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Сергиевская территориальная администрация 

Сергиевская территориальная администрация входит в состав Губкинского городского 

округа Белгородской области. В состав территории входят 6 населенных пунктов (1608 

человек): село Сергиевка (1015), село Евгеньевка (127), село Присынки (229), поселок 

Загорный (0), поселок Заповедный (159), хутор Пугачи (78). 

Площадь территории составляет 77,0 км2 / 7700 га. 

Административный центр – село Сергиевка. 

Село Сергиевка 

 

Первые сведения о деревне Сергиевка относятся к 1787 г. Село названо в честь графа 

Сергея Орлова-Давыдова, на землях которого оно было создано. 

Село Сергиевка, по предположениям краеведов образовалась в конце XVIII века и 

принадлежала графам Салтыковым, а затем графам Орловым – Давыдовым. Селение было 

названо в честь графа Сергея Владимировича Орлова – Давыдова. 

Как гласит местное придание, заселение Сергиевки началось с обмена графом 

Орловым-Давыдовым собак на две семьи из Украины, которые и стали первыми жителями 

села. Это объясняет особенности местного говора: смесь украинского и русского языков. 

Затем начали заселяться люди из села Салтыково. Коренные жители носят фамилии 

Марченко, Апатенко, Лазебные, Натаровы, Кауновы, Зубковы, Хворостяновы. Поселение 

формировалось по уличному плану вдоль дороги. 

В XIX веке сложилась сельская община, принадлежавшая графу Орлову-Давыдову. 

Сергиевцы жили большими семьями. Слово отца было законом. Если отца в семье не было, 

то во всем слушались старшего брата. Дети начинали работать с раннего возраста, девочки 

шили, помогали по дому, ткали, пряли, а мальчики помогали отцу управляться со скотом, 

гоняли табуны в ночное, пасли скот. Престарелые родители жили с семьёй младшего сына. 

Хаты были маленькие, мазанные глиной изнутри и снаружи, беленые мелом. 

Внутреннее помещение было разделено на две половины печкой, на «переднюю» и кухню. 

Печи выкладывали с лежанкой и без, топили кизяком и соломой. Полы в доме были 

земляные, мазанные глиной с коровяком. 

Соблюдались все церковные праздники, к ним убирали хаты вышитыми рушниками, 

полы застилали самоткаными попонами. Одежду шили сами из самотканого полотна.  

В праздничные дни ходили в Салтыково в храм и на базар. Два раза в год в Салтыково 

проводились ярмарки: в день Преображения Господня (6 августа), и в день Рождества 

Богородицы (8 сентября), где продавали излишки продуктов. Ходили на ярмарку в Старый 

Оскол и Курск, где была известная всей России Коренная ярмарка.  

Главным занятием жителей деревни было земледелие. Сельскохозяйственными 

орудиями труда были соха, борона, серп, коса. Сеяли рожь, овес, пшеницу, ячмень, коноплю, 

лен, горох, подсолнечник, картофель.  

Хлеб убирали серпом и железной косой с деревянной перекладиной. В зависимости от 

погоды хлеб молотили цепами сразу после уборки или после просушки. Зерно веяли и 

мололи на мельницах. Разводили скот, занимались пчеловодством. 

Из книги «Курская губерния. Списки населенных мест по сведениям 1862 г.»: «На 

почтовой дороге из г. Старого Оскола в г. Корочу: Сергиевка (Салтыковский хутор) - 

деревня владельческая, 54 двора: 294 мужчин, 247 женщин».  
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Накануне реформы 1861 г. земельные владения графа Орлова-Давыдова составляли 

свыше 3000 десятин земли, средний надел крепостного крестьянина составил 3,2 десятины. 

Барщина доходила до 3-х дней в неделю.  

