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Аннотация. В статье анализируются факторы развития и современное состояние 

развития экологического туризма Волоконовского муниципального района 

Белгородской области. Дана оценка историко-рекреационного и культурного 

потенциала развития туризма района. Выявлено, что развитию различных видов 

туризма района способствуют благоприятные природные особенности и его 

историко-культурный потенциал. 
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Факторы и условия развития туризма в районе. В настоящее время развитие 

въездного туризма в Белгородскую область является приоритетным направлением 

экономической политики региона. Важнейшую роль в современной структуре туризма 

начинает играть сельский и экологический туризм [1, 274].  

В качестве эталонного района при разработке программы развития «зеленого туризма» 

в Белгородской области определен Волоконовский район. 

Во многом мешает эффективному развитию туризма во многих районах Белгородской 

области – это четкое государственное регулирование развития этой отрасли, отсутствие 

развитой инфраструктуры и научной базы. 

Волоконовский район расположен в юго-восточной части Белгородской области. На 

западе территория граничит с Шебекинским районом, на северо-западе и севере с 

Новооскольским районом, на северо-востоке и востоке с Красногвардейским районом, на юго-

востоке и юге с Валуйским районом и на юго-западе с Украиной.  

Район имеет весьма выгодное географическое положение, которое в настоящий момент 

используется не очень эффективно. Район имеет все предпосылки для динамичного 

экономического роста. 

Центром Волоконовского муниципального района является п.г.т. Волоконовка с 

численностью населения – 10760 человек. Численность населения Волоконовского района на 

2017 г. составляет 30640 человек. Наблюдается снижение численности населения по сравнению 

с прошлыми годами. 

Еще в эпоху неолита появились первые поселенцы на землях Волоконовки. 

Значительный контингент тюркского населения переселяется сюда в VI–VIII вв. н.э. Затем к 

местному населению в VIII в. присоединяются аланы и древние болгары. 

В 1731 г. была основана Волоконовка. Первоначально Волоконовка принадлежала 



князьям Волконским, отсюда и происхождение названия. После 1861 г. перешла во владение 

дворянской фамилии Синельниковых.  

Слобода Волоконовка в конце XVIII в. входила в состав Бирюченского уезда 

Воронежской губернии и называлась Волоконской. Слобода насчитывала 6000 жителей в 1898 

г. и имела три церкви, волостное правление, много лавок, 7 кожевенных заводов, красильни, 

паточный завод, восковой и кирпичный заводы, базары и 7 ярмарок.  

Атаманом слободы Красной был в 1748 г. Кирилл Перепелица, по более ранним 

источникам он был атаманом и в 1739 г., когда слобода принадлежала «князю Григорию 

Волоконскому» (по-современному Волконскому). Жил в Красной и священник Иван Иванов, 

возможно, в слободе в первые же годы после основания была построена деревянная церковь. В 

середине XVIII в. границы уездов и даже губерний часто изменялись, поэтому неудивительно, 

что в архиве новооскольской воеводской канцелярии хранится «дело по челобитью 

Новооскольского уезда слободы Волоконской черкашенина Петра Болдырева, при котором 

объявил бежавшего неизвестного человека с лошадью и санями». Произошло это происшест-

вие в 1751 г., начинается дело традиционным заявлением потершевшего: «Бьет челом 

Новооскольского уезду Нижнего стану вотчины княгини Праскеви Волконской черкашенин 

Петр Болдырев...». Так что менялись не только границы, но и владельцы Волоконовки.  

По данным 3 ревизии в 1762 г. «Новооскольского уезду слободы Красной Волоконской 

атаман Григорей Полтуков дал сказку, что в указанной слободе Волоконской состояло в 

прошлом 1762 г. по ведомости 257 душ мужеска полу». Даже атаман в те далекие времена был 

неграмотным, поэтому «вместо атамана писарь Федор Мировицкой подписался». Очень 

интересно, что в этом уникальном документе встречается оба прежних названия Волоконовки 

(Красная, Волоконская)! Получается, что с 1748 г. по 1762 г. население Волоконовки 

сократилось в два раза, с 543 душ до 257. Значит, при частых сменах владельца прежние 

помещики могли забрать с собой своих крепостных крестьян .  

