка, по возстановленіи польскаго

владычества , Прилука принадлежала графу Борженскому (предъ закрытіемъ коро

левства Александру) , подстолему коронному. Въ 1780 году всѣ евреи переселены

изъ старой въ новой Прилуку. Рѣка десна образуя въ мѣстечкѣ огромный прудъ,

раздѣлястъ мѣстечко на двѣ части старую и новую Прилуку. Первая по лѣвой или

восточной сторонѣ рѣки, а другая по правой. Новая Прилука называется также

Киселями . Въ настоящее время старая Прилука имѣющая половину населения и

4949 дасятинъ земли, принадлежить Цеславу Владиславовичу Здѣховскому, наслѣ

довавшему по своемъ отцѣ. Новая Прилука или Кисели принадлежить слѣдующимъ

шести владѣльцамъ: ( латин . испов.).

а ) Каллисту Гавриловичу Гойжевскому . 271

б) Ивану и Сильвестру Лукіановичамъ Болсуновскимъ 140

в) Петру Матвѣевичу Карскому
50

г) Марку Марковичу Березовскому 38

д) Варооломею Константиновичу Савицкому 7

е) Екатеринѣ Константиновнѣ Подвысоцкой

Двѣ церкви приходскія :

Въ старой Прилукѣ Преображенская, каменная , построена въ 1819 году. Ко

локольня деревяная, построена 1820 года. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ;

земли имѣетъ 72 десятины . Къ ней принадлежить деревня Чуприновка .

Въ новой Прилукѣ церковь Троицкая, деревяная , 4-го класса; земли имѣетъ

71 десятину; построена въ 1730 году . Къ ней приписана деревня Холявинцы. Въ

мѣстечкѣ находится каменный римско - католической костелъ.

Холявинцы, въ 8 -ми верстахъ отъ Прилуки, при впаденіи рѣчки Жерди въ

Десну. Жителей обоего пола 743 ; земли 1121 десятина. Принадлежить Камилии

Магөеевнѣ Янковской. Отъ с. Тисѣевки Подольской губерніи отдѣляется ручьемъ.

2) Велички т, 1 , стран. 128.

.

Р. д. М. П.
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Чуприновка, въ 4-хъ верстахъ къ востоку. Жителей обоего пола 194; земли

360 десятинъ. Принадлежитъ, Исидору Антоновичу Радлинскому.

..
. .

ТУРБОвъ, село по обѣимъ сторонамъ рѣки Десны, въ 3-хъ верстахъ ниже

м. Прилуки. Жителей обоего пола : православныхъ 1486, римскихъ католиковъ 7 ,

евреевъ 18; земли 4568 десятинъ. Принадлежить слѣдующимъ владѣльцамъ:

Р. Д. М. І.

а) Графинѣ Гоноратѣ Борженской .
50.

б ) Карлу Степановичу Дрогомирецкому
. 506 .

в) Іосафату Никодимовичу Петровскому- Корвину
53 .

г ) Адам у Францовичу Райскому .
57.

Церковь Димитріевская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣеть 48 десятинъ.

Неизвѣстно въ какомъ году построена .

.

Р. Д. м. п .

.

.

..

. .

BAXноВКА, мѣстечко въ 7-ми верстахъ отъ Турбова, при рѣкѣ Ольшанкѣ.

Самое южное мѣстечко Бердичевскаго уѣзда; отстоитъ отъ уѣзднаго города въ 70

верстахъ; отъ города Липовца только въ 15-ти . Жителей обоего пола : православ

ныхъ 1782, римскихъ католиковъ 695 , евреевъ 740. Принадлежить слѣдующимъ

владѣльцамъ :

а) Петру Ивановичу Громницкому (латин. испов.)
. 300

б) Викентію Чаплицу (латин. испов.), наслѣдовалъ по смерти

полковницы Анны Францовны Чаплиць .
270

в) Екатеринѣ Фудаковской (латин. испов .) .
37

г ) Анны Липинской (прав. испов. ) , наслѣдникамъ
36

д) Наталій Крамаренковой (прав. испов.) 19

е ) Адольфу Кринскому (латин. испов.)
17

ж) Маврикію Кульчицкому (латин. испов.)

3 ) Наслѣдникамъ Игнатія Маньковскаго .

и ) Іосифу Сомилявскому (латин. испов.) 61)

i) Приходской церкви

Церковь Богородичная, деревяная, 4-го класса ; построена на мѣсто древнѣй

шей 1730 года.

Къ ней причислена деревня Журава или старые Мосты , отдѣляемая отъ

мѣстечка только небольшою поляною. Жителей въ ней обоего пола 300; земли 1012

десятинъ. Принадлежить Исидору Михальскому (латин. испов.) .
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64 дес.

1) При розысканіяхъ , для настоящаго труда предпринятыхъ, насъ поразилъ неожиданный фактъ , что

число Русскаго народонаселенія , в'ь селеніяхъ принадлежащихъ многимъ мѣлкимъ помѣщикамъ, постепенно

въ посаѣдние годы стало уменьшаться; напротивъ число римскихъ католиковъ и евреевъ увеличиваться.

Остановить ли Положение 19-го февраля 1861 года это положеніе вещей въ западныхъ губерніяхъ, увидить,

кто поживетъ. Припомнимъ кстати другой фактъ, извѣстный всѣмъ, что незначительное число въ нашемъ

краѣ римскихъ католиковъ и евреевъ припольскомъ владычествѣ, если не считать уніатовъ, найболѣе

умножилось въ царствованіе ИмПЕРАТОРА Николая I-го, столько порицаемое крайнею польскою партією,

которая однако же ловко воспользовалась наклонностію его, поддерживать привилегін дворянства , без.
различія хъ исповѣданію его вѣры и любви къ отечеству.
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БРИЦКЕ, село въ 5-ти верстахъ отъ Вахновки выше по той же рѣчкѣ Оль

шанкѣ. Жителей обоего пола : православныхъ 1444, римскихъ католиковъ 45 ; земли

3342 десятины. Прежде село принадлежало графу Борженскому; въ настоящее время

тремъ владѣльцамъ латин, испов.: Виталію Людвиковичу Моргульцу (255 р. д . м . п . ) ,

Эваресту Барановскому (219) и Фаддею Биневскому (170 р. д . м . п . ).

Церковъ Параскевская, деревяная, 4-го класса ; земли имѣетъ 42 десятины;

построена на мѣсто давнѣйшей 1763 года. Къ ней причислены двѣ деревни :

Конюшовка, въ 4-хъ верстахъ отъ Брицкаго. Жителей обоего пола 190; земли

554 десятины . Половина имѣнія принадлежить Гоноратѣ Малиновской, а другая

раздѣлена между Александромъ Гойжевскимъ и Ксаверою Бркозовскою.

Ясенки, на половинѣ дороги изъ м. Вахновки въ городъ Липовецъ, а отъ

села Брицкаго въ 10-ти верстахъ. Жителей обоего пола 310; земли 1015 десятинъ.

Принадлежить также тремъ владѣльцамъ: Аннѣ Шостаковской, Мержевскому и

Малиновскому
.

БѣЛА, село въ 4 - хъ верстахъ отъ села Брицкаго, выше по тому же ручью

Ольшанкѣ. Жителей обоего пола: православныхъ 588, римскихъ католиковъ 12 ;

земли 1957 десятинъ. Принадлежить Валеріану Игнатьевичу Огоновскому (латин.

испов. , ему также принадлежить деревня Острожокъ съ 128 рев. душ. въ Винницк.

уѣздѣ). А четвертая часть села Генриху Сендзиковскому, пріобрѣвшему ее отъ

деклы Рогозинской.

Церковь Михайловская, деревяная, 7 -го класса; земли - имѣетъ 51 десятину;

построена 1746 года.

І

шиНДЕРОВКА, село лежить при рѣчкѣ Ольшанѣ совокупно съ селомъ Бѣ

лымъ . Жителей обоего пола: православныхъ 576, римскихъ католиковъ 47; земли

1481 десятина. Принадлежить по смерти въ 1853 году Адольфа Павловича Раков

скаго, его сыновьямъ Густаву и Фаддею.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 44 десятины ; по

строена 1796 года.

конСТАНТиновKA, село между Шиндеровкою и мѣс. Прилукою въ 6 -ти

верстахъ отъ обоихъ. Жителей обоего пола : православныхъ 576, римскихъ католи

ковъ 40; земли 1663 десятины . Принадлежить Альфреду Павловичу Кучальскому

(лат. исп.).

Церковь Богословская, деревяная , съ колокольнею каменною, построена въ 1852

году на мѣсто ветхой. По штату состоить въ 7-мъ классѣ ; земли имѣетъ 44 десят.

Къ ней приписана деревня Петровка, принадлежащая помѣщику баддею Фран

цовичу Биневскому (лат. исп. , см. Брицке ). Деревня эта отстоитъ отъ Константи

новки въ 4-хъ верстахъ. Жителей имѣеть 230; земли 534 десятины .
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мончинъ, село при вершинѣ ручья Ольшанки, въ 1 -й верстѣ отъ Сопина.

Жителей обоего пола: 892 ; земли 2084 десятины. Принадлежить наслѣдникамъ

Игнатія Корнелевскаго,

Церковь Богородичная, деревяная , 6 -го класса ; земли имѣетъ указную про6

порцію; построена 1756 года.

ЛЕВКОВКА, село имѣетъ гористое мѣстоположеніе; находится между селами :

Овсяниками и Ординцами въ равномъ отъ обоихъ разстоянии, при верховьяхъ ручья

Пытая. Жителей обоего пола: православныхъ 379 , римскихъ католиковъ 50; земли

1055 десятинъ. Принадлежить Герману Максимиліановичу Гейну ( лат. исп. ) .

Церковь Николаевская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ, по

строена 1784 года .

ОВСяники, село по тому же ручью, въ 5-ти верстахъ отъ селъ Левковки и

Збаража; чрезъ село проходить почтовая дорога въ г. Липовецъ. Жителей обоего

пола: православныхъ 1040, римскихъ католиковъ 24, евреевъ 7; земли 3400 деся

тинъ. Принадлежить Леопольду Павловичу Меленевскому (лат. исп.).

Церковь Петро- Павловская, деревяная, 5 -го класса; земли 49 десят. , построена

на мѣсто прежней въ 1755, а чрезъ 100 лѣтъ поправлена. Къ приходу ея припи

сана деревня того же владѣнія Корытино въ 2 -хъ верстахъ лежащая. Жителей

въ ней исключительно шляхты , большею частію православной 112.>

воскоДАВИнцы , село въ 2 -хъ верстахъ отъ с . Станиловки. Жителей обо

его пола : православныхъ 315 , римскихъ католиковъ 50, евреевъ 9; земли 882 де

сятины. Принадлежить по поламъ: Клотильдѣ Малицкой и Варварѣ Каплинской.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ; по

строена 1730 года.

5
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липОВЕЦъ, уѣздный городъ, лежить у границы своего уѣзда съ уздами

Бердичевскимъ и Брацлавскимъ, въ 191 верстѣ отъ Кіева . Липовецъ по наруж

ности своей похожъ на большое селеніе, разбросанное по обѣимъ сторонамъ рѣки

Соби на плоской, однообразной, но плодородной равнинѣ. Городъ состоить изь

площади, обставленной ветхими домами и лавками евреевъ и четырехъ такъ назы

ваемыхъ предмѣстій, носящихъ особыя названія: Гайсина, Замчиска, Березовки и

Скакунки. Черезъ городъ пролегаеть линія еще замѣтныхъ остатковъ стариннаго

окопа, который, какъ полагаютъ, служилъ зборнымъ мѣстомъ татарской орды, коче

вавшей въ здѣшнемъ краѣ послѣ нашествія Батыя и извѣстной тогда подъ именемъ

Татаръ-Липановъ. Примѣтенъ и замокъ, касавшийся одною стороною Соби, а съ

другой сбведенный глубокимъ рвомъ. По очищеніи края отъ Татаръ за окопомъ и

около него стали селиться люди , возвращавшіеся изъ своихъ убѣжищъ и составив

шіе со временемъ значительное селеніе. При Хмельницкомъ Липовецъ былъ сотен

нымъ мѣстечкомъ Кальницкаго полка, а въ 1653 году въ числѣ другихъ мѣстечекъ

истребленъ Чарнецкимъ. Еще предъ тѣмъ Ланцкоронскій въ 1651 году, стараясь

пресѣчь дорогу казакамъ, былъ разбитъ отъ нихъ на Липовецкихъ равнинахъ и

принужденъ оставить въ ихъ власти весь обозъ. Современникъ этаго события Це

ларій пишетъ, что городъ, по латыни Lipovecia названный, укрѣпленъ двойными

валами и рвами. За это-то пораженіе Чарнецкій въ 1653 году предоставилъ Ли

повецъ на разграбленіе своему войску, (Балинскій томъ 2 , стран. 1380), а вольная

республика жителей обратила въ крѣпостныхъ. Въ первой половинѣ прошлaгo вѣка

Липовецъ состоялъ въ вотчинномъ владѣніи князей Любомірскихъ, отъ которыхъ

перешелъ въ Полабинскимъ и къ графамъ Струтинскимъ, Лукѣ и сыну его Феликсу.

Въ 1847 году купленъ отъ Феликса помѣщикомъ Владиславомъ Кипріановичемъ

Здзѣховскимъ (латин. испов. , 3 сына : Фердинандъ 1823 , Цеславъ 1831 , Адамъ

1835. Ему также принадлежить м. Прилуки и с. Черепашинцы (1000 рев. душу

муж. пола) въ Винницкомъ уѣздѣ). Кромѣ главнаго владѣльца въ Липовцѣ есть

еще нѣсколько мѣлкихъ помѣщиковъ, владѣющихъ небольшими участками земли.
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Вотъ списокъ Липовецкихъ помѣщиковъ, съ показаніемъ количества земель и ре

визскихъ душъ за ними числящихся :

а) Владиславъ Здзѣховскій 2810 - 532.

б) Акимъ Матвѣевичъ Олеховскій, въ предмѣстьѣ Гайсинѣ . 472 123 .

в) Наслѣдники .... Погоржельскаго
311 59 .

г) Рутковскій .
137

д) Николай и Екатерина Пршестемскіе .
65 18 .

е) Феликсъ Зматчинскій 54 13 .

я:) Иванъ Жураковскій . 40 12 .

3) Степанъ Стопчанской и Иванъ Чернышевичь 53 7 .

и) Елисавета Тевяцева 26 5 .

i) Липовецкій соборъ . 144

E) Тайсинская церковь
56

Липовецъ здѣланъ уѣзднымъ городомъ въ 1797 году. Чиновники и городскіе обы

ватели живутъ въ домахъ построенныхъ на владѣльческихъ земляхъ, за которые они

вносятъ владѣльцамъ чиншъ. Въ настоящее время въ городѣ считается жителей

обоего пола: православныхъ 2711 , римскихъ католиковъ 487, евреевъ 2457. По

тарифу (инвентарю) 1775 года числилось въ Липовцѣ въ этомъ году 126 домовъ,

да на предмѣстьяхъ 125. Гербъ Липовца изображаетъ серебряннаго быка, на

красномъ полѣ.

Соборная церковь во имя Воскресенія Господня , каменная, съ такою же коло

кольнею, построена въ 1818 году, тщаніемъ купца Кодрата Таранова, на мѣсто

прежней церкви деревяной. Причту соборному производится жалованье по штатамъ

для уLздныхъ соборныхъ церквей. На предмѣстьѣ Гайсинѣ, на лѣвой или восточ

ной сторонѣ Соби церковь деревяная , во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, по

строена 1855 года на мѣсто обветшавишей , давней. По штатамъ она причислена

къ 5 -му классу. Къ Липовецкимъ обѣимъ церквамъ причислены слѣдуюція владѣль

ческая деревни, въ окрестностяхъ лежащія :

а ) Къ соборной церкви :

Феликсовка , въ 6-ти верстахъ отъ Липовца, при почтовой дорогѣ, среди

степи . Жителей обоего пола 455, земли 1277 десятинъ. Принадлежала управляю

щему Черепинскимъ имѣніемъ князя Сангушки, Адаму Осиповичу Гуляницкому;

а нынѣ Фавстицѣ Удерской .

Лукашева, при вершинѣ ручья Скакунки, въ 10-ти верстахъ на сѣверо-западъ

отъ города. Жителей обоего пола 214; земли 480 десятинъ. Принадлежить Ста

ниславу Желиховскому.

Хутора Садовскіе, въ 3-хъ верстахъ къ съверу отъ Липовца въ степи. Жи

телей обоего пола 231 , при 22 усадьбахъ; земли въ нихъ принадлежить: 493 де

сятины Викентію, а 355 Антону Садовскимъ, получившимъ это имѣніе въ наслѣд

ство отъ отца своего Петра. Хутора недавно названы владѣльцами Нарцизовкою.

Хуторъ Шиманскій, граничитъ съ Садовскими и заключаетъ 284 десятины,
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на коихъ живетъ 72 человѣка обоего пола . Принадлежить Генрихѣ Шиманской.

Близъ него еще отдѣльный хуторъ съ 151 десятинами и съ 60 душ. обоего пола

населения, принадлежить 3-мъ братьямъ Mpочковским ..

б) Къ Покровской церкви причислены деревни :

Славная, на лѣвой сторонѣ Соби , въ 4 -хъ верстахъ выше Типовца и въ такомѣ

яе разстоянии отъ м . Зозова. Жителей обоего пола 491 ; земли 914 десятинъ. При

надлежить отставному штабъ ротмистру Кипріану Игнатьевичу Богдашевскому (лат.

испов. , живетъ въ с . Василевкѣ Винницкаго уѣзда, которое ему и принадлежить).

Гонивка, (Іогановка или Анновка) , при почтовой дорогѣ въ с. Очеретну,

въ 7-ми верстахъ отъ Липовца. Жителей обоего пола 245 ; земли 630 десятинъ,

изъ коиxь 235 въ пользованіп крестьянъ, по силѣ уставной грамоты . Принадлежала

недавно Евстафію Красицкому, потомъ Тышкевичу, анынѣ отставному штабъ-рот

мистру Іосифу Марковичу Сарнецкому.

Ульяновка, въ 3-хъ верстахъ къ востоку отъ Липовца, при той же почтовой

„дорогѣ. Жителей обоего пола 144, въ 20 - ти усадьбахъ; земли 252 десятины , изъ

коихъ 107 въ пользовании крестьянъ по силѣ уставной грамоты . Принадлежить

Іосифу Казиміровичу Несоловскому.

Вънцетовка, хуторъ близъ Ульяновки. Принадлежит . Викентію Петровичу

Садовскому и заключаетъ земли 400 десятинъ, изъ конхъ 190 вы пользовании кре

стьянъ, на основаній уставной грамоты , съ 241 душами обоего пола населенія .

Въ Липовецкомъ уѣздѣ нѣтъ селеній , состоящихъ въ вѣдѣніи государствен

ныхъ имуществъ или въ другомъ каком -либо казенномъ вѣдомствѣ, исключая не

большихъ частей въ м . Оратовѣ и въ селахъ : Должкѣ и Поповкѣ . Большихъ вла

дѣльческихъ имінія только два : графовъ Плятера и Потоцкаго (см. Линцы и Да

шевъ). Остальныя селенiя принадлежатъ многимъ мѣ..имъ поміщикамъ. Поэтому

мы будемъ описывать приходы , по географическому ихъ полоя:енію.

1

30ЗОВъ, мѣстечко по обнимъ сторонамъ рѣки Соби, въ 10-ти верстахъ сѣ

вернѣе города Липовца. Жителей обоего пола : православныхъ при 300 усадьбахъ

2234, римскихъ католиковь 183 , евреевъ 204 ; землн 51118 десятинъ, изъ коихъ

2195 въ пользованій крестьянь, но силѣ уставной грамоты . Въ прошломъ вѣкѣ

Зозовъ принадлежалъ къ имѣніямъ князя Любомірскаго, а потомъ судьѣ Михаилу

Грохольскому, который продалъ это мѣстечко и село Зозовку въ 1780 году Тимофею

Козловскому ; впослѣдствій владѣлъ Зозовымъ сынъ Тимопея Платонъ, отставный

генералъ- мајоръ извѣстный тѣмъ, что былъ дежурнымъ офицеромъ въ покояхъ

ИМПЕРАТОРСКИхъ въ день возшествия на престолъ ИМПЕРАТОРА Николая I- го . Нынѣ

Зозовь принадлежитъ Александру Михайловичу Козловскому, племяннику Платона .

Замокъ и валы , примѣтные какъ въ самомъ мѣстечкѣ, такъ и въ окрестностяхъ

относятъ кѣ глубокой древности, потому что, по сохранившемуся у жителей пре

данію, лѣть за 200 ихъ покрывалъ дремучій лѣсъ, по истреблевін уже коего засе
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лилось мѣстечко. Въ замковищѣ прежде было православное кладбище и часто тамъ

находили бомбы, ружейныя пули и остатки оружія — признаки позднѣйшихъ стычекъ

на этомъ мѣстѣ .

Церковь Преображенская, каменная, съ такою же колокольнею и оградою, по

строена 1855 года помѣщикомъ Платономъ Козловскимъ, на мѣсто прежней дере

вяной. Земли имѣетъ 46 десятинъ, а по штатамъ состоитъ въ 4-мъ классѣ. Въ ней

примѣчательна чудотворная икона Божія Матери на горнемъ сѣдалищѣ въ сереб

ренномъ окладѣ, пользующаяся особымъ благоговѣніемъ окрестныхъ жителей. Руко

писное описаніе чудесъ отъ нея бывшихъ, здѣланное въ давнее время , хранится

въ особой книгѣ при церкви .

Въ мѣстечкѣ находится также римско-католическій каменный костелъ, построен

ный въ 1798 году. Въ немъ въ 1816 году 17-го января погребенъ строитель

сенаторъ Баддей или Тимоөей Козловскій . Латинской священникъ получаетъ отъ

казны жалованья по 4-му классу 275 руб. , а отъ владѣльцовъ снабженъ землею

въ пространствѣ 180 морговъ. Еврейская синагога также каменная, построенная

около 1800 года.

розовKA, село при самыхъ источникахъ рѣки Соби, въ 3-хъ верстахъ выше

м. Зозова. Жителей обоего пола 984 ; земли 1857 десятинъ , изъ коихъ 891 въ

пользованіи крестьянъ, по уставной грамотѣ. Генералъ- мајоръ Платонъ Козловскій,

продалт Зозовку въ 1834 году бывшему уѣздному судьѣ Григорію Клодницкому;

въ 1850 году село куплено сенаторшею Юліею Дюгамель, а чрезъ 6 лѣтъ продано

генералъ- лейтенанту Александру Андреевичу Шнель (лютер . испов.).

Церковь Димитриевская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ 44 десятины ,

построена 1856 года бывшею православною владѣлицею Юліею Дюгамель. Преж

няя церковь деревяная же существовала съ 1754 года, но и до нея была древнѣй

шая каплица или малая церковь.

Къ Зозовскому приходу причислена деревня Ротмистровка, въ 5 -ти верстахъ

отъ Зоговки на возвышенномъ мѣстѣ лежащая. Жителей въ ней обоего пола 375 ;

земли 1021 десятина. Принадлежить Ивану Ярошинскому . До 1832 года Ротмист

ровка причислялась къ Зозовскому имѣнію, а въ семъ году продана г. Козловскимъ

г. Войцеховскому, потомъ перепродана Ребиндеру и настоящему владѣльцу.

ДОЛЖОКъ село . Въ началѣ прошлaгo вѣка это былъ хуторъ, называвшийся

Винницкимъ, потому что здѣсь была винница или винокурня Спичинецкая. Потомъ

усадьбы жителей стали болѣе и болѣе распространяться вдоль ручья, въ Рось

впадающаго; отчего и село получило свое названіе. Жителей обоего пола 1047 ;

земли 1800 десятинъ, изъ числа коихъ, по силѣ уставной грамоты, въ пользованій

помѣщичьихъ крестьянъ, 359 десятинъ. Половина села съ 72 крестьянскими усадь

бами принадлежить помѣщику Жураковскому, а другая съ 1832 года состоитъ въ

вѣдѣній государственныхъ имуществъ. Должокъ первоначально какъ сказано выше,
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принадлежалъ къ Спичинецкому имѣнію, потомъ Карвовскому, неизвѣстному по имени .

Въ началѣ текущаго вѣка Баддею Копчинскому, по смерти коего въ 1816 году, до

стался по наслѣдству его брату, ксендзу Казиміру Копчинскому, потомъ младшему

брату Викентію. По смерти сего Должокъ раздѣлень на двѣ части между двумя

его сыновьями : Леонтіемъ и баддеемъ. Послѣдняго часть, за участіе въ польскомѣ

мятежѣ, конфискована въ казну въ 1832 году, а Леонтій Кончинскій свою часть

съ 619 десятинами земли, въ 1848 году продалъ Николаю Васильевичу Жураков

скому (латин . испов., род . 1812 года) .

Церковь построена первоначально во имя Іоанна Златоустаго въ 1746 году,

какъ видно изъ визиты того года Погребищскаго деканата, при священникѣ Гавриилѣ

Киндіевичѣ, священствовавшемъ съ 1745 по 1778 годы. Но въ 1803 году священ

никомъ Стефаномъ Гришковскимъ, по обветшаніи и тѣснотѣ прежней, построена

нынѣшняя во имя Пресвятыя Тройцы. Она, какъ и прежняя деревяная , съ такою

же колокольнею. По штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли иметъ 47 деся

тинъ съ дубовымъ мѣсомъ.

ОЧЕРЕТНЯ, село при источникахъ и.ти вершинахъ ручья Нападовги, въ 13 -ти

верстахъ отъ города Липовца по почтовой дорогѣ. Жителей обоего пола , при 246

усадьбахъ, 1606 , вь числѣ коихъ 15 римскихъ католиковъ; земли 3506 десятинъ ,

изъ коихъ 1311 въ пользовании крестьянъ, по уставной грамотѣ. Принадлежить

камеръ-юнкеру двора Е. И. В. графу Николаю (род. 1830 года), сыну того Ген

риха Тышкевича, который въ течение 20 лѣтъ былъ Кіевскимъ губернскимъ пред

водителемъ дворянства и стяжалъ всеобщее уваженіе.

Церковь Михайловская, деревяная, 4-го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1739 года.

2

АНДРУШЕВКА, село въ 4-хъ верстахъ отъ Очеретни , первое на рѣ:ѣ Роськѣ,

источники коей на поляхъ и въ лѣсахъ принадлежащихъ сету. Чрезъ село про

ходить почтовая дорога изъ Липовца въ Сквиру, но почтовая станція близъ Ва

сильовецъ за 5 -ть верстъ отъ Андрушевки. Есть нѣсколько древнихъ могилъ. Село

славится садами. Жителей обоего пола 1417, изъ коихъ 26 римскихъ католиковъ;

земли 2520 десятинъ. Близъ села въ 1845 году устроенъ небольшой сахарный

заводъ - песочный. По народному преданію до руинъ село находилось на другомъ

мѣстѣ, въ урочищѣ Кучагоры, гдѣ и нынѣ видны слѣды бывшаго поселенія въ

развалинахъ какого - то большаго погреба и въ черепьяхъ глиняной посуды . Въ

урочищѣ этомъ нынѣ церковное поле . Жители указываютъ мѣсто, гдѣ былъ дворъ

и домъ владѣльца, который будьто назывался Кучогорскимъ или Кучогоромъ. Одинъ

изъ сыновъ Кучогорскаго по имени Андрей, уменьшительно Андрусь, по разсказамъ

жителей , перенесъ село на настоящее мѣсто и назвалъ его по своему имени. Въ

первой половинѣ прошлaгo вѣка Андрушевка принадлежала къ имѣніямъ князя

Януша -Александра Тюбартовича Сангушки. Въ послѣдствій владѣлъ Шембекъ—
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родственникъ Сангушковъ; въ концѣ же прошлаго столѣтія , по покупкѣ, Андрушевка

досталась Фортунату Якубовскому, а по смерти его въ 1830 году по наслѣдству

досталась дочери его Доротѣ Колысковой, а сею отдана въ приданное ей дочери

Еленѣ Бенедиктовнѣ— супругѣ графа Станислава Генриховича Тышкевича. Здѣсь

ихъ резиденція. Кромѣ Андрушевки имъ принадлежить: деревня Паріевка (см .

Люлинцы), м. Плысковъ и с. Ропотуха Уманскаго уѣзда (супруги Тышк. латин .

испов., графъ род . 1824 года , сыны: Генрихъ 1848, Бенедиктъ 1849 г.).

Церковь Рождество-Богородичная , деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ съ

аѣсомъ 40 десятинъ; построена , какъ значится въ клировой вѣдомости, 1719 года.

3

ПЛЫСковъ, мѣстечко при рѣкѣ Роськѣ, ниже Андрушевки 5 -ю верстами .

Жителей обоего пола: православныхъ 1148, римскихъ католиковъ 30, евреевъ 551 ;

земли 4737 десятинъ.

Церковь Параскевская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ съ дубовымъ

лѣсомъ указную пропорцію. Построена на мѣсто обветшавшей вь 1858 году.

Въ Плысковѣ римскіе католики имѣютъ каменный костелъ приходской.

ЧЕРНЯВКА , село при рѣкѣ Роськѣ, между м. Плысковомъ и с . Скалою въ

5 - ти верстахъ отъ обоихъ. Въ концѣ прошлaгo вѣка (1787 года) , Чернявка счи

талась мѣстечкомъ, принадлежавшимъ Стефану Врублевскому, чеснику Кіевскому.

Это видно изъ < подрожа Кроля Августа Станислава до Канёва » , потому что на

возвратномъ пути изъ Канева, во время проѣзда изъ Тетієва въ Линцы, король

былъ встрѣчаемъ 15 - ю Мая въ Чернявкѣ народомъ, кагаломъ, цехами и самимъ

Врублевскимъ. Народу велѣно было кричать: « Vivat Kril » ! Описатель этаго путе

шествия Плятеръ разсказываетъ о произшестви здѣсь случившимся. Бросаніе цвѣ

Товъ предъ поѣздомъ короля и шумъ народа такъ напугали лошадей королевскаго

экипажа, чю ихъ не могли удержать кучера. Въ это время чесникъ Врублевскій

бросается съ своими лошадьми столько же взбѣшенными, между королевскихъ, смѣ

и останавливаетъ . Въ домѣ владѣльца приняли короля : супруги

Врублевскie, ихъ дочь и нареченный зять, шамбелянъ Мервинскій. Послѣ закуски

король выѣхалт 1) . Сынъ Стефана Ксаверій Врублевскій продалъ Чернявку графу

Красицкому, отъ брата котораго Евстафія получилъ ее въ 1858 году, по родствен

нымъ связямъ, нынѣшній владѣлецъ графъ Тышкевичъ. Жителей обоего пола 1478

православныхъ и 20 римскихъ католиковъ; зем. и 2948 десятинъ.

Церковь Димитріевская, деревяная, 5-го класса; земли иметъ 40 десятинъ;

Построена 1721 года .

Къ ней причислена деревня Анновка, въ 2-хъ верстахъ отстоящая. Жителей

обоего пола 200; земли 404 десятины. Принадлежить Варооломею Моргульцу.

шиваетъ ихъ

1) Сх. Podroz Króla Stanistawa Augusta do Kaniowa, въ Варшавской газетѣ за 1858 г. № 198

20
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ЛЮТИНЦЫ, ce10 при источникахъ текущихъ въ рѣку Роську, между селами :

Андрушевкою, Плвековымъ и Очитковымъ. Жителей обоего пола при 86 усадьбахъ

512. Принадлежить Іоаннѣ Марковкѣ Сарнецкой вмѣстѣ съ селомъ Камянкою близъ

Липовца. Къ обоимъ селамъ причисляется земли 3107 десятинъ, изъ числа коихъ

въ пользовании крестьянъ села Люлинецъ, на основаній уставной грамоты , 498 дес.

Церковь Аннинская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 35 десятинъ; по

строена 1744 года .

Къ приходу причислена деревня Паріевка, въ 4-хъ верстахъ, по дорогѣ въ

Андрушевку. Она принадлежитъ къ Андрушевскому имѣнію графа Тышкевича. Жu

телей обоего пола 380; зем ли 855 десятинъ.

ОЧИтковъ, село въ 3 -хъ верстахъ отъ Люлинецъ и такъ же катъ первое

село иметъ гористое и лѣсистое мѣстоположеніе; при ручьѣ Кожанкѣ, впадаю

нцемъ въ рѣку видь. ІСителей обоего пола 726 ; земли 1426 десятинъ . Принад;

лежить Виктору Граціанбвичу Линькевичу (латин. испов. , род. 1820 г.). Онъ также

владетъ селомъ Бочаницею въ Староконстантиновекомъ уѣздѣ, гдѣ өнъ и живетъ .

Менѣ же cro Гоноратѣ, урожденной четвертинской, принадлежатъ села : Росоша и

Богданова.

Церковь Михайловская , деревяная , 6 -го класса ; земли имѣетъ 40 десятинъ;

построена 1751 года .

БОГДАНОВКА , ceo окружено лісах и , при безъименномъ ручьѣ, текупцемъ

въ Намадовгу. Жителей обоего пола 606 православныхъ и 11 римскихъ католиковъ.

Принадлежит къ имѣиію г-жи Линкевичъ (см . м . Росоша) . По преданію село

населено пришедшими изъ Волыни людьми , которые обрадовавшись красотѣ и плодо

родію избраннаго ими для своего поселенія мѣста сказали : « Богъ далъ » ! и назвали

его Богдановкою. Нынѣ село славится своими садами и пасѣками.

Церковь Богословская , деревяная , 7-го класса ; земли имѣетъ съ мѣсомъ 45

десятинъ. Построена нынѣшнею помѣпицею въ 1857 году . Прежняя была построена

«

1730 года .

РОСolІА, село при вершинахъ ручья Поганки, въ 7-ми верстахъ отъ Ли

новца . Жителей обоего пола: православныхъ 1406, римскихъ католиковъ 10, евреев

40. Земли вмѣстѣ съ Богдановкою, въ 6 -ти верстахъ отстоянцею, 4340 десятинъ.

Имініе это въ пропіломъ вѣкѣ принадлежало князю Антонію Четвертинскому 1).

Потомъ Росоша съ Богдановкою, какъ приданное поступию внукѣ Антонія Гоно

ратѣ, по первому мужу Врублевской, а по второму Линькевичевой. Она живетъ

большею частію въ Староконстантиновскомъ уѣздѣ въ селѣ Бочаницѣ.

5) Князь Антоній Четвертинскій — потомокъ праPoet:: Bпыхъ князей Четвертинскихъ, владѣвшихь до

уніи м. Животовомъ, былъ мужъ глубокой учености и краснорѣчивъ а ееймахъ. Онъ имѣлъ небольшое

имѣніе (это) ; всегда не любилъ короля Понятовскаго и не принималъ отъ него никакихъ наградъ и ста

ротетвъ. Онъ ходилъ съ бритою головою, въ стародавней польской одеждѣ. Изъ Пам. Михаловск. ч. 1. 125.
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Церковь Димитриевская, деревяпая , 5-0 класса ; земли иметъ 78 десятинъ.

Построена въ 1851 году нынѣшнею помѣщицею. До построенiя ея существовала

древнѣйшая, въ первой половинѣ прошлaгo вѣка построенная .

КОЖАНКА, село расположено при болотистомъ ручьѣ того же наименованія ,

въ яру, окруженное лѣсами, въ 3-хъ верстахъ oть Очиткова. Жителей обоего пола:

православныхъ 1394, римскихъ католиковъ 50, евреевъ 12. Жители утверждають,

что въ урочищѣ, называемоъ нынѣ Каменицею, гдѣ въ оставшихся камняхъ и кир

пичѣ примѣтны саѣды какого - то давняго поселенія , было нѣкогда мѣстечко Кожа

ны. Кожанка въ прошломъ вѣкѣ принадлежала къ имѣніямъ Перонима Сангушки.

Въ настоящее время большая часть села принадлежить бывшему депутату Кіевской

гражданской палаты Іосифу Викентьевичу Бартошевицкому (латин. испов., род. 1797

года , холость. Ему же принадлежить деревня Юнаки ). Значительныя части при

надлежатъ другимъ мелкимъ помѣщикамъ, такъ что нынѣ въ Кожанкѣ, считая и

приходскую церковь , шесть слѣдующихъ владѣльцовъ : ЗЕМ. ДЕС. Изъ того чис. Р.Д. м . н .

въ польз . кре .

.

-

.

а ) Бартошевицкій 995 257.

б ) Рожицкiй и сестры его Коцинская и Самборская 201 87
46.

в ) Maioрша бекла фонъ- Вильбоа .
166 70 42.

г) Антонъ Марковскій 166 37.

д ) Венцеславъ Обуховскій 126 37 25.

е) Приходская церковь 64

Церковь Воздвиженская, деревяная, 5-го класса , построена 1762 года . Коло

кольна при ней каменная . Церковь до построенiя нынѣшней стояла въ другомъ

мѣстѣ, гдѣ нынѣ на крестьянскомъ огородѣ каменный крестъ

АЛЕКСАНДРОВКА , село названо по имени юмѣщика Александра Яловиц

каго , населившаго, юслѣ руинь, эту мѣстность въ половинѣ процLлаго вѣка. Село

лежить при вернинѣ ручья Жидь, въ 3-хъ верстах , на западъ отъ села Чагова.

Жителей обоего пола 489; земаи 1059 десятинъ, съ хорошимъ дубовымъ и чер

нымъ мѣсомъ. Послѣ Яловицкаго село принадлежа.ю князю Четвертинскому, потомъ

его дочери Гоноратѣ Врублевской. Отъ нея купилъ въ 1836 году нынішній вла

дѣлецъ дома Осиповичъ Грущинскiй (латин. испов., род. 1783 года ). Въ 1845

году владѣлецъ построиаъ для себя каменный домъ, украшающій, съ церковію, село .

Церковь Параскевская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію. Построена въ 1846 году нынѣшнимъ помѣицикомъ. Существовавшая прежде

церковь была построена 1777 года мѣсничимъ Городецкимъ.

ЧАГОВъ, село на правой сторонѣ ручья Жиди. Жителей обоего пола 887;

земли имѣетъ 2189 десятинъ . Принадлежить домѣ Грущинскому, по покункѣ отъ

Ромуальда Линькевича ( подроб. опис. см. въ неоффиціаль. части Кіев. губ. вѣдом.

за 1847 годъ, составленное священникомъ Лукою Кисилевичемъ ).
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Церковь Николаевская, деревяная , 6 - го класса ; земли имѣстъ 41 десятину;

остроена 1742 года .

МЕДОВКА , село въ 3-хъ верстахъ отъ Чагова и отъ м. малой Раставки,

при ручьѣ Жиди. Жителей обоего пола : православныхъ 1009 , римскихъ католитов ,

28; земли 2200 десятинъ. Принадлежить Феликсу Граціановичу Ленкевичу ( латин.

непов., род. 1813 года) .

Церковь Троицкая, деревяная , 5- го класса; земли имѣетъ 44 десятины ; по

строена 1771 года .

НАПАДОВКА, село при ручьѣ того яке названія, впадающемъ за 8 -ми верстъ

въ г. Липовцѣ съ лѣвой стороны въ рѣку Собъ. Жителей обоего пола 1316, изъ

коихъ 18 римскихъ католикомъ; земли 2919 десятинъ, изъ коихъ 1221 въ полъ30

ваніи крестьянъ по уставной грамотѣ. Въ послѣднее время Нападовка принадле

жала камеръ - юнкеру двора Е. И. В., бывшему Липовецкому уѣздному предводителю

дворянства НІршилусскому, извѣстному въ окрестностяхъ эксцентричностію своих

поступковъ. По смерти его въ 1853 году Наладовка гуплена съ публичныхъ тор

говъ подполковникомъ Михаиломъ Васильевичемъ ІПротопоповымъ (прав. испов. ) .

Церковь Покровская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ съ хуторомъ 72

десатаны ; построена 1740 года.

'

8Ё.11 ДЕє. Р. А. Х. в .

КАМЯНКА , село при рѣкѣ Соби, въ 3-хъ верстахъ ниже города Липовца , а

Жителей обоего пола 640. Принадлежитъ къ имѣнію г-жи Сарнецкой (ем. Люлинцы ).

Церковь Рождество Богородичная, деревяная, съ каменною колокольнею , 6 -го

класса ; земли имѣетъ съ хуторомъ и етавомъ 57 десятинъ; построена 1748 года.

Къ приходу приписана :

Деревня Струтинка, лежить близъ границы Брацлавекаго уѣзда, въ 2 -хъ

верстахт къ западу отъ Камянки, при ручьѣ именуемомъ Широкою Рудою. Жите

лей обоего пола 545. Основанная графомъ Струтинскимъ, нынѣ деревня эта при

надлежить нѣсколькимъ мѣлкимъ помѣщикамъ. Вотъ списокъ ихъ :

а) Осипъ Михайловичъ Бодаковекiй ..523 122.

б) Францъ и Бальбина Галензовское 232 50.

в) Петръ Мочарскій, адвокатъ 239 37 .

г) Козѣрацкая, жена бывнаго столоначальника крѣпостнаго

стола въ Кіевской гражданской палатѣ 73 22.

д) Фавстина Дельсааль. 54 14.

е) Юлія Чаловская 13.

Въ проніломъ вѣкѣ въ Струтинкѣ находилась особая приходекая церковь , закрытая

по недостатку средств , содержанія для причта.

. .

.

.

.

.
. . .

. .

СКИТОКъ, село въ 6-ти верстахъ на востокъ отъ Липовца, при ручьѣ По

ганкѣ. Принадлежить помѣщику Маріану Викентьевичу Бартошевицкому ( лат. исп.,

род. 1802 года с . Юлій 1822), по покупкѣ отъ графа Струтинскаго.
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Деревня Хороша, того же владѣнія, лежить ниже по тому же ручью в 3-хъ

верстахъ. Жителей обоего пола : православныхъ въ Скиткѣ 606, въ дер . Хорошей

160; латин. испов. въ обоихъ 17. Земли числится при обоихъ селеніяхъ 1571 дес .

Церковь Богословская, деревяная , 7-го класса; земли имћеть 43 десятины .

Построена 1845 года нынѣшнимъ помѣіщикомъ на мѣсто обветшавшей.

Къ ней причислена деревня Текляновка . Она лежить на правой сторонѣ

ручья Поганки , нѣсколько выше дөревни Хорошей и принадлежить къ Люли

нецкому имѣнію г-жи Сарнецкой. Жителей обоего пола въ 14 усадьбахъ 79 ; въ

пользованіи ихъ, по уставной грамотѣ, состоить земли 88 десятинъ.

ГОРДІЕВКА, село при впаденіи ручья называемаго ІШирокою Рудою и Гор

діевкою въ рѣку Собь съ правой стороны , въ 3-хъ верстахъ ниже села Камянки.

Жителей обоего пола 390; земли 725 десятинъ. Въ половинѣ прошлaгo вка Гор

діевка, какъ малая деревушка, причислялась въ Липовецкому имѣнію Луки Струтин

скаго. Къ концу столѣтія село продано Запольскому, родственница коего была за

мужемъ за отставнымъ майоромъ Кубраковскимъ. По смерти Кубраковскаго, Гор

діевка поступила во владѣніе зятя его Миклашевскаго.

Церковь Покровская, деревяная, 7 - го класса ; земли имѣетъ 80 десятинъ.

Первоначально была построена 1777 года, при помѣщикѣ Лукѣ Струтинскомъ. По

обветшаніи же ея въ 1851 году построена нынѣшняя церковь покойнымъ помѣ

щикомъ Василіемъ Леонтіевичемъ Кубраковскимъ.

Къ ней приписана деревня Ормянка или Армянка, между селами Трощою и

Поповкою лежащая . Отъ Гордіевки она отстоитъ въ 4-хъ верстахъ. Жителей имѣетъ

226. Недавно принадлежала Виталію Гуляницкому, анынѣ съ небольшою частію

села Поповки и 939 десятинами земли составляетъ собственность Іосафата Новин

скаго . Въ Армянкѣ прежде была особая приходская церковь.

ТРОЩА, село на лѣвой сторонѣ рѣки Соби, двумя верстами ниже села Гор

діевки. Жителей обоего пола 680, изъ нихъ 18 римскихъ католиковъ . Принадлежитъ

двумъ помѣщикамъ: Інсифу Леонтьевичу Завистовскому и Маріи Энцъ. Первому

принадлежить 600 десятинъ земли, а второй 1170.

Церковь Богородичная, деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ 51 десятину;

построена 1752 года .

ЛЯДСКАЯ-СЛОБОДА , село по обѣимъ сторонамъ рѣки Соби, въ 2-хъ вер

стахъ ниже села Трощи. Жителей обоего пола 470. Половина села съ 655 деся

тинами земли, принадлежить Іосифу Раковскому, а другая съ 546 десятинами Ве

недикту Хмелевскому.

Церковь Покровская, деревяная , 7 -го класса; земли имѣетъ 37 десятинъ, по

строена 1749 года Семеномъ Мельникомъ.
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ВЕРНИН , cсто называется также Засобскою Поповкою, лей. итъ на безлѣсной

равнинѣ, при почтовой дорогѣ, идущей изъ города Липовца въ м. Жорнище, въ 10

верстахъ отъ той и другой мѣстности. Жителей обоего пола : православныхъ 656,

римскихъ католиковъ 9, евреевъ 10. С. 1802 года, въ слѣдствіе разбора имѣній

Струтинскихъ, Вернинъ принадлежить нѣсколькимъ владѣльцамъ, именно :

землн дЕС. Р. Д. М. О.

.

.

-

.

а) Фавстину Недзялковскому, а прежде Эмилін Стамировской

(см . Жорнища ) 64.

б) Новинскому, апрежде Гуляницкому (см. Ормянка) 62.

в) Наслѣдникамъ Антона Несуловскаго
213 32.

г) Каченовскимъ .
9 7.

д) Ивану Блажіевскому, бывшему уѣздному казначею . 23 4.

е) Казнѣ, конфискованныхъ въ 1832 году у бунтовщика Запольскаго 300 62.

ж) Приходской церкви 64

Церковь Аннинская, деревяная, съ каменною колокольнею, построена 1762

года. По штатамъ состоитъ въ 7-мъ классѣ

.

ИВАНЬКА, село въ 4-хъ верстахъ отъ Вернина, по почтовой дорогѣ въ м.

Корнище, пересѣкающей , въ этомъ мѣстѣ рѣчку Собокъ. Жителей обоего пола 815 ;

земли 1538 десятинъ. Принадлежить отставному полковнику Эразму Ивановичу

Стогову, живущему въ другомъ своемъ имѣніи.

Церковь Димитріевская, деревяная, 6 - го класса, неизвѣстно когда построена;

земли имѣетъ 60 десятинъ.

ЛУГОВАЯ, село въ 1 - й верстѣ отъ с. Иваньки ниже по рѣчкѣ Собку. Жи

телей обоего пола: православныхъ 320; римскихъ католиковъ 8 ; земли 572 деся

тины. Принадлежить коллежскому секретарю Казтану Николаевичу Лобачевскому

( латин. испов. , служилъ депутатомъ дворянскаго собранія ).

Церковь Успенская, деревяная , 7-го класса; земли имѣетъ указную пропорцію,

построена 1856 года на мѣсто прежней обветшавшей.

ЯКУБОВКА, село еще ниже при рѣчкѣ Собкѣ, въ 6 -ти верстахъ отъ м.

Линецъ, а отъ села Улановки , принадлежащцагo къ Линецкому имѣнію, отдѣляется

только улицею. Жителей обоего пола 845 ; земли 1947 десятинъ. Принадлежить

Карлу Карловичу Држевецкому. Въ селеніи и близъ него есть нѣсколько древнихъ

Могиль.

Церковь Троицкая, каменная , съ такою же колокольнею, 6-го класса; земли

имѣетъ съ хуторомъ 50 десятинъ. Построена на мѣсто обветшавшей деревяной

въ 1811 году покойнымъ поміщикомъ Журавскимъ.

Въ Якубовкѣ недавно построена латинская каменная церковь; но латынянъ

въ сеть, кромѣ владѣ.Іьца и его семейства, никого нѣтъ.



Липовец : iii у вздъ. 311

ЗЕМИ ДЕс . Р: Д. . п .

ЖОРНИЦЕ, мѣстечко расположено при почтовой дорогѣ изъ Липовца въ

Гайсинъ и Брацлавъ, въ 18 -ти верстахъ отъ первaго города и въ 35 -ти отъ каа:-

да изъ двухъ послѣднихъ. Ручей Семиричка, протекающій чрезъ мѣстечко, начи

нается за селомъ Бондуровкою Брацлавскаго уѣзда и впадаетъ въ Собокъ напро

тивъ с. Луговой, въ 2-хъ верстахъ отъ Жорницъ. Окрестныя поля нѣсколько

глинисты , но плодородны . Еще въ недавнее время они были покрыты лѣсомъ,

по истребленій коего остаются одни ини . Жителей обоего пола: православныхъ

1472, римскихъ католиковъ 49, евреевь 1150. Жорнице, ю увфренію жителей,

основано послѣ руинъ позже окрестныхъ селъ и мѣстечекъ. Частною собственностію

оно здѣлалось, подобно большей части мѣстечекъ и селъ Кіевской губерніи , въ

первой половинѣ прошлaгo вѣка. Въ 1787 году Жорнище принадлежало Высоц

Кому, старостѣ Конигродскому, устроившему латинскій монастырь въ мѣстечкѣ

ордена реформатовъ 1). Въ послѣдствии оно причислено къ имѣніямъ Струтинскихъ.

Въ 1802 году, по конкурсовому рѣнгенію, Жорнище раздѣлено между пятью вла

дѣльцами : Хлопицкимъ, Пулавскимъ, Устарбовскимъ, Крушельницкимъ и Висоц

кимъ. Въ послѣдующіе годы Жорницкое имѣніе еще раздѣлялось такъ, что нынѣ

имѣетъ до 20 владѣльцовъ. Вотъ списокъ ихъ по свѣдѣніямъ изъ казенной палаты

заимствованнымъ:

а) Клавдій Яцентьевичъ Вильчопольскій . 1149 181 .

б) Владиміръ и Сабина Хлопицкie 325 72.

в) Карлъ Братковскій 227 50.

г) Елисавета Стамировская, съ частію ей принадлежащею въ селѣ
Вернинѣ . 274 91 .

д) Евфросинія Рутковская (православ . ) 181.- 41 .

е) Анеля Будзынская, Роза Гляцеръ и Елеонора Вербицкая, сестры 179 66.

ж) Дѣти Тита Фаленскаго 178 41 .

3) Розалія Пухальская
127 26.

и) Іоакимъ Яворскій (православ.) 90 14.

i) Соломія Устарбовская 70 13 .

1) Карль Полтович , 42 7 .

1) Наслѣдники Ивана Синькевича 20 7 .

1) Ираклій Степановичъ Никитенко (совѣтникъ казен . палаты прав. ) 3 —
1 .

н) Берко Лупинскій, коллекаторъ .. 54 5 .

0) Приходская церковь 80 -

Церковь приходская, Михайловская, первоначально была построена деревяная

въ 1753 году владѣлицею Юліею Струтинскою. Она существовала до 1835 года ,

.
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>

.
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. .
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. .
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1 ) Въ этомъ году 15- го Мая переѣзжалъ чрезъ Жорнище Король Станиславъ Понятовскій. Началь

никъ монастыря , глубокій старецъ, говорилъ предъ нимъ рѣчь на латинскомъ языкѣ изъ текста : nunc de

mitte servum tuum Dominе . При этомъ присутствовалъ и принужденъ выслушать латинскую рѣчь Пріора

и еврейскій кагали. См . въ подрожьѣ круля Станислава Августа до Каніова въ Варшав. газетѣ за 1858

тој е 198 - й .
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въ которомъ римско -католической реформатскій монастырь закрытъ, а каменная

монастырская церковь обращена въ приходскую православную. Неизвѣстно въ ка

комъ именно году построена эта церковь. Въ 1849 году она фундаментально

исправлена и поставленъ иконостасъ. По штатамъ причислена къ 5-му классу

сельскихъ церквей. Причтъ живетъ въ зданіяхъ бывшаго реформатскаго монастыря .

Къ Жорницкой церкви принисана деревня Вязовица, лежащая въ 2-хъ верстахъ

отъ Жорнищъ, при ручьѣ того же наименованія, отдѣляющемъ эту деревню отъ

села Красненькаго. Жителей обоего пола 187 ; земли 365 десятинь. Принадлежитъ

Якову Бартошевицкому.

ЛИНЦЫ, мѣстечко лежить на равнинѣ при соединеніи рѣчеrъ: Соба, Собка

и Вязовицы, въ 18 -ти верстахъ ниже города Липовца. Въ древности окружено

было валомъ и рвовомъ, слѣды коихъ примѣтны и нынѣ. Ровъ, могъ быть напол

няемъ водою. Съ восточной стороны мѣстечка , есть нѣсколько древнихъ могияъ,

вь коихъ, во время казацкихъ войнъ, выдѣлываема была селитра. Мѣстечко раз

дѣляется на три части , именуемыя : Голиками, Варваровкою и Морозовкою и пред

мѣстья: Ольшанка и Райки. Жителей обоего пола въ мѣстечкѣ съ предмѣстіями :

православныхъ 3130, римскихъ католиковъ 242, евреевъ 3570. Въ 1775 году было

202 дома въ мѣстечкѣ и 107 на предмѣстьяхъ. Линцы во время казацкихъ войнъ

упоминаются подъ именемъ города. Въ 1653 году онъ былъ сожженъ Чарнецким ..

При раздачѣ малороссийскихъ городовъ польскимъ правительствомъ въ частную

собственность вельможъ, Линцы съ 17-ю селами достались Сангушкамъ. Въ 1787

году во время проѣзда короля Станислава Понятовскаго изъ Канева, Линцы при

надлежали воеводѣ Волынскому князю Терониму Сангушкѣ 1) . Отъ князей Сангуш

ковъ Линцы перешли къ графу Игнатію Антоновичу Плятеру, отставному капитану

артиллерии бывшихъ польскихъ войскъ, умершему въ 1854 году. По смерти его

осталось 4 сына: Константинъ, Владиміръ, Викторъ и ..... Имѣніе же состояло :

а) въ Линецкой волости 4000 р. д. м . ш . б) въ Ровенскомъ уѣздѣ 5000, в) въ Ви

ленской и Ковенской губерніяхъ 5000. Линецкая волость предоставлена старшему

сыну Константину ( латин. испов. , род . 1815 года, женатъ на Беатриссѣ де Мон

тережіо, дочери придворнаго доктора Прусскаго короля) . Слѣдуюція села причис

ляются къ Линецкому имѣнію, въ коемъ вообще числится земли 16,423 десятины :

м. Линцы . с. Красненьке.

с . Павловка. с. Борысовка.

с . Улановка. с . Неминка.

с . Лысагора. с . Тягунъ.

Приходскихъ православныхъ церквей три, всѣ деревяння:

1 ) Во имя Воскресенія Христова , въ самомъ мѣстечкѣ о семи главахъ, съ

придѣтомъ во имя Преображенія Господня, построена въ 1801 году прихожанами,

1 ) Первою женою онъ имѣлъ дочь генерала артиллерии Евстафія Потоцкаго, умершую отъ родовъ;
потомъ дочь канцлера литовскаго князя Сапеги , которая разведшись съ нимъ, вышла за Северина Потоц

хаго; наконец, вдову изъ дома Прушинскихъ. Другая ея сестра была за кордюшем ».
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при помощи бывшаrо помѣщика, князя Іеронима Сангушки. Существовавшая въ

Линцахъ, до построенiя нынѣшней , Воскресенская церковь находилась на мѣстѣ

занимаемомъ нынѣ цомѣщичьимъ садомъ. Она была построена еще княгинею Вар

варою Сангушковою. Близъ нея тамъ, гдѣ нынѣ среди торговой площади лежить

большой камень, находилась особая церковь во имя Преображенія Господня, разо

бранная въ концѣ прошлaгo вѣка. По штатамъ Воскресенская церковь причислена

къ 5-му классу; земли имѣетъ 52 десятины .

2) Троицкая, въ части мѣстечка называемой Морозовкою, построена 1766

года . Состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 56 десятинъ.

3) Богородичная, на предмѣстьѣ Ольшанкѣ, построена 1773 года. Состоитъ

въ 7-мъ классѣ; земли имѣеть 39 десятинъ. Латинскій костелъ въ линцахъ камен

ный, великолѣпный, построенный на собственный счетъ княземъ Перонимомъ Сан

тушкою 1785 года . Священникъ получаетъ жалованья отъ казны 275 руб. и иметь

земли до 100 морговъ. Впрочемъ и до построения нынѣшняго каменнаго костела

существовалъ въ Линцахъ малый деревяный костелъ, построенный немедленно по

утверждении польскаго владычества въ краѣ.

IПАВЛОВКА, село въ 3 -хъ верстахъ отъ Линецъ выше по рѣкѣ Соби. Жи

телей обоего пола 845 ; да въ особой деревнѣ, въ 5-ти верстахъ отстоящей, назы

ваемой Романовымъ хуторомъ, 137. Деревня эта расположена при вершинахъ

ручья Неминки, близъ большой дороги изъ Линецъ въ Липовецъ.

Церковь Троицкая, деревяная, 6 - го класса ; земли имѣетъ 46 десятинъ; по

строена 1758 года княгинею Варварою Сангушко.

УЛАНОВКА, село на лѣвой сроронѣ рѣки Собка, въ 3 -хъ верстах, на западъ

отъ Линець. Жителей обоего пола 356.

Церковь Аннинская, деревяная , 7 -го класса ; земли имѣетъ 42 десятины, по

строена 1754 года.

ЛЫСАГОРА, село въ гористомъ и лѣсистомъ мѣстоположении, въ 12 - ти вер

стахъ на югъ отъ Линецъ и въ 3 -хъ верстахъ отъ села Красненькаго. Название

получило отъ довольно высокой горы, обнаженной отъ мѣса и называемой Лысою,

на которой, подъ лѣсомъ, съ незапамятныхъ временъ стоитъ каменный крестъ съ

славянскою надписью неразобраннок . Жителей обоего пола 673 , между коими есть

нѣсколько водворившихся здѣсь цыганъ, приписанныхъ въ крестьянство, но не

смѣшивающихся съ коренными жителяли , пренебрегаемыми ими за крѣпостное

состояніе, хотя сами къ нему принадлежатъ 1).

Церковь Михайловская, деревяная , 7 - го класса; земли имѣетъ 37 десятинъ;

построена 1791 года.

1) До 19-го февраля 1861 года. Подумаешь, кто не пренебрегалъ бѣднымъ русскимъ крестьяниномъ

за положеніе, въ которожь онъ нисколько не виновать....
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КРАСНЕНЬКЕ, село при вершинѣ ручья Вязовицы; въ 10- ти верстахъ отъ

Линецъ и въ 5-ти отъ Жорнищъ. Сѣверною и западною стороною примыкаетъ къ

черному лѣсу. Жителей обоего пола 1396.

Церковь Михайловская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ съ хуторомъ-

54 десятины; построена 1754 года.

БОРЫСовKA, село при ручьѣ Вязовицѣ, въ 2 - хъ верстахъ къ югу отъ Ли

нецъ между небольшими горами, покрытыми лѣсомъ. Жителей обоего пола 669.

Названіе село получило, по народному преданію отъ первоначально поселившагося

здѣсь великороссіянина (пилипона) Борыса, занимавшагося обдѣлываніемъ льна.

Близъ Борысовки находятся двѣ земляныя насыпи, имѣвшія по видимому военное

назначеніе . Жители приписываютъ построение ихъ Гонтѣ, во времена коліивщины ;

но другое относять это къ болѣе отдаленной древности.

Церковь Николаевская, деревяная , 7 -го класса; земли имѣеть 68 десятинъ.

Построена 1751 года.

НЕМЕНКА, село при впаденіи въ Собъ ручья Неменки . Жителей обоего пола

734, изъ числа коихъ 31 римск. католик. Неменку можно признавать юго-восточ

нымъ предмѣстіемъ Линецъ, отъ которыхъ она отдѣляется небольшою поляною .

Церковь Покровская, деревяная, 6 -го класса; земли имѣетъ 58 десятинъ ; по

строена 1742 года.

ТЯГУНъ, село при ручьѣ Неменкѣ, въ 5 -ти верстахъ на востокъ отъ Линецъ.

Жителей обоего пола 1344, изъ числа коихъ 23 римскихъ католиковъ и 5 евреевъ.

Церковь Рождество - Богородичная, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ 64

десятины ; построена 1783 года .

ПАРІЕВКА, село на правой сторонѣ рѣки Соби, въ 6 -ти верстахъ ниже

Линецъ. Жителей обоего пола 673 ; земли 1370 десятинъ. Принадлежитъ съ частію

села Кабатни (46 р. д . м . п . ) Владиславу Ксаверіевичу Држевецкому, которому

принадлежить также въ Уманскомъ уѣздѣ село Текуча. Живетъ онъ чаще въ селѣ

Паріевкѣ.

Церковь Михайловская, деревяная , 7 -го класса; земли имѣетъ 44 десятины;

построена 1770 года.

СТРЫЖАКовъ, село при ручьѣ Долѣ, текущемъ чрезъ ручей Синарну въ

Собъ. Къ сѣверу отъ села по возвышенной равнинѣ проходить большая караван

ная дорога изъ Липовца, въ 20-ти верстахъ отстоящаго, чрезъ Монастырища, въ

Умань. Жителей обоего пола : православныхъ 820, изъ числа коихъ 195 изъ поль

ской шляхты ; римскихъ католиковъ изъ той же шляхты 106 ; да въ деревнѣ Синар

ной, въ 2-хъ верстахъ отстоящей : православныхъ 325 , римскихъ католиковъ 51 .

Въ деревнѣ большая половина народонаселения состоить изъ шляхты. Земли
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въ Стрыжаковскомъ имѣніи съ Синарною и частію села Кабатни (70 р. д. м . п . )

чистится 2621 десятина. Стрыжаковъ съ Синарною и частію села Кабатни, состав

ляетъ вотчинное имѣніе Іосифа Ивановича Држевецкаго (латин. испов. , род. 1836

года)..

Церковь Троицкая, деревяная, 5 - го класса; земли имѣетъ 43 десятины ; по

строена 1856 года на мѣсто обветшавшей.

КАБАТНЯ, село называется также Василевкою, лежить при ручьѣ Кальничкѣ,

окруженная горами и лѣсами. Жителей обоего пола 774, въ числѣ коихъ 27 рим

скихъ католиковъ . Основаніе села жители приписываютъ пилипонамъ или бѣжав

шимъ изъ Великороссіи раскольникамъ, которыхъ старшиною былъ Василій-- род

ственникъ Бориса , основавшаго Борисовку. Кабатня — давнѣйшее наименование

мѣстности . На земляхъ села , въ лѣсу, находится небольшое замковище, окруженное

валомъ, на которомъ растутъ толстыя деревья . Первоначально село принадлежало

со всѣми окрестностями князьямъ Сангушкимъ. Въ концѣ пропилаго вѣка куплено

Францомъ Ярошинскимъ, сыну коего Октавію (см. Бабинъ) и теперь принадлежить

большая часть села, собственно называемая Кабатнею. Меньшая же половина, име

нуемая Василевкою, раздѣляется на три части, принадлежащия Владиславу (см.

Паріевка) и Іосифу (см . Стрыжаковъ) Држевицкимъ и Ипполиту Чарномскому (см.и

Дубровинцы ) .

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 52 десятины; по

строена 1750 года.

СИТКОВЦЫ, село при соединеніи двухъ ручьевъ Повстянки и Червоной,

впадающихъ, за с . нижнею Крапивною, версть за 8-мъ отъ Ситковецъ, въ рѣку

Бугъ. Слѣдовательно ни одно село Кіевской губерніи не приближается такъ къ

Бугу какъ Ситковцы. Село лежить на самой границѣ Гайсинскаго уѣзда, въ 10 -ти

верстахъ отъ города Гайсина. Жителей обоего пола 1408, изъ коихъ 220 принад

лежитъ къ польской шляхтѣ и 80 придерживаются еще латинскихъ обрядовъ. Село

принадлежить братьямъ: Венцеславу и Константину Ярославичамъ, графамъ По

тоцкимъ (латин. испов. , первый род. 1809 года, холостъ, вторый 1814 года). Въ

Ситковецкомъ ключѣ, къ коему причисляются села : Ситковцы, Криштоповка, Джу

ринцы и Бондурово, считается 1357 р. д. м . п. и 8130 десятинъ земли. Сверхъ

того имъ принадлежитъ мѣстечко Печара съ 1000 рев. души . въ Брацлавскомъ

уѣздѣ надъ рѣкою Бугомъ и нѣсколько селъ въ Винницкомъ уѣздѣ. Венцеславъ

Потоцкій живетъ въ селѣ Ситковцахъ, а Константинъ въ Печарѣ. Въ началѣ проші

лаго столѣтія Ситковцы съ своимъ ключемъ принадлежали къ обширнымъ владѣ

ніямъ князей Вишневецкихъ, потому графа Плитера, отъ коего поступили къ графу

Станиславу Потоцкому, дѣду нынѣшнихъ владѣльцовъ.

Церковь Вознесенская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ съ хуторомъ и

прудомъ 80 десятинъ; построена 1752 года .
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ДЖУРИНЦЫ , село окруженное лѣсами при ручьѣ Повстянкѣ, въ 4 - хъ верстахъ

выше села Ситковецъ. Жителей обоего пола 463, да въ деревнѣ того же владѣнія

Будѣ, въ 1 -й верстѣ отстоящей 114. Всего 591 , изъ числа коихъ 59 римскихъ

католиковъ изъ шляхты . По преданію жителей на этомъ мѣстѣ былъ городъ Джуринъ

( малорос. слово джурь—означаетъ источникъ, отсюда журчать). Что отчасти под

тверждается тѣмъ, что при паханій земли какъ на поляхъ, такъ и на огородахъ

выкапываются камни и фундаменты , обломки печныхъ изразцовъ, кирпичи , древнія

монеты , куски желѣза. Въ 1 -й верстѣ отъ села на юго -западъ находится замчище,

окруженное валомъ и рвомъ, который по видимому могъ наполняться въ древности

водою изъ Повстянки. Древніе дубы и другія деревья, въ этомъ замчищѣ растущія,

свидѣтельствуютъ, что уже протекло не одно столѣтіе, когда мѣсто это лишилось

народонаселенія. Близъ Джуринецъ находится колодезь съ минеральною водою,

которою пользуются окрестные жители въ болѣзняхъ и получаютъ облегченіе . Уче

ными вода его неизслѣдована.

Церковь Димитриевская , деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1778 года.

КРИШТоповKA, село въ 4-хъ верстахъ отъ Джуринецъ и въ 5-ти отъ м.

Дашева. Неизвѣстно отъ какого Криштопа и когда получило село свое названіе.

Но судя по полонизму этаго слова , который настойчиво сталъ вторгаться въ нашъ

край не далѣе начала прошлаго вѣка, и древность села не должна быть возводима

далѣе. Оно лежить при ручьѣ Бубушкѣ на ровномъ мѣстѣ, окруженное со всѣхъ

сторонъ мѣсами. Хаты поселянъ погружены въ садахъ, что придаетъ красивый

видъ селу. Жителей обоего пола 678, въ числѣ коихъ 10 латинствующихъ.

Церковь Богородичная, деревяная, 7 - го класса ; земли имѣетъ 45 десятинъ.

Построена 1759 года бывшимъ помѣщикомъ каштеляномъ Константиномъ Плятеромъ.

БОНДУРЫ , село въ 1 - й верстѣ отъ села Карбовки Гайсинскаго уѣзда, при

впаденіи ручья Бубушки въ рѣку Собъ. Жителей обоего пола 877, да въ деревнѣ

того же владѣнія Шурѣ, въ 3-хъ верстахъ отстоящей 170. Прежде называлось

Бондари, что видно изъ надписи на одной церковной книгѣ, вѣроятно потому,

что въ этомъ мѣсистомъ мѣстѣ многіе жители занимались ремесломъ бондарства.

Село лежить на 4 -хъ противуположныхъ одна другой горахъ. На одной изъ нихъ

возвышается приходская церковь въ древнемъ замчискѣ, которое съ восточной и

южной стороны ограждено землянымъ валомъ, а съ прочихъ обрывомъ высокихъ

гранитныхъ скалъ . Есть также древніе валы съ глубокими рвами на полѣ въ на

правленіи къ деревнѣ Шурѣ; ау самой деревни этой на горѣ, въ очень красивомъ

мѣстоположении, одно урочище называется Монастырищемъ. Здѣсь и нынѣ еще

виденъ фундаментъ катъ бы недавно разрушенной церкви. Съ съверной и южной

сторонъ отъ нея большая ямы, поросшія деревьями. Замѣтенъ даже вт ѣздъ въ мо



Липовецкіії у вздъ. 317

настырь с востока. Какой это монастырь, кѣмъ построенъ и разрушенъ, неосталось

преданій у жителей .

Церковь Воскресенская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 43 десятины ;

построена 1745 года, во время владѣнія княгини Вишневецкой. Въ ней примѣча

тельна запрестольная икона Божія Матери величиною, давностію и живописью.

Догадываются, что она находилась въ церкви предшествовавшей нынѣшней.

Бѣлки, село при истокахъ ручья Бѣлки, впадающаго въ рѣку Собъ за селомъ

Бондурами. Поля, принадлежащия къ селу такъ возвышены, что небольшой лѣсокъ,

называемый Голубиныхъ, близъ веселой корчмы, виденъ въ разстоянии 40 версть.

Жителей обоего пола: православныхъ 703, римскихъ католиковъ 111 ; земли 1255

десятинъ. Недавно еще Бѣлки принадлежали къ Ситковецкому имѣнію. Но въ 1851

году проданы вмѣстѣ съ Юрковцами Амвросію Раддеевичу Сырочинскому (латин.

испов. , род. 1790 года).

Церковь Богословская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1782 года. Прежде въ Бѣлкахъ была Вознесенская церковь, сгорѣв

шая до построения нынѣшней.

ЮРКОвцы, село на возвышенномъ мѣстѣ при источникахъ ручья Червоной,

за 6 -ть версть соединяющагося въ с. Ситковцахъ съ р. Повстянкою . Жителей обо

его пола: православныхъ 756 , иновѣрцовъ римскихъ и еврейскихъ 10; земли 1584

десятины . Іринадлежить Северину Фаддеевичу Сырочинскому ( латин. испов. , род.

1808 года).

Церковь Успенская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ съ хуторомъ 77

десятинъ; построена 1751 года .

2

ДАШЕВъ, мѣстечко при рѣкѣ Соби, въ 40-ка верстахъ ниже города Ли

повца - центръ значительнѣйшаго въ Липовецкомъ уѣздѣ частнаго имѣнія, принад

лежащаго нынѣ графу Владиміру Владиміровичу Потоцкому. Къ имѣнію этому,

имѣющему 20670 десятинъ превосходной земли причислены, кромѣ Дашева, слѣ

дующія села :

Кальникъ, Кантелина, Хреновка,

Жаданы, Яструбинцы, Пархомовка,

Кошланы , Купчинцы , Болобановка .

Дашевъ уступаетъ древностію Кальнику и другимъ окрестнымъ мѣстечкамъ и се

ламъ и обязанъ нынѣшнимъ своимъ значеніемъ своему выгодному мѣстоположенію,

изобилующему водою , плодородными полями съ востока и обширными лѣсами съ

запада, а также тому, что здѣсь утвердилась резиденція владѣльца значительнаго

имѣнія . Къ концу прошлaгo вѣка Дашевъ принадлежалъ ексъ -писарю литовскому

Плятеру, построившему великолѣпный дворецъ, въ которомъ въ 1787 году онъ

принималъ короля, возращавшагося изъ Канева. Въ послѣдніе годы столѣтія Да
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шевъ съ округомъ перешелъ къ графу Владиміру Потоцкому и супругѣ его деклѣ.

Владиміръ Потоцкій десятый изѣ одинадцати сыновъ Станислава Щенснаго Потоц

каго (+1805) и Юзефы-Амеліи Мнишеховны ($1798) родился въ Тульчинѣ въ 1789.

По учреждении княжества Варшавскаго , онъ на собственный счетъ учредилъ отрядъ

конной артиллерии, которымъ и предводительствовалъ въ войну 1809 года. Позже,

въ чинѣ полковника артиллерии, онъ отличился въ войскахъ польскихъ. Женатъ съ

Теклею Сангушковною и оставилъ двухъ сыновъ Станислава и Владиміра. Умеръ

въ Краковѣ въ началѣ 1812 года , и погребенъ въ кафедральномъ Краковскомъ со

борѣ. Оставшееся по немъ имѣніе раздѣлено на три ключа : Дашевскій, Подвисо

чанскiй и Голованевскій Дашевскій предоставленъ меньшему сыну Владиміру . Въ

настоящее время жителей обоего пола въ м . Дашевѣ съ предмѣстьемъ Полевымъ :

православныхъ 2417, римскихъ католиковъ 152, евреевъ 2200. Мѣстечко раздѣ

ляется на старый и новый Дашевъ; старый по правую , а новый по лѣвую сторону

рѣки Соби, текущей между довольно высокими, по мѣстамъ каменными горами.

Новый Дашевъ заселенъ только въ началѣ прошлaгo вѣка . Въ мѣстечкѣ примѣтны

остатки древнихъ укрѣпленій. Земляный валъ, начавшись въ Дашевѣ, тянется до

деревни Шабельной, гдѣ по видимому въ древности былъ замокъ или крѣпость и

гдѣ валы и рвы еще и нынѣ очень большое. Подъ Дашевомъ въ 1831 году потер

пѣли пораженіе наши доморощенные революціонеры - эти неблагодарные исчадія

Россіи, желавшія заплатить зломъ, за благодѣянiя имъ оказанныя 1) .

1) Чтобы дать понятие о связи Дашевскаго столкновенія съ общимъ ходомъ польской компаній , счи

таемъ умѣстнымъ изложить подробнѣе объ этомъ. Мятежный Дверницкій, въ концѣ марта мѣсяца 1831

года вторгнулся въ границы Волынской губерніи съ 10,000 корпусомъ со стороны Замостья , въ надеждѣ

распространить мятежъ и приобрѣсть сообщщнаковъ въ польскихъ помѣщикахъ губерній Волынской, По

дольской и Кіевской, ксендзахъ и шляхтѣ, содержащей латинское исповѣданіе. Еще напередъ тайно были

разосланы воззванiя и по нимъ составились партів бунтовщиковъ . Но какъ бунту нисколько не сочувство

вало православное духовенство и вся масса народа, хотя подчиненнаго крепостному праву и безусловно

покорнаго, но несмотря на то еще доступнаго убѣжденіямъ православлаго духовенства : то партій эти были

малочисленны. Въ Подольской губерніи мятежинческiя партіи собиралъ Вацлавъ Расевусскій, Исидорт и

Александръ Сабанскіе, Сабатинъ и другие. Къ нинъ присоединились нѣкоторые помѣщнки и шляхта няъ

Кіевской губернія, опасавшіеся на мѣстѣ обнаружить свои намфренія, чтоб не подвергнуться преслѣдова

вію и мщенію народному. Фельдмаршалъ графъ Сакенъ, находившiйся тогда въ Кіевѣ, всенародно объяв

лялъ, чтобы тѣхъ, которые будуть уговаривать и принужсдать , на основании помѣщичьей своей власти ,

жителей къ бунту, захватывать и представлять къ начальству . Причемъ фельдмаршалз обѣщамъ к естья

намъ во имя человѣколюбія, что они никогда не будуть принадлежать тѣмъ помѣщикамъ, которые вов »

стають противу законной власти . Въ Волынской губернін мятехническими партіями управлялъ Нарцисъ

Олизаръ, Ворцель, Тышкевичъ и другое. Они собрались близъ мѣстечка Рафаловки въ Ковельскомъ уѣздѣ.

Корпус Дверницкаго 6- го и 7 -го апрѣля разбитъ генераломъ Ридигеромъ ири мѣстечкѣ Боремлѣ и остатки

его искали спасенія въ Галицій. Мятежники близъ Рафаловни настигнуты и разсѣяны въ том же апрѣлѣ

мѣсяцѣ. Оставалась партія мятежниковъ Каменецъ-Подольскихъ и Кіевскихъ до 5000 , собравшихся въ

Ольгопольскомъ уѣздѣ и потомъ перешедшая въ Гайсинскій . Она поступила подъ начальство польскаго

генерала Колыско. Узнавъ о пораженіи Дверницкаго, Колыско предполагалъ собранныхъ имъ мятежниковъ,

находившихся среди враждебнаго имъ населения, препроводить въ . Царство Польское для усиления тамош

няго возстанія . Но во время движения своего къ сѣверу настигнутъ былъ 2-го мая генераломъ Ротомъ при

мѣстечкѣ Дашевѣ и здѣсь совершенно разбитъ. Бывшіе у мятежниковъ 6 пушек , взяты преяжде, нежели

успѣли здѣлать по два выстрѣла Болѣе 1000 человѣкъ убито, ранено и взято въ плѣнъ . Остальные раз
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Церкви двѣ деревяныя : на старомъ Дашевѣ Михайловская, а въ новомъ

Онуфріевскал. Послѣдняя построена 1757 года, состоитъ въ 6 -мъ классѣ; земли

имѣетъ съ хуторомъ 83 десятины. Михайловская построенная 1767 года при

числена къ 4-му классу; земли имѣеть 63 десятины. Къ ней причислена деревня

того же владѣнія Шабельна, въ 7 -ми верстахъ отстоящая, въ коей жителей обоего

пола 365. Здѣсь есть приписная деревяная церковь во имя Покрова Пресвятыя

Богородицы , построенная еще въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно

году съ школою при ней. Колокольня построена въ 1860 году; земли имѣетъ 33

десятины. Въ прошломъ вѣкѣ въ Шабельной былъ особый самостоятельный при

ходъ. Въ деревни давнее укрѣпленіе, состоящее изъ круглаго вала, именуется

Монастыркомъ, по словамъ жителей оттого, что въ этомъ окруженномъ мѣсами

мѣстѣ нѣкогда находился монастырь. Отчего и нынѣ нѣкоторые жители носять

фамилію Монастырскихъ. Въ прошломъ вѣкѣ Шабельна именовалась Константи

новкою, подъ какимъ именемъ значится и въ церковныхъ актахъ. Прежде въ Да

шевѣ была и третья церковь во имя Успенія , близъ Михайловской церкви ; но въ

1801 году она сгорѣла, и небыла затѣмъ возстановляема. За то построенъ латин

сній костелъ, прежде въ Дашевѣ не существовавшій.

КАЛЬНИКъ, село при впаденіи ручья Кальнички вь рѣку Собъ, въ 3-хъ

верстахъ выше Дашева. Жителей обоего пола : православныхъ 1220, изъ коихъ

болѣе 200 шляхты и 95 римскихъ католиовъ. Кальникъ въ концѣ 16-го вѣка былъ

городомъ очень торговымъ, а при Хмельницкомъ полковымъ городомъ подобно

Кіеву, Паволочи и другимъ. Въ немъ жили и имѣли свои церкви Армяне, нѣмцы ,

Евреи и Караимы. Былъ и монастырь православный женскій (въ Шабельной).

Многія строения были кирпичныя, побѣленныя . Русская церковь деревяная. Во время

войнъ Іоанна Казиміра Кальникъ два раза ограбленъ: разъ Шведами, потомъ чрезъ

короткое время Ракочіемъ; но въ конецъ разрушенъ въ 1671 году Поляками, соби

равшимися подъ предводительствомъ гетмановъ короннаго Собѣсскаго, напольнаго,

Вишневецкаго и запорожскаго Ханенка, за то, что жители , держась стороны Доро

шенка, не впускали цѣлыхъ двѣ недѣли Поляковъ въ городъ, отражая ихъ нападе

нія . При этомъ всѣ строения обращены въ пепелъ, а жители избиты или уведены

бѣка ансь по окрестнымъ мѣсамъ . Колыско старался собрать разбѣжавшіеся толпы и направить ихъ чрезъ

Липовецъ и Подольскую губернію къ Австрійской границѣ. Но 11 -го мая настигнутъ вторично при селенің

Майданѣ близъ Дитяпа и вновь потерпѣлъ жестокое поражение отъ вооружившихся земледѣльческими ору

діями крестьянъ. Самаго Кодыску крестьяне схватили и замучили до смерти. По другимъ извѣстіямъ

онъ бѣжалъ. Этимъ кончилось смѣшное покушеніе Поляковъ вооружить древнія русскiя области: Кіевскую,

Волынскую и Подольскую противъ отечественной своей власти . Это быль первый случай, что въ краѣ,

искони русскомъ, Поляки, основываясь на крѣпостномъ правѣ, покусились возбудить движеніе въ пользу

своей національности въ томъ самомъ народѣ, который не переставалъ съ оружіемъ въ рукахъ отстаивать,

въ течение нѣсколькихъ столѣтій, свою вѣру и свою русскую національность. Считаемъ необходимымъ, по

любви къ истиннѣ, присовокупить, что фельдмаршалъ Русскій не сдержалъ своего обѣццанія, потому что

многie изъ крестьянъ, отличавшіеся усердіемъ къ правительству, послѣ дарованной амнестін , предоставлены

были владѣльцамъ, участвовавшимъ въ бунтѣ и попесин жестокія пстязанія .



320 Липовецкії УТздъ.

-

въ плѣнъ. Кальникъ еще прежде , во время своего процвѣтанія, былъ столицею болѣ

шаго графства, принадлежавшаго могущественной польской фамилии Зборовскихъ,

изъ коихъ извѣстенъ Мартынъ — каштелянъ Краковскій - глава Диссидентовъ Авсбур

скаго исповѣданія, построившій въ Кальникѣ и Евангелическую церковь . Послѣ

Зборовскихъ владѣльцами графства, въ коемъ уже главное мѣсто принадлежало

Дашеву, были частію по наслѣдству, а частію по куплѣ Конецпольскіе, Дольскіе).

Вишневецкіе и Плятеры, коимъ наслѣдовали нынышніе владѣльцы . Но не подлежить

сомнѣнію, что Кальникъ былъ свидѣтелемъ важныхъ событий во времена самыя

отдаленныя. Это доказываютъ земляныя насыпи и укрѣпленія въ самомъ селеніи и

близъ него. Самую таинственную древность Кальника составляютъ могилы и самая

большая изъ всѣхъ украинскихъ могилъ Сорока . Мысль — насыпать исполинскую

могилу, конечно возбуждена чѣмъ-то слишкомъ важнымъ. Нѣкоторые полагають,

что названіе дано могилѣ отъ числа 40. Она находится въ 1/4 версты отъ села на

западъ . Высота ея 10 сажень; но видно, что это только треть первоначальной вы

соты ея и что она нѣсколько разъ была раскапываема , и вершина ея употреблена

для выдѣлки селитры . Лелевель утверждает , что въ ней был, найденъ небольшой

камень съ высѣченными на немъ символами и вязанными буквами. Символы эти

Лелевель объясняетъ такъ : « мѣсяцъ и звѣзда или солнце служатъ извѣстными зна

ками Волощины или Молдавіи. Знакъ и или три колонны напоминаютъ гербъ

Липовецкій, и сверхъ того знакъ многихъ Славяно- Болгарскихъ монетъ XIII-го

столѣтія. Вязанныя литеры очевидно позднѣйшихъ временъ, могутъ означать имя

Мледи или какое- либо другое . Онѣ XVI, а можетъ быть и XVII -го столѣтія » 1).

Мнѣніе, что могила—Сорока есть памятникъ козачьихъ войнъ съ Яномъ Казиміромъ,

на основаніи чего одинъ польскій поэтъ написалъ цѣлую поэму, очевидно ошибоч

ное . Преданіе, что она насыпана Татарами, которыя идя на Украину многочислен

ною толпою, принесли каждый въ полахъ земли, также неправдоподобно. Въ Каль

никѣ часто въ землѣ находятъ древнія монеты и вещи. Въ 1820 году при устроеній

пивовареннаго завода, гдѣ по преданію закопаны были кости Татаръ, найденъ

сундукъ съ серебренными сосудами.

Приходская церковь деревяная, Рождество- Богородичная, 5 - го класса ; земли

имѣетъ 40 десятинъ. Построена, какъ значится въ клировыхъ вѣдомостяхъ 1700

года . Въ Кальникѣ, хотя нынѣ евреевъ уже нѣтъ, но есть давній еврейскій молит

венный домъ, или школа , деревяный, въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно , въ

какомъ именно году построенный. Впрочемъ еще въ началѣ текущаго вѣка Каль

никъ считался містечкомъ и жили въ немъ Евреи, мало по малу перебравшіеся

въ Дашевъ и Липовецъ.

-

ЖАДАНЫ , село при впаденіи ручья Скобы съ лѣвой стороны въ рѣку Собъ,

выше села Кальника 4-мя верстами . Часть села , лежащая по правую сторону рѣки

Соби и отдѣляемая лугомъ, называется Сорокою. Жителей обоего пола 968.

1) См. въ обозр. мог. Фундуклея, стран. 44, 45, 61 , 62, и 08.
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Церковь Параскевская, деревяная , 6-го класса; земли имѣетъ 55 десятинъ;

построена 1752 года. Колокольня каменная , построена нынѣшнимъ владѣльцомъ

графомъ В. В. Потоцкимъ.

КОШЛАНЫ, село при ручьѣ Скибѣ, въ 4 - хъ верстахъ выше села Жадановъ.

Жителей обоего пола 1058. Большой дубовый лѣсъ къ востоку отъ села прости

рающійся, называется Правковским ..

Церковь Покровская, деревяная, 5 - го класса ; земли имѣетъ 60 десятинъ съ

хуторомъ; построена 1723 года .

ХРЕНОВКА, село въ 5-ти верстахъ къ сѣверо-западу отъ Кальника, въ 1 -й

верстѣ отъ праваго берега рѣки Соби ; окружено лѣсами. Жителей обоего пола 665.

Церковь Свято -Димитріевская, деревяная , 7-го класса; земли имѣетъ указную

пропорццію; построена 1792 года .

ПАРХомовKA , село при ручьѣ Кальнийкѣ, въ 5 - ти верстахъ на западъ отъ

села Кальника . Жителей обоего пола съ Талалаевкою (так называется западная

часть села выше по ручью лежащая ) 1083. Отъ деревни Шабельной къ Талалаевкѣ

тянется валъ, оканчивающийся съ обѣихъ сторонъ Городищами. По видимому валъ

и Городища служили оборонительною линіею и граничною чертою древняго Каль

ника , когда, при немногихъ селеніяхъ, города простирались на многie версты . Но

очевидно, что построенie ихъ должно относить къ далекой древности.

Церковь Богословская, деревяная, 6 - го класса ; земли имѣетъ 38 десятинъ ;

построена 1770 года.

КАНТЕЛИНА, село при безъименномъ ручьѣ, на поляхъ начинающемся и

въ селѣ Купчинцахъ, за 4-pe версты , впадающемъ въ ручей Купу. Жителей обоего

пола 1407 , изъ коихъ третья часть состоить изъ польской шляхты . Но содержащихь

латинство между ними только 12 обоего пола . Въ недавнее время Кантелина про

дана Бальтазару Красовскому.

Церковь Михайловская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣеть 41 десятину ;

построена 1780 года .

КУПчинцы , сею въ 4 - хъ верстахъ отъ Дашева, при ручьѣ Купѣ. Жителей

обоего пола 1223. Въ истории Купчинцы извѣстны тѣмъ, что при этомъ селѣ, во

время Хмельницкаго, поляки, отступившіе отъ Каменца, разбили казацкій отрядъ,

гнавшийся за ними. При чемъ убитъ полковникъ Каневскій Семенъ Павинскій.

Церковь Покровская, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 91 десятину; по

строена въ 1748 году.

ЯСТРУБИнцы , село при ручьѣ Купѣ, въ 5-ти верстахъ выше Купчинецъ.

Жителей обоего пола 1230, изъ коихъ 39 римскихъ католиков »

2
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Церковь Іоанна Богослова, деревяваа , 6-го класса; земли имѣетъ 56 десятинъ.

Построена на мѣсто обветшавшей въ 1846 году.

БАЛАБАНОВКА , мѣстечко расположено при рѣкѣ Горскомъ Тикичѣ, за се

домъ Франтовкою начинающемся. Жителей обоего пола: православныхъ 1868, рим

скихъ католиковъ 48, евреевъ 113. Мѣстечко раздѣляется на части или кутки, кото

рые называются : Замостьемъ, Комаривкою, гноянкою, моросивкою и Завальеми. По

преданію мѣстныхъ жителей Балабановка въ древности называлась городомъ Угор

скимъ, что городъ этотъ имѣлъ до 8000 домовъ и 12 церквей и простирался до

самаго села Подвысокаго. Сады бывшаго города остались только въ замчискѣ на

низменномъ мѣстѣ надъ прудомъ, состоящемъ изъ землянаго вала. Городъ Угорскій,

по мнѣнію жителей, разрушенъ и сожженъ Татарами. Въ 16-мъ столѣтіи мѣетность

эта вновь заселена древнею русскою дворянскою фамиліею Балабанъ, изъ которой

происходили знаменитый православно- католической епископъ Львовскій Гедеонъ

Балабанъ, противникъ Терлецкаго и Поцѣя при введеніи уніи съ еретиками и

Діонисій Балабанъ, кафолическій митрополитъ Кіевскій. Въ началѣ прошлaгo вѣка

Балабановка принадлежала Адаму Ворцелю, потомъ дочери его Францишкѣ. Въ .

текущемъ столѣтіи съ окрестными селеніями составляла вотчинное имѣніе и рези

денцію сенатора Леонтія Ворцеля, дочь коего была замужемъ за княземъ Радзи

вилломъ и ей это имѣніе принадлежало какъ приданное до 1857 года, въ которомъ

купилъ оное за 180,000 руб. серебромъ графъ Владиміръ Потоцкій на имя своей

жены . Нѣкоторыя части мѣстечка нѣсколько прежде проданы мѣлкимъ владѣльцамъ.

Въ слѣдствие чего въ мѣстечкѣ образовались слѣдующіе собственники :

ЗЕМЈИ ДЕС. Р. Д. м. р.

а ) Графъ Потоцкій. 3569 670.

б) Семенъ Языковскій 211 55 .

в) Адольфъ и Иванъ Дроздовскіе . 129 26.

г) Фелиціанъ и Анна Ярошевскie . 21 .

д) . Боровскій, а нынѣ Николай Тарнавскій 152 13.

е) Княгиня Радзивиллъ
41 8.

ж ) .. Булинскій : 17 1. ,

3) Приходская церковь 61

Церковь Воскресенская, деревяная , 4 - го класса ; построеоа 1744 года.

.

-

.

.

.

.

КИТАЙГОРОДъ, мѣстечко при рѣчкѣ Сорокѣ, въ 5 -ти верстахъ отъ мѣстечка

Дашева и въ 10-ти отъ большаго мѣстечка Гранова въ Гайсинскомъ уѣздѣ. Жите

лей обоего пола: православныхъ 866, римскихъ католиковъ 14, евреевъ 785. По

нѣкоторымъ документамъ мѣстечко это названо Янополемъ. Въ половинѣ прошлаго

вѣка оно принадлежало князю Ивану Четвертинскому, а въ концѣ Ивану Дудзин

скому. Въ 1814 году передано дочери Дудзинскаго Юзефѣ (дѣвица 75 лѣтъ, лат .

иснов. , живетъ по болѣзни постоянно за границею). Къ Китайгородскому имѣнію
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1принадлежить село Тодоровка и деревня Янышевка (см. Копіевка ). Земли числится

въ имѣніи 3859 десятинъ, съ довольнымь количествомъ мѣса.

Церковь Богородичная, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 49 десятинъ;

построена 1760 года .

Деревня Каменогорка, причисленная къ Китайгородскому приходу, располо

жена при рѣкѣ Сорокѣ, близъ впаденія ея въ рѣку Собъ, а отъ Китайгорода от

стоитъ въ 1 -й верстѣ . Жителей въ ней обоего пола 373. Принадлежить Володковичу

(см. Копіевка ), который здѣсь и живетъ .

тоДОРОВКА, село при ручьѣ Бѣлкѣ, въ 2 - хъ верстахъ отъ села Бѣлокъ и

10 - ти отъ Китайгорода. Жителей обоего пола 558. Вблизи села находятся слѣды

какого -то обширнаго поселения, котораго каменныя и кирпичныя основанiя до сихъ

поръ сохраняются въ землѣ. Преданіе говорить, что здѣсь былъ городъ и грече

скій монастырь.

Церковь Кресто- Воздвиженская, деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ 37 де

сятинъ; построена 1768 года .

КОПІЕВКА, село въ 3 -хъ верстахъ отъ Дашева, близъ рѣки Соби, среди

лъсовъ. Жителей обоего пола 702 ; земли съ деревнею Каменогоркою 2239 десятинъ.

Селеніе это съ деревнею Каменогоркою отъ князя Ивана Четвертинскаго купилъ

въ 1824 году Ипполитъ Володковичъ. По смерти его въ 1855 году принадлежить

сыну его Владиславу (латин. испов. , род. 1831 года. Ему также принадлежитъ село

Городокъ въ Гайсинскомъ уѣздѣ, которое можно считать частію мѣстечка Ки

тайгорода). Близъ селенія есть довольно высокій и обширный земляный окопъ.

Лежить онъ среди лѣса съ правой стороны рѣки Соба, въ немъ видны слѣды по

строекъ изъ кирпича. Утверждаютъ, что этотъ окопъ временъ Хмельницкаго. Есть

также вамъ, начинающийся при селеніи Кальникѣ, проходящій чрезъ Дашевское

лѣса по прямой линии и оканчивающийся упомянутаго окопа. Въ 1768 году, во

время коліївщины, Уманскіе козаки подступили подъ Дашевъ съ намѣреніемъ взять

это укрѣпленное мѣсто, гдѣ тогда заперлась шляхта и Евреи , что имъ неудалось

исполнить. Чрезъ рѣку Собъ козаки устроили мостъ напротивъ села Копіевки и..

заняли окопъ. Подъ конецъ прошлаго столѣтія владѣльцы Китайгородскаго имѣнія

князья Четвертинское содержали здѣсь свою милицію, а по временамъ и сами

проживали .

Церковь Параскевская, деревяная, 6 - го класса ; земли ииѣетъ съ хуторомъ 37

десятинъ; построена 1747 года .

Къ приходу причислена деревня Янышевка, отстоящая въ 2 -хъ верстахъ отъ

Копіевки. Принадлежитъ въ Китайгородскому имѣнію. Жителей обоего пола 268.

ДУБРОВИнцы , село при безъйменномъ ручьѣ, впадающемъ за двѣ версты

съ мѣвой стороны въ Собъ, въ 4 -хъ варстахъ выше села Жадановъ. Жителей обо
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его пола: православныхъ 792, римскихъ католиковъ 25 ; земли 1672 десятины.

Дубровинцы съ окрестными селами принадлежало къ имѣніямъ князя Антонія Любо

мірскаго, потомъ князя Іеронима Сангушки, потомъ его дочери Oеклы, бывшей

замужемъ за Потоцкимъ. Потоцкая продала Дубровинцы съ нѣсколькими селами

Антонію Ярошинскому, а Ярошинскiй Гавраилу Чарномскому, по смерти воего

нынѣ село принадлежить старшему сыну его Ипполиту съ частію села Кабатни.

( Владѣлецъ латин . испов. , род . 1820 года ).

Церковь Михайловская, деревяная, 6 -го класса; земли имѣетъ 42 десятины ;

неизвѣстно когда построена, но въ 1735 году уже существовала, какъ видно изъ

сохранившейся описи церковнаго имущества того года . Священникомъ тогда при

ней былъ Прокофій Величко .

ДАНЬКОВКА, село на лѣвой сторонѣ рѣки Соби, между селами Неменкою и

Дубровинцами, въ 2-хъ верстахъ отъ каждаго. Жителей обоего пола 452 ; земли

1313 десятинъ. Принадлежить Антонію Гавриловичу Чарномскому ( латин . иецов. ,

род. 1825 года) , по завѣщанію его отца.

Церковь Параскевская, деревяная, ветхая, 7-го класса; земли имѣетъ 42 деся

тины ; построена 1782 года.

БАБИнъ, село при ручьѣ Синарнѣ, впадающемъ за селомъ Даньковкою въ

рѣry Собъ. Отъ мѣстечка Линецъ чрезъ село Неменку, Бабинъ отстоитъ въ 8-ми

верстахъ. Жителей обоего пола : православныхъ 714; римскихъ католиковъ 35.

Бабинъ, по преданію, въ давнее время, былъ мѣстечкомъ, которое два раза было

сожжено . Послѣдній разъ польскимъ атаманомъ, какъ выражаются жители, Чарнец

кимъ, прославившимся многими подвигами подобнаго рода. И нынѣ существуютъ

признаки болыпаго населенія въ давнее время Бабина и есть древнее замковище

вокругъ нынѣшней приходской церкви . Въ прошломъ вѣкѣ подобно всѣмъ мало

российскимъ селамъ и городамъ, Бабинъ здѣлался частною собственностію. Дочь

Теронима Сангушки продала его Антонію Ярошинскому. По раздѣлѣ же имѣній

между сыновьями Ярошинскаго, Бабинъ достался сыну его Францу, а по смерти

сего внуку Октавію Францовичу, бывшему Кіевскому губернскому предводителю

дворянства . Кромѣ Бабина Ярошинскому принадлежитъ въ Липовецкомъ уѣздѣ село

Яблоновица и часть села Кабатни съ 3681 десятинами земли и въ Гайсинскомъ

уѣздѣ мѣстечко Кибличь, гдѣ онъ и живетъ, съ нѣсколькими окрестными селами .

По преданію въ древнемъ мѣстечкѣ Бабинѣ было три церкви , безъ сомнѣнія

деревяныхъ по тогдашнему обыкновенію. Нынѣшняя приходская церковь деревяная

же, 7-го класса; земли имѣетъ 44 десятины; построена 1775 года.

ЯБЛОНОВИЦА, село лежить при вершинѣ ручья Скибы ; почему верхняя

часть села, населенная преимущественно пляхтою, называется Скибиномъ. Ябло

новица въ 6 -ти верстахъ отъ Бабина на востокъ. Жителей обоего пола 962 , изъ коихъ

- только 5 , принадлежащихъ къ семейству управляющаго имѣніемъ, римскіе католики.
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Церковь Богословская, деревяная , 7-го класса; земли имѣетъ 44 десятины ;

построена 1746 года .

РАСТОВКА ВЕЛИКАЯ, село при безъименномъ ручьѣ, впадающемъ за двѣ

версты при селѣ Медовкѣ въ рѣчку Жидь. Жителей обоего пола 1295 ; земли 2092

десятинъ. Принадлежить Северину Кошовскому, живущему въ м. Колкахъ Ровен

скаго уѣзда, гдѣ онъ мѣетъ значительное имѣніе въ 1000 р. д . м . п . (лат. исп . )

и часть села Здзѣховскому (см. Мервинъ) .

Церковь Михайловская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ съ хуторомъ 47

десятинъ; построена 1763 года.

РАСТОВКА МАЛАЯ, отдѣляется отъ великой только оврагомъ и небольшок)

поляною, лежить при ручьѣ Жиди въ 2 -хъ верстахъ отъ села Чагова. Жителей

обоего пола 502. Принадлежитъ къ имѣнію Кошовскаго .

Церковь Покровская, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1776 года.

Къ приходу Малорастовскому причислена болыпая деревня Мервинъ, въ 6 -ти-

верстахъ отъ церкви. Она лежить при большой дорогѣ изъ Липовца въ Монасты

рища . Жителей обоего пола 1049; земли 2379 десятинъ. Принадлежить Іосифу

Лаврентьевичу Здзѣховскому, имѣющему здѣсь свою резиденцію (латин. испов . ,

сынъ Лаврентій род. 1830 года. Ему принадлежить село Коссы въ Балтскомъ уѣздѣ

и Блуденская волость въ Гродненской губерніи; всего съ Мервинскимъ 1500 рев.

душъ муж . пола). Мервинъ примѣчателенъ тѣмъ, что близъ него на полѣ найдена

каменная баба или стуканъ. Только два такихъ истукана, составляющихъ обыкно

венную принадлежность могилъ Херсонскихъ степей, найдены на могилахъ Кіев

ской губерніи: въ Субботовѣ и Мервинѣ. Мервинскiй истуканъ несравненно искус

нѣйшей работы, нежели Субботовскій. Онъ изображаетъ женщину съ сложенными

руками, съ кольцами въ ушахъ, съ отрощенными волосами, а на головѣ что - то

въ родѣ корзинки. Статуя этя выдѣлана изъ дикаго камня, какого нѣтъ въ окрест

ностяхъ. Она перенесена въ садъ владѣльца, и жаль, если она будетъ отправлена,

подобно другимъ древностямъ, открываемымъ въ Кіевской губерніи , въ Варшаву,

или Вильну, а не Кіевъ, по извѣстному равнодушію присылаемыхъ къ намъ изъ

Дерпта ученыхъ въ расхищенію остатковъ старины, открываемыхъ въ окрестностяхъ

Кіева 1).

САЛОГУБОВКА, село въ 7 - ми верстах , на западъ отъ м. Животова , при

безъименномъ ручьѣ въ Роську впадающемъ. Жителей обоего пола: православныхъ

792, римскихъ католиковъ 33, евреевъ 11. Въ селѣ находятся слѣдующіе собствен

Ники :

Напримѣръ , извѣстное собраніе Свидзинскаго досталось Польшѣ; и когда по смерти Собирателя,

польскаго патріота , незнали , что дѣлать съ собранными имъ учеными сокровищами : то никто изъ нашихъ

ученыхъ не предъявилъ на нихъ правъ Кіева. Вообще древностей нашего края скоре должно искать въ

музеумахъ Варшавы и Вильны , нежели Кіева, Москвы и Санктпетербурга.
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ЗЕМЛЯ ДЕс . Р: Д. М. І.

а) Францъ Осиповичъ Кошарскій , 908 165.

б) Людвикъ Чарнецкій
. 438 52.

в ) Фердинандъ Ягелло . 260 37.

г ) Адамъ Иванскій . 193 28.

д) Іустинъ Стецкій . 277 27.

е) Приходская церковь 47

Церковь Варваринская, деревяная , 7-го класса ; построена 1755 года , тщаніемъ

помѣщиковъ Констанціи изъ дому Вижицкихъ и мужа ея Карла Куницкаго.

ЖИВОТОВКА, село при рѣчкѣ Живѣ, въ 3 -хъ верстахъ повыше мѣстечка

Животова . Жителей обоего пола : православныхъ 1302 , римскихъ католиковъ

ии евреевъ 38. Первоначально здѣсь были хутора мѣщанъ города Животова .

Въ половинѣ прошлaгo вѣка Животовка принадлежала Выжицкимъ , къ концу

вѣка уже составляла собственность Флоріана Братковскаго 1), раздѣлившаго имѣніе

это на нѣсколько частей, изъ коихъ одна была продана Загурскому, а другая

Вильгурскому. Вильгурскій часть свою продалъ въ 1824 году Грущиньскому, а

Загурскій въ 1840 году Гумовскому. Въ настоящее время слѣдующимъ помѣщикамъ

принадлежить Животовка :

а) Кануту Осиповичу Грущиньскому
851 170.

б) Францу Ивановичу Гумовскому .
729 127.

в) Іосифу Братковскому 51 .

1003

г) Его брату Антонію Братковскому 15 .

д) Приходской церкви . 38

Церковь Покровская, деревяная, 5-го класса, построена 1757 года помѣщи

цею Констанціею Куницкою. Въ 1854 году церковь возобновлена, разширена и

построенъ новый иконостасъ.

ЗЕМ. И ДЕС. Р. д . м . п.

.

. . .

-

.

.

ОРАТОВъ, мѣстечко при ручьѣ Живѣ, въ 3 - хъ верстахъ выше села Живо

товки . Жива образуетъ въ этомъ мѣстѣ большими прудами полуостровъ, на коемъ

и расположена главная часть мѣстечка съ торговою площадью, лавками и церквами

приходскою и латинскою. Жителей обоего пола : православныхъ 1263 , римскихъ

католиковъ 82, евреевъ 386. Есть документы , свидѣтельствующіе о существовании

Оратова уже въ 1584 году . Въ концѣ прошлaгo вѣка Оратовымъ владѣлъ Антоній

Пулавскій 2). Затѣмъ мѣстечко это въ слѣдствіе разныхъ конкурсовъ, судебныхъ

рѣшеній, раздѣльныхъ актовъ и распоряженій, принадлежить нынѣ слѣдующимъ

Владѣлыццамъ;

1) Флоріанъ Братковскій , въ концѣ прошлaгo вѣка владѣлъ Жорнищами, Животовкою и въ Волын

ской губерніи имѣлъ имѣнія. Онъ служилъ, по преданію, у Уманскаго графа Потоцкаго, главнымъ распоряy

дителемъ стола и ему обязанъ былъ своимъ состояніемъ.

2) Титуловался: Антоній на Пулавю Пулавскій , Варецкій, Черешенскій староста , ротмистръ кава

аерін народовой; на ключахъ Голубецкомъ, Деразенскомъ , Громецкомъ, Оратовскомъ, Торскомъ, et cxt, et

cart . дѣдичь .



Липовецкія уздъ. 327

.

•

.

.

.

-

.

.

. . .

ЗЕМЛИ ДЕС. Р. Д. м . 1 .

а ) Ивану Шимановскому (пріобрѣлъ отъ Бобровскихъ). . 1650 180.

б) Антону Стемпковскому
348 80.

в ) Францу Пухальскому
211 46 .

г) Өомѣ Яницкому 301 38.

д) Наслѣдникамъ ксендза Мартына Малиновскаго 230 36.

е) Петру Ивашкевичу
170 33.

ж) Антону Ивашкевичу 151 6 .

3) Наслѣдникамъ Станислава Малиновскаго 176 34.

и) Өеодосію Славиньскому
129 25 .

i) Николаю Терновскому 133 27.

к ) Зузаннѣ Славиньской . 15 .

л) Леонтію Лозинскому 46 12.

м) Наслѣдникамъ Франца Пиняловича
37 4 .

н) Часть казенная , конфискованная у въ 1833 году . 100

о) Приходской церкви православной .
68

п) Латинскому костелу 40

Церковь Успенская, деревяная, 5 -го класса, построена 1787 года на мѣсто

прежней.

Латинскій приходскій костелъ каменный, построенъ бывшимъ владѣльцомт

Казиміромъ Пулавскимъ. Всѣ помѣщики Оратовскіе содержать латинское исповѣ

даніе и составляютъ прихожанъ костела.

Къ Оратовскому приходу причислена деревня Лопатина. Она въ 8-ми вер

стахъ на западъ отъ Оратова при безъименномъ ручьѣ, текущемъ въ ручей Живу.

Жителей обоего пола 248; земли 622 десятины. Основанная въ прошломъ вѣкѣ;

Лопатынскимъ, деревня эта нынѣ принадлежить Эльснеру.

. 3
0
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.
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ОРАТОВКА, село окруженное лѣсомъ при ручьѣ Осичной, въ 4-хъ верстахъ

отъ Оратова, а отъ села Ружичной Таращанскаго уѣзда только въ 1 -й верстѣ.

Жителей обоего пола 428; земли 1100 десятинъ. Принадлежить Марій Козицкой,

вдовѣ по титулярномъ совѣтникѣ Юліанѣ Мартыновичѣ Козицкомъ.

Церковь Крестовоздвиженская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ 40 де

сятинъ; построена неизвѣстно въ какомъ году .

>

ЗАРУДЬЕ, село такъ названо потому, что отъ мѣстечка Оратова отдѣляется

низменными и болотистыми мѣстами, рудами, сопровождающими теченіе ручья Живы .

Жителей обоего пола 950, изъ коихъ 13 латинскаго исповѣданія . Зарудье въ прош

домъ вѣкѣ имѣло однихъ владѣльцовъ съ Оратовомъ и принадлежало Оранскому,

потомъ Казиміру Пулавскому; при разборѣ же имѣній Пулавскаго , большая часть

села досталась Титу Мартыновичу Карницкому (латин. испов ., род. 1815 года) , а

третья часть Жозефинѣ Гадомской. Карницкому земли принадлежить 1136 десятинъ,

а Гадомской 515 .
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Церковь Богородичная, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ съ дубовымъ

лѣсомъ 40 десятинъ. Построена на мѣсто обветшавишей и разобранной въ 1856 г.

тонОРАТКА, село въ 4 - хъ верстахъ отъ Оратова на югъ и въ 2 -хъ отъ

Зарудья, при безъименномъ ручейкѣ. Съ юга и востока къ селу примыкаетъ зна

чительный лѣсъ. Село послѣ руинъ основана помѣщикомъ Оранскимъ и названо

по имени его жены Гонораты . Жителей обоего пола: православныхъ 318, римскихъ

католиковъ и евреевъ 18; земли 887 десятинъ. Принадлежить Эмилій Бондаржев

ской, урожденной Невлинской.

Церковь Димитріевская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ ;

построена первоначально 1762 года , а съ 1854 года перестроена .

Деревня Казиміровка, составляющая съ Гонораткою одинъ приходъ, лежить

при ручью Живѣ между Зарудьемъ и Оратовымъ въ 2-хъ верстахъ отъ Гоноратки.

Деревня эта заселенная Казиміромъ Пулавскимъ и названная по его имени, нынѣ

принадлежитъ Фаддею Бобровскому. Жителей въ ней обоего пола 285; земли 700

десятинъ.

Юшковцы , село при ручьѣ Юшкѣ—притокѣ Горскаго Тикича съ лѣвой

стороны, въ 3-хъ верстахъ выше м. Лукашовти. Жителей обоего пола 1440; земли

вмѣстѣ съ Cабаровкою 3802 десятины, составляетъ собственность и резиденцію

помѣщика титулярнаго совѣтника Станислава Леонтьевича Сиротко, бывшаго судьи

(латин. испов. , род. 1794 года) . Въ селѣ есть древнее замковище.

Церковь Троицкая, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ съ хуторомъ 70

десятинъ. Построена 1757 года.

САБАРОВКА , село при истокахъ ручья Юшки, въ 3-хъ верстахъ выше

села Ошковецъ и въ такомъ же разстоянии отъ мѣстечка Балабановки . Жителей

обоего пола 916. Принадлежитъ къ Юшковецкому имѣнію, какъ сказано выше.

Церковь Покровская, деревяная, 6 -го класса; земли имѣетъ указную пропор

цію. Построена 1776 года.

ФРАНТОВКА, село при самыхъ источникахъ Горскаго Тикича , въ 3-хъ вер

стахъ выше мѣстечка Балабановки. Называлось прежде Франгополемъ, по имени

Францишки, дочери Адама Ворцеля, поселившей здѣсь первоначально нѣсколько

жителей. Въ церковной эрекціи 1754 года графиня Франципка Ворцель такъ го

воритъ: « выдаю сію эрекцію для Франкополя, принадлежащаго къ мѣстечку Бала

бановкѣ изъ имѣній моихъ» . Нынѣ Франтовка, въ слѣдствіе конкурсовъ и проч.

имѣеть слѣдующихъ владѣльцовъ:

а) Михаила Бабаева, по покупкѣ отъ Хоецкой . 788 183 .

б) Александра Мазѣвскаго . 407 108.

в) Яцка Кендрицкаго вдову, Бальбину
. 427 90.

г) Цецилію Давидсонъ . 154

д ) Приходскую церковь

ЗЕМАН ДЕС . Р. Д. м . п .
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62.
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Всего жителей обоего пола въ селеніи : православныхъ 928, римскихъ католи

ковъ 30, евреевъ 15.

Церковь Димитріевская, деревяная, 6 - го класса ; построена 1754 года.

ІІОДВЫСОКОЕ, село въ 3-хъ верстахъ отъ Балабановки къ югу, на возвы

шенномъ мѣстѣ. Жителей обоего пола 1448 ; земли 2335 десятинъ. Прежде при

числялось въ Балабановскому имѣнію, а съ 1830 года пріобрѣтено покупкою Да

ховскою, а отъ нея въ 1849 году Феликсом . Осиповичемъ Вржещомъ (лат. исп. ,

род. 1806 года ; сынъ Михаилъ 1840 года), близъ села есть древнія могилы .

Церковь Димитріевская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 41 десятину ;

построена 1764 года.

>

ХМЕЛЕВКА, село на правой сторонѣ ручья Постава, отдѣляющаго Хмелевку

отъ села Клюковъ, Таращанскаго уѣзда. Жителей обоего пола 928; земли 1342

десятины . Принадлежить вдовѣ Евѣ Яворской. Близъ села находится много древ

нихъ могилъ.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1752 года.

ЛУКАШЕВКА, мѣстечко при соединеніи ручья Юшки съ другимъ безъимен

нымъ, образующими двумя прудами пространный полуостровъ, на коемъ и распо

ложено мѣстечко. Сителей обоего пола : православныхъ 1661 , римскихъ католиковъ

5 , евреевъ 812 ; земли 3522 десятины ; въ 50-ти верстахъ отъ тѣзднаго города.

Въ мѣстечкѣ есть замковище длиною въ 50, а шириною въ 30 саженей. На немъ

стоитъ кирпичный одно -ярусный домъ. До 1768 года замокъ обнесенъ былъ пали

садомъ, который разоренъ поднявшимися жителями , въ эпоху, извѣстную подъ име

немъ колінвщины . До 1854 года мѣстечко принадлежало княгинѣ Марцелинѣ Чар

торiйской, постоянно живущей за-границею, а въ этомъ году куплено Гоноратою

Карловною Даховскою.

Приходская церковь Богородичная, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ

указную пропорцію; построена 1740 года.

ИВАХНЫ, село по обѣимъ сторонамъ Горскаго Тикича, въ 8-ми верстахъ

отъ м. Лукашевки. Такичь въ этомъ мѣстѣ служилъ прежде границею между вла

дѣніями Монастырищъ и Балабановки. Оть чего части села , раздѣляемыя рѣкою,

еще съ половины прошедшаго вѣка имѣютъ особыхъ владѣльцовъ. Лѣвая сторона

принадлежала въ началѣ текущаго вѣка графу Іосифу Красицкому, продавшему ее

съ селомъ Яцковицею Викентію Вержбицкому. Земли въ этой части числится вмѣстѣ

съ селомь Яцковицею 3960 десятинъ. Здѣсь владѣлецъ, коему принадлежить и часть

села Клюковъ въ Таращанскомъ уѣздѣ, имѣетъ свою резиденцію. Другая правая

сторона принадлежала въ прошломъ вѣкѣ Кордышу и зятю его Яловицкому, а
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нынѣ зятю послѣдняго Владиславу Ипполитовичу Рогозинскому, которому кром

этой части принадлежить село Зарубинцы съ 4374 десятинами земли и мѣстечко

Цыбулевъ, гдѣ онъ и живетъ. Въ самомъ селеніи Ивахнахъ жителей обоего пола

1098. Кромѣ экономовъ и помѣщиковъ всѣ православные.

Церковь Михайловская , деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ съ хуторомъ 36

десятинъ; построена 1752 года.

яцКОВИЦЦА, село по ручью Юшкѣ, недалеко отъ впаденія этаго ручья въ

рѣку Тикичъ. Отъ м. Лукашевки и отъ села Ивахновъ въ 3 -хъ верстахъ. Жителей

обоего пола 539 ; сверхъ того временно живуть: раскольниковъ 5 , римлянъ 8,

евреевъ 5. Принадлежитъ г. Вербицкому.

Церковь Богословская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію. Построена 1784 года .

ЗАРУБИНЦЫ село , иначе называется Шарныпoлемъ, при рѣкѣ Горскомъ

Тикичѣ, въ 5 -ти верстахъ ниже села Ивахновъ. Жителей обоего пола 1250. Рѣка

Тикичъ, въ этомъ мѣстѣ отдѣляющая Липовецкій уѣздъ отъ Таращанскаго, вѣроятно

и въ давнее время служила рубежомъ какихъ -либо владѣній (Тетіевщины и Уман

щины) . На что намекаетъ названіе села. На поляхъ находится нѣсколько древнихъ

могиль.

Церковь Параскевская, 5 -го класса; земли имѣетъ 37 десятинъ; построена

1742 года.

ЦЫБУЛЕВъ, мѣстечко при ручьяхъ , начинающихся на поляхъ Цыбулевскихъ

и по соединеніи въ Цыбулевѣ въ одинъ подъ именем. Цыбулевки, впадающихъ

въ Горскій Тикичъ, версты за три близъ села Ивахновъ. Отдѣльная часть села,

ближе къ Монастырищамъ лежащая, называется Антониной слободой. Жителей

обоего пола : православныхъ 1730, да въ Антониной слободѣ 254, римскихъ като

ликовъ 135 , евреевъ 106; земли 5352 десятины . Резиденція помѣщика Владислава

Ипполитовича Рогозинскаго ( латин. испов. , бывшій уѣздный предводитель дворянства ,

род. 1823 года. Недавно ему принадлежало и мѣстечко Пятигоры) .

Церковь Покровская, деревяная, 4-го класса ; земли имѣетъ съ хуторомъ и

садомъ 80 десятинъ. Построена 1755 года.

1

1

КНЯЖА КРЕНИЦА мѣстечко, между Балабановкою, Лукашевкою и Цыбу.ie

вымъ, почти въ равномъ разстоянии оть всѣхъ ихъ (около 10 версть ), по обвимъ

сторонамъ Горскаго Тикича, въ который изъ ближайшихъ мѣсистыхъ возвышен

ностей , впадаютъ въ мѣстечкѣ и близъ него нѣсколько ручьевъ. Жителей обоего

пола : православныхъ 1738, римскихъ католиковъ 9, раскольниковъ 12 , евреевъ 36 ;

земли 3268 десятинъ. Часть села по правую сторону Тикича лежащая, называется

Гуменовкою. Жители по преданію говорять, что когда-то на этомъ мѣстѣ жили
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неизвѣстные князья, что один изъ нихъ устроилъ креницу или колодезь и теперь

указываемый, и что замокъ, состоящий изъ землянаго вала и рва и нынѣ видимые

тѣми князьями построены . Въ концѣ прошлaгo вѣка Княжа принадлежала графу

Іосифу Красицкому, потомъ сыну его Нарцизу. У Нарциза было три сына : Люд

викъ владѣвшій IIабастовкою, Евстафій— Чернявкою и Юлій--Княжею Креницею.

По смерти Юлія въ 1856 году остался сынъ Иванъ, родивпійся только 1855 года ,

который и есть наслѣдникъ Княжей Креницы, подъ опекою своей матери Анны .

Церковь Успенская, деревяная, 4-го класса ; земли имѣетъ 53 десятины . По

строена 1780 года на мѣсто сгорѣвшей. Говорять, что послѣ пожара прежней

церкви открыть подъ потомъ церковнымъ гробъ какой -то княгини Ольги, по сви

дѣтельству надписи на немъ.

Въ мѣстечкѣ также есть латинская каплица каменная, построенная 1806 года ,

въ которой совершается по временамъ богослуженіе пріѣзжающими изъ Монасты

ринцъ сендзами.

ШАБАСТОВА, село въ 3-хъ верстахъ отъ Княжей Креницы , при безъименномъ

ручьѣ. Жителей обоего пола 1048 ; земли 2514 десятинъ. Принадлежить Филобертѣ

вдовѣ Людвика, графа Красицкаго.

Церковь Богословская, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ съ хуторомъ 61

десятину; построена 1754 года.

НОВОСЕЛКИ , село на лѣвой сторорѣ Горскаго Тикича, въ 2-хъ верстахъ выше

мѣстечка Княжей . Жителей обоего пола 454 ; земли 1129 десятинь. Принадлежить

Михаилу Осиповичу Залѣвскому, отставному поручику (латин. испов ., род. 1815 г.) .

Церковь въ память Всѣхъ Святыхъ, деревяная , 6-го класса, земли имѣетъ6

указную пропорцію; построена на мѣсто обветшавшей въ 1858 году.

Къ ней причислена деревня Ступки, лежащая на лѣвой же сторонѣ Тикича ,

въ 3-хъ верстахъ выше села Новоселокъ. Жителей обоего пола 228; земли 515

десятинъ. Петръ Владиславичъ Савицкій продалъ эту деревню въ 1856 году Бент

ковскому. Въ деревнѣ Ступкахъ есть приписная деревяная церковь во имя Покрова

пресвятыя Богородицы и при ней церковный домикъ для причетника. Но земли

къ ней не отведено. Построена эта церковь въ 1792 году.

ЗУБРИХА, село на правой сторонѣ Горскаго Тикича между Зарубинцами и

Конелой, въ 7-ми верстахъ отъ обоихъ мѣстъ. Жителей обоего пола 467; земли

1214 десятинъ. Оть Валеріана Росцишевскаго, получившаго Зубриху отъ Ипполита

Рогозинскаго въ приданное за своею женою, село это въ 1857 году уступлено

зятю Ярчевскому.

Церковь Рождество - Богородичная, деревяная , 6-го класса ; земли имѣсть 47

десятинъ; неизвѣстно когда построена.
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Къ Зубрихскому приходу причислена деревня Острожана, въ 1 -й верстѣ ниже

по Тикичу лежащая. Чрезъ нее пролегаетъ большая дорога изъ Пятигоръ въ Соко

ловку, пересѣкающая Тикичъ. Между Острожаною и Зубрихою простирается значи

тельное водоскопище на нѣсколько верстъ длины и до 1 -й версты ширины образо

вавшееся отъ задержанія плотинами водъ Тикича въ Острожанѣ и въ селѣ Бузовкѣ.

Жителей обоего пола 424; земли 1215 десятинъ . Принадлежить Викентію Антоно

вичу Вершковскому (латин. испов., род. 1788 года) .

Княжики, село въ 7-ми верстахъ отъ Зубрихи, при ручьѣ Свинаркѣ, впадаю

щемъ въ Тикичъ. Жителей обоего пола 646, да въ деревнѣ Владиславчикѣ, отдѣ

ляемой небольшою возвышенностію 320; земли въ обоихъ этихъ селеніяхъ 2365

десятинъ. Недавно Княжики съ Владиславкою принадлежали къ Цыбулевскому имѣ

нію, а нынѣ зятю Ипполита Рогозинскаго, Валеріану Щенстовичу Росцишевскому

( латин. испов. , род. 1818 года ). Къ Княжикамъ и къ Владиславкѣ съ юго- запада

примыкаетъ значительный дубовый лѣсъ.

Церковь Покровская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣетъ съ мѣсомъ 43 де

сятины ; построена 1753 года:

КОНЕЛА, мѣстечко на границѣ уѣздовъ Уманскаго и Таращанскаго на лѣвой

сторонѣ рѣчки Конелы, на другой сторонѣ коей расположено село Безпечна , въ

Уманскомъ уѣздѣ числящееся. Жителей обоего пола: православныхъ 822 , римскихъ

католиковъ 76, евреевъ 1360; земли 2571 десятина. Недавно мѣстечко принадле

жало Пелагіи Будзынской, а съ 1856 года куплено бывшимъ управляющимъ Бѣ.10

церковскаго имѣнія Пршесмыцкимъ, по смерти коего досталось Сигизмунду Под

горскому, по покупкѣ.

Церковь Петропавловская, деревяная, 6 -го класса; земли имѣетъ съ хуторомъ

35 десятинъ; построена 1748 года и уже очень обветшала. Въ мѣстечкѣ есть и

римско-католической костелъ каменный, съ особымъ священникомъ.

Къ Конельскому приходу причистена деревня Загайполе, недавно переимено

ванная въ Юстинъ. Она лежить на 5 -ть верстъ выше Конелой , по той же рѣкѣ

напротивъ мѣстечка Соколовки, къ Уманскому военному поселенію причисляю

щагося. Со времени поступленія Соколовки въ военное вѣдомство, евреи оттуда

стали переселяться въ Загайполе въ значительномъ количествѣ; что умножило число

жителей этой прежде незначительной деревни. Въ настоящее время считается здѣсь

жителей обоего пола: православныхъ 238 , римскихъ католиковъ 102, евреевъ 407 .

Загайполе принадлежитъ къ Конельскому имѣнію.

КОНЕЛЬСКА ПоповKA, село на правой сторонѣ рѣчки Конелы , въ 2 -хъ

верстахъ выше Загайполя . Жителей обоего пола 824; земли 1794 десятины . При

надлежить Людвику Андреевичу жолынскому.
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Церковь Ильинская, деревяная , 7-го класса; земли имѣетъ 48 десятинъ; по

строена 1787 года .

ЦЫБЕРМАНОВКА, село лежить при впаденіи въ рѣчку Конелу съ лѣвой

стороны ручья Купьеваты и другаго безъименнаго, напротивъ села Ботвиновки

Уманскаго уѣзда, по правую сторону рѣки нѣсколько по выше расположеннаго.

Жителей обоего пола 941 ; земли 2048 десятинъ. Село раздѣляется на двѣ почти

равныя части : собственно Цыбермановка и Цыбермановская Гребля. Принадлежить

Адаму Матвѣевичу Селярентковскому ( латин. испов. , род . 1800 г. , сыны : Эдмундъ

1828 и Вацлавъ 1830 г. Ему принадлежить также село Кобыляки Звениг . уѣзда) .

Церковь Семеоновская , деревяная , 5-го класса; земли имѣетъ 49 десятинь;

построена 1756 года бывшимъ владѣльцомъ генераломъ Моравскимъ.

Къ Цыбермановскому приходу приписаны двѣ деревни, принадлежащія Соло

міи, вдовѣ Александра Дрогомирецкаго, умершаго въ 1855 году : Медовата и

Конельскіе хутора. Земли къ обѣимъ этимъ деревнямъ приписана 1177 десятинъ.

Медовата въ 7-ми верстахъ отъ Цыбермановки и въ 3 -хъ отъ Купьеватой. Жите

лей обоего пола 270.

Конельское хутора въ 12-ти верстахъ отъ приходской церкви, а отъ села

Поповки въ 3 -хъ. Жителей обоего пола 225. Въ хуторахъ въ 1833 году построена

жителями на кладбищѣ деревяная церковь, во имя великомученика Димитрія, при

содѣйствій покойнаго помѣщика Игнатія Боровскаго. Церковь эта , считаясь при

пасною, особыхъ угодій неимѣетъ.

КУПІЕВАТА , село название получило отъ болотистаго ручья, наполненнаго

кунинами или кочками, при которомъ расположено селеніе. Ручей этотъ начавшись

у Цыбулевской корчмы на поляхъ, впадаетъ въ Цыбермановкѣ въ рѣку Конелу.

Купьевата лежить на половинѣ его теченія въ разстоянии отъ ближайшихъ селъ:

Княжиковъ въ 5 ти, Хейловой и 1Цыбермановки въ 6 -ти верстахъ. Жителей обоего

пола 778; земли 1654 десятины . Село принадлежить двумъ братьямъ Іосафату и

Казтану Ивановичамъ Улашинымъ. Первому двѣ третьихъ, а второму третья часть

(оба латин . испов. ) .

Церковь Богородичная , деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ съ дубовымъ

лѣсомъ 35 десятинъ. Построена 1765 года .

Къ приходу ея причислена деревня Теолинъ, въ 2-хъ верстахъ выше по тому

же ручью лежащая. Ябителей обоего пола 417 ; земли 1531 десятина. Принадле

житъ отставному майору Іосифу Карловичу Борману (латин. испов. , род . 1785 г. ,.

сынъ Эдмундъ 1827 г.) . На земляхъ деревни Теолина близъ дороги , идущей къ

мѣстечку Соколовкѣ, въ лѣсу есть малозамѣтный валъ, называемый Зміевымъ.

моНАСТЫРИЩА мѣстечко, въ 60-ти верстахъ отъ города Липовца, при

рѣчкѣ Конелѣ, которой истоки находятся въ окрестныхъ поляхъ и перелѣскахъ,
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разбросано отчасти на ровномъ мѣстѣ, а отчасти по горамъ. Крестьянскія хаты ,

коихъ свыше 600, окружены множествомъ лѣсныхъ и фруктовыхъ деревьевъ, что

придаетъ мѣстечку съ его предмѣстіями Аврамовкою и Летичевкою привлекатель

ный видъ. Вообще мѣстечко составляетъ весьма примѣчательный пунктъ по разви

тію въ немъ садоводства и пчеловодства . Почти всѣ крестьяне имѣютъ сады , а

нѣкоторые даже довольно значительные. Пчеловодству способствуютъ растущіе въ

недавнемъ разстоянии довольно обширные лиственные лѣса, въ которыхъ между

прочими породами преобладаетъ липа. Хлѣбопашество и промышленность крестьянъ

также процвѣтаютъ, первое по плодородію земли, а второе по преданію, сохранив

шемуся отъ древняго города Монастырищъ. Торги или ярмарки собираются чрезъ

каждыя двѣ недѣли. Нынѣ въ Монастырищахъ изъ промышленныхъ заведеній при

мѣчательны три владѣльческіе завода : кирпичный, пивоваренный и винокуренный

и обширныя плантаціи засѣваемыя пшеницею и другими свойственными почвѣ

хлѣбами.

О томъ, кѣмъ и когда основаны Монастырища, мы незнаемъ. Полагаемъо

однако же , что въ этомъ мѣстѣ находился значительный город , хотя подъ другимъ

именемъ въ самой глубокой древности, предшествовавшей Монгольскому нашествію.

Къ этому отдаленному времени должно относить и существованіе тѣхъ монастырей,

по коимъ мѣстечко носитъ нынѣшнее свое названіе. Во время борьбы Малороссии

съ Поляками за независимость, омонастыряхъ уже не упоминается, хотя и въ то

время городъ былъ многолюдень. Жители Монастырипцъ искони Русскіе и право

славные, съ самаго начала козацкихъ войнъ отличались патріотизмомъ. Въ 1653

году Монастырища были осаждены извѣстнымъ Чарнецкимъ съ 15,000 корпусомъ

польскимъ, пришедшимъ изъ Ковеля . Защищавшій город , Винницкій полковникъ

Богунъ, переодѣлъ часть своихъ козаковъ въ татарское платье и велѣлъ имъ съ

крикомъ напасть на поляковъ. Самъ же съ остальными козаками и жителями уда

рилъ на нихъ со стороны города. Неприятели, полагая, что къ козакамъ пришла

татарская помощь и самъ Хмельницкій, бросили свой обозъ съ добычею, ранен

ными и больными и бѣжали не только отъ Монастырищъ, но и изъ Украины .

Польскіе однако писатели говорятъ, что Поляки бѣжали потому, что Чарнецкій

раненъ пулею въ лицо и что войска встревожились за своего вождя. Чрезъ 10

лѣтъ обстоятельства перемѣнились. Хмельницкаго — защитника Малороссіи небыло

въ живыхъ. Поляки , пользуясь предательствомъ гетмановъ, торжествовали . Мона

стырища, вмѣстѣ съ другими Украинскими городами, признаны были мятежными и

въ 1664 году обречены на разграбленіе жолперовъ. Затѣмъ въ скором времени

опустѣвшее мѣстечко отдано было въ частное владѣніе, прерываемое козацкими

возстаніями. Съ начала прошлаго вѣка, когда польскіе владѣльцы стали быть воз

становляемы въ Украинскихъ селахъ и городахъ, Монастырица съ 6-ю селами,

утверждены за гетманомъ Тарновскимъ, потомъ принадлежали его женѣ и зятю

Матөею Ланцкоронскому. Сынъ Ланцкоронскаго продалъ Скалавскому, а этотъ

Георгію Подосскому - прадѣду нынѣшняго владѣльца отставнаго карнета Льва Фе
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доровича Кальмъ-Подосскаго (латин. испов. , род. 1826 , сынъ Леонтій 1846 года).

Часть мѣстечка на Аврамовкѣ, называемая Плаксивкою, принадлежавшая латинскому

Монастырищскому костелу, съ 1845 года причислена къ государственнымъ имуще

ствамъ. Жителей обоего пола въ Монастырищахъ съ предмѣстіями Аврамовкою и

Летичевкою: православныхъ 4071 , римскихъ католиковъ 158, евреевъ 1165. Въ

1775 году было въ мѣстечкѣ 68, а на предмѣстьяхъ 181 домовъ, платившихъ по

дымное. Позднѣе заведена знаменитая панщизна. Земли числится въ имѣніи 6824

десятины . Въ мѣстечкѣ четыре церкви, всѣ деревяныя :

1 ) Преображенская на старыхъ Монастырищахъ построена, какъ пишется въ

х:лировыхъ вѣдомостяхъ, 1648 года; слѣдовательно древнѣйшая изъ деревяныхъ

церквей во всей епархій. По штатамъ причислена къ 6 - му классу сельскихъ церквей;

земли имѣетъ съ хуторомъ и ставомъ 78 десятинъ.

2) Николаевская въ Новыхъ Монастырищахъ, построена 1767 года . По шта

тамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ также съ хуторомъ 75 десятинъ.

3) Матөбевская на предмѣстьѣ Аврамовкѣ, 5-го класса ; земли имѣетъ съ ху

торомъ Дзюбинымъ 50 десятинъ.

4) Покровская на предмѣстьѣ Летичевкѣ, построена 1746 года, 5 -го класса ;

земли имѣетъ съ хуторомъ и ставомъ 51 десятину. Латинскій костелъ въ Монасты

риццахъ каменный .

половинчикъ, село въ 4-хъ верстахъ отъ Монастырищъ и въ 3-хъ отъ

села Шабастовки, расположено на возвышенной равнинѣ, лишенной текучей воды,

которую жители добываютъ въ колодезяхъ. Жителей обоего пола 361 ; земли 712

десятинъ. Принадлежить Кипріану Станиславовичу Улатину, (бывшему уѣздному

предводителю дворянства, латин. испов. ).

Церковь Крестовоздвиженская, деревяная , 7 -го класса , земли имѣетъ указную

пропорцію ; построена 1751 года.

ЛЕСЬКОВА, село при рѣчкѣ Конелѣ, въ 3-хъ верстахъ ниже мѣстечка Мона

стырищъ. Отдѣльная небольшою поляною часть села , называется Матвљевкой. Жи

телей обоего пола 783, изъ числа коихъ 20 римскихъ католиковъ къ семейству .

владѣльца и прислугѣ его принадлежащихъ. Земли вмѣстѣ съ Хейловою, состав

ляюццею нынѣ одно имѣніе, 2985 десятинъ. Леськова и Хейлова принадлежатъ

двумъ братьямъ: Казиміру (латин . испов. , род . 1822 года) и Карлу (род . 1823 г. )

Александровичамъ Даховскимъ. Прежде оба эти села причислялись къ Монасты

рищскому имѣнію.

Церковь Троицкая, деревяная , 6-го класса; земли имѣетъ съ мѣсомъ 67 деся

тинъ. Построена на мѣсто обветшавшей въ 1854 году помѣщикомъ Карломъ

Даховскимъ.

ХЕЙ.лоВА , на лѣвой сторонѣ рѣчки Конелы , 4-мя верстами ниже , села Хей
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нова. Жителей обоего пола: православныхъ 490, римскихъ католиковъ 12. На по

ляхъ есть нѣсколько древнихъ могихъ.

Церковь Вознесенская, деревяная , 7-го класса; земли имѣетъ съ дубовымъ

лѣсомъ 64 десятины ; построена неизвѣстно въ какомъ году.

Къ Хейловскому приходу приписана деревня Панскій мостъ, лежащая при

рѣкѣ Конеаѣ въ 6 -ти верстахъ ниже Хейловой. Жителей обоего пола 328; земли

1181 десятина . Принадлежить братьямъ Вацлаву и Виктору Эразмовичамъ Матчин

скимъ, по смерти въ 1853 году отца ихъ.

БАЧКУРИНЪ, сею между мѣстечками Монастырищцами и Сарнами, въ 4 -хъ

верстахъ отъ того и другаго, при безъименномъ ручейкѣ, за одну версту впадаю

щемъ въ рѣку Конелу. Жителей обоего пола: православныхъ 904, латинствующихъ

30; земли 1296 десятинъ. Принадлежить Александру Францовичу Гуляницкому

( латин. испов., род. 1802 года).

Церковь Параскевская, деревяная, 6 -го класса; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1750 года.

САРНЫ мѣстечко . До 1845 года называлось селомъ Охримовымъ; а въ семъ

году по просьбѣ бывшаго помѣщика Марка Сарнецкаго, переименовано мѣстечкомъ

Сарнами. Ярмарки назначены чрезъ каждые двѣ недѣли по воскресеньямъ. Лежить

при ручьѣ Одаѣ, на большой дорогѣ изъ Монастырищъ въ Умань. Жителей обоего

пола: православныхъ 966 , римскихъ католиковъ 32 , евреевъ 212 ; земли 2645 де

сятинъ. До 1857 года мѣстечко принадлежало Сарнецкимъ: Марку Карловичу и

старшему сыну его Игнатію, а въ этомъ году куплено Владиміромъ Чарковскимъ,

пріобрѣвшимъ также и сосѣднее село Попудню отъ брата Игнатьева-- Іосифа Мар

ковича Сарнецкаго.

Церковь Космодеміановская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 351/2 деся

тины; построена 1751 года.

Къ ней причислена деревня Королевка, лежащая напротивъ деревни Панскаго

мосту , при рѣкѣ Конелѣ. Она принадлежить Матчинскимъ; отъ мѣстечка Сарнъ

въ 3 -хъ верстахъ. Жителей обоего пола 189.

ІІОПУДНЯ , село при ручьѣ Одаѣ, въ 3 -хъ верстахъ выше мѣстечка Сарнъ.

Жителей обоего пола: православныхъ 1166, римскихъ католиковъ 26 ; земли 2500

десятинъ.

Церковь Покровская, деревяная , 6-го класса ; земли имѣетъ 39 десятинъ; по

строена 1752 года.

Къ приходу ея причислена деревня Одая, при вершинѣ ручья того же наиме

нованія, въ 3-хъ верстахъ отъ Попудни. Жителей обоего пола 172 ; земли 406

десятин . Принадлежит . Казиміру Жолкѣвскому (см. Коржева) . Деревня Одая на

зывается также Викторовкою.
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УЛОГОВАТА, село получило названіе отъ мѣстоположения луговaтaгo по ручью

Босовкѣ, отдѣляющему въ этомъ мѣстѣ Липовецкій уѣздъ отъ Уманскаго, а село

Улоговату отъ села Притыки. Жителей въ этомъ сельцL: православныхъ 587, ри :-

скихъ католиковъ 8, евреевъ 7 ; зем. и 968 десятинъ Принадлежить Агавону Пав.10

вичу Пухальскому (латин. испов . , род . 1782 года ) .

Церковь Параскевская, деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1838 года на мѣсто обветшавшей и разобранной.

ДУБРОВКА, село въ 5 -ти верстахъ отъ Монастырищъ къ западу, при ручь };

вытекаюццемъ въ Монастырищскомъ мѣсу изъ горь: Уманцовой, Лисяной и Заваль

ной. Въ прежнее время на мѣстѣ самаго селенія находилась дуброва или рідкій

дубовый лѣсъ, который былъ рубленъ на мѣстѣ на построенie xатъ и приходской

церкви. Жителей обоего пола 417 ; земли 826 десятинъ. Очень красивый каменныії

дворецъ владѣльца построенъ въ 1845 году . При немъ обширный фруктовый сахь.

Сначала Дубровка принадлежала къ Монастырищамъ и имѣла тѣхъ же владѣлыцовъ:

Анну Тарновскую, Лянцкоранскихъ, отъ коихъ Дубровку купиль Игнатій Нерлин

скій ; по смерти его владѣли селомъ его сыны Іосифъ, Михаи.1ъ и Логгинъ. Отъ

Невлинскихъ купилъ Дубровку двуименный Іосифъ-Іоаннъ Драчевскій, хорунжіії

бывшихъ польскихъ войскъ, а по смерти его владѣетъ селомъ сынъ, Феликсъ Ива

новичъ Драчевскій (латин. испов., род. 1798 года , сынъ Александръ 1850 года ) .

Церковь Михайловская, деревяная , 7 -го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1716 года.

7

ХАЛАЙДОВА, село въ 7-ми верстахъ на юго - западъ отъ Монастырищъ, при

ручь. Терлицѣ, впадающемъ въ рѣчку Сороку между селами Левухою и Нараевкою.

Резиденція помѣщика, отставнаго поручика Игнатія Осиповича Ягеловича ( латин.

испов. , род . 1809 года) . Кромѣ Халаидовой ему принадлежитъ мѣстечко Тер.лица

и село Тернова и земли 4335 десятинъ. Въ селѣ Халандовой жителей обоего пола

928.

Церковь Рождество- Богородичная, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ 49

десятинъ; построена 1745 года .

ТЕРЛИЦА мѣстечко, при ручьѣ того же наименованія, впадающемъ въ рѣчі:у

Сороку. Расположено между мѣстечками Монастырищемъ и Грановомъ, въ 10-ти

верстахъ отъ перваго и въ 12-ти отъ втораго . Земли къ мѣстечку принадлежащия

нѣсколько песковаты. Лѣсъ довольно обширный примыкаетъ съ юго-востока къ са

мому мѣстечку. Жителей обоего пола: православныхъ 565 , римскихъ католиковъ

45 , евреевъ 575. Близъ мѣстечка есть двѣ древнія могилы , въ коихъ находять

кирпичь.

Церковь Димитріевская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 39 десятинъ ;

построена 1747 года .

22
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ТАРНАВА, село при ручьѣ Терлицѣ, отдѣляется отъ мѣстечка Терлицы только

улицею. Жителей обоего пола 409.

Церковь Михайловская, деревяная , 7 -го класса ; земли имѣетъ 351/2 десятинъ;

построена 1757 года помѣщицею Анною Тарновскою, назвавшею и село по своему

имени .



УНИАНСКІЙ УТЗДъ.

Мы

ГОРОДъ УМАНЬ лежить на ровномъ мѣсть надъ рѣчкою Уманкою, сееди

пяющеюся ниже города съ рѣчкою Каменкою, отъ села Паланки текущею. Уманға

впадаетъ въ рѣку Ятрань ниже села Шушковки, за 15 верстъ отъ города . Эти не

бо льшія рѣчки текутъ среди скалъ и берега ихъ покрыты большими массами гра

нита и жерствы . Грунты, на которомъ расположенъ городъ, состоитъ изъ глины до

того крѣпкой, что въ ней выдѣлываются огромные погреба со сводами, безъ всякихъ

подпоръ. Отъ Умани до Кіева 262 версты чрезъ Звенигородку. Разстояние это

значительно сократиться, когда будетъ построена желѣзная дорога изъ Одессы въ

Кіевъ, и когда она пересѣчетъ Умань на половинѣ своего протяженія.

Въ началѣ XVII столѣтія, послѣ періода татарскихъ руинъ, Умань еще не

существовалъ, если считать доказательствомъ сеймовый актъ 1609 года, которымъ

пожалована пустыня , называемая Уманью, въ вотчинное владѣніе Брацлавскому

старостѣ Валентію Калиновскому. Эта пустыня , необозначенная въ актѣ границами ,

имѣла въ окружности болѣе 300 версть и занимала весь нынѣшній Уманскій уѣзъ

и далѣе простиралась въ уѣздъ Балтскій, на 90 верстъ, до мѣстечка Богополя. Но

не вѣримъ пустынямъ , когда они жаловались польскимѣ правительствомъ

его вильможамъ и объясняемъ это слово отсутствіемъ пализма въ странѣ и крѣ

постнаго права съ польскимъ владѣлыцемъ. Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ помяну

таго сеймоваго акта , Умань является довольно многолюднымъ городом », когда

говорится о немъ въ кунчей крѣпости на продажу Калиновскимъ Уманскаго им:

нія Станиславу Потоцкому. Будучи окруженъ степями , Умань часто подвергался.

набѣгамъ Татаръ. Противъ нихъ, а также противъ жителей, между коими уже за

мѣчалось сопротивленіе введенію помѣщичьей власти, а съ нею ненавистной уніи,

ностроены были укрѣпленія, придавшiя городу военную значительность, такъ что

во время гетманства Юрія Хмельницкаго, въ договорныхъ статьяхъ, заключенныхъ

въ Переяславлѣ въ 1659 году, объ Умани упоминается, какъ объ одномъ изъ важ

ныхъ пунктовъ Украины . « Московскимъ воеводамъ находиться въ Кіевѣ, Перея

словѣ, Нѣжинѣ, Черниговь, Брацлавѣ и Умани », сказано тамъ. Послѣ неудач

наго похода короля Яна Казиміра къ Глухову, по отступлении его на Украину,

Умань въ числѣ другихъ мѣсть объявленъ былъ поляками мятежнымъ городомъ и

осужденъ на разграбленіе. Но имѣя хорошія укрѣn.тенія, нерешедшія въ руки Мало

россіянь, Умань отразилъ Постяз :овъ и приговоръ оста.тc. безъ rсполненія. Нѣ
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сколько позже, въ продоля:сніе войны между претендентами на Ураинское rетман

ство Дорошенкомъ и Ханенкомъ въ 1671 году, первый овладѣлъ Уманемъ и оставилъ

въ немъ для гарнизона одинъ козацкій полкъ. Но Уманцы, признавъ гетманомъ

соперника Дорошенкова, разбили и прогнали этотъ полкъ. За этимъ послѣдовало

жестокое мщеніе. Дорошенко призвалъ на помощь Турокъ въ 1674 году, осадилъ

! мань, взялъ его послѣ упорнаго сопротивления и вырѣзалъ множество народа .

Урочище, гдѣ стояли тогда Турки и нынѣ называется Турком . Послѣ этаго кро

ваваго события городъ оставался долгое время почти пустымъ. Послѣ Прутскаго

Трактата , которымъ западная Малороссія уступлена Польшѣ, Умань опять достался

до владѣніе фамилии Потоцкихъ и въ продолженіе первой половины XVIII столѣтія

вновь заселился . Передъ памятными Уманскими событіями 1768 года, этотъ городъ

быль лучшимъ во всей западной Украинѣ. Греки, армяне и евреи вели въ немъ

обширную торговлю; шестьдесятъ посессоровъ изъ поляковъ держали въ арендѣ

селенiя и мѣстечки, принадлежавшнія къ Уманской волости и постоянно жили въ

городѣ, потому что народъ малороссійскій враждебно смотрѣлъ на иноземную

власть и западную цивилизацію, приносимую ему образованными Поляками въ видѣ

крѣпостнаго права . Базиліане основали въ Умани на счеть доходовъ владѣльца

училище на 400 учениковъ. Самъ владѣлецъ тогда жилъ въ другихъ своихъ по

мѣстьяхъ, поручивъ главное собираніе доходовъ своему коммисару, который жилъ

въ замкѣ, укрѣпленномъ палисадомъ и двумя башнями съ пушками у вороть подъ

городомъ была особая слобода Уманскихъ Козаковъ изъ крестьянъ владѣльца , полу

чавшихъ отъ него одежду, оруя іе и значительныя угодія: притомъ они уволены

бы.Ти отъ всѣхъ податей, которыя за нихъ вносимы были ихъ родственниками. На

нихъ возложена была обязанность охранять замокъ, содѣйствовать . коммисару и

посессорамъ въ сборѣ налоговъ и сражаться съ возстающими противъ этихъ вла

стей . Такіе частные казачьи полки содерятали тогда всѣ значительнѣйшіе въ Украинѣ

3.1адѣльцы изъ поляковъ. Въ Умани считалось 2600 козаковъ. Изъ нихъ 300 ходили

по очереди въ Кристинополь, гдѣ жилъ тогда владѣлець. Цѣлый полкъ собирался ,

кромѣ военнаго времени одинъ разъ въ годъ, на Тройцынъ день, для смотра. Жол

тый жупанъ, голубые шаравары и кунтушы, желтая шапка съ чернымъ смушковым

околышемъ, таковъ былъ ихъ мундиръ. Вооружaсь по - козацки , они выѣзжали на

коняхъ къ Грекову лѣсу, становились по сотнямъ. Изъ города выносили знамена,

бунчуки и прапоры при звонѣ колоколовъ, при звукахъ трубъ и литавръ. По окон

чаній смотра графскій коммисаръ давалъ имъ пиръ. Подъ ихъ -то защиту собрались

жиды и шляхта, когда вспыхнуло въ Украинѣ послѣдняя революція противъ поля

ковъ и явился ужасный Желѣзнякъ. Въ Умань столько збѣжалось шляхты и жидовъ,

что не могли помѣститься въ городѣ. Многіе стали таборомъ у Грекова лѣса и

отдали свои пожитки коммисару Младановичу и ректору базилянъ Ираглію Костец

кому подъ сохраненіе. Такъ какъ взятie Умани живо въ воспоминаніяхъ народныхъ

и готово перейти въ область любимыхъ народомъ поэтическихъ легендъ, подобно

Хмельницинѣ: то мы почли нужнымъ привести здѣсь подробное описание этой
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катастрофы, заимствованное нами изъ статьи Соловьева: Европа въ концѣ XVIII вікна

и изъ мѣстныхъ преданій.

Младановичъ собралъ полкъ и лаская козаковъ новыми графскими міло

стями , приказалъ итти навстрѣчу Желѣзняку. Въ церкви святаго Николая ко

заки присягнули и пошли по Звенигородской дорогѣ. Ихъ полковникъ , ш.11x Тичъ

Обухъ, въ полку ничего не значилъ. Главнымъ лицемъ был. Малороссiанинъ не

привилегированнаго сословія, храбрый, умный , красивый и краснорѣчивый сотникъ,

Иванъ Гонта, уроженецъ села Росошекъ, которое графъ Потоцкій предоставить

ему во владѣніе вмѣстѣ съ другою деревнею Орадовкою. Графъ любилъ Гонту и

Гонта былт ему преданъ. Перейдя съ полкомъ за предѣлы Уманщины, Гонта сталъ

таборомъ въ степи и рѣшился ждать желѣзняка . Къ концу третьей недѣ.11 прі

ѣхали Смѣлянцы , уговаривать его стать совокупно за вѣру и Украину. Онъ отвѣ

чать, что не подниметъ рукъ на своего пана - батька. Вдругъ въ Умани заговорили,

что Гонта соединился съ Желѣзнякомъ. Кто обнародвалъ клевету неизвѣстно; но

самоуправство шляхты въ магнатскихъ владѣніяхъ было въ небольшомъ размѣрѣ

тоже, что самоуправство магнатовъ въ королевствѣ. Поссесоры упросили младано

вича вызвать Гонту и отрубить ему готову. Младановичъ послалъ гонца сь требо

ваніемъ, чтобы сотники явились въ Умань для совѣщанія. Всѣ три сотника и

атаманы прискакали . Тогда коммиссаръ, сопровождаемый ксендзами и панами, вы

шеъ на площадь и всенародно сказалъ : « пане Гонта ! доносять мнѣ, что ты

ведешь переговоры съ Желѣзнякомъ. Я не хочу этому вѣрить » и проч. Готта до

слезъ быль огорченъ, почитая честь свою опозорною. Ксендзы привели его къ новой

присягѣ , и онъ выѣхалъ изъ Умани. На дорогѣ онъ узналъ, что паны покушались

на его жизнь, старались вооружить противъ него графа; онъ рѣшился отметить.

Въ таборѣ онъ засталъ письмо отъ Желѣзняка, который, указывая на всегдашнюю

готовность пaновъ къ предательству, умолялъ его стать за вѣру и отечество пора

боценное и поруганное поляками и въ награду сулилъ Уманское княжество . Ко

заки на радѣ рѣшили, что весь полкъ оскорбленъ панами и объявили Гонтѣ, что

не пойдутъ съ нимъ никуда, кромѣ на Умань. Гонта наконецъ рѣшился ; далъ

средство Обуху бѣжать за - границу , самъ принялъ чинь Уманскаго полковника и

отправихъ къ Желѣзняку обѣщаніе быть съ нимъ за-одно и ждать его подь Ума

немъ. Паны были въ тревогѣ. Извѣстiй изъ полка небыло; одни совѣтовали отпра

вить въ Таращу женъ и дѣтей, другие противурѣчили и страхъ овладѣлъ умами .

Землемвръ Шафрановскій, нѣкогда служившій подъ знаменами Фридриха великаго,

взялся укрѣпить лагеръ и таборъ. Въ таборѣ было до 6000 душь. Это число съ

каждымъ днемъ увеличивалось. Гарнизонъ былъ не великъ, всего въ 60 человѣкь.

Для защиты стѣны нарядили жидовъ; Шафрановскій взлѣзъ на башню и наблюдалъ

окрестности . Чрезъ три дня появился Уманскій полкъ . Рѣшили, что желѣзнякъ

разбитъ, и что Гонта возвращается . Но Гонта подошелъ къ Грегову и статъ гото

виться къ битвѣ. Надежда еще разъ обманула пановъ; они думали, что Гонта

готовится къ битвѣ съ желѣзнякомъ. Вскорѣ пыль поднялась на пространствѣ не

обозримомъ по Звенигородской дорогѣ; открылась нестрая громада н?ре11 гоннаго
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и тѣпіаго. Передовой конецъ поровнялся съ Грековымъ и остановился; изъ толпы

выѣхалъ всадникъ, изъ полка выѣхалъ Гонта. Они съѣхались, другъ другу подали

руки. Костецкій загвонилъ во всѣ колокола и пошелъ крестнымъ ходомъ по городу,

въ костелахъ и синагогахъ молились; Шафрановскій строилъ въ боевой порядокъ

гарнизонъ, жиды становились по стѣнамъ городскимъ. Вдругъ 50 арестантовъ

вырвались изъ тюрмы, перескочили чрезь частоколы и ушли къ Гонтѣ, а съ ними

и козаки , служившіе при экономіи. Малороссiане немедленно овладѣли таборомъ и

облегли городъ; Уманскіе козаки приступили къ воротамъ; Смілянцы рубили и

подкапывали палисадникъ . Ихъ отражали картечьо. Жиды стрѣляли безпрестанно,

хозаки отстрѣливались, Костецьіїй нісголы : о разъ обошелъ городъ съ процессіею ;

осада длилась. Въ городѣ нестало воды , потому что козаки овладѣли зарѣчнымъ

предмѣстьемъ и стали на самомъ берегу узі.ой рѣчки; осажденные пили медъ, вино

и наливку. Послѣ тридцати - часовой пальбы нестало и пороху. Желѣзнякъ и Гонта

иступили въ городъ, По улицамъ и домамъ полилась кровь. Гонта собственною

рукою убилъ младановича, Шафрановскій убить на башнѣ, Костецкаго подняли

на копья, а учениками его завалили колодезь , надъ которымъ поставлена была

послѣ ратуша. Въ жидовской школѣ вырѣзали 3000 жEдовъ. Всѣхъ жидовъ и

інляхты истреблено было въ одинъ день до 18,000. Только тотъ уцѣлѣлъ, кто рѣ

шился принять православную вѣру. Крестиль безпрестанно старый священникъ

церкви Святаго Михаи.та; восприемниками были козаки . Гонта был крестнымъ

отцемъ дѣтей Младановича, отказавшихся отъ латинства. Множество жидовокъ и шлях

тянокъ вышли тотчасъ замужъ за козаковъ. Желѣзнякъ сталъ обозомъ подъ Уманемъ

и здѣсь назначилъ главную квартиру. Съ утра до ночи раздавались пированья ,

козацкія пѣсни, громъ пушекъ, ружейная пальба . Желѣзнякъ объявленъ гетманомъ

Украинскимъ— княземъ Смѣлянскимъ-батькомъ козацкимъ; Гонта полковникомъ и -

княземъ Уманскимъ; сотникъ Пантелеимонъ Власенко правителемъ и казначеемъ

Уманщины. Желѣзнякъ разсыпалъ отряды, къ которымъ на каждомъ шагу прибы

валъ народъ. I'равовъ, Монастырища, Тепликъ, Дашевъ, Тульчинъ, Гайсинъ, Бо

совка , Жидичинъ, Ладыжинъ были разграблены ; фольварки , корчмы, панскіе домы

вызжены ; больше всего Малороссіяне преслѣдовали и истребляли жидовъ. Въ это

время правительство польское усмиряло Барскую конфедерацію. Какъ поэтому,

такъ и по слабости своей оно немогло отрядить достаточного войска противь Же

лѣзняка, и лишь небольшой отрядъ въ 400 человѣкъ отправленъ былъ подъ началь

ствомъ по.Повікa lосија Сте : новскаго. Но ИмПЕРАТРИЦА ВСЕРОСсійская прислала

11олковника Кречетникова съ большимъ полкомъ конницы и съ 1000 Донцовъ.

Этому послѣднему отряду удалось хитростію схватить Гонту и 2000 его товарищей

и пе :едать Стемиковскому для казки . Гонта казненъ поляками въ селѣ Сербахъ,

lieдois : ая Могилева на Диѣстрѣ. Его товарищей развозили по городамъ и мѣстеч

2.3ъ Украiнски ъ до са маго Львова. Вѣuiали, рубили головы, отрубливали на

лісеть руху и ногу , залѣчивали и пускали на страхъ народу ; инымъ связывали

руки вверхъ, обмат ! ва.18 co.10.09 съ соток , захигали и Војила по улицамъ.

.



У мянскif yѣздъ. 548

Въ Лысянкѣ Стемковскій безъ розыска повѣсилъ 600 человѣкъ. Въ другихъ воз

ставшихъ мѣстечкахъ казни произведены въ такомъ же размѣрѣ. Максимъ Желѣз

някъ отвезенъ Донцами въ Кіевъ, а оттуда въ Москву. Неизвѣстно мѣсто и родъ

его смерти. Бондаренкова ватага была переловлена согникомъ Проскуринскимъ

близъ Макарова и Чернобыля. Мотроненский монастырь, въ окрестностяхъ което

началось революціонное движеніе, опустошенъ и разграбленъ и нѣсколько монаховъ

убито. Изъ иныхъ сель брали на казнь десятаго. Виновныхъ и подозрѣваемыхъ

тогда приводили въ Житомиръ въ судную коммиссію. Лабецкій, Виверскій, Почен

товскій, Дубровскій были судьями . Осужденныхъ прежде мучили земляною работою,

потомъ привозили въ мѣстечко Кодню, клали ихъ рядами на колоду надъ глубокою

ямою и рубили имъ головы . Когда же ямы наполнялись, остальные осужденные

засыпали и рыли новую для себя. Такія казни и мучительства у поляковъ, какъ

извѣстно, были обыкновенны. Украинцы равнодушно смотрѣли на нихъ и надѣя

лись заплатить. Ожесточеніе овладѣло ими и рѣзня долго неунималась, пока въ

1795 году не отодвинуты далѣе на западъ папскіе происки и не закрыто славян

ское королевство, попавшее къ несчастію своему въ коловороть этихъ происковъ и

по этому одному здѣлавшееся враждебнымъ другимъ единокровнымъ племенам ..

Послѣ коліивщины Умань много упалъ. Число домовъ и жителей въ немъ

значительно уменьшилось. Въ 1797 году, когда онъ наименованъ уѣздныйъ горо

домъ, въ немъ было: мужеска пола купцовъ христіанъ 6 и евреев . 57, а мѣщанъ:

христіант 130 и евреевъ 1324. Въ 1834 году Умань, оставаясь уѣзднымъ городомъ

конфискованъ вмѣстѣ съ другими помѣстьями графа Александра Потоцкаго, а съ

устройствомъ въ 1839 году изъ этихъ имѣній военныхъ поселеній , здѣлался воен

нымъ городомъ , главнымъ въ пяти округахъ Кіевскаго и Подольскаго поселенія .

Съ этаго времени городъ постепенно устраивался по принятому плану. Въ 1845

году утвержденъ гербъ для него, изображающій в верхней половинѣ щита на

30.1отомъ полѣ государственный гербъ, а съ нижней раздѣленной на двѣ части,

въ одной козака съ пикой, а другой: пику, косу и серпъ подъ уланскою шапкой.

Въ настоящее время съ закрытіемъ военныхъ поселеній, Умань нисходить на сте

пень обыкновеннаго уѣзднаго города. Въ городѣ съ предмѣстіями , кромѣ Полянец

каго, нынѣ считается домовъ до 25 каменныхъ и болѣе 1000 деревяныхъ. Жителей

обоего пола : православныхъ 4503 , римскихъ католиковъ 772, лютеранъ 10, расколь

никовъ 10, евреевъ 6684. Сверхъ того въ городѣ постоянно квартируетъ до 1000

военныхъ, Торговые обороты Умани довольно значительны , хотя годовыхъ ярмарокъ

небываеть. Товары закупаются въ Кіевѣ, Бердичевѣ и Одессѣ, куда капиталисты

отправляють значительныя партіи пшеницы и другихъ продуктовъ, екупаемыхъ въ

окрестныхъ имѣніяхъ. Лавокъ въ городѣ болѣе 200, изъ коихъ половина каменныя .

Есть заводы : кожевенный, два свѣчныхъ, табачная фабрика, двѣ аптеки , два трак

тира и столько же гостиниць, 15 питейныхъ домовъ, продающихъ до 12000 ведеръ

хлѣбнаго вина. Военный госпиталь, въ которомъ пользуются также больные не

военнаго званія, находится въ трехъ -этажномъ каменномъ зҳанів , упраздненнато
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въ 1832 году базиліянскаго монастыря. Въ немъ также провіантские магазины.

Кромѣ военно-градской полнцій , помѣщающейся въ одномъ домѣ съ городскою

ратушею или думою и уѣздныхъ присутственныхъ мѣстъ, въ городѣ находятся

почти всегда нѣсколько штабовъ или управленій воинскихъ частей. Годовой доходъ

города простирается до 5000 рублей.

Важнѣйшую достопримѣчательность Умани составляетъ извѣстный Царицынъ

садъ , прежде называвшийся Софіевкою. Садъ этотъ справедливо почитается однимъ

въ лучшихъ и замѣчательнѣйшихъ садовъ нашего отечества. Въ немъ природа и

рука человѣческая соединили свои усилия, чтобы наперерывъ украсить его всею

прелестію мѣстоположения и дарами искуства . Живописныя скалы , шумные водопады ,

бьющіе фонтаны, прохладные гроты , превосходныя статуи и непроницаемая тѣнь,

мощно разросшихся деревьевъ изумляютъ неожиданностію взоръ путника , утомлен

наго печальнымъ однообразіемъ окрестныхъ мѣстъ. Немного возвышенная равнина ,

на склонахъ которой раскинутъ Умань перерѣзана болѣе или менѣе узкими овра

гами и балками. Въ трехъ такихъ балкахъ, сходящихся къ югу въ одну лощину,

расположена большая часть Уманскаго сада. Его низненное въ сравненіи съ окрест

ностію расположение по склону, открытому только къ полудню, образуя естественное

нрикрытие, чрезвычайно для него выгодно еще и тѣмъ, что оно весьма способствуеть

устройству въ немъ водопадовъ и бьющихъ фантановъ, которые снабжаются водою

изъ пространнаго пруда , находящагося "ь востоку на возвышенной равнинѣ, обни

мающей садъ. Несмотря однако на разнообразное и живописное мѣстоположение и

богатство Уманскаго сада , ему поставляютъ въ недостатокъ то, въ немъ де

ревья и кустарники разгрупированы не съ надлежащимъ искуствомъ, что въ немъ

не позаботились подготовить искусно точки зрѣнія на садъ и его живописнѣйшіл

мѣста, что признается лучшимъ украшеніемъ садовъ; а также то, что въ немъ не

много породъ растѣній, какъ экзотическихъ, такъ и мѣстныхъ. Онъ въ 1/4 версты

отъ города Умани, основанъ въ 1796 году и занимаетъ пространства 107 десятинъ .

ТЕтъ пять тому назадъ при садѣ основано училище садоводства сравненное , по

обширности учебнаго курса и правамъ воспитанниковь и наставниковъ, съ средними

учебными заведеніями.

Въ Умани слѣдующія церкви :

1 ) Николаевскій соборъ на торговой площади каменный, построенъ въ 1812

году на мѣсто давней Николаевской деревяной церкви . Въ 1852 году онъ распро

страненъ боковыми пристройсами, въ коихъ престолы : Успенскiй и св . Митрофана .

Причтъ положенъ по штатамъ Для уѣздныхъ соборныхъ церквей. Земли собору

принадлежало до 1841 года 33 десятины , а съ этого года земля взята въ военное

вѣдомство. При соборной церкви въ небольшомъ каменномъ домикѣ помѣщается

Уманское духовное правление. Настоятель собора счичается вмѣстѣ съ тѣмъ прези

дентомъ въ духовномъ правлении и смотрителемъ духовнато уздно- приходскаго

училища .

2) Свято-Троицкая на предмѣсть каменная, сь такою же колокольнею , по

что
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строена въ 1857 году военно - поселенскимъ начальствомъ. IIри ней положено 2

священника, 1 дiаконъ, 2 дьячка, пономарь и просфирня. Всѣ они получаютъ изъ

суммъ военнаго вѣдомства 441 руб. 43 коп. Сверхъ того при сей церкви имѣется

земли пахатной и сѣнокосной 46 десятинъ; но усадебной для причта не отведено .

3) Михайловская, деревяная , до построенiя Троицкой считалась приходскою

на Зарѣчьѣ, анынѣ приписная къ духовному училищу. Причта при ней особаго

него.тожено, а Богослуженіе совершается присылаемыми изъ Соборной и Троицкой

церкви священно -служителями . Напротивъ церкви чрезъ улицу-каменный домъ

Уманскихъ духовныхъ уѣздно-приходскихь училищъ, построенный въ 1853 году .

Прежде училище помѣщалось въ деревяномъ ветхомъ домѣ на томъ же мѣст ..

Духовное училище основано въ 1818 году .

4) Рождество-Богородичная, на предмѣстьѣ Полянеукомъ, деревяная, перене

сенная въ 1852 году изъ се.та Полянецкаго при переселеніи къ городу Умани

жителей означеннаго селенія . Земли имѣетъ 33 десятины ; но особаго причта не

положено, а Богослуженіе совершается священниками Троицкой церкви . Въ пред

мѣстьѣ Полянецкомъ считается жителей обоего пола 753.

5) Церковь гошпитальная въ зданіяхъ бывшаго базилянскаго монастыря, а нынѣ

военнаго горіпиталя , отпускающаго изъ своихъ суммъ на калованье священнику

36 рублей въ годъ. Она богата утварыо и красива по внутренней отдѣлкѣ . Бого

служеніе въ ней большею частію совершаютъ священники полковъ квартирующихъ

въ Умани и окрестностяхъ. Церковь эта подчинена главному священнику армій.

Прихожанъ, состоящихъ изъ служащихъ при гошпиталѣ и разныхъ военныхъ лицъ ,

въ 1860 году считалось при сей церкви 149 мужеска и 66 женска пола.

6) Латинской костелъ каменный, построенный въ началѣ текущаго столітія

издержками бывшаго владѣльца Умани графа Потоцкаго.

Изъ давно существовавшихъ церквей должно упомянуть о монастырѣ Уман

скомъ, древле православномъ, но въ началѣ прошлaгo вѣка присоединенномъ къ

уніи . Изъ православныхъ его игуменовъ извѣстенъ Филаретъ, уходившій вмѣстѣ

съ Юріемъ Хмельницкимъ отъ Дорошенка въ Кіевъ и на дорогѣ схваченный Тата

рами и отвезенный вмѣстѣ съ нимъ въ Константинополь. Въ 1673 году при разо

реньѣ Умани Дорошенкомъ упоминается Воскресенская церковь въ предмѣсть

города Умани.

Містечки и селенія, причисленныя къ Уманскому округу

военныхъ поселеній, поступившия въ казну вмѣстѣ съ этимъ

городомъ въ 1834 году.

ГОРОДЕЦКОЕ, село въ 5 -ти верстахъ отъ города Умани, выше по той же

рѣчкѣ Уманкѣ. Жителей обоего пола 933 , кромѣ воинскихъ командъ , временно

квартирующихъ.
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Церковь Покровская, деревяная , построена 1766 года ; земли имѣетъ 36 деся

тинъ. Штать причта полный '), которому на жалованье отпускается 180 рублей.

Къ Городецкому приходу приписано село Кучубіевка , при рѣчкѣ Уманкѣ выше

Городецкаго въ 3-хъ верстахъ лежащее. Жителей въ немъ обоего пола 873.

Въ Кочубіевкѣ находится приписная церковь во имя святителя Василія великаго ,

построенная на мѣсто обветшавшей въ 1852 году. До 1843 года Кочубаевская цер

ковь составляла особый приходъ и имѣла указную пропорцію, собственной земли,

а съ этаго года , по распоряженію военнаго начальства, особый приходъ закрытъ.

ПАЛАНКА, село въ 8-ми верстахъ отъ города Умани при почтовой дороrѣ

въ Гайсинъ. Жителей обоего пола 1105. Окрестность изобилуетъ мѣсомъ. Палаr:

ка—татарское слово, означающее укрѣпленное мѣсто .

Церковь Николаевская, деревяная, построена 1856 года на мѣсто крежней ;

земли имѣетъ 33 десятины . Въ жалованье причту отпускается 180 рублей.

КОЧЕРЖИнцы, село южнѣе Паланки, отъ города Умани въ такомъ же раз

стояній. Какъ Паланка, такъ и Кочержинцы расположены при вершинахъ ручьевъ,

впадающихъ въ рѣку Уманку при городѣ. Жителей обоего пола 1204.

Церковь Покровская, деревяная, построена 1797 года ; земли имѣетъ 34 деся- .

тины. Въ жалованье причту отпускается 194 рубля.

ТРОмы , село еще южнѣе Кочержинецъ, въ 8-ми верстахъ отъ Умани, при

вершинахъ ручья, текущаго въ рѣку Ятрань. Къ селу примыкаетъ съ юга значи

тельный ась. Жителей обоего пола 945 .

Церковь Димитриевская деревяная, построена въ 1853 году на мѣсто давней,

которая сгорѣла въ 1834 году; земли имѣетъ 36 десятинъ. Въ жалованье причту

отпускается 194 рубля .

ПСЯРОВКА , село при впаденіи въ рѣку Ятрань ручья, въ Громахъ начав

шагося, въ 12-ти верстахъ отъ города Умани. Жителей обоего пола 1349 .

Церковь Покровская, деревяная, неизвѣстно когда построенная, земли имѣеть

34 десятины. Въ жалованье причту отпускается 194 рубля.

Къ Псяровскому приходу причислено село Степковка, лежащее ниазе при рѣкѣ

Ятрани въ 3 -хъ верстахъ отъ IIсяровки. Жителей обоего пола 745. Здѣсь есть
1

1) Въ военномъ поселеній церковные причты получаютъ жалованье изъ государственнаго казначейства,

какъ прочие церкви епархій. Причты при церквахъ бываютъ полные неполные ; полный причтъ состоитъ

изъ священника , дьячка, пономаря и просфирни , съ жалованьемъ священнику 117 руб., дьячку 36 руб . ,

пономарю 30 руб. , просфирни 15 руб. и неполный изъ священника и дьячка ; но два старшіе священники :

въ городѣ Умани при Троицкой церкви и въ с. Маньковкѣ, а также благочинный , получали прибавочные

оклады . Церкви военныхъ поселеній, по силѣ ВысочайшE утвержденнаго 24 -го января 1863 года по

стяновленія Распорядительнаго комитета по устройству франыхъ поселеній, переданы въ непосредственное

завѣдываніе епархіальнаго начальства, съ оставленіемъ священникамъ права на пенсів .
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приписная церковь деревяная, Дмитріевская, построенная 1764 года , съ 33-мя де

сятинами земли . До 1841 года она была самостоятельною и имѣла особыхъ священ

никовъ.

ГРОДЗЕВО, село при рѣкѣ Уманки въ 10-ти верстахъ ниже Умани. Жите

лей обоего пола 800.

Церковь Богословская, деревяная, построена 1759 года ; земли имѣетъ 36 де

сятинъ . Въ жалованье причту отпускается 194 рубля.

Къ Гродзевскому приходу съ 1841 года приписано село ". Сушковка, въ 3 -хъ

верстахъ отстоящее. Лежить при рѣкѣ Уманкѣ, близъ впаденія ея въ Ястрань.

Жителей обоего пола 1040. Церковь въ Сушковкѣ Троицкая, деревяная, построена

въ 1748 году, а въ 1855 году возобновленная. Прежде она была самостоятельною

приходскою и имѣла узаконенное количество земли. Но по распоряженію военнаго

начальства въ 1841 году она приписана къ Гродзевской, а земли отданы поселя

намъ въ томъ же году.

ГЕРЕЖЕНовKA, село при рѣкЬ Уманкѣ, двумя верстами выше села Грод

зева и на столько же ближе къ городу Умани. Жителей обоего пола 726 .

Церковь Богородичная, деревяная, построена 1783 года; земли имѣетъ 34

десятины. Въ жалованье причту назначено 194 рубля.

Къ Гереженовскому приходу приписано съ 1841 года село Аполянка, въ 3 -хъ

верстахъ отъ села Гереженовки лежащее при рѣчкѣ Бабанкѣ. Жителей обоего пола

790. Въ селѣ находится приписная Михайловская церковь деревяная, неизвѣстно

когда построенная. Особыхъ земель съ 1841 года неимѣетъ. Прежде была приход

скою съ особенными священниками.

ДОБРОВОДЫ , село при рѣчкѣ Бабанкѣ въ 1 -й верстѣ выше Аполянки, въ

17-ти верстахъ отъ города Умани. Жителей обоего пола 1715.

Церковь Космодаміановская, деревяная , построена въ 1795 году ; земли имѣетъ

36 десятинъ. Въ жалованье причту назначено 194 рубля.

ДМИТРОВСКОЕ, село въ 8-ми верстахъ на востокъ отъ города Умани. Жи

телей обоего пола 1402.

Церковь Петро - Павловская, деревяная; построена 1845 года на мѣсто пред

шествовавшей и обветшавшей ; земли имѣетъ 35 десятинъ. Въ жалованье причту

назначено 114 рублей.

2

БАБАНЫ, село при рѣчкѣ Бабанкѣ, въ 15 - ти верстахъ къ востоку отъ города

Умани, съ мѣстностію гористою и скалистою, называется старыми Бабанами. Жи

телей обоего пола 1119. Село, тянущееся на двѣ версты , раздѣляется на четыре

части, именуемыя: Вошивка, Лыса-гора, Горобіевка и Чуприкіевка. Въ народѣ есть
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преданіе, что до нашествия Татаръ на этомъ мѣстѣ быль городокъ съ нѣсколькими

церквами и что оставшій древній валъ близъ церкви служить ему укрѣпленіемъ.

Церковь Михайловская, деревяная , неизвѣстно въ какомъ году, построена ;

земли имѣетъ 35 десятинъ. Въ жалованье причту назначено 114 рублей.

Къ Бабанскому приходу причислена деревня Ксендзовка, въ 1 -й верстѣ отъ

Бабанъ отстоящая выше по рѣчкѣ Бабанкѣ. Жителей въ ней обоего пола 786. Въ

деревнѣ находится приписная Троицкая церковь деревяная, неизвѣстно когда по

строенная. До 1841 года она составляла особый приход % .

БАБАНКА, село при рѣчкѣ того же наименованія, въ 3 -хъ верстахъ ниже

села Аполянки, въ 20-ти на востокъ отъ Умани. Жителей обоего пола 2093.

Церковь Покровская, каменная, съ такою же колокольнею, построена въ 1812

году, тщаніемъ бывшаго при сей церкви протојерея Щуровскаго, на мѣсто давнѣй

шей деревяной ; земли при ней 36 десятинъ. Въ жалованье причту отпускается

194 рубля.

ТОРГОВИЦА, мѣстечко лежить при рѣкѣ Синюхѣ 1) , въ 44-хъ верстахъ отъ

города Умани . Рѣка Синюха отдѣляетъ Торговицу отъ поселенскаго города Ново

архангельска Херсонской губерніи, весьма многолюднаго и красиво обстроеннаго.

Въ самомъ мѣстечкѣ Торговицѣ жителей обоего пола 1372. Торговица замѣчательна

хорошими ярмарками. Съ 1846 года въ ней поселилось нѣсколько купцовъ изъ

великороссіянъ. Евреи живуть на лѣвой сторонѣ рѣки въ Новоархангельскѣ. Тор

говица въ истории извѣстна составленіемъ въ ней въ 1792 году такъ называемой

Торговицкой конфедераціи, составленной Ксаверіемъ Браницкимъ, Севериномъ

Ржевусскимъ и Феликсомъ Потоцкимъ, тогдашнимъ Торговицкимъ помѣщикомъ

противъ польской конституціи 3-го мая , опредѣлявшей наслѣдственность польскаго

престола и уничтожавшей liberum veto. Объ ней также упоминается въ хроник

Стрыйковскаго (т. 2 , стран . 7) , при описании похода Ольгерда съ Литовскою Русью

противъ Татаръ въ 1331 году . Походъ этотъ описывается такъ : « Литовскій князь

Ольгердъ, укрѣпившись на тронѣ Литовскомъ, предпринялъ освободить южную Русь

отъ Татаръ; а потому онъ съ 4-мя племянниками своими : Александромъ, Констан

тиномъ, Юріемъ и Феодоромъ Коріатовичами собралъ войска и отправился изъ

Новогрудка противъ Татаръ въ дикiя поля. Когда ополченія пришли, миновавши

Каневъ и Черкасы на урочище синяя вода (нынѣ Синюха) : то увидѣли въ полѣ

великую орду Татаръ съ тремя цариками, раздѣленную на три отдѣла. Первый

отдѣлъ быль подъ предводительствомъ Котлубаха султана, другой Кочубея - Гирея,

1) Синюхою называется рѣка, составившаясь изъ двухъ Тики чей: Горскаго, начинающагося за м .

Балабановкою въ Липовецкомъ уѣздѣ и Гнилаго, начинающагося на поляхъ села Снѣсекъ въ Таращанскомъ

уѣздѣ и рѣки Выся , начинающейся Херсонской губернія, выше містечка Выски. Этя три ріки соеди

няются близъ мѣстечка Херсонской губерніи Свалеваго и сейъ : Кривыхъ Колѣнъ и Лотатевой. Первый

Типчъ до впадеnія въ Синюху протекаетъ 100 верстъ, второй 120, а ръка Вась 130 версть. Рѣка Си

нюха пробѣхавди 70 верстъ, при городѣ Ольвіополѣ впадаетъ въ ръх:у Бугі .

І
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а третій Димейтера султана. Ольгерд раздѣлилъ свое войско на 6 - ть отдловъ и

разставилъ ихъ полукругомъ, чтобы такимъ образомъ Татары немогли по своему

обыкновенію обступить и вредить стрѣтами. Татары немедленно густо пустили изъ

луковъ желѣзный градъ; нѣсколько разъ старались разорвать ряды быстрою атакою ;

но это имъ не удалось, потому что Русское , соблюдая порядокъ, быстро разступа

лись . Затѣмъ Литва съ Русью атаковали съ своей стороны Татарт, вступивъ въ

рукопашный бой съ копьями и саблями, поколебали передніе татарскіе ряды ; дру

тіе поражали ихъ изъ кушъ белтами, особенно Новогродяне, напавшіе съ боковъ.

Татары падали какъ снопы отъ сильнаго вѣтра, они немогли выдержать напора ,

начали мѣшаться и послѣпно уходить по широкихъ поляхъ. Всѣ три царики татар

скіе пали в битвѣ, а при нихъ очень много мурзъ и улановъ. Трупами татарскими

были покрыты поля и наполнены рѣки. Русскіе съ Литвою забрали нѣсколько

десятковъ конскихъ стадъ и верблюдовь, равно какъ весь обозъ и имущество. Тор

говицу , которой развалины (znaki murow) въ поляхъ на устьѣ рѣки Буга (неточ

ность Стрыйковскаго) еще и нынѣ (1580 года) стоятъ, Бѣлую церковь, Звенигородъ

(Swinigrid) и всѣ поля, ажъ за Очаковъ, отъ Кіева и отъ Путивля до устья Дону,

освободили oть татаръ и загнали ихъ въ Крыму. Пользуясь побѣдою Ольгердъ

возвращался назадъ чрезъ Подолію, гдѣ также Татары въ то время жили, подчи

нивши себѣ и зневоливши Русскихъ, которые неимѣли ни вождей, ни царей; и

здѣсь Татар . Ольгердъ разогналъ, выбилъ и выгналъ, так , что лишь немногое изъ

нихъ спаслись въ Добруджскихъ поляхъ, за Дунаемъ ».

Церковь Николаевская, деревяная , неизвѣстно въ какомъ году построенная ;

но въ 1748 году уже существовала , такъ какъ въ этомъ году получила отъ графа

Потоцкаго письменный документъ на принадлежавшая ей земли, въ количествѣ 90

десятинъ, каковою землею и въ настоящее время, по рѣшенію Сената, церковь

пользуется. Сверхъ того для жалованья причту отпускается 194 рубля. Въ церкви

достойны примѣчанія древній чудотворный образъ святителя Николая и частицы

мощей сего святаго въ золотомъ крестѣ, подаренномъ въ 1853 году подпоручикомъ

Доброволіевымъ.

СВЕРДликово, село при впаденіи рѣчки Каменки въ рѣку Синюху, въ 5 -ти

верстахъ отъ м. Торговицы . Жителей обоего пола 1215 .

Церковь Богородичная, деревяная, построена 1765 года; земли имѣетъ 34

десятины . На жалованье причту отпускается 180 рублей.

КАМЯНЕЧЕ, село при рѣкѣ Каменкѣ, выше Свердликова въ 7 - ми верстахъ .

Жителей обоего пола 2078.

Церковь Успенская, деревяная, построена 1756 года; земли имѣетъ 35 деся

тинъ. Въ жалованье причту назначено 114 рублей.
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ПАВЛОВКА, село въ 9 - ти верстахъ отъ Свердликова, при ручьѣ Долгомъ,

впадающемъ въ рѣку Синюху, при мѣстечкѣ Скалевомъ. Жителей обоего пола 1072 .

Церковь Параскевская, деревяная , построена въ 1851 году на мѣсто обвет

шавшей; земли имѣетъ 35 десятинъ. На жалованье причту отпускается 180 рублей .

.

ВойтовKA, село въ 5-ти верстахъ отъ города Умани, при вершинахъ того

ручья , который въ Царицыномъ саду наполняетъ пруда и фонтаны. Жителей обоего

пола 921 .

Церковь Параскевская, деревяная, неизвѣстно въ какомъ году построенная ;

земли имѣетъ 35 десятитъ. Жалованье причту назначено 194 рубля.

1

1

ЦЫБЕРМАНОВКА , село въ 16-ти верстахъ къ сѣверу отъ города Умани,

при истокахъ рѣчки Бабанки . Чрезъ село проходить большая дорога изъ Умани

на Ставища и Бѣлую- церковь. Жителей обоего пола 1090.

Церковь Введенская, деревяная, неизвѣстно въ какомъ году построена, а исправ

лена фундаментально въ 1853 году; земли иметъ 34 десятины . Въ жалованье

причту отпускается 180 рублей.

|

|

КРАСНОПОЛКА, село при рѣчкѣ Бабанкѣ, въ 5 -ти верстахъ ниже Цыбер

мановки и въ 12-ти отъ города Умани. Жителей обоего пола 1014.

Церковь Покровская, каменная, съ такою же колокольнею, построена на мѣсто

обветшавшей деревяной въ 1856 году. Прежнія церковныя земли поступили въ

казну, а причту предоставлено земля - приписной Берестовецкой церкви , въ про

странствѣ 36 десятинъ. Въ жалованье причту отпускается 194 рубля. Къ приходу

Краснопольскому приписано село Берестовецъ, лежащее въ 2 -хъ верстахъ на западъ

отъ Краснополки. Жителей обоего пола 767. Здѣсь есть приписная церковь дере

вяная, Михайловская, до 1842 года бывшая самостоятельною . Годъ построенiя ся

неизвѣстенъ.

1

молоДЕЦКЕ, село въ 3 -хъ верстахъ отъ села Старыхъ Бабановъ, при безъ

именномъ ручьѣ, текущемъ въ Бабанку. Жителей обоего пола 1589.

Церковь Николаевская, деревяная, построена 1799 года; земли имѣетъ 36

десятинъ. Жалованье причту назначено 194 рубля.

помойникъ, село при ручьѣ текущемъ въ рѣку Бабанку, въ 5 -ти верстахъ

отъ села Краснополки и въ 6-ти отъ Цыбермановки и Маньковки. Жителей обоего .

пола 1040.

Церковь Богородичная, деревяная, построена 1767 года ; земли имѣетъ 34

десятины . Жалованья причту назначено 194 рубля.

Къ Помойницкому приходу причислено село Подобное, отстоящее въ 5-ти

верстахъ отъ Помойника. Жителей въ немъ обоего пола 1163. Приписная церковь



Уманскія Увздъ. 381

Михайловекая, деревяная, построена 1759 года. До 1842 года она была особою

приходскою и имѣла собственную землю, поступившую въ казну за уничтоженіемъ

особаго прихода.

МАНЬКОВКА, село главное во второмъ округѣ военныхъ поселеній Кіевской

губеніи 1), при ручьѣ того же имени, впадающетъ въ Тикичъ за мѣстечкомъ Ивань

кою. Маньковка очень хорошо обстроена; улицы прямыя , всѣ домы поселянъ по

плану. Казенныя строенiя каменныя . Жителей обоего пола: православныхъ 2550;

иновѣрцовъ до 40. Въ 2-хъ верстахъ отъ Миньковки къ сѣверо -востоку примѣча

тельно урочище, гдѣ недавно было небольшое село Маньковочка или Монастырокъ.

Село уничтожено въ 1845 году съ переводомъ жителей въ другія села военнаго

поселенія . Въ селеніи этомъ существовалъ монастырь небольшой, съ деревяными

келіями и церковію. Первоначально онъ былъ православный и существовалъ уже

въ XVII столѣтіи и въ немъ нѣкоторое время пребывалъ въ числѣ монаховъ Fe

деонъ, въ мірѣ Юрій Хмельницкій сынъ Богдана. Въ послѣдствій монастырь этотъ,

завися отъ Уманскаго, былъ обращекъ въ уніатскій, и упраздненъ въ 1832 году,

но церковь монастырская обращена въ православную приходскую для жителей селя

Монастырка еще въ 1895 году . Самое сельцо Монастырокъ принадлежало перво

начально базилянамъ.

Церковь въ Маньковкѣ каменная, во имя Преображенія Господня, построена

на счетъ казны въ 1854 году на мѣсто прежней деревяной. Штатомъ полагается

при ней, кромѣ священника и причетниковъ діаконъ; земли имѣетъ 36 десятинъ .

Жалованья причту назначено 308 рублей. Причемъ на приятъ возложено обязан

ность давать уроки въ приходской школѣ .

ДЗЕНДЗЕЛЕВКА, село въ 6 -ти верстахъ отъ Маньковки, при вершинахъ

того же ручья. Жителей обоего пола 1269.

Церковь Параскевская, деревяная , построена 1764 года ; земли имѣетъ 35 де

сятинъ. Въ жалованье причту назначено 180 рублей.

кишинцы, село въ 30-ти верстахъ отъ Умани, близъ дороги изъ этаго

города въ Ставища , на половинѣ разстояния между селами Цыбермановкою и Во

ронымъ. Село расположено при вершинахъ ручья соединяющагося за урочищемъ

Монастыркомъ съ рѣкою Маньковкою. Жителей обоего пола 1602. Въ 3 - хъ верстахъ

отъ села въ мѣсу находится образцовая пасѣка и училище пчеловодства для воен

выхъ поселянъ.

Церковь Покровская, деревяная, построена 1798 года ; земли имѣетъ 35 де

сатинъ. Въ жалованье причту отпускается 194 рубля.

СОКОЛОВКА, мѣстечко на правой сторонѣ рѣки Конелы , образующей при

мѣстечкѣ огромный ставъ . Соколовка лежить въ 30 - ти верстахъ отъ города Умани

) Въ Кіевской губерніи было два округа поселенскіе: первый или Уманскій , второй или Маньковскій
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и въ 6-ти отъ села Кищинецъ къ западу . Жителей обоего пола : православныхъ

2349, евреевъ 502.

Церковь Богословская, каменная, построена бывшимъ помѣщикомъ графомъ

Станиславомъ Потоцкимъ въ 1784 году; земли имѣетъ 33 десятины. Въ жалованье

назначено причту 194 рубля.

1

НЕСТЕРОВКА, село въ 6-ти верстахъ отъ Соколовки. Жителей обоего пола

1209 .

Церковь Дмитріевская, деревяная, построена 1759 года; земли имѣетъ 33 де

сатины . Въ жалованье причту назначено 194 рубля.

ШАУЛИХА, мѣстечко при впаденіи въ рѣку Тикичъ съ лѣвой стороны ручья

Беринки, въ 40 верстахъ отъ города Умани къ востоку . На противуположной пра

вой сторонѣ Тикича лежить село Папужинцы. Жителей обоего пола: православныхъ

786, евреевъ 50. Въ 1659 году Шаулиха съ окрестными селами : Веселымъ Кутомъ,

Антоновкою, Онуфріевкою и Беринкою, надана , леннымъ правомъ, Самуилу Зарудному,

судьѣ войска запорожскаго; а въ 1732 году Іоаннє Зарудный уступилъ это имѣніе

Бержинскому. Въ 1789 году имѣніе дѣлало доходов . 24,670 злот. 9 грош.

Церковь Михайловская, деревяная, построена неизвѣстно когда; земли имѣетъ

34 десятины. Жалованья причту назначено 194 рубля. Изъ акта, напечатаннаго

въ памятникахъ юго- западной россіи, томъ VІ стран . 411 , видно, что въ 1664 году

въ Шаулихѣ было три священника, и вѣроятно столько же церквей. Священники

эти: Василій, Алексѣй и Лукіанъ, присутствовали при присягѣ воеводы Выговскаго

и его сообщниковъ: сотника и атамана Балабановскаго Яцка и Феодоренка, сот

ника Мошуровскаго Данченка, условившихся изгнать поляковъ.

Село Веселый Кутъ при впаденіи Макшиболота въ рѣку Тикичъ, въз 3 -хъ

верстахъ отъ . Паулихи. Жителей обоего пола 577. Приписная церковь Параскев

ская , деревяная , неизвѣстно въ какомъ году построенная . До 1842 года село со

ставляло особый приходъ.

ПАПУЖинцы , село на правой сторонѣ Тикича, при впаденіи въ оный ручья

изъ Романовки текущаго. Жителей обоего пола 964.

Церковь Богословская, деревяная , построена 1850 года на мѣсто обветшав

шей; земли имѣетъ 26 десятинъ . Жалованья назначено причту 180 рублей.

ЧЕРНАЯ КАМЯНКА, село на лѣвой сторонѣ рѣки Тикича, въ 8-ми верстахъ

выше м. Шаулихи. Жителей обоего -пола 1941 .

Церковь Рождество-Богородичная, каменная, построена въ 1857 году прихо

жанами , при пособід отъ казны ; земли имѣеть 36 десятинъ. Въ жалованье причту -

отпускается 194 рубля.
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ОНУФРІЕВКА, село въ 7-ми верстахъ отъ мѣстечна ПТаулыхи, при безъ

именномъ ручьѣ, впадающемъ въ Макшиболото. Жителей обоего пола 891 .

Церковь Покровская, деревяная, неизвѣстно въ какомъ году построенная ;

земли имѣетъ 33 десятины . На жалованье причту назначено 180 рублей.

Къ Онуфріевскому приходу приписано село Беринка , лежащее при ручьѣ того

же имени, въ 7 -ми верстахъ отъ Онуфріевки. Жителей въ немъ обоего пола 703.

Приписная церковь Дмитриевская, деревяная, построена 1737 года , до 1842 года

состояла приходскою для села Беринки.

Подвысочанскій ключъ, принадлежащій графу Станиславу

Потоцкому и населенный обязанными крестьянами.

ПОДВЫСОКОЕ, село въ 40-ка верстахъ отъ города Умани, при ручьѣ Кон

даревѣ, впадающемъ за 3 -ри версты отъ села въ рѣку Синюху. Впрочемъ хутора

и усадьбы поселянъ тянутся по надъ ручьемъ до самой рѣки Синюхи и часть села

касающаяся этой рѣки называется Бураковкою, а также Владиміркою. Жителей

обоего пола: православныхъ 2244, римскихъ католиковъ 55 , евреевъ 10; земли

числится 6271 десятина. Въ Подвысокомъ резиденція номѣщика графа Станислава

Владимировича Потоцкаго ( яатин. испов. ). Подвысочанскій ключь, въ коемъ считается

34072 десятины земли и 4133 ревизскихъ душъ съ 1853 года обязанныхъ крестьянъ,

состоитъ изъ слѣдующихъ селъ :

Подвысокое, Островецъ,

Нерубайка, Рогова,

Оксанина, Перегоновка,

Небелевка , Купенковата.

Подвысочанскій ключь полученъ въ наслѣдство въ 1800 году отцемъ нынѣшняго

владѣльца, Владиміромъ Потоцкимъ, отъ своего отца графа Станислава Потоцкаго.

Близъ села проходить древній валъ, именуемый Зміевымъ. Онъ начинается близь

мѣстечка Екатеринополя Звенигородскаго уѣзда, потомъ вступаетъ въ Уманскій

при селѣ Нерубайкѣ и проходя полемъ, а потомъ мѣсомъ Подвысочанскимъ, на

правляется къ селу Купенковатой, Табановкѣ и далѣе къ рѣкѣ Кодымѣ въ По

дольской губерніи . Близъ села къ сторонѣ рѣки Синюхѣ находится также много

древнихъ могилъ, никѣмъ неизслѣдованныхъ.

Церковь Богородичная, деревяная, 4-го класса, построена, 1763 года ; земли

имѣетъ 98 десятин ..

НЕРУБАЙКА, село въ 8-ми верстахъ къ сѣверу отъ села Подвысокаго, при

вершинѣ ручья того же имени, также впадающаго въ рѣку Синюху. Жителей обоего

пола : православныхъ 760, римскихъ католиковъ и евреевъ 32; земли 4098 десят.

Церковь Георгіевская, каменная , 5 - го класса , построена 1837 года; земли

иметь 64 десятины . Колокольня деревяная , ветхая .

23
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ОКСАНИНА, село на ровномъ мѣстѣ при ручьѣ Небелевкѣ, на поляхъ села

начинающемся . Жителей обоего: пола 1686, римскихъ и евреевъ 30; земли 4073

десятины.

Церковь деревяная, во имя Воздвиженія Честнаго Креста Господня, построена

въ 1854 году. Прежде бывшая каменная церковь, построенная въ концѣ прошлаго

вѣка, развалилась въ 1833 году, по непрочности матеріала, изъ коего была вы

строена. Колокольня также построена въ 1854 году. Въ нижнемъ ярусѣ ея устроена

теплая церковь во имя святитела Николая. По штатамъ состоитъ въ 4 - мъ классѣ;

земли имѣетъ 38 десятинъ .

Къ ней причислена того же владѣнія деревня Текіевка, расположенная на

перекрестьѣ дорогъ изъ города Умани въ Торговицу и изъ Легезиной въ м. Пока

тилово, въ 5 -ти верстахъ отъ села Оксаниной . Жителей обоего пола 264. Деревня

эта называется также Станиславчикомъ, по имени Станислава Потоцкаго; земли

къ ней причислено 567 десятинъ. Текie— татарское слово, означающее мусульман

ское кладбище.

НЕБЕЛЕВКА, село называется также Компанeйцовыми, при ручьѣ Небелевкѣ,

въ 5 -ти верстахъ ниже села Оксаниной. Жителей обоего пола 1482, въ числѣ

коихъ 20 римскихъ католиковъ; земли 4001 десятина.

Церковь Богословская, деревяная, 5 -го класса , построена 1745 года ; земли

имфеть 37 десятинъ.

ОСТРОВЕЦъ село, называется также Капитанскимъ, при впаденіи ручья Не

белевки въ рѣку Ятрань. Жителей обоего пола 731 , въ числѣ коихъ в римскихъ

католиковъ; земли 2782 десятины.

Церковь Андреевская, деревяная , 7 - го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ ;

построена 1764 года . Колокольня каменная.

РоговА, село нѣсколько ниже по рѣкѣ Ятрани. Жителей обоего пола 790 ,

въ числѣ коихъ 71 римскихъ католиковъ; земли 1443 десятины .

Церковь Дмитріевская, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ 41 десятину;

построена 1781 года .

ПЕРЕГОНОВКА, село въ 3-хъ верстахъ отъ села Роговой, при рѣкѣ Ятрани,

составляющей въ этомъ мѣстѣ границу между Кіевскою и Подольскою губерніями.

Жителей обоего пола: православныхъ 1438, римскихъ католиковъ 13, евреевъ 13;

земли 2925 десятинъ.

Церковь Воздвиженская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣеть 35 десятинъ;

построена 1760 года .

КОПЕНКОВАТА , село между селами Перегоновкою и Подвысокимъ, въ 5-ти

верстахъ отъ каждаго, при ручьѣ, впадающемъ въ рѣку Ятрань въ с. Перегоновкѣ.



Уманскій уѣздѣ. 355

Жителей обоего пола 812 , т. е . 862, евреевъ 13 ; земли 2802 десятиты . Название

село получило отъ того, что в одной изъ древнихъ могиль выкопаны были въ

давнее время деньги .

Церковь Покровская, деревяная , 6-го класса; земли имѣетъ съ хуторомъ 83

десятины ; построена 1779 года.

Тальновскій ключъ, принадлежащій Ольгѣ Станиславовнѣ,

графинѣ Шуваловой.

ТАЛЬНОЕ, мѣстечко при Горскомъ Тикичѣ, въ 42-хъ верстахъ отъ города

Умани, на соединеніи многихъ дорогъ для переправы чрезъ рѣку, здѣсь уже зна

чительную. Таль у древнихъ лѣтописцовъ означаетъ заложникъ. Слѣдовательно

Тальное, Тальянка, древнія славянскія названiя и вѣроятно, получили наименова

нія еще до руинъ. Съ 1725 года Тальновское имѣніе находилось во владѣній

Оранскихъ, Калиновскихъ и Потоцкихъ. Нынѣ оно считается заповѣднымъ. Жителей

обоего пола: православныхъ 1861 , римскихъ католиковъ 251 , евреевъ 3163 , изъ

коихъ 26 купцовъ 3-й гильдіи; земли 3926 десятинъ. Резиденція владѣлицы имѣнія

генералъ-лейтенантши Ольги Станиславовны, графини ШШуваловой, урожденной

Потоцкой. Въ Taльнoвскомъ ключѣ ея числится земли 30,440 десятинъ, съ значи

тельными лѣсами и съ 5520 ревизскими душами, въ слѣдующихъ селахъ :

м. Тальномъ.
с. Мошуровѣ,

с. Гордашовсѣ,
Бѣлашкахъ,

Лащевой,
Глѣбочкѣ,

Романовкѣ,

Паланочкѣ,
Кобриновой -греблѣ,

Поташѣ,
д. Соколовочкѣ.

Церковь Троицкая, каменная, съ такою же колокольнею, построены въ 1846

году генераломъ Нарышкинымъ, на мѣсто давней деревяной, престолъ коей обо

значенъ памятникомъ наплощади . По штатамъ церковь причислена къ 4-му классу;

земли имѣетъ 65 десятинъ.

ГОРДАШовKA, село при рѣкѣ Тикичѣ, въ 3-хъ верстахъ выше м. Тальнаго.

Жителей обоего пола 1319 ; земли 2163 десятины . Въ селѣ есть древнее городище.

Церковь Покровская, деревяная, 5 -го класса , земли имѣетъ 71 десятину; по

строена 1752 года.

ЛАЩЕВА, село при рѣкѣ Тиквичѣ, въ 3 - хъ верстахъ выше села Гордановки.

Жителей обоего пола 862 ; земли 4413 десятинъ. Южная часть села называется

Бѣлыми Млынами и Бѣлым. Бродом. Названіе села происходитъ отъ фамили

Лащъ.

Церковь Богословская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена въ 1848 году на мѣсто развалившейся при починкѣ давно построен
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ной . Замѣчательно, что въ самый моментъ паденія церкви, сгнившей въ связяхъ,

въ ней находилось 7 мальчиковъ, которые всѣ спаслись невредимыми между остав

шеюся стѣною и накрывшими ихъ бревнами.

РОМАНОВКА, село въ 7-ми верстахъ отъ Лащевой, при ручьѣ начавшемся

въ лісахъ села Паланочки и впадаюццемъ въ селѣ Папужинцахъ, за 4 версты отъ

села Романовки, въ Тикичъ. Мѣстность окрестностей лѣсиста . Жителей обоего пола :

православныхъ 1901 , раскольниковъ 10, латинянъ 16, евреевъ 23 ; земли 2017

десятинъ. При селеніи находится какой -то древній ровъ съ насыпями, имѣвшими

по видимому военное примѣненіе.

Церковь Успенская, деревяная, 4-го класса ; земли имѣетъ 48 десятинъ, да

въ особомъ хуторѣ 4 десятины . Построена въ 1762 году. Въ 1845 же фундамен

тально исправлена и построена новая деревяная колокольня.

ПАЛАНОЧКА , село въ 4-хъ верстахъ отъ Романовки, окружено лѣсами;

на пресѣченіи нѣсколькихъ дорогъ. Есть признаки давней воинской • стоянки . Жи

телей обоего пола 792 ; земли 2200 десятинъ.

Церковь Богородичная, деревяная, 6 -го класса; земли имѣетъ указную пропор

цік»; построена 1790 года .

ПОТАШъ, село въ 4-хъ верстахъ отъ селъ Паланочки и Романовки, также

окружено лѣсами, при вершинѣ ручья, при селф Гордановкѣ впадающаго въ Ти

кичъ. Жителей обоего пола 612 ; земли 2871 десятина.

Церковь Богородичная, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ указную про

порцію; построена въ 1771 году. Колокольня при ней выстроена въ 1858 году

графомъ Шуваловымъ.

МОШУРОВъ, село ю ручью за селомъ Поташомъ начавшемуся, въ 5 -ти

верстахъ отъ селъ Поташа и Гордашовки. Жителей обоего пола 2309 ; земли 3492

десятины . Въ 1653 году Поляки, отбитые въ Умани, пришли въ Мошуровъ въ са

мый день Світлаго Воскресенія, желая здѣсь имѣть ночлегъ. Стычка произшедшая

при этомъ описана въ письмѣ, напечатанномъ въ памят . Ю. З. Р. том. III, стр. 48.

Такъ какъ въ описании этомъ заключаются нѣкоторыя черты о прежнемъ состоянии

Мошурова: то мы приводимъ его въ примѣчаніи 1).

>

1 ) При приближеній Поляковъ, козаки начали въ полѣ вызывать на бой , стрѣляя изъ луковъ и само

паловъ. Передняя Польская стража и люди господаря Волошскаго вели съ ними перестрѣлку, сильно тѣсня

нхъ въ валамъ , пока не нодоспѣли полки . Какъ только первый полкъ сошелъ съ горы къ пруду , тотчасъ

посиѣшилъ къ нему самъ воевода . Жители долго сражались съ Поляками, стрѣляя по верхъ льда на прудѣ,

изъ-за рѣчки. Въ это время подоспѣли прочие полки, также свѣшились, и цѣлый часъ сражались, пока не

добыли города . Около замка , больше двухъ часовъ продолжался штурмъ. Жители защищались храбро; гибли

какъ слѣдуетъ, нанося нападающимъ немалый вредъ. У Поляковъ убиты четыре хорунжихъ, два хорунжія

Волошскихъ, а нѣсколько ранено; изъ товарищества многіе убиты и ранены . Найболѣе жители боражали
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Церковь Предтечевская, деревяная , 4-го класса; земли имѣеть 36 десятинъ,

построена 1762 года .

БѣЛАШКИ , село въ 6-ти верстахъ отъ Мошурова и оть Тального, при рѣчкѣ

того же наименованія, впадающей въ рѣку Тальянку. Жителей обоего пола 1356 ;

земли 2350 десятинъ. Село пересѣкается почтовою дорогою изъУмани въ Звенигородку.

Церковь Богословская, деревяная, 5 -го класса; земли иметь 37 десятинъ;

достроена 1763 года.

ГЛИБОЧОКъ, село при рѣкѣ Тикичѣ въ 6 - ти верстахъ ниже м. Тальнаго.

Жителей обоего пола 1028; земли 2319 десятинъ. Село получило названіе отъ того,

что рѣка Тикичъ при немъ глубока. На поляхъ сельскихъ были отысканы при

вспахиваніи поля: бронзовый шаръ вѣсомъ въ 18 фунтовъ, панцырь большаго

размѣра, человѣческій оставъ, стрѣлы , оловяныя пули для карабиновъ, патроны ,

кинжалъ и нѣсколько другихъ мѣлочныхъ военныхъ вещей. Въ самомъ селеніи

находится раскопанная могила, уподошвы которой, находилось множество печей.