Согласно Положению реформы 1861 г. была определена норма крестьянских наделов, 

колебавшаяся в пределах от 2 десятин 1200 кв. сажень до 2 десятин кв. сажень (1 десятина – 

2400 кв. саженей), в зависимости от качества земли. Если наделы были больше высшего 

надела, то помещик оставлял излишек земли себе. Все изменения по землепользованию 

фиксировались в уставных грамотах с указанием размера земли, объема повинностей, суммы 

выкупных платежей за землю. Они были кабальными, и многие Сергиевские крестьяне от 

них отказались. Землевладелец забирал себе три четверти наделов земли, отказавшихся 

крестьян, а четвертую часть их законных наделов, бесплатно «дарил» им. Эти наделы 

назывались «дарственными». 

К 70-м г. в деревне установилась стабильность в землепользовании. 

По данным архива за 1885 год в деревне Сергиевка это выглядело следующим 

образом: бывшие крепостные деревни Сергиевка, Салтыковской волости - дворов 110, 

мужчин 427, женщин 387, всего 814. 

Обеспечение землею крестьянского населения по наличным душам мужского пола, 

земли на 1 душу мужского пола приходилось: безземельных дворов 16, мужчин – 46; до 1 

десятины – дворов 68, мужчин – 265; до 1-2 десятины – дворов 17, мужчин – 81; до 2-3 

десятины – дворов 8, мужчин – 33; до 3-5 десятины – дворов 1, мужчин – 2; держателей 

земли свыше 5 десятин не было. Занимающихся земледелием: дворов 91, мужчин 373, 

женщин 325; занимающихся кроме земледелия другими промыслами – 4. Не занимающихся 

земледелием: дворов – 3, мужчин 8, женщин – 9. 

Сергиевцы постоянно нуждались в земле, и были вынуждены арендовать ее по 

высокой цене. Поставленные перед необходимостью заработка денег для уплаты 

помещичьих оброков и государственных податей они стали заниматься промыслами. Село 

славилось мастерами и мастерицами. В Сергиевке занимались изготовлением ткацких 

станков, их делали вручную, из дерева, без единого гвоздя. 

По переписи 1895 – 1897 годов Сергиевка входила в Салтыковскую волость; 

«Поселение при транспортной дороге на Белгород, в 30 верстах от города (Старого Оскола) - 

60 дворов, 480 жителей, хлебо-запасный магазин, 3 ветряные мельницы, винная лавка. На 

земле сельского общества хутор графа Сергея Орлова-Давыдова и две лесные сторожки в 

урочищах Сенное и Лысые горы. Всего 3 двора и 42 человека». 

В поместье графа был кирпичный завод, на котором выпускался красный кирпич с 

инициалами «ГОД» (граф Орлов-Давыдов). Печи, сложенные из этого кирпича, служили до 

середины XX века. Сохранилась часть сада и пруд, называемые сейчас «панскими». В пруду 

запрещалось стирать белье, в нем разводили рыбу. 

Интересно название улицы «Нахаловка». Граф Орлов-Давыдов запрещал селиться на 

территории поместья, оно называлось местными жителями «экономия», но люди самовольно 

селились там. Отсюда и произошло название улицы. 

К концу XIX века в деревне открыта 3-х классная школа, один учитель вел уроки 

одновременно во всех классах. В конце учебного года он водил своих учеников на проверку 

знаний в Салтыковскую земскую школу, где давали разрешение на перевод учеников в 

следующий класс. 

В начале ХХ века, в 1905-1906 годы в Салтыковской волости, как и везде по России 

прошли «аграрные» беспорядки крестьян, требовавших передела земельной собственности, и 
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приведших к новой аграрной политике царского правительства. Начала проводиться 

Столыпинская аграрная реформа. Из села Богословка возле Сергиевского леса поселился 

крестьянин Харлан Никитович, образовался хутор Зубов (второе название – Харланов 

хутор). К новому хутору на отруба выселились еще 17 дворов из Сергиевки. Впоследствии 

хутор опустел, но остался Харланов сад и пруд. 

В 1917 г. в округе установилась Советская власть. Был создан Салтыковский 

волостной Совет, весной 1918 г. он произвел раздел помещичьих земель. В Сергиевке эту 

работу возглавили коммунисты Дулькин Пантелей Филиппович и Коржов Василий 

Алексеевич. 

