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Моя история

В последнее время меня чрезвычайно веселят те харьковские историки, ко-
торые так рьяно отстаивают точку зрения, что я, Андрей Фёдорович Парамонов 
– не историк! Действительно, приехал из деревни какой то выскочка и издает кни-
ги по истории Слободской Украины, а на самом деле почвовед по специальности. 
В целом это согласуется с тем, что «люди от сохи» не очень популярны среди 
городской интеллигенции. Пренебрежительные высказывания и взгляд с высока, 
это обычное дело для неё. Но честное слово, я никогда не считал себя профессио-
нальным историком, более того, мне бы не хотелось тратить время, усилия и сред-
ства на защиты диссертации, подготовку статей, который не дают ничего нового 
в исторической науке. Пойдя по такому пути, я стал бы одним из десятков тысяч 
историков современной Украины. Я же остаюсь исследователем истории. 

Моя история началась значительно раньше, чем многие думают. Как 
всякому мальчику из крестьянской семьи, мне пришлось рано заниматься 
домашним хозяйством, в моей памяти сохранилась весна и лето 1973 г. когда мне 
выделили грядку для удаления на ней сорняков, там рос укроп, для продажи 
в пучках на рынке. С того времени каждая посадка картофеля, уборка урожая, 
ежедневный полив томатов, подготовка перегноя – все осталось в моей памяти. 
Бабушка по отцовской линии – Прасковья Семёновна Парамонова (урожденная 
 Дюмина) меня любила и щадила, да и хозяйство её было простяцкое. А вот 
дедушка по материнской линии – Дмитрий Борисович Новиков, приучал меня 
к труду ежедневно: и двор мести, и за сеном сходить, полы вымыть в доме, да 
мало ли дел в деревне! И вот в ходе моих «трудов» на огороде я поднял с земли 
первую историческую находку – гильзу времен Второй мировой войны. Потом 
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этих находок было бесчисленное множество: гильзы, патроны, снаряды, осколки 
мин, кавалерийский карабин, немецкий миномет, монеты, медаль в память 
царствования Императора Александра III, целая банка из-под кофе с бумажными 
деньгами, разные бытовые штуки наших предков. Мне доводилось даже плавать 
по разливам р. Берека на крыле от «мессершмитта», обломки которого у нас 
использовались вместо забора. 

В школьные годы я практически все лето жил в своей родной Алексеевке, 
путешествуя с дедушкой по окрестностям в поисках ряски, травы для кролей, 
и пустых бутылок. Но это мелочи, главное, что практически через день, мы 
с ним выезжали в экспедиции на велосипедах за лекарственными травами. Подчас 
только дорога занимала у нас 4 часа. Мы ездили под Бишкины, Береку, Сиваш, 
Зеленовку. Дедушка рассказывал мне о травах, новеллы из жизни наших предков, 
показывал валы и редуты Украинской оборонительной линии, окопы, блиндажи 
и противотанковые рвы. Редкая поездка обходилась без находок: штыки, патроны, 
авиационные гильзы, монеты, обломки техники. Дед кадровый военный, обучался 
как командир пулеметного взвода, прошел две войны – Финскую и Великую 
Отечественную, много чего мог рассказать об оружии и его применении, тактике 
подразделений. Так день за днём я познавал историю.

Впрочем, и папа Фёдор Петрович Парамонов много чего мог рассказать 
и показать. Он водил меня на останки усадьбы Гладкова, чей кирпичный завод 
производил отменного качества кирпич. Рядом с усадьбой был сад, где можно 
было ещё полакомиться сортовым крыжовником и земляникой. И конечно глад-
ковские пруды, кто ж их не знает в Алексеевке, наилучшее место для купания 
и ловли рыбы. В детстве он обходил все окрестности, ещё стояли на полях под-
битые танки, орудия, лежали остатки стрелкового вооружения, поэтому иногда 
меня ждали увлекательные рассказы о том, чем занимались мальчишки 1940-50-х 
годов. 

Мама и папа много читали, дома был культ книги, поэтому рассказы род-
ственников дополнялись книгами, не банальными вроде «Трех мушкетеров», 
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а толковыми исследованиями, воспоминаниями, мемуарами и конечно словарями, 
которые собирал отец. Мама работала в библиотеке, поэтому все самые интерес-
ные журналы того времени были мне доступны. 

В 8-10 классах я с удовольствием проводил экскурсии по Залу боевой 
славы, посещал ветеранов, организовывал встречи с ними. Но наибольший прорыв 
в историческое прошлое Отечества, меня ввела поездка в г. Ленинград. Это было 
после 5 класса, мы почти месяц жили у родственников, и мама возила меня по 
загородным дворцам и паркам, музеям, выставкам. Не было такого дня, чтобы 
мы сидели дома. Мы покупали разные буклеты, схемы, книжечки и открытки, 
многие из которых до сих пор хранятся у меня. Я вернулся домой и передумал 
поступать в детскую спортивную школу, а поступил в художественную. 
И следующее лето на две недели мы снова поехали с мамой в Ленинград. Мы 
снова ездили по старым и новым для нас местам, я рисовал наброски, особенно 
хорошо помню бронзовую дверную ручку в Меньшиковском дворце. 

Когда встал вопрос «куда ехать учиться?», то город Ленинград был не 
случайным выбором. И вот я пять лет жил в этом чудесном городе. Большинство 
моих сокурсников учились до зубрежки, или пили пиво и водку, просто 
бездельничали. А у меня были в разные годы свои приятели, с которыми мы 
путешествовали, ходили на выставки, бродили по улицам, читая мемориальные 
доски, могли просто проехать до конечной трамвая, а потом пересесть на 
другой маршрут и снова до конечной. А мой институт находился в Царском 
Селе, вышел из корпуса почвоведов, бывшей царской оранжереи, зашел 
в Екатерининский парк, и идешь себе под шуршание листьев и мелкий дождик. 
Закончился Екатерининский, начался полузаброшенный Александровский, а за 
ним Баболовский парк. Вот моя, какая история!

 Поступал я на отделение агрохимии, но на втором курсе я увидел почвенный 
разрез, и снова моё художественное начало взяло верх. Ведь в почве оказались 
такие краски! После второго курса я начал ездить в почвоведческие экспедиции 
в Вологодскую область – на все лето! И снова история – везде! Я наслаждался 
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деревянной архитектурой домов и храмов, необычным слогом людей, древними 
монастырями и храмами Великого Устюга, Вологды, могущественной природой 
тех мест. И каждый день в любую погоду ходишь по земле, каждая тропинка, 
каждый заброшенный дом, все на моем фотоплане. Какие были времена! 

Был ещё армейский период, но и здесь мне повезло! Я служил в учебной 
части в г. Самарканде и хотя у меня не было много свободного времени, всё 
же я нашел его для ознакомления с историей и культурой этого древнего 
города. А потом была Польша, и мой гарнизон располагался в немецкой школе 
Абвера. Все абсолютно помещения которыми мы пользовались, остались с тех 
времен. Более того, мы спускались в подземную железную дорогу, со станциями, 
отоплением и канализацией. Видели подземный авиазавод, бетонные доты  
в несколько метров толщины с ловушками и переворачивающимися лестницами. 
Мне повезло со службой, история снова была со мной!

Вернувшись по окончании Санкт-Петербургского аграрного университета 
домой, я работал на частной телекомпании «Горизонт». Ездил по селам, собирал 
информацию для сюжетов в новости, на документальные фильмы, в газету. Опять 
ежедневные дороги и путешествия. Мы объехали все южные районы Харьковской 
области, в большинстве из сел за три года я побывал не менее 20 раз. Мы 
снимали фильмы о людях, ветеранах войны и труда и история снова была со 
мной рядом – ежедневно! 

С 1999 г. я пришёл в Государственный архив Харьковской области и обрёл, 
по сути, родной дом! Но путешествовать не забывал, только теперь я уже ездил 
по всей территории бывшей Харьковской губернии. Подтолкнул меня продолжить 
путешествия мой давний приятель, исследователь заброшенных усадеб России – 
Эмиль Сокольский. 

После всего написанного спрашиваю себя: «Я историк?». Нет, конечно! Я 
крестьянский парень и мне всё равно где и как пахать! Я в трудовом лагере 
делал две нормы в день, никогда не отступал перед любым физическим трудом. 
Проходил по 20-30 км в день по вологодским полям, лесам и болотам с лопатой 
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и почвенными образцами в полтора десятка кг. А уж за письменным столом, 
за архивными документами, да за компьютером, это по крестьянским меркам 
и вовсе работа не пыльная.

Сегодня я смотрю на руки своих сыновей и вижу главное! Их руки не не-
женок, они сильны и готовы трудиться на благо Отечества, как когда-то труди-
лись наши деды и прадеды. Это самое лучшее, что могли передать по наследству 
нам наши предки. Руки тружеников, руки ратных людей, не боящихся сменить 
соху на мушкет. Мы потомки однодворцев, ландмилиционеров, которые привыкли 
защищать границы своего Отечества!  

И поэтому вопрос «историк я или нет», уже не настолько важен, главное 
трудиться на том поприще, куда привела тебя судьба и оставила навсегда, связав 
невидимыми нитями с любимым делом, которое в удовольствие! Я твой крестья-
нин – ИСТОРИЯ!
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Часть карты генерального штаба 1868 г.
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Слобода Алексеевка

I 
Слобода Алексеевская крепость

Сегодня мало кто обратит внимание на этот населенный пункт, в нем прак-
тически нет ничего примечательного, разве только отстоящие в 1 км от Алек-
сеевки земляные валы крепости из бывшей Староукраинской линии. Немного 
и упоминаний об Алексеевке в современной исторической литературе. В основном 
отражен советский период истории. Из дореволюционной исторической литературы 
об Алексеевке можно встретить небольшую статью у Филарета в его «Историко-
статистическом описании Харьковской епархии» и доклад Константинова, сделан-
ный в 1902 году. А также встречаются несколько упоминаний этого населенного 
пункта в связи со строительством Алексеевской крепости Староукраинской линии. 

Первые сведения об Алексеевской крепости относятся к 1730 году, это была 
одна из первых крепостей построенных в 1730–1736 гг. Крепость располагалась 
на одном из самых опасных участков, поэтому её гарнизон был несколько боль-
ше, чем в других крепостях. Он состоял из 600 ландмилиционеров в составе 
драгунского полка, из однодворческого звания и гренадерской роты. С 1745 года, 
отставным ландмилиционерам предлагалось поселиться на землях у крепостной 
линии, с возвращением в однодворческое сословие. А также предлагалось пере-
селить семьи тех ландмилиционеров, которые несли службу в крепости. Так на 
расстоянии одной версты от Алексеевской крепости возникла слобода Алексеев-
ка. Переселенцам была наделена полоса земли шириной 20 верст вдоль линии, 
15 верст с севера и 5 верст с юга. После ликвидации ландмилицких полков 
бывшие ландмилиционеры вошли в состав Бугского и Днепровского пикинерных 
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полков. А с 1784 года они были преобразованы в Екатеринославское казачье 
войско, по типу Новодонского. С 1796 года войско это было ликвидировано импе-
ратором Павлом I, с тем, однако, что казакам было предложено либо перевестись 
в однодворческое, мещанское, купеческое сословие, или переселится на Кавказ-
скую линию, для пополнения тамошних линейных казаков. Многие согласились 
на переселение, таких было несколько тысяч человек. Небольшой гарнизон в кре-
пости все же остался до 1805 года, рота пехоты под командой подполковника 
Булгакова и артиллерийская батарея под командой поручика Д. И. Лихачева. 
С момента ликвидации Екатеринославского войска, его казацкая старшина, до-
служившаяся из казацкого звания и получившая права на потомственное дво-
рянство, осталась на жительстве в Алексеевке. Среди них хорунжий Алексей 
Пересыпкин, сотник Трофим Рыжов, поручик Назар Румельской, сотник Ефим 
Румельской и сотник Михаил Константинопольский, последние имели дома не 
в самой Алексеевке, а в Алексеевской крепости и были перенесены в слободу 
в 1801 году1 .  

С 1780 г. слобода Алексеевка вошла в состав Славянского уезда Екатери-
нославского наместничества. На 1795 год в Алексеевке проживает три крупных 
купеческих семейства: Константиноградские 3-й гильдии купцы Осип Наумович 
Головков, Дементий Григорьевич Калинин и Пётр Андреевич Рыжков имели по 
несколько сыновей и дочерей и постоянное место жительства в Алексеевке2. При-
чиной выбора такого места жительства, было удобное положение Алексеевки, рас-
положенной на большом, почтовом тракте в Донские станицы. Через Алексеевку 
прогоняли скот в столицы империи, провозили рыбу, соль и икру с Дона. В ней 
уже тогда было четыре ярмарки: в день Алексея человека Божия, на Вербной не-
деле, на Успение Пресвятой Богородицы и на Святителя Христова Николая. По-
мимо ярмарок на еженедельные торги съезжались люди с других губерний, про-
мышленники и торговцы. Из-за этого с 1799 года в Алексеевку были переведено 

1  Государственный архив Харьковской области, далее ГАХО. – Ф. 24, оп. 3, ед. хр. 16. – 
Лл. 60–62.
2  ГАХО. – Ф. 31, оп. 141, ед. хр. 121. – Лл. 275–277.
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волостное правление Шебелинской волости. К тому же Шебелинка не совсем 
подходила для этой цели и располагалась на слишком большом расстоянии от 
других населенных пунктов волости и в стороне от больших дорог. В 1811 году 
волость переименовали в Алексеевскую3 .  

С 1797 года слобода Алексеевка входит в Змиевской уезд Слободско-украин-
ской губернии. В 1806 г. по указу императора Александра I, купцам и мещанам, 
живущим в казенных селениях, было определено быть причисленными к городам, 
либо платить двойные подати: подушную подать и поселенский оклад. В 1807 г. 
проживающие в Алексеевке купцы давали в Змиевской земской суд объяснения. 
Купец П. А. Рыжков объяснил, что он построил в Алексеевке хороший дом 
и желает жить в Алексеевке вместе с женой, а его дети причислены к Харькову 
и ведут там торговлю, они же будут платить за него двойные подати4. О своём 
желании остаться навсегда на жительстве в Алексеевке сообщили сын купца 
И. О. Головков, Славянский 3-й гильдии купец Моисей Сапожков, мещане А. А. 
Шиков и М. М. Марков. Купец 3-й гильдии И. П. Оболенцев переселился с дву-
мя сыновьями в город Змиёв, а его сын Савелий остался в Алексеевке. В Змиёв 
переселился и купец Д. Г. Калинин с четырьмя сыновьями. В Харьков пересе-
лился пасынок Рыжкова – В. Н. Бочаров. Впрочем, это не означало, что пере-
селившиеся уехали из Алексеевки навсегда, у многих из купцов здесь осталась 
довольно большая собственность, а у Калининых даже земельный надел в центре 
слободы. Более того, большинство купцов и мещан хоть и были причислены к го-
родам, но более 200 дней в году жили в Алексеевке. 

В 1818 году Змиевской земской суд обратился к Змиевскому духовному 
правлению с тем, что Алексеевская Рождество-Богородичная церковь могла бы 
построить возле храма, который располагался на торговой площади лавки для 
торговли и получать хороший доход с них5. Сообщалось, что в Алексеевке ча-
сто проходит торговля скотом, при этом скот, сгоняемый сюда, занимает все 

3  ГАХО. – Ф. 3, оп. 18, ед. хр. 255.  
4  ГАХО. – Ф. 194, оп. 1, ед. хр. 11.
5  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 530.
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окрестные земли и все пространство торговой площади, ближайшие улицы, осо-
бенно много скота бывает в весеннее время. Еще за месяц до ярмарки в день 
Алексея (17 марта по старому стилю) начинали съезжаться скупщики скота 
и продавцы. Бывало, что торговцы красным, мелочным, съестным товаром, хле-
бом и деревенскими изделиями уже места не находили. И такие лавочки были 
построены в апреле–мае 1818 года. Взглянув сегодня на Алексеевку, её торговую 
площадь (судя по старинным планам размеры их не изменились) трудно себе 
представить все это огромное пространство заполненное торговцами, покупателями 
и скотиной. 

Если остановится подробнее на торговле скотом в Алексеевке, то надо ска-
зать, что еще с конца XVIII ст. начинают прогонять через Алексеевку несмет-
ное количество гуртов скота в столицы Российской империи. С 1805 г. губернатор 
стал требовать от уездных исправников сведений о количестве этих гуртов. Одна-
ко если обратить внимание на приходящие  к нему сведения, то понимаешь, до-
статочно точного количества прогоняемых гуртов никто ему не сообщал, особенно 
из таких мест как слобода Алексеевка. Многие гурты скота там и формировались 
для последующего перегона, о таких сведения и вовсе не поступали. Змиевской 
исправник в 1818 году писал о том, что торговля в Алексеевке скотом начинается 
за месяц до ярмарки, те купцы, что ухватистее, скупали лучший скот в окрест-
ных селах загодя и занимались его перепродажей, или ждали новых прогонов.   

В 1827 году живущие в слободе Алексеевской купцы и мещане просили 
Министерство Финансов о разрешении им торговать не только в ярмарочные 
и торговые дни (субботние и воскресные базары), но и во всякое время6. Однако 
им было отказано. Уже в 1835 г. те же купцы обратились к Слободско-украин-
скому губернатору с просьбой учредить казенное селение Алексеевское в торговое 
местечко. Прошение подписали Змиевские купцы: Малахов, Маслов, Чирков, Го-
ловков, Сычев. Оболенцев, Поляков, Калинин и другие7. Предводитель Змиевского 
уездного дворянства Г. И. Ковалевский подтвердил, что жители этой слободы 

6  ГАХО. – Ф. 3, оп. 73, ед. хр. 58.
7  ГАХО. – Ф. 3, оп. 103, ед. хр. 177.
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большей частью занимаются коммерцией и разными промыслами, и почитается 
из первых селений в здешней губернии. Выгоды этой торговли происходят от 
беспрерывного течения оптовой закупки скота и хлеба. А все подписавшие пись-
мо купцы и мещане беспрерывно живут в Алексеевке. Однако в прошении было 
отказано.  

В 1841 г. указом Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-гу-
бернатора купцам проживающим в Алексеевке было дозволено торговать только 
на ярмарках и еженедельных базарах, лавки у них изъять в пользу казенных 
крестьян, чтобы те сдавали их купцам в аренду8. Однако торговля не только не 
уменьшалась, но возрастала год от года. В 1850 г. на весенних ярмарках (в день 
Алексея и на Вербную неделю) в Алексеевке было до 20 000 народа, а торговлю 
вели до 100 российских купцов, и до 10 купцов иностранных. А товаров прода-
валось на 55 000 рублей серебром9. А в 1848 г. торговля на этих ярмарках со-
ставила сумму более 70 000 рублей серебром. С этого года Алексеевка стабильно 
превышает по этому показателю все уездные города и казенные селения Харь-
ковской губернии. Сумма продаваемых товаров на ярмарках Алексеевки пре-
вышала 200 000 рублей серебром в год10. К 1851 году в Алексеевке постоянно 
проживали харьковские купцы: Дьячков, Поляков, Калинин, Андропов, змиевские 
купцы: Малахов, Калинин, Беседин, Некрасов, а также 331 мещанин.  

В середине XIX ст. у дворян южной части Змиевского уезда, купцов и ме-
щан, возникла идея перевода уездного центра из города Змиева в слободу Алек-
сеевку. Она действительно находилась в самом центре Змиевского уезда, так, что 
была выгодна для всех жителей. Сопротивление такому переводу оказали дворяне 
северной части уезда, жители Змиёва и уездные чиновники. Вопрос серьезно рас-
сматривал генерал-губернатор, и повлияло на отрицательное решение перевода 
уездного центра отсутствие достаточного числа зданий для присутственных мест, 
многие купцы и жители Алексеевки просто не захотели продавать свои дома  

8  ГАХО. – Ф. 3, оп. 125, ед. хр. 46.
9  ГАХО. – Ф. 194, оп. 1, ед. хр. 125.
10  ГАХО. – Ф. 3, оп. 154, ед. хр. 265.  
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в казну, а соглашались предоставить свои дома  в аренду не более, чем на год до 
постройки казенных зданий. Сказалось и отсутствие в Алексеевке хороших колод-
цев с водой. Вместе с тем отмечалось, что торговля в Алексеевке в 10 раз боль-
ше по обороту, чем в Змиёве. Что в Алексеевке живет много не только купцов, 
но и отставных чиновников, отставных офицеров из дворян.  

В 1852 г. Змиевской предводитель дворянства, барон П. Ф. Раден пода-
вал записку Харьковскому губернатору о необходимости учреждения в Алексе-
евке маклерской торговли, чтобы купцы могли при торгах, подрядах и догово-
рах составлять коммерческие и торговые акты. Записка осталась без внимания, 
впрочем, отсутствие маклерской конторы не мешало вести купцам и мещанам 
удачную торговлю. Надо сказать, что П. Ф. Раден говоря о маклерской конторе 
заботился прежде всего о дворянах южной части Змиевского уезда, к которым 
относился и сам. Многие из них имели здесь крупные имения, где выращивалось 
большое количества хлеба, это Лихачевы, Орловы, Чичерины, Хлоповы, Кова-
левские, Бабины, Алфераки, Новохатские и др. Кроме хлеба помещики имели 
несколько овчарных, конских заводов, а также заводы крупного рогатого скота. 
Например, конский завод П. Ф. Радена был известен даже в ремонтной комиссии 
гвардейской кавалерии. Так наличие маклерской конторы способствовало бы более 
надежному закреплению договорных обязательств при продаже лошадей. 

Ситуация с торговлей в Алексеевке постепенно меняется с развитием желез-
нодорожного транспорта, фактически с 1872 г. торговля скотом сводится к мини-
муму, на первый план выходит торговля хлебом. При этом самую значительную 
торговлю хлебом ведут крупные землевладельцы южной части Змиевского уезда 
и крупные селения: Алексеевка, Преображенское, Закутневка, Лыговка, Верх-
ний Бишкин. В Алексеевке и на ж. д. станции Лихачево (5 верст от Алексеев-
ки) теперь постоянно пытаются проживать торговые агенты скупающие хлеб, 
где с 1880-х годов устроены многочисленные склады и площадки для хранения 
хлеба. Возникает конкуренция между местными купцами и агентами, послед-
ние были главным образом евреями, что выливалось в многочисленные споры 
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и доносы и выселение евреев в Павлоградский уезд Екатеринославской губер-
нии11.  В урожайные годы со станции Лихачево отгружалось более 5 млн. пудов 
хлеба, причем из сельских амбаров сл. Алексеевка более 3 млн. пудов. Объемы 
отгрузки в 1887 и 1888 годы превысил объемы отгрузки зерна в Харькове. В это 
время встал серьезный вопрос о прокладке подъездный путей к станции Лихаче-
во, т.к. крестьяне ежегодно теряют в зерне и скоте при перевозки таких объемов 
хлеба более 20 тыс. руб. Всерьез поднимался вопрос о прокладке конной желез-
ной дороги для перевозки грузов. Создавалось акционерное общество с капиталом 
в 70 тыс. руб. Были подготовлены планы и сметы, по предварительным подсче-
там это позволило перевозить грузы с ценой в 5 коп. с грузового вагона конки.

С 1880-х годов Алексеевку называют торговым селением, проживающие 
здесь торговцы скупали весь хлеб с окрестных населенных пунктов на 25–
30 верст в округе. При этом купцы зарабатывали на оптовых покупках хлеба не 
более 5 коп. с пуда, при том, что перевозка на станцию обходилась почти 2 коп. 
за пуд12. Торговля хлебом производилась в Алексеевке только за наличный рас-
чет, и объем таких продаж за год превышал миллион рублей. Именно в 1870–
90-е годы в Алексеевке землевладельцы и коммерсанты строят каменные дома 
и амбары, а поставка железа на крыши составляла 2 железнодорожных вагона 
в год. Хлеб был очень высокого качества, почувствовав интерес к выращенному 
здесь хлебу даже, простые крестьяне, прежде чем продать его, неоднократно обра-
щались в волостное правление, ездили в Змиёв, а то и в Харьков, чтобы узнать 
цены на него.  

В начале XX ст. многие из землевладельцев строят паровые мельницы, 
а дворянин Константин Александрович Лихачев строит одну из самых крупных 
мельниц в Харьковской губернии на ж. д. станции Лихачево. Сам Лихачев один 
из крупнейших производителей и продавцов хлеба в Змиевском уезде, использует 
передовые технологии с/х производства, свой хлеб он продавал главным образом 
заграницу и до 1917 года в здешней округе оставался крупным землевладельцем 

11  ГАХО. – Ф. 4, оп. 157, ед. хр. 398; Ф.4, оп. 152, ед. хр. 259.
12  Л. В. Илляшевич Змиевской уезд (беглый очерк) // Х. – 1897 г.
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Змиевского уезда13. В самой Алексеевке строят мощную, газогенераторную мель-
ницу немцы-менониты братья Дик, правда на условиях, что они будут покупать 
хлеб только для переработки в муку, а не на перепродажу и что будут нанимать 
для перевозок гужевой транспорт крестьян слободы Алексеевки14 .  

Слобода начинает терять свои позиции крупного торгового селения 
с 1911 года, когда вступает в действие Северо-Донецкая железная дорога. С этого 
момента значительным торговым селением становится слобода Балаклея с одно-
именной железнодорожной станцией, именно там открывают свои конторы коммер-
санты, прежде жившие в Алексеевке15. Однако и в этой ситуации коммерсанты 
Алексеевки находят выход. Торговля хлебом в Алексеевке уменьшилась на по-
ловину, однако открываются два пункта по продаже и аренде с/х орудий, резко 
возрастает продажа железа и предметов крестьянского обихода: соли, масла, чая, 
сахара, одежды. Открывается гужевой завод. Среди купцов заметно выделяется 
Николай Журавлев, который начинал с содержателя почты в слободе Преоб-
раженской, а с 1908 года вел торговлю хлебом, и имел самую лучшую лавку 
в Алексеевке. С 1914 года он избран от Змиевского земства поставлять хлеб 
в русскую армию. Не менее удачны были Иван Николаевич Иванов – харьков-
ский крестьянин, переехавший с началом XX ст. на постоянное место жительства 
в Алексеевку, Владимир Фёдорович Оболенцев, Алексей Захарович Малахов, зем-
левладельцы Владимир Николаевич Гладков (2 000 десятин) и Николай Орлов 
(4 500 десятин). Из крестьян стоит сказать о значительных капиталах нажитых 
от продажи хлеба Фёдором Филипповичем Воротынцевым, бывшим Змиевским 
купцом 2-й гильдии Хоруженко, многочисленной семьей Романовых. С началом 
XX ст. они переезжают жить в Харьков, детей отдают на учебу в харьковские 
гимназии и реальное училище16 .  

Ещё хотелось бы остановиться на благотворительности Алексеевских куп-
цов. С начала 1840-х годов они принимают самое активное участие в делах 
13  ГАХО. – Ф. 4, оп. 159, ед. хр. 212.
14  ГАХО. – Ф. 4, оп. 151, ед. хр. 84.
15  ГАХО. – Ф. 4, оп. 164, ед. хр. 134.
16  ГАХО. – Ф. 640, оп. 1, ед. хр. 3.
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церкви в слободе Алексеевке. Для строительства, совместно с крестьянами за-
водят кирпичные заводы. И. Н. Иванов являлся попечителем церковноприход-
ской школы и церковным старостой Рождество-Богородичной церкви, его стара-
нием и за его деньги в ней было устроено калориферное отопление17. В 1882 году 
коммерсанты помогают губернскому земству открыть здание образцового мини-
стерского 2-х классного училища, специально спроектированное для этой цели18 . 
С 1885 года активно содействуют Змиевскому земству в строительстве больницы 
и нового волостного центра. Дочери алексеевских купцов Иванова, Малахова, 
Оболенцева, Соляникова, Ганера, Склярова организовали с 1885 года театраль-
ный и музыкальные вечера, а в 1886 году театральные представления, сборы 
с которых поступали на благотворительные цели. Бывали вечера, когда за один 
вечер собиралось более 700 руб. Что позволило в 1887 г. открыть женское учи-
лище. А театральные постановки в Алексеевке существовали до 1915 г. Уровень 
выступлений самородных актеров был таким, что с любителями сцены здесь не 
брезговали выступать и профессиональные актеры. 

II
Храмы

– 1735 г.  Построена первая Рождество-Богородичная церковь в Алексеев-
ской крепости.

– 1763 г.  Построена новая деревянная Николаевская церковь в центре 
сл. Алексеевка

– 1780 г. Во время пожара Николаевская церковь сгорела.
– 1781 г. По благословению Преосвященного Никифора Архиепископа Сла-

вянского и Херсонского, на место сгоравшего храма куплен деревянный храм 
в сл. Яковлевке Славянского уезда Екатеринославского наместничества.

17  Историко-статистическое описание Харьковской епархии // Х. – 1857. – отд. V. – С. 
241 .
18  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1303. – Лл. 1–13.
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– 1782 г. Освящены были два престола Рождество-Богородичной церкви. 
Главный в честь Рождества Богородицы, и придельный во имя Святителя  Николая.

– 24 октября 1784 г. При Рождество-Богородичной церкви сл. Алексеевка 
служат два священника Пётр Мартосевич и Поликарп Пересыпкин и только один 
дьячок Василий Лобов. По заручному прошению от священников и прихожан был 
приглашен на свободное место пономаря Михаил Семенович Мухин, который ро-
дился в сл. Лозовеньки в семье дьячка, по происхождению из однодворцев19 . 

– 27 июля 1797 г. Во время возвращения из сл. Михайловки в сл. Алексеев-
ку перевернулась повозка, которой управлял пьяный пономарь Рождество-Богоро-
дичной церкви сл. Алексеевки Федосей Мухин. Погибла вдова священника Елена 
Мартосевич. Началось следствие. 

