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В краеведческой книге Звягина В. А. «Сталинский сельсовет» 

на основании архивных документов изложена история сел 

Драчевка и Паники с древнейших времен и до наших дней. 
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Глава администрации Паникинского сельсовета Горбачев А. А. 

За чистоту души и природы... 
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Эту книгу я посвящаю светлой памяти Звягиной Екатерины 

Михайловны  – верному другу, жене, с которой бракосочетался в 

Сталинском сельсовете и с ней прожил сорок пять лет на 

Медвенской земле… 

  

 
Фотография сделана в кабинете исполкома Сталинского 

сельского совета. (28 декабря 1967 г.) 
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Помните, любовь к Богу и Родине дарованы человеку  
Всевышним. Помимо Родины единственен Бог и  единственна 
жизнь, которую можно отдать за Господа нашего и  Родину 
свою. Помните место, где пролилась кровь твоей пуповины, для 
каждого из нас должна стать центром Вселенной. Вам должны 

быть самыми дорогими края, где прошло ваше  детство, где 
остались ваши радости, веселье, беззаботные игры, где вы 
познали любовь, начали мечтать о будущем. Вы должны 
встретить здесь и свою старость, испытать чувства сожаления о 
неисполненном, именно здесь легче будет вашей душе, сделать 
это, когда вы станете немощными. Прах ваших предков 

покоится в этой земле, вы - деревья,  выросшие из этих корней. 
Только в этой земле, пропитанной потом и кровью предков, 
посыпанной их прахом, твои корни будут крепкими, глубокими 
и никогда не согнутся под суровыми ветрами судьбы. 

 

А. Зеликов  «Святые корни»  
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Предисловие 
 

ельзя писать историю села 
Драчѐвка, исключая село 
Паники, и наоборот. Эти два 

села, как родные сѐстры, 
созидание рук человеческих, живут 
рядышком более 370 лет.  

Драчѐвцы и паникинцы, не раз 

выручали друг друга в битвах с 
коварными врагами, служа в Обоянской 
крепости, предотвращая разбойные 
нападения варваров. Они выходцы из 

разных деревень Московского 
государства, но их роднила славянская 
общность и вечно предостерегающая 
опасность, и обязанность  по охране  
украйных  земель.  

В быту они ссорились из-за земли, пастбищ, но через некоторое 
время встречались на границе, что проходит по руслу реки 
Паники (Ракитное) и устраивали мировую, выпивая  не одно 
ведро водки. 

Говорят, что мужчины двух сѐл встречались в кулачных боях, 
на Масленицу, колотили друг друга «по-соседски, полюбовно» да 
так, что доходило до кровной обиды, но ненадолго. Опять мир, вон 
обиды. Ведь соседи, по-другому  нельзя. 

Потом обливаясь, обрабатывали землю-кормилицу. Пыль 
глотали, прошагав каждый тысячи верст за сохой, тонны семян 
пронесли в лукошках, сколько ногами навоза перемесили из-под 
скотины. И так всю жизнь крутились в этом «адовом  колесе». 

Каждый нѐс свой «крест», врученный непонятно кем, но чаще 
сетовали на судьбу и на Господа Бога. Господь Бог вручил им 
землю, чтобы они кормились и плодились, берегли матушку-землю 
для будущих поколений. Вот такая была,  по сути своей простая 

крестьянская философия. 
Своенравных гуляк, лодырей, пьяниц общинники не любили. 

Старались от них избавиться, отправляя их в рекруты на долгие, 
долгие годы. Поэтому общины были чисты в нравственном 

отношении, все чтили Бога и Природу, наказывали за богохульство, 
в большинстве плетью  всенародно. Такие были обычаи, никуда от 
них не уйдѐшь и не спрячешься. 

Колокольный звон двух храмов этих сѐл сплачивал народ, 
который пережил большие беды: голод, холод, холеру и чуму, тиф, 
косившие людей тысячами. Престольные праздники чтили 

Н 
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скрупулѐзно, спешили в гости  к родственникам то в Паники, то в 
Драчѐвку, по вечным дорогам, что соединяют эти сѐла. Вот идѐшь 
ты по дороге, и неужели не берѐт тебя дрожь, что когда – то 370 лет 
назад по ней ходили твои далѐкие предки и ещѐ тысячи и тысячи 

лет по ней будут ходить твои потомки. 
Невест паникинцы выбирали в Драчѐвке, а драчѐвцы -  в 

Паниках. А когда они стали всеобщей роднѐй, то стали суженых 
искать в близлежащих сѐлах. Драчѐвцы в Котельниково и 

Полукотельниково, паникинцы в Чермошном, Ново-
Чермошном (Жигаевка), Рождественке (Полозовка). 
Растаскивание невест из своих приходов не сильно 
приветствовалось церковью. 

Революция 1917 года по живому разъединила время: до и 
после. Все, что было достигнуто до 1917 года идеологами советской 
власти, грубо стало отсекаться, подвергаться критике, нападкам и 

молчаливому забвению. 
Единственно, что часто мелькало в сводках, что власть свои 

ещѐ малозаметные достижения сравнивали с показателями 1913 
года. Как ни старалась Советская власть, но барьер, достигнутый в 

этом году, особенно в сельском хозяйстве, ну никак, не могли  
«перепрыгнуть». После коллективизации сельского хозяйства 
колхозы им. ХVI партсъезда (Драчѐвка), им. Сталина (Паники) 
перешагнули рубеж достижений с показателями 1913 года аж в 

1939 году. Другие колхозы района даже в 40-50-х годах ХХ 
столетия плелись в хвосте образцового 1913 года.  

Объединѐнный колхоз им. Сталина (Драчѐвка и Паники) стал 
одним из лучших уже в 50-х годах ХХ столетия. Здесь трудились в 

поле, на фермах, на руководящих должностях много хороших и 
ответственных людей, которые ещѐ живы, другие ушли в мир иной. 
Нельзя, чтобы память об этих людях ушла в беспамятство. Не дай 
Бог ни одному будущему поколению пережить то, что пережили 

наши предки. Прошедшее время – это очертание будущего. То, что 
прошло, не повторить, это историческая закономерность, но и 
забывать об этом нельзя. Новые зерна, осыпаясь на землю, снова 
возвращаются в почву в виде всѐ того же образа. А вот с историей 
такое не может произойти, в ней заложено поступательное 

движение, а не обратное.  

 
 

Виктор Звягин 
15.06.2010 г.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СЁЛ 

ПАНИКИ И ДРАЧЁВКА 
 

● 1708-1719: в составе Киевской губернии, Обоянской округи. 
● 1719-1727: Белгородской провинции, Киевской губернии, 

Обоянской округи. 
● 1727-1749: Белгородского наместничества, Обоянского уезда, 

Медвенской волости. 
● 1749-1780: Белгородской губернии, Обоянского уезда, 

Медвенской волости 
● 1780-1797: Курского наместничества, Обоянского уезда, 

Медвенской волости 
● 1797-1917: Курской  губернии, Обоянского уезда, Медвенской 

волости 
● 1917-1928: Курской губернии, Обоянского уезда, Медвенской 

волости, Паникинского и Драчевского советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. С 1924 года – 
Курского уезда.  
● 1928-1934: Центрально-Черноземной области (ЦЧО) с центром 

в г. Воронеже, Льговского округа, Медвенского района (создан 
30 июля 1928 года Постановлением ВЦИК). 
● 1934 - ноябрь 1941: Курская область (создана 13 июня 1934 

года) Медвенского района, Сталинского сельсовета (объединен с 
селом Драчѐвка в мае 1930 г.). 
● Ноябрь 1941 - февраль 1943: оккупация Медвенского района 

немецко-фашистскими захватчиками. 
● Февраль 1943 - январь 1963: Курской области, Медвенского 

района, Сталинского сельсовета. 
● Январь 1963  - 9 декабря 1971: Курской области, Обоянского 

района (Медвенский район был ликвидирован) Паникинского 
сельсовета. 
● 1971-1993: Курской области, Медвенского района, 

Паникинского муниципального образования 
● С 1993: Курской области, МО «Медвенский район», МО 

«Паникинский сельсовет». 
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НАЗВАНИЕ РЕК, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

● Река Паники, левый приток реки Полная. Протекает через 
Драчѐвку и  Паники. Длина 9 км. Название: Поникающая, 

теряющаяся в болоте. Но в XVII-XVIII в. в. на реке строили водяные 
мельницы. Значит, она была не поникающей, а полноводной. В 
настоящее время это ручей, в который сбрасывает свои воды пруд. 
Когда-то «Паники» у западных племен означало «красный, 

красивый». Так и назвали реку в период «великого переселения 
народов» (4-7 в.в. н.э.), проникшие племена из Западной Европы на 
нашу территорию (версия). 
● Паники, село. Заселено было в IV веке «черняховцами»- 

праславянами; в начале XVII века – «саянами» - монастырскими 
крестьянами; во второй половине XVII века – «приборными людьми» 
- защитниками Обоянской крепости и севрюками. Название – по 

реке Паники (версия). Паника (по имени древнегреческого бога 
Пана), страх, смятение, внезапно охватывающего человека или 
многих людей. Скорее всего в  XVIII веке люди, населяющие эту 
местность, занимались грабежом и разбоем на шляху (ныне трасса 

Москва - Симферополь). Проезжающих одолевал панический страх 
за свою жизнь и добро (версия). 
● Степь, хутор – в начале ХХ века. Переселенцы из села Паники в 
период Столыпинских реформ. Хутор расположен в лесостепной 

зоне. 
● Красный кут, хутор - в начале ХХ века. Переселенцы из села 
Паники в период Столыпинских реформ на реке Полной. Название 
– красивое (красная) местность. 
● Отруб-шлях, хутор - в начале ХХ века. Переселенцы из села 

Паники на отруба в период Столыпинской реформы. 
● Пьяный (Садовый), хутор - начало ХХ века. Переселенцы из села 
Паники в период Столыпинской реформы (1913 год). Хутор делился 
на две части. Первая половина хутора называлась «Пьяный», где 

активно велась торговля самогоном. Вторая была названа 
«Скакуновка» в честь жителя ЧЕРНИКОВА АНТОНА ДЕМЬЯНОВИЧА, 
который попался на воровстве яблок в бывшем барском саду, за 
что его наказали, обвесив  погремушками, и заставили скакать по 

хутору (В настоящее время хутор относится к Нижнереутчанскому 
сельсовету). 
● Драчѐвка, село. Начало XVII века. Заселено «приборными» 
людьми – защитниками Обоянской крепости. Существует три 

версии названия села. В XVII веке в этой местности был дан 
земельный надел «поместный сыну боярскому» ДРАЧЁВУ – за службу 
в Обоянской крепости. В честь его назвали село Драчѐво. Хотя 
согласно «исторической летописи Курского  Дворянства» (издание 
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17-го января 1911 года) в этой местности не давали земельные 
наделы «детям боярским». Но в Обоянском уезде были семьи 
носители фамилии Драчѐвы. Из драчѐвской легенды. Когда 
сходились драчевские и паникинские мужики на кулачные бои 

(такая была забава), то, как правило, побеждали драчѐвцы 
(драчуны), а паникинцы бежали в панике (паникѐры). Название 
произошло от старославянского слова «драчивать» - нежить и 
холить, беречь землю. 

● Полный, хутор. Начало ХХ века. Переселенцы из с. Драчѐвка в 
период Столыпинской реформы. Название по реке Полной. По 
программе КПСС о неперспективных населѐнных пунктах в 60 –е 
годы ХХ века жители переселились в с. Драчѐвка. 

● Берѐзовый, хутор. Первая половина ХХ века. Переселенцы из с. 
Драчѐвка в период Столыпинской реформы. Название по 
местности, где росли берѐзы. По той же программе переселились в 
с.с.  Драчѐвка  и  Паники. 
● Титичѐва балка, хутор. Первая половина ХХ века. В лесной 

балке поселился зажиточный крестьянин «кулак» по прозвищу 
«ТИТИЧ» (от старославянского – почѐтный, величественный, 
честный). В период коллективизации был раскулачен.  
● Зелѐная Дубрава, хутор. Первая половина ХХ века. Переселенцы 

из с. Драчѐвка в период Столыпинской реформы. Название – хутор 
был расположен в лесу. Жители в 60 – е годы ХХ века переселились 
на х. Дрозды. 
● Ситкины дворы, хутор. Постоялый двор, первая половина XVIII 

века. Название – от старославянского слова «Ситовое» - на проезде. 

 

  

Паникинские просторы 
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ДРАЧЁВСКИЕ УЛИЦЫ – XVII ВЕКА 
Старый куток – одна из первых была заселена «приборными 

людьми» в первой половине XVII века. 
Корневка – по произвищу первого поселенца «Корень» - 

кряжеский мужик. Потом им присвоили фамилию Корневы в 
XVIII веке. 

Бугор – название по месторасположению. 
Харлановка – название по прозвищу первого поселенца 

«Харлана» (горлопан). Так и дали ему фамилию – Харланов. 
Хоботовка – названа от старославянского слова «Хоботъ» - 

хвост. 
Болдиновка – от старославянского слова «Балда» - тупик. 
Мальцевка – по прозвищу первого поселенца «Малец» - 

низкорослый. Так и присвоили в XVIII веке всем его потомкам 
фамилию Мальцевы. 

Киселѐвка – по прозвищу первого поселенца «Киселъ»- 

кислый, неприятный. Так и приклеилась в XVIII веке всем его 
потомкам фамилия Киселѐвы. 

Кулижка – (Куличка) – по пословице «У черта на куличках» 

т.е. дальняя улица. 
Зеленовка - по пословице «Молодо-зелено», т.е. хутор был 

заселен почти последним, а потому считался «зеленым». 
Нахаловка – от старославянского слова «Нахалъ» - наглый, 

дерзкий, бесстыжий. Свойство действий жителей, которые были 
в вечной ссоре с соседями из-за пастбища. 

  

Вид на улицу Кулижка  села Драчевка 
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ДВЕ «ШЕЛКОВКИ» 
 

нашем районе здравствуют два населенных пункта с 
романтическим названием «Шелковка». Одна 
Шелковка в Нижнереутчанском, другая в Паникинском 

муниципальных образованиях. 
Паникинские краеведы уверяют, что между двумя 

Шелковками существуют давнишние родственные связи. Они 
доказывают, что когда-то (точной даты нет) крестьяне 
нижнереутчанской Шелковки вынуждены были переселиться в 
село Паники. Кручинясь по своей исконной родине, они своему 

хутору дали аналогичное название. Так думал и я, пока не 
изучил детально историю села Нижний Реутец. 

В дореволюционный период нижнереутчанская Шелковка, 

где было 13 крестьянских и 5 некрестьянских хозяйств с 

населением 98 человек, в том числе мужчин 54, называлась 

сельцом. Кстати, нижнереутчанцы свидетельствуют, что село 
Нижний Реутец когда-то называли Шелковкой. Хочу возразить, 
что такого периода в истории села не было, хотя название 
Шелковка было всегда  на  слуху у жителей соседних сел и даже 

в советский период. 
Но все это благодаря роду помещиков ПОКРОВСКИХ и их 

кирпичному заводу. Кирпич с маркой «П» был качественным и 

пользовался большим спросом. Более 100 лет стоят здания 

бывшей земской больницы в п. Медвенка, построенные из этого 
кирпича. У этих помещиков был безупречный авторитет среди 
своих и соседских крестьян. Их крепостные крестьяне жили в 

сельце Шелковка, там же у помещиков стояло добротное имение 
с двухэтажным домом (ныне бывший центр колхоза им. 
Жданова). Конечно, от имения ничего не осталось после 
«Мамаева» погрома при советской власти. 

Это был старинный дворянский род, посаженный 

Екатериной II на нижнереутчанских землях. Имели они 89 

десятин земли, что не так уж и много, но находили средства для 

благотворительности. Так, ПОКРОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА открыла 

в 1898 г. в Нижнем Реутце библиотеку-читальню, последний 

помещик, ее сын Илья Ильич был «душка» - любил крестьянских 
детей (своих не имел), систематически раздаривал им конфеты. 
В Шелковке до сих пор сохранились дома, построенные им 
безвозмездно для крестьян. 

Но, несмотря на все сказанное выше, Покровские до отмены 

крепостного права оставались помещиками-крепостниками. Ни 

В 
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они, ни другие помещики не могли отпустить на волю своего 
крепостного. Это было «противозаконно» их совести. Они были 
их собственностью и тяглом по обработке помещичьей пашни. 

Например, у Покровских приходилось на каждое тягло по 2 

десятины, которые они обязаны были запахать, посеять и 
собрать урожай. 

А куда мог податься крестьянин без земли-кормилицы. Его 

же никто не ждал в селе Паники. Государственные крестьяне 

этого села с населением 3.6 тысячи человек, сами страдали от 

безземелья. Даже после отмены крепостного права в 1861 г. 

паникинцы не могли пойти на такие «жертвы», как дать землю 
пришельцам. Община не разрешила бы. 

Романтическое название «Шелковка» означало «нежный», 
«покорный». Видать, вот такие крестьяне и жили в 
Нижнереутчанской Шелковке. Паникинские крестьяне просто 
символически переняли это название. А вот когда - это вопрос. 

До 1928 г. в архиве название этого хутора не встречал. 

Возможно, он был так мал, что даже и не вписался в рамки 
населенного пункта. 

Есть предложение, что до 1941 г. и после 1945 г. в этих 

местах, в лесу выращивали куколки шелкопряда. Мы в детстве 
доходили до этих мест, чтобы посмотреть на «страшное чудо», 
после которого стояли кустарники, лишенные листвы. Это был 
губительный для деревьев процесс работы шелкопряда.  

В окрестностях села Паники... 
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В СЕДОЙ ДРЕВНОСТИ 
 

уманным и таинственным в своей страшной древности 
археологи называют древнекаменный век – палеолит. Он 

начался более 2 млн. лет назад и закончился 10 тысяч лет 

назад с окончанием эпохи «Великих оледенений». Археологи 

разграничили палеолит на ранний (нижний) и на поздний 
(верхний). 

Именно нижний палеолит имеет прямое отношение к 
истории сѐл Драчѐвка и Паники. В этот период древнекаменного 
века тѐплый климат сменился и стал сырым и холодным. 

Похолодало тогда надолго – на многие десятки тысяч лет. Ледник 
сползал со Скандинавских гор и Кольского полуострова 
медленно, по несколько десятков метров в год. Его мощность 

достигла 2-х километров и более. 

Обтекая горные хребты и возвышенности, лѐд покрыл всю 
северную и среднюю Европу, уничтожая всѐ живое на своѐм 
пути, запруживая реки, засыпая долины гравием и обломками 
скальных пород. Отроги Среднерусской возвышенности 

приостановили проникновение льда на территорию нынешней 

Курской области. Но не везде. В первый раз (более 800 тыс. лет 

назад) ледник покрыл территорию современных Касторенского и 

Горшеченского районов, во второй (250 тыс. лет назад) – 

частично занял  современные Рыльский и Кореневский районы. 
Территории нынешнего Медвенского района оледенение не 

коснулось, но зато полностью изменился климат. Кругом 
расстилалась унылая, поросшая мхом и кустарником тундра, где 
было несчѐтное количество болот, озѐр, полноводных рек, на них 

громаднейшие стада уток, гусей, лебедей. 
А сколько было самых разнообразных животных: лошадей, 

северных оленей, величественных мамонтов, пещерных львов, 
шерстистых носорогов, саблезубых тигров, овцебыков и бизонов. 
Это был удивительный природный зоопарк, созданный, как ни 

странно, неблагоприятными климатическими условиями.  

Учѐные доказывают, что именно в этот период, 100 тысяч 

лет назад, появились первые люди на Курщине. А куда им было 
бежать от страшной стихии, как не на наши земли, насыщенные 
таким количеством животных, которые являлись  их основной  
пищей.  

Первобытный человек был лишен возможности сохранять  
природу и любоваться ей. Его главная цель была – выжить в 

Т 
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таких суровых условиях. А в этом ему помогали животные, 
особенно мамонты. 

Человек шѐл следом за мамонтом. Он научился от него брать 
всѐ, что необходимо для нормальной по меркам каменного века 
жизни. Мамонт давал людям жир и мясо, кости и бивни как 

сырьѐ для поделок и как строительный материал для жилья. 
Мамонт давал даже тепло: его насыщенные жиром кости, 
просохшие на солнце, в условиях холодного климата горели 
жарче, чем дрова. 

Я не исключаю, что первые люди обосновались и на реке 
Паники. Здесь тоже вокруг бродили мамонты и другие 

животные. Об этом говорят археологические находки костей 
довольно крупных животных в торфяных копанях. Я был 
свидетелем таких находок. Но тогда я не был историком, а 
поэтому, как и остальные жители, не обращал внимания, что у 
нас в руках были ценнейшие экспонаты древности. Их просто 

выбрасывали, но оленьи рога, которые очень часто попадались, 
забирали домой. Они ничуть не изменились, хотя прошло сотни 
тысяч лет с тех пор, как олень угодил в болотную трясину. 

Что интересно: если в Драчѐвке находили останки животных 

на глубине 4-х метров, то на Краснокутском  торфопредприятии 

на высоте 1 метра. Я не специалист-археолог, чтобы научно 

доказывать: сколько тысяч лет разъединяла эта глубина в 

соотношении 4:1. За сотни тысяч лет пойма реки Паники с 

многочисленными оврагами и балками видоизменялась и 
находилась в постоянном движении. Мощность торфа была 

почти 6 метров, но копали до 4 метров, дальше подземная река, 

а вычерпать еѐ – это бесполезное занятие. Чем ниже, тем торф 
становился качественней, имеющий светлую окраску и 

насыщенный болотным газом многолетней давности. 
Кости древних животных в копанях, в том числе мамонтов, 

помогают сделать предположение, что здесь жили первобытные 
люди. Там,  где пища, там и люди. 

Реке Паники сотни тысяч лет, как и еѐ названию. Какие 
племена дали название реке, трудно сказать. Ведь в период 

«Великого переселения народов древнекаменного века» здесь 
пересекались интересы очень многих племѐн. И они каким – то 
образом передавали суть названия реки от одного племени к 
другому. 

Начало Валдайского оледенения (45 тысяч лет назад) совпало 

с новой волной миграции населения. Именно в этот период, 

выйдя из стрессового состояния, мамонты начинают 
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наращивать численность столь стремительными темпами, что 
идущие за ними по пятам охотники и собиратели «буквально 
выплѐскивались» на Русскую равнину. 

Около 12 тысяч лет назад началось глобальное потепление. 

Ледники начали отступать, вместе с морозами на север ушли 
овцебыки, песцы, северные олени. Вымерли мамонты, 
шерстистые носороги, пещерные львы, медведи, гиены. 

Место исчезнувших видов заняли косули, благородные олени, 
бурые медведи, лоси, кабаны.  

Именно в этот период люди овладели огнѐм, научились 
строить жилища, шить одежду, изготавливать орудия труда из 
камня и кости.  

Наша территория покрылась лесостепью, ещѐ южнее 
необъятными травянистыми степями. Именно этому времени мы 
обязаны тем, что  живѐм на благодатных и тучных чернозѐмах. 

Природе понадобилось более 13 тысяч лет, чтобы создать слой 

чернозѐма мощностью от одного до двух метров. 
В таких необычно благоприятных условиях жили 

ранненеолитические племена. Появление около 7 тысяч лет 

назад первых медных орудий труда ознаменовало собой 
окончание «каменного века». Наступила эпоха энеолита 

(меднокаменного века), которая длилась более 2 тысяч лет. Его 

сменил ранний железный век (длился более 1 500 лет).   

В эти времена началось движение племѐн; одни приходили с 
добром, другие - с мечом, третьи -  с огнѐм. В период бронзового 

века на нашу территорию устремились племена разных 
археологических культур, но надо отметить катакомбную 

археологическую общность (2600-1950 гг. до н.э.).  

Эти племена на долгие годы принесли на паникинские и 
драчѐвские земли погребальный обычай, когда в могиле сбоку 
выкапывали катакомбу и клали туда труп, закрывая его  любым 
материалом. 

Абашевская археологическая общность - вторая и третья 
четверти II тысячи до н. э.. Курганные захоронения были 
вскрыты крестьянами с. Нижний Реутец, где они обнаружили 
скрюченные человеческие костяки и керамику. Абашевцы - 
скотоводы и земледельцы - расселялись на высоких берегах рек. 

