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Эта, по-своему уникальная книга, является первым пе-
чатным изданием о жизни Второго Свято-Митрофанов-
ского храма города Лисичанска. Трудами авторов ее стра-
ницы расскажут об истории не только самого храма. Неко-
торые факты касаются истории города и края. Но самым
главным остается повествование о том, как зарождалось и
развивалось православие в городе Лисичанске.
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Настоятель, священство и прихожане
Свято-Митрофановского храма выражают искреннюю

благодарность тем, кто собственным участием
способствовал восстановлению истории церкви:

– настоятелю храма святой Параскевы Сербской,
протоиерею Сергию Солодоненко;

– настоятелю Свято-Вознесенского храма г. Приволье,
протоиерею Виталию Колодяжному;

– настоятелю Свято-Тихвинского храма г. Лисичанска,
протоиерею Андрею Павленко;

– настоятелю Свято-Митрофановского храма № 1,
протоиерею Анатолию Макухе;

– краеведам г. Лисичанска
Юрию Петровичу Кострице и
Николаю Николаевичу Ломако;

– директору Лисичанского краеведческого музея
Нине Анатольевне Бондарь;

– заместителю директора Лисичанского горного
индустриального колледжа

Ларисе Викторовне Кадацкой;
– матушке

Дарье Владимировне Ткач;
– прихожанам Свято-Митрофановского храма,
имена которых по их просьбе не указаны.
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Книги о храмах – это особый вид литературы. Они от-
крывают читател м глубокий мир духовной жизни, а еще 
представл ют собой большую историческую ценность, 
потому что тесно св заны с историей того или иного 
населенного пункта. Так и первое печатное издание о 
жизни Второго Св то-Митрофановского храма города 
Лисичанска – это по-своему уникальна  книга. Трудами 
авторов ее страницы расскажут об истории не только са-
мого храма. Некоторые факты касаютс  истории города 
и кра . Но самым главным остаетс  повествование о том, 
как зарождалось и развивалось православие в городе 
Лисичанске.

Дай Бог, чтобы книга пополнила полки городских, 
школьных, а также домашних библиотек. Она послужит 
духовному развитию, обогатит знани  об истории кра .

Св то-Митрофановскому храму и его общине желаю 
благоденстви . Пусть страницы истории этого св того 
места полн тс  только хорошими событи ми во славу Бо-
жию, несмотр  на сложное и противоречивое нынешнее 
врем .

Высокопреосв щеннейший Никодим,
митрополит Северодонецкий

и Старобельский
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25 декабр  2017 года исполнилось 25 лет со дн , когда 
исполком Лисичанского городского совета прин л Реше-
ние №456 «О передаче культовых сооружений», соглас-
но которому дл  исполнени  Указа Президента Украины 
№125 от 4 марта 1992 года было решено передать без-
возмездно приходской общине в честь св тител  Митро-
фана, епископа Воронежского, здание – алтарную часть 
бывшей церкви.

25 лет – период сравнительно небольшой, но очень 
важный дл  Св то-Митрофановской общины г. Лисичан-
ска. Казалось, что наполовину разрушенный в советский 
период храм в честь св тител  Митрофана Воронежско-
го, изъ тый у прихожан в далеком 1931 году и оторван-
ный от приходской жизни на долгие 62 года, уже никог-
да не восстановит свое великолепие и не станет духов-
ным центром Лисичанска. Но милостью Божией сегодн  
мы имеем возможность молитьс , причащатьс  Св тых 
Христовых Тайн и соприкасатьс  с Божественной Благо-
датью в его благоустроенных стенах.

В насто щее врем  Второй Св то-Митрофановский 
храм вл етс  старейшим из сохранившихс  на терри-
тории Лисичанска. Его истори  неразрывно св зана 
с историей и государства, и города Лисичанска – колы-
бели Донбасса. Она наполнена множеством дат и собы-
тий, но главное: она содержит пам ть о люд х, которые, 
несмотр  на различные трудности и гонени  на Право-
славную Церковь, сберегли веру и отдали все свои силы 
на сохранение православи  в Лисичанске. Все это непре-
менно заслуживало того, чтобы быть увековеченным на 
страницах отдельной книги. Милостью Божией и трудами 
авторов издание увидело свет. Оно стало итогом долгой 
и кропотливой работы, за что выражаю благодарность 
всем причастным.

Насто тель Второго Св то-Митрофановского храма
г. Лисичанска, протоиерей Николай Ткач
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Свято-Митрофановская церковь г. Лисичанска

Находясь в старом центре Лисичанска, каждый видел золо-
тую маковку церкви с православным крестом, возвышающую-
ся над крышей универмага «Детский мир». Такое архитектур-
ное сочетание может показаться странным: почему великоле-
пие храма закрыто магазином?

