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Заселение Харькова — Харьковская крепость —  
Первые улицы крепости — Постройки внутри 

крепости — улица Университетская — Успенский градской 
собор — Покровский собор — Императорский Харьковский 

университет — Присутственные места — Гостиный двор — 
Горяиновский переулок

Старым городом в архивных документах XVIII столе-
тия называют территорию Харьковской крепости, сегодня 
она известна нам как Университетская горка, или Харь-
ковское городище. До момента строительства крепости 
это место представляло собой заросший лесом холм, из-
рытый с разных сторон балками и расположенный в меж-
дуречье Лопани и Харькова. По межевой книге 1644 года 
все земли южнее междуречья принадлежали городу Чугу-
еву и служилым людям, проживающим в нем. Все земли 
севернее относились к Белгородскому поместному полку 
и были пожалованы Белгородскому Никольскому собору. 
В 1646 году на территории будущей крепости города Харь-
кова священнослужители устраивают Никольский скит. 
Здесь на холме в течение весны—осени проживали ра-
ботники-крестьяне, принадлежавшие соборным священ-
никам. Они занимались рыболовством, бортничеством, 
охотой, выпасали скот. А в 1648 году у Белгородской кри-
ницы была основана слободка экономических крестьян, 
принадлежавших Белгородскому собору.

В 1653 году к харьковскому поселению прибивается 
первая группа черкас из 33 семей, которым по указу царя 
Алексея Михайловича было позволено постоянно прожи-
вать на этих землях. А ещё через год, когда приходит наи-
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большая партия переселенцев-черкас во главе с атаманом 
Иваном Васильевичем Кривошлыком, в которой только 
мужчин было более 500 человек, земли будут переданы от 
Николаевского собора г. Белгорода в пользование вновь 
прибывшим. Эти поселенцы и станут основой Харьков-
ского слободского казачьего полка.

В 1655 году будет возведена первая харьковская кре-
пость, которая была обнесена рвом и валом, а сверху вала 
стоял частокол из заостренных вверху дубовых брёвен. 
С 1656 года харьковская крепость постепенно перестра-
ивалась по более совершенному и капитальному образцу, 
принятому в то время в Московском царстве.

Крепость располагалась вдоль реки Лопани и первона-
чально имела форму, близкую к прямоугольнику. Учиты-
вая рельеф местности, стены с трёх сторон окружал ров, 
только западная сторона его не имела. В крепости было 
10 башен, четыре из них угловые, три глухие и три про-
езжие. Самой высокой была Никольская башня — 19,5 м, 
которая служила вестовой. Проездные, или надвратные, 
башни выходили на три основные дороги — Московскую, 

Харьковская крепость до 1709 г.,  
реконструкция А. Парийского
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Чугуевскую и Лопанскую. Каждая из них была вооружена 
пищалью. Одна из глухих башен была Тайницкой, откуда 
шёл подземный ход к тайному колодцу.

Внутри крепости располагался государев двор, в кото-
ром проживал воевода, там же хранилась казна, поначалу 
размещался запас пороха, соли, хлеба, была и тюрьма. Также 
в крепости были построены приказная изба, съезжая изба, 
Успенская церковь и ряд других служебных построек, в том 
числе дома священников и служилых людей. В этой же ча-
сти располагался и  единственный в  крепости колодезь.

После 1709 года крепость была расширена с севера по 
указу царя Петра I и в её состав вошёл полковничий двор 
с каменной Покровской церковью и первым в Харькове 
каменным жилым домом. Его построил полковник Харь-
ковского слободского казачьего полка Фёдор Григорьевич 
Донец-Захаржевский. После его смерти дом перешёл во 
владение зятя Фёдора Донца — бригадира слободских пол-
ков Фёдора Владимировича Шидловского. На месте перво-
го каменного дома он построил каменный двухэтажный 
дом. После того как Шидловский попал в немилость и был 

Дом полковника Ф. Донца,  
реконструкция А. Парийского
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выслан из Харькова, его дом перешёл во владение племян-
ника, Лаврентия Ивановича Шидловского.

