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 История образования села Хмелевое, 

 Красненского района, Белгородской области.
 Начиная с XIII века и вплоть до XVI века наш край, вплоть до Черного и Азовского морей назывался «Диким полем», где кочевали 

орды татаро – монголов. Через наш край орды крымских и ногайских татар делали набеги на южные окраины Рязанского, а затем и 
Московского княжеств. С усилением Московского княжества встала необходимость в укреплении южной границы для защиты от 
татарских набегов. С этой целью было построено ряд крепостей: Воронеж (1586) Белгород (1593) Старый Оскол и Валуйки (1598).

 В этот же период была проделана дорога (Шлях – шириной 60 саженей) из города Валуйки через Бирюч, Прудки, Хмелевое, Круглое, 
Репьевка, в город Воронеж.

 На месте теперешнего села Хмелевое был сторожевой пост, несший сторожевую службу на вышке, стоявшей на Кургане в 2-х 
верстах к югу от поселка. Поэтому шляху проходило передвижение солдат, около поселка они отдыхали. Местом отдыха было 
урочище, получившее название «Солдатское», на юго-восток от поселка.

 Для снабжения солдат фуражом и продовольствием, в поселке был создан продовольственный и фуражный пункт. Это объясняется 
тем, что поселок Хмелевое находится на однодневном переходе от Бирюча и однодневном переходе до Репьевке.

 В конце XVI и начале XVII века начинается усиленное заселение нашего края. Возникли села Ново- Уколово (1660), Афанасьевка 
(1665), стали возникать поселки, с основными выходцами с правобережной Украины (Черкассами) – Алексеевка, Казацкое, Хохол –
Тростянка, Репьевка и другие. Особенно быстро шло заселение края при Петре I в начале XVII века. Возникли села Иловка, Глуховка, 
Подсереднее, Готовье, Заломное, Круглое, Ураково, Камызино, Расховец, Богословка, Горки, Хмелевое.

 Ввиду грозной опасности набегов татар, редко кто соглашался на добровольное переселение. Поэтому Московское правительство 
первое время раздавало служивым людям – однодворцам, ссылало государственных крестьян за неуплату податей (налогов) и другие 
преступления. Так недалеко от Коротояка возникло село Ссыльное. По преданию поселок Хмелевое был основан как сторожевой пост 
на шляху (дороге) Валуйки – Воронеж в первые годы XVII века.

 Известный Воронежский краевед В.А. Прохоров, объясняя происхождение названия села, связывает его с наличием в этой 
местности зарослей хмеля.

 Архимандрит Дмитрий относит возникновение села за долго до 1721 года. Кто были первыми поселенцами в поселке в памяти людей
не сохранилось. В статье Н. Поликарпова «Из истории заселения Коротоякского уезда в XVII веке, написанной в 1897 году, говорится: 
«Под защитой городов Коротояка, Уршва, Острогожска и других, в промежутками между этими городами начинают появляется села и 
деревни, в которых поселяются обязанные быть на сторожевой службе в Коротоякском уезде дети боярские, черкаш и другие 
служивые люди. Поселенцы этих сел и деревень были «сведенцы» из разных городов. Именно из Ефремова, Галецка, Лебедяни, 
Чернавска, Ельца, Старого и Нового Оскола, Усмани, Воронежа и других областей». 

 Постепенно население поселка увеличивался, и он превратился в село Хмелевое. 1721 году в селе Хмелевом уже была церковь святых 
Козьмы и Домиана. Вообще жители нашего края должны чтить память Дмитрия, нашего земляка (родился архимандрид, в миру 
Дмитрия Иванович Самбикин, в селе Караешник Острогожского уезда в семье священника), за то, что донес он потомкам историю 
нашего края. Бесценный вклад представляет для нынешних краеведов его труд «Указатель храмовых празднеств Воронежской 
епархии» в четырех выпусках. До этого село было в Ураковском приходе. В него входили села Ураково, Камызино, Хмелевое. Поэтому в 
этих селах сохранился один престольный праздник «Козьмы и Домиана». 

село Хмелевое



В селе Хмелевое при реализации проекта «Этнографический сундучок»
было опрошено 33 человека, старожилы сами в обиходе употребляли слова и обороты, те, кто по 

моложе слышали их от своих родителей

 1.  Новинкина Мария Ивановна 27. Чернова Тамара Михайловна

 2. Локтева Анастасия Митрофановна                                            28. Андрианова  Татьяна Михайловна

 3. Перова Екатерина Леонтьевна                                                    29. Мерчалова Татьяна Митрофановна

4.Мерчалова  Анастасия Гаврильевна 30. Локтева  Татьяна Арсентьевна

 5. Попова Татьяна Матвеевна                                                                  31. Колосова Анна Петровна

 6. Юшинова Анастасия Антоновна                                                32. Колосова Мария Ивановна

 7. Колосов Григорий Яковлевич 33. Нарыкова Раиса Фёдоровна

 8. Новинкина Надежда Ивановна 

 9. Черникова Евдокия Фёдоровна 

 10. Колосова Мария Арсентьевна

 11. Колосова Анастасия Ивановна

 12Новинкин Алексей Михайлович

 13. Новинкина Анна Владимировна

 14. Локтев Михаил Андреевич

 15.Локтева Нина Климентьевна

 16. Колосова Лидия Тихоновна

 17. Федосова Александра Стефановна

 18. Колосова Анастасия Яковлевна

 19. Колосова Екатерина Стефановна

 20. Колосова Нина Ивановна

 21. Колосова Мария Стефановна

 22. Самарская Пелагея Иосифовна

 23. Бубнова Наталья Владимировна

 24. Колосова Анна Евдакимовна

 25. Черных Александр Андреевич

 26. Токарева Анастасия Митрофановна



Образцы слов, оборотов, прибауток услышанные из опросов респондентов села Хмелевое

