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Вислодубравская территориальная администрация 

Вислодубравская территориальная администрация входит в состав Губкинского городского 

округа Белгородской области. В состав территории входят 6 населенных пунктов (1829 

человек): село Вислая Дубрава (571), село Долгое (390), село Заломное (397), село Петровки 

(163), село Строкино (134), село Чапкино (174). 

Площадь территории составляет 97,27 км
2
/9727 га. 

Административный центр – село Вислая Дубрава. 

 

Село Вислая Дубрава 

 

В XVIII веке в процессе заселения и хозяйственного освоения Оскольского края, 

наряду с крупными селами и слободами возникали многочисленные поселения меньших 

размеров. По екатерининскому указу 1764 г. дворянам было дано право по частям отдавать 

в наследие, продавать и закладывать поместья. Купля земли, семейные разделы привели к 

мелкопоместному землевладению. В 70-х г. XVIII века возникает ряд сел, селец и деревень у 

истока реки Сейм. 

Сельцо Вислая Дубрава, владельческое поселение Авдотьи Головиной, располагалось 

под мысом, на вершине которого находился небольшой лес – дубрава. Отсюда и пошло 

название села Вислая Дубрава. 

Рядом по течению реки Сейм возникло сельцо Новопоселенная Семь, со временем 

получившее название Русановка по фамилии владельца земли – Русанова 

Александра Ивановича.  

В XX веке села Вислая Дубрава, Русановка, Викторовка, Поцелуевка объединились в 

одно село Вислая Дубрава; село Строкино объединилось с Ивановкой.  

К концу XVIII века сложилась система землевладения и землепользования, 

закрепившая господство помещиков во всех сферах жизни. Во всех селах крестьяне были 

крепостными. Основным занятием их было земледелие с трехпольной системой севооборота: 

озимый посев, яровой посев, пар. Главными сельскохозяйственными культурами были рожь, 

овёс, просо, гречиха. Пшеницу сеяли в основном на барских полях. Главными орудиями 

труда были соха, рало (небольшой железный плуг), деревянная борона. Убирали хлеб 

серпами, редко косами. 

Основным тяглом в хозяйстве была лошадь. Уборка культур обычно начиналась 

в Ильин день (2 августа) и затягивалась до осеннего Воздвижения (27 сентября). Убранный 

хлеб складывали в снопы, далее в «кресты», а потом в копны.  

В 1861 г. было отменено крепостное право, местные помещики стали заключать с 

крестьянами уставные грамоты, содержавшие конкретные условия освобождения крестьян. 

К концу XIX века Вислодубравский округ относился к Кладовской волости 

Старооскольского уезда Курской губернии. 

Архивные данные «Крестьянского землевладения Старооскольского уезда 1895 г.» 

дают нам следующие сведения: «…все население округа занималось только земледелием. 

Деревня Вислая Дубрава насчитывала 33 двора, в ней проживало 271 человек, из них 

148 мужчин и 123 женщины. 

Земли на душу мужского пола приходилось: до одной десятины – 10 дворов, 

63 мужчины, от одной до двух – 17 дворов, 75 мужчин, от двух до трех – 5 дворов, 9 мужчин, 

от трех до пяти – 1 двор, 1 мужчина, от пяти и более – 1 двор, 1 мужчина. 



 

3 
 

Вислодубравская территориальная администрация 

В Вислой Дубраве одну лошадь имели 6 дворов, две – 13 дворов, три – 7 дворов, а 

более трех лошадей имели 5 дворов, 2 двора имели надельную землю, но не имели лошади 

для ее обработки».  

В 1905 г. в селе появляется земская начальная школа. 

С января 1918 г. в Старооскольском уезде начали образовываться сельские Советы. 

Первым председателем Вислодубравского сельского Совета был избран Шеванов 

Василий Миронович. В Совет вошли села Вислая Дубрава, Русановка, Строкино. На первом 

заседании Совета был решен вопрос по земле. Землю поделили по душам (едокам), было 

принято решение наделить землей малоземельных и безземельных селян.  

Весной 1919 г. в стране началась гражданская война. По мобилизации в Красную 

армию из Вислодубравского сельского Совета забрали 11 человек. 

В 1919 году все 6 сел территории были объединены в один Вислодубравский сельский 

Совет. Первым председателем его была Лобкова Мария Михайловна, затем Кириллов Егор 

Федорович, Киреев Евгений Федорович. С 1964 по 1972 год сельский Совет возглавляет 

Шишкин Иван Антонович. 

После гражданской войны жители села приступили к восстановлению сельского 

хозяйства. В стране была введена новая экономическая политика: на каждый крестьянский 

двор устанавливалась норма сдачи хлеба. Она составляла 50-60 пудов с каждого двора. 

Излишки хлеба крестьянам разрешили продавать. Благодаря этому в селе появились: 

мельница Семенова Андрея Поликановича, маслобойка – Семенова Ивана Поликановича, 

крупорушка – Семенова Карпа Ивановича.  

С ноября 1929 г. началась коллективизация крестьянских хозяйств. Были созданы 

колхозы в селе Вислая Дубрава – «Путь Октября» (председатель Шишкин Иван Антонович), 

в селе Русановка – «За власть Советов» (председатель Гуляев Иван Титович), 

в селе Строкино – «Ясная поляна», им. Ворошилова, «Победа», им. Молотова.  

В 1932 г. в селе была открыта изба-читальня. 

В 1935 г. было открыто отделение Богословской машинотракторной станции (МТС) – 

Русановская МТС.  

В 1937 г. в селе построено здание сельского клуба на 300 посадочных мест 

(заведующая клубом Титова Зоя Ивановна), изба-читальня и правление колхоза «Путь 

Октября».  

К 1937 г. в селе Вислая Дубрава открывается семилетняя школа с печным отоплением и 

керосиновым освещением. Ученики занимались в две смены. Весной детей не отпускали на 

каникулы до тех пор, пока не разольётся река Сейм.  