Во дворе не работающего в настоящее время универма-
га находится здание церкви ХІХ века, чудом сохранившееся
до наших дней. Сложенное из тщательно подогнанных бло-
ков тесанного песчаника, оно сохранило дух того времени и

до сих пор является свидетелем громадного значения Церкви
в жизни лисичан ХІХ века, а также напоминает, сколько было
вложено труда и сил для создания такого храма в сравнитель-
но небольшом по тем временам Лисичанске.

Свято-Митрофановский храм с момента своего создания
был в самом центре Лисичанска, рядом находились Базар-
ная площадь и главная улица села – Проспект (ныне Штей-
герская), а также самое важное учебное заведение в нашем

Лисичанский универмаг, 2017 год.



9

регионе – Лисичанская штейгерская школа. Храм был духов-
ным центром для его жителей. В этих стенах наши предки пе-
реживали самые трудные и самые счастливые дни своей жиз-
ни. Церковь утверждала их веру и укрепляла души, помогала в
трудные минуты и наставляла в минуты радости, воспитывала,
научая Закону Божиему и занималась духовно-нравственным
просвещением подрастающих поколений.

В наши дни Свято-Митрофановский храм не только Дом
Божий или памятник архитектуры ХІХ века, – это связующее
звено в истории города. Изучая его, мы знакомимся с историей
самого Лисичанска, его жителей и с историей православия на
нашей земле.

Что же мы знаем об истории Свято-Митрофановского при-
хода? Попробуем восстановить события по тем немногим до-
шедшим до наших дней и доступным нам источникам, а также
по сохранившимся воспоминаниям лисичан.

Следует уточнить, что на заре своего возникновения, вес-
ной 1796 года, селение мастеровых каменноугольного рудника
у Лисичьего буерака не было населенным пунктом в общепри-
нятом понимании. Когда возле Лисичьего буерака в 1796 году
мастеровые Луганского чугунолитейного (пушечного) завода
начали добычу каменного угля, то строили они свои скром-
ные жилища на землях села Высшего-Третьей роты, располо-
женного наЮго-Западе от Лисичьего буерака*. Северо-запад-
нее от угольной ломки уже существовала деревня Рубежная**.

Селение мастеровых у Лисичьего буерака возникло изна-
чально как производственный участок Луганского чугуноли-
тейного (пушечного) завода, основным назначением которого
было обеспечение минеральным топливом – каменным углем
чугунолитейного завода.

Первыми жителями селения, поначалу не имевшего сво-
его названия, были переселенные сюда мастеровые бывших
Липецких литейных заводов – особый класс государственных
служивых людей того времени. Все они были потомственны-
ми мастеровыми в нескольких поколениях, чьи предки на про-
тяжении всего ХVІІІ века занимались литьем пушек, якорей,
изготовлением стрелкового и холодного оружия на Липецких

* Впоследствии населенный пункт переименован в город Верхнее, вклю-
чен в состав г. Лисичанска в 1965 г.

** Впоследствии переименован в г. Пролетарск, включен в состав г. Лиси-
чанска в 1965 г.
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заводах. В связи с истощением сырьевой базы – древесного
угля и железной руды, Липецкие заводы были закрыты, а ма-
стеровые с их семьями на основании Указа императрицы Ека-
терины ІІ от 14 ноября 1795 года были переведены на строи-
тельство нового чугунолитейного (пушечного) завода на бе-
регу реки Лугань. Основным назначением нового завода была
отливка чугунных пушек и ядер для армии и флота. Завое-
вание Крыма и включение его в состав Российской империи
выдвинуло на повестку дня вопрос строительства военного чу-
гунолитейного завода ближе к южным рубежам империи. Бла-
годаря разведанным запасам полезных ископаемых в нашем
регионе, выбор пал на речку Лугань в районе села Каменный
Брод, как на место строительства завода, и Лисичий буерак
на правом берегу реки Северский Донец, как на место первой
казенной угольной ломки Российской империи и будущего
Донбасса. Это были квалифицированные специалисты, знав-
шие литейное, кузнечное, сверлильное дело, а также имевшие
навыки добычи железной руды.

В «Прошении мастеровых» от 7 октября 1799 года, адресо-
ванном в правление Луганского литейного завода, сами масте-
ровые так писали о месте своей работы: «…мы находившиеся
при ломке земленого уголья, называемой байрак Лисичей,
под ведомством Адама Адамовича Смита с начала заве-
дения, то есть с 1796, 1797 и 1798 годов…»(1). Как видно,
населенный пункт у Лисичьего буерака возникал постепенно
вокруг угольной ломки (рудника в современном понимании),
название которой происходило от места первого угольного
рудника.

