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Сапрыкинская территориальная администрация 

Сапрыкинская территориальная администрация входит в состав Губкинского городского 

округа Белгородской области. В состав территории входят 6 населенных пунктов (870):  

село Сапрыкино (334), село Дубянка (101), село Копцево (239), село Малахово (18),  

село Рябиновка (57), село Успенка (121). 

Площадь территории составляет 74,79 км2/7479,86 га. 

Административный центр – село Сапрыкино. 

Село Сапрыкино 

 

Село Сапрыкино – административный центр Сапрыкинской сельской территории 

Губкинского городского округа. Общая площадь поселения – 7479 га. По территории 

протекает речка Дубянка, приток Оскола, имеется искусственный пруд в селе Успенка. 

Оскольский уезд в XVII в. занимал верхнее течение р. Оскол и его северных притоков. 

Он делился на 5 станов. Стан, раскинувшийся по долине речки Дубянка, получает 

одноименное название «Дубянский». Обычным явлением было называть поселения именами 

первопоселенцев. Одним их первых поселенцев Дубянского стана стал служилый Иван 

Филимонович Сапрыкин.  

В 1616 г. на выделенном участке земли он основал починок, названный по его 

фамилии. 

В XVIII в. починок Сапрыкин разросся за счет служилых людей, получавших здесь 

землю за службу, и естественного прироста населения. Служилые люди одновременно с 

несением военной службы занимались земледелием. Сеяли в основном рожь, овес, ячмень. 

Убирали хлеб серпами, а затем складывали в копны. Просушивали в овинах, 

представляющих собой круглую яму с небольшими срубами. Просушенный хлеб свозили на 

гумна, где его обмолачивали цепами. 

Занимались и животноводством. Среднее число скота в хозяйстве служивого человека 

составляло: 4 лошади, 2 коровы, 8 овец. На огородах возделывали капусту, огурцы, свеклу, 

редьку, лук, чеснок. 

Петровский Указ 1714 г. о единонаследии превратил поместные владения служилых 

людей в вотчины. В течение века служилые потеряли свои привилегии и права, были 

обложены подушной податью и переведены в категорию государственных крестьян-

однодворцев. Деревня Сапрыкино входила в Старооскольский уезд, в третью часть 

пятнадцатой сотней. 

По указу Петра I от 1714 г. были учреждены почтовые конторы, такая контора 

появилась в д. Сапрыкино. 

Среди зажиточных крестьян выделялось подворье Сапрыкина Бориса Васильевича. 

Он имел маслобойню, торговую лавку. Зиновьева Елизавета Васильевна имела двухэтажный 

дом. Семьи Трошкиных и Богодеровых являлись собственниками 11 ветряных мельниц, 2 

маслобоен, 3 торговых лавок. 

В начале ХIХ века в деревне Сапрыкино насчитывалось 93 двора, 833 жителя. По 

документам переписи 1885 г.: деревня Сапрыкино Старооскольского уезда Богословской 

волости – 108 дворов крестьян государственных душевочетвертных, 834 жителя (421 мужчин 

и 413 женщин); из них грамотных 12 мужчин из 11 семей и 18 учащихся мальчиков, школа в 

1 версте от деревни. 

Усадебной земли – 1331 десятина, пахотной удобной – 1623 десятин, сенокосных – 6 

десятин, выгонных – 68 десятин. Число домовладений, наделенных землей – 105: на 
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надельный двор – 15,5 десятин, на ревизионную душу – 5,8 десятин, на наличную душу – 3,9 

десятин, на работника – 5,7. У крестьян 206 рабочих лошадей и 74 жеребенка, 141 корова с 

76 телятами, 778 овец и 213 свиней. 11 домохозяев держали пчел 84 улья. В деревне было 8 

«промышленных заведений». 

В 1900 г. в с. Сапрыкино была открыта начальная школа ведомства министерства 

народного просвещения. В школе в 1906-1907 учебном году было 74 ученика. В здании 

школы, построенной в 1897 г., была всего одна классная комната, уроки вел один учитель 

сразу для ребят всех возрастов. В 1932 году преобразована в семилетнюю. В 1955 году 

основана средняя десятилетняя школа. На средства Лебединского ГОКа, в 1996 году 

построена средняя школа на 192 места с бассейном, классом хореографии, с 

оборудованными мастерскими. В 2009 году средняя школа реорганизована в основную. В 

школе действует исторический музей, где собран материал об истории села, его жителях, 

ушедших на фронт и «ковавших» победу в тылу. Собрано 50 экспонатов.  

В советский период организовано два сельских Совета: Сапрыкинский (Дубянка, 

Сапрыкино, Копцево) и Успенский (Дурнево, Успенка, Лубышево, Головиновка, Малахово). 

