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В Андреевском поселении 
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В диалоге с населением
В июле выездные приёмы граждан 
главой администрации района 
состоятся в Чернянке, в августе — 
Кочегуренском и Прилепенском, 
в сентябре — Орликовском и 
Огибнянском поселениях.

Основным инструментом обратной 
связи населения с властью является 
прямой диалог, в ходе которого у 
каждого есть возможность получить 
ответы на все интересующие вопросы. 
С этой целью каждый первый и третий 
вторники месяца Татьяна Круглякова 
проводит личные приёмы граждан по 
адресу: п. Чернянка, пл. Октябрьская, 
д. 1. Кроме того, в практику работы 
руководителя муниципалитета вошли 
и выездные встречи на территориях 
сёл. Так, за шесть месяцев 2019 
года проведено 10 личных приёмов 
граждан в здании администрации 
района и шесть выездных в 
Андреевском, Большанском, 
Волоконовском, Малотроицком, 
Ездоченском и Лозновском сельских 
поселениях.

Народное гуляние «Новореченский 
карагод» прошло в Чернянском 
районе во второй раз. На торжество 
прибыли жители села, а также 
почётные гости из посёлка и 
неравнодушные люди из соседних 
населённых пунктов. 

Стартовал хороводно-игровой празд-
ник около здания новореченского цент-
рального Дома культуры. Ростовые кук-
лы Иван, Марья и медведь встречали гос-
тей праздника и приглашали стать ак-
тивными участниками культурной про-
граммы. Скоморохи раздавали сладос-
ти всем присутствующим и зазывали в 
общий круг. Неподалёку от основного 
хоровода расположился «Ремесленный 
двор», в котором специалисты декора-
тивно-прикладного творчества прово-
дили мастер-классы для всех желающих. 
Юное поколение с удовольствием поу-
частвовало в играх «Корпорация чудес». 
Ребята прыгали на батуте, ели сладкую 
вату и участвовали в лотерее. 

Перед началом официальной части ор-
ганизаторы народного гуляния пригласи-
ли гостей в трапезную, где все отведали 
угощения — полевую кашу, чай, лимонад 
и сладости. Сразу после этого участники 
«Новореченского карагода» прошли в куль-
турное учреждение. В холле разместилась 
выставка мастеров декоративно-приклад-
ного творчества. Ведущая праздника Тать-
яна Иняхина пригласила всех в зал. При-
шедших по традиции угостили караваем. 

Торжество открыла глава админист-
рации Новореченского сельского посе-

ления Лидия Подолякина. Она наградила 
почётными грамотами и подарками зем-
ляков, которые были активными помощ-
никами в улучшении жизни населённого 
пункта. В этот день принимали поздрав-
ления юбиляры семейной жизни — суп-
ружеские пары Александра и Надежды 
Татьянченко, а также Владимира и Тать-
яны Аксёновых. Громкими аплодисмен-
тами приветствовали долгожителей села 
— Анну Иванову, Варвару Туркину, Ма-
рию Оболонкову, Марию Алёхину, Анну 
Бурцеву, Варвару Штоколову. В знак при-
знательности за активную позицию на-
грады получили ровесники Белгородс-
кой области — Валентина Агеева, Влади-
мир Ходеев, Алла Подолякина, Вера Што-
колова, Андрей Фомин, Вера Артёменко, 
Надежда Аксёнова, Нина Чанаева.

С прибавлением в семье Лидия Пет-
ровна поздравила молодые пары — Ольгу 
Канцурову и Хасана Дежепаридзе, Сергея 
и Жанну Подолякиных, Светлану и Юрия 
Самофаловых, Людмилу Сергееву и Ми-
хаила Кашлякова, а также Фаузию Шаро-
ву. Награду от Лидии Петровны также по-
лучили руководитель хора русской песни 
«Рябинушка» Галина Холодова, библиоте-
карь Зоя Алёхина, семейный доктор Ар-
кадий Алтунин и медсёстры Елена Ляш-
ко и Светлана Аксёнова. Не забыли в этот 
день и про работников образования, ди-
ректор школы Светлана Холодова под ап-
лодисменты поднялась на сцену. За доб-
росовестный труд дипломы получили со-
трудники других сфер жизнедеятельности 
— Николай Артёмов, Валентина Никола-

ева, Любовь Прохорова. В этот день была 
отмечена работа администрации сельско-
го поселения в лице Лидии Подолякиной. 

От имени руководителя муниципали-
тета выступил начальник управления по 
делам ГО и ЧС района Николай Черевач. 
В светлый праздник к гостям обратил-
ся настоятель волотовского храма Геор-
гия Победоносца протоиерей Александр. 
В этот день для селян звучало множес-
тво добрых слов, глава администрации 
Большанского сельского поселения Ольга 
Крупа также приехала на праздник, что-
бы озвучить свои поздравления. 

В зале царила тёплая, дружеская ат-
мосфера, творческие коллективы по-
сёлка и района подготовили яркие кон-
цертные номера.  Хореографический ан-
самбль «Радость», хоры новореченско-
го, волотовского, малотроицкого, пред-
ставители большанского домов культуры 
задали ритм празднику. Ансамбль гар-
монистов «Наигрыш», дуэт Светланы 
Крючковой и Виктора Бригунца, соль-
ные номера Андрея Бойченко, Праско-
вьи Андрющенко, Елены Иконниковой и 
Татьяны Колесовой, а также частушки Га-
лины Шульги и Зои Алёхиной не остави-
ли никого равнодушными. Все исполни-
тели получили почётные грамоты за ак-
тивное участие в празднике, а в номина-
ции «Самый активный зритель» диплом 
был вручен Вере Штоколовой. Заверши-
лось торжество дискотекой и салютом. 

ЕЛЕНА ЧЕХЛЫСТОВА
ФОТО АВТОРА

Хоровод круглый год
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НАШ ЧИТАТЕЛЬ — НАШ АВТОР

Южная окраина Русского государс-
тва, или как её тогда называли 

«Поле», начала целенаправленно осваи-
ваться русским правительством в послед-
ней четверти XVI в. В 1571 году у впаде-
ния реки Убли в реку Оскол (неподалёку от 
современного села Сорокино) был постро-
ен Усть-Ублинский острожек — укреплён-
ный сторожевой пост, положивший нача-
ло сторожевой службе на территории Поос-
колья. В 90-е гг. XVI в. с постройкой но-
вых городов Белгорода, Оскола и Валуек 
начался постепенный процесс заселения 
южного порубежья служилыми людьми. 
Жизнь в этих приграничных краях была 
нелёгкой, а подчас и опасной: в любой мо-
мент в поле могли появиться татарские от-
ряды — сжечь дома, забрать скот, увести в 
плен жителей. Несмотря на это, уже в на-
чале XVII в. по правому берегу реки Орлик 
существовали несколько населённых пун-
ктов: село Яблоновое, деревни Хмелевая 
(ныне Старохмелевое) и Волково, из них 
ближайшим к будущему Огибному была 
деревня Волково. В 1615 году она насчи-
тывала 14 дворов (по два двора у Андрее-
вых, Елисеевых и Панариных и по одному 
двору у Бабкина, Волкова, Евсюкова, Зве-
гинцова, Косинова, Махова, Сечина и Черн-
цова) и относилась к Орлицкому стану Ос-
кольского уезда.

Основными жителями Оскольского уез-
да были дети боярские. Это особая катего-
рия служилых людей, которые несли во-
енную службу, за что им выплачивалось 
жалование, а также выделялось в поль-
зование определённое количество земли. 
Именно дети боярские сыграли основную 
роль в первоначальном заселении Осколь-
ского уезда на рубеже XVI–XVII вв.