В 1939 г. в селе заложен колхозный сад площадью 45 га. 

23 июня 1941 г. на второй день Великой Отечественной войны, из Вислодубравского 

сельского Совета в ряды Красной Армии были призваны 18 человек. Всего по 

Вислодубравскому сельскому округу было призвано 928 человек, из них 546 человек 

погибло. 

С июня 1942 г. по 5 февраля 1943 г. села сельского Совета были оккупированы 

немецкими войсками.  

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

территория сельского Совета была освобождена.  

Около 160 женщин сельского Совета принимали участие в строительстве железной 

дороги «Старый Оскол – Сараевка». 
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В 1955 г. прошло укрупнение колхозов. Четыре колхоза сел Вислая Дубрава, Чапкино, 

Русановка, Строкино были объединены в колхоз «Сталинский призыв» (председатель 

Русанов Александр Николаевич). В колхозе были построены 2 коровника на 40 и 70 голов 

КРС, деревянный свинарник на 150 голов, овчарня на 200 голов.  

В конце 50-х годов произошло укрупнение хозяйств, к колхозу «Сталинский призыв» 

присоединились колхозы сел Заломное и Петровки. Объединенное хозяйство стало 

называться «Красный Октябрь» (председатель Грызлов Иван Иванович). Все села, 

объединенные в один колхоз, территориально вошли в Вислодубравский сельский Совет. В 

этот период многие жители сельсовета награждены  медалями и орденами за трудовые 

успехи, такие как: Андреева Зинаида Ивановна – доярка колхоза награждена Орденом 

Трудового Красного Знамени III степени; Бантюкова Татьяна Яковлевна – зоотехник колхоза 

– Орденом «Знак Почета», Орденом Трудового Красного Знамени III степени; Белогуров 

Александр Антонович – комбайнер колхоза награжден Орденом Ленина, Трудового 

Красного Знамени, Гуляев Валерий Евгеньевич – механизатор награжден Орденом «Знак 

Почета»; Волобуев Николай Александрович – бывший звеньевой, награжден Трудового 

Красного Знамени III степени; Коняева Александра Павловна – доярка награждена Орденом 

«Знак Почета»; Логвинов Иван Григорьевич – тракторист награжден Орденом «Знак 

Почета»; Попов Леонид Андреевич – механизатор награжден Орденом «Знак Почета», 

Орденом Октябрьской Революции. 

В 1958 г. Русановская МТС реорганизована, вся техника продана колхозам.  

В 1967 г. в селе строится средняя школа, рядом с ней по инициативе учителя физики 

Козлова Павла Семеновича был заложен дендрарий на 8 га, включающий 250 видов деревьев 

и кустарников, около 300 видов дикорастущих растений и цветов, среди которых растения, 

занесенные в Красную книгу. 

В 1974 г. в центре села Вислая Дубрава открыт Мемориал погибшим односельчанам в 

годы Великой Отечественной войны. В тени высоких тополей и берёз установлена 

четырёхметровая скульптурная композиция в виде трёх солдат со знаменем в руках. На 

мемориальной стене расположены керамические плитки с фотографиями и фамилиями 

погибших односельчан. 

Под руководством Козлова Павла Семеновича возле памятника заложен парк именных 

деревьев.  

В 1977 г. колхоз «Красный Октябрь» реорганизован в совхоз «Русановский» (директор 

Рогозин Иван Иванович).  

В 1977 г. в селе построена восьмилетняя школа. Первым ее директором был Селантьев 

Владимир Николаевич. 

С 1977 по 1989 годы в селе Вислая Дубрава для колхозников построено 

13 одноквартирных и 24 двухквартирных дома, детский сад «Ромашка», совхозная столовая, 

новое здание магазина, баня, мастерская. 

В 1989 г. совхоз «Русановский» был разделен на два совхоза. К совхозу «Русановский» 

отошли села Вислая Дубрава, Русановка, Чапкино (директор Коростелев Сергей Евгеньевич); 

к совхозу «Краснооктябрьский» – села Заломное, Петровки, Строкино (директор Черников 

Виктор Иванович). 

В июле 1990 г. проложена дорога с твердым покрытием через села Вислая Дубрава, 

Русановка, Чапкино, был открыт автобусный маршрут до села Чапкино.  
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30 мая 1992 г. решением учредительного собрания совхоз «Русановский» 

реорганизован в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Русановское» (директор 

Коростелев Сергей Евгеньевич).  

Важным историческим фактом в экономическом развитии территории является 

постановление главы администрации Вислодубравского сельского совета «О предоставлении 

в собственность земель гражданам для ведения личного подсобного хозяйства», вышедшее 

на основании Закона РФ 26 июля 1992 г. № 26. Согласно постановлению гражданам, 

проживающим на сельской территории предоставлялись земельные участки для ведения 

личного подсобного хозяйства в собственность до 1,0 га, из них бесплатно 0,50 га постоянно 

проживающим гражданам. 

29 октября 1993 г. Вислодубравский сельский Совет народных депутатов, 

переименован в администрацию Вислодубравского сельского Совета.  

С 1994 по 1998 годы проведена газификация сел.  

В 1996 г. принято постановление главы администрации Губкинского района «О 

написании Летописи населенных пунктов Вислодубравского сельского округа». При 

администрации сельского округа образована краеведческая группа в составе 8 человек. 

В 2000 г. открыт новый Дом культуры. В нем размещены зал торжеств, 

хореографический класс, комнаты для занятий кружков художественной самодеятельности, 

зрительный зал на 200 посадочных мест, библиотека и спортивный зал. 

В 2003 году семья Ачкасовых из села Вислая Дубрава стала победительницей 

областного конкурса «Крепка семья – крепка Россия». 

В 2005 г. в рамках программы «Школьный автобус» Вислодубравской школе выделен 

новый автобус, что дало возможность подвоза детей со всех населённых пунктов 

территории.  

