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ВВЕДЕНІЕ.

Источниками къ составленію историческихъ и прочихъ дан
ныхъ о Дрогобычн служили мнѣ сперва сочиненіе Липинского и 
Балийского подъ загл. Зіагоіуіпа Рокка (Т. II. стр. 630—635), по- 
томърозсѣянныя по періодическимъ письмамъ записки и прибавлен
ный списки грамотъ, шематизмы правительственный и духовно- 
епархіяльныи, изъ которыхъ послѣднихъ особливо понравились 
для своихъ историческихъ прибавокъ шематизмъ епархіи Пере- 
мышльской рим. обр. изъ г 1864 и такійже нашихъ монаховъ изъ 
1859 г., наконецъ Зубрицкого Кгопіка ш. Ъѵі’оѵа и инныи подробныя 
извѣстія.

Личное мое пребываніе въ Дрогобычн подало мнѣ самую луч
шую способность уразумѣти прошедшее и настоящее состояніе 
города и его святынь; въ томъ дѣлѣ помоществовали мнѣ: про
живающій здѣсь на отставцѣ совѣтникъ прав, и почетный гражда
нинъ Дрогобычн, г. Іосифъ Проминскій, который охотно по
вѣрилъ мнѣ къ осмотру и употребленію списки здѣшнихъ архив
ныхъ грамотъ — тоже Отцы здѣшнего монастыря, у которыхъ 
я нашелъ гостепріимство и всякую помощь къ свободному посѣ
щенію церквей.

Дрогобычь въ м Августѣ 1866. г.
В. м. п.
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Историческія Записки о городѣ Дрогобыча.
Преданіе говоритъ , что Дрогобычь была искони городомъ, 

основаннымъ въ сѣверной сторонѣ отъ когда-то ворогами разо
ренной „Ьычи”, жители которой перенеспіися на новое мѣсто, на» 
звали его „Друга-Бычь” откуда послѣ произошло „Дрогобычь.”

Динъ изъ образовъ, внутрь римского костела умѣщенныхъ, 
представляетъ, а надпись тоже изъясняетъ, будто Казимиръ послѣ 
покоренія Руси 1340 г. явившися въ Дрогобычн, надѣлилъ „го
родъ правами и гербомъ, наконецъ опредѣлилъ русскую церковь 

речистой Дѣвы на костелъ для пришелцовъ римского послуша
нія изъ Польщи и Саксоніи.
ско ^370 назначилъ Владиславъ князь Опольскій для рим-

рхіспископства въ Галичѣ между иными тоаіе десятину 
оіъ пошлинъ и соли Дрогобычской.*)

Не*сомнѣ,нно имѣлъ нашъ городъ уже въ началахъ польского 
139* НІЯ ' В°е значен,е > хо’ги изъ грамоты Владислава Ягеллы, 
чи'ка *"Ъ}^’рогобы'|и (въ присутствіи между иными: Яська Мазов- 
изъ Ні-с> рі‘1Чова’ Николая Дрогоіиа изъ Хробржа и Добрыслава 
гоп ОКРУКЪ) изданной, явствуетъ доііерва намѣреніе того 
моты з КЪ иозве^ену° Дрогобычн въ городы. По словамъ сей гра- 
іпе'стьаі,,ІСаЛЪ °НЬ именно ново изъ каменя созидающемуся костелу 

К°”ъ 1 Рошен широкихъ, ежегодно отъ пошлинъ Дрогобыч-^ 
ПобХ^іъІІ<ИИ',аеМІ,ІХЪ’ Тоже ставъ положеный въ близости рѣки 
стямцЪ И АВорокъ »МедводОвое Дворище” съ всѣми прннадлежно- 
въ л” <Ъ чтобы съ будущимъ основаніемъ города 
вре* ^0Г0|<5ЫЧН Апорокъ причислялся къ его предѣламъ. — Въ то 

я сл ’довало также вѣнованье римского приходства селомъ Де- 
ветсн'ИЛ Иб° ВЪ Грамот^ короля въ Едлнѣ 1418 г. изд. зо-

я селомъ „костельнымъ”, которому дается право нѣмецкое.**)
• 1421, когда приготовлялась борьба съ крссгоносцами, ве

лѣлъ король Владиславъ обчислити имѣніе каждого жителя го
родовъ .Львова, Перемышля, Галича, Дрогобычн, Судовой-Ви- 
шни, Мостищъ, Санока, Кроема и Снятина — въ той цѣли, дабы

) См. Зубрицкого, Кгопіка ш. Ілѵоѵа стр. 44.
) См. Архивъ город, и костел. — Въ грамот» упоминается в»кій Яковъ 

ректоромъ костела.
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всякій житель отъ одной гривны далъ на ту войну по грошу, что 
становило дань по 2 отъ ста.* *)

,ИГ.ІЦ - ШНТЧН’.) , ..... ,.7 ;

•) Зубр. Кгопіка ш. Ьѵотта стр. 85.
•*) См. йіагоз. Роізка ВцІ.Л Вір- Я, 631.

См. Архивъ гор. — Смдуюпіи источники, на который особно не ссыха
емся, подобаетъ гдядати въ Архив* Дрогоб. ,оя ..и.(

Изъ того слѣдуетъ, что Дрогобычь причислялася тогда къ 
знатнѣйшимъ и богатшимъ мѣстамъ въ Галичской Руси, хотя до- 
перва слѣдующаго года т. е. 1422 имѣлъ Владиславъ Ягелло 
надѣлити Дрогобычь правомъ магдебурскимъ и 40 франконскими 
ланамн. Учрежденное нимъ войтовство съ 6 ланями дано Іоанну 
Менжику изъ Домбровы съ доходами.**)

То надѣленіе скрѣпилъ и объяснилъ король Казимиръ IV 1460 г. 
(грамотою во Львовѣ изд. которую подписали: Михаилъ Мужило 
кашт. Каменецкій, Николай Гологорскій подкоморій, Григорій 
Струмило хоружій Львовскій, Петръ Дунинъ на Пранковцахъ) 
дозваляя сверхъ того мѣщанамъ побирати матеріялы къ строенію 
изъ корол. лѣсовъ, г. 1469 свободный врубъ въ лѣсахъ Самбор- 
скихъ. (Грамота изд. во Львовѣ; подписалъ Янъ Одровонжъ на Спро- 
вѣ стар. Самб.) Тѣ права подтвержалн послѣ преемники его.***)

Г. 1491 установилъ Казимиръ способъ ладованья соли на 
возы, ведля того надобно платити пошлину. (Грам. изд. въ Ра- 
домлѣ. Въ ней упоминаются Дрогобычскіи и Городецкій граждане 
яко покупатели соли; Тедальди изъ Флоренціи жупникъ и Вар
вара изъ Тенчина держителька Дрогобычская.)

Г. 1498. Янъ О.іьбрахтъ далъ въ залогъ братьямъ Сутков- 
скимъ, Дрогобычанамъ, имѣнье Добрельчичи за 40 гривенъ по 28 
грошей. (Далыпое о деревни Добрельчича см. подъ г. 1581 и 1583).

Г. 1505 дозволилъ король Александръ костелу Дрогоб. по
стройку мостовъ и гребли въ с. Добровляны и поборъ пошлины 
на тѣхже. (Грам. изд. на сеймѣ Радомскомъ въ присутствіи Сшітка 
изъ Ярославля кашт. Краков., Николая изъ Бортникъ и пр. Упо
минаются болотнистыи и для торгующихъ солею неспособныя 
дороги — Северинъ Гербуртъ изъ Фельштына писарь корон, и 
нриходникъ Дрогоб.)

Г. 1507 и 1511 далъ Сигисмундъ 1 право городу, принимати 
доходы пошлинный на содержаніе дорогъ. Въ первой грамотѣ го-



верится о нашествіи вороговъ, въ другой о несчастномъ состояніи 
города. Обѣ грамоты изданный въ Краковѣ.

Г. 1507. Юрій и Флоріянъ Выцовскіи опредѣлили для боль
ницы Дрогобычекой св. Варѳоломея отъ каждого ставничого спу
стя въ Вацовичахъ бочку рыбъ, а съ млына на томъ ставѣ быв
шего трехмѣсячно двѣ полумѣрки пшеницы, даръ той принятъ 
и подтвержденъ 1512 г. черезъ каноника Перемыского Стеч>ана 
Лоткова именемъ епископа Матѣя (Древицкого) и на прошеніе 
Северина Герборта приходника Дрогобычского римского.

Вслѣдствіе возникшихъ споровъ между оскорбленными въ 
своихъ правахъ гражданами а старостою Станиславомъ Мальдри- 
комъ посадникомъ городскимъ и радными установилъ король Си- 
гисмундъ 1523 г., грамотою въ Краковѣ изд., порядокъ въ многихъ 
городскихъ справахъ. Между иными указано, чтобы райцы во 
всѣхъ дѣлахъ рѣшали съ согласіемъ громады — окончено справу 
съ попомъ Юрговскимъ — назначено особный арестъ для пре
ступныхъ райцовъ города, а особный для такихже гражданъ — 
означено, дабы справы городскій судились предъ гудомъ город
скимъ— запрещено гражданамъ отбывати собранія безъ соизво
ленія посадника городского—сказано, чтобы градскій грамоты со
хранялись въ костельномъ архивѣ и проч.

