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

4) С. Любомирка, Новградволыпскаго уѣзда. Люба- 
мирка съ давнихъ временъ была достояніемъ древней 
фамиліи князей Любомирскихъ. Мартинъ Любомнрскій, 
имѣя обыкновенно резиденціею славившееся въ тогдашнее 
время м. Любаръ, любилъ уединяться по временамъ въ 
одну ближайшую, прекрасную по мѣстоположенію дачу, 
которую, заселивъ козакамн своими, назвалъ по фамиліи 
своей Любомиркою. Но прежде сего заселенія, по ска
занію старожиловъ, на мѣстѣ селенія сего находился 
городъ Любомиръ, по уничтоженіи коего, Мартинъ Любо- 
мирскій (какъ бы въ память существованія города сего), 
среди оставшихся послѣ онаго роіцей, завелъ дачу, а 
потомъ и селеніе. Валевскій, женившись на княжнѣ Лю- 
бомирской, получилъ за нею въ приданое между прочимъ 
и сіе селеніе, а у сего послѣдняго оно куплено, бывшимъ 
Звенигородскимъ Скарбникомъ, Антономъ Порчинскнмъ. 
Въ настоящее время оно раздроблено по частямъ, меж
ду дѣтьми и наслѣдниками Порчннскихъ, такъ что 40-ка 
дворами крестьянъ, составляющихъ селеніе сіе, управля
етъ шесть помѣщиковъ, кромѣ поссессоровъ. Три части 
онаго конфискованы въ казну за соучастіе въ мятежѣ ' 
1831-го года двухъ сыновей Порчииской.

Находящаяся въ селеніи семъ новая церковь Покров
ская построена въ 1839 году, частію на счетъ цер
ковной суммы, а больше иждивеніемъ и усерднымъ ста
раніемъ, бывшаго въ семъ приходѣ, священника Стефана

(1) См. 22 № Волын. Еп. Вѣдом.
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Левицкаго. Ио прежде сей существовавшая здѣсь цер
ковь замѣчательна тѣмъ, что, по сказанію старожиловъ, 
стояла болѣе 250 лѣтъ и вмѣстѣ съ прихожанами своими 
всегда находилась въ рукахъ уніатскихъ священниковъ 
и присоединена къ Православію уже съ возвращеніемъ 
отъ Польши Западныхъ губерній. Новопостроенная цер
ковь въ честь Покрова Богоматери деревяная, но крѣп
кая, построена по новому фасаду, выданному изъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, изъ цѣльнаго дубоваго дерева, на ка
менномъ фундаментѣ, и покрыта листовымъ желѣзомъ, 
ризницею и утварью довольно достаточна. Въ ней нахо
дится благодатная икона Святителя Христова Николая, къ 
которой лѣтомъ стекается пародъ на богомолье,— въ 
этомъ и состоитъ вся драгоцѣнность церкви и богатство 
сего селенія.

Касательно примѣчательныхъ особенностей старины 
с. Любомирки должно сказать слѣдующее: Старожилы 
сосѣднихъ селъ разсказываютъ, что па мѣстѣ селенія 
сего, въ незапамятное впрочемъ для нихъ время, былъ 
городъ Любомиръ. Преданіе сіе оправдываютъ находя
щіяся въ церкви Любомирской священныя вещи: чаша, 
сдѣланная 1751 года, па которой вырѣзано славянскими 
буквами: «во градъ Любомиръ, къ церкви Покрова Бо
жіей Матери,»— п древнее Евангеліе Львовской печати, 
изданное 1644 г., когда еще въ Галиціи было Право
славіе, съ надписью Славянскою: «къ церкви Покровской 
въ мѣстѣ Любомирѣ.» Сіе же подтверждаютъ и мѣстныя 
преданія, что с. Любомнрка, съ ближайшимъ смежнымъ 
селомъ Колодежпою, составляли нѣкогда одинъ городъ. 
Слѣды его мѣстами и доселѣ видны на Любомирскихъ и 
сосѣднихъ грунтахъ. Ліителп Любомирки и нынѣ еще 
указываютъ па раскопанныя, вблизи рѣки Случи, мѣста, 
въ которыхъ находили куски мѣди, чугуна и старинныя 
деньги. Если вѣрить расказамъ простолюдиновъ,— эти рас
копанныя мѣста, коихъ слѣды и нынѣ еще замѣтны, нужно 
отнести ко временамъ набѣговъ татарскихъ. На другой 
противоположной сторонѣ рѣки Случи, па грунтахъ по-
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мѣщнцы Еловицкой, видно нѣсколько возвышенныхъ кур
гановъ, въ окопахъ называемыхъ Горбовицею, гдѣ, по 
расказамъ туземцевъ, находился нѣкогда замокъ русской 
княгини ІІастасін.

