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Духовный мир человека неразрывно связан с 
природой. Кто не чувствует красоты и глубины её поэзии, 
кто не развил в себе это лирическое качество, тот попросту 
обокрал себя.

Широки просторы нашей страны. Однако нет милей 
той частицы Родины, где человек родился, вырос, трудится, 
радуется всему земному и человеческому. Для одних – 
это Поволжье, для других – Брянщина или Приморье, 
а для нас, курян, – наш отчий край черноземный, с его 
степями, лесами, голубыми глазами планеты – озерами, 
извилистой бирюзой рек, которые текут в «самом сердце 
великой России…».

Беловский район не обделен природными богатствами: 
«...Богаты мы лесом и водью, есть пастбища и поля…». И 
нет ничего удивительного в том, что наиболее дорогим 
и важным для нас являются реки, протекающие по 
территории нашего района, пруды и озера. Самым же 
выдающимся живым объектом является река Псёл. В 
своем произведении «Сорочинская ярмарка» Н.В.Гоголь 
так образно описывал встречу с ней: «Глазам наших 
путешественников начал уже открываться Псёл…Река-
красавица блистательно обнажала серебряную грудь свою, 
на которую роскошно падали зеленые кудри дерев,,,». 
Псёл – единственная в Курской области река первого 
порядка, так как является притоком Днепра. По своей 
протяженности из левых притоков он уступает только 
Десне. Общая длина Псла составляет 717 километров.

Когда-то Псёл был могучей и широкой рекой, по 
которой ходили торговые суда. Её воды изобиловали 
рыбой, в том числе огромными сомами. Известный 
русский ученый-биолог Л.П.Сабанеев в своих трудах 
«Рыбы России» утверждает, что в Псёл заходили на 
нерест даже осетровые. А в районном краеведческом 
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музее хранятся рыболовные крючки размером в ладонь 
взрослого человека и полусантиметровой толщины. Это 
ж какую рыбу можно было ловить на такую снасть! 
Поэтому вполне понятна любовь и интерес ко Пслу со 
стороны людей. Многие интересуются его историей, в 
том числе тем, откуда пошло его название.

Река впервые упоминается в известном труде Нестора-
летописца «Повесть временных лет» от 1113 года. Откуда 
же происходит диковинное слово «Псёл»? Единого 
мнения о происхождении названия этой реки нет.

У реки Псёл окончание на ол. Его же мы видим и у рек 
Воргол, Оскол, Хорол и даже Ворскла, которую писали в 
древности Ворскол. Эти реки находятся на относительно 
близком расстоянии. Названия им были даны одним наро-
дом или племенем, говорившим на одном языке.

Окончание на ол – это всё, что нам ясно в названиях 
некоторых рек Черноземного края, это тот ключ, с 
помощью которого мы отгадаем загадку. Но не сразу. Пока 
мы держим ключ в руках, но не знаем, как повернуть его.

Итак, рассмотрим версии.
1)Название реки Псел или Псиол происходит от гре-

ческого слова ипсилос, что значат высокий. Так назвали 
эту реку греческие купцы за ее высокий уровень воды, а 
местные жители изменили его на Псел», – пишут в своей 
книге Чернышевы. Это объяснение, кроме найденных в 
области реки Псла греко-римских монет, подкрепляется 
существованием в Византии однозвучной фамилии 
Псели.

2) Исследователи уже давно отметили, что 
гидроним Псел имеет много общего с гидронимами 
в местах проживания адыго-абхазских народов на 
Северном и Западном Кавказе. Таких названий рек на 
Кавказе можно привести большое количество: Пседах, 

Псекупс, Псоу, Псужь, Псыбэ, Псыбъундж, Псыгуэнсу, 
Псыджор, Псыгъуабжэ, Псыжь, ПсыкIыгъожъ, ПсыIэху, 
ПсыкъепкIэ, Псымыгъу, Псымыхъу, Псынащхьэ, 
Псынэф, Псыпáп, ПсыпцIэ, Псыфыжъ, Псыхуабэ, 
Псыхушхъэ [Коков, 1966, с. 120–123, 144–147; Коков, 
1974, с. 102–103, 242– 251]. Лингвисты единодушны во 
мнении, что в основе этих гидронимов лежит адыгское 
слово псы. Почти столетие тому назад А.М. Бодянский 
нашел аналогию названия реки Псел с кавказскими 
гидронимами. Эту гипотезу поддержали современные 
лингвисты Дж.Н. Коков, К.М. Тищенко и др. Однако они 
не склонны были относить появление данного гидронима 
на территории Украины ко временам Средневековья. 
В этом же районе протекает река с явно кавказским 
названием – Псоля, которая является правым притоком 
Днепра. Возможно, что «Книга Большому Чертежу» 
начала XVII в. содержит одно из первых упоминаний 
о ней: «А с правые с Литовские стороны Днепра, ниже 
города Могилева, пала в Днепр река Береза; с правые же 
стороны, выше Сулы, пала река Тесмень. А ниже Тесмени, 
против реки Псла, пала речка Омельник Псельской».

В 13 веке курский Баскак переселил из Бештау в 
Курск пятигорских черкесов, которые и назвали реку на 
своём Адыгском языке. Псы – и у черкесов (черкасов) и 
у адыгов, и у кабардинцев означает ВОДА, РЕКА. По-
томками этих черкесов-черкасов являются Запорожские 
черкасы-казаки. Казак (кашак, касог) – так донские осе-
тины аланы называли своих соседей – черкесов. Дружина 
представляла собой наемное войско, и состояла она все-
го лишь из нескольких сотен воинов-наемников. Стало 
быть, такой незначительный контингент из касогов вряд 
ли мог бы способствовать появлению и распространению 
адыгского названия реки Псел в среде славян. Получает-
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ся, что название реки Псел могло существовать и до посе-
ления на ее берегах в XI в. касогов. Однако пребывание на 
ее берегах именно касогов должно было способствовать 
тому, что кавказское название реки сохранилось до наших 
дней. Таким образом, получается, что в прошлом в бас-
сейн р. Псел с Кавказа были совершены, по крайней мере, 
две миграции носителей адыгских языков.

Кроме того, исследователь В. П. Кобычев 
следы адыгского присутствия на землях Северного 
Причерноморья склонен связывать не только с названием 
Псел. В частности, по этому поводу он отметил: 
“К ним можно добавить Томако – остров на Днепре, реки 
Редединку (Редедя – легендарный касожский богатырь, 
упоминаемый русской летописью) – на Волыни, Унаву – 
приток Ирпени (от адыгского уна – “дом”, ср. по соседству 
река Домашня)…”

3)Название Псел, полагают, происходит от 
древнегреческого «пселос» – темный. Однако это не 
подтверждено. Более согласия относительно слов «пис», 
«пес» – луга, влажные города

4) Буква «Ё» очень обильно представлена в финно-
угорских языках, особенно в вепсском, марийском, коми, 
венгерском, финском, эрзянском (сёрма, сёвномс, лёлё, 
лёмзёркс, ёвкс, ёвтамс, пизёл, ёжосо, ёл и другие).

5)Др. слав. «пис», «пес» – излучина реки
6)  Псьол (Песел, Пело, Псол), л. Днепра – от *p[h]- 

«брать, хватать» и *sol- «обозначение здоровья, целост-
ности» . Сравним: в Украине есть реки Здарiвка (Здоров-
ка, Здоровець) и Хватiвщина.

 Наши предки обычно селились по берегам рек. 
Поэтому многие сёла, деревни, хутора подобны 
бусинам, нанизанным на «нити» рек. Самым первым 
в нашем районе встречает воды Псла хутор Курочкин. 

Эстафету принимает село Гочево (от названия ручья 
Гочевок, который в стародавние времена проистекал 
близ городища). Дальше по течению Псла – деревня 
Стригослы, селение на речке Стригосла, берущей начало 
в с.Кривицкие Буды и впадающей в Псёл. Варианты: 
Стрегола, Стрегосла, Стригосла, Стригосля. Почему 
такое название?

1) Есть мнение ученых, что корень -стр- содержит-
ся в многочисленныx славянских названиях со значением 
«быстрый, стремительный». То есть за быстрое течение 
названа речка Стригосла.

2)Слышится тот же корень, что и в слове Стрибог. А 
это у наших предков-язычников был бог грозы, ветер.

Отправимся дальше по течению Псла. Главная река 
района причудливо петляет, огибает деревню Лошаковку 
и несёт свои воды мимо села Песчаное, деревни Суходол. 
Все названия говорят за себя сами. Но вот новая загадка: 
деревня Гирьи . Когда-то на берегу ручья Гирьяк (притока 
Псла) возникло селение.

1)Словарь Даля определяет «гирло» как одно из 
речных устьев. Исследователь А. В. Барандеев [1980] 
убедительно показал заимствование из молдавского гырла. 
рум. girlа – «устье реки», «река, ее рукав». Эти языки в 
свою очередь усвоили др.-слав. форму гърло; устье Ду-
ная – girile Dunarii. В Черноморско-Азовском бассейне 
употребительно украинское слово гирло в значениях: 
«пролив», «фарватер», «устье реки», «совокупность 
рукавов реки, протекающих по дельте» (гирла Дона), 
«подводная часть дельты». «Ниже Херсона Днепр 
делится на множество рукавов, которые и в Днепровском 
лимане продолжаются в виде так называемых гирл, 
из которых главные Белогрудское и Збирьевское». В 
Восточной Сибири горло – «проток при впадении в 
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озеро, устье реки», «ручей в болоте» (Владимирская обл.). 
Другие примеры: Горло Белого моря – узкая часть моря, 
пролив, соединяющий его с Баренцевым морем; горло 
Енисея, его устье; Георгиевское, Сулинское, Килийское 
гирла в дельте Дуная; гирловый ветер, дующий на Азов-
ском море в районе Керченского пролива.