 каже-говорит
 галушки –клёцки
 буде табе- хватит
 сбивалка –маслобойка
 тюря – вода с сахаром
 лебо – если
 ноне – сегодня
 перст - палец
 балакая – говорить
 каун – арбуз
 бурак - свекла 
 пращерица – пробабушкина мама
 зябко – холодно
 диверь – брат мужа
 своячница – сестра жены
 сперва – сначала
 шуряк – брат жены
 заловка - сестра мужа
 батчка – свёкор
 матчка – свекровь
 взвар – компот
 дробный – мелкий
 ланита – щека
 уста – губы
 зипун – верхняя одежда без воротника с подкладкой осенне зимнего периода
 кофта – верхняя одежда весенне – осенннего сезона
 лапти – обувь плетёная из лыка
 онучи – обмотка, портянки
 панева – разновидность юбки из тканой шерсти расшитой шлёнкой 
 авось  – может быть
 аспид – злой человек



 дюжа - сильно
 выдюжить - выдержать
 глас – голос

давече – недавно
загаде – заранее

 кумекать  - понимать
 латка – заплатка на одежде
 надо покумекать - подумать 
 Кудель – пучок шерсти для пряденья
 молвить - сказать
 нарекать - называть
 не галди – не шуми
 орарь, оратарь - пахарь
 паче - более
 пенять – укорять
 с почином – с началом
 хмара – туча
 Ендова - широкий сосуд с носиком
 колымага – убогое средство передвижение
 с прибабахом – со странностями
 почать – начать
 прыскучий - быстрый
 рачительный - усердный
 челядь – приступ в доме
 юшка – уха или жидкая похлёбка

 кушак – широкий домотканый пояс
 подпояска – зелёный или синий домотканый пояс расшитый по кроям
 покромка – чёрный тканый пояс шириной 7 см расшитый по краям шлёнкой
 рубаха – женский убор с расшитыми поликами
 дабы – чтобы 
 вершок – мера длинны  4. 5 см




 аршин – мера длинны 71 см
 безмен – старинные веса
 нива – засеянное поле
 рать – войско
 бобыль – одинокий не женатый человек
 гашник – пояс плетёный из ниток на дощечках
 гумно – место для хранение сена, крытый ток
 хрестец - 13 снопов сена
 копна – 50 снопов сена
 чакалдушки – гайки , шурупы, сгоны
 одонья – круглый стог сена
 вякать - надоедать
 мирошник – мельник
 вековуха – незамужняя женщина
 лады  - хорошо
 оборки – завязки у лаптей
 тюники – женская обувь
 палица – дубина с окованным наконечником
 набалдашник – наконечник
 повой – приём новорождённого

панталик - соображать
 подсобить – оказать помощь
 остатный – последний
 чадо – дети до 12 лет
 чаять – ожидать, надеяться
 шалопай - лентяй
 Ярило – древнее имя Солнце
 щёлок – раствор древесной золы
 студенец – колодец со студёной водой
 радеть – помогать кому или чему либо
 распоясаться – потерять всякий стыд 



 почать - начать

 рядить - договариваться

 саврасый – светло – гнедой цвет лошади с желтизной при чёрном хвосте

 додольная рубаха – без раздельная  на верхнею часть и подставку

 рутажёлтый – оранжевый цвет 

 оголтелый – бездумный 

 ну покеда – неформальное прощанье

 обилие – много

 окстись - опомнись

 целковый – металлический рубль в старину

 ясен пень – ну конечно

 кнут – палка 1м с плетёным наконечником

 толкач  - палка 1м с утолщенными наконечниками

 конюшня – помещение для скота

 чески - две деревянные дощечки с набитыми металлическими щётками для чесания волны и пуха

 целковый – металлический рубль в старину

 рукомойник - умывальник

 нарушники – накладные манжеты с «брыжжами»

 по первости – в первый раз

 посулить – пообещать

 сусед – сосед

 тутошний – местный

 ухи – уши



 водохлёб  - любитель воды 
 в трескаться, втюриться – влюбится
 дровни  - сани без кузова для перевозки леса, дров
 грабастать - присваивать
 голяшка – голень ноги
 дрын - полено
 жутко - страшно
 знатьё – знать бы
 замызганный – истрепанный , запачканный
 за милу душу – с удовольствием
 вишь – видишь
 зазорно – стыдно
 издеватель – мучитель
 коки - яйца
 малохольный - плохонький
 наклюкаться - напиться
 нямать - кушать
 обалдуй - балда
 полудурок – глупый человек
 оглоед - дармоед
 копуша – медленный человек
 морозит - знобит
 якалка – зазнайка
 щелбан – щелчок
 грибатка – нагрудное украшение






 лоханка – кадушка, бочка

 сечка – приспособление для измельчение овощей

 ступа – приспособление из долблёного дерева для обработки зерна

 посюда – по этот край 

 на днях - скоро

 везёнки – кружевные вставки в рукавах рубахи

 потёмки - сумерки

 привечать – хорошо принимать

 помене – меньше

 поболе- больше

 чахлый – худой

 юрок – катушка ниток

 дивоваться - удивляться

 елки палки – вот это да

 заныкать - запрятать

 слупить быстро съесть

 тютю, тютю – нету, пусто

 тяп – ляп – кое как

 стыдобище – стыд

 рукастый - умелый

 почём зря - попусту

 турнуть - прогнать

 усвистать - убежать



 зашуганный  - запуганный

 отчехвостить - отругать

 « Колода» ,«Наборная» - самая дорогая понёва, вся площадь вышивалась счётной гладью

 «Рябка» - повседневная понёва , вышита полосами

 зерцало - зеркало

 «Иконка» - украшение девушки на венчание

 оклад – орнаментальный бордюр по низу понёвы

повивание – обряд символизирующий превращение девушки в женщину

 полика – плечевые вставки в рубаху

 дымка – прозрачная ткань

 гайтан – тесьма сплетенная руками

 дощечки – приспособление из дерева размером 6,5см.  на 6.5см, по углам отверстия

 брыжи – рюши, оборка

 ластовица – кумачёвая ткань вшитая в рукава рубахи

 мохры – круг или полукруг из плотной бумаги, обшитый с обеих сторон  холстиной, 1.5 см 
обшить красной нитью, расшит паетками, бисером.

