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Чуевская территориальная администрация 

Чуевская территориальная администрация входит в состав Губкинского городского округа 

Белгородской области. В состав территории входят 5 населенных пунктов (1207):  

село Чуево (989), село Новосёловка (102),  

хутор Большое Становое (13), хутор Муравка (55), хутор Писарёвка (48). 

Площадь территории составляет 65,31 км2/6531 га. 

Административный центр – село Чуево. 

Село Чуево 

 

Местные краеведы считают основателем села Чуево служилого города-крепости 

Оскол Чуева, получившего землю за службу. Фамилия основателя поселения легла в основу 

его названия. На сегодняшний день в селе эту фамилию носят 65 % жителей. 

Село Чуево возникло в 1596 г. Поселение располагалось у Муравского шляха, 

примыкая к нему северной стороной. Шлях проходил с юга на северо-запад, имел ширину до 

60 сажен (примерно 128 метров). 

Первые поселенцы обрабатывали земли, несли государственные повинности. 

Землевладение и землепользование было общинно-надельным. Все земли общины делились 

на усадебные, пахотные, сенокосные участки. 

Община платила государственные подати, принимала участие в содержании 

ландмилиции, и обязана была пополнять её рекрутами. 

Основным занятием жителей было земледелие, где преобладала трёхпольная система 

севооборота: озимое, яровое, пар. Главной сельскохозяйственной культурой была озимая 

рожь, сеяли также овес, ячмень, просо, горох, гречиху, немного пшеницы. Все дворы сеяли 

коноплю для изготовления домашней ткани для одежды. Основным тяглом в хозяйстве была 

лошадь. 

Жилые и хозяйственные помещения строились из леса, кровля была соломенной. 

Посуда была в основном деревянная и керамическая. Медная и оловянная встречалась редко, 

только к концу XIX века у селян стали появляться чугуны, самовары и чашки с блюдцами. 

Одежду шили из домотканого полотна. Зимой носили тулупы, зипуны, кафтаны, 

обувались в валенки и лапти, состоятельные селяне носили сапоги. 

Со второй половины XVIII века население села увеличилось, это способствовало 

экономическому развитию: увеличению производства сельскохозяйственной продукции. 

Наряду с земледелием селяне стали заниматься огородничеством и садоводством.   

 В 1831 г. в связи с территориально-административными изменениями село Чуево 

вошло в состав Скороднянской волости Старооскольского уезда Курской губернии. 

Жители села Чуево относились к государственным душево-четвертным крестьянам. 

Десятая ревизия в 1857 г. переписала в Чуево «440 душ мужского пола». 

В 1859 г. в селе построена деревянная церковь во имя великомученика Димитрия 

Солунского, обшитая тесом и покрытая железом. Длина храма – 21 м, ширина – 12 м, высота 

до карниза – 5,5 м, колокольня 2-х ярусная, высотой в 13 м. В 1880 г. у церкви построена 

деревянная сторожка и дом с кухней. В 30-е годы ХХ столетия храм был разрушен, но 

верующие люди в селе до наших дней сохранили многие иконы. 

Со второй половины XIX века в России вводится всесословная воинская повинность, 

чуевцы исстари были людьми служилыми и, попав в армию, отличались в служении своему 

Отечеству. Легендой стал рассказ об участии в Кавказской войне (1856–1859 гг.) Чуева 

Игната Ивановича, принявшего участие в военных действиях по пленению Шамиля. Как 
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говорят односельчане «ходил брать Шамиля». В 1914 г. хоронить Игната Ивановича 

приезжал, пристав из Старого Оскола, и взял для музея его военный мундир. 

По документам переписи 1885 г. село Чуево Скороднянской волости Старо-

оскольского уезда насчитывало 157 дворов «крестьян государственных душево-четвертных», 

1328 жителей (666 мужского и 662 женского пола), 9 домохозяев держали пчел – 174 улья; 

грамотных 34 мужчины и одна женщина из 28 семей; всего один учащийся мальчик, до 

школы 10 верст. 

