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ГОРТАЮЧИ  СТОРІНКИ  МИНУЛОГО 
 

 

Літинщина завжди була складовою Вінниччини (Східного 

Поділля) – обширної, здавна обжитої мальовничої території, яку 

безсмертна поетеса Леся Українка називала красою України, – 

споконвічної й невід’ємної частини українських земель. Упро-

довж віків тут жили люди, розміщувались різні племінні, етно-

культурноспільнотні, адміністративно-територіальні, державні ут-

ворення. 

Освоєння (заселення) краю, в тому числі й Літинщини, первіс-

ними людьми розпочалося ще за часів кам’яної доби, про що свід-

чать знахідки кам’яних рубил.  

Саме тут у сиву давнину (в VII-у – другій половині VI-го 

тисячоліть до нашої ери) зародилася найбільш рання в усій Україні 

буго-дністровська археологічна культура, яка заклала основи 

хліборобства в регіоні. 

Терени Східного Поділля стали також ареалом унікальної три-

пільської культури, котра відіграла безпрецедентну роль у станов-

ленні древньої світової цивілізації. 

Трипільська культура – це виникнення на українській землі 

розвинутого землеробсько-скотарського господарства, мистецтва, 

житло- і містобудування, перших металевих виробів із міді, висо-

кохудожніх й складних ідеологічних уявлень. Наші далекі предки 

вже в IV тисячолітті до нашої ери були за крок до створення дер-

жави, писемності, володіли надбаннями, що в багатьох компонен-

тах переважали культуру виниклих пізніше ранніх цивілізацій на 

Стародавньому Сході, відомому вражаючими здобутками свого іс-

торичного розвитку. Саме трипільська культура заклала основи ав-

тохтонності частини населення на території України, яке, незва-

жаючи на численні етнічні допливи та культурні зміни, зберегло 

через тисячоліття основне – любов до рідної землі, психологію 

працелюба і творця, а не варвара-руйнівника. Трипільські племе-

на по праву можна вважати найдавнішими  предками слов’ян-пра-

українців, саме вони відіграли визначальну роль у формуванні пер-

вісного суспільства на території України. За останні десятиліття в 

межах Вінницької області виявлено понад 300 поселень Трипілля. 
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Найбільше в Немирівському, Могилів-Подільському, Гайсинсько-

му, Іллінецькому, Томашпільському, Тиврівському, Літинському, 

Мурованокуриловецькому, Чечельницькому районах. Трипільські 

поселення на Літинщині, зокрема, відомі в селах Кожухові, Дяків-

цях, Миколаївці, Вербівці, Городищі, Бруслинові, Соснах, Ви-

шеньці, Білозірці, Біркові, Залужному.1 

Дехто з дослідників вважає, що за часів формування трипіль-

ської археологічної культури держава таки існувала. Звалася вона 

– Аратта, а «центр її зосереджувався в майже замкненому межи-

річчі Південного Бугу, Собу, Росі, Синюхи».2 

Століттями трипільці жили в злагоді, примножуючи здобутки. 

Однак їхні надбання, насамперед матеріальні, стали спокусливим, 

ласим шматком для ворогів і, як це не парадоксально, – причиною 

численних бід та трагедій. 

У другому тисячолітті до нашої ери «...настає край спокійно-

му життю місцевих хліборобів – носіїв трипільської культури. 

Спочатку у місця їхнього розселення примандрували землероб-

сько-скотарські племена, що походили з Середнього Подунав’я, 

пізніше – племена північноєвропейського походження... Незаба-

ром, знову з північного заходу, території України досягла друга мі-

граційна хвиля племен північноєвропейського походження, спо-

ріднених з попередніми поселенцями. Цей войовничий і рухливий 

народ знову зайняв Волинь, врожайне Поділля, проник у Карпати і 

на Буковину. Прикметною ознакою культури пришельців був по-

суд особливої кулястої форми та орнаментації (через що вона на-

зивається культурою кулястих амфор)... Поява чужих племен у са-

мому «серці» трипільської культури – на Поділлі і Наддністрян-

щині, – спричинилась до сутичок між пришельцями і місцевим на-

селенням, яке боронило свою землю і майно. Про войовничість 

нордичних племен свідчать принесені ними бойові кам’яні сокири, 

маловживані мирними хліборобськими племенами. Можливо, це 

було перше велике військове вторгнення на землі України [зокре-

ма, Вінниччини], що стало однією з причин загибелі трипільської 

протоцивілізації. 

Водночас на сході та півдні України з’явилися численні ско-

тарські племена.., які прийшли з Поволжя і Північного Кавказу... 

Об’єднані степові племена швидко опанували не лише степові й 

лісостепові простори України, але й просунулись за Дунай на Бал-
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кани. Озброєні загони вершників (можливо, це була перша кіннота 

в світі) стали тією грізною силою, якій трипільські племена нама-

галися протистояти протягом кількох століть і, врешті, зазнали по-

разки».3 

У другому тисячолітті до нашої ери на історичну сцену вий-

шли протослов’яни, які відродили призабуте землеробство. На те-

ренах Східного Поділля вони залишили після себе старожитності 

двох археологічних культур – білогрудівської і чорноліської. 

Найбільше білогрудівських поселень виявлено в Могилів-По-

дільському, Немирівському, Жмеринському, Чечельницькому, а 

також у Літинському районах.4 Зокрема, поселення білогрудівської 

культури існувало неподалік теперішніх Сосон, нині знищене Лі-

тинським гранітним кар’єром. 5 

Основу господарства білогрудівських племен становило орне 

землеробство із застосуванням тяглової сили. Для обробітку землі 

використовували рогові та бронзові мотики. Врожаї збирали пере-

важно крем’яними серпами. 

Займалися вони також скотарством – розводили велику та 

дрібну худобу, свиней; важливу роль відігравало конярство. Біло-

грудівці, як і інші племена доби пізньої бронзи, використовували 

коней для верхової їзди, що засвідчено знахідками кістяних псалій 

та вуздечок. Виготовляли кухонний, столовий та ритуальний по-

суд. Найпоширенішими у побуті були тюльпаноподібні горщики, 

келихи, черпаки та миски з добре загладженою поверхнею. Біло-

грудівські племена знали прядіння та ткацтво. 

У них існували виразні культи сонця та вогню, які виникли в 

середовищі осілих землеробських племен ще з часів трипільської 

культури. Тому мимоволі виникає запитання: а чи не були це, вла-

сне, генетичні нащадки колишніх трипільців, у тому числі дякі-

вецьких, кожухівських, городищенських, сосонських?..6 

Чорноліські племена жили в основному по східному та півден-

ному периметру теперішньої Вінницької області, включаючи її ру-

біжні території – від басейну річки Рось до Тясмина, від Дніпра до 

Дністра. У VIII – VI століттях до н. е. вони розселилися і на терені 

області. Носії чорноліської культури – однієї з найсамобутніших 

культур праслов’янського світу – були представниками тих земле-

робських племен скіфського часу на території України, котрих Ге-

родот називав скіфами-орачами. Вони об’єднувалися в союзи пле-



 6 

мен, центри яких знаходились у Придністров’ї, Побужжі, в Надді-

прянщині. 

Ворогами чорнолісців стали войовничі кіммерійці, що прико-

чували в українські степи з далекого Ірану. У Х ст. до н. е. вони 

спустошили й спалили незахищені чорноліські села, багато жите-

лів яких були пограбовані, вбиті або забрані в полон. Почалася 

тривала війна. Праслов’яни зуміли стримати агресію і захистити 

себе. Вони створили свої бойові загони за кіммерійським зразком, 

а на кордоні – збудували систему городищ. 

Однак протослов’янські племена виявилися безсилими проти 

експансії скіфів, котрі переважали кіммерійців чисельністю, війсь-

ковою організацією і політичною єдністю, хоч і вели тривалу бо-

ротьбу проти агресивних кочівничків, про що свідчить створення 

місцевим населенням (а це і древні мешканці теперішнього Поділ-

ля) теж досить протяжної оборонної лінії із земляних городищ. Де-

які з них збереглися до цього часу. Насамперед, величезне Неми-

рівське, котре й нині вражає своєю колишньою могутністю.  

Немирівське городище (або городище Великі вали) – це 150 га 

поля, що розкинулося поміж валами 32 метри завширшки, 9 метрів 

заввишки (це на сьогоднішній час!) та 5,5 км завдовжки. Тут і досі 

знаходять луки, стріли, кам’яні ядра з отворами і без них, інші ці-

каві речі... 

На Вінниччині його часто називають скіфським, тобто споруд-

женим скіфами, що досить сумнівно, адже власне скіфи не люби-

ли довгих облог і оборон. Зводити фортецю, щоб в ній обороняти-

ся – це не в їхньому характері. Найулюбленіша їхня тактика – рап-

тові, блискавичні напади. До того ж – на незахищені поселення. 

Тому назріла необхідність внести суттєве уточнення, а саме: нада-

лі називати його праслов’янським городищем скіфського періоду.  

На користь такого погляду на городище, яке, не виключено, 

започатковувалося як оборонний об’єкт ще під час експансії кім-

мерійців, виступає і такий аргумент: коли у 512 р. до н. е. із те-

риторії Фракії на Скіфію напало величезне перське військо на чолі 

з Дарієм І Гістаспом, скіфи не стали відсиджуватись в обороні, 

зводити неприступні фортеці. Не маючи достатніх сил, щоб  всту-

пити у відкритий бій з персами, вони вдалися до тактики відступу 

й заманювання противника в глиб країни (аж до Волги). На своєму 

шляху відступаючі засипали криниці, джерела, знищували трави. 
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У той же час, неодноразово контратакували невеликі перські заго-

ни із флангів та тилу. 

Виснаживши сили у безплідних переслідуваннях, Дарій І по-

слав до скіфського царя Іданфірса гінця з пропозицією припинити 

відступ і або розпочати битву, або, визнавши себе слабішим, під-

коритися і стати данником перського царя. 

Існує легенда, що на це Іданфірс гордо відповів:  

«...Знай, перс, який я: і раніш ніколи не тікав я зі страху ні від 

кого з людей, і тепер не тікаю від тебе, нині я не зробив нічого в 

порівнянні з тим, що, як правило, роблять у мирний час, а чому я 

не кваплюся битися з тобою, я й це тобі роз’ясню: у нас нема ні 

міст, ні засіяної землі, з-за якої ми поквапилися б битися з вами зі 

страху, аби вони не були захоплені і спустошені. Якби треба було 

щоб то не стало прискорити бій, то у нас є могили предків: ось 

спробуйте розшукати і зруйнувати їх, – тоді дізнаєтесь, чи будемо 

ми битися з вами заради могил, чи ні; раніше ми не поборемось, 

якщо нам не захочеться. Це відносно битви; господарями ж своїми 

я визнаю лише Зевса, мого предка, і Гестію, царицю скіфів. А то-

бі, замість дарів землі й води, я посилаю такі дари, які належить 

тобі одержати; нарешті за те, що називаєш себе моїм господарем, 

ти мені ще поплатишся». 

Скіфи надіслали Дарію символічні образливі «дари»: птицю, 

мишу, жабу і п’ять стріл. Значення цих дарів було таке: «Якщо ви, 

перси, не полетите на небеса, перетворившись на птахів, якщо не 

сховаєтесь у землю подібно мишей чи не стрибнете в озера, перет-

ворившись на жаб, то не повернетеся назад, вбиті цими стрілами». 

Змушений визнати свою невдачу в боротьбі зі скіфами, Дарій 

поспішив залишити Скіфію. Отже, обійшлося без фортець... 

Збереглися аналогічна немирівській (тільки значно менша за 

розмірами) земляна фортеця поблизу с. Григорівка Могилів-По-

дільського району (7 – 4 ст. до н. е.), Северинівське (Жмеринський 

район) та Уладівське (Літинський район) городища скіфського пе-

ріоду, аналогічні фортифікаційні споруди біля сіл Стіна і Рожня-

тівка Томашпільського району, с. Букатинка Чернівецького райо-

ну. 

Відоме також земляне городище скіфських часів з 2-кіломет-

ровим валом між селами Кальник та Шабельня Іллінецького рай-

ону.7 
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Про проникнення на Поділля етнічних скіфів говорить поява 

на його землях курганів. 

Власне, кургани, як місце захоронення знатних осіб, з’явилися 

в степах України ще за доби бронзи, їх авторами були кочівники, 

котрі вважали кургани, що входили могильними ямами у підзем-

ний світ, а вершинами підносилися до неба, своєрідними медіато-

рами, які пов’язували підземний, наземний і небесний світи, су-

часне – з минулим і майбутнім. Кургани у них виконували не лише 

меморіальну, але й культову функції. Тепер ці піраміди українсь-

кого степу поширились на північ – у зону Лісостепу. І навіть далі. 

Скіфські кургани мали примітну особливість. За словами по-

дільського краєзнавця І. Зборовського: «Характерною ознакою 

скитських могил є зовнішній їх вигляд: кожна така могила буває 

продовгастою, один бік її буває крутий і звернений завжди на пів-

ніч, а решта боків тільки похилі». 8 

У ІІІ ст. до н. е. на зміну скіфським прийшли сарматські заво-

йовники, кінець пануванню яких поклали гунни, котрі в ІV ст. на-

шої ери розбили своїх суперників. Розгромили вони також й гер-

манські племена готів, котрі, кочуючи з басейну р. Вісли до Чор-

ного моря, здійснили спустошливий рейд через Барський та деякі 

інші райони теперішньої Вінниччини. Місцеві мешканці називали 

нових завойовників бастарнами, теж не бажали скорятися їм. 

Кінець минулої – початок нашої ери – час появи слов’ян – од-

нієї із основних гілок давньоєвропейського населення. 

Найдавніші слов’яни, перші згадки про яких містяться у тво-

рах античних авторів Плінія Старшого, римського історика Корне-

лія Таціта, грецького астронома і географа Клавдія Птоломея, відо-

мі під назвою венедів (венетів). Вони створили власну самобутню 

археологічну культуру, що увійшла  під назвою зарубинецької.  Її 

пам’ятки виявлено у Гайсинському, Іллінецькому, Немирівському, 

Могилів-Подільському та деяких інших районах Вінниччини. У ІІ 

ст. н. е. зарубинецька культура припинила своє існування. На змі-

ну їй у лісостеповій зоні сучасної України (Вінниччини) прийшла 

черняхівська археологічна культура (ІІІ – V ст.), яку вчені виділя-

ють як особливе явище в давньоукраїнській історії. 

Її племена були численними. На території сучасної Вінниць-

кої області найзаселенішими виявились Могилів-Подільський, 

Гайсинський, Немирівський, Козятинський, Вінницький, Тульчин-



 9 

ський, Калинівський райони. У Немирівському районі до цього ча-

су збереглися залишки черняхівських земляних городищ, розташо-

ваних поблизу сіл Мар’янівки, Забужжя, Малої Бушинки.  

Селилися черняхівці й на Літинщині. Так, «на рубежі нашої 

ери існувало поселення черняхівської культури (II – V ст. н. е.) не-

подалік села Городище, навпроти оздоровчого табору «Казкова до-

лина». Тут знайдено фрагменти сірого та чорного лощеного гон-

чарного посуду, біконічні прясла, кістки тварин…» 9 

Для цього історичного періоду характерне утворення великих 

союзів племен, що передували утворенню держави та народності. 

Сучасні археологи, а до них ще М. С. Грушевський, висловили об-

грунтовану думку про те, що слов’янські племена черняхівської 

культури називалися антами і що від них бере початок історія ук-

раїнської народності. Терени Східного Поділля – важлива складо-

ва антського союзу. 

З VI століття слов’янські племена виступають уже під своїм 

теперішнім іменем – «слов’яни». Воно стало збірною назвою трьох 

груп (союзів) слов’янських племен, котрі, як писав історик Йор-

дан, «походять  від одного кореня і нині відомі під трьома імена-

ми: венетів, антів, склавинів». Назва венети довго зберігалася за 

північно-західними слов’янськими племенами Прибалтики. Скла-

винами, за Йорданом, називалася західна група слов’ян, що займа-

ли територію від Дністра до Дунаю, а на півночі – до Вісли. На 

схід від них жили анти. «Анти ж – найсильніші з обох [груп пле-

мен] – поширюються від Данастра до Данапра...» 10 

Слов’яни раннього середньовіччя залишили після себе три ве-

ликі археологічні культури: празько-корчацьку, пеньківську і ко-

лочиську, які нерідко об’єднують в одну загальну – слов’янську VI 

– VII століть. Терени Вінниччини стали місцем поширення пень-

ківської культури, котру пов’язують із антським слов’янським об’-

єднанням. Територіально вона займала усю теперішню область, у 

тому числі й Літинщину. 

У середині VI ст. до Східної Європи нахлинула нова хвиля за-

войовників із Центральної Азії – орд аварів. За словами візантійсь-

кого історика Менандра, антські «володарі» опинились у скрутно-

му становищі. Ймовірно, саме тоді, щоб захиститись від ворожих 

посягань, місцевим населенням було споруджено земляний вал від 

Ладижина до Брацлава.  
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Тривала війна закінчилась тим, що антське об’єднанння при-

пинило своє існування. Воно розпалось на менші союзи племен. 

Зокрема, з часом  літописці називають 14 великих племінних груп: 

поляни, древляни, уличі, тиверці, дуліби, бужани, волиняни, хор-

вати, сіверяни, в’ятичі, радомичі, дреговичі, кривичі, ільменські 

словени. 

Багатьом із них, особливо племенам, які межували із «варвар-

ським» Степом чи жили неподалік від нього, довелося витримати 

агресії нових кочівників – мадярів, печенігів, половців, булгар, 

торків, хозарів, гузів... 11 

Терени Вінниччини стали місцем розселення тиверців та ули-

чів, що займали  південну околицю східнослов’янського ареалу. 

Спершу їх освоїли тиверці, котрі, як уточнювалось у Лавренті-

ївському літописі, жили «по Днестру, приседаху к Дунаеви... оли 

до моря». Потім – уличі, які перемістилися з району великого ко-

ліна Дніпра (приблизно сучасна Дніпропетровська область), про 

що, зокрема, повідується в Новгородському літописі: «И беша се-

дяще Углице по Днепру вьнизь, и посемь приидоша межи Бьгь и 

Днестрь, и седоша тамо».12 Обидва союзи племен згадуються як 

«княжения». Що стосується теренів Літинщини, то вони були за-

селені уличами. 

У VIII – Х ст. на землях літописних тиверців, уличів, а також 

полян, древлян, волинян, хорватів, сформувалася єдина (з незнач-

ними етнографічними відмінностями) лука-райковецька археоло-

гічна культура. Її старожитності дозволяють зробити висновок, що 

східнослов’янські племена дедалі на якіснішому рівні освоювали 

землеробство, набували досвіду різних галузей людських знань. 

Ідеологічні уявлення носіїв цієї культури в цілому мали характер 

язичницьких вірувань. Суть їх полягала у вірі в потойбічне життя 

як продовження земного, обожненні сил природи та поклонінні їм, 

обрядах і ворожіннях, пов’язаних з турботами про новий врожай. 

Як і трипільці, це були мирні землероби. Агресивні ж дії, як і рані-

ше, виявляли численні кочівники, від яких й доводилося борони-

тися, про що засвідчують матеріальні об’єкти тієї пори. Так, за кі-

лометр від станції Немирів, по дорозі до с. Головеньки, знаходить-

ся середнє за розмірами древнє городище уличів. У с. Широка Гре-

бля Хмільницького району до цього часу збереглися залишки сло-

в’янського городища  VIII – ІХ століть... 
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У лісостеповій частині басейну Південного Бугу мешкали бу-

жани – східнослов’янське плем’я (можливо, союз племен). За да-

ними так званого Баварського аноніма (Х ст.) вони мали 230 укріп-

лених поселень (на зразок замків). Після входження до складу Ки-

ївської Русі (ІХ – Х ст.) у давніх писемних джерелах більше не зга-

дуються. 

Не виключено також, що у верхів’ях Росі, на території ниніш-

нього Погребищенського району, жили руси (роси). Відомості про 

цей етнос уперше трапляються в працях арабських та візантійсь-

ких авторів із середини XVI ст. Найпоширенішим є погляд, що ру-

си походили із частини середньо-дніпровських слов’ян заруби-

нецької культури та слов’янізованих нащадків сарматів-роксола-

нів, відомих із IV ст. під назвою росомонів, і становили південно-

східний компонент антського союзу. Руси займали територію Над-

росся, Надтясминня та дніпровського лісостепового лівобережжя. 

Внаслідок експансії аварів і розпаду антського союзу руси разом із 

полянами та сіверянами наприкінці VI – VII ст. утворюють на Се-

редній Наддніпрянщині нове ранньодержавне об’єднання, назва 

якого найімовірніше була Рос. Після хозарської навали в середині 

VIII ст. і розгрому основних життєвих центрів росів вони злива-

ються з полянами.13 Останні ж після об’єднання з древлянами, сі-

верянами та іншими племінними об’єднаннями, відіграли провідну 

роль в утворенні в кінці ІХ ст. східно-слов’янської держави – Київ-

ської Русі, що стало однією з найвизначніших подій в історії се-

редньовічної Європи. Утворенням держави завершився складний і 

тривалий процес суспільного розвитку східно-слов’янських пле-

мен. 

Будучи однією з найбільших і найрозвиненіших у світі, Київсь-

ка Русь «багато важила в політичному житті середньовічної Євро-

пи і Близького Сходу». Її слово було таким же вагомим, як і могут-

ньої Візантії чи Германської імперії. «З нею змушені були раху-

ватися й хижі хозарські хакани, і гордовиті візантійські імпера-

тори. А доньки з київської князівської родини ставали королевами 

– французькою, угорською, норвезькою, датською, одна з них – 

Євпраксія Всеволодівна – навіть дружиною лиховісного германсь-

кого імператора Генріха IV. Протягом півтисячоліття Давньорусь-

ка держава затуляла собою європейський світ і Візантію від кочів-

ників – спочатку хозар і булгар, далі печенігів, торків, берендеїв, 
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ковуїв та половців. Вона прийняла на себе страшний удар 150-ти-

сячної татаро-монгольської кінноти Батия, ціною життя сотень ти-

сяч своїх воїнів та мирних жителів послабила його і тим самим 

врятувала Європу від спаплюження й загибелі...».14 

У своєму розвитку Київська Русь пройшла два характерних 

етапи: з кінця ІХ по ХІ ст. вона була єдиною централізованою дер-

жавою – від Чорного до Білого морів, від Карпатських гір до Вол-

ги; ХІІ – перша половина ХІІІ ст. – це час її феодальної роздроб-

леності, коли відносно єдину й централізовану монархію змінила 

монархія федеративна. 

Складовою частиною Київської Русі були землі Вінниччини. У 

різні періоди вони мали різний статус. Спершу, як території пле-

мінних княжінь тиверців та уличів (з середини Х ст.). У період же 

феодальної роздробленості її частини належали до різних кня-

зівств. 

Давньоруськими містами на території Літинщини були Любеш 

(теперішнє с. Івча), Уладів (теперішнє с. Уладівка), області – Ро-

китня (теперішнє Погребище), Рів (Бар), Киселень (теперішнє с. 

Кисляк Гайсинського району), Тиврів, Лодяжин (теперішнє м. Ла-

дижин Тростянецького району), Гнівань (теперішнє с. Жербелівка 

Могилів-Подільського району), Прилука (теперішнє с. Стара При-

лука Липовецького району). Існувала низка інших поселень: по-

близу сучасних населених пунктів Копіївки, Хрінівки (Іллінецький 

район), Іванова (Калинівський район), Махнівки (Козятинський 

район), Григорівки, Оленівки, Попелюх (Немирівський район), 

Розкопаного (Погребищенський район), Буші (Ямпільський рай-

он), багатьох інших. 

У різний час їхнім мешканцям доводилося боронитися від 

згаданих вище ворогів, зводити з цією метою фортифікаційні спо-

руди. Так, залишки давньоруських городищ (високих земляних ва-

лів, на яких стояли дубові стіни з численними баштами), зберег-

лися поблизу Борисівки (Іллінецький район), Вищої Кропивни, Яс-

трубихи (Немирівський район), Клембівки (Ямпільський район). 

Такі городища були у селах Жорнищах, Пархомівці (Іллінецький 

район), Ометинцях, Слобідці, Юрківцях (Немирівський район), 

Михайлівці, Печері (Тульчинський район), Сабарові, Якушинцях 

(Вінницький район), Старій Прилуці (Липовецький район), місті 
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Ладижині (Тростянецький район). У Літинському районі – в 

Городищі, Літинці, Селищі, Уладівці, Соснах… 

Відомо також, що древні русичі використовували як фортецю і 

поселення праслов’янське городище під Немировом. 

У 1240 р. Київська Русь зазнала жахливої руйнації з боку мон-

голо-татарських орд, керованих ханом Батиєм.  

Не обминула жахлива катастрофа й Подільського краю. 

«По свидетельству истории, в 1240 году Батый с многочис-

ленными сонмами татар вторгнулся в пределы Подолии и раз-

рушил до основания города по пути от Ладыжына к Каменцу... В 

цветущей Подолии не осталось ни одного города ни деревом руб-

ленного, а ни каменем будованого».15 

У 1259 році монголо-татарські завойовники підкорили все По-

ділля, а отже й терени Літинщини.  

«Подолия совершенно опустела, так что, особенно в начале 

ХІV века, на всем пространстве ее в редких местах встречались 

поселения… Везде одна голая, необозримая пустыня… Нигде не 

видно ни деревень, ни людей; только дикий зверь с удивлением 

смотрит на путешественников, как на явление, слышком не обык-

новенное в этом крае…» 16 

Слід відмітити, що назва Поділля вперше з’явилася саме в часи 

монголо-татарської навали й походила, очевидно, від скорочення 

колишнього найменування «Русь дольная», вживаного як допов-

нення до назви «Русь низшая».17 («Руссю низшою» або Пониззям 

називали територію Середнього Подністров’я та землі Верхнього 

Побужжя, котрі в період феодальної роздробленості Київської Русі 

відійшли до Галицько-Волинського князівства, – на відміну від 

«Руси горней», що прилягала до Карпатських гір). 18  

Назва Поділля спершу стосувалася власне Подністров’я, а піз-

ніше – і Середнього Побожжя (Побужжя), оскільки обидві терито-

рії увійшли до одного татарського улусу, який дістав назву Поділь-

ського. 

Щоб протидіяти монголо-татарам, подоляни зміцнювали існу-

ючі городища, насипали вали, що звались буртами (такі бурти ви-

явлено, зокрема, в селах Комарові та Витаві теперішнього Тиврів-

ського району), чинили мужній опір. Так, неподалік самого Тивро-

ва біля річки знаходилось поселення під назвою Красне. Його 

мешканці не побажали скоритися ворогам, організували оборону. 
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Не зважаючи на їхню героїчну протидію, сили виявилися нерівни-

ми. Всі вони були вбиті, оселі їхні – спалені. 

На місці теперішнього села Рогізна цього ж району колись бу-

ло велике та багатолюдне місто Золоте Яблуко, жителі якого, дові-

давшись про наближення монголо-татар, загородили брід річки 

Південний Буг дошками з набитими в них цв’яхами, а в деяких 

місцях броду поробили ями. Вздовж міської огорожі виставили ва-

луни.  

Ворог отримав рішучу відсіч. День і ніч тривала жорстока бит-

ва. Втративши багатьох своїх воїнів, монголо-татари з двох боків 

оточили місто і спалили його. Лише частині захисників вдалося 

втекти. Поряд зі зруйнованим поселенням зробили схованку, яку 

назвали Селиською. Ця назва збереглася до наших днів.19 

Мужньо протистояли монголо-татарським агресорам мешкан-

ці колишньої Рокитні. Однак сили теж виявилися нерівними. Чи не 

всі вони полягли у кривавій битві. А ті, кому пощастило вціліти, 

змушені були шукати порятунку у погребах, підземних ходах, що 

тягнулись до річки Рось. Мабуть, звідси й пішла назва населеного 

пункту, який виріс на місці Рокитні, – Погребище.20 Принаймні, 

такої думки відомий український краєзнавець Леонтій Іванович 

Похилевич (1816 – 1893): 

«Погребище, местечко очень древнее… Переименовано же ны-

нешним названием после того, как город разрушен Монголами и 

долгое время памятниками процветавшего некогда города остава-

лись развалины погребов, при прежних жилищах существовав-

ших…» 21 

На загарбаній території завойовники встановили податкові ок-

руги, так звані тьми. На чолі стояв намісник – темник. Всі тьми на 

Поділлі об’єднувалися в згаданий Подільський улус. Володіючи 

територією, татари постійно зміцнювали оборонні позиції загарба-

них ними земель. Пізніше літописці наголошували, що це була та-

тарська територія «з отчича і дідича». 22   

Монголо-татари безперервно грабували руське населення. Во-

но обкладалося податками, поборами та відбувало численні повин-

ності: данину, мито, плужне, підводне, корм, «війну», ловче тощо. 

За князями й боярами були залишені їхні володіння, але місцеві 

землевласники підкорялися владі ханів та їхніх намісників – бас-

каків.23 
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Трагізм поневоленого народу поглиблювався тим, що часом 

подібно завойовникам вели себе й вітчизняні правителі. Так, в пе-

ріод монголо-татарської навали зникла як адміністративна одини-

ця Болохівська земля [територія теперішніх Літинського (західна 

частина), Хмільницького районів Вінниччини, західних районів 

Житомирщини, північно-східних районів Хмельницької області]. 

Уточнюючи її межі, дослідник Болохівщини В. І. Якубовський у 

монографії "Скарби Болохівської землі", зокрема, вказує: 

«...Південні болохівські володіння... обмежувалися верхньою 

течією р. Південного Бугу по лінії десь південніше Меджибожа. 

Судячи з місцерозташування руїн міста Божська в околиці с. Го-

родище на р. Згар, ми вважаємо, що південними кордонами Бо-

лохівська земля досягала басейнів річок Вовка, Згара і Згарка... Це 

дає можливість окреслити  південний кордон по лінії місцезнаход-

ження міста Хмельницького, сучасного селища Вовковинці (Де-

ражнянський район Хмельницької області) та м. Літина (райцентр 

Вінницької області). 

Східні й північно-східні рубежі проходили відповідно до літо-

писного повідомлення десь водорозділом Случ – Тетерів, Тетерів – 

Снивода: від с. Колодяжне до міст Чуднова і Літина».24 

Літопис називає  сім болоховських міст: Деревич, Губин, Ко-

будь, Кудин, Городець, Божський і Дяків. Останнє – нині с. Дя-

ківці Літинського району.  

Крім монголо-татарської агресії Болохівщина зазнала «караю-

чого гніву» князя Данила Галицького. За даними Іпатіївського лі-

тописця, сталося це у 1241 р. Тоді галицький князь «устремися на 

ня, грады их огневи предасть и грабе их раскопа».25 Востаннє про 

Болохівську землю літописець повідомляє у 1257 р. у зв’язку з 

другим військовим походом Данила Галицького, 26 в результаті 

якого були підкорені «все болоховцы». 27 Зрозуміло, що доклали 

руку до опустошення болохівської автономної території також 

монголо-татарські завойовники, на зговір з якими, щоб уберегтись 

від руйнівного спустошення земель, пішла болохівська боярсько-

князівська верхівка, що викликало такі крайні дії Данила Романо-

вича. «Оставили бо их татарове да им орють пшеницу и проса. Да-

ниил же на их большую вражду держа яко от татар большую на-

дежду имаху»,28 – пояснював причину каральних походів той же 

літописець.29  
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Але ж залишається незаперечним фактом, що й сам Данило 

Романович шукав компромісу з ворогами, коли 1245 р. в столиці 

Золотої Орди Сараї, майже місяць плазуючи з братом перед Ба-

тиєм, випрошував ярлика на свої володіння: «…О зліє зла честь 

татарьскаа Данилови Романовичу, князю бывшю велику, обла-

давшю Рускою землею, Києвомь и Володимєромь и Галичемь, сь 

братомь си, и иніми странами ньші сідить на коліну и холопомь 

называєть и, и дани хотять, жива нє чаєть и грозы приходять. О зла 

честь татарьскаа… Инш мнози князи избієни быша и боярє. 

Бывшю жє князю в нихь днєй 20 и 5, отпущєнь бысть и поручєнна 

бысть земля єго єму, ижє бяху є нимь, и прійдє вь землю свою, и 

срітє его брать и сьшовє єго, и бысть плачь о біді єго, болша бість 

радость о здравіи єго»,30 – повідується у «Галицько-Волинському 

літописі». 

Більше століття вціліле населення краю терпіло гніт Золотої 

Орди, не забуваючи однак про мужність своїх героїв, увічнюючи 

пам’ять про них у легендах, переказах. Так, у с. Городище Лі-

тинського району, де із сивої давнини височіє над Згаром земляна 

фортифікаційна споруда, яку місцеві старожили називали «Горб», 

«Пушкарі», «Воронове городище», ще й нині можна почути ле-

генду, в якій йдеться про волелюбність та нескореність наших да-

леких предків: 

«Жила у краю Літинському дівчина-красуня з тополиною по-

ставою, із сонячною вродою. Плекали дівчину, від злого ока обе-

рігали. 

Проте одного разу не догледіли. Заступив світ дівчині ворон 

хижий – під’їхав до неї на чорнім коні чужоземець у жовтім жу-

пані. Кігтями у руки вп’явся, у сідло біля себе посадив. 

– Гей, орлице білолиця! Ти дочка самого аллаха! Ти чудова, як 

води синього моря!.. Будь тільки моєю. У срібло та золото одягну 

тебе, – блиснув вузькими примруженими очима. – Золотий храм 

побудую. Всю коштовностями та добром осиплю… Будеш моєю? 

– по-хижацьки витріщився. 

– Пусти мене. Не хочу ні срібла, ні злата, ані ласки твоєї. Кра-

ще пташкою вільною гуляти, – сказала і вислизнула з обіймів на-

пасника. Спалахнув гнівом чужоземець. Ятаган змією блиснув у 

нього в руці. 
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Однак не загинула дівчина. Побачила це матінка-земля. Мет-

нула донечці чарівну паличку. Змахнула та нею – звіром заревів 

поганець. Упав з коня і на камені перетворився, а сама дівчина – у 

ліс сосновий. 

Довідався про смерть розбійника брат його. 

– Спалити землю ту геть до тла. Міста і села спопелити, а дів-

чат їхніх хану на ганьбу віддати, – рік гнівно. Зібрав військо, в по-

хід рушив. 

Відчули оборонці краю недобреє. Збудували на березі річки 

Згар городисько високе, за земляними валами засіли. 

Аж чуюють: стогнуть надвечір горбки та луки. Лізуть вороги і 

з півдня, і з заходу, і з півночі, і зі сходу. Засвистіли стріли. За-

струмила кров, немов сік з беріз. Довго бились хлопці-молодці. А 

коли востаннє блиснув меч у твердій руці оборонця, то й остан-

ньому завойовнику вороння очі виїло…» 31    

Не дивлячись на татарську зверхність і князівські чвари, на-

прикінці ХІІІ ст. складаються сприятливі умови для повторного за-

селення Середнього Побужжя – переселенцями з північних райо-

нів Русі під час «оксамитового» литовського проникнення. 

Своє проникнення на Русь Литовське князівство розпочало ще 

за часів князювання у ньому Міндовга (1230 – 1263). Головним 

об’єктом тоді стали західноруські (білоруські) землі. У часи на-

ступника Міндовга – Гедиміна (1316 – 1341) – почалося включен-

ня до складу Литовського князівства південно-західних руських 

(українських) земель. Яскравим виявом зміцнення литовських по-

зицій у цьому регіоні стало те, що після смерті галицько-волин-

ського правителя Юрія ІІ Болеслава на княжому столі Волині за-

кріпився син Гедиміна Любарт, який номінально вважався і га-

лицько-волинським князем (саме його ім’я носить теперішній рай-

центр Житомирської області Любар; взагалі, від синів Гедиміна 

вели генеалогію князі Коріатовичі, Острозькі, Заславські, Корець-

кі, Чорторийські, Вишневецькі, Сангушки, Збаразькі). Внаслідок 

тодішнього польсько-угорсько-литовського протистояння в бо-

ротьбі за галицько-волинську спадщину Польща отримала Галичи-

ну, Литва – Волинь. 

Скориставшись у 50-х роках XIV ст. слабкістю Золотої Орди 

(після смерті хана Джанібека 1357 р. тут розпочинається хвиля 

міжусобиць, протягом 1359 – 1361 рр. у золотоординській столиці 
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Сараї змінюється сім ханів, а 1362 р. Орда розпадається на дві 

частини з кордоном по Волзі), литовці активно починають новий 

етап проникнення в землі колишньої Київської Русі. Наступник 

Гедиміна князь Ольгерд (1345 – 1377) витісняє татарських ханів і 

поступово інкорпорує (включає) до складу Литовської держави 

Чернігово-Сіверщину, Київщину, Переяславщину, а згодом – й 

Поділля. 32 

Сталося це восени 1362 р. після історичної битви на Синіх Во-

дах. Впродовж багатьох років вважалося, що ті Сині Води – це річ-

ка Синюха, яка в Кіровоградській області впадає у Південний Буг. 

Проте останнім часом все більше дослідників, а до них ще М. С. 

Грушевський, сходяться на думці, що Сині Води – інша притока 

Південного Бугу – річка Снивода, котра протікає у сусідніх з Лі-

тинським Хмільницькому та Калинівському районах Вінницької 

області, і що битва відбулася не біля Торговиці на Кіровоградщині, 

а в районі Уланова – Хмільника.33 Тоді литовсько-руські війська на 

чолі з князем Ольгердом завдали нищівної поразки об’єднаним си-

лам трьох татарських орд – Кримської, Перекопської та Ямболук-

ської (Джамбойлуцької) під командуванням ханів Котлубуга, Ка-

чибея і Дмитра, яких літописець називав «отчичами и дедичами 

Подольской земли», тобто спадковими володарями. Усі троє заги-

нули у цій битві.  

Ось як описав жорстоку січу польський хроніст Мацей Стрий-

ковський у своїй «Хроніці Польській, Литовській, Жмудській і 

всієї Руси»: «Татари з шаленим завзяттям розпочали бій, засипав-

ши литву густим залізним градом з луків, спричинили кілька су-

тичок, але завдали мало втрат через правильне їх шикування і 

швидке маневрування. А литва з русинами враз з шаблями та спи-

сами наскочили на них і в рукопашному бою прорвали лобові 

частини, а інші, особливо новогрудці з корятовичами, стрілами із 

самострілів наскочили з боків і бердишами скидали їх з сідел, наче 

вітер снопи в бурю. Не змігши довше витримати лобового натиску 

литви, татари почали метушитись і перелякані тікати в розлогі по-

ля. Там же царків їх Кулубаха солтана, Качубея забито, при них 

теж і Дмитра солтана. Мурзів та уланів побито вельми много, тру-

пів тих татарських повні поля і ріки нарізно побитих лежали…» 34 

«И оттоли [Ольгерд] от Подоля изгна власть татарскую». З 

цього часу на 207 років Поділля перейшло під контроль Литви. 35 
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З метою захисту відвойованого в ординців Подільського улусу, 

Ольгерд передав землі Побужжя чотирьом синам свого брата Ко-

ріата – Юрію, Олександру, Костянтину та Федору. Коріотайтіси 

(Коріатовичі) «…вси городы уморовали и всю землю Подольскую 

осели». Оскільки Коріатовичі з повагою ставилися до стародавніх 

місцевих звичаїв і поводилися на землях Поділля не як завойов-

ники, а як люди, що шукали порозуміння з місцевим населенням, 

то вони наказали зводити замки біля вже існуючих поселень. 36 

Саме тоді, за словами відомого українського історика Д. Доро-

шенка, «…обсадивши в 1370 році південне Поділля, Коріятовичі 

побудували три замки: в Смотричу, Бакоті, Кам’янцю. Пізніше по-

стали замки в Червонограді, Скалі, Брацлаві, Сокальці, Меджи-

божу, Божеську й Винниці».37  

Загалом, дії литовців на теренах України не мали характеру 

експансії, схожої на завоювання монголів. Збройне протистояння в 

боротьбі за українські землі відбувалося переважно між литовцями 

та іншими чужинцями – претендентами на спадщину Київської 

Русі. Місцеве населення або зберігало нейтралітет і не чинило опо-

ру, або ж підтримувало утвердження литовського правління, яке 

витісняло золотоординське. Литовська влада була м’якшою, толе-

рантнішою, ніж татарська. На приєднаних до Литви землях руські 

князі зберігали свою автономність. У зв’язку з цим відомий істо-

рик О. Субтельний назвав процес збирання українських земель 

Литвою «проникненням, включенням, приєднанням».38  

У часи князювання Коріатовичів, які, аби розвивати, боронити 

Подільський край від нападів татар, роздавали за службу своїм 

підлеглим відвойовані землі, заселяли людом осідки та села, виник 

Літин, почали відроджуватися Дашківці, Микулинці, Вонячин 

(теперішнє с. Городище)…  

Після битви на р. Сині Води Поділля входить до складу Ве-

ликого Князівства Литовського як окрема адміністративна оди-

ниця – Подільська земля. Однак одразу ж потому розпочалося три-

вале суперництво між Литвою і Польщею за володіння цією тери-

торією. 

В ході збройного протистояння Коріатовичі змушені були за-

для збереження контролю над Поділлям присягнути на вірність 

польському королю, а потім змінили сюзерена на угорського ко-

роля. Відтак у 1377 – 1394 рр. Поділля було формально належним 
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до Угорського королівства, а фактично – незалежним князівством. 

Резиденціями князівської влади в цей період почергово були Кам’-

янець та Смотрич. Тим часом Польща і Литва помирилися шляхом 

укладення династичного союзу (так званої Кревської унії 1385 р.), 

за яким польська королева Ядвіга вийшла заміж за великого князя 

литовського Ягайла, котрого було проголошено польським коро-

лем. У 1394 р. об’єднане польсько-литовське військо на чолі з ве-

ликим князем литовським Вітовтом захопило Поділля (замки 

Брацлав, Бакота, Сокілець, Кам’янець, Смотрич, Скала, Черлений 

Городок) і Федір Коріатович (наймолодший з братів, якому Поділ-

ля перейшло у спадок по смерті трьох старших братів) втік в Угор-

щину, де отримав від короля Сигізмунда Люксембурзького замок 

Мункач (Мукачеве) і комітат Берег. Здобуті землі Вітовт обсадив 

своїми старостами, але дуже швидко на прохання короля Ягайла 

відпустив йому Поділля у заставу. 1395 р. король Ягайло як вер-

ховний володар Польського Королівства та Великого Князівства 

Литовського надав Західне Поділля ленним правом (за військову 

службу упродовж її тривання) Спиткові з Мельштина, а Східне 

Поділля з містами Меджибіж, Божський і Вінниця та одноосібні 

замки Звенигород і Черкаси вилучив із того надання, залишивши 

їх у своєму безпосередньому розпорядженні. Після загибелі Спит-

ка в битві литовсько-руського війська, очолюваного литовським 

князем Вітовтом, з татарами на р. Ворсклі 1399 р. ленником Поділ-

ля став брат короля Ягайла Свидригайло (1400 – 1402). Через бунт 

супроти так званої Віленсько-Радомської унії Польщі з Литвою 

1401 р., за якою король Ягайло як верховний володар визнавав по- 

життєву владу великого князя литовського Вітовта у Литві, взамін 

того, що по смерті Вітовта Велике Князівство повернеться до ко-

роля і корони, Свидригайло був вигнаний у 1402 р. з Поділля. Від-

тоді до 1411 р. краєм управляв староста, призначуваний королем. 

Всього відомо 7 таких старост, причому усі вони були поляками. 

Власне, з того часу розпочинається експансія на Поділля польської 

шляхти. 

Король Ягайло змушений був повернути Поділля Вітовту, по-

требуючи допомоги останнього у боротьбі з Тевтонським рицар-

ським орденом. Передача Поділля сталася 1411 р., після відомої 

Грюнвальдської битви (1411). 
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Упродовж 1411 – 1430 рр. Поділлям почергово управляли чет-

веро старост, призначуваних Вітовтом: Грановський, Петро Мон-

тигердович, Гедигольд і Довгірд. 

По смерті князя Вітовта (1430 р.) пани Великого Князівства 

Литовського всупереч угоді 1401 р. обрали великим князем Свид-

ригайла, брата короля Ягайла. Король змушений був із цим пого-

дитися, однак зажадав повернення Поділля, яке було передано Ві-

товту пожиттєво. Це призвело до тривалої війни, яка розпочалася у 

1430 р. До кінця року поляки заволоділи збройною силою Захід-

ним Поділлям (замки Кам’янець, Смотрич, Скала, Червоноград). 

На східньому кордоні крайніми замками з польського боку висту-

пали Голчедаїв і Ялтушків, з литовського – Летичів (як бачимо, 

терени Літинщини в цей час були у складі Великого Князівства 

Литовського). По тому у Великому Князівстві Литовському від-

бувся переворот, у результаті якого великим князем проголошено 

Сигізмунда Кейстутовича. Свидригайло не визнав над собою вла-

ди останнього, надалі іменував себе великим князем і став фак-

тичним володарем більшості руських земель Великого Князівства 

Литовського. Нарешті у 1434 р. Федько Несвізький, правитель По-

ділля (східного), призначений Свидригайлом, записав королю й 

Короні свої держання Крем’янець і Поділля з умовою, що його за-

лишать державцем цих земель. Того ж року великий князь литов-

ський Сигізмунд визнав належність Поділля (західного) до Поль-

ської Корони. Зазначена дата вважається моментом поділу Поділля 

на західне (польське) і східне (литовське). Східне Поділля продов-

жувало залишатися в руках Свидригайла і, очевидно, було приєд-

нане до Волинської землі, володарем якої був Свидригайло. Війна 

за нього тривала і надалі. В 1447 р. поляки заволоділи верхнім По-

божжям – взяли Хмільник, Меджибіж і Караул.    

В середині – другій половині XV ст. Східне Поділля входило 

до складу Київщини, що стверджує люстрація (ревізія) замків Ки-

ївської землі бл. 1471 р., здійснена за розпорядженням останнього 

київського князя Семена Олельковича. 

Після 1434 р. на території Західного Поділля було створено 

Подільське воєводство у складі Польського Королівства. За опи-

сом межа Великого Князівства Литовського і Польської Корони 

1546 р. починалася між Подільським воєводством та Східним По-

діллям, яке на той час належало до Волинської землі, від могили 
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Гончарихи (стояла західніше сучасного села Сміли Хмільницького 

району), а далі йшла до урочища Митника (тут у XVIII ст. виникли 

села Великий і Малий Митник), далі на схід до урочища Білого 

Рукава, далі до городища Пикова, а від нього – до річки Сниводи, 

нею ж до впадіння її в Бог, далі вгору Богом до злиття з ним 

справа річки Руминівки, а далі мимо сіл Хмільницького староства 

Уладівки, Івчі, Багринівців, Лисогірців і вінницьких сіл Яцківців, 

Вонячина, Літина, Микулина, Почапинців – до впадіння в Згар 

справа Кобілки (отож значна частина Літинщини опинилася у 

складі Подільського воєводства), по ній вгору до Рівця – пересі-

кала його, потім південніше по лівій притоці Богу Вільшанці ме-

жею Барського староства Подільського воєводства мимо сіл Кури-

лівців, Біликівців, Молохова, Слобідки і вінницьких сіл Махнівки, 

Новоселиці, Сьомаківців. Далі на південь межа йшла річкою Му-

рафою.39 

Східне Поділля не складало в межах Литовської держави окре-

мої адміністративної одиниці. В XV ст. воно входило до складу  

Київського князівства (пізніше – землі), у першій половині XVI ст. 

– до Волинської. Лише 1566 р. було створено Брацлавське воєвод-

ство у складі трьох повітів – Брацлавського, Вінницького і Звени-

городського. 40  

Брацлавське воєводство межувало: на заході – з Летичівським 

повітом Подільського воєводства, на півночі – Житомирським і 

Київським повітами Київського воєводства (Київське воєводство 

було утворене ще 1471 р.), на сході – з Київським повітом, на пів-

денному сході і півдні – з землями, контрольованими Османською 

імперією і Кримським ханством, на південному заході – з Молдав-

ським князівством. 41 

Край же, частиною якого була територія Брацлавського воє-

водства, в документах йменувався "Україною", "Украйною". 42 Цей 

термін у них означав окраїнні землі Великого Князівства Литовсь-

кого. 

У 1569 р., на Люблінському унійному сеймі Брацлавське воє-

водство було інкорпоровано до складу Польщі, в межах якої пере-

бувало аж до 1793 р. Тобто 224 роки. 

Літин стояв на порубіжжі польсько-литовських володінь. Опи-

нившись, врешті, під владою Польщі, він увійшов до Подільського 

«зем’янства», а в 1566 р. став старостинським містом. Саме лі-
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тинські старости з метою більш надійної протидії татарським гра-

біжницьким нападам подбали про колонізацію прилеглої до міста 

території. Вони запросили на помешкання поліщуків із Волині 

(Полісся). Згодом колоністи, розбившись на декілька груп, заклали 

у різних місцях майбутні села, зокрема, с. Сосни та ін. Сталося це, 

найвірогідніше, в кінці XVI століття. 

Дослідники В. Коритчук й  І. Шепель, стверджують, що «…го-

сподарем земель на Згару в той час став воєвода Гаштольд, а 

заселяв їх він своїми холопами з Волині, з маєтку Шеполь, тепер – 

це Шепель біля Луцька»,43 один з найдревніших населених пунктів 

Волині. 

Що стосується Літина, то на острові, утвореному річкою Зга-

ром і її притокою Шмигавкою, було споруджено укріплений за-

мок. На початку XVI ст. поселення розвивалося як торговельний і 

ремісничий центр. Звідси купці вивозили хутро, мед, худобу, а 

найбільше хліб. У 1511 році була навіть затверджена літинська 

міра продажу хліба. Щоб більше мати прибутків з населення, бага-

тії відкрили три корчми.  

Феодальна експлуатація жителів посилювалась. Пан вимагав 

сплачувати повинності по 1 копі грошей з диму. Крім того, приму-

сив кріпаків перебудувати замок, де було збільшено кількість гар-

мат, створено запаси пороху й куль, споруджено підйомний міст, 

вирито підземні ходи. В замку постійно перебував гарнізон. 

У 1566 році Літин, як уже згадувалося, став центром староства 

і власністю корони. Перетворення його з панського маєтку в ста-

роство сприяло дальшому розвитку ремісничого виробництва й 

торгівлі. Побудовано було два нові млини. Кількість жителів зрос-

ла до 900 чоловік. З 1578 року Літин одержав магдебурзьке право і 

став містечком. Містечко поступово зростало. Поблизу нього ви-

никли поселення: Слобода, Нові Осади, Селище, де поселилися ре-

місники та селяни. 1614 року, за переписом (до пожежі), у містеч-

ку було 160 будинків. У ремісництві було зайнято 6 чоботарів, 2 

кравці, 2 гончарі, 2 ковалі та ін. Вулиці називались: Старинська, де 

розкинулися оселі перших жителів, Завальна, Зарічна.  

Літинці терпіли від властей, поміщиків та лихварів. Особливо 

важко доводилося, коли містечко орендували лихварі. Вони при-

значили високу плату за користування млином, брали мостове ми-

то з кожного воза (через Літин проходив торговий шлях Київ – 
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Львів). Більшу частину населення Літина складали селяни. З них 

вимагали плати за ще й за плуг (з кожної тяглової сили), за вико-

ристання лісу під випас та ін. Скаргами на здирства й знущання з 

кріпаків і міщан, про спустошливі грабіжницькі напади старости 

Лаща до сусідніх сіл рясніли судові книги воєводства. Тяжких 

втрат зазнавали жителі Літина й від різних стихійних лих. У міс-

течку часто згоряли цілі вулиці, а пожежа в 1614 році знищила од-

ну третину будинків. 

Селяни швидко розорялися, і втечі стали масовою формою 

протесту проти покріпачення. Особливо почастішали вони з кінці 

XVI і в першій половині XVII століття. 

Коли Літин визволили загони М. Кривоноса (у 1648 році), він 

увійшов до складу Брацлавського [за іншими даними: Вінницького 

(Кальницького)] полку. Жителі містечка взяли участь у розгромі 

польсько-шляхетських військ біля Пиляви. В Літині зупинявся Б. 

Хмельницький, тут він приймав в листопаді 1653 року послів від 

хана.44   

Спустошливі польсько-шляхетські й татарські наскоки на Лі-

тин призвели до зменшення його населення. Із 130 будинків, зазна-

чених у люстрації (перепису) 1629 р., через 35 років залишилося 

88. Тим часом у другій половині XVII ст. містечко лишалося од-

ним із торгово-ремісничих центрів Поділя й мало тісні торговельні 

зв’язки з Києвом і Дубном, зі Львовом і Молдавією. Щороку в ньо-

му відбувалися від 2 до 4 ярмарків. На той час понад чверть насе-

лення займалося ремісництвом і  торгівлею.45   

 У 1649 році за Зборівським мирним договором Брацлавщина, в 

адміністративних межах якої перебував Літин та села, що його 

оточували, увійшла до складу Козацької держави Богдана Хмель-

ницького (Української автономії в межах Речі Посполитої). За то-

дішнім військово-адміністративним поділом більша частина сучас-

ного Східного Поділля належала до Кальницького (Вінницького), 

Брацлавського та Уманського козацьких полків. Південно-західна 

його частина – це територія Барського та Подільського (Могилів-

ського; Придністровського) полків, однак за тим же Зборівським 

мирним договором обидві адміністративно-територіальні одиниці 

відійшли до Речі Посполитої. Впродовж другої половини сімнад-

цятого століття поділ на козацькі полки зберігався, проте їх кіль-

кість та межі неодноразово змінювалися. 
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У 1672 р. Османська імперія, відвоювавши у поляків Поділля, 

включила його до свого складу. На захопленій території тоді ж бу-

ло створено Кам’янецький еялет, котрий поділявся на чотири адмі-

ністративні одиниці – санджаки, яким підпорядковувалися менші 

округи – нахії. Еялет охоплював територію колишніх Подільсь-

кого, Могилівського і, частково, Брацлавського й Уманського пол-

ків Козацької України, під султанським управлінням проіснував до 

1699 р. 46   

 В 1699 році за Карловицьким мирним договором Брацлавщина 

знову дісталася Польщі. У поруйнованому війною та безперервни-

ми нападами турецьких і шляхетських військ краї з новою силою 

відновився польсько-шляхетський феодальний гніт, посилилася 

панщина. 

У червні 1699 р. вальний сейм Речі Посполитої ухвалив рі-

шення про розформування козацьких полків. На практиці це озна-

чало ліквідацію не лише певних військових підрозділів, а й козаць-

кого стану та козацького державного устрою на Правобережжі. 

З літа 1700 р. розпочалися збройні сутички козаків з корон-

ними військами. 47 

У 1702 р. на Правобережжі вибухнуло народне повстання під 

проводом колишнього наказного гетьмана Правобережної України 

Самійла Самуся, брацлавського полковника  Андрія Абазина та 

фастівського (білоцерківського) полковника Семена Палія. Воно 

охопило практично усю Брацлавщину. В 1702 р. повстанські заго-

ни здобули містечко Ситківці, напали на маєток іллінецького помі-

щика, звільнили від польських військ Немирів. 14 листопада 1702 

р. повстанські загони оволоділи Баром. 

Вирішальний бій Брацлавського полку з польською шляхтою 

відбувся під Ладижином у лютому 1703 р. Козаки зазнали поразки 

від значно переважаючого ворога. Пораненим А. Абазин потрапив 

у полон і був по-звірячому закатований. 

Козацький устрій на Правобережжі остаточно ліквідовано в 

1714 р. Щоправда, про нього залишалася пам’ять у народові, й ця 

обставина неминуче мала датися взнаки в майбутньому. 

У XVIII ст. Брацлавщина стала одним із центрів гайдамаць-

кого руху. Особливо активну боротьбу розгорнув загін, сформова-

ний у Шаргороді з надвірних козаків сотником Верланом. До ньо-

го масово приєднувалися селяни. Поряд діяли ще загони Медведя, 
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Писаренка, Гриви, Моторного та ін. 10 жовтня 1736 року в запек-

лому бою, що тривав майже добу, гайдамаки штурмом оволоділи 

Погребищенським замком, перебили шляхту, що засіла там, за-

хопили й роздали мешканцям майна майже на 400 тис. злотих.  

У 1748 р. повстанці взяли Липовець. 

Нова хвиля активізації соціальної та національно-визвольної 

боротьби спостерігається з початком 1750 р. У цей час гайдамаць-

кий рух охоплює терени Київського, Брацлавського та східної час-

тини Подільського воєводств, масово поповнюється місцевим на-

селенням, що дає підставу говорити про нього, як про нове пов-

стання на Правобережжі. 

Повстанцям вдалося оволодіти десятками правобережних міст, 

зокрема Уманню, Вінницею, Летичевом та ін.  

Найбільшого розвитку гайдамацький рух набув 1768 р. в пе-

ріод Коліївщини. Безпосереднім приводом повстання стала поява 

на Правобережжі російських військ, які вели боротьбу із загонами 

Барської конфедерації 1768 р. Українське населення сприйняло 

прихід царських військ як допомогу в боротьбі проти польської 

влади. Очолив повстання запорожець М. Залізняк. 10 червня 1768 

р. його гайдамаки разом із загоном надвірних козаків на чолі з сот-

ником І. Гонтою, який приєднався до них, зайняли Умань. 48 Однак 

розгром російськими військами в Умані головних сил повстання 

(27 червня 1768 р.) прирекло його на поразку. Після цього знекров-

лене Правобережжя було вже не в силах підніматися на масову бо-

ротьбу. 

У 1793 р. Правобережна Україна, включаючи терени сучасної 

Вінниччини, відійшла до Росії. Тоді ж було створено три губернії: 

Брацлавську, Ізяславську і Мінську.49  

Як і воєводство, Брацлавська губернія залишалася досить об-

ширною. Її західні і північні межі практично не змінилися, а пів-

денний та східний кордони чітко окреслює список митниць, які 

діяли  у ній в 1794 році: Могилів, Цехинівка, Рашків, Ягорлик-

Юзефгород (Балта), Богопіль, Торговиця, Злотопіль, Верещаки, 

Крилов, Трахтермирів, Триліси.50 

Нові володарі українських територій планували приєднати до 

Брацлавської, а частково до Ізяславської губерній, Кам’янецький 

та Летичівський повіти Подільського воєводства. Проте спершу з 

них було сформовано Кам’янецьку область, яка підпорядковува-
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лась ізяславському губернатору.51 Впродовж 1794 – 1795 рр. до 

складу Брацлавської губернії за наказом мінського генерал-губер-

натора Т. І. Тутолміна передано частину Подільського воєвод-

ства.52  

1 травня (за старим стилем) 1795 р. імператриця Катерина ІІ 

видала рескрипт про створення замість 2-х губерній (Ізяславської 

та Брацлавської) трьох намісництв: Брацлавського, Волинського та 

Подільського.53 Створення останнього стало можливим тому, що 

за новим поділом Польщі до Росії відійшла та частина Поділь-

ського воєводства, що залишалася у межах Речі Посполитої після 

1793 р.  

22 травня (теж за старим стилем) 1795 р. Катерина ІІ затверди-

ла перелік повітів Брацлавського намісництва: Брацлавський, Він-

ницький, Літинський, Хмільницький, Сквирський, Гайсинський, 

Тульчинський, Ямпільський, Могилівський, Махнівський, Липо-

вецький, П’ятигірський і Бершадський.54  

Цього ж дня цариця підписала указ, в якому йшлося: 

“…1. Губернским городом быть казенному местечку Брацлав-

лю, а город Винницу, также местечки казенные Литин, Сквиру, 

Хмельник и Гайсин учредить уездными городами, обращая на них 

все те права, выгоды и преимущества, каковы присвоены городам 

Минской губернии… Но поскольку в Брацлаве по причине мало-

людства его и неимения удобных строений губернские присут-

ственные места [органи адміністративної, державної влади. С. Г.] 

не могут тамо поместиться доколе домы в Брацлаве не будут по-

строенные, учредить на первый случай пребывание в Виннице в 

приготовленном для сего строении упраздненного езуитского мо-

настыря...”55 

Урочисте відкриття Брацлавського намісництва відбулося 20 

лютого 1796 р. (за старим стилем) у Вінниці, а 1 травня того ж ро-

ку – Подільського намісництва (з центром у Кам’янці-Подільсько-

му; до його складу увійшли 12 повітів: Кам’янецький, Ушицький, 

Вербовецький, Грудецький, Зіньківський, Летичівський, Проску-

рівський, Старокостянтинівський, Базалійський, Ямпільський, 

Крем’янецький і Дубенський). 

З утворенням намісництва тодішня Брацлавщина зазнала від-

чутних територіальних втрат. Зокрема, доволі велика її частина ві-

дійшла до створеного 21.01.1795 р. Вознесенського намісництва (з 
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12 повітових центрів нового намісництва 7 раніше належали до 

Брацлавської губернії). При створенні Київського намісництва, до 

нього зі складу Брацлавської губернії відійшли староства: Тара-

щанське, Богуславське, Синицьке, Корсунське, Канівське, Кагар-

лицьке, Германівське.56 Повітовими центрами стали Канів, Кор-

сунь, Богуслав, Васильків. 

Ліквідовано Брацлавщину як адміністративно-територіальну 

одиницю 12 грудня (за старим стилем) 1796 р., коли цар Павло І 

своїм указом розпорядився створити з “колишньої Польської 

України, Волині і Поділля” дві губернії – Волинську і Подільську, 

а також виділити відповідну частину території для створення Київ-

ської губернії. 

Згідно указу Сенату від 15 січня 1797 р. (старий стиль)  за-

тверджено новий територіальний поділ вказаних губерній за пові-

тами. Хмільницький, Бершадський і Тульчинський повіти Брац-

лавського намісництва скасовувалися, а їхні території приєднува-

лися до сусідніх. Ліквідовувалась також частина повітів Подільсь-

кого намісництва, зокрема Вербовецький. До Київської губернії із 

скасованого Брацлавського намісництва відходили Липовецький, 

Махнівський, Сквирський і П’ятигірський повіти. До Подільської 

– усі інші. Крім Брацлавського намісницва скасовувалося також 

Вознесенське. Подільська губернія поповнилася з його складу по-

вітами Ольгопільським і Єланським (Балтським), територія яких 

свого часу перебувала в межах Брацлавського воєводства.57 

Літинське староство, яке існувало до цього, зрозуміло, відійш-

ло у минуле. 

Літин, що став у 1795 р. повітовим центром, у той час був се-

реднім містом (великими містами вважалися населені пункти, які 

нараховували понад 700 будинків, від 200 до 700 – середніми). Про 

це, зокрема, повідує старовинний документ, що нині зберігається   

у відділі рідкісних видань наукової бібліотеки Кам’янець-Поділь-

ського національного університету імені Івана Огієнка –  рукопис 

(інв. № 2739), що має назву "Ведомость городам, местечкам, се-

лениям и деревням Подольской губернии по уездам с показанием 

числа домов, душ и расстояний верст от реки Збруч пределов Ав-

стрийского владения и реки Днестра пределов Бессарабской об-

ласти. 1830 г." Він представляє собою 36 аркушів цупкого паперу 

(розмір аркушів 36 на 23 см), списаних з обох боків, прошитих і 
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скріплених твердою палітуркою. У рукописі, який слід класифі-

кувати документом діловодної документації канцелярії подільсь-

кого губернатора, подано повний перелік населених пунктів краю 

по повітах, з фіксацією кількості будинків і мешканців у них, а та-

кож відстані до річок Збруча і Дністра, що одночасно слугували і 

кордоном. В якості додатку слугувала генеральна карта Поділь-

ської губернії. Лише щодо Літинського повіту відсутня інформація 

про кількість мешканців у його населених пунктах, а вказано ли-

ше кількість будинків. Так от, у Літині нараховувалося тоді 487 

садиб, у навколишніх селах: Соснах – 18,  Івчі – 86, Вонячині 

(Городищі) – 20, у Кулизі – 14…58 
 Остаточно кількість повітів у Київській та Подільській губер-

ніях визначена царськими указами відповідно від 28.06.1802 р. та 

19.07.1804 р. і залишалась незмінною до 1917 р.  

Проведення у 1861 р. селянської реформи зумовило нове адмі-

ністративно-територіальне реформування (запровадження терито-

ріального поділу на волості). Волосні правління були становими 

органами місцевого самоврядування для селян. На 1863 р. у По-

дільській губернії нараховувалося 376 волостей, які об’єднувалися 

у 59 мирових дільниць (районів діяльності мирових посередни-

ків59). Первинний поділ на волості виявився дуже недосконалим, 

оскільки ті були надто дрібними, в окремих випадках  складалися 

всього з 1 населеного пункту. До того ж значний вплив на їх фор-

мування справила колишня належність населених пунктів до помі-

щицької чи державної маєтностей, що призводило до значної від-

даленості окремих сіл від волосних центрів, а інколи села однієї 

волості опинялися поміж селами іншої. Відтак впродовж 60 – 70 

рр. ХІХ ст. відбулося кілька етапів укрупнення волостей, в резуль-

таті чого на кінець століття волость в середньому об’єднувала 15 – 

20 населених пунктів. 60 До складу Літинського повіту в 1884 р. 

входило п’ять волостей: Вівсяницька, Сосонська, Межирівська, 

Багринівська, Кожухівська.  

Крім згадуваного адміністративно-територіального поділу в 

ХVII – на поч. ХХ ст. існував ще один – військово-адміністратив-

ний. У 1793 р. після другого поділу Польщі на приєднаних до 

Російської імперії землях було створено генерал-губернаторство у 

складі Мінської, Ізяславської та Брацлавської губерній з центром у 

м. Несвіжіні поблизу Мінська. З 1796 р. до цього ж генерал-
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губернаторства входили намісництва: Мінське, Волинське, Брац-

лавське і Подільське. Після скасування намісництв у 1797 р. цент-

ром генерал-губернаторства у складі Подільської, Волинської і 

Мінської губерній стало м. Кам’янець-Подільський. У 1801 р. при-

кордонні губернії було поділено на два військових губернаторства. 

Одне з них утворювали Київська та Мінська губернії, друге – По-

дільська і Волинська.61 Указом від 24 лютого 1832 р. київського 

військового губернатора  призначено також генерал-губернатором 

Поділля і Волині. З того часу Київська, Подільська і Волинська 

губернії, що репрезентували так званий Південно-Західний край, 

управлялись київським, подільським і волинським генерал-губер-

натором. Генерал-губернаторство ліквідовано указом від 30.10. 

1914 р.62 

Нові адміністративно-територіальні зміни були викликані ре-

волюційними подіями, становленням та утвердженням радянської 

влади в Україні, в т. ч. на теренах Вінниччини. 

Починаючи з 1917 р., “столицею” Подільської губернії стає 

Вінниця, а також – Української Народної Республіки доби Ди-

ректорії (у період з 2 лютого по 6 березня 1919 р. та з 16 травня по 

7 червня 1920 р.). 

Упродовж існування Української Народної Республіки та Геть-

манату П. Скоропадського (1917 – 1920 рр.) змін  адміністратив-

но-територіального устрою на Вінниччині не було. Варто лише за-

уважити, що відповідно до Закону УНР «Про національно-персо-

нальну автономію» в населених пунктах Поділля, де компактно 

проживали громади національних меншин, було утворено націо-

нальні органи місцевого самоврядування – національні громадські 

управи. 63  

Першим директивним документом Раднаркому України, що 

стосувався адміністративно-територіальних змін, була постанова 

“Про порядок зміни кордонів і утворення нових адміністративно-

територіальних одиниць”,64 прийнята 1 жовтня 1920 року. Нею 

місцевим органам радянської влади дозволялось самостійно вирі-

шувати питання адміністративно-територіального поділу, що не 

було проігноровано ними – вже в тому ж році Балтський повіт 

Подільської губернії відійшов до Одеської губернії...65  

На підставі постанови ВУЦВК від 6 липня 1921 р. на території 

Подільської губернії створено Жмеринський повіт у складі 12-и 
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волостей: Браїлівської, Комаргородської, Копайгородської, Крас-

нянської, Мар’янівської, Межирівської, Мовчанської, Вівсяниць-

кої, Пеньківської, Станіславчицької, Чемерисо-Волоської та Ял-

тушківської.66 Це призвело до зменшення меж Вінницького, Моги-

лівського, Ямпільського повітів. На 1 січня 1922 р. Подільська 

губернія складалася з 12 повітів і 145 волостей. 67 

Проте початок масштабній адміністративно-територіальній ре-

формі на Поділлі поклала постанова ВУЦВК від 31 січня 1923 р. 

Відповідно до неї шляхом укрупнення волостей і повітів зменшу-

валася кількість адміністративних одиниць. Зокрема, ліквідовано 

повіти: Жмеринський, Летичівський, Літинський, Новоушицький, 

Ольгопільський та Ямпільський, а замість Брацлавського утворено 

Тульчинський з центром у м. Тульчині.68 

7 березня 1923 р. на підставі постанови ВУЦВК «Про адміні-

стративно-територіальний поділ Подільської губернії» повіти було 

ліквідовано взагалі. Замість них утворено 6 округів: Вінницький, 

Гайсинський, Кам’янець-Подільський, Могилів-Подільський, Про-

скурівський, Тульчинський. До складу Вінницького округу увійш-

ли 18 районів: Вахнівський, Вінницький, Вороновицький, Жме-

ринський, Калинівський, Краснянський, Малокутищанський, Ме-

жирівський, Немирівський, Обіднянський, Пиківський, Прилуць-

кий, Терешпільський, Тиврівський, Уланівський, Хмільницький, 

Юзвинський, а також Літинський.  

Таким чином, на території Подільської губернії замість 12 по-

вітів було сформовано 6 округів і замість 145 волостей – 93 рай-

они. Одночасно зменшилась кількість сільрад. Замість 1860 їх за-

лишилось 1205. 69 

Постановою 3-ї сесії ВУЦВК VIII скликання від 12 жовтня 

1924 р. у складі Української Соціалістичної Радянської Респуб-

ліки було створено Молдавську АРСР (столиця – м. Балта, з 1929 

р. – м. Тираспіль). Більшу частину території автономії становили 

землі колишніх Балтського та Ольгопільського повітів Подільської 

губернії.70 

На ІХ Всеукраїнському з’їзді Рад, який відбувся 9 – 10 травня 

1925 р. у Харкові, розглянуто питання про перехід на триступе-

неву систему управління. На підставі його рішень і постанови 

ВУЦВК від 3 червня 1925 р. губернії ліквідовувались, а територія 

України поділялась на 624 райони у складі 40 округів (не рахуючи 
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Молдавської АРСР).71 У порівнянні з адміністративно-територіаль-

ним поділом 1923 р. кількість округів і районів в Україні зменши-

лась на 11 відсотків. 

Зменшилась також їхня кількість на Поділлі. Зокрема, було 

ліквідовано Гайсинський округ. Його райони Гранівський, Теп-

лицький, Тернівський передано до складу Уманського округу на 

Київщині, Хащоватський – Первомайського округу на Одещині, 

Ситковецький і Дашівський – до Вінницького округу, Гайсинсь-

кий, Соболівський, Джулинський, Бершадський та Ольгопільсь-

кий – Тульчинського округу.72 

Після ліквідації Київської губернії та реорганізації округів на 

Київщині їх залишилося 5: Білоцерківський, Бердичівський, Київ-

ський, Уманський, Черкаський. Три з них межували з Поділлям і 

мали наступне районування: Білоцерківський округ – 19 районів, 

Бердичівський – 12 районів, у т. ч. Козятинський, Махнівський, 

Плисківський, Погребищенський, Уланівський райони, Уманський 

округ – 20 районів, у т. ч. Гранівський, Оратівський, Теплицький, 

Тернівський райони. 

Чергові адміністративно-територіальні зміни сталися в 1930 р. 

Спершу на підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 13 червня 

того ж року “Про реорганізацію округів” на території України бу-

ло розформовано 13 округів, три з них – на Поділлі: Кам’янець-

Подільський (з приєднанням до Проскурівського округу), Туль-

чинський (з приєднанням до Вінницького та Уманського округів), 

Могилів-Подільський (з приєднанням до Вінницького округу).73 

Невдовзі округи, як і раніше повіти, ліквідовано (на підставі 

постанов ЦВК і РНК СРСР від 23 липня 1930 р.74 та ВУЦВК УСРР 

від 2 вересня 1930 р.). На їх місці запроваджено окремі адміністра-

тивні одиниці,  що отримали назву районів. У межах колишнього 

Вінницького округу їх нараховувалось 34, Проскурівського – 27. 

Крім того, ліквідовано після підпорядкування Вінницькій міськра-

ді Вінницький район, реформовано Джуринський і Старомурафсь-

кий – з віднесенням їх території до складу Шаргородського райо-

ну, Гранівський – з віднесенням до Гайсинського, Соболівський – 

до Теплицького, Тернівський – до Джулинського, Ольгопільський 

– до Бершадського районів.75 

Нову адміністративно-територіальну реформу проведено у лю-

тому 1931 р. Вона зводилась до укрупнення наявних одиниць тери-
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торіального поділу. У результаті на Вінниччині було ліквідовано 

12 районів з приєднанням їхньої території до інших: Вапнярського 

до Томашпільського, Дашівського – до Іллінецького, Ладижинсь-

кого – до Уманського і частково до Гайсинського, Лучинецького – 

до Копайгородського, М’ястківського – до Крижопільського, Обо-

дівського – до Чечельницького, Ситковецького – до Немирівсько-

го, Турбівського – до Липовецького, Чернівецького – до Бабчи-

нецького, Шпиківського – до Брацлавського, Ялтушківського – до 

Барського, Яришівського – до Могилів-Подільського.76 

Проте найбільш грунтовне адміністративно-територіальне ре-

формування здійснено наступного року. Постановою IV позачер-

гової сесії ВУЦВК ХІІ скликання від 9 лютого 1932 р. в Україні 

створено п’ять областей: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніп-

ропетровську та Одеську. 

До складу Вінницької області увійшла 71 адміністративно-те-

риторіальна одиниця: 2 міста (Вінниця і Бердичів), а також 69 рай-

онів: Антонінський, Бабанський, Барський, Бершадський, Брацлав-

ський, Волочиський, Вороновицький, Гайсинський, Городоцький, 

Грицівський, Деражнянський, Джулинський, ім. Дзержинського 

(Романівський), Дунаєвецький, Жмеринський, Заславський, Затон-

ський (Віньковецький), Іллінецький, Калинівський, Козятинський, 

Кам’янецький, Копайгородський, Крижопільський, Липовецький, 

Літинський, Любарський, Летичівський, Ляховецький, Монастири-

щенський, Махнівський, Меджибізький, Михалпільський, Моги-

лівський, Муровано-Куриловецький, Немирівський, Новоушиць-

кий, Оратівський, Орининський, Піщанський, Плисківський, По-

гребищенський, Полонський, Проскурівський, Славутський, Смот-

рицький, Солобківський, Станіславчицький, Старокостянтинівсь-

кий, Староушицький, Теофіпольський, Теплицький, Тиврівський, 

Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Уланівський, 

Уманський, Хмільницький, Христинівський, Чемерівецький, Чер-

нівецький, Чечельницький, Чуднівський, Шаргородський, Шепе-

тівський, Юринецький, Ямпільський, Янушпільський, Ярмоли-

нецький.77  

У жовтні того ж року Бабанський, Монастирищенський, Ора-

тівський, Плисківський, Погребищенський, Уманський та Хрис-

тинівський райони передано до складу Київської області.78 
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Чергові адміністративно-територіальні зміни сталися у 1935 та 

в 1937 роках. У травні 1935 р. на території Вінницької області ут-

ворено 4 округи: Кам’янець-Подільський у складі 9 районів, Моги-

лів-Подільський – 6 районів, Проскурівський – 9 районів і Шепе-

тівський – 10 районів.79 У вересні 1937 р. Монастирищенський, 

Оратівський, Плисківський та Погребищенський райони знову от-

римали “вінницьку прописку”.80  

В тому ж 1937 р. було ліквідовано округи та утворено Кам’я-

нець-Подільську і Житомирську області (22.09.1937 р.), до яких ві-

дійшла значна частина районів Вінниччини, у складі якої залиши-

лись дві міськради обласного підпорядкування (Вінницька і Моги-

лів-Подільська) та 42 райони: Барський, Бершадський, Брацлавсь-

кий, Вінницький, Вороновицький, Гайсинський, Дашівський, Джу-

линський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинсь-

кий, Комсомольський (колишній Махнівський), Копайгородський, 

Крижопільський, Липовецький, Літинський, Монастирищенський, 

Муровано-Куриловецький, Немирівський, Ободівський, Ольго-

пільський, Оратівський, Піщанський, Плисківський, Погребищен-

ський, Ситковецький, Станіславчицький, Теплицький, Тиврівсь-

кий, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Турбівсь-

кий, Уланівський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, 

Шаргородський, Шпиківський, Ямпільський, Яришівський.81 Да-

ний адміністративно-територіальний поділ зберігався до початку 

Другої світової війни.  

Німецько-румунські загарбники запровадили власне межуван-

ня захоплених територій. З утворенням рейхскомісаріату “Украї-

на” (20 серпня 1941 р.) Вінницька область відійшла до генералбе-

цірку (генерального округу) “Житомир”. На її теренах було утво-

рено міський комісаріат “Вінниця” та одинадцять районів-облас-

тей (крайсгебітів), що об’єднували декілька довоєнних районів: 

район-область “Калинівка” – Уланівський, Хмільницький, Літин-

ський, Калинівський; “Козятин” – Комсомольський, Самгородоць-

кий, Погребищенський, Козятинський; “Гайсин” – Монастирищен-

ський, Дашівський, Ситковецький, Гайсинський; “Жмеринка” – 

Барський, Станіславчицький, Тиврівський, Жмеринський; “Копай-

город” – Мурованокуриловецький, Яришівський, Копайгородсь-

кий; “Тульчин” – Брацлавський, Шпиківський, Шаргородський, 

Тульчинський; “Крижопіль” – Ямпільський, Чернівецький, Томаш-
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пільський, Крижопільський; “Чечельник” – Ольгопільський, Бер-

шадський, Піщанський, Чечельницький; “Теплик” – Джулинський, 

Тростянецький, Ободівський, Теплицький; “Липовець” – Турбівсь-

кий, Плисківський, Оратівський, Липовецький.82 

Восени 1941 р. сталися нові адміністративно-територіальні змі-

ни. Станом на 25 вересня 1941 р. Яришівський та Копайгородсь-

кий райони разом із Віньковецьким, Новоушицьким та Солобко-

вецьким районами Кам’янець-Подільської області крайсгебіту 

“Віньківці” перебували вже у складі генералбецірку “Волинь”. До 

даного генерального округу в складі крайсгебіту “Вовковинці” 

(Вовковинецький, Деражнянський, Михалпільський, Ярмолинець-

кий райони Кам’янець-Подільської області) відійшов також Бар-

ський район. 

Станом на ту ж дату (25 вересня 1941 р.) в генералбецірку 

“Житомир” залишалися райони-області “Калинівка”, “Козятин”, 

“Липовець”, “Гайсин”, “Вінниця”.83 Решта районів Вінниччини ще 

в серпні 1941 р. опинилася під протекторатом Румунії (у складі гу-

бернаторства “Трансністрія”, до якого увійшли Бершадський, Кри-

жопільський, Могилів-Подільський, Ольгопільський, Піщанський, 

Станіславчицький, Тростянецький, Томашпільський, Тульчинсь-

кий, Шаргородський, Шпиківський, Чернівецький, Чечельниць-

кий, Ямпільський райони; до “румунських володінь” належали та-

кож майже весь Копайгородський район, дві третини Тиврівсько-

го, більша половина Брацлавського, половина Жмеринського та 

Яришівського районів, майже половина Барського, деяка частина 

Мурованокуриловецького та Немирівського районів). 

Захоплену територію між Бугом і Дністром румунська окупа-

ційна влада поділила на 13 повітів: Ананьївський, Балтський, Бе-

резівський, Дубосарський, Голтянський, Джугастрівський, Моги-

лівський, Очаківський, Овідіопільський, Одеський, Рибницький, 

Тираспільський, Тульчинський. У свою чергу повіти поділялись на 

райони. Зокрема, Жмеринський, Станіславчицький, Копайгородсь-

кий, Шаргородський, Могилівський,  Яришівський, а також ново-

утворені Краснянський [частина Тиврівського], Балтський [части-

на Барського] райони входили до складу Могилівського повіту, 

Крижопільський, Томашпільський, Чернівецький, Ямпільський – 

до Джугастрівського, Балтський, Бершадський, Чечельницький, 

Ободівський – до Балтського, Брацлавський, Шпиківський, Трос-
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тянецький, Тульчинський – до Тульчинського, Піщанський район 

– до Рибницького. Згадані райони Вінниччни склали Північну 

“Трансністрію”. 

15 лютого 1942 р. німецькою окупаційною владою було здійс-

нено ще один адміністративно-територіальний поділ, у результаті 

якого утворено генералбецірк “Волинь-Поділля”, а також гебітско-

місаріати (області). До новоутвореного генерального округу “Во-

линь-Поділля” від Вінниччини відійшов гебітскомісаріат “Бар” у 

складі Барського, Новоушицького, Муровано-Куриловецького, 

Яришівського районів. 

У генералбецірку “Житомир” на території Вінниччини нарахо-

вувалось вісім гебітскомісаріатів: “Вінниця” (власне місто, а та-

кож Турбівський район); “Гайсин” (Гайсинський, Джулинський, 

Теплицький райони); “Іллінці” (Іллінецький, Липовецький, Плис-

ківський райони); “Калинівка” (Калинівський, Комсомольський, 

Уланівський райони); “Козятин” (Козятинський, Самгородоцький, 

Погребищенський райони), “Літин” (Літинський, Хмільницький, 

Жмеринський райони); ”Монастирище” (Монастирищенський, Да-

шівський, Оратівський райони); “Немирів” (Немирівський, Ситко-

вецький, Вороновицький райони).84 

Адмінподіл у рейхскомісаріаті “Україна” мав два рівні: ци-

вільний та військово-адміністративний. Районні, міські та сільські 

управи були органами місцевого самоуправління, підпорядкову-

валися обласним управам (в нашому випадку – Вінницькій і Кам’-

янець-Подільській). Гебітскомісаріати, окружні комісаріати – орга-

ни військової окупаційної адміністрації. 

Після звільнення області від нацистських загарбників на її те-

риторії поновлено передвоєнний адміністративно-територіальний 

устрій. 

Однак існував він недовго. 20 березня 1946 р. у складі Він-

ницької області утворено Джуринський район, до якого увійшли 

сільради: Ворошилівська, Галинчинецька, Деребчинська, Джурин-

ська-Перша, Джуринська-Друга, Довжанська, Калитинська, Лопа-

тинецька, Малодеребчинська, Покутинська, Політанська, Попелів-

ська, Рекечинецька, Садковецька, Сапіжанська, Семенівська, 

Стрільчинецька та Хоменківська.85 
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У січні 1954 р. на карті України з’явилася Черкаська область. 

Тоді ж із Вінниччини до неї передано Монастирищенський рай-

он.86 

У 1950 – 1970-х роках із складу Вінницької області вилучено 

ще ряд адміністративно-територіальних одиниць: 22.05.1957 р. – 

Івашківську, Пиріжнянську сільради Чечельницького району – до 

Кодимського району Одеської області, Клюківську і Стадницьку 

сільради Оратівського району – до Тетіївського Київської області; 

30.12.1959 р. – Волівську сільраду Ольгопільського району – до 

Балтського Одеської області; 04.01.1965 р. – Баштанківську та За-

гнітківську сільради Крижопільського району – до Кодимського 

Одеської області; 05.02.1965 р. – Вікнинську та Червоненську сіль-

ради Бершадського району – до Гайворонського Кіровоградської 

області; селище Коржиху Борщагівської сільради Погребищен-

ського району – до Володарського району Київської області. 

В той же час 25.06.1959 р. Васютинецьку та Луко-Барську сіль-

ради Вовковинецького району Хмельницької області (з 1954 р.) 

включено у межі Вінниччини.87 

У цей період тривали адміністративно-територіальні зміни в 

самій Вінницькій області. 28 листопада 1957 р. Ольгопільський 

район було об’єднано з Чечельницьким, а Самгородоцький – з Ко-

зятинським. Тоді ж ліквідовано Станіславчицький район з пере-

дачею його території до складу Жмеринського та Копайгород-

ського районів.88 

21 січня 1959 р. ліквідовано Дашівський, Ободівський, Ситко-

вецький райони з віднесенням території Дашівського району до 

складу Гайсинського та Іллінецького районів; Ободівського – до 

Крижопільського, Тростянецького і Чечельницького; Ситковець-

кого – до Брацлавського, Гайсинського та Іллінецького районів.89 

10 вересня 1959 р. з метою укрупнення районів були ліквідо-

вані: Вороновицький район з передачею його території до складу 

Вінницького і Немирівського районів; Джуринський – до Шарго-

родського; Джулинський – до Бершадського і Теплицького райо-

нів; Копайгородський – до Барського, Жмеринського, Муровано-

Куриловецького; Турбівський – до Вінницького, Калинівського та 

Липовецького районів.90 

30 грудня 1962 р. здійснено черговий масштабний адміністра-

тивно-територіальний експеримент. Тоді Президією Верховної Ра-
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ди УРСР прийнято укази “Про утворення обласних промислових і 

обласних сільських Рад депутатів трудящих”, “Про укрупнення 

сільських районів Української РСР” та інші. На підставі них в Ук-

раїні створено 11 економічних адміністративних районів (раднар-

госпів). Вінницьку область, а також Хмельницьку, Тернопільську і 

Чернівецьку, віднесено до Подільського економічно-адміністра-

тивного району. У вересні наступного року вона в числі Волинсь-

кої, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, 

Львівської, Ровенської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернігівської та Чернівецької областей входила до складу Півден-

но-Західного економічного району, ліквідованого, як і раднаргосп-

пи, в 1965 році.91 

Що стосується адміністративно-територіальних районів, то їх 

на Вінниччині після укрупнення залишилося тринадцять: Барський 

(створений шляхом об’єднання Барського і Муровано-Куриловець-

кого районів); Бершадський (Бершадського і Чечельницького рай-

онів, Будівської, Верхівської, Гордіївської, Малостратіївської, 

Ободівської, Торканівської, Тростянецької сільрад Тростянецького 

району); Гайсинський (Гайсинського і Теплицького районів, Біл-

ківської, Городоцької, Кальницької, Китайгородської, Копіївської, 

Купчинецької, Леухівської, Пархомівської, Розсохуватської, Сло-

бодищенської, Хрінівської сільрад Іллінецького району); Жмерин-

ський (Жмеринського і Шаргородського районів); Калинівський 

(Калинівського і Літинського районів, Бохоницької, Краснянської, 

Лаврівської, Медвеже-Вушківської, Мізяківсько-Хуторянської, Не-

красівської, Пироговської, Сосонської, Стадницької, Стрижавсь-

кої, Тяжилівської, Широкогребельської, Шкуринецької, Якуши-

нецької сільрад Вінницького району); Козятинський (Козятинсь-

кого і Комсомольського районів); Крижопільський (Крижопільсь-

кого, Піщанського, Томашпільського районів); Липовецький (Ли-

повецького і Оратівського районів, Козинецької, Сиваківської 

сільрад Вінницького району, Бабинської, Варварівської, Василівсь-

кої, Голиківської, Джулинівської, Жорницької, Красненьківської, 

Тягунської, Яблуновицької, Якубівської сільрад Іллінецького рай-

ону); Могилів-Подільський (Могилів-Подільського, Чернівецько-

го, Ямпільського районів); Немирівський (Немирівського і Тиврів-

ського районів, Великокрушлинецької, Вінницько-Хуторянської, 

Гавришівської, Гуменської, Іванівської, Ільківської, Комарівської, 
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Луко-Мелешківської, Малокрушлинецької, Олександрівської, Оле-

нівської, Парпурівської, Писарівської, Селищанської, Сокиринець-

кої, Степанівської, Яришівської сільрад Вінницького району, Ви-

щекропивнянської, Джуринецької, Мельниківської, Ометинецької, 

Райгородської, Юрковецької сільрад Брацлавського району); По-

гребищенський (Погребищенського і Плисківського районів); 

Тульчинський (Тульчинського і Шпиківського районів, Бортниць-

кої, Вишковецької, Вовчокської, Грабовецької, Зяньковецької, 

Коржівської, Марксівської, Салинецької, Скрицької, Слобідської, 

Чуківської сільрад Брацлавського району, Ілляшівської, Капустян-

ської, Ладижинської, Летківської, Олександрівської, Оляницької, 

Савинецької, Четвертинівської сільрад Тростянецького району); 

Хмільницький (Хмільницького, Уланівського районів).92 

Дуже швидко стала очевидною недоцільність прийнятого рі-

шення. Велика відстань від сільрад до райцентрів зовсім не спри-

яла адміністративному керівництву і створювала значні незручно-

сті для людей. А тому вже 4 січня 1965 р. було видано указ Пре-

зидії Верховної Ради УРСР “Про внесення змін в адміністративне 

районування Української РСР”. Відповідно до нього Вінницька об-

ласть тепер уже була розділена на 19 районів: Барський, Бершад-

ський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Ка-

линівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Моги-

лів-Подільський, Немирівський, Погребищенський, Тиврівський, 

Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Шаргородський, 

Ямпільський.93 Тоді Літин і навколишні села входили вже до Він-

ницького району 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 р. на 

Вінниччині створено ще 6 районів: Літинський, Мурованокури-

ловецький, Піщанський, Теплицький, Томашпільський, Чечель-

ницький,94 а на підставі указів Президії Верховної Ради УРСР від 

07.12.1979 р. і 28.11.1990 р. – відповідно Оратівський 95 та Черні-

вецький.96  

У цих межах Вінницька область існує до сьогоднішнього часу.  

Що стосується Літинського району, то з 08.12.1966 р. його ад-

міністративно-територіальними одиницями стали Літинська се-

лищна Рада, Багриновецька, Бірківська, Бруслинівська, Горбовець-

ка, Дашковецька, Івчанська, Кулизька, Літинецька, Малинівська, 

Микулинецька, Осолинська, Пеньківська, Селищна та Соснівська 
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сільради Вінницького району; Дяківецька, Кожухівська та Кусико-

вецька сільради Хмільницького району. 97 Літин знову набув ста-

тусу райцентру.  

Рішенням виконкому Вінницької обласної Ради депутатів тру-

дящих від 24 вересня 1970 р. район укрупнено. До його складу з 

Хмільницького району тоді передано Журавненську, Тесівську, 

Уладівську та Шевченківську сільради. Нині він нараховує 63 на-

селених пункти, що входять до складу однієї селищної та 21 сіль-

ської рад.    
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ВИТЯГ  ІЗ  «ГРАМОТИ»  

КНЯЗЯ  ФЕДОРА  КОРІАТОВИЧА  

 

 

На початку ХХІ століття в Національному історичному архі-

ві Білорусі знайдено пергаментний документ, Грамоту володаря 

Поділля Федора Коріатовича, від 20 червня 1391 року. У цьому 

історичному фоліанті говориться про те, що Федір і Костянтин 

Коріатовичі своєму вірному слузі Гриньку дарять в «отчину и ди-

дичну» Сокілець і цілу низку інших привілеїв. В документі зазнача-

ється:  

«А дали есмы ему границю к Сокольцю: от Чжюнькова долов 

Росью по устье Малой Торчице, а от Плискова долов Роской аж до 

устья, а от верха Кропивной аж до устья, а от устья Кропивной до-

лов Богом аж до устья Собу, а от Дашевцев долов Собом, аж до 

устья Собу, а от Звенигорода дали мы ему границю аж по Коне-

лыи. И со всеми с тыми потоки, што в ты реки текут, и со всеми с 

тыми селы, што по тым рекам сидят и по тых потоках, и с лесы, и с 

поли, и с дубравами, и со всеми с тыми вжитки. 

[…] 

А к той Соколецкой волости придали ему наша старейшая 

братья и мы Збынов поток весь от верха аж до устья, а село Гли-

нянець, а Вороновицю, а Прилук, а Ильинци, а на реце на Русаве 

дали есмы ему в трех местах люди садит. А также теща его княги-

ня Андриановая Веинецьская дала пану Гринькови и своим детям 

своя села перед нами и предо всею нашею радою и с нашею во-

лею: село Микулиньци, Литыню, Вонячин, Дешковцы, Стрижев-

ку, и со всем с тым, што к тому прислушаеть…»   

 

(Чжюньков – нині село Дзюньків Погребищенського району; 

Мала Торчиця – нині річка Торць – права притока Росі, яка впа-

дає у Рось в районі м. Володарка Київської області; Плисков – ни-

ні село Плисків Погребищенського району; Роска – нині річка Рось-

ка, права притока Росі; Кропивна – нині річка Кропивна (Кропив’-

янка) – ліва притока Південного Бугу, протікає через села Верхню 

і Нижню Кропивни Немирівського району; Дашевци – нині селище 

Дашів Іллінецького району; Звенигород – ймовірно йдеться про се-
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лище Звенигородку у Черкаській області; Конелия – назва річки у 

Черкаській області; Збынов поток (Збинів потік) – притока Пів-

денного Бугу Воронка і її потік (нині без назви), що протікає через 

село Глинянець Немирівського району; Глинянець – нині село Гли-

нянець Немирівського району; Вороновиця – нині селище Вороно-

виця Вінницького району; Прилук – нині село Стара Прилука Ли-

повецького району); Ильинци – нині місто Іллінці, районний центр 

Вінницької області; Русава – ліва притока Дністра; Микулинци – 

нині село Літинського району; Литыня (Литинь) – нині селище 

міського типу Літин, районний центр Вінницької області; Воня-

чин – нині село Городище Літинського району; Дешковцы – нині 

село Дашківці Літинського району; Стрижевка – нині селище 

Стрижавка Вінницького району). 

 

Закінчується «Грамота» словами: «А писал лист княжий пи-

сарь Андрей Морхина, по Божьему нароженьи 1000 лет и 300 лет 

девяносто первого года, в первый вторник перед Рождеством Свя-

того Ивана Крестителя Божьего». 

Тобто 20 червня 1391 року є першою письмовою згадкою про 

Літин, Микулинці, Вонячин (Городище), Дашківці та інші поселен-

ня на Східному Поділлі, на що прямо вказує «Грамота» князя 

Федора Коріатовича.* 

 
* Дорош М. Н. Витоки. Призабуті сторінки нашої історії. Хмільниць-

кий район. Дослідження, оповіді, версії. – Вінниця, 2011. – С. 61 – 62 [З 

посиланням на: Александр Груша. Невядомая грамата Федора Карыя-

тавіча // Беларускі Гістрарычны Агляд. – Минск, 2008. – Т. 8. – С. 131 – 

132].  
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УКРІПЛЕНІ  ПОСЕЛЕННЯ  

БРАЦЛАВСЬКОГО,  КИЇВСЬКОГО 

І  ПОДІЛЬСЬКОГО  ВОЄВОДСТВ  

 

 

[…] 

ЛІТИН (тепер смт Літин). Поселення розташовувалось у 

Брацлавському воєводстві на острові, утвореному р. Згаром та йо-

го притокою р. Шмигавкою. Відоме з початку XV ст. В 1568 р. в 

ньому споруджено замок, який мав три башти, одна з яких була 

в‘їздною, вісім бійниць і вогнепальну зброю (8 рушниць-гаків-

ниць, 200 куль і кілька чавунних гармат). Від брами через болота 

до міста вів міст. Саме місто розміщувалось над ставами, було об-

несене ровом та валом. На міських валах побудовано чотири баш-

ти. 

[…] * 

 
* Олег Мальченко. Укріплені поселення Брацлавського, Київського і 

Подільського воєводств (XV – середина XVII ст.). – К., 2001. – 380 с.   
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ВИТЯГИ  З ТОПОГРАФІЧНОГО  І  

КАМЕРАЛЬНОГО  ОПИСУ 

ПОДІЛЬСЬКОЇ  ГУБЕРНІЇ, 

СКЛАДЕНОГО  ГУБЕРНСЬКИМ  

ЗЕМЛЕМІРОМ  ЕКСТЕРОМ,   

1800  РОКУ 
 

 

ДОДАТОК 1 

 

У Кам’янецькому повіті розташоване центральне місто губер-

нії – Кам’янець-Подільський, яке оточене річкою Смотрич, через 

котру прокладений міст, що з’єднує місто із фортецею. У цьому 

повіті є наступні містечка: Грудек, Купин, Смотрич, Шатава, Ори-

нин, Збриж, Ланцкорун, Жванець, Маків, Франпіль, Черч. 

У Проскурівському повіті є повітове місто Проскурів та міс-

течка Кузьмин, Миколаїв, Сатанів, Тарноруда, Чорний Острів, 

Фельштин, Шарівка і Ярмолинці. 

В Ушицькому повіті є повітове місто Ушиця та місто Вер-

бовець. Містечками у цьому повіті є Воньківці, Дунаївці, Заміхів, 

Калюс, Китайгород, Літнівці, Миньківці, Сокілець, Солобківці та 

Студениця. 

У Летичівському повіті розташовані – повітове місто Летичів і 

містечка: Деражня, Зіньків, Меджибіж та Михалпіль. 

До складу Літинського повіту [виділено нами. С. Г.] входять – 

повітове місто Літин і місто Хмільник, а також містечка – Межи-

рів, Пилява, Сільниця, Нова Синява, Стара Синява, Уланів та Янів. 

До Могилівського повіту входять місто Могилів, яке розташо-

ване на річці Дністер і належить графу Щенсному-Потоцькому, а 

також містечка Озаринці, Китайгород, Лучинець, Яришів, Ялтуш-

ків і Бар. 

До Вінницького повіту входять повітове місто Вінниця та 

містечка: Браїлів, Ворошилівка, Пиків, Стрижавка і Тиврів.  
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До Ямпільського повіту входять повітове місто Цекинівка та 

містечка Дзюрилів, Красне, Комаргород, Мурафа, Марківка,То-

машпіль, Чернівці, Шаргород, Ямпіль та Яруга. 

До Брацлавського повіту входять повітове місто Брацлав та 

містечка Верхівка, Вороновиці, Немирів, Печори, Тростянець, 

Тульчин. 

До Гайсинського повіту входять повітове місто Гайсин і міс-

течка Гранів, Зятківці, Кублич, Ладижин, Райгород, Теплик і Ха-

щевата. 

До Ольгопільського повіту входять повітове місто Ольгопіль, 

яке належить графу Івану Васильовичу Гудовичу, й містечка Бер-

шадь і М’ясківка. 

До Балтського повіту входять повітове місто Балта та містечка 

Ягорлик, Рибниця, Круті, Рашків, Саврань, Головенськ і Богопіль. 

За винятком губернського міста Кам’янця-Подільського та по-

вітового міста Могилева, що на Дністрі, а також Балти, Ольгополя 

та Цекинівки, усі інші міста, доки не стали державними, до остан-

нього часу залишалися у старостинському володінні, належачи 

тимчасово різним поміщикам. Населення цих міст складається у 

більшості з християн, частково з євреїв. Перші в часи старостинсь-

кого володіння займалися переважно хліборобством, працюючи як 

звичайні селяни. Євреї ж займаються орендарством, різними ре-

меслами і торгівлею. Після отримання згаданими містами статусу 

повітових і внаслідок запису жителів – християн та євреїв – до мі-

щан їхнє становище не змінилося на краще, тому що в жодному з 

міст немає купців-капіталістів. Міщани-євреї не мають можливості 

займатися торгівлею краще, ніж колись, тому що тут немає вели-

ких ярмарків. Щоправда, згідно із місцевими традиціями, в містах 

і містечках через кожні два тижні влаштовують так звані ярмарки, 

проте їх можна вважати звичайними торгами, на які з’їжджаються 

з ближніх поселень євреї-торговці й навколишні обивателі та селя-

ни. 

Останні привозять продукти сільського господарства, а саме: 

хліб, городину, домашню птицю, мед, віск, свиняче сало, тютюн та 

інші продукти, а також приганяють на продаж різну худобу. Євреї 

скуповують все це, а в обмін продають потрібні селянам товари, 

придбані як в Подільській, так і в сусідній губерніях. 
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Євреї займаються орендою та ремеслами, а міщани християн-

ського віросповідання сплачують державі податки і найбільше зай-

маються хліборобством, яке їх і утримує. 

Площа всієї губернії становить 3.664.640 десятин. Жителів 

обох статей налічується понад 1 млн. осіб. Приходів, які належать 

до православного (греко-російського) віросповідання, налічується 

1598, таким чином на кожен із них приходиться по 65 дворів. 

