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И.

Матеріалы для историко-стати
стическаго описанія Православныхъ 
церквей Волынской Епархіи (і).

6) Село Сивки Острожскаго уѣзда.

Въ самостоятельномъ приходѣ с. Сивокъ церковь де
ревянная, съ такою же колокольнею, довольно вмѣститель
ная, о трехъ куполахъ, хотя очень ветхая (2). Она сто
итъ по срединѣ села, построена олтаремъ на востокъ въ 
честь Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста, 
но когда и кѣмъ построена— неизвѣстно. Въ 1712 году, 
по благословенію Уніатскаго Епископа Ѳеодосія Рудниц
каго, церковь сія въ первый разъ была починена ста
раніемъ прихожанина Стефана Бурчака, а въ 171G г. 
освящена, по благословенію того же Епископа, священ
никомъ Андреемъ Суражкевичемъ. Въ 1785 г., съ до
зволенія и по благословенію Уніатскаго Епископа Кип
ріана Стецкаго, церковь сія опять была починена и послѣ 
того освящена Деканомъ Ляховецкимъ Яковомъ Левиц
кимъ. Иконопись въ сей церкви довольно древняя и Уні
атскаго Стиля; иконостасъ четырехъярусный, увѣнчанный 
Крестомъ съ изображеніемъ Распятія Спасителя и над
писью на трехъ языкахъ: Еврейскомъ, Латинскомъ и 
Славянскомъ. Утварью и ризницею церковь сія въ на
стоящее время очень скудна, а книгами достаточна. Изъ

(1) См. въ 22 и 23 № Волын. Еп. вѣд.
(2) Въ 1868 г. 31 октября наблюдающій за церков

ными постройками въ Волын. губ. Г. Эртель предположилъ 
на мѣсто сей ветхой церкви построить каменную, или де- 
ревяную на каменномъ фундаментѣ.
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древнихъ вещей ничего не сохранилось, но изъ книгъ 
нѣкоторыя впрочемъ обращаютъ на себя вниманіе. Такъ 
найденъ въ церкви Требникъ безъ заглавнаго и 15-ти 
первоначальныхъ листовъ, съ надписью мѣстнаго священ
ника: Tymothey Presbyter Sywkowsky anno Domini 1722 года. 
Кромѣ того есть еще Служебникъ Львовской печати 
1691 г., Октоихъ 1694 г., и Анѳологіонъ 1694 г. Есть 
также рукописный Апостолъ in folio, неизвѣстно кѣмъ н 
гдѣ писанный, въ концѣ коего есть надпись: «Слава со
вершителю Богу, давшему початокъ и конецъ; совершнся 
сія книга, рекомая Апостолъ, року Божія 1601—простите 
мя грѣшнаго». Писанъ этотъ Апостолъ уставомъ съ ки
новарью и замѣчательными рисунками. Въ началѣ книги 
позднѣйшею рукою приписано: «Сія книга, глаголемая 
Апостолъ, даровася мнѣ священному Іерею Антонію Быч- 
ковскому, Пресвитеру (какого прихода,— нельзя разобрать) 
отъ Василія, Юзефа и Корнилія,— купцевъ Заславскихъ. 
Кромѣ тоге въ сей церкви находится древнѣйшій ликъ 
Св. Николая, къ которому пародъ обращается съ моли
твами, во время постигающихъ его напастей и бѣдствій. 
Въ 1831 г., когда въ первый разъ появилась холера и 
опустошала это селеніе, одинъ крестьянинъ (умершій 11 
октября 1866 года), когда заболѣлъ сынъ его холерой, 
далъ обѣтъ, если онъ выздоровѣетъ, поновить истершійся 
отъ времени ликъ Св. Николая и устроить на пего сере
бряную ризу. Сынъ этого крестьянина выздоровѣлъ, и 
обѣтъ, данный пмъ, былъ исполненъ.