В 1888 г. крестьяне Чуевского сельского общества на общественные деньги купили 

сруб. В селе открылась земская школа. 

В 1891 г. по решению земского собрания в селе открывается одно классное земское 

училище, построенное местным сельским обществом за 700 рублей. 

Попечителем школы являлся В. Е. Якушкин, дворянин, магистр с высшим 

образованием, который жил в Москве. 

В 1893 г. была открыта школьная библиотека, книгами которой могли пользоваться 

все грамотные жители округи. В 1897 г. в селе открылась церковно-приходская школа 

Курской епархии, здание сохранилось до настоящего времени. 

В 1906 – 1907 учебном г. в Чуевской начальной школе ведомства министерства 

народного просвещения училось 59 учеников (51 мальчик и 8 девочек), занятия вел один 

учитель. Кроме обучения письму, чтению, счёту, изучению Закона Божьего в школе 

преподавали огородничество и садоводство. 

В ходе столыпинской аграрной реформы 1906 – 1908 г. предпринимались меры по 

земельному устройству крестьянства. В результате землеустроительных работ на чуевской 

земле образовались хутора Муравка, Малое Становое, Большое Становое, Писаревка, 

село Новоселовка. 

Зимой 1918 г. в селе установилась Советская власть. Первым председателем сельского 

Совета был Чуев Емельян Петрович.  

В 1924 г. государство организовало в селе сельскохозяйственное кредитное 

товарищество по продаже инвентаря в кредит, руководителем которого был Федор Иванович 

Чуев.  

С июля 1928 г. село Чуево являлось центром Чуевского сельского Совета (село, 

деревня и 5 хуторов) в Скороднянском районе. 

С 1929 по 1932 г. в селе создано три колхоза: «Заря трудящихся» – председатель 

Макар Денисович Крылов, «Ответ вредителям» председатель Григорий Маркович Чуев, 

«Потребкооперация» – председатель Тихон Ферапонтович Чуев. 

В 1933 г. открылась семилетняя школа, директор Андриевский 

Владимир Александрович. 

В 30-е годы в селе была закрыта церковь.  

В 1937 г. была организована Чуевская МТС, директор Михаил Карпович Жариков. 

Она обслуживала колхозы Чуевского, Никаноровского, Вязовского, Петровского, 

Раисовского, Уколовского сельских Советов.  

В эти же годы в селе построили клуб, который называли «Нардом», заведующим был 

Ф. И. Провоторов, в нем демонстрировались первые фильмы без звука. 

Во время войны председателем сельского Совета работал М. М. Уваркин, 

председателем колхоза В. Ф. Чуев. 

Во время Великой Отечественной войны из сел Чуевского сельского Совета ушло на 

фронт 802 жителя, погибло 390 защитников Отечества. 
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В июне 1942 г. село было оккупировано немецкими войсками. Осенью были 

составлены списки молодых людей для отправки их на работы в Германию, домой они 

вернулись в 1945 – 1946 годах. 

6 февраля 1943 г. село было освобождено советскими войсками, летом 1943 г. более 

50 девушек и молодых женщин приняли участие в строительстве железной дороги Старый 

Оскол – Сараевка.  

Вместе с односельчанами защищал Отчизну и Гавриил Васильевич Чуев. 

Гавриил Васильевич воевал на многих фронтах войны. Был 5 раз ранен. Награжден 

медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Славы трех степеней. 

Особо отличился старший сержант Чуев Г.В. на последнем этапе войны в 

ожесточенных боях 22 апреля 1945 г. за овладение немецкой деревней Вильмерсдорф – 

сильным опорным пунктом в обороне противника. Выполняя поставленную боевую задачу, 

он действовал мужественно и самоотверженно – первым в роте поднял свое отделение в 

атаку и стремительным броском ворвался во вражеские траншеи. В быстротечной, но 

яростной схватке бойцы отделения гранатами и огнем автоматов уничтожили две 

пулеметные точки противника с их расчетами, выбили немцев с их позиций, способствуя тем 

самым общему успеху в прорыве вражеской обороны и овладении деревней. 