Население Староивановки и Рождественской тоже сократилось с 1360 до 694 человек 

мужского пола. Текучести населения способствовало и то, что в первые годы после основания 

слобод малороссияне могли свободно переходить из одного населенного пункта в другой, от 

одного помещика к другому. Крепостное право на юго-востоке белгородского края закрепилось 

уже к концу XVIII в. 

По данным 4 ревизии в 1782 г. в слободах Волоконской, Верхней и Нижней Лубянках 

вдовствующей госпожи Авдотьи Васильевны Синельниковой проживало уже 1993 душ 

мужского пола, причем Синельникова владела еще и 16 тыс. га земли. За 20 лет между 3 и 4 

ревизиями население Волоконовки выросло в 5 раз! Скорее всего, большинство старожилов 

Волоконовки являются потомками крестьян, переселенных в Волоконовку новыми 

владельцами Синельниковыми. Выросло за эти двадцать лет до 1208 душ «мужеска полу» и 

население Старой Ивановки и Рождественской слобод вместе с хуторами Аленицким, 

Бережным, Бригадиров, Гудовым, Западным, принадлежавшим правительствующего сената 

обер-прокурору Федору Михайловичу Колокольцеву.  

Помимо переселений, организованных помещиками, шло и народное заселение 

белгородского края. Например, в середине 1730-х годов крестьяне одной из слобод жаловались 

на то, что «на лугу самовольно поселился Иван Будько с пятью хатами черкас». Затем осадчий 

слободы Покровской княгини Трубецкой Иван Будько в 1742 г. пытался получить разрешение 

у Новооскольского воеводы на постройку близ реки Оскола мельничкой плотины и мельницы. 

А в середине XIХ в. несколько семей Будько уже жили в Волоконовке. 

Помимо второй ревизии 1748 г. в воронежском архиве хранятся также документы 9 и 10 

ревизий населения Волоконовки 1850 и 1858 г. Только незначительное количество фамилий 

первопоселенцев Волоконовки середины XVIII в. сохранилось среди волоконовцев середины 

19 века. За сто лет произошло как изменение прежних фамилий из-за меняющейся языковой 

ситуации, так и появление новых фамилий из-за притока новых переселенцев. Распространение 

письменности привело к постепенному повышению статуса русского языка, поэтому многие 

фамилии были переделаны на русский лад (Кравцов вместо Кравец, Будьков вместо Будько и 

т.д.). Экзотические для нашего уха двойные фамилии (типа Сухомлин) и фамилии с 

окончаниями –ак, -ан, -ок, -айло к середине 19 века практически полностью исчезли, но 

фамилии с окончаниями –ский, -ой, -енко сохранились намного лучше. В середине XIХ в. в 



Волоконовке фамилии с окончаниями –енко и –ов были уже сравнимы по распространенности. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что во второй половине XVIII в. в Волоконовке, 

помимо выходцев из Украины, поселились и переселенцы из Центральной России. Выходцы из 

разных районов Российской империи жили дружно, к концу XIХ в. все чаще случались и 

смешанные браки. Пограничное положение Волоконовки привело к распространению и 

смешанного русско-украинского языка. Старожилы Волоконовки говорят: «Яки мы украинцы? 

Ти живуть в Украини. Мы кажемо – видро, сахарь, а воны – циберко, цукор». 

При императрице Екатерине II Палатовский уезд в конце 1780-ых годов был упразднен 

и большая часть Волоконовского района вошла в состав Бирюченского уезда. В документах 

Бирюченского уездного суда находится дело 1791 г. «о разорении казенной винной ситки в 

слободе Волоконская Покровская тож госпожи А.В. Синельниковой». Таким образом, в XVIII 

в. у Волоконовки было три названия: Красная, Покровская, Волоконская. 

