


                                Спи, Тарасе, батько  рідний, поки  Бог  ізбуде.  
                                Твою  пісню   Україна   повік  не  забуде. 
 
                                 Бачив  місяць, як учора  могилу  копали,  
                                 І  в  могилу-домовину  Тараса  спускали. 
 
                                 Зачинилось на  Вкраїні  покутнє  віконце, 
                                 Заховалось  під землею українське  сонце. 
 
              (песня записана в станице Челбасской                                                                                           

Каневского  района Краснодарского края  в 1980-е годы)  

 

                                                 Предисловие 
 
  Вольной темнокрылой птицей из двадцатого века летит эта песня-реквием 
над широкой украинской степью, над притихшей гладью многоводного 
Днепра, единственного свидетеля событий давно минувших  дней. И сколько 
бы лет ни минуло  с тех пор,  она болью отражается в наших  благодарных 
сердцах …  
  160 лет назад, 10 марта (26 февраля по ст. ст.) 1861 года в г. Санкт-Петербург  
умер  Тарас Григорьевич Шевченко - народный поэт и прозаик, художник и 
мыслитель, борец за свободу и права  народа.  В эти же дни Манифестом от 
03 марта (19 февраля по ст. ст.) 1861 года, подписанным российским 
самодержцем Александром Вторым,  была провозглашена отмена 
крепостного права в России.  
    Из статьи Н.С. Лескова  «Последняя встреча и последняя разлука с 
Шевченко»,  опубликованной в газете  «Русская речь»  в марте 1861 года:  
«Не стало еще одного человека, целую жизнь думавшего честную думу и 
умершего накануне дня освобождения 23 миллионов, между которыми и 
до сих пор оставались родные и близкие сердцу поэта. 
  Но как поэтическая деятельность Шевченко останется в числе лучших 
страниц малороссийской словесности, так и самый день его погребения 
навсегда останется знаменательным в истории украинской письменности и  
гражданственности. Любимейшая мечта поэта сбылась и громко заявила 
свое существование. 
    Малороссийское слово приобрело право гражданства, раздавшись 
впервые в форме ораторской речи над гробом Шевченко. Из девяти 
напутствований, сказанных над могилою поэта, шесть были произнесены на 
малороссийском языке. Из остальных трех речей две были произнесены по-
русски и одна по-польски, как бы в значение общего горя славян, 
пришедших отдать последний долг малороссийскому поэту-страдальцу. У 
малороссийского народа, слава богу, есть теперь своя литература, есть свои 



ораторы, свои историки, но теперь нет у нее такого лирика, каков был 
покойный Тарас Григорьевич Шевченко, справедливо названный в одной из 
сказанных над его гробом речей “батьком рiдного слова”. «Oratores fiunt, 
poetae nascuntur» («Ораторами делаются, поэтами рождаются» (лат.))»   
   Похоронили Т. Г. Шевченко в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. 
Через два месяца  его друзья исполнили последнюю волю поэта, о которой 
он писал в своих стихах: «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед 
степу широкого, на Вкраїні  милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі 
було видно, було чути, як реве ревучий». Прах поэта весной перенесли на 
Украину, место его захоронения – вблизи города Канева на Чернечьей горе 

над широким ревучим Днепром. 
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 
  За 160 прошедших лет, казалось бы, жизнь Тараса Григорьевича Шевченко 
должна быть изучена от самого начала до конца. В этом очерке сделана ещё 
одна попытка  пристальнее взглянуть на детские годы славного сына 
малороссийского народа,  над которым  висела, как считают многие 
исследователи биографии поэта, некая тайна его рождения, неразгаданная 
до сих пор. Документальными источниками этого исследования являются 
сохранившиеся в ЦГИА (г. Киев, Украина) и Черкасском облгосархиве 
исповедные  росписи (ИР) и метрические книги  (МК) церквей с. Моринцы и 
с. Кириловка (ныне Шевченково) Звенигородского уезда Киевской губернии 
(ныне Черкасской области Украины), двух  украинских  сёл, связанных с 
именем Т. Г. Шевченко и стоящих у истоков возрождения украинской 
письменности и национально-культурной жизни.   
 