Такъ какъ неизвѣстны обстоятельства и время по
стройки церкви въ с. Сивкахъ; то неизвѣстно, кто были 
и первые настоятели этой церкви; также не сохранилось 
никакихъ слѣдовъ и того, когда введена здѣсь Унія и по 
какому случаю,— насиліемъ ли она введена, или по до
бровольному согласію причта и прихожанъ. Но то несо
мнѣнно, что въ началѣ XVIII столѣтія церковь сія была 
уже въ рукахъ Уніятовъ, потому что въ 1712 году, была 
починка этой церкви, и опа уже производилась по благо
словенію Луцкаго и Острожскаго Уніатскаго Епископа
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Ѳеодосія Руднпцкаго. Метрическія записи о рожденіяхъ, 
браковѣнчаніяхъ и погребеніяхъ начинаются при сей цер
кви съ 1721-го года.— Изъ этихъ сохранившихся метри
ческихъ записей можно видѣть Настоятелей Сивковскаго 
прихода. Первый священникъ, начавшій писать дошедшую 
до насъ метрику, былъ Северіанъ Томашевичъ (1), име
новавшійся пресвитеромъ Сивковецкимъ. Метрика озагла
влена такъ: «Сія списана Метрика року Божія 1724 мѣ
сяца Іаннуарія дня 20-го при храмѣ Воздвиженія Чест
наго и Животворящаго Креста Господня въ с. Сивкахъ, 
въ маетности Ясновельможнаго Его Милости Пана Хо
рунжаго Короннаго*. Писана эта метрика полууставомъ. 
Северіанъ Томашевичъ находился при этой церкви свя
щенникомъ до 1757 года, 25 іюня. При немъ въ 1725 г., 
8-го августа послѣдовала отъ княгини Теофилы Яблонов- 
ской, Хорунжипы Коронной, презента на земли и угодья, 
издавна бывшія въ пользованіи священниковъ и составляв
шія фупдушъ сей церкви. Мѣсто Северіана Томашевича 
заступилъ Василій Томашевичъ, вѣроятно сынъ Северіана, 
называвшійся прежде Коадыоторомъ церкви Сивковецкой, 
а потомъ пресвитеромъ до 1763 года. По 1765 годъ 
приходскаго священника въ с. Сивкахъ не было, а встрѣ
чается въ промежутокъ этого времени нѣсколько викаріевъ. 
10-го іюня 1765 г. поступилъ на сей приходъ священ
никъ Иванъ Хмѣлевскій, называвшійся парохомъ Сивко
вецкимъ. При немъ (19 сентября 1760 г.) была визита
ція генеральнаго визитатора Луцкой епископіи, Острож- 
скаго Оффиціала Георгія Туркевича, который и оставилъ 
замѣтки касательно церкви и ея внутренняго украшенія, 
церковныхъ земель, причта и прихожанъ. Хмѣлевскій на
ходился на семъ приходѣ до 1771 года. Послѣ него при-

(1) Впрочемъ извѣстно, что предъ Северіаномъ Тома- 
шевнчемъ былъ на этомъ приходѣ отецъ его Тимоѳей То
машевичъ; имъ въ 1711 г. купленъ служебникъ Львов
ской печати, какъ показываетъ надпись на ономъ; при 
немъ производилась и починка церкви въ 1712 году.
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ходъ сей былъ въ наблюденіи до 1773 года. Съ этого 
времени былъ приходскимъ священникомъ с. Сивокъ Ва
силій Барталовичъ. Въ 1780 г. метрическіе акты были 
свидѣтельствованы Уніатскимъ Епископомъ Кипріаномъ 
Стецкпмъ, который собственноручно сдѣлалъ на нихъ слѣд. 
надписи: CyprianusSteckyEpiskopus Luceoniensis et Ostrogiensis. 
Передъ надписью на Латинскомъ же языкѣ значится: 
Die sexta Jnlij ѵ. s. (veteris styli) 1780 in Zozulince sub tempus 
visitationis generalis Liber Metrices Baptisatorum, copulatorum et 
sepultorum productus et revisus. Въ 1791 г. 13-го марта вы
дана княземъ Августомъ Николаемъ Яблоновскимъ эрек
ція, утверждающая навсегда за церковію всѣ прежнія 
земли и угодья. Василій Барталовичъ умеръ въ с. Сив
кахъ 1803 г. Ему наслѣдовалъ сынъ его Ѳеодоръ Бар
таловичъ. Онъ въ 1806 году, по резолюціи Преосвящен
наго Даніила, бывшаго Епископа Волынскаго и Житомір- 
скаго, сдѣлалъ описаніе этой церкви, такъ же всего безъ 
изъятія ея имущества и принадлежащихъ ей угодій,— ка
ковая опись хранится при сей церкви. Онъ умеръ въ 1816 
году, 29 октября. До 1821 года приходъ сей опятъ былъ 
въ наблюденіи, съ этого же времени слѣдовали священ
ники въ с. Сивкахъ въ такомъ порядкѣ: Даніилъ Синга- 
левнчъ, до 1822 года, поступившій потомъ па другой при
ходъ, Левъ Горлецкій до 1830 года, поступившій въ пол
ковые священники, Іосифъ Омеляновскій до 1842 г., въ 
которомъ умеръ. При немъ въ 1831 г. явилась въ с. Сив
кахъ холера, отъ которой умерло 38 душъ обоего пола, 
— священникъ Андрей Кондрацкій до 1854 г., выбывшій 
въ г. Острогъ. Въ 1850 г. церковь сія удостоена посѣ
щенія Преосвященнаго Іероѳея, Епископа Острожскаго, 
Викарія Волынскаго. 17-го октября 1854 г. поступилъ на 
Сивковскій приходъ теперешній священникъ Аполлоній 
Сендульскій.

