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Богословская территориальная администрация 

Богословская территориальная администрация входит в состав Губкинского городского 

округа Белгородской области. В состав территории входят 6 населенных пунктов (908): село 

Богословка (387), село Дальняя Ливенка (148), село Хворостянка (277), село Чибисовка (42), 

хутор Александровский (40), хутор Дубравка (14). 

Площадь территории составляет 78,75 км
2
/7845,8 га. 

Административный центр – село Богословка. 

 

Село Богословка 

 

В 1715 г. князем Мышецким, бывшем в то время Оскольским воеводой, на землях, 

полученных за службу, основана слобода Мышенка. В слободе строится деревянная часовня 

во имя святого апостола евангелиста Иоанна Богослова – отсюда и другое название – 

Богословка, ставшее со временем основным.  

В 30-е годы XVIII столетия слобода Богословка – Мышенка принадлежит офицеру 

Семёновского полка Ивану Андреевичу Воейкову, поселившему в слободу 821 душу 

крепостных малороссиян (украинцев). В 1782 г. по генеральному межеванию слобода 

Богословская – «Мышенка тож» состояла во владении титулярного советника и кавалера 

Ивана Федоровича Башилова. 

Помещичьи владения со временем меняли своих хозяев. Земли с крестьянами 

переходили от одного хозяина к другому, дробились в результате продажи отдельных 

земельных участков, отделения наследникам и в приданное – так складывались помещичьи 

владения Богословской округи к XIX веку. 

В 1816 г. Егор Иванович Шаховской купил у одного из Богословских помещиков 

земли и крепостных крестьян «в наличности мужеска пола 81, женска 85 душ». 

Владимир Гаврилович Раевский женился на дочери Егора Ивановича Шаховского и 

после его смерти сам стал владельцем земель в селе Богословка. В 50-е годы XIX века, выйдя 

в отставку, в своем имении построил новый дом и заложил сад с ландшафтным парком. 

Владимир Гаврилович с сочувствием относился к декабристам, разделял их взгляды и с 

детства проникся глубоким уважением к своему двоюродному брату. Их встреча произошла 

летом 1858 г., когда опальный декабрист более чем через тридцать лет вновь приехал на 

родину. После холодного приема сестер, которое испытал В. Ф. Раевский в Хворостянке, 

старый декабрист нашел самый радушный прием в доме Владимира Гавриловича, он сделал 

все, чтобы двоюродному брату и племяннику Юлию, приехавшим вдвоем из Сибири было 

хорошо в его доме. Дни, проведенные в Богословке, навсегда сдружили двух Владимиров.  

В 1843 г. слобода Богословская «Мышенка тож» с селом Орлеаном «Башиловкой 

тож», с сельцом Колодезным состоят в общем владении генерал-майорши 

Марии Григорьевны Жиленковой и Надежды Павлоны Бурнашовой; капитан-лейтенанта 

Дмитрия Егоровича и штабс-ротмистра Николая Егоровича с женою его Марьей Павловной 

князей Шаховских; капитанши 2-го ранга Натальи Егоровны Струковой, артиллерии 

капитанши Варвары Николаевны Рышковой и прапорщика Павла Николаевича Старова. 

В 1844 г. земли, принадлежавшие этим владельцам, были размежеваны на 6 частей. С тех 

времён улицы села носят имена своих бывших владельцев: Башиловка, Бурнашовка, Раевка, 

Шаховка, Старовка, Рышковка. 

В XIX веке в округе начинают работать несколько церквей: в Хворостянке во имя 

Андрея Первозванного, в Богословке (Мышенке) во имя Живоначальной Троицы, на 

хуторе Александровском церковь во имя Серафима Саровского. 
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В слободе «Мышенке» (Богословке) в дни престольных праздников проходили две 

мелкорозничные ярмарки с торговлей с телег: первая в день Иоанна Богослова – 

однодневная; вторая Покровская – однодневная. 

Перепись 1885 г. насчитала в слободе 182 двора и 1259 крестьян (643 мужчины и 

616 женщин), грамотных – 19 мужчин и 5 женщин, да еще 26 учеников – 22 мальчика и 

4 девочки. В хозяйствах крестьян Богословки – 230 рабочих лошадей и 87 жеребят, 168 коров 

и 85 телят, 939 овец, 120 свиней. 9 дворов занимались пчеловодством (74 улья). Всего же 

в Богословской волости было 38 пасечников, 10 кузнецов, 49 косарей, 60 портных, 

10 плотников и 3 столяра, 3 печника, 6 пильщиков и 3 угольщика, 162 поденщика и 

165 батраков. 

В селе была лавка братьев Гадецких, располагавшаяся в рубленом амбаре, торговля 

в ней шла ежедневная. В народе звали это заведение «гамазей». Покупателям здесь 

предлагали промышленные и продуктовые товары. 

В 1895 г. слобода Богословка (Мышенка) являлось волостным селом, располагалось 

при реке и прудах, в 30 верстах от города Старый Оскол, 234 двора, 1545 жителей, каменная 

церковь, земское училище, волостное правление, 6 хлебозапасных магазинов, 4 кузнецы, 

4 мелочных и 1 винная лавки. 

На землях 4 сельских обществ располагались усадьбы: дворянина Павла Павловича 

Старого с мельницей – 24 человека; Ивана Матвеевича Конорова – 14 человек; чёрными 

лавками и Торжком владеет дворянин Николай Владимирович Раевский – с мельницей 

19 человек; усадьба крестьянки Анны Ивановны Мирошниковой с мельницей – 8 человек; 

дворянки Варвары Николаевны Бурнашовой – 3 двора, 30 жителей, чёрная лавка. 

К концу XIX века в Богословке были открыты 2 школы – земская и церковно-

приходская, а также бесплатная народная библиотека-читальня.  

В 1905 г. в округе начались крестьянские выступления, их пик пришёлся на осень. 

Документы того времени характеризуют обстановку в сёлах округа как гражданскую войну. 

Особенно непримиримо были настроены крестьяне «слободы Мышенки (Богословки тож), 

здесь сожжено и разграблено: экономия В. Н. Бурнашовой на 55 тыс. рублей; усадьба 

П. П. Старова на 50 тыс. рублей; тут же экономия С. Н. Нечаевой на 10 тыс. рублей; кроме 

того, в слободе разобрана крестьянами казённая винная лавка на 1400 рублей». Только 

поместья Раевских были не тронуты, так как Раевские пользовались уважением среди 

крестьян, за доброе отношение к ним. 

В январе 1918 г. создан волостной исполком Совета. Председателем первого 

волостного исполнительного комитета Советов был избран Иван Лаврентьевич Быковцев. 

ВИКС разместился в селе Богословка в доме Н. В. Раевского.  

С 1924 г. волости исчезают из официальных документов, административно-

территориальными единицами становятся сельские Советы. В этот период создан 

Богословский сельский Совет. 

В 1929 г. дом Раевских был передан под школу колхозной молодежи, в 1930 г. по 

решению райисполкома она стала средней, а в 1939 г. состоялся первый выпуск 10 класса. 

В доме Раевских средняя школа функционировала до 1973 г. 

