
Историческая справка  
по развитию Лозновского сельского поселения 

Историко – культурное наследие 

На территории нашей страны люди селились еще в каменном веке. Об этом 
свидетельствуют результаты археологических раскопок, которые произвела 
экспедиция Ленинградского института материальной культуры АН СССР. 
Были найдены топоры, молотки, скребла, выполненные древними людьми 
из камня. В 1927 году в с. Завалищено был найден клад серебряных монет. 
Находка свидетельствует о торговых связях жителей Чернянского края со 
странами Востока, Северной Африки и Византии в восьмом и девятом 
веках. Жители, проживающие в этих краях, постоянно подвергались 
набегам хазар и половцев. В 11 веке племена половцев, пришедших с 
востока, окончательно завладели этими землями. Славянские племена 
ушли из степных районов на север, в леса. С XII века эта территория 
входила в состав Черниговского княжества. Сменившие в 13 веке половцев 
татары явились еще большим бичом для славянских племен. Край 
обезлюдел. Монголо-татарское нашествие привело к разорению края. 

В 1500 г. Василий Иванович Шемячич, владевший этими землями, перешел 
с уделом на службу к великому князю Московскому Ивану III Васильевичу. 
Присоединение этих владений к Русскому государству было закреплено 
русско-литовским договором 1503 г. И в XVI веке безлюдная степь, 
называемая Диким полем, лежавшая между Русью и Крымом, постепенно 
начала заселяться русскими крестьянами. Они бежали от помещичьей 
кабалы на юг, чтобы освоить богатую черноземную степь и найти здесь 
себе достойную жизнь. Бедный люд селился, как правило, в густых лесах и 
по берегам рек. 

Историки и краеведы выделяют три этапа заселения Чернянского района. 
Первый период охватывает период заселения до 1615 года, второй – до 
середины семнадцатого века, третий вторую половину столетия. Селения 
на первом этапе освоения были нескольких типов, среди которых 
преобладала деревня. Деревня – это чисто восточно – славянское 
поселение без церкви. Более крупный населенный пункт, с церковью 
назывался селом, а самое маленькое поселение в один или два двора – 
починком (от слова «почин»– начало). 

С начала XVII века история Белгородского края ознаменована борьбой с 
татарами, как основной южный форпост Руси. Русское правительство 
решило избавиться от грабителей, для чего было решено построить 
мощную оборонительную линию - «Белгородскую черту». За 14 дней были 
возведены стены на 202 сажнях из рубленых башен высотой 13-14 сажней. 
Последние укрепления строились в 1641-1642 годах. Между Халанским и 
Яблоновским лесами над Лозняковым Логом, где был поворот оборонной 
лини под прямым углом, нельзя было насыпать вал (не позволял рельеф 
местности), а в четырёх верстах был разрыв дороги. На этом месте был 
сооружен жестовой острог, оттуда подавался сигнал на семь верст в 



крепость Яблонова. В логу протекала река, лог и берега которой были 
покрыты болотами и густым лозняком. Именно это стало причиной 
наименования села – Лозное. В Лозняковом лесу служилым людям была 
отведена площадь для строительства жилья. Из казны для этого 
выделялись деньги и харчовый хлеб, а также наделы пахотной земли – по 
70 четвертин на служилого. 

Первые жители рубили лес, корчевали пенья, выжигали участки и 
превращали их в огороды. Основными занятиями были земледелие и 
скотоводство. Первыми построили свои дома братья Капустины. По их 
фамилии это место по сей день, называют Капустин Лог. Вместе с 
Капустиными строились казаки и стрельцы. Население росло быстро. 
Стрельцы и казаки привозили свои семьи. Первое упоминание о с. Лозное 
относится к 1762 году. В это время село именовалось «Община №17». В 
1885 году, уже по 10-ой ревизии, насчитывалось 1596 душ, 258 двооров. 

Вследствие политической незрелости крестьян, широкого размаха 
революционного движения на этих землях не наблюдалось. Единственным 
событием стал захват участков леса, принадлежавших помещику Шатохину. 
С того времени стало заметно расслоение крестьянской общины. 
Усложнилось положение малоземельных крестьян, особенно в годы Первой 
Мировой войны. В боевых действиях участвовали многие жители села. По 
окончании войны пришлось восстанавливать разруху. Крестьяне получили 
землю, но обрабатывали её прежними орудиями труда. Пришлось пережить 
и неурожай 1921 года. С первым высоким урожаем хлеба в 1937 году стала 
налаживаться культурная жизнь – открылась семилетняя школа. Но мирный 
труд был прерван вероломным нападением фашистской Германии. Война 
прошла по территории села Лозное в 1943 году. За освобождение села 
погибли 49 красноармейцев. После того, как домой с фронта вернулись 152 
человека, население приступило к восстановлению хозяйств. 

Усилиями активистов села на территории была построена администрация 
сельского поселения, 3 торговых точки, фельдшерско-акушерский пункт, 
общеобразовательная школа, Дом Досуга, библиотека, детский сад. 
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Напротив администрации Лозновского сельского поселения в 1967 году был 
установлен монумент в память о погибших советских воинах в Великой 
Отечественной войне. 

 


