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Дорогие друзья! 
Книга, которая лежит перед вами, посвящена 

богатому историческому прошлому Грайворонщины и 
ее позитивному современному развитию. Изложенный 
в ней материал по истории населенных пунктов Грай-
воронского района открывается их первыми упомина-
ниями в документах и завершается событиями 1995 
года.  

По сути дела, это первая попытка познакомить 
читателей с историей сел и хуторов Грайворонщины. 
 Поводом к написанию летописи послужило 340-
летие со дня основания города Грайворона. Коллек-
тивный труд по сбору сведений сложился в своеобраз-
ную родословную поселений края с описанием его 
природно-экологических особенностей, историческо-
го и экономического путей развития, народных тради-
ций культуры и быта. Сохранение этих важнейших 
сведений считаем актуальным фактом не только по-
знавательного, но, прежде всего, воспитательного зна-
чения. 
 Составителями летописи, специалистами биб-
лиотечной системы района, была проведена колос-
сальная, кропотливая работа по сбору материала. И 
велась она не только в кабинетах архивов и музеев 
Белгорода и Курска. Библиотекари обратились к рай-
онным краеведам, к старожилам сел с просьбой рас-
сказать о событиях ушедших лет, о судьбах односель-
чан, обычаях, традициях, престольных  праздниках и 
иных особенностях жизни грайворонцев. 
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      В основу книги легли факты, изложенные в рабо-
тах краеведов Грайворонского района, сведения, взя-
тые из музеев сельских школ, из областных краевед-
ческих сборников и других источников. Поэтому исто-
рические справки о большинстве населенных пунктов 
района получились достоверными и интересными. 

Историческая хроника включает в себя рукопис-
ную историю сел, поселков и хуторов. Сегодня они 
входят в состав образованных в 2004 году поселений 
Грайворонского района.  
 Уверены, что эта книга станет незаменимым ис-
точником для молодого поколения грайворонцев при 
изучении истории их малой родины. 
 Желаем вам приятного и познавательного чте-
ния. 
 
                                                                                          С   уважением, 
                                                             коллектив Редакционного совета 
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Городское поселение  «Город Грайворон» 

Город Грайворон Белгородской области Российской Фе-
дерации расположен в верховьях реки Ворсклы в 15 км к юго-
западу от железнодорожной станции Хотмыжск, в 85 км от 
Белгорода на западной окраине. 

Грайворонский район граничит на севере с Ракитянским 
и Краснояружским районами, на западе – с Велико-
Писаревским и Краснопольским районами Сумской области, 
на востоке – с Борисовским Белгородской области, на юге – с 
Золочевским Харьковской области.  

Общая площадь  района – 853,8 км. Населенных пунк-
тов 40, население – 28 тысяч человек, в том числе в Грайвороне   
6800 человек.  

Район расположен в лесостепной зоне на отрогах Сред-
нерусской возвышенности. Элементы рельефа – речные доли-
ны, балки, овраги. Климат умеренно континентальный. Погода 
зависит от направления ветра: западный ветер приносит осад-
ки, восточный – сухой воздух. Средняя температура летом 
плюс 18–28 градусов, зимой минус 7–14 градусов. Теплая пого-
да весной способствует интенсивному росту растений, а бли-
зость лесных массивов влияет на увеличение осадков. В начале 
зимы погода неустойчивая, со сменой морозных дней оттепе-
лью. С наступлением морозов в декабре, как правило, образо-
вывается постоянный снежный покров и сохраняется до марта. 
Как изменилась погода за три столетия трудно сказать, но есть 
склонность считать, что климат потеплее. 
 По территории города протекают реки Ворскла и Грай-
воронка, по району река Ворсклица. Почвы оподзоленные и 
выщелоченные черноземы, мощность перегнойного горизонта 
от 60–120 см. Земли сельхозпредприятий занимают 62681 га. 
Земли городской и сельских администраций – 12435 га. Земли 
лесного фонда – 9381 га. Предприятия занимают – 753 га, паш-
ни – 50483 га, сенокосы – 2406 га, пастбища – 4074 га. 
 В диких лесах водились медведи, белки, козы, выдры, 
горностаи, а из птиц тетерева, орлы, куропатки,  стрепеты. Кое- 
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где водились лисы, белки, дикие кабаны, волки, зайцы. В на-
стоящее время птиц более 200 видов, земноводных и пресмы-
кающихся – 17 видов, рыб – 20 видов, насекомых более 3 ты-
сяч видов. Из них в Красную книгу занесены – жук-олень, ба-
бочка «Мертвая голова». 

Основан Грайворон по сравнению с другими населенны-
ми пунктами (Хотмыжск, Вербовка (Козинка), Доброе, Мок-
рая) позже в 1678 году. Причиной этого была не только опас-
ность со стороны степных кочевников, появлявшихся с Дикого 
поля, но и сам характер местности на Крымской стороне Вор-
склы при впадении в нее Грайворонки, изобилующей много-
численными болотами, трясиной и зарослями кустарника. 
 Заселение нашего края проходило как русскими, так и 
украинцами, спасавшимися от феодального гнета, от преследо-
ваний после неудачных восстаний. Для защиты южных границ 
Русского государства в XVII веке  началось строительство сис-
темы укреплений Белгородской засечной черты и была прямая 
заинтересованность в заселении этих земель. 
 Митрополит Белгородский и Обоянский Миcаил, полу-
чивший от царя по челобитной земли по берегам реки Грайво-
ронки, предлагал селиться украинцам по левому берегу Ворск-
лы и Грайворонки.  
 Датой основания слободы Грайвороны принято считать 
1678 год, когда представителями митрополита был произведен 
обмер земель и началось их заселение. Но краевед Т. Я. Ряза-
нов утверждает, что заселение этих земель началось весной – 
летом 1679 года.  
 Речка Грайворонка, давшая название слободе Грайво-
рон, имела свое название задолго до заселения нашего края. 
Название «Грайворон» возникло по одной из легенд, исходя из 
внешних признаков местности. Берега реки были необжитыми, 
покрыты лесами, кустарником и населены стаями птиц. 
 В 1681–82 гг. состоялась первая перепись населения 
слободы Грайвороны. К этому времени население слободы со-
стояло из 900 семейств, лиц мужского пола – 1490 человек.  
Всего около 3000  тысяч человек. 
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 Грайворонцы быстро приобщались к хозяйственной 
деятельности. Создавались плотины, водяные мельницы, 
строились гончарные печи, пивоварни и кузницы. 

Жизнь Грайворона началась в тревожное время. Татары 
часто совершали опустошительные набеги. С 1681 года грайво-
ронцы превращают свою слободу в крепость. На Крымской 
стороне был вырыт ров до четырех метров глубиной, а над 
рвом возвышался вал, на валу частокол и башни                
(сейчас улица Советская). Через Ворсклу был перекинут специ-
альный помост с проездной башней. В крепости насчитывалось 
722 двора и 3 церкви. Но некоторые жители имели дома за кре-
постной стеной, а при вражеских набегах спасались в крепости.  

Жестокие набеги татар угоняли в рабство много взрос-
лых женщин и мужчин, а детей уничтожали. Несколько раз 
слобода Грайвороны горела, но жизнь продолжалась. Вступая 
в сделки с хотмыжанами, грайворонцы получали хорошие до-
ходы от ремесленных предприятий. Они скупали у хотмыжан 
лучшие земли. На этой земле собирали высокие урожаи зерна, 
арбузов, огурцов и капусты. 

В Грайвороне ежегодно проводилось пять ярмарок в пе-
риод от посевных работ до уборки урожая. Эти ярмарки поль-
зовались большой известностью. На них съезжались купцы из 
соседних городов с разными товарами, окрестные жители при-
возили съестные припасы.  

В социально-экономическом и правовом отношении 
грайворонцы пережили несколько периодов. Первоначально 
они были подданными митрополитов Белгородских и Обоян-
ских. С 1764 года после обращения государством церковной 
собственности в светскую, монастырские земли при Екатерине 
II были переданы под управление коллегии экономии и стали 
называться экономическими. С 1786 г. после ликвидации кол-
легии экономии экономические крестьяне перешли в ведение 
местных органов – казенных палат и затем слились с общей 
массой государственных крестьян. Таким образом грайворон-
цам удалось избежать крепостного состояния, такого вопию-
щего   произвола,  как  продажа  и  покупка  крепостных.  Хотя 
 



8  

 

они не избежали других форм угнетения со стороны феодаль-
ного государства.  
 К концу XVIII века земельная площадь грайворонской 
вотчины вместе с Козинской и землями в других селах достиг-
ла максимальных размеров – 22092. Из них, 14 000 составляли 
пашни. 

На Ворскле работало шесть больших мельниц, на кото-
рых не только мололи муку, но и толкли пшено и валяли сукно.  

Численность населения в 1780 году в слободе Грайво-
рон составляла около 5,5 тысяч душ обоего пола. 

Экономическому развитию Грайворона способствовали 
не только льготы, полученные в первые годы существования, 
но и удобное расположение слободы на пересечении двух 
больших столбовых дорог: из Ахтырки в Белгород и из Сум в 
Харьков. 

Примечательным событием истории нашего края счита-
ется пребывание Петра I. В 1709 году Петр I опасаясь прорыва 
шведов в районе между Белгородом и Харьковом выехал в ин-
спекционную поездку по линии: Сумы – Ахтырка – Белгород. 
По возвращении с юга Петр посетил в мае поместье Шереметь-
ева в Борисовке, где проболел лихорадкой несколько дней. А 
возможный проезд Петра через Грайворон породил несколько 
преданий о его пребывании в Грайвороне. Вот одно из них.  

Во время Северной войны по тайному сговору с гетма-
ном Мазепой шведский король Карл XII вторгся со своей арми-
ей на Украину, надеясь найти здесь поддержку в борьбе с Рос-
сией. Но изменника Мазепу поддержала лишь жалкая кучка 
казацкой старшины, а украинский народ остался верен союзу с 
Россией. Незадолго до Полтавской битвы, в штаб-квартиру Ма-
зепы и Карла, недалеко от наших мест, местная грайворонская 
знать стала возить и продавать шведам хлеб. Измена открылась 
и о ней доложили Петру. Петр  пришел в страшное негодова-
ние и приказал сжечь слободу и наказать ее жителей. Узнав об 
этом грайворонец Гетопанов, служивший в царском конвое, 
поспешил в Грайворон предупредить земляков о грозящей им 
опасности, и дал совет: когда, государь будет следовать  из  Бо- 
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рисовки в Грайворон, то самим навстречу не выходить, а по-
слать детей с прошением помиловать их и оставить им родите-
лей. Дети встретили Петра при въезде в слободу, пали ниц пред 
грозными очами царя. Петр приказал наказать виновников, 
прочитав бумагу, был глубоко тронут и переменил решение. 
Сами грайворонцы указали на изменников: атамана Сулима и 
его помощника Жеребило.  

Сохранилось еще одно предание о пребывании Петра I в 
Грайвороне. Памятником этого события было: длинное дере-
вянное здание, стоявшее с западной стороны Успенского собо-
ра (торговая площадь). На здании была табличка «Квартира 
Петра I». Постройка погибла во время пожара 1848 года. Одна-
ко документальных данных о пребывании Петра I в Грайворо-
не нет, исключая сам факт проезда. 

Белгородские митрополиты обратили свою вотчину в 
излюбленное дачное место. Построены летние хоромы, домо-
вая церковь, круглая часовня – ротонда для освящения воды. 
Земельные угодья, сады, пасеки, мельницы давали церковни-
кам немалые доходы. Большим бедствием явилась вспыхнув-
шая в 1770 году чума. Погибших от этой страшной болезни 
сбрасывали в огромную яму, а на дверях домов, где вымерли 
все жильцы, ставили отметки – черный крест. 
 Грайворон превратился в один из важнейших транс-
портных и скот перегонных  пунктов. Через Грайворон гнали 
скот на север, а на юг ехали чумаки.  
 Хотмыжск как уездный центр с малым количеством на-
селения, терял свое значение, а значение Грайворона усилива-
лось. Из Грайворона дороги вели в Белгород, Ахтырку, Сумы, 
Харьков, Богодухов, Чугуев, Полтаву.  
 В административном отношении Грайворон с 1708 года 
входил в образованную указом Петра I Киевскую губернию, 
куда входила и вся территория нынешних Курской и Белгород-
ской областей. 
  В 1727 году создана Белгородская губерния, а в 1765 
году учреждается Слободско-Украинская губерния, к которой 
отошла южная часть Белгородской губернии,  в т. ч.  и  Грайво- 
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рон. 
 В 1779  году  была образована  Курская  губерния, куда 
в 1796 году вошел и Грайворон.  
 По указу 23 марта 1838 года центр Хотмыжского уезда 
был перенесен в казенную слободу Грайворон. Грайворон стал 
уездным городом. Образование Грайворонского уезда благо-
приятствовало развитию Грайворона.  
 Площадь уезда составляла 3175 км. В Грайворонский 
уезд входили волости: Борисовская, Александровская, Бутов-
ская, Высоковская, Головчанская, Грайворонская, Дмитриев-
ская, Дорогощанская, Краснояружская, Крюковская, Лисичан-
ская, Ракитянская, Солохинская и Стригунская.  
 25 октября 1841 года был утвержден герб города Грай-
ворона. Герб состоял из изображения щита, разделенного на 
две части: в верхней части в уменьшенном виде был изображен 
герб губернского города Курска, в серебряном щите лазуревая 
перевязь с тремя серебряными летящими куропатками, а в 
нижнем – ворон в золотом поле летящий на восток. 
 После того, как Грайворон стал уездным городом, жите-
лям предоставили некоторые льготы: купцы освобождены от 
платежа за право торговли, а мещане от мещанского оклада в 
казну в течении пяти лет. На этот же период город был освобо-
жден и от воинского постоя (квартирная повинность). Первым 
грайворонским городничим был Яновский. 
 В 1848 году молодой уездный город подвергся страшно-
му стихийному бедствию. При невыясненных обстоятельствах 
грандиозного пожара выгорела большая часть Грайворона. 
Многие грайворонцы не захотели оставаться на старом пепели-
ще. Погорельцы основали две слободы Новостроевку и Замос-
тье.  
 Пожар ускорил застройку Грайворона по новому плану, 
но во внешнем облике самих строений мало что изменилось. 
Строились в основном деревянные крестьянские дома, не ис-
ключая дворянские и купеческие. Единственным каменным 
зданием в городе была церковь. А по уезду было всего пять ка-
менных усадеб.  
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 Вследствие  выселения  население  Грайворона  сильно 
сократилось. В 1852 году согласно рапорту городничего здесь 
осталось 470 семей с общим числом 2529 душ. 
 Все отчетливее стали выделяться городские сословия. В 
1852 году численность мещан – 997, государственных крестьян 
– 974, ремесленников вместе с учениками – 197 человек. Это 
были булочники, мясники, портные, ткачи, сапожники, бонда-
ри, колесники, горшечники, печники и др.     
 Из промышленных предприятий в городе работали три 
кирпичных завода, канатный завод, производилось дубление 
овчины, крупорушка, маслобойни и 22 ветряные мельницы. 
Купцов и членов их семей числилось 519 душ, но богатых сре-
ди них не было.  
 Выходцы из казенных крестьян занимались молочной 
торговлей. Торговали также  хлебом. Все грайворонские купцы 
были записаны в третью гильдию.  
 К середине XIX века на примере Грайворонского уезда 
можно проследить процесс распада крепостной системы. Еще в 
XVIII веке богатые грайворонцы, пользуясь представленной им 
царем льготой «торговать и курить вино безоброчно», нажили 
немало денег. Это позволило им скупать земли, промышлен-
ные предприятия, мельницы, сукновалки и др.  
 Купцы и помещики вели торговлю хлебом, скотом, ово-
щами, медом, крахмалом, патокой, скорняжными товарами и т. 
д. Помещики жили не только в городе, но и в крупных селах. 
Поместья родовитых помещиков – князей Юсуповых, графов 
Шереметьевых, графов Клейнмихель и другие были разброса-
ны по всему уезду. Особенно обширными были владения Ше-
реметьевых.  
 Сподвижник Петра I генерал фельдмаршал Шереметьев 
еще в 1696 году получил от царя разрешение владеть поросши-
ми землями в одиннадцати верстах от Хотмыжска. Ему при-
надлежали Борисовка, Стригуны. Красный Кут, а в нашем рай-
оне частично Головчино, Ломное, Ивановская Лисица, часть 
Дорогощи, Санково и Смородино.  
 Не менее  крупным  земледельцем  в  Грайвороне  был  
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князь Юсупов, которому принадлежала Ракитянская вотчина. 
 Петровскому канцлеру Г. И. Головкину принадлежали 
Головчино (Спасская) и Томаровка (Богородецкое).  
 Помещики Грайворонского уезда усиленно строили  ви-
нокуренные и сахарные заводы, занимались свеклосеянием и 
хлеботорговлей. Работы на помещика отнимали почти все вре-
мя крестьян, их же хозяйство все больше разорялось. Крестья-
не оказывали помещикам и царскому правительству всякое со-
противление, отказывались платить налоги, выполнять поме-
щичьи повинности. Экономическая отсталость сельского хо-
зяйства и поражение в Крымской войне заставило самодержа-
вие отменить крепостное право. 
 После отмены крепостного права произошли значитель-
ные перемены в жизни края. По данным первой всероссийской 
переписи 1897 года площадь Грайворонского уезда составляла 
2693 кв. версты с населением 177, 449 человек, что составляет 
плотность населения на одну версту 65,9 человек. По прежне-
му основную массу населения составляли крестьяне – 96%, ме-
щане, городские обыватели – 3%, дворяне и духовность – 1%. 
Русские составляли 41% и украинцы – 59%. 
 После 1861 года резко увеличивается число крестьян-
ских дворов за счет раздела. 
 Численность крестьян увеличилась на 11, 7%, составляя 
ежегодный прирост 0,8%, а число дворов за это время возросло 
на 57%. Если до 1862 г. средняя семья состояла из 9 человек, то 
к 1878 г. она уменьшилась до 64 человек.  
 В административном отношении в 1890 году уезд де-
лился на 14 волостей: Борисовская, Александровская, Бутов-
ская, Высоковская, Головчанская, Грайворонская, Дмитриев-
ская, Дорогощанская, Краснояружская, Крюковская, Лисичан-
ская, Ракитянская, Солохинская и Стригунская. В уезде было 
175 населенных пунктов. 
 С 70-х годов торговое значение уездного центра Грайво-
рона, оказавшегося в стороне от железной дороги Курск-
Харьков (1869 г.), сильно упало. Он превратился в захолуст-
ный городок с обычными  уездными  учреждениями  и  неболь- 
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шими кустарными промыслами.  Три  десятка   каменных   зда- 
ний выделялись  на  фоне мещанских  домиков,  крытых  соло-
мой  и  дворов  обнесенных плетнями. Несколько бакалейных, 
мануфактурных и черных лавок – вот и вся торговля. Ни гости-
ницы, ни библиотеки. 
 По окладным книгам Грайворонского земства количест-
во удобной земли в 1884 году составляло 264550 десятин. Она 
распределялась  следующим  образом: частных  земель – 
83 166 десятин, казенных – 1758, городских 1818 и наделенных 
– 177808 десятин. 
  Частные земли принадлежали в основном помещикам.  
 В 81 имении насчитывалось 74, 324 десятины удобной 
земли, что составляло 33% всех земель. В среднем на одно 
имение приходилось 918 десятин.  
 Крупнейшими землевладельцами уезда оставались Ше-
реметьев, Юсупов, Хорват, Хлюстин.  
 После реформы помещики успели потерять 1/3 своих 
земель. Они перешли в руки других сословий, главным обра-
зом купцов. Большинство дворянских земель было заложено 
банком.  
 К 1884 году, примерно 60% стоимости помещичьих зе-
мель принадлежало банкам. Половина помещиков в уезде сда-
вала свои земли в аренду, а потому они не имели ни рабочего 
скота, ни инвентаря. Это были те помещики, которые не суме-
ли перестроить свое хозяйство на новой капиталистической 
основе, и по прежнему держались полукрепостнической систе-
мы. Это сильно тормозило развитие техники. Помещикам не 
было интереса ее приобретать. Арендная система, при которой 
крестьяне обрабатывали землю своими дедовскими орудиями, 
не имели ни возможности из-за недостатка навоза удобрять по-
ля, ни желания удобрять «чужую» землю, неизбежно приводи-
ла к истощению земли и постоянным низким урожаям и хрони-
ческому отставанию сельского хозяйства. 
 В среднем по уезду на крестьянский двор приходилось 
надельной земли 7, 7 десятины или на душу по 1, 2 десятины. 
Но за  этой  средней цифрой скрывается с одной стороны мало- 
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земелье, а с  другой – многоземелье.  Чтобы  прокормиться,  
не прибегая к аренде и промыслам для семьи, состоящей из 7 
человек, необходимо иметь 9 десятин. Но  4/5 всех  крестьян-
ских дворов имели наделы меньше указанной цифры, а пото-
му не способны были прокормить семью.  
 Малоземелье заставляло крестьян наниматься на рабо-
ту в помещичью экономию или к зажиточному крестьянину в 
батраки или как тогда называли, в работники. Средняя плата 
годовому работнику составляла 56 рублей и 30 рублей работ-
нице, поденная же плата мужчине 30 коп, женщине вполовину 
меньше. Некоторый  заработок крестьянам давал извоз – пере-
возка  местных  грузов к станциям.  
 Наиболее распространенной формой найма была пол-
ная обработка помещичьих земель крестьянином своим тяг-
лом и инвентарем. Для уплаты податей крестьянин брал день-
ги вперед еще зимой. Арендная плата составляла в среднем 6 
рублей за десятину.  
 Применялась и обработочная система за одну арендо-
ванную десятину. Крестьянин должен был обработать поме-
щику две десятины. Все должно было выполнено в первую 
очередь на помещика, поэтому крестьянин никогда не успевал 
хорошо обработать свою землю. 
 Труднее было безлошадным крестьянам, которые вы-
нуждены были отдавать часть урожая за вспашку, привоз на 
гумно. Таких хозяйств в Грайворонском уезде была четвертая 
часть.  В уезде широко было распространено длинно-земелье. 
 В 40% деревень хозяйства имели поля, удаленные от 
усадьбы более чем на пять верст. А такие поля совсем не 
удобрялись, так как для крестьян было убыточно возить навоз 
на такое расстояние. 
 Сильнейшая засуха, а затем и голод поразили наш край 
в 1891–1892 гг. Недостаток хлеба и корма заставили крестьян 
распродавать скот и даже домашнее имущество и переселять-
ся в Сибирь. 
 Крестьянские повинности. На каждый крестьянский 
двор приходилось в среднем 28 рублей  всех  платежей.  Сюда  
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входили  крупные  платежи с  бывших  помещичьих  крестьян,  
подушная подать, земские платежи, страховой сбор, а также 
волостной и сельский сборы. Крестьяне каждого общества от-
вечали круговой порукой за своевременную уплату всех нало-
гов. Обществу  было  предоставлено право,  отбирать  надел  у  
 неплательщика, отдача неплательщика в работники, арест и 
даже телесные наказания. Налоги с крестьян были установлены 
так, что чем больше крестьянин имел земли, тем налог был 
меньше.  Такое распределение налога было явно выгодно зажи-
точным крестьянам. 
 Курскую губернию недаром называли ржаной. Основ-
ной  зерновой  культурой повсеместно была рожь, посев кото-
рой занимал 44% всех посевных площадей. Затем шли овес 
(26%), как основная фуражная культура, просо и гречиха (по 
7%), пшеница (3%), конопля (1,3%), сахарная свекла (1%). Во-
локно шло на изготовление одежды, а выручка от продажи се-
мян часто покрывала все денежные повинности. Картофель 
еще не играл большой роли в крестьянском питании, поэтому 
посевы его были невелики.  
 В уезде было развито садоводство и пчеловодство. Поля 
обрабатывались почти исключительно сохой, уборка велась 
косами, а кое-где и серпами. Применялись к силе низкорослой 
лошаденки, выкормленной на ржаной соломе, крестьяне паха-
ли на глубину не более двух вершков. В помещичьих имениях 
имелись уже плуги, конные молотилки и веялки. Из-за малозе-
мелья крестьяне распахивали очень крутые склоны, а это вело 
к росту оврагов, уменьшению пастбищ и лесов. Распаханность 
в Курской губернии составляла 87%, занимая первое место в 
империи. Средняя урожайность основной продовольственной 
культуры ржи составляла у помещиков – 8%, а крестьян – 7% с 
га. Следовательно, урожайность за 100 лет возросла более чем 
в три раза. 
 Наиболее крупными промышленными предприятиями 
были свеклосахарные заводы. К концу XIX века на территории 
уезда их имелось три: Головчинский ( с 1839 г.),  Краснояруж-
ский (с 1869 г.) и Ракитянский (1895 г.) с общим  числом  рабо- 
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чих две тысячи человек.  
 Основные предприятия были карликовыми, на которых 
работало по 2–4 человека. Так, по уезду было до 30 кирпичных  
и столько же кожевенных заводов, по одному винокуренному и 
пивоваренному, горшечному и воско-свечному заводам, 240 
кузниц, до 1200 ветряков, до 60 крупорушек и столько же мас-
лобоек, до 50 водяных мельниц. Фабрично-заводская промыш-
ленность уезда давала в год продукции на три миллиона руб-
лей.  
 Значительное развитие в Грайворонском уезде получи-
ли кустарные промыслы, в которых было занято в отдельные 
годы от 2 до 3,5 тысяч кустарей. 
 Отмена крепостного права мало отразилась на просве-
щении народа. В 1875 году в уезде было лишь 22 школы с 1220 
учащимися, среди которых было только 59 девочек. А это зна-
чило, что одна ученица приходилась на три деревни. А если 
учесть, что в том же году школы окончили только 17 учеников, 
то означало, что население было почти полностью лишено об-
разования. Школы обычно размещались в церковных сторож-
ках, или совместно с волостными и сельскими правлениями. 
Учебный год продолжался не более четырех месяцев, т. е. 
только зимой. Основное внимание в школе уделялось закону 
божьему и священной истории.  
 По переписи 1884 г. грамотность в Грайворонском уез-
де составляла 9,6%. Деятельность земства, созданного рефор-
мой 1864 года, способствовала некоторому росту просвещения. 
  К концу века, в условиях развития капитализма и роста 
потребностей в грамотных людях, наблюдаются некоторые 
сдвиги в распространении и в Грайворонском уезде. Были от-
крыты новые земские и церковно-приходские школы, число 
которых достигло 86. И все же это ничтожно мало на 200 ты-
сяч жителей. Училась только четвертая часть детей школьного 
возраста. Во многих селах и деревнях школ по прежнему не 
было. Двухгодичные церковно-приходские школы давали уче-
никам так мало знаний, что дети после их окончания вскоре 
забывали как читать и  писать.  Правительство  мало  обращало  
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внимания на народные школы. Расходы на низшее образование 
в Курской губернии составляли в год 22 копейки на душу насе-
ления, причем расходы казны составляли 2 копейки. Перепись 
1897 г. отметила и такой факт: на весь уезд было 4 человека из  
крестьян, имевших высшее образование.  
 Не до учебы было деревенским детям, с малых лет им 
была знакома тяжелая крестьянская работа. Но это не хотели 
понять господствующие классы. Сельское население еще не 
доросло до того условия, чтобы считать образование детей та-
кой же насущной потребностью как пища и питье.  
 Медицинское обслуживание населения продолжало ос-
таваться на очень низком уровне. Если в 1884 году на 142 ты-
сячи жителей уезда приходилось всего три врача и по одному 
фельдшеру на волость, то 10 лет спустя, когда население уезда 
достигло 174 тысячи, имелось только семь врачей. Следова-
тельно, один врач обслуживал 25 тысяч жителей.  
 На весь уезд имелось всего три больницы. Расходы на 
медицинское обслуживание были ничтожными и составляли 
19 копеек на одного жителя в год. Поэтому, неудивительно, 
что эпидемии среди населения были очень часто. Больше всего 
умирало от скарлатины, дифтерии, коклюша. Постоянным 
спутником деревни была оспа и брюшной тиф. Так, только в 
1890 году от оспы в уезде умерло 997 человек. О степени рас-
пространения болезней можно судить по процентной заболе-
ваемости населения. В 1894 году он составил по уезду 40%, а 
по Головчино даже 50%. 
 В Грайвороне проживали люди, которые вносили свой  
вклад в развитие просвещения и культуры города. Главная 
улица Грайворона – Сумская застраивалась домами чиновни-
ков и купцов. Купец И. Н. Дмитренко, помещик П. К. Болды-
рев, богачи Булгаков и Понеделко построили в центре дома 
причудливой архитектуры, многие из которых сохранились до 
нашего времени. 
 Местные интеллигенты организовали кружок любите-
лей драматического искусства. На крутом берегу Ворсклы по-
строили летний театр. Сотни людей, горожане, жители  окрест- 
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ных селений сходились воскресными вечерами в театр, чтобы  
посмотреть спектакль. В городе имелись общественный банк, 
женская гимназия,  земское  двухклассное училище , а  в  уезде 
выделялось несколько начальных школ. На просвещение в уез-
де выделялось в среднем всего лишь 9, 665 руб. Поэтому число 
грамотных в уезде мужчин было 549 тысяч и женщин 243 ты-
сячи. Учащихся – 1500 мальчиков и 100 девочек.  
 Город Грайворон является родиной Владимира Григорь-
евича Шухова (1853 – 1939 гг.) –  инженера, архитектора, изо-
бретателя, почетного члена Академии наук СССР, Героя Тру-
да. Шуховым найдено много новых решений в области добы-
чи, переработки, хранения и транспортировки нефти. Изобре-
татель крекинг-процесса. Творением Шухова является знаме-
нитая радиобашня на Шаболовке. Она была построена в Моск-
ве в 1921 г. ( высота 16 этажей – 148,3 м). На башне установи-
ли радиоантенны, с помощью которых транслировали первые в 
Советском Союзе программы радиовещания, а с 1945 – телеви-
дения.  
 Спроектировано под началом Шухова и построено око-
ло 5000 мостов, в т. ч. через Волгу, Оку, Енисей. Им разработа-
ны проекты элеваторов, доменных печей, пристаней, плаваю-
щих доков, стальных каркасов зданий, конструкция вращаю-
щейся сцены для МХТа. Под его руководством осуществлены 
подъем и спрямление старинного минарета в Самарканде.  
 В Грайвороне родился Анатолий Капитонович Болды-
рев (1883 – 1946 гг.) – кристаллограф и минеролог, доктор гео-
лого-минералогических наук, профессор, автор десятков круп-
ных работ, создатель первой в стране рентгенометрической ла-
боратории, автор учебника «Курс кристаллографии» и первого 
тома «Определителя кристаллов». 
 В городе на Ворскле родился Степан Тимофеевич Сла-
вутинский (1821 – 1884 гг.) активный сотрудник журнала 
«Современник», автор повестей «Своя рубашка», «Жизнь и по-
хождения Трифона Афанасьева», романа «Беглянка», получив-
ших одобрение Н. А. Добролюбова.  
 Известный  русский  писатель Скиталец  (1869–1941 гг.)  
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служил в Грайвороне письмоводителем в уездной земской 
управе. Он активно участвовал в культурной жизни города. 
Скиталец был кумиром молодежи. В своем романе 
«Этапы» (1908 г.) он много места уделил описанию Грайворо-
на и его нравов. Его имя было особенно популярно в годы пер-
вой русской революции. Он происходил из крестьян Самар-
ской губернии. Сотрудничая в «Самарской газете», в которой 
работали А. М. Горький и В. И. Ленин. Исколесил чуть ли не 
всю Россию, так что выбранный псевдоним как нельзя лучше 
соответствовал образу жизни молодого писателя. А в 1893–
1895 г. судьба забросила его в Грайворон. Скиталец верно за-
метил: захолустный Грай был гнездом дворян помещиков, бла-
годушествующих в дедовских особняках, красовавшихся в по-
этических столетних парках. Это были местные землевладель-
цы: Чехов в Замостье, П. К. Болдырев в Грайвороне, Харченко 
в Лукашовке, Шатохин в Дунайке, Сурин и Курмаков в Доро-
гощи, Кревский в Тополях, Толстой в Головчино, Шереметьев 
в Борисовке и др. 
 Живо и с большим знанием дела описывает Скиталец 
земские собрание гласных. В эти дни в городе наступало ожив-
ление: состоятельная публика особенно дамы, шли на эти соб-
рания наряженные, как в театр, ведь сюда съезжалось дворян-
ство целыми семьями со всего уезда. Внутри земства имелись 
две группировки: консерваторы и либералы. Консерваторы или 
дворянская партия во главе с Кайленским пыталась свалить 
либерала – председателя земской управы. Так Кайленский гро-
зил гибелью России  и неизбежностью революции, если зем-
ские  школы не будут закрыты, а на их месте не возникнут  
школы церковные, с духовенством  в роли учителей. В дейст-
вительности же либералы ничего общего с революцией не име-
ли. 
 «Мне приходится доказывать безвредность народного 
образования . – говорил глава либералов Борщов, – Но не будет       
ли хуже, если придет время все таки вспыхнет русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный. Тогда поневоле придется идти 
на уступки, но будет поздно. Поймите же, что только  народное  
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образование, подъем культурности в нашей стране может спа-
сти Россию от грядущих ей бед». 
 Вряд ли приведенные слова как консерваторов, так и 
либералов нуждаются в комментариях. Ясно, как одни, так и 
другие боялись надвигающейся революции. Расходились же 
они в способах, как предотвратить эту революцию.  
 Нельзя переоценивать роль земства. Права и возможно-
сти его были крайне ограниченными: ведало оно школьным 
делом, да и то чисто хозяйственной стороной, больницами, до-
рогами, мостами. Да и состав земской управы был таков, что 
ждать каких-либо радикальных мер, было бесполезно. В числе 
членов управы был помещик Григоросуло, директор  городско-
го банка Недосеков и два зажиточных крестьянина.  
 Реальная  власть в уезде находилась в руках дворянства. 
Так, земскими начальниками были дворяне Пургасов, Вишнев-
ский, Малевинский и другие, уездным исправником был Пла-
тонов.  
 Что касается уездных присутственных мест 
(казначейства, училищный совет, воинское присутствие, подат-
ное присутствие, по питейным делам и прочие), то в них, как 
правило, председательствовал уездный предводитель дворянст-
ва. Должность эту исполнял в то время помещик барон Розен. 
  Долгое время экономическое благополучие Грайворона 
зависело от его выгодного географического расположения на 
торговом пути из Сум в Харьков. Но вот в 1869 году была по-
строена железная дорога Курск – Харьков. И хотя прошла она 
сравнительно вдалеке (до ближайшей станции Казачья Лопань 
было 40 верст), тем не менее основной поток грузов из Цен-
тральной России к Черноморским портам прошел стороной. 
Грайворон стал превращаться в захолустный уездный город 
каких было немало тогда на Руси.  
 В 1895 году земство задумало  построить  железную  до- 
рогу Белгород – Сумы с ответвлением Томаровка – Грайворон. 
Владельцы земель Харитоненко (Красная Яруга), Юсупов 
(Ракитное), Толстой (Головчино)   согласились  на  отчуждение  
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 их земель под дорогу и  даже  были готовы  принять  участие  
в частичном финансировании, но с условием, что дорога прой-
дет через их сахарные заводы. Но без правительственных суб-
сидий земство строить дорогу не решилось. Проект был предан 
забвению.  
 В 1910 году была построена линия Харьков – Льгов, но 
она прошла мимо Грайворона. Все это привело к тому, что про-
мышленный подъем, охвативший в конце XIX начале XX ве-
ков юг России, совершенно не затронул Грайворон. Он так и 
оставался административным центром края с ремесленным 
производством и центром переработки сельскохозяйственной 
продукции и торговли местного значения. 
 В Грайвороне и пригородных слободах было несколько 
промышленных предприятий, но все они были мелкими, полу-
кустарного типа. Так, на мельнице Петренко вырабатывалось в 
сутки до 150 пудов масла, а на сукновальне – 300 аршин кре-
стьянского сукна. Вторая мельница принадлежала Королеву и 
Масленникову. Действовали 10 кустарных кожевенных заво-
дов, чаще всего обслуживаемых одной семьей. Такого же типа 
были и три мыловаренных завода и текстильные «фабрики» 
Лысенко, Жеребилова и Волкова. Перерабатывались рога и из-
готавливались гребни. В городе имелись три экипажных мас-
терских и две механических. Заводами именовались и два заве-
дения фруктовых вод Пономаренко и Добродеева, выпускав-
шие по 10 ведер в сутки. 
 В Грайвороне работала типография Недосекова, а с 1910 
г. и типография Руденко. Вместе с ним работало 14 человек. 
Несколько предприятий находилось и в селе Замостье. Тут и 
известная мельница Чехова, а также кирпичный и крахмально-
паточный заводы Сулимова. Изготовлением крахмала  здесь 
занимались еще восемь заводов:  Овчаренко, Секача, Галимея, 
Любченкова, Солодовникова, Солошенко, два завода возле де-
ревни Глотово. Здесь  же находился пивоваренный завод Пис-
куна на 200 ведер в неделю.  
 Близ села Дорогощь, находился кирпичный завод Сури-
на, производительностью 1,5 миллиона штук в сутки.  На  заво- 
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де использовался исключительно ручной труд. В этой же сло-
боде находилась черепичная мастерская на 180 тысяч штук в 
год.  Возле Глотово  работало два крахмальных завода. 
 В 1906 году Грайворонская телефонная сеть обслужива-
ла 25 абонентов, правительственные учреждения и самых бога-
тых клиентов (Дмитренко, Чехов, Шатохин и др.).  
  Ремесленников в Грайвороне было великое множество; 
портные, картузники и шапошники, колесники, бондари, печ-
ники, стекольщики, лудильщики, кожевники, валяльщики, гон-
чары, булочники, маляры, вышивальщики, иконописцы и дру-
гие. Работали они в одиночку или семьями, конкурируя между 
собой. Изделия сбывали на ярмарках или скупщикам. Нередко 
ремесленник, взвалив за спину мешок с инструментом шел по 
деревням и делал работу тут же, в доме заказчика. Работа ре-
месленника была трудной: с раннего утра сидел он у оконца, а 
вечером у керосиновой лампы. Часто в антисанитарных усло-
виях. По запахам на улице можно было определить: пекут тут 
бублики, тачают сапоги или выделывают кожи. Большого ис-
кусства достигли местные, особенно замостянские кузнецы. 
Они не только подковывали лошадей, но и сами делали подко-
вы, гвозди, бороны, замки, путы, топоры и многое другое. Куз-
ниц насчитывалось свыше сотни, из них не менее 40 в Замос-
тье. Там они тянулись по берегу Ворсклы в четыре ряда. Ос-
новными покупателями изделий были крестьяне из окрестных 
деревень и расплачивались они не деньгами, а большей частью 
зерном. Часть изделий грайворонских ремесленников через пе-
рекупщиков вывозилась на харьковщину.  
 Особую категорию среди ремесленников составляли 
иконописцы или «богомазы», как их называли в народе.  Среди 
них самыми известными были трое: Казаков, Холодченко, Ва-
левахин. Специализировались они, главным образом, на роспи-
си церквей и ставили себя выше остальных ремесленников. Но,  
к сожалению, судьба многих из них была загублена под влия-
нием «зеленого змея». Так было и с талантливым Валевахи-
ным. Продолжателем его дела был приемный сын Николай 
Мирошниченко. По сведениям Кутоманова,  в  молодости  Ми- 
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рошниченко пришлось работать учеником у знаменитого рус-
ского художника Васнецова. Под его руководством Мирошни-
ченко принимал участие в росписи известного Владимирского 
собора в Киеве. В 1907 году несколько работ Валевахина 
(Мирошниченко) Васнецовым было направлено на Всероссий-
скую выставку в Киеве, где его наградили  почетным листом 
«За труд и искусство». Художник предлагал Валевахину – 
младшему постоянную работу в своей мастерской, но Николай 
поехал за паспортом в Грайворон, да и навсегда здесь застрял. 
Как знать, как бы сложилась дальнейшая судьба Валевахина, 
прими он предложение Васнецова. 
 Самым распространенным ремеслом и массовым заня-
тием было ткачество. Почти в каждом доме, даже зажиточном 
была своя прялка. Ткали полотно для одежды, как верхней, так 
и нижней, шерстяные полосы на юбки, дерюжки, мешковину, 
пряжу для вязания и т. д. В этом отношении грайворонские го-
рожане ничем не отличались от сельских жителей. Местный 
клуб, где собиралось городское «общество», состоящее из по-
мещиков, купцов и чиновников, служил местом для танцев и 
попоек. Что касается основной массы городских обывателей – 
мещан и крестьян – они были далеки от этого. Их интересы да-
лее посещения церковной службы да базаров и ярмарок не 
шли.  
 Церковь в Грайвороне располагала  мощными средства-
ми духовного воздействия на прихожан. Для них были откры-
ты двери трех храмов: на центральной Соборной площади на 
месте нынешней автостанции красовался  Успенский собор, на 
месте нынешней школы имени Шухова стояла Троицкая цер-
ковь, и третья – ныне действующая Никольская. Посещению 
церковной службы, особенно в большие праздники придава-
лось особое значение с соблюдением определенных обычаев. 
Одетые в лучшие одежды  члены  семьи  во  главе  с  хозяином 
торжественно шествовали в храм, чинно раскланиваясь со зна-
комыми. Подобные вековые традиции, поддерживавшие церко-
вью переходили из поколения в поколение. 
 В конце XIX века, и  в этом  патриархальном  мире  поя- 
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вились «веяния» нового времени.    
 В 1891 году в Грайвороне было создано общество трез-
вости. Надобность в создании общества вызвана была значи-
тельным распространением такого зла, как пьянство. Общество 
находилось под сильным религиозным влиянием, о чем свиде-
тельствует и само его название: «грайворонское христианское 
общество трезвости и воздержания».  
 Сохранился документ «Обращение общества к уездному 
земству о денежной помощи». В нем сообщалось, что за четы-
ре года открыто четыре дешевых чайных, где устраивались 
чтения популярных книжек и газет просветительного и назида-
тельного характера, разумеется, в духе христианской морали. 
За это время общество издало и распространило более 40 тысяч 
брошюр и листовок подобного содержания. В больших селах 
организовывались библиотеки и читальни, спектакли, рождест-
венские елки, народные чтения в сопровождении волшебного 
фонаря и пр.  
 По свидетельству Кутоманова народные или воскрес-
ные чтения начинались с выступления хора с церковным пес-
нопением, затем выступал священник, потом опять хор, но со 
светским репертуаром и, наконец, учитель с популярной лек-
цией. Такие общества в своей деятельности никакой опасности 
для правительства не представляли. Напротив, они способство-
вали, укреплению монархических устоев и христианской мора-
ли, ибо отвлекали трудящихся от классовой борьбы. В столице, 
как известно, подобные общества и воскресные школы револю-
ционеры нередко использовали для пропаганды своих идей. Но 
в Грайвороне это было невозможно, поскольку и рабочего 
класса фактически еще не было.  
 При крепостном праве помещики запрещали даже бога-
тым крестьянам строить большие дома. По данным 1861 года в 
Грайворонском уезде из 1590 жилых и нежилых домов  камен-
ных было только 11.  
 К концу XIX и начале XX веков развивающаяся местная 
буржуазия уже строит каменные дома и в уездном городе, и в 
других селениях. Но большинство  населения  жило  в  обыкно- 
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венных избах-хатах, построенных из дерева, обмазанных гли-
ной снаружи и изнутри. Встречались «мытые» хаты, которые 
внутри имели выструганные небеленые стены, хотя крылись в 
основном соломой. Дома недостаточно сохраняли тепло, по-
этому зимой обкладывались снаружи соломой. Двойные окон-
ные рамы были редки и окна делали маленькие, с крошечными 
стеклами. Окна закрывали ставнями. Пол в домах был земля-
ной, у более зажиточных – деревянный, да и то часто только в 
«чистой» половине дома.  
 Обычный крестьянский дом – хата состоял из одного 
сруба или из двух, соединенных сенцами. В каждой хате стоя-
ла большая печь. Пространство между печью и стеной дома на 
высоте 70–80 см. от пола застилалось досками. Этот настил – 
нары назывался «полом», стояла деревянная кровать, но не у 
всех. Постель состояла из перины и подушек, а у бедняков за-
частую из всякого изношенного тряпья. Грудные дети лежали 
в зыбках (колысках) подвешенных  на веревках к потолку. 
Сбоку печи устраивалась отдельная топка с кирпичным верхом 
– лежанкой. Печь и лежанка были любимыми местами детей, 
стариков и больных. Напротив печи на скамье помещалась ку-
хонная посуда: горшки, кувшины, миски. В так называемом 
«святом» углу висели иконы, стоял простой стол и сундук, по-
крытый скатертью домашней  выделки. Под окнами стояли 
скамьи, называвшиеся лавками. 
  Зимой в хату брали молодняк скота: телят, ягнят, к вес-
не под лавками стояли корзины, в которых сидели на яйцах 
гусыни. Если хозяин дома занимался каким-либо промыслом, 
то здесь находилось и его рабочее  место. Женщины же обыч-
но пряли. В зимний период была особенно сильна скученность, 
что порождало антисанитарные условия, в домах водилась мас-
са насекомых – паразитов, стоял тяжелый воздух. Отаплива-
лись крестьянские дома в большинстве соломой и кизяком, т. 
е. высушенным навозом. Топлива не хватало. В  холодном  до-
ме  его  обитатели  ютились  около печи и на печи. Стремясь 
сохранить тепло, старались пораньше закрыть дымоход и это 
приводило к угарам.  
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 Со второй половины  XIX века распространилось керо-
синовое освещение – лампы или просто коптилки. Если даже 
дом был из двух срубов, то зимой все равно вся семья жила в 
одной половине дома, вторая же использовалась только летом. 
Сени служили кладовой, а летом в них спали. Двор огоражи-
вался обычно плетнем из хвороста, у богатых забор был из до-
сок. Сараи, сплетенные из хвороста и обмазанные глиной, ок-
ружали двор. Были и амбары. В конце двора обычно находи-
лась «клуня» –  гумно, нечто вроде крытого тока, в которой на-
ходился необмолоченный хлеб, полова, солома и прочее. 
 В одежде имелись некоторые отличия между русскими 
и украинцами, а также между жителями сел и таких более 
крупных селений, как Грайворон и Борисовка. Белье было из 
грубого, домотканого холста. Штаны тоже из холста, но окра-
шенного в синий цвет. Рубаха обычно заправлялась в штаны. 
Обувью служили простые сапоги – чоботы. Такой вид обуви, 
как лапти в нашем крае распространен был мало, что, пожалуй, 
объяснялось малым количеством лесов. 
 Постепенно в одежде появлялся материал фабричного 
производства. Поверх рубах носили жилетки и «чинарки» - 
длиннополые пиджаки, пошитые из черной хлопчатобумажной 
ткани. Зимней одеждой являлась «свита» у украинцев, кафтаны 
у русских из грубого сукна домашней выработки и шубы из 
овчины.  
 На голову летом одевали плисовые и суконные картузы, 
зимой барашковые шапки. Женщины носили длинные холщо-
вые рубахи, ситцевые юбки, плисовые кофты, свиты и шубы. 
Обувью служили такого же фасона сапоги, как и  у мужчин. По 
праздникам на ногах были шерстяные чулки и башмаки 
«черевички», на голове платок или «очипок» у замужних. Де-
вушки носили плисовые корсеты и ярких расцветок юбки. 
Праздничная одежда богато украшалась вышивкой. Одежда 
жителей Грайворона больше приближалась к городской моде 
того времени. Несмотря на значительное господство натураль-
ного хозяйства в быт крестьян, не говоря о кустарях, все более 
проникают фабричные изделия, меняя одежду и  другие  сторо- 
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ны бытового уклада.  
 Пища большинства населения была однообразной. Пер-
вое место в меню занимал хлеб, пшенная крупа, ячневая крупа 
(кутья), реже гречневая. Основное блюдо – борщ, который ва-
рился весной и летом из родной огородной зелени на хлебном 
или свекольном квасе и заправлялся пшеном. Осенью борщ ва-
рился со свежей капустой, зимой с квашенной. Заправлялся 
борщ салом, а в постные дни конопляным или подсолнечным 
маслом. С мясом и рыбой борщ варился только по праздникам. 
Мясо вообще потреблялось мало, только по религиозным 
праздникам, да в случае каких-нибудь семейных торжеств. Мо-
локо, сметана, масло, яйца выделялось в небольшом количест-
ве для детей и больных, все остальное шло на продажу. Зато в 
большом ходу были овощи – свекла, картофель, горох, капуста, 
огурцы и прочее. 
 Развитие капитализма в пореформенный период не мог-
ло не сказаться на быте населения. Характерным явлением, то-
го времени является распад старой патриархальной семьи. При 
крепостном праве помещик обычно препятствовал выделению 
крестьянских сыновей в самостоятельные дворы. Отмена кре-
постного права сняла это ограничение. Если в 1862 году сред-
няя крестьянская семья состояла из 10 душ обоего пола, то в 
1885 – она была в среднем 6,3 душ.  
 В 1895 году в газете «Сельский вестник» было помеще-
но письмо крестьянина Борисовской волости Семена Диденко, 
54 лет. Он жаловался на нынешнюю молодость, на ее нравы, на 
то, что дети не хотят жить вместе с родителями. Он выражал 
сожаления о прошедших, старых порядках, т. е. о крепостном 
праве, когда родитель мог привести непослушного сына в вот-
чины правления, где бы его выпороли розгами, а если будет 
упрямствовать, то отдать в солдаты. Конечно в распаде патри-
архальной семьи были и отрицательные стороны, но в целом 
это прогрессивное явление. «На смену оседлому, забитому, 
приросшему к своей деревне, верившему  попам,  боявшемуся 
«начальства» крепостному крестьянину, вырастало новое поко-
ление крестьян, побывавших в отхожих промыслах,  в городах,  
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научившихся кое-чему из городского опыта бродячей жизни и 
наемной работы – писал В. И. Ленин. И все же общий культур-
ный уровень населения продолжал оставаться низким, а круго-
зор многих людей узким. Многие женщины, проживали жизнь, 
не покидая своего села или хутора, бывая только в ближайших 
селениях, на базарах и ярмарках. Большое значение российское 
правительство, правящие классы придавали церкви, помогав-
шей держать народ в покорности. 
 Во второй половине XIX века в Грайворонском уезде 
было 57 православных церквей и один монастырь. На их соору-
жение, неоднократные капитальные перестройки и расширение, 
на приобретение дорогих колоколов, на украшение расходова-
лись огромные суммы.  
 В уезде был большой отряд духовенства: православного 
белого духовенства с семьями 1338 человек и 383 монашки. 
 В уезде было открыто большое количество трактиров. 
Одним из разновидностей досуга были кулачные бои. После 
этих сражений многие ходили с разукрашенными физиономия-
ми. Случались  увечья и похуже, трагические исходы. 
  Одними из способов развлечения были досвитки, вечер-
ницы или посиделки. Это были сходки молодежи, проводив-
шиеся по хатам. Какая-нибудь вдова, солдатка или мужик – бо-
быль пускали группу молодежи в свою хату за плату или даже 
за приносимое топливо, освещение и еду. Девушки иногда при-
носили с собой рукоделие. В праздничные дни они должны бы-
ли устроить парням угощенье, для чего приносили продукты из 
дому, а если дома не давали, то воровали из соседских погре-
бов.  
 Примечательным культурным явлением в Грайвороне 
было развитие самодеятельного театра организованного люби-
телями театрального искусства. 
 Книга в быту того времени большая редкость. Из имею-
щихся данных за 1904 год видно, что первые народные библио-
теки – читальни открыты в 1897 году. 
 В 1899 году по инициативе народного учителя В. М. По-
кроева и  краеведа  Я.  М.  Булипопова,  в  связи  со  100-летием  
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А. С. Пушкина в Грайвороне открыта публичная библиотека. 
Ее книжный фонд размещался в двух шкафах. 
  В 1904 году в Грайворонском уезде имелось 14 зем-
ских народных библиотеки-читальни. Одна библиотека прихо-
дилась в среднем на 13270 человек. Библиотеки находились в 
наемных помещениях или при школах, заведовали ими обычно 
учителя, а наблюдателями являлись священники. 
 Книги духовного содержания усиленно навязывались 
священниками – надзирателями. Газет не было. Светлой сто-
роной старого быта был народный фольклор – русские и укра-
инские народные песни и танцы. 
  Революция 1905 года докатилась и до Грайворона. Чув-
ствовалось влияние организации Курской РСДРП, созданной в 
1902 году и стоявшей на ленинских позициях. Революционное 
влияние на земляков оказывали рабочие, уезжавшие ежегодно 
на отхожие промыслы в города.  
 Первые выступления крестьян в Грайворонском уезде 
относятся к октябрю 1905 года. Крестьяне рубили помещичьи 
леса, жгли усадьбы. На разгон революционных выступлений 
власти вызывали казаков. Среди революционно настроенных 
молодых людей выделялся Г. Т. Таран  и Кушнаренко.  
 В 1906 году крестьянские выступления усиливались. 
Крестьяне вывозили и делили помещичий хлеб, свеклу, инвен-
тарь. Помещики  метались в панике. В Грайворонский уезд 
были направлены усмирители: член Барсуков и член  Государ-
ственного присутствия, богатый Грайворонский помещик 
Вишневский. Начались аресты, порка. Но это не помогло.  
 В Грайворон были направлены карательная экспедиция 
под командованием генерала Литвинова.  Началась жестокая 
расправа с крестьянами, выступления подавлены. 
 Многие грайворонцы в период новой русской револю-
ции принимали  активное участие в  забастовках,  стачках,   
революционных выступлениях в армии и флоте.  
 Так, Алексей Ильич Кулявцев в 1905 году окончив 
школу кочегаров, был назначен на броненосец «Князь Потем-
кин – Таврический». Кулявцев принимал участие в воспитании  
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на броненосце. Вместе с товарищами он 1905 году высадился в 
Румынии, где находился в эмиграции до 1917 года. Там он уча-
ствовал в революционном движении.  
 В 1955 году в связи с 50-летием со дня восстания на бро-
неносце «Потемкин» А. И. Кулявцев был награжден Орденом 
Красной Звезды. Его воспоминания опубликованы в сборнике 
«Революционное движение в Черноморском флоте в 1905-1907 
годы» изданном Всесоюзной библиотекой им. Ленина в Моск-
ве. Умер А. И. Кулявцев 24 апреля 1956 года в Грайвороне.  
 После поражения революции реакция перешла в наступ-
ление. В деревне для создания опоры царизма проводилась 
Столыпинская земельная реформа. В Курской губернии рефор-
ма проходила особенно болезненно. Много крестьян превраща-
лось в безземельных бедняков, потому революционное движе-
ние крестьян продолжалось. 
  Война 1914 года явилась для трудящихся большим бед-
ствием. Почти все мужчины были мобилизованы на фронт. Ра-
зорением трудящихся ловко пользовались купцы и спекулянты. 
Семейства, не имеющие рабочих рук и солдатки стали сдавать 
землю за бесценок кулакам. Цены на продукты фабричного 
производства резко возросли. Это вызвало возмущение кресть-
ян. Революционно настроенные солдаты, приезжающие на по-
правку домой, после ранения передавали свои настроения зем-
лякам. В Грайвороне и в уезде, как и во всей стране, складыва-
лась революционная обстановка. 
 В феврале 1917 года в России победила буржуазно-
демократическая революция. В Грайвороне был создан Вре-
менный комитет, в который вошли крупные помещики и чи-
новники. Уездным комиссаром Временного правительства был 
назначен преподаватель мужской гимназии Рубин, который вел 
контрреволюционную политику.  
 В Белгороде к тому времени был создан совет рабочих 
депутатов. О политических новостях в Грайвороне узнали с 
большим опозданием. 
 После февральской революции в  Грайвороне  и  в  уезде  
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 широкую деятельность  развернули меньшевики, эсеры, а 
большевистской организации еще не было. Но революционные 
идеи проникали и в Грайворон, особенно революционно были 
настроены крестьяне пригородных сел Гора-Подол и Ново-
строевка. Большевики из Белгорода и Харькова развернули в 
Грайвороне и в уезде большую работу по завоеванию рабочих 
и крестьян на свою сторону. В апреле – мае усилилось кресть-
янское движение в Грайворонском уезде, для усиления которо-
го нередко высылались карательные отряды. 
 С октября в Грайвороне стала существовать новая бур-
жуазная партия, под названием трудовая народная социалисти-
ческая партия, хотя на деле была далека от народа. Только пар-
тия большевиков готовила народ победоносной социалистиче-
ской революции.  
 О победе вооруженного восстания в Петрограде в Грай-
воронском уезде стало известно 28 октября. Первые эту весть 
приняли телеграфисты Грайворонской почты, хотя начальник 
почты Чернацкий категорически запрещал в эти дни подходить 
к телеграфному аппарату. 
 Грайворонский уезд относился к числу уездов, где уста-
новление Советской власти встретило ожесточенное сопротив-
ление. До конца ноября здесь еще существовала уездная зем-
ская управа и организованный незадолго до революции уезд-
ный распределительный комитет. Местная полиция состояла из 
меньшевиков и им сочувствующих.  
 С огромным подъемом встретили крестьяне Декрет о 
земле, большевики стремились разъяснять этот Декрет в самых  
отдаленных селах.  
 24 ноября состоялось собрание представителей органи-
заций Грайворонского уезда, на котором было вынесено поста-
новление о создании революционного комитета – носителя 
верховной власти в  уезде.  В  состав  комитета,  говорилось  в 
газетных сообщениях, войдут представители, по одному от ка-
ждой власти. Комитет должен произвести ревизию продоволь-
ственной и земской управы, послать туда своих представите-
лей.  
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 Таким образом  24  ноября (7 декабря по новому стилю)  
следует считать датой установления Советской власти в Грай-
вороне. 
 Первым председателем Грайворонского ревкома был 
Семен Михайлович Малахов, уроженец Казачьей Лисицы.  
 В ноябре 1917 года в Грайвороне был сформирован пер-
вый красногвардейский отряд. Командовал отрядом большевик 
Андрей Иванович Соколов.  
 Бывший слесарь Соколов служил во флоте и хорошо 
знал военное дело. Красноармейский отряд охранял продскла-
ды, бывшие помещичьи экономии и сахарные заводы. 
 Окончательно грайворонские большевики победили эсе-
ров и меньшевиков в январе 1918 года на экстренном съезде 
гласных земств, проходившем в здании мужской гимназии. 
 В начале апреля 1918 года в Грайворон пришли немцы и 
украинские националисты.  
 В начале декабря 1918 года немцы ушли, в город всту-
пили красные отряды. 
  В начале 1919 года трудящиеся Грайворона были заня-
ты мирным трудом по восстановлению сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, разрушенных немецкими окку-
пантами.  
 Весной 1919 года был создан второй Грайворонский 
съезд Советов. Съезд одобрил работу прежнего и избрал новый 
состав исполкома, председателем был избран Г. Т. Таран, кото-
рый энергично проводил все мероприятия Советской власти.  
 Контрреволюционные элементы не раз пытались со-
рвать нормальную работу советских органов.  
 В мае 1919 г., когда нашей Родине с востока угрожал 
Колчак, в Грайвороне была проведена мобилизация на фронт.  
 В связи  с  создавшимися  угрожающим  положением  в 
 Грайвороне был создан военно-революционный комитет в сос-
таве: Г. И. Старченко, Г. Т. Тарана, И. С. Борисенко, Скляренко 
и другие.  
 Приказ № 1 Грайворонского ревкома от 23 июня 1919 
года гласил: «ввиду  перехода  всей  полноты  власти  в  городе  
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Грайвороне и уезде к революционному комитету, исполнитель-
ный комитет считать распущенным. Все советские и общест-
венные организации подчиняются революционному комитету 
беспрекословно и без всякого промедления выполняют распо-
ряжения, от него исходящие».  
 Уездный комитет партии организовал из городских ком-
мунистов отряд, в состав которого вошло 50 человек. Этот от-
ряд (командир Масловский,  комиссар Краснокутский) рядом с 
селом Головчино встретил белогвардейцев. Завязался бой. Для 
борьбы с белогвардейцами революционный комитет принял 
решение о создании Грайворонского революционного полка.  
 За пять дней записались и явились на станцию Готня, 
где формировался полк, 1386 человек. Командиром полка был 
А. И. Борисенко.  
 Революционный полк сыграл видную роль в боях Граж-
данской войны.  
 В июне 1919 года деникинцы захватили Харьков, стали 
продвигаться на Богодухов и Хотмыжск через Золочев тесня 
красноармейские части к Грайворону. Группа наших войск из 
Хотмыжа вступили в пределы Грайворонского уезда.  
 В составе Реввоенсовета этой группы были: легендар-
ный полководец Пархоменко, Иванов, Рухимов, Артем 
(Сергеев). В Грайвороне эти войска были реорганизованы. Из 
разрозненных групп  сформировали две бригады: первую пе-
хотную бригаду (затем 121 стрелковая) и вторую пехотную 
(впоследствии 122 стрелковая).  
 29 июня 1919 года в Грайворон прибыл известный  то-
гда боевой командир Саблин. Отряд Саблина насчитывал 1500 
человек, 48 орудий и 20 пулеметов, кавалерия. В бригаду Саб-
лина были переданы местные  воинские и  милицейские  части. 
Вместе с кавалерийским дивизионом  эти  части  уже  именова-
лись 123 стрелковой бригадой и заняли оборону Писаревка – 
Грайворон – Хотмыжск. Оборона продолжалась 42 дня.  
 12 августа 1919 года белогвардейцы на широком фронте 
перешли в наступление и заняли Грайворон.  
 В начале декабря Красная Армия освободила Грайворон  
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от деникинцев.  
 Начало 20-х годов долгожданное время мирного труда. 
Эти первые мирные годы были нелегкими для грайворонцев, 
не все вернулись домой с фронтов. Но уже в середине 20-х го-
дов жизнь постепенно входила своим достатком в каждую се-
мью.  
 Начала работать маслобойня Науменко  (ул. Большеви-
ков), небольшое крахмальное производство Сулима. Замостье 
перерабатывало всем желающим картофель, крахмал по каче-
ству годился на экспорт. Шесть ветряных мельниц обеспечива-
ли подворье мукой и фуражом. Колбасно-коптильные произ-
водства Цыбарта (ул. Ленина). Мелкие кустарные производст-
ва по выделке кож и меха. Ковалева  (ул. Урицкого) и Баклан-
ченко (ул. Интернациональная). Хлебобулочными изделиями 
обеспечивали мастера Ковалевы (ул. Луначарская), Саркисова 
(ул. Ленина).  
 Имелись в городе мелкие частные производства конди-
терских изделий, главным образом дешёвой карамели, а летом 
разных сортов мороженного. Промтоварный ассортимент еще 
не отличался разнообразием, но купить необходимые вещи 
можно было. Это были годы НЭПа. 
  1929–1930 годы явились переломными в жизни дерев-
ни. Партия взяла решительный курс на социалистическое пре-
образование сельского хозяйства. Осенью 1929 и зимой 1930 
года было коллективизировано 75% крестьянских хозяйств, а к 
1 марта 1931 года – 81%.  
 В числе первых колхозных председателей были наибо-
лее статские коммунисты и комсомольцы. Среди них: Иван 
Алексеевич Емельянов, Сергей Григорьевич Захаров и др.  
 6 января 1931 года была в городе организована грайво-
ронская машинно-тракторная станция (МТС). 
 Осенью 1932 года весь хлеб колхозы, по приказу свы-
ше, сдали в план  хлебозаготовок. Некоторые  колхозы  успели 
посеять озимые хлеба, а кто не успел у тех колхозов после хле-
бозаготовок сеять было нечего.  
 Наступил 1933 год – суровый, голодный год. Зимой еще 
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как-то перебивались, особенно тяжело стало весной. Люди пух-
ли, умирали. В Грайвороне был открыт торгсин, где за сданное 
золото можно было купить продукты. С раннего утра толпилась 
очередь сдавать золотые вещи в обмен на муку, крупу и т. д. 
Урожай на полях созревал отменный, многие голодающие тай-
ком воровали колосья. А в это время генеральный прокурор 
Вышинский и всероссийский староста Каменин подписали указ 
о восьми годах тюрьмы за хищение социалистической собст-
венности – колосьев. Многие грайворонцы пострадали. 
 В 30-х годах новой трагедией стало преследование и 
объявление врагами народа лучших представителей интелли-
генции. Невинно пострадали педагоги Блинов, Емельянов, Его-
ров, Бабасюк из педтехникума, Гетман и Красовидов из школы 
им. Энгельса, Галицкий из Козинки и другие.  
 Наступил новый 1937 год. Жизнь начала налаживаться, 
но после убийства Кирова надвигалась новая гроза. Все чаще в 
газетах писали о врагах народа. Вскоре эта компания достигла и 
Грайворонского района. В первых номерах газет «За коллекти-
визацию» появились заметки о троцкисте Сорочинском, одном 
из работников райисполкома.  
 В феврале общее партийное собрание удовлетворением 
приняло сообщение о том, что исключены из партии бывший 
редактор районной газеты троцкист Ломако. Развалил финансо-
вую работу и троцкист, директор неполной средней школы Ко-
зин. Дальше компания по выявлению скрытых троцкистов и 
врагов народа пошла полным ходом. «Неразоблаченными троц-
кистами» оказались заведующий РОНО Максименко, который 
якобы взял и принял школу с оценкой хорошо, а дрова в нее не 
завез. 
 В коллективе грайворонской МТС, так страстно изобли-
чавшего врагов народа, был обнаружен собственный враг. Им 
оказался бухгалтер  Бахаев запустивший учет. 
 Секретарем райкома Шалимов в одной своей речи требо-
вал присмотреться к директору Грайворонского педучилища 
Блинову: «по моему, он троцкист». Шалимова тут же обвинили, 
что он, мол, сам плохо работает. Газеты постоянно  привлекают  
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внимание своих читателей не только к разоблачению врагов, 
но и их родственников, друзей. 
 В 1938 году был репрессирован первый секретарь рай-
кома Шалимов, вместо него был прислан первым секретарем 
райкома партии Кирвер.  
 В июне 1941 года зловещие тучи войны закрывали мир-
ный небосвод. Для советской страны настала година тяжелых 
испытаний. Новой суровой и на века памятной вехой в жизни 
грайворонцев стала Великая Отечественная война. С первых 
же дней войны тысячи грайворонцев ушли на фронт. Только за 
22–23 июня в районный военкомат поступило 127 заявлений от 
комсомольцев района, выразивших желание пойти на фронт 
добровольно. Курская область была объявлена на военном по-
ложении. Это наложило отпечаток на работу всех предпри-
ятий, учреждений, колхозов. 
 В начале октября 1941 года немецко-фашистские за-
хватчики приблизились к городу Грайворону. Население эва-
куировалось в восточные районы: готовилась база для парти-
занского движения.  
 В октябре 1941 года фашисты вступили в Грайворон. 
Город помрачнел. Погасли огни в окнах домов. Тихо и безлюд-
но стало на улицах. Лишь изредка раздавались шаги немецких 
солдат. В Грайвороне фашисты действовали под тем же лозун-
гом, что и в других оккупированных местах: превратить совет-
скую землю в зону пустыни. От рук фашистских бандитов по-
гибло много советских людей, здесь и старики, и маленькие 
дети, и женщины. 
  За 22 месяца оккупации захватчики замучили более 160 
человек. На каторгу в Германию было угнано 1026 человек. 
Оккупанты зверски замучили в городской тюрьме Ивана Иг-
натьевича Бахаева, бывшего председателя городского совета. 
Заведующего дорожным отделом коммуниста Петра Александ-
ровича Грушко истерзанного, еле живого,  вели через весь го-
род к центру, где он был повешен. Оккупанты учредили в горо-
де полицию и управу. На службу к  ним  пошла жалкая горстка 
предателей, уклонившаяся от мобилизации в армию или дезер- 
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тировавших с фронта. Это были сыновья бывших жандармов и 
кулаков. Жизнь города замерла. Оккупанты размещали конюш-
ни в учреждениях, разграбили все оборудование больницы, вы-
бросили книги из библиотек. 
 В районе были созданы сельскохозяйственные коменда-
туры: комендантами фашистское командование назначило го-
ловорезов Отто, Графке, Унгера, Келлера, Кнабе. Комендатуры 
претендовали на роль руководителей хозяйственной жизни,  в 
действительности же они беспощадно грабили население, сжи-
гали колхозные постройки. В эти тяжелые дни многие грайво-
ронцы проявили мужество и героизм. По заданию комитета 
партии для организации партизанского отряда в район было 
направлено несколько грайворонских коммунистов. Условия 
их работы осложнялись тем, что нашелся предатель, который 
выдал фашистам местонахождение партизанских баз. Начались 
массовые репрессии. Только в селе Мокрой Орловке за связь с 
партизанами было расстреляно 13 человек. В страхе перед пар-
тизанами гитлеровцы установили в Грайвороне и селах стро-
жайший оккупационный режим.  
 Грайворонские школьники Петя Игнатенко, Дмитрий 
Балицкий, Николай Синицын пытались установить связь с пар-
тизанами. Они прятали оружие, установили телефоны для свя-
зи друг с другом, собрали самодельный радиоприемник и слу-
шали сводки информбюро, сообщали соседям,  собирали сведе-
ния о передвижении немцев. По доносу предателя были схва-
чены и повешены в центре города. Фашисты прикрепили на 
трупы дощечки с надписью: «Я – партизан». 
  Грайворонский партизанский отряд оставлен в тылу 
врага в октябре 1941 года. В отряде насчитывалось 50 бойцов, 
большинство коммунистов. Дислоцировался отряд в лесах 
Грайворонского района.  
 В конце 1941 года фашисты окружили отряд и пытались 
его уничтожить. Партизаны прорвали кольцо противника и на-
чали вести борьбу с фашистскими захватчиками небольшими 
группами на берегах  Ворсклы.  А  в  Мокром лесу действо-вал 
отряд «Шахтерское племя» . 
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 В 1942 году трагически погибли председатель Грайво-
ронского районного исполкома Федор Кононович Сериков и 
второй секретарь райкома партии Иван  Васильевич Косяк. Пе-
реодевшись в крестьянскую одежду, они выполняли поручения 
обкома партии по организации партизанского движения в рай-
оне. Они погибли в неравном бою во время ночлега в селе По-
чаево, выданные предателем.   
 Никогда  не забудут грайворонцы светлого облика пер-
вого секретаря райкома партии Шерифа Чевосера Кирвера-
оглы. До войны в течении трех лет он возглавлял районную 
партийную организацию. Это был сердечный и вместе с тем 
принципиальный человек, много сделавший для района.  
 Кирвер погиб 7 августа 1943 года от вражеской бомбы 
во время митинга в Ивановской Лисице. Посмертно он награж-
ден Орденом Отечественной войны 1 степени.  
 В 1943 году Грайворон был свидетелем гигантской бит-
вы, разгоревшейся на белгородской земле. В результате зимне-
го наступления 1943 года советские войска один за другим  ос- 
вобождали южные районы Курской области.  
 16 февраля после ожесточенного боя был освобожден 
Грайворон. Измученные жители со слезами на глазах приветст-
вовали освободителей. Казалось, самое тяжелое осталось поза-
ди. Но враг был еще силен и собирался взять реванш за пора-
жение под Сталинградом.  
 В марте фашисты предприняли новое наступление. Над 
Грайвороном появились самолеты с ненавистной свастикой. 
Особенно сильный была бомбардировка города 12 марта. 
 16 марта наши войска оставили город Грайворон. Но 
наступление немцев вскоре захлебнулось. Линия фронта стаби-
лизировалась в 50–70 км от Грайворона. 
 Величайшее сражение развернулось на белгородской 
земле летом 1943 года. Более 30 дивизий сосредоточили немцы 
в районе Донбасса, Харькова,  Белгорода.  К Курскому выступу 
двигались новые мощные танки, самоходные установки 
«Фердинанд».  
 5 июля противник предпринял наступление на Курской  



 39 

 

дуге. Началась знаменитая Курская битва. После оборонитель-
ных боев Советская армия перешла в наступление. 
 В то время как основные силы Воронежского и Степно-
го фронтов развивали наступление в южном и юго-восточном 
направлениях, войска генералов Трофименко, Чистякова, Кату-
кова, Ротмистрова, Жадова зажали в тиски группировку про-
тивника недалеко от Грайворона в районе Борисовка – Хот-
мыжск – Головчино.  
 История освобождения Грайворона начинается в ночь с 
4 на 5 августа на совещании в штабе 27 армии, где маршал Жу-
ков довел директиву Ставки ВГК о нанесении армией главного 
удара в направлении городов Грайворона и Ахтырки. Удар на-
носился, чтобы рассечь белгородско-харьковскую группировку 
противника на две части. Пришли в движение войска 27 армии. 
Дивизия 23 стрелкового корпуса, совместно с частями шестой 
гвардейской армии ведут бои за освобождение Борисовки.  
 С целью отрезать путь отхода немецких группировок к 
Грайворону, 5 августа 166 стрелковая дивизия освобождает 
Хотмыжск, а 306 артполк 155 стрелковой дивизии занимает 
оборону у Головчино. Основной же удар по Грайворону долж-
на была нанести 13 гвардейская танковая бригада полковника 
Л. И. Баукова совместно с 786 стрелковым полком подполков-
ника П. В. Казаринова со стороны Замостья в ночь с 6 на 7 ав-
густа. 
 6 августа 786 стрелковый полк проделав марш от Крас-
ной Яруги, вышел на исходную позицию в лесу, примерно в 6 
км от Замостья и заночевал в нем. В тот же день 213 гвардей-
ская танковая батарея вышла к Замостью и к 23 часам полно-
стью освободила его от немцев. Противник, закрепившись в 
Грайвороне, имел до двух полков пехоты и около 80 танков, из 
них около 30 «тигров», самоходные орудия «Фердинанд», ар-
тиллерию и минометы. Мост через реку Ворсклу защищали две  
 артиллерийские батареи и автоматчики. В 22 часа 30 мин был 
захвачен мост, а в  час  ночи  начался  штурм  позиции  против-
ника на улицах города. 
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 7 августа в 7 часов утра части бригады очистили север-
ную и южную часть города. Противник удерживал за собой 
церковь, восточную окраину города и дорогу на Головчино. 
Танкисты оставили мост без охраны, и он находился под об-
стрелом со стороны двухэтажного дома, стоящего на бугре сле-
ва от моста. 
 – «Нашей шестой роте комбат приказал атаковать засев-
ших в доме немцев и захватить его». – вспоминает кандидат 
технических наук В. А. Попов. 
  – «Приказ был  выполнен, и вся рота сосредоточилась 
во дворе и огороде этого дома. В 6 часов утра 2 батальон вошел 
в город и, ведя тяжелые уличные бои, очищал от немцев дома, 
сады и огороды. Командир роты приказал мне (я был команди-
ром взвода автоматчиков) очистить улицу и там закрепиться. 
Рота же огородами пошла штурмовать каменный (кажется, 
трехэтажный) дом, выходящий фасадом на площадь, заросшую 
травой. В двухэтажном доме на бугре расположился КП ба-
тальона, в трехэтажном доме закрепилась вся наша рота, а мой 
взвод в виде заслона был выдвинут вперед и контролировал 
перекресток. Для его усиления комроты прислал взвод ПТР. 
Часам к 10 немцы с нашей помощью были вытеснены из горо-
да и располагались по его окраине. В течение всего дня враже-
ская авиация бомбила город и берега реки, а также дороги к 
Грайворону. Самолеты над нами делали разворот и шли бом-
бить снова. В 14 часов танки противника прорвались к городу и 
перешли в контратаку, поддержанные автоматчиками танкисты 
совместно со стрелками отбили атаку противника, ведя бой до 
вечера. На площадь из-за поросли выползли мощные самоход-
ные орудия «Фердинанды» и повели длинные стволы 88 мм 
пушек, выискивая цели. Они были совсем близко от нас, не бо-
лее 100 метров. У самоходок не было пулеметов, и для ближне-
го боя они не были приспособлены. В голове родилась мысль, 
– попробовать огнем из пулеметов бить по  выхлопным  решет- 
кам и поджечь самоходки. Четыре ручных пулемета против 
трех «Фердинандов» с  броней в 200  мм,  от  которой  снаряды 
отлетали как горох, высекая искры. Такого еще не  бывало.  Би-  
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ли с плеча бронебойно-зажигательными и вышли победителя-
ми. После боя, ближе к вечеру, к танкистам приехал литсотруд-
ник из армейской газеты «Мужество». Узнав о том, что из пу-
леметов подбили три самоходки, он пришел к нам посмотреть 
и узнать, как это произошло. Это был капитан лет двадцати 
трех, с курчавой рыжеватой шевелюрой и с боевым орденом на 
груди. 
 – Старший литсотрудник Стаднюк! – представился он, 
доставая из планшетки блокнот. – Расскажите, как вам удалось 
их подбить? – последовал вопрос. Так мне впервые пришлось 
встретиться с известным в будущем писателем Иваном Стад-
нюком».  
 Запомнился еще один эпизод. «В полдень на улице по-
казалась машина, направляющаяся в нашу сторону. Подъехав к 
перекрестку, она свернула влево, туда, где были немцы. Преду- 
предительная очередь из автомата заставила шофера резко за-
тормозить и завернуть за угол дома. Немцы тоже дали очередь, 
но было уже поздно. Жизнь сидевших в машине висела, как 
говорится, на волоске. В машине сидел полковник–
артиллерист. Он сказал, что ему нужно попасть в Головчино, 
где стоит его полк. Я объяснил ему, что в конце квартала нем-
цы, и проехать невозможно. Вечером, когда мы уходили из 
Грайворона, я снова встретился с ним. На мосту стояла одино-
кая машина – «виллис», а в ней полковник и шофер, убитые 
пулеметной очередью с самолета. Командир 306 артполка А. 
И. Башилкин был убит 7 августа 1943 года в Грайвороне. В 
этот же день около двухэтажного дома прямым попаданием 
авиабомбы был убит майор П. П. Бубнов, заместитель коман-
дира 786 стрелкового полка, приезжавший на КП батальона. 
Наш отход из города засекла «рама» – разведчик немцев и на-
вела бомбардировщики, которые нас бомбили до темноты. Ут-
ром следующего дня мы перешли границу с Украиной и двину-
лись на Ахтырку. Там в разведке боем погибла  вся  рота, с тя-
желыми ранениями через трое суток я выполз к своим. В гос-
питале пролежал год и в 19 лет был  комиссован  инвалидом   
 войны». 
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 После освобождения района перед глазами воинов– ос-
вободителей предстала страшная картина разрушений. Общий 
ущерб, нанесенный народному хозяйству, а также личному 
имуществу граждан, выражается в полутора миллиардах руб-
лей. Колхозам был нанесен ущерб в сумме – 120 миллионов 
рублей, жилищно-коммунальному хозяйству – 11 миллионов, 
народному образованию – 6 миллионов, здравоохранению – 1,2 
миллиона рублей. Фашисты разрушили и сожгли 360 общест-
венных построек, 34 клуба, 75 скотных дворов и 6 кирпичных 
заводов. Огромный ущерб был нанесен машинно-тракторным 
станциям района. На корню было уничтожено 563 га леса, 170 
га садов. 
 С болью в сердце смотрели грайворонцы  на обезобра-
женный фашистами город. Были уничтожены украшавшие  
Грайворон здания дома колхозника,  банка,  зимнего и летнего 
кинотеатров,  разграблено оборудование промартелей, электро-
станции, мельниц. В развалинах лежал и сахарный завод 
«Большевик». 
 Не теряя времени, трудящиеся приступили к восстанов-
лению города и района. Несмотря на то, что из 37 школ в 29 не 
было никакой мебели, 10 сентября 1943 года начались занятия 
во всех школах. К учебе приступило более 15 тысяч детей. 
Грайворонцы  изготовили к началу учебного года 685 столов. 
 21 сентября возобновился выпуск районной газеты 
«Знамя коммунизма». В августе – сентябре начали работать 
предприятия местной промышленности. Первой их задачей бы-
ло удовлетворить потребности населения в предметах крайней 
необходимости. 
 Дела хватало всем. Надо было переселять жителей из 
землянок в дома, наладить подвоз продовольствия. Не из лег-
ких была задача очистить территорию города и района от бомб 
и снарядов.  
 В 1943–1944 г. специальные команды обнаружили и 
обезвредили   1500  мин,  2600  артиллерийских  снарядов,  119 
авиабомб. 
   12 февраля 1944 года начал работать городской  киноте- 
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атр. В эти тяжелые годы вновь сказалась великая жизненная 
сила колхозного строя. Не хватало тракторов и сельхозмашин – 
пахали на коровах. Но колхозники мужественно переносили 
трудности. Главная трудность в колхозах легла на плечи жен-
щин. Шаг за шагом восстанавливали грайворонцы свой родной 
город. 
 Наступил долгожданный день Победы. Кончились дни 
тяжелых испытаний. Грайворонцы внесли свой вклад в священ-
ное дело освобождения нашей Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. За доблесть и мужество в годы Великой Отечест-
венной войны 2853 грайворонца награждены орденами и меда-
лями Советского Союза. Девяти грайворонцам присвоено зва-
ние  Героя Советского Союза. Этого звания удостоились: быв-
ший тракторист Ивано-Лисичанской МТС Владимир Андрее-
вич Безуглый, счетовод  Новостроевского  колхоза, бывший  
директор  маслозавода Григорий Иванович Холод,  Петр Анд-
реевич Власенко, Николай Константинович Щипанов, Павел 
Михайлович Долгарев, Михаил Пантелеевич Кравченко, Егор 
Григорьевич Лариков, Теодор Сергеевич Кулаков, Тимофей 
Алексеевич Холод. Грайворонцы свято чтут именно тех,  кто 
освобождал город Грайворон. 
  О подвигах своего брата танкиста Михаила Светличного 
рассказывает А. М. Штырхунова: «Мой брат, – вспоминает се-
стра, – был очень энергичным и веселым человеком. Перед вой-
ной, как и все парни, мечтал стать танкистом или летчиком. 
Окончил Полтавское танковое училище. Воевал смело и реши-
тельно – не зря о нем писали газеты. В августе 1943 г. в Грайво-
роне шли сильные бои. Мы вместе с матерью Дарьей Моисеев-
ной, прятались в подвале. Вдруг рядом с нами заскрежетал 
танк. Выглянули из подвала – и обмерли. Это же наш Миша! 
Радость-то какая! Свидание наше было коротким. Миша торо-
пился: путь его лежал на Богодухов.  Сколько  ему  предстояло 
пережить – и  в  танке  горел,  и  в госпитале  лежал,  но  дошел 
– таки   до  самого  Берлина.  Наша  семья  сохранила  военную  
фотографию брата. Вот такие наши лихие ребята – летчики, 
танкисты, пехотинцы, солдаты – спасли нашу  Родину».   Миха- 
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ил Светличный скончался 7 лет назад в городе Воронеже, где 
он после войны жил и работал.  
 Есть в Грайвороне неброская улица, которая названа 
именем Таршикова. 
  Николай Георгиевич Таршиков – представитель слав-
ного племени танкистов. Летом 1943 года, когда шли жаркие 
бои за освобождение наших мест, он командовал одной из тан-
ковых рот кантемировского корпуса. Рота Таршикова 6 августа 
первой форсировала Ворсклу и захватила плацдарм на грайво-
ронском берегу, что позволило на следующей день полностью 
освободить его. После войны он приезжал в Грайворон, любо-
вался этим тихим, зеленым городом и обещал приехать еще, 
благо жил он не так далеко от нас – в Курске.  
 Еще хотелось бы вспомнить о нашем земляке – грайво-
ронце Василии Тихоновиче Цыбульнике. Все, годы он провел 
на переднем крае, участвовал в боях на Западном Юго-
Западном и Украинских фронтах и победителем возвратился 
домой. Был трижды ранен на фронте. Каждый раз  после пре-
бывания в госпитале, получив оружие, становился в строй за-
щитником Родины. С захватывающим интересом мы читаем о 
подвигах Василия Тихоновича.  
 9 августа 1944 года Цыбульник штурмовой группой 
гвардейцев ворвался на мост и, преследуя врага, закрепился на 
западном берегу Вислы. Цыбульник в том бою уничтожил 12 
солдат и офицеров врага. За этот подвиг он был награжден Ор-
деном Славы III степени. Полк, в котором служил Цыбульник, 
с боями продвигался в январе 1945 года на запад. В ночь на 24 
января гвардейцы форсировали Одер и завязали бой у села 
Фишбах. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись и вели ярост-
ный бой. Наши бойцы ползком по заснеженной равнине двину-
лись в решительную атаку. Впереди ефрейтор Цыбульник. Он 
первым ворвался во вражеский окоп. После гибели командира 
отделения он принял на себя командование горсткой храбре-
цов. Гранатой он разбил пулемет и сразил шестерых  гитлеров-
цев. В награду – Орден Славы II степени. А в апреле 1945 года 
Цыбульник снова проявил смелость, находчивость, мужество и  
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героизм. К тому времени он был наводчиком пулемета. Тогда и 
получил он Орден Славы I степени. Грайворонцы хорошо зна-
ют и уважают своего земляка. На его доме установлена мемо-
риальная доска. 