Церковь Крестовоздвиженская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ указную

пропорцію; построена 1764 года .

КОБРИНОВА-ГРЕБЛЯ, село называется также Соколова, при рѣча :ѣ Макши

болотѣ, въ 7-ми верстахъ на сѣверъ отъ м. Тальнаго. Деревня Соколовочка , при

надлежащая къ Кобриново-Гребельскому приходу, лежить въ 3 -хъ верстахъ при

почтовой дорогѣ изъ Звенигородки въ Умань. Жителей обоего пола: въ Кобриновой

Греблѣ 813, въ Соколовочкѣ 306; земли въ первомъ 2215 десятинъ, во второй

890. Во время люстрація 1789 года, Звенигородская старостина Соломія Салты

кова жаловалась люстраторамъ, что Станиславъ Потоцкій, дѣдичъ Уманскій, недо

вольствуясь тѣмъ, что прежде его отецъ Францъ овладѣлъ заяздомъ мѣстечкомъ Каль

ниболотами и присоединилъ его съ прилежащими селами къ Уманщинѣ и насилу ,

послѣ долгаго процесса возвратилъ, а на границахъ старотства , одлогомъ лежащихъ,

основанныя во время незаконнаго владѣнія села: Кобринову-Греблю, Соколову,

Корсунку, Глубочекъ и Кривые колѣна до селѣ не возвращаетъ и еще болѣе грун

товъ старотства присвоиваетъ и проч... Отсюда опредѣляется время основания помя

нутыхъ селъ.

такъ

Ихъ отъ

нападающихъ кольями и бросаніемъ разныхъ тяжестей , когда они приступали къ замку , что не у

одного засвѣтилось въ очахъ. Бросали чрезъ тынъ сѣкирами, косами и чѣмъ попало, сильно поражая

враговъ; потому что имъ не приходилось часто заряжать самопалы , по нричинѣ дружнаго со стороны поля

ковъ нападенія . Наносияи также вредъ, стрѣляя изъ луковъ чрезъ отверстия, пока не отогнали

палисада и нестали поражать навѣсными выстрѣ.Нями. Когда поляки вломились въ замокъ, то руки уставали

рубить. Такъ много собралось въ замкѣ поселянъ. Замокъ взять однимъ товариществомъ; потому что че

іядь и нѣмцы оставались въ городѣ для грабежа. Болѣе 5000 было убито жителей. Въ Мошуровѣ гораздо

болѣе людей несели въ Ягубцѣ; потому что изъ Скубаична и другихъ населенныхъ слободъ собралось

очень много поселянъ. Поляки послѣ кровопролитія только переночевали въ Мошуровѣ и отправились

къ Брацлаву.
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Церковь Николаевская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1768 года. Изъ священниковъ церкви достоинъ памяти Іоаннъ

Павловичъ, священствовавшій съ 1798 года до глубокой старости и при церкви

въ 1821 году погребенный. Сынъ его, Епископъ Александръ, въ память объ немъ

и на поминовеніе родителей, обезпечилъ отъ себя церкви, на вѣчное время, ежегод

наго дохода: для причта 20 рублей, на потребности богослуженія 6 и на раздачу

бѣднымъ прихода 16 рублей.

Къ Тальновскому имѣнію принадлежить еще деревня Софіевка, о которой

см. подъ словом . Ризина.

Иваньскій ключъ князя Любомірскаго.

ИВАНЬКА, мѣстечко въ 30-ти верстахъ отъ города Умани, при соединении

рѣчки Маньковки и Быка, випадающихъ за 4 версты отъ мѣстечка въ рѣку Тикичъ.

Жителей обоего пола: православныхъ 1145 , римскихъ католиковъ 10, евреевъ 82.

Принадлежить подполковнику , князю Антону Ксаверіевичу Любомірскому ( лат. исп . ,

сыны: Ксаверій, Алексадръ и Антонъ), имѣющему здѣсь свою резиденцію. Имѣніе

его состоить изъ слѣдующихъ селъ и мѣстечект: Иваньки, Полковничей, Буковъ,

Антоновки, Березовки и Кривыхъ Колѣнъ, съ 15,134 десятинами земли, да за же

ною село Водяники въ Звенигородскомъ уѣздѣ. Къ самому мѣстечку Иванькѣ при

писано земли 2006 десятинъ.

Церковь Успенская, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 41 десятину; по

строена въ 1782 году. Нынѣ въ ветхомъ состояни.

Къ Иваньковскому приходу причислена деревня Томашовка, лежащая двумя

верстами выше по ручью Маньковкѣ. Жителей въ ней обоего пола 393 ; земли 1533

десятины . Принадлежить Флоріану Ярчевскому.

полковниЧА, село отдѣляется отъ м. Иваньки только ручьемъ. Жителей

обоего пола 861 ; земли 2375 десятинъ.

Церковь Троицкая, деревяная , 7 -го класса ; земли имѣетъ 38 десятинъ; по

строена 1782 года. Нынѣ ветха.

БУII, мѣстечко при рѣкѣ Тикичѣ, въ 12-ти верстахъ отъ Иваньки, танется

съ своимъ предмѣстьемь Антоновкою вдоль рѣки Тикича на пространствѣ 3-хъ

версть. Берега Тикича образуютъ отвѣсныя живописныя скалы ; самая рѣчка съ

быстротою струится между гранитными массами, составляющими ея ложе. Сѣро

ватый гнейсо-гранитъ находится массами среди краснаго гранита. Чрезъ Тикичъ

здѣлана каменная плотина , при которой построены крупнчатыя мельницы. Чрезъ

мѣстечко пролегасть транзитная дорога изъ Звенигородки въ Липовецкій уѣздъ.

Буки считались мѣстечкомъ еще въ прошломъ вѣкѣ. Въ настоящее время жителей
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въ немъ обоего пола съ предмѣстьемъ Антоновкою: православныхъ 1589 , римскихъ

католиковъ и раскольниковъ 12, евреевъ 1532; земли 5550 десятинъ.

Церковь въ самомъ мѣстечкѣ Успенская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ

71 десятину; построена 1772 года .

Въ предмѣстьѣ Антоновкѣ церковь Параскевская , деревяная же, 6 -го класса ;

земли имѣетъ 36 десятинъ; построена 1781 года. Обѣ въ ветхомъ состоянии.

БЕРЕЗОВКА , село при рѣкѣ Тикичѣ, въ 3-хъ верстахъ ниже мѣстечка Бу

ковъ . Жителей обоего пола : православныхъ 700, римскихъ католиковъ 8, евреев. 8;

земли 2346 десятинъ.

Церковь Дмитриевская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ 71 десятину.

Построена 1764 года.

КРИВЫЕ КолѣНА , село послѣднее при рѣкѣ Горнемъ Тикичѣ, въ 4 - хъ

верстахъ отъ соединения этой рѣки съ Гнилымъ Тикичемъ. Жителей обоего пола

671 ; земли 1957 десятинъ.

Церковь Богословская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1762 года ; въ ветхомъ состоянии.

Селенія, принадлежащия разнымъ помѣщикамъ.

МАЙДАНЕЦко, село при річкѣ Тальянкѣ, образующей большой прудъ, въ

4 -хъ верстахъ отъ села Бѣлашекъ. Жителей обоего пола 1328. Майданъ— татар

ское слово означаетъ площадь для народнаго собрания и для торговли. Въ селѣ

находится раскопанная могила, внутри которой можно помѣстить до 40 лошадей.

Резиденція помѣика Марцелія Константиновича Журовскаго, которому принадле

жить значительное имѣніе въ Уманскомъ уѣздѣ, съ 6827 десятинами земли , при

1457 ревизскихъ душахъ, въ селеніяхъ : Майданецкомъ, Корсункѣ и Зеленьковѣ.

Къ самому селу Майданецкому причислено земли 2094 десятины.

Церковь Михайловская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 38 десятинъ;

построена 1763 года.

ДОВГЕНЬКЕ, село называется также Корсункою, лежить при рѣкѣ Тикичѣ,

въ 4-хъ верстахъ выше села Кривыхъ Колѣнъ, а отъ села Майданецкаго въ 7-ми

верстахъ. Жителей обоего пола 1038; земли 2349 десятинъ.

Церковь Покровская, деревяная, существовавшая cъ 1763 года сгорѣла отъ

громоваго удара 28-го мая 1858 года . На мѣсто ея построена новая деревяная,

которая освящена 1 -го iюля 1860 года. По штатамъ состоитъ въ 6-мъ классѣ;

земли иметь указную пропорцію.
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ЗЕЛЕНЬКОВъ, село при рѣчкѣ Талянкѣ, въ 5 -ти верстахъ выше села Май

данецкаго . Жителей обоего пола 1165 ; земли 2384 десятины .

Церковь Богородичная, каменная, 5 -го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1763 года .

ВышноПОЛЕ, село при вершинѣ ручья Каменки, въ 5 -ти верстахъ отъ селъ

Зеленькова и Каменечьяго. Жителей обоего пола 1674; земли 3087 десятинъ ; при

надлежить Владиміру Трзцинскому.

Церковь Богословская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 60 десятинъ;

построена 1778 года .

ТАЛЬЯНКА, село при рѣчкѣ того же наименованія, въ 6 -ти верстахъ отъ

Бѣлашекъ. Жителей обоего пола 1525 ; земли 2687 десятинъ. Принадлежить по

ровной части двумъ помѣщикамъ: Ковнацкому и Бѣлецкому.

Церковь Покровская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 39 десятинъ; по

строена 1764 года .

ЛЕГЕЗино, село въ 4-хъ верстахъ отъ села Тальянки пересѣкается, какъ и

послѣднее, почтовою дорогою. Жителей обоего пола 1116 ; земли 2530 десятинъ.

Принадлежить Адаму Никоровичу (латин. испов.) .

Церковь Параскевская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1763 года.

КОСЕНовKA, село въ 4 -хъ верстахъ отъ Легезина и въ такомъ же разстоя

пін - отъ Старыхъ Бабановъ, при ручьѣ въ рѣку Бабанку впадающемъ. Жителей

обоего пола 1409 ; земли 2283 десятины. По смерти Діонисія Залютинскаго, вла

детъ Косеновкою его вдова декла Залютинская съ 5-ю сыновьями, которымъ кромѣ

этаго имѣнія принадлежить Гайсинскаго уѣзда въ селахъ Темной, Берестачихѣ и

Окниной 815 ревиз. душъ; въ Новоградволынскомъ уѣздѣ село Мартыновка и Ко

вельскаго уѣзда село Серезовка. Въ послѣдние годы Владиславомъ Діонисьевичемъ

Залютинскимъ Косеновка продана графу Бержинскому; а 939 десятинъ земли, остав

лены въ пользовании крестьянъ по уставной грамотѣ, за опредѣленныя повинности .

Церковь Покровская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ; по

строена 1750 года .

РОги , село въ 4 - хъ верстахъ отъ Косеновки. Жителей обоего пола 1210;;

земли 3005 десятинъ. Принадлежить титулярному совѣтнику Льву Доминиковичу

Русѣцкому.

Церковь Богословская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣеть 63 десятины ;

построена 1780 года.
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ПРИТЫКА, село при рѣкѣ Конелѣ, отдѣляющей Притыку отъ села Улого

ватой Липовецкаго уѣзда. Жителей обоего пола 602; земли вмѣстѣ съ селомъ

Неніонжковой, составляющимъ одно имѣніе и приходъ, 3051 десятина. Принадлежить

губернскому секретарю Якову Доминиковичу Русѣцкому (латин . испов. ).

Церковь Лукинская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ; построена

1788 года.

Деревня Пеніонжкова, гдѣ живетъ владѣлецъ, отстоитъ отъ Притыки въ 3 -хъ

верстахъ. Жителей въ ней обоего пола: православныхъ 730, римскихъ католиковъ

33. Въ деревни находится приписная церковь каменная, во имя мученицы Пара

скевы, построенная въ 1840 году помѣщикомъ Русѣцкимъ; угодій она неимѣетъ.

Но и до построения нынѣпіней была издавна церковь деревяная, имѣвшая даже осо

быхъ священниковъ.

ЯНКОВКА, село въ 1-й верстѣ отъ села Беринки, при той же рѣчкѣ. Жите

лей обоего пола 632 ; земли 2111 десятинъ. Принадлежитъ съ 1856 года Ивану

Станиславичу Творкевичу, по покупкѣ отъ Антона Добровольскаго.

Церковь Богословская, деревяная, 8-го класса; земли имѣетъ 55 десятинъ;

построена 1762 года.

РИЗИНА, село при истокахъ ручья Беринки, въ 7-ми верстахъ отъ Янковки.

Жителей обоего пола: православныхъ 1363, римскихъ католиковъ 16 ; земли 2062

десятины. Принадлежить по равной части тремъ помѣцикамъ: Карлу Лонгвино

вичу Невлинскому, Чарковскому и Севастіану Соколовскому.

Церковь Покровская, каменная, 5-го класса; земли имѣетъ 96 десятинъ; по

строена на мѣсто давней деревяной въ 1806 году. Къ Ризинскому приходу при

числена деревня, принадлежащая къ Тальновскому ключу Софіевка. Она лежить

въ 2-хъ верстахъ отъ села Ризиной среди значительнаго лѣса къ тому же имѣнію

принадлежащаго и называемаго Шеховымъ. Жителей въ ней обоего пола 125; земли ,

большею частію лѣсной , 1884 десятины .

КРАЧКОВКА, село въ 3-хъ верстахъ отъ села Березовки и въ такомъ же

разстоянии отъ м . Иваньки. Жителей обоего пола 704; земли 2532 десятины . При

надлежить Клементію Козаковскому (латин. испов.).

Церковь Николаевская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ 47 десятинъ;

построена 1768 года.

поIIОВКА , село въ 4 - хъ верстахъ отъ м. Буковъ, при ручьѣ, за селомъ

Кривцемъ начавшемся. Жителей обоего пола 748; земли 2723 десятины . Принад

лежитъ Станиславу Карловичу Іотейкѣ ( латин. испов.) .

Церковь Покровская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣетъ 74 десятины ; по

строена 1751 tода.
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ХАРЬКовKA, село въ 2-хъ верстахъ отъ Кишинецъ, при ручьѣ тамъ начав

шемся. Жителей обоего пола 884; земли 2499 десятинъ. Принадлежить Ивану

Котовичу (латин. испов. , живетъ въ другомъ своемъ имѣніи см. Шуляки) . Село

называется также Митковкою.

Церковь Михайловская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1767 года и колокольня при ней въ 1853 году.

КРИВЕЦъ, село въ 3-хъ верстахъ отъ села Поповки по тому же ручью выше.

Жителей обоего пола 1180 и иновѣрцовъ 20; земли 2735 десятинъ. Принадлежить

Эдмунду Подгорскому (латин. испов. ) .

Церковь Дмитріевская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ;

построена 1730 года.

* .

кислинъ, село въ 2 -хъ верстахъ отъ мѣстечка Буковъ, при рѣкѣ Тикичѣ.

Жителей обоего пола 702; земли 2788 десятинъ. Принадлежить Зенону Севастia

новичу Кондрацкому (латин. испов. ) .

Церковь Богословская, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ . 63 десятины ;

построена 1753 года.

НОВАЯ -ГРЕБЛЯ, село при рѣкѣ Тикичѣ, немного выше Кислина. Новая

Гребля, Кислинъ и Русаловка составляють одно большое селеніе , раздѣленное

только рѣкою, улицами и владѣніемъ разныхъ помѣщиковъ. Въ Новой-Греблѣ жи

телей обоего пола: православныхъ 993 , римскихъ католиковъ 18, евреевъ 18; земли

2294 десятины. Принадлежить помѣщицѣ Піонтковской.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 114 десятинъ;

построена 1757 года.

РУСАЛОВКА, село въ изгибѣ рѣки Тигича и по ручью Багвѣ сь лѣвой сто

роны впадающей въ поименованную рѣку, между селами Кислиномъ и Новою

Греблею. Жителей обоего пола : православныхъ 1520, римскихъ католиковъ 3 ; земли

3238 десятинъ. Принадлежитъ Карлу Рокицкому.

Церковь во имя св. Апостола Пакова , деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ

50 десятинъ; построена 1742 года .

БАГВА, село при истокахъ ручья того же имени , въ 5 -ти верстахъ отъ села

Ризина . Жителей обоего пола 1042 ; земли 3174 десятины . ІІринадлежить Павлинѣ

Чарковской ( латин. испов. Ей же принадлежить половина м. Жашкова) .

Церковь Николаевская, деревяная , 6-го класса; земли . имѣетъ 39 десятинъ;

построена неизвѣстно въ какомъ году.

РУБАНКА, село въ 2-хъ верстахъ отъ села Багвы, ниже по тому же ручью.

Жителей обоего пола: православныхъ 1090; римскихъ католиковъ 6 ; земли 2584
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десятины . Принадлежить женѣ Фортуната Раковскаго Софій. Село называется также

Рубанымъ мостомъ .

Церковь Троицкая, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 60 десятинъ; по

строена 1793 года , при помѣщикѣ графѣ Потоцкомъ.

КРАСНЫЙ КУТъ, село при рѣкѣ Тикичѣ, въ 2 - хъ верстахъ выше села

Новой-Гребли. Жителей обоего пола 836 ; - земли 2664 десятины. Принадлежало

бывшему предсѣдателю Кіевской казенной палаты Пенкину, умершему въ 1853 году ;

а потомъ сыну его коллежскому секретарю Николаю Пенкину, продавшему недавно

Данаилу Пясецкому ( латин . испов. ) .

Церковь Николаевская, деревяная, 6-го класса; земли имѣетъ 45 десятинъ;

построена неизвѣстно въ какому году прошлaгo вѣка .

КУТЫ, село при рѣкѣ Тикичѣ, въ 2 -хъ верстахъ выше Краснаго Кута и въ

такомъ же разстоянии отъ сёла Хижны еще выше лежащаго. Жителей обоего пола

640; земли 2759 десятинъ; принадлежитъ Соломія Акимовнѣ Раковской (лат. исп. ).

Церковь Богородичная, деревяная , 7-го класса; земли имѣетъ 41 десятину.

Неизвѣстно когда построена .

хиЖНА, село въ 1 -й верстѣ отъ Тикича, при безъименномъ ручьѣ. Жите

лей обоего пола 1480; земли 4291 десятина . Принадлежить Діомиду Парфенову

(православ. испов.).

Церковь Троицкая, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 118 десятинъ. Не

извѣстно въ какомъ году построена.

ВОРОНОЕ, село при рѣкѣ Тикичѣ, образующей огромное озеро, выше села

Хижны въ 3-хъ верстахъ. Отдѣльная часть села, въ степи, недавно наименована

Константиновкою. Жителей обоего пола 1390. Земли считается въ Ворономъ съ

Охматовымъ, составляющихъ одно имѣніе 5916 десятинъ. Принадлежить Констан

тину Рогозинскому (латин. испов. ) . Чрезъ село пролегаетъ большая транзитная

дорога изъ Бѣлой-церкви въ Умань.

Церковь Михайловская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 67 десятинъ ;

построена въ 1802 году на мѣсто давнѣйшей.

oxMATовъ, село отдѣляется отъ Воронаго ставомъ , имѣющимъ ширины до

2-хъ версть. Уманская дорога, пересѣкши рѣку Тикичъ въ селѣ Ворономъ, за три

версты въ селѣ Охматовѣ проходить чрезъ рѣчку Бурту близъ самаго впаденія ея

въ Тикичъ съ лѣвой стороны. Охматовъ рѣчкою Буртою раздѣляется на двѣ части, изъ

коихъ лежащая на лѣвой сторонѣ рѣчки съ 430 душами обоего пола населения , при

числяется къ Воронянскому имѣнію, а другая съ 602 жителями и 1740 десятинами

земли, принадлежит Леонарду Піонтковскому и числится уже вь Таращанскомъ
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уѣздѣ. Названіе села происходитъ отъ татарскаго имени Ахмать. Жители, основы

ваясь на преданіи предковъ утверждаютъ, что Охматовъ въ древности былъ боль

нимъ городомъ, имѣвщимъ 16 церквей. Въ лѣтописяхъ же значится , что подъ

Охматовымъ, имѣвшимъ укрѣпленный замокъ, нѣсколько разъ происходили военныя

стычки во время войнъ за малороссію. Такъ въ 1644 году 30-го января гетманъ

Конецкольскій разбил близъ Охматова 30,000 Татарт, бывшихъ подъ предводи

тельством . Омеръ-аги. Въ сраженіи семь участвовалъ совмѣстно съ Поляками

знаменитый Перемія Вишневецкій. 11-го января 1655 года Ланцкоронскій сражался

съ Малороссіянами, подъ предводительствомъ самаго Богдана Хмельницкаго, подъ

командою коего было 60,000 Московскихъ и 30,000 Малороссийскихъ войскъ и

80 пушекъ. Полякамъ помогали Татары. Битва продожалась 5 - ть часовъ среди

ночи и въ порядочный морозъ, такъ что, по выраженію Рудавскаго, ночная тем

нота обратилась въ день. 5 - ть дней потомъ Русское выдерживали нападеніе; но

потерявъ 30 пушекъ, принуждены были отступить. На слѣдующій годъ, 20-го

января, въ день битвы на Дрожинолѣ, отрядъ полковника Пушкаренка сражался

подъ Охматовымъ съ Татарами, союзниками поляковъ.

Церковь Успенская, каменная, 6-го класса ; земли иметь указную пропорцію;

построена въ 1808 году покойнымъ священникомъ Димитріемъ Усаневичемъ. о

предшествовавшей церкви во имя Успенія въ визитѣ 1741 года Тетіевскаго дека

ната говорится, что она дубовая, соломою покрытая , построена 1735 года; при

ходскихъ дворовъ имѣла 40 въ Охматовѣ и 30 въ Красномъ Концѣ (Кутѣ); свя

щенникомъ при ней былт тогда Игнатій Гудимовичъ.

поБОЙНА, село на лѣвой сторонѣ рѣчки Бурты, въ 8-ми верстахъ отъ

Охматова. Жителей обоего пола : православныхъ 508, римскихъ католиковъ 21 ;

земли 2742 десятины . Принадлежить помѣщицѣ Пелагіи Піонтковской.

Церковь Рождество-Богородичная, построена въ 1748 году бывшимъ владѣль

цомъ селенія Іосифомъ Товкачемъ, а 25-го марта 1830 года она сгорѣла. Затѣмъ

въ 1836 году колокольня преобразована въ церковь , съ пристроеніемъ къ ней

олтара . По штатамъ церковь отнесена къ 6-му классу; земли имѣетъ 37 десятинъ.

Къ Побоинскому приходу причислена деревня Таращанскаго уѣзда Нагорна

или Глинка, лежащая на противуположной правой сторонѣ рѣчки Бурты. Она

причисляется къ Красиловскому ключу графа Браницкаго. Жителей въ ней обоего

пола 644; вокругъ деревни Нагорной и села Побойной и Охматова находится

множество древнихъ могилъ, свидѣтелей давно происходившихъ въ этихъ мѣстахъ

побоищъ.

ЗЕЛЕНЫЙ -РОГъ, при впаденіи рѣки Конелы въ рѣку Тикичъ въ 1 -й верстѣ

отъ села Бузовсѣ и въ 2 - хъ отъ м. Конелой. Жителей обоего піола 1020; земли

2075 десятинъ. Принадлежить, вмѣстѣ съ мѣстечкомъ Конелою вдовѣ Пршесмыцкой.
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Церковь Георгіевская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣетъ 58 десятинъ;

построена 1754 года.

БЕЗПЕЧНА , село въ 2 - хъ верстахъ отъ Зеленаго- Рога, отдѣляется рѣкою

Конелою отъ мѣстечка того же наименованія . Жителей обоего пола 680; земли

1646 десятинъ. Принадлежить полковницѣ Екатеринѣ Лукиліановнѣ Сусалиной

(православ, испов.).

Церковь Богородичная, деревяная , 7 - го класса ; земли имѣетъ 65 десятинъ ;

построена 1759 года.

КРАСНОСТАВКА, село при рѣкѣ Конелой, между Цыбермановкою и Соко

ловкою въ 4-хъ верстахъ отъ каждaго изъ этихъ селъ. Расположено какъ по рѣкѣ

* Конелѣ, такъ и по ручью безъименному изъ полей текущему. Юго -восточная часть

села называется Доброе, и считается за особое село , хотя состоитъ въ непрерыв

ной связи съ Красноставкою и составляетъ одно владѣльческое имѣніе. Жителей

обоего пола считается въ Красноставкѣ 568, въ Доброй 1460; земли въ обоихъ

4316 десятинъ. Принадлежить Флоріану Рожицкому (латин. испов .).

Церковь на Красноставкѣ Покровская, деревяная , 7-го класса ; земли имѣетъ

36 десятинъ; построена 1773 года. Колокольня каменная .

Въ Добромъ церковь Богородичная, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 44

десятины ; построена 1725 года.

БОТВИНОВКА, село при рѣкѣ Конелѣ, въ 2 - хъ верстахъ выше Цыберма

новки ( Липовецкой). Жителей обоего пола 547; земли 1232 десятины . Принадле

жить Василію Войцеховичу Гуляницкому ( латин. испов. ) .

Церковь Богословская, деревяная , 7 -го класса ; земли имѣемъ указную пропор

цію; построена 1751 года.

лѣІҢиновKA , село въ 4 - хъ верстахъ отъ Ботвиновки. Жителей обоего пола

618 и иновѣрцовь 17 ; земли 1246 десятинъ. Принадлежить Генриху Лозинскому

(латин. испов.) .

Церковь Покровская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ 38 десятинър по

строена 1756 года.

Деревня Чайковка, составляющая съ лѣщиновкою одинъ приходъ, лежитъ въ

3 -хъ верстахъ отъ церкви и въ 1 -й отъ села Притыки. Она принадлежить вмѣстѣ

съ селомъ Ботвиновкою Василію Гуляницкому. Жителей в ней обоего пола 283 ;

земли 575 десятинъ. Въ Чайковкѣ прежде была особая приходская церковь во имя

великомученика Димитрія , закрытая въ 1800 году.

ХРИСТИНОВКА, село при вершинѣ ручья Босовки, въ 20-ти верстахъ на

сѣверо-западъ отъ Умани, близъ границы Липовецкаго уѣзда. Жителей обоего пола :
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православныхъ 1814, римскихъ католиковъ 31 ; земли числится въ имѣнія 2272

десятины . Принадлежить братьямъ Іосифу и Граціану Красицкимъ. О городкѣ Хри

стиновкѣ упоминается въ истории подъ 1654 годомъ во время истребленія Чарнец

кимъ жителей въ Украинѣ, а потомъ въ 1672 году по поводу тому, что Дорошенко,

отступая съ козацкимъ войскомъ отъ Каменца, гдѣ онъ помогалъ Туркамъ, и ми

новавъ городъ Умань, на который онъ былъ недоволенъ, остановился подъ город

комъ Христиновкою, и здѣсь въ наметахъ принималъ пословъ и подарки отъ Уман

цовъ, отступавшихъ отъ Польскаго гетмана Ханенка, и гдѣ Дорошенко угощалъ

ихъ обѣдомъ и рѣчью о всегдашнемъ вѣроломствѣ поляковъ. См . лѣт. Велички

томъ II, стран. 332.

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятыя Богородицы, 5 -го класса ;

земли имѣетъ 88 десятинъ; построена 1786 года .

ШУКАЙВОДА, село получило названіе отъ возвышеннаго мѣстоположения, на

которомъ съ трудомъ достается вода. Лежить отъ села Христиновки въ 3 -хъ вер

стахъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1579 , римскихъ католиковъ 51 , евреевъ

12; земли 3868 десятинъ. Принадлежить помѣщицѣ Констанціи Гулевичъ съ 1856

года, а до того времени графинѣ Людвикѣ Комаровской.

Церковь Михайловская, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 71 десятину ;

построена 1760, а колокольня 1850 года .

СЫЧЕВКА , село при вершинахъ рѣчки Киблича, на половинѣ протяженія

(30 верстъ) почтовой дороги изъ Умани въ Гайсинъ. Лежить при самой границѣ

Подольской губерніи, отдѣляющей его отъ мѣстечка Ивангорода. Жителей обоего

пола 1373 и иновѣрцовъ 14; земли 2003 десятины . Принадлежить Ипполиту Опо

чинскому (латин. испов.) , которому до 1860 года принадлежала также Талалаевна

и село Романовка въ Ольгопольскомъ уѣздѣ.

Церковь Предтечевская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣеть 44 десятины ;

построена 1770 года .

ТАЛАЛАЕВКА, село въ 6-ти верстахъ отъ Сычовки, при ручьѣ, впадающемъ

въ Удичь. Отдѣльная часть села, лежащая выше по ручью, называется Свинаркою.

Жителей обоего пола 501 ; земли 1290 десятинъ. Въ 1860 году Талалаевка про

дана Овочинскимъ Болеславу Мощинскому. Деревня Свинарка, составляющая съ

Талалаевкою одинъ приходъ, лежить по тому же ручью, на одну версту выше.

Жителей въ ней 190. Принадлежитъ съ 1832 года къ Уманскому военному посе

ленію, до причисленія къ коему Свинарка была многолюднѣе и имѣла особую при

ходскую церковь.

Церковь Космо - Дамјановская, деревяная , 7-го класса ; земли имѣетъ указную

пропорцію. Неизвѣстно въ какомъ году построена.
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ВЕРХНЯЧКА, село при вершинѣ рѣчки Уманки и двухъ ея первыхъ при..

токовъ; откуда село и свое названіе получило; въ 16 - ти верстахъ отъ уѣзднаго

города. Жителей обоего пола православныхъ 1347 , римскихъ католиковъ 34 ; земли

2231 десятина; опрятные домы крестьянъ и при нихъ гумна, сады и огороды , при

дають селу цвѣтущій видъ. Съ 1845 года въ Верхнячкѣ устроенъ свеклосахарный

песочный заводъ, ко вреду окрестныхъ черныхъ лѣсовъ. Село принадлежить Кал

листу и Ксаверію Ясинскимъ, наслѣдовавшимъ въ 1852 году имѣніе отъ своего

отца Флоріана, который купилъ Верхнячку въ 1812 году 13 -го марта, отъ графа

Потоцкаго. Ясинскимъ принадлежить также село Капитанка (438 рев. душъ) въ

Балтскомъ уѣздѣ и Бузовка въ Таращанскомъ. ( Владѣлыцы латин . испов. ) .

Церковь Богословская, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1785 года.

ВЕРБОВАТА, село по тому же ручью, что и Верхнячка, въ 3 -хъ верстахъ

отъ сель Верхнячки и Кочубіевки. Названіе получило отъ множества растущихъ

вербъ. Жителей обоего пола: православныхъ 647 , римскихъ католиковъ 13 , евреевъ

8; земли 1582 десятины. Принадлежить Людвику Косовскому, пріобрѣвшему Вер

бовату въ 1856 году отъ Константина и Станислава Фортунатовичей Моргульцовъ.

Церковь Михайловская, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ 46 десятинъ;

построена 1761 года при пособів бывшаго помѣщика графа Потоцкаго.

толяковKA , село въ 3-хъ верстахъ отъ селъ Вербоватой и Кочубіевки, при

притокѣ рѣчки Уманки. Жителей обоего пола 564 ; земли 1006 десятинъ. Принад

лежить наслѣдникамъ покойнаго Августина Винницкаго: лѣтинскому и Мазевскому.

Церковь Успенская, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ 46 десятинъ; по

строена 1756 года .

>

РОСОШКИ , село въ 2 - хъ верстахъ отъ Голяковки, при истокахъ рѣчки Удича.

Жителей обоего пола: православныхъ 1126 , римскихъ католиковъ 8, евреевъ 16;

земли 2091 десятина. Принадлежить Константину Ивановичу Соха - Хоментовскому,

пріобрѣвшему въ 1857 году отъ Станислава Нелицкаго. Извѣстно что Росошки и

Орадовка до 1768 года, были предоставлены графомъ Потоцкимъ въ арендное

содержаніе извѣстному Гонтѣ, провозгласившему себя во время послѣдняго возста

нія Уманскимъ полковникомъ .

Церковь Параскевская, деревяная, 5 - го класса; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1760 года .

ОРАДОВКА, село въ 1 -й верстѣ отъ Росошекъ, ниже по рѣчки Удичу. Жи

телей обоего пола: православныхъ 827, раскольниковъ и римскихъ католиковъ 18,

евреев . 36; земли 2213 десятинъ. Принадлежить двумъ помѣщикамъ латин. испов.:

Николаю Антоновичу Госневскому и Францу Запольскому.
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Церковь Димитриевская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣеть указную про

порцію; построена 1754 года.

ЯГУБЕЦъ, село называемое также Обозовкою оттого, что когда - то на этомъ

мѣстѣ стоялъ обозъ воинскій , при рѣкѣ Удичѣ, въ 6-ти верстахъ ниже села Ора

довки . Жителей обоего пола 883 ; земли 2497 десятинъ. Принадлежитѣ Леону Ива

новичу Марковскому ( латин . испов .), по покупкѣ въ 1813 году отцемъ нынѣшняго

владѣльца отъ Потоцкихъ. Ягубецъ извѣстенъ въ истории Малороссіи тѣмъ, что

въ 1653 году гетманъ польскихъ войскъ Чарнецкій, гоняясь за малороссійским .

полковникомъ Богуномъ и истребляя вокругъ Умани села, въ день Свѣтлаго Хри

стова Воскресенія, вошедши обманомъ въ Ягубецъ, истребилъ въ немъ всѣхъ людей ,

перебивши возрастныхъ и дѣтей. По народному преданію священникъ, совершившій

въ этотъ день Литургію, уходилъ съ тайнами Христовыми, въ полномъ облаченіи

въ близъ лежащій лѣсъ; но Поляки его догнали и убили . На мѣстѣ убіенія долго

стоялъ воздвигнутый жителями крестъ. Болѣе подробностей объ этомъ дѣлѣ нахо

дится въ письмѣ къ королю Яну Казиміру, напечатанномъ въ памят . Ю. 3. Р.

томъ ш, стран. 39. Изъ этаго письма видно впрочемъ, что битва происходила въ

страстный четвергъ и пятницу, что во время его убито множество со стороны По

аяковъ что Русскихъ убито 4000, и въ замкѣ ходили ю трупамъ, какъ по мосту.

Приходская церковь Рождество-Богородичная, деревяная, 5 -го класса ; земли

имѣетъ 35 десятинъ; построена 1748 года, а чрезъ 100 лѣтъ перестроена и раз

ширина . Въ ней достойны примѣчанія: икона Божія Матери, Евангелие и колоколъ,

которыя, но преданію, подарилъ церкви польскій полковникъ Ордынскій, отнявши

ихъ у гайдамоковь. Замѣчательна также зацись на церковныя земли, выданная въ

1748 году графомъ Францишкомъ Селезіемъ Потоцкимъ, въ которой онъ, по обы

чаю Поляковъ, называетъ Обозовку своею новою колоніею, стараясь предать забве

нію, что это давній Ягубець.

ЗАЯЧКОВКА , село въ 3-хъ верстахъ отъ села Ягубца , при притокѣ Удича .

Жителей обоего пола 805 ; земли 1462 десятины . Принадлежить Траціану Гуля

ницкому.

Церковь Троицкая, деревяная , 7-го класса ; земли иметь 36 десятинъ; по

строена 1763 года.

ШЕЛЬПАХОВКА, село при рѣкѣ Удичѣ въ 5-ти верстахъ ниже. села Ягубца.

Часть села лежащая ниже по рѣкѣ, называется Ухожею. Жителей обоего пола:

православныхъ 1104, римскихъ католиковъ 25 , евреевъ 12; земли 2794 десятины.

Принадлежить но смерти Луки Осиповича Чарковскаго, сыну его Владиміру (лат.

испов., род. 1829 года, имѣеть еще имѣніе въ Гайсинскомъ уѣздѣ 1440 ревизских ,

душъ муж. пола). Двѣ церкви, обѣ деревяныя, 7 - го класса :
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Успенская, на Шельпаховкѣ, построена 1771 года ; земли имѣетъ указную

пропорцію.

Михайловская, на Ухожей, построена въ 1810 году; земли имѣетъ 56 десят.

КОЖУХОВКА, село при рѣкѣ Удичѣ, въ 2 - хъ верстахъ ниже села Шельна

ховки . Жителей обоего пола : православныхъ 498, римскихъ католиковъ 14; земли

1026 десятинъ. Принадлежало Евгенію Константиновичу Подгорскому, а нынѣ

Адаму Нагурному.

Церковь Параскевская, деревяная, 7 - го класса; земли имѣеть указную про

порцію; построена 1762 года .

ПОГОРЕЛОЕ, село при притокѣ рѣки Удича, близъ границы Подольской гу

берніи , въ 25 - ти верстахъ на западъ отъ города Умани. Жителей обоего пола :

православныхъ 1091 , римскихъ католиковъ 8, евреевъ 41. Большая половина жи

телей состоить изъ польской шляхты ; земли 3128 десятинъ. Принадлежить Генриху

Липковскому ( см . Пятигоры ). О времени и свойствѣ пожара , послужившаго причиною

наименованія села , неизвѣстно.

Церковь Покровская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣетъ 114 десятинъ;

построена 1769 года .

СИНИЦА, село при истокахъ рѣчки того же названія, въ 13 -ти верстахъ отъ

города Умани . Село окружено лѣсомъ. Жителей обоего пола: православныхъ 1309,

римскихъ католиковъ 18. Синицкое имѣніе, принадлежащее Феодору Степановичу

Еловицкому, по смерти его отца Стефана Михайловича, состоить изъ сель : Синицы,

Кузьминой- Гребли и Оситной. Земли въ этихъ трехъ селахъ считается 7127 деся

тинъ, изъ коихъ 2570 десятинъ, причислено собственно къ селу Синицѣ.

Церковь Богословская, деревяная, 5 - го класса ; земли имѣеть 64 десятины ;

построена 1748 года .

КУЗЬМИНА -ГРЕБЛЯ , ниже села Синицы , по той же рѣчкѣ, въ 2-хъ вер

стахъ. Жителей обоего пола 1486; земли 2687 десятинъ.

Церковь Космо- Дамјановская, деревяная , 5 - го класса; земли имѣетъ 56 деся

тинъ съ хуторомъ и прудомъ. Построена на мѣсто прежней въ 1853 году .

ОСИТНА, село составляетъ продолжение, или часть села Кузьминой, лежащую

ниже по рѣчкѣ Синицѣ. Жителей въ немъ обоего пола 876; земли 1869 десятинъ.

Церковь Крестовоздвиженская, деревяная, 7 - го класса ; земли имѣетъ 51 деся

тину; построена на мѣсто давнѣйшей въ 1845 году.

МАКсимовKA, село при рѣчкѣ Синицѣ, въ 2 - хъ верстахъ ниже села Осит

ной. Жителей обоего нола : православныхъ 822 , римскихъ католиковъ 10; земли

24
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1676 десятинъ. ІІринадлежить вмѣстѣ съ селомъ Юрковкою и деревнею Любашев

кою Флоріану Константиновичу Еловицкому (латин. испов. , род. 1801 года, три

сына : Игнатій, Феликсъ и Эдуардъ) .

Церковь Параскевская, деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ 56 десятинъ;

неизвѣстно въ какомъ году построена .

ЮРКОВКА, село въ 2 -хъ верстахъ ниже села Максимовки, по той же рѣчкѣ.

Часть села , лежащая ближе къ Максимовкѣ, называется Дюбашевкою. Жителей обо

его пола 1080, изъ коихъ третья часть (387) въ Любашевкѣ; земли 2226 десят .

Церковь Димитріевская, деревяная, 6-го класса; земли имѣетъ съ хуторомъ и

прудомъ 55 десятинъ; построена неизвѣстно въ какомъ году.

поСУХОВКА , село при рѣчкѣ Синицѣ, въ 3 -хъ верстахъ ниже села Юрковки .

Часть села, лежащая ниже по рѣкѣ называется Антоновкою. Жителей обоего пола :

православныхъ 1640, римскихъ католиковъ 15, евреевъ 28; земли 3405 десятинъ.

Принадлежить Францу Казтановичу Бржозовскому ( латин. испов. , 5-ть сыновъ. Стар

шій Іосифъ имѣеть особое имѣніе въ Ольгопольскомъ уѣздѣ, село Флорино).

Церковь Михайловская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 42 десятины ;

построена въ 1849 году на мѣсто прежней обветшавшей .

РЫЖАВКА , село при рѣкѣ Ятрани, окружено значительными лѣсами, изъ

коихъ простирающийся къ западу отъ села называется Жупаннымъ, а къ востоку

Гайдамацкимъ. Жителей обоего пола 1873 и римскихъ католиковъ 15 ; земли 4196

десятинъ. Рыжавка Уманскимъ графомъ Селезіемъ-Францишкомъ Потоцкимъ уступ

лена въ концѣ прошлaгo вѣка своему адвокату Адаму Мощенскому 1). Отъ сего

досталась по наслѣдству сыну его Іосифу, продавшему въ 1846 году Рыжавку съ

селомъ Колодистымъ нынѣшнему помѣщику Серафиму Феликсовичу Косовскому

( латин. испов.). Возлѣ села къ западу есть нѣсколько могилъ, изъ коихъ одна на

зывается Туровъ- рогъ. Объ кeй въ описаніи могилъ Кіевской губерніи стран . 79,

здѣлана такая замѣтка : « Какъ ни трудно изъяснить себѣ непрерывное преданіе отъ .

слишкомъ отдаленныхъ временъ въ этомъ краѣ, столько разъ заселявшемся наново,

во всякомъ случаѣ• останавливаетъ на себѣ вниманіе это название происходящее

отъ звѣря, нѣкогда знакомаго нашему краю и отъ его роговъ, служившихъ чашами

на пирахъ у князей Русскихъ. Впрочемъ, это имя можетъ быть и греческаго про

исхожденія. Извѣстно, что Марсъ имѣлъ иногда прилагательное имя Туросъ » .

Церковь каменная , во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, построена въ

1851--1854 годахъ, нынѣшнимъ владѣльцомъ . на мѣсто обветшавшей деревяной.

Колокольня при ней старая , деревяная. Церковь имѣетъ очень хорошіе сребренные

1) Адамъ Мощенскій , Кліентъ Потоцкаго-главы Барской конфедерацій, посажент были революціон

выхъ правительствомъ польскимъ, за участіе съ Потоцкимъ, въ тюрьму ; откуда освобожденъ Закревскимъ,

Тубернаторомъ Варшавскихъ. Онъ бывъ необыкновенно скупь. См. въ памят. Михаловскаго.
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сосуды, устроенные нынѣшнимъ ея священникомъ Григоріемъ Ямковскимъ. По

штатамъ причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ 44 десятины .

964;

колодиСТОЕ, село при рѣкѣ Синицѣ, въ 6-ти верстахъ ниже села ІІосу

ховки и въ такомъ же разстоянии отъ села Рыжавки. Жителей обоего пола

земли 2874 десятины .

Церковь Богородичная, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 60 десятинъ.

Построена въ 1851 году ва мѣсто прежней обветшавшей, при помощи, оказанной

прихожанамъ нынѣшнимъ владѣльцемъ имѣнія .

тоМАШЕВКА, село при истокахъ рѣки Ятрани, на поляхъ этаго села начи

нающейся, въ 15 -ти верстахъ на юго - западъ отъ Умани . Жителей обоего пола 812 ;

земли 1002 десятины . Въ началѣ текущаго вѣка Томашовка отъ Потоцкаго куплена

Березовскимъ, который въ 1844 году продалъ ее нынѣшнему владѣльцу отставному

майору Онуфрію Францовичу Терпицкому.

Церковь Троицкая, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ; по

строена въ концѣ прошлaтo вѣка, но неизвѣстно, въ какомъ именно году.

ЧЕРПОВОДъ, село при рѣкѣ Ятрани, между Томановкою и Рыжавкою, въ

5-ти верстахъ отъ первато и въ 3-хъ отъ втораго села. Жителей обоего пола 1225 ;

земли 2576 десятинъ. Въ одно время съ Рыжановкою и Черповодъ достался Адаму

Мощинскому, а потомъ сыну его Іосифу. lосифъ Мощенскій въ 1843 году продалъ

Черповодъ нынѣшнему владѣльцу Михаилу Антоновичу Крыжановскому (лат. исп . ) .

Церковь Богословская, деревяная, 6 - го класса; земли иметъ 39 десятинъ;

построена 1741 года .

РОПУТоХА, село на ровномъ мѣстѣ, при ручьѣ Ропотухѣ. Жителей обоего

пола 876 ; земли 2379 десятиъ. Въ 1809 году - Ярославомъ Потоцкимъ Polioтуха

съ Шариномъ проданы Станиславу Шолайскому, отъ котораго за дочерью это

имѣніе перешло къ Генриху Юрьевичу графу Тышкевичу. Въ 1847 году Ропотуха

съ Шариномъ поступили во владѣніе сына его Станислава Геприховича (лат. исп. ,

см. с . Андрушки).

Церковь Успенская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣеть 48 десятинъ; по

строена въ 1763 году.

ШАРИНЪ, село въ 2 - хъ верстахъ отъ Ропотухи , при притокѣ рѣки Ятрани.

Жителей обоего пола 773; земли 1479 десятинъ.

Церковь Богословская, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ указную пропор

цію, неизвѣстно въ какомъ году построена, а въ 1841 году возобновлена.

ФУРМАНКА, село при ручьѣ Ропотухѣ, въ 2 -хъ верстахъ отъ села того же

имени. Жителей обоего пола 713; земли 1731 десятина. ІПослѣ Потоцких : село
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было во владѣній Шолайскаго и Мощенскихъ. Въ 1842 году Михаилъ Мощенскій

уступилъ Фурманку зятю своем у Флоріану. Опочинскому, по смерти коего въ 1855

году владѣетъ имѣніемъ его сынъ Михаилъ (латин. испов.).

Церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы , деревяная, недавно ностроен

ная на мѣсто сгорѣвшей въ 1844 году. Она освящена въ 1854 году; колокольня

осталась старая. Иконостасъ, равно какъ и лѣсь куплены съ старою церковью

мѣстечка Ивангорода Подольской губерніи. По штатамъ причислена къ 6 -му классу ;

3 мли имѣетъ 39 десятинѣ.

ГОРОДНИЦА , село при рѣкѣ Ятрани, между селами Рыжавкою и Ладыжин

кою отъ первaгo въ 3-хъ, а втораго въ 5-ти верстахъ. Жителей обоего пола 1086;

земли 2494 десятины. Послѣдовательно Городница принадлежала: къ Уманскому

имѣнію Потоцкихъ, Шолайскому, Мощенскимъ. Оть Іосифа Мощенскаго купилъ

Агафонъ Яржембскій, но смерти коего съ 1854 года Городница принадлежить его

дочерямъ Розаліи Позюмской и Іустинѣ Яржембской. Изъ древностей Городницы

вамѣчательны могилы и два древнихъ камня, изъ коихъ на одномъ высѣченъ крестъ ,

а на другомъ конская подкова ; также источникъ изъ скалы вытекающій, къ кото

рому въ давнія времена совершались изъ церкви въ большие праздники крестные

ходы . Камни и источникъ покрыты теперь водою по случаю поднятія плотины .

Жители также мнөго говорятъ оподземельяхъ съ кладами и одревнихъ разбояхы

въ этихъ лѣсистыхъ прежде мѣстахъ господствовавшихъ .

Церковь деревяная , во имя великомученика Димитрія, съ каменною колоколь

нею, неизвѣстно когда построена. По штатамъ причислена къ 5-му классу; земли

имѣетъ 41 десятину.

ЛАДЫЖИНКА, мѣстечко при впаденіи ручья Ропотухи въ рѣху Ятрань. Жи

телей обоего пола: православныхъ 1470, римскихъ католиковъ 12, евреевъ 825.

Земли 3070 десятинъ, изъ коей 1272 десятины крестьяне , при содѣйствій прави

тельства , купили въ собственность за 63,000 рублей по выкупному договору. Въ

прошломъ вѣкѣ принадлежало это мѣстечко къ Уманскому имѣнію. Потомъ пере

ходило посредствомъ покупки къ Станиславу Шолайскому и Мощенскимъ Адаму

и сыну его Іосифу. Нынѣ принадлежить внуку Адама Болеславу Михайловичу

Мощенскому, наслѣдовавшему своей матери Февроніи и недавно купившему и село

Талалаевку.

Церковь Богородичная, деревяная, 5 - го класса; земли имѣеть 46 десятинъ;

построена въ 1753 году.

ТЕКУЧА, село въ 5-ти верстахъ отъ Ладыжинки, получило свое названіе отъ

ручья, начинающагося выше селенiя и впадающаго по ниже онаго въ рѣку Ятрань,

по обѣимъ сторонамъ каковаго ручья село расположено. Ручей этотъ названъ теку

чимъ по живому и стремительному его теченію изъ небольшаго болотнаго озера ,
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называемаго Окниною или окномъ, неимѣющаго, по мнѣнію простонародія, дна..

Чрезъ это окно вода какъ бы прорывается на поверхность земли . Это озеро каза

лось въ прежнее время столько опаснымъ, что жители завалили его бревнами. Въ

настоящее однако время озеро высохло такъ , что во времена засухъ жители при

нуждены раскапывать и очищать его, чтобы добить воды . Селеніе по словамъ жи

телей образовалось въ началѣ прошлaгo вѣна выходцами изъ сосѣдственныхъ тогда

уже существовавшихъ селеній , привлеченными сюда привольемъ и богатствомъ

пастбищъ и степей. До 1809 года Текуча съ окрестными селами принадлежала къ

Уманскому имѣнію Потоцкихъ. Въ этомъ году Болеславъ Потоцкій продалъ Текучу

съ нѣкоторыми другими селами Людвику Шолайскому, а сей въ 1826 году, при,

выдачи дочери своей Евфросиніи за графа Генриха Тышкевича, отдалъ ей въ при

данное. Въ 1848 году пріобрѣлъ Текучу покупкою бывшихъ польскихъ войскъ

поручикъ Владиславъ Држевецкій ( латин. испов. , см. Паріевка ). Жителей обоего

пола въ селѣ Текучей: православныхъ 1673, римскихъ католиковъ 11 ; земли 3676

десятинъ. Одна изъ могилъ въ селѣ называется Сорокою.

Церковь , деревяная, во имя Іоанна Богослова, первоначально построена 1762

года. Церковь эта сгорѣла въ 1797 году, а въ слѣдующемъ построена новая не

большая, существовавшая до 1844 года , въ которомъ, по тѣснотѣ разобрана, а на

мѣсто ея построена нынѣшняя деревяная же крестообразная. По штатамъ состоитъ

въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ 39 десятинъ. Въ ней замѣчателенъ чудотворный

образъ святителя Николая, спасенный чудесно во время пожара церкви въ 1797 г.

КОРЖЕВъ, село при впаденіи рѣчект Уманки и Бабанки въ рѣку Ятрань,

въ 15 -ти верстахъ отъ города Умани. Жителей обоего пола 665; земли 1485 де

сятинъ . До 1825 года село это принадлежало къ Уманскому имѣнію, а въ этомъ

году Александръ Потоцкій продалъ Коржевъ Михаилу Рафаловичу, по смерти коего

въ 1839 году имѣніе досталось дочери его Фавстинѣ Подгорской; съ 1846 года

сыну ея отставному поручику Владиміру Феликсовичу Подгорскому. мѣстоположеніе

села и окрестностей – гористое.

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятыя Богородицы, построена 1755

года помѣщикомъ Францомъ- Селезіемъ Потоцкимъ. 1839 года возобновлена усер

діемъ и иждивеніемъ Уманскаго купца Стефана Вавилова, снабдившаго ее также

богатыми сосудами. Вавиловъ, считаясь еще Елецкимъ купцомъ, содержалъ здѣсь

въ арендѣ нѣсколько лѣтъ мельницу на рѣкѣ Ятрани. По штатамъ церковь при

числена къ 6 - му классу; земли имѣеть 64 десятины . Къ приходу ея прежде при

числялись села Заячковка и Коржевъ Кутъ. Первое село , принадлежащее къ воен

нымъ поселеніямъ, отчислено въ 1839 году къ Сушковкѣ, а въ послѣднемъ еще въ

прошломъ вѣкѣ образованъ самостоятельный приходъ. Нынѣ причисляется только

деревня Рафаловка, называемая также Аннополемъ, Адріановкою и Коржевымъ

хуторомъ. Она населена въ 1826 году переведенными изъ Коржева жителями .

Лежитъ въ 5 - ти верстахъ отъ церкви, на югъ отъ Коржева , подъ мѣсомъ. Жителей

1
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обоего пола 335 ; земли 873 десятины . Съ 1844 года Рафаловка принадлежить

дочери Фавстины Подгорской Михалинѣ, состоящей въ замужествѣ за Казиміромъ

Александровичемъ Жолкѣвскимъ ( латин. испов. , род. 1804 года ). Ей также принад

лежить деревня Викторовка Липовецкаго уѣзда.

КОРЖЕВъ КУТъ, село при рѣчкѣ Бабанкѣ, близъ впаденіл ея въ рѣку Ятрань,

отъ села Коржева въ 3-хъ верстахъ. Село это называется также Пилипами, по сло

вамъ жителей оттого , что здѣсь во времена польши жили раскольники пилипоны ,

давно отсюда удалившіеся. Мѣстоположеніе также гористое. Жителей обоего пола

406 ; земли 824 десятины. Въ 1825 году Коржевъ Кутъ купленъ у графа Потоц

каго Гурковскимъ, а чрезъ нѣсколько лѣтъ нынѣшнимъ владѣльцомъ Николаемъ

Өомичемъ Этлингеромъ (латин. испов. , 2 сына Эдуардъ и Вильгельмъ).

Церковь во имя святителя и чудотворца Николая, каменная , построена на

мѣсто прежней деревяной въ 1847 году нынѣшнимъ помѣщикомъ. Колокольня при

ней деревяная. По штатамъ состоитъ въ 7-мъ классѣ; земли имѣетъ указную

пропорцію.

ДУБОВАЯ, село при рѣкѣ Ятрани, ниже села Коржева двумя верстами. Жи

телей обоего пола : православныхъ 900, римскихъ католиковъ 9 , евреевъ 329 ; земли

2045 десятинъ. Въ 1808 году отъ графа Потоцкаго купилъ Дубову беофилъ Пере

тяткевичъ . По смерти его въ 1850 году имѣніе раздѣлено на двѣ части . Первая

принадлежить его сыну Фортунату Беофиловичу , а другая внукѣ Августинѣ

Просперовнѣ.

Церковь дубовая, во имя св . Василія великаго , неизвѣстно въ какомъ году

построенная. Въ 1840 году она возобновлена, а колокольня построена вновь ста

раніемъ и издержками купца Василія Лашина и тогдашняго священника Өоки

Савинскаго . По штатамъ причислена къ 6-му классу; земли имѣеть 47 десятинъ,

ОЛЬШАНКА , село при рѣкѣ Ятрани, въ 3 - хъ верстахъ отъ села Дубовой.

Жителей обоего пола вмѣстѣ съ отдѣльною слободою, за рѣкою въ 2 -хъ верстахъ

лежащею 637 ; земли 1780 десятинъ. Отъ графа Потоцкаго Ольшанка куплена въ

1825 году Метелицкимъ Өомою; по смерти его въ 1830 году Ольшанка раздѣлена

на три части между его сынами: Карломъ, Адріаномъ и Францомъ. По силѣдѣ

лежнаго акта на землѣ перваго живетъ 123 ревиз. душъ мужеска пола , втораго 54,

третьяго 53. Въ селеніи нѣкогда разрываема была могила, съ намѣреніемъ отыскать

въ ней деньги; но вмѣсто того открыты были кости, длинная сабля, турецкое стремя

и нѣсколько арабскихъ монетъ. Изъ этого заключаютъ, что тамъ погребенъ былъ

какой нибудь предводитель Татаръ, которые въ честь своихъ вождей

высокія могилы , погребая въ нихъ все, что составляло збрую вождей.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, очень ветхая деревяная, не

насыпали
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извѣстно въ какомъ году построенная, клонится съ колокольнею къ паденію. По

штатамъ причислена тъ 7 -му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

Покотилово , мѣстечко въ 50- ти верстахъ отъ города Умани, при рѣкѣ

Ятрани, служащей границею отъ села Перегоновки до впаденія въ рѣку Синюху,

между Кіевскою и Подольскою губерніями. Земли въ имѣніи считается 1787 деся

тинъ. Жителей обоего пола с приселкомъ Вербовкою: православныхъ 702, рим

скихъ католиковъ 13, евреевъ 415. Принадлежить Карлу Демьяновичу lовишу

(лютеранскаго исповѣданія).

Церковь Дмитріевская, ветхая, 6-го класса ; земли имѣетъ указную пропорцію;

построена 1763 года.

ПОЛОНИСТОЕ, село при рѣк . Ятрани, въ 3 -хѣ верстахѣ ниже села Пере

гоновки . Жителей обоего пола: православныхъ 552, лютеранъ и римскихъ като

ликовъ 16, евреевъ 8; земли 1569 десятинъ. Принадлежить старшему сыну Карла

Токиша Богумилу.

Церковь Успенская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ указную пропорцію;

неизвѣстно въ какомъ году построена .

ДАВЫДОВКА , село въ 1 -й верстѣ ниже села Полонистаго, по рѣкѣ Ятрани.

Жителей обоего пола 280; земли 907 десятинъ. Принадлежить Евфросиній Непо

койчицкой и четыремъ ея сыновьямъ.

Церковь Покровская , деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ указную пропорцію;

построена въ 1858 году на мѣсто обветшавшей. Къ ней причислена :

Деревня Табанова, лежащая на полуостровѣ, образуемомъ изгибомѣ рѣки

Ятрани, въ 2 -хъ верстахъ ниже села Давыдовки. Жителей обоего пола 220; земли

882 десятины. Принадлежить Гоноратѣ Pжонжевской. Въ Табановой до 1840 года

была особая церковь, имѣвшая своихъ приходскихъ священниковъ, а въ этомъ году

сгорѣла. Оцерковной земли , взятой помѣщицею въ свое владѣніе, ведется судеб

ный искъ .

ЛЕБЕДИНКА, село въ одной верстѣ ниже Табановой, по рѣкѣ Ятрани. Жи

телей обоего пола вмѣстѣ съ Лащевкою ( такъ называется часть села ниже по рѣкѣ

расположенная) 696 ; земли 3402 десятины . Принадлежить Викентію Ивановичу

Сенковскому (православ . испов.).

Церковь Богородичная, деревяная, 6 -го класса; земли имѣетъ 45 десятинъ ;

построена 1764 года; колокольня при ней каменная .

>

РОСОхоВАТЕЦъ, село лежить между м. Покотиловомѣ и с . Подвысокимѣ,

въ 6-ти верстахъ отъ каждаго, при ручьѣ безѣименномъ, впадающемѣ версты за 3

въ рѣку Синюху. Жителей обоего пола : православныхъ 706, римскихъ католиков , 16,



376 У мянскій Увздъ,

евреевъ 7 ; земли 3114 десятинъ. Принадлежит . Осипу Өомичу Васютинскому

( латин. испов. , 5 - ть сыновъ, изъ коихъ два старшie имѣють особыя имѣнія въ

Литинскомъ и Винницкомъ уѣздахъ).

Церковь Михайловская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 59 десятинъ;

неизвѣстно въ какомъ году построена .

ЛЕВКОВКА, еело въ 4 - хъ верстахъ отъ мѣетечка Торговицы, при впадени

безъименнаго ручья въ рѣку Синюху. Жителей обоего пола 771 ; земли 1529 де

сятинъ. Это небольшое село, недавно принадлежавшее Ивану Садовекому, нынѣ

причисляется къ Подвысочанскому ключу, по покупкѣ отъ Садовскаго.

Церковь Богословская , деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ,

построена 1783 года .

:



ЗВЕНИГОРОДСКІЙ ФЗ Дъ.

ЗВЕНИГОРОДКА, городъ находится въ срединѣ своего уѣзда на перекрестѣ

трехъ почтовыхъ дорогъ на города : Таращу, Умань и Новомиргородъ. Отъ Кіева

отстоитъ въ 187 верстахъ. Расположенъ при рѣчкѣ Гниломъ Тикичѣ, при впадени

въ оный двухъ ручьевъ : Звенигородки и Погибной. В 3 -хъ верстахъ отъ города

близъ деревни Гузовки есть конусообразная гора , называемая Звенигорою высотою

до 65 саженей, и въ окружности до 130. Говорять что эта гора насыпана руками

человѣческими. Съ трехъ сторонъ она окружена болотомъ, а вдоль скатовъ здѣланъ

искуственный на нее въѣздъ. Вершина ея покрыта кирпичнымъ муссоромъ, между

Коимъ попадаются обломки каменныхъ плить . Говорять, что древній Звенигород ,

былъ расположенъ около описанной горы , а на самой вершинѣ ея стоялт замокъ .

На одной изъ его башень висѣлъ колоколъ (звонъ по малороссійски ), которымъ

жители города созывались въ нужныхъ случаяхъ, почему и городъ названъ Зве

нигородомъ.

Въ древнихъ лѣтописяхъ часто упоминается городъ Звенигородъ и не подле

жить сомнѣнію, что во многихъ случаяхъ должно разумѣть нынѣшнюю Звениго

родку , хотя изслѣдователи польскаго направленія стараются доказать, что городу

этотъ возникъ во времена польскаго владычества, а упоминаемаго въ лѣтописяхъ

Звенигорода ищутъ въ разныхъ мѣстахъ, даже подъ самими стѣнами Кіева. Нѣко

торые намеки о позднѣйшей участи Звенигорода заключаются въ привиллегіи , вы

данной городу Звенигородкѣ королемъ Станиславомъ Августомъ въ 1792 году .

Тамъ говорится, какъ бы въ подтверждение тождества Звенигорода лѣтописцовъ съ

нынѣшнею Звенигородкою, что нѣкогда замовъ Звенигородскій съ принадлежащимъ

къ нему городомъ, находясь между городами Брацлавомъ, Черкасами и Каневомъ,

давалъ совмѣстно съ прилежащими деревнями подводы , ѣдущимъ изъ Брацлава въ

Кіевъ посламъ, но что въ послѣдствіи онъ былъ разоренъ Татарами и оставался

въ запустѣніи до 1545 года , когда по просьбѣ Брацлавскихъ мѣщанъ, жаловав

шихся на отягощеніе ихъ подводною повинностію, Звенигородскій - замокъ вновь

выстроенъ, чтобы служить перемѣнной станцией для проѣзжающихъ на обыватель

скихъ подводахъ и для защиты мѣстности. Къ концу того же столѣтія заселился

вновь и городъ, а жители его получили привиллегіи, въ послѣдствіи ими утрачен

ныя. Такъ какъ города , особенно Русское, по понятіямъ того времени , считались



378 З в Енигородскій уѣздъ.

коронными имѣніями, доходы которыхъ должны итти на содержаніе шляхецкихъ

родовъ, то Звенигородка переходила по королевскимъ грамотамъ во временное

владѣніе многихъ польскихъ фамилій. Такъ въ 1628 году гороль Сигизмундъ Августъ

отдалъ ее въ пожизненное владѣніе каштеляну Галицкому Козаковскому. Тогда этотъ

городъ входилъ въ составъ Корсунскаго старотства и вмѣстѣ съ нимъ въ 1630 году

поступилъ во владѣніе Даниловича. Въ 1639 году Звенигородскій ключъ съ горо

домъ утвержденъ за женою Богуславскаго старосты Козаковскаго Анною, изъ По

тоцкихъ. Двадцать лѣтъ спустя , въ 1659 году, Звенигородка съ ключемъ пожало

вана въ потомственное владѣніе полковнику Выговскому—сыну гетмана малорос

сійскаго Ивана Выговскаго, за принятие латинской вѣры и за содѣйствіе полякамъ

подъ Кіевомъ противъ Московскихъ войскъ. Выговскій переуступилъ Звенигородское

имѣніе коронному хорунжему Яблоновскому; жена Яблоновскаго Теофиля передала

Феликсу Солтыку. Отъ Солтыка Звенигородка перешла къ Потоцкому, въ фамилии

коего Русскимъ уже правительствомъ Звенигородское старотство оставлено съ 1803

года , въ пятидесяти -лѣтнемъ эмфитeутическомъ владѣніи , которое прекратилось въ

1853 году 16-го августа . Впрочемъ, Звенигородка исключена была изъ частнаго

владѣнія еще въ прошломъ столѣтіи; и въ 1799 году наименована уѣзднымъ горо

домъ вмѣсто Калниболотъ. Въ ревизии 1765 года Звенигородка описывается слѣ

дующимъ образомъ: « замокъ кругомъ обнесенъ дубовымъ частоколомъ; при воротахъ

казармы для когаковъ и арестантовъ, покрытыя землею, а на нихъ башня для

стражи . Напротивъ воротъ строение покрытое лубами, кладовая дубовая съ балко

номъ для обороны отъ гайдамаковъ; конюшня и возовня покрыты землею. Въ мѣ

стечкѣ евреевъ нѣтъ кромѣ арендаря ; избъ 134. Доходъ старотства 30,682 злотыхъ,

а съ мѣстечка 20,089 ». Гербъ данный городу въ привиллегіи 1792 года основанъ

на вышеприведенномъ преданій о Звенигорѣ и изображаетъ гору, окруженную

частоколомъ, а на ней война съ обнаженнымъ мечемъ въ одной рукѣ и съ щитомъ

въ другой. На щитѣ виденъ кресть.

Hынѣ Звенигородка занимаетъ пространства 5668 десятинъ 1) , домовъ имѣетъ

до 600, изъ коихъ только в кирпичныхъ. Жителей обоего пола: православныхъ 4620,

римскихъ католиковъ 271 , раскольниковъ 47 , евреевъ 2341. Городскій доходъ про

стирается до 5000 рублей, запаснаго капитала городъ имѣетъ 30,000. Торговля и

промышленность въ рукахъ евреевъ. По ревизии числилось въ Звенигородкѣ купцовъ

изъ христіанъ 10, евреевъ 36, гражданъ 144, мѣщанъ христіанъ 2700, евреевъ

715. Мѣщане изъ христіанъ занимаются большею частію земледѣліемъ на город

скихъ земляхъ . Въ городѣ. есть небольшое раскольническое (безпоповцы) общество,

живущее особнякомъ. Оно образовалось въ 1797 году приходомъ сюда изъ деревни

Листвина, близъ Корсуня, до 100 человѣкъ. Половина изъ поселившихся перво

начально раскольниковъ приняли въ разное время православіе. Остальные, по види

мому, готовы вступить въ общеніе съ церковію.

1) Сверхъ того въ Звенигородской юридикѣ 92 десятины , при 13 ревизскихъ душах.
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Соборная церковь во имя Преображенія Господня, каменная, построена въ

1820 году тщаніемъ протојерея Іоанна Радзимовскаго, при помощи прихожанъ и

постороннихъ благотворителей. Прежняя деревяная Преображенская церковь, какъ

видно изъ визиты 1741 года Корсунскаго деканата , была построена въ 1706 году

на другомъ мѣстѣ . Приходскихъ дворовъ, равно какъ и Успенская, имѣла во время

визиты 50. Священники обѣихъ существовавшихъ тогда церквей Леонтій Микито

вичъ и Павелъ Григоровичъ посвящались въ Переяславлѣ и получили въ послѣд

ствіи презенты отъ княгини Яблуновской, въ Заваловкѣ, въ 1739 году. Причтъ

соборный получаетъ содержаніе какъ жалованьемъ отъ казны по штатамъ для уѣзд

ныхъ соборовъ опредѣляемымъ, такъ и отъ земли, коей собору принадлежить 33

десятины.

Успенская приходская церковь деревяная, построена , какъ видно изъ той же

визиты въ 1700 году. Причтъ ея получаетъ жалованье по 5 - му классу сельскихъ

церквей; земли имѣетъ также 33 десятины .

Еще въ XVI вѣкѣ существовала и третья церковь во имя сошествия Святаго

Духа, на мѣстѣ близъ нынѣшнихъ присутственныхъ мѣстъ, обозначенномъ прежде

особымъ памятникомъ, который недавно разрушенъ евреями.

Въ городѣ есть латинской костелъ, построенный при бывшихъ въ Звенигородкѣ

польскихъ старостахъ около 1766 года. Староста Феликсъ Солтыкъ щедро снабдилъ

его фундуемъ. При костелѣ прежде находилась латинская семинарія. Въ поль30

ваніе ксендза отведено казенной земли 30 десятинъ. Въ костелѣ находится образъ

преподобнаго Антонія Падуанскаго, признаваемый латынянами чудотворнымъ.

Селенія, составлявшія прежде Звенигородское старостинское

имѣніе, а нынѣ состоящия въ вѣдѣній государствен. имуществъ.

?

ЕКАТЕРИНОПоль, мѣстечко ( Кальниболото ) въ 15-ти верстахъ отъ Звени

городки , ниже ея при рѣкѣ Типичѣ, въ который впадаютъ нѣсколько меньшихъ

ручьевъ, въ узлѣ многихъ дорогъ и центрѣ казенныхъ селеній, занимающихъ пятую

часть уѣзда. Жителей обоего пола: христіанъ 2888, римскихъ католиковъ 12 , евреевъ

1587. Калнибoлoтo переименованное въ Екатеринополь, нѣкоторое время было

уѣздным городомъ. См . первое полное собран. закон . Рос. Имп. 17,300 и

18,117, а въ настоящее время резиденція волостнаго правления завѣдывающаго,

кромѣ мѣстечка слѣдующими селами : Вербовцомъ, Шостаковкою и Радчихою. Земли

въ этомъ обществѣ числится: удобной и неудобной 7075 десятинъ, подъ мѣсами

2209, спорной 1210. При самомъ мѣстечкѣ считается земель 3850 десятинъ. Въ

онцѣ истекшаго столѣтія въ мѣстечкѣ числилось «подданныхъ - христіанъ 198;

евреи платили старостамъ 450 злотыхъ, а прочие доходы : чинши косове , ставове,

верстатове простиралось до 21,760 злотыхъ » . Балинскій томъ II , стран. 1387. Въ

окрестностяхъ мѣстечка, въ недавнее время открыто присутствіе каменнаго угля
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(лигнита ). Мѣсторожденіе его въ окружности верстъ на 20, обильно обнаженіями

лигнита отъ 2-хъ аршинъ до 3 - хъ саженей толщины , въ самой же дачѣ опредѣлена

точно площадь въ 237,350 квадратныхъ саженей, заключающая з пласта лигнита ;

верхній пластъ отъ 1 -го до 4 -хъ аршинъ толщины ; подъ нимъ на глубинѣ отъ 1 - го

до 2 - хъ саженей второй и третій пласты , сложная толщина которыхъ отъ 7-ми до

9 - ти аршинъ. Эти пласты большею частію соединены вмѣстѣ, а иногда раздѣлены

сланцовыми припластками отъ 14 до 1 - го аршина толщиною. Екатеринопольскій

лигнить имѣетъ явственное растительное строенie, цвѣтъ бурый, горитъ съ пламе

немъ, неизмѣняя формы, съ отдѣленіемъ неприятнаго запаха отъ пригорѣлой уксус

ной кислоты . Кубическая сажень его вѣсить 350 пудовъ, а пролежавшая годъ на

воздухѣ, только 200 пудъ. Екатеринопольскій легнитъ можетъ имѣть збытъ на 6 - ти

сахарныхъ заводахъ, въ окрестностяхъ устроенныхъ. Эти заводы тратятъ теперь еже

годно до 14,500 кубическихъ сажень дровъ, для замѣны коихъ потребуется 3,500,000

пудъ лигнита . Расчитываютъ, что кубическая сажень добитаго лигнита , будетъ стоитъ

5 рублей и она замѣнить сажень дровъ.

Церкви двѣ деревяныя: Воскресенская, и Михайловская, каждая имѣетъ по 45

десятинъ земли . Изъ визиты Корсунскаго деканата за 1741 годъ видно, что Вос

кресенская построена въ 1738 году на мѣсто давнѣйшей, а Михайловская въ 1705 .

Жалованье изъ казны назначено обѣимъ церквамъ по 5-му классу, по силѣ указа

Святѣйшаго Синода 31 -го Декабря 1862 года. Во время визиты 1741 года, обѣ

церкви имѣли по 35 приходскихъ дворовъ. Тогдашніе священники ихъ Стефанъ

Петровичъ и Андрей Семеновичъ получили православное посвященіе въ Переяславлѣ,

первый 30 -го iюня 1734 года, а второй 25 -го мая 1733 года. Оба уніатскою ви

зитою изобличаются въ несоблюдении уніатскихъ обрядовъ, хотя оба были снабжены

презентами отъ тогдашней владѣлицы княгини Яблоновекой — хоронжины коронной,

первый въ 1788 , а второй въ 1739 годахъ въ ея резиденцій Заваловкѣ. При Вос

кресенской церкви находится приходское училище для дѣтей обоихъ половь.

ЕРКИ , село при впаденіи рѣки Шполки въ Тикичъ, на почтовой дорогѣ изъ

Звенигородки въ Екатеринополь въ 10 - ти верстахъ отъ первого и 5 -ти отъ втораго

мѣста . Жителей обоего пола 1447, а вмѣстѣ съ Скалеватою (сѣверо- восточною

оконечностію села) 2101 ; веили 2697 десятинъ. За селомъ, близъ дороги въ Екате

ринополь, примѣчателенъ обильный ключъ превосходной воды , бьющій изъ песчаной

горы . Уединенность мѣста въ мѣсу, свойство воды и способъ выбрасыванія ея на

поверхность земли съ судорожнымъ клокотаніемъ на подобіе маленькаго водянистаго

вулкана, привлекаетъ къ этому ключу каждaго любопытнаго путника .

Церковь Покровская, деревяная, 5 - го класса ; земли имѣетъ 71 десятину ; по

строена неизвѣстно когда .

СТЕБНОЕ, село въ 5 -ти верстахъ отъ города Звенигородки, при впаденіи въ

Тикичъ рѣчки Ольховой. Жителей обоего пола: православныхъ 1150, римскихъ
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католиковъ 16, евреевъ 64. Въ селѣ находится волостное управленіе, завѣдывающее

селами : Желѣзнячкою, Новоселицею и Росоховаткою. Земли у него удобной и не

удобной 6650 десятинъ, подъ лѣсомъ 848 десятинъ. Въ селѣ Стебномъ удобной

1550 десятинъ. На граничной чертѣ Стебнаго съ мѣстечкомъ Ольховцемъ разры

ваемы были въ 1845 году двѣ древнія могилы . Одна изъ нихъ называется Шугай

ловою, по имени одного крестьянина , убитаго Ольховецкимъ сотникомъ Петромъ

Болхивцемъ въ половинѣ прошлaгo вѣка при размежеваній Белоцерковскаго и

Звенигородскаго имѣнія для лучшей памяти жителей о границахъ и погребеннаго

въ этой могилѣ. Кости его найдены были на глубинѣ 2-хъ аршинъ отъ поверх

ности могилы. Самая могила имѣла высоты 5 -ть аршинъ и 17 саженей въ окруж

ности . На глубинѣ 2-хъ аршинъ отъ основанія могилы или поверхности материка ,

между двумя совершенно истлѣвшими деревами , найдены человѣчьи кости и при

нихъ маленькій горшочекъ, наполненный землею; но головы при нихъ небыло.

Не найдено даже зубовъ, которые, какъ извѣстно, болѣе прочихъ костяныхъ частей

противятся тлѣнію. Въ другой безъименной едва замѣтной могилѣ, находившейся

въ 46 -ти саженяхъ отъ предъидущей, на поларщина глубины , найденъ тоже малень

кій горшечекъ съ землею , но кромѣ его ничего не найдено, хотя могила была

раскопана до матерой земли . Впрочем, принявъ въ соображеніе, что чрезъ могилу

эту проведена дорога изъ Ольховца въ Стебное, можно предположить, что она была

уже раскопываема прежде. Вообще полагаютъ, что какъ эти, такъ и большая часть

окрестныхъ могилъ принадлежать одному какому -то племени или кастѣ; потому что

всѣ погребенные одинаково положены головою на востокъ, на равной глубинѣ отъ

матерой земли, и между двухъ бревенъ. Судя по состоянию костей и сгнившихъ

деревъ, они погребены неменѣе какъ за 1500 лѣтъ.

Церковь въ Стебномъ Богословская, деревяная , 6-го класса ; земли имѣетъ 43

десятины . Неизвѣстно когда построена.

ЖЕЛЕЗНЯЧКА , село можетъ быть признаваемо за часть села Стебнаго, ле

жащую ниже по рѣкѣ Тикичу. Жителей обоего пола 597; земли удобной 690 деся

тинъ . Есть признаки прежняго разработыванiя желѣзной руды , давно уже оставлен

наго, въ слѣдствіе оскудѣнія лѣсовъ.

Церковь. Димитриевская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ,

Ностроена 1773 года .

ОЗИРНА, село въ 2 - хъ верстахъ отъ Звенигородки, при ручьѣ называемомъ

Вонюча. Жителей обоего пола 975 ; земли 1176 десятинъ.

Церковь Покровская, деревяная, 6 - го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1778 года .

хлыпноВКА, село называется также Вересками, въ 5 -ти верстахъ отъ Зве

нигородки , выше по рѣкѣ Тикичу. Жителей обоего пола: православныхъ: 603, рим
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скихъ католиковъ 85 , евреев . 55 ; земли 565 десятинъ. У Балинскаго сказано

(стран. 1387), что основано около 1750 года.

Церковь Михайловская, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 58 десятинъ.

Построена Тимовеемъ Лаврентовичемъ неизвѣстно когда , но послѣ 1741 года ; по

тому что въ этомъ году приходская церковь была въ Мурзинцахъ, а въ Хлыпновкѣ

церкви небыло. 29-го мая 1860 года въ Хлыновской церкви въ сѣверномъ при

творѣ поставлены въ новомъ ящикѣ 71 святыхъ остатковъ : мощей угодниковъ, ве

ригъ, древа крестнаго и столпа.. Эти частицы, принадлежавшіе первоначально роду

Салтыковыхъ, пожертвованы въ Хлыпновскую церковь по завѣщанію майора Эйлен

гаупта и его жены Ирины , погребенныхъ при церкви . Къ ней причислены двѣ деревни :

Казенная Гуздовка, въ 3 - хъ верстахъ отъ Хлыпновки, при ручьѣ Звениго

родкѣ. Она называется также Поповымъ ротомъ . Деревня эта современна Хлып

новкѣ. Жителей въ ней обоего пола 465. Земли удобной 768 десятинъ.

Мурзинцы, помѣщичья деревня, въ коей жителей обоего пола 382. Лежить

при рѣкѣ Тикичѣ въ одной верстѣ выше села Хлыновки. Половина этой деревни

съ 493 десятинами земли принадлежить Казиміру Кишковскому, а другая съ 457

десятинами Северину Хойновскому. Въ деревнѣ этой существовала первоначально

церковь во имя Преображенія Господня. Она описана въ визитѣ Корсунскаго дека

ната за 1741 годъ, построенною 1726 года. Дворов, тогда къ ней принадлежало

30; священникомъ при ней был. Леонтій, посвященный въ Кіевѣ Варлаамомъ Ва

натовичемъ въ 1730 году.

.

>

БОГАЧЕВКА, село при річки Сосовѣ, впадающей версть за 5 -ть въ рѣку

Шполку, имѣетъ гористое мѣстоположеніе. Чрезъ село проходить почтовая дорога

изъ города Звенигородки, которая находится въ 10-ти верстахъ. Жителей обоего

пола: православныхъ 1122 , евреевъ 14. Въ селѣ находится волостное управление,

завѣдывающее селами : Хлыпновкою, Озерной, Михайловкою и Гудзовкою. Земли

въ волости удобной и неудобной 5597 десятинъ, да спорной 910 десятинъ. При

самой Богачевкѣ 1535 десятинъ.

Церковь Богословская, деревянал, о5-ти куполахъ, 5-го класса ; земли имѣетъ

53 десятины ; неизвѣстно въ какомъ году построена . Къ ней причислена того же

вѣдомства деревня Сосова, называемая также Михайловкою, отстоящая въ 3 -хъ3

верстахъ отъ Богачевки. Жителей в ней обоего пола 426 православныхъ и 20

римскихъ католиковъ.

ЮРКОВКА, село въ 12 -ти верстахъ отъ Звенигородки, но дорогѣ въ мѣстечко

Злотополь, при рѣчкѣ Шполкѣ. Жителей обоего пола: православныхъ 2117, евреев .

14. Въ Юрковкѣ находится волостное управленіе, къ коему причисляется и село

Ерки , а земли удобной и неудобной 5980 десятинъ; при селеніи одной удобной

земли 2805 десятинъ.
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Церковь Покровская, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 69 десятинъ. По

строена 1765 года.

новОСЕЛИЦА, село при ручьѣ Калниболото, впадающемъ за 4-pe версты ,

при мѣстечкѣ Екатеринополь въ рѣку Тивичъ. Жителей обоего пола 1818. Земли

удобной 2243 десятины .

Церковь Николаевская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 67 десятинъ;

построена 1753 года.

РОСОХОВАТКА, село въ 2-хъ верстахъ выше по тому же ручью, недалеко

начинающемуся двумя главными истоками въ видѣ сохи; откуда и названіе села.

Жителей обоего пола: православныхъ 1446, евреевъ 25 ; земли удобной 1817 деся

тинъ. Село, окруженное топкими мѣстами, съ трудомъ доступно весною и осенью .

За 100 лѣтъ мѣста эти покрыты были лѣсами, среди коихъ находилось нѣсколько

хуторовъ, принадлежавшихъ мѣщанамъ мѣстечка Ольховца. Съ западной стороны

села въ водороинахъ и во рвахъ отыскиваются куски - кирпичей древнаго вида; а

одинъ изъ селянъ въ своемъ огородѣ выкопалъ два глиняные горшка, необыкновен

ной толщины, каждый вмѣстимостію по 5 -ть ведеръ. Это — слѣды заселенiя сихъ.

мѣстъ въ глубокой древности. Къ этой же эпохѣ относится могила, стояццая за

селомъ, надъ дорогою изъ Умани въ Калниболото. Въ ней жители искали кладовъ ;

но нашли только кучу костей человѣческихъ.

Церковь Покровская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 48 десятинъ; по

строена 1776 года. Но въ 1860 году построена новая деревяная же на каменномъ

фундаментѣ. Изъ утвари ея примѣчателенъ крестъ напрестольный, желтой мѣди,

отысканный около 1779 года въ лѣсу подъ дубовымъ пнемъ. До построения первой

церкви жители причислялись приходомъ къ Новоселицкой церкви .

КолодИСТОЕ, село въ 7-ми верстахъ отъ Екатеринополя на юго - западъ,

при безъименномъ ручьѣ, впадающемъ въ Тикичъ. Въ давнее время окрестности

были покрыты лѣсомъ со множествомъ деревъ или колодъ, поваленныхъ бурями;

отсюда названіе села. Жителей обоего пола: православныхъ 1241, евреевъ. 43.

Чрезъ поля селенія проходить древній валъ къ мѣстечку Тальному, едва примѣт

ный. Въ селѣ находится волостное управление, завѣдывающее селами : Лотанцевой,

Гуляйполемъ, Бродецкимъ, Гончариxою и Лукавкою; земли въ этомъ обществѣ: удобной

и неудобной 8,750 десятинъ, подъ мѣсомъ 573. При селѣ Колодистомъ 2366 десят.

удобной. Близъ села находятся каменоломни, гдѣ крестьяне выдѣлываютъ въ значи

тельномъ количествѣ мелничные камни. Въ этихъ каменоломняхъ, на глубинѣ 5 -ти

саженей находили кости допотопныхъ животныхъ.

Церковь Рождество -Богородичная, деревяная, 6 - го класса ; земли имѣетъ 75.

десятинъ; построена въ 1833 году на мѣсто сгорѣвшей въ 1830 году. Колокольня

построена въ 1847 году.
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ГУЛяйполЕ, село на правой сторонѣ Тикича, въ 10 -ти верстахъ ниже Ека

теринополя ; называется также Берибѣсами. Жителей обоего пола 870; земли 1576

десятинъ. Въ селѣ примѣчательна могила, именуемая Визирскою, намекающая о

пребываніи въ этомъ мѣстѣ турецкаго войска . Деревня Шостокова, составляющая

съ Гуляйполемъ одинъ приходъ, лежить выше по рѣкѣ въ 2 - хъ верстахъ. Жителей

въ ней 455; земли 804 десятины. У Балинскаго (стран. 1387) сказано за килька

надцать (т. е . около 1760 года ) лѣть основана .

Церковь Димитриевская, деревяная, 5 - го класса; земли имѣеть 72 десятины ;

неизвѣстно когда построена.

ЛотоШЕВА , село на правой сторонѣ Гнилаго Тикича, который здѣсь сбли

жается съ Горскимъ. Жителей обоего пола 755 ; земли 1444 десятины . Основано

также въ первой половинѣ истекшаго столѣтія въ видѣ хутора .

Деревня Пешаная, составляющая съ Лоташевою одинъ приходъ, лежить близъ

соединенія обоихъ Типичей . Жителей обоего пола 633; земли 1437. Близъ Лото

шевой и Пещаной проходить валъ , начинающийся у селенія Нерубайки въ Уман

скомъ уѣздѣ и оканчивающийся при селѣ Пальчикѣ. На протяженіе его находится

пять насыпей въ родѣ замчищъ и нѣсколько въ видѣ шанцовъ.

Церковь Покровская, деревяная , 6 - го класса ; земли имѣеть 36 десятинъ; по

строена въ 1853 году на мѣсто прежней существовавшей въ 1760 году. Въ деревнѣ

Пещаной недавно въ 1856 году построена крестьяниномъ Іоанномъ Киниченкомъ

Кладбищная церковь во имя Всѣхъ Святыхъ,

ПЕТРИКОВКА, село при безъименномъ ручьѣ, или Лисичей -балкѣ, впадающей

въ рѣку Высь. Жителей обоего пола вмѣстѣ съ Стойковою— южною частію села ,

ближайшею къ рѣкѣ Выеи, православныхъ 1217, римскихъ католиковъ 47, евреев .

13; земли удобной 2630 десятин .

Церковь Троицкая, каменная , построена 1817 года, священникомъ Григоріемъ

Бордычевскимъ, но колокольни при ней нѣтъ. Прежде существовала деревяная цер

ковь, о времени построенiя воей не собрано свѣдѣній. По штатамъ приходъ со

стоитъ въ 4-мъ классѣ; земли имѣетъ 36 десятинъ.

Деревни: Дисича -балка , въ 5 - ти верстахъ на востокъ отъ Петриковки , неда

леко от рѣки Выси. Жителей обоего пола 626; земли удобной 1062 десятины .

Ямполь, на западъ отъ Петриковки въ 7 -ми верстахъ, при самой рѣкѣ Выси .

Жителей обоего пола 412 ; земли удобной 1543 десятины .

ПАЛЬЧИКъ, село на лѣвой сторонѣ Гнилаго Тикича, въ 4 -хъ верстахъ ниже

селъ: Бродецкаго и Гуляйполя. Жителей обоего пола 960. Въ селѣ находится во

лостное управление, къ коему причислены слѣдующіе деревни: Песчана, Ямполь,

Петриковка, Стойковъ и Лисича - балка . Земли всѣхъ родовъ 9208 десятинъ, да

спорной съ г. Лопухинымъ 1324. При самомъ же селѣ Пальчикѣ 1664 десятины
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удобной земли . На поляхъ къ деревнѣ Гончарихѣ замѣчательны древнія могилы ,

изъ коихъ три изслѣдованы въ 1845 году. Во всѣхъ найдены, на глубинѣ 2 -хъ

аршинъ отъ основанія могилъ, человѣческіе остовы , на востокъ лежавшіе между

двухъ сотлѣвшихъ деревъ. Замѣчательно, что въ одной изъ могилъ остовъ былъ

въ желѣзныхъ латахъ совершенно испортившихся отъ времени , а въ другой съ

угольемъ между зубами. Кромѣ простыхъ могилъ, на полѣ находится насыпь, назы

ваемая Жужелицею. Она тянется продолговато, въ разныхъ косвенныхъ направле

ніяхъ, имѣя въ окружности около 200 саженей . Эта особенная форма могилы и

нахождение въ ней пережженной на подобie кирпича земли , до какой -то массы въ

родѣ желѣзной окалины въ огромныхъ кускахъ, даютъ поводъ предполагать, что

здѣсь нѣкогда существовалъ какой нибудь заводъ. Впрочемъ желѣзной или мѣдной

руды въ этихъ мѣстахъ нѣтъ. Между окалиною найдена была небольшая стрѣла.

Изъ этаго заключаютъ, что здѣсъ въ древности ковалось оружје изъ привознаго

металла . Упомянутая масса , называемая по здѣшнему жужелицею, находится не

только въ насыпяхъ, но и въ кругѣ ихъ. Обоз. могилъ Фундуклея, стран. 14. От

дѣльная часть села Пальчика, лежащая на низменности при самой рѣкѣ, называется

Луковкою (отъ слова лука — лугъ). Жителей въ ней обоего пола 380; земли 718

десятинъ.

Церковь во имя великомученицы Варвары, на мѣсто обветшавшей ностроена

на счеть казны въ 1855 году. Предположено было построить ее изъ кирпича, и

начаты были самыя работы, но по непрочности матеріаловъ строительныхъ и по

недостатку искуства въ строителяхъ, первоначальное предположеніе оставлено и

церковь устроена деревяная и притомъ безъ колокольни . Приходъ по штатамъ при

численъ къ 5-му классу. Церковной земли 58 десятинъ.

.

БРОДЕЦКОЕ, село при впаденіи ручья Вербовца въ рѣку Тикичъ, которая

отдѣляетъ это село отъ Гуляйполя на противуположной правой сторонѣ лежащаго .

Жителей обоего пола 812 ; земли 1130 десятинъ. Бродъ, давшій названіе селенію,

существовалъ нѣкогда чрезъ рѣку Вербовецъ, когда онъ былъ мнoгoвoднѣе, и когда

плотины въ селѣ еще не существовало.

Церковь Михайловская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 82 десятины ;

построена 1760 года, а возобновлена въ 1850 году.

ВЕРБОВЕЦъ, село при ручьѣ того же наименованія , въ 4 -хъ верстахъ выше

села Бродецкаго. Жителей обоего пола 1019; земли 1220 десятинъ.

Церковь Богородичная, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ 65 десятинъ.

Построена на мѣсто обветшавшей въ 1841 году.

РОМАНОВКА , село при ручьѣ Вербовцѣ, въ 5 -ти верстахъ выше предыду

щаго села и въ такомъ же разстоянии отъ м. Екатеринополя. Село раздѣляется

ручьемъ на двѣ части, изъ коихъ одна, гдѣ церковь, съ 778 десятинами земли и

23
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266 душами обоего пола , составляетъ частное имѣніе Петра Листовскаго, нынѣ

Творскаго, а другая съ 364 лицами обоего пола населенiя и 387 десятинами земли

причисляется къ Екатеринопольскому казенному имѣнію. Послѣдняя часть назы

вается Радчихою, и заселена въ половинѣ прошлаго столѣтія.

Церковь Михайловская , деревяная, 7 -го кажасса; земли иметъ 35 десятинъ ;

построена въ 1792 году.

.

РОМЕЙКОВКА , село при безъименномъ ручьѣ впадающемъ версты за 3 при

селѣ Бродецкомъ въ рѣку Тикичъ. Часть села, заключающая въ себѣ 357 лицъ

обоего пола и 988 десятинъ земли составляетъ частное имѣніе, принадлежащее

Ксаверію Монтрезору (см. с. Антоновка Таращанскаго уѣзда) , а другая съ 558

лицъ и 814 десятинъ, называемая Гончариxою, принадлежить казнѣ. Въ названій

села Ромейковки и предыдущаго Романовки слышится что - то древнее, римское.

Въ 1845 году въ 2-хъ верстахъ отъ Ромейковки, въ 60- ти саженяхъ отъ лѣса ,

называемаго Тырандасъ, найдены въ могилѣ бронзовый шлемъ и наголенники гре

ческой формы изъ коринөской мѣди. Вещи эти, по мнѣнію знатоковъ, относятся

го временамъ Перикла. Этотъ шлемъ и наголенники нынѣ находятся въ Варшавѣ

въ собраніи археологическихъ рѣдкостей Потоцкаго. Здѣсь же найденъ древній

глиняный сосудъ, небольшая металлическая , четыреугольная пластинкапластинка съ изобра

женіемъ орла, раздирающаго рыбу (эмблема Ольвiйская ), остатки отъ меча съѣден

наго ржавчиной и 24 куска желѣзныхъ стрѣлъ. Эти археологическiя находки пред

ставили одно изъ доказательствъ распространiя въ древности греческихъ колоній

до Кіевской губерніи .

Церковь Покровская, деревяная , 6-го класса ; имѣетъ указную пропорцію земли;

построена 1794 года.

Есть также казенныя имѣнія при мѣстечкѣ Лысянкѣ, при селахъ: Водяникахъ

и Витязевой.

Имѣнія графовъ Браницкихъ.

ОЛЬШАНА, мѣстечко въ 25 -ти верстахъ отъ города Звенигородки, при рѣчкѣ

Ольшанкѣ и впадающемъ въ нее ручьѣ Мазникѣ; расположено въ ложбинѣ между

двухъ возвышенностей. Резиденція управленія Ольшанскаго ключа, въ коемъ счи

тается 27,009 десятинъ земли и 6676 ревизскихъ душъ. Жителей обоего пола въ

мѣстечкѣ: православныхъ 2851 , римскихъ католиковъ и раскольниковь 30, евреевъ

850. Въ мѣстечкѣ соединяются три главныя дороги : изъ Корсуня, Шполы и Звени

городки; видны остатки древняго землянаго укрѣпленiя и фундаментъ какого -то

стараго строенія; а вокругъ мѣстечка множество урочищъ съ остатками печищъ,

садовъ, плотинъ, мельницъ, гдѣ когда -то процвѣтали богатые хутора , принадлежав

ішіе Ольшанскимъ мѣщанамъ. Ольшана была значительнымъ городомъ и славилась

въ окрестностяхъ обиліемъ отличныхъ земель и богатствомъ жителей, такъ что



Звенигородскій уѣздѣ. 387

составилась поговорка: Ольшана — кохана. Во время козацкихъ войнъ и подъ ней

нѣсколько разъ происходила стычка Малороссіянъ съ Поляками. Но всѣ свои город

скія права Ольшана, подобно прочимъ малороссийскимъ городамъ, потеряла въ

прошломъ вѣкѣ за обнаруженную жителями приверженность къ Русской своей на

ціональности и православію. Не разъ приходилось жителямъ при набѣгахъ непріятель

скихъ скрываться въ Корсунскихъ лѣсахъ съ своимъ имуществомъ, которое немогло

быть зарыто въ землю. Лѣтъ за 50 предъ симъ случайно найдено въ землѣ два

небольшое колокола и обломки стариннаго серебреннаго креста; а одинъ большой

колоколъ, по преданію, старостою Успенской церкви погруженъ въ воду близъ

гребли. Въ первой половинѣ прошлaгo вѣка Ольпана принадлежала къ Смѣлян

щинѣ. Къ графамъ Браницкимъ она поступила въ слѣдствіе родства ихъ съ княземъ

Потемкинымъ и его наслѣдникомъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ Василіемъ

Васильевичемъ Энгельгардтомъ, послѣ коего наслѣдовала въ 1830 году покойная

графиня Александра Васильевна Браницкая. Въ настоящее время Ольшана найбо

лѣе примѣчательна своимъ сахарнымъ рафинаднымъ заводомъ, однимъ изъ лучшихъ

въ губерніи. За то окрестныя лѣса, прежде непроходимые, замѣтно исчезаютъ, воды

умаляются, климатъ дѣлается суше, земля безплоднѣе, народъ бѣднѣе. Двѣ приход

скія деревяныя церкви :

Успенская построена 1778 года на мѣсто давнѣйшей, которая по объясненію

визиты Смѣлянскаго деканата за 1746 годъ, была построена въ 1726 году коло

старой. Въ той же визитѣ значится , что въ начал прошлaгo вѣка въ мѣстечкѣ

было двѣ церкви тѣхъ же наименованій, что и нынѣ, что при каждой считалось

по 70 приходскихъ дворовъ и что при обѣихъ были священники православнаго

посвященія. По штатамъ Успенская церковь состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли иметь

указную пропорцію. Недавно еще церкви принадлежала мельница, но она скоро

по возстановленіи православія, отобрана владѣльческою экономіею, а потомъ и

судами присуждена графамъ Браницкимъ.

Николаевская церковь построена въ 1840 году, причислена также къ 5-му

классу и земли имѣетъ указную пропорцію. Предшествовавшая Николаевская цер

ковь также деревяная, существовала съ 1700 года. Кромѣ Успенской и Николаев

ской церквей въ Ольшаной въ древности по преданію народному были церкви во

имя Воскресенія Христова, надпрестольный памятникъ которой видѣли еще въ

началѣ текущаго столѣтія и нѣсколько другихъ, которыхъ ни мѣста существо

ванія, ни времени уничтоженія, жители уже немогли опредѣлить.

ВЕРБОВКА, село при ручьѣ Ольшанкѣ, въ 5 -ти верстахъ ниже мѣстечка

Ольшаной, близъ границы Черкасскаго уѣзда. Жителей обоего пола 1462 .

Церковь Георгіевская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ.

Неизвѣстно въ какомъ году построена , но въ 1808 году исправлена и покрыта

желѣзомъ.
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ВОРОНОВКА, село еще ниже Вербовки , при впаденіи въ рѣку Ольшанку

рѣки Толсты. Жителей обоего пола 1715. Получило названіе, по преданію, отъ

множества воронъ, Водившихся на высокихъ тополяхъ, койми обсажены сельскія

улицы .
Церковь Богословская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ ;

построена въ 1846 году на мѣсто обветшавшей .

ТОЛСТАЯ, село въ 8 -ми верстахъ отъ м. Ольшаны, при ручьѣ того же имени .

Жителей обоего пола 1907. Ручей получилъ названіе, что начинается въ урочищѣ

поросшемъ прежде толстымъ липовымъ лѣсомъ. Въ окрестностяхъ достонамятны два

урочища: лѣсъ довжикъ, болѣе и болѣе истребляемый владѣльцами имѣнія, сначала

на выдѣлку нотата , а нынѣ для сахарныхъ заводовъ, и хуторъ съ большимъ фрук

товымъ садомъ, называемый Чернече. Какому монастырю принадлежалъ этоть ху

торъ жители забыли . Толстая княземъ Голицынымъ продана Антону Савицкому, а

симъ графу Браницкому.
Церковь Богородичная, деревяная , 4 -го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ;

построена 1773 года. До построенiя его была каплица или часовня. Изъ церков

ной утвари примѣчательна напрестольная чаша съ приборомъ, пожертвованная

главноуправляющимъ имѣніемъ Франковскимъ, въ память своей супруги, при церкви

погребенной. Есть и латинская каменная каплица въ экономическомъ саду.

ЗЕЛЕНА ДУБРОВА, село при вершинѣ ручья Толсты , въ 3-хъ верстахъ отъ

этаго села. Жителей обоего пола : православныхъ 1316, римскихъ католиковъ 21 .

У народа осталось воспоминаніе, что селомъ нѣкогда владѣлъ какой - то Рогуцкій.

Зеленой дубравы, давшей названіе селу, теперь нѣтъ и слѣдовъ.

Церковь Николаевская , деревяная , 5 -го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ;

построена въ 1780.

ТАРАСОВКА , село между Ольшаною и Звенигородкою, въ 10 -ти верстахъ

отъ того и друга го мѣста . Прежде здѣсь были болотистыя непроходимыя мѣста,

для проѣзда по коимъ были вымощены длинныя гати тарасомъ или фашинникомъ.

Отсюда и названіе села. Жителей обоего пола 2600 .

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , деревяная, 4 - го класса ; земли

имѣетъ 44 десятины ; построена 1787 года. Предшествовавшая была построена 1730

года около старой, какъ записано въ визитѣ Смѣлянскаго деканата за 1741 годъ.

Дворовъ въ приходѣ, во время визиты было 80, а священникомъ Таковъ Гавры

левичъ , въ 1727 году посвященный въ Переяславлѣ епископомъ Іакиноомъ.

МАЙДАНовKA, село лежитъ между селами ІШестеринцами и Будищами, въ 4 - хъ

верстахъ отъ каждаго , при ручьѣ Плавѣ, впадающемъ за одну версту въ рѣку

Тикичъ. Жителей обоего пола 645.
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Церковь Покровская, деревяная , 7-го класса ; земли имѣетъ 38 десятинъ; по

строена 1779 года.

МОРИНЦЫ , село расположено на возвышенной равнинѣ, при большой дорогѣ

изъ Шендеровки въ Звенигородку, изобилуетъ садами. Въ 1730 году принадлежало

княгинѣ Яблоновской — хоронжинѣ коронной и имѣло 50 дворовъ. Въ настоящее

время жителей обоего пола 2284. Въ мѣсу принадлежащемъ къ селу Моринцамъ

есть валъ, поросшій огромными деревьями и имѣющій вышины около 4 - хъ сажень .

Онъ тянется отъ востока къ западу на 5 - ть версть.

Церковь Богословская, деревяная, 4-го класса ; построена въ 1784 году на

мѣсто древнѣйшей, которая, какъ значится въ визитахъ за 1741 и 1746 годы

Смѣлянскаго деканата , существовала съ 1726 года. Во время помянутыхъ визитъ

священникомъ при ней был . Семеонъ Базилевичъ, посвященный въ Переяславѣ

3-го января 1825 года. Земли церкви принадлежить 49 десятинъ.

гниЛЕЦъ, село въ 2 - хъ верстахъ отъ Моринецъ къ востоку, при безъимен

номъ болотистомъ и гниломъ ручьѣ, давшемъ названіе селенію. Жителей обоего

пола 730. До 1741 года жители Гнильца, коихъ въ этомъ году было 20 дворовъ,

причислялись къ церкви села Моринецъ.

Hынѣшняя приходская Покровская церковь построена въ 1741 году. Въ 1854

году она фундаментально исправлена и разширена. По штатамъ причислена къ

7 -му классу; земли имѣетъ 39 десятинъ.

ВЕРЕЩАКИ , село въ одной верстѣ отъ Моринецъ къ западу. Жителей обо

его пола 418 .

Церковь Покровская, деревяная , 7-го класса ; земли имѣетъ 42 десятины ; по

строена 1775 года ; а до того времени жители Верещакъ считались прихожанами

Почапинской церкви, въ 2 -хъ верстахъ отстояццей.

ВиноГРАДъ, мѣстечко въ сѣверо-западномъ углу уѣзда , близь границы

уѣздовъ Таращанскаго и Уманскаго, на большой дорогѣ изъ Ставищъ въ Звени

городку и Херсонскую губернію. Нѣсколько ручьевъ, сходясь въ мѣстечкѣ, обра

зують рѣчку Виноградъ, впадающую въ Тикичъ при деревнѣ Семеновкѣ. Въ мѣстечкѣ

находится ключевое владѣльческое управление, въ вѣдѣніи коего состоитъ 5294

ревиз. душъ и 26,344 десятины земли въ Звенигородскомъ уѣздѣ и нѣсколько селъ

Таращанскаго. Въ самомъ мѣстечкѣ жителей обоего пола : православныхъ 1619 ,

римскихъ католиковъ 14, евреевъ 559. Въ мѣстечкѣ находится древняя круглая

могила, именуемая Бакуновою, отъ погребеннаго въ ней козака Бакуна, который

съ своею роднею, по сказаніямъ, былъ замученъ Татарами.

Деревня Толстые роли, составляющая съ Виноградомъ одинъ приходъ, лежить

отъ него на востокъ въ 11/2 верстѣ. Жителей обоего пола 766. Какъ въ мѣстечкѣ,
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такъ и деревнѣ живетъ множество польской православной шляхты (550 душѣ обо

его пола) , на обязательныхъ отношеніяхъ къ землевладѣльцу, опредѣляемыхъ про

изволомъ послѣдняго.

Церковь въ мѣстечкѣ Троицкая, деревяная, 4 -го класса ; земли имѣетъ 90 де

сятинъ. Неизвѣстно когда построена .

БОСОВКА, село въ 2 - хъ верстахъ отъ Толсторогъ, при ручьѣ Босовкѣ; впа

дающемъ въ рѣку Виноградъ. Жителей обоего пола 1454 и сверхъ того 11 рим

скихъ католиковъ. Мѣстность нѣсколько гориста. Есть остатки лѣсовъ со многими

въ нихъ садами, пасѣками и хуторами, основанными жителями въ давнее время ,

но не давно отобранными владѣльческою экономіею.

Церковь Богородичная, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 51 десятину .

Построена въ 1766 году на мѣсто древнѣйшей. Въ 1848 году она разширена

съ надстроеніемъ 5 -ть куполовъ. Колокольня построена въ 1853 году.

ШУБИНЫ СТАВЫ, село въ 7-ми верстахъ отъ мѣстечка Винограда и въ

5-ти отъ Босовки, при безъименномъ ручьѣ. Жителей обоего пола 1512. По пре

данію за 200 лѣтъ это былъ хуторъ, составлявшій собственность Боярскаго жителя

по фамилии Шубы. Село тянется на пространствѣ 3 -хъ верстъ между горами . У

крестьянъ весьма хорошіе фруктовые сады . Кругомъ села дубовый старый лѣсъ.

Церковь деревяная, во имя Архистратига Михаила; построена въ прошломъ

вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году. По иштатамъ причислена къ 5-му

классу; земли имѣетъ 36 десятинъ.

ПАВЛОВКА , село при вершинѣ рѣчки Винограда, въ 5 -ти верстахъ отъ

мѣстечка того же наименованія. По преданію село это, бывшее первоначально Вино

традскимъ хуторомъ, основано лѣтъ за 200 какимъ-то человѣкомъ по фамилии Бур

катомъ, неизвѣстно откуда сюда прибывшимъ. Онъ имѣетъ двухъ сыновъ: Павла и

Левка и по имени перваго названа деревня . Жителей обоего пола 1046.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная; построена въ 1787 году

посессоромъ Томашемъ Яликовскимъ. Въ 1797 году она перестроена. По штатамъ

причислена къ 7-му классу; земли имѣетъ 38 десятинъ.

ВОТЫЛЕВКА, село въ 4-хъ верстахъ отъ мѣстечка Винограда и въ такомъ

же разстоянии отъ села Тыновки Таращанскаго уѣзда. Жителей обоего пола 1362.

Церковь Николаевская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 54 десятины ;

построена неизвѣстно когда .

РИпки , село въ 2-хъ верстахъ отъ предыдущаго села, и въ 3-хъ отъ мѣстечка

Винограда. Жителей обоего пола 1370, въ томъ числѣ латинствующихъ 50.

Церковь Покровская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; неизвѣстно въ какомъ году построена.
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КАМЕННЫЙ -БРОДъ, село при рѣкѣ Гниломъ Тикичѣ, въ 8-ми верстахъ

отъ Лысянки . Часть села лежащая на лѣвой сторонѣ Тикича, носить названіе

Франтовки. Жителей обоего пола 1241. Тикичъ бѣжитъ въ селѣ среди каменныхъ

скалъ, давшихъ названіе мѣстности .

Оцеркви Каменнобродской Вознесенской, въ визитѣ за 1746 годъ Богуслав

скаго деканата говорится , что она « очень мизерна и стара, построена 1706 года ,

соломою покрыта » ; прихожанъ имѣла 25 дворовь; священствовалъ въ ней Михаиль

Гукъ, котораго впрочемъ, какъ посвященнаго православнымъ епископомъ и неимѣв

шаго разрѣшенія отъ унитскаго митрополита , коммисар Бѣлоцерковскаго старосты

и воеводы Равскаго недопускалъ въ исполненію священническихъ обязанностей до

тѣхъ поръ, пока онъ не принялъ уніи съ папами . Нынѣ существующая деревяная

церковь построена въ половинѣ прошлaгo вѣка съ переименованіемъ во имя Успе

нія Божія Матери; но неизвѣстно въ какомъ именно году это произошло . По

штатамъ причислена къ 4 -му классу; земли имѣетъ 48 десятинъ. Къ ней причис

лены двѣ деревни :

Рѣдкодубъ, въ 4-хъ верстахъ выше при рѣкѣ Тикичѣ. Часть села лежащая

на правой сторонѣ рѣки называется Семеновкою. Жителей обоего пола 631 .

Погиблякъ, при ручьѣ Виноградѣ, въ 5 -ти верстахъ отъ Каменаго брода и

въ 2-хъ отъ Рѣдкодуба. Жителей обоего пока 526 .

.

БОЯРКА , мѣстечко при впаденіи ручья Боярки, изь Таращанскаго уѣзда те

кущаго , въ рѣку Гнилой Тикичъ, въ 5 -ти верстахъ выше деревни Рѣдкодуба. Око

нечности мѣстечка сѣверо -восточная и юго-западная, называются Парадовкою и

Бродкомъ. Жителей обоего пола: православныхъ 1500, римскихъ католиковъ 75 ,

евреевъ 405 .

оцеркви Свято- Николаевской, въ визитѣ за 1741 годъ Богуславскаго дега

ната говорится, что она построена 1709 года ; дворовъ имѣла 40; священникомъ

при ней быль Іосифъ Николаевичъ, посвященный въ 1709 году въ Кіевѣ митро

политомъ Іоасафомъ Кроковскимъ, потомъ installowany въ Уневѣ въ 1737 году

уніатскимъ митрополитомъ. Нынѣ существующая церковь деревяная, построенная

Во второй половинѣ прошлaгo вѣка; по штатамъ отнесена къ 5 -му классу; земли

имѣетъ 59 десятинъ. Къ ней причислена деревня

Долгая гребля, въ 5-ти верстахъ при ручьѣ Бояркѣ лежащая. Жителей въ

ней обоего пола 359. Деревня эта называется также Мотновкою и Мохнами.

Ольховецкое имѣніе графини Потоцкой.

ОльховЕЦъ, мѣстечко въ 8-ми верстахъ къ юго -западу отъ Звенигородки,

при соединеній трехъ небольшихъ ручьевъ въ одинъ, впадающій за 5 -ть верстъ,

при селѣ Стебномъ въ рѣку Тикичъ. Эти ручьи, запруженные въ нѣсколькихъ мѣ

стахъ, окружають возвышенный полуостровъ, способный къ укрѣпленію. И дѣйстви
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тельно еще въ отдаленной древности Ольховецъ укрѣпленъ рвомъ и валомъ, про

веденными на перешейкѣ отъ одной рѣчки къ другой. Примѣтно, что валъ былъ

увѣнчанъ частоколомъ, а ровъ наполнялся водою. По разсказамъ въ Ольховцѣ до

руинъ жили греки и купцы изъ города Львова; но почти всѣ жители разбѣжались

во времена козацкихъ войнъ, особенно предъ нашествіемъ Турокъ на Чигиринъ.

Съ того времени Ольховецъ немогъ возвыситься , хотя считался главнымъ мѣстомъ

особаго старотства. Изъ давнихъ старость Ольховецкихъ извѣстенъ Іосифъ Ржевус

скій, женатый съ Маріанною, внукою малороссійскаго гетмана Выговскаго. Послѣ

Ржевусскаго старотствомъ владѣли князья Яблуновскіе съ 1697 по 1780 годъ, въ

которомъ со многими обширными владѣніями старотство подарено за услуги Польшѣ

въ вотчинную собственность коронному гетману Францишку - Ксаверію графу

Браницкому. Этимъ актомъ благосостоянію жителей нанесент окончательный ударъ .

Многие десятки тысячъ русскаго свободнаго народа безалаборною республикою ли

шены собственности и обращены въ рабство тѣмъ болѣе тягостное , что отъ него

освобождены были евреи и латинники , жившіе рядомъ на тѣхъ же земляхъ. Въ

1817 году Ольховецкая вотчина записана въ приданное нынѣщней владѣлицѣ,

графинѣ Софій Ксаверіевнѣ, урожденной Браницкой, бывшей въ первомъ заму

жествѣ за княземъ Сангушко, а во второмъ за графомъ Артюромъ Потоцкимъ. Въ

имѣніи этомъ числится 36,657 десятинъ превосходной земли съ 8225 ревизскими

душами мужеска пола. Въ самомъ Ольховцѣ жителей обоего пола : православныхъ

2819, римскихъ католиковъ 23, евреевъ 115. Давній Ольховець простирался въ

направленіи къ Поповкѣ, гдѣ на поляхъ доселѣ находятъ камни , кирпичи и другие

слѣды жилищъ. Въ окрестностяхъ мѣстечка достойны замѣчанія : а) Шулайлова

могила , служащая межевымъ знакомъ грунтамъ Ольховецкимъ и Стебнянскимъ; б)

урочище въ лѣсу Жидовское, гдѣ Татарами избито множество жидовъ; в) свекло

сахарный песочный заводъ, выстроенный при рѣчкѣ ниже мѣстечка на 2 версты .

Двѣ церкви деревяныя: Троицкая и Николаевская. Первая 4-го класса, земли

имѣеть 42 десятины , построена 1781 года; вторая 5 -го класса, земли 43 десятины ,

построена прежде. Обѣ въ недавнее время возобновлены , подняты на каменные

фундаменты и покрашены , Изъ визиты Корсунскаго деканата за 1741 годъ видно,

что тогдашнія церкви тоже были деревяныя : Троицкая строена въ 1703 году, а

Николаевская въ 1723 году; прихожанъ имѣли по 50 дворовъ. Священниками были:

при первой Герасимъ Доментовичъ, при второй Григорій Петровичъ. Доментовичъ

посвященъ 1740 года въ Уневѣ, по презентѣ княгини Яблоновской, а Петрович ,

въ 1730 году въ Кіевѣ, вѣроятно безъ презенты . Обѣ церкви до 1831 года, или

послѣдней польской революцій, владѣли ставкомъ и мельницею въ мѣстечкѣ, назы

вающимися и доселѣ братскими. Хотя церкви и братство потеряли надежду возвра

тить бывшую ихъ собственность, но мы помѣщаемъ здѣсь письменный документъ

гетмана Юрія Хмельницкаго на это угодіе : « Тоби Дмитрови, Носачишиному

затеви, козакови приказуема пильно, абысь ся въ ставъ, подъ мѣстечком . Ольхов

цем, здавна предъ тымъ отъ побожныхъ фундаторовъ на поправя церквей та

>
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молинихъ наданный, не втручался и не турбовали, подъ зарукою сто копъ литов

скихъ, въ декретъ отъ отца нашего , небожчика выкланныхъ постановленното. А

жесь ты подъ заруку тую, небоячись Боа и приказанье старшихъ переступивши ,

зневажила , теды cъ тымижъ обывателями Ольховецкими, въ скоромъ часѣ зъ

виною, въ которуюсь попали, до насъ жебысь прибывала. Ще тежъ выложилесь

неслушне ихъ турбуючи о той стави неправо, тое чинила на свой карбъ; никто

тоб невинент и ворочати непозволилисьмо . Въ млынѣ, на тойже треблѣ вымѣру

що застанутъ теперъ отъ насъ пріѣхавшіе, все маютъ отобрати старшіи на

церкви Божій в отъ того часу абы никто не втручался, але на церкве мають

пожитки вси; и ты и помѣрчій, оти когось тамъ поставленный, абы заразъ

пречъ вырушовался и не имѣлъ справы жадной, подъ строгостію войскового. Зъ

Чигирина , дня 18 Децембра 1659 года . Юрій Хмельницкій, гетманъ Ело Цар

скаго Величества войска запорожскаго » . Церкви имѣютъ и другие юридические

документы на означенное угодіе, но они не примѣчательны въ другихъ отношеніяхъ.

Въ давнее время, епце въ XVII вѣкѣ находилась и третья церковь Спасская, мѣсто

коей , близъ нынѣшняго волостнаго правления, указывается жителями . Въ 1827 году

жители деревни Прохватиловки, числящіеся въ приходѣ Троицкой церкви, начали

было строить въ своемъ приселкѣ Спасскую церковь; но вмѣсто церкви имъ раз

рѣшено построить лишь часовню на кладбищѣ. Деревня Прохватиловка, образо

вавшаяся изъ хуторов . Ольховецкихъ, расположена на 2 версты ниже м. Ольховца ;

имѣетъ гористое мѣстоположение и примыкаетъ къ мѣсу. Жителей въ ней обоего

пола 566 .

ГУСАКОВъ, село въ 5 -ти верстахъ на западъ отъ Ольховца, при ручьѣ того

же имени къ м . Ольховцу текущему. Жителей обоего пола 1272. Экономическое

управленіе , почтовая станція, и глубокая водороина или ковбаня, составляють досто

примѣчательности села. Лѣса, прежде окружавшiя оное, истреблены для сахарнаго

завода .

Церковь Рождество Богородичная, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣеть 45

десятинъ; построена 1786 года . До построения существовала небольшая часовня,

изъ которой поставлена колокольня.

КОБРИновъ, село при соединеніи средняго и восточнаго Макшиболотъ, на

5 -ть версть западнѣе села Гусакова. Въ прошломъ вѣкѣ называлось Александров

кою. Близъ села находятся двѣ могилы , раздѣляемыя глубокимъ оврагомъ и назы

ваемыя Монастырями. При нихъ находится много меньшихъ могилъ и признаки

существованія каменныхъ зданій. По разсказамъ на этихъ мѣстахъ давно до руинъ,

были монастыри . Часть села лежащая ниже по ручью и ближе къ селу Кобрино

Греблѣ, называется Гуляйкою. Жителей обоего пола : въ Кобриновѣ 1296, да въ

Гуляйкѣ 509.

Церковь во имя Трехъ- Святителей патріарховъ: Александра , Іоанна и Павла,
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каменная , построена нынѣшнею владѣлицею въ 1857 году близъ обветшавшей де

ревяной, болѣе 100 лѣть существовавшей . Колокольня при ней также каменная .

По штатамъ причислена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ 42 десятины.

На Гуляйкѣ церковь Успенская, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ 43

десятины. Построена 1793 года.

ЗАЛЕССКО, село при ручьѣ Макшиболотѣ среднемъ, въ 2 -хъ верстахъ отъ

Кобринова. Жителей обоего пола 1462. Въ первой половинѣ прошлaгo вѣка назы

валось Юзефовкою, по имени Юзефа - владѣльческаго приказчика; во второй поло

винѣ переименовано Залѣсскимъ, по фамилои другаго приказчика.

Церковь во имя св . Іосифа обручника , деревяная, 4-го класса ; земли имѣетъ

47 десятинъ; построена 1767 года, при священникѣ Іосифѣ Сокальскомъ.

поӀӀовKA, село въ 5 - ти верстахъ отъ мѣстечка Ольховца, при безъименномъ

ручейкѣ, текущемъ къ этому мѣстечку. По словамъ жителей село образовалось во

времена руинъ, когда люди скрывались въ лѣсахъ близъ хутора, принадлежавшаго

одному изъ Ольховецкихъ священниковъ. Нынѣ здѣсь жителей обоего пола : право

славныхъ 1586 , римскихъ католиковъ 28.

Церковь деревяная, 5 -го класса, во имя Архангела Михаила; построена въ

1790 году на мѣсто прежней обветшавшей. Въ ней замъчательны потиръ и дискосъ

съ приборами, подаренные въ прошломъ вѣкъ въ церковь Өомою Правицкимъ,

придворнымъ пѣвчимъ, отецъ коего Вукола при этой церкви былъ священникомъ

съ половины прошлaгo вѣка. Земли принадлежить церкви 43 десятины.

ЧИЖОВКА, село въ 3-хъ верстахъ отъ мѣстечка Рыжановки, при безъимен

номъ ручейкѣ, въ мѣстности гористой. Лѣтъ за 200 на мѣстѣ села былъ хуторъ,

принадлежавшій селянину Чижу, по имени коего село получило названіе. Жителей

обоего пола 1330.

Церковь Николаевская, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 40 десятинъ.

Построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно въ какомъ точно году.

ЧЕМЕРИССКОЕ, село въ 6 -ти верстахъ отъ села Чижовки, при ручьѣ Бу

жанкѣ. Жителей обоего пола 1097. Половина села на ровномъ мѣстѣ, а другая

между горами.

Церковь Михайловская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ указную про

порцію; построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно въ какомъ

точно году. Къ ней причислена

Деревня Кучковка, лежащая ниже по ручью Бужанкѣ, въ 2 -хъ верстахъ отъ

села Чемерисcкаго. Жителей в ней обоего пола 401 .

ЯБЛУНовKA, село расположенное по косогорамъ ручья Бужанки, называемаго

также Гончаровкою, основано или только переименовано, когда Лысанскимъ старот

ствомъ владѣли князья Яблуновскіе. Жителей обоего пола 1324.
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Приходская церковь издавна была деревяная, во имя св. Іосифа обручника.

Она сгорѣла въ 1814 году, а на мѣсто ея въ 1838 году построена каменная во

имя мученицы царицы Александры, тщаніемъ нынѣшней владѣлицы графини Софій

Потоцкой. По штатамъ она причислена къ 5 - му классу; земли имѣетъ 35 десятинъ.

ЖАБЯНКА, село при ручьѣ того же наименованія, въ 5 -ти верстахъ отъ

села Яблуновки. Окружено лѣсами . Жителей обоего пола 736 .

Церковь Покровская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ. Не

извѣстно въ какомъ году построена.

БУЖАНКА , село на правой сторонѣ рѣки Текича, между мѣстечками Бояр

кою и Лысянкою. Съ восточной и западной стороны села впадаютъ въ Тикичъ два

ручья : Бужанка и Жабянка. Жителей обоего пола: православныхъ 1100, римскихъ

католиковъ 44. Въ селеніи Бужанкѣ, славящемся своимъ красивымъ мѣстоположе

ніемъ, построенъ дворецъ владѣлицы, и потому Звенигородское ея имѣніе часто

называется Бужинскимъ ключомъ.

Церковь Воздвиженская, деревяная, 5 -го класса ; земли ймѣетъ 44 десятины ;

построена 1775 года.

ДАШУКОВКА, село въ 5 -ти верстахъ отъ Бужанки, при безъименномъ ручьѣ,

вішадающемъ при деревнѣ Рѣдкодубѣ, въ рѣку Тикичъ съ лѣвой стороны . Жителей

обоего пола : православныхъ 940, римскихъ католиковъ 40.

Церковь Богословская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ;

построена неизвѣстно въ какомъ году . Прихожане ея находятся и въ деревнѣ

Чесновкѣ.

ПИСАРОВКА , село при ручьѣ того же наименованія , въ 4-хъ верстахъ отъ

мѣстечка Боярки, въ мѣстности гористой. Въ началѣ прошлaгo вѣка село называ

лось Дучиною. Жителей обоего пола 718.

Церковь Покровская, деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ 40 десятинъ. Не

извѣстно въ какомъ году построена , а фундаментально исправлена и поднята на

каменное основаніе въ 1852 году . Къ ней причислена :

Деревня Чесновка, лежащая между селами Писаревкою и Дашуковкою въ 2-хъ

верстахъ отъ обоихъ селъ. Жителей обоего пола 680. Принадлежитъ къ Лысян

скому имѣнію князя Радзивилла.

Смольчинцы, село въ 6 - ти верстахъ на востокъ отъ села Жабянки, при

безъименномъ ручьѣ, впадающемъ въ рѣку Тикичъ при селѣ Мурзинцахъ. Чрезъ

село проходить почтовая дорога изъ Лысянки въ Звенигородку. Жителей обоего

пола : православныхъ 846, римскихъ католиковъ 12 .

Церковь Покровская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 43 десятины ; по

строена 1758 года. Предшествовавшая церковь, описанная въ визитѣ Корсунскаго
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деканата за 1741 годъ, была липовая, покрытая соломою; приходскихъ дворовъ

имѣла во время визиты 30, построена въ 1700 году. Тогдашній священникъ ея

Гаврилъ посвященъ епископомъ Хрисaнөомъ въ 1727 году.

Къ ней причислена деревня Гойжаловка, въ 3-хъ верстахъ отстоящая . Жи

телей въ ней обоего пола 346. Деревню эту съ 841 десятинами земли , за нѣсколько

предъ симъ лѣтъ купилъ у Михаила Протопопова, бывшій главноуправляющий

имѣніями Браницкихъ, Владиславъ Пршесмыцкій.

Хижинцы, село въ 3 - хъ верстахъ отъ села Писаровки и въ 8-ми отъ м.

Лысянки, при вершинахъ рѣчки Хоробры, впадающей въ Рось при м. Стеблевѣ..

Въ селѣ разбросанномъ по горамъ находится множество садовъ и довольно лѣса .

Жителей обоего пола : православныхъ 1322, римскихъ католиковъ 10.

Церковь Богородичная , деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 50 десятинъ.

Построена 1740 года близъблизъ старой, какъ значитсякакъ значится. въ визитѣ Корсунскаго

деканата за 1741 годъ. Во время визиты было въ Хижинцахъ 60 дворовъ, а свя

щенникомъ былъ Григорій Юзефовичъ, 21-го марта 1724 года посвященный въ

Переяславлѣ; слѣдовательно епископомъ православнымъ.

Имѣнія, принадлежащия разнымъ помвщикамъ.
|

І

ЛЫСЯНКА, мѣстечко лежить при впаденіи рѣчки того же имени въ Тикичъ,

на почтовой дорогѣ изъ Кіева въ Одессу, на разстоянии отъ сосѣднихъ мѣстечекъ:

Рыжановки, Винограда, Боярки и города Звенигородки 20-ти верстъ, Ольша

ной 30 и Богуславля 35. - Жителей обоего пола: православныхъ 3673 , римскихъ

католиковъ 58, евреевъ 2135. Земли причисляется къ мѣстечку вмѣстѣ съ селомъ

Шестеринцами и деревнями: Дубровкою (см. Старая буда), Чесновкою (см. Писа

ровка ), и Орлами (см. Будище), составляющими нынѣ одно имѣніе 9303 десятины .

Имѣніе принадлежить князю Вильгельму Радзивиллу, имѣющему въ Лысянкѣ хоро

шій каменный дворецъ.

Послѣ руинъ мѣстечко заселено первоначально Русскимъ воеводой Яномъ

Даниловичемъ, по привиллегіи короля Сигизмунда II, данной въ 1622 году на

слѣдующихъ основаніяхъ: « 1 ) король позволяетъ заложить мѣстечко на урочищѣ

Лысянкѣ, лежащемъ на границѣ съ землями Татарскими и на самомъ пути татар

скомъ въ Польшу; 2) даетъ мѣщанамъ Лысянскимъ магдебургское право, позволяя

имъ избирать изъ среды себя войта , бургомистра и совѣтника съ вѣдома замковаго

начальства; 3) они должны огородиться заборами и укрѣпиться башнями, также

выстроить ратушу; 4) дозволяется имъ пользоваться всячески землями въ продол

женіе 24 - хъ лѣтъ, а дичь въ мѣсахъ и рыбу въ рѣкахъ свободно ловить и по про

шестви 24 -хъ лѣтъ но съ тѣмъ, чтобы промышленники давали въ замокъ десятую

рыбу, или поклонъ съ добычи, какъ въ другихъ мѣстечкахъ заведено; въ город

скихъ же прудахъ позволяется ловить рыбу только на 4-ре года; 5 ) по прошествии

1
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льготныхъ лѣтъ каждый желающій курить водку обязань платить по одному злоту

отъ котла ; 6) каждый мѣщанинъ обязанъ имѣть доброе ружье, два фунта пороху и

копу ( 60 ) пуль подъ страхомъ наказанія отъ замковаго начальства за неимѣніе .

Съ этимъ оружіемъ мѣщане должны , по объявленію старосты , итти безъ всякихъ

отговорокъ съ подстаростою, гдѣ будетъ стоять королевскій лагерь, или на другое

мѣсто по назначенію; 7) позволяется мѣщанамь, если бы кому-нибудь изъ нихъ не

полюбилось жить въ Лысянкѣ, переселяться въ другія мѣста, а домъ свой и другое

имущество продать, дать, подарить по своему произволу, лишь бы не стороннему

кому-либо и не козакамъ; причемъ заплатить выходнаго войту и замковому началь

ству по 6 литовскихъ грошей; 8) каждый мѣщанинъ, женясь самъ, или женъ и .

выдавая замужъ своихъ дѣтей, долженъ платить поемщияны куницу за дѣвку, а за

вдову какъ въ мѣстечкахъ Корсунѣ и Стеблевѣ платятъ » . По этой привиллегі

можно составить общее понятие о старинномъ устройствѣ большей части нашихъ

мѣстечекъ, основанныхъ съ тою же цѣлію и на подобныхъ положеніяхъ, какъ и

Лысянка. Во время войнъ за Малороссію, Лысянка замѣчательна была своимъ много

людствомъ, воинственностію и любовію къ отечеству своихъ жителей такъ что, по

замѣчанію одного лѣтописца, Татары не смѣли приближаться къ ней на сто версть.

Извѣстно, что Лысянка признается нѣкоторыми родиною Богдана Хмельницкаго,

коего отець Михаилъ Венжикъ-был ея гражданиномъ. Во время гетманства :—

Тараса Трясилы, панъ Лащъ съ польскими войсками вырѣзалъ въ Лысянкѣ муцинъ,

женщинъ и дѣтей неуспѣвшихъ благовременно спастись бѣгствомъ и отсюда пошелъ

къ Кіеву, истребляя по дорогѣ всѣхъ жителей. Подобнымъ образомъ поступилъ съ

Лысянкою - герой Чарнецкій во время торжественнаго своего шествия къ Чигирину.

Во время войнъ Дорошенка еще нѣсколько разъ была опустошена и разорена до

остатка , а жители разбѣжались въ разныя стороны « страхомъ жаль прикривши » ,

какъ говорить лѣтописецъ. Въ позднѣйшія времена Лысянка, причисленная къ Кор

сунскому старотству, а потомъ образовавшая особенное Лысянское старотство, слыла

надежнымъ оплотомъ противъ внутреннихъ и внѣшнихъ бурь. Когда Русскія ста

ротства вновь были розданы республикою вельможамъ; то Лысянка здѣлалась вот

чинною собственностію князей Яблуновскихъ, а потомъ въ слѣдствіе многихъ про

дажъ и переуступокъ извѣстному судьѣ Моршковскому, дочери его княгинѣ Цецилін

Радзивилль 1) , отъ которой съ 1853 года наслѣдовалъ сынъ ея сестры Вильгельмъ

1) Покойная княгиня прославлена своею благотворительностію. Завѣщаніемъ она обязала всѣхъ

своихъ наслѣдниковъ жертвовать отъ ,6-ти до 30-ти рублей ежегодно въ латинскіе костелы на поминовеніе

ея и для раздачи убогимъ латинскаго исповѣданія; строить на оставленные ею весьма значительные суммы

(700,000 руб. сереб.?) латинсків каменные костелы въ мѣстечкахъ: Малинѣ, Бышевѣ, Сквирѣ и Радомыслѣ,

учреждать при нихъ богадѣльни и больницы для римлянъ и каменные дома для ксендзовъ; оставила учеб

нымъ заведеніямъ значительные суммы, чтобы на проценты воспитывались дѣти содержащие латинскую

вѣру. Однимъ ксендзамъ при погребенін ея роздано 8500 руб . , съ обязаніемъ ихъ отправить въ одинъ годъ

1000 литургій. По любви къ истиннѣ, мы должны сказать, что добро здѣланное княгинею значительно

теряетъ въ глазахъ нашихъ свою цѣну отъ того, что она тщательно устранила отъ своихъ благодѣяній

православныхъ своихъ крестьянъ, коихъ труды столько увеличили ея состояние, и ихъ убогіе деревяные

>
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Александровичъ князь Радзивиллъ (латин. исповѣ., имѣетъ также имѣніе вѣ Сквир

скомъ уѣздѣ).

Въ 1768 году во время послѣдняго возстанія малороссіянъ противъ поляковъ,

въ Лысянкѣ находился каменный четыреугольный замокъ, по угламъ котораго бани

вооружены были таковницами, или висящими пушками на гакахъ или крючьяхъ.

Развалины этаго замка и теперь остаются. Онъ окруженъ
быль высокимъ часто

коломъ, гарнизонъ въ немъ былъ значителенъ и военныхъ припасовъ много. Поль

ская шляхта и жиды собрались въ этомъ замкѣ, думая найти въ немъ защиту отъ

малороссіянъ. Но золотая грамота, которую предъявили Россіяне заставила гарни

зонъ, значительную часть коего составляли малороссіяне же, отворить городскія

ворота; тотчасъ инсургенты стали рѣзать поляковъ и жидовъ. На Кучевскомъ, управ

лявшемъ Лысянскою волостію ѣздили верхомъ, потомъ подняли его на копья , раз

трабили княжескую казну; въ подвалахъ цѣлую ночь пили меды и наливки . Извѣстно

поэтическое описание этаго событія Шевченка. Но возмездие поляковъ незамедлило

и было жестокое . Предводитель польскаго отряда Стемпковскій, повѣсилъ въ Лы

сянкѣ 600 человѣкъ изъ Лысянскихъ гражданъ безъ розысканія о степени ихъ

участія въ предшествовавшихъ безпорядкахъ. Эта казнь здѣлала такое впечатлѣніе

на Лысянскихъ жителей, что и до сихъ поръ тамошнія дѣвицы въ память, между

цвѣтными лентами, вплетаютъ въ косу одну ленту черную. ОЛысянкѣ слѣдуетъ

еще сказать, что напротивъ мѣстечка на правомъ берегу Тикича выходять изъ

горныхъ высотъ желѣзистые ключи, воды которыхъ соединены въ одинъ общій ре

зервуаръ, откуда проведены они въ ванны , устроенные въ особомъ зданій, раздѣ

ленномъ на нумера . Впрочем, это заведеніе для пользованiя больныхъ минераль

ною водою, мало привлекаетъ посѣтителей.

Въ Лысянкѣ до знаменитыхъ подвиговъ Лащей и Чарнецкихъ, по преданію

народному, было до 30,000 населения и много церквей. Еще в началѣ прошлаго

вѣка, какъ видно изъ визиты за 1741 годъ Корсунскаго деканата, было шесть

церквей. Всѣ они были дубовыя, безъ половъ, безъ огороженныхъ погостовъ; при

хожанъ имѣли по 35 дворовъ. Священники неимѣли опредѣленныхъ земель,

вольно было имъ орать и косить по обычаю того времени, гдѣ и сколько угодно.

Воть исчисленіе церквей по визитѣ :

1 ) Михайловская, дубовая, изъ дерева въ қостки обдѣланнаго, крестовая, при

стойна, гонтами покрыта, безъ подлоги, опяти куполахъ, построена 1723 года

сѣчевыми козаками . Священникъ о . Іоаннъ умеръ въ 1718 году . Во время визиты

быль викарій, ушедшій отъ унитскихъ визитаторовъ.

2) Преображенская, дубовая, о трехъ куполахъ, прихожанами построена около

старой въ 1730 году. В ней служилъ монахъ, а собственный ея священникъ умеръ

въ 1734 году.

но

православные храмы, отъ поддержания коихъ , она всегда при жизии уклонялась , не смотря на всѣ просьбы

и представленія. Учрежденныя ею благотворительных заведенiя и больницы будуть наполняться пришель

дами; мѣстные же жители прогоняемы.....
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3) Вознесенская, построена въ 1730 году, служилъ монахъ.

4) Георгіевская, въ 1723 году построена прихожанами около старой. Священ

никъ Семеонъ Кондратовичъ, 13 -го августа 1727 года посвященный въ Кіевѣ.

5) Николаевская , прихожанами въ 1718 году построенная на мѣсто давнѣй

шей, потому что священникъ о. Алексѣй посвященъ въ ней 4-го августа 1717

года въ Кіевѣ митрополитомъ Кроковскимъ.

6) Успенская, дубовая, съ опасаньемъ, построена прихожанами въ 1720 году.

Священникъ Oеодоръ Григоровичъ, посвященъ 4-го августа 1717 года, въ Кіевѣ,

митрополитомъ Кроковскимъ.

В настоящее время въ Лысянкѣ осталась одна только церковь Вознесенская,

уже очень ветхая . Колокольня при ней по ветхости и по опасности паденія разо

брана въ 1853 году. Впрочемъ при нынѣшнемъ владѣльцѣ прихожанами окончена

новая каменная церковь очень благолѣпная и обширная ; она уже освящена въ 1861

году. По штатамъ Лысянская церковь причислена къ 3-му классу ; земли имѣетъ

119 десятинъ.

Къ ней причислена казенная деревня Монастырокъ, лежащая при ручьѣ Лы

сянкѣ въ 2-хъ верстахъ отъ мѣстечка. Названіе деревня получила отъ монастыря

прежде православнаго , а съ половины прoплaгo вѣка базилянскаго . О томъ, когда

и кѣмъ основанъ этотъ монастырь не собрано свѣдѣній. Закрыть онъ въ 1832-мъ

году съ обращеніемъ въ казну принадлежавшей ему деревни Монастырка. Въ де

ревни жителей обоего пола 274 ; земли 409 досятинъ. Отъ бывшаго базилянскаго

монастыря осталась деревяная церковь во имя Святителя Николая. Она построена

базилянами 1788 года. По ветхости въ ней служенія не бываетъ нынѣ.

Въ Лысянкѣ находится каменный римско-католический костелъ съ обширными

каменными жилищами для духовенства , также съ богадѣльнею , и больницею при

немъ для лицъ латинскаго исповѣданія. До 1832 года при немъ состоялъ франци

сканскій монастырь.

ШЕСТЕРИНЦЫ. село при рѣкѣ Тикичѣ, ниже Лысянки въ 8 - ми верстахъ

между селами: Будищами и Майдановкою. Жителей обоего пола 1026. Въ 1741 году

было только 30 дворовъ . По завѣщанію княгини Сесилій Радзивиллъ, Шестеринцы

поступили сначала къ Вильгельму Радзивиллу, а недавно отдѣлена племянникамъ

завѣщательницы дѣтямъ Леона Липковскаго, коимъ часть сплатилъ Залѣвскій.

Церковь во имя великомученика Георгія , деревяная, 6-го класса , имѣетъ 35

десятинъ земли ; построена въ 1782 году. До построенiя ея существовала древнѣй

шая во имя того же святаго, описанная въ визитѣ Корсунскаго деканата за 1741

- годъ. Она построена была 1726 года изъ ольховыхъ кругляковъ. Священникъ Сте

фанъ Петровичъ посвященъ къ ней въ Переяславлѣ 17-го декабря 1723 года .

БДИЩА, село при рѣкѣ Тикичѣ, въ 4 -хъ верстахъ ниже мѣстечка Лысянки

и въ такомъ же разстоянии отъ села Шестеринецъ, ниже по рѣкѣ лежащихъ. На
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зывается Лысянками Будищами. Жителей обоего пола 630; земли 1175 десятинѣ.

Принадлежить Соломоніи Тышковской и ея сыну Іосифу Феликсовичу.

Церковь Покровская, деревяная, 7 - го класса ; земли имѣетъ указную пропорцію,

построена de novo въ 1738 году какъ значится въ визитѣ деканата . Тогда было

въ Будищахъ только 20 дворовъ. Деревни:

Прохоровъ хуторъ при рѣкѣ Тикичѣ, къ м. Лысянкѣ въ 11/2 верстахъ отъ

церкви . Жителей въ немъ обоего пола 14; земли 30 десятинъ. Составляетъ отдѣль

ную собственность ротмистрши Анны Прохоровой.

Орлы, въ 2 - хъ верстахъ отъ церкви и въ такомъ же разстоянии отъ мѣстечка

Лысянки . Жителей обоего пола 441. Принадлежитъ къ Лысянскому имѣнію.

СТАРАЯ -БУДА, село въ 10 - ти верстахъ къ сѣверо -западу отъ города Звени

городки, при безъименномъ ручейкѣ. Село получило названіе какъ свидѣтельствуютъ

древнія насыпи золы оттого , что съ незапамятныхъ временъ существовалъ здѣсь

поташный заводъ, называемый по Малороссійски Будою. При владѣніи имѣніемъ

трафа Браницкаго въ концѣ прошлaгo вѣка, было построено нѣсколько новыхъ

будъ, для выдѣлки поташа , который уже давно не производится по истреблении

аѣсовъ. Жителей обоего пола въ Будѣ вмѣстѣ съ деревнею Росоховаткою или

Александровкою, которая исключительно населена шляхтою православною 521 ; земли

1561 десятина, въ томъ числѣ только 300 десятинъ лѣса. Селеніе принадлежало

служившему при графѣ Браницкомъ Антону Осиповичу Радзѣевскому, котораго

вдова и сынъ Александръ въ 1847 году продала Нарцису Каленскому, по смерти

коего нынѣ принадлежить вдовѣ и дѣтямъ послѣдняго вмѣстѣ съ небольшимъ имѣніемъ

( 176 рев. душъ) въ Овручскомъ уѣздѣ.

Церковь Успенская, деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ указную пропорцію;

построена за 100 лѣтъ и уже обветшала.

Къ ней причислена деревня Дубровка, въ 3 - хъ верстахъ отстоящая и при

надлежаццая къ Лысянскому имѣнію. Жителей въ ней обоего пола 355. Основана

въ 1826 году.

БУДИЩА, село въ 10- ти верстахъ отъ города Звенигородки на большой до

рогѣ въ Каневскій уѣздъ. Резиденція управления имѣніемъ помѣщика Петра Пав

ловича Энгельгардта, наслѣдованнаго отъ своего дѣда Василія Васильевича. Къ

имѣнію этому въ недавнее время принадлежали села : Будища, Сегединцы , Журавка

и Пединовка съ 7632-мя десятинами земли. Въ настоящее время Пединовка обра

зовала особое имѣніе. Жителей обоего пола въ Будищахъ 893. Въ 1741 году въ

Будищахъ считалось 70 дворовъ. Тогда село причислялось къ Лысянскому ключу.

Церковь Михайловская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ;

построена 1776 года. Предшествовавшая церковь, описанная въ визитахъ за 1741

и 1746 годы . Построена первоначально въ 1737 году и еще во время визить не

имѣла особаго священника.
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ЖУРАВКА, село при безъименномъ ручьѣ, текущемъ въ рѣчку Ольпану, въ

аѣсистой части уѣзда. Жителей обоего пола 1216. Въ прошломъ вѣкѣ ( 1740 года)

село принадлежало къ имѣніямъ князей Яблоновскихъ.

Церковь во имя мученицы Параскевы, деревяная, очень ветхая; по штатамъ

состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ 36 десятить. Изъ визитъ Смѣлянскаго де

каната за 1741 и 1746 годы видно, что церковь эта построена въ 1726 году, что

во время визитъ приходъ ея состоялъ изъ 30 дворовъ въ Журавкѣ и 30 въ Сеге

динцахъ, что тогдашній Журавскій священникъ Григорій Мовчаненко, посвященный

на Волощинѣ (въ Молдавіи ) епископомъ Гедеономъ, молился публично за Россій

скій Синодъ и ИмПЕРАТРИЦУ, за что отъ уніатскаго визитатора получилъ вы

говоръ.

СЕГЕДИНЦЫ , село при вершинахъ ручья Ольшаны , въ 2 -хъ верстахъ на

западъ отъ села Журавки. Жителей обоего пола 710. Сверхъ того въ хуторахъ по

ручью Мазникѣ 70 душъ.

Церковь во имя великомученицы Варвары , деревяная, построена 1779 года;

по штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ 37 десятинъ.

Къ ней причислена принадлежащая къ Ольшанскому имѣнію графовъ Бра

ницкихъ деревня Петрики, въ 1 -й верстѣ отъ Сегединецъ отстоящая. Жителей въ

ней 546. Въ прошломъ вѣкѣ въ Петрикахъ была особая приходская церковь, упразд

ненная въ началѣ текущаго вѣка по ветхости своей и малолюдству прихожанъ.

ЕДИНОВКА, село въ 5 -ти верстахъ отъ мѣстечка Ольшаной, при рѣчкѣ

Ольшаной. Жителей обоего пола 1245. Въ 1741 году считалось 150 дворовъ . Село

принадлежитъ Софій Григорьевнѣ Энгельгардтъ. Оконечность села называется Та

ранухома .

Церковь Михайловская, деревяная , 5 -го класса; земли имѣетъ указную про

порцію. Предшествовавшая церковь описана въ визитахъ Смѣлянскаго деканата за

1741 и 1746 годы. Въ нихъ между прочимъ значится, что она былачто она была построена

1724 года коло старой; священникомъ быль Григорій Видковскій, въ Переяславль

1729 года посвященный.

КИРИЛОВКА, село въ 2-хъ верстахъ отъ Пединовки и въ 6 - ти отъ мѣстечка

Ольшаны. Принадлежить ротмистру Валеріану Эразмовичу Фліорковскому ( лат. испов.) ,

по покупкѣ отъ Энгельгардта. Въ 1741 году Кириловка принадлежала къ Лысянскому

ключу и въ ней считалось 130 дворовь и до 900 душъ обоего пола. Земли въ имѣнія

въ настоящее время б560 десятинъ, въ томъ числѣ крестьянской 1600; остальная съ

125 десятинами строеваго лѣса, принадлежить владѣльцу. Жителей обоего пола 2180;

да въ особыхъ деревняхъ Боровикахъ и Кононовѣ и Дымковѣ 437; изъ этихъ де

ревень Боровики лежитъ въ 4 - хъ верстахъ, на перекрестьѣ дорогъ: изъ Кириловки

въ село Козакое и изъ мѣстечка Ольшаной въ село Тарасовку. Жителей обоего

26
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пола 322. Отстоитъ отъ села Кириловки въ 4-хъ верстахъ. Дымковъ, при рѣкѣ

Ольпанѣ, въ 3 -хъ верстахъ отъ Кириловки. Жителей обоего пола 123. Кононовъ и

Ивассвъ хутора ниже деревни Дымкова, въ коихъ живеть до 92 душъ. Въ Кири

ловкѣ находится каменный винокуренный заводъ, силою въ 250 пудъ суточнаго

затора , съ каменнымъ же подваломъ и воловною . Домъ владѣльца деревяный съ
большимъ садомъ.

Въ селѣ Кириловкѣ въ 1814 году родился извѣстный Малороссійскій поэт

художникъ Тарасъ Григорьевичъ Шевченко , выкупленный изъ крѣпостнаго состоя

нія за 2500 рублей ассигнаціями поэтомъ Жуковскимъ. Братъ и сестра Шевченки,

оставаясь крѣпостными до 19-го февраля, и до сего времени не выкупили своихъ

усадьбъ и полевыхъ наділовъ по своей бѣдности, и по ложному направленію об

щественной признательности къ талантамъ великаго поэта, данному современными

его поклонниками.

Приходская церковь деревяная, Богословская, построена въ 1792 году; по

штатамъ состоитъ въ 3 -мъ классѣ; земли имѣетъ 49 десятинъ. Предшествовавшая

церковь, какъ значится въ визитахъ Смѣлянскаго деканата за 1741 и 1746 годы,

была построена въ 1736 году на мѣсто еще древнѣйшей. Во время визиты свя

ценникомъ при ней былъ Даніилъ Пахоміевичъ, посвященный 15 -го iюля 1722

тода въ Переяславлѣ.

ПОЧАПИНЦЫ, село въ 5 - ти верстахъ отъ мѣстечка Лысянки, при безъимен

номъ ручьѣ, въ рѣку Тигичъ за селомъ Верещаками впадающемъ. Жителей обоего

пола 1076; земли 2072 десятины . Прежде состояло въ Корсунскомъ и Лысянскомъ

старотствѣ, а нынѣ составляетъ вотчинное владѣніе братьевъ Михаила и Филиппа

Филипповичей Четвериковыхъ.

Церковь во имя мученицы Параскевы , деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ

36 десятинъ, построена въ 1726 году , какъ значится въ визитѣ Корсунскаго дека

ната за 1741 годъ . Во время этой визиты приходъ состоялъ изъ 40 дворовъ въ

селѣ Почапинцахъ и 15 въ селѣ Верещакахъ.

ЖУРЖИНЦЫ , село получило свое названіе отъ возвышеннаго и лѣсистаго

мѣстоположения, со многими источниками журчащихъ водъ (по малороссійски же

рело или джерело), которые образують ручей, впадающій въ рѣку Тикичъ при м.

Лысянкѣ за 10 версть отъ села Журжинецъ. Резиденція помѣщика Василія Степа

новича Протопопова, коему, кромѣ Журжинецъ, Гуты и Буды Журжинецкой, при

надлежить также половина села Щербачинецъ; а земли за нимъ (и за Наталіею

Протопоповою) числится 6757 десятинъ. Жителей обоего пола: въ селѣ Журжин

цахъ 1800, да въ деревняхъ Гутѣ и Будѣ, въ 2-хъ верстахъ отстоящихъ и состав

ляющихъ одинъ приходъ съ селомъ Журжинцами 415. Въ 1741 году въ селѣ Жур

жинцахъ было только 50 дворовъ.

Церковь каменная, съ такою же колокольнею, построена въ 1832 году покой

нымъ помѣщикомъ, надворнымъ совѣтникомъ Василіемъ Андреевичемъ Протоппо
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повымъ, о трехъ престолахъ, главный во имя Рождества пресвятыя Богородицы, а

боковые во имя св. Василія, епископа Парійскаго и мученицы Параскевы. По

штатамъ причислена къ 4-му классу ; земли иметъ 35 десятинъ , предшествовав

шая церковь была дубовая, въ 1730 году построенная. Она описана въ визитѣ

Корсунскаго деканата за 1741 годъ, когда священникомъ при ней былъ Іаковъ Ко

томыченко, посвященный 28-го августа 1735 года въ Кіевѣ Рафаиломъ Заборов

скимъ, а презенту получившій (съ принятіемъ уніи) въ Заваловкѣ от

Яблоновской , старостины Корсунской только въ 1739 году.

Княгини

ЩЕРБАЧИнцы, село между Медвиномъ и Шендеровкою, въ 5-ти верстахъ

отъ каждaго изъ этихъ мѣстъ, при ручьѣ Хоробрѣ. Жителей обоего пола 1279.

Въ 1741 году въ Щербачинцахъ было лишь 30 дворовъ . Половина села числится

за Василіемъ Степановичемъ Протопоповымъ, а другая за Наталіею Протопоповою.

Прежде оно принадлежало къ Корсунскому старотству.

Церковь во имя святителя Николая, каменная , съ такою же колокольнею; по

строена 1823 года покойнымъ помѣщикомъ Василіемъ Андреевичемъ Протопопо

вымъ. По штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ съ хуторомъ и лѣсомъ

40 десятинъ. Предшествовавшая была деревяная, въ 1722 году построенная, описа

ніе коей находится въ той же визитѣ.

Къ Щербачинскому приходу причислена деревня Гута Стеблевская, въ 1 -й

верстѣ отстоящая . Жителей въ ней обоего пола 102 ; земли 564 десятины. Она

числится въ Каневскомъ уѣздѣ и принадлежить Юліану Скричковскому (нынѣ -

Олѣцкаго).

СТЕЦОВКА, село при ручьѣ Шполкѣ, между селами Юрковкою и Искриною.

Жителей обоего пола 1432. Половина села, имѣющая 353 ревиз. душъ муж . пола

и 1765 десятинъ земли , принадлежить беодору Протопопову, а другая половина

съ 291 рев . душ. муж. пола и 1996 десятинъ земли , Екатеринѣ Крицкой.

Церковь Свято-Димитриевская, деревяная , 5 -го класса, земли имѣетъ указную

пропорцію, построена въ 1770 году.

Р. Д. М. П. ЗЕМли ДЕС.

.

РЫЖАНОВКА, мѣстечко въ 20 - ти верстахъ къ западу оть Звенигородки, при

ручьѣ Никудѣ, впадающемъ въ Макшиболото. Жителей обоего пола : православныхъ

1846, римскихъ католиковъ 21 , евреевъ 1611. мѣстечко нынѣ принадлежить шести

владѣльцамъ:

а ) Графинѣ Пелагій Бержинской, урожденной Чарковской . . 463. 1752 -

б) Антонинѣ Тышковской . 318.

1827

в ) Андрею Дувину съ Антономъ Гнышковскимт 107.

г) Тремъ малолѣтнимъ наслѣдникамъ Грынцѣвича . . ( ?)

д ) Лысянскому костелу, по завѣщанію Федора Богинскаго въ 1824 г. (?)

е) Приходской церкви . 42

. .

.

.
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Церковь Свято- Покровская, деревяная , 4-го класса ; построена въ началѣ проші

лаго вѣка, но неизвѣстно въ какомъ именно году. Изъ священниковъ ея достопа

мятенъ Андроникъ Павловичъ, въ послѣдствій епископъ Александръ. Рукоположен

ный 1817 года въ діакона къ Бородянской церкви, а въ 1820 году въ полковые

священники , онъ служилъ при Рыжановской церкви съ 1827 по 1832 годы , когда,

лишившись супруги и нѣсколькихъ дѣтей, возвратился въ разрядъ полковаго духо

венства съ саномъ протојерея. Въ 1842 году онъ изрекъ монашескіе обѣты въ

Соловецкой обители, которой явился , славнымъ защитникомъ, когда въ 1855 году на

пали на эту иноческую обитель Англичане. Въ епископское достоинство онъ воз

веденъ вскорѣ по окончаній войны. Въ память служенія своего при Рыжановской

церкви епископ , Александръ обезпечилъ ей , а такъ же причту и бѣднымъ прихо

жанамъ, ежегоднаго дохода на 25 рублей.

КОБЕЛЯКИ, село въ 2-хъ верстахъ отъ Рыжановки на западъ, при Макши

болотѣ. Три ручья , называемыхъ Макшиболотомъ, начинаясь недалеко одинъ отъ

другаго, текутъ на югъ паралельно и соединясь ниже Соколовой съ четвертымъ ,

отъ юго-востока текущимъ, впадають однимъ рукавомъ, ниже села Веселаго Кута

въ горный Тикичъ. Село Кобеляки расположено при вершинахъ средняго Макши

болота . Жители утверждаютъ, что село ихъ существовало до руинъ, имѣло границы

обширнѣе нынѣшнихъ, простираясь къ сѣверу до полей, гдѣ и нынѣ выпахиваются

камни, кирпичи и уголья, а на югъ до лѣса Полонистаго, гдѣ видны остатки

погребовъ и подземелiй и гдѣ жители , скрывавшіеся отъ враговъ, забраты были

въ илѣнъ, почему и лѣсъ назвали полонистымъ. Въ настоящее время жителей въ

селѣ 950; земли въ имѣніи числится 1837 десятинъ. Село отъ одного изъ князей

Яблуновскихъ продано помѣщицѣ Жилинской, у коей куплено въ 1802 году Яко

вомъ Кршечковскимъ, у сына коего Игнатія въ 1848 году пріобрѣлъ тоже покупкою

нынѣшній помѣщикъ Адамъ Матвѣевичъ Селярентковскій.

Въ давнее время, до руинъ, церковь стояла на другомъ мѣстѣ въ восточной

части нынѣшняго села, гдѣ еще недавно стоялъ крестъ, и гдѣ теперъ въ дряхломъ

состоянии стоитъ берестовое дерево . На этомъ мѣстѣ жители , копая погреба, на

ходили гробы покойниковъ, въ такомъ состоянии тлѣнія, что надобно назначить

много сотъ лѣтъ ихъ погребенію. По преданію эта давняя церковь сожжена вмѣстѣ

съ селомъ во время руинъ. Нынѣшняя церковь, во имя Рождества пресвятыя Бого

родицы , деревяная, трехкупольная , причислена къ 5 -му классу; земли иметъ 36

десятинъ; построена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году.

Около 1800 года поднята на новый фундаментъ, а въ 1844 году другой разъ съ

полною перестройкою.

Въ приходѣ ея состоитъ деревня Павловка, расположенная при среднемъ

Макшиболотѣ, ниже Кобылякъ на 4 версты. Жителей въ ней обоего пола: право

славныхъ 273 и римскихъ католиковъ 3 ; земли 400 десятинъ. Деревня эта обра

зовалась въ прошломъ столѣтіи изъ Кобеляцкихъ хуторовъ. Въ 1832 году отъ
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Кршечковскаго ее приобрѣли покупкою три братья: Матөeї, Иванъ и Каэтанъ Бо

ровскie. Hынѣ деревня принадлежить невѣсткѣ первого Ернестинѣ Боровской. Въ

1839 году, на деревенскомъ православномъ кладбищѣ Каэтанъ Боровскій построилъ

каменную церковь; но наслѣдники его пожелали обратить ее въ латинскую, а для

православныхъ христіанъ, въ замънъ этой церкви, хотятъ выстроить на другомъ

мѣстѣ деревяную часовню, во имя Покрова Пресвятыя Богородицы и въ 1839 году

заложили ее; но будетъ ли она кончена, неизвѣстно.

водяники, село въ 5-ти верстахъ отъ м. Рыжановки , при безьименномъ

ручьѣ, который за селомъ Неморожемъ, въ 10-ти верстахъ, впадаетъ въ рѣку Тикичъ

Близъ села проходитъ съ сѣверо-востока на юго-западъ возвышенность, дающая

начало ручьямъ и источникамъ, oрoпающимъ эту часть уѣзда. Обилie водъ, осо

бенно въ прежніе времена, когда лѣса небыли истощены , и когда каждый житель

имѣлъ право дѣлать запруды и мельницы на владѣемой имъ землѣ, дало наимено

ваніе селу. Примѣтно, что Водяники прежде были населены гораздо больше. Село

окружено окопомъ, за которымъ, по преданію, жители защищались оть Татаръ и

Поляковъ. Сверхъ земляныхъ укрѣпленій жителямъ доставляли защиту водные бас

сейны, нынѣ уже изсякшіе. Такъ какъ село находится на южномъ склонѣ возвы

шенности : то это мѣстоположеніе, пересѣкаемое оврагами , благоприятствуетъ са

доводству, здѣсь вполнѣ процвѣтающему. Жителей обоего пола: православныхъ 1562 ,

римскихъ католиковъ 20; но въ 1741 году въ Водяникахъ считалось только 24

двора . Въ прошломъ вѣкѣ Водяники принадлежали къ Лысянскому старотству , а

потомъ Казиміру Росцишевскому и его сыну, продавшему село Грудзинскому, отъ

котораго пріобрѣтено покупкою настоящими владѣльцами. Вотъ списокъ ихъ :

Р. Д. м . п. ЗЕМЛИ.
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а ) Княгиня Гонората Любомірская (см. м. Иванька Уманск. уѣзда ) 500

б) Іосифъ Понятовскій 39

в) Дмитрій Ганкевичъ 40

г) ... Глинский 32

д) Антонъ Горскій . 15

е) Антонъ Олеховичъ . 13

ж) Анна Кузьминская . 10

3) Ротмистрша Прохорова (см. Будища)
14

и) Приходская церковь 36 десят.

і ) вѣдомству государственныхъ
имуществъ. - 10-21

По разсказамъ жителей въ давнее время въ Водяникахъ было з церкви : Николаев

ская и Михайловская внутри окоповъ и Вознесенская за валомъ и за предѣлами

нынѣшняго селенія стоявшая . Михайловская по преданію, сожжена Татарами, за

вальная разобрана, по уменьшившемуся народонаселенію; осталась доселѣ только

Николаевская, построенная 1737 года на мѣсто давнѣйшей, какъ значится въ визитѣ

Корсунскаго деканата за 1741 годъ. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ. Въ ней

.
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замѣчателенъ чудотворный образъ Божія Матери, о коемъ не сохранилось никакихъ

преданій .

МЕЗИНОВКА, село въ 7-ми верстахъ отъ Звенигородки и въ 3-хъ отъ села

Водяникъ, при ручьѣ Неморожѣ. Въ началѣ прошлaгo вѣка, на мѣстѣ села были

хутора, принадлежавшіе мѣщанамъ города Звенигородки, у которыхъ еще и нынѣ

сохраняются письменные документы на владѣніе. Но при раздѣлѣ всѣхъ казенныхъ

имуществъ, между польскими вельможами , Мезиновка вошли въ черту владѣній гет

мана Ксаверія Браницкаго. Гетманъ подарилъ Мезиновку съ ея владѣльцами, обра

щенными въ крѣпостныхъ крестьянъ, служившему при немъ Немиричу, а этот

продалъ Сѣраковскому. Сѣраковскій половину села продалъ Николаю Росновскому,

а другую Игнатію Антоновичу Ячевскому. Дѣти Росновскаго Адамъ и Вильгельмъ

въ 1854 году продали свою часть Доминику Симонолевичу. Земли въ части Симо

нолевича состоитъ 637 , а Ячевскаго 655 десятинъ. Селеніе расположено между

горами. Къ границамъ Водяницкимъ на поляхъ находится мѣсто окруженное рвами

и валами. Жители неизвѣстно почему называютъ его замчищемъ Жигмонта. Здѣсь

же примѣтны въ разбросанныхъ кирпичахъ слѣды какого-то кирпичнаго зданія.

Жителей обоего пола : православныхъ 677, римскихъ католиковъ 12, евреевъ 20.

Церковь во имя великомученика Георгія, деревяная, построенная въ 1785

году на мѣсто древнѣйнпей каплицы , стоявшей тамъ, гдѣ нынѣ садъ крестьянина

ІІочтаря , и считавшейся филіею Водяницкой церкви . По штатамъ состоитъ въ 7 -мъ

классѣ; земли имѣетъ 37 десятинъ.

НЕМОРОЖЬ, село вь 5 -ти верстахъ отъ Звенигородки, при впаденіи въ Ти

кичъ ручья Неморожи. Жителей обоего пола 1134; земли 2214 десятинъ. Въ прош

ломъ вѣкѣ причислялось къ Корсунскому и Звенигородскому старотствамъ. Въ 1832

году отъ Монастырскаго Неморожъ купленъ за 200,000 рублей ассигнаціями гене

разомъ отъ инфантеріи Лонгиномъ Осиповичемъ Ротомъ. Онъ былъ родомъ фран

цузъ, началъ службу во время первой французской революцій въ рядахь возставшихъ

Вандейцовъ; потомъ, какъ эмигрантъ, принятъ въ русскую службу. Женился въ 185 1

году на смертномъ одрѣ съ Александрою Антоновною, дочерью полковника Черно

бородова, которой, завѣщаніемъ своимъ, предоставилъ имѣніе. Бракъ утвержденъ

Святѣйшимъ Синодомъ.

Церковь Николаевская, деревяная, 5 - го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ;

построена епје въ 1722 году, какъ значится въ визитѣ Корсунскаго деканата въ

1741 году производившейся. Тогда въ Неморожѣ было 50 дворовъ, а священствовалъ

при церкви о. Евстафій, посвященный въ Переяславлѣ въ 1725 году.

.

коЗАЦІКОЕ, село въ 12-ти верстахъ отъ города Звенигородки къ востоку,

близъ почтовой дороги изъ этаго города въ м. Шполу, при ручьѣ, начинающемся

на поляхъ выше села и называемомъ Чичеркоза. Со всѣхъ стороны окружено чер
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ными лѣсами. Резиденція и главное управление имѣніями тайнаго совътника Ивана

Ивановича Фундук.хея, къ которымъ въ Звенигородскомъ уѣздѣ причисляются, кромѣ

села Козацкаго, большая села: Княжа и Топильня съ 11,544 десятинами земли и

въ Чигиринскомъ уѣздѣ Медведовскій ключъ. Имѣніе приобрѣтено въ 1829 году

покупкою настоящимъ владѣльцомъ отъ князя Григорія Александровича Голицына.

Въ самомъ селеніи Козацкомъ жителей обоего пола 2271. До руинъ село находи

лось нѣсколько западнѣе въ урочищѣ, называемомъ - Иськовь яръ, гдѣ и нынѣ при

мѣтны признаки давняго жилья, есть валы и окопы и мѣсто предполагаемой там.

церкви въ урочищѣ Поповомъ. Полагають, что первоначально находилось тамъ

козацкая стража , откуда и названіе села .

Церкви двѣ: Богородичная, и Варваринская, обѣ деревяныя, 5 -го класса . Пер

вая построена въ 1803 году бывшимъ помѣщикомъ княземъ Сергіемъ Сергіевичемъ,

Голицынымъ, на мѣсто давнѣйшей; земли имѣетъ 42 десятины . Вторая построена

прихожанами въ 1781 году; земли иметь 35 десятинъ .

Къ Варваринской церкви причислена деревня Павловка, въ 3-хъ верстахъ отъ

села Козацкаго отстоящая . Жителей въ ней обоего пола 194 ; земли 610 десятинъ .

Принадлежить Виктору Іотейко. Деревня эта при ручьѣ Сосовѣ, выше с. Богачовки.

КНЯЖКА, село въ 5-ти верстахъ отъ Козацкаго , при ручьѣ того же наимено

ванія, пересѣкаемомъ почтовою дорогою. Жителей обоего пола 1646. Село тянется

на пространствѣ 2-хъ верстъ, двумя линіями, по обѣимъ сторонамъ ручья. Въ этомъ

мѣстѣ, по словамъ жителей, нѣкогда былъ сторожевой пунктъ, куда назначены были

княземъ неизвѣстнымъ войска, для ограждения страны отъ набѣгсвъ татар.. Указы

ваютъ мѣсто , гдѣ находилось военное укрѣпленіе и древній колодезь. Окрестности

села лѣсисты со многими хуторами и пасѣками во владѣніи крестьянъ, по доку

ментамъ еще князя Любомірскаго, а многие хутора отъ крестьянъ отобраны при

князѣ Голицынѣ.

Церковь деревяная, во имя Евангелиста Іоанна Богослова, 5-го класса; земли

имѣетъ 39 десятинъ; построена на мѣсто обветшавшей нынѣшнимъ помѣщикомъ

Іоанномъ Фундуклеемъ въ 1833 году, съ каменною оградою. Прежняя церковь де

реваная, построена по благословенію Гервасія, епископа Переяславскаго въ 1769

году. Вся церковная утварь, стоющая до 2000 рублей, пожертвована нынѣшнинъ

помѣщикомъ.

топилЬНА, село при ручьѣ Топилянкѣ, впадающемъ чрезъ рѣчку Ольшанку

въ Днѣпръ; въ 12 -ти верстахъ отъ села Козацкаго и въ 15 - ти отъ мѣстечка Іполы .

Жителей обоего пола 1828. Названіе село получило оттого, что въ этомъ мѣсть

дорога изъ Ольшаной въ Шполу пересѣкаеть топкое мѣсто, на которомъ въ преж

нее время небезопасна была переправа для скота и людей.

Церковь во имя Іоанна Предтечи , каменная, съ такою же колокольнею ; 4-го

класса; земли имѣетъ указную пропорцію. Построена на мѣсто прежней деревяной
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въ 1844 году нынѣшнимъ помѣщикомъ Іоанномъ Фундуклеемъ. Прежняя церковь

была деревяная , съ половины прошлого вѣка стоявшая.

ЛОЗОВАТКА, село въ 4 -хъ верстахъ отъ села Княжей, при почтовой дорог

изъ Звенигородки въ м. Шполу ; въ 12-ти верстахъ отъ послѣдняго мѣстечка; рас

положено вдоль яра на протяжении двухъ версть. Принадлежить по смерти княгини

Елисаветы Григорьевны Голицыной, ея дочерямъ. Жителей обоего пола 1237 ; земли

2955 десятинъ.

Церковь Аннинская , деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 47 десятинъ. По

строена на мѣсто обветшавшей покойною владѣлицею въ 1854 году. Колокольня

при ней каменная .

Р. Д. М. П. ЗЕМли дес.

-
. . . .

ЧИЧИРКозовKA, село въ 4-хъ верстахъ отъ Стецовки, при ручьѣ Чичирь,

въ рѣку Шполку впадающемъ. Жителей обоего пола 783. Принадлежить тремъ

помѣщикамъ и церкви :

а) деклѣ Онуфріевнѣ Поляновской . 115 604

б) Ивану Поляновскому. 98 607

в) Подполковницѣ Камилѣ Бѣлявцовой. 124 642

г) Приходской церкви 35

Церковь Николаевская, деревяная, 6-го класса, неизвѣстно въ какомъ году

построена.

-

. . .

-

. . . .

ИСКРИНА, село при рѣчкѣ Шполкѣ, въ 20-ти верстахъ отъ Звенигородки и

въ 15 -ти отъ м. Шполы. Жителей обоего пола 839 ; земли 1796 десятинъ. При

надлежить графу Бержинскому съ 1855 года, по покупкѣ отъ Роха Яблонскаго,

купившаго Искрину въ 1833 году отъ Дарія Лопухиной.

Церковь Димитриевская, деревяная , 6-го класса; земли имѣетъ 35 десятинъ;

построена на мѣсто обветшавшей въ 1818 году, бывшею помѣщицею Даріею

Лопухиною.

КАМЕНОВАТКА, село въ 10-ти верстахъ къ западу отъ Шполы, при вер

шинѣ безъименнаго ручья, въ деревнѣ Устимовкѣ впадающаго въ рѣку Шполку.

Названіе получило отъ выдающихъ изъ земли камней. Принадлежить, по покупкѣ

въ 1845 году, полковнику Даніилу Евфимовичу Люценку. Земли - числится въ Ка

меноваткѣ и въ деревнѣ Рушковкѣ (см. Окнина ) 1561 десятина , изъ числа коей

Каменоватскіе крестьяне пріобрѣли въ собственность, по выкупному договору 1863

года , 206 десятинъ за 9711 руб. Жителей обоего пола въ Каменоваткѣ 269.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса; земли имѣеть 35 десятинъ; по

строена на мѣсто обветшавшей въ 1857 году нынѣшнимъ владѣльцомъ.

Къ ней причислена деревня Устимовка, въ 6-ти верстахъ oть Каменоватки,

при рѣчкѣ Шполкѣ лежащая. Оть села Искриной отдѣляется только яромъ. Жите
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зей въ ней обоего пола 105. Принадлежитъ къ Шполянскому имѣнію. Въ 1806

году это былъ хуторъ, купленный Густиномъ Оперманомъ, назвавшимъ его своимъ

именемъ. Здѣсь добывается изъ горы камень на постройки въ Шполѣ и другихъ

мѣстахъ.

ОКНИНА, село между мѣстечками; Екатеринополемъ и Шполою, при соеди

неніи 5 -ти ручьевъ въ одинъ, подъ именемъ Вербовца, впадающій въ Тикичъ. Жи

телей обоего пола 662 ; земли 2290 десятинъ. Принадлежить генералъ-лейтенантшѣ

Розалій Васильковской (православ . испов. ) . Сѣверная оконечность села называется

Рушковкою. Она составляетъ отдѣльную собственность полковника Люценка и его

супруги Настасія Акимовны, по купчей крѣпости 21 -го марта 1842 года . Но по

уставной грамотѣ крестьяне пріобрѣли въ собственность 208 десятинъ за 10,109

рублей. Жителей въ этой части села 236. До 1842 года Окнина съ Рушковкою и

Каменоваткою составляла собственность Владислава Ивановича Монастырскаго, по

покупкѣ отъ Лопухиныхъ, который вскорѣ продалъ Окнину генералъ-лейтенанту

Васильковскому. Съ 1860 года, на основании раздѣльнаго акта , утвержденнаго граж-

данскою палатою , имѣніе раздѣлено на двѣ части, изъ коихъ первая отошла къ

сыну покойнаго генерала, корнету Степану Васильковскому, а другая меньшей до

чери Аннѣ Филипповой, подъ условіемъ выплатъ матери. По выкупному же дого

вору 1863 года , крестьяне первой части, при содѣйствіи правительства пріобрѣли

въ собственность 347 десятинъ за 16,002 рубля.

Церковь Николаевская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена въ 1784 году , недавно возобновлена помѣщицею Васильковскою .

СТУПИЧНА, село при безъименномъ ручьѣ, впадающемъ при селѣ Окниной

за 6 - ть верстъ въ рѣку Вербовецъ. Жителей обоего пола 995. Съ 1855 года при

надлежить нынѣіпнему Кіевскому гражданскому губернатору, Генералъ-лейтенанту,

Павлу Ивановичу Гессе, по покупкѣ отъ Адріана Лопухина. О названіи села люди

разсказывають слѣдующее : когда окрестности принадлежали еще къ Смѣлянщинѣ :

то однажды князь Любомірскій, охотясь съ своими друзьями, въ обширныхъ нѣкогда

лѣсахъ, похвалилъ это мѣсто и пожелалъ, чтобы на немъ было село . Окружавишіе его

рѣшили”ь исполнить мысль вельможи тотчаст . Срубили немедленно лѣсъ, построили

церковь, сто домовъ, сто печей въ нихъ, собрали сто паръ молодыхъ людей и,

къ возврату князя съ охоты, приготовили сто свадьбъ. Отсюда и названіе села ,

данное шутомъ князя.

Церковь Богородичная, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 51 десятину,

неизвѣстно въ какомъ году построена.

КАПУСТИнъ, село въ 8 -ми верстахъ отъ Ступичной, при ручьѣ, впадающемъ

въ рѣку Шполку. Жителей обоего пола 1153, да въ деревнѣ Кисилевкѣ, въ 4 -хъ

верстахъ отстоящей 282. Въ 1741 году въ Капустинѣ было 80 дворовъ и тогда
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онь назывался мѣстечкомъ Капустиной -долиной и принадлежалъ къ обширному

Смѣлянскому ключу. Оть князя Потемкина поступилъ Капустинъ къ генералу Вы

соцкому и его внукамъ Лопухинымъ. Въ 1857 году Капустинъ съ Кисилевкою и

селомъ Каэтановкою съ 8904 десятинами земли, зачисленъ за дочерью Петра Ло

пухина, женою генералъ- мајора Исакова, Анною Петровною. Въ селѣ находится

три древнихъ вала въ 3 сажна высоты , и длины отъ 120 до 150 саженей.

Церковь во имя Святителя Николая, каменная, съ такою же колокольнею ; по

строена 1853 года покойнымъ помѣпцикомъ Петромъ Лопухинымъ. По штатамъ

состоитъ въ 5 -му классѣ; земли имѣетъ 63 десятины. Прежде была деревяная цер

ковь въ честь Успенія пресвятой Богородицы . Въ визитѣ за 1741 годъ Смѣлан

скаго деканата объ ней здѣлана замѣтка такая : « зржуцона з липовых кругляков

в року 1739 по спаленой през татаров в 1738, слома покрыта ». Священникомъ

при ней оставался Даніилъ Яновичъ, посвященный въ Переяслав.тѣ 2 - го февраля

1724 года. Въ деревнѣ Кисилевкѣ есть особая приписная ветхая церковь во имя

Успенія пресвятыя Богородицы. Она деревяная, неизвѣстно въ какомь году по

строена , до 1839 года имѣла особыхъ приходскихъ священниковъ.

КАЭТАНОВКА, село при ручьѣ Вербовцѣ, въ 3 - хъ верстахъ ниже села

Окниной; отъ села Капустиной въ 12 -ти верстахъ. Жителей обоего пола 548;

да сверхъ того въ деревнѣ Любоміркѣ или Свинаркѣ, отдѣляемой только оврагомъ

o1ъ села Казтановки и составляющей особое имѣніе 261. Любомірка принадлежить

съ 790 десятинами земли отставному подпоручику Дмитрію Непорожнему.

Церковь Іоанна Богослова, деревяная, 6-го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ;

построена въ 1848 году покойнымъ помѣщикомъ Петромъ Федоровичемъ Лопухи

нымъ. о времени построенiя прежней церкви неизвѣстно, но 1741 года еще се

не было.

$

СКОТАРЕВА, село въ 4 - хъ верстахъ отъ села Капустиной, при ручьѣ впа

дающемъ въ рѣку Шполку при селѣ Васильковѣ. Получило название по имени

Осадчаго козака Скотаря, основавшаго хуторъ въ лѣску и нынѣ еще не истреб

ленномъ. Жителей обоего пола 550; земли 1332 десятины . Принадлежить отстав

ному титулярному совѣтнику Матвѣю Авксентьевичу Бѣлецколу (латин. испов.) ,

по покупкѣ Скотаревой въ 1842 году отъ генеральши Скородули. Въ 1824 году,

во время путешествия | ИмПЕРАТОРА АлексАНДРА І -го, бывшая владѣлица Лопухина"

удостоилась чести угощать въ этомъ селѣ ИМПЕРАТОРА; въ память чего село наиме

новано было Александровою; но это названіе не вошло въ употребленіе.

Церковь Воздвиженская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію ; построена 1797 года. Предшествовавшая церковь во имя великомученицы

Параскевы и находилась на мѣсто нынѣшняго кладбища. Нѣкоторые остатки утвари

и книгъ прежней церкви находятся въ нынѣшней.
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ТЕРЕШКИ , село при вершинѣ рѣчки полки , въ 7-ми верстахъ къ сѣверу

отъ мѣстечка Школы, имѣетъ гористое мѣстоположение. Жителей обоего пола 1253,

въ тому числѣ въ Хивковкѣ отдѣльной части села въ 20- ти дворахъ 123; земли

3125 десятинъ . Принадлежить Григорію Михайловичу Грушецкому по покупкѣ въ

1851 году отъ наслѣдниковъ Франца Подлевскаго, въ 1834 году купившаго это

село отъ Дарія Лопухиной.

Церковь Покровская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 38 десятинъ; по

строена 1777 года на мѣсто обветшавшей Черноморскимъ полковымъ ассауломъ

Игнатіемъ Мандрою, коего сынъ Никита и внукъ Михаилъ Мандровскіе были прі

емственно при ней священниками до 1832 года. До построенiя настоящей церкви ,

въ 1857 году фундаментально исправленной, въ Терешкахъ существовала каплица

съ уніатскимъ священникомъ.

СИГНАЕВКА, село при рѣчкѣ Гниломъ Ташлыкѣ, въ 2 -хъ верстахъ выше

села Матусова и въ 7-ми верстахъ отъ мѣстечка Школы. Жителей обоего пола

1567. Принадлежить къ Шполянскому имѣнію Александра Аггеевича Абазы; но

по выкупному договору крестьяне пріобрѣли в собственность 1180 десятинъ за

54,493 рубля. Названіе ское село им ветъ отъ высокой могилы , которая стоить при

вьѣздѣ въ село отъ мѣстечка Шполы и на которой, по преданію, во время татар

скихъ нашествiй , жители выставляли стражу, которая сигнaлaли давала знать

приближеніи неприятелей. Вокругъ села много меньшихъ могилу.

. Церковь Николаевская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 37 десятинъ ,

построена 1769 года. Она уже очень обветшала и нынѣ разобрана и перенесена

на кладбище; а на мѣсто ея въ 1837 году заложена еще прежнимъ владѣльцемъ

Сигнаевки генераломъ Алексѣемъ Орловымъ, новая каменная церковь, строение которой

при сынѣ его и при настоящемъ владѣльцѣ прекращено, по недостатку средствъ.

0

ШПОЛА , мѣстечко въ восточной части уѣзда, въ 33-хъ верстахъ отъ Звени

городки, при рѣчкѣ Шполкѣ, въ которую съ сѣвера и юга стекають нѣсколько

незначительныхъ ручьевъ; при раздѣлѣ имѣній генерала Высоцкаго — одного изъ

наслѣдниковъ князя Потемкина, Шпола со многими селеніями досталась Николар

Лопухину и невѣсткѣ его Даріи, а потомъ съ 1830 года дочери послѣдней Екате

ринѣ Федоровнѣ, бывшей замужемъ за генераломъ Скородули. Скородули въ 1850

году продала Іполу съ селами Маріановкою, Сигнаевкою и Васильковомъ гене

ралъ- мајору Ивану Алексѣевичу Орлову, а сей чрезъ восемь лѣтъ, продалъ это

имѣніе, заключающее 18,538 десятинъ превосходныхъ пахатныхъ и лѣсныхъ земель ,

за полтора миллиона рублей, статскому совѣтнику Александру Аггеевичу Абазѣ, зятю

Бенардаки; но 2367 десятинъ земли крестьяне пріобрѣли въ собственность за 107,782

рубля, по силѣ выкупнаго договора. Жителей обоего пола считается въ мѣстечкѣ:

православныхъ 2946 , раскольниковъ и римскихъ католиковъ 10, евреевъ 2534 .

Въ мѣстечкѣ двѣ приходскія церкви : Троицкая и Николаевская, обѣ деревяныя ,
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5-го класса; земли имѣютъ по 47-ми десятинъ; построены прихожанами на мѣсто

древнѣйшихъ: первая въ 1784 году, а вторая въ 1786. Впрочемъ при продажѣ

имѣнія генеральшею Скородули Орлову, послѣдній обязался особымъ условіемъ,

явленнымъ 14 -го iюля 1850 года въ Звенигородскомъ уѣздномъ судѣ, построить

въ Шполѣ каменную церковь о трехъ престолахъ, главный во имя Рождества Бого

родицы , а два предпольные: во имя священномученика Григорія великія армении,

и во имя Хрисаноа и Даріи; въ память свѣтлѣйшаго князя Григорія Потемкина

Таврическаго и Даріи Николаевны Лопухиной. Хотя изъ покупной суммы имѣнія

Скородули вычла 30,000 рублей серебромъ на построенie храма, и хотя планъ на

эту постройку уже два раза былъ выдаваемъ , и духовное начальство согласилось

на уменьшеніе размѣровъ храма, но самыя работы во все продолженіе владѣнія

имѣніемъ г. Орлова не начаты. Только недавно возникла надежда , что желание

признательной родственницы великолѣпнаго князя Тавриды получить нѣкоторые шансы

успѣха.

ВАСИЛьковъ, село при рѣкѣ Шполкѣ, въ 7 -ми верстахъ ниже м. Шполы.

Жителей обоего пола 1891 .

Церковь Николаевская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ;

построена 1792 года.

МАРІАНОВКА, село въ 3-хъ верстахъ отъ м. Мполы на востокъ и въ та

комъ же разстоянии отъ села Матусова; на ровной долинѣ, окруженной горами, при

незначительномъ ручьѣ, впадающемъ въ Ташлыкъ. Жителей обоего пола 883. По

силѣ выкупнаго договора они пріобрѣли въ собственность, при содѣйствіи прави

тельства 704 десятины за 35,092 рубля. Основаніе села послѣ руинь жители отно

сятъ въ 1740 году. Текущій чрезъ село ручей выходить изъ озера Перерваннаго

или Купинастаго, находящагося въ 1 -ой верстѣ отъ села и около 1840 года со

вершенно высохшаго . Только весною оно наполняется " водого. Другое озеро, также

въ 1 -ой верстѣ отъ села, Слюсарево, тоже высыхаеть лѣтомъ. Что эта мѣстность

была заселена въ незапамятныя времена, это видно изъ того , что въ окрестностяхъ,

гдѣ теперь нѣтъ жилищъ, выкапываются черепки сосудовъ нынѣ не употребляемыхъ

и выдѣлки нынѣ неизвѣстной , потому что бываютъ толщиною въ полвершка. Вблизи

села на возвышенностяхъ находятся 13- могилъ, а одна среди самаго села Длиною

33 сажня, шириною 12, а въ высоту 2. По розысканію въ ней погребено множество

человѣческихъ костей, какъ бы послѣ большаго сраженія . Преданія жителей отно

сятся къ двумъ горамъ, именуемымъ: Княжа и Тамара. Опервой разсказывается,

что на ней Татарами убиты молодые супруги со всѣмъ свадебнымъ поѣздомъ. О

второй говорять, что на горѣ имѣлъ свой хуторъ, садъ и пасѣку, огороженные вы

сокимъ дубовымъ частоколомъ, заднѣпрскій выходецъ Тамара, и что на горѣ этой

онъ съ окрестными жителями отразилъ напавшихъ Татаръ.

Hынѣшняя Свято-Михайловская церковь деревяная , построена по благослове
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нію Переяславскаго епископа въ 1777 году. Значить уніатская ересь къ ней не

прикасалась. По штатамъ причислена къ 6-му классу ; земли имѣетъ 44 десятины .

КРИМКИ , село въ 6-ти верстахъ отъ м . Шполы и вь 4 -хъ отъ села Лебе

дина, при почтовой дорогѣ изъ Шполы въ Злотополь . Съ западной стороны при

мыкаетъ къ селу значительный лѣсъ съ урочищами Зимовцемъ и Пивнемъ. Жителей

обоего пола 882 , а в 1798 году было 403 ; земли 2045 десятинъ. Принадлежить

110 смерти Игнатія Балевича, купившаго это село отъ Дарія Лопухиной, женѣ его

Екатерин . Никодимовнѣ Балевичъ.

Церковь Рождество - Богородичная, деревяная, 6 -го класса; земли имѣетъ 40

десятинъ съ хуторомъ и садомъ; построена на мѣсто обветшавшей въ 1764 году.

ВОДЯНА, село въ 4-хъ верстахъ на югъ отъ села Кримокъ, при незначи

тельномъ ручьѣ, випадающемъ въ рѣку Толмачъ; вблизи довольно лѣсовъ. Жителей

обоего пола: православныхъ 884, римскихъ католиковъ 29. По разсказамъ старо

жиловъ вокругъ селенія находилось прежде до 20 ставовъ или прудовъ, почему и

названо оно водянымъ. Недавно еще принадлежало къ Злотопольскому имѣнію;

потомъ Степану Монастырскому, оставившему жителямъ о себѣ добрую память тѣмъ,

что духовнымъ своимъ завѣщаніемъ, явленнымъ въ актахъ Звенигородскаго уѣзднаго

суда 17-го апрѣля 1822 года подъ № 17, опредѣлилъ, 10-мъ пунктомъ, слѣдующее :

« Кромѣ подушныхъ податей, уплачиваемыхъ мною въ казну за крестьянъ села

Водяной, согласно съ волею покойнаго брата моего Ивана, уплата которыхъ

на будущее время относится къ владѣльцамъ этаго имѣнія, возлагаю также на

обязанность ихъ уплачивать и рекрутскіе зборы , съ полнымъ наряженіемъ рек

рутъ, не требуя на сей конецъ ничего съ крестьянскаго общества, съ отвѣт

ственностію за нарушеніе этой воли моей во всякомъ правительственномъ и

судебномъ мѣстѣ » . Эта воля завѣцателя исполнялась въ точности до введенія

уставныхъ грамотъ, а при составленіи ихъ здѣлалась предметомъ обсуждения губерн

скаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія , утвердившаго исполненіе ея и на бу

дущее время журналомъ своимъ 26-го . февраля 1862 года. Въ настоящее время

село Водяна принадлежить слѣдующимъ помѣщикамъ:

а) Владиславу Роецкому 87 767

б) Войцеху Каминскому 72 570

в) Фавстину Каминскому 58 563

г) Францишкѣ Чахурской 62389

д) Людвигу Ганулевичу . 39 317

е) Приходской церкви 44

Церковь Троицкая, деревяная, 6 -го класса; построена 1808 года .

АНТОНОВКА , село въ 10 -ти верстахъ на югъ отъ села Водяной, въ юго

восточномъ углу уѣзда, при ручьяхъ: Толмачѣ и другомъ, отъ села Водяной теку

пемъ, соединяющихся при селеніи. Жителей обоего пола 460. Принадлежить вмѣстѣ

съ селомъ Кавуновкою отставному штабъ- ротмистру Виктору Михайловичу Еничу

Р. Д. М. П. ЗЕМЈИ ДЕс.
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( латин. испов.), имѣющему здѣсь свою резиденцію. Земли въ обоихъ этихъ селеніяхъ

числится 2676 десятинъ.

Церковь Димитріевская, деревяная , 5-го класса; земли имѣетъ 72 десятины ;

построена 1773 года.

Въ 2-хъ верстах , на западъ отъ Антоновки, при большой транспортной до

рогѣ, лежить деревня Коротина , составляющая съ Антонові:ою одинъ приходъ. До

1843 года въ ней была особая приходская церковь во имя Іоанна Богослова, имѣв

шая земли до 50 десятинъ, и особыхъ приходскихъ священниковъ. Въ этомъ году,

при введеніи штатовъ , по малолюдству прихожанъ, церковь эта здѣлана приписною.

Деревня эта , имѣющая 352 лицъ обоего пола населения, принадлея:итъ двумъ помѣ

щикамъ латин . испов.: Карлу Заблоцкому (75 рев. душъ муж . пола и 843 десятипы

земли) и Адаму Орловскому (42 рев. душъ муж. пола и 320 десятинъ земли) .

Есть также небольшая часть принадлежащая Обержинскому.

КАВУНОВКА, село въ 4-хъ верстахъ отъ села Антоновки и почти въ такому

же разстоянии отъ села Водяной . Жителей обоего пола 363.

Церковь Богородичная, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ съ дубовымъ

лѣсомъ 44 десятины , построена въ 1810 году.

ЯРОСЛАВКА , село иначе называется Сучекъ, лежить при соединеній рѣчекъ

Толмача полеваго съ гнилымъ Толмачемъ, близъ границы Херсонской губерніи.

Жителей обоего пола 563 ; земли 1854 десятины. Принадлежить дѣйствительному

статскому совѣтнику Андрею Ивановичу Подолинскому, извѣстному Русскому поэту.

Отецъ его — покойный Иванъ Подолинскій, сынъ священника села Зазимья близъ

Кіева, начавъ службу въ Кіевской Духовной Консисторіи въ 1796 году , кончилъ

предсѣдателемъ Кіевской палаты уголовного суда. Ярославку онъ купилъ въ 1837

году отъ Куколь- Яснопольскаго.

Церковь Преображенская, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ 37 десятинь;

построена въ 1832 году.

ЯРОШОВКА, село на правой сторонѣ рѣки Выси, отдѣляющей Кіевскую отъ

Херсонской губерніи, а село Ярошовку отъ мѣстечка Ивановки на противуполож

номъ берегу расположеннаго. Жителей обоего пола 624; земли 1611 десятинъ.

Принадлежить Виктору Петровичу Оскнеру.

Церковь Успенская, каменная, съ такою же колокольнею, построена въ 1814

году отцемъ нынѣшняго владѣльца, на мѣсто обветшавшей деревяной . По штатамъ

состоитъ въ 7-мъ классѣ; земли имѣетъ 35 десятинъ. По завѣщанію Петра Осквера,

при церкви погребеннаго, церкви принадлежить небольшой капиталъ 1500 рублей

серебромъ, изъ коего проценты употребляются на украшеніе церкви, поминовеніе

благотворителя и раздачу бѣдным..
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ТОЛМАЧъ, село въ 15 -ти верстахъ къ югу отъ мѣстечка Шполы , при вер

шинѣ ручья того же имени. Жителей обоего пола 1238. Здѣсь главное управленіе

обширнаго прежде имѣнія отставнаго мајора Адріана Федоровича Лопухина. Къ

имѣнію этому , недавно проданному Дмитрію Егоровичу Бенардаки, принадлежатъ

слѣдующія села: Толмачъ, Соболевка, Мокрая и Сухая Калигорки и Елисаветка .

Земли числится съ хорошими лѣсами до 15,000 десятинъ. По преданію село имѣетъ

свое названіе отъ того, что принадлежало толмачу или переводчику татарскаго

языка, здѣлавшему себѣ своею должностію состояние . На поляхъ села находится 40

древнихъ могилъ.

Церковь Покровская , деревяная , 6-го класса ; земли имѣетъ 52 десятины; по

строена въ 1787 году.

СОБОЛЕВКА, село въ 4-хъ верстахъ отъ села Толмача при ручьѣ, впадаю

щемъ въ рѣчку Толмачъ. Жителей обоего пола 1247. Половина села называется у

жителей Соболевкою, а другая Кулишовкою. Вокругъ села находится до 15 вѣтрян

ныхъ мельниць.

Церковь Іоанно-Богословская, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 58 деся

тинъ съ лѣсомъ. Построена на мѣстѣ обветшавшей помѣщикомъ Адріаномъ Лопу

хинымъ въ 1854 году.

КАЛИГОРКА МОКРАЯ, мѣстечко въ 4 -хъ верстахъ отъ села Соболевки , при

безъименномъ ручьѣ, впадающемъ версть за 8-мъ въ рѣку Высь. Жителей обоего

пола : православныхъ 829 , евреевъ 335 .

Церковь Покровская , деревяная , 6 -го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ; по

строена въ 1760 году .

КАЛИГОРКА СУХАЯ , село въ 4 -хъ верстахъ южнѣе Мокрой . Жителей обоего

пола 655 .

Церковь во имя Іоанна Богослова , деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 51

десятину , да сверхъ того 33 десятины отъ упраздненной Кобылянской церкви.

Построена 1734 года.

Къ Сухокалигорской церкви причислены три деревни того же владѣнія по

рѣкѣ Выс лежацція :

Потокъ или Мацевичова, въ 9-ти верстахъ отъ церкви. Жителей обоего пола

150.

Кобылянка, въ 10-ти верстахъ. Жителей обоего пола 200. Здѣсь прежде была

приходская церковь, къ которой причислялись деревни: Потокъ, Соколовка и Лы

сича- балка.

Соколовка, иначе называется Краснымъ-бродомъ и Жулинкою, въ 8-ми верстахъ.

Жителей обоего пола 50.

2
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ЕЛИСАВЕТКА, село въ 2-хъ верстахъ отъ Сухой Калигорки, при ручьѣ

Калигоркѣ, впадающемъ за 2 версты въ рѣку Высь. Жителей обоего пола 486 , да

въ хуторѣ Стольниковѣ, при самой рѣкѣ Выси лежащемъ 75 и въ Красномъ

бродѣ 58.

Церковь Богословская, деревяная , 7-го класса ; земли имѣетъ 54 десятины ;

построена въ 1788 году .



ТАРАЩАНСКІ УТЗ 12.УЕЗДъ

ГОРОДъ ТАРАЩА, при рѣчкѣ Котлуѣ, въ центрѣ губерніи, въ 120- ти вер

стахъ отъ Кіева. Названіе рѣчки, начинающейся выше Лѣсовичъ и протекающей

мимо Таращи, Кирданъ, Бавкуна и впадающей близъ деревни Сѣчи въ Рось, напо

минаетъ имя Тимуръ- Кутлуя, внука Урусъ-хана, который въ 1399 году, мстя Витовту

за помощь его Тохтамышу, доходилъ до Кіева и взялъ съ него окупу 3000 рублей.

Городъ Тараща мало извѣстенъ въ нашей истории, потому что основанъ въ

недавнія времена. Въ привиллегіи короля польскаго Станислава Августа, данной

жителямъ Таращи въ 1791 году, упоминается, что съ 1611 года урочище Тараща

пожаловано, съ обязанностію нести военную службу, боярамъ Бѣлоцерковскаго

замка Лесовичамъ; и потомъ въ позднѣйшее время Тараща изъ пустаго урочища

сдѣлалась городомъ. Неизвѣстно однако же, въ какое именно время это произошло ;

знаемъ только, что не позже 1722 года; потому что въ этомъ году король Августъ

II - й далъ привиллегію городу Таращѣ, установляя въ немъ торги и ярмарки 1).

Впрочемъ этотъ городъ быль весьма не значителенъ, ибо по тарифу воеводства

Кіевскаго 1724 года домовъ въ Таращѣ было только 60; въ 1765—109 (въ томъ

числѣ 25 еврейскихъ) ; а въ 1791—265 домовъ. Ревизоры 1765 года такъ пишутъ

o Таращѣ и ея замкѣ : « подданные одни платятъ чиншъ большій, а панщины не

отработываютъ и мотковъ не прядуть; другие платятъ меньшій чиншъ и отбывають

по одному дню въ недѣлю и прядутъ по мотку на годъ изъ дворскаго прядева .

Замокъ на горѣ окруженъ валомъ и частоколомъ, ворота деревяные не оконченные;

въ срединѣ большой домъ, у воротъ другой, конюшня, возовня , кладовая. Млыновъ

въ мѣстечкѣ платящихъ поколецизну 4; дохода дѣлаетъ старотство 10,995 злот. »

Въ1789 году къ старотству причислялось 8 селъ и доходовъ уже давало старостѣ

Николаю Пясковскому, подкоморію Кременецкому 55,084 злот . 20 грош. Тараща

наименована уѣзднымъ городомъ съ 1801 года . Нынѣ въ городѣ Тарацѣ жителей

обоего пола христіанъ до 3580, раскольниковъ и латынянъ 360, евреевъ 3670.

Есть уѣздное училище. Купцовъ 3-й гильдіи изъ христіанъ 7, и изъ евреевъ 18.

Таращанская соборная церковь во имя великомученика Георгія, деревяная,

построена еще въ 1753 году вмѣсто старой, о которой въ визитѣ 1741 года Tе

1) Данный королемъ Таращѣ гербъ изображалъ ва бѣломъ полѣ бѣгущаго зайца . Съ 1801 года

герб . Таращанскій состоитъ на бѣломъ полѣ пшеничной снопѣ .
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тіевскаго деканата, говорится, что она « грабова , построена 1740 года прихожанами,

коихъ до 80 дворовъ ». Въ настоящее время церковь 1753 года совершенно преобра

зована, разширена, покрыта желѣзомъ и окрашена. На содержаніе е причта , по

штатамъ уѣздныхъ соборныхъ церквей, отпускается изъ казны 585 рублей. Сверхъ

того ей принадлежатъ земли 43 десят. Кромѣ соборной, въ городѣ Таращѣ есть

еще двѣ небольшая церкви: кладбищная во имя великомученицы Софій , построен

ная въ 1804 году старостиною Таращанскою, Софьею Пясковскою и при ней до

микъ для пріюта нищихъ и вторая Успенская каплица , бывшая до 1839 года уніат

скою, а съ сего года поступившая въ православное вѣдомство ; она тоже въ прош

ломъ вѣкѣ, но неизвѣстно кѣмъ построена. Съ 1854 года она преобразована въ

теплую церковь. Латинское богослуженіе открыто въ 1855 году въ частномъ домѣ

впредъ до предположенного построения костела .

Селенія, состоящия въ вѣдѣній государственныхъ имуществъ.

ТЕЛижинцы, село при рѣчкѣ Роськѣ, между Животовомъ и Тетіевомъ, въ

8-ми верстахъ отъ каждaго изъ этихъ мѣстечекъ. Жителей обоего пола 1558 I

сверхъ того латынъ би евреевъ 7. Къ западу отъ села тянется черный лѣсъ.

Преданіе сохранилось у жителей, что на мѣстѣ села когда-то былъ греческій го

родъ, раззоренный Татарами. Дѣйствительно и нынѣ на каждомъ мѣстѣ села вы

капывается множество человѣческихъ костей, а въ 1844 году выкопанъ случайно

близъ церкви на четверть аршина глубины глиняный сосудъ старинной греческой

формы, въ которомъ находились остатки сожженныхъ человѣческихъ костей. Въ раз

стоянии 1 -й версты отъ Teлижинецъ едва замѣтны на правомъ берегу Роськи слѣды

давняго замка . По преданію—это мѣсто давняго греческаго города. Въ 1726 году

Телижинцы принадлежали вмѣстѣ съ Челновицею Визицкому, каштеляничу Волын

скому, стольнику Пинскому, а съ 1738 года его женѣ. Въ казну Teлижинцы обра

щены въ 1832 году по конфискацій этаго имѣнія отъ Петра Копчинскаго, принуж

давшаго жителей и приходскаго священника къ бунту.

Церковь Свято- Покровская, деревяная , 5-го класса; земли имѣеть 62 десятины ;

построена 1789 года, а 1857 возобновлена . Прежняя церковь описана въ визитѣ

1741 года Тетіевскаго деканата, съ обозначеніемъ, что она «дубовая въ три купола,

гонтами обита, выстроена 1725 г. » Прихожанъ имѣла : въ Teлижинцахъ 60 дворовъ,

въ Бугаевкѣ 15 и въ Голодькахъ 40. Священникомъ былъ Клементій Бѣлашевичъ,

посвященный на Волощизнѣ въ 1724 году. При Teлижинской церкви открыто при

ходское училище для дѣтей поселянъ, послѣ поступленія села въ казну.

КЛЮКИ, село при ручьѣ Поставу, впадающемъ при Гулякахъ въ горскій

Тикичъ. Жителей обоего пола 887, въ числѣ коихъ 45 римско - католическаго испо

вѣданiя и 22 евреевъ. Послѣ раздѣла Tеrіевщины , Клюки принадлежали генералу

Мальчевскому. За нимъ владѣли послѣдовательно: Грущинскій, Казимірскій, Раков

скiй и Вербицкій. Нынѣ здѣсь семь помѣщиковъ, наслѣдниковъ и кредиторовъ
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Вербицкаго и 4 двора конфискованныхъ въ казну въ 1832 году, за участіе одного

изъ послѣднихъ въ мятежѣ. Вотъ . списокъ Клюковскихъ владѣльцевъ, съ показа

ніемъ величины ихъ имѣній :

а) Вербицкій Викентій (умеръ см. Ивахны ) . 81. 507

б) Валеріанъ
71. 486

в) Генкель lосафатъ и Станиславъ . 54. 511

г ) Зигмундъ 30. ' 262

д) Кулеши Іосифъ и Валеріанъ. 54. 253

е) Трембицкій Антонъ.
29. 248

ж) Конфискованныхъ въ казну въ 1833 году отъ мятежника Казтана

Высоцкаго . 24. ( ?)

3 ) Приходской церкви . 64

Къ древностямъ села слѣдуетъ причислить 34 могилы, на сельскихъ поляхъ раз

бросанныхъ и замчище на границѣ съ полями села Шулякъ, не далеко отъ соеди

ненія ручья Постава съ горскимъ Тикичемъ. Замокъ состоить изъ двухъ могилъ,

соединенныхъ между собою валомъ длиною въ нѣсколько саженей. См. об. могил .

Фундуклея стран. 155.

Церковь Свято - Михайловская, деревяная, 6-го класса, строится въ настоящее

время на мѣсто обветшавшей, построенной при князѣ Янѣ Сангушкѣ. Но по пре

данію, и до этой церкви, была древнѣйшая.

Въ Таращанскомъ уѣздѣ, кромѣ села Телижинецъ и небольшой части села

Клюковъ, нѣтъ казенныхъ имѣній.

C

Кошеватское ленное имѣніе.

КОШЕВАТА мѣстечко. Основаніе этаго мѣстечка должно отнести ко времени

татарскаго владѣнія, когда было въ обыкновеніи давать татарскія названія мѣстно

стямъ . ( Слово кошъ - татарское, означаетъ станъ) ; но могила стоящая за мѣстечкомъ

на полѣ, а также замковище относится еще болѣе къ отдаленной древности , по

тому что во времена нашествій татарскихъ съ могилы этой подавали жителямъ

сигналы , въ которую сторону спасаться . Между жителями также сохраняется преда

ніе, что мѣстечко это основано козаками сѣчевыми, разбитыми въ какой-то битвѣ

съ польскими войсками, а потому скрывшимися въ мѣсахъ, окружающихъ еще и

нынѣ Кошевату. Недалеко, въ 10-ти верстахъ , въ воспоминание о запорожской

сѣчи , часть изъ нихъ основала на рѣкѣ Роси Росевую сѣчь. Въ Коптеватой при

мѣтны валы , указывающіе собою на мѣсто замка, который стоялъ съ правой сто

роны рѣчки Штаны , на самомъ значительномъ въ этихъ мѣстахъ возвышеніи.

Замокъ былъ деревяный, окруженный двойнымъ палисадомъ. Въ немъ въ концѣ 17

или въ началѣ 18-го столѣтія былъ умерщвленъ казаками прапрадѣдъ нынѣшняго

владѣльца Іосифа Іосифовича Млодецкаго. вѣроятно тогда и самый замокъ былъ.

разрушенъ ( Обоз. могилъ Фундуклея стран . 55). Не долго козаки пользовались .

свободою запорожскою. Польское правительство, по принятой въ отношеніи къ ма
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лороссіянамъ системѣ , вскоре послѣ смерти знаменитаго народнаго защитника

Богдана , универсаломъ 1663 года , Кошевату съ окрестностями подарило въ мен

ную собственность Матөею Млодецкому. Въ универсалѣ говорится, что до того

времени Кошевата принадлежала къ королевскимъ имѣніямъ (доминамъ),

владѣли польскіе вельможи : Стефанъ Млодецкій , Янъ Островской и Грицыно

Чернышевичъ. Постѣ Матөся М.лодецкаго владѣли: въ 1701 году Константинъ

Млодецкій, въ 1724 Антоній Млодецкій, подстолій Новогродскій, въ 1738 Фран

цишекъ Ілодецкій, съ 1774 по 1790 годъ Іосифъ Млодецкій, подкоморій Влади

мірскій, коего сынъ Иванъ Іосифовичъ Млодецкій, бывшій предсѣдателемъ Волын

ской уголовной палаты , умеръ въ 1852 году. Онъ оставилъ два сына: Іосифа ( лат.

нспов., род. 1828 года ) и Казиміра ( род. 1836 года ). По раздѣлу, Іосифу доста

лось Кошеватское имѣніе и имѣнія Волынской губерніи (въ Дубенскомъ уѣздѣ

мѣстечко Варковичи съ 13 селами и нѣсколько селъ въ Луцкомъ и Владимирскомъ

уѣздахъ), а Казиміру извѣстный городъ Броды со многими селами въ Галиціи 2) .