Во второй половине 30-х гг. XVII в. на 
юге Русского государства начинается со-
оружение Белгородской черты — укреплён-
ной оборонительной линии, служившей 
защитой от татарских набегов — уникаль-
ного военного сооружения для своего вре-
мени. Южнее Оскола в 1637 г. возводят-

ся два новых города: Яблонов (ныне село 
Яблоново Корочанского района) и Короча 
(или «Красный город»). В последующие не-
сколько лет активно сооружается земляной 
вал: сначала на запад от Яблоново к реке 
Короче, затем на восток — к халанскому ле-
су. Этот участок Белгородской черты имел 
главную стратегическую задачу — перего-
родить одну из важнейших татарских до-
рог — Изюмский шлях, и в целом был за-
кончен в 1640 г. Таким образом, земли Ор-
лицкого стана получили дополнительную 
защиту с юга в виде засечной черты и но-
вых укреплённых городов с их гарнизона-
ми, что благоприятно сказалось на образо-
вании здесь новых населённых пунктов.

Так, вновь прибывшими служилыми 
людьми в первой половине XVII в. было 
основано нынешнее село Огибное. Из уст-
ных преданий старожилов следует, что ос-
нователями села были три брата Дурневы. 
В этом предании есть доля правды, так как 
среди первых поселенцев как Огибного, 
так и возникшей впоследствии поблизос-
ти деревни Лабышкино, действительно бы-
ли Дурневы. По поводу происхождения на-
звания села есть несколько версий. Самая 
распространённая версия — село с разных 
сторон огибали овраги и леса: Молодежни-
ков (Огиблянский) лог и Онохин (ныне Бу-
тырский) лог, а леса — это участки тогда ещё 
обширного Орлицкого леса. Также есть вер-
сия, что дорога в село шла не напрямую, а 
как бы огибала леса вокруг и входила в него 
с другой стороны. Наконец, высказывалась 
и версия, что село нередко обходят дожде-
вые и грозовые тучи (вокруг идёт дождь, а в 
Огибном — нет). Последнее, вероятно, свя-
зано с высоким положением села на Сред-
нерусской возвышенности. Версия автора 
— название произошло из-за особенностей 
планировки села. Дело в том, то расположе-
ние жилой застройки и огородов напомина-
ло подкову с разрывом с западной стороны, 
как бы огибая поляну в центре села (это хо-
рошо видно на картах конца XVIII в.).

В Российском государственном архиве 
древних актов в Москве хранится писцо-
вая книга Оскольского уезда за 1643 г., в 
которой кроме прочего есть такие слова: 

«деревня Огибная поляна, что была пус-
тошь — дикое поле, по конец Орлицкого 
лесу, против Молодежникова колодезя, на 
Молодежникове поляне, по обе стороны 
Онохинского колодезя», из чего следует, 
что основана она была в 1640 г. или в кон-
це 1639 г. (год в то время начинался 1 сен-
тября). Основываясь на данных этой пис-
цовой книги, о возникновении Огибного в 
1640 г. пишет и известный исследователь 
Оскольского края Анатолий Никулов.

Автору удалось найти ещё несколько ар-
хивных документов, непосредственно свя-
занных с основанием села Огибного и поз-
воляющих буквально по дням проследить 
последовательность происходивших собы-
тий в то время.

11 февраля 1640 года государю били че-
лом нововерстанные дети боярские, все-
го 19 человек: «Царю, государю и велико-
му князю Михайлу Федоровичу всеа Русии, 
бьют челом холопи твои, осколеня беспо-
месные детишка боярские: Неустройка 
Данилов сын Евсюков, Петрушка Павлов 
сын Евсюков, Офонка Микитин сын Во-
рон, Якушка Парфенов сын Гольев, Устин-
ка Карпов сын Трафкин, Мартинка Озаров 
сын Обакумов, Стенка Григорьев сын Сер-
кин, Гришка Олифанов сын Елисеев, Стен-
ка Михайлов сын Климов, Озарка Олифа-
нов сын Елисеев, Серёжка Матвеев сын 
Салков (т. е. Саньков — прим. авт.), Миш-
ка Иванов сын Дробышов, Ларка Иванов 
сын Дробышов, Игнатка Гордеев сын Дро-
бышов, Ивашка Ильин сын Усачов, Сенка 
Мартинов сын Селивёрстов, Мишка Сте-
панов сын Дурнев, Якушко Максимов сын 
Капнин, Андрюшка Максимов сын Хари-
тонов. Верстаны мы, холопи твои, твоим 
царским жалованьем — помесным окла-
дом, а твоево государева жалованья — по-
местья — за нами, холопи твоими, нет ни 
за кем ни единой чети. Милосердный го-
сударь, царь и великий князь Михайло Фе-
дорович всеа Русии, пожалуй нас, холопей 
своих, своим царским жалованьем — по-
местейцом в Оскольском уезду в Орлен-
ском стану: по конец Орленсково лесу на 
рогу против колодезя Молодежникова, в 
той кулиге на усаду к Анохинскому коло-

дезу, по обе стороны Онохинскова колоде-
зя, да к Молодежниковой поляне на усаду 
ж, да с Ольшанского рогу к Ольшане реч-
ке на гору, по Ольшаной речке под Силь-
ную плоту на Плотавой лесок, а с Плото-
вого леску на Хмелеватой, а с Хмелеватого 
по долу к Орлику на низ, по Орлику да Ор-
линского рогу по вершинке к Орликовско-
му рогу, а от Орлинсково рогу да Онохин-
скова колодезя по улесе на усадную зем-
лю. Пожалуй нас, холопей своих, тем сво-
им государевым жалованьем поместьем 
по пятидесяти чети человеку, а мне холо-
пу твоему, Озарке, тритцать чети. А били 
челом тебе, государю, на ту землю осколе-
ня Лукьян Сапрыкин да Дорофейка Пона-
рьин на сорок чети, по дватцети чети че-
ловеку. И вели государь нам тою землёю с 
ними владеть вопче. Царь государь, сми-
луйся пожалуй».

Это описание местности XVIII века до-
вольно интересно и будет более подробно 
рассмотрено дальше. Так, большую часть 
названий мы находим и на картах XVIII-
XIX вв., а некоторые используются мест-
ными жителями и по сей день.

Что же произошло в Москве после полу-
чения этой челобитной от оскольских слу-
жилых людей? Чтобы разобраться, нужно 
понимать, как в то время проходило выде-
ление земли детям боярским. Сначала над-
лежало уточнить оклады челобитчиков, а 
также проверить, владеют ли они помес-
тьями где-либо в других местах. Землевла-
дением служилых людей ведало особое уч-
реждение — «Поместный приказ». Делопро-
изводство в нём вели государственные слу-
жащие, письмоводители, которых называ-
ли «дьяки». Для проверки окладов челобит-
чиков они направляли специальный запрос 
в другое государственное учреждение, ве-
давшее служилыми людьми и военным уп-
равлением — «Разрядный приказ». Наличие 
же поместий они проверили по писцовым 
книгам и другим документам, имевшимся в 
распоряжении в самом Поместном приказе.

ДМИТРИЙ ЕВСЮКОВ
Г. МОСКВА

Новость пронеслась по селу со скоро-
стью света. Из дальнего села к бабке 

Дуньке приехал племянник Алексей с дву-
мя товарищами.

Бабы сразу на разведку послали «аген-
та». Бабка Сютка ушлая и находчивая, всю 
информацию выудила, и на деревенском 
совете решили так: раз все неженатые, зна-
чит быть свадьбам!

Девкам этот день показался вечностью. 
С утра они уже крутились возле зеркал, 
примеряли свои лучшие наряды, брови 
подводили сажей, крутили кудри на само-
дельные бигуди. Не знали, на каком плат-
ке остановить свой выбор. Наконец дол-
гожданный вечер наступил, к клубу потя-
нулась молодёжь. Все взгляды девчат бы-
ли прикованы к дверям.

Двери распахнулись, и вошли пришлые, 
вместе, втроём. Клуб затих. Сначала они 
рассматривали друг друга, и тут заигра-
ла гармонь, две бойких девушки пошли в 
пляс, лихо выбивая дробушки, пели час-
тушки по очереди. Сразу клуб заколыхал-
ся, пришёл в движение, стали раздаваться 
притопы, прихлопы группы поддержки. В 

этот круг вливалось всё больше и больше 
девчат. Весёлая атмосфера растопила стес-
нение, и уже на плавный танец пошли в на-
ступление ребята, а девчата затаили дыха-
ние. Самый высокий парень из них пригла-
сил Марию, она ему подала руку, и вскоре 
они закружились в вихре танца. Второй па-
рень пробивался к белокурой девушке, ко-
торую он сразу заприметил. Она с удоволь-
ствием пошла за ним в круг, а музыка ли-
лась. Третий парень никак не мог решить-
ся. И уже на следующий танец его пригла-
сила Любка, смелая и находчивая девушка. 
«Теряться здесь нечего, раз не смелый, то 
будет мой», — про себя решила она. 