С 1929 г. в Богословском сельском Совете начали проводить коллективизацию 

крестьянских хозяйств. Первый колхоз «Верный Путь» был организован 

в селе Хворостянка (1929 г.), председателем избрали Михаила Назаровича Ковалёва. В ходе 

коллективизации в сельском Совете было организовано 11 колхозов. В Богословке – 7: 

«Потребкооперация», РККД, «Свободный труд», «Семейный труд», РККА, им. К. Маркса, 
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«Путь к социализму». В селе Дальняя Ливенка – им. Молотова, селе Чибисовка – «Заря», 

хуторе Александровский – «Красный Хутор». 

Богословская школа была открыта в 1930 г. в бывшем доме дворян Раевских как 

первая школа крестьянской молодежи в Боброводворском районе, в 1939 г. состоялся первый 

выпуск десятого класса. Первым директором школы был Я. М. Камышев (1930-1935 гг.) Его 

сменил А. Б. Шаталов, а затем в разные годы директорами назначались П. Ф. Зобов, А. Я. 

Зобова, И. Н. Глухенко. В 2009 г. школа была преобразована из средней в основную, и 

сейчас в ней обучается 57 детей. 

В 1932 г. село Богословка – 1506 жителей, центр Богословского сельского Совета 

в Скороднянском районе ЦЧО. 

В 1935 г. была организована Богословска машинотракторная станция (МТС), на 

колхозных полях появились трактора «Фардзон». Техника МТС обслуживала Сапрыкинские, 

Огибнянские, Коньшинские, Мелавские и Богословские колхозы. МТС была одна из самых 

лучших в Курской области. Передовой комбайнер Семен Сергеевич Затынайко участвовал 

в совещании передовых комбайнеров и комбайнерок СССР с членами ЦК ВКП(б) и 

правительства 1 декабря 1935 г. На этом совещании он выступил, дав обещание убрать не 

менее 600 га хлеба. Свое слово С. С. Затенайко сдержал. 13 декабря 1936 г. он был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Весть о начале войны жители Богословки получили 23 июня, ее привез верховой из 

района в секретном пакете с сургучовой печатью. 

В июне 1942 г. в селе появились немцы, они пробыли 3 дня, оставили коменданта, по 

селам старост и полицейских. Освобождено село 20 января 1943 г. в результате Воронежско-

Касторенской наступательной операции. 

Всего за годы войны ушло на фронт 889 человек, не вернулось 449 человек. 

Во время боёв на Курской дуге в Богословской школе (дом Раевских) был открыт 

передвижной госпиталь ЭГ № 2957, куда пошли работать девушки из села: Красникова Л. Н., 

Рукавицына Т. Е., Рукавицына К. А., Ковалёва З. М. и другие. Они ухаживали за ранеными и 

помогали медперсоналу. На территории МКК Раевского находится братская могила, где 

захоронены 76 умерших в госпитале солдат. На братской могиле установлен памятник и 

рядом мемориал погибшим землякам. 

В 1950-е годы Богословка – центр сельского Совета в Боброво-Дворском районе.  

В 1954 г. все колхозы объединены в один колхоз «Верный путь», председатель – 

Зубов А. К. 

12 января 1965 г. образован Губкинский район, в его состав вошел 

Боброводводворский район с Богословским сельским Советом. Объединенные колхозы в 60-

е годы электрифицируются, проводится радио. 

В 1968 г. проведено водоснабжение центральной усадьбы села. Открыт Фельдшерско-

акушерский пункт. К 70-м годам колхоз переходит на денежную оплату труда. 

В 1973 г. было построено новое здание средней школы. 

С начала 80-х годов в колхозе развернулось строительство жилья для колхозников, 

построено более 50 домов. Проложена дорога с твёрдым покрытием, соединяющая сёла 

округа с райцентром. 

В 1989 г. в селе проживает 456 жителей (188 мужчин, 268 женщин). 

В начале 1990-х годов село Богословка являлась центром колхоза «Верный путь», 

производящим зерно, молоко, мясо, сахарную свеклу, подсолнечник, картофель. В 1992 г. 
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колхоз «Верный путь» (326 колхозников), стал акционерным обществом, земельный фонд 

был распределён между акционерами на паи по 6,2 га. 

В 1995 г., к 200-летию со дня рождения поэта-декабриста, героя Отечественной войны 

1812 г., уроженца слободы Хворостянка Старооскольского уезда Курской губернии открыт 

мемориально-культурный комплекс им. В. Ф. Раевского в селе Богословка.  

Музей В. Ф. Раевского расположен в доме, построенном в середине XIX века его 

двоюродным братом Владимиром Гавриловичем. Общая площадь МКК составляет 560 кв. м. 

В его состав входят музей, Дом ремесел, музыкальная школа, библиотека. 

Усадьба В. Г. Раевского в Богословке, двоюродного брата В. Ф. Раевского, является 

образцом дворянской усадьбы и садово-паркового искусства Х1Х – начала ХХ века. В доме 

Владимира Гавриловича Раевского летом 1858 г. останавливался Владимир Федосеевич 

Раевский, прибывший в родные места после тридцатилетней сибирской ссылки. Здесь он 

гулял по большому саду и тенистому парку, спускавшемуся от дома к речке. 

4 апреля 1996 г. МКК им. В.Ф. Раевского посетила жена первого президента России 

Н.И. Ельцина, которая подарила музею фотоальбом «Семья Ельциных». 

19 июня 2013 г. состоялось торжественное открытие МКК им. В.Ф. Раевского после 

капитального ремонта. Комплекс оснащен современным экспозиционным оборудованием. 

Экспозиция музея после ремонта помещения претерпела существенные изменения: создана 

комната родной сестры поэта, шире представлены предметы крестьянского быта XIX века. 

Рядом со зданием музея расположены: отреставрированные памятник Владимиру 

Федосеевичу Раевскому, памятник богословцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Проведено комплексное благоустройство всей прилегающей территории. 

К 1997 г. село Богословка полностью газифицирована, проведен водопровод по 

улицам села протяженностью 6 километров. 

В 2000 г. ОАО «Стойленская Нива» стала инвестором АО «Верный путь», хозяйство 

вошло в объединение с названием ОАО «Богословская нива». В 2002 г. «Богословская нива» 

была объединена с «Сергеевской нивой».  

В 2010 г. ОАО «Сергеевская нива» вошла в ООО «Русагро-Инвест» филиал «Оскол» и 

переименовано в ООО «Русагро-Инвест» филиал «Оскол» производство «Сергеевское». 

В 2001 г. состоялось торжественное богослужение и освещение часовни и родника 

нареченного в честь Иоанна Богослова. Провел богослужение благочинный Губкинского 

округа отец Евгений и настоятели всех церквей района. Серебряный родник села Богословка 

в пойме реки Орлик стал победителем в областном конкурсе по благоустройству, является 

памятником природы регионального значения. 

В феврале 2003 г. Богословский сельский Совет реорганизован в администрацию 

Богословского сельского округа. Главой администрации сельского округа назначен Мызин 

Юрий Стефанович.  

В декабре 2003 г. впервые в престольный праздник Апостола Андрея Первозванного 

богословцы отметили День села, который теперь отмечается ежегодно. 