Не исключено, что они имели поселения на берегах реки Паники. 
Ведь от Нижнего Реутца до Паник рукой подать. 

В железный век скифские племена (VII в. до н. э.) стали 
заселять территорию современного Курского края. Вся Курщина 
с VI. по II в. до н. э. входила в состав могучей Скифской 
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державы. Скифы были кочевниками-скотоводами. Жили они в 
двух-трѐхосных повозках, уклад их был примитивен, а нравы 
жестокие. Все мужчины у кочевых скифов были воинами, жизнь 
которых проходила в постоянной готовности к битве, а оружие 
составляло важнейшую часть прижизненного обихода. Хоронили 

воинов, возводя курганы высотой от 1.5 м до 20. Вот такие 

курганы скифского периода были раскопаны археологом Д. Я. 
САМОКВАСОВЫМ в селе Паники, которые назвали «Два брата». Где 
находились эти курганы, я не знаю. Что нашли в курганах, мне 
не известно. Несколько скупых строк об этих курганах я 
обнаружил в музее им. Д. Я. Самоквасова в п. Медвенка. Эти 

племена сыграли важную роль в судьбе и культуре восточных 
славян. Скифы принесли с собой из Передней Азии 
металлическое оружие, украшения, седла и сбрую. 

Черняховская культура. III - IV вв. н.э. (рис. Шпилева А. Г.) 
«Длинный» дом. Реконструкция А.Я. Розена и Э.А. Рикмана; 2 - Фибула. Бронза. Конец IV в. д. 
Филиппова (Октябрьский р-н). Дар Ю.В. Костина; 3 - Накладка на гребень с рунической 
надписью. Кость. Юго-запад Белгородской области; 4 - Римские монеты. II в. Серебро, д. 
Филиппова (Октябрьский р-н). Дар Ю.В. Костина; 5 - Шпора. Железо. III в. Поселение Попово-
Лежачи (Глушковский р-н). Раскопки A.M. Обломского; 6 - Римская монета. IV в. Бронза, д. 
Титово (Щигровский р-н); 7 - Сосуд. Глина. Замощанский могильник (Суджанский р-н). IV в. 
Раскопки Ю.А. Липкинга. Фонды Курского областного краеведческого музея; 8 - Сосуд. Глина. 
Замощанский могильник (Суджанский р-н). IV в. Раскопки Ю.А. Липкинга.; 9 - Подвеска. 
Золото. Октябрьский р-н; 10 - Воины «державы Германари-ха». IV в. Реконструкция А. 
МакБрайта; 2, 4, 5 , 8 -  Фонды Курского государственного областного музея археологии 
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Но в III – V вв.  до  н. э. на огромной территории лесостепей 
и степей от нижнего Дуная до современной Курской области 
была распространена ещѐ одна археологическая культура. По 
первому раскопанному могильнику у села Черняхов Киевской 
губернии еѐ назвали Черняховской. Самые знаменитые находки 

черняховской культурной общности были обнаружены в 
середине ХIХ в. в Обоянском уезде. Здесь были найдены: 
массивная золотая шейная гривна, более полусотни (73) золотых  
нашивных бляшек и стеклянная чаша с изображением Бахуса и 
его аксессуаров. Место находки – Винный лог (от 

старославянского – низина) близ с. Паники.  Согласно архивным 
документам выяснилось, что вещи, известные под названием 
«Обоянского клада», были найдены «малолетними детьми 

государственного крестьянина Савенкова» в 1849 году. Любопытно, 

что известие о находке было опубликовано в «Курских 
губернских ведомостях» под рубрикой «О найденных вещах». 
Газета предлагала лицам, утерявшим эти ценные предметы, 

явиться за ними в губернское правление, предъявив 
доказательство своих прав на них. Разумеется, таковых лиц не 
оказалось в губернии. Ныне эти находки хранятся в 
Государственном историческом музее в г. Москве.  

Упоминание об этом кладе я встречал во многих архивных 
изданиях. И везде археологи доказывают, что все это бездушно 

уничтоженное уникальное погребение, вероятно, имеет 
отношение к Черняховской культуре. 

Особый интерес представляют для археологов Черняховские 
могильники, известные в археологии как  «поле погребальных 
урн». Мертвых черняховцы сжигали и закапывали их в глиняном 

сосуде или «урне» на глубине метр, но иногда больше. Но все 
могильники были безкурганные,  и на поверхности их обычно не 
сохранилось ни бугорка, ни могильного холмика. Поэтому 
черняховские могильники обнаружить очень трудно. Открывают 
исключительно случайно при земляных работах.  

Так совершенно случайно было обнаружено погребение в 

селе Паники и по его богатству можно предположить, что там 
была захоронена «урна» с прахом вождя. 

Несколько лет назад учащиеся Паникинской средней школы 
во время строительства стрелкового тира наткнулись в траншее 
на небольшой склеп «урну» из кирпича, но не красного.  На дне 
склепа находился бугорок пепла и больше ничего. Это 

захоронение было найдено тоже не далеко от Винного лога. 
Вывод один, что в Винном логу было кладбище «урн» 
черняховцев. 
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Распространено у них было прядение и ткачество. Ткацкий 
станок в последующих веках не сильно технически 
видоизменился. Население, оставившее поселение и могильники 
Черняховской культуры, стояло на более высокой ступени 
экономического, технического и общественного развития. 

Черняховцы не прятали свои поселения в низинах пойм рек, 
заселяли высокие открытые массивы речных террас. Их поселки 

были большими, занимали иногда до 20 гектаров площади и не 

нуждались в укреплениях. Мужчины, судя по находкам оружия, 
готовы были всегда защитить себя от врагов. Строили не только 
маленькие землянки, но и длинные надземные сооружения 

площадью до 40 кв. метров. Стены таких сооружений были 

сплетены из прутьев, крепились на столбах. Обильно 
обмазывались глиной. Дома отапливались очагами. Длинные 

дома делились  на жилое помещение с отоплением, на 
хозяйственное с погребом, иногда стойло для скота. Такие 
длинные дома строились не только черняховцами, но и 
крестьянами в последующие годы. 

Основным занятием черняховцев являлось земледелие. 
Черняховцы использовали плуги, в которые запрягали волов и 

коней. На распаханных плодородных почвах выращивали просо, 
рожь, пшеницу, ячмень. Скорее всего, поселение черняховцев 
было в самом удобном месте – это территория вдоль русла реки 
Паники. Ныне это улица «1-я бригада», два века назад 
называлась «Новосиль». 

Кем были черняховцы, какого племени? Многие ученые – 

археологи склонны относить черняховцев к первым 
праславянам. Черняховская культура прекращает свое 
существование на рубеже IV-V веков в результате вторжения 
гуннов. 

Так окончательно завершается ранний железный век, 
начинается раннее средневековье. 

Начинается новый исторический этап, когда формируются 
племенные союзы восточных славян. Когда впервые после 
Скифии наша территория оказывается на пороге становления 
государственности. Паникинская и Драчѐвские земли вошли в 
состав Северского союза славян. Северяне, то есть славяне, 

входившие в обширный племенной союз, известны в летописи 
под именем «Север». Жили ли северяне на этих территориях? 
Трудно сказать. Есть единственная зацепка, что и паникинцы и 
драчевцы уже в наше время называли нехороших людей 
«севрюками». «Ах, ты, севрюк несчастный!» – вот такие слова 
можно было услышать в 40-50-х годах от людей прошлого 
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столетия. А ведь они, севрюки, и были нашими далѐкими 
предками, которые проживали на территории нынешнего МО 
«Паникинский сельсовет». 

Как сообщает «Повесть временных лет», в 884 году князь 

Киевский Олег совершил поход «на северяне, и победил северяны, и 

возложил на них дань лѐгкую и не дасть им казарам дани платити», то 
есть Олег подчинил северскую землю Киеву, взял еѐ население 

под защиту, установил не столь тяжкую дань по сравнению с 
той, что взымали хазары. В дальнейшем князь Святослав 
разгромил Хазарский каганат и окончательно ликвидировал 
опасность набегов с его стороны на окраинные русские земли. 
Таким образом,  Северская земля, стала составной  частью  

раннефеодального государства - Киевская Русь. Северяне 
являются предками современного русского населения 
Днепровского Левобережья. Они являлись основателями и 
строителями первых поселений (деревень) на Медвенской земле. 
В середине же ХII века Северское княжество становится 
самостоятельным 
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ПОРУБЕЖЬЕ 
НА КРАЮ ДИКОГО ПОЛЯ 

 

Тяжела и опасна была жизнь на далѐком пограничье. Впереди  степь. 
За спиной Русь. И всякого врага из степи, что на Русь шел тайным набегом, 

первыми встречали курские городки да сторожки, первыми встречали 
грудью и оружием верные и смелые курские кмети. 

Ю. Александров – Липкинг  
 

первой половине XVI в. Курские земли, которые лежали 
на рубеже леса и степи, вошли в состав Московского 
государства. Чем дальше к югу,  тем чаще леса уступали 

место бескрайним степям. Поселения здесь встречались очень 
редко, а то и вовсе отсутствовали. На берегах реки Полная, в 
которую впадает река Паники, населѐнных пунктов тоже не 
было, так как за ней  начиналось опасное Дикое поле. По 
берегам реки располагались только сторожевые станицы, где 
службу по охране границ в большинстве несли севрюки. Такая 

станица была и в устье реки Паники, которая разрослась 
постепенно до поселения «Новосиль».  

Причина безлюдья заключалась в том, что по просторам 
степей круглый год, зимой и летом, бродили разбойничьи шайки 
«воровских людей» и хищные чамбулы крымских татар. 

По водоразделам рек проходили проторенные татарами 

сакмы  и шляхи. От самого Перекопа до Тулы  протоптан был 
крымцами самый знаменитый – Муравский шлях. Через нашу 
территорию, рядом с селами  Паники и Драчѐвка татары 
пробирались на Курск, Рыльск и Обоянь по Синякову шляху 
(ныне трасса Москва-Симферополь). Кстати, даже позже 

паникинцы и драчѐвцы не ездили в г. Обоянь по этому шляху. 
Они проложили новый шлях восточнее этих поселений. По 
драчѐвскому шляху ездили в г. Обоянь  даже медвенские 
черкасы (казаки). Эта дорога и в настоящее время существует, 
но в Обоянь по ней попасть уже сложно; во-первых, она 

грунтовая, во-вторых, кое-где еѐ уже запахали и сделали узкой. 
Гордость драчѐвцев – дорога до шоссе, которую они назвали 
почему – то нежно «Американкой», сузили и тоже перепахали. 

Через  х. Дрозды на Рыльск пробит был татарами Бакаев 
шлях, названный так по имени знаменитого в своѐ время Бакая 
–мурзы. Этот шлях существует и поныне, который является 

стратегической дорогой. 

В 
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Имелось ещѐ множество шляхов и сакм. По ним приходили 
степняки на русскую землю и по ним возвращались они, уводя в 
неволю людей, увозя награбленное добро. 

Помимо Крымского 
ханства (выделилась из Золотой 

Орды и просуществовала с 

1448 – 1783 гг.), угроза 

Московскому Порубежью 
исходила от Ногайской Орды 
(выделилась из Золотой Орды в 
конце 14 в.), кочевавшей по 
территории от Дуная до 

Кубани. Численность ногайцев 

определялась в 50 000 

всадников. Это была не менее 
грозная сила, чем крымские 
татары.  

Походы татар были зимние 
и летние. В зимний поход 

крымский хан мог вывести от 40 до 80 тысяч воинов. Зимой 

татары легко преодолевали водные преграды по ледяному 

«мосту». Летние походы предпринимались в середине лета, в 
разгар полевых работ. В такие 
походы отправлялись гораздо 

меньшие силы – 15-20 тысяч 

всадников. Каждый татарский 
всадник вѐл с собой ещѐ двух 
заводных коней. Не доходя до 
границы, войско разделялось 

на 10-12 отрядов, чтобы 

русские дозоры не поняли 
истинной численности 
татарских войск. 

Но казаки и служилые 
люди преследовали их по 
вытоптанным в степной траве 

тропам, по обглоданным 
конским костям, на месте 

татарских ночѐвок, иногда удавалось перехватить их на марше 
или в период краткого отдыха. 

Все эти разделения и все 
разбеги совершались на всѐм скаку 
и не более, как в полтора часа; от 
быстроты и бдительности 
зависел весь успех их набегов, от 
замедления и 
неосмотрительности – гибель и 
истребление. Но хищники очень 
опытные в своих маневрах и, по 
замечанию очевидцев, так же 
были знакомы со степями, как 
искусные лоцманы – с гаванью… 
следы же, оставленные ими по 
степной траве, исчезали, точно 
круги от брошенного в воду камня»  

 

Д. И. Яворницкий 

Захваченных в неволю людей 
татары расставляли в ряды по 

несколько человек, связывали им 
руки сыромятными ремнями, 
сквозь ремни продевали 

деревянные шесты, а на шеи 
набрасывали верѐвки, потом, 
держа концы верѐвок, окружали 
всех связанных цепью верховых и, 

подхлѐстывая нагайками, 
безостановочно гнали по сухой, 
чѐрной, выжженной солнцем 

степи, убивая на месте слабых, и 
питая сырою и дохлою кониной 

живых 
 

Д. И. Яворницкий. 
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«Татары не вели правильных   войн, – отмечал историк Д. И. 
Баглей, - а  потому соседи их боялись не как врагов, с которыми 
сладить нельзя, а как огня, от которого трудно уберечься». 

Тяжѐл был путь в рабство, но ещѐ тяжелее была неволя. В 

иные годы крымские татары пленили до 50 тысяч человек. Их 

продавали на невольничьих рынках Бахчисарая, Евпатории, 
Феодосии. Покупали рабов – славян торговцы из 

Средиземноморья: мужчин на галеры, женщин  в гаремы, 
мальчишек турки в султанскую армию – янычар. Убежать из 
плена было невозможно, но можно было вызволить раба путѐм 
выкупа или обмена. 

Для выкупа невольников царѐм был введѐн специальный 

налог – посошной. В 1618, 1622, 1633, 1635 годах крымские 

татары с огнѐм и мечом прошлись по землям северян.  Помимо 

татар беспокоили  Порубежье  и украинские казаки «воровские  
черкасы».  

 

В военном отношении они были  противниками не менее, а то и более 

опасными, чем татары. В отличие от татар, они и штурмовали 
российские укрепления, но не брали людей в полон. Их вполне  устраивали 
деньги, имущество и вооружение, которое можно было отбить у 

посольств, сторожей и станиц в пограничном районе   
 

А.И. Пайков. 
 

Московское государство принимало меры по охране своих 
южных пределов. Временами московские воеводы даже пускали 
пал, чтобы выжечь степи и лишить вражескую  конницу, как 
подножного корма, так и возможности затаиться в высокой 
траве. Выжженные  линии тянулись вдоль границы на сотни 
километров. Иван Грозный издаѐт указ, в котором говорилось: 

«жечь поле за сосною меж Олошью Кшеневой и меж Кшеневой и Тимом. 

Жечь в октябре и ноябре до выпадения снега, когда трава подсохнет и 

ветер дует от «государевых городов».  

Но и это не могло остановить татар. В 30-40 годы 17 

столетия усиленными темпами началась постройка новых  
городов-крепостей. Эти города  связываются промежуточными 

укреплениями в виде валов, рвов, стоялых острожков, 
наблюдательных балок, засек, которые образовали единую 
укрепительную линию, обращѐнную фронтом к татарской степи, 
пересекающие Муравский шлях, Кальмиусскую и Изюмскую 
сакмы. Эта линия получила название «засечной» или 

«Белгородской чертой», которая тянулась на расстоянии 798 

верст по современным областям: Харьковской, Курской, 

Белгородской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской. В состав 
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черты входило 27 городов-крепостей. К сожалению, и эти 

грандиозные сооружения набеги татар не остановили, хотя 
значительно уменьшили.  

2 июля 1638 года Белгородский воевода ПЕТР МОЖАЙСКИЙ 

направляет в Разрядный приказ грамоту:  
"... бьют челом разных городов курчане и белгородцы, детишки 

боярские и казаки, и стрельцы и всякие служилые люди. Пожалуй нас, 

вели, государь, город строить меж Курска и Белгорода на половинах - от 

Курска 60 верст, Белгорода - 60 же верст" 

«Ямская гоньба» в те времена ставила мировые рекорды по 
скорости доставки почты. "Царский указ о строительстве г. 
Обояни, как промежуточного пункта для передачи вестей о 

нападении крымских татар" получили 31 июля 1638 г.  

«А в челобитной их написано, что меж Курска и Белгорода на 

половинах от Курска 60 вѐрст, от Белгорода 60 же вѐрст, меж  Псела и 

устье речки Бояни. Боярское городище, а то Боярское городище от 
Муравской сакмы вѐрст 3 десят. И как они по нашему указу бывают в 
посылках, в проезжих станицах и на вестях из Белгорода в Курск и из 

Курска в Белгород живут на вестях и на вестях ездят Муравским шляхом. 

И их на Муравском шляху в проездах таторовя емлют в полон…,  велел на 
том Обоянском городище устроить жилой городок… и описать и 

на чертеже начертить.  А 1 августа 1639 года прибыло 600 

служилых людей и зазвенели топоры. Так начали строить город-

крепость Обоянь, который сыграл основную роль в заселении 
земель сѐл Драчѐвка и Паники. Крепость Обоянь перекрыла 
Синяков шлях, который был протоптан татарами прямиком до 
Курска.  

Курский край в XVII в. и пути татарских набегов 
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НА БЕРЕГАХ РЕКИ ПАНИКИ 
ЗАСЕЛЕНИЕ ДРАЧЁВСКИХ И ПАНИКИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В XVI И XVII ВВ. 
 

еку Паники, когда-то полноводную и широкую, 
подпитывал основной приток, который протекал по 

низине с. Драчѐвка, а  брал он начало из мощных  ключей 

около улицы Бугор. Протяжѐнность притока была около 5 

километров. Так как приток не имел название, то будем считать 
это продолжением реки Паники 

Население лесостепного  и огромного по территории 
Московского Порубежья в XVI веке было относительно невелико. 
Важной составляющей населения являлись коренные жители – 
севрюки, потомки летописных северян. Воспитанные на 

традициях постоянных схваток со степными «хищниками», они 
стали опорой в охране границ государства. В Диком поле они 
имели свои стоянки – ухожаи, откуда выезжали патрулировать 
степи, отыскивая татарские сакмы. Немногочисленное 
население, пережившие ордынское лихолетье, не против было и 

поразбойничать,  а на «лихое дело» смотрели, как на доходный 
промысел, грабя тех, кто шѐл с торгом в Москву.  А может они и 
дали название селу Паники. Ведь их ухожаи  были там, где река 
Паники впадает в реку Полная, то есть в устье. Севрюки были 
везде, где были враги и «добыча». 

Остальное население, если оно было, то  от набегов врагов  

скрывалось под защитой лесов и болот. А поэтому царь 
Московского государства с конца  XVI века стал поощрять как 
вольную, так и государственную колонизацию Порубежных 
земель. 

Тучные чернозѐмы, новые земли, которые никогда не 
пахались, заселялись путѐм принудительного переселения 

жителей внутренних уездов России. Их в приказном порядке 
сводили со старого места жительства, отчего они получили 
название «сведенцы». Для защиты границ Московского 
государства требовались тысячи и тысячи воинов – кмети и 
сотни полковых командиров. 

Существовали две основные группы служилых людей: 
служилые по  «отечеству» и служилые «по прибору» /набору/. 
Объединяющей их чертой являлась обязанность несения 
государственной («государевой»), преимущественно военной 
службы.  Отличали их как характер службы, так и получаемое 
вознаграждение. 

Р 



                                            30 

 

Служилые люди «по отечеству» - это в основном отпрыски 
боярских родов, так называемые  «дети боярские», обязаны были 
выполнять полковую службу, участвовать в походах против 
неприятеля. Они получали денежный оклад и «поместный», как 

правило, 100-150 четвертей земли (в трѐх полях). 

Это были первые феодалы на наших землях. С возведением 
крепости Обоянь «детям боярским» намерили «поместные» 

оклады и на Медвенской земле. Сотни помещиков обоянских 
«детей боярских» получили усадища: 

в Нижнем Реутце        32 

Вознесенском /Вышний Реутец/     39 

Любаче         32 

Липовце         37 человек 

Но и в других селах и деревнях Медвенской земли их было не  
меньше. Например, в д. Лубянка и сейчас есть улица 
«Дворянская», на которой в XVII веке поселились «дети боярские», 
защитники Курской крепости. Но все посаженные на наших 
землях «дети боярские» от непосильных налогов, которыми их 

обложил русский царь, как помещики не состоялись, они просто 
разорились, перейдя в ранг однодворцев. А землю их или 
растащила, или скупила новая плеяда помещиков XVIII в., 
посаженных и одарѐнных на Медвенских землях  за верную 
государеву  службу  Екатериной II. 

Многие  жители Медвенского района в настоящее время 

являются носителями дворянских фамилий, то есть потомками 
верных слуг и отважных воинов  Великого  Государя - Царя. 

Служилые люди «по прибору» вербовались правительством из 
разных слоѐв общества, обычно из людей, свободных от 
государственного и помещичьего тягла. Первоначально они 
зачислялись на службу временно, на один поход, а потом 

распускались. Приборные служилые люди получали землю в 
групповое пользование («вопче с товарищами»). Размер 
земельного надела определялся правительством и составлял у 

казаков – 20-30 четвертей (это 10-15 десятин), у стрельцов – 8 

четвертей, у пушкарей – 10 четвертей на каждого в «общих 

полях». Наиболее многочисленными среди «приборных людей» 
были казаки, стрельцы, пушкари, солдаты, обслуживающий 
персонал крепости. Вот этой категории служилых людей 
Обоянской крепости мы обязаны возрождением сѐл Драчѐвка и 

Паники. В летописи Курского дворянства 1911 года эти сѐла 

были пропущены, так как здесь не давали поместные наделы  

«детям боярским», но это ещѐ ни о чѐм не говорит. «Дети 
боярские» селились и в Драчѐвке, и Паниках. Как 
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свидетельствует летопись Курского дворянства в XVII веке,  
стали нередки случаи перехода приборных служилых людей в 
постоянную службу до своей смерти, до старости или болезни. В 
таких случаях их обязанность несения службы  переходила к 
сыну или другому родственнику, который становился служилым 

«по отечеству» пополняя таким образом, дворянское сословие.  
 

 

«Ерѐмка Михайлов сын Сергеев за старостью и за увечьем от службы 

отставленъ, въ его место взять, по челобитью всего рода и  по заручной 
челобитной, племянникъ его родной Омелка Леонтьев сынъ Сергеевъ… А на 
службу Омелка Сергеевъ явиться на мерине съ  пещалью съ рогатиной, а дядя его 
Ерѐмка Сергеевъ данъ на поруки съ записью жить въ Обоянску  с пленянником 

своим вместе; государева жалованья дано ему Омелке 5 рублев».  
 

 

Такие деньги получали и  «дети боярские». В Обоянской 
крепости служили «дети боярские» в количестве 300 человек. А с 
братьями, племянниками, внучатами и зятьями 500 человек. 
«Дети боярские» и «приборные людишки»  платили ямские деньги 
– сбор на ямскую гоньбу (почтовую службу); полоняничные 
деньги – специальный сбор на выкуп пленных; стрелецкий хлеб – 

налог, собиравшийся для раздачи хлебного жалования 
стрельцам; государева десятинная пашня - собранный с 
десятинной пашни хлеб (десятинный) поступал в казѐнные 
житницы и расходовался на выдачу хлебного жалования 
служилым людям строившихся городов. «Государева барщина» 
просто загоняла «детей боярских» и «приборных людей» в 

беспросветную бедность. Некоторые «сынки дворянские» ходили 
в лаптях. От такой жизни и службы были не редки случаи 
побегов с государевой службы. Так, «по воеводской» отписке в 
155 - году из крепости Обоянь сошли в разные города 37 человек 
«детей боярских» и казака. 

Приборные служащие начали обживать с. Драчѐвка в 1640 

году с улицы Старого Кутка, Корневки, Харлановки, 
Хоботовки, Болдиновки, Мальцевки, Киселевки, Кулижки. 

Потом появились улицы Зеленовка и  Нахаловка. 

На улице Киселѐвка поселились 5 семей староверов. 