В рамках областной программы «1500» в селах проложено 22 км асфальтовых дорог. 

В рамках национального проекта «Образование» обладателем гранта в 100 тысяч 

рублей стал Потапов Виктор Александрович. 

В 2010 г. администрацией и Советом ветеранов Вислодубравского сельского поселения 

издана книга об участниках Великой Отечественной войны «Фронтовые дороги 

вислодубравцев». 

В рамках областной программы «Зеленая столица» вдоль русла реки Сейм высажено 

32 га хвойных пород деревьев, дуба, каштана, рябины.  

8 августа 2014 г. при въезде в село Вислая Дубрава установлен въездной знак. 

Въездной знак – это не только дань истории, но и новая достопримечательность. Когда эту 

землю только начали заселять, здесь находилась дубрава. Оттого и произошло название села: 

дубы нависали над рекой – получилась Вислая Дубрава. Эта историческая особенность 

отражена в оформлении въездного знака. На кованом дорожном знаке при въезде в село 

Вислая Дубрава изображен крепкий раскидистый дуб. К знаку построен мостик, через 

который будет проходить путь к будущей дубраве – рядом планируется посадить именные 

деревья в честь знаменитых земляков. 

В ноябре 2014 года в центре села Вислая Дубрава МУП «Зеленстрой» осуществил 

закладку парка.  

Постановлением администрации Губкинского городского округа от 22 декабря 

2014 года утверждены изменения в Уставе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Ромашка» села Вислая Дубрава, где 
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предусмотрена теперь и организация семейных групп. Такая группа создана и начала 

работать. Воспитатель – Светлана Викторовна Наврузова, мама четверых детей. 

В рамках развития событийного туризма, продолжая традиции, в селе Вислой Дубраве 

проходят народные гулянья «Веселые Спасовки», организованные совместно с Центром 

развития туризма Губкинского городского округа «Магнитный полюс».  

В 2015 г. Вислодубравской модельной библиотеке вручен Сертификат на 100 тысяч 

рублей.  

Село Вислая Дубрава – административный центр Вислодубравской территориальной 

администрации Губкинского городского округа. Земли Вислодубравской территории 

расположены на северо-востоке Белгородской области и занимают юг Средне-Русской 

возвышенности. Площадь 3666 га – 36,66 кв. км. Село расположено у истока реки Сейм, 

удалено от районного центра города Губкин на 22 км, ближайшая железнодорожная 

станция «Чаплыжное» находится в 4 км, в 22-х км от села проходит трасса Белгород – 

Воронеж. 

В 2017 г. в селе Вислая Дубрава расположено: Вислодубравская территориальная 

администрация, МБОУ «Вислодубравская средняя общеобразовательная школа», МБУК 

«ЦБС № 2» Вислодубравская модельная библиотека, МБДОУ «Детский сад № 11 

«Ромашка», структурное подразделение МБДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» семейная 

группа «Семицветик» по уходу и присмотру, МБУК «Вислодубравский ДК», 

МБУЗ «Губкинская ЦРБ» Вислодубравский ФАП, магазин «Лиана», кафе «Дугус», магазин 

«Радуга», филиал Сбербанка России, филиал ФГУП «Почта России». Село насчитывает – 276 

домовладений, 590 жителей. 

 

Село Долгое 

 

Село Долгое получило название от урочища Долгий лог.  

В 1943 г., во время строительства железной дороги «Старый Оскол – Ржава», 

железнодорожная ветка прошла через село Долгое, появилась станция Чаплыжное. Станция 

– грузовая: сюда прибывали грузы для колхозов, совхозов, нефтебазы и элеватора. Работал 

районный свеклоприемный пункт. 

В 1932 г. в селе был организован колхоз им. Калинина, председатель – Аршинов И. И., 

в 1935 г. колхоз реорганизован. 

В 1945 г. в селе Долгое открывается начальная школа. 

В 1959 г. в селе открылась нефтебаза. В 60-х г. началось промышленное строительство 

в селе Долгое: 1965 г. – построена база райтопа, первый директор Черников Николай 

Васильевич, она снабжала угольным топливом жителей района. В связи с газификацией 

района в 2007 г. база была закрыта, построен вокзал, построены склады зернохранилища. С 

каждым годом объём урожая увеличивался, остро стал вопрос о строительстве нового 

современного элеватора. В 1968 г. было начато строительство, в 1972 г. элеватор принял 

первый урожай зерновых, директор – Сорокин А. И. В настоящий момент директором 

работает Репин Виктор Владимирович. 

В 1965 г. в селе открылся лесоторговый склад, директор – Черников Иван Кузьмич. С 

1998 г. на базе склада работает мебельный цех «Прио Бел плита», директор – Ищенко 

Евгений Викторович. 

С 1968 г. в селе находятся склады минеральных удобрений Губкинской сельхозхимии. 



 

7 
 

Вислодубравская территориальная администрация 

В 1968 г. началось строительство свеклоприемного пункта, директор – Коваленко 

Алексей Петрович. В 1969 г. пункт принял первый урожай свеклы. С 1992 г. директором 

работал Бантюков Юрий Анатольевич. В 2005 г. свеклоприемный пункт закрыли, свеклу 

вывозят на Чернянский сахарный завод. 

С 1969 г. сезонно работает асфальтовый завод. 

В 1972 г. в селе Долгое была открыта Нефтебаза, филиал Старооскольской. С января по 

сентябрь 1974 г. шло строительство нового административного здания. В 1975 г. началось 

строительство гаражей и автозаправочной станции, которую запустили в эксплуатацию к 

уборочной компании, в июне 1976 г. Расширялся резервуарный парк, благоустраивалась 

территория.  

В 1981 г. началось строительство нефтепродукто–провода Воронеж – Белгород, что на 

много облегчило работу по поступлению дизельного топлива. Начальник  Губкинского 

участка  закрытого акционерного общества Белгородтерминал  Кочкин Николай Сергеевич. 