Во всероссийской туристско-краеведческой конференции «Отечество 2005» ученик 

11 класса Богословской средней школы Д. Казьменков с работой «К истокам дворянкой 

усадьбы в селе Богословка» занял 2 место.  

В 2006 г. МОУ «Богословская» СОШ приобрела автобус для подвоза детей из 

отдаленных деревень. 

В социальный проект по благоустройству села Богословка на 2007 год вошла укладка 

дороги с твердым покрытием общей протяженностью – 4299 метров.  
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В 2008 г. вышла из печати книга Л. А. Тюпиной об участниках войны «Фронтовые 

дороги богословцев». 

Весной 2009 г. прошла адресация улиц с. Богословка: ул. Логовая, ул. Солнечная, 

ул. Молодежная, ул. Сиреневая, ул. Парковая, ул. Высокая, ул. Школьная.  

На 1 января 2010 г. в селе проживали 399 человек. 

9 октября 2012 г., в день памяти апостола и евагелиста Иоанна Богослова, епископ 

Губкинский и Грайворонский Софроний совершил чин освящения часовни. 

В 2014 г. состоялось открытие и освящение въездного знака: белоснежная арка словно 

врата в храм, православный крест, венчающий купол – символ веры. А развернутая книга, 

как дань памяти нашим землякам-писателям, родившимся здесь. И год образования села – 

1715-й».  

Село Богословка – административный центр Богословской территориальной 

администрации Губкинского городского округа, расположено на юго-востоке Среднерусской 

возвышенности в зоне лесостепи, в юго-восточной части Губкинского района, по территории 

округа протекает речка Орлик, имеется пруд на речке. 

Село расположено в 25 км от районного центра города Губкин, с районным центром 

соединяет дорога с твердым покрытием. В 12-ти км от села проходит трасса Белгород – 

Воронеж. 

В Богословке расположена научно-производственная фирма «Геос». Сфера 

деятельности – производство мергелей и премиксов для отрасли сельскохозяйственного 

производства. В настоящее время там трудятся 45 человек, осваивая передовые технологии 

по повышению качества конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Одной из достопримечательностей села Богословка является живописный пруд, где 

располагается ЧП «Оникиенко» по производству товарной рыбы. Это предприятие 

специализируются на разведении карповых видов рыбы, обеспечивая при этом население 

всего Центрального Черноземья, свежей рыбой. 

В селе Богословка в 1749 г. родился Губернский землемер, архитектор, один из 

первых краеведов Курского края Иван Фёдорович Башилов. В 1786 г. им был составлен 

«Атлас Курского наместничества». 14 августа 1789 г. И. Ф. Башилов вышел в отставку и 

поселился в своём имении. В 1792 г. был избран предводителем дворянства 

Старооскольского уезда. Умер и похоронен в с. Богословке.  

В селе Мышенка (ныне Богословка) Старооскольского уезда 26 декабря 1862 г. 

родился Николай Владимирович Раевский – Почётный мировой судья г. Старый Оскол, 

председатель Старооскольской уездной управы, председатель Курской губернской управы. 

В селе Богословка Баброво-Дворского района Курской области 13 января 1949 г. 

родился Юрий Михайлович Шестаков – поэт, киносценарист, руководитель секции поэзии 

петербургского отделения Союза писателей России, лауреат премии А. Фета.  

Первая книга стихов Ю. Шестакова вышла в 1983 г. – «В начале дня». Вышедшая в 

Москве поэтическая книга Ю. Шестакова «Волны земли» была удостоена Всероссийской 

литературной премии им. А. Фета (1997). В 2009 г. Ю. М. Шестаков за гражданскую и 

философскую лирику получил премию им. Н. Тихонова. В 1998 г. издана книга 

«Пристальное небо». Умер 18 декабря 2010 г. в г. Санкт-Петербурге. 

В селе Богословка, в крестьянской семье 1 августа 1937 г. родился Иван Николаевич 

Шаров – писатель, лауреат премии Союза журналистов СССР. Умер 24 февраля 2000 г., 

похоронен в селе Богословка. 
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Село Дальняя Ливенка 

 

Село Дальняя Ливенка по воспоминаниям А. Б. Шаталова счёт годам ведет с XVII 

века. Сначала селились люди, имеющие в большинстве одну фамилию Косиновы, и деревня 

называлась Косинской. Есть другая версия этого названия. Пригорок, где селились жители, 

был расположен косо к реке, то есть строили жилища на косом холме. И та и другая были 

рассказаны Шаталовым.  

Но шли годы. Заселение нашего края было бурное. Но прежде были набеги разных 

племен и народов. Из Ливенки (Косинской) воины угнали жителей в чужие края. Но их 

отбили «русичи» и отпустили домой. Оставшиеся жители не позволили им вновь строить 

дома на опустошённом месте. По рассказам старожилов, вернувшиеся люди поселились там, 

где сейчас нефтебаза, здесь найдены захоронения. 

В опустевшую деревню началось переселение жителей из Орловской губернии, из 

Ливен. Отсюда их название Ливенка. Но чтобы отличить Ливенку под городом Новый Оскол 

от Ливенки в наших краях, её обозначили Дальней. Поэтому и получила деревня название 

Дальняя Ливенка. Ливенка застраивалась, а земля вокруг была покрыта лесами, вернее 

небольшими рощами. Вот и стали люди вырубать деревья и строить дома.  

В 1885 г. Новооскольского уезда Коньшинской волости деревня Дальняя Ливенка, 

крестьяне государственные четвертные. «Деревня эта, – свидетельствует старый документ 

1886 г. – описание Новооскольского уезда, – вместе с д. Чибисовой и д. Волковой, владеет 

землею в одной даче, которая начинается от с. Волкова, тянется от него по направлению к 

Старооскольскому уезду на двенадцать верст, мимо Дальней Ливенки и Чибисовой. Самые 

дальние полосы от д. Дальней Ливенки находятся на расстоянии семи верст, от д. Волковой и 

Чибисовой — в двенадцати верстах. Почва в даче этой почти везде черноземная, по 

косогорам же и буграм глинистая и частию меловая, подпочва — глинистая... Луг за ливной, 

наполовину мокрый с осокой, так как он подходит к самой клиновой земле, то косится не 

каждый год, а через два г. на третий; делится на дворы поровну. 

Лес в двух местах; большая часть его, именно 511 десятин, находится в четвертном 

подворном владении, остальное же количество — 144,8 десятины состоит в общинном 

пользовании всех домохозяев трех деревень. Подворные участки у многих уже совершенно 

вырублены; что же касается местного общинного леса, то он заказан и разделен на три 

равные части, из которых каждая рубится по общему приговору домохозяев всех трех 

деревень через каждые десять, двенадцать лет... При наделе в 14,7 десятины на двор 

крестьяне живут в общем довольно хорошо; кормятся почти исключительно своею землею, 

земли у частных владельцев арендуют мало, на промыслы и заработки почти совсем не 

ходят». 

После революции 1917 г. жизнь изменилась в селе. В период НЭП(а) люди начали 

делиться на кулаков и бедноту. Несмотря на трудности, жители помогали друг другу. 