Пары наметились. Самого высокого зва-
ли Алексей. Он довёл Марию до дома, пос-
тояли, поговорили, она ему сообщила, что 
завтра уезжает на заработки в город. Же-
них и голову повесил. Но это была игра, ни-
куда Марии ехать не надо, а для чего она 
так сказала и сама не поняла. Но в душе 
он ей приглянулся. Неделю Мария в клуб 
не ходила. Стыдно было. А вечером к ней 
прибежала подружка Раечка с новостью. 

— Маша, а меня сватает твой Алексей. 
Ну, тот, который тебя сначала провожал. 

Мария не подала виду, что это её за-
скребло. 

— Сватает, вот и выходи, — только и ска-
зала она, — парень хороший.

— Ты обижаться не будешь? 
— Конечно, нет, да кто он такой.
Раечка была засватана на другой день. 

Через две недели Алексей приехал согла-
совать день свадьбы, но она возьми и отка-
жи (вмешался брат), что, мол, рано ей ещё 
замуж. Всё пошло не по плану. 

Жених возвращался с чайником. Проез-
жая мимо двора Маши, увидел её и оста-
новился. И она его затронула. 

— Ну что, женишься, жених?
— Да нет, невеста несостоявшаяся. От-

казали мне. Свадьбы не будет. 
— Ну, тогда заходи меня сватай, — игри-

во в шутку сказала она.
— А я тебя и хотел засватать.
— Тогда заходи, — смехом залилась 

Мария.
— Да вот и засватаю сейчас, не зря ж 

ведь мы с тобой тут встретились.
Он привязал свою лошадь к штакетнику, 

намерения отступать у него не было. Ма-
рия и обрадовалась, и испугалась такому 
повороту событий. Они зашли в дом вмес-
те, и он на весь дом громко сказал: «Хозяе-
ва, хозяева, принимайте сватов!».

Мать была ошарашена таким стреми-

тельным сватовством, но перечить доч-
ке не стала, быстро накрыла стол, позва-
ли родных. Засватали и тут же назначили 
день свадьбы, растягивать надолго не ста-
ли, памятуя недавний опыт.

Председатель колхоза выделил машину. 
В обед свадебный кортеж тронулся в путь 
по ухабам, по русскому бездорожью. Мороз 
был сильный, водитель гнал машину, вы-
жимая с неё всё, чтобы не заморозить мо-
лодых и гостей. И надо же случиться, пос-
редине машина стала чихать и вскоре сов-
сем остановилась. Гости слезли с машины и 
стали разогревать себя кто как мог.

Водитель посмотрел машину и объявил: 
«Приехали!». Машина сломалась и без ре-
монта дальше не тронется. Что делать? На-
зад далеко и вперёд тоже. Решили идти за 
помощью в близлежащее село. Вскоре по-
казался трактор. Окоченевшая невеста с мо-
лодым и гости полезли в прицепную телегу. 
И потянулись длинные мили. Трактор мед-
ленно и уверенно приближал их к цели. Уже 
стемнело на улице, и тут на горизонте пока-
зались огоньки долгожданной деревушки.

ЛИДИЯ САЗОНОВА
П. ЧЕРНЯНКА  

Сватовство и разные судьбы

Ранняя история села Огибного 
краеведение

Продолжение следует

рассказ

Продолжение следует
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Ранняя история села Огибного 

Запустив эту процедуру, дьяки Помест-
ного приказа выяснили, что челобит-

чики были недавно зачисленные в службу в 
дети боярские, за исключением Ивана Уса-
ч ва, который к тому времени служил око-
ло года, и Азара Елисеева, находившегося 
в службе более восьми лет и уже имевше-
го поместье в деревне Копцово Орлицкого 
стана в размере 20 четей. Другие дети бо-
ярские по собранным дьяками сведениям 
поместий не имели, а земля, на которую 
они претендовали, по имевшимся в Мос-
кве сведениям, была свободна. Всю эту ин-
формацию дьяки собрали в течение пары 
недель, а именно до 23 февраля.

Далее полагалось произвести «сыск», то 
есть разведать уже на месте, есть ли в этих 
местах нужное количество свободной зем-
ли (как просили челобитчики 950 четей), 
не отдана ли она кому-либо в вотчину или 
в поместье, не состоит ли в споре. Для это-
го 25 февраля из Москвы в Оскол воеводе 
Дмитрию Сеитову была направлена соот-
ветствующая грамота. 

По пометам, сохранившимся в докумен-
те, воевода получил царскую грамоту толь-
ко через месяц, 25 марта, и тут же направил 
в Орлицкий стан осколян: сына боярского 
Нестера Шацкого и пушкаря Ягупку Леон-
тьева с указанием взять свидетелей «ту-
тошних и сторонних людей: попов и дья-
конов, и старост, и целовальников, и крес-
тьян — сколько человек пригоже» для об-
следования и измерения подлежащей от-
казу земли. Сыск  провели быстро, наличие 
свободной земли подтверждено, и уже 26 
марта составлена сыскная и мерная кни-
га, согласно которой вымерено пахотной 
земли на 950 четей.

При измерении земли в качестве свиде-
телей присутствовали жители окрестных 
насел нных пунктов: деревень Хмелевая 
(Л. О. Евдокимов, Ф. А. Жилин, М. А. Овсян-
ников, С. О. Овсянников, Ф. И. Руднев, М. Ф. 
Савенков, И. М. Савенков, Л. М. Сотников, 
И. Г. Щетинин), Волково (Ф. П. Ключников), 
Копцова (И. Л. Зиновьев, П. И. Зиновьев, Т. 
Г. Кузьмин), Ковыльная (А. С. Дряхлов) и 
Прилепы (И. М. Зябрев), а также починков 
Подымов (Ф. Я. Еремеев, С. Х. Курбатов, Ф. 
Ф. Меньшиков, Т. Ф. Полянский) и Фатеев-
Алпеев (А. Е. Воротынцев, Л. Т. Карпочев, 
И. Г. Рагозин, У.  Ф. Сотников). 

Они сообщили, что пустошью «владе-
ют» (косят на этих землях сено) дети бо-
ярские деревни Волковой. Впрочем, бо-
лее детальных сведений: пользуются 
они земл й по государевой грамоте или 
по писцовой выписке — свидетели при-
вести не смогли. Таким образом, подлин-
ных оснований для владения земл й де-
тьми боярскими деревни Волковой вы-
явлено не было. 

Уже в июне оскольский воевода Сеитов 
отчитался в Москву об исполнении пору-
чения. Вместе с письмом воеводы в при-
каз поступила и новая челобитная от тех 
же 19 осколян, в которой они снова про-
сили пожаловать их тем же диким полем 
и дать им на эту землю государеву отказ-
ную грамоту.

20 июня дьяки Поместного приказа, ос-
новываясь на всей собранной информа-
ции, слушали дело и приговорили отка-
зать эти свободные земли в Орлицком ста-
не в поместье челобитчикам. Таким обра-
зом, дело решено положительно, а 23 ию-
ня оскольскому воеводе отправлена еще 
одна грамота с указанием, чтобы он по е  
получению произв л  необходимые дейс-
твия по отделу челобитчикам земли под 
пашню, лесных и сенокосных угодий, а 

также выделил им места под дворы и под 
огороды.