 Донце – приспособление для пряхи (доска с отверстием на конце, куда вставлялась 
кудель или гребень) 

 кичка – старинный головной убор

 сорока – головной убор замужней женщины

 «Иконка» - украшение девушки на венчание

 оклад – орнаментальный

 коты – теплая обувь из кожи



 бесперечь – беспрестанно

 бирюк – волк

 дежа – емкость в которой ставили хлеб

 девичник – застолье подружек перед свадьбой

 повозники – молодые парни которые приезжали за невестой

 брусок – кусок

 холодайка – женская кофта до пояса

 безрукавка – жилетка 

 цеп – приспособление для обмолота зерна

 ажное – так что

 алтынь три копейки

пуд мера веса 16,5 кг

 чуни – обувь вязаная крючком

 охапка – ноша сколько захватишь обеими руками

 колышка – ком

 гаман – шитая сумочка, носили женщины на поясе

 жито – всякий хлеб в зерне

 поставок – шкаф для посуды , который стоял на столе

 пожитки _ мелкие вещи

 яства – дорогое кушанье

 рясный – обильный

 радеть – стараться

 кручина – горе



 кандылять - ковылять

 Настырничать – вести себя беспокойно

 зенки протри – открой глаза 

 куркуль – жадный

 свозка – соединительный шов на одежде 

 прошва вставка в понёве

 ожерёлок – ворот рубахи

 загнет – элемент русской печи

 под – главный элемент русской печи

 пичурок – выступ на лицевой части русской печи 

 чапля – ухват для сковородок 

 кочерга – ухват для  форм и управление  огнём 

 рогач – ухват для чугунков 

 подойник – ведро для дойки коров 

 цеделка – ситечко для процеживания молока 

 косоворотка – особенность ворота мужской рубахи 

 вехотка – мочалка 

 губнушка - губная помада 

 подставка – нижняя часть женской рубахи 

 поярок – вид шерсти с молодой овцы 

 поддёвка – жилетка 

 руна – шерст с овцы

 затерка – самодельная вермишель 

 киёт – рамка для портрета 

 полица – подвесная полка для хлеба, посуды 

 супротивник – враг 



 былца – боковинка железной кровати  

 тын – забор из жердей 

 приступок  - деревянные ступеньки на печь 

 примост – лежанка из дерева к русской печи 

 груба – голанка

 умаяться – устать 

 анадысь – позавчера 

 учёра - вчера 

 околесица – говоришь ерунду 

 забубённый – не умный 

 обшлага – расстроченный край одежды 

 миткаль хлопчатобумажная ткань белого цвета 

 начёвки – железный таз 

 ребезок – маленький кусочек чего – либо

 бёрда - элемент ткацкого станка

 порты – мужские штаны

 букетовая лента  - шёлковая лента с разноцветным текстильным узором

 нагавки – носки без стопы из шерсти 

 колодочка – деревянный брусок 

 корец – ковш для черпания воды

 кут – угол в избе

 крашенка - крашеное яйцо

 лгать – обманывать 



 датонишь – точно так

 никудышний – плохого качества 

 туды – туда 

 куды – куда 

 незакудыкивай – не накликай беду 

 лопать – кушать, есть 

 трескать – есть 

 анучи – тряпка , типа портянок на ноги в лапти

 макрушк – пробелы при побелке мелом 

 цыбарка – ведро

 посумерничать – посидеть , поговорить не зажигая лампу 

 сподобить – удостоить, счесть достойным чего - либо

 хватить елозить – двигаться сидя 

 саданул – сильно ударил 

 очехмурил – ударил по голове 

 охмурил - обманул 

 ополоски – остывший холодный чай 

 фалды – складки на одежде 

 арепей – украшение в виде розетки из лент с пуговкой посередине 

 бумага  хлопчатобумажная нить для вышивания 

 волна – шерсть с овцы 

 кухлик – выщербленный кувшин

 канитель - свитая в спиральку золочёная, серебряная нить 



 дерюжка – тканое покрывало из овечьей шерсти

 пряха – женщина занимающаяся ручным прядением шерсти, льна конопи

 челнок – элемент ткацкого станка

 нить – приспособление из ниток , куда вставлялись нити для ткацкого станка

 велёк – тяжёлый деревянный брус с ручкой который использовался при стирке 

 гребень- лепостеобразный – для чёски конопли, шерсти,  льна

 рубель – зубчатый брус , длинной 60 см. , с ручкой . Который использовался для гладки белья. 