– 1798 г. При Рождество-Богородичной церкви было два причта. В состав 
первого причта вошли: священник Поликарп Власович Пересыпкин 65 лет, дья-
чок Василий Поликарпович Пересыпкин 26 лет, пономарь Феодосий Семенович 
Мухин 32 лет. Прихожан к этому приходу относилось 1112 муж. и 1063 женщи-
ны. В состав второго причта вошли: священник Прокопий Михайлович Бутов 
28 лет и дьячок Василий Корнеевич Лобов. Прихожан ко второму приходу отно-
сились 1039 муж. и 1072 жен.20  

– 30 июня 1798 г. Вынесен экстракт по делу о смерти вдовы священника 
сл. Алексеевка Елены Мартосевич: «По указу его Императорского величества 
Змиевской уездный суд слушав экстракт сочиненный из дела присланного сего 
года июня 3 дня при указе слободской Украинской палаты суда и расправы 1-го 
департамента начатого производством в Змиевском Нижнем Земском Суде про-
шлого 1797-го года августа 11-го дня в том производимого в славянском духовном 
правлении да в консисториях Новороссийской и Белгородской слободы Алексе-
евской о пономаре Федосее Мухине по сумнительству в убийстве им Мухиным 
при проезде из слободы Михайловской того 1797-го июля 29-го ночью от попадьи 

19  Центральный государственный исторический архив в г. Киеве, далее ЦГИАК. – Ф. 
1994, оп. 1, ед. хр. 3. – Лл. 1–6.
20  ЦГИАК. – Ф. 1987, оп. 1, ед. хр. 147. – Лл. 75–121.
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Евдокии Копейчиковой в дом свой священнической жены вдовы Елены Марто-
севичевой которой тело сыскано им самим Мухиным августа 1 дня в линейском 
рову подли повозки его Мухина на коей он с нею Мартосевичевой и с накладен-
ным хлебом мешками ехал и будучи пьян оставил ее в том месте с лошадью 
опрокинутою. Приказали как вышезначищийся слободы Алексеевский пономарь 
Федосей Мухин в умышленном опрокинутии во время проезду его 1797 года июня 
29 дня ночным временем из слободы Михайловской от попадьи Евдокии Копей-
чиковой в дом свой в показанное село Алексеевское повозки с хлебом и попадьей 
Мартосевичевой и в умервщлении ее Мартосевичеву тели или особо каким либо 
другим образом с намерением [нигде] при производстве в объясненные места дела 
по взятым от него Мухина допросам собственного признания неучинил и сторон-
ними в том действительно никем неизобличен, а показывает в допросах его что он 
помянутого 29-го числа июня по выезде от попадьи Копейчиковой при захожде-
нии солнца с попадьей-же Мартосевичевой столько был пьян, что севши на по-
возку тот час уснул и куда их лошадь ночью завезла когда оную выпряг хомут 
с ней снял и отвел на луку и скупал, а сам пришедши священника Пересыпкина 
на сенокос подле куреня уснул всего того не помнит и потому проискивая по 
разным местам два дня едва мог уже тело оной попадьи сыскать, на третий день, 
тоесть августа 1-го в линейском рву каков его Мухина оной попадьи и сыск 
в здешней земской суд позабранной им от Алексеевской приказной избы и справ-
ки рапортом своим в рассуждении явки во оной им Мухиным31 июля 1797 года 
о потерянии повозки с попадьею в пьяном образе и после высочайшей коммисии 
для составления Российской империи законов из данной 1767-го июня 30 дня 121-
го пункта два свидетеля малороссиян Иван Харченко Илья Пономаренко под 
присягой утверждают к тому же как обысканные люди слободы Алексеевской 
жители 15 человек и попадья Копейчикова под присягою свидетельствуют, что он 
Мухин с показанною Мартосевичевою никакой ссоры и вражды не имел одобряя 
при том хорошее его Мухина состояние с желаном взять к себе по решению дела 
на поручительство так и особо вышеозначенные два человека малороссияне Илья 
Пономаренко и Иван Харченко в показаниях под присягой объясняют, что они 
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по извещению августа 1 числа от пономаря Мухина о сысканном им в линейском 
рву мертвом попадьи Мартосевичевой теле пришедшие на то место видели лежа-
щее левой щекой на земле все посинелое и примечательно от падения одна щека 
ошморгнута до крови следовательно по сим обстоятельствам пономарь Мухин 
в смертном убийстве попадьи Мартосевичевой и виновным не признается»21 .

– Ноябрь 1802 г. Священно и церковнослужителям Рождество-Богородич-
ной церкви сл. Алексеевка дозволено исправлять службу для жителей сел Нико-
лаевка и Булацеловка, которые относились к Павлоградскому уезду Екатеринос-
лавской губернии.

– 25 ноября 1802 г. К Рождество-Богородичной церкви сл. Алексеевка из 
с. Турья Ахтырского уезда переехал священник Василий Владыков.

– 29 августа 1806 г. Из свидетельства стихарного дьячка Петра Крапли-
на. «... сие одобрение города Змиева Петропавловской церкви прихожанами чинов-
никами и казенными поселянами посиле благочиннической инструкции в церкве 
при моем присудствии Змиевского уезда села Алексеевскаго рождествобогородиц-
кой церкви стихарному дьячку Петру Краплину с согласия подписано, церковь 
их приходская деревянная находится во всяком благосостоянии и твердости кни-
гами, и всем поцерковному чиноположению довольно снабжена недостатка нив 
чем неимеется; приходских притой церкви дворов состоит 121 в оных мужеска 
489 женска 502 и обоего пола 991 душа подцерковной земли тридцать три де-
сятины имеется дьячковское место праздное ибез спорное кандидат женат на 
дочери села Алексеевского умершаго сержанта Кольцова девице Евдокие жития 
исостояния похвального нив чем неподозрителен и ни в каких худых поступ-
ках мною незамечен ипосвидетельствованию моему явился в чтении иписании 
исправен нотному простому пению... немного может в чем сим поприсяжной моей 
должности свидетельствую: на подлинном подписано благочинный протоиерей Ди-
митрий Сильванский»22 .

21  ГАХО. – Ф. 286, оп. 2, ед. хр. 293. – Лл. 46-47.
22  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 141. – Л. 2.
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Из Одобрения на того же дьячка: «Мы нижеподписавшиеся Слободской 
Украинской Епархии и Губернии, города Змиева петропавловской церкви при-
хожане Свидетельствуем почистой нашей совести что желающий быть принашей 
церкви дьячком же, села Алексеевского рождествобогородицкой церкви дьячек 
Петр Краплин есть человек добрый непьяница вдомостроительстве своем неле-
нивый, неклеветник несварлив нелюбодейца непьяница в воровстве и обмане не-
изоблеченный добронравен иповедения честнаго и потому мы его желаем иметь 
при нашем приходе дьячком; наподленном подписано к сему одобрению петропав-
ловской церкви прихожанин коллежский ассесор Марко Жуков руку приложил 
к сему одобрению также церкви [прихожанене поселянее] Иван Побыйнечь Кор-
ней Дьяков Григорий Бычок Федор Макаренко Иван Родников Тимофей Кисе-
лев Осип Пащенко Иван Волошин Сава Соляник и Андрей Солопенко. А вместо 
их неграмотных по их личному прошению и за себя той же церкви прихожанин 
Петр Гладков руку приложил»23 .

– 24 февраля 1808 г. Из показаний заштатного священника Рождество-
Богородичной церкви Поликарпа Пересыпкина о краже у него шести ульев пчел: 
«На объявленный мне сего течения февраля 3 числа от Господина благочинно-
го Протоиерея Алексея Лебединскаго последовавший из Змиевского духовного 
правления указ о уворованных у меня шести колодок пчел сим по Священству 
показываю что помянутые колодки выбранные из ста тридцати самые лучшие 
подкопные и недоевные, которые не иначе у меня стоють как каждая колодка по-
девять рублей в чем показываю по Священнической совести сущую правду в том 
и подписуюсь...»24. Так же сообщалось, что в сл. Алексеевка украли пчел жители 
сл. Михайловка однодворцы: Иван Толмачев, Степан Баев, Евсей и Иван Мачи-
хины, Аксен Прокопов, Филипп Касянов, Конон Хрептов.

– 28 июля 1809 г. Было опубликовано запрещение исправлять требы для 
сел Екатеринославской губернии.

– 8 января 1812 г. Умер священник Прокофий Бутов.

23  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 141. – Л. 2 об.
24  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 176. – Л. 8.
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– 29 апреля 1812 г. Принял светское звание священник Павел 
Масленников.

– 4 октября 1812 г. В Рождество-Богородичную церковь выдан новый 
Антиминс.

– 27 января 1814 г. Умер священник Поликарп Пересыпкин.
– 5 февраля 1814 г. Произведен из студентов Богословия в священники 

к Рождество-Богородичной церкви Пётр Антонов.
– 18 января 1815 г. Разрешено перекрыть железом церковь.
– 6 сентября 1816 г. Произведен из учеников поэзии в диаконы Рожде-

ство-Богородичной церкви Михаил Бутов.
– 7 мая 1817 г. Вступил в брак дьячок Рождество-Богородичной церкви 

Павел Котляков.
– 18 мая 1817 г. Вступил в брак пономарь Рождество-Богородичной цер-

кви Николай Федоров.
– 7 октября 1817 г. Стал пономарем в Рождество-Богородичной церкви 

сын священника Григорий Бутов.
– 1818 г. Из Ведомости Рождество-Богородичной церкви. Церковь деревян-

ная, однопрестольная построена в 1780 году. При церкви колокольня деревянная 
крепкая на ней колоколов четыре: 1) 30 пудов и 39 фунтов; 2) 8 пудов 12 фун-
тов; 3) 5 пудов 10 фунтов; 4) 1 пуд 20 фунтов. Около церкви ограда. Прихожан: 
1393 мужчин, 1728 женщин всего 3121. Священники: Василий Ильич Владыков 
44 г.; Пётр Иванович Антоновский 28 л.; Василий Прокофьевич Бутов 30 л. 
Диаконы: Леонтий Яковлевич Роменский 34 г. (непокорен и жаден); Павел Фё-
дорович Котляров 27 л. Пономари: Николай Алексеевич Фёдоров 25 л. (жизни 
не постоянной, груб, непослушен, был штрафован), Григорий Прокофьевич Бутов 
17 л. (ленив и упрям, живет при матери)25 .

– 1 мая 1818 г. Священник Рождество-Богородичной церкви Антоновский 
избил помещика Ивана Августиновича.

25  ГАХО. – Ф. 40, оп. 107, ед. хр. 129. – Лл. 1–19.
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– 24 февраля 1819 г. Священнику Василию Владыкову разрешено носить 
плисовую скуфью.

– 27 февраля 1819 г. Оштрафован священник Василий Бутов, за то что 
обвенчал прихожан не своего прихода. Наказан служением чрез весь Великий 
пост.

– 14 апреля 1819 г. Студент Богословия Павел Курасовский произведен 
в священники к Рождество-Богородичной церкви.

– 7 июля 1819 г. Разрешено устроить новый иконостас.
– 1 сентября 1819 г. Солдатке Матрене Яковлевой объявлено о смерти её 

мужа, служившего в Киевском Гренадерском полку.
– 28 октября 1819 г. Марфе Драковой разрешено вступить во второй 

брак по случаю высылки её мужа в Сибирь.
– 23 апреля 1820 г. Определен в пономари сын священника Иван 

Надутный.
– 25 апреля 1820 г. Умер диакон Роменский.
– 20 сентября 1820 г. Разрешено носить скуфью священнику Павлу 

Курасовскому.
– 11 октября 1821 г. Священники церкви оштрафованы за беспорядки 

с деньгами присылаемыми на вдов и сирот.
– 19 апреля 1822 г. На утренней службе однодворец Григорий Куряков 

избил однодворца Ивана Волошина.
– 12 декабря 1823 г. Пономарь Сергей Оглоблин определен дьячком 

к Рождество-Богородичной церкви.
– 16 марта 1824 г. Священник Павел Курасовский нанес обиду лекарю 

Ивану Жакину.
– 26 сентября 1824 г. Церковным старостой избран священник Дмитрий 

Плотников.
– 17 февраля 1825 г. Священник Владыков нанес обиду жене коллежского 

регистратора Ефросинье Проскурняковой.
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– 9 октября 1825 г. Настасье Барыбиной дозволено второй раз выйти за-
муж, т. к. первый муж сослан в Сибирь.

– 22 октября 1825 г. Из Николаевской церкви с. Каменная Яруга пере-
ехал дьячок Григорий Фаворов.

– 29 октября 1825 г. Из Троицкой церкви г. Чугуева переехал священ-
ник Симеон Кобеляцкий.

– 3 июля 1826 г. Священнику Василию Бутову отказано переехать на 
другое место.

– 18 января 1827 г. Вступил в брак пономарь Иван Индутный.
– 27 ноября 1827 г. Переехал из Харьковской Духовной Консистории 

диакон Никита Жадановский.
– 30 ноября 1827 г. Вступил в брак пономарь Григорий Бутов.
– 26 октябри 1828 г. У дьячка Василия Пересыпкина родился сын 

Андриан.
– 1829 г. В приход Рождество-Богородичной церкви сл. Алексеевка вхо-

дили: дер. Радомысловка, дер. Грушино, дер. Сиваш (Сивашевка), дер. Гнилая, 
Водолажские хутора, дер. Новоданиловка, дер. Колиевка, дер. Николаевка, дер. 
Быстрая, дер. Гариновка (Гарьевка), хут. Кашпоровый (Кашпоровка)26 .

– 18 февраля 1829 г. Пономарь Николай Федоров исключен из духовного 
звания в светское.

– 7 марта 1829 г. Священник Павел Курасовский нанес обиду жене над-
ворного советника Анне Чичериной.

– 2 мая 1830 г. Из Николаевской церкви сл. Сухаревой Купянского уезда 
переехал священник Яков Кобыляцкий.

– 17 июня 1830 г. Еврей Лейба Курлянский его жена Ханена и дочь 
Руфа присоединены к православной церкви.

– 11 августа 1831 г. У священника Василия Владыкова родился сын 
Андрей.

26  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 250
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– 15 сентября 1831 г. У священника Леонтия Роменского родились сыно-
вья Гаврила и Фёдор.

– 23 сентября 1832 г. Переехал священник Илия Шемигонов.
– 25 октября 1833 г. Вступил в брак пономарь Павел Оглоблин.
– 13 января 1834 г. Священнику Курасовскому выдано свидетельство на 

набедренник.
– 15 января 1834 г. Священнику Павлу Курасовскому выдан паспорт на 

проживание в городе Киеве.
– 3 сентября 1834 г. Ученик Харьковского Духовного училища Иван 

Пересыпкин определен дьячком к Рождество-Богородичной церкви.
– 13 января 1836 г. Ученик Коллегиума Гаврила Подольский произведен 

в священники к Рождество-Богородичной церкви.
– 21 сентября 1836 г. Ученик Иван Бутов уволен их духовного звания 

в светское.
– 29 октября 1836 г. Получено разрешение на брак крестьянина Моисея 

Пономарева и дочери крестьянина Бондарева находящихся в родстве.
– 27 января 1837 г. Вступил в брак дьячок Иван Пересыпкин.
– 1838 г. Из Клировая ведомости о Рождество-Богородицкой церкви. Цер-

ковь деревянная на каменном фундаменте, построена 1780 года, а в 1816 года 
была перестроена и расширена. Крыта железом, имеет на южную сторону на-
клонность и в крыше течь. При церкви ветхая деревянная колокольня. Престо-
лов два: во имя Рождества-Богородицы, и на хорах в Западном приделе во имя 
святителя Николая, оба холодные. Утварью достаточна. Земли при церкви уса-
дебной нет, пашенной и сенокосной во владении священно и церковнослужителей 
шестьдесят шесть десятин. Дома священно и церковнослужителей собственные, 
деревянные устроенные на земле приобретенной покупкой кроме пономаря Ильи 
Шемигонова у которого дома по скудности его не имеется. Копии с метриче-
ских книг с 1787 года хранятся в целости и переплетении. Исповедные росписи 
с 1787 года хранятся в целости и переплетены.
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Причт. Священник Павел Иванович Курасовский 42 лет протоиерейский 
сын, по окончании курса Богословских наук в Харьковском Коллегиуме уво-
лен 28 сентября 1819 г. с аттестатом, посвящен к сей церкви во священники 
Преосвященным Павлом, бывшим Епископом Слободско-Украинским и Харьков-
ским, а 12 декабря 1831 г. Виталием утвержден на настоящем месте настояте-
лем. С 13 июля 1831 г. по 3 июня 1833 г. исполнял должность Благочинного 
священника. 18 мая 1833 г. награжден набедренником. Проповедь собственного 
сочинения говорил в Змиевском Троицком соборе 27 июля и 24 ноября. Судим 
и Штрафован не был. Груб и неуважителен к начальству. Жена Евдокия Дми-
триевна, 38 лет. Дети: Мария (14 лет) читать и писать умеет; Иоанн (11 лет) 
обучается в Харьковском духовном уездном училище на содержании отца; Алек-
сандр (10 лет) обучается дома русской грамоте; Андрей (7 лет); Татьяна (2 лет).

Диакон Василий Стефанович Крыжановский 31 года, дьячковский сын. 
В училище не доучился. С 1827 по 1828 год находился в Архиерейском Певче-
ском хоре. 22 мая положен в дьячка Троицкого собора в г. Змиев. 26 февраля 
1833 г. произведен во диакона и переведен к сей церкви. Чтение, пение, катехи-
зист, устав церковный знает хорошо. Поведения хорошего, под судом и следстви-
ем не был. Жена Ольга Ивановна, 26 лет и сын их Иоанн 1 года.

Дьячок Иоанн Васильевич Пересыпкин 27 лет, дьячковский сын. По ука-
зу 18 сентября 1834 г. исключен из Харьковского духовного уездного училища 
высшего отделения и определен к сей церкви. Холост. Поведения похвального, 
чтение, пение и устав церковный знает изрядно, катехизис не твердо. Судим 
и штрафован не был.

Пономарь Илья Кондратьевич Шемигонов 19 лет, дьячковский сын. Указом 
от 13 октября 1832 г. исключен из Харьковского приходского духовного училища 
на настоящее место. Холост, поведения изрядного. Читает тупо, петь не может, 
нотного пения и устава церковного не знает. Судим и штрафован не был.

Священник Василий Ильич Владыков 64 лет, священнический сын. По 
выслушивании одного года философских наук в Белгородской семинарии был 
уволен без аттестата в 1792 г. и произведен во диакона к Николавской церкви 
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с. Ракитное Хотмыжского уезда Курской губернии. 26 мая 1796 г. посвящен 
в священники к Григорьевской церкви с. Турья Ахтырского уезда, а в 1802 года 
переведен на настоящее место. 8 ноября 1804 г. награжден набедренником. Про-
поведь собственного сочинения в Змиевском Троицком соборе говорил 30 августа 
1838 г. Поведения хорошего. Дети: Андрей 23 лет, по исключению из низшего от-
деления Харьковского Коллегиума находится при отце; Виктор, 17 лет, обучается 
в Харьковском уездном духовном училище на отцовском содержании;

Диакон Михаил Прокофьевич Бутов 42 лет, священнический сын. По 
увольнении из класса риторики Харьковского Коллегиума без аттестата 25 июня 
1817 г. произведен к сей церкви во диакона. Поведения изрядного, чтение, простое 
пение, катехизис и устав знает достаточно, нотное пение не совершенно. Судим 
и штрафован не был. Жена Агрипина Тимофеевна, 39 лет. Дети: Мария 17 лет; 
Евдокия 15 лет; Григорий 13 лет, обучается в Харьковском духовном низшем 
училище на содержании отца; Елена 10 лет; Александр 8 лет; Евпраксия 6 лет; 
Антоний 4 лет; Евгения 2 лет.

Дьячок Сергей Васильевич Оглоблин 39 лет, дьячковский сын. В училище 
не обучался. С 25 мая 1814 г. по 15 декабря 1823 г. был пономарем в Христо-
рождественской церкви с. Береки, а до 1833 года был в той же церкви дьячком. 
В 1833 г. посвящен на настоящее место в стихарного дьячка. Поведения хоро-
шего. Чтение, нотное ирмологийное пение, катехизис и устав церковный знает из-
рядно. Судим и штрафован не был. Жена Евдокия Дмитриевна 37 лет.

Пономарь Иван Федорович Индутный 35 лет, священнический сын. В учи-
лищах не обучался. На настоящее место определен 28 апреля 1820 г., поведения 
кроткого, по природному его скудоумию читать и петь не может и катехизиса не 
знает. Жена Дарья Федоровна 33 лет.

Священник Гавриил Стефанович Подольский 27 лет, священнический сын. 
По окончании курса Богословских наук в Харьковском Коллегиуме 1835 года 
выпущен с аттестатом воспитанником третьего разряда на настоящее место про-
изведен во священника 11 июля 1836 г. Поведения препохвального. Собственного 
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сочинения проповедь говорил в Змиевском Троицком соборе в день сошествия 
Святого Духа. Жена Агафья Семеновна 21 года.

Исправляющий должность дьячка Николай Григорьевич Фаворов 18 лет, 
билет выданный ему из Харьковской Духовной Консистории на дозволение ис-
правления сей должности имеет, холост. Поведения изрядного. В чтении, нотном 
пении и уставе церковном еще не усовершенствовался, катехизис знает.

Пономарь Григорий Прокофьевич Бутов 37 лет, священнический сын, к сей 
церкви определен 5 октября 1817 года. Поведения не худого, читает весьма тупо, 
нотного пения, катехизиса, устава церковного не знает. Жена Ульяна Савишна 
18 лет.

Просфорни особой нет, просфоры же приготовляются священническими же-
нами. Заштатные и сиротствующие:

Заштатный дьячок Василий Поликарпович Пересыпкин 65 лет, священни-
ческий сын. За старостью и слабостью здоровья от занимаемой должности уволен. 
Находится на пропитании сына при сей церкви дьячка Ивана Пересыпкина. 
Поведения похвального. Жена Анастасия Корнеевна 52 лет. Сын Антоний 18 лет 
обучается в Харьковском уездном духовном училище на полуказенном коште.

Заштатный дьячок Стефан Ефимович Фаворов, 63 лет, дьячковский сын. 
Уволен за старостью и слабостью здоровья, получает 10 рублей от попечитель-
ства. Жена София Ивановна 63 лет. Их невестка вдова дьячиха Ксения Петров-
на 25 лет, и её дочь Татьяна 5 лет.

Исключенного из сей церкви пономаря Николая Федорова из духовного зва-
ния сын Максим обучается в Харьковском приходском Духовном Училище на 
казенном коште 10 лет.

Бывшего умершего священника Николаевской церкви сл. Меловатки 1-го 
Уланского корпуса военных поселений Семиона Лебединского дочь девица Елиза-
вета 17 лет.

Прихожане.
По первому приходу в сл. Алексеевка: военных дворов 3 3/4; муж. – 

15; жен. – 48; купеческих, мещанских дворов – 7 1/2; муж.– 30; жен. – 29; 
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однодворцев дворов – 147 3/4; муж. – 591; жен. – 577. В деревне Гнилой по-
мещицы надворной советницы Анны Васильевны Чичериной и сына ее подпол-
ковника Дмитрия Николаевича Чичерина Слободских крестьян дворов – 52 1/2; 
муж. – 218; жен. – 225. Итого: дворов 213 1/2; муж. – 854; жен. – 878.

По второму приходу в сл. Алексеевка: военных и разночинцев дворов – 
17 1/2; муж. – 70; жен. –119; купеческих и мещанских дворов – 5 1/2; муж. – 
22; жен. – 28; однодворцев дворов –142 3/4; муж. – 571; жен. – 618. В деревне 
Сиваш помещика подполковника Фёдора Дмитриевича Лихачева где он и живет 
дворовых людей дворов – 2 1/4; муж. – 9; жен. – 19; слободских крестьян дво-
ров – 107 1/4; муж. – 429; жен. – 447. Итого: дворов – 275 1/4; муж. – 1101; 
жен. – 1231.

По третьему приходу в сл. Алексеевка: военных и разночинцев дворов – 
11 3/4; муж. – 47; жен. – 37; купеческих и мещанских дворов – 5; муж. – 20; 
жен. – 13. Однодворцев дворов – 132 3/4; муж. – 531; жен. – 588. В деревне 
Николаевка умершей помещицы капитанши Александры Николаевны Хлоповой 
наследников слободских крестьян дворов – 35 1/4; муж. – 141; жен. – 130. В де-
ревне Грушиной помещика коллежского советника Михаила Семёновича Ново-
хатского слободских крестьян дворов – 30; муж. – 120; жен. – 122. В деревне 
Новоданиловке его же слободских крестьян дворов – 17 2/4; муж. – 70; жен. – 
80. В деревне Быстрой помещицы капитанши вдовы Варвары Дмитриевны Кузь-
миной слободских крестьян дворов 5 2/4; муж. – 22; жен. – 17. Итого: дворов 
237 3/4; муж. –951; жен. – 1031.

А всего в трех приходах дворов 726 1/2; муж. – 2960; жен. – 314027 .
– 3 февраля 1838 г. Со священника Павла Курасовского взысканы 

10 рублей, за долг этой церкви.
– 16 мая 1838 г. Священник Владыков нанес обиду вдове однодворке 

Мишиной.
– 28 июня 1838 г. Дозволено произвести починку ветхостей церкви, рекон-

струкция была окончена в 1848 году.
27  ГАХО. –  Ф. 40, оп. 107,  ед. хр. 190. – Лл. 1–8.
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– 8 июля 1838 г. Жене умершего дьячка Ксении Яковлевой выдана за-
конная часть его имения.

– 18 октября 1838 г. Выдано свидетельство о рождении губернскому се-
кретарю Ивану Бутову.

– 1 ноября 1838 г. Скоропостижно умер, без исповеди мещанин Петр 
Блавков.

– 29 ноября 1838 г. Сын священника Андрей Владыков переехал в Ека-
теринославскую губернию.

– 11 апреля 1839 г. Исправление в метриках времени рождения подпол-
ковника Фёдора Лихачева.

– 24 мая 1839 г. Посвящен в стихарь дьячок Николай Фаворов.
– 6 сентября 1839 г. Вступил в брак дьячок Николай Фаворов.
– 12 сентября 1839 г. Священник Павел Курасовский нанес обиду цер-

ковному старосте Василию Малахову.
– 9 ноября 1839 г. Засвидетельствовано рождение сыновей купца Ивана 

Калинина: Петра и Якова.
– 23 января 1840 г. Священник Павел Курасовский оштрафован поклона-

ми за неправильное ведение метрических книг.
– 21 августа 1840 г. Выдано свидетельство о рождении купеческому сыну 

Якову Сычеву.
– 4 марта 1841 г. Выдано свидетельство о рождении сыну штабс-капита-

на Петра Нечволодова – Фёдору.
– 22 апреля 1841 г. Разрешено вступить в брак отставному солдату Ми-

рону Муратову и вдове Евфримии Кусаковой находящимся в родстве.
– 3 июня 1841 г. Умерла вдова священника Рудинского – Мария.
– 26 мая 1842 г. Из села Яблочного Богодуховского уезда переехал поно-

марь Антон Пересыпкин и поступил в церковь дьячком.
– 27 мая 1842 г. Посвящен в стихарь дьячок Иоанн Пересыпкин.
– 4 июня 1842 г. Разрешено вступить во второй брак пономарю Ивану 

Индутному.



34

– 5 июня 1842 г. Умер дьячок Николай Фаворов.
– 11 августа 1842 г. Выдано свидетельство о рождении священническому 

сыну Иоанну Антоновскому.
– 8 января 1843 г. Разрешено вступить в брак крестьянину Малахову 

с крестьянкой Ефимией Гвоздевой.
– 27 января 1844 г. Священник Гаврила Подольский награждается 

набедренником.
– 23 августа 1844 г. Крестьянину Феоктисту Воробьеву разрешено всту-

пить во второй брак.
– 2 ноября 1844 г. Симеону Кобыляцкому разрешено числиться заштат-

ным священником.
– 23 января 1845 г. Выдано свидетельство о рождении титулярному совет-

нику Григорию Волховскому.
– 6 мая 1845 г. Из слободы Береки Змиевского уезда переехал священник 

Николай Яновский.
– 28 мая 1845 г. Из слободы Каплуновки Богодуховского уезда переезжа-

ет священник Павел Ковалевский.
– 5 июня 1845 г. Из села Старого Салтова Волчанского уезда переезжает 

диакон Виктор Владыков.
– 7 сентября 1845 г. Умер заштатный священник Бутов.
– 19 сентября 1845 г. Уволен пономарь Григорий Бутов.
– 13 января 1847 г. Вступил в брак пономарь Илья Шелегонов.
– 14 марта 1847 г. Священник Курасовский нанес обиду губернскому се-

кретарю Петру Соляникову.
– 7 мая 1847 г. Разрешено обновить иконостас.
– 7 июня 1847 г. Священник Василий Владыков переезжает на житель-

ство к сыну в слободу Козеевку Богодуховского уезда – священнику Гавриле 
Владыкову.

– 8 августа 1847 г. Умер купец Василий Маслов.
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– 16 сентября 1847 г. Разрешено вступить во второй брак крестьянке 
Александре Глущенковой, т. к. первый её муж в бегах.

– 18 мая 1848 г. Выдана справка о браке Алексеевского 3-ей гильдии 
купца Григория Склярова.

– 17 июля 1848 г. Умер диакон Михаил Бутов.
– 10 августа 1848 г. девице Елене Бутовой отказано в представлении диа-

коновского места.
– 15 сентября 1848 г. Выданы свидетельства о смерти мещан Дмитрия 

Головкова и Ивана Сапожкова.
– 13 декабря 1848 г. Дьячок Антон Пересыпкин оставлен при церкви 

штатным дьячком.
– 10 марта 1849 г. Умер крестьянин Иван Жилин без приобщения Свя-

тых Таинств.
– 4 мая 1849 г. Священник Павел Ковалевский нанес обиду на Страстной 

неделе в чистый четверг, прибил до крови в церкви государственного крестьяни-
на с. Алексеевки Семёна Митрофанова.

– 12 сентября 1849 г. Священник Николай Яновский остался заштатным 
священником при Рождество-Богородичной церкви.

– 9 февраля 1850 г. Выдано свидетельство о смерти подполковнику Дми-
трию Чичерину о рождении сына его Ивана.

– 10 февраля 1850 г. Священник Илья Николаевский переехал в Верхне-
Харьковский девичий монастырь, священником.

– 29 февраля 1850 г. Студент Харьковской Семинарии Иоанн Курасов-
ский произведен в священники.

– 31 июля 1850 г. Выдано свидетельство сыну лекаря Иоанна Винкель-
Бауера – Павлу.

– 28 октября 1850 г. Сын диакона Иван Крыжиновский определен 
пономарем.

– 19 января 1851 г. Антон Пересыпкин определен заштатным дьячком.
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– 3 мая 1851 г. Выдано свидетельство о рождении сына Антона – коллеж-
скому регистратору Степану Кнышевскому.

– 12 мая 1851 г. Уволен заштатный священник Петр Антоновский.
– 13 июня 1851 г. Диакон Василий Крыжановский заболел падучей 

болезнью.
– 27 августа 1851 г. Крестьянке Меланье Гапоновой выдано свидетель-

ство на рождение незаконного сына Николая.
– 17 ноября 1851 г. Воспитанник Харьковской Семинарии Василий Мар-

ченко произведен в диаконы.
– 25 февраля 1852 г. Дозволено построить в сл. Алексеевка новую камен-

ную церковь.
– 17 февраля 1853 г. Диакон Васильковский наказан за пьянство.
– 29 июня 1853 г. Сергей Оглоблин определен штатным дьячком.
– 20 августа 1853 г. Уволен пономарь Илья Шемигонов.
– 2 октября 1853 г. Воспитанник Семинарии Иоанн Радионов произведен 

в диаконы к Рождество-Богородичной церкви.
– 5 марта 1854 г. Уволен в светское звание пономарь Григорий Бутов за 

его прелюбодеяние.
– 31 марта 1854 г. Выдано свидетельство о рождении титулярному совет-

нику Александру Афанасьеву.
– 6 мая 1854 г. Помещица Чичерина подарила в серебряном ящике мощи 

неизвестного святого28. Мощи достались ей по наследству от мужа, который при-
вез их из похода. В ящике три склада с отворотами. Две небольшие иконки на-
писаны маслом, ещё небольшие иконки. Святые мощи издавали весьма сильное, 
приятное благоухание. Письменных свидетельств о них никаких не было.

– 30 июня 1854 г. Выдано свидетельство о рождении сыну Аполлону – 
коллежского регистратора Симеона Книшевского.

– 28 июля 1854 г. Из слободы Гуляй Поле Змиевского уезда переехал 
диакон Георгий Полтавцев.
28  ГАХО. – Ф. 40, оп. 42, ед. хр. 1230. – Лл. 1–3.
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– 7 октября 1854 г. Из слободы Соколово Змиевского уезда  переехал по-
номарь Иван Крыжановский.

– 4 ноября 1854 г. Церковный староста Иосиф Дюмин награжден по-
хвальным листом.

– 13 мая 1855 г. Выданы свидетельства о рождении детям штабс-ротмистра 
Александра Хлопова, сыновьям Константину, Фёдору и дочери Елизавете.

