
Особенности изучения 
истории образования 
населенных пунктов на 
южных окраинах русского 
государства в XVII в.

(на примере села Огибного Белгородской области)



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



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

Огибное Огибное 
 поч. Алпеев поч. Алпеев

 поч. Подымов поч. Подымов



ВЕРСИИ О ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ

• В 1-й пол XVII в вновь прибывшими служилыми людьми 1

• На основе устных преданий: основатели –
три брата Дурнева 2

• Приблизительно в 1620-30-е гг. 3

НО!  Не подтверждается архивными источниками.

• Уже в 1997 году А.П. Никулов на основе данных писцовой книги 
Оскольского уезда за 1643 г. пишет об основании села в 1640 г.: 

«деревня Огибная поляна, что была пустошь – дикое поле, по конец 
Орлицкого лесу, против Молодежникова колодезя, на Молодежникове
поляне, по обе стороны Онохинского колодезя, стала во 148-м году» 4

1 Хижняк А. А. Приосколье. – Воронеж, 1984. – С. 88. 2 Летопись села (1996); Б. Осыков. Села Белгородские. – Белгород, 2012. – С. 190.
3 Отчий край – Чернянская земля. – Белгород, 2006. – С. 94.   4 РГАДА. Ф.1209. Оп. 1. Кн. 343.  Л.531 об.



ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК – ЧЕЛОБИТНАЯ 11.02.1640

Государю били челом нововерстанные дети боярские, всего 19 человек: 

«... Верстаны мы, холопи твои, твоим царским жалованьем – помесным окладом, а 
твоево государева жалованья, поместья, за нами, холопи твоими, нет ни за кем ни 
единой чети ... Милосердный государь, ... пожалуй нас ... 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...»

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



ФРАГМЕНТЫ ЧЕЛОБИТНОЙ 11.02.1640

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



ХРОНОЛОГИЯ – 1640 ГОД (Ч. 1)

• 11 февраля – челобитная детей боярских в Поместный приказ; память из 
Поместного в Рязрядный приказ с запросом поместных окладов

• 12 и 21 февраля – памяти из Разряда со справками о поместных окладах по 
списку 1639/40 г.: 1 чел в службе; 18 – новики (1 чел имеет поместье)

• 23 февраля – рассмотрение дела в Поместном приказе, в перечневом списке с 
писцовых книг 1626/27 г. писца Владимира Племянникова и подьячего Михаила 
Лукина дикое поле, на которое претендовали челобитчики, в книгах не значится

• 25 февраля – грамота на Оскол воеводе Д.Сеитову: «про то дикое поле в тех 
урочищах ... сыскать большим повальным обыском» и выяснить, есть ли в этих 
местах в наличии «порозжие» (свободные) земли в размере 950 четей, не отданы 
ли они кому-либо в вотчину или в поместье, не состоят ли в споре



ХРОНОЛОГИЯ – 1640 ГОД (Ч. 2)

• 25 марта – воевода получил грамоту и отправил в Орлицкий стан осколян: сына 
боярского Нестера Шацкого и пушкаря Ягупку Леонтьева с указанием «взять 
тутошних и сторонних людей: попов, и дьяконов, и старост, и целовальников, и 
крестьян – сколько человек пригоже» для обследования и измерения 
подлежащей отказу земли («про тое пустошь диково поля в тех урочищах 
сыскать большим повальным обыском всякими сыски накрепко»)

• 26 марта – составлена сыскная и мерная книга, согласно которой вымерено 
пахотной земли на 950 четей 1

При измерении земли в качестве «тутошных и сторонних людей» (свидетелей) 
присутствовали 26 человек детей боярских и 6 крестьян (жители соседних деревень 
Хмелевая, Волково, Копцова, Ковыльная и Прилепы,  починков Подымов и Фатеев-Алпеев). 
Они сообщили, что пустошью «владеют» дети боярские деревни Волковой (косят на этих 
землях сено), однако оснований прав владения землей выявлено не было. 

1 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 12287. Л. 807–810.