 доска – широкая зубчатая доска  18 на 80 см. для стирки 

 кочерга  - деревянная палка с железным загнутым концом, для работы в печи 

 свайка – крючок для плетения лаптей 

 горшок - глиняная  ёмкость для хранения жира , масла

 махотка ёмкость для приготовления пищи 
 сундук – деревянный ящик с крышкой для хранения вещей 

 прялка – механизм для ручного прядение нитей 

 долгорукавка – рубаха с длинными рукавами 

 повойник – головной убор замужней женщины , одевался под  платок 

 подзор – белое полотно по низу вышивка и кружево 

 думочка – маленькая  вышитая наволочка 

 сученая юбка – домотканая полосатая или однотонная , юбка считалась девичьим убором 

 тарахтелка – болтушка 

 шобла - орава, сброд 

 укокошить - убить



 прибарахлиться - приодеться 

 патлы - космы

 братина – старинная посуда для питания 

 рохля – тихоня 

 хвороба – болезнь

 мордописец - фотограф

 клёпа с два тебе – не дам тебе

 расчинать – начинать любые дела 

 цыгарка - сигарета

 крутой квас – окрошка с мясом 

 помпушки – булочки из дрожжевого теста 

 рябой пояс – разноцветный 



 Если бы не дедушкин шендель, пендель
Заросла б у бабушки шенделиха, пенделиха

 (квач на длинной палке и печная труба)

Частушки собственного сочинения  Перова Алексея Мироновича
 Тёща баню затопила
 Решила побаниться 
 Чтоб на масленой неделе
 Зятю понаравиться


 Тёща утром суетилась
 Зятю блиники пекла
 Но а зять к ней появился 
 Его жинка допекла


 Тёща зятя уважала
 Завела блины в деже
 Кушай зятюшка досыто
 Да от дочки не сбежи


 Зять запел ядрёным басом
 Тёща тенором взяла
 Дочка тоже не сдержалась
 Кочергу под них взяла

Загадки



 Пойду, попляшу,  поухаю
Как жить, как быть вековухаю



 Балалаечка играет, выговаривает «Ой»
 А не ты ли, меня высушил 
 Залёта дорогой 


 Балалаечка играет, выговаривая «Да»
 За красивыми ухаживать 
 Не надо никогда

 Ты сама ко мне ходила 
 В подворотню лазила 
 Всех курей перепугала 
 Поросёнка сглазила 
 Хоть пой, хоть не пой 
 Ты не подпевичка
 Ты не баба, не мужик,  
 А из трубы затычка   


 Ой подружка дорогая 
 Я хочу тебя спросить 
 Почему ты перестала
 Юбку чёрную носить 
 Юбку чёрную носила
 Пока замужем была 
 Как измену получила, юбку чёрную сняла




Частушки



Хмелевские фотозарисовки







 Село Расховец является центром сельского округа, который также входят 
село Хмелевое, хутора: Коробово, Бычково, Весёлый, Новогеоргиевка, 
Черемухово.

 Впервые название населенного пункта встречается в 1765 году, хотя 
основания его краеведы прошлого относят к концу 17 века.

 Название своё село получило от слова «рассоховец», что означает 
разветвление речек, ручьев, оврагов, по которым текут чистые родниковые 
ручьи. Село Расховец действительно расположено на изрезанной оврагами 
местности и имеет чистые глубокие родники.

 Славилось это село разведением коз. В конце прошлого  века здесь был 
даже открыт Расховецкий отдел Российского общества козоводства. В 
казённых частных лесах расховецкие крестьяне ежегодно собирали по 
несколько сот пудов орехов, снабжая ими Москву и Ростов.

 В 1859 году в печати появляются первые статистические данные о селе 
Расховец. В селе 200 дворов, 945 жителей мужского пола и 1010 женского 
пола. В селе православная церковь.

 В 1873 году в Расховецком земском училище занималось 26 мальчиков. 
19 июля 1875 года сход Расховецкого крестьянского общества принял 
решение о введении обязательного посещения учениками местного училища. 
В 1880 году в Расховецком училище было 45 учащихся.

История села Расховец



 1. Борзёнкова Татьяна Прохоровна 

 2. Иванникова Людмила Викторовна

 3. Стребкова Екатерина Прохоровна

 4. Семёнов Виктор Михайлович

 5. Стребкова Ольга Николаевна

 6. Нефёдова Татьяна Владимировна

 7.Скорых Валентина Петровна

 8.Семёнова Мария Александровна

 9. Налбантова Нина Тихоновна

 10. Филонова Елена Васильевна

 11. Карамышева Людмила Митрофановна

 12. Андрианова Татьяна Тихоновна

 13. Капустина Нина Николаевна

 14. Семёнова Раиса Владимировна

 15. Капустина Нина Ивановна

 16. Скорых Раиса Егоровна

В селе Расховец при реализации проекта «Этнографический сундучок»
было опрошено 16 человек, старожилы сами в обиходе употребляли слова и обороты, те, кто по 

моложе слышали их от своих родителей



 чё - что

 туесок – берестовой сосуд

 ендова – праздничный сосуд с носиком

 картуз – мужской головной убор

 коты – женская обувь с завязками на заднике

 кумач– ткань ярко – красного цвета

 кушак – домотканый длинный пояс из шерсти 

 румынки женские высокие ботинки из кожи на шнурках 

 подниз - небольшая оборочка к праздничной сороки 

 квасоли – фасоли 

 табе - тебе

 кастрыка - крапива

 кались - когда

 яишница - амлет

 пропой – после сватовства пропивали невесту 

 жменя - горсть

 забелить – добавить сметану 

 дятина – ребёнок 

 покосница – специальная рубаха для трудовых праздников 

 дрот – проволока 

 яр – овраг 

Образцы слов, оборотов, прибауток услышанные из опросов респондентов села Расховец



