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Буклет издан по инициативе и поддержке 
Тамары Ивановны Степанец (урожд. Трепелец) 
как потомка родов Лучко, Гребенюк, Трепелец, 

живущих на протяжении столетий 
в этих благодатных краях.

В этом мире много удивительного. Удивительно, например, 
как наша земля сохраняет осколки и целые острова минувших эпох. 
Сохраняет вопреки всему. 

И как удивительно теперь находить эти приметы прошлого 
в беседке, затерявшейся в старом парке, в упавшей колонне, в крепиде 
старой дороги, ведущей к графскому иль княжескому дворцу… Или 
когда, из-за поворота выступит вдруг не воображаемый, а абсолютно 
реальный дворец, или храм… 

Для того, чтобы увидеть это – не надо ехать за тридевять земель: 
эту красоту хранит наш край. А открывать красоту родной земли 
удивительнее многократно!
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Андрей Парамонов 

МАЛЫЖИНО

Малыжино было основано, очевидно, во второй половине XVII ст. 
одним из первых полковников Ахтырского слободского казачьего полка. 
Название свое Малыжино получило от речки Малыжиной, происхождение же 
названия речки на сегодняшний день доподлинно неизвестно. 

До 1764 года с момента основания Малыжино относилось к территории 
Ахтырского слободского казачьего полка. Далее вошло в состав Ахтырской 
провинции, Богодуховской округи. С 1780 г. в Богодуховский уезд 
Харьковского наместничества. С 1796 года в составе Сеннянской волости 
Богодуховского уезда Слободско-украинской губернии, последняя была 
в 1835 г. переименована в Харьковскую губернию. В настоящее время 
с. Малыжино расположено в Золочевском районе Харьковской области.

В документальных источниках Малыжино впервые печально 
упоминается в 1680 г. как хутор, принадлежащий Ахтырскому полковнику 
Федору Сагуну. Именно в этом году Малыжино разграбили татары. Вновь 
Малыжино возродилось только в 1708 году, его населил Ахтырский 
полковник, а впоследствии бригадир слободских полков Федор Осипов. 
Им  же была построена первая деревянная церковь во имя Архистратига 
Михаила, в честь своего единственного сына Михаила.

В 1719 году бригадир слободских полков Федор Осипович Осипов 
выдал в замужество последнюю в своем роду представительницу, родную 
внучку Марью Михайловну Осипову за полковника Сумского слободского 
казачьего полка Василия Даниловича Перекрестова, с тем условием, чтобы 
его фамилия звучала Перекрестов-Осипов. 

В 1722 году по смерти Ф. Осипова, М.М. Перекрестова-Осипова 
получила в наследство имения в селах Матвеевка и Малыжино, а также хутор 
Братеницы. Общая земельная дача этих селений на 1722 год превышала 
30000 десятин земли. В последующие годы за это наследство будет 
соперничать несколько известных на Слободской Украине фамилий.   

У Василия Даниловича и Марии Михайловны было трое детей: 
Григорий, Петр и Евдокия. В 1731 году М.М. Перекрестова-Осипова умирает, 
и в том же году В.Д. Перекрестов-Осипов женится на дочери полковника 
Харьковского слободского казачьего полка Лаврентия Шидловского – Марии, 



5

не получая при том никакого недвижимого имения. От этого второго брака 
родилось четверо детей: Григорий, Николай, Василий, Ирина.    

В 1741 году умирает В.Д. Перекрестов-Осипов, завещая Матвеевку, 
Малыжино и Братеницы детям от 1-ой жены, а свои родовые имения 
детям от 2-й жены. После смерти Марии Лаврентьевны Перекрестовой-
Осиповой 23 февраля 1745 года1 и начинается бесконечная череда тяжебных 
споров о принадлежности имений, бывших бригадира Федора Осипова. 
В этот период в качестве дальнего родственника имениями распоряжался 
сотник Ахтырского полка Тимофей Боярский, очевидно от его распоряжений 
вышло много растрат, он также часть имений продал, но по решениям 
Правительствующего Сената сделки эти были отменены.

Первоначально Матвеевкой, Малыжиным и Братеницей владели 
Григорий и Петр Васильевичи Перекрестовы-Осиповы, но они заложили его 
по заемному письму, и в 1759 году велось спорное дело об этом имении, 
оно было оставлено за ними с указанием разделить между всеми детьми. 
Последнее касалось их родной сестра – третьей наследницы по роду 
Осиповых, т.к. она никакой части из этого имения не получила. Выходя 
замуж за Демьяна Лесницкого, она получила в приданное только движимое 
имущество. Дело в том, что по завещанию В.Д. Перекрестова-Осипова 
претендовать на бывшие Осиповские имения могли только наследники-
мужчины и их дети, также мужского пола, и только в случае, если таковых 
не окажется, имение могло быть передано уже по женской линии. Но такое 
завещание уже выступало в разрез Высочайшим указам, и следовательно 
судебными решениями оно отменялось, а сами имения должны быть 
разделены между всеми наследниками поровну как мужчинами и так 
женщинами этого рода. Единственное, что не указал суд в 1759 г., что это 
касается не всех детей Василия Даниловича, а только рожденных от его 
первой жены, урожденной Осиповой.   

Решением этого суда воспользовались наследники, рожденные 
от М.Л.  Шидловской, хотя по сути завещания данного отцом, они 
на эти имения претендовать не могли. Именно это доказывал в суде 
поручик Григорий Васильевич Осипов, так он стал себя именовать после 
многочисленных судебных тяжб со сводными братьями и сестрами, и их 

1.   Все даты указаны по старому стилю.
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семействами: Ириной Васильевной по мужу Лесевицкой2, поручиком 
Лейб-гвардии Преображенского полка Петром Коновницыным3, и сотника 
Ахтырского слободского казачьего полка Иваном Тимофеевичем Боярским. 

После смерти Григория Васильевича Перекрестова-Осипова, судебные 
тяжбы продолжила его жена Авдотья Семеновна с детьми Василием, 
Михаилом, Настасьей, Прасковьей, Анной, а также семейство его родного 
брата Петра Васильевича Перекрестова-Осипова, его женой Ириной 
Даниловной (по второму мужу Смаковская) и сыном Петром.    

В 1768 году по Указу из Правительствующего Сената Матвеевка, 
Малыжино и Братеницы принадлежало наследникам по Осиповской линии 
Перекрестовых-Осиповых.

Любопытный эпизод произошел во время владения Малыжиным 
прапорщиком Петром Петровичем Перекрестовым-Осиповым, очевидно 
между ним и священником Архангело-Михайловской церкви в Малыжино 
Михаилом Максимовичем Куренским в 1782 году произошла ссора, 
последствием которой стало разбирательство уже в Богодуховском уездном 
суде. Как писал Куренский в полночь 12 марта 1782 года в дом в котором 
он проживал пришли пьяные крестьяне П.П. Перекрестова-Осипова Моисей 
Патенко и Антон Бугленко с дубьем и били окна. От страха Куренский с женой 
и дочерью бежал в Писаревку, где располагался Сеннянский монастырь. 
Только 4 июня 1782 г. Куренский приехал забрать свое имущество, но ему 
препятствовали те же крестьяне, так, что уже 7 июня он приехал в Малыжино 
из Богодуховского уезда со стражей из 20 человек и только тогда атаман 
Малыжино Яков Глушко выдал вещи Куренского, в том числе и бурого мерина, 
который уже стоял в господской конюшне. Дело было прекращено, т.к. после 
этого Куренский, как истец более двух недель в суд не являлся4.   

На 1785 год селом Малыжино и хут. Братеница владела жена капитана 
Ирина Даниловна Смаковская.  

2.   Была в замужестве за последним обозным Ахтырского слободского казачьего полка 
Степаном Емельяновичем Лесевицким. 

3.   П. Коновницын стал вторым мужем Анны Еремеевны Перекрестовой-Осиповой 
и отстаивал интересы ее детей от первого мужа. Первый ее муж Василий Васильевич 
Перекрестов-Осипов, от которого были дети: Анастасия (в замужестве за майором 
Максимом Михайловичем Боярским) и Еремей (в последствии премьер-майор).  

4.   ГАХО Ф.282, оп.2, ед.хр.60, лл.1-37.



7

В 1788 году Михаил Григорьевич Перекрестов-Осипов умирает, 
а Матвеевка, Малыжино и Братеницы должны были перейти во владение  
наследников со стороны Евдокии Даниловны Перекрестовой-Осиповой 
(по мужу Лесницкой, умерла в 1774 г.), а точнее двум её сыновьям, 
коллежским асессорам Григорию и Николаю Демьяновичам Лесницким. Но 
узнают, что 30 мая 1789 года Е.В. Перекрестов-Осипов эти имения продал 
своему отчиму адъютанту Лейб-гвардии Семеновского полка Петру Петровичу 
Коновницыну за 3000 рублей. Коновницын же заложил эти имения в Санкт-
Петербурге жене ротмистра Лейб-гвардии конного полка Екатерине 
Алсуфьевой за 50000 рублей.  Лесницкие подали Императрице Екатерине 
II прошение о приостановлении сделки, как незаконной. И в 1790 г. 
по решению Правительствующего Сената стали владельцами с. Малыжино 
и хут. Братеницы.

Лесницкие имением владели не долго, в 1803 году в Малыжино 
произошел значительный пожар, от которого сгорели помещичий дом 
и крестьянские дворы. Единственное что не пострадало от пожара, это 
новая, но не законченная на тот момент деревянная церковь, т.к. она 
была построена в стороне от селения, разделена от него оврагом.  Не 
имея достаточных средств на восстановление имения, капитан Александр 
Лесницкий продал имение жителю г. Харькова, коллежскому асессору Карпу 
Александровичу Павлову5.

К.А. Павлов первоначально построил в 1808 г. деревянный 
дом, который был до настоящего времени в приличном состоянии, но 
по неизвестной причине в период между 2005 и 2008 годами уничтожен, 
несмотря на то, что являлся памятником архитектуры. Это был типовой 
проект деревянного дома мелкопоместного дворянина, с шестиколонным 
портиком с заднего фасада и двумя крылечками с тонкими деревянными 
колонами, расположенными по бокам здания. В последующие годы им были 
возведен двухэтажный каменный дом со служебными постройками, к счастью 
сохранившийся и до наших дней, хотя и с перестройками. 

Еще прежним владельцем А. Лесницким в 1800 г. была начата 
строительством новая деревянная церковь во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. Но после продажи имения она оставалась не покрытая 

5.   С 1828 по 1831 гг. и с 1837 по 1840 гг. предводитель дворянства Богодуховского 
уезда, в 1838 г. награжден орденом «Св. Владимира» IV степени. С 1840 г. надворный 
советник. (ГАХО Ф.3, оп.122, ед.хр.129, л.160). 
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шелевкой, без колокольни и ограды. В 1818 г. К.А. Павлов решил выстроить 
новую каменную церковь, т.к. Богодуховский благочинный священник 
требовал закрытия церкви в Малыжино. Священник Григорий Малиновский 
снял антиминс для передачи в архиерейскую ризницу, а приход с. Малыжино 
отнесли к Покровской церкви с. Малая Писаревка6.  

Только в апреле 1820 г. было заготовлено часть кирпича, известь, 
разыскивались мастеровые для строительства. Новая каменная церковь 
была заложена 10 мая 1821 года в именование прежней церкви Архистратига 
Михаила, но 12 сентября 1825 года К.А. Карпов объявляя в письме об 
окончании строительства, известил, что желал бы именовать ее во имя 
Успения Пресвятой Богородицы. 