Г. 1523 установленъ торгъ скотинный въ понедѣлки отъ св. 
Петра и Павла до Рождества Христ. Упоминается замокъ, до ко
торого отдавано изъ торгу по лопатцѣ.*)

Г. 1530. Король Сигисмундъ обмежнлъ число райцовъ и ла
вниковъ русской народности и дозволилъ гражданамъ продажъ го
рѣлки, изъ чего доходы имѣютъ обращатися на закупаніе пушеч
ного пороху. Грамота (въ Краковѣ изд.) говоритъ относительно 
русскихъ городскихъ чиновниковъ слѣдующее: король издалъ во 
время сейму коронаційного своего сына 1530 г. вслѣдствіе ста
раніи всѣхъ жителей русскихъ Дрогобычскихъ нѣкую грамоту, 
которою дозволилъ старостѣ Дрогобычскому, дабы двухъ гражданъ 
Русскихъ обр. греч. поставилъ въ райцы а трехъ такихже граж
данъ въ лавники. Но когда недолго послѣ стаиули предъ коро
лемъ ранцы съ громадою обр. римского и также райцы съ гро
мадою русской народности города*Дрогобычи и когда онъ выслу
шалъ обохъ сторонъ внесенія и отвѣты: узналъ Сигисмундъ что

*) 8і. Роі. II, 932.
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належитъ изданную привилегію обмежнти и настоящимъ кор. 
декретомъ въ той способъ отмѣнити, дабы въ городѣ Дрюгобычи 
не двухъ или больше рамцовъ русскихъ обр. греч. избирати и 
поставляти, а лишь только одинъ мужъ русскій долженъ быти 
избранъ и къ звычайнымъ четыремъ райцамъ обр. рим. причи-> 
сленъ. Также долженъ отъ сей поры только одинъ русскій жи
тель Дрогобычскій ислравляти должность лавника и проч;

Старостою былъ тогда Іоаннъ Камёнацкій.
Г. 1532. Сигисмундъ дозволилъ госпиталю варити соль въ 

двухъ чегринахъ.
(Въ люстраціи госпиталя съ 1723 г. упоминается та грамота 

якобы 1540 въ Краковѣ издана. Арендари платили за соль по 100 
злп. ежегодно, но отъ 1720 не арендовено больше, понеже соль 
не была въ цѣнѣ, а изъ Литвы якъ прежде по топки не прибы
вали). 4 ' іГ/Я’іН

Г. 1537. Тотже король дозволилъ старостѣ Камёнацкому и 
его преемникамъ мѣсто дотоль побираемого одного гроша только 
полъ гроша побирати отъ мостового мыта Грушовского на ко
рысть костела. (Грам. изд. во Львовѣ въ присутствіи Петра Кмиты 
графа на Висничѣ, воеводы и старосты Краковского.)

Г. 1540. Король запретилъ Русскимъ постройку новой цер
кви православной. Въ его грамотѣ, въ Краковѣ изд., говорится, что 
мѣщане рим. Дрогобычскій опасаясь, чтобы жители обр. греч. или 
русского божницу (зупа§о§ат) собѣ не построили, просили короля 
о тое запрещеніе. Тому прошенію яко справедливому (!) удо
влетворяется (см. подъ г. 1553 и 1556.) Рефератъ Павла изъ 
Воли подканцлера коронного.

Г. 1542 обновилъ король прежде изданную грамоту относи
тельно мостового и водчаной корчмы, на укрѣпленіе костела и 
исправленіе моста призначенныхъ. На ту цѣль назначилъ онъ 
также слѣд. года (1543) полумѣрокъ соли отъ кождого воза соль 
везущего.

(Грамоты изд. въ Краковѣ вслѣдствіе предложенія старосты 
Старжеховского, яко мѣщане желаютъ укрѣпити костелъ или соб
ственно мѣсто, где стоялъ замокъ. Полумѣрокъ Дрогобычскій ров- 
нался 56 гарцамъ или 7 четвертямъ.)

Г. 1544. дозволилъ король построеніе водоводовъ и означилъ 
гроши платимый жителями за употребленіе воды.
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(Должности тіп были: пнвовари платили по 4, гражДанинъ- 
посѣдатель домовъ платилъ по 3 гроши отъ дома; поморники же 
по одному грошу па три мѣсяцы — а то подъ условіемъ, дабы 
вода до каждого дома и пивоварни доведена была. Скоро бы однако 
посѣдатель дома до всеобщей колодези хотѣлъ по воду ходити, 
тогда долженъ онъ одинъ грошъ заплатити за такоежъ время. — 
Городское правленіе сдѣлало уговоръ съ нѣкимъ Матѣемъ, жи
телемъ Опатова и корол. Фонтаннымъ мастромъ 1550 г. а уже 
1552 (на св. Михаила) были водоводы готовы.)

Г. 1544 отдалъ король городу поле „Кохна.” Изъ грамоты 
явно, что тое поле, принадлежавшее громадѣ Дрогобычской а по
ложенное между полемъ „Задубецкое” а полемъ попа Юрговского, 
отнялъ былъ городу староста Старжеховскій для себе. (Грам, 
изд. въ Краковѣ.)

Г. 1551. Ново поселяющійся вокругъ жупы жители были 
обовязаны платити отъ дома по 24 грошей.

Г. 1553. Сигисмундъ Августъ рѣшился вслѣдствіе, жалобъ 
жителей русскихъ приказати старостѣ Дрогобычскому, чтобы не 
допускалъ дѣлати препятствій священникамъ русскимъ въ ихъ 
духовныхъ дѣйствіяхъ.

Г. 1555. Тойже дозволяетъ проповѣднику рпм. костела сво
бодное варенье соли на двухъ циренахъ. Настоятель русскихъ 
соливарней Станиславъ Орликъ. (Грам. изд. въ Люблинѣ.*)

*) См. Арх. кост.
*•) См. Арх. кост.

Г. 1556. Граждане рпм. обр. отступаютъ добровольно отъ 
грамоты 1540 Сигисмундомь I. пзданой и позваляютъ Русскимъ 
строити церковь. (Уговорь сей сдѣланъ въ присутствіи старосты 
Старжеховского и вписанъ въ кинзѣ: Ке^езігшп асіогиш согат соп- 
знІіЬпз аЪ аппо 1542 асі 1563.)

Г. 1563. Король подтвержаетъ привилегію своего отца изъ 
1537 и дозволяетъ Адальберту Лисовскому изъ оного 1//г гроша по
строити олтарь въ костелѣ Дрогобычскомъ съ правомъ патроната, 
которое право по его смерти должно перейти на радныхъ гор. 
Дрогобычи. Въ грамотѣ упоминается новая часовня, въ которой 
фунд. олтарь. Грам. изд. въ Петрковѣ на сеймѣ.**)

Г. 1567. Сигисмундъ Августъ увольняетъ (гр. изд. въ Петр
ковѣ) бывшихъ райцовъ город, отъ всякихъ налоговъ городскихъ—

2



съ тѣмъ условіемъ, дабы служили городу своими опытными со
вѣтами, когда нужно будетъ.

Г. 1569. Жидамъ отнимается аренда водчаная корол. рѣшені
емъ, изд. въ Люблинѣ 14 Марта.

Г. 1578. СтеФанъ Баторій скрѣпляетъ грамоты своихъ пред
шественниковъ (въ Варшавѣ 31 Января) — Тотже даруетъ изъ 
трехъ годовъ остальную дань подводового, дозваляетъ установле
ніе братствъ ремесничихъ и ярмарки на Стрѣтеніе, обновляетъ 
право свободного врубу и становитъ, дабы только пиво Дрого- 
бычского варенія куповано и продавало. Въ сей грамотѣ 3 Февр, 
на сеймѣ изд. говорится, что давнѣйшая грамота похищена черезъ 
вороговъ. — Грамотою 20 Марта т, г. изд. потвержаетъ король 
нѣкоторый преимущества даныи Дрогобычанамъ черезъ Снгис- 
мунда I. и иныхъ: повелѣваетъ, чтобы выдѣлка солн въ видѣ гур
мановъ (топокъ) въ Дрогобычѣ не уставала; запрещаетъ жи
дамъ мѣстопребываніе въ городѣ и его окрестности, дозволяя 
имъ только въ ярмарки торговати.

Г. 1581. Король СтеФанъ дозволяетъ грам. изд. 1 Марта въ 
Варшавѣ Викторину Ковальскому выкупъ грунтовъ когдашного 
села Добрельчичи и дожизненность тѣхже.

(Село Добрельчичи въ то время уже не существовало, его 
грунта ,,Хорость,” бывшій въ спорѣ между Ковальскимъ а горо
домъ, присвоилъ король послѣднему г. 1583. Поля тѣ находятся въ 
юговосточнон сторонѣ Дрогобычи межи сел. Раневичи и Солецъ).

Г. 1583. Тотже король розширяетъ свободу продажи горѣлки 
на всѣхъ гражданъ.

(Грам. изд. въ Краковѣ 9 Мая. Пиво могъ всякій варити, 
горѣлку въ одной господѣ. Пиво кисло, понеже селянамъ окрест
нымъ вольно было пиво брати только у своихъ владѣлцовъ. По 
сей причинѣ дозволено Дрогобычанамъ, внутрь валовъ и муровъ 
обитающимъ, въ приватныхъ домахъ горѣлку варити и продавати, 
якъ то умѣстно въ Новомъ Самборѣ, Городку и другихъ городахъ.)

Г. 1583. СтеФанъ дозволяетъ на пасовнску „Навсье” посе- 
лятнся ремесникамъ и заводити огороды. (Варшава 14 Февраля.)

Г. 1593. Сигисмундъ III потвержаетъ 2 Іюня въ Варшавѣ 
грамоты своихъ предшественниковъ.

Г. 1634. Владиславъ IV увольняетъ, грам. 26 Окт. въ .Львовѣ 
изд., гражданъ Дрогобычскихъ отъ оплаты всякой пошлины въ
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окрузѣ 12 миль въ цѣли лучшего укрѣпленія города. Магистратъ 
долженъ состояти изъ 4райцовъ рнм. а 1 русского вѣроисповѣданія.

(Грамоты того короля въ томъ году изданы во Львовѣ и 
1635, 15 Марта въ Варшавѣ скрѣпляютъ прежныи привилегіи 
города).