По штату 1843 г., причта при сей церкви полагается: 
священникъ п дьячекъ. Приходъ сен состоитъ въ 6-мъ 
классѣ. Прежде былъ тутъ и пономарь, по при образо
ваніи штатовъ онъ остался безъ мѣста и  внѣ штата и
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состоитъ теперь здѣсь въ качествѣ церковнаго сторожа. 
Наличный причтъ получаетъ жалованье изъ казны, именно: 
священникъ 100, а дьячекъ 36 руб. сер., и помѣщаются 
въ очень ветхихъ церковныхъ домахъ (1).

По презентѣ, данной въ 1725 году, 8-го декабря, 
княгинею Теофилою Яблоновскою, и по эрекціи князя Ав
густа Яблоновскаго 1791 г. 13-го марта, земли при сей 
церкви имѣется: усадебной 1 десятина 1836 саженъ, па- 
хатной 23 десятины 1451 сажень, сѣнокосной 4 десятины, 
1907 саженей, хуторъ съ лѣсомъ въ 3 десятины 450 
сажень и ставокъ съ ольховымъ деревомъ 816 саженъ. 
Хотя по проекту, состоявшемуся 1853 года, октября 3 дня, 
касательно обезпеченія причта здѣшняго прихода, и пред
положено было снять на планъ всѣ сіи земли, однако до 
сихъ поръ это предположеніе не приведено въ исполненіе 
и церковныя земли не сняты на планъ. Село Сивки от
стоитъ отъ губернскаго города Житоміра въ 192-хъ, а 
отъ уѣзднаго города Острога въ 50 верстахъ, лежитъ 
на проселочной дорогѣ, примыкая съ Юго-Запада къ Кре- 
менецкому уѣзду. Оно расположено па пяти холмахъ и 
разбросано безъ всякаго порядка. Трудно опредѣлить те
перь, отчего это село получило свое названіе, отъ того 
ли, что въ здѣшней мѣстности встрѣчается глина, въ про
сторѣчіи называемая сывою, или отъ чего нибудь другаго. 
Какого племени жители с. Сивокъ, съ достовѣрностію ска
зать нельзя. Говорятъ, впрочемъ, что тутъ было много 
Мазуровъ (2), выходцевъ изъ Польши, которые всѣ были 
католическаго исповѣданія. Но съ теченіемъ времени они 
слились съ туземцами и приняли православіе, такъ что

(1) Предположено для помѣщенія священника построить 
новый домъ, на что въ 1866 г. 11 мая отпущенъ Па
латою Государственныхъ Имуществъ и строевой мате
ріалъ изъ казенныхъ дачь.