Къ имѣнію Кошеватскому принадлежить 33,147 десятинъ земли съ превос

ходнымъ дубовымъ мѣсомъ (5600 десятинъ) , который, по силѣ привиллегін 1744

года, владѣлецъ леннаго имѣнія не долженъ истреблять, хотя пользоваться ймъ на

необходимыя потребности имѣеть право. Ревизскихъ душъ приписано къ имѣнію

4267, кромѣ евреевъ, дворянъ, духовныхъ и однодворцевъ, въ слѣдующихъ селахъ

и деревняхъ :
Антоновкѣ,

Кошеватой, Степкѣ, Закутинцахъ,

Кошеватск:ой- Будѣ, Лукіяновсѣ, Сѣчи,

Кислови:ѣ, Березянкѣ Великой, Ставишові: ѣ,

Дух :ѣ, Крутыхъ горбахъ, Дубовкѣ.

Въ самомъ мѣстечкѣ считается нынѣ жителей обоего пола: православныхъ 2307,

римскихъ католиковъ 30, евреевъ 322. Въ 1790 году считалось 166 крестьянскихъ

дворовъ, а въ нихъ 1840 жителей обоего пола . Не смотря на то, что владѣлецъ

живетъ большею частію въ другихъ своихъ имѣніяхъ, весьма рѣдко пріѣзжая въ

Кошевату, въ мѣстечкѣ находится обширный владѣльческій дворецъ. Хозяйственныя

заведенія весьма примѣчательны по богатству имѣнія, по особому плодородію чер

ноземной земли и по обширности и качеству здѣшнихъ лѣсовъ. На однихъ Коше

ватскихъ поляхъ собиралось въ годъ въ пользу владѣльца, барщиной ленныхъ кре

стьянъ, до 10,000 копъ пшеницы . Въ каменной огромной овчарнѣ содержится нѣ

сколько тысячъ испанскихъ овецъ. Винокуренный и пивоваренный заводы и при

нихъ подвалы каменные — пропорціональны имѣнію.

Римско- католической костелъ, не смотря на ничтожную цыфру латынянъ въ мѣ

стечкѣ, также весьма красивый каменный, построенъ въ 1812 году дѣдомъ нынѣші

няго владѣльца ; жилища же при немъ для латинскаго духовенства со службами

« также Каменныя , устроены отцемъ.

1) Двѣ сестры , ихъ за графами Горайскихъ и Политыхло.
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Въ мѣстечкѣ православныхъ церквей съ незапамятныхъ временъ двѣ Преоб

раженская и Богородичная. Обѣ деревяныя, ветхiя и клонятся къ паденію. Онѣ

близко одна отъ другой и строились въ одно время . Постройка ихъ шла очень

медленно . Изъ визиты 1746 года Богуславскаго деканства видно, что обѣ онѣ были

заложены за нѣсколько предъ тѣмъ лѣтъ, первая 1729 года мѣсскимъ мельникомъ,

а другая въ 1736 году тогдашнимъ священникомъ Вовкобруномъ и не могли быть

окончены прежде 1750 года, хотя въ то время без сомнѣнія лѣсовъ было больше

нежели нынѣ и народонаселеніе мѣстечка было значительно . Причиною медленности

тогдашняго построенiя обоихъ Кошеватскихъ церквей указываетъ также визита 1746

года . Это наклонность догдашнихъ обоихъ Кошеватскихъ священниковъ Oеодора

Вовкобруна и Іоанна Федоровича къ православію. Первый изъ нихъ будучи посвя

щенъ въ 1724 году Переяславльскимъ епископомъ, хотя для утвержденiя себя въ

должности приходскаго пречистенскаго священника, призналъ унію предъ Афана

сіемъ Шептицкимъ, митрополитомъ унитскимъ; но впослѣдствии совершалъ въ церкви

литургію и другие церковные обряды по православнымъ, а не римскимъ обычаямъ;

второй хотя посвященный Іосифомъ Воловскимѣ, епископомъ унитскимъ Луцкимъ,

сообразовался съ желаніемъ своихъ прихожанъ и приміромъ старшаго своего со

брата и былъ медленъ въ исполнении новыхъ установленій, унитскимъ духовнымъ

начальствомъ вводимыхъ. Церкви были построены только по удаленіи изъ Кошева

той первого и по рѣшительномъ принятій уніи вторымъ. Въ визитѣ за 1741 годъ

Тетіевскаго деканата, въ коемъ тогда состояли Кошевскія церкви, значится : что къ

Богородичной церкви причислялись 50 дворовъ въ Кошеватѣ, 20 въ Кисловкѣ и

40 въ Лукьяновкѣ. Къ Преображенской: въ Кошеватой 60, въ Киривинцахъ (?) 16 ,

въ Березянкѣ 40 и въ Кошеляхъ (?) 3 .

По случаю ветхаго состояния обѣихъ православныхъ Кошеватскихъ церквей

производится съ 1850 года переписка духовнаго и свѣтскаго начальствъ, имѣкщая

цѣлію убѣдить мѣстную владѣльческую экономію приступить къ приведенію въ

устройство этихъ церквей покрайней мѣрѣ такое, въ какомъ находится здѣшній

латинской костелъ. До сего времени убѣжденiя еще не возъимѣли ожидаемыхъ по

слѣдствій. По штатамъ сельскихъ церквей, обѣ причислены къ 5 - му классу. Земли

имѣютъ по 36 десятинъ. По преданію въ Кошеватой была и третяя церковь въ

господскомъ замкѣ, домовая ( каплица), въ коей отправляли богослуженіе уніаты и

потомъ латины. На мѣсто ея построенъ костелъ.

Къ Богородичной Кошеватской церкви причислены двѣ деревни — Кисловка и

Буда - Кошеватска. Обѣ онѣ почти вмѣстѣ расположены при ручейкѣ, текущемъ

изъ Лукіяновки въ Рось, въ 3 -хъ верстахъ отъ мѣстечка. Жителей въ первоїй 486,

во второй 260. Въ 1790 году считалось : въ Кисловкѣ 24 двора, въ Будѣ 39. Въ

Будѣ находится возвышенный холмъ, на коемъ по преданію жителей находился

нѣкогда мужескій базилянскій монастырь, якобы состоявшій подъ вѣдѣніемъ Кіево

софійскаго монастыря или Кіевскаго митрополита. На этомъ мѣстѣ и нынѣ при

мѣтенъ большой заваленный погребъ; вь немъ сокрыты, но увѣренію жителей, мо
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настырскія сокровища. Есть также древній валъ, оканчиваюцiйся при сетѣ Сеницѣ.

Его насыпали, по преданію, татары , для защиты отъ запорожцевъ. Обоз . могилъ

Фундук.тея, стран. 57 .

ЛУКА, село въ 2-хъ верстахъ отъ Кошеватой, расположено въ долинѣ (по

Малороссійски лука), среди коей близъ церкви находится небольшое озеро, высы

хающее въ сухіе годы . Жителей обоего пола 1410; въ 1741 году было 70 дворовъ ;

въ селеніи есть владѣльческая цикорная фабрика.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, деревяная , построена 1742

года, какъ видно изъ визиты Богуславскаго деканата за 1746 годъ, на мѣсто преж

ней, въ 1720 году стоявшей. Настоящая церковь нѣсколько разъ была починяема

и возобновляема. По штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ 36 десятинъ .

ЛУКІАНОВКА , село на почтовой дорогѣ изъ Таращи въ Кошевату, въ 5 - ти

верстахъ отъ того и другаго мѣста, среди лѣсовъ, при едва примѣтномъ ручейкѣ.

жителей обоего пола 932. На плодородныхъ владѣльческихъ поляхъ родится еже

годно , кромѣ другихъ хлѣховъ болѣе 1000 копенъ пшеницы. Для склада ея устроенъ

токъ, съ каменною обширною клунею, огороженный каменною оградою. Есть кир

пичный заводъ. Примѣчательны въ селеніи два возвышенныя мѣста , которыя по

видимому были укрѣплены насыпями и рвами. По преданію на этихъ мѣстахъ

было еще до руинъ два православныхъ монастыря, которые сожжены какимъ- то ,

гайдамакомъ Оркишомъ. Обоз. могилъ Фундуклея , стран. 56 .

Церковь деревяная, во имя св. Николая, построена въ 1760 году de nova

radice, какъ сказано въ визитѣ за 1793 годъ. Нынѣ уже обветшала . Въ 1768 году

церковь эта по словамъ той же визиты, во время востанія западной малороссии

противъ поляковъ, была обращена своими прихожанами въ православіе; но по усми

реніи востанія , въ 1775 году опять отдана уніятамъ до 1795 года. По штатамъ

состоитъ въ 6 - мъ классѣ, земли имѣетъ 37 десятинъ.

.

a

СТЕПОКъ, село при ручьѣ Кисловкѣ, не вдалеко отъ впаденія его въ рѣку

Рось. Село окружено лѣсами и земли имѣетъ не много песчаныя, особенно по рѣкѣ

Роси, при которой лежить маленькая деревушка , называемая Сѣчь- Росьская, имѣю

щая только 70 лицъ населенія. Въ селеній Степкѣ жителей обоего пола 696. На

земляхъ селенія замѣчательны могилы Шпилевы необыкновенною своею высотою

въ 25 саженъ, при малой окружности. Близъ Степка, въ урочищѣ Колесникахъ,

также въ валу, близъ села проходящемъ, часто выкапываютъ и выпахиваютъ изъ

земли деньги , цѣльный кирпичъ, черепье и разныя желѣзныя вещи, — несомнѣнные

признаки давней селитьбы , а въ колодцѣ найденъ былъ мѣдный колоколъ, пожертво

ванный какъ говорятъ въ церкви мѣстечка Насташки . Валъ на полѣ въ 4 -хъ вер

стахъ отъ села , имѣетъ высоты и ширины 8 саженей . Онъ идеть въ восточному

направленіи къ Каневскому уѣзду и насыпанъ, по преданію, греческими колонистами ;
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в самое село Колесники разорено Татарами и большая часть его жителей уведена

въ плѣнъ (см. обоз. могилъ Ивана Фундуклея, стран . 56) .

Церковь деревяная , во имя Іоанна Богослова, построена a prima radiсе въ

1788 году. По штатамъ причислена къ 7-му классу; земли имѣетъ 44 десятины .

СТАВИТШОВІКА, село при вершинѣ рѣчки Боярки, въ 6-ти верстахъ отъ м .

Кошеватой къ западу. Жителей обоего пола 684 и римскихъ католиковъ 22. Между

окрестными поселянами называется « Полковничьею и Васютынскою-слободою»; по

тому, какъ утверждаютъ жители , что село основано и принадлежало первоначально

полковнику Васютынскому, отъ котораго отобрано силою въ половинѣ прошлаго

вѣка , вслѣдствіе наязда. Ручей, при коемъ село расположено, жители называють

Каличкою, отъ множества раненныхъ здѣсь жителей во время помянутаго наязда.

Черезъ село проходить древняя дорога изъ Бѣлой- церкви въ Лысянку, а близъ него

примѣтны слѣды- древняго замка. Замковище это находится на западъ отъ Стави

шовки, въ 2-хъ верстахъ надъ яромъ, который называется Козачьимъ и Колтуновымъ.

Есть также древняя могила , называемая Сторожевою и Хреновою.

Церковь деревяная , во имя Іоанна Богослова, 5-го класса; земли имѣетъ указ

ную пропорцію; построена, а рrimа radice послѣ руинъ, 1789 года . Нынѣ уже об

ветшала , потому что ни раза небыла починяема. Къ ней причистена деревня

Дубовка, въ 4 - хъ верстахъ отстоящая . Она лежить на равнинѣ среди дубо

вако лѣса . Жителей обоего пола 472.

ВЕЛИКАЯ БЕРЕЯНКА , село въ 3-хъ верстахъ отъ Ставищевки. Получило

названіе отъ березовыхъ рощъ, покрывавшихъ прежде эти поля ; почему и ручей ,

текущій чрезъ село , названъ также Березянкою. Жителей обоего пола 2102 , рим

скихъ католиковъ 12, евреевъ 15. Въ селѣ находится богатый экономическій фоль

варокъ, кирпичная фабрика и конскій заводъ.

Церковь деревяная, Михайловская, 4-го класса ; земли имѣетъ 44 десятины ;

построена 1766 года священникомъ Михаиломъ Крыжановскимъ. Послѣ Михаила

священствовалъ при ней сынъ его Петръ, отецъ нынѣшняго архіепископа Рязанскаго

Смарагда.

КРУТЫЕ-ГОРБЫ, село разбросано по крутымъ горамъ, еще недавно покры-

тымъ мѣсомъ. Среди возвышенностей теҷетъ ручеекъ, называемый Свись. Земля -

бывшая подъ мѣсомъ обработана и плодородна. Впрочем , лѣса довольво еще и

нынѣ вокругъ села . Отъ мѣстечка Кашеватой Горбы въ 6 -ти верстахъ. Жителей

„ обоего пола 902, римскихъ католиковъ 24.

Церковь во имя преподоб. Параскевы деревяная , построена прихожанами въ

1787 году, на мѣсто прежней обветшалой. По штатамъ причислена къ 7-му классу;

земли имѣеть указную пропорцію.
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ЗАКУТИнцы, село при ручьѣ Бояркѣ; близъ прекраснѣйшихъ дубовыхъ и

черныхъ лѣсовъ на плодородной землѣ, въ 4 -хъ верстахъ oть Крутыхъ Горбовъ.

Сителей обоего пола 645 , римскихъ католиковъ и евреевъ 13 .

Церковь здѣсь деревяная , во имя свят. Николая; построена въ первый разъ

1799 года . По штатамъ причислена къ 7 - му классу ; земли имѣетъ указную про

порцію.

Имѣніе графовъ Браницкихъ.

Въ Таращанскомъ уѣздѣ графамъ Браницкимъ принадлежить земли 89,033

десятины , на коей считается ревизскихъ душъ мужеска пола 16,406 , въ слѣдующихъ

мѣстечкахъ, селахъ и деревнях.:

лѣСОВИчи, село въ 3 - хъ верстахъ отъ города Таращи, при рѣчкѣ Котлуѣ,

на почвѣ черноземной по мѣстамъ только глинистой и песчаной. Жителей обоего

пола: православныхъ 2647 , римскихъ католиковъ 38. Здѣсь находится владѣльче

ское управленіе лѣсовичскаго ключа , къ коему причисляется до 4000 ревиз. душъ

въ слѣдующихъ селахъ и деревнях :

Лѣсовичахъ, Кривой,

Николаевкѣ, Кирданахъ,

Хрещатомъ-яру, Бавкунѣ,

Чернинѣ, Юшковомъ-рогѣ,

Улашовкѣ, Великой - вовнянкѣ.

Село получило названіе отъ мѣсистыхъ мѣстъ, которыми окружается . Есть преданіе ,

что на містѣ его былъ прежде городъ Самборъ, въ коемъ было 7-мь церквей. и

теперь есть еще 2 каплицы , поставленныя въ память того, что на тѣхъ мѣстахъ

были церкви: одна во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, на мѣстѣ называемомъ

Дубицке, а другая во имя св. Николая на « старомъ мѣстѣ » . На этом послѣднемъ

мѣстѣ, въ горѣ, выдавшейся въ рѣку, открытъ подземный погребъ съ ходами про

рытыми въ разныхъ направленіяхъ. Впрочемъ въ погребахъ ничего не найдено.

Вообще въ Лѣсовичахъ валы , бугры, городица и церковища свидѣтельствують о

населеніи и важности этого мѣста въ давнопрошедшее время. Здѣсь же по преда

нію находился монастырь Николаевскій, впослѣдствіи, по разореніи Тататами Сам

бора, перенесенный въ Богуславль. Замѣчательно, что въ лѣсовичахъ до нынѣ

есть нѣсколько крестьянъ , называющихся Самборцами. Городъ Самборъ находится

въ Галиціи, и можетъ быть Галичане, выведенные въ Кіевскую землю великимъ

княземъ Ярославомъ, назвали свое селеніе Самборомъ, въ воспоминание о родинѣ.

Въ прошломъ вѣкѣ Лѣсовичи принадлежали уже къ Таращанскому старотству ; въ

началѣ текущаго — барону Оггеру, продавшелу въ 1820 году покойной графинѣ

Александрѣ Васильевнѣ Браницкой.
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Hынѣ существующая приходская церковь деревяная, во имя Рождества пресв .

Богородицы , построена прихожанами въ 1797 году, на мѣсто прежней дубовой,

описанной въ визитахъ за 1741 годъ Тетіевскаго деканата и за 1746 Богуслав

скаго . Въ визитахъ тѣхъ между прочимъ значится , что описываемая церковь была

построена 1731 года , вмѣсто еще давнѣйшей, что приходскихъ дворовъ въ Лѣсо

вичахъ 80 и въ Березянкѣ 14, что дзвоница при ней была стара съ тремя дзво

нами и проч. 1) . Въ народѣ осталось преданіе, что когда жители Лѣсовичъ возвра

тились послѣ руинъ въ свое село, то нашли церковь заросшею лѣсомъ. Вѣроятно

эта церковь предшествовала построенной 1731 года. Настоящая лѣсовичская цер

ковь по штатамъ отнесена къ 3-му классу; земли имѣетъ 39 десятинъ.

Къ ней причислена деревня Николаевка, бывшая собственность давняго Нико

лаевскаго монастыря . Деревня эта , окруженная лѣсомъ, отстоитъ отъ Лѣсовичъ въ

4-хъ верстахъ. Жителей обоего пола 433. Она замѣчательна тѣмъ, что близъ нея

находится 30 древнихъ могилъ, какъ бы собранныхъ въ кучу, на нѣсколько шаговъ

одна отъ другой . Кажется они обозначалотъ мѣсто какой - то большой битвы или

древняго языческаго кладбища . Время построения ихъ должно отнесть къ глубокой

доисторической древности. Въ прошедшемъ столѣтіи на этомъ мѣстѣ былъ уже

древній лѣсъ; могилы эти стоятъ въ 4-хъ верстахъ отъ Лѣсович , въ 3 -хъ отъ вала

атаманскаго, въ томъ же лѣсу находящагосу и въ 8 -ми отъ вала идущаго къ городу

Та защѣ. Атаманскій валъ начинается въ 4 - хъ верстахъ отъ Таращи въ лѣсу при

надлежащемъ городу, проходить лѣсъ села Николаевки и оканчивается у села

Хрещатыхъ-ярахъ. Въ длину имѣеть 2 версты .

1) Изъ визиты Лѣсовичской церкви за 1746 годъ выписываемъ декретъ reformationis, какими обыкно

венно оканчивались визиты каждой церкви, находя въ немъ одно ивъ доказательствъ насильственнаго введе

нія у насъ уніи :

Przed nami niżej wyrażonemi vizitatorami , na terminie dzisiejszem , podczas vizity, X. Bazili

Jwanowicz, paroch Lisowicki pokazał się , że pod czas wychodu wielkiego i na innych ekteniach nie S -go

Оjca Papieia Riymskiego, ale Правительствующій Синодъ Moskіеwski spomina , i za nego, contra pro- .

fessionem fidei , majestat Bozki błaga ; sanctissimam Ewcharistiam nie na ołtarzu, ale na xeptbenhaKÝ ,

contra ritum ecclesiæ , pożywa , sev consummue; nie w puszce należytej z iednym wierchiem cynowej przenaj

swiętszej evcharistii, ale tylko w starodawnej z trzema wierschami ołowianej, cum summa irreverentia

sanctissimi, conservuie ; za ciałem umarłego, nie przed, jako za reliquiami, przeciwko dekretom i constytucijom

dyecesalnym , chodzi; po jarmarkach, cum prostitutione status sui , bez potrzeby włoczysię ; wody swięconej

w cerkwi nie konserwuie, humerała nie używa; purifikatorzów czystych niema ; cymborium w cerkwi niema .

Przeto -onego, pro promissis , winnym uznawszy , aby ante omnia professionem fidei catholicæ in conti

nenti ucynił ac insuper, aby in vim sevérioris pænæ prosupra allegatis inconvenienties per ipsum ,

patralis grzywien 30 in instanti do rąk W-go instygatora niniejszego oddał, y rekollekcyie duchowne w

klasztorze Biliłowskiem, ktore aby za tydzień od daty dzisiesszej zaczawszy przy zwykłych mortifi

kacijach przez niedziel sześć contenując wypełnił, nakazuiemy; a żeby od tych czas za S-go Ojca

Papieża Rzymskiego, jako widomą głowę Koscioła Bożego (sic !), a nie za Prawitelstwujuszczy Synod

Moskiewski majestat Boski błagał; przenajswiętszą Ewcharistiję w puszce ordijnarijnej z jednym werzchiem ,

ktora i teraz w cerkwi znajduiesię, conserwował; przed , nie za ciałem umarłego, chodził ; po jarmarkach

bez potrzeby nie włóczyłsię ; wodę swieconą w cerkwi trzymał; humerała używał; purificatorze czyste

miał ; w metrice chrzczącychsię, szlybnych i umiraiących wszystkich pilnie i porządnie pisał, pod karą

odsądzenia od parochji i innemi surowiemi.....
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ХРЕЩАТЫЙ-ЯРЪ, село въ 10-ти верстахъ на западъ отъ города Таращи и

въ 2 - хъ отъ деревни Николаевки. Названіе сето получило отъ мѣстности, которая обра

зуется глубокими ярами, крестовидно пересѣкающимися. Яри впадаютъ чрезъ село

Чернинъ въ рѣчку Насташку; вода въ нихъ бываетъ только въ сырую пору года .

Село называется также окрестными жителями Христиновкою и Скаржиновкою. Пер

хое названіе заимствовано отъ мѣстности, а второе дано въ началѣ прошлaгo вѣка ,

по фамилии Скаржинскаго, служившаго при старостахъ Бѣлоцерковскихъ и водво

ряваго здѣсь по порученію ихъ шляхту переселявшуюся изъ Литвы. Жителей

обоего пола 718, изъ коихъ лишь 178 крестьянъ. Остальные свободнаго состояния,

большею частію изъ польской шляхты. Латинствующихъ нѣтъ.

Церковь св . Николая большая, деревяная, о 5 - ти куполахъ, 7 -го класса ; земли

имѣетъ указную пропорцію, построена въ 1804 году. Первую примѣчательность въ

ней составляетъ чудотворный образъ св . Николая . Ему приписывается чудесное

обновленіе въ первой половинѣ прошлaгo вѣна , въ бѣдной хижинѣ, въ день св.

Пасхи. Въ 1791 году, по сохранявшемуся въ унитской церкви обычаю касательно

чудотворныхъ иконъ, выданы отъ тогдашняго папы римскаго Пія V1 на пергаменѣ

двѣ латинскiя индульгенціи отъ 13-го й 15-го мая , изъ коихъ въ первой заклю

чается благодатное разрѣшеніе притекающимъ къ образу богомольцамъ отъ грѣховъ

въ сей жизни, а во второй—очищеніе грѣховъ въ будущемъ вѣкѣ. Обѣ индульген

ція, засвидѣтельствованныя подписомъ унитскаго митрополита Беодосія Ростоцкаго,

хранятся въ церкви, какъ историческая рѣдкость. Существовавшая въ прошломъ

вѣкѣ Хрещатицкая церковь была построена 1750 года .

ЧЕРНИнъ, село въ 12 - ти верстахъ отъ города Таращи и въ 4-хъ отъ села

Хрещатыхъ-яровъ, при ручьѣ Чернѣ, текущемъ въ рѣчку Насташку. Село и нынѣ

окруженное лѣсами, получило свое названіе, по словамъ жителей, отъ существо

вавшаго здѣсь нѣкогда монастыря среди чернаго лѣса, на Лысой-горѣ, гдѣ теперь

сельское кладбище и чернечьяго или черничьяго хутора . Неизвѣстно, какой это

монастырь, когда и кѣмъ основанъ; но жители утверждают , что онъ существовалъ

еще до руинъ. Самое мѣто, на коемъ онъ стоялъ, замѣчательно тѣмъ, что состав

ляетъ искуственную насыпь или древнюю могилу, окружностію въ 200, а высотою

въ 20 саженей. Эта могила одна изъ самыхъ большихъ въ Кіевской губерніи и

уступаетъ своею огромностію только могилѣ Сорокѣ, близъ Кальнина. Не менѣе

важная достопримѣчательность Чернина составляетъ замчище, огруженное валомъ,

куда по преданію сбѣгались окрестные жители, чтобы защищаться въ случаѣ татар

скихъ набѣговъ. Этимъ же укрѣпленнымъ мѣстомъ пользовались возстававшіе про

тивъ польскихъ магнатовъ жители, названные гайдамаками. Въ самыхъ воротахъ

замка, по словамъ старожиловъ, зарыты гайдамаками награбленныя драгоцѣнности,

а также имущество и колокола Чернинскаго монастыря. Урочище это лежить на

востокъ отъ Чернина, по дорогѣ въ Таращу, близъ деревни Николаевки, на возвы

шенности, окруженной лѣсомъ. Ворота замчища обращены къ болоту, откуда выте
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каетъ ручей Балам утка или Черна. Жителей осоего пола 1208, изъ коихъ значи

чельная часть состоить изъ православной польской шляхты . Латиcтвующихъ нѣтъ.

Приходская церковь во имя Іоанна Предтечи, деревяная , 5-го класса; земли

имѣетъ 42 десятины ; построена 1744 года. Опрежнихъ Чернинскихъ церквахъ

неизвѣстно ничего, кромѣ только того , что мѣсто престола монастырской церкви,

бывшей на лысой-горѣ, еще въ концѣ прошлaгo вѣка было обозначено крестомъ

и огорожено дубовыми пластинами .

УЛАШЕВКА, село въ 3 - хъ верстахъ отъ Таращи, при почтовой дорогѣ въ

Бѣлую- церковь. Жителей обоего пола 660, изобилуетъ черными лѣсами. Название

происходитъ отъ собственнаго имени Уласъ или Власъ.

Церковь Покровская, деревяная, 4- го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1781 года . Есть преданіе, что вы древности въ Улашевкѣ былъ

женскій монастырь. См. обоз. могилъ Фундуклея, стран. 56. Къ ней причислены

двѣ деревни того же владѣнія Салиха и Крива. Первая въ двухъ верстахъ отъ

мѣстечка Синявы и 3-хъ отт, Улашовки. Жителей обоего пола 1017. Въ Салих

есть на кладбищѣ деревяная каплица, построенная въ 1820 году, въ которой со

вершаются панихиды по умершимъ. Вторая также въ 3-хъ верстахъ отъ Улашевки,

при извилистомъ ручьѣ, называемомъ Кривымъ; по дорогѣ изъ Таращи въ Синяву .

Жителей обоего пола 388. Обѣ деревни въ лѣсистомъ положении.

КИРДАНЫ , село по обѣимъ сторонамъ рѣчки Котлуя, въ 4 - хъ верстахъ ниже

города Татащи. Жителей обоего пола: православныхъ 806, римскихъ католиковъ 30,

евреевъ 6. По словамъ жителей, основаннымъ на преданій ,на преданіи, это село древнее и

церковь въ немъ была сожжена еще Батыемъ. Впрочем , нѣтъ ни какихъ слѣдовъ

древности. Во второй четверти прошлaгo вѣка Кирданы принадлежали Кіевскому

каштеляну Стецкому.

Hынѣшняя приходская церковь Успенская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ

36 десятинъ; построена въ 1745 году на мѣсто древнѣйшей липовой, тубами по

крытой и описанной въ визитѣ Тетіевскаго деканата за 1741 годъ.

Къ церкви этой причислена деревня Бавкунъ, въ 3 - хъ верстахъ отъ Кирданъ

отстоящая, при впаденіи рѣки Котлуя въ рѣку Рось. Жителей обоего пола 425 .

Какъ Кирданы, такъ и Бавкунъ, окружены черными лѣсами. Слово бавкунъ по

малороссійски означаетъ вола , ходящаго въ упряжи не въ парѣ, а самъ- на -самъ.

Только въ полѣсскихъ уѣздахъ Кіевской губерніи, Радомысльскомъ и Кіевскомъ

ѣздятъ бавкунамами.

ЮшковЪ-РОгъ, село при вершинѣ ручья Нурецъ, впадающаго въ ручей

Цицилію; въ 5 -ти верстахъ отъ села Хрещатыхъ-яровъ. Жителей обоего пола : пра

вославныхъ 1688, римскихъ католиковъ 18; въ числѣ жителей болѣе 300 шляхты .

Прежде село принадлежало къ Таращанскому старотству, коимъ во 2-й половинѣ
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прошлaгo вѣка, а также селомъ Юшковымъ-рогомъ, Вовнянкою владѣлъ подкоморій

Николай Пясковскій, утонувшій въ одной изъ конфидератскихъ стычекъ, при пере

правѣ чрезъ рѣку на лоштади . По смерти его жены въ 1794 году, Юшковъ- рогъ

и Вовнянка поступали на нѣкоторое время въ казну; потомъ ИмпEPAторомъ

Павломъ І-мъ подарены бывшему гражданскому губернатору Милашевичу ;

этотъ продалъ барону Оггеру, а сей покойной графинѣ А. В. Браницкой.

Церковь Свято - Михайловская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 60 деся

тинъ; построена 1778 года, бывшимъ Таращанскимъ старостою Николаемъ Пя,

сковскимъ.

Въ
ВОВНЯНКА, село называется большою въ отличие отъ малой-Вовнянки,

4-хъ верстахъ отстоящей (см. Малая- Березянка ). Вовнянка расположена по ручью

того же названія , впадающемъ при селѣ Жидовской-гребли въ Тикичъ. Жителей

обоего пола: православныхъ 1220, римскихъ католиковъ 6.

Церковь Свято- Троицкая, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 50 десятинъ ;

построена 1770 года.

КРАСИЛОВКА, село при рѣчкѣ того же названія; въ южной части уѣзда .

Жителей обоего пола 1390. Между коими болѣе 300 душъ шляхты и 57 латин

ствующихъ. Въ селѣ становая квартира и владѣльческое управление Красиловскаго

Ключа, къ коему причисляются слѣдующія села :

Красиловка, Попружна, Чаплинка,

Бесѣдка , Жидовская -гребля,
Тыновка,

Станиславчикъ, Брилевка,

Гейсиха, Косяковка,
Баштечки .

Названіемъ своимъ село обязано красотѣ и выгодности плодородныхъ полей его

окружающихъ. По разсказамъ стариковъ къ югу отъ села былъ огромный лѣсъ, а

къ сѣверу—обширная плодородная степь; что дѣлало мѣста эти привольными. Лѣса

давно уже истреблены, а степи обращены въ господскіе ланы ..... Фольварокъ вла

дѣльческій очень богатъ хлѣбомъ. Винокурня, выстроенная въ 1820 году, дѣлаетъ

свое дѣло съ успѣхомъ. Село Красиловку жители почитають новымъ, т . е. осно

ваннымъ послѣ руинъ, съ начала прошлаго вѣка въ видѣ хутора , болѣе и болѣе за

селяемаго. Жители слыхали отъ своихъ предковъ, что, до построенiя у нихъ церкви,

Красиловцы были прихожанами Бесѣдскаго прихода. Однако вокругъ села есть

нѣсколько древнихъ могилъ, свидѣтельствующихъ, что эти плодородныя мѣста были

населены въ отдаленной древности.

Приходская церковь Покровская. Первоначально она построена деревянымъ

зданіемъ въ 1756 году и существовала до 1852 года , когда , по ветхости разоб

рана и изъ матеріаловъ ея, оказавшихся еще годными къ постройкѣ сдѣлана не

большая кладбищная церковь, въ коей и совершается нынѣ Богослуженіе. На мѣсто

же разобранной заложена въ томъ же 1852 году и въ чернѣ уже окончена камені
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ная церковь. Внутренняя ея отдѣлка епце и нынѣ продолжается . По штатамъ Краси

ловская церковь состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли иметъ 76 десятинъ.

БЕСЕДКА , село въ 2 - хъ верстахъ отъ Красиловки и въ 10-ти отъ мѣстечка

Ставищъ, близъ водораздѣльной возвышенности Типичей гнилаго и горскаго; при

верховьяхъ рѣчки Красючки или Красиловки, соединяющихся въ селѣ и образую

щихъ прудъ. Оназваніи села жители говорятъ слѣдующее : там, гдѣ теперь окан

чивается село отъ Красиловки есть небольшая роща лѣсныхъ орѣховъ, гдѣ еще и

теперь примѣтны слѣды бывшей давней дороги изъ Бѣлой-церкви въ Умань. Въ

древности здѣсь былъ большой лѣсъ, а на этомъ мѣстѣ стоялъ козацкій курень .

Здѣсь было козацкое rendez -vous и здѣсь въ бесѣдѣ составлялись планы нападеній

на поляковъ и татаръ. Оттого и произошло названіе Бесѣдовка или Бесѣдка. Впро

чемъ эти бесѣды происходили очень давно, покрайней мѣрѣ раньше коліивщины,

когда бесѣда уже существовала подъ нынѣіннимъ своймъ именемъ. Въ то время

она причислялась къ Бѣлоцерковскому старотству, нынѣ къ Красиловскому ключу

графа Александра Браницкаго. Жителей обоего пола: православныхъ 2217 , рим

скихъ католиковъ 15. Селеніе это замѣчательно фруктовыми садами, придающими

ему красивый видъ среди безлѣсныхъ на многія версты вокругъ полей . Особенно

экономический садъ обширенъ и отличается качествомъ фруктовъ.

Церковь здѣсь деревяная, съ такою же колокольнею, во имя Архистратига

Михаила. Неизвѣстно когда она построена, но непремѣнно въ первой половинѣ

половинѣ прошлaгo вѣка, потому что во время коліивщины 1768 года, при ней

быль старый священникъ, по разсказамъ жителей, Николай Тучапскій . По штатамъ

она состоитъ въ 4-мъ классѣ; земли имѣетъ 36 десятинъ. Въ церкви замѣчательна

икона, изображающая распятie Спасителя съ предстоящею Божіею Матерію и Іоанномъ

Богословомь. Икона эта перенесена изъ села Озерной въ 1763 году въ Краси

ловку, а отсюда чрезъ пять лѣтъ въ Бесѣдскую церковь. Она особенно чтится

окрестными жителями .

СТАНИСЛАВЧИКъ, село называется также Братчиковою -греблею. Послѣд

нее названіе село получило потому, что здѣсь основанъ въ началѣ прошлaгo вѣка

хуторъ неизвѣстнымъ по имени Братчикомъ, или почетнымъ прихожаниномъ Ста

вищской церкви, построившимъ на рѣчкѣ Красючкѣ греблю; другое же названіе

присвоено шляхтичемъ Станиславомъ по фамилии неизвѣстнымъ, который поселился

немного времени спустя близъ Братчика. При умножившемся народонаселеніи, оба

хутора соединились въ одно селеніе. Впрочемъ и теперь въ части восточной села

преимущественно живуть владѣлъческіе крестьяне, а въ западной шляхта и первую

часть называютъ Братчиковою-греблею, а вторую Станиславчикомъ. Село располо

жено въ долинѣ при соединеніи рѣчекъ Гейсихи и Красючки. Почва — отличный

черноземъ; лѣса истреблены. По полямъ вокругъ села разбросано нѣсколько древ

нихъ могилу. Нѣкоторые изъ нихъ раскалываемы были изъ любопытства перехо
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дившими войсками и въ нихъ, по словамъ жителей , отыскиваемо было разное ору

жie турецкой работы и человѣческiя кости . Въ селѣ находится обширный владѣль

ческій фольварокъ, въ которомъ постоянно содержится хлѣба разнаго сорта въ

Скирдахъ до 40,000 копъ. Винокурня построена въ 1818, а въ 1842 году пере

строена, съ возведеніемъ каменныхъ строенiй. Жителей обоего пола : православныхъ

946, латинствующихъ 61. Въ чис.тѣ жителей состоитъ значительная часть ( 200) изъ

польской шляхты . ,

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятыя Богородицы; построена въ

1770 году, иждивеніемъ прихожанъ и особенными пожертвованіями дворянки Ека

терины Жураковской, для внутренняго ея украшенія. Благотворительница эта по

гребена при входѣ въ церковь, на мѣстѣ обозначеномъ каменнымъ крестомъ.

Впослѣдствій церковь распространена и оправлена 1841—1851 года, при священ

никѣ Павлѣ Левицкомъ, поступившемъ въ монастырь. По штатамъ она состоитъ

въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію.

ГЕЙСИХА, село въ 2-хъ верстахъ отъ села Бесѣдки и въ 5-ти отъ мѣстечка

Ставищъ, близъ водораздѣльной возвышенности , идущей отъ села Юрковкѣ къ Ты

новкѣ и дальше въ Звенигородской уѣздъ. Ручеекъ, oрoшающій село , называемый

Гейсихою, начинается недалеко на поляхъ. Жители говорять, что ручей и село по

лучили свое названіе по тому поводу; что по дорогѣ чрезъ село , проѣзжающіе на

волахъ принуждены - часто повторять принудительное зей, таъ какъ спускъ изъ горъ

и подъемы въ селѣ очень круты . Утвердериядають также, что во времена коліив

щины, революціонеры часто здѣсь останавливались и закапывали въ землю добытая

у пановъ и жидовъ сокровища. Тогда здѣсь былъ огромный дубовый лѣсъ, котораго

теперь нѣть и слѣдовъ. Жителей обоего пола 1282. Между ними і владѣльческій

экономъ принадлежить къ латинству.

Церковь деревяная, во имя великомученика Димитрія, 5-го класса; земли имѣетъ

указную пропорцію. Въ какомъ именно году она построена — неизвѣстно. Но жители

утверждають, что до коліивщины , т. е. до 1768 года. Она починена и разширена

въ 1847 году.

>

ПОПРУЖНА, село при ручьѣ Красиловкѣ, въ 2-хъ верстахъ ниже села Ста

ниславчика и недалеко отъ впаденія этаго ручья съ правой стороны въ село Жи

довской-треблѣ въ гнилой Тикичъ. Жителей обоего пола 842 , изъ коихъ 18 латин-

ствующихъ и шляхты до 120.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 38 десятинъ; по

строена 1766 года .

БРИЛЕВКА, село на лѣвой сторонѣ Гнилаго Тикича, въ 2 -хъ верстахъ отъ

озера Попружной. Называется также Буркaтовкою, по имени шляхтича Бурката,

въ прошломъ вѣкѣ жившаго . Но названіе Брилевка - древнѣе. При селѣ есть древ

нее замковище на правой сторонѣ гнилаго Тикӣча, при впадені въ оный ручья
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Красиловки. Замокъ былъ обведенъ въ полукругв до рѣки валами , еще и доселі.

замѣтными и палисадомъ. По преданію, его устроилъ въ XVII вѣсѣ козацкій стар

шина Бонякъ, имѣвішій особую примѣту на щекѣ—мышь ( родимое пятно) и шесть

пальцевъ на правой рукѣ. Не могши себя защитить отъ непріятелей, онъ самъ

сжегъ этотъ замокъ. По лѣвую сторону Тикича, на возвышеніи противъ стараго

замговища, открыта въ недавнія времена яма, въ родѣ покоя (П) ; оттуда ходъ

ведетъ въ небольшую пещеру, кольцеобразно устроенную; а отсюда есть другой

ходъ въ простую пещеру, но эта послѣдняя засыпана пескомъ; потому дальнѣйшее

ея направленіе и длина неизвѣстны . Подъ валами здѣшняго замковища, по увѣре

нію простолюдиновъ также должны находиться пещеры. На поляхъ Брилевки и

Антоновки примѣтны валы въ разныхъ направтеніяхь. Кажется они въ связи между

собою и съ тѣми, которые находятся въ Ставищахъ. Жителей обоего пола въ Бри

левкѣ 1051 , въ томъ числѣ 8-мь латинствующихъ.

Церковь во имя Іоанна Богослова, деревяная, 6 - го класса; земли имѣетъ съ

хуторомъ 93 десятины ; построена 1767 года .

жиДОВСКАЯ-ГРЕБЛЯ, село при рѣкѣ Гниломъ Тикичѣ, въ 6-ти верстахъ

ниже Брилевки. Въ рѣку Тикичъ впадаютъ съ правой и лѣвой стороны рѣчки Ци

цилія и Волосянка . На поляхъ села находится до 40 древнихъ могилъ, а въ самому

селѣ двѣ раскопанныя, что намекаетъ на давнюю населенность этой мѣстности .

Жителей обоего пола 2117, въ числѣ коихъ 3 латинствующихъ.

Церковь во имя Іоанна Богослова ; предшествовавшая нынѣшней, была построена

въ началѣ прошлaгo вѣка изъ дубовъ, срубленныхъ на самомъ мѣстѣ нынѣшняго

селенія . По обветшаніи этой церкви , построена теперешняя деревяная же въ 1856.

По штатамъ она причислена къ 4 -му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

КОСЯКОВКА, село на полуостровѣ образуемомъ впаденіемъ въ Гнилой Ти

кичъ рѣчки Березянки въ 6-ти верстахъ ниже села Жидовской гребли. Рѣчка Бере

Зянка служитъ въ этомъ мѣстѣ границею между Кошеватскимъ имѣніемъ и имѣніемъ

Браницкихъ. Деревня Антоновка, принадлежащая къ первому имѣнію, лежить на

правой сторонѣ Березянки, напротивъ Косяковки. Жителей обоего пола въ Кося

ковки 740, въ Антоновкѣ 468. Село Веселый- Кутъ отдѣляется оть Косяковки только

рѣкою Тикичемъ.

Церковь Богородичная, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ 38 десятинъ ;

построена 1767 года . Къ ней причислена кромѣ Антоновки

Деревня Кучковка или Шушковка, при рѣкѣ Тикичѣ въ 3 - хъ верстахъ ниже

Косяковки лежащая. Жителей въ ней обоего пола 390.

ЧАПЛИНКА, село на лѣвой сторонѣ Гнилаго Тикича, въ 3 -хъ верстахъ ниже

Кучковки. Отъ м. Боярки Звенигородскаго уѣзда отдѣляется только рѣкою Тикичемъ.

Жителей обоего пола: православныхъ 805 , римскихъ католиковъ 12. .
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Церковь Успенская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ. Не

извѣстно въ какомъ году построена.

Къ ней приписана деревня Поповка, въ 3 -хъ верстахъ отстоящая. Она лежитъ

на правой сторонѣ Тикича, имѣетъ на поляхъ нѣсколько могилъ, называемыхъ

Паліевыми , потому, какъ полагаютъ, что близъ нихъ стоялъ станомъ Палій въ одинъ

изъ своихъ походовъ. Жителей обоего пола 448. Прежде къ Чаплинскому приходу

причислялась и деревня Кучковка.

ТЫНОВКА, село на безлѣсной равнинѣ при истокахъ ручья Мокрой-багвы,

называемаго также Буртою ; отъ села Красиловки въ 7-ми верстахъ. Жителей обоего

пола: православныхъ 1865 , римскихъ католиковъ 21. о началѣ этаго села у жите

лей сохранилось такое преданіе . До коліивщины здѣсь были лѣсистыя мѣста мало

населенныя жителями. На томъ мѣстѣ, гдѣ теперь село, былъ хуторъ, принадле

жавшій шляхтичу Тыновскому и нѣсколько поселившихся близъ него жителей при

няли сторону коліевъ и вмѣстѣ съ ними ходили грабить и убивать пановъ и жидовъ.

При чемъ Тыновскій самъ будучи полякомъ, подъ предлогомъ преслѣдованія коліевъ,

искалъ убѣжища въ домахъ ближайшихъ помѣщиковъ и потомъ нападалъ съ коліями

на эти дома. По усмиреніи возстанія, Тыновскій съ своею шайкою удалился за

Днѣпръ, а хуторъ его оставался нѣсколько времени безъ жителей ; но мало -по - малу

онъ опять населился и принялъ названіе Тыновки, по имени перваго своего,

владѣльца . Вскорѣ Тыновка съ окрестностями была причислена къ Бѣло-церков

скому старотству, сдѣлавшемуся какъ извѣстно съ 1774 года вотчиннымъ владѣ

ніемъ графа Браницкаго. Впрочемъ близъ села находится признаки очень дав

няго, доисторическаго здѣсь поселенія . Это четыре огромныя могилы, раскопанныя

въ незапамятныя времена. Жители утверждаютъ, что могилы эти служили батареями

для поляковъ во времена междуусобныхъ войнъ. Могилы эти называются Лядскими.

На поляхъ находится также множество меньшихъ могилъ. Нынѣ обращаетъ внима

ніе въ Тыновкѣ, по отличному плодородію земель очень богатый владѣльческій фоль

варокъ , въ коемъ постоянно бываетъ до 40 скирдъ разнаго хлѣба (каждая скирда

имѣетъ 15 саженей длины , 4 ширины из высоты. Тыновка владѣльческимъ управ

леніемъ именуется нынѣ Краснополемъ.

Когда жители рѣшились строить церковь въ селѣ Тыновкѣ, то ихъ было не

болѣе 30 дворовъ. Около 1770 года они построили небольшую деревяную церковь

Во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, существовавшую до 1853 года , въ коемъ

стараніемъ покойнаго священника Ромашевскаго выстроена нынѣшняя деревяная

церковь, большая о 5-ти куполахъ, съ новымъ красивымъ иконостасомъ. Церковь

эта по штатамъ причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

БАШТЕЧКИ , село . Баштечки по польски означаетъ башеньки. Нынѣ ни въ селѣ,

ни въ окрестностяхъ его нѣтъ никакихъ башень, отъ которыхъ бы село могло по

лучить свое названіе, исключая развѣ четырехъ древнихъ могилъ, въ самомъ селенің
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находящихся . Оно расположено въ долинѣ, окруженной безлѣсными возвышенными

равнинами, при ручьѣ Морой-багвѣ, въ 8- ми верстахъ ниже села Тыновки. Жите

лей обоего пола 783, въ томъ числѣ 11 римскихъ католиковъ, да въ отдѣльной

деревнѣ Королевкѣ, въ 3-хъ верстахъ отстоящей, на дорогѣ въ село Бесѣдку 318 .

Баштечки находятся на границѣ уѣздовъ Таращанскаго, Уманскаго и Звенигородскаго.

Церковь деревяная, во имя великомученика Димитрія, построена въ 1705 году .

Колокольня при ней построена позже . Иконостасъ церкви сооруженъ бывшимъ ея

священникомъ, какъ значится въ надписи на немъ слѣдующей : « сей майстата

сооружися року 1785 за стараніемъ священноіерея Григорія Фрусевича презвитера

Баштецкаго съ госпожею своею Татіаною, за отпущеніе грѣховъ; за цъну : отъ

ръзбы рублей 30, отъ малевания рублей 115» . По штатамъ церковь причислена

къ 6-му классу ; земли имѣетъ указную пропорцію.

Рожкахъ,

СТАВИЦА, містечко по обѣимъ сторонамъ рѣки Гнилаго Тикича, недалеко

отсюда начинающагося . Ставища прежде довольно населенный городъ, пользовав

шiйся магдебургским городовымъ правомъ, потомъ главный городъ Ставищскаго

старотства, нынѣ составляетъ вотчинную собственность графа Александра Браниц

каго, дѣдъ коего Ксаверій получилъ Ставищскій ключъ въ подарокъ вмѣстѣ съ

Бѣлою-церковью и многими другими мѣстечками и селами отъ послѣдняго польскаго

короля . Въ настоящее время въ Ставищахъ учреждена главное управление такъ

называемаго Ставищскаго ключа, въ которомъ числится 6763 ревизскихъ душъ въ

слѣдующихъ селеніяхъ :

Ставищахъ, Плоской, Юрковкѣ,

Винаровкѣ, Ясиновкѣ, Скибинѣ,

Янишевкѣ, Журавлихѣ, Розумниц .,

Антоновкѣ, Тетеровкѣ,

Севериновкѣ, Снѣжкахъ, Городищѣ.

Въ самомъ мѣстечкѣ Ставищахъ жителей обоего пола : православныхъ 3977, рим

скихъ католиковъ большею частію во владѣльческой службѣ 119, евреевъ 1709.

Въ 1765 году, какъ видно изъ люстрацій, въ мѣстечкѣ числилось христіанскихъ

домовъ 238, козацкихъ 46 и еврейскихъ 61 , шляхецкихь 9. Ставища славны

многими стычками малороссіянъ, отстаивавшихъ свою вѣру и національность отъ

насилія поляковъ. Такъ въ 1664 году Ставищане, надѣясь на свое многолюдство и

укрѣпленіе города , вырѣзали польскій гарнизонъ и отразили нападенія поляковъ;

но на другой годъ подверглись страшному мщенію. Да позволено будетъ намъ

выписать изъ краснорѣчиваго историка давнихъ дѣяній малороссийскихъ Маркевича

ту страницу, гдѣ описано это послѣднее событie подъ Ставищами :

« Къ концу 1665 года , назначенный поляками по смерти Хмѣльницкаго, намѣст

никомъ Украины Чарнецкій , рѣшился однимъ, такъ сказать ударомъ сразить мало

россію. Онъ послалъ Тетерю и Замойскаго на Умань, племянника своего, старосту

Каневскаго на Лысянку, а самъ, соединив , большая силы, устремился на Ставище,

82



434 ТАРА ЩАнскі її уѣздъ.

желая отомстить этому городу за неуҳавшееся въ прошломъ году покушеніе овла

дѣть имъ. Умань, хорошо укрѣпленный, не сдался; подъ Лысянкою погибъ въ сра

женіи староста Каневскій , а въ Ставищахъ дѣло такъ происходило: здѣсь Дашко и

Булгакъ, испытанные въ бояхъ, еще при старомъ Хмѣльницкомъ, заперишись съ

16,000 козаковъ, рѣшились защищаться до послѣдней капли крови ; народъ

былъ воспламененъ къ рѣшительному сопротивленію. Историки Польскіе говорять,

что Янь Собѣзскій предлагалъ имъ очень выгодных условія: сохранение городскихъ

привиллегiй и свободу отъ уніятовъ и что самъ себя отдавалъ въ залогъ исполне

нія оныхъ. Граждане не приняли ни условій, ни заложника . Чарнецкій построилъ

батареи, орудія начали громить городъ; осажденные сдѣлали сильную вылазку ,

овладѣли одною изъ этихъ батарей, вырыли предъ нею глубокій ровъ, поставили

на насыпи рва орудія, осыпали огнемъ осаждающихъ. Чарнецкій приказалъ Тетери

забросать ровъ фашинами , самъ сошелъ въ окопы , и обнажилъ саблю и повелъ

отрядъ на убийственную батарею. Козаки узнали Чарнецкаго, одѣтаго въ рысью

пубу и кричали съ городскихъ валов: ряба собака ! Онъ прошелъ ровъ и взялъ

батарею. Все поле покрыто было трупами, и въ этот день палъ Дашко. На завтра

Ставищане снова отвергли предложение сдачи. Чарнецкій съ Собѣсскимъ лично

предводительствовали полками, вступали сами съ козаками въ рукопашный бой.

Уже поляки начали овладѣвать городскими валами , уже знамена ихъ развѣвались

на нашихъ укрѣпленіяхъ, неосторожность польской артиллерiи остановила ихъ успѣхъ;

осаждающіе рядами повалились отъ собственныхъ выстрѣловъ. Козаки были обод

рены ; началась битва кровопролитная. Злобницкій бросился въ толпу Россіянъ съ

польскимъ знаменемъ; ему отсѣкли правую руку. Онъ схватилъ знамя въ лѣвую,

продолжалъ сражаться и погибъ. Козаки прогнали поляковъ съ окоповъ городскихъ,

Чарнецкій однако не отступилъ отъ города . Онъ облегъ егоего со всѣхъ сторонъ,

пресѣкъ всѣ сообщения и рѣшился принудить хъ сдачѣ голодомъ. Пять мѣсяцевъ

боролись с нимъ Ставищане . Чарнецкій не принималъ условій . Требовалъ 13-ть

старшинъ, между ними главнѣйшихъ: Чепу и Подадницу. Они были отданы Тетерѣ;

а городъ приговоренъ къ уплатѣ крымцамъ польской донативы. Тогда отняли отъ

церквей колокола, какъ гоюса призывающіе народъ къ бунту, потребовали уплаты

за лошадей, погибшихъ во время осады и назначили горожанамъ содержать на

свой счеть 2 польскія хоругви, оставленныя вмѣсто гарнизона . 30 знаменъ, изъ

которыхъ 2 съ гербами царскими и 40 пушекъ достались побѣдителямъ. 20- го

октября Чарнецкій развелъ войска на зимнiя квартиры , чтобы дать имъ необходи

мый отдыхъ. Весною Ставища опять подняли знамя войны. Чарнецкій послалъ туда

Маховскаго. Его разбили и изъ его отряда погибло 200 человѣкъ. Раздраженный

народною борьбою Чарнецкій собралъ полки , самъ выступилъ къ Ставищамъ, взялъ

ихъ съ бою. Тогда съ - обыкновеннымъ ему звѣрствомъ, городскихъ старшинъ

онъ предалъ казни , собственность гражданъ - разграбленію, городъ огню » . Съ этого

времени Ставища сдѣлались не значительнымъ мѣстечкомъ и жители мало-по- малу

потеряли воинскія наклонности, покорились своей участи, трудясь надъ обработы
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ваніемъ собственныхъ, а большею частію владѣльческихъ полей . Достойно замѣча

нія, что не смотря на то, что почти всѣ они не грамотны, они сохранили въ па

мяти, по преданіямъ ихъ отцевъ, выціе описанныя подробности осады Ставищъ за

200 лѣтъ происходившей , даже имя Чарнецкаго. Но Злобницкаго, потерявшаго при

знамени обѣ руки, признаютъ Россіяниномъ, державшимъ козацкое знамя . Мѣсто

стариннаго замка , такъ упорно защищавшагося , на лѣвомъ берегу Тикича, зани

маетъ теперь экономический домъ съ садомъ и костеломъ и едва примѣтны слѣды

его укрѣпленій.

У жителей сохранилось также преданіе, что Ставища еще за долго до возста

нія малороссіянъ были большимъ городомъ, именовавшимся Любоміромъ, что этотъ

Любоміръ былъ разорень Татарами и оставался безъ жителей долгое время, что

онъ лежалъ на правой или южной сторонѣ Тикича , извѣстной теперь подъ назва

ніемъ Роскошной, что онъ далеко былъ обширнѣе предѣловъ нынѣшняго мѣстечка,

простираясь до мѣстъ, гдѣ нынѣ стоять села Юрковка и Скибинъ. Слѣды этаго

древняго города жители отличаютъ отъ слѣдовъ укрѣпленій , построенныхъ во вре

мена козацкихъ войнъ. Такъ къ древностямъ Любомірскимъ они причисляютъ нѣко

торые курганы или могилы близъ Ставиццъ и заваленные погреба въ лѣсу, назы

ваемомъ Вышковское. Вскорѣ по возсоединеніи края съ Россіею, Ставищане предъ

явили Русскому правительству свои права на городское состояние; но указомъ Пра

вительствующаго Сената въ 1816 году послѣдовавшимъ, они укрѣплены за владѣль

цемъ, а главные жалобщики признаны виновными и присуждены въ наказаніями.

Сохранившіеся нынѣ акты и тяжебное дѣло жителей свидѣтельствуютъ, что въ цар

ствованіе Сигизмунда 1-го , Любоміръ былъ собственностію короля и что обезлюдили

его и раззорили набѣги Татаръ еще до пришествия Поляковъ; а когда опять сталь

заселяться: то отъ множества спущенныхъ ставовь или ставищъ, коихъ на 20 верстъ

было 100, получилъ нынѣшнее названіе.

Въ Ставищахъ нынѣ превосходныя хозяйственныя учреждения владѣльцевъ: на

поляхъ собирается разнаго рода хлѣба до 20,000 копъ; устроена огромная камені

ная винокурня, пивоваренный, кирпичный и сахарный заводы, нѣсколько мельниць,

въ томъ числѣ каменная вѣтряная; больница, аптека и приходское при церкви сель

екое училище , заведенное покойнымъ священникомъ Антоніемъ Борымскимъ. Яр

марки бываютъ по воскресеніямъ чрезъ 2 недѣли.- Живетъ становой приставь.

Римско-католическій каменный костелъ построенъ въ Ставищахъ въ 1756 году

Бѣлоцерковскимъ старостою Мнипікомъ. Въ немъ находится образъ Божией Матери,

признаваемый римскими католиками чудотворнымъ.

Православныхъ церквей во время раззоренія Ставища Чарнецкимъ, по преда

нію жителей, было 6 ; но какимъ праздникамъ они были посвящены и гдѣ находи

лись, жители не сохранили памяти . Еще съ начала прошлаго вѣка въ Ставищахъ

осталось только двѣ православныя церкви : Покровская и Успенская. По штатамъ

1843 года обѣ они отнесены къ 5 -му классу сельскихъ церквей и имѣютъ указную

пропорцію земли. Покровская стоитъ при въѣздѣ въ Ставища отъ Бѣлой - церкви.
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Она каменная, построена прихожанами , при нѣкоторомъ пособіи со стороны вла

дѣльческой экономіи въ 1836—1852 годахъ, на мѣсто сгорѣвшей въ 1804 году,

среди торговой площади стоявшей Покровской церкви, которая, какъ значится въ

визитѣ Богуславскаго деканата за 1741 годъ, была построена въ 1736 году. Успен

ская стоитъ среди торговой площади, деревяная ; построена, какъ видно изъ той же

визиты въ 1728 году около старой. Въ настоящее время , по совершенной ей вст

хости , предположено перенести ее на другую сторону рѣки въ предмѣстье Рос

кошну, гдѣ она будетъ находиться среди своихъ прихожанъ.

ВИНАРОВКА, село въ 6 -ти верстаҳъ отъ м . Ставищъ, при вершинѣ рѣчки

Таргана. Жителей обоего пола 955. Третья часть жителей состоитъ изъ польской

шляхты, изъ коихъ только 7 душъ исповѣдующихъ латинскую вѣру. Первоначально

это былъ хутор , заведенный въ лѣсу при рѣчкѣ, нынѣ уже высохшей , Палайскимъ

жителемъ. Онъ здѣсь имѣлъ виноградный садъ и производилъ виноградное вино ,

которое продавалъ въ Ставицахъ.

Церковь деревяная, во имя Іоанна Богослова, 6 -го класса ; земли иметъ указ

ную пропорцію и ставокъ на рѣчкѣ Тарган.; построена въ 1 -й половинѣ прошлаго

вѣка. Предшествовавшая церковь была во имя мученицы Параскевы, переименована

же нынѣшняя въ Свято-Богословскую потому случаю, что иконостасъ для нее прі

обрѣтенъ и перевезень изъ мѣстечка Володарки, по упраздненіи тамошней церкви

во имя Іоанна Богослова.

ЯНИШІОВКА, село при ручьѣ Тарганѣ на правой его сторонѣ, въ 6-ти вер

стахъ ниже села Винаровки ; на противоположной лѣвой сторонѣ ручья прости

рается село Богатырка. Чрезъ Янишовку проходить караванная дорога изъ Бѣлой.

церкви въ Ставища. Жителей обоего пола 1755 , изъ коихъ до половины польской

шляхты и 112 обоего пола латинствующихъ. Земля лишенная лѣсовъ, отличнои

Плодородна.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , деревяная, 5-го класса ; земли

имѣетъ 321/2 десятины; построена въ 1857 году; прежняя церковь также деревяная

была построена 1756 года, на мѣсто еще давнѣйшней.

Къ церкви Янишовской причислена того же владѣнія деревня Полковнича, въ

5-ти верстахъ отъ Янишовки и въ 3-хъ отъ Ясиновки отстоящая. Она лежить при

болотѣ Цециліи. Жителей имѣетъ 207.

РОЖКИ, село при ручьѣ Жигалкѣ въ рѣку Насташку текущем, на плоской

и плодородной равнинѣ, въ 6-ти верстахъ отъ села Насташки. Жителей обоего

пола 1818, изъ коихъ 2/з польской шляхты и 20 обоего пола содержащихъ еще

латинское исповѣданіе. Къ западу отъ села — могила называемая черною и другія

двѣ— близнецами. По выкурному договору 1863 года , крестьяне при содѣйствии

правительства, пріобрѣли въ собственность 1049 десятинъ за 43,934 рубля.
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Церковь во имя св . Апостола и Евангелиста Луки, каменная съ деревяною

колокольнею . Она построена въ 1848 году на мѣсто сгорѣвшей въ 1847 г. дере

вяной, о времени построения коей неизвѣстно. По штатамъ причислена къ 5-му

классу; земли имѣетъ 42 десятины .

СЕВЕРИНОВКА, село въ 2-хъ верстахъ отъ Рожекъ, при томъ же ручьѣ

Жигалкѣ и другомъ называемомъ Боборомъ. Въ 1 -й верстѣ отъ села начинается

Чернинскій лѣсъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1258, римскихъ католик. 8 .

Въ Севериновкѣ приходская церковь во имя Архистратига Михаила, деревя

ная , построена въ 1762 году ; колокольня при ней каменная, съ теплою церковью,

во имя Всѣхъ Святыхъ, построена священникомъ Константиномъ Зубчевскимъ въ

1846 году. По штатамъ она причислена къ 5 -му классу; земли иметъ 67 десятинъ.

Изъ священниковъ этой церкви достоинъ памяти lоаннъ Зубчевскій— дядя недавно

умершаго Константина, убитый въ 1782 году польскими конфедератами Бѣлецкимъ

и Левковскимъ, на Севериновскихъ поляхъ, за обнаруженную приверженность къ

Русскому правительству. На мѣстѣ его смерти и погребенія поставленъ жителями

каменный крестъ. Къ Севериновскому приходу причислена

Деревня Красюки, лежащая въ 4 -хъ верстахъ ниже по ручью Жигалкѣ . Жи

телей обоего пола 100.

ПЛОССКОЕ, село по мѣстоположенію своему весьма низкому и болотистому,

называется еще Плосская -долина. Среди болотъ едва примѣтенъ ручей Цицилія,

начинающийся въ низинахъ версть за 5 -ть отъ се.та. Плосское отъ города Таращи

въ 17-ти верстахъ, а съ Ясиновкою составляетъ какъ бы одно село . Жителей обо

его пола 964, изъ коихъ большая половина шляхты и 33 латинствующихъ.

Церковь Свято-Михайловская , деревяная, 6-го класса , земли имѣетъ указную

пропорцію, построена еще въ первой половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно въ

какомъ именно году .

ЯСЕНОВКА, село въ 18-ти верстахъ отъ Таращи; расположено вмѣстѣ съ

селомъ Плосскимъ надъ болотнымъ ручьемъ, называемымъ Цициліею. Древнія могилы

тянутся чрезъ земли селеній : Янишовки, Ясеновки, Плосской, Журавлихи и мѣстечка

Ставищъ, стоять одна противъ другой и обозначаютъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ, мѣста

удобнѣйшія къ переправѣ. Въ Ясеновкѣ, гдѣ и теперь есть переправа чрезъ Цеци

лію, имѣющая болѣе версты протяженія , стоитъ трехгранная могила съ плоскимъ

верхомъ и покатымъ на нее всходомъ. Догадываются , что это была батарея . Близъ

нея есть еще нѣсколько могилъ обыкновеннаго вида , а одна раскопанная или май

данная. Нынѣшнее населеніе Ясеновки признается жителями недавнимъ и припи

сывается православному христианину Туру, изть Венгріи съ товарищами его зашед

шему, который, по обилію въ этихъ мѣстахъ дерева ясеня, наименовалъ и село

Ясеновкою, вмѣсто « шувайводы », каковымъ именемъ мѣстность сія прежде назы



438 ТАРА ЩАнскі і уѣздъ.

валась. Жителей обоего пола 852; между ними только 15 -ть латинствующихъ и

до 50 шляхты .

Церковь Свято- Николаевская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ 38 десятинъ;

построена въ первой половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно въ какомъ именно

году .

ЖУРАВЛИХА, село получило названіе отъ того, что будучи расположено по

правой сторонѣ болотистой рѣчти Цицилій, въ 3 -хъ верстахъ отъ соединения ея

съ гнилымъ Тикичемъ, имѣетъ много плавовъ и топкихъ мѣстъ, въ которыхъ вы

водятся журавли. За селомъ замѣчательны 4 древнія могилы, раскопанныя или май

данныя, со всходомъ на оныя . Они расположены паралельно, въ равномъ другъ отъ

друга разстоянии , по двѣ съ сѣверной и южной стороны села . Журавлиха отъ

Ставищцъ лежить на востокъ. Жителей обоего пола 1176, между коими до 300

Шляхты и 16 латинствующихъ. Лѣса истреблены.

Церковь Рождество- Богородичная , деревяная , 6-го класса, съ уменьшеннымъ

окладомъ; земли имѣетъ 126 десятинъ; построена 1763 года, какъ явствуетъ изъ

надписи на западныхъ церковныхъ одверьяхъ, ротмистромъ польскихъ войскъ, Евста

фіемъ Славинскимъ, котораго потомки и до нынѣ при ней священствуютъ.

2

АНТОНОВКА, село на лѣвой сторонѣ гнилаго Тикича, вь 5 -ти верстахъ ниже

Ставищъ и въ такомъ же разстоянии отъ села Журавлихи. Бывшій староста Бѣло

церковскій Мнишекъ, въ половинѣ прошлaгo вѣка разрѣшиль находившемуся у него

на службѣ Антонію Стефаньскому, осаждать на этомъ мѣстѣ людей, приходившихъ

сюда изъ разныхъ мѣстъ на слободу или льготу. По имени этаго Антонія и сё.10

получило названіе . Стефаньскій владѣлъ Антоновкою на правѣ аренднаго владѣльца

до 1790 года, въ коемъ умеръ. По смерти его Владиславъ Браницкій, уже вотчин

ный владѣтель Бѣлоцерковскаго старотства , предоставиль, тоже на арендномъ правѣ,

Антоновку Викентію Монтрезору, за услуги имъ оказанныя гетману Ксаверію

Браницкому; а по смерти Викентія владѣетъ сынъ его Ксаверій и здѣсь живетъ,

хотя имѣеть небольшое вотчинное имѣніе село Ромейковку, въ Звенигородскомъ

уздѣ. Антоновка лежить среди степей , но землю имѣетъ очень плодородную. Жи

телей обоего пола 1073 ; въ томъ числѣ римскихъ католиковъ 3 и евреевъ 5. Изъ

урочищъ замѣчательно Чумскій яръ, такъ названный потому, что жители въ 1774

году, во время чумы отсылали всѣхъ зараженныхъ въ этотъ яръ, гдѣ они получалц

съ извѣстною предосторожностію пищу, а умершіе были погребаемы.

Церковь въ Антоновкѣ изъ дубоваго дерева, во имя Рождества пресвятыя

Богородицы ; построена Антоніемъ Стефаньскимъ и умножившимися здѣсь жителями

въ 1777 году . Церковь эта впослѣдствии передѣлана и приведена въ нынѣшній

хорошій видъ только въ 1839 году стараніемъ священника Артемовича. Его же

усиліями и пособіемъ въ 1826 году построена колокольня . По штатамъ церковь

причислена къ 6-му классу ; земли имѣетъ указную пропорцію.
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СНѣжки, село вв лѣсистой мѣстности, при верховьяхъ гнилаго Тикича , здѣсь

начинающагося ; въ 4-хъ верстахъ отъ Ставищъ къ западу. Жителей обоего

пола 769.

оСвято - Михайловской Снѣжской церкви , въ визитѣ 1746 года Богуславскаго

деканата говорится , что «церковь эта выбудованная на новом фундушу 1730 года

с двумя верхами и то еден недокрытый, без притвору; цментарь не огродзоный;

дзвоницы , а ни дзвону жаднéго нема, только клепадло желѣзне » . Дворовъ приход

скихъ было 17. Вмѣсто этой первоначальной послѣ руинъ церкви, въ 1774 году

построена другая деревяная же, которая и донынѣ существуетъ. По штатамъ она

причислена къ 7 -му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

ЮРКОВКА, село при вершинѣ безъименнаго ручейка, впадаюццагo при м.

Жашковѣ въ рѣку Торчь ; Оть Ставищъ въ 8-ми верстахъ. Жителей обоего пола :

православныхъ 626, римскихъ католиковъ 11. Жители утверждають, что за 200

лѣтъ на мѣстѣ нынѣшней Юрковки, въ дремучемъ мѣсу за велъ хуторъ Ставищскій

житель Юрко, именемъ което и названо село .

Церковь деревяная , во имя Архистратига Михаила, построена поссесоромъ

Рокошевскимъ въ 1771 году, а колокольня священникомъ Іоанномъ Боримскимъ

въ 1835 году. Впрочемъ первоначально, при уніи, церковь была , какъ и всѣ

окрестныя , очень бѣдна и покрыта соломою. Въ настоящее благовидное состояние

приведена недавно усиліями того же священника, бывшаго на приходѣ болѣе 40

лѣтъ . По штатамъ отнесена къ 7-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

Къ ней причислена деревня , хотя при самой Юрковкѣ расположенная, но принад

лежащая другому владѣльцу . Деревня эта Торчицкій Степокъ называемая, имѣетъ

жителей обоего пола 194 и принадлежить Торчицкому помѣщику г. Понинскому.

СКИБИнъ, село въ 5 -ти верстахъ отъ м. Жашкова и въ 8-ми отъ Ставищъ.

Жителей обоего пола 2250, большая половина коихъ принадлежит къ шляхетскому

званію , но римскихъ католиковъ всего 29 обоего пола . Село получило название ,

по увѣренію жите.тей, отъ первaгo своего владѣтеля Ставищскаго жителя Скибы,

здѣсь имѣвшаго свое хозяйство. По разсказамъ, Скибинъ подвергался въ давнее

время совершенному опустошенію отъ татаръ и поляковъ. Въ прежнее время село

окружено было дубовыми дубровами, коихъ теперь видны однѣ остатки въ такъ

называемомъ Оленевомъ мѣсу, гдѣ давно водились олени .

Изъ надписей на нѣкоторыхъ старинныхъ иконахъ и по преданію, сохранив

шемуся у жителей, слѣдуетъ полагать, что въ Скибинѣ была церковь уже 1667

года. Она была во имя Архистратига Михаила, небольшая, такъ что въ 1765 году

вокругъ нея жители построили новую церковь гораздо большую во имя мученицы

Параскевы , которая и до настоящаго времени существуетъ. Старая церковь была

разобрана, по частямъ вынесена изъ новопостроенной и продана въ село Ясеновку.
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По штатамъ Скибинская церковь причислена къ 4-му классу; земли имѣетъ указ

ную пропорцію.

РОЗУМНИЦА, село при большой торговой дорогѣ изъ Ставищь въ Умань ,

между Скибиномъ и Бесѣдкой, въ 4 - хъ верстахъ отъ первато и въ 2 -хъ отъ по

слѣдняго села. Жителей обоего пола 665 , въ числѣ коихъ половина шляхетскаго

званiя и до 50 содержащихъ латинское исповѣданіе. Лѣтъ за полтораста, по ска

занію жителей, это былъ хуторъ, принадлежавшій Ставищскому мѣщанину Разу

менку.

Церковь деревяная, во имя св . Николая, построена въ 1767 году собственнымъ

иждивеніемъ священника Василія Шараевскаго. Впослѣдствии времени она была

починяема и покрыта желѣзомъ. По штатамъ состоитъ въ 7-мъ классѣ; земли

имѣетъ указную пропорцію.

ТЕТЕРОВКА, село въ 6-ти верстахъ на востокъ отъ мѣстечка Жашкова , при

ручьѣ Тетеркѣ или Багвѣ отдѣляющемъ это село отъ деревни Багвы . Жителей

обоего пола: православныхъ 566, евреевъ 18 ; наименование получило отъ гетмана

Тетери , владѣвшаго нѣкогда этими мѣстами .

Церковь деревяная , во имя Архистратига Михаила, построена 1768 года.

По штатамъ причислена къ 7-му классу; земли имѣетъ 35 десятинъ. Въ приходѣ

ея состоитъ деревня Багва, отдѣляющаяся отъ села Тетеровки, какъ сказано выше,

ручьемъ того же названія. Деревня эта въ настоящее время составляетъ особое

имѣніе, съ 1067 десятинами земли, принадлежащее Михаилу Покршивицкому. Жи

телей обоего пола: православныхъ 684 , римскихъ католиковь 68. Съ давнихъ вре

менъ въ деревнѣ построена каплица, при которой вы прошломъ вѣкѣ были уніят

скіе священники. Но со времени окончательнаго соединенія уніятовъ съ правосла

віемъ ( въ 1839 году) , богослуженіе въ ней прекратилось и самая каплица, считаю

щаяся приписною къ Тетеровской церкви , не починается . Багва замѣчательна

происходившимъ при ней кровавымъ сраженіемъ Богдана Хмельницкаго и союзныхъ

ему москвитянъ, съ польскими полководцами Лянцкоранскимъ, Потоцкимъ и Чар

нецкимъ. Войска встрѣтились другъ съ другомъ 20-го января 1656 года при закатѣ

солнца на полѣ. Предводители приказали немедленно вступить въ сраженіе . « Хотя

наступаетъ ночь, говорилъ Лянцкоронскій, ободряя своихъ воиновъ, но она только

сокроетъ трусость вѣроломныхъ враговъ, а не предасть забвенію вашій доблестные

подвиги. Доблесть скрыться не можетъ » . Русскіе взялись за оружје безъ особенной

рѣчи. Съ обтихъ сторонъ началась упорная битва продолжавшаяся 5 -ть часовъ въ

темную морозную ночь. Пушечная и ружейная пальба была, по сказанію современ

никовъ, такъ часта , что сдѣ.талось ясно какъ днемъ. Перевѣсъ быть рі:uiительно на

сторонѣ поляковъ. Потоцкій занять возвышеніе и польскіе выстрѣлы были дѣйстви

тельнѣе русскихъ. Со всѣхъ сторону заходили поляки и прорывали ряды пѣхоты .

Наконецъ имъ удалось оторвать часть обоза и отнять 22 пушки. Въ союзномъ рус
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скомъ войскѣ распространилось смятеніе . Москвитяне приходили въ отчаяніе и

готовы были положить оружје . Какъ вдругъ все измѣнилось нечаянно . Полковникъ

Богунъ, съ необычайною смѣлостiк, вышелъ изъ осажденной поляками Умани,

прошелъ счастливо чрезъ оставленный польскій обозъ, неожиданно явился сзади

польской армій въ самое несчастное для своихъ время и , незадумываясь, ударилъ

ей въ тыль. Эта внезапность до того поразила поляковъ , что они смѣшались, среди

кочи не могли разсмотрѣть, что это за войско и какъ велико оно, оставили Хмель

ницкаго и вступили въ сраженіе съ новымъ неприятелемъ. Три тысячи жолнеровъ

пало въ самое короткое время. Гогунъ съ своею горстію разрѣзалъ ряды много

численнаго войска и соединился съ Хмѣльницкимъ, который пользуясь колебаніемъ

поляковъ, устроилъ къ защитѣ свой обозъ. Козаки набрали труповъ и сдѣлали изъ

нихъ валъ. Но какъ силы сражающихся были слишкомъ не равны, потому что

27,000 россіянъ сражались противу 80,000 поляковъ и татаръ: то союзники , окру

женные со всѣхъ сторонъ, доIжны были думать объ отступленіи къ главному сво

ему обозу подъ Бѣлою-церковію , чрезъ Ставища. Надобно было пробиваться силою .

Хмѣльницкій устроилъ тройной рядъ саней, связанныхъ цѣиями, поставить на нихъ

нѣхоту и артиллерiю, а въ средину помѣстилъ конницу и такимъ образомъ на

другоїй день двинулся на прозомъ. Поляки напирали со всѣхъ сторонъ; но русское

отбиваясь съ чрезвычайнымъ рвеніемъ и искусствомъ, защищались не толыо выстрѣ

лами, по оглoблями отъ саней , дубинами и рукопашнымъ боемъ. Нѣмецкая пѣхота,

служившая полякамъ, хотѣла прославиться, понадѣясь на свои панцыри и щиты и

вся погибла ; конные наскакивали на санина сани и теряли лошадей. Такъ прошло два

дня . Поляки оставили преслѣдованіе и не рѣшились итти подъ Бѣлую- церковь, гдѣ

бы.10 огромное войско. При этомъ сдѣлался такой сильный морозъ, какой рѣдко

бываетъ въ этихъ странахъ. Воины толпами замерзали отъ стужи . Козаки вспоми

ная эти трудные дни, прозвали съ тѣхъ поръ это урочище Дрожи -поле. Съ обѣихъ

сторонъ пало въ этомъ сраа:еніи до 15,000.

\

ГОРОДИЩЕ, село именуется Жашковскими, потому что лежить напротивъ

мѣстечка Жашкова, на лѣвой сторонѣ рѣчки Торчи. Жителей обоего пола 971. Въ

селѣ находятся древніе валы — остатки какого-то древняго города (см . Жашковъ).

Церковь деревяная, во имя великомученика Димитрія, построена, какъ видно

изъ надписи , въ 1780 году на мѣсто давнѣйшей обветшавшей, бывшимъ право

ставнымъ владѣльцемъ Городиццъ, благороднымъ ІоснФомъ Іаликовскимъ, который, по

проискамъ противниковъ церкви Божіей, замученъ подосланными убійцами августа

3 - го дня 1785 года . Тѣто его погребено въ самой церкви. Изъ утвари церковной

замѣчательны 2 древніе крсста: одинъ напрестольный серебрянный, а другой дере

Eяный ручной; а также серебрянная чаша, пожертвованная жителемъ села Жур

жинецъ Алексѣемъ Потемкою. По штагамь церковь причислена къ 7- му классу ;

земли иметъ указную пропорцію.
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Селенія, принадлежащия разнымъ помѣщикамъ.

ФЕДЮКОВКА, село при безъименномъ ручьѣ, впадающемъ въ Тикичъ съ

правой стороны при селѣ Веселомъ-Кутѣ, въ 5 -ти верстахъ отъ села Тыновки . Жи

телей обоего пола 1351 и иновѣрцевъ 20; земли 3289 десятинъ. Окрестности

Федюковки еще въ прошломъ вѣкѣ были покрыты дубровами или дубовыми лѣсами,

принадлежавшими къ селу Жидовской-Греблѣ. На мѣстѣ нынѣшняго села лѣтъ за

200 былъ хуторъ Oеодора Мороза ; почему и образовавшіеся при хуторѣ село по

лучило названіе Федюковки. Замѣчателень близъ села нынѣ существующій хуторъ,

называемый Саврановъ, тѣмъ, что въ немъ въ 1762 году имѣли притонъ тогдашніе

инсургенты, названные отъ поляковъ гайдамаками . На близъ проходящей дорогѣ

отъ Ставицъ въ Лысянку и Звенигородку, они , по тогдашнему выраженію, охоти

лись на волковъ и лисицъ и разумѣли подъ первымъ названіемъ Ляховъ, а подъ

вторымъ жидовъ— этихъ давнихъ паразитовъ нашего края . По усмиреніи революцій ,

при помощи Русскихъ войскъ, 12-ть изъ этихъ охотниковъ были казнены въ Сав

рановѣ хуторѣ. Федюковка съ Жидовскою -Греблею принадлежала къ Ставищском у

старотству, а потомъ къ обширному имѣнію графовъ Браницкихъ. Въ концѣ прошлаго

вѣка село подарено Ерличу; по смерти сего , поступило къ дочери его Бенигнѣ,

по мужу Злотницкой, продавшей около 1840 года извѣстному адвокату Викентію

Щукѣ. По смерти Щуки Федюковку купилъ въ 1848 году одинъ изъ управляющихъ

имѣңіемъ графа Браницкаго Валеріанъ Станиславовичъ Узембло, купившій также

село Свейковку (400 рев. душъ) въ Житомирскомъ уѣздѣ; но въ 1857 году онъ

продалъ Федюковку женѣ надворнаго совѣтника Агафій Степановнѣ Ерличъ (латин.

исповѣд.).

Церковь Свято - Михайловская, деревяная, 5-9 класса, земли имѣетъ 351/2 де

сятинъ, неизвѣстно когда построена; но въ 1768 году уже существовала.

ВЕСЕЛЫЙ-КУТъ, село на лѣвой сторонѣ рѣки гнилаго Тикича, напротивъ

села Косяковки. Жителей обоего пола : православныхъ 927, римскихъ католиковъ 8,

евреевъ 5 ; земли 1832 десятины . Адвокать Веккеръ купилъ Веселый-Кутъ отъ Ски

бицкаго, а этотъ отъ Романьскаго. Но кѣмъ первоначально присвоено это имѣніе —

мы незнаемъ. Нынѣ село это принадлежитъ надворному совѣтнику Ивану Степа

новичу Керцели и Меленевскому. Веселый-Кутъ извѣстенъ добываніемъ близъ него

бѣлой глины высшего качества.

Церковь Свято-Михайловская , деревяная , 6 - го класса; земли имѣетъ указную

пропорцію; построена 1778 года.

4

БЕРЕЗЯНКА- МАЛАЯ, село въ 6-ти верстахъ выше Великой-Березянкѣ, при

томъ же самомъ ручьѣ и на такой же плодородной землѣ, осѣненной по мѣстамъ

березовыми и дубовыми рощами . Жителей обоего пола : православныхъ 728 , рим
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скихъ католиковъ 10, евреевъ 20. Въ прошломъ вѣкѣ причислялась въ Таращан

скому старотству; въ началѣ же текущаго сдѣлалась частною собственностію барона

Оггера. Потомъ Березянка, еще въ цѣломъ своемъ составѣ, переходила : къ титу

лярному совѣтнику Ивану Ревякину и коллежскому ассесору Іосифу Товбичу. Въ

1833 году , по долговымъ обязательствамъ Товбича, Березянка раздѣлена на 4-pe

почти равных части между тремя его кредиторами и женою . Вслѣдствіе чего въ

Березянкѣ нынѣ принадлежитъ:

а) Сченсному Матвѣевичу Вильчинскому . 600 114 .

б) Антону Козировскому .
· 503 112 .

в) Феликсу Шостаковскому
· 700 107.

г) Екатеринѣ Товбичъ 353 100.

д) Приходской церкви 35

Церковь деревяная , Покровская, 6-го класса; построена 1746 года . При ней

погребенъ бывшій поміщикъ Іосифъ Товбичъ.

Деревня Вовнянка малая, составляющая съ Малою- Березянкою одинъ приходъ,

отстоитъ въ 3-хъ верстахъ. Жителей обоего пола 175 ; земли 330 десятинъ. Принад

лежить Аполлонін Макаревичевой. Въ 1846 году на деревенскомъ кладбищѣ устроена

деревяная часовня ,

.

.

.

ЛЮБЧА, село при рѣчкѣ Тарганѣ, между Ставищами и Езерной, въ 12 - ти

верстахъ отъ каждaго изъ этихъ мѣстъ. Жителей обоего пола 850, изъ коихъ 15

латинствующихъ. По преданію, лѣтъ за 300, на этомъ мѣстѣ, еще тогда лѣсистомъ,

поселился человѣкъ, по имени Любчикъ, прибывший издалека и устроившій въ вы

сокой могилѣ 1 ) для себя избу и занимавшийся грабительствомъ. Потомъ мало-по

малу стали поселяться близъ него захожіе яители , построившіе до 4-хъ хатъ, число

коихъ постепенно увеличиваясь , дошло нынѣ до 80 -ти. Первый помѣщикъ, о коемъ

осталось у жителей воспоминаніе, был. Собачкевичъ, предшественникъ помѣщика Піонт

ковскаго , построившаго нынѣшную церковь въ 1752 году. Послѣдній продалъ Любчу

Дембовскому, а сей чрезъ нѣсколько лѣтъ Войнаровскому, по смерти коего, имѣніе

поступило къ дочери его, по мужу Монтрезоровой. Такъ какъ мужъ ея Ксаверій

почелъ нужнымъ принять участие въ польской революціи 1830 года, то имѣніе, хотя

Ксаверій и воспользовался амнистіею, было обременено долгами. Въ настоящее

время Любча принадлежить слѣдующимъ владѣльцамъ:

а) Сынамъ умершаго въ 1857 году Ивана Смолинскаго, купившаго

эту часть отъ Антона Войнаровскаго, Валентію и Михаилу

Смолинскимъ ( латин. испов.) 65+ 151 .

б) Пелагіи изъ Войнаровскихъ, Ружицкой и сыну ея Эдуарду

Викентьевичу (латин. испов., род. 1842 года) . 434 101 .

в) Винцентѣ изъ Войнаровскихъ Наскренской, по 2 - му мужу Жу

равтевичевой
368 85 .

г) Приходской церкви 65

1) На поляхъ Любчи 20 могиль.

ЗЕМЛИ ДЕС. Р. Д. м . ІІ .
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Отъ села Любчи ручьемъ Тарганомъ отдѣляется деревня называемая Острою

могилою, получившая это названіе отъ формы высокой могилы, съ незапамятныхъ

временъ обращенной подъ сельское приходское кладбище. Преданіе говорить, что

въ окрестностяхъ Любчи, изобилующихъ роскошными пастбищами, были прежде

выпасываемы козацкія лошади и что могила насыпана для наблюдения за ними ;

но это не вѣроятно. На земляхъ селъ Любчи и Острой-могилы , послѣ битвъ на

поляхъ Бѣлоцерковскихъ въ 1651 году, стояли обозомъ войска польскiя и малорос

сійскія подъ предводительствомъ Хмѣльницкаго; множествомъ насыпей и могилъ

обозначаются эти мѣста. На правой сторонѣ Таргана, или въ Острой -могилѣ, жите

лей обоего пола числится 782 , причисляемыхъ къ Ставищскому ключу графовъ

Браницкихъ. Ручьемъ Тарганомъ отдѣляется Бѣлоцерковщина отъ частныхъ владѣній.

Церковь въ Любчѣ во имя Іоанна Богослова, деревяная, 4 -го класса ; построена

1752 года. До построения этой церкви еще при помѣщикѣ Собачкевичѣ, была по

строена священникомъ Василіемъ Похилевичемъ каплица , въ которой совершалъ

Богослуженіе и былъ первымъ священникомъ села Любчи зять его Іоаннъ Дашке

вичъ. До того же времени Любча с. Острою-могилою причислялись къ Богатыр

ской церкви. Въ 1796 году при священникѣ Филипnѣ Дашкевичѣ построена ны

нѣшняя колокольня . Въ церкви нынѣ уже очень обветшавишей, среди олтаря погре

бены рядомъ, строитель ея помѣщикъ Піонтковскiй и первый священникъ Іоаннъ

Дашкевичъ.

Къ Любчанской церкви причислена деревня Ожеговка, въ 7 ми верстахъ

отстоящая и расположена на лѣвой сторонѣ Таргана противъ села Сквирскаго

уѣзда Пархомовки, лежащаго на правой сторонѣ того же ручья. Жителей обоего

пола 352 ; земля песковата. Въ половинѣ прошлaгo вѣка Ожеговка принадлежала

Кумановскому, потомъ Бранковскому, потомъ поручику польской гвардій Іосифу

Добѣшевскому; послѣ, по смерти его, женѣ его Юліанѣ изъ Домбровскихъ, по вто

рому мужу Балло; она одною половиною села, заключающею въ себѣ 60 ревизскихъ

душъ мужеска пола и 464 десятины земли , раздѣлилась съ сыномъ штабъ-ротмист

ромъ Добѣшевскимъ и дочерью Юзефою Собѣщанскою; въ другой же половинѣ

деревни, еще по прежнимъ покупкамъ находятся три помѣцика :

а) Жураковскій Павелъ . 33-218

б) Жураковскій Леонъ .
29-218

в) Перекладовскій Доминикъ 36-287

Іосифъ Добѣшевскій въ 1810 году построилъ въ Ожегов : ѣ унитскую каплицу, при

коей были особые унитскіе священники Грабовской и Езерскій, совершавшіе въ ней

Богослуженіе ; но съ возсоединеніемъ уніи со вселенскою церковію, Ожеговская

кашлица осталась запечатанною, такъ какъ помѣщики въ православное вѣдомство

ее не отдали, а латинствующихъ, кромѣ помѣщиковъ, въ Ожеговкѣ никого нѣтъ.

Р. Д. М. П. ЗЕМЛИ ДЕс.

КРИВЕЦъ, село при ручьѣ Тарганѣ и караванной дорогѣ изъ Ставищъ въ

Бѣлую- церковь, въ 8-ми верстахъ отъ первaго мѣстечка и въ 2 - хъ отъ Винаровки.
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Жителей обоего пола 1200. Сверхъ того 30 евреевъ; • земли 2291 десятина. При

надлежить съ селомъ Богатыркою Казиміру Балтазаровичу Подгорскому (см. Бе

резна Сквирскаго уѣзда), коего прадѣдъ купилъ Кривецъ съ Богатыркою отъ Залѣв

скаго, при распродажѣ имѣній князей Вишневецкихъ.

Церковь Свято - Успенская, деревяная , 5-го класса; земли имѣетъ 351,2 десятинъ.

Неизвѣстно въ какомъ году построена.

БОГАТЫРКА, село на лѣвой сторонѣ річки Таргана, отдѣляющаго Богатырку

отъ села Янишовки; отстоитъ отъ села Кривца, съ коимъ составляетъ одно вотчин

ное имѣніе, только въ 2 -хъ верстахъ. Жителей обоего пола 886 , земли въ имѣній

2291 десятина .

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣеть

40 десятинъ; построена въ первой половинѣ пропилаго вѣка, на мѣсто древнѣйшей

въ другомъ мѣстѣ стоявшей . При ней священствовали съ начала прошлаго вѣка до

1846 года священники изъ фамилии Похилевичъ: Василій, сынъ его Іоанню и внукъ

его Андрей , умершій въ 1846 году .

ЛЕМЕЩИХА, село въ 3 -хъ верстахъ отъ мѣстечка Жашкова, на сѣверъ;

расположено въ глубокомъ яру, спадаюццемъ къ ручью Торчѣ. Жителей обоего пола

600, изъ коихъ 27 римскихъ католиковъ и 5 евреевъ; земли считается въ имѣній

2000 десятинъ. Лемешиха получила свое названіе отъ жителя Лемеха (лемехъ мало

российское слово, означающее желѣзную оконечность плуга) и жены его Лемещихи,

которые жили въ этомъ мѣстѣ хуторомъ въ началѣ 17-го вѣка. Лемецщихою сдѣлав

шеюся селомъ, владѣлъ Каминскій, купившій ее отъ Закревскаго, главнаго коню

шаго графа Островскаго. Отъ Каминскаго въ началѣ текущаго вѣка купилъ Леме

щиху дѣдѣ нынѣшняго владѣльца Сигизмунда Константиновича Подгорскаго.

Церковь во имя Апостола Луки, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ указ

ную пропорцію; построена 1747 года .

ТОРЧИЦА, село расположено при рѣчкѣ Торчицѣ, которая начавшись

горахъ Стрижавки и Сухаго -яра, проходить мимо селъ Василихи, Лихачихи и близъ

мѣстечка Володарки впадаетъ въ Рось, имѣя теченія своего около 40-ка версть.

Жителей обоего пола 1061 ; земли 2530 десятинъ . По мнѣнію нѣкоторыхъ село

Торчица есть древній городъ Торческъ, столица Торковъ, часто упоминаемый въ

лѣтописяхъ до татарскаго нашествия . И по преданію народному въ этомъ мѣстѣ

находился нѣкогда городъ, остатки коего видны теперь только въ 2- хъ валахъ надъ

рѣчкою въ 100 саженей длины. Впрочемъ Торчица до самаго 1813 года называ

лась мѣстечкомъ. Послѣ руинъ, она принадлежала къ Володорскому имѣнію князей

Вишневецкихъ. Около 1750 года владѣлъ уже Машкевичъ, потомъ Валевскій, а

нынѣ принадлежить Цецилій Войцѣховпѣ, графинѣ Понинской (латин. испов. Ей
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принадлежить также деревня Степокъ. Живеть Ровенскаго уѣзда въ м. Любарѣ,

гдѣ иметь большое имѣніе ).

Церковь Николаевская, деревяная, 5-го класса; земли имѣеть 45 десятинъ;

построена какъ значится в визитѣ Тетіевскаго деканата за 1741 годъ, въ 1738

году на мѣсто давнѣйшей. Во время помянутой визиты, въ приходѣ ея считалось

70 дворовъ въ Торчицѣ, 10 въ селѣ Василихѣ и 6 въ Скибинцахъ на Тарганѣ.

ВАСИЛИХА , село въ 5 - ти верстахъ отъ села Торчицы, при ручьѣ впадаю

щемъ въ рѣчку Торчицу. Жителей обоего пола 734 ; земяи 1717 десятинъ. Въ

прошломъ вѣкѣ Василиха принадлежала къ имѣніямъ князей Вишневецкихъ. Въ

началѣ текущаго вѣка къ вотчинамъ Войцеха Валевскаго, дочь коего Жозефина за

мужемъ за Иваномъ Гижицкимъ, получила въ приданное Василиху и Сухой-яръ

(латин. испов. , живетъ съ мужемъ въ мѣстечкѣ Молочкахъ Житомирскаго уѣзда, гдѣ

имѣетъ 1200 рев. душъ мужеска пола, а также въ Винницкомъвъ Винницкомъ уѣздѣ болѣе 600

ревиз. душъ. Сынъ Казиміръ род. 1840 года).

Церковь во имя Архидіакона Стефана, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ

56 десятинъ; построена 1749 года по разрѣшенію данному изъ Радомысльской

Консистории.

СУХІЙ-ЯРъ, село отдѣляемое отъ села Стрижавки ручьемъ Торчицею, раз

бросано по глинистымъ ярамъ, съ остатками лѣсовъ, покрывавшихъ нѣкогда эти

мѣста. Жителей обоего пола 552 ; земли 1717 десятинъ.

Церковь Покровская, деревяная, 7- го класса ; земли имѣетъ 40 десятинъ; по

строена 1774 года; но и прежде была церковь освященная въ 1748 году, когда

село называлось еще Сухимъ-хуторомъ.

ТЕTІЕВъ, мѣстечко лежить въ западной оконечности уѣзда при рѣчкѣ Роськѣ,

въ которую впадаетъ въ мѣстечкѣ два ручья изъ селъ: Дубровки и Росошекъ теку

щіе. Еще недавно окрестности мѣстечка изобиловали лѣсами, нынѣ значительно

истребленными; земли къ мѣстечку принадлежить 8593 десятины, а вблизи доби

вается бѣлая глина, употребляемая для окраски хатъ. Жателей обоего пола: право

славныхъ 3700, римскихъ католиковъ 202 , евреевъ 1525. Тетіевъ принадлежить

къ мѣстечкамъ весьма давнимѣ. Названіе его мы производимъ отъ Teriя князя -

ловецкаго, упоминаемаго въ лѣтописяхъ подъ 1185 годомъ 1) . Однако у жителей

сохранилось преданіе, что Тетіевъ въ древности назывался Тимошнею, что въ нем .

жили треки, имѣвініе свою церковь недалеко отъ нынѣшней Николаевской, гдѣ нынѣ

возвышается могила , именуемая Красною и гдѣ видны и теперь каменныя плиты и

кресты. Говорять, что этотъ давній городъ разрушенъ татарами , а церковныя венци

1) Въ числѣ 417 половецкихъ князей , взятыхъ въ паѣиъ въ 1185 году соединившимися Русскими

князьями , один изъ нихъ взятый съ сыномъ назывался Тетій . См . Полн. Собр. Русск . лѣтописей томъ І,

стран , 167.
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зарыты близъ того же мѣста . и дѣйствительно близъ указанной могилы, въ 1830

году , вырыто было множество мѣдныхъ на подобie рыбьей чешуи денегъ и большое

количество разнаго хлѣба въ зернѣ, испорченнаго временемъ. Что давній городъ

существовалъ на лѣвой сторонѣ рѣки Роськи, а не на правой, какъ нынѣ, это

видно по слѣдамъ древняго вала, окружавшаго мѣстечко. Во многихъ мѣстахъ онъ

уже разбросанъ. Замѣчательна могила при въѣздѣ въ м . отъ села Росошекъ; на

ней, по усмиреніи мятежа 1768 года , бы.zа построена польскимъ правительствомъ

высѣлица, коею казнено до 1000 окрестныхъ жителей, участвовавшихъ въ мятежѣ..

Тетіевь долгое время считался главнымъ мѣстомъ значительного сначала старотства

и потомъ владѣнія, называвінагося Теrіевщиною. При раздѣлѣ имѣній между поль

скими вельможами, Тетіевцина досталась князьямъ Сангушкамъ Янушу, а въ поло

винѣ прoплaгo вѣка Констанціи изъ дома Денгофъ, по первому мужу Сангушковой,

а по второму Рогалинской. Она имѣла въ своей опеrѣ родственницу, также изъ

дома Денгофъ, которую выдала замужъ за Францишка Ледуховскаго воеводу Чернѣ

ховскаго и уступила ей все Тетіевское имѣніе, съ условіемъ ежегодной уплаты ей

до смерти 100,000 злотыхъ при 150 всего дохода, доставляемаго имѣніемъ. У

воеводины Чернѣховской гостилъ король Станиславъ Августъ, возвращаясь въ 1787

году изъ. Канева. 13-го мая онъ имѣлъ у нее обѣдъ и ночлегь на 14-е число.

Послѣ Ледуховскихъ Тетієвомъ владѣли: графы Томашъ и сынъ его Францишект

Островскіе; потомъ Александр Машкевичъ и племянникъ его Карлъ Даровскій.

Изъ 2 -хъ сыновъ Даровскаго, меньшему Александру Карловичу (латин. испов., род.

1814 года) предназначенъ Тетіевъ, тогда какъ старшему Адаму село Лобачевъ.

Мать Екатерина имѣетъ особое имѣніе въ Подольской губерніи село Камянецъ.

Въ прошломъ вѣкѣ Тетіевъ быль резиденціею духовныхъ декановъ, коимъ подвѣ

добствены были окрестныя церкви . Около 1740 года къ деканату этому причисля

лось 56 церквей, изъ коихъ дальнѣйшія въ Володаркѣ, Соколовкѣ, Сквирѣ и Пя

тигорахъ.

Въ настоящее время въ мѣстечкѣ двѣ церкви : Успенская на правой сторон

рѣки Роськи , на базарѣ и Николаевская за рѣкою, на предмѣстьѣ,, обѣ деревяныя ,,

первая 4-го, а вторая 5-го класса .

Успенская, построена какъ видно изъ визиты въ 1748 году производившейся,

вѣ 1730 году близъ прежней старой ; земли ей принадлежить 87 десятинъ. Въ ней

замъчателенъ древній иконостасъ съ статуйными изображеніями святыхъ.

Николаевская построена, какъ значится въ той же визитѣ, изъ липовыхъ круг

ляковъ, въ 1733 году; но нынѣшняя нѣсколько позже, именно 1749 года; земли

имѣетъ съ хуторомъ 73 десятины . Къ ней причислялись жители села Бурковецъ до

построения собственной церкви.

Латины имѣютъ въ Тетіевѣ свой костелъ приходской каменный, построенный

въ текущемъ столѣтіи. При наружныхъ дверяхъ костела поставлена гранитная ста

туя чтимаго римскими католиками святаго Непомука .
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ЛОБАЧЕВъ, село при рѣчкѣ Молочної въ мѣсистой части уѣзда. Жителей

обоего пола: православныхъ 1164 , римскихъ католиковь 18, евреевъ 24 ; земли

3297 десятинъ. Село это всегда имѣло однихъ владѣльцевъ съ м. Тетіевомъ; нинѣ

принадлежить Адаму Карловичу Даровскому. Жители по преданію утверждаютъ,

что Лобачевъ именуясь Кульбачевомъ, въ древности былъ мѣстечкомъ и что въ это

давнее время насыпанъ земляный валъ, остатки коего существуют и по нынѣ, что

этимъ укрѣпленнымъ мѣстомъ по Тьзовались жители для защиты отъ татар ..

Церквей еъ древности по преданію было три: Михайловская стояла всегда на

томъ не мѣстѣ, гдѣ и нынѣ стоитъ; другая близъ теперешней сельской корчмы ;

третья 1ъ сѣверо-западу отъ нынѣшней. Изтъ визиты 1741 года Тетіевскаго дега

ната видно, что тогда была уже одна церковь во имя Архистратига Михаила, ду

бовая въ костки, построена 1728 года прихожань имѣла 30 въ Лобачевѣ и 6 дво

ровъ въ Зрайкахъ. Священникомъ был. Василій Левицкій, посвященный въ Мол

давіи, а въ 1732 году принявшій унію. Нынѣшняя Михайловская церковь построена

1779 года. По штатамъ отнесена къ 5 -му классу; земли имѣетъ 82 десятины , съ

хуторомъ и лѣсомъ.

ГАЛАЙКи, село извѣстно добываніемъ замѣчательной по своей близнѣ мѣло

ватой глины. Добываніе ея производится съ большимъ трудомъ. Обыкновенно нѣ

сколько крестьянъ, человѣкъ 30 идутъ искать ее партіями, начинаютъ копать въ

яру, яму въ грунтѣ неимѣющемъ никакихъ признаковъ глины; углубляясь перпенди

кулярно въ земю до 3 -хъ аршинъ, встрѣчаютъ только глубокій слой чернозема.

Затѣмъ начинаетъ показываться глина сѣропесковатая. Наконецъ на глубинѣ уже

4 или 5 аршинъ открывается бѣлая глина . Съ появленіемъ глины показывается

вода . Въ яму вставляють деревяный срубъ. Одни изъ рабочихъ отливаютъ воду,

другіе копаютъ глину. Одна партія среднимъ числомъ добиваетъ въ мѣсяцъ глины

до 800 возовъ на сумму около 1000 рублей. Галайки лежатъ при рѣкѣ Молочнѣ

въ 7-ми верстахъ отъ м. Пятигоръ; состоять изъ { -хъ частей , которыя имѣютъ

особыя наименованія : Осередокъ или собственно Галайки, гдѣ находится церковь;

Стародубье, Замлынье и Филевка. По словамъ жителей, названіе Галайки происхо

дитъ отъ козака Галая, а Филевка отъ Филя. Село первоначально принадлежало

къ Тетіевщинѣ. Графъ Островскій продалъ Галайки Іосифу Руликовскому, отдав

шему это село въ приданное въ 1839 году своей дочери-супругѣ нынѣшняго

владѣльца Станислава Абрамовича (см. Строковъ). Жителей обоего пола православ

ныхъ 869, римскихъ католиковъ 13 , евреевъ 10; земли 2254 десятины .

Церковь Воздвиженская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 81 десятину

съ хуторомъ; построена 1795 года . Прежняя церковь, какъ значится въ визитѣ 1741

Тетіевскаго деканата, была построена 1734 года поссесоромъ Стефаномъ Дроздов

скимъ. Но какъ священникъ ея Андрей Бѣлостоцкій получилъ презенту отъ князя

Сангушки въ Староконстантиновѣ еще въ 1730 году, то вѣроятно и эта церковь
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уже не была первою. Въ то время имѣ.та 52 двора въ Галайкахъ, 5 въ Ненадыхѣ

и 6 въ Черепинѣ.

Отдѣльная часть села Гатаекъ, въ 3 -хъ верстахъ отстоящая и имѣющая 1430 десят.

земли и 441 душу обоего пола населення, называется Софиполем .. Она составляет

отдѣльную собственность наслѣдні:ковь покойной супруги владѣльца , Цезарины

Абрамовичевой изъ Руликовскихъ и ея дѣтей: Вильгельма, Бронислава, Станислава и

Софій . Название Софиполя присвоено этой части сета въ 1810 году, по имени

жены Руликовскаго Софій.

ЧЕРЕПИНЪ, село получило названіе отъ того, что въ горахъ добывается

Глина , изъ коей прежде вырабатываема была въ большомъ количествѣ черепіяная

посуда . Сето разбросано по лѣсистымъ горамъ и ярамъ, со многими ключами,

стекающими въ рѣчку Молочну; отъ мѣстечка Тетієва въ 8 -ми верстахъ . Часть села

лежащая ближе къ рѣчкѣ Молочної называется черепинкою. Жителей обоего пола

1918, въ числѣ коихъ 47 римскихъ католиковъ; земли 3898 десятинъ. Графомъ

Островскимъ Черепинъ проданъ Назарію Езерскому, а сыномъ сего Михайломт

нынѣшнему владѣльцу Роману Евстафіевичу князю Сангушкѣ ( латин. испов. , живетъ

въ Заславскомъ уѣздѣ).

Церковь Рождество -Богородичная, деревяная, 4 -го класса ; земли имѣетъ съ

хуторомъ 63 десятины; построена неизвѣстно когда , но послѣ 1741 года .

НЕНАДЫХА, село въ 3 -хъ верстахъ отъ мѣстечка Пятигоръ, при безъимен

номъ ручьѣ, впадаюццемъ въ рѣчку Молочну. Жителей обоего поста 1263 , изъ числа

коихъ 3 римскихъ католиковъ и 8 евреевъ; земли 2226 десятинь . Ненадыха гра

фом. Островскимъ продана Сарнецкому, а отъ него поступила къ нынѣшнему

владѣльцу Евстафію Ивановскому.

Церковь Свято-Михайловская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣетъ 37 деся

тинъ; иностроена 17 46 года . Римскіе католики имѣютъ въ Ненадыхѣ особую каплицу

деревяную, въ коей иногда совершается богослуженіе Пятигорскимъ ксендзомъ.

ПЯТИГОРЫ , містечко лежить при рѣчкѣ Молочной, въ 60- ти верстахъ отъ

города Таращи; земли 4928 десятинъ. Жителей обоего пола : православныхъ 2091 ,

римскихъ католиковъ 166, евреевъ 779 ; южная часть мѣстечка называется Одай

полемъ. Пятигоры получившіе свое названіе отъ гористаго мѣстоположения, послѣ

руинъ, принадлежали къ Тетіевіцинѣ и уже въ началѣ прош.таго вѣка называлисьи

мѣстечкомъ, хотя иногда писались также и селомъ. Въ 1796 году Пятигоры на

значены уѣзднымъ городомъ на короткое время до преобразованія Таращи въ уѣзд

ный городъ 1) . Графъ Островскій продалъ Пятигоры Ипполиту Рогозинскому, у

сына коего Владислава, извѣстнаго своимъ покровительствомъ польской литературѣ

и польскимъ талантамъ въ изящныхъ искусствахъ , купилъ въ 1858 году Генрихъ

1) Полн. Собр . Зак. Россій . Империи . 17,435, 17,336, 18,117 и 19,661 ,

29
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2Липковскій, которому также принадлежали въ Таращанскомъ уѣздѣ села Стрижавка,

и Тихій-хуторъ, село Погорѣлое въ Уманскомъ и Красноселицкій ключъ съ 1000

ревизскими дупами въ Гайсинскомъ уѣздѣ. Онъ составилъ себѣ состояние аккурат

нымъ исполненіемъ обязанностей кассира въ одномъ большомъ политико-коммер

ческомъ предприятии. Нынѣ Пятигоры принадлежатъ сыну его Петру Генриховичу.

Ярмарки въ мѣстечкѣ бываетъ чрезъ каждый деѣ педѣ.и по воскресеніямъ. Древ

ности составляютъ 36 моги.тъ, на поляхъ вокругъ мѣстечка разбросанныхъ.

Церковь Успенская, каменная, съ такою же колокольнею ; построена 1821

года на мѣсто ветхой деревяной . Прежняя Успенская церковь была дубовая о 3-хъ

куполахъ, построенная 1728 года; прихожанъ она имѣта въ 1741 году, какъ зна

чится въ визитѣ за означенный годъ, въ Пятигорахъ 130 дворовъ, въ Стрижавкѣ

39 , въ Жидовчикѣ 19 и Тайницѣ 3. По штатамъ сельскихъ церквей она отнесена

къ 4-му классу, но съ уменьшеннымъ окладомъ жалованья для причта, такъ какъ

во владѣній церкви состоить земли 142 десятины . Кромѣ Успенской, въ 1742

году была построена деревяная Свято -Николаевская церковь. Въ 1843 году, при

составленіи штатовъ, она приписана къ Успенской, а въ 1850— сгорѣла.

Въ 1842 году бывшимъ помвщикомъ Викентіемъ Рогозинскимъ, построенъ въ

Пятигорахъ каменный хорошей архитектуры латинский костелъ, съ каменными до

мами и службами для приходскаго духовенства . По силѣ записей, изъ доходовъ

имѣнія выплачивается ксендзу по 300 рублей въ годъ и отпускается по 190 корцевъ

разнаго хлѣба въ зернѣ .

СТРИЖАВКА, село при рѣчкѣ Торчъ, въ 6-ти верстахъ отъ Пятигоръ и въ

3-хъ отъ села Торчицы; окружена лѣсами и разбросава по горамъ, покрытымъ;

садами и огородами. Принадлежит къ имѣніямъ г. Липковскаго (см. Пятигоры) .

Жителей обоего пола 1060; земли 2492 десятины . Заводы : кирпичный, винокурен

ный и сахарный. Въ прошломъ вѣкѣ Стрыжавка , еще не значительная деревня въ

лѣсахъ, принадлежала къ Тетіевщинѣ. Отъ графа Островскаго она поступила къ

Іоанну Закревскому и сыну его Юрію, потомъ сестрѣ сего , по мужу Ледуховской,

которая въ 1846 году продала Стрыжавку Генриху Осиповичу Липковскому; но 888

десятинъ пріобрѣтены крестьянами, по выкупному договору за 42,357 рублей.

Церковь Михайловская, деревяная , 5 -го 1.ласса; земли имѣетъ 42 десятины

съ хуторомъ. Неизвѣстно кѣмъ построена.

Къ Стрижавскому приходу причислена въ недавнее время деревня Плютенцы,

лежащая при самомъ селѣ Торчицѣ и имѣющая 220 душъ жителей обоего пола и

400 десятинъ земли. Принадлежить Владиславу Діателовичу.

2

ТИХІЙ ХУТОРЪ, сето при вершинахъ южнаго Торча, въ 4-хъ верстахъ отъ

Жашкова и въ 6-ти отъ Стрижавки. Жителей обоего пола 1282 ; земли 2492 деся

тины съ значительнымъ мѣсомъ. Есть сахарный песочный заводъ. Село это поступило

отъ графа Островскаго гъ Ивану Закревскому, потомъ сыну его Юрію, а по
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смерти сего— сестрѣ его Марій Ледуховской, продавшей въ 1846 году вмѣстѣ съ

Стрыжавкою г. Липковскому.

Церковь Свято -Дмитриевская, 5 -го класса ; земли иметъ 63 десятины ; неиз

вѣстно кѣмъ и когда построена.

СКИБИНЦЫ, село въ 8-ми верстахъ отъ Тетіева , при впаденій рѣчки Роськи

въ Рось. Называется еще лѣсными, для различия отъ Скибинецъ на Орѣховаткѣ

въ Сквирскомъ уѣздѣ. Жителей обоего пола 1105 , въ томъ числѣ раскольниковъ и

римскихъ католиковъ 38 и евреевъ 4. Резиденція помѣщика Леонарда Мадейскаго,

которому принадлежатъ кромѣ Скибинецъ, въ Таращанскомъ уѣздѣ слѣдующія села :

Зрайки, Жидовчикъ и Тайница и въ Бердичевскомъ: Овечане и Новая-Гребля, всего

до 2476 ревизскихъ душъ и до 14,326 десятинъ земли . Въ самомъ селеніи Ски

бинцахъ земли 1878. Отъ графа Островскаго въ 1800 году, Скибинцы, Жидовчикъ

и Зрайки куплены Людвикомъ Порай-Модейскимъ, отцемъ нынѣшняго владѣльца

Леонарда (латин. испов. , былъ уѣзднымъ и губернскимъ предводителемъ дворянства

присутствовалъ при коронацій ГосуДАРЯ ИМПЕРАТОРА ; имѣетъ трехъ сыновъ :

Леона род. 1846, Владиміра род. 1849 и Адама род . 1850 г. ) . Скибинцы примѣ

чательны большими каменными постройками : владѣльческаго дома, конюшень съ

башнями и заводовъ: кирпичнаго , винокуреннаго и сахарнаго.

Церковь Свято-Покровская, каменная, съ такою же колокольнею; построена

въ 1825 году нынѣшнимъ помѣщикомъ на мѣстѣ сгорѣвшей прежней деревяной.

По штатамъ причислена къ 5-му классу ; земли имѣеть указную пропорцію. Преж

няя церковь, какъ значится въ визитѣ 1741 года Тетіевскаго деканата, была по

строена 1728 года и была покрыта соломенною крышей. Прихожанъ имѣла 30

дворовъ.

ЗРАЙКи, село при впаденіи въ Рось рѣчки Молочной, въ 6 -ти верстахъ отъ

Скибинецъ и въ 5 -ти от Лобачева . Жителей обоего пола : православныхъ 998,

иновѣрцовъ 17; земли 2020 десятинъ. Недалеко от села построенъ огромный са

харный заводъ, окончательно истребляющій окрестные лѣса.

Церковь Свято-Николаевская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 58 деся

тинъ съ мѣсомъ, построена 1757 года; но какъ выражено въ презентѣ того вре

мени княгини Констанцін Сангушковой, на мѣстѣ давней церкви. Часть села ближе

къ Лобачеву лежащая называется Бродком . Эта деревня отъ графа Островскаго

куплена Войцехомъ Цыбульскимъ, потомъ была во владѣніи сына его Іосифа , а

нынѣ принадлежить Цезарію Добринскому. Жителей обоего пола 306; земли 769

десятинъ.

жидовчикъ, село близъ возвышенности отдѣляющей воды Днѣпра и Буга,

при источникахъ въ горахъ начинающихся и стекающихъ въ рѣчку Молочную.

Жителей обоего пола 1001 ; земли 2368 десятинъ.
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Церковь Свято - Покровская, деревяная , 5 - го класса ; земли имѣетъ 51 десятину;

построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка.

Къ этому приходу нынѣ пречислена деревня Дентофка, лежащая подъ самымъ

селомъ Дубровкою, въ 5 - ти верстахъ отъ Жидовчики. Жителей въ ней обоего пола

444; земли 1019 десятинъ. Она основана княгинею Констанціею Сангушко, изъ

фамилии Денгофъ. Деревня эта , проданная графомъ Островскимъ въ 1800 году,

переходила въ руки разныхъ мелкихъ помѣщиковъ: Тавбе, Игнатія Трипольскаго;

анынѣ принадлежить Стадницкому помѣщику Антону Рогозинскому.

ТАЙНИЦА, село при рѣчкѣ Молочної, въ 6 -ти верстахъ выше м . Пятигорь.

Жителей обоего пола 725; земли 2370 десятинъ. Тайница отъ Ледуховскаго по

ступила къ Закревскому, продавшему ее ІІгнатію Свидерскому, коего покойный

сынъ Петръ продалъ въ 1848 году Леонарду Мадейскому. Въ Тайницѣ обращаютъ

на себя вниманіе развалины какого - то каменнаго строения въ дубовомъ мѣсу близъ

дороги въ Горошковъ. Это-— неоконченный домъ, строившiiiся покойнымъ помѣщи

комъ Петромъ Свидерскимъ, въ размѣрахъ, превышавшихъ средства незначитель

наго помѣщика.

Церковь во имя Евангелиста Луки , деревяная , 7 -го класса ; земли имѣетъ 35

десятинъ, построена въ 1748 году .

ГОРОШКОВъ, село при истогахъ рѣчки Молочноїi, отъ села Тайницы въ

2-хъ верстахъ. Къ западу отъ села идетъ возвышенность, служаццая раздѣленіемъ

водъ Днѣпра и Буга . Жителей обоего пола 903 ; земли 2387 десятинъ. Въ проші

ломъ вѣкѣ село принадлежало 1ъ Тетіевщині. Отъ графини Ледуховской, Горошковъ

съ Крывчункою и Тайницею купленъ въ 1812 году Игнатіемъ Свидерскимъ, имѣв

шимъ въ немъ свою резиденцію. По смерти его изъ 3 -хъ сыновей его, Горошковъ

достался старшему Вильгельму, а по смерти сего, въ 1845 году единственной его

дочери Вандѣ, вышедшей замужъ за Болеслава Мощинскаго или Мощенскаго 1) .

Церковь во имя Іоанна Богослова, дубовая, 6 - го класса; земли иметъ 42

десятины ; построена 1746 года на возвышенномъ мѣстѣ, очень издалека видимомъ.

Церковь считается по актамъ построенною de nova radice, и нервымъ священникомъ,

въ актахъ Радомысльскої Консистории, названъ Василій Чайковскіії; но по сохра

нившемуся у жителей преданію, до руинъ, была въ Горошковѣ другая церковь ,

стоявшая на противоположной горѣ въ 200 сажен . на югъ отъ нынѣшней, близъ

западнаго въѣзда въ село , гдѣ и нынѣ часто выкапываютъ кости человѣческiя . При

Горошковской церкви священствовалъ съ огтября 1815 по 1831 годъ отецъ пишу

щаго эти строки Іоанн Похилевичъ, умершій отъ холеры въ августѣ 1831 года

въ селѣ Литвиновкѣ, куда онъ поѣхатъ, совершенно здоровымъ, погребать своего

родственника.

1 ) о фамилии Мопцинскихъ кромѣ замѣтки нашей на стран . 370, см . въ вѣстникѣ Югозападной Рос

сіи за мартъ мѣсяцъ 1863 года стран , 43. По выкупному договору 1863 года крестьяне, при содѣйствии

правительства пріобрѣли въ собственность 1115 десятинъ земли за 53,978 руолей .
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КРИВЧУНКА , село при безъименномъ ручейкѣ текущемъ въ Молочну, вь

4-хъ верстахъ на юго -востокъ отъ Горошкова. Сителей обоего пола 1010; земли

2511 десятинъ. Кривчунка по смерти Игнатія Свидерскаго досталась 2-му его сыну

Адольфу, а по смерти его поступила къ племянницѣ, Вандѣ Моцинской. На поляхъ

Кривчунки и окрестныхъ сетъ разбросано нѣсколько древнихъ могилъ неизстѣдо

ванныхъ и не отличающихся особенною высотою.

Церковь Троицкая, деревяная , 6 -го класса; земли имѣетъ 35 десятинь; неиз

вѣстно въ какомъ году построена.

7

МАТВЕЕХА , село при ручьѣ Торчицѣ, между м . Володаркою ис. Торчицею,

въ 8-ми верстахъ отъ того и другаго. Часть села лежащая по правую сторону

Торчицы называется Лихачихою и составляетъ отдѣльное имѣніе Леонарда Улашина,

въ коемъ числится 1365 десятинъ земли и жителей обоего пола 165. Въ Матвѣехѣ

расположенной по лѣвой сторонѣ Торчицы. Жителей обоего пола : православныхъ

629, римскихъ като.Новъ 18, евреев, 13 ; земли 1368 десятинъ; принадлежить

Болеславу Мощинскому. На поляхъ Лихачихи добывается высокаго качества бѣлая

тлина . Ручей Торчица въ прошломъ вѣкѣ служить границею между Бѣлоцерков

щиною и Тетіевщиною. Оть того - то сета по нему лежащія : Стрижавка и Сухой

яръ, Торчица и Плютенцы, Матвѣеха и Лихачиха, принадлежать разнымъ владѣль

цамъ, хотя очевидно во времена своего основанія не были раздѣляемы. Такимъ

образомъ Матвѣеха, Тетіевскимъ владѣльцемъ графом. Островскимъ, въ началѣ

текущаго столѣтія продана помѣщику села Березной Подгорскому , который въ 1812

году продалъ ее Назарію Езерскому—владѣльцу деревни Гайворона; дочь его была

замужемъ за Вильгельмомъ Свидерскимъ, коихъ единственная дочь Ванда за Боле

славомъ Мощинскимъ. Леонардъ Улашинъ получилъ также и Лихачиху въ придан

ное за своею женою отъ отца ея Игнатія Хелминскаго. На поляхъ Матвѣехи и

Лихачихи, отчасти песчаныхъ и лѣсистыхъ, есть нѣсколько древнихъ могиль . Одна

изъ нихъ называемая Царевою, въ 1845 году была изслѣдована. Въ ней открытъ

довольно сохранившийся костеръ изъ толстыхъ бревенъ, которыхъ значительные

куски не совершенно сгорѣвшіе, видны были подъ толстымъ слоемъ древесной золы,

у самой подошвы могилы . Костеръ имѣлъ д.тины болѣе 4 -хъ аршинъ, ширины до

212 и толщины болѣе 2- хъ аршинъ. Кромѣ этихъ слѣдовъ трупосокиганія, ничего

болізе въ моги..ѣ не найдено; а самая моги.та насыпанная по верхи матерой земли ,

имѣла въ поперечникѣ у подошвы до 4-хъ сажень. Изслѣдователи, по нѣкоторымъг

остаткамъ, зак.Тючили , что при самомъ погребеніи, совершено было жертвоприно

шеніе на мѣстѣ, гдѣ стоитъ могила и она устроена Изь остатковъ костра и насы

панной поверхъ его земли. Вообще эта могила удостовѣри.та въ существованій у

первобытныхъ жителей этихъ мѣстъ, а также на всемъ пространствѣ Кіевской гу

берніи, обычая тѣлосожиганiя (обозр. могилъ Фундуклея , стран. 53, 64 и 109) .

Церковь въ Матвѣехѣ Покровская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 38

десятинъ съ мѣсомъ на сѣнокосѣ; построена 1784 года .
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Къ Матвѣевскому приходу причислена деревня Рачки, въ 7 -ми верстахъ отъ

Матвѣехи, въ лѣсу надъ рѣкою Росью на правой сторонѣ лежащая. Жителей въ ней

обоего пола 188. Земли, большею частію лѣсистой, 1119 десятинъ; раздѣляется на

2 равныя части и принадлежить двумъ братьямъ Александру и Флоріану Либма

намъ, отцу коихъ подарена эта деревушка Тетіевскимъ графом . Островскимъ. Въ

Рачкахъ есть деревяная церковь во имя великомученика Димитрія, въ которой, по

ветхости , нынѣ Богослуженія не совершается .

КАШІПЕРОВКА, село при рѣчкѣ Роськѣ, въ 5 -ти верстахъ ниже Тетіева .

Жителей обоего пола 1685 , въ томъ числѣ 42 римскихъ католиковъ и 20 евреевъ;

земли 4385 десятинъ. Къ западу тянется черный лѣсъ на 5-ть верстъ длины и на

3 - ри ширины. Неизвѣстно какой Кашперъ далъ свое имя селу. Отъ владѣтеля Те

тіевскаго ключа графа Тимофея Островскаго, Кашперовка, съ Погребами, перешла

къ его сыну Афанасію, продавшему эти села Өомѣ Потоцкому, а этоть нынѣшнему

помѣщику Льву Михайловичу Свейковскому (латин . испов. , имѣетъ сына Стефана,

род. 1848 года. Кромѣ Кашперовки и Погребовъ, ему принадлежить 7 селъ и м .

ІШпаковь въ Брацлавскомъ уѣздѣ съ 2660 ревиз. душ., гдѣ онъ постоянно живетъ) .

Въ селѣ есть кирпичный, винокуренный и сахарный заводы .

Церковь Свято - Троицкая, деревяная; земли имѣеть 49 десятинъ; построена

1744 года. Изъ визиты 1741 года Тетіевскаго деканата видно, что прежняя церковь

была липовая, построена 1735 года , но и она небыла первою , потому что священ

никъ Димитрій Бѣльскій посвященъ въ этотъ приходъ еще 1727 года, по презентѣ

князя Сангушко, въ Дубнѣ выданной. Дворовъ въ Кашперовкѣ было 105. Жители

указываютъ еще мѣсто какой -то давней церкви съ восточной стороны чернаго лѣса ;

но не сохранили въ памяти, какая эта церковь.

ПОГРЕБЫ, село при рѣкѣ Роси, въ 5 -ти верстахъ отъ Кашперовки. Жите

лей обоего пола 401 ; земли . 868 десятинъ; имѣеть красивое мѣстоположение и

есть признаки древности поселенія, въ могилахъ и валахъ близъ сета (см . стран.

244) . На рѣкѣ Роси устроена крупчатая мельница , дающая владѣльческой экономій

значительный дoхoдъ.

Церковь Онуфріевская, 7 -го класса ; земли имѣетъ 42 десятины ; построена

1777 года .

КОШЕВъ, село лежить по правую сторону Роси, противъ села Мормоліевки,

на лѣвой сторонѣ той же рѣки расположеннао. Жителей обоего пола : православ

ныхъ 867 , римскихъ католиковъ 15 , евреевъ 5 ; земли 2033 десятины . Кошъ татар

ское слово, означающее станъ . Дѣйствительно въ Кошевѣ остались признаки быв

таго воинскаго стана, состоящіе вь земляныхъ валахъ съ восточной и западной

стороны села. За версту отъ села на запад , находятся двѣ древнія могилы . На

одной изъ нихъ ближайшей къ рѣкѣ казнены Мазепою полковникъ Искра, ударомъ

топора въ голову. « Року 1708 Іюля 15-го дня посѣчены среды обозу войсковаго,



ТАРА ЩАнскій уѣздъ. 455

на Борщаговкѣ и Кошевомъ благородный Василій Кочубей и Іоаннъ Искра,

полковникъ Полтавскій », говорится въ надписи на гробѣ ихъ въ Лаврѣ. По раз

дѣлѣ Тетіевщины между сыновьями Тимофея Островскаго, Кошевъ достался Ава

насію Островскому, продавшему это село Оомѣ Потоцкому, а сей Льву Михайлоа

-Вичу Свейковскому, который переуступить Кошево 1845 года , Августу Пашковскому,

отцу нынѣшняго владѣльца Такова .

Церковь Преображенская, деревяная , 6-го класса ; земли имѣетъ 38 десятинъ;

построена 1786 года на мѣсто сгорѣвшей въ 1781 году. Сгорѣвшая, какъ значится

въ визитѣ за 1741 годъ Тетіевскаго деканата, была построена близъ старой церкви

въ 1741 году ; въ то время было въ Кошевѣ 42 двора , священствовалъ Прокопій

ШШушковскій.

БУРКовцы, село среди густыхъ мѣсовъ, въ 6 -ти верстахъ отъ Тетіева, при

безъименномъ ручейкѣ, впадающемъ въ Роську. Жителей обоего пола 700, въ числѣ

коихъ 116 римскихъ католиковъ и з евреевъ; земли 2006 десятинъ. Отъ князя

Сангушки Бурковцы поступили къ Дроздовскому, потомъ Квасневскому, продавшему

это село Петру Туркулу, коего сынъ Маврикій недавно переуступить Бурковцы

Tьву Свейковскому.

Церковь во имя Іоанна Предтечи, первоначально построена 1743 года . Но

когда въ 1816 году она сгорѣла, то въ 1818 году построена нынѣшняя деревяная

же. По штатамъ она причислена къ 7-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

>

ЗБАРАЖЕВКА, село въ съверо -западномъ углу , на границѣ уѣздовъ Берди

чевскаго и Сквирскаго; отъ мѣстечекъ - Борщаговки въ 3-хъ, а Джунькова въ 4-хъ

верстахъ. Лежить на правой сторонѣ Роси, а земли, коихъ считается до 2177

десятинъ, нѣсколько песчаны . Недавно Маврикіемъ Туркуломъ Збаражовка продана

Владиславу Александровичу діатезовичу. Жителей обоего пола 1032, въ числѣ

коихъ 94 римскихъ католиковъ и 21 еврей .

Церковь Свято-Покровская, 6-го класса; земли имѣетъ 39 десятинъ; построена

1742 года священникомъ lоанномъ Похилевичемъ.

2

ДУБРОВКА, село получило наименованіе отъ дубоваго лѣса или дубравы ,

находившейся нѣкогда на мѣстѣ селенiя и нынѣшнихъ полей . Селеніе расположено

по ручью, въ Тетіеві, за 6 -ть верстъ въ Роську впадающемъ и образующемъ въ

селѣ большой прудь. Жите.тей обоего пола 1078, изъ коихъ 51 римскихъ католиковъ;

земли 2792 десятины . Есть кирпичный и винокуренный заводы . Дубровка принад

лежала къ Тетіевщинѣ и графомъ Островскимъ продана въ 1797 году дѣду нынѣш

няго віадѣльца Феликса Францовича Меленевскаго.

Церковь Онуфріевская, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 51 десятину ;

построена 1744 года. Къ ней прежде причислялась и деревня Денгофка, въ 2-хъ

верстахъ отстоящая , выше по тому же ручью.
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ЧЕТНОВИЦА, ce.10 лежить на возвышенномъ мѣстѣ между двумя оврагами,

по коимъ текутъ источники , недалеко начинающіеся. Окружено черными лѣсами,

изъ коихъ прежде дѣлались челны , давшіе названіе селу. Жителей обоего пола :

православныхъ 875 , римскихъ католиковъ 15 ; земли 2140 десятинъ. Челновица въ

1726 году принадлежала каштеляничу Волынскому, стольнику Пинскому— Визиц

кому, чрезъ 10 лѣтъ --- его женѣ потомъ уже въ 1784 году владѣлъ ею графъ Кра

сицкій, надворный хорунжій Литовскій, потомъ зять его регентъ Литовскій — Каэтанъ

Корженевскій. Потомъ графъ Александр Поцей и сынъ Өеодоръ-обозный Литов

скій, у коего купихъ въ 1824 году Павелтъ Демяновичъ Стретовичъ Меленевскій .

Hынѣшній владѣлецъ Челновицы —Теонардъ Павловичъ Меленевскій, внукъ Павла.

Церковь Богородичная, деревяная, 6-го класса ; земли имѣеть 46 десятинъ;

построена 1765 года . Прежняя церковь описанная въ визитѣ Тетіевскаго деканата

1741 года была дубовая о трехъ куполахъ, строилась прихожанами въ 1736 году.

Приходскихъ дворовъ имѣ.та : въ Челновицѣ 50 и въ Скоморошкахъ 5 .

ЗАКРЕНИЧЬЕ, се.0 въ 1 - й верстѣ oть Челновицы, при безъименномъ ру

чейкѣ въ Роську впадаюццемъ. Жителей обоего пола 925 ; земли 1446 десятинъ

владѣльческой и 72 церковной. Достопримѣчательность составляютъ двѣ креницы ,

или колодезя , давшіе названіе селу и выконанные по преданію первымъ посетен

цемъ, изъ Челновицы пришедшимъ, Несторукомъ. Закреничье имѣло однихъ вла

дѣльцевъ съ Челновицею до 1824 года , когда это се.10 отъ графа Поцея продано .

Якову Вильчинскому, отцу нынѣшняго помѣщика Ивана Яковлевича. Братъ его

Кириллъ иметъ особое имѣніе (214 ревизскихъ душъ) въ селѣ Станиславчикѣ Балт

скаго уѣзда .

ІЦерковь во имя Іоанна Богослова, деревяная, 6 - го класса; построена 1742

года ; новая при ней колокольня строится съ 1853 года .

СКАЛА , село в самомъ западномъ углу Таращанскаго, на границѣ Лино

вецкаго уѣзда , въ 90 верстахъ отъ Таращи. Се 10 получило названіе отъ мѣсто

положения, ибо главная часть его лежить на скалѣ. Въ народѣ осталось преданіе,

что село прежде именовалось Скалатинъ, и лежало нѣсколько выше, по правую

сторону Роськи , въ томъ мѣстѣ, гдѣ ручей Жидь, текущий изъ Медовкі, соеди

няется съ Роською, что Скалатинь им.лъ 180 дворовъ, двѣ деревяныя церкви и

состоялъ во владѣній князей, а мѣсто занимаемое нынѣ церковію и каменным ,

дворцомъ полЕщнга и окруженное валомъ и рвомъ, слуя: ило замкомъ, утрѣпленномъ

съ - сѣверной и южной стороны башнями съ пушками; но что Скалатинъ и его

разорены до основанія во время одного изъ Татарскихъ нашествiй.

нсколько древнихъ могнъ вокругъ села и недавно наiiденные въ зем.зѣ шесть

небольшихъ пушекъ, свидѣтельствують объ основательности народной молвы . Во

кругъ села , основываясь на томъ же преданіп , были непроходимые лѣса. Впрочем ,

мѣстность съ названіемъ Скалы упоминается въ хроникѣ Стрыйковскаго ( ч . 2 ,

замокъ
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стран . 6) . Причемъ Скала названа городомъ вмѣстѣ съ Смотричемъ, Сокольцемъ,

Брацлавомъ, существовавшими на Подоліи съ начала XIV вѣка. Но незнаю разу

мѣется ли при этомъ наша Скала, или есть другая ближе къ Каменцу - Подольскому.

Hынѣ село расположено по лѣвую сторону Роськи. Жителей обоего пола 1184 ;

да въ деревнѣ Вербовкѣ, которую можно почитать продолженіемъ села Скалы, ниже

по рѣкѣ расположеннымъ 580. Всего 1764 , въ числѣ коихъ 130 римскихъ католиковъ;

земли числится : вь Скалѣ 1794 , въ Вербовкѣ 1716 десятинъ. Скала съ деревнями

Вербовкою и Скоморошками входила въ составъ Животовскаго имѣнія князей Ви

жицкихъ. Во второй половинѣ прошлaгo вѣка Францишекъ Цѣшковскій овладѣлъ

заяздомъ этими имѣніями. Отъ Цѣшковскаго около 1780 года, Скала перешла во

владѣніе къ графу Красицкому, а отъ него въ 1810 году куплена Яковом. Збы

шевскимъ; по смерти сего , три его сыновья : Теронимъ, Валеріанъ и Непом уцекъ

раздѣлились между собою отцовскимъ имеѣніемъ, такъ что старшему Терониму до..

сталась Скала, среднему Валеріану Скоморошки, а младшему Непомуцеку Вербовка

и небольшая часть (77 ревиз. душъ) Скалы . lеронимъ Збышевскій продалъ въ 1840

году свою часть Виктору Осиповичу Ф.ліорисовскому. Вербовка только осталась въ

рукахъ 3бышевскихъ. Скоморошки проданы Фудаковскому.

Мѣсто одной изъ Скалатинскихъ церквей и теперь указываютъ жители. Оно

оружено съ трехъ сторонъ засыпавшимся рвомъ; но о времени ея уничтоженія никто

незнает .. Нынѣшняя церковь Свято- Михайловская , деревяная, построена въ 1742

году, впослѣдствіи возобновленная. По штатамъ она причислена къ 3 -му классу;

земли имѣетъ 61 десятину. Въ 1857 году сдано въ вѣдѣніе приходскаго духовен

ства каменное зданіе, построенное еще помѣщикомъ Яковомъ Збышевскимъ и пред

положенное на латинскую каплицу. Въ немъ погребенъ строитель съ своею женою

и дочерью. Зданіе это предполагается теперь перестроить на приходскую церковь,

по ветхости деревяной, и перестройка уже начата .

Деревня Скоморошки, причисленная къ Скальскому приходу , въ 4-хъ верстахъ

отъ Скалы, по дорогѣ въ Челновицу, при безъименномъ ручьѣ , въ Роську съ лѣвой

стороны впадающемъ. Жителей обоего пола 716 ; земли 1641 десятина.

ЖИВОТОВъ, мѣстечко въ западной части Таращанскаго уѣзда, въ 80-ти

верстахъ отъ Таращи, расположено по обвимь сторонамъ Роськи, живописно теку

щей между скалами , и по ручьямъ впадающимъ въ нее съ правой стороны . Жите

лей обоего пола : православныхъ 1870, римскихъ католиковъ 43, евреевъ 1052 ;

земли 4619 десятинъ . Средина мѣстечка населенная нынѣ исключительно евреями ,

изгибомъ рѣки образуетъ полуостровъ съ узким , перешейкомъ въ съверу. Сходство

этаго полуострова съ желудкомъ, по малороссійски съ животомъ, дало въ древности

названіе поселенію . Объяснение названія Животова отъ с.това жизнь и кормовое

помѣстье—новое , хотя оно основывается на плодородіи почвы и печатно

зано (въ обозрѣній могилъ Фундук.лея стран . 55. Описаніе мѣстечка помѣщено также

въ вѣстникѣ Географ. общества за 1851 годъ N 5) . Во время польскаго влады

Выска
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чества, когда каждый панъ, поссорившись съ своимъ сосѣдомъ, начиналъ - войну, по

тогдашнему — дѣ.талъ заязды , Животовъ служить значительнымъ укрѣпленнымъ мѣ

стомъ. Перешеекъ соединявшій полуостровъ съ землею былъ переконанъ каналомъ,

такъ что укрепление было окружено со всѣхъ сторонъ водою и усилено дубовымъ

частоколомъ. Чрезь каналъ и чрезъ рѣку съ юго-восточной стороны были устроены

подъемные на цѣпяхъ мосты , которые на каждую ночь были поднимаемы. При

мостахъ были бойницы съ пушками. Гарнизонъ изъ окрестныхъ жителей или коза

ковъ содержался на счетъ в.тадѣльцевъ Животовскихъ. Нача.jьникъ гарнизона назы

ва.тcя атаманомъ. Животовскіе старии разсказывають о послѣднемъ Животовскомъ

" атаманѣ Иванѣ Зражевскомъ, прозванномъ за свое искусство въ стрѣльбѣ изъ

пушек . Паліемъ. Онъ служилъ при помѣщикѣ Животовскомъ Петрѣ Доленгѣ- Цѣш

ковскомъ, а брать его Павель быть священникомъ при Животовской Николаевской

Церквѣ. Впрочемъ три кургана въ южной и юго-восточной сторонѣ при въѣздѣ въ

Животовъ и нѣсколько могилъ на поляхъ, также замчище за рѣкою на восточной

сторонѣ мѣстечка, должно относить къ эпохѣ предшествовавшей владычеству поль

скихъ магнатовъ. Построение замка народъ приписываетъ Русскимъ князьмъ Четвер

тинскимъ; омогитахъ же не сохранилъ никакихъ преданій. Замѣчательно, что около

1776 года, когда были раскапываемы валы древняго замка, то найдена мраморная

11.лита , на коей написано было славянскими буквами, что на этомъ мѣстѣ погребена

княгиня Ирина Четвертинская. Но тогдашній помѣщикъ Цѣніговскій, по фанатизму,

коимъ тогда отличались всѣ зашедшie изъ Польши владѣльцы украискихъ имѣній,

велѣлъ этотъ памятникъ, свидѣтельствовавшій о православіи прежнихъ князей Жи

вoтoвскихъ, разбить въ мелкие куски и пoбрaсaть ихъ въ воду . Заключают , что при

князьяхъ Четвертинскихъ, на мѣстѣ погребенія княгини Ирины, еще не было вата

и по всей вѣроятности стояла церковь окруженная жилищами ; что подтверждается

и тѣмъ, что близъ этаго мѣста подъ валами , находимы были основания или фун

даменты каменныхъ зданий и остатки погребовъ . Вообще нѣтъ мѣста ни въ мѣ

стечкѣ, ни вокругъ его, гдѣ бы не были выкапываемы человѣческiя кости въ боль

шемъ количествѣ . Древніе каменные кресты , среди нынѣшнихъ еврейскихъ жилищъ

и на предмѣстьяхъ, также свидѣтельствуютъ о существовавшихъ нѣкогда церквахъ

и при нихъ кладбищахъ, по давнему обычаю ио большомъ христианскомъ населе

ніи Животова. Безъ сомнѣнія, построение большей части укрѣпленій должно быть

приписано Полякамъ, которые въ Животовѣ и въ окрестностяхъ его содержали часто

войска , Д.Тя удержанія въ повиновенія Русскаго населенія . Въ 61 стат. трактата

зак.Тюченнаго Богданомъ Хмѣ.льницкимъ въ Бѣ.10її- церкви съ Поляками, было поста

нов.тено : « а Польское войско содержатися имать около 1. Животова, а въ Брау

лавщину не входя, ажъ по совершенью и списанию списка войсковаго » . При Xмѣль

ницкомъ въ числѣ малороссійскихъ полковъ бы.1ъ и Животовскій. Въ 1649 году

Хмѣльницкій соедини.тcя съ Крымскимъ ханомъ Истамомъ- Гареемъ на черномъ

Ш.Тяху за животовымъ, и отсюда вмѣстѣ попли ъ Збаражу Волынскому, противъ

Поляковъ.
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Въ ху-мъ столѣтіи Животовъ назывался городомъ и принадлежалъ право

славнымъ и Русскимъ князьямъ Четвертинскимъ, потомкамъ св . Владиміра 1) , въ

послѣдствіи, къ стыду своему, изъ мірскихъ видовъ измѣнившимъ и отечеству и вѣрѣ

своихъ предковъ . Въ 1620 году , когда при содѣйствій гетмана Сагайдачнаго, па

тріархъ Іерусалимскій поставлять въ Малороссію епископовъ на мѣсто отпадшихъ

въ унію, Животову и его князьямъ пришлось въ этомъ дѣлѣ принять патріотическое

участie. Өеофанъ, уже поставивши въ Кіевѣ, Теректеміровѣ, въ Бѣлой-церкви еписко

повъ для епархія Кіевской, Перемышльской, Туровской и Пинской, Полоцкой, Влади

мірской и Брестской, Луцкой и Острожской, на выѣздѣ изъ Малороссіи заѣхалъ,

съ провожавшими его гетманомъ Сагайдачными, новопосвященнымъ митрополитомъ

Кіевскимъ Іовомъ Борецкимъ и 3000 козаковъ въ Животовъ; здѣсь у князя Сте

фана Четвертинскаго гостиль 3 дня , и здѣсь же съ митрополитомъ поставили на

епископство Холмское и Бельзское Пансія Иполитовича 2) . Изъ князей Четвертин

скихъ извѣстенъ еще въ истории Российской церкви, Гедеонь Святополкъ съ 1686

года митрополитъ Кіевскій . Мысль о посвященіи его духовному стуженію, возбудить

въ родителяхъ его тоть же патріархъ Феофань, во время пребывания въ Животовѣ..

Частныя владѣнія городами и мЕстечками, какъ извѣстно, были прерваны въ періодъ

козацкаго возстанія при Богданѣ Хмѣльницкомъ. Только по окончательномъ усмиреній

Малороссіи, при помощи ПЕТРА ВЕЛИКА Гo, Польское правительство, въ началѣ

истекшаго столѣтія, стало вновь раздавать магнатамъ, обязавшимся распространять

въ Украинѣ папство и полонизмъ, города и села Малороссійскія. Первымъ польскимъ

владѣльцемъ Животова, по утверждении Польскаго владычества, почитаютъ родъ

Вижицкихъ, изъ коихъ Варвара Вижицкая въ 1742 году дала письменныя записи

на владѣніе зем. и двумъ Ливотовскимъ церквамъ. Во второй половинѣ прошлаго

вѣка владѣлъ Животовымъ Петръ Доленго-Цѣковскій, отнявшій Животовъ отъ

Вижицкой, по преданію жителей, заяздомъ и.ти силою и сынъ его Игнатій, под

чашій Черниховскій. Отъ ЦЕшковскаго наслѣдовалъ по родству Северинъ Вислоіц

1) князья Четвертинскіе въ гербѣ своемъ, подобно Московскому, имѣють всадника , поражающаго

копьемъ змія . Генеологисты полагаютъ, что Четвертинскіе происходятъ отъ одного изъ двухъ сыновь Свято

полка Владіміровича — Димитрія Святополковича , князя Тверскаго; по сему -то Четвертинскіе прибавляють

къ фамилии « Святополкъ » . Присовокупляютъ, что пра - правнукъ св . Владимира также назывался Святопоткъ ,

коего сестра Coыслава была замужемъ за королемъ Болеславомъ Кривоустьемъ, а сынъ Александръ , подѣ

лившись имѣніями съ прочими братьями , получилъ въ удѣль город Четвертинъ надь рѣкою Стырью. От

сюда и прозваніе Четвертинскихъ. Въ позднѣйшее время изъ князей Четвертинскихъ извѣстны : Стефанъ

Інодкоморій Брацлавскій, упоминаемый въ конституцій 1613 года . Сынъ его Стефанъ на животовѣ, Княжей

Криницѣ, хоронжій Волынскій былъ полковникомъ войскъ Волынскихъ во время посполитаго рушения въ

1665 году . Онъ первый въ родѣ отступихъ отъ православія и умеръ монахомъ въ Доминиканскомъ орденѣ.

Братъ Стефана Александръ убить во время Шведской войны , а нъ убить козаками подъ Тульчихомъ.

Григорій — подкоморій Луцкій быть постомъ на сеймѣ 1627 года . Онъ исповѣдывать православіе; но сыны

его Андрей и Вацлавъ приняли латинскую схизму . Епископъ Пуцкій съ 1618 года Гедеонъ, бы.1ъ илемян

никомъ Григорія . Изъ нѣсецкаго.

2) о гощеніи въ Животовѣ говорится въ лѣтописи Густинской, а также упоминаетъ Памва Борында

вь своемъ посвященін князю Стефану Четвертинскому книги : Бесѣды 1623 года.
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>кій , а по смерти его деодоръ, продавшій Животовъ съ Плысковомъ около 1790

года Валентію Якубовскому. Хотя Якубовской имѣлъ двухъ сыновъ : Карла и Фе

ликса, но какъ оба они умерли безъ потомства , то Животово достался въ 1840

тоду дочери Марціанѣ, бывшей въ замужествѣ за Піусомъ Красовскимъ ( Марціана

Красовская латин . испов . , имѣеть сына Клима, живущаго въ Подольской губерній

въ другомъ своемъ имѣніи и дочь).

Церквей въ мѣстечкѣ двѣ, обь деревяныя: Свято-Николаевская на островѣ,

среди еврейскихъ домовъ и и.пощади, гдѣ собираются ярмарки и Покровская на

предмѣстьѣ или новомъ Животовѣ. Построение нынѣшней Николаевской церкви ,

относится къ 1737 году , какъ и значится въ надписи надъ западными дверями ; но

по сторонамъ ея сѣверной и южной придѣланы въ 1848 году два каменные при

дѣла, изъ коихъ въ одномъ устроена теплая церковь во имя св . Христова Митро

фана , а въ другомъ ризница. Покровская построена нѣсколько позже Николаевской ,

но неизвѣство в какомъ именно году. Въ недавнее время она поднята на камен

ный фундаментъ. По штатамъ обѣ церкви причислены къ 5 -му классу; земли имѣютъ

первая 87 , а вторая 62 десятины . Нынѣшніа Покровская и Николаевская церкви,

безъ сомнѣнія построены на мѣстахъ давнѣйшихъ церквей тѣхъ же наименованій,

хотя о времени построения и уничтожения ихъ не сохранилось письменныхъ свидѣ

тельствъ, исключая каменныхъ древнихъ крестовъ. Эти же кресты оставшиеся и въ

другихъ мѣстахъ Животова, вдали отъ нынѣшнихъ церквей свидѣтельствують о

давнемъ әуществовании другихъ Животовскихъ церквей. На одномъ изъ нихъ стоя

щемь близъ недавно построенной римско -католической каплицы означень 1643 годъ,

а на другомъ въ предмѣстьѣ Животова, называемомъ IIривиловкою, церковно-ста

вянскими буквами написано, что « въ 1443 году місяца Іюля 31 -го погребена раба

Божія Домникiя » . Сохранилось въ нароҳѣ преданіе, что во время нападенія Татар

скаго, эта Домникія — Животовская жителька , одѣтая въ козачье платье и на конѣ,

сражалась съ неприятелями , коими и убита и что она погребена на мѣстѣ своей

смерти. Там, гдѣ отысканъ надгробный камень надъ княгиней Ириною Четвер

тинскою, въ замкѣ на горѣ, по мнѣнію мѣстныхъ изстѣзователей, стояла церковь,

такъ какъ княгиня не могла быть погребена иначе, какъ въ церкви или

близъ нея . На Кіевскомъ предмѣстьѣ названномъ въ послѣдствій Якимовкою, издавна

существова та особая церковь во имя св . Тройцы (см. Якимовка ). Въ Животовѣ

построена нынѣшнею владѣлицею каменная кашлица д.1я латинскаго богослуженія;

но какъ, кромѣ владѣлицы и нѣско.Іькихъ официалистовъ, нѣтъ въ мѣстечкѣ исно

вѣдывающихъ латинскую вѣру и самая в.таҳлица не живеть вь имѣніи : то каплица

эта запечатана до времени .

Къ Николаевской церкви причислена деревня Поповка, лежащая при рѣкѣ

Роськѣ выше Животова въ 4 -хъ верстахъ . Жителей въ ней обоего по 411. Около

1830 года Поповка была раздѣ.1ена на двѣ почти равыя части , изъ коихъ одна

принадлежала Бентковскимъ Фелиціану и Владиславу, а другая Наддею Вильчин

скому. Постѣдняя ноступила къ дочери Вильчинскаго Туліаніи , вышедшей замужь

только
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за Соколова ; а первая подраздѣлена между наслѣдниками Бентковскихъ, по случаю

смерти ихъ въ 1856 году . Такимъ образомъ нынѣ въ Поповкѣ стѣдующіе вла

дѣльцы :

а) Ульяна Соколова 183 896

б) Соколовскій 30 100

в) Крушинская
29 365

г) Турцевичъ Адольфъ.
39 200

Въ недавнее время причислена къ АЖивотовской Покровской церкви деревня

Калиновка , въ 10-ти верстахъ отъ Животова отстоящая. Она лежить за селомъ

Осичной , на пересѣченіи многихъ дорогъ. Прежде причислялась въ приходу церкви

села Осичной, отъ котораго отстоит, только въ 2-хъ верстахъ. Деревня эта до

1830 года принадлежала братьямъ Kap.ту и Ивану Синькевичамъ. Первый участвуя

въ революція 1830 года, эмигрировалъ за-границу вмѣстѣ съ княземъ Адамомъ

Чарторийскимъ, у котораго служил , библіотекаремъ и домашнимъ секретаремъ;

почему половина деревни ему принадлежавшая, конфискована въ 1832 году въ казну .

Иванъ умерь въ 1850 году , а часть ему принадлежавшая нынѣ состоитъ во вла

дѣній жены его Юлій Синькевичевой; земли въ каждой половинѣ по 205 десятинъ .

Жителей обоего пола въ обѣихъ частяхъ 185 .

ЯКИМОВКА. Такъ называется предмѣстье • мѣстечка Животова, называвшееся

прежде Кіевскимъ, потому что лежить ниже по рѣкѣ Роськѣ, по лѣвой ея«сторонӣ,

по дорогѣ изъ Животова въ Кіевъ. Еще въ началѣ прошлaгo вѣка предмѣстье

это имѣло особыхъ отъ Животова владѣльцовъ, принадлежа къ Тетіевпцинѣ, по рас

продажѣ коей, оно принадлежало Констанціи Куницкой ; послѣ смерти ея нѣсколь

кимъ владѣльцамъ ея наслѣдникамъ; отъ нихъ купилъ Якимовку маршалъ Шидлов

скій , отъ племянника коего пріобрѣлъ покупкою Гродзицкій. По смерти Гродзиц

каго, Якимовка поступила къ дочери его Екатеринѣ, бывшей замужемъ за Шкура

товскимъ и продавшей въ 1856 году Генриху Павловичу Гнатовскому; земли

Якимовкѣ причисляется 1124 десятины . Жителей обоего пола 523. Есть винокурня ,

построенная въ 1834 году.

ІЦерковь Свято- Троицкая, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ съ хуторомъ

45 десятинъ; построена на мѣсто древнѣйшей помѣщицею Констанціею Куницкою въ

1748 году ; фундаментально исправлена и поднята на каменный фундаментъ 1848 г.

Къ

ОСИЧНА, село въ 7 - ми верстахъ на югъ отъ Животова, при соединеніи двухъ

безъименныхъ ручьевъ, отъ села Ружичной и изъ Хмелевскихъ полей текущихъ и

впадающихъ однимъ каналомъ въ Роську, въ м. Животовѣ. Жителей обоего пола

1124, изъ коиxь 24 римскаго исповѣданнія. Земли 3107 десятинъ, изъ коихъ зна

чительная часть покрыты лѣсомъ, преимущественно осиновымъ; отъ чего и название

село получило. Осична въ недавнее время имѣла однихъ владѣльцевъ съ Живото

вымъ. Вначалѣ текущаго вѣка ее купилъ Францъ, отецъ Августина Бекерскаго,

.
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по смерти коего нынѣ принадлежить его дѣтямъ. Достопримечательность села со

ставляетъ каменный крестъ близъ усадьбы священника , подъ которымъ погребены

тѣла неизвѣстнаго по имени экoнoмa села Осичны польскаго происхождения, его

жены и дѣтей , убитыхъ въ 1768 году во время коліивщины.

Церковь во имя великомученика Георгія, деревяная , 5-го класса; земли имѣетъ

съ хуторомъ 50 десятинъ; построена въ 1798 году. Кт ней, кромѣ Осичной, при

числялась прежде и деревня Калиновка, только въ 2 -хъ верстахъ отстоящая; но въ

недавнее время причислена къ Животовской Покровской церкви въ 10- ти верстахъ

отстоящей, такъ что ѣдущіе изъ Калиновки въ приходскую свою церковь, должны

проѣзжать мимо Осичанской церкви.

РОЖИЧНА или Ружична, село въ 1 -й верстѣ отъ села Оратовки Липо

вецкаго уѣзда, при ручьѣ, начавшемся на поляхъ за Оратовкою, который въ селѣ

Осичной, за 4 -pe версты, соединившись съ другимъ безъименнымъ, впадаетъ при

м . Животовѣ въ Роську. Жителей обоего пола : православныхъ 756, римскихъ като

ликовъ 4 ; земли 1461 десятина . Принадлежало прежде Братковскому, у коего

куплено деофиломъ, отцемъ нынѣшняго влад.тыца Іосида Лосинскаго (лат . испов.).

Церковь Онуфріевская, деревяная , 7-го класса земли имѣетъ указную пропор

цію; построена 1711 года, какъ отмѣчается въ клировыхъ вѣдомостяхъ.

голодЬКИ, село вмѣстѣ съ Ситковцами до начала текущаго столѣтія состав

ляли одно село, раздѣляемое только большою дорогой, проходящею изъ Животова

въ Пятигоры, до тѣхъ поръ, пока Францишекъ Красицкій не раздѣлилъ его на двѣ

части, продавши въ 1803 году Голодьки Паддею Копчинскому, а верхнюю часть

именуемую Ситковцы Раковскому. Съ того времени обѣ части стали быть раздѣ

ляемы въ административномъ отношении и въ духовномъ. По смерти Паддея Коп

чинскаго въ 1817 году, Голодьки поступили къ сыну его Петру, а по смерти сего

въ 1824 году къ племяннику Игнатію Людвиговичу Копчинскому (латин. испов. ,

имѣетъ 2 сына ). Жителей обоего пола 727, въ томъ числѣ 41 римско-католическаго

и 7 евреевъ. Земли числится с хорошимъ дубовымъ лѣсомъ 1682 десятины.

Церковь Свято- Михайловская, деревяная , 7-го класса; земли имѣеть 45 деся

тинъ; построена, какъ значится въ церковныхъ актахъ 1744 года .

СИТКОВЦЫ, село при вершинахъ безъименнаго ручейка, на поляхъ Ситко

вецкихъ начинающагося и впадающаго за Росошками въ Роську, въ м . Тетіевѣ .

Жителей обоего пола числится 763, въ числѣ коихъ 8 латинствующихъ и 7 евреевъ;

земли 1314 десятинъ . Имѣніе это куплено отъ Францишка Красицкаго Павломъ

Раковскимъ; а по смерти въ прошлом году сына его Фортунана, принадлежить

сыновьямъ послѣдняго ( латин. испов. ) .

Церковь Свято- Покровская, деревяная , 7 -го класса; земли иметъ 35 десятинъ;

построена, какъ читается въ надписи на одверьяхъ церковныхъ, въ 1740 году.
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БУГАЕВКА, село на правой сторонѣ Роськи, въ 5 -ти верстахъ ниже Живо

това, по доровѣ изъ этаго мѣстечна въ Тетіевъ. Лителей обоего пола 605 , въ

числѣ коихъ 18 римскихъ каколиковъ и 4 лютеранъ на сахарномъ заводѣ служа

цихъ; земли 1252 десятины. Принадлежить Феликсу Игнатьевичу Шостаковскому

(латин . испов., ему же принадлежать Росошки и часть села малой Березянки),

купившему Бугаевку въ 1842 году отъ Франца Шидловскаго, а этоть купиль Бу

гаевку съ Росошками въ концѣ прoплaгo вѣка отъ графа Островскаго.

Церковь Свято- Дмитрієвская, деревяная , 7 -го класса; земли имѣет 35 десятинъ;

неизвѣстно въ какомъ году построена .

РОСОШКИ, село при безъименномъ ручьѣ, въ Ситковцахъ начинающемся и

въ Тетіевѣ , за 6-ть верстъ отъ Росошекъ въ Роську впадающемъ . Жителей обоего

пола : православныхъ 734, римскихъ католиковъ 49 ; земли 2182 десятины , большею

частію лісистой .

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ

42 десятины ; неизвѣстно когда построена .

ВЫСОКОЕ, сето получило названіе по мѣстоположенію на возвышенностяхъ ,

служащихъ водораздѣльною чертою Днѣпра и Буга. Ручьи, орошающіе сельское

огороды и поля , здѣсь начинаясь, впадаютъ въ горскій Тикичь. Жителей обоего

пола 939 , въ числѣ коихъ 18 латинствующихъ; земли 1931 десятина. Отъ графа

Островскаго Высокое куплено Игнатіемъ Звершковскимъ, и отъ сего Іоаннъ Тар

навецкій, продавній въ 1856 году беодору Ячевскому, который чрезъ нѣсколько

лѣтъ переуступилъ нынѣшней владѣлицѣ Елеонорѣ Микуловской.

Церковь во имя пророка Иліи, деревяная , убогая , 6- го класса; земли иметь

48 десятинъ; построена 1747 года бывшимъ управителемъ Тетіевщины Михаиломт

Дроздовскимъ.

Въ 1817 году помпикомъ Игнатіемъ Звершковскимъ построена въ Высокомъ

латинская деревяная кашлица , а въ 1842 году испрошено разрѣшеніе правительства

на существованіе ел ; за тѣмъ вмѣсто деревяной построена каменная. Богослуженіе

въ ней совершается для проѣзжихъ, прізжающими изъ Тетієва ксендзами.

и

СТАДНИЦА, село получило названіе по качеству полей, на коихъ выпасались

прежде значительныя стада, а по ярамъ въ хуторахъ процвѣтали сады съ пасѣками .

На поляхъ находятся вершины ручья Постава, образующаго и нынѣ нѣсколько

прудовъ. Жителей обоего пола 1385 , изъ коихъ болѣе 200 польской шляхты

между нею 54 латинствующихъ; земли 2758 десятинъ . Стадница принадлежала къ

Тетіевщинѣ и вмістѣ съ нею причислялась къ вотчинамъ князей Сангушковъ, по

томъ послѣдовательно — Дедуховскихъ и Островскихъ. Въ 1797 году отъ Остров

скихъ Стадница куплена Викентіемъ Рогозинскимъ, отцемъ нынѣшняго владѣльца

Антонія (латин. испов ., имѣетъ 4 сына . Ему же принадлежить Денгэфка) . Досто
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примѣчательность Стадницы составляетъ урочище на краю Стадницкихъ полей отъ

Росошекъ и Голодскъ, называемое Бабиными -лозами, по имени разбойника Бабы ,

водворившагося было здѣсь съ шайкою въ 1768 году, во время колінвщины, послѣ

разбитія полковниками Русскимъ Кричетниковымъ и Польскимъ Стемпковскимъ, подъ

Уманью Гонты, и Желѣзняка. Въ то время окрестности Стадницы , по мѣстамъ тѣ

систые и покрытые высокою травою и бурьяномъ могли скрывать разбойниковъ, и

Баба этимъ воспользовался. Близъ церкви и теперъ есть три каменные креста , съ

надписями на Польскомъ нарѣчіи, свидѣтельствующими объ убійствахъ Бабы. Впро -

чемъ, по народному преданію убитые: Зенонъ Новицкiй и Горишевскій, служившіе

въ экономическихъ должностяхъ, притѣсняли народъ непомѣрными налогами и рабо

тами. Красная фигура (крестъ окрашенный красною краскою) на старомъ кладбищ

также поставлена въ память убіенныхъ Бабою поляковъ и жидовъ, забранныхъ

шайкою его въ плѣнъ. Козакъ Баба , по преданію народному, лишился жизни въ

единоборствѣ съ Стадницкимъ жителемъ Гайдаемъ или пастухомъ сельскаго стада ,

при помощи собственной собаки Бабы, которую Гайдай предварительно задоб

рилъ. Говорять, что собранные въ лозахъ кости убитыхъ разбойниками , по смерти

уже Бабы, погребены жителями въ одной могилѣ, надъ которою поставленъ былт

высокій деревяный крестъ, разбитый впослѣдствій громомъ. Нынѣ нѣтъ и признака

лозъ и окружавшихъ ихъ мѣсовъ . Ихъ замѣнили сѣнокосные луга и пшеницеродныя

поля. Сокровища награбленныя разбойниками, закопаны въ землѣ. Извѣстно и

мѣсто клада : по дорогѣ въ село Высокое, не доѣзжая Руды (топкое мѣсто) , на

8-ми шаговъ отъ креста , но мѣсто это заколдовано , и содержаніе клада : « мѣрка

мѣди, 100 карбованцовъ и много серебренной посуды » .

Церковь нынѣ каменная, Рождество - Богородичная, съ деревяною колокольнею;

построена 1851 года. По штатамъ причислена къ 5 -му классу; земли имѣетъ 37

десятипъ. Прежняя церковь деревяная была построена еще при Янѣ Сангушкѣ, но

неизвѣстно въ какомъ именно году . При священникѣ Іоаннѣ Голованскомъ заве

дено было приходское училище , нынѣ закрытое .

АЛЕКСАНДРОВКА, село въ 5-ти верстахъ на юго-востокъ отъ Пятигорь, при

ручьѣ, начавшемся въ Кривчункѣ и впадающемъ въ Молочну. Жителей обоего

пола 779, изъ коихъ 112 латинскаго исповѣданія ; земли 2222 десятиты. Принад

лежало Іосифу Антоновичу Гутяницкому вмѣстѣ съ селомъ Терешками Сквирскаго

уѣзда, а по смерти его въ 1856 году сыну Іосифу Іосифовичу. Отецъ нынѣшняго

владѣльца купилъ Александровку отъ Закревскаго, при распродажѣ Тетіевщины. По

преданію народному , на мѣстѣ села, лѣтъ за 300, была пустая степь , на краю

которой, ближе къ м . Пятигорамъ, въ урочищѣ Сотниско былъ хуторъ и землянки

для стражи, изъ Бѣтой-церкви назначенной . По имени сотника этой стражи Алек

сандра, занявшаго для себя хуторъ, на мѣстѣ нынѣшняго села оно получило на

званіе . Въ урочищѣ Сотниско и теперь видны признаки давнихъ жилищъ. Владѣ

лець Александровки имѣетъ каменный домъ, съ хорошимъ фруктовымъ садомъ,
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ІЦерковь Свято - Покровская, деревяная , 7 - го класса, (съ уменьшеннымъ ок.ла

домъ причта); земли имѣетъ 75 десятивъ; построена въ первой половинѣ процлаго

вѣria , но неизвѣстно въ какомъ именно году .

ЖАШКОВъ, мѣстечко на правой сторонѣ ручья Торчи, по тѣвой сторон

коего лежитъ село Городище - съ остатками древнихъ валовъ. Примѣтно, что вы

глубокой древности нынѣшнее Городище состав.Тяло городъ, а Жашковь былъ его

предмѣстьемъ; теперь на оборотъ. Нынѣ въ Жашковѣ жителей обосго пола : хри

стіанъ православныхъ 1533, римскихъ католиковъ 52 , евреевь 556. Въ Жашковѣ

не примѣтно никакихъ остатковъ старины, исключая того воспоминанія, сохранив

пагося между жителями , что Жашковъ назывался прежі, де другимъ именемъ, именно

Рашковомъ. ( Рашковъ и нынѣ есть большое мѣстечко по обѣимъ сторонамъ Днѣстра

въ Балтскомъ тѣздѣ) . Въ Городиццахъ, по словамъ жителей, бытъ греческій городъ ,

имѣвшій 12 -ть церквей. Городъ этотъ, за 300 тѣтъ, разрушень Татарами. Жители

указываютъ, по преданіямъ ихъ отцовъ и дѣдовъ , мѣсто только одной изъ 12 -ти

церквей, близъ восточныхъ крѣпостныхъ воротъ, гдѣ , лѣтъ за 150 выкопаны были

изъ земли обломки крестовъ и кадильниць. Въ оставшемся крѣпостномъ валу при

мѣтны двое воротъ : одни съ востока , а другіе съ запада . На Жашковскихъ поляхъ

находится часть извѣстнаго Дрожи-поля (см. Багва ), на коемъ жители и теперь

еще находятъ обломки корiй и ружейныхъ замковъ. Близъ Жашкова находится

дубоваго лѣса 300 десятинъ. Прежде онъ былъ далеко обширнѣе.

Первыми встаҳ1.1ьцами Жашкова, послѣ руинъ, были обладатели Тетіевщины : въ

1740 году Франципіскъ -Антоній Тедуховскій, панцырної хоругви ротмистръ , Влод

зимірскій староста , подписавшій нѣкоторые церковные документы . По смерти его

1796 года , Жапиковомъ в.тадѣлъ два года Закревскій, продавній это мѣстечко, тогда

еще се.10 , вмѣстѣ съ селомъ Высокимъ въ 1798 году Іоанну Тарновецкому. По

смерти сына Тарновецкаго таке Іоанна въ 1852 году, Жашковъ раздѣленъ на 2

части между его сестрами Соломсею Бонавентуровною Раковскою и Пелагоею

Чарковскою; но 1326 десятинъ земли пріобръстены крестьянами за 62,425 рублей,

по силѣ выкупной сдѣтки . Въ м . есть заводы: пивоваренный, винокуренный, кирпич

ный и испанскихъ овецъ; еженедѣльные ярмарки , по четвергамъ.

Церковь здѣсь каменная , съ деревяною 10.10ко.Tьнею, двухъ -престольная : пер

вый во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , а приҳІ.Іьныii --- Во имя праведных

Богоотець Іоакима и Анны . Она построена покойнымъ помѣщикомъ Тарновецкимъ

въ 1833 году , на мѣсто сгорѣвшей деревякої. Церковь эта имѣетъ каменную же

ограду, и довольно богата церковною утварью. По штатамъ состоитъ въ 5 - мъ

т.лассt; земли имѣетъ указную пропорцію. Опрежней церкви въ визитѣ 1741 года

Теrіевскаго деканата пишется, что она — изъ дубовыхъ кругляковъ, построена 1729

года паномъ Дроздовскимъ, на тоть часъ владѣвшимъ мѣстечкомъ. Прихожанъ

имѣла во время визиты : въ Жашковѣ 20 дворовъ, въ Литвиновкѣ—7 и въ Соро

котягѣ 15 .

30
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ЛитвиновKA, село при вершинах» ручья Сороки , в'ь Сорокотягѣ въ Торчь

впадающаго , въ 3 -хъ верстахъ отъ Жашкова. Жителей обоего пола 377 , изъ коихъ

33 римско-католической шляхты и 4 еврея ; земли 1603 десятины. Отъ Ледухов

скаго Литвиновка куплена Каетаномъ Рожнятовскимъ, сыну коего Іосифу и нынѣ

принадлежить.

Церковь во имя lоанна Богослова, деревяная , 7 - го класса, земли имѣетъ указ

ную пропорцію, построена 1856 года на мѣсто прея:ней обветшавшей, послѣ ста

двадцати -лѣтняго существованія . При ней погребены рядомъ, подъ тремя каменными

крестами : священникъ села Горошкова Іоаннъ Похилевичъ, тесть его - Литвиновскій

священникъ Іоаннъ Панасевичъ, умершій на 70-мъ году жизни , въ Августѣ 1831

года отъ холеры и священникъ села Погребовъ, Васильковскаго уѣзда , Aөанасій

Панасевичъ, отець Іоанна, скончавшийся на 115 -мъ году своей жизни въ 1817

году, въ Литвиновкѣ.

ПУГАЧЕВКА, село при безъименномъ ручейкѣ, впадающемъ версты за 4 -ре

въ горскій Тикичъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1034, римскихъ католи

ковъ 14. Вмѣстѣ со всею Тетіевщиною принадлежало село это княгинѣ Сангушко ,

потомъ послѣдовательно Ледуховскому и Закревскому; послѣдній продалъ Пугачевку

въ началѣ текущаго вѣка Якову Ястрембскому; отъ этаго поступила къ сыну его

Стефану, а по смерти его въ 1838 году раздѣлена между двумя его сестрами :

Региною Дзѣржковою и Юльею Сускою. Нынѣ за ними числится въ Пугачевкѣ :

Р. Д. м . ЗЕМли ДЕС .

а) за Дзѣржковою
221-1612

6) — Cycкoю и зятемъ ея іваномъ Осиповичемъ Miончинскимъ . 211-1419 —

Есть нѣсколько каменныхъ построекъ, возведенныхъ Яковомъ Ястрембскимъ,

именно: дворецъ со службами, винокурня и водочный магазинъ.

Церковь деревяная , Свято - Покровская, 5 - го класса ; земли имѣетъ 68 десятинъ; .

построена 1761 года . До ея построенiя, жители считались въ Шутяцкомъ приходѣ.

ШУЛЯКИ , село на границѣ Таращанскаго уѣзда съ Липовецкимъ, при гор

екомъ Тикичѣ, въ который близъ села воалъ ручей Поставъ, въ 5 -ти верстахъ огъ

Пугачевки . Кителей обоего пола 859, въ числѣ коихъ 120 шляхты, исповѣдующей

латинство ; земли 2560 десятинъ. Резиденція помѣщиха Ивана Даниловича Кото

вича, которому также принадлежали села : Дзвѣняча, Михайловка, часть села Кит

никъ-въ Таращанскомъ и село Харьковка въ Уманскомъ уѣздѣ. Близъ села, на

поляхъ, много древнихъ могилъ (35) . Шуляки въ прошломъ вѣкѣ принадлежали

къ Тетіевщинѣ. Отъ графа Островскаго они куплены Даніиломъ Котовичемъ, а по

смерти сына его Ивана, на основаніи раздѣльной записи, совершенной 2 февраля
1862 года въ гражданской палатѣ, достались во владѣніе дочери послѣдняго Цеза

ринѣ Ивановнѣ Закршевской ; по выкупному же договору крестьяне приобрѣли въ

собственность 1021 десятину за 48,705 рублей.
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Церковь Свято-Димитрієвская , 6 -го класса; земли имѣетъ 35 десятинъ; построена

въ половинѣ прошлaгo вѣка , но неизвѣстно въ какомъ именно году . По преданію

жителей , до построенiя нынѣшней , существовала древнѣйшая церковь въ Шулякахъ.

ЗВЕНЯЧА, село получило названіе отъ того , по предавію народному, что

въ этомъ мѣстѣ, прежде лѣсистомъ, - нѣкогда жилъ мастеръ отливавшій колокола

по малороссійски дзвоны . Расположено при безъименномъ ручейкѣ, впадающемъ при

Тележинцахъ въ Роську, на черноземної превосходной почвѣ. Западная часть села,

отдѣляемая ручейкомъ, называется Михайловкою, по имени Михайла Калитинскаго

хорунжаго, жившаго въ началѣ прoплaгo вѣка и владѣвшаго Звенячею на аренд

номъ правѣ. Близъ села есть нѣсколько древнихъ могилъ. Жителей обоего пола:

православныхъ 1542, иновѣрцовъ 13 ; земли 3181 десятина . Послѣ графини Леду

ховской Звеняча досталась графу Островскому, продавшему его даддѣю и Викен

тію Коичинскимъ, отъ коихъ по наслѣдству поступила къ нынѣшнему владѣльцу

Ивану- Валерію Котовичу.

Церковь Свято - Михайловская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ 37 деся

тинъ; построена при Михайлѣ Калитинскомъ въ 1753 году . До построенiя ея была

древнѣйшая во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. По ветхости и нынѣшней

церкви, заложена бывшимъ помѣщикомъ кзендзомъ Викенгіемъ Копчинскимъ, еще

до революцій 1832 года, новая каменная церковь; но возведенная до крыши, остав

лена безъ вниманiя и нынѣ разрушается отъ вліянія стихій .

БУЗОВКА село , нѣкогда многолюдный и богатый город. Бузъ (см. въ обозр.

могилъ Фундуклея, стран . 121 ) , лежить при горскомъ Тикичѣ, на границѣ Тара

щанскаго уѣзда, съ Умансгимъ и Липовецкимъ. Жителей обоего пола: право

славныхъ 1967 , римскихъ католиковъ 23, евреевъ 11 ; земли 3987 десятинъ.

Прежде село принадлежало къ Тетіевцинѣ. Графъ Ледуховскій продалъ его Закрев

скому, этотъ Савицкому, а отъ Савицкаго купилъ нынѣшній владѣлецъ Флоріанъ

Войцеховичъ Ясинскiй (латин . испов. , сыновья : Флоріанъ род. 1836 года, Францъ

1838 года. Ему также принадлежитъ село Верхнячка въ Уманскомъ уѣздѣ и два

села Капитанка и Вышутовъ въ Балтскомъ).

Въ древнемъ городѣ Бузѣ, по предаг.ію, было много церквей, въ томъ числѣ

и двѣ Армянскія. Въ началѣ прошлaгo вѣка была уже только одна убогая деревя

нал во имя Успенія церковь, построенная изъ дубовыхъ круглаховъ ( необтесанныхъ

бревенъ), имѣвшая приходскихъ дворовъ 25 въ Бузовкѣ и 10 въ IIrpor:ой-Радѣ (?).

Она была потроена 1718 года близъ старой (см. визиты Тетіевскаго деканата

1741 года) . Церковь эта сгорѣла въ 1812 году, а на мѣсто ея построена въ 1816

году нынѣшняя каменная съ такою же колокольнею . По штатамъ

къ 5-му классу; земли имѣетъ 35 десятинъ.

она отнесена

САБАДАШъ село, на низменномъ и торкомъ полуостровѣ, образуемомъ изги

бомъ рѣки горскаго Тикича; между селами Зеленымъ-Рогомъ и Воронымъ, въ 4 -хъ
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верстахъ отъ обѣихъ. Жителей обоего пола 638; земли 14 38 десятинъ. о проис

хождении села жители говорять, что лѣть за 200 , мѣсто, занимаемое селомъ, бы.10

покрыто густымъ мѣсомъ, което ни еще и теперь индѣ видны . На этомъ мѣстѣ

основали свої притонъ разбойники, которыхъ отсюда выгналъ козачій предводитель

Сабаданъ, самъ воДворившийся на ихъ мѣстѣ съ своимъ отрядомъ и назвавіші

своимъ именемъ образовавшуюся осѣдлость. Сабадашъ вмѣстѣ съ Сорокотягою,

Ольшанкою и Марійкою проданы Закревскимъ Ігнатію Иванскому, а этимъ Стани

славу Іотейко . Отъ Іотейки въ 1851 году пріобрѣлъ покупкою нынѣшній владѣлецъ

Павелъ Войцеховичъ Ястрембский (лютер. испов. ) .

Церковь Покровская , деревяная, 7-го класса; земли имѣеть указную пропор

цію; построена въ половинѣ прошлaгo вѣка. Въ 1749 году Сабадашевъ - Кутъ еще

причислялся къ Бузовскому приходу .

СОРОКОТЯГА, село при рѣкѣ Торчѣ, въ которую въ самомъ селѣ впадаетъ

ручей Сорока , текущій отъ села Литвиновки. Торчь впадаетъ въ Тикичъ версты

за 4-ре, напротивъ села Вороного. Жителей обоего пола 929 ; земли 2223 десят.

Жители говорять , что село было расположено при Торчѣ ближе къ Жашкову, но

переведено на нынѣшнее мѣсто бывшимъ коммисаромъ, или управляющимъ Тетіев

щины Чечелемъ. Закревскимъ 1 ) Сорокотяга продана Каэтану Червинскому — ста

ростѣ Дембовскому, а oть Червинскаго купилъ Игнатій Иванскій; отъ сына

Ивана Игнатьевича купиль Константинъ Рогозинскiй (см . Вороное ).

Церковь Свято -Троицкая, деревяная , 6-го класса ; земли имѣстъ 42 десятины ;

построена 1747 года .

его

ОЛЬШАНКА, село расположено при ручьѣ того же имени, выше села Жит

никъ, въ 4 -хъ верстахъ отъ села Сорокотяги . Жителей обоего пола 542 ; земли

1800 десятинъ. Двѣ древнія могилы. Добывается въ большемъ количествѣ и высо

каго качества бѣлая глина , употребляемая для побѣ..и хатъ. Оть Закревскаго Оль

шанка куплена Игнатіемъ отцемъ Ивана Иванскаго, которому и нынѣ принадлежить.

Церковь Свято-Михайловская , деревяная, 6 -го класса ; земли имѣетъ 53 деся

тины ; построена въ 1757 году, при владѣнія Тетіевщиною княгини Констанцій

Сангушко. Недавно она возобновлена и поднята на каменый фундаментъ.

Къ Ольшанскому приходу причислена деревня Марійка, въ 3 -хъ верстахъ

отъ Ольшанки на востокъ, при безъименномъ ручейкѣ, лѣтомъ высыхаюццемъ, рас

положенная. Жителей обоего пола 337; земли 1393 десятины ; изъ нихъ 412 деся

тинъ, крестьяне пріобрѣли, при пособів правительства въ собственность за 15,433

рубля, по силѣ выкупнаго договора 1863 года. Деревня принад.техитъ внуку Игна

тія Иванскаго, Станиславу Николаевичу (латин. испов . ) . Въ Марійкѣ есть часовня,

1) Закревскій купившій также разныя имѣнія въ Таращанскомъ уѣздѣ отъ графа Островскаго , былъ

президентомъ Варшавы во время диктаторства Костюшки . Онъ былъ милліонеръ. Купленныя имъ отъ графа

Островскаго имѣнія распроданы , по закрытiн республики, исключительно, ицамъ, латинскаго исповѣданія .
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въ которой совершаются публичныя молитвословія, кромѣ литургія, приходскимъ

села Ольшанки священникомъ.

ЖИТНИКИ, село при вершинѣ ручья Ольшанки , впадающаго въ горскій Ти

кичъ въ селѣ Бузовкѣ. Жителей обоего пола : православныхъ 979 , римскихъ като

ликовъ 20, евреевъ 15. По преданію, до руинъ село называлось Росоше, и жители ,

въ слѣдствие нашествия Татарскаго, удалились для безопасности ближе къ Тетіеву ,

гдѣ основали село Росошки. По руинахъ жители вновь населенные, принадлежали

къ Тетіевщинѣ, до тѣхъ поръ, пока Людвика Ледуховская не продала ихъ, въ концѣ

прошлого вѣка, Марковскому, отъ коего по наслѣдству село досталось Якову Ястрем

скому , который, покупая Пугачевку, продалъ половину Житникъ Гутяницкимъ, а

другую отдалъ въ приданное своей дочери Mаксемиліи при выдачѣ замужъ за Ко

товича (см . Шуляки). Часть Гуляницкихъ въ разное время и по разнымъ случаямъ

раздроблена на пять частей, такъ что нынѣ жители , или по нынѣшнему: ихъ

земли принадлежать слѣдующимъ владѣльцамъ:

а) Максиму Котовичу . 193 738

б) Михаилу Гуляницкому 53 273

в) Адаму Веккеру 52 410

г) Регинѣ Юрьевичъ 46 573

д) Еленѣ Жерицкой 39 229

е) Людвику Глинскому 22

ж ) Приходской церкви 35

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная , 6 -го класса; земли имѣетъ,

кромѣ вышепоказанныхъ 35 десятинъ, хуторъ, оспариваемый Глинскимъ; построена

1744 года.

Р. Д. м . а . ЗЕМЛИ ДЕС.

. .

-

.
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гогодъ ВАСИЛЬКовъ, въ 37 -ми верстахъ отъ Кіева , на лѣвомъ берегу

рѣчки Стугны, разбросанъ среди яровъ и горъ въ довольно живописному положеніи .

На возвышеніи господствующемъ надъ цѣлымъ городомъ, среди валовъ, насыпан

ныхъ на бокахъ возвышенія, стоитъ каменный Беодосіевскій соборъ. Отсюда най

лучшіе виды: городъ лежить у ногъ; по склонамъ ғоръ среди садовъ хаты , разбро

санныя по мѣстамъ; внизу теченъ Стугна, разливаясь въ широкій ставъ; а вдали

на противуположномъ берегу, чернѣютъ перелѣсги. Васильковъ основанъ Влади

міромъ святымъ, который назвалъ его веселое Васильево, по своему имени, полу

ченному при крещеніи. Сначала среди лѣса былъ имъ построенъ для охоты теремъ

около 991 года 1) . Въ 996 году Печенѣги, здѣлавни набѣгъ на Кіевскую область,

приступили 6-го Августа къ Васильеву. Владиміръ вышелъ на нихъ съ малою

дружиною, былъ разбить и скрылся подъ мостомъ. Это случилось въ день Преоб

раженія Господня; а потому св. Владиміръ далъ обѣтъ соорудить въ Василевѣ

храмъ во кмя Преображенія, если избѣгнетъ изъ рукъ вражескихъ. Такъ какъ не

приятели вдругъ отступили: то Владиміръ вскорости , именно чрезъ годъ, воздвигъ

церковь и учредилъ пиръ для знатнѣйшихъ бояръ Кіевскихъ и иныхъ городовъ,

съ которыми бесѣдуя, онъ провелъ здѣсь восемь дней. Здѣсь-то Владиміромъ прі

обрѣтена увѣренность, что «Руси есть веселie пити , и немоетъ она безъ того быти• 2) .

Когда сынъ Кіевскаго князя Юрія Владимировича, Василько Юрьевичъ получилъ въ

удѣлъ отъ отца своего Порусье или Поросье (Бѣлая церковь) , а по смерти своего

брата и дачу веселое Васильево : то назвалъ дачу эту въ 1157 году . Васильковыми .

Въ Васильковѣ родился въ Х-мъ вѣкѣ преподобный Феодосій , игуменъ Печерскій,

который, до поступления своего въ монастырь, пребывалъ нѣкоторое время въ здѣш

нихъ пустыняхь. Еще въ 1818 году видна была пещера Васильковская, въ коей

спасался преподобный. Она была возлѣ такъ называемаго панскаго ставка (пруда)

и теперь уже завалена. Но колодезь, который , по преданію, онъ выкопалъ , доселѣ

существуетъ. Надъ нимъ недавно построили каплицу, къ котороії 3-го Мая, въ день

св . Өеодосія, со всѣхъ трехъ городскихъ церквей бываетъ крестный ходъ при много

*

1) мѣсто терема жители указываютъ близъ соборной нынѣпней церкви.

1) Сотвори праздникъ великъ, варя 300 проваръ меду и сзы ваше боляре своя и посадники , старѣй

типы по всѣмъ градомъ и люди иноги и раздая убогимъ 300 гривень. Праздновавъ князь 8 дней, и воз

вратися въ Кіеву на Успеніе св . Богородицы, и ту паки створяше праздникъ великъ . См . Нестора по

Давр. списку.
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численномъ стеченій набожнаго народа. Огромные валы-единственные остатки

давняго города, свидѣтельствуютъ о важномъ значеніи, которое въ древности имѣлъ

Васильковъ, разрушенный въ 1240 году Батыемъ вмѣстѣ съ Кіевомъ. Онъ никогда

уже не пріобрѣталъ прежняго значенія . Въ 1259 году великій князъ Кіевскій

Андрей Юрьевичъ -- внукъ Владиміра Мономаха, прозванный Китаемъ, отдалъ Ва

сильковъ Кіево-Печерской Лаврѣ 1 ) . Новые владѣльцы — монахи воздвигаютъ здѣсь

церкогь, на развалинахъ прежней, построенной св. Владиміромъ. По преданію она

стояла на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ домъ Кладкевича . Въ слѣдуюція времена Ва

сильковъ вмѣстѣ съ Кіевомъ испытывалъ одинаковыя бѣдствія : завоеваnie Литвою

( 1320 года ), состояние подъ игомъ Польши, грабежи и разоренія отъ татаръ, запо

рожцевъ и поляковъ. Однако 14 -го Іюля 1624 года , Сигизмундъ III-й , Польскій

король выдалъ Печерскому монастырю, желая его сглонить къ папской уніи , при

виллегію на поправленіе здѣшняго монастырскаго замка и на учрежденіе здѣсь

ярмарковъ, предназначая извѣстный отъ нихъ доходъ въ пользу монаховъ. Это

могло имѣть вліяніе на улучшеніе состояния города ; но въ 1640 году Татары вновь

разорили Васильковъ, а потомъ онъ подвергался неоднократнымъ грабежамъ въ

слѣдствіе извѣстныхъ усилій Польши удержать подъ своимъ игомъ нашъ край и

отвращенія здѣшняго народа отъ этихъ проповѣдниковъ папства.

Въ 1686 году
26 апрt..15

силу трактата Гримултовскаго 2), Васильковъ

возвращенъ Российской державѣ и новая граница Польскаго государства отстояла

отъ него толы : о на 1 - ну версту. Почему мнorie изъ жителей переселились на

самую границу и построили свои домы при карантинѣ, напротив, заставы поль

ской, именовавшейся Аксаковою Мытницею. Карантинъ имѣлъ въ то время видъ

мѣстечка, тогда какъ Васильовъ походилъ на бѣдную деревушку. Только въ цар

ствованіе ИмПЕРАТРИцы ЕлиСАВЕТы, Васильковъ началъ принимать видъ го

родка. При ней построена и соборная каменная церковь, нынѣ существующая. Въ

1786 году церковныя населенныя имѣнія, въ томъ числѣ и Васильковъ, поступили

въ казну. Наконецъ уже при ИМПЕРАТОРѣ Павлѣ І-мъ, въ 1797 году , Васильковъ

здѣланъ уѣзднымъ городомъ. Видимый недостатокъ каменныхъ домовъ (только при

сутственныя мѣста и двѣ церкви каменныя), немощенныя улицы и площади, мно

жество деревяныхъ развалившихся хижинъ, обитаемыхъ неопрятными евреями , вотъ

признаки, коими опредѣляется настоящее положеніе города . Жителей обоего пола

считается : православныхъ 5341 , римскихъ католиковъ до 36 и евреевъ до 4000.

Домовъ до 1000, лавокъ 60, питейныхъ домовъ и трактирныхъ заведеній 35. По

положенію Василькова на одномъ изъ главныхъ путей сообщенія Кіева, жители

въ

6 мая

Великаго1) Подлинная запись князя Андрея не отыскана. Думаютъ что она сгорѣла во время

пожара Васильковскаго замка 1590 года или er e прежде затеряна. Запись эта извѣстна только въ спискі .

2) Въ 1656 г. состоялся миръ между Россиею и Польщею въ Москвѣ , послѣ Андрусовскаго перемирія на

13 лѣтъ въ 1667 году заключеннаго . Миръ этотъ называется иногда у Поляковъ Гржиі уатовскимъ потому,

что со стороны Польши мирный трактатъ подписанъ сенаторомъ Криштофомъ Гржимултовскимъ, воеводою

Познавскимъ, маршаломъ королевскимъ,
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занимаются торговлею жизненными припасами, фуражемъ и разными потребностями

для путешественниковъ и извопциковъ. Всѣ другие вещи пріобрѣтаются жителями

въ Кіевѣ , Бердичевѣ и Бѣ.10й -церкви. Калишта.х ., обращающийся въ городѣ не пре

восходить 150,000 руб. Предмѣстье города Василькова, на лѣвой сторонѣ Стугны ,

въ верстѣ выше города, прежде называлось Воещиною. Въ 1581 году король

Стефанъ Баторій подарилъ Воещину Олеxну Черкасову Ержевскому, отъ котораго

и названо это премѣстье Черкасомъ. Другое предмѣстье, называемое Западницы

находится на восточной сторонѣ, ниже собора, въ лощинѣ. Но преданію лѣтъ за

полтораста оно было покрыто лѣсомъ и служило притономъ разбойникамъ. Неосто

рожные прохожіе были ограбляемы, а иногда и убиваемы , какъ въ западнѣ. Отсюда

и названіе. Третье предмѣстье Заступнье, гдѣ видны остатки древняго замка . 0

времени его основанія неизвѣстно; но судя по расположенію внутренняго укрѣпле

нія и по отсутствіи всякихъ правиль фортификации вы построении его : должно по

лагать, что этотъ замокъ современень веселому Васильеву. Изъ учебныхъ заведеній

нынѣ процвѣтаютъ въ Васильковѣ: приходское училище , открытое зь 1833 году,

сельская школа для поселянскихъ дѣтей, въ 1837 году открытая палатою государ

ственныхъ имуществъ и Еврейское училище заведенное въ 1849 году . Такимъ об

разомъ каждое сос.ловіе и исповѣданіе имѣетъ въ небольшомъ городкѣ особое учи

лище и не смѣшиваетъ своихъ дітей.

До образования въ 1797 году Кіевской губерніи въ нынѣшнихъ ея предѣлахъ,

Васильковъ, сь красмъ по рѣку Стугну и Ирпень принадлежавшимъ Россіи , со

стоялъ въ губерніи Кіевской, называвшейся Изяславскою и состоявшей изъ Украины

Заднѣпрcкoй ( по лѣвой сторонѣ Днѣпра). Край же лежащій за рѣкою Стугною

принадлежалъ къ вновь образованной губерніи Винницкой. Винницкая губернія

была раздѣлена на округи, и одна часть нынѣшняго Васильковскаго уѣзда принад

лежала къ IIаво.10чскому, а другая къ Бѣ. оцерковскому округу.

Въ городѣ три церкви :: Өеодосіевская соборная, Николаевская и Покровская.

Всѣ онѣ на тѣвой сторон . Стугны. Оeo,досіевская каменная, построена въ 1758

году архимандритомъ Печерскія Лавры Тукою и освящена 4 - го Октября. Она на

ходится вблизи того мѣста, гдѣ бы на древняя Преображенская церковь. Въ ней

примечательны двѣ иконы Божія Матери: первая чудотворная, перенесенная изъ

мѣстечка Ольшаницы ; а вторая отличается хорошею живописью и древностію (по

мнѣнію знатоковъ она писана болѣе не жели за 200 лѣтъ). Есть така: е серебренный

крестъ, имѣющій 130 лѣтъ съ надписью, что онъ принадлежить замковой церкви.

« Св. крестъ Господень соорукися въ церковь преподобнаго Беодосія Васильковскую

замковую 1730 года , місяца Іюня » . Васильковскіе старожи.Ты утверждаютъ, что на

мѣстѣ , гдѣ нынѣ колокольня соборної церкви были замковыя ворота, сверхъ кото

рыхъ архимандрить Тука построить колоколью 1). Въ недавнее время въ коло

1: О.Іьнѣ устроень теплый придѣлъ во имя ускновенія главы Іоанна предтечи. Земли

1) Надобно замтить, что древняя дорога въ Кіевъ выходила изъ Василькова не там, гдѣ иынѣ; а

гораздо восточве, близъ нынѣшняго собора и шла на села : Крушнику, Яковичи и Хотовъ .
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пахатной и сѣнокосной въ двухъ хуторахъ принадлежить собору до 50 десятинъ.

Причть пользуется отъ казны жалованьемъ въ годъ 585 рублей, по нормальнымъ

штатамъ для соборныхъ (въ уводныхъ городахъ) церквей, и процента ми изъ фун

Дуневаго капитала, до 1000 руб. : ей простирающагося . Къ соборной церкви припи

сана кашлица съ ко10; цемь, въ 5 - ти верстахъ отъ Василькова на почтовой дорогѣ

къ Кіеву . При ней небольшой огородъ и домикъ для сторожа . Каплица или часовня,

построенная на этомъ мѣстѣ съ незапамятныхъ временъ 1) , лѣтомъ всегда отворена

Д.11 богомольцевъ, утоляющихъ кажду отличною колодезною водою и совершающихъ

моленiя предъ постав.тепными въ ней Шконами . Въ 1859 году часовня возобнов

лена по новому фасаду, съ преобразованіемъ въ церковь. При самомъ почти вы

ѣздѣ изъ Василькова по нынѣшней почтовой дорогѣ въ Кіевъ, построена въ

1792 году другая церковь, имя святителя Николая, такъ какъ

соборная нѣсколько удалена отъ жилищъ горожанъ. Причтъ ея, равно какъ и причтъ

Покровской церкви, получаеть оть казны жалованья 255 рублей. Земли имѣетъ 33

десятины . Покровская церковь деревяная, построена на мѣсто обветшавшей въ 1838

году. Ей принадлежить хуторъ въ пространствѣ около 10 десятинъ.

Римскихъ католиковь въ городѣ Васильковѣ тo.iЫo 36 обоего пола и притомъ

неосъд.Тыхъ. Однако единовѣрцы ихъ, помѣщики Васильковскаго уѣзда, предпола

гаютъ построить для нихъ каменный костелъ ; на что уже испрошено надлежащее

разрѣшеніе. Въ прежнее время въ Васильковѣ никогда небыло латинскаго храма и

въ настоящее время потребность въ немъ сомнительна . Еврейскіе молитвенные домы

деревяные и въ ветхомъ состоянии.

каменная BO

Селенія , состоящия въ вѣдѣній государственныхъ

имуществъ.

ПТЕСЕЦКОЕ. Село это давно заведено . Оно находится на картѣ Боплана.

Въ давнее время оно было укрѣпленнымъ мѣстомъ, о чемъ свидѣтельствуютъ древ

нія могилы и замчиска съ зем.Тяными валами : изъ послѣднихъ одно среди села ,

называется Чернечьимъ. Оно состоит изъ двухъ семиаршинной высоты валовъ,

образующихъ собою кругъ. Жители говорять , что на этомъ мѣстѣ былъ когда-то

мужескій монастырь отчего и замковище получило свое названіе. Другое замковище

на потѣ также обведено валомъ. Прежнее названіе села было ІПесецке , безть сом

нѣнія отъ песковъ его окружающихъ. Въ XVII вѣкѣ Плесецкое принадлежало роду

Аксаковъ и по близости ъ Кіеву (35 верстъ), бы.10 главнымъ ихъ мѣстопребыва

ніемъ. Во время казацкихъ войнъ въ 1664 году , граждане Кіевскie, выведенные

изъ териѣнія своеволіемь Поляковъ и ихъ ксендзовъ, разрушили латинские костелы

въ Кіевѣ, выгнали ксендзовъ и Поляковъ, преслѣдовали и убивали ихъ до самаго

Плесецкаго. Изъ этаго обстоятельства можно заключить, что Аксаки были въ ІІле

сeцьомъ ближайшие покровители распространяемаго въ краѣ папизма и что главная

" ) Въ древнихъ запискахъ подскарбія Марковича значится, что 1739 года онъ возвращаясь изъ по

хода, проѣзжалъ мимо каплицы . и отнѣтилъ, что на этомъ мѣстѣ червечья корчма и часовня, стр . 92, ч . І.
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дорога изъ Кіева въ Польшу шла чрезъ Плесецкое. Въ 1686 году село это вошло

въ составъ государства Россійскаго. Но еще предъ этимъ, на основании древнихъ

своихъ правъ на это село , Польскимъ правительствомъ непризнанныхъ, Богданъ

Хмельницкій далъ запись въ 1651 году Генваря 11 -го , на владѣніе симъ селомъ

и Мостищами монастырю Кіево - Братскому, каковую запись подтвердилъ царь Алексѣй

Михайловичъ. Но въ слѣдствія войнъ и наѣздовъ Польскихъ, изъ которыхъ многие

устроены Аксаками, прежними владѣльцами Плесецкаго, село совершенно обезлю

дѣло, такъ что въ 1702 году Гедеонъ Одарскій, ректоръ Братскаго монастыря ,

просилъ позволенія гетмана Мазепы—заселить это село подданными. Почему Ма

зепа, универсаломъ 29 -го Іюня того же года данныхъ, разрѣшихъ устроене

слободы и такъ выразился объ опустошеніи Плесецкаго: « что теперь самое только

мѣсто и без.юдное селище обрѣтаются ». Далѣе въ универсалѣ пишетъ, что по

зволяется водворять только людей тамобочныхъ (ст . правой стороны Днѣпра) , кото

рые имѣютъ монастырю чинить всякую повинность. См. пам . изд . врем . коммисии

томъ II. Кіевъ, 1816 года. Съ 1786 года, когда вотчины монастырскія поступили

въ казну, Плесецкое здѣлалось казеннымъ селеніемъ. Теперъ въ немъ жителей

обоего пола 2666 ; центръ волостнаго управления обществомъ, къ коему при

числены кромѣ Плесецкаго деревни , составляюцціядеревни , составляюцція съ нимъ одинъ приходъ, и

большое сс.10 Мотовиловка . Село тянется на нѣсколько верстъ по ручью Плыск ,

впадающему за 3 версты въ У наву. Плесецкое обильно сосновыми лѣсами, но земли

имѣетъ вѣсколько песчаныя .

Hынѣшняя церковь здѣсь во имя Срѣтенія Господня , деревяная, построена

въ 1784 году на мѣстѣ прежней обветшавшей. По штатамъ причислена къ 3 -му

классу ; земли имѣетъ 27 десятинъ . Къ ней причислены слѣдующіе деревни :

Перевозъ при рѣкѣ Унавѣ, въ 10-ти верстахъ отъ Плесецкаго. Ж. о . п . 206 .

Звонкова при рѣкѣ Ирпинѣ, въ 10-ти верстахъ отъ Плесецкаго. Ж. о . б . 135 .

Сподареи при рѣкѣ Ирпинѣ, въ 10 - ти верстахъ отъ Плесецкаго. Ж. о . п . 107 .

Подсолтановка при р. Стугнѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ Плесецкаго. Ж. о . п . 26 .

Смежныя между собою деревни Зподарецъ и Звонкова числятся въ Кіевскомъ уѣздѣ..

мотовилоВКА, село по обѣимъ сторонамъ рѣки Стугны, выше Василькова

въ 14-ти верстахъ, раздѣляется на двѣ части, изъ коихъ расположенная на правой

сторонѣ, называемая великою, принадлежить помѣщику Эдуарду Руликовскому. Здѣсь

онъ имѣеть очень хорошій каменный въ два эгажа домъ; земли числится въ имѣ

ніи, состоящемъ изъ части села Мотовиловки и деревни Еленовки 3647 десятинъ.

Жителей въ ней обоего пола: православныхъ 1116 , евреевъ 220. Другая часть

тянется по надъ Стусною съ лhвой и.ти сѣверной стороны и называется казенною

Мотовиловкою. Жителей въ ней обоего пола православныхъ 1782. Западная ок,

нечность помещичьей или великой Мотовиловки, отдѣляемая полемъ въ 2 версты ,

называется Мотовиловскою слободою и составляетъ отдѣльное имѣніе, недавно при
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надлежавшее Фелиціану Хоецкому, а нынѣ полковнику Богушу. Жителей въ ней

обоего пола 540; земли 1072 десятины.

Преданіе народное говорить, чio Мотовиловка въ давнія времена была мѣ

стомъ или городомъ подъ названіемъ Мина обитаемимъ греками , въ коемъ грече

скихъ домовъ было болѣе 600. Въ городѣ былъ укрѣпленный замокъ и церковь,

которой мѣсто народное преданіе назначаетъ тамъ, гдѣ теперь домъ помѣщика

Руликовскаго и гдѣ найдено множество гробовъ и металлическихъ крестовъ, какie

обыкновенно носятъ греческіе священники. Валы и рвы, которые окружали это дав

нее замчиско, по большой части и до нынѣ существуютъ. Владѣтель части Мото

виловки занялъ эти остатки старины въ свой садъ, чтобы предохранить ихъ отъ

уничтоженія 1 ) . Во времена набѣговъ Печенѣговъ или Половцовъ, по народному

преданію, Татаръ, городъ этотъ подвергся совершенному уничтоженію и назывался

Пустыми Городищами. Затѣмъ пустыя Городицца начали заселяться и приняли

названіе Гуляникъ. Въ дарственной грамотѣ князя Юрія Андреевича (Китая) 1159

года , коею Васильковъ пожалованъ Печерской Лаврѣ, упоминается о Гуляникахъ,

съ которыхъ назначена десятина на монастырь отъ всѣхъ пашень. Въ первой по

ловинѣ XV вѣка Александръ ( Омелько) Владимировичъ, князь Кіевскій подарилъ

Гуляники князю Михаилу Ивановичу зе Сквира Рожиновскому. Сынъ этаго Ми

хаила Яцко, нуждаясь въ деньгахъ, одолжилъ у Земянина Кіевскаго Пашковича 30

копъ грошей литовскихъ и заставилъ за этотъ долгъ имѣніе свое Гуляники . Этотъ

Пашковичъ умеръ безпотомно . Поступило ли имѣніе, по его смерти въ чьи- либо

руки , мы незнаемъ. Извѣстно только, что во время Александра, князя Литовскаго,

Гуляники были уже во врадѣніи Филиппа Ивашкевича, предоставленные ему коро

левскою властію за заслуги. По смерти Ивашкевича, Жигмунтъ 1-й въ 1528 году

подтвердилъ вдовѣ его и дѣтямъ Өеодору и Аннѣ пожалованіе княземъ Александромъ

ед Бланное, и сверхъ того, во вниманіе къ его заслугамъ, присовокупилъ для нихъ

и другія нѣкоторыя имущества въ воеводствѣ Кіевскомъ. Өеодоръ Филиппович,

умеръ бездѣтнымъ и Гуляники достались, по праву наслѣдства, его сестрѣ Аннѣ,

которая вышла замужъ за Франца Касперовича Радзиминскаго, подкоморія Полоц

каго и полковника королевскихъ войскъ. Но имѣніе недолго было во владѣній

1) Кромѣ городка въ самомъ селеніи къ ду евностямъ Мотовиловки слѣдуетъ отнести еще слѣдующіе

городки :

а) Ханыковъ городокъ, довольно обширный и обведенный валомъ . Находится въ лѣсу надъ болотомъ

б) Другой городокъ въ полѣ, фигурою и величиною сходный съ первымъ .

в ) Скаковка въ лѣсу, подобной же величины .

г ) Слободка.

д ) Хму ринъ.
Всѣ одинаковой величины и обвесены довольно высокихъ валомъ.

е ) Лагерь на полѣ .

E ) Лагерь въ лѣсу.

Близъ Мотовиловки, на лугахъ Стугны , найдено, около 1840 года, въ небольшой могиаѣ нѣсколько человѣ .

ческихъ головъ безъ прочихъ костей . Археологи видятъ въ этомъ доказательство, что в о : ,,аленной древ

вости жили въ этихъ окрестностяхъ Антропофагы (людоѣды ) —Меланхлены (Червоплащники или Черно

свитиики), пожиравшіе, по сказанію Стработа , тѣла умершихъ и погребявшіе съ почтеніемъ только головы
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сыну его Сте

Радзиминскихъ. Во время одного изъ нашествiй Татаръ, Гуляники совершенно

опустошены , а владѣльцы спoлячившиеся бѣжали въ глубину Литвы ..... Въ 1560

году князь Константинъ Острожскій , воевода Кіевскій , дарить это имѣніе Ивану

Мотовиловцу, какъ собственность государственную. Отъ этого Мотовиловца Гуля

ники переименованы Мотовиловкою. Неизвѣстна участь какъ этаго новаго облада

теля Мотовиловки, такъ и его наслѣдниковъ. Кажется вина ихъ удаленія отъ

Владѣнія имѣніемъ та , что ониони были православные и Россіяне подобно князю

Острожскому, надѣлившему ихъ имѣніемъ. Почему, по принятой польскимъ прави

тельствомъ системѣ, король Жигмундъ III- й въ 1595 году даритъ Мотовиловку Яну

Аксаку, Кіевскому земскому судьѣ, на правѣ ненномъ, съ силою кадука ; а затѣмъ,

удовлетворяя просьбу отца , тот же король предоставляетъ имѣніе

фану Аксаку, привиллегіею данною въ Варшавѣ 1623 года. Между тѣмъ Михаилъ

Радзиминскій, сынъ Франца, чудесно спасшiйся въ дѣтствѣ отъ Татаръ, достигши

совершеннолѣтія, началъ искъ съ Яномъ Аксакомъ, домогаясь имѣнія. Дѣло это

шло сначала въ Кіевскомъ гродскомъ судѣ; истецъ утверждалъ, что Янъ Аксакъ

овладѣлъ имѣніемъ его собственнымъ дѣдичнымъ названнымъ Гуляниками и въ

немъ уже осадилъ нѣсколько сотъ людей, пользуется доходами съ пасѣкъ и стрѣ

лянья дичи , а также рыбныхъ ловель , устроилъ ставы и млыны ; каждый годъ полу

чаетъ дохода съ имѣнія болѣе нежели 300 копъ грошей литовскихъ. Впрочем, не

одинъ Радзиминскiй называлъ себя дѣдичемъ этихъ добръ. Къ нимъ также объявилъ

претензію Юрій Рожновскій, называвшій себя потомкомъ князей зе Сквира-Полов

цовъ Рожновскихъ, давнихъ владѣтелей Гуляникъ. Процессъ этотъ судомъ грод

скимъ Кіевскимъ, по апелляцій, былъ перенесенъ въ трибуналъ Любельскій. Но

скоро одинъ по другомъ окончили жизнь и Янъ Ar:сакъ и Михаилъ Радзиминский

и Юрій Рожновскій . Трибуналъ приказалъ разобрать и рѣшить претензій всѣхъ

сторонъ въ годичный срокъ особой коммиссіи вольнаго короннаго сейма, которая

1625 года и присудила Гуляники Яну Радзиминскому, сыну покойнаго Михаила .