 Велики жертвы грайворонцев, принесенные во имя По-
беды – более 6000 из них отдали свои жизни в борьбе с жесто-
ким врагом. Тесная дружба связывает грайворонцев с воинами-
кантемировцами. Жители города помнят тех, кто избавил Ро-
дину от фашистских захватчиков, кому они обязаны мирной 
жизнью. 
 Невелик город Грайворон даже в ряду малых городов 
России, которых в стране множество. Скромен его внешний 
вид, да и жизнь города несет в себе черты полу сельского быта, 
Но, как и другие города, он внес немалый вклад в отечествен-
ную историю. 
 Грайворон – уютный и милый городок. О нем сложена 
песня. В ней такие слова: 

Знаем: есть шире, просторней, красивей. 
На нашей земле города, 

Но Грайворон милый, родной и любимый 
С детства нам дорог друзья! 

 Слова этой песни написаны Дмитрием Яковлевичем Ба-
туевым, музыка написана Геннадием Георгиевичем Гоц. 
 Из руин и пепла поднимали грайворонцы свой город, 
восстанавливали разрушенное войной сельское хозяйство, про-
мышленности, транспорт, строили новые объекты. 
 В сентябре 1943 года начала работать средняя школа. 
Быстро вступили в строй предприятия местной промышленно-
сти.  
 К третьей годовщине освобождения города было вос-
становлено 13500 м жилья. Все это было нелегкой задачей. На-
до было переселить жителей из землянок в дома, наладить под-
воз  продовольствия. Шла очистка города и района от бомб  
и снарядов.  

В 1943–1944 годах специальные команды обнаружили и 
обезвредили 1500 мин, 2600 арт-снарядов, 119  авиабомб.  Пер- 
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вой задачей предприятий местной промышленности было 
удовлетворение потребности населения в предметах крайней 
необходимости.  
 Промартель «Краснофлотец» наладила выпуск глиня-
ной посуды, в которой остро нуждалось  население. Артель 
«Коллективист» стала изготавливать спички. 
 12 февраля 1944 года начал работать городской киноте-
атр. 
  Шаг за шагом грайворонцы восстанавливали свой го-
род. По инициативе жены  офицера Елены Чернышовой были 
созданы добровольческие строительные отряды женщин – до-
мохозяек.  
 Через  пять лет после освобождения города и района 
было восстановлено 925 жилых домов, в которые вселились 
более 3 тысяч человек. Исчезли землянки – тяжелое наследие 
войны. Все шесть промартелей города были полностью восста-
новлены и к 1948 году производили продукции более чем на 5 
млн. рублей. 

В июне 1947 года началось строительство сахарного 
завода «Большевик». Летом 1948 года в городе начали строить 
электростанцию. С каждым годом в городе вырастали одно за 
другим новые здания. Город в 50-е годы почти полностью за-
лечил раны войны. 

В 1957 году при помощи населения в городе был соору-
жен водопровод. 

В 1958 году был сдан в эксплуатацию восьмиквартир-
ный жилой дом. В городе стали работать государственные 
предприятия: маслозавод, промкомбинат, пищекомбинат. На 
базе бывшей грайворонской МТС была создана ремонтно-
техническая станция. 

 С января 1954 года город Грайворон стал центром круп-
ного сельскохозяйственного района, который вошел в состав 
новой области – Белгородской. 
 В январе 1963 года город становится центром  промыш-
ленного района, в который входили поселки Пролетарский, 
Красная Яруга, Яковлево, Строитель.  
 
   



 47 

 

 В январе 1965 года Грайворонский промышленный рай-
он был упразднен и город вошел в состав Борисовского района. 

 В августе 1968 года грайворонцы отметили 25-летие ос-
вобождения города от фашистов. По их приглашению из раз-
ных концов страны приехали ветераны-кантемировцы. Несмот-
ря на преклонный возраст, прибыла из далекого Подмосковья 
жена генерала Антонова – Екатерина Александровна. В сердеч-
ной обстановке проходила встреча с ветеранами в музее школы 
им. Энгельса, на братском кладбище, на общегородском народ-
ном гулянье. А важнейшим заключительным аккордом ее стала 
экскурсионная поездка по местам боевого пути 13-й гвардей-
ской танковой армии. 
  Из-за регулярного сброса отходов в реку, зимой 1970 
года была отравлена рыба, полностью уничтожены раки. Летом 
1971 года река тоже была загрязнена, рыба, которая поднялась 
в верховья Ворсклы, подохла, остальная пошла вниз по тече-
нию. 

В декабре 1975 года было решено грайворонский фили-
ал завода «Укрэлектроремонт» перестроить, и вместо ремонта 
электромоторов, наладить выпуск технологического оборудо-
вания для заводов электротехнической промышленности. Была 
создана непромгруппа, которой предстояло выполнить все 
строительные и подготовительные работы. 

19 июля 1977 года прошли выборы в местные Советы. 
Окружные избирательные комиссии по выборам в Грайворон-
ский городской Совет депутатов трудящихся зарегистрировали 
50 кандидатов по всем избирательным округам. 

Осенью вступила в эксплуатацию пристройка в Грайво-
ронской школе им. Энгельса. Школа отметила свое 70-летие. 
Лучшие учителя школы награждены медалями, а Г. М. Гетопа-
нова награждена Министерством просвещения значком 
«Отличник народного просвещения». 

 В этом году, встав на юбилейную трудовую вахту кол-
лектив Борисовского  хлебокомбината  успешно  справился  со 
 своими обязательствами. План реализации  продукции  выпол-
нен на 100%, по производительности труда – на 102%. Лучшей  
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по выпечке хлеба является бригада, которой руководит А. Г. 
Бондаренко.  

В канун 300-летия г. Грайворона на благоустройство го-
рода было отпущено более 200 тыс. рублей: заасфальтированы 
центральная площадь, часть улицы им. Ленина, проложены но-
вые тротуары, при въезде в город со стороны п. Борисовки и 
Великописаревки установлены массивные указатели. В центре 
города сооружены новая Доска почета. Высажены 6115 деревь-
ев.  

На праздничные дни 4–6 августа было приглашено до 
100 почетных гостей: ветераны Грайворонского революционно-
го полка, бывшие воины Кантемировского танкового корпуса, 
ветераны революции, Гражданской и Великой Отечественной 
войн, передовики производства, большая группа гостей из Ве-
ликописаревского района.  
 Справила свое новоселье Грайворонская детская биб-
лиотека. Новое помещение библиотеки – двухэтажное здание, 
где на первом этаже расположен зал абонемента с книжным 
фондом 47 тыс. экземпляров, на втором этаже – читальный зал 
на 80 человек. 

Праздничным торжеством 23–24 июня 1979 года было 
отмечено 60-летие со дня образования Грайворонского револю-
ционного полка. 

В 1980 году по решению Министерства электротехниче-
ской промышленности на окраине города создается завод по 
изготовлению деталей и узлов тепловозного электрооборудова-
ния (ГЗТЭ). Здесь же организовывается ремонт электродвигате-
лей для промышленных предприятий и хозяйств Белгородской 
области. Завод решено было не строить, а собрать на месте: 
первый готовый производственный корпус, площадью более 
4,5 тыс. м.  

 Пять наименований жирных сыров изготовляют на 
Грайворонском сыродельном заводе. Его продукцию хорошо 
знают жители Белгорода и области, Москвы и  Московской  об- 
ласти. 
 К  60-летию  СССР  Грайворонская  детская  библиотека  
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открыла выставку изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Все 200 экспонатов выставки были вы-
полнены М. М. Петиком и его учениками. Кроме моделей и 
аппликации, на выставке была широко представлена контур-
ная, рельефная и скульптурная резьба по дереву, а также ин-
крустация соломкой и выжигание по дереву.  
 За 24 года кирпичный завод из кустарного небольшого 
предприятия стал одним из крупнейших на Белгородчине пред-
приятий стройматериалов. 

Современным, оснащенным новейшими машинами, 
предприятием стал пищекомбинат. В торговую сеть города и 
района он поставлял различные виды кондитерских изделий. 

В городе построен дом быта, который предлагал  жите-
лям города и района около 80 видов услуг, работали хлебоком-
бинат, два ремонтно-строительных участка, отделение 
«Россельхозтехника», автопредприятие, типография.  

Был открыт детский  ревматологический санаторий, ос-
нащенный новейшим медицинским оборудованием. 

3 октября 1989 года Председатель Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, член политбюро ЦК КПСС В. И. Ворот-
ников подписал указ об образовании в Белгородской области 
Грайворонского района. Первым об этом радостном событии 
сообщил в Грайворон народной депутат от КПСС Г. С. Покод-
ня. 

Больше тысячи грайворонцев собрались в центре города 
на сход-митинге, посвященном образованию Грайворонского 
района.  На митинге выступили: председатель облисполкома    
Т. П. Беликова; первый секретарь Борисовского райкома КПСС 
В. Е. Волошин, секретарь парторганизации РТК В. Я. Власен-
ко, редактор газеты Д. Я. Батуев; получены поздравления из 
Москвы и других городов. 

17 марта 1990 года проходила первая сессия Грайворон-
ского района Совета народных депутатов 21 созыва. Ее открыл 
председатель районной избирательной комиссии В. И. Каси-
лов.  Он сообщил, что в районный Совет избрано 58 депутатов. 
Председательствующим на  сессии  избирается:  депутат  Д.  Я.  
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Батуев; секретариат во главе с В. Г. Беспаловым; мандатная 
комиссия, председатель – А. Я. Волобуев.  Председатель  А. Я. 
Волобуев сообщил, что комиссия проверила полномочия депу-
татов, признала их законными.  

Летом 1990 года Грайворонский район посетил доктор 
биологических наук Осаковского университета.  

Несмотря на трудности создавшиеся с размещением 
народного суда, все-таки он создан. Аппарат его таков: народ-
ный судья Г. С. Антонов, судебный исполнитель П. Ф. Кисиль, 
секретарь суда Е. В. Федченко. Избраны в трудовых коллекти-
вах и по месту жительства народные заседатели. 

На территории Грайворонского района, как на всей Бел-
городской области, с 15 сентября временно вводился порядок 
продажи продовольственных и непродовольственных товаров 
по визитным карточкам. «Визитная карточка покупателя еди-
ного образца выдается исполкомами городского и сельских 
Советов народных депутатов каждому жителю, начиная с 14-
летнего возраста и действует на всей территории области» – 
писала газета «Родной край» 13 сентября 1990 года. 

С осени в районе стала действовать воскресная школа. 
Ее цель в том, чтобы дети обрели веру в Бога. Общая числен-
ность посещающих школу насчитывала 52 человека.  Был ор-
ганизован детский церковный хор. 

В подведении итогов за 1990 год можно также отме-
тить, что в сравнении с 1989 годом рождаемость в районе уве-
личилась. Так по району в целом она составила 300 человек, 
из которых 55 – это новорожденные жители города.  

Согласно статистическим данным другого плана за год 
ушло из жизни 538 человек, а это почти в два раза превышает 
рождаемость. 

На четвертой сессии районного Совета народных депу-
татов принято решение о проведении земельной реформы в 
районе. «Этот важнейший документ призван создать условия 
для  добровольного  выбора и развития  в агропромышленном 
производстве   многоукладной   экономики,   различных  форм 
собственности и хозяйствования на земле.  Более  эффективно- 
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го и рационального использования земли всеми землепользова-
телями, обеспечить рост плодородия земель и ускоренное нара-
щивание продукции сельского хозяйства», – газета «Родной 
край» за 23 апреля. 

 1 июня 1991 года редакция газеты «Родной край» прове-
ла фестиваль. Фестиваль проводился по примеру газеты 
«Правда» впервые в области. В фестивале принимали участие 
коллективы районных газет: Борисовского и Ракитянских рай-
онов Белгородской области, Золочевского района Харьковской 
области, Великописаревского, Краснопольского и Тростянско-
го районов Сумской области. На фестиваль были приглашены 
журналисты и работники телевидения Москвы, Белгорода и 
Харькова. 

      Строительство крытого рынка, начатое в 1990 году, 
продолжилось и в 1991 году. Вели его рабочие и специалисты 
малого предприятия «Сахаростройсервис» из Белгорода. Зда-
ние из двух этажей, основной торговый зал разместился на 
первом этаже. Полезная площадь крытого рынка – 864 кв. м.  

12 июня 1991 года в Грайворонском районе, как и по 
всей стране проходили выборы Президента Российской Феде-
рации. Все избирательные участки начали работать с 7 часов 
утра.  

В ноябре состоялось заседание малого Совета Грайво-
ронского района. В списки избирателей вместе с лицами, при-
бывшими из других мест с открепительными талонами внесено 
20368 человек.  

 Начато строительство девяносто  двух квартирного жи-
лого дома. По улицам Тарана и Шухова строятся двадцать семь 
домов.  

Учитывая крайне напряженную обстановку по строи-
тельству жилья, многие предприятия, учреждения и организа-
ции района активно ведут строительство жилья собственными 
силами. 

В городе все бытовые услуги выполнялись в районном 
производственном объединении бытового обслуживания насе-
ления. Первого января 1992  года  на  основании  Указа  Прези- 
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дента РФ Б. Н. Ельцина и распоряжения главы администрации 
Белгородской области В.  И.  Берестового  вышел  указ  о  лик-
видации Грайворонского РПОБОН. На его базе образовались 
муниципальные предприятия: швейное предприятие «Силуэт», 
предприятие по ремонту и пошиву обуви, предприятие 
«Сервис», включившее в себя парикмахерские, фотоуслуги, 
прокатный пункт.  
 С мая месяца в Грайвороне в здании бывшего тира, ря-
дом с детской библиотекой открылся новый магазин, в котором 
в любое время дня можно купить молочные продукты. 

В 1992 году в г. Грайворон пришел газ. Это событие 
произошло 30 декабря. «В 15 часов 45 минут… Именно в это 
время был зажжен факел на газораспределительном пункте № 
3 (у Комсомольского сада). Этот факел возвестил о том, что 
теперь газификация города идет по практическому пути», –  
писала газета «Родной край» 30 декабря 1992 года. 

В 1992 гору решением Грайворонского райисполкома 
школе присвоено имя замечательного русского инженера, на-
шего земляка В. Г.  Шухова. По случаю присвоения высокого 
имени, в школе был организован большой праздник: ребята 
торговали изделиями, сделанные своими руками, выступали 
самодеятельные артисты. А моряки теплохода «Академик Шу-
хов» прислали приветственную телеграмму. Было принято 
предложение учредить две ежегодные премии нашего земляка, 
почетного академика В. Г. Шухова для выпускников средних 
школ, награжденных «золотыми» медалями. Большую заботу в 
Грайвороне проявляют по отношению к старикам и одиноким 
людям. С 1982 года в городе оборудован психоневрологиче-
ский интернат на 435 мест. В нем работают 115 медицинских 
работников. Интернат имеет свою аптеку и кинозал.  

В 1992 году в Грайвороне побывала министр социаль-
ной защиты Элла Александровна Памфилова. Она посетила все 
лечебные учреждения. И осталась очень довольна увиденным.  

1 января 1993 года создан филиал  государственной  ме-
дицинской фирмы «Здоровье». В обязанностях работников это-
го филиала – организация и  финансирование  помощи  застра- 
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хованным гражданам. 
Подготовлено 40 проектов подключения газа к индиви-

дуальным домам. До настоящего времени газ поступил на два 
промышленных предприятия – сахарный завод «Большевик» и 
кирпичный завод, где уже переходят на этот вид топлива. А 
что касается жилых домов, то работники кирпичного завода 
пользуются газом с июля 1992 года.  
 «Поздравляем участников фольклорного ансамбля 
«Мила-Лада» с большим успехом у москвичей», было написа-
но доцентом Московской консерватории     В. М. Щюровым, 
по приглашению которого и смогли побывать в столице участ-
ники ансамбля. Москвичи были очарованы их выступлением. 
Это было в марте 1993 года. А в последующие два года фольк-
лорный ансамбль «Мила-Лада» успешно выступал на междуна-
родных фестивалях в Архангельске, Бресте, Белгороде.  
  Детский коллектив ансамбля «Граюшки» занял первое 
место среди детских коллективов области. С учетом  всего это-
го и состоялось решение о поездке ансамбля в Канаду. Участ-
ники ансамбля в количестве 12 человек выехали из Грайворона 
21 июня и пробыли в Канаде до 10 июля. Они с большим успе-
хом выступили на дружеской земле Канады. 

 16 января 1993 года состоялось собрание коммунистов. 
На собрании прошли перерегистрацию 13 членов партии. В ее 
состав вошли 78 коммунистов. Выступили: председатель рай-
онного оргкомитета В. И. Грушко и член комитета Д. Я. Батуев 
– о ходе перерегистрации и о вопросах, связанных с возрожде-
нием коммунистической партии России. Было решено органи-
зовать грайворонскую городскую партийную организацию: из-
брано бюро из 9 коммунистов. Секретарем бюро избран А. С. 
Гордиенко, заместителями Р. А. Дмитренко и В. И. Сребняк. 
Избрано 25 делегатов на районную партийную конференцию. 

 20  января 1993 года состоялось  расширенное  заседа-
ние  малого Совета с участием глав администрации города и 
сел района. Было рассмотрено 13 вопросов.      

На заседании рассматривались вопросы: о создании про-
граммы по сохранению и возрождению традиционных промыс- 

 
 



54  

 

лов, ремесел, этнографии и фольклора в районе; о ходе выпол-
нения решений малого Совета в 1992 году и о перспективном 
плане работы районного Совета в 1993 году; о финансировании 
органов, занимающихся приватизацией предприятий в 1993 
году; о финансировании расходов по содержанию районного 
общества инвалидов.  

 30 января 1993 года в районном доме фольклора состо-
ялся первый районный детский фольклорный смотр-конкурс, 
посвященный 400-летию города Белгорода. Каждому участни-
ку были вручены памятные подарки и призы. 
 С 1 февраля 1993 года минимальное пособие по времен-
ной нетрудоспособности выплачивается в размере 2025 рублей 
в месяц, т. е. 90% от минимальной зарплаты. 

Ритуальные пособия – в сумме 6750 рублей. 
6–7 февраля 1993 года прошли районные соревнования 

по зимнему спортивному ориентированию. Общекомандное 
первое место заняла команда школы имени Энгельса. 22–24 
февраля этой команде предстоит участие в областных соревно-
ваниях в Губкинском районе (руководитель Н. А. Андросов). 
 11 февраля 1993 года прошло собрание работников аг-
ропромышленного комплекса Грайворонского района. Собра-
ние решило: 

 Применять меры по стабилизации положения в сель-
ском хозяйстве и недопущении сокращения объемов производ-
ства и реализации сельскохозяйственной продукции. Особое 
внимание уделить развитию животноводства: создать условия 
в хозяйствах района, обеспечивающие рост поголовья скота и 
увеличение его продуктивности.  

Возродить  соревнования  среди  тружеников  села  за 
достижение   наивысших    показателей в труде  с   учетом  дос-
тигнутых  показателей  и  с  последующим  материальным по-
щрением победителей. 

 Поручить управлению с/х совместно с руководством 
сельскохозяйственных предприятий разработать комплексную 
программу  стабилизации  производства  основных  видов  про-
дукции улучшения  экономического состояния  в  акционерных  
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обществах.  
 Поддержать обращение тружеников акционерного об-

щества им. Ильича по вопросу работы обслуживающих с/х и 
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию пред-
приятий. 

Производить назначение должностных  окладов и раз-
личные виды премирования руководителям и всем специали-
стам хозяйств, колхозов и акционерных обществ только по со-
гласованию с управлением сельского хозяйства и комитетом 
по экономике и управлению администрации района.  
 20–21 февраля 1993 года на спортивной площадке шко-
лы им. Энгельса Грайворонский районный спорткомитет и рай-
совет ВДФСО профсоюзов проводили турнир по мини-
футболу «Зимний мяч России». В соревновании приняли уча-
стие восемь команд нашего района. По итогам первое место 
заняла Гора-Подольская школа. Второе место команда из с. Бе-
зыменно. Третье место команда грайворонцев. Команды награ-
ждены денежными премиями и дипломами. 

21 февраля 1993 года проходили игры между командами 
организаций и хозяйств Грайворонского района. Самой запо-
минающейся была финальная игра между командами колхоза 
«Дружба» и военнослужащими воинской части. В итоге первое 
место заняли спортсмены команды воинской части Белгород-
22. Второе место Гора-Подол, а третье Козинская команда. 

 27–28 марта 1993 года по инициативе движения матерей 
России «За социальную справедливость» в Москве состоялся 
съезд женщин-матерей. В нем принимала участие врач-педиатр 
Грайворонской районной больницы Т. М. Володина. 

14 апреля 1993 года в кинотеатре «Космос» состоялась 
отчетно-выборная конференция районной организации ветера-
нов войны и труда. С отчетом о проделанной работе выступил 
председатель совета В. Е. Савчук. 

На собрании было высказано много деловых предложе-
ний. Выступили председатель областного совета ветеранов М. 
А. Деркач, а также глава администрации района Д. В. Худаев.  

21 июля 1993 года состоялась десятая сессия городского  



56  

 

Совета депутатов трудящихся. Обсуждались четыре вопроса: 
отчет о работе администрации города за 1992 год и первое по-
лугодие 1993 года; о бюджете города на 1993 год и исполнении 
бюджета за 1992 год; о работе малого Совета города. 

5 августа 1993 года 165 грайворонцев выезжали в Яков-
левский район, к мемориалу в честь героев Курской битвы. Бы-
ли показаны возможности новейших военных самолетов.  

 За большой вклад в дело социальной защиты ветеранов 
и в связи с 50-летием Курской битвы директор Грайворонского 
психинтерната П. К. Бедненко награжден почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации.  
 13 августа 1993 года состоялось совещание главы адми-
нистрации района.  Глава  администрации  Д.  Я. Худаев  по-
благодарил  собравшихся   за  хорошую   организацию   празд-
ника  «50  лет Курской битвы и освобождение г. Грайворона от 
фашистских захватчиков». Глава администрации познакомил 
присутствующих с ходом жатвы.  Обсуждались вопросы: о за-
готовке, продаже овощей, молока, о выделении необходимого 
количества зерна на нужды ветеранов, пенсионеров и других 
слоев населения.  
 В 1993 году в новое здание по улице Ленина вселились 
грайворонские таможенники.  
 Состоялось заседание малого Совета районного Совета 
народных депутатов, где обсуждался вопрос об эффективности 
использования земли всеми категориями землепользователей в 
1993 году. Выступил председатель комитета  по  земельным  
ресурсам  и  землеустройству В. И. Леляков. 

17 сентября 1993 года состоялось заседание коллегии 
при районной администрации. На заседании выступила с док-
ладом об итогах работы района за восемь месяцев заместитель 
главы районной администрации Е. И. Коваленко. Обсуждались 
текущие вопросы: о севе озимых, уборке свеклы и кукурузы, о 
заготовке продуктов питания для закрытых учреждений 
(больниц, школ, детсадов, санатория), о внимательном отноше-
нии к письмам трудящихся. 

 3 октября  1993  года  исполнилось  четыре  года  со  дня   
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возрождения Грайворонского района. 
 27 сентября 1993 года состоялась 13 внеочередная сес-
сия районного Совета народных депутатов. Рассматривался 
вопрос о мерах по стабилизации деятельности органов власти и 
управления области, местного самоуправления в связи с поли-
тической ситуацией в стране. 
 13 октября 1993 года состоялось совещание глав адми-
нистраций и начальников служб района. На совещании высту-
пил глава администрации Д. В. Худаев. Он рассказал собрав-
шимся о политических событиях, произошедших с 21 сентября 
по 13 октября. На совещании шел разговор о выборах в госу-
дарственную Думу, Федеральное собрание. Была утверждена  
комиссия  по  выборам  в  составе  девяти  человек.  Председа-
телем комиссии назначен В. А. Кононенко. 
  22 октября 1993 года состоялась сессия районного Со-
вета народных депутатов. По предложению главы районной 
администрации Д. В. Худаева депутаты приняли решение о 
прекращении деятельности районного Совета. На сессии утвер-
жден количественный и персональный состав участковых из-
бирательных комиссий. 
 В 1993 году  в г. Грайвороне  ведется  строительство  
девяносто двух квартирного жилого дома по улице Мира.  

Завершен монтаж сорока квартирного дома. Строятся  
двадцати-квартирные дома в районе психинтерната. Уделяется 
внимание и индивидуальному строительству. 
 В 1993 году всего в г. Грайвороне 338 застройщиков. 75 
застройщикам было выделено 15690 тысяч рублей кредитова-
ния. 
 20 января 1994 года в здании Грайворонского таможен-
ного поста состоялось собрание группы избирателей по выдви-
жению кандидата в депутаты в областное собрание народных 
представителей. Начальник таможни В. А. Дмитренко выдви-
нул кандидатом в депутаты В. А. Данкова.  
 18 февраля 1994 года в кинотеатре «Космос» состоялось 
отчетно-выборное собрание Грайворонского райпотребсоюза. 
С отчетным докладом выступил  председатель  правления  рай- 
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потребсоюза Н. А. Бондарь. Принят новый устав. Утверждены 
паевые взносы. 

С 1 по 30 апреля 1993 года в г. Грайвороне проходил ме-
сячник по санитарии и благоустройству. 

В конце апреля 1994 года проводилась Неделя детско-
юношеских спортивных школ области по борьбе дзюдо, посвя-
щенная 40-летию образования Белгородской области. ДЮСШ 
заняла первое общекомандное место. 

С 15 мая 1994 года повышена цена на уголь. Вместо 1,5 
тысячи за 1 тонну уголь будет 100 тысяч, сообщил директор 
райтопсбыта Н. А. Писарев.  
 10 июня 1994 года состоялась коллегия при главе адми-
нистрации Грайворонского района. Было рассмотрено четыре 
вопроса. Начальник районного управления сельского хозяйства 
В. В. Василенко проинформировал о том, как в районе совер-
шенствуется структура управления агропромышленного ком-
плекса. Одобрен бюджет района на 1994 год. 
 27 июня 1994 года состоялось заседание районной зе-
мельной комиссии. Председатель комиссии В. В. Василенко 
разделил всю комиссию на четыре группы. В каждую группу 
вошли агроном, представитель земельного комитета, а также 
представители районных служб. Поставлена задача – побывать 
во всех хозяйствах, изучить вопрос рационального использова-
ния земли. 
 С 1 июля 1994 года районная больница переводится на  
бюджетно-страховую форму финансирования в части обслужи-
вания работающего населения из средств, поступающих в фонд 
обязательного медицинского страхования. 

В Грайвороне расположился пограничный пост. Возгла-
вил его подполковник В. П. Саванков. 

20 июля 1994 года в Грайвороне проходил областной 
семинар. В нем принимали участие главы городов и районов, 
руководители областных служб. Речь шла о нелегких пробле-
мах жизни сельского района: газификации, жилищном строи-
тельстве, помощи малоимущим. 

В  1994 году  в  г.  Грайвороне открылся  новый  магазин  
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«Офис». Представлена выставка работ Н. М. Бражник. Демон-
стрировались изделия с хохломской росписью. 
 16 сентября 1994 года состоялось очередное заседание 
коллегии при главе администрации Д. В. Худаева. На коллегии 
рассматривались вопросы: о подготовке объектов хозяйств и 
социальной сферы района к работе в зимних условиях; о ходе 
выполнения постановления главы администрации области по 
социальной защите малообеспеченного населения области в 
1994 году; о ходе выполнения постановления главы админист-
рации Грайворонского района и об организации комплексных 
проверок по использованию и охране земель, предоставленных 
для сельскохозяйственного производства; об организации кон-
троля за использованием распорядительных документов главы 
администрации области и вышестоящих органов, исполнитель-
ной дисциплине в 1994 году. По всем вопросам приняты соот-
ветствующие меры. 
 В 1994 году заведующему РОНО А. Я. Волобуеву вру-
чен знак «Отличник народного образования». 
 С 10 октября 1945 года Грайворонский хлебокомбинат 
продавал хлеб по новой цене.  Хлеб пшеничный II сорт – 460  
руб.,  хлеб ивнянский – 475 рублей. 
  В октябре 1994 года фольклорный ансамбль «Мила-
Лада» побывал на открытии международного дня музыки в г. 
Старом Осколе. Выступали наравне с Людмилой Рюминой, 
руководителем московского ансамбля «Корогод» Евгением Ва-
сильевым. После концерта состоялся круглый стол.  
 На совещании координационного совета 31 октября шла 
речь о состоянии преступности и проделанной работе по укре-
плению законности и правопорядка. С сообщениями выступи-
ли прокурор В. Донцов и начальник РОВД С. Ф. Нерубенко. 
 4 декабря 1994 года состоялась коллегия. Обсуждался 
вопрос о подготовке празднования 50-летия Победы. 
 Пятилетний юбилей газеты «Родной край» совпал с 65-
летием со дня выхода первого номера газеты «За коллективи-
зацию» (14 февраля 1930 г.), а также с Днем российской печати 
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 По этому случаю в зале администрации прошло неболь-
шое собрание. Выступали глава администрации Д. В. Худаев, 
редактор газеты Д. Я. Батуев, начальник управления печати и 
массовой информации администрации области, председатель 
областной организации журналистов В. С. Кучеренко. 
 С 1 января 1995 года по 1 октября в Грайворонском рай-
оне родилось 246 детей, в т. ч. 70 в Грайвороне.  
 Умерло – 411, 98.  Браков – 47, разводов – 14. 
 19 января 1995 года прошло расширенное заседание 
коллегии при главе администрации района. Главный вопрос – 
подготовка к 50-летию Победы. Обсуждался также ход газифи-
кации и закупок молока в районе. Утвержден бюджет на 1995 
год. Коллегия обсудила вопрос об увеличении производства 
мяса и молока в колхозах. Присутствовали главы местных ад-
министраций, культработники, директора школ, председатели 
Совета ветеранов. 
 С 1 февраля 1995 года введены новые тарифы на элек-
троэнергию. 1 кВатт – 50 р.  Тарифы  введены  решением  ре-
гиональной  ко-миссии. 
 16 февраля 1995 года состоялось отчетно-выборное соб-
рание районной ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств. 
С отчетом выступил фермерский председатель АККОР В. Не-
ведомский. Собрание  издало  новый  состав  Совета  Грайво-
ронской районной АККОР. Председателем Совета избран П. 
Ищенко – глава фермерского хозяйства «Родник». 
 24 марта 1995 года состоялось совещание на тему: «Как 
газифицировать район?» С информацией выступил глава адми-
нистрации Д. В. Худаев. Заместитель главы районной админи-
страции     Л. В. Турков зачитал таблицу выполнения заданий 
на первый квартал 1995 года. Решено в начале апреля провести 
заседание коллегии, на котором решено подвести итоги гази-
фикации. 
 В марте 1995 года в г. Грайвороне состоялся межрайон-
ный методический семинар преподавателей детских школ ис-
кусств и детской художественной школы. В ходе работы пре-
подаватели обратились к районному руководству, отделу куль- 
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туры об открытии в Грайвороне художественной школы ис-
кусств. 
 В марте 1995 года состоялось районное собрание инва-
лидов. На собрании было утверждено «Положение о Грайво-
ронской районной организации всероссийского общества инва-
лидов». Председателем общества избран Ю. В. Литвинов. 
 Администрация района к 50-летию Победы закупила 
несколько сотен часов со специальной символикой для того  
чтобы вручить их участникам Великой Отечественной войны. 
 На должность главного врача психоневрологической 
больницы назначена А. П. Федорова. Ее представил глава ад-
министрации района Д. В. Худаев.  
 С 1 апреля 1995 года установлены цены на природный 
газ, реализуемый населению и строительным кооперативам, с 
учетом налога на добавленную жилищно-стоимость.  
 Глава администрации района Д. Худаев издал распоря-
жение о проведении смотра-конкурса на звание «Хозяйство 
высокой культуры земледелия». 
 В апреле 1995 года состоялось заседание коллегии при 
главе администрации. Рассмотрено четыре вопроса: о ходе вы-
полнения программы газификации; о развитии пользователь-
ных свиноводческих ферм; о мерах по увеличению закупок мо-
лока у населения и о состоянии охраны труда на предприятиях 
и организациях района.  
 Состоялось первое  заседание  районной  избирательной  
комиссии, в состав которой входит девять человек. Председа-
телем комиссии избран В. А. Кононенко, заместитель предсе-
дателя Богданов. 
 21 июля 1995 года должен был состояться сход граждан 
г. Грайворона. Но вместо схода глава администрации Д. В. Ху-
даев и глава администрации города Ю. И. Корниенко решили 
провести собрание. Ю. И. Корниенко заострил внимание при-
сутствующих на двух вопросах: санитарном состоянии города 
и сборе денег на газификацию с предприятий и отдельных гра-
ждан. После выступил Д. В. Худаев, он рассказал, куда же идут 
деньги, взятые у населения. В  заключении главы района  и  го- 
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рода ответили на вопросы. 
 6 августа 1995 года был открыт памятник В. Г. Шухову 
в Комсомольском (бывшем Троицком) саду г. Грайворона. 
Присутствовали: глава администрации области Е. С. Савченко, 
бывший глава союзного правительства Н. И. Рыжков, предста-
витель Белгородской области при правительстве России А. В. 
Романцов. Памятник открыл Е. С. Савченко. Он сказал, что в 
культурной жизни г. Грайворона наметились хорошие сдвиги: 
открылась выставка картин художника В. Лубенского, а теперь 
памятник выдающемуся земляку. Выступил глава районной 
администрации Д. В. Худаев, редактор газеты «Родной край» 
Д. Я. Батуев, директор школы им. Шухова В. В. Шевченко. 
 В 1995 году электроремонтный завод отметил свое 30-
летие. За этот период завод менял свои названия, профиль вы-
пускаемой продукции, сменилось 16 директоров, но костяк за-
вода остался. 
 12 июля 1995 года Коваленко Владимир Антонович был  
назначен заместителем главы администрации города Грайворо-
на. 
 На 1 июля 1995 года в районе зарегистрировано в каче-
стве налогоплательщика 248 предприятий, организаций, учреж- 
дений и 141 предприниматель. 
 Прошло очередное заседание коллегии при главе район-
ной администрации. Обсуждались вопросы: газификация рай-
она, закупка излишков молока, подготовка к зиме. По предло-
жению  главы  администрации  г.  Грайворона Ю.  И.  Корниен-
ко внесены изменения и дополнения в правила учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставле-
ния жилых помещений. Так как заместитель главы администра-
ции района В. Перцев был освобожден от занимаемой должно-
сти по собственному желанию, то членами коллегии был утвер-
жден заместитель главы администрации С. Ю. Масалыкин.  
 В адрес главы администрации района Д. В. Худаева по-
ступило письмо от начальника управления культуры областной 
администрации А. В. Кулабухова: «Выражаем  благодарность 
коллективу  фольклорного  ансамбля  «Мила-Лада»,  мастерам  
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Дома  ремесел и всем умельцам, принимавшим участие в фес-
тивале, посвященному 100-летнему юбилею г. Белгорода и 52 
годовщине освобождения от фашистских захватчиков». 
 26 октября 1995 года в г. Грайвороне состоялся област-
ной семинар, где принимали участие редакторы областных, 
районных, городских газет, сотрудники радио и телевидения. 
Выступили глава областной администрации Е. С. Савченко и 
глава районной администрации Д. В. Худаев. Речь шла о разви-
тии крестьянских подворий.  
 В 1995 году ансамбль «Мила-Лада», который неодно-
кратно участвовал в различных фестивалях в нашей стране и за 
рубежом отметил свое пятилетие. 
 На Грайворонском рынке открылся пивзавод, где будет 
выпускаться венгерское пиво «Ягерь». Заводится и устанавли-
вается оборудование из Венгрии. 
 На 1 ноября 1995 г. в районе состояло 12 896 получате-
лей пенсий и пособий. Из них обслуживается централизованно 
с помощью программного обеспечения АСУ-СОБЕС – 5240 
человек с использованием совмещенных технологий НПК 
«Линк» и АСУ-СОБЕС 7965 человек. Проводится работа по 
социальной поддержке малообеспеченных категорий населения 
 21 ноября 1995 года в зале заседаний администрации 
района состоялся семинар-совещание районной и участковой 
избирательной комиссии по подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и 
главы администрации Белгородской области 17 декабря 1995 
года. 
 В Грайвороне состоялся творческий отчет Белгородско-
го ансамбля «Балалаечка». Перед работниками культуры вы-
ступили солисты, музыканты под руководством Б. А. Горюно-
ва. 
 В декабре 1995 года состоялся пленум Грайворонского 
райкома профсоюза работников АПК, районного Совета АПК и 
районного Совета АПР. Разговор шел о положении дел в АПК 
района и участии в выборах. 
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Безыменское сельское поселение  
Село Безымено 

Село Безымено расположено в 9 километрах от район-
ного центра – г. Грайворона, от железнодорожной станции 
Хотмыжск его отделяет 21 км. В селе три больших пруда. Не-
большая речка Безымянка разделяет село на две части – пра-
вую и левую, жилые строения располагаются на её берегах. 

Село протянулось с севера на юг. От границы с Украи-
ной его отделяет 5 км. Рельеф изрезан небольшими холмами, 
балками.  

Климат – умеренно-континентальный. Для села Безыме-
но характерны частые порывистые ветры, т. к. оно лежит выше 
над уровнем моря, чем соседние села.  

Животный мир поселения  - степная зона. Из животных 
водились: лисы, зайцы, кроты, волки, хори, выдры. Из птиц: 
дикие голуби, ласточки, дятлы, соловьи, дикие утки. 

 Растительный мир села характерен для юга Чернозе-
мья: в окрестностях села и в самом селе растут береза, ясень, 
липа, клен, рябина, тополь, терновник, яблони, груши, сливы, 
вишни, ягодные кустарники – смородина черная и красная, 
крыжовник, малина. 

Дата основания поселения точно не определена. Первы-
ми поселенцами были жители с. Подола, переселившиеся на 
безыменскую землю и основавшие хутор Подольский. Это бы-
ли семьи Пащенко, Юрченко, Готкало. Это переселение было 
за несколько лет до отмены крепостного права. 

В 1890 г. хутор уже стал Безымянным; название села – 
от речки Безымянки. По-видимому, маленькая, немноговодная 
речка не получила определенного названия. 

В 1848 году молодой уездный город Грайворон подверг-
ся страшному стихийному бедствию – при невыясненных об-
стоятельствах грандиозного пожара выгорела большая часть 
Грайворона, многие грайворонцы не захотели оставаться на 
старом пепелище, поэтому переселение продолжалось. На бла-
годатные  черноземные  земли  переселялись  государственные 
крестьяне, которые платили подати государству.  Помещиков в 
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Безымено не было. 
 До крестьянской реформы 1861 г. безыменцы не только 
обрабатывали землю, но и занимались отхожими промыслами. 
О чем свидетельствуют материалы ономастики фамилии жите-
лей хутора Безымянного: Перепечай – пекли хлебы (перепечи); 
Золотарь – занимались очистными работами, есть и второе зна-
чение – обработка золотошвейных материалов; Бражник, Соло-
довник – изготавливали напитки; Колесник, Бондарь, Токарь – 
изготавливали колеса, бондарные изделия. 
 К 1862 году в хуторе Безымянном числилось 52 двора и 
515 жителей (255 мужчин и 260 женщин). Обработка почвы 
велась дедовскими способами. Удобрения (кроме навоза) не 
применялись, поля обрабатывались исключительно сохой, 
уборка велась косами и серпами. Глубина вспашки была не бо-
лее двух вершков, так как тягловая сила – лошади были слабо-
сильными и низкорослыми. Основной зерновой культурой бы-
ла рожь, затем овес, как основная фуражная культура, просо, 
гречиха, пшеница, сахарная свекла, конопля. Картофель ещё не 
играл большой роли в крестьянском питании, посевы его были 
незначительны. Урожайность была низкая. 
 Документы осенней переписи 1884 года в Грайворон-
ском уезде сообщают: «Грайворонской волости хутор Безы-
мянный – в 12 верстах от уездного города и в тридцати от бли-
жайшей школы – 118 дворов (117 изб), 791 житель (387 муж-
ского и 404 женского пола), грамотных 24 хуторянина». А вот 
земельный надел (и пашня, и сенокос, и лес) в документе по-
прежнему общий для «государственных душевых крестьян» 
всех окрестных сел и хуторов – 18399,7 десятины, хотя «земля 
каждого селения составляла отдельный особняк». 
 В хозяйствах крестьян хутора Безымянного было 36 во-
лов, 221 лошадь, 114 жеребят, 190 коров и 118 телят, 743 овцы 
и 145 свиней. Сорок хуторян пополняли свой бюджет отхожи-
ми промыслами, у них было 10 промышленных заведений. 
Торговых лавок на селе не было, но был свой кабак.  
 К концу XIX века численность населения сильно воз-
росла (очевидно, переселение продолжалось).  
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 В 1890 году в  хуторе  Безымянном уже было 1179 жи-
телей, из них 609 мужчин и 570 женщин. 
 Развивалась духовная жизнь хуторян развивалась. С 
1876 года силами жителей села начал возводиться в центре ху-
тора храм Рождества Пресвятой Богородицы, строительство 
которого было завершено к 1884 году. По преданию, в извест-
ковый раствор вводились яйца кур (для более крепкой связи), 
яйца собирались с каждого двора. Престольный праздник ху-
тора (а затем села) – Пречистая (21 сентября). На богослуже-
ние всегда сходились жители окрестных селений (даже из Ук-
раины). 
 В 1896 году Курское губернское земское собрание при-
знало необходимым введение в губернии всеобщего образова-
ния. Однако, в условиях царизма принять решение – не значит 
выполнить его. В течение 10 лет предстояло открыть школы в 
42 селениях, в том числе и в хуторе Безымянном. Но дело про-
двигалось медленно, и с 1896 года по 1906 год было открыто 
лишь 14 школ. В 1906 г. была построена в Безымено первая 
школа. 
 Наступил 1905 год – год первой русской революции. Её 
раскаты докатились и до Грайворонщины. Революционное 
влияние на земляков оказывали рабочие, уезжавшие на отхо-
жие промыслы в города. Первые выступления крестьян в Грай-
воронском уезде относятся к октябрю 1905 года, однако хутор 
Безымянный в силу своей отдаленности участия в выступлени-
ях не принимал. 
 После поражения революции 1905–1907 г. крестьянское 
движение усилилось. В это время по всей России проводилась 
столыпинская земельная реформа. 
 В Курской губернии, к которой относился и хутор Бе-
зымянный, реформа проходила особенно болезненно. Много 
крестьян превращалось в безземельных бедняков, потому ре-
волюционное движение крестьян продолжалось. 
 1914 г. – начало первой мировой войны, которая дли-
лась четыре года. Австро-германские войска и части украин-
ских буржуазных националистов,  гайдамаки  захватили  Грай- 
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воронский уезд. Был подвергнут оккупации и  хутор  Безымян-
ный. До сих пор на безыменской земле находят снаряды и 
гильзы от снарядов немецкого производства времен первой 
мировой войны. 
 Оккупация продолжалась с апреля 1918 года по 1 янва-
ря 1919 года. Город Грайворон и Безымено освобожден частя-
ми второй Украинской дивизии от немецко-гайдамацких 
войск. Полыхала гражданская война.  
 27 июня 1919 года на станции Готня сформирован Грай-
воронский революционный полк. Один из безыменцев, Павел 
Акимович Ярош, был бойцом этого полка. 
 Новая экономическая политика вступила в действие с 
весны 1921 года. На Грайворонщине возникают мелкие това-
рищества, представляющие простейшую кооперацию крестьян. 
В Безымено это были: Безыменское с/х товарищество «Наш 
труд» (образованное в 1925 г.,) Безыменское с/х товарищество 
«Достижение 10 лет Октября» (1927 г.), Безыменское машин-
ное товарищество «Братский труд» (1928 г). Кроме того, в Бе-
зыменском свеклосеве было 209 членов. 
 Накануне коллективизации, в 1928 году, в Безымено 
было  328 дворов и 1856 жителей ( 914 мужчин и 942 женщи-
ны).  
 Осенью 1929 года и зимой 1930 г. села Грайворонского 
района буквально бурлили. В села двинулись коммунисты и 
комсомольцы, проходили многочисленные собрания. По Грай-
воронскому району к 1 января 1930 года было коллективизиро-
вано 17,5 % крестьянских хозяйств, а к 1 марта – 81 %. 
 Первые коллективные хозяйства были по нынешним 
временам мелкими. В Безымено образовалось два колхоза: 
«Червона степ» и «Наш труд». В этих двух колхозах было 3880 
га земли, 395 дворов, 640 членов колхоза.  
 В ходе коллективизации выросли замечательные акти-
висты колхозного движения: Георгий Федорович Евминов, 
Яков Васильевич Кравченко, Елизар Петрович Сулименко, 
Лукьян Билык, Борис Иванович Бражник, Даниил Бражник, 
Поликарп Бражник,  Митрофан  Ярош, Мария  Ковалева,  Сер- 
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гей Ярош, Корней Ковалев. 
 В 1929 году образовался первый колхоз в селе и назы-
вался он «Червона степ». Первым председателем был Кравчен-
ко, присланный из города Грайворона. Колхоз организовался 
на базе кулацкого подворья. В доме находилось правление кол-
хоза. Постройки позволяли держать скот, которые служили 
свинофермой до 1958 года. Первыми колхозниками были Кузь-
ма Федорович Благодарный, Трофим Макарович Личман. 
Большинство крестьян боялись вступать в колхоз, вступая, не-
которые вскоре уходили. При вступлении в колхоз крестьяне 
приводили лошадей. 
 К концу 1929 года в колхоз вступило не более 20 дво-
ров. Агитация в колхоз продолжалась, и в 1930 году решили 
создать еще один колхоз. Второму колхозу было дано название 
«Наш труд». Председателем его был А. П. Пащенко. 
 К концу 1931 года все жители села Безымено вступили в 
колхоз. Но не все проходило гладко. Кулаки не дремали, они 
призывали выходить из колхоза и растаскивать общественное 
добро. Приходилось к таким «агитаторам» применять суровые 
меры. Некоторым пришлось оказаться в числе высланных из 
села. Но классовый враг не сразу сложил оружие – в Безымено 
был убит комсомолец Иосиф Афанасьевич Войтюк. 
 6 января 1931 года была организована Грайворонская 
машинно-тракторная станция. В то время она располагала 23 
тракторами «Фордзон» и «Интер». Сразу же были открыты 
курсы трактористов. Первыми безыменскими трактористами 
были выпускники этих курсов В. М. Понеделко и А. И. Дон-
цов. В Безымено трактора появились в 1933–1934 гг. 
 В 1932 году село Безымено с 2075 жителями с единст-
венным сельским советом в Грайворонском районе. Сельский 
совет находился в крестьянской избе, там же жили и хозяева 
этого дома. Первым председателем Безыменского сельсовета 
был Антон Антонович Благодарный. 
 В 1932 году начинается борьба с неграмотностью.  
Сельская школа крестьянской молодежи охватила 45 неграмот-
ных и 190 малограмотных  односельчан.  Эти  ученики  занима- 
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лись регулярно и должны были к 1  мая  1932  года  закончить 
всеобуч и выступить на соцсоревнованиях школы колхозной 
молодежи всего района. В числе первых участников борьбы с 
неграмотностью были односельчане Матрена Осиповна Па-
щенко (1919 г. р.) и Леонтий Федорович Карпенский (1915 г. 
р.). На сентябрь 1998 года они сохранили память о тех далеких 
днях и рассказывали о занятиях в ликбезе. 
 В 1933 году на Безымено, как и на всю Россию, обру-
шился голод. Вымирали целыми семьями. В Безымено от голо-
да умерло больше, чем не вернулось солдат с Великой Отече-
ственной войны. Голодающие семьи собирали мерзлую кар-
тошку, варили житный суп, пекли лепешки из свекловичного 
жома. Поспевал урожай пшеницы и ржи, но за горсть зерна на-
казывали жестоко тех, кто его брал. За полкилограмма пшени-
цы София Степановна Пащенко отсидела в тюрьме семь лет. 
 Несмотря на все тяготы лихолетья в Безымено откры-
лась восьмилетняя школа.  
 В 1935 году из разобранных деревянных кулацких до-
мов был построен большой склад для хранения зерна.  
 В 1938 году через речку Безымянку была построена 
плотина, которая позволила переезжать тракторам и лошадям 
на другую улицу села.  
  В 1939 году вновь происходит разделение хозяйства на 
два колхоза: колхоз имени Кирова (председатель Георгий Фе-
дорович Евминов) и колхоз «Парижская комму-
на» (председатель М. Долгуш).  
 В предвоенные годы на полях Безымено уже работали 
трактористы МТС на тракторах ХТЗ и «Универсал». Молодые 
крепкие ребята болели душой за свое дело, работали на со-
весть. Но труд на полях безыменских колхозов был прерван в 
июне 1941 г. войной.  
 Оккупация села Безымено немецко-фашистскими за-
хватчиками в октябре 1941 года нанесла большой урон жизни и 
хозяйству. Оккупанты забирали у селян продукты, а молодежь 
увозили на работу в Германию.  
 С начала  войны  были  призваны  в  ряды  вооруженных  
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Сил 283 безыменца. Не вернулись с войны 141 человек. Во вре-
мя оккупации (октябрь 1941 – август 1943 г.) безыменцы зем-
лю пахали на коровах, было очень плохо с питанием и одеж-
дой. В Безымено разрушений строений не было, не было и рас-
стрелов населения. 
 В результате разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом и зимнего наступления Красной Армии почти 
вся территория Белгородчины была освобождена. Но затем по-
следовали неудачи под Харьковом в марте 1943 года. Юго-
западная часть области вновь оказалась под пятой врага. В те-
чение весны и начала лета обе стороны готовились к решаю-
щим действиям на Курской дуге. Курская битва, продолжав-
шаяся 50 дней, завершилась разгромом немецких войск. Ране-
ные бойцы и командиры находились в госпиталях в городах и 
селах Белгородчины. В Безымено в здании школы был распо-
ложен госпиталь. Умершие от ран защитники Родины были 
похоронены в братской могиле – 84 человека, рядовых и ко-
мандиров.  Безымено было освобождено от немецко-
фашистских войск 7 августа 1943 года. Еще шли бои на Кур-
ской дуге, а Курский обком партии и облисполком для восста-
новления МТС в Белгородском, Микояновском, Томаровском, 
Борисовском и Грайворонском районах решили направить туда 
110 тракторов с плугами и нефтетарой. На Белгородчину воз-
вращался временно отогнанный скот, завозились продукты пи-
тания, сельскохозяйственные орудия.  
 С фронта вернулся Георгий Федорович Евминов, воз-
главлявший до войны колхоз «Парижская коммуна», и вновь 
стал во главе этого хозяйства. Колхоз имени Кирова возглавил 
Е. М. Чернобай. 
 Великая Отечественная война завершилась полной по-
бедой над фашизмом. В село Безымено не вернулись с полей 
сражения 141 воин. Их могилы – от Подмосковья до Польши и 
Югославии. Так, безыменец Андрей Ильич Воротило, рядовой 
Советской Армии, похоронен в далекой Югославии, где он по-
гиб в конце войны. С войны вернулось 142 человека.   
 После войны началось восстановление сельского хозяй- 
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ства: значительно увеличились посевные площади, резко со-
кратившиеся за время оккупации, возросло поголовье скота. 
Но 1946 год – послевоенный, трудный, оказался годом неуро-
жайным. Колхозникам за выработанные трудодни оплата была 
в граммах зерна и очень мало денег, которые оплачивались в 
конце отчетного периода. 
  В 1947 году колхозники собрали очень неплохой уро-
жай зерновых. В этом же году, к радости всех жителей, был 
построен магазин (из кирпича), рядом с которым находился 
бревенчатый амбар. Все необходимые товары (соль, спички, 
керосин, нитки, иголки, гвозди) теперь можно было по предъ-
явлению паевых книжек сельхоз кооперации получить, не вы-
езжая из села. 
  14 декабря 1947 года в СССР была проведена денежная 
реформа и отмена карточной системы, что способствовало рос-
ту товарооборота. Безыменские жители вывозили (в неболь-
ших количествах) мясо, молочные продукты, яйца, жиры в 
Грайворон и в Харьков. 
 1950 год был годом завершения первой послевоенной 
пятилетки восстановления народного хозяйства. Для Грайво-
ронского района 50 годы были годами развития, и Безымено в 
эти годы широко развернулось. Были построены две птицефер-
мы, саманные сараи для скота, овцеферма. Была в колхозе им. 
Кирова и пасека. 
 В 1953 году два колхоза, им. Кирова и «Парижская ком-
муна», объединились в один колхоз – имени С. М. Кирова. 
Председателем стал Г. Н. Гнездилов. В 1954 году его сменил 
Михаил Николаевич Карнаух, а в 1955 году председателем из-
бран Евгений Иванович Кальницкий. Колхоз по-прежнему но-
сил имя    С. М. Кирова. В этом же году на селе было построе-
но кирпичное здание в центре села для медицинского пункта, 
при котором было родильное отделение на 10 коек.  
 В сводке о производстве продуктов животноводства в 
колхозе им. Кирова за период с 1 января 1957 года по 1 января 
1958 года указывается: получено мяса на  100 га  с/х  угодий –  
33,6 центнера (в том числе свинины на 100 га пашни 13,3 цент- 
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нера); надоено молока на 100 га с/х угодий – 140 центнеров; 
надоено молока на одну корову – 2516 кг; получено яиц на 
100 га зерновых – 1747 шт; получено яиц на одну курицу-
несушку – 72 шт.; на 100 га с/х угодий получено шерсти 
овечьей – 30 кг; получено шерсти на одну овцу – 1,9 кг. 
 Жизнь села проходила при неустанной работе Безы-
менского сельского совета, которым руководил с 1954 г. по 
1963 г. Петр Елизарович Сулименко, ветеран Великой Отече-
ственной войны, ранее работавший секретарем сельсовета. 
 В 1958 году в Безымено пришел электрический свет – 
подводили электролинию из Харькова в Грайворон. В сель-
ских домах вместо керосиновых ламп загорелись электриче-
ские лампочки, появились абажуры и скромные люстры, 
жизнь стала лучше. 
 Постепенно проводилось укрупнение колхозов. В 1958 
году с нашим колхозом объединился Гора-Подольский кол-
хоз «Правда», с земельной площадью 3194 га, 420 дворов. В 
этом же году была проведена реорганизация МТС, техника 
была передана непосредственно колхозам. Строились новые 
фермы, культурно-бытовые помещения. 
 В 1962 году в селе было восемь сараев для скота, две 
птицефермы, магазин, школа-семилетка, медпункт, сельский 
совет, контора колхоза, библиотека, церковь. 
  Колхоз им. Кирова в числе первых в Грайворонском 
районе отказался от оплаты трудоднями и перешел на денеж-
ную гарантированную оплату труда. 
 В 1965 году колхоз начал специализироваться на про-
мышленном свиноводстве. В 1965 году к колхозу им. Кирова 
присоединился козинский колхоз «Имени 20 съезда партии», 
имевший 620 дворов и 3818 га земли. Колхоз получил назва-
ние «Дружба». В 1969 году к колхозу присоединился Ново-
строевский колхоз им. Шевченко – 430 дворов, 4542 га земли.  
 В декабре 1962 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР Грайворонской район был ликвидирован. 
Сельские советы с их населением вошли  в  состав  Борисовс- 
кого района. В  Грайвороне образован промышленный район. 
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 После образования района в 1884 году в Безымено был 
построен храм Рождества Пресвятой Богородицы. 
 Культурная и духовная жизнь села неразрывно связана с 
памятью о тех, кто не вернулся с войны. В 1967 году на месте 
перезахоронения останков воинов был сооружен памятник во-
инской славы погибшим односельчанам на фронтах Великой 
Отечественной войны. На каменных плитах высечены 84 фа-
милии тех, кто умер от ран, и 141 фамилия безыменцев, не вер-
нувшихся с полей войны. 
 В 1967 году была построена новая (из обожженного 
кирпича) восьмилетняя школа, в ней обучались дети с 4 по 8 
классы, а с 1 по 3 классы  по-прежнему учились в старой шко-
ле. 

 В середине 60-х годов началось строительство сельско-
го Дома культуры, которое было завершено к 1971 году. Пер-
вым директором нового Дома культуры был Иван Афанасьевич 
Перепечай. В здание нового Дома культуры была переведена и 
сельская библиотека. Фонд ее составлял 4000 экземпляров, за-
ведовала библиотекой Нина Матяш.  

В Безыменском ДК создана художественная самодея-
тельность (драматический, вокальный, танцевальный кружки). 
Музыкальным руководителем ДК был на протяжении 30 лет 
Иван Леонтьевич Карпенский – прекрасный аккомпаниатор и 
высококультурный организатор самодеятельного шумового 
оркестра. 

 Облик села к концу 60 началу 70 годов преобразился. 
Было построено много новых домов улучшенной планировки,  
сооружено 58 новых колодцев. За счет колхоза «Дружба» была 
проведена радиолиния. 

 В 1973 году начались работы по прокладке дороги с 
твердым покрытием. Асфальтированная дорога появилась в 
1975 году. 

 На отчетном собрании в 1973 году выступили с докла-
дами:  бригадир  Г.  И.   Золотарь,   начальник  первого  участка  
А.  И.  Безруков, агроном участка Ю. Г. Токарь. Выступления 
колхозников на этом собрании были деловыми: свекловичница  
  



74  

 

Т. С. Корниенко  критиковала агронома за то, что загубили хо-
рошее село; Андрей Семенович Фоменко, колхозник, критико-
вал механизаторов, которые пропустили лучшие сроки уборки 
свеклы, отсюда и большой недобор урожая. Чествовали пере-
довиков, вручали им ценные подарки.  
 Среди них: Михаил Николаевич Карнаух – шофер; Ми-
хаил Васильевич Юрченко – механизатор; Николай Василье-
вич Юрченко – механизатор; Анна Ивановна Шматко – дояр-
ка; Тихон Петрович Колесник – комбайнер; Безыменский ком-
сомолец Алексей Ярош – тракторист; Кузьма Григорьевич Па-
щенко – механизатор. 

 Успешное завершение отчетного 1973 года позволило 
увеличить резервы для выполнения плана 1974–75 гг. Высоки-
ми наградами за успехи, достигнутые во всесоюзном социали-
стическом соревновании и выполнение принятых обязательств 
по увеличению производства и продажи государству зерна и 
других продуктов земледелия. 

В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждены по колхозу «Дружба»  (1 производственный 
участок): орденом Трудового Красного Знамени – бригадир 
бригады № 1 Золотарь Григорий Иванович; орденом «Знак По-
чета» – звеньевая безыменского производственного участка 
Алексенко Валентина Сергеевна и тракторист Юрченко Миха-
ил Васильевич. 

За успешное выполнение плана закупок у населения из-
лишков мяса и молока председатель безыменского сельсовета 
Иван Егорович Бражник на областном совещании награжден 
наручными часами. В отчете правления колхоза «Дружба» от-
мечалось, что самые высокие показатели использования трак-
торов в Безымено. 
 В 70 годы село считалось неперспективным. Но люди 
упорно трудились и не хотели бросать свое село. В селе было 4 
500 га земли, 10 000 свиней и до 1 000 голов крупного рогатого 
скота.  

В апреле 1974 года в Кремле начал работу семнадцатый 
съезд ВЛКСМ. Комсомольцы нашего колхоза решили  ознаме- 
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новать дни работы съезда ударным трудом. К 1975 году Безы-
менский  производственный участок пополнил ряды передови-
ков. Широко известно имя доярки Пелагеи Леонтьевны Пере-
вертайло. Она надоила от каждой коровы по 3000 кг молока. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 де-
кабря 1975 года награждается орденом «Знак Почета»: Ната-
лья Ивановна Бражник, заведующая Безыменской СТФ № 2; 
Анна Максимовна Бражник, заведующая Безыменской МТФ 
№ 2, на которой проработала до 1996 года (28 лет). 

К 1976 году резко возросла урожайность зерновых 
культур. Передовиками полеводства села Безымено к концу 
1976 года были: Михаил Васильевич Юрченко, бригадир трак-
торной бригады; Дмитрий Михайлович Перепечай, звеньевой 
механизированного свекловичного звена; Виктор Иващенко, 
комбайнер; Виктор Иванович Пащенко, комбайнер; Николай 
Иванович Ярош, комбайнер; Иван Павлович Криворот, ком-
байнер. 

В Безыменском Доме культуры стали более часто и ин-
тересно проводиться вечера, концерты художественной само-
деятельности, чествования ветеранов труда. 

18 февраля 1977 года состоялся большой праздничный 
вечер: «Ветеранам труда – почет и уважение!». На этом вечере 
55 старейшим колхозникам были вручены медали «Ветеран 
труда» и памятные подарки. 

В Безыменской школе учитель труда организовал дет-
ский шумовой оркестр, выступления которого очень радовали 
односельчан – ученики с 6 по 8 классы исполняли шуточные, 
плясовые мелодии. 
 Наполняемость классов к концу 70-х годов была 18–20 
человек в классе. При школе все классы имели строго опреде-
ленные участки для выращивания сельскохозяйственных куль-
тур и цветов. Около здания школы был расположен яблоневый 
сад. Инициатором создания этого сада  (более 50 сортов)  была 
биолог   Анна   Федоровна  Кирпичева.  Ухаживали  за  садом 
школьники. Питание школьников младших классов было ор-
ганизовано  при  колхозной  столовой,  ежемесячно  родители   
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платили за питание по 3 рубля. Старшие классы питанием не 
обеспечивались. 

На комсомольских собраниях обсуждались вопросы 
школьной жизни: успеваемость, участие в трудовых десантах, 
помощь престарелым и больным односельчанам. 

Школьная библиотека была расположена в помещении 
сельского Дома культуры, в отдельной комнате. Заведовала ею 
учитель математики и физики Таисия Михайловна Киссиль. 
Отдельно от здания школы располагались школьные мастер-
ские (обучение столярному делу). Мальчики и девочки занима-
лись совместно. После окончания 8 класса подавляющее коли-
чество выпускников продолжали обучение и образование в 
профессиональных технических училищах и техникумах горо-
дов Харькова и Белгорода. 

 В 1980–1983 годах начался приток молодых сил из го-
рода в село. Были построены для колхозников и специалистов 
сельского хозяйства благоустроенные дома (всего 24 дома), 
которые украсили главную улицу села.  

Асфальтированная дорога, электрическое освещение 
улицы, ровные, стройные тополя вдоль дороги преобразили 
вид села. В Безымено действовал ясли-сад «Колосок». В ясли-
сад принимали детей то 1 года до 7 лет. Воспитателями детско-
го сада работали Людмила Николаевна Перепечай и Татьяна 
Алексеевна Пуль.  
 Для лучшего бытового обслуживания жителей села 
ежедневно на тракторе Т-16 из города Грайворона привозили 
хлеб и батоны. Работал в селе и Дом быта. Его заведующей 
была Валентина Тимофеевна Пащенко. Для реализации приво-
зились виды теплой одежды, обуви, спортивные костюмы, из-
делия из трикотажа. При Доме быта ремонтировалась бытовая 
техника, принималась в починку обувь и в химчистку одежда. 
 В 1980 году была закрыта сельская баня, которая рабо-
тала более 10 лет.  
 Медицинское обслуживание  на селе  проводилось  про-
фессионально: с 1960 года фельдшером медпункта работала 
Татьяна Егоровна Бражник, ей  помогала  в  работе  фельдшер  
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Вера Ивановна Якушкина. 
В сельском магазине, расположенном в центре села, в 

80 годы выбор товара был широк: продуктовый и промыш-
ленный отделы,  хозтовары и канцелярские принадлежности. 
На протяжении многих лет заведовала магазином Вера Ива-
новна Зуенко. 