Воевода выполнил указание из Москвы 
уже осенью, о ч м свидетельствует завер-
шающая всю эту историю отказная книга 
от 10 октября 1640 года (отказная книга и 
была основным документом, удостоверя-
ющим право владения вновь выделенной 
земл й). Согласно записи, он направил в 
Орлицкий стан сына боярского Микиту Ко-
тенева и пушкаря Андрея Корякина, чтобы 
отделить челобитчикам по 50 четей «в по-
ле, а в дву потому ж» (то есть всего 150 че-
тей, так как система земледелия в то время 
была тр хпольной), за исключением Азара 
Елисеева, которому было выделено 30 че-
тей к прежнему его поместью (20 четей). 
Будущие жители Огибного также получи-
ли право косить сено, а места под дворы, 
огороды и гумна им были определены у 
Молодежникова колодезя. 

В качестве свидетелей к процессу от-
каза земли были привлечены дети бояр-
ские соседних поселений, а именно: по-
чинка Подымова (Харлан Курбатов, Ф -
дор Меньшиков и Ф дор Еремеев), дерев-
ни Верхней Ольшаницы (Сава и Василий 
Некрасовы), деревни Нижней Ольшани-
цы (Иван Манаков, Осип Базаров и Ла-
зарь Некрасов).

Итак, первыми поселенцами деревни 
Огибной стали 19 человек, которые не-
сли службу по г. Осколу в детях боярских 
(в скобках указан размер их поместного 
и денежного окладов): Абакумов Мартин 
Азарович (100 ч., 4,5 р.), Воронин Афана-
сий Никитич (200 ч., 6 р.), Гольев Яков Пар-
фенович (150 ч., 5 р.), Дробышевы Игнатий 
Гордеевич (100 ч., 4,5 р.), Михаил Иванович 
и Ларион Иванович (по 150 ч., 5 р.), Дурнев 
Михаил Степанович (200 ч., 6 р.), Евсюковы 
Неустрой Данилович (200 ч. , 6 р.) и П тр 
Павлович (150 ч., 5 р.), Елисеевы Григорий 
Алифанович (200 ч., 6 р.) и Азар Алифано-
вич (150 ч.), Климов Степан Михайлович 
(100 ч., 4 р.), Копнин Яков Максимович (150 
ч., 5 р.), Саньков Сергей Матвеевич (150 ч., 
5 р.), Селив рстов Сем н Мартинович (200 
ч., 6 р.), Серкин Степан Григорьевич (200 ч., 
6 р.), Травкин Устин Карпович (200 ч., 6 р.), 
Усач в Иван Ильич (150 ч., 5 р.), Харитонов 
Андрей Максимович (150 ч., 5 р.).

Достоверно определить, откуда в Ос-
кольский уезд прибыли первопоселенцы, 
пока не удалось. Хотя некоторые из фа-
милий встречаются в этих местах и ранее 
(Абакумовы, Воронины, Дурневы, Евсю-
ковы, Елисеевы, Климовы, Селив рстовы, 
Усачевы, Харитоновы), но из них только 
Евсюковых и Елисеевых можно с достаточ-
ной достоверностью считать родственни-
ками основателям деревни Огибной. Так, 
Азар Алифанович Елисеев, как было упо-
мянуто выше, встречается в списках ос-
кольских детей боярских еще с 1630-х го-
дов, тогда же он получил землю в деревне 
Копцовой верх Дубенского леса. Что каса-
ется Евсюковых, в соседней деревне Вол-
ковой (в тр х км от Огибного) ещ  с начала 
XVII в. проживал Емельян Данилович Ев-
сюков, который вполне вероятно был бра-
том Неустроя. В пользу этой версии свиде-
тельствует и тот факт, что позже П тр Пав-
лович Евсюков в прибавку к своему помес-
тью в деревне Огибной получил в дерев-
не Волковой надел, который располагался 
рядом с наделом Емельяна Евсюкова. От-
цом же Петра Евсюкова, вероятно, явля-
ется Павел Данилович Евсюков, который 
встречается в архивных источниках лишь 
единожды. Связь остальных однофамиль-
цев осколян с поселенцами Огибного по 
именам и отчествам никак не прослежи-
вается, кроме того проживали они в дру-

гих частях уезда.
Чтобы понять, где именно располага-

лись владения жителей Огибного в XVII 
веке, нужно попытаться сопоставить опи-
сания из документов со старинными и 
современными картами. И хотя в древ-
них документах очень подробно описаны 
границы («межи»), сложность их сопостав-
ления с современной местностью состо-
ит в том, что в качестве ориентиров часто 
использовались деревья, например, раз-
ветвл нная береза, которая стояла во впа-
дине отвершка Молодежникова лога, или 
ветвистый корявый дуб, возле которого 
росла липа, наклон нная в сторону Моло-
дежникова лога. Межевые знаки — заруб-
ки, наносили прямо на такие деревья. Как 
ориентиры использовались и другие не-
долговечные объекты: например, сурко-
вые ямы, отдельно растущие кусты, сторо-
жевая тропинка, межевые столбы со спе-
циально выкопанными рядом ямами и т. 
п. Очевидно, что за почти 400 лет все эти 
ориентиры исчезли. Тем не менее, по дру-
гим топографическим названиям и описа-
ниям рельефа местности удалось прибли-
зительно очертить границы тех владений, 
которые оказались довольно обширными.

Места под дворы и под огороды были 
выделены детям боярским у края густого 
Орлицкого леса на Молодежниковской по-
ляне, напротив  Молодежниковского ко-
лодезя и по обе стороны Онохинского ко-
лодезя. «Онохинский (Онохин) колодезь» 
— это родник, находившийся на грани-
це современного села Огибного, ручей, из 
которого образовался нынешний Бутыр-
ский лог и впадал в речку Орлик. На са-
мом деле ещ  в конце XVIII века родни-
ков в этом ответвлении Бутырского лога 
было несколько (минимум три) — это вид-
но на картах того времени. Все они стека-
ли в лог. Заброшенный колодец напротив 
старого здания школы в Лабышкино — это 
один из тех старинных родников-колоде-
зей. Дома в Лабышкино в конце XVIII ве-
ка располагались с обеих сторон этого ны-
не заросшего родника.

Что касается точной границы Орлиц-
кого леса и положения Молодежниковой 
поляны, то определить их местоположе-
ние затруднительно. Дело в том, что са-
мые ранние из подробных карт датиро-
ваны концом XVIII века, то есть пример-
но через полтора века после основания се-
ла. За это время количество дворов в Огиб-
ном увеличилось примерно в четыре ра-
за, а это значит, что деревня скорее всего 
выросла за пределы первоначальной Мо-
лодежниковой поляны, при этом неизбеж-
но проходило корчевание, и у леса отвое-
вывали новые территории. Тем не менее, 
на картах видно, что в конце XVIII века 
восточнее Огибного на многие километ-
ры все ещ  простирался лес. Современные 
урочища Пороховое (Проковое), Тростяное 
и Волковские ляды (Попова гора), а также 
Оскошный лес — остатки того обширного 
Орлицкого леса. 

Молодежникова поляна XVII века на-
ходилась, вероятно, в районе нынешне-
го центра села. Что касается Молодежни-
кова колодезя, то он, судя по карте конца 
XVIII века, находился в долине ответвле-
ния Огиблянского лога.

Само село Огибное в конце XVIII века 
целиком располагалось севернее западно-
го ответвления Огиблянского лога. Сейчас 
это ответвление с родником местные жи-
тели называют «вершок». С восточной сто-
роны село не распространялось далее ок-
раины Понизка. В этом месте от отвершка 
Огиблянского лога с юга в село входит не-
большой ярок. Внизу этого ярка, в отверш-

ке Огиблянского лога, судя по картам XVIII 
века, и находился Молодежников колодезь.

Ещ  через сто лет, в конце XVIII века, 
крайней улицей села был современный 
Колхозный переулок. Он пересекал ны-
нешнюю улицу Центральную с севера на 
юг и продолжался в сторону лога. На Мо-
лодежной улице дома стояли вплоть до ны-
нешнего Тихого переулка. Вдоль современ-
ной Центральной улицы дома доходили до 
улицы Зел ной. Хутора в то время не бы-
ло. Церковь находилась перед кладбищем 
на выезде из села. 

