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«Не зная прошлого, 
нельзя любить 
настоящее, думать о 
будущем…»



Возрождение казачества 
начинается со служения Отечеству, 
казачеству и вере Православной



Слово «казак», или «козак» произошло от 
тюркского – удалец, военный человек



С начала  XV века казаки перешли на службу Русскому 
государству, формируя служилое казачество.  Казаки несли 
службу на окраинах страны.



      Наши земли занимали окраинное положение    в 
русском государстве. Верховский край  долгие   годы   был   
приграничьем  то   Киевской   Руси,   то Черниговского   
княжества, то Московского государства. 



       Здесь образовывались сторожевые пункты: воины-
всадники скакали в степь, наблюдали за местностью, за 
путями - дорогами, охраняя Московскую Русь от татар. Они 
высматривали и выслеживали появление неприятеля, не 
допускали его до русских пределов. 

А. П. Лях «На кордоне» «Татарин идёт» 



В Летописях написано: «…Во времена 
частых набегов крымских татар постоянно 
стояла воинская стража из 4 человек и 
наблюдала движение татар. Притоном 
стражи были места высокие, а часто и 
курганы. Посреди притона ставился 
огромный шест, конец которого обёртывали 
соломой. И как только воины вдали завидят 
татар, тотчас зажигают солому на шесту. 
При этом все угадывали о движении татар, 
хватали пожитки со своим семейством 
бежали в крепость и в леса».



«Пришли казаки с  Дону, да прогнали ляхов до дому»

С. В. Иванов  
 «На сторожевой границе               

Московского государства»



О происхождении новосильских 
казаков 

существуют две версии



По одной из них — это потомки 
запорожцев князя Дмитрия Вишневецкого 
(«Байды»), а также донских казаков, 
приглашенных во второй половине XVI века 
Иваном Грозным для несения охранной 
службы на недавно созданной Тульской 
Засечной черте.



По другой — новосильские 
казаки, как и некоторые 
другие этнографические 
группы русских — полехи, 
горюны и саяны, происходят 
от летописного славянского 
племени северян или севрюков 
— коренных жителей 
Северщины. Северянский 
анклав в местной лесостепи 
существовал либо еще во 
времена Черниговского 
княжества, либо появился 
позже, в XIV—XV веках, во 
времена вхождения 
Новосильского княжества в 
состав Речи Посполитой.

В 1555 году в указе о сборе 
войска для похода на Крымское 
ханство, в числе «сиверских» 
(северских) городов называется 
также и Новосиль.



Татары приходили на наши земли в XV- XVI  веках:
 в 1644, 1645, 1650, 1659, 1662 годах.



Иван IV Васильевич, 
прозванный Грозным (1530-1584) – 
государь, великий князь и всея 
Руси с 1533 года, первый царь всея 
Руси с 1547 года.

      
  С конца XV века во времена 
правления Ивана IV (Грозного)    
становятся    пограничными 
рубежами Московского 
государства. 



По повелению Ивана IV  Васильевича Грозного 
сооружались крепости, в которых помещались пушки и 
другие огнестрельные орудия.

В Новосиле, около 1565 года,  располагалось вновь 
образованное войско, стрельцы и пушкари.



В 1576 году Новосиль уже значился крепостью. В 
Писцовой книге 1615 года (Петра Есипова и Венедикта 
Махова) дается описание Новосильской крепости XVII века.



В XVI—XVII веках наш был край одним из 
укреплённых пунктов оборонительной линии на 
южных рубежах Московского государства. 



В 1644 году царь Михаил Федорович выдал новосильским 
служилым - стрельцам, пушкарям, казакам и прочим 
грамоты на владение землей в «Диком поле». 



       По распоряжению царя Михаиле Федоровиче  
новосильским стрельцам и пушкарям, казакам была 
выдана грамота на владение землей. 

Село Скородное, по преданию, образовали потомки донских 
казаков, поселенных здесь еще при Иване Грозном, то есть было 
казачьим селом.

В  Писцовой книги 1637/1638 гг., ревизских сказках 1763 года (3-я 
ревизия) Новосильского уезда упоминается село Скородное. 

Фото: посёлок Первомайский Скородненского с/п 



Одним из них  был казак Козлов, который получив грамоту на 
владение землей из рук самого царя Михаила Федоровича в 1644 году за 
верную службу, пришел в эти края и обосновался на самом высоком 
месте села Скородное. Это место было удобно тем, что оттуда были 
хорошо видны простирающиеся далеко окрестности, а с юга защищал 
глубокий овраг. Сейчас это место так и называют «Козловкой». 



Приходили другие казаки, корчевали вековой 
дубовый лес, строились, разрабатывали землю, 
выбирали палки, коренья, «скородили» с трудом 
поддающуюся землю, отсюда и пошло название села. 