В центре села находилось отделение связи и сберкасса, 
которые в 80-е годы были наиболее посещаемые селянами 
места. Вклады в отделение сберкассы тех лет показывают, что 
благосостояние колхозников выросло. 

Резко выросла подписка на газеты и журналы, многие 
семьи колхозников выписывали до 20 наименований газет и 
журналов. Особенным вниманием пользовались такие журна-
лы как «Огонек», «Сельская новь», Вокруг света», 
«Крестьянка», «Работница», «Мурзилка», из газет – 
«Известия», «Комсомольская правда», «Сельская жизнь», 
«Призыв», «Колхозная новь» и другие. 

 К 1980 году по данным сельского совета число хо-
зяйств в Безымено составляло 308. Численность населения – 
1005 человек; из них мужчин – 444 человека. 

Расстояние до райцентра (пос. Борисовка) – 45 км. До 
правления колхоза «Дружба», которое было перенесено из 
Безымено в село Гора-Подол – 13 км. 

Имеется в личном пользовании 18 автомашин, 78 мото-
циклов и 152 велосипеда. Всего жилых домов – 290, из них 
построено после 1945 года – 220. 

На протяжении 27 лет председателем сельского совета 
был Иван Егорович Бражник, уроженец села Безымено, 1930 
года рождения. 

 На районном смотре художественной самодеятельно-
сти в начале мая 1983 года, посвященном 40-летию Победы 
армии в Курской битве, удачно выступил коллектив Безымен-
ского Дома культуры. Три номера были включены в програм-
му заключительного концерта.  Коллектив  награжден   почет- 
ной грамотой районного отдела культуры и ценными подарка-
ми.  
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 В это время Дом культуры приобрел новые музыкаль-
ные инструменты на 500 рублей. 

Первый производственный участок колхоза «Дружба» 
целенаправленно работает над тем, чтобы и социальная, и про-
изводственные сферы работали на сельского труженика. На 
заседании областного Совета колхозов выступил начальник 
Безыменского участка Семен Тимофеевич Булипоп. Он расска-
зал о методах усиления борьбы против расхлябанности и нару-
шения распорядка дня: «Механизаторы нашего участка с пони-
манием дела относятся к каждой работе. Совет участка старает-
ся чтобы не нарушались сроки полевых работ, агротехнические 
требования. В прошлом году мы с наших полей собрали 78 ты-
сяч центнеров зерна, план продажи сахарной свеклы выполни-
ли на 100%. В колхозе вот уже 3 года три без нарядных меха-
низированных звена. Звено Ивана Васильевича Бражника в 
прошлом году собрало по 48 центнеров с каждого гектара». 
Семен Тимофеевич Булипоп высказал мнение о необходимости 
содействия ученых в работе специальной группы для изучения 
работы без нарядных звеньев, а также сказал о необходимости 
проведения практических семинаров с руководителями таких 
звеньев в передовых хозяйствах области. Затем начальник пер-
вого участка сказал о том, что необходимо разъяснение о по-
рядке премирования за перевыполнение планов продажи сахар-
ной свеклы, так как разные неясности и варианты в оплате тру-
да порождают порой ненужные разговоры, которые отражают-
ся на производительности. 

Добросовестно, с полной отдачей работали в Безымено 
ветераны второй мировой войны – наладчик Петр Ефимович 
Зуенко, Федор Яковлевич Корниенко (механизатор). Петр Ефи-
мович Зуенко с 1950 по 1975 год был бригадиром тракторной 
бригады.  

По ударному на полях трудился механизатор Алексей 
Яковлевич Ярош. Многие годы он выращивает сахарную свек-
лу. В 1983 году он работал в безнарядном звене, которое воз-
главляет К. Г. Пащенко и  ведет уход за посевами свеклы. 

17 лет работал механизатором Михаил Григорьевич Де- 
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рекуленко, выращивал на полях Безыменского участка сахар-
ную свеклу. В 1983 году он возглавил звено на подряде. 300 
центнеров сахарной свеклы было получено звеном с каждого 
гектара. Неоднократно ему вручались благодарственные пись-
ма райкома партии и райисполкома, ценные подарки.  

Женщины села не отстают от мужчин. Так в 1983 году 
трактористка Зоя Тимофеевна Борисенко избрана делегатом  
XIX cъезда ВЛКСМ.   

На Безыменской МТФ ручная дойка коров к 1983 году 
заменена на механическую, доярок стало меньше, коллектив 
доит по 8 килограмм молока от коровы. Это лучший показа-
тель в колхозе. Валентина Тихоновна Задвинская надаивала в 
среднем по 9,8 килограмм молока от коровы. Руководил мо-
лочно-товарной фермой Бражник Анна Максимовна. 

Безыменская библиотека активно участвует в подготов-
ке к 40-летию битвы на Курской дуге. 

 На свинотоварной ферме проведен вечер: «Там, где по-
лыхало пламя битвы». Учительница Раиса Алексеевна Быкова 
рассказала свинаркам о Курском сражении, был проведен об-
зор литературы, учащиеся школы выступили с литературно-
музыкальной композицией. В конце вечера школьники вручи-
ли животноводам цветы. 

В коллективе молочно-товарной фермы был проведен 
вечер: «Герои боев на Курской дуге», рабочие встретились с 
ветераном Великой Отечественной войны Федором Яковлеви-
чем Корниенко. 
 В течение ряда лет, по инициативе художественного ру-
ководителя Ивана Леонтьевича Карпенского, Безыменский 
Дом культуры выпускал радиогазету, в которой рассказыва-
лось о ходе сельхозработ, о передовиках сева или уборки, зву-
чали песни по заявкам.  
 В Доме культуры в танцевальном зале полы были ис-
порчены грибком. Была создана бригада строителей – Иван 
Алексеевич Понеделко, Николай  Матвеевич  Алексенко и  
Владимир  Алексеевич  Понеделко. Под руководством брига-
дира Ивана Понеделко сделали высыпку, затем  уложили   кра- 
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сивую плитку. Приближающийся Новый год встречен был в 
обновленном зале, со светомузыкой и весельем. 

К первому мая 1986 г. досрочно выполнен план первого 
полугодия по продаже мяса государству. 

В тракторной бригаде со всеми звеньями, работающими 
на коллективном подряде, заключены договоры. Основная пла-
та производится за выращенный урожай по аккордным расцен-
кам. 
 В 1989 году на отчетном собрании колхозников при-
своены звания «Почетный колхозник колхоза «Дружба»: свар-
щику безыменского участка Кузьме Михайловичу Борисенко, 
ветсанитару безыменской молочной фермы Ивану Максимови-
чу Бражник. Второй раз подряд заносился на колхозную Доску 
почета сварщик безыменского участка Кузьма Михайлович Бо-
рисенко. В свои 60 лет, он продолжал трудиться на своем по-
сту, мастер своего дела, он пользуется авторитетом на участке.  
 Безыменская трактористка Зоя Тимофеевна Борисенко 
избрана депутатом Верховного Совета РСФСР. Депутатские 
обязанности не помеха в работе, не помеха и в семье. Зоя Бори-
сенко – мать троих детей. Дано ей немало наказов и выполнить 
их не просто. Не раз и не два обратятся к ней избиратели с 
просьбой – помочь, посоветовать.  
 «Необходимо облегчить женский труд в сельском хо-
зяйстве, для этого необходима помощь областного общества 
рационализаторов и изобретателей» -  высказалась  депутат 
Верховного Совета РФ Зоя Тимофеевна Борисенко. 

 При уборке сахарной свеклы механизатор Иван Павло-
вич Криворот убрал 150 га корнеплодов. В его честь поднялся 
флаг трудовой славы. Он не только добросовестный труженик, 
он и активный общественник, депутат Безыменского сельского 
совета народных депутатов. 
 Начатое в 1986 году строительство новой школы на 340 
мест было завершено к 1  сентября 1987 года.  Для  того  что-
бызавершить отделочные работы в последние дни на помощь 
пришли труженики колхоза «Дружба»: грайворонцы, борисов-
цы, жители села Безымено. 
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 В этот знаменательный день около школы гости и хо-
зяева посадили 10 елочек на память об открытии еще одной 
школы на Белгородчине.  

3 октября 1989 года Президиум Верховного Совета 
РСФСР издал Указ об образовании в составе Белгородской об-
ласти Грайворонского района. Село Безымено вошло в состав 
вновь созданного района. 

В 1989 году принят в эксплуатацию двадцати семи 
квартирный жилой дом в нашем селе. Квартиры в нем заняли 
колхозники, учителя средней школы. Сооружение такого дома 
обошлось колхозу в 250 тысяч рублей. 

На проходившем 25 августа 1990 года собрании актива 
по народному образованию обсуждались задачи школ района в 
новом учебном году. Не стоят в стороне от них и руководители  
хозяйств села. Подтверждением этому служит вручение на со-
брании актива председателю правления колхоза Виктору Ва-
сильевичу Величко почетного знака «Отличник народного об-
разования». Таким же знаком награждена председатель испол-
кома сельского совета Анна Васильевна Кубло.  

Петр Тихонович Колесник широко известен в Грайво-
ронском районе. Несколько лет подряд держал он первенство 
по уборке зерновых. Петр Тихонович Колесник избран членом 
районного комитета партии. Коммунисты избрали его секрета-
рем цеховой партийной организации.  

В марте 1991 года женщины района получили сердеч-
ное поздравление от руководства районной администрации. 
Среди них названы и те, кто живет и трудится в Безымено: Ан-
на Васильевна Кубло – председатель исполкома Безыменского 
сельского совета; Татьяна Тихоновна Твердохлеб – заведую-
щая СТФ №1; Анна Максимовна Бражник – заведующая  мо-
лочной фермой. 

В  декабре  1992 года состоялось  обсуждение вопроса  
об отделении безыменского участка от колхоза «Дружба».   

Участок включает 4300 га пашни, свинотоварную и мо-
лочно-товарную фермы, мастерские, развитую социальную 
среду – имеется школа, детский сад, Дом культуры, жилищный  
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комплекс. Трудоспособных – более 300 человек. Имея всё это, 
не случайно безыменцы вынесли вопрос об отделении от кол-
хоза «Дружба». Без труда убедили в этом и администрацию 
района. Безыменский участок – хорошо организованное хозяй-
ство. Колхозники считают, что хорошим председателем был бы 
Семен Тимофеевич Булипоп, который раньше был начальни-
ком безыменского участка. 

В 1993 году при Безыменском Доме культуры создан 
ансамбль народных песен. В нем пели свинарка Нина Пантеле-
евна Колесник, колхозница Светлана Афанасьевна Ярош, ди-
ректор школы Эмилия Михайловна Березовская, художествен-
ный руководитель Дома культуры Людмила Николаевна Пере-
печай, свинарка Лидия Васильевна Золотарь, директор Дома 
культуры Валентина Васильевна Дерекуленко. Хорошо полу-
чались русские, украинские песни, которые ансамбль исполнил 
ко Дню Победы.  

Особый колорит концертам придают две участницы, две 
родные сестры Анна Миновна Тараник и Мария Миновна Зу-
енко. Их в селе зовут «Миновны», их номера всегда идут на 
«бис». А аккомпаниатор Дома культуры – Иван Леонтьевич 
Карпенский – не только прекрасно играет на баяне, аккордео-
не, но и поет. У него талант и создателя мелодий – еще в 80 го-
ды он написал музыку к стихам «Рябины склонились на брат-
ской могиле». Автор стихов – сын воина, похороненного в селе 
Безымено в 1943 году – Николай Жупиков, механик, житель 
Ставрополья. 
 В 1993 году село приступило к сбору пожертвований на 
реставрацию храма Рождества Пресвятой Богородицы. Восста-
новление идет медленно, так как средств недостаточно. Помо-
гают спонсоры, 20 000 рублей перечислило малое дорожное 
предприятие города Грайворона (директор Юрий Николаевич 
Чиж).  Приезжали самодеятельные артисты из села Конгрес-
совка (Харьковская область), всю выручку от концерта переда-
ли на храм.  

 В 1993 году в День защиты детей в Грайвороне на пло-
щади перед кинотеатром «Космос» состоялась ярмарка,  на  ко- 
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торой продавались изделия детей школ района. Ребята прода-
вали мягкую игрушку, изделия из дерева, фартуки 
«Хозяюшка». Безыменская школа решила все вырученные от 
продажи деньги передать на реставрацию храма Рождества 
Пресвятой Богородицы.  
 В июньское воскресенье 1993 года село приняло уча-
стие в народной ярмарке. На площади города было организова-
но пять «горниц» – Антоновская, Безыменская, Косиловская, 
Мощенская и Почаевская. В них – изделия и выпечка (блины, 
пироги, чай, настоянный на местных травах), вышивки, плете-
ние из лозы, вязание, другие работы народных умельцев. 

В августе 1993 года учителя Безыменской школы приня-
ли участие в августовском совещании учителей района. Они 
представили на традиционную выставку, организованную в 
фойе кинотеатра «Космос», свои работы, которые помогают в 
педагогической работе (буклеты, альбомы, дидактический ма-
териал, цветочные композиции). 
 В январе 1994 года в Безымено прошло отчетное собра-
ние, на котором председателем колхоза «Дружба» единогласно 
избран ветеринарный врач Владимир Михайлович Павлюк. 
Просьба бывшего председателя Виктора Васильевича Величко 
об освобождении его от обязанностей руководителя правления 
колхоза «Дружба» была удовлетворена. 

7 марта 1994 года колхоз «Дружба» чествовал женщин, 
уходящих на заслуженный отдых – тружениц ферм и свекло-
вичниц.  

21 марта 1994 года Безыменские самодеятельные арти-
сты дали концерт в Доме культуры села Доброивановка. Кон-
церт прошел успешно, хотя выступать пришлось при свечах. В 
зале было около ста человек, звучали прекрасные народные и 
советские песни, искрометные частушки, пел семейный ан-
самбль «Цыбули» (4 человека).  
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Головчинское сельское поселение  
Село Головчино 

Село Головчино расположено в восточной части Грай-
воронского района, входящего в состав западной природной 
сельскохозяйственной зоны области. Земельная площадь села 
представлена единым земельным массивом неправильной кон-
фигурации, вытянутым в широтном направлении на 13 км и в 
меридиональном 23 км. 

Головчино было основано в 1709 году. В 1709 году 
канцлер граф Гаврила Иванович Головкин приобрел в Хот-
мыжском, Карповском и Болховском уездах крупные земель-
ные владения. Только в Хотмыжском уезде у полковника М. Я. 
Кобелева за 800 рублей была куплена деревня Иванеева, Ше-
пиловка (сейчас Антоновка) и 840 четвертей в деревне Лом-
ной, Видилина, 65 четвертей, в селе Добром 240 четвертей, и 
капитанов Григория и Василия Скурихиных в д. Тополях – 150 
четвертей. Отошли к новому владельцу и сенные покосы по 
Нижней Рудке. Всего в трех уездах было приобретено «1855 
четвертей в поле». Земель было много, а людей мало. Поэтому 
Головкин в короткое время в том же 1709 году привлек на 
только что приобретенные земли большое число переселенцев 
с Украины. Украинские переселенцы в начале XVIII века, как 
и в предыдущие годы тысячами устремлялись из-за Днепра на 
восток в пределы Русского государства, спасаясь от гнета 
польских феодалов.  
 В следующем, 1710 году, граф Головкин обратился к 
Петру I с челобитной о пожаловании ему поместья в вотчину. 
10 марта 1710 года царь «пожаловал государственного канцле-
ра графа Гаврила Ивановича Головкина за усердную его служ-
бу поместье его в вотчину». 
  Обширные земельные владения Гаврилы Ивановича 
Головкина в 1729 году по духовной перешли к его сыну Алек-
сандру, владевшему ими до 1741 года, когда за участие во 
дворцовых интригах он подвергся опале, а вотчина была отпи-
сана государству. 

Итак, первые 32  года  Головчино  (1709–1741 гг.)  были  
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связаны с именем его основателя графа Головкина. В первых 
документах селение именовалось слобода Спасское. В даль-
нейшем слобода именуется «Головкиной, Спасской тож», при-
чем на картах конца XVIII века обозначено «Головкина». Такое 
двойное название сохраняется за слободой вплоть до револю-
ции. 
 4 июля 1755 года царским указом Елизаветы Петровны 
слобода Спасская с деревнями была пожалована генерал-
майору Хорвату, сербу по происхождению, перешедшего на 
русскую службу. 
 Метрические книги  велись при церквях. Они включали 
в себя сведения о всех родившихся, сочетавшихся браком и 
умерших. В метрических книгах головчане именуются поддан-
ными Хорвата, также, как и жители Борисовских хуторов – 
подданными Шереметьева.  
 Метрические книги дают возможность установить фа-
милии первых коренных жителей села: Кулинич, Максименко, 
Крамаренко, Доценко, Бражник, Кучерявенко, Гриненко, Клы-
женко, Коваленко, Гученко, Клименко, Шевченко и другие. 
Часть старых головчанских фамилий сейчас уже не встречает-
ся. Например, Петренко и Котляровский. 
 В метрических книгах хранились интересные сведения 
за 10 лет (1800–1809 гг.).  
 При численности около 3 000 человек рождаемость в 
год составляла в среднем 164 человека, из них 86 мальчиков и 
78 девочек. Число умерших за этот период составило 117 чело-
век. Общие итоги за 10 лет: ежегодное превышение родивших-
ся над умершими составляло 40%. Таким образом, ежегодный 
прирост населения составлял 0,64%.  
 Количество браков по Головчино, включая Борисовские 
хутора, составляло в среднем в год 38. Метрические книги со-
общают и о причинах смерти, хотя и не во всех случаях. Не-
компетентный в медицине священник не мог поставить пра-
вильный диагноз.  Тем  не  менее,  некоторое представление о 
характере самых распространенных болезней составить можно. 
Вот характерные записи в графе «причина  смерти»:  от  кашля,  
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удушье, водянка, корь и прочее. 
 Несмотря на полное господство феодализма с его нату-
ральным хозяйством, отсталой техникой и трехпольем, в нача-
ле XIX века все чаще отдельные помещики пытаются, с целью 
повышения рентабельности, применять в своем хозяйстве ма-
шины, улучшать севообороты. Так у владельца Головчино 
Хорвата в 1810 году уже имелась молотильная машина, приво-
дившаяся в действие лошадьми или парой волов. В день такая 
машина, на которой было занято 12 человек и пара волов, об-
молачивала 30 копен хлеба (в копне 60 снопов), заменяя труд 
45 человек. 
 К этому же времени относится и возникновение в нашей 
стране свеклосахарного производства. Головчинский завод, 
один из первых в области был построен в 1839 году. Располо-
жен он был между Круглым зданием и речкой Лозовой.  
 Первые десятилетия вплоть до отмены крепостного пра-
ва, завод являлся типичной вотчинной мануфактурой, обслу-
живаемой принудительным трудом крепостных крестьян. По 
рассказам, посмотреть на первую бочку сахара, в Головчино 
приезжали люди со всей округи. Это считалось чудом, так как 
до этого сахар привозили только из-за границы. От тех времен 
сохранилось и здание Круглое. 
 Доход от свеклосахарного производства был не велик, и 
не производство сахара привлекало помещиков. Главным сти-
мулом было то, что правительство, в целях поощрения отечест-
венного сахароварения, предоставляло владельцам сахарных 
заводов важную льготу: право на винокурение, приносившее 
их владельцам гораздо больше дохода. Вот почему одновре-
менно с сахарным заводом был построен и винокурный. Распо-
лагался он чуть выше на той же правой стороне Лозовой у ны-
нешней  заводской дамбы. 
 С 1958 года началась вторая жизнь завода, когда он был  
построен заново (теперь старый поселок завода), теперь уже на 
капиталистической основе с наемными рабочими и паровыми 
машинами. 
 В 30-40-х годах в Курской губернии и далеко за  ее  пре- 
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делами славился крепостной театр Хорватов, созданный из 
крепостных села Головчино.  
 Родоначальником дворянской фамилии Хорватов был 
полковник Иван Хорват, серб по происхождению, перешедший 
в 1751 году из австрийского в русское подданство и назначен-
ный Елизаветой во главе управления новой Сербии. Впослед-
ствии, при Екатерине II, за злоупотребление Хорват попал в 
опалу и по суду был лишен всех чинов, но хорватские имения 
уцелели в руках его наследников.  
 Внук полковника Иван Осипович был владельцем бога-
тейшего головчинского имения. Он и содержал известный кре-
постной театр. 
  Начало театру было положено в 1827–1828 гг., когда 
внуки первого владельца Головчино Владимир Осипович и 
Иван Осипович расширили состав усадебного оркестра, соз-
данного еще в 90-е годы XVIII века, и организовали из своих 
крепостных театральную труппу. Тогда же в усадьбе рядом с 
господским домом был построен  деревянный театр, вмещав-
ший до 300 зрителей. Обычно крепостные артисты выступали 
на сцене домашних театров, но во время дворянских выборов 
они со своими владельцами приезжали в Курск, где помещики 
старались щегольнуть друг перед другом не только породисты-
ми лошадьми и собаками, но и своими крепостными музыкан-
тами, певцами и танцорами. 
 Накануне отмены крепостного права в слободе Спас-
ской, Головчино тож, согласно уставной грамоты, числилось 
1333 мужских душ, из них 222 дворовых. Кроме того, в Голов-
чино проживало 32 души дворовых из села Долженки Кром-
ского уезда Орловской губернии, также принадлежавшей Хор-
вату.  
 Таким образом, численность Головчино составляла око-
ло 3 тысяч человек. Последний из Хорватов, корнет Николай 
Иванович, был одним из крупнейших после Шереметьева, зем-
левладельцем в Грайворонском уезде. 
 Из числа дворовых изъявили желание получить земель-
ный надел 124 души. Поскольку  в  период  между  ревизией  и  
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реформой было отпущено на волю 6 душ дворовых, земель-
ные наделы должны были получить 229 ревизских душ.  
 До отмены крепостного права головчинские крестьяне 
имели земельные наделы: на каждое тягло приходилось по 6 
десятин. Каждый конный имел 960 кв. сажени сенокоса, а пе-
ший половину этой нормы.  
 Местным положением для Грайворонского уезда выс-
ший размер душевного надела составлял 2 десятины 1800 кв. 
сажени, что для 1229 душ головчан составляло 3379 десятин 
1800 сажен. Получалось, что головчане имели излишек земли, 
который должен был отойти помещику. Правда, местное  по-
ложение предусматривало, что крестьяне могли оставить эту 
землю за собой на 5 лет, но за особые повинности помещику. 
 Хорват оставлял за собой торфяное болото вместе с 
землей для сушки торфа. Три усадьбы крестьян, оказавшиеся 
в черте помещичьей усадьбы, должны были перенесены за ее 
пределы. 
 Водопои, а также выгоны и плотина на Нижней Рудке 
оставались в совместном пользовании. Полевые выгоны для 
скота крестьяне устраивали сами на своих полях. За помещи-
ком оставались торговая площадь, рыбные ловли по Ворскле, 
водяные и торфяные мельницы.  
 До отмены крепостного права крестьяне Головчино, 
Антоновки и Тополей имели на одну ревизскую душу по 2,96 
десятин. Земельный надел после реформы составил 2,75 деся-
тин. 
 17 июня 1862  года  была  назначена  поверка  уставной 
грамоты.  Она  должна  была быть  прочитана  в  присутствии 
Хорвата,  трех  свидетелей  из  соседней  деревни  Ломное  и 
уполномоченного  из  головчинского  сельского  общества.  
 Головчане отказались выбирать уполномоченных, гра-
моту пришлось читать на крестьянском сходе. Крестьяне зая-
вили, что «они получают сенокосной земли менее, против оз-
наченного количества в уставной грамоте, поэтому ее возвра-
тили для переписки».  
 25 июня снова был сход. Крестьяне  отказались  подпи- 
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сать проверочный акт, поскольку 243 десятины подлежали от-
резке. Хотя несогласие крестьян с условием отмены крепост-
ного права было явным, это не помешало властям осуществить 
намеченное в интересах Хорвата.  
 4 сентября 1862 года уставная грамота была утвержде-
на уездным мировым съездом. 
 14 сентября 1862 годауставная грамота была введена в 
действие путем объявления на сельском сходе мировым по-
средником. За неграмотность ломенских свидетелей подписал-
ся Борисовский временно обязанный крестьянин Василий Ми-
рошниченко. 
 Комментарий к уставной грамоте: выкупная стоимость 
десятины усадебной земли – 30 725 рублей; размер ежегодных 
денежных повинностей в пользу помещика с крестьян 9 руб-
лей; размер усадебного участка 0,28 десятин. 
 За четыре десятилетия после отмены крепостного права 
в Головчино произошли большие перемены.  
 Первые подробные  сведения о селе дала крестьянская 
перепись 1884 года. Данные переписи дают возможность су-
дить об условиях жизни головчан. Так из 3545 душ, имевших-
ся в селе, больше половины семейств имели лишь по одному 
работнику, а то и вообще не имели. Следовательно, большая 
часть головчанских крестьян уже в силу состава своих семей 
оказывались в трудном положении. Из 658 семейств 68 не 
имели наделов.  
 С каждым годом земельный голод давал о себе знать. 
Население росло, а количество земли оставалось неизменным. 
А тем временем помещик граф Михаил Павлович Толстой 
владел 7049 десятинами, перешедшими при покупке. 
  За время после отмены крепостного права очень мало 
нашлось жителей села, сумевших купить землю в частную 
собственность. Таковых 18 семей  с  36  десятинами земли.  
 Важным показателем, свидетельствующем о малоземе-
лье крестьян является значительное число людей, занимаю-
щихся как местными, так и отхожими промыслами. Первых 
было 330 мужчин, вторых 717.  Кроме того, 306  женщин  еже- 
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годно работали на свекловичных плантациях местной эконо-
мии.  
 Из местных промыслов наиболее значительными были 
извоз – 184 человека, 8 бондарей, столько же кожевников, бо-
лее 20 мельников, до 20 пастухов, до 30 поденщиков, были ма-
ляры, каретники и др.  
 Из отхожих промыслов: до 40 батраков, 20 плотников, 5 
приказчиков, до 16 сторожей, 513 фабрично-заводских рабочих 
(главным образом на сахарном заводе) 15 учителей, писарей, 
певчих и др. 
 В Головчино имелось 7 лавок, 5 кабаков, 28 промыш-
ленных заведений: 20 ветряков, 2 маслобойни, 4 кузницы, 2 
кожевенных заведения. 

Крайне медленно внедрялось народное образование.  
Головчинская школа была открыта в 1868 году на сред-

ства земства. Ко времени переписи в ней обучалось в трех 
классах 73 человека, из них только 4 девочки. А окончило шко-
лу только 6 учеников.  

По причине использования  детского труда в хозяйстве 
большинство учеников не заканчивали не только школу, но и 
учебного года. Как правило, учеба заканчивалась с началом 
весеннее-полевых работ. На всю школу был один учитель. 
Школа помещалась в только что построенном деревянном зда-
нии. 
 В годы первой русской революции Грайворонский уезд 
был одним из наиболее беспокойных уездов Курской губернии 
для царизма.  
 Причиной острого недовольства крестьян были малозе-
мелье и помещичьи землевладения.  
 Большинство земель продолжало оставаться в руках 
графа Толстого. Ему и принадлежал местный сахарный завод. 
Это предприятие хотя и было сезонным и не могло способство-
вать образованию постоянных пролетарских кадров, тем не ме-
нее тяжелая эксплуатация труда рабочих будоражила трудя-
щиеся массы. Общую ненависть вызывала полицейская стража. 
  Подъем крестьянских волнений в  Головчино  усилился  
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к концу 1905 года.  
 Неожиданный поворот событий начался для властей в 
дни, когда шло обсуждение царского манифеста от 17 октября 
1905 года.  
 14 декабря на собрание для разъяснения царского Мани-
феста пригласили крестьяне учителя  Гудилина. После прочте-
ния Манифеста он предложил сельскому сходу организовать 
крестьянский союз, чтобы  добиваться разрешения своих зе-
мельных нужд, но при этом терпеливо ждать постановления 
Государственной Думы, не прибегая к насилию над чужой соб-
ственностью. 

Целью такого союза было добиться земли законным пу-
тем. Была выработана программа союза (текст ее, к сожалению, 
не обнаружен). Тут же общество обратилось к графу Толстому 
с петицией продать крестьянам на топку леса. Под влиянием 
речи Гудилина здесь же, на собрании, началась запись во вновь 
созданную организацию. Всего в союз записалось около 600 
человек. По предложению Гудилина, ставшего фактически ру-
ководителем союза, было собрано более 100 рублей для нужд 
организации.  
 Наибольшего подъема крестьянское движение  в Грай-
воронском уезде достигло в 1906 году. Выступления крестьян 
носили стихийный характер.  
 В уезде не было единой организованной силы, которая 
могла бы повести крестьян за собой. Движение крестьян нахо-
дилось под влиянием эсеров. 1906  год  начался   волнениями 
на сахарном заводе.  
 10 января рабочие предъявили администрации требова-
ния о повышении зарплаты. Конфликт был урегулирован при 
помощи прибывших казаков и земского начальника Чехова. 
   21 мая в Головчино отмечался престольный праздник 
Троица. В этот день здесь проводилась однодневная ярмарка. 
Еще накануне ярмарки становой пристав Семенченко заявил, 
что в селах его стана спокойно, однако ввиду крестьянского 
праздника  и  ярмарки,  попросил  дополнительно  приехать  10  
конных стражников. В распоряжении местного  урядника  Чап- 
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лыгина теперь стало 22  стражника. Часть стражников сложили 
свои винтовки на квартире урядника, другие в возах своих род-
ственников, приехавших на ярмарку. Лошади были оставлены 
на постоялом дворе.  
 Затем стражники отправились на ярмарочную площадь. 
Ярмарка была многолюдной, но порядок не нарушался. Но по-
сле 7 часов вечера среди местных крестьян, преимущественно 
среди молодежи, возникала драка, но стражники вскоре ее пре-
кратили. Но вот возникла драка в другом месте и туда поспе-
шили урядник с несколькими стражниками.  
 Дальнейший ход событий виден из рапорта уездного 
исправника губернатору: «…но едва они успели приблизиться 
к месту драки, как на них моментально набросилась толпа кре-
стьян, нанося побои и крича: «Долой стражников!». После это-
го стражники побежали за оружием, но толпа успела завладеть 
11 винтовками и патронами, пешие стражники разбежались, 
толпа двинулась на Панский двор, но графский управляющий 
успел скрыться. На этом, собственно, восстание в Головчино и 
закончилось.  
 Уже на рассвете из Ракитного прибыл эскадрон гусар, а 
из Грайворона отряд конных стражников. Перепуганное на-
чальство решило бросить на село значительные силы. 
 События времен февральской и октябрьской револю-
ций, а также гражданской войны имели решающее значение 
для жизни всего уезда. Сюда в первую очередь доходили вести  
из  центра,  здесь  создавались  новые  органы власти.  
 Замена царских органов власти в Грайвороне была со-
вершена неделю спустя после событий в Петрограде.   
 6 марта вместо уездной управы был создан Грайворон-
ский исполнительный комитет, состоящий из представителей 
местной буржуазии, помещиков и старых чиновников. Предсе-
дателем исполкома стал директор гимназии И. А. Деревенский. 
Уездным комиссаром Временного правительства стал мировой 
судья С. И. Крестовский. 
 Образование новых органов власти никаких  существен-
ных изменений в жизнь трудящихся уезда не  внесли.  Как  и  в  
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 первую революцию, крестьяне упорно добивались конфиска-
ции помещичьих земель. Чтобы в какой-то степени ослабить 
крестьянское недовольство в уездах и волостях были созданы 
земельные комитеты. Под давлением крестьян эти комитеты 
нередко выходили за рамки земельной политики правительства 
и шли на частичное удовлетворение крестьянских нужд. 
  В мае 1917 года грайворонский исполком постановил 
отвести из частновладельческих земель в арендное пользова-
ние местных крестьян 50% парового поля.  
 В 1927 году была построена Головчинская больница и 
имела стационар на 25 коек.  
  В 1928  году был выстроен двухэтажный жилой дом 
для медицинских работников.  В послевоенное время  стацио-
нар был расширен до 50 коек. 
 Долгое время  больница  почти  не  имела  никакого 
оборудования и только в 1964 году была преобретена санитар-
ная автомашина «Волга».  
 Установление советской власти в Грайворонском уезде 
произошло спустя месяц после Октябрьского переворота в 
Петрограде.  
 В апреле 1928 года волостное собрание коммунистов 
постановило: «Признать обязательным  участие  коммунистов-
крестьян и комсомольцев в колхозах и производственных объе-
динениях. Проверить в партийном порядке как коммунисты и 
комсомольцы ведут свое хозяйство».  
 Кооперация разных типов была подготовительной сту-
пенью к колхозам.  Она была частью Ленинского плана вовле-
чения крестьян в социализм.  
 В 1828 году закончился период, когда в коллективных 
хозяйствах основную часть составляли бедняки.  
 С 1929 года начинается новый этап колхозного строи-
тельства – период массового вступления крестьян в колхозы. 
 1 марта 1930 года колхоз «Коминтерн» был зарегистри-
рован в районном земельном отделе. Первым его председате-
лем стал Степан Алексеевич Колесниченко. 
  



94  

 

  Только что организованный колхоз испытывал большие 
организационные и хозяйственные трудности. По тем време-
нам это был один из крупнейших в районе колхоз-гигант. В 
нем было 16 полевых бригад.  Поскольку  общественных  пост-
роек еще не было, 450 лошадей пришлось размещать в кулац-
ких сараях. КРС было всего 49 голов и 36 свиней. Машин не 
было. С этого и начинался колхоз «Коминтерн». 
      Восемь лучших из лучших за ударный труд были за-
несены на колхозную Доску  Почёта:  комбайнер второго уча-
стка В. К. Чижков,   комбайнер первого участка И. К. Перов,  
тракторист первого откормочного комплекса И. Е. Сулисенко, 
доярка первого участка В. П.  Лубяная, газоэлектросварщик 
центральных мастерских А. Г. Гамалей, шофёр центрального 
гаража Л. Н. Ткаченко, оператор   первого  откормокомплекса 
М. Я. Кулакова,   доярка Е, Е. Приходченко. 
 Трудности первых колхозных лет постепенно уходили в 
прошлое, колхозное хозяйство постепенно крепло. Повыша-
лась трудовая дисциплина, повышались урожаи. Росли и дохо-
ды колхозников. Сильно изменилось и Головчино. В селе был 
открыт универмаг, построен колхозный клуб, школа. 
 Среди головчан было 75 трактористов, 68 шоферов, 2 
комбайнера, 9 механиков. Из среды крестьян вышли 4 агроно-
ма, 16 учителей, 4 летчика, 30 командиров Красной армии.  
 Колхозники выписывали 1420 экземпляров газет и свы-
ше 300 журналов. Село радиофицировали. В колхозе было две-
автомашины. Много молодежи училось в институтах и техни-
кумах Харькова, Киева и Москвы.  
 Объединенный головчинский колхоз существовал до 
1935 года, когда из него выделился колхоз им. Чапаева.  
 В  колхоз вошли 435 хозяйств из 1320 имевшихся в се-
ле.  
 Завершающим годом коллективизации в Головчино 
стал 1932 год. Коллективизация проходила в условиях ожесто-
ченной классовой борьбы.    
 В  1967  году  Головчинской больницей была  получена  
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ещё одна санитарная машина и трактор. 
  В 1968 году началось  строительство  собственной  ко-
тельной,  было  проведено центральное отопление,  канализа-
ция.  Но наиболее интенсивно стала укрепляться материальная 
база больницы с 1975 года,  когда стали привлекаться на  рас-
ширение больницы кооперированные средства местных пред-
приятий. 
 В начале  1978 года была введена в строй поликлиника  
на 150 посещений в день.  Здание было построено на средства 
колхоза  «Коминтерн». Оно было построено рядом с лечебным 
корпусом.  
 В новой поликлинике разместились кабинеты: терапев-
тический, хирургический, стоматологический, акушерско-
гинекологический, два детских кабинета,  в одном из них про-
водятся профилактические и консультационные работы, а дру-
гой для лечения больных детей.  Здесь же расположился каби-
нет функциональной диагностики, где можно было сделать 
кардиограмму.   
 В 1982 году на средства  «Коминтерна»  было  построе-
но здание рентгенкабинета, там же разместился отличный кон-
ференц-зал.  
 Сахарный завод «Большевик» приобрёл для больницы  
современный  рентген аппарат. Более скромную помощь ока-
зал и совхоз «Большевик». 
      Кроме перечисленных кабинетов в больнице работали 
кабинеты: физиотерапевтический, клинико-биохимическая  
лаборатория,  зубопротезный  и кабинет доврачебного  приёма  
больных.  Укрепление  материальной  базы больницы  не  мог-
ло  не сказаться на улучшение здоровья населения. 
 В больнице работало 5 врачей,  35 средних медицин-
ских работников, 5 фельдшеров медпунктов,  в коллективе 36 
ударников  коммунистического труда.  
 Врач Головчинской больницы В. Н. Кулинич за заслуги 
в медицинском обслуживании детей удостоена почётного зва-
ния «Заслуженный врач РСФСР», ранее она была  награждена 
орденом Трудового  Красного Знамени.   
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 В создании и укреплении материальной базы больницы 
большая заслуга главного  врача Владимира Арсентьевича Ци-
бульского, работающего в  Головчинской больнице с 1965 го-
да,  а с 1968 года возглавляющего больницу.  За заслуги он на-
граждён значком «Отличник здравоохранения».   
 Ветеранами Головчинской больницы были помощник 
санитарного  врача Н.  Я. Авилов, старшая медицинская сестра 
О.  В.  Мильченко,  акушерка  Р.  К.  Пугачёва,   фельдшера –  
В. Н. Авилова, М. М.,  А. С. Гондаренко, Н. П. Заливская,  З.  
А.  Кучерявенко и другие. 
 20 октября 1941 года немцы вступили в Головчино. На-
чался 22 месячный период жестокой фашистской оккупации.  
 Оккупанты забирали у населения скот, птицу, продук-
ты. Немецкие власти вывесили приказы, что за малейшее нару-
шение их распоряжений будет применяться смертная казнь. 
Оккупанты стали наводить «новый порядок». Им усердно по-
могали предатели, перешедшие к немцам на службу.  
 Летом 1942 года комендатура объявила о наборе людей 
для отправки в Германию, обещая там райскую жизнь. Около 
20 человек согласились поехать туда работать, но в 1943 году 
немцы насильно угнали еще около 70 человек. Оккупанты на-
несли огромный материальный ущерб.  
 В августе 1943 года накануне своего бегства из Голов-
чино захватчики сожгли сахарный завод. Оборудование боль-
шей частью было уничтожено. Уцелели от разрушения только 
жилой поселок, мастерские, контора.  
 После освобождения  Головчино 7 августа 1943  года  
восстанавливать хозяйство приходилось с нуля. 
 В 70-е годы ведется активное строительство откормоч-
ных комплексов по откорму КРС. Строится жилье для специа-
листов.  
 В 90-е годы колхоз вступил в новую фазу развития – 
фазу рыночной экономики. Дальнейшее развитие получило 
строительство. Методом народной стройки в Головчино по-
строена новая средняя школа на 660 мест. 
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 Закончилось строительство восьмилетней школы на 190 
мест. Силами хозяйства выполнена работа по укладке 3,1 км 
газопровода, но ни одна квартира не газифицирована, сделано 
6 км дороги с асфальтобетонным покрытием.  
 В 1995 году работали на дотациях из бюджета на комби-
корма и газификацию. Правление колхоза перешло в здание 
Дома быта.  
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Гора-Подольское сельское поселение  
Села Гора-Подол и Глотово 

 Современное село Гора-Подол расположено в полутора 
километрах от районного центра и 17 километрах к юго-западу 
от железнодорожной станции Хотмыжск. Село Гора-Подол 
расположено на левом берегу реки Ворскла и находится в лесо-
степной зоне перед отрогами Среднерусской возвышенности. 
 Элементы рельефа – речные долины, балки, овраги. 
Климат – умеренно-континентальный со своими специфиче-
скими особенностями, так как территория района находится в 
огромной океанической впадине. Почва – оподзоленные и вы-
щелоченные черноземы. 
 Историю возникновения села невозможно рассматри-
вать отдельно от истории города Грайворона, поскольку в на-
чале своего существования они составляли единое целое со 
слободой Грайвороны. Эта дата отмечена 1678 годом. 
 В документе 1836 года указывается, что в состав слобо-
ды Грайвороны входили Горянское и Подольское общество. 
Самостоятельными селами они стали в 1838 году, после того, 
как Грайворон стал уездным. За слободами сохранилось старое 
название, а их жители остались в сословии государственных 
крестьян. Не случайно в 1833 году на Подоле была построена 
церковь, и образовался свой приход. 
 В 1853 году Подол был разделен на три общества: По-
дольское, Горянское и Глотовское. Национальный состав к то-
му времени был таким: русских – 30,2%, украинцев – 64,2% и 
5,6% других национальностей – белорусы, цыгане, молдаване. 
 Перепись населения 1884 показала: по Грайворонскому 
уезду в селе Гора было 246 изб, 1343 селянина (705 мужского и 
638 женского пола), грамотных – 108 человек (из них 2 женщи-
ны).  
 В селе Подол было 466 дворов, 2480 селян (1249 муж-
чин и 1231 женщин), владели грамотой 163 человека, из кото-
рых 106 женщин. 68 крестьян занимались местным кустарным 
промыслом, 130 работали отхожими. В селах было 11 промыш- 



 99 

 

ленных заведений, торговая лавка и два кабака. В 1844 году 
было открыто Грайворонское сельское приходское училище, 
подведомственное министерству государственных имуществ, 
которое располагалось на Подоле. Учителем в нем был А. М. 
Ломакин. В 1847 году обучалось 36 учеников, в основном де-
ти казенных крестьян, духовенства, купцов. Дети дворян обу-
чались в Грайвороне. 
 В 1871 году была основана церковно-приходская шко-
ла на Подоле, а в 1898 году Грайворонское земское собрание 
приняло решение о всеобщем образовании. 
 После реформы в 1861 году помещики потеряли часть 
земель, которые перешли в руки других сословий, главным 
образом купцов. Часть земель помещики сдавали в аренду, а 
потому не имели ни рабочего скота, ни инвентаря. Тяжело 
жилось малоземельным крестьянам и крестьянам, не имею-
щим лошадей, они были вынуждены наниматься в батраки 
или, как тогда называли, – работники. Сильная засуха, а за-
тем и голод пришли в наш край в 1891–1892 годах. Недоста-
ток хлеба и кормов вынудили многих крестьян распродавать 
скот, домашнее имущество и переселяться в Сибирь. 
 Основной зерновой культурой повсеместно были 
рожь, овес, просо, гречиха, пшеница, конопля и сахарная 
свекла. Картофель еще не играл важной роли в питании, по-
этому посевы его были невелики. Поля крестьяне обрабаты-
вали исключительно сохой, урожай убирали косами и серпа-
ми. В помещичьих имениях уже были плуги, веялки и конные 
молотилки. Промышленность и кустарные производства бы-
ли небольшие. В селе Гора функционировал кирпичный за-
вод Сурина, производительностью 1,5 тысяч штук в сутки. 
При производстве кирпича использовался исключительно 
ручной труд. Имелась кирпичная мастерская на 180 тысяч 
штук кирпича. В селе Глотово работало два крахмальных за-
вода. В хозяйствах имелись крупорушки, сукновальни, мас-
лобойки, ветряки. Ремесленников в селе было много: порт-
ные, колесники, печники, стекольщики, гончары, вышиваль-
щицы и др. Работали в одиночку и семьями, выполняли 
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заказы на дому. Труд оплачивался продуктами, в основном зер-
ном. Самым распространенным ремеслом было ткачество. Поч-
ти в каждом доме была прялка или ткацкий станок. Ткали по-
лотно для верхней и нижней одежды, шерстяные полосы на юб-
ки, дерюжки, мешковину и т. д. 
 Крестьянский состав населения к 1904 г. составлял 96 %. 
И это наложило сильный отпечаток на характер революцион-
ных событий 1905–1907 годов в Грайворонском уезде. Среди 
крестьян проводила разъяснительную работу демократически 
настроенная интеллигенция: земские учителя, врачи, студенты, 
прошедшие школу революционной борьбы в крупных промыш-
ленных центрах. 24 ноября 1917 года состоялось собрание 
представителей организаций Грайворонского уезда, на котором 
был создан революционный комитет – носитель верховной вла-
сти в уезде. 
 В конце декабря 1917 года крестьяне на волостных схо-
дах обсуждали декрет советской власти о земле и принимали 
постановление о конфискации помещичьих земель, скота, ин-
вентаря, промышленных предприятий, передаче их в ведение 
волостных земельных комитетов. В апреле 1918 года Грайво-
ронский уезд захватили немцы и украинские националисты, а 2 
ноября немцы были изгнаны красными отрядами. Гораподоль-
цы занялись мирным трудом и восстановлением сельского хо-
зяйства. 
 В 1919 году 29 июня для борьбы с белогвардейцами был 
создан первый Революционный полк под командованием А. Н. 
Борисенко. Глотовские коммунисты, братья Краснокутские ор-
ганизовали коммуну «Луч». В коммуне было 200 га земли, 10 
лошадей, 20 волов, 15 коров, молотилка. Первые коммунисты 
испытывали огромные трудности – не было инвентаря, хороше-
го семенного материала, денег на приобретение техники. Боль-
шой вред наносило кулачество: убивали активистов, поджигали 
коммуны, портили посевы и пастбища. В начале 20-х годов бы-
ли созданы разные типы кооперации: товарищества по совмест-
ной обработке земли, кредитные товарищества, комитеты кре-
стьянской и общественной  взаимопомощи,  сельскохозяйствен- 
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ные артели. 
 1929–1930 годы стали переломными в жизни селян. 
Партией был взят курс на социалистические преобразования в 
деревне – коллективизация. 
 Мелкие единоличные хозяйства гораподольцев не могли 
обеспечить район продовольствием и сырьем: люди голодали и 
нищали. В этих условиях зарождался процесс коллективиза-
ции, это был болезненный и никому не понятный путь. Люди 
боялись всего нового, в селах царила паника. Иного выбора не 
было, поэтому бедняки, батраки и сознательная часть середня-
ков начали подавать заявления о приеме в колхоз. Вскоре в 
члены колхоза вступило 85 дворов. 
 Первым председателем колхоза «Правда» был Г. П. Шу-
лика. В колхоз люди сводили коров, лошадей, овец, стягивали 
подводы, телеги, упряжи и прочий хозяйственный инвентарь. 
Сельскохозяйственных построек не было, все находилось под 
открытым небом. Вскоре была организована полеводческая 
бригада, первым бригадиром стал И. К. Сологуб, затем В. И. 
Беспалов. В поле, недалеко от села Безымено, начала работать 
МТФ, которой заведовала З. И. Мищенко. В начале 1932 года 
открылась свиноводческая ферма. 
 До 1929 года в селе Гора-Подол был приход – действо-
вала Михайловская церковь. В это время велась пропаганда 
атеизма, вследствие чего разрушали церкви, сжигали иконы. В 
церкви стали хранить зерно. 
 В 30-е годы, во времена «сталинских репрессий» к чис-
лу врагов был причислен второй командир Грайворонского Ре-
волюционного полка А. Н. Борисенко (реабилитирован после 
ХХ съезда партии). 
 В 1941 году началась Великая Отечественная война. В 
октябре сорок первого фашисты вошли в Грайворонский рай-
он, 22 месяца длилась оккупация. В селе Гора-Подол немцы 
учредили управу и полицию. Многие жители  ушли на фронт, с 
войны не вернулись 211 человек. Села Гора-Подол и Глотово – 
родина пяти генералов: В. П. Иванова, И. И. Сагайдака,  И. Н. 
Шевченко,  В. С. Сероштан, И. П. Алексеенко.   
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      В. П. Иванов родился в 1901 г. в селе Гора-Подол. В 
годы войны командовал стрелковыми и десантными дивизия-
ми. Награжден Орденом Ленина, четырьмя орденами Красно-
го знамени, орденами Суворова и Кутузова второй степени. 
 И. И. Сагайдак родился в 1929 году в селе Глотово. 
Военный стаж 33 года. Всю жизнь посвятил службе в погра-
ничных войсках. 
 И. Н. Шевченко – бывший начальник штаба Грайво-
ронского революционного полка, генерал-майор в отставке, 
почетный гражданин города Грайворона. 
 В. С. Сероштан родился в 1922 году в селе Глотово. 
Командовал радио взводом, радио ротой, потом стал радио-
инженером. За боевые заслуги был награжден орденом Оте-
чественной войны второй степени, двумя орденами Красной 
звезды и многими медалями. В 1974 году трагически погиб в 
Москве при исполнении служебных обязанностей. 
 И. П. Алексеенко родился в селе Глотово в 1900 году. 
За героизм, проявленный в многодневных боях на Халхин-
Голе, награжден орденом Ленина и орденом Красного знаме-
ни Монгольской республики. 3 августа 1942 года генерал-
майор в одном из боев был смертельно ранен. 
 7 августа 1943 года территория Грайворонского рай-
она была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 
Жители села Гора-Подол восстанавливали разрушенное хо-
зяйство. Тяжелый труд лег на плечи женщин, стариков и де-
тей. 
 9 мая 1945 года гораподольцы вместе со всем совет-
ским народом праздновали Победу нашего народа в войне. 
Но тяжелое время для селян не закончилось. Зима 1945–1946 
годов выдалась малоснежной и холодной. Озимые посевы 
вымерзли. А весной и летом 1946 года обрушилась сильная 
засуха, с весны до уборки урожая не выпало ни капли дождя. 
Посевы погибли, и люди были бессильны что-либо сделать 
для их спасения. Колхозы, не имея хлеба, не могли оплачи-
вать трудодни. На селян, имеющих личное подсобное хозяй-
ство, был наложен  сельскохозяйственный  налог.  Чтобы  его  
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уменьшить, люди сокращали поголовье скота, уничтожали 
плодовые деревья.   
 С 1950 года в документах по Грайворонскому району 
значится одно село Гора-Подол, центр – Гора-Подольский 
сельский совет. На территории находится колхоз «Правда», в 
селе Глотово колхоз «Им. Сталина». 
  В 1951 году в Гора-Подоле открылась новая неполная 
(семилетняя) средняя школа, где обучалось 300 учеников, пе-
дагогический коллектив состоял из пятнадцати учителей, ди-
ректор И. Б. Колесник.  
 С 1965 года начало свое существование специализиро-
ванное хозяйство «Дружба», образованное за счет объединения 
колхозов: «Им. Кирова» (с. Безымено), «Им. ХХ Партсъез-
да» (с. Козинка, с. Глотово), «Им. Шевченко» (с. Новостроев-
ка).  
 В эти годы хозяйство процветает, основное отраслевое 
направление – свиноводство оказалось высокоэффективным 
производством.   
 К 1975 году площадь хозяйства стала размещаться на 
пяти гектарах: построено 12 свинарников, размольный цех, 
склад травяной муки, отстойники, биопруд. До 1993 года кол-
хоз «Дружба» оставался самым крупным хозяйством по выра-
щиванию мяса. После 1994 года хозяйство стало приходить в 
упадок. Приватизация отрицательно сказалась на развитии и 
существовании мощного хозяйства. Земля была разделена на 
паи между членами колхоза, хозяйство терпело убытки, землю 
сдавали в аренду.  
 В 1964 году введен в эксплуатацию сельский Дом куль-
туры на 200 мест. 
 В 1966 году открылся новый детский сад. 
 В 1970 году в центре села Гора-Подол была построена 
библиотека и медпункт. 
 В 1973 году на месте церкви обосновалась главная кон-
тора колхоза «Дружба». 
 В 1989 году открыла свои двери новая средняя школа на 
400 мест. 
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Горьковское сельское поселение  
Поселки Горьковский и Чапаевский 

В границах Горьковского сельского поселения, админи-
стративным центром которого является поселок Горьковский, 
находятся поселки: Чапаевский, Совхозный, Доброполье, Каза-
чек, и граница которого с северо-западной и северной сторон 
проходит по границе Головчинского сельского поселения. С 
восточной стороны – по границе муниципального образования 
«Грайворонский район» и муниципального образования 
«Борисовский район»; с южной стороны – по границе Белго-
родской области; с западной стороны – по правому берегу 
Грайворонского рыбхоза вдоль лесополосы до западной окраи-
ны поселка Доброполье, затем поворачивает на северо-восток 
и проходит вдоль лесополосы до границы Головчинского сель-
ского поселения 

Головчино было основано в год славной победы рус-
ских войск над шведами под Полтавой. В 1709 году канцлер 
граф Гаврила Иванович Головкин приобрел в Хотмыжском, 
Карповском и Болховском уездах крупные земельные владе-
ния. 

Первые 32 года история слободы Головчины (1709-
1741) были связаны с именем его основателей графов Головки-
ных.  

В первых документах селение именовалось слобода 
Спасское. В дальнейшем слобода именуется «Головкиной», 
«Спасской «тож», причем, на картах конца XVIII века обозна-
чена «Головкина». Такое двойное название сохраняется за сло-
бодой вплоть до революции. 

В 1741 году имение опального графа Михайлы Голов-
кина было конфисковано в пользу государства. 

С июня 1755 года царским указом Елизаветы Петровны 
слобода Спасская с деревнями была пожалована генерал-
майору Хорвату, сербу по происхождению. После смерти без-
детного Хорвата его наследники в 1890 году продали графу 
Толстому сахарный завод вместе с экономией (12 тыс. десятин 
земли) за 1,4 млн. руб. Отсюда среди головчан пошла легенда, 
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 дескать, Толстому пара быков обошлась в пять копеек. 
В годы первой русской революции Грайворонский уезд 

был в числе наиболее беспокойных для царизма уездов Кур-
ской губернии. Причиной острого недовольства крестьян бы-
ло малоземелье. Большинство земель продолжало оставаться 
в руках графа Толстого. Ему же принадлежал и местный са-
харный завод. Наибольшего подъема крестьянское движение 
достигло в 1906 году. Если в 1905 году бунт выражался в са-
мовольных лесных порубках, потравах, демонстрациях, то в 
1906 году в Борисовке и Головчино дело дошло до настоящих 
восстаний против царских властей. 

24 ноября (7 декабря по н. ст.) 1917 года советская 
власть в нашем крае установилась мирным путем. Разделом 
панского имущества ведал комитет. Из экономии Головчин-
ской, Дубовской, Карловской, Николаевской приводили в во-
лость находившихся на панском дворе лошадей, быков, коров 
и распределяли среди бедняков. Для нужд крестьян преступи-
ли к рубке графского леса. К весне 1918 года на землях быв-
ших экономий помещика М. П. Толстого были созданы четы-
ре советских хозяйства, в последствии объединившихся в сов-
хоз «Большевик». 

В 1920 году по уезду свирепствует тиф. В некоторых 
селах им болело до 80% населения. Крайняя нужда состояла в 
спичках, соли, керосине, мануфактуре, топливе, медикамен-
тах. Для граждан от 18 до 50 лет введена трудовая повин-
ность. Шла продразверстка. Школы без топлива и учебников, 
избы-читальни закрыты. Разгорелись споры по вопросу о на-
звании сахарного комбината, куда теперь вошли и все четыре 
бывших панских экономии. Весьма серьезным вопросом в по-
севной 1923 года явился наем рабочей силы. Невероятно тя-
желым оставался квартирный вопрос. Казармы для рабочих 
на экономиях носили одно только название. В Головчинской 
экономии не было бань, а школа размещалась в помещении 
под стеной в паровичной. В  относительном  порядке  находи-
лись хозяйственные  постройки:  склады,  амбары,  магазины, 
конюшни. Экономии были обеспечены постойками – на 60%, 
- 
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лошадьми – на 65%, волами – на 74%, инвентарем – на  60%. 
 Штатных рабочих по сельхозу – 30 человек, служащих – 
27 человек. В экономиях оплата сезонным рабочим – 25 коп. в 
день. 
  Общественное питание – трехразовое и бесплатное. В 
общежитиях вместо кроватей – нары. Постельных принадлеж-
ностей нет, люди спят на соломе.  
 Центром культурной жизни был клуб сахарного завода 
«Большевик». В клубной библиотеке числилось более 300 чи-
тателей, к услугам которых было свыше 3000 книг. При клубе 
работали такие кружки, как политический, профессиональный, 
производственно-технический, естественно-научный, драмати-
ческий, музыкальный, юношеский, хоровой в которых участво-
вали 230 человек.  
 В 1927 году в школах первой ступени и семилетней обу-
чалось 454 учащихся.  
 В 1933 году совхоз имел 5 отделений: Головчинское, 
Николаевское, Карловское, Дубовое, Первомайское. 27 июня 
1933 года партколлективом ВКП (б), дирекцией и рабочкомом 
Головчинского свеклосовхоза был выпущен первый номер га-
зеты  Свекловод. 
  Газета писала: «Такие отделения, как Дубовое, Карлов-
ка и особенно Первомайское, до сих пор не организовали боль-
шевицкой прополки... Вместе с тем Николаевское и Головчин-
ское отделение идут впереди потому, что там руководят дейст-
вительно по-большевистски, руководители этих отделений до-
бились успеха на основе осуществления шести условий тов. 
Сталина, на жесткой борьбе с уравниловкой, обезличкой, с те-
кучестью рабочей силы... На основе крепкой трудовой дисцип-
лины и соцсоревнования Николаевское отделение закончило 
прорывку маточной и фабричной свеклы на 100%. С ноября 
1933 года в Дубовском отделении организована школа мало-
грамотных для взрослых. Занятия проводятся три раза в семи-
дневку по два – три часа». 
 В 1935 году Карловское отделение совхоза было пере-
именовано в Октябрьское, Дубовское – в Горьковское, Никола- 
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евское – в Кировское, Первомайское – в Чапаевское.  
В ходе реформирования часть земли (до ж/д переезда 

Красиво) была передана совхозу «Свободный труд», а трудо-
вые ресурсы, машины и оборудование были распределены по 
другим отделениям, которых в хозяйстве осталось четыре. 

 Совхоз представлял собой крупное многоотраслевое 
хозяйство. Посевная площадь его составляла около 5000 га зер-
новых и технических культур. Совхоз имел 1300 голов крупно-
го рогатого скота, 777 свиней, 110 овец  и 271 лошадь. Доволь-
но высокой была агрокультура производства.  

10 сентября 1936 года газета «За образцовый совхоз» 
писала: «В нашем совхозе имеется 182 человека малограмот-
ных и 144 человека совсем неграмотных. Совхозкомом органи-
зованы школы во всех отделениях... Надо потребовать от 
управляющих, чтобы они действительно оказывали самую ре-
альную и конкретную помощь учителям по ликвидации негра-
мотности и малограмотности». 

25 декабря 1936 года в газете упоминалось: «Плохо еще 
работает Октябрьская общеобразовательная школа. Посещае-
мость стала налаживаться, но условия для нормальной работы 
школы ещё не созданы. Помещение школы не отапливается, 
столов и скамеек не хватает, нет лампы, классная доска не при-
способлена». 

В 1938 году газета «За образцовый совхоз» писала: 
«...лучшая звеньевая Чапаевского отделения А. А. Чижкова ра-
ботает в совхозе с 1928 года. Пришла в совхоз совершенно не-
грамотная, работала рядовой работницей. В 1936 году за хоро-
шую работу была послана учиться на звеньевую. В 1937 году 
организовала звено из своих сестер Веры и Лиды, добилась 
урожая по звену на 1 га со своего участка 505 ц. В 1938 году в 
плохих климатических условиях получила урожай по 298 цент-
неров на 1 га». 
 К 1941 году совхоз был уже высокомеханизированным 
хозяйством.  
 В октябре 1941 года была сделана попытка вывезти наи-
более  ценное  оборудование,  но она не удалась. При  подходе  
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врага оборудование было уничтожено.  
 20 октября 1941 года немцы вступили в Головчино. В 
годы немецкой оккупации возделывалась только небольшая 
часть земельного массива, поля покрылись зарослями сорня-
ков. Севообороты не соблюдались. Обработка почвы проводи-
лась примитивными способами на лучших участках, часть 
производственных построек совхоза была разрушена, сельхоз-
машины и инвентарь изломаны, скот уничтожен. 
 В 1943 году после освобождения территории от немец-
ко-фашистских захватчиков началась большая восстанови-
тельная работа.  
 В 1943 году выработка составила 352 гектара мягкой 
пахоты. Большая нагрузка была на живое тягло. Вся основная 
тяжесть по восстановлению разрушенного хозяйства легла на 
плечи женщин, стариков и подростков. 
  Особенно трудно было в уборочную. Днем вручную 
косили, вязали снопы и молотили, а ночью, опять-таки вруч-
ную, скирдовали. 11 женщин работали в 40-х годах в совхозе 
трактористами. Люди жили впроголодь, но трудились на со-
весть, ибо понимали, что и от них зависит победа над врагом 
на фронте. Самоотверженно боролись рабочие и специалисты 
совхоза за каждый пуд хлеба и свекловичных семян, за восста-
новление общественного животноводства.  
 В 1945 году в хозяйстве имелось четыре бани. Школы и 
детские сады-ясли (Горьковского отделения) размещены в 
приспособленных помещениях. Столовые требуют капиталь-
ного ремонта. Питание рабочих вполне удовлетворительное. 
Продукты своего производства отпускаются хозяйством по 
себестоимости. Хлеб рабочие покупализа наличный расчет в 
открытых  отделениях ларьках райторга. Клубы и красные 
уголки имеются в трех отделениях, в Чапаевском отделении 
клуба нет. Радио имелось только в Горьковско м отделении 
кинопередвижки нет. 
 В 1948 году на полях совхоза работало тракторов, ком-
байнов, грузовых автомобилей и основных сельскохозяйствен-
ный машин и орудий столько же, сколько и в 1941 году.  
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 План сдачи государству продукции растениеводства вы-
полнен на 100%. В зачетном весе сдано 25372 центнера зерна. 
Валовой урожай: свеклы фабричной – 15902 центнера, маточ-
ной – 61217 центнеров, высадок свекловичных – 5163 центне-
ра. 
 В 1950 году при плане 13500 фактически сдан в зачет-
ном весе 15061 центнер зерна (111,6%). Валовой урожай ма-
точной свеклы – 65990 центнера, свекловысадок – 13632 цент-
неров. Урожайность, соответственно, 347 и 25,5 центнеров с 
гектара.  
 Многие звенья совхоза, благодаря тщательному уходу 
за маточной свеклой, получили высокие урожаи корней. В чис-
ле передовых были звенья Ворониной Варвары Ефимовны, по-
лучившей на двух гектарах 545 центнеров свеклы, Серковой 
Нины Дмитриевны – по 482 центнера на такой же площади. 
1951 год. 
  По земельному массиву совхоз располагался в тех же 
пределах, что и до Великой Отечественной войны, с незначи-
тельным уменьшением земельного фонда на 369 гектаров в 
связи с передачей их под строительство нового сахарного заво-
да.  
 В 1951 году при плане 14000 государству сдано 16258 ц. 
зерна (115,1%). Урожайность сельскохозяйственных культур: 
свекла фабричная – 188,1 ц/га, маточная – 339 ц/га, высадки 
свекловичные – 12,2 ц/га.  
 В этом году на усадьбах всех четырех отделений совхо-
за имелись конторы отделений, общежития для сезонных рабо-
чих, квартиры для постоянных рабочих, амбары-
зернохранилища, кузнечно-слесарные мастерские, помещения 
СТФ и МТФ, конюшни и птичники, бани и клубы. В каждом 
отделении имелась телефонная связь. Одно из ведущих отделе-
ний – Горьковское было электрифицировано, имело хороший 
сад, парниковое хозяйство и плодо-лесопитомник.  
 В 1952 году во всех отделениях совхоза были введены и 
освоены севообороты с посевом сложных травосмесей бобо-
вых и злаковых культур.  
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 В 1953 году совхоз имел четыре фермы КРС, овцеферму, 
2 свинофермы, птицеферму и пасеку на 140 пчелосемей. На фу-
ражную корову надоено – 3257 килограммов молока, на каж-
дую свинью получено по 392 грамма среднесуточного привеса. 
Из автоколонны сахарного завода совхозу передано 8 автома-
шин. Во всех отделениях построены механизированные тока, 
на которых было очищено 80% всего поступившего зерна. Кро-
ме того, в каждом отделении имеются кузнецы и небольшие 
слесарные мастерские. Из года в год растет в совхозе площадь 
фруктовых садов. Садами занято 52 гектара. 
  В 1956 году за счет фонда укрепления и расширения 
хозяйства введены в эксплуатацию свинарник Горьковского 
отделения, общежития, свинарник Чапаевского отделения, 
красный уголок Октябрьского отделения, автовесы Горьковско-
го и Кировского отделений, электростанция Октябрьского отде-
ления, строятся семянохранилище Кировского отделения, три 
жилых дома, красный уголок Чапаевского отделения, ведутся 
работы по водоснабжению Чапаевского отделения. 
 В 1957 году доярка Горьковского отделения Анна Ники-
тична Долгорева от закрепленных за ней 12 коров надоила 4684 
кг молока, за что была награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени. Ей было присвоено звание «Лучшая доярка Белго-
родской области».  
 Свинарка Горьковского отделения Вера Николаевна 
Сипко получила на основную свиноматку 31 поросенка. Награ-
ждена орденом Трудового Красного Знамени. Ей присвоено 
звание «Лучшая свинарка Белгородской области».  
 Звено Анны Андреевны Рябиновой из Чапаевского отде-
ления с площади 4,69 га получило урожай маточной свеклы по 
386,1 ц/га.  
 Звено Марии Прокофьевны Буковцовой из этого же от-
деления с площади 4,5 га получило урожай маточной свеклы по 
452,8 ц/га.  
 Полеводческая бригада Софии Фоминичны Агарковой 
из Октябрьского отделения с 29 га получила урожай маточной 
свеклы по  421,3 ц/га. 
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 3 мая 1961 года сахарный комбинат «Большевик» был 
разделен на два самостоятельных предприятия: совхоз 
«Большевик» и сахарный завод «Большевик». За достигнутые 
успехи на районную Доску почета занесены совхоз 
«Большевик», МТФ Октябрьского отделения совхоза, СТФ 
Октябрьского отделения совхоза, СТФ Горьковского отделе-
ния, звеньевой механизированного звена Григорий Дмитрие-
вич Мурашко, доярки Елена Леонтьевна Визирова, Анастасия 
Ивановна Шаболтас, Раиса Антоновна Коваль, Анна Степа-
новна Мастич, телятницы Мария Алексеевна Шутько и Раиса 
Ивановна Грибова, свинарки Елена Тимофеевна Нечаева и 
Тамара Алексеевна Кулешова.  
 В 1955 году урожай свеклосемян – 19,9 ц/га, маточной 
свеклы – 374 ц/га. Зерновые культуры дали по 31,4 ц/га. А в 
Кировском отделении, которым руководил Михаил Иванович 
Крячко, с каждого из 522 гектаров намолотили по 34,6 ц. зер-
на. Кукурузного зерна в целом по совхозу собрали в Горьков-
ском отделении – 40,4 ц/га. 
 31 декабря 1965 года за успехи достигнутые в повыше-
нии урожайности, увеличении производства и заготовок са-
харной свеклы директору совхоза «Большевик» Михаилу 
Афанасьевичу Букину присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда.  
 23 июня 1966 года звание Героя Социалистического 
Труда присвоено управляющему Кировским отделением Ми-
хаилу Ивановичу Крячко. Высокая правительственная награ-
да – орден Ленина  вручена главному агроному совхоза Алек-
сандру Николаевичу Дикому, управляющему Горьковским 
отделением Николаю Васильевичу Новомлинскому, механику 
этого же отделения Владимиру Климентьевичу Крысенко, до-
ярке М. М. Осторожной, бригадиру М. А. Глушенкову.  
 Орденом Трудового Красного Знамени награждены 
трактористы Г. Д. Мурашко и И. Д. Ткаченко, Орденом «Знак 
почета» – водитель И. Б. Гриненко и заведующий мастерской 
Н. П. Доценко.  
 В 1967 году совхоз выполнил производственную  прог- 
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рамму по растениеводству с превышением плановых заданий. 
Значительно больше плана продано государству зерна – 38786 
центнера при плане 14050 (276%), мяса – 4133 центнера при 
плане 3340 центнеров (123,7%). За два первых года пятилетки 
совхоз «Большевик» продал государству 77675 центнера при 
задании на 1966–1969 гг. – 70250 центнеров. 
 В 1970 году совхоз нуждается в помощи для строитель-
ства новых производственных объектов, особенно коровников 
и маточных свинарников, что даст возможность механизиро-
вать трудоемкие процессы. Капитальное строительство в 1970 
году проводилось хозяйственным способом, за исключением 
газификации и водоснабжения. Общий план капиталовложения 
– 75,6 тыс. руб., в том числе жилищное строительство – 51,6 
тыс. руб., коммунально-бытовое строительство – 24 тыс. руб. 
Освоено 58 тыс. руб. 
 Совхоз выполнил план производства молока на 103%, 
продажи молока и мяса государству на 101%, увеличил выход-
ное поголовье крупного рогатого скота на 89 голов, в т. ч. ко-
ров – на 9 голов.  
 За успехи, достигнутые во всесоюзном социалистиче-
ском соревновании среди животноводов передовые доярки Е. 
Б. Семенихина и М. А. Понеделко, звеньевая Горьковского от-
деления В. Г. Аминова награждены Орденом Трудового Крас-
ного Знамени, доярка Н. П. Мынько – Орденом «Знак Почета». 
 Медалью «За трудовую доблесть» награждены тракто-
рист Николай Иванович Шапошник, доярки А.В. Павлюченко, 
З. Г. Бондаренко, осеменатор Л. А. Холод, медалью «За трудо-
вое отличие»  рабочая Евдокия Федоровна Назаренко.  
 Строительные работы в совхозе выполнялись хозспосо-
бом. В 1970 году сдано в эксплуатацию 468 квадратных метров 
жилья и телятник на 200 голов.  
 Нелегким по погодным условиям выдался 1974 год. 
Обильные дожди способствовали наливу зерна, но к уборке 
почти все посевы зерновых культур  полегли. И  все  же труже-
ники совхоза  трудились  самоотверженно, с  чувством  ответ-
ственности  за  судьбу  урожая.  Успехов   в   труде  добились:    
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доярка Чапаевского отделения Г. А. Воронина, которая по дан-
ным за 9 месяцев надоила по 3349 кг от каждой коровы; В. Е. 
Конева, М. А. Понеделко, В. Л. Зубова, А. Н. Иванова, Н. Ф. 
Сипко, А. Ф. Сайкова, Л. И. Гусеинова; телятницы М. М. Гера-
симова, А. Ф. Придацкая, В. И. Шевченко, А. Н. Зайцева, А. З. 
Осетрова, П. П. Канавенко и другие.  
 Строительные работы выполнялись как хозспособом, 
так и подрядным. Сдано в эксплуатацию двести четыре квад-
ратных метра жилья и баня на 16 мест. 
 В 1965–1975 гг. показатели работы «Большевика» за-
метно улучшились. Если в 1974 году в области растениеводст-
ва прибыль составила 103,8 тыс. руб., то в 1975 году – 292,9 
тыс. руб.  
 Уровень рентабельности отрасли поднялся с 23% до 
44%. Основная рентабельная культура – зерно (168 ). Урожай 
зерновых по хозяйству – 28,1 ц/га., маточной свеклы – 270ц/га.  
 Коллектив Горьковского отделения (управляющий – 
Герой Социалистического Труда М. И. Крячко) получил по 
31,2 ц/га зерновых и по 310 ц/га маточной свеклы.  
 В 1976 году общая земельная площадь совхоза 
«Большевик» составляла 5622 га, из них 5037 га сельхозуго-
дий, в т. ч. пашни – 4597 га. Урожайность: зерновых – 38 ц/га, 
свеклосемян – 25,2 ц/га. А коллектив Горьковского отделения 
получил свеклосемян по 28 ц/га. План продажи зерна государ-
ству выполнен на 125%. За достигнутые производственные по-
казатели главный комитет ВДНХ наградил совхоз дипломом 
первой степени и автобусом РАФ. Восемь человек удостоены 
медалей.  
 В Чапаевском и Горьковском отделениях рабочие ак-
тивно участвуют в художественной самодеятельности. На рай-
оном смотре-конкурсе в п. Борисовка им было вручено перехо-
дящее знамя и подарок – телевизор. Кроме того, ансамбль лож-
карей был награжден почетной грамотой обкома профсоюза 
работников сельского хозяйства. Обком профсоюза помог хо-
зяйству купить духовой и инструментальный оркестры, а так-
же телевизоры и настольные игры в каждый клуб. 
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 В 1980 году по итогам районного соцсоревнования по-
четное звание «Лучший по профессии» присвоено: водителям 
Г. М. Кузьменко, П. А. Кириченко, Г. М. Придацкому, меха-
низаторам Д. Н. Кулешову, А. В. Ханюкову, В. С. Агаркову, 
В. П. Созоненко. 
  Знаки «Победитель социалистического соревнования 
1980 года» вручены: управляющему Горьковским отделением 
Герою Социалистического труда М. И. Крячко, водителю К. 
И. Кучерявенко, механизатору В. П. Созоненко, автослесарю 
Н. П. Вакуленко, бригадиру тракторной бригады Кировского 
отделения П. Б. Цапенко, механизатору Горьковского отделе-
ния Н. С. Наумову, доярке Горьковского отделения Л. Г. Со-
ловей, механизатору Кировского отделения В. Л. Тарасову, 
слесарю Ю. К. Крысенко, плотнику К. Ф. Власенко. По итогам 
внутри совхозного соревнования первое место среди води-
тельского состава автопарка занял А. М. Красников. 