Территория нынешнего Лисичанска в конце ХVІІІ века
была уже обжита и не являлась «диким полем» (так в истори-
ческих документах ХVІІІ в. называлась невспаханная целина).
Исторический поиск в этом направлении продолжается и в
наши дни, он открывает все новые и новые факты о первых
поселениях на территории современного Лисичанска. Во вто-
рой половине ХVІІІ в. земли, на которых сейчас расположен
г. Лисичанск, были заселены военными поселянами третьей и
пятой рот Бахмутского гусарского полка, состоявшего из пра-
вославных выходцев Балкан и Валахии (район в современной
Молдове и Румынии) – сербов, молдаван, болгар и др. нацио-
нальностей, и входили в состав образованного во второй
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половине ХVІІІ века особого района военных поселений на
правом берегу р. Северский Донец и р. Лугань под названием
Славяносербия. Пятая рота располагалась на месте современ-
ного г. Приволье, третья рота возле речки Верхняя Беленькая,
протекающей через нынешний Лисичанск и давшей название
селу Высшее, позже название трансформировалось в Верхнее,
ныне район г. Лисичанска.

Однако к концу ХVІІІ века южные границы Российской
империи отодвинулись вплоть до Черного моря и военные
поселения-роты славяносербов утратили своё было значение.
Местные жители с. Высшего – Третьей роты занимались пре-
имущественно сельским хозяйством, являясь землевладельца-
ми, продолжая пополнять действующую армию рекрутами
на общих основаниях, и специальным ремеслам обучены не
были.

Указом императрицы Екатерины ІІ от 14 ноября 1795 года
повелевалось построить в Донецком уезде (Донецк – первое
название нынешнего г. Славяносербска) литейный завод, «где
по осмотру статского советника Карла Гаскойна найдены
прииски железной руды и каменного угля в весьма обильном
количестве».

Указом поручалось Карлу Гаскойну «вызвать из Англии
нескольких сведущих в сем деле мастеров, которые бы под
главным его надзиранием находились на местах работы
и оными управляли, доколе собственные мастера к этому
приобыкнут», а также «в число потребных мастеров для
заведения и исправления при оном литейном заводе разного
рода мастерств соизволяем мы, чтобы из состоящих в Там-
бовском наместничестве при Липецких заводах остающихся
ныне без употребления мастеров и работников переведены
были к учрежденному в Донецком уезде заводу триста чело-
век с их семействами, какие по осмотру Гаскойна найдутся
к тому способными, а сверх того для той же надобности и
дабы скорее новоустроенный завод привести в надлежащее
действие, взять из завода Александровского сто человек
разных мастеров с семьями ж их, знающих методу отлива-
ния Гакойном чугуна и прочих железных вещей»(2).

В конце 1795 года первые мастеровые Липецких литей-
ных заводов и Александровского (г. Петрозаводск) на подво-
дах отправились на строительство нового литейного завода и
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первой казенной угольной ломки будущего Донбасса, а вес-
ной 1796 года следом за ними на подводах отправились и их
семьи. При изучении фамилий первых мастеровых Лисичан-
ской угольной ломки по документам 1799, 1801 годов и срав-
нении их с Ревизскими сказками за 1795 г. по Липецким заво-
дам установлено, что 99 из них были выходцами именно из
Липецких литейных заводов*.

К тому времени православие уже распространялось на
правом берегу Северского Донца, в селе Высшем – Третьей
роте уже существовала церковь в честь Иоанна Предтечи, по-
строенная военными поселенцами шанца третьей роты (ша-
нец – земляное фортификационное укрепление) Бахмутского
гусарского полка (3). К сожалению, церковь была уничтоже-
на советской властью в 1929 года, на её территории построен
Дворец культуры на ул. Красной г. Лисичанска.

Соседняя с Лисичьим буераком деревня Рубежная (позже
переименована в г. Пролетарск) была приписана в приход села
Приволье – Пятой роты, где также была церковь, построенная
военными поселенцами шанца пятой роты Бахмутского гусар-
ского полка в честь Вознесения Господнего (4). К сожалению,
церковь, закрытая в 1931 году, была разрушена во время боев
за Привольнянский плацдарм в мае-сентябре 1943 года.