– 15 августа 1855 г. священник Павел Ковалевский нанес обиду дво-
рянке, помещице Гликерии Захаровне Чичериной (1813 – 5 августа 1856)29. Она 
подала прошение 20 августа 1855 г. о том, что 15 августа она была в Рождество-
Богородицкой церкви сл. Алексеевка, приготовилась к принятию Святых Тайн, 
священник Павел Ковалевский начал читать молитвы из книги, которую держал 
пономарь Иван Индутный, а по скорому и невнятному чтению, я зная наизусть 
эти молитвы «Верую Господи» начала читать их вслух. Священник Ковалевский 
имея дерзкий характер закричал на меня «не читай», «я сам умею читать»... Ко-
гда она приступила к принятию Святых Тайн и он с пренебрежением и азартом 
приобщил её.

– 23 августа 1855 г. Священник Павел Ковалевский нанес обиду жене 
подполковника Гликерии Чичериной.

– 20 сентября 1855 г. Дворянину Иосифу Константинопольскому выдано 
свидетельство о рождении сына Ильи.

– 18 января 1856 г. Умер заштатный диакон Василий Крыжановский.
– 30 октября 1856 г. Дочь священника Курасовского Мария, помещена 

для лечения в Богоугодное заведение.
– 20 декабря 1856 г. Крестьянке Екатерине Чернятиной разрешено всту-

пить во второй брак, т. к. её первый муж в бегах.
– 21 февраля 1857 г. Выдано свидетельство лекарю Матвею Шульцу 

о рождении сына Григория.
– 15 июня 1857 г. Крещен еврей Александр Кильман.

29  ГАХО. – Ф. 40, оп. 107, ед. хр. 1172. – Лл. 1–41.
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– 25 сентября 1857 г. Выдано свидетельство коллежскому регистратору 
Дмитрию Эвичу, о рождении сына Афанасия.

– 3 октября 1857 г. Выданы свидетельства штабс-ротмистру Константину 
Хлопову о рождении сына Дмитрия и дочери Александры.

– 23 января 1858 г. Дьячок Павел Татаринов произведен в диаконы.
– 5 июля 1858 г. Дочери унтер-офицера Удодова – Мелании разрешено 

вступить в брак не дожидаясь 6 месяцев до совершеннолетия.
– 16 января 1859 г. Разрешено вступить в брак Прокофию Дрыжкову до 

совершеннолетия.
– 12 марта 1859 г. Крестьянину Василию Кириченко отказано в совер-

шении брака из-за близкого с невестой родства.
– 23 ноября 1860 г. Василию Красникову разрешено вступить в брак 

с несовершеннолетней.
– 1861 г. Из ведомости Рождество-Богородицкой церкви. Настоятель Павел 

Иванович Ковалевский 48 лет, родился в с. Кицевка Волчанского уезда в семье 
дьячка. Окончил Харьковский Коллегиум, служил учителем Харьковского уезд-
ного училища с 1839 г. В 1842 г. поступил священником в сл. Мостки Украин-
ских военных поселений. С 13 мая священник в этой церкви.

Священник Иоанн Павлович Курасовский 33 года, родился в сл. Алексе-
евка в семье священника. Окончил Харьковскую духовную семинарию в 1850 г. 
и определен священником к этой церкви. 

Диакон Георгий Михайлович Полтавцев 33 года, родился в с. Черкасский 
Бишкин в семье священника. В 1851 г. уволен из среднего отделения Харьков-
ской духовной семинарии, определен диаконом к Георгиевской церкви с. Беловода 
Сумского уезда. С 4 сентября 1854 г. диакон в этой церкви.

Диакон Павел Фёдорович Татаринов 29 лет, родился в с. Отрада в семье 
дьячка. Уволен из низшего отделения Харьковской духовной семинарии и опре-
делен 2 марта 1850 г. в Успенский собор г. Лебедина пономарем. С 19 февраля 
1856 г. определен к сей церкви дьячком. Диакон с 26 января 1858 г.
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Дьячок Иоанн Васильевич Пересыпкин 50 лет, родился в сл. Алексеевка 
в семье дьячка. После окончания Харьковского духовного уездного училища, 
определен 18 сентября 1834 г. к сей церкви дьячком.

Дьячок Антоний Васильевич Пересыпкин 41 год, родился в сл. Алексеевка 
в семье дьячка. После окончания Харьковского духовного уездного училища, 
определен 9 сентября 1839 г. к Васильевской церкви с. Яблочное Богодуховского 
уезда. С 8 июля 1842 г. определен к сей церкви дьячком.

Сверхштатный пономарь Иоанн Фёдорович Индутный 50 лет, родился в с. 
Верхний Бишкин в семье священника. В школах не обучался, пономарь в этой 
церкви с 29 апреля 1820 г.

Заштатный пономарь Илья Кондратович Шемигонов 43 года, родился в с. 
Лиман в семье дьячка. По исключении из Харьковского приходского училища 
определен 13 октября 1832 г. к сей церкви пономарем.

Наставник приходского училища Аким Георгиевич Рогальский 22 года, ро-
дился в с. Верхний Бишкин в семье диакона. Окончил среднее отделение Харь-
ковской духовной семинарии и 1 февраля 1861 г. в Алексеевское приходское 
училище.

Церковный староста Змиевской 2-й гильдии купец Фёдор Кириллович Ка-
линин с 14 ноября 1959 г.30 

– 8 февраля 1861 г. Крестьянину Клесову разрешено вступить во второй 
брак, т. к. его жена в бегах.

– 21 июля 1861 г. Павел Ковалевский нанес обиду фельдшеру Шулигину.
– 21 августа 1861 г. У дьячка Иоанна Пересыпкина родились дети Васи-

лий и Кузьма.
– 16 января 1862 г. Крестьянам сл. Алексеевки запрещено подавать 

просьбы Епархиальному начальству в обход местного начальства.
– 5 марта 1862 г. Выданы свидетельства о рождении купцов Луки, Сте-

фана и Михайлы Некрасовых.

30  ГАХО. – Ф. 40, оп. 107, ед. хр. 223. – Лл. 13–19.
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– 19 апреля 1862 г. Наставнику Константину Сильванскому отказано 
в рукоположение в диаконы.

– 10 сентября 1862 г. Выдано свидетельство о рождении солдатского 
сына Фёдора Попова.

– 29 сентября 1862 г. Семинаристу Василию Гришкову предоставлено 
место священника в Рождество-Богородичной церкви.

– 6 июля 1862 г. Из с. Двуречный Кут Харьковского уезда переехал дья-
чок Симеон Шепельской.

– 19 мая 1862 г. Дочери отставного канонира Стефаниде Четвериковой 
разрешено вступить в брак несовершеннолетней.

– 4 сентября 1862 г. Священник Курасовский назначен помощником Бла-
гочинного по второму округу Змиевского уезда.

– 4 января 1862 г. Наказан церковный староста Фёдор Калинин, за само-
вольное распоряжение церковными деньгами.

– 24 января 1862 г. Никите Парамонову разрешено вступить в брак 
несовершеннолетним.

– 8 сентября 1862 г. Предоставлено священническое место, священни-
ку учебной фермы Императорского Харьковского университета Александру 
Воскресенскому.

– 8 октября 1862 г. Посвящен в стихарь дьячок Антоний Пересыпкин.
– 19 января 1863 г. Дьячку Ракитнянскому разрешено искать праздное 

диаконское место.
– 18 апреля 1863 г. Сыну священника Воскресенского оказана помощь 

деньгами, т. к. он беден.
– 11 июля 1863 г. Священник Александр Воскресенский переехал в село 

Бурлей.
– 28 августа 1863 г. Уволен в светское звание дьячок Кузьма 

Пересыпкин.
– 27 августа 1863 г. Диакон Татаринов нанес обиду волостному писарю 

Михайле Нестерову.
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– 21 августа 1863 г. Священник Мухановский венчал крестьянина Чижа, 
по его фальшивым документам.

– 2 сентября 1863 г. Дьячок Александр Ракитянский произведен 
в диаконы.

– 1904 г. Сведения о Рождество-Богородичной церкви. Построена в 1881 г. 
стараниями прихожан, каменная трехпрестольная. Главный во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы, правый во имя Святого Иоанна Предтечи, левый во 
имя Николая Чудотворца. Прихожан – 1933 мужчин, 1889 – женщин. Причта 
по штату: священник, дьячок, псаломщик. Жалование священника – 115 руб. 
76 копеек, дьячка – 47 руб. 4 копейки, псаломщика – 35 руб. 28 коп. Причт по-
мещается в собственных домах. В приходе имеются церковно-приходская школа 
и Министерское двухклассное училище. В приходе дер. Грушино 8 верст и дер. 
Ново-Николаевка – 10 верст.

Священник – Варсонофий Антоновский 49 лет, окончил Духовную семина-
рию. На настоящем месте с 1889 г. Законоучитель и заведующий церковно-при-
ходской школой, член уездного отдела епархиальных училищ. Последняя боль-
шая награда – наперстный крест в 1901 г.

Дьячок – Стефан Протопопов 61 год. Из низшего отдела духовного учили-
ща. На этом месте с 1882 г., в сане диакона – с 1886 г.

Псаломщик в сане диакона – Василий Пересыпкин, 57 лет. Из низшего 
отдела духовного училища. Псаломщик с 1863 г., в сане диакона с 1891 г., на 
настоящем месте с 1884 г.

Церковный староста – крестьянин Николай Иванов с 1885 г. Награжден 
золотой медалью на Аненнской ленте в 1902 г.

– 1904 г. Сведения о Троицкой церкви. Построена в 1865 году стараниями 
прихожан, каменная, однопрестольная. Прихожан: 1662 – мужчин, 1662 – жен-
щин. Причта по штату положено: священник, дьячок, псаломщик. Жалование 
священника – 141 руб. 12 коп., дьячка – 44 руб. 72 коп., псаломщика – 35 руб. 
28 коп. Священник помещается в собственном доме, дьячок – при школе, 
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псаломщик в наемном помещении. При церкви имеется церковно-приходская 
школа. В приход входят дер. Хлоповка – 1 верста и дер. Сиваш – 2 версты.

Священник – Михаил Ковалевский 54 года, на этом месте с 1882 г. Заве-
дующий церковно-приходской школой и законоучитель. Последняя награда – ску-
фья в 1895 г.

Дьячок – Григорий Сулима 46 лет, окончил духовное училище, псаломщик 
с 1893 г., дьячок с 1885 года, на этом месте с 1893 г. Законоучитель и учитель 
церковно-приходской школы. За труды по народному образованию награжден се-
ребряной медалью на Александровской ленте в 1900 г.

Псаломщик – Михаил Капустин, 26 лет, из 3 класса духовной семинарии, 
псаломщик с 1898 года, на этом месте с 1899 года.

Церковный староста – крестьянин Моисей Есипов с 1903 года.
– 1915 г. Из ведомости Троицкой церкви. Построена в 1865 г. освящена 

8 ноября 1865 г., теплая. Каменная в одной связи с колокольней, с каменной 
оградой и двумя сторожками. Деревянная церковно-приходская школа обложена 
кирпичом с каменной раздевалкой и квартирой для учителей. Имеет свой кир-
пичный завод из двух печей для выжигания кирпича, 2 сарая обложены кирпи-
чом. В приходе двухклассное народное училище с 10 октября 1882 г. учащихся 
175 человек. Законоучитель священник Михаил Ковалевский. Сивашское земское 
начальное училище с января 1901 г. учащихся 69 человек. Преподает закон Бо-
жий учительница Ольга Павловна Луценко (окончила 7 классов гимназии). Цер-
ковно-приходской школой заведует приходской священник, учительница Антонина 
Варсафиевна Титаренко.

Священник Михаил Павлович Ковалевский 68 лет, сын священника, на-
следовавший от отца каменный дом. Окончил Харьковскую Духовную семинарию 
по 1-му разряду 15 июня 1872 г. До 1875 г. служил в Симферопольском духов-
ном училище, преподавал историю, славянский язык. В сей церкви с 24 дека-
бря 1882 г. Жена Елена Порфирьевна 59 лет. Дети: Александра (8.10.1877 г.р.) 
замужем за титулярным советником Николаем Васильевичем Семашко; 
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Николай (21.11.1892 г.р.) обучается в Юрьевском частном университете; Мария 
(15.02.1898 г.р.) обучается в Феодосийской Мариинской женской гимназии.

Диакон Григорий Яковлевич Климентьев 33 лет, сын псаломщика. По про-
шению отца уволен из 2-го класса Купянского духовного училища 3 мая 1896 г., 
в Алексеевке с 17 июня 1914 г. Жена Наталья Петровна 35 лет. Дети: Аппо-
линария (31.12.1903 г.р.) обучается в Харьковском епархиальном женском учи-
лище на средства отца; Зинаида (8.11.1905 г.р.); Михаил (14.09.1910 г.р.); Анна 
(17.07.1914 г.р.).

Псаломщик Михаил Андреевич Капустин 38 лет, сын псаломщика. Окон-
чил 3 класса Харьковской духовной семинарии и выбыл по болезни 16 мая 
1897 г. и определен к сей церкви 16 января 1898 г. Второбрачный – жена Татья-
на Никитична 34 года. Дети: Людмила (18.07.1908 г.р.); Тамара (18.04.1913 г.р.); 
Анна (3.02.1914 г.р.). Дети от первого брака: Валентина (4.04.1898 г.р.); Мария 
(10.01.1900 г.р.) обучаются в Харьковском епархиальном женском училище на 
средства отца.

Просфорница Елена Павловна Ковалевская 70 лет, дочь протоиерея, деви-
ца. Отец её протоиерей Павел Ковалевский состоял на службе 40 лет, священник 
с 1842 г. в сл. Мостки Украинских военных поселений. С 13 мая 1842 г. настоя-
тель Рождество-Богородицкой церкви в сл. Каплуновка Богодуховского уезда. 
С 8 июня 1846 г. настоятель Рождество-Богородичной церкви сл. Алексеевка. 
В Троицкой церкви с 11 декабря 1865 г. Умер 8 ноября 1888 г.

Церковный староста крестьянин Харлампий Иванович Демьяненко со 
2.04.1910 г.31

Приход Верста Дворов Муж. Жен.

сл. Алексеевка – 360 1148 1144

дер. Сиваш (Лихачевка) 3 172 517 502

дер. Хлоповка, Новониколаевка 2 37 144 133

Итого – 569 1809 1779

31   ГАХО. – Ф. 40, оп. 110,  ед. хр. 1303. – Лл. 15–25.
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Приход Верста Дворов Муж. Жен.

В т. ч. духовных – 3 3 3

дворян – 1 1 –

мещан – 7 14 19

крестьян – 558 1791 1757

Иноверцев (евреи) – 1 1 –

– 1915 г. Из Ведомости о Рождество-Богородичной церкви. Построена 
в 1881 г. освящена 6 сентября 1881 г. Освящение приделов было совершено: во 
имя Св. Николая 6 сентября 1898 г.; В память Рождества Св. Иоанна Предте-
чи 7 сентября 1898 г. Церковь каменная, с такой же колокольней в одной связи 
покрыты железом, внутри оштукатурена, снаружи окрашена масляной краской 
в 1911 г. Поместительная, теплая. Ограда вокруг церкви каменная с железной 
решеткой, построена в 1882 г. окрашена масляной краской в 1911 г. Престо-
лы: Главный Рождества Пресвятой Богородицы – 8 сентября; Южный боковой 
Рождества Св. Иоанна Предтечи – 24 июня; Северный боковой Св. Николая 
– 6 декабря и 9 мая. Все члены причта живут в собственных домах. Церковно-
приходская школа каменная и такая же сторожка устроенная в черте церков-
ной ограды. В приходе две школы: церковно-приходская одноклассная учреждена 
7 декабря 1893 г. и Министерское двухклассное училище 2 октября 1882 г. По-
печитель церковно-приходской школы крестьянин Иван Иванов, учительницы: 
Наталья Крупьева (курс Епархиального женского училища) и Феофания Пав-
ловская (7 классов частной гимназии).

Протоиерей Варсонофий Алексеевич Антоновский (1.11.1854 г.р.) сын дьяч-
ка, окончил курс Харьковской духовной семинарии 15 июня 1878 г. В Алек-
сеевской церкви священником с 1 июня 1880 г. Награжден 3 февраля 1904 г. 
орденом «Св. Анны» III ст. за служение 12 лет благочинным. В сане протоиерея 
с 6 мая 1911 г. Медали: серебряная в память мирного царствования Алексан-
дра III, серебряная в память 25-летия церковно-приходской школы, 300-летия 
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дома Романовых. Вдов. Дети: Антонина (11.02.1883 г.р.) – замужем за учителем 
в Алексеевской мужской школе; Евдокия (21.02.1890 г.р.) – замужем за учите-
лем гимназии. Мария (31.01.1892 г.р.) – замужем за учителем прогимназии. Еле-
на (23.05.1894 г.р.) – в должности классной наставницы при женской гимназии 
в Луганске. Павел (2.03.1897 г.р.) – обучается в Харьковской духовной семина-
рии на средства отца. Дом оценен в 3170 руб.

Диакон Афанасий Петрович Кривонос 38 лет, сын фельдфебеля, окончил 
7 июня 1892 г. 2-х классное городское училище в Чугуеве. В Алексеевке с 1 ап-
реля 1904 г. жена Евдокия Назаровна 22 года.

Диакон в должности псаломщика Василий Иванович Пересыпкин 69 лет, 
сын псаломщика. Окончил 20 ноября 1863 г. низший класс Харьковского ду-
ховного училища. В Алексеевке с 24 ноября 1891 г. Вдов. Дети: Павел 44 года, 
священник в г. Севастополь; Дарья, 36 лет; Анастасия, 35 лет – учительница 
в земском училище; Фёдор, 30 лет телефонист ж/д станции; Анатолий 22 года – 
на воинской службе. Дом оценен в 2000 руб.

Просфорница Мария Васильевна Федорова 60 лет, вдова священника 
в с. Мотузовка, собственный дом.

Церковный староста Иван Николаевич Иванов 60 лет, крестьянин. В долж-
ности с 12 июня 1907 г. Его старанием в храме устроено калориферное отопле-
ние (1200 руб.). За его деньги устроено люксовое освещение в ограде – 130 руб. 
(1910 г.) Три деревянных крыльца заменены гранитными – 2500 руб. (1910 г.). 
Храм окрашен масляной краской – 1600 руб. (1911 г.). В церковно-приходской 
школе устроены три гранитных крыльца и четыре в церковной ограде, гранит-
ную дорожку у западных дверей храма (1000 руб.).

Заштатный священник Стефан Моисеевич Протопопов 75 лет. Служил диа-
коном в сей церкви с 20 июня 1886 г. уволен по старости 14 февраля 1915 г. 
с рукоположением в сан священника. Награжден 5 августа 1911 г. орденом «Св. 
Анны» III ст. за 50 лет беспорочной службы, медалью 300-летия дома Романо-
вых. Жена София Яковлевна 73 года. Дети: Иван 50 лет – псаломщик за шта-
том по болезни; Павел 34 года – священник; Анна 37 лет – в замужестве за 
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священником; Мария 30 л. – в замужестве за учителем сельской школы; Ульяна 
40 л. (16.12.1875 г.) при родителях. Дом оценен в 1000 руб.32 

Приход Версты дворов Муж. Жен.

Алексеевка – 381 1525 1459

Дер. Ново-Николаевка (Чичеровка) 10 74 296 307

Дер. Грушино (Порхаевка) 10 61 246 238

Итого – 516 2067 2004

– 1917 г. При Рождество-Богородичной церкви имеется библиотека, в ко-
торой до 200 томов церковных книг, которая считается наибольшей и лучшей 
в губернии33 .

– 1925 г. В Рождество-Богородичной церкви прихожан 1289 человек. 
В Троицкой церкви 960 прихожан34 .

– 1926 г. Церковный староста Рождество-Богородичной церкви крестьянин 
Сергей Пантелеймонович Рябченко 1880 г.р.

– 1927 г. Церковный староста Рождество-Богородичной церкви крестьянин 
Владимир Никитович Барыбин 1877 г.р.

– 1929 г. Священно и церковнослужители: священник Николай Гаврилович 
Бородаев 1895 г.р., священник Павел Васильевич Пересыпкин 1861 г.р.; Николай 
Алексеевич Козлов 1861 г.р.; диакон Иван Захарович Копьев 1888 г.р.

– 4 февраля 1930 г. Закрыты оба храма в сл. Алексеевка. 
– 1932 г. На церквах сняты колокола. Троицкую церковь начинают пере-

страивать в школу. 
– 1935 г. Взорвана Рождество-Богородичная церковь, кирпич используется 

для строительства дороги Алексеевка – ж. д. станция Лихачево.

32  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110,  ед. хр. 1303. – Лл. 1–13. 
33  ГАХО. – Ф. 40, оп. 101,  ед. хр. 349. – Л. 17.
34  ГАХО. – ФР. 203, оп. 1,  ед. хр. 1975. – Л. 75.
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Слобода Верховая Берека

I 
Первые сведения

Безусловно, название слободы Берека произошло от названия реки Берека. 
Известно, что Ливенские и Путивльские станичники охраняли от татар в 1571 г. 
Бишкинский и Берецкий перелазы на реке Северский Донец. Названы они так 
от устья рек Мокрый Бишкин и Берека, расположенных в местах более удобных 
для переправы татарской конницы.

Кто мог дать название реке Береке? Сегодня сказать трудно, это могли 
быть и славяне, и остатки аланского населения1, и калмыки2 и татары. Некото-
рые исследователи считают, что Бе – это «болото» по-татарски, а река, и есть 
река, хотя у татар есть свое слово «река». К тому же перевод «река на болоте», 
или «болотная река» не соответствовал действительности в то время. Немецкий 
путешественник Guldenstadt, в XVIII в. бывший в наших местах, описывает Бе-
реку полноводной рекой. А вот уже в период 30–50-х гг. XIX в. она принимает 

1  У потомков аланов – осетин есть рецепт хлеба «берек», тесто для которого замешивают 
под проточной водой.
2  Вот например, «береки» – калмыцкое национальное блюдо, имеется и рецепт, правда на 
современных харчах: В просеянную муку добавляют нагретую до 30-35° С воду, яйца, 
соль и замешивают тесто до получения однородной консистенции. Подготовленное тесто 
выдерживают 30-40 мин для набухания клейковины и эластичности. Готовое тесто делят 
на куски массой 30 г, раскатывают на лепешки толщиной 1,5-2 мм, на середину которых 
кладут фарш и края защипывают, придавая овальную форму. Для фарша подготовленное 
мясо, шпик нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с луком репчатым. 
В массу добавляют воду, соль, перец и перемешивают. Береки отваривают в кипящей 
подсоленной воде. Отпускают по 2 шт. на порцию, поливая сверху растопленным маслом 
сливочным или маргарином.
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подобный вид из-за большой хозяйственной деятельности: во многих местах на 
реке делали запруды, одной из составляющих которых был навоз. Плотины смы-
вало ливневыми дождями и навоз, расползаясь все дальше по реке, способствовал 
ее заболачиванию. Об этом писали в статистических отчетах по Змиевскому уезду 
во второй половине XIX в.

В «книге Большого Чертежа» (1627 г.) указано несколько Берек: «А ниже 
Чепеля, верст за 10, пала в Донец речка Береки Малыя, Каменныя тож. А ниже 
Каменных Берек пала в Донец речка Большие Берек, от Малых Берек версты 
за 2. А ниже Берек Больших, верст с 7, пала в Донец речка Ерек Каменной: 
а меж Берек и Ерка Каменного Изюмский Курган. . .».

Следует также отметить, что река могла получить свое название от породы 
дерева. Как описывает определитель лесных деревьев и кустарников, берека – 
род мелколиственных пород с очень ценной крепкой древесиной, что очевидно 
и послужило ее уничтожению (вырубке человеком). Фактически законодательные 
акты Харьковских губернаторов начала XIX в., запрещающие вырубку лесов на 
Слобожанщине – запоздали. К тому времени местные промыслы, селитроварение 
и винокурение, использование дерева на дрова, строительство засечных оборо-
нительных линий, привело к массовому уничтожению многих лесов. Очевидно, 
что берека исчезла одной из первых. Как описывает тот же определитель, ареал 
распространения береки была вся лесостепная зона Украины. Сегодня это дерево 
внесено в Красную Книгу Украины и встречается только в Закарпатье.

Описание слободы Береки неразрывно связано со строительством на Слобо-
жанщине новой Изюмской черты с валами и засечными линиями, защищающей 
территорию, осваиваемую Московским государством.

Во второй половине 60-х гг. XVII в. украинские переселенцы идут сюда – 
на свободные земли по левому берегу Северского Донца, к речкам Балаклейкам, 
к Бишкинскому перелазу, к Лиману, к Андреевым Лозам. Здесь полковник Яков 
Черниговец «осаживает» новые черкасские поселения. Весной 1671 г. строится 
слобода и деревянная крепость у Савинского брода, в 1672 г. у Бишкинского 
перелаза.
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В 1672 г. в документах разрядного Белгородского приказа Яков Черниго-
вец постоянно именуется полковником Черкасского Балаклеевского полка. В его 
состав входит шесть городов: Бишкин, Лиман, Андреевы Лозы, Балаклея, Савин-
ский, Изюм и насчитывается 1539 черкас полковой службы. Это так называемые 
города в Черте. 8 июля 1673 г. Черниговец писал: «Приехал к нам казак полко-
вой, житель Балаклейский, с пасеки и сказал, что орда сильно стоит на Береке 
и неведано, куда она повернется, она гонялась за пасечниками и насилу они 
утекли от нее». Сотенное местечко Берека было за чертой, на пограничной реке 
Береке, за ней была ногайская, татарская степь. Например, в верховьях Орельки 
были татарские кочевья. Первое упоминание о сотенном местечке Береке встре-
чается 4 апреля 1675 г., в связи со становлением сотника Панаса Трофимовича. 
Этим же годом датируется строительство церкви Рождества Христова. В дальней-
шем встречается запись в Белгородском приказе о переходе Береки к Изюмскому 
полку, т. к. Балаклейский полк был расформирован, а полковник Черниговец 
лишен своего звания В. Береке, как и во многих других поселениях за чертой, 
были лишь полковой службы казаки, жить здесь было опасно, хотя земледельцев, 
конечно же, манили тучные черноземы. Но ногайцы, татары и даже после них за-
порожские казаки просто не давали им возможности к оседлой жизни.

Лишь одна пасека наказного харьковского полковника Гаврилы Алексеевича 
Могилки располагалась у реки Берека, где после своей отставки он и поселился. 
Последнее упоминание о ней датировано 1692 г.: в декабре Могилка отбился от 
нападения татар, его казак был взят в плен, но в пути от татар сумел убежать. 
Место это и до сих пор называется овраг Полковницкий (между селами Берека 
и Алексеевка).

В 1698 г. Чугуевский воевода доносит в Белгород, что по известию пол-
ковника Григория Донца относительно казаков, не бывших в Крымском походе 
1682 г., из иных городов – Берекского. . . «осталось в домах малое число, и те все 
были с наказным полковником Иваном Сербиным. . .»

Русские однодворцы поселены были в Береке в 1732 г., когда образовался 
корпус Ландмилиции для охраны южной пограничной линии, она по-прежнему 
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проходила по реке Береке. Полки, стоявшие в Береке, строили крепости в Ефре-
мовке и Алексеевке, а также возводили валы и редуты между этими крепостями. 
В 1736 г. этот участок линии был закончен и полки майора Дмитрия Петровича 
Колюбанина, Орловский, Любима Перфильевича и Семена Пантелеевича Шенки-
на, оставив гарнизоны в редутах и крепостях, военных поселян в слободах при 
крепостях и новую церковь в Береке ушли на другой участок Украинской линии.

В 1763 г. «Берека верховая однодворчастая» была крупной слободой Изюм-
ского комиссарства. Это название Верхо-Берека она получила от того, что распо-
ложена она была при вершине реки Береки, до середины XIX в. была и Нижняя 
Берека, но из-за скорого слияния была упразднена.

II 
Храмы

 
– 1675 г. Первое упоминание о церкви Рождества Христова.
– 1732 г. Строительство новой деревянной церкви Рождества Христова 

ландмилиционерами Орловского полка.
– 1787 г. построена деревянная Христорождественская церковь.
– 1795 г. Построена деревянная, отдельно стоящая колокольня.
– 1799 г. Первый причт Христорождественской церкви: Благочинный 

священник Фёдор Матвеевич Новицкий 55 лет. Священник Алексей Фёдорович 
Новицкий 22 года. Дьячок Василий Константинович Павловский 26. Пономарь 
Григорий Кириллович Оглоблин 54 года. Второй причт Христорождественской 
церкви: священник Михаил Петрович Куприянов 51 года. Диакон Пётр Петро-
вич Куприянов 32 лет.

– 23 апреля 1805 г. Однодворец Антон Мартынов и однодворка Ефроси-
нья Хохлова просили Охочанское волостное правление выдать им паспорта на 
проход до г. Киева для поклонения Святым мощам.

– 30 августа 1810 г. Рапорт в Змиевское духовное правление священ-
ника Христорождественской церкви с. Берека Лаврентия Тарановского: «Его 
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императорского величества из онаго правления от 25-го Апреля под № 230-м 
Указом мне велено: заприжитие села Верховой Береки жителькою Параскевою 
Гулевскою, во время побега мужа ее незаконно сына Сергия, возложить на Пара-
скеву Церковную Епитимию на основании поместного Анкирского Собора Главы 
6 правила 20 напять лет, которую исполнять ей в доме под присмотром духов-
ного ея отца таким порядком; во все посты исповедоваться, а Святых Таинств 
по 5-му правилу Григория Нисскаго несподобляться, кроме смертельнаго случая, 
ходить же ей в церковь каждаго воскреснаго ипраздничнаго дня на всякое сла-
вословие; а в уменьшении ей Епитимии поступать сообразно 102-му правилу 6-го 
вселенскаго Собора. Ипо оному Его Императорскаго величества Указу, означен-
ная Аднадворка Гулевскаго в сходство приложенных при оном церковных пра-
вил, под моим присмотром, возложенную Ей пятилетную Епитимию исправляет. 
И за сию треть устроены мною Ея Гулевской плоды покаяния очем Духовному 
правлению сим рапортую. . .»3 .

– 1815 г. Из ведомости Христорождественской церкви. Деревянная двух-
престольная. Первый престол во имя Рождества Господа и Спаса Нашего Иису-
са Христа, другой перенесения мощей Святителя Христова и Чудотворца Ни-
колая. Всем крепка. К продолжению служения опасности никакой нет, сосуды 
серебряные, книг полный церковный круг. При церкви колокольня деревянная, 
на ней колоколов четыре: 1) 23 пуда 36 фунтов; 2) 8 пудов; 3) 4 пуда; 4) 1 пуд. 
У церкви ограда деревянная, ветхая.

Метрические книги и исповедные росписи хранятся в церкви с 1792 г. Под-
церковная земля отведена законным порядком шестьдесят десятин. Приходских 
дворов 565, в них мужчин 2258, женщин 2421, обоего пола 4679. 

Священник Лаврентий Васильевич Тарановский 32 лет, в чтении и произ-
ношении проповедей искусен. Обучался в Харьковском Коллегиуме Синтакса-
ми Поэзии, риторики философии и Богословии учителем. Был произведен к сей 
церкви в священники преосвященным Христофором Епископом Слободско-Укра-
инским и Харьковским 17 мая 1808 г. Поведения изрядного. Жительствует 
3  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 217. – Л. 4.
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в собственном своем доме – достаточен. Жена Елисавета Яковлевна 25 лет. Дети: 
Николай 7 лет, Павел 1 год.

Священник Яков Михайлович Киприанов 29 лет. В простом книгочтении 
средствен, в произношении поучений неискусен. В школах не обучался а произве-
ден к сей церкви в священники преосвященным Христофором 6 августа 1812 г. 
В течение 1815 г. неоднократно был замечен благочинным священником в пьяном 
виде. После смерти отца своего священника Михайла Киприанова жительствует 
в том же доме – достатка среднего. Жена Настасья Николаевна 29 лет.