[…] 

 

ДОДАТОК 3 

 

Хліборобство є найголовнішим заняттям місцевих жителів. У 

цій місцевості землю орють плугами на двох колесах, з одним ве-

ликим залізним сошником, який ще називають лемешем. Завдовж-

ки він буває до 1 аршина, завширшки до ½ аршина і вагою – до 30 

фунтів. До лемеша приєднується гостре лезо, яке тут називають 

череслом і яке під час оранки перерізає землю та вивертає її з 

борозни. У такі плуги зазвичай запрягають три пари волів, до яких 

призначається три особи: один керує плугом, а двоє – волами. 

Перед сівбою озимини землю починають орати у червні місяці. 

Розоране поле лежить неборонованим аж до вересня, після чого 

вдруге земля подрібнюється вже не плугом, а ралом, яке виготов-

ляється на зразок російської сохи, але з одним невеликим сош-

ником, і в нього запрягають лише одну пару волів. Згаданим ралом 

орють упоперек тих борозен, які робилися в червні місяці, й роз-

риваючи таким чином зроблені тоді пласти землі, засівають у них 

жито, після того боронують подібними до російських боронами. 

Під ярий хліб, крім гречки, найчастіше поле орють восени, а 

навесні, тільки-но поля звільняться від снігу, землю подрібнюють 

ралом так само, як і для жита, а потім засівають хліб. Однак най-

першими тут засівають ячмінь, яре жито і пшеницю, потім – овес, 

горох, просо, а вже опісля – гречку, котру найчастіше сіють у го-

ристій і пісчаній місцевостях. 

Орють землю під гречку завжди навесні, а потім переорюють її 

ралом і засівають, як і інші зернові. Найпізніший термін для сівби 

– кінець червня.  

Достигає хліб, і особливо ячмінь, в останніх числах червня, а 

тому жнива закінчуються у серпні. Лише одна гречка останнього 
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посіву залишається в полі до вересня. Молотять  зерно тут завжди 

сирим, і оскільки воно у такому вигляді швидко псується, його 

залишають зберігатися зажди у снопах, а молотять лише незначну 

кількість за потребою. 

За найкращого врожаю прибуток з кожної міри у порівнянні з 

посівом становить: жита – 14, пшениці – 15, ячменю – 12, вівса – 

13, гречки – 9, проса – 60, гороху 8 крат. У посередній рік 

прибуток є вдвічі меншим, а в найгірший рік – жита – 4, пшениці – 

5, ячменю – 3, вівса – 3, гречки – 1,5, проса – 9, а гороху – 1,5 рази 

збирається більше, ніж посіяно. 

У  непостійні зими, особливо коли земля часто оголюється від 

снігу, на височині зернові вимерзають, а в низині – вимокають. У 

квітні і травні, коли дощів випадає недосатньо, як зимові, так і яро-

ві засихають. У червні, коли цвіте хліб, великі вітри збивають цвіт 

і зменшують намолот. А в липні зливи, особливо після спеки, при-

бивають  хліб до землі, позаяк наповнений зерном колос не може 

втриматися – він або ламається, або гнеться. Коли хліб повністю 

дозріє, тоді зерно висипається. Окрім того, нерідко випадає вели-

кий град, якій, зі слів місцевого населення, буває вагою до 10 ло-

тів. Разом із тим, хоча й рідко, прилітає саранча, яка знищує не ли-

ше збіжжя, але й, трапляється, худобу. 

Існує також особливий вид жуків, розмірами менших за гній-

них, які висмоктують зерно, залишаючи хліборобів без урожаю. 

Тоді стебла, скошують на солому. 

[…] 

                                                   Губернський землемір Екстер *   

 
* Описи Подільської губернії (1800 та 1819 рр.) / Упоряд. Ю. С. Зем-

ський, В. В. Дячок. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 65 – 67; 69 – 71. 
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ІЗ  ТОПОГРАФІЧНОГО   

ТА  СТАТИСТИЧНОГО  ОПИСУ  

ПОДІЛЬСЬКОЇ  ГУБЕРНІЇ, 

УПОРЯДКОВАНОГО  1819  РОКУ 

ПОДІЛЬСЬКИМ  ГУБЕРНСЬКИМ 

ЗЕМЛЕМІРОМ 

ВІКЕНТІЄМ  РУДЛИЦЬКИМ 
 

 

ПРО КОРДОНИ, ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

ТА ПЛОЩУ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

 

Подільська губернія в наш час межує на півночі з Волинською 

та Київською губерніями, на півдні – з Бессарабською областю, 

відділяючись річкою Дністер, а на заході – з Австрійською Гали-

чиною – річкою Збруч. Довжина із заходу, починаючи від австрій-

ських володінь, на схід – до Херсонської губернії – становить 304 

версти, а ширина – від 97 до 150 верст. Площа території Поділь-

ської губернії включає таку кількість землі, яка підрахована окре-

мо по повітах: 

[…] 

Літинський:  

У квадратних сажнях – 709664375; 

у десятинах – 295693, 1175 сажнів; 

у верстах – 2838, 164375 сажнів; 

у 7-ми верст. милях – 57, 11414375 сажнів. 

[…] 

 

ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД, МОВУ ТА 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

 

Населення Подільської губернії складається з давніх слов’ян-

ських племен: русів1, сарматів2 і поляків3 між якими, особливо по 

містах і містечках, є чимало євреїв. Вздовж річки Дністер у при-
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бережних поселеннях чимало волохів і молдаван4, а в містах Кам’-

янці, Могилеві, Балті й містечку Рашкові – незначна кількість 

вірмен5  і греків.6 Майже в усіх повітах по містечках і селах є чи-

мало так званих циган, що походять від сарицанського племені.7 

Шляхта розмовляє польською. У простого народу в Балтському, 

Ольгопільському, Ямпільському, Гайсинському, Брацлавському, 

Вінницькому і Літинському повітах – суміш української з польсь-

кою та мазурською.8 Євреї розмовляють зіпсованою німецькою 

мовою9, а молдавани – молдавською. Є також кілька сіл російсь-

ких старовірів або розкольників, які поселилися в тутешньому 

краї, втікаючи від переслідувань.10 

Панівною релігією в Подільській губернії є православна, гре-

ко-російська, проте шляхта польського походження – римо-като-

лицького віросповідання. Досить незначна частина простолюдинів 

дотримується унії.11 Усі євреї сповідують старий Мойсеєвий закон 

та равинські талмудські перекази. Чисельність міст, містечок сіл і 

будинків подано нижче в таблиці: 

[…] 

Літинський повіт 

Населені пункти: 

міста – 3; 

містечка – 6; 

села – 129; 

малі села – 46. 

В них будинків: 

містах – 1256; 

містечках – 1002;  

селах та сільцях – 10132. 

Населення: 

чоловіки – 37487; 

жінки – 34330; 

діти – 12452. 

[…] 

 

ПРО ДВОРЯНСТВО 

 

Дворянство в Подільській губернії існує на тих самих засадах і 

користується тими ж правами, які в усій Російській імперії. Чин-
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шова шляхта12 (в перекладі на російську мову «оброчные дворя-

не») походить дійсно від дворян, що зубожіли й поселилися в 

різний час у поміщицьких та державних старостинських маєтках 

на чужій землі, за яку сплачували чинш або оброк, проте панщини 

(по-російськи «барщины») не відпрацьовують, а відбувають шля-

хетську повинність як вершники-посильні й, окрім того, сплачу-

ють десятину від бджіл та овець. 

 

ПРО КУПЦІВ ТА МІЩАН 

 

Купці та міщани – це переважно євреї, яких багато проживає в 

усіх містах і містечках. У їхніх руках – вся торгівля закордонними 

товарами. Деякі з них є ремісниками, а інші утримують корчми, у 

яких торгують спиртними напоями. Хліборобством євреї взагалі не 

займаються й на роботу, пов’язану із землеробством, до христян не 

наймаються. Купців і міщан-християн небагато: у місті Кам’янці – 

вірмени, а в Могилеві – вірмени та греки. В інших державних 

містах міщанами стали більшою мірою вихідці з хліборобів, після 

приєднання цього краю. Деякі з них і сьогодні ще займаються 

землеробством, а дехто – ремеслом. Є певна частина переселенців 

з інших російських міст, які записалися й записуються в тутешнє 

купецтво та міщанство. Але в усій губернії купців-капіталістів 

мало, тому що торгівля лише починає розвиватися, і здебільшого 

торгівлею місцевими товарами займаються самі поміщики. 

 

ПРО СЕЛЯН АБО ПІДДАНИХ 

 

Селяни або піддані в селах займаються хліборобством і тва-

ринництвом, а багато ще й різними ремеслами для власних потреб. 

Крім того, селяни зобов’язані за власний кошт обробляти своєю 

худобою значні панські лани та сіножаті. Зазвичай поміщиками 

визначається в зимовий час два дні на тиждень, а в літній – три дні 

на таку роботу: хто не має худоби – працює сам, а хто має – ви-

користовує худобу для оранки землі (одинарний – одним, паровий 

– двома, потрійний – трьома, четвертний – чотирма, а плуговий – 

шістьма волами) або для перевезення. Відповідно до майнового 

стану селян поміщики виділяють їм землю під оранку і сінокоси, 

щоб займалися хліборобством і себе забезпечували. Крім робочих 
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днів, визначених для щотижневого відробітку, влітку селяни по-

винні відпрацювати по 12 днів від кожного дому, а також 12 днів 

на рік для ремонту гребель та загат, які називаються по місцевому 

шарварками. Окрім згаданих робочих днів, селяни дають десятину 

від бджіл – десятий вулик, а в деяких місцевостях – десяту вівцю 

від приплоду овець. На додачу дають ще по 2 – 3 курки, по де-

кілька яєць та прядуть по 2 – 3 мотки. Також сплачують грошима 

так звану подорожчину13. Крім того, сплачують податок на худобу 

– кілька копійок сріблом на рік. Становище селян могло б бути 

кращим, якби вони були діяльнішими й працелюбнішими. 

 

ПРО ЗЕМЕЛЬНІ УГІДДЯ. ПРО ГРУНТИ 

 

Земля в Подільській губернії надзвичайно родюча, чому 

сприяє теплий, приємний і здоровий клімат. На рівнині переважає 

чорнозем, лише в деяких місцевостях на узвишшях він змішаний із 

сірим піском, дрібним камінням, глеєм, мулом та глиною. 

[…] 

 

ПРО ЛІСИ 

 

У даній губернії місцями ростуть звичайні ліси, лише незнач-

ною мірою придатні для будівництва суден, а саме в повітах: 

Ушицькому, Кам’янецькому, Летичівському, Літинському, Брац-

лавському, Гайсинському та Ольгопільському. А в повітах Прос-

курівському, Ямпільському, Вінницькому, й особливо в Балтсь-

кому, внаслідок степового їх розташування існує значний дефіцит 

лісу. Всі ліси зазвичай складаються з дуба, граба, клена, ясена, 

берези, явора, бука, в’яза, липи, іви, ілема, осики, вільхи, берес-

тини, верби, тополі, дерену, терену, глоду, ліщини, диких яблунь, 

груш та черешень. У північній частині Літинського повіту росте, 

хоч і в невеликій кількості, сосна. Однак ці ліси щорічно помітно 

зменшуються у зв’язку з вирубуванням, збільшенням чисельності 

населення і зростанням потреби в землі для рільництва. 

[…] 

Наявність лісів по повітах подана в… таблиці, де наведено дані 

про корабельну деревину, що в незначній мірі росте поміж 

деревиною, яку використовують для будівництва та дрова: 
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Літинський повіт 

Ліс: 

щогловий – -; 

корабельний – -; 

будівельний – 5946 дес.; 

дров’яний – 19141 дес.; 

всього – 25087 дес. 

[…] 

 

ПРО СІНОЖАТІ 

 

У Подільській губернії є чимало сіножатей у Проскурівському, 

Летичівському, Літинському, Вінницькому, Гайсинському, Оль-

гопільському та Балтському повітах у зв’язку з їх місцезнаход-

женням на рівнині або в степу. У повітах Кам’янецькому, Ушиць-

кому, Могилівському, Ямпільському та Брацлавському через їхнє 

розташування в гірській і кам’янистій місцевості луків та сіножа-

тей значно менше. Дані про сіно, яке скошується й збирається по 

повітах, подано в… таблиці: 

[…] 

Літинський повіт 

Луки: 

земельні площі – 14738 дес.; 

кількість сіна, що з них збирається – 455525 пудів. 

 […] 

 

ПРО ПАСОВИЩА 

 

В усій губернії немає вартих уваги пасовищ. Для домашньої 

худоби поміщики власні землі поділяють на три або чотири сіво-

зміни, з яких щоліта одну залишають на пасовисько. Її ж орють 

уперше в липні місяці, а вдруге – наприкінці вересня й засівають 

лише хлібом. На наступне літо – іншу ділянку і так далі, череду-

ючи. 

[…] 
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ПРО ОРНІ ЗЕМЛІ 

 

Орні землі досить родючі. Хліборобство – найголовніше за-

няття жителів Подільської губернії. Орють плугами на двох коле-

сах з однією залізною сохою, що зветься лемешем. До нього при-

лаштовується гостре лезо, що зветься череслом. Воно перпенди-

кулярно прорізає землю, горизонтально підрізану лемешем, вивер-

таючи її з борозни. У цей плуг запрягають три пари волів або ко-

ней, а керують ними дві особи: одна плугом, інша – худобою. Під 

озимину орють двічі. Вперше – в кінці червня, вдруге – наприкінці 

серпня або у вересні. Після оранки  засівають жито чи пшеницю. 

Під яровину, після обсіву озиминою, орють у жовтні місяці, допо-

ки земля не замерзла, а навесні, у березні, як тільки сніг зійде з по-

ля й земля відтане, виорану землю вдруге переорюють плугом або 

прямо так сіють жито і пшеницю, овес, ячмінь, чечевицю, горох; в 

середині квітня – квасолю, молдавську кукурудзу, коноплі; у 

травні – невелику кількість проса і льону, здебільшого для домаш-

нього вжитку. У червні сіють гречку. 

У деяких місцевостях орну землю, переважно на поміщицьких 

ланах, здобрюють перегноєм. Хліборобство в Подільській губернії 

є надзвичайно вигідним, оскільки значна кількість зерна вивозить-

ся за кордон, вариться багато пива й виробляється горілки, а на 

випадок неврожаю поміщики завжди залишають для власного 

вжитку велику його кількість на гумнах і в скиртах. Зібрані дані 

про посіви та врожаї різного збіжжя окремо по кожному повіту 

показано в таблиці: 

[…] 

Літинський повіт 

Посів (чвертей): 

жито – 17862; 

пшениця – 7962; 

ячмінь – 11046; 

овес – 13632; 

гречка – 10612; 

просо – 713; 

кукурудза – 86; 

льон – 229; 

коноплі – 1824. 
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Урожай (чвертей): 

жито – 50000; 

пшениця – 17201; 

ячмінь – 27616; 

овес – 31266; 

гречка – 22685; 

просо – 2084; 

кукурудза – 156; 

льон – 716; 

коноплі – 3340. 

[…] 

 

ПРО ТВАРИННИЦТВО 

 

Худоба є доволі великою, розмірами більше середньої, а саме: 

коні, воли, корови, вівці, кози і свині, в меншій мірі – віслюки та 

лошаки. А з птахів – кури, гуси, качки, голуби, індики та цесарки. 

Багато різної худоби розводиться поміщиками, чиншовою шлях-

тою та селянами від домашнього приплоду… Мало хто з селян 

утримує для їзди коней, – більше турбуються про рогату худобу та 

овець, оскільки здавна для місцевих селян є звичним під час по-

льових робіт, хліборобства, переїздів та для перевезення вантажів 

використовувати волів. Худоба випасається у полі з середини бе-

резня до грудня місяця, а в теплі зими ще й далі. Проте в холодні 

зими у степових повітах, де відсутній ліс, і відповідно, для худоби 

– конюшні та хліви, багато її гине від холоду, особливо овець і 

свиней. Незважаючи на згадане, тваринництво є вигідним, адже 

грунт найчастіше – гарний родючий чорнозем, багатий найкращи-

ми сіножатями з соковитих трав та злаків, здатних прогодувати 

зніжених природою тварин. Доказом цього є те, що деякі поміщи-

ки із значним успіхом розводять іспанських овець. 

М’ясо з відгодованої і забитої худоби засолюється лише для 

власних потреб, а свиняче сало, порізане на шматки, засолюється у 

свинячому шлункові і згодом часто продається у містах і містечках 

купцями  (так само яловиччина і баранина) для вивозу до портів 

або за кордон. Кількість худоби, а саме коней, лошат, волів, корів 

та овець по повітах згідно з відомостями, зібраними в 1812 році, 

подається в… таблиці:   
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[…] 

Літинський повіт 

Худоба: 

Коні: 

тяглові – 5784; 

лошата – 1353.  

Рогата худоба: 

бики – 12103; 

корови – 9820; 

вівці – 22233. 

[…] 

 

ПРО ЗВІРІВ, ПТАХІВ ТА МИСЛИВСТВО 

 

У місцевих лісах і полях є багато звірів і диких птахів. Серед 

перших – вовки, зайці, лисиці, тхори, борсуки, видри, куниці, 

білки, ховрахи і кроти, в меншій мірі – лані або дикі кози. З птахів 

водяться орли, яструби, сови, лелеки, дрохви, тетері, дикі гуси, 

качки, кулики, чаплі, журавлі, рибоїди, бугаї, пигички, деркачі, со-

ломки, куріпки, стрепети, різних видів бекаси, кам’янки, дикі го-

луби, шпаки, дрозди, солов’ї, перепели, жайворонки, снігурі, чижі, 

костогризи, дзвінці, щигли, синиці, макальондри, подорожники, 

вівсянки, ластівки, зяблики, одуди, зозулі, сороки, дятли, ворони, 

галки, горобці, жовтобрюхи та кажани або нетопири. 

Згадані птахи є об’єктом полювання місцевого дворянства, яке 

втішається цим, полюючи з рушницями та з гончими борзими 

псами, а в широких лісах – із використанням тенетів. Одних пер-

натих (диких гусей, качок, дрохв, диких голубів), підійшовши, 

вбивають; інших (куріпок, перепелів, бекасів, тетер) ловлять за до-

помогою нацькованих собак, які називаються лягавими, а також 

накривають сітками, що по-місцевому звуться роз’їздами. 

 

ПРО БДЖІЛЬНИЦТВО 

 

Бджільництвом у Подільській губернії займатися дуже вигід-

но, а найбільше в тепле й тихе літо, коли сама природа своїм теп-

лим кліматом та плодовими садами й затишними гаями, оточени-

ми з усіх боків величезною кількістю всяких зернових, соковитих 
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злаків та квітів, сприяють цьому. Зазвичай тут використовують не-

великі однодонні вулики завширшки 1,25 аршина і заввишки в 1,5 

аршина, а також дещо ширші, які видовбують з деревини. В уро-

жайне літо виходить з вулика по три-чотири рої сильних бджіл, 

проте настільки плідних  буває мало. Вважається надзвичайно вро-

жайним літо коли приріст бджіл збільшується втричі. Восени гос-

подарі знищують третю частину ослаблених та молодих бджіл, за-

лишаючи на розплід лише найсильніших. Меду і воску добуваєть-

ся з одного вулика 15 – 30 фунтів. Коли ж вулики у зв’язку із тіс-

нявою та малими розмірами в урожайний рік наповнюються щіль-

никами, тоді викопують під ними в землі ями, щоб бджоли могли 

розширити свої щільники і щоб їм було вільніше. Вулики в ос-

танніх числах вересня на зиму закривають у спеціально збудовані 

для цієї потреби темники. Навесні, з настанням тепла, їх вистав-

ляють із темників і бджіл декілька разів підгодовують медом, доки 

вони зможуть у погожі дні носити собі їжу з рослин. 

У такому бджільнику або пасіці розміщують 50 – 100 вуликів, 

а таких пасік у багатих поміщиків налічується по декілька.  

Окремі селяни і представники чиншової шляхти мають 10 – 50 

і більше вуликів, з яких восени віддають поміщикам десятину – 

кожний десятий вулик із бджолами. Мед і віск, що залишається 

поза домашнім вжитком, закуповують торгівці і вивозять в Ав-

стрійську імперію до міста Броди. 

 

ПРО МАНУФАКТУРИ 

 

1. Виробництво гарячого вина14 поширене майже в усіх міс-

течках, селах та присілках Подільської губернії. Крім малих ви-

нокурень, які мають по 1 – 2 котли, більш потужніших налічується 

541 винокурня. У них – 1931 котел, на яких виробляється з жита, 

ячменю, гречки, а в деяких місцях і з проса, значна кількість го-

рілки – по всіх повітах у рік до 480 тисяч відер, яка частково спо-

живається, а частково продається в Бессарабію, Молдавію та Кня-

зівство Варшавське. Звичайного пива, яке продається у шинках по 

містах і містечках, варять з ячменю до 53 тисяч 32-гарценевих бо-

чок. 

[…] 
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3. Про ремесла, рукоділля та інші промисли населення. Серед 

міщан є такі ремісники та промисловці: кравці, чоботарі, ковалі, 

слюсарі, срібних та золотих справ майстри, кітлярі, м’ясники, 

склярі, кушнірі, чинбарі, різники, гончарі, пічники, шкіряники, сід-

лярі, колісники, бондарі, лісоруби, годинникарі, ткачі, пекарі, мас-

лобійники. Усіма цими ремеслами та промислами володіють дос-

конало, проте деяких ремісників є незначна кількість навіть у гу-

бернському місті, а в повітових вони й зовсім відсутні. 

Чимало селян, крім хліборобства, займаються промислами: 

тчуть полотно, сірячинне товсте сукно, вичинюють овчину, шкіру 

з волів та коней; з овчини шиють кожухи, а зі шкіри – взуття для 

себе та упряж для коней. Виготовляють також дерев’яний і 

глиняний посуд та роблять підводи, добувають камінь для будів-

ництва, випалюють вапно, роблять цеглу та наймаються для пе-

ревезення різноманітних вантажів, особливо до міст Одеси та Бро-

дів. 

[…] 

9. Поташні15 розташовані в містечку Чорний Острів Проску-

рівського повіту, в селах Голенищеве і Калинівка Летичівського, 

Дашківці Літинського, Михайлівці Гайсинського повітів. Поташ 

варять із попелу спалених дерев і соломи та отримують до 5700 

пудів щорічно. Потім його закуповують купці для продажу за кор-

дон. 

[…] 

                       Подільський губернський землемір Рудлицький * 

 
1. Проблема визначення етнічної належності населення Поділля була 

непростою для автора Опису початку ХІХ ст., що цілком природно, зва-

жаючи на тогочасний рівень її теоретичного осмислення. Слід зауважити, 

що досить часто автори-канцеляристи, чиновники, подаючи якусь інфор-

мацію про населення Поділля, продовжували послуговуватися назвами 

давньослов’янських племінних союзів, які вели свою традицію ще з ХІ 

ст., від літописця Нестора та його «Повісті временних літ». Зокрема, на-

селення південних повітів Подільської губернії називали тиверцями та 

уличами, водночас населення північних, а особливо східних повітів – ук-

раїнцями. Саме в цьому сенсі визначення  в тексті – «древні племена 

слов’янських русів» – треба розуміти як найменування власне українців і 

передусім українських селян.  
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2. Сармати, як відомо, це іраномовні кочові племена, які мешкали в 

степовій частині України приблизно з IV ст. до н. е. по III – IV ст. н. е., а 

далі частково переселилися з міграційною хвилею гунів у Західну Євро-

пу, а частково осіли на землях Правобережжя, асимілювавшись із місце-

вим населенням. 

Півтисячолітня історія войовничих сарматів, звісно, не могла зник-

нути без наслідків. Військова вмілість і хоробрість сарматів (власне, це 

була збірна назва цілого роду племінних союзів, як-то: язиги, аорси, рок-

солани, алани, сираки тощо), а особливо їх війни з «Великим Римом», 

створили неабияку славу сарматам. Відповідно, в античних авторів Схід-

на Європа від Вісли аж до Дону іменувалася Сарматією. Звісно, серед-

ньовічні автори, не бажаючи зрікатися славного минулого (а в середньо-

віччі, як відомо, цінували військову героїчну славу, аж до її романти-

зації), продовжували вживати цю назву. Зокрема, польські хроністи та 

українські козацькі літописці XVI – XVII ст. називали Сарматією Україну 

та Польщу. Більше того, польські магнати та шляхта почали виводити 

власну станову генеалогію від античних сарматів, ідеологічно обгрунто-

вуючи таким чином власну вищість, а тому – й право нетолерантності до 

інших народів. 

Сарматським народом називав козаків літописець XVII ст. Самійло 

Величко. Князем сарматським титулували Юрія Хмельницького. 

3. Поляки проклали собі шлях в Україну, як відомо, ще з другої по-

ловини XIV ст., коли по смерті Галицького князя Юрія ІІ розпочали війну 

за спадщину Галицько-Волинської держави і, таким чином, впродовж 40 

– 60-х рр. оволоділи Галичиною, а вже у 80-х рр. того ж XIV ст. під-

порядкували собі і Західне Поділля. На 1434 р. Польща оволоділа серед-

німи або центральними землями Поділля, а після Люблінської унії 1569 р. 

– всією Україною.  

4. Волохами називали румун. Їх поява на Поділлі разом із молда-

ванами цілком закономірна через спільний кордон по річці Дністер із 

Бессарабією та Буковиною. Додатковим каталізатором до переселення в 

Україну волохів та молдаван були соціально-економічні умови життя на 

їхніх етнічних землях, які з XVI ст. опинилися під турецькою зверхністю. 

5. Поява вірмен в Україні сягає ще княжої доби і обумовлена була 

торгівлею, яку вони проваджували. Після різанини, вчиненої у Вірменії 

турками-сельджуками у XV ст., багато вірмен назавжди покинули рідні 

землі, і тоді з’явилися їхні осідки в Криму, а згодом і в інших українських 

землях. Вже в ХІ – ХІІІ ст. вірменські громади відомі в Києві, у Львові, в 

Кам’янець-Подільському. 

6. Греки на українських землях з’явилися ще в античні часи і ство-

рили цілий ряд міст-полісів на Північночорноморському узбережжі, які 
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проіснували приблизно з VIII – VI ст. до н. е. по IV ст. н. е. Звичайно, що 

ті грецькі колонії не мають нічого спільного із новою історією перебу-

вання греків в Україні. 

Нова хвиля приходу греків пов’язана з походами Руси на Візантію. 

Після прийняття християнства у Х – ХІ ст. пожвавлюється присутність 

греків на наших землях. Вони йдуть в Україну-Русь і як купці, і як хри-

стиянські місіонери, і як митці. В XVI – XVII ст. греки також відомі в 

Україні як купці та підприємці, як вчителі та вчені (в братських школах, в 

Острозькій та Києво-Могилянській академіях), а зрештою, відомі й на 

державній службі при українських гетьманах. Чимало українських стар-

шинсько-шляхетських родів були грецького походження: Томари, Кап-

ністи, Тернавіоти, Янжули, Константиновичі, Христофоровичі, Урсали, 

Комбурлеї та ін. 

Особливо зростає чисельність греків в Україні в кінці XVIII – на по-

чатку ХІХ ст., коли з приєднанням до Російської імперії південноук-

раїнських земель, надано було всілякі пільги для чужинців з метою зао-

хочення їх як колоністів. Саме в цей час значні громади греків поселя-

ються в Одесі, Херсоні, Миколаєві, а також у малих містах та містечках, 

у тому числі й подільських, займаючись в основному торгівлею, садів-

ництвом та хліборобством.  

7. Цигани, яких відносять до нащадків вихідців із Північної Індії, 

переселилися спочатку в Західну Азію і жили в східній частині Візан-

тійської імперії до XIII – XVI ст., коли продовжили своє пересування на 

північ – у Східну, Центральну та Західну Європу. Вперше в Україні 

цигани з’явилися у XV – XVI ст., спочатку в Криму, а також в Бессарабії. 

Назагал, вели кочовий спосіб життя, зупиняючись лише, щоб перезиму-

вати на околицях сіл. Джерелами заробітку були ремесла: ковальство, 

столярство, конярство і мандрівна торгівля, а також заняття музикою, 

співом, танцями та ворожінням. 

«Сарацинами» в античні часи та в середньовіччі називали арабів та 

узагальнено поширювали цю назву на всі народи Сходу, які сповідували 

іслам. Зрозуміло, що відносити до «сарацинського племені» циган, як це 

робить автор Опису, немає підстав.   

8. Мазурами на Поділлі називали польських селян, які через трива-

лий час перебування і постійного контактування з українським середо-

вищем українізувалися. Відповідно, мазурською мовою називають говір-

ку, яка поєднує базову основу української мови з елементами польської. 

9. Євреї, які мешкали на Поділлі, як і в усій Україні, були переважно 

нащадками переселенців (починаючи з XIV – XVI ст.) з Литви, Польщі та 

Німеччини, де саме виникла мова ідиш, сформувавшись на основі діалек-
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тів німецької. Тому автор Опису називає мову, якою розмовляють євреї, 

зіпсованою німецькою. 

10. «Старообрядським» або «старовірським», «розкольницьким» 

називають релігійно-суспільний рух, що виник у середині XVII ст. в Ро-

сії як реакція проти офіційної православної церкви, у якій патріарх Никон 

(1652 – 1667 рр.) розпочав реформу богослужбових книг, що полягала у 

виправленні слов’янських текстів відповідно до грецьких традицій, а ра-

зом з тим впроваджувалися деякі обрядові зміни. Такі перетворення під-

тримувала світська влада, однак серед населення та частини духовенства 

виник значний опір. 

Особливо масового характеру спротив реформі набув після Церков-

ного Собору 1666 – 1667 рр., коли всіх, хто не сприймав змін, було під-

дано анафемі, а церква й уряд почали їх пересідувати. Прихильники ста-

рих традицій – старовіри, втікаючи від репресій, оселялися на малозасе-

лених та віддалених від центру землях Московської держави – на Пів-

ночі, на Уралі, у Заволжі, а також втікали на південь, селячись у Геть-

манщині, в Правобережній Україні, в Молдавії. 

Поселення старообрядців характеризувалося повною відмежованістю 

та внутрішньо замкненою автономією життя – незважаючи на сусідство з 

українським середовищем, вони зберігали мову, звичаї і, звичайно, старо-

вірський обряд. 

11. Тими, хто тримається Унії, називали християн греко-католицької 

Церкви. Паствою цієї конфесії було майже все українське населення По-

ділля з кінця XVI ст. і аж до часу підпорядкування краю владі Російської 

імперії за другим поділом Речі Посполитої у 1792 – 1793 рр. 

Одним із перших кроків російського уряду стало так зване  «возз’єд-

нання» населення з православною церквою, коли протягом 1795 – 1796 

рр. в одночасі вчорашні греко-католики були оголошені православними. 

Щоправда, незначна частина священиків навідріз відмовилася навіть фор-

мально (оскільки реальних змін у церковному житті за один рік просто й 

бути не могло) називатися православними. Саме паству цих священиків 

вважали за уніатів. Тому автор Опису й говорить про невелику частину 

простолюду, яка продовжувала триматися Унії. 

У 1839 р. Микола І остаточно ліквідував усі рештки Унії в Право-

бережній Україні, і ця церква опинилася, по суті, поза законом на теренах 

Російської імперії.  

12. Чиншовою шляхтою називали бідних безземельних шляхтичів, 

які рахувалися на службі «земельного» шляхтича-землевласника або по-

міщика, а за службу безстроково тримали певний земельний наділ з пра-

вом передачі його в спадок. Звісно, головною винагородою землевлас-

нику за надану ним землю була не служба землеутримувача, а чинш, 
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тобто плата, яку останній за домовленістю мав здійснювати в натураль-

но-продуктовій або, частіше, грошовій формі. 

13. Подорожчина – плата, до якої змушували селян за послуговуван-

ня дорогами. 

14. «Гарячим вином» у царській Росії називали горілку. Поняття «ви-

саджування гарячого вина» треба розуміти як технологічне, аналог ук-

раїнському «гнати». Оскільки вироблення продукту здійснюється, як ві-

домо, високотемпературним випаровуванням, «висаджувати» – означає 

буквально «піднімати вгору» спиртові пари продукту. В іншому місці 

опису зустрічається «висаджування гарячого вина», що також є техноло-

гічним терміном, який стосуєттся вже підготовленої сировини для пере-

гону – закваски. Вона повинна до своєї готовності вибродити, вистояти, 

для росіян, «висидіти» належний термін. 

Приготування справжнього вина із винограду автор Опису називає 

«вигнічуванням», що треба розуміти як витримування видушеного вино-

градного соку протягом тривалого часу в помірному теплі. 

15.  «Поташництво» («будництво») – виробництво поташу (карбона-

ту калію) – продукту з деревного попелу, який застосовували у XVI – 

XIX ст. для виробництва скла, мила, фарб, а також для промивання вов-

ни, фарбування і відбілювання тканин. Починаючи з XVI ст., поташниц-

тво було в Україні однією з найпоширеніших і найприбутковіших галу-

зей промисловості. Вироблена будниками продукція – деревне вугілля, 

смола, дьоготь, поташ – найбільшою мірою експортувалися на захід. 

Особливо чисельними поташі (буди) були на Волині, в лісових масивах 

Київщини та Чернігівщини, частково, як бачимо, і на Поділлі. Занепад 

цієї галузі відбувся з середини ХІХ ст. по мірі розвитку науки хімії.  

 
* Описи Подільської губернії (1800 та 1819 рр.) / Упоряд. Ю. С. Зем-

ський, В. В. Дячок. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 42 – 64; 76 – 79; 83; 

84. 
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ІЗ  СПИСКУ  ВОЛОСТЕЙ  ПО  ПОВІТАХ 

ПОДІЛЬСЬКОЇ  ГУБЕРНІЇ 

НА 01.01.1869 р. 
 

 

Літинський повіт 
 

1а мирова дільниця. Волості: 
 

1. Янівська (Янів, Слобідка-Янівська, Байківка, Пеньківка, Яц-

ківка) 

2. Івчанська (Івча, Трибухи, Осолинка, Майдан-Курилівський, 

Кожухів) 

3. Курилівська (Курилівка, Клітища, Томашпіль, Філіопіль, 

Широка Гребля, Сандраки) 

4. Біло-Рукавська (Білий Рукав, Сербинівка, Сьомаки, Пусто-

війти, Зозулинці, Великий Митник, Терешпіль) 

5. Уланівська (Уланів, Рибчинці, Воробіївка, Морозівка, Мар-

куші, Сміла, Лип’ятин, Митник, Чеснівка) 

6. Пагурецька (Пагурці, Чепелі, Подоріжна, Чернятин, Петри-

ківці, Воронинці, Тараски) 

7. Хмільницька (Соколова, Мазурівка, Порубинці, Лелітка, 

Вербівка, Голодьки, Стара Гута, Нова Гута, Малий Митник) 

8. Соснівська (Сосни, Балин, Гута-Літинська, Майдан-Голос-

ківський, Новоселиця-Літинська, Бруслинів, Кулига, Вонячин, 

Майдан-Грузький, Соломирка, Борків, част. с. Демківців, част. с. 

Микулинців, колонія Киліянівка) 

9. Березнянська (Березна, Крутнів, Чудинівці, Лозова, Вугли, 

Думенки, Зиновинці, Гулі, Хмільницька Юридика, Старосинявська 

Юридика, част. с. Березівки) 

 

2а мирова дільниця. Волості: 
 

1. Ілляшівська (Ілляшівка, Десерівка, Пилявка, Карпівці) 

2. Пилявська (Пилява, Бабин, Мисюрівка, Івки, Іванківці, Даш-

ківці) 
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3. Старосинявська (Стара Синява, Заставці, Паплинці, Гречана, 

Адампіль, Тележинці, Уласівка, Русанівка) 

4. Новосинявська (Нова Синява, Юзефівка, Іллятка, Чехи, Сьо-

маки, Щербані) 

5. Новокостянтинівська (Новий Костянтинів, Теси, Погоріла, 

Березівка, Розсохувата, Янівці, Педоси, Лисогірка, Медведівка) 

6. Кумановецька (Куманівці, Шпичинці, Чешки, Крупин) 

7. Качанівська (Качанівка, Війтівці, Семки, Терешпіль, Зофі-

піль, Торчин, Скаржинці, Сулківка) 

8. Бичівська (Бичева, Цимбалівка, Яблунівка, Березівка, Гна-

тівка, Мазепинці, Северинівка, Мар’янівка) 

9. Літинецька (Літинка, Майдан-Літинецький, Сахни, Лозни, 

Дяківці) 

 

3а мирова дільниця. Волості: 
 

1. Багринівська (Багринівці, Кусиківці, Майдан-Стасів, Май-

дан-Совин) 

2. Борковецька (Борків, Микулинці, Ріжок-Микулинський, Но-

воселиця-Залужна, Майдан-Борківський) 

3. Винниковецька (Винниківці, Макарів, Чернелівці, Гута-Чер-

нелівецька, Лука-Барська) 

4. Дашковецька (Дашківці, Лукашівка, Іскрена) 

5. Маньковецька (Маньківці, Чернятинці, Токарівка, Степанки, 

Мальчівці) 

6. Межирівська (Межирів, Михайлівка, Мартинівка, Рів, Біли-

ківці, Коростівці, Северинівка, Слобода, Сербинівці) 

7. Почапинецька (Почапинці, Майдан-Почапинецький, Кури-

лівці, Головчинці, Петрани, Дубова) 

8. Вівсяницька (Вівсяники, Клопотівці, Горбівці, Лисогірка, 

Майдан-Лисогірський, Лопатинці, Петрани, Лука-Барська) 

9. Радівська (Радівці, Гришківці, Васютинці) 

10. Стодулецька (Стодульці, Рожни, Антонівка, Попівка, 

Іванівці, Голодьки, Глиняне) 

Всього по Літин. п. 28 вол., 3 миров. дільн. * 

 

Відповідно до постанови Подільського губернського у селянсь-

ких справах присутствія у лютому 1883 р. Янівську волость було 
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передано з Літинського повіту у Вінницький, одночасно ліквідова-

но і приєднано до Пиківської. 

 
* Державний архів Вінницької області, ф. 206, оп. 1, спр. 98, арк. 9.  

 

 

Вінницький повіт 
 

[…] 

2а мирова дільниця. Волості: 
 

[…] 

1. Стрижавська (Стрижавка, Слобода-Стрижавська, Коломи-

єво-Михайлівка, Переорки, Лаврівка, Супрунів, Майдан-Супрунів-

ський) 

[…]  

3а мирова дільниця. Волості: 
 

[…] 

8. Уладівська (Уладівка, Забужжя, Журавне, Миколаївка, Май-

дан-Бабський, Кам’яногірка) * 

 

* Олександр Петренко. Історія адміністративно-територіального уст-

рою Вінниччини від найдавніших часів до сучасності. – Вінниця: ПП 

«Едельвейс і К», 2008. – 56 с.   
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СПИСОК  МИРОВИХ  ДІЛЬНИЦЬ, 

ВОЛОСТЕЙ  І  СІЛ  ПО ВІННИЦЬКОМУ  

І  ЛІТИНСЬКОМУ  ПОВІТАХ  

(20.04.1884 р.) 
 

 

Вінницький повіт 
[…]  

2а мирова дільниця: 
 

[…] 

Стрижавська (Стрижавка, Переорки, Лаврівка з Дубовою, 

Супрунів, Майдан-Супрунівський, Коломиєво-Михайлівка, Сосон-

ка, Соболівка, Стадниця, П’ятничани, Мізяківські Хутори, Медве-

дівка з Вільховою) 

[…]   

Пиківська (Старий Пиків, Новий Пиків, Жигалівка, Шепіївка, 

Колибабинці, Боржимівка, Кривошиїнці, Олександрівка, Уладівка, 

Забужжя, Журавне, Миколаївка, Кам’яногірка, Майдан-Бобрик, 

Янів, Слобода-Янівська, Байківка) 

[…] 

  

Літинський повіт 
  

1а мирова дільниця: 
  

Вівсяницька (Вівсяники, Лука-Барська, Клопотівці, Курилів-

ці, Головчинці, Петрани, Васютинці, Іванівці, Шпирки, Комарівці, 

Гришки, Радівці, Чернелівці, Майдан-Чернелівецький, Винниківці, 

Макарів)  
Сосонська (Сосни, Вонячин, Новоселиця, Майдан-Грузький, 

Бруслинів, Гута, Майдан-Голосківський, Балин, Дашківці, Пань-

ківка, Яцківці, Микулинці, Ріжок-Микулинецький, Іскрена, Лука-

шівка) 
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Межирівська (Лопатинці, Глинське, Межирів, Рів, Біликівці, 

Мартинівка, Михайлівка, Чернятин, Маньківка, Токарівка, Корос-

тівці, Стодульці, Северинівка, Сербинівці, Слобідка-Межирівська, 

Рожни, Антонівка, Попівка, Голодківці, Мальчівці, Степанки) 

Багринівська (Горбівці, Лисогірка, Майдан-Лисогірський, Ку-

лига, Борків, Багринівці, Майдан-Стасів, Майдан-Совин, Дубова, 

Літинка, Майдан-Літинецький, Майдан-Борківський, Новоселиця-

Залужна, Сахни, Майдан-Сахнянський, Почапинці, Майдан-Поча-

пинецький, Лозна) 

Кожухівська (Зиновинці, Кожухів, Трибухи, Майдан-Курилів-

ський, Осолинка, Івча, Кусиківці, Дяківці, Погоріла, Березівка, 

Лука-Розсохуватська, Медведівка, Теси, Ново-Ностянтинів, Янів-

ці, Педоси-Лисогірські) * 

 
* Державний архів Вінницької області, ф. 80, оп. 1, спр. 138, арк. 3 – 

39. 
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ПРИХОДЫ  И  ЦЕРКВИ 

ПОДОЛЬСКОЙ  ЕПАРХИИ   
 

 

[…] 

ЛИТИНСКИЙ УЕЗД 
 

1-й благочиннический округ 
 

ЛИТИН – уездный город, лежит под 490 20` сев. широты и 450  

45` восточной долготы, в 195 вер. от губернского города Каменца 

на с.-в., в 32 в. от ж.-д. ст. «Винница». Город раскинулся на низ-

менном левом берегу р. Згара и частью на покатостях к ней, и в 

некоторых местах прорезывается глубокими оврагами; восточной 

стороною он примыкает к большому пруду, за которым находится 

предместье Селище. Река Згар, разделяясь здесь на два рукава, 

вместе с ручьем Шмыгавкою образует остров, который составляет 

центр города, занятый грязными еврейскими домами и лавчонка-

ми; на площади высится здание городского собора, со всех сторон 

стиснутого еврейскими постройками и базарными торговыми ря-

дами. Далее к окраинам расположены правительственные учреж-

дения и дома мещан, а на берегу Згара, частью залитое водою, вид-

неется место старого замка, который существовал еще в XVII веке; 

неподалеку находились хозяйственные постройки Литинских ста-

рост, стоявшие возле теперешнего тюремного замка и пожарного 

обоза. Замок, по преданию, имел подъемный мост через реку и 

подземный ход к городу. Среди домов недавно (в 1856 г.) заме-

нившее старый деревянный костел постройки 1748 г.; есть рас-

кольничья молельня поповцев и другая – раскольников беспопов-

щинского толка, в которой обыкновенно совершаются молитво-

словия поочередно самими обывателями; есть синагога, почт.-те-

легр. контора, двухклассное городское училище, аптека. Фабрич-

но-промышленная жизнь города исчерпывается существованием 

табачной фабрики, крупчатой мельницы, свечо-сального и кирпич-

ного заводов. Скученность построек и низменное положение Ли-

тина, часто затопляемого разливами р. Згара, делают этот город в 
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санитарном отношении одним из худших в Подольской губ. По пе-

реписи 1897 г. в Литине исчислено 9428 д. обоего пола. По исчис-

лению Под. Губ. Статистического Комитета, к началу 1899 г. было 

в Литине 9796 жителей, в том числе дворян 134, духовенства 7, го-

родского сословия – поч. граждан 461, купцов 121, мещан 6446, 

сельского сословия – крестьян 199, военного сословия – отставн. 

нижних чинов и их семейств 1164, иностранных подданных 34, 

других 1230 д. По вероисповеданиям жители распределялись так: 

православных 4397, раскольников 1230, католиков 1168, лютеран 

15 и евреев 2986. 

История Литина начинается с той поры, когда этот край сос-

тавлял порубежье польско-литовских владений и, в целях защиты 

границ Польского государства, раздаривался по частям разным ли-

цам, входившим в состав Подольского земянства; тогда и пустошь, 

где теперь г. Литин, в первой половине XV в. подарена была Брац-

лавскому земянину Кмите («Подолия», изд. Батюшкова, 66). Сы-

новья Александра Кмиты разделили между собою отцовские име-

ния: Криштоф получил Коростышев (Киевск. губ.), а Семен – Ли-

тин, Пиков, Глинск и др. до «Черного шляха». Криштоф умер без-

детным, а потому его имения перешли к брату, ротмистру королев-

скому, женатому на Екатерине-Авдотье Капустянке. После Семена 

Кмиты наследниками остались: его дочь, замужем за Иваном Про-

скурою, и сын Филон (+ 1596 г.), который и завладел всеми отцов-

скими поместьями, в том числе и Литином. В половине XVI в. Ли-

тин с окрестными деревнями поступил в число королевских иму-

ществ Сигизмунда Августа, обмененный у Филона Кмиты на Чор-

нобыль Волын. губ. по грамоте от 29 марта 1566 г., и делается 

старостинским городом. В 1578 г. король Стефан Баторий даровал 

Литину разные торговые привилегии и магдебургское право по 

особой грамоте, выданной тогдашнему арендному владельцу Ли-

тина Станиславу Лащу. В начале XVII в. (около 1614 г.) город был 

истреблен пожаром, вследствие чего жителям его в 1616 г. предо-

ставлены были разные льготы на 12 лет в платеже налогов. В пе-

риод казацких войн Литин неоднократно подвергался нападениям 

со стороны казаков и их союзников татар и был сильно разорен, 

как это видно из сохранившегося инвентарного описания 1665 г. С 

завоеванием западной Подолии турками в 1672 г., Литин также 

подпал их власти. В XVIII в. он продолжает быть старостинским 
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городом Речи Посполитой, в Брацлавском воеводстве, управляясь 

старостами графами Свидзинскими – сначала Станиславом-Анто-

нием, а потом Игнатием. Последний принадлежал к партии, на-

строенной враждебно против политики Императрицы Екатерины 

II, а потому с присоединением Подолии к России, литинское ста-

роство было отнято у Свидзинского и пожаловано в долгосрочную 

(до 1838 г.) аренду графу Станиславу Холоневскому. По Высочей-

шему повелению, Литин с 1795 г. назначен был уездным городом 

вновь образованной Брацлавской губернии, а потом с 1796 г. – По-

дольской губ. и таким оставался при изменении поуездного штата 

этой губернии в 1797 и 1804 гг. В настоящее время названия не-

которых улиц служат как-бы летописью города. Улица под почто-

вою дорогою от моста на Шмыгавке до плотины называется «Ста-

ростинскою», так как, по преданию, окаймлялась избами первых 

переселенцев Литина; к югу от собора, за еврейскими домами, на-

зывается «Завальною», как лежащая близ земляной насыпи, слу-

жившей укреплением на случай нападения казаков и татар; остат-

ки этого вала доселе заметны в усадьбе мещанина Кузьмика; улица 

за рукавом Згара, который соединяется с ручьем Шмыгавкою, на-

зывается «Заречьем»; заселенная раскольниками, первыми пересе-

ленцами из с. Лопатинец, называется «Лопатинцами»; кроме того, 

в 2-х вер. от города, по почтовой дороге в Винницу, слева есть ме-

сто, прозванное «Зверинцем», так как, по преданию, здесь был зве-

ринец графа Холоневского и увеселительный сад, от которого ос-

талось несколько деревьев. В церковном отношении город Литин 

составляет один соборный приход, к которому приписана еще дер. 

Кулыга, лежащая в 7 вер. к западу от Литина. Рим.-католический 

костел в честь Непорочного Зачатия Пресв. Девы, каменный, по-

строен в 1856 г. взамен старого деревяного, сооруженного в 1748 

г.; прихожан к нему 2083 д. об. п.; на кладбище есть р.-католи-

ческая каплица. 
О Литине см. Под. Еп. Вед. 1869 г. № 10; Słown. Geograf. V, 352. 

735. Собор г. Литина. – Раньше постройки нынешнего Св.-

Николаевского собора в г. Литине  существовало две приходские 

церкви, построенных в начале XVIII в. – Св.-Михайловская и Рож-

дество-Богородичная. Первая стояла на месте теперешнего собора 

и была деревянная, трехкупольная, постройки 1729 г. Рождество-

Богородичная церковь находилась дальше от центра города, к с.-з. 
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от собора. Из эрекции 1848 г. известно: сооружена с дозволения 

Литинского старосты Станислава-А., что эта церковь Антония 

Свидзинского на месте старой, также Рождество-Богородичной, 

разоренной набегами неприятелей, так что в конце прошлого и на-

чале текущего века эта церковь называется новою. К ней была 

приписа-на д. Кулыга, теперь входящая в состав соборного прихо-

да. Обе церкви (Михайловская и Р.-Богородичная) существовали 

до 30-х годов XIX в. и были самостоятельными, с отдельными 

причтами. В 1829 г. 9 сентября купол Св.-Михайловской церкви 

обрушился и раздробил св. престол; богослужение в ней было 

прекращено и стало совершаться в Рождество-Богородичной церк-

ви, а тем временем начата переписка об исправлении повреждений 

Св.-Михайловского храма. В 1832 г. на этот предмет Высочайше 

ассигновано было 2000 р. ассигнациями, но коммисия, заведываю-

щая постройками и исправлениями церквей, находящихся при поч-

товых трактах, возбудила вопрос о причислении приходской Рож-

дество-Богородичной церкви к собору. Вследствие этого ходатай-

ства, ассигнованные 2000 р. включены в общую сумму, отпущен-

ную на постройку нового собора, и Рождество-Богородичный при-

ход в 1836 г. приписан к соборному, а здание церкви продано за 90 

р. в с. Севаровку Винницкого уезда; вырученная сумма употреб-

лена на постройку нового собора. Св.-Михайловская церковь разо-

брана еще в 1834 г.; из материала ее выстроена деревянная, одно-

купольная, вместе с колокольнею церковь на приходском кладби-

ще и посвящена в честь всех Святых; архитектура ее в русском 

стиле; четырехярусный иконостас перенесен из Св.-Михайловской 

церкви, старый, неискусной живописи, сооружавшейся, как видно 

из надписей на нем, по частям еще в 1744 г.; колокола перенесены 

из Рождество-Богородичной церкви. Между тем на месте Св.-Ми-

хайловской церкви в 1836 г. заложен был новый каменный собор 

на суммы, ассигнованные из Государственного Казначейства. По-

стройка продолжалась до 1840 г., пока не обнаружились в здании 

некоторые повреждения; с 1841 по 1845 г. работы не производи-

лись; здание осматривалось несколькими комиссиями; наконец, 

постройка возобновилась, но уже за счет пожертвований, так как 

суммы были израсходованы все. В 1851 г. собор был освящен; в 

1856 г. устроена вокруг погоста каменная ограда, вследствие чего 

для очистки места были снесены существовавшие здесь с 1834 г. 



 75 

торговые лавки, принадлежавшие церкви. Собор посвящен во имя 

св. Николая Чудотворца. План собора имеет вид креста; здание с 

тремя фронтонами, из которых каждый поддерживается четырьмя 

колоннами; колокольни нет. Размеры собора: 7 саж. длины, 6 с. 

ширины и 8 саж. высоты. Одноярусный иконостас состоит из 4-х 

наместных икон и одной над царскими вратами. С правой стороны 

иконостаса на пилястре; есть икона св. благоверн. князя Алексан-

дра-Невского, пожертвованная в 1867 г. Литинским уездным пред-

водителем дворянства, полковником Буцким, в память спасения 

Императора Александра II от опасности в Париже в том году. Из 

церковной утвари замечательна серебряная вызолоченная дарохра-

нительница в футляре, пожервованная Наследником Цесаревичем 

Александром Александровичем в память Августейшего своего 

брата Вел. Кн. Николая Александровича. В Николаевском соборе в 

1884 г. устроен придельный престол в честь св. Архистратига Ми-

хаила. Собор построен на прежнем месте единственно по настоя-

нию прихожан, так как уже куплено было для этой цели прилич-

ное место у чиновницы Сваричевской, ниже бывш. Рождество-Бо-

городичного храма; но прихожане не пожелали оставить на произ-

вол судьбы могилы своих предков среди еврейских жилищ и до-

бились желательного разрешения строить храм здесь-же. В насто-

ящее время прихожан при Литинском соборе, со включеним 

крестьян приписной д. Кулыги, числится 1014 муж. и 1080 жен. п. 

Соборный притч, по штату 1849 г., состоит из настоятеля, собор-

ного священника, диакона, двух псаломщиков и просфорни. 

Настоятелями были: священник Фома Коропачинский (в 1800 г.), с 

1803 по 1808 г. протоиерей Петр Валентий; с 1808 до 1824 г. прот. 

Кассиан Подвысоцкий; с 1824 по 1842 г. прот. Григорий Алексан-

дрович; затем недолго Вигура; с 1844 г. по 1866 г. прот. Дмитрий 

Ветроградов, перешедший затем в г. Каменец; с 1866 г. прот. Фе-

дор Левицкий и, наконец, Николай Томасевич. Церк. земли разных 

угодий 110 д. 1755 с., в том числе под погостом 952 с., под клад-

бищем 2 д.215 с., усад. 3 д. 1062 с., под болотом 1028 с., дуб. леса 

19 д. 600 с. и под 2 хуторами 11 д. 1296 с.; остальная земля пах. и 

сен. Причтовые помещения есть, но псаломщицкие и диаконские 

постройки очень ветхи. 

736. Багриновцы с., с приписною деревнею Майдан-Стасев, 

представляяет одно из наиболее людных поселений Литинского 
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уезда. Расположено по холмам, на берегу небольшого пруда, изли-

вающего свои воды в речку Згар, приток р. Буга. На запад от Б. на-

чинаются леса, которые простираются почти непрерывною цепью 

на север и на юго-запад в пределы Летичевского уезда. В этих ле-

сах некогда укрывались разные разбойники, бродяги. Сохранился 

факт ограбления казны сборщика податей крестьянами с. Багрино-

вец в окрестностях г. Хмельника («Подолия», изд. Батюшкова, стр. 

176). Б. находятся в 12 вер. от уездного города Литина на з. Кли- 

мат благоприятный для здоровья; почва глинистая, с незначитель-

ной частью чернозема. Упоминание о Б. встречается уже в начале 

XV в. в числе земель, которые раздаривались литовскими князь-

ями разным лицам, входившим в состав Подольского земянства; 

тогда, при князе Свидригале, Б. принадлежали  Хмельницким боя-

рам Евсею и Ваську («Очерк изв. о Под. земле», Молчанов, стр. 

313, 314). Во время войн Богдана Хмельницкого с поляками, после 

поражения казаков под м. Берестечком, Б. были заняты одним из 

подъездов ватаги Александренка, предводителя подолян, не хотев-

ших примириться с ролью побежденной стороны («Подолия» изд. 

Баб. Стр. 121). Имение принадлежало в начале ХІХ в. графу Куше-

леву, потом Каншину; в настоящее время им владеет дворянин 

Бессарабский губ. К. И. Писаржевский. В настоящее время в при-

ходе православного населения 2049 м. и 2155 ж. п.; все они – ма-

лороссы-крестьяне, занимающиеся земледелием и садоводством; 

кроме православных, есть 10 д. католиков и 139 д. евреев. Церковь 

в приходе – кирпичная, в честь Успения Божей Матери; построена 

в 1865 г. на средства прихожан, с участием местного владельца 

графа Кушелева-Безбородко и местного священника Мартина Ко-

вальского, стоимостью около 30.000 руб. Иконостас в ней одноя-

русный; есть местно чтимая икона Божией Матери. До постройки 

нынешнего храма была в Б. деревянная церковь, возникшая на раз-

валинах прежней, также деревянной церкви, которая, по преда-

нию, была разрушена татарами. На местах старых престолов по-

ставлены каменные кресты, к которым дважды в год бывает крест-

ный ход. На приходском кладбище есть ветхая часовня. Священ-

ником в Б. в начале текущего столетия числился настоятель Ле-

тичевского собора, протоиерей Григорий Левицкий, магистр бого-

словия, бывший префект Подольской дух. семинарии; он, прожи-

вая сам в Летичеве, наблюдал Багриновецкий приход через особых 
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священников-помощников, которых до 1841 г. сменилось при нем 

8 человек; с 1841 г. приход имел отдельных настоятелей, а с 1895 

г. по указу Св. Синода, здесь открыты места второго клира – свя-

щенника и штатного диакона сверх прежних священника и двух  

псаломщиков. Церковной земли 102 дес., в том числе усад. 6 д., 

пах. 74 д., сен. в 2-х смен. 18 д., под погост. и 2-мя кладб. 4 д.; из 

всей земли 16 д. неудобной. Причт. помещения есть, за исключе-

нием дома для 2-го псаломщика. В Б. существует три школы: ми-

нистерское одноклассное училище, открытое в 1876 г., церк.-прих. 

школа с 1894 года и школа грамоты для девочек с 1897 г. В 1898 г. 

для двух последних школ построено одно общее здание, в котором 

школа грамоты занимает одну комнату с отдельным выходом. 

737. Борков с. – расположено по двум противоположным скло-

нам впадины, занятой прудом, входящим в систему речки Згара; от 

уездного голорода Литина на ю. в 5 в. Б. расположен в сравни-

тельно здоровой местносты, почва которой – частью глинистая, а 

частью черноземная. Время образования поселения с точностью 

неизвестно, но некоторые считают его тождественным с древним 

Быковом, который, в числе других поселений (Микулинцы, Рог, 

Почапинцы), пожалован был литовским князем Витовтом земяни-

ну Богдану Микулинскому в конце XIV в. («Очерк изв. о Под. 

земле», Молчан., стр. 314 – 318). Род Микулинских владел Бор-

ковом до половины XVII в. Последним владельцем этого села из 

рода Микулинских был Роман Микулинский, от которого в 1640 г. 

имения перешли к его дочерям Софии и Анне, вышедшим замуж 

за шляхтичей-католиков Волынских. Борков был разделен между 

ними пополам. Часть Б., доставшаяся Софии Волынской, перешла 

от нее по наследству к шляхетному роду Крынских, а доля другой 

сестры, Анны Волынской, досталась Залевским. Путем унаследо-

вания создавалось постепенное раздробление Борковского имения, 

и в настоящее время таких отдельных владений в нем  образова-

лось семь. Населения в Боркове числится 546 м. и 533 ж.; за ис-

ключением помещичьих семейств, принадлежавших к р.-католиче-

скому исповеданию, остальные все православные, малороссы-кре-

стьяне, занимающиеся почти исключительно земледелием. Хотя 

вероисповедный состав прихожан теперь одинаков, но во второй 

половине XVIII в. в этом отношении приход разделялся на две час-

ти – православную и униатскую, имевших каждая своего отдель-
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ного священника. Поводом к распадению послужил пожар де-

ревянной церкви, случившийся в 70-х годах того столетия. После 

пожара униаты устроили для себя каплицу на новом месте, с зах-

ватом колоколов из старой церкви, при чем пригласили к себе и 

отдельного священника; а православные с прежним своим священ-

ником стали отправлять богослужение в уцелевшей от пожара ко-

локольни, переданной также в каплицу. Такое соседство двух 

разных исповеданий часто служило поводом к спорам между их 

представителями из-за вмешательства в дела чужого прихода, и 

жалобы доходили даже до суда (в 1779 г.), но приговоры судей-

униатов составлялись в пользу своего исповедания (Тр. Ком. V, 

стр. 54). Одна из каплиц впоследствии (когда именно – неизвест-

но) была переделана в церковь, просуществовавшую до 1872 г., а в 

том году на средства прихожан выстроена ныне существующая 

деревянная Св.-Покровская церковь, стоимостью свыше 4.600 р. 

Иконостас в ней одноярусный, покрашенный масляными краска-

ми. Церк. земли: усад. 3 д., сен. 8 д. 800 с. и хутора 2 д., –  всего 43 

д. 800 с. Причт. помещения все прочны. Церк.-прих. школа суще-

ствует с 1876 г. и помещается в здании упраздненного здесь во-

лостного правления. 

738. Винниковцы с. – составляет один приход вместе с дерев-

нями Макаров и Майдан-Совин; лежит на правом берегу речки 

Згарка, притока р. Згара. Воды этой реченки, затопляя долину, по 

которой она протекает, застаиваются и образуют болота, которые 

загнивают. До недавнего времени село было окружено сплошными 

лесами. Почва глинистая, во многих местах непригодная для посе-

ва, дает средние урожаи даже при благоприятных климатических 

условиях. От уездного города Литина село отстоит в 20 вер. на ю.-

з. и соединяется с ним большою дорогою, бывшею военно-тран-

зитною, которая соединяла Бар с Хмельником; к югу от В. в 17 

вер. жел.-дор. станция «Сербиновцы», а назапад в 15 вер. – «Кома-

ровцы» (Волковинцы). Выше по течению Згарка в 2 вер. к з. лежит 

д. Макаров (по картам – Макаровцы), а в 4 в. на с.-з. деревня Май-

дан-Совин (по картам – Савин). Название Винниковец встречается 

уже в начале XVI в. Часть этого поселения составляла собствен-

ность Кассиана Володыевского, который променял ее вместе с час-

тями в с. Ольховце и с. Волощове в 1547 г. своему родственнику 

Феодору (иначе – Богдану) Ластовецкому на части, принадлежав-
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шие последнему в сс. Ластовцах, Новоселки, Угриновцах, Исаков-

цах, Поповцах, Браге, Княжей-Кринице и Козовцах («Ист. свед. о 

прих. и церквях Под. еп.», свящ. Е. Сецинского, стр. 258). В лю-

страции 1564 г. Хмельницкого старосты упоминается о налоге на 

жителей В., обязанных давать «20-го барана и 20-го борова» и т. 

д., а прудом пользоваться бесплатно (Под. Еп. Вед. 1894 г. № 23). 

Название села предание производит от слова «веник», ссылаясь на 

постраничную надпись в Еванглии, хранящемся в приходской цер-

кви, где оно называется (в 1799 г.) «весь Вениковцы». В воспоми-

наниях старожилов сохранилось предание о существовании како-

го-то поселения, название которого теперь неизвесно, на полях 

южнее теперешнего села; во время одного из татарских набегов 

оно было сожжено дотла; название этого урочища «селище» оп-

равдывается находками на нем монет, обломков железа, черепков 

глиняной посуды. При прорытии канавы в лесном урочище «Ду-

бина» найдены каменный топор и такая же стрела, свидетельству-

ющие о том, что эти места были обитаемы еще в доистор. время. 

Назапад от В. заметны остатки так называемого здешним насе-

лением «городища» – в форме круга из земляных валов с разведен-

ными концами; здесь же есть и урочище «Царивское» – в виде кот-

ловины с искусственными терассами и колодцами, имеющей вы-

ход только к лесу. Вообще местность, занятая В., изобилует урочи-

щами с явными следами давнего здесь обитания человека; остатки 

старого кладбища, упраздненного еще в незапамятные времена, 

своими размерами свидетельствуют о многолюдии давнего посе-

ления. Ныне православных числится: в Винниковцах 1468 д. об. 

П., в д. Макарове свыше 500 д., а в Майдане-Сов. около 300 д.; все 

они – крестьяне-малороссы, занимающиеся исключительно земле-

делием. В 1844 г. часть В. заселена переселенцами-крестьянами из 

с. Субочи Ушицкого у. и носит название «Субичанка». Кроме пра-

вославных, в приходе есть небольшое число р.-католиков, принад-

лежащих к помещичьей семье или к штату служащих в местной 

экономии, а также около 50 д. евреев. По преданию, здесь некогда 

проживали и раскольники, имеющие даже собственную молельню, 

но по неизвестным причинам они выселились за границу. В по-

мещичьем парке указывают то место, где стояла раскольничья мо-

лельня и было кладбище, от которого до сих пор сохранились ка-

менные намогильные памятники раскольничьего типа; место это 
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слывет в народе под названием «божница». Предание воскрешает 

сведения о тех церквах этого села, предшествовавших теперешней 

и поочередно сменявших одна другую. Место первой церкви ука-

зывает близ усадьбы крестьянина Ивана Вергуна, расположенной 

на месте срубленного, по преданию, липового леса, возле упразд-

ненной военно-транзитной дороги в Хмельник. Когда была по-

строена эта церковь и в честь какого святого была была освящена, 

– неизвестно. Предание приурочивает время исчезновения этой 

церкви к татарскому разгрому В. Народная фантазия окружила это 

событие легендою о таинственном провале церкви вместе со всем 

имуществом в землю. В 1889 г. при исправлении дороги в указан-

ном месте, подле стенки сарая крестьянина Ивана Вергуна отко-

паны были два небольших колокола, весом 1 п. 18 ф. оба, с прор-

жавленными ушками для подвешиванья, с избитою внутреннею 

стороною, свидетельствовавшею о продолжительном употребле-

нии этих колоколов, и без всяких надписей сверху. При дальней-

ших раскопках найдены были на глубине 1 ½ арш. истлевшие шел-

ковые ризы с нитями золотой парчи и рыхлый слой березового 

угля. Вторая церковь была построена уже на другом месте, подле 

нынешней; о ней известно только, что она просуществовала до 

1748 г., а в том году построена была новая из дерева, сложенного в 

срубе, на каменном фундамента, длиною 13 арш. и шириною 9 

арш. Над входною дверью имелась надпись славянскими буквами: 

«построена во имя св. Архистратига Михаила 1748 г. стараніемь 

мосце-пана Францешка Раковского, мечника сего отославского». 

Церковь просуществовала до постройки нового храма в 1880 году 

и была разобрана. Нинешний Св.-Михайловский храм имеет вид 

восьмиконечного креста, деревянный, с одноярусным досчатым 

иконостасом; сооружен на средства прихожан и обошелся в 7. 300 

р. В церкви есть икона Божей Матери «Вратарницы», которую 

народ почитает за чудотворную. К Винниковецкой церкви припи-

сана Св.-Лукинская церковь д. Макарова, существующая уже око-

ло двух столетий. Из надписи над ее входною дверью известно, 

что она построена в 1706 г. старанием Пидлявского и воеводы 

Осолинского; она – деревянная, о трех куполах. В настоящее 

время в ней хранятся старинные царские врата с изображением 

двуглавого орла. Причтовая земля имеется при обеих церквях; 

всего надела разных угодий 119 дес. 1246 с., в том числе в В. – 
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усад 4 д. 12 с., пах. 48 д., сен. 12 д. и болота 7 д.1120 с.; в д. Ма-

карове всего 48 д. 114 с. Причт. помещения ветхи. Церковных 

школ в приходе есть три: церк.-приходская в с. Винниковцах с 

1869 года и две школы грамоты – в д. Макарове с 1887 г. и в д. 

Майдане-Совином с 1890 года.  

 739. Вонячин с. – расположено в 5 вер. к северу от Литина, по 

обеим берегам речки Згара. Местность сырая, не вполне благо-

приятствующая здоровью; почва – суглинок с примесью песку. 

Местное предание утверждает, что село в давнее время стояло по 

соседству, на урочище «Церковный хутор»; там же была и старая 

церковь, предшествовавшая нынешней. В 1566 г. В. принадлежал 

Язловецкому; в 1578 г. владельцем был уже Яссовский, а затем по-

селение вошло в состав Хмельницкого староства. В конце XVIII в.  

и в начале XIX в. арендными владельцами В. были графы Холо-

невские, получившие его в долгосрочную аренду (на 50 лет) от 

Императрицы Екатерины ІІ, а с 1838 года имение поступило в ве-

дение Палаты Государственных Имуществ. Нынешнее население 

В. состоит из крестьян-малороссов, занимающихся преимущест-

венно земледелием, а также вспомогательными промыслами – из-

возом, плотничеством и ткачеством. Православных числится 674 

м. и 672 ж; католиков около 35 д. об. пола и столько же евреев. 

Нынешняя приходская Св.-Параскевская церковь в В. построена 

на средства прихожан в 1757 г.; она зданием деревянная, о трех ку-

полах. Отдельно от нее каменная колокольня позднейшей пост-

ройки. В XVIII в. церковь эта была униатской; в 1773 г. приход 

присоединился к Православной Церкви вместе с своим священни-

ком Григорием Малжевским, рожденным в католичестве, но 

спустя семь лет (в 1780 г.) Малжевский от лица своего прихода 

снова просил присоединиться к унии и в конце концов лично со-

вершенно перешел в католичество (Тр. Ком. V, 139 – 140). Цер-

ковной земли: усад. 5 д. 1776 с., пах. в смен. 73 д. 24 с., сен. 26 д. 

36,0 с. и неуд. 4 д. 1272 с., всего 109 д. 1032 с. Церк.-прих. школа с 

1876 г. в общественном доме. Причт. помещения устроены в 1889 

году. 

740. Горбовцы с. – расположено на берегу Згарка, в 3-х вер. от 

впадения его в речку Згар. Название свое, по преданию, село полу-

чило от рельефа местности («горб» – холм), на которой оно раски-

нулось. Згарок образует здесь много болот. Почва – глинистая,, 
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требующая сильного удобрения и тщательной обработки. От уезд-

ного города Г. отстоят в 20 вер. к ю.-з. В XVIII в. Г. вместе с со-

седними селами составляли особое Горбовецкое староство и, с 

присоединением Подолии к России, пожалованы были в долго-

срочную аренду (до 1848 г.) Михаилу Еловицкому; в настоящее 

время Г. составляют собственность Анны Николаевны Басанки-

ной. В 1870 г. к Г. приписано было с. Лисогорка с д. Майданом-

Лисогорским, но в 1899 г. последние составили самостоятельный 

приход. Население Г. состоит из крестьян-малороссов, занимаю-

щихся земледелием, а также работами на свеклосахарных заводах, 

все они – православные, числом 298 муж. и 351 жен.:  католиков 

только 1 жен. п., а евреев 7 муж. и 7 жен. Существовавшая раньше 

в Г. церковь построена была в 1753 г., деревянная, трехкупольная. 

Но еще ранее этой Св.-Василиевской церкви в Г. была, по преда-

нию, Кресто-Возвиженская церковь, от которой осталось церкови-

ще с кладбищем при нем; туда ежегодно совершается крестный 

ход 14-го сентября. В 1831 г. церковь Г. была обревизирована ко-

мандированным в Подолию протоиереем И. Скворцовым и по его 

отчету предназначена была к сносу, а вместо нее Высочайше по-

велено было выстроить новую на средства казны. Из последней от-

пущено 35. 000 р., на которые воздвигнут в 1855 г. теперешний 

Св.-Троицкий храм, кирпичный, пятикупольный, крытый жестью, 

с тремя входными дверями, двух-ярусным резным иконостасом и 

колокольнею в двух передних куполах. Старая церковь просущест-

вовала до 1861 г., а затем разобрана; материал из нее употреблен 

на устройство кладбищенской часовни, существующей до сих пор, 

а иконостас продан в церковь с. Овсяник Лит. у. Церк. земли: усад. 

4 д., пах. 36 д. и сен. 16 д. – всего 56 д. Обучение грамоте в Г. 

велось еше с 60-х годов, но церк.-прих. школа открыта собственно 

в 1882 г. Причтовые постройки есть все, прочные. 

741. Дубова с. – расположено у истоков речки Ровца, в 24 в. от 

уездного города Литина на ю.-з. и в 12 в. от ж.-д. ст. «Сербинов-

цы» Волочиской ветви. В 1 ½  в. к з. от села находится приход Ов-

сяники. Почва – глинистая. Некогда в с. Дубовой был сахарный 

завод, теперь уже не существующий. Имение принадлежит в на-

стоящее время помещице А. П. Бялогродецкой. Население кресть-

янского сословия числится 648 д. м. п. и 621 ж. п.; кроме того, в Д. 

проживает 26 м. и 20 ж. евреев. Главное занятие населения – зем-
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леделие. Приходская Св.-Димитриевская церковь построена на 

средства прихожан, деревянная, на каменном фундаменте, крытая 

железом, однокупольная; заложена в 1888 г., а освящена в 1891 г. 

Церк. земли 40 д. 1760 с., в том числе усад. З дес., пах. 24 д. 2312 

с., сен. 4 д. 1848 с. и под лесом 8 д. Причтовые дома отремонти-

рованы в 1895 г., прочные; при них хозяйственные постройки но-

вые. Церк.-прих. школа существует с 1874 г. и помещается с 1892 

г. в собственном деревянном удобном здании. 

742. Дьяковцы с., с деревнями Медведовкою и Нетребовкою, 

лежит неподалеку от больших Летичевских лесов, до недавнего 

времени почти примыкавших к селу. Село расположено на низ-

менности, на правом берегу речки, левого притока Згара, непода-

леку от впадения его в р. Буг. Речка образует у села пруды и бо-

лота. В 1 ½  вер. от Д. на с.-в. по течению той же речки лежит ма-

ленький (в 5 хат) приписной поселок Нетребовка, а в 4 вер. на сев. 

– д. Медведовка. Д. пересекаются почтовою дорогою из Литина в 

Летичев и имеют почтовую станцию для перемены лошадей. Бой-

кий пункт, занимаемый селом, предсказал местному еврейскому 

населению возбудить ходотайство об открытии здесь базаров и яр-

марок, которые разрешены в 1897 г. От уездного города Д. в 16 

вер. на с.-з. Почва – глинистая, с примесью песку. По предложе-

ниям некоторых историков, Дьяковцы – это древний город Дядь-

ков, входивший в ХІІІ в. в состав загадочной Болоховской земли 

(«Подолия», изд. Батюшкова, 19). Дьяковцы в 1442 г. на ленных 

условиях даны были польским королем Владиславом III Семку 

Кослевскому, а впоследствии Сигизмундом I утверждены за брать-

ями Дьяковскими. В начале XVIII в. владельцами Д. были дворяне 

Ясинские, построившие в 1772 г. в этом селе церковь. В половине 

того же века имение принадлежало помещику Войне-Смалин-

скому, потом князю Чарторыйскому, который в 1817 г. продал 

весь Ново-Константиновский ключ Ярошинскому, а от последнего 

досталось кн. Кочубею; в настоящее время небольшая часть Д. (48 

дес.) находится в пользовании Дьяковского, считающегося от-

прыском первоначальных владельцев поселения. Приписная к Д. 

деревня Медведовка – тоже очень старое поселение; уже в 1527 г. 

она находилась во владении четырех братьев – Лукаша, Бунича, 

Елиаша и Юнича, которые скоро обменяли ее на с. Кожухов. Впо-

следствии М. вошла в состав Ново-Константиновского ключа и 
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принадлежала преемственно Ржевуским, Чарторыйским, Ярошин-

ским и Кочубеям. Никаких памятников старины в Д. не сохрани-

лось. Живо воспоминание о проезде через село по почтовому трак-

ту в 1821 г. Императора Александра Павловича, который, в ожи-

дании перемены лошадей на здешней станции, посетил приход-

скую церковь. Население прихода состоит преимущественно из 

крестьян-малороссов; православных 1188 д. муж. п. и 1066 жен. п.; 

католиков 143 муж. и 137 жен. и евреев 174 муж. и 195 ж. п. Часть 

коренного населения с. Дьяковец (около 10 семейств) в 40-х годах 

XIX в. переведена бывш. владельцем имения Генрихом Ярошин-

ским на его же земли между Ново-Константиновом и Летичевом и 

образовала там поселок, названный, в честь новорожденного по-

мещичьего сына, Антоновкою, которая вошла в состав Ново-Кон-

стантиновского прихода. Кроме хлебопашества, крестьяне занима-

ются отходными промыслами: работами в Херсонской и Бессараб-

ской губ. и на соседних свеклосахарных заводах. До недавнего 

времени значительная часть крестьян Д. «чумачествовала»; пало 

также и занятие пчеловодством, когда-то игравшее здесь не по-

следнюю роль. В настоящее время открытые в Д. базары и ярмар-

ки значительно оживили жизнь населения, но влияют на последнее 

больше и в отрицательном направлении. Крестьяне приписной де-

ревни Медведовки увеличили свои земельные наделы прикупкою 

в 1898 г. третьей части Кусиковецкого имения владельца Родо-

конаки при содействии Крестьянского Земельного Банка. Нынеш-

ний Св.-Покровский храм в Д. постоен, по преданию, в 1722 г. на 

средства прихожан, при значительном содействии тогдашнего вла-

дельца Ясинского и его жены Марианны из Ржевуских. Он трех-

купольный, деревянный, первоначально имел кругом «опасаня», 

которое в 1877 г. заменено досчатою стенкою. В церкви есть ста-

ринная икона «Коронования Бож. Матери», бывшая первоначаль-

но собственностью помещика Станислава Войны-Смалинского, но 

потом, как чудотворная, переданная им в приходскую церковь. В 

1738 г. притч, при поддержке помещика, исходотайствовал у епис-

копа Афанасия Шептицкого особую грамоту, которую на основа-

нии записи 21 случая исцелений, эта икона объявлялась чудотвор-

ною и разрешался «отпустить», но последний теперь почти совсем 

забыт. В 1851 г. на приходском кладбище иждивением прихожан 

сооружена двох-купольная деревянная церковь, посвященная в 
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честь Пресв. Троицы. Кроме того, в Д. вблизи церкви устроена в 

1895 г. на средства одного крестьянина кирпичная часовня в па-

мять избавления Цесаревича Николая Александровича (ныне Им-

ператора Николая II) от опасности в г. Отсу в Японии. Другой пам-

ятник, в виде каменного креста, тем же крестьянином поставлен в 

1898 г. по дороге в Литин в память свящ. Коронования Государя 

Императора Николая II. Церковной земли 53 д., в том числе усад. 3 

д., пах. в 3-х см. 33 д., сен. 10 д., хут. с фрукт. садом и мелк. кус-

тарн. 7 д. Священнический дом построен в 1878 г., а пасломщиц-

кий в 1888 г. Церк. прих. школа существует в Д. с 1862 г., при чем 

с 1872 по 1884-й год получала средства на свое содержание по 

ассигновкам Киевского Учебного Округа; с 1888 г. помещается в 

собственном здании, стоимостью в 1200 р. 

743. Кусиковцы с. – занимает низменную плоскость, пере-

секаемую безымяным ручьем, который, составляя левый приток 

речки Згарка, образует среди села небольшой пруд. Местность сы-

рая; почвенные воды часто затопляют погреба. Село изобилует ко-

лодцами, все неглубокими, но с чистою хорошею водою. Окрест-

ности совершенно лишены лесов. Почва – почти сплошной черно-

зем. Село находится на с-з. от уездного города в 14 в., недалеко от 

почтовой дороги из Литина в Летичев. Прежде возникновения К. 

существовало поселение на с.-в. от нынешнего села, называвшееся 

«Осиповцы». В 1442 г. оно дано было на ленных условиях поль-

ским королем Владиславом III вместе с. Дьяковцами Семку Кос-

левскому, но скоро было совершенно разорено татарами. Затем 

здесь образовалось новое село, которое стало называться Кусиков-

цами. Место исчезнувшего села Осиповцы до настоящего времени 

слывет в народе под названием «селысько», на котором при вспа-

шке откапывают пласты угля, куски кирпича, остатки глиняной  

посуды и т. п. В 1530 г. король Сигизмунд I и в 1703 г. Августь II 

своими грамотами утвердили имение за Ивашком, Дамианом и 

Юлианом Дьяковскими и их потомками. В 1795 г. К., в числе дру-

гих сел Хмельницкого староства, пожалованы были Императри-

цею Екатериною II канцлеру графу Безбородко, от наследников 

которого имение досталось барону Гинцбургу; в последнее время 

владельцем К. был Перикль Феодорович Родоконаки, продавший в 

1898 г. две третьих части имения Кусиковецким крестьянам, а од-

ну третью часть – обществу соседней Медведовки – в обоих селах 
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при содействии Крестьянского Земельного Банка. В настоящее 

время православного населения в К. числится 467 м. и 494 ж.; ка-

толиков только 1 м., а евреев 17 д. об. п. Все прихожане – малорос-

сы, по сословию – крестьяне, занимаются почти исключительно 

земледелием, а отчасти ткачеством. В конце XVIII в. и в начале   

XIX в. в К. была трехкупольная деревьянная церковь с отдельною 

колокольнею, посвященная в честь Рождества Пресв. Богородицы. 

Эта церковь сгорела в 1813 г., за исключением иконостаса и коло-

кольни. На месте этого храма в 1828 г. построен новый, также 

Рождество-Богородничный, каменный, однокупольный. Церковь 

строилась старанием свящ. Василя Яворского и прихожан. В 1874 

г. на средства прихожан, с пособием от священика Х. Тутевича, 

храм перестроен: прибавлены боковые приделы, удлинен фронтон; 

к нему в 1896 г. пристроена новая кирпичная колокольня, так что в 

настоящее время храм имеет вид креста. На средства того же свя-

щенника Х. Тутевича устроена каменная церковь на приходском 

кладбище, посвященная во имя препод. Харитона Исповедника и 

св. княг. Ольги. Под этой церковью устроен фамильный склеп свя-

щенника. Стоимость постройки – 10.545 р.; вся утварь приобре-

тена самим же храмоздателем. В 1867 г. прихожане с. Кусиковец 

приобрели в свою церковь колокол в память освобождения их от 

крепостной зависимости. Церковной земли 64 д. 1703 с., в том чис-

ле усад. и под погост. 2 д. 1425 с., под кладб. 2215 с., пах. в одной 

смене 46 д. 2035 с., сен. удобн. 6 д. 2256 с. и сен. неуд. 3 д. 1635 с., 

под хутор. с кустарн. 3 д. 1743 с. Священнический дом старый, а 

службы новые; псаломщицкий дом новый. Церк.-прих. школа су-

ществует с 1872 г.; устроена на средства священника Тутевича, а в 

1898 г. начата постройка нового школьного здания на средства 

прихожан, но с прибавкою пожертовований от того же священни-

ка, который всегда являлся первым и самым щедрым благотвори-

телем в своем приходе. Признательные прихожане, с разрешения 

начальства, поднесли своему пастырю наперсный крест, украшен-

ный камнями.  

744. Лисогорка с. с д. Майдан-Лисогорский – лежит на плос-

когорьи, составляющем правый берег речки Згарка, в 1 вер. рас-

стояния от нее. По разсказам старожилов, первоначальное место-

положение Л. было на соседнем высоком и крутом холме подле 

самого Згарка, в урочище, которое называется «селище». Почва – 
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глинистая, требующая тщательной обработки. От уездного города 

в 27 вер. на ю-з.; ближайшая  ж.-д. ст. «Сербиновцы» в 18 вер. В 

XV в. Л. принадлежала к так называемым боярским землям; в 1616 

г. она составляла владение Лисогорских; в XVIII в. входила в со-

став Горбовецкого староства  и к началу XIX в. находилась в сроч-

ной (на 50 лет) аренде Михаила Еловицкого вместе с с. Горбовца-

ми и д. Майданом-Лисогорским. Деревня Майдан-Лисогорский 

упоминается в церковных документах только с 30-х годов XIX в., 

и в 1868 г. состояла только из 8 домов. До 1870 г. Лисогорский 

приход существовал самостоятельно, а затем приписан был к церк-

ви соседнего села Горобовец, от которой снова отчислен в 1899 г. 

Население состоит преимущественно из крестьян-малороссов, за-

нимающихся земледелием и работами на сахарных заводах. Пра-

вославных в приходе 491 м. и 476 жен.; католиков 22 м. п. и 28 

жен.; евреев 14 муж. и 15 жен. Ныне существующий в Л. Рож-

дество-Богородичный храм построен в 1751 г. и капитально ре-

монтирован в 1853 г. Первоначально он был трехкупольный, де-

ревянный. Над входною дверью была надпись: «сей домъ соору-

женъ за тщаніемъ ктиторей за священнаго іерея Аθанасія и кти-

торовъ Матθея Романовскаго и Григорія Майстера». Эти фамилии 

принадлежали крестьянам Л. По другому преданию, строителями 

Лисогорской церкви были помещики: то некая Дыбичка (Дибичь), 

то князья Воронецкие, владевшие в этой местносты несколькими 

селами. В 1831 г. церковь, вследствие ревизии протоирея И. 

Скворцова, получила субсидию от казны в 1500 р. на капитальную 

ремонтировку; прихожане прибавили к этой ассигновке из собст-

венных средств 3500 р. и переделали церковь в однокупольную; 

иконостас обновлен. В 1887 г. прихожане пристроили к церкви но-

вую колокольню. Церковной земли: усад. 4 д. 1872 с., пах. 35 д. 

528 с., сен. 8 д. 1932 с. и неуд. 1932 с., – всего 48 д. 1932 с. Обу-

чение грамоте начато в Л. еще с 50-х годов, но собственно церк.-

прих. школа открыта в 1881 г. в общественном доме. Священни-

ческие постройки ветхи; псаломщицский дом без служб сооружен 

в 1886 году.  

745. Литинка с. – в 12 в. от уездного города к с.-з., располо-

жено на низменности с небольшим наклоном к с.-в. Протекающий 

через село незначительный ручей «Казацкое» образует три пруда: 

два – самом селе, а третий, также называемый «Казацкий», за се-
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лом. В 2-х вер. от Л. находится урочище «Бугар», представляющее 

сплошное болото пространством в 200 десятин. Вообще местность 

сырая. Почва в самом селе глинистая с примесью песку; на север 

за селом – песчаная, на юг (в уроч. «Королева») – суглинистая, на 

восток (в уроч. «Казацкое») – черноземная. Еще в начале ХІХ в. 

местность была покрыта сплошными лесами. В 2 в. от Л. нахо-

дится приписная деревня Майдан-Литинецкий, расположенная на 

внутренних покатостях котловины. Л. основана в 1530 г. Дамиа-

ном Дьяковским в королевских лесах с разрешения короля Сигиз-

мунда I (Симашкевич, «Рим. катол. в Подолии», 111); заселена бы-

ла, по преданию, выходцами из соседнего г. Литина, которые обра-

зовали здесь отдельные хутора, первоначально так и называвшиеся 

«Литинскими Хуторами». В начале XIX в. Л. куплена Карлом Ка-

минским. Около 60-х годов она принадлежала Титу Каминскому, о 

котором сохранились воспоминания, как о жестоком крепостнике. 

Населения в Литинке 621 м. и 585 ж.; в д. Майдане-Л. 247 м. п. и 

259 ж. п.; кроме двух семейств католиков, остальные все право-

славные, малороссы-крестьяне; занимаются земледелием, а из ре-

месел – ткачеством, которое известно почти в каждой семье, са-

пожничеством, плотничеством и столярством; безземельные от-

крывают мелочные лавочки, скупают сады, скот и хлеб в зерне. 

Часть прихожан, при возсоединении униатов с Православной Цер-

ковью в конце XVIII в., отпала в католицизм, но в половине насто-

ящего века присоединилась к православию. До постройки настоя-

щего Рождество-Богородичного храма в Л. была такая же очень 

ветхлая деревянная церковь, неизвестно кем и когда построенная. 

Она стояла на нынешней усадьбе священника и имела при себе 

кладбище, но точно определить место старого церковища никто не 

может, так как оно ничем не отмечено. Эта церковь, по преданию, 

сгорела еще в 1761 г., при чем уцелела только колокольня, которая 

была обращена в часовню и просуществовала еще 40 лет. В 1801 

г., с переходом имения к помещику Карлу Каминскому, выдана 

была преосвященным Иоаникием храмозданная грамота на по-

стройку нового каменного храма, который был начат, но до 1807 г. 

выстроен был только на 1 ½  саж., а затем оставлен за отсутствием 

средств и материала на постройку (кирпича). Последний изготов-

лялся на кирпичном заводе, который был устроен за селом, близ 

пруда по дороге в с. Багриновцы. В пору постройки церкви, между 
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крестьянами Л. и с. Багриновец возник спор из-за прав на облада-

ние этим прудом; пререкания дошли до открытых кулачных боев 

целым селом; во время одной из таких драк убит был тогдашний 

священник с. Литинки Герасим Александрович, сделавший попыт-

ку вразумить враждующих с крестом в руках. Церковный кирпич-

ный завод очутился в черте спорных владений и был разрушен 

Багриновскими крестьянами, а вследствие того сама собою приос-

тановилась и постройка церкви. Хотя впоследствии спорная земля 

все-таки осталась за крестьянами Л., но возобновить кирпичный 

завод удалось еще не скоро. Только в 1820 г. вспомнили про нача-

тую постройку церкви, и то благодаря помещику Николаю Камин-

скому, который принял горячее участие в окончании постройки; 

храм был готов только в 1826 г. Деревянную колокольню постро-

или при ней гораздо позже – в 1849 г. В приходе есть чтимый ко-

лодезь в лесу, на землях помещика д. Майдана-Лит., куда стека-

ются богомольцы и ежегодно на Вознесение бывает крестный ход 

из приходской церкви. Из приходских священников в Л. памятны: 

Герасим Александрович, убитый Багриновецкими крестьянами, и 

Павел Чернявский, трагически окончивший свою жизнь, также 

благодаря Багриновецким крестьянам, в пору освобождения от 

крепостной зависимости. По следственному делу он отправился в 

с. Багриновцы и, по несчастной случайности, попал туда в тот 

день, когда в Багриновцы приехала комиссия для составления ус-

тавных грамот. Толпа крестьян враждебно настроена была против 

коммиссии, а священника Чернявского сочла орудием в руках па-

нов обязанным будто-бы привести народ к присяге на верность 

панам. Чернявский попытался уговорить народ разойтись, но цело-

дневное раздражение толпы очевидно, искало только повода прор-

ваться наружу; сотни рук схватили священника, который был из-

мят до полусмерти и хотя его удалось выхватить из толпы, но мозг 

не выдержал такого потрясения: священник Чернявский вскоре 

после этого умер, ни разу не приходя в сознание. Церк. земли в 

приходе 53 д. 103 с., в том числе сад. 3 дес., пах. 30 дес. 2064 саж., 

сенож. удобн. 5 дес. 312 саж., болот 10 д. 1848 с., под хут. 3 д. 288 

с. и под ставищем 3 д. 1320 с. Священнические постройки есть; 

псаломщический дом разрушился от ветхости. Церк.-при. школа 

существует еще раньше 60-х годов; с 1893 г. помещается в собств. 
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здании, построенном на средства прихожан с пособием от мест-

ного землевладельца Колчака. 

746. Микулинцы с. – расположено на левом берегу речки 

Згарка, образующей здесь довольно обширный пруд. К югу за пру-

дом лежит приписная деревня Рожок. Оба поселения соединены 

большою бывшею военно-транзитною дорогою с уездным городом 

Литином, от которого она находится на ю.-в. в 10 в. Местность 

считается здоровою; почва – чернозем, с примесью песку. По 

предложеним некоторых историков, М. возникли на развалинах 

древнего города Микулина, известного в числе других городов Пе-

ремышльской земли, которая послужила ядром для образования 

Галицкого княжества; но вероятнее, древний Микулин – это ны-

нешнее местечко Микулинцы в Австрии. Несомненные сведения о 

Подольских Микулинцах имеются уже с XIV в., когда они, в числе 

других поселений, были пожалованы литовским князем Витовтом 

земянину Богдану Микулинскому («Подолия», изд. Батюшкова, 

66), который пал в битве с татарами; его жена и сын Иван, попав-

шие в неволю к татарам, были выкуплены литовским князем Свид-

ригайлом и возстановлены в своих правах. Этот старый православ-

но-русский род владел М. около трех столетий (по XVII в.). Затем 

поселение переходило к Замойским, Конецпольским, Комарниц-

ким, а в XVIII в. – Крынским. В 1778 г., как видно из визиты за 

этот год, М. принадлежали Кордышам; с течением времени имение 

все более и более раздробляется, переходит – то путем наследства, 

то через продажу – в разные руки и в настоящее время принадле-

жит нескольким лицам, из которых небольшими частями владеют: 

действ. ст. сов. Карл Генрихович Тритшель (2121 дес.) и Нестор 

Станисл. Гарволинский (88 д.). Населения в приходе 1029 м. и 999 

ж.; все почти занимаются только земледелием; незначительным 

подспорьем служат ремесла – ткацкое и сапожническое. Кроме то-

го, есть в М. евреи – 26 м. и 20 ж. В XVII и XVIII вв., а может быть 

и раньше, в М. существовал монастырь, называвшийся Микулин-

ским. Монастырь находился на полуострове, омываемом прудом 

или затоном речки Згарка, и представлял собою роль крепости, 

давшей окрестному населению убежище от татарских грабителей. 

Валы и рвы этого монастыря сохранились до настоящего времени. 

Около половины XVII в. он не выдержал напора татар, был ими 

разерен и сожжен, а монахи разбежались; в опустевшем монастыре 
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остался один только иеромонах Паисий, который здесь же и умер. 

В начале XVIII в. (около 1716 г.) монастырь снова воскресает; его 

заняли монахини-базилиантки, получившие от Микулинского зем-

левладельца Николая Крынского дарственную запись на некото-

рые угодия. Монахини возобновили или вновь выстроили здесь 

церковь в честь Воздвижения Честного и Животв. Креста Гос-

подня и келии. Около 1733 г. церковь сгорела; на месте ее заложи-

ли новую, но Микулинский землевладелец почему-то воспроти-

вился возобновлению монастыря, и монахини вынуждены были 

оставить старое пепелище. Они поселились неподалеку в лесу, 

близ д. Рожка, на бывшем фольварке Микулинского монастыря. 

Новый монастырь стал называться Рожецким. В 1795 – 1796 гг. он 

стал православным, а в 1798 г. закрыт, как не имевший средств к 

существованию, и монахини его переведены в Винницкий мо-

настырь. Церковь простояла до 1802 г. и в этом году была разоб-

рана; усадьба стала собственностю Винницкого женского монас-

тыря и увеличена теперь прикупкою 23-х дес. леса. Здесь устроена 

в 1895 г. церковь во имя св. кн. Александра Невского; есть здесь 

два домика с хозяйственными службами. Ныне существующая 

приходская церковь в М. построена на средства прихожан в 1835 г. 

вблизи старого церковища; она зданием каменная, однокупольная, 

крестовидная, крытая железом; посвящена в честь Рождества Пре-

святой Богородицы. При ней колокольня, также каменная, при-

строенная в 1883 г. Двух-ярусный иконостас сооружен в 1890 г. 

взамен старого, пожертвованного в церковь с. Пеньковки Литин. у. 

Церковной земли 54 д. 103 с., в том числе усад. 1 д. 1890 с., пах. в 

3-х смен. 31 д., сенок. луговой 5 д. 600 с. и хут. 16 д. 13 с. Прич-

товые постройки возведены в 1890 г., за исключением псаломщиц-

кого дома, построенного в 1880 г. Церк.-приходская школа с 1861 

года. 
О Микулинцах и Рожецком монастыре см. Под. Еп. Вед. 1890 г. № 26 

– 28 и 1891 г. особое прибавление; Тр. Комит. V, стр. 339. 
747. Новоселица-Залужная с. – занимает обширную равнину, 

около 2-х верст в поперечнике, пересекаемую неширокою, но до-

вольно глубокою речкою Згаром, притоком р. Буга. Низкие берега 

речки затопляемые весною водами Згара, представляют в поло-

водье цепь озер, а по  спаде воды луг превращается в болото со 

множеством луж, которые даже в жаркую пору года не высыхают. 
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Постройки крестьян скучены. Скученность построек дает легкую 

пищу огню, когда в деревне случается пожар, а последние бывают 

здесь часто. К с. от Н. в 4 вер. находится приписная деревня 

Майдан-Борковский, названная так по имени соседнего с. Боркова, 

к которому раньше она была приписана. Климатические условия 

Майдана значительно лучшие. Почва в приходе, за исключением 

болот, суглинистая, дающая в общем порядочные урожаи. От уезд-

ного города село находится на ю.-з. в 9 вер. Образование Н. старо-

жилы относят не раньше прошлого столетия, когда здесь сущест-

вовал только небольшой хутор, привлекший скоро внимание сосе-

дей своими привольными пастбищами и рыбыми ловлями. Воз-

никшему селу дали название «Залужная» Новоселица в отличие от 

двух других: Новоселицы-Браиловской (Вин. у.) и Казенной или 

Литинской, лежащей по течению Згара. В прошлом веке Н. при-

надлежала Заливским, а в половине XIX в. – Владиславу Ржевус-

кому. Население состоит из крестьян-малороссов, которых в при-

ходе 423 муж. и 462 жен. православного исповедания; кроме того, 

есть 10 муж. и 11 жен. католиков, около 100 д. евреев и 10 д. лю-

теран. Главное занятие жителей – земледелие, но многие зани-

маются и извозом, преимущественно доставкою дров в м. Браилов, 

г. Литин и на ж.-д. ст. «Жмеринка», а также извести из соседних с 

Браиловом «вапнярок». До 1797 г. прихожане, по преданию, имели 

только каплицу, которая сгорела; на ее месте старанием прихожан 

в 1797 г. построен нынешний деревянный трехкупольный храм, 

посвященный в честь св. великомуч. Параскевы-Пятницы (28 окт.), 

с трех-ярусным иконостасом. В 1892 году устроена подле нее 

новая деревянная колокольня. Из прежней каплицы сохранилась в 

церкви только икона Богоматери, чтимая в народе, как чудотвор-

ная; о ней в 1795 г., по предписанию преосвященного Иоаникия, 

производилось особое разследование Брацлавским протоиереем 

Василием Рогаль-Левицким, с целью удостоверения фактов об 

исцелениях от этой иконы, и дело о том поныне хранится в архиве 

Духовной Консистории (Под. Еп. Вед. 1873 г. № 4). Икона украше-

на серебряною ризою и ежегодно привлекает к себе толпы бого-

мольцев, но в последнее время число их постепенно уменьшается. 

Из приходских священников памятен Феодосий Синковский, про-

служивший здесь 48 лет (1818 – 1866 гг.); к нему из окрестных сел 

приезжали крестьяне для чтения так называемых «экзордий» – мо-
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литв об изгнании бесов. Священнический дом построен еще в 50-х 

годах и ремонтирован в 1884 г. на средства помещика; у псалом-

щика дом и службы недавние (с 1893 – 1894 гг.). Церк. земли 40 

дес., в том числе усад. 1 д., пах. 22 д., сен. с лесом 8 д. и без леса 

неуд. 9 д. Вся земля делится на 17 участков, разбросанных в раз-

ных местах; даже 1 д. усадьбы состоит из трех отдельных участ-

ков, что представляет в хозяйственном отношении большие неу-

добства. Церк.-прих. школа с 1889 г.; помещается в псаломщиче-

ском доме.    

748. Овсяники с. – расположено на косогорах, в 25 вер. от 

уездного города на ю.-з.; ближайшая ж.-д. ст. «Сербиновцы» в 12 

вер. К О. приписана деревня Петрани, лежащая также на косого-

рах, в 4-х вер. южнее Овсяник. Климатические условия благопри-

ятны; почва – глинистая. О. входили в состав королевских имений 

и принадлежали к Горбовецкому староству. В 1818 г. О. пожало-

ваны были на 12 лет генералу Карбонеру; последний в 1819 г. 19 

марта уступил свои права Фабиану Литинскому, Ольгопольскому 

предводителю дворянства; теперь О. составляют казенное имение. 

Деревня Петрани, в докум. иногда Петрановцы, возникла в конце 

XVI в. В 1563 г. пустошь на месте П. подарена была польским ко-

ролем Августом боярам Петрановским, потомки которых в 1616 г. 

доказывали свои права на возникшее здесь поселение Петрани, 

иначе называвшееся «Ремена». В 1770 г. владельцем деревни был 

Василий Петрановский, а впоследствии она составляла собствен-

ность Липского и Васютинского. В половине XIX в. П. принадле-

жали одновременно трем владельцам: Адаму Липскому, Михаилу 

Ильницкому и Даниилу Черниловскому, а в настоящее время этим 

имением владеет генерал-майор Александр Арсеньевич Данильчук 

(473 дес.). Населения в приходе 709 муж. и 648 жен. православных 

крестьян-малороссов; главное занятие их – земледелие. Приход-

ская Св.-Иоанно-Богословская церковь в О. построена в 1732 г. 

старанием прихожан; она зданием деревянная, трехкупольная, кре-

стовидная, крытая жестью; отдельно от нее колокольня, построен-

ная одновременно с церковью; на ней есть один колокол 1743 г. 