ФРАГМЕНТЫ СЫСКНОЙ КНИГИ

1 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 12287. Л. 807–810



ХРОНОЛОГИЯ – 1640 ГОД (Ч. 3)

• 14 июня – в  Поместный приказ поступила отписка от воеводы с приложением 
сыскной книги и новой челобитной детей боярских, которые просили выделить 
им эти вымерянные земли и выдать на них отказную грамоту

• 20 июня – дьяки Поместного приказа, основываясь на всей собранной 
информации, слушали дело и приговорили отказать земли челобитчикам 

• 23 июня – в г. Оскол к воеводе Сеитову послана грамота с указанием, чтобы он 
по ее получению («и как к тебе ся наша грамота и выпись с книг придет») 
произвел  необходимые действия по отделу Неустрою Евсюкову с товарищами 
земли под пашню (950 четей дикого поля), лесных и сенокосных угодий, а также 
выделил им места под дворы и под огороды

• 10 октября (через 2,5 мес!) – воевода выполнил указание и направил в 
Орлицкий стан сына боярского Микиту Котенева и пушкаря Андрея Корякина, 
чтобы отделить челобитчикам по 50 четей «в поле, а в дву потому ж» 1

1 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 12287. Л. 996–1001.



ФРАГМЕНТ ОТКАЗНОЙ КНИГИ

1 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Кн. 12287. Л. . 996–1001

В качестве свидетелей к процессу 
отказа земли (как и во время сыска) 
были привлечены дети боярские 
соседних поселений, а именно: 
починка Подымова (Харлан 
Курбатов, Федор Меньшиков и Федор 
Еремеев), деревни Верхней 
Ольшаницы (Сава и Василий 
Некрасовы), деревни Нижней 
Ольшаницы (Иван Манаков, Осип 
Базаров и Лазарь Некрасов).



ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ

1) Абакумов Мартин Азарович (100 ч., 4,5 р.)

2) Воронин Афанасий Никитич (200 ч., 6 р.)

3) Гольев Яков Парфенович (150 ч., 5 р.)

4) Дробышев Игнатий Гордеевич (100 ч., 4,5 р.)

5) Дробышев Михаил Иванович (150 ч., 5 р.) 

6) Дробышев Ларион Иванович (150 ч., 5 р.)

7) Дурнев Михаил Степанович (200 ч., 6 р.)

8) Евсюков Неустрой Данилович (200 ч. , 6 р.) 

9) Евсюков Петр Павлович (150 ч., 5 р.)

10) Елисеев Григорий Алифанович (200 ч., 6 р.) 

11) Елисеев Азар Алифанович (150 ч.)

12) Климов Степан Михайлович (100 ч., 4 р.)

13) Копнин Яков Максимович (150 ч., 5 р.)

14) Саньков Сергей Матвеевич (150 ч., 5 р.)

15) Селиверстов Семен Мартинович (200 ч., 6 р.)

16) Серкин Степан Григорьевич (200 ч., 6 р.)

17) Травкин Устин Карпович (200 ч., 6 р.)

18) Усачев Иван Ильич (150 ч., 5 р.)

19) Харитонов Андрей Максимович (150 ч., 5 р.).



ГРАНИЦЫ ВЛАДЕНИЙ (Ч.1)
Места под дворы и под огороды («усады») были выделены детям боярским у края густого 
Орлицкого леса на Молодежниковской поляне, рядом с Молодежниковским родником. К северу от 
поляны начинался Онохинский ручей («колодезь»), впадавший в речку Орлик; поселенцы 
получили право использовать земли по обеим его сторонам.

В поместья были также отведены земли, простиравшиеся на юг и запад от Молодежниковской
поляны. С южной стороны из Орлицкого леса сюда выходил Молодежниковский (впоследствии 
Огиблянский) лог (широкий овраг), по которому протекал Молодежниковский ручей 
(«колодезь»), впадавший в речку Ольшанку. На левой стороне лога находилось небольшое 
ответвление («отвершек»), где во впадине («ендовище») росла разветвленная («плотавая») 
береза, на которой был нанесен межевой знак – зарубка («грань»). Это был первый межевой 
ориентир для определения границ поместных земель детей боярских Огибного. В низине 
(«подоле») посередине того же ответвления Молодежниковского лога стоял ветвистый корявый 
(«краковит», в другом источнике «взголяв») дуб, вероятно, с косой вросшей ветвью 
(«пажилинкой»), а возле него росла липа, наклоненная в сторону Молодежниковского лога. На 
этом дубе был нанесен еще один межевой знак. Далее граница («межа») владений детей боярских 
шла вниз по Молодежниковскому логу до речки Ольшанки, а затем вверх по речке Ольшанке.