Из описания вновь построенной церкви следовало: «…церковь 
каменная с куполом деревянным оштукатуренным в виде каменного, об 
одном престоле. Крестообразна, внутри оштукатурена а с наружи помазана 
известью. Длина от алтаря и западном отделении 8, ширина 7 аршин. Окон 
в алтаре и западном отделении по 2 больших четырехугольных с железными 
снаружи решетками. В средней части окна 2 большие полукруглые, все шесть 
окон заставлены, везде довольно света, дверей три по одной от запада, 
севера и юга, двойные наружные дубовые доски выкрашены зеленой 
краской. Пол из сосновых досок. Клиросы сделаны из деревянных точеных 
столбиков. Купол выкрашен зеленой, а своды черной краской, а полубанок 
на куполе и главы покрыты железом и выкрашены зеленой краской. На главе 
купола утвержден железный позолоченный крест. Вокруг церкви ограда 
из кирпича с каменными столбами и деревянной решеткой...»7. 

Алтарь был изготовлен на каменном фундаменте из клена, жертвенник 
новой столярной работы, были закуплены новые облачения голубых тонов.  

Из старой церкви были перенесены: Святой Антиминс, серебряная 
позолоченная гробница, 2 серебрянных с позолотой креста, 2 серебряных 
подсвечника, 2 серебряных потира, серебряный с позолотой дискос 
со звездой, ложицы серебряные, серебряные с позолотой дароносицы, 
3 кадила, один из которых серебряный, а 2 медных. Также из старой церкви 
был перенесен иконостас, 20 праздничных икон, маленькая икона Богоматери 
в серебряном с позолотой киоте, икона Ахтырской Божией Матери (левый 

6.   ГАХО Ф.40, оп.110, ед.хр.2010, лл.1-13.

7.   ГАХО Ф.40, оп.15, ед.хр.877, л.3.
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клирос) и Чудотворная икона Владимирской Божией Матери (правый 
клирос), 6 медных лампад.  

Из старых книг в церкви с. Малыжино находились четыре 
Евангелия: 1694, 1786, 1796, 1817 годов все Московской печати, 
а также требник 1775 г., служебник 1747 г., регламент 1761 г., служба 
Иоанну воину 1772 г., катехизис  1824 г., поучения Святого Кирилла 
Иерусалимского 1822 г.   

Из новых предметов был подарен серебряный с позолотой дискос 
с надписью от дарителя профессора Борисова.          

Колокольня была перенесена от старой церкви, она была деревянная 
на четырех столбах покрыта шелевкой. На ней располагалось четыре 
колокола: 1-й – 4 пуда 7 фунтов; 2-й – 1 пуд 3 фунта; 3-й – 1 пуд; 4-й 
– 18 фунтов.

Поскольку К.А. Павлов дважды избирался предводителем дворян-
ства Богодуховского уезда, что требовало определенных затрат, 
часть своего имения он был вынужден продать дворянину Роману 
Авксентьеву. Так на 1852 год дача с. Малыжино состояла из 9 частей. 
Наибольшие 1-я и 2-я части принадлежали Павловым. Так только 1-я 
часть состояла: из 1144 десятин 559 сажень пашни, 104 десятины 
48 сажень сенокосов, 131 десятины 1200 сажень леса, под поселением 
было 25 десятин 1300 сажень, под прудами и речкой 19 десятин 1520 сажень, 
под выгоном 6 десятин.  

3-я, 4-я, 5-я, 8-я, 9-я части дачи принадлежали поручику Сергею 
Сергеевичу Романову, его родному брату штабс-капитану Николаю Сергеевичу 
Романову, а также ротмистру Алексею Романову, майору Николаю Романову. 
Им же принадлежала и дер. Братеница. Эта часть имения К.А. Павлову не 
принадлежала по покупке имения в 1803 г. и столь много частей появилось 
от многочисленности наследников рода Романовых.

6-я часть принадлежала майору и кавалеру Николаю Романовичу 
Авксентьеву, в этой части располагался деревянный одноэтажный дом. 
Н.Р. Авксентьев родом из деревни Бобовка Богодуховского уезда, выйдя 
в отставку 7 августа 1846 года занялся земледелием, состоял посредником 
по полюбовному размежеванию земель. Именно им в Малыжино были 
высажены дубовая аллея, ведущая к имению, а по меже его владений 
липовые деревья. Он умер 22 марта 1853 года, и его единственная 
наследница дочь Варвара продала это имение дворянам Филоновым уже 
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после реформы 1861 года. В усадебном доме построенном Авксентьевым 
в советские времена располагалась школа, а после ее закрытия, в 2000 г. дом 
стал разрушаться. 

7-я часть Малыжино (лесная дача) принадлежала жене поручика Марье 
Романовне Джунковской, урожденной Авксентьевой.     

На 1886 год в Малыжино было 62 двора, проживало 179 мужчин 
и 167 женщин. Из них грамотных было трое мужчин и одна женщина8.  

С 1880-х годов в Малыжино располагалось небольшое имение Ольги 
Владимировны Засядько, которая проживала здесь со своим родным братом 
надворным советником Владимиром Владимировичем Засядько. Они 
проживали в деревянном доме, который построил в 1808 г. К.А. Павлов. 

МЕРЛО 
Хутор Мерло был основан после реформы 1861 года. Его образовали 

государственные крестьяне сл. Сенной. На сегодняшний день документов 
по истории этого села до 1917 года не выявлено. 

В 1921 году в хут. Мерло проживало 863 человека. В 1922 году основана 
трудовая школа. Сельский совет был организован 27 февраля 1925 года9. 

На 1927 г. в Мерло располагалось 179 дворов, проживало 867 человек. 
к этому селению относилось 616,92 га пашенной земли, 11,03 га луга, 61,88 га 
неудобностей, и 139,91 га находилось под усадьбами10.  

В годы Великой Отечественной войны из Мерло было угнано в Германию 
13 юношей и девушек, 1 человек был повешен, в боях за хутор погиб 1 боец 
Красной армии, забрано 3 коровы, 5 свиней и множество птицы11.   

8.   Сборник статистико-экономических сведений по Богодуховскому уезду Харьковской 
губернии. – Х. 1886. – С.98.

9.   ГАХО ФР.845, оп.2, ед.хр.80, л.14.

10.   ГАХО ФР.948, оп.2, ед.хр.338, л.28.

11.   ГАХО ФР.3746, оп.1, ед.хр.14, л.71.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

* * * * * 
C копии копия

УКАЗ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ, из Правительствующего Сената вотчинной коллегии, 
по указу ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Правительствующий Сенат 
слушав экстракт, учиненный из дела, взятого из оной коллегии в 1764 году 
по апелляции и челобитию слободского Ахтырского полка ваканс-обозного 
Степана Лесевицкого, лейб-гвардии Преображенского полка подпоручика 
Петра Коновницына жена Анны и малолетних его детей прижитых с первым 
мужем Василием Осиповым сына Еремея и дочери Настасьи, да слободского 
полку сотника Ивана Тимофеева сына Боярского, в споре с поручиком 
Григорием Осиповым, а по смерти его с женой Авдотьей Семеновой дочерью 
и детьми его Василием, Михаилом, дочерьми Настасьей, Прасковьей, Анной, 
также и брата его родного Петра Осипова с женой Ириной по второму мужу 
Смаковской и сыном ее Петром Осиповым о недвижимом Василия Данилова 
Перекрестова-Осипова первой жены Марии Михайловой дочери Осиповой 
в спорном имении.

ПРИКАЗАЛИ:
1. Из недвижимого спорного ее Марии Осиповой имения по силе 

указа 1731 года марта 17 муж ее Василий Перекрестов дал указанную 
часть, а затем доставленному быть так как и вотчиной коллегии в 1759 году 
декабря 23 числа определено за детьми его Григорием и Петром Осиповыми, 
а по них за их наследниками.

2. А собственное Василия Перекрестова отеческое покупное имение, 
которое он по духовной 1741 года написал одним другой своей жене 
детям за неимением оной другой его жены Марии и прижитой с нее дочери 
Ирине Степановой жене Лесевицкой указных частей отдать детям его 
Васильевым прижитым с первой и второй женами оным Григорию, Петру 
також и Василию, а за пресечением их жизни и за дачей женам их частей, 
остальное оставить за их наследниками что кому по указам следует, для 
того уложения семнадцати глав. Вторым пунктом повелено после умерших 
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вотчину давать сыновьям, а дочерям с братьями жеребев не давать покамест 
братья их живы, а как братьев не станет и дочерей тем вотчинах вотчины 
по указаниям 184 и 185 гг. статьями состоявшимися в дополнение уложения 
после которых умерших останутся сыновья и дочери, и дочерей не станет, 
а вотчины за сыновьями были не справлены, а за иными справлены. А после 
их останутся дочери и после таких умерших вотчинников сыновей в служения 
вотчины давать детям а того умершего внучатам сыновья же, а буде сыновей 
не останется и такие вотчины давать и дочерям их. А указом 1731 года 
марта 17 велено отцам и матерям детей своих делить равно, а которые 
отцы и матери помрут без завещания, после таких в разделе недвижимых 
вступать по изображениям в том указе пунктам, а в указе 1726 года сентября 
7 числа изображено по духовным действо производить по написанному 
с указами согласно, а что написано указом в противность того в действо 
не производить, почему и объявленную учиненную Василия Перекрестова 
духовную отставить.

3. Проданное и заложенное им, Василием Перекрестовым 
из недвижимого первой жены его имения, от которой значит по делу оставить 
за теми людьми только то, что ему на указную часть принадлежит, а на 
излишнее затем данные от него крепости уничтожить, и по оным денежному 
следует отчисливать с его наследников как указ повелевает, показанное 
имение разделить по частям 1-ой Васильевой жене Марии детям, а по них 
оставшим наследникам.

4. Поступное Василием Перекрестовым изменения же первой его 
жене по подписанному не крепостному делу, а притом и за указом 1734 года 
июля 31-го числа, коим в письме крепостей от крепостных дел запрещение 
учинено. Обозному Тимофею Боярскому вместо процентов на пять лет 
село Малыжино с принадлежностями отдать настоящей вотчиницы Марии 
Осиповой наследникам, а Боярскому по тому письму данных денег отписывать 
как и коллегией определено судом.