Право ленное, наданное Стефану Аксаку уничтожено, а претензій наслѣдниковъ

Рожновскаго признаны за неосновательныя . Того же еще года Янъ Радзиминский

продалъ Гуляники братьямь Стефану и Михаилу Аксакамъ, за сумму 50,000 зло

тыхъ Польскихъ, считая каждый злотый по 30 грошей. Причемъ въ продажномъ

актѣ было выговорено, что продается все : « съ людьми подданными мѣщанами въ

мѣстечку живущими, также на хуторахъ; на селахт бывшими данниками, и на

какихъ бы то нибыло повинностях», поселившимися зъ чиншами , зе вшисткими

ихъ податками и повинностями, зе ставами, м. ынами и ихъ вымелками , са бо

рами, лѣсами, зъ дубровами, полями , сѣножатями , рюками, съ гонами бобро

выми (теперь и слуху о бобрахъ въ этихъ мѣстахъ нѣтъ, лѣса и дубровы также

почти истреблены ), озерами, съ ловами птичьими и рыбьими. Опулемъ зе вшист

пожитками » . Въ послѣдствии времени одинъ Стефанъ Аксакъ, судія

земскій Кіевскій здѣлался дѣдичемъ Гуляникъ, по силѣ здѣлки 1630 года съ бра

томъ своимъ Михаиломъ. Таким образомъ имѣніе это непрерывно оставалось во

.

кими
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Къ

владѣніи его дома до 1729 года , въ которомъ, по смерти lосифа Аксака, Мотови

.1овка съ окрестными селами досталась въ наслѣдство родной сестрѣ его Терез

Курдвановской, а впослѣдствій здѣталось собственностію ея потомковъ: Курдванов

скихъ, Куропатницкихъ, Метельскихъ и Руликовскихъ. Въ 1749 году сифъ Рули

ковскій , подчашій Белзькій сплатилъ почти всѣмъ совладѣльцамъ Мотовиловскаго

имѣнія исключая двухъ небольшихъ частей Метельскаго и Скринецкаго, которые

части свои продали уже сыну Іосифа Игнатію Руликовскому. Сынъ ІІгнатія Эдуарды,

нынѣшній владѣлецъ половины Мотовиловки , по правую сторону Стугны лежацеї,

извѣстенъ описаніемъ тѣзда Васильковскаго, составленнымъ на Польскомъ нарt

чіи 1), изъ котораго мы заимствовали большею частію свѣдѣнія опрежней судьбѣ

Мотовиловки и нѣкоторых другихъ се.Тъ.

Мотовиловка отъ давнѣйшихъ временъ называлась всегда мѣстомъ (городомъ ) .

Въ 1686 году, когда Кіевъ съ округомъ по рѣку Стугну отошелъ къ России ,

половина этаго мѣста, лежащая на лѣвой сторонѣ - Стугны , присоединена

Россіи, тогда какъ правая сторона отошла къ Польшѣ. Часть оставшаяся на лѣвой

сторонѣ или Русская, въ 1720 году гетманомъ Скоропадскимъ подтверждена за

Кіево - Братскомъ монастыромъ, за которымъ и считались до отобранія монастыр

скихъ имѣній въ казну . Другая половина Мотовиловки оставлена Польскимъ прави

тельствомъ въ родѣ Аксаковъ. Впрочем , знаменитый Палій , овладівши Бѣлою

церковью и Хвастовымъ и не признавая пожаловаій, здѣланныхъ Польскимъ прави -

тельствомъ обязательными для Малороссійскаго народа , подобно тому, такъ Поль

ское не признавало пожалованій Русскихъ, изгналъ было изъ Мотовиловки и Поль

ской Аксаковъ и содержалъ здѣсь гарнизономъ отрядъ козаковъ. Въ послѣдніе годы

существованія Польши въ, пограничномъ Мотовиловскомъ замкѣ помѣщались погра

ничные суды Д.Тя рѣшеній обоюдныхъ споровъ подданныхъ Русскихъ и Польскихъ 2) .

Оцерквахъ Мотовиловскихъ:

Въ Мотовиловкѣ двѣ православныя церкви : въ казенной части села, Покров

ская, 4 -го класса , а въ помѣщичьей Богородичная, причисленная къ 3 - му классу ;

та и другая дереваныя , имѣютъ по указной пропорцій земли. На мѣсто совершенно

обветшавшей Покровской церкви предположено было построить каменную дерковь,

которая и заложена еще въ 1839 году и построена была въ чернѣ на счетъ казны ;

но по непрочности произведенныхъ работъ она обрушилась. Нынѣ строится пала

1) Опись повяту Васильковскіего скреслилъ Эдвардъ Руликовскій. Варшава . 1853 року.

2) Приводимъ здѣсь одинъ пунктъ инструкція данной посламъ воеводства Кіевскаго, отправлявшимся

въ Варшаву на сеймъ и касавiйся судов. Мотовиловскихъ : « Поневаж суды пограничне воеводства Кіев

скіего з панством Российским , на границѣ в Мотовиловцѣ , цорочнѣ през В. В. Михала Тріпольскіего и

Максимиліана Потоц :ieгo— Сендзіов пограничных з немалым коштом для защиты народу и азардем здрoвia

одправуq cie . а цик В. В. Сендзіове платы цорочпей, правом означоной, ораз уродзоный Березовскій ,

Регент пограничный также належитости , конституціа 1768 року означоной през лѣт кильканасцie не отби

paia, пре то Я. о . послове станов сеймовых допрапаться бенда о не звлочне з комор украинских належи

тосци выплаценіе, и абы в часѣ дальшемъ з тых же комор для В. В. Сендзіов и уродзонего реента погра

ничных влaтa цорочніе и отдавана была »,
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тою государственныхъ имуществъ на мѣсто ея деревяна въ меньшихъ размѣрахъ

на счетъ прихожанъ, а о причинахъ непрочной постройки тянется nepelicia.

Церковь Богородичная очень давная потому, что еще въ пизстѣ 1746 года Фа

стовскаго деканата ') , она описывается: при чемъ сказано, что она •деревяная съ

тремя куполами. Колокольня при ней пристойна, имѣвшая 5 -ть колоколовъ; погостъ

огороженъ дубовыми палями » ; при ней тогда былъ священникомъ Василій Само

левскій , посвященный за -границею, то есть въ России, и утвержденный при церкви

по ходатайству тогдашняго владѣльца Францишка Метельскаго, мечника Кіевскаго .

Кромѣ Мотовиловскихъ жителей номѣщичьего В.тадѣнія въ приходѣ ея состоять

деревня Еленовка съ 1637 душами обоего пола, въ 4-хъ верстахъ отстоящая и

слобода Мотовиловская, о коей сказано выше .

Хотя въ Мотовиловкѣ вовсе нѣтъ лицъ исповѣдующихъ латинскую вѣру кромѣ

владѣльца и служащихъ въ его экономій нѣсколькихъ человѣкъ (всего 27 о . п . ) ;

однако еще въ 1800 году вскорѣ по обращеніи унитскихъ церквей къ православію,

построенъ владѣльцами каменный латинской костелъ. Служащій въ немъ ксендзъ

пользуется достаточнымъ содержаніемъ, какъ отъ владѣльцевъ, такъ и отъ казны .

ХВАСТовъ, мѣстечко въ сѣверной части Васильовскаго уѣзда расположено

при рѣкѣ Унавѣ, среди бывшей Хвастовщины , составлявшейся изъ сель:

Снѣтинки великой и малой , Дорогинки , Веприка,

Хвастовца, Червоной, Кадлубицы ,

Волицы, Бортникъ, Снѣгуровки,

Пришивальни, Черногородки, Ставковъ.

Мѣстечко это, разбросанное по ярамъ и возвышенностямъ, нынѣ принадлежить

совсѣми исчисленными селеніями и деревнями къ вѣдомству государственныхъ иму

ществъ, имѣетъ въ годъ нѣсколько ярмарокъ, на которые пригоняють скотъ съ

далекихъ сторонъ. Жителей обоего пола съ предмѣстіемъ Кодлубицею : православ

ныхъ 1576, римскихъ католиковъ 453 и евреевъ 5508 .

Неизвѣстно когда основань Хвастовъ, хотя при концѣ XV столѣтія уже су

ществовалъ. Въ началѣ XVI вѣка мѣстечко это принадлежало Васенцевичамъ, фа

милін поселившейся еъ Кіевскомъ воеводствѣ, которая въ послѣдствіи отъ Макарова,

другаго своего имѣнія, стала писаться Макаревичами. Андрей Макаревичъ, за 15

литовскихъ рублей широкихъ, заставилъ Хвастовъ Паду— папскому епископу Кіев

скому. Но сыновья Андрея Николай и Григорій въ 1561 году , доказывая, что

отецъ ихъ не имѣлъ права закладывать свою отчину, начали процессъ съ €іс...

помъ. Процессъ этотъ долго продолжался. Епископы: Пацъ, Верещинскій, Казимір

скій , слѣдовавшіе одинъ за другимъ, въ продолженіе 20 лѣтъ защищались въ мѣст

ныхъ судахъ и въ трибуналѣ Любельскомъ (высшемъ процессовомъ судилищѣ) .

Процессъ этоть былъ очень запутанъ, потому что въ послѣдствіи къ этому имѣнію

объявили претензій не только Макаревичи, но и князья Збаражскіе, также Харлин

1) См . въ актахъ Радомысльской Консисторін .
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скіе , которымъ по праву родства (spadka) принадлежали извѣстныя части этаго

имѣнія. Дѣло было наконецъ рѣшено въ пользу епископовъ. Заложенное имѣніе,

деретомъ Любельскаго трибуната, по силѣ давности, бы.10 имъ присуждено и об

ращено въ собственность. Въ . XVIII столѣтіи процесъ этотъ снова возобновленъ,

и не смотря на рѣшеніе высшаго судебнаго мѣста , наслѣдники Макаревичовъ стали

оспаривать Хвастовское имѣніе. Но князья Любомірскіе, считаясь главным и наслѣд

никами фамилии Макаревичовъ,, в то время уже погасшей, заспокои вни претен

зіи прочихъ сонаслѣдниковъ, подарили Хвастокъ навседа епископами. Процесъ

этотъ касался только Хвас това и Потѣева . Остальные деревни бывшей Хвастовщины

были прикуплены епископами Bь позднѣйшее время.

Впрочемъ Хвастовъ въ началѣ XVI столѣтія представляется разореннымъ и

безлюднымъ, безъ сомнѣнія въ с.лѣдствіе . безсилія тогдашняго Польскаго прави

тельства защищать край отъ Татарскихъ и своихъ собственныхъ разбойниковъ.

Около 1532 года Іосифъ Верещенскій, папскій епискогъ Кісесііі, закладываеть

здѣсь какъ бы вновь поселеніе и даетъ ему свое имя : Новый Верещинъ. Въ 1593

году епископ . Іосифъ Верещинскій вноситъ въ Кіевскій судь объявление , что Ве

репинъ, какъ вновь заселенное, вслѣдствіе поощренія сейма, мѣсто, не будетъ да

вать никакаго побору; основываетъ здѣсь папскую церковь, назначивъ для нея об

ширную парафію. Изъ писемъ этаго епископа видно, что его много занимала Мало

россія ; въ будущемъ онъ усматривалъ для нея свѣтлое предназначеніе, безъ сомнѣ

нія разумѣя подъ симъ не подвиги Хмельницкаго, а сбращеніе сеее хъ папству.

Съ этимъ намѣреніемъ онъ основалъ въ Хвастовѣ даже типографік, изъ произве

деній которой извѣстна только одна брошюра его собственная ') , въ которой онъ

убѣждалъ вести рѣшительную войну прстивъ Турокъ и Татаръ, представлялъ про

эктъ, чтобы въ Малороссій заложена была рыцарская школа , то есть для лицъ

благороднаго сословія, а за Днѣпромъ совѣтовалъ установить рыцарскій ордень,

на подобie Мальтійскихъ кавалеровъ. Этими средствами онъ полагалъ обезпечить

Польшѣ обладание Малороссіею и обратить Россіянъ въ поляковъ и папистовъ.

При наслѣдникѣ Верещинскаго , папскомъ епископѣ Кіевскомъ Крайштофѣ Ка

зимірскомъ, новый Верещинъ приняли давнее свое названіе Хвастова, который

по старанію его дѣлается изъ ссла мѣтечі:омъ. Что подтверждая Сигизмундъ III - й

1601 года, въ данной Хвастову привиллегіи такъ изъясняетъ: « Заботясь, абы ново

заложоне мѣсто, чрезъ прибавленіе жителей, болѣе и болѣе возрастало, мы да

руемъ ему право Магдебурское, установляема торти по Пятна.3:7, ярмарки:

въ Понедѣльникъ по Средопостной недѣлѣ, на святую Тройцу и на св . Евста

фія » . Съ этой поры Хвастовъ сталъ улучшаться имѣя надежный замокъ, потому

что былъ укрѣпленъ довольно крѣпкимъ валомъ, по временамъ дѣлался резиден

ціею папскихъ епископовъ Кіева и гиѣздомъ ихъ затѣй. Въ 1612 году епископъ

1) Она озаглавлена: Uotum . Іосефа Верещынскіего. з ласки Божей Бискупа Kiовскіего друковане ,

новым Верещинф року 1697.
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Богуславъ Ропша --Радиштескій, основываетъ здѣсь езуитскій коллегіумъ , а А.тек

сандр Елецъ, оффиціалъ Кіевскій, записываетъ этому коллегіуму село Лучинъ.

Езуиты Xхастовскіе подобно прочимъ своимъ братіямъ трудились въ союзѣ съ жи

дами и ляхами надъ распространеніемъ въ окрестностяхъ папской вѣры. Нѣсецій

упоминаетъ о Петрѣ Метельскомъ, который будь-то въ Хвастовѣ между жителями

(pospolstwem ) собиралъ обильную жатву для неба и для себя . Суперiорами езуит

скаго коллегіума : въ Хвастовѣ были въ 1625 году Варооломей Оборницій, въ

1621 году Николай Корженiовскій, въ 1635 году Николай Рогозинскій . Около 1638

года папскій епископъ Кіевскій Александръ Соколовскій основа.i , здѣсь другой

монастырь бернардыновъ. Но всѣмъ этимъ затѣямъ положить конецъ знаменитый

Богданъ Хмельницкiii. Далеко въ глубинѣ Украины онъ поднялъ Руское знамя и

православный крестъ и ляхи бѣжали за Вислу и въ болота Литвы , а съ ними

бискупы, езуиты , бернардины и проч. Напрасно папскій епископъ Соколовскій си

лою оружия хотѣлъ отстоять Хвастовское имѣніе. Въ 1649 году козаки ворвались

въ Хвастовъ во время ярмарки и очистили отъ Поляковъ, истребивъ всѣ заведенія

езуитовъ и бернардиновъ. Первые перевели свой коллегіумъ въ Овруч. 1), а по

слѣдніе перешли въ Житомиръ . Въ 1654 году въ Хвастовѣ находился нѣкоторое

время Богданъ Хмельницкій съ воеводою Московским. Бутурлинымъ и принялъ

отъ жителей присягу, на подданство России. Хвастовъ въ послѣдствии времени отъ

безпрестанной борьбы . Козаковъ съ Поляками совершенно опустѣлъ, пока наконецъ

около 1686 года не ов.1адѣлъ имъ знаменитый Семенъ Палій.

оПаліѣ но занятіи имъ Хвастова , Отвиновскій разсказываетъ слѣдующимъ

образомъ: « Во время Турецкой войны , когда король Іоаннъ IIl-й старался отнять у

Турокъ Брацлавскую Украину, отданную имъ по трактату Журавинскому, въ 1686

году предводительствовалъ козаками, принимавшими участіе въ этой войнѣ. Семент

Палій . Король lоаннъ III-й утвердиль его въ достоинствѣ предводителя ; а сверхъ

того подъ условіемъ военнаго вспомоществованія съ извѣстнымъ числомъ козаковъ,

позволено ему было заселить опустѣвпее Хвастовское имѣніе и пользоваться сь

него всѣми доходами до совершеннаго окончанія войны cъ Турками . Въ продол

женіе этой войны Палій въ точности исполнялъ принятыя имъ на себя обязанности,

то приводя по нѣсколько тысячъ козаковъ въ генеральные обозы , то оберегая зи

мою границы на Подоліи отъ набѣговъ Татарскихъ. По окончании войны, респуб

лика, не нуждаясь болѣе въ услугахъ Палія, потребовала чрезъ короннаго гетмана

возврата Хвастова. Но Палій, неисполняя гетманскихъ приказовъ, не только не от

далъ имѣнія, но овладѣлъ еще окрестными, а доходы изъ нихъ употреблялъ на

содержаніе козаковъ. Въ слѣдствие чего въ 1699 году на сеймѣ опредѣлено: отнять

у Палiя имѣніе силою оружия. Въ слѣдъ затѣмъ Янъ Гомолинскій, папскій епископъ

Кіевскій , прислалъ двухъ ксендзовъ, чтобы приняли Хвастовъ өтъ его имени . Палій,

2) Старовольскій въ описаніи королевства Польскаго утверждаетъ, что ез уиты еще въ царствованіе

Сигнамунда ІІІ -го были переведены въ Кіевъ . Но этаго не было и езуитскій коллегіумъ оставался въ Хва

стові до борьбы Хмельницкаго съ Польщею,
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подержавъ ихъ нѣсколько времени въ тюрьмѣ , потомъ выгналъ изъ Хвастова, при

казавъ объявить бискупу, что онъ козакъ и гетманъ козацкаго народу; поселился

въ освобожденной Украинѣ, до которой республикѣ Польской нѣтъ ни какого дѣла ».

Гетманъ Яблоновскій приказаль генералу Брандту, стоявшему сь войсками въ Бѣ

лой церкви , схватить Палiя и представить. Для этаго послано было достаточное

число людей, которые притаились въ мѣсу около пасѣхъ, а въ Хвастовъ послали

жида съ тѣмъ, чтобы онъ, торгуя медъ у Палія, привелъ его къ пасѣкамъ. Но эта

хитрость неудалась. Палій будучи въ это время пьянъ, самъ остался въ городѣ, а

въ пасѣки послалъ родственника своего Сѣмашко. Едва этоть удалился на четверть

мили , Палій узнаетъ отъ одного пасѣчника о людяхъ, оставленныхъ въ мѣсу въ

засадѣ; увѣдомляeть о томъ Сѣмашка, который тотчась снялъ голову жиду и воз

вратившись въ городъ, взялъ достаточное число козаковъ и разбиль Брандтову

конницу, въ мѣсу скрывавшуюся. Послѣ этаго гетманъ Яблоновскій выслалъ къ

Хвастову 4000 войска. Но Палій приказалъ собраться въ Хвастовъ всѣмъ людямъ

изъ окольныхъ селъ и мѣстечекъ съ женами и дѣтьми и отбивался отъ Поляковъ.

Впрочемъ напослѣдокъ, продолжаеть Отвиновскій, когда осаждающій корпусъ увели

чился 200 гренадеровъ подъ предводительствомъ Гольца, когда гранатами Поляки

зажгли сѣно и хлѣбъ сложенный вь скирдахъ на предмѣстьи и когда уже погибло

довольно козаковъ, Палій откупился, давши гетману и генераламъ польскимъ нѣ

сколько бочекъ денегъ » . Палій Владѣлъ Хвастовомъ и окрестными деревнями и

селами до 1704 года, въ которомъ, закованный Мазепою въ оковы, сосланъ вѣ

Сибирь, Съ этаго времени Хвастовъ оять здѣлался собственностію папскихъ епи

скоковъ, хотя они стали дѣйствительно владѣть имъ только въ царствованіе Авгу

ста II, когда козаки повидимому были усмирены . Управляющіе бискупскіе имено

вались Хвастовскими губернаторами, содержали на жалованьѣ драгунъ, при

посредствѣ коихъ собирали доходы , а иногда присвоивали сосѣднiя имѣнія. Неразъ

происходили между ими и сосѣдями кровавыя драки, изъ за которыхъ начинались

процесы . Въ 1768 году предводители гайдамацкie Швачка и Бондаренко объявили

въ Хвастовѣ таксу на идовъ и Ляховъ, назначивъ за голову ляха 7 злотыхъ а за

жида 3 злота и 15 грошей. Въ это же время латинскій Хвастовскій костелъ ограб

ленъ, а ксендзы прогнаны и убито гайдамаками до 600 душъ шляхты погребен

ныхъ въ мѣстѣ, гдѣ теперь находится могила близъ нынѣшней Воскресенской

церкви . 1787 годъ памятенъ для Хвастова по случаю переѣзда чрезъ это мѣстечко

короля Станислава Августа, на пути въ Каневъ. Монархъ этотъ 20 -го марта прі

ѣхалъ въ Хвастовъ и имѣлъ здѣсь ночлегъ въ дворцѣ епископскомъ. Того же дня

для встрѣчи короля пріѣхали изъ Кіева графъ Штакельбергъ и князь Потемкинъ.

Потомъ чрезъ Хвастовъ переїзжали Императоръ Іосифъ II - й на пути въ Россію,

наслѣдникъ Всероссійскаго престола ПАВЕЛъ ПЕТРОвичъ съ супругою, проѣздомъ за

траницу чрезъ Польшу и Шинъ- Гирей — бывшій хань Крымскій , на пути изъ Рос

сіи въ Турцію.

Около 1795 года , когда папскій епископъ Кіевскій цѣцишевскій, будучи не

31
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доволенъ закончаніемъ бытія Польскаго государства , уѣхалъ въ Галицію и прожи

валъ тамъ въ Подкамени, Хвастовъ съ округомъ быть подаренъ ЕКАТЕРИною ІІ-ю

гетманшѣ Браницкой, но по возвращении этаго епископа въ Россію, тотчасъ ему

возвращенъ. Въ 1843 году Хвастовское имѣніе причислено къ вѣдомству государ

ственныхъ имуществъ; латинскимъ же епископамъ назначено содержаніе отъ казны .

Съ этаго времени бытъ Хвастовскихъ жителеії, особенно поселянь, видимо сталь

улучшаться . Сонмъ разныхъ экономовъ, подэкономовъ и другихъ должностныхъ

лицъ, назначаемыхъ непремѣнно изъ иновѣрцовъ и иностранцовъ, жившихъ на

счетъ жителей , исчезъ; крестьяне образовали управленіе и судь изъ собственныхъ

членовъ ; Для ихъ дѣтей заведено приходское училище, распространяющее болѣе и

болѣе грамотность; крестьяне переведены на оброки, вмѣсто прежней панщины ;

хозяйство ихъ въ цвѣтущемъ состоянии . Нынѣ считается въ Хвастовѣ безъ Кадлубицы

жителей об . пола : православныхъ 777, римскихъ католиковъ 397 и евреевъ 3508. На

поляхъ Хвастовскихъ находится извѣстная могила Перепеть (см . дерев . Маріановка) ,

упоминаемая въ древнихъ тѣтописяхъ и въ народной легендѣ, а также и другія

могилы , изъ коихъ въ одной изслѣдованной найдена вызженная глина. Остались

такаке въ самомъ мѣстечкѣ, какъ наслѣдіе давно минувшихъ лѣтъ: замковище, го

родище и такъ называемый Шереметовъ окопъ.

Мы не отыскали письменныхъ извѣстій о православныхъ церквахъ давняго

Хвастова, однако несомнѣваемся , что они существовали гораздо прежде езуитскихъ

и бернардынскихъ, хотя терпѣли отъ извѣстнаго фанатизма латинскаго духовенства

и владѣльцовъ. Въ 1746 году было въ мѣстечкѣ двѣ русскихъ церкви, недавно

принявшихъ унію: Покровская и Воскресенская. Опервой въ визитѣ того года 1 )

говорится , что она построена около 1716 года , что она съ тремя верхами, покрыта

соломою, колокольни не имѣла, а три колокола и желѣзное Клепало висіли на

столбахъ, погостъ быль огороженъ частоколомъ, но не совсѣмъ, иконостасъ на по

лотнѣ; священникомъ при ней былъ въ то время Григорій Лисовицкій, посвящен

ный по рекомендаціи Хвастовскаго бискупа Самуеля Орги. О Воскресенской церкви

тамже сказано, что она построена въ этихъ годахъ, значит, около 1740 года,

иконостаса еще не имѣла, также была съ тремя куполами , но покрыта гонтою и

досками ; ошалевана, погостъ хорошо огороженъ, колокольня пристойная. При ней

быль священникомъ Василій Кунашевичъ, деканъ на тотчасъ Хвастовскій 2). Нынѣ

въ Хвастовѣ одна православная приходская церковь Воскресенская , та самая, кото

рая построена около 1740 года . По штатамъ она состоитъ въ 5-мъ классѣ ; земли

имѣетъ, за присоединеніемъ къ ней и земель упраздненной въ 1842 году Покров

1) См. въ актахъ Радомысльской консистории Хвастовскій деканатъ 1746 года.

2) Хвастовскій деканатъ состоялъ изъ церквей слѣдующихъ селъ : Хвастова, Снѣтинки, Снѣгуровки,

Солтановки великой и малой , Черногородки , Бышева, Вульшви , Грузькой , Фасовой, Пашковки , Новоселки,

Княжичь , Музычь, Луки, Гореничъ , Шпитекъ, Бузовой , Ясногородки , Мотыжина, Копылова, Колонщины ,

Мотовиловки , Липовки , Пришивальной, дѣдовщины 2 церкви, Лучина, Дивина, Соловіевки , Водотыя, Ка

рабaчина, Брусилова, мѣстечка , Макарова, Наливайковки , Андріевки, Дорогинки, Веприка, Карашина,

Рожева, Юровки и Турбовки.
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ской церкви, 120 десятинъ. Покровская церковь существуетъ и нынѣ въ качествѣ

приписной. Она построена въ 1781 году на мѣсто давней обветшавшей.

Къ Хвастовскому приходу причислены слѣдующая деревни казеннаго вѣдомства:

Кадлубица, так называется предмѣстье Хвастова, лежащее на лѣвой сторонѣ

Унавы, соединяемое греблею. Жителей въ немъ обоего пола 757 православныхъ.

Потіевка, прежде большое село Потіевъ, въ 5 -ти верстахъ отъ Хвастова .

Hынѣ жителей здѣсь обоего пола 52 .

Ксендзовка, въ 4 - хъ верстахъ. Жителей обоего пола 161. До 1842 года де

ревня эта принадлежала Хвастовскому латинскому приходскому костелу.

Hынѣшній латинскій приходской костелъ въ Хвастовѣ каменный, построенъ

въ 1793 году на мѣсто разрушеннаго въ 1768 году Швачкою и Бондаренкомъ.

СНѣГУРОВКА, село въ 3 -хъ верстахъ ниже Хвастова, на правой сторонѣ

Унавы . Жителей обоего пола 309.

Церковь деревяная, во имя Рождества пресвятыя Богородицы, построенная

въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году; по штатамъ причислена

къ 7 - му классу; земли имѣетъ 90 десятинъ. Приходъ ея составляютъ, кромѣ села

Снѣгуровки, того же вѣдомства деревни :

Малая Снѣтинка, лежить на противуположномъ лѣвомъ берегу Унавы нѣ

сколько ниже Снѣгуровки (2 верст . ) . Жителей обоего пола 356.

Офирня Хвастовская на правой сторонѣ Унавы еще на 2 версты ниже Малой

Снѣтинки. Жителей обоего пола 552. Bь этихъ деревняхъ и селѣ Снѣгуровкѣ

Живетъ римскихъ католиковъ изъ ІШляхты 143 .

СНѣТИНКА , село именуется великою, въ древности называлась Масаны и

принадлежала вмѣстѣ съ Мотовиловкою роду Аксаковъ. Снѣтинкою названо Паліемъ,

который владѣлъ этимъ селомъ за удаленіемъ Аксаковъ въ Польшу. Послѣ Палія

село досталось вмѣстѣ съ Хвастовымъ латинскимъ епископамъ; но наслѣдники

Аксаковъ домогались о возвращенія Снѣтинки въ ихъ роду . Снѣтинка въ 7-ми

верстахъ отъ Хвастова , при безъименномъ ручьѣ, за Фастовцемъ начинающемся .

Жителей обоего пола : православныхъ 1774 , римскихъ католиковь 120. Въ селѣ

есть древняя могила, называемая Сорокою и замковицце, окруженное землянымъ

валомъ и рвомъ, называемое Паліевымъ.

Приходская церковь во имя Святителя, Николая, существовала уже въ 1746

году , какъ видно изъ визиты того года . Священникомъ при ней въ то время былъ

Никита Бѣлявскій , рукоположенный въ 1744 году , по ходатайству ( презентѣ) Хва

стовскаго епископа Самуеля Орги. Эта давняя церковь деревяная стоитъ и по нынѣ.

По штату она причислена къ 4 -му классу; земли имѣетъ 59 десятинъ. Къ ней

причислены двѣ деревни того же владѣнія :

Фастовецъ, въ 4 -хъ верстахъ отъ Снѣтинки и въ 10-ти oть Хвастова . Жите

лей обоего пола большею частію шляхты , православныхъ 674, римск . католик. 138 .

*
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Клеховка, въ такомъ же разстоянии отъ Снѣтинки. Жителей обоего пола 282,

въ числѣ коихъ 30 римскихъ католиковъ.

ЧЕРНОГОРОДКА, село на лѣвой сторонь рѣки Ирпиня , недалеко отъ впаде

нія въ него рѣки Унавы , въ 20- ти верстахъ на сѣверъ отъ Хвастова. Село это

очень давнее. Первоначальное основаніе Черногородки относится къ тому же вре

мени, какъ и Василькова. Въ концѣ XVI вѣка она уже принадлежала къ владѣ

ніямъ Хвастовскимъ и здѣсь быть оборонительный замокъ, какъ видимъ на картѣ

Боплана. Валы замка этаго и до сихъ поръ существуютъ, хотя будучи заняты

крестьянскими огородами болѣе и болѣе сравниваются съ землею. Замокъ стоялъ

на островѣ рѣки Ирпиня . Въ 1626 году пріѣзжаль сюда Богуславъ Радошевскій,

папскій епископъ Кіевскій, чтобы наблюдать за работами около замка , который

быль приведенъ въ большое опустошеніе отъ частыхъ татарскихъ набѣговъ 1 ) . По

неспособности тогдашняго Польскаго правительства, и по всегдашнему отвращенію

Польскаго дворянства Оть полезныхъ общественныхъ трудовь и другихъ граждан

екихъ обязанностей , кромѣ воинской службы, наблюдение за производствомъ

крѣпостяхъ работы должны были принимать на себя епископы и духовенство. Въ

1663 году въ здѣшнем замкѣ Польское войско подь предводительствомъ Махов

єќаго семь недѣль стояло « на залодзѣ » ( гарнизономъ). Нѣсколько человѣкъ изъ этаго

войска отправлено было въ Кіевъ, чтобы достать языка. Почему солдаты польскіе,

напавши ночью на монастырь пустыннаго Николая, въ которомъ находился тогда

на молитвѣ Московскій воевода, среди тревоги схватили священника и нѣсколько

людей. Въ Черногородкѣ выпытали ихъ и отпустили обратно. Маховскій узналъ

отъ нихъ, что войско Россійское вы самый день Рождества Христова намѣревает,

напасть на него въ Черногородкѣ. Затѣмъ, предупреждая нападеніе, онъ въ этотъ

день послѣ литургій вышелъ въ поле и въ 10 -ти верстах , встрѣтивши своихъ не

пріятелей, гнался за ними до самаго Кіева 2) . Послѣ двухдневнаго отдыха , храб

рый Маховскій двинулся съ войскомъ кь Город : щамъ за Корсунемъ. Въ 1666 году

продолжалась борьба за Малороссію. Бояринъ Шереметьевъ, стоявшій съ царскимъ

войскомъ въ Кіевѣ, ворвался въ Черногородскій замокъ; но въ томъ же 1666 году

Бѣлоцерковскій комендантъ Стахурскій принудилъ Шереметьева оставить этотъ

замокъ, угрожая его сообщеніямъ. Потомъ оставихъ здѣсь небольшой Польскій

гарнизонъ съ цѣлію предупредить нечаянное завладѣніе замкомъ. Дальнѣйшая

участь Черногородки соединена съ Хвастовымъ, исключая только, что на короткое.

время село это, по универсалу гетмана Юрія Хмельницкаго 6-го марта 1662 года ,

было пожаловано Братскому монастырю; но это пожалованіе Польскимъ прави

тельствомъ не утверждено. Нынѣ въ ней жителей обоего пола: православныхъ 930,

римскихъ католиговь во всемъ приходѣ 17

въ

1) Cm . Teraturgim , lubo cuda Świętey Lawry Pieczarskiey. Kijow . 1638 r.

2) Руанковскій въ опису Васильковскieгo пoвіату. Варшава. 1823 года стран, 80.
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Приходская церковь во имя Рождества пресвятыя Богородицы ; по штатам ,

причислена къ 6-му классу. Она деревяная , построена 1784 года; земли имѣетъ

57 десятинъ. Кромѣ села Черногородки къ приходу этой церкви приписана казен

ная деревня Яблоновка, расположенная при впаденіи въ рѣку Ирпень ручья Кудели,

ниже Черногородки, за 4-pe версты , на самой границѣ Кіевскаго уѣзда . Жителей

въ ней 333 обоего пола.

ДОРОГИНКА, село лежитъ въ углу, образуемомъ соединеніемъ Унавы съ

Ирпинемъ, при безъименномъ ручьѣ, впадающемъ въ послѣднюю рѣку. Се10 въ

15 - ти верстахъ отъ м. Хвастова. Жителей обоего пола : православныхъ 817, рим

скихъ католиковъ 28.

Церковь Свято - Михайловская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 65 деся

тинъ; построена въ 1600 году , какъ значится въ к.лировыхъ вѣдомостяхъ, но въ.

1852 году - фундаментально исправлена и построена при ней новая колокольня.

Къ церкви причислена того же вѣдомства деревня Кощеевка, лежащая при

рѣкѣ Унавѣ, въ 3 -хъ верстахъ отъ Дорогинки. Жителей обоего пола 486 .

ПРИШИВАЛЬНЯ, село очень давнее , чему с.лужить доказательствомъ древ

нее замковище . По одну сторону его находится глубокій яръ, чрезъ который про

текаетъ ручей, съ прочихъ трехъ стороны замковище обведено валомъ . Село распо

ложено на правой сторонь Ирпиня, отдѣляющаго здѣсь Сквирскій уѣздъ отъ Ва

сильковскаго, близъ села Дѣдовщины, въ 312 версть отстоящаго . Жителей обоего

пола : православныхъ 521 , римскихь католиковь во всемъ приходѣ 206 , евреевъ 12.

Церговь во имя великомученика Георгія, упоминается въ визитѣ 1746 года

Фастовскаго деканата, съ описаніемъ, что она деревяная съ тремя верхами , огоро

жена частоколомъ. При ней на двухъ столпахъ было два колокольчика, а священ

никомъ был. Тимофей Лисенецкій. Она существуетъ и до настоящаго времени,

послѣ нерестройки въ 1803 и 1851 годахъ. Колокольня построена въ 1851 году.

По штатамъ церковь причислена къ 7 -му классу ; земли имѣетъ 56 десятинъ.

Къ приходу Пришивальнскому приписана деревня тогоже владѣнія Ярошовка ,

при рѣкѣ Ирпинѣ, ниже Пришивальни въ 4-хъ верстахь лежаццая . Жителей въ ней

обоего пола 240.

ВЕПРИКъ, село вь 6-ти верстахъ отъ Хвастова къ сѣверо -западу, при ручьѣ

Киршйнѣ, въ Ирпень впадаюццемъ. Въ окрестныхъ мѣсахъ водилось прежде мно

жество вепровъ; откуда и название получило село . Жителей обоего пола 995.

Церковь деревяная , въ 1856 году на мѣсто обветшавшей построенная , во имя

св . мученицы Параскевы. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ ; земли имѣетъ 58

десятинъ. Кромѣ Веприка приходъ ея составляють того же вѣдомства деревни :

Скраплевка, въ 6 - ти верстахъ отъ Веприка, при другомъ безъименномъ ручьѣ,

паралельно съ Киршиномъ текущемъ въ Ирпень. Жителей обоего пола 608. Въ
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Скрaглeвкѣ въ давнее время была особая приходская церковь, неизвѣстно когда

уничтоженная.

Ставки, южная часть деревни Скрaглeвки совокупно съ нею расположенная,

по тому же ручью. Жителей обоего пола 508.

Сверхъ того въ этихъ двухъ деревняхъ и въ селеній Веприкѣ живетъ рим

скихъ католиковъ 384 и евреевъ 54 .

Кромѣ исчисленныхъ селъ и деревень къ Хвастовщинѣ причисляются деревни :

Дмитровка и Волица (см. Пивни) , Бортники и Пилиповка (см . Королевка), и Чер

вона (см . Паляниченцы) .

БАРАХТы село. Давнее названіе этаго села было Петричинъ. Первое пись

менное воспоминаніе о Петричинѣ—въ дарственной записи, коею великій князь

Андрей Юрьевичъ, въ 1159 году, записалъ Печерской Лаврѣ Васильковъ съ окрест

ностями . Въ 1580 году Петричинъ состоялъ уже въ частномъ владѣніи, потому что

изъ актовъ Кіевскихъ магистратскихъ видимъ, что въ этомъ году Дмитрій Елецъ

продаетъ это имѣніе архимандриту Кіево- Печерскому за 1000 копъ грошей Литов

скихъ. Послѣ покупки Петричина въ тоть же самый годъ архимандритъ мѣняетъ

это село на Ружановъ, лежащій за Днѣпромъ и принадлежавшій Ленкевичу. Далѣе

чрезъ нѣсколько лѣтъ Петричинъ переходить чрезъ покупку въ родъ Дешковскихъ,

а отъ нихъ одинъ Бѣлоцерковскій гражданинъ взялъ это се.10 за долгъ и продалъ

около 1600 года Гудимѣ, также Бѣлоцерковскому гражданину. Съ этаго времени

Петричинъ, иначе Барахты, принадлежалъ къ старотству Бѣлоцерковскому , перешед

шему предъ уничтоженіемъ Польши, посредствомъ извѣстной здѣлки Польскихъ

вельможъ, въ родъ графовъ Браницкихъ. Въ 1850 году Барахты вмѣстѣ съ Ольшан

кою Барахтянскою, Погребами и Тростинкою и Коленцовскимъ имѣніемъ въ Радо

мысльскомъ уздѣ, поступили опять въ казенное вѣдомство, въ слѣдствіе конфиска

цій этихъ имѣній, причитавшихся на часть графа Ксаверія Браницкаго, бѣжавшаго

въ 1848 году за границу, учавствовавшаго там , во многихъ заговорахъ противъ

благодѣтельствовавшаго ему отечества, и отказавшагося воспользоваться прощеніемъ.

Высокіе валы въ Барахтахъ свидѣтельствують объ отдаленной древности этаго села .

Валы эти составляютъ продолжение Мытницкаго вала (см . Мытница), имѣють здѣсь

вышины до 7 саженей. Жители называютъ ихъ Васи.Тьевыми, стазывая , что царь

или князь Василь началъ сыпать этотъ валъ въ предъотвращеніе нападеній отъ со

сѣдей; но не кончилъ, получивъ вѣсть отишинѣ и безопасности отъ нихъ. Село

разбросано въ глубокихъ ярахъ, въ коихъ течеть небольшой речей Барахтянка, за

2 версты впадающій въ Стугну. Оно раздѣляется на 5 частей, какъ бы отдѣльныхъ

селъ или концовъ, иміющихъ сдѣдующая названія : Мартыновка, Замочіевка, Тимо

шіевка, Бондаровка и Забочіевка . Жителей обоего пола 2105. Въ Барахтахъ на

ходится волостное управление, коему подчинены и жители села Погребовъ. Доходы

отъ оброчныхъ статей и продажи питей въ селѣ превышаютъ 5000 рублей серебр .
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Церковь здѣсь во имя Архистратига Михаила, деревяная , построенная въ 1800

году. О прежней церкви въ визитѣ 1746 года ( Бѣлоцерковскаго деканата въ актахъ

Радом. духов. консист.) говорится, что она недавно заложена около старой церкви

стоявшей съ 1727 года , и еще не окончена . Вмѣсто огорожи она окопана была

рвомъ. Жители утверждаютъ, что нынѣ существующая церковь есть уже четвертая;

что первая была покрыта соломой , вторая дранью или тесомъ, третья гонтою , а

нынѣшняя желѣзомъ . Съ 1737 по 1765 годъ она была какъ и прочія церкви Кіев

ской губерніи (кромѣ ближайшихъ къ Кіеву ) унитскою по принужденію. По штатамъ

Барахтянская церковь причислена къ 4-му классу; земли имБетъ 75 десятинъ.

БАРАХТЯНСКАЯ ОЛЬШАНКА , въ 5-ти верстахъ отъ Барахтъ, при грязномъ

ручьѣ Раковкѣ, также впадающемъ въ Стугну при селѣ Копачевѣ. Жителей обоего

пола 2510. Въ 1762 году числилось жителей 1032 въ 130 дворахъ, а въ 1740 г.

въ 180 дворахъ было до 1200 обоего пола . По другую сторону ручья Тростинки,

уже считающеюся въ Кіевскомъ уѣздѣ, расположено большое помѣщичье село также

Ольшанка (см . въ Кіев. уѣз . ) , которое очевидно въ древности считалось однимъ

селомъ съ Барахтянскою Ольшанкою.

Въ мѣтописи преподоб . Нестора, при описаніи похода великаго князя Изяслава

Мстиславича и его сраженій съ Владиміркомъ княземъ Галицкимъ, упоминается о

селѣ Ольшаницѣ за рѣкою Стугною. Хотя въ Васильковскомъ уѣздѣ находится

мѣстечко Ольшаница, но какъ оно отстоитъ отъ Стугны въ 50-ти верстахъ : то

описываемыя события съ большею удобностію приурочиваются къ Ольшанкѣ, сейчасъ

же за Стугною въ отношении къ Кіеву лежащей. По ручью, при которомъ село.

расположено , по преданіямъ, были большiя болота, заросшія ольхою, лозою и тростни

комъ; теперь отъ ольхи, давшей названіе селенію, остались лишь нѣсколько деревъ;

болота высохли и обращены въ луговые сѣнокосы . Въ сѣверовосточной части села

примѣтенъ валъ, идущій отъ Обухова полями , пересѣкающій Раковку и направ

ляющийся чрезъ Ольшанскія поля къ Барахтамъ и Мытницѣ. Паралельно съ этимъ

валомъ въ разстоянии 3 -хъ версть идеть и другой валъ, по видимому еще древ

нѣйшій. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оба эти валы разораны и изглажены . Тамъ гдѣ

они приближаются къ Погребищскимъ полямъ, среди болота, стоитъ огромная мо

тила , называемая « поганая • , а близъ нея на горѣ между перелѣсками другія двѣ

могилы ; здѣсь же недалеко въ тѣсу множество небольшихъ могилокъ на большомъ

пространствѣ яра, называемого « Веремье ». Въ совокупности могилы эти представ

ляются какъ бы каким -то огромнымъ кладбищемъ, давно оставленнымъ и зарос

шимъ вѣковымъ мѣсомъ. Къ сѣверу отъ этаго кладбища гигантовъ, на поляхъ села

Погребовъ, на пространствѣ двухъ версть насыпанъ валъ, какъ бы защищавшій

стоявшую здѣсь рать отъ другой ожидаемой отъ Кіева и погребавигую своихъ воиновъ

послѣ битвы на вышепомянутомъ кладбищѣ, позади укрѣпленій находившемся .

Церковь здѣсь во имя Архистратига Михаила, существовала, какъ выражается

народъ, изъ давнихъ давенъ . Нынѣ существующая въ визитѣ 1746 года (Бѣлоцер

K
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ковскаго деканата) описана такъ: « что іn аnnо 1743 погорѣла, але уже нова на

томжё мѣсцу стави сѣ изъ дубоваго дерева о трехъ куполах.. Дзвоница стара » .

Сгорѣвшая церковь описана въ визитѣ 1740 года, гдѣ сказано, что она сосновая ,

пристойная , построена 1700 года. Въ церкви замѣчателенъ образъ пресвятыя Дѣвы

держащей на лѣвой рукѣ Господа Іисуса. Образъ этотъ еще 1792 года, какъ

значится въ товременной визитѣ, быль старый на полотнѣ изображенный и считался

чудотворнымъ. Онъ стоялъ въ олтарѣ при лѣвой стѣнѣ. Изъ священниковъ Ольшан

ской церкви достопамятенъ Михаилъ Семеоновичъ, посвященный къ ней въ Кіевѣ

12-го апрѣля 1716 года митрополитомъ Іосафомъ Краковскимъ, упрекаемый визи

тою 1740 года въ привязанности къ православію, хотя оффициально принужденъ

быль принять унію съ папою еще въ 1737 году. Ольшанская церковь по штатамъ

причислена къ 4-му классу; земли имѣетъ 47 десятинъ.

ПОГРЕБЫ, село при впаденіи ручья Барахтянки въ Стугну . Жителей обоего

пола 663. Жители утверждаютъ, что это село древнѣе всѣхъ окрестныхъ. Съ селомъ

Хамбиковымъ, въ Кіевскомъ уѣздѣ считающимся и на противуположномъ берегу

Стугны лежащимъ, Погребы соединяются плотиною, которая задерживаетъ воду въ

огромномъ прудѣ, принадлежащемъ вмѣстѣ съ водяною мельницею Кіево - Флоров

скому монастырю.

Церковь деревяная, во имя Введенія въ храмъ пресв. Богородицы, построена

въ 1845 году. До построенiя ея съ незапамятныхъ временъ существовала здѣсь

церковь. Та, которая описывается въ визитѣ (Бѣлоцерковскаго деканата ) 1746 года

Введенская деревяная, о двухъ куполахъ, неизвѣстно когда была построена. Но по

преданію, между жителями сохранившемуся , у нихъ была первоначально , вѣроятно

еще въ XVII вѣкѣ, церковь во имя Святителя Николая . Нынѣшняя по штатамъ

состоитъ въ 7-мъ классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію.

ТРОСТИНКА село, въ прежнее время называлось Чмелевъ. Въ дарственной

записи великаго князя Андрея Юрьевича, находится намекъ, что это село вмѣстѣ

съ Васильковымъ, было надано Кіево - Печерскому монастырю. Другой впрочемъ

документъ свидѣтельствуетъ, что въ 1432 го;zy 15-го сентября , Сенько Грыдкович ,

это село и другое Трыдковъ (съ такимъ названіемъ нынѣ нѣтъ села въ огрестно

стяхъ) , выслуженное имъ у староеты Житомірскаго, отписатъ духовнымъ завѣща

ніемъ чернцамъ монастыря Никольскаго пустыннаго. Въ 1600 году 23- го ноября

игуменъ Никольскій, совмѣстно съ братіею, дѣ.таеть нѣкоего пана Филона Котель

ницкаго — слугу князя Яна Острожскаго, осадчимъ въ этомъ имѣніи, записывая ему

дожизненно оное, съ тѣмъ однако устовіемъ, чтобы нодушній поборъ и судъ въ

имѣніи принадлежали монастырю 1) . Въ это время мѣста эти отъ бывшихъ въ краѣ

Изь

1 ) Судъ оставлязъ въ тѣ времена для земскихъ владѣтелей значительный источникъ доходовъ , на

вываемыхъ въ Литовскомъ статутѣ пересудомъ. Этотъ доходь быть двухъ родовъ: одинъ состояль

штрафовъ , судомъ назначаемыхъ, другой изъ выкладовъ, то есть изъ такихъ суммъ , когда жалобщикъ, но
своей волѣ, клалъ предъ судомъ деньги , отказываясь отъ нихъ, если несправедливо жаловался и обязывая

отвѣтчиқа платить равную сумму , вь случаѣ доказанной виновности .
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безпорядковъ и опустошеній Литовскихъ и Татарскихъ, совершенно здѣлались без

людными. Котельницкій, осадивши село, возбраняетъ монастырю собирать поборы и

дѣлать еудъ. Игуменъ призываетъ его на судъ воеводы, который въ 1602 году

присылаетъ на мѣсто судій, и тѣ присуждаютъ по прежнему монастырю доходы и

судъ. Котельницкій лишень дожизненнаго права, а Тростинка остается во владѣнін

монастыря . Въ 1617 году губернаторъ (управляющій ) Ольшанки -- имѣнія въ то

время князей Корецкихъ, какой - то панъ Злотопольскій , на основании господствовав

шей тогда безурядицы, удалить вновь монаховъ отъ владѣнія Тростинкою. По жа

лобѣ сихъ послѣднихъ начался процесъ, который тянулся очень долго , но окон

чился въ верховномъ судѣ (трибуналѣ) въ пользу Никольскаго монастыря, которому

возвращена Тростинка и приказано имѣніе это разграничить съ Ольшанкою князей

Корецкихъ. Тростинка оставалась во владѣній монастыря пустынно- Никольскаго до

1686 года, въ которомъ, когда по трактату Гриму.хтовскому Кіевъ съ окрестностями

оставленъ за Россіею, село это расположенное на правому берегу Стугны , а потому

оставшееся въ границахъ полыни, присоединено къ старотству Бѣлоцерковскому,

съ коимъ и поступило въ 1774 году по силѣ извѣстныхъ актовъ, гетману корон

ному Ксаверію Браницкому, а за измѣну отечеству его внука Ксаверія Владисла

вовича Браницкаго, конфисковано въ 1850 году въ казну. Село лежить между

крутыхъ горъ въ глубокой долинѣ, по коей струится болотный ручеекъ Тростинка ,

или Раковка . Жителей обоего пола 1880 и 20 евреевъ .

Церковь деревяная, во имя Рождества Христова , построена въ 1745 году , какъ

значится въ визитѣ слѣдующаго года ( Бѣлоцерковскаго деканата ). Въ 1840 году

она разширена и поднята на каменный фундаментъ. По штатамъ состоитъ въ 4 - мъ

классѣ; земли имѣетъ 69 десятинъ. Существовавшая до построенiя нынѣшнеії цер

ковь описана въ визитѣ 1740 года ; причемъ построенie eя отнесено" къ 1725 году

и объяснено, что приходъ ея составляли 30 xатъ въ Тростинкѣ и 70 въ Кодакѣ.

Имѣнія принадлежащия частнымъ владѣльцамъ :

А) имѣнів ГРАФовъ БРАНИцкихъ. БѣлоЦЕРКовщин А.

Мѣстечко БЕЛАЯ -ЦЕРКОВЬ. Стоитъ на обширной равнинѣ по обѣимъ сто

ронамъ рѣки Роси и ручья Ротка въ нее впадающаго , въ самой срединѣ Василь

ковскаго уѣзда, въ 81 верстѣ oть Кіева.

Положеніе Бѣлой -церкви и историческiя указанія удостовѣряють, что это мѣ

стечко есть древній Георгевъ, или Юрьевъ— на Роси, данный въ удѣлъ Юрію

Владиміровичу, и кафедра епископовъ Поросскихъ или Юрьевскихъ, упоминаемыхъ

въ Несторовой лѣтописи 1 ) . Но западный Юрьевъ былъ опустошаемъ также дикими ,

1 ) Вотъ списокъ епископовь Поросскихъ, упоминаемыхъ у Нестора :

1) Михаилъ, еписконъ Юрьевскій упоминается въ 1072 году , какъ участвовавшій при перенесеніи

мощей св . Бориса и Глѣба вмѣстѣ съ другими архіереями и въ 1073 году при основаніи Печерской церкви .
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какъ сѣверный (нынѣ Дерптъ) образованными народами Европы . Въ 1195 году

Юрьевъ западный разоренъ Половцами и Юрьевцы, по свидѣтельству лѣтописи ,

прибѣше съ Мариномъ епископомъ, съдома въ Святопогчѣ-градѣ. Чрезъ десять

лѣтъ Юрьевъ возобновлень великимъ княземъ Кіевскимъ и возстановлена въ немъ

кафедра епископская . О дальнѣйшей судьбѣ Юрьева въ періодъ междоусобій удѣль

ныхъ и потомъ нашествiй Монгольскихъ ничего неизвѣстно . Впрочемъ къ Юрьеву

относятъ тѣ историческiя события, которыя въ этотъ періодъ описываются происхо

дивитими на урочищѣ Ротку, такъ какъ ручей Ротокъ впадаетъ въ Рось въ самой

Бѣлой-церкви и подъ симъ именемь доселѣ извѣстна часть мѣстечка примыкающая

къ этому ручью . Такъ въ 1151 году Изяславъ Мстиславичъ великій князь Кіевскій

на рѣкѣ Ротку одержалъ побѣду надъ Георгіемъ Суздальскимъ и Ольговичами,

также Половцами: причемъ много храбрыхъ легло въ битвѣ , много погибло въ

болотѣ, а много было плѣнено. Георгій Суздальскій, оставленный Половцами , ушелъ

за Днѣпръ въ Переяславль. Въ 1311 году Юрій князь Слуцкій, по свидѣтельству

Стрыйковскаго съ Андреемъ Немировичемъ, на урочицѣ Ротку поразилъ на голову

Татаръ, потерявшихъ здѣсь 8000 убитыми . Это была первая побѣда Западно-рус

скихъ князей надъ Татарами, за которою стѣдовала побѣда надъ ними Гедемина

въ 1320 году при Ирпинѣ близъ Кіева ; а затѣмъ уже знаменитая побѣда восточ

ныхъ русскихъ князей въ союзѣ сь западными на Куликовомъ полѣ въ 1380 году

Димитрія Донскаго. По этимъ двумъ пораженіямъ, совершившимся у Бѣлой-церкви

можно судить, что въ смутныя времена уҳѣ.10вь, и въ особенности послѣ паденія

Кіева и великаго княженія Кіевскаго ми го бѣдъ пронеслось надъ мѣстомъ, зани

маемымъ нынѣ Бѣлою - церковью. Удары Половцовъ, нашествия Монголовъ, - междо

усобицы князей и наконецъ набѣи Татаръ обратили въ прахъ и пепелъ древній

Юрьевь. Даже имя его вновь поселившихся здѣсь жителей.

Только бѣтѣющая развалины каменной церкви, по соображеніямъ одного достопо

чтеннаго описателя Бѣлой-церкви, кабедры епископовъ Поросскихъ, дали новое

названіе древнему Юрьеву.

Не сомнѣнно, что бѣ. Бюція развалины каменной церкви, а не Березовая

церковь , какъ пишетъ Руликовскій, были причиною названія мѣстечка, потому что

въ послѣднемъ случаѣ нужно бы было предположить, что поселеніе до построенія

березовой церкви неимѣло никакого названия или что значительное поселение и

церковь возникли единовременно, что въ ту эпоху немог.10 имѣть мѣста . Сказка о

разбойникѣ Бѣломъ и его вдовѣ Бѣлой, разсказанная Руликовскимъ, его собствен

Вышло Изъ памяти

2 ) Антоній спископъ Юрьевскій былъ въ 1089 году при освященіи Печерской церкви , и въ 1091

году при перенесеній мощей преподобнаго Беодосія вмістѣ съ Несторомъ лѣтописцемъ. О немъ же какъ о

еписконѣ Юрьева — на Роси упоминаетъ и Кодинъ въ росписи Русскихъ епископій .

3 ) Маринъ екископъ быть участникомъ при открытiн мощей преподобнаго Беодосія Печерскаго и

свидѣтелемъ въ 1095 году разоренья Юрьева.

4) Данаилъ, еписконъ Юрьевскій въ 1115 году быль при вторичномъ перенесеніи мощей св . Бориса

и Глѣба въ храмъ , построенный Мономахомъ, а представился 9 -го сентября 1122 года.

Bь 1197 году къ Юрьевской епархій присоединена упраздненная Білогородсвая .
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наго изобрѣтенiя и не заслуживаетъ никакого вниманія . Впрочемъ если у Констан

тина Багрянороднаго упоминается при концѣ IX вѣка на рѣкѣ Роси Бѣлолжебе,

замокъ принадлежавшій Русинамъ 1 ), и если Бѣлолжебе означаетъ Бѣ.тую-церковь

или бѣлую башню: то должно заключить, что Юрій Владиміровичъ именемъ своимъ

переименовалъ городъ, въ послѣдствии принявшій прежнее свое названіе, съ легкимъ

измѣненіемъ. Подъ настоящимъ своимъ именемъ Бѣлая - церковь упоминается очень рано

польскими лѣтописцами, именно въ концѣ XIV вѣка. Такъ Стрыйковскій говорить,

что « при Опердѣ Литовцы учинили свободными от Татар. Торговицу, Бѣлую

церковь, Звенигородъ и всѣ поля отъ Очакова до Кіева и отъ Путиваля до устья

Дона ». Около этого времени должно полагать новое заселенie Бѣлой -церкви, когда

жители обезопасены Литовскимъ войскомъ отъ набѣговъ Татарскихъ, хотя на нѣко

торое время . Балинскій, въ сочиненіи : Старожитна Польша, говорить, что именно

Олгердъ населилъ предмѣстье Бѣлой- церкви собственными людьми . Но такъ какъ

нашествія Татаръ и послѣ сего времени могли возобновляться въ большей или

меньшей мѣрѣ , то для безопасности края , а еще болѣе въ видахъ утвержденія

Польскаго господства , по распоряженію Польскаго правительства , Семенъ Глѣбо

вичъ, князь Прунскій , воевода Кіевскій , около 1550 года, заложилъ въ Бѣлой

церкви замокъ, предоставивши притомъ мѣщанамъ разныя льготы . Съ этаго времени

Бѣлая- церковь принимаетъ другой видъ, восходить на степень города , содержить

до временъ Хмельницкаго постоянный польскій гарнизонъ и дѣлается главнымъ

мѣстомъ одного изъ богатѣишихъ коронныхъ старотствъ 2) Бѣлоцерковскаго, коего

дoхoды жаловались Польскими королями знаменитѣйшимъ сановникамъ королевства .

Первыми старостами Бѣлоцерковскими были воеводы Кіевскie : князь Семеонъ

Прунскіи, имѣвшій въ своемъ гербѣ изображеніе св . Георгія, именемъ коею назы

валась нѣкогда Бѣлая -церковь и доблестный защитникъ православія и издатель

1. Нарушевичъ, въ Гистории народу польскіего, ссылается на Багрянороднаго и въ его лѣтописи

находить Бѣлолжебе надъ Росью . Къ сожалѣнію мы немогли повѣрить ссылку .

2) Старотства у древнихъ Славянъ были округи , заключавшіе въ себѣ по нѣскольку селъ, и управ

ляемые лицемъ избраннымъ изъ среды народа и называвшимся старѣйшимъ или старостою. Судь и управ

леніе доставлялъ имъ нѣкоторые доходы и почетъ въ народѣ . Въ послѣдствіи, вмѣсто выборныхъ старост ,

стали назначать старость изть вельможъ , пользовавшихся однако только доходами старотствъ, а управле

ніе и судъ предоставлявшихъ или самому народу , или назначаемымъ отъ себя подстаростамъ, уже изъ менѣе

зватныхъ дворянъ. Здѣсь умѣстно припомнить остроумную замѣтку Сарнецкаго, записанную у Балинскаго

томъ 2, стр. 491 : Sepe huc (въ Бѣлую -церковь) Scythe visuntur, ut саnеѕ ѕресtаntеѕ in culinaт, и сказать,

что подъ словомъ неизвѣстныхъ Скивовъ, лучше разумѣть дворянскихъ изъ поляковъ старостъ, нежеля

извѣстныхъ Татаръ, къ которымъ названіе саnes немного нейдеть .

Вотъ списокъ старост . Бѣлоцерковскихъ послѣ Константина Остроженаго , составленный Руликов

скимъ , безъ указанія годовъ ихъ управленія :

1 ) Князь Янушь Острожскій, каштелянъ 10 аковскій.

2) Ко тантинъ Любомірскій.

3) Станиславъ Любомірскій , подчапій коронный.

4) Дмитрій -Юрій князь Вишневецкій.

5 ) Станиславъ- Інъ Яблоновскій, каштелянъ Краковскій, великій гетманъ коронный .

б) Янъ-Станиславъ Яблоновскій , воевода Волынскій , потомъ Равскій .

7) Станиславъ Яблоновскій, воевода Равскій .

8) Станиславъ-Францишекъ Яблоновскій.
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первой славянской библіи, князь Константинъ Острожскій. Впрочемъ доходы въ то

время старотства не были очень значительны и тягостны для жителей. Точнѣйшее

понятіе объ нихъ даютъ намъ Люстрацій 1616 и 1622 годовъ. Въ первой изъ нихъ,

произведенной при князѣ Янушѣ Острожскомъ, сказано : « въ Бѣлой-церкви домовъ

300 послушныхъ, которые будучи освобождены отъ всякихъ податей, обязаны воен

ною службою, которую каждый изъ нихъ долженъ исполнять при старостѣ или на

мѣстникѣ. Козацкихъ домовъ, которые не хотять быть въ повиновеніи болѣе 300.

Другихъ доходовъ городь не даетъ кромѣ аренды , въ которой состоятъ ммыны , за

исключеніемъ третьей части дoхoдa въ пользу мельника, горѣлка, мыто (зборъ съ

продуктовъ, продаваемыхъ въ городѣ) и куница съ пасѣкъ (десятина) ; что все со

ставляетъ 1262 злота и 15 грошей . Предъ тѣмъ къ арендѣ принадлежала корчма,

то есть варенье пива и меду и цинкованье ими ; но какъ это казалось обиднымъ

Д.Тя жителей нововведеніемъ: то князь староста Бѣлоцерковскій, выключивь эту

статью изъ аренды , позволиль жителямъ варенье пива и меду и шинкованье ими,

за что городъ обязался уплачивать ему особо 500 злотыхъ » . Всего слѣдовательно

доходу 1762 злот . 15 грош . , по нынѣшнему счету 264 руб, 37 коп . Вотъ какимъ

доходамъ довольствовались отъ Бѣлой- деркви знаменитые Бѣлоцерковскіе старосты 1).

Пользуясь выгоднымъ мѣстоположеніемъ, обезопасенная крѣностью отъ напа

денія Татаръ, Бѣлая-церковь считалась въ это время значительнѣйшимъ городомъ

въ Украинѣ, такъ что имя ея входило въ договоры Польши съ Россіею и Турціею;

о срытии крѣности ея , или уменьшеніи польскаго гарнизона хлопотали на сеймахъ

Малороссійскіе предводители ; по имени ея быль названъ полкъ, къ которому при

надлежало 19 окрестныхъ мѣстечекъ; неоднократно переходила отъ одного госу

дарства къ другому; была городомъ Русскимъ, Малороссийскимъ, Польскимъ и едва

не здѣлалась Турецкимъ; за обладаніе ею, вь продолженіе столѣтней войны за

Малороссіею, безпрестанно сражались на поляхъ ея Россіяне и Поляки; жители

пользовались всегда городскими правами , имѣли своихъ войтовъ, бурмистровь,

судились магдебурскимъ правомъ и подобно прочимъ городамъ королевства : Кіеву,

Вильнѣ, Гродно; въ обезпеченіе своей вольности , получали королевскiя привилле

9 ) Юрій - Ванделинъ Мнишекъ, маршалекъ надворный коронный , возвысивмійся женитьбою съ Авто

ниною, единственною дочерью графа Брюня , перваrо министра короля Августа III . См . объ немъ въ па

мятникахъ Михайловскаго, томъ II, стран . 28. Варш. 1856 г.

А вотъ списокъ намѣстниковъ или подстарость Бѣлоцерковскихъ по Рудиковскому же.

Годы 1571. Скаровскій.

1578. Князь Димитрій Булыга-Курцевичъ .

1630. Петрь Хованскій .

1636. Станиславъ Кокошь.

1610—1645. Зигмундъ зъ Войтовецъ Черный .

1729. Журовскій .

1783. Жилинскiй ..

1 ) Въ настоящее время (вь 1860 году) аренда тѣхъ же статей доставляеть владѣльцу болѣе 50,000

рублей серебромъ и сверхъ того зборъ съ крестьянъ работою и натурою и доходъ съ земель доставляютъ

еще болѣе .
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гі 1 ) . Если къ концу прошлaгo вѣка Бѣлая- церковь обращена въ обыкновенное

владѣльческое мѣстечко: то въ этомъ виноваты Бѣлоцерковскіе граждане XVII вка,

принявшіе сердечное участие въ востании Малороссіи за вѣру и народность Рус

скую. Со временъ Хмельницкаго, Бѣлая -церковь стряхнула съ себя польское иго,

перестала считаться доходнымъ для магнатовъ страротствомъ и раздѣлила въ по

слѣдствіи участь прочихъ Украинскихъ городовь. Однако при гетман . Выговскомъ,

когда поляки опять овладѣли западною Украиною, опять была возобновлена ими и

Бѣлоцерковская крѣность, а 4-ю статьею Андрусовскаго мира именно было по

становлено, что Царь не будетъ принимать въ свою оборону козаковъ, живущихъ

въ Немировѣ, Паволочи и Бѣлой- церкви и до этихъ городовъ вступаться не будет..

и заховавши

7

1 ) Мы здѣсь приводимъ одну изъ нихъ, заимствованную у Руликовскаго, къ сожалѣнію затемнившаго

смыслъ ея въ нѣкоторыхъ містахъ, употреблевіемъ для русской рѣчи латинскаго алфавита.

« Мы Жигмундъ III ... и проч., ознаймуемь тымъ лыстомъ нашимъ нынѣинимъ и потомъ будущимъ.

Пріѣзкалъ до насъ славный Гаврыло Петровичъ Моторенко— войтъ, Иванъ Поповичъ, Иванъ Бобролежа ,

мѣщане мѣста нашого Бѣлоцеркогскаго и били намъ чоломъ, абысьмо зь ласки нашой королевской ихъ

всѣхъ и каждого зъ особна при грунтахі, урочищахъ, селищахь, тѣкахь, рѣчкахь, которые оны давно дер

жать и оныхъ уживають, лыстомъ нашимъ зостававши ихъ и потомковъ ихъ , утвердили и

умоцнили . Которые просьбы свои за липишую намъ вѣру, показывали продъ нами лыстъ отвористый 3ъ

печатью и подписомъ руки яснегельможнаго княжаты Януша Острогскаго, каштеляна Краковскаго, Черкас

скаго , Богуславскаго, Бѣлоцерковскаго, нашого старосты , подъ датой в Варшавѣ, въ rol: у нынѣшнемъ де

Вятьдесять сёмомъ, мѣсяца Мая 14 -го дня , на той часъ при нашемъ боку тутъ же будучого , которым

упреймость его , спокойне и да не держаніе и уживаніе ихъ : войта и мѣщанъ Бѣлоцерковскихъ грунтовъ ,

урочищъ сѣдлишъ, описался . Мяновите: рѣчка Рось , надъ которою мѣсто Бѣлацерковь лежить такъ на

свышъ , яко и на додъ , як ся сама въ соби мастъ . Взвышъ по одной сторонѣ , на которой мѣсто сыдить ,

то есть по самый шляхъ Татарскій , где Татары Рось переходятъ и до самой рѣчки Бережницы со всими

потоками и верховинами , до Роси належанцими . Сквира - руда, якъ ся сама въ соби маетъ также со всими

верховинами . Раставиця до верху, до самой руды Ольшанки, съ другой стороны тажъ Раставиця ажъ до

самой Шапынки : a lапынка яко ся въ собі маетъ. Рѣчка Каменица яко ся вѣ соби маeтъ, ажъ до сама го

устья руды Чертеной. Рѣчка Рутекъ яко ся въ соби маeтъ, ажъ до валу що за Перепетовымъ курганомъ.

Надолъ тажъ сама рѣчка Рось, яко ся въ соби мастъ , ажъ до устья рѣчки Насташки . Насташка яко ся в

соби маетъ 30 всими верховинами. Узянъ поки ся въ соби маетъ аасъ до границы Рокитянской . Рѣка Рось

по другой сторони отъ поля дыкаго почавши отъ устья Хвастовки до Роси . Меновите: Ольшанокъ дв15 ,

такожъ часть лѣса Богуновскаго ведл угъ разграничения посланьца напого учиненого, при поданю отъ него

Ольшаницы дѣдичамъ . Отъ дыкаго поля по рѣчкахъ и лѣсахъ мeнoвытыхъ то есть по Тикичь на Лишани

(а не на Лысянкѣ) , на Жубру , Снинякотъ, на Боярци, на Майдани, на Шполѣ и на 1 позицѣ, на Вер

бовцѣ и Дубовомъ-лугу, на мокрыхъ болотахъ и на Богатыревомъ рогу , въ лѣсовичахъ, на Списовомъ

потоку , на Смердячымъ, на Неморожей , на Ольховой , на Погиблой , на Тетыковой , на Бужанкахъ и иншихъ ,

где здавна и на сей часъ мѣщаны Бѣлоцерковсцы насѣками , фольварками по ихъ хуторахъ стоятъ, мѣиш -

каютъ и вшелякихъ пожитковъ соби досягають. Итакъ мы за тымъ свид цствомъ ясневельможнаго канте

ляна Краковскаго и старосты нашого Бѣлоцерковскаго и за причиною нановъ радъ нашихъ

Украинныхъ подданныхъ нашихъ небезпеченьствамъ Татарскимъ подлеглыхъ , и на чоломъ бытie ихъ мило

стиве взглянувше, войта и всѣхъ мѣщанъ Бѣлоцерковскихъ при верху и при грунтахъ, урочищахъ, рѣкахъ ,

рѣчкахъ, лѣсахъ и дубровахъ и тожъ при вшелякихъ одтоль пожиткахъ зоставуем и подтверждаемъ . По

томкове наши н старотство тамочное зоставаты и заховаты повинны маютъ . Оные верхомененнiн грунта

держати, пасѣки маты , дерева рубиты , ставки сыпаты, млынки где ставы маютъ будоваты и одтоль вшеля

кихъ пожитковъ уживаючи повинностей вмелякихъ зъ высланіемъ господаръ и старостовъ тамочныхъ зъ

того ...... Тымъ же лыстомъ нашимъ, который про тилшую твердость рукою нашою подписавши, печать ко

ронную до него привѣсити росказалисьмо . Писанъ въ Варшавѣ, на сейму вольномъ, року отъ нароженія

Исуса Сына Божого 1597 , мѣсяца Марта 20-го дня . Sigіѕmundus Rex , L , S. »

и инхъ яко
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Впрочемъ какь только поляки были оставлены самимъ себѣ : то уже въ 1702 году

извѣстный Семенъ Палій, Хвастовскій полковникъ овладѣлъ Бѣлоцерковскою крѣ

постію, взявъ въ плѣнъ польскій ея гарнизонъ. Вотъ какъ описываетъ это Орлов

скій въ своемъ сочиненіи «Defensa Biskupstwa Kiowskiego » . Въ этомъ году Палій,

соединившись съ Орликомъ, Цыганчукомъ и Коробкою подступилъ подъ мѣстечко

Бѣлую-церковь; но храбрый городовый гарнизонъ, состоявший изъ осьмидесяти

только человѣкъ, умѣлъ дать отпоръ. Отбитый отсюда Палій, удалился къ Берди

чеву, Чуднову и Пяткѣ (въ Житом . уѣздѣ), возмущая по дорогѣ мѣстечка и деревни .

Возвратившись съ подкрѣпленіемъ, онъ опять пытался взять Бѣлую-церковь и только

потерялъ довольно своихъ людей ; но отступая оставилъ тайныя засады вокруг

замка. Осажденные обрадовались отступленію козаковъ, а комендантъ Галецкій ,,

возвращавшийся въ крѣпость послѣ осмотра города, былъ окруженъ толпою козаковъ,

скрывавшихся въ засадѣ, вытѣсненъ въ поле и не будучи въ состоянии возвратиться

въ замокъ, рѣшился бѣжать въ Хвастовъ, гдѣ жилъ самъ Палій, желая у него

спасти свою жизнь . Палій принялъ Галецкаго хорошо, но оставилъ его подъ стра

жею . Изъ двухъ условій предложенныхъ Паліемъ умереть или здать крѣпость,

этотъ польскій Регулъ избралъ послѣднее. По его письму офицеры гарнизона , обез

печенные обѣщаніемъ пощады , здали крѣпость Палік ; но козаки прежде всего

отобрали отъ всѣхъ оружје, потомъ вырѣзали всѣхъ поляковъ, а съ ксендза живаго

содрали кожу . Такія жестокости были въ то время обыкновенны у Россіянъ и

Поляковъ. Опасаясь мщенія отъ Польши, Палій отдался подъ Россійскую державу

съ городами бывшими въ его власти. Это подчиненіе небыло однако же признано

даже Россіею, какъ противное недавно заключенному ею съ Польшею трактату.

Король между тѣмъ жаловался ПЕТРУ ВЕЛикому на Палія. Польское правительство

формально требовало отъ Россіи возвращенія Бѣлоцерковщины, а въ особенности

Бѣлоцерковской крѣпости-древняго оплота власти Поляковъ въ Украинѣ. ПЕТРО

ВЕликій, цѣня доблести Палiя и зная угнетенное состояніе православія въ странахъ

подвластныхъ Польшѣ, удовлетвореніе требования польскихъ пословъ ограничилъ

повелѣніемъ гетману Мазепѣ, чтобы онъ о возвращеніи отъ Палія Бѣлоцерковской

крѣпости Польшѣ и о успокоенiн тамошнихъ чиновь найприлъжнѣйшее стараніе

имѣлъ и Палія пристойными способами къ тому при водплъ 1 ). Но у Мазепы были

свои виды Для Палія и его владѣній . Зависть громкой его славѣ и народной къ

нему любви вмѣстѣ съ желаніемъ захватить его богатства, овладѣли душею гетмана

честолюбиваго и корыстолюбиваго . 1706 года Мазепа лѣтовалъ въ Хвастовѣ съ

войскомъ. Здѣсь клеветы поляковъ на Палія будьто бы за обиды , наглости, озар

ничества и возмущенія, которыя имъ самимъ принадлежали, были для Мазепы

достаточнымъ предлогомъ къ тому, чтобы привести въ исполненіе злобный умыселъ

погубить Хвастовскаго полковника . Но Мазепа, избавившись отъ опаснаго совмѣст

ника въ Украинѣ, самъ не думалъ возвращатъ Польuѣ Бѣлую - церковь. На Цар

1) Извѣстно, что Палій получалъ жалованье отъ царя по 1000 ефимковъ въ годъ .
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ское же о семь требованіе онъ отвѣчатъ графу Головкину, что всѣ Заднѣпрскіе

половники негодують за отдачу этаго города Ляхамъ; говорять, что скорѣе погиб

нутъ, нежели поддадутся подъ иго польское; и , если ляхи пріобрѣтутъ Бѣлую

церковь отъ Государя: то будутъ вырзаны козаками ; что тамошній полкъ находится

въ службѣ Царя , а жены и дѣти, ненавидя извѣстное тиранство и фанатизмъ

магнатовъ польскихъ и республики, оставятъ дома и разбѣгутся; что Поляки снова

начнутъ мучить народъ православный .... и т . п . Считая себя теперь уже вполнѣ

безопаснымъ, Мазепа въ здѣипнем , замкѣ собрать свои сокровища на всякій сту

чай , какъ сказано въ лѣтописи . Но собранное неправдою и убийством , богатство

недосталось измѣннику. Послѣ Полтавскаго пораженія скарбы Мазепы были открыты

и здѣлались добычею князя Голицына, акрѣпость занята Русскимъ гарнизономъ.,

Съ того времени Бѣлоцерковская крѣпость была занята Русскими войсками до 1715

года, въ которомъ отдана польскимъ комиссарамъ. Теперь Бѣлая- церковь въ третій -

разъ возвращенная Польшѣ, здѣлана опять королевскимъ городомъ и объявлена

старотствомъ, съ принадлежавшимъ съ ней округомъ. Воевода Русскій быхъ боль

шею частію вмѣстѣ съ тѣмъ старостою Бѣлоцерковскаго округа . Подстароста имѣлъ

пребываніе въ самой Бѣлой - церкви. Однако жителни причислялись къ свободнымъ

сословіямъ, были раздѣлены на цехи по ремесламъ, и имѣли собственный судъ и

управление.

Но Польское правительство помни.10 преданность Бѣлоцерковскихъ мѣщанъ,

какъ и прочихъ малороссийскихъ городовъ: Корсуня, Богуславля, Лысянки , Ставищъ

дѣлу Малороссіи при Хмельницкомъ и Паліѣ. И вотъ въ 1774 году совершается

извѣстные акты взаимныхъ подарковъ между послѣднимъ польскимъ королемъ и его

вельможами, избравшими его на тронъ. Присоединеніе древле Русскихъ восточныхъ

частей государства къ Россіи дѣлается неизбѣжнымъ и очевиднымъ. Почему въ видахъ

сохранения въ отпадающихъ частяхъ полонизма и папизма , очень слабо тогда здѣсь

развивавшихся, а также, нѣчего грѣха таить, подъ вліяніемъ корыстолюбія, Примасъ

королевства съ знатнѣйшими вельможами постановили, именемъ сейма подарить

древніе Русское города съ ихъ округами въ личную собственность корола . А король

немедленно раздарилъ ихъ вельможамъ латинскаго исповѣданія , по составленному

заблаговременно росписанію. Такимъ образомъ Бѣлая-церковь поступила въ част

ную собственность короннаго гетмана , графа Ксаверія Браницкаго съ 100,000

окрестныхъ жителей Русскаго происхождения. Одни только евреи и лица , содер

жавшіе папское исповѣданіе остались свободными отъ приписки къ имѣнію и не

воспользовались благодѣяніями крѣпостнаго состояния . Единственный сынъ Ксаверія

Браницкаго Владиславъ былъ женатъ съ православною племянницею свѣтлѣйшаго

князя Потемкина Александрою Васильевною Энгельгардтъ - наслѣдовавшею по дядѣ

своемъ также обширное имѣніе въ Черкасскомъ и Звенигородскомъ уѣздахъ. Послѣ

покойнаго Владислава Браницкаго осталось 4 сына (всѣ лат. испов. ) : Ксаверій,:

Александръ, Владиславъ и Константинъ. Имъ нынѣ за исключеніемъ Ксаверія ,

бѣжавшаго въ Турцію, и принадлежить Бѣлоцерковщина, къ коей нынѣ причис
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ляется: 2 з Васильковскаго уѣзда, по 1/з Таращанскаго и Каневскаго , 14 Звени

городскаго и значительныя части въ Черкасскомъ и Радомысльскомъ уѣздахъ. Въ

одномъ Васильковскомъ уѣздѣ за ними числится земли по вѣдомостямъ казенной

палаты : за Александромъ Браницкимъ. 28,076 десят. Крестьянъ ревизскихъ

Владиславомъ
131,583 душъ муж . п . 40,740

Константиномъ. 47,326 ( по 9 рев. ) совокупно

206,985

Бѣлая- церковь нынѣ резиденція владѣльцовъ и управления обширнаго ихъ

имѣнія. Жителей въ ней считается : православныхъ 8461 , римскихъ католиковъ 412 ,

другихъ раскольниковъ 16 и евреевь 9808 , всего 18,697 . Нынѣшнія достопримѣ

чательности мѣстечка составляютъ великолѣпные дворцы владѣтелей, богатѣйшій и

красивѣйшій садъ, называемый Александріею, со многими статуями, бесѣдками , иску

ственными развалинами , мостами , водопадомъ и проч. Въ немъ есть деревья поса

женныя руками царственныхъ особъ. Рось текущая здѣсь между гранитными ска

лами еще болѣе украшаетъ этотъ садъ. Въ Бѣлой -церкви открыта въ 1843 году

гимназія въ 7 -мь классовь, въ которой учится среднимъ числомъ до 300 учениковъ.

Съ 1838 года назначенъ управляющимъ имѣніемъ г -нъ Пршесмыцкій. При немъ

особенно украсилась Бѣлая-церковь. Достроены обѣ каменныя церкви , гимназія ,

значительное число еврейскихъ домовъ на деньги и материалы заимообразно дан

ные евреямъ на продолжительные сроки отъ имени владѣльцовъ; учреждены три

ярмарки въ году, устроены свеклосахарный и стеариновый и литейный заводы ,

распространенъ кожевенный, развита заграничная торговля хлѣбомъ, съ учрежде

ніемъ конторъ графовъ Браницкихъ въ Ливорнѣ и Марсели. Впрочем, эта тор

говля хлѣбомъ, начавшаяся съ запрещеніемъ вывоза звонкої монеты за границу,

прекратилась съ прекращеніемъ помянутаго запрещенія. Въ 1851 году Варшавскій

фабрикантъ машинъ Станиславъ Лильонъ основалъ въ Бѣлой- церкви заводы ма

ашинъ земледѣльческихъ. Заведеніе это въ 1853 году перешло въ собственность

бывшаго директора онаго Менцеля, который снабжаетъ машинами нетолько ближай

шiя хозяйства , но и выполняетъ заказы изъ другихъ губерній. Вообще нынѣшняя

Бѣлая-церковь въ промышленномъ и торговомъ отношеніи, послѣ Кіева и Бердичева,

занимаетъ первое мѣсто въ губерніи.

Бѣлоцерковскій замокъ, котораго въ настоящее время промѣ незначительныхъ

валовъ, нѣтъ и слѣдовъ, почитаемъ былъ польскимъ правительствомъ за единствен

ное на Украинѣ укрѣпленное мѣсто, которое служило складомъ жизненныхъ и

aммуничныхъ потребностей . Въ одномъ старомъ польскомъ документѣ находимъ

слѣдующую лестную объ немъ замѣтку : « замокъ этотъ весьма нуженъ республикѣ,

такъ какъ онъ выдерживаетъ первые удары неприятелей ». Около 1647 года Стефан

Чарнецкій, желая имѣть точку опоры въ войнѣ съ козаками, построилъ его наново,

употребивши при этомъ искуснѣйшихъ инженеровъ; укріпленіе окончено было подъ

надзоромъ Яна Санѣги, полеваго писаря 1) . Въ 1663-мъ, 4-мъ, 5 -мъ и 6-мъ годахъ

1) CM . X. Michał Krajewski w historia Stefana Czarnickiego.
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комендантомъ Бѣлоцерковской крѣпости было генералъ-лейтенантъ Янъ Стахурскій,

считавшийся въ то же время начальникомъ всѣхъ украинскихъ гарнизоновъ. Въ это

время Бѣлоцерковскій гарнизонъ состоялъ изъ 2000 человѣкъ, кромѣ козацкаго полка

называвшагося Бѣлоцерковскимъ. По причинѣ безпрестанныхъ въ этомъ краѣ вол

неній , снабженіе гарнизона жизненными потребностями совершалось съ большимъ •

трудомъ такъ, что неразъ обнаруживался въ крѣпости голодъ. Доставленіемъ для

гарнизона провіанту должны были заботиться украинские гетманы. Обязанностію

ихъ было дѣлать распредѣленія при снабженіи крѣпости провизіею; потому что

вообще эту тягость возлагали на жителей русского происхождения (chtopow) .. Но

весьма часто они, желая уклониться отъ этого , именовали себя козаками и не слу

шали гетманскихъ универсаловъ и не доставляли хлѣба . Случалось, что украинское

гетманы , 1) ссылаясь на невозможность и бѣдность страны, опустошенной войною,

на отрѣзъ отказывали въ провіантѣ, и гарнизонъ принимался за грабежъ. Въ спо -

койнѣйшее время солдаты засѣвали окрестныя поля хлѣбомъ, собирали его при по

мощи жителей, и такимъ образомъ снабжали себя хлѣбомъ. Но во время раздоровъ,

или войны, принуждены были силою отнимать у окрестныхъ поселянъ жизненные

припасы, посылая нарочныхъ фуражировъ. Утѣсненiя эти тѣмъ болѣе возбуждали

неудовольствія жителей, а въ послѣдствій это послужило поводомъ неоднократныхъ

со стороны козаковъ требованій о совершенномъ выводѣ, или покрайней мѣрѣ умень

шеніи польскихъ гарнизоновъ, въ крѣпостяхъ ихъ страны находившихся. Впрочемъ

это былъ только предлогъ, а въ самомъ дѣлѣ для козаковъ шло дѣло объ совершен

номъ удаленіи изъ края Поляковъ, владычество которыхъ было такъ тягостно для всѣхъ.

Когда въ 1667 году въ договорѣ подгаецкомъ козаки настаивали, чтобы уменьшенъ

былъ гарнизонъ въ Бѣлой церкви, утверждая , что въ прежнемъ числѣ онъ не мо

жетъ быть содержимъ безъ притѣсненія жителей: то желание это не было уважено;

напротивъ въ конституціяхъ 1669 года мы находимъ постановленіе, сдѣланное на

выборовомъ сеймѣ, не о выводѣ, или уменьшеніи гарнизона, а о назначеніи значи

тельной суммы на содержаніе его . Въ 1670 году коммиссія учрежденная въ Острогѣ

для успокоения козаковъ и подтверждения условій подгаецкаго договора, совершенно

уже устранила это требованіе козаковъ. Въ царствованіе Яна III , комендантомъ

Бѣлоцерковской крѣпости быль полковникъ Эрнестъ Раппъ, которому конституція

1678 и 1683 г. постановляетъ вознаградить кровавые заслуги и прославляетъ

его мужество . Въ это же время капитанъ Людвикъ d'Orgiewаl оставался въ здѣші

немъ замкѣ временнымъ начальникомъ и въ награду заслугъ своихъ получил , дво

рянское достоинство. Около 1702 года комендантомъ былъ Галецкій, взятый Паліемъ

въ плѣнъ. По 1715 г. въ замкѣ находился гарнизонъ русскій; по выходѣ котораго

генералъ - мајоръ de-Boyen - французъ назначенъ комендантомъ. По старанію его

опредѣлена, на возобновленіе построекъ въ крѣпости и латинской церкви, извѣстная

сумма , на что согласился и сеймъ въ Ситомірѣ происходившій. Но прежде нежели

1) Разумѣются тѣ, коихъ въ этомъ достоинствѣ утверя:дало и авительство польское ; какъ -то: Тетеря,

Ханенко и Иръ,

32
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отпущена была назначенная сумма Казиміръ Илинскій, староста Нижинскій, три года

на свой счетъ содержалъ крѣпость. Въ 1729 году во время сеймику Житомірскаго

помѣщики воеводства Кіевскаго назначили на поддержаніе замка 15,000 злотыхъ.

Около 1734 года Станиславъ Антоній Свидзинскій, будучи полковникомъ милиція

украинской , начальствовалъ въ замкѣ и настоялъ, что жители и староста Бѣлоцер

ковскій замокъ весь возобновили . Люстрація 1612 года такъ говорить объ этомъ

замкѣ: « замокъ надъ рѣкою Росью расположень на городищѣ высоко возвышаю

щемся надъ городомъ и притомъ со стороны рѣки скалистомъ, окруженъ валомъ

и дубовыми кольями, къ нему одни ворота въѣздные дубоваго дерева построены

въ концѣ моста, опирающагося въ гору. Въ землѣ построены жилища по валу ря

домъ начиная отъ избы, которою изъ города входятъ въ замокъ. Изба, въ ко,

торой живетъ панъ подстароста, большая , сосноваго дерева безъ коморы, имѣющая

окна на обѣихъ сторонахъ: въ замокъ и на городъ. Другая изба столовая, напро

тивъ анкирь, построенный на сваяхъ. Около той избы комната, поставленная

вдоль валу, а за нею избочка малая съ перегородкою; за тою другая избочка изъ

стараго дубоваго дерева, на верху которой комора съ кры печками, на подобie бa

шенекъ. За сею избочкою на валу двѣ коморы и спижарня, построенныя въ заметъ,

а при нихъ кухня съ двумя пекарнями ; надъ рѣкою конюшня также въ заметъ и

подземный тайникъ къ рѣкѣ. Угловыхъ башень изъ свай 4 ; каплица (латинская)

посреди замка на мѣстѣ или фундаментѣ церковномъ 1) построена небольшая, а

отъ нея недалеко пороховня , вновь пристроенная , не покрыта; здѣсь же цехгаузъ

для пушект (armaty) и другихъ надобностей . Больше въ замкѣ нѣтъ никакихъ стро

еній , кромѣ коморъ, въ которыхъ жители хранять свои пожитки » . Нынѣ на мѣстѣ

замка возвышается великолѣпная Римско-католическая церковь а домы со службами

латинскаго священника и его Викарія.

Трудно обозначить границы , какiя въ прежнихъ вѣкахъ имѣли округъ и ста

ротство Бѣлоцерковское. Было время, когда Тараща, Сыница, Лысянка, Сквира,

Таборовъ входили въ составъ этого обширнаго округа. Начавши отъ границы Хвас

товскаго Бискупскаго имѣнія, старотство простиралось до самой Звенигородки. Нѣ

сколько позже его окружали, съ сѣвера Хвастовское имѣніе, съ сѣверозапада и за

пада старотство Романовское и Паволочское, съ юга Ставищское и Богуславское;

съ востока граничила Кіевская область. Впрочем , все это пространство было глухою

пустынею, дикою безпредѣльною степью. Только надъ рѣками, по ярамъ то тамъ,

то индѣ были разбросаны слободы, хутора и пасѣки мѣщанъ Бѣлоцерковскихъ, на

данные имъ въ разное время польскими королями. Границѣ опредѣлено обозначен

ныхъ въ этихъ надѣлахъ не было. Тамъ оканчивались границы мѣщанскихъ посе

леній , гдѣ останавливала ихъ сила крѣпшаго. Съ теченіемъ времени, какъ видно

изъ документовъ, Бѣлоцерковщина болѣе и болѣе уменьшалась въ своемъ простран

ствѣ. Урочище Лысянка, въ царствованіе Сигизмунда III , здѣлалось собственностію

1) Православной церкви или русской . На польскомъ нарѣчій латинскія церкви именуются костелами.
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Яна Даниловича ; Сквира была присоединена къ Романовскому старотству. Впослѣд

ствій Тараща, Синица, Таборовь сдѣлались особыми старотствами . Кромѣ того въ

1659 году 1) польское правительство, переводившее малороссіянъ въ крѣпостное

состояние, подарило въ Бѣлоцерковскомъ старотствѣ Кошеватское имѣніе фамили

Млодецкихъ. Присовокупивъ къ этому, что въ обычаѣ было, что короли польскіе,

желая какъ найскорђе утвердить въ этомъ краѣ польскiй и папскій элементъ, давали

привиллегіи шляхтѣ латинскаго исповѣданія на заселеніе земель, изъ которыхъ при

родніе русские жители — давніе владѣтели земель , были разогнаны оружіемъ и при

тѣсненіями и оставлены только подчинившіеся новому порядку вещей. Впрочем ,

привиллегіи даваемы были дожизненно и подъ тѣмъ условіемъ, что земля не пере

ставала быть собственностію старотства . Однако такъ случалось, что отецъ для сына

выпрашивалъ у короля продолженіе пользованія хуторомъ или деревушкою; затѣмъ,

по соизволенію королевскому, этотъ сынъ утверждался въ деревнѣ, такимъ же спо

собомъ внукъ и дальнѣйшіе потомки . Не одна по этому деревня, подъ предлогомъ

давнихъ заслугъ и извѣстной земской давности , здѣлалась изъ старостинской вотчинною .

Гетманъ Браницкій, сдѣлавшись владѣльцемъ Бѣлоцерковщины , съ этого поводу при

нуждень былъ вести значительное число процессовъ, и по многимъ изъ нихъ онъ

доказалъ предъ судами неправильность владѣнія мѣлкихъ помѣщиковъ и законную

принадлежность имѣній тѣхъ къ Бѣлоцерковской его вотчинѣ. Въ недавнее время

Бѣлоцерковщина раздѣлена на три части между тремя братьями Браницкими, изъ

коихъ Владиславъ будетъ имѣть своею резиденціею Бѣлую- церковь, Константинъ

Богуславль, а Александръ Ставища.

Въ настоящее время нѣтъ и слѣдовъ бѣлой-церкви, давшей названіе мѣстечку,

неизвѣстно въ чье имя она была построена; по догадкамъ только опредѣляется

самое мѣсто гдѣ она стояла. Бывшій приходскій Бѣлоцерковской Преображенской

церкви священникъ справедливо полагаль, что этотъ остатокъ кафедральной церкви

епископовъ древняго Юрьева былъ тотъ самый древній фундаментъ, о которомъ

упоминается въ люстраціи 1612 года, и на которомъ въ XVII вѣкѣ польскіе ко

менданты Бѣлоцерковской крѣпости нашли приличнымъ устроить латинскую каплицу,

и на которомъ уже въ настоящемъ столѣтіи графомъ Браницкимъ воздвигнутъ ве

ликолѣпный латинской костелъ. Это тѣмъ достовѣрне можно утверждать, что для

главной церкви древніе Юрьевскiс князья и епископы не могли избрать другаго

мѣста, равнаго этому, по красотѣ отсюда видовъ и по возвышенности, какъ- бы на

рочно для храма Божія устроенной.

Сколько церквей было въ Бѣлой-церкви вѣ древнее время и до начала про

шлаго столѣтія не собрано свѣдѣній. Церкви іке существовагшia въ началѣ XVIII

вѣка, довольно подробно описаны въ визитахъ уніатскихъ благочинныхъ, которыя

1) Вся малороссія съ Хмельницкимъ принята подъ державу Россійскую въ 1654 году , и , часть ея

по правую сторону Дніпра уступ.тена ию.1ьніѣ со стороны Россін только по Андрусовскому миру въ 1667

году. Слѣдовательно пожалованія, въ промежутокъ этого временіг польскими королями сд.апныя, не законины

по праву.
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доставлялись въ бывшую уніатскую Радомысльскую Консисторію, анынѣ хранятся

въ архивѣ Кіевской Консистории. Вотъ извлеченіе о Бѣлоцерковскихъ церквахъ, изъ

визиты 1740 года : 1 ) Зарѣцсая Троицкая церковь, дубовая , дранью покрытая по

строена прихожанами 1718 года. Приходъ ся составляли 70 домовъ. Сителей спо

собныхъ къ исповѣди числилось около 300. Священникомъ бытъ Іосифъ Артышевичъ,

посвященный въ 1717 году 25 Ноября, въ Кіевѣ митрополитомъ Іоасафомъ Кроков

скимъ, а въ 1737 году , по принятіи уніи съ Латынами, утвержденный въ Львовѣ

унитскимъ митрополитомъ. 2) Покровская на предмѣстьѣ дубовая , дранью покрытая

построена прихожанами 1725 года . Къ ней причислено 50 господаровъ » или хатъ.

Способных" ь къ исповѣди въ приходѣ ея 140. Священникъ Герасимъ Купченко , по

священный въ У невѣ (близь Львова ), 23 Августа 1731 года . 3) Николаевская ка

менная на торговой площади , построенная 1700 г. къ ней причис.тено господаровъ

20; способныхъ къ исповѣди 100. Священникъ Іоанинъ Бойченко, «поѣхалъ посва

щаться » . 4) Петропавловская дубовая , пристојїная, гонтою покрытая , но безъ под

логи (пола деревяннаго ); построена мѣщанами 1730 года, но старые иконы имѣетъ

( что свидѣтельствуетъ о существованій древнѣйшей Петропавловской церкви) . Прихо

жане ея составляли : 20 господаровъ въ Бѣ.той- церкви, 10 въ веси Напрасникахъ.

Способныхъ къ исповѣди считалось 150. Священникъ Евстафій Плаксовскій, 1739

года 8 Апрѣля посвященъ въ Уневѣ (уніатскимъ архіереемъ) и обличаемый визи

тою въ соблюдении нѣкоторыхъ православныхъ обрядовъ и за то наказанный. 5)

Преображенская дубовая, « піенкна и пристойна, • въ 1728 году на старомъ фунда

ментѣ прихожанами построенная. Господаровъ до этой церкви принадлежало 35 .

Способныхъ къ исповѣди числилось до 125. Священникъ Григорій Скорскій, по

священный 10 Іюня 1738 г. въ Уневѣ. 6) Богородичная изъ дубовыхъ кругляковъ

неизвѣстно когда построенная ; « стара, опадла и къ разрушению клонящаяся, безъ

подлога » . Къ ней приписано 40 господаровъ. Душъ ъ исповѣди способныхъ 160

plus minus. Нѣтъ при ней ни священника, ни викарія. 7 ) Успенская, дубовая, гонтами

покрытая, пристойная, построена прихожанами въ 1731 году на старомъ фунда

ментѣ. Прихожанъ имѣла бондаровъ въ мѣсть 30, въ деревняхъ: Камянкѣ 10,

Верхолакахъ 10, Пищикахъ 10. Душъ способныхъ къ исповъди около 450. Священ

никъ при ней былъ Іосифъ Руденко, который во время визиты , за неповиновеніе

унитскому духовному начальству, былъ посланъ на эпитемію въ Красногорскій мо

настырь (близь Андріевки). Кромѣ этихъ семи церквей существовавшихъ въ 1740

году, извѣстно по преданію и сохранились доказательства что въ мѣстечкѣ еще съ

начала прошлаго вѣка существовали церкви: Андрея Первозваннаго и архангела

Михаила, неизвѣстно гдѣ стоявшіях когда упраздненныя . Такимъ образомъ въ го

родѣ находилось 9 церквей, кромѣ храмовъ Латинскихъ и Еврейскихъ.

Изъ этихъ церквей въ настоящее время существуетъ только Николаевская близъ

недавно построенной Преображенской мѣстной церкви ; прочія упразднены около

1839 года . Какъ нынѣ, такъ и въ давнее время церковь Николаевская была окру

жена торговою площадью . Она была построена на мѣсто древнейшеії деревяной .
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Въ этомъ убѣждаетъ насъ во первыхъ то, - что въ надписяхъ на принадлежащихъ

церкви двухъ евангеліяхъ значится 1637 годъ, а во вторыхъ то , что при недавнемъ

осмотрѣ грунта найдены полуист.лѣвшіе брусья, состав.Тявшіе фундаментъ прежней

деревянной церкви, а на значительной глубинѣ остатки парчевыхъ облаченій, без

сомнѣнія показывающіе о давнемъ погребеній духовныхъ особъ, которое, по древ

нему обычаю, совершаемо было непременно въ храмѣ . Николаевская церковь, и въ

XVII вѣкѣ, была не единственною въ Бѣлой - церкви: во всякомъ случаѣ достоин

ство и количество вещей, ей принадлежавшихъ, показываетъ что она была главнымъ

храмомъ города . Хотя вышеприведенная визита 1740 года относитъ построение

каменной Николаевской церкви къ 1700 году, но по другимъ болѣе точнымъ извѣ

стіямъ церковь эта заложена 25 Августа 1706 года "гетманомъ Иваномь Мазепою

и Бѣлоцерковскимъ полковникомъ Константиномъ Мокіевскимъ. Предполагали по

строить храмъ трехпрестольный гъ длину 13, а въ ширину 9 сажень; но до 1715

года приведенъ былъ къ окончанію только один изъ придѣловъ. Съ 1715 года,

когда Бѣлая- церковь отдана была полякамъ, строение церкви , какъ и должно было

предполагать, прекратилось, и только въ одномъ углу церковномъ сҳѣлана была со

ломеная крыша, а по освященіи открыто Богослуженіе . Только въ 1852 году часть

этаго храма приведена была въ приличное состоянie и преобразована въ теплую

церковь Преображенскаго прихода.

Преображенская деревяная церковь упомянутая въ визитѣ, до 1839 года стояла

на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь флигель Бѣлоцерковской гимназій, а въ семъ году освя

щена вновь построенная, иждивеніемъ покойной графини Александры Браницкой,

каменная церковь также во имя Преображенія Господня, банІзъ Николаевской церкви ,

которую хотѣли было разобрать до основанія . - Hынѣшняя Преображенская церковь,

заложенная въ 1833 г. и освященная 24 Сентября 1839 г. замѣчательна тѣмъ, что

она построена по плану одесскаго кафедральнаго собора, и что въ ней погребено,

15 Августа 1838 года , тѣло графіяни Александры Васильевны Браницкой, строптe.jь

ницы Бѣлоцерковскихъ и нѣсколькихъ другихъ правослагныхъ церквсій обінирнаго

ея имѣнія . Это единственная церковь въ Кіевской епархіі, го штатамъ сельскихъ

церквей , причисленная къ 1 - му классу. Земли ей принадлежить 151 дес . , приходъ

ея состоитъ изъ четырехъ приходовь упраздненныхъ деревянныхъ церквей на лѣвой

сторонѣ стоявішихъ, именно : Успенской, Рождественской, Преображенской и выше

описанной Николаевской. Замъчательные предметы въ неї слѣдуюццie: часть ахи во

творящаго древа въ крестовидної золотой оправі; сія святыня въ 1788 году, по

взятіи Очакова, была принесена въ даръ князю ІІотемкину отъ патріарха Іерусалим .

скаго , обрадованнаго вѣстію о побѣдѣ надъ врагами Креста Господия. Свѣr.xѣйшій

дядя покойной графини Браницкой съ благоговѣніемъ носи."ь его на себѣ и умира

передалъ эту святыню графинѣ, а она завѣщала , по кончині, своей Д.Тя хранения

и благоговѣйнаго чествования въ церковь. б) Икона св . великомученика Георгія и

святыя царицы Александры , въ серебреномъ вызолочено " ь оклад , которою ІмІН РА

ТРИЦА ЕКАТЕРИНА ІІ благословила строительницу храма , при выходѣ ея въ замужество
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за гетмана, графа Ксаверія Браницкаго. в) Очень древній Воздухъ съ именемъ не

извѣстнаго митрополита Анастасія, а также нѣкоторыя книги .

На мѣсто разобранныхъ въ 1839 году на Зарѣчьи (по правую сторону Роси)

деревянныхъ Троицкой и Покровской церквей , покойною графинею Браницкою по

строена въ 1843 году одна каменная во имя святыя равноапостольныя Маріи Маг

далины . По штатамъ она причислена къ 4-му классу сельскихъ церквей; земли

имѣетъ 78 десятинъ.

Такимъ образомъ нынѣ въ м. Бѣлой-церкви находятся только двѣ приходскія

церкви: Преображенская -и Магдалинская и приписная Николаевская. Первая церковь,

не смотря на многочисленность своихъ прихожанъ въ Бѣлой-церкви (болѣе 6,000),

считаетъ въ своемъ приходѣ деревню Песчану. Деревня эта въ разстоянии 5 -ти

верстъ отъ Бѣлой -церкви, располошена на лѣвой сторонѣ рѣчки Ротка; жителей

обоего пола 602. Въ недавнее время жители этой деревни, тяготясь отдаленіемъ

своимъ отъ приходской церкви, предположили построить у себя особую церковь и

образовать самостоятельный приходъ, и надѣются привести это доброе свое желание

къ исполненію, если встрѣтять хотя малѣйшее сочувствіе во владѣльцѣ имѣнія , отъ

котораго зависитъ отводъ необходимаго Д.1я церкви лѣса и земли для причта.

Римско- католическая церковь въ мѣстечкѣ, какъ сказано выппе, построена гет

маномъ Ксаверіемъ Браницкимъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ древности была

кафедра православныхъ епископовъ Поросскихъ, а потомъ латинская часовня для

польскаго гарнизона. При польскомъ правительствѣ коменданты Бѣлоцерковской

крѣпости и старосты были главными протекторами римскаго ученія, дизуніи въ ка

өолической церкви и построенiя латинскихъ церквей . Такъ еще въ 1667 году Ста

хурскiй исходатайствовалъ сеймовое опредѣленіе на фундацію въ Бѣлой- церкви de

nova radice церкви и монастыря Оо. Августиновъ. Но этотъ монастырь, безъ пои

требности построенный, сожженъ Паліемъ по взятіи Бѣлоцерковской крѣпости . По

удаленіи въ 1715 году русского гарнизона, князь Яблоновскій-староста Бѣлоцер

ковскій соорудилъ здѣсь монастырь для Oo. езуитовъ въ замѣнъ того, который раз

рушенъ при Хмельницкомъ въ Хвастовѣ. Для монастыря избрано мѣсто среди пра

вославныхъ церквей, напротивъ Преображенской, надъ главною проѣзжею дорогою,

гдѣ нынѣ зданія гимназій . При монастырѣ быть домъ профессовъ, отличавитихся

обѣтомъ безпрерывныхъ путешествий для исполненія порученій папы . Оо. езуитамъ

предоставлены были населенные русскими жителями села Снѣгуровка и Лучинъ, ко

торыя сдѣлались собственностію ихъ, когда они были еще въ Хвастовѣ . Езуиты

процвѣтали въ Бѣлой -церкви до самаго изгнанiя ихъ. Въ то время монастырь обра

щенъ былъ въ приходскую латинскую церковь, которая разобрана съ построеніемъ

въ замісѣ каменной.

пищики село расположено по обѣимъ сторонамъ рѣки Камянки ; но часть

села на лѣвой сторонѣ рѣки лежащая называется также Напрасниками и Безупляками.
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Отстоитъ въ 10 верстахъ отъ Бѣлой-церкви по дорогѣ въ Сквиру и Паволочь. Жи

телей обоего юла 1532.

Церковь деревяная Трехсвятительская, неизвѣстно когда построеная, но послѣ

1745 года , потому что въ спискѣ церквей, въ этомъ году составленномъ, она не

показана, а њители причислялись приход " мъ къ Бѣлоцерковской Успенской церкви.

По штатамъ сельскихъ церквей причислена къ 5 - му классу ; земли имѣетъ 44 дес.

Прежде была церковь въ Напрасникахъ, давно еще до руинъ уничтоженная.

ШАМРАЕВКА село ” и почтовая станція , на половинѣ дороги между Бѣлою

церковью и Сквирою, по обѣимъ сторонамъ рѣки Раставицы. Жителей обоего пола

православныхъ 23 45 , римско-католиковъ 101 и евреевъ 16. Въ 1740 году въ Шам-

раевкѣ считалось 75 дворовъ и до 600 обоего пола лицъ. Въ селѣ есть древнее

замковище ; а недавно построенъ сахарный песочный заводъ .

Въ прежнее время приходская церковь была во имя Покрова Пресвятыя Бого

родицы. Въ визитахъ 1740 и 1746 г. объ ней упоминается, какъ давно существу -

ющей. Священникомъ тогда при ней был. Василій Сикачинскій , посвященный въ

1745 году отъ уніата, но презентѣ князя Яблуновскаго. На мѣсто этой церкви , по

обветшаніи ея, по волѣ покойной графини Браницкой, построена въ 1849 году но

вая каменная церковь во имя святаго Спиридона Тримоөiйскаго, въ честь дня рож -

денiя Императора Александра I, 12 Декабря 1777 года. Колокольня еще строится.

По штатамъ эта церковь отнесена къ 4-му классу; земли имеѣетъ 37 дес . Къ при

ходу причислена деревня Значки, называемая также Шамраевскою стадницею, она

лежитъ при рѣкѣ Сквиркѣ, въ 3 -хъ верстахъ отъ Шамраевки. Ясителей обоего

нола 131 .

.

РУДА село расположено при болотѣ или рудѣ близъ почтовой дороги , въ 4 -хъ

верстахъ на востокъ отъ Шамраевки. Жителей обоего пола 846.

Церковь деревяная Свято-Николаевская 6-го класса, имѣетъ узаконенное коли

чество земли ( 33 дес. пахат . и сѣнок. и 112 дес. усадеб.); она построена въ 1855

году на мѣсто обветшавшей. Въ 1746 году церкви здѣсь еще небыло а жители при

числялись къ Шамраевскому приходу.

ДУЛИЦКОЕ село при рѣкѣ Раставицѣ, въ 6 -ти верстахъ выше ІШамраевки .

Жителей обоего пола вмѣстѣ съ деревнею Безпечною (такъ называется часть села

лежащая на правой сторонѣ рѣки ) 1848 , изъ коихъ 650 приходится для деревни .

Сверхъ того въ се.тѣ 453 римско - католиковъ и 10 евреевь. Въ 1740 году счита

лось въ Дулицкомъ не болѣе 300 душъ обоего пола въ 43 -хь хатахъ.

Изъ визиты 1740 года видно , что существовавшая въ то время церковь во имя

Архистратига Михаила построена изъ дубовыхъ кругляковъ въ 1724 году ; по об

ветшаніи ея нынѣшняя построена въ 1790 году. По штату причисляется къ 5 - му

классу; земли имѣетъ 39 десятинъ.
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КРАСНЫЙ - ЛѣСъ село, при ручьѣ випадающемъ въ Камянку близъ села По

ловецкой, расположено близъ дороги , идущей изъ Бѣлой- церкви въ Паволочь. Жи-

телей обоего пола православныхъ 1429 , римскихъ -католиковъ 36, евреевъ 7.

Церковь во имя Воздвиженія креста Господня , построена была первоначально

въ 1743 году , какъ видно изъ визиты Бѣлоцерковскаго Деканата 1746 года. Судя

по недостатку многихъ церковныхъ вещей и книгъ, обозначенному въ помянутой

визитѣ, должно заключить, что церковь эта была первая по руинахъ. Священникомъ

при ней тогда былъ Іоаннъ Подляшевичъ. Нынѣшняя церковь, также деревяная и

въ тоже имя , существуетъ съ 1787 года. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ,

земли имѣетъ указную пропорцію .

полоВЕЦКАЯ великая и малая , два села отстоящія одно отъ другаго въ 8

верстахъ , лежатъ на сѣверозападъ отъ Бѣлой-церкви на обширной плодородной и без

аѣсной равнинѣ, великая вь 20 а малая въ 28 верстахъ, при ручьѣ Соботѣ, вина

дающемъ въ Камянку тотчасъ за великою Половецкою. Жителей обоего пола въ

великой 2150 авъ малой 2568. Название этаго села напоминаетъ извѣстныхъ въ

нашей древней истории Половцевъ. Половецкая страна простиралась, какъ можно

заключить изъ сведенія мѣстъ древнихъ лѣтописей , въ коихъ говорится о Половцахъ,

на югъ отъ Кіевской области по обѣимъ сторонамъ Днѣпра. Русское князья иногда

собирались противъ нихъ въ Переяславлѣ и шли оттуда на югъ къ Дону, а иногда

по сю сторону Днѣпра и гнали половцевъ чрезъ Рось за Бугъ. Такимъ образомъ

весьма возможно, что основаніе селенiя принадлежить эпохѣ половецкихъ нашествiй.

Изъ привиллегій Владимира Олгердовича и Александра Владимировича , князей Кіев

скихъ, нѣкоторые 1) заключаютъ , что Тугорxанъ, князь половецкій, на дочери кото

раго женился въ 1094 году великій князь Кіевскій Святополкъ, владѣлъ Сквирою,

Трилѣсами съ окрестностью и другими мѣстами ?) . А малая Половецкая отстоитъ

отъ Трилѣсъ только въ 8-ми верстахъ. Потомки этого князя татарскаго или поло

вецкаго происхожденія, называвшіеся князьями зе Сквира Половцы --Рожиновскими вла

дѣли обширными игѣніями въ нынѣшнихъ уѣздахъ: Сквирскомъ, Васильковскомъ,

Радомысльскомъ, Кіевскомъ и за Днѣпромъ. Въ 1591 году Половецка уже принад

къ Бѣлоцерковскому старотству и въ этомъ году татарами истреблена со

вершенно. Люстрація 1616 года говорить: « Въ селеніи этомъ поселившихся людей

находится 15 номеровъ. Повинностей ни податковъ не отдаютъ никакихъ, по силѣ

увольнения , которое имъ дано на извѣстное число лѣтъ » . Въ 1740 году какъ вь

великой, такъ и малой Половецкой было уже по 80 господарей или домовъ.

Въ каждой Половецкой издавна находится по особой приходской церкви ; въ

великой во имя Вознесенія Господня, а малой Рождества Пресвятыя Богородицы .

Обѣ церкви описаны въ визитахъ 1740 и 1746 года ( Бѣлоцерковскаго Деканата);

лежала

1) Руликовскій въ опису Повіату Васильковскіего стр. 32 и 33 .

2 Грамоты князей Владимира Олгердовича и Александра Владиміровича см . на стр . 190.
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при чемъ объяснено, что обѣ деревяныя, что къ приходу малополовецкому были при

числены деревни : Краснолѣсы съ 20-ю, Яхны съ 9-ю и Зубари съ 10-ю хатами,

и что въ обѣихъ церквахъ до 1737 года были православные священники. Въ ве

ликой Половецкой нынѣ существуеть та самая церковь, которая существовала въ

1740 году . Въ малой же, по совершенной ветхости , построена въ 1844 году новая

деревяная же церковь. По штатамъ обѣ причислены къ 4-му классу; земли имѣютъ

по указной пропорцій.

МИХАЙЛОВКА, село въ 3-хъ верстахъ выше с. великой Половецкой , при

рѣчкѣ Соботѣ. Жителей обоего пола 664. До 1827 года Михайловка причислялась

къ Великополовецкой церкви, а въ этомъ году построена особая приходская дере

вяная церковь во имя св . Апостоловъ Петра и Павла, по штатамъ причисленая къ

7-му классу; земли имѣетъ 35 дес . Село образовано переводомъ жителей изъ де

ревни Напрасниковъ, откуда и церковь сюда перенесена.

Яхны, село на дорогѣ изъ Паволочи въ Трилѣсы, при ручьѣ Соботѣ, здѣсь

начинающемся , и впадающемъ въ Каменку, за селами Половецкими. Жителей обо

его пола православныхъ 1055 , римскихъ католиковъ 14. Церковь деревяная во имя

Іоанна Богослова , въ прошломъ вѣкѣ построенная, но неизвѣстно въ какомъ имен

но году. По штатамъ причислена къ 6 -му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

КОЖАНКА; село на лѣвой сторонѣ рѣки Камянки, въ 4-хъ верстахъ отъ Три

ѣсъ. Жителей обоего пола православныхъ 1066 , римскихъ католиковъ 63 , евреевъ

17. Есть древняя могила ; но никто изъ мѣстныхъ жителей не называетъ ее Ядвигою,

и не слыхалъ опреданіи , расказанномъ авторомъ обозрѣнія могилъ Кіевской гу

берніи (стр . 25) .

Церковь Свято- Николаевская деревяная , неизвѣстно въ какомъ году построен

ная, но послѣ 1746 года, потому что въ спискахъ церквей этаго и 1740 года она

незначится. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ земли имѣетъ 36 десятинъ.

Къ приходу Кожанскому причислена деревня того же владѣнія Зубари , на

противуположной правой сторонѣ рѣки нѣсколько выше лежащая. Жителей обоего

пола 777 .

ТРИлѣСЫ, село въ съверозападной части уѣзда, расположенное надъ рѣкою

Камянкою, въ прежнее время было мѣстечкомъ. Оно имѣло укрѣпленный замокъ,

котораго единственные остатки — валы существуютъ и нынѣ. Есть документальные

слѣды, что Трилѣсы , или Три.тѣсинъ, въ концѣ XIV вѣка уже существовали. Это

мы видимъ изъ привиллегіи Владимира Ольгердовича, князя Кіевскаго , подтверж

дающей пожалованье предками его Трилѣсъ и другихъ владѣній Юрію зе Сквира

князю Половцу-Романовскому. Въ 1593 году Жигмунтъ II жалуетъ въ пожиз
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ненное владѣніе своему дворянину Валентію Черминскому Трилѣсы съ селеніями :

Пѣтухи или Пивни , Боче и Вольки . Чрезъ семъ лѣтъ послѣ 1600 года Трилѣсы

совершенно опустошены татарами ; однако въ ревизии 1616 года объ немъ сдѣлана

такая замѣтка: < мѣстечко се принадлежащее къ Бѣлоцерковскому старотству, за

селено лѣтъ 16 тому назадъ (значить немедленно послѣ татарскаго опустошенія ).

Домовъ послушныхъ въ немъ 170, казацкихъ 30. Работь и повинностей не отправ

ляютъ никакихъ по льготѣ, которой еще не высѣдѣли. Къ тому же такъ какъ мѣ

стечко было 5 разъ совершенно опустошено татарскими набѣгами , дано ему льготы

опять на 20 лѣтъ, ибо иначе нельзя было бы ихъ удержать. Но жители разбѣгались

отъ взыманія старостинскихъ доходовъ такъ что въ ревизію 1622 года, чрезъ 4 года

послѣ первой изъ 170 домовъ осталось только 60. Въ послѣдней ревизои объяснено,

что городъ укрѣпленъ валомъ и частоколомъ, замокъ на рѣчкѣ Каменицѣ, на холмѣ,

строенie въ немъ старое, деревяное; пушекъ мѣдныхъ двѣ, желѣзная 1 , гаковицы

19 и проч. » Въ 1626 году помянутыя им:ѣнія королемъ Жигмунтомъ пожалованы

тоже на правѣ дожизненнаго владѣнія Аннибалу Сcтpочи 1) . Въ 1651 году ; когда

Хмельницкій, разбитый подъ Берестечкомъ, отступилъ къ Бѣлой церкви : польскія

войска остановились подъ Трилѣсами. Гарнизонъ козацкій здѣшнiй и мѣщане, бу

дучи осаждены поляками, не захотѣли впустить ихъ въ городъ. Но когда отъ ко

роннаго гетмана Потоцкаго послѣдовалъ приказъ, употребить всѣ средства и силы

для овладѣнія этимъ замкомъ: то Прiемскій , предводительствовавшій коронными

войсками, рѣшился на штурмъ. Граждане и козацкій гарнизонъ защищались отчаяно.

Даже женщины наносили великій вредъ непріятелю. Одна изъ нихъ отрубила косою

голову капитану Страусу. Другой капитанъ и 80 воиновъ польскихъ также лиши

лись жизни въ этомъ дѣ.лѣ. Но Трилѣсы немедленно были взяты , сожжены до остатка ;

жители вырѣзаны, а сотникъ козацкій Богданъ Александренко, взятый въ плѣнъ,

быль посаженъ на колъ . Чтобы судить, до какой степени разореніе было доведено ,

привожу выписку изъ дневника войны си козаками 2): « труповъ вездѣ полно: по

домахъ, погребахъ, коморахъ, около мѣстечка и по поляхъ полно вездѣ мущинъ

и жецщинъ съ дѣтьми. По видимому не менѣе 2000 душъ; потому что все мѣ

стечко равно какъ замокъ съ фольваркомъ до остатку сожжены въ прахъ. Церковь

тоже сrорѣла. Даже дубы, которыми замокъ и мѣстечко были ограждены , мало что

тоньше отъ пивныхъ варецкихъ бочекъ, и тѣ сожжены. Такимъ образомъ вдругъ

все было истреблено огнемъ и мечемъ » . Долгое время потомъ Трилѣсы оставались

дикою пустынею и хотя впослѣдствии опять населилось, но осталось сетомъ, при

численнымъ къ Бѣлоцерковщинѣ.... Люстрація 1765 года выражаетъ: « Весь, quondam

Трилѣсы, имѣетъ 138 халупъ (хижинъ) . Въ послѣдніе годы республики польской

здѣсь былъ пограничный таможенный складъ. Въ настоящее время жителей обоего

пола въ Трилѣсахъ: православныхъ 2466 , римскихъ католиковъ 84 , евреевъ 108.

1) Этотъ Аннибалъ Строчи или de Strozzе былъ ротмистромъ польскихъ войскъ. Въ 1625 году уча

ствовалъ въ экспедиции противъ козаковъ подъ Крыловымъ у Медведовскихъ лозъ. Потомъ быхъ посылаемъ

поляками къ козакамъ съ предложеніемъ условий и объявленіемъ воли королевской .

2) Ambrozy Grabowsky: starożytnosci historiczne polskie.
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Приходская церковь деревяная Успенская построена на мѣстѣ прежней церкви

въ 1746 году. Прежная дубовая была построена, какъ значится въ визитѣ 1740 г.

Бѣлоцерковскаго деканата, въ 1716 году. Приходъ ел въ 1740 году составляли 100

хатъ въ Трилѣсахъ, 20 въ IIилиповкѣ и 30 Королев : ѣ. Въ 1704 году Трилѣсская

церковь была еще православною, а въ этомъ году посвященъ къ ней въ Кіевѣ во

священника Іоаннъ Григоровичъ. Въ 1737 году, по настоянію Бѣлоцерковскаго ста

росты , грозившаго удаленіемъ отъ прихода, онъ принялъ унію съ латынaми,

которой церковь оставалась до 1795 года . По штатамъ Трилѣсская церковь при

числена къ 4-му классу; земли имѣетъ 46 десятинъ.

Въ

пивни, очень древнее село (см . грамоту Владиміра Ольгердовича подъ опа

саніемъ Сквиры) , на правой сторонѣ рѣки Унавы . Жителей обоего пола 846 пра

вославныхъ и 28 римскихъ католиковъ. Въ нѣкоторыхъ старинныхъ документахъ

называется также Пѣтухами.

Церковь деревяная во имя Іоанна Златоустаго, построена около 1738 года »

какъ видно изъ визиты, въ 1746 году происходившей. По штатамъ состоитъ въ 4

классѣ; земли имѣетъ 56 десятинъ.

Противуположная сторона рѣки Унавы принадлежитъ къ Хвастовскому казен

ному имѣнію. Зарѣчная часть села , населенная уже казенными жителями въ числѣ

509 душъ обоего пола, называется Дмитревкою; а.немного ниже по рѣкѣ Унавѣ ,

на лѣвой сторонѣ, въ 3 -хъ верстахъ отъ Дмитревки казенная деревня Волица, въ

коей 695 душь. Кромѣ того въ обѣихъ деревняхъ живетъ 134 римскихъ католиковъ

и 85 евреевъ. Въ 1740 году Пивнянскій приходъ составляли : 23 дома въ Пивняхъ

и 26 въ Кожанкѣ. Въ обоихъ - селахъ способныхъ къ исповѣди считалось 260 душъ

обоего пола, а съ дѣтьми до 400 ( см . виз . 1740 г. Бѣлоц. дек. ). Священникомъ

въ то время былъ Іоаннъ Зубрицкій.

КОРОЛЕВКА, село на правой сторонѣ Камянки, на противуположной сторонѣ

коей расположена деревня Бертники, которую можно считать частію Королевки,

равно какъ и Пилиповку , какимъ именемъ называется восточная оконечность Ко

ролевки. Жителей обоего пола 2135 , между коими 157 римскихъ католиковъ и 12

евреевъ. Изъ общаго числа жителей причитается 820 на Королевку, 643 на Пи

липовку и 580 на Бертники, которые причисляются уже къ Хвастовскому казенному

имѣнію. На поляхъ деревни Бертникъ, примыкающихъ къ Унавѣ, есть древній го

родотъ надъ самою рѣкою Унавою , въ которую камъ впадаетъ ручей Паліевка .

Въ 1746 году въ Королевкѣ еще не было церкви . Но вскорѣ построена де

ревяная во имя Архангела Михаила, по обветитаніи коей, въ 1836 году покойною

графинею Александрою Браницкою построена нынѣшняя каменная. По штатамъ

она причислена къ 5-му классу; земли имѣеть 40 десятин .

ПАЛЯНИЧЕНЦЫ , село на лѣвой сторонѣ Каменки, вь 6-ти верстахъ ниже
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с . Королевки . Жителей обоего пола 946. Древности сета составляютъ городище и

двѣ могилы , близъ селенія возвышающаяся: Башина (т. е . Паши ) и Шахова, ука

зывающія на какiя то давнія битвы съ турками ; о чемъ и въ преданій народномъ

сохраняется память. По мнѣнію Руликовскаго, названіе села происходить не отъ

паляницы , а oть Полянъ, подобно названіямъ сель Половецкой, Торчицы , Козаро

вичъ, Минеекъ и Тиврова, произшедшимъ отъ народовъ, упоминаемыхъ въ древнихъ

лѣтописяхъ.

О здѣшней церкви во имя Архистратига Михаила упоминается въ визитѣ 1740

года (Бѣлоцерковскаго деканата) и говорится что она построена въ 1737 году « Ko10

старой », имѣла сребренную чашу, что тогда было весьма рѣдко. Но всѣ церковныя

книги и часть священническихъ облаченій составляли частную принадлежность тогда

шняго священника Іоанна Стефановскаго, завѣщавшаго ихъ, по смерти своей, сыну

Феодору, онъ посвященъ въ Переяславлѣ 2 мая 1722 года а въ 1737 г. утвержденъ

унитскимъ митрополитомъ. Приходъ въ то время составляли: 60 дворовъ въ Па

ляниченцахъ, 50 въ Ковалевкѣ и Устимовкѣ, 30 въ Кищинцахъ и 16 въ Дьяковкѣ.

Церковь эта существуетъ до настоящаго времени. По штатамъ причислена къ 4-му

классу ; земли имѣетъ 36 десятинъ.

Кромѣ села Паляниченецъ приходъ Михайловской церкви составляютъ нынѣ

двѣ деревни: Кицинцы на правой сторонѣ рѣки противъ села Паляниченецъ. Жи

телей обоего пола 1089. Близъ этой деревни замѣчательна древняя могила со впа

диной или ямой на верху, въ которой примѣтны вызженная глина. По видимому

это былъ языческій жертвенный олтарь. Въ Кищинцахъ въ недавнее время построена

церковь, считающаяся приписною.

Деревня Червона выше Паляниченецъ по Камянкѣ въ 1 верстѣ. Жителей 460.

Принадлежитъ къ Хвастовскому казенному имѣнію.

1

КОВАЛЕВКА, село на лѣвой сторонѣ Камянки тянется съ Устимовкою (такъ

называется крайняя къ югу часть села ) на пространствѣ 4 -хъ версть. Отстоитъ отъ

Хвастова въ 12 , а отъ Бѣ.ой - церкви въ 20 верстахъ. Жите.тей обоего пола право

славныхъ 3316 , римскихъ католиковъ 22. Въ Устимовкѣ ( называется также Соколовъ)

бывають ярмарки по воскресеньямъ чрезъ каждые двѣ недѣли. Здѣсь есть древнее

замковище и.ти городище надъ рѣгою Камянкою, четырехъ- угольное съ землянымъ

валомъ, трехъ саженей высотою .

Въ 1740 году Ковалевка еще неимѣла послѣ руинъ приходской церкви, а жи

тели ея причислялись къ Паляниченскому приходу. Нынѣшняя деревяная церковь.

во имя Равноапостольнаго князя Владимира построена въ 1753 году. По штату

состоитъ въ 3-мъ классѣ; земли имѣетъ 48 десятинъ.

МАЗЕПинцы, село на лѣвой сторонѣ Каменки въ 5-ти верстахъ выше села

великой Половецкой. Жителей обоего пола съ Дроздами, ( такъ называется часть

села ниже по рѣкѣ лежащая) 2093. Въ селеніи надъ рѣкою есть древнее квадратное
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замчище. Въ XVII столѣтіи Мазепинцы назывались хуторомъ на Камянкѣ. Люстрація

1616 года такъ онемъ выражается : « Поссесоромъ его есть шляхетный Миколай

Мазепа Коледыньскій, вѣчнымъ правомъ отъ короля Августа въ 1572 году ему и

потомству его даннымъ. Почему повиненъ онъ отправлять земскую службу, также

какъ и другие владѣтели повѣта Кіевскаго ; которое пожалованіе, какъ новое послѣ

уніи Литвы съ Польшею послѣдовавшее, по силѣ законовъ, не могло бы быть дѣй

ствительными . Но принимая во внимание, что пожалованіе это укрѣпляется службою,

которую онъ исполняетъ, остается при своей поссесіи, впредь до утверждения короля

и сейма. Тотъ же Мазепа представилъ подтвержденіе покойнаго короля Стефана ,

данное въ Львовѣ въ 1578 году, въ слѣдствіе письма славной памяти Фридерика

Глебовича Прунскаго, воеводы Кіевскаго, который даль было ему мѣсто для засе

ленія на той же самой рѣкѣ Роси, какъ то подробнѣе изъяснепо въ конфирмаціи .я

Въ разсужденiп чего и принявъ во внимание, что онъ самъ отправляетъ, и долженъ

отправлять конно военную службу при панѣ старостѣ Бѣлоцерковскомъ и намѣст

никѣ его и повинуется замковому начальству: то мы находимъ представленные имъ

права не подлежащими люстрацій » . Этотъ хуторъ заселяемый болѣе и болѣе , здѣ

лался въ скорости по отличному плодородію черноземной земли, многолюднымъ се

ломъ, которое прежимъ его поссесоромъ названо Мазепинцами. Очень можетъ быть

что этотъ Николай Мазепа былъ предкомъ гетмана украинскаго Ивана Степановича

Мазепы , а Мазепинцы , какъ нѣкоторые историки думаютъ мѣстомъ его рождения 1) .

Деревня Сидоры составляющая съ Мазепинцами одинъ приходъ, лежить на

лѣвой же сторонѣ Каменки, выше Мазепинецъ въ 5 -ти верстахъ. Жителей въ ней

обоего пола 1047. Въ деревни находится переѣздъ чрезъ рѣку Каменку.

Въ Мазепинцахъ церковь существовала издавна во имя Святителя Николая,

по имени перваго вотчиннаго владѣльца Николая Мазепы. Въ визитѣ 1740 года

(Бѣлоцерковскаго деканата ), описывается она такъ: « дубовая, безъ подлога , дранью

побита, построена 1725 года » . Въ 1790 году построена нынѣшняя деревяная же.

Въ 1736 году принялъ посвященіе въ городѣ Яссахъ во іерея къ ней Семеонъ Ба

риловичъ, но принуждент былъ въ слѣдующемъ году Бѣлоцерковскихъ старостою

искать утвержденія " въ своемъ санѣ отъ унитскаго митрополита. По штатамъ Ма

зепипецкая церковь причислена къ 3-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

Пологи, село между Мазепинцами и Гребенками, въ 8-ми верстахъ отъ

каждaго изъ этихъ селъ, лежить среди обширной и плодородной такъ называемой

Бѣлоцерковской степи или лучше ровнины, при ручейкѣ, лѣтомъ пересыхающемъ.

Жителей обоего пола: православныхъ 1142, римскихъ католиковъ 163. Послѣ руинъ

церковь здѣсь устроена наново въ началѣ прошлaгo вѣка изъ дерева разобранной

въ Бѣлой - церквѣ Петропавловской церкви. До того времени жители причислялись

1 , Велич: о въ своей літописи говорить: тот . Тазена былъ зватный шляхтичъ козакорусскій . Отецъ

его Степанъ Мазепа мѣ шкалъ тыхъ пременъ въ Бѣлоцерковщинѣ, въ маeтнoсти своей Мазепинцахъ.
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къ Гребенскому приходу. Нынѣшняя деревяная церковь построена 1790 года. По

штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣеть указную пропорцію.

ХРАПАЧИ, село въ 10-ти верстахъ отъ Бѣлой- церкви въ степи, по рѣкѣ Po

току . Село это состоить изъ четырехъ частей или кутковъ, раздѣляемыхъ неболь

шими полосами полей, имѣющихъ особыя наименованія: Соколовка, Глушки, Скре

биши и собственно Храпачи. Жителей обоего пола 1702 1) и сверхъ того рим

скихъ католиковъ 92. Между кутками Соколовкою и Глушками есть древнее городище

окруженное съ трехъ сторонъ Роткомъ и болотами, а съ четвертой землянымъ ва

ломъ со рвомъ, длиною вь 340 саженей. Всего пространства въ немъ 136 десят .

400 саж. На этомъ мѣстѣ, по преданію, находился нѣкогда городъ Соколовъ. Вблизи

съ западной стороны Соколова, гдѣ нынѣ кутокъ Соколовка, на крутомъ берегу есть

другое небольшое земляное укрѣпленіе, заключающее въ себѣ только полторы де

сятины пространства.

ОХрапачанской церкви во имя Архистратига Михаила упоминается въ визи

тахъ 1740 и 1746 г. (Бѣлоцерк. деканата) какъ давно существовавшей; при чемъ

построеное тогдашней деревяной церкви отнесено къ 1730 году . По обветшаній

этой церкви, на мѣсто ея въ 1847 году построена нынѣшняя деревяная же съ упо

требленіемъ нѣкоторыхъ годныхъ матеріаловъ отъ старой церкви . По штатамъ она

состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ 42 десятины.

ЛОСЯтинъ, село на лѣвой сторонѣ Ротка, на противъ села Харпачей . Жи

телей обоего пола 1351 .

Церковь деревяная, Свято-Богословская, 6-го класса ; земли имѣетъ указную

пропорцію. Построена неизвѣстно въ какомъ году, но послѣ 1746 года, потому,

что при визитѣ въ этомъ году церквей ея еще не было.

ГРЕБЕНКИ, село расположено вдоль рѣчки Ротка и безъименнаго ручья, отъ

Винницкихъ Ставовь текущаго, на протяженіи нѣсколькихъ версть. Южная часть

села называется Саливонками ( Салывинки по малороссійски). Чрезъ село проходить

почтовая дорога изъ Кіева въ Бѣлую- церковь, и въ Гребенкахъ почтовая станція ,

и нѣсколько большихъ заѣзжихъ дворовъ. Въ селеніи одинъ разъ въ двѣ недѣли

становятся небольшое торги, на которые съѣзжаются окрестные жители. Жителей

обоего пола: православныхъ 2888, латинянъ 50, евреевъ 110.

О церкви здѣшней Свято -Покровской вѣ визитахъ 1840 и 1846 годовъ гово

рится , что она, хотя была построена, послѣ руинъ только 1730 года, уже ветха и

требуетъ поправленія. Дзвоница также стара. Приходъ ея составляли : 60 дворовь

въ I'ребенкахъ, 30 въ Салывинкахъ и 10 въ Пологахъ. Священникомъ при ней

1 ) Въ Храпачахъ и Скребешахъ, раздѣляемыхъ только рѣкою 988, въ Тау шкахъ ва не по р .: на

1 версту 291 , въ Соколовѣ, версты двѣ еще выше 423 .
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быль Іоакимъ Новдевичъ, посвященный 29 iюня 1721 года "въ Переяславлѣ епис

копомъ Кирилломъ Шумлянскимъ, а въ 1737 году утвержденный унитскимъ митро

политомъ, по принятій уніи съ папствомъ. Однакоже послѣ визиты 1740 года свя

щенникъ этотъ былъ посылаемъ въ Красногорскій монастырь, на двѣ недѣли, для

наученія уніатскому Богослуженію . Во второй половинѣ прошлaгo вѣка была по

строена на мѣсто обветшавшей новая церковь о пяти главахъ, существовавшая до

1850 года, въ коемъ она сгорѣла, а на мѣсто ея въ 1859 году окончена нынѣшняя

деревяная же, построенная стараніемъ священника IIpaвикова . По штатамъ состоитъ

въ 4-мъ классѣ; земли имѣеть 69 десятинъ.

2

2

ВИННИЦКІЕ СТАВЫ, село называется также Серединою слободою и Середин

кою, лежитъ въ степи къ сѣверозападу отъ Гребенокъ, въ 6 -ти верстахъ отъ этаго

села, при безъименномъ ручейкѣ, лѣтомъ высыхающемъ. Жителей обоего пола пра

вославныхъ 960, римскихъ католиковъ 36. Близъ села находится 26 древнихъ мо

гиль, которыя, по видимому въ связи съ многочисленными могилами, окружающими

деревню Маріановку (см. ниже) .

Церковь деревяная, во имя Св. Тройцы , 6-го класса, земли имѣетъ 44 дес.

построена 1785 года. Достойно замѣчанія, что въ 1798 году во время бури и про

ливнаго дождя ночью, внесло въ церковь глыба льду, пробивши куполъ и потолокъ

церковный . Утромъ она еще вѣсила 5 фунтовъ, не смотря на значительное умень

шеніе отъ теплоты . См . Рулик. стр. 21 .

Къ приходу ея причисляются хуторъ казеннаго вѣдомства (Хвастовской волости )

называемый Винницкимъ хуторомъ. Онъ въ 4-хъ верстахъ отъ села; Жителей

обоего пола 151 .

ПЕНЬЧУКИ, село близъ почтовой дороги изъ Василькова въ Бѣлую - церковь,

при ручьѣ Ротокъ. Названіе получило отъ древесныхъ пней , остававшихся послѣ

истребленія дубовыхъ лѣсовъ во время основанія села , лѣтъ 300 тому назадъ. Нынѣ

мѣстность села и окружающихъ его полей на далекое пространство , совершенно степ

ная, но земля отлично плодородная . Жителей обоего пола 1471. Въ 1740 году въ

Пеньчукахъ числилось только 67 дворовъ, а лицъ способныхъ къ исповѣди обоего

пола или возрастныхъ начиная отъ семилѣтнихъ 360.

Изъ визиты 1740 года (Бѣлоцер . деканата ) видно, что нынѣ существующая

дубовая церковь построена 1730 года . Во время визиты священникомъ при ней

былъ lоакимѣ, рукоположенный въ Переяславлѣ епископомъ Хрисaнөомъ, но съ

1736 года secundario reconsecratus ( вторично посвященъ) въ Уневѣ уніатами. Впро

чемъ во время визиты онъ заподозрѣнъ былъ въ привязанности къ обрядамъ право

славія, а потому отправленъ къ экзамену на 10 дней къ Каневскому Декану. Пень

чуковская церковь по штатамъ 1842 года причислена къ 5 классу; земли имѣетъ

38 десятинъ.
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КСАВЕРОВКА , село на почтовой дорогѣ изъ Василькова въ Бѣлую -церковь,

при ручьѣ Ротокъ. Основано въ прошломъ вѣкѣ гетманомъ Ксаверіемъ Браницки мъ

и названо по его имени. Жителей обоего пола 1117 .

Первоначально еще въ прошломъ вѣкѣ построена была основателемъ села

небольшая деревяная церковь, среди обширной площади или выгона. На мѣсто ея

въ 1843 году покойною графинею Александрою Васильевною Браницкою построена

нынышняя каменная церковь съ такою же колокольнею. Престолъ этой просторной

и красивой церкви освященъ во имя Великомученицы Екатерины , въ воспоминаніе

объ ИМПЕРАТРИЦѣ ЕКАТЕРИНѣ ВЕЛикой — благодѣтельницѣ Браницкихъ. По штатамъ

церковь состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ 44 десятины .

Къ приходу ксаверовскому причислена большая деревня Маріановка, въ4 верстахъ

отстоящая и расположенная также при рѣчкѣ Роткѣ. Жителей въ ней большею частію

изъ польской шляхты православныхъ 1177 , да римскихъ католиковъ 117. Послѣдніе имѣ .

ютъ здѣсь свою каплицу, въ которой по временамъ совершаютъ Богослуженіе пріѣзжа

ющіе ксендзы . Не подлежить сомнѣнію, что Маріановка населена была подъ какимъ

либо другимъ именемъ, въ самой глубокой древности. Доказательствомъ этому слу

жать множество древнихъ могилъ вокругъ селенія (54) а также около Фастовца и

Винницкихъ ставовъ, вблизи находящихся. Самыя высокія изъ этихъ могиль назы

ваются Перепятихою и Варянскою или Варяжскою. Въ 1845 году Перепятиха была

раскопана Профессоромъ Кіевскаго Университета Иванишевымъ. На глубинѣ 7-ми

аршинъ отъ поверхности земли онъ открылт большой склепъ на подобие строенія,

покрытый камнями, которые составляли прежде сводъ склепа, а потомъ упали, когда

сгнили дубовыя подпоры ихъ. Подъ камнями , на днѣ склепа найдены 14 человѣ

ческихъ оставовъ, лежащихъ вокругъ могили , головами къ западу. При четырехъ

оставахъ были разныя украшения и оружје. Тамъ же въ двухъ мѣстахъ при осто

вахъ открыты лошадиныя кости , также отыскано много черепковъ глиняной посуды

и мелкія золотыя вещи 1) . Могила Перепять или Перепеть находится недалеко на

поляхъ Хвастовскихъ. Объ этихъ могилахъ упоминается въ древнихъ лѣтописяхъ .

«И спостиже Изяслав Мстиславичъ ( въ 1151 году ) и ( Юрія Владиміровича

Долгорукаго ) у Перепетовыхъ, хотя битись съ ним..... устрое же Богъ мілу,

якоже не видѣти ни каможе, толико до конца копья видѣти 2) . Въ грамотѣ

Андрея Боголюбскаго Печерскому монастырю также упоминается курганы Перепе

товъ и Перепетовка.

КОДАКИ, село лежитѣ между Мытницею и Ксаверовкою, немного всторонѣ

отъ почтовой дороги, среди степи , въ глубокой долинѣ, орошаемой ручейками, здѣсь

же начинающимися и въ Стугну текущими . Жителей обоего пола 1269. Койдакъ

по татарски вначитъ мѣст.

1) Подробности объ этомъ см. в древностяхъ. изд . Времен. Том мнесі . Кіевт 1846 года .

2) Пол. с . Р. л . томъ II стр. 62.
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Церковь Свято- Покровская деревяная , построена на возвышенности въ 1782 году .

Существовавшая до построенiя настоящей, стояла на сѣверовостокъ отъ нынѣшней

въ 50 саженяхъ. Объ ней въ визитѣ 1746 года (Бѣлоц. декан .) пишется, какъ о

существующей давно. Она была отрехъ куполахъ, дранью покрытыхъ, два неболь

ішихъ колокола висѣли на столбахъ. Священникомъ при ней былъ съ 1743 года

Өеодор. Сулыма , окоемъ въ визитѣ замѣчено, что онъ публично молился за за

граничныхъ епископовъ , то есть православныхъ; за что, разумѣется, подвергнуть

былъ взысканію. Кодацкая церковь по штатамъ причислена къ 5-му классу; земли

имѣетъ 35 десятинъ.

МЫТНИЦА село, получило свое начало около 1686 года , когда , по трактату

Московскому, установленная вновь граница пересѣкала здѣсь дорогу, идущую изъ

Кіева къ Бѣлой - церкви, при которой была устроена таможня, по славянски мыт

ница, а во время заразительныхъ болѣзней карантинъ. Съ того времени находился

здѣсь небольшой гарнизонъ, какъ со стороны Польши, такъ и Россіи . О незначи

тельности этаго гарнизона свидѣтельствуетъ случай, происшедшій здѣсь въ 1768 г.

Швачка и Бондаренко — послѣдніе противники господства польскаго, напали на Хва

стовъ и произвели тамъ ужасную рѣзню. Нѣсколько лицъ изъ тамошей шляхты

перешли границу въ Мытницѣ и скрылись въ предѣлахъ Россіи . Швачка пошелъ

за ними въ погоню и потребовалъ отъ команды русской въ Мытницѣ выдачи бѣг

лецовъ, грозя , въ противном случаѣ, перейти границу. Команда, по своему без

силію, принуждена была обѣщать; между тѣмъ прислано изъ Кіева вспомощество

ваніе . Мытница, называвшаяся такие Калантыремъ, имѣла тогда видъ хорошаго

мѣстечка , и торговля въ ней довольно процвѣтала . Въ настоящее время придаеть

нѣкоторое значеніе этому небольшому сельцу кромѣ почтовой дороги то, что вы

немъ сходятся нѣсколько другихъ важныхъ дорогъ , а также сближаются границы

Бѣлоцерковщины съ мѣлкими землевладѣльцами и казеннымъ имѣніемъ. Почему

построено насколько огромныхъ орчмъ Д.1я проѣзжающихъ, съ пониженіемъ цѣны

отечественнаго вина . Собственнаго народонаселенія Мытница имѣетъ только 601

лицо обоего пола . Близъ села находятся двѣ древнія могили и тянется древній валъ,

называемый Мытницкимъ. Онь начинается надъ рѣкою Ирпенью, откуда тянется

до малой Солтановки, потомъ мимо Мытницы, проходить надъ річкою Ховраткою,

селомъ Барахтами и выше села Барахтянской Ольшанки вступаетъ въ Кіевскій уѣздъ.

Длина его до 45 версть. Этотъ-то древній валъ, по трактату 1686 года, служилъ около

100 лѣтъ траницею между Россiей и Польшею. Въ самой Мытницѣ примѣтно близъ

вала древнее небольшое укрѣпленіе . Подобныя этому укрѣпленія находятся по обѣимъ

сторонамъ рѣкъ Стугны, Унавы , и Ирпени до самаго мѣстечка Бѣлогородки. Ихъ

насчитано до 10 и всѣ они построены одно отъ другаго въ разстояній 11/2 версты,

а иногда нѣсколько болѣе. Это были пограничные редуты.

Церковь въ Мытницѣ во имя Святителя Николая, деревяная , очень ветхая .

Она построена въ 1780 году, тщаніемъ Феодора Лешки и Александра Репецкаго,
33
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тогдашнихъ таможенныхъ надзирателей. До построенiя же ея, Мытницкіе жители

причислялись къ Хамбиковской церкви. По штату состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли

имѣетъ 41 десятину. Намѣстный образъ въ церкви Святителя Николая, считается

чудотворнымъ; почему идущіе въ Кіевъ богомольцы , посѣщаютъ въ значительномъ

числѣ эту церковь . Кромѣ Мытницы , въ приходѣ ея состоятъ двѣ деревни :

Парадовъ въ 3 -хъ верстахъ, при ручейкѣ, текущемъ въ Стугну. Жителей обоего

пола 435. Основанъ въ началѣ текущаго вѣка переселеніемъ изъ Мотовиловки помѣ

щикомъ Руликовскимъ своихъ крестьянъ. Съ 1840 года, въ слѣдствіе покупки, при

надлежитъ эта деревня Феликсу Березовскому. Близъ деревни есть могилы : Двух

Братьевъ и Зміева, а также проходить валъ, называемый Зміевымъ.

Руликовъ, эта деревня еще позже заселена помѣщикомъ Іосифомъ Руликов

скимъ, посредствомъ перевода крестьянъ изъ Мотовиловки и Солтановки . Нанѣ

принадлежить вмѣстѣ съ малою Солтановкою братьямъ Руликовскимъ. Жителей

обоего пола 428.

ФУРСЫ, село по обѣимъ сторонамъ рѣки Каменки, при самомъ впаденіи ея

въ Рось, въ 10-ти верстах , на западъ отъ Бѣлой- церкви. Жителей обоего пола

съ Чмиревкою, (такъ называется часть села , лежащая по правую сторону Камен

ки) 1533.

Церковь во имя Іоанна Богослова деревяная , построена 1765 года, 5 класса;

земли имѣетъ указную пропорцію.

ТРУШКИ , село при рѣкѣ Раставицѣ, не далеко отъ впаденія ея въ Рось;

получило название по дворянской польской фамилии герба Боньчи, которая пишется :

•« Изъ Трушек. Трушковскie» 1 ) . Въ давнее время мѣсто, на которомъ раскинуто

село, было покрыто лѣсомъ и камышемъ. Но въ началѣ прошлaгo вѣка, какъ видно

ивъ актовъ, окрестности села считались уже степными. Въ 1740 году , въ Трушкахъ

было 60 xатъ и до 400 жителей обоего пола . Нынѣ 2111 православныхъ, 15 римск.

католиковъ и 16 евреевъ.

Церковь во имя Святителя Василія великаго, деревяная , построена 1742 года

на мѣсто древнѣйшей, описанной въ визитѣ 1740 года (Бѣлоц. декан.) , которая

существовала съ 1726 года. Въ этой же визитѣ значится , что въ началѣ прошлаго

вѣка, священникомъ въ Трушкахъ былъ Романъ Миколаевичь, посвященный въ Пе

реяславлѣ и бывшій въ единеніи съ православно- каволическою церковію до 1737

года, въ которомъ, по настоянію старосты Бѣлоцерковскаго, впалъ въ унію. Ны

нѣшняя церковь починена въ 1858 году, расширена и покрашена. По штатамъ

состоитъ въ 4 классѣ ; земли имѣетъ 42 десятины съ хуторомъ въ мѣсу.

МАТюши, село при рѣкѣ Раставицѣ, между Трушками и Шамраевкою, въ

2 ) См . Гербовникъ нѣсецкаго.
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4-хъ отъ перваго и въ 5 -ти верстахъ отъ послѣдняго села. Жителей обоего пола :

православныхъ 1600, латинствующихъ 88 и евреевъ 13. Въ 1740 году, какъ видно

изъ церковныхъ актовъ, было не болѣе 200 душъ.

Церковь деревяная , Свято - Михайловская. Въ визитахъ 1740 и 1746 годовъ

объ ней говорится, какъ давно существующей. Тогдашній священникъ Григорій

Шарай, посвященъ былъ въ 1729 году , а приходъ состоялъ -изъ 20 хатъ въ Ма

тюшахъ и 20 въ Рудѣ. Церковь эта , нѣсколько разъ починяемая , существуетъ и

по настоящее время. По штатамъ состоитъ въ 5 -му классѣ, а земли имѣетъ указ

ную пропорцію.

ЯБЛУНОВКА , село при впаденіи рѣки Сквиры въ Рось, напротивъ села

Сквирки, на югозападной границѣ Васильковскаго уѣзда. Жителей обоего пола :

православныхъ 1234, латынянъ 32.

Церковь во имя Святителя Николая, построена, какъ видно изъ визиты 1740

(Бѣлоц. декан . ) , въ 1731 году , впослѣдствіи нѣсколько разъ возобновленная. По

штатамъ причислена къ 4-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію. Въ 1740

году приходь ея составляли : 17 хатъ въ Яблуновкѣ, 10 на Сорокотягахъ и 7 въ

Хвесюрахъ. Нынѣ приходъ, кромѣ села Яблуновки составляють деревни :

Щербаки, Хвесюры и Хвастовка. Они лежатъ близко одна отъ другой, а отъЯблути

новки въ 8 - ми верстахъ. Жителей во всѣхъ ихъ 1424, (Хвесюрахъ 571 , Щербакахъ 188,

Хвастовкѣ 665) и римскихъ католиковь 49. Въ прошломъ вѣкѣ предположено было

для этихъ дерегень построить особую церковь въ центрѣ ихъ, деревнѣ Щербакахъ;

но эта мысль не приведена въ исполненіе; а уже въ 1855 году церковь построена

въ Хвескрахъ во имя Іоанна Богослова, благочестивымъ крестьяниномъ Иваномъ

Онопріенкомъ . Но церковь, снабагенная всею утварью, - считается приписною и

неимѣеть особаго священника , по нежеланію владѣльца выдѣлить для церковнаго

причта необходимыя для обезпеченія его земли . Деревня Хвастовка замѣчательна

тѣмъ, что вокругъ нея находится 53 древнихъ могиль . Такимъ скопленіемъ могилъ

въ одномъ мѣстѣ, Хвастовка уступаетъ въ Васильковскомъ уѣздѣ только деревнѣ

Маріановкѣ.

.

илиПЧА, село по обѣимъ сторонамъ Роси, въ 10 -ти верстахъ отъ Бѣлой

церкви къ западу, немного выше впаденія Раставицы въ рѣку Рось. Часть села

лежащая на лівой стороні Роси, называется Городищами. Жителей обоего пола

957 , изъ коихъ 160 православной польской шляхты , и 333 живетъ за рѣкою въ

Городищахъ. Въ 1740 тоду считалось въ Пилипчѣ 30 хать, вы Бакалахъ 17 и

въ Глубочку 10.

Оцерквѣ во имя Св. Великомученика Димитрія, упоминается въ визитахъ

1740 и 1746 годовъ. Нынѣшняя однако построена только въ 1857 году , по вет

хости прежней. По штату отнесена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ 42 десятины .

Деревни: Глубочокъ на правой сторонѣ Роси, ниже Пилипча въ 4-хъ верстахъ,
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Жителей обоего пола 360. Бакалы, подъ самою Ольшанкою въ 6-ти верстахъ отъ

Пилипча. Жителей обоего пола 276 .

ОЛЬШАНКА, село близъ транспортной дороги, ведущей изъ Бѣлой-церкви

въ Ставища , въ 10 -ти верстахь на югъ отъ первaго мѣстечка, при безъименномъ

ручейкѣ, не далеко въ Рось впадающемъ. Жителей обоего пола вмѣстѣ съ деревнею

Сорокотягою, только въ одной верстѣ отъ Ольшанки отстоящею : православныхъ

2105 , римскихъ католиковъ 57. Въ этомъ многолюдномъ нынѣ селѣ, въ 1740 году

было всего 15 хатъ и лишь до 100 душъ жителей. Недавно здѣсь устроенъ свекло

сахарный песочный заводъ.

Церковь во имя Святыя Тройцы деревяная, еще въ прошломъ вѣкѣ, но неиз

вѣстно въ какомъ именно году построена, однако позже 1740 года ; потому что въ

этомъ году жители Ольшанки еще причислялись къ церкви села Черкаса. По шта

тамъ состоитъ въ 4 -мъ классѣ; земли имѣетъ 37 десятинъ.

ЕЗЕРНА, село расположено на возвышенной, плодородной равнинѣ при

безъименномъ ручьѣ , съ трехъ сторонъ въ глубокихъ ярахъ обтекающемъ село

и образующемъ ставы или озера ; откуда село и названіе свое получило. Чрезъ село

проходить большая транспортная дорога изъ Бѣлой - церкви въ Ставища и Умань.

Жителей обоего пола съ Коржевкою (такъ называется западная оконечность Езерны ).

православныхъ 1900, римскихъ католиковъ 148, евреевъ 8. Езерна извѣстна тѣмъ,

что близъ нея, въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1656 года , знаменитый Богданъ Хмельницкій

имѣлъ свиданіе съ ханомъ Кримскимъ Махметъ- Гиреемъ, шедшимъ на помощь

полякамъ, совершенно уже разбитымъ и растерявшимся. Между жителями до 1000 .

душъ польской шляхты , авъ числѣ ея 148 обоего пола еще придерживающихся

латинства . Владѣлецъ имѣетъ въ Езерной очень хорошій хозяйственный фольварокъ,

а съ 1847 года выстроилъ обширный сахарный рафинадный завода .

Церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы деревяная, построена на

мѣсто старой около 1780 года . Замѣчательно, что послѣ возсоединенія Езерянской

церкви съ православіемъ въ 1795 году , жившимъ въ селѣ ротмистромъ Буркатомъ

пристроено было къ церкви особое отдѣленіе или придѣлъ, въ коемъ до 1830 годовъ

отправляли Богослуженіе уніатскіе священники. Теперь придѣлъ этоть составилъ

разширеніе церкви съ южной стороны . Езерянская церковь по штату причислена

къ 5 -му классу; земли имѣетъ 35 десятинъ.

Къ ней причислена деревня Коржевка, въ 3 -хъ верстахъ отъ Езерны отстоя

щая. Деревня эта , на памяти прошедшаго поколѣнія, называлась еще Коржевымъ

хуторомъ, по имени своего владѣльца Коржа. Нынѣ здѣсь 309 душъ об. пола.

ЧЕРКАСъ, село расположено между значительными по высотѣ, крутыми хол

мами , которые въ древности, по сказанію жителей, покрыты были густыми лѣсами,

что уподобляло мѣстность эту Кавказу; по каковому сходству, первые обитатели
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этихъ мѣстъ, назвали себя Черкасами. Село расположено по обѣимъ сторонамъ

безъименнаго ручья, текущаго изъ Езерной и образующаго въ этомъ мѣстѣ нѣсколько

прудовъ. Оть Бѣлой -церкви отстоитъ въ 10 -ти верстахъ. Жителей обоего пола 1134 .

Въ селеніи находится богатый хлѣбомъ владѣльческій фольварокъ.

Церковь во имя Архистратига Михаила деревяная, построена 1751 года. Су

Іществовавшая до нея церковь, какъ видно изъ визиты 1740 года (Бѣлоц. декан .) ,

была построена въ 1730 году изъ дубовыхъ кругляковъ; прихожанъ имѣла: 27 «гос

подаровъ • въ Черкасѣ и 15 въ Ольшанцѣ. Въ недавнее время Черкасская церковь

починена съ значительнымъ пожертвованіемъ отъ владѣ.Іьца. По штатамъ причи

слена къ 4-му классу ; земли имѣетъ 35 десятинъ.

Въ настоящее время, слѣдующая деревни составляютъ Черкасскій приходъ,

кромѣ села Черкаса:

Быкова требля , въ 2 -хъ верстахъ выше Черкаса, по тому же ручью къ селу

Езернѣ. Жителей 731. Заселена , по словамъ жителей, лѣть за 200.

Юдковъ, въ такомъ же разстоянии ниже по ручью. Жителей 189. Прежде

здѣсь былъ прудъ и мельница, принадлежавшая еврею Юдкѣ.

Ниже по тому же ручью, версты за 2 отъ Юдкова, деревня однороги. Она

заселена лѣтъ за 200 потомками первато ея жителя и владѣльца, по фамилии Одно

рога . И въ настоящее время большая часть жителей носить эту фамилію. Жите

лей 228.

Еще ниже по томуже ручью, верстахъ въ 3-хъ отъ Однорогъ и въ 5-ти отъ

м. Насташки, деревня Поправка. Деревня эта , по словамъ жителей, такъ же дав

няя , какъ и село Черкасъ и называлась прежде Прозоровкою. Переименована же

Поправкою съ того времени, какъ графы Браницкое здѣлались вотчинными владѣль

цами этихъ мѣстъ. Въ деревнѣ этой находится особый хозяйственный фольварокъ,

а жителей обоего пола 616 .

ШКАРОВКА, село на правой сторонѣ Роси, въ 5 -ти верстахъ ниже Бѣлой

церкви. Село расположено частію въ долинѣ рѣки Роси, а частію по горамъ, со

провождающимъ рѣку съ этой стороны и покрытымъ мѣсомъ. Въ селѣ находится

экономической кирпичный заводъ, доставляющій кирпичъ въ Бѣлую-церковь для про

дажи. Въ самомъ селеніи нѣкоторыя экономическiя зданія выстроены изъ кирпича.

Въ 1740 году въ Шкаровкѣ было 70 xатъ и до 500 жителей обоего пола. Нынѣ

жителей 1150. Въ началѣ прошлaгo вѣка принадлежала къ Кошеватскому имѣнію,

причислена же въ концѣ минувшаго столѣтія къ Бѣлоцерковщинѣ, по судебному

приговору.

Оцерквѣ здѣшней въ честь Сошествия Святаго Духа, въ визитѣ 1740 года

говорится , что она дубовая, построена въ 1706 году и уже к.тонится къ разрушенію .

Она была съ двумя куполами, покрытыми дранью. На мѣсто ея въ 1750 году по

строена нынѣшняя деревяная же трехкупольная. Въ 1840 году она разширена и
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поднята на каменный фундаментъ. По штатамъ причислениа къ 5 -му классу ; земли

имѣетъ 42 десятины .

КОЖЕНики, село имѣетъ совершенно одинаковое мѣстоположенio cъ Шка

ровкою, будучи расположено ниже ея по рѣкѣ Роси верстахъ въ 4-хъ. Жителей,

обоего пола 970, изъ коихъ 260 живутъ въ отдѣльной деревѣ Клочкахъ, въ 1 -й

верстѣ ниже еще по рѣкѣ Роси лежащей. Въ 1740 году -считалось въ Коженикахъ

35 хать и въ Клочкахъ 9. Душъ способныхъ въ исповѣди (съ- семилѣтняго воз

раста) 130.

оКоженецкой церквѣ Покрова Пресвятыя Богородицы , въ визитѣ 1746 года

(Бѣлоц. декан.) говорится , что она еще не окончена и покрыта соломою. Впрочемъ

изъ описи вещей ея, а также изъ того, что священникъ ея Іоакимъ Синиченко по

священъ къ ней въ Переяславлѣ въ 1717 году, слѣдуетъ заключить, что она стро

илась на мѣсто древнѣйшей. Эта церковь, нѣсколько разъ починенная , существуетъ

и до настоящаго времени . По штатамъ причислена къ 6-му классу; земли имѣетъ

50 десятинъ.

БИРЮКИ, село на правой сторонѣ Роси , въ 13-ти верстахъ ниже Бѣлой

церкви . Жителей обоего пола 801. Въ 1740 году , въ Бирюкахъ числилось 26 гос

подаровъ и до 200 жителей обоего пола . Бирюки --- татарское слово , означающее

волка, а также прокламацію или объявленіе при поднятой, по древнему обычаю ,

шапкѣ вверхъ на палкѣ. Названіе села, наводить на предположеніе объ основании

этаго села въ періодъ татарскаго владычества . Въ лѣтописяхъ подь 1125 годомъ

упоминается о соединеніи Половцевъ при Барючѣ и Бронѣ, для склоненія Торковъ

напасть соединенно на Кіевъ. Но неразслѣдовано, можно ли Барючь и Бирюки при

знавать за названія одной мѣстности .

Въ визитахъ 1740 и 1746 годовъ описывается Бирюцкая церковь во имя Свя

тителя Николая, при чемъ говорится, что она съ двумя верхами, построена изъ

дубовыхъ кругляковъ въ 1728 году ; священникомъ при ней былъ съ 1729 года

Василій , посвященный Хрисанеомъ, епископомъ Переяславскимъ, а въ 1737 году

reconsecrаtuѕ унитскимъ митрополитомъ, по презентѣ князя Яблуновскаго, старосты

Бѣлоцерковскаго. Эта давняя церковь существуетъ и по настоящее время, почи

ненная нѣсколько разъ. По штатамъ она отнесена къ 5 -му классу; земли имѣетъ

44 десятины . Деревня Пугачовка, причисленная къ Бирюцкому приходу лежить на

• правой же сторонѣ Роси , 2-мя верстами ниже села Бирюковъ. Жителей въ ней2

обоего пола 526 .

СУХолѣСЫ, ce.10 на лѣвой сторонѣ Роси, въ 20-ти верстахъ отъ Бѣлой

церкви , имѣеть древнее городище . Жителей обоего пола 638. Въ 1740 году , въ

Сухолѣсахъ было 26 хать и въ Молодецкомъ 28 ; жителей въ обоихъ селеніяхъ

до 250.
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Церковь Преображенія Господня, въ зизитѣ 1746 года (Бѣлоц. декан.) такъ

описана : « церковь бардзо мизерна , съ кругляковъ осыковыхъ, стара, безъ стели ,

соломою покрыта, и то дзюры ; крыжа жаднего на верху нема, а ни огродзенia около

цментаря ; дзвоницы нема; только на слупахъ два дзвонка » . Постройкою она начата

1726 года. Священникомъ при ней былъ съ 1738 года Игнатій Юркевичъ, послан

ный визитаторомъ на 6 недѣлъ въ Бѣлиловскій монастырь за безпорядки. Эта цер

ковь оконченная, а потомъ нѣсколько разъ починенная, стояла до 1849 года,

которомъ, на мѣсто ея построена нынѣшняя, деревяная же. По штатамъ она при

числена къ 7-му классу ; земли имѣетъ 42 десятины.

Деревня Молодецка, при рѣкѣ Узинѣ въ 5 -ти верстахъ отъ Сухолѣсъ, состав

ляла всегда съ Сухолѣсами одинъ приходъ. Жителей въ ней обоего поло 318 .

въ

ОСТРОВъ, село получило свое названіе отъ мѣстоположения, окруженнаго со

всѣхъ сторонъ водою. Рѣчка Насташка впадаетъ здѣсь въ Рось двумя рукавами и

образуетъ островъ, на коемъ расположено селеніе . Посреди его возвышается древ

няя могила съ каменнымъ на ней крестомъ. и окрестѣ и о могилѣ жители не

сохранили никакихъ преданій. Жителей обоего пола православныхъ 1910. Въ 1740

году въ селеніи считалось 80 xатъ и до 600 жителей.

По преданію жителей, въ началѣ прошлaгo вѣка существовала въ селеніи не

большая, однокупольная, деревяная церковь во имя Архистратига Михаила, которая

сгорѣла. На мѣстѣ ея около 1740 года, какъ значится въ визитѣ 1746 года (Бѣ

лоцерковскаго декан .), построена другая деревяная же, трехкупольная, до настоящаго

времени поддерживаемая починками. По штатамъ она причислена къ 4-му классу;

земли имѣетъ 42 десятины .

Къ Островской церкви причислена издавна деревня Троцке, на почтовой до

porѣ изъ Бѣлой- церкви въ Таращу. Деревня эта въ двухъ верстахъ отъ с. Острова,

жителей обоего пола 576. Здѣсь почтовая станція. Деревня эта подаренная покой

нымъ гетманомъ Браницкимъ своему кліенту Яниковскому, прославившемуся въ по

слѣдніе годы Республики, искусствомъ въ дуэльныхъ дѣлахъ, особенно дуэлью съ

герцогомъ Нассаускимъ 1) , находилась во владѣніи наслѣдниковъ Яниковскаго до

1850 года. На возвышенныхъ поляхъ Троцкаго , насчитано 31 древнихъ могилъ.

НАСТАШКА село, въ прежнее время мѣстечко, и даже городъ, при рѣчкѣ

тогоже имени, въ 7-ми верстахъ отъ Острова. Послѣ руинъ, Насташка заселена

княземъ Курцевичемъ, намѣстникомъ Бѣлоцерковскимъ. Въ 1649 году Богданъ Хмель

ницкій, универсаломъ, даннымъ полковникамъ, увольняетъ шляхту Насташскую отъ

всѣхъ повинностей военныхъ и притѣсненій. Въ 1676 году, гетманъ Дорошенко

подтверждаетъ туже самую вольность. Бѣлоцерковскіе езукты имѣли здѣсь свою

каплицу филіальную, которую разумѣется, жители , при первомъ удобномъ случаѣ,

>

9) См. въ памят. Млхаловскаго. Томъ I, стр. 109 .
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уничтожили. У мѣстныхъ жителей, касательно древней истории Насташки, суще

ствуетъ такая легенда : « Въ древности , до татарскаго нашествия на Россію , на мѣстѣ

нынѣшней Насташки существовалъ городъ , называвшийся Китай- городомъ. Не одно

кратно его разоряли и опустошали неприятели. Наконецъ весь городъ былъ сожженъ ,

жители разогнаны и уведены въ плѣнъ. Изъ пяти храмовъ, только одинъ Успенскій

чудесно остался невредимымъ и долго стоялъ среди пустыни. Одинъ изъ благоче

стивыхъ Китайгородскихъ жителей , скрываясь въ очеретахъ, былт хранителемъ его .

Онъ обкашивалъ высокій бурьянъ и траву вокругъ него , чтобы предохранить отъ

пожара. Мало по маслу стали возвращаться Китайгородскіе жители къ своимъ пе

петищамъ вокругъ одинокой церкви.

Собралась вся громада

и была у нихъ такая рада :

Стали они думати , гадати ,

Якъ новому селу названіе дати.

Въ это время даютъ знать громадѣ, что первая сельская красавица, дѣвица

Насташка ( Анастасія ), утопла, купаясь въ рѣкѣ, тогда называвшейся Жигалкой.

« Нехай же буде рѣчка и село Насташка » — рѣшила громада. Но новые. Насташцы

передавали своимъ потомкамъ о прежнемъ наименованіи ихъ мѣста Китайгородомъ» .

Въ половинѣ прошлаго столѣтія, майданники села Синявы , нашли въ землѣ три

колокола , на которыхъ были надписи : • сей звонъ города Китайгорода ». На этомъ

основании Насташскіе жители, считали себя потомками древнихъ Китайгородцевъ,

потребовали возврата себѣ найденныхъ въ Синявѣ колоколовь. А какъ Синявцы

противились этому: “ то они силою отобрали этип ко.Токо.та. Два из нихъ разбитые

вновь перелиты , а одинъ существуеть и доселѣ на Насташской деревяной колокольнѣ ».

Въ Настанікѣ много земляныхъ насыпей и древнихъ валовъ. Жители сохранили также

въ памяти, по разсказамъ ихъ отцовъ, онаѣздѣ и сраженіи, происходившемъ у нихъ

съ Бѣлоцерковцами въ прошломъ вѣкѣ, въ какомъ именно году , они незнають. По

разсказамъ ихъ, Бершадскій гетманъ Малаховскийї, пришелъ въ Насташку съ толпою

Бершадскихъ, Уманскихъ и другихъ козаковъ, овладі.хъ мѣстечкомъ и поселился

въ немъ. Бѣлоцерковскій владѣлець Мишекъ, собралъ нѣсколько тысячъ своихъ

козаковъ и черни , прибытъ съ ними въ Субботу подъ Настапику, остановится ла

геремъ за мѣстомъ и объявилъ Малаховскому битву. Малаховскій съ вечера при

казать своимъ козакамъ быть готовымъ на завтра гъ битвѣ, а всѣмъ жителямъ мо

литься и до полудня ничего не ѣсть и не пить. По приказанію его , атаманъ Певко

ночью объѣхатъ съ двумя козаками Бѣлоцерковскій станъ и донесъ, что « ихъ боль

ще, а наши дужче ». Съ утра началась битва , окончившаяся пораженіемъ Мнишка .

Но , по ходатайству его , были пристаны польскіе гусарскіе потки, выгна вшіе Ма

лаховскаго изъ Насташки. Съ этихъ поръ, Насташка принадлежить ъ Бѣ.1оцер

ковщинѣ.
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Насташскій фольваркъ нынѣ одинъ изъ богатѣйшихъ въ Бѣлоцерковщинѣ .

Въ немъ бываетъ въ запасѣ до 150 скирдъ разнаго хлѣба, большею частію пше

ницы. Жителей обоего пола: православныхъ 2644 , римскихъ католиковъ 3, евреевъ

197. Въ 1740 году было въ Насташкѣ только 50 господаровъ, или хозяйствъ и

до 500 душь об. пола жителей. Евреевъ и латинниковь совсѣмъ небыло.

Изъ бывшихъ въ Насташкѣ въ древнее время пяси церквей , жители указываютъ

мѣста только четырехъ; именно: первая замковая— гдѣ нынѣ приходская Успенская

церковь. Вторая стояла напротивъ ея къ югу за рѣкой; третял на горѣ Дроздовкѣ

на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ деревянный крестъ, а изъ обвалившейся горы

виднѣются гробы и человѣческiя кости; четвертая къ сѣверо-востоку отъ нея за

рѣкой. Нынѣшняя деревяная Успенская церковь построена , какъ значится въ визитѣ

1740 года (Бѣлоц. декан . ) , въ 1722 году, на мѣстѣ древнѣйшей . Жители, по пре

данію отъ отцовъ заимствованному, говорять, что дубы при построении церкви были

рублены возлѣ раскопанной могилы, гдѣ теперь невидно и признаковъ мѣса. До

1842 года при Насташской церквѣ было по два священника. Нынѣ по штатамъ

причисляется къ 4-му классу; земли имѣетъ 68 десятинъ .

ПОТІЕВКА, село при ручьяхъ Насташкѣ и Потѣ, въ 5 -ти верстахъ отъ села

Насташки . Жителей обоего пола 2066 , въ числѣ коихъ большая половина , именно

1100 польской Ш.Тяхты православной, исключая 43 дупь, еще придерживающихся

латинства . Въ Потіевкѣ живуть старшины : дворянскiй и однодворческій, завѣдываю

щіе дѣлами того и другаго обществъ въ своихъ округахъ, изъ нѣсколькихъ селеній

состоящихъ. Урочища въ окрестностяхъ села носять названія: Татьянка, Верещаки,

Совина -долина, Бѣлогрудка, Ступка.

Приходская церковь нынѣ существующая, во имя Покрова Пресвятыя Бого

родицы построена прихожанами изъ дубоваго дерева въ 1796 году на мѣсто дав

нѣйшей, на томъ же мѣстѣ стоявшей. По штатамъ отнесена къ 4-му классу ; земли

имѣетъ 46 десятинъ.

Въ селѣ находится деревяная каплица въ дворѣ дворянина Рокашевскаго . Она

построена въ 1798 году Д.Тя поддержанія уніатовъ въ приходѣ, которымъ и при

надлежала до 1839 года, а съ этого года запечатана .

ЧУПИРА , село при вершинѣ ручья Насташки, лѣтъ за 200 это бы.Тъ хуторъ

принадлежавшій Насташскому мѣщанину Чупырѣ. Теперь здѣсь жителей обоего пола

1150. Большую половину ихъ составляетъ шляхта , а въ числѣ ея до 80 лицъ об .

пола держатся еще латинства, хотя, какъ и вездѣ въ губерніи, усвоили нравы и

языкъ малороссіянъ. По польски считаютъ себя обязанными объясняться только съ

ксендзами, сохраняющими в нашемъ краѣ совмѣстно съ нѣкоторыми богатыми

помѣщиками, остатки потонизма. Между собою шляхтичи польскіе говорять обы

кновенно по малороссійски.
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Приходская церковь во имя Великомученика Димитрія деревяная, построена

въ 1745 году. По штатамъ состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 36 десятинъ.

СИНЯВА , село на правой сторонѣ рѣки Роси, на почвѣ песчаной смѣшанной

съ черноземомъ. Окружено съ трехъ сторонъ чернымъ тѣсомъ. Только съ востока

на рѣку и ея луга открытый видъ. Жителей обоего пола: православныхъ 1845 , лат .

33. Это древній городъ Сине.тецъ; между тѣмъ преданіе говорить, что до татар

скихъ нашествiй Синява называлась Стрынявою и была значительнымъ городомъ.

Въ подтвержденіе своихъ словъ, жители указываютъ на древній замокъ съ земля

ными валами и рвами, подлѣ Воскресенской церкви. Прибавляють, что въ этомъ

замкѣ собирались окрестные жители во время татарскихъ нашествiй и здѣсь защи

щались . Близъ города въ 2 -хъ верстахъ на югъ, въ лѣсу, по тому же преданію,

былъ до татарскаго нашествия монастырь, вѣроятно тотъ самый, въ который, въ 1123

году заточенъ былъ митрополитомъ Никитою еретикъ Димитрій, отвергавшій цер

ковные уставы . мѣсто, на коемъ онъ находился, указываемое жителями и называе

мое монастырищемъ, заросло уже лѣсомъ; но слѣды монастырской земляной ограды

(окопа) и въѣздъ въ монастырь примѣтны еще. Синява замѣчательна еще тѣмъ,

что близъ нея , въ урочищѣ Божія гора, графъ Александръ Браницкій, коего супруга

изъ Голынскихъ, отказалась отъ православія, предполагаетъ устроить на большую

ногу свою резиденцію. Теперь пока устраивають только парки и оранжереи и идеть

переписка о разрѣшеніи построить папскую церковь.

Въ настоящее время въ Синявѣ двѣ церкви: Воскресенская и Николаевская ,

обѣ ветхія , деревяныя и 5 -го класса. Первая построена, какъ значится въ визитѣ

1740 года (Бѣлоц. декан. ), въ 1710 году; земли имѣетъ 47 десятинъ. Другая , какъ

видно изъ той же визиты , въ 1730 году на мѣсто сожженой татарами. Но судя по

надписи на одной изъ сохранившихся иконъ, Николаевская церковь существовала

уже въ 1665 году; земли имѣетъ 39 десятинъ.

Въ 2-хъ верстахъ отъ Синявы выше по рѣкѣ Роси и ручьѣ Салихѣ , нахо

дится древняя Камянка, называемая также Розгребнымъ, причисленная къ Никола

евской церквѣ. Въ ней устроенъ экономическій фольварокъ, винокуренный заводъ,

запасные магазины съ хлѣбомъ. Особенно зимою умножается число здѣсь живущихъ

людей . Многія строенiя здѣсь каменныя. Жителей 160.

назы

САВАРКА , по лѣвую сторону рѣки Роси, въ 4-хъ верстахъ отъ села Синицы

Каневскаго уѣзда . Жителей обоего пола 888. Въ 1790 году въ 56 дворахъ счи

талось об . пола 389. Село окружено со всѣхъ сторонъ обширнымъ чернымъ лѣсомъ.

и здѣсь, по преданію жителей былъ въ глубокой древности городъ,

вавшийся Савара. Остатками укрѣпленій этаго города, жители считаютъ квадратный

земляный валъ, высотою въ 3 саженя, окружающій замковище, а также двѣ большая

могилы близъ церкви : Гайворонову и Велику и множество малыхъ, вокругъ села и

въ самомъ селѣ разбросанныхъ. Еще и нынѣ выкапываютъ здѣсь восточныя монеты,
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стрѣлы отъ луковъ, кинжалы и другія вещи— признаки происходившихъ здѣсь нѣ

когда битвъ. Близъ села проходить валъ, такъ называемый Траяновъ. Онъ начи

нается Сквирскаго уѣзда въ селѣ Почуйкахъ, вступаетъ въ Васильковскій уѣздъ при

с . Краснолѣсахъ, тянется по лѣвой сторонѣ Роси чрезъ м . Бѣлую-церковь и чрезъ

селенія: Томиловку, Чепелевку, Сухолѣсы, м . Рокитну , село Ольшаницу. Наконецъ

у села Саварки склоняется къ Каневскому уѣзду, селенію Синицѣ. Объ этомъ

валѣ упоминается въ пѣснѣ о полку Игоревѣ. Полагають, что до этихъ мѣстъ до

стигало римское оружје, а еще прежде греческая цивилизация и колоніи.

Церковь въ Саваркѣ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы убогая, деревяная,

построена въ 1750 году. По штатамъ состоитъ въ 7-мъ классѣ; земли имѣетъ 63

десятины. Изъ прежнихъ Саварскихъ священниковъ извѣстенъ Игнатій Корженiовскій,

котораго визита 1790 года укоряетъ, что онъ, будучи • мало эдукованный въ русчизнѣ »,

занимался болѣе столярнымъ искусствомъ, ао духовныхъ своихъ обязанностяхъ

небрегъ. Почему, для образования въ полонизмѣ, былъ посланъ въ Радомысльскую

консисторію.

>

ПРУСы, село расположено среди черныхъ лѣсовъ, на далекое разстояние по

обѣимъ сторонамъ рѣки Роси простирающихся. Въ самомъ селеніи впадаетъ съ

правой стороны въ Рось, текущий изъ мѣса притокъ, называемый Бушевы -ставы .

Нѣсколько ниже села впадаетъ съ лѣвой сторны въ Рось рѣка Гороховатка. При

самомъ соединеніи ея съ Росью, находится древнее городище , пространствомъ въ

4 дес. 125 кв. саж . , о коемъ жители не сохранили ни какихъ преданій . Съ одной

стороны оно оканчивается подъ прямым углами, а съ другой полукружіемъ. Отъ

Траянова вала городище отстоитъ въ 1 верстѣ. Возтѣ села и городища, есть нѣ

сколько могилъ, ямъ, батарей, буртъ. Замѣчательнѣе другихъ могила возлѣ селенія

называемая шанцами. Первоначальный ея видъ трудно означить; у входа видна круглая

печь, глубиною въ 112 а длиною въ 2 аршина . Сводъ ея обрушень, но стѣны еще

крѣпки. Древній ли это жертвенникъ, или недавняя селитренная печь? Жителей

обоего пола въ селѣ: православныхъ 738, римскихъ католиковъ 78.

Церковь въ Прусахъ деревяная, во имя Живоначальныя Тройцы , построена

на мѣсто прежней въ 1760 году . По штатамъ причислена къ 7 - му классу; земли

имѣегъ 47 десятинъ.

ОЛЬШАНИЩА, село при рѣкѣ Гороховаткѣ, въ 5 -ти верстахъ отъ впаденія

ея въ Рось. Жителей обоего пола: православныхъ 1828 и римскихъ католиковъ 34 .

Въ 1790 году въ 130 дворахъ считалось об. пола 1004. При описаній похода Изя

слава Мстиславича и его сраженія съ Владиміркомъ, княземъ Галицкимъ, упоми

нается въ лѣтописяхъ подъ 1150 годомъ объ Ольшаницѣ за рѣкою Стугною. Но,

по соображеніямъ; мѣсто описываемаго сраженія, съ большею вѣроятностію прiy

poчивается къ Барахтянской Ольшанкѣ. Впрочемъ Ольшаницкіе жители по преданію

утверждаютъ, что селеніе ихъ очень древнее, что въ немъ когда-то жили цари или
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князья и имѣли свое войско, что давняя Ольшаница была расположена въ 2 верстахъ

къ сѣверовостоку, гдѣ теперь осталось городище, что тамъ было много церквей,

что это мѣсто называлось Райгородкомъ, что Райгородъ и всѣ окрестности разорены

и опустошены татарами, и что наконец, нынѣшняя Ольшаница возникла по разо

реніи Райгородка изъ хуторовъ, среди ольховыхъ мѣсовъ основанныхъ. Городище,

гдѣ прежде былъ Райгородокъ, состоить изъ земляныхъ укрѣпленій, соединяющихся

валомъ со рвомъ; валъ вышиною въ 21/2 сажня ; городище заключаетъ въ себѣ

пространства 431/2 десятины , и отстоитъ отъ Троянова вала въ 4-хъ верстахъ .

Оно теперь обращено въ пахатное поле, но части его и доселѣ называются такими

именами, которые напоминаютъ о бывшемъ здѣсь населеніи; напримѣръ: Ковалив

щина, Ткачивщина. Это подтверждается также попадающимся здѣсь безпрестанно

кирпичнымъ муссоромъ и перержавѣвшими кусками желѣза. Съ юговосточной сто

роны села находится лѣсъ, называемый Шостачка . Въ хроникѣ Стрыйковскаго (ч . 2 ,

стр. 394) о битвѣ съ татарами подъ Ольшаницею говорится слѣдующее: •Року)

1527 , когда татары причиняли большая разоренія частыми вторженіями въ Россію,

Польшу и Литву, вдругъ дворяне литовскіе, изъ любви къ отечеству, собрались по

своей волѣ противъ нихъ съ войсками Волынскими. А преждѣ всѣхъ князь Кон

стантинъ Острожскій гетманъ и Юрій Семеновичъ князь Слуцкiй и Юрій Николае

вичъ Радзивиллъ староста Гроденскій , князь Беодоръ Сангушковичъ Владимірскій

князь, Иванъ и Александръ Вишневецкіе, князь Александръ Чарторійскій, Андрей

Немировичъ воевода Кіевскій, Евстафій Данікевичъ староста Черкасской и Канев

скiй и много пановъ и шляхты волонтеровъ изъ Литвы и Руси, которые собравшись

у Кіева, гонили татаръ за Кіевъ миль 40, ажъ до Ольшаницы (Holszanicy) . Татаръ

было со многими царевичами 34,000, которыхъ, за Божіею помощію, Литва и Ру

саки смѣлою и мужественною битвою счасливо поразили на голову, отбивши плѣн

ныхъ и связанныхъ христіанъ изъ Руси, Подоля и Подгорья 80,000 обоего пола ;

а также отняли всю награбленную добычу. Татаръ убитыхъ на полѣ осталось 24,000,

между коими много было и турковъ съ Ибрагимомъ, воеводою Перекопскимъ. А

старшіе царевичи : Обушакъ- Султанъ, Юсунъ-Султанъ и Koroчукъ-бей ушли съ ма

лою дружиною. Очень много мурзь и установъ побито и взято въ плѣнъ. Юрій Се

меновичъ князь Слуцкій поразилъ другой ихъ загонъ у Канева и у Черкасъ вмѣст

съ Дашкевичемь ». Подъ Шостачкою и близъ самаго села въ 1657 году распо.10

женъ былъ" станъ гетмана Выговскаго , замышлявшать въ то время отдѣлитъ Ма

лороссію отъ Московской державы . Въ этомъ станѣ онъ принимамъ польскихъ по

С.Товъ. Говоря обѣ Ольшаницѣ нельзя опустить, что по мнѣнію нѣкоторыхъ, здѣсь

была столица Ольшанскихъ князей, авъ числѣ ихъ князя Григорія, шестнадцати

лѣтняя дочь коего Іуліанія, погребена въ Кіево-печерской Лаврѣ, и коея святыя

нетлѣнныя мощи, обрѣтенныя въ концѣ XVI столѣтія, почивають нынѣ въ ближ

нихъ лаврскихъ пещерахъ. о происхождении и прекращеній рода князей Ольшан

скихъ или Гольшанскихъ см . у Стрыйк. Ч. І стр. 317 и 318 .

Преданіе народное и старыя церковныя книги свидѣтельствуютъ, что въ 1680

2
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году въ Ольшаницѣ былъ храмъ сооруженный изъ ольховаго дерева во имя Святыя

Тройцы. Въ послѣдствии, именно около 1740 года, храмъ тотъ перестроенъ съ упо

требленіемъ дубоваго лѣса и переименованъ во имя Архистратига Михаила. О цер

кви этой, въ визитѣ 1746 года ( Богуслав. декан. ) , говорится : « та церкіевъ зостае

стара, подгнила , соломою сверху наброшена, безъ стели и креста ». Хотя въ послѣд

ствіи эта церковь была приведена въ лучшее состояние , но въ 1808 году признано

достаточнымъ для прихожанъ имѣть одну Преображенскую церковь, а Михайлов

скую закрыть.

Преображенская церковь нынѣ единственная въ Ольшаницѣ, построена на мѣстѣ

старой церкви розвалившейся, около 1740 года изъ дубоваго лѣса и существуетъ

по нынѣ послѣ многихъ починокъ и преобразованій. Объ ней въ визитѣ 1746 года

говорится также, какъ объ одной изъ бѣднѣйшихъ церквей . По штатамъ она при

числена къ 5-му классу ; земли имѣетъ 75 десятинъ. Изъ церковныхъ предметовт

въ ней замѣчательно Евангелie съ слѣдующею надписью : «Въ лѣто отъ сотворенія

міра 7035 , а отъ еже воплощенія Рождества Христова року 1527 мѣсяца марта

9 дня, надали сію книгу, глаголемую Евангелію, писанную, напрестольную, ко храму

и престолу Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Ӏисуса Христа, въ мѣстѣ

Ольшаницѣ лежачое, на новомъ мѣстѣ на престолѣ вышепомененномъ, рабъ Божій

Іосифъ и Мойсей Коровки, козаки Бѣлоцерковскіе, въ память преставшагось брата

своего Данила, иже въ Ольшаницѣ, въ храмѣ выпъ помененномъ положеннаго и

за свое отпущеніе грѣховъ. А если бы мѣлъ хто сію книгу отдалить отъ храма

вышъ помененнаго, нехай будетъ проклятъ Святыми отцы и мѣтыметь судъ зъ нами

предъ нелицемѣрнымъ Судіею. При которомъ то отданію сія книги были люди : поч

тивые Аминовичи, отецъ Павелъ служитель храму того, Михайло Донець, Иванъ

Ивановичъ Бѣлыш , Михайло Хомичвитъ, козаки Ольшанскіе , во вѣки вѣковъ аминь » .

2

.

РОКИТНА, мѣстечко получило названіе отъ растенія рокиты или верболоза, во

множествѣ растущаго по лугамъ рѣчки, начавшейся за деревнею Савинцами и но

сящей названіе тоже Рокитной 1). Она сейчасъ за мѣстечкомъ впадаетъ съ лѣвой

стороны въ Рось. Мѣстечко Рокитнa oть села Синявы въ 2 -хъ, Житнихъ горъ въ

3-хъ и отъ Бѣлой - церкви въ 25 -ти верстахъ. Къ мѣстечку съ двухъ сторонъ при

мыкаетъ обширный лѣсъ Болгунъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1762, рим

скихъ католиковъ 189, евреевъ 1294 .

Въ первый разъ упоминается о Рокитнѣ въ 1590 году въ конституцій короля

Жигмунта III, въ которой изъясняется, что по указанію коронныхъ властей , за Бѣ

мою церковью есть много мѣстъ пустыхъ, не заселенныхъ, которые не приносять

ни какой пользы ни республикѣ, ни частнымъ лицамъ. Въ числѣ этихъ пустыхъ,

упомянута и Рокитна . Въ томъ же году, это имѣніе уже было собственностію князя

Яна Острожскаго, старосты Бѣлоцерковскаго, который и ходатайствовалъ о признании

1) Съ названіемъ Рокитна есть мѣстечко близъ Варшавы , куда варшавяне вздатъ на богомолье.
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Рокитны пустынею. Когда, въ 1616 году казенные люстраторы, принимая эти имѣнія

за государственныя, хотѣли приступить къ ревизии ихъ: то князь Янъ Острожскій

представилъ документы , которые убѣдили люстраторовъ, что Рокитна есть его соб

ственность потомственная . Имѣніе Рокитянское, составлявшееся въ то время изъ м .

Рокитны и с . Ольшаницы, отдѣлялось отъ Бѣлоцерковскаго старотства рѣкою Узиг

номъ, такъ что лѣсъ, называемый Болгунъ, принадлежалъ до Рокитны. Янъ Острож -

скій умеръ 7 сентября 1620 года, не оставивъ наслѣдниковъ мужеска пола 1). Един

ственная его дочь была замужемъ за княземъ Константиномъ Любомірскимъ, наслѣ

довавшемъ послѣ тестя своего старотство Бѣлоцерковское и многія другія 2) . Но

Рокитна въ 1632 доду принадлежала родственнику Острожскаго, князю Доминику

Заславскому, получившему это имѣніе по завѣцанію Острожскаго. Въ это время

князь Заславской имѣлъ процессъ съ княземъ Любомірскимъ, старостою Бѣлоцер

ковскимъ, за присвоение къ старотству Рокитянскому земель. Особенно спорили за

вышепомянутый лѣсъ Болгунъ, производя изъ за него частые заѣзды и драки. Въ

письменныхъ актахъ, представленныхъ въ суды по случаю этихъ споровъ, упоми

нается, что Рокитна нѣкогда называлась Кротыловомъ и что слѣдовательно пустын

ность этихъ мѣстъ до 1590 года, сочинена королевскою конституціею. Въ 1664 году

Маховскій съ Тетерею, перенявши письмо Выговскаго къ Султану, касательно под

чиненія ему Украины , схватили этаго гетмана въ Рокитнѣ, заставши его въ постели

и тотчасъ приказали разстрѣлять. Оть князей Заславскихъ Рокитянское имѣніе пе

решло къ Суринамъ и во владѣніи этаго дома оставалось немалое число лѣтъ. На

конецъ въ половинѣ XVIII вѣка , здѣлалось собственностію Якубовскаго , — подкоморія

Кіевскаго, но какимъ образомъ, неизвѣстно. Около 1761 года Юрій Вандалинъ Мини

шекъ, получилъ отъ короля старотство Бѣлоцерковское, которое передалъ въ пос

сесію Казтану Солтыку, папскому епископу Кіевскому. Эта духовная особа, при

нимая въ свое владѣніе старотство , за однимъ разомъ овладѣла и мѣстечкомъ Po

съ окрестностями, считавшимися принадлежностію Якубовскаго. Съ этаго

поводу начался упорный и долгiй процессъ между старостою Мнишкомъ и обижен

нымъ Якубовскимъ, а потомъ Карвицкимъ, которому Якубовскій уступилъ свои права

на Рокитну, извѣстный тѣмъ, что вы немъ приняли участие первѣйшіе польскіе

вельможи и министры, приставшіе къ двумъ противуположнымъ мнѣніямъ. Процессы

окончательно рѣшенъ въ пользу Карвицкаго. Въ концѣ XVIII вѣка, Карвицкій про

китною

1) Янъ Константиновичъ князь Острожскій , фундаторъ межирицкій, каштелянъ Краковскій, староста

Богуславскій, Черкасскій, Владимірскій , Бѣлоцерковскій, Переяславской и Каневскій , по смерти своей оста

виаъ слѣдующее имѣнie: городовъ и мѣстеченъ 80, деревень 2760, червоныхъ золотыхъ 600,000 , талеровъ

твердыхъ 400,000, разной монеты 29,000,000, ломаннаго серебра бочекъ 30, цуговъ и поѣздовъ 10, коней

ѣзжалыхъ 700, кобылъ матокъ 4000 , скота и овецъ безъ числа .

2) У дочери послѣдняго Остроя:скаго князя , княгини Любомірской также была только одна дочь вы .

данная за князя Сангушку , маршалка Литовскаго. Сангушкова имѣла одного сына , который был, « mente

captus и Sodomita » . Онъ роздалъ всѣ свои имѣнія разнымъ лицамъ, подъ вліяніемъ слабоумiя и возбужден

наго страха, и умеръ въ нищетѣ, См, въ памят . Михаловскаго ч. II .
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далъ Рокитну и Ольшаницу графу Франципку Ксаверію Браницкому. Съ этаго

времени они причислены къ Бѣлоцерковщинѣ.

Въ Рокитнѣ есть древній замокъ, обнесенный высокимъ землянымъ валомъ и

рвомъ. Нынѣ въ замкѣ этомъ находится деревяный римско-католический костелъ по

строенный въ 1821 году управлявшимъ Бѣлоцерковскимъ имѣніемъ, Борковскимъ.

До построенiя этаго костела, существовала на томъ мѣстѣ съ 1781 года небольшая

латинская каплица. При костелѣ иждивеніемъ владѣльцевъ, построены хорошіе домы

для ксендзовъ. Приходская православная церковь во имя Рождества Пресвятыя Бо

городицы деревяная, построена въ 1726 году. Въ 1854 году она исправлена , на

чиная отъ самаго своего основанiя до куполовъ. По штатамъ причислена къ 4-му

классу; земли имѣетъ 71 десятину.

Деревня Ступникъ, причисленная кь Ракитянскому приходу, лежить при рѣкѣ

Роси, въ мѣсу, на землѣ каменистой и песчаной, въ 11/2 версты отъ мѣстечка. Жи

телей обоего пола 295. Она называется также Юзефовкою. По словамъ жителей

деревня эта возникла лѣтъ за полтораста, вслѣдствіе намѣренія владѣльцевъ по

строить въ ней ступы на рѣкѣ Роси, а Юзефовкою переименована во второй по

ловинѣ проілаго вѣка Іосифомъ Визерскимъ — протопопскимъ сыномъ - управляв

шимъ Рокитянскимъ имѣніемъ. Въ Ступникѣ, въ началѣ текущаго вѣка построенъ

хорошій заводъ поливяныхъ изразцовь, и нынѣ производящій эти издѣлія.

Житни - ГОРЫ , село по ручью Рокитнѣ выше мѣстечка Рокитны. Жителей

обоего пола 1351. Въ 1790 году было 72 двора, а жителей обоего пола вмѣстѣ

съ деревнею Савинцами 616.

Церковь деревяная во имя Святаго lосифа обручника, 5-го класса ; земли имѣетъ

40 десятинъ. Построена 1766 года, а въ 1854 перестроенная .

Къ приходу ея причислена тогоже владѣнія деревня Савинцы , въ 5 -ти верстахъ

отстоящая. Жителей обоего пола 560. Въ 1790 году было 23 двора. Она распо

ложена выше при томъ же ручьѣ, на перекрестьѣ дорогъ изъ Житнихъ-горь и ок

рестныхъ селъ въ Кіевъ и изъ Узина въ Телешовку.

Блощинцы, село въ 10 ти верстахъ отъ Бѣлой- церкви на востокъ, при сое

диненіи рѣчекъ Узина и Узки. Жителей обоего пола: православныхъ 1162, римскихъ

католиковъ 18. Въ 1740 году здѣсь считалось 70 xатъ и до 600 жителей. При се

леніи, вдоль рѣчки Узина, есть два древнія замчицца, отстоящія одно отъ другаго

на 2 версты . Въ селѣ Блощинцахъ въ день нoвaro 1796 года, упал , изъ облаковъ

съ большимъ шумомъ значительной величины аэролитъ. Прикацикъ, находившийся

на току владѣльческомъ, тотчасъ прибѣжалъ на мѣсто упавшаго изъ воздуха камня,

вблизи токовыхъ ворстъ на выгонѣ; камень вбился на 6 вершковъ въ мерзлую землю,
6

своимъ тепломъ разморозилъ землю вокругъ себя, и тогда былъ вынуть: то сохра

нялъ еще теплоту. Этотъ камень былъ въ музеумѣ Виленской Медицинской Академіи.

Cm . Encykłopedia mała.
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Изъ визитъ 1740 и 1746 годовъ (Богусл . декан . ) видно, что приходская Свято

Михайловская церковь была устрояема въ селѣ Блощинцахъ въ 1725 и 1745 году .

Hынѣшняя деревяная на каменномъ основании построена въ 1847 году. По штатамъ

состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ 36 десятинъ.

Деревня Томиловка, причисленная къ Блощинскому приходу, лежить на лѣвой

сторонѣ Роси , противъ села Бирюковъ, въ 3 -хъ верстахъ отъ Блощинецъ. Жителей

обоего пола 550. Деревня Чепелeква при рѣкѣ Узинѣ въ 1 верстѣ отъ Блощинець.

>

ОСТРІЙки , село при рѣкѣ Узкѣ, въ 10-ти верстахъ отъ Бѣлой- церкви и отъ

Блощинецъ въ 2 -хъ. Жителей обоего пола 1013 .

Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы существовала въ Острійкахъ еще въ

1650 году, какъ видно изъ надписи на одной церковной иконѣ. Изъ визить 1740

(Бѣлоц. декан. ) и 1746 (Богуслав . декан . ) видно, что вы Острійкахъ была построена

церковь въ 1710 году, а по обветшаніи сей , построена нынѣшняя деревяная цер

Ковь около 1740 года. Въ тѣхъ яе визитахъ значится,визитахъ значится , что къ Острійской церкви

рукоположенъ 17 октября 1722 года во священника Іосифъ Вакула, въ Переяславлѣ

епископомъ Кирилломъ Шумлянскимъ, и что священникъ этотъ, хотя принявшій в

1737 году унію, замѣченъ визитаторомъ въ соблюдении нѣкоторыхъ обрядовъ пра

вославныхъ, за что посланъ на пять недѣль въ Красногорскій монастырь на пока

яніе . Острійская церковь по штатамъ причислена къ 6 - му классу ; земли иметъ

63 десятины .

Узинъ, село при рѣчкѣ того же названія, въ 7- ми верстахъ отъ Острійки.

Жителей обоего пола 1758. Послѣ руинъ жители стали здѣсь селиться только во

второй половинѣ прошлaгo вѣка. Въ 1773 году , ротмистръ Темберскій получить

полномочіе отъ управляющаго Бѣлоцерковскимъ ключемъ Глембовскаго, образовать

на Узинѣ слободу и принять ее въ свое управленіе. Съ того времени Узинъ сталъ

называться Темберщиною. Сето расположено среди обширныхъ тучныхъ степей,

арендуемыхъ купцами подъ выпасъ скота. Тca вовсѣ нѣтъ. Въ Узинѣ устроент

съ 1818 года замъчательный лошадиный заводъ, принадлежащій владѣльцу.

Церковь деревяная на каменномъ фундаментѣ, во имя . Святителя Николая , съ

теплымъ придѣломъ во имя Успенія Божія Матери, окончена постройкою и освя

щена въ 1842 году . До устроенiя нынѣшней церкви существовала съ 1775 года

также деревяная церковь, разобранная по ветхости. По штатам Узинская церковь

причислена къ 5-му классу ; земли имѣетъ 51 десятину.

РЕЙМЕНТАРЩИНА, село при рѣчкѣ Узкѣ, двумя верстами ниже села Ло

патынщины. Называется также Антоновкою. Жителей обоего пола: православныхъ

906 , римскихъ католиковъ 146 .

Деревяная церковь во имя Воздвиженія креста Господня, построена первона

чально въ 1802 году . Церковь эта сгорѣла со всею утварью в 1857 году, на мѣсто
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коей въ слѣдуюццемъ 1858 году построена нынѣшняя деревяная же, по штатамъ

отнесенная къ 5 -му классу; зем. и имѣетъ 38 десятинъ.

Кь Рейментарскому приходу причислена деревня Олейникъ; она лежитъ въ 3

верстахъ отъ Рейментарщины къ западу, при безъименномъ ручьѣ, вт Ротокъ те

кущемъ. Сителей обоего поло 785. Въ деревнь этої, въ 1808 году построена де

рсваная кладбищная церковь во имя Святыя Мученицы Параскевы , которая въ 1857

году возобнов.тена ; при церкви этой нѣтъ ни земли , ни дома церковнаго.2

ЛОПАТЫНЩИНА. село при рѣкѣ Узкѣ , въ 3 -хъ верстахъ выше Рейментар

щины. Называется также новкою, по имени Яна Лопатынскаго, заводившaro ce

леніе. Жителей обоего пола : православныхъ 1719 и римскихъ католиковъ 108. Въ

числі жителей много шляхты , именно до 300.

Церковь Рождество-Богородичная деревяная , 5 -го класса ; земаи имѣетъ 58

десятинъ. Построена 1786 года .

ВѣНЦЕТовKA , село при pLчкѣ Гороховаткѣ, близъ границы Кіевскаго уѣзда ,

въ 45-ти верстахъ отъ Бѣ.10ii- церкви. Жителей обоего пола 2456. Въ 1790 году

въ 140 дворахъ было об . пола 1215 .

Церковь деревяная во имя Святителя Нито тая , построена 1786 года . Колокольная

при ней до половины каменная. По штатамъ ВЕнцетовская церковь причислена къ

3-му классу ; земли имѣетъ 78 десятинъ. До построенiя настоящей церкви, суще

ствовала древнійшая, построенная въ 1752 году, во время старотства Станислава

Винцентiя, князя Яблоновскаго; при ней первымъ священникомъ былъ Іоаннъ Ко

нашевскій.

Къ приходу ел причислена деревня Лещинка, лежащая при вершинахъ рѣки

Расавы, напротив, деревни Терновки, Кіевекаго уѣзда , отъ которой отдѣляется Pa

савою. Отъ вѣнцетовки Лещинка находится въ 7 - ми верстахъ. Жителей обоего пола

465 , между коими третья часть шляхты . Въ 1790 году считалось въ 20 дворахъ

109 лицъ обоего пола .

Б) имѣнія мѣлкихъ помѣщиковъ.

СПЕНДовKA; село въ степной восточной части уѣзда , въ 4-хъ верстахъ отъ

Вѣнцетовки, при ручейкѣ, въ Гороховатку впадаюццемъ. Жителей обоего пола 1173,

въ 1790 году въ 40 дворахъ было 423 об. пола; земли въ имѣніи числится 1945

десятинъ. Въ прошломъ вѣкѣ, эти мѣста причислялись кь Кагарлыцкому старотству .

Hынѣ имѣніе принадлежить Михаилу Яковлевичу Рудницкому, ( латинского испо

вѣданія, родился 1828 года , сынъ Сигимyндъ, род. 1853 года ).

Церковь во имя Іоанна Богослова деревяная, построена 1790 года . По штатами

причислена къ 4-му классу; земли имѣетъ 36 десятинъ. До построенiн ея , жители

причислались къ вѣнцетовскому приходу.

84
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Къ Спендовскому приходу нынѣ причислена большая деревня Розаліевка, въ

3-хъ верстахъ отстоящая . Она принадлежить вмѣстѣ съ Людвиновкою (см. ниже),

Тату Александровичу Петровскому (латин. испов. ) , земли въ имѣній сѣ Людвинов

ќӧю числится 3131 десятина . Жителей обоего пола въ Розаліевкѣ 881. Въ 1793

году, въ Розаліевкѣ было 19 дворовъ и 214 душъ обоего пола . Въ деревнѣ этой

въ 1825 году, построена помѣщикомъ Петровскимъ каменная церковь во имя По

крова Пресвятыя Богородицы , считающаяся кладбищною. По временамъ въ ней

отправляется Богослуженіе. Земли неимѣетъ; но священникъ недавно назначенъ.

>

ТЕЛЕШОВКА, село при рѣчкѣ Гороховаткѣ, въ 5 - ти верстахъ ниже вѣнде

товки, расположено въ яру, а поля въ степи . Земли приписано къ селу 4281 де

сятинъ, изъ числа коей куплено въ 1863 году крестьянами 165 + дес. за 72,200 р.

Жителей обоего пола 1696. Въ 1740 году въ Телешовкѣ числилось 60 хатъ и до

550 жителей обоего пола. Въ 1790 году 90 xатъ а жителей 744. Вѣ то время село

причислялось" къ Рокитянскому ключу. Нынѣ принадлежить полковнику гвардіи Ни

Колato Акимовичу Гудимъ - Левковичу, по наслѣдству отъ отца его , отставнаго по

ручића Акима Ивановича.

