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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Первомайский район по-прежнему представляет собою белое 
пятно в истории. Археологи и историки обошли нашу родину 
стороной. Краеведение в районе уже более 35 лет пребывает 
в зачаточном состоянии. Главным источником для изучения 
краеведения в школах остается книга «История городов и сел 
Украины, Харьковская область». Это уникальное издание, 
но даже по мнению его главного редактора — академика 
П. Т. Тронько, книга устарела. Многие факты изложены не-
верно, а целые столетия пропущены. История Первомайского 
района в этой книге содержит массу ошибок, начиная с истории 
образования самого города Первомайский. При этом следует 
упомянуть, что для переиздания будущей книги с добавления-
ми новых исследований создана специальная редакционная кол-
легия, издан указ Президента Украины от 23.01.2001 г. «О 
положениях для поддержки краеведческого движения». А еще ранее 
в распоряжении Президента от 19.10.2000 г. «Об обеспечении 
подготовки комплексного развития малых городов Украины» го-
ворится о начале подготовки к изданию книги «История 
городов и сел». В сентябре 2001 года на X Всеукраинской кон-
ференции по историческому краеведению, говорилось о новых 
решениях правительства, из которых следует, что подготовку 
издания краеведческой литературы должны взять на свое обес-
печение местные бюджеты, а вот издание этих книг должно 
осуществляться из госбюджета. При этом следует упомянуть 
об обязательной необходимости в данном случае тесного сотруд-
ничества с учеными-историками. 

Три года изучая документы в Государственном архиве Харь-
ковской области, я выбирал самые малейшие факты касающиеся 
истории Первомайского района. Пусть не совсем полноценными 
и зрелыми были первые книги из серии «Древности Первомай-
щины», вышедшие в 2000 году, но зато они раскрывали новый 
фактический материал, ранее не известный. В 2001 же году мы 
не издали ни одной книги по истории нашего района. При этом 
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надо отметить тот факт, что другие районы оплачивают услуги 
архива за выявление документов в размере не менее 2400 гривен, в 
то время как в нашем случае необходимо заплатить только за 
издание книги. И сегодня мне уже не так интересно работать с 
документами по истории моей родины, ведь никто не уделяет 
ей достаточного внимания. Поэтому доклад на Всеукраинской 
конференции в Донецке я делал о помещиках Самборских из 
Изюмского уезда. На V «Слобожанских Чтениях», проходивших 
в художественном музее Харькова, и на Исторической конферен-
ции в Сумском педагогическом университете — о семье первого 
харьковского авиаконструктора Гризодубова. А в издательстве 
готовы выйти книги об истории села Каменка Изюмского района, 
об Изюмской и Змиевской милиции, о дворянах Розальон-Сошаль-
ских из Купянского уезда. Для периодических изданий Украины и 
России статьи о В. Н. Каразине, семье Данилевских, селе Малы-
жино Золочевского района, имениях барона Кенига. Отсутствие 
статей о Первомайщине вызвано только отношением к таким 
исследованиям местных органов власти в Первомайском районе. 
А между тем работу по выявлению исторических документов 
я начинал только для того, чтобы белых пятен в истории Пер-
вомайского района не было. Да и сегодня моей самой большой 
мечтой является издание полной энциклопедии по истории Пер-
вомайского района. На сегодняшний день к ней подобранно мате-
риалов на более чем 10 000 терминов и фамилий наших предков 
и земляков. Среди них офицеры, артисты, ученые, художники и 
просто крестьяне. Меня переполняет гордость от того, что еще 
в 1879 году мещанин из села Алексеевка Михаил Калинин разра-
ботал проект подводной лодки, и он сегодня хранится в военно-
историческом музее г. Москвы. А сколько еще таких неизвестных 
фактов таят в себе архивные документы!

У книги, которую вы держите в руках, своя история. Ее 
издание инициировал руководитель сельскохозяйственного пред-
приятия села Закутневка — Николай Алексеевич Приходько. На 
перечисленные его хозяйством деньги данная книга была подго-
товлена к изданию. В какой-то момент мне стало жалко свой 
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труд, и я решил любой ценой выпустить книгу о Закутневке, 
пусть и маленьким тиражем. 

В этом сборнике документов впервые рассказывается об обра-
зовании в Орельских хуторах новых поселений. До этого историю 
заселения междуречья рек Орели и Орельки никто не описывал. 
Естественно, что рассматривать в этой книге только лишь село 
Закутневку не имело смысла, тем более что и другие села могли 
бы получить хоть какую-то информацию об истории заселения 
этих земель. Да и в сегодняшнее село Закутневка входит множе-
ство ранее стоявших отдельно хуторов и деревень. Это хутора 
Ивашковка, Бакаевка, Закутный, Химичевка, деревни Орловка, 
Владимировка и Беляевка. Рассказывая о строительстве храма в 
Преображенском (Мироновке), я хотел подчеркнуть, что именно 
там был построен первый храм в Орельских хуторах, что жители 
Закутневки многие годы были прихожанами этой церкви и внесли 
немалую лепту в его строительство и благоустройство.

Многим покажется, что исторические факты, изложенные в 
этой книжечке, оторваны от действительности. На самом деле 
это сегодняшние жители Первомайского района оторваны от 
настоящей истории своего края. То, что могут сегодня расска-
зать старики, необходимо записывать и хранить в своем музее, 
но нельзя не считаться с фактами, содержащимися в архивах 
и исторической литературе. Мне бы хотелось, чтобы молодое 
поколение не совершало ошибок своих родителей, не забывало за-
глядывать в книги, в музеи и архивы, искало в своих предках то 
лучшее, что мы сегодня так не по-родственному забыли и преда-
ли. Гордиться историей своей родины — это великая честь для 
каждого из нас. 
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ХУТОР ЗАКУТНЫЙ ИЗ ГРУППЫ  
ОРЕЛЬСКИХ (ВОДОЛАЖСКИХ) ХУТОРОВ 

Первым человеком, который с исторической точки зрения 
упомянул Орельские хутора, был Филарет («Статистическое 
описание Харьковской Епархии», 1857 год). И хотя к тому вре-
мени Орельских хуторов не существовало, а вся территория 
называлась Преображенской волостью и входила в Змиевской 
уезд, именно Харьковская епархия приложила немало усилий к 
образованию достаточно хорошей административной единицы, 
опередив в этом отношении губернское начальство на целых пять 
лет. Но Филарет ошибается в дате закладки первого каменно-
го 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 Иоанновна переименовала ее 
в крепость Ефремовскую). При этом о селе Закутневка ни слова, 
несмотря на то, что слобода Закутние хутора известна сегодня 
в первую очередь по документам епархиальным.

Чтобы подробно рассмотреть заселение Орельских хуторов, 
следует определить само понятие «Орельские хутора». Орельс-
кими хуторами называлось междуречье речек Орель и Орелька 
(Сухая Орель). В давние времена эти земли использовали кочев-
ники как пастбища для своих лошадей и древних поселений здесь 
не было. Слишком близка была степь. Зато в вершине Орельки 
располагалось полукочевое племя татар. Еще в 1673 году отсюда 
была совершена попытка разграбления Мерефы и Змиева. После 
разгрома этой «орды» о кочевье в вершине Орельки больше не 
упоминается.

До 1775 года Орельское междуречье пустовало. Фактически 
оно принадлежало Орельской паланке Запорожской Сечи, (центр 
её располагался в нынешнем Краснограде), но земли эти казака-
ми не использовались. Они пустовали до 1780 года, когда были 
подарены казакам Харьковского Слободско-украинского полка 
— жителям слобод Караван и Новая Водолага. С тех пор Орель-
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ские хутора назывались и Водолажскими.
Водолажцы не торопились заселять эти земли, но использо-

вали их для сенокошения, летних пастбищ, изредка занимались 
хлебопашеством. Жильём служили шалаши из тростника. Адми-
нистративного устройства не было, да и не могло быть. Жить 
было неудобно, урожай погибал от частого градобития и от 
повреждения 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 во-
инские команды, ремонтеры, обозы, а также почтовые курьеры 
могли потребовать лошадей, подводы, проводника или фураж. 
И хотя за все это они расплачивались, оплата либо не всегда со-
ответствовала услугам, либо задерживалась. В 1796 году, после 
ликвидации наместничеств, земли Орельских хуторов перешли в 
Павлоградский уезд Екатеринославской губернии. Екатеринослав-
ское губернское начальство интересовала лишь оплата податей, 
а живут на этой территории люди или просто используют землю 
для своих нужд, им было все равно. Правда, из Павлограда изредка 
приходили в харьковское губернское правление тревожные сигна-
лы: проживающие в Орельских хуторах жители занимаются 
передержательством беглых крестьян — всякого рода разбой-
ников и грабителей. Дело в том, что отнесённые к Орельским 
хуторам хутора Рассыпные были заселены гораздо раньше всей 
остальной территории. Заселение происходило при поддержке 
коменданта Полтавы Чичерина еще в 1750–1760 годы. После 
перехода Орельских хуторов к казакам Харьковского полка из 
слобод Новая Водолага и Караван на противоположном берегу реч-
ки Орельки начали селиться отставные казаки, причисленные в 
разряд войсковых обывателей. Земли хватало на всех. 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 
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Орельских хуторов никто не жил, в Рассыпной числились семьи 
из Новой Водолаги: Стукаленко, Головченко, Синолиценко, Серге-
енко, Гунченко, Семениченко, Кононенко, Демотченко, Косенко, 
Стракуленко, Набоченко, Буриченко, Панченко, Дудник, Хлыст, 
Кобзаренко, Хмелеченко, Андрущенко, Галущенко, Гарабцов, Ру-
диченко, 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 водолажцами Рассыпные хутора состояли 
в тесной связи с хутором Чичерина, деревня которого называлась 
Николаевка-Чичеровка*. Впоследствии все Рассыпные хутора 
стали одним большим селом — Ржавчик. Совместные проверки 
змиевским и валковским исправниками не выявляли никаких на-
рушений на территории засёленных Рассыпных хуторов.

Правами на эти земли заинтересовался в 1810 году Слобод-
ско-Украинский губернатор Иван Иванович Бахтин. К его удив-
лению, из Новой Водолаги прибыли с бумагами, подписанными 
Екатериной Великой, старожилы — Михаил Абдула и Прокофий 
Яковенко. Таким образом, земли остались за водолажцами. И 
хотя на них никто не жил, водолажцы платили двойные подати 
— в Екатеринослав (нынешний Днепропетровск) по территори-
альному признаку, и в Харьков — по месту постоянного житель-
ства (Новая Водолага и Караван относились к Слободско-Украин-
ской, впоследствии Харьковской губернии). В 1819 году жители 
Новой Водолаги подают прошение императору Александру I о 
возможности платить подать в одну Казенную палату — Сло-
бодско-Украинской губернии. Император милостиво издал Указ 
от 29 октября 1820 года* о причислении Орельских-Водолажских 
хуторов к Слободско-Украинской губернии — с условием, чтобы 

* Свои владенные земли продал в середине XIX века подполковник Дмитрий Николае-
вич 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 моща-
ми неизвестного святого.
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водолажские и караванские жители переселились в хутора на по-
стоянное место жительства. В этом указе впервые упоминается 
о жителях Орельских хуторов. Правда, в справке от 23 февраля 
1823 года говорится, что поселились люди в Хуторах еще лет 40 
назад. Но само это утверждение довольно спорно, если учитывать 
обзор валковского и змиевского уездных землемеров 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 года в Хуторах 
значится 19 хуторов и 2881 мужского пола душа. Именно по 
мужским душам считали население. 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 года причислял Орельские хутора к 
Валковскому уезду Слободско-Украинской губернии, так как все 
переселенцы были выходцами из сел Валковского уезда. Надо ска-
зать, что Орельские хутора не граничили с Валковским уездом, и 
уже в 1822 году решили причислить их к Змиевскому. В этом же 
указе перечисляются все хутора и количество земли, закрепленное 
за хуторянами. Так, например, хутор Бакаев населяли 105 душ 
мужского пола, хутор Иващенков — 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 контролирова-
ли переселение, и большинство первых переселенцев захватили 
земли по 20–60 десятин. Дома строили на большом расстоянии 
друг от друга. Так, в Кабанячих хуторах (слобода Преобра-
женская) 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. Хутор Николенков составили выходцы из села 

* Все даты в сборнике до 1917 года указаны по старому стилю.



10

Новое (ныне в составе Новой Водолаги): Николаенко Данило 
Иванович, Иван Иванович и Василий Николаевич и другие (всего 16 
человек мужчин). Из того же села переселились и другие фамилии: 
Набока, Помазан, Гарькавый, Сосонный, Петрухнов, Носачев, 
Зинченко, Бережной, Олейник. Хутор Лисовиновку заселили 
выходцы из того же Нового: Лисовины Семен Тимофеевич, Иван 
Тимофеевич, Григорий Саввич и Ефим Саввич, 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 Ми-
хайловичей Кашпуренко основали Кашпуровку. Хутор Иващенков 
основали сыновья Павла Степановича Иващенко — Василий и 
Алексей. Из Новой Водолаги переселились и другие фамилии: 
Лысокобылко, Кипоть, Гонтаренко, Кутя, Котенко, Цяцька, 
Чухлатенко, Мироненко, Кадацкий, Семихат, Довженко, Слю-
сарь, 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: ху-
тор Кабанячий — от балки Кабаньей, хутор Плисов — от речки 
Плисовой (которая заключает в себе, как и речка Орелька, мно-
гочисленные глубокие плесы). Хутор Закутный расположился 
в углу (закутке) речек Орелька и Плисовой.

Организация нормальной жизни в хуторах задерживалась из-за 
окончательной передачи Орельских-Водолажских хуторов к Сло-
бодско-Украинской губернии. Чиновники из Екатеринославской 
губернии считали, что для соединения хуторов 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». Харьковцы требовали передачи зна-
чительного участка земли из Павлоградского уезда — порядка 
133,5 тысяч десятин — это позволило бы выровнять границы 
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губернии. Окончательно вопрос был решен лишь 29 мая 1825 года 
— после выхода указа Императора. Так в Змиевской уезд из 
Екатеринославской губернии перешли села Сиваш, Булацеловка, 
Грушино, Беляевка, Ракитное, Петровка и другие.

Другим камнем преткновения для переселенцев стала про-
дажа горячего вина (водки). Водолажские жители имели права 
свободного винокурения; соответственно, 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 — Полтавский 1-ой гильдии купец еврей Лораш Зеленский 
— платил в казну изрядную сумму денег за право торговли 
вином, и конкуренция ему была ни к чему. Контролировать 
же винокурение было трудно, так как волостное начальство 
поначалу находилось в Новой Водолаге, за 40–60 верст от раз-
личных хуторов. Пока суть да дело, павлоградский купец Федор 
Кожевников перекупил питейный откуп у Зеленского и с 1822 
года организовал в Орельских хуторах 13 чарочных питейных 
домов (шинков). Плата же акцизного сбора осуществлялась содер-
жателю питейных сборов ротмистру Хрущеву, который платил 
подати в Екатеринославскую казенную палату. При передаче 
Орельских хуторов в Слободско-Украинскую губернию за умень-
шение территории питейного откупа Кожевников потребовал 
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 практически лишало 
смысла торговлю вином в шинках, что и послужило поводом 
к закрытию Кожевниковым всех шинков. Естественно, ни о ка-
ком возмещении убытков речь уже не шла.