5. Поданное в сенат на то коллежское решение от Анны Коновницыной 
с детьми, также от Лесевицкого и Боярского апелляционное челобитие 
отставить. Анна Коновницына с детьми показывая, что свекор ее Василий 
Перекрестов первой жены недвижимое получил за восприятие фамилии 
Осипов и в 1741 году и на духовное оное имение отдал детям ее, а родовое 
и покупное своей другой жене и прижитым с нее детям же. То есть муж ее 
Василий да брат ее Николай после которого один муж ее тем имением 
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и владел бесспорно. Но потом вотчинная коллегия оное разделило между 
первой и второй жен детьми в противность 1714 и 1725 годов указов, чего 
ради и просила о разделении всего состоящего за свекровью ее недвижимого 
между оными детьми его, а по смерти их за наследниками по равным частям 
точно того имения за силою выше писанных законов, и что в состоявшихся 
в 725 году пунктах о последних в роде напечатано, будя замужняя или девка 
вышед замуж умрут бездетны то недвижимого их женах не отделять. Понеже 
они прозвания другой фамилии на себя приняли для того недвижимого 
имения, за нее Коновнициною с детьми хотя показанный Василий 
Перекрестов фамилию Осипов и принял утвердить не следует да и никакого 
к тому за оставшими после первой его Васильевой жене наследниками 
участия не имеет. Что Лесевицкий и Боярский просят о утверждении 
за ними написанного в закладной имения, а понеже из обстоятельства 
дела усмотрено оное заложено им от Василия Перекрестова не все его 
собственное, но большею частью первой его жены, а именно Лесевицкому 
хутор Колонтаевский, Боярскому село Малыжино, а в указе 1714 и 1716 гг. 
точно изображено женины имения быть при них, в которых трех и мужьям. 
По первой резолюции 1725 года 9 пункта на 6-ой докладной никакой 
власти не дано, зачем и более того имения по закладной Лесевицкого, 
а кроме следующей ему Василию Перекрестову части утвердить не можно, 
по которой равно и по письму равному в 1739 году Тимофею Боярскому, 
за отошедшее имение деньги свои отчисливать так как и выше сказано. А как 
по делу видно, что в купе из заложенного Василием Перекрестовым имение 
от Григория Осипова челобитии имелось, то об отдаче по оному надлежащей 
части наследникам его вотчиной коллегии поступить по закону за таковое не 
правое Коновницыной с детьми, Лесевицкого, и Боярского челобитья равно 
за не выдел Марии Осиповой мужу указанной части, вотчиной коллегии 
с присутствующим и секретаря и об отдаче его имения детям в 1759 году 
декабря 23 дня определение крепили в силу 1727 и 1737 годов указов 
канцелярии конфирмации взимать штраф с каждой четверти по гривне, 
а за коликое число четвертей оной канцелярии взять верное известие 
от вотчиной коллегии и о том во оную и в канцелярию конфискацию послать 
указ, при чем и подлинное дело отослать обратно, и вотчиной коллегии 
учинить о том по силе ее императорского Величества указа, а означенное 
дело послать при сем в канцелярию конфискации указ послан марта 
6-го дня 1768 года у подлинного писано тако:
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Обер-секретарь Иван Боженов
Секретарь Григорий Колесницкий
Справил канцелярист Андрей Хоботов.
Из того указа ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА печать,
Пошлин 3 руб. 1 1/ 2 коп. взято, из шестого департамента.
На том указе по месту получен марта 13-го дня 1768 года
О получении рапортовано марта 15 дня 1768 года

А дана сия копия государственной вотчиной коллегии из третьего 
департамента выше означенным челобитчикам Авдотьи Семеновой дочери 
поручика Григорьевой жене и детям Василию Михайле, Настасье, Прасковье, 
Анне Перекрестовым-Осиповым да Ирине Петровской жене по второму 
мужу Смаковской и сыне ее Петру Перекрестову-Осипову впредь для ведома 
января 14-го дня 1769 года Подлинную подписал Андрей Соколов и крепил 
секретарь Герасим Ефимов. Справил канцелярист Филипп Лужин.

1789 года сентября __ дня таковую справочную копию принял 
коллежского ассесора Григория Лесницкого поверенный Алексей Чумаков. 

ГАХО Ф. 282, оп. 2, ед.хр. 242, лл. 9-10.
 

* * * * *

ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ
ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ

Просит Богодуховской округе помещик коллежский асессор Григорий 
Демьянов сын Лесницкий а о чем тому следуют пункты:

1-е.
Известился я, что Краснокутской округе помещик премьер-майор 

Еремей Васильев сын Перекрестов-Осипов, сего 1789 года марта 20-й 
день, по матери родному своему брату Лейб-гвардии Семеновского полку 
адъютанту Петру Петрову сыну Коновницыну, продал собственное мое 
и родного со мной участника Богодуховской же округе помещика брата моего 
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родного коллежского асессора Николая Лесницкого состоящее во владении 
нашем еще без раздела наследственное недвижимое имение Богодуховской 
округе в селах Матвеевки и Малыжиной с хутором Братеницы с мельницами 
и с принадлежащими к оным земли, с лесом, сенными покосами и со всеми 
угодьями с людьми и с крестьянами с строением со скотом, лошадьми 
и птицами, все без остатку ценою за три тысячи рублев, на что и купчую 
Санкт-Петербургского Верхнего надворного суда 2-го департамента 
у крепостных дел ему Коновницыну выдал, с объяснением в ней, что оное 
имение принадлежит яко бы по наследству после умершего брата его 
двоюродного Михайлы Григорьева сына Перекрестова-Осипова, имение 
же состоит во владении двоюродных его братьев, т.е. в моем и брата моего 
Николая, в чем где между нами с ним Еремеем происходит спор, отписку 
предоставил на него Петра Коновницына, с тем, что в случае неполучения 
им Петром свое владение означенного имения, то ему, Петру вместо оного 
от него, Еремея ничего не требовать, с прописанием которой купчей из Санкт-
Петербургского губернского в Харьковском наместническом правлении 
получено сообщение, а из оного в Богодуховский уездный суд прошедшего 
июля от 10 числа для поступления с прописанием проданным имением 
по 205 статье Высочайшего учреждения прислано. С чего во оном суде 
иметь к судейским дверям прибить, а потом он означенный покупщик Петр 
Коновницын тож самое недвижимое Осиповское наше имение, в прошлом 
июне месяце заложил лейб-гвардии конного полку ротмистра Сергей Адамова 
сына Аосуфьева жене его Екатерине Ивановой дочери за пятьдесят тысяч 
рублев впредь на три года. Однак оная продажа Еремеем Перекрестовым 
Коновницыну, а от него закладная ротмистрше Алсуфьевой учинена на чужое 
и вовсе им наследственное не движимое и движимое имение совсем 
незаконно по нижеследующим обстоятельствам: 

2-е 
В 1719 году родная бабка моя и оного брата моего Николая, 

а бригадира Федора Осипова внука бывшая последняя в роде Мария 
Михайлова дочь Осипова, выдана о него за полковника Василия Данилова 
сына Перекрестова в замужество с принятием ее фамилии Осиповой, 
которой получил за нее от оного бригадира по подтвердительной 1722 года 
на указном порядке духовной Харьковского наместничества в разных 
уездах недвижимое имение, в том числе в Богодуховском село Матвеевку, 
Малыжин и хутор Братеницы, имел с нее Марии детей двух сыновей наших 
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же родных дядей Григория и Петра, и одну дочь а нашу мать Евдокию, 
которая была в замужестве за умершим отцом нашим Демьяном Лесницким, 
от которых были дети, от Григория Василий, Михайла, Настасия, Праскаовья, 
Анна, от Петра сын Петр, кои в бездетности померли, а от Евдокии остались 
я именованный с братом Николаем. И в 1731 году оная бабка наша Мария 
умре, а по смерти ее наш дед, а ее муж женился на второй жене, Марии же 
Лаврентьевой дочери Шидловской не получа за ней недвижимого имения, 
а имел особливое свое родовое перекрестовское разное недвижимое, и имел 
с нее же второй жены детей Василия, Николая, Григория, и дочь Ирину коя 
за майором Степаном Емельяновым сыном Лесевицким и из оных Николай 
и Гриорий холостыми  померли, а после Василия остались жена его Анна 
Еремеева дочь, по второму мужу господина генерал-поручика и кавалера 
Петра Петровича Коновницына жена, и дети ее от первого мужа прижитые 
сын Еремей, нынешний продавец, и дочь Настасья, коя за майором Максимом 
Михайловым Боярским. 

3-е 
В 1741 году оной дед наш Василий Перекрестов при смерти своей 

учинил духовное завещание у крепостных дел, по которому завещал, 
полученное им за первой его женой а нашей бабкой недвижимое осиповское 
прижитым с нее детям Григорию и Петру, матери же нашей недвижимого 
не определил, а свое родовое перекрестовское и покупное недвижимое 
определил второй своей жене и прижитым с нее детям, и потом оная вторая 
его жена в 1745 году февраля 23 дня умре. На которую духовную из 1759 года 
от стороны прижитых с первой ево Василия женой детей и их наследников 
было спорное дело по вотчинной коллегии, что им по той духовной отца 
написано только матери их имение осиповское некоторые села, прочие же 
от него кА то села Синолицевка и Коротыч продан, хутор Калантаевский 
заложен, Малыжин по заемному письму поступлено, а собственного 
отеческого их перекрестовского не определено, а отдано второй его жене 
и прижитым с нее детям, и просили из оного принадлежащих им частей, 
а духовную тож и учиненная им на то женино имение продажи и заклад 
оставить. И в 1759 потом в 1764 годах по решениям вотчинной коллегии 
от первой его Василия Перекрестова жены а нашей бабки недвижимое 
осиповское утверждено за его детьми, последовавшие же продажи и заклад, 
а при том оная духовная и бывшие от второй его жены прижитые дети споря 
утверждающие ту духовную отставлены, а из родового его перекрестовского 



17

исключа указные части второй его жене и дочери ее Ирине Лесевицкой, 
достальное велено разделить с первой и второй женами прижитым детям 
и их наследникам по надлежащим частям.

4-е

На то коллежское решение, поданное в 1764 году 
в Правительствующем Сенате в шестом департаменте Анна Еремеева 
дочь по первому мужу притом от которой жена Васильева Перекрестова-
Осипова, а по второму Коновницына с детьми его сыном Еремеем 
нынешним продавцом, и дочерью Настасьею Перекрестовыми-Осиповыми 
аппеляционная челобитная показывая, что за бригадиром Федором 
Осиповым имелась в разных городах недвижимое у коего был сын Михаил, 
и в прошлых годах прежде его бригадира умре, а по смерти его осталась 
дочь его, а оного бригадира внука Мария, и за пресечением фамилии Осипов, 
в которой наследников мужеска полу после бригадира Осипова кроме его 
быть некому, по тогдашним законам принять им Осиповым до вступления 
со внукою его в брак во усыновление с восприятием фамилии Осипов 
полковник Василий Перекрестов и по силе состоявшихся 1714 и 1725 годов 
указов ко сему реченого бригадира Осипова недвижимому наследником, 
и в 1719 году подлежащим порядкам письменно утверждено, а в 1729 году 
за ним Василием то имение справлено и отказано, а по справке и отказ будто 
того имения оная Мария Осипова за него Василия, за тем приятием фамилии 
в замужество и выдана, от коего были дети Григорий Петр и дочь Евдокия, кое 
выдано при нем Василии за Лесницкого, а по умертве ее Марии он Василий 
женился на второй жене Марии же Лаврентьевой дочери, и с нее были дети 
Василий, Николай и дочь Ирина, что за Лесевицким, и как он Василий был 
жив, и в то время учиня в 1741 году духовную от оной первой жены имение 
осиповское отдал детям ее Григорию и Петру, а родовое и покупное свое 
перекрестовское недвижимое и все движимое прижитое со второй женой 
детям же, т.е. мужу ее Анна Василию и брату его Николаю и ее второй жене 
его, после де которого Николая один муж ее Аннин тем имением и владел 
бесспорно, но потом вотчинная коллегия оная разделила между первой 
и второй его жене детьми в противность 1714 и 1725 годов указов, ибо как 
к перекрестовскому так и к осиповскому недвижимому в силе оных указов 
за восприятие фамилии Осиповой равные наследники, хотя ж по силе 
законов и велено давать после матерей оставшимся детям недвижимое, но 
одной собственное приданное, а свекор ее Василий Перекрестов, то имение 
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за первой ее женой получил не в приданное, но за восприятие фамилии 
Осипов еще до вступления с нею в брак и в недвижимом осиповском учинен 
наследникам не от нее, а от деда ее бригадира Осипова, почему то имение 
стало быть как его родовое, ибо он фамилию свою затем переменил, да 
и оные его дети прижитые хотя и от разных жен, токмо им прижитые, а не 
другим мужем, следовательно и оное недвижимое все по силе тех же пунктов 
и указов разделить между детьми по равным частым. Чего ради и просили 
все состоящие за свекром ее Василием Перекрестовым недвижимое как 
за восприятие фамилии так и собственное его имение между детьми его 
по смерти и между наследниками и в силу 1714 и 1725 годов пунктов 
и 1731  года марта 17 о разделе указа разделить в нем по равным частям.