О церкви Телешовской Преображенской , извѣстно изѣ визиты 1940 года (Ёѣ

доцерковскаго деканата) , 1746 и 1790 годовъ (Богусл. декан .) , что деревяная цер

Вовь построена была 1724, а потомъ 1758 года, на мѣсто развалившейся. Послѣд

няя существуетъ и нынѣ, по штатамъ причисленная къ 5-му классу; земли имѣетъ

41 десятину. Въ послѣдней визитѣ отмѣчено, что священникъ Данійлъ Ярмолинскій,

ёсвященный вѣ Радомыслѣ митрополитомѣ Володковичемъ вѣ 1755 годў, + вѣ час .

вамѣшанia украинскіего одстомпилъ былъ отъ едности св . , але знову до нова матки

йоёрўцияѣ 27 ноября 1768 року вѣ Минейкахѣ за натхнѣніейв Духа св . , и презъи

оффицiала Михала Примовича абсольвованый и диспенсованый зосталъ » .

РОМАШКИ, вело при рѣчкѣ Гороховаткѣ, въ одной верстѣ ниже Телешовћи.

Жителей обоего пола вмѣстѣ съ деревнею Бакумовкою, такѣ называется часть села

лежащая ниже по рѣкѣ Гороховаткѣ, напротивъ села Шарокъ, 1948. Въ 1790 году

считалось, въ 65 халупахъ, 538 об. пола. Землй чис.ійтся въ ймѣнія 3742 десятины.

Послѣ Абакумова Ромашки принадлежали дочери его Александрѣ Анреевнѣ Тро

фимовой; а нынѣ дочери сея, женѣ отставнато подполковника, Серафимѣ Антоновић

Масловой. Въ концѣ прошлaгo вѣка село причислялось ќъ Рокитянскому ключу.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы первоначально была деревя

най, İостроенная въ 1773 году вѣнцетовсіхимъ священникомъ Өеодоромъ Куликов

екимъ «на кшталтъ халупы , снопками пошійта, глина облеnіона ». Въ 1843 году

покойная помѣщица Трофимова на мѣсто ея построила каменную фъ тремя пре

столами: Ёлавный во имя Покрова я придѣльные во имя Святителя Николая и пре

водобнаго Антонія Печерскаго. Церковь богато ёйабжеї8 утварью, поштатайѣ при

числена къ 5-му классу; земли имѣетъ 37 десятинъ.
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ШАРКИ, село между Ромашками и Ольшаницею, отъ первaго села въ 3-хъ

а втораго 4-хъ верстахъ, при рѣчкѣ Гороховаткѣ. Жителей обоего пола 872. Въ

1790 году считалось съ деревнею Бакумовкою 95 дворовъ, а жителей об. пола въ

Шаркахъ 557 , а въ Бакумовкѣ 308. Земли въ имѣнія 3078 десятинъ. Въ прошломъ

вѣкѣ село это причислялось къ Рокитянскому ключу ; въ 1793 году принадлежало

Боровицкому, отъ наслѣдниковъ коего купилъ Генералъ Карповъ.

Приходская церковь во имя Царя Константина и Елены деревяная, построен

ная владѣльцемъ села въ 1845 году на мѣсто прежней обветшавшей. По штатамъ

состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію. Предшествовавшая

церковь была построена « на новый фундушъ» въ 1766 году . Первымъ священникомъ

при ней был. Семеонъ Подставскій.

ПЕРЕГоновKA, село при рѣчкѣ Красной, на границѣ Кіевскаго уѣзда, между

селами Васильевымъ и Германовкою, въ 3-хъ верстахъ отъ каждaго изъ нихъ. По

лучило названіе отъ того, что жители « за польши » перегнаны сюда изъ другаго мѣста ;

но какого именно и въ какое время жители не сохранили преданія . Земли къ этому

небольшому селу принадлежить 865 десятинъ. Жителей обоего пола: православныхъ

546, римскихъ католиковъ 76 , евреевъ 6. въ 1740 году жителей было до 443. Въ

прошломъ вѣкѣ Перегоновка принадлежала къ Василёвскому имѣнію графовъ Тар

новскихъ, а съ 1849 года принадлежить Любоміру Антоновичу Проскурѣ ( латин.

испов. ) по дарственной записи тетки его Людвики Сущанской ; кромѣ 510 десятинъ

купленыхъ крестьянами , въ 1863 году за 25,343 руб. Близъ села съ южной стороны

находятся двѣ древнія могилы, называемыя Близнецами .

Приходская церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы основана около

1734 года , какъ значится въ визитахъ. До того же времени приходская церковь

находилась въ селѣ Василёвѣ. Церковь эта , недавно починенная и распространенная

существуетъ и нынѣ. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ указную

пропорцію. Къ Перегоновской церкви причислены : часть деревни Семеновки, часть

деревни Людвиновки й деревня Василёвъ. Прежде причислялась и деревня Роза

ліевка, но въ 1820 году она отчислена къ Спендовскому приходу .

Деревня казенная Семеновка, въ ровномъ разстоянии отъ села Перегоновки и

м. Германовки Кіевскаго уѣзда. Она лежить на лѣвой сторонѣ рѣки Красной и

причисляется къ Кіевскому уѣзду. Жителей обоего пола 540, но изъ нихъ только

половина причислена къ Перегоновскому приходу, а другая половина къ Германов

скому. Въ 1740 году въ Семеновкѣ было только 7 дворовъ. Семеновка издавна при

надлежала къ Германовскому старотству и хотя была присвоеваема въ послѣдствии

вѣ собственнось частными лицами, между прочими предсѣдателемъ Кіевскаго Суда

Моршковскимъ 1) , но по рѣшенію Сената, въ началѣ текущаго вѣка, признана ка

зенною собственностію.

1) Такъ какъ Моршковсвій в концѣ прошлаrо вѣка владѣлъ хотя короткое время, многими селами
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Лодвиновка небольшая деревушка , недавно заведенная при озерѣ Гузинѣ и при

ручьѣ, изъ Деремезной текущемъ, въ 4-хъ верстахъ отъ Перегоновки и въ 5 -ти

отъ Деремезной. Жителей обоего пола 237. Принадлежить помѣщику Петровскому

(см . Розаліеві:а) . Половина жителей этой деревни причисляются къ Перегоновскому

а другая къ Деремезанскому приходамъ. Она основана въ 1826 году Станиславомъ

Проскурою иназвана по имени его жены Людвики. Называется также Станиславкою .

Василевъ, въ прошломъ вѣкѣ мѣстечко, а въ древности особое удѣльное кня

жество , лежитъ въ яру, надъ рѣr: 010 Красною. Въ прошломъ вѣкѣ Василевъ вновь

возвысился тѣмъ, что состав.ТЯ.лъ резиденцію богатыхъ польскихъ помѣщиковъ, гра

фовъ Тарновскихъ. Въ XVI вѣкѣ, возникнувъ послѣ татарскіхъ руинъ, Василевъ при

надлежатъ къ Обухову (см . это слово) и раздѣ.11.1ъ его участь. Въ 1598 году Янъ

Острожскій отдаетъ Василевъ въ собственность Трипольскимъ, которымъ онъ былъ

долженъ значительную сумму, присуа:денную съ него по процессу за грабежи въ

имѣніяхъ Трипольскихъ, имъ Остронскимъ произведенные. Но въ 1600 году Па

велъ дорогостойскій позываетъ Трипольскихъ и требуеть возвращенія ему Василь

евщины, которая ему судомъ и возвращена. Этотъ Павелъ Дорогостайской имѣлъ

одну дочь, которая выдана была замулъ за Андрея Фир.тея, воеводу Белзскаго. Фир

лей и его жена умерли не оставивши д.теї, а потому всѣ ихъ имѣнія достались

сестрѣ Фирлея Аннѣ, бышеїї замужемъ за Тарновскимъ, Казиміромъ . По присое

диненіи края къ Россіи, Василевцина была конфискована въ казну, такъ какъ Ка

зиміръ Тарновскій быль враа: дебень русскому правительству и выѣхалъ за границу.

Но, по возвращеніи изъ за границы Тарновскаго, который былъ крестнымъ сыномъ

Императрицы, имѣніе ему возвращено. Затмъ немедленно имъ продано Шамбеляну

Проскурѣ, по смерти коего, Василевымъ послѣдовательно владѣли жена его Юзефа

и младшій сынъ Антонъ, б . Васильковскій судья , продавній въ 1828 году Василевъ

Никодиму Романовичу .Тевандовскому. Границы прежнаго Василевскаго имѣнія при

графахъ Тарновскихъ и при Шамбелянѣ Проскурѣ были обширны. Въ нихъ заклю

чались слѣдующія села и деревни : Василевъ, Такіевка, Перегоновка, а также ста

ротства Германовское и Кагарлыцкое. Близъ деревни Песчаной въ 10- ти верстахъ

отъ Бѣлой -церкви, лежить и теперь на поверхности земли бѣлый камень, который

жителями признается за граничный знакъ Василевцины отъ Бѣлоцерковщины, въ

давнее время . Нынѣ Василевское имѣніе заключается в одномъ Василевѣ; въ коемъ

земли числится 1528 десятинь; жителей своего пола православныхъ 671 , римскихъ

католиковъ 22 и евреевъ 60. Въ 1740 году въ Василевѣ считалось только 28 дво

въ Кіевской губерлін: то сообщимъ зzteь замѣтку о немъ, зах:мствованную нями изъ е памятниковъ Миха

ловска го » часть 3, стр . 145. « Мој шковскій, президентъ Граас давской Палаты въ Житом ірѣ, а потомъ въ Кі

евѣ, былъ какъ -бы диктаторъ этихъ провинцій. Это быть человѣхъ одаренный чрезвычайно натуральнымъ

умомъ и глубокій правовѣхъ, не чу : дый и другихъ наусъ. И мѣмъ онъ особенную способность, отыскать въ,

дѣлахъ самыхъ запутанныхъ вопросъ и Ені11ть его . Всѣ к нему обрацца.Jнсь за совѣтомъ и никому овъ

неотказывалъ. Онъ составихъ татимъ образомъ значительную фортупу не продажностію, какъ утверждаютъ

нікоторые его противники, а счастливыми окупками, продажами и кредитомъ. Сверхъ того онъ славился

своими усutxами у даль , которыми очень много пользовался , что также ставать ему въ вину » .
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ровъ, въ 1793—30 и 338 душъ об . пола . Древности Василева составляютъ горо

дище, обнесенное валомъ и замокъ на островѣ.

Въ Василевѣ еще въ прошломъ вѣкѣ графами Тарновскими построенъ камен

ный латинский костелъ, во имя Іоанна крестителя, который теперь считается при

ходскимъ. Первоначально вь немь отправлялось Богослуженіе уніатами (см . село

Ставки Кіев. уѣзда).

ДЕРЕМЕЗНА, село въ 5 -ти верстахъ отъ Василева къ съверу , при ручьѣ ,

текущемъ въ рѣку Красну; жителей обоего пола 588. Въ 1793 году здѣсь было

62 двора и 396 душъ обоего пола . Земли къ имѣнію причисляется 1318 десятинъ.

Въ прошломъ вѣкѣ Деремезна причислялась ъ Василевскому имѣнію гр . Тарнов

скихъ, анынѣ принадлежить помѣщикамъ, братья мъ, Николаю и Ивану Григорье

вичамъ Кисилевскимъ ( правосл. испов. ) , гупившимъ это село въ 1830 году отъ

Станислава Проскуры; № 582 дес. пріобрѣтены крестьянами в 1863 г. за 28258 р.

Церковь построена въ первый разъ пос.з руинъ Деремезанскимъ жителемъ

Данаиломъ Бабичемъ, въ 1785 году во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. Она

деревяная и считалась первоначально въ зависимости отъ Яцковской церкви , неимѣя

собственнаго священника . Въ 1800 году къ ней назначень особый священникъ и

приписана часть деревни Людвиновки (почему не вся ? ). По штатамъ причислена.

къ 7-му классу ; земли имѣетъ 36 десятинъ.

МАКІЕВКА , село расположено среди крутыхъ горь; отъ чего у окрестныхъ

жителей извѣстна пословица : « избави Боже міръ, отъ Макіевскихъ гиръ » (горъ) .

Изъ этихъ горъ вытекаютъ ручьи , впадающіе въ рѣку Красну. Лители полагаютъ,

что небольшое нынѣ село Деремезна, древнѣе всѣхъ окрестныхь сеъ и было гнѣз

домъ, изъ коего разселились жители по другимъ ближайшимь селамъ, в томъ числѣ

и въ Макіевкѣ. Они также утверждаютъ, на основании преданія, что это было послѣ

татарскаго нашествія, разорившаго Деремезну и разогнавинаго ел жителей .. Макіевка

получила свое названіе оттого, что въ этихъ закрытыхъ горами мѣстахъ и низкихъ

и плодородныхъ огородахъ сѣется и родится весьма хорошо магъ . Mаrіевка отдѣ

лилась отъ Василевцины около 1830 года когда Станиславъ Проскура распродалъ

свои имѣнія . Макіевка , съ 2001 десятиной земли , куплена Карломъ Семеновичемъ

Добровольскимъ, а по смерти его въ 1855 году продана его наслѣдниками профес

сору университета св . Владиміра и доктору Мерингу, кромѣ 1136 десатинъ пріоб

рѣтенныхъ крестьянами за 63,445 руб. жителей обоего по.1а 1118. Въ 1740 году

считалось въ Макіевкѣ 80 дворовъ ; въ 1793—112 .

Hынѣшняя приходская Свято- Покровская церковь построена около 1750 года

« до заломовъ » изъ дубоваго дерева , а выше изъ сосноваго. Опрежнемъ состоянии

какъ этой церкви, такъ и предшествовавшихъ ей, стоявшихъ на иномъ мѣстѣ см .

въ актахъ Радомысльской Консистории, визиты Каневскаго деканата 1740, 1746 и
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1793 годовъ 1) . По штатамъ Макіевская церковь причислена къ 3 - му классу , що

съ уменьшеннымъ окладомъ для церковнаго причта, такъ какъ церкви этой при

надлежить земли болѣе 120 десятинъ. Слѣдующая деревни причислены къ приходу:

Стефанія или Степановка, въ 5 -ти верстахъ отъ Макіевки, заселена помѣщикомъ

Іосифомъ Проскурою съ 1825 года переводомъ крестьянъ изъ Макіевки и названа по

имени его дочери Стефаніи. Жителей здѣсь об . пола 360; земли 706 десятинъ. Принад

лежала Вацлаву Бейнаровичу купившему у Проскуры въ 1842 году, а съ 1847 г. Камилѣ

Романовнѣ БейнаровЙчевой, по завѣщнію Вацлава, за исключеніемъ 385 десятинъ,

купленныхъ въ 1863 году крестьянами за 18864 руб.

Павловка, въ 4-хъ верстахъ отъ Макіевки расположена среди степи при бо

лотѣ, заселена тѣмъ же Проскурою въ 1836 году переводомъ сюда крестьянъ изъ

Макіевки и названа по имени другой его дочери Павеллы . Жителей обоего пола

260; земли 706 десятинъ, изъ числа коихъ 321 купили крестяне въ 1863 г. за 16491

руб. Принадлежала Ивану Михайловичу Куликовскому, купившему эту деревню у

Проскуры въ 1845 году, а нынѣ сыну его Карлу.

Юзефовка, въ 3-хъ верстахъ отъ Макіевки, населена тѣмъ же помѣщикомъ

въ 1827 году Макіевскими переселенцами и названа по имени третьей его дочери

Юзефы. Она расположена въ яру по ручейку неимѣющему названія. Жителей обо

его пола 240; земли причислено 833 десятины. Принадлежить Францу“ Осиповичу

Краснодубскому (лат. испов. ) , купившему эту деревню отъ Проскуры въ 1841 году .

Красна, основана и мало по малу населена, какъ видно изъ церковныхъ ак

товы съ 1803 года жителям и мѣстечка Василева и села Макіевки . Оть этаго по

слѣдняго села деревня отстоитъ въ 7 - ми верстахъ и расположена при вершинѣ рѣки

Красной. Жителей обоего нола 349; земли 621 десятина. Антоній Проскура деревню

эту продалъ въ 1830 году Гойяевскому, а сей въ 1840 году надворной совѣтницѣ

Шленчуковой (прав. исп. ) .

Затишье, населено помѣщикомъ Кипріаномъ Гойжевскимъ въ 1840 году, по

слѣ продажи деревни Красной, немного ниже этой деревни по той же рѣкѣ, пере

селеніемъ части крестьянъ деревии Красной . Жителей обоего пола 160; земли 322

десятины . Принадлежить вдовѣ Кипріана Францишкѣ Гойжевской.

1

Яцки, село при рѣчкѣ Кривой, недалеко отъ ея истококъ и за 2 версты въ

селѣ Макіевкѣ впадающей въ рѣку Красну. Жителей обоего пола 1330. Земли въ

имѣнія числится 2631 десятина . Въ 1740 году въ Яцкахъ считалось 40 дворовъ;

въ 1793-мъ 100 дворовъ и 772 жителей обоего пола . Въ прошломъ вѣкѣ Яцки

принадлежали къ Василёвскому ключу. Станиславъ Проскура отдалъ Яцки въ при

данное своей дочери Аннѣ, при выдачѣ ея въ замужество за Залѣсскаго, которая

по смерти перваго мужа вышла замужъ за барона Раама и дожизненно пользуется

имѣніемъ. Въ послѣдствии оно должно перейти къ сыну Залѣсскаго. Въ селѣ очень

1 ) Въ визитѣ 1740 года значится, что тогдашняя церковь дубовая , гонтами покрытая была построена

1730 года, священникомъ при ней былъ Петръ Прилутневичъ, посвященный въ Переяславлѣ 1734 года 25

хая и утвержденный въ 1737 году уніатскимъ митрополитомъ, безъ сомнѣнія послѣ подчиненія уніи.
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хорошій владѣльческій каменный домъ, а также красивъ цивоваренный завод », вы .

строенный въ 1842 году.

Еще въ процломъ вѣдѣ неизвѣстно было, когда здѣс основана въ первыр

разъ дерковь. Утверждали однакоже жители , что первая церковь была построена

изъ березовыхъ кругляковъ и покрыта соломою. По разобраніи ея, на томже мѣстѣ

построена около 1726 года другая , которую « закладалъ и святилъ превелебный Ва

сидій Андріевскій, священникъ Яцковскiй и деканъ Каневскій » . Оңъ быхъ посвященъ

4 - го iюля 1726 года во священника въ Переяславлѣ православнымъ епискодомъ

Шумлянскимъ; только въ 1737 году принялъ унію 1) . Церковь эта была небольшая,

дубоваго дерева о трехъ куполахъ. Она существовала до 1841 года, въ которомъ

разобрана, а на мѣсто ея построена нынѣшняя . По штатамъ Яцковская церковь

причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ 82 десятины.

СОЛТАНОВКА великая и малая, два небольшая селенія, въ двухъ верстахъ

одно отъ другаго, по рѣкѣ Стугнѣ, выше Василькова , расположенныя, изъ қоихъ въ

первомъ 725 душъ обоего пола, а въ другомъ 665. Принадлежать: малая Солта

новка вмѣстѣ съ деревнею Руликовымъ (см . Мытница) и 2456 десятинъ земли брать

ямъ Августу и Іосифу Кондратьевичамъ Руликовскимъ . Великая Солтановка съ 1323

десятинами земли сестрѣ ихъ Екатеринѣ, бывшей замужемъ за Порфиріемъ Ши

повскимъ. Название свое сёла эти получили отъ дворянской фамилів Солтанъ, и8ъ

которой найболѣе извѣстенъ православный митрополитъ Кіевскій Іосифъ II Солтанъ.

Онъ былъ прежде принятія духовного сана земскимъ подскарбіемъ. Еще прежде

1581 года въ актахъ упоминается Курикъ Солтанъ, владѣлецъ Солтановки. Въ 1612

году Янъ Аксакь, судія Кіевскiй и дѣдичъ Мотовиловскій послаль на урочище Кра

сно, до Солтановки принадлежавшее, 60 плуговъ съ людьми, которые самоправно.

вспахавши поле, засѣяли его « ярымъ збожемъ » . Янъ Солтанъ занесъ въ томъ же году

жалобу до гроду Кіевскаго. Чрезъ два года жаловался , что судья наслалъ своихъ

людей на Соловіевску пущу ( лѣсъ), принадлежащую ему, Солтану, и въ ней про

извелъ опустошения и поруби. Въ 1636 году Солтаны принуждены были продатьи

судьѣ Стефану Аксаку свое имѣніе «съ замкомъ въ мѣстечку Солтановци изо всимъ

будованіемъ и стрѣльбою будучою » , какъ выражается продажный актъ. Съ Солта

новкою продана Соловіевка, какъ тогда называлась Солтановка малая , а также Да

ниловка надъ рѣчкою Бобрицею и всѣ эти имѣнія за 9000 злотыхъ польскихъ,

считая въ каждомъ по 30 грошей. Думаютъ, что малая Солтановка или Соловіевка

древнѣе великой и существовала уже въ XII вѣкѣ и вмѣстѣ съ Гуляниками или

Мотовиловкою принадлежала Кіево- Печерской Лаврѣ. Незнаемъ въ этой- ли эпохѣ,

или еще древнѣйшей, должно относить замковицце въ малой Солтановкѣ надъ яромъ,

на высокой горѣ. Оно обведено высокимъ валомъ. По преданію жителей, когда -то

въ этомъ замкѣ заперты были зачумленные турки. Въ великой Солтановкѣ также

есть древнее замковище окруженное валомъ, отчасти поврежденнымъ. Есть также

2) См . въ визитахъ 1740 и 1793 годовъ въ актахъ Радом. Консистории.
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двѣ могилы, называемыя Близнятами, безъ сомнѣнія отъ сходной формы и отъ близ

каго сосѣдства . Къ древностямъ Солтановки нужно также отнесть то, что недавно

на поляхъ ея, невдале : ѣ отъ У навы. найденъ случайно въ землѣ глиняный кувшинъ

древней формы. Онъ замѣчателенъ тѣмъ, что на внѣшней сторонѣ его, въ трой

номъ ряду украшеній, находились неизвѣстные знаки , которые нѣкоторые изъ окрест

ной польской шляхты признавали за дворянскіе гербы предковъ ихъ . Кувшинъ этотъ

имѣлъ высоты до 7 - ми вершковъ, здѣланъ изъ черной муравленной глины и ничего

не содержалъ въ сесѣ громѣ земли . Но глубже подъ нимъ оказался пепелъ сож

женнаго тѣ.та , остатки костей и угли , а самая земля въ томъ мѣстѣ вызмена была

до красноты кирпича.

Въ началѣ истекшаго вѣка , православна церкви существовали вь обѣихъ

Солтановкахъ. Унію онѣ кажется приняти въ одно время съ церквами Бѣлоцер

ковщины, то есть около 1737 года. Въ визитѣ 1746 года (Хвастовс. декан. ) отмѣ

чено, что Свято - Михайловская церковь въ великой Солтанові:ѣ не была освящена

и неимѣла особаго священника и что какъ въ ней, такъ и мало - Солтановской Ни

колаевской церкви совершать Богослуженіе и исполнялъ требы священникъ Григорій.

Въ малой Солтановкѣ церковь- и нынѣ существуетъ та самая, которая еще въ на

чалѣ прошлaгo вѣла построена и описана въ приведенной нами визитѣ 1746 года.

Въ великой же Солтанов : ѣ на мѣсто прежней обветшавшей церкви построена въ

1842 году нинішняя. Обѣ церкви причислены къ 7 - му классу ; земли находится

при велико-Солтановской церкви указнал пропорція, а при мало - Солтановской 43

десатины .



КАШЕВСКИЙ УЕЗДъ.

Городъ КАНЕВъ. Каневъ по татарски означаетъ мѣсто крови. Городъ этотъ

упоминается въ первый разъ въ нашихъ лѣтописяхъ около половины XII вѣка .

Когда князь Георгій Суздальскій, побѣдивь великаго князя Изяслава Мстиславича

и завладѣвъ Кіевомъ, распоряжалъ въ общемъ княжескомъ совѣтѣ удѣлы: то Каневъ

достался въ удѣлъ сыну его Глѣбу. Послѣ того Каневъ является въ 1155 году по

граничнымъ мѣстомъ переговоровъ между Русскими князьями и Половецкими по

слами. Въ 1166 году великій князь Ростиславъ, предпринимая походь противъ По

ловцовъ, собралъ союзное войско возлѣ Канева. Здѣсь же въ древнія времена рус

скіе князья содержали отрядъ войскъ, наблюдавній за безопасностію судоходства

по Днѣиру. Калъ только купеческій флотъ возвращался благополучно изъ Цареграда,

войско расходилось отъ Канева . Въ лѣтописяхъ обыкновенно пишутъ, что князья

выходили къ Каневу противу гречнику, то есть на встрѣчу купцовъ, возвращав

пихся изъ Греціи и стояли тамъ « дондeже взыде Гречникъ и Залозникъ ». Въ 1190

году великій князь Кіевскій Рюриъ отдалъ Каневъ въ удѣль Владимірскому вели

кому князю Всеволоду Юрьевичу, но въ стѣдующемъ году взялъ оный обратно отъ

него . Въ 1239 году Каневъ взятъ былъ Батыемъ и съ того времени быть всегда

Інимъ мѣстопребываніемъ татарскихъ Баскаковъ, управлявшихъ всею здѣшнею стра

ною. Въ какомъ видѣ существовалъ Каневъ въ XIV и XV сто. Етіяхъ, объ этомъ

лѣтописи наши не упоминаютъ. Знаемъ только, что въ первые годы XVI столѣтія

онъ отдань быхъ королемъ Польскимъ Сигизмундомъ І , во владѣніе извѣтному Ев

стафію Давікевичу, командовавшему пограничного стражею, состоявшею изъ козаковъ.

Около 1556 года Каневъ вѣстѣ съ Черкасами занятъ былъ самов.тастнымъ началь

никомъ Диѣпровскихъ козаковъ, княземъ Дмитріемъ Вишневецкимъ, который отсюда

имѣлъ сношения съ царемъ МІосі:овскимъ, обѣщая покорить ему всѣ ю : Hыя области

Дніпровскія. Еще прежде Михайло Литвинъ, постанный Сигизмунҳомъ I д.1я осмотра

замковъ отъ Смоленска до Очакова (см . Чацкаго Nowy Pam. Warsz. за октябръ 1801 г. ) ,

вспоминаетъ объ укрѣпленномъ зам:ѣ Каневскомъ ио зданій, называвшемся Витольдо

вою банею (lainia) . Въ 1576 году король Баторій выдалъ въ Торнѣ универсаль, помѣ

щенный вполнѣ въ люстраціи 1636 года , въ которомъ называетъ Каневскія земли своими

собственными и запрещаетъ воеводамъ, каштелянамъ и старостамъ присвоивать ихь и

притѣснять жителей. Въ 1582 году сосланъ былъ въ заточеніе въ Каневскій монастырь
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гетманъ козацкій Шахъ, за своевольныя вторженія въ сосѣднія земли. Съ монасты

ремъ Каневскимъ соединено еще одно важное историческое воспоминаніе для Рос

сіянъ . Георгій Конисскій говоритъ, что въ 1638 году гетмань Остраница, поразивши

на голову Поляковъ при рѣк . Старицѣ и заключивши съ ними вѣчный миръ въ

Полонномъ, прибылъ съ 30 - ю старшинами въ Каневскій монастырь, для принесенія

Богу благодарственнаго моленія. Но Поляки, нарушивши клятву , окружили монастырь,

взяли въ немъ козацкихъ старшинъ вмѣстѣ съ гетманомъ въ плѣнъ и казнили въ

Варшавѣ. Впрочемъ польскіе историки , желая оправдать свое правительство и пол

ководцевъ, въ этомъ ихъ клятвопреступлении, утверждаютъ, съ обыкновенною имъ

смѣлостію, что Остраница былъ разбитъ Поляками на голову и взятъ въ плѣнъ со

всѣми старшинами при рѣкѣ Старицѣ. Но справедливость Россіянъ подтверждается

уже тѣмъ, что монастырь Каневскій во все время своего существованія былъ досѣ

щаемъ Малороссіянами , какъ мѣсто священное погибелью многихъ жертвъ вѣролом

ства Поляковъ. Въ 1598 г. постановленіемъ сейма купцы , вывозившіе деньги въ Москву

чрезъ границы воеводства Кіевскаго, должны были платить по 6 грошей съ каждыхъ 10

злотыхъ и собираемыя деньги , предоставлено было князю Яну Острожскому употребить

на возобновленіе замка Каневскаго. Во время войнъ Хмѣльницкаго, Каневъ игралъ зна

чительную роль въ возстаніи народномъ, ибо выставлялъ отъ себя цѣлый полкъ коҙаковъ ,

называвшийся Каневскимъ. Но въ особенности онъ становится извѣстнымъ во время

между усобій малороссійскихъ, наставшихъ по смерти Богдана Хмѣльницкаго и во время

войнъ Дорошенковыхъ. Въ 1662 году Юрій Хмѣльницкій, передавшись Полякамъ и

желая овладѣть лѣвою стороною Днѣпра , нѣсколько разъ дѣталъ туда вторженія съ

Татарами и Поляками, но отражаемый съ великою потерею полковникомъ Самкомъ,

бѣаалъ наконецъ къ Каневу, гдѣ въ окружающихъ городъ оврагахъ держался нѣ

которое время ; но преслѣдуемый бояриномъ Ромодановскимъ, бѣжа., съ своими

союзниками къ Бужину . Здѣсь опять разбитый Ромодановскимъ, онъ снова обра

тился къ Каневу; но полковникъ Лизогубъ, засѣвіки въ Каневскихъ оврагахъ, на

раат на бѣгущихъ и нанесъ ополченію Юрія Хмѣльницкаго послѣдній ударъ. Въ

1664 году , когда король польскій Янъ Казиміръ прогнанъ былъ изъ восточной Ма

лороссіи: и армія малороссійская перешла на правый берегъ Днѣпра, преслѣдуя По

Тяговъ и вытѣсняя ихъ изъ городовъ западной малороссіи. Гетманъ Брюховецкій

укрѣпился въ Каневѣ и отсюда распоряжался очищеніемъ западной Малороссіи отъ

Поляковъ, какъ извѣстно безъ энергии и искусства. Въ самомъ Каневѣ онъ выдер

живалъ нападенія отъ Поляковъ. Послѣ позорной его смерти Каневомъ овладѣлъ

Дорошенко. Въ 1678 году Каневъ бытъ сожженъ и разоренъ полковникомъ Янен

комъ , воевавшимъ за Юрія Хмѣльницкаго. Нѣсколько соть козаковъ , присланныхъ

Самуїловичемъ къ Каневу, были разбиты Яненкомъ. Каневъ вмѣстѣ съ Черкасами

и Чигириномъ былъ спорнымъ городомъ въ переговорахъ Россіи съ Польшею. Рос

сія будучи въ необходимости отказаться до времени отъ заднѣпровской Малороссіи,

желала по крайней мѣрѣ удержать за собою Кіевъ и эти три города; ибо, писалъ

-Мазепа къ Головину, кромѣ многихъ другихъ затрудненій, всѣ Малоросіяне перей
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дутъ на превую сторону Днѣпра, избѣгая повинностей, особливо изъ порубежныхъ

полковъ Переясловскаго, Лубенскаго и Миргородскаго. Когда же наконецъ по Прут

ском у миру западная Малороссія уступлена была Полякамъ, жители Канева и дру

гихъ городовъ должны были, волею или неволею, переселяться на правую сторону Днѣ

пра, ибо гетманъ Скоропадскій, по повелѣнію угрожалъ старшинамъ и народу, въ

случаѣ непослушанiя и медленности , выгнать ихъ войсками великороссийскими,

жилища ихъ предать отню . Но эта угроза была излишняя, такъ какъ множество

народа опасаясь извѣстныхъ притѣсненій польскаго правительства и его обыкновенія

обращать въ рабство православныхъ своихъ подданныхъ, перешло на лѣвую сторону

Днѣпра 1). Предчувствіе народа отчасти исполнилось уже въ началѣ прошлаго вѣка,

когда по удаленіи изъ края послѣднихъ народныхъ защитниковъ Палѣя и Богу

славскаго полковника Самуся, польское правительство отдало Каневъ съ окрестно

стями, сначала въ видѣ старотства польскимъ вельможамъ. Каневъ тогда достался

Николаю Потоцкому, извѣстному своею разгульною жизнію. Съ этого времени Каневъ

обратился въ опустошенное мѣстечко, бывшее главнымъ въ старотствѣ Каневскомъ.

Одинъ изъ наслѣдниковъ Потоцкаго, за извѣстную, сложенную ему жителями сумму,

отказался отъ права помѣщика , предоставивъ имъ права независимыхъ мѣщанъ, впо

слѣдствіи подтвержденныя привилегіей короля Станислава-Августа. Не смотря на

это въ 1774 году Каневъ съ 39 -ю селами подарснь республикой, то есть прибли

женными короля , въ вотчину своему королю; а король, чрезъ нѣсколько дней, племяннику

своему, князю Станиславу Понятовскому Генераль-лейтенанту и его потомству. Но

эта здѣлка, крѣпкая въ отношении ко всѣмъ селамъ, правительствующимъ сенатом.

не утверждена въ отношении къ Каневу.

Каневъ расположенъ на правомъ гористомъ берегу Днѣпра. Городъ построй

кою ничтожный; нѣтъ въ немъ ни одной прямой улицы, ни одного зданія замѣча

тельной архитектуры, но за то есть нѣсколько прекраснѣйшихъ видовъ на Днѣпръ

и Днѣпровскія горы съ восточной стороны и нѣсколько прелестныхъ сельскихъ пей

сажей съ западной, именно въ урочищѣ Ставкахъ. Въ самомъ городѣ замѣчательна

1) Авторъ Историческаго обозрѣнія городовъ Кіевской губерніи напрасно полагаетъ, что Каневъ остав

менъ гетманомъ Скоропадскимъ совершенно безлюднымъ и только въ послѣдствии времени , усиліями поль

скихъ владѣльцевъ населенъ. Это любимая страсть польскихъ писателей - утверждать: будито поляки насе

лили эту страну и , дискать, ее создали; между тѣмъ какъ имъ здѣсь принадлежить роль совершенно про

тивоположная. Церковные акты свидѣтельствуютъ, что въ Каневѣ, какъ и въ сосѣднихъ мѣстностяхъ, въ

ближайшую къ этимъ событіямъ эпоху, было хотя слабое, но достаточное населеніе. Городъ замѣтно еще

чувствовалъ недавніе подвиги Чернецких ..... и имъ найболѣе обязанъ своимъ опустошеніемъ.... а не распо

ряженіямъ царя. Неспорю , что переселеніе на лѣвую сторону Днѣпра было; но оно условливалось не столько

распоряженіями правительствянными , сколько большимъ или меньшимъ развитіемъ крѣпостна го права по сю,

или о ту сторону пограничний ріки. Есть неопровержимыя доказательства , что со второй четкерти про

шлаго столѣтія, когда на лѣвой сторонѣ Днѣира, по подражанію « цивилизованной націй », стали образовывать

крѣпостныхъ, множество людей переходило на польскую сторону , подобно тому , какъ въ послѣдніе годы

предшествовавшаго царствованія 61.жали на Бессарабію, такъ что въ Кіевской губерніи нѣтъ ни одного

села, гдѣбы не было бѣжавшихъ туда; только манифестъ 19 февраля 1861 года возвратилъ многихъ на

родину, и сдѣлалъ побѣги не столько желательными,
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горя Московка, на которой стояла въ древности каменная церковь Св. Ирины , упо

минаемая Несторомъ. Нѣкоторые изъ жителей помнятъ еще то мѣсто, гдѣ видны

были ея остатки . Недавно искали съ заступами ея фундамента, но напрасно; попа

дались только отдѣльные кирпичи, гвозди, кости человѣческiя и найденъ мѣдный

древній крестъ, подобный тому, который виденъ въ Кіево-Софійскомъ соборѣ въ

образѣ Купятической Божией Матери. По формамъ ето , изображений и надписи ,

заключаютъ, что онъ относится къ первымъ вѣкамъ христианства въ Россіи . Мѣсто

извѣстное нынѣ въ Каневѣ подъ названіемъ горы Московки, въ старину называлось

греческимъ городомъ, по словамъ простолюдиновъ Каневскихъ. Греческій городъ

заключавшій въ себѣ церковь Св. Ирины и вѣроятно главнѣйшія городскія зданія »

окруженъ бытъ особымъ валомъ, котораго остатки видны и теперь. Нельзя однакоже

видѣтъ полной его фигуры , потому что образовавшаяся въ позднѣйшія уже времена

широкiя и глубокія провалья измѣпили самый видъ горы Московки. Гора эта замѣ

чательна еще тѣмъ, что во время проѣзда ИмПЕРАТРИцы ЕкАТЕРИны II по Днѣпру

въ Крымъ, на ней выстроена была польскимъ королемъ Станиславомъ Понятовскимъ

дере зяная колонна . Въ то время ночью она была иллюминована и на ней горѣлъ

1 енз ль ИмПЕРАТРИЦА. Государиня остановилась напротивъ этой горы и видѣлась:

съ королемъ на своемъ суднѣ, называвшемся « Днѣпръ» 1) . Кромѣ вала, окружав

шаго греческій городъ, есть еще въ Каневѣ другой, простирающийся на значительное

протяженіе и обнимающій главную часть нынѣшняго Канева: линію этаго вала можно

принять за очерти пространства, какое занималъ древній Каневъ. На этомъ про

странствѣ помѣщались тѣ 40 Каневскихъ церквей, о которыхъ упоминаетъ Бюшингъ

въ своей географій . Безъ сомнѣнія большая часть этихъ церквей были домовыя и

деревянныя, подобно церквамъ древняго Кіева .

До возстанія въ Малороссіи въ 1768 году , извѣстнаго подъ названіемъ колі

ивщины , существовалъ въ Каневѣ такъ называемый Королевский замок'ъ . Онъ на

ходится на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ присутственныя мѣста. Съ одной стороны онъ

окруженъ былъ рвомъ, съ прочихъ провальемъ и защищался двойнымъ рядомъ часто

кола. Подъ башнею составлявшею замковыя ворота находилась тюрма. Жители пом

нять, что во время польскаго владычества , строгость наказаній была чрезвычайная ;

сажали въ тюрму и вѣшали за самыя обыкновенныя преступленія, (такъ напримѣръ

въ Смѣлой повѣсили дворовую женщину за то , что съѣла панскіе вареники). За

мотъ этотъ взятъ и разрушенъ колізми .

Въ Каневѣ считается нынѣ жителей до 3000 христіанъ православныхъ и столь

ко ясе свреевъ. Римскихъ католиковъ неболѣе 20. Купцовъ 3 - й гильдіи изъ хри

стіанъ 8 , и изъ евреев 34.

Урочища Каневскія слѣдуюція: если выѣхатъ на востокъ изъ Канева и пово

ротить къ съвсру, то на пути будетъ первое урочище, такъ называемое Стадникъ

1 ) о путешестви ИмПЕРАТРИцы ЕкАТЕРИНы по Днѣру любопытныя подробности напечатаны въ Сынѣ

Отечества 1843 года № 3 , ао путешествiн въ Каневъ короля Августа въ Warszawskiej Gazetie 1859 года

№ 250 и слѣдующіе.
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или Значекъ—мѣсто на лугу, гдѣ въ старые годы паслись 'польскіе и козацкіе кони .

Далѣе къ сѣверозападу отъ города, на нагорныхъ поляхъ , возвышающихся надъ

лугами, яръ Яблуновецъ, а отъ него къ западу яръ Берестовецъ съ рощами; ближе

къ городу при форштатѣ, замѣчательны по своимъ названіямъ двѣ горы : Божиця

и Чортыцця, раздѣленныя узкою долиною. На Божицѣ недавно открыта каменоломня ;

но кромѣ камней сложенныхъ въ сажени , на поверхности горы видны мѣстами сѣ

роватые камни . Такое же камни , только гораздо крупнѣе разсѣяны и по вершинѣ

горы Чортицы. Сохранилось въ народѣ суевѣрное повѣрье, что когда то на этихъ

горахъ Богъ воевалъ съ чортомъ. Съ обѣихъ сторонъ бросаемы были камни, и какъ

Богъ имѣлъ больше силы : то и камни на горѣ Чортицѣ оказались крупнѣе. По

мнѣнію нѣкоторыхъ это аэролиты давно упавшіе. На западѣ оть этихъ горъ ~-яръ

Водопой, соединяющийся сь Жилымъ яромъ, а межъ этими горами большой холмъ

называется Среднимъ шпилелъ. На мѣстѣ нынѣшняго яра Водопоя , въ старые годы было

озеро, служившее водопоемъ для городскихъ стадъ, паспихся въ полѣ. Далѣе долина Ви

наровка . Расказываютъ, что когда то чумаки везли бочки съ водкою; въ одной изъ

нихъ выломалось дно, вино разлилось; и съ того времени долина называется Вана

ровкою. Далѣе яръ Буды , котораго часть называется Блосковщиною, по имени одного

поселянина Блоска. Въ Будахь была въ старину глубокая треница Безодня , а ближе

къ городу другая, именуелая Альтанка, изъ которой брати воду для короля Стани

слава Понятовскаго, когда онъ въ Каневѣ ожидалъ приплытія ІмПЕРАТРИцы EKATE

Рины П. Еще ближе кь городу урочище Болваны съ нѣсколькими прудами, обра

зовавшимися изъ рѣчки Сухій-Дунаець. Деревенская обстановка этихъ прудовъ, сь-

мельницами и мостиками, бѣлыми хатами, садами и нагорными рощами, состав

ляетъ нѣсколько прелестныхъ ландшафтовъ. Урочище это, по словамь жителеії, наз

вано Болванами съ тѣхъ поръ, какь отливали здѣсь колокола , д.1я которыхъ обы

кновенно сперва приготовляются болваны. На южномъ берегу сухаго -Дунайца есть

урочище малые- Болваны . По ту сторону сухаго- Дунайца, противъ двора Чернеченка,

живущаго по сю сторону, былъ въ старину дѣвичій римско- католический монастырь.

Далѣе уже въ самомъ городѣ есть Червоный яръ, по находимой здѣсь красной гор

шечной глинѣ и яръ Варшава. Если выѣхать изъ города на берегъ Днѣпра и ѣхать

внизъ, то за Московкою горою будетъ Жидовка гора, за нею слободка Сельце; за

Сельцемъ ярън-сухій - Потокъ; за нимъ гора Гончариха, за Гончариxою урочище

Исковщина, далѣе слободка Багриновка. За нею Малая- гора, возлѣ Лысой горы-—

Холодный -яръ, изъ котораго будтобы всегда вѣетъ холодомъ. Далѣе въ полуверсть

Смаленая гора ; за нею долина , въ которой стоялъ монастырекъ, выстроенный мо

нахами, оставшимися послѣ 1630 года ; а за долиною къ югу Чернеча -гора, на ко

Торой монахи косили сѣно; а къ западу Березова -гора. Вдоль сѣверной подошвы

Чернечей горы , течеть Меланинъ потокъ.

Въ началѣ прошлaгo вѣка въ Каневѣ оставалось двѣ приходскія деревяныя

церкви Спасская и Васильевская и одна каменная монастырская, Успенская. Во всѣхъ

даъ нихъ введено было уніятское духовенство и Богослуженіе. О церкви Св. Василія
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въ визитѣ Каневскаго деканата 1746 года говорится , что она давно на своемъ мѣстѣ

выстроена, что уже стара, что она о трехъ куполахъ, « Дзвоница при ней на 4-хъ

ступахъ » . Утварыо была очень убога, какъ и всѣ тогдашнія церкви. Церковь эта

имѣла прихожанъ не болѣе 400 душъ обоего пола , по чему въ началѣ текущаго

вѣка упразднена. Спасская церковь также описывается въ визитѣ 1746 г. очень бѣдною.

Она построена 1727 года около старой и возобновлена 1791 и 1857 года. Нынѣ

она имѣетъ особенный приходъ, изъ 1520 душъ об. пола состоящій ; а духовенству

ея, кромѣ жалованья, по штатамъ городскихъ церквей назначаемаго, принадлежать

пахатныхъ и сѣнокосныхъ земель болѣе 18 десятинъ. Церковь Успенія Богоматери

каменная , построена великимъ княземъ Всеволодомь Ольговичемъ 1144 г. , во имя

Св. Георгія , по свидѣтельству Нестора (см . Ист. Гос . Рос. ІІ- Т. прим. 283) . При

церкви этой учреждень былъ впослѣдствій монастрырь, въ которомъ погребено обез

главленное въ Львовѣ тѣло малороссійскаго гетмана Подковы . Въ этомъ монастырѣ

былѣ тогда монахомъ другъ его , гетманъ Пахъ. Изъ этаго же монастыря, какъ

сказано выше , по извѣстію Конисскаго, взятъ быль Поляками на казнь гетманъ Остра

пица . Монастырь этотъ соя женъ и разрушень татарами въ 1630 году . Въ числѣ

погибшихъ въ то время христіанъ, былъ и архимандритъ монастыря Св. Макарій

Токаревскій , котораго мощи находятся нынѣ въ Переяславль въ Вознесенскомъ мо- .

настырѣ. Этому святому, Татары , послѣ многихъ мученій , открутили голову и от

сѣкли глезна 1) . Оставшіеся въ живыхъ монахи, не будучи въ состоянии возобновить

свою опустошенную обитель, основали себѣ маленькую деревянную церковь во имя

Покрова Пресв. Богородицы , въ лѣсу надъ Днѣпромъ въ 5-ти верстахъ отъ города ,

ва томъ самомъ мѣстѣ, которое и по нынѣ называется монастыркомъ, но и тамъ

они не остались въ покоѣ. Уніаты выгнали ихъ изъ уединенной обители, а церковь

перенесли въ городъ и поставили возлѣ развалинъ Успенской, гдѣ и была она школь

ною церковью при училищѣ, основанномъ здѣсь Базилянами. Въ 1810 году , съ по

мощію частныхъ благотворительныхъ особъ, Базиляне возобновили бывшую въ раз

валинахъ каменную церковь , которая въ 1833 году , по Высочайшему новелѣнію,

оступила въ вѣдомство православнаго духовенства, и съ 1844 года обращена въ

соборную. Нынѣшняя ея архитектура ни мало не напоминаетъ старины , ибо старыя

стѣны , сложенныя изъ такъ называемаго византійскаго кирпича, уцѣтѣли только до

оконъ, но и тѣ украшены новыми пилястрами и карнизами . Къ соборной церкви

принадлежить 40 десятинъ сѣнокосной земли на Днѣпровскихъ лугахъ.

Сказавши о Каневскихъ церквахъ все , что мы знаемъ, не должно упустить,

что до татарскаго владычества упоминается въ нашихъ літописяхъ Каневская епис

кoniя и имена нѣсколькихъ Каневскихъ епископовъ; а также, что со 2-й четверти

прошлого вѣка при Каневской Спасской церкви состояли грекоунитскіе деканы , за

вѣдывавшіе церквами и духовенством. Каневскаго деканата 2) .

1 ) Житіе Св. Макарія, издано бывшимъ архіепископомъ Полтавскимъ Наванаиломъ, въ 1848 году осо

бою брошюрою. Изъ игуменовѣ Каневскихъ извѣстенъ еще Товъ Заюнчковскій, архимандрить Кобринскій,

подшиваnій йодъ избраніемъ въ гетманы Юрася, за войсковаго судью.

9) Прйсовокупимъ списокъ церквей Каневскаго деканата, заимствованный нами изъ визиты за 1746
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Ленное Шендеровское имѣніе.

ШЕНДЕРОВКА мѣстечко, въ южной , лѣсистой части Каневскаго уѣзда, при

ручьѣ Боровицѣ, впадающемъ при Стеблевѣ "въ Рось. Жителей об. пола: право

славныхъ 1997, римскихъ католиковъ 30, евреевъ до 234. Шендеровка, съ дерев

нею Шендеровскою-Будою и селомъ Комаровкою, съ 5712 дес . земли, составляетъ

ленное имѣніе, принадлежащее нераздѣльно тремъ братьямъ Понятовскимъ, Лам

берту, Дарію и Августу Осиповичамъ. Первоначальное ленное право на это имѣніе

дано, по привиллегіи и конституціи 1659 года , Евстафію Фачковичу ; впослѣдствій,

конституціей 1775 года , это право признано за фамиліей Островскихъ, которымъ

два года спустя (1777) , дозволено королемъ Августомъ, уступить имѣніе князю Ста

ниславу Понятовскому , пріобрѣвшему въ собственность обширное Каневское старот

ство , и его наслѣдникамъ. Изъ привиллегіи на эту уступку видно, что новымъ лен

нымъ владѣльцамъ дозволено, съ разрѣшенія короля, имѣніе это продать , обмѣнять

и на всякую свою пользу обратить. Этимъ дозволеніемъ обмѣна , владѣлецъ восполь

зовался и въ 1800 году, по особому указу, переуступилъ Шендеровское имѣніе

полковнику Іосифу Понятовскому, въ замѣнъ другаго помѣстья въ царствѣ польскомъ .

Въ слѣдствіе этихъ переуступокъ возникли разныя недоумѣнія на счетъ наслѣ1

ственности деннаго права и владѣнія Шендеровскимъ имѣніемъ, разрѣшенныя только

въ 1858 году, по коем у имѣніе это должно перейти въ казну, по прекращенію рода

Понятовскихъ въ мужескомъ колѣнѣ. Въ мѣстечкѣ находится отдѣленіе Таганчской

суконной фабрики съ каменными двухъ-этажными строеніями. Ярмарки, бывающія

чрезъ каждыя двѣ недѣли, славятся дешевизною , добротою и множествомъ дерева

ныхъ издѣлій.

Церковь Успенія Пресвятыя Богородицы , деревяная, на каменномъ основании,

съ такою же колокольнею ; построена 1804 года. По штатамъ причислена къ 4-му

классу; земли имѣетъ 36 десятинъ . До построенiя ея существовала древнѣйшая, со

оруженная въ 1708 году изъ ольховаго дерева, описанная въ визитѣ 1741 года

Корсунскаго деканата . Во время визиты къ этой церкви принадлежало приходскихъ

дворовъ въ Шендеровкѣ 40 и въ слободѣ 10. Священникомъ быль Григорій, по

годъ : А) Каневское старотство, во владѣніи съ 1738 года Николая Потоцкаго : Каневъ. Василевская

церковь и Спасская , Степанцы , Куриловка , Масловка, Николаевка, Македоны , Туленцы , Грищинцы, Костя

вецъ, Бобрица, Селище, Пшеничники , Букринъ, Пищальники , Ромашки , Грушовъ , Пій . ЦЕРКви въ имѣніяхъ

РАЗныхъ валдѣльЦЕВъ; в) подкоморія Кіевскаго Трипольскаго : Трехтемировъ, Монастырокъ , Григоровќа.

в) Михаила Щенявекаго, судів Кіевскаго, потомъ Житомірскаго: Ходоровъ, Чучника, Липовъ-рөгъ, Гу

аяники . г) Іосифа (съ 1735 1. , ) а потомъ (съ 1745) , Петра Воронина , подчашао Овручекао : Халча,

Паникарча, Зикрачи, Юшки , Гребени . д ) Старотство: Кагарлыкъ. Е) Франца и Казтана графові Тар

новскихъ, съ 1737 % ; а съ 1739 одного Каетана Тарновскао: Германовка, Перегоновка, Макіевка, Ядки,

Өвшанка. ж ) Юрія Головинекато съ 1748 авда : Прицки, Папвцы . КРОМѣ исчисленныхъ сѣлъ, въ спискв

ЦЕРКВЕЙ ДЕКАНАТА , составленомъ 1746 года , эндчится спи СЕЛЕВія съ ДЕРЕВАми : Ржищевъ, Зеленьки, Кара

выши - двѣ церкви, Литвинецъ , Пустовойты, Мироновка. Ячники , Потовъ , Иваава.
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священный 8 октября 1721 года въ Переяславлѣ и неимѣвшій еще въ 1741 году

« installacуі » уніятскага митрополита . Церковь эта сгорѣта отъ громоваго удара.

Шендеровская-Гута, или Буда, составляющая съ мѣстечкомъ одинъ приходъ,

отстоитъ oть него въ 3 -хъ верстахъ, по дорогѣ въ Звенигородку . Жителей обоего

пола 260.

КОМАРОВКА село, въ долинѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ мѣсами, нахо

дящимися въ соединеніи съ Журжинецкими и Почапинскими, въ 4-хъ верстахъ отъ

Шендеровки, при томъ же ручьѣ Боровицѣ , на самой границѣ Звенигородскаго

уѣзда. Жителей обоего пола 730. Тѣтъ за 200 это былт хуторъ, называвшийся Бу

дою, гдѣ нѣсколько хуторянъ занимались выдѣлкою угля и поташа. По обширности

прилегающаго болота, изобильнаго комарами , сето получи.10 названіе. Но окружаю

щіе лѣса въ глубокой древности имѣли какое-то особое значеніе; что слѣдуетъ за

Ключить изъ высокихъ валовъ, тянущихся версть на 15 , замѣчательныхъ еще тѣмъ,

что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они обложены краснымъ ирпичемъ.

Церковь деревянная 7-го класса , во имя Святыя Тройцы, построенная во вто

рой половинѣ прошлaгo вѣка, но въ какомъ именно году неизвѣстно . Въ 1837 г.

она поправ.тена подведеніемъ каменнаго фундамента и устроеніемъ желѣзной крыши.

Земли иміtетъ 35 десятинъ. До 1801 года церковь считалась приписною къ Хиль

ковской, а съ этаго года образовань самостоятельный приходъ.

Вотчинныя Імѣнія Понятовскихъ.

ТАГАНЧА, мѣстечко лежить въ глубинѣ продолговатой долинѣ, окруженной

со всѣхъ сторонъ довольно высокими горами, на которыхъ растуть значительные

лѣса. Это прекрасное мѣстечто, съ принадлежащими къ нему тремя селеніями: Мель

никами, Голяками и Ключниками и деревнею Таганецкаа- Буда, составляетъ. имѣніе

полковника гвардія , Августа Осиповича Понятовскаго . Къ имѣнію принадлежить

всей земли 9710 десятинъ, въ томъ числѣ лѣса 2200 десятинъ. 4838 ревизскихъ

душъ обоего пола крестьянъ. Въ самой Таганчѣ числится крестьянъ обоего пола

православныхъ 2225 , тогда какъ въ 1741 году числилось 130 дворовъ. Сверхъ того

въ мѣстечк ), живетъ: римскихъ католиковь 85, евреевъ 358. По силѣ выкупнаго

договора , въ 1862 году состоявшагося крестьяне мѣстечка , совокупно съ жителями

деревни Поташии, пріобрѣли въ собственность, при содѣйствіи правительства 1765

десятинь за 87,720 рублей. Почва черноземная, но бывшая подъ лісомъ нѣстолько

глиниста. Подпочва состоящая изъ чистой глины , толщиною отъ 2 до 3 -хъ саен .

лежить на слояхъ песка . Вода находится въ весьма достаточномъ количествѣ. Кромѣ

шести небольшихъ прудовъ, въ которыхъ разведена мелкая рыба, выкопано еще

нѣсколько колодцевъ. Одинъ изъ нихъ находящийся при домѣ владѣльца, имѣетъ

глубины 4 сажени ; другой, находящийся на горѣ, глубиною 11 саженей, содержить

въ себѣ в такомъ изобили воду, что она постоянно стоить глубиною отъ 7-ми
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до 9-ти аршинъ. На фабрикѣ въ 1850 году устроенъ особый превосходный колодецъ

Тагаичская суконная фабрика есть безспорно самая лучшая въ Кіевской губерніи

и одна изъ лучшихъ въ России. Основаніе ея положено было отцемъ нынѣшняго

владѣльца Таганчи, полковникомъ Осипомъ Игнатьевичемъ Понятовскимъ въ 1806

году. Первоначально фабрика имѣла только два станка и въ ней выдѣлывались про

стыя солдатскія сукна . Обороть капитала фабрики простирался едва до 3000 руб.

Впослѣдствіи, съ постепеннымъ улучшеніемъ и увеличеніемъ машинъ, особенно съ

1812 года, стали дѣлать лучшія сукна и объемъ производства ихъ разширился. Въ

1815 году основатель фабрики, желая устроить ее по образцу лучшихъ заведеній

этаго рода, предпринялъ съ этою цѣлью путешествие за границу; осмотрѣлъ тамъ

и изучилъ многія суконныя фабрики. Возвратившись въ Таганчу онъ рѣшился со

вершенно преобразовать свою, тогда еще весьма ничтожную фабрику, и для того

пригласилъ извѣстнаго в то время за границею механика , Бельгійца Янсъ. Янсъ

уже въ 1816 году увеличилъ число станковь до 20 и ввель лучшія машины . Хота

въ 1822 году Янсъ оставилъ службу при Таганской фабрикѣ, но улучшения и раз

ширенія фабрики были продолжаемы, такъ что въ 1838 году фабрика имѣла уже

120 станковъ, съ соотвѣтствующимъ числомъ разныхъ машинъ. Въ 1841 году вве

дено было въ фабрик , паровое производство. Паровая машина въ 70 лошадиныхъ

силъ выписана изъ Англій. Съ перевозкою , уставкою и приводами она обошлась

въ 43,500 руб . сереб . На фабрикѣ заняты 740 душь об. пола крестьянъ и 13 дунъ

вольныхъ людей. Шерсти выработывается болѣе 5000 пудовь. Сукна и трика вы

дѣлывается до 100,000 ар . и 800 штукъ на 240,000 руб . Чистаго дохода достав

ляетъ фабрика до 40,000 р . с . Фабрика, сообразно удобствамъ мѣстности, раздѣлена

на 4 отдѣ.1ьныя части , въ особомъ мѣстѣ каждая, но всѣ въ одномъ имѣніи : мѣ

стечкі, Таганчі, ІШендеровкѣ, с . Полствинѣ и с . Бучакахъ. Отдѣленіе въ Таганчѣ

номѣщается въ 4-хъ каменныхъ, 2-3 этажныхъ зданіяхъ . По духовному завѣщанію

покойнаго основателя , суконная фабрика составляетъ общее достояніе 4-хъ его сы

новей Понятовскихъ, доходами которой они должны дѣлиться. На семъ основаній

фабрика иметъ свой собственный капиталъ, свое отдѣльное отъ Таганчской эко

номіи управленіе, стои доходы и расходы . Псключительную принадлежнось вла

дѣльца имѣнія составляеть завод , свеклосахарный въ t19 верстахъ отъ Таганчи.

Онъ устроенъ въ 1846 году и имѣетъ паровое производство. Зданіе завода камен

ное , стоющее, вмѣстѣ съ находящимися въ немъ снарядами и отличными аппара

тами 90,000 р . Заводъ выдѣлываеть сахарнаго песку до 7000 пуд . Изь 25,000 бер

ковцевъ свекловицы . Въ Taraнчѣ также находится небольшой, но отличный сафь

янный заводъ, выдѣлываюцій, по заказу одного Одесскаго купца, до 3000 кожъ раз

ныхъ цвѣтовъ. Прежде работали здѣсь нанятые изъ Крыма мастера , теперь рабочие

помѣщичьи крестьяне, достаточно обученные тайнамъ сафьяинаго производства. Въ

имѣніи Таганскомъ процвѣтаетъ также земледѣліе, скотоводство, пчеловодство, са

доводство и прочая мѣлкая промышленность. Въ Таганчѣ владѣльцемъ содержится

больница на 40 кроватей, которой годичное содержаніе обходится ему выше 2000 р.

35
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Таганча — слово татарское, өзначающее тріугольникъ. Изъ этаго заключають,

что село основано при татарскомъ владычествѣ; а до того времени находилось , по

преданію, на другомъ мѣстѣ въ 2 -хъ верстахъ отъ нынѣшняго, въ урочищѣ нынѣ

называемомъ Перегоновкою. На этомъ изрытомъ мѣстѣ, жители указываютъ церко

вище и кладбище съ каменными крестами и памятниками. Одругомъ урочищѣ въ

7 -ми верстахъ къ востоку, называемомъ Королевинымъ, жители говорять, что когда -то

пришла въ это мѣсто Королева съ народомъ и великими богатствами, поселилась

въ Таганчѣ, построила замогъ, розвела сады , и согнала сюда множество людей сво

ими войсками . Но когда напали на нее Татары, она уши.та съ своими войсками и

ностроила Королевинь городокъ, гдѣ выдержала осаду. На мѣстѣ Королевина городка ,

и теперь примѣтны остатки калихъ-то каменныхъ зданій . Таганское имѣніе куплено

въ 1800 году отцемъ нынѣшняго владѣльца, полковникомъ Іосифомъ Понятовскимъ,

котораго память незабвенна для жителей за благодѣянiя имъ оказанныя, особенно

за пожертвованіе 105,600 р. ассигнаціями , по записи 13 марта 1828 года. Къ сожа

лѣнію, сумма эта доселѣ не раздѣлена между обществами , коимъ пожертвована , а

находясь въ оборотѣ только изъ 20%, непринимается ни въ какое соображение, при

экономическомъ устройствѣ обществъ, которыя чуть знають о существованіи ея .

Церковь вь Таганчѣ съ давнихъ временъ во имя Покрова Пресв. Богородицы.

Еще въ визитѣ 1746 года она описывается , какъ давно существующая. Въ то время

она была деревянная съизнова ошелевана , имѣла « опасаніе » и 3 главы , съ тремя

дверями, колокольню « пристойную ». Священникомъ при ней былъ, но призентѣ

вь 1742 году тогдашнимъ владѣльцемъ, княземъ Михайломъ Вышневецкимъ дан

ной, Петръ Василенко. До этаго же времени, года три небыло священника , по

тому, какъ объяснено въ визитѣ 1741 года , что тогдашній Таганчскій поссесорь

Калитинскій , а также дѣдичъ, требовали, по обычаю, во многихъ мѣстахъ тогда

соблюдавшемуся, отъ кандидатовъ свяпценства нѣсколько десятковъ рублей въ доходъ

владѣльца, за презенту или ходатайство о посвященій (См. виз . Мошенск. декан .

1746 года въ аз. Рад. Кон . ) . Церковь эта въ 1725 году построенная , была возоб

новляема нѣсколько разъ до нашихъ временъ . Въ 1849 году нынѣшній владѣлецъ

Таганчи, полковникъ Понятовскій на мѣстѣ ея построилъ новую каменную церковь

съ такою же колокольнею и снабдилъ ее приличною утварью . По штатамъ она со

стоитъ въ 4-мь классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію.

(

толяки село, въ 3 -хъ верстахъ отъ Таганчи, расположено по горамъ и окру

жено лѣсомъ. Всегда это село имѣло одного владѣльца съ Таганчею . Жителей об.

пола 1232. Въ 1741 году было 30 дворовъ. Въ 1862 году по силѣ выкупнаго до

говора , жители села Голяковъ, совокупно с. Мельниковцами, пріобрѣли въ собст

венность, при содѣйствіи правительства , 1469 десятинъ земли за 71,509 рублей.

Церковь существуетъ здѣсь съ незапамятныхъ временъ во имя Св. Великом .

Георгія . Опрежнемъ ея состоянии см . въ визитѣ Мошенс. декан. Нынѣ существу

ющая деревяная , 5 -го класса, построена въ 1854 году. Земли имѣетъ 53 дес .
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МЕЛЬНИКИ, село въ 2-хъ верстахъ отъ Таганчи, окруженное лѣсистыми го

рами . Жителей об. пола 858. Съ 1741 года было 25 дворовъ.

«Церковь во имя трехъ Святителей; построена, какъ видно изъ визиты 1746 г.

Мошенск. декан . , около 1740 г.; до того времени жители причислялись къ Голя

ковской церкви. Нынѣшняя построена въ 1800 году на мѣсто сгорѣвшей; въ 1855

году она фундаментально исправлена съ построеніемъ колокольни тщаніемъ при

хожанъ и владѣ.льца. По штатамъ причислена къ 7-му классу ; земли имѣеть 37 дес. ,

въ числѣ коихъ и рыбный прудъ. Изъ круга Богослужебныхъ книгъ замѣчательна

Тріодь цвѣтная- списанная, но кѣмъ и въ какомъ году неизвѣстно, за потерею за

главнаго листа .

Ключники, село въ 3 - хъ верстахъ отъ Таганчи. Жителей об. пола 1226 .

Часть села ближайшая къ Таганчѣ, называется Поташнею. Въ прошломъ вѣкѣ при

надлежало къ обширнымъ имѣніямъ князя Станислава Понятовскаго, пріобрѣвшаго

это село покупкою въ 1780 году отъ Брацлавскаго земскаго судьи Леонарда Свей

ковскаго . Жителей об. пола было здѣсь въ 1790 году, вмѣстѣ съ деревнею Поташ

нею, 618. Осѣд.1остей въ Ключникахъ 36 , да въ Поташнѣ 48. По силѣ выкупнаго

договора 1862 года, жители села Ключниковъ, при содѣйствии правительства , пріоб

рѣли въ собственность 287 дес . за 14,396 рублей .

оцеркви Богословской такъ говорится въ одной старой визитѣ: « Же на томъ

мѣстѣ была церковь и пред забраніемъ за Днѣпръ Петромъ великимъ въ 1712 г.

украинскихъ людей, какъ свидѣте.ѣствують нынѣшніе жители, слыхавшіе объ

этомъ отъ предковъ своихъ ; доказательствами того служать подвалины выкопан

ные во время заложенія въ 1775 году нынѣтней церкви на цментарѣ. • Hынѣшняя

церковь построена 1775 года , изъ дубоваго дерева, о 3-хъ верхахъ съ куполами .

По татамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ. Земли имѣеть указную пропорцію.

ПШЕНИЧНИКІ, ce.10 расположено по не широкому, но длинному и изви

листому яру; окрестности гористы и лѣсисты особенно къ Днѣпру, вь 3 -хъ верстахъ

отъ села текущему; въ началѣ прошлaгo вѣка Пшеничники принадлежали къ Ка

невскому старотству, потомъ къ вотчинамъ Станислава Понятовскаго; потомъ нѣ

которое время было во владѣніи Моршковскаго и Станислава Головинскаго, который

въ 1818 году продалъ имѣніе полковнику польскихъ войскъ, Іосифу Игнатьевичу

Понятовскому. Съ 1847 года главное мѣсто и центръ управления имѣній одного

изъ его сыновей, коллежскаго ассесора Цезарія Осиповича Понятовскаго. Онъ вдовь

дѣтей не имѣетъ и здѣсь большею частію живетъ . Ему также принадлежатъ села :.

Трощинъ, Синявка, Иваньковъ, Глинча и Бучакъ, въ коихъ по послѣдней ревизи

1570 душъ, при 6604 дес . земли . Въ 1792 году въ IIшеничникахъ было только 37

дворовъ и жит. об. пола 534. Нынѣ здѣсь православныхъ 1440, римс. католиковъ

52. По силѣ выкупнаго договора 1863 года крестьяне пріобрѣли въ собственность

556 десятинъ за 26,825 рублей. Чрезъ каждыя двѣ дедѣти, здѣсь, по Вос
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кресеньямъ собирается небольшая ярмарка. Недалеко отъ село въ мѣсу, называе

момъ Шпильковатымъ, стоитъ памятникъ принадлежащій къ отдаленной древности .

Это столоъ въ видѣ толстой доски высѣченной изъ кварцоваго камня. Вершина его

иметъ нѣкоторое сходство съ человѣческою головою, нѣсколько остро законченною.

На доскѣ находится надпись на языкѣ арабскомъ или турецкомъ съ обозначеніемъ

1191 года. Надпись никѣмъ не разобрана.

Церковь Успенія Божией Матери 4-го класса; существуетъ отъ давнихъ вѣковъ.

По сгорѣніи первой церкви , о коей помнятъ жители , заложена 1753 года та, ко

торая предшествовала нынѣшней , какъ свидѣтельствовала надпись на церковном

одверьѣ, предъ входомъ. Она была на краю села, близъ поля, на мѣстѣ веселомъ.

Въ 1859 году она по ветхости разобрана, а на мѣсто ея построена новая дере

вяная же ; земли имѣетъ 38 десятинъ. Издавна принадлежала къ ней и деревня

Иванковъ, чрезъ ручей, напротивъ самаго села и нѣсколько ближе къ Днѣпру рас

положеоная . Въ 1792 году въ Иваньковѣ было только 28 дворовъ, нынѣ болѣе 100.

Крестьяне, по силѣ выкупнаго договора 1863 года пріобрѣли въ собственность, при

содѣйствіи правительства, 505 десятинъ за 24,364 рубля.

Къ этой же церкви нынѣ причислена деревня Бучакъ, надъ самимъ Днѣпромъ

къ 4 -хъ верстахъ среди лѣса расположенная и имѣющая 434 души об. пола, пріоб

рѣвшихъ въ собственность по тому же договору 198 десятинъ за 9,552 рубля. Въ

1792 году Бучакъ принадлежалъ приходомъ къ Михайловской Селищской церкви

и имѣлъ только 20 дворовъ и менѣе 200 душъ об. пола, а въ 1741 году, только

5 дворовь. Містечко Бучакъ, гдѣ была въ началѣ прошлaгo вѣка резиденція бо

гатаго польскаго вельможи , старосты Каневскаго Николая Потоцкаго, владѣвшаго

на далекое пространство окрестными селами , находится въ Галицій. По видимому

въ память этаго Бучака основана или переименована настоящая деревня при

Днѣпрѣ. Въ Бучакѣ — отдѣленіе суконной фабрики.

ТРОЩИнъ, село расположено въ долин ., при ручь. Бобрицѣ; принадлежало

въ началѣ къ Каневскому старотству, потомъ къ вотчинамь Станислава Понятов

скаго, а нынѣ (съ 1859 г. ) къ Пшеничниковскому имѣнію Цезарія Понятовскаго

исключая 464 дес . земли, которыя пріобрѣтены крестьянами въ собственность по

выкупному договору 1863 года за 22,386 р. Трощинъ еще въ 1789 году считался

не большою деревнею, принадлежащею приходомъ къ Чернышевской приходской

церкви. Дворовъ въ немъ считалось тогда 33 , жителей об. пола 315 ; нынѣ 707.

Церковь деревяная, во имя Великом. Варвары , построена 1790 года, а возоб

новлена въ 1859 году ; по штату состоитъ въ 7-мъ класс.; земли имѣетъ указную

пропорцію. Къ Трощинской церкви причислена деревня Глинча въ 3-хъ верстахъ

отстоящая; жителей в ней обоего пола 442. По силѣ выкупнаго договора 1863

года крестьяне, при содѣйствій правительства, приобрѣли въ собственность 366 деся

тинъ за 17,658 рублей.
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СИНЯВКА, село при рѣкѣ Росавѣ. Въ началѣ прошлaгo кѣка причислялась

къ Каневскому старотству, а въ концѣ принадлежало къ вотчинамъ Станислава По

нятовскаго; нынѣ по силѣ выкупнаго договора 1863 года, крестьяне, при содѣйствии

правительства, пріобрѣли въ собственность 548 десятинъ за 26,068 руб. Въ 1792

году считалось здѣсь только 36 дворовъ и жителей 185 муж. и 181 жен, пола , обо

его 366, а нынѣ 586 душіъ.

Церковь во имя Іоанна Крестителя, заложена въ первый разъ 21 мая 1778

года; она была не большая изъ дубоваго дерева о 3-хъ небольшихъ куполахъ. 1797

года она перестроена съ разширеніемъ, а въ 1850 починена . По штатамъ состоитъ

въ 7 -мъ классѣ; земли имѣетъ 35 дес. Синявка было самое южное се10 изъ имѣній

принадлежавшихъ въ прошломъ вѣкѣ Станиславу Понятовскому, « сыновцу » короля

Августа Понятовскаго.

ПИЛЯВА село, надъ рѣчкою Росавою, въ 15 -ти верстахъ отъ Канева; на двухъ

высокихъ горахъ, называемыхъ Стовпoвихою и Городкомъ находятся признаки воен

ныхъ укрѣпленій. Пилява - гербъ многихъ дворянскихъ фамилій, къ которому при

надлежалъ Яковъ Потацкій, староста Чигиринскій, коего владѣнія простирались до

этихъ мѣстъ. По словамъ жителей прежде называлось Пылыньею. Нынѣ село при

надлежить Дарію Осиповичу Понятовскому, или точнѣе его супругѣ Діонисѣ Діо

нисіевнѣ Понятовской, пріобрѣвшей это село въ 1837 году покупкою отъ Антона

Иполитовича Сущанскаго-Проскуры ; но 367 дес . земли пріобрѣли крестьне въ соб

ственность въ 1863 году , по силѣ выкупной сдѣлки, за 17,411 рублей. Къ Пиляв

ҫкому имѣнію Дарія Понятовскаго, в коемъ считается - 10,002 дес. земли, при 2162

р. д. населения, причисляются села: Пилява, Беркозовка, Мартиновка, Полствинъ,

Коціевата, Даріевка. Дарію Понятовскому принадлежать также въ Староконстанти

новскомъ уѣздѣ: мѣстечко Купола и село Кульчинъ, въ коихъ 780 рев. душъ. Въ

Пилявѣ жителей об. пола 470. Въ 1790 году числилось 411 , въ 40 усадьбахъ .

Церковь здѣсь построена первоначально православная Свято-Михайловская во

время послѣднаго возстанія малороссіянъ противъ нюляковь около 1765 года, изъ

перевезенныхъ матеріаловъ церкви села Куриловки; но какъ она была очень тѣсна

и построена изъ гнилаго дерева, то въ 1784 году, кругомъ ея прихожанами по

строена новая изъ дубоваго дерева, о трехъ низкихъ верхахъ, съ куполами бѣлою

жестью покритыми . Но эта церковь въ 1836 году сгорѣла ; на мѣсто ея, жители

построили въ 1848 году новую изь церкви купленной благодѣтельнымъ Каневскимъ

нупцомъ Іоакимомъ Повствиномъ, вь Корсунскомъ монастырѣ за 500 руб. ассигн .

Она очень мала и не имѣеть колокольни; причислена къ 7-му классу ; земли имѣетъ

казенную пропорцію.

БЕРКОЗОВКА село, вь 5-ти верстахъ отъ Таганчи, при безъименномъ ру

чейкѣ, среди горъ, покрытыхъ лѣсомъ; принадлежитъ къ ІПилявскому имѣнію . Но

1603 дее. крестьяне, по силѣ выкупныхъ договоровъ 1863 года , пріобрѣли въ соб
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ственность за 77,185 р . Отдѣльная часть села, ниже по ручью въ 1 верстѣ насе

ленная недавно, названа, по имени владѣльца , Даріевкою. Жителей обоего пола

въ Беркозовкѣ съ этою деревнею 1629. На горахъ, окружающихъ село „ сь юговос

точной стороны есть два городища, обнесенныя валами и признаки стариннаго

кладбища.

Церковь деревяная Рождество- Богородичная, построена въ 1774 году, к въ 1854

году исправленная, по штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ 52 десят.

МАРТИНОВКА, село принадлежитъ къ Пилявскому имѣнію, расположено при

безъименномъ ручьѣ, въ Росаву близъ Пилявы впадающемъ. Жителей обоего пола

1183. По выкупному договору 1863 года, крестьяне пріобрѣли въ собственность

672 десятинъ за 34,064 рубля.

Церковь Св. Николаевская деревяная, построена владѣльцемъ Даріемъ Осипо

вичемъ Понятовскимъ въ 1854 году на мѣсто прежней обветшавшей, еще въ прош

ломъ вѣкѣ ( 1773 г. ) построенной. По штатамъ причислена къ 5-му классу; земли

имѣетъ 36 дес. Къ ней причислена тогоже владѣнія деревня Купіевата, въ 3-хъ

верстахъ къ западу отстоящая , жителей в ней 488. Они, по силѣ выкупнаго до

говора 1863 года пріобрѣли въ собственность 500 дес . земли за 23,320 руб.

полСТВинъ, село на правой сторонѣ рѣчки Росавы . Часть селенія, на про

тивоположной лѣвой сторонѣ рѣчки лежащая , называется Ржавцемъ и принадле

житѣ нынѣ наслѣдникамъ Александра Желѣзко, которому она досталась отъ бабки ,

бывшей за помѣщикомъ Юріемъ Енькою. Въ первомъ селѣ 1101 душ . об. пола,

въ другомъ 522. Въ прошломъ вѣкѣ Полствинъ, подъ именемъ Ржавца великаго,

сначала состоялъ въ Каневскомъ старотствѣ, подаренномъ къ концу столѣтія въ вот

чинную собственность Станиславу Понятовскому, у коего купленъ отцемъ нынѣш

няго владѣльца. Въ 1863 году крестьяне деревни Ржавца, заключили выкупной дого

воръ съ помѣщицею Желѣзко, по коем у пріобрѣли въ собственность 550 десятинъ

земли за 26,185 руб. Въ Полствинѣ есть -суконная фабрика, находящаяся въ связи

съ Таганскою и состоящая въ нераздѣльномъ владѣніи Гr. Понятовскихъ.

о томъ, что въ селеніи этомъ существовала церковь еще въ началѣ прошлаго

вѣка, служить доказательствомъ Евангелie Кіевской печати, въ которой находится .

подпись, что < 1708 року за о . Филиппа Прокоповича до тей церкви надана » . Впро

чемъ когда именно первая церковь по руинахъ здѣсь выстроена , никто не могъ

сказать еще 1789 года , во время осмотра этой церкви (см. въ акт . Рад. Кон. въ

Мошенс. декан . 1789 г. стр. 89). Однакоже перваrо священника о . Киріака многie

помнили , который служилъ « по благочестивому ». Потомъ двѣ церкви въ небольшой

промежутокъ времени , одна за другою, сгорѣли . Затѣмъ въ 1762 году выстроена

изъ дубоваго дерева новая , во имя Арх . Михаила, какъ свидѣтельствуетъ надпись

на дверяхъ церковныхъ. Она была заложена и освящена Полствинскимъ священ

никомъ Маркомъ Клиницкимъ, деканомъ • на тотъ часъ » Мошенскимъ, который во
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время Коліивицины оставилъ унію съ еретическою церковію и принялъ православie.

За то, разумѣется , немедленно, по усмиреній возстанія был лишенъ мѣста. 1781

года назначенъ уніатъ, который, по описанію уніатскаго же визитатора, такъ оха

рактеризованъ: « живетъ погоршливе (не пристойно) , въ піанствѣ, поуфалости (за

носчивости) , въ клутняхъ съ поспульствомъ, во взаимныхъ тарганяхъ (дракахъ) и

инныхъ непрезвоитостяхъ » (см . тамъ же стр . 31 ) . Въ 1802 году разобрана старая

церковь при самой рѣкѣ стоявшая, а на ея мѣсто построена новая, болѣе обширная

и нынѣ существующая. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ 39 д .

Въ визитахъ Мошенскаго деканата 1746 года описывается Ржавецкая церковь во

имя Арх. Михаила; причемъ говорится , что она недавно построена, но безъ сом -

нѣнія на мѣсто прежней , что слѣдуетъ заключить изъ описанія принадлежащей ей

церковной утвари и изъ того, что колокольня при ней была въ надлежащемъ по

рядкѣ . Священникомъ при ней был , тогда беодоръ Гавриловичъ, по презентѣ 1726

года отъ князей Вишневецкихъ, « на тенъ часъ воеводъ Краковскихъ » , выданной и

посвященный вь Кіевѣ епископомъ Митрофаномъ; а еще прежде, 1703 года 19 сентя

бря, къ Ржавецкой церкви посвященъ Варлаамомъ Ясинскимъ Филиппъ Прокопо

вичъ, впослѣдствии перешедшій въ Межиричъ. Изъ этаго слѣдуетъ заключить, что

Полствинскій приходъ, тогда назывался Ржавецкимъ.

Вотчинное имѣніе графовъ Браницкихъ.

o Боемъ

БОГУСЛАВЛЬ мѣстечко. Основаніе Богуславля относятъ къ XI вѣку, когда

Ярославъ строилъ города по Роси и заселялъ ихъ плѣнными Поляками ; но первое

извѣстіе о существованіи Богуславля встрѣчается въ лѣтописяхъ подъ 1195 годомъ,

по случаю уступки его вмѣстѣ съ 4-мя другими городами со стороны Кіевскаго

князя Рюрика Ростиславича великому князю Владимірскому (на Клязьмѣ) Всеволоду

Георгіевичу. Въ 1239 году, подобно другимъ городамъ, Богуславль разрушенъ Мон

голами , а въ 1320 году подвалъ подъ в.1асть Гедимина и съ того времени нахо

дился подъ властію Литвы и Польши . Въ 1576 году былъ главнымъ мѣстомъ ко

зачьяго полка своего имени, въ 1650 году , при раздѣленіи Малороссии

Богданомъ Хмѣльницкимъ на полки, уже не упоминалось. Но въ началѣ прошлаго

вѣка Самусь именовался полковникомъ Богуславскимъ. Прежде здѣсь былъ крѣпкій

замокъ . Во время польскаго владычества Богуславлю даваемы были привиллегіи въ

1589 году Янушомъ Острогскимъ на пользованіе грунтами и хуторами и 1620 Си

гизмундомъ III , на право полученія мѣщанами наслѣдствъ послѣ своихъ родныхъ

и продажи другъ другу своей собственности. Должно быть дош.10 до того , что жII

тели лишились и этихъ естественныхъ правъ. Люстраціи 1615 , 1622, 1765 и 1789

годовъ выписаны у Балинскаго (Старош . Польска т . ІІ стр . 519 ) . Изъ нихъ между

прочимъ видно, что гербъ Богуславля изображаль голубую рѣку , текущую между зеле

ными берегами, а на ней 3 скалы съ жолтыми крестами ; что евреевъ было . мало ,

именно въ 1622 году 15 домовъ, въ 1765 — 123 , вь 1789—100; между тѣмъ какъ
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христіанъ было въ 1622-100, въ 1765 — 392, въ 1789 съ предмѣстьями 457 ; и что

когда мѣщане условились выгнать евревъ изъ мѣстечка: то они отзывались люстратору

въ 1789 году, что пребываніе ихъ въ мѣстечкѣ основано на позволеніи рѣчи по

єполитой, что они доставляютъ выгоду краю и что они, во время послѣдней колі

ивщины (1768 г.) потеряли имущества на 284,000 злот. , бывъ изгнаны изъ мѣста и

лишившись своихъ домовъ и проч. и что старотство состояло изъ 37 селъ, прино

сило доходовъ : въ 1622 году до 4000 флориновъ, въ 1765—139,380 зл. въ 1789—

235,638 злот. Въ 1702 году Богуславлемъ овладѣль полковникъ Самусь и недопу

скалъ собирать доходы до 1715 года . Съ 1740 года старотство было во владѣній

князя Юрія Любомірскаго, а послѣ него Францишка Ржевускаго, маршалка надвор

наго короннаго. Конституціею 1774 года Богуславль отданъ въ вотчину, съ ста

ротствомъ, королю Станиславу Понятовскому , который немедленно этотъ подарокъ

пожаловалъ одному изъ составителей конституцій, своему родственнику, князю Ста

ниславу Понятовскому, а сей продалъ въ 1785 году графу Ксаверію Браницкому,

дѣду нынѣшнихъ владѣльцевъ. 8 декабря 1796 года Богуславль возведенъ былъ на

степень уѣзднаго города, каковымъ оставался до 1846 года, когда присутственныя

мѣста переведены въ г. Каневъ.

Богуславль расположенъ по обѣимъ сторонамъ р. Роси , живописно текущей

въ этомъ мѣстѣ по гранитнымъ скаламъ. Отъ г. Канева отстоитъ въ 30 верстахъ.

Жителей об. пола: православныхъ 2260, изъ коихъ большая половина принадлежить

къ свободнымъ сословіямъ, потомкамъ давнихъ Богуславскихъ мѣлцанъ, римскихъ

католиковъ 322, евреевь 5986, изъ коихь 44 купца 3 -й гильдіи . Въ 1790 году

въ Богуславлѣ считалось безъ евреевъ 3398 жит. и 513 дворовъ. Въ настоящее время

въ Богуславлѣ становится , кромѣ торговъ по воскресеньями, понедѣльникамъ и пят

ницамъ, 8 годовыхъ ярмарокъ: на всеѣдной недѣлѣ, въ средопостную среду, на Воз

несеніе , на Прокопія 8 -го бюля, 6 -го августа, 8 -го сентября , 26-го октября и 6-то

декабря. Значеніе мѣстечку придаютъ также мѣстопребываніе почтовой станции, ста

новой квартиры , а также главроуправляющаго Богуславскимъ имѣніемъ графовъ

Браницкихъ, къ коему принадлежатъ слѣдуюція села и деревни Каневскаго уѣзда

съ 88,373 десятинами земли :

Богуславль

ІШупики

Мисайловка

Карапыши

Зеленьки

Расава

Пустовойiты

Мироновка

Хохотва

Дешки

Чайки

Дыбинцы

Бородани

Синица

Исайки

Яцюки

Баранье поле

Красногородка

Медвинь

Дмитренки

Кидановка

Біевцы

Москаленки

Яновка

Ольховець

Семигоры

Baxyтeнцы

Юхны

Яхны

Микитяне
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Еще недавно въ Богуславлѣ было 3 проходскія приходскія церкви: Троицкая,

Покровская и Параскевская . Нынѣ остались только первыя двѣ, а Параскевская, по

строенная « a prima radice » въ 1747 году, съ переводомъ присутственныхъ мѣстъ

въ Каневъ, закрыта, такъ какъ число жителей въ мѣстечкѣ значительно уменьшилось.

отроицкой церкви въ визитѣ 1746 года Бугуславскаго декан, говорится, что

она 1739 года построена около старой ; желѣзные кресты еще не были подняты

на церковь. Когда церковь эта совершенно обветшала , то построена каменная на

томъ мѣстѣ, гдѣ прежде существовала Параскевская церковь, которая и освящена

митрополитомъ Арсеніемъ въ 1862 году. Троицкая церковь по штатамъ сельскихъ

церквей причислена къ 5 -му классу. Земли имѣетъ 100 десятинъ. Къ приходу ея

причислена деревня Туники, въ 2 -хъ верстахъ отстоящая , имѣющая жителей об .

пола 340 душъ.

Покровская церковь деревяная, на противоположной правой сторонѣ Роси ;

построена въ 1726 году и также около старой и также причислена къ 5-му

классу, земли имѣетъ меньше, именно 35 дес . Она стоитъ на каменистомъ островѣ,

съ мѣвой стороны коего течеть рѣка Рось, а съ правой обтекаеть ручеекъ Сваволка ;

отъ чего во время полноводія весною , недѣли на двѣ, сообщеніе съ прихожанами

затрудняется . Къ ней причислена дер. Роскопанцы, въ 1 верстѣ отстоящая, въ коей

жителей об . пола 453. Богуславскiя, какъ и всѣ окрестныя церкви, состояли съ 1737

по 1767, а потомъ съ 1769 по 1795 годъ въ унитствѣ.

Въ мѣстечкѣ въ 1825 году построенъ графомъ Владиславомъ Браницкимъ

весьма хорошій каменный латинский костелъ, считающійся нынѣ приходскимъ. Жа

лованья отъ казны причтъ костельный получаетъ 275 р. и пользуется особенного

благосклонностію владѣльца имѣнія и его управляющихъ.

Богуславскій Николаевскій (с. 1851 г. Успенскій) монастырь заштатній,

правой сторонѣ Роси немного ниже мѣстечка . Онь стоитъ на горѣ, окруженной

со всѣхъ сторонъ оврагами. Начало Богуславскаго монастыря, наши церковные из

слѣдователи 1) относятъ къ половинѣ XVI вѣка, когда польскій король Стефанъ

Баторій даровалъ Малороссіянамъ и ихъ православному духовенству многія преи

мущества и привиллегіи на построение церквей и монастырей и когда Богуславль

сдѣлался главнымъ городомъ Богуславскаго малороссійскаго полка . Однако, если

придавать какое-либо значеніе народной молвѣ , то основываясь на ней, мы готовы

отнесть основаніе Богуславскаго монастыря еще къ отдаленнѣйшей эпохѣ и при

томъ на другой мѣстности, именно тамъ, гдѣ теперь селеніе Лѣсовичи, а въ древ

ности городъ Самборь, откуда въ Богуславль монахи могли перейти вслѣдствіе ра

зореній , произведенныхъ Монголами (см . Лѣсовичи). Впрочемъ монастырь переве

денный въ Богуславль былъ расположень немного дале нынѣшняго своего мѣста,

къ селенію Хохотвѣ, въ урочищѣ, нынѣ называемомъ Чернечій яръ . Урочище это

обнесено очень древнимъ валомъ, безъ сомнѣнія существовавшимъ прежде построения

на

.

1 ) Архиепископъ Амвросій въ ист . Рос . Терархіи и митрополитъ Евгеній въ Кіевскомъ мѣсяцесловѣ.
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монастыря, и въ немъ еще нынѣ примѣтны слѣды давнихъ жилищъ, а мѣсто давней

монастырской церкви обозначаетъ дикая груша. Нѣеколько древнихъ книгъ церков

ныхъ оставшихся отъ этого первоначальнаго монастыря, свидѣтельствуютъ, что глав

ная церковь его была во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. Изъ нѣкоторыхъ

разысканій видно , что этоть монастырь имѣлъ приходъ и прихожанъ, какъ въ са

момъ Богуславлѣ, такъ и селеніе Хохотву 1) , которое до 1751 года неимѣло особой

своей церкви и въ древности принадлежало монастырю, какъ вотчина 2) . Неизвѣстно

по какому случаю этотъ монастырь , хотя возстановленный полковникомъ Богуслав

скимъ Самусемъ, пересталъ существовать. Кажется , что онъ раззоренъ Татарами и

наслѣдникомъ Мазепы Орликомъ, противникомъ Самуся , также претендентомъ на

гетманство , въ досадѣ, что его не признавали въ гетманскомъ достоинствѣ ни Рус

ское, ни Польское правительство. Бывшніе Богуславскіе польскіе старосты возстано

вили его , но уже сдѣлали Базилянскимъ или грекоунитскимъ и перенесли ближе къ

г. Богуславлю, на ныгѣшнее мѣсто, въ коемъ прежде былъ монастырскій хуторъ,

гдѣ, при помощи ихъ, построена деревяная церковь во имя Св . Николая, истреблен

ная пожаромъ 1787 года . По этой церкви Богуславскій монастырь сталъ именоваться

Николаевскимъ . Въ 1768 году, во время полсѣдняго возстанія Малороссіянъ противъ

Поляковъ, Богуславскій монастырь опять сдѣлался православнымъ, а Базиляне, по

усмиреній возстанія , построили себѣ каплицу въ самомъ мѣстечкѣ, близъ Троицкой

церкви; по обветшаній же каплицы, воздвигнутъ былъ римскокатолическій нынѣ су

ществующій каменный костелъ. Но возвращение монастыря къ православію 3) и не

согласие монаховъ принять опять унію, по усмиреній возстанія, имѣли для Богу

1 ) Что въ Богуславскомъ монастырѣ ведена была метрика крещаемыхъ, это видно изъ актовъ Радо

мысльской уніагской консистории . Напримѣръ въ актовой книгѣ 1756 года ст . 94 записана слѣдующая ста

Tha : « Ingrossatio metricis honesti Gregorii Kopystynsky. Ad acta praesentia et caet..... copia wypisana

roku 1756 miesiąca Aprila 23 dnia z metrik monastera Bohusławskiego zostajuszczoy , według doskonal

szeho swidytelstwa , iż rożdenny Hrehory Kopystenski od rodyteley zakonnowinczannych, Hrihoria Ko

pystenskoho i ženy eho Pełahyi, żytelej na toj czas monastyrskich, okreszczen i myrom swiatym poma

zan , w cerkwi Rożdestwa Preswiatyia Bohorodycy, w monastyri Bohusławskomu, za Ihnmena Wassiana

Kopystenskoho , w roku 1729 miesiąca Januaria 18 dnia . Wospriemniki bysza Wasiliy Hawiada i Maria

Żadanka, żyteli Bohusławski. Approbuę te metrikę X. Jan Wizierski D. B. Post cujus ingrossationem ,

originale cjusdem in Consistorio est derelictum » .

2) о принадлежности села Хохотвы Богуславскому монастырю свидѣтельствуетъ во первыхъ сохра

нившееся у жителей преданіе , во вторыхъ показаніе въ 1800 году игумена Богуславскаго монастыря ,

въ описаніи онахо находящееся , въ сихъ словахъ : « Притомъ до сего манастыря належало село Хохотва

фундушемъ , то есть владѣніемъ и пархіею. Но когда монастырь сей обращенъ въ унію , то село тое отойшло

въ экономію старотства Богуславскаго ; вмѣстожъ онаго , Базилянамъ опредѣлена пенсія деньгами ; а благо

честивымъ монахамъ, когда они нослѣ Базилянъ приняли монастырь , оной уже не дано

вращено Р.

3) Возвращеніе къ православію Богуславскаго монастыря митрополитъ Евгеній (въ мѣсяцесловѣ) по

лагаетъ въ 1648 году. Безь сомнѣнія у него были въ виду факты утверждавшіе, что монастырь этотъ , от

ступникомъ отъ православія Яномъ Острожскімъ, старостою Богуславскимъ , 1596 года былъ обращенъ въ

унію. Потомъ послѣ торжества козаковъ надъ поляками въ 1648 году при Хмельницкомъ, когда всѣ мона

стыри и церкви возвращены православію, обратился къ нему и Богуславскій монастырь . Наше показаніе

основывается на свидѣтельствѣ игумена Варахіила и относится ко второму обращенію.

и село не воз
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славскаго монастыря пагубныя послѣдствія. Тотчасъ прекращено производство нзъ

казны пенсій за Хохотвянское имѣніе и обнаружилось у римскокатолическихъ вла

дѣльцевъ м. Богуславля покушеніе отнять сначала часть земельныхъ угодій до 300

дес. простиравшихся, а потомъ, уже при русскомъ владычествѣ въ 1806 году, — всю

землю принадлежащую монастырю. Даже пожаръ главной монастырской церкви въ

1787 году. былъ приписываемъ поджогу. При всѣхъ неблагоприятныхъ обстоятель

ствахъ, въ какихъ находился монастырь послѣ пожара въ 1787 году, онъ заботился

о построении на мѣсто сгорѣвшей новой церкви . Завѣдывавшій православными мо

настырями и церквами въ польскомъ королевствѣ Викторъ Садковскій , архіепископъ

Минскій, Изявславскiй и Брацлавскій, 15 декабря 1793 года далъ храмозданную

трамоту на построение новой каменной церкви и даже положить ея фундаментъ;

но, по бѣдности средствъ монастыря, построение каменной церкви было отложено ;

и уже митрополитъ Кіевскій Іерофей пожертвовалъ упразднявшуюся въ Голосіевской

пустынѣ деревянную церковь, которая была перевезена усердными жителями , и по

ставлена на каменномъ фундаментѣ и освящена во имя Св. Николая въ 1799 году .

Она существовала до 1851 года , къ которомъ на томъ же мѣстѣ и фундаментѣ за

локена , а чрезъ два года построена новая каменная церковь, на счетъ 10,000 р.

сереб . пожертвованныхъ протојереемъ Іаковомъ Ковалевскимъ. Новая церковь трех

престольная: главный во имя Успенія Пресвятыя Богородицы ; боковые: во имя Св.

Николая и Апостола Пакова . Кромсѣ ея въ монастырѣ находится теперь деревянная

во има Великом. Варвары, построенная въ 1780 году.

При Богуславскомъ монастырѣ съ 1818 года существуеть духовное уѣздное

училище, въ которомъ постоянно находится до 5 -ти учителей и до 80 ученнковъ.

Училище имѣеть въ самомъ монастырѣ принадлежащая ему два зданiя и начальникъ

монастыря почти всегда считается и ректоромъ училища.

Монашествующихъ въ настоящее время съ послушниками находится не болѣе

18-ти человѣкъ . Средства содержанія ихъ очень скудны . Земли монастырю оставлено

только 49 дес. Мельницею, которую онъ недавно построилъ изъ послѣднихъ своихъ

средствъ, на правомъ берегу рѣки Роси, запрещено пользоваться, впредь до рѣшенія

въ судебныхъ мѣстахъ дѣла о правахъ его на отнятыя у него земли и на береговое

право, которое владѣлецъ признаетъ своею привиллегіею. Пособіемъ въ содержаній

монастырю служать проценты изъ принадлежащихъ ему капиталовъ до 6000 руб.

и 85 р . 71 к . , отпускаемые изъ казны .

Монастыремъ завдывали иногда игумены , иногда строители изъ іеромонаховъ.

Воть списокъ настоятелей .

Игуменъ Bacciaнъ Копыcтeнскій , 1729 года .

Игуменъ Анемподисть съ 1779 г. При немъ произошель 1787 года пожаръ ,

отъ коего сгорѣла главная монастырская церковь и почти всѣ келіи .

Игуменъ Аркадій съ 1788 г.; заложилъ фундаментъ новой церкви . Онъ откупалъ

монастырскую землю, которою , но нерадѣнію настоятелей, завладѣли Бо

гуславскіе мѣщане.
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Игуменъ Варахіилъ съ 1792 года. Онь составилъ по требованію начальства опи

саніе монастыря, нынѣ въ немъ находящееся . При немъ въ 1794 году

освящена церковь.

Варооломей до 1810 года переведенный въ Медведoвeкій монастырь съ

должностію благочиннаго монастырей.

Теромон.: Иінатій съ 1815 года.

Іустини до 1823 года .

Өeoгности.

Игумены : Владиміри до 1832 года .

Пантелеимонъ, до 1833 года; переведенъ въ Курскую семинарію.

Григорій ( Гречка) , умершій начальникомъ Китаевской пустыни.

Митрофанъ, переведенный въ Саботинский монастырь. Онъ построилъ

досчатую ограду вокругъ монастыря.

Евремъ до 1845 года, удалившийся на покой въ Выдубицкій монастырь.

Өеодоръ съ 1845 года, съ ревностію, хотя неудачно, заботившийся о воз

вращеніи монастырю принадлежавшихъ ему нѣкогда земель .

Макарій (Сорокинъ ) съ 1861 года, переведенный въ Мотроненскій мо

настырь.

миСАЙЛОВКА, село въ 4- хъ верстахъ отъ Богуславля, по дорогѣ въ Кіевъ;

принадлежитъ къ имѣнію графа Константина Браницкаго ; въ гористомъ мѣстопо

ложении, при горныхъ источникахъ, впадающихъ за 1 версту въ Рось, образовавшихъ

лѣтъ за 50 предъ симъ, семъ прудовъ, нынѣ высохшихъ. Жителей об. пола 1964.

Въ 1790 году считалось 100 дворовь; а въ нихъ об. пола 1158 жителей. Часть

села, расположенная въ долинѣ, называется Рогозянкою, а другая гористая— Сухимъ

селомъ. По выкупному договору 1863 года , крестьяне пріобрѣли въ собственность

1874 десятины за 92,708 руб.

Hынѣшняя приходская Преображенская церковь , 4-го класса ; построена въ 1844

году прихожанами, съ небольшимъ пособіемъ отъ владѣльческой экономій; она на

каменномъ фундаментѣ; колокольня при ней старая , но крѣпка. Церковь съ коло

кольнею стоять на глиняномъ утесѣ, со всѣхъ сторонъ окруженномъ оврагами; земли

имѣетъ 47 десятинъ. Опрежней церкви въ визитѣ 1746 года Богуславск. декан.

говорится, что она возобновлена около 1740 года , а построена 1705 года близъ

старой. Священникъ Елиферій Филиповичъ, хотя посвящень по презентѣ старосты

Богуславскаго, но пользовался землями, купленными на свой счеть. Власть дворян

ская брала у него десятину и причисляла къ арендѣ « per vim » . Его приемникъ

Даніилъ Грушецкій посвящепъ 7 Іюня 1773 года въ Переяславѣ, съ твердостію

уклонялся отъ уніи, но по настояніямъ мѣстныхъ властей и старостины Богуслав

ской , грозившей выслать его изъ Мисайловки, принялъ унію тольло въ 1780 году.

ШУПики, село при ручьѣ випадающемъ недалеко въ Бутеню; отъ Богуславля
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въ 5 - ти верстахъ. Жителей обоего пола 600; принадлежитъ къ Богуславскому ключу

графа Браницкаго.

О церкви Воскресенія Христова въ визитѣ 1746 года Богуславскаго деканата

говорится, что она 1739 года построена на « погорѣльску ». Старый приходъ

ея составляли : 40 дворовъ въ Шупикахъ, 30 въ Юхнахъ и 10 въ Башахь. Церковь

эта, досеяѣ стоящая, по штатамъ причислена къ 5 -му классу ; земли имѣеть указную

пропорцію. Къ Шупицкой церкви причислена деревня тогоже владѣнія Карандинцы

въ 1 верстѣ отстоящая. Жителей в ней 446 .

КАРАПиши, село на равнинѣ служащей продоженіемъ Білоцерковской и

Кагарлыцкой степи , при истокахъ р. Расавы, въ 6 -ти верстахъ за селомъ въ бо

лотахъ, при урочищѣ Череватыхъ ярках , начинающейся. Жителей об. пола : пра

вославныхъ 3666 , римскихъ католиковъ 27. Въ 1790 году было жителей 2007 при

315 дворахъ. Въ 1740 году при 208 дворахъ считалось душъ къ исповѣди спо

собныхъ (свыше 7 -ми літняго возраста ) 1300. Карапиши, какъ видно изъ приве

деннаго ниже документа, существовали еще до руинъ, и въ судьбѣ этаго села, судя

по его названію, имѣли свою долю Татары 1 ) .

Въ 1740 году въ Карапешахъ была только одна церковь Св. Михайловская,

а священникомъ при ней Василій Руденко, посвященный въ 1726 году въ Перея

славлѣ къ Бѣлоцерковской Андреевской церкви, а сюда переведенный по принятін

уніи въ 1738 году и еще въ 1746 году подвергнутый визитаторомъ взысканію за

то, что придерживался обычаевъ православныхъ. Вотъ списокъ ерекціи, или oyu

душа церковинаго, данной въ 1739 году старостою Богуславскимъ Карапишской

Михайловской церкви:

Ержій Игнацій свeтeгo пaньства Римскіего ксіеже, грабia на Винничу и Яро

« славлю Любомірскій; Богуславскій , Рычивольскій, Либусскiй и проч . староста ; ка

« валеръ ордеру орла біaлeгo и свieтeгo Генриха; Генерал-лейтенант кавалерій войск

« пайяснѣйшего Кроля Польскіего и Електора Сасскieгo . Biaдомо чипе , кому отым

« вѣдить належе.... иік, бендонц побуждoный рrоmоtia хвалы Божіей, ораз маіац

« особливый respekt на подданых моих вси новоосадзоной Карапыши, до тегож Бо

• гуславскіего старотства ab antiquо належовцей , абы вѣрни без презвoитeгo нeзo

« ставали набожен'ства и уживанia sacramentоw свіетых , з особливишей желозіи (ја

« lousie ревность) христианскіей, умыслилем в помѣненой вcи церкіевь выставить,

« Етбра, любо ab antiquо в тей веи бывала, а же реr hоѕtеm в ruine пошла, тераз ,

« абы на тымже мѣйсту имie Бога, в Тройцѣ светей ёдынего, хваліоно было вѣчнеми

« часы, до поміеніоней церкви надае грунгов...... Datum в палацу моим Варшав

« скимъ, 26 марта 1739 року » .

Въ настоящее время въ Карапишахъ двѣ деревянныя церкви : Михайловская,

построенная въ 1739 году и Богородичная, заложенная въ 1745 году « на новый

2) Караникии татарское слово означающее черное воровство, если не ошибаемся,
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фундушъ », а оконченная только въ 1765 году . По обветшаніи ея въ 1849 году, по

строена нынѣ существующая Богородичная церковь на другомъ мѣстѣ. По штатамъ

первая отнесена къ 5-му классу, а послѣдняя къ 4-му. Земли принадлежить первой

76 , второй 40 десятинъ.

Къ Богородичной церкви приписана деревня Бутовка, недавно переименован

ная Александровкою. Она на лѣвой сторонѣ Расавы , въ 2 -хъ верстахъ отъ Кара

пышей. Жителей об. пола 420.

ЗЕЛЕНЬКи село, по обѣими сторонамъ рѣчки Кагарлыка, недалеко отъ впа

денія ея въ Расаву, тянется версть на 5 , разсѣкаемое вдоль рѣчкою Кагарлыкомъ.

Названіе село получило, по преданію, по имени осадчаго козака Зеленаго. Жителей

об. пола 3170. Въ 1790 году въ 235 дворахъ считалось жителей об. пола 1127 ;

въ 1740 въ 100 дворахъ 800.

Hынѣшняя церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы построена въ 1758

году. Въ послѣдствии времени она поднята на каменный фундаментъ и окрашена

масляными красками какъ внутри , такъ и снаружи . Колокольня особо построена .

По штатамъ Зеленьковская церковь причислена къ 3-му классу ; земли имѣетъ 96

десятинъ, на которыя въ церкви хранится эрекція графа Юрія Любомірскаго 1739

года . Эрекція эта слѣдующая: « Ержій Игнатій Св. папьства Римскіего ксiаже, .......

Вядомо чиніе кому вѣдить належи, особливе... цалему духовенству Ritus Greci , яко

теж звѣрхности замку, вoйтoм , атаманом, ассавулом и вшисткіему поспольству ста

ротства мего Богуславскіего, иж бендац побудзоный промоціа хвалы Божіей , ораз

мајац особливый респект на подданых моих вси новоосадзоней Зеленек, до тегож

старотства ab antiquо належацеї, абы вѣрни без призвoитeгo не зоставали набо

ясеньства и уживаня сакраментов св . , з особлившей желозіи хрестіанскіей, умысли

лем в поміеніоней вси церкіевь выставить, ктбра, люб аb antiquо в тей вcи бывала,

а же реr hоѕtеm в руине пошла ; тераз, абы на тымже мѣйсцу имie Бога въ Троицѣ

св . едынего, хвалёне было вѣчнеми часы , до поміеніоней церкви надаie грунтов ве

три рецы , alias три поля .... вольный вромб на опал... тенже велебный парох в ля

сах Богуславских кторых кольвек мѣть повинен... Тегож велеб. пароха увальям од

аренды корчемней.... Datum в палацу моим Варшавским. Die 20 Martii 1739 anno » .

Приводим и другой документъ храняццiйся въ Зеленьковской церкви и доказываюцій ,

что самъ король польскій, какъ помѣцикъ здѣпіній, занимался пропагандою папства

въ Зеленькахъ. Переводъ съ польскаго нарѣчія : « Божіею милостію и волею народа ,

Станиславъ-Августӣ король польскій, великій князь литовскій, русскій , прусскій, ма

зовецкій, Амудскііі, Кіевскій, Волынскій, Подольскій, Подлясскій, Лиділяндскій, Смо

ленскій, Сіверской и Черниговскій. Его Превелебію въ Бозѣ архіепископу, Кіев

скому и Галицкому митрополиту деодосію Ростоцкому, или намѣстнику его. Пре

велебный въ Тозѣ и усердно намъ любезный ! Находится нынѣ безъ настоятеля при

ходская церковь, подъ именемъ: Покровь Пресвятыя Богородицы, состоящая въ имѣніи

Тогуславской волости , селеніи Зеленькахъ, єпархіи Вашего усердія , по случаю смерти
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послѣдняго настоятеля оной церкви, набожнаго Ивана Куликовскаго. По чему, въ

силу закона, о одобреніи священнослужителей изданнаго, Мы одобряемъ набожнаго

Михайла Грушецкаго, чрезъ 4 года оною церковію завѣдывавшаго , яко извѣстнаго

намъ по набожности и благонравнымъ поступкамъ, желая отъ Васъ, чтобы Вы, его ,

Михаила Грушецкаго, Нами одобреннаго, а не кого - либо инаго, на тотъ приходъ

опредѣлили, къ исполненію духовныхъ обязанностей наставили , а также сякie дo

ходы и фундуши до церкви наданные ему же поручили и предоставили, съ тѣмъ

однакожъ, чтобы помянутый Михаиль Грушецкій, какъ нынѣ состоитъ, такъ и на

всегда пребывалъ бы въ союзѣ съ общею Римско- католическою церковію . Въ чемъ

и сію грамоту нашего одобрения для лучшаго вѣроятія, рукою Нашею подписавъ ,

коронною печатію утвердить повелѣли . Дано въ Варшавѣ, 1792, iюня 15 дня , цар

ствованiя же Нашего 28 лѣта. Станиславъ-Августъ король » . Извѣстно впрочемъ,

что Михаиль Грушецкій, оставил насильственный союзъ
съ Римской и вступилъ

со вселенскою церковію, уже въ 1795 году , когда западная Русь возсоединилась съ

восточною .

>

РАСАВА, мѣстечко при впаденіи рѣчки Кагарлыка, изъ Кіевскаго уѣзда те,

кущей , въ Расаву и ручья Раковки. Чрезъ каждыя двѣ недѣли бываеть ярмарка по

Воскресеньямъ. Жителей об. пола : православныхъ 1441 , римскихъ католиковъ 11 и

жидовъ до 465. Въ 1790 году въ 120 дворахъ считалось 1365 об . пола . Изъ пре

зенты князя Любомірскаго старосты Богуславскаго 1730 года марта 8, храняццейся

въ мѣстной церкви, можно заключить, что въ то время Расава называлась Ячниками.

Надъ Расавою, въ мѣстечкѣ, есть древнее замковище, обнесенное большимъ валомъ ,

а на поляхъ близъ села — огромная могила , называемая Раскопаною потому, что вер

шина ея вся срыта и много меньшихъ могилъ. Нѣкоторыя изъ нихъ въ 1860 году

раскопаны графомъ Константиномъ Браницкимъ; въ нихъ найдены человѣческiя

кости совокупно съ конскими и при нихъ остатки воинской збруи: узды , стремена,

сабли , пики, кольчуги . Эти вещи, но видимому татарскаго произведения , поступили

въ музеумъ графа. Въ этомъ укрѣпленномъ мѣстѣ, въ началѣ XVII вѣка козаки подъ

начальствомъ Томи.тенка стояли нѣсколько мѣсяцевъ таборомъ, ссорясь съ польскимъ

правительствомъ и жолнерами , стоявшими въ Богуславлѣ за притѣсненія; а спустя

нѣкоторое время здѣсь же избрали своимъ гетманомъ, намѣсто отказавшагося

Томиленка, Савву Кононовича . См. ст. Кулиша въ вѣстн . Югозап. Россіи кн

5 , Паденіе шляхетскаго господства, стр . 229. Здѣсь же въ 1661 году стоялъ обозомъ,

нѣсколько мѣсяцевъ, Юрій Хмельницкій, поджидавшій Поляковъ и Татаръ, чтобы вмѣ

стѣ переправиться за Днѣпръ противъ царя и державнихъ его сторону Малорос

сіянъ . Пам. изд. К. Томъ IV, стр 132 , 206 .

Hынѣпіняя приходская церковь въ Расавѣ во имя Св. Николая построена въ

1752 году прихожанами. Чрезъ 100 лѣтъ, въ 1852 году вновь передѣлана и под

нята на каменный фундаментъ и построена новая колокольня; а для большей проч

ности, какъ церковь, такъ и колокольня окрашены внутри и снаружи. Въ ней за
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мѣчательна серебрянная чаша , съ приборомъ, пожертвованная бывшимъ при сей

церкви протојереемъ Стефаномъ Ковальскимъ и погребеннымъ при церкви съ свою

женою . Она стоитъ болѣе 200 руб . а также давняя плащаница. По штатамъ цер

ковь причислена къ 5 -му классу; земли имѣетъ 40 десятинъ. Въ 1740 году къ Pa

савскому приходу причислялось : 30 дворовъ въ Расавѣ, 20 въ ІПустовойтахъ и 20

въ Мироновкѣ. Священникомъ при церкви былъ Өеодоръ, посвященный въ Кіевѣ

1715 года, слѣдовательно православный.

ПУСТОВОЙТы, село по обѣимъ сторонамъ Расавы. Жителей обоего пола :

православныхъ 1724, римскихъ католиковъ 17. Въ 1740 году было 20 дворовь, а

въ 1790 году дворов, 85 , а жителей об. пола 888. Получило свое названіе отъ

выходцевъ изъ разныхъ мѣстъ, въ которыхъ они занимали разныя общественныя

должности, но принуждены были удаляться, вслѣдствіе соблюдавшейся при польскомъ

правительствѣ системыобращать малороссіянъ въ крѣпостное состояние и уничто

жать городскія привиллегіи. Многие изъ выходцевъ были на прежнихъ мѣстахъ вой

тами или судьями ; а здѣсь ихъ называли пустыми или заштатными войтами, а місто

ими заселенное Пустовойтами . Чрезъ село пролегаетъ большая караванная дорога .

Земли вокругъ села степныя, съ обильнымъ черноземомъ затвердѣвающемъ при ма

лѣйшей засухѣ. Отчего хлѣба часто неудаются, и поселяне занимаются ткачествомъ

въ свободное отъ панщины время.

Церковь во имя Іоанна Богослова. Заложена 1745 года, какъ видно изъ ви

зиты Богуславскаго деканата 1746 года. Первымъ священникомъ при ней былъ Петро

Мужаловскій, а потомъ его сынь Кириллъ до конца истекшаго столѣтія. Въ 1862

году заложена , стараніемъ священника Меляницкаго новая деревяная церковь. По

путатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію .

МИРОНОВКА , село по обТимъ сторонамъ Расавы, въ которую здѣсь впадаетъ

два ручья : Мокрый и Сухой- Бутень; получило наяваніе по имени осадчаго Мирона

Зеленаго вольнаго козака изъ м . великихъ Пологъ Полтав. губ . Здѣсь и въ с . Зе

леньгахъ, по преданію были основанные имъ хутора. Жителей об . пола 1865. Въ

1790 году въ 103 дворахъ считалось об. пола 1020, а въ 1740 только 20 дворовъ..

Село состоит изъ семи кутковъ или частей : 1 ) собственно Мироновка гдѣ цер

ковь; 2) Соломаховка; 3) Нибытовка ; 4) Слобода; 5 ) Околотовка ; 6) Шафi

рановка ; 7) Розмариновка . Послѣдняя заселена въ 1857 г. переводомъ крестьянь

изъ разныхъ мѣстъ къ сахарному заводу и названа именемъ Розы и Марины,

супруги и дочери владѣльца. Достопримѣчательности села составляють: виногype

ный каменный заводъ, два экономическіе фольварка съ хлѣбомъ въ скирдахъ, ка

менный магазинъ съ запаснымъ хлѣбомъ Владиславской волости, три водяныя мель

ницы , изъ коихъ одна церковная; каменный сахарный заводъ, называемый Розма

ри повскій . В послѣ, за яромъ называемымъ Перерванымъ, находится замічатель

ный источникъ ( жерело ), снабжающій літомъ хорошею водою работающихъ въ стени
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Владиславки. Ему приписываютъ цѣлебныя свойства, а близъ него, надъ рѣкою Pa

савою, есть древнее замковицце обнесенное двумя валами. При самомъ впаденіи мок

рой Бутени въ Расаву, на такъ называемой Поповой греблѣ, по преданію , нѣкогда

ватажка туземцевъ сражалась съ Ляхами. Убитые съ обѣихъ сторонъ похоронены

въ двухъ разныхъ могилахъ, одна противъ другой насыпанныхъ за селомъ. Когда

и кто строилъ укрѣпленіе, и въ какое время происходила битва съ ляхами, неизвѣстно.

Церковь Михайловская деревяная, 5 - го класса; земли имѣетъ указную про

порцію. Заложена 1749 , а построена 1755 года жителемъ Михаиломъ Горковымъ,

который и погребенъ, равно какъ и первый Мироновскій священникъ Савва Чер

няховскій, среди церкви ; въ 1848 и 1855 году устроены два боковые придѣла, въ

честь иконъ Всемилостиваго Спаса и Архидіакона Стефана .

хохоТВА, село на правой сторонѣ Роси, въ 3 -хъ верстахъ ниже Богуславля

ии при впаденіи ручья Репяха въ Рось. Жителей обоего пола 609 ; въ 1790 году

считалось, въ 40 дворахъ, обоего пола 473. Въ XVII столѣтіи принадлежало Богу

славскому монастырю, который до перенесенія своего въ Богуславль находился близъ

Хохотвы въ урочищѣ и нынѣ извѣстномъ подъ именемъ монастырища.

Церковь деревяная во имя Рождества Христова; построена 1753 года, въ по

слѣдствій нѣсколько разъ была починяема, а въ 1853 году поднята на каменный

фундаментъ. По штату состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 48 десятинъ, по

эрекціи бывшаго помѣщика Іоанна Клеменса, графа Браницкаго, данной въ Бѣло

стокѣ 14 марта 1766 года и записанной въ визитѣ Богуславскаго Деканата за 1790

годъ. Но количество предоставленныхъ церкви выгодъ сокращено послѣ возсоеди

ненія ея съ православіемъ. До построенiя церкви жители считались прихожанами

Богуславской монастырской церкви . Къ ней причислена тогоже владѣнія деревня

Ивки, въ 2-хъ верстахъ өтстоящая и получившая свое названіе отъ ивовыхъ де

ревьевъ, во множествѣ растущихъ. Жителей въ ней 226 .

ДЕШКИ, село на правой сторонѣ Роси, въ 5 -ти верстахъ ниже Богуславля.

Жителей обоего пола вмѣстѣ съ Тептіевкою, или частію села расположенною на

противоположной лѣвой сторонѣ Роси, 886. Въ Тептіевкѣ въ 60-ти саженяхъ отъ

лѣваго берега есть земляный валь, высотою 3, а длиною 246 саженей. Въ немъ

зарыты большое камни , приготовленные, повидимому , для отраженія непріятеля .

Церковь деревяная Свято-Покровская, построена 1782 года Богуславскимъграж

даниномъ Мартиномъ Михайловичемъ Горовенкомъ, рукоположеннымъ вмѣстѣ съ

тѣмъ къ ней священникомъ; 6 -го класса; земли имѣеть 36 десятинъ .

ЧАЙки, село на лѣвой сторонѣ Роси, въ 5-ти верстахъ выше Богуславля.

Жителей обоего пола 1010. Въ 1790 году въ Чайкахъ считалось 111 дворовъ, а

жителей обоего пола 562. Западная часть села, лежащая вверхъ по рѣкѣ Роси, на

противъ села Синицы, называется Люторами или Лютерами. Въ Лютерахъ есть

86
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давній городокъ, обнесенный валомъ и рвомъ. По выкупнымъ договорамъ 1863 года

общества крестьянъ пріобрѣли въ собственность, при содѣйствій правительства: Ча

екъ 484 десятины за 29,308 рублей, Люторъ 190 десятинъ за 9,811 рублей.

Церковь здѣсь деревяная во имя Св. Николая, построена въ 1758 году, а пред

шествовавшая, описанная въ визитѣ за 1741 годъ, въ 1706 году и притомъ нахо

дилась гораздо восточнѣе нынѣшней. Къ ней во время помянутой визиты, причи

числялось : 30 дворовъ въ Чайкахъ, 50 въ Дыбинцахъ и 20 въ Бороданяхъ. Изъ

той же визиты видно , что при ней тогда священствовалъ Александръ Самборскій,

по презентѣ, выданной въ 1740 году княземъ Любомірскимъ, « на тотъ часъ• ста

ростою Богуславскимъ; а съ 1755 года Семеонъ Бобровскій, обвиненный визита

таторомъ 1790 года за то , что « въ часѣ инкурсій украинской, апостатовалъ отъ

уніи » но прощенный и разрѣшенный въ Радомыслѣ 6-го сентября 1783 года ксен

дзомъ Михаиломъ Меленевскимъ, оффиціаломъ митрополіи Кіевскія , « з моцы од св.

нунціатуры Апостольской удзѣліоней ». По штатамъ Чайковская церковь причи

слена къ 6 -му классу ; земли имѣетъ указную пропорцію.

ДЫБИНЦЫ, село на правой сторонѣ Роси, противъ села Чаекъ. Жителей

обоего пола 1380. Въ 1790 году считалось 1002 въ 131 дворѣ. Дыбинцы извѣстны

значительнымъ производствомъ глиняной посуды , сбываемой на окрестныхъ ярмар

кахъ и вывозимой въ Херсонскую губернію, а также огнеупорнаго кирпича, заго

товляемаго здѣсь для фабрикъ и заводовъ. На югозападъ отъ села на возвышенной

мѣстности, находится до 10 могилъ, съ вершины коихъ видны окрестности версть

на 60, и урочище Караимовка.

Церковь деревяная во имя Успенія Пресвятыя Богородицы, 5 -го класса; земли

имѣетъ 87 десятинъ ; первоначально построена въ 1742 году . Нынѣшняя же въ 1782

освященникѣ Дыбинецкомъ сдѣлана такая замѣтка въ визитѣ за 1790 годъ; « при

тей церкви пароха актуальнего нема, тилько коммeндар - презентованый, а не

институеваный. В. Х. Янъ Бялошидскій, од бискупа заграничнего, а потым од

апостазіи и клятвы през В. І. X. Михаила Примовича, оффицiала генерального

Кіевскіего дня 14 октября 1776 года абсольвованый, и за вынесiоным з нунціа

туры Апостольскіей инструментем од суспенсы и неключимства увальніoный и

диспенсованый, ктоpый и по дзись дзіень зостае. Дяк при тей церкви Максим

Помазаненко....... простой кондиці........ » . Впрочемъ, по народному преданію,

до построенiя описанной церкви 1742 года, или еще до руинъ, въ Дыбинцахъ было

двѣ церкви, уничтоженныя Татарами и Поляками.

БОРОДАНИ, село на правой сторонѣ Роси, отъ Богуславля въ 8 -ми верстахъ.

Жителей обоего пола 674 .

Церковь Воскресенская 7-го класса, земли имѣетъ 43 десятины, построена

первоначально 1745 , во время владѣнія княгини Вишневецкой; а нынѣшняя въ 1800

году . Въ ней замъчательна запрестольная икона Божией Матери величиною , давно
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стью и живописью. Догадываются, что она находилась и въ церкви предшествовав

шей нынѣшней .

СИНИЦА, село на правой сторонѣ Роси, въ 10-ти верстахъ выше Босуславля,

при впаденіи ручья Синицы , образующаго полуостровъ, способный къ укрѣпленію.

Остатки укрѣпленій, состоящихъ въ валахъ и рвахъ и теперь видны . По преданію

народному Синица считалась нѣкогда городомъ съ нѣсколькими церквами и грече

скимъ монастыремъ, которому принадлежало нѣсколько водяныхъ мельниць на рѣчкѣ

Синицѣ и каменныя лавки въ городѣ. Монастырь стоялъ среди остающихся окоповъ.

Жителей обоего пола 1204; въ 1790 году въ 80-ти дворахъ было обоего пола 631 .

Въ люстрація 1765 Синица названа мѣстечкомъ и считалась особымъ старотствомъ,

бывшимъ во владѣніи до 1789 года Константина Олизара, подкоморія Владимірскаго

и князя Понятовскаго . Старотство приносило годичнаго дохода 4525 злот . 19 грош.

Оцеркви Синицкой во имя Воскресенія Христова, въ визитѣ 1746 года Бо

гуславскаго деканата говорится , что она заложена недавно около старой, существо

вавшей 1706 года и вполовину только выстроена. Къ ней в то время назначенъ

быль уніатскимъ митрополитомъ священникъ Алексѣй Говяда; но жители, желая

имѣть православнаго священника , его не допускали . Впослѣдствии, уже послѣ колі

ивицины , въ 1779 году , жители приняли уніата Блажея Жураковскаго, по настоянію

бывшаго Синицкаго старосты Леонарда Олизара. Но въ 1795 году окончательно

оставили ненавистную унію сь еретиками. Церковь Синицкая причислена къ 6 -му

классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

ИСАЙКИ, село въ. 6-ти верстахъ отъ Богуславля между лѣсистыми и глини

стыми горами, по ручью Репяху, выше села Хохотвы . Среди села возвышается

огромная могила, называемая Макаровою горою; на ней , по преданію, нѣкогда,

стояла церковь во имя Св . Макарія. Жителей обоего пола 1801 ; въ 1741 году въ

Исайкахъ было 80 дворовъ, а въ 1790 уже 180 и 1029 душъ обоего пола народонаселе

нія. Село особенно извѣстно, какъ и Дыбинцы, производствомъ глиняной посуды, въ

большомъ количествѣ отправляемой для продажи въ Херсонскую губернію и въ Одессу .

Объ Исайковской церкви во имя Архангела Михаила говорится въ визитѣ 1741

и 1746 годовъ Богуславскаго деканата, какъ давно существующей и имѣвшей давній

фундушъ въ земляхъ; она была построена 1726 года; священникомъ при ней

тогда быль Діонисій Николаевичь, посвященный 4 - го августа 1717 года въ

Кіевѣ митрополитомъ Кроковскимъ, въ 1739 утвержденный въ Львовѣ унитскимъ

митрополитомъ. Церковь эта существовала только до 1748 года , въ которомъ она

развалилась , и на ся мѣсто выстроена нынѣшняя, деревяная же, дубовая. Она по

священа Іоанномъ Визерскимъ, деканомъ Богуславскимъ; по штатамъ отнесена къ

4-му классу, земли иметь указную пропорцію. Земли эти, какъ значится въ визитѣ

Богуславскаго деканата, куплены прихожанами и священникомъ.
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яцЮКИ, село находящееся съ Исайками въ одной окружной чертѣ, какъ во

сточная его оконечность, ниже по тому же ручью Репяху лежащая. Жителей обо

его пола 890.

Церковь деревяная во имя Св. Тройцы, построена 1761 года, 6-го класса ;

земли имѣетъ 48 десятинъ.

2

БАРАНЬЕ - ПОЛЕ, село на соединеніп дорогъ: изъ Таращи, Звенигородки и

Богуславля, въ 5 -ти верстахъ отъ предыдущаго села и отъ Медвина. Жителей обоего

пола 796. Расположено на оконечности равнины или раздолья , называемаго, неиз

вѣстно почему Черкесъ-долиною. Долина эта , огруженная лѣсистыми возвышенно

стями , ограничивается рѣчкою Бояркою и селомъ Медвиномъ. По словамъ жителей

село должно называть собственно Браннымъ-полем , потому что когда -то на этомъ

мѣстѣ происходила брань или битва , главнымъ образомъ въ урочищѣ, называемомъ

нынѣ Турчинымъ мѣсомъ.

Церковь деревяная во имя первомученика Архидіакона Стефана, построенная

въ первой половинѣ прошлаго вѣка, какъ можно судить по антиминсу, выданному

1751 году и въ церкви сохранившемуся. У ніаты не владѣли этой церковію, какъ

видно изъ замѣтки, въ 1796 году въ ктировыхъ вѣдомостяхъ здѣланной. Отчего при

ней в прошломъ вѣкѣ, погребено много православныхъ священниковъ, нежелав

шихъ принять еретической уніи и съ разныхъ мѣстъ сюда сходившихся, чтобы уми

рать при православной церкви . По нынѣшнимъ штатамъ церковь причислена къ

7-му классу ; земли имѣетъ 70 десятинъ, по презентѣ князя Станислава Любомір

скаго 1749 года .

КРАСНОГОРОДКА, село при рѣчкѣ Бояркѣ, въ самомъ югозападномъ углу

Каневскаго уѣзда, въ 4-хъ верстахъ на западъ отъ Медвина. Жителей обоего пола

съ деревнею Софіевкою 624, да въ деревнѣ Побережкѣ, на правомъ берегу ручья

расположенной, на противъ Красногородки 703. Название производять не отъ города,

котораго нѣтъ ни признаковъ, ни воспоминаній объ немъ народныхъ, а отъ огородовъ ,

которыхъ добротѣ благоприятствуетъ мѣстность надъ рѣчкою и которые содержались

здѣсь давними Медвинскими мѣщанами. Впрочемь къ югу отъ села, въ томъ мѣстѣ,

гдѣ рѣчка Боярка найболѣе приближается къ Медвину, есть признаки какихъ-то

давнихъ построекъ. Они состоятъ въ остаткахъ кирпича , черепицы, камня и другихъ

вещей. Можетъ быть это быть замокъ Медвина еще до руинъ, а можетъ быть-

заводъ или фабрика мене отдаленнаго времени.

Церковь Покровская, еще во второй половинѣ прошлaгo вѣка, именно 1771

года, была построена ; но ни в письменномъ разрѣпеніи духовнаго правительства

на ея построение, ни въ записи Богуславскаго старосты на земляныя угодія, не упо

минается о существованій церкви до этаго года . По совершенномъ ея обветшаній

въ 1858 году она разобрана, а на другомъ мѣстѣ, въ 60-ти саженяхъ къ югу, вы

строена, стараніемъ священника Ефимія Шмигельскаго, новая, деревяная же, съ
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теплымъ придѣломъ во имя преподобнаго Евфимія великаго . По штатамъ она при

числена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ 60 десятинъ.

что

МЕДвинъ, мѣстечко при почтовой дорогѣ изъ Богуславля (17 верстъ) въ

Лысянку ( 16 верстъ), въ мѣсистой и плодороднѣйшей части уѣзда. Жителей обоего

пола : православныхъ 5258, римскихъ католиковъ 18, евреевъ 608. Въ 1741 году

было только 120 дворовъ населенныхъ крестьянами; евреевъ совсѣмъ небыло въ

мѣстечкѣ; въ 1790 году считалось душъ 2529 въ 343 домахъ. Мѣстечко располо

жено на 12-ти небольшихъ ярахъ и долинѣ находящейся въ центрѣ ихъ, покрытыхъ

отличными садами и огородами . Изъ каждaгo почти яра вытекаетъ по небольшому

ручейку, которые соединившись въ одинъ, составляють два порядочныхъ пруда и

вершину рѣчки Хоробры . Опервоначальной судьбъ мѣстечка неиз Естно. Мѣстные

археологи повѣствуютъ впрочемъ слѣдующее: « Пиры Владиміра великаго , на коихъ

вмѣстѣ съ вельможами угощаемы были нищіе и калки , происходили нетолько въ

Кіевѣ, но и въ других городахъ . Въ пригородахъ Кіевскихъ князь держалъ запасы

напитковъ, такъ называемые медуши, медохранилища, и одно изъ нихъ въ этомъ

мѣстѣ. Преданіе говорить въ скорости, первоначальный городъ, имѣв

шій каменныя постройки, остатки коихъ примѣтны на возвышенностяхъ къ югу и

съверу отъ Медвина простирающихся, потерпѣлъ страшное разореніе отъ Татарт

которые истребили огнемъ и мечемъ все , что могло быть истреблено; что сто лѣтъ

по опустошеніи Медвинъ оставался самородомъ, то есть городомъ безъ жителей;

что проходившіе мимо его ночью слышали вой и рыданiя и непремѣнно блуждали

по лугамъ, водимые злою силою; что затѣмъ, къ вящшему несчастію рода человѣ

ческаго, наступилъ морь людей; что долго никто не рѣшался заглянуть въ самго

родъ, заросшій дремучимъ мѣсомъ, пока колдунья Касянка не «объорала » самгорода

пѣтухами и не прогнала изъ него все злое; что люди , возвратившись въ самгородъ,

нашли тайный погребъ, наполненный медомъ и виномъ еще отъ временъ Владиміра

великаго и что вся собравшаяся громада, потерявши разсудокъ отъ опьяненія, раз

била сосуды съ напитками, наполнившими ручей до такой степени , что желающіе

почерпали медъ и вино въ смѣшеніи, прямо изъ ручья ведрами » . Но это мнөоло

гическая исторія Медвина. Данныя, болѣе достовѣрныя заключаются въ томъ, что

Медвинъ въ началѣ XVI вѣка считался пригородомъ Богуславля и oть послѣдняго

города зависѣлъ въ хозяйственныхъ своихъ дѣ.тахъ . Есть благодарственный адресъ

Богуславскаго Приказа , въ 1520 году , данный Медвинскому купцу Прошину за по

хвальное управленіе дѣлами пригорода. Изъ тяжбы, которую въ концѣ прошлаго

вѣка вели Медвинскіе жители, чрезъ своихъ уполномоченныхъ: Туранскаго, Тома

шевскаго и Левитскаго съ назначенными имъ владѣльцами, обнаруживается, что

Медвинъ еще въ XVII вѣкѣ считался вольнымъ городомъ, пользовался на дѣдич

номъ правѣ своими землями, избиралъ для себя старость и судей ; что значилось

и въ королевскихъ привиллегіяхъ 1620 и 1655 годовь. Въ жалобахъ Медвинскими

повѣренными, въ 1792 году въ Варшавѣ, въ главный королевской и рѣчи поспо
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литой трибуналъ за несенныхъ, выражено, что послѣ того, какъ отнято у жителей

право выбирать себѣ старостъ, назначенные отъ короля старосты начали притѣенять

жителей податями и работами, городскія земли стали называть своими, отняли въ

свою пользу питейные откупа, заставляли вольныхъ жителей сторожить у дворовъ

старостинскихъ и питейныхъ, или собирали на это деньги , требовали мѣщанъ въ

услугу дворовую, силою забирали продукты и птицу и отягощали накладами разнаго

рода. Почему Медвинцы просили возстановить городское внутреннее присутствіе,

возвратить земли городу, люстраціи 1765 и 1789 годовъ уничтожить, питейный

откупъ отдать городу , присудить съ вельможныхъ старостъ убытки. Хотя вслѣд

ствіе этаго прошенія вызванъ былъ къ суду въ Варшаву староста Богуславской и

Медвинскій, Ржевусскій, но судъ не состоялся по скорому прекращенію Польши.

При русскомъ правительствѣ жители не возобновляли тяжбы , такъ какъ по присое

диненіи края, оно немедленно утвердило всѣ вотчинныя пожалованія бывшихъ поль

скихъ властей и было строже въ утверждении помѣщичьей власти самой республики

польской, какъ показали тяжбы Ставищанъ и Богуславянъ. Самыя бумаги, къ этому

дѣлу относящаяся и хранившаяся долгое время въ церкви, какъ историческіе памят

ники, истребованы въ 1859 году мѣстными властями для уничтоженія : Въ послѣдніе

года Медвинцы, уже по прекращеніи крѣпостнаго права , опять имѣли столкновеніе

за такъ называемыя займища, или мѣста среди полей и лѣсовъ, на которыхъ жи

телями разведены собственными трудами сады и пасѣки и которые экономія хотѣла

обложить особыми возвышенными повинностями или вытѣснить изъ нихъ крестьянъ.

Но, къ счастію, противъ притязаній этихъ жители нашли защиту въ главномъ губерн

скомъ начальствѣ; а по силѣ выкупной сҳѣлки 1863 года, они пріобрѣли, при со

дѣйствій правительства, въ собственность 1083 десятины усадебной и 2569 десятинъ

полевой земли за 218,920 рублей совокупно съ дополнительнымъ платежомъ, ко

торый управляющіе имѣніями владѣльца не захотѣли пожертвовать обѣдневимъ

крестьянамъ, и тѣмъ положенъ предѣлъ далнѣйшимъ недоразумѣніямъ. Въ мѣстечкѣ

торги бываютъ по Воскресеньямъ, чрезъ каждыя двѣ недѣли, съ продажею скота и

обыкновенныхъ съѣстныхъ продуктовъ. Изь окрестыхъ урочищъ памятны : а ) раско

панная могила Сауръ, близъ дороги въ Красногородку, въ полутора верстахъ отъ

мѣстечка, а на сѣверъ отъ нея Черкесъ-долина. б) Тистовъ-яръ, къ сѣверу, въ 2 -хъ

верстахъ отъ мѣстечка , съ коимь соединено преданіе тоже о сраженій; в ) Юшковъ

лѣсъ, Гопчинное поле, святая и волчая гора.

Двѣ церкви деревяныя : Николаевская и Успенская отнесены по штатамъ пер

вая къ 3-му авторая къ 4 - му классу; земли принадлежить Николаевской 36 , а

Успенской 58 десятинъ. Нынѣшняя Успенская церковь съ придѣломъ во имя ве

ликомученицы Варвары построена въ 1859 — 60 годахъ стараніемъ священника Про

кофія Богорскаго. Опрежней въ визитахъ за 1741 и 1746 годы Богуславскаго де

каната читаемъ, что « построена 1707 года , что въ то время при ней былъ священ

никомъ Даніилъ Синькевичъ, посвященный епископомъ Переяславскимъ Арсеніемъ

Берломъ, но утвержденный по презентѣ князя Юрія Любомірскаго, старосты Богу
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славскаго, въ 1738 году митрополитомъ Шептицкимъ, послѣ предварительнаго при

натія уніи съ папами » . Извѣстно впрочемъ, что несмотря на приятіе священниками ,

уніи, большинство прихожанъ Медвинскихъ держалось постоянно благочестiя и за

исполненіемъ требъ обращалось въ монастыри и церкви , остававшіеся вь право

славіи. Церковь эта, огорѣвшая въ 1789 году , стояла близъ Николаевской . На ны

нѣшнее возвышенное мѣсто среди прихода перенесена въ 1797—1800 годахъ. Ико

ностасъ нынѣшней Успенской церкви сдѣланъ еще въ 1758 году , какъ значится въ

надписи подъ иконою Спасителя , и спасенъ изъ сгорѣвшей церкви. О Николаевской

церкви въ помянутыхъ визитахъ говорится также, какъ о давно существующей, съ ,

отнесеніемъ построенiя ея къ 1726 году . Священникъ Павель Василевичъ, при ней

служившій въ началѣ минувшаго столѣтія, былт также посвященія православнаго.

Вокругъ церкви примѣтны остатки валовъ. Въ давнее время , по народному преда- .

нію, кромѣ поименованныхъ двухъ церквей, въ мѣстечкѣ, которое и нынѣ прости

рается на 7 версть длины , были еще слѣдующая церкви : Спасская, мѣсто которой

указываетъ старый дубовый крестъ, на югъ отъ Николаевской церкви въ 40 саже

няхъ; Георгіевская на югъ отъ Спасской, саженяхъ въ 30, гдѣ теперь кирпичный

заводъ. Всесвятская на святой горѣ, въ южной части мѣстечка; цеховая шевская

церковь близь вышеупомянутой, гдѣ шевцы имѣли свои дома и лавки ; еще одна

церковь, неизвѣстно во имя какого праздника , находилась на предмѣстьѣ, близъ свя

той горы. Обѣ послѣднія церкви были внѣ замка. Примѣтно по остаткамъ кирпи

чей, битаго стекла и черепья, что жилища Медвинскiя простирались въ древнее

время, гораздо далѣе нынѣшнихъ предѣловъ.

Въ приходѣ Медвинской Николаевской церкви состоить деревня Митяевка.

Она лежить при рѣчкѣ Бояркѣ, въ 5 -ти верстахъ на югозападъ отъ Медвина. Въ

деревнѣ этой въ 1790 году считалось 711 душъ населенія, а нынѣ 812 .

ДМИТРЕНКИ, село въ 5 -ти верстахъ отъ Медвина, при безъименномъ ру

чейкѣ, впадающемъ здѣсь же въ Хоробру . Жителей обоего пола 1294. Въ 1741 году

въ немъ было 40 дворовъ. Село лежить между горами и окружено со всѣхъ сторонъ

лѣсомъ. Западная оконечность села , гдѣ недавно существовалъ стекляный заводъ,

называется Дмитренскою-аутою.

о Свято-Покровской здѣшней церкви въ визитѣ 1741 и 1746 годовъ гово

рится, что она « въ 1727 году построена ad inѕtаr шопы лубами покрыта » . Свя

щенникомъ при ней былъ Даміанъ, посвященный въ 1724 году въ Переяславлѣ,

« installacуі » не имѣвшій, а съ 1744 года Матвѣй Тарасенко, по презентѣ князя

Любомірскаго, утвержденный унитскимъ митрополитомъ. Церковь эта, перестроенная

съ изнова въ 1748 году, существуетъ и до настоящаго времени ; по штатамъ со

стоитъ въ 5 -му классѣ; земли имѣетъ 37 десятинъ .

КИДАНОВКА, село въ 4 -хъ верстахъ восточнѣе предыдущаго, при ручьѣ,

въ Хоробру впадаюццемъ; имѣеть также гористое и лѣсистое мѣстоположеніе. Жи

телей обоего пола 1833. Въ 1741 году было 70 дворовъ.
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Церковь во имя Архангела Михаила деревяная. Изъ визиты 1746 года Богу

славскаго деканата видно, что она построена 1725 года на мѣсто еще древнѣйшей,

какъ можно заключить изъ надписи 1722 года на цвѣтной тріоди . Въ 1741 году

при ней былъ священникомъ Петръ, посвященный 13 сентября 1724 года въ Бо

гуславлѣ Волосскимъ (Молдавскимъ) епископомъ, а въ 1739 году «installowany въ

Уневѣ уніатскимъ митрополитомъ, во время генеральной соngregacyi» ; но прихожа

нами за то былъ прогнанъ; а на мѣсто его въ 1741 году принять Іоаннъ Пота

пенко, посвященный въ Переяславлѣ. Эта церковь по ветхости разобрана; а на мѣсто

ея въ 1848 году построена нынѣшняя. По штатамъ причислена къ 5-му классу;

земли имѣетъ 36 десятинъ.

БIEBцы , село при безъименномъ ручьѣ , за 11/2 версты отъ села въ Рось

впадающемъ, съ такимъ же мѣстоположеніемъ, какъ Дмитренки и Кидановка. Часть

села , выше по ручью расположенная , называется Момутами. Жителей обоего пола

1901. Въ 1746 году считалось въ селѣ 136 дворовъ.

Церковь Преображенія Господня деревяная . Объ ней въ визитѣ Богуславвкаго

деканата 1746 года говорится, что она выставёна от давних часов» . Но тогдашняя

была построена 1736 года на мѣсто прежней , « дзвоница была стара подпирана;

Дзвонов на ней 5 секвенсовых (?) ; • священникомъ тогда былъ съ 1739 года Гри

горій, посвященный 7-го апрѣля 1722 года въ Переяславлѣ, а въ 1739 утверж

денный въ Уневѣ. Нынѣшняя церковь деревяная , построенная 1791 года, имѣетъ

придѣлъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы ; По штатамъ состоитъ Въ 4-мъ

классѣ; земли имѣетъ 50 десятинъ.

МОСКАЛЕНКИ , село на лѣвой сторонѣ Роси, въ 2-хъ верстахъ отъ Біевецъ,

близъ почтовой дороги изъ Богуславля въ Корсунь. Жителей обоего пола 675, да

въ отдѣльномъ хуторѣ Шелестухѣ 40.

Церковь деревяная во имя Св. Николая, построенная въ 1779 году, 7 -го клас

са ; земли имѣетъ 38 десятинъ.

ЯновKA, село при вершинѣ ручья Нехвороща, между Богуславлемъ и Таган

чею. Жителей обоего пола: православныхъ 1258, римскихъ католиковъ 19. Образо

ваніе села послѣ руинь приписываютъ Яну Яблоновскому. Bь югозападномъ концѣ

села, надъ рѣчкою , стоить 3 корчмы 3-хъ помѣщиковъ: Браницкаго, Понятовскаго

и Лопухина. Здѣсь точка соединенія границъ трехъ значительнѣйшихъ имѣній въ

уѣздѣ, а мимо пролегаетъ дорога изъ за Днѣпра въ Бѣлую- церковь, именуемая

жителями Искриною и пьяною. Значительное протяженіе ея идетъ вдали отъ всякаго

жилья, глухою степью и притомт яромъ. Съ двухъ сторонь села находятся по два

окопа, состоящая изъ двойныхъ замкнутыхъ валовъ. По преданію въ этихъ окопахъ

когда - то бились между собою Ляхи и Татары .

Церковь построена во 2-й половинѣ прошлаго, вѣка, именно около 1771 года ,
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въ которомъ выдана для нея графомъ Іоанномъ Климентіемъ Браницкимъ презента ,

именующая церковь новопостроенною. Она, по ветхости, фундаментально исправлена

въ 1850 году, съ прибавленіемъ двухъ придѣловъ и пяти куполовъ. Престолъ остав

ленъ по прежнему во имя Архангела Михаила; по штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ;

земли имѣетъ 83 десятины .

ОльхоВЕЦъ, село разбросано по горамъ, ярамъ и болотистымъ мѣстамъ съ

ольховымъ нѣкогда лѣсомъ, нынѣ уже истребленнымъ. Оно въ 8-ми верстахъ отъ

Богуславля къ востоку, при ручейкѣ, изъ Семигорь текущемъ съ множествомъ за

прудъ, и не далеко въ Рось съ лѣвой стороны впадающемъ. Жителей обоего пола

1448; въ 1790 году считалось въ 117 дворахъ 923. Вблизи села надъ Росью нахо

дится укрѣпленное валомъ мѣсто, въ которомъ, по преданію, окрестные жители вы

держивали осады отъ набѣгавшихъ Татаръ и Поляковъ.

Церковь Свято-Михайловская, деревяная. Въ визитѣ Богуславскаго деканата

1746 года говорится, что она построена въ 1743 году около старой обветшавшей,

съ 1700 года стоявшей. По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ указ

вую пропорцію. Церковь эта, подобно всѣмъ окрестнымъ, считалась уніатскою съ

1739 по 1768, а потомъ съ 1781 по 1795 годъ.

СЕМИГОРЫ, село близъ Ольховца, въ 10 -ти верстахъ отъ Богуславля. Жи

телей обоего пола 1002. Село разбросано между лѣсистыми горами, изъ числа коихъ,

зоркій глазъ отличаетъ семь особенно возвышающихся. Земля мало хлѣбородна, но

способна къ садоводству, которое процвѣтаетъ у жителей . Прежнее мѣсто села, подъ

именемъ Kaлaбeрда, жители указываютъ не вдали отъ нынѣшняго . Оно уже заросло

давнимъ мѣсомъ, но при копаніи попадаются куски кирпича и давней глиняной по

суды. Говорять, что Калибарда разорена Татарами.

Въ 1601 году существовала здѣсь, на теперешнемъ мѣстѣ, церковь Успенія

Божіей Матери, какъ видно было изъ надписи на одверьяхъ церковныхъ. Но еще пре

#де была древнѣйшая, которой мѣсто указываютъ жители на старомъ кладбищѣ.

Въ визитѣ 1746 года Богуславскаго деканата говорится, что цервовь здѣсь «отъ

давнихъ часовъ выставіона, съ 2-мя куполами; священникомъ въ то время была

Игнатій Яковичъ, посвященный в 1735 году Кіевскимъ митрополитомъ Рафаи

лом. Заборовскими, а въ 1738 installowany унитскимъ митрополитомъ, по пре

зентѣ Богуславскаго старосты » . По штатамъ церковь причислена къ 6 му классу ;

земли имѣетъ 39 десятинъ. Изъ церковныхъ книгъ примѣчательно Евангеліе, печа

танное въ 1602 году въ Львовѣ, благословеніемъ четверо -патріарховъ.

9

ВАЛУТЕНЦы, село въ 7-ми верстахъ отъ Богуславля, близъ дороги въ Каневъ,

которая проложена по возвышенности, тогда какъ села , на право и на лѣво отъ

нея, лежатъ по ярамъ ближе къ водѣ, тамъ протекающей. Такъ точно и Вахутенцы

лежатъ въ яру, при ручьѣ, впадающемъ въ Бутень. Жителей обоего пола 361 .
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Церковь здѣсь во имя Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы. Въ визитѣ

1746 года Богуславскаго деканата говорится, что она , недавно, 1725 года « выста

віона» около старой. Священникомъ тогда при ней былъ Іоаннъ Никитовичъ, по

священный православнымъ епископомъ Переяславскимъ, но принявшій впослѣдствии

1738 года унію съ латинниками ; однакожъ не признавалъ исхожденія Св. Духа отъ

Отца и Сына, какъ требовалъ визитаторъ; за что былъ отправленъ на 4 года въ

кляшторъ Богуславскій. По штатамъ церковь состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ

36 десятинъ. Въ 1741 году Вахутенскій приходъ - составляли : 30 дворовъ въ Baxy

тенцахъ, 26 въ Карандинцахъ, 18 въ Микитянахъ, 46 въ Гуляхъ и 15 въ Миро

новцахъ. Нынѣ къ приходу причисляются двѣ деревни:

Гули, въ 2-хъ верстахъ, при другомъ притокѣ Бутеня, лѣтомъ пересыхающемъ.

Жителей обоего пола 663. Въ настоящее время составлено предположеніе въ эту

деревню, какъ центральную въ приходѣ, перенести приходскую церковь.

Владиславка, въ 1 верстѣ отъ Гули и въ 4-хъ отъ Вахутенецъ, расположена

по рѣчкѣ Бутеню. Населена недавно и названа въ прославленіе имени Владислава

Браницкаго . Въ деревнѣ этой устроенъ фольварокъ—одинъ изъ главныхъ и живуть

экономическіе оффицiалисты; учреждено также волостное управленіе и волостый судъ.

Жителей обоего пола: православныхъ 400, римскихъ католиковъ 34.

юхны, село при почтовой дорогѣ изъ Канева въ Богуславль, въ 5 - ти вер

стахъ отъ послѣдняго; при ручьѣ Бутени. Жителей обоего пола 1326. Часть села

къ западу называется Башами.

Hынѣшняя приходская , деревяная, Богородичная церковь неизвѣстно когда по

строена, но въ 1703 году уже существовала, какъ видно изъ надписи на подножји

серебрянной чаши. По штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли имѣетъ 56 деся

тинъ. Достопримѣчательность этой церкви составляетъ находящаяся въ оной частица

мощей св . Священномученика Макарія, въ маленькомъ стекляномъ сосудѣ . По пре

данію, частица эта мощей , принесена въ Юхновскую церковь козацкимъ урядникомъ

Шелестомъ, который и погребенъ въ самой церкви.

яхны, село въ 12 верстахъ отъ Богуславля, по дорогѣ въ Каневъ, при ру

чейкѣ Сухомъ- Бутенѣ, въ Расаву впадающемъ. Протекающій мимо села ручей за

мѣчателенъ тѣмъ, что онъ теряется, немедленно за селомъ , потомъ за 11/е версти

отъ Мироновки опять является на поверхности земли. Жителей обоего пола 911 ;

въ 1790 году въ 54-хъ дворахъ считалось 583 обоего пола. Яхно—простонародное

названіе lоакима.

Оцеркви Покровской въ визитѣ Богуславскаго деканата 1740 и 1746 годовъ

говорится, что она построена козакомъ Искрою въ давнее время именно 1701 года

изъ осиноваго дерева. Приходъ ея составляли: 36 дворовъ къ Яхнахъ и 27 въ Ми

китянахъ. Въ 1758 году была построена дубовая, по совершенномъ обветшаніи коей,

на мѣсто ея въ 1858 году построена нынѣшняя деревяная на каменномъ фундаментѣ
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съ иконостасомъ прежнимъ. По штатамъ она причислена къ 5-му классу; земли

имѣетъ указную пропорцію. Въ 1781 году священникъ Яхновскій Андрей Рома

новскій , посвященный въ Переяславлѣ, принялъ было унію; но чрезъ 14 лѣтъ цер

ковь вновь соединилась со вселенскою церковію.

микитЯНЕ, село въ 2-хъ верстахъ отъ Яхновъ и Вахутинецъ, разбросано

по ярамъ, нынѣ маловоднымъ, хотя лѣтъ за 40 было здѣсь 8 большихъ ставовъ.

Жителей обоего пола 475. Въ 1790 году считалось въ 54 - хъ дворахъ 431. Село,

но преданію, основано выходцами изъ мѣстечка Глемязова Полтавской губерніи.

Церковь Св. Николаевская деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію ; построена 1780 года « de nova radice » здѣшнимъ жителемъ Николаемъ Федь

ченкомъ.

Бывшее Корсунское старотство, а нынѣ вотчинное имѣнів

князя Лопухина.

КОРСУНЬ, мѣстечко лежить при впаденіи ручья Корсунки въ рѣку Рось, въ

43-хъ верстахъ отъ Канева и въ 33-хъ отъ Богуславля на югъ. оКорсунѣ упо :

минается въ числѣ городовъ основанныхъ, какъ полагаютъ, великимъ княземъ Яро

славомъ на рѣкѣ Роси. Въ 1195 году Корсунь считался уже однимъ изъ значи

тельныхъ пограничныхъ городовъ и князья спорили между собою за право владѣнія

имъ вмѣстѣ съ другими городами: Торческомъ, Каневомъ, Трипольемъ и Богуславлемъ.

Bь хіп, XIV и XV вѣкахъ Корсунь раздѣлялъ общую участь украинскихъ

городовъ и оставался долгое время безлюднымъ и раззореннымъ; или правильнѣе:

объ немъ письменно не упоминается до 1580 года, когда дана королемъ Баторіемъ

привиллегія на укрѣпленіе и заселеніе г. Корсуня и на нѣкоторое облегченіе для

жителей. Эта привиллегія выдана по прошенію двухъ князей Вишневецкихъ-одинъ

былъ каштеляномъ Кіевскимъ, другой старостою Черкасскимъ и Каневскимъ. Они

представляли , что большую пользу должно было принести основаніе города на Кор

сунскомъ урочищѣ лежащемъ на дорогѣ, по которой Татары имѣли обыкновеніе

вторгаться въ Польшу. Жителямъ предоставлено пользоваться магдебурскимъ правомъ,

съ устраненіемъ всѣхъ несогласныхъ съ нимъ правъ и обычаевъ русскихъ и поль

скихъ мѣщане освобождены отъ начальства и власти воеводъ, каштеляновъ, судей,

подгоморныхъ подсудковъ и другихъ эемскихъ чиновниковъ, по всѣмъ уголовнымъ

и гражданскимъ дѣламъ, въ коихъ должны были отвѣчать только предъ вoйтoмъ и

лавниками, отъ города избранными, а войтъ предъ королевскимъ судомъ. Мѣщане

должны были во время войны выступать противъ непріятеля подъ командою избран

наго вoйтoмъ старосты . Другая привиллегія 1585 года на пергаментѣ написанная,

съ подписью королевскою, хранится у нынѣшнихъ владѣльцевъ Корсуня. Заимствуемъ

ее у Балинскаго: « Ознаймдемъ, ижъ для лепшой безпечности и пожитку панствъ

нашихъ, посполитое и коронное мѣсто Корсунь, которое въ земли Кіевской, въ ста
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ротствѣ Черкасскомъ, ново на пустыни, на шляхахъ татарскихъ седить, хотящи

на тамтой украинѣ угрунтовати, Мы есмо его особно привилеемъ и листы нашими

фундовали, право нѣмецкое и певные вольности тамъ надали. То какъ теперь ес

тесьмы прошени отъ преречоныхъ подданыхъ нашихъ мѣщанъ Корсунскихъ, абыхмо

тому мѣсту новозаложеному, прикладомъ уншихъ мѣстъ, гербъ, то есть лукъ желтый

натягненный и стрѣлу на лютыни наложеную въ червономъ полю дали; а такъ мы

просьбу ихъ слушную з ласки нашое королевское, того -то менованаго гербу, мѣсту

Корсуню позволили и тымъ листомъ нашимъ до того мѣста надаемъ, который гербъ

въ семъ мѣстѣ есть значно выражонъ и вымалiованъ. Якого уже отъ сего часу мѣ

щане и по нихъ будучіе на всѣ потомны вѣчные часы, такъ на печати до всякихъ

правъ своихъ посполитыхъ и судовыхъ мѣсцкихъ, яко тежъ и на хоругви мѣсской

уживати и съ того ся веселити маютъ, справующеся во всемъ ведле фундушу, воль

ности, имъ одъ насъ наданыхъ и одъ всякаго уближенія права посполитаго » . Въ

1592 году Корсунскіе мѣщане получили отъ Сигизмунда II подтвердительную при

виллегію, а въ 1598 году другую, изъ которой между прочимъ видно, что жители

терпѣли разныя притѣсненія отъ поссесоровъ Каневскаго старотства. По ревизіямъ

этаго старотства считалось въ Корсунѣ, въ 1616 году, казацкихъ домовъ 1300. Они

не платили ни какихъ податей и, кромѣ военной службы, не отбывали ни какихъ

повинностей и даже недопускали присланныхъ чиновниковъ въ люстрацій. Чрез

шесть лѣтъ, то есть въ 1622 году, показано 262 мѣщанина, которые платили еже

годно чиншъ 178 злотыхъ. Кромѣ того было въ Корсунѣ, какъ сказано въ ревизии,

великое множество казацкаго населенія.

Во время войны при гетманѣ Павлюкѣ, Корсунь принималъ дѣятельное уча

стie въ возстаніи противъ Поляковъ, такъ что польскій гетманъ Конецпольскій, вы

ступая противъ Козаковъ къ Кумейкамъ, долженъ былъ сперва занять Корсунь, чтобы

обеспечить себя съ тыла. Но болѣе всего Корсунь памятенъ побѣдою , одержанною

Богданомъ Хмельницкимъ надъ Поляками близъ этаго містечка. По современному

дневнику Машковича, изданному Нѣмцевичемъ (Zbior pamiatnikow o dawney Polsce

tom V ). Это пораженіе произошло слѣдующимъ образомъ: Поляки, ретируясь отъ

Черкасъ къ Корсуню и Богуславу, остановились возлѣ Корсуня и хотѣли его за

жечь; но встрѣтивъ сильный отпоръ со стороны козачьяго отряда, рѣпились отсту

пить къ Богуславлю. Хмельницкій, узнавши объ этомъ намѣреніи, зашелъ впередъ

съ значительнымъ войскомъ, къ одной узкой и лѣсистой долинѣ, по названію Кру

той балкѣ, лежавшей на пути Поляковъ 1) . Въ одну ночь онъ перекопалъ эту

долину поперечнымъ глубокимъ рвомъ, въ милю длиною , и засѣлъ въ заросляхъ со

всѣми силами въ ожидании Поляковъ. Вскорѣ они явились, не соблюдая на походѣ

ни какихъ предосторожностей, въ большомъ безпорядкѣ. Начали спускаться съ кру

тыхъ горъ въ долину. Артиллерія впереди подойдя ко рву остановилась; люди за

кричали спускавшемуся обозу : стой, стой !! Но тяжело нагруженные возы не могли

1) Hынѣ эта балка жителями называется: Ризаннымъ яромъ. Она находится въ 2-хъ верстахъ отъ

мѣстечка по дорогѣ въ Выграевъ, нѣсколько ниже лежащій.
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удержаться на крутизнѣ и ринулись въ долину со всего разгона, опрокидывая одни

другихъ. Люди, лошади, возы, — все перемѣшалось въ безпорядкѣ. Въ эту минуту

вышелъ изъ засады Хмельницкій съ 40,000 войска, окружилъ со всѣхъ сторонъ

Поляковъ, разбилъ ихъ на голову и взялъ въ плѣнъ обоихъ гетмановъ — коронного

и литовскаго, предводительствовавшихъ ими. Познѣе, 1664 году въ Корсунѣ на

рынкѣ разстрѣлянъ Чернецкимъ гетманъ Выговскій, не смотря на его сенаторское

достоинство въ республикѣ; 1) въ 1675 году гетманъ Самойловичъ перевелъ въ вос

точную украину весь Корсунскій полкъ, а оставленный город. Корсунь былъ сож

женъ Поляками; за то въ 1702 году полковникъ Самусь и Палій, овладѣвши Кор

сунемъ, вырѣзали « въ пень » жидовъ и католиковъ (римскихъ).

Корсунь считался въ ту пору значительною крѣпостію въ Украинѣ, потому что

въ немъ былъ арсеналъ козачьяго войска . Въ 7-й статьѣ договора Юрія Хмель

ницкаго сказано, чтобы «арматѣ (артиллерии ) войсковой быть въ Корсунь ». По

этой вѣроятно причинѣ въ новыхъ Переяславскихъ статьяхъ, заключенныхъ при из

браніи гетмана Самуйловича, въ 1674 году, назначено было сборное мѣсто для

козацкихъ войскъ, въ случаѣ нашествия неприятеля, у рѣки Расавы, между Каневому

и Корсунемъ. Недостатокъ вооруженія въ войскѣ могъ быть тогда пополненъ изъ

Корсунскаго арсенала . Другимъ доказательствомъ важности Корсуня, какъ хорошо

укрѣпленнаго мѣста, служить универсалъ 1675 года Чигиринскаго гетмана Доро

шенка, въ которомъ онъ уговариваетъ народъ не сдаваться польскому королю ; но

забравши женъ, дѣтей и имущество, укрываться въ Корсунѣ, куда онъ придетъ къ

нимъ на помощь съ многочисленною Татарскою ордою.

Послѣ того Турки нѣсколько разъ овладѣвали Корсунемъ и раззоряли его ;

однако и во время Мазепы онъ считался еще крѣпкимъ пунктомъ, ибо занятъ былъ

въ 1713 году Паліемъ и Самусемъ въ числѣ другихъ значительнѣйшихъ городовъ,

а также въ 1768 году, во время послѣдняго усилія Малороссіянъ отбиться отъ поль

скихъ магнатовъ, обращавшихъ, подъ вліяніемъ корыстолюбiя и езуитскихъ совѣтовъ,

эти оплоты народности Русской и православія въ частныя свои имѣнія и постепен

но принуждавшихъ недавно воинственное народонаселеніе къ унизительной панщизнѣ.

Немедленно, по усмиреніи Палiя и Самуся, Корсунь подвергся участи пред

назначенной Поляками для всѣхъ украинскихъ городовъ. Онъ составилъ одно изъ

старостинскихъ имѣній, отдававшихся вельможамъ въ пожизненное владѣніе и боль

шею частію обращаемыхъ въ вотчины . Корсунь однако, по вниманію къ его зна

чительности, въ ряду украинскихъ городовъ, привиллегіею короля Станислава- Авгу

ста въ 1792 году освобожденъ отъ тягостнаго старостинскаго суда 2 ).

1) по другимъ извѣстіямъ это сдѣлано Маховскимъ, въ Рокитнѣ.

1) Изъ настоящаго описанія городовъ и мѣстечек. Кіевской губерніи читатель видитъ, что большая

часть изъ нихъ получили освобожденіе и городскія права при послѣднемъ польскомъ королѣ Станиславѣ

Понятовскомъ . Это сдѣлано вслѣдствіе либеральной конституцій 3 -го мая 1792 года, и это-то посягательство

на злоупотребленія вотчинныхъ правъ и присвоенной поміщиками власти было главною причиною торго

вицкой конфедерація — послѣдняго акта польской самобытности, или лучше самовольства магнатовъ. Подроб

вости о состояніи Корсуня въ концѣ прошлаго столѣтія см. у Балинскаго въ « Старож. Польска », Том. ІІ стр. 514,
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Въ ревизіи 1765 года Корсунь описанъ слѣдующимъ образомъ: « Хатъ въ немъ

172 , вольныхъ 2 ; осѣдлые жиды не торгують напитками, только платятъ чиншъ отъ

17 до 76 злотыхъ. За откуп, питейный и селитренныхъ заводовъ, съ 6 котловъ,

(этихъ заводовъ теперь нѣтъ) получается 15,200 злотыхъ. Доходъ со всего Кор

сунскаго старотства 57,507 злотыхъ » . Въ этоВъ это время Корсунемъ и старотствомъ

владѣлъ князь Яблоновскій , а спустя нѣсколько лѣтъ право на него пріобрѣтено

Касперомъ Рогалинскимъ, воеводою Инфляндскимъ, вслѣдствіе выиграннаго заклада

о чемъ -то; наконецъ послѣднимъ переуступлено старостинское право, 12 мая 1780

Рода, племяннику короля, князю Станиславу Понятовскому . При этомъ владѣльцѣ

основано было въ Корсунѣ замѣчательное по оригинальности идеи заведеніе , для

обученія танцованiю простолюдиновъ обоего пола. Въ 1787 году король Станиславъ

Августъ, возвращаясь изъ Канева, видѣлся здѣсь съ Австрійскимъ Императоромъ

Іосифомъ II, ѣхавшимъ въ Херсонъ подъ именемъ графа Фалькенштейна. По при

соединеніи края нъ России, Корсунское старотство, въ нынѣшнемъ его составѣ, было

пожаловано въ 1799 годувъ 1799 году въ потомственное владѣніе свѣтлѣйшему князю Петру

Васильевичу Лопухину, генералъ- прокурору и министру юстицій при ИМПЕРАТОРАХъ:

ПАВЛѣ I и АлЕКСАНДРѣ І. 1) . Жители расказываютъ ужасы оказняхъ, въ это время

въ Корсунѣ произведенныхъ особо назначенными воинскими командами, для вну

шенія мѣщанамъ русскаго происхождения повиновенія новому порядку. Евреи и

римскіе католики были освобождены отъ благъ крѣпостнаго состояния . Въ

настоящее время Корсунь, округомъ, принадлежить сыну Петра

Лопухина, князю Павлу Петровичу, который въ этомъ красивомъ мѣстечкѣ имѣетъ

свою резиденцію. Другія обширныя его имѣнія находятсь въ губерніяхъ: Псковской,

Новгородской, Тульской , Рязанской, Пензенской и Херсонской . Замѣчателенъ вели

колѣпный домъ владѣльца, расположенный вмѣстѣ съ разными экономическими строе

ніями, съ паркомъ, съ лютеранскою церковью, к которой принадлежить княгиня ,

на каменныхъ живописныхъ островахъ р. Роси, соединяющихся между собою и съ

мѣстечкомъ красивыми каменными, съ арками, моста ми. Для проѣзжающихъ по

дѣламъ чрезъ Корсунь простолюдиновъ, какъ и въ Богуславлѣ, устроена переправа

чрезъ Рось на паромахъ, съ извѣстною платою въ пользу откупа. Жители утверж

даютъ, что на мѣстѣ дворца былъ православный Петро-Павловский монастырь, окон

чательно уничтоженный старостою, княземъ Понятовскимъ, который первоначально

на мѣстѣ монастыря построилъ деревяный дворецъ. Съ 1813 года заведена въ Кор

сунѣ суконная фабрика, стоящая, по качеству выдѣлываемыхъ суконь и величинѣ

оборотнаго капитала, далеко ниже суконныхъ фабрикъ Таганчской, Хабенской и

Стеблевской. Произведенія ея большею частію збываются на мѣстѣ, а дохода до

ставляетъ владѣльцу до 2000 рублей . При ней состоить нѣсколько иностранцевъ и

до 150 рабочихъ, большею частію изъ крестьянъ. Недавно также устроенъ коже

венный заводъ.

1 ) нѣкоторыя замѣтки объ немъ и его семействѣ находятся въ запискахъ Державина, напечатанныхъ

въ Русскомъ вѣстникѣ за 1859 годъ.

съ своимъ
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Замокъ Корсунскій — давній, былъ огражденъ квадратнымъ валомъ, съ 4- мя

бастіонами и глубокимъ рвомъ. На валу дубовый частоколъ, мость со взводомъ, во

рота со стрѣльницами, посреди замка — домъ для коменданта или губернатора и

другія строенія. Въ настоящее время въ замкѣ находятся склады разныхъ хозяй

ственныхъ матеріаловъ владѣльца имѣнія . Внѣ мѣстечка есть также два укрѣпленныя

мѣста, извѣстныя подъ названіемъ Замчища и Замочка; первое въ 11/2 а второе

въ 2-хъ верстахъ отъ мѣстечка. Слѣды давняго многолюдства Корсуня являются

здѣсь во множествѣ человѣческихъ костей, находимыхъ на каждомъ шагу въ землѣ ,

при копаніи фундаментовъ, погребовъ и т. п. Часто находили также старинныя

золотыя и серебренныя вещи, монеты , медали ; но все это долго переходило въ руки

евреевъ, которые, покупая древности эти за безцѣнокъ, тотчасъ переливали ихъ въ

слитки , чтобы скрыть слѣдъ отъ поисковъ полицій . Наконецъ настоящій владѣлецъ

- объявилъ, что будетъ платить за всякую вещь найденную, хотя бы его крестьяни

номъ , болѣе, чѣмъ стоитъ металлъ. Тогда все, что находили, стали доставлять вла

дѣльцу и такимъ образомъ сохранилось нѣсколько драгоцѣнныхъ остатковъ старины .

Изъ нихъ особенно замъчателенъ золотой сосудь, вѣсомъ въ 1 фунтъ слишкомъ,

съ славянскими арабесками весьма чистой работы . При немъ была длинная цѣль

изъ толстой золотой проволоки . Внутри сосуда осталась какая-то густая смола . Вмѣ

стѣ съ этимъ сосудомъ найдено нѣсколько серебреннxъ ковшей съ гербами Москов

скаго государства . На одномъ изъ нихъ выставленъ годъ 1619. Заключаютъ, что

эти вещи достались какому-нибудь козаку или шляхтичу во время Московскаго по

хода. Корсунскія находки, вмѣстѣ съ другими пріобрѣтеніями, составили въ домѣ

владѣльца довольно значительный музей.

Въ настоящее время въ мѣстечкѣ считается жителей обоего пола: православ

- ныхъ 2245, римскихъ католиковъ 158, лютеранъ 135, евреевъ 2000. Домовъ; 400

еврейскихъ и 300 христианскихъ. Слѣдующія селенія составляють Корсунское имѣніе .

.

Корсунь,

Арбузинъ,

Нетеребка,

Сахновка,

Бровахи,

Корниловка,

Сотники,

Сытники ,

Саморидня,

Пѣшки,

Выграевъ,

Дацки,

Тараща,

Селище,

Сухины,

Квитки,

Петрушки ,

Карашинъ,

Листвинъ,

Кичинцы ,

Туркинцы ,

Прушильцы,

Моринцы,

Набутовъ,

Гноенки ,

Нехворощъ,

Гута.

Всего 9,226 ревизскихъ душъ мужескаго пола , при 52,133 десятинахъ земли .

По сохранившемуся у жителей преданію, въ Корсунѣ, во время его процвѣ

танія, было много церквей ; но сколько именно и гдѣ они стояли, точныхъ свѣдѣній
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не осталось . Время существования этихъ церквей должно отнести къ эпохѣ пред

шествовавшей польскому владычеству, разрушительному для Малороссіи гораздо болѣ,

нежели владычество Татаръ; потому что эти послѣдніе варвары не посягали на са

мую драгоцѣнную принадлежность великаго русскаго народа: его вѣру и народность

русскую. Два столѣтія шла борьба грубой силы и нагой истины , съ хитрымъ без

силіемъ и прикровенною софизмамы ложью. Развязка , какъ извѣстно произошла въ

1795 году, ровно чрезъ 200 лѣтъ послѣ Брестскаго собора. Неудивительно, что во

время такой продолжительной борьбы, коей мѣстомъ дѣйствія чаще всего была ны

нѣшняя Кіевская губернія , здѣсь все сожжено, разрушено, уничтожено. Корсунскія

церкви подверглись той же участи.

Кромѣ остающихся нынѣ двухъ приходскихъ церквей: Преображенской и Иль

инской и монастыря , сохранились слѣды существованія въ Корсунѣ слѣдующихъ

церквей (въ памяти жителей и въ древнемъ синодикѣ, въ Ильинской церкви на

ходящемся ):

1. Церковь во имя Преподобнаго Сергія, неизвѣстно гдѣ стоявшая .

2. Рождества Пресвятыя Богородицы , тоже неизвѣстно мѣсто ея . Но извѣстно,

что она существовала въ 1661 году.

3. Николаевская, находилась тамъ, гдѣ нынѣ пожарная башня . Повторимъ

здѣсь то, что расказываютъ историки Малороссіи о необыкновенномъ ея сожженіи.

Храбрый сподвижникъ Хмельницкаго, Корсунскій полковникъ Золотаренко съ от

дѣльнымъ козацкимъ отрядомъ сражался въ Литвѣ съ Поляками, поражая ихъ при

всѣхъ встрѣчахъ. Объ немъ распространилась молва будто ему помагаетъ чаро

дѣйство и что ни какое оружје его не беретъ . Когда старый Быховъ былъ занять

козаками , тамошніе ксендзы вылили серебренную пулю изъ церковной чаши , напи

сали на ней какiя то таинственныя буквы и подговорили своего органиста выстрѣ

лить ею въ Золотаренка, когда онъ будетъ проѣзжать по улицѣ, обѣщая за эту

услугу помѣстить дѣтей его въ своихъ школахъ . Органистъ засѣвъ въ колокольнѣ,

застрѣлилъ оттуда храбрaго полковника. Тѣло убитаго перевезли на родину въ Кор

сунь, и здѣсь въ церкви Св. Николая, во время торжественнаго отпѣванія, предъ

погребеніемъ, случился пожаръ, отъ котораго, по тѣснотѣ единственнаго хода въ

церковь , сгорѣло 430 человѣкъ и 2 священника. Причину пожара одни приписы

ваютъ неосторожности причетника , а другie — молни. На мѣсто этой сгорѣвшей цер

кви въ 1700 году была построена другая, описаніе коей см. въ визитѣ Корсунск.

декан . за 1741 годъ. Она существовала до 1821 года, когда по ветхости разобрана.

Въ послѣднее время въ церкви этой пѣлъ хоръ изъ сельскихъ дѣвицъ, составленный

управлявшимъ имѣніемъ.

4. Церковь Воскресенія Христова, бывшая противъ ткацкаго дома, гдѣ теперь

собирается рынокъ. Въ 1804 году на мѣстѣ ея быль поставленъ высокій деревя

ный крестъ.

5. Рождества Христова, при коей былъ общественный госпиталь; она стояла

на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ усадьбы Баранова и Фесенка.
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6. Успенія Божія Матери, на Задеренной горѣ.

Изъ нынѣ существующихъ церквей: Преображенская—каменная, великолѣпная

съ такою же колосольнею, построена въ 1821 году покойнымъ княземъ Петромъ

Васильевичемъ Лопухинымъ. Ильинская деревяная, построена 1701 года ( см. въ

визитѣ 1741 г. ) . Обѣ церкви по штатамъ причислены къ 5 -му классу; каждая имѣтъ

земли по указной пропорцій.

Кромѣ прихожанъ въ самомъ мѣстечкѣ, къ обѣимъ Корсунскимъ церквямъ при

числено по деревнѣ. Къ Преображенской Карашина, на правой сторонѣ Роси въ

4-хъ верстахъ ниже Корсуня . Жителей обоего пола 297. Здѣсь есть деревяная цер

ковь во имя Архистратига Михаила, приписная, неизвѣстно когда построенная. Она

имѣетъ пахатныхъ земель укказную пропорцію. До 1824 года имѣла особыхъ своихъ

приходскихъ священниковъ и составляла самостоятельный приходъ, совокупно съ

деревнню Лиственъ.

Лиственъ деревня, приписная къ Ильинской церкви, лежить въ 2-хъ верстахъ

выше Корсуня , на правой сторонѣ р . Роси , при впаденіи ручья Поганьскаго. Жи

телей обоего пола 303. Въ началѣ текущаго столѣтія въ Лиственѣ были поселены

раскольники , самовольно построившіе здѣсь свою часовню; но когда часовня была

закрыта и перенесена въ деревню Кичинцы , гдѣ изъ нея построена кладбищная

церковь : то раскольники разошлись по разнымъ мѣстамъ .

Въ Корсунѣ есть и латинская деревяная каплица, построенная около 1763

года бывшыми старостами Корсунскими изъ латынянъ.

Корсунскій Онуфріевскій монастырь находится въ 7-ми верстахъ отъ мѣстечка,

на островѣ р. Роси, называемомъ Волковскимъ. Островъ этотъ покрытый лѣсомъ

и составляющий собственность монастыря, имѣетъ длины до 250 и ширины до 30

саженей. Монастырь основанъ въ половинѣ XVII столѣтія Корсунскимъ полковни

комъ Григоріемъ Гуляницкимъ; почему до начала текущаго вѣка именовался Кор

сунскимъ Гуляницкимъ монастыремъ. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1663 года скончался въ

Корсунѣ -Кіевскій митрополитъ Діонесій Балабанъ, погребенный въ монастырѣ: по

словамъ Черниговской лѣтописи, въ 1662 году онъ постригъ въ семъ монастырѣ

въ чернцы Юрія Хмельницкаго. Гуляницкій при самомъ основании его снабдилъ

угодіями и землями, которыя были укрѣплены за монастыремъ универсаломъ гет

мана Мазепы 1707 года. Но всѣ эти угодія отобраны владѣльцемъ Корсуня въ на

чалѣ текущаго столѣтія и хотя искъ со стороны монастыря продолжается уже 50

аѣтъ, но земли не возвращены. Монастырю предоставлено только 40 десятинъ. До

ходы этаго небольшаго участка земли, отъ вѣтряной мельницы, проценты отъ капи

тала въ 10,000 рублей и незначительныя подаянія отъ богомольцевъ, составляють

средства содержанія монастыря, за присоединеніемъ къ нимъ 42 рублей 84 копѣекъ

отпускаемыхъ изъ казны.

Настоятельство въ монастырѣ съ давняго времени игуменское. Послѣ 1707 г.

въ бумагахъ монастырскихъ упоминаются игумены : Гедеонъ ( Вольскій), Клименты,

Елеазаръ, Германъ, Самуилъ. Во время пребывания въ монастырѣ митрополита

37
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Діонисiя игуменомъ был . Өеодосій Углицкій, съ 1664 года игуменъ Выдубецкій ,

ѣздившій вмѣстѣ съ игуменомъ Переяславскимъ Теронимом . Дубиною в Москву ,

ҳодатайствовать объ утверждении сдѣланнаго въ Корсунѣ выбора въ Кіевскіе ми

трополиты князя Гедеона Четвертинскаго, присутствовавшаго при погребеніи митро

полита Діонисія . См. Южнорус. лѣтоп. Бѣлозерскаго стр. 29. Въ монастырѣ спаса

ются : 6 јеромонаховъ, 4 іеродіакона, 1 монахъ и 14 послушниковъ. Двѣ церкви дере

вяныя : Соборная во имя преподобнаго Онуфрія о 5 -ти главахъ, покрытыхъ бѣлымъ

желѣзомъ, построена въ прошломъ столѣтіи . Въ ней достопримѣчательна икона Спа

сителя , написанная, по преданію, преподобнымъ иконописцемъ Лавры Алипіемъ, въ

серебренномъ окладѣ, сдѣланномъ въ 1844 году, при игуменѣ Феодорѣ. Въ особомъ

қіотѣ положены двѣ частицы мощей мучениковъ Apeөы и Меркурія завѣщанныхъ

монастырю греческимъ архимандритомъ Никифоромъ, здѣсь умершимъ и погребен

нымъ во время путешествия своего изъ Іерусалима въ Россію, за милостынею . Тра

пезная церковь во имя пророка Иліи построена 1777 года. Была еще третая цер

ковь во имя Святителя Николая, по ветҳости недавно закрытая.

2АРБУЗИНъ, село на лѣвой сторонѣ Роси, ниже Корсуня въ 5-ти верстахъ,

а отъ монастыря только въ 2-хъ. Жителей обоего пола 870. Въ универсалѣ 1707

года гетмана Мазепы упоминается Гарбузинскій ставъ, какъ принадлежность Кор

сунскаго монастыря , пожалованная ему Гуляницкимъ.

Церковь деревяная во имя Вознесенія Господня 7 - го класса, съ указнымъ про

странствомъ земли, неизвѣстно когда построена , но не раньше другой половины

прошлaгo вѣка, потому что въ спискѣ церквей 1746 года ея нѣть. До построения

церкви Арбузинскiй хуторъ состоялъ въ Корсунскомъ Ильинскомъ приходѣ.

НЕТЕРЕБКИ, на лѣвой сторонѣ Роси , въ 6 - ти верстахъ ниже Арбузина .

Здѣсь Рось раздѣляетъ уѣзды Каневскiй и Черкасскій . Жителей обоего пола 886.

Въ 1741 году числилось 50 дворовъ.

o Нетеребской Николаевской церкви въ визитѣ Корсунскаго деканата 1741

года говорится , что она сметана (zrzucona) изъ липовыхъ кругляковъ въ 1730 году.

Въ 1773 году на мѣсто этой обветшавшей церкви построена нынѣшняя, разши

ренная и передѣланная въ 1858 году . По штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли

имфетъ указную пропорцію. Къ причислена деревня :

Набутоеъ, расположенная въ 2-хъ верстахъ выше по рѣкѣ, напротивъ боль

шаго села Черкасскаго уѣзда Деренковца , на правой сторонѣ Роси лежащаго. Жи

телей обоего пола въ Набутовкѣ 423. Въ деревнѣ устрояется сахарный заводь.

САХНовKA, село въ 3-хъ верстахъ отъ Нетеребокъ. Село это, окруженное

съ одной стороны довольно значительными возвышенностями, а съ другой огром

ными лѣсами, расположено на низменномъ мѣстѣ на лѣвой сторонѣ Роси и рас

тянуто въ длину ; имѣетъ болѣе 200 хать и до 1620 душъ обоего пола, въ 1765
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году было въ Сахновкѣ, какъ показываетъ люстрація того года, 78 домовъ; Сах

новка славится въ Кіевской губерніи табачною промышленностію, съ давняго вре

мени здѣсь утвердившеюся. Въ началѣ текущаго столѣтія, особенно въ военныя

времена 1812 , 1828 -- 1831 годовъ арендные содержатели имѣнія умножили вѣ

Сахновкѣ производство табаку хорошаго сорта, извѣстнаго и теперь подъ назва

ніемъ Сахновскаго. Въ то время сборъ его простирался до 10,000 пудовъ. Съ 1840

и въ послѣдующіе года , когда устроились здѣсь свеклосахарные заводы, табачная

промышленность сократилась до 200 пудовъ. Табачныя плантацій на поляхъ замѣ

нились свекловичными ; только небольшая гряды | въ огородахь засѣваются крестья

нами табакомъ, для собственнаго употребленія. Село Сахновка, по преданію, насе

лилось выходцами изъ Батурина; съ половины прошедшаго столѣтiя именовалось

мѣстечкомъ и их :ѣло , подобно другимъ мѣстечкамъ, по привиллегіи послѣдняго поль

скаго короля, магдебурскія права . Замѣчательны близъ села 2 горы : Пастушка и

Дѣвица ; на послѣдней горѣ, по преданію, въ незапамятныя времена существовалъ

дѣвичій монастырь . На самой вершинѣ горы стояла церковь, а на уступахъ келіп

монахинь. На горѣ этой были находимы небольшое крестики , куски колоколовъ и

разной церковной утвари.

o Сахновской церкви въ визитѣ 1741 года Корсунскаго деканата говорится,

что она «подъ титуломъ Св. Тройцы , пристойная, выдубованная прихожанами 1736

года около старой » . По обветшаніи этой церкви, построена нынѣшняя въ 1853 г.

прихожанами, при пособів владѣльца. По штатамъ она причислена къ 5 -му классу;

земли имѣетъ указную пропорцію.

-

БРОВАХИ, село въ 5-ти верстахъ отъ Сахновки, расположено на возвышен

ной равнинѣ, при трехъ колодезахъ, а текущей воды не имѣетъ. Жителей обоего

пола 1076 , да въ Бровахской -будѣ, лежащей въ 2-хъ верстахъ сѣвернѣй 440 .

Изъ визиты Корсунскаго деканата 1741 года видно , что Бровахская Богоро

дичная церковь первоначально была построена прихожанами въ 1710 году изъ ли

поваго дерева . Эта церковь въ скорости обветшала, почему на мѣсто ея, около 1750

года, построена нынѣшняя изъ сосновяго лѣса. По штатамъ она причислена къ 5-му

классу ; земли имѣетъ указную пропорцію.

КОРНИЛОВКА, село въ 3-хъ верстахъ отъ Бровахъ; расположено на возвы

шенности степной равнины, при ручейкѣ впадающемъ въ Рось, близъ Корсунскаго

Онуфріевскаго монастыря . Жителей обоего пола 1000. Бъ 1 верстѣ на югъ отъ

села , надъ дорогою, идущею отъ мѣстечка Таганчи въ Корсунь, урочище называе

тся Паліевымъ городкомъ. Въ немъ примѣтны земляныя укрѣпления и по разска

замъ жителей ихъ построилъ Хвастовскій полковникъ, во время похода своего къ

Корсуню.

Церковь во иҒя Преображенія Господня изъ дубоваго дерева. Построена , какъ

видно изъ визиты 1783 года Корсунскаго деканата, 1738 года; она еще теперь
*
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прочна. По штатамъ причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

Во время приведенной визиты старые люди, на основании расказовъ предковъ, сви

дѣтельствовали, что « была церковь на семъ самомъ мѣстѣ предъ руинами, т. е. на

бѣгами Татарскими. По набѣгахъ была также на томъ мѣстѣ церковь, но когда по

строена никто не помнить, а многіе знаютъ, что была потомъ небольшая, постро

енная въ 1717 году на подобie дома, соломою покрытая и при ней священника

Тимофея Коваленка » . Старики нашего времени разсказывають о священникѣ Кор

ниловскомъ прошлаго столѣтія Андреѣ Хронстовскомъ, который три раза принималъ

унію и столько же разъ возвращался къ благочестію, хотя его прихожане остава

вались непоколебимы въ православіи . Къ приходу Корииловскому причислена дер.

Киченцы, отстоящая въ 4-хъ верстахъ, съ 662 жителями. Въ деревнѣ этой въ 1849

году построена на кладбищѣ, при пособів помѣщика Павла Петровича , князя Ло

пухина , небольшая деревяная церковь во имя Св. Апостолъ Петра и Павла . Деревня

Гноенки, состоящая въ Сотниковскомъ приходѣ, только ручьемъ отдѣляется отъ Ки

ченцовъ.

СОТНИКИ, село на возвышенной мѣстности, при ручьѣ Каменкѣ, начинаю

щемся на поляхъ и впадающемъ въ Рось ниже Корсуня, въ 2 -хъ верстахъ отъ села,

окружаемаго не вдали лѣсами Корсунскаго и Таганскаго имѣній . Жителей обоего

пола 1250.

Деревня Гноенки составляющая съ Сотниками одинъ приходъ; лежить къ юго

востоку въ 3-хъ верстахъ, при другомъ ручьѣ, впадающемъ въ Рось въ селѣ Гар

бузинѣ. Жителей обоего пола 452 .

Церковь Св. Михайловская , деревяная , 5 -го класса ; построена около 1743 года,

какъ можно заключить изъ документа даннаго въ этомъ году церкви старостою Яб

лоновскимъ; земли имѣетъ указную пропорцію.

своего села

СЫТНИКИ, село въ 10-ти верстахъ отъ Корсуня, при ручьѣ Корсункѣ, близъ

большой дороги изъ Богуславля въ Корсунь. Жителей обоего пола 540. Оназваній

жители разсказываютъ слѣдующее: въ 1 верстѣ отъ нынѣшняго села,

есть урочище расположенное по горамъ, подъ названіемъ Тарасовка. Здѣсь перво

начально было село, а на самой высокой горѣ стояла приходская церковь. Но послѣ

частыхъ Татарскихъ и Польскихъ нападеній село съ церковію сожжено, и большая

часть жителей ушла далѣе на западъ и заселила новое село въ Звенигородскомъ

уѣздѣ, извѣстное нынѣ подъ названіемъ Тарасовки. Но нѣсколько лицъ

старожиловъ давней Тарасовки поселились среди лѣсу, на мѣстѣ нынѣшняго села,

и какъ, по бѣдности своей и недостатку скота, не могли заниматься земледѣліемъ,

то снискивали себѣ пропитаніе издѣлкою сытъ, а для татаръ работали волосяные

мѣшки , извѣстные подъ именемъ сaкв. Отсюда названіе села. По разсказамъ ко

локола давней Тарасовской церкви затоплены въ колодозѣ, къ которому нынѣ со

вершается , во время засухъ, крестный ходъ, для освященія воды.

изъ
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Деревня Моринцы, составляющая съ Сытниками одинъ приходъ, лежить по

тому же ручью, выше на 2 версты . Жителей обоего пола 517.

Церковь во имя Іоанна Богослова, деревяная, построенная во второй половинѣ

прошлaгo вѣка, а въ 1854 году фундаментально перестроенная, 6 - го класса; земли

имѣетъ 47 десятинъ.

САМОРОДНЯ , при ручьѣ Корсункѣ близъ большой дороги изъ Богуславля въ

Корсунь. Жителей обоего пола 707 ; названіе получило оттого, что первоначально

заселились здѣсь одни родственники : « сама ридня » . Въ числѣ 10- ти колодезей этаго

села есть одинъ съ минеральною водою.

Церковь во имя Сошествія Св. Духа , 7-го класса , построенная въ 1796 году ;

земли имѣетъ 44 десятины . Прежде прихожане причислялись къ. Сотниковской.

Михайловской церкви.

пишки, село при ручьѣ Нехворощѣ начинающемся за три версты, въ дер.

Яновкѣ. Жителей обоего пола 628. Названіе села происходитъ отъ мѣстности до

того гористой, что сообщение между жителями возможно только пѣшкомъ. Въ за

падной части села находится земляное замковище, съ валами и воротами и съ при

знаками каменныхъ строенній, а на поляхъ къ Корсуню много могилъ.

Церковь деревяная, Богородичная, 7-го класса ; построена 1776 года; земли

имѣетъ 36 десятинъ.

какъ значится

ВЫГРАЕВъ, село въ 7-ти верстахъ отъ Корсуня, расположено при безъи

менномъ ручьѣ, за полторы версты въ Рось впадающемъ. По словамъ жителей, на

мѣстѣ села , до побѣды Хмельницкаго, находился безъименный Корсунскій хуторъ

переименованный Выграевомъ послѣ побѣды выигранной надъ Поляками, въ окрест

ностяхъ происходившей . Въ 1741 году считалось въ Выграевѣ только 30 дворовъ

и около 250 жителей обоего пола. Нынѣ въ селѣ этомъ 1265 душъ обоего пола.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, первоначально была построена

жителями 1723 года, въ визитѣ Корсунскаго деканата 1741 года

(см . въ акт. Рад . Конс. ) . Отъ построенiя былъ священникомъ при ней Максимъ,

посвященный въ Переяславлѣ епископомъ Хрисанеомъ, а потомъ, въ слѣдствie upe

зенты князя Яблоновскаго, старосты Корсунскаго , въ 1736 году « reconsecratus » уніат

скимъ митрополитомъ въ Трудку на Волыни. По обветшаній этой церкви въ 1855

году, она перестроена по новому плану и разширена. По штатамъ причислена къ

5-му классу; земли имѣетъ 37 десятинъ. Причисленная къ приходу ея деревня Не

хворощь расположена при почтовой дорогѣ въ Богуславль, въ 5 -ти верстахъ отъ

Выграева. Жителей въ ней обоего пола 308. Въ прошломъ вѣкѣ въ деревнѣ этой

находилась особая приходская церковь. По преданію она развалилась отъ ветхости

вскорѣ послѣ коліивщины, то есть послѣ 1768 года .
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ДАЦКИ , село въ южной части уѣзда при ручьѣ Саковицѣ, впадающемъ при

селѣ Яблоновкѣ за зверсты въ Рось. Часть села лежащая по ручью выше къ югу,

называется Прутильцами. Жителей обоего пола 1049. Въ 1741 году было 30 двор.

Церковь деревяная Успенская, построена 1774 года на мѣсто прежней, сто

явшей съ 1706 года и описанной въ визитѣ Корсунскаго деканата 1741 года . Въ

то время приходъ ея составляли : 30 дворовъ въ Дацкахъ, 20 въ Туркенцахъ и 30

въ Петрушкахъ. Священникомъ былъ Стефанъ Тукіановичъ, посвященный въ Пе

реяславлѣ 7-го Іюня 1726 года, а въ 1738 году принявшій унію по настоянію

Корсунскаго старости князя Яблоновскаго, отказывавшаго безъ того въ выдачѣ ему

презенты или ходатайства объ утверждении вы должности. По штатамъ церковь эта

причисленя къ 6-му классу ; земли имѣетъ 41 десятину.

ТАРАЩА , село въ 2-хъ верстахъ отъ Дацекъ, лежить въ мѣсистой возвы

шенной мѣстности, среди овраговъ. Жителей обоего пола 785 .

Церковь деревяная Покровская, 7 -го класса ; - построена въ 1862 гоъу на мѣсто

предшествовавшей, стоявшей сь 1743 года недалеко отъ нынѣшней; земли имѣетъ

40 десятинъ.

СЕЛИЩЕ, село въ 4 -хъ верстахъ отъ Таращи , при ручьѣ Сикавицѣ, на гра

ницѣ Звенигородскаго уѣзда. Жителей обоего пола , вмѣстѣ съ Корсунскою-гутою

1084. Въ Гутѣ и теперь въ дйствіи стекляный заводъ ; село окружено лѣсами. При

въѣздѣ есть земляная батарея, неизвѣстно когда и кѣмъ построенная .

Церковь во имя Святителя Николая деревяная, 6 - го класса ; земли имѣеть 37

десятинъ. Въ визитѣ за 1746 годъ сказано , что она построена прихожанами въ

1726 году изъ липоваго дерева , покрыта убами и что къ ней принадлежить при

ходскихъ домовъ: въ Селищахъ 20 и въ Таращѣ 30. Но нынѣшняя церковь по

строена уже во второй половинѣ истекшаго столѣтія, то есть около 1780 года.

СУХИнъ, село въ 2 -хъ верстахъ отъ Селища , лежит на лѣсистой возвы

шенности. Жителей обоего пола 1427. Въ 1741 году было 60 дворовъ и около

450 душъ.

Церковь деревяная Михайловская, построена въ 1801 году на мѣсто прежней

дубовой , стоявшей на другомъ мѣстѣ съ 1728 года и описанной въ візитѣ Кор

сунскаго деканата 1741 гоаа . Тогда при ней священникомъ былъ I'ригорій Яре

мовичъ, рукоположенный Рафаиломъ Заборовскимъ 17 Іюня 1735 , а принявшій

унію въ 1738 году, по настоянію Корсунскаго старосты , князя Яблог:онскаго. По

штатамъ церковь эта причислена къ 5 -му классу; земли имѣетъ 13 десятины.

квитки, село въ 10-ти верстахъ отъ Корсуня, при вершинахъ ручья Ли

ствина , образующаго до 10- ти прудовь и пересѣкающаго дорогу изъ Корсуня въ

мѣстечко Ольшану . Жителей обоего пола 2,832 . Въ 1765 году, при люстрацій
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Корсунскаго старотства , Квитки назывались мѣстечкомъ имѣвшимъ 135 халупъ

(дворовъ ), но уже съ 1789 года именовалось селомъ.

Церковь деревяная во имя Святителя Николая, построенная въ 1757 году на

мѣето прежней, о коей въ визитѣ 1741 года Корсунскаго деканата говорится , что

она «дубовая, пристойная, выбудована прихожанами 1728 года около старой церкви.

Приходскихъ дворовь было въ то время 80, а священникомъ Василій Ивановичъ,

рукоположенный въ Переяславлѣ 1 ноября 1718 года и не принимавшій уніи до

1737 года » . По штатамъ церковь состоить въ 4-мъ классѣ; земли имѣетъ 42 дес .

На западъ отъ села, въ небольшой лощинѣ, со всѣхъ стороны окруженной лѣсомъ,

находится урочище называемое монастырищемъ. По преданію на этомъ мѣстѣ очень

давно, еще до руинъ, находился монастырь, разрушенный давними переворотами

въ краѣ. Непримѣтно, чтобы въ немъ были каменныя зданія.

ПЕТРУШКИ, село при ручьѣ Поганьекомъ который называють также Лист

винымъ, въ 8 - ми верстахъ отъ Корсуня, по дорогѣ въ Звенигородку. Жителей обо

его пола 762 .

Церковь деревяная во имя Преображенія Господня , построенная во второй

половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно въ какомъ именно году , 6-го класса ; земли

имѣеть 38 десятинъ. Изъ надписей па церковныхъ книгахъ 1742 и 1743 годовъ

слѣдуетъ заключить, что и прежде существовала церковь .

Къ ней приписана деревня Туркенцы , въ 2 - хъ верстахъ отстоящая . Жителей

обоего пола 393 .

Селенiя принадлежащия разнымъ помѣщикамъ.

ДЕМОВЩИНА , село на самой границѣ Кіевскаго уѣзда. Село это принад

лежало къ Кагарлыцкому старотству; но къ концу прошлaгo вѣка (съ 1785 года )

Игнатію Головинскому, мечнику Смоленскому, 1792 года его сыну Александру и

внуку Матвѣю. Большая часть этаго села и 981 десятина земли нынѣ принадле

житъ наслѣдникамъ Матвѣя Головинскаго, недавно ( 1855 г. ) умершаго. Но значи

тельная часть (1/3) выдѣлена родственнику ихъ Войшицкому, Адаму Александровичу,

владѣлыцу села Паникарчи . УВойшицкихъ разновременно куплено 54 рев. души

муж. пола Софіею Цицуриною, супругою извѣстнато доктора; а 31 ревизск. душъ

Іосифомъ Кондрацкимъ. Послѣдняя часть заключающая 70 десятинъ земли, состоитъ

нынѣ въ коллӧкаціонномъ владѣніи у наслѣдниковъ Юзефы Душинской. Земли въ

Демовщинѣ за Гг. Войшицкимъ и Цицуриною совокупно считается 948 десятинъ.

Въ 1792 году считалось въ Демовщинѣ дворовь 101 ; въ деревняхъ составлявшихъ

одинъ приходъ: Кузьминцахъ 49 и Краснопольѣ 12, а душъ обоего пола 1164.

Теперь Кузьминцы и Краснополь причислены къ Прицкому приходу. Въ Демовщинѣ

считается нынѣ обоего пола 1263 жителей.



884 КАРЕвский уѣздъ.

Церковь во имя пророка Иліи основана « de nova radice . 1782 года, а

освящена 8-го декабря 1785 года. Она изъ сосноваго дерева съ однимъ куполомъ

не ошелевана, на краю села отъ поля . Въ 1840 году она перестроена и поднята

на каменный фундаментъ. По штатамъ причислена къ 5 - му классу; земли имѣетъ

48 десятинъ.

9

ПРИЦКИ ВЕЛИКІЕ, село при ручьѣ впадающемъ въ Ржищевѣ въ Днѣпръ.

Въ началѣ прошлaгo вѣка состояло въ Кагарлыцкомъ старотствѣ. Съ 1743 года

уже было вотчиннымъ в.задѣніемъ Юрія Головинскаго, мечника Черняховскаго, 1792

года Игнатія Головинскаго, стольника Пржемысльскаго, внуку коего Зиновію За

харьевичу и теперь принадлежить, за исключеніемъ 762 десятинъ, которыя кресть

яне, по силѣ выкупной сдѣлки 1863 года , купили за 37,638 рублей . Владѣлецъ

имѣетъ свою резиденцію въ Стеблевѣ. Въ 1741 году въ Прицкахъ было 100 дво

ровъ; въ 1792—141, да въ приселкѣ Буртахъ 32. Жителей обоего пола въ обѣихъ

мѣстностяхъ въ послѣднемъ году считалось 1260; значить на одни Прицки при

ходилось 1027 душъ обоего пола. Нынѣ здѣсь населенія православнaгo 819 , рим

ско - католическаго 15 , еврейскаго 10.

Когда первоначально основана здѣсь церковь—неизвѣстно было еще въ прош

ломъ вѣкѣ. Въ визитахъ 1746 и 1782 годовъ говорится, что въ 1721 году суще

ствовала церковь подъ титуломъ Зачатія Св. Анны , съ придѣломъ Св. Николая; что

эта церковь изъ сосноваго дерева съ 3 -мя куполами , красиво въ высоту поднимаю

щимися, стояла на горѣ, среди жилищъ и что она сгорѣла въ 1785 году . Настоя

щая церковь во имя Симеона Богопріимца, деревяная, построена въ 1854 году .

По штатамъ причислена къ 3 -му влассу ; земли имѣетъ 36 десятинъ. Приходъ ея

составляютъ слѣдующая деревни :

Бурты или Лычанка, при ручьѣ Сухомъ- Кагарлыкѣ, въ 8 -ми верстахъ отъ

Прицекъ. Жителей обоего пола 600, земли 1331 десятина, принадлежить помѣ

щику Ивану Осиповичу Ногѣ, по покупкѣ въ 1840 году; но по силѣ выкупнаго

договора въ 1862 году состоявшагося, общество крестьянъ выкупило, при содѣйствии

правительства, 615 десятинъ . за 30,206 руб . 52 коп .

Краснополка, выше по тому же ручью и ближе къ Прицкамъ, отъ которыхъ

отстоитъ только въ 5 -ти верстахъ. Части этой деревни носять названія: Цезаровки,

Воли, Монтрезоровки, Гадомки и Забары. Жителей обоего пола 1049 (въ Кра

снопольѣ 304, Волѣ 543 , Забарѣ 202) . Деревня принадлежить четыремъ помѣщи

камъ: Квирину Николаевичу БЕлецкому (лат. испов.) съ 148 рев. душъ муж. пола

и 577 десятинами земли, но покупкѣ въ 1829 году отъ Александра Головинскаго;

другая Василію Немченку, съ 83 рев. душъ и 318 десятинъ земли ; третяя Иппо

литу Ивановичу Подгорскому, 255 рев. душъ и 1106 десятинъ земли , но покупкѣ

въ 1853 году отъ Антона Сущанскаго- Проскуры ; и четвертая помѣщику села Гру

шева Проскурѣ- Сущанскому. Въ третьей части , крестьяне, по выкупному договору

1863 года пріобрѣли въ собственность 431 десятину за 25,432 рубля.
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Кузьминцы, при рѣчкѣ Легличѣ, въ 2 - хъ верстахъ отъ Прицекъ къ сѣверу,

и въ такомъ же разстояніи отъ м . Ржищева. Жителей обоего пола 403 , а въ 1741

году считалось 40 дворовъ ; земли 1100 десятинъ, изъ коей 412 десятинъ, въ поль

зованіи крестьянъ. Принадлежить Итнатію Осиповичу Конопацкому.

пѣВЦЫ, село близъ Ржищева, отъ коего отстоитъ не далѣе 8-ми верстъ.

Первыми вотчинными владѣльцами этаго села были князья Любомірскіе , изъ коихъ

Стефанъ Любомірскій, генералъ-мајоръ народной кавалеріи, въ 1783 году подтвер

дилъ за церковію принадлежавпія ей земли . Въ 1789 году имѣніе это вмѣстѣ съ

деревнею Онацками поступило къ Игнатію Головинскому, стольнику Пржемысль

скому . Нынѣ деревня Онацке, съ 521 дес . земли (въ томъ числѣ 174 десятины ку

пили крестьяне по выкупному договору 1863 года за 8,478 рублей) , принадлежить

подпоручику Игнатію Семеновичу Кундзичу, купившему эту деревню 7-го декабря

1840 года отъ Головинскаго, а Пѣвцы вмѣстѣ съ деревнею Малыми - Прицками и

2033 дес . земли и селомъ Липовымъ-Рогомъ въ Кіевскомъ уѣздѣ , Осипу Францо

вичу Перро (лат. исп.) по покупкѣ отъ Головинскаго и Госневскаго. Въ Пѣвцахъ

въ 1741 году считалось дворовъ 60, да въ Онацкомъ 17; въ 1792 году было дво

ровъ въ первомъ 36, во второмъ 18. Жителей обоего пола въ обѣихъ деревняхъ

въ послѣднемъ году считалось 600; нынъ въ однихъ Пѣвцахъ 568, да въ Онац

комъ, въ полуверстѣ отстоящемъ, 215 .

Церковь деревяная во имя Вознесенія Господня ; заложена первоначально 1722

года, какъ значится въ визитѣ за 17 46 годъ съ объясненіемъ, что она « небольшая,

дубовая, о трехъ верхахъ, на горѣ край села стоящая» . Священникъ того времени

Іоакимъ Стефановичъ, посвященъ въ Переяславлѣ 1726 года , а « инсталляцію » уніят

скаго митрополита получилъ въ 1739 году . Нынѣшняя приходская церковь, по об

ветшаніи вышеописанной , построена въ 1850 году съ новою колокольнею и под

веденіемъ каменныхъ фундаментовъ. По штатамъ причислена къ 6-му классу ; зем

ли имѣетъ 35 десятинъ.

>

МАКЕДоны, село . Съ начала прошлаго вѣка -считалось въ Каневскомъ ста

ротствѣ, въ концѣ же уже причислялось къ вотчиннымъ имѣніямъ Станислава По

нятовскаго, а потомъ Головинскихъ. Въ 1843 году Зиновій Головинскій продалъ

Өеклѣ Марциновской, предоставившей имѣніе двумъ своимъ дочерямъ. Нынѣ при

надлежить, въ половинѣ дѣтямъ барона Альфонса Бенедиктовича фонъ- Клотъ и пле

мянницѣ его жены Маріи изъ Меленевскихъ Абрамовичевой (Мечиславъ) съ 3335

десят . земли, а приселокъ составляющій съ Македонами одинъ приходъ, Прицки

малые—Перро. Въ 1792 году въ Македонахъ было дворовъ 62 , въ Прицкахъ 24.