ГРАНИЦЫ ВЛАДЕНИЙ (Ч.2)

Под пашню дети боярские использовали земли от Молодежниковской поляны до 
Ольшанского рога, а под сенокос – за Ольшанским рогом, где рельеф местности 
поднимался в гору по направлению к речке Ольшанке, а также вдоль берега речки 
Ольшанки до речки Отсельной плоты и далее к северу в сторону Плотавого леска; от 
него к Хмелеватому леску до сторожевой тропики («стежки»), а затем низиной к речке 
Орлику. Владения их также включали земли вдоль берега речки Орлика до Орлинского
рога и вдоль крутого его склона ("вершинки") вверх к лесу, а от Орлинского рога обратно 
к Онохинскому ручью.

Здесь находились дополнительные межевые ориентиры: разветвленный («плотав») дуб, 
стоявший около выступа («рога») Орлинского леса над краем поля («над спольи»), на 
котором был нанесен межевой знак («грань»). От этого дуба межа шла прямо к 
Орлинскому лесу, где на опушке перед лесом («на подлесьи») стоял еще один дуб, ветви 
которого были наклонены к речке Орлику. От дуба по опушкам («по улеси») межа 
возвращалась обратно до Онохинского и Молодежниковского ручьев. 



СОБЫТИЯ НАЧАЛА 1640-Х ГГ.

• лето 1641 г. – в окрестностях Огибного получают землю по 50 четей осколяне
д.б.: Семен Данилович Малахов и Иван Мартынович Овсянников 1 (Малахов в 
службе с середины 1630-х гг., Овсянников, вероятно, был верстан незадолго до 
этого, отец же его владел землей в деревне Хмелевой с начала XVII в.)

• 2 января 1642 г. – в Оскольский уезд «приходили войною крымские люди 
воевать», они прошли по Изюмской сакме мимо Яблонова, верх Халанского леса 
и Хмелевого острожка, и напали на оскольские села. 

Был убит Семен Малахов, уведен в плен Азар Елисеев и его неслужилый брат Савил, 
у Михаила Дурнева татары забрали в плен дочерей Марью и Феклу, сноху Матрену, 
у Якова Копнина – жену Анну, дочерей Василису и Анну, у Устина Травкина – сына 
Мартына, дочерей Анну и Василису.2

1 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Воронежу. № 34869. 2 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. № 176. Л. 25–40.



ПИСЦОВАЯ КНИГА И МЕЖЕВАНИЕ 1643 Г.

В Оскольский уезд с целью проведения межевания и описания земель были 
направлены писец князь Г.Д. Хотетовский и подьячий Т. Семенов. В деревне 
Огибная поляна зафиксированы поместья всех вновь поселенных детей боярских, 
за исключением уведенного в плен Азара Елисеева. Поместье убитого Семена 
Малахова оказалось разделенным между четырьмя его сыновьями: Астафием, 
Исаем и недорослями Логином и Титом – по 12,5 чети каждому. Поместье Ивана 
Овсянникова в Огибном не записано – он умер или был убит до 1643 г., вероятно, 
не успев переселиться на новые земли (в селе Хмелевом в этой же писцовой книге 
записано поместье за его вдовой Авдотьей).