В 1929 г. организован колхоз «Большевик» (председатель Лактионов Григорий). 

Позже на территории сельского Совета образованы колхозы: «Путь Мопра» (с. Копцево); 

«Пламя новой жизни» (с. Успенка); «Новый путь» (с. Дубенка); им. Жданова (д. Лубышево, 

Головиновка); «13 лет РКК» (д. Дурнево); «Большевик» (с. Сапрыкино). 

В 1933 г. было построено новое здание Сапрыкинской семилетней школы, первый 

выпуск семилетней школы состоялся в 1934 г. 

В январе 1935 г. Сапрыкино стало центром сельского Совета в новом, только что 

образованном Боброво-Дворском районе. 

Село Сапрыкино было оккупировано с 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года. Из 

628 призванных на фронт мужчин не вернулись 478. В строительстве железной дороги 

Старый Оскол-Сараевка приняли участие более 60 женщин и девушек сельского Совета. 

Почти в каждом городе и в каждой деревне России есть мемориал «Памяти павших», 

где значатся тысячи фамилий. За каждым именем, написанным на постаменте, кроется горе, 

страдание, трагедия… Такой памятник – мемориал воинам-односельчанам, не вернувшимся 

с фронтов Великой Отечественной войны, – есть и в селе Сапрыкино. Открыт он в 1980 г. в 

честь 35-летия Победы, в это же время заложен сквер именных деревьев. 

Сапрыкинская территория – родина Героя Советского Союза младшего лейтенанта 

Федора Ивановича Жулова, заместителя командира эскадрильи 235-го штурмового-

авиационного полка. Память прославленного земляка увековечена на стеле, где высечены 

имена 343 односельчан, не вернувшихся с войны. В центре села установлен барельеф героя, 

одна из улиц в Сапрыкино названа его именем. 

В период Великой Отечественной войны, при отступлении советских войск у родника 

остановилась большая группа наших войск. Несколько солдат подошли к дому в селе 

Рябиновка и попросили хозяина дома вывести их из окружения. Но хозяин оказался 

немецким старостой и предложил красноармейцам сложить оружие и сдаться. Солдаты его 

расстреляли. Видевшая все это дочь старосты побежала в расположение неподалеку село 

Орлик, где была комендатура немецкой части, и рассказала о случившемся. Скоро к Успенке 

подошли немецкие танки. Один прошел мостик через речку, а от тяжести другого он 

завалился. И тогда остальные пошли к урочищу Винница, в объезд. Танки окружили лог и 

стали стрелять, над ложбиной расползлось белое облако. А когда из леса стали выбегать 

задыхающиеся солдаты, их стали косить из пулеметов. Как утверждали потом очевидцы, 
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немцы были в противогазах. Сделав последние выстрелы, танки ушли. И только когда 

облако над лесом рассеялось, немцы согнали местных жителей убрать трупы. Они были и у 

родника, и вокруг него. Позы некоторых свидетельствовали, что смерть настигла их 

неожиданно. Один из солдат умер, глядя на часы. Всего местные жители насчитали тогда 64 

тела и еще шесть нашли во ржи. Были среди погибших и медсестры.  

Местные жители всех погибших солдат захоронили в семи могилах на лугу, между 

двух лесков (70 человек). Закопали не глубоко, и в 50-х годах их останки стали обнажаться. 

Обнаружившиеся останки перезахоронили в братской могиле села Бобровы Дворы. В память 

о гибели наших солдат у родника поставили дубовый крест и памятный знак. Автором знака 

является сапрыкинец Владимир Иванович Олейников.  В 2000 году местные жители при 

помощи администрации родник благоустроили, сделали лестницу. Был освящен 

архиепископом Иоанном, но и раньше там всегда служили молебны на Троицу. 

После Великой Отечественной войны в Сапрыкинском клубе была открыта колхозная 

библиотека. С 1961 г. библиотеку возглавляла Зиновьева Валентина Семеновна, которой 14 

июля 1993 г. указом Президента Российской Федерации присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». 

В 1954 г. произошло объединение Сапрыкинского и Успенского сельских Советов в 

Сапрыкинский (председатель Малахов Степан Фирсович). 

В 1957 г. произошло объединение колхозов в один колхоз «Новый Мир», который в 

1961 г. вошел в состав Старооскольского района и был переименован в колхоз им. 

Тимирязева. Специализировался колхоз на разведении овец (получении шерсти), и 

растениеводстве (выращивание пшеницы, ячменя, сахарной свеклы). 

В 1992 г. колхоз им. Тимирязева стал акционерным обществом. 

В апреле 1962 г. Сапрыкинский сельский Совет вошел в только что образованный 

Губкинский район. 