Преследуемые властями после раскола православной церкви, не 

признавшие церковные реформы Никона в 1653-56 гг. они 

бежали в самые потаѐнные места России, где их не могли найти. 
Это говорит о том, что с. Драчѐвка  было глухим местом, 
затерявшимся в далѐком Порубежье. Старообрядцы 

преследовались правительством до 1906  года. В с. Драчѐвка 

староверы придерживались течения, так называемого – 
«беспоповцы».  
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ОБОЯНСКАЯ ДЕСЯТНЯ 1650-1651 ГГ. 
 

«Лета 3 февраля в день по Государеву  и Царѐву и Великого Князя всея 

Русия Алексея Михайловича указу и по грамоте за приписью дьяка 
Григория Ларионова, воеводы Осипа Степановича Арсеньева да подъячего 
Якова Чертенкова раздали государево Царѐво и Великого Князя Алексея 

Михайловича всея Русии денежное жалование Обоянцем «детям боярским», 
и казакам конным, и стрельцам пешим, и пушкарям по 3 рубля на лицо с 

порукою, что им тем государевым жалованьем на Обоянском на вечное 
житие строитца и указания свои земли пахоти и хлеб сеяти, и с Обоянского 

не съезжати и никаким воровством не воровати и Государеву Царѐву и 
Великого Князя Алексей Михайловича всея Русии службу служати и от 
татарския войны и от всяких воинских людей Государевы украйны 

оберегати, а для службы детем боярским и казакам держати у себя лошади 
и ружьѐ доброе».  

 

о ведомости получили по 1 рублю «приборные люди» сел 
Драчѐвка и Паник, которые имели мерина, и были  
вооружены – пищалями и саблями. 

- ИВАН КУЗЬМИЧ СЫН АФАНАСЬЕВ 
- МИХАЙЛО ХОРЛАМОВ СЫН ЗВЯГИНЦОВ 

- ОНИСИМ ФЕДОРОВ СЫН КОНОНОВ 
- ЕЛИЗАР ИВАНОВ СЫН КОНОРЕВ 
- ЕПИФАН ХАРИТОНОВ СЫН ЗВЯГИНЦОВ 
- СТЕПАН СЕРГЕЕВ СЫН  КОНОНОВ 
- ИВАН КУЗЬМИЧ СЫН БОЕВ 
- ИВАН МАТВЕЕВ СЫН МАЛЬЦЕВ 

- ИВАН ВАСИЛЬЕВ СЫН ЮДИН 
Чет по 5 рублев 

- ДАВЫД ИВАНОВ СЫН ЕСЬКОВ 
- ЕРМОЛАЙ ИГНАТЬЕВ СЫН ЕСЬКОВ 
- ФЕДКА ФЁДОРОВ СЫН ИВАНОВ 
- ДАНИЛА СТЕПАНОВ СЫН ЕСЬКОВ 

- ГРИГОРИЙ САВИН СЫН БЕЛОВ 
- ФИЛИПП САВЕЛЬЕВ СЫН КОРЕНЕВ 
- ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВ СЫН ЗВЯГИНЦОВ 
- ТИМОФЕЙ КОЗЪМИН СЫН ЗВЯГИНЦОВ 
- ИВАН ОСЕЕВ СЫН БОЕВ 
- ЕВТИФЕЙ НЕСТЕРОВ СЫН МАЛЬЦЕВ 

- МИХАЙЛА ФАТЕЕВ СЫН БОЕВ 
Десятни – книги переписи служилых людей по отечеству по 

10 дворам, составлявшиеся при разборе и верстании. Являлись 

документом, подтверждающим право дворян на земельное 

П 
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владение. Мелкие служащие люди в них не включались. 

Получившие по 5 рублей согласно списку, - это «дети боярские». 

Село Паники заселялось с трех сторон - с. Драчевка, хутора 
«Новосиль» (1-я бригада, х. Ключи), от реки Полной и нынешней 
улицы Шелковки. Паникинские земли обживали тоже семьи 

служилых людей Обоянской крепости, где-то между 1646-1650 

годами. Иногда, заселяя земли, уже старожилы давали названия 
поселениям по имени тех земель, откуда их переселили. 

Например, один из украйных городов назывался «Новосиль». На 
паникинских землях первое поселение тоже назвали «Новосиль». 
Предполагаю, что здесь есть непосредственная связь между 
поселением и городом. Возможно, это были «сведенцы» из этого 
города. Позже это поселение называлось «Новосельцево». Так 

же, как и Драчѐвка, имела название до 1930 г. «Драчево»  

Там, где сейчас в Паниках находится улица Шелковка, были 
поселены саяны - крепостные крестьяне Знаменского 

монастыря. Монастырь здесь имел 300 десятин земли. 

Монастырская братия давила собственных крепостных  
жестоко и беспощадно, устанавливая такую непомерную 
барщину, что те бежали от голодного жития целыми 
поселениями. Беглых крестьян ловили, публично били, клеймили, 
драли ноздри, отрезали язык. 

В 1758 году началось 

массовое выступление 

монастырских крестьян. 

Взбунтовались более 60 

монастырей. Императрица 
Елизавета Петровна была 
напугана. Начала следствие, 
которое длилось более трѐх 
лет, но так и не окончилось 
по причине ее смерти. Только 

в 1764 году Екатерина II 

лишила монастыри 
большинства закреплѐнных за 
ними земель и крестьян. Так, 
монастырские крестьяне-саяны с. Паники получили «свободу» и 
были переведены в ранг государственных крестьян. Там, где 
расположен так называемый "Дом Полянского", местность 

называлась сельцом. 
Мужское население сел Паники и Драчѐвка, с момента 

строительства крепости Обоянь было приписано к ней, а их 

В ревизских книгах (перепись 
населения через каждые 10 лет) 
конца 18 века по этим селам против 
фамилий многих мужчин стояло 
слово "кантонист".  

Кантон - слово французского 
происхождения. В Швейцарии им 
обозначена территориальная 
единица (округ). В Пруссии - 
военнообязанные, призывающиеся 
на военную службу от округа 
(кантона).  

Прижилось это слово и в России 
- это сыновья солдат, числившиеся 

за военным ведомством. 
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потомки обязаны были нести там военную службу. Это были 
своеобразные "военные поселения", где детей с детства готовили 
к овладению военным искусством. Они обязаны были заменить 
своих отцов и выступить на защиту рубежей Московского госу-
дарства от крымских татар. Эти села назывались 

кантонистскими, а сами крестьяне - кантонистами. 
Не исключено, что крестьяне сел Драчѐвка и Паники 

формально даже в первой половине ХIХ в. числились за 
Обоянской крепостью, хотя она давно потеряла военное 
значение.  

При постоянном набеге врагов труд населения Драчѐвки и 

Паник не мог быть мирным. Можно было из-за сохи с поля 
попасть в лапы татарина, а там,  в далѐкое рабство. Борьба 
государства с крымскими татарами начиналась с наставления 
населению, которому угрожало нападение:  

 

«жить с великим бережением, несплошно; на сенокос и на уборку хлебов 

ходить многими людьми с пищалями и всякими ружьями под охраной, а 

кто не будет исполнять этого, тому наказание нещадное». 

 

И всѐ же, несмотря на огромное напряжение и опасности, 

население занималось земледелием, возделывая самыми 
примитивными методами девственные чернозѐмы и бушующие 
травой равнины Дикого поля. 

В земледелии господствовало трѐхполье, сеяли главным 
образом рожь, пшеницу, овѐс. 

В лесах было большое количество бортных деревьев с 

пчѐлами. Мѐд, после хлеба, был самым главным товаром для 
обмена и продажи. Но были пасеки с примитивными ульями, 
которые были главной причиной заселения урочищ, где был 
хороший медосбор. 

В XVI веке было распространено садоводство и 

огородничество, хотя в лесах яблок, груш, крыжовника, 
смородины было неизмеримо больше, чем сейчас. 

Реки Паники, Полная  были довольно рыбными водоѐмами. А 
из животного мира здесь водились дикие кабаны, козы, бобры и 
выдры, куницы, лисицы, волки, медведи, лоси. Из птиц: 
куропатки, дикие гуси, утки, рябчики, лебеди, дрофы, тетерева. 

Ведь лесов вокруг Драчѐвки и Паник было куда больше, но 
постепенно они вырубались под пашни. 
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Занимались ткацким, гончарным, деревообрабатывающим и 
металлообрабатывающим производством. Всѐ делали не только 
для повседневного спроса, но и для торговли. Торговля  
существовала между сѐлами, где делали пряхи, ткацкие станки, 
изделия из кожи, войлока, 

сбруи для лошадей, замки, 
ключи, стрелы, кинжалы. Вот и 
обменивались жители между 
собой товаром. 

По реке Полной, на стругах 
торговали хлебом, пенькой, 

медом на Дону и ещѐ дальше. 
Было очень опасно, татары 
были всюду, но людей это не 
останавливало и не пугало. 

Понадобился не один 
десяток лет, чтобы люди из 

разных уголков России, со 
своими нравами, культурой и традициями зажили, как одна 
семья, борясь со степными врагами. 

Сказать, что все были идеальны, смиренны и послушны, 
нельзя. Одни поступали на службу в гарнизоны пограничных 
городов, другие в разбойники, иные предпочитали вольную 

жизнь. 
В целом же пестрое и беспокойное население пограничного 

края вполне оправдало сложившиеся в те времена поговорки: 
«Нет у Белого царя вора супротив курянина», «Обоянцы – да без 
ножа», «Обоянцы – бога не боянцы». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно лукавой притче 
Н.С. Лескова; черт возвѐл 

Господа на крышу и говорит: 
«Видишь всю землю, я  всю тебе 

отдам, оставлю себе Орловскую и 
Курскую губернии. А Господь 

говорит: «А зачем ты мне 
Курской и Орловской губернии 
жалеешь? А чѐрт ответил: «Это 

моего тятеньки любимые 
мужички, и моей маменьки  

приданная вотчина, я их отдать 
никому не смею».  

 

/Лесков Н.С. 1991. – Т 2. – С.349./ 
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ИЗ  НАКАЗА КУРСКИХ ОДНОДВОРЦЕВ  В  
«КОМИССИЮ  ОБ УЛОЖЕНИИ» 1767 г. О ПРИТЕСНЕНИЯХ 
СО СТОРОНЫ ПОМЕЩИКОВ, КУПЦОВ И  ВЛАСТЕЙ 

« В прошлых давних годах по указам предков  наши прапрадеды, 

прадеды и деды из разных замосковных и подмосковных городов сведены 
в украинские места на порожние земли и дикие поля для обороны 

России от находящих на ту землю варвар и крымских татар и 
распространения славы Российской империи, которые и справляли 

службу дворянскую, на тех землях поселены в Курске и в Курском 
уезде, почему им те земли даны в поместье и вотчины…И верстаны 
земляным и денежным окладом и крестьянами, и имеют некоторые из 

нас жалованные грамоты, писцовые, вводные и отказные выписи, 
званием же состояли дворяне и дети боярские в равном классе с 

нынешним дворянством. Почему мы все имеем дворянское право, ибо 
некоторые дворяне, ныне находящиеся по Курскому уезду, с нами 

состоят одних фамилий в ближних и в дальних родствах. 

А с 1719 г. по соизволению монарших указов деды и отцы наши на 
содержание Российской армии положены в подушный оклад и названы 

ни за какие виновности и преступления однодворцами, но для только 
одной государственной пользы и содержания тем подушным окладом 

укомплектованных из нас лантмилицких 20 полков». 

 

 

ОДНОДВОРЦЫ – ВОИНЫ И ЗЕМЛЕПАШЦЫ 
 

«Что от одного отца дети: один взят в службу, - и ныне состоят те в 

дворянах, а другой остался на пашне, -  
тот положен в подушный однодворческий оклад» 

 

днодворцы – особая группа мелких служащих. По 8-й 

ревизии (1833-1835 гг.) однодворцев насчитывалось в 

России 1 238 214 душ, главным образом они были в 

Орловской, Курской и Воронежской губерниях. После создания 
Петром I регулярной армии часть однодворцев  была переведена 
в дворянское сословие, большинство же - в разряд 

государственных крестьян. Во 2-й половине XVIII века 
некоторые однодворцы ещѐ сохранили право иметь крепостных, 
что порождало стремление их к дворянским правам вообще, 
земля их считалась государственной, а не владельческой. 
Захваты их земли и имущества помещиками, произвол властей 
сближали их с крестьянами, вызывали волнения. 

Если делать вывод из этого наказа, то все однодворцы – это 
бывшие дворяне, потомки «детей боярских» Значит, некоторые 
перешли по разным причинам, а то и добровольно в ранг 
«приборных людей», а потом стали однодворцами. 

О 
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Взятые ж из нас в лантмилицкие полки находились в службе и в   

многие годы и бывали в разных походах крымских, турецких, персидских, в 
Швеции и в Пруссии, на многих с неприятелями  сражениях,  баталиях, 

где  ревностию   своею   за  дом  божий  и  в. и. в. и  своѐ отечество, не 
щадя себя, принимали смерть, раны и протчие тяжчающие нужды не 
менее дворян 

Из «Описания Курского наместничества» И. Башилова  
1785 г. 

Однодворцы суть люди в хлебопашестве упражняющиеся. Наимено-

вание ж сие получили от того, что они для очищения границ российских 
и защищения от татар в царствование государя царя и великого князя 

Иоанна Васильевича населены из разных городов и селений, казенных и 
помещичьих, по одному двору из каждого, и потому, что заселивая 

пустые места, занимали себе дворы не по порядку и не вместе, а кому 
где выгодно показалось и вздумалось каждый особою усадьбою  с  своею 
семьею. Как места были тогда обширные, выгодные для скотоводства и 

хлебопашества, также и лесу было весьма довольно, то многие дворяне, 
уклонясь от регулярной наконец службы, оставя свои в других губерниях 

местности, написалися в подушный оклад и, присоединя себя к роду сих 
людей, поселились в сей губернии, чему доказательство есть, что у 

многих на поместья и вотчины сохранены доныне жалованные от 
государей грамоты, и всякие однодворческие фамилии в землях имеют 
свои собственные также по грамотам и выписям. Отчего большею 

частью они ныне стали безземельны, потому что земли свои распродали 
дворянам, которые, поселя деревни и умножая распоряжениями своими 

хозяйство, сделали и делают себе немалый прибыток. Образ жизни сих 
людей во всей губернии единообразен. Дворы имеют они непорядочные, 

улиц в селениях их нет, а к проезжей дороге стоят их гумны с хлебом, 
через которые, или особливым переулком, к каждому на двор въехать 
надобно. Живут в черных избах.  Обуваются в лапти, пищу употребля-

ют суровую, и самые богатые к трудам не весьма прилежны… в извозы и 
в работу от своих домов почти не отдаляются, отчего много бедных.  

Мастеровых никаких в роде их совсем почти нет не только не всегда 
употребительных, но и самых необходимых, яко-то: кузнецов, портных, 

сапожников и хороших древоделей, а со всякою таковою надобностью в 
рабочее время, (не жалея о потере оного), ездят по другим селениям и по 
большой части по малороссийским, слободам, где всяких мастеровых 

довольно.   

И. Башилов – главный губернаторский землемер и краевед XVIII в. 

Это были однодворцы воины, а теперь несколько строк о них 
как о землепашцах.  

Статус однодворцев имели жители сѐл Драчевка и Паники. 
Они тоже, как могли, боролись, за своѐ выживание. В Драчевке 

и Паниках существовало сябринное /приборное/ землевладение. 
На их земли тоже покушались помещики с. Котельниково, 
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Полукотельниково, д. 
Танеевки (Космовские, 
Карамзины, Баклаевы, 
Клеймихели), да и сосед у 
соседа не против был 

прихватить кусок земли. 
Захват земли помещиками, да 
и между однодворцами, 
происходил в результате 
главной причины – это 
отсутствие межевания 

земельных участков. 
Существовала настоящая 
приметивщина в данном 
вопросе. Земля числилась «от 
яра до ракитного куста, что 
идѐт до леса, от леса до 

Кулижанского яра». В 
Паниках: «Усады под дворы и под огороды и под гумна у 
большого леса у двух курганов». А вот однодворец – сосед взял 
да и срубил ракитный куст – вот, и не понятно, где, чья земля. А 
тут ещѐ и помещики – как «хищники» окружали земли 
однодворцев. 

Проблема с самозахватом земли могла вызвать 
нежелательные волнения однодворцев. Когда императрица 
Екатерина II посадила на медвенские земли «кучу» 
новоявленных помещиков, свободной земли уже не было. Она 
была вся занята однодворцами. Но императрица резала по 
«живому», создав в однодворческих поселениях опасную 

ситуацию. И помещики, и однодворцы – это были верные слуги 
царского двора. Как сделать, чтобы не обидеть и тех, и других? 
А поэтому царское правительство вынуждено было создать 
судебный орган – «Расправу» - для государственных крестьян и 

однодворцев (1775 – 1796), а с 1781г. – и для казаков. 

Нижняя Расправа (в уездах) решала мелкие уголовные и 

гражданские дела, в Верхней Расправе (в губерниях) эти 

решения обжаловались. В 1838-1898 гг. в управлении 

госимуществом существовали Сельские Расправы (по мелким 
гражданским делам и поступкам) и Волостные Расправы (для 
обжалования их решений). 

В областном архиве очень широко представлены документы 
Нижней Расправы Обоянского уезда. Это сотни томов, 

написанные чѐрной тушью на старославянском языке. Я выбрал 

Васильев Ф.А.: деревенская улица 
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некоторые дела, которые касались сел Драчѐвки и Паник. 
Судебные тяжбы длились годами и решались в большинстве в 
пользу однодворцев. Челобитные от наших земляков 
исчислялись десятками. Вот некоторые из них: 
- Дело о спорных сенокосных угодьях сл. Казачья г. Обоянь с однодворцами 

с. Драчевка и с. Котельниково Обоянской округи (1787-1788гг). 
- Дело о спорной земле однодворцев с. Паники К. С. Суровцева и с. 

Нижний Реутец  Брежнева (1784-1787). 
- Дело о прошении однодворца с. Паники Обоянской округи Г. Я. 

Карпушина о введении его в права владения землѐй, купленной в 1788г. 
у однодворца Ф. И. Лихонина (1791-1793). 

- Камнем преткновения стала мельница на реке Паники, за которую 

разгорелась не шуточная борьба. 
- Дело о спорной части мельницы на реке Паники между женой купца 

Е.Ф. Бобровой и однодворцами Ареховым и Стародубцевым (1773-1775). 
- Дело о спорной половине мельницы на реке Паники  между женой купца 

Е.Ф. Бобровой и однодворцами с. Паники Ареховым и Стародубцевым 
(по указу Обоянской ратуши за 1776г.). 

- Дело о прошении однодворца с. Драчѐвка П. Ф. Канунникова об 

утверждении в правах владения частью  мельницы на реке Паники, 
купленной в 1790 г (дело от 30 апреля 1791г.) 

- Дело об отправлении в Курскую Верхнюю Расправу колодников-   
однодворцев с. Драчѐвки Е. Юдина, М. Апухтину и М. Рыбкину, 

совершивших попытку отравления членов семьи (Начато 20-25 мая 
1782г.). 

- Дело о замужестве дочери однодворца с. Паники М.А. Сотниковой с 

крестьянином канциляриста М. Каракулина В. Виноградовым. 
- Дело по сообщению Обоянского духовного правления о направлении к 

ним для допроса однодворца с. Паники Обоянской округи А. И. Арехова, 
обвенчавшегося с дочерью Г. Е. Голеневой  д. Скотское в чужом приходе. 

Так, что Нижняя Расправа рассматривала разные дела из 
жизни однодворцев. Утверждение, что они были бесправны 
перед законом, не имеет под собой «почвы». Но были другие 
причины, перед которыми закон был бессилен. 

Земля для однодворцев – это было всѐ, выше был только 
Господь Бог, на которого они надеялись, но не забывали о 

каждодневной  земной жизни. 
«В каждой провинции каких родов хлеба сеют, и рассуждая 

общую перед посеянием прибыль: 
В Обоянском уезде больше всех родов рожь, пшеница 

озимая, яровая, гречиха, просо, овѐс, ячмень, а от малой части 
горох, семя конопляное и олляное, а плодом из оного хлеб - ка 

выходит прибыль вдвое, втрое, вчетверо, и то не равным числом 
какого в котором году хлеба урожай бывает. 

«Какого где скота содержат. Больше содержат лошадей, рогатого 

скота: валов, коров, а по большей части овец, коз. Тако ж от малой части 

буйволов, свиней». 
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Из росписи служилых людей о посылке их на строительство и 
охрану крепостей Азова и Таганрога / не ранее января 1704 г./  

По росписи инженеров надобно в Азов и в Троицкой, что Танган Рогу 

к предыдущему лету 704 – м  году работных людей 28 тысяч 900 
человек. А Белгородскому полку в городах пешею строю людей солдат и 

городовой службы детей боярских, и стрельцов, и казаков, и иных чинов 
старых вместо службы велено имать деньги. А в прошлом 703 – м году 

по наряду быть в Азове ж и в Троецком 

Обоянцев – самих – 898, их детей 1209 

По наряду не бывало, и из Азова бежало обоянцев – 270.  

Но однодворцев никто не лишал государственной службы, 
их посылали на строительство и охрану крепостей, ими 
пополняли рейтарские полки. Служащие в полках «нового строя» 
несли службу пожизненно, но в мирное время распускались по 
домам - «Пешего строю солдат». -  По указу Великого государя и 

по расписке быть в Белгороде: 

Яковлева полку Лесля 994 человека,  

Самойлову полку Вестова 998 человек,  
Крестьяному полку Любенова 952 человека,  

Аганову полку Фанзагера 946 человек,  
Усердского полку 669 человек,  
Иванова приказу Волкова стрелецких пятидесятников и рядовых 

стрельцов с слободчины 962 человека.  
Итого пешего строю солдат и стрельцов 5221 человек. А с 

копейщиками, и с рейтары, и в драгуны и с доничими казаками, окроме 
полковые службы, черкес 14506 человек». 

 

Откуда было взять такое количество воинов, если в 
Белгородском и Караченском уездах посопных волостей было 

260 человек? Конечно, скребли военных служак в округах 

Курской земли, в том числе в Драчѐвке и Паниках. 
В списке значатся семь городов, но я взял только данные по 

Обоянской округе. Сколько было в этом списке паникинцев и 
драчѐвцев, я не ни владею такими данными. Но они были. 

Участвовали однодворцы в строительстве флота в г. Воронеже. 

Курян было послано туда -1 832 человека, обоянцев – 1 480 

человек. Возвратились оттуда только 352 человека. 

Однодворцы не знали, где они окажутся завтра. Их на 
вечное житьѐ посылали в гг. Чугуев, Корочи и другие города 
Украинской оборонительной черты от крымских татар.  

В 1722 году однодворцы облагались следующим налогом:  

окладу 50 копеек, ямских и  половинных 1 копейка,  
- на подчтовая стань 5 копеек,  
- приказным людям – 1 копейка,  
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- за рыбную ловлю – 10 копеек,  
- на жалование лонтратом /от автора: член губернского 

управления в XVIII в.) 10 копеек,  
- вместо хлеба 5 копеек, за провиант 1 рубль,  
- за припасы 25 копеек,  

- на кональное дело 2 д. (деньги). 
К концу  XVIII века в Паниках население однодворцев 

насчитывало 1100 человек, в Драчѐвке – 1200 человек. При 

Петре I началось посемейное офамиливание крестьян, которое 
продлилось почти двести лет. Прежде крестьяне носили в 
основном прозвища, которые у каждого члена семьи были 
разные. Фамилии имела знать, воинские начальники, служилые 

люди и землевладельцы. Например, в Курской губернии 
получили громадные наделы земли: Меньшиков, Юсупов, 
Мазепа, Потѐмкин, Аненнков, Алисов, Головин. В большинстве 
фамилии давали по прозвищу: Звяга – Звягин, Малец – Мальцев, 
Корень – Корнев, Придира – Придворов, Боров – Боровлѐв, Чика 
– Чикин, Стародуб – Стародубцев и т.д.  В каждом селе было 

однодворцев, наследников первых поселенцев, носителей не 
более двадцати фамилий. Например, в Драчѐвке: Еськовы, 
Звягины, Ивановы, Канунниковы, Корневы, Лапины, Чикины, 
Краснопивцевы, Апухтины, Чистяковы, Ерпулѐвы, Зубковы, 
Изотовы, Русановы, Юдины, Афанасьевы, Мальцевы. В 
Паниках: Боевы, Боровлѐвы, Дегтярѐвы, Карпушины, Коневы, 

Лихонины, Ареховы (Ореховы), Печурины, Полянские, 
Придворовы, Прилепские, Савенковы, Сотниковы. 