Отсутствие волостного правления в Орельских хуторах на-
кладывало и бесконечное число повинностей от проезжающих 
военных команд, которые требовали возчиков, лошадей, корма. 
Несколько крупных хуторских объединений боролись за право 
называться слободой и волостным центром.
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В 1823 году поверенные от обывателей — Федор Винник, Ва-
силий Поляцкий и Петр Котляренко — указывали в прошении к 
губернатору об учреждении трех слобод: Верхней Орели в хуторах 
Ганебных, Средней Орели (Мотузовки) — в хуторах Косенковых, 
Нижней Орели (Лыговки) в хуторах Бутковских, а волостной 
центр предлагали учредить в Средней Орели. Предложение рас-
сматривалось почти полтора года. За это время обыватели из 
хуторов просто «забросали» прошениями губернское правление. 
Каждый говорил о своих хуторах как о наиболее лучших и удобных 
для волостного центра.

Губернское правление обоснованно выбрало другое место 
для волостного правления — Кабанячьи хутора (Преображенс-
кое). 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 Гос-
подня именно в Кабанячьих хуторах, через которые проходили 
трактовая дорога Харьков — Павлоград, а также пути в Дон-
ские станицы и Крым. В 1822 году было организовано волостное 
правление в Кабанячих хуторах, а в феврале 1823 года они пере-
именованны в слободу Преображенскую, что связано с началом 
строительства 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 Казен-
ных 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, Каш-
поров, 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 объединении хуторов Бакаевых и Закутних. На каждую 
мужскую душу положили по 5,185 десятины земли и 1,0605 деся-
тины леса. Таким образом, жителям Орельских хуторов были 
переданы 15972 десятины земли, а 24000 оставшихся возврати-
ли помещикам, которые ранее передали свои земли под военные 
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поселения. Так в Орельских хуторах (на юге) появились деревни 
Романовка, Казаковка, Левендаровка, Аполоновка, Григорьевка и 
другие. 

Отдельная история — строительство церкви в слободе Пре-
ображенской, она должна была действовать для всего прихода. 
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 выда-
ла поверенным просительную книгу для сбора пожертвований 
на строительство храма. Обыватели собрали деньги, но повере-
ные повели себя вопреки воле большинства жителей Орельских 
хуторов. Несмотря на то, что первым было разрешено открыть 
молельный дом в Преображенской, поверенные истратили день-
ги на открытие молельного дома в Нижней Орели. Это вызвало 
среди других обывателей недовольство, ведь Нижняя Орель на-
ходилась в стороне от других хуторов. И 22 августа 1822 года 
на общем сходе жителей Орельских хуторов было решено поверен-
ных отстранить, причиной устранения в обращении к консисто-
рии послужило 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 раз-
ных хуторов: Ивана Яковенко, Лаврентия Бакая, Якова Фесенко, 
Савву Волошина. С этого времени священник Иван Мураховский 
служит в церкви слободы Преображенской, а Дмитрий Цыбулев-
ский — в Нижней Орели. 

Обыватели просили Консисторию об устройстве в будущем 
храме двух престолов: Казанской Божей Матери и Иоанна воина. 
Из Харькова пришел отзыв на прошение поселян, в котором опре-
делено, что церковь, как и задумывалось, будет с главным 
престолом в честь Преображения Господня, а второй престол 
Казанской Божей матери можно разместить на хорах, а также 
разместить в храме икону Иоанна воина. Срок строительства 
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был определен в пять лет, если они к тому времени храм постро-
ить не успеют, то молитвенный дом будет закрыт, а дозволение 
на постройку отменено. В августе 1822 года в Преображенском 
молельном доме установили и освятили передвижной антиминс. 
Обывателям разрешили собирать строительный материал с 
тем, чтобы весной 1823 года начать строительство. Место для 
храма осмотрели 16 октября 1822 года Благочинный протоиерей 
Дмитрий Сильванский и заседатель от Валковского дворянства 
Канивальский. Предполагалось, что на строительство храма по 
плану губернского архитектора потребуется 35 000 рублей. 

Строителями церкви стали мещане Черниговской губернии 
Городницкого уезда из посада Добрянка Василий Несторович 
и Иван Несторович Киреевы, с которыми 29 января 1823 года 
был заключен контракт на сумму 28 100 рублей с материалами 
строителей. Начать строительство предполагалось в мае 1823 г. 
Через год должен быть был закончен цоколь, а окончено строи-
тельство должно было быть в 1826 году. Кроме денег строителям 
обязались обыватели поставить 50 четвертей муки ржаной и 20 
четвертей пшеничной, 2 четверти пшена, 10 четвертей гречки, 
20 четвертей 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 фаса-
да 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 пудов, а четвертая 10 пудов. 
Каждая дверь стояла на шести крюках и имела внутренний за-
мок. 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 Баташева, с весом 5 листов 
не более одного пуда. Крышу предполагалось красить один раз 
мумием и крыть в гребень на деревянные стропила. Снаружи и 
внутри церковь оштукатурили грунтом из одной части мела и 
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одной части свинцовых белил, а затем выкрасили один раз ярью 
и два раза медянкой (зеленый цвет). Все двери, 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 храма 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 небольшой 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 отме-
тил архитектор, приезжавший для осмотра строительства. 
Впоследствии изменения, которые внесли Киреевы, позволили 
расширить эту церковь. Ложными слухами воспользовался свя-
щенник Цыбулевский, обиженный на обывателей недоверием 
к своей персоне. Он написал жалобу на то, что церковь строится 
непрочной. Архитектор, присланный 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 затягивалось. В октябре 1826 года 
жители Кабанячьего хутора, а также хуторов по речке Орель-
ке жаловались, что сегодня между обывателями орельских 
хуторов нет единодушия. Жители из Верхней и Нижней Орели от-
казываются 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 Духов-
ной Консистории последовал отзыв, что если они не будут помогать 
деньгами, провизией и подводами, то молельный дом, который 
разрешено им иметь до завершения строительства каменной 
церкви, могут и вовсе закрыть. Жители Верхней и Нижней Орели 
согласились помогать. Сверх того уступили право распоряжать-
ся пастбищами, которые находились в совместном владении с 
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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 выплачивал по 
1500 рублей на строительство церкви. История строительства 
церкви в Преображенском показывает, что первоначально все жи-
тели 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 обра-
зом из-за несогласия считать волостным центром Кабанячьи 
хутора, где вдобавок еще и каменную церковь начинают строить. 
Следует отметить и тот факт, что были распространены и 
имущественные споры за земельные участки, нередко заканчиваю-
щиеся судебными разбирательствами. Впоследствии напряжение 
между жителями хуторов на речках Орельке и Орели нарастало 
и, чтобы отделить их друг от друга, наряду с Преображенской 
волостью, была учреждена и Нижнеорельская.

Подводя итоги, следует указать, что Закутный хутор впер-
вые упоминается в Указе от 13 мая 1821 года. 25 мая 1826 года 
предложением Слободско-Украинского губернатора Закутние 
хутора преобразованы в Слободу и к ним присоединены Бакаевы 
хутора. Слобода Закутние хутора вошла в состав Преображен-
ской волости Змиевского уезда и в приход церкви Преображения 
Господня, расположенной в слободе Преображенской. Первыми 
жителями Закутних хуторов были переселенцы из слобод 
Новой Водолаги и Каравана Валковского уезда. Земли в междуре-
чье речек Орели и Орельки были подарены им как казакам Харь-
ковского слободско-украинского полка.

Подготовлено по материалам ГАХО:  
Ф.3, оп.43, д.183; Ф.3, оп.51, д.19; Ф.40, оп.13, д.2561; Ф.40, оп.16, д.203; Ф.3, оп.17, д.137; 
Ф.3, оп.55, д.182; Ф.24, оп.1, д.20; Ф.31, оп.141, д.126.
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ДЕРЕВНЯ БЕЛЯЕВКА

Сегодня многие думают о том, что Беляевка не имеет ни-
какого отношения к нынешней Закутневке. На самом деле 
то, что сегодня является поселком Беляевка, расположенным у 
полотна Южной железной дороги, возникло только после 1869 
года из полустанка Беляевка. Название полустанку, как обычно в то 
время, дала фамилия помещика (землевладельца), на чьих землях 
прошла линия железной дороги. Земли Беляевых простирались 
от речки Орельки до речки Попельнушки, а население и сами 
помещики входили в состав прихода Воскресенской церкви в селе 
Булацеловка. 

Возникновение Беляевки следует отнести к 1776 году, как впро-
чем и других помещичьих деревень на территории Первомайского 
района, ограниченных реками Берека, Орелька и Попельная, а с 
севера валом Старо-Украинской линии. До 1825 года все эти де-
ревни входили в Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, 
но вместе с Орельскими хуторами были причислены к Змиевско-
му уезду Харьковской губернии для того, чтобы линия границы 
губерний была плавной. 

Беляевы — древний дворянский род, происходящий от Романа 
Афанасьевича Беляева, верстанного поместьем в 1633 году. Мно-
гие представители этой фамилии доказали свою преданность 
престолу еще во времена царя Алексея Михайловича. В Харьков-
ской и Екатеринославской губерниях они служили городничими 
Павлограда, Предводителями дворянства Павлоградского уезда, 
офицерами Белевского и Орловского ландмилицейских полков, 
Бугского пикинерного полка, Екатеринославского казачьего вой-
ска, Павлоградского гусарского полка. В слободе Алексеевке жил с 
1797 г. отставной капитан Иван Васильевич Беляев (1763 г. р.). 
С 1787 г. начал он службу в Екатеринославском казачьем войс-
ке в полку Радионова в чине хорунжего. Воевал против турков 
вместе с алексеевцами, михайловцами, бишкинцами; во время 
отсутствия военных действий большая часть полка Радионова 
стояла в Алексеевской крепости, где Беляев построил приличный 
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деревянный дом. Поэтому в 1796 году, выходя в отставку, попро-
сил причислить его к дворянскому списку в слободу Алексеевку 
Змиевского уезда. Одно из его имений (деревня Новоселовка) со-
стояло в Павлоградском уезде и перешло в змиевской уезд в 1825 
году. Женой Ивана Васильевича стала дочь помещика Дмитрия 
Чичерина — Анна. Из его детей известен сын, вахмистр Иван 
(в 1820 году поручик), также жил в Алексеевке, имение в Новосе-
ловке перешло ему по наследству. Дочь Пелагея была замужем 
за змиевским купцом Игнатом Шматовым. 

  Двоюродный брат Ивана Васильевича Беляева — Аким 
Петрович Беляев — более двадцати лет прослужил городничим 
города Павлограда, имел чин надворного советника. Часто гостил 
у Предводителя Павлоградского дворянства Максима Павлова 
в селе Булацеловка и у своих племянников — сотника Ивана Се-
меновича и коллежского асессора Алексея Семеновича (1793 г. р.) 
Беляевых в деревне их Беляевке на речке Орельке. Поручик Иван 
Иванович Беляев служил заседетелем от дворян в Павлоградском 
земском суде. В 1812 году он выезжал в Змиевской уезд по делу 
об ограблении однодворцами слобод Береки и Верхего Бишкина 
дома помещицы Трипольской. Родной его брат — штабс-рот-
мистр Дмитрий Иванович — владел деревней Ивановка Змиев-
ского уезда. За женой Любовью (в девичестве Захаржевич-Капус-
тянская) он получил в приданное имения: деревню Гетьмановку 
и хутор на речке Бурлук.

Белявы вложили немало средств в строительство каменной 
Воскресенской церкви в селе Булацеловка (освящена 2 февраля 1819 г.). 
Крестьяне Беляевых относились к приходу Булацелевской церкви 
до тех пор, пока не был построен храм в Закутневке. Дружеские 
и родственные отношения сложились у помещиков в междуречье 
рек Берека и Орелька. Павловы, Зеленские, Беляевы, Запара, 
Чичерины, Хлоповы, Лихачевы жили практически одной семь-
ей. Множество браков соеденило эти фамилии. Достаточно 
сказать, что между этими семьями не было громких тяжебных 
дел.

Алексей Семенович Беляев начал службу в должности под-
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канцеляриста Харьковского губернского правления в 1809 году. 
Уволен был в отставку с чином коллежского асессора 16 апреля 
1825 г. К 1834 году в Беляевке подданых А. С. Беляева (к тому 
времени он по смерти брата, сотника Ивана, и по разделу с дру-
гими родственниками, стал владельцем деревни Беляевка) насчи-
тывалось 93 мужчины и 103 женщины при 23 дворах, с 1826 года 
ему же принадлежит и шинок в деревне. Здесь жили Агафоненко, 
Лысики, Клименченко, Зборшинко, Безносенко, Булацеленко, 
Червоные, Штошенко, Цилюрниченко, Свириденко, Голубенко, 
Булкориченко, Цыпоренко, Шевченко, Сиденко, Красуны, Наза-
ренко, Иващенко, Марченко, Тиховые, Ткаченко, Голтаченко, 
Лесовые, Савенко, Земляные, Стрижаки, Ерошки. Другим вла-
дельцем Беляевки в 1834 году был мелкопоместный помещик 
поручик Василий Владимирович Мельников, у которого было 2 
двора и 15 крестьян.

Конный завод Алексея Семеновича Беляева — один из лучших 
в Харьковской губернии. В нем содержалось 130 лошадей английс-
кой, арабской и датской породы. Кроме того имелось более 2000 
голов мериносовых овец, поголовье которых из года в год увеличи-
валось и составляло наряду с хлебопашеством основную статью 
доходов с имения, в год собиралось шерсти до 120 пудов (больше 
двух тонн).

Последними владельцами деревни Беляевка стали вторая жена 
А. С. Беляева — Екатерина Петровна (первая жена — Варвара 
Ивановна Цебрикова, дочь статского советника, от брака детей 
не было) и дочери: Людмила Алексеевна (по мужу Запара, 18-
44 г. р.), и малолетняя Антонина Алексеевна Беляева. Имение без 
Алексея Семеновича пришло в заметный упадок. Конный завод 
имел уже только 66 лошадей, среди них только двух жеребцов и 
24 матки, степень приплода в год не превышала 13 лошадей. За-
вод считался ручным, а сорт лошадей упряжным и верховым. К 
1862 году у них значилось 95 крестьян мужского пола. В связи 
с крестьянской реформой на каждую мужскую душу Беляевы 
отмежевали крестьянам из свох наделов 316 десятин. Если от-
нять землю в общем выгоне и подусадебную, то получится по 3 
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десятины 1427 квадратных сажень (3,42 га). Ежегодный оброк 
за такой надел составлял 8 рублей 32 коп. А всего крестьяне дол-
жны были заплатить Беляевым за землю 10961 рубль 11 копеек, 
а дополнительный платеж 2192 рубля 22 копейки был рассрочен 
на 7 лет. В 1865 году была подписанна Данная на земли кресть-
янам села Беляевки, она хранилась у старосты села (в 1865 году 
старостой был крестьянин Павел Червоный). Земельный надел 
крестьян села Беляевки ограничивался: речкой Орелькой, надела-
ми временно обязанных крестьян помещиков Лихачева и Орлова 
и наделами Беляевых. 

Из других интересных фактов, касающихся деревни Беляев-
ка, следует отметить, что в ней в 1926 году проживал бывший 
немецкий военнопленный Франц Карпович Молский, а также 
находилась могила другого военнопленного Рудольфа Гуссельса. 