5-е

В 1768 году марта 6 дня в правительствующем сенате в шестом 
департаменте оное дело решено. Решение вотчиной коллегии утверждено 
в его силе и с недвижимого нашей бабки Марии Михайловой дочери 
Осиповой имение по силе указа 1731 года марта 17 дня дана мужу ее 
Василию Перекрестову указная часть, а затем достальное утверждено 
за детьми ее Григорием и Петром Осиповыми, а по них, за их наследниками, 
а собственное его Василия перекрестовское отеческое и покупное имение, 
которое оной и по духовной 1741 года написал одним другой своей жены 
детям, за исключением оной другой его жене Марии и прижитой с нее 
дочери Ирине Степановой жене Лесевицкого указных частей, отдано детям 
его Василием прижитым с первой и второй женами Григорию, Петру також 
и Василию, а за пресечением их жизни, и задачею же женам их частей, 
достальное оставлено за их наследниками, что кому по указам следует, 
почему и объявленное учиненное Василия Перекрестова 1741 года духовное 
(как оное написано указам в противность) в силу 1726 года сентября 7 числа 
указа отставлено, проданное и заложенное им Василием Перекрестовым из 
недвижимого первой его жены имение, о котором значит по делу, велено 
оставить за теми людьми только то, что ему на указную часть принадлежит, 
а на излишние затем деньги от него крепости уничтожить, и по оным 
деньги кому следует отыскивать с его наследников как указ повелевает, 
показанное имение разделить по частям первой Васильевой жены Марии 
детям а по них оставшим наследникам; покупное ж Василием Перекрестовым 
из имения же первой его жены по письму писанному некрепостных дел, 
а при том и за указом 1734 года июля 31 числа (коим в письме крепостей 
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окромя крепостных дел запрещение учинено) обозному Тимофею Боярскому 
вместо проценту на пять лет село Малыжин с принадлежностями отжать 
Настоящей вотчинице Марии Осиповой наследникам, а Боярскому по тому 
письму данных денег отыскивать с его Василия наследников, как и как 
и коллегии определен о судом, а поданное в сенат на то коллежское решение 
от вышепоказанной Анны Коновницыной с детьми ее Еремеем и Настасьей 
Перекрестовыми-Осиповыми аппеляционная челобитная отставлена, то 
она Коновницына с детьми показывая, что свекор ее Василий Перекрестов 
от первой жены недвижимое получил за восприятие фамилии Осипов 
и в 1741 году учиня духовную оное имение отдал детям ее, а родовое 
и покупное своей другой жене прижитым с нее детям же, то есть мужа ее 
Василию да брату его Николаю, после де которого один муж ее тем имением 
и владел бесспорно. Но потом вотчинная коллегия оное разделило между 
первой и второй его жен детьми в противность 1714 и 1725 годов указов, чего 
ради и просила о разделении всего состоящего за свекром ее недвижимого 
между оными детьми его а по смерти за наследниками по равным частям. 
И что состоявшимся 1725 году из пункта о последних в роде напечатано, 
буде замужняя или дева вышед замуж умрут бездетно, то недвижимого 
у мужей их не отнимать понеже они прозвания другой фамилии на себя 
приняли для того недвижимого имения. За нею Коновницыною с детьми, 
хотя показанной Василий Перекрестов фамилию Осипов принял, утвердить 
не следует, да и никакого к тому за оставшими после первой Васильевой 
жены наследниками участия не имеет и за такое неправое ее Коновницыной 
с детьми аппеляционное челобитие в силу 1727 и 1737 годов указов 
велено канцелярии конфискации взыскать штраф с каждой четверти земли 
по гривне.

6-е

После состояния сенатского решения владели прижитые от первой 
Василия Перекрестова жены то есть от бабки нашей детей умерших 
наследники собственным ее осиповским имением (кроме проданных 
им Василием села Коротыча, Синолицевки, и заложенного хутора 
Колонтаевского) как то Григорьева жена Евдокия Семенова дочь с детьми 
Василием, Михаилом, Настасьей, Прасковьей, Анной, селом Матвеевкой 
и деревней Лесковкой, Петрова жена Ирина Данилова дочь по второму 
мужу Андреева жена Смаковская с сыном ее Петром Перекрестовым-
Осиповым селом Лутищами, и отданным от бывшего слободского вотчинного 
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департамента селом Малыжиным и хутором Братеницким и некоторую часть 
перекрестовских от второй его Василия Перекрестова жены прижитых 
детей наследники, как то Васильева жена по второму мужу Коновницына, 
и дети ее Еремей нынешний продавец, и Настасья Перекрестова-Осипова, 
и Ирина Лесевицкая владели собственным его Василия перекрестовским 
недвижимым, за умерствием же его Григорьевых детей и Петрова сына 
Петра, и за выбылью некоторых частей, дошло во владение оставшему с них 
одному Григорьеву сыну моему ж и брата моего Николая двоюродному 
брату Михайле Перекрестову-Осипову два села Матвеевка, Малыжин и хутор 
Братенецкий со всеми угодьями. Но и сего прошлого 1788 года февраля 
13  числа волею Божиею не стало. Касательно мать наша Евдокия по смерти 
матери своей, а Василия Перекрестова первой жены выдана была от него 
отца ее в замужество без получения принадлежащей ей из материнского 
осиповского отеческого перекрестовского недвижимого указной части, 
которая за умерствием оной матери нашей после сенатского решения, то 
есть в 1774 году по учиненной с Анной Коновницыной с детьми ее Еремеем 
и Настасьей Перекрестовыми-Осиповыми сделачной записи дошла мне 
и брату моему Николаю, а потом по некоторым укреплениям осталась во 
владении ее же Коновницыной с детьми. Почему сие получение той указной 
части и относится до их принадлежности в рассуждении бывших в тогдашее 
время по родству нашему наличных лиц, а не до целости нынешнего 
наследства после брата нашего Михаила Перекрестова-Осипова оставшего 
вышеписанного Осиповского имения сел Матвеевки, Малыжино и хутора 
Братеницкого, которое ныне Еремей Перекрестов Петру Коновницыну продал 
незаконно, а от него Екатерине Алсуфьевой заложено неправильно.

7-е

Сие имение как собственное бабки нашей Марии Михайловой 
дочери Осиповой, а не мужа ее Василия Перекрестова, или второй его жены 
и прижитое оной второй женой дети Василия и Ирина коя за Лесевицким, 
а ноне жена его Васильева Анна по второму мужу Коновницына и дети ее 
Еремей и Настасья Перекрестовы никакого в оном участия не имели и не 
имеют. И по бывшим их по вотчиной коллегии спорам, а потом по аппеляции 
их же и в правительствующем сенате по учиненному решению как и выше 
сказано наследниками и к сему бабки нашей имение не утверждено, и вовсе 
отказано. И наконец за неправую их апппеляцию (по которой они из того 
имения выделу просили) и штраф с них взыскан, что самая бабки нашей 
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яко настоящей вотчиницы имение отдано точно детям ее а по них оставшим 
наследникам, которые действительно наследники законные и ближайшие 
ныне как только я именованные с братом Николаем, других же равных 
нам наследников не имеется. А оным второй Василия Перекрестова жены 
детям и наследникам потому ж решению утверждены надлежащие части из 
собственного его Василия перекрестовского недвижимого, которым они 
и ныне владеют. И по таковым обстоятельствам к тому ж за умерствием 
вышеписанного нашего брата Михаила Перекрестова-Осипова я с братом 
Николаем имели право по сему нашему наследству прошлого 1788 года 
февраля 22 дня подать просьбу в Богодуховский уездный суд и приложа 
при оной поколенную о нашем родстве роспись просили объявить нас 
помещиками и ввести во валедение. По которой просьбе учиненным того 
1788 года марта 6 дня в Богодуховском уездном суде определением велено, 
как из приложенной притом прошении поколенной росписи, кроме меня 
и брата моего Николая ближайших и равных наследниках к прописанному 
имению не значится. По силе уложения 17 главы 4 статьи и указа 1712 года 
января 23 дня тому имению объяви нас наследниками и по ходательству 
Высочайше опробованных пунктов от господина генерал-губернатора 
меня с братом Николаем во всем вышеписанном имении принадлежащим 
после смерти прапорщика Михаила Перекрестова-Осипова объявлено 
помещиками…

ГАХО Ф.282, оп.2, ед.хр.242, лл.5-8 об.   
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Из экономических примечаний на село Малыжино  
и деревню Братеница за 1785 год

Владение капитанши Ирины Даниловой дочери Смаковской.
В селе Малыжино дворов 79, мужчин 237, женщин 240.  В де ревне Братеница 

дворов 23, мужчин 68, женщин 72. Под поселением 29 десятин 1260 сажень. 
Пашенная земля 4010 десятин 1112 саженей. Сенного покоса 1383 десятины 
94 сажени. Леса строевого 46 десятин 654 сажени, леса дровяного 500 десятин, 
неудобных мест 96 десятин 680 сажень. Итого 6065 десятин 1400 саженей.

Лежит село на берегу речки Малыжиной по течению оной на правой 
стороне. А принадлежащая к нему деревня на берегу речки второй 
Братеницы по течению оной на левой стороне. А дачею простирается 
по обеим сторонам показанных речек и ручьев первой и третьей Братеницы 
и реки Мерла, яров Глубокого, Коновцева и столбовой дороги, лежащей 
из города Богодухова в Золочев. Та река Мерла и речки во оной дачи 
в самых мелких местах в жаркое летнее время глубиною бывают река в один 
аршин шириной на 12 сажень, а речки глубиною в пол аршина шириною 
по шести сажень. В них рыба: щуки, караси, окуни, плотва и раки, которая 
употребляется на помещичий обиход. На показанной речке Малыжиной 
состоит мучная мельница об одном поставе, действие имеет в одно вешнее 
время. С нее помещицы в год доход 10 рублев. Другая мельница состоит 
на реке Мерле о двух поставах. Действие имеет в вешнее и осеннее время. 
С нее помещицы в год доход 45 рублев. Вода в реке, речках и колодезях 
для людей и скота здорова. В том селе церковь деревянная во имя 
Архистратига Михаила и господский дом деревянный. При нем сад не 
регулярный с плодовыми деревьями, дулевыми, яблоневыми, грушевыми 
и сливными с которых собираются плоды для употребления на помещичий 
обиход. А при том производится в домах винокурение как для господского 
расходу и для продажи по вольной цене тамошним жителям. Земля качества 
имеет чернозем из посеянного на ней хлеба лучше родится рожь, пшеница 
и просо а прочие семена средственно. Сенные покосы травою против других 
жительств лучше. Лес растет строевой дубовый, кленовый и осиновый 
толщиной в отрубе в четыре вершка, вышиной от двух и до трех сажень. 
Также и промеж оного дровяной тех же родов. В нем звери: волки, зайцы 
птицы: орлы, журавли, ястребы, коршуны и других родов. Подданные 
черкасы торгов и других промыслов никаких не имеют, а довольствуются 
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хлебопашеством и скотоводством, к чему они радетельны. Земля по малости 
их обрабатывается и сено скашивается весь без остатку наемными людьми. 
Женщины сверх полевой работы упражняются в рукоделии: прядут лен, 
шерсть и посконь, ткут холсты, сукна и полотна для своего употребления. 
А церковная земля положение имеет близ реки Мерла по течению с левой 
стороны и по обе стороны безымянного оврага, а землю обрабатывают того 
села священные церковные служители.