Четырех-ярусный иконостас старинной работы украшен иконами 

простой живописи. Эта церковь – первая в приходе. К ней припи-

сана Св.-Успенская деревянная церковь д. Петраней, построенная 

в 1745 г., с старым трех-ярусным иконостасом. Из священников 
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дольше других служил в Овсяниках Родион Качеровский (1826 – 

1859 гг.), здесь умерший и похороненный на церковном погосте; 

на могиле его поставлен каменный крест. Церковной земли: в Ов-

сяниках – усад. 4 д. 60 с., пах. 30 д., сен. 7 д. 30 с. и неуд. 1 д. 20 с.; 

в Петриманах – усад. 1 д. 96 с., пах. в 3-х смен. 22 д. 695 с. и сен. с 

лесом 10 д. 1705 с., всего 76 д. 206 с. Причтовые постройки ветхи. 

Церк.-прих. школа в Овсяниках с 60-х годов.  

749. Погорела с. – раскинулось при почтовой дороге из Литина 

в Летичев в 12 вер. от последнего, на ровной живописной мест-

ности, когда-то покрытой сплошным лесом, теперь почти изведен-

ным. Среди села был пруд с мельницею, но этот пруд высох, мель-

ница снесена, осталась только небольшая речечка Сцичка (Тесов-

ка), составляющая правый приток р. Буга. К с.-в. от П. в 2-х вер. по 

почтовой дороге лежит на открытой равнине приписная деревня 

Россоховата, заселенная разнородным пришлым элементом – во-

лохами, волынцами, выходцами из соседних Паплинец и др. сел, – 

а к востоку, также в 2-х вер., другой приселок Березовка, получив-

шая свое название от окружающего его березового леса и служив-

ший, по преданию, в конце XVIII в., при помещике Ярошинском, 

местом ссылки ослушников и конокрадов. Сравнительное обилие 

растительности делает эту местность очень здоровую, чему луч-

шим доказательством служит бодрый вид здешнего рослого насе-

ления, отсутствие болезней и сравнительная долговечность прихо-

жан. Почва – песчаная. Всего православного населения в приходе 

1128 д. об. п.; есть и католики, составляющие довольно значитель-

ный процент приходского населения. Главное занятие жителей – 

земледелие, а побочным служит работа на сахарных заводах, рубка 

и вырезка дров для потребностей «вапнярок» и др. Из трех посе-

лений, составляющих Погорельский приход, самое древнее – де-

ревня Россоховата. Она составляла еще так называемое боярское 

владение и дарована была корелем Сигизмундом-Августом в 1558 

г. Филону, Борису и Карпу Бухновским, но называлсь тогда «Во-

ха» или «Росоха». В 1616 г. доказывали свои права на Р. посессоры 

Иван, Данило, Григорий и др. Поселение вошло в состав Хмель-

ницкого староства и вместе со всем Ново-Константиновским 

ключом в XVIII в. перешло во владение Ярошинских, а от них в 

XIX в. к кн. Кочубею. Предание  утверждает, что в XVIII в. пер-

выми поселенцами на месте с. Погорелой были великоруссы-
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раскольники, имевшие здесь часовню-молельню; остатки их клад-

бища показывают и теперь. Неизвестно по какой причине бывший 

владелец Погорелой Ярошинский выселил, будто-бы, этих рас-

кольников в Винницкий уезд. Погорела в 1798 г. считалась при-

писною к с. Вербке-Казенной (теперь Летичев. у.). В первые годы 

XIX в. православные жители П. ремонтировали оставшуюся от 

раскольников часовню, расширили ее, превратили в собственную 

церковь и затем отчислились  от с. Вербовки, исходотайствовав се-

бе отдельного священника. О первом богослужении в собственном 

храме с. Погорелой 25 декабря 1806 г. есть надпись безымяного 

автора на Октоихе. Это часовня-церковь просуществовала до 1870 

г., а затем сгорела от непотушенной в церкви свечи. Так как прихо-

жане не имели средств на постройку новой церкви, то богослуже-

ние, за исключением литургии, стали совершать в простой избе, 

обращенной в часовню и впоследствии отданной под церк.-прих. 

школу. В 1877 г. в приходе построен новый ныне существующий 

храм в честь Рождества Пресв. Богородицы, деревянный, одноку-

польный, с такою же колокольнею. Иконостас – старый, куплен-

ный за 100 р. в с. Голодьках Литин. у. Церковь стоит на возвышен-

ном месте среди села; построена на средства прихожан и обошлась 

около 8.000 р. Причтовые постройки, возведенные на средства  

местного землевладельца, все хороши. Церк. земли 45 д. 44 с., в 

том числе усад. 3 д. 19 с., пах. 25 д. 43 с. и сен. 16 д. 1182 с. 

Церковных школ в приходе две: церк.-прих. в с. Погорелой с 60-х 

годов, имеющая с 1878 г. собственное помещение, и школа гра-

моты в д. Березовке с. 1884 г. Для церк.-прих. школы в с. Пого-

релой в 1898 г. построено новое здание, при котором есть ¼ де-

сятины земли, подаренной для школьного сада князем Кочубеем.  

750. Почапинцы с. – расположено на двух противоположных 

откосах к ручью Ровцу, впадающему с левой стороны в речку Ро-

вок, приток Рова. Прегражденный двумя плотинами ручей обра-

зует в селе два небольших пруда. П. охвачены со всех сторон боль-

шими лесами, преимущественно сгруппирваными на водоразделе 

речек Згарка и Ровка; за лесами тянутся болотные низины берегов 

Згара. Пропитанная гнилью атмосцера П. делает село очагом воз-

можных эпидемий. В 3-х вер. к с. от П., на правом берегу речки 

Згарка, лежит приписная деревня Майдан-Почапинецкий. Песчано-

глинистая почва этих поселений дает незавидные урожаи. Приход 
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от ж.-д. ст. «Сербиновцы» в 17 вер. Населения в Почапинцах – 

православных 777 м. и 765 ж., католиков 5 м. и 6 ж., раскольников 

3 м. и 2 ж. и евреев 11 м. и 13 ж.; в д. Майдане-П. православных 

426 м. и 471 ж., католиков 8 м. и 10 ж., евреев 13 м. и 6 ж. В числе 

православных последнего селения значится и 17 семейств велико-

россов, выходцев из Тамбовской губ. Елагинского уезда, которые 

в Почапинецком лесу на рубке образовали поселение, приписан-

ное с 1897 г. к Почапинецкой церкви; несколько из них – расколь-

ники-беспоповцы. Остальные прихожане П. преимущественно 

крестьяне-малороссы, главное занятие которых – хлебопашество; 

некоторые занимаются ремеслами – ткачеством, сапожничеством, 

плотничеством. Достоверные сведения о П. имеются уже с конца 

XIV в. Они упоминаются в числе земель, дарованных литовским 

князем Витовтом земянину Богдану Микулинскому вместе с Ново-

селицею, Микулинцами и Богом. От Богдана Микулинского П. 

унаследованы его сыном Иваном, а потом внуком Супруном; в 

1511 г. владение подтверждено новою грамотою за Ивашком Су-

пруновичем. В течение почти трех веков это имение принадлежало 

старинному роду Микулинских. В первой половине XVIII в. П. на-

ходились во владении Богатко, у которого в 1738 г. возник погра-

ничный спор с соседним владельцем с. Лисогорки, кн. Воронец-

ким, из-за леса, называемого «Контроверсом». Спустя полвека, П. 

состоят во владении помещицы-католички графини Петронелии 

Струтинской, которая в первых годах XIX в. из беглых крестьян 

других владельцев образовала в 4 вер. к с. от П. поселок Майдан-

Почапинецкий, даровавши новым поселенцам разные льготы. Во 

время польского восстания в 60-х годах землевладельцы П. были 

скомпроментированы участием в мятеже и сосланы в Сибирь, а 

имение их конфисковано в казну. В настоящее время оно принад-

лежит русской генеральше Софье Сергеевне Корвин-Красинской. 

У деревни Майдана-П., над речкою Згаром, указывают следы быв-

шего здесь когда-то мужского монастыря; когда он перестал суще-

ствовать – неизвестно. Говорят, что взятая при разорении этого 

монастыря икона Богоматери находится в церкви с. Новоселицы-

Залужной, расположенной на противоположном берегу Згара. Те-

перь место монастыря заросло старым лесом, среди которого стоят 

покрытые кустарником курганы (Тр. Ком. V, 338). О бывших в П. 

церквах предание не сохранило воспоминаний раньше XVIII в. 
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Близ нынешнего церковного погоста и священнического сада ука-

зывают место старого церковища, на котором престол старой церк-

ви отмечен каменным крестом. Говорят, что здесь на средства  

прихожан построена была в 1716 г. церковь в честь Преображения 

Господня, но не новая, а перенесенная с другого места, на котором 

стояло прежде и само село, – на северо-западе от теперешнего по-

селения, где и поныне указывают следы старого села и церкви. До 

переноски на на новое место храм, по преданию, был посвящен 

препод. Параскеве, в память чего до сих пор в приходе праздну-

ется 14-е окт., наравне с храмовым праздником. В 1738 г. во время 

пожара в церкви сгорел старый иконостас. В XVIII в. храм в П. 

был униатским, но время присоединения прихода к православию 

неизвестно. Когда имение перешло к графине Петронелии Стру-

тинской, она для собственных нужд и религиозных потребностей 

католического населения  П. построила в своем саду часовню, в 

которой служили униатские священники. По разсказам старожи-

лов, униатский священник при часовне был до 1825 г. В этом году 

часовня была подчинена Браиловскому католическому костелу, из 

которого в Почапинцы посылался для требоисправлений ксендз. 

Так как последующие землевладельцы стали тяготиться постоян-

ными расходами на ксендза, то часовня в 1835 г. была упразднена. 

Во время управления имением опекуна, католика Ивана Барщев-

ского, в Почапинцы в 1855 г. был командирован для осмотра церк-

ви чиновник Мисюревич, который составил акт о необходимости 

постройки каменного храма на средства помещиков. Притчу был 

прислан план и храмозданная грамота, а опекуну Барщескому – 

предписание о постройке.; но последний предпочел выстроить 

вновь католическую часовню, а постройку церкви отложил. По 

распоряжению начальства, часовня опять была закрыта; между тем 

за участие в мятеже Барщевский был сослан. Почапинцы конфис-

кованы, дело постройки церкви отдалилось; только в 1881 г. воз-

двигнут новый храм на средства прихожан, стоимостью в 15. 000 

р., посвященный в честь Преображения Господня, деревянный, од-

нокупольный, с деревянною же колокольнею. Помещичья часовня 

в 1892 г. пожертвована владелицею Корвин-Красинскою на пра-

вославное кладбище. Церковной земли в П. 65 дес., в том числе 

усад. 3 д., пах. удобн. 40 д., неуд. 10 д. и сен. 12 д. Причтовые по-

мещения возобновляются на позем. сбор. Церк.-прих. школа в с. 
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Почапинцах с 1865 г. и помещается с 1894 г. в собственном зда-

нии; в д. Майдане-Поч. с 1879 г. школа грамоты, имеющая с 1895 

года собственное помещение.  

751. Сахны с. – расположено на границе Летического уезда, у 

истоков речки Згара. К юго-востоку от Сахнов в 1 вер. лежит при-

писная д. Лозны, у которой запруженный ручей образует малень-

кое озеро, на берегу которого раскинулись здания сахарного заво-

да; северо-восточный левый берег ручья занят деревнею Майда-

ном-Сахнянским – в 3 вер. от приходской церкви; на северо-западе 

в 2 в., в пределах уже Летич. у., находится третья приписная де-

ревня – Билецкое, по обе стороны ручья. В полуверсте от околицы 

С. начинаются леса, которые раньше подступали к самым жильям 

Сахнянским. Обилие растительности и природный дренаж почвы, 

изрезанной по всем направленим ярами и рытвинами, делают 

климат этой местности очень здоровым, что и сказивается даже во 

внешнем виде здешнего простолюдина. Зато овраги чрезмерно из-

сушают почву, состоящую из смеси глины и песку, и служат при-

чиною частых неурожаев от засух. Приход находится к з. от уезд-

ного города в 22 вер., а от Летичева в 12 вер. С. упоминаются еще 

в люстрации 1616 г. в качестве арендного владения  дворян Сах-

новских, пожалованного им польским королем. В XIX в. имение 

принадлежало Мазакарию, затем – Пионтковским, Лазареву, а в 

настоящее время жене надв. сов. Анне Петровне Сивроиглу. Насе-

ление состоит преимущественно из малороссов, занимающихся 

земледелием. В прежнее время, при обилии лесов, здешние кресть-

яне гнали смолу, добывали поташь, делали стекло («гуты»), а те-

перь пробавляются ничтожными ремеслами и нередко конокрад-

ством. Православных во всем приходе 1300 д. об. п.; католиков, 

которые водворены помещиками, в Сахнах и Лознах не более 10 д. 

об. п., а в Майдане-С. и Билецком их довольно значительный про-

цент, – одноверцев и шляхты на чиншевых правах. Православная 

приходская церковь построена в 1739 г. бывшим владельцем С., 

князем Иосифом Четвертинским, хорунжим брацлавским. О более 

ранних церквах здесь ничего неизвестно. Храм  посвящен в честь 

св. Ап. Иоанна Богослова, деревянный; первоначально он был о 

трех куполах, с «опасанем» и папертью. В 1841 г. он переделан в 

однокупольный; в 1896 г. стены и поврежденные молниею своды 

укреплены. При церкви есть деревянная колокольня, неизвестно 
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когда построенная. В настоящее время собираются суммы на пос-

тройку новой церкви. В храме есть почитаемая за чудотворную 

икона св. Николая, резная на дереве и раскрашенная красками. 

Церковной земли 36 д. 1152 с. в том числе усад. 3 д., пах. 23 д. и 

сен. с кустарн. 10 д.; остальная под погост. и кладбищем; сверх 

этой земли есть 1 д. под старым кладбищем и около 5 д. не снятой 

на план, но находящейся в пользовании причта более 40 лет. 

Церк.-приходская школа существует в приходе еще с первой поло-

вины настоящего столетия, но правильно организована только в 

1888 г.; с 1898 г. помещается в собственном здании. Причтовые 

помещения устроены на земельн. сбор в 1894 – 1896 гг.    

752. Селище с. – составляет собственно предградие г. Литина и 

состоит из самого села и окружающих его хуторов; речка Згар, 

разливающаяся здесь в довольно большой пруд, отделяет приход 

от г. Литина. Село раскинулось по правому нагорному берегу Зга-

ра, изрезанному оврагами. Местность очень здоровая. Почва в ни-

зинах – смесь глины и песку, а на возвышенностях – глинистая. 

Время образования поселения неизвестно; история его одинакова с 

историей соседнего г. Литина. Во второй половине XVI в. оно сос-

тавляло владение Филона Кмиты, который променял его королю 

Сигизмунду на Чернобыль Волын. губ., а Селище вошло в состав 

Литинского староства. Здесь против него на речке Згаре устроен 

был замок для защиты Литина от нападения врагов, вследствие че-

го и теперь одна улица в Селище против замкового места назы-

вается «Замчище». В приходе православных числится 1058 муж. и 

993 ж.; за исключением 49-ти душ об. п. крестьян, все остальные – 

мещане; католиков 95 д. об. п., раскольников 15 д. и евреев 188 д. 

Главное занятие населения – хлебопашество на арендуемых у 

города землях, но земли здесь мало, да и та сдается с публичных 

торгов по высоким ценам, а потому часть населения ищет занятий 

на стороне: занимаются извозом, барышничеством на скоте, 

поставкою землекопов и рабочих в заводы; но все это оказывается 

бессильным остановить быстрый упадок народного благосостоя-

ния в приходе, и население с каждым годом все более беднеет. О 

старой приходской церкви из визит известно, что она была постро-

ена в 1759 г. в честь св. великомуч. Димитрия, деревянная, трехку-

польная; в 1773 г. она была присоединена к православию по ини-

циативе тогдашнего священника Симеона Коропачинского, но 
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спустя 9 лет в приход опять был назначен униатский парох, брат 

православного священника, Алексей Коропачинский. Братья жили 

согласно, не вторгались в религиозные дела другого, хотя это и не 

нравилось униатским властям, ожидавшим от о. Алексия более ак-

тивной деятельности в приходе; пароху посылались соответствую-

щие внушения свыше, угрожали даже наказанием, но угрозы ос-

тались без исполнения, так как скоро в 1794 г. приход окончатель-

но был возсоединен с православием. В 1876 г. к северу от старой 

церкви построена новая, деревянная, двокупольная, с устройством 

в одном куполе колокольни, с четырьмя входными дверями, с но-

вым иконостасом, посвященная в честь Воскресения Христова. 

Старая церковь через два года разобрана; на месте ее престола воз-

двигнут деревянный крест с лампадою. Священниками в С. почти 

беспрерывно были лица из одной фамилии Коропачинских. Цер-

ковной земли 68 д. 1722 с., в том числе усад. 3 д., пах. 37. 812 с., 

сен. под редким лесом 14 д. 2298 с., без леса и на берегах 11 д. 225 

с., неудобной, под дорогами, погостом и кладб. 2 д. 787 с. 

Священницкий дом куплен еще в 1865 г.; псаломщицкий построен 

в 1870 г. Обучение грамоте велось издавна дьячками, но школа в 

собственном смысле  открыта только в 1885 г., – сначала школа 

грамоты, а с 1893 г. церк.-приходская; с 1897 г. помещается в соб-

ственном здании, стоимостью свыше 1000 р.    

753. Сосны с. – занимает левый нагорный берег рч. Згара, об-

разующего здесь широкую луку, версты 4 в поперечнике. Положе-

ние села на возвышенности, на опушке соснового бора, ставит его 

в выгодные условия в гигиеническом отношении; почва – глинис-

тая. К югу от Сосон в 4-х верстах уездный город Литин. По разска-

зам старожилов, село окружено было прежде сплошными лесами, 

давно уже изведенными; нынешний сосновый бор сравнительно 

позднейшего происхождения, дал название приютившемуся подле 

него поселению. Как давно последнее заложено, об этом преданий 

не сохранилось. Первыми поселенцами считают полещуков из Во-

лыни (Полесья), вызванных Литинскими старостами для колониза-

ции окрестностей г. Литина в видах большей безопасности послед-

него от татарских нападений. Колонисты разбились на несколько 

групп, образовавших в разных местах поселки, в стом числе и Сос-

ны, которые вошли в состав Литинского староства. По присоеди-

нении Подолии к России, Сосны, в числе других имений упразд-
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ненного староства, пожалованы были в 1796 г. Императрицею Ека-

териною II в долгосрочную (на 50 лет) аренду графу Холоневско-

му, у которого Государыня крестила сына Владислава. Красивое 

местоположение Сосон понравилось графу, и он построил здесь 

дворец, в который иногда наезжал с своим семейством. В 1838 г. 

С. поступили в казну. Из памятников старины в приходе указы-

вают урочище, под названием «Замчиско», на юго-восток от села; 

предание соединяет воспоминания о нем с разсказом об одном из 

татарских нападений, в ожидании которого жители Сосон покину-

ли деревню и в этом месте устроили баррикаду в целях самоза-

щиты; крепостца создана  была соединенныими усилиями приро-

ды и человеческих рук: с восточной стороны она обезопашена  бы-

ла крутыми склонами к рч. Згару, а с остальных трех сторон – 

густым лесом и насыпанными валами. Св.-Покровская церковь с. 

Сосон построена в 1886 г. на средства прихожан, деревянная; ико-

ностас остался от старой церкви, о которой сохранилось предание, 

что она была построена в 1764 г. и также была посвящена Покрову 

Пр. Богор.; эта церковь была небольшая, деревянная, трехкуполь-

ная; на месте ее престола теперь поставлен крест. Прежде нее, по 

разсказам старожилов, была другая церковь, которая сгорела, но 

об этом храме никаких подробностей не сохранилось. В нынешнем 

храме есть старый потир, неизвестно кем пожертвованный еще в 

прошлом веке; на подножке его надпись: «помяни Екатерину и 

Феодора. 1767 г.». В церковной приходской летописи записано, 

будто потир этот есть дар Имератрицы Екатерины II-й. В приходе, 

кроме 8-ми д. об. п. католиков, остальные – православные, числом 

436 м. п. и 460 ж. п.; все они – крестьяне-малороссы, по занятию – 

земледельцы, хотя и плохие; часть занимается лесопилением. 

Церк. земли 57 д. 104 с., в том числе пах. 45 д. Причтовые поме-

щения есть; построены или  переделаны в последние годы. Школа 

существовала еще в 60-х годах, но собственное помещение имеет 

только с 1898 г.  

754. Чернилиовцы с. – расположено на нескольких холмах, 

между которыми образовался пруд; в 10 в. от ближайшей ж.-д. ст. 

«Комаровцы» (Волковинцы). К приходу приписаны деревни: Кло-

потовцы в 2 в. на в. и Майдан-Чернилиовецкий в 3 в. на ю. Мест-

ность – здоровая; почва – глинистая. Деревня Клопотовцы упоми-

нается уже в люстрации 1616 г. в числе боярских поместий и кро-
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ме этого названия, данного по фамилии владельцев ее Клопотов-

ских, имела еще другое – «Прилуча»; входила в состав Хмельниц-

кого староства. В настоящее время православных в приходе чис-

лится 711 м. и 670 ж.; все они – крестьяне-малороссы, главное за-

нятие которых состоит в хлебопашестве; кроме православных, в 

приходе есть р.-католики и евреи. Приходская деревянная двухку-

польная церковь в Ч. построена в 1882 г. и посвящена в честь св. 

Николая Чудотворца. Колокольня – совместно с церковью. Иконо-

стас – одноярусный, старый. Церковь сооружена на новом месте, 

обмененном на усадьбу крестьянина Саввы Килимника, взявшего 

на себя старый погост, на котором стояла старая сгоревшая цер-

ковь. К этому храму приписана деревянная Преображенская цер-

ковь д. Клопотовец, построенная в 1751 году на средства помещи-

ка Иосифа Клопотовского. Церк. земли разных угодий при обеих 

церквях 78 д. 1320 с., в том числе в Ч. – усад. 3 д. 27 с., пах. 25 д. 5 

с. и сен. 4 д. 68 с., а в Кл. – остальная таких же угодий. Причт. по-

мещения устроены в 1890 – 1898 гг. Церк.-прих. школа в Ч. с. 1885 

года.      

 

2-й благочиннический округ 
  

755. Балин с. – расположено на низменности, пересекаемой не-

значительным ручьем Искреною, правым притоком речки Згара. 

Село окружено лесами, которые тянутся отсюда почти безпрерыв-

ною цепью до самой Винницы. Обилие растительности оздоров-

ляет воздух. Почва – суглинистая, местами песчаная. От уездного 

города в 9 вер. на в. В состав прихода входит д. Гута-Литинская, 

лежащая на плато, замкнутом излучиною речки Згара, в 2-х вер. от 

Балина на з., и д. Майдан-Голский в 1 ½ вер. к сев.-западу, на ле-

вом берегу Згара. О времени заселения Балина существует преда-

ние, что он основан во второй половине XVIII в. Литинским ста-

ростою, графом Игнатием Свидзинским. Деревня Гута, по разска-

зам старожилов, возникла на месте бывшего здесь стекляного за-

вода. Поселения эти входили в состав Литинского староства и, с 

присоединением края к России, пожалованы в числе других Импе-

ратрицею Екатериною II в долгосрочную (до 1838 г.) аренду графу 

Холоневскому, а затем поступили в ведение Палаты Государствен-
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ных Имуществ. Население составляют крестьяне-малороссы, пло-

хие земледельцы, а еще худшие кустари; из ремесел известны 

только ткацкое да колесное; только Гута дает хороших токарей; в 

ней население смешанное с католиками, в остальных же частях 

прихода – все православные, которых в Б. 544 м. и 544 ж., в Г.-Л. 

м. и 378 ж. и в М.-Г. 256 м. и 258 ж. Приходская  Св.-Успенская 

деревянная церковь построена еще в 1778 г. на средства прихожан; 

в ней иконостас трех-ярусный. О какой-либо предшествующей 

церкви в приходе неизвестно. Церковной земли 76 д. 90 с., в том 

числе усад. 8 д. 75 с., пах. 55 д. 63 с., сен. 6 д. и неуд. 6 д. 52 с. 

Причтовые дома прочные, а службы при них ветхи; у псаломщика 

хозяйственных построек нет. В приходе есть две школы грамоты: 

одна – в Балине с 1878 г. и другая – в д. Гуте, открытая  в 1880 г. и 

имеющая собственное помещение; такое же помещение строится 

уже и для Балинской школы.    

756. Бруслинов с. – расположено на нескольких холмах, омы-

ваемых речкою Згарком, притоком р. Згара; речка образует возле 

села довольно обширный пруд. Неподалеку от села находятся ле-

са, которые полосою по правому берегу р. Буга пересекают с се-

веро-запада на юго-восток весь Литинский и Винницкий уезды. От 

уездного города Б. в 15 вер. на с.-в.; ближайшая ж.-д. ст. узкоко-

лейного пути «Янов» в 10 вер. По народному преданию, согласно с 

надписью на Цветной Триоди, подаренной в 1735 г. «до местечка 

Бруслинова», последний в XVIII в. был местечком. В конце XVIII 

в. поселение, входившее в состав Литинского староства, по-

жаловано было в долгосрочную аренду (до 1838 г.) графу Холо-

невскому. Население состоит преимущественно из крестьян-мало-

россов; православных в приходе 831 м. и 823 ж. п.; кроме того, 

есть католики – 22 м. п. и 21 ж., раскольники-безпоповцы – 1 м. и 

2 ж. и евреи – 19 муж. и 23 жен. Главное занятие населения – зем-

леделие и садоводство, а побочными служат – ткачество, изготов-

ление возов и саней и вывозка дров и извести. О храме, предшест-

вовавшим нынешнему, известно из надписей на богослужебных 

книгах от 1735 и 1752 гг., где он называется храмом «Пресвятыя 

Богородицы»; место его указывают в усадьбе крестьянина Самуи-

ла Кондратюка. Ныне существующая в Б. Рождество-Богороднич-

ная церковь построена в 1777 г. на средства прихожан; зданием 

она деревянная, трехкупольная; возле церкви такая же колокольня 
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восьмиугольной формы, построенная одновременно с церковью на 

средства крестьянина Ивана Якобчука. Иконостас – старый, пяти-

ярусный, резной. Первоначально храм имел вид корабля, но в 1845 

г. к нему пристроены северный и южный приделы, вследствие 

чего храм стал крестовидным. С северо-восточной стороны цер-

ковной усадьбы показывают остатки земляного вала, послужив-

шего, по рассказам старожилов, укреплением в 30-х годах XIX в. 

при нападении на село польских мятежников, которые хотели вор-

ваться в Бруслинов. Церковной земли 82 д. 1876 с., в том числе 

усад. 1 д. 1968 с., пах. 46 д. 656 с. хут. 10 д. 180 с., сен. 20 д. 2012 

с., под погостом, кладб. и неудобн. 3 д. 1860 с. Причтовые пост-

ройки прочны. Церк.-приходская школа открыта в 1884 г.; с 1895 

г. помещается в собственном здании. 

757. Голодьки с. – в 4-х вер. от г. Хмельника, ниже по течению 

р. Буга, на правом его берегу. Начинаясь на береговой низине, село 

постепенно всползает на прилегающие холмы, разделенные лож-

бинами и замкнутые с юга и запада большими лесами. Холмы ца-

рят над окрестностями; с вершины их на запад видны села – 

Широкая-Гребля и Сандраки; на север – забужский луг, полотно 

строящейся железной дороги и на горизонте – почтовая дорога из 

Хмельника в Уланов; к северо-западу – как на ладони г. Хмельник. 

Среди лесов, в 2-х вер. на юго-запад, находится приписная д. Ста-

рая-Гута, разрезанная большим оврагом на две неравные части: 

большую – православную и меньшую – католическую. Почва на 

возвышенностях глинистая, в низанах – чернозем с песком. Бли-

жайшая ж.-д. ст. «Хмельник» узкоколейного пути в 3-х вер. В на-

чале прошлого столетия и раньше на месте Г. существовал мона-

стырь, упоминаемый в 1738 г. в декретах Каменецкой униатской 

консистории и в надписи на одной из богослужебных книг («Окто-

их», изд. 1700 г.). Голодьковской церкви: «сия книга, рекомая Ок-

тоих, монастыря Голодьковского». Эти сведения подтверждаются 

и многочисленными народными преданиями. Одно из них разска-

зывает, что монастырь подвергся нападению и разорению от татар, 

следствие чего монахи его и переселились в Киев, а монастырские 

сосуды затопили в колодце в урочище «Лучок», которое теперь на-

ходится под прудом. Когда это случилось, неизвестно, как неиз-

вестно и то, когда монастырь был основан. При рытье фундамента 

для новой церкви откопан каменный крест с цифрою «1393» и над-
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писью на обороте: «Jan Wochi». Многичисленные скелеты, найден-

ные при раскопках под постройку новой церкви, и несколько про-

валов в усадьбе священника, обнаруживших существование здесь 

больших погребов, позволяют догадываться, что монастырь стоял 

на месте теперешней церкви и священнической усадьбы. В 1745 г. 

в перечне униатских монастырей Голодьковский  не упоминается: 

это дает основание предполагать, что к этому времени он прекра-

тил свое существование. В эту пору здесь упоминается уже приход 

Голодьки с Св.-Николаевскою церковью, крытою соломой, с 37-ю 

прихожанами и парохом Власием Богуновичем. Поселение сохра-

нило название то же, которое носил и монастырь. Народное преда-

ние производит это название от слова «голота» (голытьба), харак-

теризующего первых поселенцев этих лесов, которыми были, в по-

ру разных смут, беглецы из г. Хмельника, преимущественно бед-

нота. Голодьки в XVI в. принадлежал к Хмельницкому староству 

(Staroz. pol. I, 2, 1022 – 1023); в конце XVIII в. (в 1792 году) были 

пожалованы Императрицею Екатериною II в дар дейст. стат. сов. 

Александру Андреевичу Безбородко и вошли в ключ имений гра-

фов Безбородко. В первой четверти текущего столетия имение до-

сталось племяннице графа, дочери Ильи Андреевича Безбородко, 

которая вышла замуж за адмирала Григория Григорьевича Куше-

лева, получившего через этот брак фамилию Кушелев-Безбородко. 

Затем имение перешло в 1864 г. в собственность Гинцбурга. В 

1889 г. Голодьки достались графу Николаю Васильевичу Левашо-

ву, от него перешли по наследству  к брату Владимиру Васильеви-

чу, а в 1898 г. к вдове последнего, графине Ольге Викторовне Ле-

вашовой. Св.-Николаевская церковь в приходе построена в 1855 г. 

старанием священника Василия Симашкевича и прихожан, при по-

собии владельца имения, графа Александра Кушелева-Безбородко; 

зданием каменная, однокупольная, обширная, с каменной же коло-

кольней, построенной на месте прежней, также каменной, соору-

женной в 1818 г. Иконостас в церкви поставлен был первоначаль-

но старый, переделанный из 5-ярусного в двух-ярусный; но в 1876 

г. заказан был новый, в который вошли все старые иконы. Раньше 

этого храма с южной его стороны стояла старя деревянная трехку-

польная церковь, неизвестно когда построенная; при новой церкви 

она была продана в с. Торчин Лит. у. на устройство там кладби-

щенской церкви. От существовавшего в древности в Голодьках 
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монастыря осталась ныне в церкви икона св. Николая, почитаемая 

чудотворною, писанная на жести, с серебряною ризою, сделанною, 

судя по дате на обратной стороне, в 1705 г.; икона увешана воту-

мами и помещена на горнем месте в алтаре; 9-го мая в с. Голодьки 

из окрестных сел бывает ежегодно крестный ход при большом 

стечении народа. Как памятник старины, в церкви хранятся ризы, 

подаренные единственною сестрою первого Подольского архипас-

тыря Иоаникия, Агафиею, проживавшею в этом приходе при своей 

племянице Барановской; здесь она умерла (в 1829 г.), здесь же и 

погребена в склепе. В приходе числится всего населения 1233 д. 

об. п. православных, 36 д. католиков (преимущественно в д. 

Старой Гуте), 2 д. лютеран и 16 д. евреев. Население состоит из 

крестьян-малороссов; около 10-и семейств при гр. Кушелеве-Без-

бородко было переселено сюда из с. Носовки Черниг. губ. для ра-

бот на сахарном заводе. Крестьяне занимаются земледелием, арен-

дуют помещичьи поля, работают на сахарном заводе и в лесу и за-

нимаются извозом; знают необходимые ремесла – кузнечество, 

столярство и даже красильное искусство. В д. Старой-Гуте до по-

следнего времени были отличные гончари; теперь гончарство 

здесь заброшено. Близость города Хмельника и порядочный зара-

боток на сахарном заводе (25 – 30 р. в месяц) положили особый от-

печаток довольства на местное население: мужчины многие носят 

пиджаки, калоши и зонтики, а женщины – салопы и жупаны; зажи-

точность сказывается и во всей домашней обстановке их. В Го-

лодьках церковной земли: усад. 8,31 д. пах. в 3-х сменах 33,38 д., 

сенок. 8,56 р., – всего 60,25 д. Причтовые помещения устроены на 

средства помещика, – священнические в 1883 – 1887 г., а псалом-

щические в 1889 – 1893 гг.; дома покрыты жестью. Церк.-приход-

ская школа открыта в 1884 г., хотя обучение грамоте велось гораз-

до раньше; школа помещается с 1893 г. в собственном здании под 

одною крышею с псаломщиком. В 1895 г. открыта школа грамоты 

в д. Старой-Гуте и помещается с 1897 г. в собственном здании. 
О с. Голодьках и Голодьковском монастыре см. Тр. Ист.-ст.Ком. 

вып. V: «Матеріалы для исторіи монастырей Под. еп.» свящ. Е. Сецин-

ского, стр. 287; Под. Еп. Вед. 1869 г. № 12, стр. 539; – 1889 г. № 21, стр. 

458; «Подолія», изд. Батюшкова, стр. 61, 103, 164. 
758. Гребля-Широкая с. – расположено по обоим берегам р. 

Буга, в 5-ти вер. ниже г. Хмельника; северная часть села раскину-
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лась на плоском степном берегу речки, а южная – на нагорном, 

покрытом фруктовыми садами и примыкающем дальше к большим 

лесам. Разливы Буга весною и осенью на время прерывают сооб-

щение между обеими частями села; в остальное время года через 

реку наводятся мосты. Некогда село было соединено через Буг 

большою, широкою плотиною, от которой оно получило и свое на-

звание; теперь плотина исчезла, остались только сваи, кое-где тор-

чащие из воды, да земляные насыпи у берегов. Излишек влаги от 

близости реки не портит хороших вообще гигиенических условий 

этой местности. Почва низин – песчаная, а на южном берегу – гли-

нистая. Через грунты села построена узкоколейная жел. дорога; 

вокзал («Хмельник») в одной версте. К сев.-востоку от села в 7 

вер., среди забужской степи, лежит приписная д. Филиополь, в про-

стонародье – Сидориха, с сухим и здоровым климатом, с чернозем-

ным плодородным пластом, непригодным только для древесных 

насаждений. В XVIII в. Ш.-Г. входила в состав Хмельницкого ста-

роства и, с присоединением Подолии к России, пожалована Импе-

ратрицею Екатериною II графу Кулешову-Безбородко; у него име-

ние куплено Ивановскими, от которых, в качестве приданого за 

дочерью Юзефою, перешло к Орловским, которые владеют им и 

ныне. Старая деревянная церковь существовала еще в первой по-

ловине XVIII в. Она была построена в 1743 г. в честь Вознесения 

Господня, на месте нынешней кладбищенской церкви. В начале 

нынешнего столетия храм пришел в такую ветхость, что два раза 

был запечатываем; в 1844 г., с переходом села во владение поме-

щика Ивановского, при пособии прихожан выстроен ныне сущест-

вующий новый, также Вознесенский храм, уже в самом селе, крес-

товидный, однокупольный, с каменною же колокольнею. Четырех-

ярусный иконостас переделан из старого; живопись – хорошая. 

Старая церковь на прежнем месте перестроена в кладбищенскую 

на средства крестьянина Тимофея Подольского, который в склепе 

под нею и похоронен; колокольня простояла до 1871 г., перенесена 

в д. Филиополь и передана там в кладбищенскую церковь. Филио-

поль заселен недавно; живы еще старики, на глазах которых он 

возник из бывшего здесь хутора бабы Сидорихи. Когда помещик 

Дионисий Ивановский купил Широкую-Греблю, то в состав его зе-

мель вошел в хутор, который он постарался тотчас заселить, для 

чего вывел крепостных из других своих имений: Куриловки, То-
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машполя, Широкой-Гребли, – построил им на свой счет хаты и на-

делил землею, а затем заложил и экономический фольварок. В 

честь своей жены Фелиции он переименовал поселок Сидориху в 

Филиополь. Деревня приписана к Широкой-Гребле в 1820 г. В 

1871 г. население Ф. приобрело старую колокольню у крестьян с. 

Шир.-Гребли и перестроило ее у себя в кладбищенскую Иоанно-

Богословскую церковь в 1884 г.; но в память чудесного спасения  

Царской Семьи 17 октября 1888 г. прихожане построили в 1889 го-

ду новую деревянную, однокупольную, также И.-Богословскую 

церковь; иконостас и всю обстановку взяли из кладбищенской цер-

кви, а последнюю обратили в часовню, хотя престол остался не-

тронутым. Всех прихожан 915 и. и 912 ж.; кроме того, католиков 

49 м. и 46 ж. и евреев 12 м. и 14 ж. Население состоит из крестьян-

малороссов; главным занятием в с. Шир.-Гребле служит не земле-

делие, а лесопильное дело с извозом, так как наделы слышком ма-

лы; есть также много кустарей: изготовляют плуги, бороны, граб-

ли, ульи и т. п. и свозят на ярмарки в Уланов; примитивное пче-

ловодство (в дуплянках) с каждым годом падает; славу здешних 

садоводов составляет расносортная черешня, культивируемая в 

широких размерах и ежегодно целыми возами отправляемая в Бер-

дичев, Любар, Чернов и др. места. В Филиополе – все земледель-

цы; работают и на свеклосахарных плантациях. Церковной земли, 

которая находится на степном берегу р. Буга, 37 д. 1538 с., в том 

числе усад. 1 д. 2058 с., пах. 31 д. 1880 с., сенок. лугов. 4 д. и под 

рекою остальная. Причт. помещения вновь построены или капи-

тально ремонтированы в 1895 г. на поземельн. сбор. Церк.-прих. 

школа в с. Широкой-Гребле существует еще с 1854 г.; в 1864 г. пе-

решла в ведение дирекции Киевского Учеб. Округа, но в 1884 г. 

возвращена Училищному Совету; имеет собственное помещение. 

В д. Филиополе школа грамоты открыта в 1872 г.; в собственном 

помещении с 1893 г. 

759. Дашковцы с. – раскинулось на нескольких холмах, у по-

дошвы которых бьют ключи, стекающие ручейками в соседние че-

тыре пруда. В 2-х верстах к югу приписная д. Лукашевка, а к се-

веру в 3-х вер. д. Искрена, иначе – Майдан-Искрений. До 20-х го-

дов текущего столетия к Дашковцам же были приписаны сс. Кса-

веровка и Слободка-Дашковецкая, но потом они вошли в состав 

Винницкого уезда. Климатические условия местности благоприят-
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ные; почва – преимущественно глинистая. От уездного города село 

находится на юго-вост. в 15-ти вер. Предание указывает, что пер-

воначально село было несколько южнее, у подножия холма, заня-

того помечищьей усадьбою; селище представляет теперь пахатные 

поля и поныне хранит следы давнего жилья. В начале XVIII в. 

приходская Николаевская церковь была в конце села. В 1752 г. 

(как свидетельствуют сохранившиеся на косяке южной двери над-

пись) заложена новая Св.-Иоанно-Богословская церковь, трехку-

польная, деревянная, на средства прихожан и пособие помещика 

Франциска-Ксаверия Витославского, киевского гродского судьи, 

который вдобавок наделил тогдашнего священника Антония Ле-

витского и земельными угодиями (см. Тр. Ком. IV, 318 – 319). По 

разсказам старожилов, иконостас устроен в 60-х годах; он – четы-

рех-ярусный, резной работы, с иконами греческого, не совсем ис-

кусного письма, с резными царскими вратами с двуглавым орлом, 

короною, скипетром и державою наверху. В 80-х годах XVIII в. 

Дашковецкое имение досталось по наследству надворному подко-

морию Франциску Дыдынскому с братом, которые подтвердили 

«презенты» своих предместников и в пользу преемника священ-

ника Антония Левитского – Иоакима Левитского, получившего 

приход после отца в 1787 г. У Ивана Дыдинского имение было 

конфисковано и дано знаменитому хирургу, профессору Киевско-

го университета Короваеву. Потом оно постепенно раздробляется. 

Церковь и иконостас сохраняются в прежнем виде; в алтаре на 

горнем месте помещена старинная икона Спасителя греческой жи-

вописи, в серебряной ризе, почитаемая за чудотворную, увешанная 

разными вотумами; а для лобызания народом имеется копия этой 

иконы, также в серебряной ризе, помещенная над царскими врата-

ми и спускаемая на блоках; эта копия пожертвована Волынским 

архиепископом Модестом. В день св. Ап. Петра и Павла (29 июня) 

в приходе ежегодно бывает стечение богомольцев к иконе («от-

пуст»). В 1887 г. в д. Лукашевке на средства прихожан и помещика 

Котляревского построена кладбищенская церковь и освящена вы-

сокопроосвященным Модестом (Волын.); иконы в эту церковь взя-

ты из старого Дашковецкого храма, существовавшего до 1752 г. 

Население прихода состоит преимущественно из крестьян-мало-

россов, но есть дворяне, купцы и евреи; в помещичьих домах и 

арендаторских семьях есть католики, но остальные православные. 
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Всего населения в приходе 1805 муж. и 1805 ж., в том числе в Д. 

1210 м. и 1178 ж., в Л. 270 м. и 265 ж. и в И. 185 м. и 215 ж.; глав-

ное занятие – земледелие, а отчасти и садоводство. Церковной зем-

ли: усад. 4 д., пах. 38 д. 1008 с., сенок. 24 д. 1710 с., всего 67 д. 378 

с. Причтовые постройки новые. В приходе есть министерское од-

ноклассное народное училище с 1897 г. и кроме того две церков-

ных школы: в Дашковцах школа грамоты для девочек с 1898 г. и в 

Лукашевке – школа грамоты с 1886 г. в собственном здании, по-

строенном в 1898 году. 

760. Ивча с. – лежит на открытой равнине, при рч. Згарке, об-

разующей у села два больших пруда. Местоположение низменное 

и сырое. Почва преимущественно черноземная, хотя местами 

встречается глинистая и песчаная. От уездного города село лежит 

на север в 11-ти вер.; ближ. ж.-д. ст. «Янов» и в 15-и вер. По на-

родным расказам, на месте теперешнего села было местечко «Лю-

беч». О том свидетельствуют куски посуды, черепицы и др., попа-

дающиеся при вспашке грунта как в самом селе, так и на окружа-

ющих полях. Когда перестало существовать это поселение – неиз-

вестно. Во время литовского владычества, в первой половине XV 

в., здесь было уже поселение, принадлежавшее к Хмельницким 

грунтам, простиравшимся на юг от Хмельника до верховьев Ровца 

и с. Почапинец, и принадлежавшее Хмельницким боярам, как это 

видно из грамоты князя Свидригайла, данной в 1431 г. С водворе-

нием польского владычества в Хмельнике в 1-й половине XVI в. 

И. вошла в состав Хмельницкого староства и, по люстрации в 1564 

г., была обложена денежным сбором в числе восьми главнейших 

поселений («Под. Еп. Вед.» 1894 г. стр. 406). С присоединением 

Подолии к России, Хмельницкое староство в 1793 г. было сексер-

стровано и пожаловано Императрицею Екатериною II в долгосроч-

ную аренду канцлеру графу Безбородку, в том числе и И., которая 

в 1818 г. куплена у наследницы Безбородка, княгини Клеопатры 

Лобановой-Ростовской, помещиком Петром Юрковским, а от по-

следнего перешла к его сыну Иларию. После смерти Илария Юр-

ковского, брат его Фелициан Юрковский, владелец м. Браилова, 

продал имение Ивчу Ясинским, у которых оно вскоре было купле-

но помещицей Юлией Юрьевною Яциморскою. За долги владель-

цев И. назначена к продаже с аукциона и досталась медицинской 

знаменитости Николаю Ивановичу Пирогову, от имени которого 
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управлял имением его старший сын Николай Николаевич, посто-

янно здесь же проживавший. По смерти обоих Пироговых, И. куп-

лена у его наследников Периклом Феодоровичем Родоконаки, ко-

торый владеет ею и в настоящее время. Население прихода с дав-

них времен состояло из малороссов. Главное занятие их составляет 

земледелие, извоз, работы на свеклосахарных и винокуренных за-

водах, а побочные – плотничество, столярство, ткачество и куш-

нирство; есть и музыканты. Всего в приходе православных 1170 

муж. и 1196 жен., католиков 5 м. и 4 ж. и евреев 13 муж. и 27 жен. 

Место старой церкви указывают на площади возле церк.-приход-

ской школы, при чем на месте престола поставлен деревянный 

крест; сюда в навечерие Вербного воскресения ежегодно бывает 

крестный ход из приходской церкви. Другой старинный храм, со-

хранившийся поныне, построен в 1702 г., как видно из даты на об-

ратной стороне наместной иконы Спасителя. Он сооружен на сред-

ства прихожан и посвящен в честь Успения Пресв. Богородицы, 

деревянный, трехкупольный, с отдельною деревянною же коло-

кольнею на каменном фундаменте; в 1897 г. эта колокольня ра-

зобрана для освобождения места под новостроющуюся церьковь. 

Иконостас – резной, четырех-ярусный, устроенный также в 1702 

г., но в 1865 г. обновленный. С возсоединением униатов, этот храм 

в 1794 г. стал православным и получил священника Михаила 

Сеньковского, так как прежний парох Иван Кульчицкий отказался 

от возсоединения. При Сеньковском в 1809 г. вокруг церкви устро-

ено было «опасаня»; в 1862 г. гонтовая крыша заменена железною, 

но в общем храм сохранил свой первоначальный вид. В 1898 г. 

возле старой церкви выстроена новая однокупольная, деревянная, 

на каменном фундаменте, крестовидная, с двумя приделами; храм 

сооружен на средства прихожан и посвящен, как и старый, в честь 

Успения Божей Матери; вместе с церковью деревянная же коло-

кольня. В 1892 г. устроена в приходе часовня над колодезем, чти-

мым в народе и находящемся на границе полей с. Ивчи и д. Май-

дана-Куриловецкого; в 10-ю пятницу сюда бывает стечение бого-

мольцев и крестный ход. Из приходских священников выдаю-

щимся был Григорий Стефан Александрович (1821 – 1858 гг.), из 

Киевской академии, бывший преподавателем Подольской дух. Се-

минарии, много потрудившийся в приходе он награжден был па-

лицею. Церковной земли 93 д. 645 саж., в том числе усад. 2 д. 340 
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с., пах. 51 д. 65 с, сен. чистого 15 д. 530 с., сен. с лес. и кустарн.  24 

д. 1510 с. и под погостом 600 с. Причтовые постройки есть; 

псаломщицкий дом ветхий. Церк. школа существовала с 1851 г.; в 

1883 году преобразована в церк.-приходскую. 

761. Куриловка с. – расположено на прибережном у р. Буга 

плоскогории и окружено лесами, начинающимися возле самого се-

ла. С востока к К. примыкает запущенный помещичий парк, а с   

с.-в. в 1 вер. – с. Клитыщи. В селе есть большая крупчатая  мельни-

ца и несколько малых; раньше была здесь и суконная фабрика. Ги-

гиенические условия местности вполне благоприятны; почва – 

глинистая, с примесью песку. От уездного города в 20 вер. на сев.; 

ближайшая ж.-д. ст. узкоколейного пути «Хмельник» в 12 вер. В 

XVII в. К. входила в состав Хмельницкого староства и, как видно 

из люстрации 1616 г., была в пожизненном арендном владении 

старосты Николая Струся. По рассказам старожилов, первоначаль-

ное название поселения было «Хмельницкие Хутора», а потом – 

«Ивашковцы». Когда последние разрослись, в нем устроен был 

большой винокуренный завод (существовавший до 1861 г.), а кро-

ме того и крестьяне почти в каждой хате занимались винокурием, 

отчего и поселок переименован был в «Куриловку». В 1795 г. име-

ние было пожаловано графу Безбородко, от которого досталось по-

мещику-католику Касперу Ивановскому и затем, в качестве прида-

ного, – Орловским; в настоящее время составляет собственность 

Адама Орловского. Население, за исключением нескольких десят-

ков католиков и евреев, состоит из православных крестьян-мало-

россов, числом 676 м и 665 ж; занимаются хлебопашеством, а без-

земельные – плотничеством, столярством, мукомольным делом, 

изготовлением простых молотилок, веялок и др. земледельческих 

машин и орудий; часть населения уходит на заработки в соседние 

Уладовские сахарный и винокуренный заводы. Старая приходская 

деревянная церковь, предшествовавшая нынешней, находилась в 

усадьбе помещика; она сооружена была на средства владельцев 

имения в 1752 г. В 30-х годах XIX в., с переходом имения к като-

лику Касперу Ивановскому, соседство церкви оказалось неудоб-

ным для помещика, а потому он возбудил ходатайство об отжуж-

дении этой земли в свою пользу, взамен чего обещал отвести 

усадьбу в другом месте и построить на свой счет каменную цер-

ковь и все причтовые помещения. Предложение было принято, и 
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1842 г. заложена, а 1859 г. освящена нынешняя Св.-Преображен-

ская каменная под жестью церковь с такою же колокольнею, при 

чем старая продана в соседнее с. Клитыщи, а на месте ее престола 

устроена каплица. Иконостас до 1871 г. оставался старый, но с уст-

ройством нового одноярусного продан в кладбищенскую церковь 

с. Мазуровки Литин. у. Церковной земли 55 д. 2340 саж., в том чи-

сле усад. 3 д., пах. 31 д. 1880 с., сен. 5 д. 240 с. и хутора с лес. и 

кустарн. 16 д. 220 с. Священнический дом построен в 1863 г., а 

псаломщицкий в 1895 г.; при них есть все хозяйственные построй-

ки. Церк.-прих. школа в 1867 г.; в 1893 г. под школу отпущено зда-

ние упразденного волостного правления. В К. есть р.-католическая 

каплица, приписанная к Хмельницкому костелу.    

762. Мазуровка с., составляющее западное предместье г. 

Хмельника, расположено на левом возвышенном берегу р. Буга. 

Обилие лесов делает климат этой местности здоровым. Почва – 

черноземная, с примесью песку. Поселение образовалось из штата 

дворни Хмельницких старост-поляков и, как заселившееся преи-

мущественно мазурами, получило свое название Мазуровки. С 

присоединением Подолии к России, М. вошла в состав поселений, 

подаренных Императрицею Екатериною ІІ канцлеру графу Безбо-

родко, который, по размежевании своих земель с городскими, 

часть мещан г. Хмельника причислил к М., католиков этого села 

перевел в соседнюю деревню Соколову, а лучшим из коренных 

жителей подарил близ лежащие хутора, так что и в настоящее 

время приход состоит из самого села М. и соединенных хуторов. С 

1863 г. имение куплено было банкиром Гинцбургом, а в последнее 

время составляет собственность графа Левашова. Ныне большая 

часть населения состоит из крестьян, но есть и мещане г. Хмель-

ника, живущие здесь особленно от крестьян и при первой возмож-

ности старающихся приписаться к одному из городских приходов. 

Крестьяне занимаются земледелием, рубкою леса и извозом; земля 

у них истощена, и хлеба хватает только до половины зимы; меща-

не же занимаются сапожничеством, выделкою кож и тулупов. 

Прихожан всех числом 352 муж. и 348 жен. О старых церквах со-

хранились только смутные предания. Место первой Св.-Ильинской 

церкви указывает на базарной площади г. Хмельника, где теперь 

дом еврея Бронштейна; когда и кем она была построена – неиз-

вестно. Эта церковь была разобрана и из части ее материала по-
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строена деревянная церковь в самом центре села, где теперь при-

ходское кладбище. Об этой церкви известно только, что ее иконо-

стас перенесен в ныне существующую, а материал после разборки 

продан приходжанам с. Куриловки Лит. у. На тех местах, где су-

ществовали указанные старые церкви, теперь никаких следов не 

сохранилось. С переходом имения к графу Кушелеву-Безбородко, 

в 1805 г. устроена теперешняя церковь в кирпичной замковой баш-

не, на третьем этаже (со стороны косогора); имеет восьмиуголь-

ную форму и посвящена также в честь св. пророка Ильи; спереди 

пристроен кирпичный притвор с колокольнею. Внутри храма с ле-

вой стороны две двери: одна ведет к лестнице на своды храма, а 

другая к спуску в нижний этаж башни, вернее – в подземелье ее. 

Говорят, что эти подземелья имеют этажи еще ниже, но вход в них 

засыпан мусором. Своды этих погребов, служащих основанием 

церкви, поддерживаются одною центральною каменною колон-

ною. Иконостас церкви остался из прежней, пяти-ярусной, ни разу 

не обновлявшийся. В алтаре на горнем месте есть старинная икона 

Богоматери, в серебряной (низкопробной) ризе, с славьянскою 

надписью, от времени полустертою. Кроме приходской церкви, в 

М. есть кладбищенская Св.-Троицкая, кирпичная, построенная в 

1872 г. на средства прихожан, но преимущественно на пожертво-

вания крестьянина Иеремии Шеметы. Иконостас в ней старый, пя-

тиярусный, работы XVIII в., приобретенный за 200 р. у прихожан 

с. Куриловки Литин. у. В иконостасе есть чтимая икона св. вели-

комуч. Варвары, перенесенная с 1892 г. из церкви с. Голодек Ли-

тин. у., а также икона св. Марии Магдалины, сооруженная в пам-

ять кончины Императора Александра III. Церк. земли: усад. с 

кладб. 3 дес. 912 с., пах. 30 д.1017 с., лугов, сен. неуд. 10 д. 620 с., 

сен. в лесу 14 д. 720 с. – всего 58 д. 869 с. До 1863 г. в М. была 

церк.-прих. школа, преобразованная в этом году в минисерское 

одноклассное народное училище, при котором имеется земля, по-

даренная графом Левашовым. 

763. Новоселица-Литинская с., называемое еще Новосели-

цею-Казенною, расположено на левом холмистом берегу речки 

Згара, в области обширных лесов, занимающих в пределах Литин-

ского уезда правый берег р. Буга. Местность покрыта болотами, 

почти никогда не высыхаюющими. В 1 ½  вер. к сев.-западу, в кот-

ловине среди лесов, находится приписная деревня Майдан-Грузь-
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кий, получившая свое название от окружающих ее топких («грузь-

ких») болот. Почва – суглинистая, кое где песчаная. От уездного 

города село находится в 11 в. к с.-в. Новоселица – поселение дав-

нее; она пожалована была еще литовским князем Витовтом земя-

нину Богдану Микулинскому вместе с сс. Почапинцами и Мику-

линцами. Первоначальное место заселения указывают на правом 

берегу речки Згара, в урочище «селище», на крестьянских полях, 

где ныне при вспашке находят железные топоры, битую посуду и 

т. п. предметы домашнего обихода. Н. входила в состав Литинско-

го староства и, как видно из люстрации 1616 г., была во владении 

Петра Лаща. В конце XVIII в. подарена была в долгосрочную 

аренду графу Холоневскому с окончанием срока этой аренды в 

1838 г. Н. досталась новым владельцам, которые своим обращени-

ем с крепостными довели до того, что они отправляли к Импера-

тору Николаю Павловичу депутацию с просьбою избавить их от 

помещечьего гнета, вследствие чего имение перешло в казну. Де-

ревня Майдан-Грузький входила в состав этого прихода еще с 

XVIII в. Обилие леса создало здесь в давние времена особый про-

мысел – гонку дегтя и добывание поташу; лес же и теперь кормит 

большую часть населения деревни, давая материал местным боча-

рам, столярам, плотникам и т. п. Особенность местного населения 

составляет глубокое уважение к дню 14 октября (памяти преп. Па-

раскевы), который здесь ставиться выше храмового праздника (26 

сентября), что дает основание преподлагать принадлежность при-

хожан к храму, посвященному этой святой, но где и когда это мог-

ло быть, теперь неизвестно. Среди деревни возышается холм, вы-

сотою около 5-ти сажен, диаметром около 15-и саж., весь состоя-

щий из золы, свидетельствующий, что здесь некогда добывали па-

тошь. Существующая ныне в Н. приходская Св.-Иоанно-Богослов-

ская церьковь построена в 1768 – 1779 г. Была здесь и раньше Ио-

анно-Богословская церковь, как это указывает надпись на церков-

ном Еванглии, гласящая, что оно подарено в эту церковь в 1758 г. 

Ныне существующая церковь деревянная. К ней в 1844 г. 

пристроен западный придел, а в 1885 г. – северный и южный, так 

что она получила форму креста. Железом она покрыта только в 30-

х годах, когда случившийся в селе пожар, уничтоживший почти 

половину села, повредил и крышу колокольни; в 1893 г. алтарная 

часть поднята, и в церкви устроены хоры. Иконостас старинный, 
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резной, четырех-ярусный, с иконами неискусной живописи. Пра-

вославного населения числится в Н. 446 муж. и 414 жен., а в д. 

Майдане 149 м. и 142 жен.; все они – крестьяне-малороссы, за-

нимаются земледелием, но недоброкачественность почвы застав-

ляет их искать других источников существования; многие зани-

маются бочарными работами, делают колеса, сани, возы, доставля-

ют строевой материал в Винницу, дрова – в Уладовку, известь – в 

Линцы и Калиновку; часть отправляется на заработки в Херсон-

скую губ. в немецкие колонии, а также в Одессу и Варшаву (като-

лики), или в соседние сахарные заводы. Стремление к легкой на-

живе поддерживает воровство, особенно конокрадство. Католиков 

в обоих поселениях 173 м. и 170 ж.; все они считают себя потом-

ками польской шляхты и потому живут обособленно от крестьян и 

величают себя «панами». Евреев 8 м. и 11 ж. Церк. земли: усад. 3 

д., пах. 45, 80 д., сен. 14,85 д., под хут. 3,05 д. и неудоб. 1,40 д., а 

всего 68 д. 240 с. Причтовые помещения ветхи. Церковная школа 

упоминается в приходо-расходных церковных книгах еще с 1834 

году, но более правильную  постановку школа получила в 1860 – 

1863 гг. и ныне именуется церковно-приходскою.      

764. Осолынка с. – расположено в небольшой котловине, ког-

да-то окруженной со всех сторон лесами. С севера О. граничит рч. 

Згарком, отделяющим ее от Винницкого у. От уездного города на-

ходится в 10 вер. на сев. Местность отличается отсутствием здоро-

вой ключевой воды. Почва – суглинистая, часто песчаная. По раз-

сказам старожилов, О. первоначально называлась «Петухи» и была 

населена раскольниками-безпоповцами. Когда последним в цар-

ствование Императрицы Екатерины II представилась возможность 

вернуться в центральную Россию, д. Петухи заселена была вла-

дельцем, графом Иосифом Осолинским, крепосными из других сел 

и получила по его фамилии название Осолинки. В 60-х годах теку-

щего столетия это имение принадлежало помещице Головинской, 

которая была убита здешними крестьянами; в настоящее время О. 

принадлежит Адольфу Бычковскому. К О. приписана д. Майдан-

Куриловский, принадлежащая ныне Киевскому губернатору ген.-

майору Трепову, а раньше – помещику Тюменеву; от О. находится 

на с-з. в 2-х вер. Православного населения в О.  442 м. и 440 ж.; в 

д. Майд.-К. 314 м. и 305 жен.; в 1881 г. часть крестьян выселилась 

на купленную ими землю в Винницком у., так называемую «Пи-
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кивщину». По народности – все малороссы; занимаются земледе-

лием, но значительная часть отправляется на заработки в Херсон-

скую и Бессарабскую губ., а также в с. Уладовку Вин. у. на сахар-

ный и винокуренный заводы. В 1897 г. в приходе появилась штун-

да, распростанителем которой явился крестьянин Иван Хыстюк, 

впоследствии сосланный в Сибирь; крестьяне самосудом устроили 

экзекуцию штундистам, и после этого сектантов здесь нет. Св.-

Введенский деревянный на каменном фундаменте храм в О. по-

строен в 1772 г. старанием графа Иосифа Осолинского; двух-ярус-

ный иконостас в нем – сравнительно хорошей живописи. В храме 

есть старый серебрянный потир, весом 1 фунт, замечательный по 

художественной работе, пожертвованный, как видно из надписи на 

пьедестале, в 1782 г. строителем храма, графом И. Осолинским. В 

д. Майдане в 1899 г. построена (15 июля заложена, а 15 августа ос-

вящена) деревянная однокупольная Св.-Покровская церковь, при 

значительном содействии помещика Ф. Трепова. Выдающимся 

священником в приходе был Ефимий Желиховский, прослужив-

ший здесь 46 л. (с 1838 г.). Церковной земли 52 дес., в том числе 

усад. 3 д. и пах. с сенок. 46 д. Причтовых построек, кроме двух 

ветхих домов, нет никаких. Церк.-прих. школ. две: в О. с 1872 г. и 

в д. Майдан-Курил. С 1889 г.; обе в собственном помещении.  

765. Пеньковка с. – в 14 вер. от уездного города в с.-в., распо-

ложено на границе Винницкого уезда, на четырех холмах, возвы-

шающихся на правом берегу речки Згара, в болотистой местности, 

расчищенной из-под леса, который и доселе с трех сторон окру-

жает село. По преданию, название села произошло от слова 

«пень», так как возникло на месте сруба. Образование поселения 

приурочивается к сравнительно недавнему времени владения гра-

фа Рафаила Холоневского, который принимал к себе беглых из 

других имений и здесь отводил им лесные участки для колониза-

ции. В обязанность поселенцев входило только доставлять ежене-

дельно известное количество древесной золы в определенный 

пункт, где из нее добывался поташ. Это место составляет ныне 

южную часть села, называемую «Майдан», где и теперь видны 

целые холмы из перегноя этой золы. Но можно думать, что раньше 

теперешнего села было другое, восточнее его, так как в этом на-

правлении, в лесу помещиков Холоневских, в урочище «Жыдив-

ка», указывают место, где стояла первая церковь села; теперь это 
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место слывет под названием «цвинтарища» и отмечено только ка-

менным крестом, почти совсем разрушенным. Другая церковь по-

строена была уже в средине теперешнего села и посвящена была в 

честь Покрова Пресв. Богородицы; она просуществовала до 1760 г. 

и находилась на месте теперешней усадьбы крестьянина Петра 

Томяка здесь стоит два каменных креста. В 1760 г. построена была 

новая Св.-Николаевская церковь на средства крестьянина Дамиана 

Короля, как это свидетельствовалось надписью на дверном косяке. 

Храм был деревянный, трехкупольный. В 1891 г. от удара молнии 

церковь со всем имуществом сгорела; вместо нее в 1892 г. устро-

енная временная часовня и в то же время начат сбор на постройку 

новой церкви, которая и заложена в 1898 г. Большинство приход-

ского населения – крестьяне-малороссы православного вероиспо-

ведания, числом 937 м. и 918 жен., но есть около 50 д. католиков, 

98 евреев и 5 временно проживающих раскольников. Главное за-

нятие – земледелие и плотничество, но скудная почва дает хлеба 

мало. Соседние сахарные заводы дают заработки части населения, 

нов то же время отрицательно влияют на его нравственность; 

пьянство и воровство здесь очень развиты. Церковной земли 50 д. 

2360 с., в том числе усад. 2 д. 1970 с., пах. 35  д. 1680 с., сен. 3 д. 

510 с. и под речкою 9 д. 750 с. Причт. помещения очень ветхи, но 

предположена постройка новых. Церк.-прих. школа существует с 

1868 года. 

766. Порубинцы с. – составляет как бы предместье г. Хмель-

ника; от Хмельника отдаляется только узкою промоиною, на дне 

которой протекает небольшой ручей. Село лежит на правом берегу 

р. Буга, представляет только одну улицу, параллельную берегу ре-

ки, и пересекается почтовою дорогою из Летичева в Хмельник. 

Выше по течению Буга в 2-х вер. находится приписная деревня 

Лелиотка, пересекаемая ручьем Лилией, давшим деревне назва-

ние. За р. Бугом к с.-з. от П. в 2-х вер. приписная деревня Соколо-

ва; кроме того, к приходу принадлежит еще несколько хуторов, 

раскинутых на 8 – 10 в. от П. Село находится в благоприятных 

климатических условиях. Почва частью глинистая, а частью песча-

ная. В конце XVIII в. имение стало собственностью графа Кушеле-

ва-Безбородко, а впоследствии перешло к Каншину. Деревня Ле-

лиотка существовала уже в начале XVII в. и называлась первона-

чально «Кердановец» и «Нишунец». В 1616 г. она  находилась в 
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пожизненном арендном владении Станислава Порембинского и 

жены Ядвиги из дома Куровских, по привиллегии, данной королем 

польским Сигизмундом III в 1610 г. При люстрациях 1629 и 1638 

гг. владельцем Лелиотки был Ремигиуш Горчинский. С присоеди-

нением Подолии к России, Л. пожалована графу Безбородко, от ко-

торого досталась Левашовым. Деревня Соколова в XVIII в. входи-

ла в состав Хмельницкого староства, а в конце того века вместе с 

Порубинцами и Лелиоткою составляла особое Соколовское ста-

роство, в котором последним старостою был Томаш Лехно-Васю-

тинский. В 1794 г. С. пожалована графу Безбородко, по наследству 

перешла к Кушелеву (зятю), а затем досталась Каншину. Населе-

ние прихода состоит из крестьян-малороссов; в Порубинцах 209 м. 

и 207 ж., в Лелиотке 217 м. и 213 ж. и в Соколовой 128 м. и 141 ж.; 

кроме того, в приходе есть католиков 253 м. и 255 ж. и евреев 16 м. 

и 20 ж. Главное занятие – земледелие; сосоедство города с его ба-

зарами влияет на религиозность прихожан в отрицательном смыс-

ле. Как видно из визиты 1772 г., в П. была церковь, построенная в 

начале того века и покрыта гонтою; по эрекции Соколовского ста-

росты Александра Бекерского, церковь была наделена в половине 

XVIII в. земельными угодиями. Церковь обветшала и в 1788 г. по-

требовалось заложить новую, которая существует поныне; посвя-

щена, как и старая, в честь св. Михаила, деревянная, под железною 

крышею, крестовидная, с отдельно стоящею колокольнею. Храм 

строился долго и окончен только в 90-х годах XVIII в. В 1865 г. он 

поднят на каменный фундамент, а спереди к нему пристроена ко-

локольня; старая же колокольня переделана в помещение для не-

которых церковных вещей. В 1898 г. пристроены северный и юж-

ный приделы. Иконостас четырех-ярусный, старинной работы. К 

Порубинецкой церкви приписан Св.-Успенский храм д. Соколо-

вой, однокупольный, деревянный, на каменном фундаменте, под 

железной крышей, построенный в 1737 г.; отдельно от него – навес 

на 4-х столбах, заменяющий колокольню. Церковь очень ветхая; 

иконостас – четырех-ярусный, резной; в алтаре на горнем месте 

чтимая икона Божей Матери. Церковной земли 89 д. 988 с., в том 

числе в Порубинцах – усад. 4 д. 2110 с., пах. 43 д. 634 с., сен. 3 д. 

651 с. и мелк. кустарн. 5 д. 1128 с.; в Соколовой – усад. 1 д. 1608 с., 

пах. 21 д. 1488 с. и сен. 9 д. 569 с. Причтовые постройки возведены 

в 1887 году на средства помещика. В приходе две школы: цер-
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ковно-приходская в Порубинцах с 1884 года и школа грамоты в д. 

Соколовой с 1891 г., помещающаяся с 1896 г. в собственном зда-

нии.  

767. Сандраки с. – расположено на плоском правом берегу р. 

Буга, хотя небольшая часть села находится на левом берегу, сопри-

касаясь с с. Греблей-Широкой. С юга к нему примыкают леса, а к 

северу тянутся степи, через которые проложена узкоколейная ж.-д. 

линия на Хмельник. Гигиенические условия местности вполне 

удовлетворительны. Почва на правом берегу Буга – чернозем с 

примесью глины, а на левом – чернозем с песком. С. находятся в 4 

вер. на ю.-з. от г. Хмельника, где есть ж.-д. станция в 2 вер. В кон-

це XVIII в. поселение принадлежало Гайсинскому старосте Чече-

лю, у которого в 1791 г. его купил Михаил Любич-Залеский; те-

перь имением владеет Казимир Ксаверьевич Залеский. За исключе-

нием нескольких семейств католиков, остальное население С. сос-

тоит из православных крестьян-малороссов, занимающихся земле-

делием, а зимою – работами в лесах и на свеклосахарных заводах; 

всех прихожан 520 муж. и 552 жен.; они отличаются трудолюбием, 

честностью и религиозностью. В начале XVIII в. в С. была дерев-

янная, крытая соломою церковь на месте теперешней, но когда и 

кем она была построена – неизвестно. В 1772 г. эта церковь сго-

рела, а на ее месте в 1775 г. заложена и в 1790 г. освящена нынеш-

няя Рождество-Богородническая приходская церковь на средства 

прихожан, деревянная, однокупольная, с отдельно стоящею камен-

ною колокольнею, с четырех-ярусным иконостасом; до освящения 

этой церкви богослужение совершалось в домовой церкви поме-

щика. Первоначальный свой вид храм сохранял до 1854 г., а в этом 

году он поднят на каменный фундамент и покрыт жестью; в 1893 

г. обновлен иконостас. В храме есть две особенно чтимых прихо-

жанами иконы: Божей Матери «Скоропослушницы» и св. велико-

муч. Пантелеймона; перед первою поставлен особый ковчежец, в 

котором хранится часть животворящего древа Креста Господня, 

вложенная в металлическую звезду, и частица святых мощей, вло-

женная в крест. Обе святыни даны в церковь женою местного зем-

левладельца Верою Васильевною Залескою. Церковной земли 50 

д. 192 с., в том числе усад. 3 д., пах. 29 д. 192 с. и сен. с лес. 18 д. 

Причтовые помещения все устроены в 1894 г. на поземельный 
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сбор. Церк.-прих. школа существует с 1868 г., но в собственном 

здании помещается только с 1889 г. 

768. Трибухи с. – раскинулось на трех холмах, на левом берегу 

речки Згарка, притока Згара, неподалеку от впадения в нее неболь-

шого ручья Пономаренки. К северу от Т. проходит полоса право-

бережных по Бугу лесов, среди которых расположена приписная д. 

Гута-Новая – в 1 ½ вер. от Т., у истоков ручья Пономаренки. 

Большие пруды, начинающиеся к югу от села, тянутся до с. Ивчи и 

далее на протяжении нескольких верст. Сравнительно возвышен-

ное местоположение дает хорошие условия жизни. Почва – частью 

глинистая, честью черноземная. От уездного города Т. на с. в 14 

вер.; ближайшая ж.-д. ст. узкоколейного пути на Хмельник в 10 

вер. Поселение упоминается существующим уже в документах 

XVI в.; в 1530 г. принадлежало к Хмельницкому староству и имело 

церковь, а люстрация 1542 г. удостоверяет существование здесь 

православного священника Максима. В 1566 г. Т. находились во 

владении Станислава Воронича, который  уплачивал налог от 4 

плугов и 1 ремесленника, а в 1569 – от 3-х плугов. В 1578 г. посе-

ление принадлежало к Меджибожу, во владение Сенявских, кото-

рые уже платили от 7 плугов и 5 ремесленников. В XVIII в. оно 

составляет собственность Кордецких, потом Бардаких и, наконец, 

Шишковских; в настоящее время принадлежит Андрею Владисла-

вовичу Шишковскому. Среди старожилов сохранилось предание о 

том, что теперешнее село явилось уже после разгрома существо-

вавшего здесь местечка, заселенного частью евреями, а частью ма-

лороссами. Место этого более раннего поселения указывают в сто-

роне от Т. к с., на берегу ручья Пономаренки, при впадении кото-

рого в Згарок стоит мельница, называемая «коломийска». Теперь 

на полях в описываемом месте при вспашке находят куски чере-

пицы, которая попадается и в самом селе, свидетельствующая, что 

местечко было, вероятно, немалое. В юго-западной части села 

указывают и место старой церкви, отошедшее частью к землям 

помещичьим, а частью под крестьянские огороды; при вспашке 

здесь откапывают много человеческих костей, гвозди и др. Су-

ществовавшая в XVIII в. церковь построена в 1704 г. на средства 

прихожан и просуществовала до 1894 г.; она была деревянная, 

трехкупольная, Кресто-Воздвиженская. В 1894 г. она заменена но-

вою, деревянною, на каменном фундаменте, двохкупольною, со-
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оруженною на средства прихожан, которые собрали на постройку 

свыше 7000 р. и от Св. Синода получили пособия 2000 р. Иконо-

стас сделан новый, но иконы вставлены из старого иконостаса, 

часть которого хранится при церкви в особом помещении. В числе 

богослужебных книг есть Апостол Москов. издания 1695 г. Насе-

ление прихода, за исключением двух еврейских семейств, все сос-

тоит из крестьян-малороссов православного вероисповедания, чис-

лом 451 муж. и 441 жен.; занимаются почти исключительно зем-

ледеием и, за исключением нескольких колесников, никто никаких 

ремесел не знает. Церковной земли: усад. 2 д. 768 с., пахат. 46 дес., 

сенок. с лес. 13 дес. 1680 саж., под погост. и кладб. 840 саж., всего 

62 дес. 888 саж. Церк.-приходская школа существует с 60-х годов; 

в 1893 г. имела собственное помещение, скоро сделавшееся жерт-

вою пожара, уничтожившего 17 домов; в 1894 году построено но-

вое здание. Причтовые постройки ветхи. 

ХМЕЛЬНИК заштат. город – расположен на р. Буге, при впа-

дении в нее незначительной реченки Пастуши. Искуственный ка-

нал, проведенный от р. Буга, отрезывает по северо-западной сторо-

не угол слияния этих двух рек, образуя остров, составляющий 

центр города – так называемый «Старый базар» и «Старое место». 

Три моста соединяют эту часть города с его заречными предместь-

ями, которые в разных местах носят разные названия. К востоку, 

по левому берегу р. Буга и Пастуши, лежит предместье «Новый ба-

зар» или «Новое место», которые над самым Бугом называются 

«Слободою» или «Глинкою» (от преобладания в почве глины), 

несколько севернее – «Дубровкою» или «Хуторами», на западном 

берегу запруды речки Пастуши – «Сечкаровкою» или «Пастушею» 

и на восточном берегу пруда – «Погребами» (от существовавших 

здесь некогда пчельных погребов), а далее по почтовой дороге в 

Уланов – «Винницею», от бывших здесь некогда вольных виноку-

рен. К югу за р. Бугом лежит предместье Угриновка, которое рань-

ше, по преданию, называлось Бугриновкою – от рельефа местно-

сти, постепенно переходящей в холмы; к этой части города примы-

кает приход Порубинцы, составляющий и как бы продолжение Уг-

риновки. С западной стороны Хмельника находится замок, состо-

ящий теперь из жилых зданий и остатков укреплений в виде ба-

шен, в одной из коих устроена приходская церковь с. Мазуровки. 

Некогда замок укреплен был земляными валами и искусственным 
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рукавом р. Буга. Низменная местность, часто затопляемая разлива-

ми р. Буга, особенно в центре города, весною и осенью превраща-

ется в топкую грязь, которая еще увеличивает неряшливый вид 

этого заброшенного и загрязненного евреями гродка; устроенная 

еще в 1867 г. мостовая мало устраняет неудобства в сообщении по 

городским улицам. Речка Пастуша, отделяющая «Старый базар» от 

«Нового», несет всевозможные отбросы из Войтовецкого сахарно-

го завода, лежащего выше по течению речки, и является для горо-

жан положительною отравою воздуха и почвы; дело о порче воды 

заводом неоднократно возбуждалось горожанами, но всякий раз не 

имело результатов. Зато южное предместье (Угриновка), благо-

даря соседству лесов, поставлено в довольно благоприятные гиги-

енические условия. В фабрично-промышленном отношении Х. не 

представляет из себя ничего выдающегося; заводы – винокурен-

ный, мыловаренный, пивоваренный, черепичный и несколько кир-

пичных исчерпывают здесь эту отрасль человеческого труда. Го-

род пересекается почтовою дорогою из Летичева, через Ново-Кон-

стантинов и Уланов, в Бердичев, а в настоящее время, благодаря 

узкоколейному пути от ст. «Калиновка», примыкает и к железно-

дорожней сети, имея свой вокзал. Почва на правом берегу Буга – 

глинистая, либо песчаная, а на левом – черноземная с примесью 

песку. По переписи 1897 г., в Х. всего населения разных сословий 

и вероисповеданий 11.215 д. об. п. – сведения о Хмельнике вос-

ходят к XIV в. С 1331 г. он вместе с другими городами Подолии 

перешел во власть литовских князей Кориатовичей и, как погра-

ничный в тогдашней Подолии, был укреплен своими новыми вла-

дельцами. В продолжение нескольких веков ему суждено было не-

однократно игать значительную роль в общей истории Подолии и 

много раз обагрять свои поля кровью и своих защитников, и раз-

личных врагов, претендовавших на обладание этим городом. По 

смерти князя Витовта, когда возникла борьба из-за великокняже-

ского литовского престола между Свидригайлом и Сигизмундом 

Кейстутьевичем, представитель первого в северо-восточной Подо-

лии, князь Феодор Корибутович Несвицкий, присягнул на вер-

ность польскому королю, за что получил в 1434 г. в пожизненное 

владение несколько замков, в том числе и Хмельник. Хотя по ус-

ловию эти владения после смерти Феодора должны были отойти к 

Польше, но под 1447 г. Хмельник еще упоминается, как владение 
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литовцев. Он считался замком или староством, под охраною кото-

рого совершалась русская колонизация в подведомственном окру-

ге. С присоединением западной Подолии к Польше и наплывом 

сюда польской шляхты, Хмельник, в числе других городов, очень 

рано (в 1448 г.) получил немецкое или магдебургское право от 

короля Казимира III, подтвержденное впоследствии в 1518 г. Си-

гизмундом I, который много заботился о Х.: старался укрепить 

Хмельницкий замок, и в 1534 г., по его воле, великий коронный 

гетьман Ян Тарновский окружил город каменною стеною и укре-

пил замок. В ту пору Хмельницким старостою был Иоанн Мелец-

кий (из Мелеча). Так как Х. находился при так называемом «Чер-

ном шляхе» – одной из дорог, которою обычно вторгались в Подо-

лию татары, то город неоднократно делался жертвою этих хищни-

ков; окресности опустошались татарами в 1500 г. (под предводи-

тельством сыновей крымского хана Менгли-Гирея), в 1524, 1534, 

1584 и 1613 гг., не считая других мелких набегов татар. Когда пос-

ле Люблинской унии Литвы с Польшею возникла борьба между 

польскими и русскими началами в крае и католичество встретило 

себе противодействие в последователях западных реформаторов – 

Кальвина, Социна и др., в Хмельнике под покровительством знат-

нейших польских фамиий, не оставшихся равнодушными к новым 

учениям, основана была социнианская школа, имевшая своею 

целью приготовлять борцов против католичества. Из таких распро-

странителей нового учения особенно прославились: Христаин 

Франкен, Юрий Шаман, Войцех из Калиша, Ян Фолькелий, Крис-

тоф Остород и др., которые были и ректорами или преподавате-

лями в Хмельницкой школе. В 1585 г. в Х. был даже социаниан-

ский собор, известный под именем «Хмельницкого собора». Опас-

ность от ересей оживила деятельность и католического духовен-

ста; началась усиленная постройка кляшторов и костелов в разных 

местах Подолии, в чем особенную деятельность проявил Каме-

нецкий бискуп Павел Волуцкий, при котором был построен в 1603 

г. костел и в Х. в честь Св. Троицы. В период казацких войн и 

народных восстаний территория Хмельницкого староства почти 

беспрерывно наводнялась войсками то поляков, то казаков, то рус-

ских. Во второй половине XVII в. в Х. не раз воевал и скрывался с 

своим полком знаменитый сподвижник Богдана Хмельницкого 

Максим Крывонос. В 1659 г. под Х. произошло сражение русских 
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войск под командою боярина Василия Борисовича Шереметьева с 

казаками гетмана Ивана Выговского, задумавшего измену русско-

му царю; гетман был разбит и вынужден был спасаться в Польшу. 

Во время этих беспрестанных войн Хмельник был страшно 

опустошен; люстрация 1665 г. свидетельствует, что везде видны 

были следы пожаров, а народ оставил свои жилища в целом 

Хмельницком старостве. В 1672 г. Подолия занята была турками, 

которые поставили в разных местах свои гарнизоны, в том числе и 

в Хмельнике, возобновили в последнем старую крепость; в замке 

устроена была мечеть, которая теперь обращена в правослвную 

церковь. С возвращением Подолии Польше в 1699 г., Хмельниц-

кий замок сделался резиденциею Хмельницких староств и стражем 

католичества в своем повете. В XVIII в. Хмельницкими староста-

ми были Осолинские – сначала Франц-Максимилиан, а потом сын 

его Иосиф до 1775 г.; в этом году Хмельницкое староство, в 

качестве подарка от Речи-Посполитой, досталось польскому ко-

ролю Станиславу-Августу Понятовскому, который подарил его 

своему брату Иосифу Понятовскому. В течение XVIII в. беспре-

станная борьба с казаками, гайдамаками и конфедератами до того 

ослабила Польшу, что она вынуждена была обратиться за содей-

ствием к России; в 1768 году в пределы Подолии вступили русские 

войска под начальством генерала Кречетникова; в окрестностях Х. 

произошло сражение русского отряда под командою ген.-майора 

Подгоричани, с конфедератами, которые были разбиты на голову. 

Но участие России в польских делах только усилило всегдашнее 

тяготение к ней местного населения и тем самым содействовало 

косвенным образом увеличению строгостей со стороны поляков, 

желавших подавить православие жестокостью. В 1772 г. униат-

ский священник Хмельника Гавриил Стрельбицкий даже предпо-

чел оставить свой приход, видя, что православие не может утвер-

диться в Подольском воеводстве. С присоединением Подолии к 

России в 1793 г., Хмельницкое староство пожаловано было Импе-

ратрицею Екатериною II канцлеру графу Безбородко. С образова-

нием Брацлавской губернии в 1975 г., Х. вошел в состав ее в каче-

стве поветового города, для которого утвержден был и герб, изо-

бражающий башню в голубом поле; в 1796 г. с упразднением этой 

губернии и образованием Подольской, он стал уездным городом 

последней, но 19 июня 1804 г. издан был последний штат По-
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дольской губернии, и Хмельник перешел в разряд заштатных горо-

дов, каким остается доныне. Памятниками былой активной роли 

Хмельника в судьбах Подолии служил только старый замок, да два 

кургана, называемые в народе «могилами», – один в ¼ вер. от го-

рода, а другой в 7 вер. Имениен ныне принадлежало фамилии гра-

фом Кушелевых-Безбородко до половины XIX в.; эти владельцы 

старались поднять продуктивность имения и около 1820 – 1830 гг. 

завели здесь даже шелкове производство, но бесполезно. В 1864 г. 

Х. от графа Григория Александровича Кушелева-Безбородко 

перешел к полковнику Каншину, а затем к графам Левашовым. 

Вцерковном отношении Х. в настоящее время делится на три при-

хода: Покровский, Рождество-Богородичный и Соборо-Богородич-

ный.  
О Хмельнике см. Аод. Еп. Вед. 1869 г. № 10 – 13; «Подолія», изд. Ба-

тюшкова; «Очеркь извЂстій о Подольской землЂ», Молчановского; 

«Рим.-катол. и его іепархія в Подоліи», Симашкевича; «Zameczki Podol-

skie», D-ra Antoni, J; «Staroź. Pol.», Балин. и Литин., т. II  «Statystyka gu-

bernii Pod.», Марчинского, II, 198. 
769. Покровский приход г. Хмельника – распоожен в центре 

города, на так называемом «Старом месте», населен наполовину 

католиками и евреями. Православное население состоит исключи-

тельно из мещан, очень бедных, не имеющих земли и занимаю-

щихся только ремеслами – сапожным и портяжьим, а также ба-

рышеством на  ярмарках. Совместная жизнь с иноверцами и о бок 

с базарной суетою нисколько не мешает им быть очень религиоз-

ными. Всего православных 665 м. и 719 ж. Место давней приход-

ской церкви старожилы указывают среди города; оно в настоящее 

время застроено еврейскими лавками и домами. Говорят, что в   

30-х годах текущего века при постройке домов здесь выкапывали 

множество человеческих костей, которые по ночам куда-то выно-

сились евреями. В XVIII в. в приходе была деревянная церковь на 

месте теперешней, посвященная в честь Покрова Пресв. Богороди-

цы; по преданию, она сгорела в конце того века во время сильного 

пожара, объявшего почти весь город. В 1801 г. на средства при-

хожан, при пособии от казны в 2000 р., заложена нынешняя кир-

пичная церковь, крестовидная, в византийском стиле; но когда 

именно окончена постройкою, неизвестно. В 1863 г. к ней на сред-

ства прихожан пристроена каменная же колокольня; и церковь и 
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колокольня покрыты жестью и окружены каменною оградою. Цер-

ковной земли 54 д. 2178 с., в том числе усад. 1 д. 1400 с. и сенок. 2 

д. Причтовые помещения очень ветхи; у псаломщика только дом. 

Школа грамоты с 1897 г. – Римо-католический костел в честь Св.-

Троицы возобновлен в 1728 г. вместо обветшавшего, постройки 

1603 г.; прихожан к нему 2611 д. об. п. На кладбище каменная р.-

кат. каплица. 

770. Рождество-Богородичный приход г. Хмельника – состоит 

из предместья на правом берегу речки Пастуши вплоть до самого 

Буга, по почтовой дороге в м. Уланов. Населения 1013 м. и 1013 ж. 

п. православных; кроме того, есть католики и евреи. Православные 

принадлежат к мещанскому сословию, занимаются преимущест-

венно ремеслами: сапожничеством, ткачеством, кожевничеством 

(кушнирством), извозом и барышеством на ярмарках, а некоторые 

заарендовывают участки городской земли, которая, вследствии 

беспрерывных посевов, дает с каждым годом все меньшие урожаи. 

Почва – черноземная, с примесью песку, а местами глинистая. О 

первом приходском храме, который предшествовал нынешнему, из 

рассказов старожилов известно только, что он был деревянный, 

стоял на месте теперешнего и сгорел в 1804 г. от пожара, истре-

бившего почти всю прибужскую часть прихода – «Слободу». В 

1807 г. заложен, а в 1810 г. окончен новый каменный двухкуполь-

ный храм, с такою же колокольнею, на средства прихожан при по-

собии от казны в 2000 р. В 1865 г. церковь расширена  пристрой-

кою двух каменных приделов на 1000 р., завещанных местным чи-

новником Плужинским, а в 1867 г. удлинен трех-ярусный иконо-

стас, который впоследствии несколько поврежден молнией, уда-

рившею в алтарный купол. Кроме двух деревянных домов для 

причта, на углу церковной ограды при постройке церкви возведен 

двух-этажный каменный дом, который сдается в наем, а арендная 

плата обращается в церковный доход. Причтовые хозяйственные 

постройки возведены в 1898 г. и покрыты черепицею; священниче-

ский дом крыт гонтою, а псаломщический – соломою; последний 

построен в 1895 г. Из священников, служивших в этом приходе, 

лучшую память оставил о себе протоиерей Антоний Колтонов-

ский, пробывший здесь 20 лет (1832 – 1853 гг.); его имя вписано в 

синодик почти каждого прихожанина. Церковной земли: усад. 1 

дес. 545 с., пах. в 3-х смен.  41 д. и сенок. 8 д., – всего 50 д. 545 с. 
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Школ в приходе две: одноклассное министерское народное учи-

лище с 1869 г. и школа грамоты для девочек с 1897 года. 

771. Соборо-Богородичный приход г. Хмельника состоит из 

предместья Угриновки и д. Вербовки в 4 вер., приписанной сюда от 

с. Порубинец в 1839 г., а также нескольких хуторов, разбросанных 

по окрестностьям Хмельника. Предместье Угриновка само образо-

валось из многих хутров, которые возникли на лесистом берегу р. 

Буга и носили названия по фамилии своих основателей: «Глузда-

нивка» (по фамилии Глузданя), «Шмалиевка» (от фамилии Шмаль) 

и т. п., в настоящее время и разные части Угриновки имет свои 

одельные названия: Глузданика, Юридинка, Пугачевка, Голяковка, 

Ксендзовка и др. За исключением нескольких семейств католиков 

и евреев, остальное население прихода состоит из православных, 

которых числится 896 м. и 898 ж.; большинство – мещане, и 

только 1/6 часть – крестьяне; первые занимаются ремеслами: са-

пожничеством, кожевничеством, ткачеством, а крестьяне – земле-

делием, извозом и рубкою леса; многие ежегодно отправляются на 

заработки в Херсонскую и Бессарабскую губ., но ни эти отлучки, 

ни соседство базара не уменьшают религиозности прихожан, кото-

рые в этом отношении представляют из себя довольно редкое от-

радное явление. О старой приходской церкви сохранилось очень 

мало сведений; год основания ее совсем неизвестен; из надписей 

на некоторых богослужбных книгах видно только, что она уже су-

ществовала в 1720 г. и также была Соборо-Богородичная. По рас-

сказам старожилов, она была деревянная и находилась в 100 саж. к 

западу от теперешней, в священнической усадьбе. В 1840 г. она 

сгорела во время пожара соседних крестьянских домов, но, впро-

чем, в эту пору была уже запечатана, как ветхая, а вместо нее 

строилась новая. Престол этой церкви отмечен деревянным крес-

том, возле которого есть два каменных, вросших у землю, с полу-

стертыми надписями. Нынешняя церковь начата постройкою в 

1831 г.; первый камень в фундамент ее положен был Подольским 

архиепископом Кириллом при вступлении его в пределы Подоль-

ской епархии, о чем в населения до сих пор сохранилось воспо-

минание. Церковь окончена в 1839 г.; построена на средства при-

хожан, с пособием 2000 р. от казны; зданием каменная, с такою же 

колокольнею, крестовидная, русско-византийской архитектуры. 

Иконостас устроен в 1863 г. на средства священника Иакова Васи-
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левского, одноярусный. С иконами живописи Сваричевского (от 

воспитанников академии художеств). Из старой церкви перенесена 

в новую старинная икона Божией Матери, очень чтимая в народе, 

с позолоченною резною ризою. Причтовые дома новые; при пса-

ломщицком доме нет никаких хозяйственных построек. В псалом-

щицком доме помещается в одной половине приходская школа 

грамоты с 1890 г. Церковной земли 55 д. 1578 с., в том числе усад. 

с погост. кладб. 4 д. 1420 саж., пахатн. 47 дес. 1900 саж., сенок. лу-

гов. 2 д. 130 с., сенок. с кустарн. 1128 саж. и под рекою 1800 саж.  

772. Яцковцы с. – расположено в 2-х вер. от границы Винниц-

кого у., при слиянии речки Згарка с р. Згаром; от уездного города 

на с.-в. в 15 вер. На противоположном берегу Згара в 1 вер. нахо-

дится с. Пеньковка. Климатические условия местности, богатой 

лесами, благоприятны для здоровья. Почва – глинистая, при удоб-

рении довольно плодородная. По преданию, Я. основаны в XVIII 

в.; в 1977 г. построен ныне существующий храм. Некоторое время 

это село принадлежало Винницким ксендзам, а с присоединением 

Подолии к России досталось графу Холоневскому. Первоначально 

приход имел самостоятельный причт, но по штату 1842 г. был при-

писан к соседнему селу Пеньковке и вновь востановлен только с 

1887 г. В настоящее время православных прихожан 355 м. и 341 

ж.; все они – крестьяне-малороссы, занимающиеся земледелием, 

доставкою  леса на ж.-д. станции и изготовлением деревянных 

предметов крестьянского обихода. В Я. живут также евреи и вре-

менно поселившиеся раскольники. Приходской Св.-Стефановский 

храм со времени постройки в 1777 г. не подвергался существен-

ным переменам; он деревянный, трехкупольный, с отдельной ко-

локольней; иконостас в нем трех-ярусный, старый, современный 

самой церкви и обновляем не был. Церковной земли: усад. 4 д. 864 

с., пах. в 3-х смен. 25 д. 240 с., сенок. 7 д. 2160 с. – всего 37 д. 864 

с. Церк.-прих. школа открыта в 1892 году.           

         

3-й благочиннический округ 
  

773. Биликовцы с. – расположено в холмистой местности, пе-

ресеченной долиною. За исключением северной части, с осталь-

ных сторон Б. защищены лесами. Ближайшая ж.-д. ст. «Сербинов-
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цы» в 10 вер. К приходу приписана деревня Ров, расположенная на 

левом холмистом берегу одноименной речки, в 3-х вер. ниже по 

течению от м. Межирова. Почва местности глинистая. Б. принад-

лежат к древнейшим поселениям Подолии. Они упоминаются еще 

в первой половине XV в., как подаренные, в числе других пус-

тошей, Григорию Стреченовичу («Подолия», изд. Батюшк., стр. 

66). Издавна Б. составляли владение помещиков Ордовских и пер-

воначально, по преданию, были несколько севернее настоящего 

места, где теперь находится урочище, называемое в народе «се-

лищем». Впоследствии имение досталось Чемерину, а теперь им 

владеет князь В. С. Мещерский. В настоящее время православных 

прихожан числится 684 м. и 587 ж. в обоих поселениях; все они – 

малороссы-крестьяне, занимающиеся главным образом земледели-

ем. Приходская церковь в Б. построена старанием прихожан вмес-

то старой сгоревшей и на том же месте в 1806 г.; она однокуполь-

ная, деревянная, покрытая железом; посвящена во имя св. велико-

муч. Димитрия. Иконостас – старый, четырех-ярусный, с иконами 

неискусной живописи. В 1867 г. к церкви пристроена деревянная 

колокольня. К Биликовецкой церкви в 1834 г. приписана Св. –

Иоанно-Богословкая церковь деревни Рова, сооруженная на сред-

ства прихожан в 1780 г.; этот храм зданием деревянный, трехку-

польный. Из приходских священников выдающимися были: Иоанн 

Босакевич, при котором совершилось в 1795 г. возсоединение уни-

атов прихода с Православною Церковью и построен нынешний 

храм в Б., и Игнатий Машкевич, священствовавший здесь беспре-

рывно в течение 53-х лет, с 1818 по 1871 г. Церк. земли в Биликов-

цах – усад. 3 д. 1800 с., пах. 3-х смен. 34 д. 1055 с. и сен. с дубов. 

лесом 6 д. 220 с.; в д. Рове – усад. 3 д., пах. в 3-х смен. 28 д. 1200 

с., сен. с дуб. лесом 6 д. 200 с. и спорной 7 д. 1200 с., – всего 89 д. 

1475 с. Причтовые помещения устроены в 1889 г. Церк.-приход-

ская школа в Биликовцах с 1861 года, а в деревне Ров школа гра-

моты с 1893 года. 

774. Васютинцы с. – раскинулось по берегам незначительной 

реченки Думича, впадающей  в речку Ров, приток Буга. Весною 

при таянии снегов, а также во время проливных дождей, речка 

Думич широко разливается, особенно в центральной части села, и 

затопляет иногда ближайшие хаты. С юго-западной стороны села 

проложена линия железной дороги (Волочиская ветвь), но желез-
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но-дорожные ст. находятся на разстоянии 10 вер. («Комаровцы» и 

«Сербиновцы»). От г. Бара Могилев. у. В. находятся на с.-в. в 10 

вер. Умеренная сухость воздуха делает местность очень здоровою. 

Почва кругом глинистая и малоурожайная. До конца XVIII в. В. 

входили в состав Барского староства, а потому в своей судьбе 

имеют много общего с ним. В давние времена местность, занима-

емая селом, была покрыта сплошными лесами, через которые про-

легала только большая дорога из Бара в Литин, которая поныне 

слывет в народе под названием «Татарского шляха». Народное 

предание относит основание В. к временам владения Баром коро-

левы Боны. Среди лесов, которые народ называл «лесоборами», 

поближе к «Татарскому шляху» образовалось два хутора, принад-

лежавших братьям-казакам – Мирону и Елисею, по прозванию – 

Васюты. С этими казаками администрация Барского замка заклю-

чила договор относительно защиты от татар дороги, ведущей к 

городу, и за военные заслуги правительству они были пожалованы 

шляхетским званием, а также землями и угодиями. Впоследствии 

оба Васюты переименованы были в Васютинских. Поселение, об-

разовавшееся подле их хуторов на урочище, которое в ту пору на-

зывалось «Лукова» или «Лихова», получило название Васютинцы. 

Оба владельца были православные, выходцы из Галицокй Русы 

(Słown. Georg. XIII, 132). Первоначальные привилегии были под-

тверждены в 1576 г. польским королем Стефаном Баторием. В 

1659 г. В. отданы были польским правительством в потомственное 

владение (вместе с Барским староством) казацкому гетману Ивану 

Выговскому; но сын последнего Евстафий продал имение князю 

Доминику Любомирскому. В настоящее время село делится на че-

тыре части, сохраняя названия 4-х наиболее многочисленных от-

прысков первоначального рода казаков Васют: Мироновщина, Ша-

хивщина, Шабатурщина и Топольнищина. В настоящее время име-

ние принадлежит помещику Леону Васютинскому. Памятником 

старины служит селище южнее В., по другую сторону железно-до-

рожной линии. Эти следы старого поселения и доныне сохраняют 

остатки валов и речных запруд, устроенных в речке «Поповой». 

При случайных раскопах здесь находят куски кирпича, посуды и 

железных предметов. Населения теперь числится: православных 

около 850 д. об. п., католиков до 60 д. и евреев около 90 д. Боль-

шинство крестьяне-малороссы, преимущественно потомки основа-
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телей села, казаков Васют. Католическое население причисляет 

себя к польской шляхте и брезгает черным трудом, хотя сильно 

нуждается; евреи промышляют барышеством, а крестьяне занима-

ются земледелием, но, вследствие своей малоземельности, вынуж-

дены искать сторонних заработков: на железно-дорожной линии, 

на свекловичных плантациях, в соседнем чугунно-литейном заводе 

Френкеля, а также арендуют чужие земли, или расходятся в Одес-

су, Киев, Крым, Кавказ и т. п. Конокрадство у местного населения 

почти не считается преступлением. О старой приходской церкви 

известно очень мало. Из надписей на сохранившихся униатских 

богослужебных книгах видно, что эта церковь была посвящена в 

честь св. великомуч. Георгия и существовала еще в 1759 г. По 

преданию, она сгорела в 60-х годах XVIII в. Этот храм находился 

вблизи теперешнего, намного севернее. Часть этого церковища вы-

ходит на улицу, а другая, в составе погоста, служит могилами двух 

приходских священников. Новая, также Св.-Георгиевская церковь 

построена в 1765 г. старанием прихожан, как значится в церков-

ных документах; зданием деревянная, трехкупольная. В 1848 г. к 

ней спереди пристроен притвор, в 1860 г. пристроен южный 

придел. В алтаре за престолом есть местно чтимая икона Распятия, 

прекрасной живописи, рисованная в 1747 г. как значится в надписи 

на ней, и представляющая копию иконы, находящейся в католи-

ческом костеле на острове «Милитино». Подле церкви отдельно 

стоит чрезвычайно ветхая, деревянная колокольня, крытая гонтою. 

Из приходских священников памятен особенно Варфоломей Мих. 

Карабинович (1840 – 1874 гг.); он в 1860 г. открыл в своем доме 

церк.-прих. школу, в которой сам же состоял учителем. В насто-

ящее время в В. есть Св.-Георгиевское общество сестриц с 1890 г. 

и такое же мужское Братство с 1893 г. Церковной земли: усад. 1 д. 

1232 с., пах. в 3-х смен. 28 д. 760 с., сен. с лесом 5 д. 280 с., – всего 

34 д. 2772 с. Причтовые помещения устроены в 1894 г. на суммы 

земельн. сбора. Церк.-прих. школа с 1860 г.; в 1895 г. для нее уст-

роено собственное помещение стоимостью в 400 руб. 