Диакон Николай Симеонович Петровский 49 лет. В простом книгочтении 
и произношении поучений средственен, в пении и письме исправен, церковный 
устав разумеет. В школах не обучался. 6 декабря 1800 г. определен Слобод-
ско-Украинской Духовною Консисториею к Гомольшанской церкви дьячком, 
а в 1802 г. произведен к сей церкви в диакона Преосвященным Христофором. 
У него жена Елисавета Савишна 48 лет. Дети: Мария (16 лет), Наталия (8 лет), 
Татьяна (1 года).

Диакон Василий Ефимович Фаворов 30 лет. В простом книгочтении 
средствен и поучении неискусен, в письме разумен. Церковного устава за не-
упражнением не искусен. В школах не обучался. В 1806 г. определен Слобод-
ско-Украинскою Духовною Консисториею в заштатный город Чугуев к Христо-
рождественской церкви дьячком, а 6 октября 1809 г. произведен к сей церкви 
в диакона преосвященным Христофором. Жена Анна Григорьевна 32 лет, дочь 
Александра 3 года.

Дьячок Василий Григорьевич Оглоблин 42 лет. В простом книгочтении мало 
искусен, церковный устав и катехизис отчасти знает, пению не обучался, петь на-
слышкою может, пишет худо. В школах не обучался. В 1794 г. определен Сла-
вянским духовным правлением в Архангело-Михайловскую церковь сл. Верхний 
Русский Бишкин пономарем, а в 1799 г. тем же духовным правлением определен 
к сей церкви дьячком. Поведения нехорошего. Часто упивается и ссорится, после 
смерти отца своего, пономаря Григория Оглоблина жительствует в том же доме, 
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недостаточен. Жена Домна Демьяновна 37 лет. Дети: Настасия 12 лет,  Мелания 
9 лет, Матвей 9 недель.

Дьячок Иван Федоров сын Новицкий 27 лет. В чтении мало искусен, пи-
сать может, петь вовсе не может и нотного пения не знает, церковного устава не 
разумеет, катехизис наизусть помнит. Обучался в Харьковском Коллегиуме до 
риторики, а в 1810 г. определен Слободско-Украинскою Духовною Консисторией 
дьячком. Живет в доме матери вдовы попадьи Марии Новицкой – недостаточен. 
Жена Елисавета Иванова 22 лет, дети: Алексей 4 лет, Александр 5 недель.

Дьячок Артемий Дмитриевич Павловский 21 года. Читать и петь несколько 
может, пишет не совсем худо, нотное пение и церковный устав отчасти знает, 
катехизис и священную краткую историю наизусть помнит. Обучался в школе, 
состоящей при Змиевском духовном правлении. В 1809 г. определен к сей церкви. 
Поведения не худого, жительствует в доме отца своего Дмитрия Павловского 
– недостаточен.

Пономарь Иван Константинович Павловский 32 лет. В чтении, пении 
и письме разумен, в церковном уставе не искусен, катехизис несколько наизусть 
помнит. В школах не обучался, в 1800 г. определен Слободско-Украинской Ду-
ховной Консисторией к сей церкви пономарем. Поведения изрядного, жительству-
ет в собственном своем доме – недостаточен. Жена Евдокия Павлова 32 лет, 
дети: Любовь 6 лет, Василий 3 лет, Виктор 1 год.

Пономарь Пётр Григорьевич Оглоблин 30 лет. В чтении, пении и письме 
неискусен. Катехизис наизусть твердо не помнит. В школе не обучался, в 1801 г. 
определен Слободско-Украинской Духовной Консисторией к сей церкви понома-
рем. Поведения не совсем худого. После смерти отца своего пономаря Григория 
Оглоблина жительствует в том же доме – достатка невеликого. Жена Наталия 
Семеновна 26 лет, сын Павел 4 лет.

Пономарь Сергий Василиевич Оглоблин 15 лет. Обучался в Змиевской сло-
весной школе, в 1814 г. определен к сей церкви Змиевским духовным правлением 
пономарем.
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Умершего священника Михаила Киприанова жена Матрена Васильевна 
72 лет. Жительствует в собственном своем доме с сыном своим священником 
Яковом Киприановым на его содержании, к несении трудов по старости лет 
неспособна.

Умершего священника Фёдора Новицкого жена Мария Ивановна 72 лет. 
Поведения не худого. Жительствует в собственном своем доме с сыном своим 
дьячком Иваном Новицким и на его содержании, по старости лет к несению тру-
дов неспособна.

Умершего священника Петра Киприанова жена Мария Иванова дочь 
48 лет. Поведения не совсем худого. Жительствует в собственном своем доме, 
получает от священника Якова Киприянова третью часть доходов, к несению 
трудов еще способна.

Умершего священника Иоанна Навродского жена Христина Федоровна 
30 лет. Склонна к ссорам. Жительствует в собственном своем доме с получени-
ем от тамошних священников половинной священнической части пахотной земли 
и всех доходов, к несению трудов способна. Достатка невеликого. Дети: Алек-
сандр 5 лет, Екатерина 3 лет.

Не состоящий в должности дьячок Артема Павловского отец – Дмитрий 
Васильевич 62 лет. Поведения не худого. Жительствует в собственном своем 
доме и содержание имеет частью от своих трудов и частью от сына своего, дьяч-
ка Артема Павловского. К несению трудов еще несколько способен. Достатка не 
великого. Жена Ксения Леонтьевна 60 лет. Живет с мужем своим на содержании 
сына. К несению трудов малоспособна4 .

– 27 ноября 1850 г. Объяснение без местного священника Петра Ти-
мофеева Благочинному священнику Павлу Ковалевскому: «По требованию Ва-
шего Преподобия полученному мною от 26 числа сего Ноября за № 278 по 
Указу из Харьковской Духовной Консистории от 24 истекшаго Октября за № 
4656 Вами полученному, сим честь имею объясниться: Так как Села Береки при-
ходская Христорождественская церковь пришла в ветхость и неблаговидность, то 
4  ГАХО. – Ф. 572, оп. 2, ед. хр. 3. – Лл. 1–10.
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прихожане онаго Села усмотрев таковое неблаголепие в Храме Божием, избрали 
из среди себя двух попечителей Берецких казенных крестьян Стефана Лукьян-
чикова и Нестора Гранкина и уполномочив их доверенностию поприговору обще-
ства к подаче прошения Его Преосвященству, бывшему Епископу Харьковскому 
и Ахтырскому и кавалеру о дозволении окрасить масляными приличными крас-
ками церковь внутре и вне и колокольню, возобновить иконостас, горнее место 
и киоты, на каковом прошении поданном попечителями, последовала резолюция 
Его Преосвященства такова и Дозволяется просителям производить прописанные 
починки при надзоре Местнаго Благочиннаго и приходского Священника с тем, 
чтобы по окончании работы, донесено было, что стоит таковая починка с возвра-
щением и сего прошения во исполнение резолюции Его Преосвященства по окон-
чании работа в прошлом 1848 году донесено было мною Змиевскаго Уезда 1-го 
Округа бывшему Благочинному Протоиерею и Кавалеру Захарию Соколовскому 
с возвращением и прошения. . .»5 .

– 31 мая 1852 г. Из рапорта Берецкого сельского старшины Лукьянчи-
кова в Алексеевское волостное правление: «К исполнению предписания Алексеев-
скаго Волостного правления от 24 мая за № 651-м последовавшего по предписа-
нию Вашего Благородия от 19 мая за № 2065 Вашему Благородию имею честь 
представить Сведение в ниже следующем содержании а именно в ведомстве моем 
селение одно под названием Берека расстоянием от селений Тарановки в 15-ти 
Ефремовки 7-ми Преображенского 25-ти верхнего Бишкина и Алексеевскаго 
в 7 верстах в ней церква одна деревянная в двух престолах наименованные 1-й 
Христорождественский а 2-й Николаевский фабрик заводов частных или казен-
ных а также приходских училищ принадлежащих к сему селению хуторов неиме-
ется, ревизских душ обоего пола мужика 2681, женска 2808, 10581 десятина зем-
ли и леса 1815 десятин настоящих рек и озер и устройства на них переправ не 
имеется, дворов 731 и особо принадлежащих другому сословию рогатого скота 16-
ть лошадей 13-ть овец 42 и свиней 25-ть, и сверх сего Ведомость по прелагаемой 

5  ГАХО. – Ф. 40, оп. 38, ед. хр. 126. – Л. 6.
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Церковь в с. Сосновица Царства Польского, которая послужила аналогом для 
строительства Вознесенской церкви в сл. Верховая Берека
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при оном предписании форме о числе жителей разного сословия проживающего 
временно и постоянно в ведомстве моем»6 .

– 1861 г. Из ведомости о Христорождественской церкви. Священник Васи-
лий Лаврентьевич Тарановский 44 года, родился в сл. Берека в семье священни-
ка. Окончил Харьковский Коллегиум в 1832 г. и начал службу священником в с. 
Терновое Змиевского уезда. Переведен в Береку в 1844 г.  

– 18 июня 1868 г. Свидетельство от епархиального архитектора Фёдора 
Ивановича Данилова: «Проездом через слободу Береку, Змиевскаго уезда, в слоб. 
Комышеваху, по желанию Членов Временнаго Комитета снял на план произво-
димую ими каменную работу по построении церкви в тех размерах, как оказалось 
в натуре и составил проэкт на изменения против утвержденнаго плана, с при-
бавлением, сверх того, хор. Начатыя работы исполнены прочно и материалы 
употреблены надлежащаго достоинства; в чем удостоверяя, долгом поставил при-
совокупить, что строители, не продолжая работы, обязываются испросить раз-
решение на дальнейшее производство постройки церкви по вновь составленному 
мною проэкту»7 .

– 8 августа 1868 г. Сообщение в Строительное отделение при Харьков-
ском губернском правлении из Харьковской духовной консистории: «Члены Ко-
митета по постройке церкви в слободе Береке Змиевскаго уезда в прошении, 
поданном Его Высокопреосвященству объяснив, что в прошлом 1867 году Харь-
ковским Епархиальным Начальством разрешено им устроить в одноименной сло-
боде новую каменную церковь в честь праздника Вознесения Господня; но Ко-
митет приступив к производству работ, нашол, что утвержденный на постройку 
церкви проект с глухим сводом и над ним деревянными фонарями, не достаточен 
по числу прихожан; почему желал заменить оный другим, более соответствую-
щим проектом со сводом и над ним каменным восьмеренком, имеющим про-
свет во внутренности церкви и хорами над трапезой, просить разрешить им по-
стройку упомянутой церкви по вновь составленному Харьковским Епархиальным 

6  ГАХО. – Ф. 189, оп. 1, ед. хр. 7. – Л. 4.
7  ГАХО. – Ф. 4, оп. 14, ед. хр. 863. – Л. 45.
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Кобелев, организовавший женское восстание в с. Берека 
против разрушения храмов.
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Архитектором Даниловым проэкту. В следствие чего Консистория, препровождая 
при сем вновь составленный проэкт на постройку церкви в слободе Береке змиев-
ского уезда; вместе с прежним проэктом разсмотренным уже бывшею Строитель-
ною Комиссиею, иметь честь просить Строительное Отделение разсмотреть оный 
и опоследствиях разсмотрения уведомить Консисторию, с возвращением и самых 
проэктов»8 .

– 1904 г. Вознесенская церковь построена в 1870 г. усердием прихожан, ка-
менная, однопрестольная. Земли усадебной 1 десятина, пахоты 31 десятина. При-
хожан: муж.– 2097, женщин – 2064. Причт: священник, дьячок, псаломщик. Жа-
лование: священника –141 руб. 12 коп., дьячок жалование не получал, псаломщик 
– 35 руб. 28 коп. Священник жил в церковном доме, остальные в собственных 
домах. Церковно-приходская школа и земское училище, попечителя нет.

Священник Александр Мощенков 39 лет, окончил семинарию по 2 разряду, 
священник с 1890 г., на этом месте с 1897 г. Состоит законоучителем и заведует 
церковно-приходской школой, законоучитель земского училища, последняя награ-
да скуфья 1897 г.

Дьячок Данил Павловский 56 лет, окончил духовное училище, псаломщик 
с 1887 г., дьячок с 1896 г., на этом месте с 1900 г.

Псаломщик Иоанн Чернявский 29 лет, окончил народное училище, псалом-
щик на этом месте с 1900 г.

Церковный староста крестьянин Василий Исаков с 1901 г.
– 18 февраля 1907 г. На сельском сходе обсуждается новый проект ка-

менной церкви, присутствует 726 человек. Проект церкви епархиального архитек-
тора Владимира Николаевича Покровского, ему уплачено 300 руб. Общая смета 
расходов 70 000 руб. Собрано 6 400 руб. наличными и 18 000 руб. долговыми 
расписками.

– 30 мая 1907 г. В Береке хоронили двух сторожей, убитых при ограбле-
нии Христорождественского храма.

8  ГАХО. – Ф. 4, оп. 14, ед. хр. 863. – Лл. 44, 47.
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– 31 мая 1907 г. Избран подрядчик по строительству новой каменной цер-
кви, им стал Иван Софронович Сементяев.

– 20 июня 1908 г. На сельском сходе решались вопросы о строительстве 
новой церкви. Священники Христорождественской и Вознесенской церквей фак-
тически раскололи сельское общество слободы Верховая Берека пополам, дело 
доходило до рукоприкладства. Рапорт о событиях составил епархиальный архи-
тектор В. Н. Покровский. Оба священника по результатам расследования были 
высланы из села. Священник Евецкий отправился в сл. Беловода Сумского уезда 
с трехнедельным покаянием в Ряснянском Дмитриевском мужском монастыре, 
а священник Хижняков в с. Старое Сумского уезда. 

24 июня – 5 июля 1910 г. Пояснительная записка к проекту каменной 
церкви в сл. Берека: «Проект каменной церкви для сл. Береки Змиевского у. сде-
лан с расчетом на вместительность от 1200 до 1300 ч. не считая хора. Весь храм 
имеет в плане форму квадрата с сравнительно небольшой трапезной. Такая про-
стейшая форма при большой вместительности дает возможность всем без исклю-
чения молящимся одинаково хорошо видеть и слышать богослужение. Церковь 
имеет три входа из которых каждый имеет сени и двойные двери для уменьше-
ния сквозняков и охлаждения церкви.

Около каждого входа помещается лестница на хоры причем над северными 
и южными входами сделаны малые хоры вместительностью на 30 человек с каж-
дой стороны. Большие хоры над трапезной могут вместить 200 чел. При алтаре 
устраиваются ризница и пономарка с отдельным входом.

Церковь внутри во всех частях перекрыта будет каменными сводами, 
а над главной частью будет 5 светлых куполов опирающихся на системы 4-х 
перекрещивающихся. . .

Полы будут из терракотовых плиток, переплеты окон железные.
Таким образом, дерево по проекту допущено лишь для крыш, чем гаран-

тируется прочность церкви и безопасность в пожарном отношении и отношении 
заражения частей церкви гнилью.
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Для защиты стен церкви от сырости и для более равномерного распределе-
ния нагрузки на фундаменты цоколь будет сложен на цементном растворе. . .»9 .

Такая конструкция церкви построена в 1898 году в г. Сосновицах Царства 
Польского.

– 1915 г. Из ведомости Христорождественской церкви. Построена в 1787 г., 
деревянная на каменном фундаменте и такая же колокольня (стоит особо) ветхая, 
покрыта железом внутри и снаружи окрашена масляной краской, тесная, холод-
ная, ограда деревянная, ветхая. В церкви два престола: Рождества Христова 
и на хорах Святителя Николая. При церкви церковная сторожка и церковно-при-
ходская школа.

Священник Николай Петрович Попов 46 лет. Жена Мария Ивановна 
40 лет. Окончил Харьковскую Духовную Семинарию в 1892 г. В Береке с 1909 г.

Диакон Иоанн Иосифович Онищенко 25 лет, жена Ульяна Андреевна 
21 года в 1908 г. окончил учительскую школу в сл. Ворожба. В Береке с 1914 г. 

Псаломщик Пётр Михайлович Навродский 43 года. Жена Харитина 
Онисимовна 33 г. Дети: Анна (17.11.1905 г.р.), Андрей (2.10.1908 г.р.), Мария 
(10.08.1912 г.р.), Александра (1915 г.р.) часто находится под следствием уволен из 
2-го класса Купянского духовного училища, с 1910 г. в Береке.

Просфорница жена умершего священника Вера Григорьевна Хижнякова 
67 лет. Муж Иоанн Иоанович Хижняков служил 40 лет, перед смертью уволен 
по своему прошению за штат.

Церковный староста с 1914 г. Григорий Васильевич Горпов 63 лет.
Заштатный псаломщик с 1901 г. Павел Васильевич Павловский 74 лет, 

вдов. Дети: Мария 47 лет – замужем за крестьянином; Василий 40 лет – диа-
кон; Матрона 37 лет – замужем за крестьянином; Анна 33 лет – замужем за 
псаломщиком10 . 

Приход: дворов –586, муж. – 2008, жен.– 1972.

9  ГАХО. – Ф. 4, оп. 160, ед. хр. 1062. – Лл. 3–15.
10  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1330. – Лл. 117–130.
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– 1915 г. Из ведомости Вознесенской церкви. Построена в 1870 г. освяще-
на в том же году. Каменная с такой же колокольней, прочная, покрыта желе-
зом, снаружи окрашена масляными красками, внутри оштукатурена, поместитель-
ная, теплая. Ограда каменная, покрыта железом, построена в 1870 г. Престол 1. 
В приходе церковно-приходская школа в котрой учится мальчиков – 39, девочек 
– 12. Заведующий и законоучитель священник, учительница Фекла Адамовна 
Кишко. В приходе имеется земская школа, в которой учатся мальчиков – 151, 
девочек – 39.

Священник Александр Дмитриевич Бородаев 56 лет, родился в сл. Синиха 
Купянского уезда в семье священника. Окончил  13 июня 1882 г. по 2 разря-
ду Харьковскую духовную семинарию. В Береке со 2 августа 1906 г.  Награ-
жден 3 февраля 1914 г. орденом «Св. Анны» III степени за 25 летнее служение 
в народной школе. Имеет медали: В память императоре Александре III и 300 лет 
Дома Романовых. Жена Елена Матвеевна 49 лет. Дети: Мария (18.02.1886 г.р.) 
– замужем за учителем Циркуновского народного училища Виктором Ревским; 
Евдокия (31.07.1887 г.р.) – замужем за прапорщиком Константином Мицкеви-
чем; Василий (4.03.1889 г.р.) – учится в Харьковском ветеринарном институ-
те; Алексей (24.03.1895 г.р.) – учиться в Харьковской духовной семинарии; 
Владимир (9.07.1900 г.р.) – учиться в Харьковском духовном училище; Нина 
(2.02.1906 г.р.); Елена (21.05.1909 г.р.).

Диакон Даниил Васильевич Павловский 68 лет, дьячковский сын. Окончил 
курс Харьковского духовного училища в 1872 г. В Береке с 12 января 1887 г. 
Жена Александра Ивановна 48 лет. Дети: Неонила (10.10.1889 г.р.) – учительница 
с. Борки Змиевского уезда в церковно-приходской школе; Николай (6.12.1892 г.р.) 
– рядовой 3-го Кавказского стрелкового полка; Михаил (12.12.1894 г.р.) – служит 
в г. Москве в Алексеевском Юнкерском училище; Иван (6.01.1900 г.р.) – учиться 
в Харьковском духовном училище; Сергей (11.09.1906 г.р.).

Псаломщик Иван Федорович Чернявский 41 год, сын псаломщика. 
Окончил местное земское училище в с. Берека 26 апреля 1900 г. Жена Анна 
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Петровна 36 лет. Дети: Андрей (16.10.1905 г.р.); Мария (1.04.1909 г.р.); Пелагея 
(5.05.1911 г.р.); Вера (1.08.1913 г.р.).

Вдова священника Ольга Павловна Мощенкова 43 года. Муж Александр 
Мозенков служил священником 14 лет, в Береке 7 лет. Умер 16 июня 1904 г. 
Дети: Владимир 25 л.– прапорщик 112-го Воронежского полка; Зинаида 23 года 
– учительница в местном народном училище; Николай 21 год – обучается в Им-
ператорском Харьковском университете; Мария 19 лет – учительница в местном 
народном училище.

Дочь псаломщика Анна Фёдоровна Чернявская 28 лет, брат псаломщик в с. 
Берека. Отец её Федор Чернявский состоял псаломщиком с 17 апреля 1845 г. по 
24 апреля 1900 г. Умер 15 июня 1900 г.

Церковный староста крестьянин Василий Фёдорович Исаков с июля 1901 г.
Приход: дворов – 695, мужчин – 2563, женщин – 247811 .
– 6 мая 1924 г. Собрание пятидесятки Вознесенского храма, председатель 

Иван Спиридонович Покушалов. Приняли решение о перемене причта12 .
– 20 августа 1925 г. Для организации ветеринарного участка был изъят 

дом священника13 .
– 18 июня 1927 г. Берецкий сельский совет принял решение о том, чтобы 

недостроенное каменное здание церкви было отобрано у прихожан и на его основе 
было начато строительство сельского дома культуры.

– 19 января 1929 г. Список лишенных прав голоса священнослужителей:
1. Онищенко Иван Осипович, 1891 г.р., русский, священник
2. Варенко Николай Иванович, 1899 г.р., русский, священник
3. Шарапов Яков Афанасьевич, 1873 г.р., русский, диакон
4. Чернявский Иван Федорович, 1873 г.р., русский, диакон
5. Половинкин Аким Трофимович, 1882 г.р., русский, бывший псаломщик
6. Павловский Данил Васильевич, 1856 г.р., русский, бывший диакон

11  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1330. – Лл. 103–116.
12  ГАХО. – ФР. 3845, оп. 2, ед. хр. 826. – Л. 163
13  ГАХО. – ФР. 845, оп. 2, ед. хр. 287. – Л.167
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26. Кононыхин Семен Гаврилович, 1873 г.р., русский, церковный староста
27. Якимов Трофим, 1876 г.р., русский, бывший церковный староста
28. Страхов Дмитрий Федорович, 1864 г.р., русский, церковный староста
29. Ефремов Василий Зиновьевич, 1864 г.р., русский, бывший церковный 

староста
30. Микулин Изосим Никитович, 1868 г.р., русский, бывший церковный 

староста
34. Покушалов Иван Свиридович, 1880 г.р., русский, бывший церковный 

староста
35. Важов Михаил Дмитриевич, 1882 г.р., русский, псаломщик
36. Сапрыкин Иван Яковлевич, 1877 г.р., русский, председатель церковного 

совета
37. Беляев Алексей Федотович, 1863 г.р., русский, председатель церковного 

совета
65 Булгаков Алексей Иванович, 1887 г.р., русский, бывший монах14 .

14  ГАХО. – ФР. 845, оп. 2, ед. хр. 540. – Л. 2
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Село Булацеловка

I 
Сельцо за линией

До 1775 года земли южнее Старо-Украинской линии (Ефремовка, Алексе-
евка, Михайловка) и далее по границе реки Берека, принадлежали запорожцам. 
По штату великороссийские однодворцы могли пользоваться на пять верст этой 
территорией, но запорожцы разрешали вначале использовать им эти земли только 
для заготовки сена. Однако после 1769 года у запорожцев вышел указ – отогнать 
москалей до Горелого пня на реке Берека. Урочище Горелый пень располагалось 
у нынешнего села Булацеловка. 

Владельцем и основателем этого села был генерал-майор Илья Варламович 
Булацеля – выходец из молдавского древнего рода. Он перешел со своими под-
данными под руководством правителя Молдавии и Валахии князем Дмитрием 
Кантемиром на сторону русских. Булацеля командовал молдавским гусарским 
полком в русско-турецких войнах конца XVIII века. За свои заслуги щедро ода-
рен землями в Харьковском и Екатеринославском наместничествах. В грамоте 
1776 года упоминается пасека Булацелевская на реке Берека. 

Илья Варламович в 1784 г. выдает свою дочь Ефросинью за офицера Семе-
новского Лейб-гвардии полка Сергея Гиржева и дарит ей имение в Булацеловке. 
К этому году здесь же был построен красивый аккуратный домик о девяти поко-
ях, посажен приличный сад с плодовыми деревьями и работал шинок при дороге. 

В 1789 г. Ефросинья Ильинична остается вдовой, но вскоре выходит замуж 
за поручика Африкана Максимовича Павлова. Род Павловых очень древний, 
предки его служили многим царям российским. В писцовых книгах значится 
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Павел Гаврилович Павлов, жалованный за службу в 1783 году поместьями. А по-
томки его, в том числе и поручик Максим Иванович Павлов, служили русскому 
престолу в дворянской службе в разных чинах. Африкан Максимович дослужил-
ся до майорского чина в Днепровском пикинерном полку, а в отставку выходит 
в Павлоградском легкоконном (впоследствии гусарском полку). Его дважды из-
бирают предводителем Павлоградского уездного дворянства. И кто знает, может 
быть, избрали бы и в третий раз, но все имения Павловых после указа 1824 года 
оказались в Змиевском уезде Слободско-Украинской губернии. Это село Павловка 
(Лозовской район), села Максимовка и Булацеловка (Первомайский район), Аф-
рикановка (Барвенковский район). Вместе с женой Павлов закладывает в Була-
целовке небольшой, но удивительный парк. Разбивал парк известный в Харькове 
француз Де Брикс. Имел он форму квадрата, в центре располагалась прелестная 

Часть геометрического плана с. Булацеловка 
Павлоградского уезда Екатеринославской губернии, 1806 г.
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беседка, от которой лучами расходились во все стороны дорожки. В новом доме 
был устроен большой зал для танцев, а у его окон – огромные цветники. Во 
время приемов у предводителя дамам, отдыхающим от танцев, легкий вечерний 
ветерок приносил удивительные степные ароматы, смешанные с ароматом роз. 

Соседняя помещица Ксения Зеленская (владелица хутора Зеленый) была 
частой гостьей у Павловых и в своих письмах упоминала божественные вечера 
у предводителя. Другим помещиком, который часто посещал этот дом, был на-
дворный советник Аким Петрович Беляев – городничий г. Павлограда, а также 
его племянники Иван Семенович Беляев (сотник) и Алексей Семенович (коллеж-
ский асессор). В новогоднюю ночь 1807 года пускали в небо над Булацеловкой 
шутихи и другие фейерверки. Одна из ракет упала под ноги Ефросинье Ильи-
ничне Павловой и потухла. Она расценила это как знак свыше и решила строить 
в Булацеловке церковь. Второго января 1807 года Павлова подает прошение 
в Екатеринославскую духовную консисторию с просьбой разрешить ей построить 
каменную однопрестольную церковь. Среди прочего говорится и о том, что бли-
жайшая церковь находится во владельческом селе Отрада, но во время половодья 
туда не доберешься в течение одного-двух месяцев. В таких же условиях нахо-
дятся и крестьяне капитана Зеленского (156 мужских душ в деревне Зеленой) 
и сотника Беляева (105 мужских душ в деревне Беляевка). Учитывая то, что 
в Булацеловке было 329 мужиков, а во всех трех селах 430 женщин, то приход 
Булацеловской Воскресенской церкви составил бы 1020 человек в 147-ми дворах. 
Такого количества населения вполне было достаточно для организации строитель-
ства новой церкви, и 12 июля 1807 года вышел Указ императора о разрешении 
на строительство этой церкви. Второго февраля 1819 года она была освящена 
протоиереем Павлоградским Василием Башинским. Беляевы и Зеленские с ог-
ромным энтузиазмом принялись помогать строительству, с 1809 года к ним при-
соединились помещики Гарины и Алфераки (владели частью деревни Крестовой, 
она же Максимовка). Из земельных наделов помещиков для священников и цер-
ковнослужителей было отмежевано 33 десятины.  
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Беляевы и Павловы во всем помогали друг другу. Их связывали семейные 
узы, а также добросердечные отношения. Поручик Максим Африканович Павлов 
был женат на Елене Ивановне Беляевой и владел вместе с ней деревнями Добро-
полье, Добролюдской и частью деревни Максимовка (все расположены вдоль реки 
Берека в Первомайском районе). 

В 1827 г. за участие в русско-турецкой войне поручик М. А. Павлов был 
награжден орденом Святой Анны III степени. Была у него только одна слабость 
– игра в карты, из-за чего успел наделать много долгов. В 1832 году он продал 
отцовский дом и красивый парк все тем же Беляевым. Новой владелицей ча-
сти Булацеловки стала жена коллежского асессора Екатерина Павловна Беляева. 
Вторая часть села оставалась за дочерью Павлова Александрой Максимовной, 
которая вышла замуж  за поручика Гаврилу Кондратьевича Афанасьева. Афа-
насьевы – выходцы из великороссийских однодворцев слободы Алексеевка. Во 
время службы в Екатеринославском казачьем войске (1787-1796 гг.), Николай 
Агафонович Афанасьев дослужился до чина хорунжего. Это давало ему потом-
ственное дворянство, а за храбрость в 1789 году ему были подарены 1100 деся-
тин земли (прилегали к дачам слободы Алексеевка). Вот его внук и породнился 
с Павловыми. За Александрой Максимовной отошел второй  деревянный дом 
и фруктовый сад, который тоже постепенно был превращен в парк со множеством 
дорожек и цветников, а также винокуренный завод и шинок. 

Третьей частью села Булацеловка владела семья коллежского советника 
Михаила Ивановича Ильенко. Он содержал крупный завод мериносовых овец 
(до 4 тысяч голов). Последним из владельцев Булацеловки значится его сын 
в 1895 году – Евгений Михайлович Ильенко. 

В Булацеловке в разное время жили корнет Семен Акадовский, губернский 
секретарь Максим Кодацкий, капитан-лейтенант Семен Зеленский и др. 

После реформы 1861 г. крестьяне постепенно выкупают окрестные зем-
ли, и в 1914 году, когда здесь происходит пожар, село уже полностью при-
надлежит крестьянам, а их земель в окрестностях с полурекой Берекой было 
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более 1500 десятин. Здесь же имелось церковно-приходское училище. В 1917 г. 
в этом училище училось 104 человека, при школе в отдельной квартире жила 
 учительница Пелагея Баранова. Училищу помогало Булацеловское потребитель-
ское общество. 

II 
Храмы

 
– 21 декабря 1806 г. Прошение жены майора Ефросиньи Ильиничны Пав-

ловой архиепископу Екатеринославскому, Херсонскому и Таврическому Платону: 
«Понеимение вблизости от владеемой мною деревни Булацеловки церкви, имея 
и крайнею необходимость также крестьяни мои состоящие количеством мужеска 
929 женска 256 душ как то нередко случается что без исповеди и приобщения 
Святых Тайн, а родящиеся младенцы безкрещения умирают, почему. . . сблагос-
ловением вашего высокопреосвященства подвышеписанным обстоятельствам ипоу-
сердие моему выстроить всей деревне мои булацеловки воимя Воскресения Хри-
стова собственным своим иждивением каменым зданием церковь с желающими 
в сей приход причислиться помещиками с их крестьянами а именно – капитан 
Зеленский с мужеска 156 а женска 150 и сотник Беляев мужеска 105 а женска 
85 душами. С . . . удобной земли для церковнослужителей законное число десятин 
и жилые дома с усадьбами а потому прибавив под жительство вашего высокопре-
освященства . . . архипастыря прошу дать от себя тому следует для назначения . . . 
моей . . . вновь церкви. . . молитвенного дома . . . церковнослужителя для содержания 
мирских треб, свое архипастырское благословение»1 .