ГАХО Ф. 24, оп. 3, ед. хр. 3, лл. 66-67 об.
 

Из экономических примечаний на село Малыжино за 1804 год

Владение коллежского асессора Карпа Александрова сына Павлова. 
За коим слободских крестьян: мужчин 236, женщин 255. Положение села 
Малыжино на правом берегу речки Малыжиной. В нем деревянная церковь 
во имя Архистратига Михаила, дом господский, деревянный с плодовитым 
садом. Три мельницы с коих две на речке Малыжине, а третья на речке 
Мерле. В них 6 мучных поставов. Просяных толчей 14, сукновальных 2. 
Поток бывает весной и осенью. Дохода в год приносит 70 четвертей разного 
хлеба и 10 рублей деньгами. Винокуренный завод на четыре котла на коим 
выкуривается в год вина до 800 ведер…

ГАХО Ф 24, оп. 3, ед.хр. 14, лл. 17-117 об.
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Из материалов к статистическому описанию Богодуховского уезда 
за 1847 год

… Главнейший промысел крестьян – хлебопашество, и весьма немногие 
из них занимается извозом из Крыму соли и из Дону – рыбы.

Главнейший доход в владельческих имениях извлекается из торговых 
оборотов, как то: выкуривание вина из своего и покупного хлеба, которое 
продается: частью в своей губернии, а большею частью на площадях 
полтавской губернии. Селитроварение доставляет доход преимущественно 
тем владельцам, имение коих находится в лесных дачах уезда. Третий 
источник доходов – овцеводство. Хлебопашество же не составляет 
значительного дохода, по всегдашней почти дешевизне хлеба…

Главные предметы торговли на этих ярмонках лошади, рогатый скот, 
хлеб, кожи, медь, мелочные красные товары, разные местные изделия, деготь, 
рыба и соль.

ГАХО Ф. 51, оп. 1, ед.хр. 5, лл. 14–14 об.
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Окружной врач Стомма 

Из медико-статистического описания Ахтырского 
и Богодуховского уездов

Харьковской губернии, составленное в 1861 году

Состав земли и почвы
Верхние слои земли увеличены весенним и дождевым стоком вод 

в главные их приемники Ворсклу и Мерло почти повсеместно, особенно 
на севере, переполнены обрывами на 10 саженей глубины, стены которых 
представляют горизонтальное напластование новейших формаций. 
Разница та, что слои бывают неодинаковой толщины и числа. Только 
местами на берегах рек и речек выстоит гора или цепь возвышенностей 
правого берега, доходящих иногда до 15 сажень над уровнем прилежащих 
вод. Они состоят из глины красного цвета, изрезанной по поверхности 
различной глубины бороздками от струившейся сверху воды. Таков главный 
поверхностный состав земли обеих уездов, следует прибавить по сторонам 
рек, лежащий намывной песок и ил. Представив вертикальный разрез оной, 
будем иметь или чистую глину с примесью наверху чернозема или послойно: 
чернозем, глину серую или красную, песок, глину и самый глубокий слой глину 
зеленую, отличающуюся большой плотностью, а почему простолюдинами она 
употребляется на фундаменты печей и штукатурки, обмазывают же избы 
красною глиною. Кроме сказанного еще из глины выделывают кухонную 
посуду около Боромли, Краснополья, Ахтырки, Пожни, Краснокутска образцы 
которых как и самая глина на лицо находится в палате.

Камней годных на пользу человека в этой местности почти не 
находится, попадаются большей частью серые известняки, мергели, 
желтые и красные песчаники удобно растирающиеся между пальцами 
и рассыпающиеся сами по себе от действия внешних причин воды 
и воздуха, только в Ахтырском уезде на берегу Ворсклы около Журавков 
находится серый камень по твердости и блестящему излому могущий 
быть годным для мостовых и шоссе, а в Богодуховском на тою же рекою 
около Добренского из камня сделан фундамент под приходскую церковь, 
однако твердости уступающий первому. Для ясности, собранные все сорта 
местных камней препровождены в палату. Количество камней определить 
трудно, ибо месторождение составляют песчаные холмы и чернозем, почему 
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с каждым годом вода смывая холмы открывает числом более, из коих 
некоторые доходят величиною до одной квадратной сажени.

Кроме камней во втором и третьем слои земли встречаются желваки 
и блестки глинистого железняка и остатки истлевших человеческих костей, 
если производить раскапывание по обрывам, другие же мне не попадали. 
Только случайно мог достать окаменелый кусок сосны из Лебединского 
уезда и окаменелую ветку с плодом каштана из меловых гор Старобельского 
уезда. Самый верхний слой или почва земли есть чернозем, толщиною 
доходящий до трех аршин, по цвету различный от большей или меньшей 
примеси песка или глины, чрез что, если преобладает заметный песок, то 
чернозем переходит в суглинок, составляя черноземно-песчанную почву. 
От смешения же глины является суглинок или чернозем суглинистая почва. 
Чистый чернозем содержит мелкие песчанно-глинистые частицы, до 15% 
черного клочковатого перегноя органических веществ и до 4,5% воды. 
Сравнительный вес его 2,1-2,25. Суглинок более всего оказывается севернее 
Ворсклы, на возвышенностях прилежащих Лебединскому и Сумскому уездах, 
по правому берегу рек около Люджи, Каменки, Дерновой, Поляновой, Пожни, 
Козеевки, Краснокутска. Супесок сопутствует течению рек, особенно развит 
в углу впадения Ворсклицы в Ворсклу, а по Мерлу между Краснокутским 
и Колонтаевым и составляет вторую параллель речную…

 
Гидрография

Главной рекой орошающей оба уезда составляет Ворскла. Она 
берет начало в Белгородском уезде Курской губернии из возвышенности 
делящей бассейны Дона и Днепра, протекает почти посередине Ахтырского 
уезда, принимая направление с северо-востока на юго-запад, захватывая 
часть Богодуховского уезда, в пять верстах от Ахтырки поворачивает на юг 
в Полтавскую губернию, где впадает в Днепр. Длина течения этой реки 
по уездам доходит до 110 верст на каковом пространстве принимает речки 
справа: Ворсклицу 30-ти верст, с Пожнею 26-ти и Дерновой-306, Боромлю 
45 с Радомлей 14, Алешней 20-ти верст; слева: Второй Братеницей 20, 
Дальние Иваны 20, Рябина 27, с Купьевахою 15, Веселою 24, Селивановка 15, 
с Принцем 9, Ахтырка 20, Хухра 21, с Хуромлею 10, а в последнем впадает 
Мокрая Котелевка 10, с Среднею Котелевкою 25 и Сухою Котелевкою 
7, Мерла 95 верст, разделяющая Богодуховский уезд на две половины 
и принимающая слева: Лозову 25, с Лапуховою 20, Мокрый Марчик 
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50, с Княжною 10, Грузскую 20, с Сухим Мерчиком 12, Колонтаев 25, 
Трухановку 10 и Коломак 24 версты… Русло как Ворсклы так и других рек 
глинистое иловатое только местами дно реки бывает песчаное, особенно 
более с левой стороны…

Ключей или криниц по течениям рек, притоков, расположению оврагов, 
находится в достаточном количестве. Она как главный источник образования 
речек, доставляет местным жителям самую чистую воду. Нет селения, где бы 
не было нескольких криниц – драгоценнейших даров природы, особенно 
весною, когда реки наполняются мутною водою, а при том в рабочее 
летнее время, всякий хлебопашец или прямо берет чистую ключевую 
воду или делает запас ее в боченках, только в степных местах, природы 
заставляет делать искусственным водохранилища, колодцы, по деревням 
же, криницы ежегодно по здешнему обычаю освещаются… Мытью белья, 
мочение конопли где кому угодно, стоки разных нечистот, делание платин 
по рекам без удобрения, устройство водопоев больному скоту как придется, 
вот причины почему криницы составляют почти единственный источник 
пользоваться человеку чистой водою. Проточные же рек и преимущественно 
служат устройству мельниц, сахарных и винокуренных заводов. Ключи, 
отличающиеся чистою водою и изобилием источника три: около Самотоевки, 
Люджи и Ахтырки. Первый из них снабжал прежде винокурню достаточным 
количеством воды, по течению своему оставляет железную ржавчину, 
а по временам выбрасывает корни камыша, вероятно занесенные землею, 
вода в них чиста, без запаха и вкуса. Из серных минеральных источников 
замечателен один около селения Мурафы, где в настоящее время устроено 
водолечебное заведение.