Стародубцевы, Суровцевы, 
Танковы, Черниковы. 
Фамилии я перечислил для 
исторической памяти, так 

как в Драчѐвке уже не 
встретишь многих таких 
фамилий, а вот некоторые 
потомки наших пращуров 
перекочевали в Паники. Но, 
возможно, через несколько 

десятков лет, мы не встретим 
многих фамилий наших 

предков ни в Драчѐвке, ни в Паниках. Идѐт заселение 
паникинских и драчѐвских земель людьми из других регионов и 
бывших советских республик. 

В связи с ростом населения сѐл, а особенно мужского, 

началось дробление земельных наделов, которые уменьшались с 

Васильев Ф.А. У водопоя 
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каждым поколением, ибо другой земли не было. Началось 
обнищание однодворцев, они бежали из сѐл в поисках работы, 
арендной земли, лучшей доли. Например, однодворцы Рыбины, 
Киселѐвы, Драчѐвы (есть предположение, что когда – то в селе 
жил «сын боярский» с такой фамилией на улице Бугор), 

Виноградовы, Сергеевы, Кутузовы, Харлановы. Куда они 
бежали, где остановились, никто не знает. А многие были 
переселены, о чѐм я уже писал. 

Ещѐ при Петре I многие однодворцы были переведены в 
ранг государственных крестьян, а при Екатерине II остальная 
часть однодворцев - после «битв» с помещиками за землю. Так 

однодворцы Драчѐвки и Паник стали государственными 
крестьянами. Некоторые однодворцы были переведены в этот 
статус после отмены крепостного права в 1861 году. 
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Родословная Танковых (с. Паники) 
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ЕКАТЕРИНА II В МЕДВЕДСКИХ ЛЕГЕНДАХ 
 

Екатерина II – российская императрица (1762-1796 гг ), правление 

которой стало «золотым веком» русского дворянства 
 

ояж Екатерины II по 
Медвенским землям в 

1787 году при 

возвращении из Крыма 
стал важным событием 

в жизни наших сѐл и деревень. 

Путь был коротким, всего-то 40 

вѐрст по нашей территории, но 
народ создал столько мифов и 

легенд, что через 215 лет о них 

пишут и говорят, передавая всѐ 
новые и новые сказания. А 
сколько наши предки их унесли 
в мир иной, мы даже и не знаем.  

Жители сѐл и деревень толпами стекались к шляху, лишь бы 
увидеть такое зрелище, которое бывает  один раз в столетие, - 
проезд матушки-императрицы. 

Для проследования «поезда» Екатерины II шлях, который 
существовал между Белгородом и Курском, был тщательно 
отремонтирован, приведены в порядок мосты и крутые склоны. 

Это была грунтовая дорога, но отшлифована так, чтобы 
императрица не чувствовала неудобств. Подготовка тракта 
длилась почти два года. В связи с тем, что шлях проходил почти 
рядом с сѐлами Паники и Драчѐвка, мужское население этих сѐл 
приняло самое активно–принудительное участие в ремонте 
шляха. Ведь каждый государственный крестьянин по закону 

обязан был выполнять казѐнные повинности. В Драчѐвке в 
стороне от шляха, почти в лесу, были открыты Ситкины 
постоялые дворы, где можно было путникам отдохнуть, поменять 
лошадей. Но, как мне известно, Екатерина II здесь не 
останавливалась. 

Очевидцами и участниками торжественной встречи важной 

особы были и крестьяне сѐл Паники и Драчѐвка. Это событие 
передавалось из поколения в поколение, пока оно почти во всех 
сѐлах не стало ходячей легендой. Если верить этим преданиям, 
то оказывается, что императрица побывала почти в каждом селе 
медвенской земли. Любое событие, которое передавалось 

В 
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столетиями от одного «колена» к другому, постепенно теряет 
историческую значимость и становится мифом.  

Не остались в 
«долгу» и медвенские 
казаки. Они 

придумали тоже 
интересную Легенду о 
медном котелке, из 
которого как будто бы 
пила воду из местного 
колодца Екатерина II, 

проезжая через 
Медвенку при 
возвращении из 
Крыма. В честь этого 
важного водопития 
утверждается в ней, 

назвали слободу 
Медвенкой (от слова 
«медный»). Или еще 
лучше, оказывается, 
императрица 
восхищалась нашей 

«медовой» водой! Ведь 
и сейчас нет-нет, а 
вновь появляется на 
страницах эта 
чудесная сказка.  В 
старину колодцами 

называли реки, из 
которых можно было 
пить воду. Вот и 
называли их нежно: 
«Медвяной Колодезь» (вкусная медовая вода), «Белый Колодезь» 
(красивый), «Лубяной Колодезь» (холодный). 

Расстояние от Паник до Медвенки всего 7 вѐрст. Не часто ли 

Екатерина II пила воду, утоляя жажду. Я это пишу без всякой 
иронии, ибо благодарен нашим предкам за то, что они так 
любили матушку-императрицу, создавая такие увлекательные 
сказки. 

Да, Екатерина II «в генваре 1787 г. (январе) решила «для 

осмотра разных губерний» совершить путешествие через 
Смоленск, Мстислав, Новгород-Северский, Чернигов, Киев, 

Такая прекрасная легенда 
существует и в селе Паники. Вот что 
пишет ученица 10 класса М. 

Стародубцева, член краеведческого 
кружка «Истоки» местной 

общеобразовательной школы в книге 
«Легенды и предания Курского края»:  

«Наше село Паники расположено в 
живописном месте Медвенского района. 
Лес у околицы села, бескрайние поля, 

пруды – всѐ вызывает восхищение. Об 
истории села сохранилось немало легенд и 

преданий. Так, например, об известном 
многим роднике «Святой колодец» 

рассказывают, что в древние времена по 
широкому шляху на юг проезжала 
Екатерина II (Звягина В.А. – проезжала с 

юга). День был жаркий. И решила она 
отдохнуть, укрыться от палящего солнца 

в лесу, который находился недалеко от 
дороги. Да и коней надо было напоить. 

Крестьяне указали путь к роднику, и 
императрица со свитой спустилась к 
источнику за водой, а вместе с ними 

священник, сопровождавший Екатерину. 
Когда он нагнулся, чтобы попить воды, его 

серебряный крест коснулся воды, и 
крестьяне, видевшие это, разнесли слух о 

чудесном освящении родника. С тех пор и 
стали называть родник «Святым 
колодцем».  

А что? Очень красивая, 
доморощенная паникинская легенда о   

Екатерине II. 
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Екатеринослав, Херсон в область Таврическую и возвратиться 
через Черкаск, Бахмут Тор, Изюм, Харьков, Курск, Тулу и 
Москву.  

Еще в марте 1786 г. она своими письмами предупредила 

генерал-губернаторов о своем маршруте, в том числе Курского 
наместника генерал-поручика Франца Николаевича Кличка, 
который тотчас же сделал распоряжение о безостановочном и 

спокойном проезде Екатерины II по землям наместничества: 
«дабы пролегающая от Харьковской до Орловской губернии, 
через прописные в маршруте города и селения дорога была в 
наилучшее приведена состояние, мосты и гати исправлены бы 
были со всевозможнейшею удобностью, к приезду на горах и 

буграх снято бы было столько земли, сколько потребно для 
выгодного проезда». 

Вот что пишет курский краевед Степан Королев:  
 

«11 июня Екатерину II у границ наместничества встретили генерал-

губернатор Афанасий Зубов (Кличка Ф.Н. умер), предводитель дворянства 

Василий Похвистнев, чиновники и купечество. По пути к Курску были 
остановки в Обояни и Медвенке, торжественные обеды в домах помещиц 

Сафроновой и Александры Черемисиновой. На Селиховых дворах встречать 
царицу собралось до 100 тысяч человек. Гремела музыка, звучало хоровое 
пение. Толпа сопровождала Екатерину до Курска, куда она прибыла в 

парадной позолоченной карете, запряженной 10 лошадьми с лейб-

форейторами, под гром пушек и звон колоколов». 

«После торжественного обеда, во время которого звучала музыка 

военных оркестров, был произведен смотр Севскому, Елецкому, 
Белевскому, Апшеронскому и Тульскому полкам и, оставшись довольной их 

выправкой, Екатерина II приказала выдать каждому солдату по 1 рублю. 
Вторая половина дня прошла в осмотре города Курска и его окрестностей. 
На следующий день, после прощального обеда, под грохот пушечных залпов 

и звон колоколов Екатерина II торжественно покинула наместнический 
дворец. Все улицы, окна, крыши и заборы домов были заполнены 

провожающим народом. Вдоль засыпанной цветами Московской улице  
(современная улица Ленина) стояли пехотные полки. Сопровождаемая 

почѐтным эскортом из 120 конных курских дворян,  Екатерина II через 
Московские триумфальные ворота покинула город Курск и отбыла в Орѐл». 
(Златоверхников Н. И. «Екатерина II в Курске» - Курск, 1910) 

 

Проезжая через лежащие на пути селения, императрица 
расспрашивала крестьян об их нуждах и, убедившись в том, что 
многие из них бедствуют вследствие бывшего тогда в губернии 

неурожая, распорядилась оказать им помощь зерном. 
Где останавливалась Екатерина II в с. Медвяной Колодезь, 

точно неизвестно. В это время в слободе храма еще не было, но 
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то, что она проезжала через центр (ныне улицы Советская (когда 
– то она называлась «Шлях») и К. Маркса – (раньше сельцо 1-я 
Успенка) - это точно, ибо других дорог не было. Трасса 
проходила через центр Медвенки. Это потом, построили храм и 
около него обосновали кладбище, которое и  перекрыло эту 

дорогу. А где могли расположиться более 200 карет, которые 

сопровождали императрицу - загадка истории. 

Но любовь народа к матушке-императрице была до того 
фанатична, что после стали появляться краеведческие байки, 
чуть ли не в каждом медвенском селе и деревне. 

Лубянский краевед Ефим Глухов написал интересную 
историю: «Друг детства Костя Обухов за иконой «Божьей матери» 

нечаянно обнаружил сверток из бумаги. Бумага, оказывается, 
являлась документом, которым Екатерина II Костикову 
прапрадеду жаловала ее милостью дворянское звание со всеми 
льготами и почестями. 

«В 1787 году, возвращаясь из Крыма и проезжая через 
Лубянку, ее «возок» (так пишет автор) застрял в грязи. Екатерина 

обратилась к местным мужикам, чтобы они помогли ей 
выбраться из беды. Мужики подняли карету вместе с царицей и 
два километра несли ее. Вот и расчувствовалась Екатерина II и 
жаловала их дворянским званием. Таким образом, несколько 
мужиков нашей деревни в один день вознеслись  аж  до знати. 
Там, где жили эти мужики, назвали улицу «Дворянской». Она и в 

настоящее время так называется». 
В этой легенде, по моему мнению, есть доля неправды и доля 

правды. Я долго искал отгадку улицы Дворянской и нашѐл. 
Екатерина II никогда не ехала через  д. Лубянка. А правда в том, 
что такой документ мог существовать, а если бы сохранился,  
имел бы историческую ценность. В XVII веке, по воле 

царствующей особы Алексея Михайловича, «детей боярских», 
которые участвовали в защите земель Московского Порубежья от 
крымских татар, наделяли «поместными» окладами, то есть 
землѐй. И сразу же в д. Лубянка появилось 12 помещиков – 
дворян, которые поселились на этой улице. Я предполагаю, что 
они являлись основателями и первыми поселенцами в д. 

Лубянка. Все они потом разорились и перешли в ранг 
однодворцев. Многие  проживающие в настоящее время 
старожилы деревни являются носителями дворянских фамилий 
тех, что поселились в XVII веке на берегах реки Полной. Потомки 
из поколения в поколение  передавали царские дарственные на 
землю и на дворянское звание  как историческую память.  
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И еще один очень интересный исторический факт, 
связанный с Екатериной II. Дворяне, мещане, казенные поселяне 
Курского наместничества собрали средства на возведение 
монумента в память шествия императрицы через Курскую 
губернию. Но она приказала, чтобы вместо сооружения тленных 
монументов благонамеренные общества Курской губернии 

назначенную от них для того сумму, обратили на заведение 
запасных хлебных магазинов при названии их именем Ея 
Величества. 
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НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 
 

«Народ, не знающий своих корней, не достоин будущего», - 

гласит древняя мудрость. 
 

 

оронные крестьяне – государственные. К этой категории 
Петром I были отнесены однодворцы, черносошные 
крестьяне и другие группы крестьян, не принадлежащие 

частным владельцам. Позже к ним были присоединены 
экономические и ясошные крестьяне. Государственные 

крестьяне платили подушную подать и выполняли различные 
казѐнные повинности. Подушная подать росла с каждым годом: 

 

 
 

Екатерина II наделила государственных крестьян земельным 

наделом в 3.8 десятины на одну душу. Рост крестьянского 

населения, в том числе и государственных крестьян, не дал 

возможности справедливо наделить их землѐй. Некоторые семьи 

в 10-12 душ, при количестве 5 мужчин, имели надел в шесть 

десятин. Семьи:  
КАНУННИКОВА Ф.П.    7 десятин,  
ЗВЯГИНА Я.В. (10 душ)  6 десятин, 
АРЕХОВА В.Н. (9 душ)   9 десятин, 

КАРПУШИНА И.Е. (13 душ)   8 десятин, 
ЕСЬКОВА Т.Н. (8 душ)   5 десятин.  

 

(Данные взяты на начало Х1Х в.) 
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Семей с такими наделами в Паниках и Драчѐвке было около 
60%. Но крестьяне  этих сѐл в нашем крае считались 
зажиточными. Каким-то образом они умели преодолевать  
тяжѐлую жизненную ситуацию, не попадая под удар нищеты. 
Конечно, не все крестьяне. Смекалки драчѐвцам и паникинцам 

было не занимать. Видно, они были переселены из «смекалистых» 
мест и передавали житейские качества из поколения в 
поколение. В 50-х годах ХХ столетия они первыми 
приспособились возить картофель для продажи на Украину. Этот 
«ни единожды запрещавшийся бизнес советскими властями»  
процветал и набирал обороты. Если в других сѐлах района жили 

в хатах «по-чѐрному»  и под соломенной крышей, то в Драчѐвке и 
Паниках в 60-х годах сумели построить добротные дома, 
покрытые железом.  

 
Из «Топографического Курской губернии описания» 

о населении, управлении и экономике губернии 1784 г. 

О земледелии и нравах жителей. 

Коронные и помещичьи крестьяне землю пашут как в Курской, так и 
во всех прочих округах одинакими орудиями: плугом и сохою; плуг 
употребляют на распашку новых и непаханных земель или залежей, 

каковых по здешней губернии почти нет, запрягая в плуг по 6 и по 8 волов, 
и когда оную, вдоль и поперек вспахавши, проборонят и приведут в 

довольную рыхлость, то на такой земле года 3 и 4 садят арбузы, сеют 
пшено и пшеницу, после чего употребляют ее под рожь и обыкновенный 

яровой хлеб, как-то: горох, овес, ячмень и гречиху, а для сего употребляют 
соху, которою пашут столь мелко, что между всякого хлеба, хотя тот и 
полют, много видится травы, понеже соха есть такое орудие, которое и 

при глубокой пашне ко истреблению разных корней не имеет тех 
удобностей, как плуг и косуля:  «...пашенной земли по мере земледельцев 

мало, и покосов недостаточно» …«крытых гумен нет, овинов мало, хлеб 
ставят в кладях на землю, а не на подкладинах и молотят сырой, отчего  
великая ему приключается трата». 

 

Нравы имеют жители кроткие, сложения непроворного, 
любопытства весьма ограниченного и сведения крайне 
недостаточного, ибо  на мирских своих сходках о малейших 
самых делах рассуждают долго. … «Чудеса ж, небылицы и сказки 
содержут в отменном замечании» ... «Одежду имеют как 
мужчины, так и женщины, обычайную: одни кафтаны и шубы 

короткие, а другие — сарафаны и шубы длинные… а зимою 
прядут нитки и овечью волну, из ниток ткут холсты, а из волны 
— сукна, вяжут чулки и вареги»… «Жителей сей губернии 

отходит в иногородние места до 13 000 человек в Херсон, в 

Киев, в Харьков, а больше на Дон, в казачьи станицы»… 
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«производит их и в свет числом не малым, чему служит 
доказательство» если в Обоянской округе двадцать лет назад 

было 80 тыс. человек, то теперь 120 тыс. чел. (по 3 переписи - 

ревизии). «А по объяснѐнным обстоятельствам и дешѐвой хлебу 
цене деньги здесь редки» 

А если надо было продавать хлеб и другие сельхозпродукты, 
то крестьяне сѐл Паники и Драчѐвка могли только на ярмарке в 

сл. Павловка, которая принадлежала гр. ИВАНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ГОЛОВКИНУ – 5 ярмарок в год в Обоянской округе, в Льговском 

округе – с. Ивановское.  Даже в городе Обоянь в 1785 г. не 

было ярмарок. Самая известная ярмарка в Курской губернии 
была Коренная, где собиралось «дворян, купцов и черни, больше 

100 000 человек». Пробирались ли туда наши земляки, я не 

знаю, так как не располагаю такими данными. Но всѐ 
возможно.  

Жили государственные крестьяне Паник и Драчѐвки 
общинами. Известны общины родовая, семейная или домовая, 
сельская или соседская. В этих сѐлах было несколько родовых 
общин,  которые объединяли крестьян по родству. А они в те 
времена были очень крепкими. Например, род Ерпулѐвых, 

Еськовых, Канунниковых, Звягиных, Карпушиных, 
Сотниковых. Объединяли однофамильцев, которые появились 
на свет от одного  пращура. Следили за своим родом старики 
очень строго. Горе тому, кто опозорит свой род. Но это было не 

Васильев Ф.А. Рожь 
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административное объединение, а по родству добровольное. И с 
годами оно потеряло своѐ значение. Административной 
общиной – являлась так  называемая - сельская. В сельскую 
общину входили все жители сѐл. Такая община характеризуется 
общим владением средствами производства, землѐй частично, 

полным самоуправлением (миром). Община была замкнутой 
сословной единицей, используемой как аппарат для сбора 

податей (после крестьянской реформы 1861 г. – собственником 

земли). Существовали две общины: Драчѐвская и Паникинская. 
Это были самые большие общины на Медвенской земле. В 

других сѐлах их было по 5 и более. Крепостные крестьяне  при 

своѐм помещике объединялись в общину. А были такие сѐла, где 

было по 5 мелкопоместных помещиков. 

Все эти общины, на первых порах только государственных 
крестьян, были объединены в волостную общину или волость. 
Паникинская и Драчѐвская общины входили в Медвенскую 

волость. Сельскую общину возглавлял староста, имеющий 
писаря, волостную – волостной старшина из крестьян и аппарат 
в количестве 5 чиновников. В чѐм было преимущество общин 
сѐл Драчѐвка и Паники? В том, что они могли выдвигать самое 
большое количество делегатов (до 20 человек) на волостной сход, 
где могли защищать интересы своих сѐл. Ведь на сходе  

выделялись какие-то денежные средства на общие нужды сѐл.  
 

Таблица 1 Экономическое положение в конце XVIII в. 

Община 
Кол. 

дворов 

Населе-

ния 

(чел) 

Количество скота (гол) 

Плу

-гов 
сох 

Количе

ство 

земли 

(десяти

н) 

Лоша

-дей 

Ко-

ров 
овец 

Сви

-ней 

Паникинская 163 1 516 412 360 1 618 342 26 170 3 120 

Драчѐвская 189 1 760 360 412 2 010 420 45 115 2 400 
 

 

Таблица 2 Урожайность полей 

Община 
Мера 

урожайности 
Пшеница Рожь Ячмень Овѐс Гречиха Просо 

Паникинская сам 4,5 5,1 4,8 6,2 3 6 

Драчѐвская сам 4,7 4,8 5,3 7,3 4 7 
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Таблица 3 Экономическое положение крестьян начало первой 
половины ХIХ в. 

Община 

Насел

ения 

(чел) 

Имели 

земли 

Скота (голов) 
плуг

ов 
сох косуль 

лошадей коров овец свиней 

Паникинская 2 112 3 120 419 375 2 100 360 56 171 60 

Драчѐвская 1 890 2 400 345 440 2 400 410 49 121 59 
 

Там, где сейчас находится пруд, который когда-то  в народе 

назывался «Райкомовский» (партийные работники любили там 
отдыхать) располагалось «дворянское гнездо» помещиков 
КОСМОВСКИХ. Да и домик, где потом жили лесничие уже в 
советское время, принадлежал этим помещикам. Место было 
прекрасное: лес, яблоневый сад, уютный уголок природы – всѐ 
это, дополняя друг друга, создавало гармонию красоты. 

В архиве я нашѐл фамилии двух Космовских – это 
КОСМОВСКИЙ ВЛАДИМИР АДАМОВИЧ, который владел землями в с. 
Скотское и х. Саломыково, и ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА КОСМОВСКАЯ, 

которой принадлежало 75 десятин земли, именно на поле, где 

располагался аэродром во время Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. В этих местах жили крепостные крестьяне в 

количестве 15 семей. Помещики Космовские были  приписаны к 

Никитскому церковному приходу с. Паники. Больше у меня нет 
сведений об этих помещиках. Знаю, что несколько лет назад в 

Медвенский район приезжали потомки Космовских, но они, к 
сожалению, ничего не нашли от своего родового гнезда, оно было 
разрушено до основания, только кое-где росли оставшиеся от 
барского сада яблони. Наверное, последней из Космовских была 
Л.М. Космовская. Крепостные крестьяне д. Танеевка в 

количестве 328 человек (данные на 1903 г.), где было семь 

помещиков, церковные обряды совершали в Никитском храме 
(с. Паники). 

Земельный надел в 3.8 десятины на душу в Паниках и 

Драчѐвке не имел под собой реального действия. Такого  
количества земли ни в одном, ни в другом селе не было. В 

крайнем случае,  на одну душу приходилась одна десятина (1.02 

га). Поэтому крестьянам приходилось заниматься побочными 
промыслами. Все они носили сезонный характер – обычно 
летний. Особенно среди мужчин была популярна грабарская 

работа. Около 450 грабарей на своих подводах уезжали на 

Украину, где делали дороги, плотины, копали для помещиков 
водоѐмы. Надо сказать, что работа эта не лѐгкая. Уезжали 
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семьями, возвращались осенью. Это было добровольное 
объединение, но каждые десять подвод имели своего десятника, 
сто подвод – сотского. Это так называемое начальство, которое  
вело переговоры с работодателями, занималось вопросами 
питания людей и кормления лошадей, ремонтом повозок и, 

конечно, строгим учѐтом работы. Я видел в музее лопату грабаря 
– это сегодняшних две в одной. За сезон каждый грабарь 

зарабатывал 50 рублей. 

Женщины в период уборки урожая уходили в близлежащие 
имения такие, как Жигаевка, Полозовка, Кондрашѐвка,  

находящиеся и за 50-100 вѐрст. Работали всего месяц,  поэтому 

женщины зарабатывали от 7 и до 10 рублей. Кормили сезонных 

рабочих на уборке помещики четыре раза в день.  
 
Из отчѐта губернатора за 1854 год. 

О состоянии крестьянских промыслов в губернии.1855г. 

«Крестьяне, в числе от 700 до 3000 и даже 4000 из каждого уезда, 

кроме Фатежского, ходят на заработки в соседние губернии на юг. 
Предмет их занятий в тех местах: жатва, молотьба, косарство, 
плотничество, пилка дерев и насыпка буртов, в особенности на эти 

заработки ходят государственные крестьяне». 