 В 1982 году совхоз получил урожай зерновых 25,8 ц/га. 
государству продано 39500 цент. зерна. 
 В 1984 году в растениеводстве и животноводстве были 
созданы звенья на коллективном подряде. В Чапаевском отде-
лении это звено возглавил опытный бригадир М. Г. Поляков, в 
Горьковском отделении А. И. Самарцев.  
 Доярка Горьковского отделения МТФ Екатерина Бори-
совна Шатохина признана победителем во всесоюзном соцсо-
ревновании и награждена почетным дипломом министерства 
сельского хозяйства РСФСР и республиканского комитета 
профсоюза работников сельского хозяйства РСФСР, денежной 
премией.  
 Хозяйством выполнены обязательства по капстрои-
тельству. Введены в эксплуатацию центральная мехмастер-
ская, новый коровник в Горьковском отделении, построена 
столовая в Чапаевском отделении.  
 За пятилетку (1981–1985 гг.) 82 человека поправили 
свое здоровье на курортах страны, 26 человек побывали в до-
мах отдыха и по туристическим путевкам, около 300 детей 
рабочих совхоза бесплатно  отдохнули  в  пионерском   лагере  
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«Елочка». 
 В 1990 году совхоз «Большевик» добился наибольшей 
отдачи с гектара среди семеноводческих хозяйств области.  По 
итогам работы был награжден переходящим Красным знаме-
нем объединения по семеноводству и денежной премией в раз-
мере 5 тыс. руб.  
 17 февраля 1993 года постановлением главы админист-
рации Грайворонского района №37 на основании постановле-
ния правительства РФ от 4.09.1992 г.: «О порядке приватиза-
ции и реорганизации предприятий и организаций агропромыш-
ленного комплекса» совхоз «Большевик» был перерегистриро-
ван в акционерное общество закрытого типа «Большевик». 
Этим постановлением за АОЗТ «Большевик» было закреплено 
бесплатно в коллективно-совместную собственность 4062 га 
земель и 1211 га земель было продано в бессрочное пользова-
ние для ведения сельскохозяйственного производства.  
 Произведены капитальные вложения: в газопровод – 55 
млн. руб., в крытый ток – 40 млн. руб., в два жилых дома и в 
весовую – 6 млн. руб., приобретено техники на 100 млн. руб. 
 В 1994 году АОЗТ «Большевик» имело 5673 га земель, 
из них пашни – 4585 га. Тракторный парк состоял из 44 тракто-
ров, 16 зерноуборочных комбайнов, 9 свекловичных комбай-
нов, 4 кукурузоуборочных.  
 Введен в эксплуатацию крытый ток в Горьковском отде-
лении, асфальтированы подъездные пути к крытому току и 
складским помещениям, реконструирована котельная в Горь-
ковском отделении, введены в эксплуатацию 15 км газопровода 
и ГРП, газифицировано 102 квартиры.  
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Доброивановское сельское поселение 
Село Доброивановка и хутор Тополи 

 В 1642 году возле реки Ворскла на возвышенности об-
разовалось небольшое село Тополи, ныне село Доброивановка. 
Село получило это название, потому что на том месте росло 
много тополей – стройных деревьев с шелестящей листвой. 
Ранее вокруг все было залито водой, и люди могли передви-
гаться только на лодках.  

Шло время, дворов становилось все больше, дома уже 
просто негде было строить, так как места на единственном ху-
торе над водой не было. В 1678 году Белгородский епископ 
получил от царя, по челобитной, земли по берегам реки Ворск-
лы и Грайворонки, и призвал на новые земли поселенцев. В 
этом же году на бугре, недалеко от хутора Тополи, на берегу 
реки Ворсклы поселились семь семей крестьянских семей – 
Дворниченко, Евтушенко, Макаренко, Мовенко, Приходченко, 
Косенко, Карасенко. Начали застраивать территорию, и так 
образовался хутор Архирейщина (ныне село Доброивановка). 
Хутор Тополи и хутор Архиерейщина находились рядом друг 
с другом, многое соединяло эти два хутора, в том числе широ-
кая и глубокая река Ворскла.  
 Происхождение названия реки Ворсклы указывает на ее 
приграничное положение. Название реки Ворсклы произошло 
от слов «вор» и «скол». В древнерусском словаре слова «вор» 
обозначает ограду, защиту, преграду. Слово «скол» обозначает 
скалу.  
 Таким образом, Ворскла читается, как гора из скал. Эти 
два хутора окружает со всех сторон зелень, луга, и леса. Удач-
ное географическое расположение, благоприятные климатиче-
ские и природные условия способствовали быстрому развитию 
села. Основным занятием жителей в XVII–XVIII веке, было 
земледелие.  
 На плодородных землях выращивали рожь, пшеницу, 
ячмень, овес, просо. Основными орудиями земледелия долгое 
время оставались деревянные бороны, сохи. Лишь очень бога-
тые могли позволить себе приобрести железный плуг.  
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 Развитие земледелия способствовало тому, что в начале 
текущего века жители хуторов построили первую водяную 
мельницу, хозяином которой был крестьянин Евтушенко.  
 Еще в 1800 году была в Грайворонском уезде Головчан-
ская волость. Головчанская, а не Головчинская, потому, что 
волостное село именовали не Головчина, а Головча. А в Го-
ловчинской волости была в те же годы деревня Доброиванов-
ка. Село Доброивановка входило сначала в Хотмыжский уезд с 
1779 года по 1838 год, а с 1838 года стало входить в Грайво-
ронский уезд. 
 До реформы 1861 года крестьяне деревни были поделе-
ны меж трех владельцев – Степанов, Кривской и Сафонов. Де-
сятая ревизия насчитывала в 1857 году в Доброивановке 43 
душ мужского пола за Степановым, 12 – за Кривским, и 55 за 
Сафоновым. Крестьяне хутора Тополи были крепостными кре-
стьянами помещиков Крымского и Недосекова; крестьяне ху-
тора Архирейшина крепостными помещиков Гладкого и Сви-
ридова. Усадьба Гладкого стояла на месте бывшей конторы 
колхозного участка. Помещик Гладкой был человеком дело-
вым и прогрессивным. Он построил, и длительное время со-
держал в образцовом порядке, Крахмальный завод. Крахмал 
он продавал купцам и помещикам. 
 Усадьба помещика Крымского стояла в самом селе, где 
сейчас стоит клуб и библиотека. Усадьба была большой и бо-
гатой. Пану Крымскому принадлежали поля, большой сад, мо-
лотилка, конюшня. С людьми, работающими у него, он обра-
щался хорошо, платил продуктами, а иногда деньгами. 
 Усадьба помещика Свиридова была расположена в зда-
нии  нынешней администрации сельского совета и почты. У 
помещика был сад, земля, лошади, кирпичный завод. 
 За Доброивановским лесом была земля помещика Не-
досекова. У него был большой сад, лошади и волы. Основное 
ремесло у него было земледелие, выращивали мак. 
 Крепостные крестьяне  платили  оброк  и  отрабатывали 
барщину три дня в неделю. Первое время жители хуторов пла-
тили подать по пять копеек с ворот. Но затем жители прибегли  
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к хитрости, 5 или 6 дворов обносили одним плетнем. Поэтому 
на одни ворота деньги платили шесть дворов, но хитрость бы-
ла разоблачена, и крестьяне стали платить оброк с трудоспо-
собной семьи. 

Накануне крестьянской реформы средний годовой об-
рок был 18 рублей с семьи. 

К концу XIX века кризис феодально-крепостнической 
системы достиг крайней остроты. Стремясь предотвратить его 
и всеми мерами задержать революцию, царское правительство 
актом от 19 февраля 1861 года отменило в стране крепостное 
право. Положение крестьян села после реформы 1861 было 
еще хуже, чем в других регионах. Помещики стремились выде-
лить мало пригодные земельные участки крестьянам.  

В Тополях были выделены крестьянам овражеские зем-
ли, а в Архерейщине – горы Кобылица, Лысая гора и Колдоби-
на. Многие крестьяне были вынуждены бросать свои земель-
ные наделы и уходить в города, поступали в наймы. 

9 января 1905 года началась первая русская революция. 
Революционная волна захлестнула и наш край.      

В селе Доброивановке были раскулачены помещики Не-
досеков, Свиридонов, Крымский, Гладкий и простые крестья-
не, имевшие лошадь и водяные мельницы – Клыженко Трофим 
Иванович и Орехов Василий Петрович. 

 Летом 1914 года началась империалистическая война, в 
которую вступила и Россия, и другие капиталистические стра-
ны, такие как Германия, Франция и Англия. Первая мировая 
война явилась для трудящихся большим бедствием.  
Война тяжело ударила по крестьянскому хозяйству. И крестья-
не то здесь, то там решительно протестовали против царизма. 
 В начале 1917 года в Доброивановке крестьяне  
отказались выполнять поставки хлеба для армии и оказали 
упорное сопротивление прибывшим для их усмирения поли-
ции и стражникам. Подобные примеры были не единичны.  
            Грозные испытания выпали на долю жителей села Доб-
роивановки в 1932–1933 гг. 
 В 1929 году в Доброивановке образовался колхоз «Крас 
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ная волна», председателем этого колхоза был Тараник Нико-
лай Яковлевич, а в Тополях колхоз «Ударник» – председате-
лем был Евтушенко Яков Емельянович, который руководил 
колхозом до Отечественной войны.  
 Сельское хозяйство нашего края становилось на со-
циалистический путь, началось массовое движение крестьян 
в колхозы. Наряду с количественным ростом колхозов проис-
ходило их укрепление. В среднем на один колхоз приходи-
лось 465 га земли. 

 Мирная жизнь с ее трудовыми делами, радостями и 
заботами оборвалась внезапно. Утро 22 июня 1941 года было 
тихим, ясным, обещая погожий, спокойный день. Около две-
надцати часов дня вдруг умолкло радио, и после краткой пау-
зы было сказано, что гитлеровская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз. По селу были расклеены 
приказы о мобилизации в армию.  

В первые дни были мобилизованы: Евтушенко Иван 
Федорович, Приходченко Николай Иванович, Кузьменко Ар-
хип Иванович, Макаренко Иван Андреевич. Повсюду состоя-
лись массовые митинги.  
 С самого начала Великой Отечественной войны пар-
тийные организации грайворонщины развернули работу по 
мобилизации усилий трудящихся на отпор врагов, перестрой-
ке народного хозяйства на военный лад. Каждому колхозу 
были определены конкретные задачи 
 В годы войны на фронте сражались против немецких 
захватчиков 120 человек из Доброивановки, 100 человек из 
хутора Тополи. Всего по Доброивановскому сельскому сове-
ту было 527 участников Великой Отечественной войны.  
 Наши земляки, также как и жители прифронтовых рай-
онов соседних областей, участвовали в оборонных работах, в 
сборе средств на строительство танковых колонн и авиацион-
ных эскадрилий, сборе продовольствия и теплых вещей для 
Красной Армии.  
 Села Доброивановка и хутор Тополи были  захвачены  
немецкими  оккупантами 18 октября 1941 года. 
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  За два года были убиты более 30 человек. Нельзя не от-
метить подвиг нашего односельчанина активиста Шевченко 
Павла Григорьевича, погибшего в 1943 году на Украине. В го-
роде Одессе, на площади Революции был поставлен ему памят-
ник. 
 В феврале 1943 года села Доброе и Доброивановка были 
освобождены советскими войсками. Изгнав немецких захват-
чиков, жители  села приняли участие в Курской битве.  
 Трудящиеся сел под руководством Доброивановского и  
Добросельского сельских советов приступили к восстановле-
нию колхозов «Красная волна», «Ударник», «День урожая», 
строились помещения для ферм, восстанавливались школы, 
клубы. 
 Начались занятия в Доброивановской, Добросельской, 
Тополянской школах. Несмотря на недостаток транспорта 
сельско-хозяйственной техники в колхозах, своевременно был 
убран урожай зерновых, который немцы не успели сжечь. 
Сельский тяжелый труд лег на плечи женщин, детей и стари-
ков. Их трудом  уже в 1944 году засевались зерном колхозные 
поля. 
 Об окончании Великой Отечественной войны сообщил 
верховой наездник, прискакавший с Грайворона на лошади. 
Возле здания сельского совета был проведен митинг. 
 В послевоенные годы продолжались грандиозные вос-
становительные работы в районе и в наших селах. За восста-
новление колхоза «Ударник», за увеличение производства про-
дуктов полеводства и животноводства, за оказание помощи 
колхозникам в строительстве жилых домов, сгоревших во вре-
мя войны, председатель колхоза Евтушенко Федор Васильевич  
удостоен награды Президиума Верховного Совета. Постепенно 
возрождались сельские хозяйства в колхозах «Красная волна» 
и «Ударник».  
 К 1948 году в этих колхозах было освоено 100% довоен-
ных посевных площадей.  
 В   1950  году  было  проведено  укрепление  колхозов 
«Красная волна», «Ударник», «День урожая». Они  были  объе- 
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динены  в один колхоз «Путь к коммунизму», председателем 
которого был избран Евтушенко Федор Васильевич. За высо-
кие показания колхоз занял первое место в районе и находился 
в первой пятерке Курской области.  
 В 1953 году в село провели радио.  
 В 1956 году Евтушенко Федор Васильевич по болезни 
ушел на пенсию, как инвалид Великой Отечественной войны. 
Председателем колхоза «Путь к коммунизму» был избран 
председатель райисполкома Позднов Яков Никитич. За время 
его руководства колхоз достиг значительных успехов в произ-
водстве зерновых и продуктов животноводства. Для молочно-
товарных ферм закупались высокопродуктивные нетели.  
 В 1957 году на территории села Доброивановка был по-
строен кирпичный завод. Производительность была маленькая, 
одна тысяча кирпичей в сутки, так как работы проводились 
вручную. Кирпич вырабатывался для колхозного строительст-
ва. Проработал этот завод пять лет, а в 1962 году его закрыли. 
 В 1957 году в селе был построен колхозный клуб. Зда-
ние было хорошо оборудовано – зрительный зал на 250 мест, 
библиотека, кинобудка, гримерная. Заведующий клубом был Д. 
М. Шевченко. Также был построен медицинский пункт, затем 
начальная школа. Первыми учителями  были Иван Иванович 
Данильчук и его жена Наталья Ивановна.  
 В 1957 году была паспортизация, тогда и улицы получи-
ли свое название. 
 В 1958 году доярка  села Калиниченко Екатерина Серге-
евна ездила в Москву (ВДНХ) и Рязань на выставки достиже-
ний сельского хозяйства. Она добилась наиболее высоких по-
казателей, надоив от каждой коровы свыше 3,5 тысяч кг моло-
ка. Ей было присвоено звание «Ударник коммунистического 
труда».   
 В 1958 году электроэнергию вырабатывали с 5 до 7 ча-
сов утра, а вечером с 6 до 12 часов. В это время на ферме про-
исходила механизация труда, ручной труд был сменен   доиль-
ными аппаратами. А с 1960 года село было  полностью  обеспе- 
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чено электроэнергией. 
 В 1960 году началось строительство двух магазинов и 
детского сада на тридцать мест.  
 В 1966 году колхоз «Путь к коммунизму» был присое-
динён к колхозу «Коминтерн», специализированному колхозу 
по откорму крупного рогатого скота.  
 В 1970 году в честь столетия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина были вручены медали животноводу 
Приходченко Антонине Евсеевне и механизатору Федченко 
Алексею Антоновичу.   
 В 1972 году в колхозе  помимо молодежи, работало 
100 человек пенсионеров. Лучшие механизаторы года: Пче-
лин Виктор Иванович, Чалый Иван Яковлевич, Шевченко 
Иван Дмитриевич, Макаренко Иван Степанович. Лучшие до-
ярки: Мовенко Екатерина Григорьевна, Квачева Мария Алек-
сеевна, Багрий Мария Ивановна, Колодезева Екатерина Ива-
новна.  
 Передовыми скотниками стали Швыдкой Михаил 
Дмитриевич, Крысенко Иван Савельевич. За высокие показа-
тели в работе им были вручены подарки, благодарственные 
письма, почетные грамоты. За честь и труд более 50 человек 
чествовали в клубах участка.  
 На высоком уровне проводилась культурно-массовая 
работа, каждый выходной был подарен людям труда, много-
детным семьям, животноводам, учителям, культработникам. 
Вечера чествования проходили заполночь, с огромным коли-
чеством людей. На праздниках было много цветов, подарков, 
песен, плясок и вкусных пирогов.  
 Среди животноводов были передовые доярки, в честь 
которых загоралась рубиновая звезда, которая была как в 
красном уголке на ферме, так и Доброивановском клубе.  
 В то время на ферме работало свыше 40 человек. Заве-
дующая фермой была Макаренко Анна Дмитриевна, прорабо-
тавшая добросовестно свыше 10 лет.  
 В 1973 году началось строительство дороги с  твердым 
покрытием. Строительство продолжалось  больше  года,  про- 
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тяженность дороги более четырёх километров. 
 Нельзя не отметить тяжелый труд свекловичниц. На 

территории села было три стахановских звена. Первое звено 
состояло из жителей улицы Первомайской, второе – из жите-
лей улицы Головчанской, третье – из жителей улицы Луговой. 
Урожайность сахарной свеклы составляла 200 центнеров с гек-
тара. Агрономом в то время был Мороз Анатолий Николаевич. 
 В эти годы на МТФ были построены водонапорная баш-
ня и свинарник.  

 В конце года были выставки сельскохозяйственной про-
дукции, и обязательно проводились отчетные собрания. В кон-
це президиумом выбирались лучшие работники.  

В 1985 году из-за снижения численности сельского на-
селения была закрыта Доброивановская школа. 

В 1994 году состоялись выборы депутатов в областное 
собрание народных представителей. По Доброивановскому 
сельскому совету избирательного участка №242 председателем 
комиссии был Пчелин Николай Михайлович. Окружной изби-
рательной комиссией зарегистрировано три кандидата в депу-
таты: Головин Александр Иванович, Данков Владимир Алек-
сеевич, Соколов Николай Олегович. Большинство жителей от-
дали свои голоса Головину Александру Ивановичу. 

В 1995 летом наступила небывалая жара 32–33 градуса, 
начали сохнуть огородные культуры, не хватало воды для по-
лива. Но вскоре выпал крупный и сильный град. Град побил 
около тысячи гектаров последов сахарной свеклы.  

Поголовье скота по сравнению с 1989 годом снизилось 
на 68%, составило 180 голов. 
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Село Доброе 
 Хотмыжский участок Белгородской черты располагался 
ближе  к дороге татарских вторжений Муравской, чем сосед-
ний – Вольковский. Можно представить себе реку Ворсклу в 
ее верхнем течении и Муравскую дорогу как две прямые ли-
нии, сближающиеся к северу-востоку. Чем ближе к вершине 
этого угла, тем опаснее была жизнь русских людей пришед-
ших самостоятельно или переведенных насильно на берега 
Ворсклы. На Хотмыжском участке ко времени строительства 
здесь укрепленной линии было много татарских «перелазов» с 
Муравской дороги. Крайним задним укреплением Хотмыж-
ской зоны являлся острог на Углицкой горе. В 1669 году ост-
рог сгорел, но вскоре был построен заново. 
 Правый берег реки Ворсклы на Хомыжском участке 
Белгородской четы был высоким и лесистым. Лес начинался 
от Углицкой горы и доходил до Раковых гор. Поляны были 
укреплены торосами и надолбами. В лесу был сделан завал 
(засека) длиной более восьми километров. Напротив завала с 
юга в реку Ворскла впадала речка Грайвороны. Сейчас при 
устье этой речки на левом берегу реки Ворсклы находится со-
временный г. Грайворон. 
 На Раковых горах стоял второй караульный острожек, 
окруженный рвом. От острожка лесной завал тянулся на шесть 
верст. В ширину он имел 30 саженей и заканчивался на Дуги-
ной поляне. От Дугиной поляны завал был «сечен по обе сто-
роны реки Ворсклы, с рога на рог». Здесь, на берегу Ворсклы 
на самой Белгородской черте, находилось село Доброе.  

«А, то село поселилось того году», – пишет в своем до-
несении П. Зиновьев, – как поставлен город Хотмыжской», то 
есть имеется в виду 1640 году. Таким образом, Доброе являет-
ся одним из первых поселений нашего края основанных хот-
мыжскими людьми. Располагалось оно прямо на белгородской 
оборонительной черте лицом к Дикому полю. 
 Происхождение названия села связано с его месторас-
положением. Доброе – значит хорошее, удобное для жизни. 
Действительно, село  вытянулось  узкой  длинной  полоской  у  
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подножья высокого правого берега реки Ворсклы. Близко рас-
положенные плодородные земли, прекрасные луга и сама Вор-
скла – все это привлекло первых поселенцев.  
 Первыми жителями села, согласно Строительной книге 
Хотмыжска, были: Обакумовы, Бакшеевы, Дранниковы, Ува-
ровы, Ушаковы, Скурихины и Синявины.  
 В 1692 в селе значилось уже 45 служивых людей прожи-
вающих в Добром: 26 детей боярских, 11 рейтар и 8 солдат. С 
семьями это составляло 300 душ. 
 Кроме названных фамилий в списке перечислены дру-
гие жители села: Ильины, Климовы, Корнеевы, Клоковы, Дол-
жиковы, Соболевы, Черкашины, Зверевы, Колодезевы, Кругов-
цовы, Михайловы, Чмыхины, Жариковы. По количеству слу-
жилых людей Доброе было в это время одним из самых боль-
ших сел уезда. 
 Через столетие численность в  селе Добром оставалась 
почти неизменной: в конце XVIII века, согласно экономиче-
ским примечаниям, было 55 дворов и 340 душ обоего пола. С 
начала XVIII века  многие добросельские служилые люди из-за 
расстройства хозяйства стали продавать свои поместные земли 
крупным землевладельцам, полностью порывая с селом. Так 
граф Шереметьев купил у И. Должикова, Ф. Кучкова,  С.  Круг-
нолокова, а также у вдовы Климовой и девки Авдотьи Бакшее-
вой 265 четвертей земли.  
 Эти фамилии впоследствии в Добром больше не встре-
чаются, поэтому можно предположить, что они после продажи 
поместий покинули село. 
 Земли у добросельцев было меньше чем у однодворцев 
других сел (1516 десятин). На один однодворческий двор в 
Хотмыжском уезде приходилось в среднем 69 десятин, в то 
время как, в Добром всего 27 десятин. Если в первое десятиле-
тие после основания села добросельцы, кроме своей поместной 
земли, могли пользоваться еще и «порозшими» землями, при-
мыкавшими к их владениям, то после основания слободы Грай-
вороны в 1678 году, они как и жители Вербовой, Мокрой и  
Мощеного,  лишились  такой  возможности.  К  тому  же  часть  
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спорной земли отошла к Ивановской Лисице и Тополям.  
 Разорение однодворческих хозяйств вело к росту поме-
щичьего землевладения. Помимо Шереметьева в конце XVIII 
века в Добром были помещики: генерал-майор И. Дмитриев, 
секунд-майорша Екатерина Воропанова, поручик Н. Яшкин и 
премьер-майор И. Сафонов. Им принадлежало 475 четвертей 
земли, а также 15 душ черкас и 2 души крепостных крестьян. В 
целом село оставалось однодворческим. 
 В документах не сообщаются фамилии черкас и крепо-
стных крестьян. Тем не менее, распространенная ныне в Доб-
ром селе фамилия Черкашиных несомненно украинского про-
исхождения. Об этом говорит ее первоначальное происхожде-
ние  и написание – «Черкашин», прямо указывающее, что ее 
обладатель был родом из Украины. 
 В 1656–1667 гг. в Хотмыжском округе было семь церк-
вей и две часовни, из них три в самом Хотмыжске. Остальные 
находились в Дорогощи, Мокрой, селе Добром (Троицкая) и 
Чуланове. Церкви располагались в сравнительно уже сформи-
ровавшихся селах, которые вместе с примыкающими к ним де-
ревнями составляли один церковный приход. 
 В документах на 1890 год село именовалось так: Доброе 
– село, деревня Грайворонского уезда. А в начале 1900 годов – 
село Доброе или Доброе село. Жизнь крестьян села была тяже-
лой. Если в центральных районах России в сельском хозяйстве 
уже существовало трехполье, то в нашем крае при наличии 
достаточных свободных земель все еще господствовала пере-
ложная система. Земледельческая техника оставалась прими-
тивной: небольшой плуг, соха с одной или двумя сошниками и 
деревянная борона. Урожаи были очень низкими – 6–10 цент-
неров с гектара.  
 В документе датированном 1782 годом, о характере зем-
леделия сказано: «Как в сем уезде живут великорусские под-
данные черкасы, то из них первые пашут землю сохами на ло-
шадях дважды, подданные черкасы плугом волами… и все ни-
когда землю не удобряют». 
 К середине  XIX  века  кризис   крепостнической   систе- 
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мы достиг такой степени, что дальнейшее развитие производи-
тельных сил было невозможно.  
 К моменту реформы размер крестьянских наделов на 
мужскую душу составлял 1,43 десятины. За этот надел крестья-
нин обрабатывал равное количество земли  на помещика, еще 
более сложные повинности были у оброчных крестьян Шере-
метьева. Кроме денежного оброка в сумме 4 руб. с души кре-
стьяне платили за пользование лесом и лесными плодами, за 
древесную кору, за пользование ветряными мельницами, за 
ловлю рыбы и прочее около 2 руб. в год с души, а также долж-
ны были выделить подводы на вывозку господского урожая. 
 В 1861 году был подписан манифест об отмене крепост-
ного права. Но впредь до выкупной сделки между помещиками 
и крестьянами, они именовались «временнообязанными» и 
продолжали нести крепостную повинность. 
 Размеры выкупных платежей были непомерными и ра-
зорительными. По рассказам старожилов, добросельцам при-
шлось продавать последний скот, домашний скраб, включая 
подушки, чтобы выкупить свои наделы. 
 Жители Доброго села также как и жители всего Грайво-
ронского уезда не остались равнодушными к революционным-
событиям  1905-1907 годов. 
 Октябрьский переворот 1917 года прошел в селе тихо, 
никаких жертв не было. Власть продолжала оставаться по-
прежнему в руках тех же земств, только был создан, наряду с 
земством, так называемый уездный распорядительный коми-
тет. 
 Но мирным трудом и восстановлением сельского хозяй-
ства жители села занялись только в 1919 году после освобож-
дения Грайворонского уезда от германских империалистов. 
Многие заводы Грайворонского уезда были брошены их вла-
дельцами и впоследствии национализированы. К числу таких 
заводов на территории села Доброе относятся: крахмальный 
завод Д. В. Гладкова и Сулима (ныне расположен ток); паровая 
мельница Н.М. Чехова. 
 К 1920 году население  села  Доброго  составляло – 1691  
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человек. 
  В 1927 году при школе была создана библиотека с 
книжным фондом – 80 книг. В 1964 году библиотеку перенесли 
в здание Дома культуры. 
 К 1929 году село разрослось. В селе имелись улицы: Ку-
ток, Шлях, Голубовка, Козловка, Козеевка, Гниловка, Шампов-
ка, Букетовка, Кулича, Романовка. Насчитывалось около 500 
дворов. 
 В 1930–33 гг. на территории Грайворонского уезда на-
чали образовываться колхозы. Первый колхоз на территории 
села Доброе – «День урожая». Первым председателем колхоза 
был Жариков Филипп Иванович, затем Черкашин  (имя и отче-
ство старожилы не помнят) – житель села Казачья Лисица. 
 С 18 октября 1941 года по 7 августа 1943 года село Доб-
рое находилось в оккупации. В Великой Отечественной войне 
участвовало 169 жителей села.   
 В 1949 году были объединены сельские советы сел За-
мостье, Доброе, Доброивановка и Тополи.  
 К 1950 году появилось радио, к 1958 году в селе появи-
лось постоянное электричество. 
 В 1954 году была построена школа, а в 1964 году Доб-
росельский Дом  культуры. 
 В 1968 году напротив Дома культуры установлен памят-
ник погибшим воинам. 
  В 1968 году на заседании правления колхозов села Доб-
рое «День урожая», «Победа» села Замостье, «Красная волна» 
села Доброивановка, «Ударник» села Тополи постановили объ-
единить эти колхозы в один единый колхоз «Коминтерн». А в 
1969 году колхоз «Коминтерн» объединился с колхозом села 
Головчино и стал третьим участком колхоза «Коминтерн». 
  



 129 

 

Село Замостье 
 К Доброму селу примыкает населенный пункт Замостье. 
Это пригородное село возникло после пожара 1848 года по-
стигшего город Грайворон. Многие погорельцы не захотели 
возвращаться на пепелище и образовали невдалеке от города 
три села: Замостье, Первая Новостроевка, Вторая Новостроев-
ка. Название село получило очевидно, по месту расположения 
от города Грайворона – на правом берегу Ворсклы, за мостом. 
До пожара на месте села были огороды и поля жителей Грайво-
рона, и только на берегу Ворсклы стояла одна хата. 
 Первая улица появившаяся в селе была расположена 
вдоль рукавов реки Ворскла (в настоящее время называется 
«Куток»). По дороге к мельнице было несколько домов. 
 Близость села к Грайворону способствовала развитию 
кустарных промыслов, здесь жили кузнецы. Население занима-
лось земледелием, ремеслами, рыболовством. В селе появились 
водяные мельницы, кузницы, кустарные предприятия. Житель 
села Сулим получил в подарок земли Чехова за то, что не дал 
Петру I сжечь слободу Грайвороны. 
 В середине XVIII века появился чех – офицер, который 
женился на дочери Сулима и ста владеть поместьем. 
 Большинство фамилий первых замостян были: Петрен-
ко, Семоненко, Федоренко, Максименко, Павленко, Ярошенко. 
Значительное количество фамилий указывало на специфику 
занятий: Олейник, Швец (Шевченко), Бляха (Бляшенко), Руд-
ный (Руденко), Кривый (Кривенко), Билык (Белик), Сытник, 
Кваша, Воскобойник, Горбаченко (Горбунов), Косый 
(Косенко). 
 Большинство жителей села жили в тисках нужды. Жи-
тель села Замостье Алексей Кумевцов в 1901–1902 гг. работал 
молотобойцем в экономии графа Толстого и получал всего 
лишь 8 рублей в месяц, а другие получали только 3-4 рубля. 
 Трудные условия жизни заставляли крестьян и ремес-
ленников уходить на заработки в большие города. Оттуда они 
возвращались революционно настроенные.  
 В январе  1906  года  в  Замостянской  школе  состоялся  
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большой митинг революционной молодежи, на котором чита-
лась революционная листовка «Чего, хотят люди, ходящие с 
красным флагом».  
 Житель села, Алексей Ильич Кулявцев в 1905 году 
окончивший школу кочегаров, был направлен на броненосец  
«Потемкин». Он принимал активное участие в восстании на 
броненосце.  
 В 1955 году в связи с 50-летием со дня восстания на 
броненосце «Потемкин» А. И. Кулявцев был награжден Орде-
ном Красной Звезды. Умер А. И. Кулявцев в 1956 году в горо-
де Грайворон. 

 Война в 1914 году явилась для трудящихся бедствием. 
Все взрослые мужчины ушли на фронт, поэтому посевные пло-
щади села Замостье значительно уменьшились, цены на про-
дукты питания резко росли. Все это вызвало возмущение кре-
стьян села, назревала революционная обстановка. 

 В феврале 1917 года победила буржуазно-демократическая 
революция, но положение крестьян оставалось тяжелым. С ог-
ромным подъемом встретили жители Замостья октябрьскую 
революцию и ленинский Декрет о земле.  

  В 1919 году крестьяне и ремесленники села занялись 
восстановлением сельского хозяйства и промышленных пред-
приятий, разрушенных немецкими оккупантами. Но контрре-
волюционные элементы не раз пытались сорвать нормальную 
работу советских органов. Шла гражданская война: с востока 
угрожал Колчак, деникинцы захватили Харьков и продвига-
лись к Грайворонскому уезду. Группа советских войск вступи-
ла в пределы уезда и была размещена в с. Замостье и с. Подол. 
 В бригаду Саблина  были переданы местные воинские и 
милицейские части. Вместе с кавалерийским дивизионом эти 
части именовались 123-й стрелковой бригадой и заняли оборо-
ну на линии Большая Писаревка – Грайворон – Хотмыжск. Бе-
логвардейские атаки разбивались о мужественную оборону 
Гвардейского революционного полка. В середине августа де-
никинцы перешли широким фронтом в наступление и заняли 
Грайворон с прилегающими  селами (в том числе и Замостье).  
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 Начались аресты коммунистов и им сочувствующих, 
расправа с жителями. Восстановление дореволюционных по-
рядков вызвали гнев и ненависть трудящихся, повсюду созда-
вались партизанские отряды. Наступление Красной Армии, ак-
тивные выступления партизан освободили Грайворон и села в 
начале декабря от деникинских бандитов. Но мирные дни не 
наступили – Советской республике угрожала панская Польша 
и барон Врангель, засевший в Крыму. Опять мобилизация доб-
ровольцев, сбор теплых вещей для красногвардейцев. 

 Окончился семилетний период гражданской войны, тру-
дящиеся приступили к выполнению новых задач мирного тру-
да, строительства социализма. 

 Началась работа по ликвидации неграмотности. Количе-
ство школ увеличивалось с каждым днем. 

 В начале 20-х годов в селе работали пивной и крахмаль-
ный завод, паровая и водяная мельницы, просорушка. Основ-
ными занятиями замостян во времена НЭПа были: сельское 
хозяйство, полеводство, выращивание зерновых, а также под-
солнечника, бахчи. 

В 1929 году в селе проживало более 1900 человек, был 
организован колхоз «Заря». В домах раскулаченных размести-
лись все службы колхоза и сельсовета, а остальные дома и са-
раи пошли на строительство двух хуторов.  

 Первый хутор на пивоварне (около пивного завода, ко-
торый также как и крахмальный завод, был раскулачен), а вто-
рой хутор около Луговки. В колхозе собирали хорошие уро-
жаи, это способствовало росту скота, улучшались условия жиз-
ни для людей.  

Появились товарные фермы СТФ (свиноводческая), 
МТФ (молочная), КТФ (конюшенная), ПТФ (птицеводческая) и 
др. СТФ разместилась на землях помещика Чехова.  

Школа при советской власти располагалась в двух зда-
ниях. Ей был отдан дом бывшего помещика Усатый. 

 С 1935 года Замостянская школа стала семилетней на 
250 учащихся. Медпункта в селе не было, и жители ходили ле-
читься в Грайворонскую больницу. 
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 Село Замостье всегда привлекало желающих отдохнуть 
летом в живописном лесном месте на берегу реки. Дачники сю-
да ехали из Харькова, Москвы, Ленинграда и других городов. 
Продукты питания отдыхающие покупали у хозяев: парное мо-
локо, свежие овощи, фрукты и др.  
 Центром культурной жизни в Замостье являлся клуб, 
который был рассчитан не более, чем на 80 человек, но во вре-
мя представлений набивалось до 150 человек. Заведующий 
клубом М. И. Селезнёв умело организовывал коллектив худо-
жественной самодеятельности, разнообразя отдых односель-
чан. Каждое воскресенье в клубе организовывался спектакль, 
пел хор. Благоприятное влияние на повышение культуры селян 
оказывал и летний лагерь, который был расположен на границе 
соснового бора и левады и продолжал работать до самого нача-
ла Великой Отечественной войны (даже летом 1941 года).  

 Во время Великой Отечественной войны через село За-
мостье четыре раза проходила линия фронта. В село немцы 
вступили без боя 22 октября 1941 года, а окончательно село 
было освобождено 7 августа 1943 года.  

Сразу после освобождения были организовали два гос-
питаля: один в поместье Чехова (вместо немецкого), другой – в 
хозяйских постройках на мельнице. Начался процесс восста-
новления народного хозяйства. В колхозе «Заря» появилось 
несколько лошадок и волов.  

Начали отстраивать первый хутор (в конце улицы Доро-
гощанской), там появились: кузница, столярка, ферма, кое-
какой инвентарь и повозки.  

В селе открылся медицинский пункт. Первым заведую-
щим медпунктом был Г. С. Сулим. Заработала четырехлетняя 
школа, которая размещалась в 1943–1944 годах в госпитале, в 
бывшем поместье Чехова, т. к. дом Усатого сгорел при бом-
бёжке. В конце 40-х годов школа стала семилеткой. 

В 1946 году началась пятилетка по восстановлению раз-
рушенного хозяйства страны. Замостянский колхоз «Заря» был 
укрупнён за счёт Луговского и стал называться «Победа». Поз-
же  колхоз  «Победа»  был  присоединен  к   Доброивановскому  
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колхозу «Путь к коммунизму» и спецхозу (по крупному рога-
тому скоту) «Коминтерн». 

В конце 50-х годов в селе образовался Грайворонский 
межколхозстрой, который объединял колхозников на паевых 
началах. Образовался Грайворонский мехлесхоз на Чеховой 
даче, работали мельница и маслобойня.  

В это же время жителям села стали выдавать паспорта, а 
колхозников перевели на денежную оплату труда. Школа из 
семилетки стала восьмилеткой, и восьмилетнее образование 
стало обязательным. В школе начали преподавать элементы 
производительного труда. Ввели горячее питание учащихся. С 
1995 года школа становится средней общеобразовательной. 

После укрупнения хозяйства «Путь к коммунизму» и 
«Коминтерн» жители села Замостье оказалось в 15 километрах 
от правления. Число колхозников резко сокращалось и к 1980 
году их осталось не более 20 человек, постепенно стали разру-
шаться фермы МТФ, СТФ, ПТФ и др. Замостяне пошли рабо-
тать в различные государственные учреждения Грайворона. 

 В конце 80-х годов Грайворонский МПМК процветал, 
заказов было много, коллектив брал повышенные обязательст-
ва. Помимо хозяйственных построек, коллектив обязали начать 
гражданское строительство.  
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Дорогощанское сельское поселение 
Села Санково и Дорогощь 

Село Дорогощь находится в 12 км от районного центра. 
Село Санково в 18 км. До ближайшей железнодорожной стан-
ции Хотмыжск – 28 км. Села Дорогощь и Санково граничат на 
севере с землями с. Смородино и с. Почаево, на юге находятся 
река Лесенок и земли с. Мощеное, на западе граница – с. Коси-
лово, на востоке – села Мощеное и Дунайка. Частично Доро-
гощь находится на берегу реки Ворсклица. Согласно географи-
ческому расположению, эта лесостепная зона находится перед 
отрогами Среднерусской возвышенности. 

 Элементы рельефа – речные долины, балки, овраги. 
Климат – умеренно-континентальный. Площадь с. Дорогощь – 
202,1, с. Санково – 68,8. Население с. Дорогощь – 818 человек, 
с. Санково – 328 человек. История самой маленькой деревень-
ки начинается с ее основания. Но установление именно этого 
изначального факта и представляет сейчас очень трудную зада-
чу. Так, дата основания большинства сел нашего края остается 
все еще неизвестной. Не была известна и точная дата возник-
новения Дорогощи – одного из значительных в историческом 
отношении села нашего района, бывшего волостного центра, 
объединявшего в свое время почти все население бассейна 
Ворсклицы.  

 При постройке Белгородской черты в VII веке каждому 
новому городу отводилась земля в двух местах: близкая – возле 
города и далекая или «отъезжая». Служилые люди обычно 
стремились на свою отъезжую землю, чтобы вести там помест-
ное хозяйство. Отсюда, по-видимому, и произошло слово 
«уезд», объединивший все земли, относившиеся к данному го-
роду. Первые села и деревни возникали именно на отъезжих 
землях.  
 В 1640 г., когда была построена крепость Хотмыжск, 
хотмыжане послали царю челобитную о том, что они «холопы 
твои двориками не устроились» и просили дать им льготы на 
службе.  В  царской грамоте от 27 декабря 1640 года такие 
льготы были даны.  



 135 

 

 Таким образом, свои деревни хотмыжане могли строить 
не раньше следующего 1641 года. Уже в 1641 году была дана 
выпись хотмыжанину Пахому Горбунову на 50 четвертей по-
местной земли по реке Ворсклице. Это были дальние и отъез-
жие земли. Сами же служилые люди жили первые годы в Хот-
мыжске.  
 Обратимся теперь к Строительной книге Хотмыжска, 
составленной в 1641 году. В ней сообщается, как строился Хот-
мыжск и названы имена многих служилых людей. Среди пер-
вых хотмыжан названо несколько фамилий, являющихся бес-
спорными предками нынешних дорогощан – дети боярские Ва-
силий Лахтионов, Федор Непочатов, Василий Сухоруков, Петр 
Пыхтин, Федор и Лукьян Обакумовы.  

Село Дорогощь впервые встречается в документе 1643 
года в связи с раздачей воеводой города-крепости Хотмыжск 
Федором Толстым пахотных земель полковым казакам. В доку-
менте названы два жителя Дорогощи – Федор Непочатов и Ва-
силий Лахтионов. Оба они упоминаются и в Строительной кни-
ге Хотмыжска, составленной в 1641 году. Приведенные факты 
позволяют утверждать, что Дорогощь была основана в 1641 
году.  

 К концу XVII столетия населения в наших краях было 
свыше 58 жителей на квадратную версту. Это вполне соответ-
ствовало двум колонизационным волнам. Одна с севера, более 
ранняя, когда Московское правительство на окраине своего го-
сударства, на юге, на плодородные земли, под прикрытие Туль-
ской, а позднее Белгородской сторожевой черты, начало высе-
лять из Центральных областей служилых ратных людей и зем-
леробов. Так было заселено село Дорогощь (Камышина). Боль-
шинство населения нашего края в конце XVII века было уже 
крепостными. Оно делилось на три основные группы. К треть-
ей группе относились однодворцы – потомки мелких служилых 
людей. В уезде они составляли 19% населения. Наиболее круп-
ными однодворческим селами были Пороз, Почаево, Доро-
гощь. В последствие образовалась одна категория государст-
венных крестьян. Всего  в  уезде  имелось 92  населенных  
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пункта: 30 слобод, 17 сел, 23 деревни, 22 хутора.  
Некоторые селения наряду с новыми сохранили еще и 

старые названия – Дорогощь – Камышина. Сколько дворов бы-
ло в Дорогощи первоначально, неизвестно. Но известно, что 
население во вновь основанных деревнях было невелико и в 
среднем составляло не более 15–20 дворов. Дети боярские по 
сравнению с казаками и стрельцами были более привилегиро-
ванной категорией служилых людей. 

Поместные земли они получали индивидуально в разме-
ре 30 десятин, в то время как стрельцы и казаки наделялись все 
сразу, а потом уже делили землю между собой. Дети боярские 
обрабатывали поместные земли лично, хотя имели право вла-
деть крепостными крестьянами. Переход служилых людей из 
одной категории в другую первое время не был затруднитель-
ным, и среди них можно было встретить и беглых крестьян, и 
мещан. Военная служба детей боярских не отличалась от ка-
зачьей и солдатской. Они участвовали в строительстве город-
ских укреплений, несли сторожевую службу в «диком поле», а 
в случае появления татар обязаны были немедленно выступить 
для отпора врага.  

 Что касается происхождения названия села, то здесь су-
ществует несколько предположений. Первое – это в названии 
села объяснена пока только вторая часть: старославянское сло-
во «гоща» означает «лес».  

 Примечательным событием истории нашего края счита-
ется пребывание в нем Петра I в 1709 году в период битвы со 
шведами. Устные предания связывают с его пребыванием и на-
звание села Дорогощи, где ему показался дорогим обед 
(«дорогие щи»). Вторая версия – это село названо по имени ру-
чья, при впадении которого в Ворсклицу и возникло село. Вто-
рое название – Камышина, более позднего происхождения. 
Связано оно, очевидно, с характером растительности (много 
камыша, растущего по берегам болот), и впервые этим именем 
село названо на карте Хотмыжского уезда 1787 года. Называть-
ся же Дорогощью село стало со времен Полтавской битвы. Не-
далеко от села, в яру, петровские войска дали шведам  большой  
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бой. С обеих сторон были большие потери, и яр стал называть-
ся «дорогим», отсюда и название Дорогощь. Третья версия: 
древнерусское давным-давно вышедшее из употребления слово 
«гощь» означало по одним источникам – «место торговли». 
Однако в книге В. Прохорова «Надпись на карте» в заметке о 
селе Дорогощь сказано: «В названии села ясна вторая часть: 
«гоща» – «лес». Не помогает разгадать языковую загадку и В. 
И. Даль – в его обширном словаре нет ни слова «гощь», ни сло-
ва «гоща».  
 В документах 1692 года дан полный список жителей 
села Дорогощь. Среди 15 детей боярских были: Бахаев Иван, 
Дежкин Петр, Митрофановы Петр и Любим, Арсеньев Анато-
лий, Тихонов Иван, Звегинцев Михаил.  
 Самыми многочисленными были солдаты, их было 25 
дворов: Иван Нелюбов, Степан Пыхтин, Козьма Лунев, Борис 
Бочурин, Григорий Кизилов, Любим Обакумов, Харлан Дёмин, 
Нестер Михалев… Кроме того был один копейщик Бруев Фе-
дор и рейтар Ноздрин Василий. Большинство фамилий, пере-
численных по списку 1692 года, за небольшим исключением, 
дошли до нашего времени, очевидно, среди нынешних дорого-
щан немало прямых потомков первопоселенцев.  
 В документе 1780-х гг. такая запись о Дорогощи: 
«дворов 88, 292 мужчины и 303 женщины, усадебной (земли) 
98 десятин, пашни 2120, сенокосной 154, лесу 1021, неудобий 
124… Речки Ворсклицы по обе стороны, Санковки и ручья До-
рогощи, протекающего в речку Санковку… при большой стол-
бовой дороге, лежащей из города Сумы в город Золочев. Цер-
ковь деревянная, св. Дмитрия Солунского. Два дома господ-
ские, деревянные с плодовыми садами. На речках Ворсклице и 
Дорогощи по одной мельнице, каждая о двух поставах. Земля 
сероглинистая».  
 Большая часть жителей являлась однодворцами, так ста-
ли называть бывших служилых людей. Однодворцы составля-
ли 80% жителей села. Остальные были  черкасы – переселенцы 
 с Украины и владельческие крестьяне. Таким образом, Доро-
гощь можно назвать однодворческим селом.  



138  

 

 Академик Гильденштедт, посетивший здешние места в 
1774 году, сообщал: «Здесь я заметил, что яровые поля, осо-
бенно бывшие под гречихой, засевают рожью, не будучи пе-
репаханными, посев только заборанивается». В те же годы 
дорогощане начали сажать картофель. 
 В описании истории Дорогощи мы дошли до 1692 го-
да. Здесь мы немного прервем повествование и обратимся к 
истории возникновения села Санково (ныне село, ранее – де-
ревня Санково). Точная дата основания с. Санково неизвест-
на. В одних источниках Санково впервые упоминается в до-
кументах 1676 года.  
 По другим источникам впервые в документах оно упо-
минается в 1690 году в связи с разразившейся там моровой 
эпидемией. В списке 1692 года перечислены все 14 служилых 
людей, проживавших тогда в с. Санково. Среди них два рей-
тара Григорий Воробьев, Андрей Горбунов и 12 солдат. Еще 
ранее в списке служилых людей Хотмыжского уезда за 1678 
год упоминается не менее семи санковских фамилий: Васи-
лий Горбунов, Пимен Чернов, Федор Шаталов, Григорий Со-
рокин, Родион Серков и др. Из списка жителей деревни сле-
дует, что первыми поселенцами с. Санково были, в основном, 
солдаты, получившие здесь за службу поместные земли.  
 Первые земельные пожалования солдаты, как извест-
но, стали получать только в 1656 году. Соседние селения с 
аналогичным населением возникли в 60-е годы XVII века, по-
этому, учитывая эти два обстоятельства, есть основания счи-
тать, что с. Санково возникло в это же время. 
 Более чем за 300-летнюю историю состав жителей с. 
Санково сильно изменился, но несколько первых местных 
фамилий все же дошли до нашего времени. Это Горбуновы, 
Сорокины, Шаталовы. Самые же распространенные ныне 
санковские фамилии: Пилюгины, Алфимовы, Маковеевы, 
Пыхтины и Гигоревские появились позднее.  
 На берегах Санковского колодезя вплоть до конца 
XVII века еще можно было найти незанятые, «порожние» 
земли. Об этом свидетельствует выпись Хотмыжского воево- 
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ды Луки Андреева 1681 года сыну боярскому Прокофию Евсю-
кову с братом Иваном на поместную землю в количестве 80 
четвертей по Санкову колодезю вниз от Сагайдачного шляха 
рядом с земляками Краснопольских пушкарей.       
 Уже в XVII веке часть жителей деревни переселились в 
эти места, основав там деревню Ново-Санково. Подтверждени-
ем этого является наличие в обоих селениях одинаковых фами-
лий.  
 В XVII веке в жизни служилых людей Хотмыжского 
уезда произошли большие перемены: хозяйства их стали прихо-
дить в упадок, повсеместно стали расти крупные помещичьи 
землевладения. Появились новые землевладельцы и в с. Санко-
во.  
 В 1710 году владелец Борисовки граф Шереметев купил 
у рейтара Степана Кренева 30 четвертей поместной земли. Че-
рез два года в с. Санково обосновались Мячиковы. Их имение 
образовалось после покупки земли у местных однодворцев – 
Трофима Сухобокова, Горбуновых, Мухиных, Красникова, Не-
бытова, образовав отдельную слободу (теперь одна из санков-
ских улиц – Мячиковка ). 
 В 1723 году земской писарь Перов купил здесь 45 деся-
тин земли, положив начало второй слободы – Перовки. Ее на-
звание также дошло до нашего времени (улица Перовка в с. 
Санково). 
 К концу XVII века в с. Санково, кроме названных выше, 
жили помещики Петр Захаров, Авдотья Акулова, Дементий Че-
черин, Иван Белёвцев. 
 Из 1494 десятин земли половина принадлежала помещи-
кам. Самые крупные поместья были у Мячикова. По данным 
экономических примечаний, в с. Санково со слободками Перов-
кой и Мячиковкой было 55 дворов и 579 душ жителей. Населе-
ние было однородным: основную массу составляли однодвор-
цы – потомки первых служилых людей. В Перовке и Мячиков-
ке жили владельческие крестьяне и подданные черкасы.  
 По ведомости 1781 года на уплату подушного налога 
указано 88 мужицких душ однодворцев и 22 души  владельчес-
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ких крестьян.  
 Сведений о численности черкас не сообщается. В це-
лом же Санково, как и соседние села – Дорогощь, Косилово, 
Почаево и Смородино, можно причислить к однодворческим 
селам.  
 Что касается вопроса о происхождении названия Сан-
ковского колодезя, давшего имя деревни, то он остается неяс-
ным. 

23 марта 1833 год образование Грайворонского уезда 
благоприятствовало развитию Грайворона. Уезд занимал юго
-западную часть Курской губернии. Территория его почти не 
изменилась до Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Площадь уезда составляла 3175 кв. м.  

В Грайворонский уезд входили волости: Александров-
ская, Борисовская, Бутовская, Грайворонская, Дорогощан-
ская, Крюковская, Лисичанская, Ракитянская, Стригуновская, 
Высококовская.  

11 мая 1857 года государственные крестьяне Дорого-
щанской волости Грайворонского уезда пишут прошение ми-
нистру государственных имуществ о защите их от притесне-
ний местных властей. С подобными прошениями крестьяне 
обращались к министру 22 октября, 14 ноября 1857 года и 7 
января 1859 года. 

Крестьяне все чаще отказывались платить налоги, не 
признавали «своими» помещиков, все настойчивее требовали 
освобождения от крепостной зависимости.  

 Десятая ревизия 1858 г. насчитала в Дорогощи «564 
души мужского пола», сохранились документы и фамилии 
местных помещиков: Курмаковы и Бочкарёвы.  

 По данным переписи 1884 г. в волостном селе Доро-
гощь был 221 двор (220 изб), 1401 житель (704 мужчины и 
697 женщин), грамотных 31 мужчина и 22 мальчика – уча-
щихся.  
 Усадебной  и  пахотной  земли  почти  1760  десятин –  
«наполовину песчаный чернозем, наполовину глина, в черте 
усадеб находится 11 помещичьих усадеб, на полях  несколько  
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водомоин». В хозяйствах селян – 542 лошади и 127 жеребят, 
378 коров и 247 телят, 867 овец, 497 свиней. 
  В селе 21 промышленное заведение, 4 лавки и 2 тракти-
ра. 

 К концу 1850-х годов углубление кризиса крепостниче-
ства и рост социальных противоречий в стране привели к рево-
люционной ситуации, в период которой нужда и бедствия уг-
нетенных масс возросли выше обычного и стали особенно не-
выносимыми. 

В обстановке кризиса всей системы феодально-
крепостнического хозяйства и растущих выступлений крестьян 
правительство вынуждено было поставить вопрос об отмене 
крепостного права.  

19 февраля 1861 года царем утверждены «Положения о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», которые 
объявлялись как акт величайшей справедливости» и большого 
«самопожертвования» дворян во имя блага крестьян. 

 На самом же деле крестьянская реформа проведена в 
интересах помещиков, а крестьяне в буквальном смысле были 
ограблены. Подавляющая масса крестьян получила всего лишь 
от 2 до 3 десятин  земли на ревизскую (мужскую душу). 

По «Положению от 19 февраля 1861 года» от прежних 
крестьянских наделов отрезалась лучшая часть земли и вклю-
чалась в барскую запашку. Обычно отрезки представляли со-
бой ту именно часть земли, без которой крестьяне, как гово-
рится, не могли дышать (сенокосы, выгоны, пастбища, прого-
ны, водопои). Отнимая у крестьян лучшие земли, помещики в 
обмен предоставляли им худшие в виде косогоров, оврагов, 
суглинков, песков и т.д. Трагичность положения крестьян за-
ключалась также в том, что закон не дал им права требовать 
отмежевания своей земли от барской. Чересполосица, сущест-
вовавшая при крепостном строе, полностью сохранилась, а в 
некоторых имениях была еще больше углублена.  

Согласно  «Положению»  крестьяне  могли  приобретать  
в собственность посредством выкупа оставленные в надел 
усадьбы  и  полевую  землю,  то  есть  их  заставляли  выкупать  
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свою собственную землю, причем, по ценам, которые значи-
тельно превосходили ее действительную стоимость. Впредь до 
ее выкупа они считались временно обязанными по отношению 
к помещикам и продолжали отбывать в их пользу повинность в 
форме оброка или барщины. Кроме того, они обязаны были 
еще платить государственную подушную подать, вносить мир-
ские и земские сборы, нести расходы по строительству и ре-
монту дорог, мостов, гатей и т.д. 

Затраты Дорогощанской волости из мирских сумм еже-
годно составляли 500 рублей.  

В 1884 году по Дорогощанской волости число селений – 
20, число общин – 25, число дворов – 1992, душ обоего пола – 
12361. Население уезда по разрядам разделялось так: крестьян 
государственных четвертных( общинных – 4, душ обоего пола 
5299); душевных (общинных – 78, душ обоего пола – 4633); 
собственников (общинных – 11, душ обоего пола – 2312); на 
дарственном наделе (общинных – 1, душ обоего пола 22); без-
надельных (общинных – 1, душ обоего пола – 95). 

Размер надела в Дорогощанской волости на надельный 
двор – 9,2; на работника 9. У крестьян, владеющих землей на 
душевном праве, число общин – 20; средний душевой надел в 
десятинах – 3,6; менее 1 души надел – 1.  

Число жителей по переписи 1897 года: Дорогощь –
мужчин 988, женщин  919; Санково – мужчин 298, женщин 
267. 
 К концу XVIII века наиболее крупными помещиками в 
Дорогощи были: граф П. Б. Шереметьев, Д. А. Чечерин (по на-
следству от Л. Перова), А. Н. Мячиков. Более мелкими были И. 
Алисов, М. Горбулин, П. Куцына, М. Анненков, И. Белёвцев. 
Поместья продавались и покупались, переходя из рук в руки. 
Поэтому в 1892 году среди крупных землевладельцев  встреча-
ются уже совсем новые имена: И. Д. Сурин – 451 десятины 
земли, купец Петренко Илья – 195 десятин, Курмаковы Нико-
лай и Ольга – 114 десятин  (в  данное время  на  месте  их 
 усадьбы находится Дом милосердия), Ханин Василий – 67 де-
сятин, Э. Лебедева – 50 десятин, Н. Клевенский – 21 десятина, 
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купец Кривчиков – 40 десятин, К. Старосельский – 35 деся-
тин, Н.  Родионов – 22 десятины. У  местных крестьян: Нико-
лая Чефонова – 47 десятин, Трофима Бруева – 34 десятины, 
Федора Яковлева – 36 десятин, Николая Ванина – 28 десятин, 
Павла Сухорукова – 26 десятин. 
 Реформа усилила имущественное неравенство не 
только между разрядами крестьян и между общинами, но и 
внутри самих общин – наделы выделялись только на муж-
ские души. Число мужчин в семьях было, конечно, не одина-
ково, поэтому дворы с равным числом членов семьи имели 
разное количество паевых наделов. Государственные кресть-
яне были лучше обеспечены землей, их наделы почти в два 
раза превышали размеры наделов помещичьих крестьян, к 
тому же не были так обременены выкупными платежами и 
временной обязанностью.  
 Шло время, менялись обычаи, названия. Менялся и 
разговорный язык жителей села. Если из архива Г. Н. Куто-
манова следует, что около 400 лет тому назад на месте ны-
нешнего села Дорогощь возникло поселение и называлось 
оно Камышина, то правая сторона реки Ворсклы заселялась 
раньше, чем левая. Первым переселенцем был по преданию 
Кизилов Иван Николаевич. Как мы уже знаем, население се-
ла было русское. Крестьяне – помещичьи, и государствен-
ные. 
 Через село проходит дорога Харьков – Сумы (в на-
стоящее время часть этой дороги – улица Сумская, старое 
название – Баканка). После революции 1917 года улицы пере-
именовывали. Так, центральная улица села Шлях стала назы-
ваться Советская, бывшая Погореловка – ныне Песчаная, 
бывшая Морозянка (или Морозовка) – ныне Красноармей-
ская, бывшая Бочкарёвка (или Бруёвка) – ныне Набережная, 
бывшая Терновка – ныне Трудовая, бывшая Лебедевка – ны-
не Первомайская. Своеобразна и лексика местного населе-
ния: силас – окрошка из свежих овощей; коржи – мандрычки 
из творога; саян – сарафан; куцына – теплое полупальто; бар-
хатник  –  женский  праздничный  головной  убор;  кички – 
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 украшение на голову, которое одевалось под бархатник, кич-
ки свисали по спине в виде тяжелых кистей из цветных нитей, 
украшенных бусинами; чарывыки – туфли или ботинки жен-
ские. Тялок – телёнок, молодой бычок; тялушка – телочка; вут-
ка, вутя – утка, кочет – петух; дяды – деды… Стякло, мяшок, 
пяро, лясок, биреза, виселья, плитень, биседа, шастой (шестой), 
пятай (пятый), вучитель, вучительша, хевраль (февраль), ён 
(он). Юпка, юпачка – юбка, юбочка, клунок – мешок, напол-
ненный наполовину, располониться – раскраснеться, глечик – 
чугунный или глиняный горшок и т. п. Звук «Щ» произносится 
как «Ш» (Русское твердое «Г» в данной местности произносит-
ся как украинское «Гх» и в окончаниях слов не меняется – так 
и произносится «Гх»; некоторые старожилы до сих пор вместо 
«Ц» произносят «С», и вместо «Ё» - «Е»). Вот несколько харак-
терных выражений: «Етый гот малы кармов, се к вясны савсем 
ня будя», «При отсу (отце) находились усе (все) сыны», 
«Кузьма, вяди на начлех коняв», «Падем (пойдем), кума, погля-
дишь на выбора», «По такой жаре ни мяшало хлябнуть маладо-
го квасу», «Бригадир загадывал (звал, созывал) на работу по 
усем хатам». 

Конечно, в наше время язык сельских жителей под 
влиянием школы, радио, кино, телевидения, книг все больше 
приближается к литературному. 
 В 1843 году министерство государственных имуществ, 
которому были подведомственны государственные крестьяне, 
открыло в Грайворонском уезде Дорогощанское приходское 
училище. Обучались в нем совсем немного детей. В 1847 г. в 
нем было 10 учеников. Сведений о дальнейшей судьбе этого 
училища не имеются. И только в пореформенный период зем-
ства стали открывать свои школы. В Дорогощи земская школа 
была открыта в 1870 году. Эту дату следует считать годом ос-
нования школы. Учились в ней дети три года. Школа размеща-
лась в здании волостного правления. Ученики сидели за трех и 
пяти местными столами. Обучались в школе дети из Дорогощи 
и Санково. В 1884  году  всего  обучалось  52  ученика,  из  них 
 пять девочек. Расход на обучение одного ученика обходился в 
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год 7 рублей. 
 В книге справочнике «Россия…»: «Село Дорогощь 
(Камышиха), в 12 верстах к северо-западу от города 
(Грайворона), имеет 1800 жителей, волостное правление, шко-
лу, лавки, 16 ветряных мельниц и 2 водяных».  
 Волостное село Дорогощь имело свою школу. Осенью 
1906 года в ней занимались 73 ученика (из них 71 местный). 
Уроки вели законоучитель, учительница и учительский по-
мощник.  
 22 августа 1907 года уездное земское собрание 
«назначило учительнице Дорогощанского училища Ефросинии 
Николаевне Жеребиловой за успешное ведение школьного де-
ла 30 рублей наградных». Сумма по тем временам серьезная. 
Расчет сумм, потребленных в 1908 году на хозяйственное со-
держание школьных зданий по сметам школьно-
хозяйственных комиссий, проверенных управою, составил:  от 
сельских общин – 142 руб. 66 коп.; от уездного земства – 71 
руб. 34 коп. Общая сумма по смете – 214 руб. 
 Осенью 1906 года должны были пойти в школу прошло-
годних учеников 68 мальчиков и 8 девочек. Пришло прошло-
годних учеников 49 мальчиков и 4 девочки. Поступили вновь 
22 мальчика, 1 девочка. Выбыло до окончания курса в 1906 го-
ду мальчиков – 19, девочек – 4.  Итого состояло  71 мальчик, 5 
девочек. 
 В 1904 году на территории Грайворонского уезда было 
14 земских библиотек, в т. ч. и Дорогощанская библиотека. На 
одну библиотеку приходилось 13270 человек населения; 192,4 
кв. версты территории. Оплата труда заведующей библиотекой 
была – 36 рублей. Срок действия библиотеки с 1 мая по 1 мая 
(один полный год), число читателей – 71 человек, в том числе 
мужчин – 67 (из них 4 учащихся, 50 землевладельцев, 4 ремес-
ленника, 6 торговцев, 1 интеллигент, 6 мужчин прочих заня-
тий). Женщин-читательниц было в тот года всего 4 (из них 1 
землевладелица, 2 из ремесленников  и  торговцев и  1 интел-
лигентка).  Книговыдача  составляла  1553  экземпляра. Библи- 
отека в наемном помещении. Наблюдатель – священник.  Заве- 



146  

 

дующая библиотекой – Д. В. Журба. 
  Первенствующую роль в спросе читателей имела рус-
ская беллетристика, больше всего брали сочинения Гоголя, 
Льва Толстого, Тургенева, Пушкина, Мамина-Сибиряка. Ни на 
одну библиотеку не приходило ни одной газеты. Книги религи-
озного содержания брали читать в основном взрослые и спрос 
на них увеличивался во время Великого поста. Особым интере-
сом пользовались «Жития святых». 
 Никаких культурных учреждений в Дорогощи, да и в 
других окрестных селах, для молодежи не было вовсе. По вече-
рам хлопцы и девчата собирались по хатам. Называли эти сбо-
рища досвитки (до свиток, до утра, до утренней зари) или по-
сиделки. На досвитках, особенно в праздничные дни, пели на-
родные песни. Наиболее торжественными, яркими, веселыми и 
разгульными были зимние святки. В святки праздновали Рож-
дество Христово (25 декабря / 7 января), день Василия Велико-
го или Васильев день (1/13 января) и Крещение Господне (6/19 
января).  
 В альбоме «Народные песни» собраны лишь немногие 
старинные песни, которые пели наши прабабушки. Это были 
песни на все случаи жизни, их слагали веками, передавая из 
уст в уста, из одного поколения в другое. Местный диалект 
подчеркивает самобытность народного творчества. Вот одна из 
песен, исполняемых в кругу на Рождество: 

Сы гор горы светел месяц уходил, 
С другой горы ясно-красно солнышко, 
А с третьей горы дружинушка на коне 

Выходила ранняя сваха на заре, 
Выносила лишнюю шубу на плече. 
Под полою купец меду, два вина  
И белого раскатного жемчуга. 

Чествовала дружинушку на коне, 
Чествовала младого на вороном. 

Ой, спей, скушай, дружинушка, мед, вино. 
Не желаю я ни меда, ни вина, 
Ни белого раскатного жемчуга, 
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А желаю раннюю сваху к себе взять. 
Припев: Ой лей-лёли 

Ой, лей-лёли. 
 Крестьяне верили в то, что все происходящее в первый 
день нового года распространяется на все следующие дни, 
месяцы и весь год в целом. Эта вера выражена в обряде коля-
дования и в песнях, его сопровождающих. 
 Колядное величание – это, прежде всего, пожелание 
небывалого, сказочного благополучия и богатства семье. 
Просьба одарить выражалась в разных вариантах, и в ней со-
хранялось своеобразное взаимоотношение между колядую-
щими и теми, для кого они колядовали. Колядовщики по-
здравляют с праздником Рождества («пришел Христос, спасе-
нье принес») и имеет право требовать вознаграждение и по-
рицать жадных хозяев. А хозяева награждают колядовщиков 
сладостями, деньгами, яблоками, орехами, пирогами и даже 
деньгами. Ведь одаривание колядовщиков не просто плата, а 
традиция, призванная обеспечить удачу семье в наступаю-
щем году. Причем люди верят, что, если хозяйка не подаст 
угощения колядовщикам, то в хозяйстве на этот году не бу-
дет проку. Колядовать ходили и малые дети, и ряженая моло-
дежь.  
 Кроме колядования на святки обходили дома с обря-
дом «посевания» (или «обсевания») ранним утром первого 
дня наступившего года. Обряд посевания сопровождался ко-
роткими песенками, запевками. Этот обряд был особенно по-
пулярен и в Дорогощи, и в Санково и имитировал посев зерна 
мальчиками, юношами и иногда взрослыми мужчинами. Об-
ряд обеспечивал богатый урожай в наступающем году. Раз-
брасывая зерно (это могла быть пшеница, ячмень, просо, го-
рох, рожь, гречиха), «обсевальщики» приговаривали: 

Сею-вею, посеваю,  
С Новым годом поздравляю! 
На новый год, на ново счастье 

Уродись пшаничка, 
Горох, чечевичка! 
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На поле – копнами, 
На столе – пирогами! 

С новым годом, 
С новым счастьем, хозяин с хозяюшкой! 

Некоторые хозяева просили обсевальщиков посидеть в 
ближайшем к порогу уголке хаты и покудахтать, чтоб птица 
водилась. А в канун Щедрого вечера – Васильева дня ходили 
«шандровальщики» и поздравляли с наступающим праздни-
ком Нового года, запевали «щедровки». «Шандрование» - по 
всей видимости, от слова «щедровать». Шандровальщиков 
снова одаривали гостинцами). 

Дорогощанскими крестьянами особо почитались все 
церковные праздники. 

Дмитриевская церковь в Дорогощи построена в 1903–
1910 годах. Главная художественная ценность здания как па-
мятника архитектуры заключена в его необычной компози-
ции и декоративном убранстве фасадов. До нашего времени 
здание церкви сохранилось полностью и без реставрации, за 
исключением колокольни – в ней было разрушено заверше-
ние. Следует отметить, что колокольня состоит из одного 
яруса и завершается тремя небольшими шатрами. Крыша 
храмовой части двускатная, а аспида (алтарь) состоит из двух 
ярусов и полукруглого завершения, а с юга и севера два не-
большие притвора. Фасад церкви пышно декорирован гори-
зонтальными поясами, на них имеются одиночные и спарен-
ные окна, украшенные кокошниками главный вход та же ук-
рашен большим кокошником с капелькой и обрамлен двумя 
полуколоннами. Боковые входы с северной и южной сторон 
имеют большие крыльца. Красиво оформлен и второй ярус 
здания.Настенная живопись выполнена киевскими мастера-
ми, как и все внутреннее убранство и оборудование. 

По архивным данным, в Дорогощи уже в 1656 году 
существовала деревянная церковь Дмитрия Солунского. В 
1835 году церковь была перестроена заново. 
 Таким образом, ныне существующая каменная цер-
ковь, построенная в 1910 году, является третьей по счету. 
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Из докладной записи инспектора Р. П. Прокофьева о 
состоянии земских и проселочных дорог в Дорогощанской 
волости: «количество проселочных дорог – 12; общая их про-
тяженность 88 верст».  

 Из отчета о расходах сумм уездного земского собра-
ния на содержание в исправности и ремонт транспортных и 
почтовых дорог с 1 сентября 1906 года по 1 сентября 1907 
года: «Уплачено крестьянину села Дорогощь Захару Кирило-
ву за постановку столбиков 7 штук и плетней из собственно-
го материала и поправку отводных валиков на горе при въез-
де в с. Дорогощь, за перевоз лесного материала, оставшегося 
от постройки моста при въезде в с. Дорогощь. За подсыпку 
земли у моста через реку Лисёнок и за постановку плетня за-
плачено 25 рублей. 14 апреля Захару Кирилову уплачено 9 
руб. 70 коп., в мае – 19 руб. 20 коп. За перевоз хвороста из 
городского леса к Замостянскому мосту для устройства и ук-
репления берега уплачено – 1 руб. 20 коп.». 

Отношение промышленных земель к общему числу 
всех домохозяйств в уезде представлено по волости в сле-
дующем виде. Дорогощь – 94, 4%. Это значит, что наибольше 
количество промышленных земель мы находим в Дорого-
щанской волости. 
Местные и отхожие промышленники представляют следую-
щее отношение – 36,6% местные и 64,4% отхожие. В Дорого-
щанской волости безлошадных дворов замечательно мало – 
всего 4,1%, что, конечно имеет прямую связь с высоким раз-
мером надела и прекрасной урожайностью здешней почвы (7 
для ржи и 4 для овса). В среднем же по уезду на каждого вла-
дельца приходится по 6,7 купчей земли. Особенно значитель-
но число домохозяев, имеющих такую землю по Дорогощи. В 
Дорогощанской волости число всех общин – 20, фактически 
душевые наделы в десятинах – 3,6. 
 В журнале заседаний 14 очередного Грайворонского 
земского собрания 1909 года записано: «Председатель упра-
вы заявил,  что  на  должность заведующего  третьим военно- 
конским  участком  по  Дорогощанской  волости,  освободив- 
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шейся вследствие смерти А. И. Шатохина, на заседании никто 
не избран». Собрание предложило избрать на эту должность П. 
И. Шатохина. А затем закрытой баллотировкой на эту долж-
ность избран 2 октября 1907 года Шатохин Пимен Алексеевич.  

 Если рассматривать движение населения по медицин-
ским участкам, то в Дорогощанской волости число жителей к 1 
сентября 1906 год было 21248 человек. Родилось 1012, умерло 
556, состоит к 1 января 1907 года 21704 человека.  

Дорогощанский (Камышинский) врачебный участок со-
стоял из Дорогощанской волости и села Орловка (ранее село 
Мокрое, в настоящее время село Мокрая Орловка) и деревни 
Сподарюшиной (ныне с. Сподарюшино) Грайворонской волос-
ти, с амбулаторией в селе Камышина, врач-фельдшер и аку-
шерка. Был самостоятельный фельдшерский пункт в Иванов-
ской (Хохлатской) Лисице (ныне село Ивановская Лисица). 
Врач посещает его два раза в месяц. Этот участок составлял 
1/10 часть уезда (248 кв. верст) по площади и ту же часть по 
населенности всего уезда, занимая 6 место по количеству жите-
лей с плотностью 87 человек на 1 кв. версту.  

Врач Дорогощанского участка Пухальский 18 апреля 
1907 года ушел с земской службы на железную дорогу, а на его 
место поступил 15 июня Меньчинский.  

Оспа в Дорогощанском участке была несколько раз. 
Сначала 99 случаев заболевания, потом 52, затем крайне мало. 
Общее число привитых от оспы – 2341 человек. 
 За первые пять лет XX столетия участок функциониро-
вал так.  Обращаемость  населения  к  врачебной  помощи:  
1901 г. – 38 человек;  1902 г. – 30 человек;  1903 г. – 41 человек;  
1904 г. – 46 человек; 1905 г. – 44 человека. 
 Чистый расход на медикаменты в Дорогощанском  уча-
стке составлял 989 руб. 47 коп.  

Из ветеринарного отчета за 1906 год следует, что в До-
рогощи у священника И. Я. Рождественского 21 марта и 4 апре-
ля пали 7 голов рогатого скота (была эпидемия сибирской яз-
вы). Симптоматический карбункул был обнаружен на рогатом 
скоте в имении И. Д. Сурина «Поганые лески». Так,  с   6 по 12  
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октября из числа 62 голов рогатого скота заболело и пало 5 
яловок. Были произведены предохранительные прививки вак-
цин сибирской язвы. Ветврачом в имении И. Д. Сурина при-
виты: 31 мая, 1, 14, 15 июня 90 лошадей, 129 голов крупного 
рогатого скота и 20 овец.  

Революционные выступления в Грайворонском уезде 
были подавлены. В 1907 году лишь изредка производилась 
потрава полей, рубка леса, поджоги. 

Война 1914 года явилась большим бедствием для всей 
страны и ее людей. Почти все взрослые мужчины были моби-
лизованы на фронт. Посевные площади в уезде в годы войны 
составляли только 63,1% по отношению к довоенным площа-
дям. 

В 1917 году Дорогощанская волость была зерновой. 
Средняя посевная площадь одного хозяйства 3,44, процент 
пара 30,4, картофель 3,01, сахарная свекла 0,78, конопля 1,21, 
подсолнечник 0,08, огороды 0,13. Процент зерновых культур 
94,25% кормовых трав 0,38. Крупного рогатого скота старше 
года на 100 коров – 33,32. Конский молодняк старше года на 
100 рабочих лошадей 15,0. Овец на 100 коров 96,58. Свиней 
старше 4-х месяцев на 100 коров 72.  
 16 мая 1918 года вышел приказ Грайворонского уезд-
ного старосты о сдаче немцам имеющегося у граждан оружия 
по возвращении изъятого у помещиков и кулаков имущества.  
На основании приказа харьковского губернского старосты 
всё огнестрельное и холодное оружие (кроме охотничьих ру-
жей) должно быть сдано гетманскому коменданту.  А сле-
дующий  пункт  приказа  гласит:  «Все  награбленное  или 
незаконно  приобретенное имущество немедленно должно 
быть  возвращено   законным  владельцам.  За  неисполнение 
сего приказа виновные будут подвержены штрафу до 3000 
рублей или трехлетнему аресту». Уездным старостой тогда 
был Эмних. В селе было неспокойно.   

 26 февраля 1919 года в Дорогощанской волости была 
создана партийная организация большевиков. 

 12 июля 1919 года Грайворонский революционный ко- 
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комитет объявил мобилизацию всех военнообязанных уезда. 
Местом сбора назначено село Пушкарное Дорогощанской во-
лости.  