Г. 1646. Городъ, оцѣняя заслуги радного Севастіяна Двор- 
никовича, даетъ ему часть поля, званное „Задубичье” на концѣ 
предградія „Задворное,” подъ условіемъ, что подаренная земля не 
можетъ быти продана дворянину (шляхтичу). (Грамоту подписали: 
Григоріи Венцковичъ бурмистръ Дрогобычскій, Бартошъ Мацовнчъ, 
Андрей Кавинскій, Ѳеодоръ Игнатовичъ райцы.) Актъ сен вписано 
въ книгу городскую 1648 г. а 1649 (15 Іюля въ Люблинѣ) по- 
лучилъ онъ скрѣпленіе короля Яна Казимира, который говоритъ, 
что первоначальную грамоту забрали Козаки во время своего на
шествія.

Г. 1650. Янъ Казимиръ, подтвержая (въ Варшавѣ 9 Янв, 
и 13 Марта) розличныи давнѣйшіи привилегіи упоминаетъ, что 
подлинный грамоты черезъ вороговъ нашедшихъ Дрогобычь унич
тожены, иныи погнили. Говоритъ тоже, что въ тѣ несчастный 
времена много жителей Дрогобычскихъ жизнь свою потеряло.

Г. 1652. Король запрещаетъ войску требовати отъ жителей 
хлѣбовъ. Жители зъубожѣли совершенно черезъ частый переходы 
войсковыи и заборы. (Берестъ .Лит. 21 Апрѣля).

Г. 1653. Увольняется городъ на 4 годы отъ всякихъ даней 
и налоговъ — вслѣдствіе пожаровъ. (Львовъ 17 Августа).

Г. 1657 прибылъ Ракочій 2 Февр, подъ Дрогобычь.
Г. 1663. Сего года (а не 1664, якъ авторы 8іаг. Роѣ твер

дятъ) отбился въ Дрогобычи осмотръ (люстрація). Изъ списан
ного тогда дѣла явствуетъ, что жидова неправно на предградіи 
построила собѣ домы на всю улицу и публично торгуетъ.

Прото просятъ граждане, чтобы жидовская улица внесена 
была и только 1 или 2 жиды до жупныхъ дѣлъ употреблены были. 
Католики жалуются на анаѳему, верженну черезъ своихъ ксенд
зовъ на нихъ, а то за залишенну исправку костельныхъ домковъ, 
что имъ въ тѣхъ временахъ сдѣлати трудно было. Цехи боднар- 
скій, слесарскій и скорнячій заносили жалобу на кропателей (пар- 
тачовъ). — Зданія городскій въ слѣдующемъ находилась состо
яніи: Ратуша каменная, на горѣ были 2 великій судовый комнаты; 
сокровищина, где доходы хоронятся и где находился мечь спра-
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ведливости, хотя палача уже въ то время не было. На чретомъ 
повершіи комната для трубача. Вежа покрыта бляхою, вокругъ 
ганки, великій часовсказъ въ добромъ состояніи. Подъ ратушою 
мясный ряды изъ дерева, подъ избою писари темница для преступни
ковъ. (Вежу ратушную строилъ Іоаннъ Грендошъ изъ Перемъшіля, 
въ силу уговора съ городомъ 1551 сделанного —Ке§. асі. с. Сопкиі.)— 
Замокъ состоялъ изъ одного нового зданія, другое доперва со
зидалось. До города вели 4 ворота: 1) деревяныи 2) кирпич
ным 3) жупныи и 4) жидовскій ворота. — Валы, на нихъ обвет
шалый нарваны, башня Львов, воротъ хорошо построена, другая 
опустошена насупротивъ замка. — Костелъ уважается искони 
яко крѣпость, которымъ городъ печалится, исправляетъ и свя
щенниковъ удержуетъ. Входя черезъ мостъ встрѣчаются ворота 
изъ кирпича, надъ ними комната, съ низу къ горѣ окна малый къ 
стрѣлянью, 7 желѣзныхъ пушокъ, Органки въ четыре ряды въ 
дубовой ложи. Валы глубокій, парканы опустошены, на валахъ де- 
ревяная башня, другая малая, дальше башня великая, потомъ домъ 
школьный, госпиталь. На валахъ зданія, где еще русскій князи, 
послѣ короли и епискони пребывали, уничтожены черезъ Коза
ковъ.— Костелъ съ кирпича съ сводами, въ немъ олтарей 7, ве
ликія органы (сооружены 1551 издержками города черезъ Андрея 
изъ Львова) часовни св. Анны и св. Николая. На костелѣ стрѣль
ница, пушка (бгіа’о) „Баба” прозвана. (Крѣпость Дрогобычскан 
упадала, ибо оттуда забрано до Самборской крѣпости пушки, га
ковницы и проч.) — Жупы соляный были въ Модрычи, Стебннку, 
Трускавцѣ и Сольцѣ. — Городская воскобойня, изъ ней держав
ный чиншъ стоялъ отъ 1550 г. но 3 гривны.

Г. 1664. Городъ отпускаетъ жидамъ въ аренду 10 крамовъ 
съ правомъ торгованья, изъявши однако такій вещи, который бы 
приносили потерю городу и цехамъ. Аренда пущена за 200 зли. 
На „Ланѣ” невольно тамъ жіющимъ жидамъ торговати, только 
одинъ домъ могутъ имѣти къ продаваныо напитковъ. Чужесторон- 
ныхъ жидовъ приводиги ИС вольно.

(„Ланъ” жидовскимъ жителямъ надѣленъ Іоанномъ Ник. Да
ниловичемъ между гг. 1612 -1642). Грам, вписана въ акта консул. 
29 Апрѣля 1780 г. — Нашествіе Козаковъ.

Г. 1670. Король Михаилъ издаетъ грамоту на хуторъ „Кутъ” 
Фединичамъ и Тимоѳею Венгровскому.
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(Тѣ поля повѣдалъ послѣ Димитрій Стрончаковичъ и отсту
пилъ оный 6 Сентября 1768 г. Григорію Митуринскому, что 
подтвердилъ король Станиславъ въ Варшавѣ 25 Сентября.

Г. 1678. Янъ III. потвержаетъ всѣ дотеперѣшныи права и 
свободы.

Г. 1680. Засудъ корол. коммиссаровъ, которымъ предохраня
ется городу иеключное право торгованья и продажи всякихъ на
питковъ.

(Казимиръ Обрембскій, держитель ключа Лѣшняиского, нале- 
жащого до добръ Са.мборскихъ, открылъ былъ торгъ съ горѣлкою и 
пивомъ во вредъ города; вслѣдствіе того возникъ споръ, который 
остаточно рѣшенъ коммисарскимъ вырокомъ въ Самборѣ издан
нымъ).

Г. 1685. Жалоба гражданъ на жидовъ , который вмѣсто до
зволенныхъ 2 корчемъ имѣютъ 8, а крамовъ до 40 вмѣсто 10.

Г. 1686. Янъ III издаетъ провизорію въ справѣ жидовской.
(Жиды заносили жалобу до короля, яко граждане препятству

ютъ имъ а особливо арендарю Пцку іосифовичу въ торгахъ роз- 
личного рода. Король запретилъ дѣланія оскорбленій грам. изд. 
18 Парта с. г. въ Жолквѣ).

Г. 1690. Король признаетъ городу иеключное право торго
ванья напитками.

(Просьба гражданъ, оскорбленныхъ черезъ жида Либерманна, 
на которого жалуются н получаютъ помощь. Грам. изд. въ Вы- 
соцку 6 Октября.)

Г. 1691. Тотже король запрещаетъ Либерману, продавати 
напитки и повелѣваетъ, чтобы городъ откупилъ его корчму.

(Жидъ Лпберманнъ близь жупы н костела Зачатія Пречи
стой построилъ корчму. Городъ долженъ оную откупити и зданіе 
обратити на городскую потребу; продажъ наиитвовъ запрещена 
въ томъ мѣстѣ. Грам. изд. въ Яворовѣ 12 Мая.)

1 . 1692. Пожаръ былъ въ Дрогобычи.
Г. 1694. Повѣдателей шляхетскихъ грунтовъ въ Дрогобычи 

воззвано (24 Сент.) предъ городскій судъ въ Перемышлѣ, потому 
что не платили публичныхъ налоговъ.

Г. 1698. Городъ выпускаетъ (1 Сеитябр.) аренду Мартину 
Хоментовскому старостѣ Дрогобычскому на дальшій 6 годы.

(Г. 1692. выпустилъ былъ (уговоромъ зъ дня 6 Декабря) 
г°родъ реченному Хоментовскому доходы свои изъ аренды водча 

Ж
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ной, 2 чегринъ соли проповѣдника лат., изъ мостового, торгового 
городского и пошлины Тыновской за 3000 злп.)

Г. 1711. Рѣшеніемъ отъ 27 Августа дозволяетъ римско-Пере- 
мыскій Епископъ Іоаннъ Бокушъ Дрогобычскимъ жидамъ ооновнти 
божницу, которая паденіемъ грозила.

Г. 1722. Осмотръ госпиталя св. Духа. Идучи черезъ мостъ 
къ приходскому костелу видно Фигуру на дубовомъ крестѣ а по- 
бочь ней госпиталь, въ которомъ было 9 старыхъ женщинъ.

Г. 1726. Епископъ Фредро позволяетъ жидамъ на мѣсто сож
женой создати новую божницу. (Рѣшеніе дан. въ Перемышлѣ 
25 Мая.)

Г. 1751. Дорота Тарлова записуеть костелу изъ доходовъ 
державы пропинаційной 10.000 злп.*)

*) См. Архивъ, вост.