За проявленные мужество и отвагу командир отделения I-й стрелковой роты 629-го 

стрелкового ордена Суворова полка старший сержант Чуев Г.В. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. награжден орденом Славы I-й степени. 

Чуев Г.В. умер 16 мая 1969 г. Похоронили полного кавалера орденов Славы в центре 

родного села, рядом с братской могилой. Земляки сохранили светлую память о нем. На 

здании Чуевской средней школы, где он учился, установлена мемориальная доска, на его 

могиле установлен бюст. 

После освобождения села начали восстанавливать МТС: собирали брошенную 

технику, из трех нерабочих тракторов собирали два. К 1945 г. в МТС было 18 единиц 

техники. Создали 10 тракторных бригад, трактористами работали женщины, девушки и 

подростки. С 1948 г. директором МТС работал Н. Ф. Стишко, по всем показателям работы 

МТС занимала второе место в Курской области, первое в Скороднянском районе. За лучшие 

показатели ей было вручено два мотоцикла и денежная премия. 

В 1950 г. в братскую могилу в центре села Чуево перенесены останки 24 воинов из 

братских и индивидуальных могил сел Писаревка, Вязовое, Чуево. В 1954 г. на братской 

могиле установлен скульптурный памятник. Память о погибших воинах-односельчанах 

увековечена на мемориальных плитах, в селе посажен парк именных деревьев. 

В ноябре 1951 г. все колхозы Совета объединились в колхоз им. Свердлова, 

(председатель колхоза Иван Яковлевич Чуев). 

В 1953 г. Чуевская семилетняя школа была преобразована в Чуевскую среднюю 

школу. В школе работали заслуженные учителя РСФСР: Кузубова Нина Семёновна, 

Круглова Таисия Матвеевна, Крылова Мария Васильевна. 

В 1959 г. на землях Чуевской МТС создан плодосовхоз «Скороднянский». Здесь на 

300 га земли начали заниматься выращиванием плодовоягодных саженцев яблонь, груш, 

слив, вишни, смородины. В 1960 г. закладывается первый яблоневый сад на площади 45 га, 

затем в 1978 г. питомник переименован в совхоз «Чуевский». Земельная площадь 

плодосовхоза расширяется за счет колхоза им. Свердлова и составляет 1325 га. 

Закладываются семечковые сады на 456 га. 
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 С 1962 г., более 40 лет главным технологом-садоводом совхоза работал 

Дмитрий Николаевич Филатов. 4 мая 2006 г. на здании администрации сельского поселения 

открыта мемориальная доска Дмитрию Николаевичу Филатову (1935–2003) –главному 

технологу садоводу совхоза. 

В апреле 1965 г. Чуевский сельский Совет вошел в состав вновь образованного 

Губкинского района.   

В 70-е г. колхоз им. Свердлова выполнял план производства и продажи зерна более 

чем на 100 %, урожайность зерновых составляла 25,8 ц/га, озимая пшеница давала свыше 

30 ц/га, сахарная свекла до 400 ц/га. В колхозе 700 голов крупного рогатого скота, из них 

550 – дойное стадо. 

В хозяйствах построены коровники, телятник, птичник на 5000 кур, зерносушилки, 

сенохранилище, автогараж, столовая и общежитие для рабочих, построен пруд 

протяженностью 4,5 км. 

В селе построено: новый Дом культуры, здание средней школы и интернат для детей 

из сел, прилегающих к территории Чуевского сельского совета, в хуторах магазины, жилые 

дома для рабочих совхоза и колхоза, детский сад на 30 мест, амбулатория. 

В 1982 г. в Чуево построена дорога с твердым покрытием, в 1989 г. в село поступил 

природный газ.  