775. Головчинцы с. – расположено на равнине, постепенно 

повышающейся к северо-востоку. Местность здесь мочаристая, 

вследствие чего весною и осенью узкие улицы села превращаются 

в топкое, трудно-проходимое болото. Среди села – два небольших 

прудика. Ближайшая ж.-д. ст. «Сербиновцы» в 7 вер. Почва гли-
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нистая, но, благодаря лесистой местности, дающая посредствен-

ные урожаи. Поселение Г. упоминается уже в документах XVI в. 

Оно с давних пор входило в состав Барского староства и разделяло 

его судьбу. В 1659 г. Г. достались в числе прочих сел Барского ста-

роства гетману Ивану Выговскому, сын которого Евстафий продал 

свои поместья Доминику Любомирскому. Время турецкого гос-

подства в Подолии в конце XVII в. и народные восстания в XVIII 

в. внесли некоторые недоразумения в владельческие права Любо-

мирских, так что в 1774 г. Георгий-Мартин Любомирский вынуж-

ден был добиваться вновь утверждения своих прав на владение Г. 

В 1776 г. это поселение входило в состав Межировского ключа и 

принадлежало уже Иосифу Потоцкому, который продал в 1784 г. 

весь Межировский ключ Андрею Орловскому, а этот последний в 

1791 г. – Андрею Пегловскому, ловчему брацлавскому, по смерти 

которого в 1816 г. имения его унаследованы женою Розалиею (из 

дома Рациборских), а затем сыновьями. В настоящее время населе-

ния здесь числится: православных 1433 д. об. пола, католиков 21 д. 

и евреев 24 д. Главное занятие крестьян-малороссов, из которых 

состоит Головчинский приход, – хлебопашество; побочными слу-

жат – доставка на известковые заводы дров и камня и развозка из-

вести. Крупным недостатком местного населения служит слабость 

к чужой собственности, так что воровство в некоторых семьях пе-

редается по наследству. Здесь часто проживал известный по на-

родным легендам разбойник Кармалюк. К храму население очень 

привержено; отзывчиво также и к нуждам ближних, что доказало 

усердными жертвами в пользу голодающих в неурожайные годы.  

Из благотворителей выдающимися нужно считать крестьянина 

Пантелеймона Крайника, который последнее свое достояние отда-

ет в пользу храма; за время с 1863 г. его пожертвования на церковь 

в общем равняются пожертвованиям целого прихода. Деревянная 

трехкупольная Св.-Покровская церковь в Г. построена в 1750 г. на 

средства помещика и прихожан при ней отдельно устроена была 

колокольня. Эта церковь в 1856 г. перестроена на средства при-

хожан и владельца Игнатия Пегловского в однокупольную, а в 

1865 г. к ней пристроена деревянная колокольня вместо обветшав-

шей прежней. Иконостас – старый, пяти-ярусный, простой работы. 

В настоящее время среди прихожан производится сбор на соо-

ружение новой церкви. Церковной земли: усад. 4 д. 80 с., пах. 27 д. 
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1238 с., сен. с берез. лесом 12 д. 50 с., – всего 43 д. 1368 с. Все 

причтовые постройки сооружены в 1888 – 1889 гг. на средства 

помещика. В приходе организовано в 1888 г. Общество сестриц в 

честь св. великомуч. Варвары. С 1869 г. существовала церковная 

школа, преобразованная в 1872 г. в министерское одноклассное на-

родное училище. В 1898 г. открыта еще школа грамоты для дево-

чек. Комитетом Попечительства о народной трезвости в 1897 г. ус-

троена чайная для народа. В Г. есть р.-католич. каплица, построен-

ная на средства помещика Андрея Пегловского; в этой каплице 

совершалось богослужение, пока в м. Межирове в 1794 г. строился 

костел. В 1878 г. каплица реставрирована на средства помещика 

Адама Пегловского. 

776. Голодки с. – расположено на низменности при р. Рове, 

притоке р. Буга, в 5 вер. от г. Бара  на ю.-з. и в 1 ½ вер. от ж.-д. ст. 

«Бар» Новоселицкой ветви. Село с трех сторон окружено лесом. 

Леса служат защитою садам и огородам, дающим хорошие уро-

жаи; они же оздоровляют местность, занятую селом. Почва – су-

глинистая. О времени и обстоятельствах образования села не  со-

хранилось в преданиях никаках сведений. Г. в 1839 г. куплены у 

Викентия Сарнецкого Красуцким; в настоящее время составляют 

собственность дворянина Иулиана Иван. Даценко. Население в Г., 

за исключением нескольких семейств католиков, числится право-

славных 352 д. м. п.  и 360 ж. п.; все они – крестьяне-малороссы, 

занимающиеся исключительно земледелием. Прежде в Г. были за-

воды – пововаренный, винокуренный и сахарный, а также большие 

мельницы, дававшие большие заработки местному населению; в 

настоящее время эти заводы закрыты, а с ними вместе прекрати-

лись и источники зарабока крестьян; вдобавок частые недороды в 

этой местности и сильно развитой порок пьянства еще более по-

дорвали экономический быт населения. Для борьбы с последним 

злом в 1891 г. организовано здесь Общество трезвости, но резуль-

таты деятельности его пока ничтожны. Существующая в приходе 

церковь построена еще в 1765 г. на средства прихожан и посвя-

щена в честь св. Архистратига Михаила; она – деревянная, на ка-

менном фундаменте, с отдельною колокольнею, построенной од-

новременно с церковью. Иконостас – резной, четырех-ярусный, 

очень ветхлый, ни разу не обновлявшейся. В 1868 г. церковь по-

крыта жетью, а в 80-х годах обновлена колокольня. Церковной 
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земли: усад. 6 д., пах. в 3-х смен. 20 д. 26 с. и сен. с дубов. и 

березов. лесом 13 д., а всего 39 д. 26 с. Причтовые постройки 

новые, за исключением псаломщического дома. Церк.-прих. школа 

открыта еще в 1863 г., но в собственном здании помещается толь-

ко с 1891 года. 

777. Гришки с. – расположено на трех небольших косогорах 

дугою, открытою к северо-западу, у истоков речки Думича или 

Думки, параллельной Волочиской ж.-д. ветви и впадающей слева в 

р. Ров. Среди села есть небольшой прудик, принадлежащий поме-

щику. Колодцы в селе во время засух часто пересыхают. Село на-

ходится в 7 вер. от ближайшей ж.-д. ст. «Комаровцы». Сухость 

почвы и обилие садов делают местность Г. очень здоровою. Почва 

– глинистая. Население состоит из малороссов, преимущественно 

крестьян, но есть и мещане (свыше 100 д.); среди них много като-

ликов. Православных числится 582 муж. и 537 жен.; главное за-

нятие – земледелие, но есть много и ремесленников, преимущест-

венно плотников и сапожников; некоторые занимаются извозом. Г. 

до недавнего времени находились во владении Радзеевских, а те-

перь принадлежат помещику Георгию Тимченку. Приходская Рож-

дество-Богородическая церковь построена в 1873 г. на средства 

прихожан; она зданием деревянная, однокупольная. В 1893 г. она 

разширена посредством пристройки спереди деревянной коло-

кольни на пожервования прихожан. Иконостас – новый, двух-ярус-

ный. В храме есть местно чтимая икона Божьей Матери, старин-

ной православной живописи на холсте; не только православные, 

но часто и католики обращаются с просьбою о молитве перед этой 

иконою. Неподалеку от ныне существующей церкви стояла старая, 

также Рождество-Богородичная, деревянная церковь, трехкуполь-

ная, сгоревшая в 1840 г. от забытой в ней свечки; из церковного 

имущества не удалось спасти ничего; богослужение стали отправ-

лять в бывшей униатской каплице, которую приспособили для 

этой цели. В 1857 г. эта каплица была совсем закрыта. Церковной 

земли: усад. 2 д. 452 с., пах. в 3-х смен. 28 д. 1167 с. и сен. 2 д. 880 

с., – всего 33 д. 99 с. Причтовые постройки сооружены в 1893 г. на 

суммы земельн. сбора. Церк.-прих. школа открыта в 1894 г.; в 

настоящее время помещиком Георгием Тымченко подарена под 

школу усадьба, на которой строится школьное помещение. 
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778. Ивановцы с. – расположено на покатости при безымян-

ном ручье, впадающем слева в речку Ровец; возле села этот ручей 

образует пруд. Почва глинистая. Село расположено в 4-х в. на с.-в. 

от г. Бара Могилев. у. И. упоминаются уже в документах XV в.; в 

1493 г. здесь насчитывалось 16 дымов, принадлежавших к бояр-

ским владениям. Во время люстрации 1616 г. владельцами И. были 

Ивановские-Овсяниковы, которые обязаны были за это нести воен-

ную службу при Хмельницком замке (Słown. Geogr. III, 316). Впос-

ледствии это поселение входило  в состав имений Барских старост. 

В 1759 г. оно было подарено дворянину Дембовскому; до раздела 

Польши принадлежало Киевскому воеводе Проту Потоцкому, в 

1796 г. перешло к Синкевичу, затем к Лавскому, а в 1807 г. к гра-

фине Фекле Красинской. В 1829 г. И. были куплены дворянином 

Стефаном Рожаловским, сыновья которого владеют частью села и 

теперь. Православного населения в И. 551 м. и 589 ж.; все они – 

крестьяне-малороссы, занимающиеся преимущественно земледе-

лием; ремесленников здесь очень незначительная часть. Кроме 

православных, в приходе проживает 4 д. раскольников и 3 д. като-

ликов. Существующий в приходе деревянный трехкупольный храм 

построен на средства прихожан в 1760 г. по настойчивому требо-

ванию Барского оффициала Василия Матковского; он посвящен в 

честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Из оставшейся от 

XVII в. метрической книге с актами от 1728 года видно, что в при-

ходе была церковь и раньше 1760 г.; она стояла возле нынешней, 

но когда и кем построена – неизвестно. В 1871 г. при храме от-

дельно построена деревянная колокольня, крытая жестью. Церк. 

земли 69 д. 2372 с., в том числе усад. 3 д., сен. с дубов. лесом в 2-х 

участках 24 д. 2100 с., пах. в 3-х смен. 40 д. 1472 с. и жутора 1 д. 

1200 с.; сверх того, 252 саж. под погостом. Причтовые постройки 

сооружены  в 1892 – 1894 гг., на суммы земельн. сбора (1400 р.) с 

добавкою 400 р. из средств приходского попечительства. Из свя-

щенников в И. выдающимся был протоиерей Григорий Лешкевич, 

прослуживший на одном приходе 38 лет (1816 – 1854 гг.) и оста-

вивший по себе добрую память среди прихожан. Церк.-прих. шко-

ла сущестувет с 1862 г.; в собственном здании помещается только 

с 1891 г. 

779. Клебанки, иначе Глинянка с. – в 8 вер. от г. Бара, распо-

ложено на правом берегу р. Рова, притока р. Буга. Сдержанная 
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крепкой гатью река разливается у села большим прудом, у кото-

рого построена крупчатая вальцовая мельница, принадлежащая, 

как и пруд, владельцу с. Стодулец генерал-майору Данильчуку. 

Гигиенические условия местности благоприятны; почва – глинис-

то-песчаная, с большою примесью чернозема. К. подарены были 

Барскому димониканскому кляштору в 1607 г. ксендзом Матвеем 

«из Липницы», что подтверждено и королем Сизизмундом III 

(Słown. Geogr. II, 583). От этих владельцев произошло и самое на-

звание села (Клебанки – испорченное слово pleban, т. е. ксендз). 

Это название села употреблялось  и употребляется почти исключи-

тельно только в церковных документах XIX в., а по визитам и во-

лостным спискам оно именуется Глинянкою. От Барских ксендзов 

поселение перешло в ведение Управления Государственных Иму-

ществ. В 1815 г. к приходу приписано две деревни, лежащих в 1-

верстном разстоянии, на берегу р. Рова: Антоновка – к северу от 

села и Поповка – к западу от него; последняя получила свое на-

звание от фамилии владельцев – Поповских. Православного насе-

ления в К. 262 м. и 273 ж., в А. 177 м. и 158 ж. и в П. 38 м. и 34 ж.; 

сверх того католиков (в приписных деревнях) 39 д. и евреев 4 д. 

Население состоит из крестьян-малороссов, занимающихся  преи-

мущественно земледелием. Ныне существующая среди села цер-

ковь построена в 1988 г. и посвящена в честь св. Николая; она де-

ревянная, однокупольная, с пристроенной колокольнею; стоит на 

месте старой, также деревянной, однокупольной. Иконостас ста-

рый, досчатый, трех-ярусный, с иконами православной живописи. 

Возсоединение прихожан с Православной Церковью совершилось 

в 1795 г. при священнике Барнецком, в присутствии протоиерея 

Трофима Куценского. Лучшую память по себе оставил среди при-

хожан священник Иаков Саницкий, прослуживший в К. 29 лет 

(1838 – 1867 гг.); по разсказам старожилов, это был чрезвычайно 

ласковый и участливый человек, готовый поделиться с ближним 

всем, что имел. Церковной земли: усад. 2 д. 360 с. пах. в 3-х смен. 

40 д. 1500 с., сенок. 10 д. 816 с. хутора 8 д. 2304 с. и неудоб. 4 д. 

1800 с., – всего 66 д. 1980 с. Причтовые помещения построены в 

1895 г. Школа в К. существует в 1869 г.; преобразована в церк.-

приходскую в 1890 г. и с этого же времени помещается в собствен-

ном здании. 
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780. Комаровцы с. – расположено на холмистой местности, 

прорезанной двумя незначительными ручьями, составляющими 

притоки р. Рова. В низменных частях села эти ручьи образуют 

пруды и болота. Приход расположен почти на границе с Летичев-

ским и Могилевским уездами, на с. от г. Бара в 7 вер. Село богато 

садами, которые значительно оздоровляют местность. Почва сос-

тоит из желтой глины, покрытой тонким слоем чернозема. Приход 

составляют с. Комаровцы и приписная деревня Слобода-Комаро-

вецкая, или иначе – Юзефовка, нахоящаяся верствах 3-х к ю.-з. от 

К. Поселение принадлежало Стецким, потом – Дорожинским, а в 

настоящее время – часть баронессе М. В. Мейендорф (774 дес.), а 

часть – дворянину Н. Я. Григорьву (400 дес.). В разсказах старо-

жилов сохранились воспоминания о знаменитом разбойнике Кар-

малюке, очевидцы которого доселе живы; говорят, что он часто 

навещал своих родственников, живших в К. В настоящее время 

почти все население прихода состоит из православных – 696 муж. 

и 673 жен. п.; католиков всего 12 д. об п., поселившихся уже в не-

давнее время на помещичьих землях на чиншевом праве. Кресть-

яне отличаються своей зажиточностью, имеют большие наделы па-

хатной земли, довольно значительные фруктовые сады и вдобавок 

увеличивают свою собственность покупкою помещичьих земель 

при пособии Крестьянского Земельного Банка. О приходской цер-

кви, существовавшей в К. раньше теперешней, не сохранилось ни-

каких документальных сведений, ни преданий народных. Тепе-

решняя приходская Рождество-Богородичная церковь построена в 

1762 г. на средства прихожан, с благословения Львовского униат. 

епископа Леона Шептицкого. Она находится среди села, зданием 

деревянная, трехкупольная, с деревянной же колокольнею. Иконо-

стас в церкви трех-ярусный, досчатый, с иконами православной 

живописи. В 1892 г., в память спасения Цесаревича Николая Алек-

сандровича (ныне Государя Императора) от опасности в г. Отсу в 

Японии, крестьяне приобрели в свою церковь из Афона икону Бо-

жией Матери «Достойно есть». В церкви есть еще икона Нерукот-

ворного образа Спасителя, сделанная посредством выжигания по 

дереву, пожертвованная в 1893 г. бывшею помещицею Евгенией 

Строгановою, женою Одесского доктора. Церковной земли 43 д. 

177 с., в том числе: усад. 1 д. 132 с., пах. в 3-х смен. 32 д. 11 с. и 

сен. с дубов. лесом 10 д. 34 с. Причтовые помещения начаты по-
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стройкою в 1895 году на суммы земельн. сбора. Церк.-прих. школа 

открыта в К. в 1866 г.; в 1890 г. помещается в собственном здании. 

781. Куриловцы, иначе Куриловцы-Зеленые, с. – расположе-

но на двух пригорках, разделенных незначительным ручьем, втека-

ющим в речку Думку, приток Рова. Среди села ручей образует два 

небольших прудика. Местность может быть призвана здоровою. 

Почва – глинистая. Ближайшая ж.-д. ст. «Сербиновцы» в 11 вер. к 

югу от К. в 5 вер. лежит приписная деревня Лопатинцы, располо-

женная на равнине. К. в опустошенном виде дарованы польским 

королем Сигизмундом в 1550 г. в потомственное владение Богдану 

Звиногороскому с обязательством последнего отбывать военную 

службу и по 3 дня работы на Барскую крепость. Люстрация 1564 г. 

упоминает К. в составе Барского  староства, во владении Звиного-

родского. Инвентарные списки 1607 и 1613 гг. и люстрация 1616 г. 

называют владельцами Куриловец Леникоских; в 1665 г. имение 

принадлежало Мясковскому, в 1765 г. – Ростоскому. Из люстра-

ции 1762 г. видно, что К. входили в состав Копайгородского старо-

ства. В 1882 г. село продано Иосифом Дунин-Головинским Лео-

нарду-Мартину Швейковскому, а в 1787 г. оно куплено войским 

польским Андреем Одинцом, по смерти которого имение унасле-

довал его сын Пиус, умерший бездетным. Около 1850 г. К. доста-

лись родственнику Пиуса в боковой лини – Раймунду Одинцу, а в 

настоящее время по частям принадлежат Одинцу, Соколовскому и 

австрийской подданой Каприелли. Лопатинцы первоначально со-

ставляли самостоятельный приход, но в 1867 г. приписаны к Ку-

риловецкому приходу. Еще в начале текущего столетия они носи-

ли название «Слобода» и заселены были преимущественно рас-

кольниками. Около 1820 г. владельцем этого имения стал некто 

Лопатинский. При этом владельце раскольники выселились отсю-

да в г. Литин, вследствие нежелания отбывать барщину на поме-

щика, и там застроили особую улицу, которая и поныне называ-

ется Лопатинскою, а на их место явились переселенцы из крестьян 

соседних деревень. В 40-х годах Лопатинцы перешли во владение 

казны. В настоящее время население прихода состоит преимуще-

ственно из крестьян-малороссов. В Куриловцах православных 576 

м. и 546 ж., католиков 30 м. и 35 ж.; в Лопатинцах – православных 

496 м. и 395 ж., католиков  47м. и 59 ж.; кроме того, в приходе 

проживает 8 м. и 11 ж. евреев. Исключительным занятием населе-
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ния служит земледелие; в Л. кроме того работают в каменоломнях. 

Старая деревянная церковь в К. была построена в 1728 г. и посвя-

щена в честь св. Великомуч. Параскевы; она просуществовала до 

1887 г. На месте ее в 1890 г. построена новая деревянная церковь, 

также Св.-Параскевская, стоимостью в 7000 р., на средства прихо-

жан. Иконостас перенесен из старой церкви и был обновлен в 1890 

г. С 1867 г. к ней приписана Св.-Михайловская церковь д. Лопа-

тинец, бывшая до той поры самостоятельной; зданием она дерев-

янная, построена в 1863 г.; иконостас – одноярусный. Раньше это-

го храма, саженях в 20-ти севернее его, существовала также Св.-

Михайловская деревянная церковь, построенная на средства при-

хожан в 1796 г. Церковная земля имеется в обоих селах: в К. – 

усад. 3 д., пах. 31 д. 1290 с., сен. на ставище 2 д. 200 с. и распа-

ханного сен. в лесу 7 д. 600 с.; в Л. – усад. 5 д. 50 с., пах. 26 д. 17 

с., сен. 6 д. 6 с. и неуд. 47 с., а всего 80 д. 2210 с. Священнические 

постройки с 1882 г. есть только в Лопатинцах; для псаломщика 

никаких построек нет. Церк.-прих. школы в К. и Л. открыты в 1879 

году. 

782. Лука-Барская с. – расположено на двух больших холмах, 

разделенных рч. Думкою, притоком р. Рова. Некогда эта местность 

была покрыта сплошным лесом, чрез который пролегала большая 

(военно-транзитная) дорога из г. Бара в г. Литин, слывущая в на-

роде под названием «Татарского шляха». Вблизи Л.-Б. проведена 

ж.-д. линия на Волочиск, но ближайшая ст. «Сербиновцы» нахо-

дится в 10 вер. Большою дорогою Л. соединена с г. Баром Мог. у., 

отстоящим на 12 в. к ю.-з. Обилие лесов и остатки болот делают 

воздух сырым, особенно в низменных местах. Почва – преимуще-

ственно глинистая, в низменных местах с примесью чернозема, и 

только к востоку от села – чисто черноземная. По народному пре-

данию, первоначально было два поселения: «Ризаны» и «Перепах-

ни», составившие один приход, которому дано было название «Лу-

ка»; а так как село вошло в состав владений Барских старост и 

должно было в пользу этих помещиков отбывать свои повинности, 

то названо было Лукою «Барскою». В начале XVIII в. несколько в 

стороне от села за ручьем к сев.-востоку, образовалась из разных 

переселенцев новая часть, прозванная, по рельефу местности, «Го-

рянами»; между переселенцами были выходцы и из Молдавии. Се-

ло Л. первоначально входило в состав владений, подаренных коро-
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лем Сигизмундом I своей супруге, королеве Боне Сфорца. Когда 

по сеймовому постановлению в 1659 году Барское староство пода-

рено было в наследственную собственность гетману Ивану Выгов-

скому, то Л., как и другие окрестные села, некоторое время состав-

ляли собственность этого гетмана. С раздроблением Барского ста-

роства в конце XVIII в. на несколько имений, Л. обособилась и в 

свою очередь стала по частям переходить в разные руки, так что в 

настоящее время представляет собственность нескольких лиц. К 

Л.-Б. принадлежит еще два поселка, расположенных к с.-з. от села: 

заводской поселок Неметчина (по карте Слободка) и д. Майдан-

Яновка, – первый в 2 в., а второй – в 3-х. Поселок Неметчина воз-

ник в начале текущего столетия при чугунно-литейном заводе, ус-

троенном саксонским подданым, немцем Герхнером, купившим с 

этою целью часть земли. Первыми поселенцами были немцы-мас-

теровые, жившие в квартирах, выстроенных Герхнером на свой 

счет; с расширением производства увеличивалась и колония, в ко-

торую постепенно были привлечены и приспособлены и местные 

рабочие силы; затем большая часть имения с заводом куплена бы-

ла евреем Френкелем. Другой поселок – Майдан-Яновка также 

образовался в начале текущего столетия; все хаты и усадьбы в нем 

составляют собственность помещичью, и население состоит из се-

мейных дворских рабочих. Всего населения в приходе 1474 д. об. 

п.; по народности большинство – малороссы, но в части села «Го-

ряны» есть и молдаване, а из временно проживающих и пришлых 

есть великоруссы и немцы; большинство – православные; католи-

ков есть 39 д. об. п., лютеран 20 д., раскольников австрийского 

толка 13 д. и евреев 110 д. Преимущественное занятие населения – 

земледелие, а отчасти и садоводство; некоторые занимаются ре-

меслами – столярным, кузнечным, слесарным, ткацким и др., а 

часть работает на чугунно-литейном заводе Френкеля. Женская 

половина населения поражает своим преимущественным прист-

растием к спиртным напиткам. К своему храму население очень 

привержено. Ныне существующая церковь построена в 1757 г. ста-

ранием прихожан. По разсказам старожилов, раньше этой церкви, 

саженях в 20-ти от нее на с.-в., существовала старая Св.-Пок-

ровская деревянная церковь, тесная; подле нее находилось и при-

ходское кладбище. В 1895 г. устроен теперешний очень изящный 

трех-ярусный иконостас. Памятником давности существования 
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Лучанского прихода может служить сохранившийся доселе коло-

кол (в 5 пуд.) с славянской надписью «1647 г.». В приходе цер-

ковной земли 50 д. 60 с., в том числе усад. и под погост. 2 д. 965 с., 

сен. 6 д. 1528 с., хут. с кустарн. 3 д. 1592 с., пахатн. в 3-х смен. 36 

д. 1792 с., спорной 230 саж. и под дорогою 1153 саж. Причтовые 

постройки начаты в 1899 году на суммы земельного сбора. Церк.-

прих. школа существует с 1862 г., но удобное собственное поме-

щение имеет только с 1894 г. Кроме того, с 1897 г. есть школа гра-

моты в заводском поселке Неметчине, в собственном доме хозяина 

завода, Френкеля. 

783. Мальчовцы с. – расположено на границе Могилевского 

уезда, на небольшом косогоре, наклоненном к сев.-вост. и омыва-

ется внизу рч. Грабаркою, впадающею в рч. Мурафу, приток Днес-

тра. На правом берегу рч. Грабарки лежит новая часть села, за-

строившаяся лет 20 тому назад. Село находится в 12 в. на ю.-в. от 

г. Бара. Климатические условия благоприятны. Почва преимуще-

ственно черноземная, а отчасти суглинистая. Время образования 

села неизвестно; среди населения сохранилось предание, будто с 

западной стороны М., за р. Мурафою, существовало м. Мальчин, 

уничтоженное во время татарских и турецких набегов. М. входили 

в состав Барского староства и в 1616 г. были в пожизненном владе-

нии королевского ротмистра Яна Гослицкого по дарственной еще 

короля Стефана Батория. В 80-х годах того же столетия имение 

перешло к Дембским; в конце XVIII в. оно принадлежало Вито-

славскому. До него приход состоял из двух поселений: собственно 

Мальчовец и д. Слободки-Мальчовецкой, лежавшей на с.-з. от се-

ла. Слободка была снесена по распоряжению Витославского; насе-

ление ее переведено в М., а на месте Слободки образованы пахот-

ные поля; это урочище и теперь называется «Слободкою». В 1863 

г. М. приобретены с аукциона надв. сов. Григорием Невроцким, а в 

1878 году проданы им брату Н. Г. Невроцкому, который владеет 

имением поныне. Теперь населения православного 1190 д. об. п.; 

католиков свыше 300 д. Население занимается преимущественно 

земледелием, но есть между крестьянами ткачи, портные, сапож-

ники и кузнецы; прихожане отличаются благонравием и усердием 

к церкви. Существующий в М. храм во имя св. великомуч. Парас-

кевы сооружен в 1791 г. При ремонтах церкви много жертвовали 

помещики Гр. и Ник. Навроцкие. Из священников, бывших в при-
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ходе в прошлом веке, известен Никита Палевский, присоединен-

ный в 1796 г. с прихожанами к православию благочинным Лешн-

евским. Церк. земли: усад. 4 д. 500 с., пах. в 3-х смен. 27 д. 460 с., 

сенок. 10 д. 1200 с. и хутора распаханного 3 д. 1880 с., – всего 45 д. 

1640 с. Причтовые постройки сооружены в 1888 г. на средства 

помещика. Церк.-прих. школа открыта в 1870 году. 

784. Маньковцы с. – расположено на холмистой местности, 

составляющей правый берег р. Рова, в ½ вер. разстояния от пос-

ледней; от г. Бара на в. в 10 вер. Благодаря обилию растительности 

в селе, широким улицам и отсутствию скученности в размещении 

усадеб, село М. пользуется выгодными гигиеническими условия-

ми; почва частью черноземная, частью глинистая и суглинок. Пер-

воначальное название было Маниковцы; первое упоминание 

встречается уже в начале XVI в. Когда польская королева Бона 

получила в 1537 г. в собственность Барское староство, она, для ок-

ругления своих владений, выменяла в 1539 г. Маньковцы у Ивана 

Сверча на Гусятин и Кутковцы (меновая сделка издана в Арх. Ю.-

З. России, ч. VIII, т. № LV). Около 60-х годов того же столетия 

возник вопрос, что этот обмен сделан неправильно, так как Сверч 

получил, будто-бы, за пустошь «Маньковцы» благоустроенное по-

селение Гусятин. Возникло дело, по которому в 1567 г. последова-

ло решение, устанавливающее факт большего заселения и благо-

устройства Маньковец во время обмена, чем Гусятин; если же 

Маньковцы сделались впоследствии малозаселенными и малодо-

ходными, то это признано было происшедшим по вине Барских 

старост. Войдя в состав Барского староства, М. разделяли с ним 

одну участь. Приемственно они составляли собственность Выгов-

ского, Любомирских и Понинских. В конце прошлого века вла-

дельцами М. были католики Домбские, а в 1-й половине текущего 

столетия – Витославский; в настоящее время имение принадлежит 

М. М. Львовой. Православного населения в М. в настоящее время 

1712 д. об. п., состоящего из крестьян и мещан (24 д.); сверх того 

есть 103 д. католиков, 11 д. лютеран и 99 д. евреев. Крестьяне по 

народности малороссы; главным занятием их служит земледелие, а 

подспорьем к нему – поденные работы на свекловичных плантаци-

ях и в винокуренном заводе местной помещицы; есть в селе нес-

колько ткачей, сапожников, плотников, столяров и кузнецов. 

Храм, предшествовавший настоящему, построен был на средства 



 144 

прихожан в 1765 году; он был деревянный, посвященный, как и 

нынешний, в честь Покрова Пресв. Богородицы. В 1882 г.он был 

разобран, и на его месте заложена новая церковь, оконченная на 

средства прихожан (около 5000 р.) с употреблением годного мате-

риала из старой церкви; иконостас трех-ярусный, также из старой 

церкви. В храме есть икона в серебряной ризе, приобретенная на 

средства мирового посредника А. Петрова, окрестных помещиков 

и крестьян бывшей Маньковской волости в память спасения Им-

ператора Александра II от опасности в 1866 и 1867 гг.; икона по-

мещается на горнем месте. Церк. земли: усад. 3 д. 648 с., пах. в 3-х 

смен. 26 д.960 с. и сен. с лесом 22 д. 1600 с., – всего 52 д. 808 с. 

Причтовые постройки ветхи; у псаломщика есть только дом. С 

1874 г. в М. открыто министерское одноклассное училище, вместо 

существовавшей здесь церковной школы с 60-х годов; в 1898 г. 

открыта еще одна школа грамоты для девочек в общественном 

доме. В приходе есть рим.-кат. костел во имя Пресвятой Троицы, 

построенный в 1763 г. старанием помещика Иосифа Дембского; 

прихожан к нему 1013 д. об. п. На кладбище есть каплица. 

785. Межиров м. – названо так от своего положения между 

двумя речками – Ровом и Ровцом (иначе Думич, Думка), которые, 

сливаясь здесь в одну реску, образуют большой пруд. Межиров 

занимает покатый мыс, вдающийся в пруд. Центр этой покатости 

занят еврейскими домами и лавками, расположенными в 4 ряда. С 

севера и юга оно окаймлено крестьянскими усадьбами, спускаю-

щимися к речкам, при чем южный край простирается даже за реку 

и образует часть, называемую «Мазуровкою». Крестьянские усадь-

бы раскинуты и на восточном берегу пруда, где, по преданию, не-

когда существовал винокуренный завод еврея Пейсаха, отчего эта 

часть называется «Пейсаховкою», а раньше составляла с. Череш-

нев. Ниже плотины, по обе стороны р. Рова лежит приписная д. 

Мартиновка, на месте существовавшего здесь, по преданию, мед-

но-плавильного завода («гамарни»). Верстах в 4 – 5 к югу от М. 

приписная д. Коростовцы, лишенная какой бы то ни было речен-

ки, а к ю.-в. в 4 вер. – д. Михайловка или Плазовка. Жел.-дор. ст. 

«Жмеринка» в 7 в. и «Севериновка» в 5 вер. Почва – глинистая, 

малоурожайная. Судя по находкам каменных топоров, стрел и дру-

гих орудий, можно предполагать, что берега р. Рова подле Межи-

рова служили местом обитания человека еще в доисторическую 



 145 

эпоху. По преданию, на месте М. некогда существовал какой-то 

греческий город, многолюдный и богатый, имевший несколько 

церквей. Письменные документы о М. начинаются с XVI в. Ко 

времени владения Барским староством королевы Боны относится 

устройство в М. замка, остатки которого находятся на церковном 

поле и доселе называются «замчиско». Они занимают около 7 де-

сятин пространства, на котором при вспашке добывают куски тол-

стой  черепицы и кирпича. С двух сторон «замчиско» ограждено 

большим рвом, шириною в 3 саж., глубиною в 2 саж.; с третьей 

(покатой) стороны устроена насыпь, а к реке защищено естествен-

ною крутизною. К концу XVI в. представляли уже многолюдное 

поселение, которому, по ходатайству Барского старосты Станис-

лава Гольского, присвоено было название местечка и даровано в 

1591 г. магдебургское право. В 1612 г. М. был разорен татарами, 

но в следующем году возобновлен Киевским воеводою Жолкев-

ским, при чем подтверждены были прежние привиллегии местечка 

и дарованы новые. С 1648 г. М. делается ареною многих сражений; 

им владеют то казаки, то поляки, то русские, то турки, и всякий 

раз местечко подвергалось значительным опустошениям. В 1659 г. 

М., вместе с Барским староством, дарован был в потомственное 

владение казацкому гетману Ивану Выговскому, но сын его Евста-

фий в 1698 г. продал имения князю Любомирскому. В 1733 г. Лю-

бомирские выдали эрекцию притчу на пахатную землю. Потом М. 

переходит во владение Николая Юноши-Пястковского, который 

продал его Иосифу Потоцкому. У последнего имение куплено в 

1784 г. Андреем Орловским. Этот владелец построил в М. костел, 

винокуренный завод и писчебумажную фабрику (теперь уже не су-

ществующие), а также дворец и все помещичьи службы, развали-

ны которых, под названием «муров», существуют поныне. Орлов-

ским местечко принадлежало более столетия. В первой четверти 

текущего века владельцем М. был Северин Орловский; за участие 

его в польском мятеже 30-х годов имение было секвестировано в 

казну, а потом возвращено жене Северина, Марии Орловской, от 

нее перешло к ее дочери. Затем имение куплено было с аукциона 

князем Вас. Сер. Мещерским, которому принадлежит и поныне. 

Деревня Мартиновка приписана у Межирову только с 1800 г., а до 

той поры составляла отдельный приход. Образование ее приписы-

вается раскольникам-поповцам, которые образовали вблизи с. Чер-
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нятина слободу. Один их них с семейством поселился возле Межи-

рова, основал здесь нечто в роде старообрядческого скита и прив-

лек еще несколько единоверцев. По имени этого первого поселен-

ца Мартина назван был и поселок Мартиновкою. Постепенно он 

стал заселяться и беглыми из крестьян; устроена была молельня в 

честь Рождества Пресвят. Богородицы. В начале прошлого века 

Барский староста кн. Любомирский выселил отсюда первоначаль-

ных колонистов, а на их место перевел своих крепостных; 

раскольничья молельня была обращена в униатскую церковь, 

причту которой по эрекции 1765 г. даны были разные земельные 

угодия. Деревня Коростовцы основана владельцами своими Ко-

ростовскими, из которых около половины прошлого века извест-

ны Иоанн, Григорий и Александр, давшие по эрекции 1744 г. прит-

чу этого прихода земельные угодия. Около 1767 г. владельцем К. 

был Иоанн-Алатион Поповский. К Межировскому приходу  д. 

Коростовцы приписана с 1844 г. Население Межирова состоит из 

малороссов, бывших помещичьих крестьян, возвратившихся из 

унии в православие в 1795 г. при парохе Григории Броневском, 

который сам не пожелал присоединиться к православию и дожи-

вал в М. заштатом на казенной пенсии. По переписи 1897 г. пра-

вославных числится: в Межирове – 454 м. п. и 410 жен., в д. Мар-

тиновке – 241 муж. и 207 жен., в д. Михайловке – 45 м. и 38 жен. и 

в д. Коростовцах около 600 д. об. п.; католиков в М. 91 д. об. п., в 

Март. 101 д., в Мих. 90 д. и почти столько же в Кор.; евреев в 

Меж. 2322 об. п., в Март. 590 д. об. п. и в Мих. 173 д. Христи-

анское население прихода занимается исключительно земледели-

ем; никаких ремесел не знает, так как пользуется услугами евреев. 

До постройки в М. ныне существующего храма была деревянная, 

пятикупольная, Св.-Успенская церковь, крытая гонтою, построен-

ная в 1764 г.; отдельно от церкви была сооружена в 1773 г. на 

средства прихожан каменная колокольня. Новая церковь заложена 

была еще в 1853 г. на средства помещицы Марии Орловской по 

обязательству, выданному Правительству ее мужем Северином 

Орловским за право сохранить костел, подлежавший обращению в 

православную церковь. По небрежности владельцев, всячески ук-

лонявшихся от выполнения обязательства, постройка затянулась 

на 15 лет, и в продолжение этого времени священник должен был 

ездить поочередно в соседние приходы для совершения богослу-



 147 

жения. Наконец, в1869 г., при владельце Чемерзине, храм был 

окончен и освящен; он построен в византийском стиле, зданием 

каменный, с одним восьмигранным кирпичным куполом, крыт 

жестью, имеет вид креста, с полукруглым алтырем; длина его 40 

арш., ширина 16 арш. и высота вместе с крестом 36 арш.; посвя-

щен во имя св. Александра-Невского;  постройка обошлась в 16000 

р. Одноярусный иконостас выписан из Петербургской академии 

художеств, но резьба на нем особенно искусна. Колокольня при 

церкви осталась старая; только в 1885 г. сделаны в ней на средства 

прихожан некоторые исправления. Из выдающихся священников 

памятен Иоанн Квартирович, прослуживший на одном месте 40 л. 

(1857 – 1897 гг.) и бывший 18 лет благочинным; при нем построен 

храм и все причтовые постройки; это был очень энергичный, не 

знавший усталости человек. В д. Мартиновке в прошлом веке была 

деревянная Рожд.-Богородичная церковь, обращенная из разколь-

ничьей молельни; она просуществовала до начала нынешнего века, 

при чем последним священником, говорят, был Матвей Гогоцкий, 

отец бывш. Каменецкого кафедрального протоиерея. За ветхостью 

церковь была разобрана, а приход приписан к м. Межирову; на 

месте престола один из прихожан посадил жолудь, выросший в 

большой толстый дуб. В д. Коростовцах, по разсказам старожилов, 

была церковь, сожженная еще татарами; место ее указывают в 

усадьбе крестьян Никиты и Феодора Ковалей (они же Бульбы). В 

первой половине прошлого века в эрекциях причту упоминается 

СВ.-И.-Богословская церковь, которая просуществовала до 1784 г., 

а в этом году на средства прихожан заложена новая деревянная 

трехкупольная церковь. В 1865 г. прихожане ремонтировали ее: 

поставили на каменный фундамент, пристроили северный придел 

и с запада – притвор. Церковной земли: в Межирове – усад. 3 д. 

340 с., пах. 61 д. 2204 с., сен. с дуб. лес. 21 д. 735 с., сен. на хуторе 

6 д. 1665 с., под хутором с лес. 13 д. 1624 с. и неудобн. 6. д. 1700 

с.; в д. Коростовцах – усад., погоста, пах. и сен. 30 д. 1880 с. 

Священнический дом построен в 1882 г., а службы при нем и 

псаломщические помещения в 1890 – 1895 гг. Школа открыта в М. 

еще в 1861 г., но в 1864 г. преобразована в министерское одноклас-

сное училище; в 1897 г. здесь же открыта еще церковно-прих. шко-

ла для девочек. В приписной д. Коростовцах церк.-прих. школа с 

1891 г.; помещается в собственном здании. В д. Михайловке школа 
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грамоты с 1899 г. В приходе существует рим.-кат. костел в честь 

Успения Пресвятой Девы Марии, построенный в 1773 г. на сред-

ства помещика Орловского; прихожан к нему 1985 д. об. п. На 

кладбище есть р.-кат. каплица. 

786. Радовцы (еше наззывалось Радзеевцы) с. – расположено 

на равнине среди лесов, в 5 вер. от ж.-д. ст. «Комаровцы». Воло-

чиская ветвь железной дороги проходит через середину села; от-

сутсвие болот и обилие растительности делают местность здоро-

вою. Почва – частью черноземная, частью глинистая. Р. первона-

чально назывались «Внучковцы» или «Онучковцы» и находились 

на ю.-з. от теперешнего села, близ урочища  «Зарудье»; представ-

ляют старое поселение, почти во все время своего существования 

принадлежавшее одному роду дворян Радзиевских. Расположен-

ное первоначально на так называемом «Татарском шляхе», это по-

селение постоянно делалось жертвою татар, турок, казаков и даже 

венгров и волохов, несколько раз было совершенно уничтожаемо 

ими, но вновь возникало из пепла. Первое упоминание о Р. встре-

чается в документах под 1439 г., когда польский король Владислав 

III отдал поселение «Внучковцы» (тоже Радовцы) Яну Фиоль-де-

Конариову, от которого оно унаследовано его сыном Лазарем Ра-

девичем.  В 1505 г. первональные привилегии владельцев Фиолей 

подтверждены королем Александром и в 1552 г. Сигизмундом-

августом за Евстафием, Калиманом и Германом Радиевскими. В 

1522  г. удостоверено было, что первоначальное поселение Внуч-

ковцы, уничтоженное татарами, перенесено на другое место 

вглубь леса «Згар» и составило два нових села: Радзеевцы и Гриш-

ки, принадлежавшие тем же владельцам Радзиевским. Из люстра-

ции 1569 г. видно, что Р. опять были уничтожены татарами, но от-

строились вторично. Документы от 1662 г. обнаруживают, что 

первоначальные ленные права владельцев Радзиевских сделались 

уже потомственными. Нарушение этих прав произошло только с 

1658 г., когда вместе с Барским староством пожалованы были 

польским правительством украинскому гетману Ивану Выговско-

му; тогда они по наследству достались его сыну Евстафию, а этот 

продал свои имения Любомирским; затем  Р. перешли к Ранин-

ским и только в 1778 г., по протесту давних владельцев Радзиев-

ских, возвращены последним. В настоящее время имение принад-

лежит трем помещикам: Петру Костенко-Радзиевскому (117 деся-
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тин), Александру Радзиевскому (115 дес.) и майору Петру Баране-

вичу (64 дес.) Памятниками старины служат два кургана, называ-

емых «могилами», – один в лесу с. Ивановец, а другой на полях 

Радовец. В настоящее время населения числится 1154 м. и 1220 ж., 

не считая католиков; по сословиям они делятся на дворян (77 д.), 

потомственных и личных граждан, мещан (132 д.) и крестьян. В 

приходе есть много пришлого населения, образовавшегося из быв-

ших железно-дорожных рабочих. Кроме земледелия, одним из рас-

пространенных занятий в Р. служит ткачество: в редком доме нет 

такого станка; изготовляют преимущественно домашний холст. До 

постройки нынешнего храма в Р. была деревянная Св.-Михай-

ловская церковь, с колокольнею при ней, построенная в 1785 г.; 

иконостас в ней был четырех-ярусный. Нынешний Св.-Михайлов-

ский храм построен в 1879 г. на средства прихожан, деревянный. 

Церьковь имеет 800 р. неприкосновенного капитала, полученного 

за отчуждение под железную дорогу две с лишним десятины цер-

ковной земли. Последней в приходе имеется 39 д., в том числе 

усад. 3 д., пах. 27 д., сенок. 7 д. и молод. леса 2 д. Причтовые по-

мещения ветхи. Школ в Р. две: министерское народное училище с 

1875 г. и церковная для девочек, открытая в 1897 году. 

787. Севериновка или Севериновка-Межировская с. – распо-

ложено на правом возвышенном берегу р. Рова, верстах 5-и от впа-

дения в нее речки Ровца. Распланировка села очень правильная; 

улицы прямые, широкие; растительности на крестьянских усадь-

бах мало, но зато село прорезывается большим помещичьим пар-

ком, а с с.-в. и з. к нему примыкают помещичьи леса, так что в 

гигиеническом отношении оно находится сравнительно в выгод-

ных условиях. Почва – преимущественно глинистая, в некоторых 

местах покрывающая слой известяка тонким пластом; известковая 

почва сообщает воде в колодцах особый вкус. К западу от С. нахо-

дится в 1 ½  в. село Чернятин с почтов. отдел.; от г. Бара на в. в 20 

в.; ближайшая ж-д. ст. «Севериновка» в ¼  сер. Судя по находкам 

каменных топоров, стрел и т. п. орудий, можно полагать, что мест-

ность, где теперь С., была обитаемая очень в давние времена. В 

XVIII в. этот приход состоял из двух сел, бывших на другом месте, 

– Молохова и Войтовец, лежащих к с.-в. от теперешнего села; оба 

принадлежали князю Любомирскому, а в 1783 г. – Северину По-

тоцкому, от которого перешли к Орловскому. Около 1808 г. вла-
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делец имения Северин Оровский, о котором сохранились воспоми-

нания, как о самодуре-крепостнике, снес оба села, а жителей пе-

ревел на новое место, которому дал название «Севериновка» от 

своего имени; при этом приходскую церковь Орловский оставил 

на прежнем месте в 1 ½ в. от села на поле, не считая нужным 

строить новую (см. «О ревизии прот. Скворцовымъ Под. еп. в 1831 

г.» – Под. Еп. Вед. 1890 г.). Большинство населения в С. – право-

славные; несколько католических семейств, переведенных вла-

дельцем при основании села, слились с остальным населением и в 

большинстве приняли православие. В настоящее время православ-

ных 744 м. и 728 ж., католиков 62 м. и 66 ж., лютеран 1 м. и евреев 

47 м. и 29 ж. По народности – большинство малороссы. Главное 

занятие крестьян – земледелие, но оно ведется крайне небрежно; 

от нищеты население спасается работами на местном заводе, а так-

же доставкою к нему свекловицы. Из давних церквей в приходе 

сохранилось воспоминание только о тех, которые были у прежних 

Молохове и Войтовцах до соединения их в одно поселение; место 

первой отмечено старым крестом на помещичьем поле. Церковь в 

с. Молохове с колокольнею была деревянная, в честь св. безсреб-

рен. Косьмы и Димиана. В Войтовцах церковь была также дерев-

янная с колокольнею, построенная на средства князя Любомир-

ского, посвященная во имя св. Николая Чудотворца; иконостас ее 

продан в с. Биликовцы Литин. у. С перенесением этих поселений 

на настоящее место, Молоховская каплица-церковь осталась на по-

ле; от постройки нового храма помещик уклонялся в течение поч-

ти 30 лет; так что прихожане вынуждены были приспособить для 

богослужений обыкновенную крестьянскую избу, обращенную в 

часовню. Только в 1851 г. в приходе построена была на поме-

щичьи средства нынешняя каменная Св.-Николаевская церковь 

совместно с колокольнею; от старых церквей остались только две 

иконы, а все остальное церковное имущество бесследно пропало. 

Выдающимся священником был Александр Синицкий, прослужив-

ший в С. около 20 лет (1854 – 1875 гг.) и оставивший по себе доб-

рую память. Благотворителем храма был администратор сахарного 

завода Егор Ульянов, который не мало позаботился и об улучше-

нии быта местных крестьян. Церк. земли: усад. 3 д., пах. в 3-х 

смен. 30 д. 2382 с. и сен. с дубов. лесом 3 д., – всего 36 д. 2382 с. 

Священнический дом – старый, ремонтирован в 1882 г.; остальные 
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постройки и псаломщические помещения возведены в 1884 г. 

Церк.-прих. школа существует с 1875 г.; в 1880 г. устроено соб-

ственное помещение для школы. В С. есть римо-католическая кап-

лица. 

788. Сербиновцы с. – расположено на плоскогории, на берегу 

небольшого обмелевшего пруда; с севера село примыкает к лесу, 

чрез который проходит линия железной дороги на Волочиск; 

одноименная ж.-д. станция находится в 2 вер. Климат местности 

здоровый; почва преимущнственно глинистая. Поля раскинуты по 

косогорам и изрезаны оврагами. По преданию, название села дано 

от фамилии владельцев Сербиновских. Люстрация 1616 г. застает 

здесь владельца Семиновского. В первой четверти XVIII в. в книге 

визит владельцами С. упоминаются Ивановский и Сербиновский. 

Приход был униатским, а в 1795 г. присоединен к православию 

вместе с священником Иосифом Терлецким. В текущем столетии 

имение принадлежало Орловским, и в настоящее время владели-

цею состоит его дочь Северина Форловского. При р. Ров есть уро-

чище «Бутвыны», на котором до половины XIX в. сохранилось 

несколько крестов; по преданию, на этом месте существовало не-

когда поселение и была даже церковь. В настоящее время в С. на-

селения числится 1293 д. об. п. православных; все они – малорос-

сы-крестьяне, занимающиеся исключительно земледелием; ника-

кие почти ремесла здесь неизвестны. В С. временно проживает по 

найму у помещицы 13 д. католиков об. пола; евреев только 5 муж. 

и 8 жен. Старая приходская церковь построена была в 1727 году и 

посвящена в честь Собора св. Архистратига Михаила; зданием бы-

ла деревянная, трехугольная, очень невместительная. Она просу-

ществовала до 1886 г.; пожаром, проишедшим от непотушенной 

свечи, эта церковь была сильно повреждена и в том же году разоб-

рана; материал употреблен на постройку новой церкви, заложен-

ной рядом с нею еще в 1884 г. Новый храм, также Св.-Михайлов-

ский, окончен в 1886 г.; зданием – деревянный, однокупольный, с 

колокольнею, стоящею рядом; имеет вид креста. Двух-ярусный 

иконостас  в нем сооружен в 1890 г. взамен старого 1806 г. Стои-

мость церкви простирается до 5500 р., не считая дубового матери-

ала, пожертвованного помещицею М. Соколовскою; деньги собра-

ны частью от прихожан, а частью поступили по двум проситель-

ным книгам. Церковной земли 44 д., в том числе усад. 3 д., пах. 30 
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д. и сен. 11 д. Священнические пристройки сооружены  в 1870 – 

1875 гг. на средства приходского попечительства, а псаломчи-

ческие – с 1886 г. Церк.-приходская школа существует с 1868 г.; 

помещается в собственном здании под железною крышею в 1895 г. 

789. Слободка-Межировская с. – расположено в неглубокой 

долине, иеющей покатость к северу, при рч. Думиче или Думке 

(иначе – Ровец), запруженной у северной части села и разливаю-

щейся узким, но длинным прудом. С юга подле села проходит 

жел.-дорожная линия на Волочиск и в 2 вер. находится ж.-д. ст. 

«Сербиновцы»; от г. Бара на в. в 15 вер. Наклон к северу, дающий 

свободный доступ холодным ветрам, и соседство болотистого за-

росшего пруда делает эту местность нездоровою, холодною и 

сырою. Почва – суглинистая, а местами состоит из чистой красной 

глины. По разсказам старожилов, первоначально село находилось 

на противоположном берегу речки, но было разорено татарами; на 

том месте при вспашке находят куски кирпича, черепки и остатки 

разной домашней утвари. Подле этого селища высится курган. Из 

унии приход перешел в православие в 1795 г. при священике Ев-

стафии Левитском, переменившем потом свою фамилию на Косяк; 

он священствовал с 1764 г. по 1809 г. и был присоединен благо-

чинным Василием Рогаль-Левицким. Имение принадлежало Ме-

жировским владельцам и теперь принадлежит Мари Соколовской, 

урожденной Орловской. Прихожан в настоящее время 412 муж. и 

423 жен.; все они – крестьяне-малороссы, занимающиеся преиму-

щественно земледелием; кроме того, к приходу принадлежат все 

служащие на ж.-д. ст. «Сербиновцы». Кроме православных, есть 

несколько семейств католиков, временно проживающих, и 2 семьи 

евреев. Побочными занятиями населения служит извоз, работы на 

местных известковых каменоломнях и ткачество, знакомое почти 

каждой семье. Первою в приходе церковью была посторенная в 

1744 г. на средства прихожан, деревянная, трехкупольная, посвя-

щенная  в честь Рождества Пресв. Богордицы; она просуществова-

ла до 1894 г. На ее месте выстроена новая деревянная церковь 

вместе с колокольнею, однокупольная, также Рожд.-Богородичная, 

с новым трех-ярусным иконостасом; постройка обошлась в 8000 

р., собранных крестьянами. В храме имеется старинная икона Бож. 

Матери, очень чтимая в народе, как благодатная; риза на ней мед-

ная, вызолоченная. С 1744 г. при церкви сменилось 8 священни-
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ков, считая и теперешнего. Церк. земли: усад. 3 д. 612 с., пах. 33 д. 

800 с., сенок. 3 д. 600 с., – всего 39 д. 2012 с. Все причтовые пост-

ройки сооружены в 1888 г. на средства помещицы. Церковно-

приходская школа существует с 1876 г.; в 1891 г. построено для 

нее отдельное здание на средства приходского попечительства. 

790. Степанки с. – расположено по обоим берегам незначи-

тельного ручья, впадающего в речку Мурафу. В одной версте от С. 

проходит Новоселицкая ветвь железной дороги; от г. Бара на ю.-в. 

в 15 вер. Климатические условия благоприятны для здоровья; поч-

ва – глинистая. В XVII в. поселение принадлежало Шелковскому и 

Краснопольскому, который впоследствии продал свою часть 

Шелеховскому. В 1828 г. помещик Балтазар Шелеховский продал 

С. ксендзу Николаю Соколовскому, от которого имение откуплено 

Игнатием Витославским. В 70-х годах имение перешло к Алесан-

дровым. Памятником старины в С. служат едва сохранившиеся 

земляные валы на восток от села, служившие, по преданию, 

укреплением в случаях татарских набегов; народ называет эти 

валы «Городищем». Населения числится: дворян 15 м. и 15 ж., 

крестьян 503 м. и 474 жен., мещан 5 м. и 4 ж. и прочих сословий 93 

м. и 92 ж. Крестьяне занимаются хлебопашеством, а так назыв. 

шляхта, большею частью безземельная, – работами в известковых 

каменоломнях; прихожане в религиозном отношении довольно 

индифферентны; в селе проживает несколько еврейских семейств. 

Ныне существующий в приходе Рождество-Богородичный храм 

построен в 1800 г. на средства прихожан; зданием деревянный, 

однокупольный. Иконостас в нем пяти-ярусный, существующий 

без всяких перемен. В 1883 г. к нему пристроен притвор, а в 1890 

г. на попечительские суммы построена колокольня в виде навеса 

на четырех столбах, крытого жестью. Церковной земли: усад. 3 д., 

пах. в 3-х смен. 31 д. 2322 с., сен. с молод. лесом 5 д. 1530 с., а 

всего 40 д. 1452 с. Причтовые дома 1883 – 1884 г. В С. с 1883 г. 

существует церк.-прих. школа; в 1897 году местный землевладелец 

Павел. Никол. Александров подарил под школу 84 кв. с. земли и в 

том же году на ней выстроено для школы специальное помещение 

на средства прихожан с пособием от Училищн. Совета. 

791. Стодульцы с. – расположено на живописных пригорках, 

покрытых садами. С ю.-з. и ю.-в. к селу примыкают парки местных 

землевладельцев. С севера село окаймлено жел.-дорожною лини-
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ею, ближайшая ст. которой – «Сербиновцы», – находится в 5 вер. 

В 2 вер. к с.-в. находится приписная д. Рожны, на берегу большого 

и многоводного пруда, образуемого речкою Думичем. Приход рас-

положен в 12 вер. от г. Бара на в. Умеренное количество лесов и 

отсутствие болот делает климат обоих поселений здоровым; почва 

в С. преимущественно суглинистая, местами черноземная или 

известковая; обилие камня-известняка развило промысел – выжи-

гание извести; в Рожнах почва глинистая и только из-под леса чер-

ноземная. Стодульцы, или по древним документам «Стодольцы», 

упоминается в качестве благоустроенного прихода уже в визите 

1759 г., но существует гораздо раньше, так как люстрация 1616 г. 

застает здесь арендных владельцев Калинского Щенсного. В 60-х 

годах сев. часть села отчуждена была под строившуюся Воло-

чискую ветвь жел. дороги, а крестьяне переведены в южную часть, 

которая получила название «Новое-Село» или «Пречипиловка». 

Деревня Рожны или Рожки в 1759 г. имела уже приходскую 

церьковь. Название ее произошло от местоположения при слиянии 

двух речек – Думича и Червони, теперь уже высохшей, но еще 

упоминавшейся по 1835 г. в описании церковной земли бла-

гочинного Лашкевича; образуемый ими мыс имел вид рога. До 

1842 г. Р. составляли самостоятельный приход, а с этого года при-

писаны к Стодульцам. Население прихода, за исключением 2 – 3 

семейств католиков, состоит из православных крестьян-малорос-

сов, которых в Стодульцах есть до 1050 д. об. п., в д. Рожнах свы-

ше 500 д.; католиков в С. только 8 д. об. п. Главное занятие состо-

ит в земледелии, а побочным служит работа на свекловичных 

плантациях, в соседних сахарных заводах, извоз и ломка камня-

известняка; в последнее время стало развиваться пчеловодство и 

ткачество. Вообще население здесь зажиточное. В визите 1759 г. 

упоминается Св.-Иоанно-Богословская церковь в С., но о внешнем 

виде ее ничего неизвестно. Этот храм просуществовал до 70-х го-

дов XVIII в. и, вследствие крайней ветхости, разобран, а в 1771 г. 

на его месте выстроена новая деревянная трехкупольная церковь, 

посвященная также имени св. Ап. Иоанна Богослова, с отдельною 

колокольнею. В 1886 г. заложен, а в 1888 г. освящен теперешний 

Св.-Иоанно-Богословский храм, деревянный, однокупольный, сов-

местно с колокольнею, с иконостасом из старой церкви. Храм этот 

очень изящной архитектуры; в нем есть старинная икона Богома-
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тери, – по преданию, еще из первой церкви, неискусной живописи, 

помещающаюся в притворе. Украшением  погоста служит мрамор-

ный памятник с чугунною решеткою на могиле приходского свя-

щенника Александра Стопкевича, старанием которого построена 

теперешняя церковь. В д. Рожнах первый храм устроен в 1759 г. и 

существует до сих пор; он – деревянный, техкупольный, крыт 

жестью и посвящен в честь Воздвижения Животв. Креста Господ-

ня; капитально ремонтирован в 1872 – 1878 гг.; вставлен новый 

иконостас, подведены новые подвалины и перекрыт жестью. В   

80-х годах отдельно построена деревянная, на каменном фунда-

менте, под жестью колокольня. Церковь имеет два неприкосновен-

ных вклада от помещицы с. Луки-Барской Анны Псюрской: один – 

в 1000 р. банковым билетом по 3 ½  0/0, а другой – в 67 р. по 

книжке сберегательной кассы. Выдающимся священником был с 

1879 г. по 1898 г. Александр Стопкевич, здесь умерший и погре-

бенный; он вложил всю свою душу в заботы о храме и приходе и 

до последних дней неустанно работал на пользу своей паствы. 

Причтовые постройки возведены в 1886 г. по акту Съезда Миро-

вых Посредников. Церковной земли 62 д. 1568 с., в том числе 21 д. 

в приписной д. Рожнах; из них 420 с. под погостом в Стодульцах и 

100 с. в Рожнах и 1 ½ д. под кладбищем, а остальная – усадебная, 

пах. и сенок. с хутором. Церк.-прих. школа в С. открыта по иници-

ативе помещика Шелеховского в 1854 г., года через три им же 

закрыта, а в 1871 г. вновь открыта и помещалась в здании бывш. 

волостного правления; в 1899 г. для нее построено деревянное под 

жестью помещение. В Рожнах школа грамоты в собственном зда-

нии. В С. есть кирпичная р.-кат. каплица, приписанная к Маньков-

скому костелу. 

792. Токаревка с. – расположено на низменном левом берегу 

р. Рова, разливающейся у села большим прудом, который тянется 

на несколько верст выше и ниже села. В 5 вер. находится ж.-д. ст. 

«Сербиновцы» Волочиской ветви и ст. «Севериновка» Новоселиц-

кой линии; почтовое отдел. в с. Чернятине в 1 в.; от г. Бара на в. в 

12 вер. Избыток влаги делает местность слышком сырою и нездо-

ровою. Почва – частью глинистая, частью черноземная; местами 

встречается песок и камни. Обилие в этой местности камня, при-

годного для мельничных жернов, привлекло сюда предпринимате-

лей, так назывемых «токаров», занимающихся этим промыслом, 
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отчего получило свое название и самое село. Время образования 

его неизвестно; с давних времен оно принадлежало помещикам 

Витославским, а теперь – Марии Мих. Львовой. Прихожан чис-

лится 412 м. и 409 ж.; есть здесь и евреи. Население состоит из 

крестьян-малороссов, занимающихся, кроме земледелия, ткачест-

вом, доставкою клади с ж.-д. станций, работами на соседних пово-

варенном, сахарном и винокуренном заводах, а также барыше-

ством. Ныне существующий деревянный трехкупольный храм по-

строен еще в 1774 г. на средства прихожан; посвящен во имя свв. 

Безсребрен. Косьмы и Дамиана. Иконостас – старый, обновленный 

в 1850 г. Выдающимся священником был Василий Синицкий, про-

служивший на одном приходе 31 год (1800 – 1831 гг.). Церк. зем-

ли: усад. 3 д., пах. 30 д. и сен. 5 д., – всего 38 д. Причтовые поме-

щения устроены недавно на суммы земельн. сбора. Церк.-прих. 

школа существует издавна, но более правильною постановку полу-

чила только с 1893 года. 

793. Чернятин с. – расположено в 15 в. на в. от г. Бара Моги-

лев. у., на правом берегу  р. Рова, запруженной у с. Севериновки и 

разливающейся обширным озером; пруд разделен меньшими пло-

тинами на три части. Часть села расположена на покатому берегу  

реки, а другая – на равнине, замыкающейся лесами помещицы    

М. М. Львовой. В 1 ½  в. к  ю.-в. находится ближайшая ж.-д. стан-

ция «Севериновка», но почтовое отдел. находится в самом Ч. Сы-

рая нездоровая атмосфера служит причиною того, что местное на-

селение имеет изможденный вид и страдает преимущественно от 

чахотки, не смотря на то, что здесь на средства помещицы ему по-

дается бесплатная медицинская помощь. Почва – суглинистая, до-

вольно плодородная. По разсказам старожилов, Ч. образовался 

чрез заселение его великороссами-старообрядцам и попивщинско-

го толка, бежавшими сюда из Московского государства в пору 

гоне-ний там на них. Поселение входило преемственно в состав 

поместий князя Любомирского, Домского и Игнатия Витославско-

го. Этот владелец имения выселил раскольников на юг села, в 1 ½ 

в., где они образовали поселок, названный Слободою-Чернятин-

скою. Здесь раскольники устроили свою часовню в честь св. Ап. 

Филиппа, деревянную в сруб, и слывут среди местного населения 

под названием «филипповцев». В настоящее время Чернятинское 

имение принадлежит помещице Марье Михайловне Львовой. Пра-
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вославного населения числится 552 д. м. и 573 д. ж. п.; кроме того, 

есть около 5 семейств католиков. Главным занятием служит земле-

делие и работы на местном пивоваренном заводе; с Одессою и 

Киевом, благодаря железной дороге, население находится в посто-

янных сношениях. Из административных распоряжений бывшей 

Брацлавской Консистории (Тр. Ком. III, 361) видно, что в с. Черня-

тине в 1780 г. была Св.-Димириевская церковь, но когда и кем бы-

ла построена – неизвестно. В 1783 г. на средства прихожан была 

деревянная однокупольная церковь с колокольнею, посвящена во 

имя св. архидиак. Стефана. Эта церковь разобрана в 1886 г., а 

вместо нее на средства прихожан, с пособием от помещицы М. М. 

Львовой, выстроена теперешняя деревянная церковь, также посвя-

щенная имени св. архидак. Стефана. Погост старой церкви, состо-

явший всего из нескольких десятков кв. сажен, присоединен к 

причтовой усадьбе, а новый погост, довольно обширный, обнесен 

прочным забором. В 1890 г. церковь была повреждена пожаром, 

произошедшим от неизвестной причины, и отстроена вновь на 

средства помещицы. Церк. земли: усад. 3 д. 360 с., пах. в 3-х смен. 

44 д. 52 с. и сен. с редк. дубов. лесом 11 д., – всего 58 д. 412 с. Все 

без исключения причтовые постройки возведены в 1894 г.  на 

суммы земельн. сбора с  пособием от прихожан. Церк.-прих. школ 

две: второклассная с образцовою школою грамоты при ней, устро-

енная в 1896 г. в подаренном помещицею каменном здании, при-

способленном на средства Св. Синода, и одноклассная церк.-прих. 

школа, устроенная в 1889 г. на средства помещицы и ею же до сих 

пор содержимая. Первый выпуск воспитанников втроклассной 

школы был в 1899 году; окончило с учительским свидетельством 

12 человек. 

       

4-й благочиннический округ 
  

794. Воронинцы с. – расположено на равнине при речке 

Сниводе, левом притоке р. Буга; речка образует у села большой 

пруд. В 3-х вер. от В. проходит почтовая дорога из Хмельника в г. 

Бердичев; почт. отделение в Уланове в 4 вер. Климатические ус-

ловия местности благоприятны для здоровья. Почва – глубокий 

плодородный чернозем. Упоминание о В. встречается уже в 1508 
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г., когда в окрестностях произошло сражение с татарами, которых 

совершенно разбил каштелян львовский Ян Каменецкий. Из люст-

рации Хмельницкого староства от 1615 г. видно, что в эту пору В. 

находились в пожизненном арендном владении Станислава Домб-

ровского, получившего это имение от воеводы Претвича. По пре-

данию, первоначально здесь было три поселения:  к северу за пру-

дом – Селище, к югу – Галавщина и к ю.-в. Скаржинцы; они разо-

рены были татарами во время одного из вторжений их по так на-

зываемому «Черному шляху» и впоследствии на их месте возник-

ло село Воронинцы, а старые сельбища обращены в пахотное поле. 

В настоящее время на южном селище находится довольно глубо-

кая котловина, приблизительно в 150 кв. сажен, а с востока две 

больших насыпи, уже значительно распаханных. Воронинский 

униатский приход воссоединился с Православною Церковью в 

1794 году при священнике Павле Жучковском. В 1715 г. владель- 

цем В. был Павел Ушанский, а потом Иосиф Колюмна-Чеснов-

ский; с присоединением Подолии к России, они достались графу 

Ильинскому, а у последнего куплены помещиком Петром Иванов-

ским, который дал их, в качестве приданного, дочери своей, княги-

не Каролине Витгенштейн. В настоящее время В. принадлежат 

княгине Марье Гогенлоэ-Шилдингс. Население состоит из мало-

россов-крестьян, которых здесь числится 625 муж. и 683 жен. 

Главное занятие их – земледелие. Прежде существования нынеш-

ней церкви в В. был деревянный трехкупольный Св.-Покровский 

храм. В визите 1780 г. (Иоанна Чемены) и 1790 г. (Петра Дубин-

ского) сказано, что о времени постройки этой древней церкви 

ничего не известно, а существовало только предание, что церковь 

построена из материала, срубленного в бывшем на том месте лесу. 

Также неизвестно, когда она прекратила свое существование. На 

месте старой церкви построена нынешняя Св.-Покровская де-

ревянная трехкупольная церковь, крытая гонтою; храмоизданная 

грамота выдана в 1795 г. В 1855 г. купол с крестом был сорван бу-

рею и потому ремонтирован. Иконостас – трех-ярусный, соору-

женный в 1826 г. и обновленный в 1845 г. на средства князя Ни-

колая Витгенштейна. За время с 1779 г. в приходе сменилось 6 свя-

щенников. Церковной земли: усад. 3 д., пахатн. 34 д. 1766 с., сен. 5 

д. 216 с., под погост. и кладб. 2088 с., а всего 44 д. 1224 с. Прич-

товые постройки ветхи. Церк.-прих. школа существует с 1860 г.; в 
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1894 г. владелец имения, князь Гогенлоэ, пожертвовал под школу 

участок земли, на котором в 1897 г. построено собственное школь-

ное здание, крытое железом. 

795. Гатка-Улановская с. – расположено на плоском берегу 

речки Сниводы, в ½ вер. от м. Уланова ниже по течению речки и 

составляет как-бы его предместье. Гигиенические условия местно-

сти не вполне благоприятны для здоровья. Почва – черноземная. 

Приход образовался чрез переселение Улановских мещан, а также 

крестьян из имений, принадлежащих владельцам м. Уланова. Наз-

вание села произошло от слова «гать», так как оно расположено у 

плотины. С 1835 по 1856 г. село почему-то именовалось Уланов-

ской Игнатовкою. Приход был униатским и возсоединился с пра-

вославием в 1791 г. Прихожан числится 410 муж. и 415 жен.; они 

по народности – малороссы, по сословию – крестьяне, по занятиям 

– исключительно земледельцы. До 1816 г. в Г.-У.  была деревянная 

церковь, построенная владельцами м. Уланова. Когда она обветша-

ла, в 1816 г. построена на средства прихожан нынешняя каменная 

однокупольная церковь с колокольнею, посвященная в честь св. 

Архистратига Михаила. Иконостас устроен в 1892 г. новый, а 

раньше был из старой церкви, четырех-ярусный. Церковной земли: 

усад. 2 д. 14 с., пах. 32 д., сен. 4 д., – всего 38 д. 14 с. Причтовые 

дома ветхи.  В приходе есть министерское одноклассное училище, 

открытое в конце 70-х годов; до 1884 г. существовала церковная 

школа грамоты, потом закрытая. 

    796. Липятин с. – в 23 вер. от Хмельника на с.-в., близ гра-

ницы Волынской губернии (2 вер.) на водоразделе р. Тетерева и 

речки Сниводы. Местность степная, с небольшими холмами; село 

лишено какого бы то ни было пруда или речки, так что в засуху 

население очень бедствует от безводья. Ближайшая ж.-д. ст. «Оль-

шанка» Киево-Брестской дороги в 36 вер. Л. находится в здоровой 

местности; почва – природный чернозем. Поселение принадлежит 

в настоящее время дворянам Ольшевским. Оно возникло из хуто-

ра, который  входил в группу так называемых «Любарских хуто-

ров». Когда именно образовалось это село – неизвестно, но в 1703 

г. здесь была уже построена деревянная церковь, просуществовав-

шая до 1864 г. В этом году она на средства прихожан перестроена 

в ныне существующую Рождество-Богородичную церковь, дере-

вянную, однокупольную, с старинным четырех-ярусным иконоста-
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сом; при ней отдельно колокольня, сильно  обветшавшая и угрожа-

ющая падением. На постройку новой колокольни начат сбор по-

жертвований среди прихожан. Православного населения в приходе 

424 м. и 473 ж. малороссов-крестьян, занимающихся преимущест-

венно земледелием, довольно зажиточных, благодаря плодородной 

почве. До недавнего времени некоторые отправлялись на заработ-

ки в Бессарабскую губ., а теперь нанимаются на ближайших свек-

лосахарных заводах – в м. Янушполе Волын. губ. и с. Войтовцах 

Лит. у.; есть в селе и ремесленники – кузнецы, плотники, ткачи и 

др. Кроме православных, в Л. есть католики – 32 муж. и 34 жен. и 

евреи – 10 м. и 14 ж. Церквоной земли: усад. 3 д., пах. 28 д. и сен. 3 

д.  1296 с., а всего 34 д. 1296 с. Священнический дом построен на 

суммы земмельн. сбора; псаломщический дом ветхий. В 1874 г. в 

Л. открыта школа грамоты, преобразованная в 1892 г. в церк.-при-

ходскую; с 1893 г. помещается в собственном здании. 

797. Маркуши с. – лежит на низменном берегу речки Сниво-

ды, которая образует у села большой пруд, прежде чистый и глу-

бокий, а теперь заросший камышем и осокою. С восточной, южной 

и западной сторон есть тоже небольшие прудки, которые в жаркое 

лето превращаются в трясины; гниющие растительные остатки за-

ражают воздух своими испарениями и порождают самые разнооб-

разные болезни среди населения. Почва состоит из глубокого пло-

дородного чернозема. М. находятся на с.-в. от Хмельника в 18 в.; 

почтовое отдел. в м. Уланове в 8 вер. В документах XVII в. село 

называлось Маркушовцами; оно входило в состав Хмельницкого 

староства и даровано было польским королем Сигизмундом III 

шляхтичу Маркушовскому, от которого права арендного владения 

перешли к Яну и Николаю Петриковским, бывшим здесь во время 

люстрации 1616 г. В 1636 г. М. принадлежали Петру Лабенскому, 

а в XVIII в., до присоединения Подолии к России, – Маркушовско-

му старосте Новицкому; затем имение подарено было Императри-

цею Екатериною II Брацлавскому губернатору Генриху Берхману. 

Путем продажи оно переходило к графу Ржевускому, потом Кази-

миру Будзинскому и по наследству к сыну его Генриху Будзинско-

му; за долги продано с аукциона и досталось Цецилии Степков-

ской, а от нее, в качестве приданного, перешло к дочери ее Марии, 

вышедшей замуж за Доминика Шимоновского, который состоит в 

настоящее время владельцем М. Православного населения в при-
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ходе 630 муж. и 606 жен., в том числе 9 мещан; католиков 24 м. и 

28 ж. и евреев 18 м. и 24 ж. Население довольно зажиточное, зани-

мается исключительно земледелием, ремесел не знает. В религиоз-

ном отношении прихожане очень индифферентны; слабую сторо-

ну их составляет пьянство, которому почти поголовно предаются 

мужчины и женщины. В 60-х годах, скоро после освобождения 

крестьян от крепостной зависимости, население М. стало жертвою 

происков местного помещика-католика, который, пользуясь под-

держкой местной администрации, довел отношения крестьян до 

открытого возмущения, разрешившегося поголовною экзекуциею 

их при помощи вызванных сюда военных команд. Впоследствии 

роль административных лиц выяснилась путем расследования, и 

все прикосновенные к этому делу лица были отданы под суд и по-

несли должную кару: одни отрешены были от места, другие – 

сосланы. По разсказам старожилов в половине прошлого века в М. 

существовала маленькая деревянная церковь наподобие каплицы, 

но когда и кем построена и когда прекратила существование, – не-

известно. В 1784 г. на средства прихожан на месте этой каплицы 

построена была деревянная трехкупольная Св.-Покровская цер-

ковь с отдельной колокольнею. С постройкою в 1882 г. новой 

церкви, старая разобрана. Новая церковь посвящена также в честь 

Покрова Пресв. Богородицы; она построена на старом погосте, 

составляет одно здание с колокольнею, деревянная, однокуполь-

ная; стоимость постройки около 7000 р., собранных прихожанами. 

Иконостас – трех-ярусный, из старой церкви, византийской жи-

вописи; в 1894 г. обновлен и дополнен недостающими частями. 

Выдающимся священником был Филлип Петрусеви, прослужив-

ший на одном месте 57 лет (с 1830 по 1887 г.), здесь же на погосте 

и погребенный; он много трудился на благо своего прихода, по-

строил новый храм, завел школу и пр. Церковной земли числится: 

усад. 1 д. 1920 с., пах. 39 д. 948  саж., сен. 6 дес. 2160 саж., моча-

рей 5 дес. 1246 саж. и под хутор. 124 саж. Причтовые дома постро-

ены в 1894 г. на суммы земельного сбора. Школа грамоты суще-

ствует с 1865 г. в специальном помещении; в 1895 г. устроено но-

вое здание, деревянное. 

798. Пагурцы с., как показывает самое название, раскинуто по 

горкам на правом берегу рч. Вытеклы, в 2-х вер. от впадения ее в 

рч. Сниводу. Местность совершенно степная; растительности мало 



 162 

даже на усадьбах; за дровами приходится ездить верст 25. Село 

довольно скучено; тесные и кривые улицы проведены большей 

частью по ложбинам, а усадьбы раскинуты по холмам. Положение  

села на возвышенности, степной воздух, здоровая ключевая вода – 

все это делает местность очень здоровою; почва – плодородный 

чернозем, глубиною до 1 ½ арш. От м. Уланова находится к в. в 4 

вер.; ближ. ст. «Хмельник» – верст 20. Сначала село принадлежало 

графам Ильинским, а затем с 1810 г. сев.-восточный «куток» пере-

шел в собственность Седловского, средний – Ободзинского и Юж-

ный – Гурского; с 70-х годов текущего столетия  все село принад-

лежит Ободзинским. В настоящее время православных числится 

1183 д. об. п., католиков 19 д. и евреев 33 д. По народности насе-

ление состоит из малороссов, занимающихся хлебопашеством; 

раньше они имели заработки на сахарном и винокуренном заводах, 

существовавших в П.; но первый лет 30 тому назад сгорел, а пос-

ледний закрыт в 1897 г. Прихожане очень привержены к храму; 

церковные старосты здесь на свое содержание получают 14 дес. 

земли, выделенной помещиками еще во время крепостного права в 

качестве откупа от обязанности лишаться своего крепостного с вы-

бором его в церковные старосты. Ныне существующий в П. храм 

во имя св. великомуч. Димитрия построен в 1796 г. старанием 

местного священника Иоанна Лемешинского и прихожан: Косьмы, 

Луки и Мартина Войтовых; постройка, как гласит подрядной кон-

тракт, обошлась в 1000 злотых и ординарии: 5 корцев ржи, 2 корца 

пшеницы, 3 меры пшеничной крупы и т. п.; кроме того, крестьяне 

давали от себя даровых рабочих и очередный стол. О предшеству-

ющей церкви никаких преданий не сохранилось. Теперешний храм 

– деревянный, довольно обширный и высокий, трехкупольный, 

имеет вид креста; отдельно – каменная колокольня. Старый иконо-

стас заменен новым еще лет 70 тому назад. Церковной земли: усад. 

1 д. 750 с., пах. 39 д. и сен. 6 д., а всего 46 д. 750 саж. Псаломщи-

ческий дом ветхий. Обучение грамоте велось с 1862 г., но с 1884 г. 

крестьяне примкнули к обществу м. Уланова и вместе содержали 

там министерское одноклассное училище. В 1892 г. помещики 

отвели за селом ½ дес. земли под церковно-приходскую школу и 

здесь построено на средства крестьян, с пособием от Училищного 

Совета (305 р.) собственное помещение для школы стоимостью 

около 1200 руб. 
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799. Петриковцы с. – расположено в маленькой ложбине не-

большого ручья, который выше по течению носит название Самец. 

Ручей образует в П. болотистый прудик, у которого построена де-

ревянная мельница о двух поставах. Село пересекается почтовою 

дорогою из Летичева в г. Бердичев и находится в 8 вер. от почт. 

отдел. в Уланове к с.-в. Климат здоровый; почва – глубокий 

чернозем. На пахатных полях близ села сохранились бугры и на-

сыпи, которые народ приурочивает к татарскому разгрому села. 

Присоединение прихода к православию совершилось в 1759 г. В 

XIX в. имение принадлежало помещику Петру Ивановскому, а от 

него досталось, в качестве приданного, дочери его, княгине Каро-

лине Витгенштейн. Населения в П. числится 631 муж.  и 654 жен. 

православных малороссов-крестьян; кроме того, здесь есть 40 м. и 

43 ж. католиков, 1 м. и 4 ж. лютеран и 25 м., 28 ж. евреев. Св.-

Покровская двухкупольная церьковь неизвестно когда и кем по-

строена, но надпись на церковной стене «1717» дает основание 

считать этот год временем постройки ее. По преданию, церковь 

эта была не новая, но перенесенная из другого села, – откуда имен-

но, неизвестно. Она зданием деревянная, совместно с колоколь-

нею, с 1858 г. на каменном фундаменте, крытая жестью, с двумя 

приделами. Иконостас четырех-ярусный. В настоящее время соби-

раются суммы для постройки новой церкви. Выдающимся священ-

ником был Иоанн Борисович, прослуживший в этом приходе 39 

лет (1798 – 1837 гг.); сын его, в монашестве Афанасий, был ректо-

ром Киевской дух. академии, в впоследствии епископом Чернигов-

ским. Церковной земли 36 д. 1680 с., в том числе усад. 1 д. 1632 с., 

пах. 28 д. 1824 с., сен. 5 д. и неуд. 1 д. 624 с. Священнические 

постройки очень ветхи, а псаломщические еще довольно прочны.  

Церк.-прих. школа существует с 1872 г.; в 1895 г. для нее на сред-

ства прихожан построено специальное помещение, крытое желе-

зом. 

800. Подорожна с. – расположено на самой границе Волын-

ской губ. и Винницкого уезда, на равнине, при почтовой дороге из 

Летичева в Бердичев, отчего поселение и получило свое название. 

Местность – степная, здоровая; почва – глубокий чернозем. П. вхо-

дила в состав Улановского староства; в XIX в. является собствен-

ностью Бардашвицкого, а затем Млынского. Этот владелец поче-

му-то выселил отсюда всех католиков и льготы давал только пра-
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вославным. В настоящее время П. принадлежит помещице Лауре 

Менцинской. Православного населения  здесь числится 428 м. и 

392 ж.; католиков есть только 20 м. и 19 ж. По народности – все 

малороссы, по сословию – крестьяне, занимаются земледелием, из-

возом в Бердичеве и Янушполе, а также работами на соседних са-

харных заводах. Сношения с Бердычевом развили в П. конокрад-

ство, и хотя по приговору крестьян в последнее время выселено 

отсюда в Сибирь около 10 семейств конокрадов, но воровство не 

прекратилось. Первый приходской храм построен был в 1778 г. из 

материала старой деревянной церкви, купленной в м. Уланове не-

многочисленными прихожанами П.; он был трехкупольный, посвя-

щенный в честь св. пророка Илии. В 1860 г. построена на средства 

прихожан теперешняя деревянная церковь в честь Казанской ико-

ны Божией Матери. Хотя П. все время своего существования была 

самостоятельным приходом, но в первой половине текущего сто-

летия оставалась без священника более 30-ти лет. Церковной зем-

ли: усад. 3 д., пах. в 3-х смен. 36 д. 2150 с. Для священника по-

строек нет никаких, а псаломщические ветхи. Школа открыта в 

1860 г., но собственное помещение имеет только с 1895 г. 

801. Рукав-Белый с. – расположено на возвышенном берегу 

ручья, составляющего правый приток речки Сниводы; у подошвы 

этой возвышенности тянутся луга, занимающие старое ставище; 

небольшие пруды остались только в северном и южном конце се-

ла. В 2 вер. к ю.-в. находится приписная д. Сербиновка, располо-

женная по краям большой котловины. Климатические условия 

села Р.-Б., как расположенного на возвышенности, довольно хоро-

ши; в д. Сербиновке, хотя населения вдвое меньше, но заболевае-

мость почти вдвое больше, чем в Р.-Б. Почва здесь везде глубокий 

плодородный чернозем. От зашт. г. Хмельника село расположено 

на с.-в. в 12 вер., где имеется ближайшая ж.-д. станция. По преда-

нию, село возникло на месте хутора и первоначально называлось 

Тростянцом, так как протекающая вблизи речка была покрыта 

тростником. Остатки старого кладбища к югу от села народное 

предание приурочивает к одному из татарских нападений на это 

поселение. В настоящее время село составляет собственность дво-

рян Игнатия и Вацлава Лыховских. Прихожане возсоединились с 

Православною Церковю в последние годы XVIII в. при священни-

ке Алексее Чекановском. Теперь православных в приходе числит-
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ся 655 муж. и 705 жен., католиков 75 м. и 80 ж. и евреев 45 д. об. 

п.; главное занятие населения – хлебопашество. Раньше ныне су-

ществующей церкви в с. Рукаве-Бел. была деревянная, посвящен-

ная в честь преподоб. Параскевы. Она просуществовала до 1816 г., 

а в этом году старанием и на средства местного священника Иоан-

на Кульчицкого на том же месте построена теперешняя каменная с 

колокольней двухкупольная церковь, посвященная в честь преп. 

Онуфрия, крестовидная, с пяти-ярусным иконостасом. К этому 

храму приписана деревянная Рождество-Богородичная церковь д. 

Сербиновки, построенная в 1800 г. Выдающимися священниками 

были: Иоанн Кульчицкий, построивший новый храм, и Александр 

Чернявский, прослуживший на одном приходе 56 лет (1839 – 1895 

гг.). Церковной земли: при Св.-Онуфриевской церкви – усад. 2 д. 

381 с., пахат. 51 д. 1347 с., сен. 3 д. 941 с. и неуд. 2 д. 1021 с.; при 

Рожд.-Богородичной церкви – усад. 2 д. 787 с., пахат. 42 д. 1050 с. 

и сен. 11 д. 1295 с., а всего 115 д. 2022 с. Причтовые помещения 

построены на суммы земельн. сбора в 1899 г. Церк.-прих. школа в 

Р.-Б. до 1893 г. помещалась в псаломщическом доме, а с этого вре-

мени – в собственном здании, построенном на средства прихожан. 

В д. Сербиновке школа грамоты существует с 1861 г. 

802. Рыбчинцы с. – расположено на возвышенности, окружен-

ной речкою Сниводою и предствляющей из себя как-бы остров; к 

западу от села находится пруд. Местность почти совершенно степ-

ная, часто подвергающаяся засухам, но здоровая.  Почва – черно-

зем, с значительною примесью песку. В ½ вер. к северу при той же 

речке расположена приписная д. Воробиевка. Р. находятся в 18 

вер. к с.-в. от зашт. г. Хмельника; почтов. отделение в м. Уланове в 

3 ½ вер. По разсказам старожилов, Р. первоначально были засе-

лены казаками, которые, при приближении татарского отряда, уш-

ли на остров, где теперь село, полагаясь на недоступность его, как 

окруженного болотами, и здесь остались, прельщенные богатыми 

рыбными ловлями. Приписная д. Воробиевка возникла значитель-

но позже. При присоединении Подолии к России, с. Рыбчинцы с д. 

Воробиевкою подарены были Императором Павлом I в 1797 г. гра-

фу Ильинскому, от которого достались графу Холоневскому, а те-

перь принадлежат наследникам дворянина Мазараки. Население 

состоит из малороссов; православных во всем приходе 914 муж. и 

902 жен., католиков около 25 д. и евреев около 60 д. Крестьяне 
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здесь зажиточны; главное занятие их составляет земледелие, но не-

которые знают и ремесла, преимущественно ткацкое, а до закры-

тия здесь винокуренного завода многие имели заработки на заво-

дах. Прихожане религиозны: много жертвуют на церковь, часто 

посещают ее, ходят на богомолье по святым местам. Старая дере-

вянная церковь, неизвестно когда и кем построенная, сгорела в 

1802 г.; за отсутствием средств на постройку новой, прихожане 

были приписаны к Улановской церкви. В 1824 г. на пожертвования 

прихожан и крестьянина Антония Мельника построен ныне суще-

ствующий Св.-Николаевский каменный храм, к которому в 1869 г. 

была пристроена каменная же трех-этажная колокольня вместо 

старого навеса на 4-х столбах.  На пожертвования прихожан в цер-

кви устроен в 1833 г. четырех-ярусный с позолотою иконостас, а в 

1860 г. – трех-ярусный киот на горнее место. Для причта имеется 

43 д. 1192 с. земли, в том числе усад.  2 д., пах. 31 д. 1387 с. и сен. 

с дубов. лесом 9 д. 2205 с. Священнический дом ремонтирован в 

1893 г., а прочие постройки тогда же вновь устроены из суммы зе-

мельн. сбора. Церкв.-прих. школа существует с 1867 г., но соб-

ственное здание, стоимостью около 1000 руб., имеет только с 1892 

года. 

  803. Сальница заштатный город – находится в 27 вер. от г. 

Хмельника на с-.в.; почт. отдел. в м. Уланове в 8 вер. Город распо-

ложен на открытой, по местам пересекаемой оврагами равнине, ко-

торую с сев.-запада на ю.-восток прорезывает речка Сальничка, 

приток Сниводы. К городу примыкают предместья – Черемисовка 

и Слободка, составляющая с ним одно целое. Растительности здесь 

очень мало, садики небольшие; избы построены с большими удоб-

ствами, чем в селах, с створчатыми окнами, с просторными и свет-

лыми комнатками; снаружи они тщательно выбелены и выглядят 

опрятно; дворы содержатся довольно чисто. В городе только одна 

церковь; костела нет; еврейских молитвенных домов три. Никаких 

фабрично-промышленных заведений здесь не существует. В об-

щем С. носит характер земледельческого поселения; даже тор-

говля произволится в незначительных размерах; базарных дней в 

году 26; кроме того есть одна годичная ярмарка, с давних пор уч-

режденная на 25 апреля (день св. Ап. Марка). Окрестности города 

в давние времена  составляли обширный район городских земель, 

которые в разную пору захвачены соседними помещиками; об 
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этом ведется многие годы процесс, только понапрасну разоряю-

щий местное население, так как конца ему не предвидится. Степ-

ной характер местности делает ее открытую для ветров, которые 

на дают гнилостным испарениям, какие присущи низменностям, 

заражать собою воздух, так что в гигиеническом отношении эту 

местность можно признать очень здоровою. Почва – глубокий (в 2 

арш.) плодородный чернозем. Население состоит из мещан; право-

славных числится 1296 м. и 1373 ж., католиков до 150 д. об. п. и 

евреев около 600 д. об. п. (по переписи 1897 г. населения 3701 д. 

об. пола). По народности православные – исключительно малорос-

сы. Хотя мещане земли не имеют, но главное занятие их – земле-

делие, так как они арендуют участки городской земли; впрочем, 

такой способ ведения полевого хозяйства влечет за собою только 

истощение земли. Некоторые отправляются на заработки в сахар-

ные заводы, нередко верст за 200, а другие занимаются извозом: 

перевозят товары из Бердичева, доставляют в Волочиск куринные 

яйца, траспортируемые отсюда за границу, и т. п.; ткацкий станок 

для выделки крестьянского холста имеется почти в каждой хате. 

По разсказам старожилов, некогда главным занятием населения 

было откармливание свиней, отчего будто-бы, произошло и самое 

название поселения. Народ называет город Силыхой. В XVI в. 

здесь была деревушка Салинца, прилегавшая к так званому «Чер-

ному шляху» – одной из дорог, по которым обычно совершались 

вторжения в Подолию татар. Брацлавский  подчаший Вацлав Сул-

ковский сделал представление польскому правительству о необхо-

димости обратить Сальницу в укрепление, в виду важного страте-

гического положения ее. На этом основании деревня была обра-

щена в город, получила в 1607 г. магдебуогское право, жители на 

20 лет были освобождены от всяких повинностей; учреждены бы-

ли торги и ярмарки. Городу дарован был герб, изображающий две 

руки, – одну обнаженную, а другую прикрытую панцырем  и дер-

жащую лук с стрелами. С двух сторон город имел естественную 

преграду – речку, а с двух сторон окружен палисадом с бойницами 

и рогатками. Благодаря разным привиллегиям, С. скоро засели-

лась. По разсказам, рынок старого города находился в заречной 

части, так называемой теперь «Шпиль», и сообщался с другими 

частями через «зеленую греблю», – плотину, следы которой видны 

и теперь. С 1665 г., во время войн поляков с казаками, С. была 
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разорена совершенно и оставалась в запустении довольно продол-

жительное время. В XVIII в. она опять возстановлена и составила 

особое староство. В 1776 г. в ней считалось едва 90 домов, пла-

тивших по 7 злотых; тогда С. принадлежала Игнатию Колюмне-

Чесновскому. В это время внутри города был укрепленный замок, 

окруженный прудом и глубокими рвами, наполненными водою. 

Незадолго до присоединения к России С. получила от польского 

короля Станислава-Августа подтверждение своих давних привил-

легий, но это не принесло ничего для поднятия города. С обраще-

нием С. в русский город она подарена была Императрицею Екате-

риною II генерал-майору Ираклию Моркову вместе с целым Саль-

ницким староством, но указом Сената в 1803 г. дарственная была 

уничтожена. Возсоединение с православной Церковью соверши-

лось в 1794 г. протоиерем Иоанном Палюховичем. Первый храм, о 

котором сохранились документальные данные, предствалял трех-

купольную церковь, заложенную на средства местного униатского 

священника Григория Крушинского и освященную в 1783 году. 

Материалом послужила старая церковь, купленная в с. Глинске 

Вин. у.; она разобрана в 1873 году. Старое церковище находится в 

черте огорода министерского училища; место престола замуровано 

камнем и отмечено каменным же крестом, вокруг которого поса-

жены фруктовые деревья. Нынешний каменный Рождество-Бого-

родничный храм начат постройкою еще в 1849 г. и окончен в 1865 

г.; выстроен на средства прихожан, с небольшим пособием от каз-

ны; стоимость его около 20.000 р. Иконостас в нем старый, дере-

вянный, пяти-ярусный, довольно художественный, перенесенный 

из упразденной церкви; наверху резное Распятие с предстоящими. 

До 1845 г. при церкви положен был трехчленный причт.: священ-

ник, дьячек и пономарь; с 1845 г. прибавился еще диакон, а в 1847 

г. причт определен двухчленный, каким остается и поныне. Из 

униатских священников есть сведения только о трех: Мартине 

Ворловском (под 1780 г.; см. Тр. Ком., вып. V, стр. 39), Григории 

Крушинском, заложившим на свой счет старую церковь и умер-

шем в 1793 г. и Феодоре Базалиском, при котором  приход возсое-

динился с православием; он прослужил на одном месте 40 лет 

(1794 – 1834 гг.) и пользовался большим уважением прихожан. Из 

ближайших по времени выдающимся был прот. Антоний Чемена 

(1872 – 1895 гг.). Церк. земли числится: усад. 5 д., пах. 1702 с. и 
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сен. с лес. 19 д. 1200 с., а всего 107 д. 502 с. У священника дома 

нет; псаломщический построен в 1891 г. Школ есть две: мини-

стерское одноклассное училище, открытое в 1874 г. и содержимое 

на средства города, в собственном здании, а также школа для де-

вочек с 1897 г., помещающаяся в наемной избе.  

804. Сиомаки с. – расположено на низменном берегу незначи-

тельного ручья, образующего здесь два небольших пруда и впада-

ющего в 2-х в. в рч. Сниводу. Местность совершенно степная; от г. 

Хмельника на с.-в. в 16 в. Загрязненные мелководные пруды и бо-

лотистые сенокосы делают местность нездоровою. Почва – глубо-

кий чернозем, кое-где с примесью глины. В XVIII в. село входило 

в состав королевских поместий. По присоединении к России, име-

ние подарено было Императрицею Екатериною II русскому пол-

ковнику Андрею Ставинскому, который сделал для церкви дарст-

венную запись и купил для нее богослужебные книги. В качестве 

приданого за дочерью Ставинского имение перешло к католику 

Федоровичу, а затем путем продажи – к Мазараки и Дель-Арбэ; у 

зятя последнего помещика Братковского, имение куплено в 80-х 

годах текущего столетия Рогульским, продавши в свою очередь 

директору Волжско-Камского Банка в г. Киеве, Флиге, лютеран-

ского исповедания, но очень заботливому о православном храме. 

Часть имения (850 д.) принадлежит дворянину Мержвинскому. В 

приходе православного населения  448 м. и 444 ж.; большая часть 

прихожан – коренные жители С., но есть часть переселенцев из с. 

Шпичинец Летичев. у. еще в пору владения Ставинского; они за-

нимают часть села, известную под названием «Загребельня». Глав-

ное занятие – земледелие; ремесел почти никаких не знают, так как 

хлебопашество вполне обеспечивает население. Кроме право-

славных, в приходе есть 4 семьи католиков и 3 семейства евреев. В 

1871 г. был случай совращения одного прихожанина в молокан-

ство (по другим – в штунду), но чрез два года заблуждавшийся 

возвращен в лоно Православной Церкви. О храме до 1780 года ни-

каких сведений нет; не существует в приходе и старого церквища. 

Нынешний деревянный храм во имя св. Архистратига построен на 

средства прихожан в 1780 г. По разсказам старожилов, он пере-

строен из старого; сначала был трехкупольным, с отдельною дере-

вянною колокольнею в виде навеса на четырех столбах, но в 1861 

г. он переделан в однокупольный, с пристройкою колокольни с 
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западной стороны. В 30-х годах церковь поставлена на каменный 

фундамент, ремонтирована и снабжена трех-ярусным иконостасом 

взамен прежнего; в 80-х годах иконостас сооружен новый. В С. 

церковной земли есть 61 д. 187 с., в том числе усад. 4 дес. 1056 с., 

пах. 56 д. 1056 с., под кладб. и погост. 480 с. Причтовые помеще-

ния все есть. Церк.-прих. школа существует с 1863 г., но правиль-

ную постановку получила только с 1890 г.; помещается с 1892 г. в 

собств. здании. 

805. Скаржинцы с. – расположено на берегу речки Сниводы, 

которая образует  здесь большой, но мелкий загрязненный пруд. 

Местность совершенно степная, здоровая, редко посещаемая эпи-

демическими болезнями. Почва – глубокий чернозем. В 5-ти вер. 

выше по течению речки лежит приписная д. Мартиановка, у са-

мых истоков речки Сниводы. Приход расположен вблизи древнего 

так называемого «Черного шляха», идущего на Старо-Константи-

нов; от  зашт. г. Сальницы на ю.-з. в 6 в.; ближайшая ж.-д. ст. «Се-

мки» в 12 в. Скаржинцы первоначально  назывались «Торчин», как 

это видно из люстрации 1616 г., и с самого основания входили в 

состав Хмельницкого староства; в 1629 г. они входили в состав 

Улановского староства, а впоследствии вместе с соседними селами 

составили  особое Чудиновское староство. Затем Чудиновское ста-

роство вместе с С. дано было в 1805 году Императором Александ-

ром I в долгосрочную аренду графу  Августу Ильинскому, прожи-

вавшему в м. Романове Волынской губ. По истечению дарственно-

го срока имение в 1856 году поступило в казну. Ныне православ-

ного населения в приходе 715 муж. и 722 жен.; кроме того, здесь 

живет много католиков, преимущественно поселившихся на чин-

шевых правах, числом 400 муж. и 430 жен. в Скаржинцах и 75 

муж. и 76 жен. в Мариановке; евреев в С. 8 м. и 12 ж. По народно-

сти, прихожане – малороссы, занимаются преимущественно земле-

делием, а некоторые – ткачеством; других ремесел почти никто не 

знает. Старая деревянная Св.-Иоанно-Богословская церковь упраз-

днена и разобрана за ветхостью в 1796 г.; на месте престола этой 

церкви поставлен крест. Ныне существующая деревянная одноку-

польная  церковь построена в 1796 г. на средства прихожан и по-

священа также имени св. Ап. Иоан. Богослова. В 1860 г. на капи-

тальный ремонт отпущено было из казны 2730 р., а крестьяне до-

ставили камень и дали рабочих; церковь поставлена на каменный 
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фундамент, окна и двери увеличены, к церкви пристроена была но-

вая деревянная колокольня. Но работы, произведенные подрядчи-

ком-евреем, оказались сделанными так недобросовестно, что по 

окончании ремонта церковь 4 года не освящалась, а с подрядчиком 

заведен был процесс. Выдающимся приходским священником был 

протоиерей Иоанн Трублаевич, прослуживший на одном приходе 

51 год (1822 – 1873 гг.). Церковной земли: усад. 7 д. 24 с. пах. 44 д. 

480 с., сен. 36 д. 1176 с. и неуд. 1 д. 240 с., – всего 88 д. 1920 с. 

Священнический дом построен в 1876 г., а в 1895 г. ремонтирован 

на суммы земельн. сбора одновременно с постройкою остальных 

священнических и псаломщических помещений. Церк. школы в С. 

и в М. открыты по распоряжению Палаты Государ. Имуществ в 

1865 г. С 1878 г. первая была упразднена, а дети посещали мини-

стерское училище в с. Торчине, но в 1893 г. она опять открыта в С. 

Здесь есть р.-кат. каплица, приписанная к Кумановецкому костелу.      

806. Смела с. – находится в 9 в. на с.-в. от зашт. г. Сальницы; 

расположена почти на безлесной, если не считать  малой казенной 

дачи, и безводной равнине, на самой границе Волынской губ., у 

истоков речки Самца, притока Сныводы. Близ села с северной сто-

роны проходит древний так называемый «Черный шлях». В жар-

кие годы речка пересыхает, так что крестьяне пользуются только 

колодезной водой. В 3 в. на ю.-з. находится приписная д. Чеснов-

ка, расположенная при безымянном ручье, на равнине. Климатиче-

ские условия местности благоприятны для здоровья; эпидемиче-

ских болезней здесь почти никогда не бывает. Почва в обоих по-

селениях – чернозем. Время образования С. неизвестно. Судя по 

тому, ч в 1 ½  вер. от села на ю.-з., в урочище «Голендры», при 

вспашке поля находят черепки битой посуды, куски стекла, жер-

новых камней и т. п., можно полагать, что село первоначально бы-

ло на этом месте, но о том не сохранилось никаких преданий. В 

1763 г. владельцем имения был Иосиф Колюмна-Чесновский, ко-

торый  начал заселять поселки и дал ему название от своей фами-

лии «Чесновка». Впоследствии владелица Ч. Добровольская пере-

селила сюда много крестьян из Галиции, почему одна улица в этой 

деревне и поныне носит название «Галиция». В начале XIX в. С. 

