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Сосновская И.А., зав. читальным залом  

Государственного архива Орловской области 

 

Из истории населенных пунктов Тайчуковского стана Орловского 

уезда на примере прихода села Старцево (Лепешкино)  

во второй половине XIX-начале XX вв. 

 

Одним из интересных аспектов краеведения является изучение истории 

населенных пунктов, знание которой во многом позволяет объяснить специ-

фику их дальнейшего развития. В настоящее время внимание исследователей 

в большей степени акцентируется на рассмотрении отдельных событий, про-

исходивших в г. Орле преимущественно в XIX-XX вв., и живших в тот пери-

од личностях. Вместе с тем, из поля зрения зачастую выпадают такие вопро-

сы, как, допустим, условия жизни и быта населения местностей, прилегавших 

к губернскому центру. Пример тому - населенные пункты Тайчуковского 

стана Орловского уезда (ныне – территория Северного, Железнодорожного и 

Орловского районов).  

В XVII в. земли Тайчуковского стана наряду с территорией еще трех 

станов: Корчевского (Корчековского), Неполотцкого и Каменского составля-

ли Орловский уезд. Об этом на основании  материалов  переписных книг 

1647 г. сообщает в своих трудах историк и краевед Г.М. Пясецкий.
1
 Числен-

ность местного населения была небольшой. Так, в Тайчуковском стане 

насчитывалось 215 помещичьих дворов, 73 крестьянских двора, 79 бобыль-

ских, 9 дворов «задворных людей», 13 пустых крестьянских и бобыльских.
2
 

Всего на его территории, в которую входило 34 населенных пункта, прожи-

вало 425 человек, исключая помещичьих крестьян. Причинами малочислен-

ности населения явились бесчинства, которые творили польские и литовские 
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захватчики в 1610-1616 гг., а также крымские татары, совершавшие набеги в 

1630-е гг.
1
   

Отдельные факты из истории населенных пунктов Тайчуковского стана 

Орловского уезда рассмотрим на примере прихода села Старцево (Лепешки-

но), к которому были причислены жители близлежащих деревень: Леженка 

(при речке Леженке), Лужанка, Овсянникова, Большая и Малая Рябцева, 

Хардиково (Хардиковы дворы), Сеножать, Верхняя и Нижняя Булгакова и 

Щекотихина, Мостки (на речке Мостках), Коневка (на речке Коневке), Кофо-

ново, Космичевка. Во второй половине XIX-начале XX вв. населенные пунк-

ты этой местности относились к Богословской и Покровской волостям, по-

следняя была наиболее густонаселенной в Орловском уезде.
2
 

Одно из первых упоминаний о селе Старцево встречается в переписных 

книгах Орловского уезда за 1647 г.: «погост на Государеве Цареве и Велико-

го князя Алексея Михайловича всея Руси земле церковь Николы Чудотворца, 

да в том селе».
3
 Однако в церковной летописи этого села за 1900-е гг. указы-

валось, что самые ранние сведения о нем относятся к первой четверти XVIII 

в.
4
 Здесь был Никольский погост. Такое название закрепилось, поскольку на 

этом месте находилась приходская церковь во имя Святого и Чудотворца 

Николая и кладбище. Как отмечает Г.М. Пясецкий, в 1734 г. село именова-

лось «Старцево» с Никольской церковью.
5
  

В списке населенных мест Орловской губернии на 1866 г. наименова-

ние данной местности значится как «Никольское», оно же «Лепешкино и 

Старцево».
6
 Как записано в церковной летописи Никольской церкви, относи-

тельно причины наименований «Старцево» и «Лепешкино» «достоверно ни-

чего неизвестно».
7
 Село располагалось на северо-востоке от Орла, на рассто-
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янии семи верст от города и четырех верст от волостного правления, «близ 

Московской шоссейной дороги, в живописной, покрытой рощами и садами 

местности».
1
  

В 1846 г. в селе Старцево вместо обветшавшей деревянной церкви бы-

ла построена новая каменная церковь во имя Святителя Николая с приделом 

во имя Святых мучеников Бориса и Глеба.
2
 Построенная церковь расположи-

лась на новом месте, напротив того, где стояла прежняя. Строительство осу-

ществлялось на средства, вырученные от продажи церковного леса, и по-

жертвования прихожан. Позднее, в 1870 г. храм был отремонтирован благо-

даря материальной помощи крестьянина А.И. Каменева, который также по-

жертвовал для церкви большой колокол. Причт церкви состоял из священни-

ка, диакона и псаломщика. В начале XX века приходу принадлежало 55 деся-

тин земли, из которых 45 занимала пашня, 5 – постройки, 2,5 – выгон и клад-

бище, полдесятины – мелкий кустарник и 2 были «неудобны» для использо-

вания.
3
 Приход села входил в 4-й благочинный округ Орловского уезда и был 

достаточно крупным. В 1903-1907 гг. в нем насчитывалось 3950-3957 прихо-

жан: мужчин и женщин практически поровну.
4
 

По данным 1866 г. село Никольское одновременно имело статус «ка-

зенного» и «владенного»,
5
 т.е. часть села принадлежала помещику, на другой 

проживали государственные крестьяне. По данным окладных книг Орловско-

го уезда за 1850 и 1858 гг. в Никольском (Старцево) находились владения ге-

неральши Анны Ивановны Остен-Сакен, ей принадлежало порядка 488 деся-

тин земли и 51-56 крепостных.
6
 Помимо этого она имела земли в деревне 

Верхняя Лужна (Лужанка или Прокуровка
7
), которая соседствовала с Ни-

кольским, там у нее значились 89-91 человек. В марте 1876 г. свои владения в 
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Никольском Анна Ивановна продала графине Марии Ильиничне Остен-