Фото: село Скородное



Кроме  Козловки, и другие поселения также назывались по 
фамилиям казаков, например Вергуновка, Лохматовка, 
Кураковка. Эти названия сохранились до сих пор. 



Информация 
из ревизских сказок

 9 ревизии (1850 год):
Фамилии села Скородное 

Агурцов (4), 
Афанасьев (2), 
Болотов (2), 
Боровлев (4), 
Брылев (2), 
Быковский (1), 
Вергунов (5), Воронов
(5), 
Евсюков (7), 
Жидовленков (2), 
Замуруев (1), 
Захаров (1), 
Золкин (7), 
Извеков (3), 
Иевлев (6), 
Кажевнков (2),
Катальников (11), 

 
Кураков (5), 
Лютиков (2), 
Маринов (1), 
Музалев (9), 
Мурлукин (2), 
Огурцов (1), 
Паньков (2), 
Петелин (1), 
Петемов? (1), 
Петрикин (7), 
Рословцев (3), 
Симанов (8), 
Сокалов (1), 
Токарев (15), 
Толмачев (4), 
Усачев (5), 
Фролов (2), 
Четвериков (1), 
Шелимов (1), 
Щукин (1)



Казаки по месту жительства занимались не только разделыванием 
земли, они еще и служили по месту, где владели землей, охраняли 
Скороденскую дорогу, которая проходила по пограничной черте 
Красного Стана.



         Впервые упоминание о Скородненской земле встречаем в «Кратком 
описании пограничной черты Краснаго Стана по межевой книге 1685 
года», где читаем: «Красный Стан лежал на левом берегу р. Сосны, между 
станами - Затруцким с западной стороны, Серболовым с восточной, а 
северною стороною касался Новосильского уезда. Межа между Красным и 
Затруцким станом начиналась от колодезя Здоровца и шла вверх по 
правому берегу реки Труды до устья Любовши, затем вверх по р. Труды до 
устья колодезя Теляжья по р. Труды до устья Синковца, затем 
поворачивала круто вверх по рч. Синковцу до скороденской дороги на 
протяжении 7236 сажень…».



«Приход села Скороднаго составился из тех 
переселенцев с р.Дона – казаков…

Приход состоит из одного села и 
только в последние 6-7 лет стали 
появляться выселки, так под селом 
Гадинкою есть дворов 18, под 
станциею Туровка 8 дворов, под дер.
Николаевскою (Орловская губерния) 
10 дворов, в с.Моховом 2 двора, под 
дер.Долматовой 2 двора и в урочище 
Камушках 1 двор».

Местность эта долгое время покрыта была 
лесом, долгое время она не поддавалась 
разработке для посевов; долгое время ее 
"скородили" - обрабатывали; а отсюда, 
вероятно и самое село получило название 
"Скороднаго". 

Из книги П. И. Малицкого «Приходы 
и церкви Тульской епархии». - Тула: 
Тип. Н.И.Соколова, 1895.- С. 544-545. 



    Книга «Приходы и церкви Тульской 
епархии : извлечения из церковно – 
приходских летописей» повествует,
 что храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы был построен в 1787 году 
на средства прихожан села Скородное.      
В 1880-89 гг. церковь была сломана и 
вместо неё построена новая и более 
обширная с двумя пределами: во имя 
Казанской Божией Матери и во имя 
Святителя и Чудотворца Николая. В 
храме были две иконы Божией Матери, 
особенно чтимые народом 
«Скоропослушница» и «Достойна есть». 
При храме существовала часовня. 
В конце XIX века  притч состоял из 
двух священников, диакона и двух 
псаломщиков. При храме была 
церковно-приходское попечительство и 
земская школа.



Известен факт, что по указу 1916 года Святейшего синода о 
назначении священников в распоряжение Протопресвитера 
Военного и морского духовенства, из церкви села Скородного 
Новосильского уезда был отправлен Сергей Петропавловский.



     Известно, что в 

1915-1916 гг. в селе 

Скородное было 823 

дворов, в которых 

проживали 6538 человек 

(3257 мужского и 3281 

женского населения).



Краеведческий музей
 Скородненской общеобразовательной средней школы 

хранит историю культуры и быта односельчан





   Истории  села Скородное 
посвящены страницы книги 

«Казаки в России и 
на Орловщине»









Фото: центр села Скородное

       В книге о селе  Скородное написано, что  
селение получило название от протекающего 
ручья Скородинки.



«…название рек Скороденка, Скородня даны небольшим речкам, из-за 
того, что на их берегах произрастает дикий чеснок или лук…, местное 
[название которого], например, к югу от Москвы,  - скорода».