По документам ГАХО:  
Ф.3, оп.19, д.284; оп.25, д.189; оп.50, д.340; оп.62, дд.57 и 166; оп.142, д.251; Ф.14,  
оп.11, д.3; Ф.16, оп.3, д.10; Ф.25, оп.38, дд.288, 303, 320; Ф.31, оп.141, д.208а; оп.142,  
д.1896; Ф.40, оп.6, д.521; оп.107, д.173; Ф.63, оп.1, д.5а; Ф.194, оп.1, дд.18, 53, 58, 126, 
138, 159, 161; Ф.282, оп.2, д.27; Ф.286, оп.2, д.46; Ф.287, оп.2, д.520; Ф.1573, оп.1, д.62. 
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ДЕРЕВНЯ ОРЛОВКА

Деревня Орловка располагалась в одной версте от деревни 
Беляевка на левом берегу речки Орельки и заселена была древним 
дворянским родом Орловых. Земельный надел Орловых прости-
рался от речки Орельки (хутор Орловский) до реки Береки 
(хутор Ивановский). Всего на территории Змиевского уезда они 
владели более чем двумя с половиной тысячами десятин земли. 
Основные их владения были в Курской губернии. О первом владель-
це достоверно известно совсем немного, им был штабс-капитан 
Афанасий Орлов с женой Анной Петровной. Данных о заселении 
их наделов в Харьковском архиве тоже не имеется. Это связано 
с тем, что до 1825 года их деревня (хутор) Орловка была причис-
лена к территории Павлоградского уезда Екатеринославской 
губернии, прихожане до 1819 года — к Булацелевской церкви, а 
с окончанием строительства церкви в слободе Преображенской 
— к ней. До 1819 года данных о том, в какую церковь обращались 
прихожане, нет. 

После причисления Орловки к Змиевскому уезду Афанасий 
Орлов переселился в деревню на постоянное место жительства. 
В связи с переездом всей его семьи он привез в Орловку 30 крес-
тьян. А позже переселил из родительского имения и 5 дворовых 
людей, имена которых зафиксированы в ревизских сказках. 
Это Михаил Иванович Бабченко, Влас Данилович Мирошниченко, 
Нестор Степанович Ланниченко, Иван Михайлович Капустенко, 
Василий Ефимович Ланниченко. Имение приносило прибыль 
только за счет землепашества, но обрабатывать землю было 
практически некому и ее все чаще и чаще сдавали в аренду. Един-
ственной гордостью Орловых был конный завод арабских лег-
кокавалерийских лошадей, его завел коллежский советник Иван 
Афанасьевич Орлов в 1849 году. К 1862 году у Орловых было 
26 мужского пола крестьян и 21 мужского пола дворовых людей. 
Сыновья Ивана Афанасьевича и его жены Евдокии Степановны 
(по отцу Зеленская, из местных помещиков Зеленских) Иван 
и Алексей за женами получили в приданое крупные земельные 



22

владения в деревнях Зеленовке, Булацелевке, Александровке, Сте-
пановке, Николаевке. Всего количество надельной земли, принад-
лежащей Орловым, в 1911 году составляло почти 4000 десятин. 
Но бездетными умирают сначала Иван Иванович (7 декабря 
1905 г.), затем Алексей Иванович (28 декабря 1908 г.), а в 1911 г. 
и их мать Евдокия Степановна. 

До смерти Евдокии Степановны Орловой земли арендовались 
обществом крестьян слободы Алексеевки (более 2000 десятин), 
а остальные земли единоличными крестьянами Булацелевки, 
Хлоповки, Зеленовки, Отрады (около 150 человек). Сама же она 
уделяла внимание только мукомольной мельнице с бензиновым 
двигателем, а сдачей земли в аренду занимался ее повереный Ан-
дрей Августович Браун. При этом Браун нажил себе состояние в 
50 000 рублей, используя халатность хозяйки и воспользовавшись 
помощью крестьянина слободы Алексеевки Петра Гавриловича 
Склярова. Браун и Скляров по сути сдавали землю в субаренду. 

В завещании Е. С. Орловой говорилось о том, что если сыно-
вья умрут бездетными, то все имение передавалось губернскому 
земству для продажи его, а на вырученные деньги должен был 
быть учрежден пансион имени Орловой для мальчиков и девочек 
обедневших дворян Харьковской губернии, занимающихся земле-
делием. Губернское земство выставило землю на продажу, пер-
выми покупателями прибыли повереные от общества крестьян 
слободы Алексеевки, был составлен договор на покупку 2000 
десятин земли, правда, были разногласия в стоимости одной 
десятины. Крестьяне желали приобрести землю по 320 рублей 
за десятину, а губернское дворянство за 350 рублей. Повереные 
уехали за задатком, но вместо них в Харьков приехали новые 
поверенные из Алексеевки и стали убеждать, что предыдущие 
прав на оформление договора не имели. В это же время Браун 
и Скляров подговаривали крестян отказываться от покупки 
земли, накаляли страсти в селе, что было замечено становым 
приставом и закончилось для заговорщиков приводом в змиевскую 
полицию. Губернскому дворянству стало ясно, что крестьяне 
намеренно затягивают процесс покупки земли, считая, что дру-
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гих покупателей нет, и им опять будут сдавать землю в аренду. 
Но «мудрые» алексеевские крестьяне на этот раз ошиблись, 
покупатели нашлись среди землевладельцев-поселян. Землю по 
360 рублей за десятину купили Майер и Кнабе. Когда об этом 
узнали в Алексеевке, общество направило с деньгами в Харьков 
поверенных с суммой за землю из расчета по 365 рублей за десятину, 
но было поздно. Майер и Кнабе продали эту же землю алексеевцам 
уже по 380 рублей за десятину. Не помогла и жалоба на Харьковс-
кое дворянство, Кнабе и Майера министру внутренних дел, тем 
более, что очевидна была неправота общества. Таким образом, 
земли, принадлежащие деревне Орловке, стали относится к сло-
боде Алексеевке, хотя и с многочисленными скандалами. 

Заканчивая главу о деревне Орловке, следует упомянуть и 
трагедию семьи Мартыненко. Материалы о них были присла-
ны мне из Красноярского края исследователем Красноярского 
Государственного архива Анатолием Ивановичем Борисовым. 
Из документов видно, что семья Мартыненко владела в Орлов-
ке 250 десятинами земли и мельницей, ранее принадлежавшей 
Орловым. Во время массового раскулачивания 1929 года трое из 
братьев скрылись в Красноярском крае вместе с семьями, двое 
других сбежали из ссылки к ним. Их обвиняли в агитации против 
советской власти и поджогах имущества активистов. И вот 
их судьбы. 

Мартыненко Афанасий Степанович, 1893 г. р., русский, уро-
женец д. Орловка Змиевского уезда Харьковской губернии. Не-
грамотный. Раскулачен, от высылки скрылся. Работал в колхозе 
«Красный горняк» в д. Глинка Березовского (ныне Шарыповского) 
р-на КК. С 28.10.1937 г. в Ачинской тюрьме. 27.11.1937 г. трой-
кой УНКВД КК осужден на 10 лет ИТЛ по делу Старосветс-
кого И. И. (3 чел.) по делу № 9994. В 1957 году реабилитирован 
крайсудом КК. 

Мартыненко Василий Степанович, 1893 г. р., украинец, 
уроженец д. Орловка Змиевского уезда Харьковской губернии. Не-
грамотный. Работал в колхозе «Красный горняк» в Березовском 
(ныне Шарыповском) р-не КК. 27.11.1937 г. тройкой УНКВД КК 
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приговорен к расстрелу по делу № 015015 Старосветского И. И. 
(3 чел.). Показания давали «штатные» свидетели Чмуж Ф. Т., 
Долженко П. С., Хомченко М. В. В 1956 году реабилитирован 
крайсудом КК. 

Мартыненко Дмитрий Степанович, 1876 г. р., украинец, 
уроженец д. Орловка Змиевского уезда Харьковской губернии. Не-
грамотный. В 1929 году раскулачен и сослан, в 1932 — из ссылки 
бежал. Работал в колхозе «Пролетарий» в д. Глинки Березовского 
(ныне Шарыповского) р-на КК. С 10.07.1937 г. в Ачинской тюрьме 
по делу № 9362. Тройкой УНКВД КК 26.10.1937 г. приговорен к 
расстрелу. Вины не признал. В 1957 г. реабилитирован крайсудом 
КК. Обвинение основано на показаниях «штатных» свидетелей 
НКВД Червонный П. А., Хомченко Н. В., Долженко И. С., Каза-
кова С. К., Лесняк И. С., дело фальсифицировал нач. Березовского 
РО НКВД Нодельман.

Мартыненко Иван Степанович, 1877 г. р., русский, уроженец 
д. Орловка Змиевского уезда Харьковской губернии. Неграмот-
ный. В 1929 г. раскулачен и сослан, в 1932 г. из ссылки бежал. 
Работал в колхозе «Пролетарий» в д. Глинки Березовского (ныне 
Шарыповского) р-на КК. С 10.07.1937 г. в Ачинской тюрьме 
по делу Старосветского И. И. (3 чел.). Тройкой УНКВД КК 
27.11.1937 г. приговорен к расстрелу. 10 .12.1937 г. расстрелян 
за г. Ачинском. В 1957 г. реабилитирован крайсудом КК. 

Мартыненко Ликандр Степанович, 1880 г. р., русский, уро-
женец д. Орловка Змиевского уезда Харьковской губернии. Негра-
мотный. Работал в колхозе «Красный горняк» Березовского (ныне 
Шарыповского) р-на КК. Тройкой УНКВД КК 14.04.1937 г. при-
говорен к расстрелу по делу № 014976. Показания давали «штат-
ные» свидетели Чмуж Ф. Т., Долженко П. С., Хомченко М. В. 
В 1956 г. реабилитирован крайсудом КК. 

По материалам ГАХО:  
Ф.3, оп.70, д.306; Ф.3, оп.283, д.1080; Ф.3, оп.285, д.227; Ф.16, оп.3, д.84; Ф.31, оп.141, 
д.208а, л.125; Ф.194, оп.1, д.138; Харьковский календарь, 1906 год, отдел 1, стр. 13.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
О СЕЛЕ ЗАКУТНЕВКА  

(период до 1917 г.)

Закутнівка — село, центр сільскої Ради, розташоване на 
березі річки Орілька, лівої притоки річки Оріль. Належить до 
Первомайського району. Назва річки, на якій знаходиться село, 
давня і походить від давнього гідроніма «Орель». У давні часи ця 
річка мала назву «Уголъ», «Оугілъ» («Кут») — 1152 рік. Відомо, 
що вона під гострим кутом впадає в річку Дніпро. Припускають, 
що лексема «Уголъ» є перетвореною половецькою назвою «Орель», 
її своєрідним перекладом. Тюркські племена називали Оріль 
— Сюорлій (1185 рік, Іпатіївський літопис). Що ж до назви села 
Закутнівка, заснованого в 1821 році, то вона походить від слово-
сполучення «за кутом» — «за вуглом», і , очевидно, пов’язана з 
особливостями рельєфу, яку перетинає річка Орілька. 

Артур Ярещенко. Український Фенікс.— Харків: Прапор, 1999 р.— с. 105. 

Население Закутних хуторов

1821 год Бакаевы хутора — 105 мужеска пола душ 
Иващенковы хутора — 84 мужеска пола душ 
Закутний хутор — 119 мужеска пола душ 
Химичев хутор — 51 мужеска пола душ 
1826 год Закутние хутора — 589 мужеска пола душ 
1864 год Закутний хутор: дворов — 74, муж.— 203, жен.— 

206. 
1869 год с. Закутное (хутора Закутный, Иващенковы, Бакае-

вы, Николенковы), жителей обоего пола — 1908, дворов — 627. 
1904 год Закутние хутора: мужчин — 1247; женщин 

— 1192. 
1915 год Закутние хутора: дворов — 268; мужчин — 1076; 

женщин — 1075;
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1922 год Закутневка — 730 человек. 
Верхняя Бакаевка — 318 человек. 
Нижняя Бакаевка — 390 человек. 
Хут. Орловка — 364 человека. 
Хут. Беляевка — 302 человека. 
Хут. Хамичевка — 271 человек. 
Хут. Ивановка — 552 человека. 
1923 год Закутние хутора: всего — 3474 человека; 
1930 год Закутневка: всего — 4822 человека; мужчин — 2395; 

женщин — 2427; украинцев — 4775; русских — 32; прочих 
— 15;

1965 год Закутнянский с/с:
1) Закутневка — мужчин 1229; женщин 744;
2) Веселое — мужчин 422; женщин 110;
3) Хамичевка — мужчин 153; женщин 40;
4) Шевченковское — мужчин 184; женщин 47;
5) Киптевка — мужчин 264; женщин 87;
6) Ново-Егоровка — мужчин 233; женщин 52;
7) Тимченки — мужчин 193; женщин 53; 
Итого: мужчин — 2678; женщин — 1133. 

Выписки из метрических книг церкви  
Преображения Господня Орельских 

хуторов  
Змиевского уезда, за 1825–1826 года. 

5.01.1825 г. родилась Ксения у войскового обывателя хутора 
Иващенкова Михайлы Яковлевича Хевроненко от его жены Ме-
ланьи Петровны. 

12.02.1825 г. родились близнецы Захарий и Федор у войскового 
обывателя Ивана Козьмича Корбая от его жены Анны Кирил-
ловны. 

20.02.1825 г. родилась Евдокия у обывателя хутора Иващен-
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кова Петра Ивановича Гарабата от его жены Евдокии Иванов-
ны. 

14.04.1825 г. родился сын Мартын у обывателя хутора Закут-
него Гаврилы Буценко от его жены Марии Романовны. 

30.07.1825 г. родился сын Евдоким у обывателя хутора Ива-
щенкова у обывателя Конона Даниловича Човника от его жены 
Евдокии. 

18.08.1825 г. родилась дочь Наталья у обывателя хутора 
Закутнего Федора Федоровича Задорожнего от его жены Евдо-
кии Никитичны. 

11.10.1825 г. родилась дочь Параскева у обывателя хутора 
Бакаева Климентия Андреевича Кути от его жены Пелагеи 
Федоровны. 

20.10.1825 г. родился сын Артемий у обывателя хутора 
Бакаева Исидора Лаврентьевича Бакая от его жены Татьяны 
Ивановны. 

28.10.1825 г. родился сын Стефан у обывателя хутора 
Закутнего Иоанна Евстафьевича Шестака от его жены Ульяны 
Семеновны. 

16.12.1825 г. родилась дочь Екатерина у обывателя хутора 
Бакаева Максима Семеновича Лейбы от его жены Матрены 
Семеновны. 

15.01.1825 г. венчались хутора Иващенкова обывателя Ивана 
Прокофьевича Яковенко отрок Яким и Косенкова хутора обыва-
теля Василия Иосифовича Литвака девица Ксения. 

10.04.1825 г. венчались хутора Иващенкова обывателя Алек-
сея Петровича Кобца отрок Герасим и селения Преображенского 
обывателя Григория Яковлевича Билецкого девица (…?). 

09.02.1825 г. умерла вдова обывателька хутора Химичева 
Ольга Григорьевна Матенкова 22 лет от чахотки. 