2) Гирло слово украинское, означающее горло. Не-
редко слово гирло смешивают со словом устье, но 
это не одно и то же.

3) В названии просматривается древнейшая история. 
Частица «и», стоящая в начале слова, когда-то означала 
«со», «да», «ещё», «вместе». «Гирь» – это «черта». То 
есть Ингирь – «другая черта», «другая река».

4) Название связано с Гиреем, одним из представителей 
Ханской династии (ветвь ханов Золотой Орды), правившей 
в 1428-1785 гг. в Крыму.

5) В переводе с литовского «гирья» означает лес.
Оказывается, разгадать название реки не так-то 

просто. Именно гидронимы (названия водных объектов) 
отличаются большой устойчивостью и долговечностью. 
Они дошли до нас из глубокой древности и оказались 
теми «орешками», которые учёным так трудно расколоть 
и которые пока еще хранят в себе свои тайны.

Так, например, на картах 18 века указана небольшая 
речка Олёк, впадающая в Псёл.

1)Очевидно, от др. -рус. олекъ – лес с бортными 
деревьями с пчёлами. Бортные деревья – это те, в дуплах 
которых селились пчелы, а бортниками в старину 
называли пчеловодов.

2)Версия другая уходит в татаро-монгольские времена. 
Согласно преданию, в татаро-монгольские времена Илёк 
был то ли управляющим околотком, то ли сборщиком дани. 
Из-за безответной любви он бросился с кручи головой 

вниз. В честь его и назвали село Ильком. Это пример того, 
как история места хранится в преданиях. Как известно, в 
прошлом на этой территории обитали тюркские племена 
и народы, которые и дали название реке.

3)Версия третья. Некоторые авторы дают объяснение 
имени реки Илёк, которое вызывает улыбку. Они 
считают, что наименование Илёк образовалось от 
русского слова ил и означает «река Илистая». Против 
такого толкования резко выступил известный знаток 
местных названий В. А.Никонов: «Название не имеет 
отношения к русскому «ил», такое происхождение 
исключено словообразовательными и фонетическими 
законами русского языка». И далее автор предполагает, 
что «возможно, название тюркское: «илёк» – дикая коза, 
или от «йайлек».

4) А если посмотреть в Киргизско-русский словарь – 
илёк – несметное количество (жетимиш илёк жоо келсе, 
жеке аралап)

Оказывается, во многих местах существует название 
Илёк
• Илёк  – приток Урала.
•	 Илёк  – приток Юрюзани.
•	 Илёк  – село в Актюбинской области Казахстана.
•	 Илёк – село в Оренбургской области России, 

административный центр Илёкского района.
•	 Илёк – село в Ашинском районе Челябинской области 

России.
•	 Илёк-хан, Илёк, Тонга-илёк  – титулы в Караханидском 

государстве.
•	 «Илёк» – гостиница в городе Актобе (Казахстан)

На реке Урал около села Городище находится 
озеро, называемое Илёком. Здесь же, на Урале, вблизи 
села Краснохолм есть озеро с таким же названием. В 



10 11

Саракташском районе Оренбургской области – Козьи горы. 
Но географическое наименование Илёк чаще отмечалось 
на территории Башкирии, что ещё раз свидетельствует о 
его башкирском происхождении :встречаются реки и горы 
с таким же названием. Есть деревня Илёк на речке Илёк в 
Белебеевском районе Башкирии; речка Илёк недалеко от 
реки Дёмы; горы Илёктегыр. Слово илёк в башкирском 
языке имеет значение «дикая коза», «антилопа». Так, Н. 
И.Шувалов объясняет наименование Илёк («дикая коза»), 
данное башкирами речке – притоку реки Юрюзани в 
Ашинском районе Башкирии тем, что здесь в прошлом 
обитали дикие козы. Здесь постоянно в поисках пищи 
скоплялись их огромные стада. Вот поэтому башкиры 
дали название реке – Илёк (в переводе – «река Сайгачья»).

О том, что в междуречье Урала и Илёка, по Илёку и 
южнее этой реки водились в большом количестве сайгаки, 
писали многие авторы. На Оренбургской пограничной 
линии русские (казаки и др.) сайгаков называли дикими 
козами или степными козами. И. Листовский: «Между 
низовьями Волги и теперешнего Урала разгуливали 
целые табуны сайгаков, или по-киргизски киик… Иногда 
суровая зима, глубокий и обледеневший снег сгонял целые 
стада сайгаков со степи в луга к берегам Яика, Илёка и 
других рек». П. И. Рычков: «Козы же дикие, называемые 
сайги, внутри Башкирии весьма редко, но около Яика, а 
особливо на Заяицкой степи, табунами случаются и так 
резвы, что никакой собаке угнать невозможно».

Разные учёные спорили о происхождении названия 
реки Илёк, но вероятнее всего данное наименование 
тюркское, конкретно-башкирское.

А мы совершим мысленно большое путешествие (в 
600километров) из Казахстана по реке Илёк. Начинается 
она с западных отрогов Мугоджарских гор, образуясь из 

слияния пяти речек, сбегающих с гор: Исенбай, Тавантал, 
Тамды, Исенбатыр, Батпакты. То место, где сливаются 
эти речки, образуя Илёк, получило название Биштамак 
(пять устьев речек).От Биштамака Илёк течёт в северо-
западном направлении преимущественно по Казахстану, 
а дальше – по территории Оренбургской области. Река 
пересекает в южной части Акбулакский и Соль-Илецкий 
районы. От города Соль-Илецка Илёк находится недалеко, 
в пяти километрах, поэтому в основе названий Илецк 
(Соль-Илецк), Илецкий (Илецкая Защита) лежит имя реки 
Илёк. Следующий район, по которому протекает Илёк, 
– Илёкский. Здесь река разделяет земли Казахстана и 
России. В этом же районе река достигает Урала и вливается 
в него с левой стороны. Между Илёком и Уралом вблизи 
устья Илёка, на его правобережье, расположен большой 
посёлок Илёк (центр Илёкского района, основан в 1737 
году), названный так по реке Илёк.

Вот так удивительным образом соединяются названия 
Соль-Илецка, города, откуда во все регионы отправляются 
вагоны с солью, Илька, притока могучего Урала и 
небольшой речушки, села Илёк в нашем соловьином 
краю.

Наша речка Илёк собрала всего пять селений – 
«бусин»: с.Илёк, х.Бахмутец, с.Вишнево, сл.Белая. 
Интересно происхождение топонима Бахмутец. Суще-
ствует множество похожих названий населенных пун-
ктов: в Луганской обл. – село Бахмутивка, в Хмельницкой 
обл. – село Бахмативцы, село Бахмут в Молдове.

Существует версия, что слово это тюркского 
происхождения, образовано от двух основ: «баха» 
и «мута». В переводе с арабского первая означает 
«красивый»,вторая – «тот, кто повинуется». 
Другое толкование: от иранского «бак» – ущелье, «ма» – 
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река. А вот по-чувашски «пахмат» означает 1) «смелый, 
отчаянный» 2) «разум, здравый смысл».

Вторая версия гласит, что в Донецкой обл. течет 
небольшая речка Бахмутка, правый приток Северского 
Донца. На этой реке расположен город Артёмовск(до 
1924г- Бахмут).Это один из старейших городов Донбасса 
и юга России вообще. Основан в 1571г как пограничная 
«Бахмутовская сторожка», позже превратившаяся в 
укрепленную слободку. При Петре 1 стал городом. 
Существовали Бахмутские казаки – казацкое население 
городка и близлежащих хуторов, так называемые 
«черкасы», селившиеся здесь в 16-17 вв.

Хутор Бахмутец нашего района находится недалеко 
от села Вишнево. Старожилы-вишневцы говорили, что 
жили в хуторе в основном люди зажиточные, имели 
большие земельные наделы. То есть некогда здесь была 
земля бахмутца(выходца из Бахмута).

В конце 15 в московское государство беспокоили 
татары. В целях обороны возникла белгородская 
засечная черта, то есть граница. Из «отказной книги» за 
1664 год известно, что были организованы большие и 
малые сторожевые казацкие полки, которые пожизненно 
охраняли русскую землю. Когда татары были полностью 
изгнаны, эти поселения превратились в постоянные 
селения. Топонимы населенных пунктов, которые говорят, 
кем были люди (воинами, строителями, пахарями), 
построившие их: Казаки, Стрельцы, Пушкари, Караул, 
Сторожевое. Слово «солдат» в наш язык пришло в 17 
веке. Десятки современных сел и по сей день называются 
Солдатскими: они на картах Воронежской, Липецкой, 
Курской областей. В 1630 году на реке Свапе появилось 
село Солдаты. В Курской области есть два села: 
Большесолдатское и Малое Солдатское. Так возникли 

Малое и Большое Солдатское, где жили государственные 
крестьяне и несли сторожевую службу.