 18 июля образован Дорогощанской волостной ревком.  
Во время ожесточенных боев на фронте ревком решил, 

во что бы то ни стало, организовать косовицу, обмолот и вывоз 
хлеба в тыл. Члены ревкома и весь партийно-советский актив 
проводили работу под лозунгом «Ни одного пуда хлеба врагу, 
все для советской власти и Красной Армии». Члены ревкома 
принимали непосредственное участие в обороне Грайворона с 
оружием в руках. В перерывах между боями они вели в окопах 
агитационную работу, вселяя в бойцов бодрость и веру в побе-
ду. 

В середине июля военный комиссариат переехал из 
Грайворона в Дорогощь. Перед Грайвороном был оставлен 
только один батальон.  

В декабре Красная Армия освободила Грайворон от 
войск Деникина.  

С радостью крестьяне Дорогощанской волости встрети-
ли весть о декрете земли. Большевики разъясняли смысл этого 
декрета жителя всех сел и деревень. 
  Даже газета «Курская жизнь» была вынуждена признать 
популярность этого декрета среди крестьянских масс: «Весь 
Грайворонский уезд охвачен движением, крестьяне собирают-
ся, толкуют, читают декрет о земле. И везде в центре больше-
вики. Из Харькова, из Белгорода с фронта являются в деревню 
солдаты, иногда студенты и несут с собой большевистские ло-
зунги. Жители деревень слушают эти лозунги, отвечающие са-
мым заветным  крестьянским мечтам. Каждый листок, прине-
сенный им, расхватывается и читается». 

 Простейшие формы кооперации в Дорогощи стали соз-
даваться в 1925 году.  

 В январе было образовано сельскохозяйственное това-
рищество «Вперёд», а в марте кредитное товарищество 
«Пахарь». Районом действия товарищества была вся Дорого-
щанская волость, в которую входило 23 селения и  6332  двора.  
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Но в товариществе состояло лишь 72 двора. Наряду с другими 
работами товарищество занималось посевом сахарной свеклы 
для Мезеновского и Краснояружского сахарных заводов.  

В 1927 году возникают другие мелкие товарищества – 
по 12–15 дворов, часто оказывающиеся недолговременными. 
Более крупным объединением было товарищество 
«Свеклосев», насчитывающее в 1929 году 299 хозяйств. В по-
требительском обществе насчитывалось 836 дворов.  

Накануне массовой коллективизации в 1928 году в До-
рогощи насчитывалось 544 двора и 3004 жителя. Это было мак-
симальное число жителей за всю историю села.  

 В Дорогощанской волости в среднем на душу приходи-
лось около 1 га земли, поэтому по всем селам наблюдался из-
быток рабочих рук. По волости это составляло 4915 человек 
или половина трудоспособного населения. Часть крестьян ухо-
дила на шахты Донбасса, часть на сахарные заводы, другие – 
кустарничали на дому. 

В 1929 году образовалось СОЗ – товарищество по со-
вместной обработке земли насчитывало 142 двора, 108 лоша-
дей, 10 конных плуга. 

Первая сельхозартель в Дорогощи была образована 3 
марта 1930 года и названа именем В. И. Ленина. Создана она 
была в результате слияния трех СОЗов – «Свободный труд», 
«Путь новой жизни», «День урожая».  
 13 марта 1930 года в Дорогощи было основано три кол-
хоза: им. Ленина, им. Калинина и «Красный партизан». Пер-
вым председателем колхоза им. Ленина был двадцати пяти ты-
сячник из Москвы Шитов Алексей Сергеевич.  

 В 1932 году в Дорогощи насчитывалось 3034 жителя.  
Санковский колхоз  «Заря коммунизма»  был  создан  28 марта 
1930 года путем слияния трех СОЗов: «Пробуждение», 
«Верный путь к социализму» и «13-й год Октябрьской револю-
ции». Первым председателем этого колхоза был Исаев Иван 
Иванович.  

В 1930 году в газете «За коллективизацию» писали: 
«Обучить грамоте всех неграмотных. 
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 Дело ликбеза – дело общественности всего района. К 
этой дате охвачено только 40%, всех неграмотных, поэтому 
разработали план работы с неграмотными».  

Ученики из сел Дорогощь и Санково учились в Грайво-
роне, за их питание платили колхозы. В той же газете за 3 ок-
тября 1931 года стоит заголовок: «Дело всеобщего семилетнего 
обучения – дело всех трудящихся». В этой небольшой заметке 
говорилось, что санковский колхоз «Заря коммунизма» вполне 
удовлетворительно снабжает всеми продуктами своих колхоз-
ников – учеников школы им. Энгельса, тогда как остальные 
колхозы почти не помогают материально своим ребятам, обу-
чающимся в грайворонской школе. 

В колхозах зарождалось «стахановское движение». Вот 
как пишет селькор А. Алфимов в газете «За коллективизацию»: 
«На протяжении шести дней колхозники Санковского колхоза 
«Заря коммунизма» ведут сев ранних яровых. Полевые работы 
в этом селе начались с полным разрешением всех вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением сева. Все полеводче-
ские бригады имеют план сева, норму выработки. Колхозники 
бригад хорошо знают, что каждому из них предстоит делать. 
Санковские колхозники строго соблюдают Сталинский устав 
сельхозартели. За период сева во всех бригадах нет ни одного 
случая невыхода на работу. Число стахановцев-колхозников 
изо дня в день растет. Если в первые дни сева насчитывалось 
пять-шесть стахановцев, то теперь их 14 человек…». 
 19 марта дорогощанский колхоз приступил к сверхран-
нему севу. На сев вышли 33 человека сеяльщиков. За день до 
выхода в поле с сеяльщиками проведено  совещание.  Заключе-
ны соцдоговора с сеяльщиками на лучший рассев, за норму вы-
работки и  норму высева. 
  В первый день сева 33 человека засеяли 31 гектар ячме-
ня. Цифра 31 га показывает, что сеяльщики в среднем не выра-
батывают норм выработки. Хотя среди них были такие, кото-
рые вырабатывали и нормы выработки и норму сева. История 
сохранила имя одного из них – это 65-летний колхозник Деж-
кин  Петр  Семенович.  Он умеренно и  качественно  рассевал  
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семзерно, следил за тем, чтобы зерно не падало «где густо, а 
где пусто». 

Колхозники повышают свой уровень знаний, читают 
книги, газеты, изучают новую Конституцию, активно участ-
вуют в колхозных собраниях и заседаниях правления колхо-
за. 

К уборочной кампании колхозники готовились осно-
вательно. Рабочий план уборочной кампании прорабатывался 
на производственном совещании и на общем собрании кол-
хозников. На уборку колхоз имел шесть жаток и лобогрейку, 
три конных молотилки. Кроме того, МТС дает трактор с убо-
рочными машинами и сложную молотилку. Все машины за-
ранее отремонтированы и сданы прикрепленным к ним ра-
ботникам. Бригады организованы и выделены ответственные 
бригадиры. 

А вот по единоличному сектору в Дорогощи хлебоза-
готовки выполнялись слабо. Из газеты «За коллективизацию» 
от 5 сентября 1931 года следует, что «из 419 центнеров вы-
полнено только 68. Еще хуже обстоит дело с твердым задани-
ем. Из 149 центнеров вывезено только 85. Сельсовету реко-
мендовано шире развернуть работу среди единоличников за 
быстрейшую продажу государству хлебных излишков, а к 
твердо-обложенным принять меры и заставить вывезти хлеб 
в установленные сроки». 

Единоличники сдавали государству хлеб, сено и соло-
му неохотно. Колхозники трудились за трудодни, на которые 
в конце года выдавали совсем немного зерна. И все же, не 
смотря на трудности, люди работали, и работали хорошо.  

Звеньевая Дорогощанского  колхоза  «Красный  парти- 
зан» В. А. Бычихина была делегирована на всесоюзную сель-
скохозяйственную выставку. Вместе с ней в Москву поехал 
председатель головчинского колхоза «Коминтерн» Лубяной. 
 В селе велась борьба с кулаками. Даже в газетах писа-
ли, что «примиренческому отношению к кулацко-зажиточной 
верхушке села должен быть дан жестокий отпор. И нужно 
заставить их (кулаков) сдать весь хлеб по твердым заданиям» 
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  Утаивали в те годы не только зерно, но и свеклу, при-
чем не только кулаки, но и колхозники. Вводились пятидневки 
добровольной сдачи утаенной свеклы колхозниками и едино-
личниками. А с 8 по 11 декабря объявляли трехдневник. Но, не 
смотря на это, по Дорогощи утайка свеклы не прекращалась, и 
было тогда обнаружено 120 пудов утаенных корнеплодов. При 
обнаружении виновных нередко привлекали к уголовной от-
ветственности.  
 Сталинская политика сплошной коллективизации, не-
смотря на недовольство ею крестьян, проводилась в жизнь 
твердо и неуклонно и «успехи» коллективизации стали глав-
ным мерилом хлебозаготовок. При этом хлеб отбирался как 
правило насильно. Отказ от сдачи хлеба, независимо от при-
чин, квалифицировалось однозначно как саботаж. И те, кому 
приклеивался ярлык «саботажника», подвергались суровым 
репрессиям. 1933 год вошел в историю, как самый голодный. 
Этот страшный год забрал тысячи человеческих жизней. Голод 
не обошел стороной и наш край.  
 В договоре соцсоревнования между Грайворонским и 
Борисовским районами на 1938 год записано: «Под великим 
знаменем Ленина-Сталина трудящиеся нашей Родины идут 
вперед к новым победам коммунизма, они знают, что их ведет 
великий гений трудящегося человечества тов. Сталин». Перед 
войной дорогощанский колхоз поставлял государству гораздо 
больше молока и зерна, чем в первые годы коллективизации. 
Вот тогда-то и люди стали жить лучше, смогли покупать себе 
одежду, обувь, мебель. Но война порушила все.  
 196 дорогощан и санковцев не вернулись с фронта. Их 
имена навеки занесены в книгу Памяти района  и области.  
Четверо дорогощан расстреляны во время фашистской оккупа-
ции.  
 За 22 месяца оккупации (начало оккупации октябрь 
1941 года, окончание – 7 августа 1943 года) в Грайворонском 
районе фашисты замучили более 160 человек, в рабство угнано 
1026 человек.  
 В памятном 1943 году,  когда  7  августа  грайворонская  
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земля была освобождена войсками Красной армии, дорогощан-
ский колхоз им. Калинина (20 трудоспособных мужчин и 159 
женщин) сумел дать государству 800 центнеров хлеба и выдать 
колхозникам по 2,5 кг зерна за каждый отработанный трудо-
день. 

 По хозяйственной книге Дорогощанского сельсовета за 
1943–45 годы председателем колхоза «Красный партизан» был 
Черкасов Сергей Стефанович (1897 г. р.), а затем Лунёва Ксе-
ния Ивановна (1913 г. р.). 

По хозяйственной книге за 1940–42 годы по Санковско-
му сельсовету численность населения всего примерно 863 че-
ловека. Председателем колхоза «Заря коммунизма» был Тка-
ченко Василий Федорович (1899 г. р.). 

 В селе была школа, учительствовали в ней Зимовцова 
Вера Максимовна (1920 г. р.) и Иванова Евгения Александров-
на (1918 г. р.). 
 Сохранились имена колхозников в довоенное время.  
 В колхозе «Заря коммунизма» с. Санково: трактористы 
– Базанов Григорий Павлович (1912 г. р.), Григоревский Иван 
Иванович (1911 г. р.), Маковеев Василь Ильич (1913 г. р.), Ма-
ковеев Иван Константинович (1912 г. р.), кузнец Скрипкин 
Степан Иванович (1890 г. р.), ковали Григоревский Василий 
Владимирович (1903 г. р.) и Леонов Захар Егорович (1900 г. 
р.), шофёр Маковеев Андрей Сергеевич (1912 г. р. ). 
 В колхозе «Красный партизан» с. Дорогощь: Шевченко 
Михаил Васильевич (1910 г. р.), Воронин Федор Никитович 
(1906 г. р.). Местные сапожники Пилюгин Яков Яковлевич 
(1887 г. р.) и  Пыхтин  Трофим Емельянович  (1889 г.  р.). и  
Агарков Иосиф Григорьевич. Пасечник Григоревский Иван 
Гаврилович (1885 г. р.). 
 По хозяйственным книгам за 1944–46 годы по  Санков-
скому с/совету численность жителей составляет 647 человек. 
Председателем колхоза «Заря коммунизма» был Некрылов Ле-
онид Иванович (1904 г. р.).  Учительница санковской школы  
Черкашина Анастасия Яковлевна (1921 г. р.). В селе было два 
сапожных мастера Евсюков Терентий Стефановчи (1921 г. р.) и  
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Черкасов Николай Прокопович (1921 г. р.).  
 В газете «Знамя коммунизма» за 11 мая 1947 года напе-
чатаны обязательства от колхозников и колхозниц, работников 
МТС и сахкомбината, специалистов сельского хозяйства тов. 
И. В. Сталину: «Колхозники колхоза им. Калинина Дорогощан-
ского сельского совета обязуются вырастить зернобобовых 
культур не ниже 100 пудов с каждого гектара на площади 300 
га, в т. ч. ржи не менее 180 пудов с 1 га на площади 48 га, ози-
мой пшеницы не менее 180 пудов с 1 га на площади 27 га, са-
харной свеклы 265 центнеров с 1 га на площади 60 га. Брали 
соцобязательства полеводческая бригада Сухорукова Платона 
Захаровича (колхоз им. Ленина), полеводческая бригада Пых-
тиной Федоры Васильевны (колхоз «Красный партизан»). 
 В селе Дорогощь до 1952 года было три колхоза – им. 
Калинина, им. Ленина и «Красный партизан». 
  В 1952 году они объединились под общим названием  
колхоз имени Ленина.  
 В 1956 г. к объединенному колхозу присоединился кол-
хоз «Заря коммунизма» села Санково.  
 В 1959 году в Дорогощи построено новое трехэтажное 
здание школы на 400 мест. В школе имеется спортзал, мастер-
ские. Рядом с школьным зданием построен восьми квартирный 
учительский дом.   
 В 1960 году в Дорогощи построен и начинал работу 
кирпичный завод. Сырье – глину добывают в местном карьере. 
 В 1961 году колхоз им. Ленина переименован в колхоз 
им. Ильича. В этом же году колхозом получено: мяса на 100 га 
с\х угодий – 45,6 ц, в т. ч. свинины на 10 га пашни – 21; 5 ц по-
лучено яиц на 100 га зерна – 14607 шт. на 1 курицу-несушку 99  
яиц.  
 В колхозе в 1960 году трудились 30 доярок.  Передовой  
дояркой по результатам 1960 г. стала А. Е. Ткаченко, надоив-
шая 2959 кг молока. Коров тогда доили вручную.  
 5 марта 1961 года избран Грайворонский Совет депута-
тов трудящихся. По Дорогощанскому избирательному округу 
№20  избрана  Пыхтина  Татьяна  Сергеевна  (1937 г.  р.)  член  
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ВЛКСМ, доярка колхоза им. Ильича.  
 По Санковскому избирательному округу №21 избран 
Сидельников Алексей Иванович (1919 г. р.), член КПСС, заве-
дующий Грайворонским районом.  
 3 марта 1963 г. депутатами райсовета по Дорогощанско-
му округу избран Батуев Дмитрий Яковлевич, по Санковскому 
– Краснокутский Алексей Дмитриевич. 
  В 1963 году колхоз им. Ильича произвел мяса на 100 га 
пашни 15,2 ц, молока на 100 га с/х угодий 15,9 ц (на 1 корову – 
133 кг), яиц на 100 га зерновых 1523. Передовикам животно-
водства были вручены почетные грамоты. А переходящее зна-
мя вручено колхозной СТФ (свинотоварная ферма), добившей-
ся среднесуточного привеса по 450 г и продавших государству 
910 ц свинины. 
 Председателем колхоза с января 1957 г. по февраль 
1963 г. был Белов Николай Константинович. В газете «Красное 
знамя» от 15 апреля 1961 года напечатана статья «Работать мы 
можем лучше». Это беседа с председателем Беловым и доярка-
ми первой бригады. 
 В газете «Призыв» от 23 января 1965 года в статье 
«Вместе с людьми» рассказывается о библиотекаре З. И. Гол-
ле. Библиотекарем она работала с 1952 по 1971 гг.  
 В 1965 г. фонд библиотеки составлял 9319 экземпляров 
книг. Книговыдача 11460, читателей 738. До библиотеки З. И 
Голле учительствовала в начальных школах сел Дроновка, Ду-
найка, Почаево, Дорогощь. 

 В 1965 году по инициативе Николая Евгеньевича Голле, 
школьного учителя, был заложен парк. Отлично прижились в 
нем березы, липы, каштаны. В 1967 году парк расширили и 
назвали его именем 50-летия Великого Октября. В настоящее 
время сельский парк носит имя  его  основателя Н.  Е.  Голле.  

За долгие годы парк стал любимым местом отдыха се-
лян. Здесь сделали дорожки, поставили скамейки, разбили 
клумбы. 

28 октября 1967 года в Дорогощи был открыт новый 
двухэтажный сельский Дом культуры со зрительным залом на  
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300 мест, вестибюлем, комнатой для художественной работы, 
киноаппаратной, кабинетами специалистов, кассой и просто-
рной библиотекой. Все жители, а в особенности молодежь, дав-
но мечтали о новом ДК, так как здание старого ДК было ава-
рийным. 

В новом здании все было по-другому – красиво, чисто, 
уютно. Вечерами молодежь собиралась в клубе. Каждый нашел 
себе занятие по душе, ведь здесь начали работать разные клу-
бы и кружки по интересам. Местный комитет отметил добро-
совестную работу заведующей ДК Е. А. Косиловой за массо-
вую работу, оформление наглядной агитации, красочные, яр-
кие стенды, за организацию различных культурно-массовых 
мероприятий. Особенно интересно организовывались встречи с 
ветеранами войны и труда, диспуты, концерты.   

О работе Дорогощанского ДК писала газета 
«Белгородская правда» 16 февраля 1968 года: «Над селом опус-
кается ранний зимний вечер. Но не скучают жители села Доро-
гощь Борисовского района. Афиши, развешенные в разных 
местах села, приглашают их в Дом культуры. Каждый вечер 
здесь состоится какое-либо мероприятие: лекции, устные жур-
налы, тематические вечера, обсуждение книг, спектакли и кон-
церты коллективов художественной самодеятельности, демон-
страция кинофильмов, встречи с ветеранами труда и войны… 
Дорогощанский ДК стал подлинным центром культурной жиз-
ни села, опорным пунктом коммунистического воспитания лю-
дей, излюбленным местом отдыха колхозников…». Газета рас-
сказывала об участниках различных клубных формирований 
ДК: организаторе танцевального кружка и сельского хора, ап-
текаре Н. А. Маракиной (хором Нина Афанасьевна к тому вре-
мени руководила уже 11 лет, в хоре пели 35 человек. Хор был 
известен всем соседним селам района, знали дорогощан и  в  
сопредельных районах Украины); о руководителе драматиче-
ского кружка Н. Е. Голле, ровеснике века, учителе русского 
языка и литературы. 

  «Председатель правления сельхозартели И. А. Писарев, 
–  продолжает  газета,  –  недавно  побывал  по  турпутевке  во  
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Франции. О своих впечатлениях от поездки он рассказал кол-
хозникам. Далее газета рассказывает, насколько трудно Дому 
культуры без своего баяниста. Аккомпаниатора приходится 
приглашать из Грайворона.  
 В 1968 году в фонде сельской библиотеке 10 тысяч книг 
и брошюр. Масса газет, журналов поступает в библиотеку. На 
подписку в этом году сельский исполком затратил 120 рублей. 
Книги в сельской библиотеке на полках не залеживаются. 600 
дорогощан имеют абонементы, из них 500 взрослых, дети 
пользуются в основном школьной библиотекой.  
 В марте 1968 года анализируя итоги сельскохозяйствен-
ного года, на отчетном собрании колхозники справедливо от-
мечали, что сельхозартель колхоза им. Ильича по некоторым 
показателям отстает от передовых хозяйств, таких как 
«Дружба» и «Коминтерн». На собрании были определены ру-
бежи на третий год пятилетки: собрать с каждого гектара не 
менее 22,6 ц зерновых, 200 ц сахарной свеклы повысить уро-
жайность других культур.  
 Закончена разработка структуры посевных площадей. 
Зерновые займут 53% пашни, из них озимых 30%. Из яровых 
культур больше будет посеяно ячменя (350 га), гороха (10 га), 
крупяных культур (200 га). Остальная площадь будет занята 
овсом, викой, кукурузой. Около 500 га будет засеяно  сахарной 
свеклой,  200 га  подсолнечником. Под кормовые будет отведе-
но 1050 га – это более 30% всей пашни. Основу будущего вы-
сокого урожая заложили еще осенью, посеяв 1008 га озимой 
пшеницы сорта «Мироновская 808». 
 Положительную роль сыграло снегозадержание. Ис-
пользуя щиты и снегопахи, проведено  двукратное снегозадер-
жание на всей площади пашни. Весной на склоновых землях 
будет проведено задержание талой  воды.  Применяя  испытан-
ный метод – уплотнение снега. Семена перед посевом обяза-
тельно обрабатывали бактериальным удобрением. Известно, 
что золотым фондом урожая являются семена. Их для ярового 
сева колхозу требуется 2200 ц: 700 ц первого класса и 1500 – 
второго.  
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  Производство семян в колхозе было сосредоточено в 
двух бригадах, возглавляемых И. А. Сухоруковым и В. И. 
Жильцовым.  

В колхозе имелся склад для хранения ядохимикатов, 
гербицидов и удобрений. Авиаподкормка озимых дает прибав-
ку урожая зерна свыше 2 ц с каждого га. 

 В 1967 году был заключен договор на проведение авиа-
подкормки озимых культур на площади 500 га. 

В колхозе создано четыре механизированных звена по 
возделыванию сахарной свеклы на площади 500 га, 2 звена по 
возделыванию кукурузы на площади 450 га и 1 звено по возде-
лыванию подсолнечника. 
 В 1968 году в центре Дорогощи был установлен памят-
ник погибшим воинам. В братской могиле захоронены 13 вои-
нов.  
 С августа 1969 года первая пятница каждого месяца в 
районе объявлена ленинской. В ленинскую пятницу кипела ра-
бота на всех участках многоотраслевого хозяйства колхоза им. 
Ильича. Свекловичницы подготавливали междурядья к уборке 
корней сахарной свеклы. Справляются с работой и  животново-
ды. В один из августовских вечеров в ДК проводится встреча с 
тружениками села. Отмечено, что жизнь крестьян с каждым 
годом улучшается. Дети учатся в хорошей школе, больных в 
сельской больнице лечат отличные специалисты. Завершается 
строительство современной столовой, большого магазина, дет-
ского сада, который будет работать круглый год. 

30 сентября 1969 года прошел Ленинский зачет – отчет 
комсомольцев. Секретарь комсомольской организации колхоза 
им. Ильича Е. Краснокутская. Вместо 15 тыс. тонн зерна госу-
дарству продана 21 тыс. тонн.  

Лучшими признаны механизаторы Иван Маковеев, Иван 
Бахаев, Виктор Кизилов. Лучшая доярка – Мария Алфимова, 
надоившая с начала года 2290 кг молока от одной коровы. 

В 1970 году в селе построен продовольственный мага-
зин. 

В 1970 году проходила всесоюзная перепись населения.  
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Итоги переписи по Дорогощи: мужчин 532, женщин 
708.  

По Санково: мужчин 254, женщин 329; участковая боль-
ница: мужчин 10, женщин 14. 

В 1972 год  построен промтоварный магазин. 
В 1972 году произошло объединение колхоза им. Ильи-

ча с колхозом «Заря» (село Косилово). На этой базе было осно-
вано специализированное хозяйство по выращиванию нетелей. 

В 1973 году в Санково построен Дом культуры со зри-
тельным залом на 150 мест. 
 12 октября 1974 года за достигнутые высокие показате-
ли производственные показатели в социалистическом соревно-
вании занесены в «Книгу почета» жители села: Маковеев Иван 
Петрович, Скрипкин Анатолий Федорович, Маковеев Виктор 
Филиппович, Сухорукова Вера  Лаврентьевна,  Маковеев  Иван 
Михайлович, Бахаев Петр Николаевич, Горбатовский Алек-
сандр Перфилович, Коломиец Надежда Тихоновна, Колесник 
Анатолий Петрович. 

В 1976 году в Санково построен новый магазин. 
 24 июля 1976  года  в  колхозе  им.  Ильича  состоялись 
торжественные проводы механизаторов на уборку урожая. Со-
брание открыл секретарь парткома колхоза И. А. Буковцов и 
предоставил слово председателю хозяйства И. А. Писареву. Он 
в своем выступлении нацелил механизаторов на то, что уборка 
хлеба будет вестись только групповым методом и раздельным 
способом. Комбайнеры дали обязательство собрать в первый 
год десятой пятилетки 30 ц с га. О мерах материального поощ-
рения для тех, кто будет занят на уборке урожая, рассказала Е. 
С. Митрофанова.  
 На собрании также выступили: начальник производст-
венного участка И. В. Сафонов, главный бухгалтер И. Е. Бруев, 
инженер районного управления сельского хозяйства райиспол-
кома Н. С. Давыденко, председатель профкома колхоза П. И. 
Жильцов. Честь поднятия флага трудовой славы выпала пере-
довику-комбайнеру прошлого года А. Ф. Скрипкину. Перехо-
дящий красный вымпел вручили победителю социалистическо- 
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го соревнования по ремонту уборочной техники И. Ф. Косило-
ву.  
 На собрании была отмечена хорошая работа комбайне-
ров: В. И. Бахаева, А. Ф. Скрипкина, И. П. Бруева, А. А. Ко-
стина за своевременный добросовестный ремонт техники.  
 Первая трактористка села Д. Ф. Кизилова повязала алые 
ленты «Победитель уборки урожая 1975 года» комбайнерам: В. 
И. Бахаеву, А. Ф. Скрипкину, И. П. Бруеву. Аптекарь Н. А. Ма-
ракина преподнесла В. И. Бахаеву каравай хлеба с солью на 
вышитом рушнике.  
 Принимая хлеб-соль, В. И. Бахаев сказал: «Мы, комбай-
неры, заверяем, что проведем уборку за 10 рабочих дней и с 
высоким качеством».  
 Завершилось собрание концертом, подготовленным кол-
лективами художественной самодеятельности Дорогощанского 
и Санковского Домов культуры.   
 Главная задача для хлеборобов собрать урожай в крат-
чайшие сроки и без потерь. Техника к уборке готова полно-
стью. Составлен подробный рабочий  план, за каждым убороч-
ным  агрегатом  закреплены  агитаторы,  организовано  горячее   
питание для механизаторов.  
 Страда 1976 года – года XXV съезда КПСС. В канун 
страды ко всем хлеборобам страны по радио, телевидению и на 
страницах прессы обратился генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев.  

5 ноября 1977 года за достигнутые высокие показатели в 
соцсоревновании в честь 60-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции занесен в «Книгу почета» 
Григоревский Василий Андреевич. 
 11 февраля 1978 года во время проведения отчетного 
собрания колхоза им. Ильича в Санковском клубе прошла вы-
ставка хлебных изделий, выпекаемых на дому колхозниками и 
умельцами. Цель выставки – показать конечный труд хлеборо-
бов. Организатором выставки стала директор Санковского ДК 
А. И. Ткаченко. На выставке были представлены «красивые, 
как зори, караваи», «нарядные, как  праздник,  калачи»,  изуми- 
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тельные по своей выделке различные пирожки, батоны, бу-
лочки, печенье, «хворост», бублики, ватрушки и даже варе-
ники. Тут же вывешены диаграммы, плакаты, библиотекарем 
Косиловской библиотеки В. К. Ханюковой оформлена книж-
ная выставка. Каждое изделие имеет подпись – название и 
имя автора. Нина Афанасьевна Маракина в стихах и прозе 
воспела ценность хлеба. 

Собравшихся колхозников приветствовали пионеры 
пионерской организации Дорогощанской школы во главе с 
пионервожатой Татьяной Николаевной Косиловой.  

В 1980 году колхоз им. Ильича имел: общую земель-
ную площадь 7616 га, сельхозугодий 6758 га, пашни 5675 га, 
тракторов 64, зерноуборочных комбайнов 15, автомобилей 
51. Дойное стадо колхоза насчитывает 300 голов. Передовые 
доярки Т. Г. Скрипкина, В. Ф. Сорокина, Н. Н. Григоревская, 
ударница коммунистического труда П. И. Антропова.  

 На уборке в 1980 году работало семь уборочно-
транспортных комплексов, на погрузке сахарной свеклы за-
нят агрегат, за штурвалом которого коммунист В. А. Григо-
ревский, погрузивший 9500 тонн корнеплодов.  

В 1981 году в колхозе им. Ильича всего земли 7616 га, 
сельхозугодий 6740 га, в том числе пашни 5628 га, сенокос 
567 га, пастбищ 523 га, многолетних насаждений 22 га. Пого-
ловье КРС 4168 голов, коров 300, свиней 290.  

В 1984 году плата за одного ребенка в детском саду 
колхоза – 8 р. 55 к. за месяц; за год 102 рубля. 

 В 1985 г. основные показатели производственной дея-
тельности колхоза им. Ильича: сельхозугодий 6738 га, в т. ч. 
пашни 5627 га, среднегодовая численность работающих 632 
человека, в т. ч. занятых в с/х производстве 506. Валовой до-
ход 2735 тыс. руб., оплата труда 1269 т. р., чистая прибыль 
составила 1093 тыс. руб. 

В 1986 году площадь сельхозугодий 6734 га. Средне-
годовая численность работающих 646 человек. Валовой до-
ход 3042 тыс. руб., оплата труда 1346 тыс. руб., чистая при-
быль 1189 тыс. руб. 
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 В составе бригады №1 (с. Дорогощь) колхоза им. Ильи-
ча в 1986 году 31 человек, а также 35 основных свекловичниц. 
В бригаде №1 имелось: 24 трактора, 1 силосоуборочный ком-
байн, 6 свеклоуборочных комбайнов.  
 В составе бригады №2 (с. Санково) колхоза им. Ильича 
в 1986 году 20 человек, а также 19 основных свекловичниц. 
Бригада имеет 17 тракторов и  озимой пшеницы 200 га, озимой 
ржи 100 га, ячменя 180 га, гороха 144 га, проса 70 га, кукурузы 
на зерно 30 га, сахарной свеклы 370 га.  

В детском саду колхоза в 1986 году плата за 1 ребенка – 
4 руб. 29 коп в месяц и 51 руб. 48 коп в год. 

В 1987 году в колхозном детском саду 35 детей. Плата 
за 1 ребенка – 5 р. 05 к. и 60 р. 60 к. в год.  

В 1987 году организуются хозрасчетные бригады №1 и 
№2 на коллективном подряде в растениеводстве колхоза им. 
Ильича.  

Бригадир бригады №1 Лунёв Иван Васильевич (бригада 
16 человек). Бригадир бригады №2 Григоревский Василий Ан-
дреевич (бригада 14 человек). Парк тракторов составляет 69 
единиц, зерноуборочных комбайнов 23, свеклоуборочных ком- 
байнов 12, автомобилей 49. 

 Площадь с/х угодий 7634 га, в т. ч. пашни 5622 га. 
Среднегодовая численность работающих 647 человек, в т. ч 
заняты в с/х производстве 530. Валовой доход 2648 тыс. руб., 
оплата труда 1345 тыс. руб., чистый доход 986 тыс. руб.  

В 1988 г. в детском саду плата за 1 ребенка 4 р. 87 к. в 
месяц и 58 р. 44 к. в год. В садике 30 детей. Зарплата заведую-
щей детсадом 140 руб., воспитателя 137 руб.  

В 1988 году хозяйства перешли на самоокупаемость. 
Площадь с/х угодий 6734 га, в т. ч. пашни 5622 га. Среднегодо-
вая численность работающих 645 человек, в т. ч. занятых в с/с 
производстве 528 человек. Валовой доход 2637 тыс. руб., опла-
та труда 1360 тыс. руб., чистый доход 980 тыс. руб. Парк трак-
торов – 70 единиц, зерноуборочных комбайнов 23, свеклоубо-
рочных 12, автомобилей 55.  
 В 1989 году парк  тракторов  71  единица,  зерноубороч-
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ных комбайнов 23, свеклоуборочных комбайнов 12, автомоби-
лей 55. Площадь с/х угодий 6734 га, в т. ч. пашни 5622 га. Ва-
ловой доход 2712 тыс. руб. Оплата труда 1370 тыс. руб., чис-
тый доход 1071 тыс. руб.  

4 марта 1990 года прошли выборы народных депутатов 
РСФСР и местных советов. Дорогощанский избирательный 
участок №446. Кандидат в депутаты Касилов Владимир Ивано-
вич – инженер по технике безопасности. Санковский избира-
тельный участок №447. Кандидат в депутаты Маковеева Анна 
Ивановна – художественный руководитель Дорогощанского 
ДК. Кандидатов в депутаты сельсовета 25 человек. 

20 марта 1990 г. на сессии Дорогощанского  с/с  предсе-  
дателем Совета избрана секретарь парткома колхоза Т. В. 
Жильцова, заместителем Н. Ф. Дежкина, председателем испол-
кома И. Н. Кизилов.  

В 1990 году в соответствии с Указом президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных 
мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 1930–40-х гг. и начала 
1950-х гг.» реабилитированы 6 дорогощан и 7 санковцев.  

1 марта 1992 года в районной газете Грайворонского 
района «Родной край» напечатана статья жителя с. Дорогощь, 
ветерана Великой Отечественной войны Андрея Артемовича 
Томилина «Есть вещи, смысл которых никак не поймет сель-
ский житель» о переходе экономики на рыночные отношения. 

7 февраля 1992 г. решением общего собрания акционе-
ров колхоз им. Ильича реорганизован в АОЗТ (акционерное 
общество закрытого типа) им. Ильича.  

 21 марта 1992 г. в ДК прошел благотворительный кон-
церт, подготовленный учителями и учениками школы, выру-
ченные средства от которого были направлены на улучшение 
материально-технической базы школы. Председатель АОЗТ 
им. Ильича сделал вклад от предприятия в размере 3250 руб., 
район перечислил 1000 руб. Общая сумма вырученных средств 
составила 5410 руб. 
 Цены на 8 декабря 1993 года в сельском магазине:  хлеб 
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пшеничный формовой штучный 800 граммов – 230 рублей, 
хлеб белый 750 г – 196 р., хлеб «шаталовский» 800 г – 188 р., 
батон нарезной 500 г – 230 рублей.  

25 мая 1994 года реабилитированы  шесть санковцев. 
Население на 1 января 1995 года составляет 1206 чело-

век. В с. Дорогощь – 860, в с. Санково – 346. Хозяйств всего 
496. В с. Дорогощь – 346, с. Санково – 150.  
17 февраля 1995 г. состоялись выборы депутатов Госдумы 
ФС РФ второго созыва. Число избирателей по  с.  Дорогощь 
627.  За  социал-патриотическое  движение  «Держава» прого-
лосовало   23   человека,  за  КПРФ  174,   за   движение 
«Власть народу» 54, за ЛДПР 70, за «Аграрную партию Рос-
сии» 55.  

 12 июля 1995 в районном конкурсе доярок доярка 
АОЗТ им. Ильича Новак Валентина Васильевна заняла пер-
вое место с общим конкурсным баллом 83,5. Стаж работы по 
данной профессии 10 лет. От каждой коровы В. В. Новак на-
бирает 15,6–15,8 литров молока. Ей в подарок вручили цвет-
ной телевизор. 
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Дунайское сельское поселение 
Село Дунайка  

Село Дунайка расположено на западной окраине Белго-
родской области в 92 км от областного центра – г. Белгорода, в 
15 км от районного центра – г. Грайворона и в 30 км от бли-
жайшей железнодорожной станции Хотмыжск. 

Село расположено в лесостепной зоне, элементы релье-
фа – речные долины. Климат умеренно-континентальный. 

После основания Хотмыжска, на левом берегу Ворскли-
цы появились Дорогощь, Мощеная, Мокрая, Спадарюхино и 
только Дунайка, находящаяся в центре этой цепочки селений, 
образовалась намного позже. 

Впервые село Дунайка, как самостоятельный населен-
ный пункт, упоминается в 1783 году. 

 Раньше дунайские земли принадлежали мощенским и 
мокроорловским однодворцам, но в XVII веке многие одно-
дворцы (Пыхтины, Волобуевы, Ванины, Бекетовы, Печерские 
и др.) стали продавать свои земли новым владельцам, в основ-
ном отставным военным.  

В XVII веке на этих землях стали возникать вокруг уса-
деб новых владельцев небольшие слободки украинских пере-
селенцев. Эти слободки называли именами владельцев: Сухо-
тиновка (она же Гостовка), Леляковка, Степановка, Дунайка и 
Кочетовка. Эти названия дошли и до нашего времени.  

Основателем Сухотиновки был капитан второго ранга 
П. С. Сухотин, который в 1775 году приобрел 103 десятины 
земли. Основателями других слобод были: отставной армей-
ский капитан С. В. Леляков и Е. С. Степанов. 

По поводу происхождения названия села существует 
множество догадок и легенд. По одной из легенд, в то время, 
когда появились первые украинские поселенцы, во время пер-
вого весеннего разлива они были зачарованы необыкновенной 
красотой: широкий разлив вешних вод и над всем этим весен-
няя голубизна неба. Тогда будто бы они и сказали: 
«Поглядите, настоящий голубой Дунай! Давайте так и назовем 
это место Дунайкой» . На самом деле  название  произошло  от  
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ручья Дунайчик. Как уже было сказано выше, Дунайка долго 
не была самостоятельным селом, в списке населенных мест 
Хотмыжского уезда она была показана в составе Мощеной. 
 По данным «Экономических примечаний» 1783 г. в 
Дунайке вместе с Мощеной было 169 дворов и 1127 жителей. 
В селе имелось четыре  господских дома, один из них камен-
ный (один из первых в уезде). Все остальные дома были де-
ревянными, небольшого размера, снаружи и изнутри обма-
занные глиной. Крылись они, в основном, соломой. Дома не-
достаточно сохраняли тепло, поэтому зимой снаружи обкла-
дывались соломой. Окна делали маленькими, с крошечными 
стеклами и закрывались они ставнями. Пол в домах был зем-
ляной, у более зажиточных – деревянный, да и то зачастую 
только в «чистой» половине дома. Обычный крестьянский 
дом состоял из одного сруба или двух, соединенных сенца-
ми. В каждой хате стояла большая печь. Пространство меж-
ду печью и стеной дома на высоте 70–80 см от пола застила-
лось досками. Этот настил назывался «полом» и служил кро-
ватью. Постель состояла из перины и подушек, а у бедняков 
– из всякого изношенного тряпья. Грудные дети лежали в 
«колысках», подвешенных к потолку. Сбоку печи устраива-
лась отдельная топка с кирпичным верхом – лежанкой. Печь 
и лежанка были любимым местом стариков, детей и боль-
ных. Напротив печи на скамье помещалась кухонная посуда: 
горшки, кувшины, миски. В святом углу висели иконы, стоял 
простой стол и сундук, покрытый скатертью, домашней вы-
делки. Под окнами стояли скамьи, называемые лавками. Зи-
мой в хату брали молодняк скота: телят, ягнят, под лавками в 
корзинах сидели гусыни. Отапливались дома соломой и ки-
зяком, тепла не хватало, поэтому обитатели дома ютились 
около печи. Если дом состоял из двух срубов, то зимой вся 
семья жила в одной половине, а второй пользовались только 
летом. Сени служили кладовой. Двор огораживали плетнем 
из хвороста, а в конце двора находилась «клуня» – нечто 
вроде крытого тока, где находился не обмолотый хлеб. 
 В связи с тем, что население было смешанным  (русс- 
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кие и украинцы), костюмы тоже были различными. Среди 
женщин различали два вида одежды. Один состоял из сарафа-
на, вышитой кофты – «станка», пояса и головного убора – 
«бархатника». Другой костюм представлял собой обычную 
широкую юбку, вышитую «крестом» кофту, жилетку и выши-
того и отделанного снизу кружевом фартука. Верхней одеж-
дой была «куцына». 
 Жителей Дунайки в официальных бумагах именовали 
малороссами. Все они находились на «пашне», т. е. отбывали 
барщину в пользу своих помещиков. Вскоре после основания 
села на реке Ворсклице была сооружена большая мельничная 
дамба, а речка была направлена в обход села с восточной сто-
роны. Искусственная протока шла мимо Веселовки, приняв 
два притока – Лисенок и Дунайчик. С тех пор Веселовская 
протока превратилась в постоянное русло реки. 
 В селе Дунайка имелась деревянная церковь Николая 
Чудотворца, которая была разрушена во время смены власти, 
т. е. в 1917–1918 гг. (точная дата не установлена). С давних 
времен идет поверье, что в конце села находилась еще одна 
церковь, которая ушла под землю. Никто из старожилов ее не 
помнит, но утверждают, что в 20-е годы находили предметы, 
принадлежавшие церкви и фарфоровую посуду. С тех пор это 
место называют «церковищем». Каждое воскресенье жители 
села регулярно посещали церковь Николая Чудотворца, а 
праздник в честь этого святого считается престольным. В этот 
день к жителям села приходили родственники или просто зна-
комые. Традиционными блюдами были: холодец, пироги, со-
леные овощи и отмечался этот праздник 2–3 дня.  
 Отсутствие культурных форм досуга порождало такие 
развлечения, как кулачные бои. После этих боев, хотя они и 
определялись правилами – не употреблять оружие, не бить ле-
жачего, – многие уходили домой с травмами, случались и тра-
гические исходы. В основном бои проходили во время Рожде-
ственских святок с жителями соседнего села – Мощеное. Кро-
ме сражений, люди в это время катались на каруселях, санях, 
лошадях.  Самым  распространенным   способом  развлечений  
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были «досвитки» или посиделки. Сходки молодежи проходили 
по хатам. 
 В конце XIX начале XX века в селе проживал крупный 
помещик А. И. Шатохин, который имел крахмальный завод, 
кирпичный завод, землю, много волов и коров. У Шатохина 
было очень много рабочих, с которыми он расплачивался за 
каждый проработанный у него день. На своих землях он выра-
щивал картофель, служащий сырьем для крахмального завода 
и зерно. Завод работал в две смены, на нем трудилось 100 че-
ловек. 
 С. Г. Скиталец,  побывавший в Грайвороне в 1893–1895 
гг., писал, что «захолустный Грай был гнездом дворянских по-
мещиков, расположившихся в дедовских особняках, красую-
щихся в поэтических столетних парках. Одним из таких земле-
владельцев был Шатохин». Его красивый особняк находился 
действительно в парке, окруженном кирпичным забором с ор-
наментом, что украшало центр села. Парк состоял из дубов, 
липовой аллеи, плодовых деревьев и кустарников. 
 28 сентября 1907 года прошло заседание Грайворонско-
го уездного собрания. Был заслушан молебен с провозглашени-
ем многолетия Государю Императору и всему Царствующему 
дому, а также панихида по умершем, бывшем гласном А. И. 
Шатохине.  
  В октябре 1907 года председатель управы заявил, что 
на должность заведующим третьим военно-конским участком 
по Дорогощанской волости, освободившуюся вследствие смер-
ти А. И. Шатохина на вечернем заседании никто не избран.  
 Собрание предложило к избранию на эту должность 
Пимена Александровича Шатохина.  
 В селе было кустарное производство: сами вручную из-
готавливали кирпич высокого качества. Одно здание из такого 
кирпича сохранилось и до наших дней. На здании выложена 
дата его постройки – 1914 год. Производством кирпича зани-
малась семья Терещенко, а позже Новиковы и  Красниковы.  
Каждая  семья  занималась  выращиванием конопли и льна с 
последующей их обработкой, затем ткали холст и  изготавлива- 
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ли из него одежду и предметы домашнего быта. Большого ис-
кусства добивались кузнецы, они делали подковы, замки, боро-
ны, гвозди. 
 В центре села и ныне стоит большой двор помещика 
Шатохина. Во дворе буквой «Ш» были расположены капиталь-
ные постройки, в одной из которых (ныне мехмастерская) рас-
полагалась конюшня, в другом помещении – коровник, в 
третьем – рабочие волы. В основании буквы «Ш» располага-
лись подсобные службы, а через дорогу – столовая с подвалом. 
 Помещики Алексей и Пимен Шатохины были людьми 
деловыми и прогрессивными. Они построили и длительное 
время содержали в образцовом порядке крахмально-паточный 
и кирпичный заводы. Будучи депутатом земского собрания А. 
И. Шатохин проявил инициативу и построил церковно-
приходскую начальную школу. Его инициатива была поддер-
жана земским собранием и рекомендована для повсеместного 
претворения. 
 У изгиба речки (по улице Слободка) стояла мельница, 
которая перерабатывала зерно на муку. Некоторые крестьяне 
вели единоличное хозяйство, имели лошадей, работали по най-
му. 
 Доклад комиссии по проверке дорожных сооружений 
25.09.1876 г.: «Все плотины и мосты сданы в разные руки. Тор-
ги производились в разных местах уезда. Мост через ручей Ду-
найчик по смете за 425 рублей 57 копеек с торгов взял Дуби-
нин за 137 рублей». 
 Первые выступления крестьян Грайворонского уезда 
относятся к 1905 году. Крестьяне вывозили помещичьи хлеба, 
рубили лес, совершали поджог. На усмирение были брошены 
карательные войска, казаки и к 1907 году крестьянские высту-
пления были подавлены. Реакция перешла в наступление, на-
чались аресты, избиения.  
 Проводилась Столыпинская реформа, которая все боль-
ше крестьян превращала в безземельных бедняков. Первая ми-
ровая война еще больше разорила крестьян, чем ловко пользо-
вались купцы и спекулянты. Закуп-ленное в мирное время про- 



174  

 

довольствие продавалось втридорога. Революционно настроен-
ные солдаты, приезжающие домой на поправку после ранений, 
передавали свои настроения землякам. В Грайворонском уезде, 
как и во всей стране, складывалась революционная обстановка. 
 В результате стихийных бедствий летом 1917 года 
жизнь крестьян еще более ухудшилась. Сильные ливни уничто-
жили много хлеба, снесено 10 мостов. Обедневшим крестьянам 
не хватало хлеба, что вызвало очередной всплеск выступлений. 
В уезде появились курские большевики, которые готовили на-
род к социалистической революции.  
 7 ноября 1917 года произошла революция, и началось 
установление Советской власти. 
 Из архивных данных о волнениях крестьян села Дунай-
ки 1905 г. 2 ноября: «Земский уездный начальник телеграфиро-
вал губернатору о беспорядках в Дунайке.  
 7 ноября губернатор издал приказ о запрещении всех 
собраний, а также ношения и хранения оружия. 
 20 февраля 1920 г. произошли волнения среди крестьян 
Дунайки и Мощеного, выступавших под влиянием кулацкой 
агитации против продразверстки и в защиту дезертиров». 
 В 1924 году возник  ликпункт.  Занималась  здесь  одна 
группа с одним преподавателем. Учащиеся: 10 мужчин, 40 
женщин. Из них в возрасте 11–15 лет – 5 человек, 16–20 лет – 
41 человек, 20–35 лет – 4 человека. 
 В 1924 году учащиеся четвертого класса Дунайской на-
чальной школы были приняты в пионеры. В классе училось 18 
человек. Первыми пионерами стали: Г. Федорин,  Г. Плужни-
ков, В. Крысина.  
 В 1927 году в селе было организовано ТОЗ, занимались 
выращиванием свеклы. Приказчиком работал Шапкин Федор 
Егорович. В это время в селе были аптека, столовая, пекарня, 
буфет и красный уголок, который был открыт при сельском 
Совете. Содержался красный уголок на средства сельского Со-
вета. Здесь размещалась библиотека из 20 книг и 2 газет, велся 
1 кружок, который посещали 7 человек.  
 Дунайский сельский совет до  30 июля  1928  года  отно- 
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сился к Грайворонскому уезду Дорогощанской волости. Коли-
чество дворов к этому времени в селе составляло 333. Из них 2 
прочих 331 – крестьянских. Население: мужчин 877, женщин – 
918, временно отсутствовало – 33. 
 Осенью 1929 года начали организовывать колхоз. Сна-
чала проводились собрания, сходы крестьян, где представители 
из уездов рассказывали о необходимости вступления в колхо-
зы. Сначала вступали в колхоз бедняки и сознательные серед-
няки. В октябре начали обобществлять лошадей и сельскохо-
зяйственный инвентарь. Всё это не нравилось кулакам.  
 Большой вклад в коллективизацию колхоза внесли пер-
вые комсомольцы. Комсомольская организация возникла в Ду-
найке в 1929 году, секретарем был избран Плужников Григо-
рий Кириллович. Первые комсомольцы: Федорин Иван, Гун-
ченко Максим, Кругленко Лука, Тресницкий Иван, Плужников 
Яков, Петренко Андрей. 
 На собрании колхозников в 1930 году было организова-
но правление колхоза, а первым председателем был избран Де-
нисов Кирилл Игнатьевич. Первая контора была в здании вы-
сланного кулака, позднее в доме попа.  
 В апреле 1930 года было организовано правление кол-
хоза имени Сталина. В колхоз объединились 200 крестьянских 
дворов, всей земли – 2300 га, пахотных угодий 1500 га. Уро-
жайность зерновых составляла 90 пудов. В колхозе был один 
трактор «Фордзон».  
 До 1931 года школа была начальной. В 1931 году она 
была преобразована в ШКМ. Директором был назначен Астра-
хов Виктор Александрович. К старому зданию сделали при-
стройку. 
  В 1933 году окончилось строительство пристройки цер-
ковно-приходской школы, и занятия начались в новом здании, 
но так как здание школы не вмещало всех учащихся, занятия 
велись и в избах села. В школе работали одни комсомольцы, 
поэтому ее называли комсомольской. Сначала школа была се-
милетней, директором которой был Плужников Григорий Ки-
риллович, находившийся на должности директора до 1972 г.   
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 За время работы Григорий Кириллович был награжден 
Почетными грамотами ОблОНО, РОНО, РК Союза работников 
просвещения, Обкома КПСС и Облисполкома. В 1962 году Г. 
К. Плужникову  за заслуги в области народного образования 
Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил почетное зва-
ние «Заслуженного учителя школы РСФСР». 
 В 1936 году к колхозу были присоединены земли реор-
ганизованного совхоза «Дунайский». 
 15 октября 1969 года занятия начались в новом здании, 
построенном на средства колхоза «Восход». 
  В 1941 году пламя Великой Отечественной войны не 
обошло и Дунайку. На фронт было призвано из Дунайки – 362 
человека, из Мощеного – 268 человек. Не все они вернулись 
домой. Дунайцы не дождались с войны 115 человек, мощенцы 
– 104 человека. 
 В ноябре 1941 года село было оккупировано немцами. В 
селе Мокрая Орловка был организован партизанский отряд 
«Шахтерское племя». В нем было девять человек из села Ду-
найки. В селе было три явочных партизанских  квартиры.  Ком- 
сомолка Елена Плужникова по поручению партийной органи-
зации перешла линию фронта и в родном селе Дунайка создала 
молодежную партизанскую группу. В нее вошли: Анастасия 
Федорина, Ни-колай Давыденко, Нина Киселева.  
 В феврале 1942 года партизанский отряд «Шахтерское 
племя» обезглавлен, рассеян, штаб отряда, находившийся в 
здании больницы, был сожжен вместе с находившимися там 
людьми, среди которых был Коренев Егор Ильич, житель села 
Дунайка. 
 Жители села Дунайка были участниками таких сраже-
ний, как Курская битва (Навин Степан Иванович, Горбатов-
ский Лаврен Родионович, Никулин Илья Николаевич), Сталин-
градская битва (Агарков Николай Епифанович, Ванин Митро-
фан Федорович, Кругленко Михаил Афанасьевич, Захаров Сте-
пан Дмитриевич, Терещенко Николай Игнатьевич). 
 В селе Смородино были расстреляны колхозные активи-
сты: Кренева Евдокия Савельевна, Киселев Прокофий  Василь- 
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евич, Пилюгин Антон Иванович. За мужество и отвагу они на-
граждены орденами и медалями. 
 Участники Великой Отечественной войны, награжден-
ные боевыми наградами: Коренев Степан Савельевич (Орден 
Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над Германией»); Красников 
Дмитрий Иванович (медаль «За отвагу», «За Победу над Гер-
манией», «За боевые заслуги»); Григорьев Алексей Федорович 
(медаль «За Победу над Японией»); Агарков Николай Епифа-
нович (два Ордена Красной звезды, Орден Отечественной вой-
ны I степени, медаль «За оборону Сталинграда»); Красников 
Максим Макарович (Орден Отечественной войны II степени, 
Орден Красной звезды; медали «За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией», «За оборону Сталинграда», «За взятие Бер-
лина»); Гайвасенко Алексей Данилович (медали «За Победу 
над Германией», «За Победу над Японией»); Навин Иван Ива-
нович (медаль «За Победу над Германией», «За Победу над 
Японией»);   Горбатовский  Филипп  Александрович (медаль 
«За Победу над Японией»); Гончаров Федор Никитич (Орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией»); Коре-
нев Илья Григорьевич (Орден Красной Звезды, медали» За от-
вагу», «За победу над Германией»); Ванин Федор Федорович 
(медали «За оборону Москвы», «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта»); Гунченко Яков Иванович (Орден Славы III сте-
пени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией»); Черкашин Илья 
Васильевич (Орден Красной Звезды, Орден Отечественной 
войны I степени)»; Мишенин Павел Иванович (Орден Красной 
Звезды, Орден Славы III степени, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда»); Муляев Иван Ильич (Орден Крас-
ной Звезды, два Ордена Великой Отечественной войны,  ме-
даль «За отвагу»); Шевченко Иван Федотович (Орден Красной 
Звезды, Орден Отечественной войны I степени»); Коренев Гав-
риил Григорьевич (Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кеннисберга», «За победу над  
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 Германией»).  
 В период оккупации (1941–1943 гг.) колхозная собст-
венность была разграблена.  
 В 1943 году один из батальонов Советской Армии  на-
ходился в Грайворонском лесу. Наше руководство думало, что 
немцы будут идти по Сумскому пути, однако немцы ударили с 
другой стороны – через Ахтырку на Сумы, потом на Готню. 
Батальон остался в окружении. И тогда они решили прорвать-
ся. Снаряды все были вынесены из леса, и русские воины на-
правились в сторону Ивановской Лисицы. Немецкий самолет-
разведчик их заметил, они были атакованы. Вернуться в лес 
удалось лишь немногим. Среди окруженных был земляк Р. Е. 
Семенихин. Воины часто приходили в село, привел в село он и 
своего друга Георгия (так тот себя назвал, точного имени не 
установлено). Родом он то ли с Алтая, то ли с Красноярска. 
Был Георгий замечательным сапожником, он и начал занимать-
ся этим делом. Жил на квартире на улице Гостовке. В эти годы 
в Дунайской средней школе работала учителем немецкого язы-
ка Цвигун. И Георгий стал ухаживать за ней. Потом как-то в 
один из вечеров он проводил другую девушку. Это дало повод 
обидеться Цвигун, и та заявила в немецкую комендатуру, кото-
рая находилась в Дорогощи. Георгия забрали. После допросов 
в Дунайку было сообщено, чтобы в центре поставили виселицу 
и собрали весь народ. В это время под следствием находился и 
А. Г. Плужников (во внеурочное время шел из Грайворона до-
мой). У немцев была цель – Георгия повесить, а Плужникова 
отпустить, но ни ему, ни его родственникам это не было из-
вестно. И когда пленников вели между садом и подворьем А. 
Грошик, то Георгий предложил Плужникову бежать, сам он 
хотел уйти в сад, а Плужникову предложил в сторону усадьбы. 
Сопровождали пленных два немецких автоматчика и полицей-
ский С. И. Гунченко (житель села Мощеное). Георгий рванул в 
сад,  встал на жердь и хотел прыгнуть, но руки его были связа-
ны и он зацепился. Немцы открыли огонь. Когда они подошли 
к нему, то он был мертв. А. Г. Плужникову удалось бежать. Ге-
оргий жителями села был похоронен здесь же в саду. 
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 В 1943 году поставили кирпичный обелиск, а к 20-
летию Победы перенесли его в центр села, где и сейчас он на-
ходится. Сделан он был на Харьковском железобетонном заво-
де, привезен по частям, установлен и покрашен.  
  К 40-летию Победы были заказаны памятные доски, на 
которых указаны имена всех погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 
 В 1945 году после окончания Великой Отечественной 
войны в село возвратились мужчины. МТС оказывала помощь 
техникой.  
 В 1949 году к колхозу были присоединены земли колхо-
за им. Буденного (Подгорное, Заречье).  
 В 1954 году присоединился колхоз «Путь Октяб-
ря» (Мощеное). Колхозу дается новое название: колхоз им. 
Маленкова.  

 1 августа 1950 года в селе Дунайка открылась библиоте-
ка. Заведующей назначили Муляеву Елену Павловну, которая 
проработала в библиотеке 45 лет. Располагалась библиотека в 
старом сельском клубе. Книжный фонд насчитывал 300 экзем-
пляров книг. Первыми читателями были: Волобуев Иван Яков-
левич, Киселев Павел Андреевич, Терещенко Анна Григорьев-
на. 
 В 1958 году реорганизуется МТС и вся техника переда-
ется в полное распоряжение колхоза. 
 В этом году присоединен был колхоз им. Максима 
Горького, объединенный колхоз стал называться «Россия».   
 В 1959 г. в колхоз приезжала делегация из Венгрии.  
 В 1963 году колхоз переименован в колхоз «Восход». 
 К 1970 году колхоз имеет 5018 га пашни, 6030 га сель-
хозугодий. Тракторов – 58 шт., автомашин – 37 штук, зерно-
вых машин – 18 штук, 2754 головы КРС.  
 В 1972 году был построен животноводческий комплекс 
на 300 голов КРС. 

Дунайский сельский совет объединял три села: Дунай-
ку, Мощеное и Пороз. 

Председателями  Дунайского  сельского  совета  были:   
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Сулименко  Яков Трофимович, М.  К. Турубарова, Жильцов 
Иван  Сидорович,  Сологуб  Иван  Кузьмич Ткаченко, Емельян 
Иванович,   Кренев   Григорий   Тимофеевич,  Краснорудский  
Матвей Алексеевич, Чванкин Филипп Андреевич, Богданов 
Антон Владимирович, Ларин Алексей Федосеевич, Зайцев 
Алексей Иванович, Лучников Петр Михайлович, Волобуев 
Афанасий Дмитриевич, Дергачев Владимир Федорович, Губи-
на Нина Николаевна, Дергачев Владимир Федорович, Ванин 
Василий Иванович. 
 Награждены трудовыми наградами: Агарков Иван Епи-
фанович (03.08.1935 г.)  Орденом Трудового Красного знамени;  
Горбатовский Василий Иосифович (01.09.1931 г.) Орденом 
Трудового Красного знамени; Волобуев Иван Иосифович 
(09.10.1943 г.) Орденом Трудовой Славы III степени, Орденом 
Трудовой Славы II степени; Волобуев Иван Николаевич 
(15.01.1941 г.)  Орденом Трудовой Славы III степени; Волобуев 
Афанасий Дмитриевич медалью за трудовое отличие; Красни-
кова Елена Афанасьевна (16.03.1939 г.)  знаком почета; Семе-
нихин Иван Васильевич медалью за трудовое отличие. 

В 1962 году в с. Дунайка был сооружен памятник неиз-
вестному солдату. 

 В 1994 году заведующая библиотекой Елена Павловна 
ушла на заслуженный отдых. Заведующей библиотекой стала 
дочь Елены Павловны Ванина Зоя Ивановна. 
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 Село Пороз 
На самом краю Белгородской области, в юго-западном 

ее уголке, разместилось село с загадочным названием «Пороз». 
Многие спрашивают, в какие исторические времена появилось 
здесь среди лесов и глубоких яров, это поселение? И что озна-
чает само слово «пороз»?  

Пороз – странное, на сегодняшний взгляд слово, зага-
дочное название. Впрочем, за отгадкой далеко не надо ходить 
– достаточно раскрыть третий том Толкового словаря живого 
велико русского языка В.И. Даля. «Порозный, порозний, по-
рожний – пустой, не занятый. Порожнее место ничем не за-
строено».  

В 1600-е годы, когда шло бурное заселение нашего 
края, прежде всего, жилыми людьми крепостей Белгородской 
черты, в ходу был термин «порозшие земли» – т. е. никем не 
занятые, еще не кому не принадлежащие. 

Когда и кем было основано  село Пороз – таким доку-
ментом мы не располагаем. Поскольку же речь идет о пороз-
ших землях, то предполагается, что окрестные земли уже были 
розданы и заселены, а это значит, что Пороз был основан и за-
селен позднее 1641 года. Об этом же говорит и то, что в доку-
менте 1641 года упоминалось едва ли не самая известная поро-
зовская фамилия – Белевцев Петр, сын бояр, еще «не верстан-
ный земельным окладом», а как поручитель за другого челове-
ка (служивого).  

К тому же в последующее годы Белевцовых мы видим 
среди жителей Доброго села, и в самом Хотмыжске, где они 
жили, по-видимому, в первые годы. 

В списке служивых людей крепости Хотмыжск 1678 г., 
кроме Белевцевых, перечисляется еще семь порозовских фами-
лий: Анпиловы, Бабынины, Зайцевы, Клевцовы, Кулаковы, Ла-
риковы, Тутовы. Следовательно, селение Пороз уже стоял на 
берегу одноименного ручья, в тени вековой дубравы. 

Первый документ, в котором перечисляются все жители 
Пороза, датирован в 1692 г. К тому  времени  здесь  проживали  
15 детей боярских Бунин,  Бескликов  и  др.;  один    копейщик  
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Посашков.  
 Позже, в XVIII веке, в Порозе появляется Кашиверовы, 
Клушины, Масалыкины. Всего же в конце XVIII века в селе 
насчитывалось до четырехсот человек. 

XVIII век был периодом кризиса однодворцев. Трудно-
сти однодворцев в ведении хозяйства и военной службы приве-
ли к тому, что многие из них стали частично или полностью 
продавать поместные земли. Особенно настойчиво действует в 
уезде граф Шереметьев. В первой половине XVIII века граф 
Шереметьев скупавший в уезде земли и лестные угодья, совер-
шил ряд выгодных для себя сделок однодворцами Пороза: «в 
1717 году куплена часть леса у Самынина с товарищи», «в 
1718 году куплен лес и Снегова с товарищи», «в 1720 году куп-
лен лес Василия Белевцева». Цитаты из древних актов можно 
продолжить. На приобретенных землях, на первой стороне ру-
чья Пороз по левой стороне рубленого луга по графскому пове-
лению были образованы слободки Николаевка и Порозок и на-
селяли ее черкасы. Но 1745 году Шереметьевы чуть не потеря-
ли эти слободки. За растрату казенных денег один из отпры-
сков Шереметьевых, за которым числилась слободка Никола-
евка, была назначена ее продажа с публичных торгов. Однако 
слободку купил фельдмаршал и удержал ее за Шереметьевы-
ми. 
 В 1772 году в Николаевке было 42 черкасские души. 
Положение черкасов мало чем отличалось от положения кре-
постных крестьян. Хотя и платили они 60 копеек душного на-
лога (однодворцы – один рубль 70 копеек), им приходилось 
отбывать другие натуральные и денежные повинности в пользу 
своего помещика: отсыпной хлеб, ежегодный сбор по три руб-
ля, рекрутские платежи, «выводные» деньги при выходе за-
муж. Наибольший доход давали Шереметьеву три водяные 
мельницы, построенные на Порозовском ручье. За помол взи-
малась десятая часть от помолотого хлеба. 
 По документам 1780 года в Порозе было 114 дворов и 
834 души – едва  ли не самое  многочисленное  селение  уезда.  
По числу жителей оно на много превосходило  соседние  Доро- 
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гощь, Смородино, Косилово и стало официально именоваться 
Большой Пороз.  

 Всего земли с лесом и другими угодьями было 3123 де-
сятин. Из них помещикам принадлежало 75 десятин, остальное 
– однодворцам. Как известно, однодворцы землей обеспечены 
были лучше, чем помещичьи крестьяне и черкасы. На один 
двор в селе Пороз приходилось 27 десятин. Это хотя меньше, 
чем в Смородино и Дорогощь, но больше чем в Борисовке, где 
на двор всего приходилось 13 десятин.  

 Кроме Шереметьева, в селе Пороз было три мелких по-
мещика: капитан Н. Я. Белевцев, из местных однодворцев – Л. 
Ф. Мачаров и секунд–майор И. Я. Лутовинов. Никто из них в 
Порозе усадеб ни имел и в селе не жил, а состояли на службе. 

 Древнее городище, находящиеся на территории села 
(Турецкий Вал), служит памятником тех времен, когда земли 
входили в черту Северских городов. Был очень знаменитый 
Путиловский тракт, по которому шли торговые караваны и со-
вершались набеги на Северские земли, были и ответвления это-
го тракта, правый из них определялся дорогой через Пороз, а 
левый проходил через Дорогощь. Это была своего рода адми-
нистративная точка, имевшая обширные земли, доходившая и 
до Пороза. Так, например, совсем рядом с Порозом можно най-
ти два больших луга – первый Дорогош и второй Порозовский 
Дорогош. Располагаются они на довольно почтительном рас-
стоянии друг от друга. Они могли служить как тыловые резер-
вы и для мобильны войск, и для крупных загонов, содержащих 
скот. Так что можно предположить, что там была жизнь, что 
там было жилье и хозяйственные постройки. Это были своего 
рода выселки, содержащие боевые и охранные сотни.  
 Порозовский Дорогош представляет собой сухую балку, 
значительно расширенную в начале, в этом котловане высится 
холм площадью в 1 гектар. Такие холмы представляют нема-
лый интерес для археологов. Наши предки использовали такие 
холмы как  временное  оборонительное  сооружение  или  ме-
сто для совершения культовых обрядов. Поселения, подобное 
Порозовскому  Дорогош,   представляют  собой  хутора,   пост- 
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роенные по принципу казачьих. Коренными жителями села По-
роз считаются русские, хотя произошло поселение от прибыв-
ших сюда украинцев. 

Начиная с 1861 года, начали появляться крестьянские 
общины. Общиной могли быть объединенные села и часть се-
ла. Так, в селе Пороз общиной была Слободка Николаевка. 

По сведениям 1868 года и по статистическим отчетам за 
1885 год, село Пороз состояло из трех населений: собственно 
села Пороз, Слободки Николаевка и хутора Шагаров. Два по-
следних представляли собой черкасские (так называли украин-
ские) поселения. В Порозе было 200 дворов, где проживало 
1425 жителей (надо заметить, число дворов не совпадало с чис-
лом домов, так как в одном дворе проживало несколько семей). 
В том время в селе Пороз насчитывалось 14 грамотных жите-
лей. В основном это были лица мужского пола. В школе учи-
лось 18 мальчиков.  
 В 1867 году в Порозе была построена деревянная цер-
ковь с остроконечным куполом. Храм был возведён без едино-
го гвоздя. Позолоченный крест был виден с любой точки села. 
Сюда после трудовой недели приходили селяне, чтобы отмо-
лить свои грехи, очистить душу. Церковь всегда помогала лю-
дям обрести душевный покой. Ведь она проповедовала такие 
незыблемые ценности, как любовь к родной земле, братолю-
бие, добрососедство, уважение к истории и культуре любого 
народа. 

В церкви всегда царила торжественная тишина, способ-
ствовавшая человеку отрешиться от всего земного, бренного. 
Пахло ладаном и какими-то благовониями. Внутри церковь бы-
ла расписана картинами из библейских сказаний. Молящиеся 
могли увидеть и сцены из райской жизни, и мучения попавших 
в ад. На сводчатом потолке были изображены ангелы, помо-
гающие грешникам отмолить свои прегрешения. Со стен стро-
го смотрели лики святых. Только в этой торжественной боже-
ственной тишине люди понимали бренность своей жизни, ста-
новились духовно богаче, нравственно чище. Каждый входя-
щий в церковь покупал свечку и шёл к иконостасу, чтобы  пос- 
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тавить свечку за упокой усопших или за здравия живущих. Но 
пришло страшное время. Рушилась веками устоявшаяся 
жизнь, уничтожались накопленные предшествующими поко-
лениями ценности. Осквернялись духовные храмы. 

По состоянию на 1885 год в хозяйствах села было 513 
рабочих лошадей (пара волов считалась тогда за одну ло-
шадь). Дойных коров – 341. Число мужчин, занятых промыс-
лом: местных – 47, отхожих – 252. Число женщин, работаю-
щих на свеклоуборочных плантациях – 121. Промышленных 
заведений насчитывалось 13, трактиров и кабаков – 1, лавок – 
1. В селе Пороз была православная церковь. Землевладения 
было в таких пределах: удобной пахотной земли – 2489,7 дес.; 
сенокосной – 426,1 дес.; лесной – 827 дес.  

Слободка Николаевка, владельцем которой был граф 
Шереметьев, в 1885 году насчитывалось 22 двора. В них про-
живало 145 жителей, один из которых считался грамотным. 
Удобной пахотной земли в этой слободки было 87 дес.; сено-
косной – 6 дес.; лесных угодий  это население не имело, а все 
земли находились за 10-12 км от населения.  

 Хутор Шагаров, которым владела барыня Элинская, 
как и слободка Николаевка, в начале 20 века была присоеди-
нена к селу Пороз. В этом хуторе было 4 двора,  где проживал 
21 житель. Хотя мастерами разных направлений этот хутор  
славился больше  всех  населений.  Особо  развито  здесь  пче-
ловодство, столярное дело, было освоено маслобойное произ-
водство и мукомольное дело. Перед этим хутором была со-
оружена десятиметровая платина, которая перегораживала 
всю пойму реки Порозок. Огромный пруд был обсажен бере-
зами и тополями. Рядом с хутором был лес, а сам хутор уто-
пал в садах. 

Хутор Шагаров примыкал к Порозу с западной сторо-
ны. Хутор просуществовал много лет и даже много веков. В 
60–х годах XIX века не стало этого «неперспективного» насе-
ления.  

Раскаты революции 1905 года докатились и до сел 
Грайворонского уезда. Первые выступления  крестьян  сопро- 
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вождались вырубкой леса, разделом помещичьего хлеба. В 
Грайворонский уезд для подавления выступлений были по-
сланы солдатские отряды, выступления были подавлены. В 
деревне проводилась Cтолыпинская земельная реформа. Кре-
стьяне превратились в безземельных батраков, что вызвало 
враждебное отношение к реформе. 

 Война 1914 года явилось для жителей села большим 
бедствием. Почти все мужчины мобилизованы на фронт. 
Солдатки остались без рабочих рук, сдавали кулакам свои 
земли почти даром. Цены на продукты резко возросли. Все 
это вызывало возмущение крестьян. Чувствовалось, что на-
зревают большие события. Солдаты, приезжавшие домой на 
поправку после ранения, передавали революционные на-
строения свои землякам. В подпольных кружках большеви-
ков велась работа по разъяснению лозунга превращения им-
периалистической войны в гражданскую. 

В империалистической войне участвовали селяне: Ан-
пилов Семен Афанасьевич, Абакумов Егор Емельянович, 
Зайцев Илья Александрович, Кулаков Василий Павлович, Ку-
лаков Архип Федорович. 
 Первый колхоз был организован в 1929 году. Первым 
председателем был Алексеенко (из Грайворона), председате-
лем сельского совета был Лариков Кирилл Николаевич. В 
колхозе был один трактор. Первый тракторист – Лариков Ни-
колай. Было 2900 га земли. Землю обрабатывали на лошадях. 
Существовал в те времена трехпольный севооборот. В колхоз 
шли только совсем обедневшие крестьяне. Середняков и за-
житочных крестьян заставляли вступать в колхоз силой. 

В 1929 году была построена Порозовская школа. Пер-
вые учителя школы – Лариков Демьян Федоровия и Клевцова 
Вера Павловна. Учеников в первый год было 30 человек. Од-
носельчане вспоминают: «…Была нищета, поэтому в школу 
ходили кто мог. Одеты были плохо, ходили в  лаптях,  учени-
ки  в классах были с разницей в возрасте до 5 лет. Учились в 
две смены. Вечерняя школа была в доме крестьянина Пьяно-
ва. Было всего четыре класса. Учились в две смены:  два  кла- 
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сса до обеда, два – после».  Второе здание школы сделано из 
Поповского дома  (контора ОАО «Пороз»).  
 В 1936 году председателем сельского совета был Кула-
ков Кондрат Яковлевич, секретарем Зайцев Сергей Петрович.  
 Третье здание занимали сельсовет и школа. Четвертое 
здание построено из дома помещика Сурина, который стоял на 
окраине Суринского сада. Там в лесу до сих пор сохранились 
ямы из-под прудов,  которые были на усадьбе. До войны дети в 
основном заканчивали четыре класса. После войны школа ста-
ла восьмилетней. В 50–60-х годах среднее число учеников в 
школе составляло 180 человек. Постепенно уменьшалось коли-
чество учащихся, и в последние годы в среднем составляет 30 
человек. 

Школьный комплекс на территории школьного двора: 
здание № 1 (построено из дома помещика Сурина), здание № 2 
(построено из Поповского дома), здание № 3 (просуществовало 
до 1970 г), здание № 4 (находившееся на улице Погореловке, 
построенное из домов раскулаченных граждан Аленичева и 
Пыхтиных просуществовало до 1976 года). Затем было решено 
возвести новое здание школы.  

Разделение колхозов проведено в 1934 году. Образова-
лось три колхоза: «Новая жизнь» (председатель Бабанин Дмит-
рий Васильевич); «им. Ленина» (Белевцев Егор Прохорович); 
«им. Максима Горького»  (Должиков  Емельян  Федо- 
рович). Колхозы просуществовали до 1937 года. Жителей в се-
ле Пороз было 1800 человек.  

В 1938 г. была создана МТС в селе Дунайка, она обслу-
живала и Пороз. Директором был Двуреченский, механиком 
Кренев Денис Федорович. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Доброволь-
цы уходили на фронт по 5–7 человек из семьи. На фронтах по-
гибло 220 человек. Не было семьи, в которую не пришло бы 
горе. Фронт проходил через Пороз дважды. В доме Пьяновых 
была комендатура, там мучили людей. 