 

Но так называемые отходники из государственных крестьян 
значительную часть своего заработка отдавали в виде оброка 
казне. Поэтому старосты общин вели строгий учѐт отходников, 
но не всегда. Отходников уходило на промыслы больше, чем 
показывает в отчѐте губернатор. Например, в сѐлах Драчѐвка и 

Паники – это более 800 человек, не считая грабарей. Это данные 

из архивных документов. 
Торговали крестьяне хлебом очень редко, в большинстве 

крупным рогатым скотом, лошадьми, овцами, шерстью, пенькой 
в городе Обояни  и слободе Медвяной колодезь, где открылась 

ярмарка Медвенка – Семѐновская (1 сентября) в 1855 году. Из 

Паник и  Драчѐвки в первый день ярмарки было продано: 
- лошадей – 35, 
- крупного рогатого скота – 68, 

- овец – 200 голов.  
Лошадь в этот год стоила – 20-40 руб., корова – 5-7 руб., 

овца взрослая - 1,5-2 руб. Были ли в сѐлах  чумаки, крестьяне, 
торговавшие хлебом в Крыму и на Дону, такими данными я не 
владею. Но в Паниках, возможно, такие крестьяне были, так как 
путь чумаков был водный, то есть по рекам. Но слово «чумак» в 

обиходе колхозников считалось уже как оскорбительным.  
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Быт государственных 
крестьян в сѐлах Паники 
и Драчѐвка  был 
полунатуральным. В 
большинстве крестьяне 

всѐ делали для себя сами. 
В каждой хате стоял 
ткацкий станок, 
распространено было 
прядение шерсти, из 
которой делали очень 

много различных вещей. 
Мужчина в каждой хате 
был и пахарем, и 
плотником, и столяром. 
Были распространены 
сапожная специальность и 

кузнечное дело (в 
Драчѐвке были известны 
потомственные кузнецы 
Козины). Ветряных 
мельниц в Драчѐвке было – 
14, 4 кузницы, 4 

просорушки, 3 
маслобойки. Одной из 
просорушек уже в 1920 
году (по наследству) владел ЧИСТЯКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
маслобойкой  (по наследству) СЕМЁН СЕРГЕЕВИЧ ЗВЯГИН. В Паниках 

было 6 кузниц, 7 просорушек, 5 маслобоек, 15 ветряных 
мельниц. 

Конец XVIII и начало ХIХ в.в. отмечены в истории 
массовыми волнениями крестьян  в Курской губернии, в том 
числе и в Обоянском уезде. Отказ крестьян повиноваться 
помещикам был жестоко подавлен властями Глушковской 

мануфактуры в 1798 г. За это губернатор Бурнашов и генерал 
майор Эссен были награждены орденами Святой Анны 1 
степени. Но все эти выступления никак ни отразились на 
настроении государственных крестьян сѐл Паники и Драчѐвка. 

Работая в архиве с документами,  обратил внимание на  
фамилии крестьян, которые нелестно, а то и нецензурно 

бранились в адрес императора, его свиты, а также губернатора. 
За такие выражения судебный пристав отправлял их в Курскую 
тюрьму сроком от одного и до трѐх месяцев. И обязательно об 
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этих вопиющих случаях сообщалось письменно в департамент 
полиции в  Санкт-Петербург. 

Были ли  в этих списках «заключѐнных» фамилии 
паникинцев и драчѐвцев?  Нет – не нашѐл.  Оказывается, наши 
пращуры были послушными, боялись Господа Бога и Царя-

батюшку. 

К 1861 году население Курской губернии составляло 965 
649 мужчин, 820 123 женщины, а всего 1 885 772.  В среднем 

на каждый из 15 уездов получалось по 125 718 человек.  В 

Обоянском уезде:   мужчин 66 282, женщин 72 090, а  всего 

138 372 чел. В Паниках: мужчин – 900, женщин 950 – всего 

1850 чел. В Драчѐвке: мужчин 810, женщин 862 – всего 1 672 

человек.   
Средний урожай (в двух сѐлах) озимых – 5 четвертей, яровых 

- 4 четверти, то есть 10.5 и 8.4 цнт.  Средняя цена на хлеб 
(серебром): – озимого 2 руб. 70 коп, ярового 1 руб. 70 коп. за 
четверть.  

Крымская война в 1853-1855 г.г. с Турцией, 

Великобританией и  Сардинским королевством крепко подорвала 
жизненный уровень крестьян двух сѐл. Война требовала 
громадных затрат, которые бременем легли на плечи народа.  
Была создана – 47-я  дружина Обоянская в количестве 1000 

человек (ратников) и брошена на защиту Севастополя, она 
находилась там с 4 по 22 августа на северной стороне, с 22 по 28 
августа – на южной, на бастионе №3, с 28 августа по 4 сентября 
– вновь на северной, с 4 сентября по 7 октября – на 
Инкерманской позиции, с 7 октября по 1 марта 1856 года на 
Мекензиевой горе, с 1 марта по 17 апреля – в деревне Зеленской, 

17 апреля 1856 г.  вступила обратно в свою губернию. К 
сожалению, я не нашѐл сведений о количестве ратников, 
которые были призваны из Паник и Драчѐвки. Только ведаю, что 

750 ратников дружины были награждены серебряными 

медалями «За  защиту Севастополя». Из них три драчѐвца – это 
МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ РУСАНОВ, ЛУКЬЯН САВЕЛЬЕВИЧ АПУХТИН И ЕГОР 

ПЕТРОВИЧ АПУХТИН.  Паникинцев в списках награждѐнных я не 

обнаружил. Войны без жертв не бывает, возможно, они погибли. 
Награждали только оставшихся в живых.  Император Александр 
II очень гуманно отнѐсся ко всем защитникам Севастополя, 
назначив им пенсию в размере 5 рублей. Другой монарх, 
Александр III, потребовал от губерний отчѐты о материальном 
положении семей защитников Севастополя. Например, Михаил 

Гаврилович Русанов получал 60 руб. пенсии в год, имел 2 
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коровы, 3 лошади, 15 овец, 8 десятин земли. Лукьян Савельевич 
Апухтин (2 сына) - 2 лошади, 2 коровы, 20 овец, 9 десятин земли, 
пенсия 60 рублей. Егор Петрович Апухтин (3 сына, 2 дочери) -  9 
десятин земли, 3 лошади, 3 коровы, пенсия 60 рублей. 

В связи с ростом крестьянского населения в деревне 

оказалось много невостребованных людей. Семьи множились, а 
лишней земли не было. Поэтому помещики разрешали 
крестьянам  семьями уходить на заработки в другие губернии. 
Они работали на шахтах Донбасса, металлургических заводах, 
на строительстве железных дорог, плотин, каналов. Вместо 
барщинных крестьян появилось много оброчных, то есть 

повинности помещику выплачивали деньгами. Некоторые 
крестьяне располагали  такими суммами денег, что имели 
возможность прикупить земельку у помещика. Благо, что 
землевладельцы в первой половине Х1Х века были «в долгах как 
репьях» перед банками. Крестьянин начала Х1Х века был уже 
другой, он расплодился так, что представлял грозную и 

непредсказуемую силу. Крестьянская Россия – это страна в 
стране.  Император Александр II не зря говорил: «Лучше 
отменить крепостное право сверху, нежели дождаться того 
времени, когда оно само собой начнѐт отменяться снизу». Было 
понятно, что крепостное право уже трещало по швам. 

Публицист и писатель Д. Быков пишет так: «Свободу в 

России дают тогда, когда общество научилось жить при 
несвободе, когда оно прекрасно умеет лгать, воровать и 
приспосабливаться к подлости. Легализация всего этого и 
становится свобода, - что в  1861-м, что  в  1985 годах. 
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СУЩНОСТЬ «ВЕЛИКОЙ РЕФОРМЫ» 
 

Род уходит, и род приходит, а Земля остается вовеки. 

Соломон 
 

февраля 1861 года император Александр II подписал 

законоположение о реформе и  Манифест  об отмене 
крепостного права. В течение  марта во всех церквях 
зачитывали манифест, оповещая, что крепостные 

крестьяне теперь не являются собственностью помещиков, 

получают все гражданские права и именуются «свободными 
сельскими обывателями». Царю–освободителю пели здравицы, 
молодѐжь  проводила манифестации с его портретами. 
Прогрессивные слои общества пребывали в торжествующей 
эйфории. 

Только в крестьянской среде эти запоздалые реформы 

вызвали недовольство. Ведь крестьян, как всегда, обманули. Они 
должны были землю у помещика выкупить по высокой цене. 
Дарованная свобода не избавляла крестьян от барщины и до 
выкупа оставляла крестьян в помещичьей кабале. 

Среди крестьян поползли слухи, что царский указ подменили  
настоящей свободой. Это вызвало массу крестьянских волнений. 

В соответствии с реформой в Курской губернии каждому 

крестьянину  на ревизскую душу (мужскую) приходилось по 2.1 

десятины земли. Так решил после обсуждения местный 
дворянский комитет, председателем которого стал помещик 
Щигровского уезда Н. СКОРЯТИН. В комитет входили крупные 
землевладельцы (помещики), которые выдвигали грабительские  
условия предстоящей реформы, в числе которых были идеи 

оставить крестьян с мизерным наделом в одну десятину. Не 
давать им покосных угодий, установить высокие размеры 
повинностей и выкупа. Каждый крестьянин должен был 

отработать у помещика (40 мужских и 30 женских дней) в году 

или заплатить оброк – 9 рублей.  

При выкупе полного надела земли крестьяне 20% платили 

помещику, а остальные 80 % он получал в виде ссуды, которую 

обязаны были погасить в течение 49 лет. Бывшие крепостные 

назывались теперь «временнообязанными». Наделы по Курской  

губернии колебались от одной до 2.75 десятины. 

Коснулась земельная реформа и государственных крестьян 

сѐл Драчѐвка и Паники. Они тоже получили в 1886 году право 

полной собственности на землю за выкуп, которой составлял 150 

19 
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рублей за десятину. И в то же время, как  бывшие крепостные, 
так и государственные крестьяне, обязаны были ежегодно 
платить земельный налог. Крестьяне сѐл Паники и Драчѐвка в 
результате проведенной реформы получили (в десятинах): 

 

Таблица 4 Раздел земли 

Наименование 

общины 

Распашной 

земли 
Сенокосов 

Усадебной 

земли 
Леса Итого 

Налог за землю 

(руб) 

Паникинская 2 788 189 283 428 3 688 630-90 

Драчѐвская 2 123 - 122 186 2 431 415-96 
 

Другие государственные казѐнные повинности крестьянам 
никто не отменял. А их наберѐтся с десяток. 

 

Таблица 5 Население Паник и Драчѐвки в 1903 г. (чел.) 

Село 
Число дворов Число жителей Всего 

жителей крестьян не крестьян мужчин женщин 

Паники 296 3 1 004 1 138 2 142 

Драчѐвка 258 3 984 990 1 974 

Ситкины постоялые дворы 4 - 16 19 35 
 

Таблица 6 Обеспеченность землѐй (в десятинах) 

Наименование 

общины 

Всего 

жителей 

Всего 

пахотной и 

усадебной 

На одного 

человека 

На одну 

семью 

Итого 

всех 

угодий 

На одну 

семью 

Паникинская 2 142 3 071 1,43 7,2 3 688 12,4 

Драчѐвская 1 974 2 245 1,13 8,7 2 431 9,4 
 

Так что по 3.8 десятины на каждого государственного 

крестьянина просто не получалось. Рост населения, деление 
семей просто не позволяли крестьянину уйти от земельной 
нужды. Подобное освобождение не могло удовлетворить 

крестьян, в ответ «на грабительскую реформу» начались бунты и 
восстания. Но и в Паниках, и Драчѐвке этого не было, даже в 

период революции 1905 – 1907гг. 

Главная забота селян была в том, чтобы в этих трудных 
условиях выжить. Нашли два пути выживания. Первый – это  
сильно развитое отходничество; второй менее популярный – 
переселение в Сибирь. По России поползли слухи, будто в Сибири 

земель плодородных немерено. Власти выделяли места под 
обустройство переселенцев. Конечно, Сибирь, Алтай, – это 
сказочно богатая сторона, где земли плодородные, леса 
богатейшие, реки полноводные, где рыбы немерено. Вот и 
потянулись туда обозы переселенцев из Курской губернии, да 
разве только отсюда, со всей Европейской России. Из Паник 
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переселились 10 семей, из Драчѐвки 7 семей. Конечно, это 
мизер, о котором можно было и не писать. Жаль, что я не нашѐл 
персонально фамилий переселенцев, только количество. 
Пользователи Интернета в настоящее время удивляются, откуда 
в Сибири встречаются фамилии коренных жителей разных 

губерний. Причина – переселение, а потом укоренились семьи 
переселенцев на необъятных просторах Сибири и Дальнего 
Востока. 

В связи с отменой крепостного права начался бурный рост 
промышленности и железнодорожного строительства. 
Требовались рабочие, вот и заполняли эту нишу наши земляки. 

Первая железная дорога, где работал многочисленный отряд 

отходников, – это Москва-Курск (1868г.). Но были шахты 

Донбасса, металлургические заводы, крупные 
землевладельческие имения помещиков, которые перешли на 
капиталистическую систему оплаты труда наѐмных рабочих. В 
большинстве помещичьих имений существовала отработанная 
система. Это, означало, что крестьянин со своим инвентарѐм и 

скотом в помещичьих хозяйствах отрабатывал за взятую в 
аренду землю, деньги, продовольственную ссуду. 

Государственным  крестьянам сѐл Паники и Драчѐвка 
отработка не грозила, так как лишней земли не было, да и 
помещиков тоже. Но не всегда. Среди крестьян этих сѐл 
появилась прослойка богатых крестьян-кулаков, которые стали 

скупать землю. Но еѐ было не так просто купить, община не 
разрешала. Зажиточные крестьяне  выход находили  и  
оставаясь в общине, влияли на ключевые решения. В общине 
существовала «круговая порука». Богатым приходилось платить 
налоги и другие повинности за тех, кто не мог их заплатить – это 
беднейшие слои крестьянства. Уже после отмены крепостного 

права богатые крестьяне мечтали вырваться «из когтей» общины. 
Среди государственных крестьян появилась прослойка батраков. 

У моего прадеда ЗВЯГИНА САВРОНА ПАВЛОВИЧА было два сына – 
Семѐн и Григорий. Семѐн был у грабарей (отходников) 
десятником, зарабатывал хорошие деньги за летний период, 
Григорий работал в его отряде грабарѐм. Приезжал в село тоже с 

немалыми деньгами. Но семья была даже не среднего достатка, 
так как насчитывала 12 душ, земли было 8 десятин.  

Хотя отходничество было сильно распространено в Паниках 
и Драчѐвке и приносило ощутимую прибыль семьям,  всѐ же 
главным богатством крестьянина являлась земля. А земля, к 
несчастью тружеников, после 1861 года стала давать всѐ 

меньшую  и меньшую отдачу. В среднем урожай зерновых был 8 
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цнт. с десятины, а тут началась череда неурожайных лет: 1877, 
1878, 1880, 1882, 1883,1883,1884,1889,1890,1891,1892. 

«Сухая осень 1890 г. не обещала урожая озимых хлебов. Зима 
1891 г., однако же, была вполне благоприятна для сохранения 
посевов. Рано открывшаяся весна подтвердила опасения хозяев: 

озимые поля пришлось перепахать и пересеять яровыми. Едва 
окончился посев овса, как началась засуха, и оставшиеся не 
перепаханными озимые стали гибнуть» (из отчѐта Губернатора за 
1891 г.)  

На следующий год ситуация с неурожаем повторилась и 
начался в Курской губернии настоящий голод. Сбор средств для  

голодающих крестьян Курской губернии, принятые меры не 
изменили общего положения деревни. 

Истощѐнный организм человека всегда подвержен 
всевозможным хворям. Эпидемии кори, скарлатины, оспы 
распространились с невероятной быстротой, унося жизни людей, 
особенно детей. Например, хату Звягина С.П. смерть посетила 

трижды: умерли  дети и жена сына.   
 

 «Был на войне. Это страшная вещь. Но страшнее войны, когда жена и 

дети сидят без куска хлеба. Нет земли. В этом всѐ дело. Как мне 
избавиться от голода? Государство отпустило голодающим 15 миллионов 
пудов хлеба. Это значит, что мне достанется 20 фунтов ржаной муки. 

Дайте хоть 15 миллиардов, все равно они не насытят. Года на два 
хватит, а потом опять голод. Мы говорим барину: «Дайте земли!»  А ответ 

таков: «Надо уничтожить треть народа – тогда хватит на всех. Вы 
негодуете, мол крестьяне грабят помещиков. Ну как же быть иначе – 

голод доводит до этого».   

Журнал «Новое время». Письмо  крестьянина  Курской  губернии 
 

Гонимые голодом, эпидемиями, крестьяне стали без каких - 

либо ограничений получать разрешение на переезд в восточные 
губернии. Получили такое разрешение ещѐ 8 семей. А вообще с 
1880-х по 1911 год из Курской губернии ушли со своей земли 
44% крестьянского населения. 

За остальными крестьянами сѐл Паники и Драчѐвка, за 
исключением 55 дворов, числилась недоимка по уплате налогов. 

Впервые в этих сѐлах появились безлошадные хозяйства, да 
разве только это:  
- 5% хозяйств, кроме хаты, не имели никакого скота и 

инвентаря,  
- 30% имели хату и лошадь,  
- 20%  имели хату и корову,  

- 15% хату, лошадь и корову,  
- 8% - 2 лошади и корову,  
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- 8% - 3 лошади и 2 коровы,  
- 12% - зажиточных крестьян с хатой, от 4-6 лошадей, 3 и более 

коров, до 50 овец.  
- 7% стали сельскими пролетариями. 

Малоземелье и общинная организация препятствовала 

крестьянину перерасти в крупного производителя 
сельхозпродукции, которая бы работала по законам рынка.  

Реформы после отмены крепостного права только разбудили 
общество. Свобода, дарованная Александром II, и бедность, 
нищета крестьян просто были несовместимы. Началось 
революционное народническое движение  - «хождение в народ». 

Центральным пунктом пропаганды была идея крестьянской 
революции: «надо идти воевать на царя, и что для цели имеется 
даже общество». Но революции не получилось. Сыграли роль 
мелкобуржуазные черты психологии крестьянства. Да и сама 
идея «хождения в народ», цель которой была социалистическая 
революция среди крестьянства, – это явная утопия. Но зато 

режим «воспитал» террористов, от которых стонала Россия, да и 
сам император   Александр II был убит ими же.  Все эти 
непопулярные реформы в народе, которые не улучшили, а 
ухудшили благосостояние народа, вызвали революционную 
ситуацию, а потом революцию 1905-1907 гг., в которой самое 
активное участие приняли крестьяне Медвенского края.  

«Крестьянская гроза» огнѐм и погромами прошла по поместьям 
медвенских помещиков. Были сожжены и разграблены имения 
13 медвенских помещиков. 

Не приняли участие в этих погромах государственные 
крестьяне сѐл Паники и Драчѐвка.  Во-первых, некого было 
громить и жечь, если только богатых крестьян, да и те в эти годы 

были в глубоком кризисе. Во – вторых, идти «с вилами» в 
соседние деревни община не разрешала, могли и выпороть за 
ослушание, да ещѐ и всенародно. Во всех этих погромах и 
поджогах имений участвовала молодѐжь, которая создала 
«мобильный» отряд на конях в количестве более 500 всадников, 
делая набеги с целью грабежа. И всѐ же все эти выступления 

имели оттенок революции, хотя требований у крестьян не было 
никаких. 

Александр II после освобождения крестьян часто произносил 
слово «прогресс». Граф Михаил Лорис-Мелихов, генерал и 
большой скептик ему заметил: «Ваше величество, прогресс будет, 
когда вырастут первые дети, которых не пороли на конюшне». 

Такое поколение выросло и так «рвануло» в 1905 – 1907 гг, что 
самодержавие пошатнулось и не могло прийти в себя до полного 
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свержения в 1917 году большевиками. «1861 породил 1905-й 
год», – такое мнение сложилось в народе. Действительно, отмена 
крепостного права   Александром II в 1861 г.  в  главном 
оставила всѐ как было, а именно: основная масса земли по-
прежнему принадлежала помещикам, а крестьянам выделялись 

лишь небольшие наделы, - да и то на худших господских землях.  
Революция 1905 – 1907 гг. потерпела поражение. Но 17 

октября 1905 г. император Николай II Манифестом «даровал» 
народу незыблемые гражданские свободы: неприкосновенность 
личности, свободу совести, слова, собраний, союзов, привлечь к 
выборам в Государственную Думу все слои населения, признав 

Думу законодательным органом, без одобрения которого ни один 
закон не мог  вступить в силу. Манифест 1905 года – 
переломный момент в истории России, крупнейший шаг по пути 
конституционной эволюции, создания правового  государства. 

В завоевание свобод свою лепту внесли крестьяне земли 
Медвенской. Но крестьянство России завоевало и экономические 

свободы – был отменѐн выкуп за землю,  и она стала 
передаваться в личную собственность. 

«Русский человек, чтобы не сойти с ума, просто вынужден был искать 
успокоение в сказке, в вере, в чудесах, в добром государе, в государстве – 

благодетеле, в великой миссии» (В. Костиков). 
Этой миссией после революции 1905 – 1907 гг. являлась 

Столыпинская реформа, на которую возлагались очень большие 

надежды.  
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СТОЛЫПИН 
КУЛАКИ И КООПЕРАТОРЫ 

 

«Кооперирование в российской общине означало революцию в деревне» 
 

звестный кадет А.И. Щингарѐв говорил: «Столыпин был 

последней надеждой.  Чтобы не разразилась новая революция, 

необходимо дать крестьянину свободу трудиться, богатеть, 
распоряжаться своей собственностью! Он считал всѐ бедное 

русское крестьянство «убогим и пьяным», а богатое «крепким и сильным». 

Столыпин был сторонником раскрепощения общины, так 
как она изжила свой век. Ставку делал на богатого  крестьянина 
– кулака. Редко было, когда богатство кулака являлось 
результатом его работы, в большинстве нажитого обманом своих 
же общинников. 

«Левые» крестьянские депутаты третьей Государственной 

Думы обнародовали обращение:  
«Цель издания этого закона всем известна. Он издан для того, чтобы 

погасить революционное движение, посеять раздор и вражду среди 

крестьян, поссорить их между собой и тем отвлечь от стремления 
отобрать  у помещиков землю. Поэтому «левые» крестьяне за 

национализацию всей земли». 

А вот крестьянское откровение, напечатанное в 
черносотенной газете «Новое время» (кстати, 
правительственная).  

«Что же теперь умнее будем. Зря соваться не станем. Ждѐм войны. 

Война  беспременно будет, тогда конец вам. Потому что воевать мы не 
пойдѐм, воюйте сами. Сложим ружья в «козлы» и шабаш. Которые 

демократы, мужички, значит, начнѐм бить белократов – вас, господ. Всю 

землю начисто отберѐм и платить ничего не будем». 
Вот так непопулярны в народе были столыпинские реформы 

в деревне.  
«Столыпинская эпопея» разрушила последнюю надежду на получение 

«земли – кормилицы».  
 

/Аргументы недели. Великие имена № 36/277/. 
 

Многие в Государственной Думе были против указа от 9 
ноября 1906 года, особенно депутаты – крестьяне, и всѐ же 14 
июля 1910 года указ стал Законом, который обеспечивал 
развитие капитализма в Российской деревне через длительный 

процесс разрушения общины. 
Выходили из общины в основном зажиточные крестьяне и 

беднота, пытавшая за счѐт продажи земли поправить своѐ 
положение. Фактически – это было движение к фермерству. 

И 
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Сельские сходы часто не давали согласие (приговоры) о 
передаче земли в личную собственность. Хотя выход из общины 
был сугубо добровольным, но более 50% укрепительных 
документов составляли постановления уездных земских 
начальников. Общину разрушали насильственным путѐм, 

заставляя крестьян соглашаться на отруба.  
Те крестьяне, которые имели 25 и более десятин земли, 

переселялись на хутора: Полный, Берѐзовый, Титичѐв, Зелѐная 
Дубрава.  
На хутор Полный и Березовый переселились:  

- АПУХТИН ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ,  

- ЧИСТЯКОВА МАТРЁНА ЕФИМОВНА,  
- ЕСЬКОВ КУЗЬМА АБРОСИМОВИЧ,   
- КАНУННИКОВ ТРОФИМ,   
- КОРНЕВ  НИКИТА,   
- КАНУННИКОВ АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ,  
- АПУХТИН СЕМЁН,  

- ЗВЯГИНА АННА ГРИГОРЬЕВНА,  
- КАНУННИКОВ ИЛЛАРИОН НИКИТОВИЧ (СЫН ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ), 
- ИЗОТОВ ПЕТР РАДИОНОВИЧ,  
- АПУХТИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,  
- ЗУБКОВ ГРИГОРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ,  
- ЧИКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,  

- ЧИСТЯКОВ АНДРИЯН НИКИТОВИЧ,  
- КАНУННИКОВ ИВАН (СЫН ПЕТР ИВАНОВИЧ),  
- ЧИСТЯКОВ ИВАН НИКИТОВИЧ,  
- ЕРПУЛЁВ ФЁДОР (СЫН ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ). 