– 12 июля 1807 г. Из дела о строительстве Воскресенской церкви: «. . .по 
указу Его Императорскаго Величества, Екатеринославская духовная консисто-
рия, слушала дело начавшееся прошлаго 1806-го года декабря 21-го дня, по 
вступившему по его Высокопреосвященству Платону Архиепископу Екатеринос-
лавскому, Херсонскому и Таврическому и кавалеру, Павлоградскаго уезда от 
1  ГАХО. – Ф. 40, оп. 6, ед. хр. 521. – Лл. 1–1 об.
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помещицы Маиорши Ефросинии Павловой прошению, о дозволении в деревне Ее 
Булацеловке построить вновь каменную воименование воскресения Христова цер-
ковь, соприпискою к ней в приход околичных деревень Капитана Зеленскаго 
Зеленой и Сотника Беляева Беляевки; по способности и по собственному сих по-
мещиков желанию; а из онаго дела оказалось: 1-е, оные три деревни Булащелов-
ка, Зеленая и Беляевка состоят в приходе помещичьего села Отрады [приходной] 
Петропавловской церкви разстоянием от нее от 8-ми до 15-ти верст, а от Булаце-
ловки – Зеленая в 2-х, а Беляевка в 8-ми верстах, через что и [. . .] Отрадинскаго 
прихода, а особливо Булацеловские жители во время наводнения балок и речек, 
в слушании слова Божия и в получении христианских треб терпят великую ну-
жду. 2-е жителей Сих находится ныне на лицо мужеска пола в Булацеловке 329-
ть, Зеленой 156-ть, а в Беляевке 105-ть, а всего 590-то да женска во всех сих 
в деревнях 430-ть душ, а дворов, полагая в каждый по четыре души мужеска 
пола причитается 147-мь. 3-е за отчислением оных от приходской их Петро-Пав-
ловской церкви, останется при ней мужеска пола кроме женскаго 518-ть душ, ко-
торыми тамошний священник будет доволен, о чем от себя и письменный отзыв 
дал. И 4-е Просительна Маиорша Павлова, ту новую церковь собственным своим 
коштом Каменным Зданием построит, всем нужным украсит и впредь в прилич-
ном благолепии содержать, равно и будущих при ней Священно- и церковнослу-
жителей неоскудно довольствовать и построить для них домы собственным своим 
коштом, а также и земли под [дач своих . . .] ту церковь, так и для их Священно 
и церковнослужителей Указное Количество [. . .], законным порядком строить, от-
казать, и в движительное их владение утвердить, прежде освящения тоя церкви, 
[письменно] обязалась. ОПРЕДЕЛИЛИ: в [. . .] вышепрописанных обстоятельств, 
в помянутой деревне Булацеловке вновь каменную воименования Воскресения 
Христова церковь построить и к ней в приход выше означенные две деревни 
Зеленую и Беляевку по способности и [разному] разстоянию приписать дозволить 
можно с тем однако, чтобы объявленное обязательство Маиорши Павловой, об 
отводе земли и о построении для Священно и церковнослужителей домов, вы-
полнено было прежде заложения тоя деревни неотменно. А за тем в помянутую 
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Петропавловскую Церковь щитать одно-приходною. О чем с приложением под-
линнаго о сем деле и кратной из него выписки, представить на разсмотрение 
в Святейший Правительствующий Синод от имени Его Высокопреосвященства 
доношением. [По повеленом] будет по сему определить и сполнить, доложить оное 
Его Высокопреосвященству на утверждение.– Подлинное подписание: Семинарии 
Ректор Протоиерей – Иоанн Башинский. Ключарь Протоиерей Иоанн Станис-
лавский. Протоиерей Герасим Мартвинов. Секретарь Василий Сафонов»2 . 

– 1808 г. Причт Воскресенской церкви: священник Михаил Морской; диа-
кон Сергий Голубов. Приход: дер. Беляевка, сельцо Булацеловка, сельцо Зеленое, 
дер. Гаринова, дер. Крестовая, дер. Шилпина3 .

– 5 июля 1811 г. Прошение жены майора Ефросиньи Ильиничны Павло-
вой архиепископу Екатеринославскому, Херсонскому и Таврическому Платону: 
«В 1806-м году утруждала я ваше высокопреосвященство моей прозьбою о по-
зволении Павлоградскаго Уезда в Деревне моей Булацеловке выстроить собствен-
ным коштом вновь во именование Воскресения Христова Церковь, с припискою 
к ней в приход и околичных Деревень, в следствие . . . моей прозьбы 1808-го года 
Указом Его Императорскаго величества позволено оную Церковь выстроить. [Ее] 
письмо, чтобы отведена была под Церковь Земля и Домы выстроены для Свя-
щенно- и Церковнослужителей.Каковое предписание мы во всей точности испол-
нено и Материал к сооружению оной Церкви: Кирпичь, известь и прочее, [совсем] 
в соответствии. Для . . . всенижайше прошу вашего высокопреосвященства позво-
лить Павлоградскому Протоиерею Василию Башинскому оную Церковь в дерев-
не моей Булацеловке по чиноположению правил Святых Отецв Заложить и о сем 
учинить милостивейшую Архипастырскую резолюцию»4 .

– 2 февраля 1819 г. Освящена Воскресенская церковь.
– 16 марта 1819 г. Рапорт протоиерея Башинского в Екатеринославскую 

духовную консисторию: «Во исполнение Его Императорского Величества указа, 

2  ГАХО. – Ф. 40, оп. 6, ед. хр. 521. – Л. 37–38.
3  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 249.
4  ГАХО. – Ф. 40, оп. 6, ед. хр. 521. – Л. 45.
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последовавшаго из оной консистории ее Павлоградское духовное правление, Цер-
ковь во именование Воскресения Христова, Слободы Помещика Маиора Павлова, 
прошлого февраля 2-го числа много с присудствующими сего правления [соборно] 
освящена; и как я по приходе моего [с дам сильно. . .], то по сему неоднократ-
но напоминал Присудствующим, что бы они приказали Письмоводителю Семену 
Григорьеву, или кому из Канцелярских служителей послать; о освещении той 
Церкви, в Канцелярию Рапорт, но Письмоводитель требовал от меня какого то 
в правление письменного [подношения]; а потому и приказание присудствующих 
доселе неисполнено»5 .

– 1819 г. Построена каменная Воскресенская церковь.
– 1826 г. Из Ведомости о Воскресенской церкви. Церковь каменная, одно-

престольная. Приход: дворов – 155, муж. – 623, жен. – 596. Священник Василий 
Симонов – 37 лет; пономарь Михаил Павловский – 21 год. Диакона и дьячка 
места стоят праздны.

– 1861 г. Из Ведомости о Воскресенской церкви. Священник Адриан Гри-
горьевич Фомин 33 года, родился в с. Волоховка Волчанского уезда в семье 
священника. Окончил Харьковскую духовную семинарию в 1850 г. и определен 
к этой церкви. 

Дьячок Сергей Васильевич Оглоблин 63 года, родился в с. Верхний Русский 
Бишкин Змиевского уезда в семье дьячка. Службу начинал пономарем в Христо-
рождественской церкви сл. Верховая Берека в 1814 г. В этой церкви с 1858 года.

Пономарь Александр Иванович Пересыпкин 20 лет, родился в сл. Алексе-
евка в семье дьячка. По болезни был исключен из низшего отделения Харьков-
ского приходского училища в 1856 г. изучал пение в Старо-Харьковском Куряж-
ском мужском монастыре. В этой церкви с 1859 г.6

– 1904 г. Воскресенская церковь, построена в 1819 году стараниями земле-
владельца Афанасия Павлова, каменная, однопрестольная, от Харькова в 80 вер-
стах, ближайшее почтовое отделение – Алексеевка. Земли усадебной – 1790 кв. 

5  ГАХО. – Ф. 40, оп. 6, ед. хр. 521. – Л. 51.
6  ГАХО. – Ф. 40, оп. 107, ед. хр. 223. – Лл. 84а–85.
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саженей, пахоты – 29 десятин 100 кв. саженей. Прихожан: 525 мужчин, 449 жен-
щин, неприкосновенный капитал – 200 руб., процентами пользуется причт. При-
чта по штату: священник и псаломщик. Жалование священника – 294 руб., 
псаломщика – 98 руб. Они помещаются в церковных домах. Имеется церков-
но-приходская школа, попечителя нет. В приходе: хут. Зеленый 1 верста, сельцо 
Максимовка – 3 версты, сельцо Степановка – 10 верст.

Священник Иоанн Власовский 43 года, окончил техническое училище. Пса-
ломщик с 1886 г., дьячок с 1888 г., священник с 1898 года, на этом месте 
с 1901 года. Состоит законоучителем в местной школе.

Псаломщик Иоанн Кучеренко, 26 лет, окончил курсы в церковно-приход-
ской школе, на этом месте с 1903 года.

Церковный староста с 1902 г. запасной унтер-офицер Афанасий Мацак.
– 1915 г. Из Ведомости о Воскресенской церкви. Построена в 1819 г. тща-

нием землевладельца Африкана Павлова. Каменная, колокольня на 6 деревянных 
столбах, до половины обшитых шелевкой, покрытых железом. Церковь обнесена 
решетчатой деревянной оградой, устроенной в 1892 г. Престол один, утварью бед-
на. Деревянная церковноприходская школа, ветхая, попечитель дворянин Алек-
сандр Владимирович Шрейдер. Учительница Пелагея Баранова, из Змиевской 
прогимназии.

Священник Николай Петрович Попов 42 лет, в 1888 г. уволен из 
3 класса Ахтырскаго духовнаго училища по прошению отца, в Булацеловке 
с 1914 г. Жена Евгения Николаевна 41 года. Дети: Николай (4.02.1904 г.р.); 
Георгий (23.08.1905 г.р.) – обучается в Сумском духовном училище; Мария 
(15.07.1907 г.р.); Евграф (8.12.1908 г.р.); Антонина (21.02.1910 г.р.).

И. д. псаломщика Стефан Иоанович Тимошенко 48 лет, окончил в 1877 г. 
Деревковское народное училище Ахтырскаго уезда, в Булацеловке с 1914 г. 
Жена Соломонида Ефимовна 43 лет. Дети: Василий (20.01.1903 г.р.) – обучается 
в Дергачевской двуклассной церковно-приходской школе; Мария (15.07.1906 г.р.); 
Марфа (15.07.1908 г.).
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Приход: с. Булацеловка дворов – 20, муж. – 146, жен. –118; дер. Макси-
мовка дворов – 42, муж. – 202, жен. – 36; хут. Степановка дворов – 8, муж. – 
41, жен. – 41; итого дворов – 80, муж. – 434, жен. –423.

Церковный староста с 16 сентября 1914 г. крестьянин деревни Максимовка 
Алексей Дмитриевич Мацак 51 года7 .

– 1923 г. Прихожане Воскресенской церкви предложили Зелено-Булацелов-
скому сельскому совету отремонтировать за свои средства школу, взамен просили 
вернуть им дом священника сроком на 3 года. Договор был заключен, но 30 де-
кабря 1924 г. Алексеевским райисполкомом был расторгнут. По факту заключе-
ния этого договора было возбуждено дисциплинарное производство8 .

– 1928 г. Священник Василий Александрович Ястремский (1861 г.р.), пса-
ломщик Иван Степанович Тищенко (1865 г.р.) и церковный староста Павел Кон-
стантинович Литвинов (1861 г.р.) лишены избирательных прав вместе со своими 
семьями.

Среди прочих исторических фактов, я бы хотел отметить, что верующие 
Булацеловки в 1923 г. предложили Алексеевскому райисполкому отремонтировать 
бывшее училище под школу в обмен на возвращение дома священника. Райиспол-
ком согласился, но впоследствии заместитель председателя Сирохин был наказан 
и договор оказался расторгнут. 

– 1929 г. С Воскресенской церкви сняли колокола, здание закрыли. 

7  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1303. – Лл. 93–102.
8  ГАХО. – ФР. 1573, оп. 1, ед. хр. 170. – Л. 231.
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Слобода Верхний Русский Бишкин

I 
Немного истории

Слобода была основана в 1731 г. ландмилиционерами Украинской оборони-
тельной линии. В 1750 г. здесь было 270 дворов однодворцев.

Вот как описывает жизнь своей мамы в Верхнем Русском Бишкине во вто-
рой половине XIX ст., чей дед Василий Иванович Новицкий был в этой церкви 
пономарем: «На всю деревню был один, дом приличный, – священника, под же-
лезной крышей, а все другие даже нельзя назвать домами, а хижины, покрытые 
ветхой соломой; школы не было, народ понятия не имел о грамотности. Хозяй-
ство вели натуральное, питание, одежда, обувь, все исключительно, из своего хо-
зяйства, даже ночью зажигали лучину, для освещения хижины, т.к. денег у кре-
стьян не было. После начали делать свечи сами. . .

. . .Выгон. Небольшая церковка, все вокруг церкви поросшая, зеленая трава, 
спорыш. Деревня Русский Бишкин расположена на возвышенности, избенки не-
большие, крытые ветхой соломой, грязные, в этой избенке голопузые, замурзан-
ные детишки.

Весной, когда появляется теленок, (это у «зажиточных» крестьян, у кого 
есть корова) обязательно помещают теленка в избу, растет он вместе с детьми до 
наступления тепла. Чуть потеплело и животное и детишки выползают на солныш-
ко, босые, рубашонка узлом связанная на спине, чтобы не замочилась. Девочки 
или мальчики 5 лет, нянчат своих братиков и сестричек, такие же замурзанные, 
в грязных рубашонках, штаны надеваются уже, когда им по 12–13 лет. Штаны 
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полотняные, рубашонка – тоже, из домотканого полотна, вечно из носу обильно 
течет жидкость, которую они вытирают рукавами. Школы нет и в помине.

Воскресенье или праздник. Нарядные девушки, они, в самую жару, оде-
ты в грубую, домотканую, шерстяную юбку, искусно запаренные складки на 
юбки, которые ни при каких условиях не разойдутся – плиссировка. Ноги обуты 
в шерстяные, грубые чулки и, туфли самодельные, называются коты.

Побогаче девушки, но их очень мало, одеты в «кубовую юбку», это ситец 
с красивыми цветочками, такие девушки гордятся, ведут себя снисходительно 
с подругами, «видите ли, хотя у меня и кубовая юбка, а я с вами как равная».

Парни, домотканого полотна, крашенного в синий цвет, брюки, в верху дер-
жатся на «очкурце» т.е. протянут шнурок, в поясе и на пряди завивается. Ру-
башка из тонкого, льняного полотна с вышитой манишкой, вокруг внизу вышита 
петухами, подвязан узеньким шерстяным поясом, на концах бахрома.

Много, вся молодежь деревни, собирается на этот выгон., обязательно, на 
всю деревню бывает один гармонист.

Весело проводят время, здесь стихийная самодеятельность, гармонь играет, 
парни, девушки танцуют. Круг большой, танцуют все, то берутся за руки в круг, 
то по паре танцуют, девушка ходит вокруг, танцующего на присядку парня, об-
махивает его платочком, а какая посмелее, возьмет да толкнет его, ну тут хохоту 
не оберешься.

Но вот появляется парень, он приехал из города, куда ездил на заработки, 
ходит он как петух, на нем красная, коленкоровая рубашка, внизу выбиты олени, 
пояс шелковый, плетенный, на ногах настоящие сапоги, в калошах, фуражка на 
нем с большим кругом и большим лакированным козырьком, пиджак накинут на 
плечи, чтобы при случае показать всю рубашку, да еще (что редко случается) 
часы, в кармане на цепочке.

При появлении такого «аристократа» парни присмирели, а девушки застес-
нялись. Гармонь притихла. Мало помалу смелеют парни, «аристократ» расска-
зывает быль и небылицы городской жизни. (У него из под фуражки выбиваются 
залифатские кудри). Рассказывает больше о своих любовных похождениях, о том, 
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как дочери высокопоставленных лиц за ним убиваются. Как сами министрам 
зовут его на совет. Начинает немного с высока, чувствуя свое превосходство. 
Ухаживает за девушками; девицы краснеют, некоторые убегают, некоторые не 
убегают, но строго заявляют: – «Не трожь, думаешь, как городской, так все вот 
так, тебе и дозволено, как бы не так» часто такие заигрывания, кончаются очень 
плачевно, особенно когда «аристократ» разнуздавшись, не в меру пристает к де-
вице, парни идут на выручку девушкам и, зазнавшемуся дают хорошую нахло-
бучку, так что на второй день, он уже ходит с подбитым глазом и, поцарапанным 
носом. . .».

II
Храм

– 1732 г. Построена первая деревянная Архангело-Михайловская церковь 
о трех главах.

– 1777 г. Построен новый деревянный Архангело-Михайловский храм. 
Церковь построена с дубовых брусьев толщиной 15 см. в стиле Лиманской архи-
тектурной школы. Полы вымощены камнем-плитняком. План храма крещатый, 
Внутренняя высота купола 24 м – по этому показателю храм является самым 
высоким из всех храмов Лиманской школы. Старые книги храма: Общая минея, 
Московской печати, 1696 г.; Служебник, Московской печати, 1717 г.; Минеи слу-
жебные в 12 книгах, Московской печати, 1724 г.

– 8 июля 1783 г. После ярмарки в сл. Лиман возвращались на возу одно-
дворки Параскева Зорина и Анна Савенкова. Подъехав к церковному шинку они 
проехать далее не могли, так как им мешал воз священника Фёдора Дривале-
ва. Они просили уступить ему дорогу, на что священник замахнулся косой на 
Зорину, но ударить не сумел. На замечание Савенковой о том, за что он хочет 
ударить без причины Зорину, священник ударил Савенкову в бок косой, отче-
го позднее у неё произошли преждевременные роды, плод был мертвым. След-
ствие по этому делу вели в 1783–1786 гг. священник сл. Верховой Береки Фёдор 
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Новицкий и священник слободы Алексеевки Поликарп Пересыпкин – решение 
по нему неизвестно1 .  

– 1799 г. Из исповедной росписи Архангело-Михайловской церкви. Первый 
причт: Священник Аким Иосифович Юхновский 32 года; дьячок Кузьма Васи-
льевич Кривоносов 30 лет, тесть его заштатный дьячок Филипп Михайлович 
Федотов 60; пономарь Василий Григорьевич Оглоблин 21 год. Второй причт: свя-
щенник Фёдор Андреевич Индутный 50 лет; дьячок Алексей Иванович Семейкин 
36 лет.

– 1810 г. Церковь возобновили на каменном фундаменте.
– 1823 г. Из Ведомости об Архангело-Михайловской церкви. Церковь де-

ревянная об одном престоле во имя Архистратига Михаила, сосуды серебряные, 
книг полный церковный круг, колокольня 1814-го года возобновлена деревянная 
тоже на каменном фундаменте на ней колоколов четыре в первом весу 21 пуд 
18 фунтов во втором 8 пуд 38 фунтов в третьем 3 пуда в четвертом 30 фунтов 
около церкви ограда деревянная крепкая. Церковной земли, отведенной законным 
порядком было 60 десятин, имелась при церкви до 1821 года, но отошла под вла-
дение сл. Черкасский Бишкин.

Священник Аким Иосифович Юхновский 57 лет. Во всем принадлежащем 
до священнической должности исправен. Обучался в бывшей Екатеринославской 
духовной семинарии, в 1790 г. Преосвященным архиепископом Амвросием Ека-
теринославским рукоположен к Покровской церкви в Павлограде во диакона. 
Священником в ту же церковь был рукоположен 6 августа 1793 г. Преосвя-
щенным митрополитом Гавриилом Екатеринославским. Поведения изрядного, дом 
собственный имеет, достатка средственного. В Верхнем Бишкине с 1820 г. Жена 
Екатерина Ивановна 51 года, поведения не худого. Дети: Иван (9 лет) – в доме 
обучается часослову; Ольга (15 лет); Елисавета (13 лет); Параскева (11 лет).

Священник Артемий Фёдорович Индутный 33 лет. Читать и петь мо-
жет, в произношении проповедей посредствен. Обучался в Харьковском Колле-
гиуме с низших классов риторики, философии и богословии. 12 апреля 1814 г. 
1  ЦГИАК. – Ф. 1994, оп. 1, ед. хр. 5. – Лл. 1–8.
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преосвященным Епископом Аполосом Слободско-Украинским и Харьковским 
к сей церкви рукоположен во священника. Поведения не худого, штрафован за 
ослушность деньгами на вдов и сирот 25 рублями, дом имеет, не достаточен. 
Жена Мария Николаевна 26 лет, порочной жизни. Дети: Григорий (9 лет) – 
в доме обучается часослову, туп. Михаил (7 лет) – в доме обучается часослову, 
непонятен; Андрей (4 лет); Павел (3 лет).

Священник Иоанн Леонтович 27 лет. В чтении и пении исправен, в про-
изношении проповедей искусен. Обучался в Харьковском Коллегиуме с низших 
классов философии и богословии слушав два года сверх того церковной истории 
и Российской истории, географии, метафизики, физики; языкам еврейскому, гре-
ческому, латинскому и французскому; произведен 10 июля 1922 г. к сей церкви 
Преосвященным епископом Павлом Слободско-Украинским и Харьковским во 

Слобода Верхний Русский Бишкин, Архангело-Михайловская церковь
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священника. Поведения не худого, в штрафах не бывал, дом имеет, недостато-
чен. Жена Мария Львовна 18 лет, похвального поведения. Дочь их Мария двух 
недель.

Диакон Григорий Яковлевич Рогальский 28 лет. Читать и петь может, 
в произношении проповедей посредствен. Обучался в Харьковском Коллегиуме 
с низших классов риторики и философии один год, по увольнении 10 июля 1820 г. 
Преосвященным епископом Павлом Слободско-Украинским и Харьковским к сей 
церкви рукоположен во диакона. Поведения не худого, не штрафован, дома не 
имеет, недостаточен. Жена Евдокия Акимовна 19 лет, поведения не худого.

Дьячок Елисей Акимович Юхновский 32 лет. Читать и петь может, катехи-
зис и священную историю наизусть знает. Обучался в Харьковском Коллегиуме 
в первом и втором словесных классах. По увольнении обучался в школе при 
Змиевском духовном правлении. С 10 сентября 1811 г. определен к сей церкви 
дьячком. В худом поведении не замечен, не штрафован, дом имеет, не скуден. 
Жена Евдокия Петровна 30 лет, похвального поведения. Сын Василий (9 лет) – 
в доме обучает псалтырь, понятия средственного.

Дьячок Семён Антонович Ильинский 39 лет. Читает тупо, а петь согласно 
не может, катехизиса и священной истории наизусть не знает. В школах не обу-
чался. В 1796 г. Преосвященным архиепископом Феоктистом Белгородским руко-
положен к Николаевской церкви с. Русская Лозовая пономарем. С 1802 г. дьячок. 
Не совсем худого поведения, за упущение должности штрафован от благочинного 
выговором. Дом имеет, не достаточен. Жена Мария Никифоровна 36 лет, поведе-
ния не худого.

Дьячок Алексей Фёдорович Индутный 36 лет. Читать и петь может, кате-
хизиса и священной истории наизусть не знает. В школах не обучался. 2 ноября 
1799 г. указом Славянского духовного правления определен к сей церкви понома-
рем. 17 марта 1819 г. дьячок. Поведения незавидного, не штрафован, дом имеет, 
не достаточен. Жена Елена Петровна 34 лет, поведения не худого. Дети: Дарья 
(14 лет); Надежда (10 лет); Анна (1).
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Пономарь Максим Павлович Попов 28 лет. Читать и петь не может поря-
дочно, катехизиса и священной истории наизусть не знает. В школах не обучал-
ся. 26 сентября 1815 г. Змиевским духовным правлением определен пономарем 
к Петропавловской церкви города Змиева. В Верхнем Бишкине с 11 июля 1821 г. 
Поведения не худого, не штрафован, дом имеет, недостаточен. Жена Настасья 
Поликарповна 27 лет. Поведения изрядного. Дети: Мелания (2 лет), Яков (1 год).

Пономарь Демьян Семенович Ильинский 17 лет. Читать и петь порядочно 
не может, катехизиса и священную историю наизусть не знает. В школах не об-
учался. 21 марта 1822 г. по резолюции Преосвященства Павла епископа Слобод-
ско-Украинского и Харьковского определен к сей церкви пономарем. Поведения 
не худого, не штрафован.

Пономарь Димитрий Иванович Чернявский 24 лет. В чтении и пении не со-
всем исправен, катехизис и священную историю наизусть не знает. В школах не 
обучался. В 1821 г. по резолюции Его Преосвященства Павла епископа Слобод-
ско-Украинского и Харьковского определен к сей церкви пономарем. Поведения 
не худого, не штрафован, дома не имеет, скуден.

Вдова дьячка Ефросинья Михайловна Семейкина 37 лет. Живет в собствен-
ном доме, содержание получает из своей экономии. К несению трудов способна, 
а сверх того от консистории получает по 25 рублей в год жалование. Порочной 
жизни. Дети: Иоанн (7 лет) – за слабым здоровьем учится не начинал; Марфа 
(16 лет) – не худого поведения.

Умершего священника Фёдора Индутного дочь девица Варвара 19 лет. Жи-
вет при брате, священнике этой церкви Артемии Индутном на его содержании. 
Поведения не худого2 .

– 28 июля 1825 г. Из рапорта в Харьковское губернское правление: «Его 
императорского величества указом из оного правления по исполнительной экспе-
диции от 5 июня за № 21356 ко мне последововшим предписано командировать 
землемера для отмежевания Змиевского уезда в слободу Верхний Бишкин к та-
мошней церкви земли в урочище называемым Цыбыра, в место отшедшей под 
2  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 656. – Лл. 1-10.
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военное поселение, – на что оному правлению имею честь донести, что по случаю 
откомандировки 9-ти уездных землемеров сей губернии для занятий в военных 
поселениях в 2-ой уланской и 2-й кирасирской дивизиях и заоткомандированием 
одного, Ахтырскаго уезда в слободу Хухру для приведения дачи оной слободы 
в известность по плану генерального межевания командировать некого»3 .

– 1826 г. В слободе Верхний Русский Бишкин проживало старообрядцев 
4 мужчин и 4 женщин.

– 1841 г. Государственная крестьянка Мария Брусенцова была насильно 
обвенчана с государственным крестьянином сл. Верховая Берека Иваном Беке-
товым по старообрядческому обычаю. Мать ее Пелагея Брусенцова (урожденная 
Коренева) и она подали в суд4. По проведении следствия с 21 ноября 1841 г. по 
10 декабря 1842 года назначено следствие. Виновными были признаны старооб-
рядцы из сл. Боровой Змиевского уезда, к тому времени оказавшиеся умершими.

– 1844 г. старообрядцы проживающие в сл. Верхний Русский Бишкин при-
няли православие.

– 23 августа 1852 г. Архангело-Михайловскую церковь посетил архиепи-
скоп Харьковский и Ахтырский Филарет.

– 1904 г. Архангело-Михайловская церковь, построена 1777 году, а пере-
строена в 1810 г. тщанием прихожан и священников, деревянная, однокрестоль-
ная. Пахоты и сенокосов 95 десятин. Прихожан: мужчин – 2171, женщин – 
2105. Причт: священник, диакон, псаломщик. Жалование священника – 141 руб. 
12 коп., диакона – 52 руб. 92 коп., псаломщика – 23 руб. 52 коп. Священник 
помещается в общественной квартире, псаломщик в собственном доме. Имеется 
церковно-приходская школа и земское училище. Попечителя нет.

Священник Фёдор Сильванский 26 лет, окончил Харьковскую духовную 
семинарию по 2 разряду в 1900 г. Священник на этом месте с 1902 года. Долж-
ность законоучитель церковно-приходской школы и земского училища.

3  ГАХО. – Ф. 25, оп. 39, ед. хр. 1. – Л. 51.
4  ГАХО. – Ф. 194, оп. 1, ед. хр. 66.
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Диакон Василий Войтов 34 года, уволен из первого класса духовного учили-
ща. Псаломщик с 1886 г., диакон с 1896 г., на этом месте с 1903 года.

Псаломщик Митрофан Протопопов 48 лет. Уволен из среднего отделения 
духовного училища, псаломщик с 1886 года, с 1876 по 1881 год отбывал во-
инскую повинность, вновь назначен псаломщиком с 1886 года, на этом месте 
с 1897 года.

Церковный староста государственный крестьянин Фёдор Волобуев 
с 1903 года.

– 1915 г. Из Ведомости Архангело-Михайловской церкви. Построена 
в 1777 г. перестроена в 1810 г. деревянная на каменном фундаменте. Такая же 
колокольня, устроена отдельно на южной стороне, покрыты железом, окрашены 
краской. Церковь ветхая, тесная], холодная. Ограда деревянная крепкая. Пре-
стол один, празднование 8 ноября. Имеется церковно-приходская школа, в ней 
39 мальчиков и 6 девочек. Учительница Елена Николаевна Керенаю. В приходе 
земская школа, в ней 86 мальчиков, 23 девочки, законоучитель священник. При-
хожане собирают деньги на новый храм 7573 руб.

Священник Фёдор Николаевич Сильванский 38 лет, сын священника, окон-
чил курс Харьковской духовной семинарии. 11 июня 1899 г. награжден свет-
ло-бронзовой медалью в честь 300-летия дома Романовых. Вдов. Дети: Дми-
трий (6.09.1901 г.р.) – обучается в Харьковском духовном училище; Анна 
(26.10.1903 г.р.) – обучается в Харьковском епархиальном училище для девиц 
духовного звания; Надежда (31.08.1905 г.р.), Владимир (25.06.1907 г.р.), Антонина 
(19.02.1909 г.р.).

Диакон Василий Григорьевич Войтов (46 лет) сын псаломщика. По про-
шению уволен из 2-го класса Купянского духовного училища в 1882 г. С 1903 г. 
в сей церкви, отбывал епитимию дважды по 1 месяцу. Награжден светло-брон-
зовой медалью в память 300-летия дома Романовых. Жена Елизавета Лавровна 
45 лет. Дети: Елена (26.11.1895 г.р.) – обучается на высших женских курсах; 
Евгений (13.12.1896 г.р.) – учительница; Клавдия (24.09.1898 г.р.) – обучается 
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в Харьковском епархиальном женском училище для девиц духовного звания; 
Александр (27.02.1906 г.р.).

Псаломщик Митрофан Матвеевич Протопопов 62 лет, сын дьячка. По про-
шению уволен из 2-го класса Харьковского духовного училища. Отбывал во-
инскую повинность  в 1876–1881 гг. (В 1877 г. участвовал в сражении против 
турок). В Верхнем Русском Бишкине с 10 июня 1897 г. Награжден медалью за 
первую всеобщую перепись. Жена Улита Никитишна 52 лет. Дети: Анастасия 
(8.04.1894 г.р.), Василий (31.12.1896 г.р.) – обучается в Харьковской духовной 
семинарии; Гавриил (13.07.1899 г.р.); Николай (27.07.1904 г.р.).

Дочь протоиерея Матрона Михайловна Котлярова 42 лет, её сестры Анна 
41 года и Мария 56 лет. Отец их протоиерей Михаил Котляров состоял священ-
ником в  этой церкви с 1851 по 1902 гг.

Заштатная вдова диакона Александра Власьевна Рогальская 72 лет. При 
этой церкви состоял с 1862 по 1902 гг. её сын Фёдор 41 г. – одержим падучей 
болезнью.

Церковный староста с 4 января 1910 г. государственный крестьянин Пётр 
Акимович Лактионов.

Приход: дворов – 567, мужчин – 2270; женщин – 20935 .

5  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1303. – Лл. 41–52.
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Слобода Ефремовка

I 
Крепость Украинской линии

Оборонительным укреплениям Украинской линии (в народе турецкий вал), 
начало положил в 1723 г. Петр Великий. Усилиями русских однодворцев из Кур-
ской губернии, линия была построена от Днепра до нынешнего г. Краснограда. 