составляет собственность  графа Августа Ильинского, который 

продал ее помещикам Александру Билинскому и Иосифу Козлов-

скому. В настоящее время С. принадлежит дворянам Иосифу и Ви-
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тольду Билинским. Вблизи села к западу и востоку находятся два 

больших кургана.  В настоящее время населения в С. – православ-

ных 418 муж. и 408 жен., католиков 35 муж. и 30 жен. и евреев 15 

муж. и 23 жен.; в д. Чесновке – православных 413 м. и 402 ж., 

католиков 30 м. и 29 ж. и евреев 2 м. и 3 ж. По народности на-

селение состоит из малороссов; все они – крестьяне, занимающи-

еся преимущественно земледелием; многие работают на окрест-

ных свекловичных плантациях или на сахарном заводе в м. Януш-

поле Волын. губ. В д. Чесновке, население зажиточное, чем в с. 

Смелой; в последнее время заметно движение к переселению в 

Томскую губ., так как на родине наделы слышком малы. До 1780 г. 

в С. была деревянная трехкупольная церковь, неизвестно когда по-

строенная; около 1780 года она со всем имуществом сгорела; спас-

ли только икону Божией Матери,  теперь помещенную на горнем 

месте. Эта икона почитается среди местного населения за чудо-

творную; в 1834 г. к ней пожертвовано два серебряных венца рот-

мистром кн. Ратьевым по обету его жены Розалии. На месте сго-

ревшей церкви построена на средства прихожан в 1790 г. тепе-

решняя Св.-Иоанно-Богословская церковь из материала старой, 

купленной в с. Рогозной; она зданием деревянная, однокупольная. 

В 1849 г. к церкви пристроена на средства священника Иоанна 

Юркевича деревянная колокольня. Иконостас – очень хорошей ра-

боты, сооружен на средства прихожан в 1822 г., с иконами хоро-

шей живописи. Церковь обращена в православную из униатской в 

1796 г. В 1890 г. заложена, а в 1891 г. освящена приписная 

Александро-Невская церковь д. Чесновки, деревянная, одноку-

польная, совместно с колокольнею. Церковь сооружена из матери-

ала старой, купленной в с. Мшанце Волынской губ., с добавкою 

нового материала; постройка обошлась около 6.000 руб., в том чи-

сле 900 р. были пожертвованы священником с. Тарасок Литин. у. 

Михаилом Акаловским. Церковной земли: в с. Смелой – усад. 1 д. 

932 с., пах.  23 д. 777 с., сен. 8 д. 443 с.; в д. Чесновке – пах. 15 д., а 

всего 47 дес. 2152 с. Причтовые помещения устроены на позе-

мельный сбор в 1893 – 1894 гг. Церк.-прих. школа в С. существует 

еще с 50-х годов; в собственном здании помещается с 1893 г. В д. 

Чесновке школа имеет собственное помещение  с 1897 года. 

807. Соломирка с. – находится в 10 вер. на ю.-в. от г. Хмель-

ника; новая узкоколейная железная дорога проведена возле самого 
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села; расположена на левом низменном берегу р. Буга; выше по те-

чению последнего лежит  приписная д. Клитыщи. Местность здесь 

совершенно степная; весенние и осенние разливы Буга образуют 

здесь болота, которые долго не просыхают и своим гниением зара-

жают воздух, вследствие чего лихорадки и грудные болезни сос-

тавляют обычное явление в приходе. Почва – супесчаная, чрезвы-

чайно твердая. По разсказам старожилов, первоначальное поселе-

ние С. было на противоположном правом берегу р. Буга, на поля-

нах среди леса, в урочище «Калыныч»; здесь же была и первая 

церковь прихода; село имело тогда название «Куты». Ныне старое 

селище заросло густым лесом. С. принадлежала к королевским 

имениям и, с присоединением Подолии к России, причислена к ка-

зенным имениям. В 1817 г. она подарена была в долгосрочную 

аренду Голохвастову, который скоро уступил свои владельческие 

права Яновской, а затем С. поступила в казну. В 40-х годах к при-

ходу С. приписана деревня Клитыщи, получившая свое название 

от владельцев Клитынских, которые получили от польского коро-

ля привиллегии на эти земли в 1610 г. В конце XVIII в. К. вошли в 

состав поселений, подаренных графу Безбородку, от которого они 

достались Дионисию Ивановскому, а теперь составляют собствен-

ность внука его, Адама Орловского. В настоящее время в Соло-

мирке числится православных 1163 д. об. п., католиков 213 д. и ев-

реев 18 д.; в Клитыщах – православных 772 д., католиков 208 д. и 

евреев 75 д. По народности население состоит из малороссов; все 

они крестьяне, занимающиеся преимущественно земледелием; не-

которые отправляются на заработки в соседние заводы. Старая 

церковь, существовавшая еще в Кутах на урочище «Калыныч», 

была первою в приходе. Она построена была из дерева. Эта цер-

ковь, как видно из визит 1772 и 1783 гг., была очень малая и тес-

ная; просуществовала не более 50 лет и была разобрана около 1780 

г. при переселении на левый берег р. Буга; она посвящена была в 

честь св. Ап. Иоанна Богослова. Новая церковь, также Иоанно-Бо-

гословская, построена на средства прихожан в 1784 г., деревянная, 

очень тесная. Иконостас для нее устроен был только в 1803 г. В 

1871 г. над нею надстроена колокольня, крытая жестью. В Клиты-

щах с 1863 г. устроена Св.-Михайловская церковь, деревянная, с 

каменною колокольнею, построенная из старой церкви, купленной 

в с. Куриловке на средства помещика Ивановского в 1863 г. Из 
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священников достопримечательны: Андрей Ковальский – прослу-

жил 36 лет на одном приходе (1784 – 1820 гг.), а другой – Николай 

Рудницкий – 32 года (1844 – 1876 гг.). Церковной земли: в С. – 

усадеб. 2 дес. 1796 саж., пахат. В 3-х смен. 26 дес. 1896 саж., се-

нок. 8 дес.  1272 саж., болотн. сенок. 2372 саж. и левады 2 д. 264 

саж., а всего 81 дес. 1143 с. Причтовые дома и постройки ветхи. 

Церк.-прих. школа в С. существует в с 1860 г.; на крестьянские 

средства в 1894 году построено для нее собственное помещение 

стоимостью свыше 1000 руб. В К. есть школа грамоты, открытая в 

1864 г. 

808. Тараски с. – находится на границе Винницкого уезда, в 7 

вер. от м. Уланова на в.; ближайшая ж.-д. ст. узкоколейного пути 

«Крыжановка» в 12 вер. Село раскинулось на холмиках при речке 

Вытекле, образующей среди села пруд. В 1 ½ вер. к северу лежит 

приписная д. Чепели. Местность – здоровая; прекрасные гигиени-

ческие условия отражаются на рослом, крепко сложенном населе-

нии. Почва – чернозем, а в некоторых местах суглинок; подпочву 

составляет по правую сторону речки глина, а по левую – камень. В 

1616 г. Т. находились в арендном владении Павла Ушанского; в 

конце XVIII в. принадлежали графу Ильинскому, от которого до-

стались помещику Петру Ивановскому, а затем дочери его, княги-

не Каролине Витгенштейн; в настоящее время Т. принадлежат кня-

гини Марье Гогенлоэ, а д. Чепелях – дворянину Казимиру Юрков-

скому. Православного населения в Т. числится 416 м. и 430 ж., а в 

д. Чепели – 163 м. и 150 ж.; кроме 29 д. об. п. евреев, никаких дру-

гих иноверцев здесь нет. Население состоит из крестьян-малорос-

сов, занимающихся земледелием; из ремесел развито ткачество, 

которым занимаются почти в каждой хате. Старый Рождество-

Богородичный храм был деревянный, трехкупольный, неизвестно 

когда и кем построенный; имел в длину 6 ½ саж., в ширину 2 ½ 

саж. и в высоту 5 саж. Ныне существующий каменный крестовид-

ный храм заложен на средства помещика князя Витгенштейна еще 

в 1819 г., но окончен только в 1839 г.; посвящен также в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы. Иконостас в нем, по преданию, 

устроен вместо старого в 1855 г., а обновлен в 1898 г.; он – четы-

рех-ярусный, с иконами на холсте. С 1796 г. по настоящее время в 

приходе было только 4 священника. Выдающимися из них были: 

Авксентий Борисевич, прослуживший на одном приходе 39 лет 
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(1805 – 1844 гг.), здесь же возле церкви похороненный в 1847 г., и 

Михаил Акаловский, служивший в Т. 53 года (1844 – 1897 гг.); он 

был вдов и безсемейный и, говорят, вел почти монашескую жизнь; 

все заботы его были сосредоточены только на храме и прихожа-

нах; последним он помогал чем мог, особенно в неурожайные го-

ды, и за то пользовался большою любовю в приходе; он умер заш-

татным в с. Лозне, но, по желанию его бывших прихожан, тело его 

перенесено в Т. и похоронено возле церкви. Церковной земли: 

усад. 3 д., пах. 34 д. и сен. 9 д. 1454 с., а всего 46 д. 1464 с. 

Священнический дом прочный, а псаломщический ветхий. Церк.-

прих. школа в Т. существует с 1864 г.; для нее в 1894 г. построено 

собственное помещение под железной крышею, стоимостью в 900 

руб. Школа грамоты в с. Чепелях открыта в 1869 году. 

809. Томашполь с. – расположено на покатости вдоль неболь-

шого ручейка Гатки, впадающего в р. Буг. Местность совершенно 

степная, здоровая. Почва – чернозем с примесью глины. От г. 

Хмельника, где имеется и ж.-д станция, на ю.-в. в 10 вер. Т. входил 

в состав Хмельницкого староства. С присоединением Подолии к 

России, имение подарено было Имератрицею Екатериною II графу 

Безбородку, от которого, в качестве приданного за дочерью, пере-

шло к князю Лобанову. В 1817 г. владельцем Т. был Дионисий 

Ивановский; в 1850 г. имение дано было в приданное дочери его 

Юзефе, вышедшей замуж за Александра Орловского, а в настоя-

щее время оно принадлежит сыну последнего, Адаму Орловскому. 

Населения в Т. 1076 д. православных и 176 д. католиков; за исклю-

чением 42 д. дворян, остальные все крестьяне. Главное занятие их 

– земледелие, а часть работает на сахарном заводе в с. Уладовке; в 

общем народ здесь зажиточный. По разсказам старожилов, старая 

приходская церковь была деревянная, неизвестно когда построен-

ная; от ветхости она обрушилась и на месте ее престола в 1898 г. 

поставлен чугунный крест. В 1806 г. была заложена, а в 1814 г. 

окончена нынешняя каменная, крытая жестью, однокупольная цер-

ковь, посвященная в честь св. мучен. Параскевы-Пятницы. Трех-

ярусный иконостас переделан из старого. В 1872 г. пристроена к 

церкви каменная колокольня. Вокруг церкви устроена ограда из 

камня, пожертвованного помещиком Адамом Орловским. Церков-

ной земли 54 д. 140 с., в том числе ус. 2 д. 696 с. и неуд. 5 д. 1842 

с. Причтовые дома построены в 1895 – 1896 гг. Церк.-прих. школа 
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существует с 1865 г.; собственное здание, крытое жестью, постро-

ено в 1893 г. на средства прихожан с пособием от Епархиального 

Училищн. Совета. 

810. Уланов м. – расположено на возвышенном берегу речки 

Сниводы, при впадении в нее речки Сальнички; высший пункт ме-

стечка занят православной церковью и причтовыми усадьбами. 

Большую половину населения составляют евреи. Здесь есть кос-

тел, еврейская синагога, аптека, волостное правление, становая 

квартира и народное училище; до 1884 г. был свеклосахарный за-

вод. Ярмарок в году 10, а базарных дней 52. В 2 ½ в. выше по те-

чению речки Сальнички лежит приписная деревня Морозовка. 

Климатические условия благоприятны для здоровья; почва – чер-

нозем с примесью песку, а в д. Морозовке – чистый чернозем. От 

зашт. г. Хмельника Уланов находится на с.-в. в 19 в. Первоначаль-

но У. входил в состав так называемых «Любарских хуторов»; в 

просторечьи гораздо употребительнее название «Улянов». В 1552 

г. У. уже упоминается как опустошенный, и получает привиллегии 

от польского правительства на возобновление и магдебургское 

право; с этого времени владельцами У. стают греки Дукадиновичи 

– Лука, Петр, Георгий и Иоанн («Подолия», изд. Батюшкова, 95). В 

1570 г. У. принадлежал уже Рафаилу Сениявскому, старшему сыну 

гетьмана Николая Сенявского. Местечку угрожала опасность сов-

сем исчезнуть, но новые привиллегии ему от короля Сигизмунда 

III в 1606 г. на имя воеводы Иакова Претвича опять вызвали У. к 

жизни, так что люстрация 1615 г. застает местечко значительно 

разросшимся, с крепким замком, но плохо вооруженным; оно при-

надлежало уже Ушанским, которые получили владельческие права 

от Претвича, а в 1636 г. У. принадлежал Александру Пясочин-

скому. Во время войн в XVII в. местечко было совершенно разо-

рено и замок разрушен, но так как оно находилось на границе вла-

дений украинских полков, то в нем поставлен был казацкий отряд, 

который устроил на полуострове, образуемом речкою Сниводою, 

кирпичную крепость-замок и возле нее деревянную церковь. В 

первой половине XVIII в. У. с окружающими селами составил от-

дельное староство, которое в 1775 г. дано было Александру Кра-

шевскому в возмущение потерянных имений Иорданов, отнятых 

Пруссиею; потом (в 1787 г.) переходит на арендных правах к его 

сыну Людвигу. Последний продал имение графу Ильинскому, а 
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тот в свою очередь стал распродавать его по частям, и прежде все-

го графу Холоневскому; в 1837 г. у последнего У. куплен Крушин-

ским, в настоящее время принадлежит наследникам Мазараки. До 

сих пор сохранились в У. следы бывшего там замка и деревянного 

костела возле него, постройки 1616 г. на средства Павла Ушан-

ского. Река, разливающаяся в этом месте очень большим прудом, 

омывает замковую гору. Под местечком есть громадные погреба, 

которые служили, по преданию, убежищем для жителей во время 

татарских нападений. В У. имел кратковременное пребывание 

Богдан Хмельницкий во время своего похода против поляков; 

здесь же проискодили сражения русских с конфедератами в 1768 г. 

(Słown. Geogr. XII, 790). Приписная д. Морозовка существовала 

уже в XVII в. и по люстрации 1616 г. была в арендном владении в 

ту пору у Николая Петриковского и его жены Екатерины из Ле-

дыховских. Дальнейшая судьба этого поселения была одинакова с 

м. Улановом. В настоящее время в приходе православного населе-

ния 497 муж. и 461 жен.; они – крестьяне-малороссы, занимающи-

еся земледелием; часть населения состоит из бывших одноверцев, 

безземельных, которые занимаются ремеслами – плотничеством и 

сапожничеством. До 1830 г. в У. были и мещане, но, по распоря-

жению графа Владислава Холоневского, они были выселены отсю-

да и из соседней Гатки-Улановской в г. Гайсин, Бар и др. места, а 

сюда были переселены крепостные графа, в количестве 50 се-

мейств, из сс. Павловки, Гущинец и Черепашинец Винницк. у. До 

1777 г. в У. был ветхий деревянный храм вблизи нынешнего, по-

строенный на средства прихожан, а потом проданный в с. По-

дорожну Литин. у. Теперешний каменный однокупольный храм 

построен в 1777 г., крестовидный, посвященный в честь Возне-

сения Господня; при храме – четыре придела; отдельно в каменной 

стене церковной ограды устроен для колоколов навес на 4-х стол-

бах, крытый жестью. Четырех-ярусный иконостас имеет довольно 

величественный вид. Над царскими вратами помещена икона Бо-

жией Матери «Утоли моя печали», оставшаяся от старой церкви и 

почитаемая за чудотворную. В 1879 г. устроен с правой стороны 

алтыря второй престол, посвященный имени св. Феодосия Углиц-

кого в память того, что, по всей вероятности, святитель Феодосий 

был родом из Уланова, как можно предполагать из его писем к 

племяннику. Приходское кладбище находится всего в ½ вер. от У. 
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по дороге в г. Сальницу. Церковной земли 87 д. 63 саж., в том 

числе усад. 1 д. 890 с.,пах. 57 д. 303 с., сен. 18 д. 520 с., неуд. 10 д. 

120 с. и под оградою и кладбищем 630 с. Причтовые постройки 

возведены в 1885 г. на средства землевладельца Мазараки. Церк.-

прих. школа в У. с 1868 г.; в 1884 г. здесь между Улановом и с. 

Гаткою-Улановскою, открыто министерское народное училище, 

которое содержится на средства семи окружающих сел. В д. Моро-

зовке открыта читальня для народа Попечительством о народной 

трезвости. Римско-католический каменный костел в честь Пре-

ображения Господня построен в 1716 г. Улановским старостою 

Иосифом Чесновским; к нему прихожан 1421 д. об. п. На кладби-

ще есть р.-католическая каплица. 

811. Чернятинцы с. – расположено на самой границе Литин-

ского и Винницкого уездов, на низменном правом берегу речки 

Сниводы, при впадении в нее незначительного ручья, в 8 вер. ниже 

по течению Сниводы от м. Уланова. Церковь и экономические 

постройки занимают возвышенную часть села. Климатические ус-

ловия  местности благоприятны для здоровья; почва – глубокий 

чернозем. Село составляло владение помещиков Чесновских, от 

которых поочередно переходило к графам Крашевским, Ильин-

ским, Холоневским и во второй половине текущего столетия – 

Виктору Доманевскому; теперь часть имения принадлежит дворя-

нину Генриху Калкевичу (280 дес.), а часть – Александру Ларио-

нову (280 д.). К северо-западу от села показывают бугры, которые 

известны в народе под названием «Замчиско»; говорят, что они 

представляют остатки когда-то бывших здесь укреплений. В на-

стоящее время православных прихожан здесь числится 447 м. и 

460 ж.; они – крестьяне-малороссы, занимающиеся главным обра-

зом хлебопашеством; кроме того, в приходе есть 5 д. об. пола р.-

католиков и 82 д. евреев. В визите за 1790 год упоминается старая 

деревянная трехкупольная церковь, посвященная, как и нынешняя, 

в честь св. безсреб. Косьмы и Дамиана; из надписей на старых бо-

гослужебных книгах видно, что она уже существовала до 1727 г. и 

имела священника. К концу XVIII в. эта церковь обветшала, вслед-

ствие чего в 1808 г. выдана была храмозданная грамота на по-

стройку новой в другом месте, отведенном управляющим именем 

графа Ильинского. В том же году старанием прихожан, священни-

ка Иосифа Пащенка и церковного старосты Иосифа Гуменюка за-
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ложена нынешняя Косьмо-Дамиановская однокупольная каменная 

церковь в форме корабля и освящена в 1812 г.; тогда старая цер-

ковь была разобрана. Первоначально церковь была крыта гонтою, 

но в 1834 и 1842 гг. перекрыта жестью; в 1883 – 1884 гг. укреп-

лены железными скрепами своды церкви и ее западная стена. Ка-

менная четырех-купольная колокольня была построена в 1822 г. 

отдельно от церкви; в 1837 – 1838 гг. она поднята на один этаж 

выше. Четырех-ярусный иконостас сооружен в 1815 – 1816 гг. До 

1727 г. приходским священником в Ч. был Лука, после ко-торого 

до 1762 г. священствовал Иерофей Костецкий, а с 1763 по 1799 гг. 

Григорий Костецкий. В 1800 г. назначен в приход Иосиф 

Пащенко, строитель нынешней каменной церкви, собравший на 

это пожертвований 118 польских злотых, 23 голандских червонца 

и 74 старых серебр. рубля; им же начата постройка каменной ко-

локольни; он умер в 1821 г., а приход занял Михаил Марценко, ко-

торый священствовал здесь 54 года, до 1876 г.; умер в сане протои-

ерея в 1877 г.; после него по настоящее время священствует Иоанн 

Желиховский. Церквоной земли 51 д. 1649 с., в том числе усад. 1 

д. 1720 с., пах. 36 д. 1526 с., сенок. с редк. дуб. лес. 8 д. 600 с., не-

уд. под рекою и сенок. 4 д. 566 с., под погост. и кладбищ. 2037 с. 

Причт. дома построены на земельн. сбор в 1898 – 1899 гг. Церк.-

прих. школа существует с 1861 г.; помещается с 1894 г. в собствен-

ном здании.  

 

5-й благочиннический округ 
  

812. Березная с. – расположено по обоим берегам рч. Пожарки 

(Домахи), при впадении ее в р. Буг., в 5-ти вер. на з. от г. Хмель-

ника. Климат здесь здоровый; купанья в р. Буге привлекают  сюда 

даже больных из окрестных сел. Почва – частью глинистая, а 

частью  черноземная. К Б. есть приписная д. Крутнев. Во всем 

приходе православных числилось в 1897 г. 680 муж. и 631 жен.; 

кроме того, в Б. есть 3 семейств евреев, а в К. – 3 семейства като-

ликов и 1 семья евреев. Население состоит из крестьян-малорос-

сов; все занимаются земледелием, только некоторые отправляются 

на заработки в Херсонскую губ. В XVIII в. Б. составляла отдельное 

староство, затем поступила в ведение Палаты Государственных 
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Имуществ. Существующая в приходе церковь построена стара-

нием прихожан в 1767 г.; она – трехкупольная, деревянная, крытая 

железом; посвященная имени св. великомуч. Дмитрия Солунского; 

при ней каменная колокольня; иконостас – пяти-ярусный. В 1877 г. 

к церкви пристроены северный и южный приделы. По преданию, в 

приходе существовала церковь до 1767 г., но вдали от села, почему 

и устроена на этом месте другая. Церковный погост заключает ½ 

дес. земли и засажен деревьями. На кладбище выстроена опочи-

вальня на средства священника Емелиана Сорочинского на могиле 

его жены. Церковной земли земли: усад. 7 д. 218 с., пах. в 3-х 

смен. 45 д. 768 с., сен. 12 д. 192 с. и неуд. 2 д. 1464 с., – всего 67 д. 

242 с. Причтовые постройки возведены в 1893 г. В приходе су-

ществует министерское народное училище, открытое в 1870 г. 

813. Березовка-Полевая с. – расположено на границе Волын-

ской губ., на четырех небольших холмах; местность на 20 вер. 

кругом безлесная. На окрестных полях берут начало 4 ручья, ко-

торые, соединяясь в селе в один ручей, впадают возле м. Любара 

Волын. губ. в рч. Случ; здесь же берет свое начало р. Тетерев. Б. от 

зашт. г. Сальницы находится на с.-з. верстах в 11. Почва – глубо-

кий чернозем, местами с примесью песку. До 1823 г. к Б. припи-

сана была еще д. Севериновка, но в этом году перечислена к при-

ходу с. Мазепинец. До 1796 г. Б. принадлежала помещикам с. 

Стецковец (Волын. губ.) – сначала Жолкевским, а потом Целец-

ким. В текущем столетии имение от Целецких досталось разным 

владельцам, числом около 20-и, вследствие чего, при освобожде-

нии крестьян от крепостной зависимости, последние получили 

очень малые наделы (от 4 ½ до 10 десятин на двор). По разсказам 

старожилов, в 20-х годах на Б. напал соседний помещик с. Бичевой 

Грациан Шашкевич, разобрал около 20-ти крестьянских хат и вме-

сте с жильцами насильно перевез в свое имение. В настоящее 

время православных числится 595 муж. и 557 жен., католиков 69 

м. и 62 ж. и евреев 14 м. и 9 жен., прихожане – крестьяне-мало-

россы, мало предприимчивые, довольно ленивые; кроме несколь-

ких ткачей, сапожников, плотников и двух-трех столяров, осталь-

ные занимаются земледелием. В конце прошлого и начале теку-

щего века в Б. среди села был деревянный трехкупольный Рож-

дество-Богородичный храм, с отдельною колокольнею при нем; 

время постройки его неизвестно; на привеске у местно чтимой 
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иконы Распятия есть дата «1783» г. В 40-х годах, с постройкою 

новой церкви, старая была продана в с. Кумановцы Лит. у., а коло-

кольня – в с. Рогозну Вол. губ., где перестроена в церковь; старый 

погост вошел в состав усадьбы псаломщика и засажен деревьями, 

а на месте престола стоит крест. В 1833 г. возле бывшего старого 

кладбища, на земле, купленной на средства священника Дамиана 

Щербиновича, построен был на его же средства однокупольный 

кирпичный зхрам, с пристроенною к нему колокольнею, огоро-

женный кирпичною же стеною, над воротами которой на шести 

столбах висел отдельно колокол; храм был посвящен Всем Свя-

тым. В 1891 г. он был поврежден ударом молнии настолько, что 

пришлось прекратить богослужение в нем; храм разобран и мате-

риал употреблен на постройку нового, на месте же престола устро-

ена капличка с иконою. С 1891 по 1895 г. для богослужений вре-

менно приспособлена была классная комната церк.-прих. школы; 

эта домовая церковь также была посвящена Всем Святым; упразд-

ненный престол в ней обит досками и увенчан крестом; возле него 

помещается учительский столик. В 1893 г. заложен, а в 1895 г. пре-

освященным Димитрием освящен нынешний пятикупольный кир-

пичный храм с колокольнею при нем; строился он на средства 

прихожан и др. пожертвования (около 10.000 р.). Иконостас – с 

иконами, пожертвованными художником Иваном Кирил. Пархо-

менко-Голицыным, стоимостью 5 – 6 тысяч руб. Новая церковь 

посвящена во имя св. Ап. Петра и Павла. В ней есть почитаемая за 

чудотворную икона Распятия с предстоящими, к которой 29 июня 

бывает стечение богомольцев (отпуст); первоначально она была, 

по преданию, в доме крестьянина, заметившего, что из глаз Спа-

сителя текли слезы, и взята была в цековь; у иконы есть 14 сереб-

рянных привесок весом 1 ¼ ф. Выдающимся священником в Б. 

был Даминиан Щербинович, прослуживший в одном приходе 35 

лет (1814 – 1849 гг.); он построил за свой счет каменную церковь, 

приобрел часть церковной усадьбы и построил кирпичные дома 

для причта и под лавки, с целью сдачи их в наймы; по принятии 

монашества с именем Даниила, был духовником Архиерейского 

Дома и умер в г. Каменце. Церк. земли в Б. 52 д. 216 с. Церк.-прих. 

школа открыта в 1877 г.; с 1889 г. имеет собств. помещение. Свя-

щеннический дом построен в 1878 г.; у псаломщиков дома нет. 
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814. Бычева с. – на границе Волынской губ., расположена 

частью на равнине, а частью на небольших склонах к прудам, ко-

торые своими истоками соединяются с р. Случем. Улицы села пря-

мые и широкие; местность – степная; климатические условия бла-

гоприятны для здоровья; почва – глубокий чернозем. К з. в 1 в. на-

ходится с. Мшанец Вол. губ., а к зашт. г. Сальница в 14 в. Чрез Б. 

пролегает дорога из Хмельника в м. Любар Вол. губ. и в этом мес-

те, по разсказам старожилов, была очень топкою и грязною, так 

что при перевозке тяжестей нужно было припрягать несколько пар 

рабочего скота, что по-малорусси называется «бичеваться»; отсю-

да будто-бы произошло и название села. По преданию, к ю.-в. от Б. 

в 1 в. первоначально существовал поселок под названием «Сло-

бодка», жители которого впоследствии переселились в Б. Теперь 

следов существования этой деревни не осталось никаких, кроме 

названия местности «Слободка». В прошлом веке Б. принадлежала 

князьям Любомирским; в 1749 г. кн. Франциском-Фердинандом 

Любомирским выдана была эрекция на постройку церкви в Б., 

отведено место под нее, под кладбище и причтовые постройки, а 

также земельные угодья для причта (Тр. Ком., IV, стр. 140). В 

конце прошлого и начале текущего века владельцами Б. были ка-

толики Шашкевичи. В 20-х годах Грациан Шашкевич сделал ноч-

ное нападение на соседнее с. Березовку-Полевую, разобрал там 

около 20 хат и вместе обитателями их перевез в Б. Во время поль-

ского мятежа Шашкевич (отец с 3-мя сыновями) бежал за-границу; 

имение куплено с аукциона бароном Ф. Е. Врангелем, а в 1873 г. – 

бывшим Подольским вице-губернатором, князем Ник. Ник. Голи-

цыным; с 1880 г. владельцем Б. чрез покупку стает полковник 

Иван Сампсон. Мищенко. Приход из униатского стал православ-

ным в 1796 г. В настоящее время населения в нем православн. 755 

м. и 744 жен., католиков 21 м. и 19 ж., лютеран 1 м. и евреев 7 м. и 

7 ж. Прихожане – крестьяне-малороссы, занимающиеся замледели-

ем, а отчасти сапожным и ткацким ремеслами, либо извозом в 

местной экономи и соседних Войтецком и Старо-Синявском са-

харных заводах. Малоземелье побудило некоторых подать в 1898 

г. на имя генерал-губернатора заявление о желании переселиться в 

Томскую губернию, но просьба оставлена без удовлетворения. В 

1872 году, при разверстывании помещичьих и крестьянских земель 

в Б., крестьяне оказали сопротивление властям, так что понадоби-
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лось вызвать войска, при помощи которых виновные были под-

вергнуты экзекуции, а вожаки посажены в тюрму. Из некоторых 

церковных документов XIX века и разсказов старожилов видно, 

что в Б. существовало преемственно две церкви: одна – построен-

ная в 1602 г. и другая – с 1762 г. на месте разрушившейся старой; 

обе были деревянные, посвященные во имя св. великомуч. Димит-

рия Солунского; старых церковищ не сохранилось. Нынешний де-

ревянный на каменном фундаменте храм, совместно с колоколь-

нею, заложен на средства прихожан и попечительства в 1875 г., а 

освящен в 1878 г.; стоимость его без иконостаса около 8000 р.; 

посвящен во имя свят. Николая, Мирликийского чудотворца. Ико-

ностас, стоимостью в 2300 р., выписан из Москвы на средства 

бывш. помещика кн. Н. Н. Голицына, он – двух-ярусный, с ико-

нами на холсте, с богатой и красивой резьбою. Приходских свя-

щенников за время с 1795 г. сменилось только 4: Петр Григ. 

Микульський, служивший до 1820 г., Иоанн Петр. Надвороцкий, 

бывший в приходе 33 г. (1819 – 1825 гг.), Иаков Иоан Белинский – 

также 33 г. (1852 – 1855 гг.) и с 1885 г. Николай Должкевич. Церк. 

земли: усад. с погост. 4 д. 33 с., пах. 33 д. 652 с., а всего 37. д. 685 

с. Церк.-прих. школа открыта в 1861 г.; под нее с 1884 г. 

приспособлено здание бывшего волостного правления. Причтовые 

постройки есть ветхи, за исключением псаломщического дома, по-

строенного в 1881 году. 

815. Войтовцы с. – расположено на равнине, немного покатной 

к с., возле небольшого ручья, который ниже носит название Пас-

туши и впадает в р. Буг. Против В. ручей образут пруд, на берегу 

которого построен сахарный завод. Село лежит на с.-з. от зашт. г. 

Хмельника в 10 вер.; ближайшая ж.-д. ст. «Семки» узкоколейного 

пути в ¼ в. Отбросы сахарного завода  заражают почву и воздух В. 

и потому здесь часто бывают эпидемические болезни, особенно 

тиф. Почва – черноземная. С 80-х голов текущего столетия к В. 

приписан небольшой поселок под названием Хутор Матяшей (по 

фамилии основателя его, некого Матяша), находящейся в 2 вер. к 

в. от В. В. некогда входили в состав Хмельницкого староства. В 

1795 г. они подарены Имератрицею Екатериною II графу Григо-

рию Кушелеву-Безбородко, который перевел сюда много крепост-

ных из других своих имений. Наследник его, граф Александр Ку-

лешев-Безбородко, построил здесь в 1859 г. существующий сахар-
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ный завод. Впоследствии имение перешло к Каншину, а затем к гр. 

Левашову, который владеет им и ныне. В настоящее время 

православных в В. 394 мужч. и 362 жен., в том числе крестьян 584 

и мещан 38; католиков здесь около 350 д. об. п., а евреев до 20 д. 

По народности здешние крестьяне-малороссы; занимаются земле-

делием, а также работами в заводе и на свекловичных плантациях; 

есть между ними не мало ткачей, сапожников и других ремеслен-

ников; соседство сахарного завода отвлекает крестьян работами от 

посещения церкви и вообще действует на них раствлевающе. По 

разсказам старожилов, в В. был храм во имя св. Ап. Иоанна Бо-

гослова, построенный в 1788 г.; он был небольшой, деревянный, 

однокупольный, на месте теперешнего; просуществовал до 1854 г. 

и по ветхости разобран. На месте его в 1854 г. построен на сред-

ства прихожан теперешний Св.-Иоанно-Богословский деревян-

ный, однокупольный храм, с отдельною колокольнею в виде ка-

менной стены, наподобие католической. В 1880 г. к церкви при-

строена новая деревянная колокольня, а в 1885 г. перестроен купол 

во храме. Иконостас обновлен в 1891 г. на средства прихожан и 

пожертвования заводских служащих. Выдающимся священником 

был Феодосий Даниил Литинский, послуживший в этом приходе 

35 лет (1825 – 1860 гг.), здесь же и умерший. Церковной земли: 

усад. 2 д. 1200 саж., пах. 36 дес. и сен. 14 дес., – всего 52 дес. 1200 

саж. Священнический дом построен в 1871 г. и ремонтирован 1887 

г. при постройке псаломщических помещений на средства поме-

щика. Церк.-прих. школа существовала с 1869 г. по 1887 г., когда 

по соседству (в с. Качановке) открыли министерское народное 

училище; в 1895 г. прихожане построили специальное здание под 

церк.-прих. школу, и последняя вновь была открыта. 

816. Думенки с. расположено на низменном правом берегу р. 

Буга, в 3-х вер. от. границы Летичевского у., в богатой лесами 

местности; от м. Ново-Константинова в 8 вер. на с.-в. Местность 

очень здоровая; почва преимущественно глинистая, а в некоторых 

местах с тонким слоем чернозема. К в. от Д. в 3 вер., на самой гра-

нице Летичевского у., находится  приписная деревня Гули, также 

на правом берегу р. Буга. Д. входили в состав Чудиновского ста-

роства и принадлежали к королевским имениям; с присоединением 

края к России, Д. были пожалованы в долгосрочную аренду графу 

Ильинскому, от которого в 1856 г. они поступили в ведение Пала-
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ты Государственных Имуществ. К в. от Д. в одной версте есть 

урочище, на котором находят много обломков кирпича и камня от 

давних построек. По преданию, здесь было когда-то местечко и 

пролегала большая дорога из м. Любара Волынской губернии в г. 

Бар; теперь это место поросло лесом. Православного населения в 

приходе 748 мужчин и 750 женщин, католиков 41 мужин и 43 жен-

щин и евреев 4 мужчин и 6 женщин. Все прихожане – крестьяне-

малороссы, занимающиеся земледелием, а также доставкою дров 

на сахарные заводы и развозкою извести. В 1885 г. в приходе 

замечалось некоторое тяготение к штунде, но в настоящее время 

никаких сектантов здесь нет. Существующая в приходе трехку-

польная деревянная под железною крышею Св.-Покровская цер-

ковь построена в 1775 г. строителем каким-то Игнатом, как зна-

чится на дверном косяке; иконостас в ней пятиярусный. В 1838 г. 

церковь поднята на каменный фундамент, а в 1845 г. к ней 

пристроена каменная теплая церковь в честь Св. Митрофана Во-

ронежского, над которою надстроена в 3-м этаже деревянная 

колокольня. Первоначально вход в нее был по деревянной лест-

нице снаружи, но потом переделан во внутренний; пристройка 

этой каменной церкви вышла очень неудачною Причтовые по-

мещения устроены в 1896 г. на суммы земельн. сбора. Церков-  

ной земли в пользовании причта 49 дес. 247 саж., в том числе усад. 

3 д. 98 с., пах. 30 д. 63 с., сенокосной  13 д. 25 саж. и неуд. 3 д. 61 

с. В приходе две школы: церк.-приходская в с. Думенках, открытая 

в 1862 году и помещающаяся с 1894 году в собственном 

деревянном здании, и школа грамоты в д. Гулях, существующая с 

1887 году. 

817. Зиновинцы с. – расположено на низменной, покатой к 

югу равнине, оканчивающейся возле села болотистыми лугами, по 

которым протекает незначительный ручей, впадающий в м. Ново-

Константиновке в р. Буг; возле села ручей образует два прудика, – 

один крестьянский, а другой – казенный, запущенный; летом ру-

чей почти пересыхает. З. окружены со всех сторон лесами, но село 

почти лишено растительности; почва – суглинистая. Ближайшая 

ж.-д. ст. узкоколейного пути «Хмельник» в 15 вер. к с. от 3. в 1 

вер. лежит  приписная д. Лысогорка, расположенная на небольших 

холмах, от которых получила свое название. З. упоминаются в 

люстрации 1564 г., как входившие в состав поселений Хмельниц-
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кого староства. С конца XVIII в. принадлежали помещикам Дья-

ковским, устроившим здесь мельницу и «винницу»; среди кресть-

ян сохранились воспоминания об этих жестоких крепостниках, не 

дававших населению ни минуты покоя и беспощадно наказывав-

ших за всякий протест против деспотизма. После участия в поль-

ском мятеже Дьяковские оставили З.; последние поступили в казну 

и крестьяне отпущены были на оброк. Верстах в 3 – 4 от З. по до-

роге в Хмельник в лесу есть много курганов, испешряющих мест-

ность на 10 вер. в окружности, которые слывут в народе под име-

нем «Хмельницких могил»; есть два кургана и в самых З. Кроме 3 

д. об. пола католиков и 6 евреев, в настоящее время в приходе пра-

вославных 541 м. и 526 ж.; все они – крестьяне-малороссы, зани-

маются земледелием, доставкою извести из Вербовецкой и Сусло-

вецкой вапнярок, работами в Херсонской губ. и на соседних сахар-

ных заводах; есть в селе ткачи и колесники. Судя по надписе на 

служебнике Львов. печати, в З. был храм еще в XVII в., но когда и 

кем он построен – неизвестно. На месте его в 1758 г. сооружена 

ныне существующая трехкупольная деревянная Св.-Иоанно-Бого-

словская церковь с отдельно стоящей колокольнею; в ней на жерт-

веннике поставлена икона Божией Матери, почитаемая за чудо-

творную, перенесенная сюда из с. Кожухова. К этой иконе, по раз-

сказам старожилов, всегда бывало большое стечение богомольцев; 

в 1895 г. она перенесена в другую церковь, Св.-Троицкую, соору-

женною Волынским архиепископом Модестом на прежнем при-

ходском кладбище, на могилах его родителей, и в память полу-

ченного от этой иконы исцеления. Существовавшая на этом месте 

деревянная церковь, также построенная архиепископом Модестом, 

по его распоряжению, была продана в 1888 г. за 1200 р. прихожа-

нам с. Ивчи Литин. у., а на ее месте самим храмоиздателем за-

ложена в 1890 г. каменная церковь; при закладке вложен серебря-

ный крест с мощами и несколько камней с Елеонской горы в кипа-

рисовом ящике. В 1895 г. храм был освящен двумя архипасты-

рями: Подольским – Димитрием и Волынским – Модестом. Иконо-

стас пожертвован духовником Гефсиманского скита Тр.-Сергиев-

ской лавры, иеромонахом Варнавою; другие иконы пожертвованы 

из Почаевской лавры, а также из Афонского монастыря. На хорах 

новой церкви устроен придел в честь Покрова Пресв. Богородицы. 

Вся постройка церкви обошлась в 70.000 р. Церковь имеет непри-
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косновенного капитала 4000, с которых половину процентных де-

нег получает притч. Каменный дом для священника построен на 

средства высокопр. Модеста в 1982 г., стоимостью в 7000 р.; пса-

ломщические постройки сооружены на зем. сбор в 1899 г. Выда-

ющимися приходскими священниками были: Николай Шайкевич, 

священствовавший здесь 35 лет (1796 – 1822 гг. и 1835 – 1844 гг.) 

и зять его Константин Стрельбицкий, служившие здесь с переры-

вом 22 года (1822 – 1835 гг. и 1844 – 1853 гг.), а потом принявший 

монашество с именем Карпа; это были дед и отец архиепископа 

Волынского Модеста. Церковной земли: усад. 3 д. 960 с., пах. в 3-х 

смен. 30 д. 360 с., сенок. с лес. 17 д. и неуд. 1 д. 1680 с. а всего 52 

л.600 с. Кроме того, высокопреосвященным Модестом приобретен 

от кн. Л. М. Кочубея участок земли близ прихода в количестве 150 

дес. (за 21.746 р.); половиною этого участка имеет пользоваться 

причт, а доходы с другой половины должны идти на содержание 

Троицкой церкви (Высочайшее соизволение на закрепление земли 

за церковью с. Зиновинец последовало 11-го марта 1900 г.; усло-

вия пользования см. Под. Еп. Вед. 1900 г. № 23). Школа существу-

ет с 1862 г.; сначала была школою грамоты, а потом переимено-

ванная в церк.-приходскую; в 1895 г. помещается в собственном 

здании, построенном на средства прихожан с пособием от Епарх. 

Учил. Совета. 
О с. Зиновинцах см. Под. Еп. Вед. 1894 г. № 23. 

818. Зозулинцы с. – расположено  при почтовой дороге  из г. 

Хмельника в м. Уланов, в 10 вер. к с.-в. от первого и в 7 вер. от 

второго, по двум скатам небольшой долины, прежде занятой пру-

дом, а теперь сухой. Местность вообще возвышенная, ровная, в ги-

гиеническом отношении здоровая; почва – черноземная. В 2-х вер. 

к востоку от З. лежит при незначительном ручье приписная д. Пус-

товойты, бывшая до 1829 г. самостоятельным приходом, потом 

четыре года под наблюдением священников с. Зозулинец и, нако-

нец, в 1833 г. окончательно приписанная к З. Село с давних времен 

входило в состав королевских имений и в 1616 г. было в пожиз-

ненном арендном владении Адама Лозинского. В XIX в. оно сос-

тавляло собственность Будзинских и Рудзиковских. Деревня Пус-

товойты входила в состав Хмельницкого староства и первоначаль-

но называлась еще «Козминин». В последнее время составляла 

соб-ственность, как и З., Будзинских, а потом Рудзиковских. Насе-
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ления во всем приходе числится: православных 595 муж. и 603 

жен., католиков 110 м. и 119 ж. и евреев 8 м. и 11 жен. За исключе-

нием 8 м. и 10 ж. мещан, остальные – крестьяне-малороссы, зани-

мающиеся исключительно земледелием; ни ремесл, ни заработка 

на стороне здесь не знают. О старой приходской церкви, пред-

шествовавшей нынешней, известно из надписи на старом богослу-

жебном еванглии, из которой видно, что в 1747 г. в З. была Рож-

дество-Богородичная церковь, но когда и кем она построена и бы-

ла ли первою в приходе, это неизвестно. Ныне существующий де-

ревянный трекупольный храм в честь Рождества Пресв. Богороди-

цы построен в 1794 г.; при нем каменная колокольня отдельно от 

церкви. Двух-ярусный иконостас – незатейливой работы, с икона-

ми на холсте. В 1861 – 1862 гг. переделаны купола, а в 1882 г. к ал-

тарю с южной стороны пристроена ризница. К этой церкви припи-

сана Св.-Иоанно-Богословская церковь с. Пустовойтов, деревян-

ная, однокупольная, построенная в 1760 г. Колокольня при ней со-

оружена в 1881 г. Священнические постройки возведены в 1888  г., 

а псаломщические – в 1895 г. Церк. земли: в Зозулинцах – усад. 1 

д. 24 с., пах. в 3-х смен. 28 д. 480 с., сен. 4 д. 1008 с. и под кладб. 

1300 с.; в д. Пустовойтах – усад. 4 д. 192 с., пах. в 3-х смен. 28 д. 

1032 с., сен. 9 д. 1896 с., под погост и кладб. 260 с., а всего 76 д. 

1392 с. В приходе есть две школы: церк.-прих. в 3., открытая в 

1862 г. и помещающаяся с 1895 г. в собственном здании, и школа 

грамоты в П., также открытая в 1862 г. и с 1896 года имеющая соб-

ственное помещение. 

  819. Качановка с. – расположено на покатой к югу низменно-

сти, у небольшого пруда, образуемого ручьем, который при впаде-

нии в р. Буг носит название Пастуши. С юга К. почти соприкаса-

ется с с. Войтовцами; от Хмельника находится на с.-з. в 10 вер.; 

ближайшая ж.-д. ст. узкоколейного пути «Семки» неподалеку от 

села. В окресностях большие болота. Почва – глубокий чернозем, 

на котором с трудом и не надолго выращиваются деревья. Это по-

селение упоминается уже в документах XVI в., как королевское 

имение: по привиллегии короля Сигизмунда-Августа оно дано бы-

ло в 1558 г. в арендное владение Яну Мелецкому, от которого 

впоследствии арендные права перешли к Григорию и Яну Коча-

новским. Как приход, К. упоминается под 1743 годом в презенте 

Хмельницкого старосты, графа Иосифа Осолинского, который ре-
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комендовал сюда во священники Гавриила Новицкого. После при-

соединения Подолии к России, К. в 1795 г. была пожалована графу 

Безбородко, а затем перешла во владение графа Левашова. В 1783 

г., как сказано в церковной летописи, к К. приписано было смеж-

ное с. Войтовцы, а кроме того с 1812 г. и с. Семки, которое воз-

становлено в самостоятельный приход в 1893 г. В настоящее 

время, кроме 45 д. об. п. католиков и шести еврейских семейств, в 

К. числится православных 878 муж. и 820 ж.; все они – крестьяне-

малороссы, занимающиеся земледелием, работами в Войтовецким 

сахарном заводе и на свекловичных плантациях, а также извозом. 

В 1743 г. в К. был деревянный храм во имя св. Иоанна Златоусто-

го, неизвестно когда построенный; в 1750 г. заложен был на его 

место другой, деревянный, трехкупольный, посвященный уже в 

честь Покрова Пресв. Богородицы. В 1812 г. он ремонтирован в 

среднем куполе, который был поврежден пожаром; тогда же при-

строено к нему три придела. Этот храм просуществовал до 1888 г. 

В 1883 г. заложен, а в 1885 г. освящен новый деревянный Св.-Пок-

ровский храм, воздвигнутый на средства прихожан, стоимостью 

около 8000 руб. Но, вследствие недобросовестности подрядчика, 

храм оказался, по заключению архитектора в 1896 г., непрочным: 

каменный фундамент устроен насыпкою, а не кладкою; стены сло-

жены из сырого дерева и дали сквозные щели; потребовалось стя-

нуть их железными брусьями; все эти недостатки устранены. Ка-

менная пяти-ярусная колокольня осталась старая, 1856 г. Церк. 

земли: усад. 3 д., пах. и сен. 122 д. 1152 с., – всего 125 д. 1152 с. В 

1861 г. в К. открыта церковная школа, которая в 1887 г. преобра-

зована в министерское одноклассное училище. В 1898 г. открыта 

школа грамоты для девочек. 

820. Кожухов с. – в 10 вер. от г. Хмельника, расположено на 

небольших холмах, которые на далекое разстояние раскинуты по 

обе стороны упраздненной военно-транзитной дороги из г. Литина 

в г. Хмельник. Раньше село было окружено большими лесами, от 

которых теперь в окрестностях остались только кустарники. Мест-

ность изобилует множеством топких болот. Почва самая разнооб-

разная: встречается и чернозем, и песок, и песчано-суглинистая, и 

чистая глина. Село возникло на землях Хмельницкого староства и 

принадлежало к так называемым боярским поселениям. В 1527 г. 

польский король Сигизмунд I за заслуги подарил это поселение 
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братьям Лукашу и Буничу Кожуховским в обмен на с. Медведов-

ку, поступившую в казну. Имение все время находилось во владе-

нии Кожуховских, раздроблялось на части. Возсоединение с Пра-

вославной Церковью совершилось в 1795 г. при униатском свя-

щеннике Скибинском, пожелавшим оставаться в унии; он не хотел 

отдавать церковных ключей назначенному наблюдающим приход 

Николаю Шайдевичу из с. Зиновинец и даже подстроил дело так, 

что последний был избит помещаками с. Кожухова, но порядок 

был водворен административным способом. Все-таки в приходе 

оставалась униатская каплица для потребностей помещиков до 

1846 г. и при ней священником был униат Лохвинский, пред 

смертью принявший православие; семья его, впрочем, совратилась 

впоследствии у католичество. Ныне православного населения в К. 

861 муж. и 843 жен.; все они – крестьяне-малороссы, занимающи-

еся преимущественно земледелием, но земля часто дает неурожаи. 

В К. есть много плотников и порядочных столяров, а некоторые 

занимаются выжиганием угля в соседних лесах; подспорьем насе-

лению служит продажа урожая фруктовых садов. Католики и ев-

реи появились в К. только с 1880 г., когда приобрели здесь земли у 

помещиков Кожуховских. Первая известная нам церковь в прихо-

де построена на средства прихожан в 1744 г., деревянная, трехку-

польная, с отдельно стоящею деревянною же колокольнею, с «опа-

санем» вокруг, с пятиярусным иконостасом, в котором наместные 

иконы украшены ризами низкопробного серебра, прекрасной че-

канки, с выгравированною датою «1758». В 1780 г. на средства по-

мещиков к этой церкви пристроены два придела, при чем в южном 

устроен был престол в честь Воздвижения Животвор. Креста. Цер-

ковь из трехкупольной стала пятикупольною. С присоединением 

прихода к православию, этот престол оставался униатским еще до 

1846 г. Здание церкви просуществовало до 1890 г., а затем, вслед-

ствие ветхости, разобрано при существовании уже новой церкви. 

Новая двохкупольная церковь построена на средства прихожан, с 

пособием от казны, в 1886 г. и посвящена в честь св. Архистратига 

Михаила; вместе с нею – такая же колокольня; стоимость построй-

ки около 10.000 р. Иконостас остался из старой церкви. На горнем 

месте есть почитаемая за чудотворную икона Распятия, изобража-

ющая живописью Спасителя на кресте из серебра, а сбоку – изо-

бражение ангела с чашею, в которую течет кровь из прободенного 
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ребра Спасителя. На иконе есть 10 серебряных привесок. По пре-

данию, объявилась эта икона у одного из прихожан, заметившего 

появление слез на глазах Спасителя, и взята в церковь. Ежегодно 

14 сентября к иконе бывает стечение богомольцев из окрестных 

сел (отпуст). Церк. земли разных угодий 44 д. 864 с. Причтовые 

помещения устроены  в 1897 г. на суммы земельн. сбора. В 1870 г. 

в К. открыта школа грамоты, преобразованная в 1896 г. в церк.-

приходскую; в собственном здании, построенном на церковной 

усадьбе, помещается с 1893 г.; кроме того, с 1898 г. открыта еще 

школа грамоты для девочек. В К. есть рим.-католическая каплица. 

821. Кумановцы с. – лежит почти в низменной, безлесой, но не 

в степной местности, по небольшим склонам к речке Домахе и ее 

притоку Гребельке, впадающим в 6 вер. от села в р. Буг. Мест-

ность сравнительно здоровая. Почва – преимущественно чернозем-

ная, но по правому берегу речки попадается глинистая и песчаная. 

К ю.-в. в 2-х  вер. при этой же речке Домахе лежит в котловине 

приписная д. Крупин, среди которой находится пруд с мельницею. 

Местность изобилует массою камня. Приход находится в 10 вер. 

от г. Хмельника на с.-з.; ближайшая ж.-д. ст. «Семки» узкоколей-

ного пути в 6 вер. на с.-в. Основателями К. были  Кумановские, 

получившие здесь землю на ленных правах от польского короля 

Сигизмунда I в 1539 г. с обязательством военной службы в Хмель-

ницком замке; впоследствии село было почти совершенно уничто-

жено татарами, но отстроилось вновь и опять перешло во владение 

Кумановских, которым принадлежат и в настоящее время. По 

предложениям некоторых, К. были некогда поселением народа ку-

манов, обитавшего в этой местности (Słjwn. geogr. IV, 870). Де-

ревня Крупин в начале текущего века представляла из себя эконо-

мический фольварок с некоторыми крестьянским избами и перво-

начально также принадлежала Кумановским, но в 60-х годах про-

дана Гловскому. Кумановские в 1796 г. приняли к себе униатского 

священника Бараневича, не пожелавшего присоединиться к право-

славию, и по его совету заложили в К. в 1802 г. костел, не смотря 

на то, что к нему не имелось достаточно прихожан; постройка 

вследствие этого затянулась на много лет и окончена только в 1861 

г. Яном Кумановским и ксензом Михайловским, при значительном 

содействии прихожан, а тем временем устроена была в приходе 

деревянная каплица. К ю.-в. от К., на пахатном поле возле села 
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есть урочище «Васылыха»; народ разсказывает, что здесь какой-то 

казак Василий, принимавший участие в гайдамачине, на этом 

месте зарыл богатый клад; недавно при вспашке действительно на-

шли котелок с серебряными деньгами, но больше не находили 

ничего, не смотря на попытки местного землевладельца. В на-

стоящее время православных в Кумановцах 387 муж. и 394 жен., а 

в деревне Крутневе 94 муж. и 100 жен.; кроме того, почти столько 

же католиков и 48 д. евреев; по народности крестьяне – все мало-

россы; между католиками есть так назыв. шляхта. Занятие насе-

ления состоит в хлебопашестве, а отчасти в изготовлении просто 

полотна и грубого сукна. В день Св. Духа и 16 августа (катол. св. 

Роха) подле костела устанавливается небольшая ярмарка по слу-

чаю стечения богомольцев. На ю.-з. окраине села в прошлом веке 

была деревянная, трехкупольная, с отдельной колокольней и клад-

бищем церковь, посвященная в честь  св. Ап. Луки, с причтовою 

усадьбою возле нее; когда и кем была построена – неизвестно. В 

1806 г. этот храм от непотушенной свечи сгорел со всем имуще-

ством; старое церковище отошло под крестьянский огород, прич-

товая усадьба обращена в пахотное поле, на месте престола по-

ставлен деревянный крест с другим по близости, каменным, а от 

кладбища не осталось и следа. Из сгоревшей церкви спасена толь-

ко одна икона святителя Николая, чтимая за благодатную не толь-

ко православными, но и католиками. Постройка нового храма на-

чата была в 1823 г. из камня, но, за отсутствием средств, она была 

прекращена; следы фундамента видны и поныне. Таким образом 

приход оставался до 1840 г. без церкви, хотя имел отдельный 

причт. Только в 1839 г. священник Гуляницкий убедил поме-

щичьего эконома, католика Андрея Ярошинского, купить за 1000 

р. старую церковь в с. Березовке-Полевой и из нее в 1841 г. была 

построена ныне существующая однокупольная низенькая деревян-

ная церковь, с колокольнею совместно, и посвящена в честь Рож-

дества Богородицы. Для расширения церкви в 1869 г. вынута внут-

реняя стена между колокольнею и церковью. Пяти-ярусный иконо-

стас, с деревянными изображениями ангелов и с искусной резьбою 

обветшал; иконы неискусной живописи. Здание церкви непрочно; 

стоит оно на ю.-з. краю села, на берегу речки Домахи, вблизи ста-

рого церковища. Церк. земли 37 д., в том числе усад. 3 д., пах. 30 

д., сен. 3 д. и под погост. и кладб. 9 д. Причтовые помещения 
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построены на помещичьи средства в 1887 г.; у псаломщика  только 

дом. Школ в приходе две: церк.-приходская в с. Кумановцах с 

1863 г., имеющая с 1875 г. собственное помещение, и школа 

грамоты в д. Крупине с 1896 г. Р.-кат. каменный костел во имя св. 

Ивона еп. заложен на средства помещиков Кумановских в 1802 г., 

а достроен на средства прихожан в 1861 г.; прихожан к нему 

числится 5024 д. об. п. 

822. Лозова с. – расположено в 1 вер. от почтовой дороги меж-

ду Хмельником и Ново-Константиновым, в 9-и вер. от обоих. Ме-

стность состоит из довольно крутых возвышенностей, перерезыва-

емых ничтожными ручейками, один из которых называется Вере-

водка. Местность не вполне благоприятная для здоровья; почва 

глинистая, изредка черноземная. В 3-х вер. к с.-в. при почтовой до-

роге лежит приписная д. Углы, окруженная с трех сторон лесом и 

имеющая вид угла, отчего и получила свое название. По разсказам 

старожилов, на месте этой деревни было большое поселение с 

именем «Угол»; теперь на месте его находят развалины печей и 

разные железные вещи. Есть предположение, что от названия де-

ревни Углы произошла фамилия святителя Феодосия Углицкого, 

который родом был из этой местности (в его письмах к племян-

нику есть упоминание об Уланове, как о городе, где жили родные). 

Лозна и Углы входили в состав Чудиновского староства и, по при-

соединении края к России, пожалованы были в долгосрочную 

аренду польскому графу Ильинскому, от которого в 1856 г. переш-

ли в ведение Палаты Государ. Имуществ. В настоящее время в 

обоих поселениях прихожан 374 муж. и 334 жен.; все – крестьяне-

малороссы, занимающиеся земледелием, заработками на сахарных 

заводах, а также извозом. В д. Углах в прошлом веке была дере-

вянная церковь в честь Воздвижения Честн. Креста, построенная в 

1755 г., и к ней приписано было с. Лозова; когда же в 1771 г. здесь 

построена была своя деревянная церковь, д. Углы приписана к Л. 

Храм с. Лозовой сооружен на срества прихожан и арендатора 

Тылевского и повсящен во имя преп. Антония; первоначально он 

имел вид корабля и оказался тесным для двух поселений; поэтому 

церковь в д. Углах была разобрана и из полученного материала на 

месте престола сооружена колокольня, а в Л. из него устроены 

приделы и отдельно колокольня; тогда церковь стала крестовид-

ною. В 1854 г. запроэктирована постройка новой колокольни уже 
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совместно с церковью, но осуществлена только в 1873 г. Хотя па-

мять преп. Антония празднуется 17 января, но прихожане избрали 

своим храмовым днем 1 ноября с тех пор, как в январе был случай 

смерти от мороза одной бабы, шедшей на праздник в Л. Приход 

был самостоятельным только до 1841 г.; затем церковь приписана 

к с. Думенкам, а в 1895 г. опять возстановлена в самостоятельную. 

В ней над царскими вратами в трех-ярусном иконостасе находится 

икона Богоматери, почитаемая за чудотворную, к которой ежегод-

но 29 июня и 15 августа бывает стечение богомольцев (отпуст); эта 

икона объявилась в частном доме; при ней есть несколько приве-

сок. В церковной ризнице хранится старый медный потир с поль-

скою надписью на пьедестале, из которой явствует, что он пожерт-

вован в 1771 г. строителем (fundator.) церкви Ступецким. Церк. 

земли разных угодий 89 дес. 816 с., в том числе усад. 9 д. 600 с., 

пах. 47 д. 1752 с., сен. 24 д. 552 с. и пастбища 8 д. 312 с. 

Священнический дом построен в 1895 г., а псаломщический в 1898 

г.; оба без хозяйственных построек. Церк.-прих. школа в Лозовой и 

школа грамоты в д. Углах открыты в 1888 г. 

823. Мазепинцы с. – раположено на холме с покатостью к се-

веру, на границе Волынской губ., на так называемом «Черном 

шляхе». К приходу принадлежат деревни, расположенные на срав-

нительно ровном месте: к с. в 8 в. Севериновка – на границе с Во-

лынской губ., к востоку в 6 в. Игнатовка, также на границе Волын. 

губ., и хутора Одая – местожительство владельца имения. Климат 

местности благоприятствует здоровью населения; почва – пло-

дородный чернозем. Село расположено на с.-з. от зашт. г. Сальни-

цы в 8 в. Время заселения М. народное предание относит к концу 

XVIII или началу XVIII в. и первым поселенцем считает какого-то 

казака из свиты украинского гетмана Мазепы, который, будто-бы, 

проезжал в этом месте и вынужден был оставить заболевшего 

казака в росшем здесь лесу. Заложенный им хутор назван был 

«Мазепиевым». В стороне от «Черного шляха», пролегающего с 

ю.-з. стороны М., есть большой курган, который местное населе-

ние называет «Бурсацким» или «Борсуцким»; соседние помещики 

с. Березовки раскапывали курган, но ничего не нашли в нем. Де-

ревня Севериновка первоначально называлась Слободко-Березов-

ской и принадлежала помещикам с. Стецковец – сначала Жолкев-

ским, потом Целецким. В 1809 г. она была куплена Тадеушем Бу-
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щинским, которому унаследовала дочь его Христина, вышедшая 

замуж за Антония Станишевского; последний продал это имение в 

1863 г. Подольскому вице-губернатору Малашевичу. До 1823 г. С. 

была приписана к приходу с. Березовки-Полевой, а с этого вре-

мени к Мазепинцам. С присоединением Подолии к России, Мазе-

пинцы, входившие в состав Сальницкого староства, подарены бы-

ли Императрицею Екатериною II графу Ираклию Ивановичу Мор-

кову, по наследству перешли к его сыну Аркадию, а теперь при-

надлежат внуку, Ираклию Аркадиевичу Моркову. В настоящее 

время в приходе, кроме двух-трех семейств католиков и такого же 

количества евреев, числится православных 772 м. и 836 ж. 

крестьян-малороссов; все они занимаются земледелием. Приход-

ская однокупольная кирпичная церковь во имя св. Архистр. Миха-

ила построена в 1818 г. на средства графа Ир. Ив. Моркова; в 1869 

г. на средства прихожан купол перестроен, крыша покрыта жестью 

и пристроена новая колокольня. Настоящий владелец М., граф     

И. А. Морков, купил в этот храм новый двух-ярусный резной ико-

ностас стоимостью в 500 руб. Как памятник старины, в церкви 

хранится небольшой деревянный ящик с надписью на крышке: 

«Іерей Матфей, пресвитеръ Мазепинскій. 1761 г. марта 4». Старая 

церковь, неизвестно когда построенная, разобрана пред построй-

кою теперешнего храма по распоряжению графа Моркова и пере-

несена в д. Игнатовку, где из нее построили в 1832 г. кладбищен-

скую Св.-Покровскую церковь на средства прихожан и помещицы 

Веры Шпуровой, но эта церковь уже обветшала, так что крестьяне 

начали сбор денег на постройку новой. Церк. земли 60,66 дес., в 

том числе: усад. 4,09 д., пах. 45,43 д., сен. с лесом 9,08 д. и под 

двумя кладб. 2,06 д. Священнический дом построен в 1885 г. на 

средства помещика; у псаломщика дома нет. Школ в приходе две: 

церк.-прих. в с. Мазепинцах, помещающаяся в собств. доме, и 

школа грамоты в д. Игнатовке – в собств. помещении, построен-

ном в 1892 г.; обе школы открыты в 1865 г. 

824. Мытинцы с. – расположено на степной равнине, в полу-

версте от рч. Сниводы, к с.-в. от г. Хмельника в 15 вер. Климати-

ческие условия благоприятны для здоровья; почва – чернозем с 

примесью песку. По народному сказанию, раньше образования М. 

в полуверсте к ю.-з. находилось местечко «Росохы» на холме, у 

подножия которого с западной и восточной стороны протекали 
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ручьи, соединяющиеся на сев. в один. Местечко было разорено та-

тарами; остался только крайний домик, служивший «мытницею», 

т. е. для сбора платы с проезжающих. Образовавшееся здесь посе-

ление стало называться «Мытинцы». Опустевшее урочище доселе 

известно народу под названием «Росохы». В XVII в. М. входили в 

состав Маркушевского староства; около 1800 г. достались Иосифу 

Корнилевскому и по наследству – дочери его Юлии, вышедшей за-

муж за дворянина Владислава Тржецяка, которому принадлежат и 

в настоящее время. Кроме 2 д. католиков, остальные прихожане 

православные, которых числится здесь 510 м. и 496 ж.; все они – 

крестьяне-малороссы, занимающиеся исключительно земледели-

ем. Теперешняя деревянная однокупольная церковь в честь св. Ар-

хистр. Михаила заложена в 1738 г. на месте разобранной старой 

церкви, неизвестно когда и кем построенной. Каменная под желез-

ной крышею восьмигранная колокольня при ней сооружена от-

дельно от церкви в 1823 г. на средства прихожан Ивана и Стахия 

Бойков и Тимофея Яропуды. Иконостас в церкви – трех-ярусный. 

В 1882 г. церковь расширена двумя боковыми приделами, при чем 

перестроен купол; теперь длина церкви 15 арш., ширина (без при-

делов) 6 арш. и высота (с крестом) 20 арш. В храме есть местно 

чтимая икона Божией Матери, на поклонение которой ежегодно 29 

июня бывает небольшое стечение богомольцев из окрестных сел 

(отпуст); на иконе есть несколько металлических привесок. Цер-

ковной земли: усадебной 1 д. 1300 с., пахатн. 32 дес. 1955 саж. и 

сенокосн. 12 дес., – всего 46 дес. 855 саж. Причтовые постройки 

сооружены в 1894 году на суммы земельн. сбора. Церк.-приход-

ская школа существует с 60-х годов; собственное помещение име-

ет только с 1889 года. 

825. Мытник-Большой с. – расположено в 5 вер. к с.-в. от г. 

Хмельника, по почтовой дороге в г. Бердичев, на небольшой пока-

тости к долине, пересекаемой ручьем Матосною; ручей у Хмель-

ника впадает в Буг и называется уже Пастушею. В 4-х вер. от М.-Б. 

к с.-в. проходит так называемый «Черный шлях». Местность ни-

зменная, сырая; почва – плодородный чернозем. По разсказам ста-

рожилов, первоначальное поселение представляло из себя расколь-

ничью слободу, которая называлась «Пилипами» и входила в сос-

тав Хмельницкого староства. Во время одного из татарских нашес-

твий поселение было разорено; раскольники разбежались и боль-
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ше не желали селиться в таком беспокойном месте, вследствие че-

го новый поселок заселен был уже казаками. Новым поселенцам, в 

числе разных льгот, даровано было право производить сбор с про-

езжающих чрез существовавшую здесь плотину, взымать так назы-

ваемое «мыто», отчего будто село получило название «Мытник». 

С образованием выселка на противоположной стороне долины, 

оно стало называться «Великим», а новый поселок, приписанный к 

нему, Малым Мытником. Поселения входили некогда в состав 

Хмельницкого староства. С присоединением Подолии к России, 

имение даровано было Императрицею Екатериною II графу Илье 

Андреевичу Кушелеву-Безбородко, который неподалеку от М.-М. 

устроил экономический фольварок, впоследствии превратившийся 

в выселок Кушелевку. По смерти гр. Кушелева-Безбородко д. Мал.-

М. и Кушелевка перешли к дочери его, в замужестве графине 

Левашовой, и принадлежат этой фамилии поныне, а Б.-М. унасле-

довала другая дочь, вышедшая замуж за князя Лобанова, который 

в 1816 г. продал польскому помещику Шадковскому; у последнего 

село куплено в 1842 г. Викентием Мазараки и, в качестве придан-

ного за дочерью Стефанидою, досталось дворянину Адольфу 

Мостковскому. Лет 20 тому назад д. Кушелевка отчислена была к 

с. Мытинцам для усиления зтого прихода на время постройки там 

церкви, но в 1897 г., по просьбе прихожан, вновь присоединена к 

Б.-М. Из униатского приход стал православным в 1795 г. при 

священнике Стефане Бутовиче. Теперь православных в приходе 

952 муж. и 1039 жен.; кроме того, католиков 89 д. об. п. и евреев 

29 д.; занятие населения – земледелие. До 1770 г. среди села суще-

ствовала деревянная церковь с кладбищем при ней, неизвестно 

когда и кем построенная; она была посвящена, как и нынешняя, в 

честь св. Архистратига Михаила и уничтожена пожаром от неиз-

вестной причины; старое упраздненное церковище, представляю-

щее площадь около 350 кв. с., огорожено плетнем и засажено де-

ревьями. Теперешняя церковь заложена однокупольная; деревян-

ная же колокольня пристроена к ней в 1864 г. Четырех-ярусный 

иконостас устроен лет 20 спустя после постройки храма. В церкви 

есть старая шелковая (теперь в заплатах) фелонь, пожертвованная, 

по преданию, Императрицею Екатериной II. На кладбище в 1898 г. 

сооружена на средства священника Петра Кременицкого каменная 

пятикупольная часовня на могиле его жены. До 1790 г. священ-
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ником в Б.-М. был униат Феодор Бутович, а после него – сын его 

Стефан Бутович, впоследствии протоиерей, прослуживший на 

одном приходе 60 лет (1790 – 1850 гг.) и бывший 36 лет бла-

гочинным (1798 – 1835 гг.); при нем приход возсоединился с пра-

вославием; влиянием он пользовался необыкновенным: прихожане 

доселе вспоминают о нем с гордостью; затем долго и ревностно 

здесь священствовал Аркадий Шаравский (1849 – 1889 гг.), скон-

чавшийся в 1889 г. здесь же. Церк. земли: усад. 3 д., пах. 44 д. 28 

с., сен. 21 д. 40 с,. – всего 68 д. 68 с. Причтовые постройки возве-

дены в 1895 г. Школ в приходе две: церк.-прих. в Б.-М., сущест-

вующая с 1868 г. и имеющая с 1893 г. собственное помещение, и 

школа грамоты в д. Кушелевка с 1896 г. 

826. Ново-Константинов м. – расположено на правом берегу 

р. Буга, у самой границы Летичевсого у., при почтовой дороге из 

Летичева в Хмельник. Через местечко протекает небольшой ручей 

Телухня, здесь же принимающий в себя еще два ручья и впада-

ющий в р. Буг. На противоположном берегу лежит с. Кудинка Ле-

тич. у. Местечко раскинулось на низменности, которая к югу не-

много повышается. Почва частью глинистая, частью черноземная с 

примесью песку. Жителей в Н.-К. православных об. п. 1299, като-

ликов около 600 д. и евреев до 3000 д. В местечке есть костел, си-

нагога, еврейские молитвенные дома, почтов. отделение, аптека и 

врач, вальцовая и водяная мельницы, кирпичный и черепичный 

заводы; годовых ярмарок 12, базарных дней 52. По преданию, пер-

воначальным местоположением Н.-К. был противоположный бе-

рег р. Буга, при впадении речки Дехтярки, которая была во многих 

местах запружена, отчего окрестности и теперь носят название 

«Ставки». Существовавшее здесь местечко называлось Константи-

новым. На месте первоначального заселения остались ямы и от-

капываются камни от построек, узорчатые кирпичи и разный му-

сор. Н.-К. принадлежал в конце XVI в. знаменитым князьям Ост-

рожским ( «Starożytna Polska», Балинского и Липинского, т. II, стр. 

1024). В 1600 г. ему даровано было магдебургское право. Вскоре 

местечко было разорено татарами, вследствие чего его привил-

легии были вновь подтверждены в 1623 г. около 1665 владельцем 

Н.-К. был каштелян галицкий Александр Цетнер. В XVIII в. 

имение составляло собственность Ржевуских – сначала Михаила (в 

1764 г.), а потом Казимира (в 1776 г.); последний в 1781 г. угощал 
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здесь обедом польского короля Станислава Августа на обратном 

пути его из Каменца в Варшаву. От Ржевуских имение перешло в 

конце XVIII в. к князю Чарторыйскому, который продал его Яро-

шинским, а в 50-х годах текущего столетия перешло к князю Ко-

чубею, который продал его в числе других имений в 1898 г. Крес-

тьянскому Земельному Банку; последний предназначил земли у 

продаже крестьянам. В 1848 г. помещиком Ярошинским заложен 

был в честь родившегося сына Антония поселок в 4-х вер. от Н.-К., 

при почтовой дороге в Летичев, на самой границе этого уезда, и 

назван Антоновкою; населен был крепостными Ярошинского из 

других имений и приписан к церкви Н.-К. О старых церквах в мес-

течке известно только, что в конце XVIII и начале XIX вв. здесь  

было два прихода и две церкви: Св.-Николаевская на месте тепе-

решней, с с.-в. стороны ее, и Св.-Успенская при выезде к Лети-

чеву; обе были деревянные и очень бедные. В 30-х годах два при-

хода соединены; в 1842 г. Св.-Успенская церковь по ветхости 

разобрана; старое церковыще ее с каменными крестами окружено 

земляным валом, теперь значительно осунувшимся, и служит в 

базарные дни ярморочною площадью. Сюда с 1892 г. бывает еже-

годно крестный ход. Св.-Николаевская церковь просуществовала 

до 1851 г., т. е. до постройки теперешней. Существующей теперь в 

Н.-К. каменный однокупольный храм построен на средства 

прихожан в 1851 г. и посвящен в честь Успения Богоматери, 

формою – крестовидный; совместно с ним каменная колокольня. 

Иконостас – четырех-ярусный, с резьбою, сооружен на средства 

прихожан в 1862 г. взамен старого холщевого. Много церковных 

вещей и сосудов пожертвовано бывшею владелицею имения, 

княгинею Дариею Евгениевной Кочубей, а от княжеского 

уполномоченного Феодора Енько-Даровского имеется икона 

Успения в серебрянной рызе. В храме есть местно чтимая икона 

Божией Матери, помещенная на горнем месте. Церковной земли 

разных угодий 108 д. 1915 саж. Причтовые постройки сооружены 

в 1888 г. на средства помещика. С 1860 г. в Н.-К. существовала 

церковная школа и в 1871 г. преобразованна в министерское 

одноклассное училище; кроме того есть теперь школа грамоты для 

девочек. В 1891 г. открыта школа грамоты в д. Антоновке, 

помещающаяся с 1895 г. в собственном доме. В 1897 г. открыта 

Комитетом Попечительства о народной трезвости народная чайная 
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и читальня при ней. В Ново-Константинове есть р.-католич. костел 

во имя св. Анны, построенный в 1788 г. графом Ржевуским; 

прихожан к нему 2496 д. об. п.; на кладбище есть р.-католическая 

каплица. 

827. Семки с. – к сев. от г. Хмельника в 12 вер., при большой 

дороге, известной под названием «Черного шляха», по отлогостям 

ложбины, при незначительном ручье, который возле села образует 

три маленьких грязных прудика. Ближайшая ж.-д. ст. узкоколейно-

го пути «Семки» в 2 ½ вер. Гигиенические условия местности бла-

гоприятны для здоровья; почва – черноземная. С. входили в состав 

старостинских поселений. В конце прошлого века они подарены 

были Империатрицею Екатериною II графу Кушелеву-Безбородко, 

от которого в половине текущего столетия перешли к графу Лева-

шову. До 1892 г. С. были приписаны к приходу с. Качановки, а с 

этого года возстановлены в самостоятельный приход. Православ-

ных прихожан в С. в настоящее время 412 муж. и 380 жен.; все они 

– крестьяне, при чем половина из бывших однодворцев, или так 

называемой шляхты; кроме того, есть несколько семейств велико-

россов, 450 д. католиков и 30 д. евреев. Занятие населения – хлебо-

пашество и работы на свекловичных плантациях и сахарном заво-

де, а также барышничество скотом, откармливаемым заводскими 

отбросами. С 2-й половины XVIII в. в С. была Рождество-Богоро-

дичная церковь, нижняя часть которой была каменная, а верхняя – 

деревянная; при ней был самостоятельный притч. В 1804 г. верх-

ний купол церкви был поврежден пожаром; тогда же умер священ-

ник, и С. были приписаны к с. Качановке. Здание церкви просуще-

ствовало до 1812 г., а затем было разобрано и годный материал 

употреблен на ремонт ветхой Качановской церкви. В 1880 г. при-

хожане получили разрешение на постройку деревянной часовни на 

месте существовавшей некогда церкви, а в 1884 – 1886 гг. пере-

дали эту часовню в Рождество-Богородичную церковь, ставшую с 

1892 г. самостоятельною. Храм построен совместно с колоколь-

нею, увенчан двумя главами. Церковной земли: усад. 2,43 д., пах. в 

3-х смен. 58,62 д., сен. 2,03 д. и под кладб. погост 1,29 д., – всего 

64,37 д. Причтовые постройки сооружены в 1893 – 1895 гг. С 1893 

г. в С. существует школа грамоты.    

 828. Спичинцы или Шпицинцы с. – расположено на косого-

рах при слиянии трех ручьев: Гончарихи, Домахи и Березовки, – в 
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10 вер. к в. от м. Старой-Синявы. Местность не вполне здоровая, 

часто посещаемая разными эпидемическими болезнями. Почва – 

черноземная, местами глинистая. В 1530 г. С. принадлежали к 

Меджибожскому округу; в 1542 г. были совершенно разрушены. 

Во время люстрации 1636 г. поселение входило в состав коро-

левских поместий. В 1765 г. имение принадлежало Свежавским, а 

в текущем веке – помещикам Коринилевским, от которых перешло 

к Тржецякам, кои владеют им и поныне. В 1878 г. к С. приписано 

было с. Чешки, но в 1896 г., по Синодальному указу, последнее 

сделано самостоятельным приходом. В настоящее время право-

славных прихожан 567 муж. и 618 жен.; все они крестьяне-мало-

россы, занимающиеся преимущественно земледелием. Кроме пра-

вославных, в С. есть католики, служащие в помещичьей экономии, 

и 76 д. евреев. Нынешняя Св.-Покровская техкупольная деревян-

ная церковь построена в 1773 г. на средства прихожан из матери-

ала старой церкви, купленной в г. Баре Могил. у.; колокольня от-

дельно от церкви сооружена в 1843 г. Иконостас четырех-ярусный, 

обновленный в 1890 – 1891 гг. По преданию, этот храм построен 

на месте старого деревянного, неизвестно когда сооруженного на 

средства прихожан и впоследствии обрушившегося по ветхости. 

Выдающимся священником в С. был Моисей Феод. Наумов, про-

служивший на одном приходе 47 лет (1738 – 1885 гг.), умерший в 

1895 г. и погребенный на приходском кладбище в С. в 1891 г. 

Церк. земли разных угодий 55 д. 1800 с., в том числе усад. 2 д. 

1800 с., пах. 45 д. и сен. под болотом 8 д. С 1864 г. в С. существует 

церковная школа, помещающаяся в специальном здании, которое 

построено в 1865 г.; школа преобразована в 1892 г. в церковно-

приходскую. Причтовые постройки новые.     

  829. Терешполь с. – расположено неподалеку от Волынской 

губ., в 20 в. от Хмельника к с.-з., на низменной безводной равнине. 

Процент смертности в приходе сравнительно незначителен; эпиде-

мических болезней здесь почти не бывает. Почва – черноземная. 

Приход, кроме самого села, состоит еще из смежной с ним д. Зо-

фиполя (по другим – Юзефполь) и Терешпольских-Хуторов, нося-

щих названия по фамилиям владельцев: к ю.-в. в 5 в. – хутора 

Костецкого, Чарнецкого, Лоевского и Матяша, а к с. – Круковско-

го и Каминского. Время визникновения Т. относится, по преда-

нию, к 20-м или 30-м годам XVII в. Первыми переселенцами были 
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казаки, которые были здесь поселены Хмельницким старостою 

Иосифом Осолинским для защиты той месности; кроме того, Осо-

линский перевел сюда жителей из существовавшей в 5 вер. к ю.-в. 

деревни «Медунки», на месте которой теперь сохранились только 

хутора: Костецкого, Чарнецкого, Лоевского и Матяша. В 1796 г. 

приход присоединился из унии к православию. Имение было по-

жаловано Императрицею Екатериною II графу Кулешову-Безбо-

родко, от которого перешло к графам Левашовым, владеющим 

частью  Т. пониыне. Близ села есть насыпи по направлению к Во-

лынской и Киевской губерниям; говорят, что они некогда служили 

условными знаками для определения границы польских, турецких 

и украино-казацких владений. Всех прихожан теперь числится 676 

м. и 688 ж.; по народности – малороссы, занимаются земледелием. 

Кроме православных, в приходе есть католиков 450 м. и 473 ж. и 

евреев 50 м. и 52 ж. Нынешняя деревянная церковь в Т. построена 

в 1790 г. иждивением и старанием униатского священника Ильи 

Левецкого и помещика (собственно обывателя из казаков) Лепин-

ского; посвящена св. мучен. Параскевы-Пятницы. Иконостас – од-

ноярусный. В церкви есть почитаемая за чудотворную икона Бо-

гоматери с полустертою надписью, удостоверяющею, что она 

представляет копию чудотворной иконы Б. М. «Бузской». К иконе 

ежегодно 29 июня бывает стечение богомольцев (опуст). В 1898 г. 

решено построить каменную церковь, стоимостью около 10.000 р.; 

на образование капитала начат сбор денег. Из священников в Т. 

выдающимся был Михаил Григор. Василевский, прослуживший 

здесь 21 год (1849 – 1870 гг.); он умер в 1870 г. и погребен на цер-

ковном погосте. Церк. земли 84 д. 2110 с., в том числе усад. 5 д. 

2136 с., пах. в 3-х смен. 58 д. 1968 с. и сен. 20 д. 306 с. Причт. 

помещения устроены на суммы земельн. сбора в 1894 – 1897 гг. В 

Т. есть четыре школы: министерское одноклассное народное учи-

лище, открытое в 1894 г., школа грамоты в наемном доме в 4 вер. 

от церкви, открытая еще в 60-х годах священником Михаилом Ва-

силевским, смешанная школа грамоты с 1899 г. и школа грамоты 

для девочек с 1897 г. в здании бывшей до 1894 г. смешанной церк.-

прих. школы. В Т. есть рим.-католическая каплица, в которой  из-

редка совершается богослужение Кумановским ксендзом. 

830. Тессы с. – расположено на каменистой, местами болотис-

той равнине по обе стороны речки Рова (Тессовки), впадающей  в 
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р. Буг у м. Ново-Константинова. Село растянулось по течению ее 

на две версты; от Ново-Константинова находится в 2 вер. к ю.-в. от 

Т. в 3-х вер. при той же речке расположена на болотистой низмен-

ности приписная  д. Лука. Оба поселения почти лишены садов, так 

как росту деревьев препятствует каменистая подпочва.  Почва па-

хатных полей суглинистая, а местами с примесью камня. Имение 

некогда принадлежало кн. Чарторыйским, а затем Ярошинским и 

Кочубеям. Поселок Лука, по разсказам старожилов, первоначально 

был населен раскольниками и назывался «Кацапскою-Лукою». 

Раскольники имели здесь свою молельню. Лет 60 тому назад в Л. 

приехал пристав, отобрал у раскольников их богослужебные книги 

и колокола, из которых два и теперь существуют на приходской 

колокольне, и после этого раскольники разбрелись. В настоящее 

время население прихода состоит из крестьян-малороссов, занима-

ющихся земледелием, а также извозом дров и извести по сахарным 

заводам. Православных 517 м. и 520 ж.; католиков всего 5 се-

мейств. По разсказам старожилов, в Т. был деревянный храм, не-

известно когда и кем построенный и когда переставший суще-

ствовать; на месте престола теперь стоит крест. К востоку от этого 

церковища в 1842 г. построена теперешняя Св.-Вознесенская ка-

менная, совместно с колокольнею, церковь, окруженная старанием 

и средствами священника Виктора Немировского и прихожан. 

Церковной земли: усад. 3 д., пах. 24 д., сенок. с лес. и хут. 14 д. и 

неуд. 6 д., а всего 47 дес. Школ в приходе две: церк.-приходская в 

Тессах, открытая в 1887 г. и возобновленная в 1892 г. после трех-

летнего перерыва, и школа грамоты в д. Луке. Причтовые построй-

ки ветхи. 

831. Торчин с. – расположено в низменности при небольшой 

речке Сниводе, образующей возле села пруд. Почва – черноземная. 

Т. находится в 16 вер. к с. от г. Хмельника, ближайшая ж.-д. ст. 

узкоколейного пути на Хмельник – «Семки» в 7 вер. к зап. от Т. в 

3 вер. лежит приписная деревня Сулковка. Торчин, называющийся 

первоначально еще «Торчинцы», входил в состав Хмельницкого 

староства и в 1615 г. находился в арендном владении Николая Ка-

менецкого. По преданию, поселение возникло на месте существо-

вавшего здесь города «Торчина», населенного будто бы турками. 

На противоположном берегу речки Сниводы указывают место, где 

заметны следы давнего поселения. В самом селе уцелело про-
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странство с остатками земляных валов, слывущее в народе под на-

званием «Замчиско». В конце XVIII в. Т. с дер. Сулковкою вхо-

дили в состав Чудиновского староства, которое пожаловано было в 

долгосрочную аренду графу Ильинскому, а с окончанием этого 

срока в 1856 г. поступили в ведение Палаты Государственных 

Имуществ; тогда же крестьяне переведены были на оброчное 

положение. Теперь по вероисповеданию население наполовину 

православное, а наполовину католическое; первых 627 м. и 649 ж; 

все они – крестьяне-малороссы, за незначительным исключением 

потомков молдаван; занимаются земледелием; подспорьем служат 

только заработки на свекловичных плантациях и в соседнем Вой-

товецком сахарном заводе. До 1859 г. в Т. была Св.-Дмитриевская 

деревянная церковь, крытая соломою, неизвестно когда и кем по-

строенная. Когда старая церковь пришла в крайнюю ветхость и 

была запечатана, приходский священник Иоанн Охримович испро-

сил разрешение преосвященного Евсевия на постройку кладби-

щенской церкви, купил на свой счет, с небольшим пособием от 

прихожан, старую деревянную церковь в с. Голодьках и из нее в 

1858 г. заложил однокупольную церковь в честь св. великомучен. 

Параскевы, с колокольнею при церкви; храм освящен был в 1862 г. 

Старая церковь разобрана была еще в 1859 г.; ее старый погост по-

ступил в собственность казны взамен отведенного люстрационной 

коммиссиею под новую церковь, но потом куплен у казны священ-

ником Иоанном Охримовичем. В 1894 г. сыновья покойного про-

тоиерея Охримовича, Андрей и Митрофан, испросили разрешение 

на пристройку к церки двух придельных престолов, одного – в 

честь св. великомуч. Димитрия (26 окт.) и другого – в честь За-

чатия св. Иоанна Предтечи (23 сен.). Начатыя в 1897 г. работы 

обнаружили непрочность храма, вледствие чего он был разобран и 

начат вновь на каменном же фундаменте, а в 1898 г. окончен. Зда-

ние – техкупольное, длиною 26 арш., шириною 18 арш. и высотою 

24 арш., почти все построено из нового материала. Иконостас вло-

жен старый, но в 1899 г. заказаны новые иконостасы для придель-

ных алтарей. Стоимость постройки с иконостасами превышает 

7000 р. В церкви есть чтимая икона Распятия в медной, посе-

ребрянной ризе, с тремя медными «вотумами»; народ почитает эту 

икону за чудотворную. Выдющимся священником в Т. был про-

тоиерей Иоанн Охримович, прослуживший здесь 49 лет (1842 – 
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1891 гг.) до самой смерти; он почти на свои стредства выстроил 

приходскую церковь, увеличил во время люстрации церковный 

земельный надел с 36 десятин на 111 десятин, открыл в приходе 

церковные школы. В настоящее время церковной земли разных 

угодий 111 дес. 1938 саж. С 1862 г. открыто было две церк.-прих. 

школы – в Торчине и Сулкове; в 1876 г. Торчинская школа пре-

образована в министерское одноклассное училище, а вследствие 

того прекратила свое существование и церковная школа д. Сул-

ковки, так как население стало участвовать в расходах на содер-

жание министерского училища; в 1896 г. в д. Сулковке открыта са-

мостоятельная школа грамоты в старом школьном здании, капи-

тально ремонтированном. Причтовые постройки ветхи. 

832. Чешки с. – расположено в неглубокой ложбине, при не-

значительной речке Домахе, притоке р. Буга, в 7 вер. на в. от м. 

Старой-Синявы. Местность благоприятная для здоровья; почва – 

торфяно-черноземная. Название его, по преданию, произошло от 

простонародного названия монеты «чех» (копейка), которое дано 

было первому возникшему здесь хутору какого-то шляхтича после 

новоселья, на котором выпито, будто-бы, водки на полтора чеха. 

Первоначально Ч. принадлежали князьям Чарторыйским, а в нача-

ле XVIII в. имение приобрели дворяне Боровицкие; впоследствии 

оно досталось Будзинским; в половине XIX в. помещиком здесь 

был Михаил Петровский, а в настоящее время дворянка Олимпия 

Глембоцкая. В 1872 г. Ч. приписаны к приходу с. Паплинец, а в 

1878 г. перечислены к с. Спиченцам; только в 1896 г. Синодаль-

ным указом они вновь возстановлены в самостоятельный приход. 

Кроме семейств 15-и р.-католиков и 4-х семейств евреев, в Ч. те-

перь православного населения 386 муж. п. и 387 жен. п.; они – ма-

лороссы, земледельцы. Существующий в Ч. деревянный одноку-

польный храм построен на средства помещика Петровского в 1850 

г. и посвящен в честь св. Димитрия Мироточивого; стоит на  месте 

разобранной за ветхостью, также Св.-Димитриевской церкви; пла-

ном она крестовидная, соединена с колокольнею. Деревянный 

трех-ярусный иконостас неискусного письма существует с 1775 г. 

и обновляем не был. Выдающимся священником был Андрей 

Хребтович, старанием которого построен нынешний храм; он свя-

щенствовал здесь 31 год, с 1832 по 1863 г. Церк. земли: усад. 3 д., 

пах. и сен. 41 д. Причтовые постройки устроены в 1892 г. на зе-
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мельный сбор. Церк.-прих. школа открыта в 1870 г.; в специаль-

ном здании помещается с 1896 года. 

833. Чудиновцы с. – расположено на возвышенных берегах р. 

Буга, в 9 вер. от г. Хмельника на з. Село разделяется рекою на две 

неравные части: меньшую – по левую сторону Буга, называемую 

«Забужьем», и большую – на правом берегу, состоящую из двух 

частей: «Гадаивки» и «Ставок». С юга к селу примыкает большая 

казенная лесная дача. Климат местности очень здоровый; эпидеми-

ческих заболеваний в Ч. почти не бывает. Почва на правом берегу 

глинистая, а на левом – смесь чернозема с глиною. В прошлом ве-

ке Ч. составляли Чудиновское староство, бывшее в аренд. владе-

нии графа Ильинского, за которым осталось и по присоединении 

Подолии к России по дарственной записи Императрицы Екате-

рины II на долгосрочную аренду; срок этой аренды истек в 1856 г., 

после чего Ч. поступили в ведение Палаты Государственных Иму-

ществ, а крестьяне переведены на оброчное положение. В настоя-

щее время населения числится 426 муж. и 469 жен. п. православ-

ных, а также несколько семейств католиков и евреев. Они – мало-

россы-крестьяне; занимаются преимущественно земледелием. Есть 

между крестьянами и ремесленники, преимущественно плотники и 

кузнецы; некоторые имеют порядочные пасеки. По преданию, ста-

рая приходская церковь стояла над р. Бугом, на скале, на опасном 

и невыгодном месте, вследствие чего перенесена на теперешнее 

место в средине села в 1758 г.; посвящена в честь св. Архистратига 

Михаила; зданием – деревянная, техкупольная. Иконостас – четы-

рех-ярусный, существует еще с 1758 г.; на царских вратах изобра-

жение двухглавого орла. До 1872 г. колокольня была отдельно от 

церкви, но в этом году разобрана и переделана в кладбищенскую 

часовню, а вместо нее к церкви пристроена новая. В 1894 г. цер-

ковь едва не сгорела во время пожара, уничтожившего около 15 

хат, в том числе и здание школы. Причтовые помещения построе-

ны в 1893 г. на земельный сбор. Церковной земли разных угодий 

62 д. 144 с., в том числе усад. 3 д. 624 с., пах. 38 дес. 1008 саж., 

сенок. 16 дес. 408 саж. и неуд. 4 д. 504 с. Церковно-приходская 

школа открыта в 1865 г. и помещалась в собственном здании; в 

1894 г. это здание уничтожено пожаром, но в 1895 г. выстроено 

новое. 
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834. Яновцы с. – расположено на незначительной возвышен-

ности, омываемой ручьями Ровзык или Тыква и Свячена или Случ, 

соединяющимися в конце села в одну речку Телухню, протекаю-

щую чрез с. Тессы и впадающую у м. Ново-Константинова в р. 

Буг; один из ручьев образует в Я. небольшой пруд. Село пересе-

кается большою дорогою из г. Литина в м. Ново-Константинов и 

находится от последнего на ю.-в. в 8 вер. К Я. приписаны деревни 

Большие или Лесовые-Педосы и Малые или Шляховые-Педосы, 

названные так от своего положения у почтовой дороги. Приход ле-

жит в местности лесистой, довольно здоровой; почва глинистая. 

По преданию, Я. возникли на месте бывшей здесь раскольничьей 

слободы и принадлежали первоначально князьям Чарторыйским, 

потом Ярошинским, а после них князю Кочубею. Кроме 4-х еврей-

ских семейств, население прихода состоит из православных кре-

стьян-малороссов, которых здесь 373 муж. п. и 342 жен. п.; зани-

маются они земледелием, арендуют и чужие земли; многие от-

правляются на заработки в Херсонскую губернию, некоторые ба-

рышничают скотом, либо берут «на выпас» еврейский скот из со-

седнего местечка Ново-Константинова; некоторые занимаются до-

ставкою «гумеляса» из Щедровского сахарного завода в Уладов-

ский винокуренный завод; есть в селе плотники и ткачи.  В 1889 г. 

в Я. появился штундизм, занесенный сюда одним из крестьян, ра-

ботавшим в батраках 12 лет у немецких колонистов Херсонской 

губ.; пропагандист приобрел и до 30 душ последователей, но по 

приговору самих же крестьян был выселен из Я., после чего секта 

уничтожилась. Приходской храм в Я. в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы построен в 1773 году старанием прихожан и униат-

ского священника Игнатия Мухальского; он зданием – деревян-

ный, трехкупольный; отдельно от церкви деревянная колокольня. 

Иконостас – четырех-ярусный, с красивою резьбою, с иконами 

старинной греческой живописи. Была ли в Я. церковь раньше те-

перешней – неизвестно. С 1804 года по настоящее время в Я. пе-

ребывало 16 приходских священников, не считая того, что раз-

новременно в течение 36-ти лет приход находился в наблюдении 

соседних причтов. Церковной земли разных угодий 36 дес. 2 саж., 

в том числе усадебной 3 дес., пахатной 24 дес. 960 саж. и сено-

косной с ольховым лесом 8 дес. 1442 саж. С 1887 года в приходе 

существует две школы: церковно-приходская в с. Яновцах, поме-
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щающаяся с 1896 г. в собственном здании, и школа грамоты в д.д. 

Педосах Лесовых и Шляховых. Священнический дом построен в 

1880 г.; службы при нем и псаломщнические постройки ветхи.   

 

6-й благочиннический округ 
  

835. Бабин с. – расположено к ю.-з. от м. Старой-Синявы в 8 

вер., неподалеку от границы Волынской губернии, на ровной поч-

ти местности. Местность нельзя назвать совершенно степною, так 

как попадаются маленькие рощи в окрестностях Б. Эпидемические 

болезни в Б. бывают редко, благодаря здоровой ключевой воде. 

Почва – большею частью неглубокий чернозем, с глинистой под-

почвой, а местами суглинок. Б. состоит из двух отдельных кресть-

янских обществ, имеющих отдельное самоуправление. Первона-

чально такого разделения не было; имение в целом составе пе-

решло от князя Адама Чарторыйского к польскому хорунжему 

Северину Букару в 1835 г., а последний оставил его своему сыну 

Викентию; но этот владелец около 1855 г. отделил третью часть Б., 

находившуюся за ручьем, назвал ее «Бабинком» и продал поме-

щику Крушевскому, от которого она потом перешла к Адаму 

Яроцкому; этой фамилии принадлежит и теперь. Большая же часть 

Б., остающаяся во владении Викентия Букара, перешла впоследст-

вии к князю Любомирскому и потом графине Софии Тарнавской. 

В 1894 г. Б. был продан русскому помещику Сергею Уварову, а 

этот последний через два года переуступил имение своей сестре 

Вере Олениной, которая владеет им поныне. Православных прихо-

жан в последнее время числится в Б. муж. п. 808 и ж. п. 815; они – 

малороссы, крестьянского сословия, занимаются только земледе-

лием. Сверх православных в Б. есть 20 м. и 17 ж. р.-католиков и 

несколько еврейских семейств. До постройки нынешнего приход-

ского храма в Б. была старая деревянная церковь во имя св. Па-

раскевы; когда была построена – неизвестно. На месте ее заложена  

в 1777 г. старанием прихожан теперешняя деревянная церковь в 

честь св. Архистратига Михаила и освящена деканом Стефаном 

Жуковским в 1787 г. Иконостас – четырех-ярусный, резной, соору-

женный в 1813 г. Вместо старой колокольни в 1876 г. построена 

новая, также отдельно от церкви, деревянная. Из священников 
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прошлого века известны: Симеон Барановский с 1749 по 1785 г. и 

Иоанн Барановский с 1782 по 1812 г., при котором построена ны-

нешняя церковь; последний в 1796 году перешел в православие 

вместе с своими прихожанами. Церковной земли разных угодий 51 

д. 199 саж., в том числе пах. и сен. 45 д. 2071 с., усад. и под кладб. 

5 д. С 1866 г. по 1876 г. в Б. была церк.-прих. школа, в здании ко-

торой с 1876 года помещается министерское одноклассное учили-

ще. Причтовые постройки новые. 

836. Гречана с. с д. Адамполем, отстоящею от приходской цер-

кви на разстоянии 4-х вер., расположено на степной равнине, у са-

мой границы Волынской губ., в 10 вер. от. м. Старой-Синявы к с. 

Местность здоровая; почва – плодородный чернозем. Г. принадле-

жала князю Чарторыйскому, от которого досталась помещику 

Тржецяку; последний основал неподалеку д. Адамполь, которую 

населил своими крепостными из Гречаной, и дал ей название в 

честь своего сына Адама; эта деревня впоследствии досталась 

Олимпии Черкавской, а в настоящее время составляет собствен-

ность дворянина Романа Проскура-Сущальского. Теперь в приходе 

православного населения 1236 д. об. п. (в Г. 701 д. и в А. 535 д.); 

кроме того есть до 100 д. р.-католиков и до 30 д. евреев. Крестьяне 

– все малороссы; занимаются земледелием, а безземельные из них 

– разными ремеслами: сапожным, ткацким, плотничьим, столяр-

ным и портяжным. Нынешний Св.-Димитриевский приходской 

храм есть первый в с. Гречаной. Храм – деревянный, незатейливой 

работы, с двускатною крышею, на которой устроено три купола, 

покрыт листовым железом, имеет форму продолговатого креста. 

Он построен старанием прихожан в 1776 г. из материала старой 

церкви, купленной в с. Козачках Летичевского у. При входе на 

погост стоит деревянная колокольня, построенная в 1877 г. взамен 

старой, современной храму. Иконостас – четырех-ярусный, досча-

тый, обновленный в 1844 году. На кладбище есть деревянная ча-

совня, устроенная на средства бывш. священника Илии Шаркеви-

ча. В д. Адамполе на кладбище в 1873 г. построена кладбищенская 

церковь во имя св. пророка Ильи. Церковной земли 42 д., в том 

числе усад. 2 д., пах. в 3-х смен. 25 д. и сенок. 15 д. В приходе две 

школы: в с. Гречаной – церк.-приходская с 1885 г., помещающаяся 

с 1897 г. в специальном здании, а в д. Адамовке – школа грамоты. 
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837. Десеровка с. – расположено на трех холмах, при истоках 

ручья, впадающего в Волынской губ. в р. Случ. Д. лежит к с.-з. от 

м. Старой-Синявы в 8 вер., на границе Волынской губ. Местность 

здоровая; почва состоит из тонкого пласта чернозема. До 50-х го-

дов текущего столетия название «Десеровка» было только просто-

народным, а оффициальное название села было «Воля-Бабинская». 

Возникло оно, по преданию, из хуторов, заселяющихся крестьяна-

ми из соседнего с. Бабина, и получило свое название от льгот, ко-

торые предоставлялись новопоселенцам владельцами этих земель. 