Г. 1752—1755. Справа славного въ устахъ русского народа 
Зельмана и ею родины. Зельманъ Вольфовичъ скорнячій и его 
сынъ Лейбъ Зельмановичъ арендовали доходы староства Дрого- 
бычского; при той способности отзпачалися неслыханою хищно
стію и лютостію. Дабы якъ наибольшій корысти осягнути изъ 
той аренды, обращали даже въ великой степени чувство христі
анское. А понеже въ концѣ и дѣйствіямъ римского духовенства 
стали препятствовати, возникло тяжебное дѣло, вслѣдствіе чего 
Зельманъ осужденъ корол. декретомъ, 9 ІОнія 1755 г. на усѣче
ніе головы. Жидамъ, якъ понятно, не могъ сей засудъ, хотя бы 
и справедливый, понравитися; стараньями своими наипаче же 
грошмп довели вскорѣ до того, что наказаніе преступника смер 
тію замѣнено въ дожизненную темницу. (Облегченіе то послѣдо
вало уже 26 т. м.)

(Народное преданіе стоитъ упорно при первомъ засудѣ. ІЮ 
его толкамъ стято Зельману голову, а тѣло съ головою усѣче- 
ною похоронили въ своемъ кляшторѣ Кармелитанцы. Во время 
бо своей жизни подарилъ преступникъ монахамъ знатную сумму, 
а даже принялъ христіанскую вѣру, дабы тѣмъ способомъ спа- 
стися отъ смертной казни, что однако не удалось. Народъ гово
ритъ далѣе, будьте покойникъ посѣщалъ, съ головою подъ па- 
хою о полуночи внутріе костела, тамъ ломалъ свѣчники, деръ 
церковное платье и дѣлалъ розличныи пакости черезъ долпюе 
время. Монахи много опечаленыи тѣмъ, не знали что дѣлати. Ста-
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лось что одному монаху приснилось, дабы тѣло Зельманове по
вергнути въ озеро, недалеко за городомъ положенное, а тогда бу
детъ костелъ увольненъ отъ напастей. Сдѣлано такъ якъ сонное 
видѣніе приказало, и отъ тон поры не было потери. Озеро то 
зовется теперь Зельмановымъ.)

Г. 1753. Уговоръ, чтобы предградія имѣли ровный права съ 
городомъ. 1 ,! ■;

Г. 1754. Городъ дозволяетъ, чтобы число городскихъ сапожни
ковъ о 6 мастеровъ умножилося (до сей поры было ихъ 12). Ка
ждый изъ нихъ долженъ вкупитися до цеху и ежегодно платити 
20злп. на ратушу. Рѣшеніе то подт. Августъ III. 7 Окт. т. г.

Г. 1758. Того года были тутъ великіи и частый дожди,’ па
далъ градъ по колѣна. Дороговизна велика: корецъ пшеницы сто
ялъ 3 таляры, жита 20, овса 10, ячменя 20, шпона 8злп. Пасамъ 
Великдень сгорѣлъ Деражицкій монастырь.*)

*) См. Записки на Тріоди церкви св. Креста.
**) См. Записки на Тріоди церкви св. Креста.

Г. 1765. Осмотръ. Держатель староства Вацлавъ Ржевускій, во
евода крак. Цехъ мясничій платилъ волевого 50, свиного 20 злп.—; 
Цехъ сапожничій отъ 32 мяснихъ рядовъ 406 злп.; — кагалъ жи
довскій 220 злп. — доходы отъ млыновъ 12088 злп. — Граждане 
укрѣпляютъ городъ и его части, удераіуютъ слуги костела, испра
вляютъ мосты и проч. — Кляшторъ Кармелитанцовъ яко кон
грегація Бельговъ одна на всю Малую-Иолыцу.

Г. 1769. Роздѣлъ контрибуціи на содержаніе войскъ проходя
щихъ и стоящихъ въ городѣ. (Одну третину присуждено на като
ликовъ; вторую на жидовъ, обитающихъ на .Іанѣ н въ городѣ, 
по сен причинѣ, что жиды почти всѣ торги въ своихъ рукахъ 
держатъ и католицкін городъ обсѣли; послѣдную третину должны 
сложити деревни Дрогобычского староства.

Г. 1773. Для сближающейся язвы моровой запрещено выхо
дити людемъ изъ домовъ и выпускати живой скотины. Пшеницу 
плачено тогда по 78, жито по 16, ячмень и гречку по 12, овесъ 
"о 7 злп. отъ корца старой мѣры. Межи людьми было тѣсно, дава
лись провіянты польскимъ конфедератамъ и русскимъ войскамъ.**)

Г. 7774. Жители поставили для войска: 108 корц. жита, 978 
корц: овса, 6732 бохонковъ хлѣба, 1270 и 2% сотнаровъ сѣна, 
16 сяговъ дровъ и 187 шт. скотины.
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Г. 1779. Судовое дѣло города съ Ржевускнми о пропннацію 
Въ спорныхъ актахъ упоминается, что городъ былъ почти разо
ренъ черезъ войско шведское, русское и сасское въ гг. 1 <01— 1 /09.

Г. 1781. Австрійское правительство заявило городу, что жи
довъ лишь только вслѣдствіе судового дѣла удалити возможно 
изъ предѣловъ городскихъ.

Тогожь года слѣдовало примиреніе съ Ржевускнми о пропина- 
цію, отданную имъ въ закладъ 1754 г. за 66500 злп. Городъ дол
женъ Ржевускимъ возвратити съ отсотками 86150 злп.

Г. 1783. Судъ по дѣламъ обнятія Галиціи рѣшаетъ, что, хотя 
городскій привилегіи не дозволяютъ поселятиея жидамъ и дер
жати пропннацію въ Дрогобычи; однако, понеже уговоры подѣлано 
изъ стороны города съ жидами въ томъ отношеніи, также въ жизнь 
введены были конституціею изъ г. 1761 — жиды про то оста
вляются при тѣхъ правахъ.

(Жалобы христіанской громады на жидовъ были предъ Судъ 
(копзез) внесены 1781 г. Начиная отъ Либерманна говоритъ жа
лоба тоже о Зельманѣ, который около г. 1753 держалъ въ сво
емъ управленіи все Дрогобычское староство. Жиды даже обхо
дамъ церковнымъ препятствовали.)

Г. 1784. Ссылаясь на конституціи г. 1565, 1567 и новую изъ 
г. 1768, рѣшилъ декретъ надв. подъ 5 Апрѣля, дабы жиды въ го
родѣ только такими правами пользовались, который имъ городъ 
самъ призналъ договоромъ. Въ городѣ обитало 8 католиковъ. — 
Домы. который жиды въ части города „осѣдаютъ, належитъ оцѣ
нити и тѣже католикамъ гражданамъ или ремесникамъ продати; 
если бы однако жиды ставляли тому трудности, тогда належитъ 
ихъ силою на „Ланъ”! выперты. Указъ сен правительственный 
опирается на засудѣ 1783 г.; монархъ объявляетъ свое желаніе, 
чтобы по Галицкимъ городамъ христіане мѣсто жидовъ по воз
можности поселялись въ городѣ.

(Оцѣненіе жидовскихъ домовъ слѣдовало тогоже года. такъ 
н пр. оцѣнено каменный домъ (въ немъ 6 комнатъ , а коморъ, 
„огреби или пивницы, 1 шпихлеръ о 2 отдѣлахъ), горальню, 
стайню, кам. купеческую лавку и деревянын крамикъ Аоы Тель
мановича подъ Ч. 16 на 16579 злп. - домъ Михеля Эльмано
вича подъ Ч. 19 на 9538 злп.) ю ч ѵка-

Г. 1785. Декретъ надв. отъ 12 Мая (гуоер. 2 Юлья) уьа 
зуетъ, якъ оцѣнити домы жидовскій въ городѣ, который жиды въ
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6 недѣляхъ оставити и продати должны. Натомѣсть надобно опре
дѣлити каждому на „.Іанѣ” жидовскомъ соотвѣтную новую пло
щадь къ постройцѣ домовъ. Ни одинъ жидъ, богатый или убогій, 
не можетъ въ городской части остати; дозволенъ жидамъ одинъ 
шинкъ на Ланѣ и той принадлежитъ къ области камеральной. 
Отъ дозволенныхъ 10 крамовъ въ городѣ должны жиды платити 
300 зл. до городской кассы по уговору.

Того года приказано предложеніе городскихъ привилегій.
Г- 1786 Завоеваніе коморника касательно отграниченія зе

мель городскихъ отъ Болховецкихъ и Стебницкихъ.
Обмеженіе грунтовъ городскихъ. Дѣйствовали коммиссіи пра

вленія окружного, камеры и высланники города.
Судовое дѣло рим. приходника о „мешне.”
Г. 1787. Декретъ надворный отъ 8 Марта. На „Завежномъ” 

былъ якіи-то домъ приходскій, который належитъ продати. Пере
стройка ратуши, планъ послѣдуетъ. Кирпичный заводъ, когда-то 
Кармелитановъ, нынѣ камеральный, получаетъ городъ безплатно. 
Городу надобно отобрати отъ Ржевускихъ истину 16740 р. 35 кр. 
Городу свободно купити камер, пивоварню за 3582 р. 28*4 кр. 
Дозволяется побирати мостовое. Установляется персональ Маги
страта. Городъ долженъ костелъ яко патронъ удерживати въ до
бромъ состояніи. Содержаніе проповѣдника и больницы принадле
житъ Фундушамъ религійному и благодѣтельному. Городу вызна- 
чается часть лѣса въ собственность. Пустый грунта, собственны 
жидамъ, должны жиды застроити домами, если до конца Августа т. г. 
выкажутъ Фундупіи и матеріалы къ строенію звезутъ, иначе на- 
леаштъ оцѣнити и христіанамъ продати.

1. 1788. Дрогобычь получила отъ Императора Іосифа II ва
жную грамоту, (дня 26. Іюня изд.), въ силу которой приведено 
въ настоящій порядокъ всѣ головнѣйшіи дѣла городскій. Именно 
стала быти Дрогобычь вольнымъ корол. городомъ — недвижимое 
имѣніе мѣщанъ обезпечено — поставлено городское правленіе и 
выдѣлъ 20 мужей — вольная пропинація и варенье напитковъ — 
за дотеперѣіпный вольный врубъ въ лѣсахъ назначено лѣсъ яко 
собственность города въ двухъ мѣстахъ: Перговичи съ 105 и На
дѣлъ или Дехня съ 583*/з моргами — мѣсто ручныхъ роботъ около 
дорогъ, мостовъ и греблей установлено подать—мостовое усту
пается городу на содержаніе мостовъ и проч. — двѣ ярмарки но 
8 дней на 17 Февр, и 5 Окт., на случай торжества или праздника

3
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церковного належитъ торги откладати на слѣдующій день — 
гербъ городскій и проч.