В семидесятые годы в колхозе построено: 20 домов для колхозников, Дом культуры 

на 300 мест, административное здание, детские ясли, новое здание школы, торговый 

комплекс, медицинский пункт и почта, мастерская, гараж, ток, зерносклады, овцеводческий 

комплекс, проведен водопровод в селах Сапрыкино и Копцево, асфальтирована дорога до 

деревни Прокудино, благоустроены пруды в селах Успенка и Копцево. В восьмидесятые 

годы проведен водопровод в селах Дубянка, Рябиновка и построены три кошары для овец. 

В 1993 г. Сапрыкинский сельский Совет реорганизован в администрацию 

Сапрыкинского сельского Совета. 

В 1994 г. объединены акционерные общества: им. Тимирязева и ЛГОКа. Хозяйство 

стало называться подсобным хозяйством № 2 им. Тимирязева Лебединского ГОКа. 

После 1995 г. газифицированы села Сапрыкино и Копцево, началось строительство 

домов для рабочих за счет ГОКа, проведена реконструкция ферм для КРС, торгового центра, 

ДК, благоустроена территория центра села, построены пекарня и газовая котельная. 

В 1995 г. в селе организовались фермерские хозяйства: «Труд» (Захаров Василий 

Иванович) и «Дубрава» (Черников Евгений Павлович) по выращиванию многолетних трав. 

Им были выделены земельные паи и сельскохозяйственная техника. 

В 1998 г. произошло слияние подсобных хозяйств № 1 и № 2 и цеха 

перерабатывающей продукции ЛГОКа в ООО Агрофирма «Лебедь». 

В рамках областной программы «1500» заасфальтировано 6,6 км дорог, обустроен 

родник в с. Сапрыкино. В рамках областной программы «Зеленая столица» на склонах и 

оврагах поселения высажено более 14000 саженцев сосны. 
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История территории невелика, но каждый год ее развития насыщен богатыми 

событиями, как в прошлые времена, так и в нынешние, интересными делами людей, 

любящих землю предков и стремящихся сделать её ещё краше и богаче. 

В 2007 г. администрацией и Советом ветеранов Сапрыкинского сельской территории 

издана книга о земляках – участниках Великой Отечественной войны «Фронтовые дороги 

сапрыкинцев», где увековечена память 628 воинов-земляков. 

В 2013 г. состоялось торжественное открытие после капитального ремонта Дома 

культуры, одного из культурных объектов целевой программы правительства Белгородской 

области, реализуемой с участием совместных средств федерального, областного и местного 

бюджетов. В Доме культуры есть отвечающие всем современным стандартам библиотека, 

тренажерный зал, танцевальный класс, музей быта и краеведения. Начали свою работу 

вокальные коллективы, семейные и молодежные клубы.  

В 2014 г. в селе Сапрыкино установлен въездной знак, на въездном знаке 

символически отображено традиционное для села плотницкое занятие, указана дата 

образования населенного пункта – 1616 год. 

В настоящее время на Сапрыкинской территории действует два производства: 

животноводческое – ЗАО «Губкин-Инвест» и «Зерновая Белгородская компания». 

В рамках проекта «Семейные фермы Белогорья» работают личные подсобные 

хозяйства Алексеева Александра Николаевича (с. Успенка) и Гольцева Сергея Ивановича (с. 

Сапрыкино). 

21 ноября в Михайлов день в селе Сапрыкино – праздник села. В этот день селяне 

принимают поздравления от гостей, приветствуют и благодарят отличившихся земляков, 

чествуют семейные пары, ветеранов войны, спортсменов, лучшие подворья. 

В рамках областной программы «Зеленая столица» на склонах и оврагах поселения 

высажено более 14 000 саженцев сосны. 

В 2016 году в рамках областной программы «Управление здоровьем» на 

Белгородчине состоялось открытие после капитального ремонта ФАПа в селах Сапрыкино. 

Село Сапрыкино – административный центр Сапрыкинской территориальной 

администрации Губкинского городского округа. Общая площадь территории составляет 6834 

га, в т. ч. пашни – 4884 га. По территории округа протекает речка Дубянка, приток Оскола, 

имеются искусственные пруды в селах Копцево и Успенка – 45 га. Село расположено в 25 км 

от районного центра города Губкин, с районным центром соединяет автодорога Губкин – 

Сапрыкино. В 18-ти км от села проходит трасса Белгород – Воронеж. 

Село Дубянка 

 

В XVII веке на месте бывшего поселения Дубенского городка служилыми людьми из 

Старого Оскола, получившими здесь землю за службу основан починок Дубенка. 

В XVIII веке починок заселен малороссиянами разных владельцев и стал именоваться 

слободою. В XIX веке до отмены крепостного права слобода принадлежала барину 

Гаевскому, в ней числилось116 дворов, 765 жителей. 