Климат
… Ветры восточные, не имея никаких преград, а еще более 

свободные пути по течению рек и самому наклонению земли, действуют 
разрушительно, своею продолжительностью иссушая почву летом 
и наводя зимою холод, подобно северным ветрам, сопряженным с метелью 
и вьюгами. Чем западнее местность, тем восточный ветер ощутительнее. 
Потому то хлебопашцам угрожает всегда опасность предвещающая засуху, 
если постоянно дует ветер с востока, даже прошлого года в августе он был 
причиною уничтожения огородовины, ярового хлеба не успевшего созреть 
и фруктов, подвергшихся гниению. Ранней же весенний восточный ветер, 
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особенно юго-восточный, действует на природу благотворительно, ибо 
дни теплые, ясные с поморозью по ночам, перемешанные летним дождем, 
скоро ее оживляют, уничтожая снег и лед, доказательством чему служит 
март месяц сего года, при образовавшейся температуры от 2 до 6 градусов, 
после такой холодной и тяжелой зимы, когда 12 и 13 января мороз доходил 
до 31 градуса, западные и южные ветры приносят во всякое время года 
теплоту и сырость, чем они продолжительнее, тем сырости бывает больше, 
так что реки выступают из своих берегов и мельницы с сентября 1859 года 
на Ворскле вынуждены были приостановить свои работы, зато подобные 
майские ветры временно действующие, возвещают стране плодородие, 
оживляя силы простолюдинов, отчаивающихся при наступлении первых 
весенних восточных ветров, подобно случившемуся сего года, а вместе 
с теплотою доходящей выше +10 градусов покрывают поля и луга зеленью, 
насыщающую свежею и здоровою пищею домашний скот. Северный ветер, 
уменьшая температуры дает то ясные, то пасмурные и дождливые лета, 
а снеговые зимою, дни. Он ощутительнее в Ахтырском уезде по правый 
возвышенный берег Ворсклы, поддерживая долее зиму. В Богодуховском 
же, как защищенном с севера упомянутым рубежом и представляющим 
открытую гладкую более безлесную равнину не столь имеет сильное влияние, 
во всяком случае в декабре 1860 года был причиною при – 7 до 15 градусов 
обильное выпадение снега и частых сильных метелей, сделавшихся 
жертвою смерти и болезни многих проезжающих. Таковые метели еще 
бывают опасные в январе и феврале месяцах, когда погода сделается 
непостоянною сменяясь то снегом то дождем, при температуре 31 градуса. 
Впрочем, к счастью местности на морозах достигающие 30 градусов 
подобно ожидать 10-20 лет, как и случилось по сведениям в 1837, в 1848, 
в 1861 годах, однако насколько мороз парализует деятельность господ 
членом общества акклиматизации и любителей садоводства, помещиков 
Богодуховского уезда Н.А. Витинского и И.И. Каразина, настолько мешают 
разведению садов у крестьян, особенно славящихся в Козеевке. Кому не 
известен вкус посещающих эту местность прелестной козеевской сливянки! 
В этом же году морозы возвысили цену слив до 30 копеек, вместо 10 копеек. 
Целые плантации вишень, слив, грецкого ореха и других исчезли, смотря 
по местности и расположению оных. Так, на открытом и низменном месте 
прилежащим реки Мерла у господина Витинского деревья грецкого ореха 
частью вымерзли, между тем на гористой возвышенности у господина 
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Каразина, но в овраге все остались живы, даже сладкий орех. Эта местность 
подвержена быстрым переходам состоянию окружающей атмосферы, 
в одни сутки может последовать – 7 градусов или до + 4, снег и дождь, но 
к несчастью местные жители смотрят на такую игру природы бессознательно, 
почему и подвержены особенно малолетние ослаблению организма и частой 
смерти от простуды. Нет человека не испытывавшего простуды, нет почти 
болезни прямо или последовательно зависящей от ней, почему полагаю, 
что наука акклиматизации растений, сберегающая от холода правильным 
окутыванием, совершение науки акклиматизации человека, служащей 
искоренением предрассудков и исправление нравственности относительно 
защиты от зловредного действия натуры. Весна как время появления тепла, 
заметно делается с 15 февраля своим непостоянством, то бывает теплее то 
холодно, с 15-го марта обыкновенно снег пропадает, реки вскрываются, 
а с 15-го апреля температура равняется + 10 до +15 сопровождаемая только 
холодными ночами. Иногда в мае появившейся холод бывает вреден садовым 
фруктам, отчего они частью опадают, а оставшиеся на деревьях делаются 
слабыми и подвергаются скорому гниению. Наибольшая температура 
февраля + 4, наименьшая – 10; марта + 10 и 0; апреля + 20 и 9. мая + 25 и + 8. 
Лето, если принять за начало появления грозы бывает с 1-го мая. Самый 
большой жар встречается в июле на солнце до 35 градусов, причем нет 
возможности оставаться долго на открытом месте, ибо сверх солнечной 
лучистой теплоты, приходится ощущать теплоту нагретой земли, следствием 
этого появляются местами бури и градобития, наводящие в одно мгновение 
потоки вод вредные растительности, но уже в августе теплота уменьшается 
при наступлении холодных ночей. Наибольшая температура июля 25 градусов 
наименьшая 15 июля 35 и 15 градусов, августа 30 и 8 градусов. Начало осени, 
если принимать прекращение грозы 1 сентября, обуславливается прохладою 
вечернею и ночей, причем в октябре уже появляются осенние туманы, 
а в первой половине ноября выпадает снег при теплоте ниже нуля градусов 
и непостоянстве погоды. Зима считая начало замерзания рек есть 15 ноября. 
Но так как этот климат отличается непостоянством, то бывает что весь ноябрь 
и половина декабря, а по сведениям и вся зима состоит из грязи, дождя 
и снега, как это было в 1842 году…
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Естественные произведения
Растительность травяная: озимая рожь, пшеница, яровая пшеница, 

ячмень, овес, просо, гречиха, картофель, сахарная свекловица, конопля, 
лен, подсолнечник, мак, капуста, буряк, редька, морковь, репа, петрушка, 
пастернак, хрен, лук, чеснок, салат, помидор, укроп, огурцы, дыни, арбузы, 
тыквы, экстрагон, чернушка, чабер, мята, шалфей, иссоп, мелисса, майоран, 
аир, дагель, маун, душица, богородицкая трава, чистотел, буквица, полынь, 
божье ярево, деревей, горечавка, золототысячник, трилистник, дымянка, 
раковая шейка, завязалкорень, плакун, просвирняк, калачик, переступик, 
горький иссоп, мыльный корень, донник, вех, конский укроп, дурман.

Растительность древесная: дуб ранний и поздний, граб, клен, ясень, 
берест, вязь, береза, ольха, липа, осина, осокор, тополь, верба, ива, сосна, 
яблоня, груша, боярышник черноягодный, рябина, черемуха, боярышник 
красноягодный, орешник, крушина, бересклет, брусника, калина, лозник, 
дикая вишня, терн, мендалины, шиповник, таволга, заловник, брок, астрогант, 
жимолость, ягодник, бузина, черноплодная рябина, можжевельник, кедр, ель, 
лиственница, чинарь, ольха, орехи, бобовое американское дерево, каштан, 
шелковица, тополи, белая акация, желтая акация, слива, абрикосы, лоховник, 
бузок, барбарис.

Царство животных
Нетопырь, еж, крот, хорь, ласка, волк, лиса, белка, хомяк, крыса, мышь, 

суслик серый и пятнистый, заяц русак.
Птицы: ястреб, сыч, пугач, желка, дятел, камышинка, сойка, сорока, 

ворона, галка, ворон, воробей, щегол, чечетка, коноплянка, куриная 
куропатка, снегирь, жаворонок, журавль, орел, кобчик, грач, дятел, дрозд, 
шпак, трясихвостка, чижик, дрофа, чибис, дуппель, кулик, аист, бугай, водяная 
курочка, дергач, черок, крижель, травничок, чайка, кукушка, удод, соловей, 
иволга, горлица, лыска, перепелка.

Земноводные: черепаха, уж, гадюка, бесхвостая амфибия квакушка, 
зеленая лягушка, жаба.

Рыбы: окунь, карп, пескарь, линь, лещ, плотва красноперка, белест, 
щука, налим, вьюн.

Беспозвоночные: бабочки, жуки, букашки, черный жук, хрущ, пауки.
Домашние животные: лошади, буйвол, овцы, свиньи, козы, собаки, 

верблюды, ослы, утки, гуси, куры, индейки, голуби, фазаны, пчелы.
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Жители
529685 десятин земли обеих уездов населяются 193025 жителей, 

из них казенных крестьян 57671 мужеска и 60285 женска, всего 117965. 
Происходя от двух поколений великорусы и малороссы вообще хорошего 
телосложения, рослы, лица правильные, почти все первые белокурые, 
вторые темнорусые брюнеты и блондины. Обе нации ко всему полезному 
восприимчивы и понятливы. Только первые оказываются более бодрыми, 
смелыми, расторопными против увялости и осторожности последних. 
Впрочем закоренелые предрассудки и старые привычки на всех одинаковые 
имеют влияния, доказательством этому служит образ жизни крестьян, ибо не 
только два поколения не слились относительно языка одежды и содержания, 
но даже почти не подвинулись вперед от старого ухода за естественными 
произведениями и промышленностью, а также и в исправлении 
нравственности. Виновником такого застоя, насколько составляет привычка 
к старому, настолько ежели не более образ действий путеводителей народа, 
ибо к несчастью эгоизм последних только заставляет заботится о пользе 
для собственной персоны с угнетением даже подчиненных, а следовательно 
бессовестность ближайшего представителя дает полную смелость народу 
предаваться не только закоснелым обычаям, но и гибельным порокам, 
как пьянству, воровству, обману. Может ли при том волостное начальство 
искоренять старое, когда ему жилось и живется хорошо, посещая вечерницы, 
праздники кукушку, купалу и другие? Может ли священник иметь влияние 
на нравственность прихожан, когда собою представляют глас вопиющего 
в пустыне, а контролем его действий, всякий? Может ли окружной врач 
добросовестно исполнять свою должность при разнообразии своих занятий 
распространяющихся на два округа, и чрезвычайно ограниченных средствах? 
Приходится сознаться, что по всем отраслям службы играет главную роль 
бюрократия, от которой крестьянам не бывает легче. Едва в последнее  время 
начали являться полезные нововведения и преобразования, исправляющие 
благосостояние быта крестьян и предвещающие великую им будущность, 
по врожденной восприимчивости славянских народов исполинскими шагами 
достигать совершенства.

Самый язык обоих наций с каждым годом делается чисто русским, 
причиною тому торговые сношения, соотношения близкие крестьян 
к помещикам, дворовые люди, чумакование, военная и гражданская 
служба, сельские училища, духовенство, так что в этой местности хотя 
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наречие малоросское и имеет некоторую разницу, но со временем слова 
чет, постривай, бачить и др. выдут из употребления ибо в общежитейском 
разговоре они ежегодно уменьшаются, остаться может надолго только 
неправильный выговор русских слов, не мешающий полному образованию 
единства славянского. Корень языка у малороссов славянский, со смешанным 
произношениям русским и польским, куда вкрались многие слова татарские: 
бакша, сага, лачуга и другие.

Жилища вообще у всех из рубленного дерева, здоровые, обширные, 
построенные на один лад, состоят из сеней и избы с перегородкой или 
без оной, которая всегда обмазывается известкой, содержится чище 
у малороссов, зато просторнее у великороссов. В углу избы устроена 
кирпичная печь с выведенною таковою же трубою. Только не имущие, 
из разного рода деревьев, липы, осины, ольхи, дуба кое-как слепливают 
себе маленькое помещение с огромными щелями от неровности дерева 
и хворостяною трубою, обмазанной глиной, почему присовокуплены другие 
невыгоды жизни, бедные преимущественно подвергаются болезненности. 
Все избы снаружи покрываются глиною и известью, с крышами соломенными. 
Привычка освещать избы лучиною остается у великороссов, несмотря 
на трудность приобрести оную и по невыгоде от постоянной копоти, вообще 
прочие зажигают сало, а богачи свечи. Ночь семья проводит на печки, нарах, 
соломе, подослав свою одежду, а где есть подушку. Кровати и постели 
только существуют у зажиточных малороссов. Отапливаются избы дровами, 
хворостом, а редко соломою. Двор и помещение для скота огораживается 
хворостяным плетнем, а амбары и клуни строятся из дерева.