До 1840 г. имение принадлежало помещику Букару, от которого 

перешло к Станиславу Дорожинскому, владеющему им поныне. К 

в. от Д., по дороге, ведущей в м. Старую-Синяву, есть два кургана, 

считающиеся могилами павших в сражении, а один – сторожевым 

пунктом; эти курганы почти совсем распаханы и едва приметны. 

Кроме 2 семейств евреев (11 душ), остальное население в Д. состо-

ит из малороссов-крестьян, православных; всех числится 368 муж. 

и 364 жен.; главное занятие их – земледелие, а побочным служит 

ткачество и извоз. Кроме православных, здесь есть 101 д. католи-

ков и 13 д. евреев. По преданию, приходская деревянная трехку-

польная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, по-

строенная в 1752 г., была первою в Д. Колокольня при ней была 

построена уже после 1800 г.; иконостас – четырех-ярусный, с не-

искусной живописью. В 1895 г. возле прежней церкви заложена 

нынешняя, а старая по частям была разобрана, за исключением ал-

тарной части, в которой продолжались богослужения до освяще-

ния нового храма. В 1898 г. новый храм освящен также в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы, а старый совершенно разобран. 

Теперешняя церковь построена из дерева в срубе, совместно с ко-

локольнею, о двух куполах. Церковь построена на средства прихо-

жан, а частью на пожертвования, собранные по двум проситель-

ным книгам (1165 р. 34 к.); между прочим 400 р. было пожерт-

вовано о. Иоанном Кронштадским (Сергиевым). Из священников 

дольше других прослужил Григорий Георгиевич Компанский, 

священствовавший с 1785 г. по 1831 г., присоединившийся с при-

ходом из унии, здесь же и умерший в 1831 г. Церковной земли: 

усад. 3 д., пах. и сен. 44 д. 2256 с. Причтовые помещения по-

строены в 1889 г. Церк-прих. школа с 1867 г.; собственное поме-

щение имеет с 1893 года.   
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838. Иванковцы с. – составляет один приход вместе с д. Даш-

ковцами; расположено при большой дороге из Меджибожа в Ста-

рую-Синяву, на двух холмах, в одноверстном разстоянии от речки 

Иквы или Икавы, притока р. Буга; от м. Старой-Синявы на з. в 5 в. 

Местность здоровая. Почва – плодородный чернозем. Поселение 

принадлежало некогда князьям Чарторыйским, потом Борейкам; в 

половине текущего столетия оно стало собственностью Мазараки, 

а в настоящее время – Глембоцкой. За селом на берегу речки Иквы 

есть остатки земляных валов; теперь еще при вспашке в этом мес-

те откапывают множество костей. Приход возсоединен с правосла-

вием в 1796 г. Прихожан в настоящее время 1780 д. об. р., не 

включая сюда незначительного числа католиков и евреев; все они 

– малороссы-крестьяне, занимающиеся земледелием, а из ремесел 

знающие преимущественно только ткацкое. Нынешняя Св.-Пок-

ровская деревянная трехкупольная церковь заложена с разрешения 

униатского епископа Афанасия Шептицкого в 1745 г., а освящена 

в 1748 г.; дерев. колокольня отдельно от храма сооружена в 1822 г. 

Иконостас – трех-ярусный. По преданию, на месте этого храма бы-

ла еще раньше церковь. В храме есть местно чтимая икона св. ве-

ликомуч. Варвары, в нем же, как памятник старины, сохранилось 

древнее рукописное Еванглие на славянском языке и другое – 

Львовского издания 1690 г. В 1899 г. в Дашковцах построена на 

средства прихожан деревянная церковь в честь св. кн. Александра-

Невского, в память спасения Царской Семьи от опасности при 

крушении поезда в 1888 г. В продолжение столетия в И. сменилось 

только четыре священника; с 1800 по 1827 г. был Василий Анто-

новский, а с 1827  по 1884 г. (57 лет) его сын Антоний Антонов-

ский, здесь умерший и похороненный на приходском кладбище. 

Церк. земли 57 дес. 1920 с. В 1863 г. в И. открыта школа грамоты, 

которая в 1895 г. преобразована в церк.-приходскую; с 1897 г. по-

мещается в собств. здании. В д. Дашковцах с 1893 г. школа грамо-

ты. Священнический дом – каменный, купленный прихожанами; у 

псаломщика дом деревянный. 

839. Ильятка с. – расположено на гористой местности при 

речке Икве, которая образует здесь большой пруд и в 6 вер. ниже 

впадает в р. Буг. К западу от И. находится приписная деревня Че-

хи, примыкающая к крайним усадьбам Ильятки. Приход находится 

на ю.-в. от м. Старой-Синявы в 5 вер. Местность здоровая; почва – 
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частью черноземная, а частью глинистая. Из презенты 1734 г. 

видно, что Ильятака в ту пору принадлежало помещице Ягнишке 

Еловицкой. Потом оно досталось князю Августу Чарторыйскому, 

в первой половине текущего столетия Борейкам, а от последних – 

Адаму Пигловскому. Из помещиков лушчую память по себе ос-

тавил Владимир Борейко – хотя католик, но щедрый благотвори-

тель православного приходского храма; он пожертвовал на ремонт 

церкви около 1500 р., много разной утвари, облачений, прибавил 

церк. земли причту, долго за свой счет освещал приходскую цер-

ковь восковыми свечами, выстроил на свой счет колокольню, с 

1845 г. возстановил приписную церковь д. Чехов, наделив причт ее 

землею и даже ежегодным жалованием в 85 р. 70 к. (выдается 

причту Ильятки по его завещанию и до настоящего времени). Уже 

после смерти его д. Чехи вновь была приписана в 1869 г. к с. Иль-

ятке. В приходе все население православное; в Ильятке 342 муж. и 

339 жен., в Чехах 295 муж. и 287 жен., а всего 1269 д. об. п.; ино-

верцев нет никаких. Все – малороссы-крестьяне, землепашцы; 

имеют заработки на свекловичных плантациях и в сахарном заводе 

в м. Старой-Синяве и живут не бедно. Ныне существующий храм – 

деревянный, с навесом или «опасанием» кругом, трехкупольный, 

устроен в 1762 г.; посвящен в честь св. Архистратига Михаила. 

Иконостас – деревянный, трехкупольный, устроенный, судя по 

надписям на тумбах, в 1802 г. и обновленный в 1883 г. Колокольня 

отдельно от церкви, каменная, построенная в 1845 г. на средства 

помещика Влад. Борейка. К Ильятской церкви приписан с 1869 г. 

Св.-Иоанно-Богословский храм д. Чехов, построенный также в 

1762 г., деревянный, трех-купольный; он сооружен на средства 

прихожан из материала старой церкви, купленной в м. Меджи-

боже. Колокольня, отдельная от церкви, заменена в 1879 г. новою, 

деревянною. С 1734 г. по настоящее время в И. сменилось всего 7 

священников, и все они, за исключением теперешнего, принадле-

жали к одному роду Адиасевичей: с 1734 г. Александр, с 1763 г. 

Леонтий и с 1781 Григорий Адиасевичи; с 1790 г. Ефимий Ади-

асевич, рукоположенный епископом Петром Белянским, окончил 

совершенно нынешнюю церковь и присоединился с прихожанами 

к православию 10 мая 1795 г.; с 1815 по 1866 г. священствовал сын 

его Николай Адиасевич, здесь умерший и похороненный на цер-

ковном погосте; а с 1868 г. по 1894 г. сын Николай-Григорий 
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Адиасевич, также здесь умерший и похороненный на церковном 

погосте. Церк. земли в Ильятке и Чехах разных угодий 79 д. 1344 

с., в том числе в И. – усад. 3 д., пах. 33 д. 72 с., сен. 4 д. 1008 с., под 

хут. 1 д. 1944 с., под оградою и кладб. 1416 с.; в Ч. – усад. 3 д., пах. 

23 д. 1752 с., сен. 7 д. 216 с., хут. 2 д. 1440 с., под оградою и кладб. 

696 с. Причтовые помещения с 1896 г. начаты постройкою. В при-

ходе две школы: в Ильятке – церковно-приходская с 1864 г., пре-

образованная в таковую в 1893 г. и имеющая с 1870 г. специальное 

помещение для себя, и в Чехах – школа грамоты, помещающаяся с 

1895 г. в собственном здании. 

840. Ильяшевка с. – расположено на равнине, в северо-запад-

ном углу Литин. у., возле границы Волынской губ., на с.-в. от м. 

Пилявы в 7 вер. Местность – здоровая; почва – черноземная. По 

преданию, название села произошло от имени какого-то шляхтича 

Елиаша (Илии). В прошлом веке принадлежала до 1750 г. мучени-

ку овручскому Анастасию Вороничу; потомпреемственно была во 

владении Бороцына, Букара, а во 2-й половине текущего века – 

Станислава Игнатьевича Дорожинского. Кроме незначительного 

числа католиков и евреев, в И. православных крестьян-малороссов 

617 муж. п. и 624 жен. п.; занятие их – земледелие, но есть нес-

колько и ткачей; почти третья часть прихожан грамотны. Кроме 

православных, в приходе есть 10 д. католиков и 4 д. евреев. Из 

прихожан памятен в И. крестьянин Марк Григоржевский, много 

потрудившийся при постройке нынешней церкви, за что принят 

был преосвященным Елпидифором в духовное звание со всем сво-

им семейством, с переменою фамилии «Григоржевский» на «Дво-

рецкий», так как почти всю жизнь был дворецким в помещичьем 

доме. Раньше теперешнего храма в И. была деревянная церковь с 

таковою же колокольнею, достроенная на средства прихожан в 

1783 г.; она просуществовала до постройки новой в 1853 г. и была 

продана в д. Куропатчину (д. Юзефовку Ново-Синявского прихо-

да), а иконостас перенесен в новую церковь; на месте престола 

поставлен деревянный крест. В 1853 г. на том же погосте сооруже-

на старанием прихожан, священника Хрисанфа Лапинского и за-

штатного пономаря Марка Дворецкого теперешняя каменная одно-

купольная церковь, посвященная в честь св. Ап. Иоанна Богослова, 

крестовидная; тогда она состояла только из средней части и ал-

таря. В 1868тг. Построена отдельно от церкви колокольня, но в 
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1877 г. она пристроена к самой церкви. Причтовые постройки со-

оружены на средства помещика. Церк. земли: усад. 2 д. 1383 с., 

пах. 32 д. 1972 с. и сен. 4 д., всего 39 д. 955 с. Церк.-прих. школа 

открыта в 1863 г. при священнике Захарии Савкевиче; с 1868 г. 

помещается в собственном здании. 

841. Мисюровка с. – раположено в незначительной ложбине, 

лишенной всякой речки; в селе вода только в колодцах, которые в 

сухое лето стают маловодными; находится на с.-з. в 6 в. от м. Ста-

рой-Синявы. К М. приписана деревня Ивки, находящаяся к с.-з. в 1 

½ вер. Местность здесь безлесая, если не считать небольшого бе-

резового леска владельца; садов в селе почти нет; местность здоро-

вая. Почва отчасти черноземная, отчасти глинистая; подпочву сос-

тавляет белый песок. М. некогда принадлежала Чарторыйскому, 

затем досталась чрез покупку помещику Гарлинскому, а около 

1840 г. Погорским. Деревня Ивки древнее Мисюровки; в прошлом 

веке она имела просторый деревянный храм с самостоятельным 

причтом, но в 1818 г. эта церковь от забытой свечи сгорела, а село 

приписано в 1820 г. к Мисюровке. Православных прихожан в 

Мисюровке теперь числится 414 м. и 389 жен., а в Ивках 169 муж. 

и 166 жен., всего 1138 д. об. п., сверх того, есть католики и два се-

мейства евреев. Все прихожане – малороссы-крестьяне, занимаю-

щиеся земледелием, извозом, а отчасти пчеловодством и ткачест-

вом. Приходская церковь в с. Мисюровке окончена постройкою в 

1821 г.; стоит близ места старой церкви и посвящена в честь За-

чатия праведн. Анны. В д. Ивках, вместо сгоревшего в 1818 г. хра-

ма устроена была часовня, а в 1890 г. прихожане купили старую 

деревянную церковь, стоявшую в с. Зиновинцах на могиле родите-

лей архиепископа Волынского Модеста, за 1100 р. и выстроили из 

нее небольшой двохкупольный Св.-Успенский храм совместно с 

колокольнею. Церковной земли: усад. 3 д., пах. в 3-х см. 38 д. 131 

с. и сен. 11 д. 31 с. – всего 52 д. 162 с. В приходе две школы: цер-

ковно-прих. в Мисюровке с 1865 г., помещающаяся с 1896 г. в соб-

ственном деревянном под железною крышею здании, стоимостью 

1100 р., и школа грамоты в д. Ивках с 1896 г.; в 1898 г. устроен для 

нее деревянный дом. Священнический дом построен в 1899 г., у 

псаломщика дома нет. 

842. Паплинцы с. – расположено по обоим берегам речки 

Домахи, впадающей в р. Буг, почти навнине, к с.-в. от м. Старой-
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Синявы в 7 вер. Село почти лишено садов. Почва – торфяно-чер-

ноземная. До 20-х годов текущего столетия П. принадлежали 

князьям Чарторыйским, у которых куплены княгинею Радзивилл; 

по смерти ее были во владении наследников ее, а затем приобрете-

ны покупкою графом Стадницким; этой фамилии принадлежат и 

поныне. Из унии приход перешел в православие в 1795 г.  Ныне в 

П., кроме 5 семейств евреев и 18 семейств р.-католиков, остальные 

прихожане православные, числом 826 м. п. и 802 ж. п.; все они – 

малороссы-крестьяне, занимающиеся земледелием; многие изго-

товляют для собственного употребления холст, скатерти и поло-

тенца. Лет семь назад в П. поселился было штундист из с. Дьяко-

вец Литин. у., но за пропаганду сослан на Кавказ. Приходской 

трехкупольный Св.-Иоанно-Богословский храм сооружен в 1798 – 

1803 гг., на что имеется храмозданная грамота преосвященного 

Иоанникия от 1798 г.; он выстроен из материала старой церкви, 

купленной в с. Давидковцах Летич. у. Иконостас – старый, трех-

ярусный. В 1846 г. к церкви пристроены приделы с севера, юга и 

запада, а крыша покрыта жестью. Отдельно от храма стоит ко-

локольня, деревянная; она построена прихожанами  в 1866 г. Рань-

ше этого храма на том же месте существовала старая деревянная 

церковь, но сгорела от молнии в 1791 г. Из священников здешних 

с 1842 г по 1881 г. Андрей Зелинский оставил по себе лучшую 

память; он здесь умер и похоронен на церковном погосте. Церк. 

земли: усад. 1 д. 2225 с., пах. 43 д. 1115 с. и сен. 1172 с., – всего 54 

д. 2112 саж. Школа открыта еще в 60-х годах; в 1876 г. пре-

образованна в министерское одноклассное училище, которое в 

1894 г. перенесено было в с. Терешполь, а здесь открыта церк.-

приходская школа; но в 1897 г. министерское училище опять воз-

вращено в Паплинцы. Причтовые постройки прочны; священни-

ческий дом построен в 1892 г. 

ПИЛЯВА м. – расположено в северо-западном углу 

Литинского уезда, почти у границы Волынской губ., лежит в 

неглубокой долине по обе стороны речки Иквы или Икавы, ко-

торая в нескольких местах разливается в пруды. Местность здесь 

почти степная. Всего населения в П. в настоящее время 3469 д. об. 

пола, в том числе евреев 348 м. и 356 ж. и католиков 1 д.; других 

иноверцев нет. Пилява находится в прекрасных климатическизх 

условиях и очень редко посещается эпидемиями. Почва здесь 
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преимущественно черноземная, с незначительною примесью 

глины. Есть основание полагать, что первоначальное место 

поселения было восточнее теперешнего, так как там находят 

остатки бывших построек и старые каменные кресты. Очень ве-

роятно, что на том месте было упоминаемое в одном историческом 

труде (Staroż. Pol., стр. 1012 – 1014) село Голенчинцы, предше-

ствовавшее нынешней Пиляве и разрушенное во время татарских 

набегов. В 1640 г. польский король Владислав IV выдал при-

веллегию Мурафскому доминиканскому монастырю на возстанов-

ление в этом месте поселения с тем, что-бы оно служило защитою 

от разорения окрестностей татарами, и даровал новому поселению 

магдебургское право («Подолия», изд. Батюшк., стр. 89); поль-

зование доходами предоставлено Мурафскому монастырю. Один 

из монахов последнего, Августин Петриковский, заложил 

нынешнюю Пиляву, построил здесь доминиканский костел и уст-

роил крепость-замок на берегу Иквы. Почему именно новому 

местечку дано было название «Пилява» – неизвестно, хотя в раз-

ных исторических документах оно называется различно: Пилява, 

Пилявка, Пилявец, Пилявцы. Только-что возникшему местечку 

суждено было навсегда запечатлеть свое имя на страницах 

истории: в 1648 г. окрестности его сделались ареною знаменитого 

сражения гетмана Богдана Хмельницкого с поляками, в котором 

последние потерпели страшное поражение и в панике потеряли 

весь свой громадный обоз, 80 орудий, знамена, оружие, дорогие 

сосуды, богатые одежды и множество остатков от своих пиршеств. 

Пилявский замок был занят Богданом Хмельницким, который 

разрешил похоронить знатных поляков, погибших в этом сраже-

нии, в усыпальнице под Пилявским костелом. Вскоре после этого 

сражения доминикане оставили местечко, скоро затем уничтожил-

ся и существовавший здесь костел, по крайней мере в перечне кос-

телов XVIII в. Пилявский уже не упоминается. От доминиканов 

местечко перешло в руки разных владельцев; в первой половине 

XVIII в. оно принадлежало князю Любомирскому, потом Яну Чар-

нецкому и в 1778 г. – кастелянше брацлавской Чарнецкой; накоп-

ление долгов на имение послужило причиною постепенного раз-

дробления его на мелкие владения, числом до 20-ти. Около поло-

вины текущего столетия Антоний Чарнецкий стал скупать эти час-

ти и объединять владение, так что в 1867 г. был единоличным соб-
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ственником Пилявы и такою оставил ее в 1877 г. своему сыну 

Вацлаву, с прибавкою даже денежных сбережений; но Вацлав Чар-

нецкий снова обременил имение и вынужден был в 1896 г. усту-

пить его своим кредиторам – Леонтовичу и Фоку, которые вла-

деют Пилявою поныне. Безмолвным свидетелем исторической 

жизни Пилявы служат развалины замка на южном берегу речки 

Иквы; в этом замке жили местные владельцы, князья Любомир-

ские, а в начале XIX в. – Чарнецкие; несколько пожаров  так ис-

портили постройку, что ее пришлось совсем оставить. Замок пред-

ставляет собою квадратный дворик, замкнутый в крепостных сте-

нах с амбразурами для пушек и с двумя башнями; под двориком 

находится большой погреб с лестницею для спуска, но теперь вход 

завален мусором. В окрестностях Пилявы по пути к Междибожу 

есть два кургана, называемые «Ганживками» – может быть по фа-

милии казацкого полковника Ганжи, который, по преданию, на 

этом месте был сражен пулею: где пуля поразила Ганжу, насыпан 

один курган, а где он упал с лошади – другой. Ближе к Пиляве, 

возле ветрянной мельницы, есть еще один большой курган, служа-

щий, по преданию, братскою могилою павших в сражениях поля-

ков в 1648 г. В настоящее время Пилява в церковном отношении 

представляет два православных прихода: Георгиевский – на север-

ном берегу речки Иквы и Успенский – на южном.  
О Пиляве см. сведения: Под. Еп. Вед. 1974 г. № 51 – 52; «Подолия», 

изд. Батюшкова, 113 и объян. рис.; «Kłosy» 1879 г. № 752; Słown. Geogr. 

VIII, 130.   
843. Георгиевский приход м. Пилявы составился из прежних 

двух: Георгиевского – западнее и Покровского – восточнее. Когда 

в 20-х годах предположено было закрыть одного из них, прихо-

жанам обоих предложено было сохранить самостоятельность сво-

ей церкви под условием скорейшей постройки каменного храма. В 

1824 г. в обоих приходах заложены были каменные церкви, но в 

Покровском, за истощением средств, постройка шла медленее и 

наконец совершенно прекратилась на сводах нижних окон; в Геор-

гиевском же, благодаря энергичному участию священника Павла 

Кришталовича, начатая постройка была, совершенно закончена к 

1834 г.; вследствие этого Покровский приход был приписан к Ге-

оргиевскому, а начатый в нем храм стал разрушаться от непогоды 

и времени. Ныне в приходе, за исключением 704 д. об. п. евреев, 
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живут только православные, которых числится 756 муж. и 834 

жен. Все прихожане – крестьяне-малороссы, земледельцы; есть и 

ремесленники: плотники, сапожники, ткачи и др.; многие промыш-

ляют барышничеством на скоте во время ярмарок, которые уста-

новлены здесь чрез каждые две недели с 1885 года, не считая дав-

ней – в день храмового праздника. К церкви своей прихожане 

очень привержены. Из церковных документов видно, что в 1720 г. 

здесь построена была деревянная Св.-Георгиевская церковь, суще-

ствовавшая до постройки нынешней в 1834 г. несколько сажней 

западнее ее. Кроме того, за базарною площадью и еврейскими до-

мами существовала деревянная Св.-Покровская церковь, построен-

ная в 1723 г. и разобранная в 1834 г. после приписки к Георгиев-

скому приходу. Теперь в приходе каменный Св.-Георгиевский 

храм, построенный в 1824 – 1834 гг. Первоначальный вид церкви 

был простой, с незначительными выступами по бокам, с одним ку-

полом. В 1886 г. к церкви пристроена с запада колокольня, обра-

зующая притвор. Из священников в XVIII в. известны только 

Матвей Щербенович в 1745 г. и Иоанн Щербинович в 1786 г.; в 

текущем столетии прекрасную память по себе оставил Павел Кри-

шталович (1820 – 1844 гг.), строитель нынешнего храма; с 1865 г. 

по настоящее время священствует Владимир Симашкевич. Цер-

ковной земли: усад. 3 д., из которых захвачено крестьянами 1 д. 

376 с. пах. 91 д. 768 саж., сен. 13 д. 776 с., под церковью, кладб., 

хутор. и ставищем 12 дес. 2.368 с., – всего 119 д. 836 с. В 1898 г. 

открыта школа грамоты для девочек, а мальчики обучаются в ми-

нистерском одноклассном училище соседнего Успенского прихо-

да. Священнический дом и часть построек сооружены в 1874 – 

1876 гг., а остальные – в 1889 г.; псаломщические помещения по-

строены в 1890 году. 

844. Успенский приход м. Пилявы расположен на южном 

берегу речки Иквы. В нем население, за исключением нескольких 

семейств евреев, проживающих в крестьянских избах, состоит 

только из православных крестьян-малороссов, которых числится 

570 д. м. п. и 604 ж. п.; все они занимаются хлебопашеством, но 

есть много и ремесленников. В приходе существует два храма, 

посвященных в честь Успения Божией Матери. Один – старый, 

трехкупольный, деревянный, построенный в 1799 г. В 1890 г. ста-

ранием священника Автонома Стефановского заложен другой – 



 219 

новый, однокупольный каменный храм вместе с колокольнею и 

освящен в 1895 г.; обошелся до 15.000 р. В церкви есть местно 

чтимая старинная икона Божией Матери с предстоящими свв. 

Антонием и Феодосием Печерскими, рисованная на дереве, в се-

ребрянной ризе; она перенесена из старой церкви и помещается в 

новом храме с левой стороны иконостаса в особом киоте. Приход-

скими священниками были: с 1796 г по 1803 г. Павел Цапукевич; с 

1803 по 1824 г. Фома Менчыц; с 1824  по 1848 г. протоиерей Ан-

дрей Хмелиовский, пользовавшийся большою любовью прихожан, 

духовенства и соседних помещиков, здесь умерший и похоронен-

ный на церковном погосте. Церковной земли: усад. 3 дес., пах. 52 

д., хут. с дуб. лесом 6 д., – всего 61 д. С 60-х годов существовала 

церковно-прих. школа, но в 1876 г. она преобразована в минис-

терское одноклассное народное училище. Причт. постройки устро-

ены в 1888 году. 

845. Пилявка с. – расположена в с.-з. углу Литинского уезда, 

на границе Волын. губ., в 5 вер. от м. Пилявы, и разбросана на 

пространстве около трех верст по косогорам, оврагам и лощинам, 

изобилующим весною и осенью непролазной грязью. С ю.-з. к се-

лу примыкает помещичий лес. Жители пользуются водою из ко-

лодцев, так как речки здесь нет никакой. К приходу принадлежит 

приписная д. Карповцы, отстоящая к ю. на 2 вер. Климатические 

условия благоприятны для здоровья; почва – черноземная. Поме-

щичий двор здесь окопан глубокими рвами и имеет вид укреп-

ления. Первые известия о Пилявке встречаются уже в XIV в.; оно 

гораздо древнее м. Пилявы; польский историк Балинский (Staroż. 

Pol., II, стр. 1010 – 1012) говорит, что П. еще в 1363 году даны 

были привиллегии польским королем Казимиром Великим и что 

село было опустошено частыми набегами татар. Привиллегия дана 

была какому-то дворянину Прандате Щукоцкому за военные доб-

лести в сражениях с татарами, и эти привиллегии подтверждались  

последующими королями. Около 1700 г. П. стала собственностью 

Вороничей и в 1777 г. принадлежала Игнатию Вороничу вместе с. 

д. Карповцами и Ильяшовкою; тогда в П. было 97 домов. В XIX в. 

село перешло во владение помещика Дорожинского. По преданию, 

возле приписной д. Карповец было еще селение Мыхинки, но 

уничтожено во время военных поселений, а жители переведены в 

одно из сих поселений. В настоящее время православного насе-
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ления числится в Пилявке 600 м. и 602 ж., а в д. Карповцах 222 

муж. и 224 жен.; кроме того, в приходе проживает 32 д. католиков 

и 18 д. евреев. Все прихожане – малороссы-крестьяне, занимаю-

щиеся хлебопашеством, но есть много искусных плотников, кото-

рые расходятся на работы, преимущественно в м. Меджибож. По 

преданию, в П. до 1785 г. была маленькая деревянная Рождество-

Богородичная церковь, вследствие ветхости замененная в том году 

новою трехкупольною крестовидною церковью, с четырех-ярус-

ным иконостасом, при которой колокольня построена была в 1826 

г. Когда и этот храм обветшал и грозил разрушением, в 1860 г. 

заложен, а в 1868 г. освящен нынешний Рожество-Богородичный 

однокупольный каменный храм, крестовидный по плану, соору-

женный на средства прихожан, старанием священника Ефимия 

Броецкого, стоимостью 13.000 р. Колокольня – каменная, отдельно 

от церкви за оградою. В церкви есть старая чтимая икона Божией 

Матери, перенесенная в храм из дома крестьянина Зиныча, где она 

замечена была истощающею слезы. В 1856 г. церк.-прих. попе-

чительство устроило к иконе ризу из 600 серебряных рублей; у 

иконы есть несколько привесок. К Пилявецкой церкви приписана 

деревянная однокупольная крестовидная церковь д. Карповец, по-

строенная на средства прихожан в 1876 г. и освященная в честь св. 

Архистратига Михаила, как и некогда существовавшая старая, ра-

зобранная по ветхости; она считается теперь кладбищенскою. В 

1796 г. приходским священником был Иоанн Надвроцкий, усту-

пивший приход в 1804 г. сыну своему Феодору, который умер 

здесь в 1836 г.; приход зачислен был за сыном его Афанасием, на-

значенным сюда в 1838 г.; он умер в 1844 г. от холеры; приход 

числился за сиротами, а в 1846 г. сюда назначен Балтский собор-

ный священник Феодосий Левицкий, перемещенный отсюда в 

1851 г.; на его место назначен Ефимий Броецкий, строитель ны-

нешней церкви, оставивший прекрасную память среди прихожан, 

умерший в 1869 г.; с 1869 по 1873 г. Иустин Рыбицкий, здесь 

умерший; затем для поддержания семьи – тесть его, протоиерей 

Василий Лотоцкий, бывший член Консистории, награжденный па-

лицею; он здесь умер в 1879 г.; до 1898 г. священствовал Феодор 

Томасевич, также здесь умерший. Церк. земли: 3 д. 1880 с., пах. 44 

д. 1460 с., сен. 17 д. 2200 с., леса, заливн. луга, неуд. и под погост. 

19 д. 1996 с., – в сего 86 д. 436 с. Церк. школа существует раньше 
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1861 г., но собственное помещение имеет только с 70-х годов, а 

совершенно правильное устройство получила только в 80-х годах; 

в д. Карповцах с 1881 г. школа грамоты. Причтовые постройки 

ветхи. 
О Пилявке см. Słown. Geogr. VIII, 131; Staroż. Pols. II, 1010. 

846. Сиомаки с. – расположено на глинистых, довольно возвы-

шенных холмах. К ю. от м. Старой-Синявы в 8 вер.; к с.-в. в одной 

версте лежит приход Щербани. Климат местности, лишенной 

здоровой воды и имеющей несколько прудиков без стока, не сов-

сем здоровый. Почва – глинисто-черноземная. По преданию, С. 

первоначально назывались «Любарскими хуторами» и были засе-

лены семью выходцами из м. Любаря Волын. губ., отчего и полу-

чили свое название («симь» – семь); принадлежало оно Сенявским. 

В 1782 г. село считалось одним из больших поместий князя Ав-

густа Чарторыйского, потом досталось Борейку, а от него в каче-

стве приданного – дочери его Елене, которая вышла замуж за от-

ставного капитана Мугочия около 1820 г.; затем С. куплены в 1858 

г. помещиком Брониславом Мержвинским. Теперь в приходе пра-

вославного населения 374 муж. и 400 жен.; есть один р.-католик и 

10 д. евреев. Прихожане по народности – малороссы, по сословию 

– крестьяне; занимаются земледелием. Приходская трехкупольная 

деревянная Св.-Димитровская церковь построена на средства при-

хожан в 1762 г. Раньше ее, по преданию, была также деревянная 

Св.-Димитровская церковь, из материала котрой построена ны-

нешняя колокольня, но последняя сооружена, повидимому, уже 

позже теперешней церкви. Храм стоит на тесном церковном погос-

те, на крутом песчаном холме, к которому подъезд почти невоз-

можен. В 1806 г. церковь поставлена на каменный фундамент, а в 

1870 г. расширена пристройкою северного и южного приделов, 

пономарни и ризницы. В 1870 г. устроен новый иконостас, резной, 

трех-ярусный, с живописью, исполненную в академии художеств. 

Церк. земли разных угодий 40 д. 34 с., в том числе усад. 3 д., пах. 

34 д. 744 с. и сен. 8 д. 1680 с.; остальная земля под хутором, 

ставищем и кладбищем. Церк.-приходская школа открыта в 1866 г. 

священником Петром Трублачевичем; с 1897 г. имеет собственное 

помещение. Священнический дом построен на суммы земельн. 

сбора, кирпиный, под железною крышею; у псаломщика дом вет-

хий. 
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СИНЯВА-НОВАЯ или Синявка с. – расположено по обоим 

берегам речки Иквы, недалеко от впадения ее в р. Буг. Местность 

почти совершенно ровная. Село находится в 10 вер. от м. Старой-

Синявы на ю.-в. С предместьем своим, слободою Мазуровкою, се-

ло соединено каменною плотиною. Климатические условия благо-

приятные; почва – частью чорноземная, в иных местах суглинис-

тая, а к ю. глинистая. По преданию, Н.-Синявка возникла гораздо 

раньше Старой-Синявы; она образована была польским воеводою 

Сенявским, который построил здесь замок, где теперь расположе-

на усадьба помещицы Рудзкой. В один из татарских набегов замок 

был разрушен, а село разорено; жители ушли на 10 в. выше по те-

чению речки Иквы и заложили поселение на месте теперешней 

Старой-Синявы, превратившейся в местечко. С умиротворением 

края, некоторые беглецы снова возвратились на старое пепелище и 

возобновили заброшенное село, которое также превратилось в 

местечко и, как позднейшше, стало называться Новою-Синявою. В 

начале XVIII в. Н.-С. входила в состав поместий князей Чарторый-

ских, из которых последний, владелец м. Гранова и Старой-Синя-

вы, продал ее корнету Белевскому. Последний помещик из этой 

фамилии, Яцентий Белевский, владел имением до 1832 г.; от него 

село досталось помещику Качковскому, который в  1835 г. зало-

жил в 5-ти вер. приписную деревню Юзефовку, в простонародьи – 

Куропатчину, названную в честь помещичьего сына Юзефа (Иоси-

фа). Около половины текущего столетия Нов.-Синява перешла во 

владение Мошинского и Пиуса Борейка. В настоящее время име-

ние принадлежит Борейку и Рудзкой. На дороге между помещичь-

ей усадьбой и Рожд.-Богородичной церковью до недавнего вре-

мени образовывались несколько раз провалы, свидетельствовав-

шие о существовании здесь подземных ходов или погребов. В по-

мещичьей усадьбе найдена была оловяная дощечка, вложенная в 

камень, подтверждавшая существование здесь р.-кат. костела, ко-

торый был построен Анною Дьяковскою и освящен в 1641 г. ка-

менецким бискупом Пясецким. Этот костел был разрушен татара-

ми одновременно с существовавшим здесь замком, от которого 

также остались только полузалитые водою валы. В настоящее 

время с. Синява-Новая разделяется на два прихода, разграничи-

ваемых речкою Иквою, – Кресто-Воздвиженский и Рождество-Бо-

городичный.      
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847. Кресто-Воздвиженский приход с. Синявы-Новой зани-

мает восточную часть села и, по преданию, был первоначально 

единственным здесь приходом. Кроме р.-католиков и евреев, в нем 

числится православных в настоящее время 600 муж. и 669 жен. п. 

крестьян-малороссов, которые занимаются преимущественно зем-

леделием, а некоторые – ткачеством. Заречная часть прихода от-

числена только в 1836 г. По разсказам старожилов, на месте тепе-

решнего храма была маленькая, деревянная, крытая соломой цер-

ковь, разобранная по ветхости; когда был построен этот храм – не-

известно. Нынешний деревянный трехкупольный храм построен 

на средства прихожан в 1760 г. и посвящен в честь Воздвижения 

Животв. Креста Господня. Первоначальный вид его был продолго-

ватый; колокольня стояла отдельно в углу погоста. В 1831 г. ста-

ранием и на средства приходского священника Гордия Тягельско-

го храм этот с западной стороны удлинен пристройкою каменного 

притвора с колокольней наверху, на втором этаже которой устро-

ена маленькая теплая церковь с одноярусным иконостасом, посвя-

щенная имени св. Николая Чудотворца. В Кресно-Воздвиженском 

храме иконостас резной, пяти-ярусный, золоченный; на престоле 

находится кипаристый крест с частью древа Животворящего Крес-

та Господня, пожертвованный в 1829 г. Иеромонахом Иннокенти-

ем. На приходском кладбище, которое отведено уже давно и нахо-

дится в 250 саж. от церкви, построена в 1836 г. на средства свя-

щенника Гордия Тягельского каменная теплая церковь во имя Св. 

Троицы, с одноярусным холщевым иконостасом, очень бедная; 

под притвором ее и колокольнею устроена усыпальница для свя-

щенно-церковнослужителей прихода. Кресто-Воздвиженской цер-

кви принадлежит деревянный дом, состоящий из двух квартир, по-

строенный на церковной земле тем же священником Тягельским; 

этот дом сдается в наймы, а деньги поступают в касу церк.-прих. 

попечительства. Священниками в приходе были: Алексей Виту-

шинский (1796 – 1802 гг.), присоединившийся из унии, Гордий Тя-

гельский (1802 – 1841 гг.) из дворян Киевской губ., бывший про-

тоиереем и благочинным, затративший много личных средств на 

благоукрашение церквей. Церковной земли: усад. 2 д. 315 с., пах., 

сен. в лесу и хутор. 35 д. 582 с., – всего 37 д. 897 с. Церк.-прих. 

школа открыта священником Иосифом Ящинским в 1864 г.; по-
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мещается с 1896 г. в собственном здании. Причтовые постройки 

сооружены на суммы земельн. сбора. 

848. Рождество-Богородиный приход с. Синявы-Новой сос-

тоит из западной части села и приписной д. Юзефовки; приходская 

церковь стоит близ того места, где некогда было местечко, а пото-

му в простонародьи «мисська церковь» в отличие от Крестно-

Воздвиженской, которую называют «слободянскую». Из унии она 

обращена в православную около 1795 – 1796 гг. Прихожан в насто-

ящее время 574 муж. и 590 жен. р.; все они – малороссы-крестьяне, 

занимающиеся земледелием, а отчасти ткачеством. По преданию, 

на месте теперешней церкви была маленькая деревянная церковь, 

неизвестно когда построенная; прекратила свое существование с 

постройкой новой. Нынешняя Рождество-Богородичная деревян-

ная трехкупольная церковь построена в 1782 г. на средства прихо-

жан. Колокольня отдельно от церкви. Иконостас – пяти-ярусный, 

частью посеребрянный, а частью позолоченный. Церковь стала са-

мостоятельною только с 1836 г., а до той поры была приписана к 

Кресто-Воздвиженскому приходу. В приписной деревне Юзефовке 

есть кладбищенская деревянная церковь в честь св. Ап. Иоанна Бо-

гослова, построенная на средства прихожан в 1877 г. Церк.-прих. 

школа открыта в 1864 г. и существовала до 1884 г.; с этого вре-

мени до 1887 г. была соединена с школою Кресто-Воздвиженского 

прихода, потом опять отделилась, а с 1893 г. и в настоящее время 

вторично соединена с тою школою. В приписной д. Юзефовке 

школа грамоты открыта в 1893 г.; с 1896 г. помещается в собствен-

ном здании. Священнические постройки очень ветхи; псаломщи-

ческий дом построен в 1887 году. 

    СИНЯВА-СТАРАЯ местечко, названное так в отличие от 

Новой-Синявы, расположено в 10 вер. на в. от Пилявы, по обоим 

берегам речки Иквы или Икавы, которая разливается здесь пру-

дом. Левобережная часть, заключающая в себе самое местечко, 

раскинулось на равнине и в разных частях своих носит разные наз-

вания: «Лысогоры» – занимающая более возвышенную местность, 

«Казенная-Юридика» – заселенная бывшими крепостными Синяв-

ского костела, и «Заваля» – лежащая за каналом, соединяющим 

воды Иквы с впадающим здесь в нее ручьем и образующим таким 

образом остров. Правобережная часть Синявы, как лежащая за 

прудом, называется «Заставьем»; она занимает более возвышен-
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ную местность. Отсутствие болот и чистота пруда с песчаным 

дном делают местность здоровою. Почва – черноземная, в некото-

рых местах суглинистая. Население всех вероисповеданий в насто-

ящее время 7051 д. об. пола. В местечке есть 3 церкви, 1 костел, 1 

каплица, синагога, несколько еврейских молитвенных домов, са-

харный завод, несколько водяных мельниц, аптека, становая квар-

тира, волостное правление, министерское одноклассное народное 

училище; базарных дней в году бывает 12. Основание Ст.-Синявы 

приписывается польскому воеводе Николаю Сенывскому; она упо-

минается уже в документах XVI в.; в 1543 г. получила магдебург-

ское право в числе других местечок и городов Подолии («По-

долия», изд. Батюшкова, стр. 72). Скоро С.-С. была разрушена та-

тарами, так что в 1558 г. понадобилось вновь дать некоторые льго-

ты переселенцам, чтобы возобновить местечко; но с началом ка-

зацких войн Хмельницкого оно, как входившее в район военных 

операций, опять было разорено. В 1640 году здесь построен был 

р.-католический костел. Во время покорения западной Подолии 

турками в 1672 году, последние содержали в Ст.-Синяве свой гар-

низон (см. «Подолия», стр. 139). От Сенявских это имение в ка-

честве приданного досталось князьям Чарторыйским, а в начале 

XIX в. куплено княгинею Анной Евстафиевной Радзивилл, которая 

на свои средства выстроила здесь в 1841 г. новый каменный костел 

во имя св. Иоанна и две каменных церкви. После ее смерти С.-Си-

нява досталась ее наследникам, а у них куплена графом Казими-

ром Стадницким. Этот помещик стал во главе Товарищества, ко-

торое построило здесь в 1876 г. свеклосахарный завод; но дела 

завода пошли так неудачно, что он был продан и достался Одес-

скому капиталисту Родоконаки. Процветание завода началось 

только с 1897 г., когда он куплен был бывшим директором завода 

Александром Кумбари и помещиком Тржецяком. В настоящее 

время м. Старая-Синява разделяется на два православных прихода: 

Николаевский и Соборно-Богородичный. 

849. Николаевский приход м. Синявы-Старой состоит из ле-

вобережных частей местечка: Казенной-Юридики, Заваля и Лысо-

горы. Православных прихожан числится 971 м. и 893 ж. п., в том 

числе в К.-Юридике 50 м. и 45 ж. Все они – малороссы-крестьяне, 

а в Юридике потомки бывших мазуров, работавших на костельных 

землях; главное занятие населения – хлебопашество, а также извоз 
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и работы на местном сахарном заводе. Кроме православных, в при-

ходе есть католики – 287 м. и 243 ж. и евреи – 1562 м. и 1679 жен. 

До 1791 г. приходская церковь была деревянная, во имя св. Нико-

лая Чудотворца; она построена была в 1765 г. на месте старой. В 

1791 г. она сгорела; на месте храма устроены были базарные весы 

для зернового хлеба, а потом еврейская кузница. Приход обхо-

дился с временной часовнею, и богослужение слушал в церкви со-

седнего села Паплинец. Только в 1822 г. освящен был вновь вы-

строенный на средства помещицы княгини Анны Радзивилл ка-

менный однокупольный храм, также посвященный в честь св. Ни-

колая Мирликийского. Колокольня, наподобие католических, по-

строена в фронтовой стене каменной ограды. Храм стоит недалеко 

от старого церковища, занятого кузницей. С 1838 г. к нему при-

писана Св.-Покровская деревянная церковь Предместья Казенной-

Юридики, построенная, как видно из визиты 1783 г., на средства 

прихожан в 1752 г.; отдельно от нее такая же колокольня. Церковь 

окружена жилыми еврейскими постройками. Церк. земли разных 

угодий 92 д. 371 с. В 1871 г. в Николаевском приходе открыто ми-

нистерское одноклассное училище, которое в следующем году пе-

ренесено в Соборо-Богородичный приход; здесь же в 1889 году от-

крыта школа грамоты, впоследствии преобразованная в церковно-

приходскую; помещается в доме, подаренном священником Заха-

риею Мончинским. 

850. Соборо-Богородичный приход м. Синявы-Старой зани-

мает правобережную часть местечка, так называемое «Заставье». 

За исключением нескольких душ евреев, остальное население со-

стоит из православных крестьян-малороссов, которых здесь чис-

лится 717 муж. п. и 700 жен. п.; главное занятие их – земледелие, а 

некоторые, особенно безземельные и малоземельные, работают на 

местном сахарном заводе; в общем прихожане не богаты. По сви-

детельству визиты 1783 г., настоящему каменному зданию церкви 

предшествовало трехкупольное деревянное, выстроенное старани-

ем Меджибожского декана Буцевского. В 1791 г. пожар уничто-

жил эту церковь. Тогда на месте ее в 1796 г. устроена была кап-

лица, которая в свою очередь сгорела в 1807 г., а на старом церко-

вище выстроен в том году нынешний каменный однокупольный 

храм на средства помещицы княгини Анны Радзивилл, старанием 

священника Феодора Савкевича и прихожан, и посвящен в честь 



 227 

Собора Пресв. Богородицы. Отдельно от нее стоит каменная ко-

локольня на четырех каменных столбах у церковной ограды. С 

1791 г. здесь священствовал Феодор Савкевич, по преданию, из 

мещан м. Меджибожа, последний униатский священник в приходе 

и первый православный; при нем сооружена нынешняя каменная 

церковь; служил здесь до 1830 г. и приобрел такую любовь при-

хожан, что когда умер в м. Меджибоже, где он лечился, прихожане 

тайно ночью перевезли его тело в Ст.-Синяву и похоронили на 

погосте, возле построенной им церкви. После него священствовал 

Феодор Емчинский, талантливый художник-самоучка; много икон 

его кисти находится в разных церквях и монастырях Подолии, а в 

свою приходскую церковь он нарисовал иконы Успения Божией 

Матери, Спасителя и Богоматери с Предвечным Младельцем. 

Церк. земли разных угодий 56 д. 1270 с., в том числе усад. 3 д., 

пах. с сен. в 4-х смен. 47 д. 1080 с. и под хутор. 6 д. 190 саж. 

Причтовые помещения построены в 1893 – 1896 гг. на суммы зе-

мельн. сбора. С 1872 г. в приходе существует министерское одно-

классное народное училище, перенесенное сюда из Николаевского 

прихода м. Старой-Синявы, а до той поры была церковно-приход-

ская школа с 60-х годов. В Синяве-Старой есть р.-католический 

костел во имя св. Иоанна (Яна), построенный в 1841 г. иждиве-

нием княгини Анны Радзивилл на месте существовавшего здесь 

костела постройки 1640 г. Прихожан числится 2733 д. об. п. На 

кладбище есть р.-кат. каплица. 

851. Тележинцы с. – расположено в степной местности, на 

небольшой покатости левого берега речки Иквы, в одинаковом 

разстоянии (5 вер.) от м. Пилявы и Старой-Синявы. К приходу 

приписаны деревни Уласовка или Власовка и Русановка, обе в 1 ½ 

вер. разстояния к в. от прихода. Климатические условия 

благоприятны для здоровья. Почва – плодородный чернозем. По 

преданию, Т. возникли во время войн Богдана Хмельницкого; 

первыми поселенцами были какие-то беглецы из-под Каменца – 

дядя с племяником, которые заложили здесь хутор; к ним с разных 

сторон стали стекаться бежавшие крестьяне, которые расчистили 

росший здесь лес и застроили село. В половине XVIII в. Т. 

принадлежали Михаилу Дружбацкому, а в этом столетии – 

помещику Дорожинскому. В настоящее время, кроме 

незначительного количества католиков (110 д.) и евреев (15 д.) в 
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приходе православных крестьян-малороссов 491 муж. п. и 489 

жен. п. В 40-х годах около 200 д. крестьян д. Русановки 

переселены были помещиком Дорожинским в Волынскую губ., 

чем значительно убавился приход. Главным занятием крестьян 

служит земледелие; многие занимаются ткачеством. По разсказам 

старожилов, на месте теперешней церкви была маленькая 

деревянная, построенная, будто-бы, еще в конце XVII в., но когда 

она прекратила свое существование – неизвестно. Нынешний 

каменный однокупольный храм в честь св. Ап. Иоанна Богослова 

построен старанием прихожан и помещика Михаила Дружбацкого 

в 1761 году. Сначала он был низкий, мрачный и покрыт гонтою. В 

1861 г. прихожане, сняв старую крышу, надстроили на 1 ½ арш. 

стены храма, возвели  новую крышу и покрыли ее железом; на 

ремонт употреблены были также деньги, вырученные при продажи 

земли, завещанной одним из прихожан, который не имел 

наследников на свой надел. В 1840 году устроена колокольня 

деревянная, крытая железом. Церковной земли: усадебн. 3 дес., 

пахатн. и сенок. 33 дес. 1512 саж. В приходе открыта в 1863 году 

школа грамоты, преобразованная в 1895 году в церковно-

приходскую; с 1897 года помещается в собственном здании. 

Священнический дом старый, а псаломщический построен в 1897 

году.  

852. Цымбаловка с. – расположено на границе Волынской 

губ., в 12 в. от м. Старой-Синявы на с.-в.; ближайшее почт.-теле-

графн. отд. в м. Острополе Волын. губ. в 16 вер. Село лежит при 

безымянном незначительном притоке р. Случа. Местность совер-

шенно степная, здоровая; почва – чернозем. В 2 вер. от. Ц. на 

востоке находится приписная д. Яблуновка. Время образования Ц. 

относится к началу XVIII в.; село входило в состав поместий кня-

зей Любомирских; потом оно куплено было ловчим брацлавским 

Карлом Шашкевичем. В 1859 г. Цымбаловка, в качестве придано-

го, досталась затю Шашкевича, помещику Спицио-дель-Кампо, а 

д. Яблуновка унаследована Леонардом Шашкевичем; теперь при-

надлежит Периклу Родоконаки. В настоящее время православного 

населения в приходе числится 1016 муж. п. и 1090 жен. п.; кроме 

того, есть 4 семейства р.-католиков и 37 евреев. Все прихожане – 

малороссы-крестьяне, земледельцы. Старая деревянная трехку-

польная церковь, построенная около 1780 г. помещиком Шашкеви-



 229 

чем, со всем имуществом сгорела в 1815 г. от непотушенной в 

церкви свечи; старое церковище занято теперешним помещиком 

Спицио-дель-Кампо, окопано канавою и служит пастбищем для 

его скота. В саженях 20-и от этого места в 1819 г. заложена была 

теперешняя каменная однокупольная церковь и окончена в 1820 г. 

на средства прихожан из материала, подаренного помещиком 

Шашкевичем; храм посвящен в честь Рождества Пресв. Богороди-

цы; колокольня сооружена в 1843 г. и представляет собою вид ка-

толической колокольни; находится в церковной ограде, отдельно 

от церкви. Церковной земли: усад. 3 д., пах. в 3-х смен. 48 д. Цер-

ковно-прих. школа открыта священником Александром Кремин-

ским в 1867 г.; в 1893 г. для нее построено специальное поме-

щение стоимостью в 3000 р. Кроме того, с 1896 г. есть школа гра-

моты в д. Яблуновке, помещающаяся в собственном здании; она 

существовала здесь еще в 60-х годах, но на время закрылась. 

Причтовые постройки старые. 

853. Щербани с. – расположено на равнине близ границы Ле-

тичевского у., при незначительном ручье, составляющим левый 

приток р. Буга; от м. Старой-Синявы на ю. в 8 вер. Климатические 

условия местности портятся присутствием двух болотистых пру-

диков в селе и отсутствием в нем растительности. Почва – черно-

земная. Щ. находились во владении князей Чарторыйских, потом 

помещика Борейка, который оставил имение своей дочери, быв-

шей замужем за Волынским помещиком Опольским. Последний 

часть крестьян из Щ. переселил в свое имение в Волынской губ., а 

оттуда перевел других в Щербани. Впоследствии имение куплено 

было у Опольских генерал-майором Ганом; теперь оно принадле-

жит Александру Погорскому. В настоящее время православных 

прихожан в Щ. 529 душ об. п.; кроме того есть 37 д. католиков и 

16 д. евреев. Все прихожане – малороссы-крестьяне, занимающие-

ся земледелием; есть и ремесленники – ткачи, сапожники и порт-

ные. Ныне существующий деревянный трехкупольный храм пост-

роен старанием прихожан в 1776 г. и посвящен в честь препод. Па-

раскевы; в 1787 г. в 4-х сажениях от церкви сооружена деревянная 

же колокольня. Церковной земли в приходе 36 д., в том числе 

усад. 3 д.; остальная – пахатная и сенокосная (5 д. 720 с.). Школа 

грамоты открыта в 1863 г. священником Василием Тарасинькеви-
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чем; с 1889 г. помещается в собственном здании. Причтовые дома 

очень ветхи.*   

[…] 

 
* Приходы и церкви Подольской епархии // Труды Подольского 

епархиального историко-статистического комитета. Выпуск девятый. 

Под редакцию священника Евфимия Сецинского. – Каменец-Подольск. 

Типография С. И. Киржацкого, Николаевская площ., д. № 5, 1901 [– Біла 

Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2009. – С. 417 – 497]. 

 

 

 

 

[…]  

ВИННИЦКИЙ УЕЗД 
 

[…] 

3-й благочиннический округ 
              

327. Бобрка с. – нередко именуемое Майданом, находится в 5 

в. на ю. от Уладовки, станции узкокол. ж-д. «Калиновка – Семки». 

Оно занимает два склона двух противоположных холмов, между 

которыми протекает небольшая речка Бобрка, впадающая в р. Буг. 

В 4 верстах на в. расположено приписное к Бобрке селение Камен-

ногорка; последнее занимает плоскогорье, окруженное лесами. 

Климат местности сырой, благодаря покрывающим ее лесам и оби-

лию вод и болот в лесах. Леса эти, как и село, принадлежат графу 

Р. А. Потоцкому и занимают собою громадное пространство. К 

ним с одной стороны примыкают леса Яновские и Гущинецкие, а с 

другой – идущие по течению р. Буга от г. Хмельника. Летом в этой 

местности воздух, благодаря участкам фойного леса, не лишен 

приятности, однако тогда же появляется множество комаров и мо-

шек, ужей и змей, досаждающих как скоту, так и людям. Почва –

глинистая. Некогда на месте Б. существовала фабрика для выделки 

поташа, о чем, наряду с местным преданием, свидетельствует и 

курган из мусора, находящийся среди села, при самой речке. На 

месте же Каменногорки, по рассказам старожилов, в давние вре-

мена жили раскольники, имели свой храм и кладбище. На ю.-з. от 



 231 

Кам. в лесу есть урочище «Жидки», где когда-то, по свидетельству 

местного предания, было еврейское кладбище; и теперь здесь по-

падаются остатки плит-памятников. Население Б. занимается хле-

бопашеством и выделкою глиняных мисок, а в К. процветает извоз 

и горшочное производство. Многие из этих сел ходят на работу в 

сахарный и винокуренный заводы с. Уладовки, а также занима-

ются рубкою дров для этих заводов. В Б. населения 217 м. и 225 ж. 

В первой – храм деревянный, однокупольный, в честь Покрова 

Пресв. Богородицы; построен в 1783 г. на средства прихожан, с 

деревянною колокольнею. Первоначально он был крыт соломою, 

имел холщевой иконостас, стены не были крашены; около 1838 г. 

поднят на каменное основание, покрыт жестью, а иконостас его 

заменен новым деревянным. Церк. земли: 3 д. 60 с. ус., 33 д. пах., 4 

д. под хутором и 2 д. под лесом. В Каменногорке храм во имя 

Пресв. Троицы, построенный в 1889 г. на средства прихожан, де-

ревянный, крытый жестью, однокупольный, с деревянной коло-

кольнею. В приходе две школы грамоты – в Б. с 1885 г., в К. с. 

1889 г. 

[…] 

331. Журавное с. – находится в 1 ½ в. на з. от с. Уладовки, где 

станция узкокол. ж.-д. линии; расположено на низменной равнине, 

только ю.-з. часть его занята возвышенностью, на которой нахо-

дится церковь, усадьбы причта, а также несколько крестьянских 

хат. На южной стороне села протекает р. Буг. Приписная к прихо-

ду д. Александровка находится на ю.-в. стороне за рекой, среди 

небольших участков леса. Климатические условия местности бла-

гоприятны, но влияние их ослабляется в значительной степени 

близостью Уладовских заводов, заражающих воздух своими от-

бросами, особенно в весеннее время. Почва – черноземная, по 

местам с примесью песку. По местному преданию, Журавное по-

лучило свое название оттого, что здесь весною и осенью появля-

лись большими стаями журавли, которые и теперь не забывают 

ближайших полей. Прихожан в Ж. 712 м. п. и 709 ж.; в д. Алек-

сандровке – 88 м. п. и 89 ж.; все они крестьянского сословия, пра-

вославного исповедания. Православие здесь существует с неза-

памятных времен, и если в прошлом столетии была уния, то толь-

ко поневоле и наружно признавалась народом. Крестьяне занима-

ются главным образом хлебопашеством, а также отправляются на 
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заработки в соседние Уладовские заводы – сахарный и виноку-

ренный, что вредно отзывается на их нравственности. Кроме пра-

вославного населения, теперь насчитывается в приходе до 300 с 

лишним душ обоего пола католиков – бывшей прислуги польских 

панов. Как в Журавном, так и в Александровке проживают евреи в 

количестве 49 д. об. пола. Сохранилось предание, что, когда Ж. 

состояла из нескольких хижин, здесь была заложена деревянная 

часовня, в которой совершали богослужение православные свя-

щенники. Только впоследствии, именно в 1777 г., иждивением и 

старанием бывшей владелицы села Ж., княгини Софьи Любомир-

ской, был построен каменный, крытый тесом храм в честь Рож-

дества Пресв. Богородицы, где совершали богослужение униат-

ские священники. В 1868 г. храм этот был поновлен: устроен вось-

миугольный большой купол с железной крышею, придел с запад-

ной стороны, а также снаружи и внутри храм был выкрашен и 

расписан иконами. Отдельно от храма построена в 1869 г. коло-

кольня. В алтарной части храма от давнего времени сохранились 

две проповеднические кафедры, а также хоры с правой и левой 

стороны. Церк. земли: ус. 595 с., пах. 29 д. 259 с. и сен. 23 д. 253 с. 

Церк.-прих. школа существует с 1864 г., но носит такое название 

лишь с 1896 г. 

[…] 

341. Майдан-Супруновский с. – расположено в 20 в. на с. от г. 

Винницы, в местности низменной; село изобилует садами. Клима-

тические условия вполне благоприятны для здоровья жителей; 

почва – черноземная. В 5 верстах отсюда находится с. Супрунов, 

от которого, надо полагать, отделилось особое поселение, в начале 

малообитаемое («майдан»); находился и находится во владении 

помещиков с. Супрунова. В приходе числится 606 душ православ-

ных крестьян обоего пола и 18 иноверцев. Население занимается 

хлебопашеством, а отчасти садоводством и извозом. Церковь Св.-

Димитровская, построенная в 1760 г. на средства прихожан, в 1897 

г. погибла от пожара со всем имуществом и утварью. Теперь стро-

ится новая на средства прихожан и доброхотные пожертвования, а 

также при содействии помещика г. Ралли. Церк. земли: усад. 4 дес. 

1204 саж., пах. 32 д. 611 с. и сенокоса с лесом 7 д. 186 с. Причт. 

помещения есть. Церк.-прих. школа существует с 1861 г.; помеща-

ется в собственном деревянном здании, тогда же устроенном. 
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[…] 

345. Николаевка с. – находится в 7 в. на ю.-з. от с. «Уладовка» 

с почт. отд. и ст. узкокол. жел.-д. лин.; оно расположено на воз-

вышенности среди холмов, при речке Згарке. Местность вполне 

здоровая; почва глинистая, но плодородная. Невдалеке с различ-

ных сторон находятся большие леса. Из местных народных сказа-

ний можно заключать, что некогда в недалеком расстоянии от мес-

та нынешней Н. находилось местечко Николаевка, которое было 

разрушено турками или татарами. Впоследствии вблизи бывшего 

местечка образовалась слобода, которая причислена была к ста-

роству Уладовскому. С присоединением Подолии к России, слобо-

да эта вместе с староством досталась «оффициалу Брацлавскому, 

схоластику кафедральному Киевскому» Каэтану Росцишевскому, 

который наименовал слободу селом Николаевкою; ныне она нахо-

дится во владении графа Альфреда Потоцкого. В 60-х годах XIX в. 

был случай, когда 37 д. крестьян об. пола, по добровольному со-

глашению с владельцем м. Пикова Сафоновым, оставили приселек 

Николаевки – Пиковскую-Слободу и переселились на жительство 

в м. Пиков. Население в приходе насчитывается теперь около 800 

душ обоего пола; все это – крестьяне-малороссы, которые испове-

дуют православие и занимаются главным образом хлебопашест-

вом и садоводством. Приходская церковь во имя св. Николая по-

строена в 1757 г., деревянная, на каменном фундаменте, о трех 

куполах; при ней колокольня каменная 1821 г., а кругом церкви 

деревянная ограда. Церковь эта подвергалась переделкам, наприм., 

обшалевке снаружи в 1860 г., раскраске внутри в 1867 г. и снаружи 

при перемене куполов в 1872 г. Церк. земли в приходе: 2 д. 1358 с. 

усад. и 33 д. 1642 с. пах. и сен., в том числе 5 д. неудобной; на эту 

землю имеется эрекция, выданная еще Каэтаном-Иосифом Росци-

шевским. Причтовые помещения ветхи. Церк.-прих. школа заведе-

на с 1862 г. и помещалась до 1864 г. в крестьянской избе, а с этих 

пор имеет особое помещение в церковном доме, выстроенном при-

хожанами. 

[…] 

355. Супрунов с. – находится в 20 в. на с. от г. Винницы и в 10 

в. на ю.-з. от м. Янова; расположено на правом берегу реки Згара, в 

холмистой местности, принижающейся к реке; левый берег высок, 

утесист и покрыт черным лесом. Лес примыкает к поселению с 
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трех сторон и делает воздух в нем свежим и довольно здоровым. 

Почва местности состоит из черного песку и большею частью ма-

лоплодородна. Местное предание свидетельствует, будто в давнее 

время Супрунов был местечком и все жители его делились на це-

хи. На юго-восток от села, между пахатными полями находится 

круглый участок леса, под названием «Замчык», в котором сохра-

няются следы развалин какого-то старого здания, по народному 

убеждению, древнего замка. Вблизи села есть урочище «Шевский 

горб», повидимому, подтверждающее мысль о цеховом устройстве 

древнего С. В прошлом столетии приход С. находился в заведо-

вании униатского духовенства, которое определялось сюда по пре-

зентам местных владельцев; так, Мартианна Потоцкая дала в 1759 

году эрекцию на земли и угодья; Мнишек, хорунжий коронный, 

презентовал к Супруновскому приходу в качестве настоятеля в 

1781 году Василия Ромашкана, ставленника униатского митропо-

лита Иасона Смогоржевского; далее, Симон Косаковский владел 

Супруновским имением в 80-х годах того же столетия. В 1785 г. в 

Супрунове насчитывалось 69 крестьянских дворов и в них 309 д. 

прихожан. Ныне всего населения 340 м. и 340 ж. За исключением 

нескольких семейств римокатоликов, все население православное. 

Церковь в честь Покрова Пресв. Богородицы построена в 1747 г. и 

освящена Винницким деканом Красовским; почти в том же перво-

начальном виде она существует и до сих пор: деревянная, трехку-

польная, с деревянной колокольнею, с деревянным трех-ярусным 

иконостасом внутри. Церк. земли в приходе: 2 д. 1175 с. ус., 30 д. 

45 с. пах., 6 д. 978 с. сенок., а всего 38 д. 2198 с. Церк.-прих. школа 

с 1886 г.; в 1898 г. сооружено для нее новое здание. Причт. поме-

щения устр. в 1895 г. на суммы позем. сбора. 

356. Уладовка с. – находится в 4 в. на в. от м. Янова, имеет 

почтово-телегр. отд. и станции узкокол. жел.-д. л.; расположено на 

равнине, за исключением южной части села с церковью, где взды-

маются значительные бугры, состоящие из камня, в большинстве 

гранитного. Буг делит село на две части – Уладовку – на правой 

стороне и Забужье на левой. Встарину вся эта местность окружена 

была лесами и болотами, но в 1870 г. болота эти высушены и 

превращены либо в луга, либо в плантации для свекловицы, а леса 

остались лишь по правой стороне р. Буга. Почва местности в боль-

шинстве случаев песчаная. Гигиенические условия являются вред-
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ными для здоровья жителей, главным образом потому, что два 

местных завода – свеклосахарный и винокуренный – спускают 

свои нечистоты в реку. Местное предание утверждает, что 

нынешнее селение образовалось на месте древнего города Уладо-

ва, который был разорен татарами. На юг от села, в лесу на горе 

находится «городище» овальной формы, окруженное тремя вала-

ми. По другую сторону р. Буга на равнине находится меньшее «го-

родище» – овальное, окруженное одним валом. До 60-х годов те-

кущего столетия в У. на горе были какие-то развалины, – как го-

ворят, костела, находившегося на западной стороне села; до сих 

пор еще заметны следы еврейского кладбища и мест бывших в г. 

Уладове еврейских лавок с открывающимися и теперь под ними 

довольно длинными погребами. На ю.-в. от У. существовал рань-

ше поселок Янополь, принадлежавший к ней, но в 1865 году поме-

щик Потоцкий выселил из этого поселка православных крестьян, 

по добровольном с ними соглашении, в Забужье, а в поселке по-

строил винокуренный завод и поместил там служащих, исключи-

тельно поляков русского и австрийского подданства. Около того 

же времени и в У. увеличилось число иноверцев: католиков, лю-

теран, евреев и др.; появилось два семейства раскольников-попов-

цев. Православных крестьян ныне в приходе насчитывается около 

3000 душ обоего пола; они занимаются хлебопашеством, извозом 

и работами в заводах. Приходской храм в честь Успения Божьей 

Матери построен в 1851 – 1859 гг. на средства прихожан, одно-

купольный, снизу каменный, а дальше кирпичный. Иконостас в 

нем трех-ярусный, резной, деревянный, взятый из старой, разру-

шенной церкви, на месте которой теперь стоит железный крест на 

каменном фундаменте. В 2-х верстах от У. есть колодезь, воде ко-

торого приписывают чудодейственную силу. По заведенной в 1875 

году переписке об этом колодце епархиальное начальство дозволи-

ло поставить там крест и кружку для жертвуемых денег в пользу 

церкви. В 1861 году возле этого колодца отведено кладбище, ко-

торое слывет под именем Янопольского, а в 1868 году перенесена 

сюда из У. старая деревянная церковь, оставшаяся там после по-

стройки новой каменной. Престол в ней освящен в честь св. Ни-

колая Чудотворца; иконостас для нее приобретен за 275 р. из Вин-

ницкого собора. В настоящее время 4 раза в году (особенно 24 

июня) в этой церкви бывает большое стечение народа из окрест-
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ностей. В Уладовском приходе в настоящее время две школы: 

церк.-прих. для мальчиков и школа грамоты для девочек; первая 

существует с 1861 г.; в 1865 г. было построено для нее особое зда-

ние, но потом оказалось тесным и потому школа была переведена 

в здание упраздненного волостного правления; школа грамоты от-

крыта в 1897 г. Церк. земли: усад. 4 д. 340 с., пах. 35 д. 2347 с., 

сенок. 19 д. 644с., а всего 59 д. 931 с. Причт. помещения устроены 

в 1859 – 1867 гг.  

[…]       

379. Янов м. – находится в 30 в. на с. от уездного города Вин-

ницы. Через самое местечко проходит почтовая дорога, и в нем 

имеется почтовое отделение. В полуверсте находится узловая 

станция узкоколейных железных дорог «Холоневская», называе-

мая так в честь местных владельцев графов Холоневских. Местеч-

ко расположено на низменности, окруженной с трех сторон водою: 

с юга протекает река Буг, через которую переправляются на па-

роме, с запада р. Снивода, а с востока р. Постол. В весеннее время 

все окрестности бывают залиты водою, особенно со стороны Буга 

и Престола, и летом опустошаются водною стихией все примыка-

ющие к ним огороды. Хотя кругом местечка на полях почва  по 

преимуществу песчаная, но в самом местечке много наносного 

чернозему и часто грязь бывает непролазная. Центральная часть 

местечка, занятая еврейскими жилищами, имеет особенно убогий 

и грязный вид. Посредине ее находится большая базарная пло-

щадь, на которой, в качестве гостинного ряда, сохраняются остат-

ки четырехугольной ратуши с зубчатыми стенами, с грязными 

строеньицами внутри и с подымающейся изнутри высокою баш-

нею. На краю этой площади,  при въезде в местечко с западной 

стороны помещается усадьба графов Холоневских, с дворцом в ви-

де замка и примыкающим к нему римско-католическим костелом. 

Часть местечка, расположенная на возвышенном берегу р. Сниво-

ды, носит название «Царской горы», потому, как говорит народное 

предание, что некогда, во время польско-турецких войн, здесь 

стоял лагерем один из польских королей. За Бугом среди дубового 

леса и зарослей лозы есть местность, носящая название «Яновки», 

а в ней урочище под именем «Замчища». Здесь, по свидетельству 

народного предания, в давнее время расположено было местечко, 

которое после татарских разорений перекочевало на левый берег р. 
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Буга. Янов издавна принадлежит польской фамилии Холоневских 

и в прошлом столетии стоял во главе целого (Яновского) ключа их 

владений. Был здесь укрепленный замок с башнями. В 1812 – 1820 

гг. существовала типография, печатающая польские и раскольни-

ческие книги. Долгое время  Я. входил в состав Винницкого пове-

та, но, по образовании губернии в здешнем крае в конце прошлого 

столетия, отчислен был к Литинскому уезду, затем с 1883 года 

опять причислен к Винницкому. В 1785 году, при помещице Со-

ломии Холоневской, в м. Янове насчитывалось  254 крестьянских 

усадеб, а в них 1502 д. прихожан обоего пола униатского испове-

дания. Часть их составляла цехи: резников – 12, сапожников стар-

ших – 20, сапожников младших – 12, горшечников – 10, ткачей 5 и 

портных – 5. Цеховое деление среди ремесленников м. Янова 

сохранилось в некоторой степени и до сих пор; делятся они теперь 

на три главных категрии: сапожников, горшечников и свинобоев. 

Каждая из этих групп промышленников имеет свое как бы цеховое 

управление, сосредоточенное в лице «цехмистра», который созы-

вает цеховые собрания и руководит ими при обсуждении цеховых 

дел. Эти цехи составляют как бы особого рода касты, которые 

стараются не смешиваться с людьми других званий и сохраняют 

известные особенности даже в одежде и уборах. По примеру дав-

них времен, эти цехи  имеют в церкви свои хоругви и свечи, для 

поддержания которых имеются особые кружки, куда собираются  

пожертвования  в праздники Рождества Христова и Пасхи. Кроме 

указанных промышленников, большинство прихожан православ-

ных состоит из крестьян, которые занимаются по преимуществу 

хлебопашеством. Всех православных в приходе насчитывается в 

настоящее время около 3000 душ обоего пола; католики прожи-

вают в м. Янове в количестве около 400 душ; но больше всего 

здесь евреев – свыше 4000. В прошлом столетии приход м. Янова 

был униатским, и в 1732 г., с разрешения униатских властей, здесь 

построен был храм в честь св. Николая, деревянный, о трех ку-

полах, крытых тесом, с притвором и входным крилом. С 1750 по 

1773 г. при этой церкви священствовал Василий Заблоцкий, пре-

свитер Винницкий; однако в приходе сам он не жил, а лишь вре-

менно наезжал сюда и управлял им больше при посредстве до-

веренных духовных лиц. Около 1773 года прихожане м. Янова 

сделали попытку отказаться от унии, будучи поддерживаемы в 
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этом командами русских войск, в то время свободно вращавшихся 

в пределах Польши и оказавших во многих местах поддержку сто-

ронникам православия. По уходе русской команды из м. Янова, 

прихожане опять вернулись к унии и должны были торжественно 

отречься от православия, и приход опять перешел в заведование 

Винницкого протопресвитера, на этот раз Илии Голоскевича; но в 

1777 году он, по каким-то недоразумениям с прихожанами, был 

отставлен от прихода, и с 1782 года последним стал заведовать 

Николай Княгницкий, ставленник Леона Шептицкого. К этому 

времени приход находился в большом упадке: причт был плохо 

обеспечен в материальном отношении со стороны местной вла-

делицы Соломии Холоневской, прихожане были мало преданы 

унии и непочтительны к духовенству и не встречали со стороны 

владелицы поддержки в своем желании перенести храм из центра 

местечка, из среды Еврейских жилищ, в другое место. Около 1792 

г. приход Яновский числился за Винницким настоятеем Иоанном 

Романовичем, когда последовала на его имя храмозданная грамота 

от униат. Киев. митрополита Феодосия Ростоцкого. По этой гра-

моте был заложен каменный храм в честь перенесения мощей св. 

Николая, оконченный постройкою после присоединения прихожан 

к православию и освященный в 1829 г. при священнике Стефане 

Рогале-Левицком, бывшем на приходе до 1848 г. Раскраска этого 

храма закончилась лишь в 1878 г. В таком виде он существует и 

теперь; помещается на северной стороне Янова, между двумя схо-

дящимися дорогами из м. Пикова и от вокзала, об одном куполе, 

имеет вид креста. Иконостас в нем четырех-ярусный, резной ра-

боты. Старая деревянная церковь истреблена была пожаром в 1809 

г., и из материала, уцелевшего от нее, устроена часовня на старом 

кладбище. Надобно заметить, что и раньше здесь была часовня, в 

виде костела, о которой упоминает генеральная визита 1785 г., 

куда прихожане, во время постройки новой церкви, собирались 

для слушания церковных служб и выполнения церковных треб. 

Потом эта часовня перестроена в усыпальницу и существует в та-

ком виде до сих пор. Такая же точно усыпальница находится на 

другом, так называемом новом кладбище; она выстроена из дерева 

упраздненной колокольни. Церк. земли в приходе: усад. в 2-х уч. 3 

д., пах. в 3-х уч. 36,04 д., сенок. в 4-х уч. 24,75 д., под цер. 

погостом 1,64 д. и под кладбищем 2 д. Церковная школа в м. 
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Янове появилась в 1867 году, но затем с 1871 года преобразована в 

министерское одноклассное народное училище; в 1897 году от-

крыта школа грамоты для девочек. Причт. постройки возведены в 

1878 – 1880 гг. помещиком гр. Холоневским. Рим.-катол. костел 

каменный, во имя Непорочного Зачатия Пресв. Девы Марии, 

постр. в 1780 г. Соломиею Холоневскою; прихожан имеет ок. 1493 

д. обоего пола в м. и окрестных селах. 

[…] * 

 
* Приходы и церкви Подольской епархии // Труды Подольского 

епархиального историко-статистического комитета. Выпуск девятый. 

Под редакцию священника Евфимия Сецинского. – Каменец-Подольск. 

Типография С. И. Киржацкого, Николаевская площ., д. № 5, 1901 [– Біла 

Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2009. – С. 170; 171; 172; 176; 

178; 179; 183; 184; 196; 197].  
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ОПИСАНИЕ  ЛИТИНСКОГО  УЕЗДА  

ПОДОЛЬСКОЙ  ГУБЕРНИИ 
 

 

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 

 

Литинский уезд северо-восточной оконечностью подходит к 

самому углу, образуемому Киевской, Подольской и Волынской гу-

берниями. Последняя составляет северную границу Лит. уезда. С 

запада к нему примыкает Летический уезд, а с востока и юга Вин-

ницкий и Могилевский уезды. В этих границах Литинский уезд 

имеет продолговатую неправильную форму, суженную по среди-

не, где он пересекается р. Бугом. Вся площадь уезда  принадлежит 

к системе р. Буга и орошается его притоками левыми Ирвой, Мо-

чихвостом, Домахой и Сниводой и правыми Згаром, Бугаром, Ит-

ругой, Ровом и Ровцом. Все эти речки по мелководию имеют лишь 

значение как двигательная сила. 

Уезд р. Бугом разделяется на две почти равные части, север-

ную степную и южную лесистую. Определения эти лишь относи-

тельны: в северной части уезда попадаются нередко порядочные 

лесные участки, а в южной части пахотные поля значительно пре-

обладают над лесами. Почва северной части уезда глубокий чорно-

зем, в южной суглинок и супесок. Участки Мировых Посредников 

почти совпадают с географическим делением уезда. Первый учас-

ток, куда входят волости: Сосонская, Багриновская, Кожуховская, 

Овсяницкая и Межировская, занимает почти все пространство к 

югу от р. Буга. Северная часть уезда: волости Улановская, Тереш-

польская, Старо-Синявская, Пилявская и Хмельницкая, входят в 

состав второго Мирового Участка. 

 

Значительнейшие пункты в уезде (по переписи 1897 г.). 

 

 В Южной части:                                          Население 

 

 Уездн. гор. Литин                                      9479 

 мест. Новоконстантинов                           1745 

 село Дяковцы                                             2104 
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 мест. Межиров                                           965  

В Северной части: 

 зашт. гор. Хмельник                              11220 

 зашт. гор. Сальница                                 3700 

 мест. Старая Синява                                3076 

 мест. Уланов                                               930 

 мест. Пилява                                             2757 

 

В пределах Уезда проходит две линии Юго-Западных желез-

ных дорог: от Жмеринки на Волочиск со станцией Сербиновцы и 

на Окницу со станцией Севериновской и часть Житомирской ветви 

Первого Общества Подездных Путей, со станциями Хмельник и 

Семки.  В означеных пределах уезд занимает пространство в 2822 

½  кв. вер. с населением в 202752 душ или 72 человека на кв. 

версту, которые распределяются следующим образом: 

 

                                                  Мужчин    Женщин     ИТОГО 

 

Гор. Литин                                   4840          4639            9479 

        Хмельник                             5392          5828          11220 

        Сальница                              1755          1945            3700 

вол. Сосонская                             8992          8885         17877 

        Багриновская                       8413           8643         17056 

        Межировская                     10763        10652          21415 

        Овсяницкая                          8151          8092          16243 

        Кожуховская                        9945          9605          19550 

        Хмельницкая                        8515          8530          17045 

        Старо-Синявская                 6765          6852          13617 

        Пилявская                            7526           7607          15133 

        Улановская                          9114           9076          18190 

        Терешпольская                  11191          11036          22227 

Всего по уезду                         101362         101390       202752  

 

По исповеданиям                     Мужчин    Женщин      Всего 

 

Православных                            80596          80696       161202 

Католиков                                    8145            8003         16148 

Лютеран                                         50                41               91 
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Евреев                                          11542          11740        23282 

Магометан                                          1               -                    1 

Раскольников                                1028              910           1938 

 

По сословиям                          Мужчин      Женщин     Всего 

 

Дворян                                           858               805         1663 

Духов. черное                                -                     26             26 

             белое                                 426               446           872 

Почетн. граждан                            519               503         1022 

Купцов                                             80                 94           174 

Мещан                                        17610           17519       35129 

Крестьян                                     73330           73503     146833 

Разночинцев                                 7161             7231       14392 

Иностр. поддан.                             270              271           541 

Колон. евреев                                  77                 81           158 

Проч. сословий                            1031               911         1942 

 

Главная масса населения уезда занимается земледелием. Раз-

сматривая способы эксплуатации земли, следует иметь ввиду раз-

личные приемы хозяйста, зависящие от того кому принадлежит 

земля. В этом отношении следует различать 

  

Земли владельческие                    144704 дес.             49,80 % 

            Церковные                             6677 дес.               2,30 % 

            Городские                              6707 дес.               2,31 % 

            Казенные                               6031 дес.               2,08 % 

            Чиншевые                             1912 дес.               0,66 % 

            Надельные                         124490 дес.             42,85 % 

 

У крестьян и чиншевиков, владеющих 43,05 % всей площади 

уезда, способ хозяйства одинаков, так как общинное пользование 

землей в уезде не встречается. Хозяйство везде трехпольное, пере-

ход к более интенсивному встречает препятствие в общих толоках.  

Другое бедствие крестьянского хозяйства – это недостаточ-

ность корма для скота.  

[…] 
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Обращаясь к вопросу о народном образовании, в настоящем 

очерке приходится ограничиться ознакомлением с постановкой его 

среди сельского населения. Школы имеются во всех, за немногими 

исключениями, селениях. В уезде одно второклассное церковно-

приходское училище выпускает ежегодно человек 15 с правами на 

должность одноклассных церковно-приходских школ. Обучение 

их ежегодно обходится около ста рублей, курс двухгодичный. 

В 17 министерских народных школах обучается ежегодно 

около 1000 мальчиков и 150 девочек. При бюджете около 10000 р. 

образование каждого ребенка в министерских школах обходится в 

год от 8 до 10 р.  Принимая во внимание что оканчивает курс от 

150 до 200 человек ежегодно, окажется что каждый оканчивающий 

обходится от 50 до 66 руб. Около ¾  расходов этих ложатся на 

суммы мирского сбора.  

Бюджет 111 церковно-приходских школ составляет 18500 р. 

или в среднем около 166 р. на школу. Каждый из 5 тысяч уча-

щихся в церковно-приходских школах обходится ежегодно – око-

ло 3 р. 50 к., а окончивший ее со свидетельством от 60 до 65 р. По-

чти девять десятых всех этих расходов 116000 р. падает на суммы 

мирского сбора. 

Содержание 32 школ грамотности обходится свыше 3 ½ тысяч 

рублей в год или в среднем 118 р. на школу. В течение учебного 

года обучение каждого из тысячи учеников обходится около 3 р. 

50 к., как в церковно-приходских школах. Оканчивают школы гра-

мотности человек 30, таким образом каждый окончивший обхо-

дится от 115 до 120 р. 

В общем количество школ можно признать достаточным. 

Число оканчивающих их со свидетельствами очень незначительно 

по сравнению с общим числом учащихся. Принимая среднюю 

продолжительность посещения в 3 года, окажется, что из 7 ½ 

тысяч учащихся 2 – 2 ½  тысячи оканчивают курс ежегодно; из них 

только человек 500 или 20 – 25 % удостаивается свидетельств. 

Такая неудовлетворительная постановка дела вполне объясняется 

скудностю средств. 

[…] 
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ОПИСАНИЕ  НАСЕЛЕННЫХ  МЕСТ 
 

 

г. Литин. Жителей обоего пола 9479, из них мужчин 4840, 

женщин 4639. 

До ближайшей железнодорожной станции Уладовки 25 верст, 

почтово-телеграфная контора, почтовая земская станция и пункт 

казенных почтовых лошадей в самом городе.  

При городе числится всего земли 2525 десятин. 

Две православных церкви, католический костел, 5 еврейских 

молитвенных школ. 

В городе квартируют части войск: 3-й стрелковый артилерий-

ский дивизион, конвойная команда при управлении Литинского 

Уездного Воинского Начальника. 

В городе имеется 3 мельницы, пивоваренный, медоваренный, 

кожевенный и 3 кирпичных завода, 3 соломорезки и 4 крупчатки. 

Пожарный обоз состоит из 1 трубы, 1 дроги, 4 бочек, 7 ведер, 3 

багров, 7 топоров, 1 насоса, 1 машины и 4 лошадей. 

Городские доходы за пятилетие от 1895 до 1899 г., постепенно 

увеличиваясь от 14 до 20 слишком тысяч составили в среднем 

17081 р. 16 к., за 1899 г. они распределялись следующим образом: 

Сборы с недвижимих имуществ 1682 р. 01 к., сбор с торговли и 

промыслов 2094 р. 39 к., пошлины разных наименований, 176 р. 63 

к., доход с городских имуществ и оброчных статей 9594 р. 70 к., 

пособия городу и возврат расходов 5120 р., разные поступления 

1440 р.  

Городские расходы за то-же время, колебясь приблизительно в 

таких-же пределах, составляли в среднем 16233 р. 36 к., и в 1899 г. 

распредилялись следующим образом: 

Постоянные статьи расхода: Содержание городского общест-

венного управления 3955 р. 33 к., отправление воинского постоя 

4119 р. 52 к., содержание полиции 2465 р. 78 к., содержание по-

жарной команды 1196 р. 55 к., на народное образование 630 р, на 

медицинскую часть 300 р., на благоустройство города 1263 р., 

отопление и исвещение тюрмы 580 р. 99 к., содержание и устрой-

ство принадлежащих городу недвижимостей 1772 р. 25 к., прочих 

расходов 1435 р. 96 к. 
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г. Хмельник. Жителей обоего пола 11220, из них мужчин 

5392, женщин 5828. 

Разстояние до уездного города 35 верст. Железнодорожная 

станция, почтово-телеграфная контора, почтовая земская станция 

и пункт казенных почтовых лошадей в самом городе. 

При городе числится всего земли 2449 десятин.  

Две православных церкви, католический костел, синагога и 9 

еврейских молитвенных школ. 

В городе имеется: заводов пивоваренных 2, медоваренный 1, 

махорочный 1, мыловаренный 1, костопальный 1, кирпичных 5, 

ткацкая фабрика 1, склад земледельческих орудий 1. 

Пожарный обоз состоит из 5 насосов, 9 бочек, 10 багров, 6 

ведер, 4 лестниц, 12 топоров и 1 фургона.  

Городские доходы в среднем за пятилетие от 1895 по 1899 г. 

составляли ежегодно: от городских имуществ и оброчных статей 

10144 р. 61 к., пошлин разных наименований 122 р. 72 к., сбор с 

торговли и промыслов 592 р. 95 к., сбор с передвижимих имуществ 

578 р. 21 к., разных поступлений 398 р. 04 к., всего 11836 р. 36 к. 

Городские расходы за то-же время, составляли в среднем 

ежегодно: Пособие казне на содержание Правительственных уч-

реждений 1008 р. 17 к., содержание городского управления 3.439 

р. 95 к., содержание полиции 2355 р. 22 к., содержание пожарных 

команд 642 р. 64 к., благоустройство города 1050 р. 75 к., народное 

образование 973 р. 45 к., медицинская и санитарная часть 21 р. 21 

к. , содержание городских недвижимих имуществ 836 р. 83 к., 

уплата долгов 271 р. 63 к., прочих расходов 1049 р. 13 к., всего 

11648 р. 98 к. 

 

г. Сальница. Жителей обоего пола 3700, из них мужчин 1755, 

женщин 1945. 

Разстояние до уездного города 48 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции 18 верст, почтово-телеграфной конторы 3 

версты, почтовая земская станция в самом городе.  

При городе числится всего земли 1733 десятин. 

Православная церковь, 2 еврейских молитвенных школы. 

В городе имеется 6 соломорезок и 4 круподерки. 

Пожарный обоз состоит из 2 насосов и 10 бочек. 
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Городские доходы в среднем за пятилетие от 1895 до 1899 г., 

составили ежегодно: Сбор с недвижимих имуществ и оброчных 

статей 4168 р. 901 к., с документов на право производства  

торговли и промыслов 46 р. 60 к., различных пособий и 

возвращенных недоимок 1462 р. 82 к., одиночный сбор с 

недвижимых имуществ за пятилетие постепенно увеличивался с 50 

р. до 461 р. 14 к., сбор с трактирных заведений, постоялых домов и 

съестных лавок давший городу в 1895 г. 107 р. 25 к., постепенно 

сошел на нет.  

Городские расходы за то-же время в средних цыфрах состав-

ляли: содержание городского управления 2251 р. 20 к., учебных за-

ведений 627 р. 24 к., медицинской части 277 р. 19 к., содержание 

помещения для городского управления 70 р., строительная часть 

334 р. 31 к., и разные расходы 936 р. 70 к.  

 

I. 

БАГРИНОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ 

 

Волостное правление находится в с. Багриновцах; волость вхо-

дит в районы: Мирового Посредника 1 уч., Мировых Судей 1 и 3 

уч., Судебного Следователя 1 уч., сельского врача 1 уч., станового 

пристава 1 стана; по отбытию воинской повинности волость отне-

сена к 1 призывному участку, находящемуся в г. Литине. 

В предалах волости находятся: 9 сел, 7 деревень и 1 колония. 

В волости, по переписи 1897 г. числилось 17056 человек 

обоего пола, из них 8413 мужчин и 8643 женщины. По сведениям 

волосного правления к концу 1896 г. по спискам население во-

лости составляет 7918 мужчин, 7857 женщин, всего 15755 душ 

обоего пола. 

В волости числится всей земли 29544 дес.; из них 15149 дес. 

принадлежат владельцам, 125 дес. казне, 79 дес. отдельным крес-

тьянам, 442 дес. крестьянским товариществам, 57 чиншевикам, 184 

дес. колонистам, 71 дес. монастырю, 489 дес. церковной и 13048 

дес. крестьянской надельной земли. 

Крестьянские земли обложены следующим образом: выкупных 

платежей 14692 р. 50 к., поземельного сбора 24 р. 22 к., страховых 

платежей 527 р. 21 к., всего казенных повинностей 17683 р. 93 к. 
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Мирских сборов 8092 р. 59 ½ к. Кроме того поселение волости 

отбывает 568 конных и 10408 пеших рабочих дней на натуральные 

повинности. 

Содержание волостного правления обходится в 3816 р. 97 к., а 

сельские управления в 4745 р. 75 к., и на медицинскую часть 214 

рублей. 

Входящие в состав волости населенные пункты: 

 

с. Багриновцы (вл.). В нем дворов по выкупным актам 235, в 

настоящее время 688, жителей обоего пола 3842, из них мужчин 

1936, женщин 1906. Разстояние до уездного города 10 верст, до 

ближайших: железнодорожной станции Волковинец 25 в., почто-

во-телеграфной 10 в., почтовая земская в самом селе. 

При селе числится земли 6468 дес. Из них принадлежит: поме-

щику Константину Игнатьевичу Писаржевскому 3230 дес. (при 

Стасьеве и Савине Майданах и Багриновцах), церкви 102 дес, 

чиншевикам 48 дес. и крестьянской надельной земли 3088 дес. 

В селе имеется православная церковь. 

1) Министерское народное училище, открытое в 1869 г., нахо-

дится в собственном доме. Бюджет его составляет 150 р., по-

лучаемых от казны и 210 р. от крестьянского общества. В 1899 – 

1900 г. обучалось 60 мальчиков и 4 девочки. 9 человек окончили 

курс со льготными свидетельствами. 2) одноклассное церковно-

приходское училище, открытое в 1894 г., находится в собственном 

доме; на содержание отпускается  230 р. из мирских сумм в 1899 – 

1900 г. обучалось 74 мальчика, из которых 4 получили льготные 

свидетельства. Становая квартира и сельский врач. Больница, на 

10 кроватей, при ней фельдшер. Коечных больных ежегодно 110, 

приходящих 5000; Волостное правление и водяная раструсная 

мельница на 2 постава, принадлежащая К. И. Писаржевскому. 

В селе пожарный участок, к которому относятся Стасев и 

Савин Майданы, находящиеся в 4 в. Пожарный обоз состоит из 1 

насоса, 12 бочек, 4 багров, 1 топора, 1 лестницы и 4 ведер. 

В селе 3 пруда, река и 24 колодца. 

Продовольственный капитал равняется 10548 р. 03 к. Багри-

новский сельский банк обслуживает всю волость т. к. все 

крестьяне волости могут быть участниками. Основного капитала 
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6311 р. 50 к., вкладов 9393 р. 86 к., прибылей 1085 р. 80 к. Всего 

16791 р. 16 к. В ссуде 13224 р, в наличности 3567 р. 16 к. 

 

с. Борков (вл.). Дворов по выкупным актам 108, в настоящее 

время 167; жителей обоего пола 1041, из них мужчин 523, женщин 

518. 

Разстояние до уездного города 4 версты, от ближайших желез-

нодорожной станции Сербиновцы 23 в., почтово-телеграфной кон-

торы 4 версты и почтовой земской станции 4 в. 

При селе числится земли 3215 дес., из них принадлежит: по-

мещикам М. В. Колчаку 924 дес., А. Ф. Прелю 172 дес., М. А. Ко-

рицкой 159 дес., С. Левицкой 96 дес., Иос. Ярчевскомй 92 дес., 

Кон. Ярчевскому 91 дес., остальным 35 помещикам 311 дес., крес-

тьянскому товариществу 25 дес., церковной 43 дес., крестьянской 

надельной земли 1003 десятины, монастырю 71 десятина. 

В селе имеется: Православная церковь. Церковно-приходское 

училище, открытое в 1872 г., помещается в собственном здании; 

на содержание его тратится ежегодно 230 р. из мирских сумм. В 

1899 – 1900 г. училище посещало 35 мальчиков и 9 девочек; 4 

окончило учение со льготными свидетельствами. 

Винницко-Браиловский женский монастырь. Водная раструс-

ная мельница на 2 постава, принадлежащая А. Ф. Прелю. 

В селе находится пожарный участок, к которому относится 

Борковский Майдан и Новоселица Залужная (отстоящие на 3 – 4 

в.). Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 2 бочек, 1 топора, 1 лест-

ницы и 2 ведер. В селе пруд и 8 колодцев. 

Хлебный запас в общественном магазине – 248 четвертей ози-

мого и 124 четв. ярового. 

 

д. Майдан Борковский (вл.). Дворов по выкупным актам 59, в 

настоящее время 214, жителей обоего пола 321, из них мужчин 

155, женщин 166. 

Разстояние до уездного города – 4 версты, до ближайших: же-

лезнодорожной станции 22 версты, почтово-телеграфной конторы 

4 версты, до земской станции 4 в. 

При деревни числится всей земли 56 дес., помещичей Е. Хо-

дурской 340 дес., крестьянской вненадельной 12 дес., надельной 

крестьянской 215 дес. 
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Пожарный участок состоит из 2 бочек, 2 багров и 2 ведер. В 

селе пруд и 3 колодца. 

Хлебный запас в общественном магазине – 71 четв. озимого и 

38 ярового. 

 

с. Горбовцы (каз.). Дворов по выкупным актам 46, в насто-

ящее время 115; жителей обоего пола 639 из них мужчин 292, жен-

щин 347. 

Разстояние до уездного города 15 верст; до ближайших желез-

нодорожной станции Сербиновец 18 верст, почтово-телеграфной 

конторы 15 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При селе числится всей земли 1063 дес. из них помещичьей   

А. Н. Басеникиной 222 дес., церковной 57 дес., крестьянской на-

дельной 784 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; одно-классное церков-

но-приходское училище, открытое в 1882 г., помещается в церков-

ном доме, и содержание его, 70 р. получается из сум мирского 

сбора. В 1899 – 1900 г. в нем обучалось 17 мальчиков и 8 девочек 

и 4 окончили курс с льготными свидетельствами. 

Водная раструсная мельница на 2 постава, принадлежащая Ми-

нистерству Государственных имуществ. 

Пожарный участок состоит из 3 бочек, 2 багров и 5 ведер. В 

селе 6 колодцев. 

Продовольственный капитал равняется 1390 р. 95 к. 

 

с. Дубова (вл.). Число дворов по выкупным актам 152, в на-

стоящее время 266; жителей обоего пола 1587, из них мужчин 821, 

женщин 766. 

Разстояние до уездного города 22 версты, до ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 12 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 12 верст, почтовой земской станции 2 версты. 

При селе числится всей земли 2234 дес., из них помещичьей  

А. П. Белгородецкой 1010 дес., церковной 41 дес., у отдельных 

крестьян 67 дес., крестьянской надельной 1116 дес. 

При селе имеется: Православная церковь; однокассное церков-

но-приходское училище, окрытое в 1880 г., помещается в соб-

ственном доме. На содержание его, из мирского сбора ассигнуется 
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138 р. В 1899 – 1900 г. в нем обучалось 34 мальчика и 5 девочек, 3 

окончили курс со льготными свидетельствами.  

Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 5 бочек, 2 багров, 2 топо-

ров, 1 лестницы и 2 ведер. В селе 7 прудов и 30 колодцев. Село 

представляет самостоятельный пожарный участок.  

Хлебный запас в общественном магазине 400 четв. оз. и 200 

четв. яр. 

 

кол. Килиановская. Число дворов по выкупным актам 7, в 

настоящее время 13; жителей обоего пола 55, из них мужчин 30, 

женщин 25. Жители – евреи колонисты. 

Разстояние до уездного города 5 верст. До ближайших желе-

нодорожной станции Сербиновцы 20 верст, почтовой земской 

станции 5 верст. 

При колонии числится всего земли 184 дес. 

 

д. Кулыга (вл.). Число дворов по выкупным актам 84, в насто-

ящее время 157; жителей обоего пола 805, из них мужчин 413, 

женщин 392. 

Разстояние до уездного города 5 верст. До ближайших: желез-

нодорожной станции Сербиновцы 26 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При деревне числится всего земли 1501 дес., в том числе вла-

дельческой 389 дес., принадлежащих Михаилу Дмитриевичу Кол-

чаку и 86 дес. наследникам Александра Тимофеевича; крестьян-

ской надельной 1026 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассное церков-

но-приходское училище, открытое в 1870 г., помещается в наем-

ном доме. На содержание отпускается 60 р. из сумм мирского сбо-

ра, и 105 р. пособия от Епархиального училичного Совета. В 1899 

– 1900 г. обучалось 42 мальчика и 4 девочки, 4 окончило учение со 

льготными свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава, принадлежит М. Д. 

Колчаку; пожарний участок находится в с. Литинке, пожарный 

обоз состоит из 3 бочек, 1 багра и 2 ведер. В селе пруд и 8 колод-

цев. 

Продовольственный капитал равняется 2345 р. 36 к. 
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с. Литинка (вл.). Число дворов по выкупным актам 112, в 

настоящее время жителей обоего пола 1186, из них мужчин 606, 

женщин 580. 

Разстояние до уездного города 10 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Хмельника 20 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 2341 дес.; в том числе владель-

ческой 1323 дес., принадлежащей Ольге Владимировне Колчак. 

Остальная часть принадлежит наследникам графа Владимира Ва-

сильевича Левашова и показана при с. Мазуровке; церковной 56 

дес., крестьянской надельной 962. 

В селе имеется: Православная церковь. Церковно-приходское 

одноклассное учлище, открытое с 1860 г., помещается в собствен-

ном доме. На содержание его отпускается 150 р. из сумм мирского 

сбора. В 1899 – 1900 г. обучалось 85 мальчиков и 9 девочек; 7 по-

лучили льготные свидетельства. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит М. Д. 

Колчаку. 

В селе пожарный участок, к которому относятся Литинецкий 

Майдан и Кулыга (находящиеся от него в 2 – 3 верстах). Пожар-

ный обоз из 1 насоса (другой насос принадлежит помещику), 4 бо-

чек, 2 багров, 1 лестницы и 4 ведер. 

В селе 6 прудов и 11 колодцев. 

Продовольственный капитал равняется 3031 р. 17 к. 

 

д. Литинецкий Майдан (вл.). Число дворов по выкупным ак-

там 42, в настоящее время 75; жителей обоего пола 461, из них 

мужчин 236, женщин 225. 

Разстояние до уездного города 12 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Хмельника 20 верст, почтово-телеграфной 

конторы 12 верст, почтовой земской станции 6 верст.  

При деревне числится всего земли 735 дес.; в том числе вла-

дельческой 500 дес., принадлежщей Анзельмине Кириаковне Ту-

ровской и Марии Кириаковне Зелинской, крестьянской надельной 

235 дес. 

В деревне имеется: Хлебный запас в общественном магазине – 

109 четв. озимого и 54 ½ ярового хлеба. 
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Пожарный участок находится в с. Литинке. Пожарный обоз 

состоит из 2 бочек, 2 багров и 2 ведер. 

В селе 2 пруда и 5 колодцев. 

 

д. Лозны (вл.). Число дворов по выкупным актам 22, в настоя-

щее время 34; жителей обоего пола 231, из них мужчин 108, жен-

щин 123. 

Разстояние до уездного города 16 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Хмельника 20 верст, почтово-телеграфной 

конторы 16 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При деревни числится всего земли 405 дес.; в том числе 

владельческой 294 дес., принадлежащей Аркадию Алексеевичу 

Муромцу, крестьянской надельной 111. 

При деревни имеется: Свеклосахарный завод и рафинадный 

завод Лознянского Товарищества. 

Пожарный участок находится в с. Сохнах. Пожарный обоз сос-

тоит из 1 насоса (в частном владении), 2 бочек, 2 багров. Есть пруд 

и 5 колодцев. 

Хлебный запас в общественном магазине составляет 66 четв. 

озимого и 22 ярового. 

 

с. Лисогорка (каз.). Число дворов по выкупным актам 79, в 

настоящее время 164; жителей обоего пола 968, из них мужчин 

498, женщин 470. 

Разстояние до уездного города 19 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Сербиновец 20 верст, почтово-телеграфной 

конторы 19 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При селе числится всего земли 1094 дес.; в том числе казенной 

125 дес., часть которой лежит при с. Горбовцах, церковной 49 дес., 

крестьянской надельной 920 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1881 г., помещается в церковном 

доме; на содержание ее отпускается ежегодно 73 р. из сумм мир-

ского сбора; в ней обучалось 23 мальчика. 

Водная раструсная мельница на 2 постава принадлежит казне. 

В селе пожарный участок, к которому принадлежит с. 

Горбовцы (отстоит на 3 в.). Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 4 

бочек, 2 багров, 2 ведер. 
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В селе 6 прудов и речка и 8 колодцев. 

Продовольственный запас равняется 2002 р. 69 к. 

 

с. Новоселица Залужная (вл.). Число дворов по выкупным 

актам 40, в настоящее время 94; жителей обоего пола 580, из них 

мужчин 274, женщин 306. 

Разстояние до уездного города 5 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Сербиновцы 20 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всего земли 2394 дес.; в том числе владель-

ческой 1655 дес., принадлежащей Ольге Александровне Поляко-

вой, церковной 40 дес., крестьянской надельной 699.  

В селе имеется: Православная церковь; школа грамотности, от-

крытая в 1888 г., помещается в церковном доме; на содержание ея 

отпускается из сумм мирского сбора 60 р. В 1899 – 1900 г. в ней 

обучалось 27 мальчиков и 5 девочек. 

Пожарный участок находится в с. Боркове. Пожарный обоз 

состоит из 2 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 2 ведерь. 

В селе пруд и 5 колодцев. 