В мае 2000 г. в Чуевском сельском округе находится 542 домовладения, проживает 

1509 жителей, в т. ч. 55 пенсионеров, 22 участника Великой Отечественной войны, 

12 солдатских вдов, 18 многодетных семей; на подворьях – 148 коров, 73 лошади, 

691 свинья; в колхозе – 196 работающих колхозников, 3752 га пашни. В Чуевской средней 

школе обучалось 216 учащихся, в детсад – 40 детей. 

В январе 2001 г. после ликвидации СПК «Чуевский» образовалось ЗАО «Чуевские 

сады». После ликвидации колхоза им. Свердлова создано ЗАО «Чуевское поле». 

Проведена Всероссийская перепись населения 2002 г., по Чуевскому сельскому 

округу всего проживало 1499 жителей (689 мужчин, 810 женщин). В средней школе 

186 учеников. 

В 2004 г. Земским собранием принято решение о ежегодном проведении праздника 

Дня села в престольный праздник Димитрия Солунского 8 ноября. 

В сентябре 2007 г. издана книга «Фронтовые дороги чуевцев», где рассказывается о 

787 односельчанах – участниках Великой Отечественной войны. 

С 2008 г. на Чуевской территории ведется благоустройство населенных пунктов: 

проложены дорога с твердым покрытием к хуторам, пешеходная дорожка по селу, 

благоустроена территория кладбища, выполнена работа по освещению улицы Центральной, 

проведен водопровод. 

В рамках программы «Зеленая столица» посажены каштаны, дубы, акации на 

площади 24 га. 

На 1 января 2010 г. в селе проживали 1433 человек. 

В рамках муниципального проекта «Родному городу полезные и добрые дела» 13 

октября 2014 г. в МБОУ «Чуевская СОШ» заложен сад-музей районированных и 

перспективных сортов яблонь. На площади 250 кв. м высажено 24 сорта яблонь: 

высокорослых, карликовых и колоновидных. 

28 октября 2014 г. в селе Чуево установлен въездной знак. Символом на въездном 

знаке является яблоко. Более 50 лет славятся чуевские сады своими плодами. На знаке 

указана и дата образования села – 1596 год.  
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В 2016 г. посажена Аллея новорожденных в селе Чуево на улице Центральной 58 

елей. Обустроена детская игровая площадка. 

В селе Чуево 25 августа состоялось торжественное открытие ФАПа, после 

капительного ремонта. 

Село Чуево – административный центр Чуевского сельского поселения Губкинского 

городского округа. 

Село расположено на юго-востоке Среднерусской возвышенности, в зоне лесостепи, 

в западной части Губкинского района. Село удалено от районного центра города Губкин на 

55 км, ближайшая железнодорожная станция «Прохоровка» находится в 45 км. В 10 км от 

села проходит трасса Белгород – Воронеж. 

Село Новоселовка 

 

Село Самодуровка (Новоселовка) в конце XIX века – поселение при ручье Донецкая 

Сеймица, 35 дворов, 217 жителей, в 3,3 км от села Чуево. 

В 1918 г. в селе образован сельский Совет, первым председателем работал Агафонов 

Данила Тихонович, секретарем на протяжении многих лет Агафонов Игнат Петрович. 

Коллективизация крестьянских хозяйств в селе началась в 1928 г., первым 

коллективным хозяйством был колхоз «Победа». Название колхоза взято от названия сорта 

овса «Победа», он был завезен как высокоурожайный и перспективный сорт. Организатором 

колхозного строительства был Агафонов Куприян Петрович, в это время село Самодуровка 

была переименована в село Новоселовка.  

Земельная площадь в колхозе составляла 320 га. Крестьяне должны были передать в 

колхоз сельскохозяйственный инвентарь, лошадей, семена. Были организованны две 

полеводческие бригады, в каждой бригаде работало 60 – 70 человек, построены конюшни, 

помещения под склады, амбары, свиноферма.  