Вообще большинство сел и деревень Курской области 
появилось на рубеже XVII- ХVIII веков. Это село, деревня, 
слобода, хутор. 430 населенных пунктов называются ху-
торами, причем в Тимском районе Сокольского сельсовета 
есть хутор Украинка. Это говорит о влиянии украинской 
этничности на историю Курской области. Подтвердить 
это можно также такими названиями: хутор Кочеток 
(Фатежского района), деревня Лозы (Дмитриевского 
района), село Лозовое (Октябрьского района). 
Лозоплетение – это народный промысел украинского 
происхождения. В других названиях населенных пунктов 
тоже проступает украинское влияние: село Мазеповка 
(Рыльского района), село Житень (Большесолдатского 
района), деревня Жговеть (Рыльского района), село 
Донское (Золотухинского района), село Гаево (от 
украинского слова «гай» (Фатежский р-н). «Слобода» 
– один из видов поселений в феодальной России в ХII-
ХVIII веках, поэтому в некоторых названиях населенных 
пунктов до сих пор используется слово «слобода»: слобода 
Михайловка, слобода Белая, слобода Подол(Суджанский 
район), слобода Пригородная (Щигровский район), 
слобода Рыбинские Буды (Обоянский район).

Изначально белые слободы –это части городов, при-
надлежавшие светским землевладельцам или монасты-
рям. В юридическом языке 15-16вв на Руси был термин 
«беломестцы». Дворы таких обывателей носили назва-
ние «беломестных дворов», в противоположность дво-
рам «чернослободским», с которых причитались подати 
и повинности (тягло). Основанием такой льготы служи-
ли жалованные грамоты или именные указы за особые 
государственные заслуги, лично или потомственно. Вот, 
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оказывается, откуда берет свое начало распространенная 
в наших краях фамилия Беломестный.

В отдельных белых слободах жили также служилые 
люди (беломестные казаки, драгуны, пехотные солдаты).

Впервые жителей белых слобод вернул в тягло Борис 
Годунов, но в годы смуты это распоряжение было забыто. 
Требование посадских людей ликвидировать привилегии 
белых слобод стало одной из причин ряда городских 
восстаний, в том числе Соляного бунта 1648 г. в Москве. 
В результате белые слободы были ликвидированы Собор-
ным Уложением (1649г). 

17век. Слобода Белая на ручье Грязном.
Казачье поселение. Первое упоминание о 

строительстве «нового починка в устье реки Олек (Илёк)» 
встречается в документах 1664года. Но старожилы нашей 
слободы говаривали, что некогда у нас жили обеленные 
казаки. Напрашивается вывод: служилые люди жили на 
нашей земле задолго до этой даты.

1) Меловые горы, расположенные поблизости, могли 
дать название селению.

3)Замечание императрицы. Бытовала легенда: в 
1787 году, возвращаясь из путешествия по югу России, 
императрица Екатерина II проезжала через Белую. Было 
начало лета, и все хаты были чисто выбелены к Троице. 
Императрица, обратившись к своей свите, сказала: «Какое 
белое село!». Так, говорят, слобода Белая получила свое 
название. *Маршрут Екатерины пролегал вдалеке от 
нашей слободы, это не более чем красивая легенда.

Небольшая речка Пена, питающая Псёл, – его 
левый приток. На берегу реки расположено село Пены 
(изначально казацкая слобода Пены). С этим гидронимом 
созвучны Верхопенье (Ивнянского р-на), села Вышние 

Пены и Нижние Пены, поселок Нижнепенский 
(Ракитянского р-на).

Гидронимы, образованные от основы «пен-», 
зафиксированы и на других территориях: озеро Пенино в 
Псковской области, озеро Пено в Тверской области, озеро 
Пенное в Славгородском районе Беларуси. С. Роспонд 
указывает, что праславянская основа *pena «пена» была 
характерна главным образом для названий рек широко 
разливающихся, не очень глубоких и пенистых, то есть 
название произошло от русского слова «пениться». 
В.А. Прохоров в своей работе приводит мнение А.И. 
Ященко, который тоже воспроизводит данный гидроним 
от русского глагола «пениться». Исследователи же 
Трубачев О.Н. и Топоров В.Н. основу названия считают 
прибалтийской, связывая это с тем, что в переводе с 
литовского «пина» обозначает «плетение ленты».

Ещё один приток Псла – речка Бобрава. Названием 
своим она обязана обилию бобров. Село Бобрава на реке 
(вариант Боброво). В «Памятной книге Курской губернии 
за 1890г» читаем: « Большая Боброва..село казацкое и 
владельческое при р.Псле». Известно, что владелицей 
120 десятин земли в 1877г была Братчикова Олимпиада 
Михайловна. Жил некогда в Бобраве и помещик Рогов. 
Сегодня, как и столетия назад, на многих участках вдоль 
реки бобры строят свои хатки, сооружают плотины.

Название её, возможно, 
1)от «белого ключа», то есть чистого.
2)Исследователь А.И. Ященко пишет, что ее название 

от древнерусского «белый» – «свободный». После 
татарского владычества эти места долгое время оставались 
свободными и были заселены лишь в начале XVII века. 

3)Словарь Ожегова трактует слово «белица» как 
послушница монастыря, готовящаяся к поступлению 
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в монашество, но еще не принявшая обета, или просто 
удалившаяся от мирских сует на житье в монастырь. Если 
же речь о мужчине, то его называли «белец». Черница 
– принявшая монашество, соответственно мужчина – 
чернец (не отсюда ли название хутора – Чернецкий?)

4) К вышеназванным версиям происхождения 
названия можно добавить еще одну: «белица» 
сопоставимо со словом бель – «небольшое болото, низкое 
место; заболоченное сенокосное угодье среди леса». Село 
Белица расположено в устье одноименной реки.

 Несколько слов о совсем небольших речках, несущих 
свои воды к Пслу. Одна из них – с говорящим названием 
Корочка (в старину – Короткая). В её устье расположилась 
одноименная деревня. Первое упоминание поселения 
в устье речки Короткая, что впала в Псел, датировано 
1664 годом (Г.С.Рогозин «Отказная книга») Люди сюда 
приходили из разных мест России и сначала жили они 
свободно, независимо. Но в конце концов все село было 
закабалено.

В западной стороне района, на протоке реки 
Камышной, притоке Псла, расположено село Камышное. 
Название как реки, так и села обязано обилию камыша, 
растущего по берегам.

Село Крупец в Беловском районе известно с 17в. 
Появилось оно на небольшой возвышенности при 
впадении речушки Крупка в реку Псел.

1) Название «Крупцы» происходит от праславянской 
формы, от которой в числе прочего произошли: 
старославянские слова: кроупа , украинское – крупа, 
сербохорватское – кру́па « град».

2)Близко по звучанию латышское. kraũpis 
«парша; жаба», kr̨aũpa «бородавка, струп», по-литовски 
kraupùs «шершавый, неровный», krùpis «жаба».  

3)Исследователи склоняются к толкование слова 
«крупец» – ручей, источник, колодец». От него – названия 
нескольких ручьев в бассейнах Днепра, Днестра. 
Как сообщает «Этымалагічны слоўнік беларускай 
мовы”, словом “крупец” в бассейне Днепра называют 
незамерзающий короткий приток.

Похожие названия встречаются в Брянской, 
Калужской, Курской, Тульской, Волынской, Могилевской, 
Черниговской областях. В Льговском и Рыльском районах 
Курской области есть ручьи, притоки Сейма с подобным 
названием.

Когда-то давно в документах упоминалась речка 
Долгая. Как вариант –Долгий Колодезь . « Из–под той 
же татарской сакмы, из-под верховья реки Суджа, вышла 
речка Долгий Колодезь впала в речку Псёл ниже речки 
Стригосла. Устье этой речки – новый починок, в нем 
строятся из разных городов русские прихожие люди» 
Отказная книга г.Суджа 1664г. Стольник Герасим Рогозин.

Сегодня статус водоёма гораздо скромнее: ручей 
Долгий. Возникнув в Шелеповке (Большесолдатский 
район), упорно пробивался он вперёд и ,прежде чем слиться 
с водами Псла, собрал полдюжины селений: с.Петровы 
Буды, д. Новосёловка, с.Долгие Буды, с.Переверзевка, 
с.Долгий Колодезь. И здесь нас ожидают новые открытия.

По прошествии веков археологи давали свои 
названия древним народам, населявшим курскую землю. 
Но название, данное «нашим» скифам еще Геродотом – 
будины – сохранилось в «именах» населенных пунктов и 
поныне. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть 
на карту Курской области.

В бассейне реки Псёл расположены Будище, Петровы 
Буды, Долгие Буды, Кривицкие Буды, Рыбинские Буды. 
На брянщине довольно часто встречаются названия 
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населенных пунктов со словом буда: Лакомая Буда, 
Петровская Буда, Стругова Буда, Сытая Буда деревня 
Будочки, Новая Буда и др. Села с похожими названиями 
есть в Черниговской и Харьковской областях соседней 
Украины. Следовательно, самыми древними предками 
курян были как раз скифы.

Из других источников известно, что путешествуя 
по южному берегу Тавриды (современный Крым) и 
проповедуя учение Иисуса Христа, Андрей Первозванный 
достиг городов Феодосии и Херсонеса, где оставался не 
менее двух лет. Здесь римские купцы рассказали ему о 
загадочной северной стране Скифии. Он пожелал посетить 
ее, и купцы, как гласит легенда, помогли апостолу Андрею 
в этом. По мнению некоторых исследователей, владения 
скифов Юхновской культуры, то есть будинов, куда 
входила и территория нынешней Курской области, можно 
называть Северной Скифией.