 ясли – кормушка для животных 

 полива – глазурь 

 простушки – темные поневы 

 штиблеты – тапочки 

 чувал – мешок 

 сыграть – спеть 

 пушки – шарики из гусиного пуха 

 шпицы  - спицы 

 перина – матрас из гусиного пуха 

 башка – голова 

 волы – быки 

 куфайка – фуфайка 

 тамбур – вышивка петля в петлю 

 тулуп – длинная меховая шуба 

 штоф – фабричная ткань, используемая для шитья праздничных 
рубах 

 теперече – сейчас

 вошкаться - возиться 

 шибко – слишком

 давече – вчера 

 серники – спички 



 уморилась – устала 

 унук – внук 

 сымок – сливки 

 каё – где 

 лахмот – тряпка 

 парочка – женская одежда, кофта с юбкой 

 поддушник – сетчатое ожерелье из бисера 

 ожерелье – бусы из стекло  

 подвода – телега 

 шибка – форточка 

 плетень – плетёный забор 

 голыш – косточка из фруктов 

 обрывок – верёвка 

 ужой – скоро 

 игрище – гулянье 

 пошла на село – на  центр села 

 потолкушник – свадебный платок

 уряжать - украшать

 нарушники – накладные манжеты 

 дробный – мелкий

 на рани - другой  день



 поддёвка – жилетка 

 бурашный – ситцевый,  красный платок с набивным рисунком 

 коситчатый - ситцевый , красный платок с набивным рисунком 

 белогривый – шерстяной платок в крупную клетку

 морозовый – шёлковый платок с текстильным узором 

 полотнушка – платок из холста 

 студень  - холодец 

 говеть – поститься 

 анадысь – на днях

 давче - недавно 

 дюжа – сильно 

утушпору - во время 

 кали - когда 

 безмен – ручные весы 

 беремя – захват сена двумя руками 

 бобыль – одинокий, не женатый мужчина

 волок – сено собранное  в два ряда 

 возмужал – подрос 

 говеет – соблюдать пост 

 бестарка – небольшая телега 

 диверь – брат мужа 



 дежа – посуда в которой  месят хлеб 

 заловка – сестра мужа 

 матица – потолочная балка в доме 

 ныне – сегодня 

 отава - трава второго покоса 

 понёва – юбка из домотканого полотна

 кожух – верхняя одежда из кожи

 грибатка- нагрудное украшение 

 онучи – кусок ткани, портянки

 сорока – головной убор замужней женщины

 косоворотка – мужская рубаха 

 хата – дом 

 зябко – холодно 

 чуни – сани для возки дров 

 андарака – разновидность глухой панёвы

 тёща – мама жены 

 свекровь - мама мужа

 погреб – подвал без выхода 

 творила – лаз в погреб

 напол – большая кадушка для соленья 

 сенцы – холодный коридор

 чулан - кладовая

 вьюшка - заслонка  



 печурок – углубление в печи

 заслонка – крышка для печи 

 устья – место для заслонки в печи 

 жердочка  - ореховая палка для сушки белья 

 палица – полка для хранения хлеба 

 махотка - глиняная посуда 



Расховецкие фотозарисовки









 В 1920 году был образован хутор Коробово. Около леса Сухой Коробово были свободные земли. Там 
Андрианов Иван Павлович, житель села Хмелевое, в 1921 году решил организовать коммуну из нескольких семей. 
Все переселившиеся семьи – выходцы из села Хмелевое. О Иване Павловиче Андрианове известно, что он был один 
из руководителей восстания матросов на линкоре «Тангут», а также первым председателем большевистского 
комитета в Усть – Сысольское (ныне Сыктывкар). В родные места Андрианов Иван Павлович вернулся в начале июля 
1919 года.

 8 июля 1919 года село Хмелевое захватили белогвардейцы. Не успевшего оправится от ран, большевика 
Андрианова повели на расстрел. Это происходило в поле между Иловкой и Глуховкой, но он чудом остался жив. 
Выдержал крепкий организм матроса, несмотря на большую потерю крови.

 Хутор назвали Коробово. Название произошло от близлежащего леса Сухое Коробово. Коммуна стала 
называться «Наука Ленина».

 В1923 году коммуна насчитывала уже 7 дворов. Жили все в ней дружно, получили хорошие урожаи, было много 
скота. Государству коммуна была не выгодна. Поэтому в 1929 году она была преобразована в колхоз «Наука 
Ленина». В колхозе ещё из Хмелевого переселились около 50 человек. Государство выделило в х. Коробово
трактор «Фордзон». Первым трактористом стал Андрианов Борис, ставший затем лётчиком. После него стали 
трактористами Дурнев Афанасий Иванович и Андрианов Василий. Они работали у себя в колхозе, а также 
нанимались – пахать и молотить в Хмелевом. Во время преобразования коммуны в колхоз давали людям на 2 двора 
корову. Они сами заготавливали сено и кормили скот. На каждый двор давали 20 соток земли. Потом постепенно 
землю прибавляли. В колхозе было много лошадей, коров, свиней, кур, волов. При колхозе было правление, клуб, 
кузня.

 Первым председателем был Дурнев Василий Иванович. Сильная засуха была в 1933 году. Особенно трудной 
была зима 1933-34 годов и весна 1934 года. Хлеб пекли из листьев деревьев. Размалывали на ручных жерновах 
кукурузные кочерыжки.

 С наступлением весны перекапывали на огородах оттаявшую землю, выбирали остатки перемёрзшей, 
загнившей картошки, отмывали крахмал и пекли лепёшки. Чтобы в голодном состоянии не употреблять посадочный 
картофель, срезали с клубней верхушки и оставляли на семена, а остальное ели сами. Потом из растков вырастал 
мелкий картофель.

 Но потом жизнь постепенно улучшилась.
 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину. С первых дней войны из х. 

Коробово многие мужчины были призваны в ряды Красной Армии. Вся работа в колхозе легла на плечи женщин, 
стариков, подростков. В связи с приближением фронта, скот эвакуировали в восточные районы Воронежской 
области. Фашисты забирали у жителей скот, птицу, одежду. Более семи месяцев они хозяйничали на территории 
хутора.