В 1929 г. в селе был организован еще один колхоз «Луч пахаря», первый председатель 

– Адонин Захар Терентьевич. Земельная площадь составляла около 600 га. Работали три 

полеводческие бригады. В колхозе имелось более 100 лошадей, свиноферма на 100 

свиноматок. Построен крытый ток, где производили обмолот и обработку зерна, амбары для 

зерна и муки, кузнецу. В колхозе на один трудодень выдавали 3,5 кг зерна, 30 копеек 

деньгами. В эти годы была куплена автомашина «ГАЗ», первым шофёром работал Агафонов 

Александр Федорович. Для машины построили авто гараж. 

В селе Новоселовка занимались ремеслами: Адонин Терентий имел кузнецу, 

вытачивал детали, делал пряхи; Агафонов Григорий Тимофеевич изготовлял предметы из 

дерева и железа; Агафонов Данил Тихонович делал ложки, половники, грабли, топорища, 

плел корзины для подноса корма животным. 

В 1937 г. была куплена механическая мельница, построен клуб, который был закрыт в 

90-е годы.  

В 1950 г. колхоз «Луч пахаря» объединился с колхозом имени Свердлова 

Перед началом Великой Отечественной войны председателем колхоза работал 

Крылов Сергей Матвеевич, во время войны он был старостой. 

В годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано 205 человек, 93 не 

вернулось с полей сражений. В 1943 г. пятьдесят две женщины села работали на 

строительстве железной дороги «Старый Оскол – Сараевка». 
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В селе работала начальная школа, в 1973 г. ее закрыли, дети учатся в Чуевской 

средней школе. 

В 1997 г. село газифицировано, в 2008 г. проложена асфальтовая дорога 

протяженностью 5 104 м, в 2014 благоустроен родник. 

На 1 января 2015 г. в селе проживают 99 человек, 48 хозяйств. 

Хутор Большое Становое 

 

Хутор Большое Становое находится в 4 км от села Чуево, рядом расположен лес. 

После революции 1917 г. крестьяне из села Чуево поселились на землях помещика 

Титкина, образовав хутор. 

В 30-х г. на хуторе образован колхоз «Светлое утро», в нем 285 десятин пахотной 

земли, 60 – луговой. В колхозе была мельница, крупорушка, ферма, в красном уголке 

кинопередвижка показывала фильмы. Первым председателем колхоза был Чуев Яков 

Егорович.  

В Великую Отечественную войну из хутора на фронт ушли 21 человек, не вернулось –  

4. 

В 1950 г. колхоз «Светлое утро» объединились с колхозами хуторов Писаревка и 

Большое Становое в один колхоз «Красная звезда», в 1951 г. влились в колхоз имени 

Свердлова. 

В хуторе была начальная школа из 3-х комнат, находилась в дубовом лесу. В 1967 г. 

школу закрыли. 

В 1959 г. хутор Большое Становое вошел в образовавшийся плодопитомник на базе 

Чуевской МТС. 

В 1998 г. проведен газ, в 2010 – проложена дорога с твердым покрытием, 

протяженностью 600 метров. 

В 2015 г. на хуторе проживают 19 человек, 9 хозяйств. 

Хутор Муравка 

 

Хутор Муравка расположен в 5 км от села Чуево, в хуторе берет начало река 

Донецкая Сеймица. 

В конце XIX столетия хутор Муравка принадлежал купчихе Екатерине Михайловне 

Слатиной, это было поселение при пруде 2 двора, 14 жителей. Часть хутора было отдано в 

аренду крестьянину Якову Никифоровну Мезенцеву. 

В июле 1928 г. в составе Чуевского сельского Совета только что созданного 

Скороднянского района хутор Муравка был самым крупным по сравнению с остальными 

хуторами. В Муравке проживало 380 человек. 

В 1930 г. организован колхоз «Заря пахаря», первый председатель Чуев Егор 

Гаврилович. В колхозе были организованы три полеводческие бригады. В каждой бригаде 

работало по два, три звена. В каждом звене по 8 – 10 человек. В колхозе была построена 

конеферма.  