Во время войны погибло четверо детей от рук немцев. 
Зверски замученных, затем расстрелянных  немцами  в  Сморо- 
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дино. Фамилии погибших: Клушин, Лариков, Кулаков. Ефре-
мов Михаил Иванович (председатель колхоза) был повешен в 
Грайвороне. Главным старостой при немцах был Масалыкин 
Василий Федорович. 

В 1943 г. количество дворов – 361. Население – 1519 
человек. Колхозников – 425, единоличников – 15.  

1946–1948 гг. количество дворов – 405, жителей – 1654. 
Голод 1946 года погубил много односельчан. 

В 1947 году был открыт первый медпункт. Первый врач 
был Хирный Денес Семенович. В селе работал фельдшерско–
акушерский пункт с фельдшером Кулаковой Натальей Прохо-
ровной. 

В 1948 году в частном сельском доме был открыт пер-
вый клуб. В этом же доме была открыта изба–читальня, заведо-
вала которой Анпилова Анна Петровна. Первым заведующим 
клубом был Абакумов Петр Кузьмич (1948–57 гг.). 

С 1958 г. заведующей клубом стала Ларикова Вера Фе-
доровна, с 1965 г. Бабынин Алексей Дмитриевич, с 1975 г.  Еф-
ремова Вера Сергеевна. 

В 1958 году прошло укрепление колхозов с. Пороз, Ду-
найка, Мощеное. Они объединились в один колхоз «Восход».  

В 1967 году был построен Дом культуры, где одну ком-
нату заняла сельская библиотека, зав. библиотекой Зайцев 
Алексей Иванович. 
 В 1974–1982 гг. – председателем колхоза «Восход»  был 
М. И. Коржавый, начальники участков – Д. И. Коропченко и И. 
В. Руденко. 

 
 
 
 



 189 

 

Село Мощеное 

 Впервые деревня Мощеная упомянута в документе 1664 
года при описании земель по челобитной митрополита Михаи-
ла. В документе названы помещики уже существовавшей де-
ревни Мощеной Петр Тутов с товарищами. Но основана дерев-
ня была гораздо раньше этой даты. Вновь обращаемся к 
«Строильной книге Хотмыжска» 1641 года. Там имеются четы-
ре фамилии, несомненно принадлежавшие нынешним Мощен-
цам Красников Воин, Кренев Семен, Печерский Степан и Пи-
люгин Ларион. Учитывая, что в Строильной книге названа при-
мерно десятая часть хотмыжских служилых людей, то число 
первых жителей этой деревни было больше. Полный же список 
жителей деревни Мощеной дан в документе 1692 года. Населе-
на она была военными служилыми людьми в количестве 25 че-
ловек, из них 11 рейтар и 14 солдат. С семьями это составляло 
200 -250 душ. Не перечисляя всех и не называя уже упомяну-
тых ранее, ограничимся несколькими фамилиями из этого спи-
ска: Волобуевы, Воротынцевы, Семенихины, Микулины, Дё-
мины, Черкашины и Горбатые (теперь Горбатовские). Позже 
появились Ванины и Агарковы. Все эти фамилии дошли до на-
ших дней. Основываясь на этих обстоятельствах, можно сде-
лать предположение, что деревня Мощеная стала заселяться 
хотмыжанами одновременно с другими селениями по Ворскли-
це с 1641 года. 
 В XVII веке в границах Хотмыжского уезда было два 
селения с одинаковым названием: деревня Мощеная на правом 
берегу Ворсклицы, а также село Мощенское на Ворскле, позже 
получившее название Стригунов. Что касается этимологии это-
го слова, то оно имеет непосредственное отношение к характе-
ру местности, где возникли эти  селения. Так, почти на всем 
протяжении левый берег Ворсклицы неизменен, с множеством 
болот и озер, а потому первым жителям приходилось соору-
жать для проезда через топкие места гати и мостовые из бревен 
и хвороста. 
 С начала XVII  века в Мощеной,  как   и  в  других  селе- 
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ниях уезда, усилилось формирование помещичьих землевладе-
ний.  
 Если в XVII веке правительство запрещало 
«московским чинам» приобретать земли у местных служилых 
людей, то по мере освоения края и упрочения порубежного по-
ложения государства, оно стало щедро раздавать им земли. К 
концу XVII века в Мощеной уже было 14 помещиков, больше, 
чем в любом другом селе уезда. Правда, земельные владения 
их были небольшими, от 20 до 50 десятин. Более крупными 
землевладельцами были И.С. Хорват, капитан второго ранга 
Сухотин и А. О. Данилов, имевшие свыше 100 десятин каж-
дый. Всего же помещичьей земли в деревне было 750 десятин. 
Почти все мощенские помещики находились на военной служ-
бе и в деревне не жили. Некоторые из помещиков были потом-
ками служилых людей (Левшин, Белевцов, Данилов), другие 
же приобретали путем покупок земли у местных однодворцев, 
хозяйство которых пришло по каким либо причинам в упадок.  
 И все же Мощеная оставалась однодворческой дерев-
ней. В 1780 году проживало 244 души однодворцев, три души 
помещичьих крестьян и 26 душ черкас. Поскольку черкасы по 
своему положению мало отличались от помещичьих крестьян, 
то число владельческих (крепостных) крестьян составляло, 
примерно, одну десятую часть жителей деревни. Размер по-
душного налога составлял для однодворцев один рубль 70 ко-
пеек, для помещичьих крестьян 70 копеек, и для черкас 60 ко-
пеек. 
 В XVII веке в условиях малочисленности нашего края 
сохранялась переложная система земледелия, когда поле остав-
лялось на год или больше без вспашки для восстановления 
плодородия.  
 В XVIII веке перелог уступил место троеполью. Кресть-
яне считали, что земля, побывавшая год под толокой, достаточ-
но отдохнула для новых посевов. Вот как описывает обработку 
земли академик Гильденштедт, посетивший наши края: 
«Однодворцы пашут обыкновенной русской сохой, запряжен-
ной в одну лошадь и  управляемой одним  человеком.  Человек,  
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запахивающий посев, привязывает к своему поясу повод той 
лошади, которая тащит борону и, таким образом  заставляет  ее 
подвигаться несколько влево от себя. Благодаря этому один 
человек в одно и то же время и запахивает и заборанивает по-
сев», и далее замечает, что русские однодворцы от украинцев 
заимствовали большой плуг, запряженный волами. 
 Также следовало бы отметить, что деревня Мощеная 
уже в XVIII веке имела и другое название – Середняя, что объ-
ясняется ее расположением между Дорогощью и Мокрой Ор-
ловкой. 
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Ивано-Лисичанское сельское поселение 
Село Ивановская Лисица 

Село Ивановская Лисица образовалось в результате 
слияния трёх поселений Лисицы, Ивановской и Ведилиной. 

Деревня Лисица самое раннее из трёх поселений. Распо-
лагалось на правом берегу ручья (в то время реки) Лисёнок. 
Основана она была в начале XVII века служилыми людьми 
вскоре после постройки крепости Хотмыжск. Они получили от 
правительства земли, в поместье за военную службу по охране 
южных границ от вторжения крымских и ногайских татар. Кро-
ме Хотмыжских служилых людей (казаков), здесь начали так 
же селиться и черкасы. Они ехали на вольные земли в поисках 
«дикого поля» для пашни лесных и рыболовных угодий.  

Самый ранний документ, в котором содержатся сведе-
ния об этом поселении, относится к 1692 году. В то время в 
Лисице было 13 дворов. Среди жителей были солдаты и дети 
боярские: Матвей Анциферов, Андрей Гордеев, Михайло Ми-
хальчиков, Иван Золотухин, Иван Извеков, Кирей Перов и др. 

В истории деревни Лисица важное событие свершилось 
в 1709 году, когда известный Петровский фельдмаршал Борис 
Шереметьев путём покупки у рейтера Степана Кренева приоб-
рёл в Лисице 200 четвертей земли, да 30 четвертей в деревне 
Ведилиной.  
 В это время на берегу Лисёнка существовала и другая 
небольшая деревня Ведилина (не путать с Ведилиной – нынеш-
ним с. Ломное). Не исключено что Мартин Ведила, положив-
ший начало селу Ломное, имел отношение и к землям Иванов-
ской Ведилины. Тогда же на левом берегу Лисёнка (ул. Кова-
ли, Башкирня, Вороны, Лысивка), черкасы основали и третье 
поселение – слободу Ивановскую, названную по имени мест-
ной церкви Иоанна Предтечи. Расположенные близко друг к 
другу, эти три селения с  ростом  населения  постепенно  сли-
лись в одно.  
 Уже с 30-х годов XVIII века встречается общее название 
слободы  Ивановская или Черкасская Лисица. 
  Название Черкасская Лисица не только указывает  на  её  
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происхождение, но и подчёркивает отличие от соседнего селе-
ния Казачья Лисица, совершенно другого по происхождению. 

В упомянутой «Описи вотчины Шереметьева», состав-
ленной в 1756 году, сказано, что в слободе Ивановской две де-
ревянные церкви: трёхглавая Иоанна Предтечи с пятью колон-
нами, а на другой стороне (по дороге на въезд в Косилово) дву-
главая, Иоанна Богослова. Имеется город, т. е. укрепление, со-
стоящее из деревянной башни, насыпного вала над рекой и с 
двух сторон старый палисад из заостренных сверху и вкопан-
ных в землю брёвен. Наличие укрепления в слободе свидетель-
ствует на сохранившуюся и в середине XVIII века военную 
опасность со стороны Крымских татар. 

В описи указывалось, что в Ивановской был графский 
двор, хотя граф здесь никогда не жил, погреб для напитков и 
две каморы (бревенчатые амбары, где хранился громадский 
(общественный) хлеб. На базарной площади стоял графский 
шинок (кабак) и обывательские лавки. 

В слободе имелись две графские мельницы – одна с дву-
мя камнями, четырьмя просяными толчеями и двумя сукно-
вальнями, ниже по Лисёнку стояла ещё одна такая мельница.  

В 80-е годы во время генерального межевания, в Ива-
новской Лисице было 180 дворов и 1066 жителей, 2726 десятин 
земли. В деревне Ведилино было 80 дворов и 803 жителя. Сле-
довательно, общая численность населения в слободе достигла 
1869 человек. Имелось пять мельниц: три на Лисёнке и две на 
отвершке. По пятницам и понедельникам проводились торги 
(базары) и в году четыре ярмарки: 23 апреля (Георгий); в пят-
ницу на Троицкой неделе; 6 августа Преображение и 6 декабря 
(Николай). Ярмарки продолжались 2–3 дня, во время которых 
только привозной рыбы продавалось 30 возов. 
 Кроме Шереметьева, в Ивановской Лисице имелось ещё 
два мелких владельца: Демьян Чичерин  (20 десятин)  и  Алек-
сандр   Мячков  (7,5  десятин).  Это  были  последние  потомки 
первых поселенцев – хотмыжских служилых людей. Слобода 
управлялась атаманом и писарем, а они в свою очередь подчи-
нялись Борисовскому вотчинному правлению.  
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 В 1764 году Шереметьев дал управляющему Борисов-
ской вотчиной Андрею Казакееву такую инструкцию: «… ко-
торые черкасы приходить будут от посторонних владельцев 
для поселения в подданстве в слободе, оных принимать со 
склонностью и обнадёживанием милости моей, давая им для 
поселения плёцы по тамошнему обыкновению при том же 
смотреть накрепко, чтобы под видом черкас, не было русских, 
також военнослужащих беглых и слободских служащих же и 
их подпомощников, которых указом запрещено принимать, та-
ковых отнюдь в подданстве не принимать и приходящим вновь 
давать льготу по их черкасскому обыкновению». 

По пятой ревизии, проходившей в 1795 году, во всех 
трёх селениях имелись 2568 душ и 291 двор. 

Средний урожай с десятины озимых составлял около 60 
пудов или до 9 ц с га. 

В 1801 году был большой неурожай. Была собрана толь-
ко треть нормального урожая, жителям угрожал голод. При-
шлось жителям покупать хлеб на стороне. В то время как у за-
житочных на продовольствие был хлеб прошлых лет – посред-
ственные и неимущие покупали у достаточных (зажиточных) в 
казённой слободе Грайвороны по 60–70 копеек за пуд ржаной 
муки. 
 В начале  XIX века сама слобода Ивановская Лисица 
уже отличалась от предыдущих лет. Не стало укреплений. По-
видимому, из-за ветхости они были снесены. Господский двор 
состоял из двух жилых покоев и трёх амбаров для хранения 
мельничного хлеба, т. е. хлеба, собираемого с жителей за по-
мол зерна на графских мельницах. Двор был огорожен плетнём 
и сараями. В слободе имелись две богадельни: при Богослов-
ской церкви один дом и в нём три женщины и при Предтечен-
ской – с одной женщиной. На торговой площади имелось две 
лавки Григория Быценко, да 6 кузниц обывателей.  
 Эпидемии холеры нередко посещали и наш край. Осо-
бенно опасной была эпидемия 1831 года, захватившая обшир-
ные районы Российской империи. Не миновала она и Иванов-
скую Лисицу, когда в слободе заболело 115 человек,  46  из  ко- 
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торых умерли. В интересах поднятия доходности владелец вот-
чины старался применить различные новшества. Так, прибыв-
ший в 1843 году в Борисовку ревизор Дм. Кушанский предло-
жил вотчинному правлению приступить по примеру Алексеев-
ской вотчины к разведению новой доходной культуры – под-
солнечника. В Ивановской Лисице было впервые засеяно 4,5 
десятин общественной земли. 

Сохранились сведения о помощи жителей слободы Ива-
новской Лисицы продовольствием русской армии во время 
Крымской войны (1853–1856). Среди населения было собрано 
и отправлено в действующую армию 976 пудов сухарей, 22 пу-
да крупы, 177 пудов овса и 381 кулей (мешков). 
 При отмене крепостного права крестьяне получили зе-
мельные наделы по две десятины (1800 кв. саж.) на мужскую 
душу, что составляло в среднем на двор 5,5 десятины. Такое 
количество земли было явно недостаточным для мало-мальски 
нормального ведения хозяйства. К тому же весь лес остался за 
графом. Это означало, что без аренды земли у того же графа 
обойтись было невозможно. Поэтому лисичанское общество 
вынуждено было с самого начала арендовать у графа 390 деся-
тин леса. Арендовало общество и три водяных мельницы, по 53 
руб. 50 коп в год. Пореформенные денежные платежи кресть-
ян, включая и выкупные, составляли в 80-е годы 11 руб. 10 
коп. с мужской души или 4,9 руб. с десятины земли. Многочис-
ленные платежи и недостаток земли вынуждали крестьян зани-
маться различными промыслами. 
  По данным переписи 1884 года 244 жителя Ивановской 
Лисицы занималась местными промыслами (столярным, куз-
нечным, сапожным, колёсным, бондарным, производство серё-
жек и крестиков) да 656 жителей – отхожими. Кроме того, каж-
дое лето 391 женщина работала на свекловичных плантациях в 
экономии.  
 По данным статистики, в это время в Ивановской Лиси-
це имелось: 640 дворов, мужского  пола  всего  1760  человек,  
из  них работающих 1001 человек, женского пола всего 1600 
человек, из них  работающих  914  человек,  всего  обоего  пола  
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3380 человек. Удобной земли 3447 десятин, неудобий – 148 
десятин. Имелось 711 лошадей, 579 коров, 538 свиней и 1179 
овец. Но земля и скот распределялись среди крестьян неравно-
мерно. 150 не имели ни дворов, ни лошади, ни коровы. Это 
23% всего населения. Четвёртая часть были неимущими, к ма-
лоимущим также можно отнести и те 229 дворов (36%), у кото-
рых было по одной лошади, они тоже не могли обработать 
свою землю. 
 Наконец, для полной характеристики положения кресть-
ян отметим, что 15 семей не имели своих домов, а 19 семей не 
имели не одного работника, т. е трудоспособных. 33 двора сда-
вали свою землю в аренду из-за невозможности вести хозяйст-
во, а 166 дворов обрабатывали свою землю наймом. Малоземе-
лье и нужда гнали жителей села на заработки в далёкие края. 
 Особенно много работало на шахтах в Донбассе, где од-
на из шахт так и называлась Ивановской (ныне шахта им. Ле-
нина, Донецкой области). Можно с уверенностью сказать, что 
каждый второй двор имел своего шахтёра (впоследствии даже 
директором этой шахты был выходец из Ивановской Лисицы 
Застава Иван Илларионович). 
 В конце XIX века в с. Ивановская Лисица имелось три 
водяных мельницы, около 30 ветряков, более двадцати кузниц. 
Были развиты различные местные промыслы.  
 В начале XX века была построена паровая мельница. 
Хозяином её был Плохута Фёдор. 
 В годы первой русской революции (1905–1907 гг.) соци-
ал-демократической организации в Грайворонском уезде ещё 
не было. Однако революционные идеи доходили и сюда. В де-
ревню возвращались шахтёры, железнодорожники и другие 
рабочие, прошедшие школу суровой революционной борьбы в 
крупных революционных центрах. Среди крестьян вели работу 
земские учителя, врачи, студенты.  
 До 1862 года в селе не было школы, хотя село и счита-
лось в уезде передовым. В нём размещалось волостное управ-
ление.  
 «Культурными очагами» в селе в то время были  две  де- 
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ревянные церкви  Богословская и Предтеченская. Первая была 
построена в 1776 году.  
 В 1840 году по причине ветхости была перестроена (во 
время войны была разобрана немцами для постройки укрепле-
ний под с. Косилово).  
 Вторая, Предтеченская, была построена на месте сго-
ревшей первой (после Октябрьской революции была передела-
на в школу, в 1992 году была отремонтирована и стала слу-
жить опять церковью). Следовательно, в селе было и два при-
хода: Богословский и Предтеченский. 
 До организации в селе школы из всех жителей грамот-
ных было только пять человек. По инициативе мирового по-
средника М. И. Свищева была открыта школа. Она размеща-
лась в маленьком домике под соломенной крышей и земляным 
полом (находилась она там, где сейчас построена гостиница). 
Учащихся в этой школе было 20 человек, 18 мальчиков и 2 де-
вочки. Девочки были дочерями волостного писаря и крупного 
подрядчика. Для других девочек двери школы были закрыты, 
т. к. они должны были работать с малых лет дома. Нелегко бы-
ло и тем, кто учился в этой школе. Учащихся били за малей-
шее непослушание, ставили на колени и т. д. 
 В 1884 году в трёх группах обучалось 63 мальчика и 2 
девочки. Но школу из-за занятости в домашнем хозяйстве за-
кончили немногие. Свидетельство в тот год получили только 6 
мальчиков. 
 Позже было отстроено специальное школьное здание. 
Но состояло оно из одной классной комнаты, и на всю школу 
полагался один учитель. Имелась комнатка для библиотеки, 
где было 129 учебников и около 200 книг для внеклассного 
чтения, в основном религиозного содержания. 
  В 1890 году была построена земская школа, а в 1900 
году  открыта  ещё  одна  школа  церковно-приходская  (позже 
была обложена кирпичом и поэтому жители называли её 
«каменной»). В школах обучали три года.  
  Возле Богословской церкви школа была построена в 
1902 году. Первым учителем Богословской  школы  был  Гуди- 
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мин Максим Константинович из села Головчино. Во всех трёх 
школах в то время занималось ежегодно не более 60–80 чело-
век, из которых 2/3 составляли мальчики. 

Учитель Гудимин за выступление в Думе в защиту кре-
стьян, в 1907 году был арестован и осужден на 15 лет. Из тюрь-
мы освобождён Великой Октябрьской Социалистической Рево-
люцией. После чего он вернулся в село, где его торжественно 
встретили жители, особенно его ученики, Лубенский Аким 
Максимович и Коваленко Семён Матвеевич. 

В феврале 1917 года в селе была установлена советская 
власть. Никаких особых волнений не происходило. После не-
больших демонстраций буквально на следующий день, были 
созданы в селе комбеды. Первым председателем комбеда стал 
Михайленко Василий Петрович. Председателем сельского со-
вета Скляренко Алексей Иванович. Секретарём Тищенко Аб-
рам Иванович, затем Тоцкий Дмитрий Яковлевич (погиб в селе 
Вязовое Грайворонского уезда). В 1919 году враги убили пред-
седателя волревкома Коваленко. 

Во время кулацкого мятежа в с. Сергиевка погиб Тоц-
кий Емельян Яковлевич, Нижник Василий Дмитриевич 

В декабре 1919 года, когда наша местность освобожда-
лась от деникинцев, в Ивановской Лисице крестьянин Застава, 
услышав о приближении Красной армии, пробрался в волост-
ное управление и порвал портрет Деникина. Стражники допро-
сили сторожа правления, и он под пытками признался, кто это 
сделал. Заставу увезли в Грайворон и расстреляли. 

В селе партийная ячейка была создана раньше комсо-
мольской. Первый секретарь партийной ячейки Романенко 
Иван Емельянович докладывал в 1919 году в Грайвороне: 
«Иванолисичанская коммунистическая ячейка образовалась из 
подпольной организации 22 февраля 1919 года, зарегистриро-
вана и считается легальной». 

Первая комсомольская ячейка образовалась в 1921 году. 
Состояла она из семи человек. Секретарём ячейки был избран 
Мильченко Иван Матвеевич. 

До 1928 года хозяйства в селе  были  единоличными.  Из  
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них пять семей зажиточных, которые были подвергнуты ре-
прессиям в 1930–1931 году. 

Накануне коллективизации численность населения Ива-
новской Лисицы достигла своего пика и составляла 4669 чело-
век, 819 дворов. В 1929 г. – 938 дворов.  

В 1929 году в селе организовалась с/х артель 
«Пролетарий». В конце октября этого же года возникло ещё 
два союза: «Наш труд», «Дружба». Эти объединения были мел-
кими, но они подготавливали почву для создания колхозов. 

 В 1929 году был организован первый колхоз «Путь к 
Коммуне» (существовал он до 1935 года). В колхозе было 12 
бригад. Первыми двадцати тысячниками были Горичев и Коно-
валенко. 

В 1935 году в селе существует три колхоза «Путь к Ком-
муне», «им. Куйбышева», «им. Кагановича».  

В 1950 году произошло объединение трёх колхозов в 
один им. Булганина, председателем которого стал Скляренко 
Пётр Григорьевич. 

После революции в селе существовала начальная школа. 
В 1929 году была открыта школа семилетнего обучения. Коли-
чество учащихся выросло до 120–150 человек.  

В 1954 году школа была реорганизована в среднюю. 
Значительно возрастает число учащихся до 250 человек. Пер-
вый выпуск десятиклассников был в 1957 году. Учащиеся тру-
дились на пришкольном участке, помогали колхозу в уборке 
урожая, содержали кролиководческие фермы. За достигнутые 
показатели в опытнической работе школа неоднократно поощ-
рялась.  

В 1958 году школа была участником ВДНХ. Награжде-
на ОБЛОНО ценным подарком.  
 В 1961 г. еще раз стала участником ВДНХ.  Занесена  на  
Доску  Почёта Министерства  просвещения  РСФСР.  Награж-
дена  ценным подарком магнитофоном. В школе учились: кан-
дидат исторических наук И. В. Скляренко; профессор, химик 
Харьковского института Д.  В.  Безуглый;  Герой Соц. труда  
Лебедь Фёдор  Петрович;   начальник   шахты  Ивановка  в  До- 
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нецкой области Застава Семён Андреевич; Герой Советского 
Союза Безуглый Владимир Андреевич. 

Первый клуб был открыт в 1922 году. Находился он в 
крестьянской избе. Заведующим был Ерошенко Пётр Григорье-
вич. 

Впервые Иванолисичанская библиотека была открыта в 
1897 году. Число читателей 142, в том числе: мужчин – 109, из 
них учащихся – 6, земледельцев – 50, ремесленников и торгов-
цев – 24, интеллигенции – 2, прочих занятий – 22, без занятий – 
5, женщин – 33, из них учащихся – 5, землевладельцев – 1, ре-
месленников и торговцев – 13, интеллигенции – 3, домохозяек 
– 3, прислуги – 1, без занятий - 7. 

 В 1924 году в селе существовала изба-читальня. Нахо-
дилась в центре села. В ней были организованы курсы ликбеза. 
После войны библиотеку разместили в новом здании. 

Первая кооперация в селе была открыта в 1927 году.  
В 1924 году открыто первое сельпо, председатель кото-

рого был Литвиненко Григорий Савич. 
 В 1926 году было построено здание нового магазина. 
 В 1928–1929 построен промтоварный магазин.  
В 1954 году построен кирпичный магазин, где размеща-

лись продтовары, хозтовары, промтовары. Заведующий Зубков 
Василий Кузмич. 

В 1932 году была построена больница. До 1978 года она 
находилась на окраине села, затем её разместили в новом зда-
нии в центре.  

Набирают силы в экономическом развитии колхозы. В 
1935 году создаётся первая МТС, которая обслуживает 17 кол-
хозов.  

Первым директором МТС был Минайлов Александр 
Карпович. Первый трактор, который появился в селе, был за-
граничный «Форздон». МТС имела тракторы УТЗ-2, ХТЗ, уни-
версал. Средний заработок  тракториста  в 1938  году  составил 
 956 руб. в год, 1939 год – 10088 руб. в год, у комбайнёров: в 
1938 году – 702 руб., в 1939 году 1847 рублей. 
 В 1939 году в Москве  открылась  сельскохозяйственная  
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выставка. Её участниками были лучшие трактористы Иваноли-
сичанской МТС: В. Е. Коваленко, А. Н. Макаренко,  З. И. Круг-
ленко, В. З. Мильченко.  
 В 1936 году известностью пользовались: звеньевая пя-
тисотница  А. Р. Шевченко из колхоза им. Куйбышева и доярка 
трёхтысячница Вашура Татьяна Фёдоровна. Одним из лучших 
комбайнёров был И. А. Тищенко,  Н. С. Плохута,  из трактори-
стов А. Н. Макаренко. Урожай зерновых составлял 9–10 ц с га. 
 В 1957 году МТС расформировали. В связи с реоргани-
зацией колхоз закупил у государства 9 автомашин, 11 тракто-
ров, 7 комбайнов и другую технику. К колхозу перешел ряд 
построек, расположенных на территории МТС. В эти же годы 
произошло укрупнение колхоза за счёт присоединения Казаче-
лисичанского и Ломенского колхозов.  
 Ежегодно за период с 1958 по 1982 год, теперь это уже 
РТС, получали по 3 единицы техники.  
 В 1983 году получены 4 трактора, 3 машины.  
 В 1985 году – 7 тракторов, 2 комбайна, 10 автомашин.  
 В 1988 году 9 автомашин. За период с 1989 года по 1995 
год поступило 6 автомашин, 4 комбайна, 3 трактора. 
 Мирный труд страны советов прервала Великая Отече-
ственная война. Было призвано на фронт 384 человека, погибло 
– 282, вернулись домой инвалидами – 18. Участвовали в Ста-
линградской, Курской и Берлинской операциях 16 человек. На-
граждены орденами и медалями 202 человека. 
 Площадь колхозных полей послевоенного периода со-
ставляла примерно 8000 га, сюда входят поля Ивановской Ли-
сицы, Казачьей Лисицы и Ломного. На полях возделывались 
хлебные злаки, подсолнечник, просо, гречиха, сахарная свекла, 
ячмень. Кукурузу стали сеять примерно с 60-х годов. За добро-
совестный труд многим колхозникам было присвоено звание 
«Почётного колхозника». Четыре человека были награждены 
орденом Трудового Красного  Знамени:  Михайленко  Николай 
Афанасьевич, Романенко Иван Николаевич, Угнивенко Алек-
сандра Наумовна, Шевченко Алексей Дмитриевич. 
 В Ивановской Лисице, как и до войны, было три  колхо- 
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за почти равные по размеру.  
В 1944 году в колхозе им. Куйбышева насчитывалось 

227 дворов, им. Кагановича – 214, «Путь к Коммуне» – 210. 
Трудовые ресурсы колхозов были таковы: членов колхозов 
1808 человек, следовательно, всего населения в Ивановской 
Лисице было около 2 тыс. человек.  

Подробно рассматривается положение в колхозе «Путь 
к Коммуне».  

В 1944 году здесь из 574 человек 166 трудоспособных 
женщин и 20 мужчин. Машин не было, а из тягла – 4 вола и 8 
лошадей. Комплектование ферм началось с контрактации мо-
лодняка у населения. В таких условиях поднять всю землю бы-
ло невозможно: всего посеяно 336 га из 1346. Урожай был пло-
хим – 2,5 ц с га. Низкие урожаи были и в следующие годы. 

После окончания войны численность населения в колхо-
зах начинает сокращаться. Данные приводятся по трём колхо-
зам: 1945 – 1995 душ, 1946 – 1822 душ, 1947 – 1763 душ, 1949 
– 1634 душ. 

 В 1957 году колхоз был переименован в колхоз «40 лет 
Октября».  

В 1982 году колхоз «40 лет Октября» уже располагал 
многочисленной техникой: 65 тракторов, 50 автомашин раз-
личных марок, 18 зерновых и 13 силосоуборочных комбайнов. 
Земельная площадь составляла 8269 га, в том числе 6986 га 
пашни и 1223 га пастбищ и сенокосов. Здесь производилось до 
65 тысяч тонн зерна, свыше 150 тысяч тонн сахарной свеклы, 
6,5 тысяч центнеров молока. В хозяйстве 566 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 300 коров, 196 свиней и 17 тысяч 
овец. 

С 1984 года асфальтировали дорогу от Головчино до 
Ивановской Лисицы. Соответственно изменился маршрут авто-
бусов: Грайворон – Головчино – Ломное – Казачья Лисица – 
Ивановская Лисица. 

В 1988 году построен новый гараж, мастерская, крытый 
ток, хранилище для химических удобрений. 

В 60-х годах от РТС и до центра села  дорога  была  пок- 
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рыта булыжником. В 80-х годах её асфальтировали. 
В 80-х годах построена целая улица жилых домов, дет-

ский сад. 
В 1990 году на территории колхоза «40 лет Октября» 

проживает 1304 человека, из них трудоспособных 332, всего 
пашен в хозяйстве 6466 га. Хозяйство специализировалось на 
животноводстве. Поголовье овец составляло 15561 голов. 
Крупного рогатого скота 684, в том числе коров – 300 голов. 

 В 90-е годы экономика колхозов резко пошатнулась в 
худшую сторону. Не выполнены планы по продаже продукции 
государству. План продажи подсолнечника и сахарной свеклы 
выполнен только на 71%. Не выполнен план по продаже шер-
сти, молока. Валовое производство продукции снижается, се-
бестоимость растёт. Так, планировалось получить в 1989 году 
прибыль в 596 тысяч рублей, а получили лишь 57 тыс. руб. 
Колхоз превратился в убыточный. 
  В 1991 году стали образовываться фермерские хозяйст-
ва.  
 С образованием фермерских хозяйств и преобразовани-
ем в 1992 году колхоза «40 лет Октября» в колхоз 
«Россия» (Ивановская Лисица) и колхоз «Рассвет» (Казачья 
Лисица) площадь колхозных полей значительно уменьшилась. 
«Рассвет» стал самостоятельной единицей. С годами село пре-
ображается.  
 В 1992 году начата приватизация жилищного фонда – 
28 домов. 

В 1994 году состоялось открытие колхозной пекарни, 
которая обслуживала сёла Ивановская Лисица и Ломное. 

В 1995 году состоялось открытие в ДК краеведческой 
музейной комнаты, организованной заведующей библиотекой 
Высочиной Ольгой Ивановной (работала на этой должности с 
1987 года) и художественным руководителем Арбузовой Ни-
ной Константиновной. 
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Село Казачья Лисица 

В верховьях речки Лисицы в 1643–1645 годах возникло 
две отдельные деревни: Казачья Лисичка и просто Лисичка, 
слившиеся впоследствии в одну, предположительно в 1675–
1685 годах. 

Московский царь выселил под прикрытие Белгородской 
засечной черты из центральных областей России служивых 
ратных людей и землеробов-однодворцев (дети боярские и дво-
рянские). Этими людьми и было заселено село. А в охрану по-
селения им дали казаков, которых и поселили на другой сторо-
не речки Лисенок. Этим и объясняются названия двух сторон 
села: Казацкая и Дворянская. 

На панской стороне села жили паны, их было 12 дворов. 
Они отдельно владели своими землями, которые были объеди-
нены в панское общество со старостой во главе. 

Земли, как и поселение, были поделены на дворянские и 
казацкие. Между ними проходила граница – это вручную выко-
панный ров, называемый Граня. 
 Порядок наделения землей был таков: если в семье рож-
дался сын, то земля наделялась ему, если девочка – то земля ей 
не полагалась. Если умирал в семье мужчина, то земля отбира-
лась в пользу вновь рожденного. Раздел производился каждые 
три года, так как общество сеяло яровые (ячмень, горох), ози-
мые (пшеница, рожь), а на третий год была толока, т. е. землю 
оставляли под пары, и в это время наделялись землей новые 
члены общества, изымались наделы у умерших и выбывших. 

 К 1692 году в Казачьей Лисичке было 28 дворов в ос-
новном казачьих, кроме того, 5 дворов «гулящих», не имевших 
земли.  

Среди первых жителей деревни: Алексей Павлов, Дмит-
рий Гончаров, Дементий Зубов, Иван Гнездилов, Емельян Ев-
сюков, Андрей Колодезев, Харлам Малахов и другие. 

Как многолюдное селение, Казачья Лисичка сохранило 
свой первоначальный состав населения. Помещичье землевла-
дение не получило здесь распространения. И хотя  в  1709  году  
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граф Шереметьев купил здесь у рейтера Степана Кренева часть 
земли. Однако ко времени генерального межевания в 80-е годы  
XVIII века из 2316 десятин земли, принадлежащей селу, у Ше-
реметьева и двух мелкопоместных помещиков Усачева и Аку-
ловой было 4 процента этой площади. 

  К этому времени в Казачьей Лисичке было 67 дворов, 
имелась водяная мельница с тремя поставами, деревянная цер-
ковь Покрова. В деревне Лисичка на правой стороне речки бы-
ло 50 дворов, а всего числилось 401 мужская душа однодвор-
цев и 13 владельческих душ, отбывавших барщину. 

Местные старожилы рассказывали об истории возник-
новения названий улиц. Улица Паньщина называется так пото-
му, что здесь были земли и усадьба пана Быценко. Погореловка 
названа так потому, что от случайного огня сгорели все дома 
на этой улице, ведь они были деревянные и покрыты соломой. 
Середянка – улица посередине села, Подлесовка расположена 
рядом с лесом. Улицы Казацкий бок и Казацкий выгон названы 
так потому, что здесь преимущественно селились казаки. 

В целом Казачья Лисичка считалась селом однодворче-
ским. И однодворцы и владельческие крестьяне платили по-
душный налог: первые 1 рубль 70 копеек, а вторые – 70 копеек 
с души. Однодворцы не были крепостными, впоследствии они 
составили особую категорию государственных крестьян. 
 Расположение села по правой и левой стороне речки 
Лисицы, а впоследствии называемой речкой Лисенок, отрази-
лось и на укладе жизни селян. До сих пор одна сторона села – 
правая называется Дворянской, а на левой пристроили два кры-
ла; одно южное – Дворянское, второе северное – Казацкое.  

 Приходя в храм, жители Дворянской стороны станови-
лись на свою Дворянскую сторону, а народ с Казацкого бока 
молился на своей Казацкой стороне. Если девушка, рожденная 
на Дворянской стороне, выходила замуж на Казацкую сторону, 
хотя это случалось нечасто, то в церкви она стояла на Дворян-
ской стороне. В старину в селе старались выходить замуж за 
своих же: казаки с казаками, а дворянские брали своих – из од-
нодворцев. Гости села и жители окрестных сел стояли  в  храме  
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или посредине, или на Казацкой стороне, иногда мужчинам 
дозволялось находиться на Дворянской стороне, если было 
много людей. Народ с Паньщины также преклонялся на Дво-
рянской стороне храма. Такой порядок сохранился до сих пор. 

Лес, окружающий село Казачью Лисичку с юго-
восточной и восточной стороны принадлежал Дворянскому 
обществу, впоследствии частью леса владели и отдельные бо-
гатые жители села. Земли  села граничили: с южной стороны – 
с землями села Ивановская Лисица; с западной стороны распо-
лагалось село Косилово, а луг перед этим селом принадлежал 
нашему обществу. С севера – земли Русской и Хохлацкой Бе-
резовок, с северо-восточной стороны располагалось селение 
Тростинец, ныне село Никитское, с восточной стороны – лес, а 
за лесом – деревня Покровка. 

В селе говорили на русском языке со своеобразным 
«москалячим» диалектом. Жители села создавали семьи, беря в 
семью невест из «москалячих» сел: Никитского, Почаево, Ка-
силово, Русской Березовки, также своих местных. Хохлов в 
селе были единицы. 
 В памяти старожилов сохранились названия логов, ло-
щин, лесов, окружающих село. Название лога Сара-Барак про-
исходит из очень давних времен, и есть только предположе-
ния, почему он так называется. По одной версии, пошло оно от 
времен монголо-татарского ига. От него идет очень много ма-
леньких ложков, идущих в разные стороны: Провалье – ложок 
налево, Крутой – направо в сторону Косиловского шляха, сам 
лог расположен  к  западу  от  села.  Долгенький  лог  ведет  от 
улицы Паньшина до Сара-Барак, он очень длинный. Лог Гра-
новое – граница между землями Ивано-Лисичанского и Каза-
чье-Лисичанского обществ. Тимово – лог в северо-западной 
стороне, здесь расположено небольшое озерцо, в нем водится 
рыба, пиявки, рядом растет много осин, вербы, хороший сено-
кос. Каждый год здесь стояли животноводческие летние лаге-
ря, были просторные пастбища.  
 Большой луг рядом с Косилово назывался Степь, разме-
ром он  больше  200 га,  здесь  также  всегда  стоял  табор,  так  
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называли летний животноводческий лагерь. Степь удалена от 
села на 7 км. Большой круглый лог, называемый Блюдо или 
Шмаков, или Казацкая Яружка находится рядом с селом, в 
конце улицы Сюгуновка. Дальше к северу Тюрюконосов ло-
жок, название это видимо от слова тюрюкан (так у нас называ-
ют поющих кузнечиков, а там, видимо их было много).  
 Лесной массив Яружка расположен дальше к северу, 
название происходит от того, что здесь было много ложков, 
ярков, лощин заросших лесом, кустарником. Лес расположен 
на 35 га, растут здесь лещина, дуб, осина, позднее была подса-
жена сосна, акация. За Паньшиной в сторону Ивановской Ли-
сицы расположен Березовый лог и Панская Яружка, принадле-
жащие панскому обществу. От Погореловки на юг расположен 
очень большой лог – Почавальное, ближе к лесу Лесий лог, от 
этого лога южнее Лыжки, к востоку – Студеный лог. Он назван 
так потому, что здесь расположен Студеный колодец, в кото-
ром чистая ключевая целебная вода, она холодная даже в жару 
и зной. 

Восточнее – лес Зуйчиха, названный по старинному 
преданию: будто бы когда-то здесь в лесу повесилась Зойка 
или Зуйка. Так как раньше самоубийц не хоронили на кладби-
щах, ее закопали здесь. В сторону Покровки и Никитского лес 
называется Левакин, Проволушино, Желудева поляна, Сухая 
лощина, Прямая лощина, Трухачева поляна (здесь стояла пасе-
ка общества Дворянской стороны), Симоновские лощины. 
 Жилые дома крестьян строились из дерева, помазаны 
были красной глиной (с соломой, затем  хату  «поновляли» – 
мазали серо-голубой глиной с конским пометом и лишь потом 
белили мелом. Завалинки мазали красной глиной, за которой 
ходили на Красное глинище в сторону села Хотмыжск, там же 
копали и белую глину. Дома селян были похожи на украинские 
хаты. Сараи и клуни городили из лещины, затем обмазывали 
коровьим пометом, как и хаты, крыли соломой. В сараях содер-
жали скотину, а в клуню свозили снопы с полей, а зимой  их 
молотили. Погреб делали  из  дерева: выкопают яму,  устано-
вят четыре  столба,  сверху дерево,  а  затем  засыпают  землей,  
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оставляя только лаз, его прикрывали лядой, над погребом ста-
вили шалаш из соломы, назывался он погребицей. 
 По данным статистического сборника за 1884 год, в селе  
Казачья Лисичка было две общины: в одной общине было го-
сударственное правление, во второй – четвертное. 
 Село находилось от уездного города Грайворона в 15 
км, от железной дороги 50 км, от школы – 3 км. 
 Численность населения по переписи 1884 года. В пер-
вой общине – 774 человека обоего пола, трудоспособных муж-
чин – 217, трудоспособных женщин – 192. Во второй общине 
насчитывалось 805 человек, из них мужчин – 207, женщин – 
194.  
 Рабочая сила семей: многие хозяева нанимали работни-
ков на сенокос, уборку, на пахоту и другие работы. С одним 
работником было 142 семьи в обоих общинах, по 2–3 работни-
ка содержали 109 семей, 8 семей имели по 4 работника и более, 
из этого следует вывод, что селяне в то время жили ровно, ни-
кто особым богатством не выделялся, всего 8 семей считались 
зажиточными. Люди крепче стали на ноги после Манифеста 
царя Александра  I в 1861 году, хотя отмена крепостного права 
особо не коснулась нашего села, потому что наши жители ни-
когда крепостными не были. 
 Первая община имела 1736 десятин пахотной земли, 156 
десятин сенокосов, 541 десятина леса. Вторая община владела 
691 десятиной пашни, 20 десятин сенокосов, 301 десятиной ле-
сов. 
 В первой общине было 133 двора, во второй 136 дворов. 
Скот держали в каждом дворе: в обеих общинах было 634 ра-
бочих лошади, 1101 голова содержалось коров и телят. Отхо-
жим промыслом занималось 300 человек, 108 человек работали 
в скорняжных, сапожных, пошивочных, картузных, бондарных 
мастерских, всего в селе было 16 таких заведений. В селе был 
один кабак, в котором продавались как продукты, так и про-
мышленные товары. 
 Каждый двор платил пошлину кто как мог, или деньга-
ми, или зерном, мукой, маслом и другими продуктами.   Плате-   
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жи эти шли как в волость, так и оставались в общине, запасы 
зерна хранились в общественном амбаре, здание его сохрани-
лось до наших дней. Зерно в нем хранилось один год, а потом 
каждый год пополнялось зерном нового урожая. 
 К 1884 году в селе был один грамотный житель, но 22 
хозяина учили своих детей в школе в волости. 
 В памяти односельчан-старожилов осталась память о 
пане Быценко, который жил на углу улиц Паньщина и Сюгу-
новка и владел землями и садом не только в Казачьей Лисичке, 
но и в Ивановской Лисице. Серков Игнат когда-то вспоминал, 
что, если с ним поздороваешься, а не покланяешься, то на мо-
лотьбу он тебя не возьмет, семья не заработает и будет бедст-
вовать. Когда умер богач, вся беднота, да и люди зажиточные 
пошли помянуть покойного, предвидя хорошее угощение, а им 
наварили огромный котел гороха. 
 В селе жил еще один богатый человек – Древаль Нико-
лай Афанасьевич, в его хозяйстве содержалось 10–12 коров, 8 
лошадей, 4 пары волов, множество птицы, более сотни овец. 
Он владел 120 десятинами земли; из них 15 десятин леса и 
столько же луга. Большую часть земли он сдавал в аренду, за 
что получал больше половины урожая. 
 Первые поселенцы построили небольшую церквушку 
Покрова, а затем в 1780 году была построена церковь иконы 
Казанской Божьей Матери. Колокола для нее отливали в Моск-
ве и привозились подводами оттуда. Храм изначально строил-
ся деревянный, двух купольный, тип храма «восьмерик на чет-
верике», вход украшен  4  деревянными  колоннами. Лю- 
дей в селе становилось все больше, и храм всех не вмещал. По-
этому в 1834 году к нему было пристроено два крыла – север-
ное и южное. В селе люди делились на сословия: дворянское и 
казацкое, поэтому северная пристройка в храме предназнача-
лась для жителей казацкой стороны, а южная – для отпрысков 
дворян и детей  боярских. Уклад в церкви сохраняется до сих 
пор, жители двух казацких улиц стоят в храме с левой, север-
ной стороны. 
 В 1937 году, как не сопротивлялись прихожане, церковь 
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 закрыли, староста Евсюков Егор Петрович всю церковную ут-
варь спрятал в большой яме у входа в храм, а самое ценное – 
чашу и крест уложил в большой пень, выдолбив в нем дупло.  
 До 1942 года в храме хранилось зерно, а осенью во вре-
мя оккупации немцы разрешили вести службу, настоятелем в 
то время был Курдюмов Иван Филиппович, прослуживший в 
храме более 40 лет. Вся утварь была возвращена церкви. 
 В селе было два школьных здания – одно около церкви, 
построенное в 1888–1890 годах, постройка не сохранилась, оно 
было длинное, приземистое с двумя классными комнатами. 
Другое здание, более внушительное, строилось в 1904–1905 
годах силами односельчан, также финансовую помощь оказы-
вало грайворонское земство. 
 К 1890 году в селе уже было 17 ветряных мельниц. Они 
принадлежали Черкашину Родиону, Павлову Иллариону, Агар-
кову Корнею, Наседкину Федору, Лесикову Ивану. 
 Первая революция 1905 года особого отпечатка на жиз-
ни лисичанцев не оставила, были людские волнения, выступле-
ния крестьян против царя. В село для усмирения был прислан 
отрад жандармов под руководством Дубасова. В тюрьму нико-
го не посадили, но зачинщиков выпороли плетьми. Во время 
Столыпинской реформы многие семьи селились на отруба, т. е. 
поселялись ближе к своему земельному наделу, за 3–4 км от 
села, там строили избы, надворные постройки для скота. 
 В 1914 году более 60 человек сложили головы на фрон-
тах Первой Мировой войны, многие вернулись домой изранен-
ными, но с наградами. Полным Георгиевским кавалером при-
шел с войны Черкашин Алексей Никифорович. Двумя креста-
ми награждены: Васильцов Игнат, Павлов Максим. 
 О февральской революции в селе узнали только через 
два месяца, но когда свершилась Великая Октябрьская револю-
ция, молодежь поддержала ее, по улицам ходили с красными 
флагами, пели песни. Активистами и зачинщиками тех собы-
тий стали: Черкашин Федот Яковлевич, Павлов Никита Афа-
насьевич, Ломакин Анисим Захарович, Шепелев Василий Иль-
ич, Агарков Матвей Александрович. 
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 Уроженец села, Семен Михайлович Малахов, стал пер-
вым председателем ревкома в Грайвороне. Во время Граждан-
ской войны в ряды Первого Грайворонского революционного 
полка вошли и 12 жителей села. Многие погибли, вернулись 
Малахов Захар Стефанович, Гончаров Михаил Ефимович, 
Юрастов Василий Терентьевич. 
 В 20-е годы кустарные промыслы в селе пришли в упа-
док, число мастеров уменьшилось, когорта безработных увели-
чилась, люди уходили из села, искали заработки на стороне, в 
созданных в других местах совхозах, на шахтах, заводах в го-
родах, а дома оставались дети, престарелые родители, они бед-
ствовали, голодали. 

 В конце 1928 года в селе создано несколько кооперати-
вов по совместной обработке земли, но продержались они 
только один год. Осенью 1929 года с село прибыл двадцати пя-
ти тысячник Пакин, который стал организовывать колхоз. В 
колхоз крестьяне вступали принудительно, со своими лошадь-
ми, рабочими волами, с сельхозинвентарем. Пакин, хоть и был 
не из крестьян, но организатор был хороший.  

К 1930 году были построены хорошие конюшни, сарай 
для волов, коровник. Коллективное хозяйство назвали 
«Коммунар».  

В 1935 году хозяйство разделилось на три колхоза: 
«Коммунар», «1 Мая», «Имени Молотова». 
 Голод 1933 года унес больше половины населения, оче-
видцы говорят, что люди умирали целыми семьями, и  еще  жи-
вых людей свозили в общую могилу на кладбище. 

В 1934 году первым председателем сельсовета стал Ка-
нин Роман Терентьевич. Секретарем долгие годы работал Да-
ниил Ефимович Ермаков. Постоянного помещения не было, 
сельсовет располагался в домах раскулаченных в 1929–1937 
годах жителей. Всего за этот период выслали в Сибирь (12 се-
мей). 

С 1938 года люди стали строиться, помогал колхоз, кры-
ши крыли не соломой, а листовым железом, семьи стали жить 
лучше, сытнее.  
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 В 1939 году был построен сельский клуб, здесь же рас-
положился и сельсовет. 
 В июне 1941 года в дома односельчан опять пришли 
слезы и горе: о войне в селе узнали в тот же день – позвонили в 
сельсовет. На  третий день мобилизовали 62 человека, из кол-
хоза угнали на восток коров, лошадей. 
  На Смоленском направлении осенью 1941 года погибли 
многие из призванных  солдат. Немцы в село пришли 14 октяб-
ря 1941 года, на Покров. Шли со стороны Никитского, в селе 
расположились как хозяева, заняв лучшие дома, а хозяев вы-
гнали в сараи. Старостой по доброй воле стал Хорошилов Фе-
досей Игнатьевич, молодых ребят принудили стать полицаями, 
особого зла в селе они не делали, но за порядком следили. Нем-
цы в селе пробыли до 21 марта 1942 года, и когда пришли на-
ши войска, то собрался стихийный митинг, на котором высту-
пали активисты, особенно клеймили старосту.  
 В марте 1943 года в село опять пришли оккупанты, на 
этот раз немцы бесчинствовали, у людей забирали последнее, 
жизнь селян стала еще тяжелее. Не забыл обиды и староста. 
Всех, кто выступал на митинге, по его доносу расстреляли. Это 
Агарков Матвей Григорьевич, Ермохин Архип Тихонович, Ма-
салитин Александр Иванович, Павлов Иван Афанасьевич, Пав-
лов Лаврентий Ерофеевич. Они были расстреляны 5 апреля 
1943 года за селом, в логу.  
 За время оккупации угнаны в Германию 27 молодых се-
лян, пятеро не вернулись домой, пропали без вести. 
 Освобождение села началось 4 августа. Наши войска 
шли со стороны Косилово, немецкий пулеметчик засел на цер-
ковной колокольне и не давал нашим бойцам возможности 
войти в село. К вечеру подошла наша артиллерия и со второго 
выстрела сбила пулеметчика, дыра в колокольне осталась до 
сих пор. Во время наступления наших войск немцы бомбили 
село, одна из бомб попала в дом батюшки, другая в дом Степа-
на Михайловича Серкова. Хозяева в это время прятались в по-
гребах и никто из них не погиб. При освобождении села погиб-
ли 43  воина  различных  национальностей, они  похоронены  в  
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братской могиле, здесь же похоронен и летчик-белорус М. С. 
Разладов. Впоследствии его родители приехали жить на место 
его гибели и ухаживали за братской могилой. 
 Сразу же после освобождения села возобновили работу 
колхозы. В селе остались стар да мал. В августе 1943 года с 
советскими войсками ушли на фронт более 200 человек, а за 
1941–1945 годы были призваны более 300 односельчан, 197 из 
них не вернулись, погибли на полях сражений с врагом. 
 О том, как трудились в колхозах, рассказано немало: 
пахали на себе и на коровах, косили вручную, более половины 
полей в августе 1943 года были засеяны озимыми рожью и 
пшеницей, семена носили в мешках со станции Хотмыжск и 
совхоза «Большевик». Все это делали женщины, подростки и 
дети. 
 В войне с Японией принимали участие односельчане: 
Агарков Григорий Моисеевич, Михайлов Федор Романович, 
Тищенко Василий Павлович, Евсюков Василий Тимофеевич и 
др. 
  К концу войны село стало жить сытнее. В 1945 году 
получили хороший урожай зерновых культур, многие семьи 
обзавелись живностью, стали возвращаться фронтовики и 
включаться в колхозные работы. Но лето 1946 года было за-
сушливым, урожай – 3 центнера с гектара, наступал голод. Го-
сударство оказывало помощь голодающему населению, выде-
лив каждой семье немного ржи.  Строго  наказывались  так  
называемые  «расхитители  социалистической  собственности»  
–  за собранные в поле колоски, за две – три свеклы людей 
сжали в тюрьму. Так получили тюремные сроки А. И. Масали-
тин, И. М. Агарков, М. Т. Козлова, В. В. Ильина  и другие.  
 В это время был очень невысокий уровень земледелия, 
недоставало механизации, оплата труда производилась в кол-
хозах трудоднями, так называемыми палочками, денег не по-
лучали. Стоимость трудодня в  колхозах составлял 200 грамм 
зерна на 1 трудодень. 
 В 1947 году колхозников обязали сдать в порядке кон-
трактации телок,  в селе  вновь  появились  животноводческие 
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фермы. Осенью 1947 года наши три колхоза вновь, как и 1929 
году, соединили в один колхоз «Коммунар». Председателем 
стал Шкурко Афанасий Александрович.  
 К 1950 году наше хозяйство стало одним из лучших в 
Грайворонском районе. Впоследствии руководителем стал 
Ильченко Степан Лукьянович. При нем был построен кирпич-
ный завод, и уже была получена пробная партия своего кирпи-
ча, но председателя перевели на другую работу, и все заглохло, 
завод прекратил свою деятельность.  
 В 1957–1959 годах председателем колхоза стал бывший 
военный Тищенко Василий Павлович. В эти годы были по-
строены два коровника, пробурена скважина и построена водо-
напорная башня.  
 В 1958 году, согласно архивным данным, в селе было 
639 семей, проживало 1987 человек, училось студентов за счет 
колхоза 77 человек. 
 В конце 1959 года в районе вновь стали укрупнять кол-
хозы. Наш колхоз «Коммунар» соединился с Иванолисичан-
ским колхозом «40 лет Октября», а нас стали называть бригада 
№ 2.  
 Председателем нового большого хозяйства стал Кузь-
менко Григорий Иванович. Здание конторы передали детскому 
саду, который посещали 50 детей.  
 Еще в 1952 году была создана библиотека, которую воз-
главила Михайлова Нина Сергеевна, затем долгое время биб-
лиотекарем работала Сторожко Светлана Николаевна. 
 В 1952–1960 годах построена оросительная система, 
располагалась в сторону Косилово, и пруд в логу Казацкая 
Яружка.  
 В 1960 году упразднили Казачьелисичанский сельсовет, 
передав его функции Иванолисичанскому сельсовету. 

 В 1962 году было построено здание фельдшерского 
пункта. В новом помещении стала работать Нина Ивановна 
Шапошникова.  

В 60-х годах люди стали строить новое жилье, появи-
лись электричество, радио, первые электроприборы,  колхозни- 
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ки колхозники стали получать, хоть и небольшую, зарплату в 
денежном выражении. В почву стали вносить минеральные 
удобрения, высадили на полях лесополосы, велась работа по 
защите от эрозии почвы.  

В 1965 году Грайворонский район соединили с Борисов-
ским районом.  

В 1966 году по распоряжению Борисовского райиспол-
кома на базе  укрупненного колхоза «40 лет Октября» решено 
создать крупное овцеводческое хозяйство, разместить его ре-
шили именно в нашем селе.  

В 1967 году начали строиться первые типовые овчарни, 
каждая из которых вмещала до 1200 голов овец. Закупили на 
Ставропольской племенной опытной станции 1000 голов овец 
тонкорунной породы прекос. С этой отары росло и развивалось 
наше хозяйство, и в последующие годы численность овец дос-
тигала 25 тысяч. В этот же год в селе было построено новое 
здание магазина на три рабочих места.  

К 1970 году было построено семь овчарен, здание ветле-
чебницы, большой склад для зерна, кормоцех для изготовления 
комбикормов, административное здание. 

В 1970 году в селе Казачья Лисица проживало 877 чело-
век, из них мужчин – 357, женщин – 520. 
 Первые телевизоры в селе появились в 1970–1971 годах. 
 С 1971 года началось строительство второй очереди 
спецхоза №2 на улице Паньщина. Построены также семь овча-
рен, кузница, гаражи, токарный цех, склад, здание конторы. 
Работало одновременно в животноводстве до 90 человек. Ос-
новной продукт, который получали от овцеводства – это 
шерсть.  

 В 1975–1976 годах получили 40 тонн, ее отправляли на 
переработку в Харьков. Чабаны за хорошую работу были на-
граждены государственными наградами:  

 В 1975 году в центре села был установлен памятник по-
гибшим воинам, останки погибших солдат были перенесены в 
братскую могилу у памятника. 

В 1973–1975   годах  построено  здание нового  простор-  
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ного детского сада на 25 мест. 
 В 1977 году колхоз «40 лет Октября» возглавил Петр 

Изотович Москвичев, который проработал в этой должности 11 
лет. 

В июне 1984 года на базе хозяйства был проведен обла-
стной конкурс стригалей, в нем участвовало более 40 человек. 
Первое место завоевал  стригаль А. Н. Скляренко.  Жюри оце-
нивало стрижку овец по двум критериям: по скорости стрижки 
и по качеству. 

В 1986 году построено корне-хранилище для сочных 
кормов, ЭВМ (агрегат для приготовления травяной муки), для 
него заготавливали траву. План доводили до каждой организа-
ции не только в наших селах, но и в районе. Еще для овец заго-
тавливали веточный корм, эти ветки сушили, а потом скармли-
вали овцам зимой.  

В 1987 году построили два огромных ангара для сена. 
В этом же году фольклорный ансамбль «Казачанка» 

принял участие в международном фольклорном фестивале в 
городе Дубна Московской области, где участвовали коллекти-
вы из Болгарии, Чехословакии, Польши, из других регионов 
СССР.  
 На всесоюзном радио записали четыре песни. Ансамбль 
был создан в 1982 году заведующим клубом Малаховым Ива-
ном Семеновичем. Выступали во многих городах и селах Бел-
городской области, в Харькове. Участвовали в нем 15 человек.  

 В 1988 году в феврале назначили нового председателя 
Булипоп Семена Тимофеевича. При нем построили дорогу с 
твердым покрытием к селу, капитальный железобетонный мост 
через речку Лисенок, реконструировали овчарни.  

В 1990 году проложили асфальт и к спецхозу №2 на 
Паньщине. 

В октябре 1989 года Грайворонский район стал само-
стоятельной административной единицей, вышел из состава 
Борисовского района.  

В ноябре 1990 года колхоз «40  лет  Октября»  разделил-
ся  на  два   хозяйства:  колхоз  «Россия»  и колхоз  «Рассвет». 
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 В это время для хозяйства были приобретены новые ав-
томобили, комбайны, тракторы, сельхозинвентарь, начато 
строительство жилья. 

В июне 1992 года в селе вновь организовали сельский 
совет, его председателем стала Гнездилова Надежда Ивановна, 
депутат, библиотекарь.  

В этом же году проведена ревизия приусадебных участ-
ков. Все они были вновь обмеряны и выданы хозяевам свиде-
тельства на право собственности на землю, заведена новая ка-
дастровая книга земель. В собственности у граждан стало 114 
гектаров земли в нашем селе. В этом же году в связи с войной 
в Чечне в село прибыло 22 беженца. Четырем семьям дали но-
вые дома.  

Овцеводство как отрасль стало убыточным. Шерсть, в 
связи с потерей рынка сбыта в Харькове, была никому не нуж-
на. И постепенно овец перевели, сдали на мясокомбинаты, про-
дали.  

В 1993 году приобрели беспородных телок, реконструи-
ровали овчарню под коровник, но эта ферма тоже долго не 
продержалась, животноводство стало убыточным. 

В конце 1995 года в колхозе «Рассвет» началось акцио-
нирование, колхозникам выдали земельные паи в собствен-
ность в размере 5,03 га, выдано всего 310 паев. Бюджетники не 
получили ничего, т. к. собрание решило им землю не давать. 
Паи были обезличены, т. е. человек не знал где конкретно этот 
надел.  
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Село Косилово 

Село Косилово Грайворонского района, Белгородской 
области расположено на юго-западе районного центра города 
Грайворона. Граничит с восточной стороны села: Казачья Ли-
сица и Ивановская Лисица, с южной стороны – Санково 
(Грайворонский район), с северной стороны села: Сергеевка, 
Берёзовка (Краснояружский район). 

Районный центр город Грайворон – 25 км. Ближайшая 
железнодорожная станция Харитоненко – 15 км; железнодо-
рожная станция Хотмыжск – 35. 

Село Косилово расположено вдоль речки Ворсклица, 
протяженностью 7 км. Улицы села: Кочуковка, Зубрёвка, Ни-
зовка, Заречка, Городок, Горянка, Лесная, Кононеровка, Зелё-
ная, Луговая, Кончанка, Большой Лог. 

Климат умеренно-континентальный. Погода зависит от 
направления ветра. Западный ветер приносит осадки, восточ-
ный сухой воздух. Средняя температура летом плюс 18–28, зи-
мой минус 7–14. Тёплая погода весной способствует интенсив-
ному росту растительности, близость лесных массивов влияет 
на увеличение осадков. В начале зимы погода неустойчивая, со 
сменой морозов. В декабре, как правило, образовывается по-
стоянный смежный покров и сохраняется до марта. Как изме-
нилась погода за три столетия, трудно сказать, но есть склон-
ность считать, что климат потеплел. 

Животный мир изменился. В диких лесах водились: 
медведи, белки, козы, выдры, из птиц – тетерева, куропатки, 
орлы. В настоящее время в лесах дичи мало, кое-где водятся 
кабаны, волки, лисы, зайцы. 
 Река Ворсклица в прошлом столетии была полноводной 
рекой, с широкими плоскими берегами. В неё впадают ручьи с 
урочищ: Тарасово, Становое, Долгий, а также речка Дунайка,  
которая берёт начало в урочище Ярки, под селом Ивановская 
Лисица. Луговое озеро Олех  было полноводным, с прозрачной 
водой, с большим количеством рыбы, в нем водились щуки, 
караси,  лещи,  плотва  и  т.д.  Сейчас  река  Ворсклица  мелеет. 
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 Берега крутые, заросшие кустарником из лозы, озеро 
Олех высохло. 
 В 1640 году в 18 вёрстах от города Хотмыжска появи-
лось поселение Становое на реке Ворсклица. Оно имело 2000 
жителей, лавки, 17 ветряных мельниц. 

Из воспоминаний старожилов Кушнаревой Натальи Бо-
рисовны (1915 г. р.), Сеиной Елены Филипповны (1910 г. р.), 
Выходцевой Марии Яковлевны (1924 г. р.): «Первыми поселен-
цами  села были ратные люди и боярские дети. Крестьяне были 
вольными, жили большими семьями».  

До 1917 года в селе появился помещик Леонид Татарин-
цев. Землю его обрабатывали по найму-договору. С людьми, 
работающими  у него, он обращался хорошо, платил продукта-
ми, иногда деньгами. Сыновья из зажиточных семей сами себе 
строили жильё, строили ветряные мельницы, старших женили 
и отделяли от хозяйства, выделяли часть. В урочищах 
«Тарасово», «Становое», «Долгий», «Ярушка» росли обильные 
травы и их скашивали на корм скоту. Мужчины косили травы 
рано – зорькой, когда падала роса. Особенно отличался своей 
ловкостью батрак Семён, у него не было фамилии. Этот чело-
век бежал с Украины, от тяжелой работы у своего помещика. 
Семён больше всех накашивал травы. За его ловкость прозвали 
его «Косиловка», от его прозвища и пошла фамилия, и появил-
ся род Косиловых. А село стало называться Косилово». 

Быт и нравы того времени на примере семьи Головина 
Ивана Ивановича. И. И. Головин, 1840 года рождения, глава 
семейства, имел ветряные мельницы, лавки, много скота и пти-
цы. Семья Головиных состояла из более чем 30 человек. Се-
мейство Головиных по прозвищу деда Михайло называли Ми-
хайловы. По сегодняшнее время именуется Михайловым 
«бугор» под рыбхозом. Головин Иван Иванович с женой 
Агафьей имели четыре сына. Отец держал их в строгости, со-
блюдая все ритуалы того времени, рано приучая их к труду. 
Землю давали на душу и обрабатывали её общинами. Сеяли 
рожь, пшеницу, коноплю, сажали картофель, овощи. Заготав-
ливали на зиму припасы:  в  больших  самодельных  кадушках   
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солили огурцы, помидоры, квасили капусту, в печах сушили 
груши, яблоки, сливы. Жили в хате состоящей из двух полови-
нок, снаружи и внутри её обмазывали глиной и белили. Хозяй-
ственные постройки состояли из клетки для хранения зерна, 
построенной из брёвен и не обмазанной. Сараи делали из хво-
ростовой изгороди и обмазывали глиной. Если хата и сараи 
стояли рядом, то клети строили в отдалении. 

Когда сыновья выросли, отец стал подыскивать невес-
ток из зажиточных семей. Все сыновья с жёнами в одной хате 
жили. Жили дружно, послушно, ссор не было. 

Невестки со свекровями готовили еду для всей семьи. 
Сыновья с жёнами и отцом рано утром выезжали в поле рабо-
тать на своем загоне. Ели все за общим столом из общей мис-
ки, но своими деревянными ложками. Спали дети все вместе 
на земляном полу с настилом сухой соломы, одевались рядна-
ми из холщевой ткани. С ранней весны до самых заморозков 
пары спали по амбарам, сараям, а зимой на деревянных насти-
лах из досок. Детей рожали дома на русских печках.  

В зимнее время женщины и девочки с 7-летнего возрас-
та пряли пряжу из конопли. Ранней весной, когда цветёт мать-
и-мачеха, носили вытканные холсты на болото белить. Стели-
ли их ровными рядами по воде с травкой зелёной, а вечером 
собирали и просушивали каждый на своём тыне. 

Кто много работал и дружно жил, тот имел всего в дос-
татке. Одежду шили из холщевой ткани каждый для своей се-
мьи. До 15-летнего возраста мальчики носили длинную одежду 
до колен. 
 В селе были мастера и мастерицы по пошиву верхней 
одежды: кафтаны, куцины. Зипуны, шубы в талии собирались 
в плиссировку, были расклешены, обстрочены бархатной каём-
кой и бисером, украшены пуговицами, которые назывались 
янтарными. Головной убор «бархатник» шили четырёхуголь-
ной формы из бархата бордового цвета, лицевая сторона из 
парчи светлых тонов, сзади пришивались четыре ленты. Обяза-
тельно две красные и две зелёные или голубые. Под бархатник 
одевался «батожок»,  сплетённый  в    виде   двух   косичек,   из   
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бархатной тесёмки с махровыми бубенчиками. Молодые жен-
щины надевали белые с длинными рукавами кофты (рубахи), 
вышитые красивыми узорами только крестиком чёрными и 
красными нитками. Сарафаны из чистой чёрной шерсти 
«укладен» штофом – это значит вышито много красивых лент, 
шелковых, парчовых с разными расцветками. Подол сарафана 
обшит бордовым бархатом и мелкими бусинками. 

Женщины носили платки – шелунки, бухарки, простые 
и чистошерстяные, всех расцветок. В качестве обуви носили 
черевички, плели лапти всей семьей. Мужчины носили само-
тканые одежды. Это было верхнее и нижнее бельё одновремен-
но. У зажиточных семей появились мастера по пошиву верх-
ней одежды, сапожники, бондари, ложкари и т. д. С наступле-
нием тёплых дней и до самых морозов все ходили босыми, 
обувь протирали, просушивали и подвешивали к бантинам в 
сараях.  

Каждую осень в селе праздновали праздник «Ахтому». 
Это был праздник – ярмарка. Местные мастера экспонировали 
свои изделия. На ярмарке продавались платки шерстяные всех 
размеров, сапоги, лапти, холсты, бочки и лохани самодельные, 
ложки, миски деревянные с узорами. Ежегодно праздновали 
праздник Рождество, святки. С улиц Кончанка и Кочуковка 
шли гурьбой девчата и ребята до середины села, встречались 
на Долгом. С песнями и плясками, с балалайками, гармошками 
водили хороводы, пели песни. В хороводах девчата водили 
«танки» – танец: «Тёмная да не видная ночушка», «Заря моя 
зорюшка». Этот танец сохранён до наших дней. Девушки – 
участницы самобытного ансамбля – исполняют его на празд-
никах «Русская зима», «Масленица». Засватанные девушки на 
улицу не ходили, сидели дома, готовили себя к замужеству, 
приготавливали приданое: вышивали рушники, наволочки, 
простыни, накутники (вешали по святым углам).  

Ребята собирались гуртами устраивали кулацкие бои. 
На гуляньях они выбирали себе невест. 

Родители жениха ходили до родителей невесты сватать-
ся. Если невеста согласна, сватов приглашали  в  избу,  сажали  
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под «Матисой» и договаривались о предстоящей свадьбе. По-
стельных свиданий не было, это считалось большим грехом. 
Готовились к свадьбе обе стороны на хвальбу. 

Невеста готовила дары, шила рубахи, вышивала платки 
для жениховой родни. Заказывали мастерам сделать сундук. 
Зажиточные люди шили невесте шубу, куцыну, сапоги, жени-
ховы родители тоже готовили и заказывали новую деревянную 
кровать. Дружки и свахи со стороны жениха вели всю церемо-
нию процесса свадьбы. Невесту и её приданное выкупали, пла-
тили деньгами. Если дружки и свахи не скупились, им пели 
хвалебные песни, а если долго вели торг, то пели песни унизи-
тельные.  

Зажиточные семейства отделяли женатых сыновей, 
строили рядом хаты, выделяли часть. 

Улица Кочуковка называлась раньше Поздняковка, по-
тому что семейства из этой улицы на свои загоны выезжали 
поздно. Но с появлением семейства Чефоновых – по уличному 
Климочкины – люди стали выезжать на свои загоны до пету-
хов, в нашем селе их звали «Кочеты». Так название улицы пе-
реименовалось в улицу Кочуковка.  

Мост через реку Ворсклица был построен за деньги, вы-
деленные из Дорогощанской волостной казны. И мост назы-
вался Казенным (на улице Заречка, она находится за речкой). 
Улица Кончанка названа так потому, что там был конец за-
стройки села. 

Революционные события старожилы села помнят плохо, 
архивные данные не сохранились. 

В селе тогда появились листовки: «Вся власть Сове-
там»; «Землю крестьянам – заводы рабочим».  

Помещик Татаринцев сбежал с сыном за границу в Аме-
рику, оставив жену с двумя дочерьми. 
 Земля была роздана на паи, на каждого человека, в ос-
новном на Липовых балках за селом. Землю обрабатывали се-
мьи собственными силами. На свои загоны выезжали все, кто 
не мог обрабатывать свою землю – сдавал в аренду зажиточ-
ным крестьянам. 
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 Первым  председателем  был  избран  17  декабря  1917  
года Родионов Филлип Иванович, он был председателем Коси-
ловского сельского Совета. 

В 1918–1920 годах односельчане участвовали в Граж-
данской войне, многие не вернулись домой. Инвалидом войны 
вернулся Чефонов Борис Демьянович, имея два Георгиевских 
креста. 

В 1925 году в августе случился большой пожар. Сгоре-
ли две улицы Кочуковка и Зубрёвка. Все взрослые были на за-
гонах, дома оставались дети и старики. Все хаты и сараи были 
крыты соломой. Сгорели все до единой хаты сгорели, огонь с 
Кочуковки перебросился на улицу Зубрёвку и эта улица сгоре-
ла полностью. Вечером жители приехали с полей и увидели 
страшное зрелище. Селяне начали строить под горой землян-
ки. 

С 1928 года началась коллективизация, в селе колхоз 
создавался до 1934 года. Многие зажиточные крестьяне не же-
лали идти в колхоз. Созданы были бригады из бедняков, кото-
рые отбирали постройки, скот. Многие семьи были сосланы на 
«Соловки» (село считалось зажиточным), хотя сказать, что они 
были богатыми, нельзя, в основном это были крепкие 
«середняки». Первым председателем колхоза был Терехов. 
Колхоз назван именем Сталина. На заседании правления кол-
хоза была объявлена задачей номер один – сдача зерна в закро-
ма государства. Активисты ходили по домам и изымали зерно, 
отбирали силой даже те немногие крохи, оставленные на про-
питание членов семей. 

В 1933 году начался страшный голод, вымирали семья-
ми. Молодые девушки ездили на товарных поездах в Белорус-
сию, возили платки, холсты меняли на продукты. Дома их жда-
ли голодные родители, младшие братья и сёстры. И таких бы-
ло не мало. Зачастую у многих голодные люди отбирали про-
дукты и даже убивали. 

В 1935 году в селе организовывалось три колхоза: кол-
хоз имени Калинина, колхоз имени Сталина и колхоз «Новая 
жизнь». Председателем колхоза имени Калинина избран Роди- 
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онов Филипп Иванович. В  колхозе  имени  Сталина  председа-  
телем стал Кушнарёв Григорий Афиногенович. В колхозе 
«Новая жизнь» Кушнарёв Иван Гаврилович (1900 г. р.). 

Каждый из колхозов имел две-три бригады. Все сель-
скохозяйственные работы выполнялись вручную. Зерновые 
скашивались вручную. Были старшие косари, за каждым коса-
рем шли женщины и вязали снопы. За смену связывали по 12–
15 копен. Молодёжь и подростки работали на быках, запряжен-
ные в «кошули» свозили в скирды.  

В колхозе появилась молотилка. Снопы бросали в бара-
бан. Сменяясь по сменам, люди работали круглые сутки. Дис-
циплина была строжайшая. За один отработанный день учёт-
чик записывал один трудодень. По окончанию полевых работ 
на заработанные трудодни выдавали зерно. Никаких претензий 
к руководству не было. Собрания колхозников проходили 
шумно, критиковали лодырей. Землю берегли, ухаживали за 
ней, старались, чтобы не было пустырей, не рос бурьян. Зимой 
собирали по домам куриный помёт, золу и вывозили на поля, 
делали снегозадержание на полях. Весной площади посевов 
сахарной свеклы окапывали канавками вручную. По этим кана-
вам школьники все до единого ходили и собирали в поллитро-
вые бутылки «долгоносиков», который съедал всходы сахар-
ной свеклы. Жизнь в колхозе налаживалась. Появились тракто-
ра «Фордзон». 

Летом 1941 года была объявлена война. Все мужчины 
18–40 лет ушли защищать Родину. Много горя принесла война 
селянам. Сразу же в октябре месяце 1941 года начали прихо-
дить похоронки. 