Теперь снова верн мся к событиям XVII 
века. В поместья детям боярским были 
также отделены обширные земли, кото-
рые можно было использовать под паш-
ню и под сенокосы. Они простирались на 
юг и запад от Молодежниковской поляны. 
Граница владений проходила по западно-
му ответвлению Огиблянского лога. У вос-
точного ответвления лога, где сейчас начи-
нается село Огибное — в Самодраевке, по-
селения тогда не было. Далее лог уходил в 
Орлицкий лес и впадал в речку Ольшан-
ку у западной окраины современного се-
ла Кочегуры. Далее граница владений шла 
по речке Ольшанке до речки Сильная пло-
та. Сильная  плота — это речка, которая су-
ществовала ещ  сто лет назад. Она проте-
кала по широкому логу, который выходит 
к современному селу Коньшино, сейчас он 
носит название Хомкин лог. В этот широ-
кий лог входят много логов и ярков, в том 
числе от прудов Репное и Глинище. Далее 
владения простирались в сторону «Плота-
вого леска» и затем в сторону «Хмелевато-
го леска». Затем граница проходила по бе-
регу речки Орлика и возвращалась к Оно-
хину колодезю.

Таким образом, поместные владения 
первых поселенцев Огибного простира-
лись от Молодежниковской поляны, на ко-
торой расположилась сама деревня, на за-
пад до современных деревень Дальняя Ли-
венка и Чибисовка и села Коньшино, ог-
раничиваясь речками Орликом на севе-
ре и Ольшанкой на юге. С одной стороны, 
можно подумать, что это были очень об-
ширные владения, но с другой стороны, в 
этих местах в то время не было более ника-
ких поселений. Лишь в 1648 году на другом 
берегу реки Ольшанка было заложено бу-
дущее село Проточное, а в 70-х годах XVII 
века с запада выделили землю ещ  одной 
группе служилых людей — будущих жите-
лей Мелового.

Менее чем через год, летом 1641 года, 
рядом с первыми поселенцами Огибного 
получают по 50 четей в поместье ещ  двое 
осколян детей боярских: Сем н Данилович 
Малахов и Иван Мартынович Овсянников. 
Малахов был в службе с середины 1630-х 
гг. Овсянников, был верстан незадолго до 
этого, отец же его владел земл й в дерев-
не Хмелевой того же Орлицкого стана с на-
чала XVII века.

Жизнь осколян по-прежнему была 
тяж лой. Помимо того, что они обрабаты-
вали пашню и вели полноценное хозяйс-
тво, участвовали в походах, военных сбо-
рах, а также несли другие повинности, при 
вс м при этом населению постоянно угро-
жали татарские набеги, в ходе которых хо-
зяйства и даже целые деревни служилых 
людей разорялись, жителей семьями уво-
дили в плен. Поселенцы столкнулись с су-
ровой действительностью уже в первые го-
ды жизни. 

Дмитрий ЕВСЮКОВ 
г. Москва

краеведение

Продолжение. Начало в № 29 от 18.07.19 г.
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Жатва текущего года проходила в 
непростых условиях. Осложнялись 
хлебоуборочные работы излишними 
дождями, которые больше нужны 
были раньше, во время налива зерна. 
Чтобы справляться с постоянно 
меняющимися задачами страды, 
хозяйства района задействовали 
на обмолоте максимум имеющейся 
уборочной техники, используя для её 
производительной работы каждый 
погожий час.  

С первого до последнего дня страды 
вместе с коллегами и друзьями уби-

рал выращенный урожай хлебов на ком-
байне ACROS 585 на полях общества ООО 
«Бородинское» Александр Костюков. Поз-
накомил с Александром на одном из хлеб-
ных полей, где экипажи зерноуборочных 
комбайнов ожидали сигнала приступить к 
обмолоту, генеральный директор хозяйс-
тва Анатолий Штоколов. Буквально за не-
сколько минут до встречи с комбайнёром 
услышал два коротких, но многозначащих 
мнения о нём. 

— Крепких крестьянских корней и бо-
евой закалки парень. Работник что надо.  
Таких поискать, — охарактеризовал ком-
байнёра руководитель. 

Один из водителей, участвовавших в 
нашем с Анатолием Владимировичем 
разговоре, сказал о Костюкове: «Уважае-
мый человек! Всегда поможет, если кому-
то трудно. Много не говорит — делает. С 
ним рядом легко и просто».

Родился и вырос Александр на хуторе 
Малиново Андреевского сельского совета. 

Учился в школе села Андреевка. В Алексан-
дровском профтехучилище получил про-
фессию механизатора широкого профиля. 
Потом была служба в армии. Здесь мирную 
профессию парень сменил на воинскую, в 
учебном подразделении стал водителем 
бронетранспортёра. В этом качестве не-
сколько месяцев провёл Костюков на Се-
верном Кавказе — воевал в Чечне, восста-
навливая в республике законность и кон-
ституционный порядок. 

Бойцы БТРа, которым он управлял, по-
лучали приказы командования на выпол-
нение разных боевых задач. Но чаще всего 
личному составу специальной роты сопро-
вождения, в которую входил экипаж, при-
ходилось охранять от нападений боевиков 
колонны и отдельные автомобили с воин-
скими грузами, которые они доставляли в 
отдалённые гарнизоны и точки российс-
ких Вооружённых сил. Беседуя с Алексан-
дром, не удержался, спросил, страшно бы-
ло там, в чеченских горах?

— На войне всегда и всем страшно, — 
ответил, немного подумав, собеседник, — 
но мы знали, если ударят боевики, за нас 
заступятся вертолётчики. И так много раз 
бывало.  Над нами в небе постоянно при-
сутствовали боевые вертолёты. Их духи 
боялись, как огня небесного. 

Отслужив два года, десять месяцев из 
которых провёл в воюющей Чечне, быв-
ший водитель БТРа вернулся на родину. 
Работу после непродолжительного отдыха 
нашёл по полученной в Александровском 
СПТУ специальности. Трудился механиза-
тором на полях, ранее принадлежавших 
колхозу «Пролетарский Октябрь», совсем 

близко с хутором Малиново, рядом с се-
лом Новая Масловка. Через какое-то время 
перешёл на предприятие по переработке 
картофеля, но механизаторской профес-
сии не изменил, трудился трактористом. 

Хотя и тянуло парня все послеармейс-
кие годы к земле, но пришлось ему, следуя 
личным и семейным интересам, поискать 
место работы с заработками, более при-
личными, чем на пищекомбинате, произ-
водившем картошку фри. Так он оказал-
ся на «Приосколье». Взяли работать сюда 
его грузчиком. «А, что, — подшучивал он 
над собой, встречаясь с друзьями, — рабо-
ты всякие важны, работы всякие нужны!». 

Сейчас семья Костюковых живёт в Чер-
нянке.  Супруга работает в цехе инкубации 
закрытого акционерного общества «При-
осколье». Дочь в следующем году окончит 
школу. А сам Александр уже около пяти лет 
трудится в ООО «Бородинское», как всегда 
раньше мечтал, землепашествует. И надо 
сказать, делает это он здорово, о чём сви-
детельствуют его авторитет в коллективе, 
портрет на районной Доске почёта, а так-
же из года в год растущие личные произ-
водственные показатели.

Анатолий ГУСАКОВ 
Фото автора

На комбайне и бронетранспортёре — 
профи

Так, в марте 1642 года оскольский вое-
вода Коробьин подал государю челобит-
ную, в которой сообщил, что 2 января 1642 
года в Оскольский уезд приходили «вой-
ною крымские люди воевать», прошли они 
по Изюмской сакме (дороге) мимо Яблоно-
ва, верх Халанского леса и Хмелевого ост-
рожка, и напали на оскольские сёла. Он пе-
реписал всех взятых в тот год в плен и при-
слал список государю. Всего в списке при-
ведены имена 84 осколян, пострадавших 
при набеге. В соседнем селе Волково уве-
ли в плен Томилу Андреева вместе с же-
ной, двумя сыновьями, двумя дочерями, 
снохой и тремя внучками, Нерона Манаен-
кова с женой, двумя сыновьями, четырьмя 
дочерями, снохой и племянницей, Григо-
рия Евдокимова с женой, сыном, дочерью, 
снохой и пятью внучками, у Меркула Па-
нарина увели жену, мать, сына, шесть до-
черей, сноху и двух племянниц, у Емель-
яна Евсюкова — жену, три снохи и внуч-
ку, пострадали и другие семьи. Не обош-
ла беда и Огибное. В тот год убили Семё-
на Малахова, увели в плен Азара Елисеева 
и его неслужилого брата Савила, у Миха-
ила Дурнева татары забрали в плен доче-
рей Марью и Фёклу, сноху Матрёну, у Яко-
ва Копнина — жену Анну, дочерей Васили-

су и Анну, у Устина Травкина — сына Мар-
тына, дочерей Анну и Василису.