(2) Но едва ли это вѣрно. Вѣроятнѣе всего то, что во 
время сильной Латинской пропаганды многіе изъ тузем
цевъ крестьянъ русиновъ ополячились и вслѣдствіе этого
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и слѣдовъ ихъ теперь не осталось. Одни только фамиліи 
напоминаютъ намъ о нѣкогда бывшемъ ихъ существованіи 
въ с. Сивкахъ, какъ напр. Мушанскіе, Карпинскіе, Ко
жуховскіе, Гранадкіе. Всѣ жители теперь Православнаго 
исповѣданія, говорятъ малороссійскимъ жаргономъ и при
надлежатъ къ крестьянскому сословію. Въ чертѣ селенія 
есть нѣсколько мѣстъ, вѣроятно древнихъ кладбищъ, изъ 
коихъ па одномъ видны до сихъ поръ каменные кресты, 
а на другомъ какія-то продолговатыя въ |  аршина плиты, 
вросшія въ землю. При раскопкахъ для построекъ нахо
дятъ въ этихъ мѣстахъ много человѣческихъ костей. 
Говорятъ, что па одномъ изъ этихъ кладбищъ погребались 
Волохи и что здѣсь нѣкогда была церковь. Преданіе о 
Волохахъ подтверждаетъ и названіе сосѣдняго приписнаго 
села Волосскнмъ. По откуда взялись здѣсь Волохи и по 
какому случаю они здѣсь погребались,— неизвѣстно (1).

Приходъ Сивковскій въ настоящее время состоитъ изъ 
трехъ селеній: самостоятельнаго с. Сивокъ Острожскаго 
уѣзда, и приписныхъ— Волосскаго и Лисокъ, Кременед- 
каго уѣзда.

Въ с. Волосскомъ церковь деревяная съ такою же ко
локольнею, довольно крѣпкая, о трехъ куполахъ. Она сто
итъ внѣ села на возвышенности, обращена олтаремъ на 
востокъ, построена въ 1732 году тщаніемъ прихожанъ и 
помѣщика Александра Синеуты Ляховедкаго, во имя Св. 
Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. Иконостасъ 
въ сей церкви четырехъ-ярусный, уніятскаго стиля, по-

перемѣнили свои фамиліи или же прибавили къ прежнимъ 
польское окончаніе. Мазурами наши простолюдины вообще 
честятъ всякаго, кто несоблюдаетъ постовъ.

(1) Молдаване и Валахи въ древности часто укрыва
лись изъ своей родины въ предѣлы бывшей Польши, или 
отъ жестокостей своихъ правителей, или во избѣжаніе на
казанія за разбои. (См. Русс. Вѣст. 1867 г. За  ноябрь). 
Можетъ быть, однимъ изъ такихъ убѣжищъ для Волоховъ 
было с. Сивки съ его окрестностями. Приміьч. редан.
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чернѣвшій отъ времени. Въ презентѣ, данной на земли и 
угодья сей церкви помѣщикомъ Яномъ Синеутомъ въ 1783 
году 12 іюля, упоминается о священникѣ этой церкви 
Трофимѣ Гурковскомъ; но когда онъ поступилъ на сей 
приходъ и когда умеръ, неизвѣстно. Послѣ него былъ 
зять его Іосифъ Осташевскій, который умеръ въ 1821 
году. Послѣ Осташевскаго не было уже приходскаго свя
щенника при сей церкви до 1830 г., въ которомъ при
писана она, по случаю составленія штатовъ и раздѣле
нія приходовъ на классы, къ Сивковской Крестовоздви- 
женской церкви н отстоитъ отъ сей послѣдней въ 3-хъ 
верстахъ.

Земли при сей церкви, по эрекціи, данной 1739 г. 
2 іюля княземъ Александромъ Синеутою Ляховецкимъ, и 
по презентѣ помѣщика Яна Синеуты 1783 г. 12 іюля, 
имѣется: усадебной 1350 саженъ, пахатной 15 десятинъ 
305 саженъ, сѣнокосной нѣтъ. Плана симъ землямъ так
же неимѣется.

Въ с. Лискахъ нѣкогда была трех-купольная церковь, 
построенная по благословенію Уніатскаго Епископа Луц
каго и Острожскаго Сильвестра Рудницкаго въ 1724 г., 
но сія церковь въ 1829 году отъ неосторожности при
четника сгорѣла и теперь остается только деревяная ко
локольня, еще довольно крѣпкая.