(Грам, интаб. 23. Іюня 1789 г. подтв. 31 Декабря 1794.)
Г. 1788. Розграниченіе Дрогобычи отъ Сольца и Модрычн.
Г. 1805. Великій голодъ.*)

•) Си. Октоихъ изд. 1784 г. въ церкв» св. Георгіевской. Таяже находится тоже 

записка подъ г. 1822: Страшный бури и мота.

Г. 1807. Кляпіторъ по - Кармелитанскій стался собственно
стью города.

Г. 1812. Спродано городскій броварь съ площадью купно 
1660О° занимающій на войсковое депо за 10673 р. 5% в. в.

Г. 1813. Отцы Чина св. Василія Великого получаютъ въ по- 
сѣданіе когдашній по-Кармелитанскій кляпіторъ отъ города на 
□іколы нормальный.

(Зданіе стается собственностію монаховъ якъ долго будутъ 
управляти нормальными школами. Церковь належитъ до города 
яко покровителя; содержаніе зданія въ добромъ состояніи прій- 
маетъ монастырь на себе. Городъ платитъ сторожа къ топленію 
въ печахъ школьныхъ и доставляетъ нужный дрова; также лавки, 
чернило и губку. Внутреннее устройство церкви и ладъ богослу
жебный зависитъ отъ самыхъ Отцовъ. Скоро бы устала должность 
Отцовъ школьного управленія, тогда зданіе переходитъ назадъ 
въ посѣданіе города.) Гражданское управленіе откупило того года 
огородъ на „Войтовской Горѣ” побочь пивоварни отъ камеры.

Г. 1816. Декретомъ надворнымъ отъ 22 Августа получилъ 
городскій Магистратъ право выбора рим. приходиика.

Г. 1840. Капиталъ госпитальный умѣщенъ на селѣ Подма- 
настырокъ въ суммѣ 1600 р. м. к., яко коренный фондъ а отсотки 
отъ тѣхъ грошей 80 рень. м. к. опредѣляетъ городъ на одную 
стипендію для ученика реальной Львовской Академіи, родомъ Дро- 
гобычанина — до сего времени, пока въ Дрогобычи не будетъ от
крыта школа промышленная.

Г. 1845. Начато строеніе зданія для войскового воспиталища. 
Г. 1846. 30 Октября заведено коммиссію Убогихъ.
(Ен доходы: 1) Дары годовы въ угодной илькости 2) По

лицейскій пени 6) 10 зрѣлищныхъ и балевыхъ билетовъ 4) но- 
ворочныи выкупна 5) доходы за гробы по 10 рень., по 5 р. и 30 
кр. м. к. 6) трава кладьбищна7) пособія изъ городской кассы — 
Предсѣдатель коммиссіи: римскій приходникъ.)
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Г. 1849 учреждено 4 стипендіи по 80 ре. для сыновъ граждан
скихъ и жителей Дрогобычскихъ безъ розличія вѣроисповѣданія.*)

Г. 1853 учреждено Гимназійское училище городскими сред
ствами во память спасенія жизни Е. В. Императора. Ученіе роз- 
почато 1858 въ томъ заведеніи, которое носитъ имя Императора 
Франца іосифэ.

Г. 1863. Великій урожай.
Г. 1864, дня 10 Мая сгорѣло на „Задворномъ” 23 домовъ жи

лищныхъ и иныи зданія. Огонь возникъ въ само полудне черезъ 
неосторожность. Городъ подарилъ погорѣльцамъ 300 гулд. а. в. 
Того года стали спорити здѣшныи ученики съ жидами о купель, 
вслѣдствіе чого прійшло до замѣчательной драчи, которая гро
зный розмѣр.ы прибирала а въ концѣ счастливо остановилась. 
Нѣсколько гражданъ наказано, жидовъ же совсѣмъ освобождено 
отъ отвѣчательности.**)

П.
Положеніе Города. Подъ Дрогобычею кончится одна изъ боль

шихъ въ сѣверномъ направленіи выступающихъ отраслей восточ
ной части Карпатъ подъ именемъ горъ Дрогобычскихъ; сторона 
га причисляется къ Карпатскому Подгорью. Положеніе города съ 
небольшимъ изъятіемъ на ровной земли подъ 41° 10 —14 вост, 
долг, и 49 21—22 сѣв. широк, въ древней земли Перемышль- 
ской, въ ок рузѣ Сам борскомъ и уѣздѣДрогобы чекомъ, 
при головномъ гостинцѣ Карпатскомъ и выходящемъ оттуда пути 
Стебницкомъ, надъ уходящею въ Днѣстеръ рѣкою „Тысменица” и 
ей ручаемъ Побокъ званнымъ, который отъ запада пливетъ черезъ 
городъ. Самъ городъ представляетъ съ своими просторонными пред
мѣстьями и отличнѣйшими зданіями весьма прелестный видъ. — 
Смежный деревни суть: Старесело или Старавесь и Лишня отъ 
сѣвера; — Почаевичи, Раневичи и Болеховцы отъ востока; —

”) Въ новѣйшее время войдутъ еще въ жизнь 7 стипендіи 0. Емил. Коссака 
выел. Протоигумена Ч. св. В. В. для русскихъ учениковъ Дрогобычанъ, именно: 8 по 
Ю р. м к. для учениковъ норм, школъ, 2 по 20 р. м. к для учениковъ низшей а 2 
но 25 р. м. к. для учениковъ высшей Гимназіи. По воли учредителя принадлежитъ 
роздана стипендій Братству церк. св. Тройцы.

“) Книга грам. новой церкви Св. Сиаса.
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Колпецъ, Солецъ, Модрычъ отъ юга; — Дережнчи, Унятичи и 
.Лишня отъ запада.

Изъ 7 предмѣстій замѣчательны 4 большій: Лишнянское 
(сѣв.) Задворка (вост.), Завежна и Зварычъ (зап.) — 3 меншіи: 
Плебанія, Войтовская-Гора (югъ) и Загороды (сѣв. зап.) — Улицы 
съ назвищами: Игнацовка, Слѣпая, Солецкая (Трускавецкая или 
Стебницкая), Стрыйская, Самборская, Тустановецкая, Львовская, 
Ясеницкая.

Все плоскостное пространство Дрогобычи считается на 
480.5 морговь 425 квадр. сяж. Именно занимаютъ площади, поля. 
Луги городскій и пр. 4710 м. 1012 кв. сяж. зданія 94 м. 1013 кв. сяж.

(Изъ того падетъ на: Площадь ратушную середъ города 4 м. 
1585 кв. сяж., солеварню 11 м. 782 кв. сяж. — Поля ОО. Васи
ліямъ занимаютъ 58 м. 1197 кв. сяж., поля церковный нредм. Лппі- 
нянского 17 м. 1237 кв. сяж. — нредм. Задворненского 17 м. 671 кв 
сяж.— нредм. Завежного 50 м. 1314 кв. сяж. — нредм. Зварычского 
3 м. 1064 кв. сяж. - костела рим. 13 в. 483 кв. сяж.; — плантація 
вокругъ костела 4 м. 1496 кв. сяж.

Зданіе ратушное занимаетъ 258 кв. сяж., церковь св. Троицы 
124 кв. сяж., костелъ рим. 267 кв. сяж., гимназійское училище 
1151 кв. сяж.)

ДомовЪ жилищныхъ о 1 иовершіи (почти всѣ середъ го
рода) 45, безъ-етажныхъ 1528, вкупѣ считается въ новѣйшемъ 
времени 1573 домовъ. Отъ времени открытія въ большомъ раз
мѣрѣ копальни нафты въ Борыславли умножается число жителей 
жидовскихъ и прото также число домовъ. Въ рынку города нахо
дятся вовсе 5 домовъ въ посѣданіи христіанъ, прочій домы жи
довскій якъ и всѣ купеческій лавки.

Въ Дрогобычи считается нынѣ сверхъ 13000 жителей. Въ 
томъ числѣ обняты до 4600 душъ русскихъ обр. греч., до 2730 
рим. обр. розличныхъ народностей, до 80 акатол., прочій жиды. 
Смотря на то обстоятельство, належитъ и нынѣ Дрогобычь къ 
большимъ городамъ русской Галиціи. Народонаселеніе Дрогобычи 
ровняется Станиславовскому, и только Львовъ, Броды, Тернополь 
и Коломыя превышаютъ его въ томъ отношеніи. Станиславовъ 
имѣетъ только третую часть пространства Дрогобычского, а Броды 
о тысячъ колькадесять морговъ менше земли. Сорозмѣрно боль
шое число домовъ тутъ нежели въ Станнславовѣ нзясняется тѣмъ, 
что въ послѣдкомъ городѣ больше есть домовъ етажныхъ.
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По урядовымъ источникамъ состояло имѣніе городское въ 
1857 г. 880957, долги 4424, доходы 30007, розходы 30584 гулд. 
По новѣйшимъ же счетамъ поднеслось имѣніе города на 980 000, 
Доходы на 45.000 гулд. а. в.— Въ томъ отношеніи Дрогобычь го
родъ третій ио Львовѣ и Тернополя и не отягощенъ долгами.

Гербъ кор. вольного города Дрогобычи описанъ въ грамотѣ 
Императора Іосифа II. изъ г. 1788 слѣдующее „Нѣмецкій вырѣзан
ною золотою оправою живописно пріукрашенный и золотою ко
роною покрытый синій гербъ, въ которомъ видны новый 4, 3 и 2 
сольнін бочки въ природномъ видѣ.” Окружная напись латинска: 
»8і§і11ит ЬіЬегае еі Ве^іаѳ Сіѵііаііз ВгоКоЬусх.”