30.04.1825 г. умер сын Лаврентий 4 месяцев от родимца у обы-
вателя хутора Бакаева, Ивана Лаврентьевича Бакая. 

26.07.1825 г. умер сын Захарий 1 года от родимца у обывателя 
хутора Иващенкова Федора Самойловича Касьяненко. 

22.10.1825 г. умерла обывателька, вдова Мария Стефановна 
Рябокобыльчиха хутора Бакаева, 68 лет, натуральной смер-
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тью. 
23.11.1825 г. умер обыватель хутора Закутнего, вдовый Мак-

сим Яковлевич Острогорский, 66 лет, натуральной смертью. 

ГАХО, Ф.40, оп.110, д.247, лл.952-1030.

14.01.1825 г. у обывателя хутора Бакаева Иосифа Федоровича 
Колесника от его жены Мотроны Даниловны родилась дочь 
Татьяна. 

16.01.1826 г. у обывателя хутора Иващенкова Семиона Иоси-
фовича Початовского от его жены Агафьи Матвеевны родился 
сын Петр. 

19.01.1826 г. у обывателя хутора Закутнего Андрея Филип-
повича Мудрака от его жены Ксении Павловны родился сын 
Кирилл. 

14.02.1826 г. у обывателя хутора Бакаева Петра Калинико-
вича Матюхи от его жены Ефросиньи Гавриловны родился сын 
Власий. 

17.03.1826 г. у обывателя хутора Иващенкова Василия Иоси-
фовича Початовского от его жены Агафьи Матвеевны родился 
сын Марко.

20.04.1826 г. у обывателя хутора Закутнего Филиппа Стефа-
новича Шевченко от его жены Марии Яковлевны родилась дочь 
Мавра. 

17.05.1826 г. у обывателя хутора Закутнего Самсона Иосифо-
вича Снисаря от его жены Стефаниды Романовны родился сын 
Константин. 

13.06.1826 г. у обывателя хутора Иващенкова Михаила Наза-
ровича Передерия от его жены Феодосии Максимовны родилась 
дочь Агриппина. 

06.08.1826 г. у обывателя хутора Бакаева Антона Федоровича 
Любенко от его жены Ксении Семеновны родился сын Матвей. 

14.08.1826 г. у обывателя хутора Закутнего Григория Яков-
левича Ляшенко от его жены Евдокии Кирилловны родился сын 
Яков. 

03.09.1826 г. у солдатки хутора Иващенкова Марии Гаврилов-
ны Кобцевой родился незаконнорожденный сын Сергей. 
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08.10.1826 г. у обывателя хутора Закутнего Петра Филип-
повича Гречаного от его жены Дарьи Павловны родился сын 
Яков. 

11.12.1826 г. у обывателя хутора Иващенкова Николая 
Самойловича Калибы от его жены Марии Михайловны родился 
сын Даниил. 

20.12.1826 г. у обывателя хутора Закутнего Василия Ива-
новича Черепахи от его жены Феодосьи Сергеевны родился сын 
Петр. 

23.12.1826 г. у обывателя хутора Иващенкова Якима Иванови-
ча Яковенко от его жены Ксении Васильевны родился сын Стефан. 

03.02.1826 г. хутора Иващенкова обывателя Никиты Дмит-
риевича Чобитько отрок Самуил и хутора Бакаева обывателя 
Ивана Ивановича Барабаша девица Татьяна венчались. 

26.04.1826 г. хутора Закутнего обывателя Алексея Ивановича 
Гутника отрок Федор и того же хутора обывателя Ивана Кузь-
мича Карбана девица Елизавета венчались. 

07.11.1826 г. хутора Иващенкова умершего обывателя Власа 
Ивановича Черноивана отрок Николай и умершего обывателя 
Семена Несторовича Гринька девица Елена венчались. 

24.04.1826 г. у обывателя хутора Бакаева Никиты Михайло-
вича Батраченка умерла жена Анастасия Игнатьевна, 28 лет, 
во время родов. 

16.05.1826 г. хутора Бакаева обывателька, вдова Мария Ива-
новна Остроушникова, умерла своей смертью в 71 год. 
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25.10.1826 г. у обывателя хутора Закутнего Алексея Трофи-
мовича Евстратьева умер сын 3-х лет от кори. 

24.12.1826 г. вдова, обывателька хутора Закутнего Ирина 
Ивановна Ганжилиха умерла натуральной смертью в 76 лет. 

ГАХО, Ф.40, оп.110, д.248. 

О устройстве селений в Орельских хуторах 
Его Превосходительству Господину  

Действительному Статскому Советнику 
Слободско-Украинскому Гражданскому Губернатору  

и Кавалеру Василию Гаврильевичу Муратову 
Слободско-Украинского Губернских дел стряпчего

РАПОРТ 

Во исполнение предложения Вашего Превосходительства 
от 19 января 1824 года за № 499 отправился я Змиевского уезда 
в орельские хутора, по обозрению коих обще с Змиевским Исправ-
ником и уездным стряпчим и по соображению местных выгод 
признано удобным и с самим желанием и пользами тамошних 
жителей соответственным составить из тех хуторов селения 
с наименованием первое Преображенское: что ныне хутор Кабаня-
чий в коем производится постройка каменным зданием церковь 
во имя Преображения Господня с перенесением к нему хуторов 
Нижнего и Верхнего Плисовых, которые по рассеянному и невы-
годному своему теперешнему состоянию на настоящих местах 
остаться никак не должны. Второе Нижняя Орель: из хуторов 
Косенковых и Бутковых, где устроен уже молитвенный дом. 
Третье Верхняя Орель: из хуторов Ганебных и Рассыпных. И 
четвертое Закутнее: из всех лежащих по речке Орельке хуторов 
составляющих 604 ревизских души, во уважение того, чтобы, 
переселением из нынешних мест не расстроить их состояние, с 
соединением некоторых только из них между значительными 
своим поселением хуторами Закутные и Бакаевы. За каковым 
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соединением в означенные слободы хуторов составить в них жи-
телей, как-то в Преображенском до 604, Нижней Орели до 1342, 
Верхней Орели до 252, и Закутнем до 589 ревизских мужеска 
пола душ. Волостное же правление учредить следует в селе Пре-
ображенском, которое составляет средоточие составляемых 
селений и чрез которое пролегает большая проезжая дорога в 
донские станицы и в Крымский полуостров… 

Мая 25 дня 1826 года 
Губернеский Казенных дел стряпчий      под-
пись 
№ 46 

ГАХО, Ф.3, оп.55, д.182, лл.43 и 46.

За отсутствием ответчика  
и истца дело прекратить

1841 года июля 23 числа по Указу Его Императорского 
Величества Змиевской Земской Суд слушав дело представленное 
в сей суд июля 18 числа при рапорте пристава 1 стана начавше-
еся с 4 ноября 1838 года по прошению Преображенской волости 
селения Закутнего жителя, обывателя Тихона Мироненко о 
причинении ему тамошним обывателем Андреем Ткаченко с 
товарищами побоев Приказали: как из оного дела видно, что За-
кутнянский казенный крестьянин Андрей Ткаченко для подачи 
против того прошения надлежащего объяснения приставом 1 ста-
на от тамошнего старшины требован был. Который старшина 
рапортом донес, что поименованный Андрей Ткаченко нахо-
дится в отлучке, да и сам проситель Мироненко, равно и жена 
его померли и наследников по смерти их никаких не осталось, а 
потому означенное дело за смертью просителя Мироненко пре-
кратя производством из числа нерешенных исключить, которое 
по срочному времени отдать в архив. 
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Земской исправник Яковлев 
Непременный заседатель Смирнитский 
Сельский заседатель Извеков. 

ГАХО Ф.194, оп.1, д.159, л.126.

В 1844 году Кашпуровка  
входила в состав Закутневки

1844 года февраля 21 числа по Указу Его Императорского 
Величества Змиевской Земской Суд слушав рапорт станового 
пристава 1 стана Теленбаша от 2 февраля за № 215 при кото-
ром представил произведенное им следствием дело о проишедшем 
в доме селения Закутнего Кашпуровых хуторов государственного 
крестьянина Дмитрия Суржа пожаре… 

ГАХО, Ф.194, оп.1, д.163, л.34.

В 1844 году в составе Закутневки  
были и Ефименковы хутора

1844 года марта 6 числа по Указу Его Императорского Ве-
личества в Змиевском Земском Суде слушали рапорт станового 
пристава 1 стана от 23 февраля за № 409, при котором предста-
вил произведенное им следствие по делу о умершем с. Закутнего 
Ефимовых хуторов казенном крестьянине Григории Чумаченко, 
он же Крепкий… 

ГАХО, Ф.194, оп.1, д.163, л.53.

Из рапорта пристава 1-го стана Змиевского уезда 

№ 1055 от 27.04.1849 г. 
Со времени открывшейся болезни цинги, т. е. с 1-го марта 

и по настоящее время, т. е. по 26-е апреля в селении Закутном 
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заболело 163 человека, умерло 35 человек, выздоровело 20 человек, 
состоит больных 108 человек. 

ГАХО, Ф.194, оп.1, д.114, л.12. 
Там же, л.31–32. 

Краткое наставление о пособии в цинге

& 1 
Цинга (скорбут), являющаяся в настоящее время особенно 

между бедным классом людей, обнаруживается синеватостию, 
рыхлостию и припухлостию десен, легко источающих кровь, 
синеватыми пятнами различной величины, на нижних конечно-
стях, особенно на икрах и ломотными, ночью усиливающимися 
болями в членах, преимущественно в ногах… происходят крово-
течения, припадки водяной болезни, кровавый изнурительный 
понос и антонов огонь. 

& 2 
Условия для предохранения от цинги:
1. Жилища должны быть сколь возможно сухие, умеренно 

теплые, просторные и чисто содержимые…
2. Тщательно заботиться о чистоте тела: переменять чаще 

обыкновенье бельё…
3. Не предаваться лености, и находиться чаще в движении 

на воздухе…
4. Избегать пьянства; ежедневное однако ж употребление 

для здорового человека рюмки водки, в особенности настоянной 
на горьких травах (леревею, аирном корне, полыне) может быть 
полезно. 

5. Употреблять пищу свежую, хорошего качества… кислой 
капусты, бураков, соленых огурцов, редьки, картофеля, мор-
кови и репы, кушанья приправлять хреном, уксусом, луком, 
горчицею и проч. … Когда в начале весны, покажется зелень 
— пользоваться первым ее появлением, употребляя для 
приготовления кушаньев, мелкую крапиву (Urtika Urens), 
щавель — для салата; шелуху, листья цикории (Leontod-
on Faraxacum) и зеленый лук, с прибавлениям к ним уксуса. 
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6. В питье употреблять хороший хлебный квас, свежую 
холодную воду… где пишется: хорошее пиво, настоянное на хрене, 
или на сосновых шишках; лимонные сок и другие морсы… 

ГАХО, Ф.3, оп.170, д.80, л.1-32.

О появлении оврашков*

15 апреля 1852 года было послано сообщение от начальника 
канцелярии Полтавской губернии к начальнику Харьковской губ. 
что в Константиноградском и Хорольском уездах появились ов-
рашки опасные для хлеба и трав. 

В рапорте Змиевского окружного начальника от 19 апреля 
1852 г. № 1135, что суслики или оврашки появились в значитель-
ном количестве им даны распоряжения об уничтожении их.

По рапорту 30 апреля № 1282 его же  о уничтожении жите-
лями Преображенской волости на полях с 20 по 27 апреля 
посредством заливания водой уничтожено 136 оврашков. 

По рапорту от 14 мая № 1435 его же жителями Преображен-
ской волости посредством заливания водой с 27 апреля по 4 ма-
я уничтожено 556 оврашков. 

А по рапорту 1436 от 14 мая с 4 по 11 мая жители той же 

* сусликов 

Владенная запись

Харьковск. губ., Змиевск. уезда, Преображенской вол., хуторов 
Закутного, Кашпурова, Ржавца, Романова (Миколеннова тож) 
Лукитина, Верхней и Нижней Букаевки, Иващенкова и Хамичева

I
К 1-му числу Июля месяца 1871 года в селениях числится 

ревизских 10-й народной переписи мужск. пола душ 984 крест. 
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II 
Означенные селения находятся в общей даче слоб. Преображен-

ской, значащейся по генеральному межеванию под № 197-м. 

III 
Во владении этого селения имеются земли
а) под угодьями, составляющими крестьянский надел: 
Удобной  ______________ 5749, 2 десят. 
неудобной  _____________ 164, 8 десят. 
Всего во владении крестьян пять тысяч девятьсот четырнад-

цать десят. (5914) различ. качества земли. 

IV
Все показанное пространство состоит в одной общей меже, 

названных выше, восьми селений, владеющих удобными землями, 
с прилегающими к ним выгонами, каждое отдельно, а прочи-
ми угодьями все сообща. Под угодьями с выгоном состоит: 
1-е при хуторе Закутном: удобная 143,7 и неудоб. 17,9 десят.;  
2-е при хуторе Кашпаровке удобных 106 и неудоб. 11,6 десят.;  
3-е при хуторе Ржавец удобных 137,2 и неудоб. 17,3 десят.; 
4-е при хут. Романов (Максимов) удобных 131,3 и неудоб. 13,8 десят.; 
5-е при хут. Лукишкин: удобных 52,2 неудоб. 6,5 десят.;  
6-е при хут. Верхней и Нижней Букаевке удоб. 171,4 неудоб. 15,9 десят.; 
7-е при хуторе Иващенков удобных 135, неудоб. 6,9 десят.; 
8-е при хут. Хамичеве удоб. 76,9 и неудоб. 2,5дес. Под прочими час-
тями владениями удоб. 4795,5 и неудоб. 72,4 дес. Вся вместе взятая 
площадь сего владения граничит: с севера — даче села Троиц-
каго, владельцев Новохацкаго и Чупихина, с востока — живым 
урочищем речки Орельки, за которой земли частных владельцев, 
с юга — однопланным владением по полюбовному межнику хут. 
Плесовых, с запада — полюбовными межниками однопланных 
владений, сначала слоб. Литовки, а затем Преображенской. 



36

V
Земли сего владения состоят в общинном, уравнительном, 

по числу ревизских душ, пользовании крестьян хут. Закутнего, 
Кашпорова, Ржавца, Лукишкина, Романова, Букаева, Иващенкова 
и Хамичева, кроме усадебных земель, которые составляют един-
ственные владения каждого из названных селений порознь. При 
этом определенный за усадьбы оброк, в каждом селении развер-
стается крестьянами на сельских сходах соразмерно владению 
каждого домохозяина. 