Когда-то будами назывались небольшие строения 
вдали от села, где занимались смолокурением, 
вырабатывали деготь, выжигали известь и т. д. В живой 
речи это слово употреблялось еще в начале XX в. в 
смысле «постройка», «строение». До сих пор иногда 
встречается уменьшительная форма «будка» в смысле 
сторожевого строения у железной дороги. Словарь Даля 
поясняет слово «буда» – заведение в лесу для выварки 
поташу, дегтя; а слово «будочка» – как маленькая 
отдельная постройка, для приюта или защиты от непогоды 
человека, шалаш, балаганчик, конура. Будочник – сторож, 
проживающий в будке; городовой страж, полицейский 
нижний чин, живущий в городовой полицейской будке. 
«Мне все нипочем, был бы будочник знаком». В наших 
краях встречается фамилия Будников, произошедшая от 
слова «будник» или «будак», то есть бывшией будный, 

майданный крестьянин, некогда приписанный к казенным 
будным майданам. Украинское слово «будинок» означает 
дом, здание. В польском языке «будовать» – строить, 
заводить новые здания, постройки; от этого: бут, бутить.

Первое упоминание о селении Петровы Буды 
относится к 1680г. в следующем документе: «Отказная 
выпись по челобитью Алфима Матвеева Корягина на 
поместье в дер. Петровы Будища Ворожбенского ст. отказа 
подьячего обоянской сына боярского Н.С.Кононова, так 
что селу Петровы Буды за 335 лет точно». Заселение 
Петровых Буд происходило в несколько этапов. 
Вначале было свободное заселение(заимки). Первыми в 
междуречье речек Стригослы и Долгий Колодезь пришли 
безземельные родственники разных разрядов служивших 
в Обояни (может быть, что не только Обояни). Произошло 
это не позже 1665 года. Так продолжалось недолго. Уже 
в 1670г. власти предприняли первое регулирование в 
данном вопросе.

Сказанное подтверждают, например, сказки 
Корягиных, поданные в 1670 г.:

Лето 178 года (по современному летоисчислению 
1670) февраля в 27 день в Судже на съезжем дворе 
Иакову Ивановичу Шишкову деревни Петровой Будищей 
судженец сын боярской Иван Левонов сын Корягин сказал: 
живал я в Обояне на посаде в козаках с дядем своим и с 
того поместья Государеву службу служил казаком. Дядя 
мой Иван Корягин. И за мною в Обоянску поместья нет ни 
одной четверти, а перешел я в Суджанский уезд на дикое 
поле в прошлом во 173 году (1665) то моя сказка. А сказку 
писал Васька Данилов.

178 года (1670) февраля в 27 день в Судже на съезжем 
дворе Иакову Ивановичу Шишкову деревни Петровой Бу-
дищей судженцы солдаты Матвей да Ермола да Михайла 
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Остафьевы дети Корягины сказали: живали мы в Обоян-
ском посаде в казацкой слободе с братом своим родным 
на одном поместьи и с того поместья Государеву служ-
бу служил в салдатах брат наш Андрей Корягин. За нами 
поместья в Обоянску нет ни одной четверти а перешли 
в Суджанский уезд на дикое поле в прошлом во 173 году 
(1665) то моя сказка. А сказку писал Васька Данилов.

Рядом с селом Петровы Буды располагается село 
Долгие Буды. На старых картах и в старых документах 
это село называлось то Должанские, то Долженские Буды

Должанские Буды на ПГМ Богатинского уезда 17… года
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Исследователь Д.И.Багалей считал, что сходцы могли 
основывать иногда новые поселения, но только такие, 
которые принадлежали к свободным людям; это были 
обыкновенно дети, племянники и родственники разных 
разрядов служилых и жилецких людей, не имевшие еще 
самостоятельного тягла. И данные сказки подтверждают 
как раз это. Более того, беглый анализ фамилий показал, 
что предки сходцев были когда-то детьми боярскими, но 
к этому времени потомки их стали служивыми разных 
разрядов.После первого этапа свободного заселения 
Петровых Буд в 1675 последовал второй этап: поселение 
по жалованной грамоте. 23 июля 183 года (1675год) 
был произведен групповой отвод Анисиму Селихову 
«с товарищи», по которому заселилась вторая часть 
Петровых Будищ. 

Можно предположить, что правильное изначальное 
наименование села – Долженские Буды, и название 
это связано с фамилией основателя, первопоселенца – 
некоего Долженского или Долженкова. Однако это не так: 
правильное наименование селения все-таки Должанские 
Буды и связано оно с именем реки Долгий Колодезь.

По исследованию А. И. Ященко, слово «Должанка» 
то же, что «Долгая», образовано от слова «Долгий». 
Эту же версию наименования слободы поддерживает и 
позднейшее переименование села именно в Долгие Буды. 
В пользу этой же версии происхождения наименования 
говорит и характер поселенцев: как раз в Должанских 
Будах, а не в Петровых встречается население с 
украинскими (черкасскими, как говорили в те времена) 
корнями. Свидетельство этому – факты: до сих пор в селе 
бытует диалект «суржик», многие документы, например, 
«Дело по прошению поверенного графини Е.Г.Головкиной 
о выдаче сведений о подданных малороссиянах слобод 

Тамаровка, Белая и Долженские Буды Богатенской округи, 
отданных на крепостные (строительные) работы в разные 
годы (в связи с рекрутским набором)» 1691г. Богатенский 
уездный суд. Этому соответствует и форма образования 
селения: не село, а слобода. Известно, что название 
слободы давалось пригородным поселениям, черкасским 
и монастырским. О расположении здесь города или 
монастыря ничего неизвестно, но вот расположение 
монастырских земель здесь было: в 193 (1684) году 
октября 15 дня отказано Знаменского монастыря что 
в Обояни строителя Игнатия с братею в урочищах меж 
речек Стригослы и Долгого Колодезя Большой Черный 
лес с урочищи.

Монастыри на своих землях принимали и селили 
многих сходцев, в том числе и пришедших с Украины, 
Белоруссии, Литвы: «Получая тарханные грамоты, 
дававшие их хозяевам большие льготы в области платежа 
податей и суда, и вотчинные земли по царскому указу 
в «диком поле», монастыри собирали вокруг себя и 
«осаживали» вольных людей – крестьян и бобылей, 
которые распахивали степи, косили сено, рубили лес на 
постройки, увеличивая число новых поселений». И далее: 
«Монастырская колонизация продолжалась как в виде 
основания новых монастырей, так и в смысле заселения 
монастырских земель. Монастыри – пример рачительного 
хозяйствования, где пробовали то, что приносило 
наибольший доход. Почти каждая обитель имела рыбные 
ловы в реках, речках, озерах или прудах, бортные деревья 
и бобровые гоны в лесах, сенокосные луга» – пишет 
Арцыбашева Т. «Курский край и монастырская культура». 
В данной публикации приведен и такой случай: «Другой, 
основанный в Белгороде в это же время монастырь – 
женский Рождества Пресвятой Богородицы в 1622 году 
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получил в городе место под церковь и кельи, а в 1626 году 
ему отвели «на пропитание» дубраву и сенокос, которые 
он, не имея крестьян, не смог обрабатывать, и земли 
отошли в 1636 году «черкасам»». И хотя этот случай 
относится к более раннему времени, чем период освоения 
земель в междуречье Долгий Колодезь и Стригосла, тем 
не менее аналогичный исход по землям мог произойти 
и в это время. Однако маловероятно, что Долгие 
(Должанские) Буды возникли на монастырских землях: 
монастырю принадлежало всего 10 десятин леса, и на 
этих землях возник хутор Чернецкий, – поэтому остается 
версия с черкасским заселением земли. Определить 
точный год заселения Долгих/Должанских Буд еще 
предстоит. Наиболее позднюю дату возникновения села 
дает 1 ревизия податного населения, которая проводилась 
в 1718 -1719 гг. при Петре Великом по указу от 26 ноября 
1718 года. Этот 1719 год, а вернее год до этого (ведь надо 
было успеть построить церковь) – и есть конечная дата 
периода возникновения данного села.

Долгий Колодезь – интересное название. Долгий– 
длинный, протяженный. Но колодезь долгим быть не 
может. Он может быть глубоким или мелким, может 
быть холодным. Чтобы точно определиться, придется 
нам вернуться на триста – четыреста лет назад, во време-
на правления царя Ивана и Петра. При них продолжается 
приведение под государеву руку верховий Псла от Обояни 
до Суджи и далее на юг, до Хотмыжска на западе и Старого 
Оскола на востоке. В книге А. А. Танкова «Историческая 
летопись Курского дворянства» в главе «Дворяне и 
дети боярские Курского края в XVII веке по писцовым 
книгам» при описании Обоянского уезда встречаем много 
колодезей (колодезь Липовец и Хмелевец колодезь). 
«Белый колодезь» могло означать «свободный». Исток реки Белица.с Малый Каменец
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Храм в селе Знаменское (ныне не существует)

Река Бобрава близ хутора Пенского.