 Село Косилово было оккупировано немецкими захват-
чиками 28 октября 1941 года. До февраля 1943 года немцы то 
отступали, то возвращались. 
 В 1942 году в зимнее время немцы жестоко 
(возвращались солдаты из окружения) расправлялись с военно-
пленными, расстреливали по нескольку десятков в день. Их 
трупы после освобождения села, селяне увезли на кладбище и 
захоронили в братской могиле. 
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С 1941–1943 г. косиловцы переживали тяжелое  военное 
время. Всё чаще и чаще приходили похоронки. Занятия в шко-
ле не проводились. Жители питались скудно. Работали на сво-
их загонах. На своих коровах пахали, сеяли, убирали. 

В 1943 году после освобождения в селе стали восстанав-
ливать колхозы. Колхозные собрания проводились часто, кри-
тиковали лодырей, не выработавших минимум трудодней. За 
самогоноварение сажали в тюрьму, за воровство с колхозного 
поля судили строго. 

9 мая 1945 года в село пришла радостная новость – ко-
нец войне. Женщины, старики, дети смеялись, плакали, обни-
мались. На площади возле сельского совета прошел митинг, 
ликование продолжалось допоздна. 

Косиловские колхозы были закреплены за Иванолиси-
чанским МТС. При МТС были организованы курсы трактори-
стов, на которых обучались односельчане, в основном подрост-
ки. С войны вернулись оставшиеся в живых солдаты, а оста-
лась только третья часть. Из МТС для колхозов выделили трак-
тора «Нати», «Унивесал», «Сталинец. 

В 1946 году на территории Косиловского сельского ок-
руга проживало 2085 человек, имелось 670 дворов. 

Председатель сельского совета был Головко Фёдор Ев-
теевич. Секретарь партийной организации Краснокутский 
Алексей Дмитриевич. 

1946 год был неурожайным годом, с апреля по август 
почти не было дождей. Жителям села не хватало хлеба, карто-
феля и других продуктов. Массового голода не было, почти в 
каждом дворе имелись коровы. Весной собирали травы и пита-
лись.  

В 1947, 1948, 1949 годах в архивных данных сельского 
совета значилось: дворов 460, населения села 2125 человек. 
 В 1950 году появился достаток в хлебе, но домашних 
животных в личных подворьях содержали мало, так как всё 
имущество, наличие скота, птицы велось строжайшим поряд-
ком и облагалось налогами, за несвоевременную плату кото-
рых  возрастали  пенни.  Лошадей  содержать  не  разрешалось,  
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корову иметь можно было одну,  поросят – одного – двух. 
Все три колхоза объединились в один и назвали его 

«Новая Жизнь». 
 В 1951 году в колхозе организовалась молочно-

товарная ферма. Дисциплина на всех производственных участ-
ках была строжайшей. Наказывали в судебном порядке за во-
ровство. Жилые дома отапливали соломой и дровами, которых 
не хватало.  

В 1952–1953 годах жителей, проживающих на террито-
рии Косиловской администрации, было 2120 человек. 

В 1954 году многие молодые люди уходили из колхоза и 
работали в близлежащих совхозах. Правление колхоза прини-
мали к таким лицам меры наказания – уменьшали размеры при-
усадебных хозяйственных участков. 

В 1954–1957 гг. в колхоз стала поступать техника. На 
территории Косиловского сельского Совета проживало 2300 
жителей. Рано утром бригадиры обходили дворы и давали ука-
зания на выполнение дневных работ. 

На тракторах «Нати», «Сталинец» работали комсомоль-
цы и молодёжь. Все жители села участвовали в выполнении 
заданий послевоенных пятилеток. 

Созданы комсомольско-молодёжные СТФ и МТФ, воз-
главляемые молодым коммунистами. На фермах каждую деся-
тидневку подводились итоги социалистического соревнования, 
победителей поощряли премиями. 

В 50-х годах работы на животноводческих фермах вы-
полнялись вручную.  

В 1958–60 годах были созданы и работали комсомольско
-молодёжные звенья по возделыванию сахарной свеклы. О про-
деланной работе комсомольско-молодёжных звеньев и бригад 
секретарь комсомольской организации ежемесячно отчитывал-
ся перед райкомом комсомола. 

Комсомольские собрания проводились ежемесячно. На 
открытых комсомольских собраниях решались текущие задачи 
дня, на закрытых – персональные дела комсомольцев, прогулы 
на работе, не посещение полит. занятий. 
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На территории села находился сельский клуб, при клубе 
находилась библиотека с фондом в 1500 книг. Днём ежедневно 
посещали поля и фермы, доставляли новые книги, вечером вы-
дача книг и до полуночи репетиции. 

Помещение сельского клуба было маленькое для такой 
аудитории села. 

В 1956–1958 гг. труженики колхоза стали обзаводиться 
хозяйством, получали хлеб на трудодни. 

В 1960–1962 гг. труженики села стали зажиточнее и на-
чалась массовая перестройка села. Колхоз выделял транспорт, 
лесоматериал возили из Шебекино, строили дома с полами, 
крыли крыши железом и шифером, подключили электричест-
во, радио. В эти годы из села стали уезжать молодые люди в 
город Харьков, Белгород. Большинство ребят, ушедших в ар-
мию, не возвращались в село, находили работу, обзаводились 
семьями. Село теряло кадры. 

Библиотека переехала в новое здание при школе на Ми-
хайловом бугре. В библиотеке насчитывалось около трёх ты-
сяч экземпляров литературы, 570 читателей. 

Решением общего собрания колхозников колхоз был 
переименован в колхоз «Заря». 

В 1965 году избран новый молодой председатель колхо-
за «Заря» Ланшин Иван Дмитриевич (1932 г. р.) житель села 
Косилово. 

За период его работы произошли большие изменения в 
селе. Колхоз «Заря» считался передовым колхозом Борисов-
ского района. Все производственные участки работали с при-
былью. Труженики села получали заработную плату, в конце 
года выплачивалась дополнительная оплата за сданную сверх 
плана продукцию. Построена птицеферма на 2000 голов. 

В 1966 году сдан в эксплуатацию Дом культуры. При 
клубе было помещение для библиотеки с книжным фондом 6,5 
тысяч экземпляров. 

В 1967 году был построен животноводческий комплекс 
на 2500 голов крупного рогатого скота, с новейшим оборудова-
нием, поилками, раздатчиками по очистке навоза. Удой молока  
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от каждой коровы был 3700 кг. 
 В доме культуры демонстрировались кинофильмы, по-
сещали колхозники кино семьями. В библиотеке было много 
читателей, труженики села свой досуг проводили интересно. 

В 1969 году построено административное здание прав-
ления колхоза, сельского совета, с выделением комнат для поч-
ты и сберкассы, имелась комната бытового обслуживания, жи-
тели села имели возможность заказать пошив одежды, обуви, 
отремонтировать бытовую технику. 

По итогам всесоюзной переписи населения 1970 года по 
Косиловскому сельскому совету числилось 1499 человек: 597 
мужчин, 902 женщины. 

Заработная плата выдавалась регулярно, на заработан-
ные деньги жители села приобретали телевизоры, стиральные 
машины, мебель. 

При Косиловском сельском совете работал товарище-
ский суд, народные дружинники из числа молодежи и комсо-
мольцев следили за порядком в общественных местах. За появ-
ление в нетрезвом виде или выражение нецензурной бранью 
лица штрафовались на сумму от 3 до 10 рублей, особо злост-
ные лица, оскорбляющие руководство, арестовывались на 15 
суток. 

За лучшие показатели в 1971 году в работе были награ-
ждены труженики колхоза «Заря». Свинарка Стародубцева Ве-
ра Павловна награждена «Орденом Трудового Красного знаме-
ни». Механизаторы Мильский Иван Владимирович награжден 
орденом «За доблестный труд». Буковцов Семен Павлович ме-
далью «За трудовое отличие». 
 За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 
СССР награжден бригадир полеводческой бригады Сафонов 
Иван Васильевич «Бронзовой медалью». Он  участник ВДНХ с 
присвоением звания «Мастер сельского хозяйства». Многие 
жители села награждены медалью «К 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина». 

 В 1972 году колхоз «Заря» объединился с крупным до-
рогощанским колхозом им. Ильича. 
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В 1975–77 гг. труженики колхоза имени Ильича чест-
но и добросовестно несли трудовую вахту на полях. В сезон-
ных работах все работающие бюджетной сферы участвовали 
в прополке и уборке сахарной свеклы, заготовке кормов для 
общественного животноводства. Колхоз по-прежнему счи-
тался лучшим колхозом по удою молока в районе. 
 5 августа состоялась встреча ветеранов войны, воинов 
600 полка, 147 стрелковой дивизии на косиловской земле, 
которую они освобождали 7 августа 1943 года.  
  Жители тепло встречали своих освободителей, им бы-
ли вручены вазы с горсткой косиловской земли. Празднич-
ный обед был в лесу Большой лог, где  была передовая линия 
фронта. В этом лесу была ранена санитарка Пергаева Мария 
Потаповна, ей было всего 19 лет. Спас её священник – отец 
Василий Алексеевич Пергаев. Они нашли друг друга после 
войны и поженились, юбилейные даты Курской битвы отме-
чали на Косиловской земле, вспоминая свою встречу. 
 В библиотеке хранятся материалы о пройденном пути 
600 полка, 147 стрелковой дивизии. 
 В 1982–84 гг. по Косиловскому сельскому совету чис-
лилось 880 жителей. До 300 центнеров с одного гектара по-
лучили косиловцы сахарной свеклы на территории полей, 
находящихся за улицей Заречкой. 
 В 1985 году по Косиловскому сельскому совету чис-
лилось 882 жителя, 314 дворов. В эти годы из косиловского 
участка начали продавать построенные здания бывшей кон-
торы, родильный дом, красные уголки. Уничтожались быв-
шие фермы: СТФ, ПТФ, жители стали семьями выезжать в 
крупные хозяйства «Дружба», «Коминтерн». 
 В 1986 году техника на косиловский участок почти не 
поступала. Механизаторы в основном сами ремонтировали 
трактора, сельхозинвентарь. Однако на весенний сев участок 
полностью был обеспечен семенами сельскохозяйственных 
культур.  
  24 января 1990 года общим собранием бригады №3 
было решено возродить колхоз «Заря».  
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  6 марта колхоз «Заря» был избран и имел юридическое 
право быть самостоятельным. Председателем колхоза избран 
главный инженер колхоза «Ленинское знамя» Матвеев Юрий 
Петрович. Колхозная жизнь стала налаживаться. В колхоз по-
ступает новая техника, автомашины. За два года возрождения 
колхоза построена дорога с асфальтным покрытием протяжен-
ностью семь километров; крытый ток на 500 тон зерна, столо-
вая, автозаправочная станция, весовая, маслобойня, мельница, 
летний лагерь для МТФ. Всего площадь пашни составляла 2510 
гектаров, работающих колхозников было 214 человек.   
 В 1992 колхоз «Заря» переименован в акционерное об-
щество. По указу президента России были розданы паи на зем-
лю. Бюджетники паи на землю не получили. Комиссия этот во-
прос вынесла на общее собрание. Собрание дважды решало 
этот вопрос о наделе земельным паем работающих в бюджет-
ной сфере. 
  В 1993 году в хозяйстве имелось: птицеферма  на 2000 
голов гусей; свиноферма на 200 голов, молочно-товарная фер-
ма на 350 голов дойного стада.  
 В 1994 году началась газификации сел. Газопровод из 
газораспределительной станции проведён до нашего села. Жи-
тели села готовились к газификации личных домов, закупая не-
обходимое оборудование.  
 В 1995 году полностью газифицировано село, улицы Го-
родок, Горянка, Новая. 
 В личном пользовании граждан имеется 17 автомоби-
лей, 11 лошадей. 
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Козинское сельское поселение 
Село Козинка 

Село Козинка расположено на левом берегу реки Вор-
склы в 6 км от г. Грайворона, 25 км до железной дороги, 80 
км до г. Белгорода, на границе с Украиной. 

Растительность края – лесостепная зона. Из древесных 
пород первыми были сосна, ель, береза. Затем появился и по-
степенно занял большие территории дуб. Дуб образует в ле-
сах первый ярус. Второй ярус образуют спутники дуба – клен 
платановидный, липа мелколистная, ясень, ильм. Третий ярус 
– дикая яблоня и груша. В четвертый ярус входят кустарни-
ки: бересклет бородавчатый, шиповник, клен, лещина. В пя-
том ярусе лесные травы – сныть, осока, колокольчик, фиалки, 
звездчатка ланцетовидная, медуница, купена лекарственная, 
пролеска обыкновенная, ландыш майский. Среди водных рас-
тений в реке Ворскле обычно плавающие, образующие зарос-
ли у берегов: кувшинки, ряска, роголистник, уруть. 

 Животный мир насчитывает около 50 видов млекопи-
тающих. Это белки, каменные куницы, летучие мыши, полев-
ки, землеройки, лисы, косули, кабаны, лоси, барсуки, зайцы. 
149 видов птиц. Это воробьи, синицы, поползни, дятлы, воро-
ны, галки, скворцы, трясогузки, зяблики, дрозды, овсянки, 
зорянки. В Ворскле и ее притоках водятся 15 видов рыб, 9 
видов земноводных. Фауна края включает большое количест-
во насекомых.  

В документах, которые хранятся в Центральном госар-
хиве древних актов, сельскому учителю Т. Я. Рязанову не 
встретилось село Козинка. В «Выписи из дозорных книг на 
угодья, принадлежащие митрополиту Михаилу Белгородско-
му», в документах местных помещиков фигурировало иное 
название – деревня Вербовая. 

При описании ее границ в старинных бумагах упоми-
нались интересные природные ориентиры: ржавый колодезь 
(ручей), клюквенное болото, скородный колодезь. Тут же го-
ворилось и о курганах (и целых и разрытых), в которых рань-
ше варили селитру. 
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 Изготовление селитры (необходимого компонента по-
роха) производилось по «государственному заказу» и хорошо 
оплачивалось. Селитряное производство здесь на беспокойной 
«крымской стороне», у границы «дикого поля», было скорей 
всего временным, сезонным, организовано предприимчивыми 
промышленниками из Белгорода и иных недальних городов-
крепостей. 
 Село Козинка было основано во второй половине XVII 
века на месте древнего поселения, которое датируется XXII-VI 
веками до нашей эры.  

Анализ изученных в столичном архиве материалов по-
зволил Т. Я. Рязанову установить дату возникновения Вербо-
вой – 1663 год. Без малого три десятка лет население деревень-
ки пополнялось за счет служилых людей крепости Хотмыжск. 
Так, в 1677 хотмыжский воевода Федор Ренов выделил Аксену 
Пирогову и Титу Прокопову за службу усердную поместные 
земли, сенные покосы и всякие угодья. В следующем году зе-
мельные наделы получили «сыны боярские солдатского строя» 
Моисей Исаев и Яков Золотухин.  

До конца семнадцатого века деревня звалась Вербовой. 
А с началом следующего века усилился приток в хотмыжские 
благодатные края черкас с Украины. Они-то и принесли с со-
бой новое название. Правда, на протяжении всего восемнадца-
того века в документах сохранялось двойное название: 
«Козинка, Вербовка тож». 

В экономических примечаниях к Генеральному межева-
нию (проводилось в 1780 г.) «слобода Козинка, Вербовая тож» 
охарактеризована таким образом: стоит на низком месте, на 
левом берегу Ворсклы. Церковь деревянная Иоанна Богослова. 
На Ворскле пять мельниц, каждая о четырех поставах, двух 
толчеях и одной сукновальне. Земля черноземная, а частью 
песчаная. Хлеб и сенные покосы хороши. В достатке строевой 
и дровяной лес – дубовый, осиновый, ильмовый, ольховый и 
березовый». 
 В начале село называлось Вербовка, так как первые на-
селения были у  берегов  Ворсклы,  где  росло  очень   много  
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верб. Вербы были настолько роскошные, что своими верхуш-
ками соединялись с противоположных сторон переулков. Пере-
улок, что сейчас называют Набережным, назывался Деревня. 
Соседнее село Лукашовка было крепостным, а наше свобод-
ным, поэтому оно быстро заселялось и росло вдоль реки к вос-
току. Скоро деревня переросла в село, почему и сейчас называ-
ют эту сторону «село». Каждое село строило себе церковь, и, 
как правило, рядом церковно-приходскую школу. Такая школа 
и была построена на селе. Церковь деревянная, а школа кир-
пичная с одним большим классом, длинным коридором и ком-
натой для учителя. Первоначально обучали только с 1 по 2 
классы, а уже при советской власти с 1 по 4 классы. Располо-
жена эта школа была у песчаного карьера.  
 Когда село значительно увеличилось в своих масштабах 
и численностью населения, малая церковь и школа с одним 
классом уже не удовлетворяли жителей, решено было постро-
ить теперь уже в новом центре села большую (нынешнюю) 
церковь и одновременно рядом школу. Это было в 1897 году. 
Всем селом строили эти объекты. Взрослые выполняли более 
ответственные работы, а подростки подносили кирпичи, песок 
и др. В школе (что сейчас занимает магазин) функционировали 
две большие классные комнаты, а третья небольшая для учите-
лей, которых было два. Сначала было два класса, а в 1934 году 
был уже первый выпуск 7 классов. Малокомплектные школы 
были на хуторе Земной Рай и хуторе Понуры. На х. Земной Рай 
работали Голубова и Шевченко Мария Тихоновна, а еще позже 
Василенко Екатерина Ивановна.  
 Война все оборвала, местность была оккупирована до 7 
августа 1943 г. Во время оккупации велись уроки немецкого 
языка, русского и арифметики.  
 Было невозможно сидеть, от холода замерзали чернила. 
При переходе фронта в августе 1943 года в обеих школах был 
госпиталь. Война закалила детей. Не было учебников, чернил, 
бумаги, но дети учились и успешно сдавали экзамены в учеб-
ные заведения. Так, из выпуска 1945 года вышел генерал Са-
гайдак Иван Иванович.  Так,  из  семьи  Ф.  Е.  Головко   вышло  
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четыре учительницы: сестры Лида, Надя, Нина и Рая. А сын 
Леонид – доктор технических наук.  
 С 1956 года школа  стала средней. Было два параллель-
ных класса, учились в две смены. Учеников было 30–40 чело-
век. Размещаться было негде. И вот, на радость, по инициативе 
председателя колхоза В. Н. Чефранова построили в 1963 году 
дополнительно школьное здание с 8 классными комнатами. 
Школа перешла на односменные занятия, открылся спортзал. 
 24 ноября 1917 года (7 декабря) следует считать датой 
установления Советской власти в с. Козинка. Крестьяне, со-
бравшиеся на сход, постановили: все помещичьи земли и леса, 
а также усадьбы и инвентарь взять в ведение волостного зе-
мельного комитета. Было решено также подчинить обществен-
ному контролю мельницы, маслобойки.  
 В марте 1918 года немецко-гайдамацкие войска захвати-
ли Грайворонский уезд и присоединили его к Харьковской об-
ласти. В уезде был оккупационный режим. Захватчики отнима-
ли у населения продовольствие, скот и отправляли в Герма-
нию. Населению было приказано вернуть помещикам все. На-
род, однако, не смерился с властью оккупантов. В Грайвороне 
и в ближайших селах, в том числе и в Козинке, действовал пар-
тизанский отряд Лаврентия Краснокутского. Партизаны совер-
шили ночной налет и захватили там два пулемета и много вин-
товок. Оружие было спрятано у партизан Феоктиста Фоменко 
и Афанасия Волкова. Оккупанты грабили уезд до осени 1918 
года.  
 1 января 1919 года части второй Украинской дивизии 
освободили Грайворон и ближайшие села, а через три дня был 
создан Грайворонский военно-революционный комитет, при-
нявший всю власть в городе и в уезде. Председателем был на-
значен Федор Устинович Краснокутский. Несмотря на восста-
новление Советской власти, обстановка в с. Козинка и других 
селах была беспокойной.  
 В 1919 году летом армия генерала Деникина приблизи-
лась к границам Грайворонского уезда. В это напряженное вре-
мя, 23 июня, был образован отряд особого назначения во главе  
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с членом ревкома уроженцем села Подол Антоном Николаеви-
чем Борисенко. Около 100 жителей козинцев записались в от-
ряд. Среди них были: Шматко Иван Иванович, Лях Иван Сте-
панович, Фоменко Феоктист Трофимович, Борисенко Егор Ми-
хайлович, Пискун Василий Ефимович, Доношенко Федот 
Дмитриевич, Шевченко Родион и др. Отряд был направлен на 
станцию Готня, где он стал ядром созданного 27 июня Грайво-
ронского революционного полка, сыгравшего большую роль в 
борьбе с белыми армиями. 
 В 1924 году в с. Козинка – 548 дворов, 2934 жителей. 
Основные посевные культуры козинцев – рожь и ячмень. Их 
средняя урожайность в 20-е годы составила: рожь – 10 ц с 1 га, 
ячмень, овес и просо по 9 ц. Благодаря неустанной добросове-
стной работе в 1939 году козинский колхоз им. Калинина стал 
участником открывшейся в Москве всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. 
 Зимовец Ульяна Васильевна (1912 г. р.) первая комсо-
молка в селе, закончила Грайворонскую школу шоферов 19 
июня 1938 года. Училась в совпартшколе в г. Болхов (за г. Ор-
лом) в 1935 году.  
 «В 1930 году в Козинке жили переселенцы из с. Глотово 
и с. Подол. Им дали землю и они стали жить в Козинке. От Бу-
тового Яру до саду жили козинцы. Организовался колхоз 
«Заря». Потом разделили его на «Красная Заря», где был пред-
седателем Шульга Иван Самойлович, «Парижская коммуна» – 
председатель Капуста Тимофей Васильевич, и колхоз им. Ка-
линина – председатель я, Зимовец Ульяна Васильевна. Разде-
лили имущество, скот. Мне попало земли 100 га, полсеялки, 
порося, корова, 3 коней, 2 быка, несколько кур. Мне, как пред-
седателю, попала плохая кобыла. Еду в город и думаю 
«быстрей пешком дошла бы». Добивалась, дралась, пока дали 
полностью косилку и сеялку. Порося плохое было, болело. Ле-
чил его врач Золотарь Алексей Савич. Долго лечил его, а по-
том и сдохло. Так меня потаскали за этого поросенка, что не 
вылечили. Сеяли жито, буряки. Работали хорошо, и настроение 
было хорошее.  С  песнями  на  работу  шли  и  с  работы.  Если  
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слышно песни, значит, идут с работы или на работу. Работали 
честно и добросовестно».  
 22 июня вся страна узнала о нападении фашистской Гер-
мании. К середине дня эта страшная весть дошла до жителей с. 
Козинка.  
 Во второй половине дня поступило распоряжение о том, 
чтобы начинать сбор лошадей и инвентаря. А через несколько 
дней началась мобилизация мужчин на фронт.  
 В октябре 1941 года в селе появились немцы и установи-
ли оккупационный режим.  
 В 1943 году, после освобождения, в Козинке был развер-
нут хирургический полевой передвижной госпиталь №2329, 
приданной 6 гвардейской армии. Пробыл он здесь почти два 
месяца.  
 С октября 1943 года в Козинку прибыл еще один поле-
вой госпиталь №4396, правда, размещался он всего 10 дней. От 
той поры сохранился протокол заседания правления местного 
колхоза, на котором «слушали информацию начальника госпи-
таля о том, какая необходима помощь» и постановили 
«поручить членам правления и бригадирам провести массовую 
работу путем подворного обхода о снесении раненным молока, 
овощей и посуды». 
 «Во время войны мне было 12 лет. То, что пережили де-
ти войны, тяжело вспомнить и трудно передать. Наше детство – 
это страх, холод, голод и материнские слезы. Босоногие, голые, 
оборванные ходили и трудились наряду с взрослыми. Выполня-
ли разные работы: пололи свеклу, убирали сено, жали серпами, 
молотили. И вот долгожданный день наступил. Это была среда. 
В этот день председатель объявил радостную весть – весть о 
Победе». 
 В августе 1943 года с. Козинка была освобождена от 
немцев. Возобновили работу три колхоза. Это колхозы 
«Парижская коммуна», «Красная заря», «им. Калинина», кото-
рые в 1956 году объединились в один колхоз «XX партсъезд». 
Сразу после освобождения начали убирать урожай. Все работы 
выполнялись вручную. Мужчины косили косами и  самокоской  
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(ее возили лошади), женщины вязали снопы, складывали их в 
копны, а потом на двух длинных полках сносили в одно место, 
где складывали в скирды. Сеяли зерно сеялками, молотили 
конной молотилкой. Потом появился трактор «Универсал». 
Каждая колхозница должна была обработать вручную 0,5 га 
свеклы: прополоть, почистить, убрать и отвезти собранный 
урожай в с. Головчино на сахзавод. Копали свеклу копачками, 
замеряли беркалом (ящик для замера), возили всю зиму. В по-
ле уходили на целый день, брали с собой еду – хлеб, вареную 
свеклу. Колхозники работали за трудодни, им выдавали зерно, 
капусту, а после стали давать и немного денег, 2 копейки на 
трудодень. Семьям погибших выдавали по 15–16 пудов ржи. 
 Дома у всех были крыты соломой. Топили в печах соло-
мой, а тот, кто жил ближе к лесу, топил и дровами. В комнате 
стояла русская печь, стол, стилец, деревянная самодельная 
кровать для родителей, а дети спали на печке. В другой комна-
те стоял сундук, зеркало, висящее на стене, в углу висели ико-
ны. Освещался дом самодельной лампой, сделанной из гильзы, 
туда наливали керосин, который изредка продавали. Практиче-
ски везде был земляной пол (доливка). Хлеб продавали в Грай-
вороне по карточкам. Белый хлеб выдавался только тем, кто 
работал на вредном производстве. Чтобы купить хлеб, нужно 
было пойти ночью в Грайворон, занять там очередь и выстоять 
до полудня. 
  Сахара сначала вообще не было, потом стали продавать 
на базаре стаканами. Особые трудности были в 1946 году, ко-
гда голодовка свирепствовала почти во всей стране. Кроме то-
го, колхозник должен был платить сельхозналог. Надо было 
сдать 40 кг мяса с каждого подворья, 150 литров молока, не-
сколько штук яиц. А также проводился заем, когда людям вы-
давались облигации, а затем за них они уже должны платить 
деньги, которые направлялись на восстановление страны. 
  Облигации выпускались разной стоимости, каждый 
сельский совет получал определенное задание. Но не всегда у 
людей находилась нужная сумма. Очень трудно приходилось и 
председателю Сельского совета Шматко Борису Степановичу.  
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Когда начала появляться техника, стало легче жить: появился 
и хлеб, и другие продукты питания, а также предметы первой 
необходимости. В магазине, где работал Будыльский Иван 
Петрович, стала появляться и одежда: фуфайки, юбки, кофты, 
белье. Люди не унывали, брались за любую работу. Колхоз 
разрастался.  

В 1955 году появился свет. 
В 1967 году был построен памятник воинам, погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны. А в 1984 году 
была достроена стела памяти с именами погибших и умер-
ших от ран в госпиталях. 

 В 1980 году по улице Центральной были построены 
дома для колхозников.  

В 1985 началось строительство школы и уже в 1986 
году 1 сентября трехэтажная школа распахнула свои двери. В 
школе был бассейн, спортивный зал, актовый зал, где прохо-
дят разные собрания, проводятся праздники, зал для занятий 
танцами.  

Рядом со школой в 1986 году были построены три 
трехэтажных дома. Восемьдесят семей получили квартиры со 
всеми удобствами. В этом же году было сдано двухэтажное 
здание детского сада на 200 человек. В садике был бассейн, 
спортивный зал, музыкальный, танцевальный зал. В группах 
есть телевизоры, ковры, мебель. 
 В августе 1951 года открылась Козинская сельская 
библиотека. Помещение для библиотеки предоставил предсе-
датель сельского совета Лаврентий Трофимович Василенко. 
Он отдал свой кабинет в сельском совете. В сельском клубе 
по проекту было две комнаты для библиотеки, но им требо-
вался капитальный ремонт.  
 В декабре 1951 года принял клуб Матяш Владимир 
Григорьевич. Он отремонтировал эти комнаты, и в 1953 году 
библиотека перешла в сельский клуб. В одной комнате было 
книгохранилище, в другой читальный зал. Библиотекой заве-
довала девушка из Грайворона Гапоненко Антонина.  Первый 
год  было  145   читателей.  Потом  с  каждым  годом  число  
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читателей увеличивалось, и в 1989 году их было уже 750. 
 В 1955 году библиотеку принял заведующий клубом 
Матяш Владимир Григорьевич, а клуб Костенко Филипп Ва-
сильевич. Библиотека была одной из лучших в районе, награ-
ждалась неоднократно почетными грамотами, в том числе и 
почетной грамотой министерства культуры СССР. 

В 1972 году в с. Козинка был построен Дом культуры. 
В нем выделили две комнаты для библиотеки, одна книгохра-
нилище, другая читальный зал. В этот день ее посетили 72 
читателя, выдано 198 книг. Первым пришел в библиотеку 
колхозный ветеран А. К. Новомлинский. Пришли также ста-
рейшие читатели кузнец В. В. Фролов, повар Е. П. Бужин-
ская, свинарка Г. И. Карпенская, доярка Л. А. Зимовец, трак-
торист И. П. Борисенко. За прошлый год  библиотека попол-
нилась на 650 книг. Они были приобретены за счет сельсове-
та и колхоза. Очень понравился читателям читальный зал. Он 
хорошо оформлен, уютен. 

С 1979 года начала действовать централизация биб-
лиотек. Это сказалось неплохо на работе сельских библиотек. 

В 1989 году заведующий библиотекой В. Г. Матяш 
ушел на пенсию по возрасту, и библиотеку приняла В. М. 
Микишина. 

 В 1989 году было построено здание сельского совета, 
где на нижнем этаже находится почта. 

В 1995 году начали проводить газ к личным домам. 
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Мокроорловское сельское поселение 

Села Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино 
 В Мокроорловское сельское поселение входят села: 
Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино.  
 Село Мокрая Орловка Грайворонского района Белго-
родской области Российской Федерации расположено в 37 км к 
юго-западу от железнодорожной станции Хотмыжск, в 110 км 
от Белгорода на западной окраине  Среднерусской возвышен-
ности, в лесостепной зоне. На западе село Мокрая Орловка гра-
ничит с селом Поповка Велико-Писаревского района Украины. 
Расположено на левом берегу реки Ворсклица. Общая площадь 
села 5342 га, население 990 человек. 
 Климат умеренно континентальный. Погода зависит от 
направления ветра: западный приносит осадки, восточный – 
сухой воздух. Средняя температура летом плюс 18–28 граду-
сов, зимой минус 7–20 градусов. Теплая погода весной способ-
ствует интенсивному росту растений, а близость лесных масси-
вов влияет на увеличение осадков. По территории села проте-
кает река Ворсклица. 
 Почвы оподзоленные и выщелоченные черноземы, 
мощность перегнойного горизонта от 60 до 120 см. Земли с/х 
угодий занимают 3914 га, пашни 3218 га, пастбища 225 га, се-
нокосы 425 га, многолетние насаждения 26 га, лесной фонд 747 
га. 
 В лесах водились белки, дикие кабаны, волки, лисы, 
зайцы и др. Птиц более 200 видов, земноводных и пресмыкаю-
щихся 17 видов, рыб 20 видов, насекомых более 3000 видов. Из 
них в «Красную книгу» занесены – жук-олень, бабочка 
«Мертвая голова» и др. 
 Под защитой укреплений Белгородской черты наш край 
стал быстро заселяться. Одновременно с Хомыжском возникли 
деревни Мокрая, Сподарюхино, Рождественка. Они возникли 
на поместных землях Хотмыжских служилых людей. 
 О деревне Мокрой первое упоминание находится в ар-
хивном документе 1648 года «О не передаче деревни в ведомс- 
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тво вольновского воеводы согласно с челобитьем сына бояр-
ского Лазаря Гумякина».  
 Из документа становится понятным и происхождение 
названия деревни, построенной по берегам заболоченного ру-
чья Мокрый Колодезь, нового притока Ворсклицы. Название 
ручья не дошло до нашего времени, но в центре села сейчас 
находится безымянный родник. Не исключено, что этот родник 
тот самый Мокрый Колодезь. 
 В 1692 году в Мокрой проживало: два коновщика Ми-
хайло Акиншин и Иван Смольянинов. Восемь рейтар (драгун): 
Андрей Пыхтин, Иван и Степан Курбатовы, Иван и Самейко 
Невбытовы и др.  
 Одиннадцать солдат: Иван Бакшеев, Марка, Андрей и 
Юрья Жариковыи др. А также 22 сына боярских числились на 
городской службе: Григорий и Семен Крамские, Яков Гумя-
кин, Иван Масалитинов, Максим Осетров и др. Это были пер-
вые жители деревни. Общее число жителей достигало 200, за 
счет больших семей (примерно 10 человек). 
 В 1697 году митрополиту Авраамию, принявшему епар-
хию после смерти Михаила, были пожертвованы новые земли 
в размере 700 десятин пашни, сенных покосов и других уго-
дий. Скупались не только леса, но и мельницы. А с 1719 года 
стали заключаться настоящие купчие, при том уже отдельными 
зажиточными жителями на свое имя. Так стали собственника-
ми земель и лесов в Мокром и Порозе Григорий Гетопан, Ро-
дион Блеха и Петр Крамар. На приобретенных землях расселя-
лись подданные митрополита грайворонские черкасы. 
 Через 100 лет деревня Мокрая стала селом. Из общей 
массы служилых людей выделялись несколько мелких поме-
щиков.  
 В 80-е годы XVIII столетия число их доходило до 15. 
Все они были из других мест, но путем покупок и наследова-
ния приобретали земли у местных однодворцев. Так в 20-х го-
дах XVIII века Орловы купили у однодворцев Акиншина, Ан-
циферова, Князева, Писклова и Осетрова до 400 четвертей зем-
ли.  Тогда  же,   по-видимому,  возникла   и   деревня  Орловка,   
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впоследствии слившееся с Мокрой в одно село Мокроорловку. 
Орловы были мелкопоместными дворянами (и к Екатеринин-
ским вельможам никакого отношения не имели). Савва Орлов 
имел чин секунд-майора. Служили они по военной части и в 
деревне не жили. Первые поселенцы часто самовольно присое-
диняли свободные земли к своим поместьям, что вызывало зе-
мельные споры с соседями. Так, в 80-е годы XVIII века при ге-
неральном межевании от мокроорловцев было отведено 600 
десятин леса Грайворону. 1505 десятин, так же в основном ле-
са, было передано слободе Поповка. 
 Вниз по Ворсклице почти рядом с Мокрой Орловкой 
расположилась деревня Сподарюшино. О начальной истории 
деревни сохранился архивный документ «Челобитная Василия 
Сподарюхина» поданная в разрядный приказ в 1651 году. 
«Васька Сподарюхин, Микита Тасютенков, Лукашко Фесови-
сов сотоварищами 20 человек в том, что вышли они из литов-
ские земли с женами и с детишками в Хотмыжские земли на 
вечное житие… А в Хотмыжском служат они государю в раз-
личных чинах верстаны и не верстаны. Всякие государевы 
службы зимние и летние с детьми боярскими и с казаками по-
ровну в ряд. И новые городы ставили, и земляной вал валили и 
засеку рубили, и Хотмыжск новый город ставили. А твоим го-
сударевым жалованием не пожалованы третий год… А людиш-
ки мы бедные шли из литовские земли на Вашу, Государеву 
милость надеючись, на твоя царское денежное жалованье». На 
челобитной написано: «Жалованье выписать». 
 Из документа следует, что черкасы – переселенцы с Ук-
раины (она тогда входила в состав Польско-Литовского госу-
дарства) прибыли в Хотмыжск в 1649 году в разгар всенарод-
ной борьбы против польского гнета под руководством Богдана 
Хмельницкого. Другой документ сообщает о позволении Васи-
лию Сподарюхину устроить в 1653 году пасеку. Возможно, эта 
дата и является началом деревни.  
 В списках 1692 года в деревне Сподарюхиной числи-
лось: два рейтера (Фрол Курбатов и Афанасий Кротов);  6 сол-
дат (Борис Князев, Михей Михайлов,  Григорий  Плотников  и  
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др.);  три сына боярских (Андрей Перцев, Данила Князев и 
Иван Сподарюхин). Список черкас не приводится. Через 100 
лет к концу XVIII века число однодворцев сильно сократилось/ 
Появилось несколько мелких помещиков, которые имели земли 
и в соседней деревне Мокрой: Горбулины, Легостоевы, Аладь-
ин, Орлов и Белевцов. Земли у них было не много по 15–60 де-
сятин, им же принадлежали 14 душ крепостных крестьян и 137 
черкас. Черкасы составляли основную массу жителей деревни, 
что отразилось на формировании разговорной речи жителей. 
Новое название деревни, более благозвучное, закрепилось по-
сле революции. 
 Рождественка возникла намного позже деревень Мокрой 
и Сподарюхиной. В начале XIX века в слободе Гадючиной, как 
она тогда называлась, было 12 дворов. Общее число жителей 
составляло 150 душ, однодворцев здесь не было. 
 Слободка Гадючино была основана черкесами на рубе-
же XVIII и XIX веков, об этом свидетельствует местный диа-
лект, сходный со сподарюхинским. Новое название слободки 
связано с тем, что она входила в приход Мокроорловской Рож-
дественской церкви. Ко времени отмены крепостного права в 
Рождественке было 40 крестьянских дворов. В деревне было 
два помещика: Елизавета Золядько, владевшая здесь 110 душа-
ми, и Дмитрий Белевцев, у которого было 67 душ. 
 Экономическому развитию деревень способствовали 
льготы, полученные при Екатерине второй. Монашеские земли 
были под управлением и назывались экономическими, а 1786 
года экономические крестьяне перешли в ведение местных ор-
ганов казенных палат и затем слились с общей массой государ-
ственных крестьян. Таким образом, удалось избежать крепост-
ного состояния, такого произвола как продажа крепостных. Хо-
тя они не избежали других форм угнетения со стороны фео-
дального государства. К этому времени деревня Мокрая Орлов-
ка стала селом и входила в Дорогощанскую волость, в которую 
вошли так же деревни Сподарюшино и Рождественка. 
 23 марта 1838 года центр Хотмыжского уезда был пере-
несен  в  казенную  слободу  Грайворон,  куда  вошли  волости:  
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Александровская, Борисовская, Грайворонская, Дорогощан-
ская, Крюковская, Лисичанская, Ракитянская, Стригуновская. 
Большим бедствием явилась вспыхнувшая в 1770 году чума. 
Люди вымирали семьями, некому было хоронить. 

В административном отношении деревня Мокрая и 
ближайшие населенные пункты входили в 1708 году в Киев-
скую губернию.  

С 1727 года в созданную Белгородскую губернию, а 
1765 году учрежденную слободско-украинскую губернию, к 
которой отошла южная часть Белгородской губернии.  

В 1796 году uрайворонщина вошла в Курскую губер-
нию. Это  благоприятствовало активному экономическому 
развитию. 

В Мокрой Орловке было построено две ветряные 
мельницы, крупорушка и кирпичный завод. В Рождественке 
две ветряные мельницы.  

Помещики Грайворонского уезда строили винокурен-
ные и сахарные заводы, занимались свеклосеянием и хлебо-
пашеством. Крестьянскую землю помещики прибирали все 
больше к рукам и крестьяне фактически превращались в сель-
скохозяйственных батраков. Работы на помещиков отнимали 
почти все время крестьян, их хозяйства все больше разоря-
лись. Крестьяне все чаще оказывали помещикам и царскому 
правительству всякое сопротивление: отказывались платить 
налоги, выполнять помещичьи повинности. Экономическая 
отсталость сельского хозяйства и поражение в Крымской вой-
не заставило самодержавие отменить крепостное право. 

Первая всероссийская перепись 1897 года показала, 
что население Грайворонского уезда на 59% составляют укра-
инцы и 41% русские.  

Основную массу населения составляют крестьяне  
96%, мещане и городские обыватели 3%, дворяне и духовен-
ство 1%. 

Земля распределялась следующим образом: частные 
земли, казенные, городские, наделенные. Частные принадле-
жали помещикам.   
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Большинство помещиков уезда сдавали свои земли в 
аренду, потому что они не имели ни рабочего скота, ни ин-
вентаря. Крестьяне же обрабатывали земли дедовскими мето-
дами и не имели желания удобрять «чужую» землю. Это при-
вело к истощению земли и постоянным низким урожаям.  

Малоземельные крестьяне вынуждены были нанимать-
ся к помещику «в работники» за низкую плату. Еще труднее 
было безлошадным крестьянам, которые вынуждены были 
отдавать часть урожая за вспашку, привоз на гумно и т. д. Та-
ких хозяйств в уезде было 25%.  

Сильнейшая засуха, а затем и голод поразили наш 
край. Недостаток хлеба и корма заставили крестьян распрода-
вать скот и домашнее имущество и переселяться в Сибирь. 

Основными зерновыми культурами были рожь (44%), 
овес (26%), гречиха (7%), пшеница (3%), конопля (1,3%), са-
харная свекла (1%). Волокно конопли шло на изготовление 
одежды, а продажа семян часто покрывала все денежные по-
винности. Картофель еще не играл большой роли в крестьян-
ском питании, потому посевы его были невелики. Поля обра-
батывались сохой, а уборка производилась косами и серпами. 
В помещичьих имениях уже имелись плуги и конные моло-
тилки и веялки.  

Ремесленников в наших краях было всякое множество, 
как местных, так и пришлых: бондари, гончары, маляры, сте-
кольщики, портные, кузнецы и др. Дома в селах были дере-
вянные, крытые соломой, с маленькими одинарными окнами, 
с земляным полом. Постель устилали на «полу» – деревян-
ный настил между печью и стеной. Зимой в хату брали мо-
лодняк: телят, ягнят. Отапливались хаты в основном соломой 
и кизяком (высушенный навоз с соломой). 
 Одежда была из грубого домашнего холста. Празднич-
ный костюм был чем-то средним между украинским и рус-
ским. Обувью служили простые сапоги. Пища была простая: 
борщ и овощи.  
 Отсутствие культурных форм досуга порождало такие 
развлечения как  кулачные  бои.  Распространенное  развлече- 
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ния – «досвятки», «вечерницы», «посиделки».  
 Открывались библиотеки при школах или в населенных 
помещичьих помещениях, заведовали ими учителя или свя-
щенники. Светлой стороной старого быта был фольклор – рус-
ские и украинские народные песни и танцы.  

В 1912 году в Мокрой Орловке была открыта церковь. 
В 1904 году население в Грайворонском уезде достигло 

186 тысяч человек, из которых 96% составляли крестьяне, что 
отложило сильнейший отпечаток на характер революции. Важ-
нейшим пережитком  крепостничества в деревне осталось по-
мещичье землевладение, поэтому ликвидация  его составляла 
основной вопрос революции. Малоземелье, вынуждавшее  кре-
стьян арендовать у помещиков землю, непосильные налоги, 
страховые платежи и другие сборы поглощали львиную долю 
доходов крестьянских хозяйств, а часто и превосходили их.  

Раскаты революции 1905 года докатились и до Грайво-
ронского уезда. Первые выступления крестьян относятся к ок-
тябрю 1905 года. Крестьяне рубили помещичьи леса, жгли 
усадьбы, вывозили и делили помещичий хлеб, свеклу, инвен-
тарь. На подавление крестьянского движения направлялись ус-
мирители из числа карательных экспедиций. 

Революция 1905–1907 годов была первой народной ре-
волюцией эпохи империализма. Одной из причин её поражения 
было отсутствие прочного союза рабочих и крестьян. После 
поражения революции  1905 года реакция перешла в наступле-
ние. В деревне для создания опоры царизма проводилась Сто-
лыпинская земельная реформа, в результате которой многие 
крестьяне превращались в безземельных бедняков. Революци-
онное движение крестьян нарастало. 
 В 1917 году перед революцией проходила всероссий-
ская  сельскохозяйственная земельная перепись. Данные пере-
писи имели большое значение для выявления экономического 
положения крестьян  Грайворонского  уезда.  Данные  перепи-
си свидетельствовали,  что  в  Грайворонском  уезде  крестьяне 
повсеместно страдали от малоземелья.  
 С 1908 по 1917 год население увеличилось, но  посколь- 
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ку земли  у крестьян не добавилось, то размеры нажитой земли 
уменьшились. Выход мог быть только один – конфискация по-
мещичьих земель и передача их крестьянам. 
 Осенью 1917 года было несколько разгромов помещичь-
их имений. Борьба за установление советской  власти была не-
легкой. Буржуазия, эсеры и меньшевики всячески старались 
помешать передаче власти в руки Советов. 
 24 ноября в Грайвороне провозглашена советская 
власть. Создан революционный комитет, куда вошли по одно-
му представителю от каждой волости. В декабре крестьяне во-
лостных сходок обсуждали Декрет Советской власти о земле и 
принимают постановление о конфискации помещичьих земель, 
скота и инвентаря. 
 В январе 1918 года в Грайвороне образована городская 
ячейка большевиков.  
 12 июля Грайворонский ревком объявил мобилизацию 
всех военнообязанных уезда. Местом сбора назначено с. Пуш-
карное Дорогощанской волости, к которой и относилась Мок-
рая Орловка. В декабре Грайворон полностью освобожден от 
деникинцев. 
 В начале 1919 года трудящиеся уезда и нашего села бы-
ли заняты восстановлением хозяйства, разрушенного граждан-
ской войной. В деревне создавались первые коллективные хо-
зяйства (коммуны). 
 В уезде была введена трудоповинность всех граждан от 
18 до 50 лет. Лица, уклоняющиеся от трудовой повинности, 
лишались продовольственного пайка и привлекались к ответст-
венности. Несмотря на подрывную деятельность кулаков и эсе-
ров, советская власть в уезде укреплялась.  
 В ноябре 1920 года врангелевские банды  были оконча-
тельно  разбиты  Советской Армией.  Окончился  длительный  
период  гражданской  войны и советский  народ, руководимый  
коммунистической партией, приступил  к  выполнению  новых  
задач,  задач  мирного восстановительного периода, задач 
строительства счастливого коммунистического общества. 
 8 марта 1921 года в Москве открылся 10 съезд РКП (б).  
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Важнейшим решением съезда была замена продразверстки 
продналогом, принятым по докладу В. И. Ленина. Съезд поло-
жил начало новой экономической политике (НЭП). Рассчитана 
она была на укрепление экономического союза рабочего класса 
и крестьянства с использованием рынка искоренения капита-
лизма в целях восстановления экономики страны. 
 В 1921 году ряд губерний России были охвачены силь-
нейшим голодом. Помощь голодающим развернулась по всему 
уезду. Из-за отсутствия средств и топлива многие культурно-
просветительные учреждения были закрыты. Чтобы сохранить 
школы, исполком предложил сельским советам открывать 
школы за свой счет. Для оплаты отопления школ сельское на-
селение было обложено налогом. Несмотря на успешное вос-
становление народного хозяйства в годы НЭПа, положение 
сельского хозяйства оставалось трудным. Для обработки земли 
не хватало даже лошадей. Продолжалось дальнейшее дробле-
ние крестьянских хозяйств. Росло число хуторов. Увеличива-
лось население. Население стало нуждаться в строительных 
материалах. Учитывая это, зажиточные крестьяне строили при-
митивные кирпичные «заводики» и втридорога сбывали про-
дукцию крестьянам. 
 Социологическому преобразованию сельского хозяйст-
ва способствовало вовлечение крестьянства в кооперацию. Да-
же простейшие формы кооперации: потребительская, кредит-
ная, машинная, свеклосев, воспитывали у крестьян чувство 
коллективизма, сплачивали на борьбу против кулачества. Не 
редко в руководство кооперативами проникали кулаки. Огра-
ничения кулацких хозяйств, проявлявшееся в виде индивиду-
ального обложения, озлобляли кулачество, обостряли классо-
вую борьбу в деревне. Она выражалась в форме бандитизма в 
Мокрой Орловке, агитацией против продажи излишков хлеба. 
Выход из создавшейся ситуации был один – объединение кре-
стьян в крупные социологические хозяйства. Поэтому XV 
съезд партии взял курс на коллективизацию сельского хозяйст-
ва. 
 C конца 1929 года колхозное движение  вступило  в  но- 
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вый решающий период своего развития – период сплошной 
коллективизации. 

1929–1930 годы переломные в жизни деревни. Взят 
курс на социалистическое производство с/х, на коллективиза-
цию крестьянских хозяйств.  

В первые месяцы 1930 года образовался колхоз 
«Ленинское знамя». Трудность коллективизации заключалась 
в том, что необходимо было преодолеть вековую привязан-
ность крестьянина к своему хозяйству, преодолеть его мелко-
собственническую психологию. Середняков, не желавших 
вступить добровольно в колхоз, иногда зачисляли в число 
кулаков. Одновременно с коллективизацией решалась и дру-
гая важнейшая задача – ликвидация последнего эксплуата-
торского класса – кулачества. 

Новая волна прилива в колхозы началась с весны 1931 
года. По селам проводились собрания групп бедноты. Пере-
довые села взяли на буксир отстающих: села Сподарюшино и 
Мокрую Орловку. Коллективизация проходила в условиях 
ожесточенной классовой борьбы. 

 К концу 1931 года были видны первые успехи колхоз-
ного производства. В колхозе стало больше распашных зе-
мель, которые засевались сортовыми семенами, на полях по-
являлась техника, увеличивалось поголовье скота. Распреде-
лялся урожай повсеместно по трудодням после сдачи хлебо-
поставок, засыпки семян (от 9–12 кг) на заработанный трудо-
день. Между тем при отсталой культуре земледелия  урожай-
ность была невелика. Лучший результат в районе был полу-
чен в Рождественке – 7–8 центнеров с гектара. 
 В 1936 году был принят новый устав колхозов, закре-
пивший социалистический принцип организации и оплаты 
труда. 
  В сельском хозяйстве широко развернулось стаханов-
ское движение. Осенняя сельхоз выставка 1936 года выли-
лась в большой праздник колхозников района. Среди множе-
ства знатных людей колхозов на празднике присутствовал 
Мокроорловский  конюх Осетров Борис Митрофанович. 
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В 1938 году наряду с механизацией колхозов разверну-
лась работа по подготовке кадров. Ежегодно действовали кур-
сы трактористов и комбайнеров (с 1936 года в г. Грайвороне 
действовала школа шоферов.).  

Широкую поддержку получило движение пятисотниц. 
А в предвоенные годы не менее массовым было ефремовское 
движение за получение устойчивых урожаев. Известными в 
районе были ефремовцы из Дунайки и Замостья, а из Мокрой 
Орловки Русанова Анна Арсентьевна. 

Важнейшим стимулом трудовой активности колхозни-
ков явилось соревнование за право участия во всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, открытой 1 августа 1930 года. 
 В 1939 году на эту ярмарку попал и тракторист из Мок-
рой Орловки Блинников Андрей Герасимович, а так же С. И. 
Маркова и А. А. Русанова. 

В октябре 1941 года фашисты вступили в село Мокрая 
Орловка. Грайворонский район был оккупирован фашистами 
19 октября 1941 года.  

Для подпольной работы 18 октября был сформирован 
грайворонский партизанский отряд, базы которого были созда-
ны в грайворонских лесах и селе Мокрая Орловка. К сожале-
нию, один из руководителей отряда был предатель Толюпа, 
который, перейдя на службу к немцам, выдал расположение 
баз и фамилии партизан. 

 В это время инициативные и мужественные коммуни-
сты Иван Захарович Пыхтин, Петр Александрович Грушко и 
Прокофий Лукьянович Ковалев взяли руководство отрядами в 
свои руки. В отряде было до 75 человек.  

Особенно много партизан было в Мокрой Орловке. В 
селе было четыре квартиры для партизан: у Жарикова Григо-
рия Павловича; в больнице, где жила санитарка Анастасия Ни-
колаевна Мирошниченко; в родильном доме, где жила Елена 
Ивановна Литвиненко; и квартира Костина Якова Ефимовича, 
который работал старостой при немцах по приказанию парти-
зан.  

Партизанами  были  так  же учителя  Мария  Алексеевна  
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Субочева и  Тихон  Егорович  Михайлов.  Григорий  Павлович 
Жариков с дочерью Екатериной выполняли важные задания 
командира партизанского отряда. Работая агрономом до вой-
ны, Екатерина Григорьевна Жарикова ездила по полям всего 
Грайворонского района и выполняла задания партизан. Григо-
рий Дмитриевич Жариков устроился писарем при немцах. Он 
выдавал пропуска партизанам и пленным. Иван Алексеевич 
Михайлов был помощником старосты. Фактически вся власть в 
Мокрой Орловке одно время находилась в руках партизан. 
 В селе Сподарюшино было 15 партизан и две квартиры 
для них – у Сумченко Стефана Григорьевича и Рыбаченко Хав-
роньи Васильевны.  
 В квартире С. Г. Сумченко были радио и склад оружия. 
Впоследствии изменник Родины Толюпа выдал эту партизан-
скую семью, и всех шестерых человек немцы расстреляли.  
 Как вспоминает жительница села Сподарюшино Домна 
Дмитриевна Сумченко: «В то время, когда наши части отступа-
ли, а немцы еще не пришли, к ней во двор зашли ее двоюрод-
ный брат П. Г. Сумченко (зав. Велико-Писаревским райфо) и 
И. А. Зимин (зав. Велико-Писаревским РОНО). Они попросили 
спрятать часть продуктов и четыре ящика с патронами, а так 
же двух лошадей, чтобы перевозить продукты партизанам. 
Продукты и патроны прятала так же Хавронья Васильевна Ры-
баченко. Так началась совместная деятельность украинских и 
русских партизан против врагов советского народа. Мокроор-
ловский отряд назывался «Шахтерское племя», так как среди 
партизан было немало окруженцев-шахтеров. К тому же мно-
гие жители Мокрой Орловки работали до войны в шахтах. 
Часть Мокроорловских партизан находилась в местной больни-
це. В тот момент больница пустовала. Врачи и медсестры вы-
ехали, а в больнице находилась санитарка Анастасия Мирош-
ниченко. Она и была связной у партизан. Другая часть парти-
зан скрывалась в Поповском лесу. Там у них была землянка 
(она сохранилась и до нашего времени). Часто в лес к партиза-
нам приходили связные: Сумченко Домна Дмитриевна и Бак-
шеева Фиона Ильинична. Домна Дмитриевна пекла  хлеб  и  го- 
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товила пищу. Все это укладывала в повозку, прикрывала ме-
лом, как будто для продажи  и  ехала  к  партизанам.  Однажды 
Домна Дмитриевна увидела по дороге из Сподарюшино двух 
немцев. Она сразу же сообщила об этом партизанам, которые 
устроили засаду и убили фашистов.  
 Одним из организаторов партизанского отряда был ком-
мунист Петр Александрович Грушко. Участвовал в операции 
по нападению на немецкий обоз в ноябре 1941 года. По зада-
нию штаба партизанского отряда Грушко с партизаном Тка-
ченко направились к Козинскому лесу. Здесь на них напал ка-
рательный отряд из 24 человек. Завязался неравный бой, Тка-
ченко от Грушко ушел. В этом бою немецкие пули изрешетили 
всю одежду Грушко, он был ранен. Лошадь, на которой ехал 
Грушко, убили. Тогда он лег на труп лошади и стал стрелять из 
автомата одной рукой Петр Александрович истекал кровью, в 
глазах потемнело от боли, на какое-то время он потерял созна-
ние. Когда пришел в себя, товарища рядом не было, а немцев 
было убито восемь человек, из них два офицера. Они оставили 
в этом бою ручной пулемет, пять винтовок, боеприпасы.  
 Важную операцию провели партизаны возле села Поро-
зок. Командовал ею П. А. Грушко. В бою было убито 38 нем-
цев и ранено 15. Партизанский отряд, по неполным данным 
уничтожил 88 немцев, из них три офицера, ранил в боях 27 по-
лицаев и старост. 
 Мужественно и героически действовала партизанка 
Анастасия Мирошниченко. Она готовила партизанам пищу, 
стирала белье и чистила оружие, ходила в разведку в Сумскую 
область и по селам Грайворонского района. С ней жила девяти-
летняя девочка Рая Белых. Рая была связной и выполняла мно-
гие задания штаба отряда. Бесстрашными бойцами в отряде 
были Прокофий Лукьянович Ковалев, Иван Захарович Пыхтин 
и Стефан Григорьевич Сумченко. По заданию партизан Яков 
Ефимович Костин пошел к немцам старостой. Он передавал 
сведения партизанам, снабжал их питанием, оружием, обувью, 
одеждой. Жена Костина готовила пищу партизанам, а две до-
чери были связными и разведчицами. Партизаны  Некрылов  и  
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Переверзев узнали, что в селе Мельхово располагается немец-
кий штаб. Сведения об этом дали местные учителя. Немцы за-
метили разведчиков и стали их обстреливать.  
 В ходе перестрелки три немецких солдата были убиты. 
10 февраля 1942 года партизаны Сумченко Пантилей Григорье-
вич и Полуэктов Иван Пигасович ночевали у Стефана Григорь-
евича Сумченко в Рождественке. Немцы окружили его дом. 
Пантилей Григорьевич выскочил из дома и, бросив в немцев 
несколько гранат, скрылся в лесу. И. П. Полуэктов не успел 
выскочить и, чтобы не попасть в плен, застрелился. Пантилей 
Григорьевич Сумченко, убив трех фашистов, ушел в село Па-
нино, к командиру Велико-Писаревского партизанского отряда 
И. А. Зимину». После побега П. Г. Сумченко у Домны Дмитри-
евны (с. Сподарюшино) был обыск. Каратели нашли в огороде 
ящики с патронами и продукты. Домну Дмитриевну били бес-
пощадно, дом сожгли, забрали вещи и корову. У Х. В. Рыба-
ченко, немцы нашли пулемет с боеприпасами. Обыскали всех 
соседей. Всего в этот день в селе Сподарюшино было арестова-
но 18 человек и отправлено в Грайворонскую тюрьму. В тюрь-
ме арестованных крестьян били, не давали есть и пить. Домну 
Дмитриевну жестоко избили, рубцы от побоев сохранились на 
ее теле до самой смерти, ей повредили глаз. 
 Крепкие узлы искренней дружбы соединяют трудящих-
ся соседних районов Сумской и Белгородской областей. Издав-
на дружат поповцы с соседями сподарюшанами и орловцами. 
В годину тяжких испытаний они вели совместную партизан-
скую борьбу против фашистов. Большую роль в руководстве 
совместными действиями сыграл командир Писаревского отря-
да Иван Андреевич Зимин. Не легкий путь прошел этот чело-
век. Вступив в партию, он остался верен ей до конца своей 
жизни. Когда фашисты напали на родную землю, Иван Анд-
реевич, уже тогда зав. РОНО, решил возглавить партизанский 
отряд. Связавшись с отрядом «Шахтерское племя», они вместе 
наносили удары врагу – партизаны-подрывники на железной 
дороге между Богодуховым и Смородинным (станция на Сум-
щине) пускали под откос эшелоны с оружием. 
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Директор школы А. А. Суховий вместе с учительни-
цей А. И. Коваленко, имея радиоприемники, слушали сводки 
совинформбюро и распространяли информацию среди насе-
ления.  

В одну из зимних ночей 1942 года к учительнице М. 
Ф. Нестеренко село Пожня Писаревского района зашли трое 
из партизанского отряда: командир отряда, его заместитель 
Уткин и девушка. Кто-то доложил об этом немцам. В резуль-
тате перестрелки командир отряда был ранен, девушке уда-
лось уйти. Уткин наскочил на полицая, отнял у него винтовку 
и тоже ушел. Потом вместе с командиром был и А. А. Сухо-
вий. От него командира переправили в Дергачевскую больни-
цу, лечила его врач Ф. В. Гринченко. Но по чьему-то доносу 
полицаи забрали командира в Писаревку. О дальнейшей его 
судьбе ничего не известно. Можно лишь предположить, что 
он был замучен в Писаревской тюрьме. Личность командира 
отряда, к сожалению, установить не удалось, но, как предпо-
лагают писаревцы, это был Зис, окруженец из Каменец-
Подольска.  

В начале 1942 года все партизаны собрались в Дернов-
ском лесу и дали торжественную клятву – все сделать для то-
го, чтобы помочь Советской армии, скорее выгнать фашистов 
с родной земли. И снова нашелся предатель, который выдал 
всех. Тогда от рук фашистских бандитов погибли организато-
ры партизанского отряда А. А. Суховий, А. И. Коваленко и 
др. Напали полицаи и на следы А. И. Зимина и П. Г. Сумчен-
ко, которых окружили в лесу под Поляным. Долго длился не-
равный бой. Только голубое небо да белокурые березы виде-
ли, как мужественно боролись коммунисты. Они погибли как 
герои.  
  Трагические события произошли в ночь на 11 февраля 
1942 года в селе Мокрая Орловка. В эту ночь в сельской 
больнице проходило совещание партизан. В это же время  
карательный  отряд  мобилизовал  все  силы  для  того,  чтобы 
покончить с партизанами. Тридцать немцев и 25 полицаев с 
тремя пулеметами и гранатами двигались  на  Мокрую  Орлов
- 
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ку. 
  На рассвете 11 февраля окружили больницу, расстави-
ли охрану. В помещении больницы находились П. Л. Ковалев 
(пред. сельсовета), Е. Д. Гончаров (пред. Дунайского сельского 
совета), Г. И. Корнев из села Мощеное. Немцы взломали за-
мок, но партизаны оказали упорное сопротивление. Они убили 
двух полицаев и одного офицера. Остальные немцы  выбежали 
из  помещения и начали обстреливать его из пулеметов. Бой 
продолжался восемь часов. Старосту Костина Якова Ефимови-
ча, заставили прорубить железо на крыше больницы и поджечь 
дом. Но он, прорубив железо, опустился вниз к партизанам и 
стал стрелять в немцев. Тогда немцы облили дом бензином и 
подожгли его.  
 Так сгорели заживо четыре героя из партизанского от-
ряда «Шахтерское племя»: Ковалев Прокофий Лукьянович, Г. 
И. Корнев, Е. Д. Гончаров, Костин Яков Ефимович. Жену Кос-
тина и двоих его детей немцы расстреляли. 

Мирошниченко Анастасия (санитарка больницы) чудом 
скрылась в селе Поповка Велико-Писаревского района. Но да-
же там фашисты выследили ее и отправили в Грайворонскую 
тюрьму (ныне здание областного психоневрологического ин-
терната). На допросах немцы жестоко издевались над ней, но 
она не сказала ни слова. Ее пытали: били шлангами и шомпо-
лами, отрубили пальцы на руках. Ставили на раскаленное же-
лезо, но партизанка не проронила ни одного слова. Ей была 
устроена очная ставка с изменником Толюпой, который ранее 
бывал в ее квартире. Она отреклась от него, сказав, что нико-
гда его раньше не видела и не знала. Почти мертвую ее рас-
стреляли. Мирошниченко Анастасия умерла героем. Как не 
издевались над ней немцы, она умерла и унесла с собой все, 
что знала о партизанах.  
 После разгрома партизанского отряда девятилетнюю 
Раю Белых, несколько раз допрашивали немцы, обещали ей 
конфеты и другие гостинцы. Она ничего не взяла от них и ни-
чего им не сказала. Анастасия Мирошниченко и маленькая раз-
ведчица Рая Белых,  за  свой  героический  подвиг  были  пред- 
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 ставлены Грайворонским райкомом партии к награде. 
 Каратели сумели захватить Ивана Захаровича Пыхтина. 
Его водили босым, в одном нижнем белье по сорокаградусно-
му морозу, били, рубили на куски, а затем почти мертвого рас-
стреляли. После поджога больницы обугленные трупы парти-
зан тлели еще несколько дней, но селяне боялись подходить, 
чтобы предать тела земле. После пожара в больнице партизан-
ский отряд был разгромлен, арестовали 54 человека, все эти 
люди были расстреляны, повешены, сожжены. В Мокрой Ор-
ловке немцы сожгли 20 домов; в Сподарюшино 12, в Рождест-
венке 5.  
 Тогда же, в феврале 1942 года был захвачен фашистами 
и партизан Петр Алексеевич Грушко. Его долго пытали в 
Грайворонской тюрьме. Мужественный и стойкий коммунист, 
как и его товарищи, ни слова не сказал об отряде. В один из 
зимних дней 1942 года жители Грайворона видели, как изра-
ненного и истерзанного палачами Грушко повели через весь 
город. Он был повешен  фашистами на базаре у мясного ларь-
ка. В тюрьме гестаповцы замучили и партизана Ивана Игнать-
евича Бахаева.  
 Немногие остались живы из партизанского отряда. В 
Грайвороне живут супруги – бывшие партизаны Некрыловы  
Леонтий Иванович и Анастасия Михайловна. Д. Д. Сумченко, 
помогавшая партизанам, умерла в конце 1964 года. Бакшеева 
Фиона Ильинична, жительница села Мокрая Орловка, семьи И. 
А. Зимина и А. А. Суховия жили в Писаревском районе. 
 В селе Сподарюшино возвышается два памятника. Одна 
из могил, хранит память о воинах, которые умерли от ран в 
госпитале (могила находится на территории кладбища села 
Сподарюшино). Другая хранит память о пяти героях, которые 
отдали свою жизнь за счастье народа. В этой могиле (возле 
клуба) захоронены: кладовщик колхоза Колтунов Петр Павло-
вич,  зав. учетом комитета заготовок поселка Великая Писарев-
ка, секретарь суда Полуэктов Иван Пигасиевич, Николенко 
Иван Петрович зав. отделением связи , шахтер из Донбасса Ру-
денко   Дмитрий   Васильевич,  которого  застала  здесь  война.  
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Все они погибли от рук немецких палачей и полицаев. Эта 
группа партизан уцелела после разгрома Мокроорловского от-
ряда «Шахтерское племя». Предательская рука навела карате-
лей и на их след.  
 Хранит  село память еще об одном герое малой Родины 
Теодоре Кулакове. Кулаков Теодор Сергеевич родился в 1900 
году в селе Рождественка в крестьянской семье. Окончил на-
чальную земскую школу. В Красной Армии с 1918 года, участ-
ник гражданской войны. В Великой Отечественной войне – на-
чальник штаба дивизии. Участник боев под Ельней, битвы под 
Москвой.  
 В 1942 году в звании полковника командовал 339-й 
стрелковой дивизией.  
 В 1943 году дивизия получила наименование Таман-
ской. Участник Керченской десантной операции в звании гене-
рал-майора. 16 ноября 1943 года на подступах к Керчи смер-
тельно ранен. Кулаков Теодор Сергеевич (1900–1943) генерал-
майор, Герой Советского Союза (посмертно 1944 год). 
  За годы войны району был нанесен громадный матери-
альный ущерб. Не обрабатывалась земля,  некоторые  площади 
были или заминированы, или зарастали сорняком. В колхозах 
не было ни скота, ни животноводческих помещений, ни ма-
шин, ни инвентаря. Трудно было на севе 1944 года, не было ни 
семян, ни тягла. Семена собирали сами колхозники.  
 После 7 августа 1943 года, когда наша местность была 
освобождена от фашистских захватчиков, сразу же началось 
энергичное восстановление народного хозяйства. С приходом 
Победы Советского народа в этой жестокой и страшной войне, 
люди ощутили в своих душах и сердцах сильнейший подъем. 
Для организации общественного питания районы получили по 
25 тонн муки и по одной тонне круп. Населению было выдано 
по 200 граммов соли на человека. Развернулось соц. соревнова-
ние за урожай Победы. На вывозку сахарной свеклы было по-
ставлено все тягло колхозов и колхозников, была организована 
массовая поставка свеклы на салазках вручную. Урожай свек-
лы был спасен. 
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 Основной производственной силой в колхозах как до 
войны, так и после войны, были женщины. На их плечи легли 
буквально все работы и в поле, и в животноводстве. Особенно 
трудно было в уборочную. Днем вручную косили, вязали и мо-
лотили, а ночью опять таки вручную скирдовали. Люди работа-
ли впроголодь. Часто нечего было взять с собой с поле. Тягло-
вой силой после войны были коровы самих колхозников. На 
коровах сеяли и пахали. Наравне с матерями в поле трудились 
и их дети. Люди трудились на совесть, ибо понимали, что и от 
них зависит будущее страны. 
 В 1946 году саманные постройки присутствуют у боль-
шей части населения. Колхоз строит птичник на лугу, завозят 
70 штук гусей и 250 кур. До войны птичник был на месте тока 
в старой хате. Продолжают селяне сеять и пахать на коровах. 
Летом на лугу, от немецкой мины, погибло трое мужчин, рабо-
тавших в тот день на коровах.  
 В 1947 году во время голода в Мокрой Орловке умерло 
30% населения. По рассказам очевидцев известно, что в основ-
ном люди выжили благодаря коровам. Присоединили колхозы. 
Председателем колхоза с 1946–1949 гг. был Кушнарев Никанор 
Васильевич. Отремонтировали здание Мокроорловской школы. 
 В августе 1950 года объединили колхоз «имени Лени-
на». В его состав вошли колхоз «Красный труженик» села Рож-
дественка и колхоз «Новый мир» села Сподарюшино. Руково-
дителем стал Кононов Федор Владимирович.  
 В ноябре 1951 года председателем колхоза вновь был 
избран Емельянов Иван Алексеевич из села Дунайка, который 
проработал в колхозе до февраля 1959 года. В эти годы посаже-
ны вдоль полей лесополосы для снегозадержания. 
 В 1954 году в селе построен свой родильный дом, в ко-
тором акушеркой работала уважаемая всеми женщина фронто-
вичка Кузубова Анна Сергеевна. За одну ночь принимала она 
по 8–10 родов, и все малыши были здоровы. В настоящее вре-
мя это дом, в котором живет семья Саакян Ваграма Суренови-
ча. В старом доме в центре села открылся детский садик. 
 В 1955 году построили  в  селе  овчарню.  Заведующим  
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Стал Кушнарев Иван Ликандрович.  
 В 1956 году по Белгородской области началась электри-
фикация, телефонизация и радиофикация сёл. В эту программу 
вошло и село  Мокрая  Орловка.  Одним  из  первых  строил   
линейное хозяйство области житель  села Коровянский Васи-
лий Андреевич (1932 г. р.). Проработал линейным монтером 
связи Грайворонского района РУС 38 лет. За многолетний, 
добросовестный труд награжден: двумя Орденами Трудовой 
Славы» II и III степени.  
 В 1957 году за работу на ферме Бакшеевой Марии Еф-
ремовне (1926 г. р.) присвоено звание «Лучшая доярка Белго-
родской области. 
 В феврале 1959 года председателем колхоза им. 
«Ленина» стал Дёминов Семен  Григорьевич. Нелегко было 
руководить, поднимать ещё неокрепшее хозяйство после вой-
ны. Нужно было найти подход к каждому человеку, к каждому 
колоску в поле. 
 В 1961 году был хороший урожай зерновых. На 1 трудо-
день дали по 3 кг пшеницы. В этом же году, передовики произ-
водства стали покупать телевизоры. 
 В 1962 году по распоряжению райкома колхоз «им. Ле-
нина» был переименован в колхоз «Ленинское знамя» села 
Мокрая Орловка  Борисовского района Белгородской области 
(по причине двух одинаковых названий колхозов в одном рай-
оне). 
 В 1964 году колхозников перевели на денежную оплату 
труда. С этого времени в селе началось строение кирпичных 
построек. Люди перестраивали дома. Кирпич покупали в со-
седнем  украинском селе Поповка, там был свой кирпичный 
завод. 
  В конце 60-х колхоз строит гараж, баню, кладовую, ре-
монтирует кузню.  
 Мокроорловский фольклорный ансамбль в 1966 году 
побывал на ВДНХ: Перепелица Марфа Кузьминична, Бакшеева 
Ульяна Трофимовна, Шведюк Александра Ивановна, Голикова 
Маланья Афанасьевна,  Субочева  Мария  Марковна,  Осетрова 
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Анастасия Алексеевна, Бакшеева Евдокия Николаевна, Бакше-
ев Яков Ефимович, Гончарова Прасковья Иосифовна, Жарико-
ва Федора Александровна, Бакшеева Елена Григорьевна, Субо-
чева Марфа Ивановна, Мельничка Марфа Алексеевна, Крам-
ская Мария Герасимовна. 
 В 1970 г. строится железобетонная молочно-товарная 
ферма: три сарая – для дойных коров, один  сарай – сухостой, 
один сарай – родильное отделение, два сарая – телятник. Рас-
ширение стада до 800 голов. 
 В Сподарюшино два сарая для дойного стада. В Рожде-
ственке колхоз строит два свинарника и коровник на 120 голов. 
В эти годы достраивается здание почтового отделения. 
 В 1978 году было построено новое здание конторы, а 
также здание сельского Совета. Строятся в 70-х годах и два 
сельских клуба села Рождественка и села Сподарюшино.  
 На территории Мокроорловского сельского счетыре ма-
газина: с. Мокрая Орловка – два, с. Сподарюшино – один, с. 
Рождественка – один. Открываются два медицинских пункта в 
селах Сподарюшино и Мокрой Орловке. 

В 1980 году колхоз «Ленинское знамя» строит за свои 
средства асфальтное покрытие, соединяющее село с дорогой 
Грайворон – Дорогощь. 

В 1985 году строится огромный, современный детский 
сад «Родничок». 

 8 февраля 1986 года председателем колхоза назначен 
Головин  Александр Иванович, уроженец с. Почаево Грайво-
ронского района Белгородской области. 

В 1986–1988 гг. в селе Мокрой Орловке по улице Цен-
тральная проложен и запущен водопровод. 

В 1989 году построена врачебная амбулатория. 
Десятки тропинок бегут из украинского села Поповка в 

русское село Мокрая Орловка. Но ещё больше тропинок и до-
рог пролегло через сердца людей этих соседних сёл. Здесь и 
общие знакомства, и дружба детей, и любовь, и общие русско-
украинские семьи, дружба двух восьмилетних школ. Помогают 
друг другу и колхозы.  
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 В 1987 г. на смотре- конкурсе в г. Белгороде Мокроор-
ловский хор занял второе место. Участникам самодеятельно-
сти руководством колхоза регулярно выделялось бесплатно: 
зерно, сено, автотранспорт для привоза дров и угля.  
 Два  раза  в  год  самодеятельных  артистов  возили  на 
концерты звёзд эстрады в г. Харьков и г. Белгород. Налажен 
контакт с Грайворонской киносетью. Для колхозников де-
монстрируются художественные фильмы. 

Интересно и красочно проходят массовые гулянья: 
русская зима, масленица, проводы зимы. Весёлый шум детво-
ры, разукрашенные русские тройки, блины и пельмени на 
трескучем морозе, высокий столб, на который в качестве при-
зов крепили поросят, петухов, русскую водочку и многое 
другое. 