VI, VII, VIII, 
За предоставленный в постоянное пользование…

IX, X, 
Крестьяне хуторов, участвующие в общинном… 
Подпись составителей. Производитель работ 
Мировой посредник князь Маматов 
читал землемер Змиевского Земства Уланов 

ГАХО, Ф.63, оп.1, д.5, л.3.
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Из проекта на постройку церкви
Дела №  Харьковская Духовная 
Проект  Консистория, от 20/23 текущего 
Техничес. протокола  Июля за № 6412, препро-
водила 
Харьковского     в Строительное Отделе-
ние 
Губернского Правления   Губернского Правления, 

на рассмотрение в тех-
ническом 
Отделение     отношении, проекта в 
двух 
Строительное     экземплярах на построй-
ку

новой деревянной церкви 
№ __      в хут. Закутнем, Змиев-
ского 
июля 25 дня 1892 г.     уезда. По надлежащем и 
№ 214      и всестороннем рассмот-
рении, 
_________________   припровожденнаго, 20 теку-
Содержание:     щаго Июля за № 6412, 
Харь-
Об утверждении    ковскою Духовною Консисто-
проекта на постройку    риею, проекта (в двух 
экземп-
деревянной церкви в    лярах) на постройку 
новой
х. Закутнем     деревянной церкви в хут. 
Закутнем 
Змиевского уезда    Змиевского уезда, 
_______________    — проект этот оказал-
ся, 
Отметка исполнения:    в техническом отноше-
нии, 
за июля 1892 года    составленном правильно и цели 
своей 
в Харьковскую     соответствующим. В 
виду чего 
Духовную Консисторию   строительное Отделение Губерн-
ского
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№ 1160     Правления полагает:

настоящий проект признать подлежащим утверждению 
в установленном порядке, с тем однако ж, чтобы во 1-х работы 
по постройке означенной церкви производились под непосредствен-
ным наблюдением опытного по этой части архитектора, и во 2-х, 
чтобы все входные двери в церковь сделаны были отворяющимися 
наружу; копию же утвержденного проекта препроводить затем 
в Харьковскую Духовную Консисторию, согласно отношения за 
№ 6402. 

А дело счесть оконченным. 

ГАХО, Ф.4, оп.118, д.56, л.2.

Слобода Закутние Хутора: Троицкая церковь, построена 
в 1893 г. на средства прихожан, деревянная, однопрестольная. 
Земли — 33 дес. Прихожан: муж. — 1247, жен. — 1192. Причт: 
священник, дьяк, псаломщик. Вакансия — дьяк. Жалование всем 
не положено, священник живет в церковном доме, псаломщик 
в общественном. Церковно-приходская школа. 

Священник — Иоанн Ястремский, 40 лет, окончил курс 
в духовной семинарии по 2 разряду, священник с 1890 г., на этом 
месте с 1904 г., последняя награда — набедр. в 1896 г. 

И. Д. псаломщика — Петр Торанский, 28 лет, из 2 кл. духов-
ного училища. Псаломщик и на этом месте с 1901 г. 

Церковный староста — крестьянин — Алексей Зборценко 
с 1903 г.

Справочная книга Харьковской Епархии, 1904 год. 



39

Сведения о населенных пунктах  
Преображенской волости за 1906 год

Поселений — 53, дворов — 1717, товариществ — 6, крестьян 
обоего пола — 10945 душ. Сельские общества: Преображенское, 
Верхне-Орельское, Марьевское, Закутнянское, Плисовское, Иванов-
ское, Орловское, Беляевское, Ново-Григорьевское, Тимофеевское, 
Степановское, Александровское, Радомысловское, Ново-Никола-
евское. 

Харьковский календарь, 1906 год, отдел 5, стр. 109. 

Сведения по сельскому хозяйству  
села Закутнее Преображенской волости  

Змиевского уезда за осень 1907 года

Поденная плата во время молотьбы: 
работнику — 50 копеек. 
работнице — 40 копеек. 
подросток — 20 копеек. 
Наем конной молотилки за 1 день — 5 рублей. 
Сдельная плата на харчах работника: 
за вспашку, посев и заделку семян (1 десятина) — 7 рублей. 
вспашка под озимые хлеба (1 десятина) — 5 рублей. 
боронование (1 десятина) — 1 рубль 50 копеек. 
Вспашка под яровые хлеба — 4 рубля. 
Плата работникам за год: 
работник — 70 рублей. 
работница — 40 рублей. 
подросток — 20 рублей. 
Плата работникам за месяц: 
работник — 10 рублей. 
работница — 8 рублей. 
подросток — 3 рубля. 
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Плата работникам за лето (4 месяца): 
работник — 40 рублей. 
работница — 35 рублей. 
подросток — 18 рублей. 
Цены на продукты сельского хозяйства: 
рожь за пуд — 1 руб. 10 коп. 
пшеница за пуд — 1 руб. 40 коп. 
ячмень за пуд — 1 руб. 
овес за пуд — 80 коп. 
просо за пуд — 1 руб. 20 коп. 
горох за пуд — 1 руб. 20 коп. 
картофель за пуд — 30 коп. 
подсолнух за пуд — 1 руб. 
мука ржаная за пуд — 1 руб. 50 коп. 
мука ячневая за пуд — 1 руб. 10 коп. 
крупа гречневая за пуд — 1 руб. 60 коп. 
пшено за пуд — 1 руб. 60 коп. 
семя конопляное за пуд — 1 руб. 20 коп. 
масло подсолнечное за пуд — 6 руб. 
масло льняное за пуд — 6 руб. 
масло коровье за пуд — 10 руб. 
говядина за пуд — 4 руб. 
баранина за пуд — 4 руб. 
свинина за пуд — 6 руб. 
сало свинное за пуд — 10 руб. 
мед (фунт) — 20 коп. 
яйца (десяток) — 20 коп. 
курица (штука) — 25 коп. 
гусь (штука) — 75 коп. 
солома ржаная за пуд — 30 коп. 
солома просяная за пуд — 35 коп. 
солома просяная и ячная — 40 коп. 
полова (куб. сажень) — 45 рублей. 
сено заливное за пуд — 40 коп. 
сено болотное за пуд — 35 коп. 
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сено целинное за пуд — 60 коп. 
волокно льняное — 2 руб. 50 коп. 
пенька — 2 руб. 
лошадь крестьянская — 30 рублей. 
пара волов — 100 рублей. 
корова — 50 рублей. 
гужевой скот — 15 рублей. 
овца взрослая — 5 рублей. 
свинья кормленная — 30 рублей. 
свинья не кормленная — 10 рублей. 

ГАХО, Ф.304, оп.1, д.2580, л.175. 

Из Экспликации  
Преображенской волости за 1911 год 

…3–17 Закутняя деревня с хуторами земля общества кресть-
ян: 

под усадьбой 953 десятины 1680 сажень 
под пашней 4795 десятин 1200 сажень 
удобной 5749 десятин 480 сажень 
всего: 5914 десятин. 

…0–12 сельцо Орловка — коллежского асессора  
Павла Афанасьевича Орлова: 

всего земли 1316 десятин 1924 сажень. 

...0–6 деревня Орловка и хутор Анненский — общества 
крестьян: 

всего земли 188 десятин. 

…А–16 хутор Анненский — коллежского секретаря  
Ивана Афанасьевича Орлова: 

всего земли 240 десятин 1638 сажень. 

…Б–42 сельцо Беляевка — вдовы коллежского асессора Екате-
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рины Петровны Беляевой: 
всего земли — 1869 десятин 737 сажень. 

Б–42 деревня Беляевка — общества крестьян 
всего земли 276 десятин 1648 сажень. 

Б–42 сельцо Беляевка (часть) — поручицы  
Веры Александровны Суковкиной: 

всего земли 300 десятин.

Ф.63, оп.1, д.5а, лл.54–56.

Проишествие в Закутневке
Его Превосходительству 

Господину Харьковскому Губернатору
Зміевскаго Уезднаго Исправника

РАПОРТ 
15-го сего Ноября, около 6 часовъ вечера, въ дер. Ивашковке, 

Преображенской волости, подъ гатью реки Орельки обнаруженъ 
мертвымъ, крестьянинъ д. Ивашковки, Преображенской волости, 
Алексей Акимовичъ Гутникъ 69–70 летъ, служившій сторожемъ 
при Свято-Троицкой церкви села Закутневки.

Произведеннымъ дознаниемъ установлено, что покойный 
того числа вечеромъ, учителемъ церковно-приходской школы села 
Закутневки, Андреемъ Труфановымъ, былъ посланъ отнести 
къ Землевладельцу Шибке лошадь запряженную въ ресорную 
линейку и когда Гутникъ намереваясь переехать реку Орельку 
по гате, но ввиду темной ночи на гать не попалъ, а мимо гати, 
въ это же время въ переди Гутника ехали крестьяне Макаръ 
Тахтаулов и Григорій Афоненко, которые услышали человеческій 
крикъ и трескъ брички подъ гатью и по голосу они узнали покойна-
го Гутника, бросились подъ гать съ целью спасти последняго, но 
оказалось, что лошадь и бричка опрокинуты и были подъ гатью, 
а Гутник лежалъ подъ бричкой уже безъ признаков жизни.

По освидетельствованіи трупа Земским Врачем 4 медицин-
скаго участка, никакихъ признаковъ насильственной смерти 
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Угрозы священнику
Его превосходительству 

Господину Харьковскому Губернатору
Змиевского Уездного Исправника 

марта 15 дня 1913 г. 
№ 1293

РАПОРТ 

Пристав 1 степени, ввереного мной уезда, рапортом от 13 се-
го марта за № 1158, донес мне о том, что 10 сего марта около 
11 часов утра в с. Закутних хуторах, Преображенской волости 
к дверям местного кредитного товарищества подброшена за-
писка, в которой анонимный автор под угрозой лишить жизни 
председателя товарищества местного-же священника О. Павла 
Протопопова, требует от последнего оставить должность пред-
седателя товарищества; упрекая его в каких-то притеснениях. 

Произведенным дознанием автора анонимного письма обна-
ружить не удалось, но священник О. Павел Протопопов заявил 
подозрение на крестьянина с. Андреевки Кузьму Макарова 
Коротченко 36 лет, служащего сельским писарем в их селе. Запо-
дозренный Коротченко виновным себя не признал. 

Дознание по этому делу передано Приставом 1 стана Судеб-
ному следователю 1 участка Змиевскаго уезда 13 сего марта 
за № 1158 и сообщено Участковому Товарищу Прокурора. Даль-
нейшие розыски производятся. 

О вышеизложенномъ имею честь донести 
ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ.

И. д. Уезднаго Исправника      подпись 

Ф.3, оп.285, д.320, л.20.
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Из ведомости о церкви Святой Троицы  
в Закутних хуторах за 1915 год

Церковь построена в 1893 году тщанием полковника Нико-
лая Михайловича Литвинова, на пожертвованные им деньги 
— 2000 рублей и на средства прихожан. Освящена 26 октября 
1893 г. Церковь деревянная на каменном фундаменте, с такой 
же колокольней в одной связи. Крепка, покрыта железом, внутри 
оштукатурена, снаружи покрыта маслянной краской. Помес-
тительная, холодная. Ограда вокруг церкви деревянная построена 
в 1902 г. на собственные средства землевладельца Коношенко. 
Престол в ней один во имя Святой Троицы. В 1914 году тщани-
ем священника Протопопова и попечителя Демида Петровича 
Шевченко преображено металлическое бронзовое престольное 
облачение стоимостью в 600 рублей. 

Церковные здания: церковная сторожка, церковно-приходская 
школа и амбар для школьных нужд. Школа построена в 1898 году, 
облицована кирпичем и оштукатурена внутри в 1913 году. 
Жалование учителей составляет 390 рублей в год. Ежегодно обу-
чается 70 мальчиков и 15 девочек. Заведующий школой священник 
Протопопов, учитель — псаломщик Алексей Федорович Федо-
ров. В церковной библиотеке находится 60 томов книг. 

Священник Павел Стефанович Протопопов 34 лет, окончил 
Харьковское духовное училище 8 июня 1897 года. В семействе 
жена Анна Ивановна 35 лет, дети Елена 9 лет и Мария 8 лет. 
Жалованье в год 1149 рублей 50 копеек. 

Псаломщик Василий Алексеевич Михайловский 35 лет, окон-
чил Харьковское духовное училище 8 июня 1897 года. В семействе 
жена Устиния Евгеньевна 35 лет, дети Алексей 15 лет, Евгений 
13 лет, Мария 11 лет, Виктор 9 лет, Александр 6 лет. Жалова-
нье в год 372 рубля 50 копеек. 

Просвирница — жена псаломщика Параскева Дюкова, жало-
ванье в год 60 рублей. 

Церковный староста — крестьянин Иван Федорович Савчен-
ко 41 года, служит с 6 декабря 1912 года. 
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Приход. Закутние хутора: дворов 268, мужчин 1076, женщин   

1075. 
Деревня Беляевка: дворов 32, мужчин 131, женщин 136,  

расстояние от храма... версты.  
Деревня Орловка: дворов 40, мужчин 160, женщин 173,  

расстояние от храма... версты.  
Из них духовных лиц ―11, дворян ― 31, крестьян ― 2709.   

ГАХО, Ф.40, оп.110, д.1303, лл.181–188. 

Из Отчета за 1917 г. Закутнянского  
кредитного товарищества Ведения   

Харьковской Конторы Государственного  
Банка Харьковской губ. Змиевского уезда  

Преображенской волости в селе Ивашковке 
Действия товарищества распространяются на 28 селений  

с 2061 дворами.  
Товарищество открыло действия 16 сентября 1912 г.  
К началу отчетнаго года состояло ― 906 товарищ. с сумой  

кредитов 128760 руб. «3» лицам отказано в приеме. Поступило  
вновь 27 товарищ. с сумой кредитов 4910 руб. «17» товарищам  
увеличен кредит на 27925 руб. … 

…Круговая ответственность товарищей по обязательствам  
и убыткам товарищества 320770 руб.  

…VI. Посредничество 
I. Покупка по поручению (за наличные и в кредит) 
1. Орудий с.-хоз. производства: буккеров, плугов, борон, 

сеялок,  
жаток и др.… выдано в отчетном году на сумму 16526 рублей  
18 коп.  

…3. Семена трав и хлебов ржи, пшеницы, ячменя, овса   
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и гречихи… выдано в отчетном году 117026 рублей 14 коп.   

…5. Предм. продовольств. и корм для скота: сала и масла…   
выдано в отчетном году 15340 рублей 22 коп.  

…8. Лес ― 16220 руб. 30 коп., шпагат, сахар, уголь, железо  
― 5299 руб. 38 коп.  

Председатель Совета     В. Михалковский  
Члены Совета       О. Гутник  
Председатель Правления    Т. Капустенко  
Члены Правления      М. Капустенко 

М. Череватенко  
Счетовод:       подпись   

ГАХО, Ф.309, оп.1, д.25, лл.70–71.  

Из Протокола № 18 Очередного Общего  
Собрания Закутнянского кредитного  

товарищества  
«30» января 1918 года 

…10)… Собрание поручило Правлению ходатайствовать, по 
мере надобности, об увеличении кредита перед Харьковской  
Конторой Государственного Банка до 80000 р.; перед Московским  
Народным Банком до 50000 р. и перед Харьковским Кредитным  
Союзом до 5000 р.  

11). Уполномоченными на собрание в Харьковский Союз Ко -
опера тивов оказались избранными Павел Протопопов, Павел 
Кипоть и Осип Бондаренко с назначением им по 15 рублей 
суточных.  

12). Поручено правлению приступить к устройству, при Т-ве  
Кузнечной, слесарной и сапожной мастерских.  

13). Доклад Инструктора Власенко о ссудосберегательной кас-
се служащих в кооперативах по обсуждении был снят с очереди.  

14). Поручено Правлению, имеющихся в амбаре Т-ва хлеб,   



Ф.309, оп.1, д.25, л.74.

продавать по твердым ценам нуждающемуся населению и только 
по удостоверениям выданным Преображенской Продовольствен-
ной Управой. рожь 5 р.; пшеницу 6-50, овес 6-25, ячмень 4-50 
и гречиху 6-50 к.