С 1921 г. в стране начала проводится новая экономическая политика (НЭП), 

допустившая свободную торговлю излишками хлеба и других сельскохозяйственных 

продуктов. У многих крестьян села появилась возможность обзавестись лавками, 

небольшими ремесленными мастерскими, мельницами. Именно в это время появились в 

Сергиевке: лавка у Луповского Егора Яковлевича; мельница у Апатенко Кузьмы 

Федоровича; сапожная мастерская у Кирпилева Ивана; кузня, крупорушка и маслобойня у 

Апатенко Алексея; молотилка у Марченко Герасима Петровича и Марченко Евдокима 

Петровича. 

В 1928 г. Сергиевка вошла в состав вновь только что образованного Скороднянского 

района.  

В 1928 – 1929 гг. в период коллективизации в селе образовалось два колхоза 

«Счастливый путь» (председатель Дулькин Пантелей Филиппович) и «2 Мая». 

В 1935 г. при образовании Боброво-Дворского района Сергиевка вошла в состав 

Боброво-Дворского сельского Совета. 

Во время Великой Отечественной войны на фронт были призваны 552 сергиевцев, 252 

из них с войны не вернулось. 

2 июля 1942 г. село было оккупировано немецкими войсками. В школе разместили 

комендатуру. Оккупанты следили за порядком и готовили списки молодежи для отправки в 

Германию. 

5 февраля 1943 г. в результате Воронежско-Касторенской наступательной операции 

территория села была освобождена. Прямым попаданием авиационной бомбы с фашистского 

самолета здание начальной школы было уничтожено.  

В июле 1943 г. в строительстве железной дороги Старый Оскол – Сараевка приняли 

участие из Сергиевского сельского Совета 87 девушек и молодых женщин.  

В конце 40-х г. было построено здание Сергиевской 7-летней школы (директор 

Иголкин Георгий Александрович). 

В 1951 г. к колхозу «Счастливый путь» были присоединены колхозы «2 Мая», «Путь к 

коммунизму» (село Присынки), «День Красной Армии» (село Евгеньевка), «им. Пугачева» 

(хутор Пугачи) (Председатель Коржов Василий Алексеевич). Поля в колхозе обрабатывались 

техникой Салтыковской МТС.  

В 1957 г. колхоз «Счастливый путь» был объединен с совхозом «Бабровский». 

Объединенное хозяйство имело 12 000 га пахотных земель. 

В 1958 г. МТС начали продавать свою технику колхозам, в хозяйстве появилась своя 

сельскохозяйственная техника.  

В 1959-60 годы село было радиофицировано, построены новые дома, фермы, гаражи, 

механизированные мастерские, кузница. Построена совхозная контора и детский сад.  

В 1968 – 69 годы за счет средств облпотребсоюза были построены магазины. 
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В 1962 г. во вновь образованный Губкинский район Сергиевка вошла в составе 

Боброво-Дворского сельского Совета. В 1979 г. восстанавливается Сергиевский сельский 

Совет (председатель Дергилев Николай Лазаревич). 

В 1977 г. ОПХ «Бабровское» было разделено на два хозяйства: ОПХ «Бабровское» и 

ОПХ «Сергеевское» (директор Севрюков Иван Стефанович). В ОПХ «Сергеевское» вошло 

три отделения, общая земельная площадь его составила 5500 га.  

В 80-е годы в селе построена новая улица домов со всеми удобствами, совхозная 

столовая, проложен водопровод.  

В 1992 г. построено новое двухэтажное здание школы на 320 посадочных мест.  

26 октября 1993 г. была образована территориальная администрация Сергиевского 

сельского Совета.  

5 августа 1993 г. в центре села открыт памятник погибшим воинам-односельчанам. 

Скульптурная композиция представляет собой двух воинов – пехотинца и матроса, с 

развевающимся флагом. Авторы мемориала – архитектор Б. Беляев, скульптор 

М. Омаргазин. 

В 1996 г. завершилась газификация села Сергиевка и с. Присынки. 

25 декабря 1996 г. на сходе сельских жителей в Сергиевке избрано Земское собрание, 

как представительный орган территориального общественного самоуправления. 