В настоящее время этих хуторов нет, в 60-х годах ХХ века их 
жители переселились в близлежащие сѐла. С хуторов Берѐзовый 

и Полный в с. Драчѐвку, а  с  х. Зелѐная Дубрава на х. Дрозды.   
В Паниках на хутор Красный Кут переселились:  

- СУРОВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ,  
- СТАРОДУБЦЕВ ЯКОВ АРХИПОВИЧ,  
- СОТНИКОВ ЯКОВ ФИЛИППОВИЧ,   
- ПЕТЮШКОВ МАТВЕЙ АНТОНОВИЧ,  

- ИВАНОВА ПЕЛАГЕЯ АФАНАСЬЕВНА,  
- ЧЕТВЕРИКОВ ТИХОН (ИМЕЛ ДВУХ СЫНОВЕЙ ЯКОВА И ИВАНА  С НАДЕЛАМИ 

ЗЕМЛИ),  
- ОБРАЗЦОВ ПЕТР,  
- БОЕВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ,  
- КАРПУШИН СЕМЁН,  

- КАРПУШИН ЯКОВ (СЫН НИКИТА С НАДЕЛОМ ЗЕМЛИ). 
На хутор Степь:  
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- СТАРОДУБЦЕВ РОМАН ИВАНОВИЧ,  
- ПОЛЯНСКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ,  
- СВИТАРЁВ ДАВИД ИВАНОВИЧ,  
- ЧЕРПАКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ,  
- ЛЕВШИН ИЛЬЯ (СЫН НИКИТА),  

- ЛИХОНИН АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ,  
- ЛЕОНОВ САВЕЛИЙ (СЫН ФЕДОР).  

Переселенцев на х. Отруб-шлях я не нашѐл в списках. 
Надо отдать должное, что все хутора были расположены в 

самых выгодных местах: на самых плодородных землях, 
обширных пастбищах, сенокосных угодьях и вообще кругом 

была красивая природа. Хутора Полный и Берѐзовый на реке 
Полной, Зелѐная Дубрава, Титичѐв в лесных массивах у прудов, 
а рядом протянулись балки с пастбищами и сенокосами.  Хутора 
Красный Кут на реке Полной, Степь почти в лесу, Пьяный на 
реке Медвяной Колодезь. 

Из всех хуторов выжил хутор Пьяный (Садовый), где созданы 
все бытовые условия: газ, вода, электричество, 
асфальтированная дорога. Он относился в начале к 
Паникинскому, потом к Медвенскому, а затем к Петровскому 
советам, а в настоящее время к МО «Нижнереутчанский 
сельсовет». 

Но старожил в этих местах можно сосчитать по пальцам, в 
последнее время скупаются здесь дома жителями п. Медвенка и 
г. Курска  - под дачи. 

Некоторые крестьяне уходили на отруба, то есть из общины 
выделялись со своими земельными наделами, которые они 
получали в личную собственность. Но таких в двух сѐлах было 80 

хозяйств. В основном большинство крестьян со своими 
мизерными наделами остались в общине. Этим крестьянам 
оставался один путь – это кооперирование внутри сельхозобщин. 
Кооперирование происходило естественным путѐм,  но не 
принуждением. 80 % крестьян сѐл Драчѐвка и Паники вошли в 
20 кооперативов. Крестьяне нуждались в кредитах на покупку 

новейшей техники. Один крестьянин не мог купить что – то из 
техники, а вот вместе в общинных кооперативах могли 
позволить любую покупку. Впоследствии кооперативы 
занимались не только снабжением, но и сбытом. Каждый 
кооператив объединял 30 и более крестьянских хозяйств. Так что 
первые колхозы появились еще до революции. Но ни один 

кооператив не мог выйти из-под влияния общины, так как она 
являлась коллективным хозяином земли. Так, что 
кооперирование внутри общины сохранило российское 
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крестьянство от разорения и уничтожения как класса, хотя 
тысячи крестьян – середняков и бедняков разорялись, уходили 
на заработки в отходники. 

В 1991 году, в период демократических преобразований, мы, 
думаю, пошли по правильному пути, создав вместо колхозов 

кооперативы. Но эти кооперативы просуществовали недолго. 
Непосильные налоги, умопомрачительные проценты с кредитов, 
ножницы в ценах на сельхозпродукты и углеводороды сделали 
своѐ дело, кооперативы исчезли,  оставив большие  долги 
государству. Теперь создали громадные агрохолдинги, которые 
владеют землѐй пайщиков по смехотворным арендным платам, 

скупают  их за бесценок у собственников, а то и занимаются 
самозахватом путѐм обмана и мошенничества. Разогнать 
кооперативы – это была цель кучки «земельных магнатов», чтобы 
постепенно всю землю прибрать в свои руки. 

Так что крестьянства в настоящей России нет, а есть 
собственник с 5 гектарами земли, который не знает, где 

находится его участок, потому что межевание так и не провели, 
хотя о нѐм говорили очень много в правительственных кругах. 

Несмотря на недостатки и ошибки в проведении реформ 
Столыпиным, надо признать, что это был громаднейший шаг в 
экономическом развитии России, как в промышленности, так и 
в сельском хозяйстве. За десять лет Россия стала самой 

экономически развитой страной в мире, заняв лидирующее 
место. Пик развития приходится на 1913 год, когда и при 
советской власти мы очень долго сравнивали «свои победы» с 
этим годом. Средняя урожайность зерновых по сѐлам Паники и 
Драчѐвка составляла 14.5 цнт. с десятины. 

Зажиточные крестьяне – фермеры (кулаки)  - это уже была 

сельская буржуазия, которая в Паниках и Драчѐвке объединяла 
20% крестьянских дворов. В 1913 году производила 50% 
товарного хлеба, а остальные 50 % приходились на кооперативы 
общин. 

Существует закономерность, что с улучшением 
благосостояния народа повышается рождаемость  и жизненный 

уровень. (1913г.) 
Таблица 7 

Село Число 

дворов 

Число 

жителей 

Количество скота у крестьян 

Лошадей Коров Свиней Овец 

Паники 390 2730 530 475 168 3570 

Драчѐвка 325 2278 345 284 172 2627 

С ростом населения двух сѐл ещѐ более увеличивалось 
количество безземельных и отходников. А отходники, 
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работавшие на промышленных предприятиях городов и на 
других объектах, являлись носителями революционных идей в 
деревне.  
Таблица 8 Обеспеченность крестьянских хозяйств землѐй, 
 рабочим скотом и применением наѐмной силы в 1914 году. 

Село 

Число 

крестьян

ских 

хозяйств 

Ушедшие 

на хутора 

Число 

отход-

ников 

Имели 

наѐмных 

рабочих 

Число наличных хозяйств 

Без 

всякого 

скота 

Без 

рабочего 

скота 

Без- 

земел

ьных 

Без 

коров 

Паники 395 52 360 12 32 63 26 92 

Драчѐвка 342 43 420 14 42 82 29 71 
 

В среднем каждый отходник зарабатывал за сезон 50 рублей. 
Паникинские отходники – 18 тыс. рублей, драчѐвские – 21 тыс. 
рублей привозили в виде заработка. 

Из отчѐта губернатора за 

1905 г.  «О крестьянском 
землевладении и причинах 

революционных событий в 
губернии» 

 «Приведенные общие 
причины, повлекшие обеднение 
крестьян не могли воспитать в 

них чувства уважения к чужой 
собственности, к чужому 

достоянию, а напротив, 
поддерживая постоянно чувство 

неудовлетворенности и зависти, 
послужили крайне благоприятной 
почвой для революционной 

агитации. К этому нужно 
заметить, что крестьянство 

силою вещей вынуждено было выделять из своей среды значительное число 
отправляющихся на заработки, преимущественно на фабрики, заводы, 

шахты. Этот элемент, попавший в новую среду, приносил с собой в 
деревню все отрицательные условия фабричной и заводской жизни»…. «и 
нередко некоторые из них возвращались настолько 

распропагандированными, что уже сами становились организаторами на 
местах революционных очагов».  

К сожалению, этот урок 100 – летней давности не пошѐл впрок. 
«Самоуверенные, не умеющие или не желающие ничему учиться 

сегодняшние наследники Столыпина наступают на те же грабли и тем 
самым уничтожают последние остатки современного крестьянства». 

Россию в начале ХХ века ждало страшное испытание – в 

1914 году началась Первая мировая война - испытание на 
многие годы.       
  

На поселение в Сибирь... 
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ЗАРЕВО РЕВОЛЮЦИЙ  

Сулименко П.С. Матросы Октября. 1963 
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ВЕЛИКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ 
 

Мы не ведем войны против отдельных лиц, мы истребляем буржуазию 

как класс 
М.И. Лацис. 

 

ервая мировая война 15(28)07.1914 г. Австро-Венгрия, 

использовав в качестве предлога сараевское убийство, 
объявила войну под прямым давлением Германии, 

Сербии. В г. Сараево произошло убийство наследника австро-
венгерского престола и его жены, осуществленное 28. 06. 1914. 
Это было использовано Австро-Венгрией как повод для 
разжигания войны. 19 июля (1 августа) Германия объявила 

войну России, 21 июля (3 августа) - Франции, 22 июля (4 августа) 
Великобритания объявила войну Германии. 10(23)08 1914 г. на 
стороне Антанты вступила в войну Япония. Количество стран, 
втянутых в войну - 36, с населением 1 млрд. 50 млн. Призванных 
в армию - 70 млн. человек. Так началась кровопролитная война, 
которая длилась 1 564 дня. 

Сведения о Первой мировой войне в архиве скупы или я не 
сумел их найти   в   громаднейшем   количестве   документов.   
Но   существует статистика по мобилизации крестьян мужского 
пола на фронт. Она применима и к мобилизационной компании 
сел Паник и Драчевки:  
Число душ на одно хозяйство:  

Паники - 7 Драчевка - 7,1  
Число лиц мужского пола на одно хозяйство:  

Паники   - 3,5 Драчевка   - 3,2  
Число трудоспособных мужчин на одно хозяйство:  

Паники   - 2 Драчевка   - 1,8  
В том числе взято в армию на одно хозяйство:  

Паники   - 0,8 Драчевка   - 0,8  
Мобилизовано на фронт: 

Паники - 312 Драчевка - 274  
Мобилизации подлежали лошади: (голов) за 3 года  

Паники   - 120 Драчевка – 115 
Требовалась сдача сельхозпродуктов по твердым ценам (не 

рыночным), что особо вызвало гнев крестьян. Это было 
разорительно для крестьянских хозяйств. Твердые 
государственные цены равнялись себестоимости 
сельхозпродукции.  

Сколько погибло на фронте паникинцев и драчевцев - я 
такими сведениями не располагаю. Только нашел число 

П 
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военнопленных, прибывших из австрийского плена в 1919 
г. (чел.): Паники – 39 Драчевка – 12 

Война завершилась 11 ноября 1918 года с полным 
поражением 29.09.1918 г. Болгарии, 30 октября - Турции, 3 
ноября – Австро-Венгрии. Раньше своих союзников 

капитулировала Германия. Окончательные условия мирных 
договоров с Германией и ее союзниками были выработаны 
Парижской мирной конференцией (1919-1920 гг.). Россия в 1917 
г. из войны плавно вошла в начале Февральскую буржуазно - 
демократическую революцию, потом Октябрьскую 
социалистическую революцию. 

В этих тяжелых условиях Советская Россия вынуждена была 
заключить с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией 
Брест-Литовский договор 1918 г. По договору были 
аннексированы Польша, Прибалтика, часть Белоруссии, 
Закавказья. Россия выплатила контрибуции 6 млрд. марок. 
Немецко-гайдаматские войска 23 апреля 1918 г. разъездами 

заняли г. Обоянь. Обоянским отрядом, сформированным из 
крестьян, который вошел в пятый Курский советский полк, а 
также в шестой советский полк, на рубеже Обоянь - Корча - 
Новый Оскол немцы были остановлены. 

 

Установление советской власти 
 

В Обоянском уезде организация власти в селах и деревнях 
устанавливалась мирным путем. В селах Паники и Драчевка 
крестьяне эту власть приняли как должное, ибо за 1917 год она 

сменялась дважды. 
Телеграмма Курского райсовета уездным органам власти и 

учреждениям об упразднении комиссаров Временного 
правительства и организации революционных Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов поступила 3 декабря 1917 
года 

«Впредь до организации власти Учредительного собрания вся 
полнота власти губернии волею объединенного Съезда рабочих, 
солдатских депутатов перешла в Курске революционному 
Совету, ставшему на сторону прав революционного 
пролетариата, крестьян, солдат и рабочих. 

«Комиссары бывшего Временного правительства подлежат 

немедленному упразднению. Организуйте власть Советов. Вся 
власть народу!» 

Разъехались уполномоченные из уездного революционного 
Совета, где было большинство эсеров (социал-революционеров) и 
в течение месяца, после больших посулов крестьянам, особенно 
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по земле, была создана советская власть во всех селах и 
деревнях Обоянского уезда. Хотя ни один уполномоченный 
толком не знал земельной политики партии большевиков, ибо 
она не была еще выработана. Принята она была на 2-ом съезде 
Советов, и почему-то ее назвали историки «черным переделом». 

Переделу подлежали помещичьи земли и земли богатых крестьян. 
Резали по живому, поощряя грабеж богатых крестьян, уравнивая 
их с беднотой. Общины нарезали землю по едокам,  в итоге 
получилось в общем 2,26 десятины на душу. Но не везде. Там, 
где были помещичьи земли, крестьяне из такого резерва 
получили прибавку. Созданные в Драчевке и Паниках Советы 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как ни 
старались, но прибавки по земле крестьянам не дали. Не было в 
этих селах помещичьих земель, а что касается богатых крестьян, 
которые поселились на хуторах, то к 1917 году многие успели 
свои наделы поделить между сыновьями. Так и остались 
паникинцы и драчевцы с семьями в 10-12 душ на 5-6 десятинах. 

В считанные месяцы были сведены на нет достижения 
столыпинской реформы. Скорее всего, это был «не 
мелкобуржуазный элемент», как называли в эти годы крестьян, а 
«мелкобуржуазная голытьба». 

Я обнаружил в архиве протоколы заседаний Драчевского 
Совета за 1918 год. Они были написаны карандашом, 

неграмотно, многие записи выцвели от времени. Очень трудно 
было что-то прочитать. Мне удалось понять, что заседания 
Совета проводились еженедельно. Каждый раз решали вопросы 
о земле и не забывали выбивать продразверстку. Трудно было 
прочесть в этих документах, кто был председателем заседания. 
Понял лишь в одном протоколе - это Я. ЗВЯГИН И М. КАНУННИКОВ. 

Совет располагался, как рассказывали старики, в «доме 
Звягиных» (двухэтажное здание напротив улицы Бугор). 

Паникинские протоколы Совета я не обнаружил. Но думаю, 
что паникинские депутаты решали те же вопросы, что и их 
соседи. 

Крестьяне, являясь пользователями земли, и потому обязаны 
были хлеб отдавать государству по твердой цене, так как была 
введена государственная монополия на торговлю хлебом 
согласно закону от 25 марта 1918 года. Сокрытием хлеба 
ответили крестьяне на продовольственную диктатуру советского 
государства.  
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Таблица 9 Разверстка хлеба и других сельхозпродуктов 

Общество десятин земли 
хлеба 

пуд. фунт 
картофель пенька 

яиц 

шт. 

курей 

шт. 

Паникинское 3331 4996 20 3 660 200 27 000 900 

Драчевское 2780 4170  3 050 150 22 800 760 
 

Бесчинствовали продотрядовцы и комбедовцы, которых 
натравливала советская власть на более зажиточных крестьян, 
выгребая хлеб, иногда до зернышка, обрекая семьи на голодную 
смерть. 

Приказ Обоянского упродкома о сдаче излишков хлеба государству от 

18 сентября 1918 года.  
2.В том случае, если к указанному сроку, к 20 сентября 1918 года, 

население уезда не сдаст добровольно имеющихся у него излишков хлеба 
без уважительных тому причин, таковые должны отбираться 
принудительным путем при содействии вооруженных продотрядов со 

скидкой к твердой цене 25%, а у лиц, скрывающих хлеб, - бесплатно. 
3. При принудительном отбирании излишков хлеба продотряды 

должны работать в тесном контакте с волостными продкомиссарами и 
местными волостными и сельскими комбедами под общим руководством 

упродкома.  
4.' Принудительному отбиранию подлежат только излишки хлеба. То 

количество его, которое необходимо для населения на продовольствие до 

нового урожая, на прокорм скота и на обсеменения в 1919году яровых 
полей, должно быть оставлено по существующей норме на месте и сдаче в 

сыпные пункты не подлежать. Сверх этого в каждом трудовом хозяйстве 
должно быть оставлено на прочие расходы не более 5 пудов. 

Вот такие драконовские меры применялись по «выбиванию» 
из крестьянских хозяйств излишков хлеба. Параграф 4 приказа 
не всегда выполнялся. Если хлеб отбирал продотряд, то никто его 
не взвешивал, не устанавливал нормы. 

Уже с 11 июня 1918 года Советы, как власть на селе ушла на 
второй план. Декретом ВЦИКа в деревнях были созданы 

комитеты бедноты. Это была, по сути, коварная политика, чтобы 
руками бедноты навести «жесткий порядок» среди кулаков и 
середняков в деревне. Создатели комбедов не ошиблись в их 
прочности и надежности. 

Вот некоторые выдержки из архивных документов 24 
сентября 1918 года. (В некоторых селах между Советами и 

комбедами возникают трения по вопросу, кто является сельской 
властью, но последние с помощью волкомбедов быстро 
улаживаются, и первенство остается за комбедами). 

«Задачей существования комбедов является проведение классовой 

борьбы в интересах всей деревенской бедноты, что осуществление этой 
задачи лежит на самой бедноте, а не на наемных чиновниках». 
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«Комбеды никакого жалования не должны получать, кроме тех 
процентов, отчуждаемых по доставке продкомом хлебных продуктов в 

уезде, которые утверждены центром, и 5% с доставленного картофеля. 
Комбедам немедленно приступить к перевыборам Советов таким 
образом, чтобы в состав Советов вошли исключительно коммунисты 
(большевики) и трудовая беднота деревни, после чего продолжить 
организацию бедноты в крепкий союз». 

«...вся власть должна быть сосредоточена только в руках деревенских 
бедняков; кулаки, правые и левые эсеры, меньшевики, кадеты, члены 

(Союза русского народа) и прочая контреволюционная шваль лишается 
избирательного голоса, свободы слова и печати». 

«Всем волисполкомам, всем комбедам приказываю строго и неуклонно 

следить за проведением в жизнь диктатуры деревенской бедноты». 
«Мы, бедняки деревень, шлем проклятия тем, которые, зная 

угнетателей трудового народа, идут с ними против рабоче-крестьянского 
правительства. Мы говорим: кто идет против большевиков, тот идет 

против нас, деревенской бедноты». 

Вот такую каверзную «мину» подложили большевики 
крестьянству. Такая каверза отравила, разобщила деревню на 
два противостоящих лагеря, которые были готовы друг другу 

перегрызть глотки. Была создана ситуация гражданской войны в 
деревне. Почти во всех резолюциях медвенских комбедовцев 
звучали такие слова:  

«Мы, бедняки, сумеем защититься и горе будет защитникам - 
контреволюционерам. Так прочь же, негодяи! Мы поняли, кто виновник 

голода и всех недостатков. Виновником являешься ты, мерзавец кулак, ты 
помещик, и ты, подлый спекулянт. Ваши дни блаженства сочтены и 

близок час пролетарской победы всего мира». Страшно таким людям было 
доверять власть. Перед злой волей бедняка никто не мог устоять: ни 

середняк и тем более кулак. Не была выработана система: «А кого можно 
было относить к бедняцкой прослойке? Ведь к категории бедняков 

присосались лодыри, которые не хотели обрабатывать землю, пьяницы и 
всякий сброд, которого хватало в России во все времена». 

В Паниках был создан комитет бедноты из 6 человек, в 

который вошли Д. Ю. ПРИЛЕПСКИЙ, Е.П. СТАРОДУБЦЕВ, Д. Н. 
БОРОВЛЕВ, А.К.ПРИДВОРОВ, Ф.Н. ТАНКОВ, Н.С.ЧЕРНИКОВ. При участии 
комбадовцев в Паниках была создана первичная организация 
РКСМ (российский коммунистический союз молодежи): В нее 
вступили: К.И. ОРЕХОВ, СП. ОРЕХОВ, И.Г. МЕДВЕДЕВ, М.А. 

СТАРОДУБЦЕВ, Е.И. СТАРОДУБЦЕВ, Я.Н. КАРАКУЛИН. Это были 
активные помощники комбадовцев. В Драчевке тоже был создан 
комитет бедноты в составе 6 человек и организация РКСМ в 
1919 году. Председателем комитета был С. ЗВЯГИН, секретарем Н. 
РУСАНОВ. Комбеды сыграли активную роль в наведении 

революционного порядка в деревне. 
Вели энергичную борьбу против кулаков, жестоко 

преследовали и расправлялись со спекулянтами и мародерами, 
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дезертирами, которые не хотели воевать в Красной Армии, а 
таких было около 70%, и с теми, кто саботировал 
продразверстку. Комбедовцы в селах имели вооруженные 
охранные взводы, в волости были роты. Каждый активист имел 
личное оружие. 

В начале 1919 года комитеты бедноты были преобразованы 
и слиты с сельскими советами. Советская власть чувствовала, 
что в деревне они перегнули палку, боясь, что вседозволенность 
и безграничная власть комитетов бедноты может вызвать 
восстание крестьян. 

Кроме единого натурального налога, крестьяне платили еще 

трудгужналог, подворно-денежный единовременный налог, на 
восстановление сельского хозяйства (общегражданский налог). 

14 июня 1921 г. газета «Курская правда» писала:  
«Не сдавшие налога в срок могут быть подвергнуты губпрода - 

комиссаром аресту до 2 недель, и управ - комиссаром до одной недели. 
После 2-х недельного административного взыскания неисправный 
плательщик объявляется злостным и предается суду Ревтрибунала»,  

В случае неуплаты конфисковали лошадей, коров, овец, 
мельницы, лишали земельного надела на несколько лет. Как 
правило, налог увеличивали вдвое, переносили на следующий 
год, но не списывали. Такое положение было в селах Паники и 

Драчевка, крестьяне ответили за все по «закону».  
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«КРАСНЫЕ» И «БЕЛЫЕ»  
 

ражданская война во всем мире поставлена в порядке 
дня. Знамением ее является советская власть» - это 
призыв партии большевиков в честь 3-ей годовщины 

Октябрьской революции. 
Хочется противопоставить этому лозунгу совершенно 

противоположное высказывание: «Гражданские войны тем и 
страшны, что в них обе стороны одновременно правы и 
виноваты». Эти войны есть самоуничтожение нации. Дикое и 
позорное явление разъяренного и злого общества. 

Моя цель - рассказать о том, как была Медвенская земля 
втянута в кровавую мясорубку гражданской войны. Но чтобы 
ярче выразить действо «красных» и «белых» на нашей земле, надо 
коснуться процесса комплектования добровольческих армий и 
тех, и других. 

Армии «красных» и «белых» в 1918 году пополнялись по 

понятиям «совершенно добровольно», но добровольцев 
становилось все меньше и меньше. Мужчины не хотели воевать. 
Они только что возвратились из окопов Первой мировой войны и 
знали не понаслышке, что такое кровь и смерть. Тем более 
крестьяне, которые в результате «черного передела земли» 

«Г 

  Участник Гражданской войны Звягин А. Г., с. Драчевка  
(третий справа) 
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получили мизерную прибавку до 2,26 десятины на душу. Хотя 
эта цифра была чисто символической и не реальной. 80% 
крестьянских семей, где было 10-12 душ, имели наделы 5-6 
десятин. Началась постепенная социализация земли, 
рекомендовавшая коллективные формы хозяйствования - 

коммуны, колхозы, совхозы, товарищества, где присутствовала 
самая обыкновенная уравниловка. Создавая комбеды и 
распуская крестьянские Советы, большевики способствовали 
окончательному расколу деревни. 