Хлебный запас в продовольственном магазине 106 четв. 

озимого и 53 четв. ярового. 

 

с. Почапинцы с д. Почипинецкий Майдан (вл.). Число дво-

ров по выкупным актам 218, в настоящее время 489; жителей обо-

его пола 2413, из них мужчин 1220, женщин 1193. 

 Разстояние до уездного города 24 версты. До ближайших же-

лезнодорожной станции Браилова 15 верст, почтово-телеграфной 

конторы 15 верст, почтовой земской станции 15 верст. 

При селе и деревне числится всего земли 4884 дес.; в том 

числе владельческой 436 дес., принадлежащей Ольге Сергеевне 

Корчевской 2476. дес., Софье Сергеевне Корвин-Красинской, цер-

ковной  65 дес., крестьянской надельной 1907 дес. Земли развер-

станы. 

В с. Почапинцах имеется: Православная церковь, одноклассное 

церковно-приходское училище, открытое в 1879 г., помещается в 

собственном доме; на содержание его отпускается ежегодно 20 р. 

от Епархиального Училищного Совета и 210 р. из сумм мирского 

сбора. В 1899 – 1900 г. в училище обучалось 52 мальчика. В д. 
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Почапинецкий Майдан: одноклассное церковно-приходское учи-

лище, открытое в 1879 г., помещается в собственном здании; на 

содержание его отпускается 10 р. из средств Епархиального Учи-

лищного Совета. В 1899 – 1900 г. обучалось в нем 48 мальчиков и 

3 девочки. 

В с. Почапинцах находятся 2 водяные раструстные мельницы, 

на два постава каждая, одна принадлежит С. С. Корвин-Красин-

ской, другая О. Н. Корчевской и три лесопильных завода. 

В селе Почапинцах пожарный участок, к которому относится и 

Почапинецкий Майдан (в 3 верстах). Пожарный обоз состоит в 

Почапинцах из 5 бочек, 3 багров, 2 лестниц и 5 ведерь. 

В селе 2 пруда и 14 колодцев. 

В Почапинецком Майдане 4 бочки, 2 багра и 2 ведра. 

В деревне пруд и 9 колодцев. 

Продовольственный капитал в Почапинцах равен 4711 р. 50 к., 

а в Почапинецком Майдане 2405 р. 78 к. 

Хутор Закат, при нем 518 дес. земли, принадлежит наследни-

кам Цыбульским. 

 

с. Сахны с дер. Сахнянский Майдан (вл.). Число дворов по 

выкупным актам 65, в настоящее время 138, жителей обоего пола 

862, из них мужчин 414, женщин 448. 

Разстояние до уездного города 20 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Волковинцы 23 версты, почтово-телеграфной 

конторы 20 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе и деревни числится всего земли 1797 дес., в том чис-

ле владельческой при с. Сахны 801 дес., принадлежащей Иоакиму 

Ильичу Ясинскому и при Сахнянском Майдане 442 дес. – Борису 

Федоровичу Богдасарову, церковной 36 дес., чиншевой 9 дес., 

крестьянской  надельной 509 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; Одноклассное церков-

но-приходское училище, основанное в 1884 г., помещается в 

собственном здании; на содержание отпускается 10 р. от Епархи-

ального Училищного Совета и 70 р. из сумм мирского сбора. В 

1899 – 1900 г. обучалось 26 мальчиков и 4 девочки. 2 получили 

льготные свидетельства. 

В с. Сахнах пожарный участок, к нему принадлежит Майдан 

Сахнянский и Лозны (находящиеся в 2 – 3 верстах). Пожарный 
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обоз состоит из 1 насоса, 4 бочек, 2 багров и 3 ведер. Есть 3 пруда 

и 4 колодца. 

Продовольственный капитал 2204 р. 4 к. 

 

д. Савин Майдан (вл.). Число  дворов по выкупным актам 17, 

в настоящее время 46; жителей обоего пола 275, из них мужчин 

139, женщин 136. 

Разстояние до уездного города 18 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Севериновки 19 верст, почтово-телеграфной 

конторы 18 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При деревни числится всего земли 295 дес. (владельческая 

принадлежит Константину Игнатьевичу Писаржевскому и показа-

на при с. Багриновцах), у крестьянских товариществ 153 дес., 

крестьянской  надельной 142 дес. 

В селе имеется: Школа грамотности, открытая в 1885 г. На 

содержание ее отпускается из сумм мирского сбора 25 р. За 

невозможностью найти для нее помещение, учение в 1899 – 1900 г. 

не производилось. 

Продовольственный капитал 697 р. 56 к. 

Пожарный участок находится в с. Багриновцах. Пожарный 

обоз состоит из 2 бочек.  

В селе пруд и 3 колодца. 

 

д. Стасев Майдан (вл.). Число дворов по выкупным актам 41, 

в настоящее время 67, жителей обоего пола 509, из них мужчин 

253, женщин 256. 

Разстояние до уездного города 19 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Севериновки 22 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 19 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При деревни числится всего земли 367 (владельческая принад-

лежит Константину Игнатьевичу Писаржевскому и показана при с. 

Багриновцах), у крестьянских товариществ 36 дес., крестьянской 

надельной 331 дес. 

Пожарный участок находится в с. Багриновцах. Пожарный 

обоз состоит из 2 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 2 ведер. 

В селе 2 пруда и 5 колодцев. 
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ІІ. 

КОЖУХОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ 

 

Волостное правление находится в с. Кожухов. Волость входит 

в районы: Мирового Посредника 1 уч., Мировых Судей 1 и 2 уч., 

Судебного Следователя 1 уч., Сельского врача 1 уч., Станового 

Пристава 1 стана; по отбытию воинской повинности волость от-

несена к 2 призывному участку, находящемуся в г. Литине. 

В пределах волости находится: 1 местечко, Новоконстантинов, 

10 сел и 5 деревень. 

В волости по переписи 1897 г. числилось всего населения 

19550, из них 9945 мужчин, 9605 женщин. По сведениям волост-

ного правления к концу 1899 г. по спискам население волости 

составляло 15892 человека обоего пола, из них 8014 мужчин и 

7878 женщин. 

В районе волости имеется 1 Министерское народное училище, 

11 церковно-приходских школ и 7 школ грамотности. 

Всей земли числится в районе волости 27939 ½ дес., из них 

15443 дес. помещичьей, 366 дес. у отдельных крестьян, 1108 дес. у 

крестьянских товариществ, 479 ½ дес. чиншевой и 9753 дес. 

крестьянской надельной. 

Крестьянские земли обложены следующим образом: выкупных 

платежей 14466 р. 87 к., поземельного сбора 417 р. 02 к., стра-

ховых платежей 509 р. 69 к., земского сбора 1394 р. 92 к., мирских 

сборов 7531 р. 91 ½ к., прочих сборов 222 р. 36 к., кроме того 

население волости отбывает 16916 пеших рабочих дней на нату-

ральные повинности. 

Содержание волостного правления обходится в 4473 р. 47 к., а 

сельские управления 3335 р. 45 к., на народное образование 2207 

р. 29 к., на медицинскую часть 164 р. 

 

д. Березовка (вл.). Число дворов по выкупным актам 22, в 

настоящее время 67; жителей обоего пола 543, из них мужчин 231, 

женщин 312. 

Разстояние до уездного города 24 версты; до ближайших: же-

лезно-дорожной станции Хмельника 22 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 10 верст, почтовой земской станции 9 верст. 
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При деревне расположенны земли, принадлежащие Крестьян-

скому Поземельному Банку и другим владельцам, показаны при м. 

Новоконстантинов; крестьянской надельной 312 дес. 

В селе имеется: Школа грамотности, открытая в 1890 г., 

помещается в наемном доме; ежегодно идет на содержание ее 60 р. 

и на пособия 5 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 28 

мальчиков и 2 девочки. 

Запас хлеба хранится в магазине села Погорела. 

Пожарный участок находится в с. Погорела. Пожарный обоз 

состоит из 6 бочек и 2 лестниц. В деревне 9 колодцев. 

 

с. Дьяковцы и Нетребовка (вл.). Число дворов по выкупным 

актам 165, в настоящее время 356; жителей  обоего пола 2104, из 

них мужчин 1083, женщин 1021. 

Разстояние до уездного города 16 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Хмельника 20 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, пункт казенных и земских почтовых лошадей в 

самом селе. 

При селе числится всего земли 1682 дес., земли Крестьянского 

Банка показаны при Новоконстантинове, церковной 61 дес., чин-

шевой 71 дес., крестьянской надельной 1550 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1862 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на содержание 185 р. и на пособия 20 р. 

из сумм мирского сбора. В ней обучалось 72 мальчика и 40 де-

вочек, из них 10 окончили со льготными свидетельствами. Еврей-

ская молитвенная школа. 

Паровая раструсная мельница на 3 постава, принадлежащая г. 

Сирокомской. Лесопильный завод. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 500 четв. 

оз. и 250 четв. яр. хлеба. 

С. Дьяковцы представляют самостоятельный пожарный учас-

ток. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 6 бочек, 5 багров, 1 лест-

ницы и 4 ведер. 

Д. Нетребовка отнесена к пожарному участку с. Кумковец. 

 



 258 

с. Зиновинцы (каз.). Число дворов по выкупным актам 75, в 

настоящее время 129; жителей обоего пола 721, из них мужчин 

354, женщин 367. 

Разстояние до уездного города 23 версты. До ближайших же-

лезнодорожной станции Хмельника 12 верст, почтово-телеграфной 

конторы 12 верст, почтовой земской станции 3 версты. 

При селе числится всего земли 951 дес.; в том числе у кресть-

янского общества 61 дес., церковной 184 дес., крестьянской на-

дельной 706 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1869 г., находится в собственном 

здании; содержание и пособия ежегодно 160 р. из сумм мирского 

сбора; в  1899 – 1900 г. обучалось 49 мальчиков и 4 девочки. 4 

окончило со льготными свидетельствами. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 174 четв. 

озимого и 87 четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок, в состав которого входят 

Яновцы и Медведовка, отстоящая на 3 версты. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 4 бочек, 4 багров, 1 лестницы и 2 ведер. 

В селе пруд и 16 колодцев. 

 

с. Ивча (вл.). Число дворов по выкупным актам 236, в на-

стоящее время 395; жителей обоего пола 2255, из них мужчин 

1124, женщин 1131. 

Разстояние до уездного города 10 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Уладовка 17 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 4127 дес.; в том числе владель-

ческой 2544 дес., принадлежащей Периклу Федоровичу Родокона-

ки, церковной 102 дес., крестьянской надельной 1481 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; одноклассная церков-

но-приходская школа, основанная в 1872 г., помещается в соб-

ственном доме. Ежегодно идет на содержание 20 р. из средств 

Епархиального Училищного Совета, 200 р. и на пособия 20 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучалось 53 мальчика и 27 девочек. 3 

окончило со льготными свидетельствами. 

Водная раструсная мельница на 3 постава, принадлежащая     

П. Ф. Родоконаки.    
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Продовольственный запас в общественном магазине 582 ¾ 

четв. озимого хлеба и 336 ½ четв. ярового. Общественный запас-

ной продовольчий капитал достигает 942 р. 10 к. 

с. Ивча представляет самостоятельный пожарный участок. По-

жарный обоз состоит из 1 насоса, 6 бочек, 6 багров, 2 лестниц и 6 

ведер. 

В селе пруд и 15 колодцев. 

 

с. Кожухов (вл.). Число дворов по выкупным актам 135, в 

настоящее время 267; жителей обоего пола 1494, из них мужчин 

740, женщин 754. 

Разстояние до уездного города 20 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Хмельника 11 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовая земская станция в селе. 

При селе числится всего земли 3358 дес.; в том числе вла-

дельческой: 590 дес. С. Кожуховского, 332 дес. Д. Ручинской, 291 

дес. Г. Кожуховского, 207 дес. Б. Кожуховского, 101 дес. Ф. Ко-

вальского, 67 дес. К. Кожуховского, 64 дес. В. Станкевича, у 21 

мелкого владельца 283 дес., у крестьянских товариществ 455 дес., 

церковной 44 дес., крестьянской надельной 924 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Католическая каплица. 

Одноклассная церковно-приходская школа для мальчиков, откры-

тая в 1878 г., помещается в собственном доме; на содержание и 

пособия ежегодно идет 270 р. из сум мирского сбора. В 1899 – 

1900 г. обучалось 60 мальчиков, из них 5 окончило со льготными 

свидетельствами. Одноклассная церковно-приходская школа для 

девочек, открытая в 1898 г., помещается в собственном доме; на 

содержание идет ежегодно 110 р. из средств Епархиального Учи-

лищного Совета и 50 р. из сумм мирского сбора. В 1899 – 1900 г. 

обучалось 30 девочек, из них 4 получили льготные свидетельства. 

Волостное правление. 

Продовольственный запас в общественном магазине 303 четв. 

озимого хлеба и 196 ½ четв. ярового хлеба. 

с. Кожухов представляет самостоятельный пожарный участок. 

Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 5 бочек, 3 багров, 1 лестницы 

и 2 ведер. 

Кожуховский сельский банк обслуживает всю волость, так как 

все крестьяне ее могут быть участниками банка. Основного 
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капитала 2695 р. 41 ½ к., вкладов 4330 р. 77 к., прибылей 660 р. 33 

к. Всего 7686 р. 51 ½ к. В ссуде 7326 р., в наличности 360 р. 51 ½ 

к. 

 

д. Куриловский Майдан (вл.). Число дворов по выкупным ак-

там 51, в настоящее время 103; жителей обоего пола 605, из них 

мужчин 300, женщин 305. 

Разстояние до уездного города 15 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Уладовка 15 верст, почтово-телеграфной 

конторы 15 верст, почтовой земской станции 15 верст. 

При деревне числится всего земли 966 дес.; в том числе вла-

дельческой 207 дес., принадлежащей Федору Федоровичу Трепо-

ву, 160 дес. Нарцизу Боковецкому, у крестьянского общества 305 

дес., крестьянской надельной 294 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; школа грамотности, 

основанная в 1889 г., помещается в собственном доме; ежегодно 

идет на ее содержание 100 р. и на пособия 10 р. из сумм мирского 

сбора. В ней обучалось 35 мальчиков и 15 девочек. 3 окончило 

курс со льготными свидетельствами. 

Паровая и водяная вальцевая мельница на 3 стана и 2 постава, 

принадлежащая О. О. Трепову. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 151 четв. 

озимого и 75 ½ четв. ярового хлеба. 

д. Майдан Куриловский представляет самостоятельный 

пожарный участок. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 2 бочек и 

2 ведер. 

В деревне 1 пруд и 6 колодцев.   

 

с. Кусиковцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 91, в 

настоящее время 180; жителей обоего пола 988, из них мужчин 

466, женщин 522. 

Разстояние до уездного города 15 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Хмельника 15 верст, почтово-телеграфной 

конторы 15 верст, почтовой станции 5 верст. 

При селе числится всего земли 2064 дес.; в том числе владель-

ческой 671 дес., принадлежащей Периклу Федоровичу Родокона-

ки, чиншевой 2 дес., у крестьянских товариществ 413 дес., цер-

ковной 64 дес., крестьянской надельной 916 дес. 
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В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1872 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на содержание ее 25 р. из средств епар-

хиального Училищного Совета, 150 р. и на пособия 10 р. из сумм 

мирского сбора. В ней обучалось 45 мальчиков и 20 девочек. 2 

окончило курс со льготными свидетельствами. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 230 четв. 

озимого и 115 четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок, к которому относится д. 

Нетребовка, отстоящая на 1 версту. Пожарный обоз состоит из 1 

насоса, 4 бочек, 3 багров, 1 лестницы и 2 ведер. 

В селе пруд и 33 колодца. 

 

д. Лука и Росоховата (вл.). Число дворов по выкупным актам 

38, в настоящее время 129; жителей обоего пола 934, из них 

мужчин 485, женщин 449. 

Разстояние до уездного города 24 версты. До ближайших же-

лезнодорожной станции Хмельника 17 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой станции 8 верст. 

При деревне числится всего земли 521 дес.; в том числе чин-

шевой 180 дес. (земля, принадлежащая Крестьянскому Банку, 

показана при м. Новоконстантинов), крестьянской надельной 341 

дес. 

В деревне имеется: Школа грамотности, открытая в 1893 г., 

которая помещается в наемном доме; на содержание и пособия 

идет ежегодно 20 р. из средств Епархиального Училищного Совета 

и 65 р. из сумм мирского сбора. В 1899 – 1900 г. в ней обучалось 

23 мальчика и 8 девочек. 

В деревне Росоховата школа грамотности, открытая в 1894 г., 

помещается в наемном доме; ежегодно идет на содержание ее 60 р. 

и на пособия 5 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 25 

мальчиков и 3 девочки. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 146 четв. 

озимого и 73 четв. ярового хлеба для обоих деревень. 

Пожарный участок находится в д. Лука, к нему относится д. 

Росоховата, отстоящая в 1 версте; обоз состоит из 2 бочек, 2 баг-

ров и 2 ведер. 

В д. Лука 10 колодцев. 
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Пожарный обоз д. Росоховата состоит из 2 бочек и 2 ведер. 

В деревне 6 колодцев. 

 

д. Медведовка (вл.). Число дворов по выкупным актам 17, в 

настоящее время 40; жителей обоего пола 224, из них мужчин 116, 

женщин 108. 

Разстояние до уездного города 20 верст. До ближайших же-

лезнодорожной станции Хмельника 15 верст, почтово-телеграфной 

конторы 9 верст, почтовой земской станции 3 версты. 

При деревне числится всего земли 499 дес.; в том числе при-

надлежащая Крестьянскому Банку, чиншевой 139 дес., крестьян-

ских товариществ 240 дес., крестьянской надельной 120 дес. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 64 четв. 

озимого и 32 четв. ярового хлеба.  

Пожарный участок находится в Зиновенцах. Пожарный обоз 

состоит из 2 бочек.  

В селе 4 колодца. 

 

м. Новоконстантинов и Антоновка (вл.). Число дворов по 

выкупным актам 152, в настоящее время 281; жителей обоего пола 

1745, из них мужчин 876, женщин 869. 

Разстояние до уездного города 31 верста. До железнодорожной 

станции Хмельника 18 верст, почтово-телеграфная контора, почто-

вая земская станция и пункт казенных почтовых лошадей в самом 

местечке. 

При местечке числится всего земли 9087 дес.; в том числе 

Крестьянского Поземного Банка 7902 дес., чиншевой 68 дес., цер-

ковной 104 дес., крестьянской надельной 1013 дес. 

В местечке находится: Православная церковь. Католический 

костел. Синагога и 3 еврейские молитвенные школы. Министер-

ское народное училище, открытое в 1875 г., помещается в соб-

ственном доме; на содержание его идет ежегодно 150 р. от казны и 

298 р. 50 к. из сумм мирского сбора. В нем обучалось 61 мальчик и 

2 девочки. Получили льготные свидетельства 4 мальчика и 1 

девочка. Школа грамотности для девочек, открытая в 1900 г.; на 

содержание ее идет ежегодно 150 р. из средств Епархиального 

Училищного Совета; в ней обучалось 18 девочек. 
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В д. Антоновке: Школа грамотности, открытая в 1891 г., 

помещается в собственном  доме. На содержание и пособия идет 

75 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 11 мальчиков и 6 

девочек, из них 3 окончило со льготными свидетельствами. 

Водяная вальцевая мельница на 6 станов и 9 постав, принадле-

жащая Крестьянскому Банку. 

Водяная раструсная мельница на 3 постава, принадлежащая 

Крестьянскому Банку. 

Лесопильный завод. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 463 четв. 

озимого и 321 ½ четв. ярового хлеба. 

В местечке находится пожарный участок, к которому относят-

ся д. Антоновка и с. Тессы, отстояшие на 3 версты. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса общественного (есть и 1 частный насос), 6 

бочек и 1 багра. 

В местечке 1 пруд и 11 колодцев. 

Желтовкая ферма. Земля показана при м. Новоконстантинов. 

 

с. Осолинка (вл.). Число дворов по выкупным актам 99, в 

настоящее время 166; жителей обоего пола 940, из них мужчин 

474, женщин 466. 

Разстояние до уездного города 10 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Уладовки 9 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 10 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 1563 дес.; в том числе вла-

дельческой 1042 дес., принадлежащей наследникам Наталии Быко-

вой, церковной 47 дес., крестьянской надельной 474 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; одноклассная церков-

но-приходская школа, основанная в 1872 г., помещается в собст-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 125 р. и на пособия 

10 р. из сумм мирского сбора; в ней обучалось 46 мальчиков и 14 

девочек. 

Лесопильный завод. 

Запас в хлебном магазине достигает 278 четв. озимого и 139 ч. 

ярового. 

с. Осолинка представляет самостоятельный пожарный участок. 

Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 6 бочек, 6 багров, 1 лестницы 

и 6 ведер. 
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В селе 3 пруда и 14 колодцев. 

 

д. д. Педосы Лесовые, Педосы Шляховые и Лысогорка 

(вл.). Число дворов по выкупным актам 58, в настоящее время 120; 

жителей обоего пола 699, из них мужчин 366, женщин 333. 

Разстояние до уездного города 23 версты; до ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 9 верст, почтово-телеграфной 

конторы 9 верст, почтовой земской станции 9 верст. 

При них числится всего земли 648 дес.; в том числе (земли 

Крестьянского Поземельного Банка показано при м. Новоконстан-

тинове), чиншевой 2 дес,, крестьянской надельной 646 дес. 

В Педосах имеется: Школа грамотности, открытая в 1891 г., 

помещается в наемном доме; на содержание и пособия идет 

ежегодно 80 р. из среств Епархиального Училищного Совета и 65 

р. из сумм мирского сбора. В 1899 – 1900 г. обучалось 24 маль-

чика. 1 окончил со льготным свидетельством. 

Лесопильный завод. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 184 четв. 

озимого и 92 четв. ярового. 

Пожарный участок находится в д. Педосы Лесовые, в состав 

его входят Педосы Шляховые и Лысогорка, отстоящие на 1 – 2 

версты. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 4 бочек, 2 багров, 3 

лестниц и 2 ведер. 

Есть пруд и 11 колодцев.  

 

с. Погорела (вл.). Число дворов по выкупным актам 45, в на-

стоящее время 125; жителей обоего пола 745, из них мужчин 380, 

женщин 365. 

Разстояние до уездного города 24 версты; до ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 25 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 579 дес., в том числе (земля 

Крестьянского Поземельного Банка показана при м. Новоконстан-

тинове) чиншевой 19 дес., церковной 44 дес., крестьянской надель-

ной 516 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1887 г., помещается в собствен-

ном доме. Ежегодно идет на содержание 115 р. и на пособия 10 р. 
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из сумм мирского сбора. В ней обучалось 37 мальчиков и 5 де-

вочек, 1 окончил курс со льготным свидетельством. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 234 четв. 

озимого и 117 четв. ярового хлеба, в том числе часть запаса с. Бе-

резовки. 

В селе находится пожарный участок, к которому относится д. 

Березовка, отстоящая в 3 верстах. Пожарный обоз состоит из: 1 на-

соса, 6 бочек, 5 багров, 1 лестницы и 4 ведер. В селе пруд и 7 ко-

лодцев.   

 

с. Тессы (вл.). Число дворов по выкупным актам 59, в на-

стоящее время 121; жителей обоего пола 726, из них мужчин 350, 

женщин 376. 

Разстояние до уездного города 27 верст; до ближайших же-

лезнодорожной станции Хмельника 16 верст, почтово-телеграфной 

конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При селе числится всего земли 534 ½ дес., в том числе (земли 

Крестьянского Поземельного банка показаны при м. Новоконстан-

тинове) чиншевой 2 дес., церковной 43 дес., крестьянской 491 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1891 г., помещается в церковном 

доме; на содержание и пособия идет ежегодно 40 р. из средств 

Епархиального училищного совета и 110 из сумм мирского сбора. 

В 1899 – 1900 г. обучалось 44 мальчика и 12 девочек. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 183 четв. 

оз. и 91 ½ четв. яр. хлеба. 

Пожарный участок находится в м. Новоконстантинове. Пожар-

ный обоз состоит из 3 бочек, 5 багров, 1 лестницы и 3 ведр. В селе 

пруд и 7 колодцев. 

Тессовская ферма. Земля показана при м. Новоконстантинове. 

 

с. Требухи (вл.). Число дворов по выкупным актам 84, в на-

стоящее время 147; жителей обоего пола 773, из них мужчин 398, 

женщин 375. 

Разстояние до уездного города 14 верст; до ближайших же-

лезнодорожной станции Хмельника 12 верст, почтово-телеграфной 

конторы 12 верст, почтовой земской станции 11 верст. 
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При селе числится всего земли 1609 дес., в том числе вла-

дельческой 982 дес., принадлежащей Андрею Владимировичу 

Шишковскому, церковной 61 дес., крестьянской 566 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, основанная в 1872 г., помещается в соб-

ственном доме; ежегодно ее содержание стоит 165 р. из сумм мир-

ского сбора. В ней обучалось 54 мальчика и 46 девочек, 8 окон-

чило со льготными свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава, принадлежащая   

А. В. Шишковскому; Лесной завод. 

Запас в общественном хлебном магазине достигает 239 четв. 

оз. и 119 ½ четв. яр. хлеба. 

С. Требухи представляют самостоятельный пожарный участок. 

Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 4 бочек, 2 багров, 1 лестницы 

и 2 ведр. 

 

с. Яновцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 42, в на-

стоящее время 96; жителей обоего пола 496, из них мужчин 271, 

женщин 225. 

Разстояние до уездного города 27 верст; до ближайших же-

лезнодорожной станции Хмельника 15 верст, почтово-телеграфной 

конторы 7 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При селе числится всего земли 452 дес., в том числе (земля 

Крестьянского Поземельного Банка показана при м. Новоконстан-

тинове), церковной 36 дес., крестьянской надельной 416 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1887 г., помещается в соб-

ственном доме. На содержание и пособия идет ежегодно 125 р., из 

средств Епархиального училищного Совета и 110 р. из сумм мир-

ского сбора. В 1899 – 1900 г. обучалось 49 мальчиков.  

Запас в общественном хлебном магазине достигает 129 четв. 

оз. и 64 ½ четв. яр. хлеба. 

Пожарный участок в Зиновинцах. Пожарный обоз состоит из 3 

бочек, 3 багров, 2 лестниц и 3 ведр. В селе 13 колодцев. 
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ІІI. 

МЕЖИРОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ 

 

Волостное правление находится в м. Межирове. Волость 

входит в районы: Мирового Посредника 1 уч., Мирового Судьи  3 

уч., Судебного Следователя 1 уч., Сельского врача 1 уч., станового 

пристава 2 стана; по отбытию воинской повинности волость от-

несена к 1 призывному участку, находящемуся в г. Литине. 

В пределах волости находится: 1 местечко, Межиров, 16 сел, 4 

деревни, и 1 слободка, заселенная мещанами. 

В волости по переписи 1897 г. числилось всего населения 

21415, из них 10763 мужчин, 10652 женщин. По сведениям волост-

ного правления, к концу 1899 г. по спискам население волости 

составляло 17523 человек обоего пола, из них 8850 мужчин и  жен-

щин 8673. 

В волости имеется 1 второклассное церковно-приходское 

училище, 2 народных  и 13 церковно-приходских школ, и 4 школы 

грамотности. 

В волости числится всей земли 32343 ½ дес., помещичьей 

17958 дес., казенной 508 дес., у отдельных крестьян 393 дес., 

чиншевой 91 ½  дес., при слободе 329 дес. (на чиншевом праве), 

церковной 782 дес,  и крестьянской надельной 12282 дес. 

Податей и сборов с крестьян Межировской волости определе-

но по раскладке: выкупных платежей 15804 р. 61 к., поземельного 

сбора 2459 р. 50 к., страховых платежей 592 р. 11 к., мирских 

сборов 7833 р., прочих сборов 55 р. 84 к. Кроме того, население 

волости отбывает 27380 пеших рабочих дней на натуральные по-

винности. 

Содержание волостного правления и другие расходы по во-

лости обходится в 4271 р. 58 к., из этого числа 72 р. на меди-

цинскую часть, 1622 р. на сельские управления. 

  

д. Антоновка (вл.). Число дворов по выкупным актам 34, в на-

стоящее время 56; жителей обоего пола 328, из них мужчин 161, 

женщин 167. 
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Разстояние до уездного города 34 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 7 верст, почтово-телеграфной 

конторы 7 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При деревне числится всего земли 559 дес., в том числе вла-

дельческой 257 дес., принадлежащей Ивану, Генриху и Марии Ие-

ронимовным Васютинским, и крестьянской надельной 302 дес. 

Продовольственный капитал достигает 1288 р. 80 к.  

Пожарный участок находится в с. Глинянка, пожарный обоз 

состоит из 2 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе пруд и 5 

колодцев. 

 

с. Беликовцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 56, в на-

стоящее время 115; жителей обоего пола 666, из них мужчин 320, 

женщин 346. 

Разстояние до уездного города 35 верст. До ближайших же-

лезнодорожной станции Сербиновец 12 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 12 верст, почтовой земской станции 12 верст. 

При селе числится всего земли 470 дес., владельческая 

показана при с. Ров, и принадлежит князю Василию Сергеевичу 

Мещерскому, церковной 44 дес., крестьянской надельной 426 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1861 г., помещается в соб-

ственном доме.; ежегодно идет на ее содержание 95 р. и на по-

собия 5 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 23 мальчика и 

2 девочки.  

Продовольственный капитал достигает 2218 р. 83 к. Село сос-

тавляет отдельный пожарный участок. Пожарный обоз составляют 

3 бочки, 2 багра, 1 лестница и 3 ведра. В селе 1 пруд и 13 колод-

цев. 

 

с. Глинянка (вл.). Число дворов по выкупным актам 33, в на-

стоящее время 87; жителей обоего пола 522, из них мужчин 257, 

женщин 265. 

Разстояние до уездного города 37 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 10 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 641 дес.; в том числе церковной 

66 дес., крестьянской надельной 575 дес. 
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В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1890 г., помещается в соб-

ственном доме; ежегодно идет на ее содержание 10 р. из средств 

Епархиального училищного совета и 105 р. и на пособия 5 р. из 

сумм мирского сбора. В ней были 21 мальчик и 3 девочки. 1 

окончил курс со свидетельством. 

Продовольственный капитал достигает 1736 р. 80 к. В селе 

имеется пожарный участок, к которому относится с. Антоновка, 

отстоящая на 3 версты. Пожарный обоз состоит из 3 бочек, 4 баг-

ров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе пруд и 10 колодцев. 

 

с. Голодки Барские (вл.). Число дворов по выкупным актам 

69, в настоящее время 137; жителей обоего пола 714, из них муж-

чин 367, женщин 347. 

Разстояние до уездного города 39 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 12 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 12 верст, почтовой земской станции 12 верст. 

При селе числится всего земли 1656 дес., в том числе владель-

ческой 1031 дес., принадлежащей Юлиану Ивановичу Доценко. 

Чиншевой 11 дес., церковной 39 дес., крестьянской надельной 575 

дес., земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1891 г., помещается в соб-

ственном доме. Ежегодно идет на ее содержаниеже 10 р. из 

средств Епархиального училищного совета и 120 р. из сумм мир-

ского сбора. В ней было 22 мальчика и 2 девочки. 

Водяная раструсная мельница на 4 постава принадлежит Ю. П. 

Доценко.  

Продовольственный капитал достигает 2534 р. 39 к. В селе 

находится пожарный участок, к которому принадлежит д. Попов-

ка, отстоящая на 4 версты. Пожарный обоз состоит из 5 бочек, 4 

багров, 1 лестницы и 5 ведр. В селе есть 1 пруд и 19 колодцев. 

 

с. Коростовцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 46, в 

настоящее время 132; жителей обоего пола 649, из них мужчин 

314, женщин 335. 
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Разстояние до уездного города 47 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Жмеринка 4 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 верст. 

При селе числится всего земли 890 дес., в том числе владель-

ческой 311 дес., принадлежащей Иосифу Станиславовичу Бриле-

вичу, чиншевой 9 дес., церковной 30 дес., крестьянской надельной 

395 дес. Земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1891 г., помещается в соб-

ственном доме; ежегодно идет на ее содержаниеже 45 р. из средств 

Епархиального училищного совета и 95 р. из сумм мирского сбора 

и на пособия 5 р. из тех же сумм. В ней обучалось 23 мальчика и 4 

девочки. 

Продовольственный капитал достигает 1630 р. 55 к.  

Пожарный участок находится в с. Сербиновке. Пожарный обоз 

состоит из 3 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 3 ведр (насос принад-

лежит частному лицу). В селе находится 1 пруд и 8 колодцев. 

 

с. Лопатинцы (каз.). Число дворов по выкупным актам 82, в 

настоящее время 153; жителей обоего пола 863, из них мужчин 

438, женщин 425. 

Разстояние до уездного города 32 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновцы 6 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 6 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 1122 дес., в том числе казенной 

256 дес., церковной 37 дес., крестьянской надельной 829 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1879 г., помещается в соб-

ственном доме. Ежегодно идет на ее содержаниеже 10 р. из 

средств Епархиального училищного совета и 120 р. и на пособия 

10 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось  32 мальчика и 11 

девочек. 2 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный капитал достигает 2534 р. 39 к.  

Село составляет отдельный пожарный участок. Пожарный 

обоз состоит из 4 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 3 ведр. В селе 1 

пруд и 15 колодцев. 
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с. Мальчовцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 109, в 

настоящее время 245; жителей обоего пола 1211, из них мужчин 

584, женщин 627. 

Разстояние до уездного города 48 верст. До ближайших же-

лезнодорожной станции Севериновки 12 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 15 верст, почтовой земской станции 15 верст. 

При селе числится всего земли 2193 дес., в том числе владель-

ческой 531 дес., принадлежит Павлу Николаевичу Александровичу 

и 733 дес., Николаю Григорьевичу Навроцкому, церковной 45 дес., 

крестьянской надельной 884 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1870 г., помещается в соб-

ственном доме; ежегодно идет на ее содержание 10 р. из средств 

Епархиального училищного совета и 120 р. и на пособие 10 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучалось 33 мальчика и 2 девочки. 1 

окончил курс со свидетельством. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит Н. Г. 

Навроцкому. 

Продовольственный капитал достигает 4392 р. 85 к.  

Село составляет самостоятельный пожарный участок. Пожар-

ный обоз состоит из 4 бочек, 4 багров, 1 лестницы и 4 ведр. В селе 

1 пруд и 15 колодцев. 

 

 с. Маньковцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 152, в 

настоящее время 323; жителей обоего пола 1770, из них мужчин 

904, женщин 866. 

Разстояние до уездного города 43 версты; до ближайших же-

лезнодорожной станции Севериновки 2 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 6 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 452 дес., в том числе владельче-

ской 3829 дес., принадлежит Марии Михайловне Львовой, чинше-

вой 2 ½ дес.,  церковной 52 дес., крестьянской надельной 1236 дес. 

Земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь, католическая каплица; 

министерское народное училище, открытое в 1868 г., помещается 

в собственном доме, пожертвованном помещицей М. М. Львовой; 

ежегодно идет на содержание училища 200 р. от казны и 222 р. из 

сумм мирского сбора и на учебные пособия 6 р. от казны. В нем 
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обучалось 65 мальчиков и 8 девочек. 7 получило свидетельства об 

окончании курса. 

Школа грамотности, открытая в 1899 г., помещается в соб-

ственном доме; на ее содержание ежегодно поступает 150 р. из 

средств Епархиального училищного совета. В ней обучалось 12 

девочек. 

Винокуренный завод, принадлежит М. М. Львовой. Известко-

вый завод. 

Продовольственный капитал достигает 6135 р. 59 к.  

Село составляет отдельный пожарный участок. Пожарный 

обоз состоит из 6 бочек, 6 багров и 6 ведр. Насос принадлежит 

частному лицу. В селе 1 пруд и 23 колодца. 

 

 д. Мартыновка (вл.). Число дворов по выкупным актам 46, в 

настоящее время 90; жителей обоего пола 549, из них мужчин 292, 

женщин 257. 

Разстояние до уездного города 42 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Жмеринка 7 верст, почтово-телеграфной 

конторы 7 верст, почтовой земской станции 1 верста. 

При селе числится всего земли 571 дес. (владельческая  при-

надлежит князю Василию Сергеевичу Мещерскому и показана при 

селе Ров), казенной 252 дес., крестьянской надельной 319 дес. 

В деревне имеется: винокуренный ратифировочный завод, 

принадлежащий кн. В. С. Мещерскому. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит ему-

же.  

Продовольственный капитал достигает 1983 р. 55 к.  

Пожарный участок в м. Межирове. Пожарный обоз состоит из 

4 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 4 ведр. Насос принадлежит част-

ному лицу. В селе 1 пруд и 1 колодец. 

  

 м. Межиров (вл.). Число дворов по выкупным актам 77, в 

настоящее время 156; жителей обоего пола 965, из них мужчин 

513, женщин 452. 

Разстояние до уездного города 42 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновцы 6 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 6 верст, почтовая земская станция в самом местечке. 
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При местечке числится всего земли 580 дес. (владельческая, 

принадлежит князю Василию Сергеевичу Мещерскому и показана 

в селе Ров),  церковной 114 дес., крестьянской надельной 466 дес. 

В местечке имеется: Православная церковь, католический 

костел, синагога и 2 еврейские молитвенные школы. Министер-

ское народное училище, открытое в 1864 г., помещается в соб-

ственном доме; ежегодно идет на его содержание 170 р. от казны, 

430 р. из сумм мирского сбора, и на учебные пособия 6 р. из 

средств Епархиального училищного совета. В нем обучалось 51 

мальчик и 6 девочек. 4 окончило курс со свидетельствами. 

Школа грамотности, открытая в 1899 г., помещается в наемном 

доме; ежегодно на ее содержание поступает 150 р. из средств 

Епархиального училищного совета. В ней обучалось 14 девочек. 

Волостное правление. 

Продовольственный капитал достигает 1846 р. 78 к.  

В местечке пожарный участок, к нему относится д. 

Мартыновка, отстоящая на 2 версты. Пожарный обоз состоит из 1 

насоса, 3 бочек, 3 багров, 1 лестницы и 3 ведр. В селе 1 пруд и 8 

колодцев. 

Межировский банк распространяет свои операции на всю во-

лость, т. к. участниками его могут быть крестьяне всех сел во-

лости. Основной капитал 10241 р. 66 к., вкладов 6040 р. 68 к., при-

былей 586 р. 65 к. Всего 1686 р. 99 к. В ссуде 16323 р., на лицо 545 

р. 99 к. 

  

 с. Слобода Межировская (вл.). Число дворов по выкупным 

актам 91, в настоящее время 133; жителей обоего пола 289, из них 

мужчин 413, женщин 416. 

Разстояние до уездного города 38 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновцы 1 верста, почтово-телеграф-

ной конторы 1 верста, почтовой земской станции 1 верста. 

При селе числится всего земли 973 дес. (владельческая при-

надлежит Марии Михайловне Львовой и показана при с. Маньков-

цах), церковной 40 дес. и крестьянской надельной 933 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассное церков-

но-приходское училище, открытое в 1876 г., помещается в соб-

ственном доме.; ежегодно идет на ее содержание 50 р. из средств 
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Епархиального училищного совета и 115 р. и на пособия 5 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучалось 27 мальчиков и 4 девочки. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит г. Со-

коловскому.  

Продовольственный капитал достигает 2756 р. 47 к.  

Село составляет самостоятельный пожарный участок. Пожар-

ный обоз состоит из 4 бочек, 4 багров, 1 лестницы и 4 ведер. В 

селе 1 пруд и 7 колодцев. 

  

д. Михайловка (Плазовка) (вл.). Число дворов по выкупным 

актам 9, в настоящее время 31; жителей обоего пола 173, из них 

мужчин 92, женщин 81. 

Разстояние до уездного города 47 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Жеринка 2 версты, почтово-телеграфной 

конторы 2 версты, почтовой земской станции 2 версты. 

При деревне числится всего земли 122 дес. (владельческая при-

надлежит князю Василию Сергеевичу Мещерскому, показана при 

с. Ров и Марии Михайловне Львовой, показана при с. Маньков-

цах); чиншевой 57 дес., крестьянской надельной 65 дес. 

Продовольственный капитал достигает 313 р. 12 к.  

Пожарный участок находится в с. Ров. Пожарный обоз состоит 

из 1 бочки, 2 багров, 1 лестницы и 1 ведра. 

 

д. Поповка (вл.). Число дворов по выкупным актам 10, в на-

стоящее время 20; жителей обоего пола 107, из них мужчин 50, 

женщин 48. 

Разстояние до уездного города 37 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 10 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 310 дес. в том числе владель-

ческой 256, принадлежащей Людгарду Поповскому, крестьянской 

надельной 54 дес. Земли разверстаны. 

В селе имеется: Водяная раструсная мельница на 2 постава 

принадлежит Л. Поповскому.  

Продовольственный капитал достигает 479 р. 65 к.  

Пожарный участок находится в с. Голодьках. Пожарный обоз 

состоит из 1 бочки, 1 багра, 1 лестницы и 2 ведер. В селе 1 пруд и 

4 колодца. 
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с. Ров (вл.). Число дворов по выкупным актам 51, в настоящее 

время 98; жителей обоего пола 544, из них мужчин 283, женщин 

261. 

Разстояние до уездного города 42 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Жмеринка 4 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При селе числится всего земли 3974 дес., в том числе владель-

ческой 3568, принадлежащей князю Василию Сергеевичу Мещер-

скому; чиншевой 12 дес., церковной 36 дес., крестьянской надель-

ной 358 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Школа грамотности от-

крыта в 1893 г., помещается в собственном доме; ежегодно идет на 

ее содержание 45 р. и на пособия 5 р. из сумм мирского сбора. В 

ней обучалось 25 мальчиков и 5 девочек. 

Продовольственный капитал достигает 1907 р. 48 к.  

В селе находится пожарный участок, к которому принадлежит 

д. Михайловка, 1 насос (2 других принадлежат частным лицам), 3 

бочки, 3 багра, 1 лестница и 3 ведра. В селе 1 пруд и 4 колодца. 

 

 с. Рожены (вл.). Число дворов по выкупным актам 42, в насто-

ящее время 83; жителей обоего пола 496, из них мужчин 250, 

женщин 246. 

Разстояние до уездного города 29 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновцы 5 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всего земли 1170 дес., в том числе владель-

ческой 812, принадлежащей Ядвиге Казимировне Стемповской; 

чиншевой 12 дес., церковной 21 дес., крестьянской надельной 337 

десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Школа грамотности от-

крытая в 1896 г., помещается в собственном доме; ежегодно идет 

на ее содержание 67 р. и на пособия 5 р. из сумм мирского сбора. 

В ней обучалось 18 мальчиков. 

Две водяных раструсных мельниц, на 2 постава каждая, 

принадлежат Я. К. Стемповскому. 

Продовольственный капитал достигает 2176 р. 53 к.  
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Пожарный участок находится в с. Стодульцах. Пожарный обоз 

состоит из 2 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 3 ведер. В селе 1 пруд и 

5 колодцев. 

 

с. Севериновка (вл.). Число дворов по выкупным актам 127, в 

настоящее время 236; жителей обоего пола 1313, из них мужчин 

665, женщин 648. 

Разстояние до уездного города 47 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Севериновки ½  версты, почтово-теле-

графной конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всего земли 6540 дес., в том числе владель-

ческой 5540, принадлежащей Марии Севериновне Соколовской; 

церковной 37 дес., крестьянской надельной 963 десятины. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1875 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 110 р. и на пособия 10 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 76 мальчиков и 24 

девочки. 5 окончило курс со свидетельствами. 

Сахаро-песочный завод Хряков, Вейсе и К0. Вальцево-раструс-

ная водяная мельница на 3 постава и 3 стана принадлежит М. С. 

Соколовской. 

В общественном магазине продовольственный запас достигает 

314 четв. оз. и 157 четв. яр. хлеба.  

В селе находится пожарный участок. Пожарный обоз состоит 

из 1 насоса (2 других принадлежат частным лицам), 6 бочек, 6 

багров, 1 лестницы и 6 ведер. В селе 1 пруд и 12 колодцев. 

Станция Севериновка Могилевской Линии Юго-западных же-

лезных дорог находится в полуверсте от села. 

 

с. Сербиновцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 115, в 

настоящее время 198; жителей обоего пола 1243, из них мужчин 

618, женщин 625. 

Разстояние до уездного города 40 верст. Железнодорожная 

станция, почтово-телеграфная контора, почтовая земская станция в 

самом селе. 

При селе числится всего земли 1399 дес., в том числе владель-

ческой 275, принадлежащей Марии Павловской. Остальная часть 

земли принадлежит Марии Севериновне Соколовской и показана 
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при с. Севериновке); церковной 44 дес., крестьянской надельной 

1080 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1868 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 110 р. и на пособия 10 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 36 мальчиков и 3 

девочки. 5 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит М. С. 

Соколовской. 

Продовольственный капитал достигает 3158 р. 34 к.  

Село составляет отдельный пожарный участок. Пожарный 

обоз состоит из 6 бочек, 4 багров, 1 лестницы и 6 ведер. В селе 1 

пруд и 19 колодцев. 

Станция Сербиновцы Волочиской Линии Юго-западных же-

лезных дорог находится у села. При станции квартира пристава 2 

стана. 

  

с. Степанки (вл.). Число дворов по выкупным актам 65, в 

настоящее время 221; жителей обоего пола 1101, из них мужчин 

555, женщин 546. 

Разстояние до уездного города 46 верст. До ближайших: 

железнодорожной станции Севериновки 3 версты, почтово-теле-

графной конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 513 дес. (владельческая при-

надлежит Павлу Никоаевичу Александровичу и показана при селе 

Мальчовцах), церковной 40 дес., крестьянской надельной 473 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1883 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 10 р., из средств Епар-

хиального училищного Совета и 120 р.  и на пособия 10 р. из сумм 

мирского сбора. В ней было 44 мальчика и 6 девочек. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит П. Н. 

Александровичу. 

Продовольственный капитал достигает 2632 р. 52 к.  

В селе пожарный участок, к которому относится слободка 

Чернятинская, отстоящая на 2 версты. Пожарный обоз состоит из 3 

бочек, 2 багров и 3 ведер. В селе 2 пруда и 15 колодцев. 
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с. Стодульцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 76, в 

настоящее время 154; жителей обоего пола 923, из них мужчин 

481, женщин 442. 

Разстояние до уездного города 41 верста. До ближайших: 

железнодорожной станции Севериновка 4 версты, почтово-теле-

графной конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При селе числится всего земли 1781 дес., в том числе владель-

ческой, принадлежащей Анастасии Осиповне Данильчук,  церков-

ной 41 дес., у отдельных крестьян 393, крестьянской надельной 

377 дес., земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1871 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 130 р. и на пособие 10 

р., из сумм мирского сбора. В ней было 34 мальчика и 6 девочек, 6 

окончило курс со свидетельствами. 

Вальцево-раструсная водяная мельница на 3 стана и 3 постава, 

принадлежит А. О. Данильчук. 

Продовольственный капитал достигает 2851 р. 08 к.  

В селе находится пожарный участок, к которому принадлежит 

с. Рожены. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 5 бочек, 4 багров и 

4 ведер. В селе пруд и 10 колодцев. 

 

с. Токаревка (вл.). Число дворов по выкупным актам 76, в 

настоящее время 127; жителей обоего пола 759, из них мужчин 

382, женщин 377. 

Разстояние до уездного города 41 верста. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Севериновец 5 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 5 верст, почтовой земской станции 4 верст. 

При селе числится всего земли 691 дес., в том числе владель-

ческой, принадлежит Марии Михайловне Львовой,  церковной 38 

дес., крестьянской надельной 653 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1900 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 75 р. из средств Епар-

хиального Училищного Совета и 115 р. на пособие 5 р., из сумм 

мирского сбора. В ней было 37 мальчиков и 3 девочки. 

Две водяные раструсные мельницы на 4 и 3 постава, принад-

лежит М. М. Львовой. 
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Продовольственный капитал достигает 3131 р. 79 к.  

Пожарный участок находится в с. Чернятине. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 4 бочек, 4 багров и 4 ведер.  

В селе 1 пруд и 6 колодцев. 

 

с. Чернятин (вл.). Число дворов по выкупным актам 83, в 

настоящее время 195; жителей обоего пола 1075, из них мужчин 

541, женщин 534. 

Разстояние до уездного города 43 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Севериновки 2 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 5 верст. В селе находится почтовое отделение. 

При селе числится всего земли 740 дес., (владельческая при-

надлежит Марии Михайловне Львовой и показана при с. Маньков-

цах),  церковной 58 дес., крестьянской надельной 682 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Второклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1896 г., помещается в собствен-

ном доме, подаренном помещицей М. М. Львовой. Ежегодно на ее 

содержание идет от казны 1500 р. и 100 р. из сумм мирского сбора; 

в ней обучалось 84 мальчика, из них 15 окончило курс со свиде-

тельствами. 

Одноклассная церковно-приходская школа, открытая в 1864 г. 

Школу эту содержит помещица М. М. Львова в собственном доме 

и на собраные средства; в ней обучались 42 мальчика и 42 девоч-

ки. 5 окончило курс со свидельствами. 

Пововаренный завод. 

Две водяные раструсные мельницы на 2 постава каждая, при-

надлежат М. М. Львовой. 

Продовольственный капитал достигает 3388 р. 88 к.  

В селе находится пожарный участок, к которому относится с. 

Токаровка, отстоящее на 2 версты. Пожарный обоз состоит из 1 

насоса (другой насос принадлежит частному лицу), 6 бочек, 6 

багров, 1 лестницы и 5 ведер.  

В селе 1 пруд и 13 колодцев. 

 

д. Слободка Чернятинская (вл.). Жителей обоего пола 723, из 

них мужчин 361, женщин 362, исключительно старообрядцы, 

причисленные к волости, и мещане из разных мест. 
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Разстояние до уездного города 41 верста. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Севериновки 3 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 7 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При деревне числится всего земли 320 дес., отданой жителям в 

чиншевом праве. 

В деревне имеется 2 колодца. 

Пожарного обоза нет 

 

 

IV. 

ОВСЯНИЦКАЯ  ВОЛОСТЬ 
 

Волостное правление находится в с. Овсяниках. Волость вхо-

дит в районы: Мирового посредника 1 уч., Мирового судьи 3 уч., 

судебного следователя уч., сельского врача 1 уч., станового при-

става 2 стана; по отбыванию воинской повинности волость отне-

сена к первому призывному участку, находящемуся в г. Литине. 

В предалах волости находится: 11 сел, 8 деревень. 

В волости по переписи 1897 г. числилось всего населения 

16243; из них мужчин 8151, женщин 8092. По сведениям Волост-

ного правления, к концу 1899 г. число душ по списку было 15541, 

из них 7768 мужчин и 7774 женщин. 

В волости имеется: 2 Министерских народных училища и 13 

церковно-приходских школ, 4 школы грамотности. 

В волости числится всей земли 28449 ½ дес. Из них помещи-

чьей 15556 дес., казенной 412  дес., у отдельных крестьян 579 дес., 

у крестьянских обществ 788 дес., чиншевой 161 ½  дес., церковной 

619 дес. и крестьянской надельной 10334 дес. 

Податей и сборов с крестьян Овсяницкой волости определено 

по раскладке выкупных платежей 11446 р., поземельного сбора 

1911 р., страховых платежей 540 р., мирских сборов 9111 р. Кроме 

того, население волости отбывает 27819 рабочих дней на натураль-

ные повинности. 

Содержание волостного управления и другие расходы по во-

лости обходятся 3381 р.; сельские управления 2710 р.   
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с. Васютинцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 43, в 

настоящее время 152; жителей обоего пола 767, из них мужчин 

395, женщин 372. 

Разстояние до уездного города 34 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Севербиновец 10 верст, почтово-теле-

графной конторы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 839 дес., в том числе владель-

ческой, принадлежащей Ивану Геронимовичу, Генриху Геронимо-

вичу и Марии Геронимовне Васютинским 222 дес., 18 мелким вла-

дельцам, у отдельных крестьян 47 дес., крестьянской надельной 

312 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1894 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 129 р. и на пособия 15 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 30 мальчиков и 10 

девочек. 4 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный капитал достигает 1765 р. 96 к.  

Пожарный участок находится в с. Лука-Барскя. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 4 бочек, 2 багров, 4 ведер и 1 брезента.  

В селе 8 прудов и 13 колодцев. 

  

с. Винниковцы и д. Стемповка (вл.). Число дворов по выкуп-

ным актам 102, в настоящее время 249; жителей обоего пола 1572, 

из них мужчин 790, женщин 782. 

Разстояние до уездного города 20 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 17 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 17 верст, почтовой земской станции 3 версты. 

При селе числится всего земли 3053 дес.; в том числе владель-

ческой: 1365 дес., принадлежащей Антону Станиславовичу Стем-

повскому и 330 дес. Марии Александровне Волковой, чиншевой 

23 дес., церковной 110 дес., крестьянской надельной 1221 (с. дер. 

Макаровым). 

В селе имеется: Православная церковно-приходская школа, от-

крытая в 1897 г., помещается в общественном доме; ежегодно идет 

на ее содержание 197 р. и на пособие 30 р. из сумм мирского 

сбора. В ней обучалось 45 мальчиков и 10 девочек. 3 получило 

льготные свидетельства. 
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Водяная раструсная мельница на 2 постава, принадлежащая   

А. С. Стемповскому. 

Продовольственный капитал достигает 4263 р. 79 к.  

В селе находится пожарный участок, в который входит с. Ма-

карово, отстоящее на 2 версты. 

Пожарный обоз состоит из 1 насоса (другой насос принадле-

жит частному лицу), 9 бочек и 1 брезента. 

В селе 2 пруда и 20 колодцев. 

  

с. Головчинцы и Майдан Головчинецкий (вл.). Число дво-

ров по выкупным актам 146, в настоящее время 274; жителей 

обоего пола 1407, из них мужчин 702, женщин 705. 

Разстояние до уездного города 31 верста. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Севербиновец 7 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 7 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При селе и деревне числится всего земли 2761 дес.; в том чис-

ле владельческой 1474 дес., принадлежащей Надежде Николаевне 

Дебренандер, чиншевой 89 дес., церковной 43 дес., крестьянской 

надельной 1155 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Министерское народ-

ное училище, открытое в 1877 г., помещается в собственном доме; 

на содержание его ежегодно идет 206 р. от казны, 276 р. из сумм 

мирского сбора и на пособия 6 р. от казны. В училище обучалось 

48 мальчиков. 3 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава, принадлежит Н. Н. 

Дебренандер. 

Продовольственный капитал достигает 4530 р. 23 к.  

Пожарный участок находится в с. Головчинцах и к нему отно-

сится д. Майдан Головчинецкий и с. Куриловцы, отстоящие на 2 

версты. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 10 бочек, 2 багров и 1 

брезента.  

В селе 7 прудов и 18 колодцев и в Майдане 1 пруд и 2 колодца. 

 

с. Гришки (вл.). Число дворов по выкупным актам 37, в на-

стоящее время 194; жителей обоего пола 916, из них мужчин 465, 

женщин 451. 
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Разстояние до уездного города 33 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Севербиновец 14 верст, почтово-теле-

графной конторы 14 верст, почтовой земской станции 14 верст. 

При селе числится всего земли 1290 дес., в том числе владель-

ческой 465 дес., принадлежащей Юрию Ивановичу Тимченко и 

110 дес. Г. Геращеневской, у 20 владельцев 391 дес., церковной 33 

дес., крестьянской надельной 291 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1899 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 129 р. и на пособия 15 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 20 мальчиков и 10 

девочек. 4 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный капитал достигает 2509 р. 13 к.  

Пожарный участок находится в с. Радовцах. Пожарный обоз 

состоит из 4 бочек, 3 багров, 4 ведер.  

В селе пруд и 21 колодец. 

 

с. Ивановцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 125, в на-

стоящее время 158; жителей обоего пола 1201, из них мужчин 582, 

женщин 619. 

Разстояние до уездного города 42 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Волковинец 9 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 13 верст, почтовой земской станции 13 верст. 

При селе числится всего земли 3304 дес.; в том числе владель-

ческой: 291 дес. А. П. Плотниковой, 778 дес. Л. Рожаловского, 773 

дес. В. Рожаловского, 68 дес. г. Евреинова, у 24 мелких владельцев 

70 дес., у отдельных крестьян 58 дес., чиншевой 1 дес., церковной 

71 дес., крестьянской надельной 1194 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1875 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 197 р. и на пособия 30 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 24 мальчика и 11 

девочек. 5 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный капитал достигает 4899 р. 76 к.  

Село составляет самостоятельный пожарный участок. Пожар-

ный обоз состоит из 1 насоса, 8 бочек, 3 багров, 8 ведер и 1 брезен-

та.  
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с. Клопотовцы (каз.). Число дворов по выкупным актам 71, в 

настоящее время 140; жителей обоего пола 712, из них мужчин 

330, женщин 382. 

Разстояние до уездного города 27 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 13 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 13 верст, почтовой земской станции 1 ½  версты. 

При селе числится всего земли 1024 дес.; в том числе казенной 

412 дес., церковной 77 дес., крестьянской надельной 535 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1875 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 129 р. и на пособия 20 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 37 мальчика и 5 де-

вочек. 2 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный капитал достигает 1540 р. 49 к.  

Пожарный участок находится в с. Чернелевцах. Пожарный 

обоз состоит из 3 бочек, 2 багров и 2 ведер. 

В селе 2 пруда и 7 колодцев. 

 

с. Комаровцы и Комаровецкая Слобода (вл.). Число дворов 

по выкупным актам 139, в настоящее время 257; жителей обоего 

пола 1390, из них мужчин 707, женщин 683. 

Разстояние до уездного города 44 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Волковинец 6 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 15 верст, почтовой земской станции 15 верст. 

При селе числится всего земли 3008 дес.; в том числе владель-

ческой 825 дес., принадлежащей баронессе Марии Васильевне 

Мейендорф и 468 дес. Елене Васильевне Горичь, у крестьянских 

товариществ 143 дес., у отдельных крестьян 12 дес., чиншевой 9 

дес., церковной 43 дес., крестьянской надельной 1508 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1875 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 197 р. и на пособия 30 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 44 мальчика и 8 

девочек. 2 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный капитал достигает 3447 р. 88 к.  

В селе находится пожарный участок, к которому принадлежат 

Комаровецкая Слобода и д. Шпырки, отстоящая на 4 версты. По-
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жарный обоз состоит из 1 насоса, 6 бочек, 2 багров, 5 ведер и 1 

брезента.  

В селе 2 пруда и 16 колодцев, в Слободе 1 пруд и 2 колодца. 

  

с. Куриловцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 87, в 

настоящее время 204; жителей обоего пола 1140, из них мужчин 

581,  женщин 559. 

Разстояние до уездного города 32 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 11 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 11 верст, почтовой земской станции 11 верст. 

При селе числится всего земли 1998 дес.; в том числе владель-

ческой 737 дес., принадлежащей Василию Анисимовичу Гук, у 

крестьянских товариществ 549 дес., чиншевой 29 дес., церковной 

43 дес., крестьянской надельной 640 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1878 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 10 р. из средств 

Епархиального Училищного Совета и 175 р. и на пособия 25 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучалось 51 мальчик и 13 девочек. 3 

получили льготные свидетельства. 

Продовольственный капитал достигает 2708 р. 85 к.  

Пожарный участок находится в с. Головчинцах. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 4 бочек, 3 ведер и 2 багров.  

 

с. Лука-Барская (вл.). Число дворов по выкупным актам 116, 

в настоящее время 245; жителей обоего пола 1352, из них мужчин 

632, женщин 720. 

Разстояние до уездного города 33 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 8 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 3490 дес.; в том числе владель-

ческой: 480 дес. С. Ф. де-Краузе, 140 дес. А. Ф. Русанович, 339 дес. 

Ф. Бржезовской, 112 дес. Ф. А. Венглинкому, 112 дес. Заваль-

ницкому, 96 дес. Г. Френкель, 95 дес. Э. Ломайер, 67 дес. нас-

ледники Комарь, 66 дес. наследники Радзиовского, 65 дес. П. и И. 

Желиховские, у мелких владельцев 453 дес., у отдельных крестьян 

462 дес., церковной 49 дес., крестьянской надельной 954 дес. 
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В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1875 г., помещается в наемном 

доме; ежегодно идет на ее содержание 197 р. и на пособия 30 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучалось 45 мальчиков и 18 девочек. 

8 окончило курс со свидетельствами. 

Чугунно-литейный звод, принадлежащий Г. Френкель и одна 

слесарня. 

Продовольственный капитал достигает 4057 р. 89 к.  

В селе находится пожарный участок, к которому относится с. 

Васютинцы, находящееся в 1 версте. Пожарный обоз состоит из 1 

насоса (другой насос принадлежит частному лицу), 9 бочек, 5 

багров и 1 брезента.  

В селе 2 пруда и 25 колодцев. 

 

д. Макаров (вл.). Число дворов по выкупным актам 60, в на-

стоящее время 78; жителей обоего пола 510, из них мужчин 262, 

женщин 248. 

Разстояние до уездного города 23 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 17 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 17 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При деревне числится всего земли 634 дес.; в том числе вла-

дельческой 532 дес., принадлежащей наследникам Эдуарда Страу-

са. У крестьянских товариществ 96 дес., чиншевой 6 дес., кресть-

янская надельная земля показана при с. Винниковцы. 

В селе имеется: одноклассное церковно-приходское училище, 

открытое в 1883 г., помещается в общественном доме; ежегодно 

идет на ее содержание 129 р. и на пособия 15 р. из сумм мирского 

сбора. В нем обучалось 30 мальчиков и 5 девочек, 1 окончил со 

льготным свидетельством. 

Продовольственный капитал достигает 138 р. 44 к.  

Пожарный участок находится в с. Винниковцах. Пожарный 

обоз состоит из 2 бочек и 2 багров.  

В селе 4 пруда и 4 колодца. 

  

с. Овсяники (каз). Число дворов по выкупным актам 85, в на-

стоящее время 141; жителей обоего пола 771, из них мужчин 420,  

женщин 351. 
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Разстояние до уездного города 25 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 12 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 12 верст, почтовая земская станция в самом селе. 

При селе числится всего земли 887 дес. (казенная показана при 

Клопотовцах). Церковной 76 дес., крестьянской надельной 811 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1893 г., помещается в общест-

венном доме; на ее содержание идет 197 р. и на пособия 30 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучалось 35 мальчиков и 5 девочек. 5 

окончило курс с льготными свидетельствами. 

Волостное правление. 

Продовольственный капитал достигает 4975 р. 41 к.  

В селе находится пожарный участок, к которому принадлежит 

с. Петрани, отстоящее на 4 в. Пожарный обоз состоит из: 1 насоса, 

4 бочек, 3 багров и 1 брезента.     

В селе 2 пруда и 9 колодцев. 

Овсянницкий сельский банк распространяет свои операции на 

всю волость, т. к. участники его могут быть крестьяне всех сел 

волости. Основного капитала 4665 р. 44 к., вкладов 8990 р. 44 к., 

прибылей 910 р. 77 к. Всего 14566 р. 65 к. Из них в ссуде 14413 р., 

наличными 115 р. 42 к., расчетными книжками 38 р. 23 к. 

 

д. Петрани (вл.). Число дворов по выкупным актам 26, в на-

стоящее время 98; жителей обоего пола 576, из них мужчин 289,  

женщин 287. 

Разстояние до уездного города 29 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновцы 9 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 9 верст, почтовой земской станции 9 верст. 

При селе числится всего земли 862 дес.; в том числе владель-

ческой 497 дес., принадлежащей Евгении Базилевской, у 29 мел-

ких владельцев 190 дес., чиншевой 2 ½  дес., крестьянской надель-

ной 173 дес. Земля разверстана 

В деревне имеется: Одноклассная церковно-приходская школа, 

открытая в 1895 г., помещается в общественном доме; на ее содер-

жание идет 123 р. и на пособия 15 р. из сумм мирского сбора. В 

ней обучалось 26 мальчиков и 8 девочек. 

Паровая раструсная мельница на 2 постава, принадлежит Е. Ба-

зилевской. 
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Продовольственный капитал достигает 815 р. 15 к.  

Пожарный участок находится в Овсяниках. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек, 2 багров и 1 брезента.  

В дерене 2 пруда и 18 колодцев. 

 

с. Радовцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 184, в на-

стоящее время 382; жителей обоего пола 2040, из них мужчин 

1010,  женщин 1030. 

Разстояние до уездного города 44 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Волковинцы 3 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 3390 дес.; в том числе владель-

ческой: 496 дес. В. Д. Орловского, 140 дес. И. и Г. Пржеславских, 

120 дес. В. и Р. Радзиевских, 116 дес. Ф. Радзиевского, 75 дес. А. 

Радзиевского, 83 дес. А. и И. Винницких, 64 дес. А. Бараневич,  у 

98 мелких владельцев 1283 дес., церковной 40 дес., крестьянской 

надельной 973 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; Министерское народ-

ное училище, открытое в 1876 г., помещается в собственном доме. 

Ежегодно идет на его содержание 278 р. из сумм мирского сбора; 

150 р. и на пособия 26 р. от казны. В нем обучалось 75 мальчиков 

и 5 девочек. 9 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине  достигает 

479 чет. озимого и 239 ½ чет. ярового хлеба.  

В селе нахоится пожарный участок, к которому относится с. 

Гришки, отстоящее на 1 версте.  

Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 10 бочек, 2 багров, 10 

ведер и 1 брезента. 

В селе 4 пруда и 26 колодцев. 

 

д. д. Чернелевцы и Гута Чернелевецкая (вл.). Число дворов 

по выкупным актам 40, в настоящее время 164; жителей обоего 

пола 843, из них мужчин 419,  женщин 424. 

Разстояние до уездного города 28 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Сербиновец 15 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 15 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При деревнях числится всего земли 1301 дес.; в том числе 

владельческой 641 дес., принадлежащей Рафаилу Фридриховичу 
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де-Краузе, чиншевой 2 дес., церковной 43 дес., крестьянской на-

дельной 640 дес. Земля разверстана. 

В обоих деревнях имеются: Одноклассные церковно-приход-

ские школы, открытые в 1875 г., помещаются в общественных до-

мах; ежегодно идет на содержание Чернелевецкой школы 129 р. и 

на пособия 15 р. из сумм мирского сбора. На содержание же 

школы в Гуте идет 122 р. и на пособия 15 р. из тех же источников. 

В первой школе обучалось 23 мальчика и 12 девочек, а во второй 

обучалось 7 мальчиков и 5 девочек и 2 получили курс со льготны-

ми свидетельствами 

Паровая раструсная мельница на 2 постава, принадлежащая    

Р. С. Степовскому. 

Продовольственный капитал достигает 1899 р. 69 к.  

Пожарный участок находится в с. Чернелевцах, к которому 

относятся д. Гута Чернелевская и Клопотовцы, отстоящие в 3 

верстах. Пожарный обоз Чернелевцев состоит из 1 насоса (другой 

принадлежит частному лицу), 4 бочек, 2 багров, 4 ведер и 1 бре-

зента. 

В Чернелевцах 2 пруда и 4 колодца. 

В д. Гуте 1 пруд и 2 колодца. 

 

д. Шпырки (вл.). Число дворов по выкупным актам 32, в на-

стоящее время 50; жителей обоего пола 345, из них мужчин 184,  

женщин 161. 

Разстояние до уездного города 48 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Волковинцы 10 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 12 верст, почтовой земской станции 12 верст. 

При селе числится всего земли 612 дес.; в том числе владель-

ческой 403 дес., принадлежащей Сергею Михайловичу Иваниц-

кому, крестьянской надельной 209 дес. 

В деревне имеется: Одноклассная церковно-приходская школа, 

открытая в 1890 г., помещается в наемном доме; ежегодно идет на 

ее содержание 122 р. и на пособия 15 р. из сумм мирского сбора. В 

ней обучалось 13 мальчиков и 7 девочек. 2 окончило курс со сви-

детельствами. 

Продовольственный капитал достигает 1132 р. 85 к.  

Пожарный участок находится в с. Комаровцы. Пожарный обоз 

состоит из 2 бочек, 2 багров и 2 ведер. 
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В селе 1 пруд и 4 колодца.      

  

 

V. 

СОСОНСКАЯ  ВОЛОСТЬ 
 

Волостное правление находится в с. Соснах. Волость входит в 

районы: Мирового посредника 1 уч., Мирового судьи 1 уч., Судеб-

ного следователя 1 уч., сельского врача уч., станового пристава; по 

отбытию воинской повинности волость отнесена ко 2 призывному 

участку, находящемуся в г. Литине. 

В пределах волости находятся: уездный город Литин, 9 сел и 6 

деревень.  

В волости по переписи 1897 г. числится всего населения 17877, 

из них мужчин 8992, женщин 8885. По сведениям волостного 

правления к концу 1899 г. по спискам население волости состав-

ляло 17844 человека обоего пола, из них мужчин 8995 и женщин 

8889.  

В волости имеется одно народное училище, 9 церковно-при-

ходских школ и 1 школа грамотности. 

В волости числится всей земли 32669 ½ дес.; помещичьей 

13815 дес., казенной 1951, городской 2525 дес., у отдельных 

крестьян 524 ½  дес., у крестьянских товариществ 419 дес., церков-

ной 595 дес. и крестьянской надельной 12840 дес.  

Податей и сборов с крестьян Сосонской волости определено по 

раскладке: выкупных платежей 12952 р. 5 к., поземельного сбора 

2629 р. 31 к., страховых платежей 586 р. 76 к., мирских сборов 

8956 р. 81 к. Кроме того, население волости отбывает 31164 пеших 

и 330 конных рабочих дней на натуральные повинности. 

Содержание волостного правления и другие расходы по волос-

ти обходится 3749 р. 68 к.; содержание волостного правления 1722 

р., на медицинскую часть 197 р., на содержание земской почты 

1448 р., квартирных урядникам 66, караульным при становой квар-

тире 150 р., содержание этапов 66 р. 68 к. На сельское управление 

3358 р. 69 к. 
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с. Балин (каз.). Число дворов по выкупным актам 124, в на-

стоящее время 226; жителей обоего пола 1366; из них мужчин 677, 

женщин 689. 

Разстояние до уездного города 9 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Уладовка 19 верст, почтово-телеграфной 

конторы 9 верст, почтовой земской станции 9 верст. 

При селе числится всего земли 1045 дес.; в том числе церков-

ной 74 дес., крестьянской надельной 971 дес. Земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь, однокласная церковно-

приходская школа, основанная 1868 г., помещается в обществен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 163 р. и на пособие 28 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 49 мальчиков и 7 

девочек. 5 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит Ми-

нистерству Государственных Имуществ. 

Общественный магазин, в котором запас хлеба достигает 315 

четв. озимого и 157 ½  ярового. 

Пожарный участок находится  в самом селе. К нему принадле-

жат д.д. Майдан Голосковский и Гута Литинская. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 8 бочек и 6 ведр. 

В селе 2 пруда и 7 колодцев. 

 

с. Бруслинов (каз.). Число дворов по выкупным актам 161, в 

настоящее время 315; жителей обоего пола 1760 (мужчин 873, 

женщин 887). 

Разстояние до уездного города 12 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Уладовки 9 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 12 верст, почтовой станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 1819 дес.; в том числе у кресть-

янских товариществ 72 дес., церковной 7 дес., крестьянской на-

дельной 1669 дес. Земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, основанная в 1868 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 166 р. и на пособия 

26 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 36 мальчиков и 17 

девочек. 7 окончило курс со свидетельствами. 

Водная раструсная мельница на 3 постава принадлежит А. Ти-

мофееву. 
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Запасной продовольственный капитал достигает суммы 3248 р. 

35 к. 

В селе находится пожарный участок, к которому относятся с. 

Новоселица и Майдан Грузский, отстоящие в 2 – 3 верстах. По-

жарный обоз состоит из 1 насоса, 9 бочек и 3 багров. 

В селе 1 пруд и 8 колодцев. 

 

с. Вонячин (каз.). Число дворов по выкупным актам 138, в 

настоящее время 182; жителей обоего пола 1524, из них мужчин 

765, женщин 759. 

Разстояние до уездного города 4 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Уладовки 17 верст, почтово-телеграфной 

конторы 4 версты, почтовой земской станции 2 версты. 

При селе числится всего земли 1738 дес.; в том числе церков-

ной 109 дес., крестьянской надельной 1629 дес. Земли разверста-

ны. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открыта в 1868 г., помещается в обществен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 181 р. и на пособия 26 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 75 мальчиков и 29 

девочек. 3 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная мельница и раструсная мельница на 3 постава и 4 ста-

на, принадлежащая Министерству Государственных Имуществ. 

Запасной продовольственный капитал достигает суммы в 1536 

р. 85 к. 

Пожарный участок находится в с. Соснах. Пожарный обоз сос-

тоит из 9 бочек и 4 багров. 

 

д. Гута Литинская (каз.). Число дворов по выкупным актам 

111, в настоящее время 210; жителей обоего пола 1054, из них 

мужчин 545, женщин 509. 

Разстояние до уездного города 4 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Уладовки 19 верст, почтово-телеграфной 

конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При селе числится всего земли 767 дес., крестьянской надель-

ной земли. Земли разверстаны. 

В селе имеется: Одноклассная церковно-приходская школа, ос-

нованная в 1870 г., помещается в общественном доме; ежегодно 
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идет на ее содержание 161 р. и на пособия 26 р. из сумм мирского 

сбора. В ней обучалось 40 мальчиков и 5 девочек. 

Продовольственный капитал достигает суммы в 5958 р. 12 к. 

Пожарный участок находится в с. Балин. Пожарный обоз сос-

тоит из 1 насоса, 6 бочек и 5 багров. 

В деревне 1 пруд и 10 колодцев. 

 

д. Майдан Грузской (каз.). Число дворов по выкупным актам 

44, в настоящее время 85; жителей обоего пола 456, из них мужчин 

225, женщин 231. 

Разстояние до уездного города 9 верст. До ближайших: желез-

нодорожной станции Уладовки 13 верст, почтово-телеграфной 

конторы 9 верст, почтовой земской станции 9 верст. 

При деревне числится всего земли 355 дес., крестьянской на-

дельной земли. Земли разверстаны. 

Запасной продовольственный капитал достигает суммы в 5554 

р. 36 к. 

Пожарный обоз состоит из 3 бочек. 

В деревне 3 колодца. 

 

д. Майдан Голосковский (каз.). Число дворов по выкупным 

актам 58, в настоящее время 91; жителей обоего пола 447, из них 

мужчин 230, женщин 217. 

Разстояние до уездного города 5 верст. До ближайших: желез-

нодорожной станции Уладовки 5 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При деревне числится всего земли крестьянской надельной 344 

дес. Земли разверстаны. 

В деревне имеется общественный магазин, в котором запас 

хлеба достигает 143 четв. озимого и 71 ½  четв. ярового. 

Пожарный участок находится в с. Балине. Пожарный обоз сос-

тоит из 2 бочек. 

В деревне 1 пруд и 4 колодца. 

 

с. Дашковцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 210, в 

настоящее время 441; жителей обоего пола 2801, из них мужчин 

1416, женщин 1385. 
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Разстояние до уездного города 14 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Винницы 19 верст, почтово-телеграфной 

конторы 14 верст, почтовой земской станции 14 верст. 

При селе числится всего земли 5563 дес.; в том числе вла-

дельческой: М. В. Гагариной 944 д., К. П. Штромберга 495 дес.,    

А. Г. Бассарского 263 дес., С. А. Страховой 225 дес., В. Зертис-

Каменской 224 дес., Н. А. Гусакова 567 дес., Е. С. Дыдынского 110 

дес., Х. К. Стрельбицкого 104 дес., И. В. Франк 90 дес., П. С. 

Шашкевич 93 дес., Ц. Божидар-Подгородецкой 94 дес., крестьян-

ским товариществам 215 дес., 63 мелким владельцам (из коих 404 

дес. принадлежат крестьянам), церковной 67 дес., крестьянской 

надельной 1389 дес.  

В селе имеется: Православная церковь, Министерское народ-

ное училище, открытое в 1897 г., помещается в общественном до-

ме; ежегодно идет на пособия 26 р. и на содержание 50 р. от Епар-

хиального Училищного Совета; 226 р. от казны; 332 р. из сумм 

мирского сбора.  В нем обучалось 52 мальчика и 8 девочек. 

Водная раструсная мельница на 2 постава принадлежит г. 

Мрочковскому. Лесной завод. 

Общественный магазин, в котором запас хлеба достигает 551 

четв. озимого и 216 четв. ярового. 

В селе находится пожарный участок, к которому относится д. 

Искреня и Лукашевка, отстоящие на 1 – 2 версты. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса и 12 бочек. 

В селе 3 пруда и 16 колодцев. 

 

д. Искреня (вл.). Число дворов по выкупным актам 40, в 

настоящее время 83; жителей обоего пола 587, из них мужчин 331, 

женщин 256. 

Разстояние до уездного города 12 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Уладовки 19 верст, почтово-телеграфной 

конторы 12 верст, почтовой земской станции 12 верст. 

При селе числится всего земли 603 ½ дес.; в том числе вла-

дельческой 166 дес., принадлежащей Елене Петровной Гломбков-

ской и 166 дес. Любови Петровне Станкевич, у отдельных кресть-

ян 12 ½  дес.,  крестьянской надельной 259 дес. 

Продовольственный капитал достигает суммы в 1588 р. 90 к. 
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Пожарный участок находится в с. Дашковцах. Пожарный обоз 

состоит из 4 бочек. 

В деревне 7 колодцев. 

 

д. Лукашевка (вл.). Число дворов по выкупным актам 43, в 

настоящее время 99; жителей обоего пола 622, из них мужчин 300, 

женщин 322. 

Разстояние до уездного города 16 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Винница 17 верст, почтово-телеграфной 

конторы 16 верст, почтовой земской станции 16 верст. 

Пункт казенных почтовых лошадей в самой деревне. 

При деревне числится всего земли 958 дес.; в том числе вла-

дельческой 589 дес., принадлежащей наследникам Ивана Ивано-

вича Котляревского у отдельных крестьян 47 дес., крестьянской 

надельной земли 322 дес. 

В селе имеется: школа грамотности, открытая в 1893 г., поме-

щается в общественном доме. Ежегодно идет на ее содержание 100 

р. и на пособия 14 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 20 

мальчиков и 2 девочки. 

Водная раструсная мельница на 2 постава принадлежит нас-

ледникам  И. И. Котляревского. 

Общественный магазин, в котором запас хлеба достигает 133 

четв. озимого и 66 ½ четв. ярового. 

Пожарный участок находится в с. Дашковцах. Пожарный обоз 

состоит из 3 бочек. 

В деревне 1 пруд и 7 колодцев. 

 

с. Микулинцы (каз.). Число дворов по выкупным актам 146, в 

настоящее время 279; жителей обоего пола 1723, из них мужчин 

875, женщин 848. 

Разстояние до уездного города 10 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Браилов 15 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 10 верст, почтовой станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 4537 дес.; в том числе владель-

ческой, принадлежащей Карлу Генриховичу Тритшелю 2157 дес., 

Платону Андреевичу Нагелю 64 дес., Ясинскому 120 дес., Люце-

дарскому 283 дес., 14 владельцам 256 дес., у крестьянских товари-
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ществ 56 дес., церковной 54 дес., крестьянской надельной 1481 

дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1861 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 161 р. и на пособие 

26 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 57 мальчиков и 13 

девочек. 4 окончили курс со свидетельствами. 

Водная раструсная мельница на 4 постава принадлежит К. Г. 

Тритшелю. Лесной завод. 

Продовольственный капитал достигает суммы 1921 р. 7 к. 

Пожарный  участок находится в селе. К нему относятся д. Ро-

жек Микулинецкий, отстоящая на 2 версты. Пожарный обоз состо-

ит из 1 насоса, 8 бочек и 2 багров. 

В селе 1 пруд и 10 колодцев. 

 

с. Новоселица Литинская (каз.). Число дворов по выкупным 

актам 92, в настоящее время 196; жителей обоего пола 1073, из них 

мужчин 544, женщин 529. 

Расстояние до уездного города 9 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Уладовки 13 верст, почтово-телеграфной 

конторы 9 верст, почтовой станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 2373 дес.; в том числе казенной 

1491 дес., церковной 68 дес., крестьянской надельной 814 дес. 

Земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1861 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 154 р. 44 к. и на 

пособия 25 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 36 маль-

чиков и 10 девочек.  

2 водяные раструсные мельницы, одна на 4, другая на 2 пос-

тава, принадлежит Министерству Государственных Имуществ. 

Общественный магазин, в котором запас достигает 247 четв. 

озимого и 123 ½  четв. ярового хлеба. 

Пожарный  участок находится в с. Бруслинове. Пожарный обоз 

состоит из 9 бочек, 5 багров и 6 ведер. 

В селе 1 пруд и 6 колодцев. 
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с. Пеньковка (вл.). Число дворов по выкупным актам 123, в 

настоящее время 339; жителей обоего пола 2151, из них мужчин 

1087, женщин 1064. 

Разстояние до уездного города 10 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Холоневской 15 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 7031 дес.; в том числе владель-

ческой 5923 дес., принадлежащей Графу Андрею Холоневскому. У 

крестьянских товариществ 56 дес., церковной 49 дес., крестьян-

ской надельной 1003 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, основанная в 1868 г., помещается в церков-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 155 р. и на пособия 26 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 47 мальчиков и 12 де-

вочек. 2 окончило курс со свидетельствами. 

Общественный магазин, в котором запас хлеба достигает 466 

четв. озимого и 233 четв. ярового. 

В селе находится пожарный  участок, к которому относится с. 

Яцковцы, отстоящие на 1 версту. Пожарный обоз состоит из 1 на-

соса, 7 бочек, 7 багров и 7 ведер. 

В селе 10 колодцев. 

 

с. Рожек Микулинецкий (вл.). Число дворов по выкупным 

актам 50, в настоящее время 94; жителей обоего пола 720, из них 

мужчин 354, женщин 366. 

Разстояние до уездного города 12 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Браилова 12 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 12 верст, почтовой станции 12 верст. 

При деревне числится всего земли 1083 дес.; в том числе вла-

дельческой 603 дес., принадлежащей Петру Ивановичу Федяеву, у 

отдельных крестьян 5 дес., крестьянской надельной 475 дес. 

Продовольственный капитал достигает суммы в 1388 р. 51 к. 

В деревне имеется: лесной и кирпичный заводы. 

Пожарный  участок находится в с. Микулинцах. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 3 бочек и 1 багра. 

В селе пруд и 3 колодца. 
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с. Сосны (каз.). Число дворов по выкупным актам 100, в на-

стоящее время 175; жителей обоего пола 945, из них мужчин 456, 

женщин 489. 

Разстояние до уездного города 3 версты. До ближайших желез-

нодорожной станции Уладовки 18 верст, почтово-телеграфной 

конторы 3 версты, почтовая земская станция в селе. 

При селе числится всего земли 1589 дес.; в том числе казенной 

460 дес., церковной 59 дес., крестьянской надельной 1070 дес. 

Земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, основанная в 1868 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 181 р. и на пособия 

26 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 24 мальчика и 10 

девочек. 3 окончило курс со свидетельствами. 

Волостное правление. 

Запасной продовольственный капитал достигает суммы 4993 р. 

30 к. 

В селе находится пожарный  участок, к которому принадлежит 

с. Вонячин, отстоящие на 1 версту. Пожарный обоз состоит из 1 

насоса, 6 бочек и 5 багров. 

В селе 1 пруд и 7 колодцев. 

Сосонский сельский банк распространяет свои операции на 

всю волость, так как крестьяне всех сел могут быть участниками 

его. Основного капитала 13005 р., вкладов 8563 р. 19 к.; неупла-

ченных процентов по вкладам 454 р. 31 к., прибылей 2405 р. 07 к. 

Всего 24427 р. 57 к. В ссуде 24427 р.; наличными деньгами 57 к. 

 

с. Яцковцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 51, в на-

стоящее время 117; жителей обоего пола 655, из них мужчин 317, 

женщин 338. 

Разстояние до уездного города 10 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Холоневская 10 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 329 дес. (владельческая принад-

лежит Графу Андрею Холоневскому и показана при с. Пеньковке), 

церковной 37 дес.;  крестьянской надельной 292 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, основанная в 1892 г., помещается в общест-
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венном доме; ежегодно идет на ее содержание 96 р. и на пособия 

14 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 17 мальчиков и 3 

девочки. 

Водная раструсная мельница на 3 постава принадлежит Графу 

А. Холоневскому. 

Общественный магазин, в котором запас хлеба достигает 168 

четв. озимого и 84 четв. ярового. 

Пожарный  участок находится в с. Пеньковке. Пожарный обоз 

состоит из 2 бочек. 

В селе 1 пруд и 7 колодцев.  

 

 

VI. 

ПИЛЯВСКАЯ  ВОЛОСТЬ 
 

Волостное правление находится в м. Пилява. Волость входит в 

районы: Мирового посредника 2 уч., Мирового судьи 2 уч., Су-

дебного следователя 2 уч., сельского врача 2 уч., станового приста-

ва 4 стана; по отбыванию воинской повинности волость отнесена к 

3 призывному участку, находящемуся в м. Старой Синяве. 

В волости по переписи 1897 г. числилось всего населения 

15133, из них мужчин 7526, женщин 7607. По сведениям волост-

ного правления, к концу 1899 г. число наличных душ было  12242, 

в том числе 6069 мужчин, 6173 женщины. 

В пределах волости находится: 1 местечко Пилява, 7 сел и 5 

деревень. 

В пределах волости имеется: 2 Министерских народных учи-

лища, 6 церковно-приходских и 3 школы грамотности. 

В волости числится всей земли 20661 дес., в том числе 10162 

дес. помещичьей, 502 дес. церковной и 9997 дес. крестьянской на-

дельной земли. 

Податей и сборов с крестьян Пилявской волости взимается по 

раскладке: выкупных платежей 16358 р. 31 к., поземельного сбора 

1755 р., страховых платежей 202 р. 5 к., мирского сбора 6587 р. 30 

к. Кроме того, население волости отбывает 21447 рабочих дней на 

натуральные повинности. 
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На содержание волостного правления расходуется 3332 р. 1 к., 

на содержание сельских управлений 1067 р. 6 к., на медицинскую 

часть 430 р.  

 

c. Бабин (вл.). Число дворов по выкупным актам 51, в на-

стоящее время 162; жителей обоего пола 1208, из них мужчин 616, 

женщин 592. 

Разстояние до уездного города 58 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Семок 30 верст, почтово-телеграфной конто-

ры 10 верст, почтовой станции 5 верст. 

При селе числится всего земли 2027 дес., в том числе владель-

ческой 969 дес., принадлежащей Вере Аполоновне Олениной,  цер-

ковной 51 дес.;  крестьянской надельной 1007 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Министерское народ-

ное училище, открытое в 1877 г., помещается в собственном доме; 

ежегодно идет на его содержание 150 р. от казны и 369 р. 10 к. и на 

пособия 45 р. из сумм мирского сбора. В нем обучалось 65 маль-

чиков и 10 девочек, из них 9 окончило курс со свидетельством. 

Водная раструсная мельница на 2 постава принадлежит В. А. 

Олениной. 

В общественном магазине хлебный запас достигает 352 четв. 

озимого и 176 четв. ярового. В ссуде 12 четв. озимого и 6 четв. 

ярового хлеба.  

Пожарный  участок находится в с. Десюровке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса,  4 бочек, 2 багров и 1 лестницы. 

В селе 10 колодцев. Ферма Дубинки. Земля принадлежит В. А. 

Олениной и показана при селе Бабине. 

  

д. Бабинок (вл.). Число дворов по выкупным актам 68, в на-

стоящее время 75; жителей обоего пола 459, из них мужчин 215, 

женщин 244. 

Разстояние до уездного города 58 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 32 версты, почтово-телеграфной 

конторы 12 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При деревне числится всего земли 958 дес., в том числе вла-

дельческой 593 дес., принадлежит Адольфу Адамовичу Яроцкому, 

крестьянской надельной 365 дес. 
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Запас в общественном магазине достигает 134 четв. озимого и 

67 четв. ярового хлеба. 

Пожарный  участок находится в с. Десюровке. Пожарный обоз 

состоит из 4 бочек, 2 багров. 

В деревне 2 колодца.  

 

д. Дашковцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 94, в на-

стоящее время 133; жителей обоего пола 880, из них мужчин 433, 

женщин 447. 

Разстояние до уездного города 50 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Хмельник 31 верста, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При деревне числится всего земли 1271 дес., в том числе вла-

дельческой 633 дес., принадлежащей Ивану Каетановичу Дьяков-

скому, крестьянской надельной 638 дес. 

В селе имеется: Школа грамотности, открытая в 1893 г., по-

мещается в наемном доме; ежегодно идет на его содержание 64 р. 

и на пособия 10 р. из сумм мирского сбора. В нем обучалось 31 

мальчик и 11 девочек, 2 окончило курс со свидетельствами. 

В общественном магазине хлебный запас достигает 238 четв. 

озимого и 119 четв. ярового.  

Пожарный  участок находится в с. Ивановцах. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса,  4 бочек  и 4 багров. 

В деревне 7 колодцев. 

 

c. Десюровка (вл.). Число дворов по выкупным актам 93, в на-

стоящее время 113; жителей обоего пола 763, из них мужчин 379, 

женщин 384. 

Разстояние до уездного города 60 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Семок 34 версты, почтово-телеграфной кон-

торы 5 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всей земли 1063 дес., в том числе владель-

ческой 474 дес., принадлежащей наследникам Станислава Доро-

жинского,  церковной 48 дес.;  крестьянской надельной 541 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1893 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 140 р. из сумм мир-

ского сбора и на пособия 10 р. из того же источника и 6 р. от 
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Епархиального училищного совета. В ней обучалось 49 мальчи-

ков и 17 девочек. 6 окончило курс со свидетельствами. 

В общественном магазине хлебный запас достигает 245 четв. 

озимого и 122 ½  четв. ярового. 

В селе находится пожарный  участок, к которому относятся 

Ильяшевка, Бабин и Бабинок. Разстояние между ними 8 верст. 

Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 6 бочек, 4 багров и 1 лест-

ницы. 

В селе 10 колодцев. 

 

c. Ивановцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 116, в на-

стоящее время 140; жителей обоего пола 842, из них мужчин 426, 

женщин 416. 

Разстояние до уездного города 50 верст. До ближайших желез-

нодорожной станции Семок 26 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 6 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всей земли 1659 дес., из них владельческой 

963 дес., принадлежащей Наталии Глембоцкой,  церковной 88 дес.,  

крестьянской надельной 638 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1864 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 203 р. и на пособия 20 

руб. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 33 мальчика. 5 

окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава, принадлежит Н. 

Глембоцкой. Две лесных завода. 

В общественном магазине хлебный запас достигает 311 четв. 

озимого и 155 ½  четв. ярового. 

В селе находится пожарный  участок, к которому относятся д. 

Дашковцы, с. Тележинцы, д. Уласовка и д. Русановка. Наибольшее 

разстояние между ними 12 верст. Пожарный обоз состоит из 1 на-

соса, 6 бочек, 4 багров и 3 ведер. 

В селе 8 колодцев. 

Натальин хутор. Земля принадлежит Н. Глембоцкой и показана 

при селе Иванковцах. 
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c. Ильяшовка (вл.). Число дворов по выкупным актам 154, в 

настоящее время 173; жителей обоего пола 1192, из них мужчин 

587, женщин 605. 

Разстояние до уездного города 64 версты, до ближайших: 

железнодорожной станции Семок 36 верст, почтово-телеграфной 

конторы 17 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При селе числится всей земли 1706 дес., в том числе владель-

ческой 849 дес., принадлежащей наследникам Станислава Доро-

жинского,  церковной 39 дес.,  крестьянской надельной 818 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1863 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 50 р. и на пособия 5 

руб. 78 к. от Епархиального училищного совета, а из сумм мир-

ского сбора 190 р. на содержание и 20 р. на пособия. В ней обу-

чалось 35 мальчиков и 11 девочек. 4 окончило курс со свидетель-

ствами. 

В общественном магазине хлебный запас достигает 414 четв. 

озимого и 207 четв. ярового. 

Пожарный  участок находится в с. Десюровке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 7 бочек, 9 багров и 1 лестницы. 

В селе 7 колодцев. 

 

д. Карповцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 58, в на-

стоящее время 67; жителей обоего пола 464, из них мужчин 225, 

женщин 239. 

Разстояние до уездного города 60 верст, до ближайших: желез-

нодорожной станции Семок 36 верст, почтово-телеграфной конто-

ры 15 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При деревне числится всего земли 585 дес., в том числе вла-

дельческой 206 дес., принадлежащей наследникам Станислава До-

рожинского,  крестьянской надельной 379 дес. 

В селе имеется: Школа грамотности, открытая в 1873 г.; 

помещается в церковном доме; ежегодно идет на ее содержание 60 

р. и на пособия 10 р. из сумм мирского сбора. 190 р. В ней обу-

чалось 16 мальчиков и 6 девочек. 

В общественном магазине хлебный запас достигает 176 четв. 

озимого и 88 четв. ярового. 



 304 

Пожарный  участок находится в м. Пиляве. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса и 7 бочек. 

В деревне 7 колодцев. 

 

c. Мисюровка (вл.). Число дворов по выкупным актам 113, в 

настоящее время 128; жителей обоего пола 898, из них мужчин 

455, женщин 443. 

Разстояние до уездного города 55 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 24 версты, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всей земли 1568 дес., в том числе владель-

ческой 815 дес., принадлежащей Александру Юлиановичу Погор-

скому (количество церковной земли не показано), крестьянской 

надельной 753 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1864 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 30 р. и на пособия 10 

руб. от Епархиального училищного совета, и из сумм мирского 

сбора 100 р. на содержание и 20 р. на пособия. В ней обучалось 32 

мальчика и 8 девочек. 

Продовольственный капитал достигает 4046 р. 34 к. 

В селе находится пожарный  участок, к которому принадлежит 

д. Ювки, отстосящая на 6 верст. Пожарный обоз состоит из 1 

насоса, 5 бочек, 2 багров и 1 лестницы. 

В селе 6 колодцев. 

 

м. Пилява (вл.). Число дворов по выкупным актам 318, в 

настоящее время 372; жителей обоего пола 2757, из них мужчин 

1324, женщин 1433. Разстояние до уездного города 56 верст. До 

ближайших: железно-дорожной станции Семок 31 верста, почто-

во-телеграфной конторы 12 верст, почтовая земская станция в 

самом местечке. 

При местечке числится всего земли 4837 дес., в том числе вла-

дельческой 1999 дес., принадлежащей Александру Гавриловичу 

Леонтовичу и Петру Викентеевичу Фоке, церковной 122 дес. и 61 

дес., крестьянской надельной 2655 дес. 

В селе имеется: 2 православные церкви, 2 еврейские молит-

венные школы, Министерское народное училище, открытое в 1877 
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г., помещается в собственном доме. Ежегодно идет на его содер-

жание 150 р. от казны, и 331 р. 32 к. и на пособия 45 р. из сумм 

мирского сбора. В нем обучалось 82 мальчика и 8 девочек. 9 

окончило курс с отличием. 

Волостное правление. 

Две водяные раструсные мельницы, на 4 постава каждая, при-

надлежат А. Г. Леонтовичу. 

В общественном магазине хлебный запас достигает 900 четв. 

озимого и 450 четв. ярового. 

Запасной продовольственный капитал 10646 р. 52 к. 

В местечке находится пожарный участок, к которому отно-

сятся д. Карповцы и с. Пилявка. Пожарный обоз состоит из 3 на-

сосов, 14 бочек, 3 багров и 2 ведер. 

В местечке 26 колодцев. 

Пилявский сельский банк обслуживает всю волость, т. к. 

крестьяне всех сел волости могут быть участниками ее. Основного 

капитала 5303 р. 90 к., вкладов 13649 р. 19 к., прибылей 4905 р. 75 

½ к. Всего 23858 р. 84 ½ к. В ссуде 23632, на лицо 226 р. 84 ½ к. 

Старый фольварок. Земля принадлежит А. Г. Леонтовичу и по-

казана при м. Пилява. 

  

c. Пилявка (вл.). Число дворов по выкупным актам 133, в на-

стоящее время 160; жителей обоего пола 1183, из них мужчин 594, 

женщин 589. 

Разстояние до уездного города 61 верста, до ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 36 верст, почтово-телеграфной 

конторы 17 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всей земли 1951 дес., в том числе владель-

ческой 933 дес., принадлежит наследникам Станислава Дорожин-

ского,  церковной 86 дес., крестьянской надельной 932 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1873 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 165 р. и на пособия 20 

из сумм мирского сбора. В ней обучалось 25 мальчиков и 5 дево-

чек. 4 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит на-

следникам С. Дорожинского. 
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В общественном магазине запас достигает 389 четв. озимого и 

149 ½  четв. ярового хлеба. 

Пожарный  участок находится в м. Пиляве. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 6 бочек и 6 багров. 

В селе 11 колодцев. 

 

д. д. Русановка и Уласовка (вл.). Число дворов по выкупным 

актам 163, в настоящее время 88; жителей обоего пола 485, из них 

мужчин 234, женщин 251. 

Разстояние до уездного города 54 версты, до ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 17 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При деревнях числится всей земли 813 дес., в том числе вла-

дельческой 427 дес., принадлежащей Казимиру Карловичу Доро-

жинскому,  крестьянской надельной 386 дес. 

Общественный магазин находится в Тележницах. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит К. К. 

Дорожинскому.  

Пожарный  участок находится в с. Ивановцах. Пожарный обоз 

состоит из 4 бочек и 1 лестницы. 

Имеется 6 колодцев. 

 

c. Тележенцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 157, в 

настоящее время 74; жителей обоего пола 475, из них мужчин 246, 

женщин 229. 

Разстояние до уездного города 55 верст, до ближайших: желез-

нодорожной станции Семок 18 верст, почтово-телеграфной конто-

ры 6 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 867 дес., в том числе владель-

ческой 505 дес., принадлежащей Казимиру Карловичу Дорожин-

скому, церковной 37 дес., крестьянской надельной 325  дес. 

В селе имеется: Православная церковь; одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1861 г.; помещается в собствен-

ном доме; на содержание ее идет ежегодно 40 р. и на пособия 10 

руб. от Епархиального училищного Совета, и из сумм мирского 

сбора 190 р. на содержание и 20 р. на пособия. В ней обучалось 52 

мальчика и 9 девочек. 4 окончило курс со свидетельствами. 
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Общественный магазин один для Тележинец, Русановки и 

Уласовки. В нем хлебный запас достигает 316 четв. озимого и 158 

четв. ярового. В ссуде 9 четв. озимого и 9 четв. ярового. 

Пожарный  участок находится в с. Ивановцах. Пожарный обоз 

состоит из 4 бочек. 

В селе 2 колодца. 

 

д. Ивки (вл.). Число дворов по выкупным актам 93, в насто-

ящее время 125; жителей обоего пола 635, из них мужчин 335, 

женщин 300. 

Разстояние до уездного города 56 версты, до ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 25 верст, почтово-телеграфной 

конторы 6 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При деревне числится всей земли 1356 дес., в том числе вла-

дельческой 675 дес., принадлежащей Эммануилу Юлиановичу По-

горскому и 121 дес. г. Мельнику,  крестьянской надельной 560 де-

сятин. 

В деревне имеется: Школа грамотности, открытая в 1894 г.; 

помещается в собственном доме; ежегодно идет на ее содержание 

50 р. от Епархиального училищного Совета, 100 р. и на пособия 20 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 18 мальчиков и 2 

девочки.  

Продовольственный капитал достигает 2979 р. 42 к. 

Пожарный  участок находится в с. Мисюровке. Пожарный обоз 

состоит из 4 бочек, 2 багров и 1 лестницы. 

В деревне 12 колодцев. 

 

 

VII. 

СТАРО-СИНЯВСКАЯ  ВОЛОСТЬ 
 

Волостное правление находится в м. Старой-Синяве. Волость 

входит в районы: Мирового посредника 2 уч., мировых судей 2 и 4 

уч., судебного следователя 2 уч., сельского врача 2 уч., станового 

пристава 4 стана; по отбыванию воинской повинности волость 

отнесена к третьему призывному участку, находящемуся в Старой 

Синяве. 
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В пределах волости находятся: 1 местечко Старая Синява, 9 

сел и 3 деревни. 

В волости, по переписи 1897 года, числилось всего населения 

13617, из них мужчин 6765, женщин 6852. По сведениям Волост-

ного Правления к концу 1899 г. цифры эти не изменились. 

В волости имеется 2 народных училища, 10 церковно-приход-

ских и 1 школа грамотности. 