Начали строить частные заправочные станции по району, дома для своих рабочих.  

В селе до 1999 г. работала начальная школа. 

В настоящее время в селе работает отделение «Почта России» (Анна Ивановна 

Липовцева), детский сад «Зернышко» (Ольга Дмитриевна Панина), фельдшерско-

акушерский пункт (Е. В. Агафонова). 

На 1 января 2015 г. в селе 393 жителя, 155 хозяйств. 

На начало 2017 г. в селе Долгое Вислодубравской сельской территории расположены – 

ООО «Русагро–Инвест» филиал «Нежеголь» производство «Чаплыжное», ООО «Белплит», 

ОАО «Агронова–Белгород», ОАО «Белгороднефтепродукт», ЮВЖД станция «Чаплыжное», 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Зернышко», филиал ФГУП «Почта России», 

МБУЗ «Губкинская ЦРБ» Чаплыженский ФАП, КФХ «Светлана» – глава 

КФХ С. В. Черникова, магазин ИП И. Н. Полякова, станция «Чаплыжное». Всего – 158 

домовладений, 396 жителей. 

 

Село Заломное 

 

Cело Заломное начало свою историю с 1840 г., когда вольные люди селились вдоль 

реки Сейм и Осколец. Переправляться по рекам людям приходилось как бы с «пересадкой». 

Проплыв по одной реке, переходили на другую и несли с собою лодки. Путь для перехода 

избирали самый короткий. Он представлял собой большой изгиб дороги, заламывая её, его 

так и называли – Залом. Отсюда, и название села – Заломное.  

Деревня Заломная – поселение в 36 верстах от города Старый Оскол – 50 дворов, 484 

жителя, хлебозапасный магазин и торговая лавка. Рядом располагалась другая деревня 

Заломная – второе сельское общество, 27 дворов, 159 жителей, 1 хлебозапасный магазин. 

При селении усадьба дворянина Федора Ивановича Бобровского, в которой жил его сын 

Николай с семьей – 7 человек. 

До 1861 г. на месте современного села поселился барин Головин со своими 

крепостными, поместье барина находилось в центре села. Крепостные ходили на поденную 

работу, условия были жесткими. Вольным людям барин сдавал земли. Число жителей на тот 

момент составляло 110 человек. 

После отмены крепостного права барин Головин уехал из села. 

Вскоре в село приехал другой барин Бобров Федор Федорович из села Бабровы Дворы 

с семьей. 
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В 1917 г. образован сельский Совет в селе Заломное. Первым председателем был 

Качунин Василий Андреевич. 

В 1927 г. в Заломном создали ТОЗ, в который вступило 10 дворов, имели свой магазин, 

хозяйство. В 1928 г. крестьянам отдали землю, ТОЗ распался, люди переехали в коммуну в 

селе Архангельское. В 1929 г. коммуна распалась, люди вернулись в Заломное. 

В 1930 г. в селе началась коллективизация. В этом же году в селе организовали колхоз 

«Заря», председателем которого был А. И. Шишкин. Правление колхоза находилось в хате. 

Имелась ферма: 10 коров, 13 свиней, рига, лошади. 

Перед войной председателем сельсовета был В. Г. Гладких.  

Утром 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная Война. В первые дни войны из 

села было призвано 180 человек. Жители села принимали активное участие в строительстве 

дороги «Старый Оскол – Сараевка». 

К концу 50-х годов произошло укрепление хозяйств. К колхозу «Сталинский призыв» 

присоединились колхозы, расположенные на территории сел Заломное, Петровки. 

Объеденное хозяйство назвали колхоз «Красный Октябрь», председателем которого был 

назначен Грызлов Иван Иванович. 

В 1973 г. в селе построили новую восьмилетнюю школу. 

В 1977 г. колхоз «Красный Октябрь» перешел в совхоз «Русановский»,  директор 

Рогозин Иван Иванович. 

В 1986 г. совхоз начал строительство жилых домов для рабочих, построено четыре 2-х 

квартирных дома. 

В 1989 г. совхоз «Русановский» разделили на два: совхоз «Русановский», куда вошли 

села Русановка, Вислая Дубрава, Чапкино, директором которого был Рогозин И. И. и совхоз 

«Краснооктябрьский» – Заломное, Строкино, Петровки – директор Черников В. И. 

В 1988 г. в Заломном построили дом животноводов, в котором разместилась 

центральная контора. Продолжалось строительство домов и для рабочих. 

В 1990 г. при поддержке администрации совхоза открылся детский сад «Колокольчик». 

В 1989 г. был построен новый магазин. 

16 марта 1992 г. совхоз «Краснооктябрьский» был реорганизован в акционерное 

общество  «Заря» – директор Черников В. И. 4 февраля АО «Заря» было переименовано в АО 

«Заломенское». 

В 1996 г. в селе Заломное завершилась газификация. 

14 августа 2001 г. АО вошло в состав ОАО «Осколецкая нива», генеральный директор 

Сергеев Н.И. 

В 1999 г. в селе открылся Досуговый центр с библиотекой и медпунктом. 

В настоящее время в селе проживает 431 человек и насчитывается 179 дворов. Работает 

фермерское хозяйство «Локос».  

На начало 2017 г. в селе Заломное Вислодубравской сельской территории 

расположены: МБУЗ «Губкинская ЦРБ» Заломенский ФАП, МБУК «Вислодубравский ДК» 

филиал Заломенский ДК, МБУК «ЦБС № 2» Заломенская сельская библиотека –филиал, 

магазин «Светлана», КФХ «Локос» – глава КФХ Н. А. Черников. Всего – 212 домовладений, 

419 жителей. 

