
Использование архивных 
источников при изучении 
микротопонимии
локальных территорий 
(на примере села Огибного Чернянского района)



МИКРОТОПОНИМИКА – ПОДРАЗДЕЛ ТОПОНИМИКИ

Микротопонимика изучает названия мелких географических объектов –
микротопонимов, распространенных на определенной территории и известных 
узкому кругу людей, живущих вблизи них. 

Развитие поместной системы в XV-XVII вв. способствовало формированию и 
накоплению первичного актового материала, имеющего большое значение для 
топонимики.

Объект исследования – поместные владения детей боярских – жителей деревень 
Огибной и Лабышкиной Оскольского (впоследствии Яблоновского) уезда в XVII в. 
(в границах 4-х сельских поселений 2-х районов Белгородской области). 

Предмет исследования – отдельные виды микротопонимов данной территории: 
названия объектов рельефа – оврагов, балок, логов и др. (оронимы), лесных угодий 
и садов (дримонимы) и водных объектов – родников и прудов (гидронимы).
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БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА

1637

1637

Участок Белгородской 
черты между Яблоновом и 
Корочей имел важную 
стратегическую задачу – 
перегородить Изюмский 
шлях, и в целом был 
закончен в 1640 г.1

1 Загоровский В. П. Белгородская черта. – Воронеж, 1969. – С. 100.

 Огибное (1640)

1596

3



ОСКОЛЬСКИЙ УЕЗД В 1-Й ПОЛ. XVII В.

До 1640 г. вдоль речек Орлик и 
Ольшанка (Орлицкий стан) уже 
существовали: д. Сараева поляна 
(Завалишина), с. Яблоновое, д. 
Хмелевая, поч. Фатеев (Алпеев), д. 
Волково, д. Нижняя Ольшанка, д. 
Верхняя Ольшанка, поч. Подымов, 
поч. Мокрищев, поч. Терновой 1

1 Фрагмент карты из книги: Никулов А.П. Старый Оскол. (Историческое исследование Оскольского края). – Курск, 1997. 

Огибное 
 поч. Алпеев

 поч. Подымов
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ПЕРВЫЙ ИСТОЧНИК – ЧЕЛОБИТНАЯ 11.02.1640

Государю били челом нововерстанные дети боярские, всего 19 человек: 

«Милосердный государь, царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии, 
пожалуй нас, холопей своих, своим царским жалованьем – поместейцом в Оскольском 
уезду в Орленском стану: по конец Орленсково лесу на рогу против колодезя 
Молодежникова, в той кулиге на усаду к Онохинскому колодезу, по обе стороны 
Онохинскова колодезя, да к Молодежниковой поляне на усаду ж, да с Ольшанского 
рогу к Ольшане речке на гору, по Ольшаной речке под Сильную плоту на Плотавой 
лесок, а с Плотавого леску на Хмелеватой, а с Хмелеватого по долу к Орлику на низ, 
по Орлику да Орлинского рогу по вершинке к Орликовскому рогу, а от Орлинсково рогу 
да Онохинскова колодезя по улесе на усадную землю. Пожалуй нас, холопей своих, тем 
своим государевым жалованьем поместьем ... И вели государь нам тою землею с 
ними владеть вопче.»1

1 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Воронежу. № 34724. Л. 50–51. 5



ФРАГМЕНТЫ ЧЕЛОБИТНОЙ 11.02.16401

1 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Воронежу. № 34724. Л. 50–51. 6



ОСОБЕННОСТИ  МЕЖЕВЫХ ОПИСАНИЙ XVII ВЕКА

• Искусственные межевые знаки – столбы с гранями и ямы с угольем

• Естественные межевые знаки – пни, деревья с характерными выделяющимися 
признаками («взголяв», «краковит», «частовет», «развиловат», «моложав», «плотав», 
«береза взголява, да пень березовый – выросли от одного корени»)

• Локальные географические объекты – лески, овраги, речки, дороги, в том числе в 
старинной терминологии: «рог», «верх», «ендовище», «праворотье», «плота», 
«подол», «водороина», «улесье», «кулига» 

• Уникальные характеристики места – «где гром убил Семена Понарина»

• Линейно-векторный характер описания межей

• Скудность и  примитивизм картографического материала («чертежей»)
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КОМПЛЕКС ИЗУЧЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

• Сыскные, мерные и отказные книги XVII в. – за 1640 , 1648-49 , 1649 , 1651 , 1663  гг.; 