В 1643 году, менее чем через три года 
после основания Огибного, в Оскольский 
уезд для проведения межевания и описа-
ния земель были направлены писец князь 
Гаврила Дмитриевич Хотетовский и подья-
чий Тимофей Семёнов. Результатом их ра-
боты стала писцовая и межевая книга Ос-
кольского уезда. В ней в деревне Огибная 
поляна находим поместья всех вновь по-
селенных детей боярских, за исключени-
ем уведённого в плен Азара Елисеева. По-
местье убитого Семёна Малахова оказа-
лось разделённым между четырьмя его сы-
новьями: Астафием, Исаем и недорослями 
Логином и Титом — по 12,5 чети каждо-
му. Поместье Ивана Овсянникова в Огиб-
ном не записано — он умер или был убит 
до 1643 года, вероятно, не успев пересе-
литься на новые земли.

Размеры поместий детей боярских по-
прежнему составляют 50 четей, кроме Пет-
ра Евсюкова, который в марте того же 1643 
года получил еще 100 четей в Волково. При 
этом распаханной земли за каждым дво-
ром числится ровно по одной чети, осталь-
ные 49 четей поместья записаны как дикое 
поле. Крестьян и бобылей у жителей Огиб-
ного не числится.

В этой же писцовой книге поблизости 
от Огибного на речке Ольшанице между 

Берёзовым и Молодежниковым логами 
записано поместье сына боярского Лаза-
ря Осиповича Алпеева размером 40 четей, 
только дикое поле без пашни. Он с братом 
Исаем и ещё двоими детьми боярскими 
получили в этих местах по 10 четей земли 
ещё в марте 1635 года. Дети Лазаря в бо-
лее поздних источниках также записаны 
в Огибном, дети Исая остались в починке 
Фатеев-Алпеев (в XVIII веке слился с де-
ревней Хмелевой). 

Мы видим, что при поместных окладах 
размером 100–200 четей осколяне полу-
чили земельные наделы размером всего 
по 50 четей. В целом это отражает общую 
практику того времени, когда из-за отсутс-
твия достаточного количества свободной 
земли, служилым людям выделялись на-
делы, существенно меньшие, чем помест-
ный оклад. Лишь в начале XVII века в Ос-
кольском уезде большинство детей бояр-
ских имели поместья, соответствовавшие 
размеру их поместного оклада - 100 четей.

Но 50 четей земли — много это или ма-
ло? Одна четь (четверть) равнялась при-
близительно 0,55 га, а в трёх полях — при-
мерно 1,64 га. То есть дети боярские де-
ревни Огибной, получив в поместье 50 че-
тей, в совокупности оказались владельца-
ми приблизительно 82 га земли на семью —
довольно неплохо по современном меркам. 

Бурные события жизни того времени 

подробно отражены и в последующих до-
кументах. Так, 27 декабря 1645 года госу-
дарю писал оскольский воевода Плещеев и 
сообщал, что получив вести о приходе та-
тар в Курский уезд, он послал на помощь 
курским воеводам оскольских служилых 
людей во главе со стрелецким и казачьим 
головой Севостьяном Протасовым. 24 де-
кабря в Курском уезде у Воробженского ос-
трожка состоялся бой с «крымскими и но-
гайскими людьми», закончившийся побе-
дой объединённых сил служилых людей. 
У татар отбили захваченный скот и взя-
ли языков. Воевода составил и направил в 
Москву послужные списки осколян рат-
ных людей, участвовавших в этом бою, 
среди которых находим и жителей Огиб-
ного: Л. О. Алпеева, А. Н. Воронина, Я. П. 
Гольева, Л. И. Дробышева, М. И. Дробыше-
ва, М. С. Дурнева, Н. Д. Евсюкова, П. П. Ев-
сюкова, Г. А. Елисеева, Я. М. Копнина, С. М. 
Санькова, С. М. Селиверстова, С. Г. Серки-
на, И. И. Усачёва, А. М. Харитонова. Би-
лись они с татарами под руководством 
сотенных голов Петра Савельевича Зло-
бина и Томилы Анисимовича Звягинце-
ва, напротив каждого имени приписка: 
«государю служил, бился явственно». 

Дмитрий ЕВСЮКОВ 
г. Москва

Продолжение следует
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Как и служилое население многих дру-
гих уездов, осколяне регулярно при-

влекались и к важной трудовой повинно-
сти того времени — постройке земляных 
укреплений и засек на продолжавшейся 
строиться Белгородской черте. Свой вклад 
в её постройку внесли и жители Огибно-
го. В списке детей боярских, датирован-
ном 1648 годом, за «валовое дело», полу-
чили придачу по 50 четей к поместному 
окладу и по три рубля к денежному М. А. 
Абакумов, А. Н. Воронин, И. Г. Дробышев, 
М. С. Дурнев, Н. Д. Евсюков, Г. А. Елисеев, 
С. М. Селивёрстов, С. Г. Серкин. «Валовым 
делом» называли строительство земляного 
вала и других укреплений засечной черты. 
Основываясь на упомянутом выше перио-
де «валового дела», можно предположить, 
что жители Огибного участвовали в стро-
ительстве вала между городами Царёвым-
Алексеевым — будущим Новым Осколом и 
Верхососенском, сейчас село Верхососна в 
Красногвардейском районе.

Поместья, находившиеся в распоряже-
нии детей боярских к середине XVII в., 
как правило, были значительно меньше 
их поместных окладов, что не позволя-
ло им в полной мере обеспечивать себя 
пропитанием и в тоже время поставлять 
на службу надлежаще снаряжённых вои-
нов. Поэтому в 1649 году жители Огибно-
го снова бьют челом о придаче к их поме-
стьям ещё по 50 четей. Среди челобитчи-
ков М. А. Абакумов, А. Н. Воронин, Я. П. 
Гольев, И. Г. Дробышев, Л. И. Дробышев, 
М. И. Дробышев, М. С. Дурнев, Н. Д. Евсю-
ков, Г. А. Елисеев, С. А. Елисеев, Я. М. Коп-

нин, А. С. Малахов, С. М. Саньков, С. М. Се-
ливерстов, С. Г. Серкин, И. И. Усачев, А. М. 
Харитонов. Вместе с ними просят выде-
лить им землю и жители соседнего Вол-
кова: Фатей Макеевич Евдокимов и Доро-
фей Иванович Панарин. Евдокимов в че-
лобитной просил выделить ему поместье 
в 100 четей, поскольку от отца ему доста-
лось лишь пять четей земли, Панарин же 
владел поместьем в размере 70 четей и 
просил выделить ему еще 30. 

19 марта 1649 года всем им отделили 
по 50 четей, кроме Савина Елисеева, ко-
торый получил 70 четей, Евдокимова, по-
лучившего 100 четей, и Панарина — 30 че-
тей. Впоследствии потомки Фатея Евдоки-
мова обосновались в Огибном, а Панари-
ны остались в Волково. 

Через восемь лет после основания 
Огибного начинается история образо-
вания деревни Лабышкино. Более трёх-
сот лет существовала как самостоятель-
ный населённый пункт и только во вто-
рой половине XX века слилась с селом 
Огибным. Теперь такое имя носит ули-
ца в северной части села. В декабре 1648 
года пятеро оскольских детей боярских: 
Игнат Астафьевич Дурнев, Иван Никитич 
и Осип Никитич Калинины, Пётр Степа-
нович Скворцов и Дмитрий Андреевич 
Толмачёв били челом о наделении их по-
местьями в окрестных землях. 9 февраля 
1649 года севернее деревни Огибной им 
было отказано по 100 четей земли.