В селе Заломное 10 июля 1921 г. родилась Анна Карповна Злобина (Лопатина) – Герой 

Социалистического Труда. 
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 С малых лет помогала матери в поле и на ферме, а с 16 лет уже работала дояркой в 

колхозе. В войну участвовала в строительстве железной дороги Старый Оскол–Ржава и была 

награждена Почётной грамотой. 

После войны А. К. Лопатина переехала в Губкин, и с 1950 г. работала сначала рабочей, 

затем бригадиром в различных строительных организациях. Участвовала в строительстве 

Лебединского и Стойленского ГОКов, ОЭМК, строила дороги в городе Губкине и районе, 

всегда добиваясь при этом высоких производственных показателей. Землекопы под 

бригадирством А. К. Злобиной имели смежные профессии, что позволяло маневрировать 

рабочей силой и техникой. Нормы выработки в бригаде выполнялись на 111–122 процентов. 

В 1960 г. ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Производственную работу Анна Карповна умело сочетала с общественной. Являлась 

членом постройкома, заседателем в народном суде, членом женсовета. Избиралась 

депутатом областного Совета депутатов трудящихся. 

Умерла 20 июня 1999 г. 

 

Село Строкино 

 

В 70-х г. XVIII века возникает ряд сел и деревень Вислодубравского сельского округа.  

Сельцо Строкино – владельческое поселение на реке Сейм. Основано не позднее 1782 

г. В старину село имело и второе название – Ивановское. Десятая ревизия (1858–1860гг.) 

переписала в селе Строкино (Ивановское тож) Панковской волости Старооскольского уезда 

«151 душу мужского пола». 

В XIX веке в селе Строкино располагались поместья Роздерского и барина Гасвицкого. 

В 1845 г. помещиком Александром Николаевичем Гасвицким в селе над рекой Сейм 

построена кирпичная церковь во имя Введение во храм Пресвятой Богородицы. Престольные 

праздники отмечали: Никитий (28 сентября: н. стиль), Введение во храм Пресвятой 

Богородицы (4 декабря: н. стиль). Жители села и близлежащих поселений и слобод 

праздновали храмовые праздники, в это время проводились базары, сопровождающиеся 

развлечениями. Эти обычаи сохранились до сегодняшних дней.  

К концу XIX века Вислодубравский округ относился к Старооскольскому уезду 

Курской губернии Кладовской волости. Село Строкино (Ивановское) – поселение на реке 

Сейм, в 38 верстах от города Старый Оскол – 69 дворов, 565 жителей, каменная церковь, 

хлебозапасный магазин и винная лавка. При селе усадьба купца Якова Гавриловича 

Плужникова – 4 человека. Его же пасека в лесу Журавлиное озеро, 2 человека. Усадьба 

священника Пятрикова, при речке Колдыбанская Сейм – 7 человек. Лавка австрийского 

подданного Михаеля Денинга. 

Десятая ревизия переписала в селе Строкино (Ивановское тож) Панковской волости 

Старооскольского уезда «151 душу мужского пола». По документам переписи 1885 г. в 

Строкино – 70 дворов «крестьян собств. б. Гасвицкого и Роздерского», 489 жителей (237 

мужск. и 252 женск. пола), грамотных всего лишь 9 муж. из 7 семей, до школы – 10 верст. У 

крестьян – 93 рабочих лошади и 24 жеребенка, 64 коровы с 51 теленком, 300 овец, 78 свиней. 

10 крестьян занимались пчеловодством – 87 ульев. 

С приходом советской власти на селе начали образовываться сельские советы. К 

Вислодубравскому сельскому совету отошло село Строкино. На первом заседании совета 

был решен вопрос по земле. Землю поделили по душам (едокам), а так же дополнительно 

наделялись землей малоземельные и безземельные селяне. Луга поделились между всеми 
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жителями, которые имели скот. Крестьяне, чьи дома нуждались в ремонте, совет отвел в лесу 

делянку строевого леса для обновления жилья. Это были самые первые шаги в деятельности 

нашего сельского Совета. 

С июля 1928 г. село Строкино в Висло-Дубравском сельском Совете Скороднянского 

района.  

К 1929 г. в селе началась коллективизация. Стали создаваться сельскохозяйственные 

артели, колхозы. В селе Строкино – «Ясная поляна», им. Ворошилова, «Победа», им. 

Молотова. В 1932 г. в Строкино 976 жителей (в центре сельсовета – деревня Висло-Дубравка 

только 335). 

В 1935 – 1938 г. в стране развернулась широкая антирелигиозная пропаганда. В селе 

Строкино была разрушена церковь, построенная в начале XIX века.   

В 1955 г. образовался колхоз «Сталинский призыв», председатель – Русанов Александр 

Николаевич. В него вошли села: Вислая Дубрава, Чапкино, Русановка, Строкино.  

К концу 50-х годов произошло укрупнение хозяйств. К колхозу «Сталинский призыв» 

присоединились колхозы, расположенные на территории сел Заломное и Петровки. 

Объединенное хозяйство стало колхозом «Красный Октябрь», председатель – Грызлов Иван 

Иванович. 

В декабре 1976 г. тракторист колхоза «Красный Октябрь» Логвинов Иван Григорьевич, 

житель села Строкино награждён Орденом «Знак Почёта» за трудовые достижения. 

В 1989 г. к совхозу «Краснооктябрьский» отошли сёла Заломное, Петровки, Строкино – 

директор Черников Виктор Иванович. 

В 1997 г. в селе Строкино Вислодубравского сельского округа Губкинского района 

Белгородской области – 116 домовладений, 191 житель. 

В 2012 г. в селе Строкино на месте разрушенной церкви во имя Введения во Храм 

Пресвятой Богородицы установлен поклонный крест. Церковь была построена в 1845 – 1851 

г. помещиком А.Н. Гасвицким. Разрушена в 1936 г. Крест возведен за счёт пожертвований 

жителей Вислодубравской территории. Общая сумма пожертвований составила 34 тысячи 

рублей. 