Река Илёк близ с.Вишнево

Река Илёк близ с.Вишнево
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Вероятно, исток в какие-то времена находился на никем не 
занятой земле; теплый, студеный, холодный – по качеству 
воды; Жилин – патронимическое определение; Неведомый, 
то есть неизвестный. Долгий Колодезь – это Долгий ручей.

1)Колодезями в то время называли ручьи, истекающие 
из колоды, или деревянного сруба, над истоком. Лингвист 
Н.Шанский считает, что колодец (колодезь) происходит 
от *kolda (в значении «выдолбленный деревянный желоб, 
корыто)». Колодец буквально – «родник (с лежащей 
колодой)», затем – «родник, обложенный колодой».

2) Другие исследователи слово колодезь считают 
древним заимствованием из германских языков , для 
сравнения приводят готские слова Kaldings – «студеный 
источник» и Kalos – «холодный». А колодец – славянский 
вариант этого слова, обозначает естественный источник 
воды, восходящий к коло (ʻкругʼ), т.е. это слияние многих 
ключей в один ручей, впадающий в реку и дающий начало 
реке.

3)«Окно» чистой воды в болоте, где «окно» −этоʻоко, 
глаз воды.

Колодезями изобилует Белгородчина: Белый 
Колодезь – это села и хутор, Жилин Колодезь, Студеный 
Колодец, с.Теплый Колодезь. Существует деревня Долгий 
Колодезь в Колпнянском районе Орловской области. 
В 19 веке Долгий Колодезь был и в Курском уезде. А 
наш Долгий Колодезь Обоянского уезда известен с 1719 
года. Его возраст смело можно определить в 300 лет. 
Место было заселено с давних пор. К востоку от села на 
обрывистом правом берегу реки Псел существовало три 
древних городища. Небольшое, с курганом «Стрелица», 
расположено на узком мысу, с запада перекрыто рвом. 
Южнее – «Наволочки» (самое крупное), было огражде-
но рвом с частоколом и башнями, с въездными воротами Вид на реку Псёл с железнодорожного моста
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и сторожевой площадкой, с которой просматривается са-
мое южное городище – «Вышний» и пойма реки Псел. 
В хорошую погоду видимость в восточном направлении 
составляет около 30 км. Подобные городки есть около 
деревни Суходол и города Суджи. Место это в былинные 
времена было более важным и оживлённым, чем теперь. 
Сведения восточных авторов Ибн-Хордабеха (846 г.), 
Ахмеда ал-Якуби (891 г.), Джейхани (900 г.), Кодами ал-
Басрия (902 г.) и других обработал великий географ 12 
века Идриси. Академик Б. А. Рыбаков, сопоставляя их 
с итогами археологических раскопок, реконструировал 
путь из Киева в Булгар, от Днепра до Волги, примерно 
по линии Киев – Прилуки – Ромны – Сумы – Обоянь – 
Воронеж и далее на Булгар. И выходит, что наши городища 
и огромное Гочевское городище (по письменным 
источникам «Гочевок») находились посредине между 
двумя станами : Белогорье (современный Горналь) и Обо-
янь. Это был опорный военный пункт наиболее опасного 
участка пути.

Колодези, колодцы – они и сегодня есть во многих 
селениях, поселках и даже городах. Вырытые или 
«пробитые» в земле для добывания воды, – простые, 
незамысловатые или же старательно и заботливо 
обустроенные. А в ХVI-ХVII веках, во времена, когда и 
появилось большинство селений, колодезями и колодцами 
звались обыкновенные родники. Они-то и «поделились» 
именами с нашими черноземными хуторами и сёлами.

На северо-западе Беловского районе есть деревня 
Хотеж-Колодезь, (в народе Бычки). В книге «Киев-
ская старина» 1886 года издания есть упоминание об 
этом месте: предки, прежде чем занять место под по-
селение, вытеснили народ, названный «бычками». 
Прозваны так эти люди были за свою необычайную силу. 

Название селению дал ручей Хотеж-Колодезь в 
одноименном урочище, правый приток р.Белицы.

Возможно, образовано от др.-рус. хоть – «желание» 
при помощи суффикса. -еж и колодезь. ( Срезневский, 
П1, 1389).

«Хотя ж» (Белоруссия) - поселение по хотению? 
Уроженцы белорусских земель с давних времен не 
были чужими в российских городах и селах. В XVIII 
в., например, они постоянно проживали во многих 
губерниях европейской части России, в том числе в Кур-
ской, Пензенской губерниях.

Документ 18 в: «Такъ въ 1767 году поручикъ 
сумскаго полка Я. Ямпольскій произведя, 
по порученію правительства, опись урочищъ 
суджанскаго уѣзда, нашелъ, что на жалованныхъ 
малороссійскихъ земляхъ построились слѣдующія 
великороссійскія села: Русская ІІорѣчная, Скородная, 
Пушкарная, Русская Конопелька, Большой Каменецъ, 
Сторожевое, Маховая, Растворово, Бирюковка, 
Козыревка, Саморядовка, Будищи, Черный Олехъ, 
Осиповка, Хотежъ-Колодезь и Бѣлица. Земли 
этихъ селеній перешли къ великороссамъ «по куплямъ, 
доставшимся разными случаями въ недавнѣхъ 
годѣхъ»›). Другія земли были отобраны отъ 
малороссовъ во время царствованія АнныІоанн
овны безъ всякихъ «куплей», и только потому, 
что по ея по – велѣнію слободскіе полки были 
переформированы въ драгунскіе, а офицеры послѣдн
ихъ, перечисленные изъ великорусской арміи, получили 
въ пользованіе села и деревни, вмѣстѣ съ населявшими 
ихъ козаками. Такимъ пугемъ, т. е. путемъ покупокъ 
и пожалованій образовалось и частное владѣніе землею 
лицъ не принимавшихъучастія въ сторожевой службѣ».
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Еще один приток речки Белица – ручей Щегол, 
начинающийся в овраге восточнее села и впадающий 
в небольшую речку Белица. Он и дал название селу 
Щеголёк. Это самая распространённая версия: 1) 
говорят, в старину, источник бил из-под земли с 
клёкотом, напоминавшим звонкие трели щеглов, птиц 
семейства вьюрковых Carduelis carduelis, имеющих на-
рядное оперение: крылья чёрные с жёлтой полосой, у 
основания клюва красное кольцо, темя чёрное или серое. 
Распространён в Евразии, Сев,-Зап. Африке.

Но есть гипотеза: название местности дали люди. На 
Руси продавали сбитень, как и все другое, с шуточками-
прибауточками: «Сбитень горячий пьют подъячие; 
сбитень-сбитенек пьет щеголек!» Читаем у Даля: «Денди 
- м. несклон. англ. модный франт, хват, чистяк, модник, 
щеголь, лев, гоголь; щеголек большого света, белоруч-
ка». Как правило, люди осуждали щеголей: «Щеголять 
смолоду – к старости умереть с голоду», «Денди Ивашка, 
что каждый год, то рубашка.

1) поселенцы были по фамилии Щёголевы. Возможно, 
что в основе фамилии лежит прозвище Щеглый из 
диалектного щеглый – «франт, белоручка» . Прозвище 
и фамилия зафиксированы в XVI-XVII вв.: Таврило 
Щоглый, киевский мещанин, 1552; Ивашко Щеглов, 
дворовый человек, 1647. Но, по словам старожилов, 
такие семьи были немногочисленны и, самое главное, 
появились в селе гораздо позднее. Сейчас в Щегольке 
семей с такой фамилией нет.

2) на одной из улиц, Мандровке, жили выходцы из 
Польши. Их одежды, не в пример другим, были наряднее, 
то есть щегольские. В пользу этой версии говорит и сегодня 
бытующая фамилия, традиционно заканчивающаяся на 
-ский: Даренский.

На юге нашего района был ручей, жизнь которому 
дали многочисленные холодные ключи. Был он, видимо, 
не всегда полноводным, за что и получил название Сухой 
Колодезь. Однако и он приглянулся в далёком 17веке 
первым поселенцам. А были они казачьей сотней. Отсюда 
и пошло название – «Сотницкое». Со временем стало среди 
жителей больше крестьян-хлебопашцев, «Сотня» теряла 
былое значение. В 1816 г был заложен Преображенский 
храм и название села заменено на Преображенское, а 
позже – на Кондратовку (по имени Кондрата, наследника 
графа Волькенштейна, владельца села).

Неподалёку от Кондратовки – село Забужевка. 
Расположено на маленькой одноименной речке, которая 
берет начало в д.Демидовка Белгородчины, затем впадает 
в р.Илёк. Название происходит

1)от слова «буза» – трясина, болото
2)от выражения «за Бугом». В Европе известны 

реки с таким именем: Западный Буг – река в Восточной 
Европе(бассейн Балтийского моря), Южный Буг – река на 
юго-западе Украины(бассейн Черного моря), Буг – река в 
России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском 
крае, Республике Татарстан.

Вероятнее всего, заселение нашей местности 
происходило выходцами из-за Южного Буга. 
Эта река была известна у древних греков под 
названиями Гипанис, Ипанис, в летописях  –  Богъ, Бъоугъ.

… из окружной описи и именного списка, сочинен-
ных в г. Судже, стольником Герасимом Рогозиным, по 
указу царя Алексея Михайловича в 1664 году, видно, что 
г.г. Суджа и Мирополье построены Малороссийским ка-
заками и что сюда собрались жители разных малороссий-
ских и присоединенных в последствии от Польши губер-
ний, как то: Смоленской, Могилевской, Черниговской и 
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других, из за Днестра, Буга, Днепра и других рек…
В пользу второй версии говорит факт: старожилы 

Забужевки говаривали, что они «забужане», предки их 
пришли из-за Буга.