В 1730 г. Императрица Анна Иоановна решила продолжить строительство 
Украинской оборонительной линии до г. Изюма (планировалось также продлить 
линию от р. Северский Донец до р. Лугань, с поселением на ней 11 ландмилицей-
ских полков, однако эта часть линии была построена уже в царствование Елиза-
веты Петровны силами Славяносербских полков).  

Украинская оборонительная линия проходила по границам Харьковского 
слободского казачьего и Полтавского казачьего полков, от Днепра при впадении 
в него р. Орели до р. Северский Донец вдоль р. Орели, Берестовой и Береки. 
Протяженность линии составляла 268,5 вёрст (285 км).  Предназначалась для 
защиты южных границ Российской империи (в частности Слободской Украйны 
и Малороссии) от крымско-татарских набегов и от Османской империи. Ответ-
ственными за постройку линии были генерал-майор Де Бреньи и сенатор генерал-
лейтенант Тараканов. Основные работы проделаны с 1731 по 1733 г., до 1742–
43 гг. производилась её доработка. Строительством занимались казаки и селяне 
малороссийских полков и слободских полков, а так же однодворцы Белгородской 
и Воронежской провинций.

Всего было построено 17 крепостей, 49 редутов, земляной вал, сухой 
ров, частокол, блокгаузы, форпосты. Крепости: Борисоглебская, Царичанская, 
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Ливенская, Василевская (Паячковская), Ряжская (Нехворощанская), Фёдоров-
ская (Дриецкая), Козловская (Крутояцкая), Белевская (Десятая), Иоанна, Орлов-
ская (восьмая), Парасковеи, Ефремовская (Тройчатая, Троицкая), Алексеевская 
(Берецкая), Михайловская (Кисель), Слободская (Лозовая), Тамбовская (Бузо-
вая), Петровская (Донецкая). Первоначально планировалось построить следую-
щие крепости: Белевскую у устья р. Берестовой, Ивановскую (Берестовенька), 
Орловскую, Прасковейскую и Тройчатую (иначе Ефремовскую), а далее планиро-
валось довести ее до Змиевского Николаевского монастыря. Однако генерал-майор 
Тараканов предложил внести изменения, и провести линию вдоль р. Береки до р. 
Северский Донец у г. Изюма. Так были построены Алексеевская, Михайловская, 
Слободская, Тамбовская, Петровская крепости. Кроме этого было решено сделать 
и вторую линию обороны в наиболее уязвимом месте, на нем были построены 
крепости: Берецкая, Верхне-Бишкинская, Шебелинская. 

Каждая крепость имела земельную площадь 1–1,5 га, на территории были 
построены: казармы, пороховой погреб, оружейный склад, продовольственный ма-
газин, колодец. Высота крепостного вала составляла от 3 до 10 м, глубина рва 
составляла 2-4 м. Артиллерийское вооружение Украинской линии составляло 
180 пушек, 30 мортир и гаубиц. Расстояние между крепостями было от 20 до 
30 км.

Крепость Ефремовская была построена в 1731 г. ландмилиционерами Еф-
ремовского ландмилицкого драгунского полка Украинской оборонительной линии. 
Селение же Ефремовка было основано не ранее 1746 г. и имело второе название – 
Тройчатое, от Тройчатого буерака, к которому примыкала слобода.
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II
Храм

– 1732 г. Построена первая деревянная Троицкая церковь, которая суще-
ствовала в Ефремовской крепости до 1764 г. 

– 2 марта 1817 г. Указ из Слободско-Украинской Духовной Консистории 
в Змиевское духовное правление об отсылке жительницы сл. Ефремовка в мона-
стырь: «. . . Сия консистория слушав Рапорт онаго Духовного Правления, коим на 
указ сей консистории о высылке селения Ефремовского, Тройчатое тож, однодвор-
ческой дочери Ефросиньи Фолипевой в сию консисторию для отсылки в Хоро-
шевский Девичий Монастырь к понесению возложенной ей Епитимии за блудное 
с однодворцем Карполе Пошиновым сожитие и рождение от того мужеска пола 
младенца, который при рождении оказался мертвым, донесло, что оная Ефроси-
нья вышедшая уже в замужество за берецкого однодворца Захария Зеленина, 
одержима ныне жестокою болезнию и едвали может выздороветь от оной. При-
казали: как Змиевское Духовное Правление рапортом доносит консистории, что 
подсудимая однодворческая дочь девица Ефросинья Фомичева вышла уже в за-
мужество за однодворца Захария Зеленина и при том находится еще в болезни: 
для того освободив ея от посылки в Монастырь, велеть исполнять ей эпитилию 
через три года с половиною порядком прописанным в посланном из сей консисто-
рии в то правление от 10 ноября истекшаю 1816 года за № 2674. Указ на месте 
жительства ея под присмотром Духовного е отца, о чем в Змиевское Духовное 
Правление послать указ. Ректор Протоиерей и Кавалер Андрей Прокопович»1 .

– апрель 1821 г. Прошение попечителя постройки церкви в сл. Ефремовка 
однодворца Самойлы Плотникова Слободско-Украинскому губернатору Василию 
Гавриловичу Муратову: «. . .Верители мои деревни Ефремовки Аднадворцы понеи-
мению у себя приходской церкви вознамерились таковую выстроить во имя Свя-
таго Димитрия Мироотца каменным зданием к чему уже сдозволения Духовнаго 
1  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 486. – Л. 1.
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начальства приготавливаются материалы, но по малому количеству в оной де-
ревне душ коих едва только могло составится на постройку церкви надлежащие 
количество и особо состоя деревня Ефремовская на тракотовой для ремонтиров 
и прочих воинских команд мест; отвлекаются еще жители почти ежедневно как 
для препровождения в стороны ремонтных лошадей так идия своза воинских тя-
гостей через что и не могут достигнуть в полной мере своего намерения какже 
означенной тракт лежит здешняго уезда от соседственной слободы Алексеевской 
Полтавской малороссийской губернии константиноградского совета на слободу 
Парасковею которой удобно постановить минуя деревню Ефремовскую на слободу 
Верховую Береку и охочее без малешего в разстоянии излишества почему прибе-
гая подзащиту и покровительство Вашего превосходительства покорнейше прошу 
о возложении означенного пункта на слободу Верховную Береку и охочего к об-
легчению деревни Ефремовской учинить разсмотрение прошения. . .»2 .

– 14 мая 1821 г. Было предложено Змиевскому земскому исправнику рас-
смотреть возможность проложить тракт минуя слободу Ефремовку. Из рапорта 
Змиевского уездного исправника: «. . .село Ефремовское действительно имеет отяго-
щение от приходящих ремонтов и военных команд помалому количеству жителей 
коих всего вокладе щитается 341 душа дворов же неболее 67 и нередко из одного 
двора высылается для препровождения ремонтов извоза военных тягостей по три 
человека. . .». 

– 16 июля 1821 г. Слободско-украинским губернатором В. Г. Муратовым 
было разрешено устроить тракт в обход сл. Ефремовки.

– 23 мая 1823 г. Объяснение от попечителя постройки Дмитриевской цер-
кви в сл. Ефремовка однодворца Самойла Плотникова в Змиевское духовное прав-
ление: «На требование оного правления почему подрядчики Киреевы не прочно 
Строют в селе нашем каменное здание Дмитриевской церкви, что не положили 
в нужном месте железа, окна здания не по плану, а прибавили франтон и проти-
ву плана, Сим обясняюсь, что подрядчики Киреевы производили работу на при-
ходской нашей Дмитриевской церкви по замечанию Моему, да и в сем селении 
2  ГАХО. – Ф.3, оп. 47, ед. хр. 84. – Лл. 1–8.
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нашего жителей прочно и гладко и железа где только следовало везде клали, 
а что не положили в сводах в двух местах то по неимению в то время железа 
в готовности, для которого оставили места и после оное положили весьма прочно. 
Что же на противу плана подняли два окна, то сие производило от воли жителей, 
которые рассудили что в плане оные окна назначены, полуциркульные  внизу по 
пяти аршин, то для меньшого кошта на будущее время в стенах и рамах для 
общества, весь с общего согласия вздумали оные уменьшить и уменьшили рав-
но и навосмирину из положенных в плане двенадцати окон четырех уменьшили, 
афрантон с Западной стороны с. . . прибавили также. По желанию всех жителей 
и для приличия к церкви, за что сверх договоренной цены прибавили им Кирпее-
вым четыреста рублей каковая Дмитриевская церковь с лета в последних числах 
июня месяца совершенно каменным зданием окончена для освидетельствования 
оного правления прошу отрядить кого либо из присудействующих; о чем оному 
правлению сим объясняюсь нижайше прошу от невинных по сему делу волокит 
оставить меня свободным потом учинить рассмотрение»3 .

– 31 октября 1824 г. Дмитриевская церковь окончена постройкой 
и освящена.

– 2 декабря 1825 г. Прошение священника Дмитриевской церкви к епи-
скопу Слободско-Украинскому и Харьковскому Павлу: «. . .По недавнему устро-
ению оной Дмитриевской церкви недостачествует еще она многими потребными 
для благолепия ее вещами, и хотя прихожане усердствуют о пополнении всего 
того, то будучи за материалы на сооружение ее употребленных в домах не могут 
того усердия своего показать до выплаты тех домов в настоящем виде, почему 
дабы та Дмитриевская церковь чрез данной по таковой причине время не терпе-
ла в самонужнейших вещах недостатка я покорнейше Вашего Преосвященства 
прошу повелеть выдать в оную оставшиеся за уничтожением Коробковской Ни-
колаевской церкви вещи, а именно: Евангелие Московской печати и кипарисовый 
крест серебром обнесенный и на серебряном подножии в ризницу Вашего Пре-
освященства представленные, а также две Хоругви четыре иконы на холсте, одна 
3  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 665. – Л.6.
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икона в обветшало деревянном киоте и паникадило желтой меди в Гомольшан-
скую Богословскую церковь для сбережения перенесенные и в ней без употребле-
ния находящиеся, и о сем учинив милостивейшее благорассмотрение неоставить 
архипастырскою резолюцию»4 .

По резолюции из упраздненной села Коробова Николаевской церкви было 
выдано в Дмитриевскую церковь: 1) Крест на кипарисе резной в серебро оправ-
ленный с подножием, в нем  веса с деревом 60 золотников; 2) Евангелие на про-
стой бумаге в лист Московской печати, 1735 года оправленное зеленым бархатом, 
на верхней доске 5 серебряных и мало позолоченных блях. 3) Один деревянный 
киот из церкви с. Водяного.

– 1832 г. Церковь построена вновь в 1824 г. каменная. Дворов 119, муж. – 
474, жен – 468. В недавнем времени поселившиеся и еще не имеющие оседлости. 
Колокольни нет, колокола висят на столбах к построению новой колокольни, жи-
тели оказались недостаточными.

– 6 октября 1832 г. Прошение Дмитриевской церкви священника Якова 
Басанского и церковного старосты Григория Филатова о дозволении купить им 
старую деревянную колокольню при Покровской церкви в сл. Лиман Змиевского 
уезда5. Резолюция Преосвященного: «Доброе дело!». Дозволили устроить колоколь-
ню на каменном фундаменте, окрасить масляной краской.

– 3 марта 1834 г. Церковный староста Дмитриевской церкви Григорий 
Филатов купил старую колокольню Покровской церкви сл. Лиман и перевез её 
в Ефремовку.

– 1861 г. Из Ведомости Дмитриевской церкви. Священник Пётр Алексее-
вич Будянский 27 лет, сын дьячка с. Пески Изюмского уезда. Окончил Харьков-
скую духовную семинарию в 1855 г. и с 1 октября того же года был определен 
священником к этой церкви. Награжден бронзовым наперстным крестом в па-
мять о войне 1853–1856 гг. 

4  ГАХО. – Ф. 40, оп. 14, ед. хр. 1711. – Лл. 36-37.
5  ГАХО. – Ф. 40, оп. 19, ед. хр. 1312. – Лл. 1-16.  
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Дьячок Виктор Иванович Павловский 45 лет, сын пономаря сл. Верховая 
Берека. В училищах не был, в 1833 г. назначен пономарем к Николаевской цер-
кви сл. Ленивка.В этой церкви с 1859 г.

Пономарь Иван Викторович Павловский 17 лет, сын дьячка этой же цер-
кви. В 1858 г. определен пономарем к Троицкой церкви с. Пришиб Змиевского 
уезда. В Ефремовке с 6 августа 1860 г.

Просфорница вдова священника Анна Ковалевская.
Церковный староста с 1858 г. государственный крестьянин Лаврентий Ми-

хайлович Киншаков.
К приходу церкви относится хут. Михайловский, в нём живут помещики 

губернский секретарь Михаил Яковлевич Сумцов и вдова коллежского регистра-
тора Мария Матвеевна Бондаренкова. 

– 1904 г. Дмитриевская церковь построена в 1824 г. на средства прихожан 
каменная, однопрестольная. Земли 3 десятины. Прихожан: мужчин – 798, жен-
щин – 720. Причт: священник, псаломщик. Жалование: священника – 294 руб., 
псаломщика – 98 руб. Причт проживает в общественных домах. К церкви отно-
сятся церковно-приходская школа и начальное училище. Попечителя нет. В при-
ходе хутор Михайловский в 7 верстах.

Священник Пётр Тимофеев 38 лет, окончил учительскую семинарию, свя-
щенник и на этом месте с 1900 г. Должность законоучитель церковно-приходской 
школы и училища. Он же заведующий церковно-приходской школы.

Псаломщик Стефан Огульков 33 года, из народного училища, псаломщик 
и на этом месте с 1897 г.

Церковный староста с 1899 г. государственный крестьянин Фёдор Поменов.
– 1 июня 1910 г. Пояснительная записка епархиального архитектора Вла-

димира Николаевича Покровского к проекту расширения трапезной и устрой-
ство колокольни при Дмитриевской церкви: «. . .Небольшая каменная церковь в сл. 
Ефремовка не имеет колокольни и слишком тесна для прихода. Не обладая до-
статочными средствами для значительного увеличения церкви, прихожане реши-
ли пристроить колокольню и лишь несколько удлинить трапезную, а именно на 
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6 аршин, остановив все остальные размеры церкви по старому. Вся новая при-
стройка предполагается из кирпича на известковом растворе, а цоколь от фунда-
мента до уровня пом-на цементным раствором для защиты от грунтовой сыро-
сти. . . В виду изначальности в будущем необходимости к устройству отопления 
церкви глубина фундаментов сделана такая чтобы можно было поставить печь 
под полом. Небольшые сравнительно размеры пристраеваемых частей не дают 
основания опасаться за прочность сооружения, так как прочность и устойчивость 
очевидна из чертежей»6 . 

– август 1910 г. Начато строительство каменной колокольни.
– 1 ноября 1911 г. Окончена постройкой колокольня старанием приходско-

го свящинника Петра Тимофеева и прихожан.
– 1915 г. Ведомость о Дмитриевской церкви. Построена в 1824 г., в 1911 г. 

расширена удлинением трапезной. Каменная, крепкая, крыта железом. Колоколь-
ня в одной связи с храмом, крепкая, крыта железом. Внутри и снаружи ошту-
катурены и окрашены клеевой краской, снаружи побелены. Ограда деревянная, 
ветхая. Престол один во имя Св. Великомученика Дмитрия Солунского-Мирото-
чивого, празднуемого 26 октября. Внутри ограды деревянная сторожка и школа 
грамоты. Попечитель школы крестьянин сл. Ефремовки Тимофей Страхов. За-
коноучитель и заведующий школой священник Пётр Тимофеев, учитель Борис 
Македонский (окончил Купянское духовное училище).

Священник Пётр Павлович Тимофеев родился 26 июня 1866 г., сын диа-
кона сл. Щебелинки, окончил в 1885 г. Волчанскую учительскую семинарию. 
В Ефремовке с 1900 г. Жена Наталья Стефановна (29.07.1896 г.р.). Дети: Вла-
димир (2.09.1892 г.р.) – обучается в с. Бабаи в Петровско-Разумовском с/х ин-
ституте; Наталья (25.08.1896 г.р.) – учительница земской школы с. Ефремовка; 
Мария (29.03.1903 г.р.) – обучается в Харьковском епархиальном училище для 
девиц духовного звания.

6  ГАХО. – Ф. 4, оп. 160, ед. хр. 1024. – Л. 4.
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Псаломщик Николай Андреевич Попов (1.05.1896 г.р.) сын священника 
сл. Стельмаховки Купянского уезда. Обучался во второклассной церковной учи-
тельской школе в с. Сватова Лучка Купянского уезда.

Приход: с. Ефремовка дворов – 261, мужчин – 1047, женщин – 927. Хут. 
Михайловский дворов – 3, мужчин – 11, женщин – 6.

Церковный староста с 11 марта 1911 г. государственный крестьянин Геор-
гий Иннокентьевич Пошенов.

Мария Романовна (1.04.1888 г.р.), умерший муж Григорий Кириллович 
Хруль служил 6 лет псаломщиком при сей церкви. Живет в с. Колонтаев Бого-
духовского уезда. С Сын Евгений (10.02.1912 г.р.).

Дети умершего псаломщика Иоанна Викторовича Павловского, служил 
38 лет: Ксения 27 лет, Евгения 24 лет – учительница земской школы сл. Ефре-
мовка. Живут при школе. Братья их: Макарий – священник сл. Казачья Лопань; 
Иоанн – инспектор классов Костромского епархиального женского училища7 .

– 11 мая 1924 г. Религиозная община с. Ефремовка заключила договор об 
использовании храма в селе. Храм переименован в Архангело-Михайловский.

– 1929 г. Из списка лишенных права голоса по с. Ефремовка: священник 
Арсений Иванович Олешкевич 1868 г.р.; псаломщик Киншаков Василий Митро-
фанович 1883 г.р.; церковный староста Касьянов Савва Михайлович 1871 г.р.» 
председатель религиозной общины Тимофей Павлович Рыжков 1868 г.р.; бывший 
монах Максименко Никифор Максимович 1880 г.р.; бывшая монашка Пошенова 
Александра Яковлевна 1873 г.р.; бывшая монашка Пошенова Евдокия Яковлевна 
1885 г.р.; член семьи служителя религиозного культа Федора Кирилловна Кин-
шакова 1880 г.р.  

7  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр.1303. – Лл. 169–180.
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Закутние хутора

I 
Водолажские (Орельские) хутора

Первым человеком, который с исторической точки зрения упомянул Орель-
ские хутора, был Филарет в Историко-статистическом описании Харьковской 
Епархии». И хотя к тому времени Орельских хуторов не существовало, а вся 
территория называлась Преображенской волостью и входила в Змиевской уезд, 
именно Харьковская епархия приложила немало усилий к образованию достаточ-
но хорошей административной единицы, опередив в этом отношении губернское 
начальство на целых пять лет. Но Филарет ошибается в дате закладки первого 
каменного храма в Преображенском, а также ошибочно причисляет к Орельским 
хуторам слободу Ефремовку, расположенную у истока речки Орели (крепость 
Тройчатый буерак известна с 1730 года, а в 1731 году императрица Анна Иоан-
новна переименовала ее в крепость Ефремовскую). При этом о селе Закутневка 
ни слова, несмотря на то, что слобода Закутние хутора известна сегодня в пер-
вую очередь по документам епархиальным. 

Чтобы подробно рассмотреть заселение Орельских хуторов, следует опреде-
лить само понятие «Орельские хутора». Орельскими хуторами называлось между-
речье речек Орель и Орелька (Сухая Орель). В давние времена эти земли исполь-
зовали кочевники как пастбища для своих лошадей и древних поселений здесь не 
было. В вершине Орельки располагалось полукочевое племя татар. В 1673 году 
отсюда была совершена попытка разграбления поселений на р. Мерефа и  го-
рода Змиева. После разгрома этой «орды» о кочевье в вершине Орельки боль-
ше не упоминается. До 1775 года Орельское междуречье пустовало. Фактически 
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оно принадлежало Орельской паланке Запорожской Сечи, (центр её располагался 
в нынешнем Краснограде), но земли эти казаками не использовались. Они пусто-
вали до 1780 года, когда были подарены бывшим казакам Харьковского слобод-
ского казачьего полка – жителям слобод Караван и Новая Водолага. С тех пор 
Орельские хутора назывались и Водолажскими. 

Водолажцы не торопились заселять эти земли, но использовали их для сено-
кошения, летних пастбищ, изредка занимались хлебопашеством. Жильём служили 
шалаши из тростника. Административного устройства не было, да и не могло 
быть. Жить было неудобно, урожай погибал от частого градобития и от поврежде-
ния различными грызунами, особенно сусликами. Пока на Орели и Орельке не 
устраивали плотины, они были полноводны и изобиловали рыбой. Озёра и плесы 
во время весеннего разлива рек также наполнялись рыбой. Через всю территорию 
хуторов проходила трактовая дорога Харьков – Павлоград. Жители старались 
не иметь рядом поселений, так как проходящие воинские команды, ремонтеры, 
обозы, а также почтовые курьеры могли потребовать лошадей, подводы, провод-
ника или фураж. И хотя за все это они расплачивались, оплата либо не всегда 
соответствовала услугам, либо задерживалась. 

В 1796 году, после ликвидации наместничеств, земли Орельских хуторов 
перешли в Павлоградский уезд Екатеринославской губернии. Екатеринославское 
губернское начальство интересовала лишь оплата податей, а живут на этой тер-
ритории люди или просто используют землю для своих нужд, им было все равно. 
Правда, из Павлограда изредка приходили в Харьковское губернское правле-
ние тревожные сигналы: проживающие в Орельских хуторах жители занимаются 
передержательством беглых крестьян — всякого рода разбойников и грабителей. 
Дело в том, что отнесённые к Орельским хуторам хутора Рассыпные были за-
селены гораздо раньше всей остальной территории. Заселение происходило при 
поддержке коменданта г.Полтавы Чичерина еще в 1750–1760 годы. После перехо-
да Орельских хуторов к казакам Харьковского полка из слобод Новая Водолага 
и Караван на противоположном берегу речки Орельки начали селиться отставные 
казаки, причисленные в разряд войсковых обывателей. Земли хватало на всех. 
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Каждый старался жить особняком. Так и получилось: сколько фамилий – столько 
и хуторков; соответственно и название хуторов было – Рассыпные. В 1811 году, 
когда на остальной территории Орельских хуторов никто не жил, в Рассыпной 
числились семьи из Новой Водолаги: Стукаленко, Головченко, Синолиценко, Сер-
геенко, Гунченко, Семениченко, Кононенко, Демотченко, Косенко, Стракуленко, 
Набоченко, Буриченко, Панченко, Дудник, Хлыст, Кобзаренко, Хмелеченко, Ан-
друщенко, Галущенко, Гарабцов, Рудиченко, Ткач, Усенко. Всего 91 мужская 
душа. 

Другая часть населения Рассыпных хуторов состояла из подданных черкас 
коменданта Алексеевской крепости, сына бывшего коменданта Полтавы Николая 
Чичерина. Земли были обмежеваны еще в 1776 году. Организованные водолаж-
цами Рассыпные хутора состояли в тесной связи с хутором Чичерина, деревня 
которого называлась Николаевка-Чичеровка1. Впоследствии все Рассыпные ху-
тора стали одним большим селом – Ржавчик. Совместные проверки змиевским 
и валковским исправниками не выявляли никаких нарушений на территории за-
селенных Рассыпных хуторов. Правами на эти земли заинтересовался в 1810 г. 
Слободско-Украинский губернатор Иван Иванович Бахтин. К его удивлению, из 
Новой Водолаги прибыли с бумагами, подписанными Екатериной Великой, старо-
жилы – Михаил Абдула и Прокофий Яковенко. Таким образом, земли остались 
за водолажцами. И хотя на них никто не жил, водолажцы платили двойные пода-
ти – в Екатеринослав (нынешний Днепропетровск) по территориальному призна-
ку, и в Харьков – по месту постоянного жительства (Новая Водолага и Караван 
относились к Слободско-Украинской, впоследствии Харьковской губернии). 

В 1819 г. жители Новой Водолаги подают прошение императору Алексан-
дру I о возможности платить подать в одну Казенную палату – Слободско-
Украинской губернии. Император милостиво издал Указ от 29 октября 1820 года 

1  Свои владенные земли продал в середине XIX века подполковник Дмитрий Николаевич 
Чичерин. Часть его земли купили крестьяне хуторов Ржавец, Николенков, Лукашев, 
входивших ранее в слободу Рассыпную. Мать Чичерина Анна Ивановна известна тем, что 
подарила Рождество-Богородицкой церкви слободы Алексеевка серебряный ларец с мощами 
неизвестного святого.
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о причислении Орельских-Водолажских хуторов к Слободско-Украинской губер-
нии – с условием, чтобы водолажские и караванские жители переселились в ху-
тора на постоянное место жительства. В этом указе впервые упоминается о жи-
телях Орельских хуторов. Правда, в справке от 23 февраля 1823 г. говорится, 
что поселились люди в хуторах еще лет 40 назад. Но само это утверждение 
довольно спорно, если учитывать обзор валковского и змиевского уездных земле-
меров в 1821 году, которые называют эти хутора глухим местом, где отсутствуют 
постройки, дороги, сады и мало распаханных участков. 

Прежде чем значительная часть людей решила переселиться в Орельские 
хутора, прошло полгода. 13 мая 1821 г. на этой территории значится 19 хуто-
ров и 2881 мужского пола душа. Именно по мужским душам считали населе-
ние. Именно на мужскую душу в Орельских хуторах полагалось по 5 десятин 
185 квадратных сажень пашни и по 1 десятине 60,5 саженей леса. Указ от 
13 мая 1821 г. причислял Орельские хутора к Валковскому уезду Слободско-
Украинской губернии, так как все переселенцы были выходцами из сел Вал-
ковского уезда. Надо сказать, что Орельские хутора не граничили с Валковским 
уездом, и уже в 1822 г. решили причислить их к Змиевскому уензду. В этом же 
указе перечисляются все хутора и количество земли, закрепленное за хуторянами. 
Так, например, хутор Бакаев населяли 105 душ мужского пола, хутор Иващен-
ков – 84 души, хутор Закутный – 119 душ, хутор Химичев – 51 душа. При 
этом отходило к ним менее чем по 2 десятины земли на душу. 

Такая ситуация сложилась оттого, что власти практически не контролиро-
вали переселение, и большинство первых переселенцев захватили земли по 20–
60 десятин. Дома строили на большом расстоянии друг от друга. Так, в Ка-
банячих хуторах (слобода Преображенская) на 300 семей приходилось более 
60 хуторков. Из-за земли возникали споры и ссоры, переходившие в побоища 
между хуторами. 

Названия хуторам давались, например, по фамилиям первопоселенцев. Ху-
тор Николенков составили выходцы из села Новое (ныне в составе Новой Водо-
лаги): Николаенко Данило Иванович, Иван Иванович и Василий Николаевич 
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и другие (всего 16 человек мужчин). Из того же села переселились и другие фа-
милии: Набока, Помазан, Гарькавый, Сосонный, Петрухнов, Носачев, Зинченко, 
Бережной, Олейник. Хутор Лисовиновку заселили выходцы из того же Нового: 
Лисовины Семен Тимофеевич, Иван Тимофеевич, Григорий Савич и Ефим Са-
вич, всего 34 мужчины. Хутор Середовку заселили (также из Нового): Середенко 
Семен Иванович и его семья (в которую входило 5 мужчин). Из слободы Новая 
Водолага переселились сыновья Григория Герасимовича Химченко и основали 
хутор Химичев. Дети Никифора Киптенко (22 человека) образовали Киптевку. 
Дети Сидора и Ефима Миайловичей Кашпуренко основали Кашпуровку. Хутор 
Иващенков основали сыновья Павла Степановича Иващенко – Василий и Алек-
сей. Из Новой Водолаги переселились и другие фамилии: Лысокобылко, Ки-
поть, Гонтаренко, Кутя, Котенко, Цяцька, Чухлатенко, Мироненко, Кадацкий, 
Семихат, Довженко, Слюсарь, Коломиец. Из Новой Водолаги произошел и род 
Зозулей. У Корнея Герасимовича Зозули, 1727 года рождения, было 4 сына – 
Антон, Василий, Прокоп и Емельян, которые переселились в слободу Рассыпную 
(Ржавчик).

Другим принципом наименования сел был географический: хутор Кабанячий 
– от балки Кабаньей, хутор Плисов – от речки Плисовой (которая заключает 
в себе, как и речка Орелька, многочисленные глубокие плесы). Хутор Закутный 
расположился в углу (закутке) речек Орелька и Плисовой. 

Организация нормальной жизни в хуторах задерживалась из-за окончатель-
ной передачи Орельских-Водолажских хуторов к Слободско-Украинской губернии. 
Чиновники из Екатеринославской губернии считали, что для соединения хуто-
ров со Змиевским уездом достаточно лишь узкого перешейка в 2000 десятин, 
в то время как чиновники из Харькова справедливо говорили о невозможности 
такого узкого перешейка: тогда бы на карте губернии вырос «аппендикс». Харь-
ковцы требовали передачи значительного участка земли из Павлоградского уезда 
– порядка 133,5 тысяч десятин, это позволило бы выровнять границы губернии. 
Окончательно вопрос был решен лишь 29 мая 1825 г. – после выхода указа 
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Императора. Так в Змиевской уезд из Екатеринославской губернии перешли села 
Сиваш, Булацеловка, Грушино, Беляевка, Ракитное, Петровка и др.

Другим камнем преткновения для переселенцев стала продажа горячего 
вина (самогона). Водолажские жители имели права свободного винокурения; со-
ответственно, переехав в Орельские хутора, они считали это право закрепленным 
за собой и на этой территории. Однако такого права в Орельских хуторах им не 
было дано, так как содержатель питейного откупа в Павлоградском уезде – Пол-
тавский 1-й гильдии купец еврей Лораш Зеленский, платил в казну изрядную 
сумму денег за право торговли вином, и конкуренция ему была ни к чему. Кон-
тролировать же винокурение было трудно, так как волостное начальство понача-
лу находилось в Новой Водолаге, за 40–60 верст от различных хуторов. Пока 
суть да дело, павлоградский купец Федор Кожевников перекупил питейный откуп 
у Зеленского и с 1822 г. организовал в Орельских хуторах 13 чарочных питей-
ных домов (шинков). Плата же акцизного сбора осуществлялась содержателю 
 питейных сборов ротмистру Хрущеву, который платил подати в Екатеринослав-
скую казенную палату. При передаче Орельских хуторов в Слободско-Украин-
скую губернию за уменьшение территории питейного откупа Кожевников по-
требовал возместить ему убытки. Выяснилось, однако, что торговлю он в своих 
шинках не ведет с 1824 года, так как жители Орельских хуторов и местные 
помещики, производящие горячее вино (водку), отказались от питейного откупа 
и решили платить поведерную плату с произведенного горячего вина. Это прак-
тически лишало смысла торговлю вином в шинках, что и послужило поводом 
к закрытию Кожевниковым всех шинков. Естественно, ни о каком возмещении 
убытков речь уже не шла.

Отсутствие волостного правления в Орельских хуторах накладывало и бес-
конечное число повинностей от проезжающих военных команд, которые требовали 
возчиков, лошадей, корма. Несколько крупных хуторских объединений боролись 
за право называться слободой и волостным центром.

В 1823 году поверенные от обывателей — Федор Винник, Василий Поляц-
кий и Петр Котляренко — указывали в прошении к губернатору об учреждении 
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трех слобод: Верхней Орели в хуторах Ганебных, Средней Орели (Мотузовки) — 
в хуторах Косенковых, Нижней Орели (Лыговки) в хуторах Бутковских, а во-
лостной центр предлагали учредить в Средней Орели. Предложение рассматрива-
лось почти полтора года. За это время обыватели из хуторов просто «забросали» 
прошениями губернское правление. Каждый говорил о своих хуторах как о наи-
более лучших и удобных для волостного центра.