        1. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...» 

                                                             ...Як побачу 
                                                            Малого хлопчика в селі, 
                                                            Мов одірвалось од гіллі, 
                                                            Одно-однісіньке під тином 
                                                            Сидить собі в старій ряднині. 
                                                            Мені здається, що це я, 
                                                            Що це ж та молодість моя... 

                                                                                               Т. Г. Шевченко  

   Семья крестьянина Григория Ивановича Шевченко-Грушивского  и  его   
жены Екатерины Якимовны (в девичестве Бойко), в которой родился  Тарас,  
принадлежала  действительному тайному советнику В. В. Энгельгардту, 
родственнику  Великого князя  Г. А. Потёмкина. Общепринято  считать, что    
Т. Г. Шевченко  происходил из бедной и многодетной семьи крепостных 
крестьян. Если факт многодетности  семьи  Шевченко  не подвергается 
сомнению, то её бедность стоит под большим вопросом.  Дед поэта Иван 
Андреевич Шевченко (по ремеслу  швец, отсюда произошла фамилия 
Шевченко) был в Кириловке крепким хозяином и, согласно ИР-1798г. 
(прилож.1), имел даже прислугу.  

 

  Его старший сын, отец поэта Григорий Шевченко, обученный грамоте, возил 
соль из Крыма, а, как известно, чумаки в то время были людьми небедными.  
Стоит отметить, что маленький Тарас, оставшись сиротой, сумел научиться 
читать и писать, что было дано далеко не каждому крепостному. Семья 
Бойко в селе Моринцы тоже была не самой бедной. Работая на барщине, 
родители старались обеспечить свои семьи всем необходимым. 



   03 ноября (по ст. ст.)  1801 года   в Святобогословской церкви с. Моринцы  
иерей Димитрий Зорницкий обвенчал жителя села Кириловка  Григория 
Ивановича Шевченко с девицей Екатериной, старшей дочерью крестьянина 
соседнего села  Моринцы  Якима  Бойко (МК-1801г., прилож.2).  

 
  Молодые стали жить в Кириловке в доме  родителей Шевченко.  Первая 
дочь Григория Ивановича родилась   20 ноября (по ст. ст.) 1804  года, при 
крещении её нарекли Екатериной в память великомученицы Екатерины (МК-
1804 г., прилож.3).  
 

 
  Странно, но о рождении второй дочери у Григория Ивановича и Екатерины 
Якимовны Шевченко  долгие годы молчали  исследователи.  В 1806 году 16 
октября    (по ст. ст.) в молодой семье на свет появился второй ребёнок – 
дочь Параскева (МК-1806 г., прилож.4).  



 
 В эти годы в округе  свирепствовала эпидемия оспы.  Только в одной 
маленькой  Кириловке за 1807 год от оспы скончались 108 человек. Не 
обошла стороной эта страшная беда и хату  Шевченко,  16 апреля (по ст. ст.) 
1807 года  умерла  полугодовалая дочь Параскева  (МК-1807 г, прилож.5).  
 

 
   Но жизнь продолжалась,  тяжёлая и безрадостная. Отбывая  барщину,  
надо было успеть обработать и небольшой клочок земли, выделенный  для 
собственного проживания.  30 марта (по ст. ст.) 1808  года  у  Григория 
Ивановича и Екатерины  Якимовны  родилась  дочь  Мария (МК-1808 г., 
прилож. 6).   

 



 

 Но и этого ребёнка родители потеряли, беда не хотела покидать  небольшую 
хату многодетной семьи  Шевченко.  Умерла  дочь  Мария в холодный 
зимний день, 12 февраля (по ст. ст.) 1810 года  (МК-1810 г., прилож. 7).   
 