Жителей обоего пола въ обоихъ селахъ 961. Нынѣ въ Македонахъ 1466 , въ Приц

кахъ 450.

Церковь здѣсь существуетъ съ давнихъ вѣковъ • . Въ 1741 году она имѣла

прихожанъ: въ Македонахъ 70 дворовъ, въ малыхъ- Прицкахъ 10, въ Николаевкѣ
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15 , въ Тулинцахъ 30. Священникомъ тогда при ней былъ Семенъ Красовскій, по

презентѣ Каневскаго старосты Николая Потоцкаго, въ 1732 году рукоположенный

въ Кіевѣ. Существующая нынѣ цервовь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы,

построена 1729 года и починена 1758, какъ я вствуетъ изъ надписи на одверьяхъи

церковныхъ. Эта церковь изъ дубоваго дерева, величественна, стоитъ среди села ,

на возвышенности, близъ рѣчки ; причислена по штатамъ къ 5 -му классу ; земли

имфетъ указную пропорцію. На приходскомъ кладбищѣ есть древніе каменные кресты

и столбы съ подписями изглаженными временемь.

ГРУШЕВъ, село Въ 3-хъ верстахъ отъ села Липоваго-рога, при вершинѣ

ручья , впадающаго при м. Ходоровѣ въ Днѣпръ. Жителей обоего пола 890. Въ 1792 г.

числилось въ этомъ селѣ 51 дворъ , да въ приселкѣ Медведовкѣ 29 дворовъ, а жи

телей въ обоихъ 976. Въ то время Грушевъ съ Медведовкою принадлежали къ Ка

невскому старогству. В настоящее время Грушевъ совмѣстно съ частію деревни

Воли, близь Прицекъ и съ 1522 дес . земли, принадлежить Антону Ипполитовичу

Проскурѣ-Сущанскому, по наслѣдству отъ отца.

Церковь во имя Вознесенія Господня деревяная, построенная, какъ свидѣтель

ствуеть надпись на одверьяхъ церковныхъ, въ 1759 году . Изъ визитъ Каневскаго

деканата за 1741 и 1746 годы , видно, что существовавшая въ то время церковь

въ Грушевѣ была о двухъ верхахъ и считалась давнею . Съ 1741 года при ней

быль священникомъ Григорій Птыцкій, посвященный по презентѣ Каневскаго ста

росты Николая Потоцкаго, уніатскимъ митрополитомъ. По нынѣшнимъ штатамъ

церковь Грушевская состоить въ 5 -мъ классѣ; земли имѣеть 32 десятины .

Къ Грушевскому приходу приписана деревня Медведовка, въ 2-хъ верстахъ

отстоящая . Жителей въ ней обоего пола 700, с. 1372 дес . земли. Она принадле

житъ Льву Ивановичу Модзелевскому, какъ приданное его жены , дочери Маврикія

Комаровича. Г -нъ Модзелевскій здѣсь имѣеть свою резиденцію, хотя владѣетъ въ

Волынской губерніи значительнымъ имѣніемъ (565 рев. душъ; лат. испов. , имѣетъ

сына Ивана род . 1851 года ). Въ Медведовкѣ находится приписная Троицкая дере

вяная церковь , еще въ пропи.Томъ вѣкѣ построенная; нѣкоторое время она имѣла

особыхъ приходскихъ священниковь, а приписана къ Грушевской во время введенія

нынѣшнихъ штатовъ, въ 1843 году ; земли имѣеть только 10 десятинъ.

ПІИ , село въ 5 -ти верстахъ южнѣе села Пѣвецъ, близь большой дороги изъ

Ржищева въ Каневъ . Жителей обоего нота 1108. Въ 1741 году считалось 60 усадьбъ,

а въ 1792 году – 75, да въ деревнѣ Яновкѣ 18 ; а жителей обоего пола въ пер

вомъ селеніи 640, а во второмъ 150. Земли въ настоящее время причислено къ

селенію 2325 десятинъ, изъ числа коей 961 дес . по силѣ уставной грамоты и вы

купнаго договора , жители, при содѣйствіи правительства, пріобрѣли въ собственность

за 44,984 рубля 27 конѣекъ. Сначала проінлaгo вѣка село чистилось въ Каневскомъ

старотствѣ и по разсказамъ народнымъ причина названія его - въ одномъ изъ словъ
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поговорки , опредѣлявшей разгульную жизнь Каневскаго старосты : « Миколай Потоц

кій з Приська піе пиво » . Каждое изъ этихъ словъ дало названіе отдѣльному селу .

Къ концу же прошлaгo вѣка Піи принадлежали кь вотчинамъ Станислава Поня

товскаго а потомъ Головинскихъ; а съ 1814 года , вслѣдствіе покупки , состав.Iяетъ

собственность Людвика Францовича Янковскаго (лат. испов.).

Церковь деревяная , построена въ 1776 году , о двухъ престолахъ: главный

въ честь Успенія Божией Матери, а другой на хорахъ во имя Св . Николая. Въ

визитѣ 1792 года касательно предшествовавшихъ церквей сдѣлана замѣтка, что эта

церковь уже третья въ селѣ, что предыдущая была заложена въ 1726 году что при

ней священствовали долго Михаиль Титорьевичъ, посвященный въ Переяславлѣ пра

вославнымъ епископомъ въ томъ же 1726 году, а въ 1739 утвержденный уніат

скимъ митрополитомъ. По штатамъ Пійская церковь состоитъ въ 5 -мъ классѣ; земли

имѣетъ указную пропорцію .

Къ ней причислена деревня Яновка, въ 5 -ти верстахъ лежащая . Жителей въ

ней обоего пола 510, земли 1018 десятинъ . Принадлежить Феликсу Кипріановичу

Сахаржевскому, по наслѣдству отъ его отца.

ХОДОРОВъ, мѣстечко при впаденіи ручья Ходоровки вь Днѣпръ, въ 8-ми

верстахъ ниже мѣстечка Ржищева. Мѣстечко это принадлежитъ къ давнимъ насе

леннымъ мѣстностямъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ, гетманъ Иванъ Самойловичъ былъ

сынъ Ходоровскаго священника, а не Ходорковскаго. Въ началѣ прошлаго столѣтія,

Ходоровъ съ Щучинкою принадлежалъ Өеодору на Логойску Тышкевичу, подстолію

воеводства Брестскаго. Спустя немного времени, судь Кіевскому Щеневскому, съ

1777 года его сыну, Францишку Ксаверію Щеневскому, генераль-адъютанту поль

скаго короля . Нынѣ составляеть резиденцію Владислава Янковскаго, наслѣдовав

шаго отъ Евстафія. Къ имѣнію этому въ настоящее время принадлежатъ села : Ту

линцы , Литвинецъ, Яблоневь; деревни Луковица и Кутелевъ, съ 1625 рев . душами

и 9813 дес . земли. Въ самомъ мѣстечкѣ Ходоровѣ считается жителей обоего пола

православныхъ 696 , римскихъ католиковъ 6 , евреевъ 127. Въ 1740 году было здѣсь

90 дворовь; Bь 1792 считалось уже 101 дворъ, а жителей муж . пола 449 , женск.

460, евреевъ въ то время здѣсь не было.

Церковь Богородичная деревяная, 6 -го класса , земли имѣетъ 36 десятинъ , по

строена, какъ значится на одверьяхъ церковныхъ, въ 1768 году . Описание пред

шествовавшей , построенной въ 1717 году, находится въ визитахъ Каневскаго дека

ната за 1740 и 1746 годы. Она находилась, равно какъ и все мѣстечко нѣсколько

ниже по Днѣпру , каковое мѣсто подмыто водами. Въ церкви находится рукописный

Трифологій, написанный по соображеніямъ прежде 1700 года .

ТУЛИНЦЫ, село въ 10 - ти верстахь на югъ отъ Ходорова, среди овраговь,

по коимъ первые поселенцы этаго мѣста «тулились » (пріютились въ землянкахъ.
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Hынѣ жителей въ немъ обоего пола 1057. Въ 1789 году было дворовъ 70, а жи

телей обоего пола 800. Тулинцы въ 1800 году подарены Понятовскимъ бывшему

у него главноуправляющимъ имѣніями Ячевскому , который въ 1845 году продалъ

Евстафію Янковскому.

О приходской церкви въ визитѣ Мошенскаго деканата за 1789 годъ такъ го

ворится : « Когда выставлена первая церковь, никто не помнитъ; между тѣмъ старые

Люди , отъ которыхъ слыхали нынѣшніе, утверждали, что здѣсь и предъ руинами

была какая -то церковь, и по руинахъ тоже была . Но объ нихъ нынѣшніе люди не

вѣдаютъ. Только истину словъ ихъ свидѣтельствуетъ надпись , вырытая на камнѣ

заложенія, найденномъ въ фундаментахъ теперешней церкви, когда ихъ копали .

На камнѣ томъ выбитъ и титулъ Рождества Пресвятыя Богородицы ». Онъ былъ

показываемъ визитатору 1789 года . Жители признавали первою церковію ту, ко

торую они , собравшись въ небольшомъ числѣ на новую осѣдлость , построили около

1740 года , по разрѣшенію , - изъ Радомысля данному. Описание этой церкви нахо

дится въ визитѣ Каневскаго деканата за 1746 годъ . Но какъ эта церковь была не

большая и не приличная (не каталтна): то жители ея , разобравши ее въ 1779 году,

заложили новую нынѣшнюю изъ дубоваго дерева, которая и освящена 7-го февраля

1784 года . При вышеописанной разобранной церкви , по показанію унитской ви

зиты , первымъ священникомъ, по руинахъ, быль Павелъ, посвященный въ Уневѣ;

по немъ Крупа, посвященный Филиппомъ Володковичемъ. Послѣдній священникъ

во время колінвщины отступилъ отъ уніи, за что старостою Каневскимъ Николаемъ

Потоцкимъ удаленъ отъ прихода, по усмиреній коліивщины . По штатамъ, нынѣ

дѣйствующимъ, Тулинская церковь причислена къ 5 -му классу ; земли имѣеть 38 д.

литвиНЕЦъ, село въ 6-ти верстахъ отъ Канева, по дррогѣ въ село Потокъ .

Жителей обоего пола 612. Въ 1741 году здѣсь было усадьбъ 30; в 1789—56, а

жителей обоего пола 446. Въ прошломъ вѣкѣ причислялось въ Каневскому старот

ству, впослѣдствии вотчинному имѣнію князя Станислава Понятовскаго. При рас

продажѣ имѣній Понятовскаго село куплено Монастырскимъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ

перепродавшимъ Василію Лаврентьевичу Селецкому, а этотъ Аннѣ Пащенковой,

отъ которой Евстафіемъ Янковскимъ оно куплено въ 1840 году .

Церковь Покровская, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ указную пропорцію;

построена 1859 года . Опредшествовавшей церкви читаемъ въ записи Каневскаго

старосты Николая Потоцкаго, выданной 24 августа 1746 года въ Каневѣ слѣдую

щее: Миколай на Потоку, Бучачу, Городенце и Гологорах.... Biaдомо чиніе кому

о тем вieд ить належало бенд іе, иж маіонц в сталей паміанти ласкаве створцы

мео фаворы , a quo et per quem sunt omnia, умыслилем цокольвек dе dоnis Ejus

уд ѣлить et offere; якож іn gratiarum actionem Темуж несмертельному Богу,

церкіевь ве вси моей Литвинцу novae erectionis выставить роскaзaлем. При ко

торой-то церкви, тераз и напотом бендонцы каплани, абы пристойный доход

мѣли, поля оpнeгo ........
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Къ ней причислена деревня Ковали, въ 2 -хъ верстахъ лежащая, далѣе на

западъ. Жителей обоего пола 563. Въ 1741 году въ Коваляхъ было только 10 дво

ровъ, а 1789—50, съ 400 жителей обоего пола. До 1800 г. Ковали причислялись

къ Куриловскому имѣнію. Въ настоящее время деревня эта , съ 1308 десят . земли,

принадлежить дѣйствительному статскому совѣтнику Михаилу Васильевичу Селец

кому, по наслѣдству въ 1830 году отъ отца Василія Лаврентьевича; по выкупному

же договору 1863 года крестьяне пріобрѣли 409 десятинъ зем и за 20,620 руб.

ЯБЛУНЕВъ, село вь 10- ти верстахъ на югъ отъ Литвинца и въ такомъ же

разстоянии отъ г. Канева. Разбросано въ ярахъ и при истокахъ ручьевъ, текущихъ

въ рѣку Расаву. Жителей обоего пола 1064. Въ 1790 году считалось только 650.

Въ прошломъ вѣкѣ и это село принадлежало къ имѣнію князя Станислава Поня

товскаго ; въ началѣ текущаго вѣка — Кіевскому губернатору Беклешову, потомъ Аннѣ

Турчаниновой , послѣ бывшему Кіевскому вице-губернатору, князю Кудашову , у коего

въ 1840 году куплело Евстафіемъ Янковскимъ. По силѣ же выкупнаго договора

1863 года крестьяне пріобрѣли въ собственность 670 десятинъ земли за 31,955 р .

Первая церковь здѣсь, по показанію визиты Мошенскаго деканата за 1789т.,

во имя Рождества Пресвятыя Дѣвы, заложена 1748 года и освящена Каневскимъ

деканомъ Василіемъ Андріевскимъ, спустя восемь лѣтъ, то есть въ 1756 году .

Первымъ при ней священникомъ был. Афанасій, упорный въ еретическомъ еди

неніи съ латинскою церковію . За это жители, по свидѣтельству той же визиты , во

время послѣдняго возстанія противъ Поляковъ, замучили его и бросили въ яму близъ

винокурни, которая была приготовлена для сохраненія зерноваго хлѣба. Означенная

церковь была небольшая; почему жители, рѣіпившіеся строить новую и на новомъ

возвышеннѣйшемъ мѣстѣ, продали ее въ село Березняги . Нынѣшняя церковь по

строена изъ дубоваго дерева въ 1786 году иждивеніемъ прихожанина Ивана Че

реваня . По штатамъ она причислена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ указную про

порцію.

2

РОМАШКИ, село въ 2 -хъ верстахъ отъ Ходорова, среди яровъ, впадающихъ

въ Дніпръ. Жителей обоего пола 660; земли 1505 десятинъ. Въ 1741 году счи

талось въ Ромашкахъ 20 дворовъ. Въ 1792—уже 40 и 515 жителей обоего пола

Въ первыхъ годахъ текущаго столѣтія Ромашки подарены Станиславомъ Понятов

скимъ Өеодору Ячевскому; потомъ имѣніе это переходило къ сыну его Адаму и

невѣсткѣ Микуловской , продавішей Ромашки въ 1845 году Генриху Яковлевичу

Рудницкому ( латин. испов.) .

Церковь деревяная Покровская , 5 -го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ. По

строена, по показанію визиты за 1740 годъ Каневскаго деканата, еще въ 1720 г. ,

а въ 1824 году фундаментально перестроена. Въ ней есть рукописное Евангелие

1725 года. Есть въ селѣ и латинская каплица, построенная еще помѣщикомъ Феодоромъ

Ячевскимъ, но кромѣ помѣщичьяго семейства прихожанъ не имѣетъ,
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Деревня Великій- Букринъ, причисленная къ Ромашковскому приходу, въ 2 -хъ

верстахъ ближе къ Днѣпру лежащая , находится на половинѣ разстояния между Хо

доровымъ и Трактоміровымъ, въ 3 -хъ верстахъ отъ того и другаго мѣста . Жителей

въ ней обоего пола 494. Въ 1741 году считалось 20 дворовъ, въ 1792 — 33. Земли

въ Велико- Бугринскомъ имѣніи считается 1209 десятинъ. Нынѣ она принадлежить

отставному корнету Александру Ивановичу Подгорскому (лат. испов.)

COB

КНЯЗЯ отошелъ

БУКРИНЬ - МАЛЫЙ, село въ 2-хъ верстахъ отъ Великаго, выше , по томуже

самому ручью; въ такомъ же разстоянии отъ села Ромашекъ. Правильнѣе должно

называть Бугринь, по свойству бугристой мѣстности. Жителей обоего пола ,

мѣстно съ деревнею Колесищами (так называется южная часть села) 1122. Въ

1741 году въ Маломъ- Букринѣ было только 30 дворовъ; въ 1792-71 дворъ и 657

дупъ обоего пола . Въ концѣ прошлaгo вѣка , именно въ 1791 году , Букринъ отъ

Станислава Понятовскаго, съ другими селеніями, Въ соб

ственность Ячевскаго , внуку коего Діонисію Цезаревичу Ячевскому, живущему по

стоянно въ другомъ своемъ имѣніи Рѣчицкаго уѣзда (лат. испов ,, сынъ Цезарій

ро. 1852 года и Иванъ 1854 года) , и нынѣ принадлежить. Земли къ имѣнію при

надлежить 1761 десятина .

Давнѣйшая изъ извѣстныхъ Букринскихъ церквей, существовавшая cъ 1726 г.

сгорѣла въ 1744 и на мѣсто ея построена была часовня въ 1750 году , на мѣстѣ

нынѣ занятомъ помѣщичьимъ садомъ. Но въ 1790 году по одаль старой церкви

заложена нынѣшняя во имя Архангела Михаила, изъ дубоваго дерева , которая окон

чена только въ 1800 году . По штатамъ она состоитъ въ 5 - му классѣ; земли имѣетъ

361 2 десятинъ.

ТРАКТОМІРОВъ, село . Въ книгѣ большому чертежу или древней картѣ Рос

сійскаго государства, поновленной и списанной въ книгу вь 1627 году , сказано:

• а ниже Ходорова градъ Терехтеміровъ » . Что значить это имя ? Одни думають,

что городъ этот построенъ во время глубокой древности и названъ по имени трехъ

темировъ т. е . мурзъ татарскихъ, жившихъ здѣсь во время татарскаго владычества

надъ Русью ; другie утверждаютъ, что Трехтеміровъ или Трахтоміровъ есть испор

ченное Трактоміровъ, произшедшее отъ того , что на это мѣсто съзжались какie

нибудь владѣльцы трактовать о мирѣ . Въ древнихъ русскихъ лѣтописяхъ о Тракто

міровѣ не упоминается ; а упоминается нѣсколько разъ городъ Зарубъ, каковымъ

именемъ въ древности онъ назывался . Подъ нынѣшнимъ именемъ Трактоміровъ

становится извѣстнымъ только съ XVI вѣка , т . е . со времени образования въ Ма

лороссіи козачества . Стефань Баторій, при которомъ Трактоміровъ имѣлъ свой

уѣздъ, подарилъ его съ окрестными мѣстами козакамъ, и съ того времени онъ на

зывался козацкимъ. Когда козаки проиграли битву съ Поляками подъ Кумеiiками

въ 1637 году , всѣ полки козацкіе сведены были въ Трактоміровъ, переписаны вновь

списки войсковые, козаки по неволѣ присягнули повиноваться во всемъ распоря
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женіямъ польскаго правительства ; Трактоміровъ, по опредѣленію сейма, поступилъ

въ вѣдомство польскаго комиссара, а чрезъ нѣсколько лѣтъ уже составлять, по на

блюдавшейся у Поляковъ системѣ, наслѣдственное владѣніе польскихъ пановь. Чтобы

возвратить Трактоміровъ въ прежнее положеніе нужно было Богдану Хмельницкому

это выговорить въ трактатѣ своемъ съ Поляками, въ 19 - й статьѣ котораго сказано ,

что Трактоміровъ будет принадлежать войску Запорожскому, а ръка Самара

надлежить магистру (архимандриту) Трактоміровскаго монастыря. Во время

войнъ Хмельницкаго, Брюховецкаго и Дорошенка, Трактоміровь игралъ не важную

роль; но видно переправа воз.тѣ него чрезъ Днѣпръ или самое положеніе его счи

талось важнымъ пунктомъ, менѣе другихъ подверженнымъ опасности отъ Поляковъ ,

если запорожцы содержали коштомъ войсковымъ гошпиталь для старыхъ и изра

ненныхъ запорожцевъ.

Извѣстно, что преданные Мазепѣ запорожцы , избирая Орлика въ наслѣдники

ему, постановили между прочимъ, что онъ, Орликъ, будетъ домагаться о возвра

щеніи запорожцамъ Трактомірова и другихъ мѣстъ, конфискованныхъ по повелѣнію

Петра I. « Город . Терихтеміровъ, поневажъ сдавна до войска Запорожскаго ни

зовано належалъ и шпиталемъ онато назывался, педы и теперь, за освобоженьемъ ,

- дай Боже отчизны отъ Московскаго подданства , мѣетъ гетманъ ( Орлик ) тотъ

городъ войску . Запорозскому низовому со всѣми угодіями и зъ перевозомъ на Днѣп

рь, тамо зостаючимъ, привернути , шпиталь въ ономъ для старыхъ, зъубожа

лыхъ и ранами сколѣчоныхъ козаковъ, коитомъ войсковымъ построити и отколь

мѣетѣ имъ быта пища и одежда 1) .

Когда правая сторона Днѣпра съ 1715 года осталась за Польшею, то Трак

томіровъ признанъ королевскимъ мѣстечкомъ, каковымъ считался до закрытія рѣчи

посполитой , а въ послѣднихъ годахъ истекшаго столѣтія преобразованъ въ вотчинное

село, пріобрѣтенное отъ князя Понятовскаго каким -то Плахоцкимъ, от котораго

купиль Иванъ Павловичъ Гудимъ- Левковичъ. Нынѣ село это принадлежить мало

лѣтнимъ наслѣдникамъ мајора Виктора Акимовича Гудимъ- Левковича, подъ опекою

ихъ дяди, полковника, Николая Акимовича .

Въ отношеній промышленномъ Трактоміровъ съ давних времень извѣстенъ

по ломкѣ и обдѣлкѣ жерновыхъ камней, развозимыхъ по всей почти Малороссіи .

Онъ расположенъ частію на низменномъ берегу Днѣпра, частію въ удоліяхъ, за

возвышенностями составляющими продолжение нагорнаго берега Днѣпровскаго. Про

тивъ церкви есть холмъ, называемый высокою горою, служивішій во время войны

IIольши съ Россіею сигнальнымъ маякомъ. На вершинѣ его примѣтны слѣды рва

и вала съ южной стороны . Этотъ ровъ сдѣланъ неизвѣстно когда , ибо во время

упомянутой войны онъ считался уже древнимъ. Какъ на высокой горѣ, такъ и на

сосѣдней съ нею холмообразной возвышенности и на другихъ холмахъ Трактомі

ровскихъ стоятъ каменные, грубообтесанные кресты, поставленные неизвѣстно въ

") Исторiя Малорос. Каменскаго. Часть IV, стр. 213 .
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какое время. Высота ихъ отъ 21/2 до 3-хъ аршинъ. Возлѣ нихъ находится въ раз

ныхъ разстояніяхъ небольшое продолговатые камни поставленныя стоймя. На нѣ

которыхъ изъ нихъ высѣчены кресты. Такъ какъ въ тамошней почвѣ много камня

песчаника : то и теперь иные ставятъ на общемъ кладбище подобные кресты и камни;

но кресты и камни , разбросанные по холмамъ народъ относитъ къ незапамятной

древности.

Зам:ѣчательныя урочища : Высокая -гора, Мушина- гора, Рытица-гора и урочище

Коробочка. Ниже Трактомірова есть небольшая долина, именуемая Жердева, окру

женная пространнымъ полемъ. Здѣсь въ послѣднихъ числахъ сентября 1658 года

происходило избраніе въ гетманы Юрія Хмельницкаго 1) . Въ Трактоміровскихъ

окрестностяхъ замѣчателенъ также валъ не входящій въ систему валовъ извѣстныхъ

подъ названіемъ зміевыхъ. Валъ этотъ начинается на нагорнемъ берегу Днѣпра

близъ Трактомірова, идетъ въ югу неправильными линіями, ломаясь подъ разными

углами, тянется по крутымъ возвышенностямъ и скaтaмъ, чрезъ глубокія поросшія

лѣсомъ удолія ; у деревни Луковицы поворачиваетъ опять къ сѣверу и нѣсколько

выше деревни Зарубинецъ оканчивается на берегу Днѣпра. Длину его можно по

лагать около 12 верстъ. Онъ въ народѣ называется великимъ валомъ. На немъ

поросли дубы толщиною въ два обхвата . Значитъ послѣ построенiя его был про

должительный періодъ времени, когда эти мѣста сдѣлались пустынными и лишен

ными народонаселения
, при какихъ только условияхъ и могли вырости эти лѣса.

Валъ этотъ, отъ времени безъ сомнѣнія осѣлъ; однако же высота его и нынѣ мѣ

стами простирается до 3 -хъ и болѣе саженей . Съ наружной его стороны замѣтенъ

вездѣ слѣдъ бывішаго рва. Судя по пространству окруженному этимъ валомъ, нельзя

думать чтобы онъ былъ боевымъ укрѣпленіемъ какого нибудь войска : онъ могъ

служить цѣлому племени оградою отъ другихъ враждебныхъ племенъ. Днѣпръ, къ

которому онъ примыкаетъ двумя своими концами , былъ водопоемъ, когда все племя

въ случаѣ опасности, должно было изъ окрестностей столпиться въ этотъ огромный

редутъ; а богатыя растительностію
удолья, которыя онъ въ себѣ виѣщаетъ,

служить пастьбищами для скота . Положеніе этаго укрѣпленія надъ Днѣпромъ, го

раздо болѣе судоходнымъ въ старину, чѣмъ нынѣ, можетъ повести еще къ догадкѣ,

не было -лп это мѣсто одною изъ торговыхъ греческихъ колоній въ Скиөiи, упо

минаемыхъ Геродотомъ. О народонаселеніи
Трактомірова собраны слѣдующія свѣ

дѣнія : въ 1741 году здѣсь было 42 двора. Въ 1792—только 34 и около 300 душъ

обоего пола; въ настоящее время жителей обоего пола 608. Земли къ Трактомірову

нынѣ приписано 1057 десятинъ.

Церковь Троицкая деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ, постро

ена въ 1855 году помѣщикомъ Викторомъ Акимовичнмъ Гудим - Левковичемъ сов

мѣстно съ прихожанами. о времени построения предшествовавшей церкви еще 1792

никто не помнить; изъ визиты же за 1741 годъ видно, что до 1742 года при ней

Могли

1) лѣтоп , Велички, Томъ I , стр . 399.
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были православные священники, а въ этомъ году священникъ Павелъ Григоровичъ ,

посвященный въ 1726 году въ Переяславлѣ, удаленъ за несогласие на унію , а на

мѣсто его поступилъ уніятъ Яковъ Прегалинскій, по презентѣ пана Трипольскаго

подкоморія Кіевскаго, « на тотъ часъ пана Трактоміровскаго ». Она находилась на

томъ мѣсть, гдѣ нынѣ стоитъ высокій каменный крестъ, съ надписью: «

здѣзь погребенъ рабъ Божій Иванъ Муха, козакъ войска запорожскаго » . Въ на

стоящее время къ Трактоміровскому приходу причислены двѣ деревни.

Монастырокъ, надъ Днѣпромъ, въ 3 - хъ верстахъ ниже Трактомірова. Жи

телей обоего пола 167 ; въ 1741 году въ деревнѣ считалось 20 дворовь . Земли

совокупно съ деревнею Зарубинцами, которая составляетъ одно имѣніе, принадле

жащее Константину Гудимъ- Левковичу, 1278 десятинъ, Въ деревнѣ этой существо

валъ небольшоїй монастырь, тоть самый, который основань и поддерживался запо

рожскими козаками, подобно Межигорскому. Король Янъ Казиміръ въ Грамотѣ 10

марта 1652 года касательно монастыря изъяснилъ « на покорна войска нашего за

« порозскіего супплике, хетне ся мы до тело наклонили, жесь мы фундацiа мана

«стера Трехтеміровскіего , од антецессоров наших на уломных и недолежных з

« поменіoнeгo eойска жолнеров хвалебне учинiона, ствердить и умоцнить умысли

« лисьмы. Якож тым листом нашим права и привилеи тему монастырови од продков

«наших надане, ве вшистких пунктах, клявзулях и контентах, повага наша кро

« левска апробуемы и ратификуемы. Который- то монастыр, теразнѣйшій преложо

«ный и потым его настемпицы , подут ординаціи и постановенia войска нашего

« запорозскіео, зе вшисткимы пожитками, доходами и прилеглостями ведле тего,

« яко од коммисаров наших оцерклioвaный и ограничоный беде, тримать и онето

« спокойне уживать бендо вѣчными часы , так еднак, жебы доходы з него, подлу

« интенцій побожных фундаторов, на уломных и недолежных з войка запороз

« скіего жолнеров обрацаны были » . Когда атаманъ запорожскій Самійло Кишка овла

дѣлъ турецкимъ кораблемъ: то запорожцы——

Срибло, злато , на три части паевали :

Первую часть брали, на церкви накладали :

На святаго Межигорскаго Спаса, на Трахтоміровскій монастырь

На святую сѣчевую Покрову давали,

Котори давнимъ козацкимъ скарбомъ будовати .

Монастырь также служилъ для козаковъ хранилищемъ ихъ войсковыхъ сокро

вищъ и привиллегій, и въ немъ же принялъ на нѣкоторое время манашескую оде

жду Юрій Хмельницкій. Когда Поляки овладѣли этими мѣстами, послѣ трактатовъ

съ Россіею: то, обращая всѣ православные монастыри въ унитскie, и съ этимъ по

ступили такимъ же образомъ. Въ свою очередь козаки, во время революція 1768

года разрушили монастырь до основанія. Впрочемъ Трахтоміровскій монастырь су

ществовалъ еще въ 1789 году потому, что Eь этом году уніаты въ тенварѣ мѣсяцѣ

его заняли и присвоили , воспользовавшись отлучкою намѣстника въ Переяславль.

Опис. Кіев. С. М. Е. стр . 271. Вотчины монастыряеще прежде, царскою грамотою 1702

<
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.года, равно какъ и Каневскаго монастыря — обоихъ запустѣлыхъ, приписаны къ

Переяславской кафедрѣ. Омонастырской церкви во имя Успенія Пресвятыя Бого

родицы, служившей приходскою для деревни Монастырка, въ визитѣ за 1746 годъ

говорится что она «выставіона ad inѕtаr шопы въ 1718 году, дзвонек еден на

столбику, иконостас полотняный, чаша оловяная и проч. » Священникомъ при ней

былъ Маркъ Шостаковскій, по презентѣ Трипольскаго, посвященный въ 1742 году.

Въ то время приходъ ея составляли Монастырекъ и деревня Зарубинцы и само

стоятельный приходъ закрытъ въ началѣ текущаго столѣтія, за совершеннымъ об

веттаніемъ церкви. При деревнѣ Монастыркѣ замѣчательны урочища: Городокъ

тора, Маркова -гора, Здыхальня- гора, яръ-Пугачка и лѣсъ-Загузовка. Есть также

пещера на подобie Кіевскихъ съ подземельными церквами, въ коихъ еще и нынѣ

примѣтны признаки Богослуженія. Находятъ основание полагать, что один изъ хра

мовъ пещерныхъ былъ во имя Св. Параскевы.

Деревня Зарубинцы, въ 3-хъ верстахъ ниже Монастырка, при р. Днѣпрѣ.

Жителей обоего пола 280. Въ 1740 году считалось только 12 дворовъ, въ 1792 г.

27 дворовъ и 232 души обоего пола . На берегу Днѣпра, близъ деревни, попадаются

камни съ отпечатками раковинъ такой породы , которой нынѣ въ Днѣпрѣ не нахо

дится. Это древній городъ Зарубъ, игравший извѣстную роль, во время междуусобій

княжескихъ. Въ Ипатоевской лѣтописи говорится : « въ мѣпо 6655 ( 1145 1. ) по

стави Изяславъ митрополитомъ Клима Смолятича; выведь изъ Заруба; бѣ бо

черноризецъ скитникъ ; и бысть книжникъ и философи такій, якоже въ Русской

землѣ не бяшеть » . Въ Ермолаевской лѣтописи, противъ слова Заруба прибавлəно:

*гдѣ теперь монастырь Терехтеміровскій ». Значитъ это —нынѣшніе Зарубинцы .

Митрополитъ Климентъ, какъ извѣстно, удалился въ 1149 году изъ Кіева, вмѣст .

съ великимъ княземъ Изяславомъ и умеръ въ 1156 году во Владимірѣ на Волыни

1) . По народному преданію въ древнемъ Зарубѣ было 70 церквей и два монастыря ,

на протяжении отъ Трактомірова до южной оконечности, гдѣ и нынѣ многія мѣста

носять названія церковищъ. На противуположной сторонѣ Днѣпра было въ древ

ности сельцо Мажево , а въ 8-ми верстахъ городъ Переяславъ, какъ зарѣчное пред

мѣстье Заруба.

ГРИГОРОВъ, село надъ Днѣпромъ въ 6-ти верстахъ ниже деревни Зару

бинецъ, въ мѣстности гористой и лѣсистой. Жителей обоего пола 969. Въ 1741 г.

было 60 дворовъ; въ 1792 уже 88, а жителей мужескаго пола 372, женскаго 337.

Въ концѣ прошедшаго вѣка Григоровъ причислялся къ вотчинамъ князя Стани

слава Понятовскаго, отъ котораго гупленъ около 1790 года Гудимъ-Левковичемъ ;

съ 1830 г. принадлеакалъ капитану Михаилу Гудимъ-Левковичу, послѣ трагической сме

рти коего , 22 апрѣля 1857 года, — брату его поручику Петру, коимъ проданъ подпол

ковнику Исаевичу; но третья часть села , съ 70 ревизскими душами и 506 десят.

1) Полн. сборн. Рус, лѣт . Т. 4, стр. 29 и 45. Другія замѣтки о митрополитѣ Климентѣ см, въ вѣ

стникѣ Югозап. Россіи за iюнь 1863 г. въ ст . г. Дызлова стр. 118.
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земли, еще прежде, отдѣльно куплена Филипниною Бѣлявскою. О существованіи Гри

горова въ началѣ XVII столѣтія свидѣтельствуетъ инструкція Кіевскимъ посламъ,

отправленнымъ на Варшавскій сеймъ въ 1618 году. Въ инструкцій этой говорится:

«тиж коммисары , абы добра шляхецки, безправне през козаки до Терехтымірова

свѣжо забране, мяновицѣ: Грегоров, пана писара земсківio Kiовскieto ( Федора Су

щанскаго- Проскуры ), Подсуче, пана Олизара и иных вшистких, абы знову тей брати

нашей превротили ». Арх. Юго-Зап. Рос. Часть 2 стр. 194. Поводомъ къ такому

порученію Кіевскихъ пословѣ, которые очевидно находились подь вліяніемъ зем

скаго писаря, послужило то, что Григоровь, принадлежавшій прежде Трехтеміров

скому монастырю, былъ присвоенъ писаремъ, а потомъ козаками возвращенъ мо

настырю. Тамже, 3 часть стр. 236 .

Церковь во имя Св. Николая, деревяная, 5-го класа ; земли иметь указную

пропорцію; построена въ 1855 году покойнымъ помѣщикомъ Михаиломъ Гудимъ

Левковичемъ. О предшествовавшихъ Григоровскихъ церквахъ можно имѣть свѣдѣнія

изъ визитъ Каневскаго деканата за 1740, 1746 и 1792 годы . Въ нихъ между про

чимъ значится , что прежнія Григоровскія церкви, существовавшая до 1776 года , сто

яли на другомъ мѣстѣ, что первая церковь, которую помнили въ концѣ истекшаго

вѣка, была построена въ 1720 году безъ сомнѣнія на мѣсто еще давнѣйшей, что

слѣдуетъ заключить изъ того, что священникъ Өеодорт Стефановичъ, неимѣвшій во вре

мя первой визиты « инсталляции » уніатскаго митрополита и угрожаемый за то визита

торомъ лишеніемъ бороды и волосъ, был посвященъ въ Переяславлѣ еще въ 1719

году. Въ 1776 году избрано для построенiя церкви нынѣшнее мѣсто « арцивеселое » ,

какъ выражается визита 1792 года .

Къ приходу Григоровскому причислена съ давнихъ временъ деревня Луковица,

принадлежащая съ 1837 года къ Ходоровскому имѣнію, по покупкѣ отъ Гудимъ

Левковича. Она находится среди яровъ между Зарубинцами и Григоровкою, въ 2 -хъ

отъ первой деревни и въ 4 -хъ верстахъ отъ послѣдняго села. Жителей обоего пола

164. Деревня образовалась въ половинѣ прошлaгo вѣка изъ выходцевъ Бѣлоруссіи .

ЧЕРНЫщи, село въ 5-ти верстахъ на югъ отъ села Ромашект, при верши

нахъ ручья текунцагo въ рѣку Расаву. Земли 1267 десятинъ. Жителей обоего пола

759. Въ 1792 году было 40 дворовъ, а жителей 384. При селѣ есть земляной

городокъ и признаки укрѣпленій, а при церкви каменный крестъ высотою до 4-хъ

аршинъ, разбитый съ незапамятныхъ временъ на двѣ половины. По словамъ жи

телей памятникъ этотъ относится къ татарской эпохѣ. Въ концѣ прошлaгo вѣка

село куплено отъ князя Станислава Понятовскаго генераль- майоромъ Иваномъ фонъ

Полемъ, потомъ досталось дѣтямъ Полковника Габель; а нынѣ составляетъ соб

ственность, съ деревнею Луковицею, дѣвицы Стефаніи Евстафіевны Янковской, по

покупкѣ отъ послѣднихъ.

Церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, деревяная, 7-го класса ; зем
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ли имѣетъ указную пропорцію; основана около 1750 года. До 1800 года къ Чер

нышевскому приходу принадлежало и село Трощинъ.

ПОТАПЦЫ, село въ 5 -ти верстахъ на западъ отъ Чернышей, при ручьѣ,

также впадающемъ въ Расаву. Получило названіе оттого , что въ числѣ первона

чальныхъ поселенцевъ было нѣсколько съ именами Потапа. Жителей обоего пола

703 ; въ 1792 году, вмѣстѣ съ деревнею Дударями, считалось жителей 657. Въ на

чалѣ истекiшаго столѣтія село принадлежало вмѣстѣ съ окрестными Каневскому

старотству , которымъ владѣлъ Николай Потоцкій до 1777 года . Къ концу вѣка

прачислялось ъ вотчинамъ князя Станислава Понятовскаго . Bь настоящее время

село раздѣлено на двѣ части , изъ коихъ одна сь 1130 дес . земли принадлежить

настѣдникамъ Александра Майчевсгaro; а другая, съ деревнею Очеретнею (см . Ни

колаевка ) и 821 дес . земли , Александру Людвиковичу Неймапу ( лат. испов. ) .

Церковь Николаевская, деревяная , 6 -го класса; земли имѣеть 42 десятины ,

основана въ 1748 году, какъ свидѣтельствуетъ эрекція Николая Потоцкаго, въ Бу

чачу выданная. Церковь эта дубовая, небольшая, стоитъ на краю села, на горѣ,

на мѣстѣ весе.томъ.

Къ Потапецкому приходу причислена деревня Дудари , въ 7-ми верстахъ от

стоящая, между селами Ромашками и Чернышам II, отъ того и другаго въ 3 - хъ

верстахь. Жителей обоего пола 347. Здѣсь резиденція помѣщиковь Габель, коимъ

принадлежить больјая половина деревни и 514 десятинъ земли . Но 15 часть ея,

заключающая въBь себѣ 32 рев. души и 245 дес . земли составляет собственность

Любоміра Хилинскаго и его сестры Юліи . Въ этой послѣдней части 18 человѣкъ

переведеныхъ изъ Могилевской губерніи лѣть за 20 предъ симъ . Въ деревнѣ, съ не

запамятныхъ времени построена деревяная часовна на кладбищѣ во имя Архистра

тига Михаила .

ПЕСЧАЛЬНИКИ, село въ 3 -хъ верстахъ отъ 1Потапецъ, при ручьѣ, неимѣ

ющемъ названія . Жителей обоего пола 825. Половина селенія съ 525 дес , земли

принадлежить Викентію Осиповичу Волянскому, а съ 1858 года сыну его Ивану;

а другая , вмѣстѣ съ деревнею Лазурцами и 1462 дес . земли, ротмистру Болеславу

Осиповичу Скиргелло, по завѣщанію его отца въ 1852 году. Во второй половинѣ,

крестьяне въ 1863 году , но силѣ выкупнаго договора, приобрѣла въ собственность

327 дес . за 15,202 р . 27 коп . До 1840 года имѣніе нераздѣльно принадлежало

Генералъ- Maiopy Позыневу.

Деревня Лазурцы лежитъ въ 2-хъ верстахъ отъ Песчальнихъ. Жителей въ ней

обоего пола 413. По томуже выкупному договору они купили 307 десятинъ 1572

саж , за 14,296 руб. 53 коп .

Церковь въ Песчальникахь деревянная во имя Рождества Пресвятыя Богоро

дицы, 5 -го класса; земли имѣетъ указную пропорцію; построена въ 1861 году. О

предшествовавшей церкви съ визитѣ за 1792 годъ сказано , что она « не болыпая,
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о трехъ куполахъ; по давности своей, въ землю влѣзла , и что на поднятіе ея новые

подвалины были приготовлены , по распоряженію владѣльца , князя Станислава По

нятовскаго » ; въ визитѣ же за 1746 годъ объяснено также, что церковь давно су

ществуетъ, что « дзвоница на двухъ слупахъ, на которыхъ висить дужій дзвонъ,

что прихожанъ къ ней принадлежало: въ Песчальникахъ 18 дворовъ, Тазурцахь-

10 и въ Потапцахъ— 7; что священникомъ при ней был . Кирил.лъ Мужиловскій,

посвященный Хрисaнөомъ, епископомъ Переяславскимъ, но утвержденный въ 1729

году митрополитомъ Шептицким: ».

1

ЭДЕМъ, село называется также Селищемъ, лежить при рѣкѣ Днѣпрѣ, въ 10-ти

верстахъ выше г. Канева, на низменномъ мѣстѣ, затопляемомъ вешними водами.

Жителей обоего пола 400; земли 687 десятинъ. Въ 1741 году здѣсь было 60 дво

рөвъ; въ 1792—40. Урочища: Бабина -гора, дѣдовъ-шпиль , Монастырь, Пылипиха.

-Въ концѣ прошлaгo вѣка Селище принадлежало къ вотчинамъ князя Станислава

Понятовскаго; потомъ составляло собственность Адама и сына его Адольфа Ада

мовича Дорож инскаго; нынѣ стпругѣ послѣдняго правосл. Аннѣ и сыну Владиміру ,

покойный его дѣдъ Адамъ имѣлъ жену Еву; дѣтей называлъ• Авель , Сифъ и проч. .

и самое село Селище кереименовалъ въ Эдемъ.

оприходской церкви во имя Архистратига Михаила , объяснено въ визитѣ

Каневскаго деканата за 1792 годъ, что она существовала съ незапамятныхъ вре

менъ, что въ 1760 году на мѣсто давней церкви , съ 1725 года стоявшей 1) , была

построена новая . Но какъ она находилась надъ Днѣпромъ, а вода болѣе и боле

подмывая берегъ, грозила церкви разрушеніемъ: то 1787 года она перенесена на

нынѣшнее мѣсто. Въ 1842 году она фундаментально исправлена. По штатамъ при

числена къ 6-му классу ; земли имѣетъ указную пропорцію.

Къ приходу Эдемскому причислены прежде были дві деревни: Студенецъ и

Бучакъ. Студенецъ къ западу въ 2-хъ верстахъ. Жителей обоего пола 534. Въ

1741 году въ Студенцѣ считалось 20 дворовъ, да въ Бучакѣ 5 ; въ 1792—въ пер

вой деревнѣ 37 , а во второй 20, а жителей обоего пола совокупно сь Селищами

929. Hынѣ Студенецъ принадлежитъ, съ 1182 десятинами земли Францу Юліано

вичу Павловскому.

БОБРИЦА, село при ручьѣ того- же наименованія , въ 2 -хъ верстахъ отъ села

Эдема и деревни Студенецъ. Земли приписано къ селу 1200 десятинъ. Жителей

обоего пола 660. Въ 1741 году было 70 дворовъ; "вь 1792—96 дворовь, а жите

лей 835. Названіе села, по преданіно, произошло оттого, что въ этомъ мѣстѣ нѣ

когда водились бобры . Въ концѣ прошедшаго вѣка, именно 1798 года , Бобрица

1) При сей церкви съ 1738 года быль священникомъ Максимъ Орловскій, посвященный 1734 года

въ Кіевѣ Рафаилом. Заборовскимъ ; а потомъ , по превентѣ Николая Потоцкаго, старосты Каневскаго, въ

1742 году утвержденный уніатскимъ митрополитомъ .
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1

куплена за 15,000 руб. ассигн. ( 4285 р. с. ) у князя Станислава Понятовскаго

майоромъ Антономъ Кондратьевымъ, по смерти коего въ 1845 году перешла в

внуку его Александру Кириченку-Астромову. Съ 1857 года принадлежить двумъ

родственницамъ послѣдняго Аннѣ и Олимпіадѣ, урожденнымъ Кириченко-Астромо

вымъ, изъ коихъ первая замужемъ за поручикомъ Николаемъ Павловичемъ Мац

невымъ; а другая за Петромъ Ивановичемъ Барщевскимъ. Крестьяне первой поло

вины, по силѣ выкупной сдѣлки 1863 года, пріобрѣли въ собственность 306 дес.

земли за 11,854 руб. 40 коп .

О приходской церкви Святителя Николая въ визитѣ 1792 года такъ говорится:

« когда здѣсь церковь въ первый разъ основана никому неизвѣстно: люди сознають,

что нынѣшняя заложена въ 1720 году на мѣсто старой; что она уже отчасти сгнила ;

почему прихожане намѣрены поставить новую, на что уже имѣютъ и позволеніе

Радомысльской консистории и собираютъ лѣсъ » . Затѣмъ въ 1796 году и построена

нынѣ стоящая церковь съ колокольнею. По штатамъ она причислена къ 6 -му клас

су; земли имѣетъ указную пропорцію. На югозападной сторонѣ села есть двѣ вспа

ханныя могили и при нихъ нѣсколько каменныхъ крестовъ. Хотя надписи на нихъ

исперты временемъ, но должно полагать, что на этомъ мѣстѣ прежде была церковь.

ТРОСТЯНЕЦъ, село въ 4-хъ верстах, на западъ отъ Бобрицы и въ 8-ми

отъ г. Канева, при ручьѣ Дунайцѣ коего ложе изобиловало тростникомъ. Жителей

обоего пола 658. Земли 1330 десянинъ. Принадлежить Варварѣ Петровнѣ изъ Тур

чаниновыхъ Мандрикѣ, по наслѣдству отъ отца, купившаго это имѣніе отъ князя

Понятовскаго. Въ IV Томѣ актовъ, къ истории западной России относящихся, подъ

1595 годомъ N 121 , напечатана судная королевская грамота Кіевскому митропо

литу Михаилу Рогозѣ, оправѣ на владѣніе селомъ Тростенцомъ, пожалованнымъ

отъ королевы Елены Іоанновны .

Церковь Космо-Даміановская, деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ указную

пропорцію; неизвѣстно въ какомъ году построена ; но, по словамъ жителей, имѣетъ

полтораста лѣтъ.

КОСТЯНЕЦъ, село въ 5 -ти верстахъ отъ Канева, по дорогѣ въ Богуславль.

Эта неболыпая деревушка , расположенная на одной изъ приднѣпрскихъ возвышен

ностей, прорѣзываемой глубокимъ, но сухимъ ущеліемъ въ которомъ также прію,

тилось нѣсколько хижинъ, отъ князя Станислава Понятовскаго, куплена Карпомъ

Семчевскимъ, переуступившимъ около 1815 года родственницѣ покойнаго митропо

лига Кіевскаго Серапіона — Екатеринѣ Турчаниновой ; въ 1857 году Костянецъ про

данъ вдовѣ Францишкѣ Францовнѣ Ланге. Жителей здѣсь обоего пола 361. Въ 1789

году было только 250 въ 36-ти осѣдлостяхъ . Земли числится въ имѣніи 590 дес.

значительная часть коихъ изборошідена по всѣмъ направленіямъ глубокими и мѣлкими

рытвинами, поросшими по мѣстамъ мѣлкимъ мѣсомъ. На югъ отъ Костянца въ лѣсу

находится небольшое озеро, невысыхающее въ самое жаркое лѣто . Въ этомъ мѣстѣ,

2
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называемомъ паланкою , въ -давнее время козаки любили останавливаться и соби

раться въ походы . Жители Костянца помнятъ пріѣздъ короля Станислава въ Каневъ,

особенно потому, что онъ со свитою часто пріѣзжаль сюда на охоту, а колнеры,

окружавшіе короля, чтобы сдѣлать себѣ модные парики дорого покупали косы жен

щинъ и дѣвиць отрѣзывая насильно у тѣхъ которые несоглашались продавать.

Первая церковь здѣсь построена во имя Вознесенія Господня 1726 года изъ

осиноваго дерева , по свидѣтельству визиты 1789 года и при ней первымъ свяццен

никомъ былъ Василій Колтунъ, посвященный митрополитомъ Теономъ Кишкою. Къ

ней причислялось и село Литвинецъ, впослѣдствии образовавшее самостоятельный

приходъ. Въ 1766 году построена другая, какъ свидѣтельствуетъ надпись на одверь

яхъ церковныхъ. Она стоитъ и до настоящаго времени, хотя значительно обветшала.

По штатамъ причислена къ 7-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію, пода

ренную ей въ 1804 году подпоручикомъ Карпомъ Семчевскимъ, по формальной

дарственной записи, въ судѣ явленной .

КУРИЛОВКА, село въ 15-ти верстахъ на западъ отъ Канева, лежить на воз

вышенной равнинѣ, крестообразно пресѣченой оврагами, въ коихъ жилища посе

лянъ бываютъ замѣтны не прежде, какъ по въѣздѣ въ село . Слабый ручеекъ, те

кущій въ ярахъ, исчезаетъ за селомъ въ песчаной почвѣ. Жителей обоего пола 638,

земли 1364 десятины. Въ нѣкоторомъ разстояніи къ сѣверу и югу отъ села нахо

дятся два давнихъ земляныхъ городка, окоихъ жители не сохранили никакого пре

данія . Въ 1789 году село принадлежало къ имѣніямъ Станислава Понятовскаго и

заключало въ себѣ 60 усадьбъ и 530 душъ обоего пола. Съ 1800 , по 1822 при

надлежало Іосифу Козаринову; въ настоящее время братьямъ Іосифу и Николаю Пав

ловичамъ Донцовымъ, получившимъ имѣніе по наслѣдству отъ матери Анны Алек

сандровны урожденной Казариновой; но 381 десятину крестьяне пріобрѣли въ соб

ственность, по силѣ выкупнаго договора 1863 года за 18,852 рубля.

Первая церковь въ Куриловкѣ, по руинахъ, построена около 1719 года , по

разрѣшенію, изъ Переяславля данному. Слѣдовательно была православная. Она была

небольшая, изъ липоваго дерева, покрыта соломою, съ престоломъ во имя Архи

стратига Михаила. Первымъ священникомъ при ней был отецъ Таковъ, также изъ

за Днѣпра прибывшій. Недолго поживши, онъ быль силою удаленъ нашествіемъ

Поляковъ, которые прислали сюда въ 1741 году священника уніатскаго Михаила

Протопопенка, по презентѣ Николая Потоцкаго, старосты Каневскаго, митрополи

томъ Апанасіемъ Шептицкимъ въ Львовѣ посвященнаго . Этотъ жилъ на приходѣ

непрерывно до временъ колінвщины, когда, по настоянію жителей , принялъ пра

вославie. За это , по усмиреніи возстанія, помѣцикъ удалилъ его отъ церви , поз

воливъ однако ему жить въ селѣ на чиншу. На мѣсто его поступилъ уніатъ Василій

Мрочковскій, принявпій также православие, по присоединеніи края. Построенная

въ 1719 году церковь, въ 1765 году, по тѣснотѣ разобрана и лѣсъ проданъ для

Пилявской церкви, а на мѣсто ея поставлена изъ дубоваго дерева болѣе простор
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ная, сь 3-мя куполами. Въ 1814 году и эта церковь стоявшая на горѣ гдѣ нынѣ .

кладбище разобрана, и лѣсъ проданъ Ромашковскимъ прихожанамъ, а на мѣсто ея

помѣщикомъ Іосифомъ Казариновымъ построена каменная, съ каменною же коло

кольнею и оградою. По штатамъ она состоитъ въ 6 -мъ классѣ; земли имѣетъ уза

коненное пространство. Указомъ правительствующаго сената отъ 23-го марта 1837

года при ней назначена для мѣстныхъ жителей богадѣльня, въ пользу коей обезпе

чено 400 р. ассиг . изъ доходовъ имѣнія , на содержаніе бѣдныхъ, по завѣщаніюр

титулярнаго совѣтника Казаринова 16 августа 1822 года .

Къ Куриловскому приходу причислена деревня Козариновка или Казаровка,

въ 2 -хъ верстахъ отъ Куриловки отстоящая. Деревня эта расположена вдоль ручья

Синявки и пресѣкается многими дорогами изъ окрестныхъ сель. Жителей обоего

пола 448 православныхъ и 10 римскихъ католиковъ. Земли 1189 десятинъ. При

надлежить Адольфу Осиповичу Прушинскому. Въ деревнѣ этой женою бывшаго по

мѣщика Іосифа Казаринова, по вѣроисповѣданію латинкою, построена въ 1814 г.

латинская каменная каплица, въ которой по временамъ и нынѣ совершается латин

ское богослуженіе. Козариновка основана только въ началѣ текущаго столѣтія.

БЕРЕЗНЯГИ, село въ 8-ми верстахъ отъ Куриловки, при незначительномъ

ручьѣ текущемъ въ Шандру. Жителей обоего пола 761 ; въ 1789 году здѣсь счи

талось 30 дворовъ и 340 душъ обоего пола. Тогда деревня принадлежала къ имѣ

ніямъ князя Станислава Понятовскаго. Въ настоящее время составляетъ вотчинную

собственность Виктора Ивановича Монастырскаго , по наслѣдству отъ тестя своего

Игнатія Микуловскаго, по уступочному акту 24 февраля 1837 года. Земли къ имѣ

нію причислено 1156 десятинъ, изъ числа оей крестьяне по выкупному договору

пріобрѣли въ собственность 485 дес . за 23,681 руб.

Въ 1789 году приходской церкви еще здѣсь не было, а за годъ предъ тѣмъ

построена каплица во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , приписная къ Бого

родичной церкви села Тулинецъ. Въ 1800 году церковь эта преобразована въ при

ходскую, снабжена указною пропорціею земли, а въ 1850 году фундаментально

исправлена. По штатамъ сельскихъ церквей причислена къ 7 - му классу .

ІШАНДРА , мѣстечко при ручьѣ тогоже имени впадающемъ въ Расаву въ 4-хъ

верстахъ отъ села Березняговъ, перескается почтовою дорогою изъ Богуславля въ

Потокъ. Шандрою у туземцевъ называется болотное растение извѣстное своимъ не

пріятнымъ запахомъ и наркотическими свойствами. Жителей обоего пола : право

славныхъ 1557 , евреевъ 226. Въ 1789 году, во время причисленія села къ имѣ

ніямъ князя Станислава Понятовстаго, числилось крестьянскихъ усадьбъ 99 , ажи -

телей обоего пола 1095 , стресвъ вовсе не было. Земли приписано къ селенію 3181

десятина. Послѣ Станислава Понятовскаго село принадлежало Головинскимъ; потомъ

бездѣтному Федору Адамовичу Ячевскому, анынѣ составляетъ вотчинную собствен

ность Элеоноры Микуловской и дочери ея Антонели Адамовны Раковской . Вблизи .
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села , на трехъ противуположныхъ возвышенныхъ сторонахъ, находятся земляные

бугри или насыпи , очевидно имѣвшіе военное назначеніе.

Церковь во имя Архангела Михаила, построена 1755 года, но пристройки

при ней сѣверной и южной сторонъ, сдѣлавшіе ее крестовою, придѣланы около

1785 года. Памятенъ для жителей служившій при ней въ половинѣ прошедшаго

столѣтія священникомъ Андрей Кущевичъ, который хотя былъ посвященъ уніатскимъ

митрополитомъ, но въ 1768 году обратился къ православію, за что, по усмиреній

возстанія , по приказанію владѣльца былъ утопленъ въ прудѣ. Церковь эта сгорѣла

въ 1811 году ; а на мѣсто ея заложена въ 1831 г. каменная, оконченная въ 1863 .

По штатамъ она причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

НИКОЛАЕВКА, село при вершинѣ ручья Потока, впадающаго въ Расаву.

Отъ мѣстечка Шандры на западъ въ 7 - ми верстахъ. Жителей обоего пола: право

славныхъ 2166 , римскихъ католиковъ 22 , евреевъ 12 при сахарномъ заводѣ . Въ

1792 года въ Николаевкѣ было 143 двора, а жителей муж . пола 820 и аген . 890.

Hынѣ Николаевка раздѣляется на три части, именуемыя: Драчами, Кипячкою, и

Воробіевкою; изъ нихъ первыя двѣ, въ коихъ земли числится , совмѣстно съ дер .

Медведовкою , 2372 десятины, принадлежатъ по покупкѣ въ 1851 году Маврикію

Ивановичу Комаровичу, а третья часть или Воробіевка съ 1341 десятиною земли,

его супругѣ, по покупкѣ въ 1858 году отъ Петра Чаховскаго . Прежде всѣ три

части принадлежали Головинскому. Впрочемъ, по уставной грамотѣ и выкупному

договору крестьяне села Николаевки, при помощи правительства , пріобрѣли въ соб

ственоость 1898 десятинъ земли за 85,637 руб. Село переименовано въ началѣ

прошлаго столѣтія , по имени Николая Потоцкаго, старосты Каневскаго, прославив

пагося своими своевольствами, которыя онъ совершалъ безнаказанно, по слабости

тогдашняго польскаго правительства. Въ послѣдствии онъ удалился въ Почаевскій

монастырь и тамъ построилъ великолѣпный храмъ, существуюпцій нынѣ . Прежде

оно было извѣстно подъ именемъ Драчей. Въ каждой изъ трехъ его частей нахо

дится по одной древней и высокой могилѣ. Когда на одной изы нихъ, находящейся

въ Драчахъ, предположено было въ 1840 году учредить сельское кладбище: то удо

стовѣрились, что въ давнее время уже существовало на неї кладбище, между тѣмъ

какъ на поверхности могилы небыло ни какихъ иризнаковъ этаго, и въ народѣ не

оставалось о томъ преданія; другія двѣ могилы кладбищъ не заключали. Есть све

клосахарный песочный заводъ, доставляющій"хоропніе заработки крестьянамъ и выгоду

владѣльцу.

Церковь во имя Св. Николая, выставлена в первый разъ въ заселенной с.10

бодѣ отъ имени Николая Потоцкаго въ 1742 году . По сгорѣніи этой церкви, по

строена нынѣшняя въ 1789 году , она на равнинѣ, « обок вси од степу бардзо

вспаняла з древа дембовено в коо тки оправнего » , какъ сказано въ визитѣ Канев

скаго деканата за 1792 годъ. По штатамъ состоитъ въ 4-мъ классѣ; земли имѣетъ

указную пропорцію. Въ саду помѣщика недалеко устоена деревяная капличка, въ
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которой ежедневно совершается латинское богослуженіе заштатнимъ Піаромъ, со

держимымъ помѣщикомъ.

Въ приходѣ ея состоитъ деревня Очеретня въ 6-ти верстахъ отстоящая . Она

населена въ началѣ текущаго столѣтія помѣпцикомъ Станиславомъ Головинскимъ,

переселеніемъ изъ разныхъ его имѣній, а больше изъ села Николаевки. Жителей въ

ней обоего пола 395 ; земли 821 десятина. Принадлежит . Себолду Людвиковичу

Нейману, живущему въ Потапцахъ, по покупкѣ въ 1850 году отъ Зиновія Голо

винскаго.

Потокъ, мѣстечко въ 4 -хъ верстахъ отъ Николаевки, ниже по тому же самому

ручью Потоку. Земли къ этому значительному имѣнію, совокупно съ деревнею Ко

рытищами приписано 9622 десятины . Жителей обоего пола въ мѣстечкѣ 2343; въ

1789 году было 89 дворовъ и 1130 душъ обоего пола, да въ Корытищахъ 30

дворовъ и 370 душъ. По силѣ уставной грамоты и выкупнаго договора, жители

села Потока всѣхъ трехъ частей пріобрѣли, при содѣйствіи правительства въ соб

ственность 2353 десятины усадебныхъ и полевыхъ земель за 114,300 рублей. Въ

концѣ прошлaгo вѣка Потокъ считался мѣстечкомъ принадлежащимъ къ имѣніямъ

князя Понятовскаго, отъ котораго Потоцкое имѣніе куплено статскимъ совѣтникомъ

Григоріемъ Почекою. Около 1815 года вдова Почека вышла замуж за Григорія

Степановича Тарновскаго, по смерти коего вь 1853 году Потокъ съ Корытищами

достался , по завѣщанію , Василію Васильеву Тарновскому, записавшему въ 1856 году

часть Потока своему брату Якову Васильевичу а другую съ Корытищами дочери

Марія Васильевнѣ Ригельманъ. Въ настоящее время въ Потокѣ, изъ девяти учреж

денныхъ ярмарокъ, собираются самыя большая для торговли найболѣе скотомъ: на

Преполовеніе, въ четвергъ послѣ Тройцы и 1 -го октября. Съ 1850 года устроенъ

свеклосахарный песочный заводъ, нынѣ принадлежащій Я. В. Тарновскому.

Церковь во имя Преображенія Господня построена, послѣ руинъ, , пер

воначально въ 1746 году, по разрѣшенію уніатскаго духовнаго правительства и

Каневскаго старосты Николая Потоцкаго; но во время такъ называемой коліивщины

бывшій при ней священникъ Никита Левицкій принялъ благочестie , подобно всѣмъ

окрестнымъ священникамъ; за что, по усмиреніи возстанія, помощію русскихъ войскъ,

былъ лишенъ мѣста . Послѣдовавшіе за нимъ священники до 1795 года опять были

присылаемы уніатами. Эта первоначальная церковь существовала до 1800 года, въ

которомъ заложена нынѣ существующая деревяная же. По штатамъ она при

числена къ 3-му классу; земли имѣетъ 38 десятинъ . Изъ церковныхъ вещей лучшнія

пожертвованы помѣщикомъ Григоріемъ Почекою.

Деревня Корытища, причисленная къ Потокскому приходу, лежитъ въ 4-хъ

верстахъ къ сѣверозападу, при притокѣ ручья Потока. Жителей въ ней обоего пола

586. Общество деревни , по силѣ уставной грамоты и выкупнаго договора, пріобрѣло,

при содѣйствіи правительства, въ собственность 536 десятинъ усадебныхъ и поле

выхъ земель за 26,400 рублей . Въ деревнѣ этой въ 1797 году построена жителями
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особая деревяная церковь, и нынѣ существующая, во имя Св. Николая съ тѣмъ, чтобы

въ послѣдствій здѣлать ее приходскою для Корытищъ и Очеретной ; почему въ на

чалѣ текущаго столѣтія къ ней былъ рукоположенъ особый священникъ Стефанъ

Горбачевскій. Но образованіе особаго прихода не состоялось, такъ какъ для буду

щаго причта не отведено ни усадьбы , ни пахатныхъ земель. Церковною утварью

церковь въ недавнее время снабжена помѣщицею Маріею Ригельманъ.

ГРИщины, село при ручьѣ Бобрицѣ, въ 10 -ти верстахъ отъ Канева, между

селами Бобрицей и Тростянцемъ. Жителей обоего пола 840; земли съ мѣсомъ 1542

десятины . Принадлежить, що наслѣдству отъ дѣйствительного статскаго совѣтника

Григорія Тарновскаго, двумъ помѣщицамъ: княгинѣ Наталіи Александровнѣ Ширин

ской - Шихматовой и Александрѣ Юзефовичъ. Послѣдняя часть 16 февраля 1861 г.

продана Петру Ивановичу Барщевскому. Къ ней приписано 87 ревиз. душ тогда

какъ къ первой 266 съ пропорціональнымъ количествомъ земли .

Церковь Троицкая деревяная, 7-го класса , земли имѣеть указную пропорцію.

о времени построенiя ея въ визитѣ 1792 года сказано: • когда здѣсь основана цер

ковь нѣтъ извѣстій. Люди показали, яко за 60 лѣтъ была церковка небольшая cъ

соломенною крышею, на мѣсто которой поставлена прочная, но ее около 1780 г.

зажгла молнія. Почему 1783 года, по разрѣшенію духовнаго начальства, при быв

шей колокольнѣ съ кладовою и куполомъ пристроена капличка, въ которой священ

ники съ 1792 года совершали богослуженіе ». На старомъ же мѣстѣ, гдѣ сгорѣла

церковь въ 1785 году заложена новая во имя Св. Тройцы, оконченная въ 1800 г.

Однако изъ предыдущихъ визить за 1741 и 1746 годы видно, что Грищинская цер

ковь была построена въ 1725 году, что она была съ тремя куполами соломою по

крытыми, что священникомъ при ней съ 1732 года оставался Кондратій, посвя

щенный въ Кіевѣ, а съ 1741 года Кириллъ Миколаенко — уніатъ и наконецъ что

приходскихъ домовъ къ ней было приписано : 40 въ Грищинцахъ и 20 въ Тростянцѣ.

КОЗинъ, мѣстечко при впаденіи ручья Потока въ рѣку Расаву, въ 10 - ти

верстахъ отъ мѣстечка Потока на югъ . Жителей обоего пола совокупно съ дерев

нею Саловыми или малымъ Козиномъ (2-мя верстами выше по Расавѣ) : православ

ныхъ 1900, римскихъ католиковъ 39 , евреевъ 432 ; въ 1790 году считалось въ 140

дворахъ обоего пола 1239 ; Козинъ еще именовался сектомъ. Земли къ Козинскому

имѣнію приписано съ Саловымъ хуторомъ 4285 десятинъ; изъ числа коей 2105 д .

пріобрѣтены въ собственность крестьянами за 98,877 рублей по силѣ выкупнаго

договора 1863 года. Имѣніе принадлежить , по смерти гвардій полковника Влади

слава Монтрезора его вдовѣ Корнеліи Захариевнѣ и 3 -мъ сынамъ: Александру,

Владиславу и lосифу. Прежде оно причислялось къ Богуславскому старотству ипо

дарено графомъ Ксаверіемъ Браницкимъ завѣдывавшему его охотничьимъ заведеніемъ .

Церковь во имя Архистратига Михаила заложена послѣ руинъ, de nova radice

въ 1761 году, а окончена постройкою лишь въ 1789 году тщаніемъ прихожанъ.
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Она деревяная , снаружи и внутри выбѣлена ; почему издали кажется каменною ..

Колокольня при ней построена въ 1850 году . По штатамъ причислена къ 4-му

классу; земли имѣетъ 36 десятинъ. Достопримѣчательность церкви составляетъ икона

Успенія Божіей Матери, номѣщаемая надъ царскими вратами . Она подарена ми

трополитомъ Евгеніемъ при посъщеніи церкви покойному помѣщику Владиславу

Монтрезору, а симъ пожертвована въ приходскую церковь. Есть также въ Козинѣ

латинская кашлица и еврейская синагога .

Къ Козинскому приходу причислена деревня Кутелевъ при ручьѣ Потокѣ въ

3 -хъ верстахъ выше Козина лежащая. Она принадлежитъ къ Ходоровскому имѣнію

г. Янковскаго. Жителей обоего пола 154. До 1790 года къ сему же приходу при

ходу принадлежало и село Емчиха.

МАС.ТОВКА, село на лѣвой сторонѣ рѣки Расавы въ 2 -хъ верстахъ ниже

Козина . По время козацкихъ войнъ Масловка - называлась Масловымъ бродомъ и из

вѣстна въ истории тѣмъ, что здѣсь, послѣ неудачнаго сраженія подь Берестечкомъ,

собиралась такъ называемая чорная рада, обвинявшая Богдана Хмельницкаго за то ,

что онъ покинулъ войско подъ Берестечкомъ; куда прибыль самъ Богданъ, воо

душевилъ раду и народъ, и собиралъ здѣсь новое ополченіе. А еще прежде, по

преданію, Масловка называлась городомъ Лоевомъ, таанулась надъ рѣкою Расавою

на пространствѣ 8 - ми верстъ, отъ урочища Хмельникъ, до Козина, имѣла укрѣп

ленія , двѣ церкви и греческий монастырь въ урочищѣ Хмельникѣ, селитреный, по

роховой и кирпичный заводы , близъ высокаго кургана и нынѣ остающагося и въ

урочищѣ Щербахѣ, гдѣ и теперь выорываются гуски кирпича , желѣза и чугуна.

Городъ Лоевъ, по сказанію старожиловъ, сожженъ Татарами. Въ прошломъ вѣкѣ

Масловка нринадлежала къ Каневскому старотству потомъ графу Олизару ; анынѣ,

съ селомъ Емчихою и 6121 десятиною земли , составляетъ особое имѣніе принад

лежавшее тремъ братьямъ: Александру, Карлу и Вячеславу Пржедзѣцкимъ, которое

они, въ 1854 году, продали Мечиславу Владиславовичу Прозору , Рѣчицкому уѣздному

предводителю дворянства . Но по силѣ выкупнаго договора 1863 года , крестьяне,

села Масловой, при содѣйствіи правительства, пріобрѣли въ собственность 1252

десятины земли за 57,317 рублей. А жители Емчихи 1059 десятинъ за 47,705 р.

Въ селѣ считается жителей обоего пола 1400; въ 1741 году было только 20 дво

ровъ; въ 1790—110 дворовъ , а жителей обоего пола 901 .

Церковь Николаевская деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ, по

строена въ 1746 году на мѣсто прежней, описанной въ визитѣ за 1741 годъ. Въ

помянутой визитѣ между прочимъ значится , что при ней былъ священникомъ Андрей

IIильновскій, посвященный 8 -го сентября 1733 года въ Кіевѣ и еще въ 1741 году

не имѣвшій утвержденія (installacyi ) уніатскаго митрополита. Почему визитаторы

Козубекiй и Слодкевичъ обязали Каневскаго декана, какъ ближайшего мѣстнаго на

чальника, выслать немедленно его, Пильновскаго, за « инсталляціею ». Если же онъ

ее не представитъ (то есть не отрѣчется отъ православія): то лишивши его бороды

«
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и волосъ, отослать къ свѣтскому начальству ? Такъ распространяема была унія ! и

это записано въ актахъ уніатскихъ! Мѣсто другой церкви , существовавшей въ Ло

евѣ, жители указываютъ за рѣкою Расавою въ урочищѣ, называемомъ нынѣ Цер

ковщиною, гдѣ нынѣ старое кладбище.

ЕМЧИХА, село на противоположной правой сторонѣ рѣки Расавы . нѣсколько

выше и ближе къ Козину. Чрезъ село протекаетъ небольшой ручей, впадающій въ

Расаву. Жителей обоето пола 1243. Въ 1790 гоху въ 100 дворахъ было чантелей

600.

Церковь Покровская деревяная , 5-го класса ; земли имѣеть 65 десятин ; по

строена въ 1785 году , а въ 1850 возобновлена .

СТЕПАНЦЫ , мѣстечко по обѣимъ сторонамъ ръки Расавы въ 5 -ти верстахъ

ниже села Масловки . Часть мѣстечка лежащая по лѣвую сторону рѣки называется

Малыми- Степанцами. Жителей обоего пола: православныхъ 2360, римскихъ като

ликовъ 10, евреевъ 3171. Въ 1741 году въ Степанцахъ было 50 дворовъ, въ 1789

уже 148 дворовъ, а жителей обоего пола 1900. Земли въ имѣніи числится 5180

десятинъ. Въ концѣ прошлaгo вѣка Степанцы принадлежали къ обширнымъ вотчи

намъ князя Станислава Понятовскаго; въ текущемъ столі: тін мѣстечко было пріоб

рѣтено и служило резиденціею помѣщиковъ Петра и Александра Турчаниновыхъ,

а потомъ съ 1817 года Беодора Ячевскаго . Въ 1845 году Степанцы куплены по -

мѣщикомъ Рогозинскимь для дочери своей Антонины, состоящей въ замужествѣ за

Людвикомъ Клементьевичемъ Хамецомъ. Ярмарки собираются по понедѣльникамъ,

чрезъ каждыя двѣ недѣли.

Въ прежнее время въ Степанцахъ была только одна церковь во имя Св . Ва

силія великаго . Объ ней вы визитѣ Мошенскаго деканата за 1789 годъ говорится

такъ : « старые люди собранные визитаторомъ объявили, что они отъ отцовъ своихъ

и дѣдовъ слыхали, что люди собравшіеся на жительство въ Степанцы послѣ руинъ

съ разныхъ сторонъ, построили маленькую церковку покрыли ее лубами (корою ли

поваго дерева) , при которой какой-то чернецъ (благочестивый) находился ». О вре

мени когда это было они немогутъ сказать. О другой церкви въ углы (сруб.) построенной

послѣ прежней липовой , эти же самые люди едва помнять (а изъ визиты за 1741

годъ видно, что она была построена въ 1713 году) , по разрушении которой въ 1740

году заложена и окончена в 1789 новая. Первымъ при ней священникомъ бытъ

по имени Давидъ, о которомъ незнаютъ гдѣ посвящень; вторымъНІоаннъ Кон

драцкій , посвященный въ Радомыслѣ. Онъ оставался въ уніи до безпокойствъ въ

украинѣ ( 1768 г. ) , когда церковь приняла православie », Васильевская церковь, по

строенная 1789 года «существуетъ по нынѣ, но колокольня при ней пристроена въ

1839 году помѣщицею вдовою Варварою Турчаниновою. По штатамъ она причи

слена къ 5 -му классу; земли имѣетъ 38 десятинъ.

Другая церковь за рѣкою. Расавою на Малых - Степанцахъ также деревяная ,
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во имя Рождества Пресвятыя Богородицы построена прихожанами въ 1789 году

сначала въ качествѣ приписной. Въ 1797 году ей надана земля въ пространствѣ

36 десятинъ и поступилъ особый священникъ. По штатамъ состоитъ въ 5 классѣ .

СТЕБЛЕВъ, мѣстечко по обѣимъ сторонамъ рѣки Роси , въ 15 - ти верстахъ

выше м . Корсуня . Жителей обоего пола: православныхъ 2392 , римскихъ католиковъ

60, евреевъ 535. Стеблевъ замѣчателенъ своимъ мѣстоположеніемъ. Рось течеть

здѣсь между высокими лѣсистыми скалами по дну усѣянному огромными камнями

и порогами, по которымъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ вода стремится въ видѣ водо

падовъ. Въ самомъ мѣстечкѣ въ Рось впадаютъ два ручья : Боровица и Хоробра.

Первая бѣжитъ въ такомъ углубленіи, что нависшія по обѣимъ сторонамъ скалы

и деревья совершенно скрываютъ ее отъ глазъ. Независимо отъ красоты мѣстности

количество и сила падения воды представляютъ всѣ удобства для устройства значи

тельныхъ промышленныхъ заведеній . Изъ нихъ и находятся въ Стеблевѣ: сахарный

заводъ песочный и суконная фабрика, основанная первоначально въ 1817 году въ

селѣ Великихъ-Прицкахъ Захаріемъ Головинскимъ, а сюда перенесенная въ 1847

году . Заводъ и фабрика обстроены обширными каменными зданіями и доставляють

работу 500 душъ обоего пола переведенныхъ сюда , по силѣ крѣпостныхъ правъ,

изъ селеній составлявшихъ прежде одно владѣніе: Прицекъ, Шандры , Драчей, Ма

кедонъ, Кипячки и Демовщины. Суконная фабрика вырабатываетъ сукна до 45,000

аршинъ на сумму 100,000 рублей и доставляеть чистаго дохода владѣльцу до 10,000

рублей. Заводъ свеклосахарный ивинокуренный также въ цвѣтущемъ состояни. По

преданію на мѣстѣ Стеблева былъ нѣкогда городъ населенный большею частію гре

ками. Это подтверждается нѣкоторымъ образомъ слѣдами фундаментовъ каменныхъ

строений, которые еще недавно были видны на пространствѣ двухъ верстъ выше

мѣстечка и одной ниже его. Вѣроятно этотъ старинный городъ разоренъ Татарами;

- а во время возобновленія здѣшнихъ пограничныхъ городовъ Стеблевъ, считавшийся

сотеннымъ городомъ, былъ данъ королемъ Стефаномъ Баторіемъ козацкому старшинѣ

Тетерѣ, который построилъ въ немъ крѣпость на островѣ называемомъ до нынѣ

Замкомъ. Окруженная со всѣхъ сторонъ водою, крутыми скалами, валомъ и высо

Кимъ частоколомъ эта крѣпость въ то время могла считаться неприступною. По

этому во время козацкихъ войнъ окрестности Стеблева служили театромъ кровавыхъ

стычекъ. Здѣсь грабили и жгаи Татары и Поляки, разоряли Сѣрко и Чарнецкій.

Подъ Стеблевымъ взять Дорошенкомъ въ плѣнъ несчастный Юрій Хмельницкiй и

переданъ Татарамъ . Но самое знаменитое историческое событие касающееся Стеб

лева —-это осада его корпусомъ Чарнецкаго, въ коемъ считалось 20,000 польскаго

и 15,000 татарскаго войска. Малороссіяне засѣвшіе въ замкѣ, долго сопротивля

лись усиліямъ своихъ враговъ, но когда по собственной ихъ неосторожности взо

рвало въ крѣпости пороховой погребъ, находившийся подъ церковію, и отъ этаго

разрушилась церковь и часть вала: то козаки, приведенные этимъ случаемъ въ силь

ное замѣшательство и безпорядокъ, здали крѣпость Чарнецкому. Стеблевъ оставался

і
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долгое время во владѣніи наслѣдниковъ Тетери, изъ которыхъ одинъ, по прозванію

Апостолъ, переселился за Днѣпръ, по оставленій этой стороны 32 Польшею. Тогда

Стеблевъ былъ подарень польскому гетману князю Іосифу Яблоновскому. Наслѣдо

вавшій Стеблевское имѣніе сынъ его Николай извѣстенъ тѣмъ, что отрекся отъ

польской народности, одѣвался и говорилъ только по малороссійски, вообще при

нялъ всѣ обычаи простаго русскаго народа . Каждый годъ, сопровождая нѣсколько

десятковъ подводъ, одѣтый въ сермагу и въ сапогахъ дегтемъ вымазанныхъ, онъ

отправлялся въ Крымъ по соль и рыбу, и возвратившись, самъ продавалъ этотъ

товары на ярмаркахъ, садясь на землю по обычаю чумаковъ. Самъ ходилъ косить

и жaть и неотставалъ въ этихъ трудахъ отъ другихъ. За то нетолько былъ любимъ

малороссійскимъ народомъ, но былъ его божищемъ 1) . Онъ умеръ около 1795 года

не будучи женатымъ. Имѣніе его досталось ближайшимъ его родственникамъ князь -

ямъ Воронецкимъ. Оть Воронецкихъ Стеблевъ въ 1812 году перешелъ къ Голо

винскимъ, и въ настоящее время составляетъ резиденцію Зенона Головинскаго, по

покупкѣ въ 1846 году отъ своего дяди Германа Онуфріевича Головинскаго за ис

слюченіемъ 1298 десятинъ, купленныхъ крестьянами въ 1863 году за 61,777 руб.

Стеблевскому владѣльцу въ Каневскомъ уѣздѣ принадлежить 8927 десятинъ земли

въ этомъ мѣстечкѣ и въ селѣ Великихъ - Прицкахъ. Онъ также имѣетъ значительное

имѣніе въ Подольской губерніи. Стеблевъ - родина малороссійскаго гетмана, паслѣ

довавшаго въ 1622 году Конашевку, Олифера Голуба, именовавшагося Стеблевцемъ.

Въ настоящее время въ Стеблевѣ только одна приходская деревяная церковь

во имя Преображенія Господня, 5 -го класса, земли имѣетъ 44 десятины, построена

въ 1852 году. Во время внзиты церквей Корсунскаго деканата въ 1741 году Стеб

левская Преображенская церковь была дубовая, построенная въ 1719 году. Кромѣ

ея существовала Николаевская церковь на лѣвой сторонѣ Роси, построение которой

« коло старой » отнесено къ 1731 году. Прихожанъ къ первой причислялось 100,

а ко второй только 30 дворовъ, послѣдняя церковь сгорѣла въ 1794 году и небыла

возстановляема. Кромѣ этихъ двухъ церквей въ Стеблевѣ въ XVII вѣкѣ была тре

тяя каменная въ крѣпости или замкѣ. Она въ 1664 году во время осады Чарнец

каго разрушена взрывомъ пороховаго магазина. Латинники, живущіе при помѣщи

чьемъ дворѣ и на заводахъ имѣютъ каменную каплицу, считающуюся приписною

къ Лысянскому приходскому костелу; а евреи два молитвенныхъ дома деревянныхъ.

ЯБЛУНЕВКА, село на правой сторонѣ рѣки Роси, въ 4-хъ верстахъ ниже

мѣстечка Стеблева. Жителей обоего пола 395 , земли 1301 десятина. Принадлежить

Гермогену Нейману, живущему въ селѣ Сидоровкѣ.

Церковь Аннинская, деревяная , 7-го класса ; земли имѣетъ указную пропорцію;

построена въ 1754 году Стеблевскимъ помѣщикомъ княземъ Іосифомъ -Александромъ

Яблоновскимѣ, населившимъ около этого времени и самое село.

Памятники Михаовскаго . Часть I, стр. 139—242.
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ХИРОВКА, село при ручьѣ Хоробрѣ въ 2-хъ верстахъ выше м. Стеблева.

Жителей обоего пола 428; земли 844 десятины. Принадлежить Эдуарду Осиповичу

Прушинскому, котораго отецъ купилъ это имѣніе 19 января 1810 года у князей

Воронецкихъ.

Церковь Срѣтенская, деревяная, 5 -го класса ; земли иметъ 59 десятинъ; по

строена 1762 года . До построенiя церкви жители считались прихожанами Стеблев -

ской Преображенской церкви . Приходь составляютъ нынѣ кромѣ села Хировки

деревни:

Стеблевская Николаевка, иначе называемая Стеблевская-тута въ 2-хъ вер

стахъ отъ Хировки среди яровъ , впадающихъ за версту въ Рось. Жителей обоего

пола 445 ; земли 1053 десятины . Принадлежить Октавіану Іонстантиновичу Под

горскому .

Склименцы въ одной верстѣ на юг ь отъ Хировки. Жителей обоего пола 336 ;

земли $59 десятинъ, изъ коей 237 десятинъ въ пользовании крестьянь. ІІринадлежить

Сигизмунду Лонгиновичу Невлинскому.

СИДОРОВКА, село окруженное горами и лѣсами, при рѣчкѣ Хоробрѣ, въ

4 -хъ верстахъ выше Хировки . Жителей обоего пола 913 въ 110 домахъ. Въ 1741

году , когда Сидоровка принадлежала гъ Корсунскому старотству, въ ней было 50

дворовь. Въ настоящее время одна часть села съ 987 десятинами земли принад

лежить Бонавентурѣ Антоновичу Турчевичу, по наслѣдству отъ его отца Антона ;

а другая, съ 1195 десятинами земли, Игнатію Осиповичу Франковскому, по покупкѣ

въ 1860 году отъ Людвика Неймана. Но сахарный заводъ и большая часть лѣсовъ

куплены въ 1860 году почетнымъ гражданиномъ, евреемъ Балаговскимъ.

Церковь Преображенская, деревяная , 6-го класса; земли имѣеть 44 десятины ,

построена 1744 года на мѣсто прежней, описанной въ визитѣ Корсунскаго деканата

за 1741 годъ, въ коей между прочимъ сказано, что она • изъ липоваго дерева по

ставлена 1716 года ».

ХИЛЬКИ, село въ 7-ми верстахь на югъ отъ села Сидоровки и въ 2 -хъ на

западъ отъ м . Шендеровки, близъ ручья Боровицы . Имѣетъ мѣсистое мѣстополо

женіе. Жителей обоего пола 335. Земли совокупно съ деревнею Скрипченцами, ко

торая составляетъ одно имѣніе съ селомъ Хильками, 1934 десятины . Принадлежить

помѣщику, штабъ-ротмистру Казиміру Степановичу Грудзицкому. Въ 1791 году

Хильки съ Скрипчинцами куплены у Воронецкихъ Мальчевскимъ; въ 1846 году

перекуплены Михаиломъ Глембоцкимъ; къ нынѣшнему владѣльцу поступило въ

1850 году. Деревня Скрипченцы отстоитъ отъ Хилекъ въ 3 -хъ верстахъ по дорогѣ

въ Сидоровку. Жителей въ ней 426 .

Церковь въ Хилькахъ Успенская, деревяная, 7 -го класса; земли имѣеть 33

десятины ; построена 1773 года , а въ 1861 году фундаментально перестроена на

каменномъ фундаментѣ.
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КОШМАКОВъ, село въ 6-ти верстахъ на югъ отъ мѣстечка Корсуня, среди

горъ покрытыхъ мѣсомъ. Жителей обоего пола 519 ; земли 763 десятины . Съ 1858

ода село принадлежить доктору князя Лопухина, Генриху Трушевскому, по покупкѣ

Оть прежняго владѣльца, Франца Афанасьевича Тарновскаго.

Церковь Кресто- Воздвиженская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетъ 40 де

сятинъ; построена въ 1848 году на мѣсто прежней обветшавшей . Къ приходу при

числена деревня

Глушки, въ 2 -хъ верстахъ южнѣе лежащая . Жителей въ ней обоего пола 367;

земли 529 десятинъ . Деревня эта, вмѣстѣ съ Кошмаковымъ, куплена г. Трушевскимъ

отъ Эдуарда Афанасьевича Тарновскаго.

1.

39



ЧЕРКАССКІЙ УЕЗДъ .

2

Городъ ЧЕРКАСЫ. Происхожденіе города Черкасъ покрыто мракомъ неиз

вѣстности, подобно прочимъ древнимъ городамъ нашимъ. Болтинъ въ своихъ при

мѣчаніяхъ на Леклерка 1), относить происхождение Черкасъ къ временамъ влады

чества Татаръ надъ Русью. Баскакъ Ахматъ, правившій княжествомъ Липецкимъ

(въ нынѣшней Курской губерній), угнѣталъ народъ, неисключая ни бояръ, ни князей

и завелъ близъ Рыльска двѣ слободы, куда стекались негодяи разнаго рода, чтобы,

снискавъ его покровительство , грабить окрестныя селенія. Князь Олегъ, потомокъ

древнихъ владѣтелей Черниговскихъ, пожаловался на то Хану Телебугѣ, который,

давъ ему отрядъ Монголовъ, велѣлъ раззорить слободы Ахматовы, что и было ис

полнено. Такъ пишетъ Карамзинъ ?). Болтинъ, коснувшись этаго предмета въ упо

мянутыхъ примѣчаніяхъ, прибавляеть, что жители Ахматовыхъ слободъ были Чер

касы ( Малороссіяне ?) и назывались козаками, что они бѣжали къ Баскаку въ Каневъ

и построили городокъ Черкаскъ. Если извѣстіе это справедливо : то Черкасы , име

новавшиеся въ старину Черкасскомъ, построены около 1284 года . Неизвѣстно съ

котораго именно времени Черкаскъ сталъ называться Черкасамы. Въ 1499 году

Ханъ Кримскій Менгли-Гирей, въ письмѣ своемъ къ Московскому великому князю

Іоанну III Васильевичу говорить. « ты можешь достать себѣ Кіевъ и городокъ

Черкаскъ 3) ». Въ книгѣ большому чертижу онъ называется уже Черкасами. • а ниже

Мошны четыре мили , на Днѣпрѣ градъ Черкасы ». Нѣкоторые же основаніе Чер

касъ относятъ къ до татарскому періоду и говорятъ: что этотъ городъ построенъ

воинственнымъ племенемъ, извѣстнымъ подъ общимъ своимъ именемъ «черныхъ

клубоковъ или шапокъ » . Извѣстно, что Торки, Берендѣи, Печенеги и нѣкоторые

другіе сосѣдніе древнимъ Кіевлянамъ народы , жившіе ниже Кіева по берегамъ

Днѣпра, назывались въ нашихъ лѣтописяхъ не только черными шапками , въ отличие

отъ бѣлыхъ, за рѣкою Припетью жившихъ, но и Черкасами 4). Весьма вѣроятно, что

1) Т. 1. Стр. 344. '

9) Ист . г. P. IV T. стр. 127 .

3) Ист. г. P. VI . 181. Изд. 5 .

4) Изаславъ же посла сына своего Мстислава ” къ королеви, въ Угри, повести корола на Галицкаго
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эти племена , занимая плодоносные Днѣпровскіе берега, имѣли свой главный город ,

который Кіевляне называли Черкаскимъ. Впрочемъ по другому источнику , именно ,

по привиллегіи данной польскимъ королемъ Станиславомъ-Августомъ городу Чер

касамъ, основаніе этаго города относится къ XIV столѣтію. Въ привиллегіи этой

свазано , что « жители Черкасъ между другими документами представили, въ доказа

тевство своихъ правъ, опись замка Каневскаго , сдѣланную въ 1552 году, изъ ко

торой видно , что когда великій князь литовскій Гедеминъ завоевалъ надъ моремъ

Кафу, Перекопъ и Черкасы Пятигорскіе (быль ли такой городъ въ началѣ XIV вѣка ?),

и привелъ часть Черкасовъ съ княжною ихъ Черкасскою: тогда , поселивши ихъ надъ

Днѣпромъ, городъ Черкасы ими заселилъ и положилъ ему основаніе » . По нашему

мнѣнію, показанія этой привиллегіи , какъ и другихъ сочиненныхъ польскими исто

риками и юристами, съ умышленнымъ забвеніемъ русскаго существования городовъ,

не заслуживають никакого историческаго вниманія, послѣ того какъ Бопланъ и Гер

берштейнъ почитали Черкасы весьма древнимъ городомъ. Когда Ягайло былъ приз

нанъ польскимъ королемъ (1386 г.) : тогда учреждены были три гетманства: поль

ское, литовское и русское. Послѣднему гетману назначенъ былъ мѣстопребываніемъ

городъ Черкасы. Въ концѣ ху и началѣ XVI вѣка Черкасы извѣстны уже какъ

значительный пунктъ въ Украинѣ. Въ 1523 году они могли выдержать тринадцати

дневную осаду татарскаго войска. Исламъ, сынъ Магмета - Гирея, два раза низвер

гаемый Сайдетъ-Гиреемъ съ престола Кримскаго, бѣжалъ въ Черкасы. Мститель

ный Сайдетъ съ 50-ю пушками подступилъ къ городу и 13 дней держалъ его въ

осадѣ. Потерявъ терпѣніе онъ рѣшился вступить въ переговоры и пригласиль Даш

ковича, начальника малороссийскихъ козаковъ въ лагерь. Оставивъ вѣсколько залож

никовъ татарскихъ въ Черкасахъ, Дашковичъ поѣхалъ къ врагу по рицарски въ

лагерь , пировалъ съ Ханомъ, пилъ съ нимъ медъ и изъ врага сдѣлалъ его другомъ

польскаго короля. Въ 1557 году , когда Ханъ Кримскій Девлетъ - Гирей съ помощію

Турковъ и Волоховъ сталъ сильно тѣснить козаковъ укрѣпившихся подъ предво

дительствомъ князя Димитрія Вишневецкаго на Днѣпровскомъ островѣ Томановкѣ,

Вишневецкій оставилъ свою крѣпость, удалился къ предѣламъ литовскимъ, и занявъ

Черкасы и Каневъ гдѣ жители любили его, написалъ къ царю Московскому Іоанну

IV, что будучи снова готовъ итти на Хана, можетъ оказать Россіи, какъ русскій

и православный, еще важнѣйшую услугу покореніемъ ей всѣхъ южныхъ областей

Днѣпровскихъ. Но Іоаннъ, подобно тому какъ впослѣдствіи государи: Алексѣй Ми

хайловичъ и Петръ Алексѣевичъ, не желая нарушить утвержденнаго съ Литвою

перемирія , велѣлъ возвратить Черкасы и Каневъ королю Сигизмунду Августу.

До самыхъ временъ Хмельницкаго Черкасы считались главнымъ козацкимъ

городомъ. Въ ревизии 1622 года сказано: «мѣщанъ послушныхъ въ Черкасахъ 120;

податей не платять никакихъ; каждый изъ нихъ обязанъ отбывать при старостѣ

3

князя, и, скопія свою дружину, пойде и взя съ собою Вячеславовъ полкъ весь и всѣ черные кобуки, еже

зовутся черкасы . См . Кіев, лѣтошись, а также истор . Гос. Рос . примѣч. 396 къ 11 -му тому.
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зимовать

военную службу на конѣ и съ оружіемъ. Домовъ козацкихъ непослушныхъ въ го

родѣ и по хуторамъ болѣе 1000 » . Послѣ битвы съ Павлюкомъ Черкасы были сот

жены Поляками въ 1637 году . «Я видѣлъ Черкасы во всемъ блескѣ, говоритъ Бо

планъ 1), когда они служили главнымъ отпоромъ для козаковъ; но мы сожгли сей

городъ 18-го декабря 1637 года» . Когда Хмельницкій поднялъ на Запорожьѣ вос

таніе противъ Поляковъ, коронный гетманъ Потоцкій двинулся противъ него съ

польскимъ войскомъ; но зима захватила его на дорогѣ, и онъ принуждень былъ

съ 1647 на 1648 годъ въ Черкасахъ; весною уже онъ выслалъ отсюда

козацкіе и польскіе отряды подъ предводительствомт сына своего Стефана противъ

Хмельницкаго. Извѣстенъ исходъ битвы на желтыхъ водахъ. Испугавшись успѣховъ

Хмельницкаго, коронный гетманъ отступилъ въ Корсуню. Такимъ образомъ Чер

каскіе козаки , отправленные противъ Хмельницкаго и принявшіе его сторону , имѣли

великое влияние на судьбу этой войны, отъ которой зависѣла участь Малороссіи и

Польши. По смерти Хмельницкаго, перенестаго гетманскую резиденцію въ Чиги

ринъ, Черкасы переходили изъ рукъ въ руки Великороссіянъ, Малороссіянъ и по

ляковъ и нѣскоты :о разъ были взяты приступомъ, раззорены и выжжены. Полкъ

Черкаскій существовалъ однако до тѣхъ поръ, пока наконецъ Россія, не желая

удержать за собою обѣ стороны Днѣпра, уступила правую сторону рѣки Польшѣ.

Тогда только развязались руки польскихъ вельможь. Полкъ немедленно былъ упразд

нень, козаки обращены въ панщинные крестьяне, а въ городѣ Черкасахъ возста

новлено было старотство, которое немедленно стало быть передаваемо для извлечения

доходовъ польскимъ вельможамъ. Изъ ревизии 1765 года видно, что доходъ старо

сты въ томъ году со всего старотства простирался до 69,000 злотыхъ, а въ 1789

до 132,000. Въ Черкасахъ было домовъ въ 1741 году 306, въ 1765 — 455 , а въ

1789—561 . Жидовъ въ городѣ въ 1765 году небыло кромѣ арендаря платившаго

откупу 10,000 злотыхъ; а въ 1789 году уже было 14 жидовскихъ домовъ. Къ Чер

каскому старотству , со времени образованiя его, причислялись села : Чернявка, Вер

туны, Бузуковъ, Хацки, Бѣлозерье, Русская-поляна, Свидоволъ, Ломоватое, Ходяки ,

Лески , а до 1686 года нѣкоторыя села за Днѣпромъ. Въ городѣ находился замокъ

съ гарнизономъ состоящимъ изъ 50 человѣкъ реэстровыхъ козаковъ и 20 человѣкъ

нестроевыхъ, называвшихся «лежнями » . Замокъ былъ взять взбунтовавішимися, Мало

россіянами во время возстанія 1768 года. Въ 1797 году, когда правая сторона

Днѣпра присоединена къ Россіи, въ Черкасахъ образованъ уѣздный городъ, по не

удобству къ этому м. Смѣлой, гдѣ первоначально предполагалось основать уѣздное

управленіе. Нынѣ въ городѣ Черкасахъ считается жителей обоего пола: православ

ныхъ 6,660, раскольниковъ 1016, латинствующихъ 50, евреевъ 740. Всего 8466;

изъ нихъ кущовъ 3-й гильдій : христіанъ 25 , евреевъ 57.

Городъ расположенъ частію на невысокихъ горахъ тянущихся надъ Днѣпромъ,

съ которыхъ открываются живописные виды на рѣку, частію же на отлогомъ берегу

1 ) Описаніе Угр . Ст. 15 .
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Днѣпра; улицы неправильны , застроены мѣстами неуклюжимы еврейскими жилищами

мѣстами чистенькими домиками чиновниковъ, мѣстами сельскими малороссийскими

хатами съ соломянными крышами. Въ нѣкоторыхъ частяхъ города есть деревяные

заборы, въ другихъ просто сельское плетни, изъ за которыхъ выглядываетъ зелень

огородовъ со множествомъ подсолнечниковъ. Самое видное зданіе въ городѣ --при

сутственныя мѣста, построенныя по извѣстному образцу. Отъ стариннаго замка не

осталось теперь и слѣдовъ. Жители указывають только ту гору, на которой онъ

стоялъ. Она находится за городскою думою, гдѣ недавно стояла деревяная латин

ская каплица . Въ городѣ находится духовное уѣздное и приходское училище въ

коемъ обучается до 150 дѣтей священно и церковно-служителей окрестныхъ при

Ходовъ. Училище это построено въ 1818 году, а въ 1843 году возведены каменныя

для него зданія .

Церквей три: а) соборная Николаевская деревяная очень давняя. Изъ визитъ

за 1740 и 1741 годы Мошенскаго деканата видно, что она построена въ 1717 г.;

но и передъ тѣмъ, еще въ 1693 году была заложена и освящена, по благословенію

митрополита Варлаама Ясинскаго, протопопою Кирилломъ Клиницкимъ. Въ настоя

щее время предположено церковь эту перенести на главную городскую площадь и

построить каменнымъ зданіемъ съ деревянымъ куполомъ; на что уже составлены и

утверждены планы и начаты работы въ 1861 году. Причтъ получаетъ содержаніе

частію жалованьемъ отъ казны по штату уѣздныхъ соборныхъ церквей и процен

тами отъ капитала завѣщаннаго штабсъ- лекаремъ Андреемъ Ростопоровскимъ, а

частію отъ пахатныхъ и сѣнокосныхъ земель, коихъ за соборною церковію считается

95 десятинъ. б) Троицкая деревяная въ нижней части города, была построена , какъ

видно изъ тѣхъ же визитъ, въ 1745 году на мѣсто давнѣйшей , коей построение

относится къ 1671 году, по разрѣшенію митрополита Іосифа Нелюбовича. По со

вершенной ветхости этой церкви возведена каменная,Возведена каменная , освященная митрополи

томъ Арсеніемъ въ 1863 году , на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде находилась въ замко

вищѣ латинская упраздненная каплица . Кромѣ 345 руб. назначенныхъ отъ казны

на жалованье причту, ей принадлежить 76 десятинъ пахатныхъ и сѣнокосныхъ зе

мель. в) Рождество-Богородичная деревяная, построена 1798 года; въ жалованье

причту назначено отъ казиш 255 руб. земли имѣеть 34 десятины. Она построена

на мѣсто существовавшей издавна въ Черкасахъ Георгіевской церкви .

Со второй половины прошлaгo вѣка водворились въ городѣ Черкасахъ рас

кольники, бѣжавніе изъ разныхъ мѣсть Великороссіи . Значительная часть изъ нихъ

приняла въ послѣдние годы православие. Раскольники въ самомъ городѣ имѣютъ

приходскую церковь, а за городомъ два монастыря мужеской и женскій . Мукескій

монастырь находится въ пяти верстахъ отъ города на возвышенномъ берегу Дн

пра. Оны основанъ въ 1810 году у подошвы горы монахомъ Пименомъ, а чрезъ

10 лѣтъ перенесенъ на настоящее мѣсто, для избѣжанія наводненій. Въ монастырѣ

двѣ деревяныя церкви: холодная во имя Успенія Пресвятыя Богородицы и теплая

съ двумя престолами: во имя Преподобныхъ Сергія и Филиппа митрополита Мос
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ковскаго. Внутри монастыря одинадцать келій, общая трапеза и хозяйственныя по

стройки. Въ 1860 году въ немъ находилось 10 монашествующихъ старцевъ и 20

стариковъ изъ Черкаскаго общества, призрѣваемыхъ здѣсь на счетъ достаточныхъ

членовъ общества. Женский монастырь на южной оконечности города основанъ въ

1818 году инокинею Апанасіею на купленой ею землѣ. Въ немъ также двѣ дере

вянныя церкви : Во имя Покрова Пресвятыя Богородицы и Чудотворца Николая,

13 домовъ со службами и общею трапезою. Въ монастырѣ въ 1860 году пребы

вало монахинь 35 и призрѣваемыхъ обществомъ старухъ 15.

Селенія, состоявшія въ бывшемъ Черкаскомъ старотствѣ, а

нынѣ причисленныя къ Черкаскому округу государственныхъ

имуществъ.

ДАХНОВКА, село надъ Днѣпромъ, среди лѣсовъ, въ 8-ми верстахъ выше го

рода Черкасъ; часть села лежащая надъ самою рѣкою называется Василицею. Жи

телей обоего пола 1271. Въ Дахновкѣ находится волостное управленіе, и водяной

чиновникъ путей сообщенія.

Церковь деревяная Преображенія Господня, 5 - го класса, построена въ 1772

года изъ церкви купленной въ Мошногорскомъ монастырѣ, ветхая ; колокольня также

обветшала; земли имѣетъ указную пропорцію.

Къ церкви причислена деревня Полянка- малая, переименованная въ прошломъ

вѣкѣ Геронимовкою, расположенная на полянѣ, среди лѣса , въ 4-хъ верстахъ отъ

Дахновки; жителей въ ней 392. Основана княземъ Геронимомъ Сангушкою во время

владѣнія имъ Черкаскимъ старотствомъ.

или великанъ .

СВидовОКъ, село окруженное сосновымъ мѣсомъ, надъ Днѣпромъ, въ рав

номъ разстоянии отъ мѣстечка Мошенъ и отъ города Черкасъ (14 версть). Жителей

обоего пола : православныхъ 1113, евреевъ 18; въ 1740 году въ Свидовкѣ было

90 дворовь. Название этого села необъяснимое изъ славянской этимологіи, объяс

няется изъ славянской миӨологіи, по коей Свидъ был , « велетень »

Жители Переяславля указывають могилу своего героя Свида, подъ Переяславомъ,

на лѣвой сторонѣ Тубержа. Су. « Кіевлянинъ» за 1840 годъ.

Церковь деревяная , во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, построена въ 1845

году прихожанами, на мѣсто прежней обветшавшей, а колокольня при ней въ 1854

году; по штатамъ она состоитъ въ 5-мъ классѣ, земли иметь 39 десятинъ. Опре

жней церкви въ визитѣ 1746 года Мошенскаго деканата говорится , что она была

построена около 1741 года , на мѣсто еще древнѣйшей, построенной въ 1718 году

и описанной въ визитѣ за 1740 годъ, и священникомъ при ней былъ Шапочни

ченко, но презентѣ князя Сангушки, старосты Черкаскаго, рукоположенный,

РУССКАЯ ПОЛЯНА, село расположено на лѣсистой равнинѣ, простирающейся
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между Днѣпромъ и болотомъ Ирдинскимъ, составляющимъ по видимому древнѣйшее

русло одного изъ протоковъ Днѣпровскихъ, въ 8-ми верстахъ какъ отъ Днѣпра,

такъ и отъ Ирденя. Въ селеніи нѣтъ никакой рѣки, а жители пользуются , водою

изъ колодезей. Жителей обоего пола: православныхъ 2846 , римскихъ католиковъ 14

и евреевъ 230; въ 1741 году было 100 дворовъ и до 800 душъ обоего пола на

селенія . Въ послѣдние годы устроенъ братьями Яхненками здѣсь обширный сахар

ный заводъ.

Церковь здѣсь деревяная во имя ІТророка Иліи, она построена въ 1851 году

съ однимъ куполомъ, колокольни неимѣетъ; что въ этомъ селеніи издавна суще

ствовала церковь , свидѣтельствуетъ визита 1746 года, которая о Русскополянской

церкви такъ изъясняетъ : « церковь подъ титуломъ Св. Пророка Иліи въ року проші

ломъ, - 1745 около старой заложена , еще тылько до оконъ выставіона .... » . По ита

тамъ сельскихъ церквей она причислена къ 4-му классу; земли имѣетъ 84 дес,

ДУБІЕВКА, село на низменной и лѣсистой равнинѣ, между болотомъ

Ирдинемъ и Днѣпромъ, въ 7-ми верстахъ отъ села Русской Поляны. Жителей обо

его пола: православныхъ 1265 , римскихъ католиковъ 10 и евреевь 74.

Приходская церковь Свято-Николаевская, 6-го класса , деревяная, построена

1765 года, но благословенію епископа Переяславскаго Гервасія, земли имѣетъ указ

ную пропорцію.

БѣлоЗЕРЬЕ, мѣстечко при довольно большомъ озерѣ, называемомъ Бѣлое .

Огромные лѣса начинаются у самаго мѣстечка и тянутся къ западу. Около 1820

года, нашли въ озерѣ этомъ носъ отъ большого корабля и корабельный якорь .

Это доказываетъ, что озеро это въ древности составляло заливъ Днѣпра или что

Тясминъ, съ которымъ озеро соединяется посредствомъ Ирдиня болота, въ древности

былъ судоходенъ. Замѣчали въ озерѣ приливы и отливы подобно морскимъ. Жите

лей обоего пола: христіанъ 3896 , римскихъ католиковъ 17 и евреев . 208.

Въ мѣстечкѣ двѣ церкви : Богородичная 4-го класса и Преображенская 5 -го,

обѣ деревяныя съ такими же колокольнями . Богородичная построена въ 1754

году на мѣсто прежней, которая также, какъ видно изъ визиты Мошенскаго дека

ната за 1741 годъ, построена была въ 1720 году на мѣсто еще древнѣйшей; земли

имѣетъ 62 десятины . При церкви находится приходское училище. Преображенская

построена давнѣе Богородичной, именно въ 1710 году; колокольня при ней уже въ

1746 г. была «стара » , но въ началѣ текущаго вѣка она перестроена. Земли имѣетъ

45 десятинъ. Изъ визиты 1741 года видно, что в этомъ году приходскихъ, дворовъ

состояло: при церкви Богородичиной 100 въ мѣстечкѣ и 20 въ селѣ Дубіевкѣ, при

церкви Преображенской 60 дворовъ въ мѣстечкѣ. Священники при той и другой

были еще православные, но подверженные за это визитаторомъ взысканіямъ. О свя

щенникахъ обѣихъ церквей ст 1700 года см. Кіев. Епарх. Вѣдомостей за 1862

годъ ? 11 .
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ХАЦЬКИ , при Ирдинскомъ болотѣ и Тясминѣ, въ 4 -хъ верстахъ отъ м. Бѣ

лозерья . Жителей обоего пола 1194. Вмѣстѣ съ Степанками и Бузуковомъ состав

ляютъ какъ- бы одно большое село . На поляхъ есть древнія могилы , земля въ селѣ

песчаная , но поля черноземны и и.одородны .

Церковь деревяная, 5-го класса, во имя Архистратига Михаила въ 1720 году

построена. Это видно изъ визиты Мошенскаго деканата 1741 года; священникомъ

при ней был . Константинъ Дылымаченко, посвященный Григоріемъ, епископомъ .

Молдавскимъ въ Яссахъ 1727 года , а по немъ съ 1754 года Феодоръ Круть; при

ходскихъ дворовъ къ ней принадлежало : 50 въ селѣ Хацькахъ и 40 въ Степанкахъ.

Колокольня при ней деревяная построена въ 1839 году. Земли имѣетъ 37 дес.

СТЕПАНКИ , село на лѣвой сторонѣ Тясмина, расположено совокупно съ се

ломъ Бузуковомъ и Хацьками. Жителей обоего пола : православныхъ 1810, евре

евъ 18.

Церковь Покровская деревяная , 6-го класса ; земли имѣетъ 49 десятинъ; по

строена въ половинѣ прошлaгo вѣка, а до того времени Степанковцы были при

хожанами Хацьковской церкви . Эта первоначальная церковь сгорѣла въ 1832 году,

а на мѣсто ея въ 1836 году построена на счетъ казны нынѣшняя каменная, съ

такою же колокольнею, еще и доселѣ не совсѣмъ оконченная, такъ какъ въ про

долженіе постройки она разваливалась отъ непрочности строевыхъ матер. и работъ.

БУЗУКОВъ, село на лѣвой же сторонѣ Тясмина въ пяти верстахъ отъ Бѣ

лозерья . Это древнее село имѣетъ жителей обоего пола : православныхъ 609 , евре

евъ 13. Въ 1741 году было здѣсь 60 дворовъ и столько же жителей сколько теперь.

Церковь Успенская деревяная, 7-го класса ; земли иметъ 40 десятинъ , по

строена въ 1799 году на мѣсто древнѣйшей, описанной въ визитахъ Мошенскаго

деканата за 1740 и 1746 годы гдѣ между прочимъ говорится, что она построена

1723 года и что « звоница при ней старая » .

ВЕРГУНы, село въ 4 - хъ верстахъ отъ Бузукова, по лѣвую сторону рі:ки Тас

мина, на сѣверной оконечности песчаной полосы земли по надъ Тясминомъ до го

рода Чигирина простирающейся. Село разбросано на пяти верстахъ протяженiя и часть

его находится при Чигиринской дорогѣ. Жителей обоего пола : православныхъ 1725 ,

евреевъ 26 ; въ 1741 году было 80 дворовъ. Части села или кутки называются

Харьковка и Кумейіки. Въ Вергунахъ находится волостное управление и между жи

тел ми развито пчеловодство въ особыхъ среди лѣсовъ и полей пас:ѣкахъ и садахъ.

Названіе села происходитъ отъ слова вергуны , которымъ называется по малорос

сійски пирожное, или особаго рода блины.

ІЦерковь Троицкая деревяная, 5 - го класса ; земли имѣеть 64 десятины, постро

ена вь 1720 году, а колокольня при ней въ 1812 . Изъ священниковъ ея должно
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упомянуть объ Андреѣ Санко, священствовавшемъ въ началѣ прошлого вѣка и при

нявшемъ унію по настояною князя Сангушки, старосты Черкаскаго.

НЕЧАЕВКА, село на лѣвой сторонѣ рѣки Тясмина, которая образуетъ здѣсь

обширнѣйшій прудъ на три версты длины и до версты ширины . Жителей обоего пола

936. На противоположной сторонѣ Тясмина лежить деревня Гуляйгородъ, получившая

названіе отъ дешевизны водки, которую собирались сюда пить казенные крестьяне , при

существов. откуп . Деревня эта принадлежитъ къ помѣщич. владѣніямъ (см . Головятинъ) .

Церковь Рождество-Богородичная деревяная, 6 -го класса; земли" имѣетъ 36

десятинъ, построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка.

ЧЕРНЯВКА , село на лѣвой, песчаной сторонѣ рѣки Тясмина, при вступлении

этой рѣки въ Чигиринскій уѣздъ. Жителей обоего пола : православныхъ 1276,

евреевъ 25.

Церковь во имя Св. Апостоловь Петра и Павла существуетъ съ незапамят

ныхъ временъ. Въ визитѣ Мошенскаго деканата за 1746 годъ говорится, что она

« Выставіона 1720 года на мѣсто древнѣйшей ». Въ настоящее время она совершенно

обветшала и въ 1856 году запечатана , по опасности паденія. По распоряженію

палаты государственныхъ имуществъ постройка новой деревяной церкви начата съ

1860, а окончена въ 1863 году . По штатамъ сельскихъ церквей она причислена

къ 5 классу; земли имѣетъ указную пропорцію ; но несчаной и неудобной, какъ и

всѣ почти поля къ этому селу принадлежащія. Въ 1741 году Чернявскій приходъ

составляти : 50 дворовъ въ селѣ Чернявкѣ и 36 вь селѣ Думинцахъ.

ДУМИНЦЫ, село выше по рѣкѣ Тясмину, въ 4-хъ верстахъ отъ предыдущаго

села . Жителей обоего пола : православныхъ 903 , евреевъ 17 .

Церковь Николаевская, деревяная, ветхая, построена въ 1789 году ; состоит

въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ 36 десятинъ.

Къ Думинскому приходу причислена деревня Чубовка, на противоположной

правой сторонѣ Тясмина лежащая. Жителей обоего пола: православныхъ 290, рим

скихъ католиковъ 8. Земли, состоящей изъ превосходнаго чернозема, 410 десятинъ.

Половина этой деревни принадлежить помѣщику Іосифу Улашину, а другая его

брату Сотеру, доставшаяся отъ отца ихъ Мартина, купивинаго Чубовку отъ графа

Самойлова въ 1804 году.

Въ полуверстѣ отъ деревни Чубовки находится Жаботинскій Онуфріевскій за

штатній монастырь . Монастырь этоть въ 8-ми верстахъ отъ мѣстечка Жаботина, при

ручьѣ Жабьян:ѣ, за двѣ версты впадающемъ въ рѣку Тясминъ. О началѣ монастыря

неизвѣстно. В настоящее время братію его составляють 33 человѣка монашеству

ющихъ и послушниковъ. Средства содержанія, кромѣ незначительныхъ подаяній отъ

пріѣзжающихъ для богомолья окрестныхъ посе.Тянь , каковыя въ 1860 году прости

рались до 708 р. 57 к. , монастырь получаетъ отъ зез е :ьныхъ угодій и фундушеваго
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капитала . Земли принадлежить монастырю 263 десятины съ мельницею на рѣчкѣ Жа

бянкѣ съ 30 десятинами лѣса и двумя хуторами: Лаврусиxой и Некрасиxой, что даеть

дохода до 1000 р.; капиталъ простирается до 9593 р. Въ монастырѣ двѣ церкви: главная

деревяная, трехпрестольная, во имя: Успенія Божией Матери, Святителя Николая и

Великомученицы Варвары. Она построена при игуменѣ Ефремѣ Быковскомъ въ 1758

году и возобновлена игуменомъ Мелхиседекомъ Шаховскимъ, иконнымъ писаніемъ

и наружною окраскою, въ 1798 году. Теплая каменная, однопрестольная во имя

Преподобнаго Онуфрія въ одной связи съ колокольнею, основана тѣмъ же игуме

номъ Мелхиседекомъ, а освящена игуменомъ Baрөоломеемъ въ 1811 году.

ЗМАГАЙловKA, село падъ рѣкою Днѣпромъ, въ 8-ми верстахъ ниже города

Черкасъ. Жителей обоего пола 1269. Близъ села проходить почтовая Чигиринская

дорога .

Церковь Покровская деревяная, ветхая съ такою же колокольнею; построена

въ 1787 году на мѣсто прежней, которая стояла съ 1746 года надъ самимъ Днѣ

промъ. По штатамъ она причислена къ 6-му классу; земли имѣетъ 48 десятинъ.

ЦЕСАРСКАЯ СЛОБОДА, село тянется надъ Днѣпромъ непосредственно за

селомъ Змагайловкою. Болотистый ручей, перерѣзываюццій село называется Сага .

Отдѣльные части села носять названія : Сикавка , Забродье, Ланивка, Пирховка,

Кутузлуевъ. Жителей обоего пола 2183; въ 1741 году считалось 150 дворовъ и

до 1000 душъ. По преданію село прежде находилось при самомъ берегѣ Днѣпра,

тамъ гдѣ и нынѣ примѣтны признаки жилищъ и называлось Секавою 1). Жители

переселились въ нынѣшнюю мѣстность отъ распространения тамъ опустошительныхъ

есковъ, засыпавшихъ ихъ усадьбы . Онынѣшнемъ названіи села жители разска

зываютъ слѣдующее: на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь село, проходилъ когда -то цесарь,

останавливался тамъ съ войскомъ лагеремъ, выкопалъ колодезъ и нынѣ существу

ющій, здѣсь умеръ и погребенъ тамъ, гдѣ нынѣ сельское кладбище съ могилою,

называемою цесарскою, а войско его возвратилось домой. Когда изъ Секавы стали

переселяться люди въ эту мѣстность, то назвали ее Цесарскою слободою. Вода въ

колодезѣ ежегодно освящается въ четверг , предъ пятидесятницею при стечении мно

жества народа изъ окрестныхъ селъ. Въ это время въ селѣ бываеть торгъ. Близъ

Цесарской слободы примѣтны правильные земляные насыпи, свидѣтельствующіе о

какихъ то военныхъ дѣйствіяхъ. Есть также нѣсколько могилъ .

Церковь Успенская, деревяная , построена 1772 года, а въ 1842 и 1851 г.

починена , покрыта желѣзомъ и покрашена. Колокольня совмѣстно съ церковью . О

прежней церкви , подъ именемъ Секавской, въ визитахъ за 1741 и 1746 годы Мо

шенскаго деканата говорится, какъ издавна существующей. Въ прошломъ столѣтін

| Близъ города Лодзи въ Польшѣ есть мѣстечко Секава, гдѣ недавно открытъ каменный уголь. Не

знаем, есть -ли какое сходство въ мѣстоположенiн обѣихъ мѣстностей; но думаемъ, что названіе заимство

вано однор изъ нихъ отъ другой.



ЧЕРКАСкій уѣздѣ. 619

при ней священствовали одинъ за другимъ: Васисій Гаркавый, Иванъ Голомшивый

и деодор Кабанъ, всѣ, судя по фамиліямъ, выбранные изъ мѣстныхъ жителей .

По новымъ штатамъ церковь эта отнесена къ 4-му классу; земли имѣетъ 57 дес .

лежить

ЛЕСЬКИ, село названіе получило отъ малороссійскаго имени Лесько ( Елисей ),

надъ рѣкою Днѣпромъ, ниже предыдущаго села въ трехъ верстахъ.

Впрочемъ рѣка достигаетъ села только въ полноводіе въ другое же времена отдѣ

ляется отъ него песчаною и болотистою низменностію, въ три версты шириною.

Части села носять названія: Зацерковица, Коврии, Лысивки, Крутениски, Бай

дывки, Чабочивки и Куцоволивки. Въ визитѣ за 1741 годъ говорится, что « эта весь

въ степи , къ татарской границѣ, лежить» . Жителей обоего пола: православныхъ 4020,

евреевъ 35; въ 1741 году считалось 124 двора.

Церковь деревяная во имя Св. Николая, построена 1778 года на мѣсто древ

нѣйшей, о которой въ визитѣ за 1746 годъ Мошенскаго деканата сказано , что по

строена въ 1726 году на мѣсто еще древнѣйшей, какъ слѣдуетъ заключить по со

стоянію иконъ и нѣкоторыхъ церковныхъ вещей, въ визитѣ описанныхъ. Настоящая

церковь возобновлена въ 1848 году; по штатамъ причислена къ 3-му классу; земли

имѣеть 48 десятинъ.

1

ТАЛДЫКъ, село лежитъ въ неразрывной связи съ селами Худяками и Лесь

ками и древнѣе ихъ обоихъ. Въ двухъ верстахъ отъ села Днѣпръ, а съ противу

положной стороны немного возвышенная равнина, безлѣсная и съ болотами по мѣ

стамъ. Жителей обоего пола 907. Талдыкъ — по татарски значить лугъ.

Церковь Богородичная, деревяная, въ 1797 году построенная, на мѣсто дав

нѣйшей; по штатамъ состоитъ въ 7 -мъ классѣ; земли имѣетъ 38 десятинъ.

ходяки или Худяки, село въ 2 -хъ верстахъ отъ предыдущаго, отдѣляется

отъ рѣки Днѣпра тою же песчаною и болотистою равниною. Жителей обоего пола

православныхъ 2419, евреевъ 183; въ 1741 году въ селѣ было дворовъ 150. Въ

Ходякахъ находится волостное управление, коему подчинены жители Талдыка, Ло

моватого и Сагуновки. По воскресеньямъ становятся здѣсь небольшое торги.

Церковь деревяная, во имя Архистратига Михаила, построена въ 1740 году.

До построенiя ея существовала съ 1726 года давнѣйлгая, какъ свидѣтельствуетъ

визита за 1741 годъ. По штатамъ Ходяковская церковь причислена къ 5 -му классу;

земли имѣетъ 45 десятинъ.

ДомоВАТОЕ, село въ двухъ верстахъ отъ Ходяковъ, среди луговъ надъ Днѣ

промъ; жителей обоего пола : православныхъ 1535, евреевъ 10. Въ 1741 году счи

талось 150 дворовъ, а жителей до 1000 душъ. Ломоватое также иногда называется

мѣстечкомъ отъ того , что въ прош.Томъ вѣкѣ, во время владѣнія Черкаскимъ ста
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ротствомъ князя Сангушки , здѣсь учреждены были ярмарки , но они вѣ скорости

переведены въ село Ходяки.

Церковь во имя Рождества Господня, 5 -го класса; земли имѣетъ 42 десятины ;

построена , какъ записано въ визитѣ за 1741 годъ Мошенскаго деканата , въ 1719

году. Въ 1838 году она возобновлена стараніемъ прихожанъ , съ поднятіемъ на

каменный фундаментъ, и исправленіемъ крыши . Колокольня нынѣшняя построена

въ 1851 году.

САГУНОВКА, село въ 4-хъ верстахъ отъ Ломоватого, ниже по рѣкѣ Днѣпру,

на границѣ Чигиринскаго уѣзда. Жителей обоего пола : православныхъ 2247, ев

реевъ 35. Село это, какъ и предыдущія села, извѣстно хорошими качествами удоб

ренныхъ жителями огородовъ, производящихъ большое количество луку, выгодно

продаваемаго въ ново -россійскомъ краѣ. У жителей процвѣтаетъ также пчеловодство .

Церковь Богородичная, деревяная въ ветхомъ состоянии, построена въ 1792

году , 5 - го класса; земли имѣетъ 42 десятины.

Вотчинное имѣніе княгини Воронцовой.

.

мошны , мѣстечко. Неизвѣстно какъ давно основаны Мошины, но уже въ 1494

году существовали, какъ видно изъ приводимой при семъ грамоты великаго князя

литовскаго Александра, записанной въ литовской метрикѣ ( въ книгѣ 192 стр .

19). « Намѣстнику Черкаскому, п . Климу Александровичу и иннымъ намѣстникомъ

нашимъ, хто и потомъ отъ насъ будетъ Черкасы держати. Билъ намъ чоломъ боя

ринъ Кіевскій Васько Еревичъ и повѣдалъ передъ нами : што князь Семенъ Олель

ковичъ далъ отцу его имѣніе въ Черкасскомъ повѣтѣ, на имя Мошны , за его от

чизну. А въ томъ его имѣніи люди были ядачные, къ Черкасомъ служили ясачную

службу, и тыми разы тыхъ его людей поганьство Татарове побрали, а иншіи до

Черкасъ пошли; и билъ намъ чоломъ, абыхмо ему дозволили въ томъ его имѣнін

людъ садити за ся. Ино которыхъ онъ людей призоветъ и осадитъ, ажбы еси ихь

въ асачную службу невернулъ и далъ имъ покой ; нехай они ему стукатъ по тому,

какъ и въ иншихъ бояръ Кіевскихъ люди господаромъ своимъ служатъ. Писанъ у

Вильно, мая 17 дня, индиктъ 12 » . Въ книгѣ большему чертежу 1627 года сказано:

а ниже Домонтова, по правой сторонѣ Днѣпра, три версты городъ Мошна Выні-

невецкаго. Во время войнъ Хмельницкаго и послѣдующихъ, Мошны были неваж

нымъ пунктомъ. Нѣсколько разь онѣ переходили то въ тѣ, то въ другія руки; но

особенно примѣчательнаго въ нихъ ничего не случалось, если только не будемъ

считать примѣчательнымъ, что въ Мошенскомъ монастырѣ скитался несчастный сын ,

Хмельницкаго Юрій, сдѣлавшийся изъ гетмана монахомъ. Гораздо важнѣе Мошны

по своему красивому положенію, которое еще болѣе украшено вкусомъ и щедро

стію покойнаго Кавказскаго намѣстника, устроившаго здѣсь дворцы, сады и замки .

Здѣсь сосредоточивается главное управление имѣніемъ князей Воронцовыхъ, въ



ЧЕРКАСкій лѣздъ.
621

Кi евской губерніи раздѣляющихся на два ключа : Мошенскiй и Городищскій, Вотъ

списокъ селеній того и другаго ключей съ показаніемъ рев. душъ мужсскаго пола :

520.

Мошины, 1681 .

Бѣлозерье, 1525 .

Байбузы ,

Тубольцы, 411 .

Хрещатикъ, 202 .

Будища, 333.

Тозoвoкъ, 268.

Елисаветка, 67.

Сокирна, 50.

Городища, 2390..

Валява , 1360.

Свинарка, 747.

Хлыстуновка 1007 .

Мліевъ, 1926 .

Староселье, 923 .

Деренковецъ, 988.

Драбовка, 497.

5057 р . д . м . п . зем. 25567 д. 9838 р. д. м. п. зем. 44875 д.

А всего 14,895 ревизск. душъ мужеск. пола и земли 70,442 десятины.

Еще въ началѣ прошлaгo вѣка Моціны принадлежали князю Янушу Вишне

вецкому, потомку того Димитрія Вишневецкаго, который, предводительствуя мало

россійскимъ народомъ, гордился, что онъ русской и православный и надѣялся сое

динить предводимый имъ русскій народъ подъ скипетромъ русскаго царя Іоанна ІV .

Но въ XVIII вѣкѣ князья Вишневецкіе, какъ показываютъ ихъ исковерканныя имена,

содержали уже латинство . По смерти Януша Вишневецкаго около 1732 года имѣ

ніемъ овладѣла дочь его Уршуля, бывшая замужемъ за княземъ Радзивилломъ, вое

водою Троцкимъ. Но границы тогдашняго Мошенскаго имѣнія простирались късѣ

верозападу въ нынѣшній Каневскій уѣздъ до Ржавца и Голяковъ. Городищскій ключъ

принадлежалъ Любомірскимъ. Со второй половины прошлaгo вѣra Мошенское имѣ

ніе принадлежить графу Моравскому, сильно заботившемуся объ утверждении въ

Мошнахъ уніи и преслѣдовавшему священника Мошенской церкви Беодора Кле

ницкаго, который по примѣру всѣхъ своихъ предшественниковъ,яселалъ оставаться

православнымъ (см. въ церк. актахъ эрекція 1791 года). Въ 1776 году Моравскій

продалъ Мошенскій ключъ князю Любомірскому, владѣльцу всей Смѣлянщины , а

этотъ желая имѣть для звѣриной охоты имѣніе въ Литвѣ, помѣнялся съ свѣтлѣй

шимъ княземъ Потемкинымъ Мошенскимъ и Смѣлянскимъ ключемъ, на ключъ Ста

родубскій. По смерти Потемкина его обширныя имѣнія достались племянникамъ и

племянницамъ: Энгельгардтъ и Голицынымъ. Мошенскій ключь достался Александрѣ

Энгельгардтъ, бывшей замужемъ за гетманомъ польскихъ войскъ, Ксаверіемъ Бра

ницкимъ. Старшая дочь ея Елисавета Браницкая была замужемъ за княземъ Миха

иломъ Семеновичемъ Воронцовымъ. Ей и нынѣ принадлежить обширное Мошен

ское имѣніе. Какъ покойный князь, такъ и его супруга и ихъ единственный сынъ

Семенъ Михайловичъ рѣдко бывали въ имѣніи, постоянно живя заграницей, куда

отсылаются имъ собираемые доходы .
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Въ полномъ собраній законовъ Российской империи за 1834, 1844 и 1856

годы подъ № № 6954, 18451 и 30579 напечатаны ВысоЧАЙШЕ утвержденныя по

становления объ учреждении маіората въ родѣ князей Воронцовыхъ. Но къ этому

мазорату причислены только имѣнія самаго покойнаго князя Михаила Семеновича,

состояція въ губерніяхъ: Петербургской, Воронежской, Владимирской, Херсонской

и Таврической и домъ въ городѣ Одессѣ. Мошенское же имѣніе, какъ приданное

княгини, къ мазорату не причислено.

мѣстечко лежити на ровной низменности, покрытой нѣкогда непроходимыми

болотами . Отсюда производять названіе Мошенъ. Мошня—по малороссійски низ

менное мѣсто наполненное мошками . Примѣтно, что окрестности представляють

лугъ, который понимался вешними водами Днѣпра, когда онъ былъ въ древности

мнoгoвoднѣе. Теперь Днѣпръ удаленъ отъ мѣстечка на четыре версты и самое боль

шее полноводie не достигаетъ Мошенъ. Въ 1775 году въ Мошнахъ было 197, да

на предмѣстьѣ 259 домовъ . Нынѣ жителей обоего пола : православныхъ 4378, ев

реевъ 535, римскихъ католиковъ, временно живущихъ въ мѣстечкѣ при владѣльче

ской экономіи, и при костелѣ 64. Торговля въ Мошнахъ довольно развита . Ею за

нимаются десять 3-й гильдіи купцовъ, изъ коихъ семъ евреевъ, а три христианина.

Досужій посѣтитель Мошенъ считаетъ своимъ долгомъ посѣтить прославленную

усадьбу владѣльца. Достопримѣчательности ея составляютъ : огромный паркъ, раз

бросанный по горамъ, для обозрѣнія коего путешественниками, назначено владѣль

цемъ нѣсколько легкихъ кабріолетокъ и лошадей пріученныхъ въ ѣздѣ по горамъ;

звѣринецъ, дворцы въ оригинальномъ сельскомъ вкусѣ построенные , картинная га

лерея и Святославова башня на оконечности горы построенная въ 1841 году съ

158 ступенями и въ 27 саж. высоты до стеклянаго фонаря , гдѣ по ночамъ горитъ

огонь, во времена рѣдкаго пребывания владѣльцевъ въ имѣніи и откуда днемъ от

крывается превосходный видъ на окрестности .

Къ древностямъ Мощенскимъ должно отнести : а) курганъ или могилу на за

падъ отъ мѣстечка, въ коей, по разсказамъ жителей , гайдамаки закопали было свои

сокровища, кѣмъ- то въ послѣдствій похищенныя. ) Гора бесѣдка, на юговоcтовъ

въ лѣсу, близъ нынѣшняго винокуреннаго завода , на которой собирались гайдамаки,

чтобы бесѣдовать, или совѣщаться о своихъ предприятіяхъ. в) Деревяный крестъ по

выше бесѣдки по дорогѣ ведущей въ монастырь, водруженный на томъ мѣстѣ, гдѣ

отдыхалъ митрополить Евгеній, во время одного изъ путешествiй своихъ въ Мош

ногорскій монастырь. г ) Недалеко отъ креста помежду Глебъ- горою и Давидовою

горою, въ мѣсу, гора именуемая Иваны. На ней находится древнее городище съ

валомъ, рвомъ и воротами на восток ... Если правда , что великій князь Святославъ

Игоревичъ останавливавля здѣсь съ дружиною во время одного изъ своихъ походовъ

на Грецію: то ладьи его могли приставать на этомъ мѣстѣ, такъ какъ низменность

на которой стоитъ мѣстечко, вѣроятно покрыта была въ то отдаленное время водою.

Жители ошибочно присываютъ построенie этаго городка гайдамакамъ 1768 года.
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Въ Монахъ двѣ приходскія церкви: Преображенія Господня и Успенія Пре

святыя Богородицы ; первая каменная , ' другая деревяная . Недавно была и третья

церковь , для предмѣстья мѣстечка и для деревни Лозовки, во имя Святителя Нико

лая, закрытая съ построеніемъ нынѣшней каменной Преображенской церкви . Еще

въ началѣ нрoшлaгo вѣка (см . визиты Мошенскаго деканата за 1740 и 1746 годы

въ акт. Радом. консистoрій ) всѣ три Мошенскія церкви были признаваемы древними

и отличались отъ окрестныхъ сельскихъ церквей лучшею утварью и серебренными

сосудами , Успенская считалась главною въ Мошенскомъ деканатѣ 1). Унитсто введено

около 1739 года и нѣсколько разъ до 1795 года было отвергаемо народомъ и са

мимъ духовенствомъ по мѣрѣ усиѣховъ русскаго оружія. Народъ большею частію

обращался за совершеніемъ крещенія младенцевъ и другихъ христианскихъ требъ

въ Мониногорскій монастырь , православие коего всегда было непоколебимо.

Hынѣшняя преображенская церковь готической архитектуры , съ высокою готи

ческою колокольнею, построена покойнымъ княземъ Михаиломъ Семеновичемъ Во

ронцовымъ и освящена митрополитомъ Филаретомъ въ 1840 году. Въ ней примѣ

чательны нѣкоторыя иконы и утварь прежнихъ деревянныхъ Преображенской и

Николаевской церквей, Евангеліє старинной Львовской печати и двѣ древнія сереб

рянныя чаши. По штатамъ сельскихъ церквей она причислена къ 3 - му классу, земли

имѣетъ 73 десятины . Въ приходѣ ея числится 2050 душъ въ самомъ мѣстечкѣ и

1713 въ деревняхъ: Будищѣ, Лозовикѣ, Сѣкирной и Елисаветкѣ. Съ 1843 года при

ней учреждено училище для поселянскихъ дѣтей. Опрежней Преображенской цер

кви въ визитѣ за 1783 годъ говорится : • церковь друга парахіальна Мошенска во

имя Преображенія Господня в колляцій теразъ Игнатія Моравскаго, генералъ

майора войскъ литовскихъ ; когда въ первый разъ заложена и построена, извѣстія

нѣтъ. Только изъ письма Богдана Хмельницкаго, гетмана войскъ запорожскихъ къ

полковнику и атаману здѣшнему Мошенскому 1648 года писаннаго , во время по

слѣдней визиты въ оригиналѣ находившагося, въ которомъ Хмельницкій вспоминает

отца Снаскаго и утверждаетъ за церковью хуторъ наданный ему Вишневецкимъ а

тогдашнимъ полковникомъ Мошенскимъ заграбленный ?), можно заключить , въ чемъ

) Списокъ церквей Мошенскаго деканата, образованнаго около 1737 года , по распоряженію греко

унитскаго епархіальнаго начальства : А) Церкви въ Черкаскомъ старотствѣ, въ селахъ: Чернявкѣ, Вор

ғунахъ, Вузуковѣ, Хацькахъ, Бѣлозерьи Богородичная и Спасская, Русской -полянѣ, Свидовкѣ, Домоватомь,

Худякахъ, Леськахъ, Секавѣ, Черкасахъ Троицкая и Николаевская . Въ имѣніяхъ Яна Вишневецькао,

каштеляна Краковскаго (съ 1717 года ): въ мѣстечкѣ Мошнахъ: Успенская, Спасская и Николаевская ,

въ селахъ: Кумейкахъ, Бѣзорьѣ Покровская, Ржавцѣ . в) въ имѣніяхъ князей Радзивиловъ, въ селахъ : Ту

больцахъ, Березнякахъ, Шелепухѣ, Михайловкѣ. г) Въ имѣніи Михаила Вишневецкао, въ селахъ : Го

аякахъ, Мельникахъ, Таганчѣ, д ) Въ Каневскомъ старотствѣ, въ селахъ; Межиричѣ, Воробівввѣ, Ко

дончѣ, Хмѣльной , Пекаряхъ.

9) Въ описаній церквей игумена Мелхиседека, напечатанномъ въ 13 Кіевскихъ Епархіальныхъ

Вѣдомостей за 1862 годъ, приведены два письма : Богдана Хмельницкаго и гетмановой, его супруги въ ограж

денie Мошенскаго Спасскаго священника Андрея Базаринскаго. Вѣроятно это другія письма, нежели то ,

которое находилось въ церкви во время визиты 1783 года .
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удостовѣряютъ и показанія старыхъ людей, что Преображенская церковь есть най

давнѣйшая между другими Мошенскими церквами ». Тогдашняя деревяная была по

строена въ 1721 году на мѣсто прежней сгорѣвшей, что значилось въ надписяхъ

на одверьяхъ церковныхъ; она стояля на полудень отъ замку, между дорогою въ

Черкасы идущею и ръкою Мошною; значитъ на томъ же мѣстѣ, на которомъ стоитъ

нынѣшняя каменная церковь. Напротивъ церкви чрезъ дорогу находился, по обычаю

тогдашняго времени, церковный « шпиталь », въ коемъ на общественный счетъ со

держались немощные и дряхлые обоего пола . Прихожанъ эта церковь во время ви

зиты 1783 года имѣла : въ Мошнахъ домовъ 75 , а лицъ обоего пола 444; въ Ce

кирной домовъ 11 , а лицъ 66.

Успенская деревяная церковъ построена около старой, какъ значится въ ви

зитѣ за 1746 годъ, въ 1745 году. Въ 1842 она разширена и пристроена при ней

колокольня. По штатамъ состоитъ въ 4 -мъ классѣ; земли имѣетъ 43 десятины; при

хоманъ 1950 въ самомъ мѣстечкѣ. Достопримѣчательность ея составляеть древній

антиминсъ ( 1683 года Апанасія Шумлянскаго, епископа Луцкаго и Острожскаго ).

Есть доказательства существованія Успенской церкви въ 1622 году.

Римско-католическій Мошенскій деревяный костелъ построенъ въ 1830 году.

Въ настоящее время княгиня Воронцова на мѣсто его строить на собственный

счетъ великолѣпный каменный костелъ .

Деревни причисленныя къ Мошенской Преображенской церкви слѣдующая:

Будища, въ 2 - хъ верстахъ отъ Мошенъ, по дорогѣ въ Черкасы. Жителей обо

его пола 968 ; въ деревнѣ этой фольварокъ и важнѣйшія хозяйственных заведенія.

Лозовокъ надъ Днѣпромъ. Жителей обоего пола 565. Въ эту деревню пред

положено было перенести Николаевскую церковь изъ Мошенъ и причислить къ ней

Будища и Сѣкирню.

Сѣкирня въ 8-ми верстахъ отъ Мошень, надъ. самимъ Днѣпромъ. По пре

даніямъ жителей на мѣстѣ этой деревни, имѣющей нынѣ жителей 117 душъ обоего

пола , былъ нѣкогда большой торговый городъ разрушенный Татарами.

Елисаветка . Жители ея въ числѣ 174, всѣ великороссіяне, переведенные не

давно (въ началѣ текущаго вѣка ) изъ великороссийскихъ имѣній князя.

Мошногорскій Вознесенскій монастырь въ 3 - хъ верстахъ отъ мѣстечка Мошенъ

среди горъ и лѣсовъ, Основаніе его должно отнести къ половинѣ ХҮш вѣка, когда

въ Малороссіи пробудился, въ слѣдствие насилій езуитскихъ и польскихъ, духъ пра

восланiя и русской національности. 1671 года , iюня 22 гетманъ Петръ Дорошенко

выдалъ универсалъ о нечиненіи никому никакого препятствия въ строеніи Мошен

скаго монастыря . Въ iюлѣ мѣсяцѣ того же года онъ подарилъ монастырю мельницу

называемую Квачугъ, на рѣкѣ Роси, въ мѣстечкѣ Стеблевѣ. Гетманъ Мазепа уни

версаломъ 30 мая 1708 года подтвердилъ монастырю владѣніе его угодіями. Но

Дорошенко и Мазепа заботились, только о возстановленіи разрушеннаго монастыря .

Есть слѣды, что онъ существовалъ гораздо прежде . Въ монастырѣ двѣ церкви де

ревяныя покрытыя листовымъ желѣзомъ. Соборная о трехъ высокихъ куполахъ—
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двупрестольная: Вознесенія Господня и Святителя Николая, построенная на мѣсто

обветшавшей въ 1774 году, и теплая во имя Покрова Божией Матери, сь однимъ

небольшимъ куполомъ, въ 1836 году построенная. Колокольня также деревяная трехъ

этажная , вышиною 47 аршинъ, хорошей архитектуры; она построена въ 1849 году.

Настоятельскія келліи новыя, о 9 -ти покояхъ, трапеза съ кухнею , палата для про

дуктовъ, четыре братскихъ дома, — эти всѣ деревяныя постройки, покрытыя дранью

и соломою, съ плетневою вокругъ монастыря оградою, съ прудомъ и небольшою

мельничкою объ одномъ поставѣ, составляють собою убогій Мошногорскій мона

стырь. Кромѣ того монастырь имѣетъ два хутора съ экономическими заведеніями,.

хлѣбомъ и скотомъ: одинъ отъ монастыря въ двухъ верстахъ, именуемый Лютеров

скимъ, а другой, именуемый Шполянскимъ, въ 70 верстахъ, близъ Шполы, гдѣ мо

настырю принадлежатъ земли съ садомъ и лѣсомъ 42 десятины 355 сажень . Близъ

Мошенъ монастырю принадлежитъ земель: пахатной, сѣнокосной , лѣсной, подъ бо

лотами и дорогами 292 десятины. Средства содержанія монастыря кромѣ угодій ,

суть: доброхотныя гіодаяния и проценты съ капиталовъ ему принадлежащихъ до 7000 р.

Монашествующихъ здѣсь находится: 1 игуменъ, 4 іеромонаха, 5 іеродіаконовъ и діако

новъ, 2 монаха и 12 послушниковъ, всего 24 человѣка.

7

ПОЖЕЖА , село называется также Бѣлозерьемъ Воронцовскимъ. Это село очень

древнее, расположено на болотахъ, нынѣ почти высохшихъ сколько оть засухъ, а

больше отъ проведенныхъ по немъ каналовъ до самаго Днѣпра. Отъ болотистаго

мѣстоположения оно неправильно разбросано на большомъ пространствѣ. Жителей

обоего пола 3828. Еще въ началѣ текущаго столѣтія съ южной стороны села было

озеро пространствомъ болѣе версты въ длину и ширину. Среди этаго озера—нынѣ

болота, большею частію высушеннаго , лежить островъ заросшій лѣсомъ, на кото

ромъ находится старое городище. Здѣсь въ древности находилось село и была цер

ковь во имя Преображенія Господня. Близъ села находится 10 могилъ стоящихъ ря

домъ. Въ нихъ находили кости человѣческiя и разныхъ животныхъ. Черный лѣсъ

начинается близъ самаго села .

Церковь въ Пожежѣ деревяная, во имя Покрова Пресвятыя Богородицы съ

двумя престолами : Трехсвятительскимъ и Златоустовскимъ, построена въ 1803 году

на мѣсто прежней, а предѣлы устроены въ 1851 году Черкаскимъ купцемъ Миха

иломъ Чепурнымъ. Колокольня въ настоящемъ видѣ пристроена въ 1850 году. Въ.

1746 году , какъ видно изъ визиты того года, церковь была также во имя Покрова

Пресвятыя Богородицы , и объ ней тамъ говорится, какъ существующей давно. Изъ

визиты 1740 года видно, что она построена была 1721 года . При ней священни

комъ был. Никита Хрмуленко, посвященный 1725 года, 5 -го сентябра въ Перея

славлѣ, а потомъ, по презентѣ князей Радзивилловъ, тогдашнихъ владѣтелей Мо

шенскаго имѣнія, утвержденъ уніатскимъ митрополитомъ въ Уневѣ 2-го мая 1739

года. Приходъ церкви в'ь 1741 году составляли 80 дворовъ вѣ Бѣлозерьи и 30 въ

Байбузахъ. По штатамъ причислена ко 2-му классу; земли иметъ 89 десятинъ;

40
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въ церкви этой достопримѣчателенъ образъ Божіей Матери въ особомъ кіотѣ за

правымъ клиросомъ старинной живописи, къ которому народъ особенно благоговѣетъ.

Объ образѣ этомъ расказывають жители слѣдующее: въ полуверстѣ отъ села надъ

болотомъ, въ мѣстѣ называемомъ Комаровкою, жилъ нѣкогда подвижникъ, чернецъ

Иванъ, который сохранилъ ее изъ бывшей Преображенской, что въ городищѣ, цер

кви ; удаляясь изъ своей уединенной келліи, монахъ Іоаннъ поручилъ образъ

сей жителю Пожежскому для поставленія въ церкви; потомъ икона эта, чудеснымъ

образомъ, обрѣтена была опять въ Комаровкѣ, надъ колодеземъ, откуда перенесена

въ приходскую Пожежскую церковь другой разъ.

БАЙБУЗы, село расположено на низменной равнинѣ, образовавшейся изъ осу

шенныхъ болотъ. Равнина эта, перерѣзанная въ разныхъ направленіяхъ каналами,

начавшись у Пожежи за 3 версты , простирается къ Мошнамъ и далѣе. Нѣсколько

возвышеннѣе сѣверная часть села, въ которой находится и приходская церковь.

Оть церкви виденъ, какъ на ладони, строющійся близъ Мошенъ на горѣ, среди лѣса ,

великолѣпный дворецъ князей Воронцовыхъ и самое мѣстечко, хотя они отстоять

отсюда не менѣе, какъ въ 7 -ми верстахъ по прямому направленію. Въ 3-хъ вер

стахъ отъ Байбузъ тянется лѣсистый хребетъ горъ, на оконечности котораго, за

Мошнами, построена Святославова башня . Въ горахъ этихъ ближайшихъ къ селу

жители запамятовали нѣсколько урочищъ подъ именами: Леонтьево, Самсоново,

Кассіаново и Чернеча-ropa. Названiя эти произошли отъ того , что въ мѣстахъ этихъ,

въ древности, уединенно жили и спасались монахи : Леонтій, Самсонъ, Кассіанъ и

проч. о подвижникахъ этихъ жители, по преданіямъ отъ своихъ отцовъ, расказы -

ваютъ, что они жили, отдѣльно по одному, въ лѣсахъ, что пищу испрашивали для

себя, вѣшая на деревьяхъ при дорогѣ корзины , въ которыя проходящіе и проѣз

жающіе бросали кусокъ хлѣба, или мелкую монету. По временамъ монахи являлись

въ село въ длинныхъ кафтанахъ, опоясанныхъ ремнями и въ черныхъ остроконеч

ныхъ шапкахъ и получали отъ жителей варенную пищу, наполняя разнообразными

малороссийскими кушаньями одинъ и тоть же сосудъ. Лѣтъ за полтораста на томъ

мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится село , среди непроходимыхъ болотъ, былт хуторъ съ па

сѣкою Пожежскаго жителя Байбуза 1) . Мало по малу число жителей въ хуторѣ уве

личилось и образовалась сначала деревня, а потомъ село . Особенно число жителей

умножилось съ того времени, какъ прилегающія къ селу болота, , лѣтъ за 60, осу

шены, въ слѣдствие чего количество сѣнокосовъ и пахатныхъ полей значительно

увеличилось. Въ настоящее время жителей обоего пола въ Байбузахъ: православныхъ

1208, римскихъ католиковъ 22; евреев. 6. Всѣ они, кромѣ иновѣрцевъ, въ лѣтнее

время занимаются земледѣліемъ, осенью — торговлею древеснаго уголья, которое вы

жигаютъ и покупаютъ готовое въ сосѣднихъ лѣсахъ графа Браницкаго и продаютъ

1) Есть дворянская фамилія литовская Байбузы , происходящая отъ Татарскаго Мурзы. Михаилъ

Байбузъ Грыбуновичъ получилъ отъ короля Стефана земли надъ рѣкою Сулою, которыя въ послѣдствій

уступилъ князю Александру Вишневецкому; о чемъ свидѣтельствуетъ конституція 1590 года , fol. 588,
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съ выгодою въ степныхъ городахъ: Миргородѣ, Елисаветградѣ и Николаевѣ. Боль

шая часть жителей занимается также ткачествомъ, выдѣлывая простыя полотна ,

скатерти , сукна и проч.

Церковь деревяная, во имя Успенія Божией Матери, съ такою же колокольнею,

построена вт 1796 году усердіемъ Байбузскаго жителя Феодора Ладона и содѣй

ствіемъ прочихъ жителей . По штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ, земли имѣетъ указ

ную пропорцію . Достопримѣчательность церкви составляетъ образъ Божія Матери,

прославленный чудотвореніями. Объ немъ собраны слѣдующія свѣдѣнія: при перво

начальномъ устройствѣ Байбузской церкви весь иконостасъ для нея купленъ изъ

упраздненной Мліевской Успенской деревяной церкви, въ числѣ иконъ воего нахо

дился и сказанный образъ. Въ 1830 и 1831 годахъ, во время свирѣпствованія во

всѣхъ окрестныхъ мѣстахь холеры , явлены были благодатныя дѣйствія у намѣстнаго

образа Божія Матери, первѣе исцѣленіемъ страдавшей десятилѣтнимъ недугомъ~

отнятіемъ ногъ, женщины , по сновидѣнію къ сему образу притекшей для исцѣленія,

и видимо предъ всѣми получившей врачеваніе по молитвѣ. Въ тоже время самое

селеніе Байбузы видимо было покровительствуемо небеснымъ заступленіемъ, когда

оно одно неподверглось губительной заразѣ свирѣпствовавшей въ всѣхъ окрестно

стяхъ, хотя болота способствующія, какъ извѣстно, распространенію вредныхъ міаз

мовъ, въ то время еще не были высушены. Такъ какъ все это было дознано оф

фиціальнымъ путемъ: то митрополитъ Евгеній въ этихъ явленіяхъ призналъ, какъ

и всѣ окрестные жители , стекавшіеся въ безчисленномъ множествѣ для поклоненія

образу, чудодѣйственную силу и затѣмъ, въ изданномъ имъ въ скорости Кіевскомъ

мѣсяцесловѣ, постановилъ праздновать вь честь чудотворной Байбузской иконы въ

26-й день декабря мѣсяца. Впрочемъ въ 1832 году, по распоряженію выспаго ду

ховнаго начальства, образъ перенесенъ въ Кіево-Печерскую Лавру; въ Байбузскую

же церковь прислана точная съ него копія, а въ новыхъ изданіяхъ мѣсяцеслова

не помѣщено празднованія 26 декабря . Въ церкви Байбузской замѣчательны также

серебренные сосуды пожертвованные владѣльцемъ имѣнія, покойнымъ княземъ Ми

хаиломъ Воронцовымъ и серебренные оклады на намѣстныхъ образахъ.

ТУБОЛЬЦЫ , село въ 4-хъ верстахъ отъ Мошенъ, близъ рукава рѣки Днѣпра ,

главное русло которого отдѣляется отъ села болотистою низменностію, въ 7 верстъ

шириною. Однакоже во время половодя, большая часть этой равнины покрывается

водою , которою заливаются и сельскіе огороды . Тубольцы, правильнѣе Тубыльцы,

означаетъ туземцы , имѣють нынѣ жителей обоего пола 836. Въ 1740 году въ селѣ

считалось 30 дворовъ.

Церковь деревяная, во имя Святителя Николая, построена въ 1843 году по

мѣщикомъ, княземъ Михаиломъ Воронцовымъ. По штатамъ состоитъ въ 6-мъ классѣ;

земли имѣеть указную пропорцію. До 1843 года Тубольская церковь именовалась

Покровскою, а Николаевскою переименована въ память того , что при построени

ея употреблены нѣкоторые годные матерiалы отъ Мошенской Николаевской церкви ,
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а также нѣкоторыя иконы . Вѣ визитѣ за 1740 и 1746 годы Мошенскаго деканата

говорится, что вь Тубольцахъ церковь « здавна выбудована », и что построеное тогда

существовавшей деревяной церкви совершилось въ 1729 году безъ сомнѣнія на мѣсто

болѣе древней, потому что тогдашній священникъ Сторанъ Григорьевичъ посвященъ

въ Переяславлѣ къ Тубоњской церкви 1 -го января 1722 года . Слѣдовательно и въ

этом году уже существовала церковь.

ХРЕЩАТИКъ, село окруженное мѣсами, лежитъ при р. Днѣирѣ, выше Туболецѣ

въ 10-ти верстахъ. На противоположной сторонѣ Днѣпра, въ Полтавской губерніи,

раскинуть большое село Прохоровка и ветечко Бубновъ. Въ прошломъ вѣкѣ село это

называлось Мафенками и находилось въ урочищѣ называемомъ нынѣ Селище. По

словамъ жителей, Мащенки было большое село, разоренное Татарами. Колокола и

всѣ священныя ветци, при нашестви татарскомъ, брошены въ озеро , именуемое

нынѣ святымъ. Въ 1740 году въ Маценкахъ было только 15 дворовъ ; нынѣ счи

тается жителей обоего пола до 400.

Церковь существовавшая въ 1740 году во имя Мученицы Параскевы, строи

ласъ вѣ 1730 , но на мѣето еще давнѣйшей, что видно изъ того, что къ ней еще

въ 1706 году рукоположень во священника митрополитомъ Варлаамомъ Ясинскимъ

Григорій Пожарскій, котораго тесть Стефань священствовалъ въ Хрещатикѣ еще

прежде Хмельницины . Нынѣ существующая деревяная церковь во имя Покрова

Пресвятыя Богородицы построена йомѣщикомъ мѣстечка Бубнова , Николаемъ Алек

сѣевичемъ Фесуномъ въ 1792 году. По штату состоитъ въ 7-мъ классѣ; земли имѣетъ

ўназную пропорцію. Въ ней замѣчателень образъ, бывшій намѣстнымъ еще въ

Мащенской церкви, имѣющій знакъ удара татарскимъ коньемъ.

І

І

ГОРОДИЦЕ, мѣстечко при рѣчкѣ Ольшанкѣ, въ 20 - ти верстахъ на юговое

токъ отъ Корсуня. Жителей обоего пола : православныхъ 5493, евреевъ 3000, рас

кольниковъ 15 и наистов 66. Кромѣ того въ сахарномъ заводѣ живетъ 1186 пра

вославныхъ, 64 пайиeтовъ и 64 евреевъ. Въ 1741 году въ мѣстечкѣ числилось

300 дворовъ. Городища были уже значительнымъ мѣстечкомъ во время козацкихъ

войнѣ, но в началѣ и давней судьбѣ этаго селенія неизвѣстно. Въ началѣ про

Нглаго вѣка, при раздачѣ польскимъ правительствомъ малороссийскихъ поселеній,

Городища нричислялись кѣ Смілянщинѣ и вмѣстѣ съ нею поступили въ собствен

ноеть князей Любомірскихъ въ послѣдніе годы Городица возвысились сахарнымъ

заводомъ - первымъ но величинѣ и внутреннему устройству не только въ губерніи,

но и въ Россіи. Заводъ этотъ ниже Городищъ надъ рѣчкою Олжавкою основанъ

вѣ 1848 году купцами Яхненко и Семиренко по контракту, изъ 25 - ти пунктовъ

состоящему, еъ владѣльческимъ управленіемъ на 23 года и 9 мѣсяцевъ (по 1-е

іюля 1871 года) 9. Одни постройки и мангины оцѣпивались за 20 предъ симъ лѣтъ

1) Содержаніе контракта и другія подробности о заводѣ см . въ описанія Кіев. Губ. Фунд. Часть III,

етр. 6-73; а также вѣ особой брошюрѣ, изд. кредиторами Яхненка въ 1863 году , въ Звенигородкв.
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выше 400,000. Оборотный капиталъ завода 600,000. Одного жалованья должност

нымъ лицамъ при заводѣ выдается въ годъ до 50,000. Исчислено, что валовой вы

ручки за свои произведения заводъ получаетъ въ годъ 3,400,000, а чистаго дохода

до 300,000 руб. серебромъ. Принадлежащихъ къ заводу должностныхъ и рабочихъ

- лицъ обоего пола до 4,000. Владѣльцы завода Яхненко и Симиренко, устрояа

заводъ образцовый по внутреннему и внѣшнему благоустройству, будучи сами бла

гочестивыми и богобоязненными людьми , позаботились и устройствомъ приличнаго

дома Божія. Въ 1858 году окончена ими постройкою деревяная церковь въ заводѣ,

во имя Архидіакона Стефана , а также устроенъ домъ для квартированiя священно

и церковно -служителей и училище для дѣтей рабочихъ. Для обезпеченія яе на бу

дущее время содержанія духовенства, новоустроенной церкви и училища благодѣ

тельные владѣльцы завода внесли въ кредитныя учреждения достаточныя суммы на

всегдашніе проценты.

Въ самомъ мѣстечкѣ - три приходскія церкви : Михайловская каменная съ та

кою же колокольнею, готической архитектуры построена въ 1844 году издержками

самаго покойнаго владѣльца князя Михаила Воронцова. До этаго времени на мѣстѣ

ея существовала церковь Пречистенская, о состоянии коей , равно какъ и прочихъ

Городищскихъ церквей, въ началѣ прошлaгo вѣка, можно читатъ въ визитахъ Смѣ

лянскаго деканата за 1741 и 1746 годы. Изъ нихъ жежду прочимъ видно, что

Пречистенская церковь , построенная 1728 года, была деревяная, съ тремя куполами,

гонтою покрытыми; что « звоницы особенной небыло, а два звонка висѣли на стоб

бахъ » и проч. По штатамъ сельскихъ церквей Михайловская причислена къ 3 -му

классу; земли имѣетъ 35 десятинъ . Покровская деревяная построена въ 1742 году,

какъ значится въ вышеупомянутыхъ визитахъ, но фундаментально исправлена въ

1847 году съ колокольнею . По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ

указную пропорцію. Преображенская деревяная же, на содержании прихожанъ, но

указу св. Синода состоящая, такъ какъ она не вошла въ штатъ. Она построена

въ 1846 году на мѣсто обветшавшей, съ 1722 года стоявшей . Причтъ нользуется

землею въ указной пропорцій. Кромѣ этихъ церквей, въ 3 -хъ верстахъ отъ Горо

дищъ и въ такомъ же растоянии отъ с . Мліева, на заводѣ находится упомянутая

выше церковь Стефановская, построенная Стефаномъ Яхненкомъ. Деревяное ея

зданіе обложено внутри и снаружи кирпичемъ, что придаетъ ему видъ каменнаго.

Жалованья изъ процентовъ назначено священнику 120, причетнику 50 рублей.

ВАЛЯВА, село близъ почтовой дороги изъ Городищъ въ Корсунь въ 10 - ти

верстахъ отъ обѣихъ мѣстечекъ при вершинахъ ручья Погань или Зубри. Жителей

обоего цола 3089 ; въ 1741 году считалось 100 дворовъ. Въ сѣверной части села

есть нѣсколько могилъ, носящихъ разныя названія. Владѣльческій фольварокъ очень

богатъ хлѣбомъ, такъ какъ принадлежещія ему земли имѣютъ превосходную почву.

Въ настоящее время двѣ приходскія церкви: Покровская и Введенская, обѣ
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деревяныя, 5 -го класса , имѣютъ по 34 десятины земли и по равному числу при

хожанъ. Во время визитъ 1741 и 1746 годовъ ( Смѣлянс. деканата ), существовала

только Покровская церковь; при чемъ построенie eя отнесено къ 1722 году; свя

щенствовалъ во время визитъ Іоаннъ Яремовичъ, получившій православное руко

положение въ Кіевѣ. Нынѣ существующая Покровская церковь построена во второй

половинѣ прошлaгo вѣка; Введенская построена въ 1855 году на мѣсто суште

ствовавшей съ половины прошлaгo вѣка и по ветхости разобранной церкви.

СВИНАРКА , село въ 5 -ти верстахъ на югъ отъ села Валявы , на западной

границѣ Черкаскаго уѣзда съ Звенигородскимъ, въ знакъ чего поставленъ къ сѣве

розападу отъ села, на большой Одесской дорогѣ, каменный столбъ. Село съ сѣверной

и восточной сторонъ окружено превосходнымъ дубовымъ мѣсомъ. Въ XVI столѣтіи

оно называлось Трисаги, и переименовано нынѣшнимъ назвяніемъ какимъ -то вель

можею, убившемъ здѣсь на охотѣ дикую свинью или вепря. Ручей, орошающій село ,

впадаетъ въ р. Ольшану при селѣ Вязовкѣ. Жителей обоего пола : православныхъ

1960, римскихъ католиковъ 9, евреевъ 23.

Церковь во имя Апостолъ Петра и Павла деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ

указную пропорцію; построена неизвѣстно когда, но послѣ 1746 года. Въ 1854 г.

она фундаментально исправлена.

ХЛЫСТУНОВКА, село при рѣчкѣ Ольшанѣ, въ 8-ми верстахъ выше м. Го

родищъ, и въ 4-хъ ниже села Вязовка; съ гористымъ мѣстоположеніемъ и съ чер

ноземными полями. Село тянется на пространствѣ 1 версты по долинѣ, между двухъ

небольшихъ горь. Жителей обоего пола 2060.

Церковь деревяная во имя Архистратига Михаила, построена въ половинѣ

прошлaгo вѣка, но неизвѣстно, въ какомъ именно году . Предшествовавшая церковь ,

какъ значится въ визитѣ Смѣлянскаго деканата за 1746 годъ, была построена въ

1743 году « ad inѕtаr будынку » (обыкновеннаго зданія безъ куполовъ), но не « de

nova radice » . По штатамъ Хлыстуновская церковь состоитъ въ 4-мъ классѣ; земли

имѣетъ указную пропорцію.

>

МЛІЕВъ, село при рѣкѣ Ольшанѣ, въ 4-хъ верстахъ ниже м . Городищъ. Жи

телей обоего пола: православныхъ 4269 , римскихъ католиковъ 10, евреевъ 79. Въ

прежніе вѣка Мліевъ носилъ названіе мѣстечка Мгліева и былъ главнымъ въ округѣ,

еще до возвышенія Смѣлой . Мгліевщина въ XVII вѣкѣ пожалована гетману коронныхъ

войскъ Конецкольскому, совокупно съ Смѣлою, Константиновомъ, Балаклеей и Ор

ловцемъ. Въ то время Maiевъ извѣстенъ былъ добываніемъ красильныхъ произве

деній , а доходъ доставляемый . имѣніемъ простирался до 200,000 талеровъ 1) . Въ

1648 году Богданъ Хмельницкій отнялъ Мліевъ съ округомъ отъ Конецпольскаго;

1 ) Богдань Хмельн . Костомарова. Томъ 11 , стр . 9.
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но постановленіемъ сейма 1661 года имѣніе вновь утверждено за Конецпольскимъ,

не смотря на оспариваніе Данила Выговскаго . Съ начала истекшаго столѣтія Мліевъ

принадлежалъ къ Смѣлянщинѣ князей Любомірскихъ и поступилъ къ нынѣшнимъ

владѣльцамъ одновременно съ м . Мошнами.

Въ началѣ прошлaгo вѣка въ Мліевѣ было двѣ церкви : Успенская и Троицкая.

Объ обѣихъ говорится въ визитахъ Смѣлянскаго деканата за 1741 и 1746 годы ,

какъ давно существующихъ. Объ Успенской сказано, что она построена 1746 года

«Кою старой церкви » , а построенie Троицкой отнесено къ 1738 году тоже на мѣ

стѣ давнѣйшей. Приходскихъ дворовъ причислялось, во время визитъ по 60 - ти къ

каждой. Священники обѣихъ: Іоаннъ Григоровичъ и Семеонъ Бутковичъ посвящены

были къ нимъ въ Кіевѣ. Успенская церковь упразднена въ 1842 году при введеніи

штатовъ. Троицкая нынѣ существующая каменная построена прихожанами при по

собів бывшей владѣлицы , Екатерины Васильевны Литте въ 1827 году. Колокольня

при ней также каменная . Церковь богато снабжена утварью и сосудами. По шта

тамъ сельскихъ церквей состоитъ во 2-мъ классѣ; земли имѣетъ двойную пропорцію

Говоря о Мліевскихъ церквяхъ слѣдуетъ припомнить о старостѣ одной изъ

нихъ Шпакѣ, замученномъ въ прошломъ вѣкѣ Поляками за отвращеніе его отъ на

вязываемой правительствомъ уніи съ еретическою церковію. Въ честь мученика еже

годно въ приходской церкви совершается панихида .

СТАРОСЕЛЬЕ, село лежить среди лѣсовъ, прирѣчкѣ Ольшанѣ, въ 7 -ми вер

стахъ ниже Мліева. Ольшана при Старосельѣ вступаетъ въ болотистую равнину про

стирающуюся версть на 30, до самаго Днѣпра. Такимъ образомъ Староселье нахо

дилось при устьѣ р. Ольшаны въ Днѣпръ, когда уровень водъ этой рѣки былъ выше

нынѣшняго на два сажня. Жителей обоего пола 2350.

Церковь деревяная во имя Зачатія Предтечи и Крестителя Господня, построена

въ 1825 году тщаніемъ князей Воронцовыхъ. По штатамъ отнесена къ 4-му классу;

земли имѣетъ 35 десятинъ. До построенiя нынѣшней церкви , въ Старосельѣ съ не

запамятныхъ временъ существовала церковь во имя Успенія Пресвятыя Богородицы .

о состоянии ея въ началѣ истекпаго столѣтія, можно читать въ визитахъ Смѣлян

скаго деканата за 1741 и 1746 годы. Изъ нихъ между прочимъ видно, что тогда

шняя церковь была построена 1700 года, имѣла прихожанъ 77 дворовъ, и что свя

щенникъ ея Андрей Базилевичъ посвященъ на Волощизнѣ 1724 года.

ДЕРЕНКОВЕЦъ, село въ 12-ти верстахъ къ сѣверу отъ Староселья , на пра

вой сторонѣ Роси , тамъ гдѣ рѣка эта вступаетъ въ Днѣпровскую долину отдѣляя

къ юговостоку болотную низменность, образуетъ дельту пространствомъ въ вѣсколько

квадратныхъ миль . Село получило названіе отъ горы покрытой дереномъ или кизи

По словамъ жителей оно принадлежитъ къ очень давнимъ селеніямъ и нѣ

когда называлось мѣстечкомъ. Слѣдами древности признаются и могилы , близъ села

находящиеся. Мѣстность, гдѣ стоитъ Николаевская церковь и нынѣ называется ста

лемъ.
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рымъ мѣстомъ, а гдѣ Успенская новымъ. Земля въ самомъ селеніи несчаная, но

поля черноземны. Жителей обоего пола 2371 ; въ 17 46 году было 186 дворовъ и

до 1300 душъ населенія . Село въ то время принадлежало княгинѣ Яблоновской,

хоронжинѣ коронной.

Двѣ церкви: Николаевская и Успенская, обѣ деревяныя 5 -го класса и имѣютъ

земли въ указномъ пространствѣ. Николаевская существуетъ съ незапамятныхъ вре

менъ. Объ ней въ визитѣ Смѣлянскаго деканата за 1746 годъ говорится, что по

строена « circa annum 1730 » , безъ сомнѣнія на мѣсто древнѣйшей, что слѣдуетъ

заключить изъ того, что при ней былъ священникомъ съ 1701 года Антоній Гри

горовичъ, посвященный въ Переяславлѣ Захаріемъ Корниловичемъ, котораго свя

щепника таже визита обличаетъ въ соблюдении православныхъ обрядовъ богослуженія.

Въ 1787 году на мѣсто этой, тогда уже обветшавшей церкви, построена новая и

доселѣ существующая послѣ распространения въ 1853 году. Успенская церковь по

строена 1771 года, а въ недавнее время поднята и разширена боковымм придѣлами.

ДРАБОВКА, село на правой сторонѣ Роси, въ двухъ верстахъ ниже Дерен

ковца отъ котораго отдѣляется болотомъ Дижевымъ. Жителей обоего пола 1150;

въ 1741 году было 60 дворовъ въ селеніи, которое причислялось въ Корсунскому

старотству. Имѣніе Драбовка досталось княгинѣ Елисаветѣ Ксаверовнѣ Воронцовой

отъ графини Юлій Павловны Самойловой, урожденной фонъ-деръ- Паленъ, по купчей

крѣпости 27 января 1833 года ; но крестьяне, по силѣ выкупной сдѣлки 1863 года

пріобрѣли въ собственность 850 десятинъ земли за 39,522 рубля.

Церковь Успенская деревяная, 5 -го класса ; земли иметъ указную пропорцію.

Она построена, какъ значится въ визитѣ Смѣлянскаго деканата за 1741 годъ, еще

въ. 1717 году . Въ 1854 она фундаментально исправлена.

Имѣніе графовъ Браницкихъ..

КУМЕЙКИ, село лежить среди сосноваго бора, на землѣ большею частію пес

чаной, въ 2 -хъ верстахъ отъ праваго берега рѣки Роси и въ 15 -ти отъ мѣстечка

Мощенъ. Съ восточной стороны село примыкаетъ кь открытой равнинѣ, простран

ствомъ на нѣсколько версть. Жителей обоего пола 876. Здѣсь мѣстопребываніе

главнаго управления имѣнія графовъ Браницкихъ въ Черкаскомъ уѣздѣ. Слѣдующая

села и деревни принадлежатъ къ Кумейскому ключу : Кумейки, Березняки, Шеле

пуха, Михайловка, Пливаки, Софіевка, Коморовка. Всего въ этомъ имѣній считается

1820 рев. душъ и 13,643 десятины земли.

Въ 1740 году Кумейки, вмѣстѣ съ Мошнами, принадлежали Уршулѣ з Виві

невецкихъ Радзиволловой, воеводинѣ Троцкой; потомъ князьямъ Любомірскимъ, по

томъ Потемкину, а по смерти его , родственнику его Энгельгардту, а потомъ до

чери сего графин Александрѣ Васильевнѣ Браницкой. Нынѣ принадлежатъ ея внуку,

графу Владиславу Браницкому, по силѣ данной, явленной въ гражданской палатѣ
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1838 года. По силѣ выкупнаго договора 1863 года , жители села пріобрѣли въ соб

ственность, при содѣйствји правительства 429 десятинъ земли за 19,298 рублей.

Кумейки примѣчательны въ истории долгою и кровопролитною битвою между По

ляками и Малороссіянами въ 1637 году. Сообщимъ здѣсь описание этой битвы ,

заимствуя подробности изъ дневника современнаго Поляка Окольскаго: « Павлюкъ и

его полковники универсалами своими зажгли возстаніе Малороссіянъ въ разныхъ

концахъ Украины. Поляки съ великимъ трудомъ собрали 6000 войска и послали

противъ козаковъ подъ начальствомъ гетмана Конецпольскаго, Въ половинѣ декабря

Конецпольскій расположился возлѣ Кумеекъ на полѣ. Передовый отрядь его былъ

въ Мошнахъ, но въ этотъ же день вытѣсненъ козаками пришедшими изъ •за Днѣпра

съ полковникомъ қизимомъ; Конецпольскій послалъ своимъ подкрѣпленіе, однако

не могъ выгнать козаковъ изъ Мошень. Въ туже ночь Павлюкъ съ главною силою

козацкою вступилъ въ Мошны. Въ слѣдующее утро Коноцпольскій освѣдомился чрезъ

плѣннаго козака, что войска у Павлюка тысячь 20 слишкомъ, что не всѣ козаки

имѣютъ ружья, что нѣкоторые вооружены только рогатинами, косами и топорами,

что пушекъ у нихъ 8, пороху много, что выступили уже къ Кумейкамъ, идутъ смѣло

и чрезъ часъ будуть. Конецпольскій самъ выступилъ изъ Кумеекъ и расположился

въ полѣ, примкнувши челомъ арміи къ болоту. Скоро показалось и козацкое войско.

Оно шло, построивши свои повозки въ шесть рядовъ, везя на челѣ 4 пушки, въ

центрѣ 2 и 2 въ резервѣ. Обозъ расположенъ быль по срединѣ, а вокругъ него

шли козаки, хорошо подѣленные на полки и сотни . Вышедши на возвышеніе съ

котораго открывался длинный рядъ войска Польскаго, растянутаго почти на полмили ,

козаки остановились. Но Павлюкъ сказалъ имъ: развѣ незнаете, что Ляхи только въ

два ряда становятъ войско ? Идемъ! .... Козаки двинулись опять и хотѣли ударить на

чело армій польской, но болото недопустило ихъ подойти ; они поворотили и потили

вдоль войска польскаго на правое его крыло, нарочито усиленное. Идучи они по

мавали своими хоругвями, стрѣляли изъ пушекъ и крычали: « Далеко-ли гетманъ

будеть ночевать ? Ляпсиху ! побѣжимъ до хащиху ! » (полковникъ Петръ Лящъ, одинъ

изъ предводителей польскихъ). Но войско польское стояло тихо.стояло тихо. Козаки открыли

густую альбу изъ пушекъ и ружьевъ; Поляки имъ отвѣчали. Вѣтеръ былъ въ лицо

козакамъ и сгустилъ передъ ними облако дыму, такъ что конница польская подо

шедшая нѣсколько съ боку, привела было ихъ въ замѣшательство. Между тѣмъ и

артиллерія польская начала поражать козаковъ сильно . Видя, что дѣло становится

слишкомъ жаркимт, козаки сгустили повозки , разставивъ ихъ вмѣсто шести , въ двѣ

надцать радовъ, чтобы за ними найти надежнѣйшую оборону. Предупреждая это

Конецпольскій началъ отправлять отрядъ за отрядомъ для разорванія табора козац

каго . Долно Павлюк отражалъ натиски Поляковъ; но когда долженъ былъ раздѣлить

свои силы, чтобы , съ одной стороны защищать пушки , а съ другой недопустить

разорвать сомкнутые ряды повозокъ, въ то время Поляки врываются въ козацкій

обозъ, овладѣваютъ половиною повозокъ и заяғигають найденный въ нихъ порохъ.

Козаки принуждены отступить ; но укрѣпившись опять остаткомъ своихъ повозокъ,
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защищались до самаго вечера. Наконецъ видя , что скоро не станетъ пороху, начали

ретироваться уже только съ двумя пушками и всю свою надежду полагали на тем -

ноту ночи. Ночью ставши на долинѣ, начали было дѣлать окопы ; но Поляки, паль

бою съ возвышенія этому воспрепятствовали . Почему, оставивши неоконченнымъ

укрѣпленіе , козаки пошли въ разсыпку лѣсомъ къ Мошнамъ. Поляки за ними не

гнались, потому что утомлены были битвою. Старые войны ихъ сознавались, что

никогда еще не были въ такомъ сильномъ и продолжительномъ огнѣ. Цѣлую ночь

однакое Поляки стояли въ боевомъ порядкѣ, не выпрягая лошадей изъ повозокъ,

цѣлую ночь лили пули, готовясь на завтра къ новому бою. На другой день дви

нулись къ Мошнамъ, но тамъ Павлюка не застали , а догнали его въ Боровицѣ,

гдѣ принудили выдать его, полковника Томиленка и другихъ старшинъ, которыхъ

предали , какъ извѣстно, казни, а головы ихъ выставили , на страхъ русскому на

роду, въ главныхъ городахъ Малороссіи ». Въ этой битвѣ участвовалъ, въ чинѣ

гусарскаго ротмистра , прославившийся въ послѣдствіи Стефанъ Чарнецкій , и убить

французъ Морель, предводительствовавшій пѣшимъ нѣмецкимъ отрядомъ. Между

Кумейками и Мошнами весьма много могилъ, но нѣтъ никакихъ остатковъ окоповъ,

или какого нибудь другaгo c.rѣда сраженія. Впрочемъ въ мѣсу, къ Мошнамъ видали

деревья пополамъ перебитыя ядрами, и находили самыя ядра увязшія въ деревьяхъ.

Въ Кумейкахь церковь во имя Архистратига Михаила деревяная , 6 - го класса;

земли имѣетъ указную пропорцію, построена въ 1782 году . Предшествовавшая цер

ковь была поставлена, какъ значится въ визитѣ Мошенскаго деканата за 1746 годъ,

въ 1727 году . Во время помянутой визиты при ней былъ православный священникъ

посвященный за границею, то есть въ Россіи или Волощизнѣ .

Къ Кумейковскому приходу причислены двѣ небольшая деревушки Межирич

скаго имѣнія:

Гута, на правой сторонѣ Роси въ 2 -хъ верстахъ отъ Кумеекъ. Жителей обо

его пола 98.

Мироновка въ 1 - й верстѣ отъ Кумеекъ къ съверу. Жителей обоего пола 76.

Обѣ деревни лежать среди лѣса .

БЕРЕЗНЯки, село именуется песчаными , въ отличие отъ другаго села Бе

резняковъ въ Черкаскомъ уѣздѣ именуемаго черноземнымъ, въ 5 - ти верстахъ отъ

Кумеекъ и въ 6 -ти отъ м . Мошенъ; окружено сосновымъ боромъ. Жителей обоего

пола 547.

Церковь во имя Св. Пророка Иліи деревяная, 6 -го класса, земли имѣетъ указ

ную пропорцію; построена въ 1798 году . Предшествовавшая церковь, описанная

въ визитѣ Мошенскаго деканата за 1746 годъ, была поставлена въ 1717 году. Во

время помянутой визиты приходъ ея составляли : 30 дворовъ въ селѣ Березнякахъ

и 20 въ деревнѣ Пливакахъ. Въ настоящее время въ этой послѣдней деревнѣ, и

нынѣ причисленной къ Березняковскому приходу, жителей обоего пола 440. На

званіе свое эта деревня получила отъ того , что расположена при Днѣпровскихъ
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лугахъ понимаемыхъ вешнею водою, по спаденій коей остаются по лугамъ осадки

стоячей воды на подобie плевъ, по малороссійскому выговору пливъ , препятствую

щіе свободному произрастанію травъ.

ШЕЛЕПУХА, село также на низменномъ мѣстѣ, покрытомъ сосновыми борами,

въ 2-хъ верстахъ отъ Березняковъ. Жителей обоего пола: православныхъ 842, рим

скихъ католиковъ 34, евреевь 17.

Церковь Михайловская, деревяная, 6-го класса; земли имѣетъ 381/2 десятинъ;

построена въ 1760 году . Предшествовавшая церковь, какъ значится въ визитѣ Мо

щенскаго деканата за 1740 и 1746 годы, была построена изъ сосновыхъ кругля

въ 1704 году. Таже визита обвиняетъ тогдашняго священника Шелепухскаго,

Семеона Базилевича въ соблюдении нѣкоторыхъ обрядовъ православной церкви .

Hынѣ существующая Шелепухская церковь фундаментально исправлена прихожанами

въ 1855 году. Къ Шелепухскому приходу причислены того же владѣнія слѣдую

щія деревни:

Софіевка въ 1 -й верстѣ отъ Шелепухи на западъ. Жителей 435 .

Комаровка или Станиславчикъ совмѣстно съ Гутою, въ 3-хъ верстахъ на

сѣверозападъ. Жителей 88.

МИХАЙЛОВКА , село на правой низменной сторонѣ р. Роси, въ 10 -ти вер

стахъ отъ с . Шелепухи. На противуположной сторонѣ Роси лежитъ село Хмельная.

Жителей обоего пола 658 ; въ 1740 году считалось 35 дворовъ.

Церковь Михайловекая, деревяная, 7 - го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію и при томъ больше сѣнокосную, по недостатку пахатныхъ полей и по лѣсистой

мѣстности. Построена въ 1802 году тщаніемъ прихожанъ. опредшествовавшихъ

церквахъ извѣстно: изъ визиты Мошенскаго деканата за 1746 годъ, что тогда стро

илась церковь на фундаментѣ давней и что эта давняя церковь, какъ записано въ

визитѣ 1740 года , была построена въ 1700 году изъ сосновыхъ кругляковъ, и что

во время визитъ въ Михайловкѣ былъ священникомъ Алексѣй Андреідвичь, посвя

щенный 1724 года православнымъ епископомъ Волосскимъ Епифаніемъ въ Богу

славлѣ въ то время бывшимъ; за что визитаторомъ и удаленъ былъ отъ прихода ,

до полученія утвержденія уніатскаго митрополита.

Межиричское имѣніе г. Парчевскаго.

МЕЖИРИчь, мѣстечко лежигъ между рѣками Расавою и Росью, изъ коихъ

первая впадаетъ въ вторую въ полуверстѣ за мѣстечкомъ. Межиричь отстоитъ отъ

г. Канева въ 15 , а Черкасъ въ 50 верстахъ. Жителей обоего пола : православныхъ

1286 , римскихъ католиковъ 12 , евреевъ 172. Въ мѣстечкѣ находится резиденція

владѣльца имѣнія къ коем у недавно принадлежали слѣдующая селенiя и деревни:

мѣстечко Межиричь, село Бабичи, деревня Гамарня, села : Кононча, Хмельна, Пе
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кари , Рожовка, Воробіевка, деревни : Лука, буда- Воробіевская, гута - Межиричекая,

Мироновка, село Черепинъ, деревня Ольховчикъ, село Завадовка . Всего въ имѣнін

числилось 4634 рев. души и 22,736 десятинъ земли, большею частію плодородной

и изобиловавшей лѣсомъ. Но лѣса опустошены въ недавнее время, во время со

стоянiя имѣнія въ опекѣ, старавшейся извлечь изъ имѣнія возможные доходы . Въ

прошломъ вѣкѣ Межиричь съ округомъ, кромѣ селъ Черепина и Завадовки, при

надлежалъ къ Каневскому старотству ; потомъ здѣлался вотчиною послѣдовательно:

князя Любомірскаго, Потемкина. По смерти Потемкина Межиричское имѣніе доста

лось по наслѣдству его племяннику Василію Энгельгардтъ, а отъ сего, его дочери

Екатеринѣ графинѣ, по , первому мужу Скавронской , а по второму Литте; потомъ

дочери ея урожденной Скавронской, княгинѣ Багратіонъ, жившей постоянно въ Па

рижѣ и вѣнѣ и въ послѣдней столицѣ скончавшейся . Съ 1 -го января 1858 года

имѣніемъ владѣетъ, по покупкѣ отъ опеки, титулярный совѣтникъ Никодимъ Павло

вичъ Парчевскій. По выкупной едѣлкѣ 1863 года Межиричане пріобрѣли въ соб

ственность 1007 десятинъ земли за 53,059 рублей. Межиричь безспорно принад

лежить къ числу древнихъ поселеній края, судя по его мѣстоположенію, по пре

даніямъ народнымъ и по нѣкоторымъ остаткамъ давнихъ жилищъ и укрѣдленій.

Къ западу отъ мѣстечка тянутся по надъ Росью возвышенности ,

ближайшiя къ мѣстечку носять названія: гора-Шибенница, гора -Куряча и Городище.

Къ югу отъ мѣстечка за Росью тотчасъ начинается борь. Чрезъ Рось переправа

совершается посредствомъ парома отдаваемаго на откупь. Изъ общественныхъ учреж

деній въ Межиричѣ достойны замѣчанія сельское училище, заведенное въ 1843 г.

священникомъ Василіемъ Григоровичемъ, больница для крестьянъ, содержимая вла

дѣльческою экономіею, и главная контора, управляющая ,имѣніемъ.

Церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы деревяная, ветхая и убогая ,

построена прихожанами въ 1795 году. По штатамъ сельскихъ церквей причислена

къ 6-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію. Описание предшествовавшей

церкви см . въ визитахъ Мошенскаго деканата за 1740 и 1746 годы .

Въ мѣстечкѣ находится также латинский костелъ, построенный во время вла

дѣнія Межиричскимъ имѣніемъ графа Литте. Онъ содержится владѣльческою эко

номіею въ очень хорошемъ состоянии. Домъ со службами для ксендза построенъ

недавно также отъ экономіи, которая сверхъ того отпускаетъ ему готовую провизію

и жалованье .

ДВъ коихъ

БАБИЧИ, село въ 1 -й верстѣ отъ Межирича, на правой строронѣ р. Расавы ,

можетъ быть принимаемо за предмѣстье Межирича. Жителей обоего пола 664.

Церковь Покровская, деревяная, ветхая , по штатамъ отнесена къ 6-му классу;

земли имѣетъ указную пропорцію. Неизвѣстно въ какомъ году построена , но послѣ

1746 кода, такъ какъ въ спискѣ церквей этаго года ея нѣтъ. Къ Бабичскому при

числена деревня Гамарня, лежащая на лѣвой сторонѣ р. Расавы , при самомъ впа

деніи ея въ Рось. Какъ отъ Межирича, такъ и отъ Бабичей она отстоить недалѣе
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1 -й вереты. Жителей обоего пола 280. Они съ 1863 года по выкупной сдѣлкѣ прі

обрѣли въ собственность 164 десятины земли за 10,225 рублей .

КОНОНЧА, сесо на лѣвой сторонѣ рѣки Роси, въ 2-хъ веретахъ ниже мѣ

етечка Межирича. Жителей обоего пока 833; въ 1740 году было 59 дворовъ . Въ

селеніи находится древнее замковище въ родѣ огромной могилы . Повидимому сюда

достигала западная оконечность древней Родни . Въ 1670 году Дорошенко, отступивъ

отъ Чигирина къ Каневу, предъ Запорожцами и Татарами, настигнуть былъ ево

ими врагами, по переправѣ чрезъ Рось, въ Конончѣ. Здѣеь Дорошенко съ полками

Каневскимъ и Черкаскимъ окруженъ былъ, и цѣлыхъ пять недѣль выдерживалъ осаду

и жестокія нападенія, доколѣ неизвѣстились, что на помощь Дорошенку идуть

Турки.

Церковь Николаевская, деревяная, 6-го класса ; земли имѣетѣ указную про

порцію, построена около 1746 года близъ старой церкви , ностроенie коей визитою

1740 года отнесено къ 1705 году.

ХМЕЛЬНА, село на лѣвой же гористой сторонѣ Роси, въ 2 -хъ верстахъ ниже

Конончи, расположено вдоль безъименнаго ручья, текущаго изъ горь. Названіе село

получило отъ того, что въ прилежащихъ лѣсахъ и вт садахъ поселянъ въ обили

растетъ хмель , въ дикомъ состояни. Жителей обоего пола 1460. Въ 1740 году въ

Хмельной было 50 дворовъ.

Церковь Свято - Покровская деревяная , 5-го класса ; земли имѣеть 36 десятинъ,

построена въ 1769 году прихожанами при священникѣ Лукѣ Максимовичѣ. О прех

шествовавшей церкви въ визитѣ Мошенскаго деканата за 1746 годъ сказано, что

она недавно заложена на старомъ фундаментѣ и была покрыта соломою . При ней

первымъ и послѣднимъ уніатскимъ священникомъ былъ Павель Волковинскій, въ

1741 году, по презентѣ Каневскаго старосты Николая Петоцкаго, посвященный .

Предмѣстникъ его, нежелавший измѣнить православію, бѣжалъ за Днѣпръ.

ПЕКАРИ, село на лѣвой сторонѣ Роси , при вигаденіи ея въ Днѣпръ, въ 6-ти

верстахъ ниже села Хмельной. Оть города Канева Пекари отстоитъ неболѣе 8 - ми

версть. Къ востоку отъ села тянутся обширные Днѣnpoвeкie луга, а къ западу чер

ный лѣеъ, немедленно за селомъ начинающийся. Жителей обоего пола 487; въ. 1790

году было лишь 330. Тогда небольшое сельцо это причислялось къ имѣніямъ князя

Потемкина. Село Пекари примѣчательно тѣмъ, что, по историческимъ соображеніямъ,

өно стоитъ на томъ мѣстѣ, гдѣ въ давнее время былъ городъ Родня, извѣстный осадою

въ 975 году , въ время коей жители Родни, вмѣстѣ сѣ дружиною великаго князя

Ярополка, доведены были войскомъ князя Владиміра Святославича до такой край

ности, что бѣдетвіе Родни обратилось въ пословицу: бѣда, аки въ Родни! Посло

вица эта пережила самый городь, потому что Родня и самое ея имя исчезли во

мракѣ нашей истөрін, не оставив по еебѣ почти никакого саѣда такъ, что архео
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логамъ остается только догадываться , гдѣ именно стоялъ этотъ городъ. Считаемъ

умѣстнымъ здѣсь возобновить въ памяти произшествie, здѣлавитее этотъ городъ из

вѣстнымъ въ нашей истории. Карамзинъ описываетъ его такъ:

« Ilo взятіи Полоцка Владиміръ пошелъ къ Кіеву. Ярополкъ не дерзнулъ на

битву и затворился въ городѣ. Окруживъ станъ свой окопами, Владиміръ хотѣлъ

« Взять Кіевъ не храбрымъ приступомъ, но злодѣйскимъ коварствомъ. Зная великую

« довѣренность Ярополкову къ одному воеводѣ, именемъ Блуду, онъ вошелъ съ нимъ

• въ тайные переговоры . Желаю твоей помощи, велѣлъ сказать ему Владиміръ, ты

« будешь мнѣ вторымъ отцемъ, когда не станетъ Ярополка. Онъ самъ началъ бра

« тоубійства ! Гнусный любимецъ не усомнился предать государя и благодѣтеля; co

вѣтовалъ Владиміру обступить городъ, а Ярополку удаляться отъ битвы. Страшась

«вѣрности добрыхъ кіевлянъ, онъ увѣрилъ князя, будьто они хотять измѣнить ему

« и тайно зовутъ Владиміра. Слабый Ярополкъ, думая спастись отъ мнимаго заго

« вора ушелъ въ Родню. Сей городъ стоялъ на томъ мѣстѣ, гдѣ Рось впадаетъ въ

Днѣпръ. Кіевляне, оставленные государемъ, должны были покориться Владиміру,

« Который спѣшилъ осадить брата въ послѣднемъ его убѣжищѣ. Ярополкъ съ ужа

«сомъ видѣлъ многочисленныхъ враговъ за стеѣнами, а въ крѣпости —изнеможеніе

« Воиновъ своихъ отъ голода , коего память долго таилась въ древней пословицѣ:

« бѣда, аки въ Роднѣ. Измѣнникъ Блудъ склонялъ сего князя къ миру, представляя

невозможность отразить неприятеля; и горестный Ярополкъ отвѣтствовалъ наконецъ:

«да будетъ по твоему совѣту! Возьму, что уступить мнѣ брать! Тогда злодѣй увѣ

• домилъ Владиміра, что желаніе его исполнится и что Ярополкъ отдается ему въ

« руки. Если во всѣ времена варварскiя и просвѣщенныя государи бывали жертвою

« измѣнниковъ: то во всѣ же времена имѣли они и вѣрныхъ добрыхъ слугъ, усерд

« ныхъ въ нимъ и въ самой крайности бѣдствія. Изъ числа сихъ быль у Ярополка

« нѣкто прозваніемъ Варяжко, который говорилъ ему: « не ходи, государь, къ брату!

« Ты погибнешь! Оставь Россію на время и собери войско въ землѣ Печенѣговъ » .

«Но Ярополкъ слушалъ только изверга Блуда и съ нимъ отправился въ Кіевъ, гдѣ

« Владиміръ ожидалъ его въ теремномъ дворцѣ Святослава . Предатель ввелъ легко

« вѣрнаго государя своего въ жилище брата , какъ въ вертепь разбойниковъ и заперъ

* дверь, чтобы дружина княжеская не могла войти за ними. Тамъ два наемника пле

« мени Варяжскаго пронзили мечами грудь Ярополкову ...... »

У жителей села Пекарей не сохранилось даже имени Родни. Два укрѣпленія:

одно на Княжей горѣ, а другое на урочищѣ Бычакъ съ городищемъ, отстоящіе одно

отъ другаго на 3 версты , могли быть боковыми редутами Родни вмѣстѣ съ замко

вищами находящимися на горахъ близъ селъ Конончи и Хмельной . Этотъ объемъ,

правда, слишкомъ обширенъ для города. Но въ старину города наши были вообще

обширнѣе нынѣшнихъ. Страхъ нападеній неприятельскихъ непозволялъ основывать

небольшихъ деревень и потом у все народонаселеніе страны тѣснилось въ городахъ ,

разширяя ихъ предмѣстіями, въ срединѣ коихъ обыкновенно строились замки, куда,

въ случаѣ опасности спасались жители, оставляя свои непрочныя жилища въ жертву
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огню непріятельскому. Родня по этому могла быть также обширнымъ городомъ и

Ярополкъ не даромъ думалъ быть въ немъ безопаснѣе, чѣмъ въ Кіевѣ. Возлѣ Кня

жей горы , ближе къ Пекарямъ есть гора Нетеребка, на которой находили Римскія

серебренныя монеты, слитки серебра, серебренный молотокъ и выкапывали кирпич

ныя плиты . Надъ самимъ селомъ возвышается двѣ горы : одна великій -Курганъ, а

другая малый -Курганъ. Великій -Курганъ, господствуетъ надъ всѣми окружными воз

вышенностями, могъ служить маякомъ или сторожевымъ мѣстомъ города .

Церковь Введенская, деревяная, 7-го класса ; земли -имѣетъ указную пропорцію,

стоитъ среди села на приличномъ мѣстѣ, между ручейкомъ, изъ горь текущимъ и

дорогою въ Каневъ; построена въ 1766 году при священникѣ Герасимѣ Лебедовичѣ,

на мѣсто стоявшей съ 1730 года и разобранной по ветхости.

ВОРОБЬЕВКА, село лежить среди лѣсистыхъ овраговъ , въ 5 -ти верстахъ на

югъ отъ м . Межирича. Жителей обоего пола 862. Въ 1741 году было 50 дворовъ

да въ деревнѣ Лукѣ 10. Воробьевка совокупно съ Рожовкою въ 1863 году куплены

отъ г. Парчевскаго генералъ- майоромъ Никитою Николаевичемъ Тихановскимъ.

Церковь во имя Святителя Николая, деревяная, 5 -го класса; земли имѣеть 42

десятины ; построена въ 1802 году, а возобновлена въ 1853. До построенiя нынѣш

ней церкви, по сохранившемуся у жителей преданію, существовало въ селѣ, одна

послѣ другой, нѣсколько церквей. Въ визитѣ Мошенскаго деканата за 1746 годъ ,

замѣчено, что церковь въ то время небыла еще достроена; но какъ при ней коло

кольня в надлежащемъ была порядкѣ и съ колоколами : то и слѣдуетъ заключить ,

что и эта церковь не была первая.

Къ Воробьевскому приходу издавна причислена деревня Лука, въ двухъ вер

стахъ лежащая при самой рѣкѣ Роси, въ 4 -хъ верстахъ выше мѣстечка Межирича .

Hынѣ въ ней жителей обоего пола 555. По силѣ выкупной здѣлки 1863 года они

пріобрѣли въ собственность изъ владѣльческихъ земель 502 дес. за 25,789 рублей.

РОЖОВКА, село разбросано, также какъ и Воробьевка, по горамъ и ярамъ

съ черноземною почвою и окружено большими лѣсами. Отъ Воробьевки лежить на

западъ въ 3-хъ верстахъ. Жителей обоего пола 1040, да въ деревнѣ Воробьевской

будъ въ 2 -хъ верстахъ отстоящей и причисленной къ Рожовскому приходу 311 .2

Рожовка называется также Поповкою Межиричскою.

Церковь Успенская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ указную пропорцію;

построена въ 1797 году Рожовскимъ жителемъ Іустиномъ Голубомъ. Въ 1855 году

Возобновлена .

ЧЕРЕПинъ, сето между Корсунемъ и Мліевымъ, въ 10-ти верстахъ отъ каж -

дaгo при истокахъ ручья, впадающаго, версть за 6 , въ Рось. Село и окрестности

лежатъ въ мѣстности гористой и лѣсистой. Оть Мелирича Черепинъ отдѣляется
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пространствомъ въ 35 версть и имѣніями княгини Воронцовой и графовъ Браниц

кихъ. Жителей обоего пола 1020. Среди селенія находится высокая каменная гора ,

поросшая лѣсомъ, называемая Монастырищемъ. По преданію на ней находился въ

глубокой древности монастырь разоренный Татарами, а имущество его сохраняется

и нынѣ въ тайной пещерѣ. Лѣтъ за 80 въ этой горѣ найдено крестьяниномъ Спи

ридономъ Харченкомъ желѣзное сердце или языкъ отъ колокола вѣсомъ въ 20 фун

товъ, который привѣшенъ въ 1785 году къ колоколу и нынѣ на колокольнѣ нахо

дящемуся, а также отыскана тамжё чугунная пуля въ 10 фунтовъ.

Церковь во имя Пресвятыя Тройцы деревяная, 5 -го класса, земли имѣетъ

указную пропорцію; построена вѣ 1785 году изъ церкви, купленой въ мѣстечкѣ

Ольшаной за 60 рублей. Опредшествовавшей церкви въ визитахъ Смѣлянскаго де

каната за 1740 и 1746 годы находятся между прочимъ такія замѣтки : « церкіевь«

выбудована circa 1730 року невѣдомо за чоим консенсем , слома покрыта ; дзвоницы ,

а ни Дзвонка жаднего нема» .

Къ Черепинскому приходу причислена деревня того же владѣнія Ольховчикъ,

въ 1/2 верстахъ ближе къ рѣкѣ Роси лежащая . Жителей въ ней 438. Деревня эта

недавно любителями классицизма переименована Омировкою.

ЗАВАДОВКА, село въ 4-хъ верстахъ южнѣе села Черепина, съ землями луч

шими во всемъ Межиричскомъ имѣнія. Жителей обоего пола 1655 .

Церковь Богородичная, деревяная, 4-го класса; земли иметь указную пронор

цію, неизвѣстно когда построена, но послѣ 1746 года. По ветхости въ 1858 году

она разобрана, и на мѣсто ея строится новая .

Деревня Мирополь, причисленная къ Завадовскому приходу, лежитъ въ 4-хъ

верстахъ отъ Завадовки. Жителей обоего пола 326.

Орловецкое имѣніе трафа Мнишка.

ОРЛОВЕЦъ, село лежить въ глубокой долинѣ, среди горъ, покрытыхъ лѣсомъ,

при соединеніи двухъ истоковъ, образующихъ ручей Мѣдянку, въ 10 -ти верстахъ

отъ мѣстечка Городищъ. Жителей обоего пола: православныхъ 3786 , римскихъ ка

толиковъ 116, евреевъ 38. Въ 1741 году въ Орловцѣ считалось 150 приходскихъ

дворовъ. Орловецъ съ цѣлымъ своимъ ключемъ причислялся въ прошломъ вѣкѣ къ

Смѣлянщинѣ, но часть эта по смерти Потемкина, наслѣдована княгиней Юсуповой

передавшей въ 1808 году графу Северину Іосифовичу Потоцкому, женатому на

Жозефинѣ Браницкой. По смерти въ 1862 г. сына его , дѣйствительнаго тайнаго

совѣтника Льва Севериновича, Орловецкое имѣніе досталось по наслѣдству графу

Мнипіку. В. Орловцѣ находится главная контора завѣдывающаго имѣніемъ, къ коем у

причисляются слѣдующія села : Орловецъ, Орловецкая -буда, Вязовокъ , Ксаверово,

Калиновка и Каноплянка. Всего въ мѣніи 5171 ревиз . душа и 22,613 десятинъ

земли. Но самъ владѣлецъ большею частію живетъ въ мѣстечкѣ Севериновкѣ близъ
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города Одессы, гдѣ на его земляхъ живетъ до 1500 ревизскихъ душъ, а также

въ Крыму, гдѣ равномѣрно владѣетъ обширнымъ имѣніемъ. Впрочемъ въ 1846 году и

въ Орловцѣ построенъ для владѣльца великолѣпный каменный дворецъ съ удобными

службами. Поля Орловецкія очень плодородны . Владѣлецъ ежегодно собираетъ на

нихъ пшеницы до 3000 четвертей и до 30,000 берковцовъ свеклы . Орловецъ также

примѣчателенъ тѣмъ, что въ немъ въ 1834 году устроенъ первый въ Кіевской гу

берніи свеклосахарный заводъ. По своимъ размѣрамъ и количеству производимаго

сахара онъ теперь уступаетъ многимъ, послѣ него устроеннығЬ. Въ настоящее

время здѣсь производится собственнаго сахарнаго песка до 15,000 пудовъ и рафи

нируется до 13,000 пудъ сахаровъ. Въ истории Орловецъ извѣстенъ тѣмт, что въ

1674 году полковникъ Дмитрашко съ полками Гадячскимъ, Уманскимъ и Тарго

вицкимъ выдержалъ битву здѣсь съ 20,000 татарскимъ корпусомъ, пришедшимъ на

помощъ къ Дорошенку. Вотъ какъ описывается это у Бантышь-Каменскаго:

« Всѣ города вблизи Чигирина вновь завоеваны Дорошенкомъ, при помощи та

таръ, въ 1674 году . Въ маъ мѣсяцѣ этаго года гетманъ Самуйловичъ отрядилъ

полковника Дмитрашко, съ 20,000 козацкимъ отрядомъ, двумя московскими полками

и 15-ю пушками, для осажденія Смѣлой. Тогда прибылъ въ Чигиринь еще одинъ

Крымскій султанъ съ свѣжимъ 20,000 войскомъ и соединясь съ козаками Андрея

Дорошенка, выступилъ противъ Дмитрашка. Минуя Смѣлу, войско се внезапно на

пало на три козацкіе полки, находившіеся подъ Орловцемъ: Гадячскій, Уманской и

Торговицкій. Между тѣмъ какъ сіи послѣдніе полки оборонялись отъ многочислен

наго непріятеля, Дмитрашко, услыша стрѣльбу, поспѣшилъ къ нимъ на помощь,

оставя осаду Смѣлы. Битва сдѣлалась общею. Козаки Самуйловича явили примѣр

ную храбрость. Крымцы принуждены были уступить поле сраженія, обратились въ

бѣгство вмѣстѣ съ козаками Дорошенковыми и преслѣдуемые мужественнымъ Дми

трашкою, потерпѣли совершепное пораженіе подъ Ташлыкомъ. Множество плѣнныхъ

досталось побѣдителямъ. На 20 версть устано было поле трупами..... »

По преданіямъ старожиловъ въ Орловцѣ нѣкогда было три или четыре церкви,

которыя разрушены во время войнъ за Малороссію. Еще, въ прошломъ вѣкѣ су

ществовала другая церковь во имя Архистратига Михаила, которая въ 1801 году

со всѣмъ своимъ имуществомъ сгорѣла. Нынѣшняя приходскія Свято-Николаевская

церковь, построенная въ 1779 году запорожскимъ козакомъ Кирилломъ IIоловымъ, де

ревяная, 2-го класса; земли имѣетъ 69 десятинъ. До построенiя ея существовала

древнѣйшая Николаевская церковь, описанная въ визитахъ Смѣлянскаго деканата

за 1741 и 1746 годы. Въ нихъ между прочимъ значится, что она была поставлена

около старой вѣ 1732 году, что священникомъ при ней во время визитъ былъ

Евстафій Ивановичь, посвященный въ Кіевѣ Варлаамомъ Ванатовичемъ 22 марта

1726 года. Въ настоящее время къ Орловецкому приходу причислена деревня Ко

ноплянка , въ 5 -ти верстахъ отъ Орловца, на почтовой дорогѣ въ Балаклею. Жи

телей въ ней обоего пола 513. Деревня эта, называемая также Теклиною, такъ пе
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реименована въ половинѣ прошлaгo вѣка , по имени одной изъ княженъ Любо

хірскихъ — дочери Ксаверія.

ОРЛОВЕЦКАЯ - БУДА , село въ 8-ми верстахъ въ сѣверу отъ Орловца, среди

дѣсовъ, при ручьѣ Мѣдянкѣ. Жителей обоего пола: православныхъ 883, римскихъ

католиковъ 9, евреевъ 14. Здѣсь находится два заво1а : одинъ поташный , въ 1825

году учрежденный, а другой черепичныхъ формъ для сахара, позже заведенный.

Приходская церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, деревяная, съ

такою же колокольнею, построена въ 1792 году на мѣстой прежней, съ 1750 года

стоявшей . По пiтатамъ причислена къ 7-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

КСАВЕРОВА , село въ 5 - ти верстахъ отъ Орловца на западъ, при вершинахъ

ручья мѣдянки. Называется также Дубово, потому что окружено дубовыми рощами.

На возвышенныхъ поляхъ, въ направленіи къ мѣстечкамъ: Вязовку, Буртамъ и селу

Хлыстуновкѣ, разбросано множество могилъ. Жителей обоего пола 1005. Село пе

реименовано по имени Ксаверія Любомірскаго—первоначальнаго владѣльца окрест

ныхъ мѣстъ.

Церковь Покровская , деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ указную пропор

цію, построена въ одно время съ Калиновскою.

2

ВЯЗовокъ , мѣстечко при впаденіи ручья Свинарки въ рѣку Ольштану, в

4-хъ верстахъ выше села Хлыстуновки, отъ села Ксаверовой въ 5 - ти верстахъ на

югозападъ. Жителей обоего пола : православныхъ 4333, римскихъ католиковъ 30,

евреевъ 238. Въ 1741 году въ Вязовкѣ было 97 дворовъ. По народному преданію

на этомъ мѣстѣ до руинъ находился городъ съ 8 ' церквями, разоренный и сожжен

ный нашествіемъ непріятельскимъ.