С июля 1928 г. деревня Дальняя Ливенка (в 1932 г. 710 жителей) в Богословском 

сельсовете Скороднянского района. 

В стране началась коллективизация. В 1933 г. были организованы два колхоза — 

«РККА» и им. Молотова.  

Началось раскулачивание. Под эту «машину» попадали даже те, кто имел лишние 

постройки. Захаров Михаил Игнатьевич имел ветряную мельницу. Хозяин был членом 

организации Евангелистов, поэтому ветряк называли «баптистов», стоял на высоком месте 

за Ливенкой.  
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Раскулаченные, не попавшие под выселение, остались без средств к существованию. 

Некоторые уехали сами, но семья Степанова В. А. в конце 1933 г. умерла от голода. 

Сходки собирались на Ливенке в Матрёнином доме или у кулака Захарова Р. А., 

который был выселен из села. 

Первый председатель колхоза им. Молотова (Ливенка) был Владимир Прокопович 

Степанов, погиб в годы войны 1941 -1945 гг. 

Колхоз «РККА» просуществовал недолго и влился в состав колхоза им. Молотова. 

Были организованы 4 бригады: на Сококовке с Собачьим Хутором – 2, на Ливенке с 

Леском — 2. Бригадиров меняли часто, иногда 2 раза в год. 

Активистами в селе были: Андрей Бахтинов и Марк Мишин. Это бедняки, они были 

членами группы по раскулачиванию. 

В колхозе было 150 человек трудоспособного населения, МТФ на том же месте, где и 

сейчас. А ниже фермы стояли рубленые амбары для колхозного зерна и амбар для хранения 

зерна от единоличников. Тут же был ток, на котором молотили и сущили зерно. 

На горке был второй ветряк, а рядом проходил Миронов Лог.  

Хоронили умерших ливенцы в Хворостянке, так как это был один приход в 

Андреевскую церковь, и праздники у них были общие: Андрияны и Палея. Но в 1914-1915 

гг. поссорились соседи за луг, разделяющий деревни и хворостяне не разрешили больше 

ливенцам хоронить покойников. Так появилось на пригорке кладбище в Ливенке. Но 

венчание молодых и отпевание покойников проходило в церкви Андрея Первозванного. 

Последнее венчание в этой церкви проходило в 1932 г. Затем её разрушили. 

Колхоз «РККА» организован на год раньше, чем имени Молотова – 1932 г. Жили 

здесь все зажиточно, так как земли были плодородные. Многих раскулачили. Захарова М.И. 

вспоминает, что её отца сослали на Соловки. Туда же попал и Мартина Сапрыкина отец. 

Мартин остался здесь. Он жил по дворам, подаянием за небольшие услуги. 

По словам Косинова И.И., первого председателя колхоза им. Молотова, зря 

раскулачивали многих лишь за то, что они имели лишнюю одежду.  

После объединения двух колхозов председателем избран Косинов И.И., затем 

Лазебный С., а после войны – Тыркалов Г.М. 

В 1950 г. колхоз им. Молотова вобрал все колхозы: «Заря» и «Красный Хутор», а в 

1954 г. слился с колхозом «Верный Путь». 

В Ливенке была школа, открыта в XIX в. Участие в строительстве принимала и 

Веригина Любовь Федосеевна, сестра Раевского В.Ф. 

После революции первой учительницей были Мария Михайловна (фамилию никто 

не помнит). Затем, Першина Пелагея Васильевна, награждённая орденом Ленина. Затем 

учителя сменяли друг друга – Молозина Александра Егоровна, Красникова Л.Т., Мель-

никова М.П., Потрясаева А.И. Закрыли школу в 1971 г. Потрясаева была последней 

учительницей этой школы (1958-1971). Она вспоминает о том, что были талантливые дети, 

баянисты играли на народных инструментах. Это Валя Захарова и Валя Степанова. Учителя 

ввели традицию отмечать день рождения детей, даже ходили по домам. 

После войны были построены новые дома, клуб, магазин, МТФ.  

В апреле 1962 г. Богословский сельсовет вошел во вновь образованный Губкинский 

район. На 17 января 1979 г. в с. Дальней Ливенке 257 жителей, на 12 января 1989 г. — 217 

(92 мужчины, 125 женщин). В 1997 г. в с. Дальней Ливенке Богословского сельского округа 

Губкинского района – 84 домовладения, 186 жителей. 

http://ashkalov.ru/gubkinskii-raion.html


 

9 
 

Богословская территориальная администрация 

В декабре 1999 г. отремонтирована дорога по селу общей протяженностью – 5 

километров. 

27 декабря 2000 г. администрация Богословского сельского округа заменили мотор на 

водонапорной башне в селе Дальняя Ливенка. 

В течении 2008 г. проведены работы по ремонту перехода через реку на село Дальняя 

Ливенка, установка таксофона.  

Весной 2009 г. главой городского округа А. А. Кретовым подписано постановление на 

присвоение названий улиц с. Богословка: с. Д-Ливенка – ул. Заречная. Проведены выборы 

уличкома. 

 

Село Хворостянка 

 

Село Хворостянка образовано в XVIII веке. В XVIII – XIX веках слобода 

Хворостянка была родовым владением Раевских. Предводитель дворянства 

Старооскольского и Новооскольского уездов, отставной майор екатерининской службы 

Федосей Михайлович Раевский (? – 1824 г.), женившись на княжне А. А. Фениной, стал 

владельцем слободы Хворостянка (Андреевка).  

А начиналась слобода Хворостянка с барского дома. Дом стоял почти в начале 

деревни, на пригорке с левой стороны дороги. Перед домом был спуск к дороге и обилие 

сирени. За домом на свободном месте стояла Андреевская церковь, напротив двухэтажный 

дом священника. Из архивных данных Хворостянка имела в XVIII в. – 65 дворов, 454 

жителя. Усадьба Матвея Красникова состояла из 11 человек. В Хворостянке находилось 

имение дворянки Александры Михайловны Челишевой из 50 человек. 

Церковь Апостола Андрея Первозванного построена, скорее всего, в 1811 г., так как 

камень из основания церкви указывает на начало стройки 1804 г. В 1846 г. была пристроена 

трапеза с колокольней. Церковь угловая, одноэтажная, с 4-х сторон устроены выступы на 3 

м с 4-мя круглыми фронтонами, с усыпальницей. Длина, высота и ширина стен храма равна 

14,5 м. Стены гладкие, кровля железная дуговая, фонарь 2-х ярусный с 12-тью круглыми 

окнами. Два купола на церкви из медной латуни, кресты латунные 4-х конечные, 5 дверей. 

Иконы подарены Раевскими. 

 В музее хранится камень из основания церкви, на котором написано: “1804 г. мая 18 

дня усердием Федосея Михайловича и Александры Андреевны Раевских”. Сохранил этот 

камень краевед, житель села Хворостянка, учитель Шаталов А.Б. 