В отличие от поселенцев Огибного все 
основатели Лабышкино происходят из 
этих же мест и проживали в соседних на-
селённых пунктах (по Калининым и Сквор-
цовым об этом есть достоверные сведения, 
по Дурневым и Толмачёвым — пока толь-

ко предположение).
Так, Никита Артемьевич Калинин с 

1634 года владел землёй в деревне Коте-
нева (Долгая поляна) Чуфичевского стана. 
Его дети Иван, Осип и Кирей записаны в 
списки служилых людей как дети боярские. 
На момент отказа 1648 года за Иваном и 
Осипом Калиниными вместе с братьями 
Кирьяном, Сазоном, Карпом и Акимом в 
деревне Котенева значится отцовское по-
местье, по 17 четей без третника за чело-
веком. Пётр Степанович Скворцов в 1644 
году получил в деревне Верхняя Атаман-
ская Чуфичевского стана часть поместья, 
сведённого на Усерд станичного атамана 
Григория Горожанкина.

Игнат Дурнев, предположительно, яв-
лялся сыном Астафия Ивановича Дурне-
ва, который в 1648 году получил землю в 
соседней деревне Порточная поляна, и по 
косвенным данным может являться родст-
венником Михаила Степановича Дурнева 
из Огибного. Дмитрий Толмачёв, возмож-
но, являлся сыном Андрея Григорьевича 
Толмачёва, который встречается в доку-
ментах 1615-1648 гг. и владел поместьем 
в селе Верхнее Чуфичево. 

По факту отказа земли между жителя-
ми Огибного и поселенцами разгорелся 
спор. В своей челобитной жители жалова-
лись, что землю новым поселенцам отка-
зали из владений деревни Огибной, а спо-
собствовало такому «ложному» отказу на-
личие родственных связей между одним 
из челобитчиков и отказчиком с подьячим. 
Разбирательство затянулось на многие го-
ды, между сторонами была проведена оч-
ная ставка в Москве, состоялся суд, послед-
ние отголоски дела находим в документе 
1663 года. В конце концов, землю оставили 

за поселенцами. Скорее всего, земли Огиб-
ного и Лабышкино в 1650 году размежевал 
писец М. Зыбин, а построились поселенцы 
в Лабышкино, если не в 1649 году, то самое 
позднее в начале 1650-х годов, так как в од-
ном из документов 1653 года все они уже 
значатся в приходе села Волково и дерев-
ни Огибной. 

К середине XVII века Орлицкий стан, 
на территории которого возникли дерев-
ни Огибная и Лабышкино, находился на 
юго-западной окраине Оскольского уезда, 
большей частью за речкой Орликом. На-
селённые пункты расположились в основ-
ном по берегам речек Орлика, Ольшанки и 
Халани. После постройки города Яблоно-
ва служилые люди Орлицкого стана стали 
проявлять недовольство, так как рассто-
яние, которое им приходилось преодоле-
вать, чтобы добраться на сборы в Оскол, 
оказалось гораздо больше, чем до нового 
города Яблонова. Как результат в 1644 го-
ду из Оскольского в Яблоновский уезд бы-
ли переданы село Халань с деревнями Ко-
вылино и Прилепы.

Вскоре дошла очередь и до поселений 
Орлицкого стана, располагавшихся ближе 
к Осколу. Так, новый оскольский воевода 
Иван Языков в феврале 1651 года жаловал-
ся государю на детей боярских Орлицко-
го стана, живших по речкам Орлик и Оль-
шанка, которые «твоего государева указу 
многие не слушают, в город на Оскол ко 
мне, холопу твоему, к смотру не ездят... а 
говорят: мы, де, хотим быть на Яблонове». 

Дмитрий ЕВСЮКОВ 
г. Москва

Продолжение следует

краеведение

Надежда Овсянникова

Моя малая Родина из окна вагона

Мелькает за окном берёзовый лесок,
Среди берёз своею роскошью кичатся

клёны,
Вольготно разбросала  ветви ель 

наискосок —
Такая красота за окнами бегущего 

вагона!
Я вижу эту красоту, любуюсь ею,
Моей родной до боли среднерусской 

полосы,
В любое время года, даже и зимою,
В ней столько прелести, безгрешной 

чистоты.
Возвышенность сменяется зелёною 

низиной,
Резными листьями акации шлют свой 

привет,
И открываются такие милые картины —
Палитра красок рисует яркий их сюжет.
Мне очень мил раздольный край 

родной,
Бегущий за окном большие километры,
Мы выросли среди красы, которую лишь 

здесь родившийся поймёт,
Услышит песнь о ней, которую 

слагают ветры.

Родная русская природа! Любовь моя 
земная!

Пусть дни летят, пусть скачут годы, 
время обгоняя…

Ты всё такая же, как молодость святая,
И я любуюся тобой, твои красоты 

обожая!

Павел Лыков

Мой край чернянский 

Мой край чернянский, край любимый,
Моя родная сторона,
Ты отовсюду мне видна,
И нет нигде земли родимей.

Я здесь родился не случайно.
Пил вволю неба синеву.
Все смыслы жизни, её тайны —
И нынче ими я живу!

И радость жизни, и тревога,
И все тропинки — от села.
По жизни главная дорога
Через Чернянку пролегла.

Где я б ни жил и что б ни делал,
Я помню, знаю наперёд,
Что есть земля на свете белом,
Которая всегда нас ждёт.

Я на родной земле — мир детства,
Родные дали и поля,
В них не могу я наглядеться,
Хоть как продлится жизнь моя.

Зовут рассветы, ветры веют,
Встаёт навстречу новый день, 
И душу радуют и греют
Огни знакомых деревень.

Мой край чернянский, край родимый.
Волотовская сторона,
Мне не проехать где-то мимо,
Ты отовсюду мне видна!

Михаил Анисимов

* * *

Я вернулся в край тихий, родимый,
Предо мной — перелески, поля,
Божий храм, прихожанами чтимый,
И постройки родного жилья. 

Вот дубрава у старой дороги,
Слева — пруд и родник за мостом.
Поскорее размять надо ноги —
Луг раскинулся пёстрым холстом.

В травы росные брошусь с разбега,
И к ромашкам душистым прильну.
Позвоню своим братьям-коллегам,
Что нашел, наконец, целину!

И пойду я пешком вдоль протоки,
Наслаждаясь мелодией птах.
Здесь и корни мои, и истоки,
И друзья-одногодки в летах!

Елена Чехлыстова

* * *

Родимый край — моя святыня,
В родном посёлке всё мне мило —
Глубоки реки, зелены поля,
Мне не забыть родную землю никогда.

Родной посёлок — ты мой свет в окне,
К тебе стремлюсь я, если вдалеке,
А если плохо мне — я наклонюсь к земле, 
Возьму я чернозём, сожму в руке, 

И станет сердцу моему теплей, 
В душе, как множество огней, 
Зажжётся свет, который не умрёт, 
Моя любовь к посёлку всё сильней 

растёт. 

Николай Боровенский

Родное

Деревня. Хата в два окошка,
Заборик старый в перелёт.
Всё обветшало, всё неброско,
А всё ж к себе зовёт, зовёт…

Порою сам с собой не слажу,
В рассветный час иду туда,
Ищу знакомые пейзажи,
А в них ушедшие года.