Двѣ церкви: Покровская и Успенская, обѣ деревяныя . первая 3-го, а вторая

4 - го класса; земли первой принадлежить 36 , второй 35 десятинъ. Нынѣшняя По

кровская церковь построена въ 1853 году, на мѣсто прежней, которая была постав

дена въ 1743 году . Успенская церковь до 1743 года была единственною приход

скою въ Вязовкѣ церковію. Въ визитѣ Смѣлянскаго деканата за 1741 годъ значится ,

что Успенская церковь построена была 1727 года около старой, что священникомъ

при ней был. Стефанъ Мужаловскій, посвященный 7 -го марта 1735 года Рафаи

домъ Заборовскимъ. Нынѣ существующая Успенская церковь построена въ 1771 г.

КАЛИНОВА, село при истокахъ ручья Сребрянки, вѣ 5 -ти верстахъ на югъ

отѣ Орловца; окружено дубовыми рощами въ которыхъ есть и калина . Жителей

обоего пола 1094. По преданію, первые поселенцы села пришли изъ Полѣсья .

Церковь Николаевская, деревяная , 5 - го класса , земли имѣеть указную про

порцію; неизвѣстно когда построена , но послѣ 1746 года, потому что въ спискѣ

церквей сего года еще не с :стояла .
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Смѣлянское имѣніе графини С. А. Бобринской.с

СмѣЛА , мѣстечко лежить на почтовой дорогѣ изъ Кіева въ Черкасы, вѣ 220

верстахъ отъ перваго и въ 25 отъ послѣдняго города, и расположено на плоскости

нѣсколько возвышенной , окруженной рѣками: Тясминомъ, Ирдинскимъ болотомъ и

рѣчкою Серебрянкою. Смѣла считалась мѣстечкомъ еще при королѣ Казимірѣ, но

неизвѣстно, когда она основана. Къ остаткамъ глубокой старины должно причислить

уцѣлѣвнія укрѣпленія такъ называемаго замка. Это четырехъ - угольное земляное

укрѣпленіе, съ четырмя шанцами по угламъ, лежить на возвышеніи, надъ прудомъ.

Въ немъ теперь римско-католическое кладбище, съ латинскою кладбищенскою кап

лицею. О древности мѣстечка свидѣтельствуютъ также названія окрестныхъ урочищ .

и соединенныя съ ними народныя преданія о какихъ - то княжескихъ дѣтях .: Юрії,

Матронѣ и Домнѣ. Первый, по разсказамъ жителей, построилъ домъ на горѣ, по

сю пору называемой Юрьевою-горою, Матрона выстроила Матроненскій монастырь,

а Домна насыпала Смѣлянскую плотину. Послѣ окончательнаго присоединенія, въ

прошломъ вѣкѣ, этихъ странъ къ Польшѣ, при раздачѣ малороссійскихъ городовъ

и селеній польскимъ вельможамъ, Смѣла досталась князьямъ Любомірскимъ 1). Они,

желая обезпечить безопасное для себя пребываніе въ Смѣлой во время пріѣздовъ

своихъ изъ Польши, построили въ мѣстечкѣ деревяный замокъ; кромѣ того все мѣ

стечко окопали кругомъ валомъ и обнесли частоколомъ. Но эти укрѣпленія не за

щитили умножившагося, подъ покровительствомъ Любомірскихъ, привиллегированнаго

сословія шляхты и жидовъ отъ возставшихъ, въ послѣдній разъ въ 1768 году, Ма

лороссіянъ, которыхъ отрядъ въ 300 человѣкъ, подъ предводительствомъ самаго

Желѣзняка , овладѣлъ мѣстечкомъ и перебилъ шляхту и жидовъ 2) . Въ 1773 году,

по усмиреніи возстанія, король Станиславъ-Августъ далъ Смѣлой привиллегію на

магдебурское право и соотвѣтственное городское устройство. Но вскорѣ князь Кса

верій Любомірскій, по силѣ здѣлки съ свѣтлѣйшимъ княземъ Потемкинымъ-Таври

ческимъ, передалъ Смѣлянщину въ вотчинное владѣніе послѣдняго. Въ 1793 году

Смѣлянщина досталась, по наслѣдству, племяннику свѣтлѣйшаго, графу Александру

Николаевичу Самойлову и здѣлана была уѣзднымъ городомъ; но чрезъ годъ при

сугственныя мѣста переведены въ Черкасы. Въ настоящее время мѣстечко Смѣла

съ прилегающими селами: Смѣлянкою, Яблуновкою, Константиновымъ, Балаклеею,

Староселечкомъ и деревнями : Гречковкою, Будками и Николаевомъ, и съ 24,151

десятинами земли, составляетъ вотчинное имѣніе графини Софій Александровны Боб

O

) Съ 1 772года Юрію, Воеводѣ Сендомірскому, въ 1744 скончавшемуся . Съ 1744 года Станиславу

Любомірскому, повстолів Корсунскому , титуловавшемуся Воеводичемъ Сендомірскимъ съ половины сто

лѣтія Ксавері Любомірскому.

*) Подробности см, въ статьѣ Соловьева , напеч. вь Русскомъ вѣстникѣ 88 февр. 1888 года: Европа

въ концѣ хүIII вѣка, стр. 648. Тамъ же замѣтка о Ксаверів Любомірском .
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ринской, урожденной Самойловой, по покупкѣ въ 1838 году отъ своего брата Ни

колая Александровича. Владѣлица въ мѣстечкѣ основала свою резиденцію, откуда

управляетъ и другими своими имѣніями : въ Чигиринскомъ уѣздѣ (Журавскій ключъ)

и въ Курской губерніи ( 1360 рев. душъ) . Переходъ Смѣлой во владѣніе настоящей

владѣлицы составилъ эпоху въ развитии этаго мѣстечка, такъ какъ онъ послужилъ

къ выгодѣ не только жителей его, но и всего Черкаскаго уѣзда. До того времени

торговля и промышленная дѣятельность Смѣлы ограничивалась крупчатными , отлич

во устроенными на рѣкѣ Тясминѣ мельницами, которыя снабжали мукою не только

свой уѣздъ, но и вырабатывали еще значительное количество для отправки въ Умань

Кременчугъ, Николаевъ и Одессу. Эта промышленность осталась въ хорошемъ со

стояніи и теперь, такъ какъ поля въ Смѣлянскомъ имѣніи производять много хлѣ

ба. Но вмѣстѣ съ тѣмъ съ 1838 года предпріимчивость и капиталы владѣльцевъ

открыли здѣсь множество новыхъ средствъ для торговыхъ оборотовъ, промысловъ и

заработковъ значительному числу людей. Мы говоримъ о Сэ.ѣлянскихъ свеклоса

харныхъ заведеніяхъ, извѣстныхъ во всей Россіи . Вотъ нѣкоторыя объ нихъ дан

ныя, которыя заимствованы нами изъ опис. к. г. Фундуклея : « на устойство всѣхъ

«Ваведеній сахарного завода употребленъ капиталъ въ 434,000 руб. сер.; д.1я дѣй

ствiя ихъ потребовалось до 2,200 работниковъ, которые вмѣстѣ съ машинами про

изводятъ продуктовъ на 1,000,000 слишкомъ рублей ежегодно. Выдѣлывая сахару

въ годъ до 250,000 пудъ, заводъ приноситъ владѣльцу столько же рублей чистой

прибыли» . Было предположение, нынѣ кажется оставленное, соединить желѣзною доро

гою Смѣлу съ Днѣпромъ, въ городѣ Черкасахъ. Въ настоящее время въ мѣстечкѣ жи

телей обоего пола: православныхъ 4850, раскольниковъ 290, римскихъ католиловъ

526, лютеранъ 42 , евреевъ 6906 ; всего 12,614, въ числѣ коихъ 23 капиталиста

3-й гильдіи (5 христіанъ, остальные евреи) и 2604 исключительно числятся при

сахарномъ заводѣ. Въ мѣстечкѣ находится почтовая станція , принимающая коррес

понденцію, квартира становaгo пристава и общественная больница, на содержание

которой изъ владѣльческой кассы отпускается до 8000 рублей и предположенъ къ

построенiю памятникъ, въ честь сахароварства , въ видѣ колосальной сахарной

головы , изъ бронзы и камня .

Поселеніе раскольниковъ въ Смѣлѣ относится къ концу минувшаго столѣтія,

когда князь Любомірскій, въ 1782 году , дозволилъ раскольникамъ— Пилипонамъ, за

условную плату , 827 рублей ассигнаціями, поселиться на его земляхъ прилежащихъ

къ Смѣлѣ, гдѣ они населили деревню Гречковку, а частію поселились въ самомъ

мѣстечкѣ. Вслѣдъ за тѣмъ съ Гречковкѣ они построили церковь во имя Алексѣя

человѣка Божія, а въ мѣстечкѣ немного позже часовню. Когда въ 1828 году , по

рѣшеніи государственнаго Совѣта , въ слѣдствіе заведенной Гречковскими расколь

никами съ помѣщикомъ графомъ Самойловымъ тяжбы, о припискѣ ихъ по ревизии

къ своимъ крестьянамъ, они отсуждены отъ помѣщика: то Гречковскіе раскольники

всѣ переселились въ Черкасы ; церковь ихъ закрыта и доселѣ остается въ полураз

руппенномъ состояніи, Смѣлянская же часовня осталась незакрытою , только велѣно

2
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въ 1846 году снять съ нея колокола. Она содержится изъ приношеній собираемыхъ

отъ прихожанъ въ кружку, изъ коей дьякъ или уставщикъ получаетъ жалованья 200

рублей ассигнаціями и призрѣваются нѣсколько убогихъ старухъ, живущихъ въ 4-хъ

небольщихъ домахъ на часовенномъ погостѣ . Уставщикъ совершаетъ въ часовнѣ и

по домамъ всенощныя богослуженія; крестятъ младенцевъ старухи ; браки не вѣн

чаются , хотя раскольники утверждаютъ, что они ѣздять для того въ г. Измаилъ.

Въ 1741 году въ Смѣлой было четыре православныя церкви: Николаевская,

Покровская, Успенская и Спасская. Всѣ онѣ, какъ значится въ визитахъ были де

ревяныя, въ ветхомъ и убогомъ состоянии; къ каждой принадлежало по 70 при

ходскихъ дворовъ . Въ настоящее время остались только три послѣднія, тоже дере

вяныя ветхія, далеко уступаюцція своимъ наружнымъ видомъ церквамъ окрестныхъ

селенiй и великолѣпію фабричныхъ строенiй. Николаевская церковь упразднена

въ 1847 году а земли ея обращены владѣльческою экономіею въ свою пользу

1). Изъ существующихъ трехъ церквей Успенская и Спасская по штатамъ сель

скихъ церквей причислены къ 5-му классу, а Покровская состоитъ на содержаній

прихожанъ. Каждая земли имѣетъ указную пропорцію. Въ 1859 году, въ присутствии

митрополита Исидора, заложена каменная православная церковь, по плану Петер

бургской Благовѣщенской, лейбъ- гвардіи Кирасирскаго полка, что близъ Николаев

скаго моста, только въ меньшихъ размѣрахъ.

Въ мѣстечкѣ находится и латинской костелъ, въ самомъ красивомъ мѣстополо

женіи мѣстечка . Онъ каменный , четырехъ-угольной формы , съ башнями и ротондою,

построенъ въ 1818 году помѣщикомъ Совѣцкимъ, на мѣсто прежняго деревянаго .

Главный изъ трехъ его престоловъ во имя Успенія. Священникъ получаетъ отъ

казны жалованья 175 руб. При костелѣ къ концу прошлого вѣка водворены были

капуцыны 2).

Въ недавнее время утвержденъ также въ Смѣлѣ Лютеранскій пасторатъ съ

предположеніемъ, еще неисполненнымъ, построенiя лютеранской церкви .

къ приходу Спасской Смѣлянской церкви причислена казенная деревня Ирди .

новка . Она лежить по дорогѣ въ Черкасы, тотчасъ по переѣздѣ въ Смѣлой болота

Ирденя . Жителей въ ней обоего пола 160.

СмѣЛЯНКА, село въ 5 -ти верстахъ отъ Смѣлой по дорогѣ къ Злотополю,

при рѣкѣ Ташлыкѣ. Жителей обоего пола 1100.

1 ) При Николаевской церкви въ прошломъ вѣкѣ священствовали Смѣлянскіе деканы . Сообщаемъ

вдѣсь списокъ селеній, которыя въ 1746 году , имѣя приходскія церкви, причислялись въ Смѣлянскому де

канату: а ) въ имѣній князя Любомірскаго: въ м . Смѣлой 4 церкви, въ Городищахъ 8 церкви , Орловецъ

Балаклея, Константиновъ, Ташлыкъ, Макіевка, Валява , Черепинъ, Вязовокъ, Хаыстуновка, Староселье, Мгai

евъ 2 церкви , Гнилецъ, Ольшана 2 церкви ; б) въ имѣній шоронжины княгини Яблоновской : Деренковецъ

Журавка, Моринцы , lединовка, Будища, Кириловка. Бъ сонскѣ 1764 года присоединены : Тарасовка, Ка

пустина, Петриковка и Топильна:

2) Особое описаніе Смѣлянскаго костела издано въ Вильнѣ, 1856 года .
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Церковь во имя Великомученицы Варвары , деревяная, 7 - го класса ; земли имѣетъ

указную пропорцію; построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка, а въ 1854 году

перестроена съ изнова .

ЯБЛУНОВКА, село при рѣкѣ Тясминѣ, въ 2 -хъ верстахъ отъ села Смѣлянки

и въ 4-хъ отъ м. Смѣлой. Къ востоку отъ села , еще недавно, тянулся превосходный

аѣсъ, имѣвшій въ окружности 40 верстъ; но въ настоящее время болѣе и болѣе

онъ опустошается сахарными заводами. Въ самой Яблуновкѣ находится значитель

ный песочно-сахарный заводъ и обработываются огромныя владѣльческiя плантацій

свеклы . Жителей обоего пола 1342.

Церковь во имя Евангелиста Іоанна Богослова, деревяная , 4-го класса ; земли

имѣетъ 36 десятинъ; построена на мѣсто давнѣйшей въ 1777 году, а въ 1844 г.

фундаментально исправлена.

Къ приходу причислена упомянутая выше, при описаніи м . Смѣлой, деревня

Гречковка иначе называемая Новокняжею. Она лежитъ въ 2-хъ верстахъ отъ Яблу

новки, ниже по рѣкѣ Тясминѣ, въ которую впадаетъ съ лѣвой стороны, напротивъ

деревни Гречковки, р. Ташлыкъ. Деревня эта, какъ сказано выше, первоначально

была населена прибывшими изъ Великороссіи раскольниками, которые построили

здѣсь церковь, а для престарѣлыхъ монастырь въ мѣсистомъ яру - Довжокъ. Но въ

послѣдствии, считая себя притѣсняемыми, перешли большею частію въ г. Черкасы,

а деревня населена малороссийскими крѣпостными крестьянами, коихъ въ настоя

щее время обоего пола 411 .

2

-

консТАНтиновъ, село при ручьѣ Серебрянкѣ, въ 4 -хъ верстахъ выше

м . Смѣлой. Чрезъ село идетъ почтовая дорога . Жителей обоего пола: православныхъ

1469, римскихъ католиковъ 14 ; въ 1741 году считалось здѣсь 60 дворовъ.

О церкви Константиновской во имя Воскресенія Христова, въ визитѣ за 1741

годъ Смѣлянскаго деканата говорится, какъ существующей издавна. Тогдашней цер

кви построение отнесено къ 1724 году . При чемъ объяснено, что бывшій въ то

время священникъ Андрей Кашченко, посвященный въ Яссахъ 24 iюня 1732 года,

придерживался, нѣкоторыхъ обрядовъ православныхъ (во время литургіи затворялъ

и отворялъ царскія врата, тогда какъ по уставамъ уніатства врата должны быть

открыты въ продолжение всей литургіи) . По обветштаніи этой церкви, на мѣсто ея

была построена новая, 1770 года . Въ 1856 году и эта церковь по ветхости разо

брана, а на мѣсто ея построена другая, которая освящена въ 1858 году. По шта

тамъ она причислена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ 37 десятинъ.

Къ Константиновскому приходу причислена деревня Николаевъ, въ 2-хъ вер

стахъ отстоящая, по почтовомо тракту въ м . Ротмистровку. Жителей въ ней обоего

рола 232.
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БАЛАКЛЕЯ, село расположено при соединеніи трехъ ручьевъ: Серебрянки

(Смотричъ), Мѣдянки (Надюнка) и Балаклейки, на почтовой "дорогѣ изъ Орловца

въ Смѣлу, въ 10 верстахъ отъ обоихъ этихъ пунктовъ, среди горъ, покрытыхъ лѣ

сомъ. Жителей обоего пола 2788, изъ коихъ при сахарномъ заводѣ числится 650.

Приписанные къ заводу жители состоять изт Малороссіянъ, переведенныхъ сюда

изъ Харьковской губерніи и Великороссіянъ изъ Тульской. Выдѣлываемый на заводѣ

сахарный песокъ доставляется на рафинадный Смѣлянскій. Въ 1741 -мъ году

въ Балаклеѣ считалось 100 дворовъ . Балаклея --названіе татарское. Въ истории из

вѣстенъ царь Заволожскихъ Татар . Балаклай, пораженный въ 1221 году при Кай

дановѣ отъ Литовско - Новогрудскаго князя Скирмунта Мингайловича, ополчившагося

противъ Татаръ съ литовско - русскими войсками. На мѣстѣ нынѣшняго села Балак

лай могь останавливаться во время своего похода противъ Скирмунта. См . хр . Стрыйк .

ч . 1 , ст. 247. Извѣстно также, что въ Константинополѣ Балаклеею называется цер

ковь и источникъ, уважаемые богомольцами. Балаклея въ 1820 году подарена гра

фомъ Александромъ Николаевичемъ Самойловымъ своей дочери – нынѣщней вла

дѣлицѣ всего Смѣлянскаго имѣнія .

Церковь издавна была Николаевская . Существовавшая въ 1746 году, какъ видно

изъ визиты того года, считалась уже тогда очень старою, хотя была построена

только 1720 года, и до руины наклоненною. На мѣсто ея въ скорости была по

строена также деревяная Николаевская, существовавшая до 1800 года, въ которому

сгорѣла. Затѣмъ богослуженіе совершалось во временно устроенной въ колокольнѣ

неболыпой церкви. Уже въ 1848 году нынѣuiняя владѣлица, графиня Софія Алек

сандровна Бобринская, собственнымъ иждивеніемъ построила, новую деревяную цер

ковь, которую освятила 17 сентября того же года во имя Святыя мученицы Софіи.

Она на каменномъ фундаментѣ, внутри и внѣ выщекотурена, почему имѣетъ видъ

каменной. По штатамъ состоить въ 4-мъ классѣ; земли имѣетъ 3712 десятинъ.
1

СТАРОСЕЛЕЧко, село называется также малымъ Старосельемъ, при рѣчкѣ

Балаклейкѣ, въ 3 -хъ верстахъ выше села Балаклеи . Село окружено лѣсами. Въ немъ

находится древнее замковице, примѣчательное своею величиною и формою ; изъ

чего , а равно изъ нахождения вблизи древняго Ирденскаго монастыря, слѣдуетъ

заключить , о существованіи въ глубокой древности на этомъ мѣстѣ важнаго поселенія .

Жителей обоего пола 500, въ числѣ коихъ 87 Великороссіянъ, переведенныхъ графомъ

Алексѣемъ Бобринскимъ изъ Тульской губерніи. Они заняты на заводѣ черепяныхъ

сахарныхъ формъ, устроенномъ въ Староселечкѣ. Въ 1741 году было въ Старосе

лечкѣ 77 дворовъ.

Церковь Богородичная, деревяная , 7-го класса ; земли имѣетъ указную пропор

цію. Время построенiя ея неизвѣстно и по ветхости она клонится къ паденію. Впро

чемъ, если нынѣшняя церковь есть та самая , которая описана въ визитахъ за 1741

и 1746 годы : то она построена епје 1700 года. Во время помянутыхъ визить при

ней состоялъ священникомъ Андрей Базилевичъ, посвященный на Волощизнѣ 1724 г,



648 ЧЕРКАский уѣздъ.

Виноградский монастырь. Въ 3-хъ верстахъ отъ Староселечка , надъ Ирден

скимъ болотомъ , находится Виноградский Успенскій заштатный монастырь, окруженный

густыми лѣсами . По универсалу гетмана Зиновія Богдана Хмельницкаго 1656 года

генваря 20 дня , на мѣстѣ нынѣ называемомъ монастырищемъ, въ 4 -хъ верстахъ

разстояніемъ отъ нынѣшняго монастыря вверхъ по Ирдыню, находился скитъ . Въ

этомъ скитѣ согласно прошенію игумена Герасима , универсаломъ гетмана Хмель

ницкаго разрѣшено, какъ въ мѣсти до фундова ня монастыря способномъ, для«

разширенія хвалы Божіей, будовати монастырь и братію совокупляти 1). Впро

чемъ изъ записки, поданной этимъ игуменомъ гетману и доселѣ въ монасырѣ со

хранившейся , видно, что еще прежде т. е . 1625 г. уже существовалъ монастырь и

владѣлъ довольно обширными землями, большею частію купленными на собственный

его счетъ 2) . Монастырь этотъ назывался Ирдынскимъ Преображенскимъ. Но во

время бывшихъ за тѣмъ смятеній въ здѣшнемъ краѣ Ирдынскій монастырь совер

шенно разоренъ . Разрушеніе его довершено около 1709 года сообщникомъ Мазепы

Орликомъ. Въ это время бывшая его братія , лишившаяся церкви и жилищъ, пере

шла въ Золотоношскій ІПреображенскій монастырь. Только по устроеній края, во

второй половинѣ прошлaгo вѣка, въ зависимости отъ помянутаго Золотоношскаго

монастыря началъ обстроиваться вновь монастырь на нынѣшнемъ мѣстѣ, болѣе от

крытомъ и обширномъ, на бугрѣ, окруженномъ горами поросшими густымъ мѣсомъ,

на которомъ до того времени былъ монастырскій виноградный садъ. Отсюда ны

нѣшнее названіе монастыря. Съ 1773 года здѣсь построена деревяная церковь , во

имя Успенія Божія Матере, которая 1851 года, по ветхости разобрана, на мѣсто же

1) Воть списокъ этаго универсала: « Ознаймуемъ симъ нашимъ нисаніемъ ка дому , кому только по

казано будетъ : ихъ милостямъ панамъ полковникамъ и всей старшинѣ войска Запорожскаго, особливе Бак

зеи и Мліева, ижь мы , взявши вѣру отъ честнаго господина , о . Герасима Ивашковскаго о способномъ мѣ

стѣ на Рдени : з едной стороны отъ Баклеи , а съ другой Mr.itва, до фундованя монастыря безпечное , зъ

владзы и побожности нашей христіанской , сего мѣсца позволилисьмо для разширенія хвалы Божіей , будо

вати и братію совокупляти, жебы могли за насъ и за войско наше Запорозске безкровные орѣры Всемогу

щему Богу офѣровати. Придаемъ тежь до того мѣсца хуторы Баклейскіе и Орловскіе съ належностями ихъ ,

Староселье Баклейское съ Будищами, Смульчинцы съ Будищами Орловскими, за для помочи . Также и кгрун

та для уживанія братіямъ тамъ ся знайду ючимъ, почавши лѣсомъ отъ Будищъ до гребли Медяниковой, а

по другой сторонѣ поля и лѣса къ Староселью, и Орловецкіе хутора съ грунтами своими и належными до

ходы ... въ Чигиринѣ. 1656 року » .

2) Въ запискахъ этихъ значится слѣдующее: купити у Цимбалистого на Ирдинѣ греблю , дали 600

3.1отыхъ ; выше тоея гребли купили другую греблю у Тевка Костянтиновскаго, дали 500 злотыхъ ; у Баклей

ckaro Ивана Ходака купили два ставки и дубровь изъ садомъ на Смульчиньцяхъ, 100 таляровъ; также на

Смульчинцахъ съ полемъ сѣносатью дуброва, купили у Смулки, дали 200 злотыхъ; у тогожъ Смулки ку

Пили подъ Орловцемъ ставът нива, концсмъ къ шляху , дали 200 злотыхъ; за Орлувцемь кунили у попа

Орзувскаго ставъ з нивою , 8 копъ; также подь Орлувцемъ купили садъ, дали со злотыхъ; у тогожъ Циян

скаго куті ставъ з грунтами на Будищахъ, дали 100 злотыхъ; за Осадковщину дали 50 таляровъ; у Ма

рій Корсунской купили пасѣку у Лебединѣ, дали 100 злотыхъ и 20; также возлѣ тоея купили у Василя

Пузенка Смѣлянскаго, дали 200 злотыхъ; Товкуща -долина, тамъ и гребля и дуброва, тое дано за умершихъi

Погорѣлом у Баклейскому дали за ставъ з грунтомъ 100 злотыхъ ; у Гайдука купили грунтъ, дали 10 таля

ровъ ; отъ Юхнова потока до Гука, тимъ бокомъ и симъ бокомъ Ирдени, монастырское починаесся отъ лѣ

са Мотроненскаго до Медяниковой гребли , поле робленное монастырское. 1625 року марта 20 дня .
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ея игуменомъ Анастасіемъ въ томъ же году, окончена каменнаи соборная церковь.

Кромѣ ея нынѣ въ въ монастырѣ есть еще двѣ деревяныя церкви : теплая во имя

Святителя Николая, построенная 1782 года, и трапезная во имя Живоначальныя

Тройцы—въ 1840 году. Монастырскія зданія , всѣ деревяныя , состоятъ: изъ двухъ

большихъ домовъ, пяти малыхъ или братскихъ келій, братской трапезы съ кухнею

и необходимыхъ службъ и экономическихъ строенiй, нужныхъ для небольшаго мо

настырскаго хозяйства. Въ прежнее время , при малороссийскихъ гетманахъ, мона

стырю принадлежали селенія Будища и Староселье и другія угодія . Но всѣ недви

жимыя имѣнія, на которыя монастырь имѣлъ и нынѣ сохраняетъ купчія записи,

универсалы гетманскіе и указы царскіе, отобраны отъ него , незадолго предъ окон

чательнымъ присоединеніемъ этаго края къ Россіи , польскими вельможами, прези

равшими всякія права, кромѣ собственныхъ и папскаго духовенства , заодно съ ними

злоупотреблявшаго властію въ республикѣ. Нынѣ монастырю принадлежить земли

подъ самымъ монастыремъ, огородами , садомъ, пасѣкою и лѣсом . 38 десят . 1218

саженей; подъ хуторомъ, называемымъ Монастырище 7 дес . 1035 саж .; близъ Бу

докъ, подъ фруктовымъ садомъ 4 дес. 408 саж .; всего 50 десятинъ 261 сажень . До

ходы изъ этихъ земель доставляютъ главное пропитанie братін. Сверхъ того мона

стырь пользуется процентами отъ принадлежащаго ему капитала до 6000 рублей

и получаетъ изъ казны по 42 руб. 84 коп . Lъ годъ. Въ монастырѣ нынѣ живуть:

игуменъ, 2 іеромонаха, 1 іеродіаконъ , 11 послушниковъ, да наемной прислуги че

ловѣкъ 5 :).

Матусовское имѣніе генералъ-лейтенанта И. А. Орлова.

МАТУСОВъ, село при рѣкѣ Ташлыкѣ, въ югозападной части уѣзда, на гра

ницѣ Звенигородскаго. Жителей обоего пола : правослариныхъ 2998, евреевъ 435 .

Когда-то это былъ хуторъ, принадлежавшій матери знатнаго козака: хуторъ мату

сивъ ; отсюда названіе села . Огъ князя Потемкина Матусовскій ключь достался род

ственнику его , генералу Николаю Николаевичу Высоцкому, отъ коего въ 1811 году

купленъ отцемъ нынѣшняго владѣльца, генерал -лейтенанта Ивана Алексѣевича

Орлова, генералъ- майоромъ Алексѣемъ Петровичемъ. Матусовъ извѣстенъ какъ ре

зиденція владѣльца и главнаго управления его имѣніями. Матусовскій ключь, заклю

чаюццій въ себѣ до 3700 рев. душъ и до 20,494 десятинъ земли , состоитъ изъ слѣ

дующихъ селъ : Матусова, Макіевки, Куцовки , Станиславчика, Надточіевки, Серде

говки и Буртъ. Кромѣ сего г. Орлову принадлежатъ значительныя имѣнія въ уѣз

дахь Звенигородскомъ и Чигиринскомъ, а также въ губерніяхъ Херсонской и Дон

ской. Но въ послѣднее время Матусовское имѣніе стало уменьшаться и переходить

въ другія руки . Западная часть Матусова, состав.Тяющая Вознесенскій приходъ,

отдѣляемая рѣчкою Ташлыкомъ, называется Зарудьемъ. На поляхъ, вокругъ села —

1) Болѣе подробныя свѣденія о Виноградскомъ монастырѣ напечатаны въ Кіевскихъ Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ за 1861 годъ № 18, 19 и 20.
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много друвнихъ могилъ различной величины , расположенныхъ съ нѣкоторою сим

метріею.

Двѣ церкви : Вознесенская и Дмитриевская, обѣ 5-го класса , имѣютъ по 36

десятинъ земли. Первая каменная, построена въ 1818 году отцемъ нынѣшняго вла

ҳѣльца, на мѣсто прежде бывшей деревяной. Вторая деревяная , въ 1762 году по

строена прихожанами. Послѣдняя церковь до 1818 года была единственною при

ходскою для Матусова, а въ началѣ прошлaгo вѣка и для села Станиславчика. Пред

шествовавшая Дмитріевская церковь стояла на 15 саженей южнѣе нынѣшней и мѣ

сто престола ея и основаній видны еще и теперь. Въ обѣихъ церквахъ замѣча

тельна цѣнная утварь—дары покойнаго благотворителя церквей въ своихъ имѣніяхъ.

МАКІЕВКА, село въ 8 ми верстахъ нъ юговоcмокъ отъ Матусова, при исто

кахъ ручья Лебединки , расположено на опушкѣ Лебединскаго лѣса, среди горъ, пе

ресѣкаемыхъ глубокими оврагами, съ остатками давнихъ мѣсовъ. Жителей обоего

пола 1473. Въ 1741 году было въ этомъ селѣ только 30 дворовъ , а въ 1808 уже

150 (съ Макіевскою-будою, оставшеюся нынѣ въ Чигиринскомъ уѣздѣ) и 1603 жи

телей . Близъ Макіевки есть древняя могила, называемая остра, а также вазъ въ Ле

бединскомъ мѣсу, длиною въ 1 версту . Жители утверждаютъ, что село ихъ принад

лежитъ къ древнѣйшимъ въ окрестностяхъ.

Церковь во имя Святителя Николая существовала съ незапамятныхъ временъ.

Изъ визить за 1741 и 1746 годы Смѣлянскаго деканата видно, что в то время

церковь, построенная 1726 года, была о двухъ главахъ, дранью покрыта , колокольни

неимѣла, а небольшой колокольчикъ висѣлъ на столбѣ. освященникѣ въ визитѣ

такъ изъяснено : « при тей церкви жаднего нема пароха, по збѣлым за Днѣпр

под час татарскѣй инкурсів ; тылько до тых час рrо icario зостава. W. Да

ніил, посвieцoный на Волощизнь; але под час визиты и тен збѣл. Для тело

w suspese a dіvіnіs поданный ». Изъ этаго слѣдуетъ заключитъ, что еще въ 1740

годахъ Макіевцы не приняли уніатства . Въ 1830 году на мѣсто этой убогой цер

кви построена покойнымъ помѣщикомъ Алексѣемъ Орловымъ каменная съ такою же

кококольнею. Сынъ строителя —нынѣшній владѣлецъ предполагаетъ окончить начатое

отцемъ его доброе дѣло, построеніемъ каменныхъ жилищъ для церковнаго причта

и училища при церкви для поселянскихъ дѣтей. По штатамъ церковь отнесена къ

5 -му классу ; земли имѣетъ указную пропорцію.

А.

КУЦОВКА, село по обѣимъ сторонамъ сухаго - Ташлыка, въ 5-ти верстахъ ниже

Матусова. Жителей обоего пола: православныхъ 1204, евреевъ 29 ; въ 1808 году

было 1005 , при 82 дворахъ. Село окружено плодородными, но лишенными лѣса

полями, на которыхъ разбросано много могилъ: къ сѣверу отъ села Ракитяны 3 ,

при самомъ въѣздѣ въ село Золотарева ; къ сѣверозападу 5 Рядовыхъ, къ югу 2

Дмитровы ; къ юговостоку з Черногузовыхъ.
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Церковь Богородичная, каменная , съ такою же колокольнею, построена 1846

года отцомъ нынѣшняго владѣлца, на мѣсто прежней деревяной , съ 1734 года сто

явшей . По штатамъ состоитъ въ 6 -мъ классѣ; земли имѣетъ указную пропорцію.

СТАНИСЛАВЧикъ, село въ 3-хъ верстахъ отъ Матулова, при ручьѣ Ни

кудѣ или Рудкѣ, въ Ташлыкъ впадающемъ. Получило наименованіе въ честь князя

Станислава Любомірскаго, во времена коего здѣсь былъ хуторъ называвшийся Ма

тусовскимъ. На поляхъ много могилъ. Жителей обоего пола 778. Село разбито по

плану и притомъ таким образомъ, что всѣ домы поселянъ и усадьбы обращены

къ дорогѣ, а огороды и сады къ ручью. По силѣ выкупнаго договора крестьяне

пріобрѣли въ собственность 464 десятины за 22,446 рублей.

Приходская церковь Покровская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ указную

пропорцію; построена на мѣсто обветшавшей, при нынѣшнемъ владѣльцѣ, въ 1847

году. Первая церковь въ бывшей Матусовской слободѣ или хуторѣ построена въ

1762 году, изъ дерева старой Матусовской церкви.

НАДТОЧІЕВКА, село при Ташлыкѣ, выше Сигнаевки въ 3 -хъ верстахъ, а

отъ Матусова въ 7. Возвышенныя равнины, прилежащція къ селу, отлично плодо

родны, но безлѣсны . Онѣ усѣяны множествомъ могилъ . Жителей обоего пола 840.

Фамилія поселянъ Надточіевъ, предокъ коихъ , по преданію, основалъ село, и те

перь процвѣтаетъ между жителями . По силѣ выкупнаго договора, общество пріоб

рѣло въ собственность 560 десятинь земли за 27,788 рублей.

Церковь деревяная, во имя Іоанна Златоустаго, 7 - го класса; земли имѣетъ

указную пропорцію; построена 1773 года .

СЕРДЕГОВКА, село въ 2 -хъ верстахъ отъ Надточіевки , при рѣчкѣ сухомъ

Ташлыкѣ, на поляхъ этаго села, лишенныхъ мѣса, начинающемся . Жителей обоего,

пола 303. Въ старину село называлось сухимъ-Ташлыкомъ. По силѣ выкупнаго до

говора, общество пріобрѣло въ собственность 214 десятинъ земли, за 10,808 руб.

Церковь Богородичная , деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ указную про,

порцію; построена 1788 года .

БУРТЫ, мѣстечко на пресѣченій дорогъ изъ Городища въ Шполу и изъ Вя

зовка въ Матусовъ, при истокахъ ручья Никуды , названнаго такъ потому, что онъ,

начавшись за мѣстечкомъ, на поляхъ, оканчивается на другомъ концѣ его озергомъ ,

неимѣющимъ истока . Жителей обоего пола: православныхъ 1059 , евреевъ 362. По

словамъ жителей, названіе мѣстечко получило отъ двухъ буртъ или насыпей, среди

самаго мѣстечка находившихся , изъ коихъ теперь примѣтна только одна, а другая

подмыта водою. Близъ одной изъ нихъ въ 1862 году найдено (выорано) крестья

ниномъ Черевнею 25 пушечныхъ ядеръ. Поля очень плодородны . На владѣльческихъ
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нивахъ собирается одной пшеницы болѣе 2000 конъ. Крестьяне, по силѣ выкупной

здѣлки пріобрѣли въ собственность 638 десятинъ, за 31,591 р.

Церковь Покровская , каменная , съ такою же колокольнею, 5 -го класса ; земли

имѣетъ 38 десятинъ; построена покойнымъ генералъ-майоромъ Алексѣемъ Орловымъ

въ 1829 году, на мѣсто деревяной, которая, по преданію, была перенесена изъ

Вязовка.

Въ Бургахъ въ прошломъ вѣкѣ римско-католическими владѣльцами былъ по

строенъ и латинский костелъ, въ надеждѣ распространенія здѣсь папства ; но послѣ

перехода имѣнія къ православнымъ владѣльцамъ, латинская церковь потеряла на

дежду на жатву и самый костелъ закрытъ. Евреи и нынѣ имѣютъ въ мѣстечкѣ свой

молитвенный домъ.

Имѣнія принадлежащия разнымъ помѣщикамъ.

НОСАЧЕВъ, село между мѣстечками: Буртами и Ротмистровкою и селами :

Матусовымъ и Орловцемъ, въ равномъ почти разстоянии отъ каждaго изъ нихъ, при

ручьѣ Серебрянкѣ, 2 - мя верстами ниже села Калиновой. Жителей обоего пола 1662;

земли черноземной и очень плодородной къ имѣнію принадлежить 4400 десятинъ.

Носачевъ составляетъ вотчинное имѣніе графини Анастасіи Ивановны Ностиць. Это

село съ Мельниковкою отъ свѣтлѣйшаго Потемкина перешло, по наслѣдству, къ ге

нералу Высоцкому, который продалъ эти два села коллежскому совѣтнику Ивану

Григорьевичу Морозову. Графиня Ностицъ— дочь г. Морозова, имѣетъ также имѣнія

въ Верхне- Днѣпровскомъ уѣздѣ село Петрополье и Ново - московскомъ село Василь

ево. Живетъ большею частію въ Носачевѣ.

Церковь Рождество-Богородичная , деревяная , 4-го класса ; земли имѣетъ 36

десятинъ. Построена въ 1818 году на мѣсто прежней , разобранной по ветхости .

До построенiя сего храма , прежній быхъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы,

а еще давнѣе — небольшая церковь, покрытая соломою.

МЕЛЬНИКОВКА, село по том уже ручью, нѣсколько ниже . Жителей обоего

пола 916 ; земли черноземной и отчасти гористой и лѣсистой 2068 десятинъ. Мель

никова по смерти г. Морозова досталась другой его дочери, бывшей замужемъ за

Золотаревымъ; а по смерти ея, принадлежить ея дѣтямъ, проживающимъ большею

частію въ Херсонской губерніи, гдѣ имъ принадлежить большое село Можаровка.

Церковь Покровская, деревяная , 5 -го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ; не

извѣстно когда построена.

Въ 3 -хъ верстахъ ниже Мельниковки при ручьѣ Серебрянкѣ лежить деревня,

принадлежащая къ- Смѣлянскому имѣнію Могилевка . Жителей въ ней обоего пола

66, причисленныхъ къ Мельниковскому приходу.
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РотмиСТРОВКА, мѣстечко въ 2 хъ верстахъ отъ Мельниковки, на возвышен

номъ мѣстѣ, при притокѣ ручья Серебрянки. Чрезъ мѣстечко проходить почтовая

дорога изъ Смѣлы въ Шполу. Названіе мѣстечко получило, по словамъ жителей,

оть того, что населено, послѣ руинъ, ротмистромъ Омецинскимъ. Жителей обоего

пола: православныхъ 1934, римскихъ католиковъ 12, евреевъ 965. Земли къ Рот

мистровкѣ причисляется 4000 десятинъ, Принадлежить роднымъ братьямъ Викентію

и Антонію Залѣсскимъ, коихъ отецъ Флоръ купилъ Ротмистровку у гр. Самойлова.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 4-го класса; земли имѣетъ

38 десятинъ . Построена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году.

Такъ какъ настоящіе владѣльцы Ротмистровки и ихъ покойный отецъ состоять

въ латинствѣ, то, хотя кромѣ ихъ въ мѣстечкѣ нѣтъ никого принадлежащаго къ

этому исповѣданію, еще въ 1817 году, немедленно по покупкѣ имѣнія покойнымъ

Флоромъ Залѣсскимъ, построена латинская деревяная каплица, въ которой до 1838

года совершали богослуженіе бывшіе на содержании помѣщика уніатскіе священники,

а съ сего года приглашаются изъ Смѣлянскаго костела ксендзы и отправляютъ по

временамъ миссы на латинском языкѣ.

КОВАЛЫХА, село въ 3 -хъ верстахъ на востокъ отъ Ротмистровки, при при

токѣ р. Ташлыка . Жителей обоего пола : православныхъ 1139 , римскихъ католиковъ

11 , евреевъ 26. Отъ графа Самойлова Ковалыха пріобрѣтена покупкою коллежскимъ

ассесоромъ Цимбалистовымъ, а отъ него надворнымъ совѣтникомъ Даниловымъ.

По смерти сего имѣніе раздроблено между пятью его наслѣдниками, отъ коихъ ны

нѣшініе владѣльцы разновременно приобрѣли покупкою принадлежащия имъ части.

Hынѣ 4 помѣщика: рев. д . м . п.

а) Наслѣдники Гимпера 838 дес. 220.

б) Полковница Сугакова . 431 111 .

в) Поручикъ Тарнавскій . 400 81 .

г) Өеодоръ Карчевскій 410 70.

ЗЕМЈИ:

.

.

. .

Церковь Михайловская, деревяная, 5-го класса; земли имѣетъ указную про

порцію . Построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно, въ какомъ

именно году . Но и прежде была маленькая церковь, изъ коей построена нынѣшняя

Колокольня .

САМГОРОДОКъ, село при ручьѣ Лебединкѣ, въ 3-хъ верстахъ ниже села

Макіевки и въ такомъ же разстоянии отъ села Ташлыка. Жителей обоего пола 742,

между коими болѣе 40 человѣкъ дворовыхъ людей владѣльца. Земли къ имѣнію

принадлежить 1673 десятины ; но изъ этаго числа 444 десятины пріобрѣтены вѣ

собственность крестьянами, но силѣ выкупнаго договора 1863 года . Отъ графа Са

хойлова Самгородокъ купленъ въ 1806 году поручиком . Стефаномъ Богаевскимъ;

а по смерти его въ 1841 году село принадлежить дочери его Надеждѣ Степановић
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по мужу Альбрандтъ ( владѣлица православнаго а мужъ лат. исп.).

Церковь Николаевская, деревяная, 6 - го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію; построена въ 1856 году на мѣсто прежней обветшавшей, которая была

устроена въ 1776 году на собственный счетъ священникомъ Николаемъ Липинскимъ.

ТАШЛЫКъ, село расположено при рѣчкѣ, называемой также Ташлыкомъ, въ

который впадаетъ ручей Лебединка и другой безъ названія. Ташлыкъ—слово татар

ское, означающее каменную почву и подъ этимъ именемъ извѣстно множество не

большихъ рѣчекъ въ Херсонской губерніи и въ южной части Кіевской. Село Таш

лыкъ , имѣя превосходныя по плодородію поля, недалеко лежитъ отъ знаменитаго

Лебединскаго лѣса; почему скоро по водвореніи сахародѣлія въ Кіевской губерніи,

Ташлыку довелось принять въ этомъ дѣлѣ значительное участіе . Въ 1844 году здѣсь

построенъ купцами Яхненко и Семиренко, по заключенному съ помѣщикомъ на 10

лѣтъ условію, рафинадный сахарный заводъ, которымъ купцы и пользовались до

1855 года. Съ этаго времени заводъ принадлежить владѣльцу, уплатавшему куп

цамъ условленную сумму. Заводъ выдѣлываетъ до 50,000 пудъ сахара и столько же

рублей доставляетъ чистаго годичнаго дохода. Ташлыкъ проданъ графомъ Самой

новымъ Александру Березовскому, по смерти коего принадлежитъ его сыну Акиму

( лат. исп. ) . Жителей обоего пола 2407. Земли въ имѣніи 5613 десятинъ.

Церковь приходская въ честь Воздвижен.я Креста Господня, еще въ 1746 г. ,

какъ видно изъ визиты, почиталась издавна существующею, хотя стоявшая тогда

имѣла только 7 лѣтъ существованія (съ 1739 г. ) . Она разобрана, по совершенной

ветхости въ 1846 году , а на мѣсто ея построена новая деревяная же стараніемъ

покойнаго священника Стахія Нечая. По штатамъ она причислена къ 3 -му классу;

земли имѣетъ указную пропорцію.

623 дес.. . .

САНЖАРИХА , село въ 4-хъ верстахъ отъ села Ташлыка, ниже по той же

рѣчкѣ. Жителей обоего пола : православныхъ 404, римскихъ католиковь 8. Принад

лежить 4-мъ владѣльцамъ, кромѣ крестьянъ-собственниковъ:

а) Подполковнику Егору Андреевичу Еленчичу, ЗЕмли: рев. Д. м. д.

а съ 1858 года Леонарду Игнатьевичу Но

вицкому , кромѣ 119 деc. купленныхъ кре

стьянами за 7029 рублей 95.

6 ) Полковнику Александру Давидовичу Бутовичу,

по покупкѣ въ 1841 году, уступивній въ

1863 году крестьянамѣ 42 дес. за 2075 р.. . 363
42.

в) Михаилу и Станиславу Туриновскимѣ. 370 40.

г ) Приходской церкви
: 35

Церковь во имя Святителя Николая, деревяная, 7-го класса; построена 1791 г.

1 . .

.
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поповKA, село въ 2-хъ верстахъ ниже Санжарихи, по той же рѣкѣ. Жите

лей обоего пола 896. Земли 2098 десятинъ. Отъ графа Самойлова Поповка куп

мена бывшимъ въ царствованіе АлЕКСАНДРА І провіантмейстеромъ Иваномъ Өеодо

ровичемъ Красовскимъ, отдавшимъ Поповку своей дочери Аннѣ, по мужу Бѣлокопы

товой. По смерти ея нынѣ имѣніе принадлежить ея дѣтямъ.

Церковь Успенская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣеть 36 десятинъ. По

строена на мѣсто прежней обветшавшей въ 1848 году покойною матерью нынѣш

нихъ владѣльцевъ имѣнія.

ТЕРНОВКА , село расположено по рѣкѣ Ташлыкѣ ниже села Поповки, отѣ

которой отдѣляется только небольшимъ оврвтомъ . Село Смѣлянка лежить еще ниже

по Ташлыку за 3 версты. Жителей обоего пола 859. Земли въ окружной межѣ 1809

десятинъ. Близъ села есть могилы и выкапываютъ черепки какихъ-то сосудов, съ

неразобранными буквами. Одинъ изъ такихъ черепковъ хранится въ церкви. Село

принадлежить генералъ- майору Владиславу и подпоручику Александру Христіано

вичамъ Гревсъ, коихъ отецъ купилъ это имѣніе у графа Самойлова.

Церковь Дмитріевская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ 38 десятинъ;

построена 1822 года издержками покойнаго отца владѣльцевъ генералъ-майора Хри

стіана Гревсъ.

СЕРДЮКОВКА , село между селами Ташлыкомъ и Лузановкою, въ 5-ти вер

стахъ отъ каждаго, при вершинахъ безъименнаго ручья , впадаюіцагo въ рѣку сы

рой- Ташлыкъ. Жителей обоего пола 700; земли 1485 десятинъ. Отъ графа Самой

зова село это куплено титулярнымъ совѣтникомъ Залѣсскимъ, отъ Залѣсскаго пріо

брѣтено Діонисіемъ Циховскимъ, а отъ сына его Андрея имѣніе перешло къ на

стоящей владѣлицѣ Аннѣ Красносельской и сыну ея Владиміру ( лат. исп. ).

Церковь Покровская, деревяная, 6 - го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ; по

строепа въ 1846 году на мѣсто прежней.

ЛУЗАНОВКА, село при рѣчкѣ сыромъ-Ташлыкѣ служащимъ въ этомъ мѣстѣ

границею между Черкаскимъ и Чигиринскимъ уѣздами. Въ Лузановкѣ находилось

главное управление имѣній и резиденція помѣщика, гвардіи капитана, Порфирія

Ивановича Красовскаго, умершаго въ 1850 году , которому свехъ того принадле

жали села Райгородъ и Плескачевка съ 9135 десятинами земли; недавно къ этому

имѣнію причислялись также: село Лебедовка въ Чигиринскомъ уѣздѣ, Водяна, Баш

тина и Порфировка въ Александрійскомъ, но эти имѣнія пошли въ приданное до

черей. Отецъ Порфирія Ивановича купилъ эти имѣнія отъ графа Самойлова, а

нынѣ они принадлежатъ дѣтямь Порфирія Ивановича. Въ Лузановкѣ жителей обоего

пола 1400.

Церковь во имя Великомученика Димитрія, каменная, построена въ 1811 году

помѣпщикомъ, Иваномъ Өедоровичемъ Красовскимъ, который и погребенъ съ супругою



656 ЧЕРКАскія уѣздѣ.

въ самой церкви , а на погостѣ похоронено нѣсколько лицъ изъ владѣльческаго дома ;

и надъ гробами ихъ устроены приличные памятники. По штатамъ Лузановская цер

ковь причислена къ 5 -му классу ; земли имѣетъ указную пропорцію.

РАЙГОРОДъ, село въ 6-ти верстахъ отъ Лузановки, при рѣкѣ Тясминѣ. Жи

телей обоего пола 1181 .

Приходская церковь Предтечевская, деревяная , 5 - го класса ; земли имѣетъ 44

десятины ; начата постройкою въ 1850 году тщаніемъ покойнаго помѣщика Пор

фирія Красовскаго, а оконченная прихожанами въ 1855. До построенiя нынѣшней

существовала съ прошлaгo вѣка давняя цервовь.

ПЛЕCКАЧЕВКА, село въ 4-хъ верстахъ отъ мѣстечка Жаботина, расположено

между горами и со всѣхъ сторонъ окружено чернымъ мѣсомъ, который можно счи

тать продолженіемъ извѣстнаго Мотронинскаго лѣса. Жителелей обоего пола 771 .

Между Плескачевкою и Сунками, въ глухомъ мѣсу находится мѣсто , обнесенное

кругомъ валомъ, на подобіе того, который окружаетъ Мотренинский монастырь. Въ

недавнее время близъ Плескачевки евреи Дувидъ и Мейеръ Бродскіе купили у на

слѣдниковъ Красовскихъ 367 десятинъ превосходнаго лѣса, который немедленно

продали на срубъ на сахарные заводы такъ, что земля , на коей предполагаютъ они

поселить своихъ единовѣрцевъ, досталась имъ даромъ.

Церковь въ Плескачевкѣ во имя Архангела Михаила, деревяная, очень ветхая,

потому что построена еще 1737 года . На мѣсто ея, съ 1851 года строится новая

еще неоконченная. По штатамъ состоитъ въ 6-мъ классѣ; земли имѣетъ указную

пропорцію.

Въ давнее время существовалъ здѣсь православный монастырь во имя Святаго

Пророка Иліп на горѣ, нынѣ заселенной крестьянами. Жители указываютъ мѣсто

престола монастырской церкви. Когда , кѣмъ этотъ монастырь построенъ и разру

ішень, несохранилось преданія.

БЕРЕЗНЯКИ, село по обѣимъ сторонамъ рѣки Тясмина, между селами : Рай

городомъ и Яблуновкою, въ 4-хъ верстахъ отъ того и другаго села . Жителей обоего

пола: православныхъ 1779 , римскихъ католиковъ 8. Графъ Самойловъ продалъ Бе

резняки Тарнавскому. Отъ Тарнавскаго часть села по правую сторону Тясмина, съ

1831 десятиною земли (и 256 р. д . ), продана отставному майору Эдуарду Каэтано

вичу Порчинскому и женѣ его Магдалинѣ, а по лѣвую Игнатію Александровичу

Березовскому, по смерти коего эта часть села раздѣлена на два имѣнія: первое съ

1800 десятинами земли и 241 рев. д. въ пользу дочери его Эвелины Кучальской,

а другое съ 2302 десятинами земли, при 446 рев. д . въ польву трехъ его сыновъ:

Антона, Генриха и Кипріана Березовскихъ.

Церковь Рождество-Богородичная, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 17

десятинъ; построена въ прошломъ вѣкѣ, но неизвѣстно въ какомъ именно году .
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Уніи, какъ и предыдущая, не упомянутыя въ визитахъ, не принимала.

ПРУСЫ, село въ 5 -ти верстахъ отъ Райгорода , при вершинахъ ручья Пру

сянкі , впадающей при селѣ Ревовкѣ въ рѣку Тясминъ. Жителей обоего пола: пра

вославныхъ 1951 , римскихъ католиковь 9. Близъ села есть нѣсколько древнихъ мо

гилъ. Отъ графа Самойлова Прусы куплены Тарнавскимъ; но въ слѣдствіе здѣлан

ныхъ имъ долговь, имѣніе раздѣлено между его кредиторами : Скребицкимъ, Рущи

цомъ, Протосавицкимъ и Турчаниновой. Нынѣшніе владѣльцы села Прусъ получили

принадлежащия имъ части или по родству съ помянутыми крaдиторами , или по по

купкѣ отъ нихъ и наслѣдниковъ ихъ. Нынѣ въ селѣ Прусахъ владѣють:

а) Мацевичи , четыре братья : Ксаверій , Карлъ,

Густавъ и Юліанъ, по наслѣдству въ 1857

г. отъ отца Ивана и по покупкѣ въ 1860

г. отъ Марциновской, считая въ томъ числѣ

и 989 деc . купленныхъ крестьянами въ 1863 р. д. м. п .

году за 46,421 руб. 3274 дес. 645 .

б) Штабъ- ротмистръ Митрохинъ 304 82 .

в) Губернскій секретарь Фишъ . 323 52.

г) Эдуардъ Адамовичъ Протосавицкій 212 58.

д) Бывшіе его крестьяне по вык. договору 1862 г. 27 за 3569 р.

е) Приходская церковь
36

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 4-го класса, построена въ

концѣ прошлaгo вѣка, что можно заключить изъ надписи, на иконостасѣ находя

щейся .

ЗЕМли

.

ЖАБОтинъ, мѣстечко въ юговосточной части уѣзда, на границѣ съ Чигирин

скимъ, при незначительномъ ручьѣ Жабянкѣ, впадающемъ въ Тясминъ близъ Жа

ботинскаго монастыря . Это красивое мѣстечко, лежащее на полянѣ, окруженной съ

трехъ сторонъ огромнымъ Мотроненскимъ лѣсомъ, въ прошломъ вѣкѣ принадлежало

къ обширному Смѣлянскому имѣнію. Графъ Александръ Александровичъ Самойловъ

подарилъ Жаботинъ своей дочери Еленѣ Александровнѣ Захаржевской, которая про

дала это имѣніе , заключающее 3790 десятинъ отличной земли отцу нынѣшняго вла

дѣльца штабъ- ротмистра Валеріана Эразмовича Фліорковскаго ( лат. исп . Ему также

принадлежить 300 рев. душъ Александрійскаго уѣзда въ селѣ Василевкѣ). Жителей

обоего пола въ мѣстечкѣ : православныхъ 2555 , римскихъ католиковъ 10 , расколь

никовь 4, евреевъ 770. Тотчасъ за мѣстечкомъ , по дорогѣ въ монастырь, находится

каменная скала , на 100 саженей въ длину, изъ коей добывается строительный ка

мень. Въ самомъ мѣстечкѣ, на горѣ, находятся остатки древняго замка. Жаботинъ

извѣстенъ въ малороссійской истории тѣмъ, что быль центромъ послѣдняго возста

нія Малороссіянъ въ 1768 году противъ Поляковъ, принявшаго такіе обширные

размѣры, что при слабости польскаго правительства , оно могло быть подавлено только

42
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помощію великороссийскихъ войскъ. Еще въ 1765 году Жаботинскій сотникъ Харько,

собравъ 700 козаковъ , рѣшился было начать возстаніе. Князь Чарторыйскій, воевода

русскiй и рейментарь, да субалтернъ « украинской партии » Игнатій Вороничъ, пре

дупредили возстаніе, схвативъ обманомъ Харька, и въ послѣднихъ числахъ мая, въ

селѣ Шамраевкѣ, отрубили ему, на конюшнѣ, голову . Память о Харькѣ сохранилась

въ народной пѣснѣ. (Въ собраніи Метлинскаго стр. 425) .

До 1843 года было три церкви : Успенская , Николаевская и Преображенская.

Визита 1741 года построенie ихъ относить: Успенской къ 1730 году , Николаев

ской къ 1720, Преображенской къ 1738. Приходскихъ дворовь во время визиты

принадлежало: къ Успенской 80, Преображенской 70, а къ Николаевской 40 въ

мѣстечкѣ и столько же въ селѣ Куликовкѣ; но всѣ они строились на мѣстѣ дав

нѣйшихъ. Изъ описанія церквей Чигиринской протопопіи игумена Мелхиседека

видно , что предшествовавшія Жаботинскія церкви были построены : Преображенская

1661 года, по благословенію митрополита Діонисія Балабана, потомъ въ 1701 , по

благословенію архіепископа Кіевскаго Варлаама Ясинскаго, и 1766 по разрѣшенію

епископа Переяславскаго Гервасія ; Успенская 1708 года и 1765 ; Николаевская

1703 и 1848. Преображенская упразднена при введеніи штатовъ; Успенская по

обветшаніи разобрана, а на мѣсто ея построена прихожанами въ 1851 году новая .

По штатамъ состоитъ въ 5-мъ классѣ; земли имѣетъ 52 десятины . Николаевская

церковь по штатамъ причислена къ 7-му классу ; земли имѣетъ 50 десятинъ. Она

очень ветха, по давности существованія.

СУНКИ , село въ 8-ми верстахъ отъ мѣстечка Смѣлой, при истокахъ ручья

Сунки, въ Мотроненскомъ лѣсу начинающихся. Жителей обоего пола 2020. Село

это вмѣстѣ съ Залевками и деревнею Бузуковцемъ и 6232 десятинами земли, со

ставляетъ вотчинное имѣніе Софій Николаевны Раевской , которое она наслѣдовала

отъ покойнаго своего отца , генерала отъ кавалеріи Николая Николаевича Раевскаго,

двоюроднаго внука Потемкина (см . Болт. ) . Во владѣніи ея состоитъ также Болтышскій

ключъ въ Чигиринскомъ уѣздѣ и значительное имѣніе въ Великороссіи. Въ Сункахъ

крестьяне пріобрѣли въ собственность, по выкупному договору 1863 года, 1468 дес.

земли за 64,952 рубля.

Церковь Троицкая, каменная, 4- го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ; постро

ена въ 1860 году . Предшествовавшая церковь, описанная въ визитѣ за 1741 годъ,

была построена на прежнемъ мѣстѣ въ 1723 году. Во время помянутой визиты

при ней числилось приходскихъ дворовъ: 60 въ Сункахъ и 20 въ Яблуновкѣ; по

обветшаніи же ея выстроена была въ 1776 году новая .

ЗАЛЕВКИ, село въ 3 -хъ верстахъ ниже с . Сунокъ, по томуже ручью и при

рѣкѣ Тясминѣ, въ которую впадаетъ р. Сунка; а отъ мѣстечка Смѣлой въ 4-хъ

верстахъ. Жителей обоего пола 1077; въ 1741 году числилося 150 дворовъ , а
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жителей столько же, какъ и нынѣ. Въ 1863 году крестьяне, по выкупному договору,

пріобрѣли въ собственность 800 десятинъ земли за 32,132 рубля.

Церковь деревяная , Трехсвятительская, очень ветхая, 5-го класса ; земли имѣетъ

указную пропорцію. Она построена 1761 года; предшествовавшая же во имя Архи

стратига Михаила, какъ значится въ визитѣ за 1741 годъ Чигиринскаго деканата ,

еще въ 1720 году и притомъ на мѣсто давнѣйшей , потому что тогдашній священ

никъ Моисей Петровичъ, посвященъ къ ней въ Переяславлѣ 9 -го октября 1721 г.

Къ Залевскому приходу причислена деревня Бузуковецъ, въ 5-ти верстахъ

отстоящая . Она лежить на правой сторонѣ рѣки Тясмина, имѣетъ жителей обоего

пола 388.

Между селами Сунками и Залевкою въ недавнее время еврей Лейба Бродской

купилъ отъ г- и Раевской 318 десятинъ земли и населилъ ее евреями земледѣльи

цами. Образовавшаяся еврейская деревня, съ 150 обоего пола жителей, окрестными

крестьянами названа Удудовкою. Въ ней построенъ и еврейскій молитвенный домъ.

головятинъ, село на правой возвышенной и плодородной сторонѣ рѣки

Тясмина, въ 2 -хъ верстахъ ниже деревни Бузуковца. Жителей обоего пола 986, а

земли 1986 десятинъ . По древнимъ гатямъ, близъ села, по ярамъ находящимся, мо

жно заключить , что первоначально въ этихъ мѣсистыхъ мѣстахъ были уединенные

хутора, въ коихъ жители скрывались во время нашествій непріятельскихъ. Въ 1804

году Головятинъ купленъ отъ графа Самойлова тайнымъ совѣтникомъ Иваному

Николаевичемъ Неплюевымъ, а отъ сына его Ивана Ивановича, въ 1858 году, пріо

брѣтенъ покупкою полковникомъ Нейманомъ.

Церковь Успепская, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ; по

строена 1730 года . Въ визитѣ церквей Чигиринскаго деканата за 1741 годъ она

описана въ такихъ словахъ: « церкіевь соснова, слома покрыта; в ней з аппарен

цій (церковныхъ принадлежностей) ежели по ест, поn соnѕtаt еx quo; W. о. Ми

хаил, при тей церкви зостаіацый, под час визиты генеральней уцѣкши, ключь

церкіевный занеса, а громада визитовать церкви недопустила. Для тело в inter

dict те церкіевъ подалисьмы » . То есть священникъ и прихожане покровительству

емой визитаторомъ уніи знать не хотѣли.

Къ Головятинскому приходу причислена деревня Гуляйпородъ, ниже при рѣкѣ

Тясминѣ, въ 3-хъ верстахъ лежащая, при большомъ озерѣ, образовавшемся отъ за

держанія гатью рѣки. Жителей обоего пола 152 , а земли 820 десятинъ. Принад

лежить коллежскому ассесору Станиславу Нейману, купившему эту деревню 10-го

августа 1858 года отъ Станислава Желиховскаго; но по силѣ выкупной здѣлки съ

крестьянами 1863 года послѣдніе пріобрѣли въ собственность 101 десятину земли

за 4925 рублей . На кладбищѣ деревенскомъ находится ветхая деревяная церковь

во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, безъ фундуша.



ЧIII II PILICK TЇ УТЗДъ.

ЧИГИРИНъ уѣздный городъ не представляетъ ничего подобнаго городу. Это

настоящая деревня, отличающаяся отъ другихъ деревень помѣищеніемъ присутствен

ныхъ мѣстъ въ каменномъ дом . Весь городь состоитъ изъ узкихъ кривыхъ улицъ,

обведенныхъ плетневымъ заборомъ, за которымъ стоятъ маленькія хатки , подъ со

ломенной кровлей . Это скромное поселеніе расположено при рѣкѣ Тясминѣ, во

кругъ горы, вышиною до 100 саженей . Съ сѣверной и западной сторонъ она очень

крута, но со стороны востога имѣетъ отлогость. Вся гора состоитъ изъ камня, лом

кa котораго на жернова составляетъ нынъ мѣстную промышленность. На вершинѣ

этой горы стоялъ нѣкогда замокъ, господствовавшій своимъ положеніемъ надъ всею

окрестностію. Отъ него уцѣлѣлъ до нынѣ остатокъ стѣны , въ которой найдено нѣ

сколько вбитыхъ выстрѣлами чугунныхъ ядеръ. Въ одномъ мѣстѣ есть высѣченная

Bь камнѣ квадратная яма , вѣроятно служившая пороховымъ погребомъ. На восточ

номъ скатѣ горы замѣтенъ слѣдь рва, въ 11 2 аршина глубиною, которымъ, по пре

данію, во время осадъ водили лошадей къ водопою.

Чигиринъ былъ въ старину важнымъ пунктомъ. Въ немъ и около него совер

шались великія военныя события, имѣвшая вліяніе на цѣлый здѣшній край. Почему

предлагаемъ здѣсь нѣсколько историческихъ объ этихъ событияхъ извѣстій . ОЧn

гиринѣ мы не находимъ извѣстій въ древнихъ рускихъ лѣтописяхъ, хотя не сом

нѣваемся въ существованіи и здѣсь славянскаго населения въ эпоху великихъ кня

зей . Самое названіе Чигирина, по мнѣнію нѣкоторыхъ, происходитъ отъ малорос

сійскаго слова чагарникъ, означающаго дубовый кустарникъ. вѣроятно таковой кус

тарникъ покрывалъ мѣсто, занимаемое нынѣ городомъ, въ эпоху татарскихъ наше

ствій. Въ началѣ XVI столѣтія Чигиринъ былъ главным городомъ въ одномъ изъ

20-ти козацкихъ полковъ, называвшемся Чигиринскимъ. Въ 1576 году Стефанъ

Баторій , преобразовывая малороссийскихъ козаковъ, пожаловалъ Чигиринъ вмѣстѣ

съ Трактоміровымъ во владѣніе козацкихъ гетмановъ — « на булаву гетманскую » . По

образовании старотствъ Чигиринъ причисленъ къ Черкаскому старотству, находив

шемуся въ концѣ XVI столѣтія во владѣній князя Вишневецкаго. По представленію
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его о выгодахъ построенiя на этомъ мѣстѣ крѣпости, для защиты границъ отъ та

тарскихъ набѣговъ, дана ему была въ 1589 году 1 -го мая королемъ Сигизмундомъ

ІІ - мъ превиллегія, на заселеніе и укріпленіе Чигирина. Въ 1592 году , по хода

тайству его же, предоставлены гражданамъ магдебурскія права. Но права эти даны

не вполнѣ, а только относительно нѣкоторыхъ уголовныхъ дѣлъ: по убійствамъ,

нанесенію ранъ, побоямъ, личнымъ обидамъ и всякаго рода фальшивымъ поступ

камъ. Всѣ же прочія дѣла, особенно хозяйственныя, подлежали рѣшенію старосты ,

безъ всякаго вмѣшательства магистрата. Эгою привил.тегіею предоставлено имъ же ,

Чигиринҷамъ самимъ избирать войта и лавниковъ или членовъ магистата, имѣть

срочныя годовыя ярмарки и пользоваться другими городскими выгодами. Въ 1596

году, тотчасъ послѣ Брестскаго собора , обнаружившаго планы Польши относительно

Малороссіи, на поляхъ Чигиринскихъ произошла кровопролитная битва между По

ляками и козаками, предводимыми Наливайкомъ. Поляки въ ней были разбиты , но

Малороссіяне не умѣли извлечь выгоды изъ побѣды. По худой организации своихъ

войскъ Наливайко принуждены быль отступить въ скорости за Днѣпръ и тамъ, возлѣ

Лубень, окруженный польскими войсками, выданъ козаками гетману Жолкѣвскому

и преданъ мучительной смерти; затѣмъ въ началѣ XVII столѣтія Чигиринъ ока

зывается, какъ маловажное мѣстечко, приписаннымъ къ Корсунскому старотству.

Знаменитый Богданъ Хмельницкiй избралъ Чигиринъ столицею всей Мало

россіи, по его положенію, несравненно выгоднѣйшему для воинской защиты отъ

Поляковъ, нежели Черкасы, открытые со всѣхъ сторонъ. Здѣсь въ 1650 году , послѣ

рѣшительныхъ побѣдъ надъ Ляхами, онъ принималъ знаменитое посольство трехъ

сосѣднихъ державъ: России , Польши и Турции, предлагавшихъ Малороссіи вступить

подъ покровительство своихъ государей . Въ продолженіе войнъ за Малороссію Чи

гиринъ нѣсколько разъ подвергался осадамъ и былъ центромъ значительныхъ во

енныхъ операцій. Такъ въ 1661 году онъ выдержаль осаду Юрія Хмельницкаго,

приведшаго съ собою Поляковъ и Татаръ; въ 1664 году защищался нѣсколько не

дѣлъ противъ гетмана Брюховецкаго .. Но величайшая бѣдствия и окончательное ра

зореніе онъ испыталъ во время гетманства Дорошенка, когда Русскie, Поляки и

Турки, одни за другими, овладѣвали Чигириномъ. Въ 1677 году турецкий султанъ,

освободивъ Юрія Хмельницкаго изъ семибашеннаго замка, гдѣ онъ нѣсколько лѣтъ

находился въ заточеніи, назвалъ его книземъ Сармагскимъ и отправилъ сь 60,000

арміею для завоеванія Чигирина и Кіева . Въ августѣ того же года эта армія по

дошла къ Чигирину и узнавши, что Московско- козацкое войско приближается на

помощь осажденнымъ, рѣшилась взять немедленно городъ приступомъ. Взорвавши

подкопами укрѣпленія, Турки пошли на приступь. Но Чигиринцы оказали отчаянное

сопротивление и устояли до ночи . На другой день 60,000 вспомогательнаго войска

переправилось за Днѣпръ. Тогда Турки сняли оса, ту и отступили. Уже отъ этой

непродолжительной осады Чигиринъ очень пострадаль, всѣ окрестныя поля изрыты

были шанцами и окопами. Однако же Самуй.ловичъ исправить укрѣпления и ввелъ

въ городъ 15,000 козацкаго гарнизона.
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На другой, 1678 годъ болѣе 100,000 Турковъ и Татаръ снова явились подъ

Чигириномъ и такой же силы Московско-козацкая армія пришла для защиты этаго

города и расположилась близъ Бужина . Обстоятельства тогда были рѣшительны не

только для Малороссіи, но и для московскаго государства. Отъ побѣды той или

другой стороны зависѣла участь обширнаго и плодороднаго края , владѣніе которымъ

давало рѣшительный перевѣсъ.

Вотъ подробности борьбы, здѣсь происходившей, заимствованныя нами большею

частію изъ Георгія Конисскаго. Визиръ съ Юріемъ Хмельницкимъ явились предъ

Чигириномъ 8-го iюля 1678 года такъ внезапно , что часть гарнизона 1) , занимав

шаяся достройкою наружныхъ укрѣпленій, застигнута была въ расплохъ. При этомъ

произошла первая четырехчасовая битва, послѣ которой Турки, потерявшіе до 2000

убитыхъ, были отражены. Тогда Визирь отправ Ілъ Алепскаго пашу къ Бужину, для

наблюденія за Самуйловичемъ и Ромодановскимъ, а Каплану-пашѣ приказалъ занять

возвышеніе между городомъ и Русскимъ лагеремъ. Алепскій паша вступилъ въ от

дѣльныя стычки съ козацкими и московскими войсками. Самъ же Визирь и татар

скій ханъ кидали бомбы и гранаты въ Чигиринъ, подводили подкопы и приступали

съ разныхъ сторонъ. Осажденные, не довольствуясь отраженіемъ неприятеля , дѣлати

частыя, смѣлыя вылазки, врывались въ танцы къ Янычарамъ, кололи ихъ, брали

въ плѣнъ и удивляли самыхъ враговъ непреодолимымъ мужествомъ. Въ послѣднихъ

числахъ iюля Россіяне, по полученіи подкрѣпленій, оставили Бужинскій лагерь и

начали наступательно дѣйствовать противъ Алепскаго паши, котораго сбили и при

двинулись къ городу , подобно облаку извергающему изъ нѣдръ своихъ дождь и громы .

Турецкая армія, расположенная на горѣ, висѣла такъ сказать надъ ними. Началась

вновь битва, въ которой много погибло съ обѣихъ сторонъ. Ночью Черниговскій

полковникъ Василій Бурковскій, началъ пробираться въ Чигиринъ. Этоть отрядъ

неуспѣлъ еще подойти къ горѣ, какъ испуганный собственною рѣшимостію, не ожи

дая команды, далъ залпъ по спящимъ Туркамъ и разбудилъ ихъ. Битва началась

съ новымъ ожесточеніемъ и продолжалась цѣлый день. Наши принуждены были за

ночевать на мѣстѣ. Это было въ пятницу. Въ субботу рано весь строй Самуй.товича

и Ромодановскаго всколебался и пошелъ на гору. Козаки збити главную турецкую

батарею, отняли 27 пушекъ и погнали Турковъ внизъ. Они бѣжали оглядываясь;

наши гнaлись за ними запальчиво, съ самонаҳѣянностію людей, одержавшихъ на

чало побѣды . Вдругъ Турки обратились лицомъ къ горѣ и погнали нашихъ назадъ .

Они рубили козаковъ до самой подошвы горы , гдѣ одинъ изъ полковниковъ обки

далъ свой отрядъ рогатками и остановилъ стремленіе нападавшихъ; бѣгущіе козаки

вскочили въ рогатки ; между тѣмъ остальные силы Россіянъ присоединились. Турки ,

видя невозможность болѣе бороться, бросились къ Тясмину. Внзирь приказаль зжечь

за собою мостъ. Толпа збилась на узкомъ пространствѣ перекладинъ; приказаніе

1 ) Онъ состоялъ: изъ 6000 Русскаго войска и 9000 козаковъ . Малороссіянами предводительстoвaмъ

полковникъ Коровка , а Великороссіянами и всѣмъ гарнизономъ воевода Ржевскій .
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Визирское было исполнено преждевременно. Еще тѣснились Турки, скидывая другъ

друга въ воду, какъ мость запылалъ, обрушился. Множество людей съ его облом

ками повалились въ воду. И до нынѣ осталось преданіе объ этой гибели мусуль

манъ и Чигиринскіе жители указываютъ то мѣсто, гдѣ паромъ соединяеть низмен

ную часть города съ верхнею.

Послѣ этой блистательной побѣды гетманъ и князь придвинулись къ городу и

стали лагеремъ подъ мѣсомъ и надъ озеромъ, въ виду бывшаго дворца стараго Хмель

ницкаго и кладбища. Семь сутокъ они стояли не трогаясь съ мѣста, не возобнов

ляя битвы и отдыхая послѣ кровопролитій прошедшей недѣли. Они довольствова

лись тѣмъ, что могли имѣть сношения съ осажденнымъ гарнизономъ и потеряли

всю выгоду побѣды. Ихъ бездѣйствіемъ успокоенный Визирь, приготовился къ при

ступу упорнѣйшему. Гетманъ на смѣну въ Чигиринъ послалъ свѣжее войско и выз

валъ оттуда полкъ Гадячскiй и другие бывшіе въ гарнизонѣ. Это обстрѣленное, въ

продолженіе долговременной осады, войско было замѣнено другимъ, которому по

казалось ново , видѣть гранаты, бомбы , осколки стѣнъ. Въ пятницу взорвало часть

стѣны , граната влетѣла въ проломъ; Ржевскій встрѣтиль ее грудью. Съ его смер

тію водворился въ городѣ величайшій безпорядокъ. Въ субботу Турки начали за

сыпать землею рвы. Августа 10-го , въ воскресенье, весь гарнизонъ вышелъ въ та

боръ, честить день праздничный, отобѣдалъ, перепился , возвратился въ городъ и

уснулъ . Пользуясь этимъ случаемъ, враги бросились сквозь проломъ и чрезъ засы

панные рвы. Гарнизонъ проснулся и вмѣсто того, чтобы бѣжать къ пролому, какъ

бывало дѣлали привычные къ приступамъ его предшественники , пустился изъ города

бѣгомъ, столнился на плотинѣ; люди начали падать въ воду и нѣсколько тысячь

здѣсь погибло. Только пѣхота козацкая, подъ горою, за церковью и Московскій от

рядъ на горѣ, въ замкѣ, оборонялись до ночи. Турки проникли въ городъ и без

пощадно рубили женщинъ и дѣтей. Ночью оставшіеся въ замкѣ войска набили пушки

порохомъ и зажгли замокъ; потомъ построились въ колонну и здѣлавъ по Туркамъ

ружейный залпы, рѣшились прорваться сквозь ряды ихъ силою. Турки не смѣли

имъ препятствовать ; ряды ихъ раздвоились и остатки Чигиринскаго гарнизона, сра

жаясь вошли въ гетманскій неподвижный станъ . Въ это время начался взрывъ замка,

набитыхъ порохомъ пушекъ, запасовъ , магазиновь. Груды камней, осколки мѣди

упали на Турковъ, истребили ихъ множество и стихло все .

Въ понедѣльникъ предъ восхожденіемъ солнца весь станъ Самуйловича и Po

модановскаго, устрашенный паденіемъ Чигирина, рушился къ Днѣпру, къ окопамъ

Бужинскимъ. Ихъ переходъ былъ медленъ, въ слѣдствіе стычекъ съ Турками на

каждомъ шагу. Во вторникъ они остановились на старомъ мѣстѣ и подновили укрѣп

ленія . Кара-Мустафа разорилъ Чигиринъ до основания и пошелъ по пятамъ гет

мана. Турки, Волохи, Татары , Молдаване и Юрій Хмельницкій все двинулось къ

Бужину, чтобы нанести послѣдній ударъ Московско -козацкой армии, припертой къ

Днѣпру. Начался семидневный бой « яковый нынѣшняго вѣка въ краяхъ здѣшнихъ

не былъ видѣнный» (см . Бужинъ) .
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Со времени атой осады Чигиринъ остался въ развалинахъ и запустѣніи. Въ

трактатѣ заключенномъ въ 1686 году въ Москвѣ, между Россіею и Польщею, Чи

гиринъ упоминается въ числѣ нѣкоторыхъ другихъ городовъ, разоренныхъ войною

и остающихся пустыми. По прутскому договору Чигиринъ уступленъ Польшѣ и

здѣланъ съ окрестными селеніями старотствомъ; теперь прежнее замковище на горѣ

было оставлено и замокъ выстроенъ на новомъ мѣстѣ, подъ горою. Въ ревизии 1765

года онъ описывается такимъ образомъ: « замокъ стоитъ надъ рѣкою, напротивъ вы

сокой горы, на которой нѣкогда быть старый замокъ и крѣпость; вокругъ частоколъ;

черезъ городъ течетъ рѣка Тясминъ; жидовъ нѣтъ, кромѣ арендаря ; избъ 108;

слобожанъ 5 ; воловъ для земледѣлія 45 пaръ. Новосербскія войска заложили подъ

самымъ Чигириномъ новыя слободы ; старотствомъ владѣетъ князь Антоній Ябло

новскій » . Чрезъ 24 года въ 1789 году по новой ревизии показано въ Чигиринѣ:

одна церковь, мужескій монастырь и 138 домовъ, въ числѣ коихъ было нѣсколько

жидовскихъ. На горѣ тогда еще были остатки стараго совсѣмъ развалившагося замка.

Со времени возобновленія въ XVIII столѣтін Чигирина, всѣ старинныя его при

виллегіи, на которыя документы были утрачены во время войнъ, пришли въ забвеніе

умышленно или неумышленно и городъ сталъ нераздѣльною частію Чигиринскаго

старотства, въ полной зависимости отъ старость и отъ ихъ управляющихъ; что было

поводомъ къ многимъ притѣсненіямъ обывателей со стороны послѣднихъ; а по двумъ

вышеупомянутымъ ревизіямъ они обложены были значительными податями въ пользу

вельможъ. Въ концѣ прошлаго столѣтія Чигиринцы , подобно многимъ другимъ го

родамъ и мѣстечкамъ малороссийскимъ, стали хлопотать о возобновленіи прежнихъ

правъ ихъ. Въ слѣдствие чего, въ 1792 году , выдана имъ была королемъ Станисла

вомъ-Августомъ поновительная грамота, которою городъ объявлень вольнымъ и

прежнія права его возстановлены въ той мѣрѣ, какъ это согласовалось съ утверж

деннымъ на сеймѣ того же года положеніемъ овольныхъ городахъ Польши . Этою

же грамотою подтверждень старинный гербъ Чигирина, данный еще ему вы при

виллегіи 1592 г. изображающій три стрѣлы, накрестъ положенныя .

При образовании въ 1797 году Кіевской губернія, Чигиринъ отдѣленъ отъ

старотства тогоже имени и назначемъ уѣзднымъ городомъ Чигиринскаго уѣзда.

Въ настоящее время въ Чигиринѣ жителей обоего пола : православныхъ 4710.

римскихъ католиковъ 16 ; евреевъ 1615. Земли городу принадлежить 4450 десятинъ.

Домовъ 850. Ежегодно дохода городъ имѣетъ до 5000 рублей. Запасной городской

капиталъ простирается до 46,000 рублей.

Двѣ деревяныя церкви: соборная Воздвиженская и приходская Успенская.

Соборная построена на нынѣшнемъ мѣстѣ вь 1823 году, имѣеть два при

дѣльныхъ престола холодныхъ: Дмитриевскiй и Преображенскій. Причтъ получаетъ

жалованье по штатамъ, для уѣздныхъ соборов, установленнымъ и сверхъ того имѣстъ

пахатнаго и сѣнокоснаго поля 49 десятинъ. Прежняя Воздвиженская деревяная цер

ковь стояла на низменномъ мѣстѣ заливаемомъ водою. Она была построена въ 1720

году, какъ значится въ визитѣ за 1741 годъ, а потомъ въ 1745 другая, освященная
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протопопомъ Дмитріемъ Новиковскимъ. Успенская церковь построена въ 1824 году ,

на мѣсто прежней деревяной же, описанной въ вышеупомянутой визитѣ и суще

ствовавшей съ 1716 года. Земли принадлежитъ церкви только 22 десятины. Во

время визиты въ Успенской церкви находится антиминсъ за подписомъ митрополита

Іосифа Тукальскаго. Близъ церкви примѣтенъ фундаментъ древняго каменнаго зда

нія. По преданію это остатки каменной Успенской церкви, имѣвшей нѣсколько пре

столовь и разрушенной во время осады 1678 года. Въ описаній церквей игумена

Мелхиседека говорится, что Успенская церковь, до возобновленія епископія Пере

яславской (въ 1700 году) чрезъ нѣсколько сотъ лѣтъ принадлежала до епархіи пра

вославной Кіевской.

Недавно въ Чигиринѣ была еще и третья церковь, на мѣстѣ обозначенномъ

въ дворѣ присутственныхъ мѣстъ, во имя Преображенія Господня. Изъ визиты за

1741 годъ извѣстно, что она была построена на мѣсто давнѣйшей въ 1716 году

и объ ней здѣлана тамъ такая замѣтка: « в ней нии, з аппаренцій (принадлежностей)

" церковней нема; тылько образов на блятах четыре; а то для тело, же Тата

рове, ды нападли на Чигирин, в року 1738, нападли те церкіевь , же близша

од степу им была ; здезоліовали (ограбили) и каплана в полон взели и до тых

час жаднего при тей церкви нема каплана ; и парохіанов аедво з дзіесіонтек » .

Церковь эта, возобновленная въ 1766 году , разобрана при постройкѣ присутствен

ныхъ мѣстъ, въ началѣ текущаго вѣка.

Въ 11/2 верстахъ отъ города, по направленію къ Кіеву, лежитъ Чигиринской

Троицкій заштатный женский монастырь въ самомъ неудобномъ мѣстѣ. Съ сѣверо

запада къ нему примыкаетъ полоса глубокихъ песковъ, сопровождаюццая рѣку Тяс

минъ, а съ прочихъ сторонъ окруженъ болотами. Оттого обители всегда предстоить

два труда: укрѣплять песокъ насажденіемъ красной лозы (шелюги) и принимать

мѣры противъ наводненій, часто происходящихъ отъ Тясмина. То и другое нынѣ

отчасти достигается ; но въ прежнее время нѣсколько разъ возникала мысль — пере

нести монастырь на другое удобнѣйшее мѣсто. Къ тому присовокупляются еще ис

паренія окружающихъ болоть, вредно дѣйствующихъ на здоровье 1) .

о времени основанія монастыря , изъ актовъ его невидно. Въ письмѣ Ивана

Выговскаго къ патріарху Никону, напечатанномъ въ памятникахъ изданныхъ ком

миссiею при Кіев. Г. Г. томъ III стр. 37 , значится, что въ 1653 году новопостро

енная въ монастырѣ Выговскимъ церковь, снабжена отъ щедротъ царя ризами, со

судами и книгами. Очевидно, что эта церковь была построена на мѣсто давнѣйшей

разоренной или обветшавшей. Въ истории Рос. Терархіи (стр . 708) замѣчается, что

еще въ 1627 году игуменомъ обители сей былъ Мартирій . До 1735 года Чиги

ринский монастырь считался мужескимъ. Въ этомъ году настоятелемъ былъ Даніилъ

1 ) Замѣчательно что болотныя лягушки , въ окрестностяхъ монастыря , принадлежатъ къ роду безглас

ныхъ, тогда какъ , немного далѣе, крики ихъ , особенно весною и по ночамъ, весьма пронзительны . Народная

молва молчаніе лягушекъ приписываетъ запрещенію Святителя Афанасія, нетлѣнно почивающаго въ Лубнахъ,

которое онъ изрекъ во время посѣщенія своего Чигиринскаго монастыря .
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Климковскій. Во время междоусобій, безпрестанно въ этомъ краѣ господствовавшихъ,

монастырь разоренъ и опустошенъ. Вторымъ основателемъ и строителемъ его былъ

около 1708 года јеромонахъ Антоній Дорошенко, въ мірѣ Андрей уроженецъ

Субботовскій, подарившій монастырю мельницу вь Субботовѣ.

Неизвѣстно, кто именно приемственно управлялъ монастыремъ, когда онъ былъ

еще мужескимъ и по чьей волѣ онъ преобразованъ въ 1735 году въ женскій. Съ

этаго года настоятельницами въ немъ были слѣдующая игуменьи : Варвара съ 1735

года; Евфросинія съ 1744; начальница Агафія съ 1747 ; начальница Евфросинія

съ 1749 ; игуменія Аполлинарія съ 1749 ; игуменія Елисавета съ 1769 ; игуменія

Калисөена съ 1779 ; игуменія Таисія съ 1793 ; начальница Елена сѣ 1794 ; игуме

-нія Елисавета II съ 1796; начальница Беофанія съ 1819 ; игуменія Надежда съ -

1827 ; игуменія Еликонида сь 1845 года, которой обитель найболѣе обязана своимъ

нынѣшнимъ процвѣтаніемъ. Однакоже въ прошломъ вѣкѣ по существовавшему по

рядку относительно женскихъ обителей, Чигиринскій женскій монастырь находился

подъ завѣдываніемъ игуменовъ Жаботинскаго монастыря. Средства содержанія, кои

ми располагаетъ въ настоящее время монастырь заключаются: а) въ отпускаемыхъ

изъ казны , по указу 1797 года, 175 р. 41 к. въ замѣнъ неданныхъ отъ нея зе

мельныхъ угодій ; б) въ земельныхъ угодіяхъ, коихъ нынѣ въ нѣсколькихъ отдѣль

ныхъ кускахъ монастырю принадлежить 111 десятинъ; в) въ мельницѣ на рѣкѣ

Туріи и двухъ садахъ, поступившихъ въ 1845 году отъ Лебединскаго закрытаго

монастыря ; г) въ процентахъ отъ недвижимаго монастырскаго капитала, до 9400 р.

простирающагося ; и наконецъ д) въ доброхотныхъ подаяніяхъ и вкладахъ монахинь,

безъ которыхъ онѣ не принимаются въ монастырь. Посвятившихъ себя монастыр

ской жизни нынѣ находится въ обители 106 ; въ числѣ ихъ 61 монахиня и 45

послушницъ указныхъ. Кромѣ того въ женской прислугѣ до 20 душу.

Издревле существовала въ монастырѣ главная церковь, во имя Живоначальныя

Тройцы , о которой носится преданіе, что она была очень малая, едва нѣсколько

человѣкъ вмѣщавшая. По обветшаніи ея заложена нынѣшняя въ 1759 году по бла

гословенію митрополита Арсенія Могилянскаго, а освящена въ 1767. Построена

подаявіемъ благотворителей. Трапезная церковь, во имя Преображенія Господня ,

также деревяная . Обѣ церкви нѣсколько разъ были починяемы и перестроены позже

съизнова . Троицкая церковь въ 1847 году поднята на каменный фундаментъ, раз

ширена, пристроены придѣлы : во имя Успенiя и всѣхъ Святыхъ и преобразована

въ пятикупольную. Обѣ церкви богаты утварью и содержатся въ отличномъ порядкѣ.

Главную достопримѣчательность монастыря составляетъ чудотворный образъ Божія

Матери—Смоленской одигитрій. До 1807 года икона сія находилась при входѣ въ

церковь въ особомъ придѣлѣ, а съ сего времени, въ нарочито устроенномъ кіотѣ.

Кромѣ исчисленныхъ церквей, по преданію, сохранившемуся у жителей, въ

Чигиринѣ въ древности было много другихъ; но мѣста , гдѣ они стояли, неизвѣстны .

Жители указывають только мѣсто каменной епископской церкви во имя Апостоловъ
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Петра и Павла, построенной Богданомъ Хмельницкимъ. Мѣсто это заселено нынѣ

еврейскими домами. Еще въ началѣ текущаго столѣтія видны были развалины этой

церкви, а также развалины епископскаго дворца. Церковь была крестообразная. Въ

этой-то церкви избранъ малороссийскимъ духовенствомъ и козаками Кіевскимъ ми

трополитомъ Іосифъ Нелюбовичъ - Тукальскій, гонимый и польскимъ правительствомъ

за твердость въ православіи и русскимъ за любовь къ храброму и предприимчивому

Дорошенкѣ. Въ тоже время Кіевская митрополія поручена была отъ царя блюсти

тельству Лазаря Барановича, а отъ короля польскаго избранъ Іосифъ Шумлянскій .

Послѣднаго Дорошенко схватилъ въ Могилевѣ на Днѣстрѣ и содержалъ нѣкоторое

время въ заключеніи въ Чигиринѣ и освободилъ потомъ, по ходатайству Тукаль

скаго . Тукальскій умеръ въ Чигиринѣ 1675 года , а погребенъ въ Лубенскомъ мо

настырѣ, гдѣ тѣло его оставалось нетлѣннымъ, а въ 1708 году, по повелѣнію Петра

великаго, закладено подъ спудомъ въ стѣну. Ригельманъ ч. 2 , стр. 102. Объ из

браніи Тукальскаго въ митрополиты и объ отношеніяхъ его къ польскому прави

тельству см . въ Пам. ю. З. Р. Томъ IV стр . 382 и послѣдующія. Надгробie, co

чиненное Лазаремъ Барановичемъ, смот. въ лѣтописи Велички, томъ II, стр . 384.

Другой митрополитъ имѣвшій резиденцію въ Чигиринѣ быль Антоній Винницкій ,

избранный изъ епископовъ Перемышльскихъ, коего мѣсто и время кончины неиз

вѣстно. По имени города Чигирина именуются съ 1799 года викарій Кіевскіе епис

копами Чигиринскими. Однако же церкви города и уѣзда подчинены митрополиту

на одинаковомъ основаній съ церквами прочихъ уѣздовъ.

Хотя въ Чигиринскомъ округѣ, лежавшемъ на самомъ юговосточномъ краѣ

польской республики, пресловутая унія никогда не могла утвердиться; но Поляки

не преминули, около 1740 года , образовать особое Чигиринское намѣстничество или

деканатъ, къ которому причислили 27 окрестныхъ церквей 1 ) , съ намѣреніемъ по

степенно и мало по малу удалить отъ церквей всѣхъ православныхъ священниковъ

и назначить уніатскихъ. Но езуитскіе зати ихъ растроены постояннымъ противу

дѣйствіемъ жителей , потомъ извѣстною резолюціею 1768 года, а наконецъ уничто

женіемъ самой республики, такъ долго и упорно враждовавшей, въ лицѣ римскаго

духовенства, противъ церкви Христовой въ областяхъ рускихъ.

Селенія , составлявшая Чигиринское старотство, а нынѣ состоя

щія въ вѣдомствѣ государственныхъ имуществъ.

войтово , село на лѣвой сторонѣ рѣки Тясмина, въ 10 -ти верстахъ ниже

Чигирина. Особая часть села , отдѣляемая отъ него песчаною равниною, въ 11/2

версты шириною, называется Гущевкою. Земли принадлежащия къ селу большею

1) Въ городѣ Чигиринѣ 3 церкви , въ м . Крыловѣ 2, въ Субботовѣ 2, въ м. Медведовкѣ 2, въ м .

Жаботинѣ 3, и по 1 -й въ селахъ: Головятинѣ , Сункахъ, Залевкахъ, Адамовкѣ , Рацевомъ , Войтовѣ, Калан

таевѣ, Вороновкѣ , Чаплищахъ , Боровицѣ , Шабельникахъ, Новоселкѣ, Ивковцахъ , Худолѣевкѣ, Лубенцахъ.
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частію песчаны и болотисты. Жителей обоего пола 1105 ; въ 1741 году было въ

Войтовомъ 60 дворовь ; въ 1808 съ деревнею Гущевкою 55 , а жителей обоего

пола 435 .

Церковь Воздвиженская, деревяная , 6 -го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ;

построена 1764 года , а предшествовавшая въ 1729 году . Есть признаки, что и гъ

Гущевкѣ существовала очень давно церковь, но въ 1741 году ея уже небыло. Ка

жется, что она сгорѣла; ибо на мѣстѣ ея, при разрытии песка, обнаруживается

уголье.

АДАМОВКА, село въ 10 -ти верстахъ къ съверовостоку отъ Чигирина, въ

степи, при болотномъ ручейкѣ называемомъ Шибикъ или Гниловодъ. Жителей обо

его пола 2072 ; въ 1808 году было 56 дворовъ, а жителей 813. Достопримѣчатель

ности села составляютъ: а) урочище Кувиченцы , въ которомъ находится холмъ съ .

признаками существования на немъ церкви ; б) гора в'ь селеніи , возвышающаяся надъ

нынѣшнею усадьбою крестьянина Стеблины, на которой, по преданіямъ жителей,

стоялъ нѣкогда женскій монастырь. При ней находится древній колодезь, а на горѣ

признаки каменныхъ строеній; в) въ сѣверной оконечности селенія, на дорогѣ, иду

щей изъ Чигирина въ Бужинъ и Тарасовку, примѣчателенъ взвозъ, называемый

Стрѣльники, имѣющій на горѣ три, а внизу одно устье . При этомъ взвозѣ прои

зошло въ 1678 году начало кровопролитнаго сраженія, между Россіянами наступав

ішими отъ Бужина и Турками, отступавшими къ Чигирину, описанное выше 1) . Въ

тоже время на поляхъ Адамовскихъ происходила другая битва при озерѣ именуе

момъ Красныхъ, отъ цвѣта воды и песка, залитыхъ кровію сражавшихся. Озеро это

нынѣ уже изсякло. Близъ него примѣтны окопы, еще не занесенные пескомъ и

признаки жилищъ. При немъ и вышеупомянутый холмъ Кувиченцы ; г) на самойг

границѣ Адамовскихъ полей съ Чигиринскими находятся огромныя валы и окопы,

коими защищалась россійская армія, пришедшая cъ княземъ Ромодановскимъ и гет

маномъ Самуїловичемъ, для защиты въ 1678 году Чигирина отъ Турокъ. Вообще

во всѣхъ этихъ урочищахъ еще и нынѣ жители находятъ во множествѣ остатки

оружія, пули и монеты , изъ коихъ нѣкоторыя хранятся въ приходской церкви .

Церковь Покровская, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ, по

строена 1761 года. Опредшествовавшей церкви въ визитѣ за 1741 годъ Чигирин

скаго деканата читаемъ, что она была осиновая, соломою покрыта , « безъ подлоги

и ументаря, выбудована прихожанами 1726 года » . Прихожанъ имѣла 40 дворовъ

въ Адамовкѣ, 30 въ Кожаркахъ и 12 въ Тынькахъ. Священникомъ при ней былъ

Константинъ Яремовичъ, посвященный 15 марта 1727 года въ Кіевѣ, Варлаамому

Ванатовичемъ.

КОЖАРКА , село при подошвѣ Днѣпровскихъ горъ, которыми начинается про

1 ) Кіев . Синопсисъ 112 глава о второмъ Бѣсурманскомъ приходѣ подъ Чигиринъ.
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странная степь, тянущаяся до самаго Чигирина. Мѣстоположение одинаково съ Ада

мовкою, въ 2-хъ верстахъ южнѣе этаго села , котораго оно можетъ считаться про

долженіемъ . Тотъ же болотистый ручей ІШибекъ . Жителей обоего полл 1216 ; въ

1808 году счаталось 79 дворовъ, а жителей обоего пола 632 1) .

Церковь Михайловская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣеть 35 десятинъ;

построена козакомъ Дмитрикомъ, пришедшимъ изъ за Днѣпра , неизвѣстно когда ,

но послѣ 1741 годя.

РАЦЕВО, село лежитъ между болотами, простирающимися къ Тясмину и Днѣ

пру, образуемыми ручьемъ Шибекомъ. Обсохрія поляны имѣють песчаную почву;

оть Кожарки лежить на югъ въ 3 -хъ верстахъ. Жителей обоего пола 1040; въ 1741

году въ Рацевомь было 50 домовъ и до 400 лицъ об. пола ; въ 1808 году дворовъ

52, жителей обоего пола 601. Рацево происходить отъ слова райца или радца —

совѣтникъ; Войтово отъ слова войтъ - предсѣдатель судебный.

Церковь Рождество-Богородичная, деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 36

десятинъ. построена 1774 года . Опрежней Рацевской церкви во имя Рождества

Христова въ визитѣ за 1741 годъ говорится, что она была « дубовая , построена коло

старой въ 1728 году , что была ограблена Татарами въ 1728 , и что священникомъ

при ней состоялъ Давидъ, посвященный въ 1733 году въ Переяславлѣ».

Къ Рацевскому приходу причислена деревня Калантаевъ, въ 4-хъ верстахъ

отстоящая . Она отдѣляется рѣкою Тясминомъ отъ большаго мѣстечка Херсонской

губерніи Калантаева и окружена со всѣхъ сторонъ болотами. Жителей обоего пола

386. Въ прошломъ вѣкѣ здѣсь была особая приходская церковь во имя Покрова

Пресвятыя Богородицы , построенная въ 1736 году , а чрезъ два года ограбленная

и разоренная Татарами. Она стояла на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ усадьба крестьянина

Цымбаленка, заваленная полусгнившими крестами. Въ 1741 году въ Калантаевѣ

было 50 дворовъ и до 400 душъ об . пола . Въ отдаленнѣйшую эпоху Калантаетъ былъ

многолюднымъ и торговымъ мѣстечкомъ, а часть его , ближайшая къ бору, называ

лась Черняховкою.

КРЫЛОВъ, мѣстечко лежить на лѣвой песчаной и каменистой сторонѣ, за

пруженной во многихъ мѣстахъ рѣки Тясмина, въ 4 -хъ верстахъ отъ впаденія ея

въ Днѣпръ. Посадъ Ново-Георгіевскъ , причисляющийся къ военнымъ поселеніямъ

Херсонской губерніи, отдѣляется отъ Крылова только Тясминомъ. Жителей обоего

пола , съ предмѣстьемъ вѣтровскою: православныхъ 1688, евреевъ 260. Въ 1741 г.

въ Крыловѣ считалось 400 дворовъ и до 2000 жителей, а въ 1808 г. только 45

дворовъ и 550 жителей.

1) Свѣдѣнія о числѣ жителей въ 1808 году во всѣхъ селахъ Чигиринскаго узда заһмствованы п31

рукописныхъ замѣтокъ епископа Иринея Фальковскаго, находящихся въ биб тіотекѣ Софійскаго собора,
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Земля, на которой расположень Крыловъ, въ старину принадлежала къ Кіев

скому княжеству. « Тогоже, ( 1190) лѣта, сказано въ Кіевской лѣтописи, Свято

славъ съ сватомъ своимъ, съ Рюрикомъ, утишивши землю Русскую и Половци

примиривши въ волю свою, и сдумавша, и идоста на ловы по Днѣпру въ лодьяхъ,

на устья Тасмени, и ту ловы дѣявша, и обловишася множествомъ звѣрей ». Послѣ

руинъ устья Тясмина принадлежали Чигирину, хотя разстояние между ними не менѣе

36 верстъ. По возстановленіи послѣ руинъ Чигирина окрестности его стали масло

по малу заселяться то хуторами и пасками, то болѣе или менѣе значительными

селеніями . Крыловъ тогда образовалъ отдѣльное мѣстечко получившее права и го

родское устройство, по привиллегіи Сигизмунда III , данной въ 1616 году по просьбѣ

старосты Чигиринскаго Даниловича. Крыловскіе жители были . освобождены этою

грамотою на 30 лѣтъ отъ всѣхъ податей и пошлинъ . Ихъ земли отдѣлены отъ Чи

гиринскихъ и простирались даже за Днѣпръ на значительное пространство. Но въ

слѣдствіе разграниченія земель между Россиею и Польшею, по Андрусовскому до

говору 1667 и Московскому 1686 годовъ, заднѣпровскіе грунты отопли къ России

и на нихъ образовалась особая слобода на лѣвой сторонѣ Днѣпра напротивъ поль

скаго Крылова, который тогда находился тоже на берегу Днѣпра. По сю сторону

рѣки предоставлено было Крыловскимъ жителямъ пользоваться землями и разсе

ляться на нихъ хуторами до самаго Кременчуга. Тою же привиллегіею даны : право

магдебурское, собственный судь и расправа, дозволено построить ратушу, вѣсы ,

воскобойни, лавки ; имѣть по два торга въ недѣлю : по Пятницамъ и Воскресеньямъ

и по 3 годовыя ярмарки: 1 -го января, 6-го сентября и 8 -го ноября; содержать

перевозъ на Днѣпрѣ, имѣть корчмы и вольно продавать всякие напитки . Жидамъ

было запрещено проживать въ этомъ пограничномъ мѣстечкѣ, имѣть дома и тор

говать чѣмъ бы то ни было. Подъ именемъ мѣста или мѣстечка Крыловъ упоми

нается въ книгѣ «большему чертежу » . Въ ревизской описи, здѣланной въ томъ же

1616 году Чигиринскому старотству сказано, что Крыловъ недавно устроенное мѣ

стечко, неболѣе года ; (но это неправда уже потому, что таже люстрація говорить,

что слобода принадлежить Яну Даниловичу, воеводѣ русскому, уже 30 лѣтъ) , лежить

у впаденія рѣки Тясмина въ Днѣпръ на татарской переправѣ на вельких пясках

засадзоне; домовъ въ немъ 200. Жители никакихъ повинностей не платять . По

другой ревизіи 5 лѣтъ спустя, въ 1621 году, считалось въ немъ жителей: 50 мѣ

щанъ и 400 купцовъ. Какъ пограничное мѣстечко, Крыловъ, хотя и укріпленный

замкомъ, вмѣстѣ съ другими приднѣпровскими мѣстами, былъ часто разоряемъ; при

самомъ мѣстечкѣ происходила 26 октября 1625 года битва 20,000 козаковъ, пред

водительствуемыхъ Михаиломъ Дорошенкомъ, Олиферомъ и запорожскимъ гетманомъ

Пырскимъ, съ 30,000 Поляковъ, вспомоществуемыхъ 3,000 наемыхъ Нѣмцевъ, подъ

предводительствомъ короннаго гетмана Конецпольскаго. Битва эта кончилась от

ступленіемъ козаковъ къ озеру Курукову или Крюкову, гдѣ они окопались и гдѣ

принуждены принять условия, извѣстныя подъ именемъ Круковскихъ пунктовъ. Позже:

именно 1 -го августа 1662 года здѣсь Юрій Хмельницкій разбилъ отрядъ русскій,
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захвативъ при этомъ 2 пушки , аммуницію и много знаменъ. Пам. Ю. з . Рос . Т.

IV стр. 191. Во время переговоровъ ограницахъ меніду Россией и Польшей въ

1667 и 1686 годахъ упоминается о Крыловѣ, какъ объ опустѣломъ городищѣ. Въ

продолженіе XVII столѣтія Крыловъ раздѣлялъ общую участь здѣшнихъ мѣстечект

и городовъ, утратившихъ прежнія свои права и подпавшихъ произвольной власти

старость и мѣстныхъ представителей ихъ — замковыхъ управляющихъ или губерна

торовъ, всегда избираемыхъ изъ Поляковъ и иностранцевъ и заботившихся един

ственно объ умноженіи доходовъ собственныхъ и старостинскихъ. Въ концѣ XVIII

столѣтія старинныя права Крылова были возстановлены особою привиллегіею Ста

нислава-Августа въ 1782 году; но по присоединеніи края къ России, Крыловъ въ

составѣ Чигиринскаго старотства причисленъ къ казеннымъ имѣніямъ, находившимся

въ арендномъ пользованій до 1845 года Российскихъ министровъ финансовъ. Съ

этаго года въ мѣстечкѣ учреждено особое волостное управленіе, заведено приход

ское училище и благосостояние жителей видимо стало возвышаться. Давній тербъ

Крылова составляли : три карабина, пирамидально поставленные. Вокругъ мѣстечка

множество земляныхъ насыней редутовъ и могилъ, свидѣтельствующихъ о древности

его болѣе глубокой , нежели какая приписывается по письменнымъ актамъ. Въ землѣ

отыскиваются обломки древняго оружия и монеты.

Новый Криловъ, недавно названный Новогеоргіевскомь, основанъ въ концѣ

прошлaгo вѣка и населенъ большею частію раскольниками бѣлавішими изъ разныхъ

губерній Великороссіи. Въ немъ находится двѣ церкви и старообрядческая модельня.

Мы упоминаемъ объ этомъ значительномъ торговомъ мѣстечкѣ Херсонской губерніи

потому что оно прежде носило имя Крылова и составляеть нынѣ какъ-бы один

городокъ, раздѣленный рѣкою. Въ Крыловѣ чрезъ каждыя двѣ недѣли бываетъ

ярмарка.

Церковь въ Крыловѣ деревяная, во имя Святителя Николая, 5 -го класса ; земли

имѣетъ 35 десятинъ; построена въ 1799 году , на мѣсто прежней, существовавшей

съ 1728 года и описанной въ визитѣ за 1741 г. Въ 1862 году заложена новая ,

строеніе которой продолжается. ІПреданіе говорить, что въ древности въ Крыловѣ

было 12 церквей . Это преданіе должно относить ко времени предшествовавшему

татарскому и польскому владычеству ; а въ существованіи Крылова гораздо ранѣе

письменныхъ объ немъ памятниковъ польскихъ, нельзя сомнѣваться , основываясь на

томъ же народномъ преданіи и на очевидной нелѣпости показанія ревизии 1616 г. ,

по коей въ мѣстечкѣ, существующемъ только два года, считалось 200 домовъ. Позд

нѣйшія Крыловскія церкви суть : обѣ церкви, недавно существовавшія въ новомъ

Крыловѣ или Новогеоргіевскѣ Успенская и Покровская перенесены туда изъ ста

раго Крылова въ прошломъ вѣкѣ, когда и жители переходили туда отъ польскаго

притѣсненія . Первая и нынѣ существуетъ, вторая разобрана въ 1832 году . По ска

занію старожиловъ, при переправѣ чрезъ Тясминъ церковнаго имущества, множе

ство утвари и два колокола потоплены въ рѣкѣ. Тогда еще небыло плотины чрезъ

рѣку. По расказамъ, народъ убѣгалъ съ польской на русскую сторону особенно

7
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боясь порабощенія, которое польское дворянство готовило всѣмъ своимъ Русскимъ

провинціямъ путемъ старотствъ, а потомъ вотчинничества; чего оно большею частію

и достигало; а послѣдній польскій король Понятовскій особенно магнатами быль

ненавидимъ именно за то, что сталъ возстанавливать свободу отъ вотчинничества

многихъ древнихъ русскихъ городовъ и мѣстечекъ. Кромѣ помянутыхъ церквей въ

прошломъ вѣкѣ въ мѣстечкѣ находилась еще Троицкая церковь, описанная въ ви

зитѣ Чигиринскаго деканата за 1741 годъ. Построенie eя отнесено къ 1713 году .

Прихожанъ во время визиты она имѣла 250 дворовъ , тогда какъ Николаевская цер

ковь только 150.

Изъ нѣкоторыхъ польскихъ актовъ видно, что вы Крыловѣ прежде былъ и ла

тинскій костелъ , безъ сомнѣнія для польскаго гарнизона здѣшней крѣпости, потому

что въ коренномъ населеніи Крылова никогда не было и нынѣ нѣтъ ничего латин

скаго и римскаго .

Липово, село въ 3 -хъ верстахъ къ сѣверу отъ м. Крыжова, при ручьѣ Ка

лабаркѣ или Довжку. Называется Новолиповымъ, въ отличие отъ стараго Липоваго,

расположеннаго при рѣкѣ Днѣпрѣ, въ 3 -хъ верстахъ восточнѣе. Жителей обоего

пола въ обоихъ Липовыхъ 1785 ; въ 1808 году считалось въ 44 дворахъ жителей

обоего пола 661. Въ давнее время Липово находилось еще восточнѣе тамъ, гдѣ

нынѣ коса, называемая Гусина. Съ 1740 г. вода, постоянно подмывая правый берегт ,

оторвала до 700 десятинъ земли , разрушила двѣ церкви, заставила жителей уда

литься отъ берега и основать ново-Липово, вдали (2 вер . ) отъ берега. Пунктъ у

Гусиной косы на берегу Днѣпра, по барометическимъ измфреніямъ, найденъ са

мымъ низшимъ въ Кіевской губерніи, потому что возвышается надъ поверхностію

моря только на 31 сажень , тогда какъ у Кіева поверхность рѣки Днѣпра на 10-ть

саженей выше.

Церковь во имя Іоанна Предтечи усѣкновенія главы, деревяная , 5 -го класса;

земли имѣетъ 38 десятинъ; построена въ 1796 году ; но существовала и прежде

церковь , потому что по актамъ церковнымъ извѣстны священники съ 1726 года

при Покровской Липовской церкви , а по преданію двѣ прежнія церкви въ старомъ

Липовомъ подмыты Днѣпромъ, изъ коихъ одна перевезена изь Калантаева прежде

1724 года , а другая была построена 1759 года . Церковь отличается очень при

личною утварью и ризницею.

КАЛАБАРКА, село отдѣляется отъ Липоваго только небольшимъ ручьемъ.

Жителей обоего пола 756. Въ 1808 г. считалось въ 57 дворахъ 477. Жители в.та

дѣють хорошими сѣнососными лугами надъ Днѣпромъ и его притоками.

Церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы , деревяная , 6 - го класса ;

земли имѣеть 40 десятинъ; построена въ 1764 году и возобновлена въ 1815 , съ

перенесеніемъ на новое мѣсто , во избѣжаніе опасности отъ воды и сыпучаго песку.

Hынѣ строится новая деревяная же церковь.
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Къ ней причислена деревня Андрусовка, отстоящая отъ Калабарки въ 8-ми

верстахъ. Она лежить на лѣвой сторонѣ рѣки Тясмина, между Калантаевомъ и

Крыловомъ, напротивъ большаго села Херсонской губерніи Андрусовки, на правомъ

берегу рѣки лежащаго. Жителей въ деревнѣ обоего пола 420.

ПОДОРОЖНЕЕ, село въ 8-ми верстахъ отъ села Липоваго и Kaлaбaрки и

въ 3 -хъ отъ Дніпра, лежить на низменной равнинѣ, нынѣ песчаной ; образовалось

изъ хуторовъ древняго мѣстечка Вороновки, близъ дороги такъ называемой Татар

ской лежавшихъ. Жителей обоего пола 1986 совокупно съ хуторами: У стимовкой,

Самусевкой и Клочковымъ. Въ 1808 году въ 81 дворахъ считалось 919 жителей.

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетт

41 десятину; построена первоначально , по перенесеніи изъ Вороновки, 1764 года ;

но эта церковь сгорѣла въ 1858 году, а съ 1860 построена нынѣшняя, съ иконо

стасомъ прежней церкви, почернѣвшимъ отъ пожара .

Къ приходу Подорожинскому причислена деревня Вороновка, въ 4-хъ верстахъ

отъ Подорожняго, при самомъ Днѣпрѣ лежащая. Жителей обоего пола 469. Древнее

мѣстечко Вороновка, упоминаемде въ трактатѣ между Россіею и Польщею 1686 г. ,

лежало выше по Днѣпру въ 2 -хъ верстахъ. Оно подмыто и разрушено волнами

Днѣпра. Въ визитѣ церквей Чигиринскаго деканата за 1741 годъ описана Свято -

Михайловская Вороновская церковь, съ упоминаніемъ, что она построена 1728 года

послѣ сожженой церкви. Въ Вороновкѣ тогда было еще 80 дворовъ и до 600 жи

телей. Священникомъ при описываемой церкви былъ Іоаннъ Якубовичъ, посвящен

ный 21 iюня 1725 года въ Переяславлѣ.

Самусевка въ 2 -хъ верстахъ на западъ среди сосноваго бора. Утверждаютъ,

что деревню эту въ видѣ хутора , основалъ въ концѣ XVII столѣтія Трофим Са

мусь - родственникъ Богуславскаго полковника , перешедшій изъ Полтавской губер

ніи . Жителей обоего пола 260.

Клочковъ, между Подорожнимъ и Липовымъ въ 3-хъ верстахъ отъ того и дру

гаго села . Жителей обоего пола 312. Основанъ одновременно съ Самусевкою.

ЧАПЛИЩА, село въ 2-хъ верстахъ на съверозападъ отъ Подорожнего, лежить

между болотами Пухальщиною и Должкомъ, гдѣ во множествѣ разводились цапли

по малороссійски чапли, среди зыбучихъ песковъ, на которыхъ еще въ концѣ прош

лаго вѣка росъ очень хорошій сосновый и дубовый лѣст. Теперь осталась только

небольшая роцца къ югозападу отъ села, въ которой примѣтны земляные на

сыпи или окопы . Предъ послѣднею козацгою революціею 1768 года въ этомъ мѣсу

были секретныя кузницы , въ коихъ приготовлялось оружје. Въ 1741 году въ Чап

лищахъ считалось 50 дворовъ; въ 1808—52, и 600 жителей обоего пола. Въ на

стоящее время жителей 1675. Въ селѣ находится волостное правление и приход

ское училище .

43
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Церковь во имя Великомученика Георгія, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ

35 десятинъ; заложена 1766 , а освящена Іовомъ, епископомъ Переяславскимъ, въ

1779 году . Существовавшая до нея церковь была построена въ 1717 году; но и

она была не первая .

ТАРАСОВКА, село въ 3-хъ верстахъ отъ Чаплащъ, при протокѣ Днѣора и

болотѣ именуемомъ Гамалино . Болото это перегачено плотиною 13ъ тараса или

• хвороста. Въ направленіи къ селу Бужину находятся окопы. Жителей обоего пола

996. Въ 1808 году считалось въ 54 -хъ дворахъ 481 .

Церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, деревяная, 7 -го класса ;

земли имѣетъ 36 десятинъ; построена въ 1764 году, а первымъ священникомъ ея

былъ избранный изъ громады Евфимъ Татарченко. До построенiя ея жители Тара

совки были прихожанами Чаплищской церкви .

БУжинъ, село при рѣкѣ Днѣпрѣ, въ 5-ти верстахъ выше села Тарасовки и

въ 20-ти верстахъ къ сѣверовостоку отъ Чигирина, между песчаными холмами и

небольшими болотами. Вблизи есть хорошіе луга, а въ 7-ми верстах , обширный

сосновый борь. Жителей обоего пола, въ 80-ти хатахъ, 528, снискивающихъ про

питаніе отъ сѣнокопенія, небольнаго хлѣбопашества, огородничества и отъ рыбо

ловства . Въ 1808 году жителей считалось 423 въ 44-хъ хатахъ. ІІо мѣстному нре

данію жителей, Бужинъ въ древности былт большой городъ, съ 40 церквами, ис

требленный Татарами. Преданіе это, кажется , не подлежить сомнѣнію, по многимъ

удобствамъ мѣстности для существованія большого города, и развитія Вх немъ тор

говли по Днѣпру. Безъ сомнѣнія древній Бужинъ, съ его 40 церквями, заключалъ въ

себѣ весь правый берегъ, начиная, можетъ быть, отъ м. Ломоватаго до м. Вороновки ;

только центръ его былъ въ окрестностяхъ нынѣшняго Бужина. Замѣчательно, что

въ 1820 году Днѣпръ, во время разлитія своего весною, размылъ между Бужиномъ

и Боровицею два обширныхъ кладбища, на которыхъ обнаруженныя человѣческiя

кости были большихъ размѣровъ , противъ нынѣшнихъ людей, и по нѣкоторымъ

остаткамъ должно полагать, что умершіе были погребаемы обвитыми саваномъ изъ

золотой и серебрянной парчи. Судя по этому, а также по находимымъ золотымъ и

серебреннымъ сергамъ, кольцамъ, браслетамъ, пуговкамъ и другимъ вещамъ, съ дра

гоцѣнными камнями , должно полагать, что древній Бужинъ былъ богатый городъ.

Въ 1860 году такимъ же образомъ обнаруженъ обширный кирпичный фундаментъ.

По нѣкоторымъ остаткамъ (урна черепяная съ сожженными человѣческими костями )

заключаютъ, что это остатки древняго капища. Въ началѣ XVII вѣка Бужинъ вмѣ

стѣ съ мѣстечками : Вороны (Вороновка) Лозы и Пива (?) принадлежали Кіевскому

Никольскому монастырю ; что видно изъ того, что Корсунскій староста Даниловичъ

насильно отобралъ у монастыря эти мѣстечка, находившиеся на Крыловскихъ ко

вацкихъ земляхъ, и разогнавъ монаховъ, причислилъ ихъ къ Корсунскому старотству

(см. Паденіе шляхет. госп. , Кулина, въ вѣст. Югозап. Россій). Козацкія войны XVII
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вѣка застали мѣсто это укрѣпленнымъ и, по причинѣ находившагося здѣсь пе

ревоза чрезъ Днѣпръ, оно составляло важный военный пунктъ. При Бужинѣ, въ

1663 году 3-го августа, происходила битва между Юріемъ Хмельницкимъ и Мос

квитянами, подъ начальствомъ Ромодановскаго, проигранная послѣдними. При чемъ

предводительствовавшій 10,000 русскимъ корпусомъ Ромодановскій принуждень былъ

ретироваться за Днѣпръ, потерявши 7 пушект и часть обоза. Въ 1654 году Бужинъ

быль вызженъ изиѣстнымъ польскимъ воеводою Чарнецкимъ, мстившимъ этимъ пожа

ромъ и избіеніемъ оставшихся въ Бужинѣ женщинъ и дѣтей за то , что Кошевой Сѣрко,

будучи немного прежде окруженъ здѣсь Чарнецкимъ, не сдался ему; но въ самый

день Свѣтлаго Праздника, съ немногочисленною козацкою дружиною, прорвался си

лою сквозь всю польскую армію, переколовъ при этомъ до 2,000 Поляковъ; а 1677

года Бужинъ разоренъ до основанія Турками. Въ слѣдующемъ 1678 году при Бу

жинѣ одержана знаменитая побѣда бояриномъ, княземъ Ромодановскимъ и гетма

номъ Самуйловичемъ, надъ турецкимъ визиремъ Кара-Мустафою, знаменитымъ оса

дою вѣны въ 1683 году. При описании Чигирина сказано было, что Визирь 8-го

іюля 1678 года явился предъ Чигириномъ съ 100,000 Турокъ и Татаръ и 40,000

Козаковъ предводительствуемыхъ измѣнникомъ, Юріемъ Хмельницкимъ. Ромодановскій

и Самуйловичъ, имѣвшіе также около 100,000 войска переправились чрезъ Днѣпръ

ниже Бужина и оставались близъ этаго мѣста, въ окопахъ, существующихъ и нынѣ,

въ ожидани шедшихъ къ нимъ подкрѣпленій. Чтобы лишить осажденный гарнизонъ

ихъ помощи, Визирь отрядилъ сильный корпусъ кавалерій для занятія высотъ между

Чигириномъ и русскимъ лагеремъ, велѣвъ ему тревожить Россіянъ ежедневными

сшибками. Въ концѣ iюля къ Ромодановскому прибыли всѣ ожидаемыя подкрѣпленія,

а 3-го августа , напавъ на безпокоившую его конницу , сбилъ ее съ высотъ и овла

дѣлъ всѣмъ ея лагеремъ, артиллерiею и обозомъ. Не смотря на эту побѣду, 10-го

августа Чигиринъ былъ взятъ Турками. Это обстоятельство принудило армію Ромо

дановскаго отступить къ окопамъ у Бужина. Здѣсь въ продолжение недѣли Кара

Мустафа держалъ ее въ осадѣ. Наконецъ Ромодановскiй и Самуйловичъ рѣшились

перейти изъ оборонительнаго въ наступательное положение и ночью 19-го августа

атаковали Турокъ. Жестокому ихъ нападенію соотвѣтствовало столь же отчаянное

сопротивленіе; и загорѣвпаяся битва принадлежитъ къ числу самыхъ упорныхъ и

кровопролитныхъ, когда-либо происходившихъ. Двѣ стотысячныя армія на незна

чительномъ пространствѣ слились въ одну массу и вступили въ рукопашный бой,

не переставая дѣйствовать и артиллерiею съ близкаго разстояния. Но храбрость и

усилія Велико - и Малороссіянъ взяли верхъ и сраженіе въ полдень слѣдующаго дня

окончилось бѣгствомъ всей неприятельской армии. Подъ Визиремъ были убиты двѣ

лошади ; двѣ трети его войска пало . Побѣда была совершенная и притомъ первая,

гдѣ русское оружје столь рѣшительнымъ образомъ восторжествовало надъ отоман

скимъ и послѣдствіемъ ея было то, что Порта отказалась отъ дальнѣйшихъ своихъ

видовъ на Малороссію. По Андрусовскому трактату разоренный Бужинъ, вмѣстѣ съ

другими городами по Днѣпру, должен быть оставаться пустымъ до дальнѣйшаго

*
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постановленія между Россіею и Польшею и онъ дѣйствительно такимъ оставался

до послѣдняго своего присоединенія, а отчасти и доселѣ.

Церковь въ Бужинѣ Покровская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ указ

ную пропорцію; построена въ 1803 году на мѣсто древнѣйшей съ 1736 года су

ществовавшей и описанной въ визитѣ церквей Чигирипскаго деканата за 1741 г.

Тиньки, село въ 3-хъ верстахъ отъ Бужина и отъ Адамові!.. Імѣеть такое

же мѣстоположение, какъ Адамовка и Кожарка, находясь въ тѣни горъ и деревъ,

откуда происходить и названіе его . Во время весенняго половодія окрестныя болота

заливаются Днѣпромъ и село остается на островѣ; лѣтомъ Днѣпръ въ 4-хъ вер

стахъ . На поляхъ находится множество моги.1ъ, что объясняется близостію Бужина.

Жителей обоего пола 988. Въ 1808 году считалось 418 въ 41 дворахъ.

Церковь Николаевская, деревяная , 6-го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ;

построена въ 1804 году , на мѣсто давнѣйшей.

ІІІАБЕЛЬНики, село при подошвѣ Днѣпровскихъ горъ, въ 2-хь верстахъ

отъ Бужина. Въ древности, по видимому, было пригородомъ или предмѣстьемъ Бу

жина; на горѣ- есть городокъ, или укрѣпленное мѣсто , авь степи множество мо

гилъ. Земля довольно плодородна, хотя песковата. Въ 1741 году было въ Шабель

никахъ 90 дворовъ, въ 1808 уже 87, при 990 жителей. Нынѣ жителей обоего пола :

православныхъ 2335 , евреев. 20. Впрочем , всѣ селенія по берегу Днѣпра , начи

ная отъ м. Ломоватаго до с. Рацева, такъ слиты , что границы ихъ обозначаются

только улицами и переулками .

Церковь во имя Св. Пророка Иліи , деревяная , 5 -го класса ; земли имѣетъ 57

десятинъ ; построена 1765 года , близъ старой церкви , какъ значится въ визитѣ . Среди

селенія, довольно далеко отъ нынѣшней церкви , есть обозначенное мѣсто престола

какой -то прежней церкви. Существование на этомъ мѣстѣ церкви должно отнести

еще къ XVII вѣку, потому что предшествовавшая нынѣшней церкви стояла , по не

оспоримымъ письменнымъ доказательствамъ , на нынѣшнемъ мѣстѣ.

БОРОВИЦА, село совокупно съ с . Шабельниками расположено при судоход

номъ притокѣ Днѣпра, именуемомъ Гречанка и при ручьѣ Боровичкѣ. Боровица,

равно какъ IIабельники и прилежація села , составляла сѣверную часть древняго

города Бужина . Названіе село получило отъ слова боръ, которымъ въ древности

было окружено и котораго въ настоящее время остаются только слѣды. Боровица

прежде была мѣстечкомъ, стояла на другомъ мѣстѣ, при самой Гречанкѣ, въ 2-хъ

верстахъ восточне нынѣшняго своего мѣста и принадлежала къ составу Черкас

скаго старотства. По ревизии 1622 года въ ней было 70 мѣщанскихъ домовъ и

нѣсколько козацкихъ. Во время первой козацкой войны , въ 1637 году, козаки, по

дозрѣвая своихъ старшинъ Савву Куновича и беодора Онушкевича въ преданности

Полякамъ, убили ихъ подъ Боровицей, а другихъ отрѣшили. Потомъ будучи разбиты
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Конецпольскимъ подъ Кумейками, отступили къ Боровицѣ и окопались здѣсь. Поль

ское войско осадило ихъ и козаки послѣ сопротивления, принуждены были здаться

и выдать своего гетмана Павлюка (иначе Павелъ Михайловичъ Вутъ) и четырехъ

старшинъ: Сулыму, Скидана, Гуньку и Томиленка съ условіемъ, чтобы имъ сохра

нена была жизнь и права козацкія ни въ чемъ не были нарушены, а русскій народъ

не былъ бы обращаемъ въ рабство; но Поляки не здержали ни одного изъ этихъ

условій . Гетманъ и старшины были казнены въ Варшавѣ въ 1638 году, права ко

заковъ уничтожены, а народъ принужденъ къ паніцизнѣ. Постѣ того при Боровицѣ

было еще нѣсколько битвъ во время Чигиринскаго похода при гетманѣ Самуйло

вичѣ. Въ послѣдствіи, въ мѣстечкѣ был замокъ надъ протокомъ Гречанкою съ поль

скимъ гарнизономъ. Замокъ этотъ подмытъ водами Днѣпра и теперь нѣтъ и слѣ

довъ его . о Павлюкѣ осталась память у жителей въ названій канала именуемаго

Павлюковымъ, находящагося къ сѣверу отъ села, за ручьемъ Боровичкой. Тамъ же

остатки укрѣіпленія Павлюкова.

Въ 1741 году числилось въ Боровицѣ 170 дворовъ; по люстрація 1765 года

найдено 116 избъ и 90 паръ воловъ ; въ 1808 году было дворовъ 132, а жителей

1684. Причемъ Боровица считалась уже селомъ. Нынѣ считается 3007 душъ обо

его пола .

Церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы , деревяная, 3 -го класса;

земли имѣетъ 39 десятинъ; построена 1775 года на мѣсто древнѣйшей, которая

въ визитѣ Чигиринскаго деканата за 1741 годъ описана с.ѣдующимъ образомъ:

« В тым мѣстечку церкѣвка под титулом з мартвых вспаня, осикова , слома

покрыта, стара, до руины нахи.iона, бардзњй отиде , ниж оздобе дому Божего

representaiаса, в року 1713 выбудована. В ней пушка древяна, килих цыновый,

антеминс Варлаама Ясинскао, мерницы шк.анне » и проч. Эта ветхая и убогая

церковь во имя Воскресенія Христога стояла , по преданію, надъ самою рѣкою,

слѣдовательно на мѣстѣ старой Боровицы. Церковь 1775 го,да построена уже въ

нынѣшнемъ селѣ. Въ началѣ 1860 года она, по совершенной ветхости , назначена

въ сломту; а на мѣсто ея заложена и окончена священникомъ Іосифомъ Базиле

вичемъ новая деревяная же на каменномъ фундаментѣ, которая уже освящена . При

церкви замѣчательно приходское училище, устроенное и процвѣтающее стараніемъ

нынѣшняго приходскаго священника Іосифа Базії.левича. При Боровицкой церкви

съ самаго начала проін.таго вѣка, до настоящаго времени , священниками остаются

пріемственно предки нынѣшняго священника , прежде называвшиеся Борисовичами,

потомъ Васильевыми, а съ половины прошлaгo вѣка Базилевичами. Въ самомъ се

леніи находится древній колодезь, въ коемъ съ незапамятныхъ временъ освящается

торжественно и съ крестнымъ ходомъ вода , на второй день пятидесятницы . По пре

данію при этомъ колодезѣ, во время процвітанія Бужина находился монастырь, и

что въ то время , въ этоть же день, совершался крестный ходъ со всѣхъ Бужинскихъ

церквей къ этому колодезю .
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топилоВКА , село при рѣкѣ Днѣпрѣ, въ 5-ти верстахъ выше Боровицы,

отъ мѣстечка Ломоватаго отдѣляется только улицею. На западъ отъ села безлѣсная

возвышенная равнина съ многими древними могилами. Жителей обоего пола : пра

вославныхъ 1042, евреевъ 32 ; въ 1808 году было 1110 въ 135 дворахъ. Крестьяне

разводятъ въ значительномъ количествѣ, арбузы, лукъ и другія огородныя растенія,

продаваемыя съ выгодою въ Херсонской губерніи . Въ Топиловкѣ, во времена ста

ротства, былъ фольварокъ и, близъ рощи, дворецъ управлявшаго имѣніемъ, котораго

развалины и теперь видны; а въ подчиненныхъ флигиляхъ нынѣ живетъ люстра

торъ казенныхъ имѣній, содержится школа для поселянскихъ дѣтей и запасный ма

газинъ для хлѣба .

До построения нынѣ существующей Покровской церкви, первоначально цер

ковь стояла на высокой могилѣ близъ Боровицкаго замка. Около 1770 года братья

Шульгины , здѣшніе жители , построили своимъ иждивеніемъ нынѣшнюю церковь на

нынѣшнемъ ея мѣстѣ, а колокольню при ней выстроилъ дворянинъ Мохлинскій ,

начальникъ пограничной таможни. Изъ прежнихъ Топиловскихъ священниковъ за

мѣчательны Филиппъ Рожевскій, человѣкъ святой жизни. Онъ умеръ въ 1783 году

во время служенія заутрени въ день Воскресенія Христова, на колѣняхъ, предъ

престоломъ, въ священническомъ облаченіи. Стефанъ Бориславскій—зять знамени

таго протојерея Леванды, священствовавшій до 1815 года . Близъ церкви въ 1815

году погребенъ гвардій полковникъ Иванъ Ламбовъ, жившій по отставкѣ въ Топи

ловкѣ и владѣвшій, по ВысоЧАЙШЕМУ пожалованію на двѣнадцать лѣтъ обширнымъ

Чигиринскимъ округомъ государственныхъ имуществъ. Топиловская церковь по шта

тамъ причислена къ 4-му классу; земли имѣетъ 36 десятинъ.

Къ Топиловскому приходу причислена деревня Мудровка, въ 2 -хъ верстахъ

ближе къ Боровицѣ лежащая , между Днѣпровскими возвышенностями и протокомъ

Гречанкою . Жителей обоего пола 1014.

мина

ХУДолѣЕВКА , село въ 6 верст. отъ предыдущаго на перерѣзъ чрезъ плоскую и

безлѣсную возвышенность, тянущуюся отъ м. Смѣлы до Крылова, между Тясминомъ и

Днѣпромъ. Подобно всѣмъ селамъ, расположеннымъ по лѣвой сторонѣ Тясмина,

ниже м . Смѣлы, Худолѣевка имѣетъ два мѣстоположенія : старое близъ рѣки Тяс

и новое близъ почтовой дороги, въ степи, отдѣляемое отъ стараго полосою

песковъ, въ З версты пространствомъ. На новое мѣсто жители стали переселяться

около 1800 года, по истребленіи на прежнемъ жильѣ лъсовъ, на мѣстѣ коихъ обра

зовалась равнина зыбучихъ песковъ. Жители думаютъ, что песокъ служить покро

вомъ рѣки Ирдыня или Днѣпровскаго протока. Вездѣ на этой полосѣ показывается

вода, при самомъ маломъ углубленіи, и во многихъ мѣстахъ выступаетъ на поверх

ность земли, въ видѣ небольшихъ озеръ. Красная лоза, или шелюга, разводится жи

телями, чтобы здѣлать пески менѣе подвижными. Жителей обоего пола: православ

ныхъ 1403 , евреевъ 17 ; въ 1808 году было 800 въ 93 дворахъ.

Церковь во имя Мученицы Параскевы, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ
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указную пропорцію; построена на нынѣшінемъ мѣстѣ, близъ почтовой дороги въ

1818 году. До этаго времени она находилась на старомъ селищѣ при Тясминѣ.

Въ визитѣ за 1741 годъ значится, что тогдашняя церковь была построена 1724 г. ,

имѣла прихожанъ 100 дворовъ и православнаго священника, посвященнаго въ Пе

реяславлѣ епископомъ Іоакимомъ.

Къ Худолфевскому приходу причислена деревня Замятница, лежащая на пра

вой сторонѣ Тясмина, напротивъ древняго селища Худолѣевки, въ 4 -хъ отъ него

верстахъ. Жителей обоего пола 246 ; земли 1168 десятинъ. Принадлежить братьямъ

Казиміру и Михаилу Ярузальскимъ (лат. испов. ), коихъ отецъ Антонъ купилъ За

мятницу, въ 1842 году, отъ наслѣдниковъ Корчевскаго; а этотъ отъ Сабанскаго.

Мѣстоположеніе гористое и лѣсистое. Во второй половинѣ прошлаго столѣтія въ

Замятницѣ была особая приходская церковь, закрытая около 1795 года, по ветхости

и малолюдству прихожанъ.

ТРУшовцы , село составляетъ какъ-бы юговосточное продолжение Худолѣевки ,

и также, какъ это село , раздѣляется на двѣ части, изъ коихъ одна, на берегу Тяс

мина лежащая, называется Ясковцами, а другая при почтовой дорогѣ собственно Тру

шовцами. По словамъ жителей , прежде село было многолюднѣе и простиралось на 10

версть по надъ Тясминомъ. Песчаная степь , болѣе и болѣе распростаняющаяся и

заставляющая жителей переселяться, епје въ началѣ текущаго вѣка, была покрыта

дубовымъ и сосновымъ лѣсомъ . Въ настоящее время жителей обоего пола въ Тру

шовцахъ съ Ясковцами 2220; въ 1741 году считалось въ Ясковцахъ 80, а въ Тру

шовцахъ только 26 дворовъ. Въ 1808 году въ обоихъ селеніяхъ было 107 дворовъ

и 1002 душъ обоего пола .

Приходская церковь первоначально находилась въ той части села , которая ле

жить надъ Тясминомъ и называется Ясковцами. Она описана подъ именемъ Пре

ображенской въ визитѣ церквей Чигиринскаго деканата за 1741 годъ , съ отнесеніемъ

построенiя ея къ . 1724 году. Въ началѣ текущаго вѣка ( 1808 г.) она была возоб

новлена вдовою генеральнею, Маріею Ивановною Ламбовою. Но какъ около этаго

времени жители , въ слѣдствіе истребленія лѣсовъ и распространенiя песковъ, при

нуждены были постепенно оставлять прежнее селище и переселяться на равнину,

къ почтовой дорогѣ: то перенесли сюда, въ 1839 году, и свою приходскую церковь,

наименовавъ ее уже Покровскою. По штатамъ она состоить въ 5 -мъ классѣ; земли

имѣетъ 36 десятинь. Въ полуверстѣ отъ с. Ясковицы , на островѣ рѣки Тясмина,

находится Медведовскій монастырь (см . Медведовка) .

>

МОРДВА, село составляетъ продолжение предыдущаго, такъ какъ усадьбы, на

чавшись селомъ Чернявкою, идутъ непрерывно линіею, сопровождая съ одной сто

роны почтовую дорогу, а съ другой лѣвый низменный берегъ рѣки Тясмина до села

Мордвы включительно. Село Мордва отстоитъ отъ города Чигирина въ 13 -ти вер

стахъ и образова.10сь, въ началѣ прошлaгo вѣка, изъ переселенцевъ заднѣпрскихь
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а также селъ Погорѣлецъ и Росошинецъ, когда лъса по надъ Тясминомъ были ис

треблены , а земля постепенно обращалась въ песчаную пустыню. Жителей обоего

пола 749.

Приходская церковь во имя Успенія Божией Матери, первоначально была въ

Погорѣльцахъ, лежащихъ при Тясминѣ въ 3 - хъ верстахъ отъ Мордвы. Въ 1831

году жители перенесли ее въ Мордву, а чрезъ 20 лѣтъ она истреблена пожаромъ.

Въ 1852 году построена на кладбищѣ нынѣшняя небольшая деревяная церковь, ко

торая служить приходскою, впредь до построенiя болѣе просторной. По штатамъ

она причислена къ 5-му классу; земли имѣетъ 36 десятинъ.

Давніе Погорѣльцы расположены при рѣкѣ Тясминѣ, на песчаной равнинѣ,

напротивъ села Новоселицы въ 3 - хъ верстахъ отъ Мордвы. Бывшая Погорѣльская

приходская церковь, какъ значится въ визитѣ за 1741 годъ, была построена въ 1739

году. Прихожанъ во время помянутой визиты имѣла: 25 дворовъ въ Погорѣльцахъ

и 30 въ Росошинцахъ. Нынѣ въ Погорѣльцахъ жителей 506 .

Деревня Росошенцы, нынѣ причисленная къ Мордвянскому приходу, располо

жена на лѣвой сторонѣ Тясмина, въ 6 -ти верстахъ отъ Мордвы, напротивъ Суб

ботова. Жителей обоего пола 840. Въ 1808 году считалось 935 въ 78 дворахъ.

Въ Росошенцахъ и Погорѣльцахъ стоятъ вниманія небольшая озера на песчаной

равнинѣ, которыя жителями считаются слѣдами рѣки Ирденя , текущей отъ мѣстеч

ка Бѣлозерья, подъ пескомъ.

СУББОТовъ, село на правой гористой сторонѣ Тясмина, въ 8-ми верстахъ

выше Чигирина. Въ самомъ селеніи виадаетъ въ Тясминъ ручеекъ текущій изъ

Мотроненскаго лѣса, который окружаетъ село съ трехъ сторонъ. Жителей обоего

пола: православныхъ 2419 въ 200 дворахъ и евреевъ 32 ; въ 1741 году считалось

100 дворовъ; въ 1808—140, а жителей 1157. До 1800 года Субботовъ считался

мѣстечкомъ, въ коемъ собирались значительныя ярмарки. Небольшие базары соби

раются здѣсь и въ настоящее время. Почва земли въ селеніи и окрестностяхъ очень

хорошая, черноземная ; но пахатныя поля, простираясь по крутымъ покатостямъ

горъ, обрабатываются съ большимъ трудомъ. Огороды у жителей, по тѣснотѣ усадьбъ

небольшое, однако въ нихъ воздѣлывается между прочимъ и табакъ; сады при до

махъ и въ окрестныхъ аѣсахъ съ любовію поддерживаются; обширные луга по Тяс

мину покрыты камышами и озерами, глубиною отъ 1 аршина до 3 -хъ саженеіі.

Субботовъ въ истории замъчателенъ тѣмъ, что, по поводу отнятія этаго села

отъ Богдана Хмельницкаго по тому поводу , что онъ небылъ польскимъ ш.тяхтичем ,

или потомственнымъ дворяниномъ, загорѣлась рѣшительная война между Малорос

сіянами и Поляками, кончившаяся паденіемъ Польши. Изві:стно, что Субботовъ по

даренъ еще отцу Богдана Чигиринскому сотнику Михаилу Хмельницкому , когда онъ

быль писаремъ сборовъ, при Чигиринскомъ старостѣ Иван Даниловичѣ Конец

польскомъ, а сынъ присоединилъ къ батьковщини необитаемыя земли и обогатилъ

построеніемъ мельницы, сожженныхъ брехуномъ (такъ названъ въ Бѣлоцерковскомъ
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универсалѣ гетмана ) Чаплинскимъ. Домъ незабвеннаго Богдана стоялъ близъ ны

нѣшей Ильинской церкви, которая имъ построена и служила для него домовою

церковью . Еще около 1830 года оставались отъ этаго дома развалины стѣнъ, вы

шиною въ сажень; но невѣжество допустило разобрать ихъ для фундамента похъ

церковь Медведовскаго монастыря. Теперь, на мѣстѣ дома Хмельницкаго, стоитъ

гумно крестьянина; мѣстами только замѣтны слѣды фундамента по кирпичамъ вы

бивающимся изъ подъ травы ; а недавно раскопанъ и каменный подъ домомъ по

гребъ. Дворъ кругомъ былъ обсыпанъ двумя ярусами валовъ. Садъ и звѣринець,

на югъ отъ замка и церкви, тянулся на полторы версты, до горы называемой Валокъ.

Вообще усадьба Хмельницкаго составляла небольшой замокъ, какое были необхо

димы въ тѣ времена, когда каждый день можно было ожидать или набѣга татар

скаго, или нападенія Поляковъ, или просто кровавой ссоры съ сосѣдомъ. Подъ го

рою, на которой стоялъ домъ, замѣтенъ слѣдъ плотины и изсякшаго пруда. - По

мнѣнію нѣкоторыхъ здѣсь стояла та мельница, о которой упоминается въ лѣтописи

самовидца. Но ближайшая изслѣдованія убѣждаютъ, что прудъ и мельница построены

были и уничтожены въ позднѣйшее время . Ко временамъ Хмельницкаго шители от

носять три креницы , одна подлѣ другой, съ легкою и прозрачною водою, обязанныя

своимъ сохраненіемъ тому, что находятся вдали отъ замка— на концѣ сада или звѣ

ринца . Изъ урочищъ близъ Субботова замѣчательно въ Мотроненскомъ мѣсу горо

дище именуемое Вовково, въ которомъ, по преданію, гайдамаки скрыли награблен

ныя сокровища, и откуда Юрій Хмельницкій, стрѣляя изъ пушекъ, збилъ главы на

церкви своего отца въ Субботовѣ.

Въ Субботовѣ двѣ церкви: каменная Ильинская и деревяная Михайловская.

Первая, построенная незабвеннымъ Богданомъ, была его домовою или замко

вою церковію и чудесно сохранилась отъ ненависти , безпощадно разрушавшей все,

съ чемъ соединялось воспоминаніе о великомъ мужѣ. Построена она, какъ сказано

въ описаній церквей игумена Мелхиседека, въ 1651 году. Послѣ Хмельницкаго и

послѣ варварскихъ опустошеній, произведенныхъ Чарнецк:имъ, церковь оставалась

въ запустѣніи много лѣть. Еще въ 1741 году во время визиты , она найдена ста

рою, опад.юю и неогороженою съ утварью самою бѣдною (гробница деревяная,

чаша оловяная и проч .), хотя тогда и была приходскою для половины жителей Суб

ботовскихъ. Съ 1820 года она причислена къ кладбищнымъ церквамъ, а прежній

ея приходъ причисленъ къ Михайловской церкви . Съ того времени она неимЕетъ

особаго причта и, не будучи поддерживаема почивками, клонится къ разрушенію 1 ) .

Каждый русскій путешественникъ, котораго случай приедетъ въ эту убогую церковь ,

пусть поклонится съ блaгoгoiѣніемъ мѣсту за столбомъ съ южной стороны , близъ

выхода изъ церкви . Здѣсь короткое время покоились бренные остатки великаго

Богдана и сына его Тимофея, подъ мраморнымъ памятникомъ, съ приличными над

писями , пока святотатственная рука злоҳѣя, кь стыду власти, которой онъ служилъ,

1) Замѣчательно , что въ послѣдние годы палатою госуд. им . было утверждено предположение, разоб

ать ее до основанія , отміненное то јько по настойчивому сопротивленію духовнаго вѣдомства ,
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неизвлекла ихъ оттуда , чтобы наругаться надъ прахомъ того, кто , при жизни своей ,

до самыхъ основаній поколебалъ искусственное зданіе езуитскаго государства. Мра

морный памятникъ и надписи уничтоженныя Чарнецкимъ, доселѣ не возстановлены .

Мы слышали , что многие любители памяти Хмельницкаго, предполагаютъ построить

въ честь его монументъ въ Чигиринѣ или Бѣлой-церкви ; но, по мнѣнію нашему,

приличнѣе было-бы возстановить памятникъ надъ его могилою въ Субботовской цер

кви и поправить на ней разрушающуюся деревяную крышу.

Приходская Михайловская церковь построена въ 1786 году на мѣсто прежней

деревяной - же, въ 1718 году построенной. По штатамъ она причислена къ 4 - му

классу; земли имѣетъ 65 десятинъ.

НОВОСЕЛИЦА , село въ 4-хъ верстахъ выше по рѣкѣ Тясминѣ, имѣетъ та

кое же мѣстоположеніе какъ и Субботовъ и окружается тѣме Мотроненскимъ лѣ

сомъ. Ручей Полудневка, раздѣляющій село на двѣ части , впадаетъ въ Тясминъ.

Близъ села есть могилы , а въ тѣсу валы . Жителей обоего пола 2112. Въ 1808 г.

жителей было 895 въ 79 дворахъ.

Церковь во имя Великомученика Георгія , каменная, построена въ 1825 году;

по штатамъ состоитъ въ 5 -мъ классѣ ; земли имѣетъ 36 десятинъ. Прежняя дере

вяная церковь была построена изъ сосноваго лѣса въ 1729 году, какъ значится въ

визитѣ за 1741 годъ и сгорѣла въ 1819. Священниками при ней съ начала прош

лаго вѣка оставались постоянно изъ фамилии Діаковскихъ. Но еще и до этой цер

кви стояла древнѣйшая, къ которой 9-го мая 1724 года рукоположенъ въ Переяс

лавлѣ священникомь Іосифъ Петровичъ. ( Кіе . Епар. Вѣд. 1862 г. ? 4) .

Западная оконечность Новоселицы, между лѣсистыми ярами разбросанная, на

зывается деревнею Полудневкою. Жителей здѣсь 580. Полудневка вѣ давнее время

составляла съ Новоселицею одинъ приходъ, а нынѣ отчислена къ Медведовской

церкви , въ 7 -ми верстахъ отстоящей. Въ 1861 году построена деревяная церковь,

во имя Архистратига Михаила; но какъ къ церкви этой не отведено ни усадьбы,

ни полевой земли и нѣть при ней дома: то она считается приписною.

ИВКовцы, село между Полудневкою и мѣстечкомъ Медведовкою, въ 2-хъ

верстахъ отъ того и другаго мѣста, при ручьѣ Ивковкѣ, въ Тясминъ впадающемъ

близъ Медведовскаго монастыря. Жителей обоего пола 1060. Въ 1808 году счи

талось 541 въ 84 дворахъ. Среди самаго селенія на возвышенной горѣ находится

земляный оконъ или городокъ, въ окружности 485 саженей. Еще недавно этотъ го

родокъ и окружающіе его яры и горы были покрыты густымъ лѣсомъ—продолже

ніемъ Мотроненскаго; что способствовало укрываться здѣсь во времена татарскаго

и польскаго владычествъ людямъ, искавшимъ независимости и безопасности.

Изъ визиты за 1741 годъ видно, что приходская Покровская церковь въ селѣ

Ивковцахъ была построена (зржуцона з сосновых кругляков) въ 1724 году, что во

время помянутой визиты имѣла прихожанъ: 80 дворовъ въ Ивковцахъ и 26 въ Тру
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шовцахъ, что священникомъ при ней был . Семеонъ Семперовичъ, посвященный въ

Переяславлѣ въ томъ же 1824 году. Нынѣ существующая деревяная церковь по

строена во второй половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно, въ какомъ именно году ;

по штатамъ причислена къ 6-му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

Яничь, село на западъ отъ Чигирина въ 7-ми верстахъ, при ручьѣ Лысянкѣ,

въ Мотроненскомъ мѣсу начинающемся и впадающемъ въ Ирклеецъ. Часть села ,

ниже по ручью лежащая, именуется Херсонкою. Съ трехъ сторонъ село окружено

Мотроненскимъ мѣсомъ. Въ окрестностяхъ есть могилы и валы—свидѣтели давнихъ

Чигиринскихъ битвъ. Жителей обоего пола 2092. Въ 1808 году было 987 при 92

дворахъ. При польскихъ старостахъ Чигиринскихъ и при послѣднихъ арендныхъ

владѣльцахъ этаго имѣнія, министрахъ финансовъ: Ламбовѣ, Гурьевѣ и Канкринѣ

въ Херсонкѣ, по плодородію Яничанскихъ и Цвѣтиянскихъ полей, находился цвѣ

тущій фольварокъ, со многими экономическими постройками, которыя и теперь су

ществуют, хотя въ ветхомъ состоянии .

Церковь Покровская, деревяная, 4-го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ; по

строена въ 1780 году, на мѣсто прежней. Въ 1844 и 1845 годахъ она перестроена

и разширена.

ЦВЕТНА, село въ 8-ми верстахъ на югозападъ отъ Янича, при вершинахъ

ручья Ирклейца, служащаго границею между Кіевскою и Херсонскою губерніями.

Полоса Мотроненскаго лѣса тянется на югъ мимо села Цвѣтной . Название свое

получило отъ плодородія земли, украшаемой цвѣтами садовъ и полей. Жителей обо

его пола : православныхъ 2637 , евреевъ 90; въ 1808 году считалось , съ форпостомъ,

1209 въ 106 дворахъ.

Церковь деревяная , во имя Покрова Пресвятыя Богородицы , 4-го класса ; земли

имѣетъ 39 десятинъ; построена въ первой половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно,

въ какомъ именно году. Подобно многимъ церквамъ Чигиринскаго уѣзда, она не

была запятнана уніатствомъ съ еретиками. Въ 1844 году церковь эта фундамен

тально починена.

Къ приходу цвѣтнянскому причислена деревня Рексино или Форпостъ, ле

жащая въ 6-ти верстахъ отъ Цвѣтной, при вершинѣ Сухаго Тясмина. Жителей

обоего пола 425 , изъ коихъ значительная часть польскаго происхождения, но всѣ

православные. Деревня только ручьемъ отдѣляется отъ значительнаго мѣстечка Хер

сонской губерніи Княжей. Въ деревнѣ обращаеть на себя вниманіе длинный рядъ

кургановъ, назначеніе которыхъ неизвѣстно.

СОсновKA, село при сухомъ- Тясминѣ, въ 6-ти верстахъ ниже Рексина , а

отъ села Цвѣтной въ 10. Получило названіе отъ сосноваго лѣса, нѣкогда ростаго

вокругъ села . Теперь замѣтны только признаки этаго лѣса -въ догнивающихъ сос

новыхъ пняхъ. Земля нѣсколько песчана , но довольно плодородна. У народа сохра
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нилось , преданіе, что во время козацкихъ войнъ въ Сосновкѣ, въ прилежащихъ мо

гилахъ, приготовлялась селитра и порохъ. Жителей обоего пола 980; въ 1808 году

было, совокупно съ деревнями , 1036 при 126 дворахъ. Близъ села недавно поселены

на казенныхъ земляхъ евреи земледѣлыцы, коихъ нынѣ числится 263 д . об. пола .

Церковь Покровская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 39 десятинъ, по

строена 1795 года , на мѣсто обветшавшей . Къ приходу причислены двѣ помѣщичьи

деревни :

Омелиородъ называется также Рубаныймостъ и Нерубайка, въ 3 - хъ верстахъ

отъ Сосновки , при ручьѣ въ Тясминъ впадающемъ. Жителей обоего пола 507. При

надлежить владѣльцу села Трилѣсъ Василію Безрадецкому.

Стримовка, при ръкѣ сухомъ- Тясминѣ, въ 4-хъ верстахъ ниже Сосновки . При

надлежитъ отставному маіору Якову Красносельскому (лат. исп . ) . Жителей обоего

пола 532 ; земли причислено 1257 десятинъ. Въ деревнѣ находится небольшой са

харно-песочный заводъ, построенный въ 1848 году .

ВЕРЕЦАКИ -ВЫСШЕ, село въ 4-хъ верстахъ на сѣверозападъ отъ села

Цвѣтной, при вершинахъ ручья Верещанки , имѣетъ гористое мѣстоположение и от

части лѣсистое. Ручей раздѣляетъ село на двѣ неравныя части, изъ коихъ та, ко

торая лежить по лѣвую или южную сторону ручья, принадлежитъ къ Чигиринскому

округу государственныхъ имуществъ ; противуположная же сторона составляетъ част

ное имѣніе Якова Бѣлецкаго (лат . исп.). Въ первой части жителей считается 1200,

а во второй: христіанъ 521 и евреевъ 305. Въ 1808 году въ обѣихъ частяхъ счи

талось 1080 при 89 дворахъ. Въ проціломъ вѣкѣ Верещаки нераздѣльно принад

лежали къ Чигиринскому старотству. Отдѣленіе части села въ помѣщичье владѣніе

случилось при принятии старотства отъ князя Яблуновскаго , продавшаго часть Be

реццакъ, признанную его вотчинною, собственностію Михаловскому, предшественнику

нынѣшняго владѣльца въ вотчинныхъ правахъ.

Церковь деревяная на каменномъ основании, во имя Преображенія Господня,

5- го класса ; земли имѣетъ 40 десятинъ; построена прихожанами въ казенной части

села въ 1844 году. Предшестовавшая церковь, стоявшая cъ 1750 года, сгорѣла

въ 1839 году.

Помѣщичьи имѣНІЯ.

Имѣніе принадлежащее И. И. Фундуклею.

МЕДВЕДОВКА, мѣстечко на правой черноземноїй и гористой сторонѣ Тяс

мина , въ 8 - ми верстахъ выше села Новоселицы. Въ самомъ мѣстечкѣ впадаетъ въ

рѣку Тясминъ ручей Медведевъ, вытекающий изъ Мотроненскаго лѣса, и раздѣ.ія

ющій мѣстечко на двѣ равныя части, изъ коихъ юговосточная принадлежитъ къ

Чигиринскому округу государственныхъ имуществъ, а съверозападная составляет

частное имѣніе, принадлежащее нынѣ сенатору, тайному совѣтнику Ивану Ивано .

вичу Фундуклею. Жителей обоего пола христіанъ: въ первой части 740, во второй



Чигиринскій уѣздъ. 685

675 , евреевъ въ обѣихъ 2320. Bь 1741 году въ Медведовкѣ бы.10 200 дворовъ и

до 1500 душъ обоего пола однихъ христіанъ, хотя предъ тѣмъ только за шесть лѣтъ,

именно 15 -го августа 1735 года, мѣстечко опустошено нашествіемъ Татаръ. Евреевъ

тогда вовсе небыло; въ 1808 году христіань считалось 1167 пр1 122 дворахъ,

евреевъ 350. На горѣ, при рѣкѣ Тясминѣ, есть древній замокъ огруженный зем

лянымъ валомъ и рвомъ, на которомъ еще недавно видны были остатки дубовато

частокола . При самомъ въѣздѣ въ мѣстечко съ сѣверозапада стоить древняя высокая

могила съ двумя меньшими . На ней при князѣ Яблуновскомъ учреждено римско--

католическое кладбище для латынянъ живущихъ въ окрестностяхъ. При томъ же

владѣльцѣ, въ самомъ мѣстечкѣ, былъ построенъ и латинской костелъ, имѣвшій

особыхъ ксендзовъ; но онъ закрыть со времени поступления имѣнія ъ русскомухъ

владѣльцу, допускающему къ экономическимъ должностямъ и лицъ православныхъ.

Отчего римскихъ католиковъ въ мѣстечкѣ и вь имѣніи нестало . Въ сверной око

нечности мѣстечка при рѣкѣ Тясминѣ устроенъ съ 1848 года обширный сахаро

песочный заводъ, а также пивоваренный съ 1836 года оба каменными зданіями .

Медведьовку должно считать главнымъ мѣстомъ въ Чигиринскомъ имѣніи г-на

Фундуклея , хотя управляющій живетъ въ селѣ Головкові: ѣ. Къ имѣнію этому при

числяются до 3000 рeв . душъ и 16,916 десятинь земли . Оно состоитъ изъ сліду

ющихъ селъ: Медведовки, Головковки, Мельниковъ, Осоты-новой, Осоты -старой и

Яновки. Въ прошломѣ вѣкѣ Медведовка нераздѣльно принадлежала къ Чигирин

скому старотству. Но съ 1795 года, уже при русскомъ правительствѣ, границы ста

ротства къ сѣверу опредѣлены ручьемъ Медведевымъ; отчего мѣстечко раздѣлено

на двѣ части, изъ коихъ признанная собственностію старосты , князя Максимиліана

Яблуновскаго, немедленно (въ 1806 году) съ окрестными селами продана Пероним у

Собанскому, отъ коего въ 1836 году купиль бывшій Кіевскій гражданской губер

наторъ Фундуклей (см . Козацкое) .

Въ настоящее время въ мѣстечкѣ двѣ церкви:

Успенская деревяная, 5 - го класса, земли иметъ 43 десятины ; построена въ

1735 году на мѣсто древнѣйшей тогоже имени.

Михайловская заштатняя , деревяная, до 18 43 го,да имѣла особыхъ прих01

скихъ священниковъ. Земли ей принадлежигъ 35 десятинъ. Въ визитѣ Чигиринскаго

деканата за 1741 годъ оцеркви сей говорится: « церкѣв под титулом Св. Михаила

выше окѣн збудована, без повалы и подлоги и огродзонего цментаря, слома по

крыта, пшез парохіан, в року 1738, по спаліоней Татарами, выбудована. Священ

ник Іоанн Самуйлович, посвieцoный 1723 року въ Переясловѣ. В тым яе міастечку

была друга церкіевь (Успенская) , ктора Татарове зе вшистким спалил ». Но по

преданію народному, кромѣ этихъ двухъ церквей , было еще три , безъ сомнѣнія

тоже деревяныя: Преображенская, упомянутая въ описаній церквей Переяславской

епископіи игумена Мелхиседека, (см . Кіев. Епар . Вѣд. 1862 г. № 4), Богородичная

и Троицкая. Первыхъ двухъ указываютъ даже мѣста. Существованіе ихъ должно

отнести къ XVII столітію. Вмѣсто обветшавшей Михайловской церкви, - существо
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вавшей сь 1764 года, нынѣшній благочестивый владѣлецъ Медведoвки заложилъ

въ 1860 году каменную церковь, по окончаніи коей предполагаетъ ходатайствовать

и объ опредѣленіи къ ней особаго священника.

Въ 3-хъ верстахъ отъ мѣстечка Медведовки, на низменномъ островѣ рѣки

Тясмина, между селеніями: Трушевцами и Ивковцами, лежить заштатный Никола

евскій мужескій Медведовскій монастырь. Онъ окруженъ ольховымъ мѣсомъ и бо

лотами, заросшими камышемъ и лозою. Въ давнее время въ монастырь пріѣзжали

лодками посредствомъ канала, нарочно прорѣзаннаго съ великимъ затрудненіемъ

среди болотъ, а съ 1818 года здѣлана плотина, длиною въ 300 саженей, съ 4-мя

деревяными мостами. Какъ монастырь, такъ и мѣстечко Медведовка названіе свое,

по словамъ старожиловъ, получили отъ того, что въ этихъ мѣстахъ, то гористыхъ,

то болотныхъ и непроходимо лѣеистыхъ, въ давнее время водилось множество

медведей .

Опервоначальномъ основании монастыря несохранилось достовѣрныхъ извѣстій.

Но не подлежить сомнѣнію, что онъ, подобно прочимъ монастырямъ южной части

Кіевской губерніп , основанъ въ тѣ годы, когда Чигиринъ пріобрѣлъ политическое

значеніе, то есть , въ концѣ XVI или началѣ XVII вѣка. Сохранились въ спискахъ

универсалы на монастырскія земли гетмановъ: Юрія Хмельницкаго 18-го апрѣля

1661 года и Павла Тетери 10 - го октября 1663 года, въ которыхъ о Медведовскомъ

монастырѣ говорится , какъ уже давно существующемъ. Впрочемъ въ смутныя вре

мена, послѣ Хмельницкаго для Малороссіи наступившия, въ которыя Чарнецкимъ и

другими польскими героями разрушено все, что имѣло на себѣ печать православія

и русской народности , и Медведовскій монастырь разрушенъ до основанія . Только

по утверждении въ этихъ странахъ польскаго владычества, раздѣленіемъ Малороссіи,

въ Медведовскомъ монастырѣ собралась вновь немногочисленная братія, которая,

около 1730 года, построила небольшую деревяную церковь , во имя Святителя Ни

колая, а князь Янъ Станиславъ Яблоновскій 1) , владѣвшій въ это время Чигирин

скимъ старотствомъ, подтвердилъ за монастыремъ земельный угодія, принадлежавшая

ему еще при гетманахъ. Тогда же возстановлено въ монастырѣ настоятельство игу

менское. Медведовскій монастырь не принимать участія въ послѣднемъ возстаніи

Малороссіянъ по сю сторону Днѣпра, въ 1768 году, противъ польскаго владычества

и произведенной имъ уніи. За что игуменъ Виссаріонъ и весь монастырь подвергся

особенному преслѣдованiю возставшихъ козаковъ. Въ сентябрѣ 1768 года они на

пали на монастырь, разграбили игуменскія келіи и церковь, унесли не только деньги

и имѣніе церковное и игуменское; но даже забрали всѣ бумаги и документы говоря ,

что они пригодятся имъ на прибойку ружейныхъ и пистолетныхъ зарядовъ. За то

монастырь, покровительствуемый польскими вельможами, сохранилъ свои земли, тогда

какъ прочie, сочувствовавшіе козакамъ, лишились своихъ угодій.

1) Вотъ его титулъ , выписанный изъ даннаго монастырю 1730 года въ Подкаменю документа: Ян

Станислав , на ксіежствѣ Острогским, Маріамполю, Булшовцу и Подкамѣню Яблоновскій, воевода генералъ

земель русскихъ; Свѣцкій, Мосцицкій, Біалоцеркѣвскій , Чегринскій et caet. староста .
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Въ 1785 году на мѣсто обветшавшей монастырской церкви, по благословенію

митрополита Самуила, заложена новая и нынѣ существующая церковь, оконченная

чрезъ 10 лѣтъ. Она деревяная же, трехпрестольная, опяти главахъ, имѣетъ вышины

20 саженей, длины 30, а ширины 91/з. Главный престолъ во имя Святителя Ни

колая ; боковые же во имя Архистратига Михаила и Рождества Пресвятыя Богоро

дицы. Другая въ монастырѣ деревяная же церковь, въ честь Богоявленія , небольшая,

теплая , въ одной связи съ колокольнею, построена вмѣстѣ съ нею въ 1819 году

усердіемъ генеральни Ламбовой, коей сынъ, Петръ Ивановичъ Ламбовь-камергеръ

императорскаго двора, погребенъ въ семъ монастырѣ. Достопримѣчательность первой

церкви составляетъ чудотворный образь Святителя Николая, съ правой стороны, въ

особомъ кіотѣ поставленный, къ коему съ давнихъ временъ притекаютъ богомольцы

и получаютъ исцѣленіе. Образъ сей украшенъ серебрянною ризою, съ такимъ же

вѣнцомъ съ драгоцѣнными камнями. Другую драгоцѣнность составляють частицы

Св. мощей многихъ святыхъ присланные въ монастырь въ 1845 году митрополитомъ

Филаретомъ, « какъ священный залогъ благочестиваго житія старцевъ сея обители и

какъ небесная ихъ помощь и заступленіе въ жизни сей » . Сосудами церковными,»

ризницею, книгами къ богослуженію относящимися монастырь весьма достаточень.

Монашествующихъ въ немъ въ 1860 году было: јеромонаховъ съ игуменомъ 8 ,

іеродіаконовъ 6 , монаховъ 6 , послушниковъ 15 , разнаго званія людей 5. Всего 40

человѣкъ. Кромѣ церквей въ монастырѣ слѣдующая постройки: настоятельскія келіп,

покрытыя желѣзомъ, домовъ для помѣщенія братіи 7 , трапеза, гостинница, палата ,

кухня, комора , два погреба, конюшня и баня. Отдѣльно внѣ монастыря экономи

ческій дворъ, при немъ три избы , два амбара, конюшня, к.туня и три сарая . Земли,

большею частію снокосной и подъ озерами, монастырю принадлежить 648 десятинъ .

Двѣ водяныя мельницы приносящія дохода до 600 рублей въ годъ. Недвижимый

монастырскій капиталъ простирается до 23,000 рублей .

Списокъ игуменовъ Медведовскаго монастыря , записанныхъ въ монастырскомъ

помянникѣ:

1 ) Иринархъ. 2 ) Миссаилъ, 3) Іосифъ, 4) Ефремъ, 5) Гавриилъ, 6) Никифоръ

+ 1747 , 7) Логгинъ строитель + 1750, 8) Тихонъ + 1756 , 9) Виссаріонъ F 1797,

извѣстенъ тѣмъ, что противудѣйствовалъ революція 1768 года; но въ 1789 году

отказался дать присягу на вѣрность польской коронѣ. За что быль закованъ въ цѣпи

и 4 года содержался въ Варшавѣ и Ченстоховѣ, вмѣстѣ съ Викторомъ, правос.тав -

нымъ епископомъ Минскимъ и Изяславскимъ. Они освобождены съ окончательным .

присоединеніемъ края къ России. 10) Потапій + 1899 , 11 ) Дисовей Т 1803 , 12)

Өеодосій f 1805 , 13) Іоаникiй * 1844, 14 ) Каллистъ архимандритъ, въ 1861 году

перепіелъ въ Казанскую епархію; Иринархъ.

головковKA, село въ 6 - ти верстахъ на югъ отъ Медведовки и въ 2-хъ

отъ села Ивковецъ, окружено черными лѣсами и расположено на возвышенности .
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Жителей обоего пола : православныхъ 2105 , римскихъ католиковъ 17, евреевъ 18 ;

въ 1808 году было 1073, при 112 дворахъ. Близъ села замѣчательна образцовая

вѣтряная мельница новой конструкцій , стоющая болѣе 5000 руб. сер.

Церковь во имя Іоанна Богослова, построена 1775 года, 5 -го класса ; земли

имѣетъ указную пропорцію. Въ 1841 году она фундаментально исправлена издерж

ками нынѣшіняго владѣльца имѣнія, именно: поднята на каменный фундаментъ,

окрашена и покрыта бѣлою аглицкою жестію. До первоначальнаго построения въ

Головковкѣ церкви , жители, по преданію, причислялись к Ивковецкой церкви.

МЕЛЬНИКИ, село въ 5 -ти верстахъ отъ Голиковки и въ тагомъ же разстоянии

отъ мѣстечка Медведові:и , и также окружено черными лѣсами. Название получило

отъ множества водяныхъ мельницы по ручью Медведову, при коемъ село располо

жено . Жителей обоего пола: православныхъ 1456, римскихъ католиковъ 10, евреевъ

22 ; въ 1808 году было 939 въ 58 дворахъ. Въ селѣ находится огромный виноку

ренный каменный заводъ, а за селомъ, въ лѣсу, построенъ въ 1837 году значитель

ный стекляный заводъ.

Церковь Покровская, деревяная, 5 -го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ; по

строена первоначально прихожанами въ 1775 году , а въ 1835 перестроена и при

ведена въ нынѣшній благолѣпный видъ. До построенiя церкви жители считались

прихожанами Медведовской Михайловской церкви.

Въ 4-хъ верстахъ на западъ отъ села Мельниковъ лежитъ Мотроненскій за

штатный монастырь. Онъ расположенъ на возвышенности , съ которой спадаютъ

ручьи во всѣ четыре стороны свѣта: къ востоку, къ селу Мельникамъ и мѣстечку

Медведовкѣ, на западъ, къ мѣстечку Жаботину; на стверъ, къ селамъ Лубенцамъ и

Замятницѣ ; на югъ, къ Яновкѣ и Осотѣ. Возвышенность эта, окружностію болѣе 3

верстъ, окружена древними укрѣпленіями, насыпанными весьма правильно и искусно

и покрыта густымъ мѣсомъ. Самые валы ирвы заросли старыми дубами. Лѣсъ

этотъ, продолжающийся далеко за укрѣпленія, называется Мотроненскимъ. Нѣтъ сом

нѣнія, что монастырь выстроенъ здѣсь на готовомъ мѣстѣ . Огромность укрѣпленій

требовала работы множества рукъ, а обширное пространство ихъ было бы излиш

нимъ для монастыря 1) . Среди этихъ древнихъ укрѣпленій возвышаются зданія

1) Въ валахъ Мотроненскихъ случайно найдены двѣ монеты мѣдныя, съ буквою М. По разсмотрѣній

этихъ монетъ знатоками оказалось, что по краямъ одной изъ нихъ надписано D. N. IUSTINIANUS Р. Р.

АUЅ то есть: государь нашъ Тустиніанъ отецъ отечества августѣйшій . Среди надписи выпуклое изображение

Императора Іустиніана 1. На оборотѣ большая буква м подъ крестомъ, по сторонамъ два креста . Въ сре

динѣ буквы м буква є, а внизу подъ чертою слова сом. Здѣсь буква м означаетъ число 40—цѣну мѣ.1

кихъ римскихъ монетъ, равнявшихся сей монетѣ . Буква є значить пятый годъ царствованія Юстиніанова.

Буквы соN. Константинополь , гдѣ чеканена монета. Другая монета Императора Іустиніана 1. Такъ какъ

Императоры эти начали царствовать: первый 528, а второй 518 года послѣ Р. Х. то можно предположить,

что монеты занесены сюда какими -либо варварскими народами , набѣгавшими съ V вѣка на римскую импе

рію, и что этимъ народами можно приписывать и построелie видимыхъ нынѣ Мотроненскихъ окоповъ. Митр.
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Мотроненскаго монастыря . При спускѣ съ горы, къ югу и юговостоку , съ оконча

ніемъ горнаго перешейка, Ръ немаломъ разстоянии отъ монастыря, замѣтны сторо

жевыя ворота , который у простого народа извѣстны подъ именемъ разбойничьихъ

воротъ.

Время основанія Мотроненскаго монастыря не можетъ быть опредѣлено , по

неимѣнію на это историческихъ указаній . По запискамъ монастырскимъ 1) значится,

что Павель, ешскопъ Переяславскій освящалъ въ Мотроненскомъ монастырѣ мѣсто

при заложеніи основаній подъ трапезную церковь во имя Іоанна Предтечи, и что

камень положенный имъ въ основаніе церкви , съ именемъ сего Святителя , по раз

рушеній основаній церковныхъ, хранился въ монастырь на память до 1667 года .

А какъ Павелъ, епископь Переяславскій , но сказанію истории Российской Терархіи,

жилъ за 10 - ть лѣтъ до нашестiя Татаръ: то существованіе Мотронсискаго мона

стыря относять еще къ періоду дотатарскому. По словамъ тойже исторія Іерархіи,

до нашествія Батыя на Россію, сими мѣстами владѣла княгиня Мотрона, по имени

которой и монастырь и лѣсъ, его окружающій получили свое названіе. Этотъ древ

ній Мотроненскій монастырь разрушенъ, по преданію, Татарами до основанія ; и

только въ 1569 году, собравшіеся здѣсь немногочисленные иноки , испросили бла

гословеніе у Кіевскаго митрополита Іоны III Протасовича , на открытие богослу

женія въ часовнѣ; и , назвавъ свою общину Мотроненскимъ скитомъ, жили въ пе

щерахъ , слѣды коихъ въ горахъ и нынѣ примѣтны. Петръ Конашевичъ Сагайдачный,

благочестивый гетманъ запорожской Сѣчи, способствовалъ построенiю въ монастырѣ

новой церкви и снабдилъ скитъ землями и угодіями. Въ 1648 году 11 -го января,

митрополитъ Сильвестръ II Косовъ, снабдилъ монастырскую трапезную церковь Св.

антиминсомъ. Съ этаго же года управляющіе монастыремъ стали именоваться игу

менами. Первымъ игуменомъ былъ Пафнутій, назначенный въ это званіе тѣмъ же

митрополитомъ. . Казалось бы , что съ этихъ поръ монастырю предстояло распро

страняться и устрояться наружно и духовно болѣе и болѣе; но промыслү Божію

угодно было опредѣлить иначе. Началась столітняя борьба за Малороссiro, въ ко

чорую Турки, Татары и Поляки неуступали другъ другу, когда шло разореніп,

разграбленіи и опустошеніи Русскихъ селеній, церквей и монастырей . Въ это время

и Мотроненскій монастырь, хотя пользовался нѣкоторымъ покровительством ь союз

наго Туркамъ Петра Дорошенка и митрополита Іосифа Тукальскаго, был разру

шенъ до основанія. Съ наступленіемъ XVIII столѣтія обстоятельства измѣнились;

Евгеній вт Кіев . мѣсяцѣсловѣ. Впрочемъ о времени построения валовъ существуетъ и другая догадка. Тик

поманъ . польскій писəтель полагаетъ , что укріпленія эти сдѣланы были на берегу залива (морскаго ? ), под

ходившаго подъ эту возвышенность, какою -нибудь колоніею греческов и оставлены въ 32 пустініи, когда , по

отвореніи Itонстэнтинопольскаго пролива , прежде преграждени8го гор »ми , вода отступила отъ э" аго берега .

Это тѣмъ боле вѣроятно, по мнѣнік г. Липомана , что изъ этихъ укрѣплевій выходить глубокій оврагъ ,

который тянетҫя къ селу Мельникамъ, принимая въ свое корыто текущую чрезъ него рѣчку; потомъ идеть

къ рѣкѣ Тясмину и широкою ложбиною Тясминскою входитъ въ Двѣntrъ .

2) Записки эти суть историческia сказанія о монастыряхъ, въ разное время, разпыми лицами требо

вавшиеся отъ монастырей.

44
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Малороссіяне по правую сторону Днѣпра увидѣли себя въ необходимости подчи

ниться Польшѣ. Уніаты начали обыкновенныя свои происки , чтобы склонить мона

стырь къ единенію съ папою и употребляли, съ свойственною имъ дерзостію , насилія .

Монастырь искалъ защиты у Переяславскихь епископовъ, которые съ своей стороны

просили покровительства св. Синода. Между тѣмъ, пользуясь наружною типінною

страны , поддерживаемою силою польска го оружія, монастырь сталъ мало по малу

обстраиваться съизнова . Въ 1717 году польскій князь Янъ Яблонсе: і й , владѣвій

Чигиринскимъ старотствомъ , по ходатайству Кирилла Шумлянскаго, епископа Пе

реяславскаго , утвердилъ за монастыремъ его прежнія земли, не требуя присоеди

ненія къ уніи, что въ то время было весьма рѣдкимъ исключеніемъ. Въ 1735 году

построена деревяная Троицкая церковь стоявшая до 1800 года, въ которому за

ветхостію упразднена. А на мѣсто ея , 8 -го октября заложена новая каменная хо

лодная. Чрезъ годъ она окончена, освящена и до нынѣ существуетъ. Другая въ

монастырѣ церковь теплая, деревяная , во имя Іоанна Златоустаго, въ одной связи

съ колокольнею. Она построена въ 1820 году .

Домъ для настоятеля, братскiя келіи, братская трапеза , гостинница внѣ ограды

монастырской и службы, всѣ эти зданія деревяныя, съ такою же оградою, окружен

ныя густымъ лѣеомъ, вдали отъ селеній, дають довольно привлекательный видъ

этому уединенному монастырю. Монашествующихъ въ немъ въ 1863 году было :

игуменъ, 4-ре іеромонаха, 1 іеродіагонъ, 1 монахъ, 9-ть послушниковъ и 10 че

ловѣкъ разнаго званія . Всего 26 человѣкъ. Средства существованія монастыря со

ставляютт, кромѣ небольшихъ приношеній отъ богомольцевъ: пахатныя, сѣноосныя

и подъ лѣсомъ земли, коихъ монастырю принадлежить 336 десятинъ, 4 небольшія

водяныя мельнички и проценты изъ недвижимаго монастырскаго капитала, до 12,015

рублей простирающагося.

Списокъ настоятелей монастыря по синодику, безъ указанія времени ихъ на

чальствования :

Игуменъ Пафнутій, схимонахъ Игнатій (въ монашествѣ Исaiя ), игумены: Ели

сей, Панкратій , Сильвестръ, Товія, Корнилій, Рафаиль, Иринархъ, Исаія, Даміанъ,.

Ефремъ, Апанасій, Кириллъ, Мелхиседект Значко - Яворскій, извѣстный своимъ уча

стіемъ въ возстаніи Малороссіи 1768 года и протекціею Желѣзняку, сначала по

слушнику Мотроненскому, а впослѣдствии полковнику Смѣлянскому; архимандритъ

Иринархъ, игумены : Антоній, Дисооеї, Иродіонъ, Иларіонъ, Напанаилъ, Палладій,

Никандръ (Сташевскій) , Ананасій, переведенный въ Жаботинский монастырь въ 1850

году ; архимандритъ Александръ (Демченко) , служившій съ 1820 года по учебному

вдомству, а въ 1850 году прибывший изъ Одессы, гдѣ онъ былъ смотрителемъ

духовного училища ; игуменъ Макарій (Сорокинъ съ 1863 года .

1

2

ОСОТА, село тянется вдоль ручья тогоже имени на пространствѣ 5 верстъ.

Раздѣляется на старую и новую Осоту. Первая отстоитъ отъ села Головковки вь

10-ти верстахъ на югъ и пресѣкается дорогою изъ Жаботина въ Чигиринь, Новая
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Осота лежить ниже по ручью, на большой дорогѣ изъ Чигирина въ Каменку. Жи

телей обоего пола въ обѣихъ частяхъ 3008. Въ 1808 году считалось 1848, а дво

ровъ 215. Достойно примѣчанія , что въ недавнее время (1840 года) , при починкѣ

въ Осотѣ плотины, крестьяне открыли въ одномъ оврагѣ, вымытомъ въ глинѣ во

дою, человѣческій , и конскій скелеты . При нихъ найдено много вещей относящихся

къ убору и вооруженію. Но почти все это погибло отъ невѣжества нашедшихъ;

уцѣлѣли только двѣ золотыя пуговицы , сдѣланныя въ видѣ урнъ, два кольца не -

замѣчательной формы и бронзовый идолъ Прiaпa въ бронзовомъ же кольцѣ, укра

шенномъ плодами и арабесками сферической формы ; что знатоки признаютъ дока

зательствомъ славянскаго происхождения вещей и заключаютъ, что найденныя въ

Осотѣ кости—какого-то славянскаго князя . Новая Осота называется также Хуторами,

а старая переименована была въ половинѣ прошедшаго столѣтія, при князѣ Янѣ

Каэтанѣ Яблуновскомъ — Каэтановкою; но послѣднее названіе забыто пародомъ.

Двѣ приходскія церкви: въ старой Покровская, а въ новой-Осотѣ Воздвижен

ская , обѣ деревяныя, 5 -го класса ; земли имѣють по 35 десятинъ. Покровская по

строена въ 1844, а Воздвиженская въ 1839 году, издержками нынѣшняго владѣльца

имѣнія, на мѣсто прежнихъ ветхихъ церквей; прежняя Покровская была построена

въ 1748 году на мѣсто давнѣйшей ; Воздвиженская же во второй половинѣ истек

шаго столѣтія, когда народонаселенie Oсоты умножилось и ощутилась потребность

въ другой церкви.

ЯНОВКА, село лежить на востокъ отъ старой-Осоты совокупно съ этимъ

селомъ, орошаясь небольшимъ ручейкомъ, впадающимъ въ рѣку Осоту. Жителей

обоего пола 1407. Княземъ Яблоновскимъ Яновка продана Рибицкому, отъ коего

перешла къ Загурскому, а отъ этаго половина къ Цѣхоцкому, а другая Виктору

Поджіо . Цѣхоцкій продаль свою часть г. Фундуклею. А часть Поджіо раздѣлена

между его внуками, изъ коихъ отставному майору Андрею Плесскому и его сы

новьямъ Александру и Владиміру принадлежить 870 десятинъ земли, заселенной

167 рев. душъ; мајоршѣ Наталія Сервирогъ 300 десятинъ съ 67 рев. душі.; и ма

іоршѣ Марія Бобятинской 324 десятины при 54 рев . душахъ. Яновскiя поля отли

чаются черноземомъ и изобиліемъ чернаго лѣса.

Церковь Богородичная, деревяная , 5-го класса ; земли имѣеть 37 десятинъ;

построена на мѣсто обветшавшей въ 1855 году, издержками поміщика Фундук.лея.

Журавскій ключь графини С. А. Бобринской.

ЖУРАВКА , село въ западной части уѣзда , прилегающей къ Звенигородскому,

на низменномъ мѣстѣ при рѣчкѣ Турій, окружено съ трехъ сторонь лѣсомъ назы

ваемымъ Лебединскимь. Здѣсь главное управление Чигиринскимъ имѣніемъ графини

Софія Александровны Бобринской, къ коему причислены слѣдутопія села: Журавка,

Макіевская-буда, Капитановка, Тышковка, Кошарка и деревни: Камяноватка, Каро
**
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минь и Розлива. Земли въ этомъ имѣній числятся 13,200 десят11:1ъ, при 2,155 рев.

дутахъ населенія. Къ сему же имѣнію должно причислить и селеніе Грушовку за

трафомъ Бобринскимъ записанное . Графиня Бобринская купила Журавскій к.1ючь

въ 1850 году отъ своего родственника , Злотопольскаго владѣльца, Петра Лопухина.

Вѣ Журавкі язителей обоего нояа 1712 ; въ 1808 году было 1001 при 112 дворахъ.

За селомъ, по дорог въ Лебединъ замѣчательна огромная древняя могила .

Церковь Богословская, деревяная , 5 - го класса ; зем . и имѣст . •6 десятинъ: 110

строена 1770 года на мѣсто древнѣйшей.

МАКІЕВСКАЯ - БУДА, село въ 5 -ти верстахъ къ сѣверу отъ села Журавки

и въ 2 - хъ отъ Mаrіевки, имѣетъ гористое мѣстоположение и окружено Лебединскимъ

лѣсом . Чрезъ село протекаетъ ручей Ляна въ Танлыкъ впадаюццій. Жителей обо

его пола 430; въ 1808 году было совокупно съ хуторомъ IIінковымъ 521 дунia при

64 дворахъ. Вт селѣ примѣтны признаки давнихъ будъ или потапнихъ и угольныхъ

заводовъ; отсюда и названіе села. Вѣ 1 -й верств отъ села , въ лѣеу, есть древнее

замчиско , состоящее изъ земляныхъ высокихъ насыпей.

Церковь Михайловская, деревяная, 7-го класса ; земли иметъ 35 десятинъ;

построена въ 1850 году бывшимъ помѣтцикомъ, отставнымъ маіогромъ, Адріаномъ

Лопухинымъ. До построенiя вынѣшней жителямъ извѣстны двѣ, стоявіія одна поса

другой на томъ же мѣстѣ, давнѣйшія церкви.

КАПИТАНОВІКА, село на юговосточной окраинѣ Лебединскаго лѣса, при вер -

ітинахъ ручья Разливы, въ 7 - и верстахъ на востокъ отъ села Журавки. Жителей

обоего пола 668 ; въ 1808 году считалось 598, въ 74-хъ дворахъ.

ІЦерковь Успенская, деревянная, 7-го класса ; земли им ветъ 36 десятиитъ; постро

ена 1785 года.

ТИІШКОВКА, сето при томъ яе ручь. Разливѣ, въ 2-хъ верстахъ ниже Ка

питановки . Изобилуеть хорошими лугами и тучными полями, на которыхъ разво

дится много сахаристой свеклы . Жителей обоего пола 1964; въ 1808 году счита

лось 1092 при 118 дворахъ. Есть сахаро- песочный заводъ .

Церковь Покровская, деревяная ; 5 -го класса; земля имѣетъ 35 десятинъ; по

строена 1777 года на мѣсто прежней, потому что село это признается жителями

очень давнимъ.

ІКОНІАРКА , сето при томъ же ручьѣ Разливѣ, въ 4-хъ верстахъ ниже Тиші

товки и въ такомъ се разстояній отъ мѣстечка Злотополя . Названіе село получило

от , гоillaps или загородей д.1 , овець, которыхъ было много, когда пастушеская:

жизнь процвіта.Та въ этихъ мѣстахъ, обильныхъ росконными пастбищцами. Теперь

на поляхъ засі :рается много свекловицы . Село называется также Юзеповкою. Жи

телеії обоего пола 714 ; въ 1808 году считалось 687 при 93 дворахъ,

1



Чигиринскiй улѣздъ, 693

ІЦерковь Михайловская, деревяная , 6 -го класса; земли имѣетъ 35 десятинъ ;

построена въ 1807 году . Прежняя церковь стояла на другомъ мѣстѣ.

Къ Кошарскому приходу причислена деревня Камяноватка, отстоящая на 5

версть. Она называется также Янкою и лежить среди степи, на востокъ отъ Кошарки,

при дорог изъ. Злотополя въ Рейментaрoвку. Дінтелей обоего пола 244 .

.

ГРУШКовKA , сесто при ручь. Косарѣ, на окраинѣ Мотроненскаго лѣса, между

мѣстечкомъ Жаботиномъ и се омъ Осотою, въ 8 -ми верстахъ отъ того и друга го

мѣста . Разбросано по ярамъ; почва— отличный черноземъ. Жителей обоего пола 1558;

въ 1808 году было 856 , а дворовъ съ Лопатовскими хуторащи 70. Груизковка съ

3,559 десятинами земли куп.тена отъ генералъ- майора Льва Давыдова въ 1845 году,

графомъ Алексѣемъ Алексѣевичемъ Бобринскимъ и составляеть единственное его

имѣніе въ Кіевской губерніи (см . Смѣла). Въ селѣ два завода свеклосахарный и

винокуренный.

Церковь Дмитриевская, деревяная, 5 -го класса; земли имѣетъ 351/2 десятинъ;

построена нынѣшнимъ владѣльцемъ въ 1846 году, на мѣсто прежней, существовав

шей сь 1785 года.

Селенія, принадлежащая разнымъ помѣщикамъ.

ЗЕМЛИ: ЖИТ . М. П.

ЛУБЕНЦЫ, село въ съверной части Мотроненскаго лѣса, въ 4-хъ верстахъ

отъ Мотроненскаго монастыря, при ручьѣ Лубенкѣ, впадающемъ въ Тясминъ. Часть

села расположенная при самомъ Тясминь, въ 3 -хъ верстахъ отъ церкви, называется

Деменцами. Жителей обоего пола собственно въ Лубенцахъ 541 , а въ Деменцахъ

313. Въ 1808 году считалось жителей 793 въ 99 дворахъ. Въ 1741 году 40 дво

ровъ. Въ прошломъ вѣкѣ село принадлежало къ Медведовскому ключу Чигиринскаго

старотства. Когда этотъ ключь сдѣлася частною собственностію: то Cабанскій про

да лъ Лубенцы Малчевскому и Бронишевскому, а деревню Деменцы Байкевичу. Те

перъ въ Лубенцахь три владѣльца, наслѣдники по женской линии выщеноименоВЫ

ванныхъ лидъ:

а) Мајоршѣ Иринѣ Петровнѣ Выслоуховой (прав. исп . ) 396 . 112.

б) Отст. Мајору Антону Николаевичу Бонякевичу (лат .

исп .) , по покупкѣ отъ капитана Мызы . 408. 64 .

в) Неслужащему дворянину Владиславу Фаддеевичу Се

редницкому, въ с. Лубенцахъ . 52.

Ему е въ деревић Деменцахъ · 1899 . 173 .

Въ Лубенцахъ есть небольшая винокурня, построена г. Выслоуховымъ въ 1820

году, а въ Деменцахь сахарно- песочный заводъ помѣщика Середницкаго съ 1846 г.

Церковь Троицкая , деревяная , 6 -го класса ; земли имѣеть указную пропорцію;

построена 1778 года и возобновлена нь 1834. До построенiя нынѣшней существо

вала съ 1729 года древнѣйшая церковь, описанная вь визитѣ за 1741 годъ, въ воей
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между прочимъ значится, что тогдашній приходской Лубенскій священникъ о . Козьма

посвященъ въ Молдавіи и не принималъ уніи .

КУЛиковKA , село въ томъ же лѣсу, въ 5 -ти верстахъ на западъ отъ Лубе

нецъ, при ручьѣ Жабянкѣ, въ 3 -хъ верстахъ ниже містечка Жаботина. Жителей

обоего пола: православныхъ 460, римскихъ католиковъ 25. Въ 1808 году было

401 д. въ 42 дворахъ. Куликовка княземъ Максимиліаномъ. Яблоновскимъ продана

хорунжему Павловскому, а женою его Анною, въ 1817 году, Чахурскому, по смерти

коего имѣніе раздѣлено на двѣ части : одна, съ 1093 десятинами земли и 100 рев .

душъ населенія, принадлежить родственникамъ покойнаго и его вдовѣ, живущей въ

сел. Водяной Звенигородскаго уѣзда; а другая, съ 900 десятинами земли, при - 95

рев. душъ, Юзефѣ Якубовской и мужу ея Григорію (лат. исп ).

Церковь Покровская, деревяная, 7 - го класса; земли имѣетъ указную пропорцію ;

построена 1779 года, а въ 1855 исправлена и разширена. Но прежде существовала

церковь, при коей въ первой половинѣ прошлaгo вѣка священствовалъ Петрь Лин

ниченко.

МАТвѣЕВКА, село въ южной части Мотроненскаго лѣса, при вершинахъ

безъименнаго ручья, впадающаго въ рѣчку Осоту, за селомъ Яновкою. Жителей обо

его пола 977; въ 1808 году было 857 въ 109 дворахъ. Село первоначально при

надлежало князю Любомірскому. Потомъ посредствомъ продажи переходило: къ За

гурскому, Квашинскому, Тарновскому, Ладыжинскому, Бороздину, Іосифу Шима

новскому ; а съ 1850 года куплено нынѣшнимъ владѣльцемъ Людвикомъ Грабов

скимъ ( лат. исп., имѣетъ два сына Болеславъ и Адамъ). Ему также принадлежить

село Бирки. Въ обоихъ этихъ имѣніяхъ за нимъ числится земли 3945 десятинъ.

Церковь Покровская, деревяная , 6-го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ; по

строена , какъ видно изъ надписи на одверьяхъ церковныхъ, въ 1774 году. Над

пись эта въ сихъ словахъ: « Во имя единосуцныя и животворяцція Тройцы создася

церковь сія, за великiя Императорицы всея Россіи Екатерины Алексѣевны, и за

великаго Кроля Станислава- Августа и за ктитора Якова Шевца и за славнаго пана

нашого князя Любомірскаго, 1774 року » .

K

БИРКИ, село лежить на песчаной землѣ при сліяній рѣчекъ: Верещанки, Бо1

тыша и Тясмина. Названіе происходить отъ слова борт — сосновый тѣсь, произ

носимаго Малороссіянами « бирь ». За 100 лѣтъ до нашихъ временъ сосновый лѣсъ

тянулся отъ села Сосновки до этаго мѣста и дальше . Рѣкою Тясминомъ Бирки раз

дѣляются на двѣ части, изъ коихъ первая, по правую сторону рѣки и по ручью

Верещанкѣ, принадлежала къ Чигиринскому старотству, а другая по лѣвую сторону

Тясмина и по Болтышу къ Смѣлянщинѣ. Но въ концѣ прошлaгo вѣка обѣ эти

части принадлежали князю Потемкину, коему нас.лѣдовалъ Давыдовъ. Отъ Давыдова

въ 1805 году купилъ бывшій маршалъ Красносельскій , раздѣлившій опять Бирки
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между своими двумя сыновьями, изъ коихъ старшій продалъ въ 1836 году свою

часть Людвику Грабовскому, а меньшій Игнатій владѣетъ и нынѣ своею, но жи

ветъ большею частію въ Сердюковкѣ Черкаскаго уѣзда, хотя здѣсь его отцемъ по

строенъ обширный каменный дворецъ съ садомъ. Поміщикъ Грабовской имѣетъ

деревянный домъ съ садомъ, а въ 1844 году выстроилъ небольшой сахарно - песочный

завохъ . Жителей обоего пола въ части Грабовскаго 724, Красносельскаго 638.

Земли въ послѣдней части 1498 десятинь. Въ 1808 году считалось жителей обоего

пола 1083 въ 126 дворахъ.

Церковь деревяная, во имя Святителя Николая, до 1858 года находилась на

п.1ощади покрытой сыпучимъ пескомъ, и по этому неудобству въ семъ году пере

несена на нынѣшнее мѣсто. По штатамъ состоить въ 5-мъ классѣ ; земли имѣетъ

45 десятинъ. Опрежней церкви извѣстно, что она была построена 1737 года на

мѣсто еще давнѣйшей, потому что еще прежде въ Бирковскомъ приходѣ былъ свя

щенникомъ Антоній Сеперовичъ, рукоположенный въ Молдавіи. Между жителями

осталось преданіе, что на песчаныхъ кучугорахъ, гдѣ и теперь остаются признаки

жилищъ, существовалъ когда-то городъ, въ коемъ находилось 7 церквей ; но въ

первое нашествіе Татаръ, городь и церкви сожжены. Только ближайшая къ рѣчкѣ,

на томъ мѣст , гдѣ стояла разобранная въ 1858 году церковь, сохранилась послѣ

татаркаго разоренія.

ЛЮБОМІРКА , село въ 3-хъ верстахъ на югъ отъ села Матвѣевки, при вер

шинахъ ручья Верещанки, иначе называемаго гнилымъ - Тясминомъ. Почтовая дорога

Чигиринская пересѣкаетъ село , окруженное лѣсами. Жителей обоего пола: право

славныхъ 546, римскихъ католиковъ 28 , евреевъ 50; въ 1808 году считалось 561

однихъ православныхъ въ 46 дворахъ. Близъ села есть земляные насыпи временъ

Чигиринскаго похода, а также множество могилъ, особенно съ западной стороны

села . Любомірна основанная или переименованная во время владѣнія Смѣлянщиною

князя Любомірскаго, въ концѣ прошлaгo вѣка пріобрѣтена отъ князя Яблоновскаго

покупкою Ѳеодоромъ Михайловскимъ, а отъ сего въ 1803 году Григоріемъ Вруб

евскимъ. Этотъ, умирая раздѣлн.ль село на двѣ части, назначив, одну сыну своему

Антону, а другую дочери Францишкѣ, бывшей вь замужествѣ за Викентіемъ Тыш

ковскимъ. Въ настоящее время имѣніемъ владѣютъ ихъ дѣти; именно :

р . д . м . п .

а) Ксаверій Тишковскій . 909 . 94 .

б) Мајорша Евфросинія .Потоцка 382 . 78.

Кромѣ своей части она въ 1857 году скупила части

Владиміра Врублевскаго и Дзѣконской.

в) Александръ Вроб.тевскій 233. 40.

г ) Maiоръ Іосифъ Вроблевскій въ слободѣвъ слободѣ Анто ;

новк

ЗЕМЛИ :

.

233 . 40.
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Слобода Антоновка, основанная Антономъ Врублевскимъ, находится въ 3 -хъ

верстахъ на западъ отъ Любомірки, по 10рогѣ изъ Трилѣсъ въ высшie-Верещаки.

Жителей обоего пола 187 , въ томъ числѣ 41 римск. Батол. принадлежащихъ къ

помѣщичьему дому , двору и костелу. По силѣ выкупнаго договора 1863 года кре

стьяне пріобрѣли въ собственность 32 десятины земли за 1567 рублей .

Церковь въ Іюбоміркѣ Троицкая, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ указ

ную пропорцію, построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка , но неизвѣстно, въ

какомъ им гняно году.

Въ деревнѣ Антоновкѣ находится латинский филиальный костелъ, имѣюпцій

своими прихожанами окрестныхъ помѣщиковъ изъ латыни. Костелъ этотъ деревя

ный, построенъ около 1830 года, и владѣльцы Антоновки обязались доставлять

ксендзамъ онаго : 94 р. 5712 коп . аннуаты, 36 корцовъ натурою разнаго хлѣба,

а также сѣна , кабана, масла , сыра и проч. почему, когда въ 1863 году состоялась

между владѣльцемъ д . Автоновки и крестьянами выкупная сѣлка: то вся сумма, слѣ

дующая за крестьянскій надѣлъ, поступила въ распоряженіе костела.

ТРИЛѣсы, село на почтовой Чигиринской дорогѣ , на 4 версты западнѣе села

Любомірки, при опушкѣ Потроненскаго лѣса . Жителей обоего пола 780; въ 1808

году считалось 533 въ 55 дворахъ . Село принадлежить двумъ братьямъ Безразец

кимъ (правосл.), полковнику Ивану, за коимъ числится 581 десятина земли при 102

рев. д . муж . нола и титулярному совѣтнику Василію, на земляхъ коего , простран

ствомъ въ 2779 десятинъ, живетъ 182 рев . душъ мужеска пола въ с . Трилѣсахъ,

200 въ деревнѣ Омельгородѣ и 60 въ Китайгородѣ . Въ половинѣ прошлaгo вѣка

Трилѣсы причислялись къ Чигиринскому старотству; къ концу не столѣтія , когда

оно сдѣлалось, неизвѣство намъ какимъ образомъ, частною собственностію съ Мед

ведовскимъ ключемъ князя Антонія Яблоновскаго , послѣдняго изъ Поляковъ Чиги

ринскаго старосты , Трилѣсы, при распродажѣ Медведовскаго ключа, куплены по

ручикомъ Стефаномъ Богаевскимъ . Отъ него Цѣхоцкимъ, отъ этаго Николаемъ Рож

нятовскимъ, отъ сего Ксаверіемъ Красносельскимъ; потомъ достались дочери по

слѣдняго Аннѣ, по мужу Мацѣвичь , отъ коей куплено въ 1840 году нынѣшними

владѣльцами.

Церковь первоначально была во имя великомученика Димитрія, построенная

прихожанами в'ь 1779 году. По обветшаніп ея въ 1856 году построена нынѣшняя

деревяная же издержками помѣщі,'ка и вмѣстѣ съ тѣмъ церковнаго старосты Васи

лія Безрадецкаго, во имя Святителя Василія Великаго. По штатамъ она причислена

къ 7 -му классу ; земли иметъ указлук ? пропорцію .

нІЗШІС - ВЕРЕЩАки, село назыъается также Краснопольемъ и Скаржи

новкою, расположено на правой сторонь ръчки Верещанки или гнилаго- Тясмина,

въ 4-хь верстахт ниже высшихъ- Верещакъ. Село Стежить между горами, поля чер

ноземныя и хлъбородныя; съ съверозападной стороны лѣсь. Земли числится при
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имѣнія 2138 десятинъ, изъ чиста коихъ 279 десятинъ, крестьяне пріобрѣли въ соб

ственность, при соҳLiствіи правительства, по силѣ выкупнаго договора въ 1863 г.

заключеннаго . Жателей обоего по.. 510 ; въ 1908 году бы.10 582 при 70 дворахъ.

Оть Антонія Іслоновскаго, каштеляна іраковскаго низшie - Верещаги проданы ге

нералу Петру Скаржинскому, а по смерти его достались сыну генералъ-мaiopy Bu -

ктору Петровичу, а съ 1834 года зято его сестры Лидии Катениной, полковнику

Алексѣю Николаевичу Казаринову. По преданію, въ Верещакахъ при Польшѣ на

ходилась пограничная таможенная застава . Въ 1819 году устроенъ В.Тадѣльце

неболылой сахарно - песочный завоҳь. На проғивуположной лѣвой сторонѣ рѣчки

земля принадле котъ уже къ Чигиринскому округу государственныхъ имуществъ.

Часть села здѣсь лежащая населена казенными крестьянами и называется Девяткою,

а выше по ручь ! 0 къ Верещакамъ -высшимъ, Тарнавколо. Казенныхъ крестьянъ об.

пола въ этихъ приселкахь 495 .

Церковь деревяная, во имя Рождества Пресвятыя Богородицы , 5-го класса ;

земли имѣетъ 36 десятинъ. Построена въ 1772 году , а въ 1857 году нынѣшнимъ

православнымъ в.та,хѣльцемъ перестроена, разширена и поднята на каменный фун

дамент .

АЛЕКСАНІРОВКА, мѣстечко на лѣвой сторонѣ р. Тясмина, на безлѣсной и

песковатой равнинѣ, въ 5 - ти верстахъ ниже села Бирокъ. Оть города Чигирина въ

35 -ти верстахъ къ западу. Жителей обоего нола : православныхъ 1060 , раскольни

ковъ, живущихъ при мельницахъ и по торговымъ дѣламъ 11 , римскихъ католиковъ,

живущихъ при владѣльческихъ управленіяхъ 36 , евреевъ 706 ; въ 1808 году счи

талось жителей православныхъ 1339 при 159 дворахъ. Александровка князем . По

темкинымъ подарена подполковнику Паддею Бржозовскому, который распродалъ

мѣстечко въ разныя руки и притомъ лицамъ зашедшимъ въ Чигиринщину съ раз

ныхъ дальнихъ сторонъ. Нынѣ слѣдующіе здѣсь владѣльцы :

РЕВ . Д. М. ІІ .

а) Iихаиль Грабовскій 1) ( лат. исп.) . 280 .

б) Максимиліань Красносельскій (лат. исп. ) . 268 56 .

в) Григорій Черешневскій ( лат. исп.).
51 16 .

г ) Елфросинія Бѣляева (прав. исп .) 40 40 .

ЗЕМЛИ :

1280 дес ..
2

.

Церковь во имя Успенія Пресвятыя Богородицы , деревяная , 5 - го класса ; всм. и

стень

", Бывшій засадатель Чигиринскаго уLзднаго суда (лат. исп . имість 2 сына Антонъ и Мaхаиль), а

съ 1862 года директоръ училищъ въ польскихъ губерніяхъ. Очень уважаемый польскій литераторъ , изв .-

какъ авторъ нѣсколькихъ повѣстей и романовь, основанныхъ на народнихъ преданіях , а гораздо

болѣе какъ критикъ. Сочинения его разсіяны въ неріодическихъ нзаніяхъ подъ буквами M. Gir . , а частію

изданы особо подъ заглавіемъ: Correspondencia lіttеrасkа . Въ изданілхъ г. Фундуісся онъ принималъ также

живое участие. Но въ историческихъ своихъ розысканіяхъ послідніго времени онь усиливался доказвать,

въ духѣ своей партій , полонизмъ Малороссііі , его пріютившей и другое исліные парадоксы . Умеръ въ Вар

шавѣ, въ ноябрѣ мѣсацѣ 1863 года .
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имѣетъ указную пропорцію; построена въ 1850 году на мѣсто прежней, существо

вавшей болѣе ста лѣтъ.

Къ приходу Александровскому причислена деревня Несватковъ, въ 6 - ти вер

стахъ къ западу лежаццая подъ тѣсомъ. Землю имѣетъ лучшую нежели Алексан

дровка. Количество ея простирается до 859 десятинъ. Жителей обоего пола 442 .

Деревня принадлежить Якову Наумову и Евфросинін Бѣляевой.

КИТАЙГОРОДъ, село въ 4-хъ верстахъ отъ селъ: Бирокъ и новой-Осоты,

при ручейкѣ Сорок :ѣ , здѣсь же изъ ноҳь горы начинающемся . Жителей обоего пола

совмѣстно съ Дальникомъ или Севериновкою ( такъ называется сѣверная часть села .

принадлежащая помещику Безрадецкому), 684 ; въ 1808 году считалось 494. Китай

городъ княземъ Яблоновскимъ проданъ Лапинскому. Потомъ по куплѣ владѣли этимъ

небольшимъ се.томъ: съ 1805 года : титулярный совѣтникъ Викентій Францович ,

Плесскій, Скиноръ Вольскій, Незвоевскій , Рожнятовскій, Залевскій , Плесскій, зять

его Трипольскій, продавшій въ 1855 году Китайгородъ нынѣшнему владѣльцу Свя

тославу Метелицкому, а сѣверную часть села, именуемую Дальникомъ, Трилѣсскому

помѣщику, Василію Безрадецкому.