Какъ ни любопытно было бы раскрыть сіи памятники 
древности, по достовѣрныхъ подробныхъ свѣдѣнія о нихъ 
въ Любомиркѣ собрать нельзя; ибо нѣтъ никакихъ доку
ментовъ на это у нынѣшнихъ Любомирскнхъ владѣльцевъ, 
нѣтъ въ селеніи семъ и такихъ старожиловъ, которые хо
рошо помнили бы преданія своихъ прадѣдовъ. Вѣрныя же 
свѣдѣнія о семъ, какъ увѣряютъ многіе, можно найти въ 
г. Дубпо, вь главномъ экономическомъ архивѣ князя Лю- 
бомирскаго, гдѣ находятся всѣ давнія записи и истори
ческія описанія бывшихъ нѣкогда во владѣніи ихъ имѣ
ній (1).

5) Село Пусто-Иванье, Дубенскаю угьзда. Церковь 
въ с. Пусто-Иваньн основана во имя Святителя и Чудо
творца Николая. Настоящее названіе свое село получило, 
вѣроятно, или отъ того, что, какъ увѣряетъ туземное пре
даніе, селеніе это нѣкогда занимало обширнее простран
ство; по бывшій около 100 лѣтъ тому назадъ пожаръ 
опустошилъ большую часть онаго и потому уцѣлѣвпіее въ 
сравненіи съ существовавшимъ обширнымъ селеніемъ на
звано Пустымъ; или же названіе пустаго усвоено ему для 
отличенія его отъ другаго села одного съ нимъ имени, 
существующаго въ томъ же уѣздѣ и пользующагося лучшею 
участію сравнительно съ первымъ. Пусто-Иванье, имѣющее 
нынѣ не болѣе 2-хъ верстъ въ окружности и состоящее 
во владѣніи графовъ Тарковскихъ, съ принадлежащими 
къ нему хуторами и одной деревенькой Руднею, располо
жено па обширной, со всѣхъ сторонъ лѣсомъ окруженной, 
равнинѣ, въ 14 верстѣ отъ большой почтовой дороги, ве-

(1) Доставлено въ бывшій историко-статистическій 
Комитетъ при Волын. Семинаріи священникомъ Василіемъ 
Комашко, около 1850 г.
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дущей изъ Дубію и Кремонца къ пограничное мѣстечко 
Радзивилловъ. Отрасль Карпатскихъ горъ, извѣстная у 
мѣстныхъ жителей подъ именемъ Лвратынскаго хребта, 
тянущагося въ Венгрію, и Почаёвская Лавра виднѣются 
отсюда слишкомъ за 20 верстъ; видимыя отселѣ горы, то 
облеченныя облачнымъ свѣтлымъ покровомъ, то какъ бы 
дымящіяся черной тучею и скрывающіяся въ отдаленномъ 
густомъ туманѣ, или зримыя въ ясной лазури, служатъ 
для здѣшнихъ поселянъ какъ бы барометромъ, указываю
щимъ состояніе атмосферы. О первоначальномъ сущест
вованіи н исторической судьбѣ какъ самаго села, такъ 
и находящейся въ немъ церкви, по недостатку письмен
ныхъ памятниковъ и безмолвію преданія, нельзя сказать 
ничего вѣрнаго; извѣстно только то, что до общаго при
соединенія Уннтскпхъ церквей къ Православію, надъ сею 
церковію, равно какъ н надъ прочими Малороссійскими 
церквами, тяготѣло Упптское иго.— Слова эрекціи: Cicrkwi 
sostojaczey Diccezii Luckiey Ritus gricci uniti podlegley свидѣтель
ствуютъ о существованіи здѣсь уніи.— Существующая въ 
семъ приходѣ деревяиая церковь, имѣющая 41/2 сажени 
вышины, 10 аршинъ длины и 8 ширины, построена 1775 г. 
стараніемъ прихожанъ и содѣйствіемъ помѣщика Графа 
Ивана Тарковскаго, на мѣстѣ существовавшей здѣсь де
ревиной же церкви, о построеніи и существованіи которой 
ничего не извѣстно. •Обыкновенный стиль, замѣчаемый во 
многихъ сельскихъ Волынскихъ церквахъ, —  соблюденъ 
н въ устройствѣ сей церкви, которая внѣшнимъ и внутрен
нимъ своимъ видомъ мало привлекаетъ вниманіе зрителя: 
обнаженный срубъ внутри церкви, не отличающійся чи
стотою отдѣлки, и недостатокъ свѣта придаютъ церкви 
какой то мрачный, темный видъ; живопись иконостасная 
довольно хороша, утварь церковная не совсѣмъ достаточ
на, и замѣчательныхъ древнихъ иконъ пѣгъ. Кромѣ Мо
сковскаго требника и Октоиха, а также изъясненія Злато- 
устаго па посланія Ап. Павла къ Римлянамъ и Коринѳя
намъ на Славянскомъ языкѣ, отпечатаннаго въ Москвѣ 
1765 г., и напечатанныхъ въ Москвѣ 1818 г. посланій
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Василія Великаго, какъ г>ъ сей, такъ и въ приписной цер
кви, всѣ находящіяся книги унитской печати,— Львовской и 
Почаевской. Сія церковь состоитъ въ пятомъ классѣ; но 
окладъ ея уменьшенъ 80-ю рублями по причинѣ большаго 
количества земли и получаемыхъ отсюда выгодъ. Изъ хра
нящихся въ сей церкви документовъ видно, что земли, 
отведенной въ пользу церкви, находится въ ея владѣніи 
87 десятинъ и 1334 сажени. Кромѣ означеннаго фундуша 
для церкви, священнику оной предоставлены слѣдующія 
выгоды: вольное заведеніе пасеки, куреніе вина, вареніе 
пива и меда на Праздники. На это указываетъ эрекція 
1727 г., данная Помѣщиками Графами Францискомъ и 
Каэтаномъ Тарновскими, подтвержденная 1755 г., 20 
марта, помѣщицею Графинею Анастасіею Тарповскою, 
1784 г. 12 генваря Гр. Иваномъ Тарновскимъ. Копіи 
сей эрекціи и подтвержденій ея свидѣтельствованы 1811 
г. 30 декабря Дубенскимъ Духовнымъ Правленіемъ, а 
подлинники хранятся въ Духовной Волынской Консисторіи. 
Пользующемуся сими выгодами причту вмѣнено сими эрек
ціями въ обязанности совершать однажды въ седмицу 
Богослуженіе pro animabus mortuorum. Прихожанъ при сей 
церкви въ 1851 г. было: мужеска пола 218 женска 225 
душъ (1). .