ГАХО, Ф.309, оп.1, д.25, лл.72–73.

 Из  Товарной  ведомости
Закутнянского  Крестьянского  Товарищества

... Название рода товара Количество Сумма
руб. коп.

В 1917 году товара 
Продано

Буккеров 5 387 50
Ниток 603 –
Плугов 64 4125 06
Борон 27 1460 96
Сеялок 35 6794 66
 Жаток 7 3758 –
Шпагат 33 т. 1223 60
Сапожный товар 3 п. 03 ф. 172 20
Сахар 235 п. 2449 68
Сало и масло 15340 22
Керосин, спички, махорка 324 15
Лес 16220 30
Уголь 75 п. 69 –
Железо 50 п. 457 75
Хлеб: ржи 5342 = 34 ф. 16556 38
Пшеница 18619 = 17 ф. 66815 09
Ячменя 12905 = 05 ф. 31324 52
овса 1181 = 33 ф. 2420 15
Итого – 170412 22
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
О СЕЛЕ ЗАКУТНЕВКА  
(период после 1917 г). 

Смешанное училище
селение Закутние хутора Преображенской волости. 

 дата заполнения 4.02.1918 г. 
учителем Алексеем Федоровым

Училище земское, одноклассное, бывшее церковноприходское. 
Учитель — 1, учительница — 1. Имеется три отделения, пол-
ный срок обучения 3 года. В 1916/1917 учебном году обучалось 41 
мальчик и 1 девочка, вновь принято 20 мальчиков и 16 девочек. 

Классных комнат 2, и 1 двухкомнатная квартира учителей. 
Опекают училище Ивашковское потребительское общество 
и Закутнянское кредитное товарищество. 

Ученики все украинцы, преподавание ведется на русском языке, 
так как нет учебников. 

Имеется дополнительный предмет — пение. 

Ф.304, оп. 1, д.3065, л.52. 

Украинская народная школа
селение Закутние хутора 
дата заполнения 29 апреля 1918 года 
учительницей М. Толмачевой

Школа одноклассная, земская, имеется 1 отделение, срок 
обучения 3 года. Учительница — М. Толмачева. Учеников: 41 
мальчик и 12 дкевочек, все украинцы. Преподавание на украинс-
ком языке. Классная комната — 1, квартира учительницы 1 
— двухкомнатная. 

Ф.304, оп.1, д.3065, л.61. 
Получено 14 июня 1918 г. 
в распределительном отделе. 



49

Приложение к отчетному бланку  
від Закутнянської української школи, 

Змієвського уезда

Книжкі по різним предметам у нашої школі примінялись: 
по українському «Початок» Б. Грінченко, С. Черкасенко 
«Перша читанка» — їх же 
«Стежка до дому» 
«Вінок» — перша читанка О. Білоуса 
Граматика для народних шкіл, частина I О. Поповича 
Задачник — Я. Чепіга 

Ф.304, оп.1, д.3065, л.53. 

Из списка делегатов Преображенского 
волостного съезда Советов,  

состоящегося 22.01.1921 г. 

Закутнянское общество: 
Председатель сельсовета Гончаров Иван Яковлевич, 23 лет, 

малограмотный, 8 десятин земли, изба, лошадь, корова. 
Делегаты: Мудрак Григорий Трофимович, 36 лет. 
Череватенко Максим Васильевич, 40 лет, 10 десятин земли, 

изба, 2 лошади, 1 корова. 

Ф.1630, оп.1, д.345, лл.8 и 9. 

ПРОТОКОЛ № 1  
общего собрания граждан Закутнянского 
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сельского общества и объединенных  

хуторов Преображенской волости. 
17 января 1921 года.  

Присутствовали 300 человек граждан, представители 
перевыборной комиссии тт. Пожуев, Кабаненко, Моспан. 
Собрание  открыто тов. Пожуевым, который предложил избрать 
председателя настоящего собрания и секретаря. Избранным 
оказались: председателем собрания тов. Барышенко Федор 
Иванович, секретарем Левченко Роман Федорович.  

Повестка дня:  
1) Избрание 2 членов сельской избирательной комиссии.  
2) Текущий момент и ближайшие задачи и отчет 

исполкома  сельсовета.  
3) Перевыборы сельского совета.  

Слушали:         Постановили: 
1) доклад тов. Пожуева о избрании    1) Избранным в избирательную  
членов сельской избирательной   комиссию оказались гр. Бондаренко  
комиссии.      Осип Алексеевич; Шепаля  

Пантелеймон Семенович.  
2) О текущем моменте и отчет ис полкома   2) Заслушав отчет председателя  
сельского совета.       совета Гончарова за время его  

службы при чем отчет признан  
правильным и возражений 
никаких не заявлено.  

3) О перевыборе с/с     3) Избранными в члены  с/с  
оказались: 

1. Трофим Павлович Щербаков  
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2. Яков Ильич Сальник 
3. Степан Спиридонович Мироненко 
4. Трофим Самойлович Задорожный 
  5. Афанасий Ильич Черныш 
  6. Андрей Семенович Шепаль 
  7. Осип Алексеевич Бондаренко 
  8. Александр Демидович Гурт 
  9. Дмитрий Афанасьевич Савенко 
10. Василий Петрович Рябокобыла 
11. Иван Афанасьевич Шугай 
12. Максим Васильевич Череватенко 
13. Иван Яковлевич Гончаров 
14. Григорий Владимирович Колесник 
15. Матвей Андреевич Пожуев 
16. Ефим Григорьевич Мирошниченко 
17. Петр Денисович Мудрак 
18. Константин Иванович Швец 
19. Григорий Трофимович Мудрак 
20. Федор Емельянович Мироненко. 

Председатель собрания  (подпись)   Секретарь  (подпись) 

Председатель совета   (подпись)   Секретарь  
(подпись)

Ф.2, оп.1, д.345, л.12. 

Из списка работников просвещения  
по Нижне-Орельской волости

составлен на декабрь 1922 г. 

Закутнянская школа: 
Спивак Иван Кириллович 
Федоров Алексей Федорович 
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Ф.3833 оп.1 д.3 лл.114–115. 

Из списка милиционеров  
Змиевского уезда за 1922 год

…Лейба Василий Карпович, 1897 года рождения, из села 
Бакаевка Преображенской волости. 

Земли – 2 десятины. После Октябрьской революции служил 
в Харькове в штрафной команде, затем в летучем отряде по борьбе 
с бандитизмом. С 1921 года младший пеший милиционер резерва. 

…Клименко Трофим Данилович, 1896 года рождения, из 
села Бакаевка, после Революции служил в Харькове в 1-ом Укра-
инском полку. Со 2 июня 1921 года младший пеший милиционер 
резерва. 

…Мироненко Даниил Калинович, 1900 года рождения, из 
села Закутневка, грамотный, имеет 6 десятин земли и 4 лоша-
ди, служил в Красной Гвардии и Красной армии. С 15.01.1821 г. 
милиционер 5-го района. 

Ф.3716, оп.1, д.17.

Из экспликации  
Алексеевского района за 1923 год

…25 Закутнянское Зем. О-во в хуторе Закутневка дворов 
132, едоков 804, земли 1334,72 десятины. Здесь и далее порядок 
землепользования общинный, форма землепользования пестропо-
лье 12–13 участков на двор. 

26 Беляевское Зем. О-во в хуторе Беляевка дворов 35, едоков 1-
95, земли 385,5 десятин, пестрополье 10–12 участков на двор. 

27 Химичевское Зем. О-во в хуторе Химичевка дворов 48, едоков 
301, земли 544 десятины, пестрополье 10–11 участков на двор. 
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28 Орловское зем. О-во в хуторе Орловка дворов 39, едоков 215, 
земли 412 десятины, пестрополье 8–9 участков. 

29 Нижне-Бакаевское Зем, О-во в хуторе Нижняя Бакаевка 
дворов 79 едоков 481, земли 919,49 десятин, пестрополье 
9–10 участков на двор. 

30  Ивашковское Зем О-во в хуторе Ивашковка дворов 125, 
едоков 729, земли 1370,53 десятин, пестрополье 10–11 участков 
на двор. 

31 Шевченковское Зем. О-во в хуторе дворов 26, едоков 152, 
земли 314,2 десятины, пестрополье 8–10 участков на двор. 

…37 Верхне-Бакаевское Зем, О-во в хуторе Верхняя Бакаевка 
дворов 69, едоков 399, земли 787,91 десятины, пестрополье 8–9 
участков на двор. 

ГАХО, Ф.948, оп.2, д.337, лл.1-2. 

Нижне-Орельскому волисполкому

В ответ на Ваше отношение от 14/II-23 г. за № 501 сообщаю, 
что при Закутнянском сельсовете печатей с Государственными 
гербами нет. Ввиду того, что у бывшего Предсельсовета печать 
была отнята неизвестными злоумышленниками, то прошу Во-
лисполком заказать для Совета новую печать. 

председатель 
секретарь
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18/II. 1923 г. 

Ф.3833, оп.1, д.2, л.360.

Из отчета Закутнянской хаты читальни
от 17 сентября 1925 года. 

Хату читальню открыто в 1923 году, а до этого были разные 
культучереждения. Располагается в селе Ивашковке, в бывшем 
церковно-парафиальном строении, который закреплен за ха-
той читальней Кегичевским РВК 19 февраля 1924 года. Орган 
управления составляют 5 человек, которые распределяют между 
собой обязанности и дела. Деньги поступают от членских взно-
сов. Общих зборов было 3, рассмотрено 10 вопросов. За все время 
проведено 15 лекций по с\х, антирелигиозные, по природоведению, 
метеорологии, биологии, краеведению, кооперации и другие. 
Проведено 50 литературных вечеров. Имеются кружки: драма-
тический, музыкальный, физкультуры, с/х, редколегия, военный. 
Подготовлено 12 спектаклей. Членов — 53, из них женщин 
— 5, коммунист — 1, членов профсоюза — 2, членов КНС — 7, де-
мобилизованных — 8, допризывников — 11, середняков — 9. 
Книжек — 500 штук, читателей — 100. За собственные 
деньги получаем газеты: «Селянська правда», «Красноармеец», 
«Крестьянскую правду». Заведующий х/ч — Однороженко И. М., 
секретарь — Спивак И. К., завхоз — Шевченко, библиотекарь 
— Мартыненко Л. В., хранитель — Ивлев Я. Т. 

ФР.1573, оп.1, д.109, л.317. 

Из списка политработников  
при Закутнянском сельбуде  

на 1 ноября 1926 года

Ивлев Егор Трохимович, 1904 года рождения, член ЛКСМУ, 
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Зав. с/буд.      Подпись   

КНС, работает с 1 октября 1926 года. По совместительству  
секретарь ячейки ЛКСМУ.   

ФР.1573, оп.1, д.119, л.31.  

Из списка политпросветучереждений   
по Закутнянскому с/с на 1 ноября 1926 года.  
1) Закутнянский сельбуд, существует с 1923 года, содержится  

на бюджетные средства. Членов ― 78, мужчин ― 71, женщин ― 7,  
взрослых  ― 36, молодежи ― 42, ЛКСМУ ― 8, КП(б)У ― 1,  
КНС ― 18, профсоюза ― 12. Количество книг ― 875. Кружков  ― 4, 
в них членов ― 72.   

ФР.1573, оп.1, д.119, л.49.   

Ф.1573, оп.1, д.119, л.195.  

Установка киноаппарата
У. С. С. Р.
Н. К. О.
ЗАКУТНЯНСЬКИЙ 
СЕЛЯНСЬКИЙ БУДИНОК
Олексіївського району
Харківської області
19/II-1927 р.
4. 18

До Олексіївського Райкультвідділу
Відповідь на ваше відношення від 3/II-
27 р. За ч. 4864 об установке кіноапарата, 
Закутнянський с/буд повідомляє вас, що при 
с/буді можливо устроїть кіно,
1) по району Закутнянської с/р мається 725 

дворів, населення 4216 душ
2) мається помещеніє розмір 12х24 арш при 

3 дверях
3) мається при Закутнянському с/г т-ву 

Локомобіль і трактор Фордзон
4) Растояніє от села до залізнодорожної 

станції 5 верст
5) мається 13 населенних пунктов, причому 

8 населенних пунктов підряд, остальниє 
на 3-5 верст

Установку кіно у с. Івановки, тобто при 
центрі
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Р.845, оп.3, д.2143, л.226.   

Денежная помощь сельскому активисту 
с. Алексеевка        Из  

Протокола № 9/25 
Заседания президиума Алекс. райисполкома 

от 27-го Июня 1929 года  

 Р.845, оп.3, д.2143, л.204.  

Из Протокола № 13/295  
Заседания Президиума  

Алексеевского райисполкома 
от 12-го Июля 1929 года 

председатель – Матяш     секретарь – Караванский  

председатель - Одинцов      секретарь - Парфёнов

...4/ Текущие дела
1) Об оказании помощи т. Иванову 

Ивану Ермолаевичу члену 
Правления Закутнянского 
с/х т-ва пострадавшему от 
кулацкого местничества 
пожаром уничтожены вся 
постройка и имущество, убыток 
определяется в 1500 рублей. –

(тов. Одинцов) 

Выдать по страховке повышенную 
дополнительную ставку в сумме 
230 р. 12 коп. и оклад страхования 
263 р. натурой лесоматериала 
и хлеба на 56 руб., но принимая 
во внимание, что тов. Иванов 
И.Е. бедняк, член Президиума 
СКНС, член Правления с/х т-ва 
принимал активное участие в 
работе по хлебозаготовке за что и 
был подпален кулацким элементом 
с целью мести, признать 
необходимым выдать ему ещё 
дополнительную сумму 800 руб...

...3) О высылке крупных 
землевладельцев района
(т. Колесник)

Отметить, что работа по выселению крупных 
землевладельцев гр. Закутневского с/с 
Мальченко и др. проведена правильно...
Оставленному имуществу сделать оценку...
в случае если оставленное имущество 
окажется для колхозов непригодное, 
продать с торгов.
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Лишенных прав голоса при избирательной  
кампании на 1929 г. 

…село Закутневка – 55 человек. 

ФР.845, оп.2, д.540. 

Список высланных кулаков по 
Закутнянскому  

сельсовету на 16.02.1930 г.