Губернское правление обоснованно выбрало другое место для волостного 
правления – Кабанячьи хутора (Преображенское). Дело в том, что Харьковская 
Епархия после выхода указа от 2–9 октября 1820 года разрешила жителям иметь 
молельный дом и начать строительство каменной церкви Преображения Господня 
именно в Кабанячьих хуторах, через которые проходили трактовая дорога Харь-
ков – Павлоград, а также пути в Донские станицы и Крым. В 1822 году было 
организовано волостное правление в Кабанячих хуторах, а в феврале 1823 года 
они переименованы в слободу Преображенскую, что связано с началом строи-
тельства церкви Преображения Господня. Здесь же уже стояло более 120 домов 
и жило 300 семей. В рапорте № 46 от 25 мая 1826 года Слободско-Украинского 
Губернского Казенных дел стряпчего имеются сведения об организации четырёх 
слобод: Преображенской, Нижней Орели из хуторов Косенковых и Бутковых (там 
же устроен молитвенный дом), Верхней Орели из хуторов Ганебных и слободы 
Разсыпной (хутора Ржавец, Кашпоров, Николаенков), и Закутней из хуторов 
по речке Орельке. 25 мая 1826 года последовало предложение губернатора об 
утверждении всех слобод и волостного центра в Преображенской слободе и объ-
единении хуторов Бакаевых и Закутних. На каждую мужскую душу положили 
по 5,185 десятины земли и 1,0605 десятины леса. Таким образом, жителям Орель-
ских хуторов были переданы 15972 десятины земли, а 24000 оставшихся возвра-
тили помещикам, которые ранее передали свои земли под военные поселения. Так 
в Орельских хуторах (на юге) появились деревни Романовка, Казаковка, Левен-
даровка, Аполоновка, Григорьевка и другие.

Итак, Закутный хутор впервые упоминается в Указе от 13 мая 1821 года. 
25 мая 1826 года предложением Слободско-Украинского губернатора Закутние 
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хутора преобразованы в слободу и к ним присоединены Бакаевы хутора. Слобо-
да Закутние хутора вошла в состав Преображенской волости Змиевского уезда 
и в приход церкви Преображения Господня, расположенной в слободе Преоб-
раженской. Первыми жителями Закутних хуторов были переселенцы из слобод 
Новой Водолаги и Каравана Валковского уезда. Земли в междуречье речек Орели 
и Орельки были подарены им как казакам Харьковского слободского казачьего 
полка.

II
Храм

– 25 июля 1892 г. Протокол из Строительного отделения Харьковского 
губернского правления об утверждении проекта на постройку деревянной цер-
кви в с. Закутнем Змиевскаго уезда: «Харьковская Духовная Консистория, от 
20/23 текущаго Июля за № 6412, препроводила в Строительное Отделение Гу-
бернскаго Правления, на разсмотрение в техническом отношении, проекта в двух 
экземплярах на постройку новой деревянной церкви в хут. Закутнем, Змиевскаго 
уезда. По надлежащем и всестороннем разсмотрении, припровожденнаго, 20 теку-
щаго Июля за № 6412, Харьковскою Духовною Консисториею проекта (в двух 
экземплярах) на постройку новой деревянной церкви в хут. Закутнем, Змиевскаго 
уезда,– проект этот оказался, в техническом отношении, составленном правильно 
и цели своей соответствующим. В виду чего Строительное Отделение Губернска-
го Правления полагает: настоящий проект признать подлежащим утверждению 
в установленном порядке, с тем, однакож, чтобы во 1-х работы по постройке 
означенной церкви производились под непосредственным наблюдением опытнаго 
по этой части архитектора, и во 2-х, чтобы все входные двери в церковь сделаны 
были отворяющимися внаружу; копию же утвержденнаго проекта препроводить 
затем в Харьковскую Духовную Консисторию, согласно отношения ея за № 6402. 
А дело счесть оконченным»2 .
2  ГАХО. – Ф. 4, оп. 118, ед. хр. 56. – Л. 2
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– 26 октября 1893 г. В с. Закутневка построена и освящена первая дере-
вянная Троицкая церковь. 

– 1904 г. Троицкая церковь, построена в 1893 г. на средства прихожан, 
деревянная, однопрестольная. Прихожан: мужчин – 1247, женщин – 1192. Причт: 
священник, дьячок, псаломщик. Вакансия – дьячок. Жалование всем не положе-
но, священник живет в церковном доме, псаломщик в общественном. Церковно-
приходская школа.

Священник Иоанн Ястржемский 40 лет, окончил курс в Харьковской ду-
ховной семинарии по 2 разряду, священник с 1890 г., на этом месте с 1904 г., 
последняя награда в 1896 г. набедреник.

И. Д. псаломщика Пётр Торанский 28 лет, из 2 классного духовного учили-
ща. Псаломщик и на этом месте с 1901 г. 

Церковный староста – крестьянин Алексей Зборщенко с 1903 г.
– 15 марта 1913 г. Рапорт Змиевского уездного исправника Харьковско-

му губернатору: «Пристав 1 стана, ввереннаго мне уезда, рапортом от 13 сего 
марта за № 1158, донес мне о том, что 10-го сего марта, около11 час. Утра в с. 
Закутних Хуторах, преображенской волости к дверям к дверям местнаго кредит-
наго Товарищества подброшена записка, в которой анонимный автор под угрозой 
лишить жизни Председателя Товарищества местнаго-же священника О. Павла 
Протопопова, требует от последняго оставить должность председателя товарище-
ства; упрекая его в каких то притесениях.

Производственным дознанием автора анонимнаго письма обнаружить не 
удалось, но священник О. Павел Протопопов заявил подозрение на крестьянина 
с. Андреевки Козьму Макарова Коротченко 36 лет, служащаго сельским писарем 
в их селе. Заподозренный Коротченко виновным себя не признал.

Дознание по этому делу передано Приставом 1 стана Судебному Следовате-
лю 1 участка Змиевскаго уезда 13 сего марта за № 1158 и сообщено Участковому 
Товарищу Прокурора. Дальнейшие розыски производятся»3 .

3  ГАХО. – Ф. 3, оп. 285, ед. хр. 320. – Л. 20.
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– 1915 г. Из Ведомости о Троицкой церкви. Построена в 1893 г. тщанием 
полковника Николая Михайловича Литвинова, на пожертвованные им деньги – 
2000 рублей на средства прихожан. Деревянная на каменном фундаменте, с такой 
же колокольней в одной связи. Крепка, покрыта железом, внутри оштукатурена, 
снаружи окрашена масляной краской. Поместительная, холодная. Ограда вокруг 
церкви деревянная, построена в 1902 году, на собственные средства землевладель-
ца Коношенко. Престол один во имя Святой Троицы. В 1914 г. тщанием свя-
щенника Протопопова и попечителя Демида Петровича Шевченко преображено 
металлическое бронзовое престольное облачение стоимостью в 600 рублей.

Церковные здания: церковная сторожка, церковно-приходская школа и ам-
бар для школьных нужд. Школа построена в 1898 г., облицована кирпичом 
в 1913 г. и оштукатурена внутри. Жалование учителей – 390 рублей в год. Об-
учается ежегодно 70 мальчиков и 15 девочек. Учителем служит псаломщик Алек-
сей Федорович Федоров. В церковной библиотеке находится 60 томов книг.

Церковный староста крестьянин Иван Савченко 41 год, служит с 6 декабря 
1912 г. 

Священник Павел Стефанович Протопопов 34 лет. Окончил Харьковское 
духовное училище с 8 июня 1897 г. Жена Анна Ивановна 35 лет. Дети: Елена 
9 лет, Мария 8 лет. В год дохода 1149 руб. 50 коп.

Псаломщик Василий Алексеевич Михайловский 35 лет. Окончил Харьков-
ское духовное училище 8 июня 1897 г. Жена Устиния Евгеньевна 35 лет. Дети: 
Алексей 15 лет, Евгений 13 лет, Мария 11 лет, Виктор 9 лет, Александр 6 лет. 
В год имеет доходов 372 руб. 50 коп.

Просфорница жена псаломщика Параскева Дюкова в год от церкви 
 получает 60 руб.

Приход: Закутние хутора, дворов – 268; мужчин – 1076; женщин – 1075.
Деревня Беляевка дворов – 32, мужчин – 131, женщин – 136 (1/2 версты)
Деревня Орловка дворов – 40, мужчин – 160, женщин – 173 (1/2 версты)
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Слобода Кисельские хутора

– 1887 г. В сл. Кисельские хутора построена деревянная Космо-Демьянов-
ская церковь на средства прихожан.

– 1904 г. Церковь деревянная, однопрестольная. Земли усадебной 2400 кв. 
саженей, пахатной 33 десятин. Приход мужчин – 954, женщин – 831. Неприкос-
новенный капитал 1500 руб. процентами пользуется причт. Причт по штату свя-
щенник и псаломщик. Жалованье священника – 294 руб., псаломщика – 98 руб. 
Кроме того причт получает по 75 руб. от прихожан жалованья. 

Священник Павел Антонович 62 года, уволен из среднего класса Харьков-
ской духовной семинарии. Диакон с 1862 г., священник с 1882 г. На настоящем 
месте с 1903 г. В 1898 г. награжден скуфьей. 

И. д. псаломщик Георгий Павловский 29 лет, окончил народное училище на 
настоящем месте с 1902 г.

Церковный староста государственный крестьянин Андрей Таран с 1898 г.  
– 1925 г. Священник Андрей Никитович Панкратьев, 1875 г.р. Псаломщик 

Дмитрий Сергеевич Гарбуз, 1878 г.р.
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Часть геометрического плана сл. Кисельские хутора, 1910 г.



114

Слобода Михайловка

I 
Устные истории Михайловки

«Как черкасская слобода Изюмского слободского казачьего полка, известна 
с 1700 г. Во время императрицы Анны Иоанновны была построена Михайлов-
ская крепость.

Крестьянские семьи

К сожалению, мы не знаем названия первой улицы. Там, где она была, 
теперь течет речка. Весной талые воды размывают холмики бывших жилищ, 
и можно увидеть каменные кладки строений, какие-то мелкие металлические 
предметы, остатки посуды.

Но известные нам названия старинных улиц Михайловки удивляют сво-
ей неповторимостью: Белоноговка, Песчановка, Черногузовка. Название последней 
произошло от слова «черногуз». Так в Михайловке раньше называли аистов.

До сих пор в селе живет рассказ  о том, как один незадачливый мужик 
убил черногуза. Местная власть расценила этот поступок как большое преступ-
ление. Крестьянин был оштрафован на огромную по тем временам сумму. На 
эти деньги он мог купить Корову. Кто знает, пошел ли рок впрок, но только нет 
сейчас в Михайловке аистов.

Названия улиц рождались сами собой, и потом уж существовали вечно. 
Но на присвоение улице того или иного имени влияли различные факторы. Ска-
жем Кузнецовку и Плеховку назвали так потому, что на одной жило много 
людей с фамилией Плеховы, а другая почти сплошь состояла из Кузнецовых. 
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А в названиях улиц Паськовка, Однощечка, чувствуется какая-то ирония и доб-
родушная насмешка.

В семье Мясниковых было 45 человек, в семье Калининых 40 человек.
Собирались вечером на улицу к девчатам парубки вместо традиционных 

семечек из-под подсолнуха приходилось набивать карманы горохом. Почти все 
члены семьи спали на полу, разослав солому и накрыв ее сверху рядном или 
ложником. Ложник это своего рода тканный плед, очень прочный и теплый, изго-
товленный из овечей шерсти.

Холодайки – широкие женские кофты.
Лавок в Михайловке было несколько. Четыре из них находились на Базар-

ной улице. Одну называли «монополь». Торговали в монопольке водкой, а в лав-
ках всем тем, что было нужно в крестьянском хозяйстве: мануфактурой, мылом, 
селедкой, хомутами и т. д.

Торговые заведения принадлежали Бугашко, Толмачевым, Грековым и не-
коему деду Кузнечику. Кузнечик – это не фамилия, а прозвище, потому, что тор-
говля не была основным занятием деда, как впрочем, и для Грековых.

Дед был большим мастером по кузнечному делу. А торговлей занимался 
для своего удовольствия, для души. Посетители в его лавке могли не только при-
обрести необходимый товар, но и посидеть, побеседовать, обменяться последними 
сельскими новостями.

На прощанье дед Кузнечик обязательно потягивал карамельку, сопро-
вождая неизвестными словами: «это за то, что покупаешь у меня товар». Так 
«щедрость»объяснилась конкурсной борьбой, и по видимому, оправдывала себя. 
А тогда люди дивились чудачеству деда и надолго оставили его в своей памяти.

Как «привели» речку?

Все знают, что в Михайловке есть речка. А ведь раньше ее не было, был 
только ручей, да и тот бежал по другому руслу. Дошел до нас такой рассказ. 
Давно это было, еще в прошлом веке.
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Задумали однажды крестьяне село свое приукрасить, да и пользу всем сде-
лать, речку провести. Ведь в соседнем селе речка была, а до Михайловки не 
доходила. Запрягли они три пары волов. А волы то были огромные – до рогов не 
дотянешься, и пропахали борозду к соседней речке.

Вскоре заструилась вода по рукотворному руслу зажурчала весело. А вес-
ной ручей размыло, появились родники. И превратился он в глубокую речку 
с чистой прозрачной водой.

Как бы там ни было но реку свою крестьяне очень любили. Она всегда 
была в центре их жизни. Летом в ней ловили рыбу и раков, купались в ее теплой  
и прозрачной воде. А зимой можно было увидеть, как к ней то и дело подъезжают 
сани.

Это трудолюбивые хозяйки привозили полоскать белье, которое они снача-
ла «бучили», запаривали в больших деревянных кадках. Пока выполоскает жен-
щина в проруби белье, все ее юбки позамерзают дыбом встанут, трудно даже 
повернуться.

Настоящее столпотворение было на речке на рождественские праздники, ко-
гда все жители села выходили от мала до велика на ее прочный, прозрачный лед. 
С вечера для веселья и утехи вырубывали изо льда различные предметы и фигу-
ры, но обязательно стол и огромный крест.

Устанавливали несколько каруселей. Накануне в семьях уже царствовала 
праздничная атмосфера. Хозяйка готовила традиционную праздничную еду: дела-
ла кутю, варила узвар, пекла пироги с капустой и фасолью. Дети с нетерпением 
ждали когда же можно все это попробовать.

Кушать все это можно было только тогда, когда на небе появиться первая 
звезда.

А утром к реке со всех сторон села спешили сани с празднично одетыми 
людьми. Вскоре весь берег уставлен санями. Их становиться все больше и боль-
ше. Начинается традиционный праздничный обряд.

После него молодые женщины и девушки собираются группами начинают 
петь песни, водить хороводы.
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Были и такие хороводы, в которых участвовали только одни парни и де-
вушки. Они, взявшись за руки, выстраивались друг против друга в две линии. 
Пропоют, пропляшут девчата, – черед парням. В таких игровых хороводах обя-
зательно искали «жениха и невесту», пели им венчальные песни.

Кулачные бои

И все-таки хороводы были не основным занятием для мужчин на этом 
празднике. Главное ради чего они пришли сюда, – кулачные бои «Кулачки» были 
двух видов: «по шлях» и «по живую воду».

Если «по шлях», значит противниками становились мужское население, жив-
шее по разным сторонам дороги, проходящей через село с запада на восток. 
А если объявлялись «кулачки по живую воду», значит противники живут на раз-
ных берегах речки.

Кулачные бои начинали мальчишки, потом в бой вступали парни, и наконец 
последними выходили помериться силами взрослые; женатые мужчины. Конечно, 
это были жестокие бои, потому что иногда заканчивались трагически.

Говорят, что люди раньше были здоровее и крепче, чем ныне. Славился сво-
ей силой, например Дорофеев Дмитрий. Если лошадь не могла вытянуть в году 
тяжело груженную телегу, то он распрягал ее и проделывал это сам.

Свадьба

Очень интересным был свадебный обряд. Невеста должны была своими ру-
ками пошить не менее пяти рубах жениху и по одной его родственникам.

Перед свадьбой и невеста и жених в своих домах собирали вечера для 
молодежи, для своих друзей и подруг, потому что на свадьбе незамужним и не-
женатым быть не полагалось. Надев свои лучшие наряды, приходили к невесте 
ее подружки, садились за ее столом, пели прощальные песни, потом веселились, 
играли.
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Утром они наряжали невесту к венцу. Она благодарила их, каждой что-ни-
будь дарила на память. Подруги расходились по домам, а невеста кланялась 
родителям, голосила по родному дому.

«Бояре» (взрослые родственники) везли невесту в церковь, где ее уже ждал 
жених. После венчания шли гулять сначала к невесте, а потом к жениху. Здесь 
молодых и одаривали.

Каждый дар записывали на стене, чтобы потом проверить, какой хозяйкой 
будет молодая жена, как сумеет побелить стену. Почетные родители обязательно 
дарили барана и курочку.

Веселились на свадьбе два дня. А после сваты вечерами начинали «вводить 
гостей», то есть приглашали друг друга к себе. И хотя веселье продолжалось 
иногда довольно долго, спиртного почти не употребляли пьяных никогда не было.

Ярмарки и народные гулянья

На Троицу проходила в селе большая ярмарка. Она была каждый год, по-
этому крестьяне готовились к ней, заранее. Три дня стоял в воздухе ее веселый 
шум. Торговали крестьяне тем, что производили сами: обувью, кружевами, бубли-
ками, леденцами, моченными яблоками и т. д.

Приезжало много лавочников, ехали со своим товаром крестьяне из окрест-
ных сел. Из Новой Водолаги горшечники возили разнообразные миски, кувшины, 
формы для паски, другую глиняную утварь. Их изделия пользовались большим 
спросом. Ведь в окрестностях Михайловки нет глины, из которой можно делать 
столь необходимую в каждом доме посуду.

На ярмарке обязательно устанавливали рели, так раньше назывались каче-
ли. С утра до ночи возле них толпился народ. И хоть это было дорогое развлече-
ние (нужно платить 5 копеек), все равно каждому хотелось взлететь «под облака».

Массовые народные гулянья проходили и на паску. Мария Никитична 
Плехова, вспоминая те далекие дни, поделилась одним старинным рецептом, кото-
рый удивит современных хозяек.
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– Мой отец бал большим мастером, – рассказывает она, – он изготовил 
рели с шестью колясками, которые устанавливали на ярмарке и на паску. На 
паску за катание на них платили яйцами.

Целый день мы с сестрой ведрами носили их домой. Мать запекала их 
в печи до красноты. Потом яйца складывали в ящики хранили в погребе. А ле-
том целыми сумками брали их в поле.

Трагедия Дашковых

Рассказывая о прошлом, старые жители села вспоминают в основном хо-
рошее, радостное, веселое. Наверное, потому, что радостного в жизни было мало, 
и оно запоминалось больше.

А, может быть, потому что были они тогда молоды, здоровы – любая рабо-
та по плечу. Разве это плохо? До сих пор помнится многим старикам трагедия 
семьи Дашковых.

Под одной крышей жили старик отец и два его сына. Жили в хорошем по 
тем временам доме; высокая пятистенка была светлой простой. Старший Иван 
уже был женат имел двоих детей.

Младшему сыну Федору было около тридцати, но семьей он еще не успел 
обзавестись. Причиной тому была Алена Жерновникова, которую он беззаветно 
любил. Говорят, что девушка обладала удивительной красотой.

Марья Антоновна Касьянова сказала о ней так: «Да разве она была живой 
человек? Нет, она была какой-то картинкой, как будто художник ее нарисовал: 
смотришь на нее и смотреть хочется».

Все любовались Аленой и когда она пела и плясала, и когда работала, вы-
соко засучив рукава своей красивой вышитой кофты. Все село знало, что Федор 
и Алена любят друг друга, но отец девушки не спешил выдавать ее замуж.

Однажды он объявил дома, что нашел Алене более достойного жениха. Горь-
ко плакала бедная девушка, но деваться некуда. Суженый оказался непригляд-
ным, неказистым небольшого росточка.
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Перед свадьбой, увидев Федора, она решила бежать с ним. Но через не-
которое время вернулась к испуганным родственникам, решив, видно, навсегда 
покориться своей судьбе. Вскоре молодые уехали из села.

Федор же продолжал жить прежней жизнью: с утра до ночи трудился по 
хозяйству. До седьмого пота, работал в поле. Был он парень покладистый, спо-
койный, с большой заботой и даже нежностью относился к своему отцу.

Бывало, пока доедут до загона, а он у них был расположен довольно дале-
ко – по селом Красивое. Федор несколько раз спросит отца, не замерз ли тот, не 
устал ли, чем даже сердил его.

Но вскоре привычный уклад жизни изменился. Все началось с того, что 
Иван решил жить отдельно. Сыр-бор разгорелся из-за дома: кому в нем жить?

Дело дошло до уездного суда. А суд решил в традиционном для того вре-
мени духе: отца будет докармливать младший, значит, дом мечтает о том, что он 
будет хозяином в доме, не смог перенести такую потерю. Родной брат стал те-
перь для него врагом, и он решил его убить.

Темной осенней ночью вместе с двумя верными дружками Иван совершил 
свое черное дело. Село загудело, как встревоженный улей: исчез Федор, и никто 
не знал где он и что с ним. Начались поиски. Через три дня было найдено обе-
зглавленное тело Федора.

Неутешен был отец в своем горе, держался из последних сил. Но когда, 
узнал, кто является убийцей сына, старое сердце не выдержало, и вскоре его не 
стало. Остались в доме жена Ивана с малыми детьми. Долго пришлось ей бедо-
вать, много горя испытала, прежде чем муж вернулся из тюрьмы»1 .

1  Записал 8 сентября 2000 года
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II
Храм

– 1712 г. Построена первая деревянная Троицкая церковь.
– 1736 г. Построена новая деревянная Троицкая церковь в крепости Св. 

Михаила.
– 1798 г. Из исповедной росписи Троицкой церкви. Священник Василий 

Фёдорович Копейчик 46 лет. Прихожан мужчин – 505, женщин – 492.
– 1810 г. Троицкая церковь перенесена из крепости в центр села.
– сентябрь 1818 г. Рапорт священника Фёдора Котлярова Благочинному 

священнику протоиерею Дмитрию Сильванскому: «В течение сего месяца сентя-
бря находится церковь наша в благосостоянии и наилучшем порядке, поучения 
читаются всегда в церкви по воскресным и праздничным дням, церковнослужите-
ли пребывают в домах, и занимаются чтением священных книг, ведут себя соот-
ветственно правилам святых отцов о чем вашему высокопреподобию рапортую»2 .

– 16 сентября 1825 г. «. . . по указу № 3013 . . . коим дано знать, что в сем 
селе Михайловском Троицкой церкви от священника Федора Котляревского 
и прихожан попечителей однодворцев Емельяна Чурилова и Павла Сторожева, 
дозволено приходскую их Троицкую церковь перекрыть новою гонтою, и всю цер-
ковь окрасить Приличными Масляными красками, и к алтарю с правой стороны 
устроить для ризослужения огня небольшой придел, на каковую починку для ис-
прошения от доброхотных дателей подаяния выданных из оной консистории на 
имя просителей. . .»3 . 

– 1904 г. Троицкая церковь, построена в 1736 г. слободским полковником 
Литвиновского полка Алексеем Калининым, деревянная, однопрестольная. Зем-
ли 33 десятины. Прихожан: мужчин – 1698, женщин – 1669. Неприкосновен-
ный капитал 200 руб., процентами пользуется причт. Штат: священник, диакон, 

2  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 546. – Л. 6.
3  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 769. – Л. 3.
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псаломщик. Вакансия – диакон. Жалование: священника – 111 руб. 98 коп. пса-
ломщика – 35 руб. 28 коп. Священник живет в церковном доме, псаломщик в об-
щественном. В приходе имеется церковно-приходская школа и сельское училище, 
попечителя нет. Хутора: Зиновьев в 3 верстах, Сумцов-Любимовка, Крутенький 
в 4 верстах, Терновка и Камылянка в 5 верстах, Варваровка в 6 верстах, Мари-
енталь в 4 верстах.

Священник Иосиф Кирше 42 года, окончил Харьковскую духовную семина-
рию по 2 разряду. Священник на этом месте с 1885 г. Должность законоучитель 
местной школы и училища. Последняя награда камилавка в 1901 г.

Псаломщик Симеон Шекелевский 71 год, из 3 класса духовного училища, 
псаломщик с 1847 г., на этом месте с 1872 г.

Церковный староста крестьянин Филипп Баев с 1898 г.
– 1915 г. Из ведомости Троицкой церкви. Деревянная на каменном фунда-

менте, с такой же колокольней в одной связи, крепкая, покрыта железом, внутри 
и снаружи покрашена масляной краской. Внутри белой, а снаружи небесного цве-
та. Малопоместительная, холодная. Ограда деревянная церковь и ограда ремонти-
рованы в 1907 и 1914 гг. усердием прихожан. На содержание причта выделяется 
200 рублей в год – % с капитала внесенные дворянкой Марией Стефановной 
Щербининой – 6 руб. 65 коп.

Священник Иосиф Абрамович Кирше (из граждан гор. Дамаска), 55 лет, 
окончил Московскую духовную семинарию и определен к сей церкви 30 авгу-
ста 1885 г. Награжден орденом «Св. Анны» III ст.Жена Елизавета Симеоновна 
54 года. Дети: Мария – замужем за священником; Александра – замужем за 
священником; Елена (14.05.1895 г.р.); Антонина (8.06.1898 г.р.) – учится в Харь-
ковском епархиальном женском училище; Николай (1.11.1899 г.р.) – обучается 
в Сумском духовном училище; Владимир (3.04.1901 г.р.) – там же; Алексей 
(21.01.1904 г.р.) – там же. 

Диакон-псаломщик Иоанн Шепелевский 31 года, окончил 3 класса Харьков-
ской духовной семинарии 26 января 1902 г. В Михайловке с 1911 г. Награжден 
двумя медалими. Жена Мария Ивановна 29 лет, сын Иоанн (11.04.1906 г.р.).
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Церковный староста государственный крестьянин Корнелий Евстафьевич 
Беликов с 21 мая 1914 г. 

Заштатом – дочь умершего псаломщика Параскева Симеоновна Шепелев-
ская 44 года, она же просфорница. Отец за штатом  по болезни с 1907 г. служил 
50 лет, награжден золотой медалью4 .

Приход дворов Муж. Жен.
Село Михайловка 378 1330 1310
Дер. Николаевка 5 верст 44 180 182
Дер. Любимовка 1 верста 17 75 60
Дер. Варваровка 7 верст 13 56 51
Дер. Савельевская 6 верст 4 6 14
Васильевско-Берестянская 2 версты 11 62 58
Ермаково 6 верст 3 10 8
Зиновьев 3 версты 14 64 55
Крутой Яр 4 версты 5 16 26
Липки 5 верст 10 39 37
Ново-Гавриловка 5 верст 1 15 10
Новоселовка 4 версты 7 33 25
Терновой Яр 5 верст 12 48 38
Сумцов 5 верст 25 130 130
Камылянка 6 верст 16 60 41
Итого 560 2124 2045
духовных 2 2 2
дворян 26 108 92
мещан 10 25 26
крестьян 522 1989 1925

4  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1303. – Лл. 245–258.
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– 22 апреля 1922 г. В слободе Михайловка Троицкой церкви взыскано 
церковных ценностей – серебрянные: крест, чаша, дискос, звездица, тарелка, две 
ризы с икон, 7  лампад5 .

– 1924. Священник Иосиф Абрамович Кирше, псаломщик Иван Иванович 
Шепелевский. Прихожан мужчин – 1932, женщин – 2014.

5  ГАХО. – ФР. 90, оп. 1, ед. хр. 150. – л. 7
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Село Отрада

I 
Имение Ковалинских

Основателем и первым владельцем с. Отрада был протоиерей Троицкого со-
бора г. Змиева Иоанн Ковалинский. Его сын действительный статский советник 
Пётр Иванович Ковалинский с начала XIX в. проживал в Харькове и из-за сво-
ей службы он мог посещать имение только раз в несколько лет. Первое время он 
арендовал в Харькове дом у протоиерея Зимовского за р. Лопанью в Рождествен-
ском приходе1. В 1816 г. у него уже имеется собственный дом, приобретенный 
у наследников умершего действительного статского советника Пашкова, распо-
ложенный напротив корпуса присутственных мест2. Семья его состояла из жены 
Меланьи Григорьевны и детей: Платона, Аделаиды и Елизаветы3 .

В имении Отрада у Ковалинских было 7507 десятин земли и проживало 
122 крепостных мужского пола. Из описания имения за 1836 г. (после смерти 
П. И. Ковалинского) видно, что оно приносило около 10 000 рублей в год, в ос-
новном от продажи хлеба. Но кроме этого здесь были заводы крупного рогатого 
скота, испанских овец, четыре пруда с рыбными ловлями, две ветряные мельни-
цы. Из строений был господский дом, где после смерти отца и матери проживали 
их дочери, а после отставки и сын. Несколько жилых флигелей, кухня с кирпич-
ными печами и английским очагом, конюшня, сад из плодовых и диких деревьев, 
хлебные амбары, а поражает клуня, в ее описании значится, что в ней могут 
становиться одновременно до 36 «молотников»4 .  

1  ГАХО. – Ф. 3, оп. 19, ед. хр. 438.
2  ГАХО. – Ф. 3, оп. 29, ед. хр. 61. – Лл. 1–4.
3  ГАХО. – Ф. 3, оп. 50, ед. хр. 144.
4  ГАХО. – Ф. 3, оп. 108, ед. хр. 44. – Лл. 243, 263–264.
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Умер П.И. Ковалевский в 1829 г., имение Отрада перешло в Змиевскую 
дворянскую опеку, а опекуном стал капитан в отставке Иван Беляев. В это вре-
мя сын П. И. Ковалинского  – подпоручик Лейб-гвардии саперного батальона 
Платон Петрович Ковалинский участвовал в Персидской и Турецкой войнах, 
и только 19 декабря 1832 г. подал прошение о возмещении ущерба нанесенного 
опекуном имению его умершего отца5. За три года опекун И. Беляев истратил 
из имения Ковалинских 3000 рублей. В 1849 г. имение Отрада принадлежит 
полковнику Лейб-гвардии саперного батальона П. П. Ковалинскому и его сестре 
Аделаиде6. А в 1862 г. Платон Петрович Ковалинский уже генерал-лейтенант7 . 
В 1867 году в Харьковском губернском правлении рассматривалось дела о пере-
даче имения наследников П. П. Ковалинского в Московскую дворянскую опеку8 . 
В 1878 г. имение Отрада наследников П. П. Ковалинского сдавалось в аренду 
вдове штабс-капитана Таисии Дилевской, а в 1915 г. мы видим в Отраде землев-
ладелицу дворянку А. П. Герсеванову9 .   

II
Храм

– 1798 г. Протоиереем Иоанном Ковалинским построена первая деревянная 
Петропавловская церковь10. В другом документе из письма П. И. Ковалинского 
видно, что строил эту церковь он за свои деньги, из дубового леса на каменном 
фундаменте.

– 1814 г. За средства П. И. Ковалинского Петропавловская церковь по-
крыта железом крыша, позолочены главы и крест. Он содержал церковный причт, 
отвел им избыточное количество земли, построил причту жилища11 .
5  ГАХО. – Ф. 3, оп. 94, ед. хр. 530. – Лл. 1–6.  
6  ГАХО. – Ф. 25, оп. 38, ед. хр. 311. – Л. 2.
7  ГАХО. – Ф. 16, оп. 3, ед. хр. 59.
8  ГАХО. – Ф. 4, оп. 13, ед. хр. 364.
9  ГАХО. – Ф. 3, оп. 285, ед. хр. 486. – Л. 31.  
10  ГАХО. – Ф. 40, оп. 107, ед. хр. 223. – Л.18.
11  ГАХО. – Ф. 40, оп. 15, ед. хр. 1233.