(1) Въ 3 верстахъ отъ означенной церкви, находится 
село Пляшева, бывшее нѣкогда самостоятельнымъ при
ходомъ; но въ 1843 г., по случаю снесенія здѣсь крайне 
обветшалой Михайловской церкви, построенной 1718 года 
прихожанами, причислена къ Пусто-Иванской церкви. 
Земли здѣсь усадебной съ огородомъ 3 десятины, па- 
хатной 401 десятинъ, сѣнокоса десятины. Для без
спорнаго пользованія сими землями дана 1776 г. 27-го 
февраля эрекція помѣщикомъ Гр. Иваномъ Тарновскимъ. 
Приходскихъ душъ мужеска пола 225, женска 238. Въ 
деревнѣ Яновкѣ (администраціоннаго владѣнія) прихожанъ 
мужеска пола 100, женска 129 душъ.

4 9 *
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На разстояніи 7 верстъ отъ Пусто-Иванской церкви 
и въ 12 отъ г. Кременца находится приписная къ ней 
въ с. Онышковцахъ Свято-Троицкая деревяная церковь, 
принадлежавшая до 184S г. къ ІІлашевской Михайлов
ской церкви, снесенной въ семъ г. по ветхости. Троиц
кая церковь построена прихожанами 1670 г. въ видѣ, не 
со всѣмъ благообразномъ. Церковь имѣетъ форму неболь
шаго зданія, простирающагося на 3 сажени въ вышину, 
5 аршниъ въ ширину и 6 въ длину. На церкви очень 
некрасиво выведенъ узкій и низенькій куполъ, покрытый 
бѣлою жестью; все зданіе маловмѣстительно, не имѣетъ 
помѣщенія ин для ризницы, ни для попомарни. Внутренній 
видъ церкви не многимъ отличается отъ внѣшняго: скудная 
утварь, иконостасная живопись, не дерзающая соперничать 
съ извѣстною Суздальскою, и не благолѣпная отдѣлка иконо
стаса непоражаютъ наблюдателя (1). Эрекціею, данною 
помѣщикомъ Антоніемъ Рогозиискимъ 1790 г. 18 апрѣля, 
предоставлено сей церкви земли усадебной и огородной 
2 |  десятины, пахатиой 21 ц десятины, сѣнокосной і |  де
сятины, въ урочищѣ Передемьи 2 десятины, въ урочищѣ 
Кутъ земли на 12 дней, въ урочищѣ Витеньки па 7 дней. 
О древнемъ существованіи здѣсь церкви и деревни умал
чиваетъ преданіе; нѣтъ и письменныхъ памятниковъ. При
хожанъ въ 1851 г. было: мужеска пола 54, женска 55 
Душъ.

