
Н . К о в а л е в о й  — обряд в е с е н н е г о  цикла Троицын д е н ь ,  О.Вороновой 
« К у п а л ь с к и е  игры».

Ансамбль танца «Везелица» (руководители Е.И. Лагейко и B.C. Лагейко) 
является творческой лабораторией БелГИКа. Балетмейстеры ансамбля B.C. и 
Е.И. Лагейко и студенты института изучают традиционную танцевальную 
лексику региона, и на основе переработанного материала был осуществлен 
проект по раскрытию обрядово-традиционных действий народного творчества

В репертуаре ансамбля: «Весна-красна», «Белгородские карагоды», 
«Оскольская матаня», «Тетера», «Как во Белом городе», «Колесо». Ансамбль 
«Везелица» является носителем и пропагандистом народной хореографии 
Белгородчины, выступая перед сельскими и городскими зрителями, участвуя в 
фестивалях и конкурсах народного творчества всегда несут духовную культуру, 
тем самым обогащая души зрителей любовью к народному музыкально- 
песенно-танцевальному искусству.

Согласно ранее изложенному, можно утверждать, что воспитание 
духовности студентов кафедры хореографии -  важнейшая задача, которая 
ставится пред педагогическим коллективом кафедры и разрешается через 
выразительные средства танца. Вся деятельность кафедры является базисной 
основой глубокого понимания значимости традиций празднично-обрядовой 
культуры Белгородчины.

Овчинникова А. В, Белонож ко Е Л .
Белгородский Государственный Университет

ВК Л АД  Д В О Р Я Н С К И Х  РОДОВ В РА ЗВИ ТИ Е  
БЕЛГО РОДСКОЙ ГУБЕРНИИ  ’

Более десяти лет в российском обществе происходят крупные 
политические и экономические преобразования. Фактически, с точки зрения 
исторического подхода, восстанавливается преемственность и непрерывность 
российской истории.

К сожалению, до настоящего времени в современной белгородской 
краеведческой литературе сохранено чрезвычайно мало сведений о жизни не 
только состоятельных людей прошлого, но и мещанах городов, о 
Ремесленниках и знаменитых крестьянах. Между тем, каждый из них внес свой 
вклад в развитие белгородских земель, складывание нашей народной культуры, 
прославление Святого Белогорья. Именно поэтому, обращение к исследованию 
отдельных фактов жизни некоторых белгородских дворянских родов -  это дань 
Уважения к сделанному ими, тем подвигам в армии и н повседневной жизни, 
которые они совершали по зову сердца и по принципам долга и чести.

статья выполненп при финансовой поддержке внутривуэовского гранта БелГУ jN v В КА С  014 - 05 2005 г.
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Белгородский край на протяжении Х-ХХ веков оказывался постоянно в 
центре глубинных процессов рождения, формирования и развития сначала 
Русского государство, затем Российской империи, в дальнейшем СССР. Здесь 
не только проходили крупные сражения с хазарами, печенегами, половцами, 
монголо -татарами, но и постепенно формировались основы продвижения 
Московского государства к Черному морю. Грандиозная Белгородская черта не 
только защитила Московское государство в XVI-XVII1 веках, но и стала 
форпостом, плацдармом борьбы с Крымским ханством, с татарскими набегами. 
С этой точки зрения, изучение именно белгородских родов является очень 
важной исследовательской проблемой на ближайшие десятилетия. Ведь во 
главе русских военных отрядов, полков, городов-крепостей Белгородской 
черты стояли видные представители княжеских, боярских, казачьих родов. Они 
не только по указам царей служили в Белгородском крае, но и получали в 
награду земли на Северском Донце, Ворскле, Осколе, в других освобожденных 
от литовцев и татар местах, которые затем и в военном, и в хозяйственном 
отношении осваивали. Известные дворянские роды срослись с Белгородским 
краем, он стал для них родным.

Древние славянские города Холок, крепость Хотмыжск, Крапивенское 
городигце, поселение романской культуры на Белой горе и многие другие, 
история которых насчитывает более тысячи лег, подчеркивают непрерывную 
связь с первой династией русских царей -  Рюриковичей. С ней связаны два 
белгородских княжеских рода Голицыных и Трубецких. Обширный род 
Голицыных был записан в родословные книги почти всех великорусских 
губерний. На Белгородчине оставили свой след две ветви князей Голицыных. 
Наиболее известны Петр Алексеевич Голицын (1660-1720), который заселял 
малороссами потуданские земли (ныне красногвардейские и алексеевские); 
Михаил Михайлович Голицын (1675-1730) — известен как владелец огромной 
Уразовской вотчины, подаренной ему Петром 1. Но наиболее яркий след в 
российской и белгородской истории оставили Голицын Николай Борисович 
(1794-1866) и его сын Голицын Юрий Николаевич ( 18 23 - 18 7 2 ). Первый 
прославил Голицыных как воин, музыкант и просветитель, а второй был 
талантливым хормейстером и дирижером '.

Белгородские Трубецкие не менее славный княжеский род. За героическую 
службу цари, а затем император Петр I и императрицы Анна Иоанновна и 
Елизавета Петровна жаловали Трубецких землями в Белгородском крае. Они не 
только добротно вели помещичьи хозяйства, но и строили крупные заводы, 
устраивали ярмарки и торги, возводили храмы, здания и мосты. Каждый из 
Трубецких активно участвовал в научной, просветительской и общ ествен н ой  
деятельности. Среди них известный скульптор, друг J1.H. Толстого -  П И- 
Трубецкой (1866-1938), общественный деятель П.Н. Трубецкой (1858-1911), 
философ -  С.Н. Трубецкой (1862-1905).