Между зданіями Дрогобычскими отличается ратуша съ ве
жею, монастырь п 7 церкви русскій, 1 костелъ римскій, новое ги- 
мназіиское училище, военное депо, городская пивоварня и пр. 
Дрогобычь мѣститъ тоже колька урядовъ и заведеній, полезныхъ 
жительству мѣстному и окружному.

Ратуша находится среди городской площади, съ вежею въ 
горной части осмигранною (якъ въ Самборѣ и въ томъ вкусѣ по
строена) съ тюремными часами, взятыми изъ древиой ратуши, на 
мЬсто воторой создана нынѣшна въ 1822 г. Впередже была тутъ 
малая вежа, на которой былъ помѣщенъ часовсказъ.

Прежде была въ ратуши канцелярія городского управленія, 
нынЬ обращены ей комнаты на помѣщенье ц. к. областного пра
вительства въ слѣдствіе уговора съ городскимъ начальствомъ,ко
торое свою канцелярію перенесло въ приватный домъ на Лиш- 
нянскомъ предмѣстью.

III.
-V) О Монастырѣ и Церквамъ ДрогобычскихЬ 

вообще.

Учрежденъ въ началѣ Австрійского правленія Монастырь 
Чина св. Василія Великого заступаетъ на всякій случай съ боль
шей» пользою прежде тутъ бывшій кляшторъ Кармелитанскій; 
ибо Отцы наши дѣйствуютъ яко учители здѣіпной городской нор- 
мальноп школы и яко душпаетыри численной русской громады. 
Прежде были при Дрогобычскихъ церквахъ особный мірскій свя- 
щенники-приходники, послѣдній н. пр. при церквѣ Задворнянской
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св. Сиаса, О. Гилевичъ, упокоился 1815 г. Всѣ приходства имѣли 
свое большое или меншое вѣнованье въ земли, присовокупленное 
нынѣ къ посѣлости 00. Василіянъ. Церкви на „Зваричѣ” ев. Па- 
раскевіи и св Креста имѣли 1775 г. одного священника, воторый 
именовался приходникомъ первой а комендаторомъ послѣдней; та
кимъ былъ въ оно время О. Петръ Метельскій. Было-ли больше 
церквей въ древности, нежели нынѣ — не извѣстно для недостатка 
въ томъ вопросѣ положительныхъ доказовъ. Явно только, что 
судьба русскихъ жителей и въ томъ городѣ не была завидуема. 
Уже Казимиръ, завоеватель Галичской Руси, отнялъ Русскимъ 
церковь Пречистой а отдалъ ону пришелцамъ римского послуша
нія. Въ память сего событія отбывается по-нынѣ ежегодно въ 
день св. Покрова торжественный крестный ходъ изъ римского 
костела къ статуи св. Іоанна Непомукнна, гдѣ имѣла стояти ре
ченная церковь, при чемъ спѣваютъ пѣснь: „Пречистая Дѣво Мати 
изъ польского (вмѣсто: русского) края.” Церковь та (послѣ ко
стелъ) находилась на площади, окруженной нынѣ домами Берского, 
Верштайна и Лабаса; икона ей, представляющая Покровъ Матерн 
Божой въ греч. вкусѣ, перенесена до нынѣшного рим. костела и 
умѣщена надъ кивотомъ. До 1788 была тутъ часовня лат. обр. а 
1839 создано на ей мѣсто статуу яко во память 500 лѣтного су
ществованія римского костела. (См. исторію города и написи кост.) 
Не смотря на всѣ притѣсненія, русское жительство Дрогобычи 
сохранило вѣрно дорогое достояніе предковъ своихъ,который, якъ 
свидѣтельствуютъ старинный Храмы Божіи, заботились много о 
сохраненіе святого своего обряда. Нынѣшныи прихожане, хотя 
убогій, соревнуютъ между собою о внѣшній и внутренный ладъ 
церквей; при всѣхъ церквахъ дѣйствуютъ особный братства. Г. 
1863 розпочато стараніемъ ревного о добро своего народа О. Іа- 
сона Корытка постройку новой церкви св. Спаса на предм. За- 
дворненскомъ. Вмѣсто недавно розобранной церкви св. Троицы, 
которая была тамъ, гдѣ нынѣ домъ для преступниковъ, служитъ 
по-Кармелитанскій костелъ того имени.

И такъ числитъ нынѣ Дрогобычь с е м ь (7) церквей русскихъ, 
именно три каменный: Церковь св. Тройцы, св. Петра и Павла, 
Рождества Пречистой — и четыре деревяныи: св. Георгія, св. 
Креста, св. Параскевіи и св. Спаса. Предовсѣмъ замѣчательный 
для своей структуры каменная церковь св. Петра и Павла и де
ревяныи св. Георгія и св. Креста.
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Костелъ римскій, пособленный черезъ королей и владѣлцовъ 
польскихъ отличается своею постройкою въ готическомъ вкусѣ и 
своими памятниками предъ многими иными костелами въ русской 
Галичинѣ.

Б) О Монастырѣ и Церквахъ ДрогобычскихЪ
въ особенности.

Монастырь Чина св, Василія Великого.
Близь города существовали три монастыри Чина св. Васи

лія Великого, именно Дережицкій, Лнпінянскій и Летнянскій. Уже 
1745 г. совѣтовано, для худого ихъ состоянія, сосредоточеніе ихъ 
въ одинъ Лишнянскій монастырь. Доперва Марія Тереса, удовле- 
1 воряя прошенію Прото-Игумена О. Братковского, дозволила рѣ
шеніемъ своимъ изъ 31 Декабря 1774 г., чтобы по уничтоженіи 
реченныхъ трехъ монастырей одинъ большій въ Дрогобычи заве
сти. Для создатися имѣющаго монастыря куплено юридику „Явор- 
щина” отъ Василія Ортынского и назначенъ слѣдующаго года 
яко первый Игуменъ О. Гликерій Дубицкій, дотеперѣоіній мис
сіонеръ Замойскій, который въ новомъ своемъ званіи вставалъ 
гуіь черезъ 30 годовъ. Стараніемъ его построено монастырь и 
церковь св. Апостоловъ Петра и Павла изъ дерева (см. церковь 
св. Петра и Павла) а по желанію гражданъ и окружного дворян
ства заведено 1 имназію, въ которой кромѣ предметовъ гимназ. 
преподавано тоже Любомудріе. Видя хорошее процвѣтаніе Дрого- 

ы іекои I имназіи, енер. Соборъ въ Тороканѣ надѣлилъ Игумену 
того монастыря титло „Ректора” 1780 г. Во время управильненія 
школъ въ Галиціи 1784 г. уничтожено тутъ Гимназію а заведено 
норм, нѣмецкій школы; надв. же декретомъ изъ 5. Іюля 1795 от
дано инокамъ всѣ приходства Дрогобычскіи. Обнявши по-Карме- 
лнтанскій кляшторъ въ собственность г. 1807. правленіе город
ское отдало оный не долго послѣ (см. истор. Дрогоб.) 00. Васи- 
ліянамъ съ церковью св. Тройцы, куда наши монахи по сожженію 
своего монастыря переведены до нынѣ здѣсь обитаютъ, управляя 
приходствами и норм, голов, школою. Вмѣсто сожженой монаст. 
Церкви на предмѣстьи создалъ Игум Качановскій зъ каменя пре
хорошую церковь св. Петра и Павла (см.) Г. 1859 числено тутъ 
8, 1864 же 7 иноковъ.
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а) Церковь монасіи. и ариходетва матричная св. Троицы 
передѣлана городскими издержками изъ костела по-Кармелитского 
не представляетъ въ своей архитектурѣ желаемого согласія съ 
внутреннимъ обряду соотвѣтнымъ устроеніемъ: востокъ и западъ 
перебѣгаютъ тутъ природным собѣ межи. Внутрь представляетъ 
церковь съ своими иконами ново живописанными пріятный видъ, 
внѣшняя сторона церкви еще въ то время весьма опущена.— На 
колокольной вежи, соединенной съ церковнымъ зданіемъ, видный 
одинъ звонъ, 1725 г. литый для церкви старинной св. Троицы, 
одинъ соор. 1853, одинъ 1865.

На предмѣстьи „Задворное."

б) Церковь св. Петра и Павла (также бл. Іосафата зван
ная) въ видѣ ротунды красно построена и внутрь живописана. 
Передже была тутъ обитель монастырская, погорѣвшая вмѣстѣ 
съ зданіемъ церковнымъ вслѣдствіе подложенія огня черезъ двохъ 
мальчиковъ. Игуменъ О. Качановскій создалъ послѣ своимъ кош
томъ и стараніемъ новую церковь еъ широкою банею и мона
стырь, обращенъ потомъ въ госпиталь, въ который пріймаются 
больный городскій и странный за оплатою. — Входя во церковь 
видно по правой рунѣ на желѣзной въ стѣнѣ находящейся та
блицѣ напись, содержащу короткую исторію церкви. За соизво
леніемъ монарха изъ 31 Декабря 1774 г. создано церковь и мона
стырь съ школами стараніемъ Игумена О. Гликерія Дубицкого изъ 
мягкого матеріяла. Сіе зданіе существовало съ процвѣтающими 
школами отъ 1777—1825. Въ послѣднемъ времени два мальчики 14 
и 11 лѣтный, яко убогій кормлены въ монастырѣ, подложили огонь 
и сжегли реченный зданія. Тогда получилъ О. Іосажатъ Качанов
скій Игум. дозволеніе создати нынѣшную церковь изъ кирпича и 
камня, которая 16. (28.) Октября 1831 въ день бл.Іосажата посвя
щенною зостала. На жронтѣ церкви выписанъ годъ постр. 1828. 
Амвонъ и нѣсколько иконъ охоронено отъ сожженія; за то пого
рѣли всѣ грамоты.