В XIX веке слобода Дубянка (Михайловка) – поселение в 35 верстах от уездного 

города Старый Оскол, Богословской волости, насчитывалось 96 дворов, 644 жителя. 

Деревянная церковь во имя Архистратига Михаила, построена в 1856 году, равносторонним 

крестом, обшита тесом, с внутренней стороны оштукатурена. Кровля деревянная, с одной 

пирамидальной головой и 4-х конечным крестом. Окна обыкновенные, прямые, 3 
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деревянных двери и паперть с 3-х сторон. Длина и высота храма 18 м, ширина 11м. 

Внутренняя планировка в виде равностороннего креста, алтарь без разделений. Престол и 

жертвенник деревянные.  Возвышается на 4 ступеньки и отделены от храма железной 

решеткой. Колокольная 3-х ярусная с 5 колоколами. В 1866 году была построена деревянная 

церковная сторожка. 

В слободе Дубянка была церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, 3 

ветряные мельницы, винная лавка. При слободе находилась усадьба церковного причта - 9 

человек, а также усадьба штаб-ротмистра Старого Ивана Васильевича, его же сторожка в 

лесу – всего 50 человек.  

В начале XX века слобода входила в Богословскую волость Старооскольского уезда 

Курской губернии. 

Во время революционных событий 1905 – 1907 годов в Дубянке, неизвестными 

лицами в мае 1907 года распространены революционные прокламации. Под влиянием этих 

прокламаций крестьяне разорили и сожгли барскую усадьбу и имущество на 70 000 рублей, а 

также уничтожили лавку, стоимостью более 1000 рублей. 

В 1907 году в слободе – 777 жителей (406 мужчин и 371 женщин), детей 8 – 11 лет 78 

(41 мальчик и 37 девочек), из них только 26 учились в местной церковно-приходской школе. 

В 1929 году в селе Дубянка создан колхоз «Новый Путь». Председателями были: в 

1929 году – Ткачев Егор Максимович, 1932 – Ракитянский Данил Помпович, 1933 – Зиновьев 

Василий Помпович, 1934 – Соколов Григорий Иванович. Активисты колхоза: Бондарева 

Ольга Федоровна, Ракитянский Иван Петрович, Бондарев Павел Ефремович. 

Из воспоминаний Бондарева Василия Ивановича, 1910 года рождения, уроженца села 

Дубянка: «Трудовой путь начал в колхозе «Новый путь» с 1930 года. С 1935 года работал в 

Богословской МТС, после реорганизации МТС, работал в колхозе «Большевик», командовал 

тракторной бригадой с 1942 по 1946 годы. Свое начало речка Дубянка брала от Мандровой 

горы. От села речка Дубянка протекала на Успенку, Комаревцево, Медведевку, Приосколье. 

В одно время речка Дубянка пересохла и долгое время не существовала. В настоящее время 

ручей возобновлен, но с другой стороны Мышенского лога. Рядом с селом шумел дубовый 

лес, который тянулся до села Котеневка. Рядом с лесом был посажен барский сад. До 

революции самым крупным землевладельцем слободы Дубянка был барин Старов Иван. В то 

время слобода находилась в составе Курской губернии. На моей памяти в селе 

насчитывалось 120 крестьянских дворов. Проживало около 700 душ». 

А вот о чем рассказывает Тарарыева Раиса Григорьевна, 1925 года рождения: 

«Слышала от своей бабушки Клены Филипповны, что около нашего огорода протекала речка 

под названием Дубянка. О существовании речки было известно более 100 лет назад. Речка 

брала свое начало на территории Старооскольского уезда, числилась она не судоходной 

(плавали одни челноки) и использовалась местным населением для своих нужд – замачивали 

коноплю, стирали белье и т.д.». 

Эти воспоминания подтверждает археологический очерк под редакцией Толманова, 

изданный в 1894 году и переизданный к 400-летию город Старый Оскол информационно-

издательским агентством «Ямская степь». Именно этот очерк подтолкнул начало 

краеведческих поисков исчезнувшей реки с одноименным названием Дубянка. 

Село Дубянка – родина Героя Советского союза, участника Великой Отечественной 

войны Жулова.  

Жулов Федор Егорович родился 14 сентября 1919 года в селе Дубянка Губкинского 

района в крестьянской семье. В 1940 году был призван на службу в Красную Армию, где в 
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1942 году окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов – Чкаловское военно-

авиационное училище. Служил заместителем командира эскадрильи 235-го штурмового 

авиационного полка (264-я штурмовая авиационная дивизия, 5-й штурмовой авиационный 

корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт). Воинское звание младший лейтенант. 