Основные предприятия Волоконовского района – ОАО «Ника», ЗАО «Ремонтно-

механический завод», ООО «Промкомбинат-Инвест», а также другие промышленные 

предприятия и потребительские кооперативы. 

Природные условия и ресурсы развития экологического туризма района. Развитие 

туризма и рекреации во многом зависят от основных природных факторов, предопределяющим 

возможности развиия туризма. Природные факторы взаимодействуют друг с другом и тесно 

взаимосвязаны между собой. Выделяются такие факторы – климат, рельеф местности, 

почвенный покров, геологическое строение и антропогенный фактор. 

Формирование современного геологического строения Волоконовского района 

происходило под воздействием сложных тектонических колебаний земной коры. В одни 

геологические эпохи здесь расстилалась безбрежная гладь огромных водных бассейнов, 

населенных бесчисленными морскими организмами, из отмерших остатков которых с течением 

времени образовались мощные пласты известняков, мела, мергелей. Когда же море становилось 

мелководным, на его дне начинали накапливаться за счет приносимого с суши ила глинистые и 

песчаные отложения. На участках, совершенно освободившихся от моря, развивался 

своеобразный растительный и животный мир, который, отмирая, на протяжении многих 

миллионов лет создавал осадочные наслоения континентальных типов. 

Волоконовский район расположен в зоне формирования так называемой Южнорусской 

мульды (изгиба земной коры). Земная кора состоит из осадочных пород кайнозойской и 

мезозойской групп в виде лессовидных и делювиальных суглинков. Под меловым слоем 

находится пласт артезианской воды. 

Условия формирования родников в значительной степени определяются 

фильтрационными свойствами поверхностных слоев пород.  

Выход вод на поверхность определяется геоморфологическими условиями – 

расчленением местности, т.е. пересечением водоносных горизонтов эрозионными и другими 

отрицательными формами современного рельефа – речными долинами, балками, оврагами, 

распадками, озерными котловинами и т.п.  

Современный рельеф Волоконовского района выработался в процессе чрезвычайно 

длительного развития земной коры, продолжавшегося десятки миллионов лет. Первоначально 

поверхность вновь возникшей суши, будучи сложена осадочными морскими наносами, 

несомненно, имела спокойный равнинный характер. Затем на ней постепенно, под 

размывающим действием атмосферных вод, стали возникать продольные углубления, 

оформившиеся со временем в первичные долины, по которым начали течь древние реки и их 

притоки. К началу четвертичного периода основными крупными формами рельефа на 

территории района имели очертания в целом близкие к тем, которые сохранились до наших 

дней; но второстепенные черты рельефа и его мелкие детали, в частности, степень 

расчлененности земной поверхности и густота гидрографической сети, в последующем 

существенным образом изменились, пережив весьма длинный и сложный процесс 

естественноисторического развития. 

Поверхность территории Волоконовского района представляет собой несколько 

приподнятую равнину. Равнинная поверхность расчленена долиной реки Оскол, ее притоками 

и густой овражно-балочной сетью и носит в целом волнисто-балочный характер. Поверхность 

района приподнята над уровнем моря в среднем около 200 м.  



Территория района сильно расчленена овражно-балочной сетью. Склоны балок в 

большинстве случаев крутые, местами обрывистые, часто изрезаны склоновыми промоинами и 

оврагами. Балки сильно разветвлены. Между балками расположены межбалочные водоразделы, 

которые отличаются друг от друга формой, строением, выраженностью плато, крутизной и 

протяженностью склонов. 

Климат Волоконовского района умеренно-континентальный, с довольно мягкой зимой 

со снегопадами и оттепелями и продолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха 

равняется +7,2°С. Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым – июнь. 

Абсолютный минимум температуры достигает –37°С, абсолютный максимум +40°С. 

Количество атмосферных осадков в течение года в среднем около 500 мм. Наибольшее 

количество осадков выпадает в июле, наименьшее – в феврале.  

На территории Волоконовского района, хоть и редко, но все же наблюдаются 

неблагоприятные метеорологические явления, такие как засуха, суховеи, сильные ветры, ливни, 

град, заморозки в теплый период года и метели, ледяная корка, гололед и другие в холодный 

период года. Заморозки чаще наблюдаются в пониженных формах рельефа.  