в) Церковь Преображенія Христова создана изъ дерева 1640 г. 
Иконы церковный изъ минувшего столѣтія. Изъ книгъ есть Еванге
ліе изд. 1690 г. Изъ грамотъ замѣчательны: Артикулы и спи
сокъ Братства стар, и млад, отъ 1776 г. На колокольни одинъ звонъ 
древнѣйшій изъ г. 1798.
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Г. 1779 былъ тутъ приходникомъ О. Ѳеодоръ Душиньскій, 
1815 померъ послѣдній приходникъ О. I илевичъ.

Кладьбище близь церкви передѣлано изъ нивы приходской 
за чиншъ 1805 г. — На кладьбищи дер. часовня.

Г. 1863, 14. (26.) Іюля положено основный камень къ новой 
церквѣ черезъ О. Гапановича Нам. Дрогоб., которая-то церковь 
за ревнѣйшою понукою О. Ясона Корытка Чина св. Василія Ве
ликого, бывшего тутъ учителя и проповѣдника а стараніемъ жи
телей передмѣстья Задворнянского изъ кирпича созидатись начала.

На предмѣстьи ..Завежное
г) Церковь св. Георгія въ добромъ состояніи, просторен на 

и якъ всѣ старыя церкви построена въ греч. русскомъ вкусѣ о 
3 баняхъ; внутрь древняя живопись во всѣхъ частяхъ. Подъ хо
ромъ читается напись: Змалеванъ бысть хоръ сей р. Б. 1691 мѣс. 
Апрѣля за стараніемъ Братства н коштомъ Григорія Проскурского. 
По напиеи, умѣщенной на иконѣ въ южныхъ воротахъ иконостаса, 
живописана она 1651 г., обновлена 1843 г., — икона сѣв. вор. 
1659, — одна икона св. Николая 1758 г., — икона бочного олтаря 
была ведля напиеи уже 4 разы обновлена, послѣдній разъ 1822 г.— 
Одинъ антимисъ бочн. олтаря имѣетъ выписанъ г. 1700. Книги за
мѣчательны: Апостолъ Львов, изданія изъ г. 1639, Евангеліе 1690 г. 
Октоихъ изъ г. 1784 (съ запискою на загл. листѣ.- 1805 голодъ 
великій ) Тріодь безъ загл. листа старинна (съ запискою : 1822 
велика буря, слота).

Церковь та обновлялася 1825 г., а въ новѣйшемъ времени 
обновлялись бани.

На предмѣстьи „Зваричъ."
д) Церковь св. Креста. Ведля напиеи 1661 г. стараніемъ Брат

ства церк. создана, 1715 обновлена. Деревяная та святыня пред
ставляетъ больше памятниковъ заботливости предковъ нашихъ 
о благолѣпіе домовъ Божихъ. Стѣны были по когдашному вкусу 
хорошо живописаны, чого доказомъ есть множество иконъ въ тру
пахъ, съ временемъ еще не обветшалыхъ. Кромѣ древнихъ руко
писныхъ книгъ церковныхъ, находящихся въ жалкомъ состояніи, 
есть тутъ одно старинное печатанное Евангеліе безъ заглавного 
листа, такійже Ирмологіонъ и такаяжь Тріодь съ записками на 
краяхъ изъ г. 1758 и 1773 (см. Исторію гор.) Служебникъ печат.

4
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1665, Тріодь 1684. Списокъ млад. Братства отъ г. 1716. Въ по- 
мянику церк. читается подъ г. 1775. О. Петръ Метельскій, про
ходникъ церкви св. Параскевіи и коменд. цервви Ч. Креста. На 
внутренней стѣнѣ церкви по правой руцѣ видна напись: „Іоаннъ 
Иляпіевичъ — родичъ Групіатицкій помяни его Господи въ цер- 
квѣ Своей — Аминь — Р. Божія (1636) мѣс. Юлія к (2)” 
Слѣдуя иной напнси находимъ, что 1754 записалъ церквѣ нѣкій 
Андрей Зубицкій и супруга его зъ Немировскихъ 700злп н проч.

Колокольня высокая съ банею и колоколами, на которыхъ 
умѣщены русскій написи всказуютъ ихъ основателей и годы со
оруженія: 1709, 1832 и 1842.

е) Церковь св. Параскевіи меншая всѣх» дерев, церквей и 
новѣйшая, ибо доперва 1815 г. создана на мѣстѣ древной, черезъ 
неосторожность въ день Рождества Христова сожженой церкви, 
съ трехугольною вежею вмѣсто бани. Въ церквѣ находится Слу
жебникъ печат. въ Супраслѣ 1695 г. и рукописный Апостолъ, тоже 
Служебникъ изъ 1702 г.

Колокольня тоже нова съ подобною вежею якъ церковь имѣ
етъ 3 звоны изъ гг. 1804, 1835 и 1858.

На предмѣстьи „ЛишнянскоеЛ
ж) Церковь Рождества Пречистой Дѣвы каменная и одно

образно въ видѣ такъ зовимой костеловки на мѣстѣ древной де
ревиной построена 1850 г. за Игумена О.Гнатевича а издержками 
жителей Лиіпнянского предмѣстья. — Внутрь великій олтарь по
ставленъ 1850 г. издержками мѣщанъ Іоанна Собки и его жены. 
Иконостасъ и иныи церк. пріукрашенія взяты изъ старинной цер
кви. Достопамятности той церкви: а) Артикулы Братства младен
ческаго, наданыи Патріярхомъ Іоакимомъ вел. Антіохіи за Епископа 
Гедеона Балабана и короляСте<і>ана б) Тріодь изъ г. 1664, печа
тана у Михаила Сльозки во Львовѣ.

Колокольня дерев, старая съ звонами, литыми 1805, 1824 и 
1852 г.

Римско-каш. церковь сЪ ириходсшвомЪ.
Учрежденіе первого римского костела въ Дрогобычи съ оскор

бленіемъ русского народа принадлежитъ, якъ уже сказано, заво
евателю Руси Казимиру, королю польскому. Основный же камень
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до нынѣшной, въ готическомъ вкусѣ и по образцу Львовско-рим
ской каѳедры созданой красной святыни, положилъ, во время сво
его тутъ пребыванія г. 1392 Владиславъ Ягайло. Вѣроятно на
чертали тѣже зодчій планъ здѣшного костела, которымъ была пре• 
поручена постройка Львовской каѳедры. Выли-то по свидѣтель
ству Ходинецкого Нѣмцы ІПтехеръ, Шеллеръ и Громъ. Посвященіе 
его имѣло отбытись 1511 г. Сперва былъ онъ приходскій самосто
ятельный подъ патронатомъ короля. Около г. 1558 присовокупленъ 
къ епископской каѳедрѣ въ Холмѣ яко дочерный костелъ и добра 
его яко столовый были уважаемы собственностію епископа, ко
торый мѣсто приходниковъ поставлялъ тутъ своихъ отпоручен- 
никовъ (коммендарей).

Когда Холмъ стался прусскимъ, получилъ костелъ Дрогобыч- 
скій свою независимость г. 1788 отъ Императора іосифз. Г. 1787 
былъ еще послѣднимъ коммендаремъ Касперъ Витиеватый, пер
вый приходникъ отъ 1788 звался Игнатій Яроцкій, екс-іезуитъ, 
который упокоился 1802 г.

Великій олтарь пріукрашенъ издержками старосты Дрогоб., 
Николая Даниловича. Икону Успенія живописалъ ВоІаЪеІІа Ѵепе- 
іи8 1510 г.

Изображенія, нааиси и памятники внутрь костела нахо
дящійся: 1) Казимиръ В. надѣляетъ городъ Дрогобычь правами. 
За гербъ назначаетъ ему соляный гурманы. Римскимъ католикамъ, 
здѣсь поселяющимся даетъ русскую церковь Пречистой на ко
стелъ. 2) Владиславъ II, будучи въ Дрогобычи 1392 основуеть 
новый костелъ на мѣстѣ, гдѣ былъ замокъ. Даетъ костелу деревню 
Добровляны и земли на предм. Дрогобычи — за приходника (ріе- 
эапа) Якова. 3) Іосифъ II Императоръ скрѣпляетъ давныи права, 
надѣляетъ Дрогобычь привилегіею свободного корол. города, от
даетъ город, правленію право патроната надъ костеломъ и при
суждаетъ, „мешное” на предм. Дрогоб., побираемое рнм. плебанами 
1788 г. 4) Леополдъ II отдаетъ костелу д. Добровляны 1790 г. — 
Францъ II назначаетъ ему постоянного проповѣдника 1792 г. Го
спиталю У богахъ опредѣляетъ доходъ изъ жупъ Дрогобычскихъ — 
за плебана Игнатія (Яроцкого)*). 5) Костелъ приходскій зъ те
саного каменя и кирпича, созданъ подъ названіемъ Успенія Вого-