Поблизости от Огибного на речке Ольшанице появляется поместье с.б. Лазаря 
Осиповича Алпеева размером 40 четей. Он с братом Исаем и еще двоими детьми 
боярскими получили в этих местах по 10 четей земли еще в марте 1635 года. Дети 
Лазаря в более поздних источниках также записаны в Огибном. 1

1 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 343. Л. 531 об. – 549



ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

• 24 декабря 1645 г. – в Курском уезде у Воробженского острожка состоялся бой 
с «крымскими и ногайскими людьми», в котором участвовали осколяне, в том 
числе жители Огибного 1

• валовое дело 1647/48 г. – придача по 50 четей к поместному и 3 руб. к 
денежному окладам за строительство вала между городами Царевым-
Алексеевым (будущий Новый Оскол) и Верхососенском 2

• 1649 – челобитная о придаче к поместьям по 50 четей и последующая отказная 
книга от 19 марта 1649; появляется новый житель – Фатей Макеевич Евдокимов, 
перебравшийся из Волково 3

1 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. № 206.  Л. 139–143, 145, 170, 171, 175, 177
2 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. № 435. Л. 2, 9. 3 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Воронежу. № 34889. Л. 53–70.



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛАБЫШКИНО, ИЗМЕНЕНИЕ АТД 

• декабрь 1648 – пятеро оскольских детей боярских: Игнат Астафьевич Дурнев, 
Иван Никитич и Осип Никитич Калинины, Петр Степанович Скворцов и 
Дмитрий Андреевич Толмачев – били челом о наделении их поместьями в 
окрестных землях. 9 февраля 1649 года севернее деревни Огибной им было 
отказано по 100 четей земли.1

• 1651 – жалоба воеводы Ивана Языкова на то, что дети боярские Орлицкого
стана, живущие по речкам Орлику и Ольшанке, «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» 2

• 1653 – список детей боярских, проживавших в Орлицком стане, которые в 1653 
году были «от Оскола города отписаны к Яблонову» (121 человек из 
с. Ольшанское (Нижняя Ольшаница), д. Подымова, д. Савенкова (Верхняя 
Ольшаница), с. Волково, д. Огибная, д. Лабышкино, с. Хмелевое, д. Алпеева). 3

1 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Воронежу. № 34796.
2 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Приказного стола. № 2172. Л. 221. 3 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. № 358. Л. 4–9.



СОСТАВ СЕМЕЙ В 1658 Г. (Ч.1)
• у Мартина Абакумова дети: Елисей, Селиван и Трофим – все в солдатской службе; 
• у Лазаря Алпеева дети: Кондратий – в солдатах, Лазарь 25-ти лет – не в службе, Данила 20-ти лет, 

внук Леонтий 10-ти лет;
• у Афанасия Воронина (сам в отставке) дети: Фрол – в городовой службе, Никон и Степан – в 

солдатах, внук Иван 8-ми лет;
• у Лариона Дробышева (в отставке) дети: Клим и Федор – в солдатах, Гаврила 20-ти лет – не в 

службе, Алексей 8-ми лет;
• у Михаила Дробышева (в отставке) дети: Терентий – в солдатах, Данила 15-ти лет, Иван 10-ти лет;
• у Михаила Дурнева (в отставке) родной сын Павел и приемный сын Фома Игнатьевич – в 

солдатах, два внука Григорий 13-ти лет и Петр 10-ти лет;
• у Игната Дурнева (в отставке) дети: Филип – в рейтарах, Панкрат «увечен от ран», Абакум 30-ти 

(?) лет, Гаврила 10-ти лет, у Панкрата сыновья: Ананий 15-ти лет, Фрол 10-ти лет;
• у Неустроя Евсюкова дети: Дмитрий 17-ти лет, Василий 15-ти лет, кроме того, в списке 

упомянуты солдаты Иван и Фирс Евсюковы, которые, предположительно, также являются 
сыновьями Неустроя;

• у Петра Евсюкова дети: Акат 15-ти лет, Гаврила 10-ти лет, Сергей 8-ми лет, четвертый мал;
• у Григория Елисеева дети: Никита – в городовых, Самоха 25-ти лет – увечен;
• у Савила Елисеева сын Клементий;

1 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. № 395. Л. 96, 97, 103–106, 132–134, 139, 143, 144, 205



СОСТАВ СЕМЕЙ В 1658 Г. (Ч.2)
• у Ивана Калинина дети: Родион – в детях боярских, Максим 15-ти лет, у них дядя Артем 25-ти лет;
• у Осипа Калинина (служит в детях боярских) дети: Семен 20-ти лет, Яков 15-ти лет, Аверкий 10-ти 