 
   От безысходности положения, тесноты в родительской хате и горя, не 
покидающего семью в последние годы, Григорий Иванович Шевченко с 
разрешения барина Энгельгардта решается переехать в соседнее село 
Моринцы, где проживал его тесть Яким Иванович Бойко, в опустевшую по 
соседству  с ним хату.  Жизнь  стала налаживаться, завели хозяйство, имели 
волов с телегой.  Летом Григорий продолжал чумаковать,  в зимнее время 
зарабатывал деньги плотничаньем и стельмахством (изготовление  саней, 
возов и колёс), так как чувствовал дерево и любил с ним работать. Здесь, в 
селе Моринцы, 28 мая  (по ст. ст.) 1811 года   в семье Григория Ивановича  
родился первый сын Никита (МК-1811 г., прилож. 8).  
 

 
 О рождении второго сына у Григория Ивановича Шевченко никогда не 
упоминалось, но этот факт  подтверждает запись в метрической книге  
Святобогословской церкви за 1812 год, которая гласит, что  у жителя села 
Моринцы Григория Шевченко и его жены Екатерины 02 августа (по ст. ст.) 
родился и на следующий день, 03 августа (по ст. ст.), крещён сын Стефан  
(МК-1812 г., прилож.  9).  
 



 
Судьбу этого ребёнка проследить никак не удалось, так как  церковные 
метрические книги с. Моринцы сохранились не в полном объёме.  А  жизнь 
продолжалась день за днём, подрастали старшие дети. И вот 25 февраля  (09 
марта по нов. ст.) 1814 года на свет появился сын Тарас, который 28 февраля 
(по ст. ст.) был окрещён священником Святобогословской церкви с. Моринцы 
Алексеем Базаринским (МК-1814 г., прилож. 10).  

 
 Большой неожиданностью для исследователей биографии поэта оказались  
две сохранившиеся метрические записи о рождении и крещении Тараса, но с 
разным содержанием. Это послужило поводом для многочисленных  версий 
и предположений, кто же был настоящей матерью ребёнка, а правильнее 
было бы поставить вопрос:  кем были настоящие  родители  будущего поэта?  

 

    До революции метрические книги  и исповедные росписи в церквях  
велись  в двух экземплярах. Один оставался при местной церкви, а другой  -  
отправлялся в Духовную консисторию для хранения на случай пожара, 
грабежа или других непредвиденных обстоятельств. В МК за 1814 год, 
сохранившейся при церкви с. Моринцы, имя матери Тараса было затёрто, 



исправлено на имя Екатерина, а в дубликате, который находится в ЦГИА 
(Киев, Украина) и доступен для изучения, родителями Тараса записаны 
житель села Моринцы Григорий Шевченко и его жена … Агафия. Когда 
произошло это исправление в церковном документе, сейчас трудно сказать, 
то ли ещё в раннем детстве Тараса Григорьевича, то ли во время одной из 
немногочисленных поездок поэта на родину. Ведь он мог брать выписку из 
МК о своём рождении для оформления  документов, например, когда жил в 
Санкт-Петербурге. 

  Проблемой в исследовании биографии великих людей  всегда является 
неполная сохранность архивных документов, поэтому и возникают 
различные версии, порой самые нелепые по своей сути. Это очередное 
предположение, которое может развеять миф о тайне рождения всеми 
любимого Кобзаря, кажется  простым, и поэтому самым достоверным. При 
тщательном изучении ИР и МК  двух  соседних,  родных  для  Тараса  
Григорьевича,  сёл (по Кириловке сохранность документов гораздо  лучше) 
обнаружен  в селе Моринцы ещё один … Григорий Шевченко, по возрасту 
немного старше кириловского Григория Ивановича Шевченко. Проследить 
родство этих двух Григориев невозможно, так как в сохранившихся 
документах по Моринцам  Григорий Шевченко записан без отчества, но, 
скорее всего они между собой были дальними родственниками.  Это 
выписка из ИР-1810 г.  Святобогословской церкви села Кириловка (прилож . 
11).  Григорий Иванович Шевченко, 29-ти лет, с женой Екатериной, 27-ми лет, 
и дочерью Екатериной, 6-ти лет,  в 1810 году ещё жил в Кириловке в доме 
своего многодетного отца Ивана (Иоанна) Андреевича, 59-ти лет.  
 

 