Волоконовский район является маловодным краем. Только 0,7% площадей района 

покрыто поверхностными водами  

Гидрологическая сеть на территории района представлена реками Оскол (44,7, км), 

Тихая Сосна (17,7 км), Волчья (28,5 км) и системой ручьев по днищам балок и оврагов, 

объединённых бассейнами вышеназванных рек. Реки Волоконовского района относятся к 

равнинным. Они имеют медленное и спокойное течение. Река Оскол – главный левобережный 

приток Северского Донца, впадающий в него 20 км южнее г. Изюма Харьковской области. 

Истоки Оскола находятся в Курской области. Река Оскол протекает с севера на юг по всей 

территории Волоконовского района. Долина реки имеет хорошо выраженную пойму, 

достигающую 200–2500 м в ширину.  

Современный почвенный покров – результат длительного и сложного развития 

природных условий. Различие почвообразующих пород, разнообразие элементов рельефа и 

растительных формаций привели к сложному почвенному покрову района. Занимают 

наибольшую площадь в районе чернозёмы типичные. Они приурочены к различным элементам 

рельефа: плато, склонам водоразделов, реже склонам балок. Сформировались на лессовидных 

суглинках. 

В условиях интенсивного развития промышленного производства во втрой половине 

XIХ в. отношение к природным ресурсам и природе стало меняться и постепенно становилось 

хищнеческим. Не возможно стало сочетать использование природных ресурсов с их 

сохранением и воспроизводством. 

В это время сложилось представление о том, что интересы охраны природы неизбежно 

противоречат интересам её использования, что сохранение природных комплексов и 

потребление природных ресурсов несовместимы. Под влиянием передовых учёных и 

общественного мнения стали создаваться территории, на которых природные ландшафты 

специально охраняются государством . 

Правовое определение понятия «ООПТ» впервые появилось в Законе «Об особо 

охраняемых природных территориях». «ООПТ – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично для хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

С учётом особеностей режима ООПТ и статуса находящихся на них природоохранных 

учреждений различаются следующие типы указанных территорий: 

  государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

 национальные парки; 

 природные парки; 

 государственные природные заказники; 

 памятники природы; 



 дендрологические парки, ботаниченские сады; 

 лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Могут устанавливаться и иные категории ООПТ (это могут быть территории, на которых 

находятся зелёные зоны, городские леса, городские парки, памятники садово-паркового 

искусства, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и 

др.). 

 В Белгородской области система ООПТ была сформирована в 1991–1995 гг. В настоящее 

время система ООПТ области насчитывает 352 объекта, всех категорий, пять из которых имеют 

федеральный статус (заповедные участки), остальные – региональный, в том числе 210 

заказников [2. С.423]. 

 Важной составной частью системы ООПТ являются памятники природы. Типичными 

для области являются гидрологические памятники природы – родники. Официально статус 

охраняемых имеют 114 родников.  

Всего же в области известно 723 родника, хотя ещё 20-30 лет назад их число было значи-

тельно больше – 1028. В целях восстановления родников и развития рекреационных зон, с 1997 

г. в области осуществляется программа обследования, расчистки и благоустройства родников  

Размещены охраняемые объекты на территории области неравномерно. Федеральные 

участки заповедника есть лишь на территориях трёх районов: Борисовского, Губкинского и 

Новооскольского. Лидером по числу объектов ООПТ является Красногвардейский район – 82 

объекта. Однако по площади сети ООПТ лидирует Белгородский район – около 15,8 тыс. га. 

Система ООПТ Волоконовского района насчитывает 20 объектов площадью 468,15 га. 

Среди заказников в районе существуют гидрологические, ботанические, зоологические и 

комплексные. 

Комплексными называют общевидовые заказники, их в районе два: балка 

«Голофеевский яр» (40 га), расположенная на территории п. Пятницкое; урочище и водоёмы 

«Синдеевы пруды» (40 га) на территории с. Фощеватово.  