В сентябре 1997 г. на базе Сергиевской средней школы создан опытно 

экспериментальный образовательно-культурный центр, объединивший школу, детский сад, 

Дом культуры и библиотеку. В 2001 г. учителю Сергиевской школы Шестаковой Татьяне 

Михайловне присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». 

В 2000 г. хозяйство «Сергеевское» реорганизовано в ОАО «Сергеевская нива», в 2002 

г. и было объединено с «Богословской нивой». 

В 2003 г. началась программа дорожного строительства. С 2003 по 2010 гг. в селе 

Сергиевка построено 20 км дорог с твердым покрытием и 13 км водопроводных сетей. 

В 2004 г. Земское собрание решило ввести в практику ежегодного проведения 

праздника села, как важное средство духовного возрождения, приурочив его к престольному 

празднику, иконы Казанской Божией матери 4 ноября. 

 В 2006 г. вышла книга об участниках Великой Отечественной войны «Фронтовые 

дороги сергиевцев».  

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

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

В 2012 г. проложено 2,5 км дорог с твердым покрытием в районе массовой застройки 

села Сергиевка и в хуторе Пугачи. Установлено 6 станций обезжелезивания воды в 

с. Сергиевка, Присынки, Евгеньевка, поселке Заповедный. 

В 2013 г. после реконструкции открыт Дом культуры на 160 посадочных мест и 

библиотека.  

В рамках событийного туризма проходит народное гуляние «Луков День». Герои 

праздника Лукерья и Лука не дают народу скучать, призывают участвовать в играх и 

конкурсах. Традиционно на празднике проводится конкурс блюд, в которых основной 

компонент лук. 

В ноябре 2014 г. на въезде в село Сергиевка был установлен и открыт въездной 

памятный знак. 

Знак представляет собой сварную металлическую конструкцию, в центре которой на 

фоне восходящего солнца изображена косуля и КОЛОНА – символ прочности, 
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целеустремленности и победы. Подобные колоны были установлены на фасаде дома графа 

Сергея Владимировича Орлова-Давыдова в честь которого было названо село. КОСУЛЯ – 

символ заповедности территории. Как известно на Сергиевской территории находится 

участок «Ямская степь» Государственного природного Заповедника «Белогорье», где до сих 

пор водятся косули и редкие растения, занесенные в «Красную книгу России». Солнце – 

символ тепла и света, жизни и плодородия. Как источник тепла, солнце представляет всему 

живому жизненную силу и молодость. Как источник света солнце символизирует разум и 

знание. Солнце с древних времен считалось одним из воплощений бога. Солнечные лучи 

символизируют передачу божественной и солнечной энергии земле. Дикий кирпич, 

расположенный у основания знака, указывает на близость села к флагману горнорудной 

промышленности «Лебединскому ГОКу», где работают многие местные жители. 

В 2016 г. состоялось открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в 

селе Сергиевка. Фельдшерско-акушерский пункт полностью укомплектован новым 

оборудованием. 

Село Сергиевка – административный центр Сергиевской территориальной 

администрации Губкинского городского округа. Село расположено на юго-востоке 

Среднерусской возвышенности, в зоне лесостепи. Удалено от районного центра города 

Губкин на 7 км, ближайшая железнодорожная станция «Губкин» находится в 7 км. Через 

село проходит трасса Белгород – Воронеж. 

На Сергиевской территории находятся два участка Государственного природного 

Заповедника «Белогорье» – «Ямская степь» и «Лысые горы». Ямская степь расположена в 8 

км от города Губкина и занимает площадь в 566 га. Ямская степь представляет собой южный 

вариант ковыльно-разнотравно-луговой степи. Особенностью Ямской степи является 

развитие кустарниковых зарослей или отдельно стоящих деревьев. Создается 

благоприятнейшее условие для существования в лесостепи многих видов животных и птиц. 

Заповедный участок «Лысые горы» организован в 1993 г. Расположен в 3 км к юго-

западу от города Губкина в верховьях реки Осколец, площадью 170 га. 