В селе Хворостянка рядом с церковью проводились все базары и ярмарки. Это место с 

тех пор сельчане называют «базаренки». К концу XIX века в селе проводилось 5 

однодневных ярмарок: 

     первая - в день Сорока мучеников- 8 марта; 

     вторая - в день Усечения головы Иоанна Предтечи - 29 апреля; 

     третья - в день Святого Пантелеймона - 27 июня; 

     четвёртая - в день Иоанна Предтечи- 24 июля; 

     пятая - в день Святого Андрея Первозванного- 30 ноября. 

Школу в Хворостянке построила в 1877 г. Любовь Федосеевна Раевская (в замужестве 

Веригина), младшая сестра В. Ф. Раевского. В 1906 г. в двух классных комнатах кирпичного 

здания Хворостянской начальной школы у двух учителей занималось 67 учеников (48 

мальчиков и 19 девочек). В 1907 г. в Хворостянке было 666 жителей (324 муж. и 342 жен.), 

из них детей 8 – 11 лет 66 (32 мальчика и 34 девочки).  

http://ashkalov.ru/raevskij-fedosej-mikhajlovich.html
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Десятая ревизия переписала в Хворостянке «150 душ мужского пола». По документам 

переписи 1885 г.: Старооскольского уезда Богословской волости слоб. Хворостянка – 66 

дворов «крестьян собств. б. Веригина» (очевидно, мужа Л. Ф. Раевской, сестры «первого 

декабриста»), 446 жителей (243 мужск. и 203 женск. пола), 7 грамотных мужиков из 4 семей; 

у крестьян – 117 рабочих лошадей и 49 жеребят, 90 коров с 37 телятами, 324 овцы, 90 свиней. 

Пять домохозяев имели пчел – 56 ульев. 

Хворостянка тянется по левому берегу реки Орлик. На ней было несколько мельниц. 

Одна из них принадлежала братьям Соловьяновым, их именем и называлась. Мельница 

стояла не у реки, а поодаль, а у реки рыли “рукав”, который давал воду для вращения 

мельниц. 

По разным данным в селе была не одна мельница, а четыре. Одна из них 

принадлежала Минаевичу (таким было отчество хозяина), и мельницу называли «минаевой». 

Одна мельница была государственная – каменная, мельником был Сикачёв B. C., и четвёртая 

– толчея и крупорушка. Был один ветряк у Мызина В. П. 

Были магазины у Зинеева Н.Н. (недалеко от дома священника), у Красникова К.С., у 

Сычовых. 

В Хворостянке была своя кузница, где теперь водонапорная башня. Кузнецами, 

сменяя друг друга, были: Потрясаев П.Е., Воскобойников А.Р., Гладышкин М.А., 

Масленников В.М. 

В 1913 – 1915 годы в Хворостянке был построен одноэтажный кирпичный дом, в 

котором так никто и не жил. Два брата начинали строить, жили они в Старом Осколе. Не 

достроив, продали богатею села, который их начал достраивать, но революция не дала 

закончить. Дом был изъят. В нём организовали ветлечебницу, которая существует и сейчас. 

В период НЭП(а) земля делилась и везде начала развиваться торговля. 

А в 1929 г. в слободе собрался «куст», собрание о решении вопроса о 

коллективизации. Из 135 хозяйств в колхоз вступили 29. 

Три ночи придумывали название колхоза. Так родился «Верный Путь». Первым 

председателем был избран Ковалёв Михаил Назарович. Но он проработал лишь один год. 

Совершил «преступление» – унёс портрет Ленина из колхоза домой и попал под суд. 

Весной 29 семей посеяли на участках различные культуры, а к уборке почти все 

вступили в колхоз, за исключением 4-х семей, которым выделили самые плохие земли. Эти 

земли назвали «соловки». 

В колхозе организовали три полеводческие бригады, работали они под руководством 

Новикова М.Е., Красникова К.С. и Савченко В.Е. Колхоз имел СТФ, 25 коров, 100 лошадей. 

Из инвентаря были 15 плужков, сбруя. Личные участки доходили до 1 га. Затем вышел закон 

и стали намерять по 0,5 га. 

Ковалёва М.Н. сменил Кустов Фёдор Артемович (погиб). Заменил его Потрясаев М.Е. 

Это село заселено больше жителями с украинским говором. 

По воспоминаниям Шаталова А.Б., переселенцами в основе своей были украинцы, 

кроме того прибалты и поляки. Поэтому в селе преобладает украинско-русский говор до сих 

пор. 

В январе 1935 г. образовали Боброво-Дворский район и населенные пункты 

Богословского сельсовета вошли в его состав. 

Во время Великой Отечественной войны было призвано из села 120 человек, а не 

вернулось в село – 67. 

В 1941 г. село оккупировали немцы. Люди работали и подчинялись десятнику 

http://ashkalov.ru/starooskolskij-uezd.html
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Мирошниченко Арсентию Афанасьевичу. Старостой был Красников Кирилл Емельянович, 

полицаем – Красников Иван Иванович. 

Зимой 1942–1943 годов готовились списки молодёжи для отправки в Германию. Был 

уже известен день отправки и молодёжь собиралась на прощальный вечер у Савченко Ивана 

Николаевича в доме. Было тревожно. Но утром пришла разведка и планы немцев не 

осуществились. 

Среди участников Великой Отечественной войны были и девушки из села 

Хворостянка: Красникова Л.Н., Ковалёва З.М., Каплина А.П. Некоторые работали в 

госпитале, а на фронт не уходили. Это Ковалёва Н.М., Бредихина Н.И. 

После войны председателями избирались Леденев В.З., Потрясаев М.Е., 

Савченко И.Н., Сурженко П.А. В 1950 г. колхоз был укрупнен (из 3-х колхозов). 

А в 1954 г. всё село Богословка соединилось в один колхоз «Верный Путь», и 

Хворостянка стала частью 1-ой бригады колхоза. В бригаде есть МТФ, СТФ, телятник, 

механизированный ток, бывшая СХМ вошла в состав Хворостянки. На территории бригады 

здание сельского округа, три коммерческих и один частный магазины. Бывшая 

Хворостянская начальная школа перестроена в медпункт, есть электромельница, три 

водонапорных башни. За Хворостянкой – кладбище. 

В 1935 г. на территории Хворостянки была организована МТС около церкви. Затем, 

из церковного кирпича построили новую МТС. 

В 1965 г. произведена радиофикация села Хворостянка. 

На 17 января 1979 г. в селе Хворостянке было 452 жителя, на 12 января 1989 г. 348 

(157 муж., 191 жен.).  

В 1997 г. в селе Хворостянке Богословского сельского округа Губкинского района 

Белгородской области – 156 домовладений, 307 жителей. 

В социальный проект по благоустройству села Богословка на 2007 год вошла укладка 

дороги с твердым покрытием в селе Хворостянка общей протяженностью – 243 м;  

27 декабря 2000 г. администрация Богословского сельского округа заменили мотор на 

водонапорной башне в села Хворостянка. 

На протяжении 2008 г. проведены работы по установки: фильтрующей системы 

«Циклон - 2» на НПФ «ГЕОС», разработке и благоустройству родника в селе Хворостянка, 

освещению центральной улицы села Хворостянка – 10 светильников, установка таксофона. 