Село это до 1829 г. составляло особый приходъ, и 
до того времени были настоятели при этой церкви. Но кто 
были эти настоятели со времени ея постройки,— неизвѣстно. 
Въ 1728 г. въ Сивковскихъ метрическихъ записяхъ упо
минается Димитрій ГІузиковскій, пресвитеръ Лѣсецкій. Въ 
1747 г., при священникѣ Яковѣ Лукасевичѣ дана сей цер
кви помѣщикомъ Людвикомъ Вкринскимъ презента на зем
ли и угодья. Послѣ Лукасевича Лѣсецкимъ священникомъ 
до 1797 года былъ Иванъ Борецкій; ему наслѣдовалъ 
зять его Константинъ Зпновичъ, умершій въ 1825 году. 
До 1830 г. приходъ сей былъ въ наблюденіи, а съ того 
времени приписанъ къ Сивковской Крестовоздвнженской 
церкви, отъ которой отстоитъ въ двухъ верстахъ. По на-
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годящимся документамъ, какъ то: презентѣ, данной 1747 г. 
27 февраля помѣщикомъ Людвикомъ Вкринскимъ, н эрек
ціи, 1776 года 1 іюля данной Петромъ и Феликсомъ 
Вкринскими, земли въ с. Лискахъ имѣется: усадебной 
1776 саженъ, пахатпой 13 десятинъ 1049 саженъ, сѣно
косной 3 десятины 2070 саженей, и пасѣка съ мелкимъ 
лѣсомъ 1800 саженъ.— Плана симъ землямъ неимѣется.

1 Отъ чего это селеніе получило свое названіе, опре
дѣленно нельзя сказать; но, можетъ быть, отъ того, что 
оно построено среди лѣсовъ, гдѣ преизобиловало дерево 
лѣснаго орѣшника, въ просторѣчьи называемое лтъщиною, 
или деревомъ лѣснаго орѣха, ибо и теперь оно съ двухъ 
сторонъ окружено кустарниками этого дерева.

Лиски— нисколько незамѣчательное селеніе: даже видъ 
его— угрюмый н печальный. Часть его разбросана, осо
бенно съ восточной, стороны, между кустарниками орѣш
ника на значительной возвышенности то сямъ то тамъ, и 
хаты его кроются, какъ будто боятся показаться на свѣтъ 
Божій; другая же большая часть селенія расположена въ 
прямомъ положеніи: хаты идутъ подъ рядъ около самоіі 
дороги съ той и другой стороны. Жители села Лисокъ— 
всѣ крестьянскаго сословія, исповѣдуютъ Православную 
вѣру и говорятъ по малороссійски.

Во всемъ Сивковскомъ приходѣ считается въ насто
ящее время 118 дворовъ, считая па дворъ по 4 души 
мужескаго пола. Прихожанъ мужескаго пола 472, жен
скаго 461 душа;— всѣ они— крестьяне собственники. Ду
ховныхъ мужескаго пела 9, женскаго 8 душъ, военныхъ 
муж. пола 7 и женскаго пола 8 душъ. Въ 1866 г. ро
дилось въ этомъ приходѣ мужескаго пола 40, женскаго 
23 души,— обоего: 63. Браковъ было 11. Умерло: му
жескаго пола 20, женскаго пола 20, обоего 40. Изъ не
счастныхъ случаевъ былъ одинъ, именно: крестьянинъ 
убитъ фурою хворосту. Изъ присоединившихся католиковъ 
къ Православію въ теченіи 1866 г. было 5 душъ: муже
скаго пола 3 и 2 женскаго. Католиковъ въ семъ при
ходѣ мужескаго пола 10, женскаго 21. Они принадлежатъ
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отчасти къ дворянамъ землевладѣльцамъ, а отчасти къ 
крестьянскому сословію, которые всѣ не коренные здѣш
ніе жители, а пришлые, и находятся въ услуженіи у дво
рянъ помѣщиковъ. Въ с. Волосскомъ имѣется въ домѣ 
помѣщика Иванэ, Яловицкаго Каплица, куда ксендзъ прі
ѣзжаетъ иногда изъ Дедеркальскаго костела для совер
шенія Богослуженія.

Носелянское Училище открыто въ семъ приходѣ съ 
1861 года 1-го сентября; но по неимѣнію мѣста для по
мѣщенія школы, обученіе мальчиковъ идетъ туго и мало 
удовлетворительно. На лицо находится теперь мальчиковъ 
25 н дѣвочекъ 7; они читаютъ Часословъ, Псалтирь 
и пишутъ. Обученіемъ ихъ занимается священникъ п 
дьячекъ (1).

(1) Доставлено въ 1868 году священникомъ с. Сивокъ 
Аполлоніемъ Сендульскимъ.