Во все времена основой жизни была вода. Если не 
река, так озерца, болота, вообще низина. Вот и появилось 
село Озёрки.

Версий о происхождении названия несколько:
1)первые поселенцы в 17в были выходцами из каких-

то Озёр
2)искаженное слово «аз ярки»,т.е.первые ярки(овраги)
3) первые поселенцы выкопали пруды и установили 

на них водяные мельницы. Вода набиралась из лесных 
родников. Чтобы смолоть несколько мешков зерна, 
собиралась вода неделю. Приезжие люди называли эти 
пруды озерами. Например, соседи, жители Сотницкой 
(Кондратовки) звали их «озеричьями», а жителей села – 
«озерчанами».

Ученые считают, что и село (а в былые времена 
слобода) Мокрушино названо не случайно. Схожие 
славянские топонимы есть на больших пространствах 
Евразии: Мокра, Мокре, Мокрена, Мокрец, Мокреш, 
Мокрин, Мокрово, Мокруша, Мокрушино, Мокреть, 
Мокреди, Мокряди; в прилагательной форме – Мокрая, 
Мокрое, Мокрый. Мокредь, мокрядь – низина, покос, грязь, 
сырость. То же –  мокрет в Архангельской и Вологодской 
обл. У В. И. Даля читаем: « мокревина, мокредина, мо-
кринник, мокрединник «лужа», «мочежинка», «болотце», 
«полой», «место с множеством мелких мочажин». Сюда 
же мокряк –  «изморозь» имокряк –  «западный ветер» на 
Ильмене; мокрик –  «юго-западный ветер» на Псковском 
озере и Селигере, «западный ветер» на Селигере; мокрик, 
мокринец –  «мокрый снег с дождём», «слякоть»; мокре-

дина –  «мокрое место на склоне, ниже уровня грунтовых 
вод» . Украинские мокряк, мокрец, мокречка –  «болото».
Мокрогуз –  «ветер с дождём, обычно западный» в 
Архангельской обл.; мокродол –  «низинное болотистое 
место» в Калининской обл.; мокрохвостица –  «мокрая 
сырая погода» в Калининской обл. Чёткие параллели в 
других славянских языках: польском mokrina, mokravina, 
словацком mokrad, mokradina.

По именному указу Петра II в 1729 году Ракитная 
передана генералу князю Г. Д. Юсупову:  «... Генерал-
лейтенанту князю Юсупову из деревень меньшиковских 
в Белгородской губернии в новопоселенных черкасских 
слободах, которые остались задачею генералу 
Матюшкину, слободу Грунки, слободу Мартыновку, 
слободу Ракитную, слободу Подберезовку, слободу 
Мокрушину, село Рыбинские Буды, слободу Веселую, 
слободу Солдатскую, в Белгороде двор Меншикова со 
всяким строением, со всеми к ним принадлежностями и 
доходами. Июля 2 1729 года. Петр». 

Приметными признаками селений могли служить 
овраги, лес, вид почвы и т.д.

Примеров много на Белгородчине: с.Глинки, Меловое, 
Красная Яруга и др.

Вот и в нашем районе есть село на песчаном берегу 
Псла. Оно так и зовётся Песчаное. 

На другом берегу, напротив, приютилась небольшая 
деревня Суходол, Названа так по одноименной речке(ны-
не не существующей), начало которой было в урочище 
Сухой Дол. 

Поселок Сосновый Бор неподалеку от станции Псёл 
своим названием обязан окружающему лесу.

На юго-востоке района, в пойме реки Бобрава, есть 
хутор Подол(Беловский с\совет). Первые поселенцы 
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явились из Пен сюда примерно в 1780 году. Это были 
предки А. Перелейвода и Н.Серикова. Вариантов 
происхождения этого названия несколько: 

1) по В. И. Далю [1912, 3], в Ярославской и Смоленской 
обл. – вообще низкое место, низменность. 

2) на юге нашей страны – дно оврагов и балок, где 
выклиниваются ключи или заложены колодцы. Для 
Воронежской обл. Ф. Н. Мильков [1970] указывает: 
«Открытая безлесная равнина на пойме реки». В укр. 
яз. подол, пади, поды, подiлля в тех же значениях, а также 
– «долина», «овраг», «местность, пересеченная долинами». 
Несомненная связь со словами дол, долина. Ср. болг. долен и 
чеш. dolni – «нижний»; укр. дiл – «низ», «долина».

3) подол – это низменность, ровное низкое место у 
подножия горы, холма, возвышенности.

Часто подолы встречаются в древних русских городах. 
Обычно они расположены у подножия крепости, холма, на 
котором первоначально основывается укрепление, город. 
Топонимические примеры: Подольская возвышенность, гор. 
Могилев-Подольский, Каменец-Подольский, историческая 
область Подолия между Днестром и Бугом. Кроме того, 
Подол – часть Киева, расположенная на низкой террасе у 
самого Днепра; г.Подольск под Москвой – наследник села 
Подол-Пахра. Первоначально он назывался Подол и только 
в XVIII в. получил форму Подольск.

Много примеров хуторов – небольших посёлков на 
новом месте, выселившихся из большого селения.

Хутор – сельское поселение однодворное, позднее  – 
многодворное при освоении новых земель. С развитием ка-
питализма в России – обособленная крестьянская усадьба 
на земельном участке индивидуального владения. В хутор-
ской системе положительную роль сыграла аграрная ре-
форма. П.Столыпина 1906-1910годы

Круглык – так назывался выселок, образовавший-
ся в 7 км от сл.Белой по направлению к с. Бобрава 
(Ракитянского района). Начало поселения можно отнести 
к 1913г, когда еще продолжалась отрубная и хуторская 
кампания П.Столыпина. Первый поселенец Дьячков 
явился и облюбовал место для жительства в Круглой 
низменности. Жили там люди, пришедшие из соседней 
Бобравы, Трефиловки, Шаболино, из сл.Белой. Выросло 
6 дворов. В период образования района Круглык 
переименовали в «Зелёный Кавказ». Хутор существовал 
до 1964г.

Беловские крестьяне основали хутора:
Дубино(существовал до 1965г) 
1) много дубов 
2) якобы земля принадлежала некому заезжему пану 

Дубину (ударение на последнюю букву).
Лески (существовал до 1970г). Видимо, благодаря 

обилию лиственных деревьев.
Хутор Пенский (Беловсий с\совет). На сегодняшний 

день хутор Пенский существует, многие жители имеют 
традиционные для Пен фамилии: Шатный, Шаповалов, 
Вальков, Перелейвода, Удовенко, Тищенко. Это 
поселение появилось в царствование Екатерины Второй 
(1785). Хотя Пены было большое село, но там уже было 
некуда отделяться брату или сыну. Дворы были настолько 
тесны, что на лошади нельзя развернуться. Поэтому 
некоторые отцы стремились построить хату на хуторе 
через «блыжне» поле и на своей земле. Многие семьи 
отделялись, селились по обе стороны Ракитянского шляха, 
ведущего дальше в Грайворон. При этом поддерживали 
тесные родственные и хозяйственные отношения в 
Пенах. После укрупнения колхозов в середине 20в 
многие жители выехали. Постепенно хутора исчезли. 
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Хутор Рябки (существовал до 1979г) Это поселение 
начиналось примерно в 1776-1780 годах. Говорят, 
что помещик Кигич жестоко эксплуатировал пенских 
крестьян, те подняли бунт, требуя «казачьей свободы», 
и частично своего добились. Полковник И.Кондратьев 
составил ведомость о том, что пенские казаки имеют 
казённую землю за пределами слободы, 14 декабря 
1776 года бунтовщики были усмирены, и некоторым 
было разрешено селиться на обособленных землях. На 
будущую территорию хутора были командированы два 
брата по фамилии или по прозвищу Рябые. За ними пошли 
сюда и другие молодые семьи. Крестьяне проживали на 
взятой в аренду земле братьев Рябых, ставших богаче и 
знаменитей других.

Хутор Кухта (исчез в конце 50гг) Происходит от 
белорусского слова «повар», «варить», «жарить». По 
рассказам, первым поселенцем оказался некий человек 
по фамилии или по прозвищу Кухта. Он состоял (1861-
1865) в банде, грабившей пеших и конных торговцев, 
за что был осуждён на длительный срок с высылкой из 
села Зинаидино(Ракитянский р-н) в отдалённые места. 
После отбывания наказания купил у пенян клок земли 
и поселился там. Сюда переселились жители слободы 
Пены: Шаповалов, Фентисов, Ковалёв.

Хутор Берёзов (существовал до 1975г). Название 
получил по толстым в обхвате берёзам, ровным как 
свечка и высоким: смотреть «голова отломится». 
Первые поселенцы здесь были пенские смельчаки Иван 
Ковтунов и Никита Фентисов. По рассказам бывших 
берёзовцев, пришли они с жёнами и детьми на «свои 
дальние земли» в 1908 году по действующему ещё в то 
время Столыпинскому Указу о хуторской и отрубной 
аграрной системе.