Нас беспощадно время старит,
Но в мире нету сил таких,
Которые меня заставят
Расстаться с Родиной на миг.
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В конце 1650-х годов опасность татар-
ских набегов по-прежнему сохранялась. 
Так, Яблоновский уезд серь зно пострадал 
в «приход крымского хана и нагайских та-
тар, и изменников черкас» в 1658/59 году. 
В декабре 1659 года в Яблонов для выяс-
нения масштаба разорения приехал Алек-
сей Иванович Ступишин. Он взял у воево-
ды списки служилых людей и пров л на-
личный смотр яблоновцев, по результа-
там которого составил список разор нных 
деревень, убитых и увед нных в плен жи-
телей уезда. В тот год от набега пострада-
ли и жители Огибного, их хозяйства оказа-
лись разорены, лошадей увели татары. Был 
убит Елисей Абакумов, у Селивана Абаку-
мова, Афанасия Воронина, Михаила Дро-
бышева, Игната Дурнева, Михаила Дурнева, 
Петра Евсюкова, Степана Климова и Ива-
на Усач ва были сожжены дворы. У Сидо-
ра (в документе ошибка в имени) Евсюко-
ва, Игната Копнина и Сергея Овсянникова 
татары сожгли гумна с хлебом, а у Ларио-
на Дробышева — клеть с хлебом. Более все-
го пострадали хозяйства Астаха Малахова, 
Кузьмы Селив рстова и Степана Серкина, 
у которых сожгли и дворы, и гумна с хле-
бом. Уцелели дворы у Якова Гольева, Роди-
она (вероятно, ошибка в имени) Дурнева, 
Клемена Елисеева, Осипа Калинина, Пиме-

на Овсянникова, Дмитрия Толмач ва и Ни-
кифора Травкина. Здесь мы видим появле-
ние новой семьи — Овсянниковых. Сергей 
Осипович и Пимен Иванович Овсяннико-
вы проживали в начале 1640-х годов. в де-
ревне Хмелевая (сейчас село Старохмеле-
вое). Землю в Огибном получили, предпо-
ложительно, после 1653 года. Дети Пиме-
на впоследствии проживали в Огибном, а 
Сергея — в Хмелевой и других насел нных 
пунктах уезда.

Помимо несения воинской службы и 
выполнения обязанностей по постройке 
защитных сооружений, население уездов 
Белгородской черты было обязано выпла-
чивать натуральные налоги в казну. С се-
редины XVII века вводится натуральный 
подворный налог, так называемый «чет-
вериковый хлеб», который в 50-е годы со-
бирался по специальным правительствен-
ным распоряжениям. О применении тако-
го налога в Яблоновском уезде повествует, 
например, следующий документ 1661 го-
да, согласно которому 1 февраля по распо-
ряжению из Москвы яблоновский воевода 
Викула Карпов собрал с яблоновских слу-
жилых людей по осьмине ржи со двора, за 
которую раздал им государева жалования 
по 13 алтын и две деньги, а рожь устроил в 
государевой житнице.

Среди детей боярских Орлицкого стана, 
которые в тот год сдали рожь, упомянуты и 
главы дворов деревень Огибной и Лабыш-

кино: Селиван Мартинович Абакумов, Ла-
зарь Лазаревич Алпеев, Афанасий Ники-
тич Воронин, Данила Михайлович и Ла-
рион Иванович Дробышевы, Михаил Сте-
панович Дурнев, Фатей Макеевич Евдоки-
мов, П тр Павлович Евсюков, Клем н Са-
вилович и Самойла  Григорьевич Елисее-
вы, Осип Никитич Калинин, Степан Михай-
лович Климов, Игнат Яковлевич Копнин, 
Астах Сем нович Малахов, Пимен Ивано-
вич Овсянников, Сергей Матвеевич Сань-
ков, Степан Григорьевич Серкин, Дмитрий 
Андреевич Толмач в, Никифор Устинович 
Травкин, Иван Иванович Усач в.

Ещ  множество событий из истории 
развития села скрыты на страницах ар-
хивных документов XVII века. Докумен-
тация Приказных изб того времени изо-
билует сведениями о различных бытовых 
ссорах служилых людей. Так, в 1652 году 
голубинский станичник Игнат Баландин 
подал челобитную по факту кражи у не-
го лошади Иваном Саньковым. В 1661 го-
ду разбиралось дело о наказании Малахо-
ва и Копнина за неотдачу саней по тре-
бованию воеводы и избиение присланно-
го к ним Михаила Дурнева. В сентябре-
ноябре 1664 года Панкрат Дурнев жало-
вался на Наума Копнина и Якова Сквор-
цова, которые побили у него на поле 20 
свиней, а казаки и стрельцы Яблонова по-
ручились по ответчикам в том, что они 
явятся в съезжую избу для допроса. В пос-

ледующие годы количество таких дел су-
щественно возрастает.

Итак, выделение оскольским детям бо-
ярским земель между речками Орлик и 
Ольшанка в октябре 1640 года положило 
начало деревни Огибной, а в феврале 1649 
года — слившейся с ней впоследствии де-
ревни Лабышкиной. Хотя описанные собы-
тия происходили почти четыре века назад, 
в архивах сохранился значительный пласт 
документов обширного делопроизводства 
XVII века, благодаря которому, мы смогли 
детально восстановить события, связан-
ные с появлением упомянутых насел н-
ных пунктов.

Нет возможности в рамках одной статьи 
описать историю даже одного насел нного 
пункта за весь XVII век. Здесь мы постара-
лись рассмотреть лишь некоторые события, 
которые происходили в первые два десяти-
летия после образования деревни Огибной 
и непосредственно коснулись судеб е  жите-
лей. В начале XVIII века Огибное — уже село, 
до постройки церкви деревня Огибная от-
носилась к приходу села Волково. Из корен-
ных исчезают фамилии Воронин, Гольев, Се-
лив рстов, Харитонов, но появляются новые: 
Дракин, Коренев, Мишин, Тибекин, Трунов, 
Шетохин, а в Лабышкино — Курбатов,  Мезен-
цев и другие. История продолжается…

Дмитрий ЕВСЮКОВ 
г. Москва

наш читатель — наш автор

Ранняя история села Огибного 

краеведение

Окончание.
Начало в № 29  от 18.07.2019 г., № 32 от 08.08.2019 г., № 33 от 15.08.2019 г., № 35 от 29.08.2019 г., № 36 от 5.09.2019 г.

В третье воскресенье сентября 
работники леса отметят свой 
профессиональный праздник. 

Ни для кого не секрет, что лес всегда 
был и оста тся одним из главных бо-

гатств нашей страны. Но, как и вс  живое, 
он нуждается в охране и бережном отно-
шении. В Чернянском районе за это отве-
чает пожарно-химическая станция перво-
го типа. Она была образована в 2013 году 

на базе лесничества пос лка Красный Ос-
тров. Первый руководитель — Александр 
Тоболенко. Сейчас безопасность зел ных 
насаждений обеспечивает дружная коман-
да из семи человек под предводительством 

бригадира Виктора Махоткина и его по-
мощника Вадима Соколова.  

— Дн м дежурные несут вахту на по-
жарной вышке. Оттуда открывается вид 
на весь пос лок и прилегающие террито-
рии. Собственно поэтому она стала цент-
ром притяжения молод жи в вечернее и 
ночное время. Утром, после таких визи-
тов, вокруг обнаруживаются кучи мелкого 
мусора и даже повреждения конструкции. 
Мы убедительно просим жителей пос л-
ка не заниматься вредительством и ува-
жительно относиться к нашей работе, — 
призвал Виктор Махоткин. 

При обнаружении дозорными подозри-
тельных задымлений водитель Александр 
Саламатов вез т бригаду на место проис-
шествия для выяснения обстоятельств. По-
мимо охранной деятельности специалис-
ты Виктор Шерстобитов, Александр Сбит-
нев и Алексей Беляев выполняют ещ  и 
лесохозяйственные работы. Они прово-
дят санитарную рубку деревьев, расчища-
ют просеки, осуществляют высадку и уход 
за лесными культурами. Совсем недавно 
в распоряжение станции поступил новый 
трактор. Его и ещ  три единицы многофун-
кциональной техники, которые размести-
лись в других районах, закупил Белгородс-
кий лесопожарный центр в рамках нацио-
нального проекта «Экология» и региональ-
ной программы «Сохранение лесов на тер-
ритории Белгородской области». Водите-
лем обновки стал Сергей Бараковский. Те-
перь работа команды будет ещ  оператив-
нее и эффективнее.

Надежда ХОХЛОВА 
Фото автора 

Хранители природы