Село Евгеньевна 

Село Евгеньевка образовалось в начале XIX века. Барин Спешнев привез из 

Калужской области 6 семей, которые носили фамилии Кочетковы, Лужковы, Цукановы. В то 

время село называлось Спешневка. Затем барин Спешнев подарил это имение сыну Евгению 

и село получило второе название – Евгеньевка. Евгений продал имение барину Кобызеву, 

который посадил там сад и выкопал пруд. Перед революцией Кобызев продал имение 

Леденёвым. На кладбище похоронен сын Леденёва, на фотографии он одет в мундир 

царского времени. 

Село Евгеньевна – поселение в 35 верстах от города, при белгородской дороге, 13 

дворов, 113 жителей, хлебозапасный магазин. Смежная с ней владельческая усадьба 

купеческого брата Михаила Степановича Кобызева – Евгеньевка (Спешневка) – в усадьбе 

пруд и двор с семьей в 4 человека. 

Десятая ревизия переписала в деревне Евгеньевка Старооскольского уезда «33 души 

мужского пола». По данным переписи 1885 г.: Старооскольского уезда Юшковской волости 

деревня Евгеньевка – 16 дворов «крестьян соб. б. Рагозиной» 121 житель (66 мужск. и 55 

женск. пола), ни одного грамотного (до школы шесть верст); у крестьян – 35 рабочих 

лошадей с девятью жеребятами, девятнадцать коров и десяток телят, 196 овец, 28 свиней. К 

1890 г. – сельцо Евгеньевка (в 35 верстах от Старого Оскола) – 130 крестьян (66 муж., 64 
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жен.). В 1907 г. в деревне Евгеньевка Кладовской волости Старооскольского уезда – 139 

жителей (66 муж., 73 жен.), детей 8 – 11 лет четырнадцать (мальчиков и девочек поровну), но 

школы в деревне не было и не планировалось заводить.  

После революции в селе образовался колхоз «День Красной Армии», самый богатый 

колхоз в Боброводворском районе. На выгоне стояла механическая толчия, там толкли 

коноплю, рушили просо. Здесь была мельница – вся округа приезжала молоть зерно. При 

колхозе работали в саду и на трудодни давали яблоки и груши по несколько мешков. 

С июля 1928 г. хутор Евгеньевка в Сергеевском сельсовете Старооскольского района. 

В 1932 г. на хуторе – 268 жителей. С января 1935 г. деревня Евгеньевка в Боброво-Дворском 

сельсовете только что образованного Боброво-Дворского района.  

В 1951 г. колхозы «Счастливый путь» и «2 Мая» в селе Сергиевка, вместе с колхозами 

«Путь к коммунизму» село Присынки, «День Красной Армии» село Евгеньевка и колхоз 

имени Пугачева хутор Пугачи, объединились в один колхоз «Счастливый путь». Первым 

председателем колхоза стал Василий Алексеевич Коржов. 

С апреля 1962 г., когда был образован Губкинский район, Евгеньевка и весь 

Боброводворский сельсовет – в его составе.  

В 1997 г. в селе Евгеньевке Сергиевского сельского округа Губкинского района – 67 

домовладений, 112 жителей. 

В 1998 г. в село провели газ. В октябре 2006 г. завершены работы по строительству 

3,5 км водопроводных сетей.  

В 2015 г. в селе Евгеньевка проживает 127 жителей 80 домовладений, 9 учащиеся 

школы учатся в Сергиевской СОШ.  

На территории села находится ИП «Лужков», в котором выращивают зерновые. 

Также в селе есть продуктовый магазин, кафе. Планируется разбить парк на месте старого 

сада, уже идут подготовительные работы.  

Село Присынки 

Село Присынки образовалось в середине XVII века и входило в состав Дубенского 

стана. Располагалось оно меж двух ложков Присынского леса, при большом лесном 

массиве Юшковы буераки. Однодворческое поселение. 