В волосте числится всей земли 25133 десятины. В том числе 

13214 дес. помещичьей, 4 дес. казенной, 199 дес. чиншевой, 543 

дес. церковной, 40 дес. крестьянской вненадельной и 11144 на-

дельной крестьянской земли. 

Податей и сборов с крестьян Старо-Синявской волости опре-

делено по раскладке: выкупных платежей 20521 р. 80 к., поземель-

ного сбора 2549 р. 9 к., страховых платежей 547 р. 61 к., мирских 

сборов 7876 р. 2 к. Кроме этого население волости отбывает 22377 

рабочих дней на натуральные повинности. 

Содержание Волостного Правления и другие расходы по во-

лости обходятся 3979 р. 40 к., сельские управления 1405 р. 23 к. и 

медицинская часть 411 р. 

 

д. Адамполь (вл.). Число дворов по выкупным актам 61, в на-

стоящее время 84; жителей обоего пола 636, из них мужчин 332, 

женщин 304. 

Разстояние до уездного города 55 верст, до ближайших: желез-

нодорожной станции Семок 19 верст, почтово-телеграфной конто-

ры 9 верст, почтовой земской станции 9 верст. 

При деревне числится всей земли 861 дес., в том числе вла-

дельческой 395 дес., принадлежащей Анне Станиславовне Остоль-

ской, Юзефе Станиславовне Залеской и Елене Владиславовне Чар-

ковской,  чиншевой 25 дес.,  крестьянской надельной 441 дес. 

В селе имеется: Одноклассная церковно-приходская школа, от-

крытая в 1894 г.; помещается в собственном доме; ежегодно идет 

на ее содержание 90 р. и на пособия 10 руб. из сумм мирского 

сбора. Ее посещали 32 мальчика и 2 девочки. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

160 четв. озимого и 80 четв. ярового хлеба. 

Пожарный  участок находится в с. Паплинцах. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек и 2 багров. 



 309 

В деревне 9 колодцев. 

 

c. Гречана (вл.). Число дворов по выкупным актам 95, в на-

стоящее время 110; жителей обоего пола 804, из них мужчин 419, 

женщин 385. 

Разстояние до уездного города 57 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 24 версты, почтово-телеграфной 

конторы 12 верст, почтовой земской станции 12 верст. 

При селе числится всей земли 1267 ½ дес., в том числе вла-

дельческой 495 дес., принадлежащей Мечиславу Михайловичу 

Тржецкому, чиншевой 64 ½ дес.,  церковной 52 дес.,  крестьянской 

надельной 656 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1890 г.; помещается в собствен-

ном доме; на ее содержание 120 р. и на пособия 10 руб. ассигниру-

ется из сумм мирского сбора 190 р. на содержание и 20 р. на 

пособия. В ней обучалось 35 мальчиков и 4 девочки. 2 окончило 

курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

240 четв. озимого и 120 четв. ярового. 

Пожарный  участок находится в с. Папличинцах. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 5 бочек и 4 багров. 

В селе 13 колодцев. 

 

c. Ильятка (вл.). Число дворов по выкупным актам 78, в на-

стоящее время 93; жителей обоего пола 616, из них мужчин 308, 

женщин 308. 

Разстояние до уездного города 40 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 18 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всей земли 1456 дес., в том числе владель-

ческой 769 дес., принадлежащей Г. Одинцову, 121 дес. Ивану Мар-

ковичу Мельнику, 40 дес. крестьянским товариществам, церков-

ной 42 дес.,  крестьянской надельной 484 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1880 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 80 р., и на пособия 10 
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руб. из сумм мирского сбора. В ней обучается 32 мальчика и 5 

девочек. 2 окончило курс со свидетельствами. 

2 водяных мельницы, каждая на 2 постава, принадлежат Г. 

Шабельскому. 

Продовольственный капитал достигает 2374 р. 71 к.. 

Пожарный  участок находится в с. Новая Синявка. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 2 бочек и 3 багров. 

В селе 7 колодцев. 

 

c. Паплинцы и фольварки Гончариха и Перекора (вл.). Чис-

ло дворов по выкупным актам 187, в настоящее время 247; жите-

лей обоего пола 1813, из них мужчин 917, женщин 901. 

Разстояние до уездного города 53 версты. До ближайших же-

лезнодорожной станции Семок 16 верст, почтово-телеграфной 

конторы 7 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При них числится всей земли 3609 дес., в том числе владель-

ческой 1915 дес., принадлежащей графу Константину Казимирови-

чу Стадницкому, чиншевой 95 ½ дес., церковной 55 дес.,  кресть-

янской надельной 1544 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Министерское народ-

ное училище, открытое в 1874 г.; помещается в собственном доме; 

ежегодно идет на его содержание 250 руб. из сумм мирского 

сбора, и 200 р. и на пособия 26 р. от казны. В нем обучалось 49 

мальчиков и 6 девочек. 7 окончило курс со свидетельствами. 

Винокуренный завод, принадлежащий г. К. Стадницкому. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава, принадлежит ему-

же. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

575 четв. озимого и 287 ½ четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный  участок для Адамполя, Гречаной, 

Чешек и Шпичинец. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 6 бочек и 

6 багров. 

В селе 7 колодцев. 

 

м. Старая Синява с Заставцами (вл.). Число дворов по 

выкупным актам 325, в настоящее время 402; жителей обоего пола 

3076, из них мужчин 1507, женщин 1569. 
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Разстояние до уездного города 46 верст. До ближайшей желез-

нодорожной станции Семок 13 верст, почтово-телеграфная конто-

ра и почтовая земская станция в самом местечке. 

При местечке числится всего земли 6280 дес., принадлежащей 

графу Казимиру Казимировичу Стадницкому, казенной 2 дес., при 

сахарном заводе 30 дес., церковной 104 дес., крестьянской  надель-

ной 2937 десятин. 

В местечке имеется: 2 православных церкви, католическая цер-

ковь, синагога и 3 еврейских молитвенных школы. Министерское 

народное училище (в Заставцах), основанное в 1847 г., помещается 

в собственном доме; ежегодно идет на его содержание 312 р. из 

сумм мирского сбора и от казны  200 р. и на пособия 6 р. В нем 

обучалось 50 мальчиков и 9 девочек. 9 окончило курс со свиде-

тельствами. Школа грамотности, основанная в 1893 г., помещается 

в наемном доме; ежегодно идет на ее содержание 153 р. и на по-

собия 10 р. из суммы мирского сбора. В ней обучалось 47 маль-

чиков и 8 девочек. 

Квартира пристава 4 стана; сельский врач; лечебница на 10 

кроватей, в ней перебывало за год 158 коечных, 5786 амбулатор-

ных больных. 

Волостное правление. 

Сахарно-песочный завод Старо-Синявского Товарищества. 

Вальцовая водяная мельница на 3 стана принадлежит гр. К. К. 

Станицкому. 

3 водяные раструсные мельницы на 5,2 и 2 постава принадле-

жат ему же. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

1117 четв. озимого и 558 ½ четв. ярового хлеба. 

В местечке находится пожарный участок, в состав которого 

входят Юридика и Юзефовка. Пожарный  обоз состоит из 2 насо-

сов, 8 бочек и 1 лестницы.    

В местечке и Заставцах 49 колодцев. 

Старо-Синявский сельский банк обслуживает всю волость, так 

как крестьяне всех сел волости могут быть участниками его. 

Основной капитал 5001 р. 2 к. Вклады 18135 р. Прибыли 6002 р. 81 

к. Всего 29139 р. 4 к. В ссуде 27870 р. На лицо 1269 р. 4 к. 

Хутора Братки и Млынки принадлежат гр. Стадницкому, зем-

ли показаны при Старой Синяве. 
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c. Новая Синявка, часть Борейки (вл.). Число дворов по 

выкупным актам 158, в настоящее время 183; жителей обоего пола 

1241, из них мужчин 611, женщин 630. 

Разстояние до уездного города 30 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 15 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 9 верст, почтовой земской станции 9 верст. 

При селе числится всей земли 2233 дес., в том числе владель-

ческой 1132 дес., принадлежащей Ивану и Ксаверию Борейко, цер-

ковной 38 дес.,  крестьянской надельной 1063 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1864 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 270 р. и на пособия 40 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 64 мальчика и 14 

девочек. 4 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная вальцовая мельница на 3 стана и водяна раструсная 

мельница на 4 постава принадлежит И. и К. Борейко. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

784 четв. озимого и 392 четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок для части Мошинского и 

Платки. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 18 бочек и 8 багров. 

В селе 19 колодцев. 

 

c. Новая Синява часть Мошинского (вл.). Число дворов по 

выкупным актам 123, в настоящее время 142; жителей обоего пола 

948, из них мужчин 465, женщин 483. 

Для разстояний см. часть Борейки.  

При селе числится всей земли 1869 ½ дес., в том числе вла-

дельческой 1006 дес., принадлежащей Рудскому, церковной 36 ½  

дес.,  крестьянской надельной 827 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Винокуренный ратифи-

ровочный завод, принадлежащий Рудскому.   

Продовольственный запас см. часть Борейки. 

 

c. Сиомаки (вл.). Число дворов по выкупным актам 112, в на-

стоящее время 120; жителей обоего пола 752, из них мужчин 365, 

женщин 387. 
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Разстояние до уездного города 43 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 28 верст, почтово-телеграф-

ной конторы 12 верст, почтовой земской станции 12 верст. 

При селе числится всей земли 1146 дес., в том числе владель-

ческой 535 дес., принадлежащей Марии Брониславовне Кузмин-

ской. (Часть, принадлежащая Сциславу Брониславовичу Мержвин-

скому, показана при с. Чехи). Церковной 48 дес., крестьянской на-

дельной 563 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1866 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 100 р., и на пособие 15 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 24 мальчика и 3 де-

вочки. 1 окончил курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

300 четв. озимого и 150 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Щербани. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек, 2 багров. 

В селе 16 колодцев. 

Ферма Глубока. 

 

c. Чешки (вл.). Число дворов по выкупным актам 70, в на-

стоящее время 102; жителей обоего пола 836, из них мужчин 410, 

женщин 426. 

Разстояние до уездного города 44 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семки 7 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всей земли 1475 дес., в том числе владель-

ческой 933 дес., принадлежащей Леониде Глембоцкой, чиншевой 5 

дес., церковной 44 дес., крестьянской надельной 493 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1860 г., помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 60 р. и на пособия 10 р. 

из сумм мирского сбора. В ней обучалось 37 мальчиков и 6 де-

вочки; 1 окончил курс со свидетельством. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

217 четв. озимого и 108 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Паплинцах. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 4 бочек, 3 багров. 
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В селе 8 колодцев. 

 

c. Спичинцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 138, в 

настоящее время 193; жителей обоего пола 1179, из них мужчин 

573, женщин 606. 

Разстояние до уездного города 50 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семки 5 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всей земли 2117 дес., в том числе владель-

ческой 1016 дес., принадлежащей Юлии Иософовне Тржецяк,  

церковной 57 дес., крестьянской надельной 1044 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1865 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 120 р., и на пособия 15 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 48 мальчиков и 9 де-

вочек; из них 3 окончило курс со свидетельствами. 

Винокуренный завод принадлежит Ю. Тржецяк. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит ей-

же. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

391 четв. озимого и 195 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Паплинцах. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек и 3 багров. 

В селе 11 колодцев. 

 

c. Чехи (вл.). Число дворов по выкупным актам 60, в насто-

ящее время 72; жителей обоего пола 538, из них мужчин 278, 

женщин 260. 

Разстояние до уездного города 40 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 19 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всей земли 1128 ½ дес., в том числе вла-

дельческой 703 дес. наследников Сцислава Брониславовича Мерж-

винского, чиншевой 9 дес., церковной 29 ½ дес., крестьянской на-

дельной 387 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1890 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 50 р., и на пособие 10 
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р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 27 мальчиков и 6 де-

вочек. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

166 четв. озимого и 83 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Щербани. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек, 2 багров. 

В селе 15 колодцев. 

Хутор принадлежит наследникам С. Б. Мержвинского, земля 

показана при с. Чехи. 

 

c. Щербани (вл.). Число дворов по выкупным актам 66, в на-

стоящее время 70; жителей обоего пола 528, из них мужчин 252, 

женщин 278. 

Разстояние до уездного города 38 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 21 верста, почтово-телеграфной 

конторы 7 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При селе числится всей земли 1172 дес., в том числе владель-

ческой 757 дес., принадлежащей Эммануилу Юлиановичу Погор-

скому, церковной 36 дес., крестьянской надельной 380 дес. 

В селе имеется: Православная церковь, одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1886 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 50 р., и на пособия 10 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 20 мальчиков и 3 де-

вочки.  

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

167 четв. озимого и 83 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в Чехове и Сиомаках. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 3 бочек и 3 багров. 

В селе 11 колодцев. 

 

д. Юзефовка (вл.). Число дворов по выкупным актам 29, в на-

стоящее время 42; жителей обоего пола 343, из них мужчин 179, 

женщин 164. 

Разстояние до уездного города 44 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 6 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При деревне числится всей земли 386 дес. (владельческая 

принадлежит баронессе Марии Васильевне Мейендорф и Елене 
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Васильевне Горич и показана при с. Комаровцах). 191 дес. Рудз-

кому, крестьянской надельной 195 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1892 г.; находится в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 50 р. и на пособия 10 р. 

из сумм мирского сбора. В ней обучалось 21 мальчик и 1 девочка.  

Пожарный участок находится в м. Старая Синява. Пожарного 

обоза нет 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

88 четв. озимого и 44 четв. ярового хлеба. 

 

д. Юридика С. Синявкая (вл.). Число дворов по выкупным 

актам 24, в настоящее время 26; жителей обоего пола 300, из них 

мужчин 149, женщин 151. 

Разстояние до уездного города 45 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семки 13 верст, почтово-телеграфной 

конторы ½ версты, почтовой земской станции ½ версты. 

При деревне числится всего земли 132 дес., в том числе казен-

ной 2 дес., крестьянской надельной 130 дес. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

70 четв. озимого и 37 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в м. Старая Синява.  

Пожарного обоза нет. 

В деревне 13 колодцев. 

  

  

VIII. 

ТЕРЕШПОЛЬСКАЯ  ВОЛОСТЬ 
 

Волостное правление находится в с. Терешполь. Волость вхо-

дит в районы: Мирового посредника 2 уч., мирового судьи 4 уч., 

судебного следователя 2 уч., сельского врача 2 уч., станового 

пристава 3 стана; по отбыванию воинской повинности волость 

отнесена к третьему призывному участку, находящемуся в м. Ста-

рой-Синяве. 

В пределах волости находятся: 1 город Сальница, 11 сел и 8 

деревень. 
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В волости, по переписи 1897 г. числилось всего населения 

22227, из них мужчин 11191, женщин 11036. По сведениям Во-

лостного Правления, к концу 1899 г. состояло налицо 16248 душ, 

из них 8088 мужчин и 8160 женщин. 

В волости имеются 3 одноклассных народных училища, 9 

церковно-приходских школ и 7 школ грамотности. 

В пределах волости числится всей земли 2811 ½ десятины. В 

том числе 10853 земли помещичьей, 1733 принадлежещей Сальни-

це, 647 дес. казенной, 173 дес. чиншевой и 14450 крестьянской 

надельной земли. 

Податей и сборов взымается по раскладке с крестьян Тереш-

польской волости: выкупных платежей 22930 р. 88 к., поземель-

ного сбора 3188 р. 47 к., страховых платежей 679 р. 08 к., мирского 

сбора 12541 р. 23 к. Кроме того население волости отбывает 8075 

рабочих дней и натуральные повинности. 

Содержание Волостного Правления и другие расходы по 

волости обходятся 3668 р. 08 к. (в том числе 429 р. 63 к. ассигнует-

ся на медицинскую часть), на сельское управление 6962 р. 96 к. 

Характерной чертой Терешпольской волости является обилие 

хуторов, до шестнадцати, распределенных между мелкими вла-

дельцами. 

 

c. Березовка (вл.). Число дворов по выкупным актам 123, в на-

стоящее время 156; жителей обоего пола 1081, из них мужчин 572, 

женщин 509. 

Разстояние до уездного города 55 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 27 верст, почтово-телеграфной 

конторы 20 верст, почтовой земской станции 12 верст. 

При селе числится всей земли 2362 дес., в том числе владель-

ческой, принадлежащей А. И. Сикорской 430 дес., Ю. И. Рома-

новой 105 дес., М. П. Кошубскому 106 дес., А. М. Барановскому 67 

дес., наследникам М. Барановского 183 дес., у отдельных крестьян 

58 дес, церковной 45 дес., крестьянской надельной 849 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1877 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 40 р. из средств 

Епархиального училищного Совета и 137 р. из сумм мирского 

сбора и на пособия 10 р. из Епархиальных и 28 из мирских сумм. В 
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ней обучалось 46 мальчиков и 4 девочки. 2 окончило курс со сви-

детельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

284 четв. озимого и 142 четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок для Севериновки, Ма-

зепинец, Игнатовки и Бичевой. Пожарный обоз состоит из 1 на-

соса, 5 бочек, 3 багров, 1 лестницы и 2 ведр. 

В селе 13 колодцев. 

 

с. Бычева (вл.). Число дворов по выкупным актам 165, в на-

стоящее время 243; жителей  обоего пола 1434, из них мужчин 719, 

женщин 715. 

Разстояние до уездного города 58 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 20 верст, почтово-телеграфной 

конторы 18 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 1973 дес., в том числе владель-

ческой, принадлежащей Ивану Самсоновичу Мищенко, церковной 

39 дес., крестьянской надельной 888 десятин. Земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь, одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1877 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 55 р. из средств 

Епархиального училищного Совета и 153 р. из сумм мирского 

сбора, и на пособия 26 р. 31 к. из Епархиальных и 25 р. из мирских 

сумм. В ней обучалось 74 мальчика и 16 девочек. 4 окончило курс 

со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит И. С. 

Мищенко.  

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

367 четв. озимого и 183 ½  четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок в с. Березовке. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 6 бочек, 3 багров, 1 лестницы и 2 ведр. 

В селе 19 колодцев. 

  

с. Войтовцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 98, в на-

стоящее время 131; жителей  обоего пола 630, из них мужчин 320, 

женщин 310. 
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Разстояние до уездного города 39 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок ½ версты, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 1849 ½ дес., в том числе вла-

дельческой, принадлежащей наследникам графа Владимира Ва-

сильевича Левашова, 130 д. при свеклосахарном и рафинадовом 

заводе, чиншевой 36 ½ д., церковной 45 дес., крестьянской надель-

ной 888 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1895 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 20 р. из средств Епар-

хиального училищного Совета и 121 р. из сумм мирского сбора, и 

на пособия 16 р. из Епархиальных и 20 р. из мирских сумм. В ней 

обучалось 17 мальчиков и 7 девочек. 

Левашево-Войтовецкий свекло-сахарный и рафинадный завод. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

191 четв. озимого и 95 ½  четв. ярового хлеба при капитале в 1978 

р. 81 к. 

Пожарный участок находится в с. Качановке. Пожарный обоз 

состоит из 5 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 17 

колодцев. 

При селе находится станция Семки Калиновской ветви Перво-

го Общества Подъездных Путей. 

 

д. Зофиполь (вл.). Число дворов по выкупным актам 56, в на-

стоящее время 74; жителей  обоего пола 362, из них мужчин 187, 

женщин 175. 

Разстояние до уездного города 49 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 12 верст, почтово-телеграфной 

конторы 17 верст, почтовой земской станции 1 ½ версты. 

При деревне числится всего земли 527 дес., в том числе вла-

дельческой 295, принадлежащей Эразму Николаевичу Креминско-

му, крестьянской надельной 232 десятин. 

В деревне имеется: Общественный магазин, в котором  продо-

вольственный запас в общественном магазине достигает 136 четв. 

оз. и 68 четв. яр. хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Терешполе. Пожарный обоз 

состоит из 4 бочек, 3 багров. В селе 16 колодцев. 
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д. Игнатовка (каз.). Число дворов по выкупным актам 104, в 

настоящее время 153; жителей  обоего пола 796, из них мужчин 

386, женщин 410. 

Разстояние до уездного города 55 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 18 верст, почтово-телеграфной 

конторы 11 верст, почтовой земской станции 3 версты. 

При деревни числится всего земли 1757 дес., в том числе вла-

дельческой, принадлежащей Ивану Августовичу Мазараки, пока-

зана при м. Уланове, а 1120 дес. с хутором Одай принадлежит 

наследникам графа И. А. Моркова, чиншевой 1 д., крестьянской 

надельной 636 десятин. 

В деревне имеется: Школа грамотности, открытая в 1865 г.; 

помещается в собственном доме; ежегодно идет на ее содержание 

30 р. из средств Епархиального училищного совета и 165 р. из 

сумм мирского сбора и на пособия 15 р. из епархиальных и 20 р. из 

мирских сумм. В ней обучалось 40 мальчиков и 3 девочки. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

227 четв. озимого и 113 ½  четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Березовке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 4 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 

17 колодцев. 

 

с. Качановка (вл.). Число дворов по выкупным актам 219, в 

настоящее время 278; жителей  обоего пола 1413, из них мужчин 

675, женщин 738. 

Разстояние до уездного города 40 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 2 версты, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 2696 ½ дес., в том числе вла-

дельческой 1094 д., принадлежащей наследникам графа Владими-

ра Васильевича Левашова, чиншевой 14 ½ д., церковной 114 дес., 

крестьянской надельной 1474 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Министерское народ-

ное училище и школа грамотности, открытые в 1887 г.; помеща-

ются в собственных домах; ежегодно идет на содержание их 226 р. 

от казны, 105 из средств Епархиального училищного совета и 548 

р. 91 к. из мирских сумм, 258 р. из других источников. В училище 
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обучалось 82 мальчика и 16 девочек (13 окончило курс со 

свидетельствами), а в школе 22 мальчика и 28 девочек. 

Водяная растурсная мельница, на 3 постава, принадлежит 

наследникам графа В. В. Левашова. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

436 четв. озимого, 218  четв. ярового хлеба при капитале 3697 р. 50 

к. 

В селе находится пожарный участок для Войтовцев, Семок, 

Кумановец и Крупина. Пожарный обоз состоит из 6 бочек, 2 баг-

ров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 15 колодцев. 

 

д. Крупин (вл.). Число дворов по выкупным актам 54, в на-

стоящее время 58; жителей  обоего пола 350, из них мужчин 171, 

женщин 179. 

Разстояние до уездного города 40 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 7 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 649 дес., в том числе владель-

ческой, принадлежащей наследникам Климентия Стратоновича 

Гдовского, крестьянской надельной 291 десятин. Земли разверста-

ны. 

В деревне имеется: Школа грамотности, открытая в 1893 г.; 

помещается в собственном доме; ежегодно идет на ее содержание 

15 р. из средств Епархиального училищного совета и 57 р. из сумм 

мирского сбора, и на пособия 10 р. из мирских сумм. В ней обу-

чалось 16 мальчиков и 7 девочек. 

Водяная раструсная мельница, на 3 постава, принадлежит К. С. 

Гдовскому. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

133 четв. озимого и 66 ½  четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Качановке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 4 бочек, 3 багров, 1 лестницы, 2 ведр. В селе 

11 колодцев. 

 

с. Кумановцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 185, в 

настоящее время 260; жителей  обоего пола 1342, из них мужчин 

672, женщин 670. 



 322 

Разстояние до уездного города 35 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 7 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 9 верст, почтовой земской станции 9 верст. 

При селе числится всего земли 1717 дес., в том числе владель-

ческой 805 дес., принадлежащей Николаю Кумановскому, церков-

ной 47 дес., крестьянской надельной 865 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Католический костел. 

Одноклассная церковно-приходская школа, открытая в 1875 г.; 

помещается в собственном доме; ежегодно идет на ее содержание 

20 р. из средств Епархиального училищного совета и 129 р. из 

сумм мирского сбора и на пособия 28 р. из епархиальных и 25 р. из 

мирских сумм. В ней обучалось 36 мальчиков и 6 девочек. 3 

окончили курс со льготными свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 3 постава принадлежит М. 

Кумановскому. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

420 четв. озимого и 210 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Качановке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 6 бочек, 4 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 

20 колодцев. 

  

с. Мазепинцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 58, в 

настоящее время 80; жителей  обоего пола 461, из них мужчин 227, 

женщин 234. 

Разстояние до уездного города 55 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 15 верст, почтово-телеграфной 

конторы 16 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 384 дес. (владельческая принад-

лежит наследникам графа Ираклия Аркадьевича Моркова и пока-

зана при д. Игнатьевке), чиншевой 6 дес., церковной 45 дес., 

крестьянской надельной 333 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1865 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 25 р. из средств Епар-

хиального училищного совета и 129 р. из сумм мирского сбора, и 

на пособия 10 р. из епархиальных и 15 р. из мирских сумм. В ней 

обучалось 36 мальчиков; 2 получили свидетельства. 
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Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

97 четв. озимого и 48 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Березовке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 5 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 

14 колодцев. 

 

д. Марияновка (вл.). Число дворов по выкупным актам 75, в 

настоящее время 116; жителей  обоего пола 461, из них мужчин 

344, женщин 327. 

Разстояние до уездного города 50 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 12 верст, почтово-телеграфной 

конторы 18 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При деревне числится всего земли 2176 дес., в том числе вла-

дельческой 849 дес., принадлежащей Андрею и Митрофану Охри-

мовичам, казенной 504 дес., у отдельных крестьян 53, крестьян-

ской надельной 770 десятин. 

В селе имеется: Одноклассная церковно-приходская школа, 

открытая в 1864 г.; помещается в собственном доме; ежегодно 

идет на ее содержание 60 р. из средств Епархиального училищного 

совета и 116 р. из сумм мирского сбора, и на пособия 10 р. из 

епархиальных и 15 р. из мирских сумм. В ней обучалось 31 маль-

чик и 3 девочки; 2 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

197 четв. озимого и 98 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Торчине. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 5 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 

13 колодцев. 

Ожаровская степь, урочище, при нем 309 дес. земли, из кото-

рых 193 принадлежат Каминскому и 116 дес. Шумскому. 

 

д. Севериновка (вл.). Число дворов по выкупным актам 37, в 

настоящее время 44; жителей  обоего пола 301, из них мужчин 142, 

женщин 159. 

Разстояние до уездного города 60 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 30 верст, почтово-телеграфной 

конторы 26 верст, почтовой земской станции 18 верст. 

При деревне числится всего земли 371 дес., в том числе вла-

дельческой 234 дес., принадлежащей Павлу Аполлоновичу Балиц-
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кому, у отдельных крестьян 5 дес., крестьянской надельной 132 

десятин. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

81 четв. озимого и 40 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Березовке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек, 2 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 

9 колодцев. 

 

с. Семки (вл.). Число дворов по выкупным актам 80, в насто-

ящее время 114; жителей  обоего пола 564, из них мужчин 301, 

женщин 263. 

Разстояние до уездного города 43 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 3 версты, почтово-телеграфной 

конторы 13 верст, почтовой земской станции 3 версты. 

При селе числится всего земли 670 дес. (владельческая принад-

лежит наследникам графа Владимира Васильевича Левашова и 

показана при с. Качановке), чиншевой 45 дес., церковной 60 дес., 

крестьянской надельной 565 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Школа грамотности, 

открытая в 1887 г.; помещается в наемном доме; ежегодно идет на 

ее содержание 30 р. из средств Епархиального училищного совета 

и 60 р. и на пособия 20 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 

30 мальчиков и 4 девочки. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

135 четв. озимого и 67 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Качановке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 6 бочек, 3 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 

13 колодцев. 

 

с. Мазепинцы (каз.). Число дворов по выкупным актам 222, в 

настоящее время 291; жителей  обоего пола 1652, из них мужчин 

797, женщин 855. 

Разстояние до уездного города 45 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 14 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всего земли 1968 дес., в том числе казен-

ной 83 дес., церковной 53 дес., крестьянской надельной 1832 де-

сятин. 
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В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1864 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 35 р. из средств Епар-

хиального училищного совета и 67 р. из сумм мирского сбора, и на 

пособия 20 р. из епархиальных и 15 р. из мирских сумм. В ней 

обучалось 12 мальчиков и 7 девочек. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

467 четв. озимого и 233 четв. ярового хлеба, при капитале в 5670 р. 

43 к. 

Пожарный участок находится в с. Торчине. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 6 бочек, 4 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 

26 колодцев. 

 

д. Сулковка (каз.). Число дворов по выкупным актам 133, в 

настоящее время 191; жителей  обоего пола 1137, из них мужчин 

589, женщин 548. 

Разстояние до уездного города 45 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 10 верст, почтово-телеграфной 

конторы 12 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При деревне числится всего крестьянской надельной земли 

1253 десятины. 

В селе имеется: Школа грамотности, открытая в 1895 г.; на-

ходится в собственном здании; на ее содержание идет ежегодно 

125 р. из сумм мирского сбора и на пособия 8 р. 35 к. В ней обу-

чалось 51 мальчик и 30 девочек. 5 окончили курс со свидетель-

ствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

289 четв. озимого и 144 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Торчине. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 6 бочек, 3 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 

14 колодцев. 

 

с. Терешполь и Антоновка (вл.). Число дворов по выкупным 

актам 165, в настоящее время 214; жителей  обоего пола 1145, из 

них мужчин 555, женщин 590. 

Разстояние до уездного города 48 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 10 верст, почтово-телеграфной 

конторы 18 верст, почтово-земская станция в самом селе. 
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При селе числится всего земли 2514 дес., в том числе владель-

ческой 547 дес., наследников гр. В. В. Левашова, 101 дес. А. Лоев-

ского, 134 дес. С. П. Волчанского, 60 дес. Д. Высоцкого, мелким 

владельцам принадлежат 414 дес., отдельным крестьянам 189, чин-

шевой 12 дес., церковной 62 ½ дес., крестьянской надельной 995 

десятин. 

В селе имеется: Православная церковь, Католическая каплица, 

Министерское народное училище и 2 школы грамотности, откры-

тые в 1894 г., помещаются в 2 собственных домах. 

Ежегодно идет на содержание всех трех школ из суммы мир-

ского сбора 471 р. 40 к., от Епархиального Училищного Совета 175 

р. и от казны 226 р. На учебные пособия поступает 220 р. из сумм 

мирского сбора и 226 р. 20 к. из других источников. В 3 школах 

обучалось 69 мальчиков и 30 девочек. 10 окончило курс со свиде-

тельствами. 

Волостное правление. В общественном магазине хлебный за-

пас достигает 364 четв. озимого и 182 четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок, к которому относятся с. 

Цымбалевка, Зофиполь и Яблуновка. Пожарный обоз состоит из 2 

насосов, 16 бочек, 4 багров, 2 лестниц и 2 ведер.  

В селе 31 колодец. 

Терешпольский сельский банк обслуживает всю волость, т. к. 

крестьяне всех сел волости могут быть участниками его. Основной 

капитал 15184 р. 39 к. Вклады 26555 р. 90 к. Прибыли 15863 р. 52 

к. Всего 57603 р. 81 к. В ссуде 51704 р. 

При Антоновке 105 дес. земли принадлежат Роману и Марии 

Касьяновне Мятеш. 

  

с. Торчин (каз.). Число дворов по выкупным актам 124, в 

настоящее время 186; жителей  обоего пола 1074, из них мужчин 

525, женщин 549. 

Разстояние до уездного города 45 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 8 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 12 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При селе числится всего земли 1304 дес., в том числе казен-

ной 60 дес., церковной 130 дес., крестьянской надельной 1114 

десятин. 
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В селе имеется: Православная церковь. Министерское народ-

ное училище, открытое в 1875 г.; находится в собственном доме; 

ежегодно идет на его содержание 225 р. от казны и 440 р. 50 к. из 

сумм мирского сбора, и на пособия 260 р. 20 к. от казны и 200 р. из 

сумм мирского сбора. В нем обучалось 80 мальчиков и 20 девочек. 

25 окончило  курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит 

Министерству Государственных имуществ. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

224 четв. озимого и 112 четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок для Скаржинец, Мариа-

новки и Сулковки. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 6 бочек, 2 

багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 21 колодец. 

 

с. Цымбаловка (вл.). Число дворов по выкупным актам 169, в 

настоящее время 253; жителей  обоего пола 1318, из них мужчин 

633, женщин 685. 

Разстояние до уездного города 57 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 17 верст, почтово-телеграфной 

конторы 14 верст, почтовой земской станции 4 версты. 

При селе числится всего земли 2185 ½ дес., в том числе вла-

дельческой 933 дес., принадлежащей наследникам Камилия Сци-

пио-дель-Кампо, чиншевой 40 дес., церковной 67 ½ дес., кресть-

янской надельной 1145 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1877 г.; помещается в собствен-

ном доме; ежегодно идет на ее содержание 180 р. из сумм мир-

ского сбора и 65 р. от Епархиального училищного совета, на 

пособия 18 р. из епархиальных и 30 р. из мирских сумм. В ней 

обучалось 62 мальчика и 8 девочек; 5 получило свидетельства об 

окончании курса. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

367 четв. озимого и 183 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Терешполе. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 8 бочек, 5 багров, 2 лестниц. В селе 19 колод-

цев. 

Ожаровская степь, урочище, при нем 309 дес. земли, из кото-

рых 193 принадлежат Каминскому и 116 дес. Шумскому. 
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д. Яблуновка (вл.). Число дворов по выкупным актам 833, в 

настоящее время 128; жителей  обоего пола 517, из них мужчин 

273, женщин 244. 

Разстояние до уездного города 53 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семки 14 верст, почтово-телеграфной 

конторы 16 верст, почтовой земской станции 12 верст. 

При деревне числится всего земли 822 дес., в том числе вла-

дельческой 303, принадлежащей Периклу Федоровичу Родокона-

ки, чиншевой 18 дес, крестьянской надельной 501 дес. 

В деревне имеется: Школа грамотности, открытая в 1896 г.; на-

ходится в собственном здании; ежегодно идет на ее содержание 30 

р. из средств Епархиального училищного совета и 106 р. и на посо-

бия 20 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 28 мальчиков и 

2 девочки.  

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

159 четв. озимого и 79 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Терешполе. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 5 бочек, 3 багров, 1 лестницы и 2 ведр. В селе 

11 колодцев. 

 

 

IX. 

УЛАНОВСКАЯ  ВОЛОСТЬ 
 

Волостное правление находится в м. Уланове. Волость входит 

в районы: Мирового посредника 2 уч., мирового судьи 4 уч, су-

дебного следователя 2 уч., сельского врача 2 уч., станового прис-

тава 3 сана; по отбыванию воинской повинности волость отнесена 

к третьему призывному участку, находящемуся в м. Старой-Синя-

ве. 

В предлах области находятся: 1 местечко Уланов, 15 сел, 5 де-

ревень. 

В волости по переписи 1897 г. числилось всего населения 

18190, из них мужчин 9114, женщин 9076. По сведениям Волост-

ного Правления, к концу 1899 г. число это не изменилось. 

В волости имеются 1 народное училище, 17 церковно-при-

ходских школ и 2 школы грамотности. 
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В пределах волости числится всей земли 29890 десятин. В том 

числе 13861 дес. помещичьей, 248 дес. чиншевой, 810 дес. цер-

ковной, 264 дес. крестьянской не надельной и 14706 десятин 

крестьянской надельной земли. 

Податей и сборов с крестьян Улановской волости взимается по 

раскладке: выкупных платежей 25392 р. 84 к., поземельного сбора 

3433 р. 50 к., страховых платежей 989 р. 41 к., мирских сборов 

12610 р. 30 к. Кроме того население волости отбывает 30541 ра-

бочий день на натуральные повинности. 

Содержание Волостного Правления и другие расходы по во-

лости (в том числе на народное образование и медицинскую часть) 

обходится 7635 р. 52 к., сельские управления 1568 р. 

 

с. Белый Рукав (вл.). Число дворов по выкупным актам 104, в 

настоящее время 126; жителей  обоего пола 984, из них мужчин 

484, женщин 500. 

Разстояние до уездного города 38 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 12 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 2053 дес., в том числе владель-

ческой 551 дес., принадлежащей Игнатию Васильевичу и Вацлаву 

Васильевичу Лыховским, 191 дес. Казимире Гаспаровне Васютин-

ской, 241 дес. Аницете Каетановне Хойнацкой, 114 дес. Владисла-

ву Леоновичу Сумовскому и 97 дес. Юлиану Петровичу Шелепин-

скому, у крестьянских товариств 43 дес., чиншевой 16 дес., цер-

ковной 50 дес., крестьянской надельной 755 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1869 г., помещается в  общест-

венном доме; ежегодно идет на содержание 25 р. из средств Епар-

хиального училищного совета, и 119 р. и на пособия 15 р. из сумм 

мирского сбора. В ней обучается 36 мальчиков и 8 девочек. 2 окон-

чило курс со свидетельствами. 

Две раструсные водяные мельницы, на 2 постава каждая 

принадлежат И. и В. Лиховским и А. Хойнацкой. 

Продовольственный капитал достигает 3793 р. 88 к. 

Пожарный участок находится в селе Сиомаках. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 4 бочек, 1 багра. В селе 19 колодцев. 
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д. Воробиевка (вл.). Число дворов по выкупным актам 47, в 

настоящее время 73; жителей  обоего пола 633, из них мужчин 325, 

женщин 308. 

Разстояние до уездного города 50 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 17 верст, почтово-телеграфной 

конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При деревне числится всего земли 490 дес. (владельческая, 

принадлежащая Ивану Августовичу Мазараки, показана при с. 

Рыбчинцах), церковной 42 дес., крестьянской надельной 448 деся-

тин. 

В деревне имеется: Винокуренный завод, принадлежащий И. 

Мазараки. 

Продовольственный капитал показан при с. Рыбчинцах. 

Пожарный обоз показан при с. Рыбчинцы. В селе 15 колодцев. 

 

с. Воронинцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 133, в 

настоящее время 151; жителей  обоего пола 1313, из них мужчин 

628, женщин 685. 

Разстояние до уездного города 45 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 18 верст, почтово-телеграфной 

конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При селе числится всего земли 1891 дес., в том числе вла-

дельческой 704 дес., принадлежащей Константину Константинови-

чу Киорниге, церковной 58 дес., крестьянской надельной 1129 

десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1867 г.; помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 135 р., и на пособие 

15 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 44 мальчика и 6 

девочек; 4 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница, на 3 постава принадлежит К. 

Киоррингу. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

442 четв. озимого и 221 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в м. Уланове. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса и 4 бочек. В селе 13 колодцев. 
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с. Зозулинцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 61, в 

настоящее время 70; жителей  обоего пола 614, из них мужчин 314, 

женщин 300. 

Разстояние до уездного города 41 верста. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 11 верст, почтово-телеграфной 

конторы 6 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 879 ½ дес., в том числе вла-

дельческой 191 дес., принадлежащей наследникам Каленика Тар-

новского, 95 дес. С. Мышковскому и 95 дес. А. Мышковскому, у 

отдельных крестьян 16 дес., чиншевой ½ дес., церковной 26 дес., 

крестьянской надельной 456 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1868 г.; помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 30 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 80 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 42 мальчика и 7 девочек; 2 окончило курс со 

свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

144 четв. озимого и 72 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Сиомаках. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса и 3 бочек. В селе 11 колодцев. 

 

с. Лепятин (вл.). Число дворов по выкупным актам 73, в нас-

тоящее время 75; жителей  обоего пола 950, из них мужчин 469, 

женщин 481. 

Разстояние до уездного города 55 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 25 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всего земли 1440 дес., в том числе вла-

дельческой 688 дес., принадлежащей Рудольфу Сигизмундовичу, 

Августу Сигизмундовичу и Людвике Сигизмундовне Ольшевским, 

у отдельных крестьян 6 дес., чиншевой 33 дес., церковной 36 дес., 

крестьянской надельной 677 десятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1869 г.; помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 100 р., и на пособие 

12 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 26 мальчиков и 7 

девочек; 1 окончил курс со свидетельством. 
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Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

231 четв. озимого и 115 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Петриковцах. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 3 бочек и 2 багров. В селе 17 колодцев. 

 

с. Маркуши (вл.). Число дворов по выкупным актам 121, в 

настоящее время 130; жителей  обоего пола 1331, из них мужчин 

592, женщин 539. 

Разстояние до уездного города 56 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 16 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 2492 дес., в том числе вла-

дельческой 1341 дес., принадлежащей Юзефе Шимановской, чин-

шевой 40 дес., церковной 42 дес., крестьянской надельной 1069 де-

сятин. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1865 г.; помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 160 р., и на пособие 

10 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 78 мальчиков и 14 

девочек; 6 окончило курс со свидетельствами. 

2 водяные раструсные мельницы, на 3 постава принадлежит 

Ю. Шимановской. 

Продовольственный капитал достигает 4343 р. 18 к. 

В селе находится пожарный участок для Мытинец, Рыбчинец и 

Воробиевки. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 5 бочек и 2 

багров. В селе 23 колодца. 

 

д. Морозовка (вл.). Число дворов по выкупным актам 63, в 

настоящее время 80; жителей  обоего пола 613, из них мужчин 309, 

женщин 304. 

Разстояние до уездного города 50 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 20 верст, почтово-телеграфной 

конторы 2 версты, почтовой земской станции 2 версты. 

При деревне числится всего земли 1205 дес., в том числе вла-

дельческой 580 дес., принадлежащей Вацлаву Мазараки, крестьян-

ской надельной 625 дес. 

В селе имеется: Школа грамотности, открытая в 1869 г.; поме-

щается в общественном доме. Ежегодно идет на ее содержание 102 
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р., и на пособие 10 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 30 

мальчиков и 6 девочек; 2 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит В. 

Мазараки. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

171 четв. озимого и 86 ½  четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в м. Уланове. Пожарный обоз 

состоит из 3 бочек. В селе 9 колодцев. 

 

с. Мытинцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 69, в 

настоящее время 99; жителей  обоего пола 781, из них мужчин 404, 

женщин 377. 

Разстояние до уездного города 58 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Семок 7 верст, почтово-телеграфной кон-

торы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 1437 дес., в том числе вла-

дельческой 713 дес., принадлежащей Юлии Иосифовне Тржецяк, 

церковной 45 дес., крестьянской надельной 679 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1865 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 40 р. из средств 

Епархиального училищного совета, 125 р. и на пособие 12 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучается 41 мальчик и 61 девочек. 4 

окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

215 четв. озимого и 107 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Маркуши. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 5 бочек и 3 багров. В селе 28 колодцев. 

 

с. Петриковцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 113, в 

настоящее время 121; жителей  обоего пола 1459, из них мужчин 

720, женщин 739. 

Разстояние до уездного города 58 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 28 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 2059 дес., в том числе вла-

дельческой 836 дес., принадлежащей Костянтину Костянтиновичу 
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Кноррингу, чиншевой 86 дес., церковной 42 дес., крестьянской на-

дельной 1095 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1872 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 230 р., и на пособие 

15 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 56 мальчиков и 8 

девочек; 2 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

342 четв. озимого и 171 четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок для Тарасок, Чепелей, 

Подорожной, Смелы, Чесновки и Липятина. Пожарный обоз сос-

тоит из 1 насоса, 6 бочек и 2 багров. В селе 16 колодцев. 

 

с. Погурцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 112, в 

настоящее время 118; жителей  обоего пола 1135, из них мужчин 

552, женщин 583. 

Разстояние до уездного города 48 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 20 верст, почтово-телеграфной 

конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При селе числится всего земли 1850 дес., в том числе вла-

дельческой 239 дес. Станислава Эрамовича Обедзинского, 219 д. 

Франца Эразмовича Обедзинского, 225 дес. Даниила Эразмовича 

Обедзинского, 147 д. в общем владении, 61 дес. Марии Митрошев-

ской, церковной 59 дес., крестьянской надельной 909 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1865 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 173 р., и на пособие 

15 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 42 мальчика и 7 

девочек; 2 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 3 постава принадлежит Б. 

Обедзинскому. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

352 четв. озимого и 176 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в м. Уланове. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса  5 бочек. В селе 11 колодцев. 
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с. Подорожна (вл.). Число дворов по выкупным актам 70, в 

настоящее время 109; жителей  обоего пола 821, из них мужчин 

428, женщин 393. 

Разстояние до уездного города 60 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 31 верст, почтово-телеграфной 

конторы 13 верст, почтовой земской станции 13 верст. 

При селе числится всего земли 1064 дес., в том числе вла-

дельческой 417 дес., принадлежащей Мечеславу Михаиловичу 

Тржецяк, церковной 10 дес., у крестьянских товариществ 93 дес., 

чиншевой 12 дес., крестьянской надельной 512 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1870 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 142 р., и на пособие 

15 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 44 мальчика и 9 

девочек. 4 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

228 четв. озимого и 114 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Петриковцах. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса, 6 бочек и 2 багров. В селе 18 колодцев. 

 

с. Пустовойты (вл.). Число дворов по выкупным актам 51, в 

настоящее время 81; жителей  обоего пола 686, из них мужчин 342, 

женщин 344. 

Разстояние до уездного города 41 верста. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 9 верст, почтово-телеграфной 

конторы 6 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 1054 дес., в том числе вла-

дельческой: 239 дес. Петра Антоновича Трублаевича, 61 дес. Фр. 

Растроповича, 161 дес. наследников Каленика Тарновсого, четы-

рем мелким владельцам 106 дес., церковной 26 дес., крестьянской 

надельной 461 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1866 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 10 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 80 р. сумм мирского сбора. В 

ней обучается 26 мальчиков и 4 девочки; 4 окончили курс со 

свидетельством. 
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Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

138 четв. озимого и 69 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Сиомаках. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек и 1 багра. В селе 9 колодцев.    

 

 с. Рыбчинцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 76, в 

настоящее время 89; жителей  обоего пола 1022, из них мужчин 

514, женщин 508. 

Разстояние до уездного города 50 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 19 верст, почтово-телеграфной 

конторы 1 верста, почтовой земской станции 1 верста. 

При селе числится всего земли 2261 дес.: владельческая, 1532 

дес. принадлежит наследникам Августа Мазараки, церковной 41 

дес., крестьянской надельной 688 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1863 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 25 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 181 р. и на пособие 18 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучается 66 мальчиков и 15 девочек. 

4 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 3 постава принадлежит А. 

Мазараки. 

Продовольственный капитал для Рыбчинец и Воробиевки 

достигает 6004 р. 95 к.. 

Пожарный участок находится в с. Маркушах. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 5 бочек и 2 багров. В селе 16 колодцев. 

 

с. Сербиновка (вл.). Число дворов по выкупным актам 50, в 

настоящее время 61; жителей  обоего пола 537, из них мужчин 266, 

женщин 271. 

Разстояние до уездного города 38 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Уладовки 11 верст, почтово-телеграфной 

конторы 11 верст, почтовой земской станции 11 верст. 

При селе числится всего земли 945 дес., в том числе владель-

ческой 528 дес., принадлежащей Генриху Васютинскому, чинше-

вой 52 дес., церковной 26 дес., крестьянской надельной 339 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1871 г., помещается в общест-
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венном доме; ежегодно идет на ее содержание 10 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 80 р. и на пособие 6 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучается 23 мальчика и 4 девочки. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

111 четв. озимого и 55 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Сиомаках. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек и 2 багров. В селе 7 колодцев. 

 

с. Сиомаки (вл.). Число дворов по выкупным актам 83, в 

настоящее время 83; жителей  обоего пола 836, из них мужчин 417, 

женщин 419. 

Разстояние до уездного города 40 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Уладовки 12 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 1528 ½ дес., в том числе вла-

дельческой: 706 дес., принадлежащей Александре Францовне 

Флиге, чиншевой 2 ½ д., церковной 62 дес., крестьянской надель-

ной 758 дес. Земли разверстаны. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1862 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 149 р, и на пособие 

10 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 54 мальчика и 8 

девочек; 1 окончил курс со свидетельством. 

2 водяные мельницы на 2 постава каждая, принадлежат А. Ф. 

Флиге. 

Продовольственный капитал достигает 3037 руб. 13 коп.. 

В селе находится пожарный участок для Белого Рукава, Сер-

биновки, Чернятина, Пустовойтов и Зозулинец. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек и 2 багров. В селе 13 колодцев. 

 

с. Смела (вл.). Число дворов по выкупным актам 68, в насто-

ящее время 82; жителей  обоего пола 862, из них мужчин 437, жен-

щин 425. 

Разстояние до уездного города 55 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 25 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 1376 ½ дес., в том числе вла-

дельческой: 376 дес., принадлежащей Иосифу Белинскому, 156 
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дес. – Витольду Титовичу Белинскому, 155 дес. – Якову Ильичу 

Кобылкину, 64 дес. – Сусане Ивановской; чиншевой 3 ½  дес., цер-

ковной 42 дес., крестьянской надельной 580 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1869 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 170 р.,  и на пособие 

16 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 33 мальчика и 6 

девочек. 3 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

237 четв. озимого и 118 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Петриковцах. Пожарный 

обоз состоит из 3 бочек. В селе 13 колодцев. 

 

с. Тараски (вл.). Число дворов по выкупным актам 92, в 

настоящее время 94; жителей  обоего пола 891, из них мужчин 446, 

женщин 445. 

Разстояние до уездного города 50 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Кустовец 6 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 1249 ½ дес., в том числе вла-

дельческой 494 дес., принадлежащей Константину Константинови-

чу Клорринге, чиншевой ½ дес., церковной 43 дес., крестьянской 

надельной 712 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1869 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 25 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 161 р. 50 к. и на пособие 15 

р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 35 мальчиков и 9 

девочек; 4 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 3 постава принадлежит К. 

Кноррингу. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

269 четв. озимого и 134 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Петриковцах. Пожарный 

обоз состоит из 3 бочек. В селе 19 колодцев.   

 



 339 

м. Уланов с предместьем Гатки (вл.). Число дворов по 

выкупным актам 95, в настоящее время 147; жителей обоего пола 

930, из них мужчин 466, женщин 464. 

Разстояние до уездного города 48 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 18 верст, почтово-телеграфная 

контора, пункты казенных и земских почтовых лошадей в самом 

местечке. 

При местечке числится всего земли 1781 ½ дес., в том числе 

владельческой 756 дес., принадлежащей наследникам Августа Ма-

зараки, чиншевой 6 ½ дес., церковной 98 дес., крестьянской на-

дельной 921 дес. 

В местечке имеется: Православная церковь, католический кос-

тел, синагога и 2 еврейские молитвенные школы. Министерское 

народное училище, открытое в 1884 г., помещается в обществен-

ном доме; ежегодно идет на его содержание 226 р. казны и 528 р. 

20 к. из сумм мирского сбора, и на пособия 26 р. из Епархиального 

Училищного Совета и 20 р. из мирских сумм. В ней обучалось 41 

мальчик и 8 девочек; 7 окончило курс со свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит И. 

Мазараки. 

Продовольственный капитал достигает 3094 р. 64 к. 

Квартира пристава 3 стана. Волостное правление. 

В местечка находится пожарный участок для Морозовки, 

Воронинец и Пагурец. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 7 бо-

чек. 

В местечке 16 колодцев. 

Улановский сельский банк обслуживает всю волость, т. к. 

крестьяне всех сел волости могут быть участниками его. Основной 

капитал 11814 р. 35 к. Вклады 25569 р. 53 к. Всего 47178 р. 43 к. В 

ссуде 44571 р. На лицо 2607 р. 43 к. 

 

д. Чепели (вл.). Число дворов по выкупным актам 35, в на-

стоящее время 37; жителей обоего пола 280, из них мужчин 149, 

женщин 131. 

Разстояние до уездного города 56 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Кустовец 8 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 
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При деревне числится всего земли 520 дес., в том числе вла-

дельческой 276 дес., принадлежащей Казимиру Владиславовичу 

Юрковскому, чиншевой 1 дес., крестьянской надельной 243 дес. 

Земли разверстаны. 

В деревне имеется: школа грамотности, открытая в 1867 г., 

помещается в наемном доме; ежегодно идет на ее содержание 40 р. 

из средств Епархиального Училищного Совета, и 50 р. и на 

пособия 5 р. из сумм мирского сбора. В ней обучалось 21 мальчик 

и 6 девочек; 1 окончил курс со свидетельством. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

121 четв. озимого и 60 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Петриковцах. Пожарный 

обоз состоит из 5 бочек. В селе 14 колодцев. 

  

с. Чернятин (вл.). Число дворов по выкупным актам 90, в 

настоящее время 96; жителей  обоего пола 885, из них мужчин 435, 

женщин 450. 

Разстояние до уездного города 40 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Уладовки 14 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 1215 дес., в том числе вла-

дельческой 276 дес., принадлежащей Александру Ларионову, 175 

дес. Генриху Войцеховичу Келкевичу, у крестьянских товари-

ществ 106 дес.,  церковной 36 дес., крестьянской надельной 622 

дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1868 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 45 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 152 р. и на пособие 10 р. из 

сумм мирского сбора. В ней обучается 49 мальчиков и 10 девочек; 

6 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

306 четв. озимого и 153 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Сиомаках. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса и 3 бочек. В селе 14 колодцев. 
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д. Чесновка (каз.). Число дворов по выкупным актам 104, в 

настоящее время 112; жителей  обоего пола 827, из них мужчин 

417, женщин 410. 

Разстояние до уездного города 55 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Кустовцы 10 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всего земли 1090 дес., в том числе казен-

ной земли 55 дес., церковной 6 дес., крестьянской надельной 1029 

дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1861 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 118 р., и на пособие 

15 р. из сумм мирского сбора. В ней обучается 30 мальчиков и 5 

девочек; 2 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

249 четв. озимого и 124 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Петриковцах. Пожарный 

обоз состоит из 1 насоса и 6 бочек. В селе 15 колодцев. 

 

 

Х. 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ  ВОЛОСТЬ 
 

Волосное Правление находится в с. Мазуровке. Волость вхо-

дит в районы: Мирового посредника 2 уч., Мировых судьей 2 и 4 

уч. (во владения  мирового судьи 4 уч. входят села: Куриловка, 

Плетище, Мазуровка, Большой и Малый Митники, Сандраки, Со-

колово, Соломирка, Томашполь, Филиополь и Широкая Гребля), 

судебного следователя 2 уч., сельского врача 2 уч., станового при-

става 4 стана; по отбыванию воинской повинности волость отне-

сена ко 2 призывному участку, находящемуся в Литине. В преде-

лах волости находятся: 1 город – Хмельник, 16 сел и 9 деревень. 

В волости, по переписи 1897 г., числилось всего населения 

17045, из нии мужчин 8515, женщин 8530. По сведениям Волост-

ного Правления, к концу 1899 г. численность населения, припи-

саного к волости, не изменилась. 
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В волости имеется: 1 народное одноклассное училище, 12 цер-

ковно-приходских и 6 школ грамоты. 

В пределах волости числится всей земли 33957 ½ дес. В том 

числе 12570 дес. помещичьей, 2449 дес., принадлежащих г. Хмель-

нику, 2329 дес. казенной, 502 дес. чиншевой, 840 ½ дес. церков-

ной, 344 дес. крестьянской вненадельной и 14493 дес. крестьян-

ской надельной земли. 

Податей и сборов с крестьян Хмельницкой волости взимается 

по раскладке: выкупных платежей 19402 р. 10 к., поземельного 

сбора 3157 р. 10 к., страховых платежей 625 р. 55 к.; мирского сбо-

ра 10864 р. 12 к. Кроме того, население волости отбывает 20086 

рабочих дней на натуральные повинности. 

Содержание Волостного Правления и другие расходы по во-

лости обходятся в 4566 р. 72 к., в том числе 220 р. на медицинскую 

часть; сельские управления 4304 р. 41 к.  

  

с. Березна (каз.). Число дворов по выкупным актам 146, в 

настоящее время 206; жителей  обоего пола 1081, из них мужчин 

564, женщин 517. 

Разстояние до уездного города 36 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной ст. Хмельника 6 ½ верст, почтово-телеграфной 

конторы 6 ½ верст, почтовой земской станции 6 ½ верст. 

При селе числится всего земли 1243 дес. (принадлежащая каз-

не земля показана при с. Чудиновцах), церковной 65 дес., кресть-

янской надельной 1178 дес. 

В селе имеется: Православная церковь; министерское народное 

училище, открытое в 1872 г., помещается в общественном доме. 

Ежегодно идет на ее содержание 320 р. от казны и 184 р. из сумм 

мирского сбора. В нем обучается 36 мальчиков и 25 девочек; 13 

окончило курс со свидетельствами. 

Водяная вальцевая мельница на 3 стана и раструсная на 2 

постава принадлежат казне. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

389 четв. озимого и 194 ½ четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок для Думенок, Гулей, 

Чудиновец, Лозовой и Углов. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 

3 бочек, 3 багров и 1 ведра. В селе 19 колодцев. 
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д. Вербовка (вл.). Число дворов по выкупным актам 23, в 

настоящее время 36; жителей  обоего пола 147, из них мужчин 71, 

женщин 76. 

Разстояние до уездного города 30 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 2 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 2 версты, почтовой земской станции 2 версты. 

При деревне числится всего земли 185 дес. (владельческая по-

казана при селе Мазуровке и принадлежит наследникам графа 

Владимира Васильевича Левашова), крестьянской надельной 185 

дес. 

В деревне имеется: водяная раструсная мельница на 2 постава, 

принадлежащая наследникам Гр. Левашева. 

   

д. Новая Гута (вл.). Число дворов по выкупным актам 10, в 

настоящее время 21; жителей  обоего пола 91, из них мужчин 42, 

женщин 49. 

Разстояние до уездного города 20 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 5 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При деревне числится всего земли 269 дес. (владенческая, при-

надлежащая наследникам графа Владимира Васильевича Левашо-

ва, показана при селе Мазуровке). Казенной 169 дес., крестьянской 

надельной 100 дес. 

  

д. Старая Гута (вл.). Число дворов по выкупным актам 39, в 

настоящее время 74; жителей  обоего пола 381, из них мужчин 173, 

женщин 208. 

Разстояние до уездного города 23 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 8 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 314 дес. (владельческая, при-

надлежащая наследникам графа Владимира Васильевича Левашо-

ва, показана при с. Мазуровке), крестьянской надельной 314 дес. 

В деревне имеется: Школа грамотности, открытая в 1895 г., по-

мещается в общественном доме; ежегодно идет на ее содержание 

40 р. из средств Епархиального училищного совета, и 45 р. из сумм 

мирского сбора. В ней обучается 12 мальчиков и 10 девочек; 1 

окончил курс со свидетельством. 
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Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

127 четв. озимого и 63 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в селе Большой Мытник. Пожар-

ный обоз состоит из 1 насоса, 2 бочек, 2 багров и 2 ведер. В дерев-

не 13 колодцев. 

 

с. Голодьки Хмельницкие (вл.). Число дворов по выкупным 

актам 97, в настоящее время 151; жителей  обоего пола 502, из них 

мужчин 252, женщин 250. 

Разстояние до уездного города 26 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 3 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 3 версты, почтовой земской станции 3 версты. 

При селе числится всего земли 677 дес. (владельческая, при-

надлежащая наследникам Графа Владимира Васильевича Леваше-

ва и показана при с. Мазуровке), церковной 51 дес., крестьянской 

надельной 626 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1884 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 50 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 124 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 31 мальчик и 10 девочек. 4 окончило курс со 

свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 2 постава принадлежит нас-

ледникам графа Левашова. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

187 четв. озимого и 93 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Большой Мытник. Пожар-

ный обоз состоит из 1 насоса, 4 бочек, 4 багров и 4 ведер. В селе 16 

колодцев. 

 

д. Гули (каз.). Число дворов по выкупным актам 99, в настоя-

щее время 65; жителей  обоего пола 338, из них мужчин 183, 

женщин 155. 

Разстояние до уездного города 32 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 8 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При деревне числится всего земли 388 дес., в том числе у крес-

тьянских товариществ 66 дес., крестьянской надельной 679 дес. 
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В деревне имеется: Школа грамотности, открытая в 1887 г., 

помещается в общественном доме; ежегодно идет на содержание 

50 р. из средств Епархиального училищного совета и 23 р. из сумм 

мирского сбора. В ней обучается 22 мальчика и 8 девочек. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

95 четв. озимого и 47 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Березне. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 2 бочек. В селе 9 колодцев. 

 

с. Думенки (каз.). Число дворов по выкупным актам 129, в 

настоящее время 236; жителей  обоего пола 1185, из них мужчин 

588, женщин 597. 

Разстояние до уездного города 30 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 9 верст, почтово-телеграфной 

конторы 9 верст, почтовой земской станции 9 верст. 

При селе числится всего земли 1677 ½ дес. (принадлежащая 

казне земля показана при с. Чудиновцах), у крестьянских товари-

ществ 278, церковной 119 ½ дес., крестьянской надельной 1280 

дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1865 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 50 р. из средств 

Епархиального училищного совета и 120 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 25 мальчиков и 5 девочек. 

Две водяные раструсные мельницы, на 2 постава, каждая при-

надлежит казне. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

313 четв. озимого и 157 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Березне. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 4 бочек, 4 багров. В селе 9 колодцев. 
 

с. Крутнев (каз.). Число дворов по выкупным актам 30, в на-

стоящее время 58; жителей  обоего пола 262, из них мужчин 128, 

женщин 134. 

Разстояние до уездного города 33 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 5 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 
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При селе числится всего земли 316 дес. (принадлежащая казне 

земля показана при с. Чудиновцах), крестьянской надельной 316 

дес. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

55 четв. озимого и 27 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Мазуровке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 2 бочек, 2 багров и 1 ведра. В селе 5 колодцев. 

 

с. Куриловка (вл.). Число дворов в Куриловке и соседнем селе 

Клетище по выкупным актам 184, в настоящее время 397; жителей  

обоего пола  в Куриловке 1305, из них мужчин 657, женщин 648. 

Разстояние до уездного города 24 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 10 верст, почтово-телеграфной 

конторы 10 верст, почтовой земской станции 10 верст. 

При селе числится всего земли 3266 дес., в том числе владен-

ческой 2483, принадлежащей Адаму Александровичу Орлинскому, 

чиншевой 64 дес., церковной 75 дес., крестьянской надельной 644 

дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1867 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 30 р. из средств 

Епархиального училищного совета и 160 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 50 мальчиков и 12 девочек; 6 окончило курс со 

свидетельствами. 

Водяная вальцевая на 3 стана и раструсная на 2 постава мель-

ницы принадлежат А. Орловскому. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

371 четв. озимого и 185 ½ четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок для Соломирки, Томаш-

поля и Клетища. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 4 бочек, 2 

багров и 2 ведр. В селе 10 колодцев. 

 

с. Клетище (вл.). Число дворов показано с числом дворов с. 

Куриловки; жителей  обоего пола 617, из них мужчин 301, женщин 

316. 

Разстояние до уездного города 26 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 12 верст, почтово-телеграфной 

конторы 12 верст, почтовой земской станции 12 верст. 
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При селе числится всего земли 676 дес. (владельческая пока-

зана при селе Куриловке и принадлежит Адаму Александровичу 

Орловскому), чиншевой 236 дес., крестьянской надельной 440 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1868 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 30 р. из средств 

Епархиального училищного совета и 94 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 17 мальчиков и 3 девочки.; 1 окончил курс со 

свидетельством. 

Водяная раструсная мельница на 4 постава принадлежит А. 

Орловскому. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

180 четв. озимого и 90 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Куриловке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 4 бочек, 2 багров, 2 ведер. В селе 30 колодцев. 

 

д. Лелетка (вл.). Число дворов по выкупным актам 47, в на-

стоящее время 84; жителей  обоего пола 418, из них мужчин 204, 

женщин 214. 

Разстояние до уездного города 31 верста. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 3 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 3 версты, почтовой земской станции 3 версты. 

При деревне числится всего земли 424 дес. (владенческая при-

надлежит наследникам графа Владимира Васильевича Левашева и 

показана при с. Мазуровке), крестьянской надельной 1280 дес. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

167 четв. озимого и 83 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Мазуровкей обоз состоит из 

1 насоса, 3 бочек, 2 багров и 2 ведер. В селе 9 колодцев. 

 

с. Лозова (каз.). Число дворов по выкупным актам 32, в на-

стоящее время 71; жителей  обоего пола 317, из них мужчин 162, 

женщин 155. 

Разстояние до уездного города 27 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 9 верст, почтово-телеграфной 

конторы 9 верст, почтовой земской станции 9 верст. 
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При селе числится всего земли 449 дес. (принадлежащая казне 

земля показана при с. Чудиновцах), церковной 35 дес., крестьян-

ской надельной 414 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1865 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 55 р. из средств 

Епархиального училищного совета. В ней обучается 15 мальчиков 

и 8 девочек; 4 окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

76 четв. озимого и 38 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Березне. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек, 2 багров и 2 ведер. В селе 5 колодцев. 

 

с. Мазуровка (вл.). Число дворов по выкупным актам 65, в на-

стоящее время 104; жителей  обоего пола 511, из них мужчин 270, 

женщин 241. 

Разстояние до уездного города 30 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника ½ версты, почтово-телеграф-

ной конторы ½ версты, почтовой земской станции ½ версты. 

При селе числится всего земли 5163 дес., в том числе владен-

ческой 4481 дес., принадлежащей наследникам графа Владимира 

Васильевича Левашова, церковной 58 дес., крестьянской надель-

ной 624 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Министерское учили-

ще, открытое в 1871 г., помещается в общественном доме. Ежегод-

но идет на его содержание 176 р. от казны и 481 р. из сумм мир-

ского сбора, и на пособия 20 р. от казны и 10 р. из мирских сумм. 

В нем обучалось 70 мальчиков и 16 девочек; 13 окончило курс со 

свидетельствами. 

Волостное Правление. 

Продовольственный капитал достигает 2796 р. 73 к.. 

В селе находится пожарный участок для Соколовой, Лелетки, 

Вербовки, Крутнева, Порубинец, Юридики. Пожарный обоз состо-

ит из 1 насоса, 5 бочек, 2 багров и 2 ведер. В селе 6 колодцев. 

Хмельницкий сельский банк обслуживает все волость, так как 

крестьяне всех сел волости могут быть участниками его. Основной 

капитал 10399 ½ р. 26 ½ к. Вклады 31038 р. 82 к. Прибыли 4763 р. 

42 ½ к. Всего 46201 р. В ссуде 40486 р. 
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с. Большой Мытник (вл.). Число дворов по выкупным актам 

155, в настоящее время 270; жителей  обоего пола 1323, из них 

мужчин 651, женщин 672. 

Разстояние до уездного города 34 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 4 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При селе числится всего земли 2245 дес., в том числе владель-

ческой 1297 дес., принадлежащих Марии Викентиевне Мостов-

ской, церковной 62 дес., крестьянской надельной 886 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1868 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 187 р. из сумм мир-

ского сбора и 125 р. и на пособия 20 р. из средств Епархиального 

училищного совета. В ней обучается 41 мальчик и 13 девочек; 3 

окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

427 четв. озимого и 213 ½ четв. ярового хлеба. 

В селе находится пожарный участок для Малого Мытника, 

Филиополя, Голодек, Старой и Новой Гуты, Широкой Гребли и 

Сандрак. Пожарный обоз состоит из 1 насоса, 4 бочек и 2 багров. В 

селе 35 колодцев. 

 

д. Малой Мытник (вл.). Число дворов по выкупным актам 53, 

в настоящее время 116; жителей  обоего пола 538, из них мужчин 

250, женщин 288. 

Разстояние до уездного города 34 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 4 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 верст. 

При селе числится всего земли 552 дес. (владельческая, при-

надлежит наследникам графа Владимира Васильевича Левашова и 

показана при с. Мазуровке), крестьянской надельной 552 дес. 

В селе имеется:  Водяная раструсная мельница на 3 постава, 

принадлежит наследникам графа В. Левашова. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

119 четв. озимого и 59 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Большой Мытник. Пожар-

ный обоз состоит из 1 насоса и 2 бочек. В селе 12 колодцев. 
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с. Порубинцы (вл.). Число дворов по выкупным актам 47, в 

настоящее время 78; жителей  обоего пола 370, из них мужчин 187, 

женщин 183. 

Разстояние до уездного города 30 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 1 ½ версты, почтово-телеграф-

ной конторы 1 ½ версты, почтовой земской станции 1 ½ версты. 

При селе числится всего земли 610 дес. (владельческая, при-

надлежащая наследникам графа Владимира Васильевича Леваше-

ва, показана при с. Мазуровке), церковной 85 дес., крестьянской 

надельной 525 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1884 г., помещается в церковном 

доме. Ежегодно идет на ее содержание 68 р. из сумм мирского сбо-

ра, и 60 р. и на пособия 20 р. из средств Епархиального училищ-

ного совета. В ней обучается 30 мальчиков и 12 девочек; 5 окон-

чили курс со свидетельствами.  

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

120 четв. озимого и 60 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Мазуровке. Пожарный обоз 

состоит из 4 бочек, 2 багров и 4 ведер. В селе 3 колодца. 

 

с. Сандраки (вл.). Число дворов по выкупным актам 80, в на-

стоящее время 241; жителей  обоего пола 1067, из них мужчин 522, 

женщин 545. 

Разстояние до уездного города 25 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 6 верст, почтово-телеграфной 

конторы 6 верст, почтовой земской станции 6 верст. 

При селе числится всего земли 1669 дес. в том числе владель-

ческой 379 дес, принадлежащей Францу Ксавериевичу Залевско-

му, и 481 дес. – Казимиру Ксавериевичу Залевскому, церковной 45 

дес., крестьянской надельной 764 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1864 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 20 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 156 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 28 мальчиков и 10 девочек; 3 окончили курс со 

свидетельствами. 
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Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

300 четв. озимого и 150 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Большой Мытник. Пожар-

ный обоз состоит из 1 насоса, 3 бочек, 3 багров и 3 ведер. В селе 24 

колодца. 

 

с. Соколово (каз.). Число дворов по выкупным актам 98, в 

настоящее время 160; жителей  обоего пола 713, из них мужчин 

362, женщин 351. 

Разстояние до уездного города 33 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 3 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 3 версты, почтовой земской станции 3 версты. 

При селе числится крестьянской надельной 779 дес. 

В селе имеется: Школа грамотности, открытая в 1891 г., поме-

щается в общественном доме. Ежегодно идет на ее содержание 50 

р. из средств Епархиального училищного совета, и 78 р. из сумм 

мирского сбора. В ней обучается 38 мальчиков и 4 девочки; 3 

окончило курс со свидетельствами. 

Продовольственный капитал достигает 4403 р. 35 к. 

Пожарный участок находится в с. Мазуровке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 5 бочек, 2 багров и 4 ведер. В селе 9 колодцев. 

 

с. Соломирка (каз.). Число дворов по выкупным актам 147, в 

настоящее время 290; жителей  обоего пола 1518, из них мужчин 

772, женщин 746. 

Разстояние до уездного города 26 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Уладовки 7 верст, почтово-телеграфной 

конторы 12 верст, почтовой земской станции 12 верст. 

При селе числится всего земли 1691 дес., в том числе 426 дес. 

казенной земли, церковной 82 дес., крестьянской надельной 1183 

дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1867 г., помещается в общест-

венном доме. Ежегодно идет на ее содержание 30 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 135 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 52 мальчиков и 11 девочек; 6 окончило курс со 

свидетельствами. 
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Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

334 четв. озимого и 167 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Куриловке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 6 бочек, 4 багров и 4 ведер. В селе 15 колод-

цев. 

 

с. Томашполь (вл.). Число дворов по выкупным актам 108, в 

настоящее время 209; жителей  обоего пола 1159, из них мужчин 

604, женщин 555. 

Разстояние до уездного города 26 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Уладовки 7 верст, почтово-телеграфной 

конторы 7 верст, почтовой земской станции 7 верст. 

При селе числится всего земли 3393 дес., в том числе владель-

ческой 2510, принадлежащей Адаму Александровичу Орловскому, 

чиншевой 202 дес., церковной 54 дес., крестьянской надельной 627 

дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1868 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 20 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 78 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 26 мальчиков и 12 девочек; 5 окончило курс со 

свидетельствами. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

293 четв. озимого и 146 ½  четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Куриловке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 4 бочек, 2 багров и 2 ведер. В селе 22 колодца. 

 

д. Углы (каз.). Число дворов по выкупным актам 38, в настоя-

щее время 69; жителей обоего пола 322, из них мужчин 163, жен-

щин 159. 

Разстояние до уездного города 32 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 4 версты, почтово-телеграф-

ной конторы 4 версты, почтовой земской станции 4 версты. 

При деревне числится всего земли 469 дес., в том числе при 

мельнице 12 дес., крестьянской надельной 457 дес. (Остальная 

казенная показана при с. Чудиновцах). 

В деревне имеется: Школа грамотности, открытая в 1887 г., 

помещается в наемном доме. Ежегодно идет на ее содержание 61 
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р. из сумм мирского сбора, и 40 р. и на пособия 3 р. из средств 

Епархиального училищного совета. В ней обучается 14 мальчиков 

и 4 девочки. 

Водяная раструсная мельница, на 2 постава принадлежит каз-

не. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

85 четв. озимого и 42 ½  четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Березне. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 3 бочек, 2 багров и 1 ведра. В селе 7 колодцев. 

 

д. Филиополь (вл.). Число дворов по выкупным актам 41, в 

настоящее время 91; жителей обоего пола 461, из них мужчин 236, 

женщин 225. 

Разстояние до уездного города 32 версты. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 5 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При деревне числится всего земли 1068 дес., в том числе вла-

дельческой 754 дес., принадлежащей Адаму Александровичу Ор-

ловскому, крестьянской надельной 314 дес. 

В деревне имеется: Школа грамотности, открытая в 1868 г., 

помещается в общественном доме; ежегодно идет на ее содержа-

ние 35 р. из средств Епархиального училищного совета и 45 руб. 

из сумм мирского сбора. В ней обучается 22 мальчика и 5 девочек. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

104 четв. озимого и 52 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Большой Мытник. Пожар-

ный обоз состоит из 1 насоса, 2 бочек, 2 багров и 4 ведер. В селе 10 

колодцев. 

 

д. Хмельницкая-Юридинка (каз.). Число дворов по выкуп-

ным актам 27, в настоящее время 36; жителей обоего пола 91, из 

них мужчин 42, женщин 49. 

Разстояние до уездного города 29 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 1 верста, почтово-телеграф-

ной конторы 1 верста, почтовой земской станции 1 верста. 

При деревне числится всего земли 253 дес. крестьянской на-

дельной земли. 
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Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

70 четв. озимого и 35  четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Мазуровке. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 2 бочек и 2 багров. В селе 2 колодца. 

 

с. Чудиновцы (каз.). Число дворов по выкупным актам 93, в 

настоящее время 174; жителей  обоего пола 877, из них мужчин 

419, женщин 458. 

Разстояние до уездного города 38 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 8 верст, почтово-телеграфной 

конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

При селе числится всего земли 2658 дес., в том числе казенной 

1722 дес., церковной 74 дес., крестьянской надельной 862 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1865 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 50 р. из средств 

Епархиального училищного совета, и 81 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 24 мальчика и 25 девочек; 7 окончило курс со 

свидетельствами. 

Водяная раструсная мельница на 3 постава принадлежит 

крестьянам с. Чудиновец. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

244 четв. озимого и 122 четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Березне. Пожарный обоз 

состоит из 1 насоса, 4 бочек и 6 багров. В селе 11 колодцев. 

 

с. Кулешовка. Разстояние до уездного города 38 верст. До 

ближайших: железнодорожной станции Семок 2 версты, почтово-

телеграфной конторы 8 верст, почтовой земской станции 8 верст. 

В селе имеется школа грамотности, открытая в 1897 г., поме-

щается в наемном доме; ежегодно идет на ее содержание 30 р. из 

средств Епархиального училищного совета, и 45 р. из сумм мир-

ского сбора. В ней обучается 11 мальчиков и 7 девочек; 3 окончи-

ло курс со свидетельствами. 

  

с. Широкая Гребля (вл.). Число дворов по выкупным актам 

139, в настоящее время 274; жителей  обоего пола 1361, из них 

мужчин 671, женщин 690. 
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Разстояние до уездного города 25 верст. До ближайших: же-

лезнодорожной станции Хмельника 5 верст, почтово-телеграфной 

конторы 5 верст, почтовой земской станции 5 верст. 

При селе числится всего земли 1074 дес. (владельческая при-

надлежит Адаму Александровичу Орловскому и показана при с. 

Томашполь); церковной 35 дес., крестьянской надельной 1039 дес. 

В селе имеется: Православная церковь. Одноклассная церков-

но-приходская школа, открытая в 1865 г., помещается в общест-

венном доме; ежегодно идет на ее содержание 30 р. из средств 

Епархиального училищного совета и 150 р. из сумм мирского сбо-

ра. В ней обучается 41 мальчик и 11 девочек; 3 окончило курс со 

свидетельствами. 

Водяная вальцовая мельница на 2 постава и 5 станов принад-

лежит А. Орловскому. 

Продовольственный запас в общественном магазине достигает 

369 четв. озимого и 184 ½ четв. ярового хлеба. 

Пожарный участок находится в с. Большой Мытник. Пожар-

ный обоз состоит из 1 насоса, 5 бочек, 5 багров и 5 ведер. В селе 15 

колодцев. * 

 

 
* Швенцон А. Описание Литинского уезда Подольской губернии. – 

С.-Петербург: Типография Товарищества «Общественная Польза», Боль-

шая Подяческая, 39, 1901. – 158 с. 
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РАЙОНИ  СХІДНИХ  ОКРУГІВ  

ПОДІЛЬСЬКОЇ  ГУБЕРНІЇ 

СТАНОМ  НА 1925 р. 

ІЗ  ЗАЗНАЧЕННЯМ  СІЛЬРАД, 

ЯКІ  ДО  НИХ  ВХОДИЛИ 

 

 

1. ВІННИЦЬКИЙ  ОКРУГ: 
 

1) Вахнівський (сільради: Біла, Брицьке, Вахнівка, Косаківка, 

Козинці, Лозовата, Оденівка, Сиваківці, Турбів); 

2) Вінницький (сільради: Бохоники, Великі Вінницькі Хутори. 

Малі Вінницькі Хутори, Гавришівка, Коломиєво-Михайлівка, Лу-

ка-Мелешківська, Лаврівка, Малі Крушлинці, П’ятничани, Стри-

жавка, Сокиринці, Сосонка, Стадниця, Хижинці, Шереметка, Шку-

ринці, Янків, Ярошівка); 

3) Вороновицький (сільради: Вороновиця, Великі Крушлинці, 

Глинянець-Кордишівський, Жабелівка, Зарудинці, Кальнишівка, 

Кудлаї, Комарів, Лука-Немирівська, Михайлівка, Степанівка, Суп-

рунів, Тростянець, Шендерів); 

4) Жмеринський (Жмеринська міська рада, сільради: Браїлів, 

Ворошилівка, Демидівка, Велика Жмеринка, Мала Жмеринка, Жу-

ківці, Людавка, Махнівка, Новоселиця, Сьомаки, Слобода-Пото-

ки); 

5) Калинівський (сільради: Гущинці, Гулівці, Заливанщина, 

Калинівка, Корделівка, Медвідка, Мізяків, Павлівка, Сальник, Хо-

мутинці, Черепашинці); 

6) Краснянський (сільради: Іванківці, Краснянка, Лопатинці, 

Маянів, Нове Місто, Пирогів, Строїнці, Уяринці, Щучинці); 

7) Літинський (сільради: Літин, Багринівці, Балин, Борків, 

Бруслинків, Дяківці, Івча, Кулига, Кусиківці, Літинка, Майдан-

Стасівський, Осолинка, Сосни); 

8) Мало-Кутищанський (сільради: Антопіль, Великий Острі-

жок, Глинське, Кропивна, Кустівці, Кустовецька Слобода, Леме-
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шівка, Люлинці, Малі Кутища, Мончинці, Немиринці, Радівка, 

Рогинці, Ступник); 

9) Межирівський (сільради: Біликівці, Винниківці, Головчинці, 

Дубова, Коростівці, Лопатинці, Лисогірка, Межирів, Почапинці, 

Северинівка, Сербинівці, Стодульці, Чернятин); 

10) Немирівський (сільради: Бондурівка, Велика Бушинка, 

Воробіївка, Криківці, Медвеже, Мухівці, Рачки, Рогізна, Рубань, 

Селевинці, Сокілець, Сорокотяжинці, Стрільчинці, Штилівка); 

11) Обіднянський (сільради: Байраківка, Боблівка, Воловодів-

ка, Вітівці, Головеньки, Обідне, Потік, Хвостів, Чеколапівка, Щас-

лива, Яри); 

12) Пиківський (сільради: Байківка, Жигалівка, Журавне, Ко-

либабинці, Кривошиї, Майдан-Бобрицький, Новий Пиків, Соло-

мирка, Уладівка, Шепіївка, Янів); 

13) Старо-Прилуцький (сільради: Костянтинівка, Котюжинці, 

курава, Леонардівка, Лісова Лосіївка, Великий Чернятин, Нова 

Гребля, Нова Прилука, Овечаче, Псярівка, Стара Прилука);  

14) Терешпільський (сільради: Березівка, Бичева, Війтівці, Ку-

манівці, Мар’янівка, Паплинці, Сальниця, Семки, Скаржинці, Сул-

ківка, Терешпіль, Цимбалівка, Шпичинці); 

15) Тиврівський (сільради: Борсків, Василівка, Витава, Гні-

вань, Жахнівка, Дзвониха, Колюхів, Михайлівка, Пилява, Селище, 

Сутиски, Тиврів, Шершні); 

16) Уланівський (сільради: Білий Рукав, Воронівці, Гатка, Зо-

зулинці, Лозна, Маркуші, Пагурці, Петриківці, Подорожнє, Риб-

чинці, Тараски, Уланів, Чеснівка, Чернятинці); 

17) Хмільницький (м. Хмільник, сільради: Великий Митник, 

Голодьки, Думенки, Зиновинці, Клітище, Кожухів, Лозова, Новий 

Костянтинів, Погоріла, Порубинці, Соколівка, Томашпіль, Широка 

Гребля, Янівці); 

18) Юзвинський (сільради: Дашківці, Ільківка, Лукашівка, 

Майдан-Супрунівський, Майдан-Юзвинський, Медвеже Вушко, 

Мізяківські-Хутори, Микулинці, Пеньківка, Широка Гребля, Юз-

вин, Якушинці) […] * 
 

* Олександр Петренко. Історія адміністративно-територіального уст-

рою Вінниччини від найдавніших часів до сучасності. – Вінниця: ПП 

«Едельвейс і К», 2008. – С. 41 – 43.  
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НАСЕЛЕНІ  ПУНКТИ 

ЛІТИНСЬКОГО  РАЙОНУ  

ТА  КІЛЬКІСТЬ  МЕШКАНЦІВ  У  НИХ 

(1925 р.)  
 

 

 

м-ко Літин                                   – 6711 (разом із Літинськими 

                                                                   хуторами) 

прд. Літинські хут. 

прд. Селище                               – 1042 

 

Багриновецька сільрада 

 

с. Багринівці                              – 4725  

 

Балинська сільрада 

 

с. Балин                                      – 1570 

с. Гута Літинська                      – 1548 

с. Майдан-Голосковецький      –  622 

х. Гуральня                                 –  168 

 

Борківська сільрада 

 

с. Борків                                     – 1477 

с. Залужна Новоселиця             –  949 

кол. Кальянівка                          –  161 

х. Білинський                             –      7  

 

Бруслинківська сільрада 

 

с. Бруслинків                             – 2050 

с. Майдан Грузький                  –   609 

с. Новоселиця Літинська          – 1188 
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Д’яковецька сільрада 

 

с. Д’яківці                                  – 3026 

пос. Гавришівка                        –     97 

пос. Михалюки                         –     52 

пос. Телепеньки                        –   184 

х. Багачів                                   –     22 

х. Хвости                                   –     38 

 

Івчанська сільрада 

 

с. Івча                                         – 3143 

с. Требухи                                 – 1040 

 

Кулижська сільрада 

 

с. Кулига                                   – 1016 

с. Майдан Борківський            –   580 

х. Червоний кут                        –     17 

 

Кусіковецька сільрада 

 

с. Кусіківці                               – 1423 

с. Нетребівка                            –   216 

 

Літинецька сільрада 

 

с. Літинка                                 – 1465 

с. Майдан Літинецький          –   608 

х. Козацький                            –     11 

л. с. Літинська дача                 –      6 

 

Майдан Стасівська сільрада 

 

с. Майдан Стасівський           –   517 

с. Майдан Савинів                  –   490 

х. Кашпруків                           –       8 
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Осолинська сільрада 

 

с. Осолинка                             – 1029 

с. Майдан Курилівський 

    (М. Трепів.)                         –   856 

с. Миколаївка                          – 1119 

л. с. Молодківсько- 

     Новосел. дача                     –       1 

 

Соснівська сільрада 

 

с. Сосни                                   – 1227 

с. Вонячин                               – 2121 

л. с. Сосонська дача               –       6 * 
 

 

* Населені місця Поділля. – Вінниця: Держдрукарня ім. т. Леніна, 

1925. – С. 36 – 40.    
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ВІДОМОСТІ  ПРО  ЧИСЕЛЬНІСТЬ  

НАСЕЛЕННЯ  У  ГЕНЕРАЛБЕЦІРКАХ 

«ВОЛИНЬ-ПОДІЛЛЯ»  ТА  «ЖИТОМИР» 

(1 березня 1942 р.) 

 

 

ГЕНЕРАЛБЕЦІРК «ВОЛИНЬ-ПОДІЛЛЯ» 

 

Генералкомісаріати 

(розташовані на Кам’янець-Подільщині й частково на 

Вінниччині): 
 

«Антоніни»                          – 148000 чол.; 

«Бар»                                    – 189000 чол.; 

«Дунаївці»                           – 198400 чол.; 

«Ізяслав»                              – 191200 чол.; 

«Кам’янець-Подільський» – 331300 чол.; 

«Летичів»                             – 166500 чол.; 

«Старокостянтинів»            – 202200 чол.; 

«Проскурів»                         – 280800 чол.; 

«Шепетівка»                         – 240300 чол.;  

«Ярмолинці»                        – 176300 чол. 

ВСЬОГО                               – 2113000 чол. 

 

ГЕНЕРАЛБЕЦІРК «ЖИТОМИР» 

 

Генералкомісаріати 

(розташовані на Вінниччині) 
  

«Вінниця»                           – 102000 чол.; 

«Гайсин»                             – 227500 чол.; 

«Іллінці»                             – 151100 чол.; 

«Калинівка»                        – 140900 чол.; 

«Козятин»                           – 115300 чол.; 

«Літин»                               – 148000 чол.; 
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«Монастирище»                – 112300 чол.; 

«Немирів»                          – 105000 чол. 

ВСЬОГО                             – 1112800 чол. * 

 
* ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 1, спр. 6, арк. 1 – 5. 

 

 

Всього на Поділлі в обох генеральних округах проживало 3 млн. 

235 тис. 800 подолян. 

Крім того, близько мільйона чоловік проживали на території 

Північної «Трансністрії».** 

 
** Гальчак С. Д. На узбіччі суспільства: Доля українських «остар-

байтерів» (Поділля, 1942 – 2007 рр.). – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2009. 

– С. 101. 
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ХРОНІКА  ВИЗВОЛЕННЯ 

НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ 

ВІД  НАЦИСТСЬКИХ  ЗАГАРБНИКІВ 
 

 

смт Літин – 20 березня 1944 р.; с. Антонівка – 20 березня 1944 

р.; с. Багринівці – 20 березня 1944 р.; с. Балин – 19 березня 1944 р.; 

с. Борків – 21 березня 1944 р.; с. Бруслинів – 20 березня 1944 р.; с. 

Яцківці (Бруслинівка) – 22 березня 1944 р.; с. Вінниківці – 23 

березня 1944 р.; с. Гавришівка – 20 березня 1944 р.; с. Горбівці – 

20 березня 1944 р.; с. Вонячин (Городище) – 20 березня1944 р.; с. 

Гута-Літинська – 20 березня 1944 р.; с. Дашківці – 21 березня 1944 

р.; с. Дубова – 20 березня 1944 р.; с. Дяківці – 20 березня 1944 р.; с. 

Івча – 18 березня 1944 р.; с. Іскриня – 20 березня 1944 р.; с. 

Кільянівка – 19 березня 1944 р.; с. Кулига – 21 березня 1944 р.; с. 

Кусиківці – 15 березня 1944 р.; с. Лисогірка – 21 березня 1944 р.; с. 

Літинка – 20 березня 1944 р.; с. Літинські-Хутори – 20 березня 

1944 р.; с. Лукашівка – 20 березня 1944 р.; с. Майдан-Борківський 

– 23 березня 1944 р.; с. Майдан-Голосківський – 23 березня 1944 

р.; с. Майдан-Грузький – 19 березня 1944 р.; с. Майдан-Курилівсь-

кий – 18 березня 1944 р.; с. Майдан-Літинський – 20 березня 1944 

р.; с. Майдан-Почапинецький – 21 березня 1944 р.; с. Майдан-Со-

вин – 22 березня 1944 р.; с. Майдан-Стасів – 19 березня 1944 р.; с. 

Майдан-Супрунівський – 16 березня 1944 р.; с. Миколаївка – 18 

березня 1944 р.; с. Микулинці – 21 березня 1944 р.; с. Новоселиця-

Залужна – 21 березня 1944 р.; с. Новоселиця-Літинська – 18 бе-

резня 1944 р.; с. Осолинка – 18 березня 1944 р.; с. Пеньківка – 19 

березня 1944 р.; с. Почапинці – 21 березня 1944 р.; с. Ріжок-Мику-

линецький – 21 березня 1944 р.; с. Селище – 20 березня 1944 р.; с. 

Слобода-Почапинецька – 21 березня 1944 р.; с. Сосни – 20 березня 

1944 р.; с. Супрунів – 18 березня 1944 р.; с. Трибухи – 20 березня 

1944 р. * 

 
* ДАВО, ф. Р – 4422, оп. 1, спр. 19, арк. 1 – 19.  
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Указ Президії Верховної Ради  

Української РСР 

 

ПРО  УКРУПНЕННЯ  СІЛЬСЬКИХ  РАД 

ДЕПУТАТІВ  ТРУДЯЩИХ   

ПО  ВІННИЦЬКІЙ  ОБЛАСТІ 
 

Об’єднати наступні сільські Ради Вінницької області: 

 

ПО  ЛІТИНСЬКОМУ  РАЙОНУ 

 
Новоселице-Літинську та Брусленівську сільські Ради в одну 

Брусленівську сільську Раду з центром в селі Брусленів. 

Лисогірську та Дубівську сільські Ради в одну Дубівську сіль-

ську Раду з центром в селі Дубова. 

Лукашівську та Дашковецьку сільські Ради в одну Дашковець-

ку сільську Раду з центром в селі Дашківці. 

Сосонську та Городищанську сільські Ради в одну Городищан-

ську сільську Раду з центром в селі Городище. 

Балинську та Гуто-Літинську сільські Ради в одну Гуто-Літин-

ську сільську Раду з центром в селі Гута-Літинська. 

Вінниковецьку та Горбовецьку сільські Ради в одну Горбо-

вецьку сільську Раду з центром в селі Горбівці. 

Майдано-Почапинецьку та Почапинецьку сільські Ради в одну 

Почапинецьку сільську Раду з центром в селі Почапинці. 

Требухівську та Івчанську сільські Ради в одну Івчанську 

сільську Раду з центром в с. Івча. 

Миколаївську та Осолинську сільські Ради в одну Осолинську 

сільську Раду з центром в селі Осолинка. 

Майдано-Літинецьку та Літинецьку сільські Ради в одну Літи-

нецьку сільську Раду з центром в селі Літинка. 

Супрунівську, Майдано-Супрунівську та Пеньківську сільські 

Ради в одну Пеньківську сільську Раду з центром в селі Пеньківка. 

Літинсько-Хуторянську та Селищанську сільські Ради в одну 

Селищанську сільську Раду з центром в селі Селище. 
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Борківську та Микулинецьку сільські Ради в одну Микули-

нецьку сільську Раду з центром в с. Микулинці. 

 

Голова Президії Верховної Ради Української РСР  

                                                                                  Д. Коротченко 

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР 

                                                                                  В. Нижник. 

м. Київ, 9 серпня 1954 р. * 

 
* Радянське життя. – 1954. – 22 серпня. 

 

 

 

ПРО  ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ  ДЕЯКИХ  

СІЛ  РАЙОНУ 

 

 

Рішенням виконкому Вінницької обласної Ради депутатів тру-

дящих від 5.ІІІ.1960 р. уточнено найменування та перейменовано 

такі населені пункти Літинського району: 

населений пункт радгоспу ім. Сталіна (центральна садиба) – на 

селище Радянське, селище Свингородок Сосонської сільради – на 

селище Сталінське, селище Трибухівського відділку радгоспу 

«Літинський» – на селище Ждановка, с. Гуту Літинську – на с. 

Малинівка, с. Майдан Голосківський – на с. Вишенька, с. Май-

дан Супрунівський – на с. Підлісне, с. Новоселицю Літинську – на 

с. Новоселиця, с. Майдан Грузький – на с. Вербівка, с. Літинські 

Хутори – на с. Садове, с. Новоселицю Залужну – на с. Залужне, с. 

Майдан Курилівський – на с. Кам’янка, с. Ріжок Микулинецький 

– на с. Ріжок, с. Майдан Борківський – на с. Українка, с. Майдан 

Стасів – на с. Гончарівка, с. Майдан Совин – на с. Чапаєво, с. 

Майдан Почапинський – на с. Зоринці, с. Слободу Почапинську – 

на с. Слобода, с. Майдан Літинецький – на с. Кармелюківка, с. 

Нова Гута – на с. Лісне, селище Хутір Петрик – на селище Пет-

рик. * 

 
* Радянське життя. – 1960. – 31 березня.   
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РАДИ  І  НАСЕЛЕНІ  ПУНКТИ 

[ВІННИЦЬКОЇ] ОБЛАСТІ 
 

 

[…] 

 

Б) РАДИ  РАЙОННОГО  ПІДПОРЯДКУВАННЯ 

І  НАСЕЛЕНІ  ПУНКТИ 
 

[…] 

 

ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН 

(центр – смт Літин) 
 

ЛІТИНСЬКА  

селищна Рада 

 

смт Літин  

 

БАГРИНОВЕЦЬКА 

сільська Рада 

 

с. Багринівці; с. Гончарівка 

 

БІРКІВСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Бірків; с. Залужне; с. Кільянівка 

  

БРУСЛИНІВСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Бруслинів; с. Вербівка; с. Новоселиця 

 

ГОРБОВЕЦЬКА 

сільська Рада 
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  с. Горбівці; с. Антонівка; с. Вінниківці; с. Соколівка 

 

ДАШКОВЕЦЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Дашківці; с. Іскриня; с. Лукашівка 

 

ДЯКОВЕЦЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Дяківці; с. Гавришівка 

 

ЖУРАВНЕНСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Журавне; с. Олександрівка 

 

ІВЧАНСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Івча; с. Трибухи 

 

КОЖУХІВСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Кожухів; с-ще Краснопілка; с. Лісне 

 

КУЛИЗЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Кулига; с. Українка 

 

КУСИКОВЕЦЬКА  

сільська Рада 

 

  с. Кусиківці 
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ЛІТИНСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Літинка; с. Громадське; с. Яблунівка 

 

МАЛИНІВСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Малинівка; с. Балин; с. Вишенька; с-ще Петрик 

 

МИКУЛИНЕЦЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Микулинці; с. Ріжок 

 

ОСОЛИНСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Осолинка; с. Кам’янка; с. Миколаївка 

 

ПЕНЬКІВСЬКА 

сільська Рада 

 

           с. Пеньківка; с. Бруслинівка; с. Підлісне; с. Супрунів 

 

СЕЛИЩЕНСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Селище; с. Садове 

 

СОСНІВСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Сосни; с. Білозірка; с. Городище; с-ще Радянське 

 

ТЕСІВСЬКА 

сільська Рада 
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  с. Теси; с. Іванівці; с. Лука; с. Осічок 

 

УЛАДІВСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Уладівка; с. Іванопіль; с. Майдан-Бобрик; 

  с-ще Матяшівка; с. Пиківська Слобідка 

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА 

сільська Рада 

 

  с. Шевченка; с. Лисогірка; с. Медведівка * 

 

 
* Вінницька область. Адміністративно-територіальний поділ: Довід-

ник / [Упорядники В. П. Дарменко, К. Т. Огула. Відп. за випуск Г. М. Ко-

саківський]. – Одеса: Маяк, 1978. – С. 41 – 43. 

 

 

 

СТАТИСТИЧНІ  ДАНІ   

ПРО  КІЛЬКІСТЬ  ДВОРІВ   

І  МЕШКАНЦІВ  У  СІЛЬРАДАХ   

ТА  СЕЛАХ  РАЙОНУ 

 

(СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 1998 РОКУ)  

 

 

                                                       Дворів                 Мешканців 

 

Багриновецька              1014                        2222      

с. Багринівці                                     910                        2034 

с. Гончарівка                                    104                          188 

 

Бірківська                                       470                          914 

с. Бірків                                             260                         566 
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с. Залужне                                         173                          311 

с. Кільянівка                                       28                            38 

 

Вербівська                                       788                        2001 

с. Вербівка                                        186                          477 

с. Бруслинів                                      384                        1039 

с. Новоселиця                                   218                          485 

 

Горбовецька                                    471                         958 

с. Горбівці                                         175                         403 

с. Антонівка                                        32                           51                              

с. Вінниківці                                     176                         344 

с. Соколівка                                        88                         160 

 

Громадська                                      382                         894 

с. Громадське                                    156                         421 

с. Кусиківці                                       226                         473 

 

Дашковецька                                1336                       3046 

с. Дашківці                                        878                      2208 

с. Іскриня                                          106                         220 

с. Лукашівка                                     352                         618 

 

Дяковецька                                      662                       1611 

с. Дяківці                                           597                       1484 

с. Гавришівка                                     65                          127 

 

Журавненська                                864                       1796 

с. Журавне                                        646                       1349 

с. Олександрівка                              218                         447 

  

Івчанська                                        638                       1180 

с. Івча                                                638                       1180 

 

Кожухівська                                    724                       1524 

с. Кожухів                                         638                       1325 

с-ще Красносілка                               46                         106 

с. Лісне                                              40                           93 
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Кулизька                                          283                         618 

с. Кулига                                           168                         403 

с. Українка                                        115                         215 

 

Літинська сільська                        537                         993 

с. Літинка                                          424                         825 

с. Яблунівка                                      113                         168 

 

Літинська селищна                      2147                      7869 

смт Літин                                         2147                      7869 

 

Малинівська                                   880                       2239 

с. Малинівка                                     306                         706 

с. Балин                                             222                         588 

с. Вишенька                                        86                         170 

с-ще Петрик                                     226                         775 

 

Микулинецька                                457                         947 

с. Микулинці                                     283                         632                            

с. Ріжок                                              174                         315 

 

Осолинська                                     644                       1175 

с. Осолинка                                      266                         484 

с. Кам’янка                                       137                         200 

с. Миколаївка                                   241                         491 

 

Пеньківська                                  1098                       2488 

с. Пеньківка                                      536                       1186 

с. Бруслинівка                                  162                         363 

с. Підлісне                                        197                         595 

с. Супрунів                                       203                         344 

 

Селищенська                                 1090                      2856   
с. Селище                                          728                      1932 

с. Садове                                           362                        924 

 

Соснівська                                     1052                       2680 

с. Сосни                                             349                        963 
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с. Білозірка                                          35                          95 

с. Городище                                      522                       1280 

с-ще Радянське*                                119                         342 

 

Тесівська                                          508                      1116 

с. Теси                                               177                        409 

с. Іванівці                                          148                        337 

с. Лука                                               123                        251 

с. Осічок                                              60                       119 

 

Трибухівська                                   186                        479 

с. Трибухи                                         186                        479 

 

Уладівська                                     2142                      4406 

с. Уладівка                                      1528                       3238 

с. Іванопіль                                       210                         485 

с. Майдан-Бобрик                            112                         158 

с-ще Матяшівка                               176                         310 

с. Пиківська Слобідка                     116                         215 

 

Шевченківська                               360                        654 

с. Шевченка                                      210                        406 

с. Лисогірка                                        83                         143 

с. Медведівка                                     67                         105 

 

Усього по селах                           16559                    36797 

 

Усього по району                        18706                    44666 ** 

 
* Нині: Літинські Хутори. 

** Літинський вісник. – 1998. – 10 квітня. 

 

 

 

На початку ХХІ ст. на адміністративно-територіальній карті 

Літинщини з’явився ще один населений пункт – селище Рибаче 

Малинівської сільської ради. 
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