К марту 1944 года совершил 108 боевых вылетов, сбил 7 самолетов в воздушных боях, 

уничтожил на аэродромах 8 самолётов, несколько десятков автомашин с грузами и пехотой. 

Погиб 23 марта 1944 года при выполнении боевого задания. За проявленные доблесть, 

геройство и боевое мастерство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 

1944 года заместителю командира эскадрильи 235-го штурмового авиационного полка 

младшему лейтенанту Жулову Ф. Е. присвоено звание Герой Советского Союза. 

По инициативе Губкинского районного Совета ветеранов войны и труда к 55-летию 

Победы на Курской дуге при въезде в село Дубянка установлен памятный знак нашему 

земляку – Герою Советского Союза Федору Егоровичу Жулову. 

Участниками Великой Отечественной войны были и женщины села Дубянка Кущева 

Варвара Нестеровна, Мельникова Пелагея Павловна. Они были сестрами милосердия в 

госпиталях. Строителями железной дороги Старый Оскол – Сараевка были: Харченко 

Пелагея Ивановна, Ткачева Анна Ивановна, Олейникова Зоя Васильевна и другие. 

Орденом Красной Звезды награжден Гогин Дмитрий Радионович. 

На 17 января 1979 года в селе Дубянка Сапрыкинского сельсовета Губкинского 

района проживало 317 жителей. 

В 1997 году в селе Дубянка Сапрыкинского сельского округа Губкинского района – 76 

домовладений, 160 жителей. 

1 января 2017 года в селе Дубянка – 102 человека. 

Село Копцево 

 

Во второй половине XVII столетия в Оскольском уезде возникают новые поселения и 

среди них в Дубенском стане деревня Копцово – в верховьях овражка от реки Орлик. 

Название деревня получила по фамилии первого поселенца Копцова. Всего в почине 3 двора 

принадлежавших служилым людям. 

В XVIII веке село Копцево – поселение государственных четвертных крестьян, в 35 

верстах от города Старый Оскол, расположенное в верховьях Дубненского леса, на реке 

Ольшанка.  

Согласно переписи, в 1885 году в селе Копцево было 147 дворов, 1059 жителей (548 

мужчин, 511 женщин). 

Рагозина Анна Тихоновна 1906 года рождения рассказывала: «жить люди в Копцево 

начали давно. Посреди деревни было большое озеро и три колодца, а кругом стоял большой 

лес, который рубили на дрова, корчевали и строились. Селились люди, приезжая из разных 

мест». 

По переписи 1895–1897 годов в селе Копцево насчитывалось 148 дворов, 1135 

жителей. В селе находились деревянная церковь, земское училище, 2 хлебозапасных 

магазина, 8 ветряных мельниц, 2 черных и 1 винная лавка. При поселении располагалась 

усадьба церковного причта – 3 двора и 22 жителя, усадьба штабс-ротмистра Сискевича 

Ивана Андреевича –12 человек. Он построил дом, церковь, имел много земли, нанимал 

работать крестьян, а управляющим был его сын, который жил в Богословке. 

Церковь во имя Чудотворца Митрофана Епископа Воронежского была построена в 

http://ashkalov.ru/gubkinskii-raion.html
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1861 году. Стены снаружи и внутри были обшиты тесом, кровля крыта железом. Длина 

Храма 26 м, ширина 10 м, высота 8,5 м. На кровле возвышалась большая глава, окон в храме 

12, иконостас деревянный 10 х 9 м, 4 деревянных двери. Колокольня 3-х ярусная, высотой 

около 14 м. В том же 1861 году построена деревянная, крытая железом сторожка. В 1938 

году церковь разобрали на стройматериалы, перевезли в Бабровы Дворы для строительства 

Дома культуры. 

В 1905 году в селе Копцево начали распространяться антиправительственные 

прокламации, под влиянием которых крестьяне оказывали неповиновение властям. 

В 1913 году в селе Копцево была построена начальная школа. 

Мединцев Василий Иванович, 1896 года рождения, участник Первой мировой войны 

1914 года, он служил в Москве. Василий Иванович был ранен и вернулся домой в 1918 году, 

на груди был приколот красный бант. Его вызывал к себе ротмистр Сискевич Иван 

Андреевич, беседовал с ним как со свидетелем происходивших революционных событий, о 

положении в Москве, почему у него красный бант, что это означает. 

После установления советской власти в селе земля была поделена на каждого жителя. 

Для крепких крестьянских хозяйств это давало возможность для дальнейшего развития. В 

селе строятся ветряные мельницы, работают крупорушки, маслобойки, волночески, в осенне-

зимний период занимались валянием валенок. 

В 1929 году в Копцево организован колхоз, в который вступило 180 дворов. Колхоз 

назывался «Путь Мопра». Первым председателем был Зиновьев Дмитрий Иванович. 