Весной 2009 г. главой городского округа А. А. Кретовым подписано постановление 

на присвоение названий улиц села Хворстянка – ул. Раевского; ул. Центральная. Проведены 

выборы уличкомов. 

Осенью 2014 г. проведена разбивка парковой зоны в селе Хворостянка. 

В селе Хворостянка родились сыновья Раевских:  

Владимир – поэт и публицист, герой Отечественной войны 1812 г., близкий друг А. 

С. Пушкина, «первый декабрист».  

Раевский В. Ф. родился 8 апреля 1795 г. в семье отставного майора екатерининской 

службы, потомственного дворянина Федосея Михайловича Раевского и его жены 

Александры Андреевны (до замужества Фениной). Первые 8 лет жизни Владимир 

безвыездно проживал в родной слободе. 

С 1803 по 1811 годы учился в Московском университетском благородном пансионе. 

Его соучениками были будущие декабристы: Н. И. Тургенев, И. Г. Бурцов, Н. А. Крюков. 

Соучеником Раевского по пансиону был и Александр Сергеевич Грибоедов. По окончании 

пансиона, в 1811 г. был зачислен в Дворянский полк при 2-ом кадетском корпусе в 

http://ashkalov.ru/
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Петербурге, откуда 21 мая 1812 г. был выпущен прапорщиком, получив назначение в 23-ю 

артиллерийскую бригаду. 

Раевский В. Ф. участник Отечественной войны 1812 г. После Бородинского сражения 

получил золотую шпагу с надписью: "За храбрость", орден Святой Анны 4 степени за 

отличие у села Гремячего. За участие в сражении под Вязьмой произведен в подпоручики, 

затем – в поручики. В 25 лет В. Ф. Раевский стал майором. В 1813–1814 г.х принимал 

участие в заграничных походах русской армии. 

Во время службы в 32-м егерском полку Раевский близко познакомился с видными 

членами тайного общества декабристов, вступил в «Союз благоденствия». В 1821 г. он стал 

начальником дивизионного учебного заведения в г. Кишинѐве. Здесь он подружился с 

находившимся в ссылке А. С. Пушкиным.  

За свободолюбивые идеи, революционную пропаганду среди солдат в 1822 г. 

Раевского арестовали и заключили в одиночную камеру Тираспольской крепости, именно 

там он написал свои лучшие стихотворения «К друзьям в Кишинев» и «Певец в темнице». 

Военный суд приговорил В. Раевского к смертной казни «за возмутительные и 

законопротивные разговоры и внушения, сделанные им как офицерам и посторонним лицам, 

так и особенно нижним чинам».  

Около шести лет находился в заключении. В 1827 г. был сослан в Сибирь в с. Олонки 

Иркутской губернии, несмотря на то, что две комиссии признали обвинение недоказанным. 

После отмены приговора он провел 40 лет в сибирской ссылке. В ссылке Владимир 

Федосеевич нанял помещение для школы, где бесплатно обучал крестьянских детей. 

Творческое наследие – небольшое по объему, но жанры и темы поэзии разнообразны: 

от военно-патриотических стихотворений до любовной лирики в их числе: «К друзьям в 

Кишинѐв», «Певец в темнице», «Предсмертная дума», «Мой милый друг, твой час пробил». 

В. Ф. Раевский умер 8 июля 1872 г. Похоронен в с. Олонки Иркутской губернии (ныне 

Иркутская область). 

Андрей – писатель, поэт, публицист, переводчик, участник Отечественной войны 

1812 г. и заграничных походов русской армии 1813 – 1814 гг. родился 15 января 1794 г.. До 

восьми лет воспитывался дома, а потом был принят в Московский университетский 

благородный пансион. Писать стихи начал в пятнадцать лет.  

Участвовал в Отечественной войне 1812 г., заграничных походах. Свои впечатления 

описал в книге «Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов». Эта книга стала 

библиографической редкостью и имеется только в крупнейших библиотеках России. После 

войны служил в Петербурге. Познакомился с А.С. Пушкиным и многими декабристами. В 

1817 г. был избран действительным членом Вольного общества любителей словесности, наук 

и художеств. Активно сотрудничал в «Военном журнале» (1818-1819).  

В начале 1820-х годов по состоянию здоровья А. Ф. Раевский вынужден был 

перевестись из Петербурга поближе к родным местам и поступить на службу в Чугуевские 

поселения. Последние месяцы своей жизни провел в городе Курске, где находился на 

лечении. Умер 1 марта 1822 г. 

В селе Хворостянка Старооскольского уезда Курской губернии 22 сентября 1897 г. 

родился Шаталов Александр Борисович – известный краевед, исследователь и собиратель 

материалов о семье Раевских, имевший в своих собраниях подлинные вещи декабриста. 

В течение 60 лет с 1917 по 1977 годы работал учителем математики, астрономии, 

истории, географии, иностранных языков (знал немецкий, английский, французский и 

латинский языки). 
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С 1935 по 1947 год работал директором – сначала школы колхозной молодёжи, а 

потом Богословской средней школы. 

С детства передалась Александру Борисовичу от отца любовь к родному краю, 

которую он пронёс через всю жизнь. 

А. Б. Шаталов продолжил дело отца по сбору материалов о своей «малой родине», 

жизни и деятельности замечательного земляка В. Ф. Раевского. 

Долгие годы А. Б. Шаталов собирал всё, что связано с именем «первого декабриста». 

Его дом, располагавшийся рядом с разрушенной усадьбой Раевских и воспетым поэтом-

декабристом источником, напоминал музей. В квартире краеведа хранились подлинные вещи 

из дома Раевских, учебные пособия, присланные ссыльным декабристом в Хворостянскую 

школу, редкие книги и учебники XIX века. К сожалению, многие экспонаты не сохранились 

– одни уничтожены во время Великой Отечественной войны, другие пропали после смерти 

краеведа. 

А.  Б. Шаталов часто публиковался в местной печати. Историко-краеведческую 

ценность представляют его публикации из прошлого сёл нынешнего Губкинского района 

«Слобода Хворостянка», «Мышинка-Богословка», «Бабровы Дворы», «Истобное», 

исторические очерки о В. Ф. Раевском и его родине, в основу которых легли воспоминания 

самого краеведа и старожилов села: «Первый декабрист», «На родине первого декабриста», 

«Найти бы этот клад», «Раевский – фамилия, истоки рода», «Утерянная реликвия», «История 

двух фамилий», «Возвращение декабриста» и др. 

Умер 4 ноября 1978 г., похоронен в с. Хворостянке. 

 

Село Чибисовка 

 

Село Чибисовка расположена на двух холмах, с широкой округлой улицей. Холмы 

спускаются к реке Орлик. По легенде название деревня получила оттого, что по берегам 

реки, где селились люди, было много птиц – чибисов. Даже форма платка у женщин 

(кулёчком посередине) напоминала птичий чубчик. 

Посередине деревни выгон, широкое место между домами, которое украшало 

деревню зеленью, и узкая колея от колёс телеги. В настоящее время выгон изрыт гусеницами 

и колесами машин, растёт бурьян и выбрасывается мусор. Многие дома снесены, потому что 

хозяева разъехались или умерли. Некоторые смотрят пустыми оконными глазницами на мир, 

так как в них никто не живёт. 