В 2017 г. в селе Строкино Вислодубравской сельской территории расположен магазин 

«Виктория» ИП Г. И. Коробов. Всего – 133 домовладения, 151 житель. 

 

Село Чапкино 

 

Село Чапкино расположено в 32 км от районного центра города Губкин. В 7-ми км 

проходит железная дорога, через село проходит дорога с твердым покрытием, ходит 

рейсовый автобус Губкин – Чапкино. В 2-х км от села протекает река Сейм. В окрестностях 

села растут пять лесов: Дехтярка, Сидоркино, Дробное, Ильинский, урочище Черепенное. 

Урочище имеет площадь свыше 150 гектаров. 

Село Чапкино основано в середине XVIII века. Село Чапкино в старину имела и второе 

название Теплый Верх.  

В 1870 г. старанием дворянки села Чапкино Анны Васильевны Чапкиной, имевшей 

свою усадьбу в селе Кладовая была построена деревянная церковь. Церковь во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы, обшита тесом и покрыта железом, длина храма 35,5 м; ширина 15 м. 

На кровле небольшая глава, в храме 14 окон, 3 двери. Иконостас 15x6 м, колокольня в 2 

яруса и высотой 11 м. Одновременно с храмом построена деревянная церковная сторожка. 

http://ashkalov.ru/
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Уже к 1892 г. село Чапкино относилось к Кладовской волости – это было поселение в 

50 верстах от города Старый Оскол, 5 общественных прудов, 105 дворов, 687 жителей, 2 

деревянных хлебозапасных магазина, черная винная лавка. Рядом располагались: усадьба 

дворянина Н. Е. Архангельского, 7 жителей; усадьба старо-оскольского купца Сергея 

Андреевича Дьякова – 17 жителей; усадьба дворянина Ивана Ивановича Чапкина (в 

родственных отношениях с Архангельским), при общественном выгоне – 10 человек; усадьба 

дворянки Анны Павловны Сухотиной – 3 человека; усадьба жены надворного советника 

Илюшина Александры Петровны – 5 человек: усадьба наследников умершего коллежского 

асессора Семена Ивановича Архангельского – 1 человек. 

Из анализа статистических данных по 10 ревизии 1885 г. в деревне Чапкино было 99 

дворов, в них проживало 600 жителей: в том числе мужского пола – 298, из них 150 

трудоспособных; женского пола – 302, из них трудоспособных – 129 человек. 

Из общего числа домохозяев 27 дворов было безнадельных. 

Три семьи (19 человек) не имели ни одного работника; 58 семей (275 человек), имели 

одного работника; 35 семей (268 человек) имели 2-х работников; 3 семьи (38 человек) – 

более 3-х работников. Грамотных было мало, всего 10 человек в 9-и семьях. Усадебной и 

пахотной земли было 344 десятины, 72 домохозяина имели свои наделы, наибольший 

участок земли в десятинах был равен 4, наименьший – 1,4, 57 домохозяев обрабатывали 

землю собственным инвентарем, 1 домохозяин сдает свой надел, 10 домохозяев 

обрабатывают наймом. 

В селе было развито домашнее животноводство: лошадей имелось – 62, коров – 86, 

телят – 46, овец – 524, свиней – 108. Итого крупного рогатого скота – 186 голов, мелкого – 

740. Одна семья имела пчел, было 26 семей, 65 семей занималось промыслами.  

В 1899 г. в Чапкино построили школу с одной классной комнатой (68 кв. аршин). В 

1907 г. в школе ведомства министерства народного просвещения занималось у одного 

учителя 28 учащихся (22 мальчика и 6 девочек).  

Начиная с 15 июня 1906 г., в течение 2-х недель крестьяне села сожгли имение 

землевладельца купца Дьякова С. А. Сгорел дом, погреб, ледник и птичник. Тушить пожар 

крестьян не допускали. Через неделю крестьяне подожгли амбары для зерна и клуню, и 

амбар, в котором хранилось 500 пудов льна и домашнее имущество. Убытки исчислялись в 

сумме 10 000 рублей. 

В селе Чапкино в 1913 г. была построена сельская школа, которая состояла из 3-х 

комнат. Здесь учились дети крестьян на добровольных началах. 

Первым председателем Чапкинского сельского Совета работал Киреев Федор Ильич. 

В 1925 г. в селе был впервые собран неплохой урожай: средняя урожайность ржи – 11,5 

центнеров с гектара, овса – 12,6 ц с га, сахарной свеклы – 164 ц с га, картофеля –  148 ц с га. 

Люди стали жить лучше, житель села Андреев Иван Иванович приобрел себе 

маслобойку и крупорушку. В селе было 5 хозяйств, имевших свои мельницы-ветрянки: 

Евпатов Иван Иванович, Евпатов Федор Иванович, Евпатов Григорий Николаевич, Коняев 

Егор Алексеевич, Андреев Яков Иванович. 

Три семьи Звягина Николая Емельяновича, Коняева Никиты Кузьмича, Гришаева 

Фрола Яковлевича в складчину купили паровую мельницу. Так в селе было положено начало 

коллективному ведения хозяйства. 

В начале 30-х годов в селе Чапкино образовалось 2 колхоза: имени Буденного и 

«Красный Октябрь». Продолжительное время председателями работали Маликов Терентий 
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Матвеевич, Крылов П. П., Москалев П. Н., Коняев Семен Михайлович, Мальцев, Замараев, 

Бушев Петр Денисович и др. 

В селе Чапкино было раскулачено 13 семей, имевших приличные дома, 

сельхозинвентарь. Без надобности поломали ветряные мельницы. Некоторые семьи 

лишились всего имущества и были сосланы в северные районы: 

Андреев Иван Иванович – за наличие в хозяйстве кирпичного минизавода, крупорушки 

и маслобойки. 

Евпатов Федор Иванович – за наличие в хозяйстве мельницы. 