Одежда по своим особенностям редко отличает обе нации. Великорус 
летом одевается войлоковую конусовидную белую шапку, в короткий 
армык-зипун, в лаптях, с открытою шеею. Малоросс ходит в бараньей шапке, 
длинной свите и сапогах с платком на шее. Женщины первых замужние 
носят шапки или чепцы с гарусными кистями и золотыми мишурные 
галунами, а девушки приплетают красные к косам ленты, обшивают края 
юбки и рукавов красными полосами и в лаптях. Вторых на голове простые 
шитые чепцы и непременно красные или желтые сапоги-чоботы, а на 
шее огромное число бисера с монетами. Вообще малороссы не столь 
чистоплотны, даже проживающие на берегу реки не знают что такое купание, 
зато состоятельные отступают тот час от народных костюмов,  стараясь 
в выгодах подражать высшему классу людей. Между тем великорусы и при 
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богатстве остаются при старом, чем отличаются от соотечественником других 
губерний. Дети малороссов до 14 лет носят большею частью родительское 
платье и часто попадается видеть мальчишек в отцовских больших сапогах, 
которые едва тянут. У великороссов делают детям платья по их росту. 
Относительно здоровья, хотя и великороссы не так по видимому кутают себя, 
однако исключая новорожденных пользуются лучшею против у малороссов 
крепостью сил, особенно оказывается важным приучать шею к разного рода 
климатическим условиям, оставляя открытую. Я не вид среди их одержимых 
горловою чехоткою и страдающих эпидимической жабою, между тем как 
у малороссов подобные болезни попадаются чаще других, конечно этому 
способствуют и другие условия жизни. Пища в обыкновенные дни очень 
скудная, у бедных состоит из борща с прибавлением если есть сало, тарани 
или постного масла, картофельного супа и каши. У состоятельных борщ 
варят с говядины, курицы или баранины, суп с лапшой, жаркое, колбаса, 
молодое свиное сало, варении, галушки, яйца. У великороссов основанием 
стола служат щи с говядиной, и квас из хлеба или диких яблок и груш, так 
же почти все упомянутое. Вообще малороссы едят очень мало, неоднократно 
приходилось видеть, как крестьяне при отбытии повинностей, по несколько 
дней пользуются одним сухим хлебом – поляницей, а бедные о выгодах стола 
никогда не заботятся, лишь бы было чем утолить голод. Скорее все семейство 
в праздничные дни напьется горилки, кусок сала составляет самое главное 
лакомство. Даже большею частию за неимением средств хозяева по целой 
недели питаются хлебом, чтобы в воскресный день было за что в шинке 
напиться. Не церковь служит по праздникам главным притоном народа, но 
шинки, ибо по их верованию не молитвы, но вероятно вино предает душевное 
спокойствие и радость во всяких жизненных кризисах. Почему считаю 
за главную принадлежность трапезы крестьян хлеб, сало, вино, последнее 
употребляется не только взрослыми, но дается и грудным ребенкам. Даже 
повитухи при трудных родах и после оных, для укрепления роженицы 
поят вином ее и себя, после чего еще компания старух гуляя на крестинах 
в следующий день провожает бабку до рая, т.е. до шинка, где окончательно 
упиваются. Отнеся сказанное к большей части народонаселения можно 
заключить, какова должна быть крепость физическая и нравственная 
подобных людей! Каков пример дают старшие новому поколению? Что 
может поддерживать более нищеты и праздность людей, как не пьянство? 
Может ли пристрастие к вину улучшится благосостояние народа? Однако 
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откупщики наживая капиталы на счет ближних, задобряют представителей 
народа и дают возможность помещикам сбыть хлеб, перегнанный на вино 
по хорошим ценам, а следовательно никто на такой ход дела не жалуется.

Нравы и обычаи. Здешние жители вообще отличаются хлебосольством 
и рады помочь нуждающемуся, но незнакомый не раньше может получить 
хлеб и соль, как по угощению хозяев от себя вином. Насколько ласковое 
обращение обязывает малоросса, настолько строгость удерживает 
в повиновении великоросса, это у них развивается с колыбели. Родители 
у малороссов смотрят на детей своих более ласково, дают им полную 
свободу действий и сын достигший совершеннолетия, женившись, тот час 
требует от отца дележа усадебной земли, где строит жилище и заводит свое 
хозяйство, отчего дробление имущества удерживает их в бедности, а главною 
причиною такой привычки считаю быть невестки нежелающей подчиняться 
старшим, ибо жены бывают домашними управителями, и семейные ссоры, 
драки, всегда решаются последними. Впрочем встречаются случаи, где 
и жены подвергаются телесному наказанию мужей, но эти случаи остались 
достоянием людей высшего класса, без подражания простолюдинов. Старшие 
в семействе великорусов, без различия пола, смотрят на все свое поколение 
в доме, как на рабов, которые должны во всем беспрекословно повиноваться. 
Дети с малолетства обязаны приучиваться к промыслу домашнего хозяйства, 
и если отец занят устройством сохи, телеги, сын всегда присутствует, без воли 
родителя отлучится не имеет право, коль скоро отец отправляется воровать 
лес, сын вместе с ним, чрез это ловкость в действиях и промысле развивается 
у малолетних заблаговременно. До смерти старших, никто из членов 
семейства, даже устаревших осыпанных детьми, не имеет право отделиться, 
а это дает возможность обогатиться и поддерживать хозяйство в цветущем 
состоянии, даже при разделе великорус не считает необходимость селится 
на наследственной усадьбе, но переносится на край селения там где ему 
лучше. Казалось бы, селения великорусские должны отличаться богатством 
крестьян, но малоземельность, пьянство и праздность, приводят их в бедность 
и разорение. Ни один из них хотя бы находился в крайности и лишение 
в семействе, не отлучится, чтобы наняться кому во служение.

Годовые особенности у здешних жителей следующие. Под день 
первого января вечером молодежь ходит по хатам и под окнами щедровать, 
припевая: щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на весь вечер 
и пр. для сбора хлеба, блинов. Все собранное несут в шинок для попойки 
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и взаимных увеселений на ночь, причем девки гадают о замужестве, а утром 
мальчики бросают к иконам в каждой избе хлебные зерна, приговаривая: 
роди Боже жито, пшеницы и всякую пашницу, будьте здоровы с праздником 
и Новым Годом, – за что получают прежнее вознаграждение. Оказавшиеся 
в этот день на деревьях иней составляет признак урожайного года. Шестого 
января в крещение Господня, коль которым запирается вода в Йордановом 
кресте составляет важным пособием в удержании людей по шинкам, 
размножение пчел и скота у хозяев, почему в большом уважении у шинкарей 
и пчеловодов. 2 февраля – сретение Господне, зима встречается с летом. 
Первое марта – Евдокии, суслик просыпается, вылезает из норки, свиснув 
три раза опять засыпает. 9 марта – сорок мучеников, прилетает в каждое 
чело сорок жаворонков, в память чего пекут крестьянки пироги, называемые 
жаворонками и в начале севбы хлеба на поле, хозяин их съедает при молитве 
сорока мучениками, прося об урожае. 17 марта Алексея человека Божия, 
называемого теплым, в этот день щука разбивает лед хвостом. 25 марта 
Благовещение каков день таков будет Воскресение Христово. 26 марта 
архангела Гавриила всякий родившийся урод и недолговечен. 23 апреля 
– Георгия, смело можно пускать скот на пастьбу. Под день Воскресения 
Христова ведьмы ходят всю ночь и учатся ведьмовать, а вступивши в эту 
должность отрекаются от Христа и при крестном ходе вокруг церкви, спешат 
поцеловать замок, запирающий церковь. Малороссы имеют средство узнать 
в эту ночь ведьму, помощью сыра, оставшегося при заговинах среди зубов, 
которого если держать при себе, ведьмы в сказанную ночь будут стараться 
отнять, а также кусок страстной свечи, чрез семь лет горящей в великий 
четверг, оставшейся если на светлый праздник зажженный и заутрени 
принести домой и посмотреть на чердак, тогда непременно увидишь 
домового и косматость его составляет признак благополучия в этом доме. На 
Вознесения Господня у великорусов чтят кукушку молодые девки и парни, 
заготовив закуску и вино идут в лес, сажают в рассоховатое дерево куклу, 
украшенную лентами, серьгами, перстнями, шнурками, поют около ей песни, 
едят, пьют, причем окунают куклу в воду, наподобие крещения ребенка, 
размениваются вещами на ней бывшими и чрез ветви дерева с куклою, 
по парно кумуются на шесть недель поцелуем. 24 июня рождество Иоанна 
Крестителя, день Ивана Купала – великорусы обходят подобно кукушке, 
только еще около воды зажигают костер через который прыгают, малороссы 
же украшают себя цветами, которые прячут на весь год, как лекарство 
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от головной боли, а на гуляньи ограничиваются песнями и местами прыганьем 
через огонь, причем девушки гадают про будущих женихов. 20 июля святого 
пророка Ильи великорусы перестают купаться в реке, ибо в воде развиваются 
русалки, умершвляющие людей, а особенно детского возраста. 27 июля 
– святого Пантелеймона или Палия, празднуется в отвращения пожаров 
и несчастий. 6 сентября чудотворца Михаила, празднуется по случаю многих 
несчастий постигших в этот день работающих. 14 сентября на Воздвижение 
нельзя ходить в лес, где накопляются огромные клубы опасных змей, 
но собранные орехи полезны от ногтоеды. 5-6 декабря великорусы 
говорят Савушка на мосте, а Николушка при гвозде, в знак предвестника 
зимы. 25 декабря в Рождество Христово по вечерам молодежь колядует. 
После пения получает от хозяев съесные припасы и с ними отправляются 
для гуляния на всю ночь в шинок. Обычаи при обрядах рождении, свадьбе 
и похоронах и др. весьма различны. Так при крещении младенца бабка 
со многими церемониями и прибаутками обводит родильницу вокруг стола 
и почиет ею водкою, а отца новорожденного ребенка угощает ложкою каши, 
в которой намешено золы, соли, табаку – это все непременно должен скушать, 
конечно не без дурных последствий, после чего все оканчивается гуляньем. 
При свадьбах благословляют молодых на шубе обращенной шерстью 
кверху, после венца на другой день в знак целомудрия невесты провожают 
новобрачных в церковь за благословление, где голову невесты покрывает 
священник платком, которого по прибытии обратно молодых в дом, отец 
жениха снимает с головы через стол палкою и надевает на голову своей жены 
при пляске и увеселении, на сговорах девушка непременно должна стоять 
у печки и рукою трогать глину, причем сваты у малороссов приговаривают 
мы бачилы що сюды лысица побежала, вона стоит и при печке копает. При 
похоронах на выносе тела всю избу посыпают зерном, заперши крепко двери 
для будущего благополучия, на кладбище родные умершего прикладывают 
к груди горсть земли для облегчения сердечной скорби, а при входе в дом 
все бабы прикасаются обеими руками к камину, приговаривая: нихай в цей 
хатыни вся погана нечесть умре, – главное чтобы тем дать важность и повод 
выпить на счет умершего. В октябре наканун поминальной субботы хозяйки 
готовят всю ночь разного рода кушанья и с зарею уже семейство принимается 
за еду, запивая водкою, после чего женщины несут чаши яств к обедни 
в церковь для священника: печеный хлеб, начиненный сыром, паляницы, 
куры, яйца, яблоки, так что во время обедни женщины почти все остаются 
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за дверью, а миски с зажженными свечами на яствах заполняют церковь. 
После светлого праздника в понедельник, поминают усопших на кладбище, 
где молитвы оканчиваются попойкой. Главным же развлечением молодежи 
в осенние и зимние ночи служат вечерницы, оживляющиеся в большие 
праздники попойкой, а как патриархальность старинных нравов значительно 
исчезает и любознательность тайн природы у молодежи развивается раньше 
совершеннолетия, то после этого не удивительно, если у нас с каждым годом 
увеличивается число незаконнорожденных, и люди отживая скорее свой 
век, при других благоприятных условиях делаются вялыми, болезненными, 
дряхлыми. Действительно, большая часть народонаселения, особенно 
бедных, подвергается этой катастрофе.