Хутор Коробово



 15 января 1943 года часть 40-й армии освободила хутор от оккупантов. С этого момента началась восстановление колхозной жизни.
 Осенью 1945 года стали возвращаться в хутор  демобилизованные солдаты. Многие были удостоены правительственных наград. В 

село возвратились 16 человек:
 Андрианов Пётр Мартынович
 Андрианов Фёдор Мартынович
 Мазалов Егор Иванович
 Карамышев Иван Дмитриевич
 Колосов  Григорий Дмитриевич
 Андрианов Иван Дмитриевич
 Колосов Иван Евтеевич
 Дурнев Павел Васильевич
 Колосов Тихон Григорьевич
 Андрианов Петр Тимофеевич
 Андрианов Василий Васильевич
 Андрианов Иван Матвеевич
 Колосов Пётр Григорьевич
 Андрианов Михаил Петрович
 Черных Иван Владимирович
 Скорых Василий Яковлевич

В войну хорошо трудились женщины:
 Новинкина Анастасия Павловна
 Дурнева Анна Евтеевна
 Андрианова Валентина Афанасьевна
 Андрианова Светлана Ивановна

После окончания войны хутор стал постепенно восстанавливаться. Жизнь вошла в своё прежнее русло. Но засуха 1946 года заставила 
многие семьи покинуть село. Они уехали на Кубань, другие в Крым. Оставшиеся жители сильно страдали от голода. Ходили в лес, собирали 
жёлуди. Кто ходил на работу, давали по кусочку жмыха и 200 гр. риса. На базаре был хлеб 800 рублей пуд (16 кг.). В голод меняли на еду 
понёвы, холсты, рубахи.

Летом 1947 года был хороший урожай, это дало возможность поднять своё хозяйство.
Многие уехавшие на Кубань стали возвращаться домой. В1950 году произошло слияние х. Коробово с Расховцом. Молодёжь стала 

покидать хутор и уезжать в город. Детей становилось всё меньше, их стали возить в ясли в село Расховец, свои закрыли. Магазин 
продолжал работать, в него возили раз в неделю хлеб, рыбу, товары первой необходимости. Почту в хутор доставлял почтальон из села 
Расховец. Хлеб стали возить в хутор один раз в неделю, после того как магазин закрыли.

Многие жители переехали жить в с. Расховец и в Хмелевое. Оставшееся трудоспособное население ездили на работу в Расховец.
В х. Коробово в 1989 году насчитывалось 28 дворов и 49 семей. В 1995 году 28 дворов и 48 жителей.



 1. Усенкова Наталья Яковлевна

 2.Филонов Леонид Николаевич

В хуторе Коробово при реализации проекта «Этнографический сундучок»
было опрошено 2 человека, старожилы сами в обиходе употребляли слова и обороты, те, кто по моложе слышали их от 

своих родителей



 уголок – белое вышитое полотно для красного угла

 десница – правая рука

 самоезка – велосипед

 анадысь - позавчера

 колготиться - суетиться

 занедюжить - заболеть

 дабро - много чего либо 

 рамена - плечо 

Образцы слов, оборотов, прибауток услышанные 
из опросов респондентов хутора Коробово



Коробовские фотозарисовки



Хутор Бычково является выселками с. Расховец. Старожилы предполагают образование хутора в 1919-1920 годах.
Первым председателем был Капустин Семен Матвеевич, Капустин Федор Матвеевич.
В 30-е года образовался колхоз «Имени Куйбышева». Первым председателем был Капустин Павел Матвеевич. Многие люди 

вступили в колхоз. Собирали по селу весь скот, сеялки, плуги. Кто не хотел вступать в колхоз, заставляли силой.
Правление колхоза размещалось в частном дворе председателя. В то время было 32 двора. По словам старожилов это был 

передовой, богатый колхоз. Жили в колхозе дружно, получали хорошие урожаи, было много скота. В колхозе была ферма, свои 
коровы, лошади, овцы, волы. В школе получали образование до 4-х классов.

Первым учителем был Юшин Селиверст Михайлович. Страшная засуха в 1933 году охватила и хутор Бычково. Особенно 
трудной была зима 1933 и весна 1934 годов.

Люди собирали желуди, на буграх собирали щавель, крапиву, лебеду и все съедобные травы. Весной с деревьев срывали 
листву, её сушили в печи, толкли и из этой муки пекли лепешки. Скот кормили, нарубая в лесу молодняк. От голода умирали 
очень много людей, особенно сильно страдали дети, так как детский организм не выдерживал грубой пищи.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу Родину. На второй день в село стали доставлять военнообязанным 
повестки. Из людей работающих в деревне, остались женщины, подростки и старики. Очень тяжело было жить в оккупации. 
Летом в деревню вошли немцы. Их поселили по дворам по два человека. Они поселились в горницу, а хозяева перешли в 
кладовку. Хозяева их кормили, девчат заставляли чистить картошку и стирать бельё, гоняли на окопы.

После освобождения 18 января 1943 года, началось восстановление колхоза. Мобилизовали с фронта по ранению Капустина 
Дмитрия Федоровича. Его назначили председателем колхоза.

В 1945 году с фронта вернулись 6 человек. После войны хутор стал восстанавливаться.
 Капустин Митрофан Андреевич
 Капустин Михаил Федорович
 Капустин Василий Федорович
 Жиляков Василий Иванович
 Жиляков Григорий Сергеевич
 Капустин Алексей Павлович

Засуха 1946 года заставила многие семьи покинуть село. Люди уезжали в Крым, Челябинск. Люди сильно голодали и собирали 
всё, что было пригодно для пищи. Резали коров, шкуру смолили в печке, скребли,  затем обваривали и ели. Государство 
выделило ссуду по пуду ржи на каждого члена семьи. Рожь мололи и пекли лепёшки. Летом после уборки зерна, люди собирали 
колоски, а потом ходили пешком в Алексеевку, меняли на соль или продавали. 

В 1955 году произошло слияние х. Бычково с Расховцом. Колхоз назвали «Имени Тельмана». Председателем был избран 
Маняхин Харитон Васильевич.