Хутор Братчиков(существовал до 1976г) 
1) основали братья Синельниковы
2) 300 десятин (435га) Пенской земли Обоянским уез-

дом было наделено коллежскому секретарю К.С.Братчи-
кову. Поселившись здесь, распашную часть он отдал пен-
ским мужикам в аренду, выстроил дом, в котором и жил 
до революции 1917г.

Хутор Ивановский (Бобравский с\совет). По 
преданию, поселение появилось до отмены крепостного 
права на земле Пенской волости, принадлежащей 
бобравскому дворянину Рогову. Он переселил с целью 
освоения земли сразу четыре двора крестьян: Милёхина, 
Севрюкова, Позднякова и Попова с жёнами и детьми. По 
сведениям 1862 года значится, как слободка Ивановка, 
владельческая при р. Псел. В то время было уже 10 дворов 
с 98 жителями.

Хутор Новоивановка(в старину Ивановка) (Ильков-
ский с\совет). Ныне нет жителей. Вероятно, был назван 
по имени первого поселенца.

Хутор Чернецкий (Долгобудский с\совет). На левом 
берегу р.Стригослы, правого притока Псла, верстах в 2 от 
д. Стригослы в Чернецком лесу, принадлежавшем графине 
Клейнмихель, находится урочище «Чернецкое». Лес 
получил название от слова «чернец». Местное предание 
гласит: при императрице Екатерине П здесь был поселён 
принудительно на постоянное место жительства какой-то 
монах, которому отвели во владение 14 десятин (20.3га) 
земли в диком поле. До 1917 года в хуторе насчитывалось 
тридцать девять дворов.

Хутор Курочкин (Пенский с\совет). По сведениям 
1862 года значилось: хутор владельческий, 
Обоянского уезда, Курской губернии при р.Псёл, 11 
дворов, жителей 238 душ. Фабрика писчебумажная. 
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Некогда один из помещиков в Московской губернии 
проиграл в карты три села. Крепостные были переданы 
новому хозяину в Курский край. Хутор назван по фамилии 
его владельца Курочкина.

Хутор Опушин (позже – Первомайский) (Вишнев-
ский с\совет). Название говорит само за себя: поселение 
на опушке леса. В 1928 г образовался СОЗ «Первое 
мая». Как следствие хутор с 1930 года переименован в 
Первомайский. С 1935 по 1950 год колхоз «Красный Ок-
тябрь»,потом полеводческая бригада сельхозартели «им.
Фрунзе» Вишневского с\с.

Хутор Кучеров(Кондратовский с\с). Название это 
происходит от фамилии Кучеровых, родителей и предков 
Анны Романовны – матери К.П.Арнольди. Заселялись 
эти глухие места в конце 16 века выходцами из Украины, 
Белоруссии. Также давались земли отслужившим 
военным старшим офицерам. В хуторе существовали два 
общества: генеральское и ляховское.

Хутор Отрепьев (Марьин) – (Мокрушанский с\совет).
Первые поселенцы Отрепьевки были гордые, независимые, 
даже дерзкие. Эти качества они сохранили до начала 80-х 
годов XX века. В период сплошной коллективизации они 
объединились в колхоз одними из последних. Название 
колхоза удивительное: «РККМ»(рабоче-крестьянская 
красная милиция). По 4-5 кг хлеба получали на трудодень. 
Подобного нигде в районе не было! Марьинцы голода 
не знали. Хозяйство было крепким и давало хороший 
урожай. В советское время, после соединения их колхоза 
с Золотаревкой, люди стали потихоньку уезжать.

Существуют две версии объяснения старого названия.
1) в южной местности Курской губернии слово 

«трепалка» означает круглые овечьи ясли. Марьинцы 
испокон веков держали отары овец. Более позднее 

название «Марьин», наверное, по имени владелицы 
Марьи. Фамилии здесь переселенцев из Бобравы (хохлац-
кой) и из Пен.

2) Отрепьевка была местом, куда ссылали 
переступивших царские законы людей, недовольных 
правящим режимом, т.е отребье.

Марьиным хутор звали по имени владелицы Марья, 
которая выселила из разных мест пять семей. Встречались 
и бобравские, и пенские фамилии. Видимо, барыня 
выбрала стоящих работников: хутор быстро разросся, 
разбогател. 

Село Гоптаровка(Кондратовский с/совет).На картах и 
в документах 18века зафиксировано название Гонтаровка.

Версий о происхождении названия несколько:
1) некогда земля принадлежала монгольскому тысячнику 
по имени Гонтарь.
2) слово восходит к украинскому «гонтарь» – 
«кровельщик».
3) от названия танца гопак, традиционного у казаков за-
порожского войска, так как включает элементы разработ-
ки ловкости. Первоначально исполняли только мужчины; 
современный гопак – танец мужчин и женщин, но партия 
мужчин по-прежнему ведущая. Можно предположить, 
что гоптарём мог называться человек, который хорошо 
танцевал Гопак. 

 Приятное на слух название деревни Милаёвка 
(не существует с 2008г), скорее всего, происходит 
от слова «милый», то есть «дорогой, желанный, 
привлекательный, хорошенький, нежный, кроткий». 
Имена, образованные от основы «мил-», были 
широко распространены среди славян. Как правило, 
так называли долгожданного, любимого ребёнка. 
Существующая фамилия Милай ведет свое нача-
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ло от прозвища Милай, которое мог получить чело-
век с кротким нравом, добродушный и незлобивый. 
Родственные именования и образованные от них фами-
лии упоминаются в «Ономастиконе» С.Б. Веселовского, 
где записаны: Милава Епистимья Акинфовна, крестьян-
ка, 1611 г., Вологда; Миленин Данило Семенович, 1560 
г., Арзамас; Степан Миленин, крестьянин, 1606 г., Белев; 
Миленя Долбилов, помещик, 1590 г., Арзамас; Милков-
ский Тарас, помещик, новокрещеный татарин, 1604 г., 
Арзамас., со временем получил фамилию Милай.

Деревня Мальцевка, (Ильковский с\совет). По 
рассказам старожилов, принадлежала барыне по фамилии 
Мальцева. Своих крепостных она выменяла на собак и 
поселила здесь.

Деревня Синдеевка(Беловский с\совет).Достоверно 
происхождение неизвестно. В нашей стране есть несколько 
сходных топонимов: Синдея – река в Свердловской , Тю-
менской области.

В далекой Омской области, в Тюлюкалинском 
районе, есть село Старосолдатское. В конце XIX 
века его население значительно умножилось за счет 
переселенцев из Курской и Воронежской губерний 
России, и до сих пор правобережная часть села именуется 
«Курской», левобережная – «Воронежской». Рядом – 
село Сибсолдатка. От воронежской стороны его отделяет 
небольшой(протяженностью 5км) ручей Синдеевка . 
Впадает он в р.Оша, летом периодически мельчает . В 
селе «Сибсолдатка» через него построен мост.

Существует две версии происхождения фамилии 
Синдеев.

1) Согласно наиболее правдоподобной гипотезе, в 
основе фамилии лежит нарицательное «синдик», т.е. 
стряпчий или прокурор; в Балтийских губерниях – 

блюститель закона. Скорее всего, от этого существительного 
образовалось прозвище Синдей, которое относится к 
так называемым «профессиональным» именованиям, 
содержащим указание на деятельность человека. 

2) Менее вероятной представляется этимологическая 
связь фамилии с топонимом Синд – названием провинции 
на юго-востоке Пакистана. Синдей со временем получил 
фамилию Синдеев.

Деревня Ганжовка(не существует) (Беловский с\со-
вет). Похожее название есть на Украине, в Полтавском 
районе Кобыляцкого района – с.Ганжiвка, есть река 
Ганжа в Краснодарском крае. В документах 19в встречаем 
упоминание: «…на транспортной дороге из г.Суджа в 
г.Богатый  по правую сторону этой дороги – Ганжовка, 
деревня владельческая при р.Бобраве 44 версты от 
уездного г.Суджа.21 двор. Жителей : мужчин – 116, 
женщин – 133».Старожилы говорили, что земли эти в 
старину подвергались нашествию турок, шведов.

Деревня Лошаковка (Беловский с\совет). Кто и когда 
её так назвал? Ответ на этот вопрос может определить 
дату первого поселения и многое объяснить.

1) от слова Лошак (гибрид жеребца и ослицы). Но 
лошаков и мулов в наших краях никогда не было. Кроме 
лошадей и волов, другой тягловой силы не существовало.