В деревне жили крестьяне государственные. По рассказам старожилов, сюда люди 

пришли из деревни Волково, что ниже по течению реки Орлик. Поэтому, одежда, речь, 

обычаи и традиции повторяются за небольшим изменением. Например, престольный 

праздник в Волково Дмитриев день (8 ноября), а в Чибисовке — Иоанн Богослов, так как 

они относились к приходу церкви Иоанна Богослова (22 мая и 9 октября), которая 

находилась на Рыж- ковке. 

В деревне славился коваль (кузнец) – Ковалёв Николай Семенович, продолживший 

родословную кузнецов – отца и деда. 

Так как в Чибисовке люди были свободными, поэтому работали, где пожелают, даже 

в «закосы» ходили на Украину. Например, Сапрыкин Самсон Григорьевич ходил в «закосы» 

и приносил с Украины плотницкие инструменты и книги. 

В деревне была ветряная мельница (ветряк), принадлежавшая Сапрыкину Борису 

Васильевичу. К сожалению, в 20-е годы она была разрушена. 
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В памяти Елисеева Алексея Михайловича сохранился рассказ бабушки – Сапрыкиной 

Пелагеи Григорьевны. Она помнит время работы у Раевского Н.В. Вначале 20-х гг., по 

рассказам бабушки, Раевский получил письмо от Ленина, в котором последний предлагал 

движимое имущество продать, а недвижимость передать Советской власти. Так барин и 

сделал. Об этом рассказывают и другие старожилы, что животных продал, а дом передал под 

школу в 1929 г., а в 1930 была открыта ШКМ по решению районного съезда учителей, на 

котором присутствовал Шаталов А. Б. 

После революции была коммуна, но быстро распалась. В организованном 

Чибисовском сельсовете были председателями Евстафьева Пелагея Яковлевна, затем 

Сапрыкина Татьяна Самсоновна, а потом Сапрыкин Морей Павлович, а секретарями были 

Калкутин Афанасий Семёнович, Алексеев Фёдор Феоктистович, Карнаухов Пантелей 

Фёдорович и Шаров Ефим Павлович. В конце 20-х гг. все сельсоветы соединились в один – 

Богословский. Первый председатель Машков, секретарь – Рукавицын Григорий 

Никифорович. 

В 30-е годы был организован колхоз «Заря». Председатель колхоза — Сапрыкина 

Марфа Васильевна, затем Калкутин Игнат Ульянович. 

Село преобразовалось, жизнь стала улучшаться, но война унесла 39 мужчин из 89 

ушедших на фронт. 

20 марта 1997 г. Принято постановление главы администрации Богословского 

сельского округа «О проектирование и строительстве газопровода низкого давления по селу 

Чибисовка». 

В социальный проект по благоустройству села Богословка на 2007 год вошла укладка 

дороги с твердым покрытием в селе Чибисовка общей – 1542 метров. 

На протяжении 2008 г. проведены работы по: ремонту дороги 

села Чибисовка - 830 метров, установки таксофона, ремонт и обустройство 3 колодцев. 

Весной 2009 г. Главой городского округа А. А. Кретовым подписано постановление 

на присвоение названий улиц с. Богословка: с. Чибисовка – ул. Тихая. Проведены выборы 

уличкома. (рассказ Елисеева А.М.). 

 

Хутор Александровский 

 

Хутор Александровский имеет несколько названий в зависимости от хозяина. Возник 

хутор до отмены крепостного права. Этот вывод сделан потому, что создатель этого хутора 

меняла на собак крестьян и заселяла новое место. 

Земли принадлежали помещице Веригиной (Раевской) Любови Федосеевне. От основ-

ной усадьбы Раевских эти поля удалены примерно на 5 км. Земли тучного чернозёма, 

близкий пласт воды привлекли помещицу, и она решила поселить там людей и построить 

хранилище для зерна. Ччтобы всё это построить нужны люди, для начала она переселила из 

Хворостянки семью Красниковых, а из Харьковской губернии привезла семью 

Шаповаловых, которую выменяла на собаку-овчарку. Так две семьи начали обживать новые 

земли. Потом построили амбары-хранилища, животноводческие помещения. 

Хозяйство росло, нужны были рабочие руки. Поэтому Веригина купила ещё две 

семьи – одну у помещика Орловской губернии по фамилии Новиковы; другую – у помещика 

из слободы Морковино (Чернянского района теперь Новооскольского уезда) по фамилии 

Воскобойниковы. 

Так появился хутор сначала Хворостянский. Затем Веригина подарила его своей 
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дочери Феодосии. Хутор назвали Федосеевским. Хутор рос, люди поселялись в нём. 

Феодосия подарила его своему сыну Александру и назвала его Александровский. Это 

название сохранилось даже на карте. 

Перед реформой 1861 г.  Александр заложил хутор в банк. Крестьяне вскладчину 

выкупили его и стали свободными. 

Хуторяне, так называли жителей деревни, были богатыми. Поэтому «мышане» (так 

называли жителей Мышенки), часто ходили с сумой в хутор, часто старались породниться. 

Хутор разрастался. 

Любовь Федосеевна Веригина построила церковь Серафима Соровского и школу в 

хуторе. Церковь строилась не только на средства помещицы, но и на пожертвования. А 

руководил сбором средств Шагалов Яков Яковлевич. Он ездил по сёлам и городам, привозил 

не только деньги, но и вещи: иконы, украшения для церкви и другую церковную утварь. К 

сожалению, эта красивая и уютная церквушка была разрушена. Начал её разбирать 

председатель колхоза Берлизев А.И. вначале 70-х годов, а закончил Жабин В.В. в 80-х г.х. 

Ничего из кирпича не сделали, а памятника не стало. Долгие годы в ней хранилось зерно. 

Жители хутора до сих пор отмечают 15 января и 1 августа престольный праздник, 

посвященный святому Серафиму Саровскому. 

После революции хутор стали называть Красный, так как жители радостно встретили 

Красных казаков. Поэтому там никто не был раскулачен. На хуторе никогда не было голода, 

ни в 30-е, ни в 1946 г. Урожаи были даже в засушливые годы, так как близко слой воды и 

чернозёмы делали этот край плодородным. Каждый житель насадил сад, вырыл колодец, 

выпасы дали возможность водить животных, а близкие леса обеспечивали топливом. 

Во время коллективизации был организован колхоз «Красный хутор», первый 

председатель – Александр Николаевич Чисников. Когда появились сельсоветы, то хутор 

отошёл в Мелавский сельсовет. Лишь после войны он вновь вошёл в состав Богословского 

сельсовета и стал частью колхоза им. Молотова. 

В «Красном Хуторе» было две бригады, 4 звена. 

Перед войной было 55 хозяйств. На фронт призвано 75 человек, а не вернулось 48. 

20 марта 1997 г. принято постановление главы администрации Богословского 

сельского округа «О проектирование и строительстве газопровода низкого давления по 

хутору Александровский». 

Июль 2005 г. – завершена прокладка водопровода в хуторе Александровском. 