• Писцовая и межевая книга Оскольского уезда за 1643 г. , а также локальная межевая 
книга за 1676 г. ;

• Планы дач Генерального межевания конца XVIII в. (за 1788 г., в т.ч. Генеральные 
планы Новооскольского уезда за 1786 г.) и Специального межевания середины XIX в. 
(за 1861, 1869 гг.), а также планы, приложенные к специальным, спорным и др. 
делам межевых учреждений (за 1857, 1858 гг.);

• План Новооскольского уезда 1907 г. издания Курского губернского земства;

• Современные топографические карты и атласы, в т.ч. топографические карты 
ФГУП "Госгисцентр" (ГГЦ) 2000-е гг. (масштаб 1:50 000) , ОАО "Роскартография" 
2016 г. (масштаб 1:25 000) , а также (наиболее подробные и информативные) 
съемки 1990-х гг., проводившиеся в процессе землеустройства (масштаб 1:10 000).
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КОЛОДЕЗИ: МОЛОДЕЖНИКОВ И ОНОХИН - 1788 И 1858 ГГ.

1 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 217, ч. I (814). Д. А-6(кр), Л-2(кр); РГАДА. Ф. 1317. Оп. 5. Д. 864, 865.

«Корнеев лог» («Вершок»)
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КОЛОДЕЗИ: МОЛОДЕЖНИКОВ И ОНОХИН – 2000-Е ГГ.

Свиркин яр  ->

Вершок, яр  ->

Кочережка

Понизок

Три колодца

*

Онохин колодезь

Молодежников
колодезь

Молодежник
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КОЛОДЕЗИ: МОЛОДЕЖНИКОВ И ОНОХИН
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ОШИБКИ НА ПЛАНАХ - 1

1 РГАДА. Ф.1354. Оп.217, ч.1(814). Д. Л-2(кр); РГАДА. Ф.1354. Оп.217, ч. 2(815). Д. В-21(кр). 

1788 г.

1869 г.

1907 г.

«Лог от Онохина колодезя»

«Лог Бонохин колодезь» «Городин колодезь»
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РЕПНОЙ ЛОГ: ДОЛГИЙ+ВОДЯНОЙ+ПРАВОРОТНЫЙ  (1/2)
1788 г. 1907 г.1786 г.

с XVII в.

с XVII в.

«Портошный лог» 

«Штаны»
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РЕПНОЙ ЛОГ: ДОЛГИЙ+ВОДЯНОЙ+ПРАВОРОТНЫЙ  (2/2)
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ОШИБКИ НА ПЛАНАХ - 2

1788 г. 1907 г. 2016 г.

1788 г.

«Праворотный лог» «овр. Превратный» «ур. Приворотное»

1869 г.

«лог Долгинкой» «лог Гольчинский»
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МИРОНОВ ЛОГ И ТОНЕНЬКАЯ ЯРУЖКА

1785 г. 1788 г. 2009 г.

с XVII в.

16
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ХМЕЛЕВ(СК)ОЙ ЛОГ И МАЛИНОВАЯ ЯРУЖКА

1785 г. 1869 г. 2009 г.

с XVII в.
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КОЛОДЕЗНЫЙ ЛОГ + СУХОЙ+ ПРУДКИ  (1/2)
1788 г. 1861 г. 1996 г.

«Калинник» 
(«Калинины 

бугры»)

        урочище 
и балка
«Завал»
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КОЛОДЕЗНЫЙ ЛОГ + СУХОЙ+ ПРУДКИ  (2/2)

Калинины 
бугры

19



(ОТ)СЕЛЬНАЯ ПЛОТА – ПЛОТАВОЙ ЛОГ

1785 г. 1861 г.

«Плотавой что 
на Ендовище»,

«Дальний 
Репной» 
(«Глинище»),

«Ближний Репной» 
(«Репное»)

с XVII в.

1999 г.
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(ОТ)СЕЛЬНАЯ ПЛОТА – ПЛОТАВОЙ ЛОГ

21



ВЫВОДЫ

1. Значительная часть документально подтверждены с XVII в.

2. Необходимо привлекать широкий круг источников

3. ПГМ – ключевой источник для локализации на местности

4. Перекрестная проверка информации

5. Неполнота современных топографических атласов

6. Росреестр – служба кадастра и картографии

7. Местные жители утрачивают знания о микротопонимах
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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