На 1724 год улица, вдоль которой располагались по-
стройки в крепости, называлась Полковницкой (будущая 
Университетская). Название улица получила от располо-
жения на территории, где сегодня сквер с Вечным огнем, 
двора полковника Харьковского казачьего полка Григория 
Семёновича Квитки. Любопытно, что продолжение ули-
цы на север называлось Сотницкой. Имя улице дал двор 
сотника первой полковой сотни Григория Васильевича Ко-
валевского. На Сотницкой улице располагался также быв-
ший двор Г. Е. Донец-Захаржевского с каменной домовой 
Покровской церковью. На 1724 год этот двор с двухэтаж-
ным каменным домом принадлежал полковнику Изюмско-
го казачьего полка Лаврентию Ивановичу Шидловскому. 
В 1726 году его купил князь Михаил Голицын и подарил 
Покровскому мужскому монастырю для устройства в нём 
Коллегиума. С того времени монастырь считался училищ-
ным, вторым высшим учебным заведением на Левобереж-
ной Украине.

Вторая улица в Старом городе получила имя в 1804 году 
как Горяиновский переулок, но первое её наименование — 
Судейская. Здесь располагался двор полкового судьи Харь-
ковского казачьего полка Семёна Афанасьевича Квитки. 
Также известно, что здесь был двор сотника второй полко-
вой сотни Якова Фёдоровича Денисовича.

На 1767 год в Старом городе располагались губернатор-
ский дом, губернская канцелярия, ратуша, пороховой погреб, 
Гостиный двор, Успенский собор, Покровский монастырь 
и Коллегиум, а также частные дома. Прежде всего стоило бы 
отметить дома генерал-аншефа графа Пет ра Девиера, майора 
Александра Дунина и гвардии майора Петра Щербинина*. 

 * Центральный государственный исторический архив Украины 
г. Киев, далее ЦГИАК. — Ф. 1710, оп. 2, ед. хр. 536. — Л. 3. 
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Все три дома располагались как раз по нынешней улице 
Университетской и представляли собой весьма обширные 
деревянные здания. Дома других владельцев были менее 
значимые, ими владели майор Роман Шидловский, майор 
Красовский, грек Юрий Анадольский, сотник Черкес, под-
полковница Стремоухова, некто Григорий Прокопенко и свя-
щенники: Базилевич, Гилевский, Жабокрицкий и Штанский.

Во время правления императрицы Екатерины II в Харь-
кове пытались изготовить планы расширения и  пере-
устройства города по планам губернского архитектора 
Ивана Вильянова. На будущей Университетской улице 
были возведены губернаторский дворец, деревянные, об-
ложенные кирпичом дома вице-губернатора, магистрата, 
присутственных мест и Гостиного двора, а также новый 
каменный Успенский собор.

В 1805 году по указу харьковского губернатора Ивана 
Ивановича Бахтина бывшие Полковницкая и Сотницкая 
улицы стали называться Университетской, ведь в  быв-

Успенский собор,  
фото С. Таранушенко, 1914 г.

15



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3

Часть 1 
СТАРЫЙ ГОРОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

Часть 2 
НАГОРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

Часть 3 
ПОДОЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

Часть 4 
ЗАЛОПАНСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

Часть 5 
ЗАХАРЬКОВСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

Часть 6 
ПРИГОРОДНЫЕ СЕЛЕНИЯ И ПРЕДМЕСТЬЯ  . . . . . . . . . . . . . . .  253

Часть 7 
ЗАПАДНЫЕ ПРЕДМЕСТЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299

Часть 8 
СЕВЕРНЫЕ ПРЕДМЕСТЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  342

Именной указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
Указатель улиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
Перелік назв адміністративних районів міста Харкова  . . . . . . . . . .366
Перелік перейменувань станцій Харківського метрополітену . . . .366
Перелік перейменувань об’єктів топоніміки міста Харкова  . . . . . .367