2) деревня названа так по названию левого рукава 
реки Псел, протекающего вдоль деревни, который служил 
сбросовым каналом излишков воды из основного русла, 
перекрытого плотиной Корочкинской мельницы. То есть 
рукав как жеребенок (лошонок, лошак) всегда рядом с 
маткой. Но в этом случае деревня Лошаковка возникла после 
заселения деревни Корочки и строительства мельницы, когда 
происходил регулярный отток излишков воды, обходящий 
мельничную плотину во время ливневых паводков.
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3) деревня Лошаковка названа по имени 
первозаимщика данной местности, служивого человека 
– дворянина Государя Московского - Лошакова. 
Сохранилась «Десятня новиков разных городов, 
поверстанных в 1596 году» (РГАДА ф. 210 оп. 4 д. 
120/167), на 88 листах – «...десятня новиков всех городов 
Московской и Новгородской земли неслужилых и 
безпоместных, которые были поверстаны поместным 
окладом по государеву указу, состоявшемуся в апреле 
1596 (7104) года». Рязанские новики записаны начиная 
со с.71: «...Десятня резанских детей боярских новиков. 
Лета 7104-го апреля в ... день по государеву цареву и 
великого князя Федора Ивановича всеа Росии указу 
боярин князь Федор Иванович Хворостинин да дьяк 
Андрей Татьянин верстали государевым царевым и 
великого князя Федора Ивановича всеа Росии помесным 
окладом резанцов детей боярских новиков неслужилых 
безпомесных от отцов детей и от дядьев племянников 
и от братьи братью, а верстаны выспрашивая про 
них резанских помещиков дворян и детей боярских. 
Среди поверстанных в 1596 году рязанцев – 266, из 
них 16 дворовых и 251 городовых в разных статьях. 
В том числе с поместным окладом по 100 четвертей: 
Иван Михайлов сын Лошаков и Шестак Микитин сын 
Лашаков». К сожалению, в дошедших до нас списках 
дворян Обоянского и Суджанского уездов 1636, 1650, 
1684 годов Лошаковых и Лашаковых нет.

4) белорусское название рыбы лох-лош, лошак. 
На северо-западе – лосось. Название лошица 
воспринималось ранее как Карасевка, Окуневка…

В конце 17 в Лошаковка принадлежала майору И.С. 
Переверзеву и губернскому секретарю С.Л.Рязанцеву. 
Вот откуда участок реки с названием «рязанка»!

 Деревня Золотарёвка(Мокрушанский с\совет) 
примечательна тем, что испокон веков в ней жили 
преимущественно Золотарёвы. Фамилия сформирована 
из прозвища «золотарь». В древние времена золотарем 
назвали мастеров – ювелиров и позолотчиков, т.е. 
принадлежит к так называемым «профессиональным».  
В исторических документах содержится информация о 
двух родах Золотаревых в родословных книгах в Курской 
и Пензенской областях.

Переверзево (Переверзевка) (Долгобудский с\совет) – 
село, расположено в северной части района. Изначально 
село принадлежало губернскому майору Ивану 
Степановичу Переверзеву. Название, видимо, пошло от 
его фамилии. Местность заселялась приезжими людьми в 
1820-1825гг. Вообще владения Переверзева в Обоянском 
уезде были обширными: 6346 га земли!

 Деревня Новосёловка(Долгобудский с\совет)(то есть 
«новое селение») появилась так: владелец И.С.Переверзев 
за собак выменял и переселил из х. Курочкино 4 семьи: 
Округовых, Соколовых, Елисеевых и Кузьминых. Позже 
деревней владели потомки майора И.С.Переверзева. В 
ней было 13 дворов, проживало жителей: мужчин – 162, 
женщин 172. Она относилась к Долженковской волости 
Обоянского уезда Курской губернии. при р.Долгой,36 
верст от уездного города, 13дворов. Жителей муж. – 69, 
жен. – 72. (Курская губ. По сведениям 1862г СПб,1868г), 
Новоселовка входила в Рыбинскую волость Обоянского 
уезда. Крестьяне занимались землепашеством, обзаводи-
лись семьей, разводили скотину, лошадей, ходили в П.Бу-
ды в церковь молиться. Позже, в 1928г, добавились люди 
из д.Буд, х.Чернецкого.

Село Кривицкие Буды (Долгобудский с\совет). 
Возможно, название происходит от улиц, расположенных 
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иногда перпендикулярно друг другу. Например, частью 
улицы «Соколка» является изогнутая «Кочерга» и т.д. В 
«Топографическом Курской губернии описании» 1784г 
читаем: «…селение лежит при р.Стригослы, которая 
вышла из урочища оного села, называемое Верховья 
Стригослы со впадением в р.Псёл. На реке Стригослы 
– 4 мельницы: 1-я майора Переверзева,2-я И.Кононова, 
3-я тульского мещанина И.Горбунова, 4-я С. Кононова» 
Старожилы говорили, что первые поселенцы были 
Шатохины, Кононовы, Гольевы. Эти фамилии живут и 
по сей день в селе.

Топонимы, рождённые советской властью:
Посёлок Коммунар расположен в одном из живописных 

мест Беловского района. Здесь до 1858 года рос густой 
лес. Именно здесь, на земле своего родственника 
И.С.Переверзева, решил граф Н.П.Клейнмихель построить 
сахарный завод. Местом для строительства  завода была 
выбрана большая лесная поляна, расположенная среди 
Чермошного леса. Лес был крайне необходим для работы 
предприятия.  Одновременно строили  деревянные бараки 
для  рабочих, не имеющих жилья. Так постепенно вокруг 
завода возникал новый населенный пункт – рабочий 
посёлок сельского типа. Завод назывался Переверзевским. 
В 1921 году  и завод, и населенный пункт приобрел 
название « Коммунар». Жителей в нем было не более 50 
человек.

Таким образом, история посёлка Коммунар неразрывно 
связана с историей сахарного завода, находящегося на его 
территории. По сравнению с остальными населенными 
пунктами нашего района поселок Коммунар – самый 
«молодой» топоним.

Из этой же серии – поселок Свердловка 
(Коммунаровский с\совет). Ранее это был Ольгин хутор. 

Название, видимо, дано по имени бывшей его владели-
цы. Позже его переименовали в честь революционера 
Я.Свердлова.

То же самое произошло и с хутором Опушин, который в 
одночасье стал Первомайским ( сегодня жителей в нем нет).

Видимо, тогдашние руководители сочли, что название 
хутора Лески будет краше, если добавить слово «Крас-
ные» и переименовали. Шло время, хутор постепенно 
обезлюдел (к 1970г). И если вышеназванные населенные 
пункты на слуху, то хутора Красные Лески уже полвека 
нет на карте.

Топонимы церковного происхождения:
Село Петровы Буды основано в день апостолов Петра и 

Павла (12 июля). В летописях губернии 1797г, упоминается 
что сельцо это прапорщицы Е.Лаврентьевой, помещика 
Ефима Иванова, поручиков Николая и Петра Кононовых, 
однодворцев и войсковых обывателей с выделенною по 
приходу к с.Знаменскому церковною землёю.

Село Богоявленская Белица названа в честь праздника 
Богоявления (Крещения,19 января). Заселение происхо-
дило пришельцами из южных губерний, великоросса-
ми. Церковь(1793 года) Богоявления Господня. На реке 
мучные мельницы с 8 поставами, двумя толчеями и 
сукнодельнями.

Село Введенская Белица образовалось позже и 
названо в честь праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы Девы (непорочной) Марии(4 декабря). В 
документе за 1868 год указано, что «на транспортной 
дороге из г.Суджи в г.Обоянь Введенская Белица 22 
версты от уездного города, 119 дворов, жителей: мужчин 
– 670, женщин – 683, церковь православная, построена в 
1907 году». В старину там, где небольшая речка Белица 
впадала в Псёл, проходила граница между сёлами 
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Богоявленская Белица и Введенская Белица. В 1966 г. 
указом президиума ВС РСФСР два села, фактически 
слившиеся в единый населенный пункт, объедены в село 
под названием Белица.

Село Знаменское (Извеково) (Щеголянский с\со-
вет). В старых справочных книгах можно встретить, 
что село называлось вначале по-другому: Извеково( по 
имени владельца земли). В «Топографическом Курской 
губернии описании» за 1784г читаем: «…село Знаменское 
имени капитана Димитрия и девиц Надежды и Прасковьи 
Семеновых, детей Извековых с выделенной церковью 
землею, 31 двор». Извеков был одним из богатых и 
видных людей царской России. Ему в далекую старину 
было разрешено освоить, заселить эту землю своими 
людьми, чтобы иметь доход в государственную казну. 
Барин был польского происхождения, он любил охоту, вел 
праздную жизнь, поселенцев никогда никуда не отпускал. 
Земли у крестьян не было. Они звались «дворовыми». 
Переименование в Знаменское произошло позже. В 1868г 
оно уже зафиксировано. Вообще знамение означает 
предвещание чего-то невероятного, чуда. Последней 
владелицей земли в селе была дворянка Олимпиада 
Викторовна Ясинская, происходившая из Польши.

Село Покровское (сегодня Илёк). По сведениям 
1784г село называлось по храму: Покрова Богородицы. 
Впоследствии название не прижилось Известно, что 
первыми поселенцами были Сорокины. Фамилия эта и 
сегодня жива в селе.

Когда в 1910 г прокладывалась ветка железной дороги 
из Льгова в Готню, многие землевладельцы нашего 
края принимали активное участие: предоставляли для 
строительства участки своей земли, рубили и отправляли 
лес для шпал и т.д. Имена этих людей остались в названиях 

станций: «Юсупово», «Рулитино». Но если о богатейшем 
князе Юсупове знают все, то скромная фамилия Рулитин 
затерялась в анналах истории, впрочем, как и толкование 
Гочево, Ганжовка. А значит, есть горизонты, к которым 
будет двигаться пытливый ум краеведа завтрашнего.

На пересечении географии, истории и языкознания 
возникла сравнительно молодая наука топонимика. 
Исследователь Анисимова Н.В. метко сказала: «Названия 
географических мест (топонимы)  зачастую являются 
лишь  мелкими осколками древней истории». Стоит 
только начать двигаться в этом направлении, изучать 
свой край, а открытия (большие и маленькие) обязательно 
будут!
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