С 1989 года в село стали ехать люди разных нацио-
нальностей: тогда ещё не имеющих общий статус беженцев 
армяне, дагестанцы. Стали покупать пустующие дома, уст-
раиваться на работу. В это время руководил хозяйством  кол-
хоза «Ленинское знамя» Нерухов Алексей Петрович (с октяб-
ря 1989 по декабрь 1990 г).  

С 10 декабря 1990 г. по 10 апреля 1998 г. председате-
лем колхоза «Ленинское знамя» был Ханюков Александр 
Владимирович.  

 В 1990 году на территории Мокроорловского сельско-
го совета  зарегистрированы следующие статистические дан-
ные: свадеб – 6, родилось детей – 11, умерших – 30. 
 В 1991 году: свадеб – 5, родилось – 10, умерших – 25. 
 В 1992 году: свадеб – 5, родилось – 5, умерших – 17. 
 В 90-х годах село Мокрая Орловка становится пригра-
ничной зоной. Но люди, несмотря ни на что, продолжают 
дружить. Также, как и до распада Союза, регистрируются 
русско-украинские браки и т. д. 
 В 1992 году колхоз «Ленинское знамя» был переиме-
нован в акционерное общество «Нива». 
 В селе за 1993 год: родилось – 5, свадеб – 5, умерло – 
22. 
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 В 1994 году  свадеб – 5, родилось – 5, умерших – 26. 
 В 1995 году  свадеб – 7, родилось – 3, умерших – 16. 
 В декабре 1995 года состоялись выборы главы адми-
нистрации Белгородской области. Свободным волеизъявле-
нием большинства населения избран Евгений Степанович 
Савченко. Жители района, в т. ч. и Мокрой Орловки, с самы-
ми тёплыми чувствами относятся к губернатору области Е. С. 
Савченко, при содействии которого стало возможным прове-
дение массовой газификации. В Мокрую Орловку пришло 
голубое топливо – газ. 
 В начале 1995 года в культуре района происходит рез-
кий подъём. Огромная заслуга в этом принадлежит начальни-
ку отдела культуры Грайворонского района Вакуленко Тама-
ре Сергеевне. Под её руководством начинается активная ра-
бота по возрождению старинных ремёсел и промыслов. 
  Результатом являются достижения: создание множе-
ства музеев, музыкальная студия «Резонанс», Центр творче-
ства детей и подростков, студия молодёжной моды «Элико», 
Дом фольклора, духовой оркестр. Традиционными стали 
праздники «Проводы русской зимы», «Масленица», которые 
проходят ярко, интересно, с театрализованными представле-
ниями. 
 На площади города выступают коллективы художест-
венной самодеятельности из сёл района. Особенно славятся 
песнями коллективы из сёл: Мокрая Орловка, Дунайка, Гора-
Подол, и т. д. Неотъемлемой частью таких праздников стали 
русские тройки.  
 Начинается возрождение библиотек. В это время в 
Мокроорловском Доме культуры рождается музыкальный 
коллектив «Славяне». В библиотеке создаётся краеведческий 
уголок: «Нет милее села, где родился, Нет красивей земли, 
где возрос»  об истории села, его обычаях и традициях. 
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Новостроевское сельское поселение 
Село Новостроевка и хутор Байрак 

Село Новостроевка расположено в трех км от районного 
центра города Грайворона. Ближайшая железнодорожная стан-
ция Хотмыжск расположена в 15 км от села. 

Через село протекает небольшая речка Грайворонка, 
приток реки Ворсклы. Село Новостроевка расположено на юго
-западе Белгородской области, в двух км от границы с Украи-
ной. 

Рельеф села овражистый, типичный рельеф южной час-
ти Среднерусской возвышенности. Почвы села преимущест-
венно черноземные. Климат умеренно-континентальный. Рас-
тительность характерна для степной зоны: пырей, осот, мы-
щий, донник, перекати-поле, полыни, спорыш, тысячелистник 
и другие. Животный мир: лисицы, хорьки, хомяки, ласки, зай-
цы-русаки, кроты, волки стали редки. 
История Новостроевки непосредственно связана с историей 
Грайворона. Грайворон основан в 1678 году выходцами из Ук-
раины. Жители Грайворона занимались земледелием, ремесла-
ми, охотничьими и рыболовными промыслами, торговлей. Из 
ремесел процветали столярное, кузнечное и бондарное. Грай-
ворон находился на перекрестке торговых дорог: Белгород – 
Ахтырка, Сумы – Харьков. Большой известностью пользова-
лись проводившиеся пять раз в год Грайворонские ярмарки. 
Царским указом от 23 марта 1838 г. казенная слобода Грайво-
рон стала уездным городом. Застроен Грайворон был в основ-
ном  деревянными домами, улицы были узкими. Застройка но-
сила стихийный, беспорядочный характер. Очень частыми бы-
ли пожары. Особенно опустошительным был пожар в 1848 го-
ду. Деревянные дома, ютившиеся в узких улицах, горели, как 
огромные костры. За  несколько  дней  перенаселенный  город 
превратился в пепелище. Уцелела лишь часть домов на двух 
улицах реки Грайворонки. Это и послужило причиной образо-
вания I и II Новостроевки. 
  Название свое слобода Новостроевка получила, как 
вновь построенная. Строительство I Новостроевки проходило в  
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таком порядке: первой начала застраиваться вторая улица, за-
тем нынешняя первая улица. Третья улица возникла на правом 
берегу реки Грайворонки, четвертая – на той же стороне реки – 
за «сухим яром» и «Сериковым мостом». А II Новостроевка 
была построена с хуторами за второй улицей. 
 По своему социально-экономическому положению но-
востроевцы, как и Грайворонцы, являлись государственными 
крестьянами, т. е. платили подати государству. Новостроевцы 
образовали земельное общество, т. е. сообща владели землей, 
лугами и т. д. 
 В 1862 году в слободе Новостроевка (Грайворонке) бы-
ло около 204 двора и 1282 жителя, имелась церковь, училище 
(школа) и кирпичный завод. Из этих скудных сведений мы не 
можем себе конкретно представить, на какие категории и под-
группы подразделялись государственные крестьяне села Ново-
строевка. 
 Видимо, здесь преобладали государственные душевые 
крестьяне, получившие землю на условиях общинно-
надельного землевладения и землепользования. 
 В 1884 г. у крестьян Новостроевки было 5,1 десятины 
земли на мужскую душу. Значит, в 1862 г. этой земли было 
больше, так как населения было значительно меньше. 
 По мнению правительственных чиновников в чернозем-
ной полосе для ведения самостоятельного хозяйства, полно-
стью обеспечивающего потребности семьи, требовалось в до-
реформенное время 6 десятин удобной земли на мужскую ду-
шу. 
 Структура сельскохозяйственных угодий примерно бы-
ла такова: пахотной земли 2/5 земельной площади. Большая 
часть земли была занята сенокосами, часть – неудобные земли.  
 В земледелии господствовала трехпольная система: ози-
мый посев, яровой, пар. Крестьяне применяли несовершенные 
орудия труда в земледелии – соха, деревянная борона, сев враз-
брос, убирали урожай косами и серпами, молотили цепами. 
 Неглубокая вспашка (6–8 см), отсутствие удобрений, 
примитивные орудия труда – все это определяло  низкую  уро- 
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жайность зерновых культур. На десятину высевали 1,5 четвер-
ти ржи и пшеницы. Урожайность составляло около 5 и 4 чет-
вертей (четверть 8–10 пудов), т. е. примерно около 8 ц. 
Скотоводство по отношению к земледелию играло подчинен-
ную роль. Главной тягловой силой была лошадь. 
 Население Новостроевки вышло из Грайворона, поэто-
му новостроевцы стали заниматься различными ремеслами и 
домашними промыслами. Это позволяло изготовить нужные 
для семьи изделия (посуду, изделия ткачества – полотно, сукно 
и т. д.). Крестьяне Новостроевки занимались тканьем и прода-
жей суконного полотна, бондарным и колесным промыслом, 
вытопкой сала. Домашние промыслы и ремесло были по сво-
ему характеру мелкотоварными производствами. Это свиде-
тельствовало о развитии товарно-денежных отношений и под-
готавливало почву для капиталистических отношений. 
 Связаны были новостроевцы и с сельским хозяйством. 
В Новостроевке был кирпичный завод, но, к сожалению, нет 
сведений об объемах его производства, количестве рабочих, 
владельцев, доходах. 
 В 1837 г. в селе Головчино И. И. Харватом был открыт 
сахарный завод, который перестроили в 1847 году. Это круп-
ное по тем временам предприятие. Предположительно, не-
сколько жителей Новостроевки работали на этом заводе. Часть 
жителей занимались отхожими промыслами. 
 Безусловно, в это время среди крестьян Новостроевки 
происходил процесс социальной дифференциации. Выделялись 
зажиточные семьи, имевшие крепкое хозяйство, связанное с 
рынком и бедняцкие дворы, не имевшие достаточно рабочего 
скота, инвентаря, вынужденные работать у богатых крестьян. 
Точные сведенья об этом процессе мы не имеем, но его нали-
чие было закономерным явлением первой половины 19 века. 
 По переписи 1884 года в Новостроевке вместе с хуто-
ром Байраком имелось дворов – 364, жителей – 2141. Безна-
дельных (безземельных) – 18 дворов, семей без работников – 
26. Грамотность среди мужчин – 107 человек, грамотных жен-
щин не оказалось. 
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 Надел земли на одну ревизскую душу 5,1 десятины. 
Местным промыслом занимались – 246 человек, отхожим – 
174, промышленных заведений (т. е. мелких) – 34. Имелось 
рабочих лошадей – 675, коров – 499, овец – 1370, свиней – 
419. 
 В 1862 году было 204 двора и 1282 жителя, а через 22 
года количество дворов увеличилось на 160 (78,4%) и число 
жителей выросло на 859 человек (67%). Мы видим, что в Но-
востроевке идет стремительный рост населения. Это объясня-
ется несколькими причинами. Появление земской медицины, 
внедрение в крестьянский быт элементарных правил гигиены 
резко сократило детскую смертность. Выросла и рождаемость. 
Рост рождаемости стимулировала и общинно-надельная систе-
ма землевладения, при которой земля делилась по количеству 
мужских душ. Крестьяне не имели никакого представления о 
регулировании рождаемости. Резкий рост населения деревни 
не сопровождался повышением культуры земледелия. Экстен-
сивная система хлебопашества, примитивные орудия труда – 
все это вело к тому, жизненный уровень крестьян был невысо-
ким. В это время скотоводство продолжало играть существен-
ную роль в хозяйстве жителей Новостроевки. Оно обеспечива-
ло хозяйство тягловой силой. 
 В Новостроевке в 1884 г. на 364 двора было 675 лоша-
дей. Это примерно 1,8 головы на двор. Это выше, чем по уез-
ду, но недостаточно для ведения хозяйства на среднем уровне. 
По заключению специалистов, одна или две лошади в хозяйст-
ве с 6 членами семьи – это бедность. Из-за недостатка кормов 
крестьянские лошади были слабыми и низкорослыми. К сожа-
лению, мы не имеем сведений о распределении лошадей по 
хозяйствам. 

 Значительную роль в жизни крестьянской семьи играл 
крупный рогатый скот – коровы. Но малоземелье отрицатель-
но сказалось на породистости крестьянского скота. 
 В Новостроевке в среднем на двор приходилось 1,37 
коровы (по Грайворонскому уезду 1,22). Товарность молочно-
го скотоводства отсутствовала при таких условиях.   
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 В городе жители имели своих коров, и продавать молоч-
ные продукты было некому. Существенную роль в производст-
ве продуктов для семьи имело овощеводство и свиноводство, 
овцеводство. Овцеводство удовлетворяло семьи в потребности 
в шерсти, овчине и мясе. 

В Новостроевке в 1884 году на семью приходилось при-
мерно 2,3 овцы на двор (что ниже по уезду – 3,3 овцы на двор). 

В зажиточных хозяйствах кормов было больше, продук-
тивность скота выше. Эти крестьяне поставляли на рынок быч-
ков. 
 В 1884 году в Новостроевке было 1,8 безнадельных дво-
ров. За это время выросла товарность сельского хозяйства Но-
востроевки. Крестьянские хозяйства осуществляли связи с 
рынком, продажей изделий домашних промыслов.  
 В 1884 году 246 человек в Новостроевки занималось ме-
стным промыслом. Бедные и беднейшие дворы продавали про-
дукцию сельского хозяйства, урезая свои потребности. Сред-
ние хозяйства, зажиточные дворы имели товарность от 30 до 
50%. 
 О развитии рыночных отношений в Новостроевке сви-
детельствует и такая цифра: из 364 дворов (семей) 26 семей не 
имели работников, т. е. в селе довольно широко осуществля-
лась покупка и продажа рабочей силы. Известно, что главный 
показатель буржуазного характера хозяйства – использование 
наемного труда.  
 В Новостроевке в 1884 году было 34 промышленных 
заведения. Видимо, их владельцы использовали вольнонаем-
ный труд.  
 В пореформенный период домашние и кустарные про-
мыслы  претерпели  значительные  изменения:  происходит  их 
количественный рост, технические усовершенствования, воз-
никновение мастерских как предприятий мануфактурного ти-
па. Но таких было мало.  
 В Новостроевке промышленные заведения – это мелкое 
производство; предприятия семейного типа – салотопни, мас-
лобойки с лошадиным приводом, кирпичные «заводы»,  ветря- 
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ные мельницы, другие заведения.  
 Для Новостроевки характерно было явление отходниче-
ства, т. е определенная часть населения вынуждена была зара-
батывать себе на жизнь отхожими промыслами. Причины были 
следующими: быстрый рост сельского населения опережал раз-
витие производительных сил; местная промышленность, вклю-
чая кустарные промыслы и ремесленное производство, не мог-
ла обеспечить занятость избыточного крестьянского населения. 
 В 1884 году среди новостроевцев отхожими промысла-
ми занималось 174 человека. Это внушительная цифра. Мест-
ным промыслом занималось 246 человек. 
 Таким образом, в целом промыслами в Новостроевке 
занимались 420 человек, т. е большая часть работоспособного 
мужского населения. 
 Отходники в основном работали рабочими, плотниками, 
каменщиками, чернорабочими, углекопами, шахтерами, извоз-
чиками и др. Их годовой заработок в конце XIX века в сравне-
нии с местными рабочими превышал на 50 и более рублей.  
 К концу XIX началу XX века число отходников продол-
жает расти. Развитие отходничества имело большое прогрес-
сивное значение: оно ускоряло развитие капитализма, форми-
рование рынка, рабочей силы, вело к быстрому освоению но-
вых районов, росло их самосознание. 
 Во второй половине XIX века (особенно в пореформен-
ный период) в Новостроевке происходит сложный и противо-
речивый процесс социально-экономического развития, для ко-
торого характерны капиталистические черты: рост промыш-
ленности, отхожих промыслов, применение вольнонаемного 
труда и др. 
 В то же время рост населения ведет к обострению соци-
ально-экономических проблем. Малоземелье, низкая культура 
земледелия вели к низкому уровню жизни многих жителей.  
 В пореформенный период развивается культура села, 
происходят изменения в быте, сознании новостроевцев. Среди 
показателей культурного развития населения важнейшее место 
принадлежит   уровню  образования.  Первоначальная  ступень  
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этого – грамотность. 
 В пореформенный период сеть учебных заведений стала 
развиваться значительно быстрее, особенно с учреждением 
земств.  
 В 1862 г. в I Новостроевке было открыто начальное учи-
лище, а во  II Новостроевке – в 1876 году. 
 По данным 1884 года, из 2141 жителя было 107 грамот-
ных мужчин. Это примерно 5%. 
 Мы не знаем, сколько учеников было в Новостроевке, 
но в среднем на одну школу приходилось 75 учеников. Земства 
расходовали значительную часть бюджета на образование. Раз-
витие школьного образования не соответствовало потребно-
стям общества. Но уже в 1895 г. в школе обучалось около 35% 
мальчиков ученического возраста и около 16% девочек. 
 По всероссийской переписи населения 1897 года гра-
мотность населения Новостроевки составляла свыше 18%. Это 
соответствует среднестатистическим данным по губернии. На-
до отметить, что начальная школа до революции давала проч-
ные знания по изучаемым предметам. Главными учебными 
предметами были: Закон Божий, русский язык, арифметика, 
чистописание. Выпускники начальной школы могли служить 
писарями в сельском правлении и волостных. Не было в доре-
волюционной школе и процентомании.  
 Это было связано с тем, что учили тех, кто хочет учить-
ся. Большинство учащихся учились с желанием, потому что 
это открывало возможность приобретения высокого социаль-
ного статуса в обществе. Положение учителей было лучше, 
чем за все годы советской власти. Большинство учителей на-
чальной школы получали по 240 рублей в год.  Сельский учи-
тель получал  бесплатно  квартиру,  отопление,  оплачивали  
ему и труд уборщицы. Зарплата учителя позволяла ему цели-
ком сосредоточиться на обучении детей, учителя не обременя-
ли себя личным подсобным хозяйством.  
 Уважение учителя, его авторитет в селе были очень вы-
соки. Учителем в Новостроевке в конце XIX века был В. Д. 
Климов. За несколько десятилетий, которые прошли со  време- 
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ни образования Новостроевки, рост материального благосос-
тояния новостроевцев, их духовных потребностей привели к 
тому, что в Новостроевке в конце 19 века – начале 20 века была 
построена каменная церковь во имя Святителя Николая Чудо-
творца. Храм был очень красив. В его архитектуре сочетались 
присущие русскому зодчеству черты (шатровый стиль) и эле-
менты классицизма. Внутри церковь была расписана художни-
ками Борисовского мужского монастыря. Удивительной красо-
ты иконы были в иконостасе на царских вратах и стенах храма. 
Храм был обсажен деревьями и обнесен изящной металличе-
ской оградой, на колокольне – набор чудесных колоколов. На-
стоятелем храма Святителя Николая был уроженец Казачьей 
Лисицы Курдюмов Иван Филлипович – большой патриот Ро-
дины. Он служил в храме вплоть до его закрытия в годы кол-
лективизации. 

В годы НЭПа большинство новостроевцев жили по тем 
временам хорошо. Старожилы вспоминают: «Село богатело. В 
каждом дворе были свои лошади, коровы, свиньи, птица, у 
многих – овцы». Жители (большинство) сами выделывали свои 
ткани (полотно) из конопли, шили шубы и теплые вещи. 
 В Новостроевке развивалась успешно кооперация. 
В 1924 г. в Новостроевке на паевые взносы было организовано 
кооперативное животноводческое товарищество со своим 
опытным хозяйством и полем. Этот кооператив сыграл огром-
ную роль в обновлении и подъеме экономики села. В этом хо-
зяйстве разводились лучшие зарубежные породы скота и пти-
цы: коровы симментальской породы, йоркширские свиньи, 
бельгийские битюги-тяжеловозы, мясные куры «Род-Айленд», 
куры-несушки «Минорок», индийские куры. На опытном   по-
ле выращивались высокоурожайные зерновые культуры 
(особенно безостая пшеница), сорго, викоовсяная люцерна, су-
данка, клевер, кукуруза. Из плодоовощных культур – лучшие 
сорта всех видов. Все эти скота и птицы, сорта зерновых и пло-
доовощных культу распространялись по селу и за его пределы.  

Председателем товарищества был Н. Е. Щербак. Этим 
товариществом  была  приобретена  техника:  сеялки,  косилки,  
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триер (зерноочиститель), трактор «Фордзон–Путиловец». 
Первым трактористом был Я. И. Сероштан.  

Таким образом, этот кооператив стал распространите-
лем передового опыта производства среди крестьян. Они убе-
ждались на своем собственном опыте в преимуществе крупно-
го основанного на научных методах и механизациях произ-
водства. 

В 20-е годы (до коллективизации) в Новостроевке и 
хуторе Байрак было примерно десять частных ветряных мель-
ниц (Лондарев, Ляхов и др.); просушка (Хрукаловых), конные 
молотилки (Сидоренковых и др.); токарня по дереву (Фома 
Токарев), ремесленные мастерские по выделки кож и др.  

В 1917 году у Л. Солошенко было отобрана паровая 
мельница тонкого помола, которая продолжала работать. 

В 1929–1930 годах в Новостроевке и на хуторе Байрак 
были созданы колхозы «Путь к социализму», имени Кирова, 
имени Шевченко, «Восход» и имени РККА. 

Активисты колхозного движения: Полозенко Иван Ан-
дреевич, Бабаев Михаил Карпович, Дмитрусенко Владимир 
Николаевич, Солошенко Лукьян Васильевич, Зимовец Григо-
рий Мартинович, Педан Василий Денисович, Федюшин Миха-
ил Васильевич, Гочаренко Иван Фомич, Холод Михаил Ива-
нович, Сребняк Василий Иосифович, Сенник Максим Петро-
вич, Педан Федор Дмитриевич, Булипоп Василий Иосифович, 
Сребняк Владимир Абрамович, Сребняк Никита Абрамович, 
Сенник Дмитрий Петрович, Федюшин Александр Васильевич. 

В 1928 году в I Новостроевке был создан ликбез, во II 
Новостроевке – изба-читальня. В эти годы много было сдела-
но для ликвидации неграмотности.  

В 1928 г. число неграмотных в Новостроевке составило 
около половины населения. Надо отметить, что в 20-е годы 
культурная жизнь была довольно насыщенной, несмотря на 
идеологическую направленность.  

На ниве культработы и просвещения выросли энтузиа-
сты, преданные народу интеллигенты, которые своим трудом, 
способствовали приобщению широких масс к отечественной и  
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мировой культуре. Среди них первое место по праву принад-
лежало Федору Митрофановичу Абрамову – потомственно-
му жителю Грайворона.  

В первые годы советской власти он был учителем в 
Новостроевке, организовал избу-читальню.  
 В 1924–25 гг. Ф. М. Абрамов, Н. Е. Щербак и другие 
энтузиасты Новостроевского сельсовета добились передачи 
большого деревянного воинского склада в Грайвороне жите-
лям Новостроевки. Склад разобрали, перевезли и к зиме 1926 
года в Новостроевке построили двухэтажный народный дом 
с пожарной коланчагой и балконом, выходящим на площадь, 
для праздничных выступлений. 
 Народный дом стал центром культурной работы в Но-
востроевке. На втором этаже разместились библиотека и чи-
тальный зал, а также комнаты партийной и комсомольской 
ячеек, пионеротряда. На первом этаже зрительный зал со 
сценой. Был создан драмкружок для взрослых, которым ру-
ководил Д. Краснокутский. Драмкружки были также для 
комсомольцев и пионеров. Главные роли в спектаклях для 
взрослых играли В. А. Сребняк и М. Шафоростова. Спектак-
ли и немое кино сопровождались игрой на пианино.  
 Главными организаторами культработы были Ф. М. 
Абрамов, секретарь парт ячейки Евдоким Степанович Коло-
мийцев, с которым в войну жестоко расправились фашисты, 
повесив крюком за подбородок. В период ликвидации негра-
мотности  Ф.  М.  Абрамов  и  преподаватели  педтехникума  
создали учебник для ликбеза.  
 Судьба Ф. М. Абрамова не была легкой. Был репрес-
сирован, освобожден после XX съезда КПСС, и долгие годы 
руководил железнодорожной школой в поселке Краснолес-
ном недалеко от Воронежа. Эту школу он сделал передовой 
на основе развития самодеятельного творчества школьников. 
Эта школа прославилась на всю страну. 
 В Новостроевке были открыты школы. В 1929 году во 
II Новостроевке была открыта начальная школа, преобразо-
ванная в семилетнюю. Директором  ее  стал  Григорий  Ефре- 
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мович Холод. Он преподавал историю. Среди первых учителей 
Анастасия Прокофьевна Сидельникова. 
 В июне 1941 года началась война. С первых дней войны 
сотни новостроевцев ушли на фронт, много было заявлений от 
комсомольцев уйти на фронт добровольно. Фашисты действо-
вали под лозунгом «Превратить Советскую землю в зону пус-
тыни». За 22 месяца оккупации захватчики замучили сотни лю-
дей.  
 На каторгу в Германию были угнаны и новостроевцы: 
М. С. Дмитрусенко,  Е. И. Хворост,  М. Н. Сребняк, М. М. Хво-
рост,  М. П. Шахворост, Н. М. Сенник, К. А. Хворост,  Н. Н. 
Звягинец,  Л. Г. Власенко, М. П. Юрченко, Д. И. Роскопыт, О. 
И. Коломиец. 
 За доблесть и мужество в годы Великой Отечественной 
войны награжден счетовод новостроевского колхоза, а далее 
директор маслозавода Григорий Иванович Холод. 
 Огромный ущерб был нанесен народному, а также лич-
ным хозяйствам граждан, машинно-тракторным станциям. Не 
теряя времени, трудящиеся приступили к восстановлению раз-
рушенного. 
 10 сентября 1943 года начались занятия во всех школах. 
Сами делали столы, парты. Дела хватало всем. Переселялись из 
землянок в дома. Очищали землю от бомб и снарядов. 
 Возрожденный колхоз им. Шевченко возглавил выпуск-
ник Тимирязовской академии Владимир Андреевич Фомин. 
Колхоз специализировался  по  двум  основным  направлениям:  
свекловодство и свиноводство. Это давало основную прибыль. 
Но приносили колхозу доход и молочные фермы, и огород, и 
сад (40 га), и пасека. Выращивали даже шелковичных коконов, 
на шелковицах в оврагах.  
 Хозяйство являлось колхозом-миллионером, в нем рабо-
тало много замечательных тружеников: Герой Социалистиче-
ского труда О. Я. Дмитренко, зав. СТФ В. В. Шапошник, Н. И. 
Буряк, П. С. Шапошник,  Н. В. Краснокутская и многие другие. 
 В 60-е годы началось укрепление районов и колхозов. 
Партийно-государственную номенклатуру  охватил  очередной  
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приступ гигантомании. Жертвой ее и стал колхоз им. Шевчен-
ко. В 1968 году он вошел в колхоз–гигант «Дружба». 
 Примерно с 60-х годов начался интенсивный выезд мо-
лодежи из Новостроевки в города и другие населенные пункты. 
Это обусловлено плохими бытовыми культурными и социаль-
но-экономическими условиями жизни в селе. 
 Уже в 80-х годах село стало неперспективным, хутор 
Байрак исчез. 
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Смородинское сельское поселение 
Села Смородино и Дроновка 

Село Смородино и село Дроновка Смородинского сове-
та Грайворонского района Белгородской области Российской 
Федерации расположены в верховьях реки Ворсклицы перед 
отрогами Среднерусской равнины в 25 км от районного центра 
– города Грайворона, в 45 км от железнодорожной станции 
Хотмыжск.  

Основными формами рельефа являются балки, овраги, 
речные долины. Климат умеренно-континентальный. Сёла 
Смородино и Дроновка граничат с сёлами Дунайка, Дорогощь, 
Почаево, Пороз  Грайворонского района Белгородской области 
и сёлами Грабовское, Рясное, Мезеновка, Славгород Красно-
польского района Сумской области. 

Письменные сведения о первоначальной истории села 
Смородино крайне скудные.  

Впервые село Смородино упомянуто в 1702 году в доку-
ментах под названием: «Поступная вдовы Ирины Порткиной 
земли в деревне Смородиной»; «Копия записи вдовы Ирины 
Порткиной с сыном ёё в уступке Любиму Бобневу в деревне 
Смородиной». Хотя фамилия Порткин имеется в Строильной 
книге Хотмыжска 1641 года. Считать ее обладателя первопосе-
ленцем села нет оснований, поскольку по более позднему спи-
ску 1692 года Порткин числился жителем Хотмыжского поса-
да. А владеть землей в 1702 году в Смородино он мог, не явля-
ясь жителем села. К тому же фамилия эта в селе Смородино 
больше не встречается.  

Большой интерес представляет список хотмыжских слу-
жилых людей 1678 года. Здесь упомянуты несколько Сморо-
динских фамилий: Касиловы, Зиборовы, Ноздрины, Бочаровы, 
а так же Беляевы, Котельниковы, Крамские.  

Этот факт позволяет сделать предположение о том, что 
в это время ( XVIII в.) уже существовала село Смородино.  

На основании архивных документов можно считать, что 
село Смородино было основано в середине XVII века. Село  
было основано на краю большого леса в верховьях речки Доро- 
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гощи на лесном ручье Смородинке. По преданию, на берегах 
этого ручья были заросли дикорастущей смородины. Поэто-
му село назвали Смородино. Связать же название села с фа-
милией местных жителей Смородиновых вряд ли следует, 
поскольку эта фамилия в селе появилась гораздо позже, чем 
была образована деревня.  
 Некоторые селения в селении наряду с новыми сохра-
нили еще и старые названия. Так, село Смородино раннее но-
сило название «Задняя». Название села – Задняя, так же как и 
второе название села Мощёное – Средняя, появилось в XVIII 
веке и объясняется положением этих сел.  
 Первыми поселенцами деревни были Смородины, а 
затем Анпиловы, Беляевы, Бочаровы, Дёмины. Все они, за 
исключением Смородинных, были хотмыжскими служилыми 
людьми, получившими свои поместные земли в бассейне 
Ворсклицы (Анпилов в Порозе, Дёмины в Мощёном и т.д.), 
но Смородиных в списках служилых людей нигде не обнару-
жено. Они могли быть только русскими переселенцами кре-
стьянами, обосновавшимися в конце XVII века в нашем крае 
и положившие начало одноименной деревни. Сюда же на 
свои поместные земли переселились из соседних селений уже 
названные люди.  
 Большинство населения нашего края в конце XVIII 
века было уже крепостным. Также в крае жили однодворцы – 
потомки мелких служилых людей. В уезде они составляли 
19% населения.  
 Среди наиболее крупных однодворческих сел было и 
село Смородино. Население села Смородино, в основном, со-
стояло из служилых людей, получавших за свою службу по-
местные земли. В дальнейшем они стали распоряжаться ею 
как своей собственной. Так, Демин Данила, служивший в 
лейб-гвардии в Измайловском полку в 1734 году, продал за 
15 рублей графу Шереметеву 15 четвертей своей поместной 
земли со всеми угодьями.  
 В экономических примечаниях к  Генеральному  ме-
жеванию проходившему в нашем  крае – селе  Заднем-Сморо- 
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динов 80-х годах XVIII века сказано, что в селе было 88 дворов 
в 715 душ населения, две мельницы на реке Дорогощи. На 
один двор в среднем приходилось 37 десятин земли.  
 Было в селе и несколько первых мелких помещиков: 
прапорщики С. Кондратьев, Д. Чичерин, А. Мягков, В. Анен-
ков, Селевесторовы.  
 Что касается Шереметева, то его владения в селе Смо-
родино ограничивались лишь 25 четвертями земли.  
 По переписи 1884 года в селе Смородино уже было 220 
дворов и 1307 жителей. За 100 лет число дворов более чем уд-
воилось, но размер семей уменьшился в среднем с 8 человек до 
6 человек. Перепись показала, что в селе не оказалось ни одно-
го грамотного человека, чего не было в других селах даже в то 
время.  
 Только в 1886 году в селе была открыта школа. За Вор-
склицей, на западной границе Хотмыжского уезда, издавна бы-
ли обширные леса. Территория та, как и дикое поле по левому 
берегу Ворсклы, стала заселяться позже, со второй половины 
XVII века.  
 С основанием Хотмыжска начинается быстрое основа-
ние всей округи (уезда). От Хотмыжска поселенцы осваивали 
и менее удобные, отдаленные от основных дорог, места. Сна-
чала стали возникать русские селения хотмыжских служивых 
людей, получивших поместья за военную службу в селе Смо-
родино и других селах. Располагались они в основном за чер-
той уезда. Такими окраинными селениями в уезде было и село 
Дроновка.  
 После очередного гонения, с Украины бежало 17 семей 
крестьян. Поселились они в глухой местности возле границы. 
Земли было мало, кругом леса. И стали люди корчевать лес. 
После объявился князь Голицын и, обманным путем споив ста-
росту Ларикова, забрал у крестьян почти всю их землю. Но 
явилась некая женщина и стала на их пути. И как с ней не бо-
ролись, не дала захватить остальную землю. Таково предание 
об основание села Дроновка, записанное  со  слов  Красникова  
Митрофана Игнатьевича.  
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 Но попытаемся найти в этой легенде историческую ис-
тину. Действительно, много украинцев в  XVII веке бежало от 
угнетения и преследований польских феодалов в русские пре-
делы. Они основали несколько слобод и в нашем крае, сохра-
нив некоторые свои прежние языковые и другие различия. Но 
в Дроновке этого нет. Речь здесь явно великорусская, да и фа-
милии дроновцев схожи с фамилиями соседних русских селе-
ний: Пороза (Лариковы, Бабынины), Дорогощи (Косиловы, 
Ноздрины), Смородино (Смородиновы). Фамилии, как извест-
но, весьма устойчивые понятия, способные долгое время оста-
ваться неизменными.  
 Поэтому с уверенностью можно сказать, что населена 
Дроновка была не украинцами, а русскими. Реальную основу 
имеет и земельная тяжба дроновцев с князем Голицыным. Из-
вестно, что после Полтавской битвы 1709 года фельдмаршал 
князь М.М. Голицын получил от Петра первого слободу Вели-
кописаревку с окрестными землями, доходившими до земель 
дроновцев. Границы земель тогда были весьма приблизитель-
ными, а это служило источником нескончаемых споров между 
их владельцами. Даже такими именитыми, как граф Шереме-
тев (владелец Борисовки ) и граф Головкин (владелец Головчи-
но). Как видим, дроновские предания не совсем нереальные, 
если исключить легендарную женщину, защитившую дронов-
цев от князя Голицына. 
 Первое упоминание о селе мы встречаем в самом ран-
нем архивном  документе, он датирован 1702 годом. Это отказ-
ные книги Л. Бобнева, где она названа деревня Корова. И хотя 
имеющиеся документы пока не дают возможности установить 
год основания Дроновки, тем не менее, можно утверждать, что 
произошло это село во второй половине XVII века, позже ос-
нования села Смородино.  
 Первоначально село Дроновка именовалось деревней 
Дранки. Название это, несомненно, имело прямое отношение к 
занятию первых жителей деревни. В словаре Даля, современ-
ника А. Пушкина, слово «драть» означает пахать лесную нови- 
ну, лыки драть. И там же: дранки колотые, сосновые дощечки,  



 279 

 

 применявшиеся в старину для кровли. Все эти объяснения 
вполне правдоподобны для жителей деревни, жизнь которых 
была тесно связана с лесным промыслов, т.е. это как раз то, чем 
занимались первые дроновцы.  
 Это название деревни сохраняется в течение XVIII века. 
Только в 80-е годы XVIII века в экономических примечаниях к 
Генеральному межеванию употреблено двойное наименование 
– деревня Корова-Дроновка.  
 Название «Корова» (а потом «Коровина») объясняется 
тем, что расположено оно по обе стороны ручья Корова, сли-
вающего с другим ручьем – Теленком. Название ручьев – Коро-
ва, Теленок связано с образным сравнением первых поселен-
цев, в первые увидевших сложную конфигурацию балок и яров. 
Существует легенда, что в кургане между двумя оврагами, на-
зываемыми рогами Коровы зарыто золото. Подобные легенды, 
как известно, существуют почти в каждом селе.  
 В экономических примечаниях к Генеральному межева-
нию 80-х годов XVIII века о деревне Корове сообщается, что 
там было 35 дворов и 227 душ однодворцев. Был в деревне и 
мелкий помещик Шегаров. Пашни у дроновцев было совсем 
мало. Из 1355 десятин, принадлежащих деревне, 1083 десятины 
занимали леса, т.е. 80%.  
 Таким образом, на один двор в среднем приходилось 
пашни около 3 десятин, включая усадьбы, выгоны и пастбища. 
Малоземелье – главный бич дроновцев – мучил их веками 
вплоть до Октябрьской революции. Следовательно, располага-
лась деревня в окружении дремучих лесов. А название деревни 
«Корова» постепенно видоизменилось в название «Дроновка». 
 Ко времени переписи 1884 года в Дроновке было 712 
жителей. В селе было пять грамотных мужчин. Школа в селе 
Дроновка была открыта в 1888 году. 
 В XVII веке край изобилен естественными богатствами: 
черноземы, дремучие леса, рыбные реки. Несмотря на это, на-
роду жилось тяжело, т. к. простые люди полностью зависели от 
чиновников и помещиков.  
 Неудивительно, что  народные  волнения,  проходившие  
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тогда в России, находили самый бурный отклик и в нашем 
крае. Основным занятием населения было земледелие. Хлебо-
пашеством занимались крестьяне и служивые люди, которых 
правительство наделяло землей. Орудиями земледелия были 
соха, деревянная борона, простая коса. Самые богатые имели 
небольшие железные плужки. Сеяли больше всего рожь, а так 
же ячмень, овес, пшеницу, просо, гречиху, горох, коноплю. Из 
огородных культур разводили капусту, морковь, репу, огурцы, 
чеснок, лук, картофель. Кое-где сажали сады, выращивали ар-
бузы. Основным тяглом в хозяйстве была лошадь. Она требо-
валась и для воинских нужд. Чтобы исправно нести службу и 
обрабатывать землю, каждый служилый человек должен был 
иметь 2–3 лошади. Однако немало хозяйств являлись безло-
шадными. Почти все крестьяне умели сами изготовлять необ-
ходимые для хозяйства деревянные изделия. Было развито пря-
дение, ткачество, сапожное ремесло. 
 На территории края утверждались феодальные отноше-
ния. Угнетались не только крестьяне, но и служилые люди. 
Сначала они были обязаны работать на государственной деся-
тинной пашни, но затем заменили на хлебный налог. Не имея 
своей земли, бедные люди вынуждены были идти в наймы к 
помещикам. Жизнь крепостных в нашем крае была невыноси-
ма тяжела, как и во всем уезде. Излишки хлеба и других про-
дуктов помещики и богатые люди возили на рынок в город 
Грайворон.  
 Большинство жителей сел Смородино и Дроновка не 
могли самостоятельно вести хозяйство и прокормить семью и 
были слугами, когда крестьяне убегали от своих помещиков.  
 В 1861 году в стране было отменено крепостное право. 
Крестьяне получили земельный надел. Но плата за землю была 
очень высока, многие не могли прожить на своих наделах. В 
селе вспыхивали волнения, но они были стихийными и их по-
давляли власти. И лишь 25 октября 1917 года в результате воо-
руженного восстания в Петрограде  было свергнуто  буржуаз-
ное временное правительство.  
 В нашем крае победное шествие Советской власти нача- 
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лось с города Белгорода 26 октября 1917 года.  
 В ноябре-декабре в уездных центрах, в том числе Грай-
воронском, были созданы революционные комитеты.  
 В январе 1918 года распущена уездная земская управа, 
создан уисполком. Советская власть в селах Смородино и Дро-
новка установлена в ноябре 1917 года. 
 Реставрационные работы не проводились. Во время кол-
лективизации, когда начались гонения на церковь, когда нача-
лась антирелигиозная пропаганда в 1931–1932 годах церковь в 
селе была закрыта. Здание использовалось под зерновой склад 
колхоза «Большевик». Лишь во время Великой отечественной 
войны в 1962 году была закрыта снова в связи с антирелигиоз-
ной пропагандой, а в 1986 году началась реконструкция церкви 
(здания) под спортивный зал. Подрядчик – колхоз «Красный 
Октябрь», ныне АОЗТ «Родина». В конце декабря 1995 года 
снова открыта, а в здании церкви начались службы. Священно-
служитель – отец Алексей (в миру Сидоренко Алексей Трофи-
мович). 

По переписи на 10 августа 1924 года в селе Смородино: 
число дворов – 315, число жителей – 1952 человек. Расстояние 
до волости – 5 км. Имеется сельский Совет. 

В селе Дроновка: число дворов – 193, число жителей – 
1128 человек. Расстояние до волости – 12 км. Имеется сель-
ский Совет. 
 В 1925 году в селе Смородино была создана изба чи-
тальня. Книжный фонд библиотеки составлял 160 экземпляров, 
выписывалось 2 газеты, 5 журналов. При избе-читальне было 
организовано 3 кружка. Кружки посещало 40 человек.  
 В 1926 году в селе Дроновка открылся Дроновский 
красный уголок. Находился он при сельском Совета. Имелась 
библиотека. Фонд библиотеки составлял – 44 экземпляров 
книг.  
 Осенью 1927 года, после возвращения из Красной Ар-
мии, был направлен заведовать Смородинской избой-
читальней Василий Спиридонович Солошенко. Затем он был 
выбран секретарем парт ячейки, на  учете  которой  состояло  7  
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коммунистов.  
 В течении 1927 года выписывалось 3 газеты,1 журнал.  

На 15 декабря 1927 года действовал один кружок. В 
кружке состояло 11 человек.  

20 ноября 1927 года образовался Дроновсий ликпункт. 
Число групп – 1. Учащихся – 34 человек. Из них: жен-

щин – 2 человека, мужчин – 32 человека.    
В начале 1927 года в селе Смородино Деминов Тихон 

Емельянович  пригнал первый трактор.  
Были раскулачены семьи: Анпиловой Александры 

Трофимовны, Ищенко Ивана Захаровича, Гранкиной Елены 
Дмитриевны, Косинова Максима Григорьевича, Беляевой Ве-
ры Григорьевны. 
    В 1929–1930 годах в Грайворонском районе началась ор-
ганизация сельскохозяйственных артелей. Коллективизация 
потребовала от партийных организаций улучшения политиче-
ской и организаторской работы в деревне.  
 Грайворонская партийная организация направила для 
организации колхоза в селе Смородино товарищей Негилева, 
Дудика – лучших активистов. 
 В числе первых председателей колхозов были наибо-
лее стойкие коммунисты и комсомольцы. Среди них Иван 
Алексеевич Емельянов, Сергей Григорьевич Захаров.  
  Колхоз «Первое Мая» – предатель колхоза Зиборов 
Николай Максимович. Колхоз «Большевик» – председатель 
колхоза Смородинов Петр Иванович. Колхоз «Красный Па-
харь» – председатель колхоза Гупанов Кузьма Васильевич. 
Эти коллективные хозяйства появились к ноябрю 1929 года в 
селе Смородино.  
 У истоков коллективизации были члены полит-школы, 
Р. Н. Негилев, В. С. Солошенко, Иван Беляев, Илья Котель-
ников, Ефим Ищенко, Мария Негилева и другие. 
 С первых дней войны начался призыв жителей сел 
Смородино и Дроновка на фронт. За период войны в ряды 
Красной Армии было призвано 600 человек. Не вернулись с 
фронта Великой Отечественной  войны более 200 человек.  
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 Великая Отечественная война прошлась и по нашей 
земле. Немецко-фашистские войска оккупировали нашу терри-
торию с 15 октября 1941 года по 7 августа 1943 года. Тяжелые 
бои проходили на нашей земле. Село Смородино оккупирова-
лось дважды. На территории села Смородино во время второй 
оккупации находилась немецкая карательная  комендатура, ко-
торая размещалась в здании Смородинской семилетней школы. 
Комендатура действовала не только в селе Смородино, но и на 
близлежащие села.  

В период оккупации был жестокий контроль над пере-
движением населения. Без разрешения комендатуры жители не 
могли  выехать из села. Такой порядок относился и к приез-
жим. Имелись случаи и репрессий, доходившие до расстрела. 
Военнопленных и активистов сел расстреливали после предва-
рительных допросов и пыток в урочище «Послово» в селе Смо-
родино.  

Из жителей села Смородино пострадали Деминова Ана-
стасия Алексеевна, Анпилов Василий Давидович (расстрелян  
как партизан). Жертвами фашистов были и дети из села Пороз. 
За повреждение телефонной немецкой линии в поле немецкой 
комендатурой были задержаны дети школьного и дошкольного 
возраста. Находились они в комендатуре с. Смородино с 20 мая 
по 28 мая 1942 года.  

28 мая 1942 года были расстреляны в урочище 
«Послово»: Должиков Илья Иванович (14 лет), Кулаков Васи-
лий Федорович  (13 лет), Кулаков Иван Федорович  (14 лет), 
Клушин Василий Ефимович (12 лет), Жариков Павел Алексее-
вич (12 лет). 
 7 августа 1943 года 4 гвардейский Кантемировский кор-
пус 100 стрелковый дивизии разгромили 332 пехотную и 11 
танковую дивизию противника. 
  Освобождая село Смородино в августе 1943 года, на 
Смородинской земле погибли шестеро солдат: рядовой Бояр-
цев Иван Гаврилович, рядовой Грунев Павел Яковлевич,  рядо-
вой  Дряхлов  Василий  Емелоянович, сержант  Колонтаев  Ва-
силий Матвеевич,  рядовой  Шамраев  Николай  Григорьевич,  
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ефрейтор Луханин Алексей Аверьянович. 
Кроме мирных жителей, немцы расстреливали красноар-

мейцев в позднее вечернее время. Также расстреливали и акти-
вистов. Среди активистов местного населения расстреляны жи-
тели близ лежащих сел. 

На территории Смородинского сельского Совета во вре-
мя Великой Отечественной войны в 1941–1943 годы расстреля-
ны немецкой комендатурой:  Должиков  Илья  Иванович (14 
лет, с. Пороз);  Лариков  Павел  Алексеевич   (12 лет, с. По-
роз);Кренева Евдокия Савельевна (с. Мощеное); Лунев Иван 
Семенович (с. Дорогощь). 

Расстреляны двое мужчин и две женщины из с. Мокрая 
Орловка: учительница из с. Поляное Сумской области; военно-
пленные Красной Армии. 

Доступ к месту расстрела был запрещен. Тела погибших 
закапывали на глубину 30–40 см. Были случаи раскапывания 
могил дикими зверями. 
 После освобождения села Смородино советскими вой-
сками приехали родственники погибших. Жительница села 
Смородино Селезнёва Пелагея Даниловна указала место рас-
стрела и захоронения погибших. Тела расстрелянных забрали 
родственники из сел Мокрая Орловка, Пороз, Поляное.  
 Эти солдаты были захоронены на общем сельском клад-
бище в общей могиле жителями села Смородино.  

Одному из земляков за его подвиги присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
 Егор Григорьевич Лариков родился в 1923 году в селе 
Дроновка. До призыва в Армию жил и работал в родных мес-
тах, в селе Дроновка. В года Великой Отечественной войны 
сражался на Закавказком, Северо-Кавказком, третьем Украин-
ском фронтах, в рядах отдельной Приморской Армии, в соста-
ве Дунайской флотилии. Награжден двумя орденами Красного 
знамени, Орденом Отечественной войны I степени и 11 меда-
лями. Особенно отличился Егор Лариков в декабре 1944 г. при 
форсировании Дуная и удержании захваченного плацдарма. 
Раненый, он не ушел с поля боя до тех пор, пока не была  отби- 
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та.  
В 1954 году коллективные хозяйства «Первое Мая», 

«Большевик», «Красный Пахарь» объединились в единый кол-
хоз «Родина». Председателем колхоза был избран Дидук Нико-
лай Григорьевич. 

В 1946–1947 гг. началось восстановление хозяйства.  
В 1947 г., как свидетельствуют очевидцы, была засуха. 

Дубовые желуди мешали с мякотной, пекли хлеб и ели. От ис-
тощения умирали старики и дети. Голод продолжался до 1950 
года. 
 В 1954 году произошло объединение Дроновского сель-
ского Совета и Смородинского сельского Совета по указу Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года, вы-
званное укреплением колхозов в 1951–1953 гг.  

 В 1956 году произошло объединение колхозов 
«Родина» (с. Смородино) и колхоза «им. Ворошилова» (с. Дро-
новка) в единый колхоз «Родина». Центральная усадьба – село 
Смородино. Объединения произошло согласно указу Верхов-
ного Совета РСФСР об укреплении колхозов. Председателем 
колхоза был избран Малахов Егор Андреевич. 
 В 1958 г. была реорганизована Дунайская МТС, техника 
передана в колхозы. 

Председателем Смородинского сельского Совета стал 
Анпилов Николай Андреевич. Секретарем Смородинского 
сельского совета Смородинов Иван Данилович. 
 26 ноября 1972 года произошло объединение двух кол-
хозов: «Родина» (с. Смородино, с. Дроновка) и колхоза 
«Красный Октябрь» (с. Почаево). Центральная усадьба по ре-
шению общего собрания – с. Смородино. Образовался колхоз 
под названием «Красный Октябрь».  
 В 1978 году председателем колхоза избран Воронов 
Владимир Яковлевич (работал по февраль 1989 года). 

 Колхоз располагает следующей техникой: 33 автомаши-
ны, 60 тракторов, 9 зернокомбайнов, 5 свеклокомбайнов.  

В 10 пятилетке (1975–1980 гг.) колхоз «Красный Ок-
тябрь» построил в селе Смородино: Дом механизаторов, столо- 
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вую, общежитие, 2 км дорог с твердым покрытием. 
Краткие сведения о селе Смородино на июнь 1980 года. 

Число хозяйств (домовладений) – 236, численность населения 
– 732 человек. Село электрифицировано, радиофицировано, 
многие имеют телевизоры, телефонов 25 абонентов. 

В личном пользование: 5 автомашин, 35 мотоциклов. 
Общее количество жилых домов – 236, из них построено после 
1945 г. – 206. 

В селе Смородино имеется: фельдшерский пункт, сезон-
ные детские ясли, восьмилетняя школа, восьмилетняя школа, 
ДК на 200 мест, библиотека (7500 экз. книг), отделение связи, 
колхозная баня, столовая. Выписывается газет и журналов в 
среднем на семью – 3 экземпляра.  

На 1980 год домовладений – 96, численность населения 
– 300 человек. В селе Дроновка имеется: фельдшерско-
акушерский пункт, начальная школа (25 учащихся), клуб на 
100 мест, сельмаг, отделение связи.  

В декабре 1988 года произошло разъединение колхоза 
«Красный Октябрь» (села Смородино, Дроновка, Почаево) на 
два самостоятельных колхоза: колхоз «Родина» (село Смороди-
но, Дроновка) и колхоз «Красный Октябрь (село Почаево). 
 На 1990 г. население Смородинского сельского совета 
составляло 904 человек, в т. ч. Смородино – 695 человек, Дро-
новка – 209 человек.  

В 1990 году начато строительство школы в селе Сморо-
дино на 132 мест.  

В январе 1992 года произошла реорганизация колхоза 
«Родина в АО «Родина». Председатель правления Куковицкий 
Алексей Федорович. 

6 августа 1995 года открыта новая средняя школа в селе 
Смородино. Природный газ в село Смородино пущен в 1995 
году. 
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Село Почаево 

Село Почаево Грайворонского района Белгородской об-
ласти Российской Федерации расположено в верховьях правого 
притока реки Ворсклицы небольшой речки Санок, в 25 кило-
метрах к юго-западу от железнодорожной станции Готня Юго-
Восточной железной дороги, в 110 км от города Белгорода, на 
северной окраине Грайворонского района. 

Село Почаево граничит на севере с Теребринским сель-
ским округом Краснояружского района Белгородской области, 
на западе со Смородинским сельским округом, на юге с Доро-
гощанским сельским округом, на востоке с селом Косилово. 

Село расположено в лесостепной зоне, на отрогах Сред-
нерусской возвышенности, в пойме реки Санок. Элементами 
рельефа является речные долины, балки, овраги. По террито-
рии села протекает река Санок. Почвы оподзоленные и выще-
лоченные чернозёмы, мощность перегнойного горизонта от 60 
до 100 см. 

Почаево возникло позже других сёл Хотмыжского уез-
да. Впервые село упомянуто в документе 1676 года. С начала   
XVIII века в Почаево, как и в других однодворческих селениях 
уезда, происходил процесс формирования крестьянского со-
словия. По покупкам, наследованию и другим причинам поме-
стные земли отдельных однодворцев нередко переходят к дру-
гим владельцам. Так крупнейший земледелец уезда граф Шере-
метьев приобрёл часть земли у почаевцев. 

В целом  же Почаево осталось селом однодворческим. 
Как сказано в «Экономических примечаниях», в Почаево был 
81 двор . 

Как известно, названия многих наших сёл связаны с 
именами местных церквей. Возникновение Почаево относится 
именно к тому времени, когда получила большую известность 
Почаевская лавра на Волыни с её иконой Богородицы Почаев-
ской. Первая церковь в селе Почаево была деревянной и име-
новалась «Введение во храм Богородицы». Не  исключено,  что 
именно это обстоятельство и дало название деревни. Скорее 
всего, название «Почаево»  принесли с  собой  переселенцы  из 
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Украины, которые массово переселялись в наши края в период 
освободительной борьбы украинского народа против польско-
го господства в середине XVII века.  

 В XIX веке основным занятием жителей села Почаево 
по-прежнему оставалось земледелие. Крестьяне не были поме-
щичьими, а считались государственными, платили налоги и 
несли другие повинности в пользу государства. Сбором нало-
гов ведала ратуша во главе старосты и писаря. После освобож-
дения крестьян от крепостной зависимости, в 1861 году, здеш-
ние жители полностью сохранили свои прежние наделы, пре-
вышавшие по размерам наделы помещичьих крестьян. Кресть-
яне имели от двух до шести десятин земли на ревизскую душу. 

В 1861 году в селе насчитывалось около 650 жителей, 
имелись одна лавка, 22 ветряных мельницы, крупорушка. 

В 1893 году в Почаево был проведён коренной передел 
земли. Население Почаево увеличивалось, поэтому через опре-
делённые промежутки времени проводились такие переделы, 
их целью было обеспечить наделами вновь родившихся жите-
лей села мужского пола. Как правило, при каждом переделе 
уменьшался среднедушевой размер надела. Получалось, что 
крестьяне делили не богатство, а нужду. 

В годы революции 1905–1907 годов крестьяне села сде-
лали попытку захвата земли помещика Харитоненко. Эта земля 
подходила с севера к землям почаевских крестьян, где сейчас 
находится урочище «Липовые балки». Но захват земель не ос-
тался безнаказанным. Крестьянин села Почаево Иван Артёмо-
вич Гордеев был убит казаками, которые жили до революции в 
имении Харитоненко в качестве охранников. 

В период Cтолыпинской аграрной реформы часть поча-
евских крестьян продала земельные наделы и ушла в Сибирь 
на поселение. Эти земли были закуплены местными богачами. 
Так увеличивалось число кулацких хозяйств. Крестьянское за-
житочное хозяйство в нашем селе представляло собой до 20 
наделов по 3 десятины в каждом наделе, среднее хозяйство от 1 
до 5 наделов (тоже по 3 десятины в каждом наделе). Бедное 
хозяйство тоже имело, как и среднее от 1 до 5 наделов, но сами  
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довоенного времени. Увеличивался охват коопераций кресть-
янских дворов, соответственно и увеличивалась площадь зе-
мель в кооперативном хозяйстве. Такое мелкое кооперирован-
ное хозяйство, конечно, не могло использовать все свои воз-
можности. Но и это маленькое хозяйство показало преимуще-
ство перед единоличными хозяйствами. 

С 1925 года Почаевская начальная школа пополнилась 
педагогическим персоналом. Безграмотность среди населения 
села в возрасте до 50 лет была почти ликвидирована. 

Ещё лучше стали работать органы cоветской власти, всё 
больше привлекалось из населения граждан для участия в ра-
боте различных комиссий при Совете и т. д. В сведениях о со-
ставе комиссий при сельском Совете содержатся данные о том, 
что 3 января 1927 года при сельсовете работала комиссия из  
трех человек по борьбе с сельхозвредителями. Комиссия 
(Пашков, Черкасов, Леонов) провела два обследования на мес-
те. 

С осени 1929 года по решению ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР начинается наступление на деревню, известное, как кол-
лективизация. Целью её было выкачивание средств из деревни 
для проведения индустриализации, в условиях же единолич-
ных крестьянских хозяйств это сделать было невозможно. 

Массовое вступление в колхоз в селе Почаево началось 
с осени 1929 года. Колхоз сразу же получил 22 плуга, 30 борон, 
2 культиватора, 2 сеялки, 1 веялку.  

В Почаево была создана сельскохозяйственная артель 
«Широкий путь» под председательством Ивана Фёдоровича 
Серых.  

Однако, как и везде по стране, в колхоз шли, в основном 
семьи крестьян-бедняков, не имевшие рабочего скота и сель-
скохозяйственных орудий. Крестьяне же середняки в массе 
своей заняли выжидательную позицию, желая увидеть, что 
выйдет из этой затеи. Зажиточные крестьяне (кулаки) не жела-
ли вступать в колхозы, да их и не принимали, так  как  действо- 
вал принцип «кулак - колхозной жизни враг».   

 Поэтому следующим шагом коллективизации было лик- 
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видация кулачества как класса. Этим достигались две цели: с 
одной стороны, у кулаков изымались рабочий скот, орудия 
труда и прочее, с другой стороны, боясь раскулачивания,  в 
колхоз охотнее пошли середняки. 

В 1930 году в с. Почаево были раскулачены и выселены 
из села около десяти семейств кулаков (Паланчековы, Мотины, 
Аксёновы и др.). К настоящему времени все эти семьи полно-
стью реабилитированы). Земля и все средства производства 
кулаков были переданы колхозу «Широкий путь». 

В 1930 году был укрупнён почаевский сельский совет в 
составе Краснояружского района Белгородского округа Цен-
трально- чернозёмной области. В схеме укрупнённых сельсове-
тов Краснояружского района Белгородского округа за 1930 год 
упоминается почаевский сельсовет, состоящий из двух насе-
лённых пунктов: село Почаево – 3240 жителей, село Дроновка 
(5,5 км от центра сельсовета) – 1294 жителя. Имеется пометка 
о том, что все населённые пункты коллективизированы. 

В 1932 году в Почаево было уже три колхоза: имени Ле-
нина (возглавил рабочий Н. А. Куприянов); «Красный ок-
тябрь» (председатель А. Н. Коржавых); имени Кирова 
(председатель И. Ф. Кулаков). 

В 1932–1933 годах жителям села Почаево, как всем жи-
телям сёл наиболее хлебородных районов страны, пришлось 
пережить страшный голод, спровоцированный высшим руко-
водством страны с целью дальнейшего ограбления деревни.  
В 1932 году колхозники села Почаево не получили хлеба на 
свои заработанные трудодни, так как по настоянию уполномо-
ченных по земельным делам С. П. Анищенко и Рабиновича 
весь хлеб был вывезен из села. Следствием этого началось мас-
совое бегство из села.  
 На 1 января 1933 года в селе оставалось 1700 человек, 
голод же пережили около 700 человек. 
 Для них остался навсегда в памяти 1933 год – год ужас-
ного голода: весной 1933 года трупы  людей  валялись  по  ули-
цам, так как даже некому было свезти их в одно место. Голод 
удалось преодолеть лишь во второй половине 1933 года.  
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В конце 1933 года колхозом имени Ленина прислали 
руководить жителя села Замостье Шульженко Дмитрия Пиме-
новича. Этот человек остался в памяти как настоящий хозяин, 
умелый руководитель, который сразу нашёл путь к сердцам 
почаевских колхозников и дела колхоза пошли в гору. Уже че-
рез год многие из бежавших от голода в Казахстан, Сибирь, 
Дальний Восток вернулись в родные места и с охотой взялись 
за восстановление колхозного хозяйства. 

В 1934 году, когда шахтёр Алексей Стаханов показал 
невиданные достижения в повышении производительности 
труда, развернулось стахановское движение и в сельском хо-
зяйстве. Не отставали и почаевские колхозники. Запевалой в 
стахановском движении стала девяностодвухлетняя колхозни-
ца колхоза имени Ленина Лошакова Прасковья Денисовна 
(умершая в 1947 г.) со своей напарницей шестидесятивосьми-
летней Евсюковой Марией Прокопьевной. Ими было организо-
вано стахановское звено по выращиванию сахарной свеклы. 
Оно получило по 360 центнеров сахарной свеклы с каждого 
гектара. Правительство отметило работу П. Д. Лошаковой Ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

Накануне Великой Отечественной войны колхозники 
села Почаево добились успехов в развитии сельского хозяйст-
ва, улучшилось благосостояние семей колхозников.  

19 октября 1941 года трагическая дата в истории Почае-
во. Вечером этого дня село было занято немецкими войсками. 
В Почаево они вступили с западной стороны. 
  В селе нашлись люди, которые добровольно пошли на 
службу  гитлеровцам.  Так,  старостой  был  назначен  Гуринов 
Иван Мартынович, который до войны работал председателем 
Почаевского сельского Совета, активно занимаясь при этом 
разоблачением так называемых «врагов народа». И вот такой 
«активист» стал верным прислужником оккупантов.  
 В середине февраля 1943 года, в результате победонос-
ного наступления советских войск после завершения  Сталинг-
радской битвы, село Почаево было освобождено войсками Во-
ронежского фронта. Село было освобождено без всякого боя. 
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Однако радость почаевцев по поводу избавления от фа-
шистской неволи была недолгой. Уже в середине марта 1943 
года немецко-фашистские войска нанесли контрудар в районе 
Харькова. В результате наши войска вынуждены были отсту-
пить. Так с середины марта 1943 года началась вторая оккупа-
ция, продолжавшаяся около пяти месяцев. Во время этой окку-
пации в Почаево постоянно находились части немецко-
фашистской армии, так как линия фронта проходила всего в 
пяти- шести километрах севернее села (так называемый юж-
ный фас Курской дуги), и в Почаево эти части находились на 
отдыхе после несения службы на передовой. Немцы в этот пе-
риод широко использовали жителей села на строительстве обо-
ронительных сооружений.  

5 августа 1943 года советские войска завязали бои за ос-
вобождение села Почаево. До наступления темноты нашими 
войсками была освобождена северная часть села.  
 Утром 6 августа бой возобновился и фашисты были вы-
биты из Почаево. Так 6 августа 1943 года Почаево  окончатель-
но было освобождено от немецко-фашистских захватчиков 
воинами 100 стрелковой дивизии Воронежского фронта. Осво-
бождение не было бескровным, в бою на подступах к селу и на 
его улицах погибло около 40 советских солдат и офицеров, 
прах которых, в настоящее время похоронен в братской могиле 
у памятника погибших воинов у здания Почаевской средней 
школы.  
 В бою за освобождение родного села погиб смертью 
храбрых Леонов Василий Васильевич. В освобождении села 
Почаево принимал участие односельчанин Серых Иван Трофи-
мович, служивший пулемётчиком.  
 Во время боёв за освобождение села сгорело около 50 
хозяйств колхозников, было убито 60 голов КРС, 127 овец и 
несчётное количество домашней птицы. 
Широко развернулся добровольный сбор в фонд Красной Ар-
мии. Почаевцы, как могли, помогали воинам, хотя сами жили в 
очень трудных условиях. 

 С первых же  дней  освобождения  села  жители  начали  
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приводить в порядок и свою родную школу, и благодаря их по-
мощи уже с 1 сентября 1943 года школа начала работать. 

Началось послевоенное восстановление хозяйства, в ко-
тором самое активное участие принимали бывшие фронтовики. 

В результате выполнения постановления ЦК ВКБ (б) и 
Совета Министров «О мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах», принятого 19 сен-
тября 1946 года, колхозам с. Почаево было возвращено около 
100 га общественной земли.  

В 1946 году, в результате засухи, средний урожай в по-
чаевских колхозах составил: зерновых  всего по 12,5 цт с 1 га. 

Колхозники почти ничего не получали на заработанные 
трудодни. От голода жителей села спасли приусадебные участ-
ки.  

В 1947 году колхозы досрочно выполнили хлебозаготов-
ки, сдали сверх плана 4000 пудов, обеспечили себя семенами и 
хорошо оплатили трудодень. 
 В 1949 году в колхозах с. Почаево было снято  с  оплаты 
трудоднями 8 человек, не связанных с колхозным производст-
вом, снято около 100 трудодней незаконно начисленных за раз-
ные работы вне колхозов. 

Колхозники к 1950 году, в основном, восстановили свои 
погоревшие в 1943 году усадьбы. Жизнь в послевоенной дерев-
не, в том числе и в Почаево, была очень трудной. Денежная 
оплата труда колхозников отсутствовала, за свой труд они по-
лучали лишь натуральную оплату в конце хозяйственного года, 
т.е. один раз в году. И эту оплату они получали лишь в том 
случае, если колхоз полностью рассчитался со всеми планами 
заготовок государству.  

Приусадебные хозяйства колхозников были обложены 
налогами. Чтобы избежать уплаты налогов, многие жители се-
ла вырубали сады, старились меньше держать скота и птицы. 
Однако люди жили энтузиазмом, верили в то, что эти трудно-
сти временные, вызванные последствиями войны. 

В области культуры стал претворяться в жизнь закон об 
обязательном семилетним образовании.   
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Количество учащихся в 1950 году в Почаевской семи-
летке выросло по сравнению с 1946 годом на 150%, учитель-
ский коллектив пополнился восемью учителями.  

Восстановлены клуб, медпункт, детские ясли. В колхозе 
увеличилось число автомобилей, часто приезжала кинопере-
движка. В области подъёма животноводства колхоз достиг по-
сле укрупнения заметных успехов. 

Чтобы достигнуть высокой продуктивности животно-
водства, нужна была прочная кормовая база, которая была ре-
шена лишь с 1959 года. 

В 1960 году колхоз приобрёл передвижную электро-
станцию мощностью в 25 кВт. Была электрифицирована часть 
села, а также некоторые производственные объекты в колхозе.  

В 1959–1960 учебном году Почаевская школа была пре-
образована в восьмилетнюю школу.  
 В 1963 году село Почаево было  полностью  электрофи-
цировано.  

 В 60-е годы в  селе  велось  строительство  здания  Дома 
 Культуры. Он открыт в конце 1970 года. Первый художествен-
ный фильм, который там прошел, назывался «Освобождение», 
его пришли смотреть более половины жителей села. Это было 
5 октября 1970 года. 

В 1966 году Почаевская школа была преобразована в 
среднюю школу. 

В 1966–1967 учебном году в десяти классах Почаевской 
средней школы обучалось 297 человек. 

 В ноябре 1972 года Почаевский колхоз «Красный Ок-
тябрь» был объединён в одно хозяйство со Смородинским кол-
хозом «Родина», это объединение проходило в рамках тогдаш-
него укрупнения хозяйств и движения за ликвидацию непер-
спективных деревень. Объединённое хозяйство получило на-
звание «Красный Октябрь». Центром колхоза стало село Смо-
родино. Председателем колхоза был избран Краснокутский 
Виктор Фёдорович,  ранее  работавший  председателем  Сморо-
динского колхоза. Евсюков Иван Кузьмич, ранее работавший 
председателем  Почаевского  колхоза, был  избран  секретарём  
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парткома объединённого хозяйства. Через год его сменил 
Миськов Николай Ефимович. Таким образом почаевский кол-
хоз  «Красный Октябрь» превратился во второй производствен-
ный участок колхоза «Красный Октябрь». 

В объединённом колхозе «Красный Октябрь» Почаев-
ский производственный участок был одним из лучших в колхо-
зе по урожайности сельскохозяйственных культур и по продук-
тивности животноводства. Однако на развитие социальной  ин-
фраструктуры села Почаево руководство колхоза выделяло 
средство по остаточному принципу.  

В 1982 году было построено новое здание магазина. В 
это же время до села Почаево была построена дорога с твёр-
дым покрытием, дорога строилась за счёт государственных 
средств.  

В 1986 году дорога с твёрдым покрытием была построе-
на по центральной улице села Почаево. 

В конце 80-х годов в селе Почаево развернулось движе-
ние за превращение Почаевского производственного участка в 
самостоятельный колхоз. Руководство колхоза в лице предсе-
дателя Воронова Владимира Яковлевича и секретаря парткома 
Горбатенко Виталия Абрамовича во что бы то ни стало стреми-
лось не допустить разъединения хозяйства. Однако большинст-
во колхозников выступало за то, чтобы в Почаево был само-
стоятельный колхоз.  

В конце 1988 года состоялось общее собрание колхозни-
ков «Красного Октября» на котором было принято решение о 
выделении Почаевского участка в самостоятельное хозяйство.  

В начале января 1989 года в с. Почаево состоялось об-
щее собрание колхозников, на котором было принято решение 
об организации самостоятельного хозяйства. Почаевский кол-
хоз получил название «Красный Октябрь». 
Председателем колхоза, по рекомендации обкома КПСС, был 
избран Михальчиков Анатолий Васильевич, работавший до 
этого вторым секретарём обкома комсомола. Анатолий Василь-
евич проработал председателем колхоза пять лет. 
 За это время в селе Почаево произошли разительные пе- 
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ремены. В колхозе полностью обновлён автопарк, построены 
кормоцех, весовая, корне-хранилище, новый коровник, кры-
тый ток, авто гараж, свиноферма, конюшня.  

В селе Почаево были асфальтированы все улицы. Кол-
хоз «Красный Октябрь превратился в один из лучших колхо-
зов района и немалая в этом заслуга Михальчикова Анатолия 
Васильевича.  

С марта месяца 1994 года председателем колхоза, АО 
«Красный Октябрь» работал Александр Иванович Головин. 
За время его работы в этой должности акционерным общест-
вом очень много было сделано для дальнейшего благоустрой-
ства села.  

С 1995 года в дома почаевцев был пущен природный 
газ.  
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 Перечень населенных пунктов, отраженных  
в Летописи НП 

  
1. Байрак, хутор 
2. Безымено, село 
3. Глотово, село 
4. Головчино, село 
5. Гора-Подол, село 
6. Горьковский, поселок 
7. Грайворон, город 
8. Доброе, село 
9. Доброивановка, село 
10. Дорогощь, село 
11. Дроновка, село 
12. Дунайка, село 
13. Замостье, село 
14. Ивановская Лисица, село 
15. Казачья Лисица, село 
16. Козинка, село 
17. Косилово, село 
18. Мокрая Орловка, село 
19. Мощеное, село 
20. Новостроевка, село 
21. Пороз, село 
22. Почаево, село 
23. Рождественка, село 
24. Санково, село 
25. Смородино, село 
26. Сподарюшино, село 
27. Тополи, хутор 
28. Чапаевский, поселок 
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Фотоматериал 

На террасе дома на ул. Набережной в Грайвороне.  
На фото слева: князь Ф. Ф. Юсупов старший с женой. Фото 1907 года 

Вид с реки Грайворонки. Фото конца XIX века 
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Здание мужской гимназии в начале XX века 

Улица Сумская в Грайвороне. Сход граждан 
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Часовня святителя Иоасафа в г. Грайвороне 
Построена в 1911 г. 

г. Грайворон. Центральная площадь, 1916 г. 
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Владимир Григорьевич Шухов  
(1853–1939 гг.)  

Анатолий Капитонович Болдырев  
(1883–1946 гг.)  
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г. Грайворон. Успенский собор. 30-е годы XX века 

 

г. Грайворон. Дворянское собрание. Начало XX века 
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Районный дом культуры. 50-е годы  XX века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круча. Начало XX века 
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Улица Харьковская (Мира). 20-е годы XX века 

 

Улица имени Ленина. Середина XX века 
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г. Грайворон. Автоколонна в центре города, 1949 г. 

 

 
Улица Александровская (имени Тарана), 1916 г. 
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Танк Т–34 установленный в честь героев танкистов, 
 освобождавших г. Грайворон 

 

Грайворонские ополченцы г. Грайворон, Август 1943 г. 
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I секретарь Грайворонского райкома партии 
(1937-1941 гг.) 

Шериф Чевосер Кирвер-Оглы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский писатель 
Степан Тимофеевич Славутинский (1821 – 1884 гг.)  
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Клуб с. Безымено.  
Фото И. А. Перепечай, 1969 г.  

 

 
Здание  школы, 1970 г. 
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Герой Социалистического Труда Михаил  Иванович Крячко 

Кирпичный завод с. Дорогощь 
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Награждённые медалью к 100-летию со дня рождения  
В. И. Ленина. Труженики колхоза «Заря». 

Гора-Подольский Дом культуры, 1982 г.,  
Фото А. Князев  
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Контора колхоза. Фото И. Е. Бражник, 1957 г. 

 Колхозный склад, построен в годы коллективизации  
из кулацких домов, 1960 г. 
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Сахарный завод в Головчино в конце XIX века 

Колхоз «Коминтерн» 
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        Вид хутора Байрак. Фото Т. Я. Рязанова, 1980 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новостроевский сельсовет. Здание построено в 1924 г.  
Фото Т. Я. Рязанова, 1980 г.  
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Медпункт. Построено в 1967 г.  
Фото Т. Я. Рязанова, 1980 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторая Новостроевская 8-летняя школа.  
Фото Т. Я. Рязанова, 1980 г.  



320  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Козинская школа, 1975 г. 

У березовой аллеи выпускники 1961 года,  
Фото М.  Т. Шевченко, 1981 г. 
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Амбулатория с. Мокрая Орловка, 1989  г. 

Мокроорловская  восьмилетняя школа, 1985 г. 
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Село Дунайка в годы Великой Отечественной войны 

Порозовская общеобразовательная школа.  
Фото О. Ю. Прямухина, 1964 г. 
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Старое здание школы села Ивановская Лисица, 1956 г.  
Фото Соколова Якова Афанасьевича, 1960 г. 

Жилой дом довоенной постройки 
Фото Я. А. Соколов,  1970 г. 
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Доброивановский медпункт. Фото Т. Я. Рязанова, июль 1980 г. 
 
 

Доброивановская восьмилетняя школа.  
Фото Т. Я. Рязанова, июль 1980 г.  
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      Старое здание больницы 1950-55 гг. 
          Фото Я. А. Соколов, 1950-е гг. 

Храм Казанской Божьей Матери, 1959 г.,  
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Администрация г. Грайворона. Бывшая женская гимназия.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мемориал памяти г. Грайворон 
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Мельница помещика Чехова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Памятник В. Г. Шухову в г. Грайвороне  
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Памятник погибшим воинам  в с. Замостье 

                               Установлен в 1968 г. 

Димитриевский храм с. Дорогощь 
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Дорогощанский сельский парк имени Н. Е. Голле.  
Фото И. Яковлевой, 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник павшим воинам в центре с. Дорогощь.  
Фото И. Яковлевой, 2010 г. 
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Братская могила советских воинов в с. Мощеное 

Здание конторы колхоза «Дружба», 1995 г. 
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Братская могила советских воинов в селе Казачья Лисица 

Братская могила в селе Мокрая Орловка 
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Здание детского сада в п. Чапаевский,  построенное в 1991 г.  

Памятник скорбящей матери в п. Чапаевский, установлен в 1968 г. 
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Вид села Смородино 
 фото С. В. Косилов, 1999 г.  

Братская могила советских воинов в селе Смородино 
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