Ботанических заказников в районе шесть: балка «Троицкий яр» (15 га) на территории с. 

Погромец; «Сидорихина балка» (10 га) на территории с. Тишанка; участок «Свяченая гора» (5 

га) на территории с. Ютановка; участок «Коломыцева балка» (7 га) на территории с. Борисовка; 

«Сниженные Альпы» (5 га) на выезде из с. Нижние Лубянки; лесопарк в п. Волоконовка (203 

га).  

Зоологических заказников в районе три: пойма ручья Манджога от устья до истока (60 

га) на территории Ютановской сельской администрации; урочище «Бембус» (35 га) на 

территории п. Волоконовка; балка «Коломыцев лес» (16 га) на территории с. Борисовка. 

Гидрологических заказников в районе четыре: болото «Круглое» (24 га) вблизи 

Волоконовки; затон реки Оскол (0,7 га) на территории с. Ютановка; озеро «Моховое» (2 га) в с. 

Заломное; озеро «Барково» (4,9 га) в с. Средние Лубянки. В районе есть пять памятников 

природы: криница «Гаманова» (0,5 га) на территории с. Голофеевка; криница урочища «Оленя» 

(0,02 га) на территории п. Волоконовка; фонтанирующий родник в с. Верхние Лубянки (0,01 

га); фонтанирующий родник в с. Староивановка (0,01 га); фонтанирующий родник в с. 

Плотвянка (0,01 га). 

Из существующих в области ООПТ на территории Волоконовского района отсутствуют 

заповедные участки и памятники ландшафтной культуры. По площади комплексных заказников 

район выходит на четвёртое место после Грайворонского района, Красногвардейского района и 

Белгородского района. По площади зоологических заказников Волоконовский район занимает 

второе место после Красногвардейского района. 

Оценка историко-рекреационного и культурного потенциала развития туризма 

Волоконовского района. Рекреационный потенциал района – это совокупность природных и 

социо-культурных предпосылок для организации рекреационной деятельности на 

определенной территории [1, 275 ]. 

Практически вся территория современного Волоконовского района 220 лет назад 

входила в состав Ливенской округи, а юго-западная часть района (Погромец, Коновалово, 

Борисовка, Тишанка) находилась в Валуйской округе.  

Основную часть населения района составляли украинцы, жившие на землях российских 



помещиков, русские служилые люди – однодворцы и помещичьи крестьяне. Только слобода 

Коровина была населена войсковыми обывателями (иначе говоря, вольными украинскими 

казаками). 

Хутора, в основном, располагались на левой стороне Оскола. Например, хутора 

Бережной, Аленицкой, Западной, Кирносов, Гудов, Жигалчик находились восточнее 

Староивановки. Западная часть района была покрыта сплошным лесом. На реке Волчьей 

вообще был только один скотный двор в 6 км к западу от Чапельной и никаких сел и хуторов. 

Только на самой северо-западной границе округи находился одинокий хутор Абалмасов, от 

которого было не менее 10 км до ближайшей деревни Чапельной. А река Тихая Сосна брала 

свое начало в районе села Покровского, как и в настоящее время. 

Через слободу проходила большая дорога Валуйки – Новый Оскол. Любопытно, но 

расположение этой дороги практически совпадает с современной железной дорогой Валуйки – 

Новый Оскол. В послепетровской России регулярно (в 1731, 1732, 1748, 1761 гг.) проходили 

переписи населения, учет населения был нужен для организации сбора налогов и организации 

управления государством, особенно в буйно заселяющихся районах прежнего Дикого поля, к 

которым относился и белгородский край. 

К сожалению, из этих многочисленных переписей XVIII в. сохранилась только 

переписная книга малороссиян Палатовского уезда 1748 г., хранящаяся в государственном 

архиве Воронежской области (Волоконовка была в составе Воронежской губернии вплоть до 

начала ХХ в.). В состав Палатовского уезда входила большая часть современного 

Волоконовского района. В середине далекого XVIII в. нынешний поселок городского типа 

назывался слободой Красной (это первое из упоминаемых в письменных источниках название 

Волоконовки), а сами волоконовцы были в собственности его сиятельства князя Никиты 

Юрьевича Трубецкого.  