Въ Китайгородѣ церковь издавна существуетъ. По преданію, первоначальная

церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, разрушенная Татарами, нахо

дилась неподалеку отъ плотины , устроенной на ручьѣ Сорокѣ. На нынѣшнемъ мѣстѣ

церковь дубовая построена, уяже во имя Іоанна Богослова, около 1750 года и су

ществовала здѣсь ровно 100 лѣтъ. Въ 1850 году помѣщицею Камиліею Шиманов

скою построена нынѣ существующая деревянаа Богословская церковь. По штатамъ

она отнесена къ 7-му классу ; земли имѣетъ 36 десятинъ.

КОСАРЬ, село при ручьѣ Косаркѣ на югъ отъ села Грушковки и на западъ

отъ села новой- Осоты, въ 3 -хъ верстахь Оть того и другаго . Земли приписано къ

сету 2720 десятинъ. Жителей обоето пола 1500; въ 1808 году было 1141 , при

126 дворахъ. Одревности селенія свідѣтельствуютъ древнія зем. Эныя укрѣпленія

и могилы , по которымъ село называется иногда Буртами. Косарь лея: итъ на границѣ

бывшаго Чигиринскаго старотства . Когда западная часть этаго старотства , какъ

имѣющая лучшую землю противъ восточноіі, признана частною собственностію князя

Антонія Яблоновскаго: то село это было продано генералъ- мајору «Льву Давыдову.

Сынь его Александр , прода.тъ Косарь отцу нынѣшняго в.тадѣльца Карла Росци

шевскаго ( лат. исп .), Карлу же. Въ селенiн находится сахарно -песочный съ камен

ными зданіями заводь, построенный въ 1847 году.

Церковь деревяная , Свято - Михайловская, 5 -го класса ; земли имѣетъ указную

пропорцію; построена 1765 года на мѣсто древнѣйшей, при коей священствова.1ъ

Іоаннь Заборовскій въ 1755 году .
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РЕБЕДАЙловка, село между мѣстечками Жаботиномъ и Камянкою, при не

значительномъ ручейкѣ называемомъ Лаврусыхою, на почвѣ черноземной съ пере

лѣсками. Резиденція помѣщика Карта Трипольскаго ( лат. исп. ), которому принад

лежить и село Ревовка и до 5800 десятинъ земли . Жителей обоего пола 828, В'

томъ числѣ 20 римскихъ католиковъ, принадлежащихъ къ помещичьему двору ; въ

1808 году считалось жителей 506 , а дворовъ 51. Ребедайтовка сь окрестными се

лами принадлежала генералу Льву Давыдову и продана имъ Цѣхоцкому; отъ Цѣ

хоцкаго куплена бы вашимъ предсъдателемъ гражданскаго суда Трипольскимъ---— отцемъ

нынѣшняго помѣлика. Въ селѣ есть винокурня, въ 1830 году построенная.

Церковь Богородичная, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣетъ указную про

порцію; построена 1796 года , на мѣсто древнѣйшей.

РЕВОВКА , село въ 6 -ти верстах, на западъ отъ Peбeдaйловки, по обѣимъ

сторонамъ рѣки Тясмина и ручья Прусянки. Жителей обоего пола 605 ; въ 1808

году было 614 вь 54-хъ дворахъ . Есть небольшая суконная фабрика , устроенная

владѣльцемъ имѣнія въ 1842 году. Ревова продана Давыдовымъ капитану Зволин

скому, этимъ Пеньковскому, а симъ предсѣдателю Трипольскому.

Церковь Богородичная, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣеть указную про

порцію; построена около 1775 года , на мѣсто древнѣйшей.

IІЛЯКОВКА, село совокупно съ Ревовкою расположено при ручьѣ Прусянкѣ,

называемом . также Гусь. Жите.тей обоего пола 640; въ 1808 году было 576 въ

51 дворахъ. II.лясковка принадлежигъ къ Каменскому имѣнію Гr. Давыдовыхъ.

Церковь Богословская, деревяная , 7 го класса ; земли имѣerъ 36 десятинъ; по

строена 1782 года, на мѣсто бывшей часовни, въ которой однакоже совершаемо

было богослуженіе.

КАМЕНКА, мѣстечко по обѣнмь сторонамъ рѣки Тисмина, въ 15 - ти верстахъ

ниже мѣстечка Александровки. Въ Тясминъ впадаетъ въ чертѣ мѣстечка одинъ ру

чей съ правой , а два съ лѣвой стороны ; Тясминъ течетъ среди каменистыхъ ска.тъ ,

давшихъ пазваніе містечку. Каменка, отстоящая отъ города Чигирина въ 60 -ти вер

стахъ, лежить на почвѣ плодородной и изобильной лѣсомъ. Жителей обоего пола : пра

вославныхъ 2512 , римскихъ католиковъ .20, евреевъ 1418. Сверхъ того въ деревнѣ

Юрчихѣ, лежащей въ 2 -хъ верстахъ выше по рѣкѣ Тясмину, и принимаемой за

предмѣстье, 850 душъ. Въ 1808 г. считалось христианскихъ асителей 2609 , при

250 дворахъ. Каменка находясь въ центрѣ уѣзда и отличаясь промышленностію

своихъ жителей, признается вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ изъ древнѣйшихъ поселеній края.

Съ начала прошлаго вѣка она принадлежала къ Смѣлянскому старотству; а послѣ того

какъ старотство это сдѣ.1алось частнымъ имѣніемъ, вмѣстѣ съ нимъ, князьямъ Любомір

скимъ и Потемкину. По смерти Потемкина Каменка досталась по наслѣдству, со многими

прилежащими се.Та ми , генерал - майору Льву Давыдову. Большую часть доставшагося на
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слѣдства какъ самъ генералъ, такъ и его супруга Екатерина Николаевна, основавшая свою

резиденцію вь Камянк:ѣ, и сынъ раси. iii , распродали во многія рукці . Ныңѣ Каменка

съ небольшимъ се.томъ II.1аковкою і частію сета Баландша, съ 12,890 десятинами

земли, при 1614 рев . душъ населенія, состав.11етъ остатокъ нікогда обшириаго имѣ

нія Іг. ЈавыдовЕ!хъ. Оно прина ,1. Citiитъ двумъ сынамъ покойнаго Василія, Петру

и Николаю, проживающимъ большего частію, по місту своей службы въ С.- Петер

буртѣ. 11зь означеннаго Вьше количества зем.Ти , по силѣ выкупной сдѣлки 1863 г.

крестьяне мѣстечка и деревень. Юрчихи и П.iЯковки, пріобрѣ.ін въ собственность,

сь сольствіемъ правительства и съ значительнымъ пожертвованіемъ владѣльцевъ

1746 десятинъ земіли за 70,329 руб.тcii. Въ мѣстечкѣ квартира становао пристава ,

запасні: х.з.бній магазинъ, в.та,дѣ.Іьческій домъ, два фольварка, свеr.10-сахарный

песочный заводъ, устроенныii въ 1843 и винокуренный въ 1820 году. Вокругъ мѣ

стечка множество древнихъ могіль,

Двѣ церіїви деревянь!Я, 5 - го класса ; земли имѣютъ по 50 десятинъ. Первая

Николаевская, среди торгової п.10ща,ди, на правой сторонѣ Тясмяна построена ге

нералъ - мајоршей Екатериною Николаевною Давыдовою, въ 1817 году , на томъ са

момъ мѣстѣ, гдѣ, издревле существовала деревянная же Николаевская церковь . По

кровская на Твой сторонѣ Тясмина построена въ 1854 году, стараніемъ нынѣш

няго помѣццика, гвардія поручика, Николая Давыдова, на мѣсто прежней тогоже

имени церкви, до 100 лѣтъ существовавшей.

ЗЕЈТИ:

ТИМОНОВКА, село в 5 - ти верстахъ на югъ отъ містечка Каменки, при

ручьяхЫ, за селоъ въ тѣсахъ начинающихся, и по соединеніи, виадаюІІхъ въ рѣку

Тясминь при деревні Юрчих . Близъ села находится три весокія могилы и много

небольшихъ, назьваемыхъ ките.11 пацца н . ілте.leiї обоего пола : православныхъ

1011 , римскихъ католиковъ 38 , евреевъ 10; въ 1808 году было 869, аҳворовь

98. Екатерина IInt:олаевна Давыдова отдала Тимошовгу своимъ кредиторамъ сна

чала въ администрацію а потомъ въ собственность. Почему ны и здсь слѣдующие

В.1аҳльцы .
РЕВ. Д. М. П.

а) Сигизмундь Госцишевсііі, си . Гондурово. дес .
170 .

б) Марія Юн!невская ( лат. сп .)
1279 165 .

в) Поручица Вышневская ( 1ат исп . ) .
23 .

г) Инсолай Будзько ( лат. исп.) .
94 19 .

д ) Іарія Савицкая ( прав. исп .) .
33 12.

е ) Esppocнні. Вулгакова (прав. исп.).
33 11 .

1 ) Наслѣдники Бутовича (прав. исп .) .
4 .

3) Приходская церковь .
36

1epto: Tмитриевская, древянная, 5 -го 1.1асса ; построена во второй половинѣ

Істегнаго столітіл, но неизвѣстно, въ какомь именно году.

.

1 .

.
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БОНДУрово , село отдѣляется отъ предыдунаго лҰсомъ, въ 6 верстъ ширинок ,

иметъ гористое мѣстоположение и расположено при многихъ источникахъ, соед : -

няющихсят въ ручей, текущій въ р. сухоii -Тисминъ. Тіптелеі обосго пола 698; въ

1808 году бы.10 363 , а дворовъ 44. Село Бондурово генера.тъ- мајорозі Львомъ

Дагыдовымъ продано Михаилу Кольнарскозгу. По смерти его владѣла половиною

села его вдова, а другою его сестра генеральша Беренсъ. Въ 1850 году обѣ части

сілатилъ нынѣuniiї владѣтецъ. Сигизмундъ Kap.1овичъ Росцишевскийї, которому кром ;

этаго имѣнія принадлежить часть села Тимошовки съ 2117 десят . зем.1и ( лат. и .).

Церковь Богословская, деревянная, 7 -го г.Тасса ; землі имѣетъ указную про

порцію. Построена въ оҳио время съ Тимошовскою.

голИКОВА , ce.10 въ 5 -ти верстахъ на юговостојкъ отъ сета Бондурова, въ

метоблокепін также гористомъ. Горы покрыты частію дубовымъ строевымъ мѣсомъ,

а частію кустарниках !і. Жителей обоего пола 853 ; въ 1808 году было 624 при 59

дворахѣ. Зем.11 1722 десатгины . Голикова въ 1821 году uрiобртена поткупкою отъ

генеральни Давыдової Іосіфомъ РоговскІмъ, бывшимъ Чигиринскимъ тѣзднымъ

судьею. Онъ умеръ въ 1854 году , оставив 9 сыновъ — нынѣішихъ владѣльцев ,

имѣнія.

Церковь Михайловская, деревяная , 6 -го класса ; земли игѣетъ 35 десятинъ,

построена въ прошлоъ вѣкѣ, но неизвѣство, въ какозъ именно году. Въ 1831 г.

возобновлена покойнымъ помѣщикомъ Іосифомъ Роговскимъ.

БОЛТЫШКА, сето въ 3 -хъ верстахъ отъ Голиковой, при ручьѣ Болтыгѣ,

одномъ из трехъ притоковъ, составляющихъ рѣку Тясминъ. Граница Херсонской

губернії начинается за южнымъ перева.томъ ручья , по склопу рѣкін Ингула, также

вблизи вытекающей. Почва черноземная— «пшеничная »; лѣса довольно . Это село , вм ;— .

стѣ съ Ивангорохомъ, Еразмовкою и хуторами: Нерубаемъ, Лѣсогорскимъ, Анто

новымъ и съ 11629 десятинами земліп составляетъ вотчинное имѣніе, принадлежа

пее наслідникамъ Николая Раевскаго. В прошломъ вѣкѣ здѣсь проходила граница

польская и украинскаго имѣнія князя Потемкина, вымѣненнаго у князя Любомір

скаго. Въ этомъ имѣліи наслѣдницей князя Потемкина была дочь Николая Бори

совича Самойлова, генеральша Екатерина Давыдова 1), а по смерти сей, сынъ ея

отъ первaго мужа, генералъ отъ кавалерiп Николай Николаевичъ Раевскій. Цынші

ніе владѣльцы — внуки его (см. Сунки) . iriтелей въ Болтышкѣ обоего пола 2410.

Въ 1808 году было 1444, при 100 дворахъ.

1) У ІПотемкина было дві сестры : одна бы:10 пъ заму акествѣ за Пиколаемъ Борисовичемъ Самоіі10

вымъ ( умеръ сенаторомуъ), а другал 3а Высоцкімъ. IIри раздѣленіи им ній світлішаго, дітям , пергой до

сталась Смѣлянина, второй Злотополь со многими селами . Самоіловъ имѣлъ сына и дочь. Сынъ Алек

сандръ tiиколаевичъ, въ послѣдствіи графит. и тентерал - просурорт; дочь Екатерина Николаевна была пъ

первомъ бракѣ за Раевскимъ и имѣла отъ сего брака сына Николай - героя войны 1812 года. Во второмъ

бракѣ Екатерина Николаевна была за Львомъ Денисовичемъ Давыдовымъ.
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ІЦерковь существуетъ зді:сь съ негапамятныхъ временъ. Въ 1845 году сгорѣла

деревяная Покровская, о времени построения коей жителямъ не было извѣстно .

Настоящая такаке деревяная, Покровская, построена въ 1847 году, по штатамъ при -

числена къ 4-му классу; земли имѣеть 36 десятинъ.

ИВАНГОРОДъ, село при томъ же ручьѣ Болтыurѣ въ 4-хъ верстахъ ниже

Болтышки и въ такомъ се разстоянии отъ села Бирокъ. Жителей обоего пола 1986 ;

въ 1808 году было 1116 при 94-хъ дворахъ.

Церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, деревяная, 4 - го класса ;

земли имѣетъ 36 десятинъ. Время построенiя ея неизвѣстно. Нынѣ близъ ея стро

ится новая деревяная же церковь.

ЕРАЗМОВКА, село при томъ же ручьѣ Болтышѣ, въ 4-хъ верстахъ выше

села Болтышки. Жителей обоего пола 974 ; въ 1808 году было 495 , при 52 дво

рахъ. Названіе село получило въ 1767 году отъ управлявшаго имѣніями князя Лю

бомірскаго, Дембовскаго," по имени своего сына Еразма; а прежде село называлось

Разумовкою.

Церковь во имя Евангелиста Іоанна Богослова, первоначально построена де

ревяная еъ 1796 году . Она и нынѣ существуетъ - въ ветхомъ состоянии. Но 1833

года 3-го мая заложена , на мѣстѣ погребенія генерала Николая Николаевича Ра

евскаго, новая каменная церковь во имя Воздвиженія честнаго креста, въ коей по

гребены и другие лица изъ владѣльческой фамилии. Она окончена только въ 1855

году ; по штатамъ причислена къ 6 -му классу; земли имѣетъ указную пропорцію.

Въ 2 -хъ верстахъ отъ Еразмовки, по дорогѣ въ село Кримки находится ху

торъ почетныхъ гражданъ братьевъ Ивана и Өомы Макаровичей Бондаревыхъ, за

ключающій въ себѣ 2924 десятины земли съ строевымъ мѣсомъ и 52 лица обоего

пола населенія, большею частію изъ Великороссіянъ. Хуторъ этотъ, называемый

Ставидлянскою лукою, заведенъ въ 1831 году покупкою земли купцемъ 2 -й гильді

Макаріемъ Бондаревымъ у Гг. Давыдовыхъ. Здѣсь съ 1844 года устроенъ довольно

обширный песочно-сахарный заводъ Гг. Бондаревыхъ.

КРИМКИ, село въ 5 - ти верстахъ отъ села Еразмовки, получило свое название ,

по преданію народному, отъ того, что на этомъ мѣстѣ когда -то жили Крымскіе Ta

тары въ землянкахъ, признаки коихъ видны и нынѣ. Лѣса, окружающіе село , носять

названія : Пальчиковъ, къ востоку лежащій; по разсказамъ въ немъ жилъ разбойник"ь

Пальчикъ и имѣлъ усадьбу съ садомъ, огражденную высокимъ частоколомъ. Тимб

шевъ-- на западъ; жившій въ немъ долгое время Тимошъ (Тимофей), былъ кар

бовничимь ( расчетчикъ повинностей) при князьяхъ Любомірскихъ. Казанокъ

сѣверу ; Половничій—къ югу. Поля окружающая село превосходны ; одної пшеницы

владѣлецъ имѣнія собираетъ ежегодно до 3000 коп., а 50 десятинъ засіваетъ са

харною свеклою. Въ селѣ есть винокурня, построенная въ 1836 году . Жителей

Къ
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обоего лота 603 ; въ 1808 году было 530, при 63 дворахъ. Кримки куплены отъ

генеральни Екатерины Давыдовой бывшимъ Черкасскимъ и Чигиринскимъ повѣто

вымъ судьею Антономъ Пеньковскимъ, анынѣ принадлежатъ его сыну (православ . )

Антону Антоновичу.

Церковь Троицкая, деревяная , 6 -го класса ; земли имѣетъ 351/2 десятинъ; по

строена 1787 года бывшимъ коммисаромъ князя Любомірскаго Иваномъ Дембов

свимъ; а въ 1820 году возобновлена матерью нынѣшняго помѣцика, помѣщицею

Пеньковскою.

остатки .

СТАВИДЛА, село въ 5 -ти верстах , на западъ отъ села Кримогъ, при рѣчкѣ

сухомъ- Ташлыкѣ. Ставидлa или Ставища по малороссійски означаетъ мѣста, быв

шнія подь ставами или прудами. Такихъ мѣсть нѣсколько примѣтно и нынѣ въ селѣ,

нынѣ скудномъ водою. Вокругъ Ставиделъ и прилежащаго села Шпаковой есть нѣ

сколько древнихъ могиль неизслѣдованныхъ. Поля черноземныя; лѣса, прежде об

ширные истреблены, а сохранившиеся ъ востоку и западу перелѣеки

Ставида — резиденція помѣщицы генеральни Маріи Ивановны Гревсъ и ея управ

ленія за вѣдывающаго имѣніемъ, состоящимъ изъ этаго села , села Шпаковой и де

ревни Ямокъ съ 3124 десятинами земли . Отецъ помѣщицы Иванъ Красовскій ку

пилъ это имѣніе въ 1820 году отъ Екатерины Давыдовой. Жителей обоего пола

православныхъ 860, евреевъ 32 ; въ 1808 году было 629 , при 69 дворахъ.

Церковь деревяная, во имя Іоанна Богослова, 5 -го класса ; съ указнымъ коли

чествомъ земли, неизвѣстно когда построена, но по словамъ жителей существуетъ

болѣе 100 лѣтъ, Въ 1839 году она фундаментально исправлена.

Къ ней причислена деревня Ямки, въ 5 -ти верстахъ отстоящая . Она находится

среди степи, при дорогѣ изъ мѣстечка Злотополя, на самой границѣ Херсонской

туберніи . Жителей обоего пола 65 .

ШПАКОВА, село лежить при рѣчкѣ сухомъ- Тапилыкѣ, въ 2-хъ верстахъ выше

села Ставиделъ. Называется также Хайновкою, каким именемъ переименовано в

прошломъ вѣкѣ бывшимъ коммисаромъ князя Ксаверія Любомірскаго Хайновскимъ.

Жителей обоего пола 270; въ 1808 году считалось съ деревнею Ясиноваткою 537 ,

при 72-хъ дворахъ.

Церковь Предтечевская, деревяная, 6 -го класса ; земли имѣеть указную про

порцію; построена 1794 года на новомъ основании (de nova radice), а въ 1846 г.

перестроена.

Къ Шпаковскому приходу причислена деревня Ясиноватка Bь 112 верстахъ

къ востоку отъ села ІІІпаковой, на опушкѣ Полковничаго лѣса лежащая . Чрезъ де

ревню проходить большая Елисаветградская дорога. Названіе деревня получила

оть обилія въ окрестностяхъ ясеноваго дерева. Жителей обоего пола 248. Деревня

эта, имѣющая земи съ лѣсомъ 585 десятинъ, принадлежитъ мајору Степану Емель

яновичу Бриліанову, купившему ее изъ третьихъ рукъ послѣ Екатерины Давыдовой.



704 Чигиринскій у здъ.

КРАСНОСЕЛИЦА, село получило названіе оть красиваго мѣстоположения, на

плодородной равнин ., отѣненной черными лѣсами : къ востоку Тимошевымъ, а къ

западу Кисевы Аль. Се10 съ ширскими и ровным улицама и домами, построенными

по плану, расположено по обит сторонам , сухаго- Ташлыка, въ 3 -хъ верстахъ3

ниже села Ставиделъ. Жителей обосго пола 2229 : въ 1808 гэту было 1662, при

180 дворахъ . До половины прошешаго вѣка вь Красноселиці собирались ярмарки

чрез, каждый двѣ недѣли. Но какъ на ярмаркахъ этихъ составлялись заговоры про

тивъ Поляковъ: то при князьяхъ Любомірскихъ ярмарки были упразднены , сначала

посредствомъ такъ называемаго « жака » 1) , а потомъ люди разгоняемы были огне

стрѣльнымъ оружіемъ и убиваемы. Съ восточной и западной сторонъ села нахо

дится по двѣ древнія могилы . Красноселицу отъ Екатерины Давыдовой купилъ IIванъ

Красовскій. Нынѣ часть села съ 498 рев . душ . муж . пола и 2945 десятинами земли

принадлежить капитаншћ Александрѣ Апанасіевнѣ — вдовѣ Порфирія Ивановича Кра

совскаго, а другая съ 548 р . д. м . п . 3029 десятинами земли — дочери Иванаа .

Красовскаго Варварѣ , въ замужествѣ за генераломъ, барономъ Дризенъ (лат . исп .).

Къ числу красивыхъ построекъ въ Красноселицѣ принадлежатъ владѣльческіе домы

и каменный запасный магазинъ, въ гоемъ хранится до 5000 четвертей хлѣба.

Церковь Рождество- Богородичная, деревяная, 4- го класса ; земли имѣетъ 35

десятин »; ІІостроена 1770 года на мѣсто прежней.

БАЛАНДИНА, село при річкѣ сухомъ- Ташлыкѣ, въ 4-хъ верстахъ ниже села

Красноселицы, гдѣ въ помянутую рѣчку впадаетъ ручей Баланда. Жителей обоего

пола : православныхъ 2180, латынянъ 25 , евреевъ 40; въ 1808 году было 1607 при

166 дворахъ. Въ самом селеній находится в древнихъ могилъ неизслѣдованныхъ,

да на поляхъ до 10. Название села Баландины, или Бѣландны, производятъ отъ словъ

бѣлое дно, потому что какъ село , такъ и окрестности. имѣють подпочву, состоящую

изъ бѣлой глины , которою и снабжаются отсюда всѣ окрестныя селенія . Баландина

принадлежала къ имѣніямъ генерала Давыдова, по смерти което село раздѣлено въ

1829 году на нѣсколько частей, доставшихся его крециторамъ, чрез 30 лѣтъ послѣ

учреждения администрація, за ві:дывавшей имѣнісмъ. Bь 1840 году въ сель было

11 фольварковъ или отдѣльныхъ помѣщичьихъ хозяйствъ. Нынѣ здѣсь слѣдующіе

владѣльцы :

а) Давыдовы (см . Камянка ) 630 дес . зем. 149 р. д. м . П.

б) Мартынъ Беренсъ 241

1560

в) Викентііі Добровольскій 142

.

1) Жакъ часто.бь.Тъ употребляемъ при ІПольт въ этихъ сторонахъ . н при подобных случаяхъ. Онъ

состоялъ въ томъ , что коза къ . Зобіг в Інсь не в03ъ, поднимал . па палкі ІІ ? ПКУ и произност... слово:

« ЯКак !» ІПослѣ, чого в ' ; як ти хватали го попадалось подъ рукт свое или чужое, и удалялись изъ армарки,

Іноді , опасеніемъ подвергнуться паказанію за медленность. Нех г 9 -бы приложить въ дѣлу это

изобритеnіе въ таких случаяхъ , какъ былъ въ Варшавѣ 17 репргяя 1861 года , по случаю воспомина

нія Гроховской битвы и при другихъ манифестаціяхъ. Вѣдь обстоятельства схожи....

польское
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г) Штабс - капитанъ Іосифъ Брудзевскій . 899 дес. зем . 111 pe. д. м. ц.

д) Штабъ-ротмистръ Роговскій . . 606 103

е) Вацлавъ ІПржењиховскій, купившій въ 1857

году часть имѣнія у Норверта .
420 87

ж) Капитанъ Кладкевичъ, часть купившій, а

часть получившій въ подарокъ отъ гг.

Давыдовыхъ . 630 67

3) Приходская церковь 43

Церковь Покровская, деревяная, 4 - го класса ; построена въ 1855 году на мѣсто

прежней, существовавшей до 100 лѣть. Но судя по иконостасу прежней церкви,

можно заключить, что и прежде ея существовала давнѣйшая. Школа при церкви

заведена была еще съ 1844 года , но польскими помѣщиками разогнана , и возстанов

лена лишь послѣ крестьянской реформы.

-

. . .

-КОХАНОВКА , село на западъ отъ села Баландиной, в 4-хъ верстахъ, при

ручьѣ Баландѣ. Въ 1808 году жителей было 527, а дворовъ 72, а нынѣ считается

569 душу. У Екатерины Давыдовой Кохановка куплена въ 1807 году двумя лицами :.

Іосифомъ Росовскимъ и Яковомъ Зарембою. Въ послѣдствіи, первый продалъ свою

часть съ 495 десятинами земли чиновнику Василію Лосскому; Заремба же, имѣв

шій земли 397 десятинъ, Ивану Осѣцкому. Въ настоящее время владѣетѣ первою

частію Николай Новаковскій (правосл.), купившій ее въ 1857 году у вдовы Лос

скаго Гликеріи; второю же частію — сынъ Осѣцкаго, отставной штабъ-ротмистръ

Левъ Ивановичъ ( лат. исп. ).

Церковь Николаевская, деревяная, 5-го класса , земли имѣеть 36 десятинъ;

построена 1843 года. Предшествовавшая церковь была давняя и неизвѣстно когда

построенная.

Выше по ручью Баландѣ, въ 2-хъ верстахъ лежить деревня Буртки, состав

ляющая съ Кохановкою одинъ приходъ. Жителей въ ней обоего пола 585. Принад

лежала помѣщикамъ братьямъ Сергію и Александру Никитинымъ, продавшимъ эту

деревню съ 700 десятинами земли въ 1836 году Іоакиму Кондратьевичу Якубов

скому. Но по выкупному договору 1865 года крестьяне пріобрѣли въ собственность

97 десятинъ земли за 5000 рублей.

ВЕРБОВКА , село . по обѣимъ сторонамъ сухаго-Татлыка, въ 4-хъ верстахъ

ниже села Баландиной. Земли причислено къ имѣнію 2238 десятинъ. Простираю

щійся къ востоку, отъ села въ 4 - хъ верстахъ, лѣсъ—называется Тарапунъ. Есть заводы:

винокуренный съ 1823 и сахаро-песочный съ 1847 года устроенные. Жителей обо

его пола 1175 ; въ 1808 году было 945 въ 102 дворахъ. Екатериною Давыдовою

село Вербовка отдано въ числѣ другихъ имѣній дочери ея Софій, по мужу гене

paльшѣ Бороздиной, коея сынъ, гвардій поручикъ, продалъ это село полковницѣ

45
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Еленѣ Стааль. Нынѣ владѣютъ имѣніемъ два сына Стааль, состоящіе въ военной

службѣ (правосл. исп.).

Церковь Богородичная, деревяная , 5-го класса ; земли имѣетъ 36 десятинъ;

построена 1857 года , на мѣсто прежней, съ 1794 года стоявшей, которая также

была не первая.

ЛЕБЕДОВКА, село на лѣвой сторонѣ сухаго-Ташлыка, въ 4-хъ верстахъ ниже

села Вербовки, и въ такомъ же разстоянии отъ села Лузановки. Жителей обоего

пола 562; въ 1808 году было 518, а дворовъ 58; земли 1313 десятинъ. Лебедовка

куплена отъ гвардій поручика Бороздина, гвардій капитаномъ Порфиріемъ Кра

совскимъ, а по смерти сего досталась его дочери Даріи, бывшей за мужемъ сна

чала за Сынягинымъ, а съ 1858 года за княземъ Мещерскимъ (см. Лузановка ).

Кромѣ этаго наслѣдственнаго имѣнія, помѣщица въ 1858 году купила большое

имѣніе Турію. На владѣльческихъ поляхъ Лебедовни засѣвалось въ 1861 году: 120

десятинъ рожью, 80 пшеницею, 30 свекловицею и 170 яровымъ хлѣбомъ.

Церковь во имя Св. мученицы Александры , каменная, круглая, съ тремя крыль

цами съ колоннами , построена въ 1843 году покойнымъ помѣщитомъ Порфиріемъ

Красовскимъ, на мѣсто прежней убогой, деревяной. По штатамъ состоитъ въ 7-мъ

классѣ; земли имѣетъ 35 десятинъ.

ЯРОВОЕ, село при впаденіи Чигиринскихъ Ташлыковъ въ рѣку Тясминъ, въ

3 - хъ верстахъ ниже села Ревовки . Земля, приписанная къ селу въ пространствѣ

1000 десятинъ, плодородна. Жителей обоего пола 294; въ 1808 году было, сово

купно съ деревнею Копѣйчиною, 528 въ 62-хъ дворахъ. Генеральша Давыдова въ

1807 году продала Яровое маршалу Іосифу Косовскому, котораго дочь Павлина

была за мужемъ за Карломъ Коровай- Метелицкимъ. Сынъ ея Святославъ пріобрѣлъ

особое имѣніе Китайгородъ, а дочь Соломія нынѣ владѣеть Яровымъ.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ;

построена 1794 года .

Деревня Копѣйчина, составляющая съ Яровымъ одинъ приходъ, лежитъ въ 1 -й

верстѣ разстояния отъ этаго села и въ такомъ же разстоянии отъ села Лебедовки;

при соединеніи двухъ Чигиринскихъ Татлыковъ, именуемыхъ сухимъ и сырыму.

Земли имѣетъ 574 десятины такого же качества, какъ и въ Яровомъ. Жителей обо

его пола 174. Принадлежить Кейзерамъ: Адаму, Роману и Апанасію, по наслѣд

ству отъ отца ихъ Игнатія, купившаго Копѣйчину у Софіи Бороздиной.

2

ТЕЛЕПинъ, мѣстечко по обѣимъ сторонамъ рѣчки Ташлыка - сыраго, въ 6-ти

верстахъ выше села Лузановки и въ такомъ же разстоянии отъ села Вербовки. Жи

телей обоего нота : христіанъ 1494, евреевъ 494 ; въ 1808 году считалось хри

стіанъ 1124 въ 104 домахъ; евреевъ не было. Два завода : винокуренный и пиво

варенный. Вблизи обширный Лебединскій лѣсь; поля отлично хлѣбородны; пшеницы
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на однихъ владѣльческихъ нивахъ собирается до 10,000 копъ. Земли въ имѣнің

вмѣстѣ съ деревнею Катериновкою числится 5779 десятинъ, изъ числа коей [859

десятинъ крестьяне пріобрѣли въ собственность за 63,532 рубля, по силѣ выкупной

сдѣлки 1863 года . Названіе мѣстечко получило, по преданію, отъ имени осадчаго

Телепая, заведнаго въ семъ мѣстѣ хуторъ. Оть Екатерины Давыдовой Телепинъ

поступилъ къ зятю ея, генералъ-лейтенанту Андрею Михайловичу Бороздину, а по

смерти сего, къ сыну его — нынѣшнему владѣльцу, съ 1840 года Чигиринскому

уѣздному предводителю дворянства—отставному майору Льву Андреевичу Бороздину.

мѣстечкомъ Телепинъ переименованъ въ 1846 году; ярмарки бываютъ чрезъ каж

дыя двѣ недѣли .

Церковь во имя Архистратига Михаила, деревяная, 4 -го класса , земли имѣетъ

41 десятину; построена настоящимъ помѣщикомъ въ 1848 году, на мѣсто прежней,

о времени построения коей извѣстно то, что она заложена и освящена по благо

словенію митрополита Кіевскаго Рафаила, а бывшіе при ней священники: Греченко,

Василевичъ и Карпенко, терпѣли гоненія отъ уніатовъ и латинскихъ владѣльцевъ

имѣнія.

Къ Телепинскому приходу причислена того же владѣнія деревня Березовка,

лежащая на самой границѣ Черкаскаго уѣзда, при опушкѣ лѣса, и на возвышенной

равнинѣ. Деревня эта отстоящая oть Телепина въ 3 - хъ верстахъ, переименована

покойнымъ Бороздинымъ Катериновкою въ честь своей матери и дочери . Жителей

обоего пола 558. Въ деревнѣ недавно выстроенъ песочно - сахарный заводь неболь

шой. Здѣсь была прежде церковь во нмя Іоанна Богослова и при ней особые при

ходскіе священники ; но по малолюдству приходъ закрытъ, а церковь разобрана и

остатки дерева употреблены при перестройкѣ церкви въ селѣ Радивановкѣ.

\

РАДИВАНОВКА, село при рѣчкѣ сыромъ-Ташлыкѣ, въ 2 -хъ верстахъ выше

мѣстечка Телепина. Называется также Крыжавкою, по имени Радіона Крыжа. Жи

телей обоего пола 700; въ 1808 году было 458 при 48 дворахъ. Земли приписано

1617 десятинъ. Радивановка отъ Софій Бороздиной куплена въ 1819 году надвор

нымъ совѣтникомъ Иваномъ Стояновскимъ, коего сынъ ротмистръ Владиміръ, по

смерти отца, вступиль во владѣніе имѣніемъ.

Церковь Покровская, деревяная , 7 - го класса ; земли имѣетъ 35 десятинъ; не

извѣстно въ какомъ году построена..

УЛЬЯНИНА, село на правой сторонѣ рѣчки сыраго- Ташлыка, въ 4-хъ вер

стахъ выше села Радивановки. Жителей обоего пола 328; въ 1808 году было 288

въ 51 дворахъ. Это небольшое село, имѣющее 716 десятинъ земли, Соріею Бо

роздиною продано подполковнику Францу Нарвoйту, умершему въ 1858 году . Нынѣ

принадлежить Владиславу Ивановичу Hapвoйту.

Церковь Успенская, деревяная, 7 -го класса ; земли имѣеть 37 десятинъ; по

строена во второй половинѣ прошлaгo вѣка; но неизвѣстно, въ какомъ именно году.
*
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До построенiя ея существовала, по преданію народному каплица или небольшая

церковь, къ коей посвященъ въ Переяславлѣ священникомъ Даніилъ Поплавскій ,

построившій нынѣшнюю церковь.

>

ПАСТЫРСКОЕ, село на восточной окраинѣ такъ называемаго Лебединскаго

лѣса, при ручьѣ Ляпѣ, въ лѣсахъ этихъ за Макіевскою -будою начинающемся и

впавшемъ напротивъ села Ульяниной , за 5 верстъ отъ села Пасті ; стаго , въ рѣку

сырой- Ташлыкъ. Жителей обоего пола 1318, изъ коихъ 25 римскихъ католиковъ и

18 евреевъ; въ 1808 году было однихъ православныхъ 1354 при 115 дворахъ.

Въ самомъ названіи селенія слышится намекъ на нѣчто духовное. Дѣйствительно

старожилы утверждаютъ, что въ урочищѣ нынѣ извѣстномъ подъ названіемъ Паланки,

занятомъ садомъ крестьянина, жили нѣкогда монахи; и въ документѣ, данномъ кня

земъ Любомірскимъ священнику Іоанну Пoтoржинскому на сей самый садъ, сказано ,

что онъ остался пустымъ по монахахъ и что плата за купленный садъ внесена

Пoтoржинскимъ «до скарбу » , Въ ставлиннической грамотѣ, выданной Переяслав

скимъ епископомъ Гервасіемъ въ 9- й день мая 1766 года тому же священнику,

говорится, что онъ рукополагается въ новоосѣдлое село, ко храму Св. великомуче

ника Димитрія. Значить пребываніе здѣсь монаховъ должно относить къ раньшему

періоду времени — до руинъ. О населенности этаго мѣста въ отдаленную эпоху,

свидѣтельствують также многие окопы и валы въ окрестныхъ мѣсахъ, по видимому

еще не существовавшихъ во время построения этихъ земляныхъ насыпей. Пастыр

ское, послѣ перехода со многими окрестными селеніями отъ князей : Любомірскихъ

и Потемкина къ Екатеринѣ Давыдовой и Софіи Бороздиной, продано послѣднею

Карлу Михаловскому и Герониму Грудзинскому. Первый переуступилъ Льву Поджіо

купленную имъ часть ; часть же послѣдняго разобрана за долги. Такимъ образомъ

въ селеніи составились слѣдующіе владѣльцы :

РЕВ . Д. м . п.

а) Левъ Осиповичъ Поджіо . 240.

б ) Красницкій, Вольскiй и Филиповичъ 308 61 .

в) Петръ Сахаржевскій 253 60.

г) Каэтань Зволинской 264 52 .

д) Полковникъ Эдуардъ Этлингеръ
201 40.

е) Наслѣдники Туркевича 174 40.

ж) Четыре братья Замлынскie . 314 19 .

3) Іосифъ Зубовскій (см. Оситняжка) . 12.

и) Ева Дыбская . 38 6 .

i ) Приходская церковь 41

ЗЕМли :

1300 д.. .

. .

.

.

.

.

Церковь Свято-Димитриевская, деревяная, 5 - го класса ; построена въ 1860 году,

при значительнѣйшемъ пожертвованіи помѣщика Поджіо. о времени построения

прежней церкви, также деревяной и на мѣстѣ нынѣшней стоявшей, сказано выше.
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Жили монахи .

ОСИТНЯЖКА , село по обѣимъ сторонамъ р. сыраго-Ташлыка, который здѣсь

называется плетенымі, въ 5 -ти верстахъ выше села Ульянина. Жителей обоего

пола : православныхъ 1872 , римскимъ католиковъ 29 , евреевъ 35 ; въ 1808 году

было однихъ православныхъ, совокупно съ деревнею Писаревкою и Росоховеликою,

2452 въ 195 дворахъ. Село получило названіе отъ того , что на низменныхъ здѣш

нихъ мѣстахъ, нынѣ большею частію высохшихъ, въ изобилии росла трава оситнякъ.

Древности села составляютъ: небольшой лѣсокъ, въ разстоянии 1 версты отъ села

на полдень , въ яру, называемый Калугерове. По преданію здѣсь нѣкогда — очень

давно
Въ этомъ яру примѣтенъ остатокъ плотины, называемой

и нынѣ Чернечою греблею. Но былъ ли здѣсь монастырь, или это урочище со

ставляло только угодіе какого либо монастыря, жителямъ неизвѣстно . Вблизи лѣска

Калугерове, съ лѣвой стороны , видится курганъ окруженный валомъ съ выходомъ—

называемый городокъ. Назначеніе этаго городка и время построения также неиз

вѣстны. Съ противуположной стороны села , къ сѣверу, среди дремучаго лѣса, есть

другой городокъ или замковище, окруженное двумя высокими валами , которые за

росли вѣковыми деревьями. Этотъ городокъ или крѣпость у жителей называется

Шарпене. Онъ имѣетъ три входа, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ примѣтны подземные

ходы, уже завалившіеся и ни кѣмъ неизслѣдованные. По преданіямъ въ Шарпане

защищались жители при нашествіяхъ Татаръ. Генеральша Екатерина Давыдова

продала въ 1832 году Оситняжку вь руки двухъ лицъ: Антона Котюжинскаго и

Геронима Грудзинскаго. Часть перваго нынѣ состоить во владѣніи его сыновъ:

Генриха, Конрада и Сигизмунда Котюжинскихъ. Часть же Грудзинскаго, но сенат

скому рѣшенію, за частные долги, въ 1837 году раздѣлена между его кредиторами .

Такимъ образомъ образовались въ Оситняжкѣ слѣдующая частныя имѣнія :

а ) Конрадъ Котюжинскій, по завѣщ. отца Антонія 2401 1) д. зем. 500 р. д . м . п .

б) Титъ Буркатъ, по покупкѣ отъ Котюжинскихъ . 1026 176

в) Іосифъ Шанявскій . 46

168

г) Николай Шанявскій. 33

д) Николай Быстрицкій 331 34

е) Наслѣдники Якова Добровольскаго. 24

ж) Констанція Ясинская 114 21

3 ) Іосифъ и Феофилъ Зубовскіе (совокупно съ тою

частію, которую имѣютъ въ с . Пастырскомъ) . 307
43

и ) Яковъ Дыбскій 59 14

i ) Францъ Винцковскій 134 13

в) Иванъ Моленда .к 43 3

а) Приходская церковьл 39

-

.. .

. . .

-

.

5) Изъ числа этой земли, 674 десятины куплены крестьянами въ 1863 году за 31,469 рублей, по

силѣ выкупнаго договора ,
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Приходская церковь во имя Св. Апостолъ Петра и Павла, деревяная, 4-го

класса ; построена 1851 года на мѣсто прежней, съ 1764 года стоявшей. Кромѣ

церкви въ селѣ находится часовня, построенная въ 1816 году Геронимомъ Гру

двинскимъ для совершенія унитскаго богослуженія. Къ ней онъ приписалъ было

усадьбу съ огородомъ и 15 десятинъ земли и принялъ священника; но 1839 года,

когда уніаты окончательно возсоединены съ вселенскою церковію, каплица эта , по

строенная въ видахъ расторженія Оситняжскаго стада Христова, къ счастію неу

давшихся , упразднена .

Къ Оситняжскому приходу причислены двѣ деревни : Писаревка въ 2-хъ и

Росоховатка въ 3-хъ верстахъ. Въ обѣихъ деревняхъ земли числится 996 десят .

Обѣ принадлежать отставному майору Августу Залѣвскому (лат. исп.) . Жителей

обоего пола: въ первой 309, во второй 98.

-

РЕЙМЕНТАРОВКА, село самое верхнее при рѣчкѣ сыромъ- Ташлыкѣ, въ 5 - ти

верстахъ южнѣе с. Оситняжки. Село пересѣкается пятью большими ярами , изъ коихъ

каждый называется именемъ того хозяина, который имѣлъ въ немъ хуторъ, садь

или пасѣку. На полѣ, при въѣздѣ въ село стоитъ высокая могила . Земля, которой

считается въ селѣ 2820 десятинъ, очень плодородна. Пшеницы на владѣльческихъ

нивахъ ежегодно собирается до 3500 копъ; свеклы съ 150 десятинъ —до 11,000

берковцевъ. Въ селѣ построенъ песочно- сахарный заводъ въ 1843 году. Жителей

обоего пола 1360; въ 1808 году было 992 , въ 98 дворахъ. Нынѣшнее свое названіе

село получило отъ польскаго рейментаря или полковника Стемпковскаго , который

въ этомъ мѣстѣ, на границѣ бывшей польской республики, стоялъ съ отрядомъ

войска и, по словамъ жителей, занимался пропагандою - въ окрестностяхъ уніи . Жи

тели указываютъ мѣсто, гдѣ стоялъ шатеръ самаго рейментаря, на коемъ и нынѣ

находятъ иногда бронзовыя монеты съ изображеніемъ на одной сторонѣ короны,

съ нѣмецкою надписью glüklich , а съ другой льва. Около 1766 года полковникъ

принужденъ былъ съ своимъ отрядомъ и унитскими идеями ретироваться къ Жабо

тину и далѣе; а на мѣстѣ его расположенія стали селиться жители изъ окрестно

стей и образовали село. Рейментаровка генераломъ Львомъ Давыдовымъ въ 1807

году продана хорунжему Трембовельскому, а отъ этаго въ скорости Казтану Оси

повичу Красиньскому, коего сынъ Феодоръ и нынѣ владѣеть селомъ (лат. испов . ) .

Но по силѣ выкупнаго договора 1863 года крестьяне пріобрѣли въ собственность

803 десятины земли, за 39,579 рублей.

Деревня Василевка, отдѣляемая отъ Рейментаровки только небольшою поляною,

заведена съ 1819 года полковникомъ Василіемъ Давыдовымъ, вскорѣ распродавшимъ

и эту деревню въ разныя руки. Нынѣ здѣсь при 393 душахъ населенія, пять слѣ

дующихъ владѣльцевъ:
РЕВ. Д. м. п .

а) Нерій Замлынскій (нынѣ Марія Иван. Замлынская)
43.

ЗЕМЛИ :

.

292 дес.

б) Люцына Якимовская , 42.
.
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.

в) Флорентина Красинская . . 190 дес . зем. 39 рев. д. м . п . 1)

г ) Василій Кривецкій 180 30

д) Василій Карчевскій .
64 7

Церковь Николаевская, деревяная, 5-го класса ; земли имѣетъ 37 десятинъ;

построена около 1770 года. По словамъ жителей прежде нынѣшней церкви, еще

Рейментаремъ построена была небольшая каплица, въ которой совершалъ богослу

женіе уніатъ Злюпико, удалившийся виѣстѣ съ рейментаремъ.

ЗЛОтополь, мѣстечко въ 15 -ти верстахъ на западъ отъ села Рейментаровки,

a oть города Чигирина въ 95-ти. Расположено близъ впаденія рѣчки Тури съ пра

вой стороны въ рѣку Высь, напротивъ города Херсонской губерніи Новомиргорода,

на лѣвой сторонѣ рѣки Выси лежащаго и отдѣляемаго впрочемъ низменнымъ лу

гомъ въ полторы версты шириною. Подъ именемъ Гуляйполя мѣстечко это основано

при владѣніи этими мѣстами князей Любомірскихъ; - слѣдовательно въ началѣ истек

шаго столѣтія. Жители разсказываютъ, что здѣсь прежде уединенно стояла въ степи

близъ древней могилы, на которой теперь латинское кладбище, одна только корчма.

Одинъ изъ князей Любомірскихъ, желая основать здѣсь мѣстечко съ ярмарками ,

угощалъ въ извѣстные дни собиравшіеся толпы людей, разбрасывалъ много вещей

и денегъ; въ сосѣднихъ же селеніяхъ, гдѣ до того времени народъ привыкъ со

бираться для торговь, объявлат , жакъ . Впрочемъ это заселеніе мѣстечка при Лю

бомірскихъ не должно считать первоначальнымъ. Разбросанныя вокругъ древнія

могилы, давно истребленные лѣса, плодородие окрестныхъ полей и преданія ота

тарскихъ набѣгахъ, намекають на заселеніе этихъ мѣстъ во времена гораздо отда

леннѣйшія — до руинъ. Извѣстно, что князь Ксаверій Любомірскій въ 1787 году

промѣнялъ свое украинское имѣніе съ княземъ Потемкинымъ-Таврическимъ на имѣніе

его въ Бѣлоруссіи, изобильное лѣсами и дичью, охота за коей составляла особен

ную страсть богатѣйшаго польскаго вельможи. Потемкинъ наименовалъ Гуляйполе

Злотополемъ и при немъ мѣстечко это стало значительно заселяться.

князя Таврическаго Злотополь достался по раздѣлу его племяннику, генералъ - мајору

Николаю Петровичу Высоцкому, учредившему здѣсь свою резиденцію и главное

управление многими селеніями въ Чигиринскомъ, Звенигородскомъ, Черкасскомъ и

Бобринецкомъ уѣздахъ на его долю доставшимися . По духовному его завѣщанію

всѣ имѣнія, имъ при жизни не распроданныя предоставлены его внукамъ: Адріану

и Петру Беодоровичамъ Лопухинымъ. Нынѣ Злотополь только съ небольшимъ се

ломъ Листопадовою и 14,483 десятинами земли принадлежить сыну Петра Лопу

хина Николаю, мѣстечко замѣчательно весьма значительнымъ развитіемъ торговли.

Жителей въ немъ об. пола: православныхъ 796, раскольниковъ 124, римскихъ ка

толиковъ 280 и евреевъ 5480; изъ нихъ купцовъ 3-й гильдій : христіанъ 5, евреевъ

По смерти

1) Эта часть въ 1860 году продана цѣшинскимъ, а изъ нея въ 1863 году крестьяне, по силѣ выкур

наго договора , пріобрѣи въ собственность 40 десятинъ землн за 1858 рублей.



719 Чигиринский уѣздъ.

29. Въ мѣстечкѣ находится квартира становaгo пристава и уѣздное училище съ

дворянскимъ при немъ пансіономъ, открытое въ 1836 году въ зданіяхъ, подарен -

ныхъ владѣльцемъ имѣнія съ обширнымъ садомъ 1 ) .

Деревяная церковь во имя Успенія Пресвятыя Богородицы была построена еще

княземъ Любомірскимъ и существовала до 1809 года , въ которомъ разобрана , а

на мѣсто ея бывшимъ помѣщикомъ Николаемъ Высоцкимъ построена нынѣшняя

каменная , во имя Святителя Николая, въ коей погребенъ и самъ строитель. По

штатамъ сельскихъ церквей она причислена къ 5-му классу , но земли неимѣеть,

а причтъ, по силѣ ваписи генерала Высоцкаго, получаетъ отъ владѣльческой экономій

хлъбъ въ вернѣ.

Въ мѣстечкѣ находится также приходской латинской костелъ каменный, по

строенный также генераломъ Высоцкимъ въ 1809 году. Ксендзъ получаетъ жало

раны отъ вазны 150 рублей и отъ экономіи 20 саженей дровъ и провизію; да по

вявѣщанію помѣщика Залѣсскаго 70 рублей. Священники как'ь православный, такъ

и латинскій преподаютъ Законъ Божій въ уѣздномъ училищѣ, за что также полу

чають небольшую плату .

Къ Злотопольскому Николаевскому приходу причислена деревня Розлива , на

1 версту отстоящая. Она лежить на востокъ отъ мѣстечка при рѣчкѣ Кошаркѣ и

принадлежитъ къ Журавскому имѣнію графини Бобринской. Жителей об. пола 208.

листоПАДОВА, село расположено на правой сторонѣ рѣчки Турій выше

Злотополя и составляетъ сѣверное предмѣстье этаго мѣстечка. Жителей обоего пола

1212; въ 1808 году считалось 658 при 79 дворахъ. Здѣсь въ 1845 году устроенъ

конскій заводъ съ обширными каменными конюшнями , а нѣсколько прежде, именно

въ 1839 году кожевенный и кирпичный заводы. Напротивъ этихъ заводовъ по дру

гую сторону р. Туріи содержится владѣльцемъ собачій дворъ.

Приходская церковь деревяная, Богородичная, 6-го класса ; земаи имѣетъ указ

ную пропорцію; построена во второй половинѣ прошлaгo вѣка, но неизвѣстно, въ

какомъ именно году.

ТУРІЯ, село по рѣчкѣ того же имени, выше Листопадовой, а отъ Злотополя

въ 6 -ти верстахъ къ сѣверу . Жителей обоего пола : христіанъ 2219, евреевъ 1372 ,

между ними 12 купцовъ 3 -й гильдій; въ 1808 году жителей было 1861 въ 212-ти

дворахъ. Есть заводы : винокуренный , кирпичный и черепичный. Турія греческій

звукъ. Въ самыя древнія времена греки часто давали подобныя названія своимъ

поселеніямъ. Поэтъ Діонисій, прозванный мѣднымъ, жившій около XCIV Олимпіады,

былъ предводителемъ Aөинской осѣдлости въ городѣ Турьѣ. Но древнія могилы на

поляхъ Туріи разбросанныя относятся къ Скифскому періоду времени. Въ одной

изъ нихъ, называемой Роскопаною, приготовлялась селитра и порохъ во времена

1) Подробное описаніе Злотополя помѣщено г. Тулубомъ въ Современникѣ за 1850 г. T. XXIү.
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Коливщины. Турія въ половинѣ прошлaгo вѣка была значительнымъ мѣстечкомъ

пограничнымъ. Въ ней жилъ одинъ изъ губернаторовъ большаго имѣнія князей

Любомірскихъ. Злотополь и Новомиргородъ въ то время еще неимѣли нынѣшняго

значенія. Но отвращение жителей отъ крестьянства , въ которое они были записаны,

по принятой польскимъ правительствомъ системѣ и составляемыя затѣмъ на ярмар

кахъ совѣщанія, побудили князя Любомірскаго отнять у Туріанъ мѣсскія права и

уничтожить самыя ярмарки посредствомъ извѣстныхъ жаковъ, которыя тогда разви

вались до такой степени, что жители принуждены были уходить и скрываться въ

окрестныхъ мѣсахъ. Отъ князя Потемкина Турія досталась генералу Высоцкому, а

отъ сего Петру и Адріану Федоровичамъ Лопухинымъ; по раздѣлу между ними

имѣнія, причислена къ Злотопольскому ключу, доставшемуся первому изъ нихъ. Въ

1857 году Турію съ Николаевкою (такъ называется крайняя часть Туріи отъ мѣ

стечка Злотополя) купила у Петра Лопухина Дарія Порфиріевна изъ Красовскихъ

княгиня Мещерская.

До 1843 года въ Туріи было двѣ приходскія церкви: Вознесенская и Бого

родичная , обѣ деревяныя, построены на мѣсто дрскиѣйшихъ: первая 1756, вторая

1780 годовъ. Въ 1843 году, при введеніи штатовъ оставлена приходскою только

одна Богородичная, а Вознесенская сдѣлана приписною, каковою существуетъ и

нынѣ, неимѣя прията . Богородичная, но ветхости , разобрана въ 1857 году, а на

мѣсто ея въ слѣдующемъ заложена новая , еще не оконченная .
Штатная церковь

состоитъ въ 4-мъ классѣ; земли имѣетъ 78 десятинъ.

ЛЕБЕДинъ, село въ 20-ти верстахъ на сѣверъ отъ м. Злотополя , при вер

шинахъ ручья Турій, расположено въ западной части уѣзда на возвышенностяхъ,

поросшихъ лѣсомъ. Всѣ почти крестьянскіе дома построены среди лѣса и окружены

садами . Садоводство составляетъ очень значительную отрасль хозяйства мѣстныхъ

жителей, которые большею частію сушать получаемые изъ садовъ фрукты и еже

годно продають ихъ въ такомъ видѣ примѣрно до 3000 пудовъ. Обширный лѣсъ,

окружающій Лебединъ, извѣстный подъ именемъ Лебединскаго, тянется къ востоку

версть на 40, а къ сѣверу версть на 10. Онъ состоить изъ дуба, граба, ясеня ,

липы, клена, березы и осины; изъ кустовыхъ деревъ есть много орѣшника, про

скурины и гордины, изъ ствола которой дѣлаются чубуки, а сладкими ягодами ла

комятся крестьянскіе мальчики. Поля образовавшиеся отъ истребленія лѣса, отлича

ются плодородіемъ . Одна владѣльческая экономія ежегодно 600 десятинъ засѣваетъ

пшеницею. Жителей обоего нола 3481 ; въ 1808 году было 2663 въ 467 дворахъ.

Лебединъ по сказанію народному принадлежитъ къ давнимъ населеннымъ мѣстами,

такъ что существовалъ до руинъ и во времена татарскихъ нашествiй. Населеніе его

вокругъ образовавшагося Георгіевскаго монастыря жители почитаютъ вторичнымъ.

Съ этаго времени село составляло монастырскую вотчинную собственность, что

значится и въ привиллегіяхъ пожалованныхъ монастырю малороссийскими гетманами ;

но при окончательномъ покореніи Малороссіи въ началѣ истекшаго столѣтія подъ
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владычество польское, Лебединъ причисленъ къ Смѣлянщинѣ. По раздѣлѣ Злото

польскаго имѣнія между братьями Лопухиными, село досталось надворному совѣт

нику Петру Федоровичу Лопухину. Сынъ его Николай въ 1855 гоjу продалъ Ле

бединъ Іосифу Роговскому. Нынѣ за смертію Роговскаго владѣютъ имѣніемъ его дѣти.

Двѣ церкви: Преображенская и Георгиевская. Первая каменная, 3 - го класса;

земли имѣетъ 36 десятинъ; построена въ 1826 году помѣщикомъ Николаемъ Вы

соцкимъ. До построенiя ея жители во всѣхъ своихъ духовныхъ потребностяхъ обра

щались въ монастырь. Заштатная Георгіевская церковь деревяная съ каменнымъ

олтаремъ и каменною теплою церковію во имя Покрова Пресвятыя Богородицы ,

послѣ бывшаго мужескаго Лебединскаго монастыря . Георгіевская

церковь построена въ 1808 году бывшимъ игуменомъ Самуиломъ, а Покровская

въ 1830. Обѣ они находятся въ разстояніи полуверсты отъ Преображенской церкви .

обывшемъ Лебединскомъ монастырѣ извѣстно слѣдующее:

Монастырь этотъ , лежавшій среди села Лебедина, основанъ въ началѣ XVI

вѣка , когда, послѣ татарскихъ опустошеній, мѣста эти лежали глухою пустынею.

Село мало по малу образовалось вокругъ монастырскихъ церквей и считалось перво

начально , какъ замѣчено выше, монастырскою собственностію. Такъ значится въ

просьбѣ, поданной игуменомъ Смарагдомъ 7-го января 1814 года . митрополиту

Серапіону, по случаю домогательства жителей села Лебедина о предоставленіи мо

настырской Георгіевской церкви на приходскую для нихъ. Но въ постановлении

Дикастеріи 9 -го iюля того же года написано, что монастырь существуетъ съ 1682

года, вѣроятно по возобновленіи его и послѣ надѣла съизнова земельными угодіями

хотя въ незначительномъ количествѣ (36 дес.). Въ концѣ прошлaгo вѣка, при игу

менѣ Гавраилѣ Деновскомъ, монастырь подвергся пожару, истребившему все его

имущество, церкви и большую часть келій. Возстановленъ онъ усердіемъ игумена

Смарагда; но въ 1811 году возбуждено дѣло о закрытии монастыря по тому случаю,

что игуменъ незахотѣлъ утвердить здѣланный прихожанами выборъ для себя свя

щенника Феодора Келюшки, а настаивалъ о принятии назначеннаго , по давнему

обычаю, отъ монастыря священника Стефана Климова . Основываясь на домогатель

ствѣ помѣщика и Лебединскихъ жителей, доказавшихъ, что монастырскую церковь

они строили на собственный счетъ, и сдѣлали значительная пожертвования на укра

шеніе ея, Дикастерія сдѣлала постановленіе какъ по этому, такъ и по соображе

ніямъ неудобности его положения среди большаго владѣльческаго села и скудности

его средствъ супществованія, о закрытии монастыря и объ обращении его церквей

въ приходскія. Однако монастырь закрыть только въ 1846 году, и притомъ послѣ

того, какъ епархіальное начальство вновь убѣдилось въ неудобствахъ существованія

его, къ коимъ присоединился еще переходъ имѣнія въ руки иновѣрнаго владѣльца.

Пахатныя земли и хутора принадлежавшая монастырю переданы Чигиринскому жен

скому монастырю; осталось только подъ церквями и бывшими монастырскими ке

ліями и службами 31/2 десятины, которые сданы въ вѣдѣніе приходскaто духовен
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ства. Въ настоящемъ году къ Георгіевской сверхштатней церкви назначенъ, на со

держаніе прихожанъ, особый священникъ безъ жалованья.

Лебединский Николаевскій второкласный дѣвичій монастырь находится въ 4-хъ

верстахъ къ востоку отъ села Лебедина и въ5 - ти отъ села Журавки. Онъ основанъ

въ 1779 году монахинями вышедшими изъ Молдавскаго Калитурскаго Успенскаго

монастыря, по разореніи его Турками : Магдалиною, Трифиліею, Даріею и Февро

ніею. Монахини эти по прибытии въ здѣшній край, поселились близъ Лебединскаго

мужескаго монастыря, въ лѣсу, при рѣчкѣ Гептуркѣ, впадающей въ Турію и испро

сили у тогдашняго владѣльца этихъ мѣстъ, князя Ксаверія Любомірскаго разрѣше ніе

основать монастырь, купивъ у него за 30 рублей необходимое для монастыря мѣсто.

Въ тоже время митрополитъ Кіевскій Гавраилъ далъ монахинѣ Магдалинѣ грамоту

на построение монастыря и вручилъ ей на благословеніе икону Святителя Христова

Николая. Первая деревяная церковь во имя Святителя Николая построена въ 1784

году и освящена 17-го марта того же года игуменомъ Жоботинскаго монастыря

Мелхиседекомъ. Еще прежде , 25-го мая 1780 года заложена другая деревяная теп

лая церковь во имя великомученицы Варвары. Свято-Николаевская деревяная цер

ковь существовала только 14 лѣть. Въ 1798 году, при игуменьѣ Елисаветѣ, церковь

эта разобрана, а на мѣсто ея заложена новая деревяная же болѣе обширная, двухъ

престольная, которая и освящена въ iюлѣ 1800 года. Варваринская церковь перво

начальная также недолго существовала . На мѣсто еяНа мѣсто ея въ 1839 году заложена ка

менная , оконченная въ 1844 году.въ 1844 году. Каменная колокольня очень красивая въ три

этажа, высотою болѣе 16 саженей построена въ 1833 году . Каменная ограда во

кругъ монастыря также въ эти годы окончена. Вообще Лебединский монастырь,

особенно въ продолженіе долгаго управленiя имъ (съ 1829 по 1858 г.) покойной

игуменьи Магдалины , окончательно обстроился. Въ монастырѣ находится 50 мона

хинь съ игуменьею и 30 послушниць. До 1842 года монастырь получалъ отъ казны

только 85 рублей 71 коп. въ замѣнъ не надѣленныхъ ему угодій. Съ этаго года,

по представленію митрополита Филарета, покровительствовавшаго особенно женскимъ

обителямъ, монастырь причисленъ во второму классу и получаетъ въ годъ изъ казны

сверхъ прежнихъ 85 руб. 71 коп. , еще 2360 рублей. Въ томъ числѣ: игуменьѣ

жалованья 250 руб. , монахинямъ 10-ти по 25 р.—250, послушницамъ 5 -ти по 15—

75 рублей ; прибавочныхъ: казначеѣ 15 и тремъ монахинямъ исправляющимъ по

монастырю должности по 10 руб.; - всего 45 рублей. На содержание монахинь пи

щею 500 руб. 1) ; на отопленіе, освѣщеніе, прислугу и рабочихъ 345 р. , на цер

новные потребности и на ремонтъ монастыря и ризницы 235 р.; жалованья стар

шему священнику съ столовыми 250 р. , младшему 125 р. , дiакону 80 р. , псалом

1) Женскіе монастыри Кіевской епархии вь тому числѣ и Кіево-Флоровскій, не смотря на то, что

получаютъ изъ казны и имѣють собственных средства на учреждение монастырскаго стола для своихъ

бѣдныхъ сестеръ, не заводять общественныхъ трапезъ, а выгодами монастырскими и казенными пользу

ются только старшій сестры совмѣстно съ игуменіями.
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щику 60 р. , пономарю 50 р. , на письмоводство и прочія надобности 95 рублей .

Способы содержанія монастыря усиливаются небольшимъ хлѣбопашествомъ, которое

онъ ведетъ, на принадлежащей ему землѣ въ количествѣ 86 десятинъ 945 саженей,

посредствомъ нанятыхъ людей , на что отпускается изъ казны , независимо отъ прежде

исчичленныхъ окладовъ, 200 рублей серебромъ; доходомъ отъ небольшой водя

вой мельнички и процентами изъ постояннаго монастырскаго капитала , до 8000 р .

простирающагося . Въ монастырѣ съ 1859 года устроено училище для 40 дѣвицъ

духовнаго званія , преимущественно сиротъ, которое содержится пособіемъ частію

монастыря, частію благотворительными приношеніями. Преподаваніемъ наукъ и обу

ченіемъ рукодѣлію занимаются монахини и священно - служители монастыря .

МЕЖИГОРКА, село въ 6 -ти верстахъ на югъ отъ села Лебедина и въ такому

же разстоянии къ западу отъ села Турій. Пересѣкается почтовою дорогою изъ З10

тополя въ м. Шполу. Жителей обоего пола 445. Земли 1535 десятинъ. Принадле

житъ генералъ - майору Александру Ивановичу Калагеоргію, по дарственной записи

1844 года матери , дѣйствительной статской совѣтницы Елисаветы Григоріевны Ка

лагеоргіевой . Въ 1863 году крестьяне, по силѣ выкупнаго договора , пріобрѣли въ

собственность 279 десятинъ земли за 13,287 рублей.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса; земли имѣетъ указную пропорцію;

построена 1787 года.

липянКА , село на ровномъ мѣстѣ, при рѣчкѣ гниломъ - Толмачѣ, въ 2 -хъ

верстахъ южнѣе села Межигорки и въ 10-ти верстахъ отъ м . Злотополя. Почва

черноземная; въ полуторѣ верстѣ къ западу отъ села тянется черный лѣсъ, состав

ляющій южную оконечность Лебединскаго. Жителей обоего пола : православныхъ

1941 , римскихъ католиковъ 23 ; въ 1808 году считалось 1353 въ 200 дворахъ;

земли 4533 десятины . Линянка отъ генерала Высоцкаго куплена Петромъ Анто

новичемъ Суходольскимъ; а по смерти его въ 1847 году досталась племяннику

его Карлу Андреевичу Ясенецкому, по смерти коего въ 1858 году, нынѣ принад

лежить его сыновьямъ: Владиславу, Людвику и Просперу Ясенецкимъ. Кромѣ ихъ

равными частями владѣютъ, по разнымъ сдѣлкамъ: Ипполитъ Андреевичъ Ясенец

кій , Гадомскіе и Дарій Задарновскій. На землѣ Ясенецкихъ живетъ ревизскихъ

душъ 177 , Гадомскихъ 180, Задарновскаго 148. Пропорціонально этому населенію

раздѣлены между ними и земли; но изъ части первыхъ, крестьяне, по выкупному

договору 1863 года, пріобрѣли въ собственность 460 десятинъ земли за 24,182 р.

Въ селѣ построенъ винокуренный заводъ съ каменнымъ двухъ-этажнымъ магазиномъ

для водки, въ 1835 году покойнымъ Суходольскимъ, а пивоварня въ 1846 году .

Церковь во имя Евангелиста Іоанна Богослова, деревяная, 4-го класса ; земли

имѣетъ 36 десятинъ; построена въ 1781 году на мѣсто древнѣйшей, которая сго

рѣла за нѣсколько предъ тѣмъ мѣтъ.
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НЕЧАЕВъ, село при рѣчкѣ гниломъ-Толмачѣ, въ 5-ти верстахъ ниже села

Липянки. Жителей обоего пола 718; земли 1900 десятинъ. Принадлежить помѣ

щикамъ Николаю и Михаилу Львовичамъ Нечаямъ, по смерти въ 1860 году отца

ихъ, поручика Льва Николаевича . Но 590 десятинъ земли куплены крестьянами въ

1863 году за 27,320 рублей .

Церковь Николаевская , деревяная, 7 -го класса; земли имѣетъ указную про .

порцію; построена 1800 года на мѣсто давнѣйшей.

МАСЛОВА, село среди безлѣсной, но плодородной степи при рѣчкѣ гниломъ

Толмачѣ, на 1 версту ниже предыдущаго села . Жителей обоего пола 789; въ 1808

году было 717, при 77 дворахъ. Земли къ имѣнію принадлежить 2600 десятинъ.

У генерала Высоцкаго Маслову купилъ въ 1803 году маіоръ Николай Иванович,

Нечаевъ, продавшій это село Василію Григорьевичу Цымбалистову, отцу нынѣш

нихъ владѣльцевъ: коллежскаго секретаря Андрея, полковника Василія и дѣтей не

служившаго Іосифа Цымбалистовыхъ. Въ 1856 году ови по ровну раздѣлились

имѣніемъ, а по силѣ выкупныхъ сдѣлокъ 1863 года поступило въ собственность ,

крестьянъ первой части 145 десятинъ земли за 5853 рубля.

Церковь Рождество- Богородичная, деревяная, 6 -го класса; земли имѣетъ 37

десятинъ; построена 1791 года ; но и прежде ея была церковь .

Янополь, село лежить на безлѣсной черноземной равнинѣ, на правой сто

ронѣ рѣки Выси, напротивъ села Херсонской губерніи Коробчина, по лѣвой сторонѣ

лежащаго, въ 8-ми верстахъ ниже Новомиргорода. Жителей обоего пола 330; въ

1808 г. было, совокупно съ деревнями Рубанымъ -мостомъ и Щербаковкою, 482 при

63 дворахъ. Вокругъ села находится много древнихъ могилъ и въ самомъ селеній

одна раскопанная, на коей при Польшѣ стоялъ пограничный польскій пикетъ. Земли

вмѣстѣ съ деревнею Рубанымъ-мостомъ 1412 десятинъ. Янополь купленъ у гене

рала Высоцкаго Николаемъ Нечаемъ, отцемъ нынѣшняго помѣщика, ротмистра Гри

горія Ивановича Грузевичъ- Нечая. Янополь называется также Гуляйполемъ. По вы

купному договору 1863 г. , крестьяне пріобрѣли 295 десатинъ земли за 14,041 р.

Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса ; земли имѣетъ указную пропорцію;

построена 1841 года помѣщикомъ, поручикомъ Иваномъ Николаевичемъ Нечаемъ.

Прежняя существовала съ 1778 года ; а по разсказамъ была и еще древнѣйшая.

Деревня Рубаный- мостъ, причисленная къ Янопольскому приходу, расположена

нѣсколько ниже по рѣкѣ Выси. Жителей въ ней обоего пола 305. Принадлежить

брату Янопольскаго помѣщика, Николаю Ивановичу Нечаю, по раздѣльному акту

30-го ноября 1859 года, утвержденному гражданскою палатою . Деревня эта пода

ренная генераломъ Высоцкимъ Петровскому, куплена у сего въ 1840 году Иваномъ

Николаевичемъ Грузевичъ- Нечаемъ. Но 260 десятинъ земли пріобрѣтены крестья

нами въ собственность за 12,593 рубля, по силѣ вығупной сдѣлки, заключенной

въ 1863 году.
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ВЕСЕЛЫЙ -КУТъ, село при вступленіи рѣчки Толмача въ долину р. Выси,

которая однако течетъ отъ села не ближе версты . Самое западное село въ Чиги

ринскомъ уѣздѣ, отстоящее отъ уѣзднаго города въ 120 верстахъ, а отъ села Яно

поля въ 10 -ти. Жителей обоего пола 420; въ 1808 году было, совмѣстно съ сло

бодами Витязевою и Винопольемъ, 477 въ 63 дворахъ. Земли отлично плодородной

числится въ имѣнія 1877 десятинъ. На однихъ владѣльческихъ поляхъ собирается

ежегодно пшеницы до 1500 копъ. Въ прошломъ вѣкѣ Веселый-кутъ принадлежалъ

къ Смѣлянскому ключу князей Любомірскихъ, а впослѣдствіи Потемкина. Потомъ

къ Злотопольскому имѣнію генерала Высоцкаго. Въ 1804 году "Высоцкій продалъ

это село князю Даніилу Ивановичу Кудашеву, дочь котораго Ольга была за гене

ралъ- майоромъ Бѣльскимъ, который построилъ въ этомъ селѣ каменный обширный

помѣщичій домъ трехъ-этажный съ удобными службами и завелъ при немъ саду .

Бѣльскій умеръ въ 1832 году, а послѣ него владѣла имѣніемъ его вдова до 1848

года, а потомъ три года племянникъ Бѣльскаго, продавшій Веселый -кутъ въ 1855

году за 60,000 руб. сереб. нынѣшнему помѣщику генералъ- майору Алексѣю Ва

сильевичу Енохину. Но по выкупному договору 1863 года, 240 десятинъ земли,

пріобрѣтены крестьянами въ собственность за 11,458 рублей.

Церковь Покровская, каменная, 7-го класса; земли имѣетъ 36 десятинъ; по

строена въ 1831 году генераломъ Бѣльскимъ, въ ней погребеннымъ. Прежняя цер

ковь была деревяная, построенная 1788 года. Но и до построенiя сей была еще

давнѣйшая. Къ приходу Веселокутскому причислены двѣ деревни :

Витязева , при рѣкѣ Выси, въ 2 - хъ верстахъ выше села Веселаго -кута. Жи

телей обоего пола 109. Половина этой деревни, съ 363 десятинами земли, принад

лежить Антону Ваксману, а другая конфискована въ казну въ 1833 году, за уча

стіе владѣльца въ польскомъ мятежѣ.

Глиняная- Балка, иъ 3-хъ верстах , на западъ отъ села, въ границахъ уже

Звенигородскаго уѣзда. Принадлежить г. Енохину, но населена однодворцами и

мѣщанами польскаго происхождения, занимающимися извозомъ. Жителей обоего пола :

православныхъ 194, римскихъ католиковъ 24.

конкцъ .
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12. Въ примѣчаніи напечатано : записокъ вмѣсто законовъ.

14. МостищA. Церковь первоначально построена въ 1675 году, иждивеніем'Б

тамошняго жителя Димитрія Коваленка; за обветшаніемъ коей въ 1720 году

обновлена своими прихожанами . Епарх. Вѣд. 1862 г. N 9. Богданъ Хмель

ницкій отдалъ было Мостища Кіевской академія универсаломъ 11 -го января

1651 года. Арх. Ю. 3. P. т. 1 , стр. 212.

15. Бѣличи. Третья часть жителей, въ 1862 году, отправилась на поселеніе въ

Таврическую губернію. Въ Романовкѣ церковь во имя великомученика Георгія.

32. ВЕТА. Вета — славянское слово , означающее тоже самое, что вѣче. Можно

предполагать , что здѣсь, на привольныхъ Днѣпровскихъ лугахъ, собирались

дружины, когда предпринимали походы на югъ. Название Днѣпрскаго рукава

Коникомъ произошло оттого , что при немъ паслись походные кони.

34. ХодосовKA. Прежняя церковь, неизвѣстно когда построенная, сгорѣла въ

1771 году.

41. Овуховъ. Принадлежить Александру Михайловичу Бердяеву и его сестрѣ,

за исключеніемъ 2248 десятинъ, отошедшихъ къ крестьянамъ по выкупному

договору 1862 года, за 99,032 рубля.

43. Триполь. Изъ протестаціи напечатанной въ Арх. Ю. 3. P. томъ I, стр.

379 , видно, что въ началѣ XVII столѣтія Триполь со многими селами, поль

скимъ правительствомъ уже былъ отнятъ отъ митрополитовъ и пожалованъ

Максимиліану Бриозовскому, подстолію Кіевскому, и что въ 1638 году iюня

4 , 5 и 6 козаки, въ числѣ 4000, напали на Триполь, разграбили мѣстечко,

выгнали оттуда людей подстолiя и забрали въ замкѣ « армату и аппарамента

до ней належачія ». Недавно ( 1861 года ) здѣсь устроенъ Мордасевичемъ

чугунноплавительный заводъ, придающій жизнь мѣстечку. Жители содержать

до 10-ти плавающихъ мельницъ при берегѣ Днѣпра и одну на запрудѣ рѣки

Красны. Съ Кіевомъ Триполь имѣетъ сообщеніе посредствомъ пароходовъ,

почти ежедневное во все время навигации, если только не препятствуетъ мель

близъ самаго Триполя, покрываемая водою, въ сухое время, только на 1 арш.

55. Гуляники. Село окружено валами, окопами, имѣетъ четыре городища, а

окрестности недавно были покрыты густыми лѣсами. Одно изъ городищъ слу

жить сельскимъ кладбищемъ. Помѣщикомъ Конопацкимъ куплено имѣніе отъ

Межіевскаго. Жители по преданію разсказываютъ о давнемъ привольномъ

житьѣ въ этихъ мѣстахъ: пьянствѣ — вь селѣ Піяхъ, пѣніи въ Пѣвцахъ, дра

кахъ при корчмѣ Драчкѣ, и вообще разгулѣ — въ селѣ Гуляникахъ.

56. ПдникАРЧА. Прежде называлась Паньскими корчмами.
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58. Юшки. Куплены въ 1856 году отъ Ротермундъ за 61,600 рублей; а въ

1863 году, по выкупной сдѣлкѣ съ крестьянами, уступлено имъ, изъ числа

земель принадлежащихъ къ имѣнію, 639 десятинъ за 30,776 рублей 70 коп . ,

само собою разумѣется, безъ ставовъ, мельницъ, корчемъ, лѣсовъ.

ГРЕБЕни. Куплены въ 1831 г. отъ Билинскаго . Въ урочищѣ Соломянкѣ,

гдѣ нынѣ корчма съ тремя избами, была таможня или застава съ 1686 по

1795 годъ. Другое урочище, Виноградное, обнесенное валами, замъчательно

садами и густымъ лѣсомъ. По преданію когда - то въ немъ жили разбойники,

трабившіе по Днѣпру. Въ третьемъ урочищѣ, Янчѣ, они приготовлялись къ

походамъ.

59. Шувов А. Шубовка съ Липовцемъ Прокопіемъ Дмитріевичемъ Трощинскимъ,

отданы въ 1827 году въ приданное за внукою Прасковіею Ивановною, княж .

ною Хилковою, при выдачѣ замужъ за генераль - майора Станислава Карловича

барона Остенъ-Сакена, умершаго 6-го марта 1863 года, безъ прямaгo потом

ства . По завѣщанію барона имѣніе поступило къ дѣтямъ дворянки Александры

Өaддеевны Огранъ, съ правомъ дожизненнаго владѣнія послѣдней:

59. Липовець. Церковь построена изълѣса купленной священникомъ Донцомъ

Ржищевской церкви. Въ 1830 году фундаментально исправлена.

62. Яновка. Помѣщикъ Добровольскій купилъ имѣніе это въ 1846 году

отъ Ивана Ивановича Бутовича; но 668 десятинъ пріобрѣтены въ собствен

ность крестьянскимъ обществомъ за 33,500 рублей, по силѣ выкупнаго дого

вора 1863 года.

СтАвы. По смерти Ивана Федоровича Бутовича, въ 1822 году поступили

къ сыну его Николаю, который въ 1838 году продалъ имѣніе Гг. Четвериковымъ.

63. МировкА. О графѣ Мира у жителей осталось воспоминание, что они былъ

очень добрый панъ; не обременялъ ихъ повинностями , которыя при немъ со

стояли въ 14 дняхъ панщины , требовавшихся оть каждaго двора. За эту не

большую повинность каждый имѣлъ право выпасать на степи свой скотъ, за

нимать пахатной земли, сколько могъ обработать, запруживать для собствен

ной пользы ставки . Мира убитъ, по словамъ жителей, въ Литвѣ. Совершенно

противуположное разсказывается жителями о поступившемъ послѣ Миры по -

мѣщикѣ Моршковскомъ, котораго даже видъ. жителямъ былъ противень. О по

ступленій Мировки въ подданство И. ө . Бутовичу записанъ въ церковной

лѣтописи разсказъ, какъ онъ пріѣхалъ на Тройцынъ день въ сельскую корчму

въ видѣ путешественника , какъ заговорилъ съ жителями по малороссийски, а

не по польски, какъ объявилъ себя владѣльцемъ, приказавъ выкатить бочку

горѣлки и проч. Есть основание полагать, что церковь, построенная 1790 г.

была не первою ; ибо на иконостасѣ есть надпись 1701 года; а по народному

преданію, передъ священникомъ Лободою, долго священствовалъ въ Мировкѣ

-

!

1
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Вовкъ, происходивший изъ жителей села Ставовъ. О томъ, кажъ Мировцы при

няли польскихъ повстанцевъ въ 1863 году, см. въ современныхъ извѣстіяхъ.

64. ГЕРМАнова А. Въ 1651 году въ Германовкѣ находился нѣкоторое время

главный лагерь двухъ польскихъ армій : гетмана короннаго Потоцкаго и ли

товскаго Радзивилла , соединившихся для преслѣдованія Хмельницкаго послѣ

Берестечскаго сраженія. Въ 1659 году Выговскій созвалъ «чернецкую раду »

въ Германовкѣ, чтобы объявить народу свое присоединение къ Полякамъ; но

при чтеніи королевскихъ привиллегій едва не былъ задавленъ негодующею

чернью; въ 1661 году здѣсь же стоялъ ханъ Кримскій съ ордою, ожидая - По

ляковъ, чтобы съ ними переправиться за Днѣпръ противъ царскихъ войскъ.

Памят. изд . Кіев. коммис. Томъ IV стр. 127 и лѣтоп. Ригельм. стр. 97, 161.

67. Гусачов А. Имѣніе наслѣдовано нынѣшнимъ владѣльцемъ отъ отца, въ

1825 году; а по выкупному договору 1863 года, 779 десятинъ земли пріобрѣ

тены крестьянами въ собственность за 35,950 рублей.

75. МостищE. Hыншнимъ владѣльцемъ куплено въ 1857 году ; а по выкупному

договору 1863 года крестьяне пріобрѣли въ собственность 548 десятинъ земли

за 15,790 рублей ..

81. ХмельнА. Продана въ 1860 году совмѣстно съ Кисилевкою Косаковскому

и Балаховскому, за исключеніемъ усадебныхъ и полевыхъ земель крестьянъ, ко

торымъ г. Бутовичъ подарилъ ихъ. Не смотря на уединенность и лѣсисrость мѣста,

есть какое - то древніе валы, свидѣтельствующіе, что и здѣсь нужна была искус

ственная защита отъ нападающихъ. А можетъ быть, при возведеніи ихъ,

лѣсовъ еще не было.

Копыловъ. По выкупному договору 1863 года, крестьяне пріобрѣли въ

собственность 1329 десятинъ земли за 51,000 рублей.

82. Мотыжинъ. Іуліанія Сулымова, по второму мужу генеральпа Ловцова,

умерла въ 1860 году .

83. ФАсовА. Есть древній , едва примѣтный валъ, именуемый гальными.

КАРАшинъ. Имѣніе отъ Харлинскаго куплено Павломъ Сабанскимъ. Ны

нѣшніе владѣльцы дѣти Либерія внуки Павла. Памятникомъ церкви , пред

шествовавшей нынѣшней , служить евангеліе, купленное въ 1733 году.

84. МАКАРовъ. Крестьяне по силѣ выкупнаго договора 1863 года, пріобрѣли

въ собственность 636 десятинъ земли за 19,840 рублей. Николай Ксаверіевичъ

Павша вступилъ во владѣніе имѣніемъ въ 1851 году. Описание церкви, сдѣ

данное въ визитѣ 1746 года идеть и къ нынѣшней Макаровской церкви , кло

нящейся къ паденію. Единственную ея достопамятность составляетъ экземпляръ

сочиненій Святителя Димитрія Ростовскаго, подаренный бывшимъ ректоромъ

Кіевской академіи , архимандритомъ Переміею Соловьевым ..

46
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88. Липовка. Въ 1862 году имѣніе перешло вѣ собственность г. Страшинскato.

Болѣе подробное описание Липовки напечатано въ Неоф. части Кіев. Губер.

Вѣдомостей 1847 года № 4.

89. АндРІ ЕвкА. По выкупному договору 1863 года крестьяне купили 813 де

сятинъ земли за 23,470 рублей.

91. ПлахтянкА. Названіе деревни производятъ отъ греческаго слова пліv.26 ;

кирпичь.

93. Голэ. Земли въ имѣніи числится 1325 десятинъ. Принадлежитѣ Людвику

Петровичу Тышецкому съ 1856 года. Есть стекляный заводъ.

“

ЗАГАлцы. По сохранившемуся у жителей преданію, Загальцы основаны

лѣтъ за 300 предъ симъ и притомъ въ третій разъ и на третьемъ мѣстѣ .

Осадчимъ на нынѣшнемъ мѣстѣ былъ Климецъ, когда граница литовская Т

нулась по хребту, называемому нынѣ моржемъ и озеру Галло, имѣвшему длины

до 5 -ти, а ширины до 3 -хъ версть. Касательно оскудѣнія водъ въ озерѣ раз

сказывается слѣдующая легенда: « Когда - то, очень давно , прежде нежели Кли

мецъ водворился въ Загальцахъ, княгиня Анна переправлялась изъ Галенки

чрезъ озеро и нечаянно уронила въ воду грудное дитя, которое погибло въ

Отчаянная мать прокляла непостоянную стихію. Съ того времени

озеро видимо стало мѣлѣть, зарастать и высыхать; а окрестности его сдѣла

лись мрачными и угрюмыми. Уже при монастырскомъ владѣніи жители поль

зовались на озерѣ «поплавными сѣнокосами » и огородами , которые, съ водво

реніемъ владѣльческихъ экономій , причислены къ владѣльческимъ. Касательно

Загальскаго городка слѣдуетъ замѣтить, что въ 1652 году здѣсь расположенъ

быль на кантониръ - квартирахъ отрядъ князя Радзивилла , на который въ этомъ

мѣстѣ напалъ, генералъ князя Хмельницкаго, Илія Голота, подкрѣпляемый

окрестными жителями ; но атакующій былъ разбитъ Гонсеневскимъ и лишился

жизни. Ригельманъ, стр. 69 и 134, часть I. Hынѣ жителей въ Загальцахъ:

православныхъ 721 , римскихъ католиковъ 36, евреевъ 7.

95. НЕБРАТъ. Крестьяне, по силѣ выкупнаго договора 1863 года, пріобрѣли въ

собственность 356 десятинъ земли , за 8,753 рубля.

96. Микуличи. Крестьяне всего Микуличскаго имѣнія пріобрѣли въ собствен

ность, по силѣ выкупнаго договора 1863 г. , 2085 десятинъ земли за 69,663 р.

108. Радомысль. Принадлежалъ первоначально Лаврѣ, какъ видно изъ описи

имѣній лаврскихъ, составленной королевскимъ коморникомъ, при назначении

въ 1593 году Никифора Тура архимандритомъ. См. Арх. Ю. З. Р. томъ І,

волнахъ.

стр. XLIX.

119. СтАРАя - БУДА. Крестьяне по выкупному договору 1863 года купили 125

десятинъ земли за 3,824 рубля.
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120. Зотинъ. Зоринъ съ Рытнымъ переданъ Агафіею Иляшенковою, въ 1860 г.

сыну, Патрикію Александровичу Иляшенку, за исключеніемъ 1023 десятинъ,

поступившихъ въ 1863 году къ крестьянскому обществу, но силѣ выкупнаго

договора, за 27,598 рублей.

121. Ровы. По силѣ выкупнаго договора 1863 года, бывшіе крестьяне Новошиц

каго въ Ровахъ, Толокунѣ и Злодіевкѣ, въ числѣ 67 ревизскихъ душіъ, купили

190 десятинъ земли, за 6,000 рублей.

Рожєвъ. Жители Рожева, по скудности земли , не очень преданы хлѣбопа

шеству, и съ большею охотою занимаются лѣсопромышленностію, выдѣлкою

холесъ, возовъ , клепки ; произведения свои развозятъ въ степныя мѣста: Балту,

Елисаветъ и Одессу. Этимъ же самимъ занимаются и евреи , свободные отъ

шинкарства. Ярмарокъ въ Рожевѣ не бываетъ и вся внутренняя торговля огра

ничивается продажею крестьянскихъ предметовъ въ 9-ти лавкахъ въ 112 вер- .

стахъ въ западу отъ мѣстечка находится высокая могила, на которой теперь

приходское кладбище, достопамятная очевидными признаками происходившаго

близъ нея сраженія. Осколки ядеръ, мѣлая заржавленная картечь и другія

воинскiя принадлежности часто попадаются здѣсь на глубинѣ 11/2 аршина.

Въ книгѣ гродской Кіевской, 25- го августа 1618 года записана жалоба вла

дѣлицы Рожева, Анны Степановны Гулевичевой, ловчины и маршалковны Мо

зырской , вѣ которой описано слѣдующее произшествие: « Ярошъ Сума, пол

* Ковникъ людей свовольныхъ, подъ предлогомъ похода на Москву по службы

« королевичу, собравши немалый полкъ людей и поднявши свое знамя, переходя

«гдѣнія мѣста , села и волости шляхецкіе и духовные, непріятельски пусто

•шилъ и плюндровалъ. 12-го августа 1618 года, въ Воскресный день, пославши

« впередъ нѣсколько своихъ человѣкъ въ Рожевъ, приказалъ имъ убѣя:дать

« управляющаго имѣніемъ Валеріана Хрушлинскаго, а также мѣщанъ, чтобы

«они дали квартиры его отряду, или какой -либо подарокъ . Прежде чѣмъ пе

« реговоры кончились, самъ Ярошъ, со всѣмъ своимъ полкомъ, приблизился къ

• мѣстечку, и не смотря на сопротивленіе, взялъ его приступомъ. При чемъ

« вопреки праву посполитому, ограбили имѣнія шляхецкія и ничего не огле

«даючись, людей подданныхъ тамошнихъ, до обороны ся немаючихъ (не при

« Готовившихся ), тиранско и немилосердо стрѣляли, били,били, сѣкли, на смерть

« убивали, а утекаючихъ въ мѣста у рѣдѣ Здвижени , такъ мущинъ, яко и бѣ

«лыхъ головъ и малыхъ дѣтокъ много и безъ личу потопили; потомъ мастности

«ихъ впелякie: кони, быдло, овци, свини, въ дому и на полѣ будучіе, также

«речи рухомые: сукманы и хусты музскіе и бѣлоголовскіе, пенязи готовые и

« иные вшелякіе побрали и полупили. Надто и въ замочокъ впадши, oный зо

« всей мастности пани маршалковой забрали и тамъ человѣка килыха на смерть

«забили; стрѣльбы ея милости маршалковой: мушкетовницъ 6, гаковницъ 5,

« мушкетовъ 40, пороху каменей 8, олову каменей 4, коштовало тое все 500
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« злотыхъ польскихъ, то все побравши и полупивши, на майданъ, на мѣсто

«зволочивши, межи себе разшарпалы ; домъ ея милости шляхецкій , правомъ

« посполитымъ обварованный, смертію забитыхъ окрвавили, и все тое мѣсто

« спустошили, сплюдровали и въ нивечь обернули ; такъ и жъ южъ никгды на

« правитись не можетъ. А при томъ сплюндрованю мѣста Рохова подданныхъ

« тамошнихъ, душъ невинныхъ на смерть забито: Федоренка, Васка, Отрешона

« Рейка , Винника, Кузьминыхъ сыновъ двохъ, Самсона вознаго, Яна Микола

« евскаго . Въ водѣ утекаючіе потонулье: Белко Павловичъ, Грабаровъ сынъ,

• дѣвчинка малая; пораненные: Войтови тамошнему ухо правое оттято, Федо

« рови руку оттято, Харькови руку утято, Федька. Шевца окрутне поранено ,

« Данила Макарца поранено шкодливе » . Изъ Арх . Ю. З. Р. Т. І, стр. 259—262.

Не этой ли битвы остались слѣды близъ могилы? Предшествовавшая нынѣшней

церковь сгорѣла въ 1798 году отъ громоваго удара . Есть письменное дока

зательство, въ подписи на одной изъ церковныхъ книгъ , о томъ, что въ Po

жевѣ существовала церковь въ 1600 году; но кажется , она находилась на

другомъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоятъ два каменныхъ креста .

126. Ш EPшни. Въ началѣ XVI столѣтія Шершни, вмѣстѣ съ Новаками, Собо

левкою, а также Черняховскимъ ключемъ, принадлежали Стефану Немиричу.

Изъ жалобы его на Григорія Пашкевича, записанной въ градской книгѣ Жи

томірской (Арх . Ю. 3. Р. Томъ I, часть 3 , стр. 155) видно, что село это на

зывалось въ то время «новоосаженнымъ мѣстечкомъ Стефановомъ, что близъ

него находилось « старое село Шерпіни », и что мѣстечко цѣлое лѣто 1610 г.

было опустошаемо Пашкевичемъ, собравшимъ въ окрестностяхъ до 1500 раз

наго зброду подъ предлогомъ похода на Москву; а 1611 года , генваря 9-го

« наѣхавши помененный Пашкевичъ на мѣстечко Шершневское — Стефановъ,

« урядника и слугу Немирича, добре урожоннаго шляхтича , Яна Рожовскаго

« поймалъ, звязалъ, яко неприятель — поганинъ. Тамже, на сторону отложивши

« вшелякую пристойность, стыдъ и боязнь Божію, легце собѣ поваживши самую

« цноту, ничого на почтивое не поглядаючи , розмаите са надъ подданными ,

« безъ погамована , по поганску и по содомску явне паствилъ; жоны и дѣвки

учтивые кгвалтилъ; а маючи мало на томъ, еще тые бѣлые головы мало не

« по поясъ кошули пообрѣзовавши, пасучи лотравскіе свое очи, награваючись

« 3ъ нихъ, гналъ по улицѣ и кгвалты немалые чинилъ.... Много людей убилъ

« на смерть; желіза зъ Рудни (состоявшаго въ длинныхъ шипахъ) возовъ 50

- взялъ; причемъ калядый возъ оцѣнивался въ ползварта золотого (521/2 к. с. );

« у рудника Блажея взялъ два постава каразыи , лазуроваго сукна и въ томъ же

« мѣстечку взялъ у подданныхъ 17 коней, изъ коихъ каждый купленъ по 10

« копъ гронней ; а въ коморахъ Шершневскихъ жителей забралъ вещей на пол

«торы тысячи злотыхъ » . Въ произшедшей затѣмъ схваткѣ, чрезъ 4 дня, Паш

кевичъ былъ убитъ Немиричемъ въ селѣ Бежовѣ. Эта грустная картина по
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казывает , однако, что жители Шершней въ то время были гораздо богаче

нынѣшняго.

135. КоростышEB ъ. По выкупному договору 1863 года крестьяне пріобрѣли

въ собственность 1257 д. за 37,183 руб .

140. Стрыж Авв А. 761 29,797

ХАРитоновкА. 90 3,310

141. Киричинк А. 144 4,434

Бѣльковцы. 869 - 36,929

ТЕснов А. 140 6,015

козIEBEA. 972 41,000

142. Городскъ. 876 35,000

минины. 683 - 27,500

143. Хуторъ. Хуторяне совокупно съ Войташевцами 207 6,600

Пилипонк А. 257 - 8,280

.

.

. - -

-

ВиленкА. Куплена въ 1811 году отъ графа Леонарда Олизара Иліею Ва

сильковскимъ, дѣдомъ нынѣшняго владѣлыца; по выкупному же договору 1863

года крестьяне пріобрѣли въ собственность 600 десятинъ, за 19,320 рублей.

Есть деревяная латинская каплица, построенная въ 1823 году, а разрѣшеніе

на построеніе получившая въ 1841 .

ЩЕГЛІ ЕвкА. Екатерина Леонардовна изъ Олизаров, Бельке, умершая въ

1860 году — тетка нынѣшнему владѣльцу. Давняя Щегліевская церковь, во имя

Св. Димитрія, приписана въ 1814 году къ Виленской церкви, а въ 1836 году

разобрана.

ПРОДУВовк А. Густавъ Карловичъ Бельке наслѣдовалъ имѣніе въ 1853 году

отъ своего дяди, подполковника Антонія Бельке. Есть деревяная каплица , по

строенная бывшимъ помѣщикомъ Ерличемъ. Прежде совершали въ ней бого

служеніе уніатскіе священники, жившіе въ Продубовкѣ на содержаніи Ерличей ;

нынѣ отправляется по временамъ мша Коростышевскими латинскими ксендзами .

149. Копачи. Названіе села производятъ не отъ слова копать, а отъ копа, или

купа—означающаго народное сходбище для религиозныхъ, административныхъ

и судебныхъ потребностей. Вѣроятно такія сходбища имѣли мѣсто въ Копа

чахъ еще въ языческую эпоху. Вблизи такихъ капищъ языческіе славяне по

гребали своихъ вождей и князей.

150. ТЕРЕмцы. За смертію Семена Слухаевскаго часть его принадлежить дѣтямъ

Силуану и Маріи, исключая 745 десятинъ, пріобрѣтенныхъ въ 1863 г. крестья

нами , по силѣ выкупной сдѣлки, за 16,486 рублей.

1
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150. Ондчичи. Петръ Могила Опачичи купихъ отъ господъ Служковъ, воеводичей

Венденскихъ.

154 , ПРИБОРСкъ. Bь числѣ имѣній, принадлежавшихъ въ 1610 году Стефану

Немиричу, упоминаетея Приборскъ, Сукачи, Пироговичи и Мойсейковичи. См .

Арх. ю. З. Р. томъ I, ч . 3 , стр. 154.

157. БуряковкА. Суховецкіе л . и И. наслѣдовали имѣніе въ деревняхъ Бура

ковкѣ и Рѣчицѣ отъ своего отца; а въ 1863 году бывшіе ихъ крестьяне въ

обѣихъ деревняхъ по силѣ выкупной сдѣлки, купили 396 десятинъ земли за

10,577 рублей.

162. ТЕВковичи, прежде Тевковъ, какъ видно изъ приводимаго извлечения изъ

жалобы Евстафія Стрибыля, записанной въ книгѣ гродской Кіевской и напе

чатанной въ Арх. Ю. 3. P. томъ I, стр. 213. «Панъ Остафей Стрибыль жа

ловался на мѣщанъ Фастовскихъ, до бискупства Кіевскаго належачихъ, также

на нѣкоторыхъ (поименованныхъ въ жалобѣ) жителей зъ Верховни, Паволочи,

Ходоркова , Коростышева , Корнина, Вышевичъ, Межирички, Рачина, Красно

борки, Брусилова и на мѣщанъ Радомысльскихъ и еелъ до того мѣстечка при

надлежащихъ и состоящихъ подъ его миюстію, отцемъ Елисеемъ Плетенецкимъ,

архимандритомъ Печерскихъ Кіевскимъ - за то , что они « зобравши до себе

« Людей свовольныхъ, до килька сотъ войска и поднесни хоронгвы и зобравши

* до себе великую личбу людей не на послугу рѣчи Посполитое , але наѣж

« джаюче гвалтовне на мастности и домы шляхецкіе, яко неприятель загранич

« Hый, штурмами добуваючи, презъ огонь до грунту зносячи, людей разнaro

«стану по дорогахъ разбивиючи, коморы отбиваючи, маeтнoсти лупечи........

« ани на боязнь Божую, а ни на зверхность Его Королевское Миости и право

« Посполитое погледаючи , по увесь тот, часъ, тое зимы и весны чинячи, якoжъ

« маетность мою, село Левковъ и село Ходоры, въ року теперентнемъ 1618,,

« мѣсяца Апрѣля 10 и 15 въ тыхъ селахъ и иншихъ окрутныхъ ексцессовъ ,

• кгвалтовъ, боевъ начинивши , до домовъ своихъ съ тымъ усимъ лупомъ отъ

« ѣхали ... »

Розвлж Евъ. ІІодробности о жеревпольскомъ инвалидномъ домѣ см. въ пе

чатныхъ при Кіевскихъ Губ. Вѣдомостяхъ, журналахъ губернскаго по крест .

дѣламъ присутствія ( 11 iюня 1863 г.) , откуда видно, что домъ этоть неспра

ведливо присвоенъ въ исключительное завѣдываніе латинского духовенства ,

потому что, по завѣщанію Ивана Рыбинскaro (4 пунктъ), при домѣ томъ дол

жна быть также построена богадѣльня для православныхъ крестьянъ бывшаго

имѣнія Рыбинскаго. Само собою разумѣется, что объ исполненіи этаго пункта

тикто и не думаетъ....

165. СтавищA. По преданію, Ставица въ древности назывались Ковбыжемъ и

находились нѣсколько восточнѣе , въ урочищѣ и нынѣ извѣстномъ подъ своимъ
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древнимъ именемъ, гдѣ находится древній глубокій колодезь , признаки большихъ

ставовъ, много земляныхъ бугровъ и рвовъ; а при паханіи полей безпрестанно

попадаются куски кирпича, глиняной посуды, стекла и желѣзныхъ вещей. Не

давно въ урочицѣ этомъ построенъ каменный станцiонный домъ. Жители раз

сказываютъ, что Св. Ольга, возвращаясь изъ Древлянской земли, останавлива

лась въ Ковбыжѣ, большомъ городѣ, котораго нынѣшнія Ставища и Небелица ,

были крайними частями .

165. Мѣстечко. До 1830 года имѣніе принадлежало графамъ Подосскимъ, изъ

дома которыхъ происходить супруга владѣльца. Нынѣшній владѣлецъ постро

илъ довольно обширный, каменный, трехъ-этажный домъ, въ красивомъ мѣсто

положени на полуостровѣ. Церковь построена при уніатскомъ митрополитѣ

Феодосіѣ Ростоцкомъ; слѣдовательно, около 1788—1793 годовъ. Предыдущая

стояла нѣсколько сѣвернѣе, на мѣстѣ, обозначенномъ каменнымъ надгробным.

крестомъ. Жители, по преданію, утверждаютъ, что до руинъ было много здѣсь

церквей; но о числѣ ихъ разногласятъ.

166. Брусиловъ. Название свое мѣстечко получило отъ слова брусъ, такъ какъ

оно обязано своимъ возвышеніемъ торговлѣ брусьями и вообще лѣсомъ. Одно

урочище , на сѣверозападъ, называется Батыевымъ. Въ мѣстечкѣ довольно ре

месленниковъ изъ евреевъ и изъ христіанъ (до 60 м. п. ). О давнемъ владѣльцѣ

Брусилова Яицкѣ Бутовичѣ и военномъ похождении его на мѣстечко Форощъ,

см. въ Арх. Ю. 3. P. томъ I, стр . 23—26. Въ 1746 году Брусиловъ принад

лежалъ братьямъ Ольшанскимъ: Юрію, старостѣ Овруці:ому и Михаилу, под

коморію Луцкому; а по смерти ихъ поступилъ, по завѣщанію, къ Фаддею

Чацьому, построившему въ Брусиловѣ капуцынскій римскій монастырь, хотя

Римлянъ въ его время здѣсь было еще меньше, нежели теперь. Воскресенская

церковь, по точнѣйшимъ розысканіямъ, сдѣланнымъ настоящимъ ея свяцепт

никомъ Платономъ Демченкомъ, построена 1738 года , при священникѣ Гав

ріилѣ Спорадкевичѣ, на мѣстѣ старой, съ 1711 года стоявшей. Въ то же время

основана при ней прихожанами богадѣльня, подкрѣиленная въ 1821 году по

жертвованіемъ, сдѣланнымъ поручикомъ Антоніемъ Лобачевскимъ 3000 рублей

ассигнаціями. Землевладѣльцы Брусиловскіе латинскaro исповѣданія не при

нимали , къ сожалѣнію, никакого участія къ развитію этаго полезнаго заведенія

для простаго парода, посвящая всѣ свои заботы капуцынамъ. Проценты отъ

пожертвованнаго Лобачевскимъ капитала расходуются, подъ надзоромъ священ

ника , на ремонтное содержаніе богадѣльнаго дома, отопленіе его и одежду для

бѣднѣйшихъ. Пищу призрѣваемые получаютъ въ изобилии отъ благотворителей.

Въ Воскресенской церкви достопримѣчательно Евангеліе, въ 1636 году напе

чатанное , сь подписью, что оно пожертвовано въ 1641 году въ Вознесенскую

Новомѣсскую церковь паніею Евдокіею Семеновною Бутовичевою.
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167. ЛАЗАРЕВКА. Могильницкій первую часть имѣнія купилъ въ 1858 году отъ

бывшаго Радомысльскаго судьи Якова Врублевскаго, а вторую въ 1859 отъ

Юліана Головинскаго; но по силѣ выкупнаго договора 1863 года, крестьяне

обѣихъ частей пріобрѣли въ совокупную собственность 429 десятинъ земли,

за 11,977 рублей. Лазаревка а также прочія деревни взяты отъ Чацкихъ въ

1815 году по конкурсовому рѣшенію.

168. КАРАБАчинъ. По преданію село прежде именовавшееся Пуковымъ, лежало ,

до разоренія Татарами на полуверсты выше по рѣкѣ Здвижѣ, въ урочищѣ,

давно заросшемъ лѣсомъ, гдѣ изрѣдка и нынѣ попадаются кирпичи. Караба

чиномъ въ 1750 году владѣли два помѣщика: Чацкiй и Харжевскій ; въ по

слѣдствій одинъ Чацкій. Въ 1320 году, но конкурсовому рѣшенію за долги

графа Паддея Чацкаго, Карабачинъ раздѣленъ на 9 - ть частей; потомъ, вслѣд

ствіе разныхъ сдѣлокъ, образовались нынѣшнія владѣнія. Тогда же Осовцы

раздѣлены на 7 частей. Въ урочищѣ, называемомъ долинкою, въ полуверстѣ

оть села, находится очень давній колодезь, внутри часовни, убранной иконами .

Въ ней часто совершается торжественное освященіе воды, при большомъ сте

ченіи окрестнаго народа, пользующагося водою в недугахъ.

169. ОзEPянв. Отъ Чацкихъ имѣніе перешло къ графу Олизару, потомъ къ Пе

ретяткевичу и Раму. Поля низменны, со многими озерами .

КочЕРовъ. Прежде княгини Радзивиллъ Кочеровомъ владѣлъ Генрихъ Стец

кій ; Карпенку принадлежитъ съ 1852 года , у коего бывшіе его крестьяне, по

силѣ выкупной сдѣлки 1863 года, купили 693 дес. земли, за 22,637 рублей .

170. СоловІЕвкА. Вода въ колодезяхъ солоневата . Главное занятие жителей,

по скудости земли, составляютъ промыслы и барышничество. Съ каждою весною

почти половина ихъ уходить на заработки въ разныя стороны , за 200 и болѣе

верстъ, подряжаясь найчаще въ мѣсахъ, гонить деготь и смолу ; остальные

арендують огороды, сады , торгуютъ бѣлою глиною, , солью , лѣсомъ и проч.

171. БолячE въ. Село основано, по преданію, по разореніи города Романова,,

бѣжавішими оттуда жителями, которые въ печальныхъ воспоминаніяхъ опло

дородій прежнихъ мѣстъ, въ сравненіи съ болотистою мѣстностію новаго, наз •

вали его Болячевымъ. Послѣ Ерлича Болячевъ принадлежалъ къ Брусиловскому

имѣнію. Графъ дадей Чацкій, подарилъ это имѣніе, въ началѣ текущаго

столѣтія, своему коммиссару Карбовскому, а этотъ продаль Рыльскому. Съ 1820

года имѣніе перешло къ отцу нынѣшняго владѣльца.

Покрышквъ. Купленъ Раамомъ въ 1857 году отъ Лисовскаго, исключая

452 десятинъ предоставленныхъ крестьянамъ по выкупному договору.

173. СтА Рос Ельцы. Авраамъ Стрыболь присутствовалъ въ 1632 году въ ряду

дворянъ воеводства Кіевскаго на избирательномъ сеймѣ, бывшемъ 8-го ноября.

1
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о Стрыболяхъ часто упоминается около того времени во многихъ актахъ . См.

Арх. ю. З. Р. томъ І. ч. 2, стр. 221 и 228.

176. ЭвАндорфъ. По выкупному договору 1863 года крестьяне купили 233

десятины земли, за 8,770 рублей.

177. Ставки. Часть имѣнія, принадлежавшая капитану фонъ-Іорку, въ 1863 году,

на основаніи Положенiя о мѣлкопомѣстныхъ владѣльцахъ, поступила въ казну

за 2,394 рубля вознагражденія.

180. ГОРБУЛЕВъ. По силѣ завѣццанія мужа владѣлицы 1861 года, имѣніе, по

смерти ея, будетъ принадлежать ихъ сыну Владиславу Подгороденскому съ нѣ

которыми пожертвованіями въ пользу крестьянъ.

183. В ирлоокъ. Іорданъ Каницкій продалъ имѣніе Боруховскому въ 1850 году;

по силѣ же выкупнаго договора 1863 года , крестьяне, при содѣйствіи прави

тельства , приобрѣли въ собственность изъ общаго количества земель 570 де

сятинъ за 17,990 рублей.

187. Малинъ. Проданъ въ 1855 г. . княгинѣ Софій Александровнѣ Щербатовой.

197. Жидовцы. По преданію, въ давнее время село называлось Матвѣевичами,

а переименовано по тому случаю, что при построении требли чрезъ Унаву, -

когда многія попытки задержать воду неудавались:, то жители , слѣдуя давнему

повѣрью, утопили нѣсколько жидовъ тамъ, гдѣ предполагалась гать . Впрочем,

Матвѣевичи были расположены на лѣвомъ, болѣе возвышенномъ берегу Унавы

и тянулись до деревни Ерниговъ. По разсказамъ болѣе свѣжимъ въ Жидовцахъ,

лѣтъ за полтораста , поселились было въ значительномъ числѣ великороссійскіе

раскольники, называемые у насъ Пилипонами; но самые глубокіе старики нынѣ

живущіе ихъ уже здѣсь не видѣли, а только слыхали отъ своихъ отцовъ и

дѣдовъ. Въ 1842 году при починкѣ церкви уничтожено опасанье вокругъ ея,

которое въ давнее время имѣли весьма многія церкви въ нашемъ краѣ, для

предохранения церковнаго фундамента отъ разрушенiя и для теплоты церквей

въ зимнее время. Старинный церковный иконостасъ обозженъ молніею 23 -го

августа 1860 года . Церковь и нынѣ богата утварью , книгами , колоколами

имѣющими надписи. Есть двѣ рукописныя книги: служба Св. Александру

Невскому, переписанная въ 1748 году въ селѣ Бояркѣ, доказывающая, что и

во время пресловутой уніи церкви нашего края чтили святыхъ русской церкви;

а другая рукопись: служба животворящему кресту Господню, съ признаками

значительнѣйшей, нежели первая древности. На погостѣ церковномъ старинный

каменный крестъ безъ надписи.

214. Лисовцы -ВЕликІЕ. Въ прошломъ столѣтіи назывались Ковезиномъ, по

имени Паволоченыхъ мѣщанъ Ковезовъ, первоначально поселившихся здѣсь

въ хуторахъ.

O
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215. Попельна. Съ 1862 года принадлежить Леонарду Михайловичу Янковскому,

кромѣ 545 десятинъ, пріобрѣтенныхъ крестьянами за 21,735 рублей.

219. Бровки. Рѣка Каменка начинается на поляхъ этаго села, изъ руды или бо

лота называемаго « рокитниками ». Близъ села есть колодезь извѣстный подъ име

немъ Паліева . При немъ, по разсказамъ, стоялъ лагеремъ Фастовскій пол-

Въ урочищѣ нынѣ извѣстномъ подъ именемъ церковища , церковь

стояла еще до руинъ.

КОВНИКъ .

>

231. Кривок . Принадлежало въ 1618 году бедору Тышѣ Быковскому, какъ яв

ствуетъ изъ ниже приводимаго акта, заимствованнаго изъ Арх. Ю. 3. P. томъ

I, стр. 211. « Року 1618, Апрѣля 17 дня. На врадъ Его Королевское Мило

сти, на замокъ Житомірскій писали и присылали урожoные ихъ милость па

нове: Василей отецъ, а Теодоръ сынъ Тиша Быковскie, cполне жалуючи и

соленитеръ ся протестуючи на неякогось Василея, яко ся онъ самъ , прозвалъ

Мировицкимъ, на зрайцу и збѣга отъ его милости пана Теодора Тиши Бы

ковскаго утеклаго , въ тотъ способъ: Ижъ року теперь идучаго 1618, подъ час ,

своволенства , кгды гультае козацтво , подъ претекстомъ истя на экспедицію

Московскую, ръкомо до Королевича Его Милости, свовольне купы збирали и

безъ дозволенія Его Королевской Милости и гетмана короннаго коровы рас

простираючи, землю Его Королевское Милости власную: Украину, Полѣсье и

Литву одно , спрлюндровали. Подъ который же часъ и тогожъ року менован

ный Василей Мировицкій у поменованнаго пана Теодора Тиши, въ мастности

его милости, у сели Кривомъ урядникомъ будучи , и черезъ цалый рокъ по

житки на себе беручи, пану своему съ того личбы , яко звычай несетъ, не учи

нивши , за которымъ неучиненьемъ личбы шкодъ собѣ панъ Тишта чрезъ него,

въ тотъ часъ, кгды былъ у его милости урядникомъ починенныхъ, на двѣ ты -

сячи злотыхъ польскихъ быти менить, зрадилъ и отъ его милости прочь 10

таемне збѣгъ и утекъ. Тамъ же будучи розъятреннымъ тымъ же своволенствомъ,

яко и другие гультае, полковникомъ ся учинивши, полки зобравши и короговь

роспростерши, съ тымъ полкомъ гультаевъ, на срокгость права посполитаго

ничого не дбаючи, ани се огледаючи , впредъ на мастность урожоного его ми

лости пана Теодора Тиши Быковскаго, село Кривое Бгвалтовне наѣхавши ,

оное село, такъ и приселки до него належачіе спустошилъ и великіе привды

и шкоды браньемъ коней, быдла, отбіяньемъ коморъ, шарпаньемъ мастности

розмаитое, што одно у кого было: сала, полти, полотна, плахты и готовые

гроши. У той мастности, чрезъ килька дней стоячи, подданыхъ его милости,

которыхъ шкодъ на 4000 злотыхъ польскихъ поднятыхъ быти менитъ, кгвал

товне починалъ; передъ которымъ и самъ его милость, здоровья своего не

безпеченъ былъ, поневажъ на здоровье его, хотячи его зъ сего свѣта збавити,

чигаючи, усиловалъ; а потомъ тогожъ року и мѣсто Ходорковъ, маeтность сго
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милости пана Василя Тиши Быковскаго, чатою убѣгши, тое мѣсто, такъ н села

до него належачie : Пустынники (а не Пустельники ), Ратную, Здвиждень, Ма

линовъ, Болячевъ и Вилю у подданыхъ его милости , отъ еела до села съ тою

купою ръкомою на экспедицію московскую ходячи , маeтность усю, што "одно

у которого подданаго было, также и на Полѣсю на мастность тогожъ его ми

лости пана Василя Тиши розныхъ часовь и дней тогожъ року заѣхавши въ

селахъ: Горбыловѣ, Овечи, Видиборъ, Молодцеве и Няневчизнe такимъ же

способомъ, въ побраню розмаитыхъ добытковъ, великіе шкоды ночинилъ; ко

торыхъ- то шкодъ инъ генере, яко зъ миста Ходоркова, такъ и зъ сеть до него

належачихъ, яко и въ Полѣсской маeтнoсти чрезъ него починенныхъ, ошацо

вавпи на десять тысячей золотыхъ польскихъ поднятыхъ быть менять. Око

торое -то спустошенье маeтностей своихъ....... »

232. ПустовАРОВКА. Половина имѣнія поступила въ распоряженіе старшаго

сына Марія Зслѣсской, выдѣлившаго изъ нея въ 1863 году 903 десятины

крестьянскому обществу за 33,985 рублей , по силѣ выкупнаго договора .

234. Антоновъ . оРозволожьѣ, принадлежавшемъ въ 1592 году къ Бѣлоцер

ковскому старотству, находившемуся въ завѣдываніи князя Януша Острозскаго

и подстаросты князя Дмитрія Курцевича Булыги, и о нападеніи на грунта

Розволожскіе гетмана Христофора Косинскаго, упоминается въ жалобѣ первато ,

напечатанной въ Арх. ю. З. Р. томъ I, стр . 32.

241. ВолодАРКА. Въ актовой книгѣ Радомысльской консистории 1766 года на

стр . 306 записана презента, коею помѣщица Мнишхова ходатайствовала объ

утверждении священникомъ Георгіевской Володарской церкви Стефана Похи

левича. Приводимъ ее: « Не ест нагонна intеntiа сынов , xцонцых в хвалебных

працах и свіетобливых учинках, при здолным до тето розумѣ, ойцом своим

допомагать и оным фолье чинить . Поневаж теды В. К. Грегорій Похи

левич, парох церкви соборней Володарскей, под титулем Св . Георгія мече

ника до моей юрисдикціи и колляцій належацей, длуеми аяты обмеженый

и на силах ослабіoный, парохіальней функцій задосиць учинить не може ,

абы теды хвала Божа и стараніе озбавенie душ людских неуставало, зна

іас залецонео собѣ з добрых обычаев велебнаго ксендза Стефана Похилевича ,

сына выжей вспомнянего К. Григорія, в духовных обріадках помоц ему чи

нівцему, умыслилам Арципастерскіей Я. В. пана презентовать владзы ;

якож нинейшим писаніем моим презентуie вельце прошагу, абысь тео, а не

иннего до тей церкви Володарскей з владзы своей Арципастерскіей инста

ліовать рачил, залецивши му зупелна мощь администрованіа сакраментов

св. я зась, з владзы моей колляційней, поменіонето Ксендза Стефана

до вшистких провентов, нележитости, провеніенцій до тей же церкви на

лежачых, яко каплану ritus graeci antecessorowie его примали и уживали ,

2
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ниц не вымуia , припущам и до спокойнего уживанia и ред енія оддае.

Жебы зась нынѣйша презента віенкшій мяла валіор и певность, подписем

реки моей, при притесненю печети звыклей, ствердам. Datum в Варшавѣ,

Серпня 1764 року. Мнишхова ».

247. СтА Ростинцы. Нынѣ принадлежить, по раздѣльному акту, 15 iюня 1856

года, подполковнику , князю Николаю Петровичу Вингенштейну, кромѣ 1019

десятинъ, купленныхъ крестьянами за 38,366 рублей, по силѣ выкупнаго до

говора 1863 года .

255. БѣлитовKA. о чудесномъ обращении къ православію княгини Анны . Ко

рецкой, основательницы Бѣлиловскаго монастыря, сдѣланы замѣтки въ запис

кахъ митрополита Петра Могилы . См. Кіев. Еп. Вѣд. за 1861 г. 20.

260. Кикишовка. Онуфрій Борженскій свою часть села продалъ въ 1861 году

за 33,000 рублей Людвику Гумницкому, изъ которой въ 1863 году по силѣ

выкупной сдѣлки крестьянское общество пріобрѣло 330 десятинъ за 15,141 р.

ПогРЕВища. Тайный совѣтникъ Аҳамъ Станиславичъ, графъ Ржевусскій.

умеръ въ 1827 году . По выкупному договору 1863 года крестьянское обще

ство мѣстечка пріобрѣло въ собственность 2107 дес. за 103,582 руб.

261. Джуньковъ.
1986 96,235

262. НАКАЗнов.
722 34,365

РоскопAHA. 951 45,244

264. ПрицEвк А. 586 28,581

267. ТАЛАЛАи. Въ 1863 году проданы Людвику Николаевичу Рожнятовскому,

за исключеніемъ 499 десятинъ, уступленныхъ крестьянамъ за 25,000 рублей

по выкупному договору.

283. НЕПЕДовка. По выкупному договору 1863 года крестьяне купили 741

десятину земли, за 28,348 рублей.

287. Ж ЕЖЕЛЕвъ. Небольшое мѣлкопомѣстное имѣніе (до 10 десятинъ) продано

въ 1863 году Карчевскимъ въ казну.

288. СемЕновк А. г. Пашковскій купилъ имѣніе въ 1853 году; а по силь Вы -

купнаго договора 1863 года , крестьяне, ыри содѣйствіи правительства, пріо

брѣли въ собственность 455 десятинъ за 12,000 рублей.

Быстрикт. Г-жа Давыдовская купила имѣніе въ 1853 году; а по выкупной

сдѣлкѣ 1863 года крестьяне пріобрѣли въ собственность изъ него 485 деся

тинъ земли, за 25,000 рублей.

289. ПоличЕнцы. Уже въ половинѣ прошлaгo вѣка принадлежали Хоецкимъ,

какъ видно изъ записи Іоанна Хоецкаго 1766 года, о ежегодной выдачѣ Бc

рездовскому латинскому монастырю на Волыни, 90 рублей изъ доходовъ имѣнія

-
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Въ 1833 году монастырю этому выдѣлено изъ Поличинецъ 9 душъ мужеска

и 15 женска пола съ соотвѣтствующимъ количествомъ земли и лѣса, въ за

мѣнъ дохода, по записи 1766 года.

290. Юровка. Г-ну Стецкому имѣніе досталось по наслѣдству; а изъ него въ

1863 году крестьяне пріобрѣли въ собственность 825 десятинъ за 31,262 р.

по силѣ выкупной сдѣлки.

Волчинецъ. Г-жѣ Цѣхонской имѣніе поступило отъ отца Северина За

лѣсскаго по денежной сдѣлкѣ, явленной въ Волынской гражданской палатѣ въ

1849 году. По выкупному же договору 1863 года крестьяне изъ него пріо

брѣли въ собственность 1128 десятинъ за 42,607 рублей.

294. КУРАВА. Г -нъ Залѣсскій купилъ имѣніе въ 1840 году; по силѣ же выкупной

сдѣлки 1863 года крестьяне изъ него пріобрѣли въ собственность 866 деся

тинъ за 40,000 рублей.

298. Щ индЕРовкА. По выкупному договору 1863 года крестьяне пріобрѣли

406 десятинъ за 20,000 рублей.

299. Мончинъ. Игнатій Корнилевскій купилъ имѣніе въ 1825 году, а умеръ въ

1858 году. По силѣ выкупной схѣлки 1863 года крестьяне пріобрѣли въ соб

ственность 819 десятинъ за 29,905 рублей.

302. Зозовъ. По выкупному договору 1863 года крестьянское общество мѣстечка

пріобрѣло въ собственность 2418 десятинъ за 105,735 рублей. Приходская

церковь , кромѣ оклада изъ казны по 4-му классу, получаетъ ежегодно по 75

рублей изъ доходовъ имѣнія , по силѣ купчей крѣпости 1858 года , совершенной

при переходѣ имѣнія къ нынѣшнему владѣльцу; каковой окладъ назначенъ

и костелу.

305. ЧЕРНявкА. Графъ Станиславъ Тышкевичъ купилъ имѣніе отъ графа Ев

стафія Красицкаго и отъ Варооломея Моргульца въ 1858 году . Изъ числа

принадлежащихъ къ имѣнію земель, крестьянское общество, по силѣ выкупной

сдѣлки 1863 года, пріобрѣло въ собственность 1213 десятинъ за 59,333 руб.

309. ГОРДІЕВКА. Принадлежить отставному титулярному совѣтнику Андрею Ми

клашевскому ( прав. исп. ) , племяннику, а не зятю Кубраковскаго.

323. ТодоровKA. Тодоровка съ Янышевкою, по смерти Юзефы Дудзинской, по

становленіемъ Липовецкаго уѣзднаго суда 13-го ноября 1862 года, предостав

лены племянникамъ ея: Константину и Владиславу Ипполитовичамъ Володко

вичамъ, за исключеніемъ въ Тодоровкѣ 580 десятинъ земли, поступившихъ въ

собственность крестьянскаго общества за 31,413 руб. , по силѣ вык. договора.

КопІЕвкл. По силѣ выкупнаго договора 1863 года крестьянскія общества

Коnіевки и деревни Каменогорки пріобрѣли въ совокупную собственность 492

десятӣіны зем.110, 3а 26,634 руб.11.
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325. Сллогувовка . До 1742 года принадлежала помѣщикамъ Іосифу и Кон

станцій Куницкимъ, отъ нихъ перешла во владѣніе родственнику ихъ Карлу

Выжицкому ; около 1790 года. Но въ скорости за долги послѣдняго, имѣніе

раздробилось на двѣ части , доставивіяся Рокитскому и Сугаку. Часть постѣд

няго переходила къ Pжонжевскому, а первaгo къ Кошарскому въ 1820 году.

326. OPAтовъ. Ручей Жива называется также гнилою-Роською. Въ Оратовѣ онъ

образуетъ прудъ, имѣющій до 2-хъ версть длины и до 400 саженей ширины,

воды котораго задержаны плотиною только въ 15 саженей длины . Окрестности

Оратова изобилуютъ мѣсами. Изъ находившейся у бывшаго Оратовскаго вла

дѣльца дадлея Осиповича Бобровскаго рукописи, видно , что въ 1584 году

Оратовская волость передана Сергіемъ Оратовскимъ внуку своему Андрею

Оратовскому. Въ 1630 году имѣніе было во владѣній братьевъ: Василія, Бог

дана и Северина Оратовскихъ; въ 1640 у Ивана Васильева сына. Онъ, 30 - го

апрѣля 1648 года объявилъ предъ Луцкимъ гродскимъ судомъ, что мѣстечко

Оратовъ, послѣ пятидневнаго штурма, взято козаками и Татарами, замокъ

разрушенъ, а жилища жителей разграблены и сожжены . Признаки замка , со

стоящіе въ валахъ и рвахъ примѣтны и нынѣ . Въ 1661 году Оратовъ до

стался Христинѣ Васильевнѣ, по мужу Домбровской, Брацлавской ловчинѣ,

сестрѣ Ивана Оратовскаго. Послѣ перерыва польскаго владычества, со второй

четверти прошедшаго столѣтія владѣльцами Оратова являются Оранскіе. Въ

1765 году— Станиславъ Война-Оранскій, дочь коего Антонина вышла замуж . ,

около 1784 года за Антона Казимировича Пулавскаго — генералъ-лейтенанта

русскихъ войскъ. Въ 1803 году, 29-го января въ Кіевской гражданской палатѣ

явлена передача имѣнія Оратовскаго генеральшею Пулавскою, по смерти ея

мужа, сыну своему Казиміру Антоновичу Пулавскому, ротмистру русскихъ войскъ,

остававшемуся владѣльцемъ до 1824 года, когда рѣшеніемъ конкурсоваго суда

имѣнія его розданы въ разныя руки за долги, съ правомъ выкупа въ течении

10 -ти лѣтъ , которымъ, само собою разумѣется, онъ не могъ воспользоваться .

Части мѣлкопомѣстныхъ владѣльцевъ Оратова Лозинскаго и Пиняловича, въ 1863

году, по желан: ю ихъ поступили въ казну съ выдачею первому 770 а второму

730 рублей. Изъ принадлежностей Оратовской церкви достойны вниманія : на

престольный мѣдный посеребренный крестъ давней работы и писанный нотный

обыходъ съ рисунками и надписью : « Сей ирмолой священнаго іерея Даніила

Сухоставскаго, пароха Водотоевскаго, списася мною самимъ, въ веси Соколцу,

при храмѣ Собора Архистратига Михаила, на тотъ часъ зостаючи на кондиціи,

року 1728 » .

327. Лопатинъ. Прежде деревня эта принадлежала Ходакевичу, Грозицкому и

Эмилій Коровицкой. Съ 1862 года въ деревнѣ строится священникомъ Семе

ономъ Стрельбицкимъ деревяная часовня.
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328. ГонордтвА. Принадлежала Пулавскому, Ивашкевичамъ, Братковскому; а

съ 1833 года Александру Бондаржевскому, отцу настоящей пом:ѣщицы , умер

шему въ 1847 году.

Юшковцы. Части села называются: Казиміровкою, Грабивкою, Березов

кою , а центръ собственно Юшковцами, по фамилии Юшковскихъ, владѣвшихъ

селомъ въ началѣ прошлaгo вѣка; до того времени поселеніе называлось Го

родишами. Имѣніе принадлежить г-ну Сиротко, по дарственной записи князя

Радзивилла, 12-го апрѣля 1834 года ВысочайшE утвержденной. Троицкая цер

ковь построена на мѣстѣ прежней, отъ которой остался антиминсъ. Она была

выстроена 1738 года « de nova radice » , какъ значится въ записи помѣщиковъ

Луки и Ивана Юшковскихъ.

САБА РовкА. Село получило названіе отъ собранія людей, послѣ руинъ изъ

Подгурья, Коломии и другихъ западныхъ мѣстъ.

329. Подвысокої. Предшествовавшая нынѣшней церковь была построена изъ

дубовъ, которые срублены на мѣстѣ постройки. Фактъ о томъ, что жители за

стали свои давнія поселения и могилы заросшими огромными деревьями раз

сказывается единогласно во многихъ мѣстахъ и свидѣтельствуетъ, что край

нашъ, сначала густо заселенный, оставался пустымъ многое десятки, а можетъ

быть и сотни лѣть.

ЛУКАШЕВКА. Въ началѣ прошлaгo вѣка принадлежала Ворцелямъ; въ 1740

году Леонарду Ворцелю, коронному кухмиcтpy; съ 1815 графу Дульскому;

около 1820 года Лукашевка съ нѣсколькими селами поступила къ князю Ми

хаилу Радзивиллу, какъ приданное его жены; а в 1848 къ его дочери Мар

целинѣ Чарторiйской, по смерти въ 1847 году князя Михаила Радзивилла .

Есть доказательства, что въ XVII столѣтіи была и другая церковь во имя

Преображенія Господня. По преданію она стояла на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ

еврейская каменная синагога.

332. КонЕЛА. Отъ наслѣдниковъ Пршесмыцкаго имѣніе куплено г-мъ Подгорскимъ

24-го јюля 1857 года ; по силѣ же выкупной сдѣлки 1863 года крестьяне, при

содѣйствіи правительства , пріобрѣли въ собственность 710 десятинъ въ Конелой

и 243 въ Загайполѣ за 45,766 рублей .

345. Умань. Въ 1863 году при училищѣ садоводства устроена домовая церковь

съ жалованьемъ священнику и вмѣстѣ законоучителю въ училищѣ 400 рублей

и причетнику 120 рублей съ квартирою тому и другому при заведеніи.

350. ПавловкА. Населена послѣ 1825 года, когда графъ Павелъ Дмитріевичъ

Кисилевъ взялъ въ приданное за своею женою, Софіею Станиславовною По

тоціою , Торговицкiй и Букскій ключи. Прежде на этомъ мѣстѣ былъ хуторъ

съ садомъ, ставкомъ и мельницею крестьянина Рудя; потомъ заведена одая,
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то есть, большой скотской дворъ. Въ 1826 году графъ велѣхъ построить здѣсь

до 50 -ти домовъ, отданныхъ переселеннымъ крестьянамъ. Чрезъ 10 - ть лѣтъ

имѣніе продано въ вѣдомство военныхъ поселеній, которымъ населеніе Пав

ловки вновь увеличилось. Существующая церковь - первоначальная .

355. ГОРДАшов А. . Одинъ изъ полководцевъ Аттилы назывался Гордашомъ.

Не находится ли связи между этимъ именемъ и названіемъ села Гордашовки ,

украшеннаго древнимъ городищемъ?

358. ИванькА. Иваньскій ключь купленъ княземъ Любомірскимъ у графини Ка

силевой .

Буки. Въ прошломъ столѣтіи считались городомъ, имѣли магистратъ и ак

товыя книги.

--

362. РусАловка. Куплена въ 1849 году отъ Феликса Пршигоцкаго.

368. Ш Ельпаховка. Куплена Лукою Чарковскимъ въ 1811 году отъ графовъ

Потоцкихъ.

370. ПоСуховка. Куплена въ 1844 году отъ Іосифа Адамовича Мощинскаго;

а по выкупному договору съ крестьянами въ 1863 году, послѣдніе пріобрѣли .

въ собственность 1333 десятины за 65,865 рублей.

371. ЧЕРПоводъ. По выкуп . догов . 1863 г. крест . купили 966 д. за 50,000 р.

391 , Погивлякъ. 474 »
22,286 -

397. Въ 5-й и 8-й отъ конца строкахъ напечатано : значительные, вмѣсто : значи

тельныя.

399. Монасты Рокъ. Ветхой монастырской церкви принадлежить нѣкоторый

капиталъ (до 500 рублей ) и ежегоднаго дохода (аннуаты ) 60 рублей, обезпе

ченнаго на Рогозянскомъ имѣніи. Капиталъ и аннуата не переданы вмѣстѣ

съ церковью православному вѣдомству, а римско -католическому; а потому цер

ковь разваливается, а средства ея помогаютъ другимъ.

400. БудищA. Въ описаній церквей игумена Мелхиседека говорится , что Бу

дищская Михайловская церковь построена въ 1737 году, по благословенію

епископа Переяславскаго Арсенія, на мѣстѣ прежней церкви .

402. Журжинцы. Г-нъ Протопоповъ вступилъ во владѣніе имѣніемъ, по силѣ

раздѣльнаго акта , совершеннаго 1838 года. По выкупному же договору 1863

года крестьянское общество села Журжинецъ и деревни Буды, пріобрѣло въ

собственность 1191 десятину за 57,800 рублей ; а Гутяне особо купили 172

десятины за 8,300 рублей.

403. ЩЕРБАчинцы. Крестьяне первой половины , по силѣ выкупнаго договора

1863 года пріобрѣли въ собственность 454 десятины земли , за 22,150 руб.

409. Ступична. По вык. дог. 1863 г. крест. пріобр. въ собст. 837 дес. за 39,310 р.
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409. КАПУстинъ . Прежде было двѣ церкви : Успенская и Михайловская . Послѣд.

няя построена, по благословенію митрополита Діонисія Балабана, 6 мая 1666

года въ Корсунѣ данному. Грамота митрополита напечатана въ Кіевск . Епарх.

Вѣдом. за 1862 годъ x 18.

424. Лѣсовичи. Отдѣльныя части села носять названія: Седлецкой слободы и

Потока. Лѣсовичскій ключь отъ невѣстки покойной графини А. В. Браницкой,

графини Розы Станиславовны, подаренъ въ 1854 году сыну, графу Александру

Владиславовичу Браницкому. Общество крестьянъ Лѣсовичъ, Седлецкой-слободы

и Потока, по силѣ выкупнаго договора 1863 года , пріобрѣло въ собственность

2514 десятинъ земли за 104,161 рубль.

425. НиколАЕВКА. По выкупному договору 1863 года крестьяне пріобрѣли въ

собственность 410 десятинъ за 17,397 рублей.

427. КривА. Въ деревнѣ и окрестностяхъ находится хорошаго качества горшечная

глина , которой однако добываніе обложено весьма значительнымъ платежемъ

въ пользу владѣльца имѣнія.

— КиРДА ны. По силѣ выкупнаго договора 1863 года крестьянскія общества,

безъ участія однодворцевь и другимъ сословій, пріобрѣли въ собственность:

въ селѣ Кирданахъ 663 десятины , Улашовкѣ 466, Кривой 177, Хрищатыхъ

ярахъ 187, за 60,907 рублей.

БА Вкунъ. По выкупн. догов. 1863 г. общес. пріоб. 318 дес. за 18,122 р.

ю шковъ-Рогъ. 1224 50,046

430. ПопРУЖНА. 663 > - 27,027

433. СТАВИЩА. 1276 - 54,453

436. ВинАРОВКА. 514 » 20,608

478. ЕлЕновкА. 924 » 37,840

Принадлежить Эдмунду Осипов 1чу Руликовскому, по раздѣльному акту 1839 г.

502. Пиццики. По выкупн. догов. 1863 г. общес, пріобр. 1637 дес. за 65,700 р.

503. РУДА. 903 > 36,500 >

Дулицкое. 1871 75,250 -

504. Половецкая -ВЕлин А я. 2255 » - 91,100 »

505. Михайловк А. 691 > 27,700 »

508. МАЗЕпинцы. 2315 92.700 »

510. ГРЕБЕнки. Въ истории извѣстны тѣмъ, что въ 1665 году, при этомъ селе

ніи болѣе 15,000 козаковъ Брюховецкаго напали на Поляковъ подъ предво

дительствомъ князя Яблоновскаго, разбили ихъ, послѣ двухъ стычекъ, и заста

вили ретироваться къ Бѣлой - церкви, куда однако жители не впустили разбитую

армію и принудили ее отступить далѣе въ Польшу.

>>

|

-

-

-
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514. ПАРАДовъ. Въ 1856 году проданъ Федору Васильевичу Корчевскому.

Фурсы . По выкуп. догов. 1863 г. обществ. пріобр. 1627 дес. за 65,400 р.

Трушки. 2115 84,934

Матюши. 1356
54,500

519. НА СТАшкА. 2592 » 102,793 -

542. Житіе Св. Макаріп издано архіепископомъ Гедеономъ.

561. Пропущены слова выше первой строки : «людей и скотъ изъ селъ: Мироновки ,

Лхновъ, Семигорь, Ольховца, Вахутинецъ и Владиславки ».

596. ПотАпцы. Александръ Петровичъ Мальчевскій, духовнымъ завѣщаніемъ,

18 марта 1855 года , засвидѣтельствованнымъ въ гражданской палат , предо

ставилъ имiнie Потапцы своей дочери Адели, по мужу Нейманъ, подъ усло

віемъ исполненія нѣкоторыхъ обязанностей относительно своей сестры . Въ

имѣніи считается всего 1431 десятина земли, изъ числа коей крестьянское

общество, по выкупному договору 1863 года, пріобрѣло въ собственность 617

десятинъ, за сумму 27,904 рубля.

684. МЕДВЕДовка. Давнее мѣстечко, называвшееся еще въ XVII вѣкѣ горо

домъ, извѣстно въ исторiн тѣмъ, что въ 1665 году козацкій старшина мѣстечка,

Опара вызвался быть малороссийскимъ гетманомъ на мѣсто Тетери и, съ приз

ванными на помощь Татарами, овладѣлъ окрестными селами и мѣстечками; но

вскорѣ Петръ Дорошенко, бывшій эссаулъ, хитростію, овладѣлъ самозваннымъ

гетманомъ, чтобы самому достигнуть этаго званія, и передалъ его въ руки

Поляковъ, которые немедленно казнили Опара. Другая знаменитость Медве

довки—Иванъ Усачъ, уроженецъ Медведовскій, одинъ изъ непослѣднихъ ге

роевъ 1768 года .

687. На 5 -й строкѣ отъ конца напечатано : 1899 вмѣсто: 1799.
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Березянка малая
442.
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Варшица . 295 .

Василевка д. . 710.
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Василиха . 446.
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Васильковъ с . 412.

Васильковцы . . 270.

Вахновка 297.

Ваховка . 121 .

Baxyтeнцы

Вжище см. Ржищевъ.

Веприкъ

Вепринъ · 164.

Вербовъ 293.

Вербовата. . 367.

Вербовець 385.

Вербовка . 216. 288, 705.

Вербовка см . Скала.

Верболозы . . 280.

Вергуны 616.

Веремье 45 .

Верески 381 .

Вересня 148, 161 .

Верещаки . . 389.

Верещаки высшie . 684.

низшie 696,

Верещинъ см . Хвастовъ.

Вернигородокъ . 280 .

Вернинъ . 310 .

Верховня 202, 726 .

Верхнячка . 367.

Веселый кутъ. 442, 452, 718.

Веселая слобода . 72.

Вета 22, 32, 34, 36, 719.

Викторовка сх. Одая.

Виленка 143, 725.

Вильна . 142, 731 .

Винаровка. 436, 737.

Винницкіе ставы 511 .

Винницкій хуторъ .

Виноградъ.
389.

·O .

. . .

. .

.

.

• 238.

Бѣлки д. . . .

. .

. .

7

·o . .

.

278.
.

. >

. .

.

117 .. .

.

.

.

4.

629 .

. 312.
.

.

Валки

Валява .

Варваровка

Варовичи .

Варовскъ

Варовская буда .

. 130 ..

.

.

. 511 .

·

.

0 . . 163.

130.

.

. .

.
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.

.

Стр.

Выдиборъ 123 , 731 .

Вырва .
165 .

Высокое 463.

Вытачевъ . 41 .

Вышгородъ 1 .

Вышевичи . 115, 726.

Вышнополь 360.

Вѣдьманка см. Козичанка .

Вѣнцетовка д. 202.

Вѣнцетовка с . 529 .

Вѣтровка 669 .

Вязовица . 312 .

Вязовокъ 642 .

.

. . .

•. . .

.
.

.
.

.
.

.

186.. . . .

.

.

· 667.

.

.

• .

Стр.

Виноградский монастырь . 648 .

Вирлоокъ . 183 , 729.

Витязева
. 718 .

Владимірка . 353.

Владиславка 570.

Владовка 129 .

Вовнянка великая 428.

малая . 443.

Водотый 170.

Водяна . 413 .

Водяники 405 .

Воещина
472 .

Возня

Войнаровка см. Винаровка.

Войташовка 143, 725 .

Войтовка . 350.

Войтово

Войтовцы . 223 , 282.

Волица д . . 507 .

Волица с . . 226.

Воля 584.

Володарка м. 241 , 731 .

хуторъ .
32 .

Волинець 291 , 733.

Волчковъ .

Вольнополь 282.

Вольшка 73.

Воробіевка 238.

Воробіевка см . Бышевъ.

Воробіевка см. Николаевка.

Воробьевка
639 .

Воробьевская буда . 639.

Вороновка 57 , 388, 673 .

Вороное 363 .

Вороньковка . 106 .

Воропаевка

Ворсовка . 185.

Воскодавинцы . 299 .

Вотылевка . 390.

Вуйна . 292.

Вулушка 170.

Вчерайше . 217.

Выграевъ . 518.

.

.

. 160.
.

.

Гадичевка . 12.

Гадомка 584.

Гадомцы 280.

Гадомчики 279.

Гавронщина 86 .

Гавриловка 101 .

Гайворонъ
237.

Гайсинъ см. Липовецъ.

Галайки 348.

Галенка 94.

Гамарня
636.

Гарбузинъ см . Арбузинъ.

Гатное . 21 .

Гать см. Паволочь.

Гвоздовъ 35.

Гейсиха 430.

Гепановичи 147.

Гереженовка . 347.

Германовка д. 272.

Германовка м. 64, 721 .

Германовская слобода . 66.

Геронимовка см. Полянка.

Глеваха 30.

Глиница 177.

Глинка см. Нагорна.

Глинна. 148.

Глинча.

Глиняная балка . 718.

Глубочекъ . 140, 515 .

. .

.

. •

.

•.

.

. .

155 .

. .

. .

O . . .

.

.

. 548..

. .



743

.

. . .

. . .

. •
.

.

.

.

O

. .
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Стр"

Городчане 150.

Гороховатка 61 .

Горошковъ 452 .

Горянка
15 .

Гостомля . 101 .

Гребени 58, 720.

Гребенки 510, 737.

Грезля . 160.

Гречковка :
646 .

Григоровь. 594.

Григоровка 66.

Гришковцы . 259.

Грищинцы 603 .

Гродзева . 347 .

Громы . . 346.

Грубскъ . 224.

Грузька 72.

Грушевъ . 586 .

Грушковка .693.

Губинъ . 154.

Гудзовка . 382 .

Гудимовка . 69 .

Гули
570.

Гуляйгородъ . 617 , 659..

Гуляйка 393 , 394 .

Гуляйполе . 384.

Гуляники 55, 719 .

Гуменики . 172 .

Гуриновка см. Стайки .

Гуровцы
280.

Гуровщина 80 .

Гусаковъ
. 393.

Гусачовка . 67 , 721 .

Гута Забѣлоцкая см. на оборотъ.

Гута Кумейская .
634.

Гута Лютежская 11 .

Гута Стеблевская

Гущевка 667 .

.
.

•

Стр.

Глуховцы . . 286 .

Глушки . 510.

Глѣбовка 107 .

Глѣбочекъ 357.

Гнилецъ 227 , 389.

Гнилеччина 33.

Гноенки . 580.

Гойжаловка . 396 .

ГолЭ 93 , 722.

Толепни см. Xалаймгородъ.

Голики см . Линцы .

Голикова . .701 .

Головки · 188.

Головковка . 687.

Головятинъ 659 .

Голодьки 418, 462.

Голосіевъ монастырь 32.

Голубовка .
282 .

Голубовъ ставъ . . 186 .

Голубятинъ
214.

Толынь. . 101 .

Голяки . 195 , 546 .

Голяковка . . 367 .

Голячка 194 .

Гонивка 302.

Гоноратка . 328, 735 .

Гончариха.
386.

Гопчица 263.

Горбовичи. 78.

Горбулевъ . 180, 729, 731 .

Гордашовка 355 , 736 .

Гордіевка . 309, 733.

Гореничи . . 68 .

Горностайполь 123 .

Горобіевка см. Воробіевка.

Городецкое 345 .

Городещна 162.

Городище д. 151 , 187, 193, 244.

Городище м. 628 .

Городище с. 219, 441 .

Городницѣ 327 .

Городокъ . 269, 277.

Городскъ 142, 725.

.

.

.

.

o

.

.

.
.

.

.

.

•

. .

.

.

. . .

.

403 ..
. .

.

.

.

.

. .

Давыдовка

Дальникъ

Даниловка.

Даньковка .

375.

. 698.

27.

324.. .
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Стр.

Дорогинка 485 .

Драчи см . Николаевка.

Драчиловка 132.

Драбовка . 632.

Драничка 181 .

Драновка 27, 28.

Дрозды 508.

Дружня. 92.

Дубіевка
615.

Дубовая . 374.

Дубовикъ 119.

Дубовка 423.

Дубровинцы 323.

Дубровка д. 167, 400.

Дубровка с. 455.

Дудари . . 596 ..

Дулицкое
503, 737.

Думинцы
617 .

Дунайка
. 202.

Дыбинцы . 562 .

Дымарка 162.

Дымковъ 402.

Дымеръ 11 .

Дымерская рудня
14.

Дѣдовщина . 194.

Дѣтинецъ
182.

. . . .

. . . . . .

. . .

.

. .. 280.

•
.

. .

. . . .

Стр.

Дахновка
614.

Дацки
. 582.

Дашевъ
317.

Дашуковка
. 395 .

Девятка
697.

Деменцы 693.

Демидовъ
104.

Демовщина
. 583 .

Демяновске см . Наливайковка .

Денгофка
452 .

Денисовичи
133.

Дергановка 255 .

Деремезна. . 533 .

Деревы
44.

Деревяна . 44.

Деренковець
631 .

Держиновка

Дермановка 185 .

Дехтеровка 131 .

Дешки . . 561..

Джуньковъ.. 261, 732.

Джуринцы
316.

Дзвенняча см . Звеняча.

Дзендзелевка .
351.

Дивинъ.
170.

Дитятки
..154.

Дмитревка.
. 507 .

Дмитренки.
. 567.

Дмитровичи
38.

Дмитровское . 347.

Довгалевка 263.

Довгеньке . . 359.

Довмонтовка
192.

Добра .
365 .

Доброводы . . 347.

Долгая гребля
391 .

Должокъ
. 303 .

Доливовъ 176.

Долина . 44.

Долотецкое . 263.

Домановка 155 .

Домонтовъ . 154.

Домонтовка . 216.

.

.

.

. . . .

·. . .

.

.

.

.
.

.
.

. .
. .

.

. .
.

. .

. .

.

O .
.

Эвандорфъ 176, 729.

Едемъ . i . 597.

Езерна 516

Езерщина . 89 .

Екатеринополь
379.

Еленовка , 478, 737.

Елизаветка 416.

Елисаветка 624.

Емчиха

Еразмовка. : 702.

Ерешки ем . Яренки.

Ерки . 380 .

Ерчики великіе 202.

малые • 202 .

жидовские : . 198.

. .

. . 605 .

.

.

.

. . .

. 0 .
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Стр.

. .

.

. . .

. . . .

.

. .

. .

.

. O

.

. . .

. .

.

Стр.

Жаботинъ . . 657.

Жаботинскій монастырь 617.

Жабянка 395 .

Жаданы 320.

Жадьки 123 .

Жашковъ . 465 .

Жежелевъ 287 , 732 .

железничка . 381 .

Желяне. 19 .

Жердели . 277 .

Жерева 116 , 161 .

Жеревполе 726 .

Животовъ , . 457.

Животовка . 326.

Жидовская гребля 431 .

Жидовцы . 197, 288, 292 , 729 .

Жидовцы см. Булаи.

Жидовчикъ

Житенцы . 289.

Житнигоры 527.

Житники 469.

Жмуровка . 121

Жобочь . 185 .

Жолнеровка 148.

Жорнище 311 .

Жорновка . 79, 156.

Жуковъ · 100.

Жуковцы
45.

Жулинка 415.

Журава. . 297 .

Журовка 401, 691 .

Журавлиха . 438.

Журбинцы. 258 .

Журжинцы 402.

.

. 451 . .

227 .. . .

. .

Забѣлоцкая гута . 117.

Забуянье . 86.

Завадовка . 243, 640.

Заваловка 122.

Загайполе . 432.

Загальцы 93, 722.

Закреничье . 456.

Закутенцы. 279 , 424.

Залевки 658 .

Залѣское . 394 .

Залѣсье · 147 .

Залѣшане . 161 .

Замошье
148.

Замчиско см. Липовецъ.

Замятница. 679 .

Занудовка . 61 .

Заньки . . 181 .

Западницы . 472 .

Западня

Заполье . 147.

Запрудка . 156.

Зарубенцы 222 , 330.

| Зарубинцы 594.

Зарудье 117, 327.

Застугнье 472..

Затишье 534.

Заячкова . 368.

Збаражъ 272.

Збаражовка 455 .

Звенигородка . 376.

Звеняча 467 .

Звонки . 8.

Звонкова 474.

Здвиженскъ 26.

Здвижка 143 , 731 .

Зелена дуброва 388.

Зеленый рогъ 364 .

Зеленьки 558 .

Зеленьковъ 360.

Землянка 59.

Зикрачи 56 .

. . . . .

.

. . .

·
. . .

. . .

. . .

. .

.

.

.

.

.

.

. .

Забара .

Заболотье .

Заборье

Забуча .

Забѣлочь

. 584.

183.

27.

99 .

117 .

.
. .

.
. .

.

.
.

*
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.Зимовище .

Злодіевка :

Злотополь .

Стр.

149.

44, 120, 245 .

711 .

. 618.

.

. . .

. .

Змагайловка . .

.

. 163.

.

. .

.

.

.

.

Зміевка

Значки .

Зозовъ

Зозовка

Зозуленцы .

Золотуха

Зоринъ

Зрайки .

Зубари .

Зубовщина

Зубриха

.

503 .

302 , 733.

303.

. 273.

. 201 .

120, 723.

. 351 .

505 .

125 .

. 331 .

.

.

. .

.

. . .

.
.

.
. .

.

.

.

O

. .

· 201 .. .

.

.

. .

.

Стр.

Каэтановка си . Осота .

Калабарка . 672 .

Калантаевъ . 669.

Каленна 245.

Калиберда . 569 .

Калигорка мокрая . 415 .

Калигорка сухая. 415 .

Калинова 642.

Калиновка . 461 .

Калиновка см . Xалаймгородъ.

Калиновщин
а

33.

Калниболото 353, 379 .

Калный• лугъ• . 33.

Кальникъ . 319.

Каменка 99.

Каменный бродъ. 178, 391 .

Камени. 276.

Каменна . 220.

Каменная гребля

Каменоватка . 408.

Каменогорка
. 323, 733.

Камянка д. . 522.

Камянка с. . 308.

Камянка хут. 12 .

Камянка см. Скуратовъ.

Камянече 349 .

Камяноватка 693.

Каневъ

Кантелина. 321 .

Капитановка 692.

Капустинъ.

Карабачинъ 168, 728.

Карабчіевъ 211 .

Карандинцы . 570.

Карапыши.
. 557 .

Карашинъ дер. . 557 .

Карашинъ село 83, 721 .

Карпиловка 152 .

Катериновка
. 706.

Катюжанка i 13.

Катюжанская гута : 14,

Качалы 93.

.
.

.

.

.

Ивангород ,

Иванковцы

Иванька

Иваньковъ .

Ивасевъ

Ивахны

Ивки

Ивковцы

Игнатовка .

Иловница .

Ильинцы

Иргачевъ

Ирдиновка

Исайки .

Искрина

Іогановка .

.

702 .

287.

310, 358 , 736 .

156, 548.

402.

329.

; 561 .

. 682 .

26 .

. 152 .

. 131 .

· 246,

. 645 .

. 563.

408,

, 302 .

. .

. .

.
.

. . O

· 537..

. . . .

.

.
.

.

.

409 , 737.
. .

.
.

. .

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Кабаны . 129 .

Кабатня 315 .

Кавуновка .
414 .

Кагарлыкъ. 59 .

Кагарлыцкая слобода 61 .

Кадлубица.
483.

Казариновка . 600.

Казиміровка 62 , 192, 242 , 328 .

Каэтановка 176 , 410.

. . .

. ..

. .

.

.
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Стр.

Кашперовка 278, 454 .

Квитки .

Кидановка . 527 .

Кидница см. Наливайковка .

Кикишовка 260, 732.

Кимерка
101 .

Кипячка · 601 .

Кирданы
427, 737.

Кириловка
401 .

Киричанка. 141 , 725.

Кисели . . 296.

Киселевка . . 409.

Кислинъ
362.

Кисловка 421 .

Китаевъ, монастырь
32 .

Китай город 322, 698.

Киченцы · 580.

Кичкари
176.

Кищинцы 351 , 508.

Кіянка . 185 .

Кладово 28, 29 .

Клевань 130.

Клепачи 15.

Клеховка 484.

• Клитенка 290.

Клочки . . 518.

Клочковъ 673.

Клюки . 418.

Ключники . 547.

Княжа дер . 204.

Княжа село 407.

Княжа Криница . . 330 .

Княжики

Княжичи 76 .

Кобриновъ. 393.

Кобринова гребля
357.

Кобыляки .

Кобылянка 415 .

Ковалевка дер. 152.

Ковалевка село . 508.

Стр.

Ковали . 587.

Ковалыха 653.

Ковгановка 165.

Ковезинъ 729.

Ковшиловка великая . 160.

малая 130.

Кодаки . 512.

Кодра 87.

Кожанка . 307.

Коженики . 518 .

Кожуховка. 30, 369 .

Козаровичи 7, 106.

Козацкое . 406.

Козинъ . 603.

Козинцы 99.

Козичанка . 72.

Козіевка 44, 141 , 725.

Козловка 294.

Козынь.

Козятинъ . 281 .

Койловка . 220.

Коленцы 134.

Колесища . 590.

Колодистое 371 , 383 .

Колонщина 80.

Комаревка д. 122 , 635 .

Комаровка с. 544 .

Конела . 332 , 735 .

Конельская Поповка

Конельскіе хутора 333.

Кононовъ . 402.

Кононовка

Кононча . 637.

Коноплянка

Константиновъ
646 , 105.

Константиновка . 95 , 298, 363.

Конюшевка

Копачевъ . 68.

Копачевская слобода 38 .

Копачи 499 , 725 .

.
. .

.
.

.
.

.

.
.

. .

. .

.
.

. .

. • 332.

. .

.

234..

.

332 ... . . . . .

. . .

. .

. .

· 104. 288.

. . .

. .

.



78

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

385.. .

.
.

.

. .

.

. .

.

.

•.
.

.
.

.

.

. .

. .

. .

Стр.

опенковата . 354 .

опіевка 323, 733.

КоптieBra . 123.

Копыловъ . 81, 721 .

Konѣйчина .706.

Кордоновка
. 283 .

Кордышовка . 285 .

Коржевка .
. 516.

Коревъ
. 273 .

Торжевъ кутъ
374.

Корниловка
579.

Корнинъ
228, 726 .

Корогодъ 148.

Королевка д. 89, 186, 229 , 336, 433 .

Королевка с.
507 .

Коростылевка . 123.

Коростышевъ . 135 , 725 , 726 .

Коротина .
414.

Корсунка
359.

Ifорсунь
. 571 .

Корсунскій монастырь . 577.

Корчъ
104.

Корчевата .
32.

Корчевка : 178.

tоpмчища
. 226 .

Корытище .
· 601 .

Косарь .
.698.

Косеновка 360.

Косовка 243.

Кіостовцы 167 .

Костянець . 258, 598.

Косяковка . 431 .

Котлярка . 223.

і отовка
184.

Котюжинцы 294.

Toxановка 705.

Кочержинцы 346.

очеровъ 169, 728.

Кочубіевка.
346 .

tошарица. 141 .

Кошарка .692 .

ошаровка
132.

ht : Ішевъ

Стр.

Кошевата . . 419.

Кошеватская буда 421 .

Кошланы . 321 .

Кошляки . 197.

Кошмаковъ 609 .

Кошовка . 147.

Кощіевка

Краковщин
а . 168.

Крапивна .
143 .

Красиловка д. . 162.

Красиловка сл .
152.

Красиловка село .
428 .

Красна
534.

Красна слобода . 84 .

Красненьке . 314.

Красница старая 156.

Красно . 20, 44.

Красноборка . 115 , 726.

Красногородка 564, 54, 90.

Красное
. 149 .

Краснополка дер. . 584.

Краснополка село . 350.

Краснополье .
696.

Красноселица. . 704.

Красноставка . 365.

Красный бродъ . 415, 416.

Красный кутъ . 363.

Красный лѣсъ . 504.

Краснянка.
. 202.

Красовка
• 278.

Красюки . 437 .

Крачковка . 361 .

Креничи 35 .

Кретятичи. . 162.

Крива . 427, 737.

Кривая гора 149 .

Кривецъ 362, 444.

Кривое 231 , 730.

Кривоmіенцы .

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

0 .

. . .
.

.

.

. .

•. .

. .

.

.

.

.

. .

.

.

454 .

i 215.

Кривчунка. i 453 .
.
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Стр .

. .

.

.
.

. .

.
.

.

.

. . .

. .

• 203.
.

.

.

.

.

. .

.
.

. . .

.
.

. .

.

. .

.

.

.
. . .

Кривые колѣна 359.

Кримки 413 , 702.

Криница бѣлая см. на оборотъ.

Криштоповка . . 316.

Крыжавка . . 707 .

Крыловъ . 669 .

Крыловка

Крымка . 115 .

Крымская рудня . . 115 .

Крупoдeринцы . 265 .

Крутые горбы 423.

Крушинка . 37.

Крюковщина 22.

Ксаверова . 642.

Ксаверовка 512 .

Ксендзовка дер. 483.

Ксендзовка село . 348.

Kзендзовка см . Паволочь.

Кузьмина . . 369.

Кузьминцы • 585 .

Кулешовъ . 266 .

Куликовъ

Куликовка . . 694.

Кулишовка 415, 141 .

Кумановка 292.

Кумейки . 632.

Купіевата . 333 , 550 .

Куповате : 151 .

Купчинцы . 321 .

Курава . 294, 733.

Куриловка · 699.

Курсовка 255 .

Курьянецъ.

Кутелевъ .

Куты 363 .

Кухари 163.

Куцовка . 650.

Кучковка 394, 431 .

Кучогоры . . 304.

Отр.

Лаврики · 238.

Лагановка . 185 .

Лагановская гута
. 185 .

Ладыжинка . 372.

Ладыжичи . · 150.

Лазаревка 167, 728.

Лазурцы . 596.

Лапутьки 154.

Лащева . 355 .

Лебединъ 713.

Лебединский монастырь . 715.

Лебединка . . 375.

Лебединцы . 277 ..

Лебедовка . . 706 .

Левковичи . 162.

Левковка 299, 376.

Легезина
360.

Лелевъ . 147.

Лемещиха . 445 .

Леонардовка 294.

Леоновка
67, 72 , 135 .

Леська .

Леськова . 335 .

Летичевкa см . Монастырище.

Лещинка 59 , 529.

Линцы . . 312.

Липки 231 .

Липовець городъ 300.

Липовецъ село 59 , 720.

Липовка 88, 722.

Липовъ рогъ . 55.

Липово . 672 .

Липянка 716.

Липянскій скитокъ см. на обороты.

Лисича балка 384.

Лисовцы великіе . 214, 729 .

халые 214.

Лиственъ . 577.

Лизтопадова 712 .

Литвинецъ . 588

. .

. .

33. 619 ..
.

.

. .

>
.

.
. .

.

. .

. . .

. . . . .

• 205 .
•

604... .

.

.

---

. .

.

. .

.
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Стр .

.

.. 453. . .

O

Стр.

Любча . . 443.

Людвиновка 87, 159, 532.

Люленцы 306 .

Люлинцы 266 .

Лютежъ 9 .

Люторы
561 .

Лядская слобода . 309 .

Ляхова .

.. .
.

.

. . .

.

.
. .

.

. .

• 181 ..

. .

. .

.

.

295 .. . .

.

. . .
.

• .

.

.

o

. .

.

.
.

.

.

Литвиновка 106, 466 .

Литвиновка см . Стайки .

Лихачиха

Лишня . 72 .

Лобачень 448.

Логвинъ 240.

Лозоватка 408.

Лозововъ 89, 624.

Ломоватое 619 .

Локитинъ . 293 , 327, 734.

Лопатинщина. 529 .

Лосіевка

Лосятинъ . 510.

Лоташева , 384.

Лубенцы 693.

Лубьянкя 101 , 131 , 59 .

Луговая • 310.

Луговики
159 .

Луговицкая слобода · 159 .

Лузановка .
. 655 .

Лука 76, 422, 639.

Лука Ставидлянская 702.

Лукашева .
. 301 .

Лукашовка. 329 , 735 .

Лукіановка
421 , 422.

Луковица .
. 595.

Луковка
384.

Лутовка 113 .

Лучинъ . 193 .

Лыбедь . 20.

313.

Лысянка . 396.

Лычанка 80, 584 .

Лычи 230.

лѣсники 32.

лѣсовичи . 424, 737 .

Лѣщиновка 365 .

Лѣщинцы 267 .

Любашевка 370.

16 .

Любовичи . 117.

Любоміръ см. Ставища.

Любомірка. 410, 695.

.

• 271 .

. .
.

. .

. .

. · 132 .. .

Мазепинцы 508 , 737.

Майданецкое .
359.

Майдановка дер.
" 87 .

Майдановка село . 388.

Макалевичи 164.

Макаровъ .
84, 721 .

Макаровка.
221 .

Макаровская буда
87.

Македоны . ... 585 .

Макіевка 533, 650.

Макіевская буда . .692.

Малинъ 187, 729.

Малинки

Малиновъ . . 731 .

Максимовичи . 131 .

Максимовка . 369 .

Максимовск
ая

буда ,

Маковище . 81 .

Малишовка . 276 .

Малютянк
а

30.

Маньковка 351 .

Маньковочка . 351 .

Маріановка 512, 358, 159 , 178, 412.

Марійка

Марковцы .
285 .

Маркути
289.

Мартиновка 550.

Мартыновичи .
129.

Мархелевка
36.

Масаны 483.

маслай 10.

Маслова 717 .

Масловка .

. . .

. . . . . .

. . .

. . . .

Лыса гора . .

.

· 468.. .

. .

. .
.

. . . .

. . . . .

. .
O .

. .

Любки . .
. .

O •

. .

604.

Матвѣевичи · 179 .

.

.
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. 275.

.
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·

• 565 .
.

. .

.

. .

.

.

. .
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. . . .

Стр .

Мисайловка . 556.

Митяевка . . 567.

Михайловка дер. 240, 241 .

Михайловка . 505 , 635 , 727 .

Михайловка см . Рубежовка.

Михалинъ. 276.

Могилевка . 652.

Моделeвъ . . 180.

Мойсейки 134 , 726.

Молодецке. 350.

Молодецко. : 518 , 519 .

Молотковцы 291 .

Молчановка великая 212 .

малая . 207 .

Мамуты : . 568 .

Монастырища 333 .

Монастырокъ 351 , 399, 593, 736 .

Монтрезоровка
584 .

мончинъ 298, 733 .

Мордва
679.

Моринцы 339, 581 .

Мормоліевка . 205 .

Мороговка. . 183 .

Морозовка дер . 170.

Морозовка село . 205 .

Морозовка см . Линцы.

Москаленки . 558.

Мостища дер . 74, 721 .

Мостища село 14, 719.

Мотовиловка . 474.

Мотовиловская слоб. 475 , 477.

Мотроненскій монастырь . 688.

Мотыжинъ. 82, 721 .

мохначка . 230.

мошны 620.

Мошногорскій монастырь 624.

Мошуровъ. 356 .

Мощунъ 16.

Мудровка 678.

Музычи 76 .

Мурзинцы .
382 .

Мосіевка . 203 .

Мшанецъ 292 .

. . .

. .

Стр.

Матвѣевка . 694.

Матвѣиха . 453 .

Матусовъ
649.

Матюши 514, 738.

Матяшовка 66.

Махаринцы волосское

дубовые 274.

Махновка . 284.

Мацевъ 415 .

Машовъ 149.

Мащенки 628.

Медведовка дер. 284, 586.

Медведовка м. 684, 738.

Медведовскій монастырь 629.

Медвинъ дер. 154 .

Медвинъ м.

Меделевка 116.

Медовата . 333.

Медовка . 908.

Межигорье 5 .

Межиричь . . 716.

Межиричка 115 , 726 .

Мезиновка. 406.

Мелени. . 126 .

Мельники 547, 688.

Мельниковка . .652 .

Менонисты 276, 277.

Меньковка 185 .

Мервинъ . 325 .

Мигалки 164.

Микитяне .
570, 671 .

Миколинъ . 24.

Микуличи 96, 722.

Мина 474.

Минейки 174.

Минины
142, 725 .

142 :

Миньковцы 212.

Мировка 63, 720.

Мироновка 560, 570, 634 .

Мирополь . 640.

Мироцкое . 54.

Мирча . 96, 186.

.

.

o

.. .

.

. .

.

O

.

. .

.
O

. .

. .

.
.

.

O
.

.

Мининская рудня
.

.

. .

.

.

. .

.
.

.
.

. . .
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.

. .

Стр“

110.

513.

32.

165 , 727.

Мыкгородъ

Мытница

Мышеловка

мѣстечко .

.

.

.

Стр.

Новая гребля дер. . 90.

Новая гребля село . 295 , 362.

Новая Осота си . Осота .

Новоселица 45 , 198, 382, 682.

Новоселки 61 , 74, 148, 331 .

Новохвастовъ 207.

Носачевъ 652.

Няневка 185, 731 .

Няневская буда 185 .

. .

. .

·

·.

119..

.

.

. 308 ..

. .

.

. .

.

295 .. .

. .

.

.
.

. .

.

. .

. . .

. . .

. .

. .

. . .

. .

.

Набутовъ 578 .

Нагорна 364.

Нагорцы 149.

Надточіевка .651 .

Наказное . 262, 732.

Наливайковка 87.

Нападовка.

Насташка . 519, 738.

Небелица 122.

Небедевка . . 354.

Небратъ 95 , 722.

Неграти . 76 .

Негребовка . 118 .

Нежиловичи 117.

Неменка . 314.

Немирегцы 273.

Неморожъ . 406 .

Ненадыха . 449 .

Непедовка . . 283.

Нерубайка. 353.

Нестеровка . 352 .

Несватковъ . 698 .

Нетеребка . 578.

Нехворощь . 581 .

Нечаевъ 717.

Нечаевка . 617.

Нещеровъ . 69.

Нивка . . 125 .

Низгурцы великіе . 287.

малые 262.

Низшie Верещаки 696 .

Николаевъ . 646 .

Николаевка дер . 425 , 737.

Николаевка село 585, 601 .

Николаевка Стеблевская 608.

Новаки . . 125.

Новая буда 94, 110.

.

.

. .

.

Облитки

Обозовка . 368.

Обуховичи. . 133.

Обуховъ 41 , 719.

Обуховка 289, 290.

Овечаче

Овсяники 299.

Огіевка. 283.

Одая 336, 735.

Одaйполе 449 .

Однороги 517 .

Ожеговка 241 , 444 .

Озера 104, 216 .

Озерщина см . Езерщина.

Озеряне 169, 728.

Озирна . 381 .

Окнина 409 .

Оксанина . 354.

Олейникъ . 529.

Олешполь 143.

Олива .

Олизаровка . 162 .

Ольховецъ м. . 391 .

Ольховецъ село , . 569.

Ольховчикъ . 630.

Ольшана . 386 .

Ольшаница . 523 .

Ольшанка дер. . 129.

Ольшанка село . 68, 374, 468, 516 .

Ольшанка Барахтянская

. .

. .

.

. o

. .

. .

: 163 ..

. . .

. .

. .

.
. .

. . . . .

.

.

.

487.

Ольшанка см. Линцы .

Омельгородъ :

.

684,
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Стр.

. . .

. .

?

.

. . .

•

. .

. .

.

.

. .
. .

.
.

.

.

Омеляне . 129.

Омировка 640.

Онацки . 585 .

Онуфріевка
. 353 .

Опачичи 150, 726.

Орадовка . 367 .

Оране . 119 .

Ординцы
. 271.

Оратовъ 326 , 734.

Оратовка 327 .

Орловецъ
640.

Орловецкая буда .
642 .

Орлы
. 400.

Ормянка см. Армянка.

Оситна . 369 .

Оситняжна . 709.

Осична д. 291 .

Осична с. .

Осокка . 124, 731 .

Осовцы . . 168 .

Осота . 690.

Острійки . 528 .

Островъ :: 519 .

Островецъ . . 354.

Острожана. 332 .

Отешовъ 151 .

Офирня 483 .

Офицiаловка 101 .

Охматовъ 363.

Охримова 336.

Оцитель 96.

Очеретня д . 602 .

Очеретня с.
304.

Очитковъ . 306.

. 461.. . .

. . .

Стр .

Паланочка 356 .

Пальчикъ . 384.

Паляниченцы . . 507.

Панасовка . 280.

Паникарча. 56, 719 .

Панскій мостъ 336 .

Папирня 15, 113 .

Папуженцы 352 .

Парадовъ 514, 738.

Парадовка . 391 .

Парипсы 215 .

Паріевка д.
. 306.

Паріевка с.
. 314.

Пархомовка 241 , 321 .

Паришовъ . . 147.

Пастырское
.- 708.

Пашковка . 71 .

Пединовка . . 401 .

Педосы . . 270.

Пекари .

пеніонжкова . 361 .

Пенязевичи . 186 .

Пеньчуки
. 511 .

ІІеревозъ
474.

Перегоновка . 354, 531 .

Перемежье.

Пески 377.

Песковка 94.

Песчана 502.

Песчальники 596.

Петрашовка
237.

Петрики 401 .

Петриковка
384.

Петричинъ см. Барахты.

Петровка
298.

Петровцы новые.
9 .

Петровцы старые 10 .

Петрушки д.

Петрушки с.

· 637.

.

.

.
.

. 176 .. .

.
. .

. . .

.
.

..

.
. .

.
. .

.
.

. .

. . .

Павловка д. 404, 534, 407.

Павловка с . 264, 313, 350, 390, 735 .

Павловичи 130.

Паволочь

Паланка

.

. 212, 726. . 583.

Пещаная 384.346 .

79 .

.

48
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Стр.

. 507 .

. 293 .

179 .

: 98 .

143 , 725 .

515 .

16 .

154 :

549 .

31 .

155 , 726 .

. 188.

129 , 710.

. 395 .

. 581 .

502 , 737 .

. 586 .

91 , 722.

. 473 .

634 .

211 , 437.

. 305 .

. 151 .

699 .

284 .

450 .

. 564 .

. 364 .

391 , 736.

. 369 .

· 680.

260, 732,

454 , 488 .

329 , 333 , 735 .

34.

. 350 .

120.

673 .

474.

625 .

Пивни .

Пиковець

Пилиповичи д .

Пилиповичи с.

Пилипонка

Пилипча

Пильня .

Пилява д.

Пилява с.

Пироговь

Пироговичи

Пирожки

Писаревка д.

Писаревка с.

Пишки .

Пищики

Піи .

Плахтянка .

Плесецкое .

Пливаки

Плосская

Плысковь .

Плытовище

Плаковка

Пляхова

Плотенцы .

Побережка

Побойна

ПогибляКь .

Погорѣлое.

Погорѣльцы

Погребища

Погребы

Подвысокое

Подгорцы

Подобна

Подоль

Подорожнее

Подсолтановка

Пожежа

•

Стр .

Покотилово . 375 .

Покрышовъ 171 , 728 .

Полевое 318.

Полидаровка . 163.

Поличинцы 289 , 732 .

Полковнича д. . 436 .

Полковнича с . 358 .

Половецкая велик. 504, 737.

Половецкая мая. 504.

Половинчикъ .

Пологи . 509 .

Полонистое 375 .

Полствинъ. 550.

Полудневка 682 .

Полянецко . 345 .

Полянка 614.

Помойникъ 350 .

Попильна . 215, 730.

Поповка д . 432 , 460.

Половка с. 361 , 394, 655 .

Поповка Конельская см. на оборотъ.

Поповка см . Вернинъ.

Поповка см. Рожовка.

Поповъ рогъ . 382 .

Поповцы 265 .

Поправка 517.

Попружна . 430, 737 .

Попудня

Порасrотень
98.

Посуховка . 370, 736 .

Потанцы 596, 738.

Потапты 544 , 547 .

Потіевка 118 , 521 .

Потіевъ . 483 .

Потоъ д. 415.

Потокъ с. . 602 .

Потока . . 152 .

Почапинцы 402 .

Почуйки 220.

Правковскій лѣсъ 321 .

.

•

.

.

.

.

• .

. 336 .

. .

• .

.

. .

2

.

.

. .

. .
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Стр.

.

.

.
.

. .

.

.
.

731 ..

.

. .

.699 .. .

. . .

Приборскъ.

Привороть.

Прилишга

Прилука

Присса .

Притыка

Прицевка

Прицьки великіе .

малые .

Пришивальня.

Продубовка

Прохватиловка

Прохоровъ

Прусы .

Прушильцы

Прушинка .

Псяровка

Пугачевка д.

Пугачовка с.

Пузырьки

Пустельники

Пустоваровка

Пустовойты

Пустоха

Пшеничники

Пѣвцы .

Пятигорка .

Пятигорка малая

Пятигоры

154, 726 .

. 169 .

258 .

296.

· 267 .

337, 361 .

264, 732.

. 584.

. 585 .

. 485 .

143, 725 .

393 .

. 400.

523, 657 .

. 582 .

. 258.

265 , 346 .

. 518 .

. 466 .

. 279.

223 , 731 .

232, 731 .

. 560.

. 210.

547 .

. 585 .

. 288.

277 .

. 449 .

.
.

.

.

. .

Стр .

Райки см. Линцы .

Раковичи . 165 .

Раковка . 106 .

Расава . 559 .

Растовка 325 .

Растовица .
255 .

Рача великая . 114, 726 .

Рача малая 114 .

Ратная .

Рацево . . 669 .

Рачки . 454 .

Ргачевъ 246 .

Ребедaйловка .

Ревовка . 699 .

Ревуха .
. 246 .

Рейментаровга
. 710.

Рейментарщина . 528 .

Рексино . 683 .

Ремяновка . . 188.

Ржавець 550.

Ржищевъ 49 .

Ржищевский монастырь 51 .

Ризина . . 361 .

Ризня . 186 .

Рипки 390.

Ритне . 120 , 723 .

Ровы 107. 121 , 723 .

Рогачи . 246 .

Роги . 360 .

Рогова . 354 .

Роговка 150.

Рогозна 239 .

Рогозянка . ' . 201 .

Рожевъ. 121 , 723 .

Рожична 462

Рожки 436 .

Рожовка 639 .

Розаліевка. 530.

Розважевъ. 162 , 726.

Разволожье
234, 731 .

. . . .

.

. .
. .

.
.

.

.

.

.

. .

. . .

Радзивиловка .

Радивановка

Радинка

Радинская буда

Радомысль

Радчиха

Раевка .

Разъѣзжа .

Разумовка .

Райгородъ

255, 281 .

. 707 .

132 .

. 132 .

108 , 722 .

. 386 .

165 .

148.

. 702 .

656 .

.

. . .

1

.
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. .

• 440.

. . .

.

Стр.

155.

362. 736.

182.

614.

408 , 409 .

207.

. 370 .

403 .

124.

. 391 .

.

Русаки .

Русаловка .

Русановка .

Руская поляна

Рушковка

Рыбчинцы .

Рыжавка

Рыжановка

Рыя:инъ

Рѣдкодубъ

Рѣпки см. Рипки .

PEчица .

.

.

.

• 156, 726.

.

. .

}

. . .

279 .. . . • .

Стр.

Розгребное . 522 .

Розумница.

Розлива 712 ,

Рокитна д. 156.

Рокитна м. 525 .

Романовка д. · 16 , 143, 289 .

Романовга м. 195 .

Романокка с. 356, 385 .

Ромашки . 530, 589 .

Ромейковка . 386 .

Ропотуха . 371 .

Роскопана . 262, 732 .

Раскопанцы . 553 .

Роскошна . 433.

Рославичи . 35.

Росоха . 152.

Росоховатецъ . 375 .

Росоховатка 710.

Росоша . 306 .

Росошенцы 680.

Росошки 367, 463.

Росськая сѣчь см. на оборотъ.

Ротичи 154.

Ротмистровка д .

Ротмистровка м. . 653 .

Рубанка д.
293 , 717.

Рубанка с . . 362 .

Рубаный мостъ 717 .

Рубежовка.

Рубченки 238.

Руда 503 , 737 .

Руде село . 214.

Руденька 180 .

Рудня 110..

Рудня Крымская см . на оборотъ .

Рудня Малинская см . на оборотъ.

Рудня Павловская см . на оборотъ.

Рудяки . 133 .

Ружинъ
209 .

Руликовъ . 514 .

. .

.

. •

.703 .

.

.

Сабадашъ . 467 .

Сабаровка . 328, 735.

Саварка . 522.

Саварцы 199.

Савинцы . 527.

Садки .

Садовскіе хутора . 301 .

Сагуновка . .620.

Саливонка 510.

Салиха . . 427 .

Салогубовка . 325, 734.

Самборъ . 424.

Самгородокъ . 232, 293 , 653 .

Самородня. . 581 .

Самусевка . 673 .

Санжариха 654.

Саражинцы . 264.

Сарны . 336.

Саханъ. 132 .

Сахновка . 578.

Сахны . . 269.

Свердликовъ 349.

Свида . 123.

Свидовoкъ . 614,

Свинарка 410, 630.

Свитeнцы . . 268.

Святополчь 46.

.

>
.

99 .. .
.

.

. .

.

.

. .
.

.

.

.

.
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•

. .

.

.

.

.

.

.

.

. .

. 651.

. .
.

.

. .

411 . .

. .

Стр.

Сватоцке
160.

Севериновка 437, 698 .

Сегединцы . 401 .

Селезеновка 216 .

Секава . .618 .

Селище 582.

Селище см. Едемъ.

Селище см . Хотовъ.

Семеніевка · 100.

Семеновка . 66, 288, 531 , 732.,

Семигоры . . 569.

Семихoды . 149.

Сердеговка

Сердюковка . 655 .

Серединка. 177.

Сестриновка . 258.

Сигнаевка .

Сидоровка . . 608.

Сидоровичи . 161 .

Сидоры · 509.

Сидоровская рудня . 162.

Синарна 314.

Сингаевка . . 279 .

Синица 369 , 563 .

Синява . 522.

Синявка 549 .

Синякъ . . 105 .

Сираковъ 30.

Ситковцы 315 , 462 ,

Ситняки 122 .

Скакунка 300.

. 456 .

Скаржиновка

Сквира . · 189.

Сквирка 192.

Скибенцы . 204.

Скибинъ 324, 439.

Скибинцы 451 .

Скитокъ . 308.

Скитокъ Линянскій .

.

Стр.

Склименцы 608 .

Скоморошки 456 , 457.

Скотарева . 410.

Скочища 223.

Скрaглeвка д. 485 .

Скрaглeвка с. 259.

Скребеши . . 510.

Скрипчинцы 608.

Скуратовъ. • 128.

Славна . 302.

Слободка . 124, 178 .

Смажинцы. . 268.

Смольчинцы . 395 .

Смѣла . 643.

Смѣлянка . 645 .

Снѣгуровка 483.

Снѣжки. 439 .

Снѣжна 206.

Снѣтинка великая 483.

Снѣтинка малая . 483.

Соболевка д. 126.

Соболевка с. 227, 228, 415 .

Совки . 21 .

Соколець 278.

Соколова 357 .

Соколовка д. 415 .

Соколовка м. 332, 351 .

Соколовка см. Храпачи.

Соколовочка 357.

Соколовская слобода . 152 .

Соколы 152.

Сокольча .222.

Соловіевка 170, 728 .

Соловіевка см . Солтановка.

Солтановка . 535.

Сопинъ . 272 .

Сорока 320.

Сорокотяга д.

. .

. . .

.

. .

. .

.

•

. .

Скала . .

. · 696 . . .

.

.
.

.
.

. .

.

27 .

. 516 .

Сорокотяга с . . 468 .

Сосновка д. 74, 269 .

.

.
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.

.
.

.

. .

2 .

. .

. .

.

. .

.

. .
.

. .

.

· 423 ..
.

·

. 416 .

.

Стр.

Сосновка с . 683 .

Сосова . 382 .

Сотники 580.

Софіевка 564, 635 .

Софіевка см . Умань.

Софиполь . 449 .

Сошенскъ . . 272 .

Спасовщина см. Межигорье.

Спасовщина см . Чернобыль.

Спендовка . 529 .

Спиченцы м. . 270.

Спиченцы с . . 217.

Сподарецъ 474 .

Срѣтовка 47.

Станидла 703.

Стави длянская лука . 702.

Ставашовка

Ставища м. 433, 737.

Ставища с. . 198.

Ставища 165,726.

Ставки д. ..486 .

Ставки с . 177 , 729 .

Ставы . 62 , 720.

Стадница . . 463 .

Стадница Шамраевская 503 .

Стайки . 47 .

Станиловка 267.

Станиславчикъ 651 , 429 , 535 , 354.

Старая буда д. 119, 722.

Старая буда с. . 400.

Старая Красница см. на оборотъ.

Старая Осота см. Осота.

Старики . 126 .

Старовичи . 163 .

Староселечко . . 647 .

Староселье д. 149 .

Староселье с. 631 .

Старосельцы . 173 , 728 .

Старостинцы 247, 732 .

Старые мосты . 297 .

.

Стр .

Старые Шепеличи см. на оборот.

Стасева 117 .

Стеблевы 606 .

Стеблевская гута 403 .

Стеблевская Николаевка см . на обор.

Стебли . 159 .

Стебное 380.

Степанки 266, 616.

Степановка 534.

Степанцы . 605 .

Степковка . 356 .

Степокъ 226, 422.

Степокъ Торчицкій . 439 .

Стефанія
534.

Стефановъ см. Шершни .

Стецовка 403.

Стечанка 131 .

Стольниковъ .

Стоянка 16 .

Страхолѣсы 154.

Стрежевъ
146 .

Стрижавка д. 140, 725 .

Стрижавка с . 450.

Стрижаковъ

Стримовка 684.

Стримъ 195 .

Строковъ .

Струтинка 308.

Струцевка. 224, 226 , 227 .

Стрѣльники
: 15 .

Студенецъ.
. 597.

Ступична 409, 736.

Ступки .
331 .

Ступникъ
. 527.

Субботовъ. .680.

Сукачи . 155, 726 .

Сунки . 658 .

Сухинъ . 582 .

Сухій яръ. . 446 .

Сухолучье . 154.

. .

.

.

.

. 314.

1

.

· 198.. .

.

.

•

. .

. .

.

.

.

.
.

.
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Стр.

518 .

414.

162 .

347 .

66 .

Стр.

. 354.

. 309 .

372 .

. 706 .

. 530 .

. 418.

. 528.

333 .

.

Сухолѣсы .

Сучекъ .

Сушица

Сушковка .

Сущане

Сущанка

Сырець

Сытники

Сычовка д.

Сычовка с.

Сычовская рудня.

Сѣкирна

Сѣчь россьская

231 .

16. .

.

.

. · 580.

121 , 185 .

366 .

185 . .

624..

422.

. 21 .

150, 725 .

152 .

259 .

233, 411 .

337 .

134, 162.

59 .

: 655 .

141 , 725 .

440.

. .

375 .

.

200..

. 544 .

241 ..

446 .

Текіевка

Текляновка

Текуча .

Телепинъ

Телешовка

Телиженцы

Темберщина

Теолинъ

Теремки

Теремцы

Терехи .

Терехова

Терешки

Терлица

Термаховка

Терновка д.

Терновка с .

Тесновка

Тетеровка .

Тетіевъ

Тимошовка

Тиньки .

Титусовка .

Тихое .

Тишковка .

Тодоровка .

Токаревка .

Толмачъ

Толстая.

Толстые роги.

Толстый лѣсъ

Толокунь

Толокунская рудня

Томашовка д.

Томашовка с.

Томиловка .

Топиловка .

Топильня .

452 .

321 , 366.

267, 732 .

· 619 .

. 355 .

700.

.

.

. 135 ..

Табанова .

Таборовъ

Таганча

Тадеевка

Тайница

Талалаевка

Талалаи

Талдыкъ

Тальное

Тальская рудня

Талянка

Таранухъ .

Тарасовка .

Тарасы.

Тараща г.

Тараща с.

Тарганъ

Тарнава

Тарнавка

Татариновка

Татарское коневище

Татарское селище

Ташлыкъ

. . 360.

401 .

388 , 674 .

.

.

160..

.

.676.

275.

450.

692 .

323 , 733.

. 233 .

. 415 .

388.

389 .

156 .

107 .

· 107 .

159 , 358 .

. 371 .

528 .

· 678 .

. 407 .

•

. .

. 417 .

. 582 .

241 .

338.

·
.

.

..697.

. 244.

59.. .

.

. . 278.

654. .

.
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Стр.

427.

: 337..

.

707 .

302:

339 , 735.

116 .

.

. •

O

.

Улашовка .

Улоговата .

Ульянина .

Ульяновка .

Умань

Унинъ .

Урвихвость

Усовъ .

Устимовка

Устиновка

Утренне

Ухожа .

.

124..

149 .

408 .

43, 719.
184.

.
. . 148.

368.. .

.

. 86.. .

.

Стр.

Топоры
245 .

Торговица .
348 .

Торческъ
39 , 445.

Торчинъ
179 .

Торчица
445 .

Торчицкій Степокъ . . 439 .

Трактоміровъ.
. 590.

Трилѣсы 505, 696.

Тринитарскій монастырь 49 .

Триполь

Тростинка .
. 488.

Тростянець
. 598.

Тростяница
184.

Троцке
. 519 .

Троща .
. 309 .

Трощинъ
548.

Трубіевка ,
217 .

Трудиновъ.
156 .

Трушки
514, 737 .

Трушовцы.
679 .

Тубольцы .
627.

Турбовъ
. 297.

Турбовка
228.

Тулинцы
586, 587.

Туники
. 553 .

Турія
712.

Туркенцы .
. 583 .

Турова долина
22.

Туровище
9.

Туча 292.

Тхоровка 232.

Тыновка 432.

Тырандасъ 386.

Тягунъ .
314.

.
.

·
. .

.

Фасова . 82 , 721 .

Фасовка

Фастовъ см. Хвастовъ.

Фастовецъ . 483.

Федоровка. 186, 194.

Федюковка . 442.

Феликсовка 301 .

Фелиціановка см. Голынь.

Феневичи . 14.

Фесюры cм. Хвесюры .

Флоріановка 276.

Форпость . 683.

Фортунатовка. 184.

Франтовка . 328, 391 .

Фридровъ . . 290.

Фурманка

Фурсы . 514, 737.

.

.

.

.
.

.

2

.

371 ..
.

.

.

.

. . .

.

.
.

Хабно .

Хажинъ

Хайновка

Халаидова .

Халаймгородъ

Халепье

Халча

157,

287.

703.

337 .

277.

46 .

57 .

Удудовка

Узинъ .

Улановка

· 659 .

. 528.

313. .
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. .

. .

.

Стр.

Храпачи . 510 .

Хреновка . . 321.

Хрещатикъ · 628.

Хрещатый яръ 426.

Христиновка . . 365.

Худолѣевка 678 .

Худяки см. Ходяки.

Хуторъ . 143, 725.

Хутора Конельскіе см . на оборотъ. .

. .

.
.

. . .

.

.

.

159 ..

.

.

.

Цари

Царевка

| Цезаровка .

Цвѣтна

| Цесарская слобода .

Церковье .

Цыбермановка

Цыбулевъ .

·

. 281 .

.584.

.683.

.618 .

. 152.

333 , 350.

330.

.

0

. .

.

. . .

.

Стр.

Хамбиковъ
37.

Ханевъ 116 .

Харитоновка 140, 725 .

Харліевка . .221.

Харьковка. . 362

Хацьки . 616 .

Хвастовъ 478.

Хвастовка . . 515.

Хвесюры . 515.

Хейловъ 221 .

Хейлова . 335.

Херсонка .683.

Хивковка 411 .

Хижна . 363.

Хижинцы . 396 .

Хильки 608 .

Хировка
.608 .

Хлыпновка 381:

Хлыстуновка . 630.

Хмелевка . 329 .

Хмельна д. 81 , 721.

Хмельна с . . 635 .

Ходорковъ 223, 726 , 730.

Ходоровъ . . 587.

Ходоры 186, 726.

Ходосовка . 33, 719 .

Ходяки . 619.

Холмы см . Борки:

Холявинцы 296.

Хомовка . 117.

Хомутецъ .

Хоревица . 1 .

Хоромне 150.

Хороша . 309.

Хотовъ . 30.

Хохотва

0

.

.

.

.

307.

• 561 .

182, 365 .

431 .

.

.

.

. . 673.

456.
. .

.

.

. 394 ..

. .

Чаговъ .

Чайки

Чайковка .

Чаплинка

Чаплища

Челновица.

Чимepиcске

Чепелевка .

Чепижинцы

Червона

Черевачъ

Черемошна

Черемошное

Черепинъ .

Черкась

Черкасы

Черная Камянка .

Чернинъ

.

O

167. 258. }

. 528.

245 .

. 508.

148.

•

271 .

449 , 639 .

472, 516.

554, 561 .

Хочева . 120 .

610.

. 352. ..

426.

. .

. E
.

.

. .

49
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.

.

. .

.

.

. 568..

.

..

. >

.

• 45.
.

. . .

. . .

Стр.

Чернички
286.

Чернобыль
144.

Черногородка.
. 484.

Чернорудка
288.

Черныши ,
594.

Чернявка 305 , 617, 733.

Чернявка великая 195, 281 .

Чернявка малая . 195, 281 .

Чернявочка
281 .

Чернятинъ 293, 294.

Черняховъ

Черняховка
669 .

Черповодъ.
371 , 736.

Чесновка . 395 .

Чехи . 279.

Чигиринъ
. 660.

Чигиринский монастырь . 665.

Чижовка
. 394.

Чистагаловка . 133 .

Чичиркозовка .
408.

Чмелевъ
488.

Чмиревка

Чоповичи 127 .

Чубинцы 200.

Чубовка 617.

Чудинъ

Чупира
521 .

Чуприновка
297 .

Чучинка
47.

. .

.

.

Стр.

Шаліевка . 233.

Шарки .
531 .

Шаринъ
. 371 .

Шахворостовка 141 .

Шахравщина .
22 .

Шаулиха .
352.

Шелепуха .
635.

Шелестуха

Шельпаховка . 368, 736 .

Шендеровка 543 .

Шендеровская гута , 547.

Шепеличи . . 132.

Шепеличи старые 133 .

Шершни 126 , 724 .

Шершневская рудня. 126, 724.

Шестеринцы .
399 .

Шибено 96 .

ІШибенская рудня . 100.

Шиманскій хуторъ . 301 .

Шиндеровка 298, 733.

Ширмовка

Широкая гребля . 276 .

Шкаровка .
. 517 .

Шкнева

Шпакова 703 .

Шпили . 135 .

Шпилевская рудня : 135 .

Шпитьки
79 .

Шпола 411 .

Шубовка

Шубины ставы
390 .

Шукайвода
366 .

Шулявщина
21 .

Шуляки
466.

Шупики . 556.
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	Церковь Димитріевская, деревяная, 6-го класса, ...
	Церковь деревяная, во имя Святителя Николая, построена въ ...
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	Михайловекая, деревяная, построена 1759 года. До 1842 ...
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	обоего пола 335; земли 873 десятины. Съ 1844 ...
	извѣстно въ какомъ году построенная, клонится съ колокольнею къ ...
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	удобной земли. На поляхъ къ деревнѣ Гончарихѣ замѣчательны древнія ...
	266 душами обоего пола, составляетъ частное имѣніе Петра Листовскаго...
	Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса; ...
	Приходская церковь издавна была деревяная, во имя св. ...
	Имѣнія, принадлежащия разнымъ помвщикамъ. ...
	СТАРАЯ-БУДА, село въ 10-ти верстахъ ...
	Церковь во имя мученицы Параскевы, деревяная, очень ветхая...
	ЩЕРБАЧИнцы, село между Медвиномъ и Шендеровкою, въ 5...
	КОБЕЛЯКИ, село въ 2-хъ верстахъ отъ Рыжановки ...
	Кршечковскаго ее приобрѣли покупкою три братья: Матөeї, Иванъ ...
	замѣчателенъ чудотворный образъ Божія Матери, о коемъ не сохранилось ...
	въ 1844 году нынѣшнимъ помѣщикомъ Іоанномъ Фундуклеемъ. Прежняя церковь ...
	зей въ ней обоего пола 105. Принадлежитъ къ Шполянскому имѣнію...
	онь назывался мѣстечкомъ Капустиной-долиной и принадлежалъ къ обширному ...
	ТЕРЕШКИ, село при вершинѣ рѣчки полки, въ 7...
	5-го класса; земли имѣютъ по 47-...
	нію Переяславскаго епископа въ 1777 году. Значить уніатская ересь ...
	Церковь Димитріевская, деревяная, 5-го класса; ...
	Церковь Покровская, деревяная, 6-го класса; ...
	ТАРАЩАНСКІ УТЗ 12. ...
	настырскія сокровища. Есть также древній валъ, оканчиваюцiйся при ...
	в самое село Колесники разорено Татарами и большая часть его ...
	Имѣніе графовъ Браницкихъ. ...
	Приходская церковь во имя Іоанна Предтечи, деревяная, 5...
	сковскимъ. ...
	ная церковь. Внутренняя ея отдѣлка епце и нынѣ продолжается...
	Церковь деревяная, во имя великомученика Димитрія, построена въ ...
	Она каменная, построена прихожанами, при нѣкоторомъ пособіи со ...
	Церковь во имя св. Апостола и Евангелиста Луки, ...
	валась. Жителей обоего пола 852; между ними только ...
	ЮРКОВКА, село при вершинѣ безъименнаго ручейка, впадаюццагo при ...
	По штатамъ Скибинская церковь причислена къ 4-му классу...
	Селенія, принадлежащия разнымъ помѣщикамъ. ...
	Церковь Свято-Успенская, деревяная, 5-го ...
	Церковь Николаевская, деревяная, 5-го класса; ...
	ЛОБАЧЕВъ, село при рѣчкѣ Молочної въ мѣсистой части уѣзда...
	уже не была первою. Въ то время имѣ.та 52 ...
	Церковь Свято-Дмитриевская, 5-го класса; ...
	Церковь Троицкая, деревяная, 6-го класса; ...
	БУРКовцы, село среди густыхъ мѣсовъ, въ 6-...
	Церковь Богородичная, деревяная, 6-го класса; ...
	РОЖИЧНА или Ружична, село въ 1-й верстѣ ...
	РОСОШКИ, село при безъименномъ ручьѣ, въ Ситковцахъ начинающемся ...
	ІЦерковь Свято-Покровская, деревяная, 7-го ...
	Церковь во имя lоанна Богослова, деревяная, 7-...
	Церковь Свято-Димитрієвская, 6-го класса; ...
	Церковь Покровская, деревяная, 7-го класса; ...
	въ которой совершаются публичныя молитвословія, кромѣ литургія, приходскимъ ...
	BACILJ KO ...
	подержавъ ихъ нѣсколько времени въ тюрьмѣ, потомъ выгналъ изъ ...
	Кадлубица, так называется предмѣстье Хвастова, лежащее на лѣвой ...
	Клеховка, въ такомъ же разстоянии отъ Снѣтинки. Жителей ...
	ДОРОГИНКА, село лежитъ въ углу, образуемомъ соединеніемъ Унавы ...
	Кромѣ исчисленныхъ селъ и деревень къ Хвастовщинѣ причисляются деревни: ...
	Церковь здѣсь во имя Архистратига Михаила, деревяная, построенная ...
	ковскаго деканата) описана такъ: « что іn аnnо ...
	комендантомъ Бѣлоцерковской крѣпости было генералъ-лейтенантъ Янъ Стахурскій, ...
	за гетмана, графа Ксаверія Браницкаго. в) Очень ...
	Отстоитъ въ 10 верстахъ отъ Бѣлой-церкви по дорогѣ ...
	Церковь во имя Воздвиженія креста Господня, построена была первоначально ...
	МИХАЙЛОВКА, село въ 3-хъ верстахъ выше с...
	Приходская церковь деревяная Успенская построена на мѣстѣ прежней церкви ...
	къ Гребенскому приходу. Нынѣшняя деревяная церковь построена 1790 года...
	ВИННИЦКІЕ СТАВЫ, село называется также Серединою слободою и ...
	КСАВЕРОВКА, село на почтовой дорогѣ изъ Василькова въ Бѣлую...
	Церковь Свято-Покровская деревяная, построена на возвышенности въ ...
	Руликовъ, эта деревня еще позже заселена помѣщикомъ Іосифомъ ...
	4-хъ отъ перваго и въ 5-ти ...
	Жителей обоего пола 360. Бакалы, подъ самою Ольшанкою въ ...
	1 ...
	ОСТРОВъ, село получило свое названіе отъ мѣстоположения, окруженнаго ...
	уничтожили. У мѣстныхъ жителей, касательно древней истории Насташки...
	Приходская церковь во имя Великомученика Димитрія деревяная, построена ...
	Изъ визитъ 1740 и 1746 годовъ (Богусл. декан...
	коей въ слѣдуюццемъ 1858 году построена нынѣшняя деревяная же, ...
	Къ Спендовскому приходу нынѣ причислена большая деревня Розаліевка, въ ...
	ШАРКИ, село между Ромашками и Ольшаницею, отъ первaго ...
	Въ Василевѣ еще въ прошломъ вѣкѣ графами Тарновскими построенъ ...
	Еще въ процломъ вѣдѣ неизвѣстно было, когда здѣсоснована ...
	КАШЕВСКИЙ УЕЗДъ. ...
	Ленное Шендеровское имѣніе. ...
	Шендеровская-Гута, или Буда, составляющая съ мѣстечкомъ ...
	до 9-ти аршинъ. На фабрикѣ въ 1850 ...
	} ...
	ПИЛЯВА село, надъ рѣчкою Росавою, въ 15-...
	Церковь деревяная Рождество-Богородичная, построена въ 1774 году...
	Вотчинное имѣніе графовъ Браницкихъ. ...
	О церкви Воскресенія Христова въ визитѣ 1746 года Богуславскаго деканата ...
	ЗЕЛЕНЬКи село, по обѣими сторонамъ рѣчки Кагарлыка, недалеко ...
	мѣчательна серебрянная чаша, съ приборомъ, пожертвованная бывшимъ при ...
	хохоТВА, село на правой сторонѣ Роси, въ 3...
	стью и живописью. Догадываются, что она находилась и ...
	яцЮКИ, село находящееся съ Исайками въ одной окружной чертѣ...
	теплымъ придѣломъ во имя преподобнаго Евфимія великаго. По штатамъ ...
	Церковь во имя Архангела Михаила деревяная. Изъ визиты 1746 ...
	ОльхоВЕЦъ, село разбросано по горамъ, ярамъ и болотистымъ ...
	Бывшее Корсунское старотство, а нынѣ вотчинное имѣнів ...
	6. Успенія Божія Матери, на Задеренной горѣ. ...
	пишки, село при ручьѣ Нехворощѣ начинающемся за три версты...
	Церковь деревяная Успенская, построена 1774 года на мѣсто прежней...
	Церковь деревяная во имя Святителя Николая, построенная въ 1757 ...
	Церковь во имя пророка Иліи основана «de nova radice...
	Кузьминцы, при рѣчкѣ Легличѣ, въ 2-хъ ...
	15, въ Тулинцахъ 30. Священникомъ тогда при ней былъ ...
	Къ ней причислена деревня Ковали, въ 2-хъ ...
	были православные священники, а въ этомъ году священникъ Павелъ ...
	ли имѣетъ указную пропорцію; основана около 1750 года. ...
	ЭДЕМъ, село называется также Селищемъ, лежить при рѣкѣ ...
	1 ...
	Первая церковь здѣсь построена во имя Вознесенія Господня 1726 года ...
	НИКОЛАЕВКА, село при вершинѣ ручья Потока, впадающаго въ ...
	винскаго. ...
	особая деревяная церковь, и нынѣ существующая, во имя ...
	Къ Козинскому приходу причислена деревня Кутелевъ при ручьѣ Потокѣ въ ...
	ЕМЧИХА, село на противоположной правой сторонѣ рѣки Расавы. ...
	СТЕБЛЕВъ, мѣстечко по обѣимъ сторонамъ рѣки Роси, въ ...
	Глушки, въ 2-хъ верстахъ южнѣе лежащая. ...
	ЧЕРКАССКІЙ УЕЗДъ. ...
	Селенія, состоявшія въ бывшемъ Черкаскомъ старотствѣ, а ...
	Церковь здѣсь деревяная во имя ІТророка Иліи, она построена ...
	Церковь деревяная, 5-го класса, во имя ...
	упомянуть объ Андреѣ Санко, священствовавшемъ въ началѣ прошлого вѣка ...
	ЗМАГАЙловKA, село падъ рѣкою Днѣпромъ, въ 8-...
	при ней священствовали одинъ за другимъ: Васисій Гаркавый, ...
	Вотчинное имѣніе княгини Воронцовой. ...
	5057 р. д. м. п. зем...
	двупрестольная: Вознесенія Господня и Святителя Николая, построенная на ...
	БАЙБУЗы, село расположено на низменной равнинѣ, образовавшейся изъ ...
	а также нѣкоторыя иконы. Вѣ визитѣ за 1740 и ...
	деревяныя, 5-го класса, имѣютъ по 34 ...
	Двѣ церкви: Николаевская и Успенская, обѣ деревяныя 5...
	ШЕЛЕПУХА, село также на низменномъ мѣстѣ, покрытомъ сосновыми ...
	1-й вереты. Жителей обоего пола 280. Они ...
	Церковь Введенская, деревяная, 7-го класса; ...
	реименована въ половинѣ прошлaгo вѣка, по имени одной изъ ...
	Смѣлянское имѣніе графини С. А. Бобринской. ...
	Церковь во имя Великомученицы Варвары, деревяная, 7-...
	Двѣ церкви: Вознесенская и Дмитриевская, обѣ 5-...
	Приходская церковь Покровская, деревяная, 7-го класса...
	Имѣнія принадлежащия разнымъ помѣщикамъ. ...
	по мужу Альбрандтъ (владѣлица православнаго а мужъ лат. ...
	ТЕРНОВКА, село расположено по рѣкѣ Ташлыкѣ ниже села Поповки...
	ПЛЕCКАЧЕВКА, село въ 4-хъ верстахъ отъ мѣстечка ...
	Уніи, какъ и предыдущая, не упомянутыя въ визитахъ...
	Между селами Сунками и Залевкою въ недавнее время еврей Лейба ...
	ЧIII II PILICK TЇ УТЗ Дъ. ...
	Церковь Воздвиженская, деревяная, 6-го класса; ...
	РАЦЕВО, село лежитъ между болотами, простирающимися къ Тясмину ...
	Изъ нѣкоторыхъ польскихъ актовъ видно, что вы Крыловѣ прежде ...
	ПОДОРОЖНЕЕ, село въ 8-ми верстахъ отъ села ...
	Церковь во имя Великомученика Георгія, деревяная, 5-...
	ІІІАБЕЛЬНики, село при подошвѣ Днѣпровскихъ горъ, въ 2...
	Къ Худолфевскому приходу причислена деревня Замятница, лежащая на ...
	НОВОСЕЛИЦА, село въ 4-хъ верстахъ выше по ...
	шовцахъ, что священникомъ при ней был. Семеонъ Семперовичъ...
	Церковь Покровская, деревяная, 5-го класса; ...
	Церковь во имя Іоанна Богослова, построена 1775 года, ...
	Мотроненскаго монастыря. При спускѣ съ горы, къ югу ...
	минь и Розлива. Земли въ этомъ имѣній числятся 13,200 ...
	ІЦерковь Михайловская, деревяная, 6-го класса; ...
	между прочимъ значится, что тогдашній приходской Лубенскій священникъ о...
	Къ приходу Александровскому причислена деревня Несватковъ, въ 6-...
	Церковь Богородичная, деревяная, 7-го класса; ...
	Церковь Богословская, деревянная, 7-го г.Тасса; ...
	Церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, деревяная, 4...
	Церковь Троицкая, деревяная, 6-го класса; ...
	43 ...
	Еленѣ Стааль. Нынѣ владѣютъ имѣніемъ два сына Стааль, ...
	До построенiя ея существовала, по преданію народному каплица или ...
	РЕЙМЕНТАРОВКА, село самое верхнее при рѣчкѣ сыромъ-Ташлыкѣ...
	7 ...
	кон ...
	МЕЖИГОРКА, село въ 6-ти верстахъ на югъ ...
	Церковь Николаевская, деревяная, 7-го класса; ...
	ДОПОЛНЕНІ Я и ПОПРАВКИ. ...
	Стр. ...
	Стр. ...
	Стр. ...
	городовъ, мѣСТЕЧЕКъ, СЕлъ, ДЕРЕВЕНЬ И УРОчищъ, ...
	Змагайловка . ...
	Стр. ...
	. ...