Мищенко Иван Федорович 
Рокай Кузьма Николаевич 
Остапченко Михаил Степанович — имел связь с бандой 
Остапченко Василий Михайлович — служил белым 
Яценко Петр Архипович и 
Яценко Иван Архипович — сыновья кулака, служили у бе-

лых
Агафоненко Степан Павлович 
Харченко Иван Яковлевич 
Пожуев Марк Андреевич 
Мироненко Тимофей Филиппович 
Яковенко Яков Степанович — имел с/х машин 
Череватенко Степан Федорович — его сын поджигал активи-

стов, за что расстелян
Ринза Павел Яковлевич — имел связь с белыми 
Копченко Василий Иванович 
Бокай Семен Николаевич 
Халява Лука Семенович — имел связь с белыми 
Копченко Харитон Дмитриевич — служил у белых 
Шевченко Лукьян Демидович — имел связь с белыми 
Шортко Карп Яковлевич и Сергей Карпович 
Яценко Гаврила Архипович — отступал с белыми
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Борзий Парфен Алексеевич — выдал белым красных партизан 
Борзий Захар Александрович 
Костенко Константин Лаврентьевич — служил в поли-

ции
Борзий Яков Александрович 
Левченко Тимофей Иванович — имел связь с белыми 
Шевченко Кузьма Саввич 
Залесная Мария Захарьевна — полупомещица, отступала 

с Деникиным, выдала красных партизан
Савченко Иван Федорович — семью оставить в селе 
_____________________________________ 
Все высланы за пределы УССР

Шалахов Федор Александрович 
Яценко Архип Алексеевич 
Борзий Михаил Порфирьевич — служил у Петлюры 
Дорогань Петр Семенович 
Явник Михаил Иосифович 
Борзий Радион Алексеевич 
Шалахов Лука Александрович 
Пуголовок Мария Онуфриевна — муж белый офицер 
Кибалка Яков Степанович 
Явник Алексей Осипович 
Пива Иван Григорьевич 
Залесный Павел Кузьмич 
Мироненко Иван Пимонович 
Мотвиенко Петр Гордеевич 
Кибалка Ефим Яковлевич — служил у Деникина 
Шевченко Трофим Савич 
_____________________________________ 
Выслать за пределы Харьковского округа

Халява Ефим Лукич 
Шпортко Петр Яковлевич 
Лисняк Алексей Владимирович 
Шепеля Ермолай Семенович 
Шепеля Пантелей Семенович 
Савченко Иван Спиридонович
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_____________________________________ 
Выслать за пределы Алексеевского района

Дорогань Александр Семенович — выдавал красных парти-
зан

Кибалка Емельян Яковлевич 
Нетецкий Константин Алексеевич 
Череватенко Максим Васильевич 
Цехмистр Никонор Егорович 
Бокай Павел Николаевич 
Гутник Йосиф Владимирович 
Евдокименко Йосиф Ефимович 
Копченко Василий Васильевич 
Лаптев Максим Герасимович 
Череватенко Матвей Васильевич 
Мироненко Дмитрий Яковлевич 
Гутник Тимофей Иванович 
Гутник Йосиф Акимович 
Гурт Александр Демидович 
Ковченко Даниил Дмитриевич 
________________________________ 
Выслать за пределы села Закутневки 

Из личного дела раскулаченного 
Лукьяна Демидовича Шевченко, 

1875 года рождения, 
уроженца села Закутневка. 

Состав семьи: отец Демид Петрович (1845 г. р.) бывший цер-
ковный староста. Двоюродный брат Кузьма Савич Шевченко рас-
кулачен в 1929 году, выслан. Жена Федора Михайловна (1876 г. р.); 
сын Федор (1922 г. р.); дочь Марфа (1920 г. р.). Сын Данило (?) 
выслан на Север в 1930 году. Сын Андрей (1917 г. р.) осужден в 1927 
году за хулиганство на три года. Дочь Анисья (1909 г. р.) живет 
на Донбассе. Дочь Галина (1911 г. р.) живет в с. Краснопавловка. 
Дочь Марфа (1915 г. р.) живет на станции Черня, Московской 
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области. Дочь Мотря (1913 г. р.) живет в Закутневке, замужем 
за Иваном Николаевичем Мироненко (племянник председате-
ля с/с Мироненко Андрея Калиновича). В 1929 году Мироненко 
Андрей Калинович работал председателем колхоза им. Перемога 
Закутнянского с/с и во время раскулачивания предложил любой 
дочери Л. Д. Шевченко выйти замуж за его племянника, согла-
силась Мотря и ее имущество было возвращено. 

Имущество (распродано): до революции имел собственной зем-
ли 76 га, земли арендной 10 га, земли надельной 17 га. Ветрянная 
мельница. Полумеханическая молотарка, 2 веялки, 2 лобогрейки, 
4 сеялки, 11 борон, 6 букеров, бричка, сортировка, 3 косилки, КРС 
13 голов. Постройки: 2 хаты, 2 коморы, 5 сараев, 2 клуни. На-
нимает от 2 до 5 батраков. Налоги: в 1928/29 г.— 53 р. 52 коп., 
в 1929/30 — 320 р. 

Обвинение: В старой армии служил ефрейтором с 1899 по 19-
03 гг., имел связь с белыми. Хранил николавевских денег на сумму 
728 рублей. В октябре 1932 года обвинялся на 3 года по статье 
54-10 УК УССР за анитацию против колхозов и хлебозаготовок. 
Ходил по селу и говорил: «Зачем вам нужны колхозы, разве не 
лучше вам жилось, когда жили сами себе хозяином, что захотел, 
то и сделал, сам распоряжался в своем хозяйстве, колхозы это 
та же панщина, вас будут мучать, насильно вас будут гнать 
работать, всем этим будут руководить наши молокососы ком-
сомольцы, а мы старики будем им подчиняться, вот вы когда 
нибудь вспомните мои слова, я не в колхозе, а кто будет лучше 
жить, выходите лучше из колхозов, ибо скоро война будет». 

Частично был раскулачен в 1919 году, полностью в 1930 г. 
От высылки скрывался в Оренбурге, возвратился в 1931 году, 
работал машинистом на ст. Черня Московской области, 
и на ст. Алчевск. В 1932 году был арестован и просидел 4 месяца 
в тюрьме. До 1937 года работал старшим чабаном совхоза 
им. Затонского в Краснопавловке. Обвинялся в падеже скота, 
контрреволюционной агитации, подделке печати 4 отделения 
совхоза, воровстве шкур. С 5 августа 1937 года получил срок 10 
лет лагерей, из лагеря не вернулся, место захоронения неизвестно. 
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РЕАБИЛИТИРОВАН 9 октября 1996 года. 

ФР.6452, оп.4, д.1007. 
Выписка из протокола № 70/20. 

Заседания Президиума Алексеевского РИКа
От 12 декабря 1933 года

Слушали: «О разукрупнении колхозов» 
Постановили: Считать необходимым разукрупнить артель 

«им. ОГПУ», «Сталина»( Закутнянского с/с), «12-річчя Жовтня» 
(Семновского с/с), « им. Воровского» (Парасковейского с/с), так как 
эти артели через свою громоздкость не справляются с выполне-
нием государственных заданий по хлебообязательствам и нату-
роплате МТС. Рекомендовать общему собранию колхозников 
разукрупнить артель «ОГПУ» на 3 артели, выделив поселок 
Ново-Семеновку и основной населенный пункт – село Берека 2, 
поделить пополам. 

Артель «им. Сталина» Закутнянского с/с, разукруп-
нить на 3 артели: выделив 1, 2, 3 и 4 бригады в одну артель, 
5, 6, 7 бригады и 8, 9 бригады … 

Председатель РИКа /Пархоменко/ 
Секретарь /Романенко/ 

ФР.3712, оп.1, д.78, л.26. 

Даты оккупации села Закутневка в годы ВОВ. 
19 октября 1941 года, 19 мая 1942 года, 28 февраля 1943 

года. 

Даты освобождения села Закутневка в годы ВОВ. 
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23 января 1942 года, 8 февраля 1943 года, 15 сентября 1943 
года. 

Список граждан, угнанных  
в немецкое рабство 

             Закутнянский с/с Год рожденья 
___________________________________________ 
Харченко Иван Васильевич 1925
Булгаченко Иван Мефодиевич 1925
Евстратьева Мария Тихоновна 1925
Глушенко Арина Филипповна 1923
Глушенко Анастасия Филипповна 1924
Богатырь Андрей Николаевич 1920
Сальник Полина Ивановна 1925
Нитечка Татьяна Ареиповна 1919
Олейник Ольга Емельяновна 1923
Мироненко Мария Петровна 1924
Мироненко Елена Алексеевна 1920
Мироненко Иван Михайлович 1925
Волошина Юлия Парфиловна 1916
Демченко Василий Данилович 1925 
Задорожная Наталья Кондратьевна 1921 
Агафоненко Мария Константиновна 1924
Гербут Мария Ивановна 1919
Череватенко Александра Матвеевна 1913 
Мирошниченко Василиса Павриловна 1912
Забава Полина Семеновна 1921
Подлесная Дарья Тихоновна 1920
Лукошко Анна Тихоновна 1917
Короткая Елена Пантилеевна 1915
Агафоненко Мария Григорьевна 1924
Чернега Анна Максимовна 1925
Кочерга Александр Трофимовна 1917
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Тюхаева Анастасия Григорьевна 1922
Мирошниченко Анастасия 1926
Бакай Надежда Власовна 1925
Тахтаулов Михаил Макарович 1926
Лисняк Александра Григорьевна 1927
Пляка Анастасия Герасимовна 1926
Сивиринова Мария 1923
Скляренко Евгения Ивановна 1921
Волошина Анна Ефимовна 1926
Дощенко София Федоровна 1915
Безпала Варвара Трофимовна 1926
Рубащенко Анна Федоровна 1918
Кашпур Николай Иванович 1924 
Веприцька Екатерина Александровна 1925 

ФП.2, оп.14, д.38. 

Из материалов об утверждении  
Чичко Ивана Моисеевича участником 
борьбы против немецко-фашистских 

захватчиков с. Закутневка Первомайского 
района, за период с 11.08.1977 г.  

по 14.07.1978 г. 

Постановлением от 18 августа 1978 года бюро Харьковского 
обкома Компартии Украины приняло предложение бюро Перво-
майского райкома Компартии Украины от 11 августа 1977 года 
об утверждении участником других форм борьбы против немецко-
фашистских захватчиков жителя с. Закутневка Чичко Ивана 
Моисеевича. 

В ходе подтверждений данного факта односельчане показали, 
что житель села Закутневка И. М. Чичко будучи старостой 
села в период временной оккупации «ничего плохого не сделал», 
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в тоже время предупреждал молодежь об отправке в Германию. 
Жительницы с. Веселое Галина Антоновна Чернега и Надежда 
Ивановна Задорожная избежали каторги благодаря старосте 
села Закутневка. При этом Задорожная рассказала о том, что 
именно староста Чичко посоветовал ей скрыться в надежном 
месте. А Чернега упомянула лишь фамилию писаря управы Ро-
мана Федоровича Левченко. 

Житель села Закутневка Александр Денисович Клищ сообщил 
о том, что Чичко был эвакуирован вместе с семьей в 1941 г., а 
затем опять вернулся в село. В действующую Красную Армию 
Чичко не был призван из-за травмы глаза. 

Существенно дополнить информацию о Чичко могли бы 
писари сельской управы Р. Ф. Левченко и Галина Яковенко, но 
их на момент подтверждения не было в живых. Нет в живых 
и председателей сельских советов в период с 1943 по 1948 гг. 
— И. Н. Оболенцева, В. М. Череватенко, Н. А. Доценко, они 
могли бы подтвердить слухи об оставлении Чичко для подполь-
ной работы в тылу противника. 

Житель села Веселое Иван Дмитриевич Чухлатый в своих 
воспоминаниях упоминает о спасении Иваном Моисеевичем 
военнопленного. 

Вдова Чичко — Ульяна Артемовна в своем объяснении расска-
зала, что до 1930 года была замужем за раскулаченным Шипко Г. 
И., которого судили и выслали из села. В 1933 году она вышла 
замуж за Ивана Моисеевича Чичко, который был с 1932 г. уполно-
моченным по хлебозаготовкам. С 1933 года он избирается предсе-
дателем колхоза. А потом уезжает председателем колхоза в село 
Михайловку, но она оставалась в Закутневке из-за матери. Через 
два года Чичко вернулся в Закутневку, где его избрали председате-
лем сельского совета. Во время первого освобождения Закутневки 
Чичко также был председателем с/с. В мае 1942 года они не ус-
пели эвакуироваться и возле села Красивое попали в окружение 
и немцы вернули их в Закутневку. Старостой стал по указанию 
полиции. Арестовали его по доносу, что он скрывает 50 че-
ловек пленных. Сначала Чичко содержался в Лозовой, а затем был 
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переведен в Харьков. Через два месяца вернулся весь избитый и 
долго лечился. После второго освобождения села вновь стал пред-
седателем с/с. В последнюю временную оккупацию Чичко был 
арестован немцами, увезен в Краснопавловку где и расстрелян. 
Во время одного из боев за село Закутневку дом и усадьба Чичко 
сгорели. Позже Ульяна Артемовна нашла в сгоревшем погребе 
металлическую коробку с документами и партбилетом Ивана 
Моисеевича. Партбилет она отдала в 1946 году директору 
Закутнянской школы – Козыреву Игнату Сидоровичу. Им он 
передан в райком партии в том же году. 

С 1948 года И. С. Козырь выехал из села Закутневка и где 
он проживает — не известно. 

Ничем не смогли помочь и оставшиеся в живых партизаны 
Алексеевского отряда. Но даже коротких, отрывочных сведений 
других односельчан И. М. Чичко достаточно для сохранения 
его имени в доброй памяти. 

ФП.2, оп.122, д.127. 

Из архивной справки партархива 
Харьковского областного комитета КП 
Украины № 15-732 от 31 августа 1972 г. 

…По документам архива установлено, что Чичко Иван Мо-
исеевич 1872 г. р., кандидат партии с 7.09.1932 г., кандидатская 
карточка № 2785. В других партиях не был. Соцпроисхождение 
— из крестьян, соцположение — рабочий. На 20 июня 1934 
года работал электросварщиком на ХЭМЗе. Производственный 
стаж с 1914 года. В Красной Армии был с 1917 по 1922 год, в 
старой армии с 1914 по 1917 год. В оппозиции и фракционной 
работе не участвовал. 

По документам Алексеевского РК КП(б)У от 4.03 и 3.04.1935 г. 
Чичко (без указания инициалов) проходит как председатель 
артели имени Сталина Закутнянского с/с. 

Решением бюро Алексеевского РК КП(б)У от 21.04.1935 года 



66

Чичко (без указания инициалов) был рекомендован председателем 
колхоза имени Молотова. 

В 1946 году партийный билет Чичко И. М. погашен. Основа-
ние: «расстрелян немцами в селе Закутневка». 

Других сведений о Чичко И. М. в материалах архива 
не выявлено. 

Зав. партархивом Харьковского обкома КП Украины   Е. Дягилев. 

ФП.2, оп.122, д.127, л.19. 

Справка. Из материалов на немецких пособников по с. Закут-
невка бывшего Алексеевского района Харьковской области име-
ется архивное дело на полицейского Закутнянской сельуправы 
Задорожного Петра Кондратьевича. 

По показаниям Задорожного в селе Закутновка полиция осу-
ществила карательные действия под руководством немецкого 
коменданта и старосты села Закутневка Мудрака Петра. 

Чичко Иван Моисеевич по показаниям Задорожного не про-
ходит. Допрошенные по делу свуидетели также не упоминали 
Чичко. 

Нач. Следотделением УКГБ при СМ УССР по Харьковской области 
Полковник Бабусенко. 
г. Харьков 8 июня 1978 г. 

ФП.2, оп.122, д.127, л.21. 

Из воспоминаний жителя села Закутневка  
И. Д. Чухлатого от 2.12.1974 г. 