*) 1—4 суть то изображенія съ соотвътными записями; 5—8 величіи исторыч- 
выи скрижали: 9 14 памятники -- въ костел» умащены по розничнымъ мъстамъ.
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родицы во честь св. Креста и св. Варѳоломея. Первоначально 
имѣлъ быти костелъ деревяный, возведенъ за временъ Казимира 
В., когда на русской -земли требовано костеловъ римскихъ для 
пришелцовъ изъ Саксоніи и Польщи. Владиславъ II положилъ 
основаніе новому костелу, когда 1392 по успокоеніи Руси при
шелъ яко побѣдитель въ Дрогобычу; посвященъ сей костелъ 15 
Мая 1511 г. Послѣ страдалъ костелъ много черезъ нашествія рус
скихъ Козаковъ и Татаръ, особенно 1648 г. Посвященъ вторично 
черезъ Перемышльскихъ епископовъ и пріукрашенъ черезъ город
ское управленіе и рим. Дрогобычанъ. Въ великомъ олтарѣ умѣ
щено икону Спасителя разнятого на крестѣ; крестъ громовымъ 
ударомъ 1786 г. поврежденъ, икона же неповреждена остала въ 
костельномъ сбереженіи. 6) Исторія іезуита Лятерны. который 
въ Дрогобыіи 1548 рожденъ, скончался яко мученикъ, будучи въ 
море брошенъ черезъ акатоликовъ. 7) Начисляются благодѣтели 
храма, якъ Дорота Тарлова и проч. — Магистратъ Дрогоб. об
велъ всю тернторію костельную валами и крѣпостными башнями. 
Доверится далѣе о заботахъ городского начальника касательно 
потребъ костела. 8) О правахъ костельныхъ подтвержденныхъ Іо
сифомъ II и .Іеонолдомъ II 9) Памятникъ. Костелъ имѣлъ дочер
ную часовню Пречистой на Зваричѣ. Преданіе вѣститъ, будьто 
тая часовня была первымъ домомъ молитвы для римскихъ испо
вѣдниковъ. Разорена ворогами и природными стихіями, бывала 
всегда исправленною черезъ гражданъ. Наконецъ черезъ ктито
ровъ на ново построена зостала при регуляціи костеловъ 1788 
г. отступлением) на русскую церковь до Новошичъ. Право патро- 
натское сей часовни принадлежало родинѣ Ендричковь яко пре
емникамъ Севастіяна и Софіи Дворниковичей. 10) Памятникъ бла
годарности сооруженъ гражданамъ Дрогобычскимъ за учрежденіе 
олтаря 1445 г., постоянного проповѣдника, за вѣнованье костела 
землями и проч. — 11) Костелъ Кармелитанцамъ отнятъ 1789 г., 
бывшихъ тутъ въ могилахъ покойниковъ перенесено на городское 
кладьбище 1790 г. Зъ числа тѣхъ покойниковъ похоронено подъ 
памятникомъ нрих. костела когдашнихъ олагодѣтелей кляштор- 
ныхъ Франца Нагуевского, Якова Копестнньского н Антонія I а- 
виньского. 12) Памятникъ сооруженъ 1791 г. членамъ городского 
управленія за обновленіе костела издержками города. 13) Памя
тникъ Казимира Осенцкого, коменд. и каноника Холмского за грунта 
въ Дрогобычи куплены и костелу подарены. 14) Памятникъ Ан-
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тонія Коцѣлского коменд Дрогоб. и кан. Холм. — и Игнатія Яроц- 
кого приходника 15 лѣтного въ Дрогобычи, сооруженъ 1805 из
держками Франца Файгля.

При костелѣ были пребенды: 1) Преб. проповѣдника. 2) 
Преб. олтаря Тѣла Христова съ братствомъ т. и. 3) Преб. св. 
Анны соед. послѣ съ проповѣдничею пребендою.

За книгохранилище, подаренное костелу долженъ прихо- 
дникъ ежегодно двѣ Службы Божіи за душу Якова Гадомского 
реФ. косистор. Перем, отправлятн — вслѣдствіе рѣшенія епи
скопа Голашевского отъ г. 1793.

Въ Дрогобычи существовали прежде еще:
1. КостелЪ Зачатія Пречистой на Слѣпой улицы. Теперь 

стоитъ тутъ сооружена братствомъ часовня.
2. ІіостелЪ св. Варвары и Оттиліи съ пребенд.
3. Кляшторь сЪ костеломъ 00. КармелитанцовЪ башмач

ных^ (саіееаіогпт) основ. 1709 Іоанномъ Бекерскимъ и Мар
тиномъ Хоментовскимъ — на Солецкой улицы близь рынка. 
Уничтоженъ Императоромъ Іосифомъ II. служитъ нынѣ за 
обитель и церковь 00. Василіянамъ.

Римско-кат. аарохія Дрогобычи числила (по выказамъ рим. 
Пер. Шемат. 1864 г.) въ городѣ Дрогобычи: 2635, въ присоед. 
29 деревняхъ: 642, вкупѣ: 3280 душъ.

Синагога головная жидовская строится зъ каменя и кирпича 
уже отъ нѣсколько годовъ и сближается .----- Лему усовершенію.
Ьудетъ то по требованіямъ жидовского богочестія соотвѣтное зда
ніе и яричинится много къ пріукрашенію города.

Іѣмчасово опредѣлены нныи старый зданія къ богослужеб
нымъ соборамъ жидовъ.

Въ Дрогобычи яко средоточіи уѣзда, находимъ кромѣ город
ского Магистрата первого класса (съ 10 чиновниками и 15 го
родскими слугами) и город. Выдѣла (состоящего изъ 1 предсѣ
дателя и 20 радныхъ) Правленіе Повѣта, которое будучи вкупѣ 
изслѣд. Судомъ для уѣздовъ Дрогобычского, Меденичского и Под- 
бужского занимало ігЧо кв. миль съ 45.000 народонаселеніемъ, 
роз^ягается нынѣ по новому подѣлу на 24.65 миль съ 70783 жите
лями въ 69 громадахъ НынѣшныЙ Уѣздъ составленъ изъ прежнего 
Повѣта Дрогобычского, Медыинчского и 11 громадъ Подбужско-
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го.— Есть тутъ также Канцелярія податей (Зіѳиегаіпі) первого 
класса съ нѣсколько чиновниками, Почта и Телеграфическая 
кантора, далѣп Камеральная Економія^ Соляная кантора*)  и Ма
газинъ съ особными управителями, наконецъ Управитель дорогъ 
(ЛѴе^піеізіег), и Военное Депо.

*) Соловарня доставляетъ ежегодно 60.000 сотнаровъ соли.

Заведенія городскій учебный и благодѣтельный отвѣча
ютъ требованіямъ города. Изъ учебныхъ заведеній держитъ пер
вое мѣсто Реально-гимназійское училище открыто яко Гимназія 
Францъ - Іосифа 1858 г., въ которомъ году было 61 учениковъ 
нынѣ же считается ихъ до 300. (Новое городскими издержками 
построенное зданіе находится на Лишнянскомъ предм.) Нормаль
ная школа о 4 отдѣлахъ учреждена 1784 г. и управляема От
цами Чина св. Василія Великого, учениковъ до 300. — Школа 
дѣвоча о 3 классахъ учрелдена 1818 г. Ученицъ было 1864 г. 
130. — Больница учреж. 1831 г. на 80 больныхъ. За мѣстныхъ 
больныхъ платить управленіе городское. — Госпиталь къ про
пытанію 8 убогихъ безпріютныхъ гражданъ. Коренный Фундушъ 
состоялъ 1858 изъ 1764 гулд. въ каперахъ облигаційныхъ и 146 
рень. м. к. въ капиталахъ приватныхъ. Доход. (1858 г.) 150 р. 
28'4 кр. — Институтъ УбогихЪ учрежд. 1849 г., касса городска 
даетъ ежегодно 600 гулд. Доходъ изъ 1858 г. 117 гулд. — Боль
ница жидовская на 12 больныхъ. — ФундушЪ заимодатель- 
ный для ремесниковъ съ имѣніемъ около 5000 гулд.



ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Полная етнограФІя. свойства земли и прочій нужный еще 
дата по описи нашего города послѣдуютъ вмѣстѣ съ начертаніемъ 
его окружности, когда уже исполнены будутъ всѣ условія нашего 
предпріятія относительно странъ Самборско-Дрогобычскпхъ. Про
шлого года слишкомъ мало оставало времени къ преодолѣнію и 
розрѣшенію такъ громадныхъ вопросовъ въ пользу науки.— Правда 
собрано богатый матеріяли и о Дрогобычской странѣ. При госте
пріимствѣ и благосклонной помощи Всеч. дупшастырей Дрого- 
бычского дух. намѣстничества, именно: О. О. В. Гаионовича де
кана и прнходника изъ Стебника, В. Колгарницкого прих изъ 
Лишни, П. Подлуского изъ Попеловъ, И. Максимовича изъ Боры- 
славля и А. Парыловича изъ Тустановичъ, — также послѣ полу
ченныхъ отвѣтовъ на данный въ рубрикахъ вопросы отъ Всеч. 
О. О. Д. Грыцая о далявѣ I. БѢр :кинс кого о Горуцку и Раделичѣ 
М.Ломницкого о Кавску, I. Ясеницкого о Билечѣ, Криницѣ, Летни 
и Меденичахъ, I. Погорецкого о Вацовичахъ и Рихтичахъ, I. Кошо- 
вича о Уличномъ, П. Полянского о Медвежи и И. Облочинского 
0 I рускавцѣ наша цѣль въ великой части осягнена.

Смотря однако на то обстоятельство, что нѣкоторыиіВсеч. 
Отцы съ требуемыми отвѣтами остали еще въ долгу, и не всѣ 
изволившіи прислати отвѣты, могли исполнити свою задачу со
вершенно, потому что они, вѣроятно уроженцы здѣшнихъ странъ 
или долшее время здѣсь пребывающій, въ такой степени привы
кли къ своей окружности, что имъ не примѣтны розницы между 
своиствами народа домашнего а такими же другого народа, живу
щего въ болѣе отдаленныхъ странахъ нашей Руси ; — надо намъ 
еще заботитися о дополненіи недостатковъ.

Такъ якъ я освободился отъ всякого рода инныхь занятіи 
то пріидетъ мнѣ то дѣло не такъ трудно, чѣмъ до той поры’



Въ будущее думаю посвятити свое время и свои силы исклю
чив дѣлу отечественному, затѣмъ уповаю на Бога, что поблаго- 
словитъ моему намѣренію—и на достойныхъ соотчичей, что мнѣ 
въ всякомъ случаѣ помощи своей не откажутъ.

Львовъ вЪ Августѣ 1867 г.

Венедиктъ М. Плоіцанскій.
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