Пахотной земли было 1,5 тыс. га. В колхозе была ветряная мельница, маслобойня, 3 

шерстобойки. 

Зажиточные крестьяне, их в селе называли кулаками, Лучкины, Соломаткины, 

Федюшины, Гаврины, Родины, Головины, имели много земли, леса, свои ветряные 

мельницы, волночески, были раскулачены и выселены из села. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. 

Из воспоминаний вдов: Елисеевой Анны Васильевны, 1912 года рождения: «Мы 

работали в поле, когда приехал ездовой и сказал, что началась война. Взяли сразу 13 человек 

и моего мужа. И ни один из них не вернулся». 

Елисеевой Марии Васильевны 1914 года рождения: «Немцы шли со стороны села 

Волково. Перед этим только что прошли наши отступающие части. Солдаты были грязные, 

оборванные, измученные. Немцев с хлебом-солью вышел встречать Елисеев Иван, но немцы 

повесили на встречающих свою амуницию и заставили нести ее до города Старый Оскол». 

Рассказывает Меденцев Василий Васильевич, 1924 года рождения, житель села 

Копцево: «В 1942 году мне исполнилось 18 лет, и нас человек 50, молодежь и мужчины до 

50 лет, призвали в Сапрыкннский сельский Совет и приказали идти на город Острогожск. 

Мы дошли до села Успенка, со стороны села Малахово показались немцы, мы цепочкой 

спустились в Горожанкин лог. Там в сарае пересидели и с рассветом все вернулись по 

домам. Когда пришли наши в январе 1943 года, меня мобилизовали, так я попал на фронт». 

В 1943 году женщины и девушки принимали участие в строительстве 

оборонительных сооружений на Курском выступе и строительстве железной дороги Старый 

Оскол – Сараевка Елисеева Александра Федоровна, Елисеева Екатерина Николаевна, 

Сапрыкина Мария Ивановна, Евдокимова Нина Афанасьевна. 

В 1957 году произошло объединение колхозов на территории Сапрыкинского 

сельского Совета в один колхоз «Новый Мир». Колхоз «Новый мир» вошел в состав 

Старооскольского района и был переименован в колхоз им. Тимирязева. 
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В 1965 году Сапрыкинский сельский Совет (6 сел), вошел в только что образованный 

Губкинский район.  

В 70–80-е годы жители села – производственная бригада колхоза им. Тимирязева, 

специализировавшегося на разведении овец (получение шерсти), и растениеводстве 

(выращивание пшеницы, ячменя, сахарной свеклы). Село электрифицировано, проведен 

водопровод, благоустроен пруд. 

В начале 1990-х годов в колхозе им. Тимирязева общее число работающих составляет 

464 человека. 

20 января 1994 года оформлен протокол об объединении двух акционерных обществ 

им. Тимирязева и ЛГОКа. Хозяйство стало называться подсобным хозяйством № 2 им. 

Тимирязева Лебединского ГОКа. В 90-е года газифицировано 135 домов села. Проложена 

асфальтированная дорога 2,5 км от села Сапрыкино к селу Копцево. В 2000 году в селе 

251 человек, 2017 – 240 человек. 

Село Малахово 

 

Деревня Малахово появилась в XVII веке под Дубенским лесом, поместье Малахова 

Логина Харитоновича. 

В книге А. П. Никулова «Оскольский край» есть сведения, что в 1636 году в деревне 

Прокудино татары взяли в плен 12 человек и увели 30 лошадей, а привел их крестьянин 

деревни Малахово Иван Поваляев. Под пыткой Иван признался, что был взят в плен в 

Дубенском стане, и чтобы спасти свою жизнь через три недели согласился тайно провести 

татар. За это он был приговорен к смертной казни от батогов. По велению царицы Евдокии 

Михайловны был помилован, однако лишился левой руки до запястья и «до стана на поруки 

взят». 

В XIX веке деревня Малахово – поселение при реке Дубенка и почтовом тракте в село 

Орлик. В деревне насчитывалось 49 дворов, 356 жителей, был один хлебозапасный магазин. 

Десятая ревизия (1860 г.) переписала в деревне Малаховой Старооскольского уезда 

«149 душ мужского пола». По документам переписи 1884 года: Старооскольского уезда 

Долгополянской волости деревня Малахова – 51 двор, 400 жителей (201 мужского и 199 

женского пола). К 1890 г. в деревне – 606 жителей (301 мужчина, 305 женщин). В 1907 году 

в Малахово – 425 жителей (204 мужчин, 221 женщина), детей 8–11 лет 42 (20 мальчиков и 22 

девочки). Для них Старооскольское уездное земство «проектировало» открыть «новую 

школу на 42 ученика» в 1911 году. 