Братоубийственная Гражданская война в равной степени не 
была приемлема для крестьянства, которое не хотело воевать ни 

на чьей стороне. Об этом свидетельствует массовое дезертирство 
селян из воинских частей и уклонение от службы в армии. 

В Медвенской волости, где население в 1919 году было 16 
тысяч (из них почти половина мужчин) в Красной Армии воевали 
457 человек. 

Большевики спохватились вовремя. Они создали в волостях 

военные комиссариаты, которые занялись подготовкой 
обязательного призыва в ряды Красной Армии. 

 

 

ИЗ КРАТКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ № 20 ПРИ ВСЕРОССИЙСКОМ 
БЮРО ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ 29 ЯНВАРЯ 1919 ГОДА: 

 

Курская губ. «20 января объявлен призыв граждан, родившихся в 1896 г. 

по Курскому, Суджанскому, Обоянскому, Щигровскому и Фатежскому уу. 
На пополнение 9 и 10 армий объявлен призыв родившихся в 1897, 1898, 

1899, ранее распущенных по Льговскому, Суджанскому и Дмитриевскому 
уу на пополнение тех же частей. Всего 20 тыс. человек». На все эти 

призывы граждане ответили массовым дезертирством, которое 
исчислялось в тысячах. Властями была объявлена настоящая охота на 
дезертиров. 

 

Резолюция 3-ей губернской конференции РКП (б) 20-23 
января 1919 года. 8. 

 

 
 «Дезертиры должны быть переловлены без исключения не позднее 5 

февраля и доставлены по назначению. Все укрыватели должны караться 
самым беспощадным образом, вплоть до конфискации имущества» 
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СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «ВОЛНА» О ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ЯВКЕ ДЕЗЕРТИРОВ В КУРСКИЙ УВОЕНКОМАТ 8 ИЮЛЯ 1919 
ГОДА:  

В Курск прибыл из соседних сел отряд дезертиров численностью 150 
человек. Явившиеся дезертиры просили как можно скорее направить их в 
ряды Красной Армии. В Обоянский увоенком -180 человек» 

 

 
ИЗ ДОКЛАДА ОБОЯНСКОГО УВОЕНКОМА 

ГУБВОЕНКОМАТУ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБОРОНЫ УЕЗДА ОТ ДЕНИКИНЦЕВ 15 ИЮЛЯ 1919 ГОДА: 

«1 июля с.г. военкоматом на основании телеграммы Реввоенсовета 
Южного фронта за № 3380/ 1976 и телеграммы губвоенкомата за № 37 № 

7/9452 была объявлена мобилизация от 18-40 лет, каковая ныне 
протекает успешно. С того же числа прибывает масса дезертиров, среди 
которых настроение благополучное. Дезертиры направляются в города 

Брест и Ливны, которых к 15 июля отправлено 3274 человека». 

 

Целые полки были сформированы из состава дезертиров. 

Такая армия была опасна. Она могла в любой момент создать 
контрреволюционную ситуацию. Были большие сомнения в ее 
дееспособности. Были случаи, когда крестьяне боевым 
действиям предпочитали добровольную сдачу в плен. А поэтому 
большевики пошли на варварские методы ведения войны, 
создав заградительные отряды в этих частях. 

Но тех мужчин, в том числе и дезертиров, которых не успела 
«сгрести» Красная Армия, попутно «подскребала» Белая Армия 
Деникина. 

В армии был костяк идейных бойцов, но  большинство людей 
не хотели воевать, чтобы их заинтересовать, командование 
«белых» и «красных» или поощряло, или не замечало разгул 

чудовищного мародерства со стороны солдат, которые 
занимались повальными грабежами крестьян на нашей 
территории, да только ли на нашей? 

Хотя был приказ Реввоенсовета Республики за грабежи, и 
самовольные реквизиции карались высшей мерой наказания - 
расстрелом, как военные чины, так и гражданские. Но этот 

приказ, судя по документам, и солдаты, и командование 
игнорировали, судя по документам не воспринимая всерьез. В 
архиве я не нашел даже намека, что кто-то был расстрелян за 
мародерство. 

В июне 1919 года белогвардейцы вступили во владение 
Курской губернии (ныне Курская, Белгородская и Орловская 

области). По курской земле продвигалась «Добровольческая» 
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армия Деникина во главе с генералом Май-Маевским. Против 

нее действовали красногвардейские части 13, 14 армий. На 
фронте создалась тяжелая обстановка. Губерния была приведена 
в положение военного лагеря. 

15 августа части 13-й армии освободили Белгород и 

Валуйки, но уже 26 августа белогвардейцы опять захватили 
Белгород, Суджу, Коренево, Новый Оскол и подошли к городу 
Обояни. Город Курск и его окрестности были объявлены 
крепостными районами. В 
эту линию вошел и 
Медвенский район. Для 

руководства обороной 
создавались Военные 
Советы, строились 
оборонительные сооружения. 
Провинившиеся жестоко 
карались ревтрибуналами. 

27 августа части 
Красной Армии перешли в 
контрнаступление Рыльск - 
Коренево - Суджа - Обоянь. 
В Обоянском уезде наши 
части овладели селами 

Драчевка, Котельниково, 
Пселецкое. Враг был 
отброшен к городу Обоянь. 
Но к сентябрю положение на 
фронте резко ухудшилось. 
Хотя Курский укрепрайон 

был объявлен на осадном 
положении, мобилизовано 
все мужское население от 
18-до 50 лет, 14 сентября деникинцы заняли село 
Рождественское и слободу Медвенка, наголову разбив 56 полк. 
Остатки его разбежались, оставив врагу обоз, пулеметы и 

орудия. 15 сентября «белые» заняли деревню Амосовка и села 
Петропавловку, 1-е Панино, 2-е Панино, 20 сентября 1919 года 
город Курск был оставлен частями Красной Армии. 

«Белая Россия» - так называлась территория, занятая Белой 
гвардией, до 1917 года. 

Перелом в наступлении деникинцев на Москву произошел в 

первой половине октября 1919 года. После массовой 
мобилизации Красная Армия получила значительный перевес 

Участник Гражданской войны, 
уроженец села Драчевка, Звягин 

Василий Григорьевич 
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(140-160 тысяч бойцов против 90 тысяч у Деникина). Главной 
ударной силой были эстонская и латышская дивизии. Были 
освобождены Орел, Воронеж кавалерией Буденного - ст. 
Косторное, 19 ноября 13 армия освободила город Курск. «В ночь 
на 23 ноября доблестной кавалерией был сделан налет на 

деревню Медвяной Колодезь» (газета «Волна»). Обрели «свободу» 
села: Рождествегнское, Чермошное, Паники, Драчевка, 
Спасское, Гахово, Н-Реутец. На медвенской земле Гражданская 
война закончилась 26 ноября 1919 года. 

Предложено было волревкомам восстановить немедленно все 
сельские советы, а также предоставить списки лиц, занимавших 

должности волостных старшин и сельских старост в «Белой 
России». Что стало с этими людьми, я не знаю, в архиве есть 
списки, но ни слова об их дальнейшей судьбе. 

 

 
Полк, где служили с 1921 по 1926 г. мужчины  

сел Паники и Драчевка 
 

Стали подсчитывать материальные убытки и человеческие 
жертвы войны. Есть сведения о двух расстрелянных 
деникинцами - это жители села Паники: МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

КОНОНОВ и ЯКОВ НИКАНОРОВИЧ ПРИЛЕПСКИЙ. Что касается 

материальных убытков - они были колоссальными. 
Сразу же после освобождения Медвенской земли от «белых», 

волисполкомы потребовали от сельских советов списки крестьян, 
пострадавших от контрреволюции, а именно об ущербе, которые 
понесли крестьянские хозяйства. 

Крестьяне предоставили такие списки, не поленившись 
отразить, что взяли «красные», а что «белые». Оказывается, обе 
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армии крестьяне по разнарядке, безвозмездно, под давлением 
властей и командования обеспечивали фуражом и 
продовольствием.  

В селе Паники у крестьян отобрано «красными» и «белыми» (в 
пудах):  

- сено - 4536,  
- овса - 2740,  
- яровой соломы - 3950,  
- картофеля - 3023,  
- хлеба печеного - 1865,  
- свиней - 200,  

- коров - 54,  
- овец - 150,  
- гусей - 858,  
- кур -1915.  

По Драчевке то же, что и в Паниках, только:  
- овец - 693,  

- бараньего мяса  100 пудов,  
- свиного мяса - 175 пудов,  
- мяса говядины - 209 пудов,  
- телок до 1 года - 29 (сладкое мясо для офицерского состава),  
- лошадей - 35. 

Интенданты латышского полка (красные) конфисковали в 

селе Скотское (ныне Соломыково) в пудах:  
- сено - 2750, 
- овса - 1340,  
- соломы - 2050,  
- картофеля - 1370,  
- хлеба печеного - 1165,  

- овец - 403,  
- кур - 905,  
- гусей - 558,  
- свиней - 78,  
- коров - 19.  

Такие поборы были в каждом селе медвенской земли. Я 

считаю, что и у красногвардейцев, и у белогвардейцев была не 
безбедно сытая служба. 

Но мародерствовали и сами солдаты, отбирая у крестьян все, 
что имело хотя бы  какую-нибудь ценность, вплоть до кочерги и 
ухвата. Русский мужик не знал такого разгула мародерства, 
наверное, со времен монголо-татарского ига. 
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Так, в сл. Медвяной Колодезь (п. Медвенка) из 407 
крестьянских семей пострадали 370. Например, из хозяйства 
Михаила Сергеевича Бубликова «белыми» было взято:  
- белья женского - 10 шт.,  
- головных уборов - 1,  

- исподних брюк - 3,  
- теплых кальсон - 2 и 5 аршин холста,  
- пальто - 1,  
- полотенец - 10,  
- пиджаков - 1,  
- брюк - 2,  

- 3 серебряных ложки,  
- мыла - 10 кусков,  
- 1 пара ботинок с калошами,  
- 300 руб. деньгами,  
- 8 пудов гречихи,  
- 9 копен овса,  

- 3 пары чулок,  
- пуховых подушек - 10. 

Для вывоза награбленного в сл. Медвенка «красными» было 
конфисковано - 12 подвод, «белыми» - 10. Подводы отбирались у 
крестьян в каждом населенном пункте для транспортировки не 
оружия, а вещей, отобранных самым паскудным образом. 

В Паниках «красными» у НИКИТЫ ДМИТРИЕВИЧА СОТНИКОВА 
забрали:  
- самовар - 1, 2 зипуна,  
- 2 блюда, 30 ложек,  
- 15 рубашек,  

- 120 аршин холста,  
- 1 скатерть, 
- 4 пояса,  
- 1 суконная дерюга,  
- 1 саян,  
- 1 фартук,  

- 20 аршин сукна,  
- 200 рублей,  
- 1 большую люстру,  
- 3 овчины. 

В Драчевке у ИВАНА ИВАНОВИЧА КАНУННИКОВА взято на 850 
рублей, в т.ч.:  

- 10 пудов сахара,  
- 20 пудов меда,  
- 75 штук белья,  
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- 13 копен хлеба, 
- 5 пудов муки,  
- 4 зипуна.  

Рукой И.И. Канунникова написано: «красноармейцами». 
Особенно охотились за хромовыми сапогами, разували 

местных жителей даже на улицах. Зная это, крестьяне прятали 
сапоги далеко, поэтому во многих списках они не числятся. 

Налету мародеров подвергались все села, деревни, хутора 
Медвенского края. 

 

Таблица 10 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ начало 1920г. 

село количество дворов всего населения мужчин женщин 

Паники 450 3351 1684 1607 

Драчевка 383 2756 1366 1390 
 

Нельзя забыть афоризм деда Нечипора из кинофильма 
«Свадьба в Малиновке»: «Красные - грабют, белые - грабют. Куда 

мужику податься?» А никуда. Терпеть. Что и делали. Но не всегда. 
Обобранные армиями «красных и «белых», униженные 
грабежами мародеров, медвенские крестьяне конец 1919 года 
ознаменовали новой волной крестьянских выступлений, которые 
большевики оценивали как «кулацкие мятежи». Выступления 
крестьян Спасской и Рождественской волостей, сел Гахово, 

Панино, Любицкое были подавлены с помощью милиции и 
военной силы. Крестьяне выступали за отмену продразверстки, 
роспуск коммун, колхозов и совхозов, у которых оказалась 
львиная доля реквизированной помещичьей земли, и против 
призыва в Красную Армию. По сравнению с 1914 годом 

население сел увеличилось, что сказалось на их 
невостребованности, ростом сельских едоков, уменьшением 
урожайности полей и как следствие отсутствие надлежащего 
количества продукции для прокорма. А тут продразверстка, 
изъятие излишков сельхозпродуктов. Правда, продразверстка 
была заменена продналогом, но ситуация не изменилась - налог 

надо было отдавать, обрекая семью на голод. Голод - это был 
первый враг, незримый, но страшный. 
 

Таблица 11 Экономическое положение крестьянских хозяйств в нач. 1920 г. 

общества 
колич. 

дворов 

без рабочего 

скота 

без всякого 

скота 

без 

коров 

всего 

лошад. 

всего 

коров 

Паники 450 150 50 60  464 416 

Драчевка 383 164 28 53  239 285 
 

Следует заметить, что крестьяне на своих лошадях «тянули» и 
государственные повинности по перевозке сельхозгрузов на 
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продовольственные базы, в воинские части, которых было на 
курской земле предостаточно, но и другие непредвиденные 
работы. 

Паникинские крестьяне выделяли подвод - в декабре - 1260, 
январе - 450, феврале - 1759 итого - 3469. 

Драчевские крестьяне - в декабре - 750, январе - 320, 
феврале - 145, итого - 1195. Непомерные нагрузки на лошадей, 
отсутствие фуража, который выгребли «красные и белые», 
«избивали» их, подводя животных к падежу. Трудно было 
крестьянам и животным, но никто с этим не считался. 
Возникать было нельзя, иначе припишут контрреволюцию, а за 

это грозил расстрел или этап. 
В 1920 г. крестьян Паник и Драчевки постигло адское 

испытание - засуха. Погибли озимые посевы, - в Драчевке - 400 
десятин, в Паниках - 365 десятин, яровые культуры из-за 
отсутствия дождей сеяли в июне. Не хватало семян яровых 
культур по Паникам на 210 десятин, по Драчевке - 180 десятин 

для пересева озимых. Крестьяне отдавали последнее зерно, 
конечно, не качественное, пришлось брать ссуду из резерва 
Обоянского уезда. В Медвенской волости был создан 
чрезвычайный посевной комитет, в который вошли делегаты от 
Драчевки - 2, от Паник - 2. Один из них Григорий Звягин. В 
Драчевке были выбиты градом 80 десятин яровых. 

 

Таблица 12 ТРЕХПОЛЬНЫЙ СЕВООБОРОТ И ДРУГИЕ СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ  
(в десятинах) 

общества всего 

земли 

озимых под 

паром 

яровых под  

выгоном 

сено 

коса 

под 

лугом 

приуса- 

дебной 

Паники 3408 875 875 875 95  200 162 319 

Драчевка 2418 567 567 567 163  150 45 249 
 

Такой севооборот отрицательно сказывался на плодородии 
земли, а как следствие - это низкие урожаи. На маленьких 
клочках земли просто невозможно было использовать 
многопольный севооборот. Так сотни лет крестьяне сеяли и 

возделывали землю, вот такими агрономическими приемами. В 
среднем в такой засушливый год крестьяне сел Паники и 
Драчевка получали с десятины по 5 цнт. зерна. Это был очень 
низкий урожай. Но даже с такого урожая продразверстку никто 
не отменял. Планы доведены, будьте добры выполнять. Я не 
нашел в архиве статистику выполнения заданий по 

продразверстке в Паниках и Драчевке.  
Из каких хлебных резервов крестьяне старались выполнить 

задание по продразверстке? Несмотря на засушливый год, 
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показатели по волости вполне приличные. Крестьяне отдавали 
последнее, лишь бы не попасть в кулацкую немилость. Кулак был 
самый главный враг советского государства, который не хотел 
отдавать или скрывал хлеб. Такими врагами крестьяне не хотели 
быть. Но не все. Тот, кто не хотел отдавать хлеб по-хорошему, 

попадали под статью; «Трудовое дезертирство». Решением суда 
их отправляли семьями на государственные повинности. В 
большинстве - это на Донбасс: горнорабочими, забойщиками, 
крепильщиками, кочегарами и на другие работы. 

Если в начале 1920 года в с. Драчевка было 380 семей, то к 
концу года - 360. Где делись 20 семей, не поехали ли они на 

шахты Донбасса или умерли от голода? Такими данными я не 
располагаю. Возможно, даже самостоятельно бежали от голода, 
куда глаза глядят. Такое же положение с исчезновением семей в 
селе Паники - аж - 27. 

Но приказ уездного комитета трудовых повинностей от 20 
апреля 1920 г. на местах сельскими советами выполнялся 

беспрекословно. 
В 1920 году возглавляли советы:  

Паниковский:  

председатель - ЧЕРНИКОВ ИВАН НИКИТОВИЧ  
тов. председателя - ОРЕХОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ  

секретарь - ИВАНОВ КАСЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ  
Драчевский:  

председатель - КРАСНОПИВЦЕВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ  
тов. председателя - РУСАНОВ ПЕТР ДЕНИСОВИЧ 
секретарь - ЧИСТЯКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ  

Впервые в первомайском субботнике в 1920 году 
участвовало 150 паникинцев. Драчевцев - ни одного. 

Переход советской власти к НЭПу (новая экономическая 
политика) или переход от продразверстки к продналогу 
крестьянству не принес никаких послаблений. Если только его не 

стали беспокоить продотрядовцы, теперь ему довели задание, и 
он его должен был выполнять разнообразными 
сельхозпродуктами. Если верить статистике, например, 
крестьянам Драчевки в 1919 г. довели задание сдать хлеба 4170 
пудов, а Паник - 4996, то теперь в 1921 г. первые должны были 
отдать в виде налога государству - 6232 пуда, вторые -7474 

пуда. Если только по картофелю планы ниже: в 1919 г. - 3050 
пудов по Драчевке и 3660 пудов по Паникам, а в 1921 г. это 
2172 пуда и 2290 пудов. 

Кроме этого Драчевские крестьяне должны были заплатить 
налог продуктами (в пудах): меда - 68,7; вощины - 11,9; масло 
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коровье - 62,7; сена -1214,28; шерсти-88,3; соломы озимой - 
2338; яровой - 4473; птицы-59,3; мяса - 125; бурака - 726; яиц – 
22536 шт.; конопли — 145. И оказалось в селе Драчевка в 1921 г. 
неплательщиков 192 семьи, в Паниках - 210 семей. 

В первый же год НЭПа драчевские и паникинские крестьяне 

предстали перед судом выездного губернского трибунала, 
который судил их прямо в том селе, где они проживали. Суд 
неплательщикам продналога увеличил его почти в два раза, 
часть которого было перенесено на 1922 год, т.е. в следующем 
году должны были выполнить налог почти двойной. 

 

Таблица 13 Декабрь 1921 г. (в пудах) 

общество налога скрытую 

землю 

штраф всего 

причитае

тся 

выполнен

ие до суда 

всего 

выполне

но 

перенесено 

на 1922 г 

Паники  7474 115 2500 9477 6462 300 6762 

Драчевка  6232 479 1317 7549 4739 730 5470 
 

Как до 1917 г. в общине существовала круговая порука, так 

и в 20-х годах при советской власти несли ответственность за 
недоимщиков все крестьяне. НЭП дал возможность крестьянам 
излишки продукции продавать на рынке, но только после 
выплаты продналогов по всем видам сельхозпродукции. Весь 
причитающий налог в натуре они обязаны были на своих 
лошадях отвезти на приемные пункты. Сложно было тем, кто не 

имел рабочего скота. Опять надо было обращаться к крестьянам, 
которые имели лошадей и использовать их за определенную 
плату. 

При НЭПе крестьяне сел Паники и Драчевка не разбогатели. 
А тут еще два засушливых года - 1921 и 1924 года разорили 

хлеборобов. Жизненный уровень крестьян понизился по 
сравнению с 1916 годом почти в 5 раз. Кулаков и в помине не 
было, откуда им взяться, ведь засуха не выбирает, кого наказать, 
а кого нет. Перед ней все равны, также, как и перед 
эпидемиями, которые не «покидали» села. Было ли в этих селах 
предпринимательство, таких данных я в архиве не нашел. Были 

кузнецы, плотники, сапожники, но эти люди занимались 
профессией по наследству. Мастерство передавалось из 
поколения в поколение одними и теми же семьями. 

В Интернете есть информация, что в Драчевке в период 
НЭПа начали работать два кирпичных завода, но 
подтверждения в архиве я не обнаружил. В Паниках было 10 

пчеловодов, в Драчевке - 7. 
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В Драчевке себе сыскали признательность кузнец Тимофей 
Филиппович Козин, в Паниках - Андрей Никонорович Черников. 

В Драчевке было плотников - 2, печников - 1 , портных - 2, 
кузнецов - 1; просорушка - 1 - Чистяков Василий Иванович, 
маслобойка -1 - Семен Сергеевич Звягин, бондарей-5. В 

Паниках: плотников - 4; печников - 2; портных - 4; кузнецов - 1; 
просорушек - 2; маслобоек - 3; бондарей - 3. 

Еще в 1920 году 23 февраля вышел циркуляр № 1465 за 
выгонку самогона - конфискация всего имущества и лишение 
свободы не меньше 5 лет. За распитие самогона виновные 
подвергаются лишением свободы на 1 год. 

Ответственные: председатели и другие лица сельских 
советов - подвергались штрафу, конфискации имущества и 
заключению в контрационный лагерь. 

Подписали: циркуляр: - пред. продсовещания Чепиков, 
райпродкомиссар - Беликов, предисполкома уезда - Бородин. 

Получали паек деньгами - семьи красноармейцев: на одну 

душу - 240 рублей, на две души - 320 руб., на три души - 480 
рублей, на пять душ - 640 руб., и более душ - 800 руб. 

Существовали пенсионный отдел, подотдел домов 
призрения, опекунский отдел, инвалидный отдел и комиссия по 
оказанию помощи жертвам контрреволюции. В 1922 г. жертвам 
контрреволюции тоже оказывалась помощь деньгами. 

Выплачивали пенсии инвалидам старой армии: по 1 разр. - 3600 
руб., по 2-му - 2100, по 3-му - 1800, по 4 - му - 450 руб. 

На призрение подлежали круглые сироты до 15-летнего 
возраста, инвалиды войны, старики и старухи, не имеющие 
средств к существованию. Сколько было крестьян этих 
категорий в Паниках и Драчевке - такие данные было найти 

сложно, но они были в каждом селе медвенской земли.  
Свобода торговлей хлебом продлилась недолго. Уже в 1926 - 

1927 гг. вспомнили продразверстку и ее методы «выбивания» 
хлеба у крестьян. Если раньше были продотряды, то теперь 
«красные обозы», «эшелоны», лозунг которых был: «Любой ценой 
выбить хлеб у крестьян». 

К этому неблагодарному делу подключили молодежь, членов 
РКСМ. Зерно «лилось» рекой в закрома Родины, но какой ценой? 
Об этом знали только крестьяне. В Курской губернии за ноябрь 
1926 год было заготовлено хлеба меньше, чем за ноябрь 1927 
года. Крестьяне не желали продавать хлеб по государственным 
ценам; так, заготовительная цена центнера ржи составляла 5руб. 

86 коп. овса - 4 руб. 88 коп. В тоже время цена плуга колебалась 
от 8 до 100 руб., культиватора от 12 до 150 руб., сеялка стоила 
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150 руб., (в хозяйствах они почти полностью отсутствовали, 
сеяли ручным способом), зерноочистительная машина - 200 руб. 
Для покупки плуга надо было продать до 93 пудов ржи, 
зерноочистительной машины - 213 пудов. 