Наша местность переходила из рук в руки несколько раз. 
В Рябокобылы Прасковьи стояли немцы какая-то комендатура, 
когда наши заняли село то эти немцы убежали в сторону Миро-
новки, а один офицер, возвратившись из села Плесового и с ним 
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был солдат заехал до его деда, зашел в хату Иван Михайлович 
Лейба, увидел немцев прибежал в центр села, где стояли наши 
войска, сообщил за немцев, наши солдаты окружили дом, немцы 
отстреливались после сдались и наши солдаты их расстреляли. 
У его отца Лейбы Михаила стоял на квартире один наш офицер 
из особого отдела. Лейба все ему рассказал, и все это было сделано 
по его инициативе. Вскорости наши войска отступают, офицер 
бывший в нашей армии из особого отдела оказывается офицер 
немецкой армии, возвращается в село в немецкой форме и спра-
шивает, ты меня узнаешь «партизан», арестовал Лейбу Ивана 
Михайловича и вскорости в Алексеевке его расстреляли в парке, 
где в данное время строится комбинат. 

Уточнение жителя села Закутневка  
Владимира Власовича Волошина от 8.12.1974 г. 

…Во время оккупации т. Лейба Иван Михайлович находился в 
с. Бакаевка по инвалидности. Чем он занимался, я не знаю. В 
работе не учавствовал. До войны работал бухгалтером колхоза 
«Искра Ленина». 

ФП.2, оп.122, д.115, лл.71–71об., 74. 

Из воспоминаний жительницы  
с. Закутневка Клавдии Григорьевны Кути  
(девичья фамилия Бакай) от 8.12.1974 г. 

…Зимой в 1942 году наши войска освободили район, в том 
числе и Бакаевку, где я проживала с родителями. Но вскоре 
под натиском фашистских извергов наши войска отступили. 
На поле боя оставалось много раненых наших бойцов. Многие 
из них были тяжелоранены, немало было без сознания, много 
было обмороженных. Все они со слезами на глазах просили помощи. 
Их стоны были слышны в наших дворах. Я пошла на зов наших 
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раненых бойцов. Затем подошел Москаленко Николай Захаро-
вич, Москаленко (Клименко) Любовь Трофимовна и мы начали 
на руках переносить раненых в помещение бывшей начальной 
школы, где одной из наших частей был организован полевой лаза-
рет. При отступлении наши войска не успели эвакуировать 
раненых, и они оставались в школе. После того как мы собрали 
всех раненых, всего в школе было 157 человек, в том числе од-
на женщина-связистка. Ухаживать за ранеными мне пришлось 
всю зиму 1942–1943 года. Ухаживала я за ними одна, а кормило 
все село. Мне приходилось делать перевязки и даже накладывать 
шины. По мере выздоровления наши бойцы уходили с надеждой 
перейти линию фронта и встать в ряды Советской Армии… 
Человек 15 были взяты жителями села кто за «сына», кто за 
«мужа», женщину-связистку взяла семья Кивша Ивана Петрови-
ча как за дочь и за ней ухаживала и кормила. Она была тяжело 
ранена в ногу… Некоторых коммунистов мне приходилось пря-
тать в своем дворе и у родственников в селе Киптевка. Так мы 
прятали, например, комиссара Ступака Петра Евграфовича, 
который был тяжело ранен в грудь и лопатку… Я все время хра-
нила его документы: партийный билет, наградные документы 
и награды — орден Красной Звезды и медали. Когда в сентябре 
1943 года село окончательно было освобождено от гитлеровцев, 
я возвратила все документы комиссару Ступаку П. Е. и он ушел 
в ряды Советской Армии. До последнего времени он проживал в 
селе Бугаевка Богодуховского района. А последние 5–6 лет я о нем 
ничего не знаю… В конце 1943 года, или начале 1944 года я была 
представлена к правительственной награде, ходили слухи, что 
я награждена, но награды так и не получила. 

ФП.2, оп.122, д.115, лл.76–79. 

Из воспоминаний жителя с. Закутневка  
Владимира Власовича Волошина 1908 г. р. 



69

…В 1942 году зимой, не помню какого месяца, в с. Бакаевка 
в помещении школы находились раненые воины. В с. Мироновка 
был передовой край, в с. Бакаевку свозили в школу раненых, а в квар-
тире т. Москаленко Петра Александровича (его не было дома), 
находился перевязочный пункт, было много красноармейцев. 
Когда обратно территорию с. Бакаевка было занято немцами, в 
школе раненые бойцы остались без присмотра 86 человек … Я пришел 
в школу и обратился к раненым, как с вами быть. Тогда пошел 
по людям, стал собирать продукты, а после с т. Рябокобыла 
Михаилом Сидоровичем, он был старостой, мельник тов. Бакай 
Тимофей, стали молоть муку и в доме Волошина жена его пекла 
хлеб, этим кормили раненых бойцов. Теми медикаментами, что 
остались, какой-то боец объявил себя санинструктором и оказы-
вал всем раненым большую помощь. Умерло их там 7 человек, в 
т. ч. был офицер с оторванной рукой. Фамилия инструктора 
неизвестна. Двадцать шесть человек зимой забрали немцы… 
где они их увезли неизвестно, остальные постепенно разошлись. 
Один товарищ, которого я лично спас, был временно, переживал 
у т. Гончаровой, выздоровел и пошел на фронт… 

ФП.2, оп.122, д.115, л.73. 

Закутновка — село, центрсельского Совета. Расположено 
на берегу речки Орельки, в 20 км от районного центра и в 7 км 
от железнодорожной станции Беляевка на линии Лихачево — Ло-
зовая. Дворов — 348. Население — 1265 человек. Сельсовету 
подчинено село Веселое. 

В Закутновке размещена центральная усадьба колхоза «Укра-
ина», за которым закреплено 7,1 тыс. га сельскохозяйственных  
угодий, в т. ч. 6,2 тыс. га пахотной земли. Хозяйство специализи-
руется на производстве зерна, сахарной свеклы, молока, развиты 
садоводство, рыбное хозяйство. 

Колхоз «Украина» — передовой в районе. За успехи в развитии 
сельского хозяйства 112 колхозников награждены орденами и меда-
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лями. Более четверти века хозяйство возглавляет кавалер ордена 
Ленина, участник парада Победы в Москве 1945 года В. И. Плехов. 
Ордена Ленина удостоены также тракторист Ф. В. Яковенко, 
колхозники И. Г. Однороженко, А. Г. Гондарь, П. П. Гутник. 
Орденом Октябрьской Революции награжден делегат 24 съезда 
КПСС бригадир Ф. П. Евстратьев. 

В селе имеются средняя школа, в которой работают 22 учи-
теля, учатся 250 детей, дом культуры и 2 клуба с залами 
на 550 мест, две библиотеки с книжным фондом 14, 6 тыс. экзем-
пляров, участковая больницы, 4 магазина, почтовое отделение. 

В Закутновке живут и трудятся 100 коммунистов и 91 член 
ВЛКСМ (партийная и комсомольская организации созданы 
в 1928 году). 

Закутновка известна с 1820 года. Советская власть установ-
лена в январе 1918 года. 

В годы Великой Отечественной Войны 320 жителей села сража-
лись в рядах Советской Армии, 194 из них пали в боях за Родину. 
126 человек награждены орденами и медалями СССР. В центре 
Закутновки установлен памятник советским воинам, погибшим 
в боях за освобождение села от гитлеровцев. 

История городов и сел Украинской ССР, Харьковская область.— Киев, 1976.— с. 573. 

МИРНЕ ПОЛЕ СОЛДАТА ВАСИЛЯ ПЛЬОХОВА

Герої твору — герої життя

Закутнівка. Невеличке степове село на Первомайщині. 
Білолиці хати в густих вишняках, розквітлі мальви край дороги, 
просторий майдан біля привітного Будинку культури. 

В гарячу хліборобську пору сільські вулиці майже безлюдні. 
А за околицею почуєш і гуркіт потужних машин, і тремтливий 
шерех достигаючого колосся, і пісню жайворонка. І над усім цим 
— пісня. Розлога, щира дружного жіночого гурту. Заслухався нею 
Василь Іванович Пльохов. Урожайна земля, багаті люди. 
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І ось оце поле. Пам’ятне воно. Коли ж це було? Чи не відразу 
по війні, коли він, демобілізований сержант-сапер з кількома 
недавніми фронтовиками вкотре схилився над залишеним фашис-
тами смертоносним фугасом?

Дорогою ціною добувався майбутній хліб. 174 міни вийняли 
тоді з запустілої, порослої бур’янами, землі рідного колгоспу. 
Спільно, колективом кликали до життя її, орану-переорану бомба-
ми й снарядами, вигорілу, густо всіяну понівеченим металом. 

Василь Пльохов із хліборобського роду. Він ішов до свого мирно-
го лану через заміновані поля, дивлячися смерті у вічі, лишаючи 
обіч фронтових шляхів могили дорогих бойових друзів. 

А після війни хіба було легше? Але поруч завше відчував надій-
ність плеча таких як сам, відданих землі. Поміж них було чимало 
фронтовиків, зокрема колишній кулеметник Федір Євстратов, 
колишній кавалерист Єгор Підлісний, кулеметник Аврам Мудрак, 
колишній моряк Іван Однороженко. . . Знайшов Пльохов спільну 
мову і з молодшими — дітьми учасників війни. Майбутня слава 
колгоспу «Україна» творилася й Анатолієм Левченком, Вікто-
ром Чичком, Віктором Яковенком, Миколою Дацієм, Федором 
Петренком, Олександром Дехтярем. 

Особливий, земний уклін — жінкам. На своїх плечах винесли 
вони і тягар війни, і повоєнне лихоліття, і згорьовану вдовину 
долю. Були надійними помічниками йому — тоді ще молодому 
голові колгоспу. Вони — опора і тепер, у дні заможності кол-
госпу і достатку в кожній сім’ї — трудівниці, подруги і матері, 
продовжувачі хліборобського роду — Марія Петрівна Дехтяр, 
Євдокія Петрівна Спода, Тетяна Олександрівна Бондаренко 
та інші. 

Землі своєї солдат. Як глибоко й містко сказали земляки 
про свого голову колгоспу. Що ж, колишній сержант Пльохов 
не проти такого звання. Він і справді солдат. І коли захищав Ра-
дянську Вітчизну, і нині вміло господарюючи на мирних гонах. 

Стоїть колишній сержант окрай поля. А думки чомусь 
завернули в той незабутній червневий день 1945-го. Пригадується, 
тоді накрапав прохолодний дощ, та на душі у нього, учасника 
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історичного Параду Перемоги, як і у всіх, хто був поруч із ним, 
світло й урочисто. Нести йому довелося не рідне полкове знамено, 
а штандарт фашистської розгромленої вщент танкової дивізії 
«Мертва голова». З яким задоволенням він кинув на землю цю 
гидку ганчірку. 

І от майже 35 років він, колишній сапер В. І. Пльохов, без-
змінно головує в колгоспі «Україна» Первомайського району 
на Харківщині. До бойових орденів Вітчизняної війни І і II сту-
пеня, медалей «За відвагу», «За оборону Сталінграда», «За визволення 
Праги» додалися нагороди за мирний труд: два ордени Леніна, орден 
Жовтневої Революції, два ордени «Знак Пошани», чимало медалей. 
Він нагороджений також Грамотою Президії Верховної Ради 
УРСР, йому присвоєно звання «Заслужений працівник сільського 
господарства УРСР». А зовсім недавно Василю Івановичу Пльохо-
ву довелося стати ще одним героєм — і цього разу героєм книги. 

. . .На читацьку конференцію за книгою харківського пись-
менника Василя Омельченка «Земли своей солдат», і що вийшла 
друком спершу в журналі «Прапор», а затим у видавництві «Прапор», 
до Закутнівського Будинку культури зібралося мало не все село, 
трудівники колгоспу «Україна». Зустрітися з автором твору, 
з тими, хто готував рукопис до видання, з харківськими пись-
менниками і журналістами прибули керівники господарств, 
партійний і радянський актив району. 

— Нова книга Василя Омельченка,— сказав, відкриваючи 
конференцію, перший секретар Первомайського райкому Ком-
партії України Герой Соціалістичної Праці І. Ф. Калантай,— це 
нариси із життя В. І. Пльохова, людини, що присвятила життя 
рідній землі, а в роки війни захищала її від ворога. Це — книга 
і про село Закутнівку, про наш район, про трудові будні, про 
думи й сподівання багатьох хліборобів. Не шкодуючи сил, вони 
роблять все для того, щоб у короткі строки, як відзначав у своїй 
промові на квітневому (1985 р.) Пленумі ЦК КПРС товариш М. 
С. Горбачов, вийти на найпередовіші науково-технічні позиції, 
на вищий світовий рівень продуктивності суспільної праці. В 
книзі добре змальовано прагнення людей трудитися по-новому, 
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вона розбуркує і підтримує в людях спрагу творчості, чуття 
відповідальності, розуміння краси, високої культури в повсяк-
денному житті. Книгу письменника можна образно назвати 
полем життя Василя Івановича Пльохова і його сподвижників 
по роботі.

Про книгу, про В. І. Пльохова — солдата Великої Вітчизняної 
і солдата землі, на якій він трудиться, про інших героїв твору 
зацікавлено говорили багато промовців. 

— Письменник майстерно простежив внутрішній стан 
героя,— зазначила голова президії правління районного товари-
ства книголюбів С. М. Дібрівська,— відтворив характер у його 
неповторності. Разом із автором проймаєшся радістю, яку 
дарує людям праця, піднесенням і навіть утомою людей. Герой 
книги голова колгоспу В. І. Пльохов захоплює нас гостро розвине-
ним почуттям відповідальності за доручену справу, особистою 
причетністю до всього, що стосується блага людей, з якими він 
живе й працює, посиленим інтересом до філософських питань 
людського буття.

— Людина, про яку розповів у своїй книзі Василь Омель-
ченко,— справжній герой, справжній трудівник. Красиві у праці 
його односельчани,— сказав у своєму виступі завідуючий відділом 
публіцистики журналу «Прапор» М. І. Онопрієнко.— Недарма по-
ява цього твору в нашому часописі була відзначена літературною 
премією радгоспу імені газети «Комсомольская правда», яка при-
суджується авторам журналу «Прапор», що пишуть на сільську 
тематику.

— Василь Іванович Пльохов уміє повести розмову з тру-
дівниками колгоспу, щоб були повне взаємопорозуміння і дові-
ра,— так характеризував головного героя повісті голова колгоспу 
імені Суворова О. М. Шилін.— Адже для нього, керівника з більш 
ніж тридцятирічним стажем, дуже важливо, щоб колгоспники 
завжди відверто говорили про все наболіле, тверезо судили і про 
успіхи, і про недоліки. Пльохов постійно націлює своїх товаришів 
по роботі, щоб кожні збори стали трибуною, де трудівники мо-
жуть висловити свою думку. Таким я знаю Василя Івановича 
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31 рік, таким його змальовано і в творі.
Тепло говорили про книгу Василя Омельченка і її героїв та-

кож завідуючий редакцією художньої літератури видавництва 
«Прапор» В. В. Сосідко, секретар партбюро Харківської пись-
менницької організації І. М. Перепеляк, механізатор колгоспу 
«Україна», делегат XXVI з’їзду КПРС А. І. Левченко, заступник 
головного редактора журналу «Прапор» Ю. І. Стадниченко, 
директор радгоспу «Безецький» Г. В. Безуглий, ветеран колгосп-
ного руху Г. М. Павленко та інші. 

Учасники конференції гаряче вітали виступи автора книги 
«Земли своей солдат» В. М. Омельченка і її головного героя — го-
лову колгоспу «Україна» В. І. Пльохова. На закінчення автор 
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