Укрепление Московского государства и образование Российской империи 
привели к тому, что многие литовские и польские роды перешли на сторону

ГорчймоеЮ .С «Воин. Муэыкант. Просветите.чь. Белгород, 1999
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российскою  трона. За заслуги и преданность Романовым, они получили 
огромные владения в Белгородском крае. Именно так здесь появились 
Гендриковы, Дивиеры, Клейнмихели, Ребиндеры. Каждый из этих графских 
родов, развившихся и укрепившихся в наших землях, требует подробнейшего 
исследования.

Гендриковы внесли значительный вклад в развитие Белгородского уезда, а 
Александр Иванович Гендриков (1806-1881), владелец поселений Напрасное, 
Воскресеновка, Графовка стал известным харьковским меценатом, вошел в 
историю как Почетный попечитель харьковской гимназии, как член совета 
Харьковской губернии.

Графы Дивиеры обустроили земли вокруг Оскола, в Валуйском уезде.
Клейнмихели длительное время владели имением в современных ивнянских 

землях, из поколения в поколение дарили России славных воинов и офицеров. 
Константин Петрович Клейнмихель (1840-1896) -  граф и действительный 
статский советник неоднократно избирался Почетным попечителем всех школ 
грамотности Курской губернии, обустроил Дворцовый комплекс в Ивне.

Графы Ребиндеры, владельцы шебекинских земель, были известны всей 
России как заводчики, промышленники, предприниматели и купцы. Почти все 
они начинали свой путь на службе Отечеству, а затем выходили в отставку и 
занимались организацией экономий. Созданная Ребиндерами Марьинская 
школа дала России многих известных специалистов сельского хозяйства.

Нельзя не отметить, что вебе эти роды ждала суровая доля, горестная 
участь. Те, кто смог спастись в годы революции и Гражданской войны, 
эмигрировали и прославили себя за рубежом. Сколько же пользы они могли 
принести своему русскому народу, если бы революционные преобразования не 
были столь жестоки и бесчеловечны.

История города Белгорода и Белгородского уезда тесно связана с 
Дворянским родом Мухановых, Новооскольского уезда -  родом Мятлевых. 
Сухановы выделяли средства на строительство Преображенского и 
Смоленского храмов, на возведение гимназий и школ, общественных зданий и 
богоугодных заведений. Когда-то Мухановы возвели храм в селе Веселая 
Лопань, однако, во времена гонения на Церковь, он был разрушен. И вот в 2000 
г- при поддержке жителей был построен новый храм, на открытии которого 
присутствовали наследники рода Мухановых. Их пребывание здесь еще раз 
напомнило о непрерывности времени. Род Мухановых подарил СССР 
выдающегося ученого, академика А.Д. Сахарова, прадед которого похоронен 
на старом белгородском кладбище.

Прославили Белгородский край и казачьи роды. Малороссийский казачий 
Род Горленко подарил России и Святому Белогорью выдающегося святителя -  
епископа Белгородского и Обоянского Иоасафа. Сегодня Святитель Иоасаф 
является небесным покровителем всей Белгородской земли.

После 1917 г. декретами советской власти были отменены звания, чины и 
сословия. Белгородские дворянские роды постигла такая же судьба, как и всех 
Родов на территории Советской республики.
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Первая группа покинула революционную и воюющую Россию, обосновалась 
на западе. Для одних жизнь за рубежом стала естественной, другие продолжили 
борьбу за восстановление монархии против Советской власти, третьи 
вернулись в 1920-е годы в Россию, где их ждала «сталинская мясорубка».

Вторая группа -  погибла в годы революции, гражданской войны и 
репрессий. Третья -  смирилась с судьбой и требованиями Советской власти: 
одних наследников старого мира судьба хранила, другие же в 1930-1940 пг. 
сталинская машина репрессий уничтожила.

Наконец, четвертая г руппа с восторгом встретила революцию, стала верой и 
правдой служить Советской власти, которая одних вознесла на «Олимп» 
советского строя, других отправила в «архипелаг ГУЛАГ».

В Белгородском крае накануне 1917 г. проживало 150 дворянских родов, 
было 5000 помещичьих усадеб, 400 каменных и 600 деревянных храмов, 
большое количество уникальных памятников. Через 10-15 лет эта страница
истории была уничтожена, а на протяжении десятилетий тема дворянских
родов была закрыта для изучения. В 1990-е г. шаг за шагом стала 
восстанавливаться правда о том этапе истории. Только после 1991 г. 
Белгородскую область посетили представители дворянских родов с 
дореволюционной белгородской «пропиской»: Мухановы, Ребиндеры,
Голицыны, Ю суповы... Опубликованы десятки книг. И все это вселяет 
надежду, что историческая правда со временем восторжествует.
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Белгородского государственного 
историко-краеведческого музея

П РЕДЫ СТО РИ Я БЕЛГОРОДСКОЙ ЕП АРХИ И :
О ТКРЫ ТИ Е М О Н А С ТЫ Р Е Й  НА Ю ГЕ РОССИИ  

В  К О Н Ц Е X V I —  НА Ч АЛЕ X V II  ВЕКА

Современная Белгородская и Старооскольская епархия имеет давнюю 
предысторию. Епархия выделилась в XVII в. из Патриаршей области. 
Следовательно, в ее ведении оказались уже существовавшие ранее церковные 
учреждения. Изучение последних позволяет лучше историю самой епархии.
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