В 1989 году в х. Бычково насчитывалось 26 жителей и 17 дворов.
В 1995 году  24 жителя и 17 дворов.

Хутор Бычково



 вотажиться - знаться
 девятина – срок в девять дней
 дроля – милый друг
 залом – скрученный пучок колосьев
 клеть – пристройка в избе
 красна – ручной ткацкий станок
 яловая – бесплодная скотина


 Частушка : Моя милка маленька
 Чуть повыше валенка
 В лапотки обутая  
 Как пузырь  надутая
 Аты не пой, а ты не пой,
 У тя голос не такой. 
 Есть такие голоса –
 Дыбом встанут голоса 
 Рожь густая, золотая 
 Колоситься , тянется 
 Урожайный нынче год
 Хлеба сем достанется 

В хуторе Бычково при реализации проекта «Этнографический сундучок»
было опрошен 1 человек Капустин Митрофан Егорович, он сам в обиходе употреблял слова и обороты



Фото из х. Бычково



Старожилы предполагают, что хутор Черемухово был образован  в 1928 году. 
Название произошло от – того, что в оврагах было много черемухи.

Первыми переселенцами были три брата Капустин Иван Абрамович, Капустин 
Трофим Абрамович и Капустин Ефим Абрамович.

В 30-е годы был образован колхоз «Красный воин». Председателем колхоза был 
Капустин Ефим Максимович. В колхозе было много лошадей, овец, коров, свиней. 
Была своя ветряная мельница.

Первую школу построили в 30-е годы, обучались в ней до 4-х классов. Первым 
учителем был Острецов Илья Васильевич.

В 1933 году наступил голод. За весь весеннее - летний период не было ни одного 
дождя. Солнце полило безжалостно, все посевы выгорели. Люди очень страдали, 
добывали себе кто, что мог. Собирали кленовые листья, сушили, толкли и пекли из 
них лепёшки. Собирали щавель, желуди. От голода умирало много людей. У кого в 
хозяйстве была своя корова, те легче перенесли это страшное время.

Жизнь постепенно налаживалась. На огородах стал появляться урожай зерновых, 
картофеля, огурцов.

Люди пахали и сеяли на лошадях, и начали получать хорошие урожаи. Правление 
колхоза выделяли рабочим хлеб.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу Родину. В селе остались 
женщины, дети и старики. Вся тяжелая работа легла на их плечи. Они работали день и 
ночь. Фронту нужен был хлеб. Они сами поохали, сеяли и убирали урожай. Очень 
страшно было вовремя оккупации. Фашисты грабили, насиловали и убивали. Ловили 
кур, забивали свиней и силой заставляли женщин на них работать. Где - то в середине 
января 1943 года немцы покинули село.

С этого времени началось восстановление колхозной жизни.

Хутор Черёмухово



В 1945 году в родное село вернулись с фронта 11 человек:
 Капустин Семен Абрамович
 Капустин Иван Трофимович
 Капустин Леонид Никифорович
 Капустин Василий Семенович
 Капустин Семен Трофимович
 Иванников Иван Андреевич
 Семенов Иван Трофимович
 Харланов Стефан Ефимович
 Мазалов Иван Иванович
 Капустин Иван Петрович
 Жиляков Тимофей Дмитриевич

Погибло 59 человек.
В 1946 году была засуха, ничего не уродилось на полях. Люди голодали. Государство выделило ссуду – 160 центнеров 

зерна на 100 дворов. Это зерно разделили на каждого члена семьи. По горам люди собирали так называемую «Лапшу». Это 
трава, как плесень, её бросали в воду, она набухала и становилась похожа на лапшу. Также ещё ели лебеду, но от неё 
сильно пухли.

В 1947 году был хороший урожай. После уборки урожая люди получили много зерна. Это немного улучшило жизнь 
людей. 

В начале 50-х годов к хутору Черемухово присоединились хутора Ново – Георгиевка,  Весёлый, Стублище. Назвали 
колхоз «им. Хрущева». Этот колхоз существовал до 1955 года.

В 50-55 годах построили клуб, правление колхоза. Люди начали жить лучше. Землю обрабатывали тракторами из МТС. В 
1955 году произошло присоединение х. Черемухово к Расховцу.

В 1956 году построили новую школу, клуб, магазин, медпункт.
В 1958 году МТС передали трактора колхозам.
В 1988 году закрыли школу. Детей стали возить в Расховецкую школу. Молодежь стала покидать хутор и уезжать в 

город.
В 1990 году началось благоустройство села, по центральной улицы был выложен асфальт.
В хуторе Черемухово в 1989 году насчитывалось 69 дворов, 121 житель.
В 1995 году  69 дворов, 148 жителей.



 1. Мазолова Мария Ивановна

 2. Стребков Александр Егорович

В при реализации проекта «Этнографический сундучок» в хуторе Черёмухово
было опрошено 2 человека, старожилы сами в обиходе употребляли слова и обороты, те, кто по 

моложе слышали их от своих родителей



 сверберина - шиповник 
 анады - позавчера
 малёхонький - маленкий
 приступок – лаз на печь
 подставец – шкаф стоящий на столе
 карец – ковшдля мерки сыпучих  
 портки – мужские брюки
 гребень – приспособление – для чёски шерсти
 холст – домотканое полотно из конопли 
 чулан – кладовая 
 чулан – кладовая 
 лозбень – деревянная посуда для засолки сала 
 нагавки – чулки без ступни 
 лапти – обувь из лыка 
 чуни – летняя обувь вязаная из шерсти 
 оборки – длинная нить для подвязки лаптей 
 гаман – сумочка лоскутного шитья 
 завеска - фартук

Образцы слов, оборотов, прибауток услышанные из опросов респондентов в хуторе Черёмухово. 