Анализ фамилий может многое рассказать о том далеком времени (конце XVII – начале 

XVIII в.), когда происходило образование фамилий. Т.к. фамилии начали появляться раньше 

основания Волоконовки, то первые носители этих фамилий были предками первопоселенцев 

Волоконовки, хотя и в середине 18 века не было фамилии у десятой части волоконовцев, 

которых переписчики записывали только по имени-отчеству. Большинство фамилий 

основателей Волоконовки – украинского происхождения с окончаниями на –енко, так как 

большинство первых волоконовцев было выходцами из левобережной Украины.  

Об этом говорят и такие «живые» фамилии, как Черкашенин, Полячик, Ляхов, 

Литвиненко, Украинец, Днипренко. Большинство фамилий образовано от имени предка 

(Иващенко, Сергеенко, Самуленко, Данильченко, Борисовской, Васеченко, Марченко, 

Михайленко, Кондратенко, Тимофеенко, Павленко). Остальные фамилии рассказывают нам о 

ремеслах наших предков (Кравец, Ткач, Швец, Шевченко, Котляр, Коваль, Ковалев, Шаповал, 

Бондарь, Тесленко, Скляр). Были среди волоконовцев и потомки содержателей винных лавок 

(Меняйло, Шинкарь), и торговцы солью (Чумак). Многие фамилии говорят о каких-то 

физических особенностях малороссиян (Чубенко, Чубко, Щербаченко, Кирнос, Белоус, 

Кошманенко), об оценке их своими соседями (Бабченко, Скопцов, Хорошой). Некоторые 

фамилии волоконовцев связаны с животными (Кабан, Вовченко), птицами (Ворониченко, 

Саловей, Сокол), растениями (Малина, Калиненко, Цыбуля, Бурак).  

О частых пожарах говорит такая фамилия, как Погорелой. Встречались и фамилии, 

связанные с сельским хозяйством (Кашенко, Твердохлеб, Солодовик). Некоторые фамилии 

явно образованы от уличных прозвищ (Вернигора, Дворцовой, Шматок, Скиба). Триста лет 

назад наши предки говорили на совсем другом языке, поэтому некоторые фамилии мало что 

скажут современным волоконовцам (Бердник, Логоша, Коломыец, Бакула, Дейнека). 

В центре поселка Волоконовка  возвышается величественный храм Успенья Пресвятой 

Богородицы. Он был построен в 1887 г. на средства прихожан и пожертвования купцов.  

В настоящее время он действующий и является памятником архитектуры. 

В селе Погромец расположен и еще один памятник архитектуры XIХ в. – храм святых 

апостолов Петра и Павла. Точное время строительства храма неизвестно, но краеведами района 

было установлено, что владелец имения в селе Погромец барон В.П. Корф был похоронен в 

1849 г. в церковной ограде, т.е. храм к этому времени уже существовал. В советское время 

церковь была изъята у верующих. В настоящее время она функционирует вновь. 



В селе Афанасьевка размещен храм великомученика Георгия Победоносца. Он был 

построен в 1912 г. Нов 30-ые годы прошлого века начались гонения на православную церковь 

и многие храмы края были разрушены. Эта участь постигла и афанасьевскую церковь. Но к 

счастью, храм был разрушен частично. А спустя полвека храм решили восстановить. Церковь 

имеет уникальную архитектуру.   

На одной из стен храма имеется окно, оно расположено чуть ниже звонницы. В самом 

центре окна можно увидеть икону, которая держится как будто в воздухе. Одни видят в ней 

Божью Матерь, другие Георгия Победоносца или Иисуса Христа, но никто не может объяснить 

увиденное. 

