
История населенных пунктов

Село Новое Место, бывший уездный, позднее заштатный город. О времени
возникновения Нового Места достоверных сведений не имеется. 16 и 18 сентября 1781
года село Засуха было переименовано в город Новое Место и стало центром
одноименного уезда Новгород – Северского наместничества.

  

29 августа 1797 года Новое Место стало заштатным городом Малороссийской губернии.
27 февраля 1802 года  было назначено уездным городом Черниговской губернии. Имеет
герб.
30 января 1809 года вновь стало заштатным городом Новозыбковского уезда. В 1861 г. в
заштатном городе Новое Место проживали 2125 жителей.

  

Село Новые Бобовичи, при реке Ипуть. Основано в начале  второй половины  XVII
века.  Являлось центром управления Бобовичской волости Киево – Печерской Лавры.

  

Село Старый Кривец, при речке Кривце (Сновке – притоке Снови). Владельцами
Старого Кривца были Михаил Рубец, полковник Коровка и его сыновья. Вдова младшего
сына Федора продала основанный Коровками хутор Семену Савичу, впоследствии
завладевшему и Кривцом.

  

Село Манюки, при речке Манюковке (приток Ипути) , с 1667 по 1708 г. принадлежали к
числу ратушных сел. В июне 1708 г.  Скоропадский, по разрешению Мазепы,  отдал
Манюки полковому хорунжему, впоследствии топальскому сотнику, Федору
Скоробогатому, который ранее существовавшее старинное село Манюки разогнал,
скупил крестьянские земли и осадил на них слободу.
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Деревня Скоробогатая (Забудимичи) поселена при ручьях Федором Скоробогатым,
вместе с его имениями перешли к Василию Велинскому. По актам XVIII в. известна под 
именем Забудимичи.

  

Село Синий Колодезь, при кринице Синий Колодезь .Основано в конце XVII в., на
землях Манюков старообрядцами. Впоследствии заселено малороссиянами,
основавшими здесь слободу, отнесенной к ратушным деревням. Синий Колодезь входил
в состав Приипутской волости.

  

Село Внуковичи, при протоке Короле, выходящем из криницы Гарпо (Жерело), на
землях бобовицких, основано в первой половине XVII в.

  

Село Замишево, при речке Корне. Поселено около  половины XVII в. В  1696 г. было 
уже с церковью; относилось к магистратским и ранговым селам. Впоследствии перешло
во владение графа Румянцева.

  

Деревня Крутоберезка, при ручье Крутобережке в урочище «Замышев лес»,
принадлежавшем Внуковичам. Владельцами урочища были Савва Рагузинский, Сила
Зенченок.

  

Деревня Тростань (Новая), в верховьях речки Деменки. Во время польского правления
деревней владел пан Красновский. На Тростань претендовали и старинные жители 
здешней местности – Зенченки. Со времени изгнания поляков и до 1730 года являлось
ратушным селом.    Село Рыловичи (Сновское), при истоке реки Снови. Впервые
упомянуто в описании границы с. Тростани в 1560 году. При польском правлении
принадлежали панам Плесскому и Войниловичу. После изгнания поляков являлось
ратушным селом.

  

Село Белый  Колодец, при речке Веприне . Поселено в начале второй половины
XVIIв.  Осадил же село для себя обозный полковой Гаврило Дащенко. Село наследовал
его сын Андрей Дащенко.
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Село Каташин, при  речке Семигорке, поселено  каташинскими монахами около 1701 г.,
на землях, купленных для монастыря Миклашевским.
 Монастырь Каташинский (Семигоркий) Николаевский (мужской при речке Каташинке).
Основан в 1692 году Лазарем Барановичем. В 1701 году Михаил Миклашевский наделил
Каташинский монастырь землями. Действительным устроителем Каташинского
монастыря был игумен Каллист Рощина, который игуменствовал в нем около двадцати
лет (1701-1720). Из других игуменов известен только Владимир, при котором монастырь
был и закрыт.  Вокруг монастыря была возведена каменная ограда, внутри которой
находились две каменные церкви, дом для архимандрита о  7-ми покоях и для монахов в
4-х связях, о 17-ти покоях, все строение деревянное.

  

Село Деменка, в прошлом слобода, при речке Деменке. Основана в 1692 году. Жители
слободы занимались хлебопашеством, гнали деготь, изготавливали конопляное масло и
впоследствии продавали, занимались извозом  товаров,  по  преимуществу мыла, в
Вильно (Вильнюс) и Варшаву.

  

Село Шеломы, при речке Корне, слобода, впоследствии посад, в 6 верстах от уездного
города, поселена около 1700 г. Афанасием Зенченком на своей «отчине». По универсалу
Мазепы 1702 г. за Зенченком были уверждены две его слободки - Людковщина и
Шоломин. Населенная раскольниками слобода  Шеломы была отоюрана от Зенченков
вместе с другими раскольничьими слободами.

  

Деревня Катичи, при реке Ипути, при поляках принадлежала шляхтичу Злотому, а
затем входила в состав Поипутской волости. Печорские монахи, устроив около Катич
Рудню, пытались было захватить и катицкие земли, но встретили отпор со стороны
тогдашего полковника Миклашевского. Затем Катичи вместе с Журавкою выпрошены
были у Скоропадского монахами Каташинского монастыря.

  

Деревня Журавка при реке Ипути, при поляках принадлежала вместе с катичами
шляхтичу Злотому, а затем вместе с Катичами же отдана в 1714 г. Каташинскому
монастырю. В 1723 г. насчитывалось крестьян Каташинского монастыря 7 дворов,
бездворных 1 хата, в 1781 г. – монастырских - 17 дворов,18 хат.

  

Деревня Халеевичи (Ипутские), при впадении речки Васильковки в Ипуть до 1731 г.
входили в состав ратушных сел, а затем были отданы на уряд генерального судьи.
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Деревня Тимошкин Перевоз, слобода впоследствии посад, при реке Ипути, в 8
верстах от уездного города, поселена по разрешению полковника Миклашевского в 1703
г (новые данные - в 1700). Тимошкин Перевоз поселен на Тростанских землях.

  

Село Верещаки, поселено при речке Вихолке, в 70 верстах от Суража. 3емли Верещак
принадлежали Киевско-Печерской Лавре. Главным промыслом жителей была
производство пеньки и её продажа, из чего составлялся большой доход.
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