«При основании шахты возникла проблема расселения
людей, которые будут добывать уголь... При закладке руд-
ника, в первую очередь возле него построили три дома.
В них поселились сторож, писарь Алексей Куприянов, штей-
гер Петр Коликов. Основная же масса шахтеров поселилась
в крестьянских хатах села Верхнего» (5). Неслучайно приво-
дим эту цитату, фамилия Коликов ещё не раз будет упомянута
в данной работе.

В ноябре 1797 года управляющий угольной ломкой в Ли-
сичьем буераке Адам Смит доносил руководителю Луганско-
го литейного завода Карлу Гаскойну: «Имею честь сообщить
Вам, что 10 дней тому назад я перевел всех мастеровых из
3-й роты в новые казармы в Лисичьем буераке, где им будет
тепло и удобно» (6).

Первые строители угольной ломки у Лисичьего буерака,
породившей современный Лисичанск, изначально поступили

* Обобщенное название двух Липецких, Боринского, Козминского и То-
лучеевского заводов, существовавших в ХVІІІ в. в районе нынешней Липец-
кой области РФ.
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в приход Иоанно-Предтеченской церкви с. Высшего – Треть-
ей роты.

На основании Высочайшего Указа от 21 декабря 1797 года,
епархия, в которую входила Иоанно-Предтеченская церковь с.
Высшего, стала именоваться Новороссийской и Днепровской,
с правящим архиереем в г. Новомиргороде, нынешней Пол-
тавской области.

Рассмотрим геометрический план местоположения уголь-
ной ломки 3-ей Роты, содержащий 1951 десятину и 1686 ква-
дратных сажени земли – фотокопию изфондов Лисичанского
краеведческого музея. Литерой А обозначены угольные шахты
(шахтой в то время назывался вертикальный ствол), литерой
В – казармы и дома мастеровых.

Буерак Лисичий не подписан, но его рельеф практически
полностью совпадает с топографическимотображением на со-
временной карте, по очертаниям это место современного ста-
рого центра города Лисичанска – низ улицы Северодонецкой.

«Геометрический план местоположения угольной ломки 3-ей Роты, содержащий 
1951 десятину и 1686 квадратных сажени земли». 

Фотокопия из фондов Лисичанского краеведческого музея.
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4 декабря 1803 года императором Александром I был утвер-
жден доклад Святого Синода о перемещении архиерейского
дома в Екатеринослав (ныне г. Днепр) и о присвоении епархии
наименования Екатеринославская, Херсонская и Таврическая.

9 мая 1837 года императором утверждены предложения Свя-
тейшего Синода об учреждении самостоятельной Херсонской
и Таврической епархии, а оставшуюся часть епархии, в кото-
рую входило с. Высшее, переименовали в Екатеринославскую
и Таганрогскую, во главе которой ставился не архиепископ,
как было до 1836 года, а епископ.

1 апреля 1911 года в составе епархии утверждена кафедра
викарного епископа с наименованием его Таганрогским, а
епархия переименована в Екатеринославскую и Мариуполь-
скую (7).

Возникают вопросы: когда же сформировался самостоя-
тельный Свято-Митрофановский приход и когда была по-
строена каменная церковь в селении мастеровых у Лисичьего
буерака? Почему она была освящена именно в честь святителя
Митрофана Воронежского, чудотворца?

Как правило, именно прихожане просили руководство
епархии разрешить освятить будущий храм в честь особо
почитаемого ими святого. В связи с этим неудивительно, что
в с. Высшем, где большинство населения во второй полови-
не ХVІІІ века составляли выходцы из Молдавии и Валахии,
построенная ими церковь была освящена в честь особо почи-
таемого у молдаван святого Иоанна Предтечи. Об особом его
почитании писал в своём «Описании Молдавии» молдавский
правитель Дмитрий Кантемир.

Первые жители селения мастеровых у Лисичьего буерака
в подавляющем большинстве были мастеровыми Липецких
литейных заводов, для которых имя святителя Митрофана Во-
ронежского, чудотворца было почитаемо и известно его дела-
ми и стараниями. Липецкие заводы долгое время находились
в составе Воронежской епархии и в силу своего предназначе-
ния были неразрывно связаны с Воронежем и построенными
там Петром І судостроительными верфями. Они были под
единым управлением адмиралтейства и вместе с воронежски-
ми судоверфями являлись единым военно-промышленным
комплексом того времени. С 1694 года ( запуск первого из Ли-
пецких заводов – Боринского) Липецкие заводы обеспечивали
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строившийся в Воронеже флот пушками, ядрами, якорями и
др. изделиями для военного флота. Поэтому неудивительно,
что жизнь и дела первого епископа Воронежского Митрофа-
на были известны мастеровым Липецких заводов.
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