В 1928 году деревня Малахово относится к Успенскому сельскому Совету 

Скороднянского района Курской области 

В 30-х годах создан колхоз имени Кирова, в котором насчитывалось 300 жителей 

деревни, в 1930 году вошли в состав колхоза «Пламя новой жизни» села Успенка. 

С января 1935 года деревня в Сапрыкинском сельском Совете нового 

Баброводворского района. 

С 1965 года Сапрыкинский сельский Совет в составе вновь образованного 

Губкинского района Белгородской области. 

В 1997 году в селе Малахово Сапрыкинского сельского округа Губкинского района 

Белгородской области – 18 домовладений, 33 жителя, в 2017 – село Малахово – 19 человек. 

 

http://ashkalov.ru/starooskolskij-uezd.html
http://ashkalov.ru/
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Село Рябиновка 

 

Деревня Рябиновка (Дурнево) – однодворческое поселение XVII века. Починок 

Федора Ивановича Дурнева. Поселение первоначально названо именем первопоселенца – 

Дурнево. Поселение располагалось на речке Дубне 

Деревня Дурнево расположена в 20 верстах от города Старый Оскол. В XIX веке 

насчитывала 44 двора, 372 жителя, хлебозапасный магазин, 5 ветряных мельниц. 

Сотников Николай Иванович вспоминает: «Сначала стали оседать люди внизу, в 

«удрево». Там было 30 домов, а потом это все сгорело. Где сейчас расположено село, был 

густой дремучий лес. Люди, поселившиеся здесь, вырубали его. В селе было четыре озера. 

Внизу протекала речка Дубенка, которая протекала через село Успенка, Комаревцево, 

впадала в реку Оскол. В настоящее время река пересохла». 

В 1930 году образовался колхоз «13 лет РКК». 

Первым председателем был Дурнев Михаил Прокофьевич. 

В 1933 году построили конюшню, которую использовали для выращивания 

молодняка КРС. В 1938 году построили клуб.  

В 1955 году колхоз «13 лет РКК» вошел в состав колхоза им. Жданова села Успенка. 

В 1957 году объединены Успенский и Сапрыкинский сельские Советы в Сапрыкинский. 

Прошло объединение колхозов сельского Совета в один колхоз «Новый Мир».  

В 1969 году село Дурнево переименовали в село Рябиновка. 

 В 70 – 80-е годы село электрифицировано, проведен водопровод, построена кошара 

для овец. 

В 1988 году открыт магазин, к концу девяностых село полностью газифицировано. 

В 2000 году в Рябиновке 68 человек, в 2017 году – 58 человек. 

Село Успенка 

Село Успенка основано в начале XVII века 1604 г., является одним из первых сел, 

возникших в Оскольском уезде в Дубенском стане. Основано однодворцами. 

Вначале село называлось Егорьевским – название поселения церковное, по храму во 

имя страстотерпца Христова Егория (Георгия), затем со строительством церкви Успенья 

Пресвятой Богородицы стало именоваться Успенское. 

В XVII веке оно входило в Дубенскнй стан Старо-Оскольского уезда. Расположено 

поселение на реке Дубна, в 20 верстах от города Старый Оскол. 

В 1645 году в селе построена деревянная церковь во имя Успения Пресвятой 

Богородицы с приделом страстотерпца Георгия, церковь просуществовала до начала XIX 

века. 

В 1806 году на средства майора Кирилла Ивановича Головина и пожертвования 

прихожан построена кирпичная церковь во имя Успения Божией Матери с двумя приделами: 

1-й во имя Великомученика Георгия Победоносца, 2-й во имя Митрофана Воронежского. 

Трехапсидная, четырёх столбовая, однокупольная. Планировочная структура церкви 

складывается из подколокольного пространства, трапезной с двумя притворами, храмовой 

части с двумя приделами трех апсид, средняя из которых пятигранная. Длинна храма – 28 м, 

ширина – 23,5 м, высота – 10 м. Стены и своды трапезной и храмовой части сложены из 

кирпича. Размеры кирпича 25х12х5,5 см. В конце XIX века священником церкви во имя 

Успения Божией Матери был Дмитрий Моляреев, закончивший Курскую духовную 
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семинарию, в которой он дополнительно к основным предметам изучал французский и 

еврейский языки. 

В 1880 году открылась церковно-приходская школа. В 1889 году построена 

деревянная, обложенная кирпичом сторожка. 

В 1897 году село Успенское в Долгополянской волости Старооскольского уезда, 

имело 1022 жителя (510 мужского и 512 женского пола). 

В селе проводились ярмарки: 1 – в первый день святого Георгия (23 апреля), 2 – в 

день святого Тихона Задонского (13 ноября), 3 – в день святого Митрофана Воронежского 

(23 ноября). 