   Дикий чеснок (скорода) растёт небольшими плантациями, полянками. 
Он появляется на высоких пригорках, когда  не сошла ещё полая вода. 
Это растение люди употребляли в пищу. Возможно, отсюда и его название  
- скорода из скоророда, что значит «скоро (раньше всех) родящаяся, 
появляющаяся».



     В селе Скородное  - одна из 
старейших библиотек района.  
Первое упоминание о которой 
относится к 1911 – 1912 гг.



Вначале это была  изба - читальня.
Здесь насчитывалось около 900 книг. 



Изба-читальня сыграла большую роль в ликвидации 
неграмотности у селян и приобщении их к знаниям, литературе 
и  культуре. 



    Изба-читальня принимала 
участие в проведении посевной 
кампаний, оказания помощи 
ребёнку, комсомольской пасхи, 
призыва в армию.



Фото: посёлок Первомайский 

      Рассказ «Танкист» орловского писателя, корреспондента, бывшего 
фронтовика, Анатолия Яновского посвящён жизненному пути, жителя 
села Скородное Алексею Илларионовичу Спиридонову.





        «В годы Великой Отечественной войны Алексей 
прошёл вест путь от Смоленска до Варшавы, а позже уже 
и к Берлину подкатился  на своём танке, 
«тридцатичетвёрке». 



Судьба его забросила и в польскую дивизию  Тадеуша 
Костюшко, довелось воевать в мундире Первой народной 
армии Войска Польского. Таков его интернациональный долг. 

В рассказе, вспоминал  Алексей Спиридонов   «свой 
последний и решительный бой 19 апреля 1945 года. Сгоревший 
танк. Потерю боевых товарищей. Варшавский  госпиталь. 
Обожжённое лицо. 

Вспоминал Алексей и о своих, оставленных в Скородном, - 
четверо и все мал-мала меньше…» 



В госпитале, здоровьем 
Алексея Спиридонова 
интересовался  сам маршал 
Рокоссовский: 

«В палату быстро вошёл 
высокий, стройный человек в 
окружении сопровождающих… 
Спиридонов сразу узнал его. Это 
был Рокоссовкий, его 
командующий, любимец солдат.

- Где тут воскресший из 
мёртвых? – громко спросил 
Рокоссовский. И подойдя к 
раненому, наклонился над койкой:  - 
Спиридонов Алексей 
Илларионович? Командир танка?

- Так точно, товарищ маршал, 
- твёрдо ответил Алексей.



- За героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, Правительство Польской Народной Республики 
наградило вас боевыми орденами и медалями, - произнёс маршал и 
замолчал…

- Вот, они, ваши награды…
- Служу Советскому Союзу! – превозмагая боль, ответил 

Спиридонов.
Выдержав снова паузу, маршал тихо добавил:
- Выздоравливай, дружище, быстрее. И за работу, к мирной 

жизни, Родина, браток, нас ждёт!».



После войны Спиридонов 
председательствовал в скородненском 
колхозе «Родина», потом в сельсовете… 

«В общем-то, прав был тогда маршал 
Рокоссовский,  - рассуждал Алексей 
Илларионович, - Родина нас ой как ждала. 
Кстати, колхоз наш так и называется 
«Родина».



Село Скородное пережило все ужасы 
фашистской оккупации в годы Великой 
Отечественной войны. Освободили село от 
немецко–фашистских захватчиков воины 169-
го стрелкового полка 57-й бригады войск 
НКВД 28 декабря 1941 года. При освобождении 
села погибло более 158 солдат и офицеров. 



В центре села Скородное расположено братское захоронение



Скородненская земля дала стране 
героя двух мировых войн, человека, 
который прошел путь от солдата до 
генерала.  

Захарий Никитович Усачев дошел 
до города Кенигсберга, участвовал в 
войне с Японией, за что был награжден 
11 орденами и 10 медалями.

Захарий Никитович Усачев 



Уроженец села Скородное –
полный кавалер ордена Славы

 







17–18 июня 2003 года по Верховской земле прошли паломники 
Всероссийского крестного хода в честь 100-летия прославления 
преподобного Серафима Саровского (обретения мощей святого). 
Начался ход 12 июня в г.Курске и завершился в Серафимо – 
Дивеевском монастыре (Дивеево Нижегородской области). 



       Многие верующие имели возможность поклониться 
святым иконам Божьей Матери  «Умиление», «Знамение» 
и  Серафима Саровского. 



На ночлег паломники останавливались  
в  селе Скородное



Наши предки - казачки и казаки  села Верхняя Залегощь. 
Фото 1902 года.







Спасибо 
за внимание!



Презентацию подготовила 
младший урядник 

Хуторского казачьего общества Верховского района 
Орловского отдельского казачьего общества войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско»
Лариса Величкина