Въ одной верстѣ отъ церкви на приходскомъ клад
бищѣ, примыкающемъ къ лугу, орошаемому небольшой 
рѣчькой п осѣняемому съ юга дремучею рощею, уже бо
лѣе ста лѣтъ существуетъ маленькая деревяная часовня, 
утвержденная на толстыхъ бревнахъ, вкопанныхъ въ землю,

(1) Въ 1851 г., съ разрѣшенія Епархіальнаго Началь
ства, приступлено къ починкѣ сей церкви на церковныя 
деньги, предположено устроить два придѣла, ризницу и по- 
номарню, устроить новые подвалы, уложить новый полъ, 
покрыть новою гонтою крышу, расширить олтарную часть, 
придѣлать крыльце и вывесть новый куполъ.
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посреди бьюпщхъ здѣсь ключей. Къ часовнѣ, имѣющей 6 
лактей ширины и длины, ведетъ небольшой помостъ, подъ 
которымъ тихо пробирается вода, вытекающая изъ ближ
нихъ 6 ключей у подошвы незначительнаго мѣловаго холма, 
на верху котораго поставленъ подъ навѣсомъ бюстъ 
Swientego Jana и разсыпаны могилы. Въ часовнѣ хранится 
икона Пресвятой Богородицы въ дѣвственномъ ея возрастѣ, 
изображенной въ молитвенномъ положеніи со сложенными 
на персяхъ руками, и попирающей главу змія искусителя. 
Въ Троицынъ день и въ день Воздвиженія Честнаго креста 
ежегодно до тысячи слишкомъ богомольцевъ изъ окрест
ныхъ селъ и городовъ спѣшатъ поклониться Пречистой 
и черпаютъ воду изъ источника, находящагося подъ 
часовнею.

Устное преданіе увѣряетъ, что поводъ къ устроенію 
здѣсь часовни и путешествіямъ богомольцевъ па покло
неніе Богоматери, подало слѣдующее обстоятельство: быв
шій владѣлецъ села Онышковецъ какой-то Скарбникъ, по
раженный тяжкою болѣзнію, на излеченіе которой онъ упо
треблялъ разныя средства и издержалъ не малую часть 
имѣнія, опасаясь за свою жизнь и не надѣясь болѣе на 
помощь земныхъ врачей, обратился наконецъ ко врачу 
небесному, и въ чувствѣ глубокаго смиренія, со слезами 
молился у образа Пречистыя Богородицы, прося Ея хо
датайства объ отпущеніи ему грѣховъ и исцѣленіи отъ 
болѣзни. Во снѣ является ему Пречистая, ободряетъ страж
дущаго и обѣщаетъ ему выздоровленіе, если только онъ 
въ честь ея устроитъ не большую храмину. Сама она ука
зываетъ мѣсто для построенія (гдѣ, какъ разсказываютъ, 
еще прежде сего видѣли нѣкоторые Богоматерь, являвшу
юся въ вечернее время въ сіяніи) и повелѣваетъ пере- 
несть сюда находящійся въ его домѣ образъ Ея, предъ 
которымъ онъ молился о своемъ выздоровленіи. Утѣшен
ный небеснымъ видѣніемъ, и почувствовавъ великое об
легченіе отъ недуга, владѣлецъ тотчасъ устроилъ на ука
занномъ мѣстѣ часовню и торжественно, съ честію, подо
бающею святынѣ, перенесъ сюда образъ Царицы Небес

*
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ной. Впослѣдствіи времени, сдавъ имѣніе свое въ другія 
руки и самъ уѣзжая въ деревню Столбецъ, доставшуюся 
ему по наслѣдству, онъ хотѣлъ было взять съ собою и 
икону Богородицы, какъ драгоцѣннѣйшій залогъ воспоми
наній о дивномъ событіи; но когда посланный имъ для 
сего мальчикъ, взявъ икону, хотѣлъ выйти изъ часовни, 
то невидимая сила, говоритъ народное преданіе, прегра
дила ему выходъ изъ оной: трепетъ объялъ его, ноги и 
руки ему скорчило такъ, что онъ, издавая плачевные во
пли, не могъ самъ поставить иконы на прежнее ея мѣсто. 
Молва о случившемся, переходя изъ устъ въ уста, и все 
болѣе и болѣе распространяясь, мало по малу привлекла 
сюда народъ для поклоненія Богородицѣ,— скорой Помощ
ницѣ и усердной Заступницѣ страждущихъ (1).

(1) Доставлено въ 1851 г. въ Историко-Статистическій 
Комитетъ при Волынской Семинаріи Николаемъ Шумов- 
скимъ.