Образованность
Все нововведения, делаемые правительством для пользы крестьян, 

воспринимаются скорее малороссами, только следует убедить или вначале 
указать им осязательную пользу. У великорусов же по сие время в сельские 
училища гонят детей почти насильно, или подвергают наказанию родителей 
за не высылку оных. До 1859 г. на сельские училища не обращали должного 
внимания, юношество воспитываясь, более походило на попугаев, ибо 
развивалась у них память, а не понятие, только теперь стали приучать 
катехизис рассказывать своими словами, вводить новую азбуку для 
руководства. Но несмотря на сельские училища, как на первоначальное 
развитие нравственных и умственных способностей, нынешняя программа 
учения совершенно не соответствует надлежащей цели, за недостатком 
указателей, искоренять народные предрассудки, привычки, исправлять 
нравы и обычаи, а так же вселять молодежи любить труд и реальные 
познания. Семинаристы и духовенство по своему одностороннему взгляду 
на вещи, не могут быть дельными наставниками, гораздо лучше сделать 
преподавателями юношей, образованных из крестьян, как специалистов 
хозяйства, которые бы делали практическое применение, приучающее 
детей к полезному труду под видом забавы. Но так как круг деятельности 
наставника, кроме основных начал религии и хозяйства должен вселять 
новые понятия для воспроизведения более жизненного прогрессивного 
поколения, то за самое верное средство считаю завести приготовительное 
для наставников училище по изданным на этот предмет руководствам. Только 
таким путем можно искоренить знахарей и повитух, заживо зарывающих 
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человека в землю, уничтожить ведьмы, купалы, кукушку, вечерницы, 
пьянство и пр. А покуда не настанет цветущее время для сельских училищ, 
никакие благонамеренные наставления не принесут надлежащей пользы. 
Помещик господин Каразин, занимаясь по вечерам 10 деревенскими 
мальчиками 8-19 лет, в течении месяца выучил их чтению, летом же и осенью 
все они работали в саду, копая ямки, делая рассаду, очистку деревьев, 
дорожек и пр. Следствием этой охотной забавы, каждый мальчик сделал 
то, на что нужно употребить взрослого и родители остаются благодарными, 
за приучение их детей к полезному. Этот живой факт доказывает, насколько 
мои предложения справедливы. Достойная полного одобрения действия 
начальства, отдавать мальчиков, преимущественно сирот, обучению разного 
рода ремеслам, 1860 году по двум округам среди государственных крестьян 
числилось таковых учеников 239 душ.

Промышленность
Хлебопашество по случаю большого народонаселения и старого 

способа обработки земли не развивается, ибо на душу приходится не 
более 2-х десятин. Из коих хлеб собранный едва ли дает возможность 
прокормить семейство, а для внесения податей требуется искать 
других источников, почему крестьяне ежегодно кроме домашних 
промыслов, отправляются на заработки в степные и другие места, 
так, в 1860 г. по двум округам выдано паспортов годовых 917, 
полугодовых 1826, кратковременных 11019, а всего 13762. Прошлого 
же года из обделанных 104195 десятин земли получено 203897 четвертей 
озимого и 244293 четверти ярового хлеба, кроме сего собрано картофеля 
54481 четверть. Взявши число населения 117956 душ обоего пола, 
вычтя бывших в отлучке 917 человек, выходит земных произведений 
на душу 1 четверть 5 мер 7 гарнцов озимого, 2 четверти 5 гарнцов ярового, 
3 меря и 5 гарнцов картофеля. Градобитие, сухая весна, дождливое лето, 
развитие червяков осенью, уничтожение зерна по магазинам разными 
насекомыми, появление саранчи – вот враги хлебопашца. Чрезвычайную бы 
пользу оказало заведение местами для сохранения хлебного зерна овинов, 
к нагреванию которых можно употреблять торф развитый по низменностям 
в довольно большом количестве никем не тронутый и солому.

Скотоводство ограничивается у малороссов хозяйственною 
потребностью, для возделывания полей только зажиточные хозяева 
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занимающиеся чумачеством держат до сорока пар валов, на которых возят 
в Крым домашние деревянные изделия: колеса, повозки, сундуки, вилы, 
грабли и др. А привозят соль и рыбу не с большою выгодою, ибо подножный 
корм по дорогам для прокормления скота исчезает, а при том уже третий год 
в теплое время существует болезнь скота ящур и копытное, а также чума, 
истребившая особенно в 1859 году тысячи голов. Великорусы не держат 
валов, а лошадьми промышляют, нанимаясь на извоз вина и изделий 
сахарных заводов. По уездам числится у казенных крестьян крупного скота 
46996, мелкого 84932, всего 131928 голов.

Овцеводство развито в довольно больших размерах среди помещиков 
торгующих шерстью, у крестьян имеются только для домашнего быта, впрочем 
идут в продажу одни кожи на шапки и тулупы, ежегодны в Ромны, Котельву 
отправляется до 15000 тулупов, а на всякой ярмарке малороссийских селений 
сбывается 100 шапок.

Свиньи составляют хозяйственную необходимость каждого, сало как 
главная пища и освещение служит богатому и бедному, почему жители всеми 
средствами стараются хорошо откармливать свиней, чтобы получить продукт 
известный всей России под именем малороссийского сала.

Гуси, курицы, утки больше служат для сбыта, только состоятельнейшими 
употребляются в пищу.

За огородами ухаживаются очень мало, чрез что получаемое 
огородовина бывает мелочная, а местами совершенно пропадает, так что 
деревенские крестьяне заимствуют ее у городских, где как и у великорусов 
содержится лучше в окрестностях же городов, больших селений, на огородах 
или бакшах сеят огурцы, тыквы, дыни, арбузы, подсолнечника.

Садоводство у крестьян в малом уважении, хотя по всем селения 
встречаются фруктовые деревья, но они одичалые и дают плохой плод, 
только славятся козеевские сливы, вообще крестьяне собирают для дома и на 
продажу лесные орехи, яблоки, а груши развитые здесь довольно в большом 
количестве.

Лесоводство с каждым годом упадает довольно значительно 
от неправильного истребления. Украшением обеих уездов составляют два 
бора сосновых на р. Ворскле в пяти верстах от Ахтырки и р. Мерло около 
Краснокутска, но и они редеют чрез раскражу и вырубку участков частных 
владельцев. Старее всех лес господина Витинского, содержащий 100-летние 
дубы, подвергшееся порчи от разрушительной природы, прочие леса кроме 
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распродажи идут на винокурни, сахарные и селитренные заводы, выделывают 
разного рода хозяйственную посуду и припасы, на топку постройки, ограду 
и пр. – чрез истребление лесов замечательно иссушаются реки, теряется 
главный лесной материал, изменяется климат, местность лишается защиты 
от гибельных ветров.

Пчеловодство по всем селениям существует у некоторых более 
зажиточных крестьян, имеющих до тысячи колодок, некоторые пчелам 
обязаны своим благосостоянием, только последние два года немало 
повредили пчеловодству. Ухаживание за пчелами основывается на сведениях 
прежнего поколения. Всяких нововведений и усовершенствований не 
позволяющих пользоваться от пчел надлежащим образом, хотя местность 
к разведению оных чрезвычайно удобная.

Рыбная ловля производится на р. Ворскле и по прудам, на продажу 
идет речная, где некоторые крестьяне постоянно занимаются этим 
промыслом, ставя в отверстие перегороженной реки ятери и верши, а изредка 
употребляют волок и сак, куда болткою загоняют рыбу и раки.

Охотников по уткам на Ворскле, рыбаки угощают кореньями старого 
камыша, которые по снятию верхних слоев, имеют вкус чистого водянистого 
сахара, почти без древесины.

Летом простолюдины целыми толпами по болотам выдергивают корни 
рогозы, хотя безвкусны, но служат лакомством народу.

Болезни жителей
Описав подробно образ жизни крестьян не трудно понять насколько 

гигиенические условия для поддержания здоровья ими не соблюдаются. 
Почти половина населения исчезает от неблагоприятного образа жизни, 
грубых понятий в воспитании детей, почему первое в смертности поражает 
последних. Замечательно, что великорусы более хладнокровно смотрят 
на новорожденных по достижении года, процент потери уже у  них 
уменьшается сравнительно с малороссами, которые почти всю жизнь не 
обращают на себя должного внимания. Сколько имел случай убедиться 
повсеместно существует обычай, только что родившихся наблюдению 
малолетних, и они со старшими каждый праздник, не смотря на состояние 
погоды и здоровье детей, держат новорожденных почти целый день 
по улицам, составляя кружки милой беседы с соседями, а летом по неделе 
вывозят из дома при полевых работах, конечно без хорошего призрения, 
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кроме сегодня поддержания и скорейшего распространения эпидемических 
болезней детей, служит обычай носить их в церковь для принятия святых 
тайн. В обоих нациях девочки умирают более, зато у великорусов мальчиков 
родится несравненно числительнее, почему остаток превалирующий 
составляют у них мальчики, по причине вероятно крепчайшего телосложения 
мужчин зависящего от лучшего содержания. …В январе и феврале 
месяцах прошлого года и летом, местами без всякой видимой причины 
спорадически появляется на взрослых обоего пола злокачественная 
сибирская язва, от которой нередко без пособия люди умирают, а так как она 
периодически оказывается ежегодно, то позволительно  счесть сибирскую 
язву за болезнь местную. Весною и осенью обыкновенно повсеместно 
существует перемежающаяся лихорадка, характера доброкачественного, 
в спорадической форме, от которой, некоторые священники лечат водою, 
смывающую чашу у обедни с дарами, а знахари заговаривают известными 
им изречениями – на подобие молитвы. Осенью с наступлением холода, 
при восточном ветре, в расположенных селениях по течению главных рек, 
особенно Ворсклы, жители всех возрастов эпидемически подвергаются 
ревматическому воспалению глаз и больному раз в день с пользою 
впрыскивают изо рта вино разведенное водою. В июне и июле, ежегодно, 
почти эпидемически развиваются различной степени понос, особенно 
у малолетних, от несвоевременного и несоразмерного употребления 
созревавших плодов и овощей, с удалением причины останавливающейся, 
а иногда без медицинского пособия, оканчивающийся неблагополучно. 
Корь и коклюш как непременные спутники детского возраста, эпидемически 
встречаются во все времена года, но всегда врозь, а этого года в ноябре 
дети Краснокутска и его окрестностей страдали обеими болезнями вместе, 
впрочем, при соблюдении гигиенических условий и сбережения от простуды, 
исход был выздоровление. Скарлатина появлялась прошлого года только 
в Мурафе. Венерическая болезнь среди крестьян мало развита, но и эта 
степень поддерживается чуматсвом и заработками. Достойна внимания, 
довольно часто поражающая людей желудочно-кишечного канала под видом 
хронического катара, сопряженная с нервными спазмами расстройством 
пищеварения кишечного отравления при общем истощении тела, 
оканчивающаяся несмотря на медицинское пособие, после долгого течения 
смертью. Причина как и самое свойство болезни темны, по неимению 
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возможности в частной практике производить вскрытие мертвых тел, самую 
болезнь приходится встречать в одной Харьковской губернии. 

От происшествий в 1860 году погибло 58 душ, именно умерших 
от разных несчастных случаев 28, утопленников 21, самоубийств 
6 и умышленных убийств 3. При этом замечу, что некоторые несчастные 
случаи смерти относятся прямо к местности, ибо по нескольку ежегодно 
зарываются живыми в землю по оврагам, в которых необходимо брать глину 
для смазывания изб, лежащую иногда довольно глубоко, особенно зеленую, 
виновником такой смерти, полагаю, местные волостные начальства, не 
обращающие никакого внимания на раскапывание слоев вышележащих… 

ГАХО Ф.51, оп.1, ед.хр.67, лл.1-54.