Также в районе имеются:  

 Храм Иоанна Богослова (1800), с. Коровино; 

 Георгиевский храм (1900), с. Афоньевка; 

  Храм Параскевы Пятницы (1777), с. Пятницкое; 

 Тихвинский храм (1839),  с. Ютановка; 

 Клеопатровский храм (1916), с. Нижние Лубянки. 

Парк усадьбы «Борисовка» расположен в селе Борисовка Волоконовского района и 

имеет площадь 6 га. В настоящее время парка окружен селом. Подъездная дорога проходит 

вдоль западной границы парка, кроме нее вдоль парка проходит и грунтовая дорога. Дорожно-

тропиночная сеть в парке развита чрезмерно. Основной парообразующей породой является 

липа, имеются также и клены. Кроме того, рядовые посадки окружают парк с северной, 

восточной и с южной сторон. Небольшой парк середины девятнадцатого века – образец умелого 

использования маленьких площадей усадебном паркостроении. 

В селе Шидловка расположен парк «Градовский». Он размещен на высоком склоне 

восточной экспозиции. Парк имеет трапециевидную форму, расширяющуюся к югу. Северной 

границей парка является овраг «Лесок». С внешней стороны проходит грунтовая дорога, а с 

внутренней находятся единичные столетние ясени и ивы. Интереснейший парк XIX в. – образец  

прекрасного использования местного ландшафта. 

Волоконовский историко-краеведческий музей – расположен в старинном доме 

постройки конца XIX в. 

В настоящее время в фондах музея свыше 5 тыс. единиц основного фонда и свыше 3 тыс. 

научно-вспомогательного. Экспозиция развернута в 8 залах: древнего периода, кустарных 

промыслов, знаменитых земляков, народного творчества, светских работ волоконовских 

художников-иконописцев, край в период гражданской войны, край в годы Великой 

Отечественной войны, зал живописи местных художников. 

Важную роль в историко-культурном потенциале Волоконовского района занимают 

народные промыслы. 

Плетение – один из очень древних и интересных видов народного искусства района. Для 

него используют различные материалы: корень сосны и ели, прутья разносортной лозы, лыко, 

бересту, ржаную солому и рогоз (чакан) или камыш. Из этого материала изготавливают 

разнообразные корзинки и короба, заплечники и набирушки для ягод, детские погремушки и 

игрушки. Лоза или тальник растет по поймам рек. Ежегодно выдерживает натиски половодья и 

ломается под напором льда. Но как войдет в свое русло река, израненные омертвевшие обрубки 

дают маленькие зеленые ростки, быстро вытягивающиеся и превращающиеся в стройные и 

ровные побеги. Лозу издавна используют для изготовления различных хозяйственных поделок 

– вещи для ловли рыбы, корзинки для грибов и ягод, столы и диваны, женские сумки и другие 

разнообразные неповторимые вещи. 

Лозоплетением в Волоконовке занимались испокон веков, применяя свои излюбленные 

приемы плетения и используя свои формы лозовых изделий. 

В плетении небольших вещей применяют однолетние побеги кустарниковых ив. 

Практическое значение в корзиноплетении имеют такие сорта, как ива остролистная, 

трехтычинковая, коноплянка, пурпурная, каспийская, ламберта и др. Существует определенная 

заготовка и технология обработки лозы. Лозовые прутья вымачивают в специальных ванная в 

холодной воде или проваривают в них в течение нескольких часов. Затем сушат при 

температуре 60–65 °С. Интересна и технология плетения с обруча, с донышка, по шаблону. 



В заключение отметим, что Волоконовский район обладает мощным туристским 

потенциалом. Это основной район потенциального развития зеленого туризма в Белгородской 

области. Природную основу развития туризма представляет собой сеть ООПТ района. 

Важнейшим историко-культурным потенциалом обладает пгт Волоконовка. 

Таким образом, проанализировав рекреационные ресурсы Волоконовского района, 

природные условия и историко-культурный потенциал, можно прийти к выводу, что на 

территории района наиболее эффективным, на наш взгляд, будет развитие туристско-

познавательного природопользования, так как в районе есть уникальные ландшафты, места, 

представляющие исторический интерес [3, 135]. 
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