 Старики рассказывают легенду: «Жил один крестьянин бедно-бедно. Только и богат 

был, что сыновьями своими: статными, могучими, работающими. Выросли сыновья, а старик 

пригорюнился, как помогу сынам своим стать на ноги? Запряг лошадь, посадил их на телегу 

и вывез в чисто поле. «Вот вам простор до небес, поля широкие да леса богатые. При, сынки, 

кого куда бог вывезет». А сыновья были умелые, Построились, жен в дома новые привели, да 

и зажили богато и счастливо. Отсюда и название пошло – Присынки. Да и отец к ним скоро 

перебрался, да так и стал старость свою коротать – при сынках. 

Жители занимались земледелием, животноводством, разными промыслами. Главными 

орудиями труда в земледелии были соха, борона, серп, коса. В хозяйствах преобладали 

лошади, коровы, овцы. Лесной промысел давал дерево – а это строительство жилья, телег, 

саней, различной деревянной утвари и посуды.  

Развивалось пчеловодство, кузнечное дело. Интенсивно велась торговля вином, 

медом, сельхозпродуктами.  

По документам переписи 1885 г.: Старооскольского уезда Юшковской волости село 

Присынок – 106 дворов крестьян государственных четвертных, 803 жителя (400 мужск. и 403 

женск. пола), из них грамотных 11 муж. из 10 семей, школа в 4 верстах.  

http://ashkalov.ru/gubkinskii-raion.html
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К середине XIX века в Присынках уже имеются 10 ветряных мельниц, маслобойня, 

черная и винная лавки, 6 подворий держали 139 ульев пчел. А самое большое событие – в 

1869 г., на пожертвование селян выстроена церковь во имя Казанской Божьей Матери. 

Именно с тех пор праздник Иконы Казанской Божьей Матери стал особо любим и почитаем 

жителями села. Повелось считать этот день престольным праздником, который отмечался 

два раза в год - 21 июля и 4 ноября (по новому стилю). 

Во время коллективизации образовалось 2 колхоза. 

В январе 1935 г. образовали новый Боброво-Дворский район, и село Присынок вошло 

в его состав. 

Не обошла село стороной и Великая Отечественная война. В течение июля - августа 

1941 г. все мужское население села от 18 до 50 лет было мобилизовано. Практически из 

каждой семьи кто-то ушел на защиту Родины. На фронт призвалось 114 человека, 77 из них 

не вернулось. 

Женщины трудились в тылу. После войны начался период восстановления колхозов. 

За самоотверженный труд многие удостоились наград. 

В селе Присынки родился и жил Герой Советского Союза Дергилев Егор Иванович. 

17 октября 1943 г. санитарному инструктору 605 стрелкового полка старшине Егору 

Ивановичу Дергилеву присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден орденами  

Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями. 

После войны участвовал в освоении целинных земель в Казахстане. Жил в Пятигорске. 9 мая 

2000 г. – участник Парада, посвященного 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 

в Москве. В 2005 г. Егору Ивановичу Дергилеву на Аллее Героев в городе Губкин 

установлен бюст на гранитном постаменте. 

В 1997 г. село Присынки Губкинского района Белгородской области – 135 

домовладений, 282 жителя. 

 На территории села Присынки имеются медпункт, Дом культуры, магазин. Многое 

делается по социально-культурному развитию села: полностью газифицированы все 

домовладения, проложено 2 км дороги с твердым покрытием, в плане еще 2,5 км; действует 5 

км водопроводных сетей, планируется реконструкция 600 м старого водопровода и 

строительство 800 м нового; подключено уличное освещение. 

В 2012 г. открыт Присынковский Дом культуры после капитального ремонта.  

В 2016 г. после капитального ремонта состоялось открытие Присынского 

фельдшерско-акушерского пункта, который полностью укомплектован новым 

оборудованием. 

Поселок Заповедный 

Поселок Заповедный образовался в 1922 г.  

Заповедным назван потому, что находится вблизи знаменитой заповедной Ямской 

степи (остаток старинной целинной степи 463 га, на которых произрастает 578 видов 

растений, исследуемых учеными).  

На территории поселка находился маслозавод, хлебопекарня, держали лошадей, телят. 