лет, Гаврила 7-ми лет;
• у Степана Климова (в отставке) дети: Григорий – в солдатах, Ерема 15-ти лет, Парфен 10-ти лет;
• у Якова Копнина дети: Минай в солдатах, Ульян, Игнат 30-ти лет, Федор 15-ти лет, Наум 10-ти лет;
• у Астаха (Астафия) Малахова в солдаты взяты брат Тит и сын Сидор;
• у Сергея Санькова (в отставке) дети: Карп и Василий – в солдатах, Иван 15-ти лет, у Василия сын 

Федор 7-ми лет;
• у Семена Селиверстова (в отставке) сын Кузьма – в городовых;
• у Степана Серкина (в отставке) дети: Тимофей – в рейтарах, Яков 9-ти лет;
• у Петра Степановича Скворцова (в детях боярских) братья: Игнат – в солдатах, Михаил 25-ти лет –

не службе, и два сына Клим 15-ти лет, Василий 7-ми лет;
• у Дмитрия Толмачева (в отставке) дети: Осип и Василий – в солдатах, Кондратий 25-ти лет, 

Парфен 15-ти лет, Федор 10-ти лет и два – малые;
• Травкины в данном документе также не упомянуты, хотя в более поздних документах 

зафиксирован сын Устина Травкина – Никифор;
• у Ивана Усачева набраны в солдаты три сына: Иван, Афанасий и Петр;
• у Андрея Харитонова дети: Симон в городовых, у него дети Григорий 8-ми лет, Микула(?) 5-ти лет. 
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СОБЫТИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ГОДОВ

• Декабрь 1659 г. – Яблоновский уезд серьезно пострадал в «приход крымского 
хана, и нагайских татар, и изменников черкас» 1

- убит Елисей Абакумов;
- сожжены дворы Селивана Абакумова, Афанасия Воронина, Михаила Дробышева, Игната 
Дурнева, Михаила Дурнева, Петра Евсюкова, Степана Климова и Ивана Усачева;
- сожжены гумна с хлебом Сидора Евсюкова, Игната Копнина и Сергея Овсянникова;
- сожжена клеть с хлебом Лариона Дробышева;
- более всего пострадали хозяйства Астаха Малахова, Кузьмы Селиверстова и Степана 
Серкина, у которых сожгли и дворы и гумна с хлебом;
- уцелели дворы Якова Гольева, Родиона Дурнева, Клемена Елисеева, Осипа Калинина, Пимена 
Овсянникова, Дмитрия Толмачева и Никифора Травкина.

• 1 февраля 1661 г. – яблоновский воевода В.С. Карпов собрал с яблоновских
служилых людей по осьмине ржи со двора, за которую раздал им государева 
жалования по 13 алтын и 2 деньги, а рожь устроил в государевой житнице 2

1 РГАДА. Ф. 210. Книги Белгородского стола. Кн. 43. Л. 2–6 об., 8. 2 РГАДА. Ф. 210. Дела разных городов. № 74. Л. 1–3, 4–6. 



СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

• 1652 г. – голубинский станичник Игнат Баландин подал челобитную по факту 
кражи у него лошади Иваном Саньковым. 1

• 1661 г. – дело о наказании Малахова и Копнина за неотдачу саней по требованию 
воеводы и избиение присланного к ним Михаила Дурнева. 2

• 1664 г. – Панкрат Дурнев жаловался на Наума Копнина и Якова Скворцова, 
которые побили у него на поле 20 свиней, а казаки и стрельцы Яблонова 
поручились по ответчикам в том, что они явятся в съезжую избу для допроса. 3

• и т.д. …

1 НИОР РГБ. Ф. 204. К. 2. Ед. хр. 15. 2 РГАДА. Ф. 1176. Оп. 1. Д. 82.              3 НИОР РГБ. Ф. 204. К. 1. Ед. хр. 39.; Там же. К. 2. Ед. хр. 20. 



ДОНЕСТИ ПАМЯТЬ...
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