127

Проект Петропавловской церкви с. Отрада, 1890 г.
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– 1825 г. Петропавловская церковь пришла в ветхость
– 1827 г. Петропавловскую церковь запечатывают, так как окрестные по-

мещики не хотели её возобновить, а П. И. Ковалинский писал, что все время 
существования храма, ни один из них не помогал ему в содержании, поэтому 
только за свои деньги он этого делать не будет.

– август 1828 г. Сообщение в Змиевской уездный суд: «Благоволи Оный 
Суд Для Совместнаго с присутствующими Сего правления Протоиереем Дими-
трием Сильванским Изахарием Соколовским поуказу Слободско Украинской Ду-
ховной Консистории Освидетельствования Селения Отрады Петро-Павловскую 
церковь какия именно имеет она ветхости можноли оныя починить испособнаяли 
к Дальнейшему Существованию иразсмотрению местаположения. Как Селение От-
рады так идеревни Крисовой где приличные. . . можно будет устроить вместо оной 
ветхой новую каменным зданием церковь Заготовляются ли Для того минералы 
какие именно, где как и в каком количестве имеется ли на сооружение церкви 
в зборе сумма исколько оной откомандировать с гражданской стороны депутата 
икто командиров будет уведомлением сисправление недоставить»12 .

– 1829 г. Петропавловская церковь была возобновлена за средства Кова-
линского, Ковалевских, Павловых, Вороновых.  Причт Петропавловской церкви: 
священник Сергей Голубев с 1798 г., Священник Стефан Подольский с 1819 г. 
Приход: дер. Павлова, дер. Ракитная, дер. Бабина, дер. Красивая, дер. Кресто-
вая, дер. Добролюбовка, дер. Новоселовка, дер. Бунаково, дер. Александровка, 
дер. Воскресенская, дер. Новопетровка, дер. Райская, хут. Меерский, дер. Лаш-
каревка, дер. Берека, дер. Краснопавловка, хут. Максима Артеменко, дер. Алек-
сеевка, дер. Солоная, дер. Попельная, дер. Малая Ивановка, дер. Гуткина, дер. 
Марьевская13 .

– 1861 г. Из ведомости о Петропавловской церкви. Церковь деревянная на 
каменном фундаменте, возобновлена в 1829 г. При ней колокольня, первый этаж 
каменный, второй деревянный. 

12  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 829. – Л. 3
13  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 249.
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Священник Василий Петрович Мураховский 51 года, родился в с. Бу-
лацеловка в семье священника. Окончил Харьковскую духовную консисторию 
в 1852 г. При этой церкви с 4 ноября 1854 г. 

Дьячок Стефан Фёдорович Татаринов 21 года, родился в с. Нижняя Орель 
в семье диакона. Окончил низшее отделение Харьковского приходского училища 
в 1854 г. и определен к Казанской церкви с. Нижняя Орель пономарем. Дьячком 
в этой церкви с 11 ноября 1861 г.

План Петропавловской церкви с. Отрада, 1890 г.
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Диакон на пономарской вакансии Алексей Семенович Браиловский 78 лет, 
родился в с. Гиевка Харьковского уезда в семье пономаря. Исключен из низшего 
отделения Харьковского Коллегиума в 1802 г. и определен к Николаевской цер-
кви с. Гиевка пономарем. В этой церкви с 1861 г.

Церковный староста с 1861 г. временно обязанный крестьянин Сила Васи-
льевич Лелетка.

– 26 марта 1890 г. В строительном протоколе Харьковского губернского 
правления слушается проект новой деревянной церкви по проекту епархиального 
архитектора Владимира Христиановича Немкина. Проект утвержден14 .

– 31 июня 1900 г. В бесплатную библиотеку-читальню назначен наблюдаю-
щим лицом священник Алексей Жадановский15 .

– 1904 г. Петропавловская церковь построена в 1892 г. на средства при-
хожан, деревянная, однопрестольная. Земли усадебной 1685 кв. сажень, пахоты 
и сенокоса 130 десятин. Прихожан: мужчин – 1252, женщин – 1177. Неприкос-
новенный капитал – 500 руб., процентами пользуется причт. Штат причта: свя-
щенник, псаломщик, дьячок. Жалование: священника – 70 руб. 56 коп., дьячка – 
жалование не получал, псаломщик – 23 руб. 52 коп. Священник и дьячок живут 
в церковных домах, псаломщик в доме. При церкви церковно-приходская школа, 
два земских училища. Попечитель есть. Приход: деревни Бабиновка, Крамва, Ра-
китная, Добролюбовка, Петровка, Ивановка.

Священник Виталий Ястремский 45 лет, окончил курсы в Харьковской ду-
ховной семинарии по 2 разряду. Священник с 1883 г., на этом месте с 1904 г. 
Последняя награда  скуфья в 1896 г.

Дьячок Иоанн Вышемирский 30 лет, уволен из 2-го класса Харьковской 
духовной семинарии. Дьячок и на этом месте с 1895 г. Должность: учитель цер-
ковно-приходской школы.

Псаломщик Гавриил Бородаев 37 лет. Домашнее образование, псаломщик 
с 1886 г., на этом месте с 1902 г.

14  ГАХО. – Ф. 4, оп. 114, ед. хр. 1197. – Л. 2.
15  ГАХО. – Ф. 3, оп. 283, ед. хр. 49. – Л. 4.
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Церковный староста купец Иван Марченко с 1893 г., награжден серебряной 
медалью на Станиславской ленте в 1900 г.

– 1915 г. Ведомость о Петропавловской церкви. Построена в 1892 г. тща-
нием священник Алексея Жадановского, церковного старосты купца Митрофана 
Маневского и брата последнего Ивана Маневского на средства прихожан. Освя-
щена 12 октября 1892 г. Деревянная на каменном фундаменте, с такой же ко-
локольней водной связи, крепкая, покрыта железом. Ограда каменная с железной 
решеткой, построена в 1906 г. старанием цензового старосты крестьянина Ивана 
Марченко и прихожан. Престол один во имя Св. Первоверховных Апостолов Пе-
тра и Павла 29 июня. Церковно-приходская школа учреждена в 1893 г. деревян-
ная, крыта железом и при ней сторожка. Все здания принадлежащие церкви в не-
удовлетворительном состоянии. Земские школы: Красиво-Отрадовская – с 1880 г.; 
Петровско-Отрадовская с 1895 г. В церковной школе в 1915 г. – окончили курс 
5 мальчиков и 1 девочка. Учительница – дочь священника Елена Ястремская.

И. д. Благочинного, священник Виталий Александрович Ястрем-
ский 54 лет, окончил Харьковскую духовную семинарию в 1881 г. В Отраде 
с 1904 г. Жена Ирина Константиновна 55 лет. Дети: Николай (26.04.1884 г.р.); 
Даниил (17.12.1885 г.р.); Мария (2.07.1887 г.р.); Лидия (21.03.1890 г.р.); Елена 
(19.04.1893г.р.).

Диакон Гавриил Васильевич Бородаев 48 лет, в училищах не  обучался, в От-
раде с 1912 г. Жена Параскева Михайловна 46 лет. Дети: Иоанн (23.09.1890 г.р.); 
Серафима (24.07.1892 г.р.); Мария (7.01.1894 г.р.); Николай (1.05.1895 г.р.); Алек-
сандр (24.06.1898 г.р.); Елена (18.05.1900 г.р.); Анфиса (22.07.1903 г.р.); Евгений 
(3.01.1905 г.р.).

И. д. псаломщика Михаил Петрович Кривонос, 23 лет, курс Чугуевского 
трехклассного городского училища в 1907 г. с 1915 г. в Отраде.

Учителя: в Отрадово-Красивской земской школы: девица Ольга Нови-
кова, Евдокия Цимбалистая; в Петровско-Отрадовской земской школе: Елена 
и Александр Омельянченко; Ракитнянской министерской – жена диакона Софья 
Петрова.
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Бывшего псаломщика Василия Герасимовича Васильковского (служил в От-
раде с 1873 по 1888 гг.), умер – дочь Мария.

Церковный староста с 30 июня 1915 г. крестьянин Иван Алексеевич Гаври-
ленко, 59 лет16 .

Приход Дворов Муж. Жен.
С. Отрада 66 228 199
Д. Бабиновка 2 версты 56 227 207
Д. Красивая 3 версты 119 469 485
Д. Ракитная 5 верст 43 197 151
Д. Петровка 8 верст 17 81 66
Д. Добролюбовка 8 верст 89 323 331
Д. Ивановка, 10 верст 9 38 25
Хут. Крутенький поселок, 5 верст 9 29 25
Временно живущие от 6 до 10 верст 91 326 345
Итого 499 1918 1827

– 1924 г. священник Максим Фёдорович Яковлев, псаломщик Матвей Сте-
панович Кононенко. Мужчин – 498, женщин 580.

– 1925 г. Из описи имущества Петропавловской церкви. Местных икон 2, 
аналогий – 8, дарохранительница 1, напрестольных крестов 2, евангелие напре-
стольное 2, потир 1, ижица 1, копьев 2, дискос 1, покрывала напрестольные 2, 
плащаница 1, малых подсвечников 2, кадил 2, риз парчовых 3, епитрахилей 3, 
подризников 1, поручей 2, поясов 1, стихарей 1, воздушников 5, крестов выносных 
6, хоругвей 4, икон разных 61, лампад разных – 9, подсвечников больших 5, 
блюдо 1, стол большой 1, платков 4, венцов 6, купель 1, колокола: один – 60 пу-
дов, два – по 2,5 пуда. 

– 1929 г. священник Вениамин Александрович Богданов 1877 г.р., диакон 
Максим Иванович Власовский.

16  ГАХО. –  Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1303. – Лл. 295–306.
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Слобода Преображенское

I 
От хуторов Кабаньих до Преображенского

Первое название Преображенского было Кабанячье, от балки Кабанье, 
вдоль которой в 1820-е годы было устроено более 60 хуторов бывших жителей 
сл. Новая Водолага. Имя будущего Преображенского храма, дало новое название 
и формированию селения1 . 

Место строительства выбрано было не случайно у дороги. Первоначально 
открыли молельный дом, выбрали поверенных строительства церкви: священника 
Дмитрия Цыбулевского и обывателя Петра Котляренко. Духовная консистория 
выдала поверенным просительную книгу для сбора пожертвований на строитель-
ство храма. Обыватели собрали деньги, но повереные повели себя вопреки воле 
большинства жителей Орельских хуторов. Несмотря на то, что первым было раз-
решено открыть молельный дом в Преображенской, поверенные истратили деньги 
на открытие молельного дома в Нижней Орели. Это вызвало среди других обыва-
телей недовольство, ведь Нижняя Орель находилась в стороне от других хуторов. 
И 22 августа 1822 года на общем сходе жителей Орельских хуторов было решено 
поверенных отстранить, причиной устранения в обращении к консистории по-
служило указание о «непостоянстве и невнимательности к столь важному делу». 
Руководить постройкой общество избрало священника Мураховского, «который 
в благонравии равно ж и в честном поведении замечен», поэтому в должности 
попечителя «сердечно желать его имели». Поверенными избрали жителей разных 
хуторов: Ивана Яковенко, Лаврентия Бакая, Якова Фесенко, Савву Волошина. 
1  В советские времена село называлось Мироновка, в новейшие времена селу было возвращено 
наименование – Преображенское.
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С этого времени священник Иван Мураховский служит в церкви слободы Преоб-
раженской, а Дмитрий Цыбулевский — в Нижней Орели.

Обыватели просили Консисторию об устройстве в будущем храме двух пре-
столов: Казанской Божией Матери и Иоанна воина. Из Харькова пришел отзыв 
на прошение поселян, в котором определено, что церковь, как и задумывалось, 
будет с главны престолом в честь Преображения Господня, а второй престол Ка-
занской Божией матери можно разместить на хорах, а также разместить в храме 
икону Иоанна воина. Срок строительства был определен в пять лет, если они 
к тому времени храм построить не успеют, то молитвенный дом будет закрыт, 
а дозволение на постройку отменено. В августе 1822 года в Преображенском мо-
лельном доме установили и освятили передвижной антиминс.

Обывателям разрешили собирать строительный материал с тем, чтобы вес-
ной 1823 года начать строительство. Место для храма осмотрели 16 октября 
1822 года Благочинный протоиерей Дмитрий Сильванский и заседатель от Вал-
ковского дворянства Канивальский. Предполагалось, что на строительство хра-
ма по плану губернского архитектора потребуется 35 000 рублей. Строителями 
церкви стали мещане Черниговской губернии Городницкого уезда из посада До-
брянка Василий Несторович и Иван Несторович Киреевы, с которыми 29 января 
1823 года был заключен контракт на сумму 28 100 рублей с материалами строи-
телей. Начать строительство предполагалось в мае 1823 г. Через год должен быть 
был закончен цоколь, а окончено строительство должно было быть в 1826 году. 
Кроме денег строителям обязались обыватели поставить 50 четвертей муки ржа-
ной и 20 четвертей пшеничной, 2 четверти пшена, 10 четвертей гречки, 20 чет-
вертей овса, 20 пудов сала, 20 пудов соли, 5 пудов коровьего масла, 5000 штук 
сухой тарани, 75 баранов, 15 ведер конопляного масла и каждое лето по 50 копен 
сена.

По проекту храм выглядел следующим образом. Против фасада 12 колонн, 
под колокольней погреб с двумя дверьми. Кирпич был двух сортов: две части 
наливного и одна часть подносного. Три железные двери весили каждая по 20 пу-
дов, а четвертая 10 пудов. Каждая дверь стояла на шести крюках и имела 
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внутренний замок. Окон в храме было 14, в колокольне 4, в погребе 2. На окнах 
стояли кубовые железные решетки и полубелое стекло. В стенах устроены были 
ниши для книг и для церковной кассы. В храме были печь и колодезь. Железо 
на кровлю обыватели требовали с заводов Алексея Яковлева или Ивана Баташе-
ва, с весом 5 листов не более одного пуда. Крышу предполагалось красить один 
раз мумием и крыть в гребень на деревянные стропила. Снаружи и внутри цер-
ковь оштукатурили грунтом из одной части мела и одной части свинцовых белил, 
а затем выкрасили один раз ярью и два раза медянкой (зеленый цвет). Все две-
ри, решетки и все металлические предметы окрашены были в зеленый цвет. Пол 
в церкви устроили каменный. На колокольне церкви и алтаре стояли по одному 
шару с крестами, вызолоченными червонным листовым золотом. На фасадах хра-
ма и колокольни устроили карнизы и пилястры.

Следует сказать немного и о строителях церкви — Киреевых. Они перед 
этим строили церковь в слободе Ефремовка, во время строительства вышел не-
большой конфуз: их обвиняли в некрепкой постройке церкви, а также в изменении 
ими проекта церкви. На самом деле Киреевы лишь упрочили здание Ефремов-
ской церкви и придали ей более благородный вид, что и отметил архитектор, при-
езжавший для осмотра строительства. Впоследствии изменения, которые внесли 
Киреевы, позволили расширить эту церковь. Ложными слухами воспользовался 
священник Цыбулевский, обиженный на обывателей недоверием к своей персоне. 
Он написал жалобу на то, что церковь строится непрочной. Архитектор, прислан-
ный для осмотра строящейся церкви, нарушений и некачественной работы не 
нашел, более того, обыватели настолько настойчиво защищали Киреевых, что все 
вопросы по этому поводу отпадали и в дальнейшем. 

Между тем строительство Преображенской церкви затягивалось. В октябре 
1826 г. жители Кабанячьего хутора, а также хуторов по речке Орельке жа-
ловались, что сегодня между обывателями Орельских хуторов нет единодушия. 
Жители из Верхней и Нижней Орели отказываются помогать им в завершении 
каменного храма, так как построили себе деревянный, молельный дом в слободе 
Нижней Орели, подобный церкви и считают, что этого им довольно. Из Духовной 
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Консистории последовал отзыв, что если они не будут помогать деньгами, прови-
зией и подводами, то молельный дом, который разрешено им иметь до завершения 
строительства каменной церкви, могут и вовсе закрыть. Жители Верхней и Ниж-
ней Орели согласились помогать. Сверх того уступили право распоряжаться паст-
бищами, которые находились в совместном владении с другими обывателями. 
Преображенцы и закутневцы сдали их в аренду для выпаса скота Обоянскому 
купцу 3 гильдии Архипу Винокурову сроком на три года. За каждый год он вы-
плачивал по 1500 рублей на строительство церкви. 

История строительства церкви в Преображенском показывает, что первона-
чально все жители Орельских хуторов были более единодушными. Ведь до этого 
они жили все вместе на довольно небольшой площади, которая сегодня считается 
одним большим поселком – Новая Водолага. И как разделились мнения людей 
в последующем, главным образом из-за несогласия считать волостным центром 
Кабанячьи хутора, где вдобавок еще и каменную церковь начинают строить.

II
Храм

– август 1822 г. Устроен и освящен молитвенный дом, в нем передвижной 
антиминс. В Кабанячьем более 100 дворов.

– 21 мая 1823 г. Заложена каменная Преображенская церковь по проекту 
губернского архитектора. Строители: мещане Черниговской губернии Городницко-
го уезда посада Добрянка жители: Василий и Иван Несторовичи Киреевы с их 
материалами. контракт на 28100 рублей. Контракт заключен 29 января 1823 г.: 
«Против фасада церкви 12 колонн. Под колокольней погреб с 2-мя дверьми кир-
пич 2 части наливного, 1 часть подносного двери 3 железные весом не менее 
20 пудов а в одной 10 пудов каждые двери на 6 крюках входные с внутренним 
запором. Окон 14; в погребе 2 на колокольне 4 решетки железные кубовые стекло 
полубелого. Два шкафа в стенах для книг и церковного суммы. Печь колодезь. 
Железо на кровлю завода Алексея Яковлева или Ивана Баташева 5 листов не 
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более пуда. Красить 1 раз и крыть в гребень на деревянных стропилах. Грунт 
церкви: 1 пуд мела, свинцовых белил 1 фунт и по оному покрасить ярью настоя-
щей медянкой 2 раза. На колокольне, церкви и алтаре 3 шара с крестами вызоло-
тить червоным листовым золотом. Пол каменный. Двери, решетки и весь металл 
окрасить зеленой краской (как и церковь). На фасаде карнизы и пилястры. На-
чало работ май 1823 г.  Провизия для рабочих: мука ржаная 50 четвертей, мука 
пшеничная 20 четвертей; пшено 2, гречка 10, овес 20 четвертей; сало 20 пудов, 
соли 20 пудов, коровьего масла 5 пудов, сухой тарани 5000 штук, баранов 75, 
конопляного масла 15 ведер, сена каждое лето 50 копен».

– 9 октября 1826 г. Обыватели Кабанячьего хутора жаловались, что 
обыватели по реке Орели имевшие ранее с ними единодушие на постройку Пре-
ображенской церкви построили в Орельском хуторе деревянный молитвенный дом 
в настоящем виде церкви и не помогают достраивать каменный храм. Просят 
внушить орельцам помогать, как деньгами так и другим пособием.

22 октября 1826 г. Жители Верхней и Нижней Орели сообщили, что со-
гласны помогать деньгами, провизией, и подводами. Сверх того жители сл. Преоб-
раженской и хут. Закутнего отдали в наём для пастьбы скота участок на 3 лета 
Обоянском купцу 3-й гильдии Архипу Винокурову, за каждый год по 1500 руб-
лей, а средства передают на храм.

– 1826 г. Указ Слободско-Украинской духовной консистории в Змиевское 
духовное правление: «Консистория Слушав Рапорт вступивший к Его Преосвя-
щенству Виталию Епископу Слободско-Украинскому и Харьковскому икавалеру 
от Священника Димитрия Цыбулевскаго оразных упущениях излоупотреблениях 
делаемых товарищами его орельских хуторов новостроящейся Преображенской 
церкви Священниками Иоанном Мураховским и Федором Мазуровским по Орель-
скому Молитвенному дому и учиненному в сей консистории им справку, покото-
рой оказалось что повступившему в прошлом 1825 году из Змиевскаго Духовнаго 
Правления рапорту, онеподаче Орельских хуторов священноцерковнослужителями 
в то правление исповедной прихода их росписи на назначенный срок, истребовано 
было от священника Димитрия Цыбулевскаго показания, в котором он написал, 
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что заудалением его Цыбулевскаго в начале еще того 1825 года от прихода 
Орельских хуторов неизвестен он почему в Змиевское Духовное правление от 
священноцерковнослужителей недоставлены таковые росписи в надлежащее время 
подписать же он Цыбулевский тех росписей нерешился, понеправильному сочи-
нению оных, против каковаго его Цыбулевскаго показания, отобраны таковые же 
от сотоварищей его священников Иоанна Мураховскаго и Федора Мазуревскаго 
равно и от причетников тамошних. Определив, что и Его Преосвященство Утвер-
дил: Рапорт Священника Димитрия Цыбулевскаго. . .»2 .

– 1829 г. Приход Преображенской церкви: Нижняя Орель, Закутное, Верх-
няя Орель, хут. Орлов.

– 18 мая 1833 г. Преображенская церковь освящена преосвященным Ин-
нокентием. Государственный крестьянин Андрей Корниенко пожертвовал 657 руб. 
серебром на приобретение потира с прибором, креста и евангелия. На устройство 
каменной ограды пожертвовали казенные крестьяне Василий Чмовок 115 руб. 
серебром, Феодосия Огульчанская 85 руб. серебром, Фёдор Чмовок 85 руб. 
серебром.

– 1861 г. Ведомость о Преображенской церкви. Священник Иоанн Семе-
нович Трофимовский 45 лет, родился в сл. Новая Водолага Валковского уезда 
в семье пономаря. Окончил Харьковский Коллегиум в 1841 г.  В этой церкви 
с 1849 г. Награжден набедренником, бронзовым наперстным крестом, медалью 
в память войны 1853–1856 гг.

Священник Пётр Иоаннович Мураховский 52 года, родился в сл. Протопо-
повка Изюмского уезда в семье священника. Окончил Харьковский Коллегиум 
в 1830 г. В этой церкви с 9 ноября 1831 г. 

Диакон Иоанн Михайлович Котляров 43 лет, родился в с. Черкасские Тиш-
ки Харьковского уезда в семье диакона. В 1832 г. окончил Харьковское духовное 
училище. В сей церкви с 6 мая 1850 г.

2  ГАХО. – Ф. 572, оп. 1, ед. хр. 827. – Лл. 1–2.
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Дьячок Поликарп Васильевич Оглоблин 44 лет, родился в с. Берека в се-
мье дьячка. Училища не заканчивал. В этой церкви пономарем с 1833 г. дьячок 
с 1842 г.

Пономарь Василий Григорьевич Мухин 34 г. родился в с. Караванском 
в семье пономаря. Уволен из низшего отделения Харьковской духовной семина-
рии в 1847 г. В этой церкви 2 февраля 1860 г.

Просфорница, жена диакона Александра Владимировна Котлярова.
Умершего пономаря Ивана Туранского  жена Марина Ивановна 55 лет.
Церковный староста с 1860 г. государственный крестьянин Фёдор Тимофе-

евич Косенко 58 лет.
– 1904 г. Преображенская церковь, построена в 1833 г. на средства при-

хожан, каменная, двухпрестольная, главный – в честь Преображения Господня 
и придельный – во имя святого Пророка Ильи. Церковно-приходская школа, 
земское училище и приходское училище. Попечителя нет. Хутор Кашмуровка, 
Эржавка, Середовка, Ганебный, Лисовиновка, Лукошковка, Николаевка, Перелы-
говка, Радомысль.

Священник – Сергей Ефимов, 34 года, из 4 класса духовной семинарии, 
дьяк с 1886 г., священник с 1888 г., на этом месте с 1904 г., награжден скуфею 
в 18.. г.

Священник Василий Башинский, 25 лет, окончил духовную семинарию по 
2 разряду, священник на этом месте с 1900 г. Должность – законоучитель и зав. 
церковно-приходской школой.

Дьяк – Василий Букасов, 38 лет, из 1 кл. дух. семинарии, псаломщик 
с 1885 г., дьяк и на этом месте с 1901 г. Должность – учитель цер. приход. 
школы.

Псаломщик – Тихон Мухин, 21 год, окончил 2-ух классное народное учи-
лище, псаломщик и на этом месте с 1902 года.

И. Д. Псаломщика – Алексей Жуков, 21 г., из 4 кл. духовного училища. 
Псаломщик и на этом месте с 1900 г.

Церковный староста – крестьянин Григорий Добровольский с 1899 г.
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– 1915 г. Ведомость о Преображенской церкви. Построена в 1833 году, тща-
нием прихожан, освящена в том же году. Каменная с колокольней в одной связи. 
Крепкая, покрыта железом, внутри и снаружи оштукатурена, поместительная, хо-
лодная. Ограда каменная, построена в 1833 г. Престолов два: во имя Преображе-
ния Господня 6 августа и Святого Иоанна 20 июля. Церковно-приходская школа 
деревянная, обложена кирпичом на каменном фундаменте. Попечитель крестьянин 
с. Преображенского Григорий Добровольский. Законоучитель и заведующий Васи-
лий Башинский. Учительница Зиновия Онопко.

Священник Василий Мелентиевич Башинский 37 лет, в семье дворяни-
на. В 1900 г. окончил Харьковскую духовную консисторию, в Преображенском 
с 1901 года. Жена Мария Дементьевна (1.05.1884 г.р.); Анна (16.01.1908 г.р.) – 
в Харьковском епархиальном училище для девиц духовного звания; Николай 
(12.04.1905 г.р.); Борис (5.05.1910 г.р.).

Священник Анатолий Алексеевич Козловский 42 лет, обучался в Харьков-
ской духовной семинарии в 1 классе. С 1907 г. в сл. Преображенской. Жена 
Валентина Мелентьевна (сестра Башинского) (9.02.1877 г.р.). Дети: Алексей 
(15.03.1900 г.р.); Клавдия (1.03.1904 г.р.); Лидия (3.04.1907 г.р.).

Диакон Василий Иванович Букасов 49 лет, обучался в 1 классе Курской 
духовной семинарии, в сл. Преображенской с 1901 г. Жена Матрена Ивановна 
(27.03.1870 г.р.). Дети: Татьяна (12.01.1891 г.р.), Георгий (1.04.1893 г.р.).

Псаломщик Порфирий Яковлевич Супрунов 41 год, из крестьян, об-
учался в школе сл. Кривая Лука Изюмского уезда. Выдержал экзамен пса-
ломщика в 1907 г. В сл. Преображенской с 1914 г. Жена Варвара Стефа-
новна (4.12.1875 г.р.). Дети: Стефан (26.11.1896 г.р.) – на военной службе; 
Ольга (9.05.1900 г.р.); Анастасия (7.12.1902 г.р.); Илья (16.07.1906 г.р.); Нина 
(22.08.1908 г.р.); Николай (27.11.1912 г.р.).

Псаломщик Прокопий Николаевич Белкин 28 лет, из крестьян, окончил 
курс Песчанского народного училища Изюмского уезда в 1899 г. Экзамен на 
псаломщика сдал в 1906 г. В сл. Преображенской с 1912 г. Жена Мария Алек-
сандровна (5.06.1887 г.р.). Дочь Лидия (25.02.1914 г.р.).
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Просфорница вдова священника из сл. Нижняя Орель Мария Васильевна 
Федорова 59 лет.

Сироты умершего диакона Андрея Васильевича Мураховского (умер 
20.05.1893 г.): Василий (30.01.1889 г.р.) – на военной службе; Неонила 
(23.10.1893 г.р.) – учительница в с. Гомольша Змиевского уезда.

Церковный староста крестьянин Василий Петрович Токарев с 4.03.1913 г.3

Приход Дворов Муж. Жен.
С. Преображенское 261 1044 1067
дер. Кашпуровка, 8 верст 50 202 196
дер. Ржавец, 7 верст 72 291 294
дер. Середовка, 5 верст 75 301 313
с. Ганебное, 8 верст 140 563 553
дер. Лисовиновка, 3 версты 61 247 213
дер. Лукашевка, 7 верст 20 81 76
дер. Иващенкова, 8 верст 57 230 287
дер. Петровка, 8 верст 15 63 67
дер. Николаевка, 12 верст 7 34 38
дер. Радомысловка, 7 верст 25 99 126
дер. Кривуля, 3 версты 39 158 157
Итого 828 3313 3387

– 1929 г. Из списка лишенных права голоса: священник Афанасий Петро-
вич Кривонос 1878 г.р.; Антон Алексеевич Козловский 1873 г.р.; диакон Порфи-
рий Яковлевич Супрун 1874 г.р. церковный староста Матвей Тимофеевич Матяш 
1867 г.р.; бывший церковный староста Николай Дмитриевич Гура 1878 г.р. 

3  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1303. – Лл. 333–350.
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Село Раздолье

Покровская церковь

– 14 мая 1903 г. Жители с. Раздолье обратились в Строительное отделе-
ние Харьковского губернского правления с просьбой разрешить им построить 
деревянную церковь, т.к. у них нет средств для постройки каменной церкви. 
Разрешено1 .

– 1904 г. Построена деревянная на каменном фундаменте Покровская 
церковь.

– 2 января 1905 г. Освящена Покровская церковь.
– 1914 г. Храм ремонтировался на сумму 2000 рублей, выкрашены масля-

ной краской стены и крыша.
– 1915 г. Ведомость о Покровской церкви. Церковь деревянная на камен-

ном фундаменте. Колокольня деревянная соединена с храмом. В 1911 г. старани-
ями священника Евлампия Черняева и церковного старосты Симеона Сызченко, 
устроена деревянная дубовая ограда стоимостью в 1000 рублей на доброхотные 
пожертвования их самих и других прихожан. 

Священник Евлампий Ильич Черняев 37 лет, в 1901 г. окончил Харьков-
скую духовную семинарию, с 1905 года священник села Раздолье. Жена Анна 
Алексеевна (30.01.1882 г.р.). Дети: Тамара (13.04.1907 г.р.) Нина (24.09.1908 г.р.).

И. д. псаломщика Иван Максимович Никитченко 34 лет. Окончил курс 
в образцовом 2-х классном училище в сл. Борисовка Грайворонского уезда Кур-
ской губернии. Состоял при Куряжском монастыре 1 год и 4 месяца с 1912 года 

1  ГАХО. – Ф. 4, оп. 144, ед. хр. 104. – Лл. 1–5.
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и. д. псаломщика. Вторая жена Ульяна Симеоновна (2.02.1896 г.р.). Дети: Вера 
(3.08.1914 г.р.); Анна от 1 брака (9.12.1909 г.р.).

Церковный староста с 13 ноября 1912 г. крестьянин дер. Елизаветовка Рож-
дественской волости Павлоградского уезда Тихон Иванович Амелин2 .

Приход Дворов Муж. Жен.
с. Раздолье 131 524 513
дер. Елизаветовка 3,5 версты 83 332 343
дер. Крюково 3 версты 42 168 175
дер. Новоселовка 2,5 версты 4 19 21
дер. Елизаветовка Павлоградского уезда 2,5 версты 21 87 78
дер. Осиновка 1 верста 28 112 93
временно проживающих 10 43 59
Итого 319 1285 1279

– 22 апреля 1922 г. В Покровской церкви имеются в наличии: серебря-
ная чаша, серебряный крест, серебряная звездица – подлежат изъятию. 

– 1924 г. Священник Максим Петрович Гришин. В приходе мужчин – 718; 
женщин – 831.

2  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1303. – Лл. 361–370.
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