Изначально поселок входил в Старооскольский район, там образовался совхоз 

«Старооскольский», где было 500 человек рабочих. В совхозе находилось шесть базов для 

250 дойных коров. Работало 6 телятниц, на каждую телятницу по 50 телок, 18 человек 

скотников, 48 женщин ежедневно ходили на прополку свеклы. В 1959 г. женщины сами, 

своими силами построили двухэтажную школу для 178 детей. 

http://ashkalov.ru/
http://ashkalov.ru/yamskaya-step.html
http://ashkalov.ru/yamskaya-step.html
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В 1960 г. относился к Боброводворскому, позже к Сергиевскому сельскому Совету. 

В 1976 г. было реорганизовано ОПХ «Бабровское», куда вошел совхоз 

«Старооскольский», затем в 1977 г. ОПХ «Бабровское» было разделено на два хозяйства – 

ОПХ «Бабровское» и ОПХ «Сергеевское». Поселок Заповедный вошел в ОПХ 

«Сергеевское». 

В 1979 г. в Заповедном проживало 362 жителя, через десять лет – 164 (68 муж., 96 

жен.). 

В 1997 г. в поселке Заповедном Сергиевского сельского округа Губкинского района 

Белгородской области – 103 домовладения, 188 жителей.  

В 1999 г. поселок газифицировали. В 2012 г. в поселке установлена станция 

обезжелезивания воды. 

В 2016 г. после капитального ремонта состоялось открытие фельдшерско-

акушерского пункта в поселке Заповедный. Теперь здесь три кабинета: кабинет 

амбулаторного приема, акушерско-смотровой, процедурный. Фельдшерско-акушерский 

пункт полностью оснащен новым оборудованием. 

Хутор Пугачи 

 

В 1924 г. образовался хутор, туда переселились несколько семей из села Богословка, 

как тогда говорили «на волю». 

В 1932 г. в хуторе рганизовали колхоз «имени Пугачева». В 1951 г. колхоз вошел в 

состав объединенного колхоза «Счастливый путь». В колхозе обработку земли вели 

тракторы Богословкой МТС. 

В 1997 г. закончена газификация хутора. В 2006 г. заасфальтировано 1 км дороги от 

трассы Короча-Губкин до района массовой застройки между хутором Пугачи и селом 

Сергиевка.  

В 2012 г. в хуторе Пугачи было построено 1600 метров дороги с твердым покрытием.  

Хутор Загорный 

Хутор Загорный образовался в начале 20-х годов – 15 дворов, 70 жителей, начальная 

школа, магазин, птицеферма, конюшня, коровник. На территории хутора располагается 

здание, принадлежащее заповеднику «Ямская степь», где находится помещение для жилья 

егеря и приезжающих ученых для исследовательских работ. 

В настоящее время осталось одно домовладение и два жителя. 
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В основу написания истории села Сергиевка XX века легли воспоминания жителей 

 

1. Богатырева Дарья Герасимовна, 1922 г. рождения, колхозница; 

2. Апатенко Василий Алексеевич, 1914 г. рождения, участник войны;  

3. Лошаков Михаил Иванович, 1936 г. рождения, главный инженер ОПХ 

«Сергеевское»; 

4. Лазебная Ольга Федоровна, 1924 г. рождения, колхозница; 

5.  Натарова Елена Герасимовна 1914 г. р. - колхозница колхоза «Счастливый путь», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол — Ржава»; 

6. Хворостянова Елена Тихоновна 1927 г. р. - кладовщик ОПХ «Сергеевское», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол — Ржава»; 

7. Каунов Сергей Павлович 1927 г. р. - учитель ОБЖ Сергиевской школы; 

8. Винникова Нина Ивановна 1950 г. р. - бухгалтер ОПХ «Сергеевское»; 

9. Кочетков Вячеслав Михайлович 1942 г. р. - кабельщик «КМАэлектромонтаж»; 

10. Кастрыкин Николай Васильевич 1938 г. р. - водитель ОПХ «Сергеевское»; 

11. Захаров Иван Иванович 1936 г. р. - механизатор ОПХ «Сергеевское». 

 

 