Сакен.
1
  

Численность государственных крестьян села Никольского была не-

большой, но постепенно возрастала. Если в 1866 г. здесь насчитывалось все-

го 8 дворов государственных крестьян, в которых проживал 61 человек (26 

мужчин и 35 женщин), то в 1907 г. было 20 дворов, количество крестьян уве-

личилось почти в 2 раза: 113 человек (55 мужчин и 58 женщин), в 1926 г. – 28 

хозяйств: 141 житель (72 мужчины и 69 женщин).
2
  

В окрестных деревнях, относившихся к данному приходу, жили госу-

дарственные крестьяне, мещане, военные. Эти деревни были заселены плот-

нее, нежели приходское село. Так, в 1907 г. численность населения была сле-

дующей: в Леженке проживало 403 человека (205 мужчин и 198 женщин), 

Коневке – 377 (185 мужчин и 192 женщины), Кофонове - 368 (188 мужчин и 

180 женщин), Сеножати – 348 (180 мужчин и 168 женщин), Овсянниковой – 

341 (173 мужчины и 168 женщин), Малой Рябцевой - 302 (153 мужчины и 

149 женщин), Лужанке – 269 (128 мужчин и 141 женщина), Нижней Щекоти-

хиной – 267 (138 мужчин и 129 женщин), в Мостках – 229 (117 мужчин и 112 

женщин), Верхней Булгаковой – 198 (94 мужчины и 104 женщины), Нижней 

Булгаковой – 184 (84 мужчины и 100 женщин), Большой Рябцевой – 171 (80 

мужчин и 91 женщина), Верхней Щекотихиной – 149 (83 мужчины и 66 

женщин), Хардиковых дворах – 88 (43 мужчины и 45 женщин), Космичевке – 

84 (44 мужчины и 40 женщин).
3
 

Местные жители занимались земледелием и животноводством. Они  

выращивали рожь, овес, картофель, просо, гречиху, чечевицу; разводили ло-

шадей, коров, овец и свиней.
4
 В качестве инвентаря использовали сохи, дере-
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вянные бороны, катки и телеги, последние в то время были достаточно доро-

гими. Данная местность не отличалась наличием чернозема, здесь преобла-

дала неплодородная суглинистая и песчаная почва, которая не позволяла по-

лучать хорошие урожаи. Низкая урожайность также обуславливалась недо-

статком навоза для удобрения. Удобрения применяли только для выращива-

ния картофеля.
1
  

Губернский город обеспечивал окрестное население дополнительными 

заработками. Крестьяне работали в Орле в качестве пекарей, стрелочников, 

кондукторов. Территориальная близость к губернскому центру способство-

вала развитию мелкой торговли. Женщины продавали в городе молочные 

продукты, зерно, овощи. В населенных пунктах: Мостки, Леженка, Коневка, 

Овсянникова и Нижняя Щекатихина занимались пчеловодством. В этих де-

ревнях, а также в Кофановке были развиты промыслы. Вероятно, в их числе 

была добыча и обработка камня, гончарное производство, обжиг кирпича. 

Промысловая продукция, игравшая значительную роль в жизни местных жи-

телей, поглощалась городским рынком.  

В этот период большая часть крестьянства по-прежнему не владела 

грамотой.
2
 По данным 1895 г. в числе неграмотных оставалась 251 семья, 

грамотными и полуграмотными (т.е. умели только читать) были 190 семей 

(43% от общего числа проживавших в данной местности).
3
 Вместе с тем, уже 

в 1896 г. в приходском селе была открыта школа грамоты.
4
 Она размещалась 

в специально отведенном помещении при храме. В 1903-1907 гг. в ней обу-

чалось порядка 66 - 74 учеников.
5
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Постепенно улучшался и быт местных жителей. В 1895 г. из 447 изб, в 

которых они жили, «по-черному» топилась 151 (33,8% от количества всех 

имевшихся жилищ).
1
  

Приведенные сведения, несмотря на их фрагментарность, дают пред-

ставление об истории возникновения прихода села Старцево (Лепешкино), 

численности местного населения, некоторых условиях его быта и роде заня-

тий, типичных для данного региона.   

                                                             
1
 Таблицы статистико-экономических сведений по крестьянским селениям / Сборник статистических сведе-

ний по Орловской губернии. Т. VIII. Орловский уезд. - Орел, 1895. С. 60, 132. 