При речке Дубянка расположена владельческая усадьба Старовой Зинаиды Павловны 

– 40 жителей, ветряная мельница, 2 лесные сторожки. 

У Старовой был большой кирпичный дом из 12 комнат. Сад, обнесенный плетнем. До 

отмены крепостного права у нее в собственности находилось 33 двора и 220 человек 

крепостных. 

После отмены крепостного права, из рассказов старожилов известно, что барыня 

имела прислугу, экономку, ключницу, повара, садовника и др. Землю обрабатывали наемные 

люди. У Старовой были братья, один из которых жил в селе Дубянка, а другой в Богословке. 

Во время революционных событий 1905 года дом помещицы Старовой был разорен, 

но продолжал стоять до 1925 года (жители называли это строение флигелем). Некоторые 

зачинщики погрома этого дома были наказаны, в том числе житель деревни Лубышево 

Тетерев Артамон Евдокимович, отсидевший за это два года в тюрьме. 

С июля 1928 года село Успенка – центр Успенского сельсовета (село, 2 деревни и 2 

хутора). 

В начале 30-х годов в Успенке было создано 4 колхоза: колхоз им. Кирова - село 

Малахово, «Пламя новой жизни» – село Успенка, Общество потребителей – Головиновка и 

Лубышево. 

В январе 1935 года образован новый Баброво-Дворский район и село Успенку 

включили в состав Сапрыкинского сельсовета этого района. 

В годы Великой Отечественной войны отличились жители села Успенка: Каракулин 

Иван Кириллович, который имеет награды: орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, 

орден Александра Невского. Ледовских Михаил Прохорович – орден Красной Звезды. 

Щербаков Никита Егорович – орден Красной Звезды, орден Славы III степени. Малахов 

Иван Васильевич – орден Красной Звезды и другие. 

Четыре колхоза в Успенке существовали до 1951 года, а затем они объединились в 

один колхоз имени Жданова. Первым председателем этого колхоза был Дергилев Федор 

Трофимович. В 1957 году колхоз им. Жданова объединился с колхозом «Новый мир» села 

Сапрыкино. 

В 1960 году Успенскую церковь постигла участь большинства храмов – она была 

закрыта и передана под склад минеральных удобрений. Здание стало разрушаться.  

В 1998 году начались восстановительно-реставрационные работы Успенской церкви, 

восстановление велось на пожертвования ЛГОКа, предпринимателя Н. К. Гаврилова, семьи 

А. Т. Калашникова.  

В 1999 году церковь полностью отреставрирована красным кирпичом с голубыми 

куполами и золочеными крестами, в ней оставлен небольшой фрагмент старой внутренней 

стены. 21 августа 1999 года накануне престольного праздника – Успение Пресвятой 

Богородицы, архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном был освящён храм. 
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Святыни храма – икона великомученика и целителя Пантелеимона и икона Успения 

Пресвятой Богородицы. Успенский храм села Успенка духовно окормляет сёла Успенка, 

Сапрыкино, Дубянка, Копцево, Малахово, Рябиновка. 

В 2016 году в рамках областной программы «Управление здоровьем» на 

Белгородчине состоялось открытие после капитального ремонта ФАПа. 
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В основу написания истории населенных пунктов Сапрыкинской территориальной 

администрации легли воспоминания: 

1. Малахов Михаил Федорович1950 г. р. – председатель Сапрыкинского сельсовета; 

2. Мединцев Василий Васильевич 1924 г. р. – учитель начальных классов 

Сапрыкинской средней школы; 

3. Бондарева Раиса Васильевна 1945 г. р. – директор Сапрыкинской средней школы, 

учитель русского языка и литературы; 

4. Зиновьева Валентина Семеновна 1938 г. р. – библиотекарь Сапрыкинской 

библиотеки; 

5. Бондарев Василий Иванович 1910 г. р. – бригадир тракторной бригады колхоза 

«Большевик»; 

6. Емельянова Любовь Дмитриевна 1962 г. р. – заместитель главы администрации 

Сапрыкинского сельсовета; 

7. Каракулин Иван Кириллович 1919 г. р. – участник в Великой Отечественной войне, 

бухгалтер Сапрыкинского сельского совета»; 

8. Мединцев Василий Иванович 1896 г. р. – участник Первой мировой войны, 

колхозник колхоза «Путь Мопра»; 

9. Елисеева Мария Васильевна 1914 г. р. – колхозница колхоза «Путь Мопра»; 

10. Сотников Николай Иванович 1912 г. р. – участник в Великой Отечественной 

войне, тракторист колхоза «13 РККА»; 

11. Елисеева Анна Васильевна 1912 г. р. – вдова, колхозница колхоза «Путь 

Мопра». 