Евпатов Иван Иванович – за наличие мельницы - ветрянки. 

Андреев Яков Иванович раскулачен за наличие мельницы, сослан на Соловки с семьей. 

Коняев Егор Алексеевич – за наличие мельницы. В колхоз забрали все надворные 

постройки. 

Крылов Валерий Демьянович – имел магазин. Всей семьей уехал в Донбасс. В его доме 

поселили бедную, многодетную семью Рязанцева Никифора Васильевича. 

Дошла очередь до семьи Москалева Никиты Ивановича, который имел семью из 10 

человек (8 детей). У них из амбара выгребли все зерно. Хозяину заявили, что по решению 

РИКА конфискации подлежат: корова, 3 лошади, косилка, молотилка, веялка, надворные 

постройки, вместе с домом. Семью вселили к чужим людям, но оставили жить в селе. 

Михайлов Федор Мареевич – конфисковали дом, впоследствии у него умерло 2 сына от 

голода. 

Михайлов Иван Кузьмич – имел дом, корову. Все постройки отданы в неделимые 

фонды колхоза. 

Три семьи: Звягина Николая Емельяновича, Коняева Никиты Кузьмина, Гришаева 

Фрола Яковлевича были раскулачены за наличие общей паровой мельницы. 

Из кулацких построек началось строительство колхозных помещений. Зерно на озимое 

собирали у крестьян прямо в поле. Посевная весной 1931 г. проведена была уже 

объединенными колхозами. За работу в колхозе начисляли трудодни. В конце г. на трудодни 

давали хлеб. 

В середине 30-х годов в селе построили магазин, где продавались товары 

повседневного спроса: хлеб, соль, спички, керосин, вилы, топоры, косы, грабли. 

В 1935 г. была разрушена деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 

Перед войной в селе были построены конюшни, молочно-товарные и свиноводческие 

фермы, амбары для зерна, сельский клуб, в котором первым заведующим стал Коняев Иван 

Сергеевич. Обработку земли и уборку урожая вела Русановская МТС. 

В 1941 г. началась Великая Отечественная война. О войне с фашистской Германией 

население села Чапкино узнало от посыльного. Первых из села забрали на фронт Елманова 

Моисея Ивановича, Коняева Константиновича Михайловича.  

Бригада женщин под руководством Михайловой Евдокии Ивановны в составе 42 

человек ежедневно ходила в село Заломное на строительство железной дороги Старый 

Оскол-Ржава. 

После войны в селе по-прежнему было 3 колхоза: «Красный Октябрь» – председатель 

Коняев Семен Михайлович; имени «Буденного» – Шатков Петр Григорьевич, «Красный 

пролетарий» – Коняев Дмитрий Васильевич. Председателем сельского Совета был Коняев 

Никифор Васильевич, который работал в селе в войну и после войны. 
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В колхозе была ферма: дойное стадо, рабочие волы. Была в колхозе свиноферма и 

конеферма. На Буденновской улице был построен клуб, в котором размещалась библиотека и 

детский сад. 

В 50-х г. произошло укрепление колхозов и объединение в один, который назвали 

«Красный Октябрь» – директором был назначен Крылов Иван Егорович, а бригадиром 

Шатков Петр Григорьевич. 

В 1952 г. школа переименована в восьмилетнюю. Многие учителя пошли учиться 

дальше, получая высшее образование. 

К 1957 г. на полях села Чапкино работали тракторы. Первым трактористом был Агеев 

Петр Павлович, а прицепщиком Бушева Анастасия Егоровна. 

С 1959 г. поголовье крупнорогатого скота увеличилось, создавалось 4 фермы: молочно-

товарная, ферма – 200 голов; нагульное стадо – 150 голов; конеферма – 200 голов; овцеферма 

– 1000 голов. Из воспоминаний Ереминой Елены Андреевны: «Дойное стадо насчитывало 

200 голов, доили женщины руками, три раза в день, молоко сдавали на приемный пункт в 

село Вислая – Дубрава, обратно привозили перегонное молоко, которым выпаивали телят». 

Надой молока от одной коровы повысился до 2260 килограммов молока.  

На полях работали прицепные комбайны, потом появились самоходные. Комбайнерами 

работали: Коняев Иван Петрович, Андреев Василий Тихонович, Евпатов Василий 

Федорович, Дудкин Иван Егорович, Титов Николай Фролович, Сартюков Иван Николаевич и 

др. В 1953 г. на полях колхозов впервые посеяли сахарную свеклу, как техническую 

культуру. 

В 1959 г. в колхозах был осуществлен частичный переход к денежной оплате труда. 

Проведена электрификация и радиофикация села. 

В 1963 г. МТФ села Чапкино был присвоен статус племенной, где целенаправленно 

велась селекционно-племенная работа и добивались круглогодовых растелов. Удой на одну 

фуражную корову составлял более 3 000 литров, и вся продукция продавалась первым 

сортом. Среднесуточный привес молодняка животных составлял более 500 граммов. Фермы 

в достатке обеспечивались кормами в зимне-стойловый период. 

В селе было построено около 200 добротных домов. В каждую семью пришли книги, 

газеты, имеется все необходимое для культурной и полнокровной жизни человека: отделение 

связи, восьмилетняя школа, клуб, библиотека, магазины, фельдшерский пункт. 

В это время происходит укрупнение колхозов. Села Чапкино, Заломное, Строкино, 

Вислая Дубрава, Петровки объединились в колхоз «Красный Октябрь». Председателем 

назначен Грызлов Иван Иванович. Центральная усадьба расположилась на территории села 

Русановка. Село Чапкино стало бригадой №1, бригадиром – Шатков Петр Григорьевич, 

помощники: Елманов И. Т. и Москалев И. А. 

Сельский Совет также объединили. Председателем сельского Совета была Панкова 

Мария Михайловна.  