Черёмуховские фотозарисовки



хутор Веселый
В 1924 году выходцы из села Хмелевое основали хутор Весёлый. Хутор расположен на земле, ранее принадлежавшей Репьёвскому купцу Мамкину, к западу  от села 

Расховец. Расположение хутор имел удобное, рядом был лес, кругом поля с хорошим чернозёмом. По преданию, своё название хутор получил от весёлой, довольной жизни 
переселенцев. Там люди любили хорошо отдохнуть повеселиться, попеть песни.

Первым переселенцами были Андрианов Семён Герасимович, у него было 8 душ семьи, Черных Максим Игнатьевич – 5 душ семьи, а также Локтев ФёдорПрокопович, 
Локтев Поликарп Прокопович. Они организовали коммуну, которая просуществовала 2 года. В коммуне все работали дружно. Каждой семье давали корову, чем семья больше, 
тем корову давали лучше. Но само существование коммуны было невыгодно государству, и она была преобразована в колхоз «Красный Маяк». Фамилия первого председателя 
в памяти жителей села не сохранилась. В состав колхоза вошли х. Весёлый, х. Ново – Георгиевка, а также ещё 2 хутора – Стублище и Малиново. Сейчас их уже нет. Жизнь была в 
колхозе не плохой.

Страшная засуха 1933 году охватила и х. Весёлый. Особенно трудной была зима 1933 – 34 годов и весна 1934 года. Сушили и толкли картофельную шелуху, пекли хлеб из 
листьев деревьев. Люди семьями пухли от голода. Фамилии умерших от голода, в то страшное время, в памяти людей не сохранились. Но потом жизнь постепенно наладилась, 
люди победили голод. Семьи, у которых в хозяйстве была корова, легче перенесли голод. Во время существования колхоза были: фермы с лошадьми, свиньями, коровами. 
Существовала конеферма племенных лошадей. Долгое время существовала пасека на 200 колодок, она была и после войны, но уже в меньшем количестве.

Первый клуб построили в 1938 – 39 годах. В хутор стали возить кино. В урожайный год в клубе хранили зерно. Магазин располагался в амбаре. Школы в хуторе не было, она 
существовала в Ново – Георгиевке ещё до войны.

Правление колхоза располагалось частным хатам. Колхоз просуществовал до войны. Во время войны произошло отделение хуторов Стублище и Малиново, они 
образовали свой колхоз «Жуков».

22 июня 1941 года фашистская Германия внезапно напала на нашу Родину. Перестали на хуторе звучать песни. Женщины, вспоминая свои мытарства и голодания с детьми, 
плакали, пожилые мужчины, участники той войны, гневно проклинали германцев. Уже на второй день посыльные доставляли военнообязанным повестки.

Радио и газеты ежедневно сообщали с фронта тревожные вести. С удвоенной энергией, заменяя ушедших на фронт, жители работали, стремясь дать солдатам больше 
продовольствия, тёплой одежды. После освобождения – 15 января 1943 года, началось восстановление хозяйств.

Осенью 1945 года с фронта вернулись – 6 человек. 

 Локтев Петр Емельянович
 Бубнов Филипп Васильевич
 Локтев Емельян Поликарпович
 Локтев Иван Поликарпович
 Юшинов Николай Андреевич 
 Андрианов Елисей Семенович

Многие из них были удостоены правительственных наград. В хуторе опять зазвучали песни. Жизнь начала входить в своё прежнее русло.
Но в 1946 году ничего не уродилась на полях, была засуха, везде выгорела трава, косить было нечего. Люди опять голодали. По лугам собирали щавель, сушили его, пекли 

лепёшки. В лесу собирали жёлуди, а потом сушили их, толкли и пекли лепёшки. Но они были очень горькие, такие, что люди с трудом могли их есть. На базаре хлеб был очень 
дорогой – 800 рублей пуд. Хуторяне несли на базар одежду, холсты, чтобы обменять на продукты. Особенно трудно было старикам и маленьким детям. Жителям, у которых 
уцелели коровы, жилось по легче.

Летом 1947 года был хороший урожай, все работающие получили хороший заработок. Это дало возможность улучшить жизнь людей. Колхоз смог поднять своё хозяйство. 
На хуторе регулярно отмечали праздники – 1 мая и 7 ноября. Устраивали шумные гулянья.

В начале 50-х годов произошло соединение х. Черемухово, х. Весёлый и х. Ново – Георгиевка и стали называть колхоз «Жуков». Председателем был избран Нефёдов 
Тимофей Титович из х. Ново – Георгиевка. Центром колхоза стал х. Ново – Георгиевка. Землю обрабатывали тракторами из МТС.

В 60-е годы были образованны в хуторах тракторные отряды, и техника была закреплена там постоянно.  

Хутор Весёлый



1.Вознюк Ольга Пантилеевна

 армяк – мужская одежда

 бабка – пять  снопов овса

 беглость - скорость

 говеина - пост

 даве - недавно

 годовать - жить

 искус – опыт 

 катанки – валенки 

 нужда - бедность

В хуторе Весёлый при реализации проекта 
«Этнографический сундучок»

был опрошен 1 человек, она сама в обиходе употреблял 
слова и обороты



Фотозарисовка из хутора Весёлый



1.Гришина Клавдия Ивановна
 постилка - пелёнка
 подгузник - памперс
 чулан - кладовая
 кастрыка - крапива
 койка - кровать
 цыбарка - ведро
 ушат – бочка 
 утирка – полотенце 
 завеска – фартук 
 девица – боярышник 
 шлях – дорога 
 яр - овраг

Хутор Ново - Георгиевка



Фотозарисовка из хутора Ново - Георгиевка



Сборник
традиционной культуры «Этнографический сундучок», 
основанный на воспоминаниях жителей Расховецкого
сельского поселения Красненского района, выпущен в 

результате реализации проекта Хмелевским Домом 
культуры, 2023 год