Перед войной председателем колхоза работал Чуев Николай Дмитриевич. 

Из хутора Муравка в ряды Красной Армии было призвано 60 человек, погибло 31.  

В 1925 г. на хуторе Муравка Чуевского сельского Совета родился Почетный 

гражданин Белгородской области, председатель районного Совета ветеранов войны, 
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Вооруженных сил и правоохранительных органов, инициатор и организатор строительства 

памятника Вдове и Матери солдата Николай Яковлевич Чуев. 

По личной инициативе Николая Чуева изданы «Книги памяти», им было 

инициировано строительство единственного в России памятника «Вдове и Матери солдата». 

Он участник парада Победы в Москве 9 мая 2000 г. Награжден двумя орденами Дружбы 

народов, в 1997 г. присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области».  

Умер 22 апреля 2015 г. Похоронен в городе Губкине. 

После окончания войны председателем колхоза «Заря пахаря» работал Чуев Лукьян 

Егорович. В 1951 г. колхозы Чуевского сельского Совета объединились в колхоз имени 

Свердлова с центральной усадьбой в селе Чуево, председатель Чуев Иван Яковлевич. 

В составе Чуевского сельского Совета Скороднянского района хутор оставался до 

апреля 1965 г., когда был образован Губкинский район и хутор Муравка вошел в его состав.  

В 1973 г. закрылась Муравская начальная школа, дети стали ходить в Чуевскую 

среднюю школу, жили в интернате при школе. 

В 1997 г. на хуторе Муравка Чуевского сельского округа 65 домовладений, 111 

жителей.  

По хутору Муравка в 2011 г. проложена улично-дорожная сеть протяженностью 6562 

м, в 1998 г. хутор газифицирован. 

На 1 января 2015 г. на хуторе проживает 66 человек, 35 хозяйств. 

Хутор Писаревка 

 

Хутор Писаревка Чуевской территориальной администрации находится в 3-х км от 

села Чуево, при речке Донецкая Сеймица. Возник в 1917 г., это были переселенцы из села 

Скородное. 

В 1927 – 28 г. в хуторе организована артель по совместной обработке земли, в нее 

входило около 30 человек.  

В 1929 г. на базе артели образован колхоз «Красная Заря», первым председателем 

работал Масленников Максим Никитович, счетоводом – Коптев Павел Семенович. В 1951 г. 

колхоз присоединился к колхозу имени Свердлова. 

В 1935 г. построена начальная школа, после войны построена новая школа (директор 

Лысых Анна Даниловна), в 1970 г. школа была закрыта. 

В период Великой Отечественной войны на фронт ушло 103 человека, не вернулось 

44.  

 Газ в дома жителей поступил в 1999 г., в 2011 построена асфальтовая дорога 

протяженностью 2682 м. 

В настоящее время на хуторе проживают 45 человек. 
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В основу написания истории села Чуево XX века легли воспоминания жителей 

 

1. Чуева Наталья Митрофановна – 1911 г.р. – колхозница, 

2. Агафонов Михаил Данилович – 1929 г.р. – председатель колхоза имени 

Свердлова, 

3. Агафонов Василий Александрович – 1938 г.р. – председатель сельского Совета, 

4. Чуева Мария Васильевна – 1922 г.р. – колхозница,  

5. Чуева Мария Петровна – 1940 г.р. – колхозница,  

6. Крылова Мария Васильевна – 1936 г.р. – учитель истории, 

7. Жилинкова Александра Тихоновна – 1930 г.р. – колхозница, 

8. Чуев Александр Митрофанович – 1925 г.р. – агроном, 

9. Чуев Дмитрий Петрович – 1932 г.р. (скотник), 

10. Чуева Валентина Филипповна – 1950 г.р. – бухгалтер, 

11. Лысых Анна Даниловна – 1926 г.р. – учитель, 

12. Чуева Вера Епифановна –1932 г.р. – колхозница. 

 