В 1973 г. в селе на средства колхоза завершилось строительство двухэтажной 

восьмилетней школы. Директором школы был Чернышев Николай Алексеевич. 

В декабре 1979 г. Советское правительство ввело свои войска в Афганистан. Пять 

солдат из села Чапкино служили в Афганистане: Григоров Александр Иванович, Коняев 

Александр Викторович, Коняев Сергей Анатольевич, Ровенских Владимир Матвеевич, 

Шатков Владимир Александрович. Все ребята после срочной службы вернулись на Родину. 

В середине 80-х годов в селе проведен водопровод.  
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В 1991 г. село Чапкино соединено с селом Русановка дорогой с твердым покрытием. 

Здание сельского клуба закрыли, библиотека переведена в здание школы, с отдельным 

входом.  

В 1996 г. в селе функционирует начальная школа. Директор – Григорова Раиса 

Устиновна, преподает детям с 1-го по 3 классы. Всего учащихся 9 человек. Работает 

медицинский пункт, заведующая – Коняева Валентина Николаевна. Работает библиотека, 

почтовое отделение. В селе 153 двора, проживает 261 житель. Взрослое население (в 

основном пенсионеры) – 223 человека, детей – 38. 

В 1998 г. село газифицировано. 

1 октября 2006 г. впервые на территории в селе Чапкино на Покров Пресвятой 

Богородицы отмечался День села. 

На начало 2017 г. в селе Чапкино расположено: Чапкинская сельская библиотека-

филиал, Чапкинский ФАП, филиал ФГУП «Почта России» – начальник, ИП 

З. М. Сулейманова, содержащее 138 голов КРС. 

В селе Чапкино – 178 домовладений, 195 жителей. 

 Село Петровки 

 

В XIX веке деревня Петровки входило в состав Кладовской волости Старооскольского 

уезда. Название села произошло от с. Петровское, поселение при реке Осколец дворянина М. 

А. Лутовинова. 

С июля 1928 г. деревня Петровки в Заломенском сельсовете Скородняского района. На 

1 января 1932 г. в деревне Петровки 407 жителей. 

В январе 1935 г. был образован Боброво-Дворский район, и деревня Петровки в составе 

Висло-Дубравского сельсовета вошла в новый район. В середине 40-х годов открывается 

начальная школа в селе Петровки. 

В 1965 г. образован Губкинский район, в его состав вошел Вислодубравский сельсовет 

и с. Петровки.  

По данным переписей населения в селе Петровки на 17 января 1979 г. 413 жителей.  

В 1997 г. в селе Петровки Вислодубравского сельского округа – 121 двор и 216 

жителей. 

На начало 2017 г. в селе Петровки Вислодубравской сельской территории расположен 

магазин «Светлана» ИП М. И. Черников. Всего – 137 домовладений, 176 жителей. 
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В основу написания истории села Вислая Дубрава XX века легли  

воспоминания жителей 

1.  Геков Василий Николаевич 1959 г. р. (председатель Вислодубравского сельсовета) 

2. Григорова Раиса Устиновна 1937 г. р. (учитель начальных классов Чапкинской 

восьмилетней школы) 

3.  Грызлова Анна Егоровна 1924 г. р. (учитель истории Вислодубравской средней 

школы, строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка») 

4. Гуляева Мария Андреевна 1925 г. р. (колхозница колхоза «Красный Октябрь», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка») 

5. Гуляева Фиона Карповна 1925 г. р. (колхозница колхоза «Красный Октябрь», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка») 

6. Киреева Зинаида Ивановна 1922 г. р. (учитель начальных классов Вислодубравской 

средней школы) 

7. Козлов Павел Семенович 1930 г. р. (учитель физики и астрономии Вислодубравской 

средней школы) 

8.  Коняев Михаил Сергеевич 1922 г. р.   (директор Чапкинской восьмилетней школы, 

учитель истории и географии) 

9.  Мишина Лидия Павловна 1936 г. р. (библиотекарь Вислодубравской средней школы) 

10.  Москалев Николай Никитович 1923 г. р. (страховой агент страховой компании 

«Росгосстрах») 

11.  Москалева Марфа Никитична 1924 г. р. (колхозница колхоза «Красный Октябрь», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка») 

12.  Русанов Виталий Леонидович 1942 г. р. (водитель совхоза «Русановский») 

13. Русанова Анна Карповна 1911 г. р. (колхозница колхоза «Красный Октябрь», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка») 

14.  Русанова Антонина Андреевна 1944 г. р. (секретарь Вислодубравского сельсовета) 

15. Сальникова Евдокия Петровна 1923 г. р. (учитель географии Вислодубравской 

средней школы) 

16.  Семенов Леонид Иванович 1927 г. р. (ветеран Великой Отечественной войны, 

кладовщик колхоза «Красный Октябрь») 

17. Титов Владимир Семенович 1941 г. р. (председатель Вислодубравского сельсовета, 

кладовщик совхоза «Русановский») 

18.  Удовикова Евдокия Михайловна 1948 г. р. (ветврач совхоза «Русановский») 

19. Фурсова Серафима Григорьевна 1928 г. р. (колхозница колхоза «Красный Октябрь») 

20.  Хлабынин Анатолий Емельянович 1930 г. р. (тракторист колхоза «Красный 

Октябрь») 

21.  Хлабынина Лидия Антоновна 1945 г. р. (доярка совхоза «Русановский») 

22. Хлабынина Юлия Ивановна 1934 г. р. (библиотекарь Вислодубравской библиотеки) 

23. Шеванов Николай Егорович 1921 г. р. (бригадир полеводческой бригады, ветеран 

Великой Отечественной войны, участник Курской битвы) 

24.  Шеванова Мария Егоровна 1927 г. р. (колхозница колхоза «Красный Октябрь», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка») 

25.  Шишкина Нина Ивановна 1932 г. р. (бухгалтер Вислодубравского сельсовета) 