В 2008 г. установлен таксофон.  

Весной 2009 г. Главой городского округа А. А. Кретовым подписано постановление 

на присвоение названий улиц с. Богословка: х. Александровский – ул. Садовая; Проведены 

выборы уличкома. 

В 2014 г. проведена разбивка парковой зоны на хуторе Александровский. 

Хутор Александровский – родина Клавдии Денисовны Шаповаловой, ветерана 

Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красного Знамени.  

Родилась 19 ноября 1919 в крестьянской семье.  

После окончания Белгородского медучилища работала в Орловском военном 

госпитале, выхаживая раненых во время советско-финской войны.  

В 1941 г. ушла добровольцем на защиту своей Родины. Военфельдшера К. Д. 

Шаповалову направили в формировавшуюся в Сталинграде десятую стрелковую дивизию 

войск НКВД в 1-й батальон 270-го полка.  

Свой подвиг она совершила 19 сентября 1942 г.  
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В наградном листе, оформленном после того боя, сказано: «Шаповалова Клавдия 

Денисовна проявила мужество и героизм при защите Родины, находясь постоянно в зоне 

смертоносного огня, организовывала эвакуацию раненых в тыл. Переодевшись в 

гражданское платье, вынесла с занятой фашистами территории тяжелораненого командира. 

Вместе с батальоном участвовала в атаке. С гранатами в руках бросилась на вражеский 

минометный расчет, уничтожила его, вызвав панику у фашистов».  

Награждена орденами Боевого Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За трудовое отличие» и другими. 

Умерла 17 января 2007 г. (12 января 2009 г.) и похоронена в городе Белгороде. 

На хуторе Александровка 9 августа 1906 г. родился Матвей Семёнович Новиков – 

генерал-лейтенант.  

В 13 лет он уже завершил своё образование, окончив местную сельскую школу, и 

начал работать в отцовском хозяйстве, помогая семье. Продолжить учёбу позволила 

Советская власть. В 1918 г. Матвей Новиков начал учиться в восьмилетней школе, 

находившейся в деревне Орлик Старооскольского уезда, а три г. спустя, поступил в 

Старооскольское педагогическое училище. После окончания училища Матвей Семёнович 

пять лет учительствовал, а затем, в 1930 г., был призван в ряды Красной Армии. Служить 

пришлось сначала в далёкой Туркмении, в крепости Кушка. Вскоре он окончил 

командирские курсы в Ташкенте и, будучи командиром взвода, участвовал в борьбе с 

басмачеством в Средней Азии. В 1937 г. М. С. Новикова направили на учёбу в Военную 

академию им. М. В. Фрунзе, которую он окончил в 1939 г. 

В период Великой Отечественной войны Матвей Семёнович прошёл путь от капитана 

до полковника. С начала войны служил в управлении тыла штаба Центрального, а затем 

Брянского фронтов. В марте 1943 г. подполковник Новиков был назначен начальником 

штаба тыла 65-й армии Брянского фронта. С мая 1944 г. и до конца войны он служил в штабе 

тыла 1-го Белорусского фронта. В августе того же г. ему было присвоено воинское звание 

полковника. Он был сначала начальником одного из отделов, а затем начальником штаба 

тыла фронта. Находясь на этой должности, М. С. Новиков умело и оперативно решал задачи 

по организации тыла и материального обеспечения войск 1-го Белорусского фронта. 

В послевоенные годы М. С. Новиков продолжил службу в Советской Армии, находясь 

в составе группы советских войск в Германии. Затем он занимал высокие командные 

должности в Военной академии тыла и снабжения, в Министерстве обороны СССР. С мая 

1949 г. Матвей Семёнович Новиков – генерал-майор, а в мае 1960 г. ему было присвоено 

воинское звание генерал-лейтенанта. 

В 1969 г. генерал-лейтенант М. С. Новиков ушёл в отставку. 

В период военной службы он был награждён орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 

степени, орденом Богдана Хмельницкого II степени, несколькими медалями, а также 

польским орденом «Грюнвальда» III класса и двумя польскими медалями – «За Варшаву» и 

«За Одер». 

 

Хутор Дубравка 

 

Хутор Дубравка расположен в 7 км от села. Через Дубравку проходит дорога с 

твёрдым покрытием: Губкин – Сергеевка – Дубравка – Сапрыкино. Вокруг хутора растут 

леса. 
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Задолго до революции 1917 г. около леса поселилась помещица по фамилии 

Кутузова. Других домов рядом не было. Рабочую силу она нанимала из деревень Сапрыкино 

и Дубянки. Затем, помещица пригласила 18 семей на жительство, помогла построить дома, 

приобрести животных. Обустроились люди и работали на помещицу. И хутор назвали 

Кутузов (отсюда пожилые люди ещё употребляют старое название). Жители разбогатели. 

Во время революционных событий 1917 г. помещица уехала из хутора и не 

вернулась, а семьи объединились в коммуну. В доме помещицы устраивали общие обеды на 

сбитых столах-козлах; работали на поле. Вокруг хутора была благодатная земля, давала 

хорошие урожаи. 

В 30-е годы началась коллективизация. Все 18 семей были раскулачены и выселены в 

разные места. Лучшие дома сносились и увозились в Бабровку, где строились учреждения в 

райцентре: райисполком, военкомат, больница. 

В хутор переселили жителей из деревни Дубравочки, которая располагалась между 

Сергеевкой, Коробковой и Салтыковой. 

В оставшихся домах поселились крестьяне из Дубравочки. Организовали колхоз и 

назвали «Коммуна Дубравка». Всего было 37 семей. Людям дали скот, помогли построить 

жильё. 

Первый председатель Погорелов, затем Санжаров Л. Т. Перед войной был избран 

Беденко М. Д. 

Началась война. Беденко уходит на фронт. Его сменил Таранов Ф. М., которого 

сменила Пелагея Ефимовна Беденко. 

Таранов Ф. М. вернулся с фронта в 1946 г. и сразу возглавил колхоз. В конце 40-х 

годов его сменил Зубков А. К., который добился присоединения Дубравки к Богословскому 

сельсовету. (До этого она была Сергиевского сельсовета.) 

Первые коммунисты были братья Михаил и Николай Дмитриевич Беденко, Андрей 

Петрович Бажов, Дудченко. Они вели раскулачивание. 

В 1932 г. была открыта школа, была и вечерняя смена. Первый учитель – Дахнов, 

затем Агафонова М. С. Вечерняя смена была отменена. Вскоре осталась начальная школа. В 

1947 г. школу закрыли, а учащихся перевели в Богословскую среднюю школу. А когда в 

совхозе школа была закрыта, то дети ходили в Богословку. 

В годы войны из Дубравки на фронт ушли 46 человек, погибли – 27. 

В настоящее время в хуторе всего 15 хозяйств, в них 17 жителей, в большинстве это 

престарелые люди. 

Весной 2009 г. Главой городского округа А. А. Кретовым подписано постановление 

на присвоение названий улиц с. Богословка: х. Дубравка – ул. Дачная. Проведены выборы 

уличкома. 

По воспоминаниям Лазебной Лидии Андреевны, жительница хутора. 
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