Вот и пришлось партийно-государственному руководству 

вспомнить «атрибуты военного коммунизма». Начался ничем не 
прикрытый грабеж крестьян со стороны местных руководителей. 
Появился тезис: «Бедняк и середняк сдали хлеб потому, что они 
преданы советской власти, а кулак потому и удержал хлеб, что 
он кулак». Это и есть разжигание «классовой борьбы» в деревне, 
разбив крестьянство на два лагеря - бедноту и кулачество! В 

результате «драконовских мер» по заготовкам хлеба к ноябрю 
1929 года Паники выполнили план на 104%, Драчевка на 101 %. 
Государство не было способно принять и сохранить такое 
количество хлеба: отсутствие хлебозаготовительных пунктов, 
элеваторов, подчас зерно ссыпалось на землю и гнило. Это 
возмущало крестьян, вызывая у них чувство протеста. 

Из воспоминания старожилов села Паники и Драчевки: 
крестьяне изъявили массовое недовольство, собираясь на 
митинги, проклиная коммунистов, называя шпаной 
комсомольцев за их сильно непомерные бесчинства. 

Но до кровопролития дело не дошло, слишком послушны 
были наши предки. Впереди крестьян Советской России ждало 

самое страшное испытание - это коллективизация сельского 
хозяйства. 

Медвенская волостная партийная организация 
(большевиков) была создана 19 октября 1918 года. В 1924 году 
председателем парторганизации был житель Паник - (большевик) 
КАРПУШИН НАУМ ФЕДОРОВИЧ, который стал прототипом героя 

картины Е. М. Чепцова «Заседание сельской ячейки». Поэт 
Демьян Бедный даже посвятил ему стихотворение. Несколько 
строк, но каких? 
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Вот и «гвоздь» - «Заседание сельской ячейки» 

 

 

 

На эстраде и у стенок скамейки, 
На скамейках четыре Антипа, 

«Выступает» оратор обычного типа, 
Может быть, не совсем разбитной, 

Может быть, краснобай не ахтительный, 
Но - такой бесконечно родной. 

Но - такой умилительный! 
 

 
 
 
 

Карпушин Наум Федорович 
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И «КУЛАЧЕСТВО» 
 

огласно утверждѐнному пятилетнему плану, весной 

1929 г. предполагалось в колхозы вовлечь 16-18% от 

общего количества крестьянских или 4-4.5 млн. 
хозяйств. В статье «Год великого перелома», 

опубликованной в «Правде», Сталин заявил о «коренном 
переломе» на всех фронтах социалистического строительства, в 
т. ч. и среди крестьянства в пользу колхозов. Вот с этого 
момента начались ускоренные темпы коллективизации или 
почти принудительный сгон крестьян в колхозы. 
 

Решительно насаждая колхозы, Сталин преследовал 
несколько целей. Во-первых, чтобы осуществить 

беспрецедентную программу индустриализации страны, 
государству необходимо было сосредоточить в своих руках все 
рычаги управления экономикой. Во-вторых, Сталин как 
убеждѐнный марксист никогда не забывал установку Ленина: 
«Пока мы живѐм в мелкокрестьянской стране, для капитализма в 
России есть более прочная экономическая база, чем для 

коммунизма». В-третьих, через усиленные темпы 
коллективизации сделать страну «через каких-нибудь три года» 
одной из самых хлебных стран мира. Дано было явное указание, 
что партия будет решительно бороться со всеми противниками 
насильственной коллективизации. Едва ли крестьяне имели 

С 
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представление о масштабной задаче коллективизации сельского 
хозяйства. 

Они почувствовали всю «масштабность» коллективизации, 
когда было приказано: свести на общий двор лошадей, коров, 
свиней и весь сельхозинвентарь. 

7 ноября 1929 года была опубликована статья «Год великого 
перелома». В стране начался «коренной перелом в недрах 
крестьянства», то есть  форсированное создание колхозов. 
Колхозцентр потребовал создать среди колхозов 25% коммун (в 
Паниках и Драчѐвке их не было), обобществить рабочий скот 
(волов и лошадей) на 100%, продуктивный скот (коров) на 73% – 

74%, свиней – на 80%, овец – на 60%. 
По переписи 1927 года в Паниках и Драчѐвке насчитывалось 

20 пролетарских дворов, 120 – полупролетарских, 699 – простых 
товаропроизводителей и 18 – капиталистических хозяйств. Вот 
таким особым образом было поделено крестьянство при 
Советской власти. В большинстве своем это были трудовые 

крестьянские хозяйства, которые жили за счѐт собственного 
труда, и которые больше всех пострадали в период 
коллективизации – это 602 двора.  Полупролетарии работали по 
найму, который считался первым источником денежной части 
дохода, то хозяйства считались пролетарскими. А вот 18 
капиталистических хозяйств, которые имели мельницы, 

крупорушки, маслобойки, кирпичные заводы и т.д., где работали 
наѐмные рабочие,  полностью подверглись раскулачиванию. Но 
не только это. Кирпичные дома, амбары, сараи, деревянные 
полы в доме, крыши домов под железо – имеющие это крестьяне 
то же попали в разряд «кулаков». 

С выходом Постановления ЦК ВКП (б) «О темпах 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству» коллективизация приняла лавинообразный 
характер. На местах началось соревнование за число вновь 
созданных колхозов. Эта гонка осуществлялась без всякого 
представления о характере создаваемого типа хозяйств. 
Открывался простор для фантастических выдумок, 

административного произвола и насилия. 
Самый страшный произвол – это выращенное и купленное 

праведным трудом, крестьяне должны были свести со двора 
просто за так. Это была ужасная психологическая травма, от 
которой крестьяне не могли оправиться и привыкнуть. 

В Драчѐвском и Паникинском сельских советах 

коллективизация должна была закончиться в 1930 году, то есть 
за два года. Но фактически со всеми перегибами и прямым 
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принуждением уже в 1929 году активисты рапортовали о 
создании двух колхозов, которые в Драчѐвке назвали имени ХV1 
партсъезда, в Паниках имени Сталина.  

Форсированная коллективизация внесла неразбериху и 
дезорганизацию по сгону скота. Начался массовый убой скота. 

Крестьян заставляли вести в колхозы скот, но общего двора не 
было. Животные и птицы оставались без корма и надлежащего 
ухода, это приводило к их падежу.  

Вот что пишет учитель Ф. Д. Покровский о настроении 
крестьянства перед записью их в колхоз:  

 

 «Сейчас крестьянство не заинтересовано больше в частной 

собственности, перед вступлением в коллективы режут скот, 
уничтожают лошадей.  Они нынче стали  «нипочѐм». За хорошую 
лошадь просят 10 – 20 рублей, а год назад она стоила 100 – 200 

рублей. Сегодня «Курская правда» написала, что Наркомзем 
вносит постановление о запрещении уничтожения скота. Вряд ли 
это поможет. Если крестьянин не заинтересован в хозяйстве, он 

ни  посмотрит,  ни на какие запреты». 
 

Пожалуй, самым страшным «перегибом» в проведении 
сплошной коллективизации стало огульное «раскулачивание», в 
первую очередь самых умелых и трудолюбивых крестьян. 
Переход «к политике ликвидации кулачества, как класса» открыл 
широкий простор для местной самодеятельности.  

Пострадали очень многие крестьяне, даже те, которые не 

вписывались в списки трѐх категорий раскулачивания. Они 
рассматривались в качестве политических преступников, 
которых судила «тройки», состоявшие из первого секретаря 
райкома, председателя райисполкома и начальника местного 
управления ГПУ. Предстали перед судом «тройки» драчѐвские 
крестьяне: ЮДИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, ЗВЯГИН ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ, 

АПУХТИН АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ, КРЕШНОВА МАРИЯ ПРОХОРОВНА, 
КАНУННИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, ЗВЯГИН ИВАН НЕСТЕРОВИЧ. 
Паникинские: ДЕГТЯРЁВА ЕВДОКИЯ КУЗЬМИНИЧНА, ЖУКОВ ПЕТР 

ВЛАДИМИРОВИЧ. Я назвал тех крестьян, которые были осуждены 
на 5 лет лишения свободы каждый, за оказание сопротивления 

при раскулачивании. Но решением Медвенской районной 
комиссии от 29 ноября 1935 г. (Протокол № 5) с них сняли 
судимость и они были освобождены. Всего было раскулачено 35 
крестьянских дворов, 15 были переселены на самые худшие 
земли по всему району.   
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КОЛХОЗНИКИ И ЕДИНОЛИЧНИКИ 
 

осле коллективизации крестьяне сѐл Драчѐвка и Паники, 
как и других, были поделены на три категории: 
колхозники, единоличники и «недобитые кулаки». Это 

было разделение почти официальное. Но районная газета 
«Колхозное знамя» пошла ещѐ дальше. Пресса и колхозников 
тоже поделила на три группы - это «кулаки», подкулачники и 
«оппортунисты». Первые две группы колхозникам были понятны, 
но вот слово «оппортунисты» для них было загадкой. А поэтому, 
не поняв, какой подвох кроется в этом слове, они считали его 

оскорбительным более чем «кулак» и «подкулачник». Районное и 
областное руководство, не стесняясь в выражениях, «борясь с 
контрреволюцией в крестьянской среде»,  резкими 
формулировками могло в газетах обозвать крестьян гнилыми и 
паршивыми оппортунистами, иудами, кулацкими агентами. Все 
эти заклинания и оскорбления шли потоком от местных 

селькоров, которые, боясь расправы, подписывались подчас 
странными псевдонимами. Вот одна из корреспонденций, 

поступившая из села Драчѐвка в 1932 году под заголовком 

«Кулак в колхозе»: 
 

«В колхозе им. 16 партсъезда вновь принят в колхоз вычищенный 

кулак Звягин Семѐн Андреевич, в прошлом имевший батраков и 
маслобойку». Подпись: «Пуля». 

 

Эта заметка говорит о том, что в рядах колхозников 
выявляли «кулаков», за неосторожное слово или сопротивление 

можно было «загреметь» в концентрационные лагеря, могли 
исключить из колхоза без возврата имущества и скота, то есть 
«голым» на домашние нары. 

Крестьяне жили в неведомом страхе за свою жизнь и жизнь 
родственников. 

«Раскулачивание» и высылки крестьян не только не 

прекратились, но с февраля 1931 года даже усилились. Так, 

Драчѐвский сельсовет вошѐл в позорный список, где не нашли 

ни одного кулака. 
Но не все крестьяне сѐл Паники и Драчѐвка вступили в 

колхозы, 80 крестьянских хозяйств остались единоличными, в 

большинстве это на хуторах. Вот эта категория вызывала 
раздражение начальствующего состава всех уровней. Такая 

П 
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альтернатива им просто была не нужна, но пришлось им 
смириться, так как это было не противозаконно. 

Но с каждым годом на них усиливался налоговый пресс. По 
положению о едином сельхозналоге, единоличники и «кулаки» 
должны были выплачивать повышенный налог, чем колхозы и 

колхозники. Налог рассчитывался на основании «норм 
доходности» от земледелия и животноводства, которые ежегодно 

повышались. В 1931 г. они повысились по садам и огородам на 

40-60%, в 1932 почти на 20%  увеличены нормы доходности от 
зерновых, на 40% - огородов, на 70% - садов. Такой расчѐт 
налога на единоличные хозяйства продолжался до 1940 года. 

Доля налога в годовом доходе для единоличников составила 

в среднем 10,6% (34 руб.) в 1930 г. и 43,1% (356 руб.) в 1935 г. В 
1938 г. вводится совершенно непосильный налог на лошадей 
единоличников - 496 рублей. Уже в 1938 г. в Паниках и 
Драчѐвке осталось 8 единоличных хозяйств. В 1935-1938 годах 
единоличник имел земельный надел размером 1,3 га, колхозник 
0,48 га. 

13 мая 1932 г. закон о сельхозналоге освободил от обложения 
весь скот, товарные фермы и продуктивный скот колхозников. 
Но ненадолго, с 1934 года колхозы стали облагаться налогами и 
колхозники тоже. И всѐ же, несмотря на льготы в 
налогообложении колхозов, они не стали подлинными 
кооперативами. Колхозники были отчуждены и от результатов 

своего труда. С каждым годом росли налоги и различные 
отчисления с колхозов, так и с колхозников, которые жили почти 
за счѐт своих приусадебных хозяйств. 

Постепенно колхозы стали платить налоги от доходности 
скота и сельхозкультур. От доходности: лошади - 160 руб., 
коровы - 110 руб., волов и быков - 75 руб., овец и коз - 5 рублей, 

то есть налог равнялся 75% от учтѐнной суммы. 
Налог с одного гектара: зерновых культур - 78 руб., сахарной 

свеклы - 100, конопли - 280, картофель - 190, садов и 
огородников - 68, сенокосов - 38 рублей. К 1939 году 
увеличились ставки сельхозналога на подворья колхозников от 
37 до 45 рублей. Трудодень был мерой затрат труда колхозников 

в общественном хозяйстве и их долевого участия в 
распределяемых доходах. 

Оплата трудодня производилась натуральной продукцией - 
это могло быть зерно, мясо, если колхоз имел такую 
возможность. Колхозник мог заработать 250 трудодней в год. 
Если, например, на трудодень начисляли 1 кг зерна, то он 
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получал за весь год 250 кг на всю семью, если семья была не 
трудоспособна. 

Примерный перечень оплаты труда разрабатывался 
земельным отделом на все виды сельхозработ. Например, 
произвести снегозадержание на площади одного га - 3-5 

трудодней (изготовление и установку снопов, веток, камыша, 
вспашка снега): вывоз навоза - за нагрузку и выгрузку 3-4 
центнеров одноконной подводы на 5 км - 0,5 трудодня; на 10 км 
- 1 трудодень и далее за каждые 5 км - по 0,5 трудодня. За сбор 
золы 1 центнер - 3 трудодня, птичьего помѐта - 5, 100 вѐдер 
навозной жижи - 5 трудодней. То есть колхозники работали 

почти бесплатно. Да и то не каждый год членам артели выдавали 
зерно на трудодень. Одними из них были 1932-1933 гг, когда 
наступило время выполнения сталинского обещания превратить 
СССР в самую хлебную страну, завалить Европу советским 
хлебом, разразился невиданный по своим масштабам голод. Хотя 
урожай в 1932 году был невысоким, из-за неразберихи после 

коллективизации, то есть многие поля были не засеяны, но 
колхозники могли обеспечить себя хлебом и семенами. Но 
главной причиной голода явились неподъѐмные государственные 
заготовки, когда закрома единоличников и колхозов выгребались 
«под метѐлку». Голод свирепствовал и в сѐлах Паники и 
Драчѐвка. Я не могу сказать ничего о последствиях страшного 

голода, а главное, о смертности в этих сѐлах. Ибо такие сведения 
были засекречены, а потом в архивах перед оккупацией были 
уничтожены вместе с другими документами. Есть данные по 
Курскому краю, что прирост населения в 1933 году был 
отрицательным: на 1000 человек населения родилось 23,9 чел., а 
умерло - 31, 4 чел. Если исходить из этих данных, то в Паниках 

на 1000 человек умерло приблизительно 150 человек, в Драчѐвке 
- 120,5 в период голода. 

В эти годы председателем Паникинского сельсовета 
(объединѐнного) был ПРИДВОРОВ АРТАМОН КУЗЬМИЧ, участник 
Гражданской войны, потерявший там руку, награждѐнный 

орденом Красного Знамени, который с револьвером в руке умел 
выбивать хлеб у колхозов и единоличников. Крепко его боялись 
крестьяне за неугомонный и непредсказуемый характер. Его 
заслуга в том, что колхозы им. XVI партсъезда и им. Сталина 
Паникинского сельсовета с 1934 года стали усиленно набирать 
темпы развития и замелькали в сводках района в числе 

передовых. Ведь главным ответственным лицом в 30-х годах 
являлся председатель сельского совета, это в 60-х годах роль 
сельского совета была принижена. 
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1932-1933 годы - это были годы сдачи «экзаменов» на 
зрелость колхозников, на честное участие в колхозном 
строительстве. Этот экзамен они не выдержали. Причины были 
объективные: за 5 лет коллективизации в колхозах пала от 
болезней, бескормицы половина лошадей. Пахать землю было 

нечем. Субъективные причины заключались в том, что 
крестьяне, видя, как гибнет их «родное», разбирали коней, 
инвентарь по домам, пряча лошадей в укромных местах так, что 
приходилось милиции искать их неделями. В архивных 
документах 1932 год отмечен как неспокойный среди 
крестьянства Медвенского, Рыльского, Обоянского и 

Солнцевского районов. Были открытые выступления, как в 
Панино, Любицком, Чермошном, Гахово, но и был скрытый 
саботаж колхозников. Не исключено, что последний был в 
Паниках и Драчѐвке. 

А поэтому район закончил сев яровых культур только 20 
июня. Какой был сев, такой и урожай. «Хлеба сдавать не будем, 

потому что его себе не хватает. Нет сил больше терпеть произвол 
советской власти» - такие призывы звучали во всех сѐлах района. 

Но мудрым чутьѐм крестьяне понимали, что колхозы - это 
надолго. Районные партийные и хозяйственные власти усилили 
идеологическую работу среди колхозников, но не забыли о 
наказании, проведя ряд громких судебных процессов над 

подстрекателями к разбору коней сѐл Чермошное, Ново-
Чермошное, Рождественское, Знаменка, Панино. Это был урок 
для колхозников других сѐл района. 

В ноябре 1932 г. в районной газете было опубликовано 
письмо ко всем колхозам, колхозникам и бедняцкой части 
единоличников Медвенского района от колхозников колхоза им. 

Сталина Паникинского сельсовета. За подписью секретаря 
партячейки ВКП (б) Придворова, зам. председателя колхоза 
Стародубцева. В письме призвали крестьян к спокойствию, не 
поддаваться подстрекательству кулацких элементов, крепить 
колхозный строй. «Сейчас нужна не оппортунистическая 
дискуссия о нереальности планов хлебозаготовок, а хлеб. Надо 

сокрушительно ударить по кулакам, в 24 часа изъять у них хлеб. 
Кулацкие агенты своим бездействием срывают хлебозаготовки». 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С 

1933 ПО 1935 ГГ. 
 

Таблица 14 

Колхоз годы 

Растениеводство (цнт) 

рожь 
пшеница 

озимая 

пшеница  

яровая 
ячмень просо 

сахарная  

свекла 

 

им. XVI 

партсъезда 

 

1933 3 3,1 3,5 4 4 50,5 

1934 5,5 7,7 11 5 5,3 57,5 

1935 10 11 9 8 6 150 

им. Сталина 

1933 3,1 3 3,6 4 4,1 49,1 

1934 5,4 7,9 12 4 5 60,5 

1935 10 11 12,4 8,1 6 148 
 

Таблица 15 

Колхоз годы Животноводство (гол.) 

лошадей КРС свиней кур 

 

им. XVI 

партсъезда 

1933 136 28 210 410 

1934 145 29 252 421 

1935 183 44 421 545 

 

им. Сталина 

1933 212 55 310 654 

1934 240 67 342 668 

1935 249 79 400 710 
 

 июня 1935 г. в колхозе им. Сталина Сталинского 

сельского совета прошло районное совещание женщин-
ударниц. На совещании была принята резолюция: «Кто 
выводит из строя колхозную лошадь, тот «враг колхоза», 

«враг колхозников». Впервые в 1935 году стали применять тягло 

коров. Первыми в Вышнереутчанском сельсовете. В 1935 году 

колхозы им. XVI партсъезда, им. Калинина (Красный Кут), им. 

Сталина к 18 сентября сдали в счѐт хлебозаготовок (цнт) 600-

100-800. На вырученные деньги купили грузовую машину на 

сельский совет. 
На областной слѐт стахановцев был послан ОРЕХОВ АНДРЕЙ 

ЕФИМОВИЧ, старший конюх 8 бригады колхоза им. Сталина 

2 
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Сталинского сельсовета, где он выступил, поделившись опытом 
по уходу за лошадьми. В его конюшне было 15 маток, 5 меринов 
и 12 жеребят. 

А 3 декабря 1935 года в Сталинском сельсовете прошѐл 
районный слѐт стахановцев, на котором выступили: ОРЕХОВ А.Е. - 

конюх, СТАРОДУБЦЕВ - кузнец, ЧЕРНИКОВ - ездовой. 
На этом съезде было озвучено обращение стахановцев 

колхозов им. XVI партсъезда и им. Сталина «За высокий урожай 
сахарной свеклы». Звеньевые колхоза им. XVI партсъезда 
обязались получить:  

- Мальцева - 450 ц/га,  
- Корнева - 500 ц/га;  
им. Сталина  
- Орехова О.А. - 500 ц/га,  
- Стародубцева М.Е. - 450 ц/га,  
- Орехова О.В. - 450 ц/га. 

К ним присоединилась стахановка ИВАНОВА ПРАСКОВЬЯ 

СЕМЁНОВНА - зав. СТФ колхоза им. Сталина, обещала получить и 
сохранить 13 поросят от свиноматки в год. 

5 января 1936 г. колхозы им. Сталина и им. XVI партсъезда 
открывают хаты-лаборатории для повышения культуры 

земледелия и урожайности. 
С 1934 г. председателем колхоза им. XVI партсъезда был 

СОТНИКОВ РОМАН НИКИТОВИЧ, очень уважаемый человек среди 
колхозников с. Драчѐвка, в колхозе им. Сталина председателем 
был ЛИХОНИН. В колхозе им. XVI партсъезда было организовано 

производство кирпича, в колхозе им. Сталина начали строить 
роддом и баню. В этом же колхозе с 15 января по 20 февраля 
проводилась первая олимпиада колхозной художественной 
самодеятельности. В Медвенку 5 мая 1936 года приехал знатный 
земляк - орденоносец, последователь Стаханова М. Д. ДЮКАНОВ. В 
честь большого гостя в колхозе им. Сталина было организовано 

собрание стахановцев Сталинского сельсовета, на котором он 
выступил с речью:  

 

«Проехав по вашим полям, осмотрев ваши животноводческие фермы 
ваших хозяйств, я хочу сказать - не узнать сейчас колхозного 

крестьянства. У вас культурная обработка земли, культурный уход за 
конѐм и продуктивным скотом, образцово поставлена работа. Молодцы! Я 

от всего сердца по-большевистски приветствую вас!»  

Он имел в виду колхозников колхозов им. Сталина и им. XVI 
партсъезда. Именно 5 мая правление колхоза им. Сталина 
рапортовало об окончании сева ранних зерновых и технических 
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культур на площади 1 263 га. Стахановцев увеличилось в 

колхозе в два раза. 
Председатель колхоза ЛИХОНИН.  
Секретарь партячейки СОТНИКОВ.  
Бригадиры: М. КАРПУШИН, Ф. ИВАНОВ, Н. ПРИДВОРОВ, Н. БОЕВ, Е. 

БОЕВА, А. ИВАНОВ, А. ОРЕХОВА, Ф. БОРОВЛЁВ. 
К 5 мая 1936 года закончил сев яровых культур и сахарной 

свеклы колхоз им.  XVI партсъезда на площади 757,5 га, работая 
стахановскими методами.  

Председатель колхоза СОТНИКОВ Р.Н.,  
члены правления: ЮДИН, ЛАПИН, РУСАНОВ, А. ЗВЯГИН, КОРНЕВА, 

ЕСЬКОВА. 
С 1936 года начался судебный процесс над лидерами 

троцкистско-зиновьевского блока. «Подлых убийц, предателей - 
только к расстрелу!» - требовали колхозники Паник и Драчѐвки 
на собраниях. Колхозник А. Е. ПРИЛЕПСКИЙ:  

«Троцкистско-зиновьевские гады ещѐ больше подняли нашу злобу 
против тех, кто пытается помешать мирному строительству». 

Едва ли крестьяне 

разбирались в тонкостях 
«заговора» лидеров блока; все 
выступления читались по 
писанному другими, более 
«знающими» людьми. 

Ведь в колхозах радио не 

было, газеты выписывались - 
один экземпляр на десять, а 
то и больше дворов. 
Крестьяне находились в 
жутком информационном 
неведении. Поэтому то, что 

им преподносилось властями, 
они воспринимали за 
«звонкую монету». 

В 1936-1937 гг. крестьян 
настигло тяжѐлое испытание 
- засухи и, как следствие, 

голод. Голод по своим 
масштабам был не менее, чем 
в 1932-1933 гг. Даже 
мизерный урожай, в среднем 
около 4 цнт с гектара, был 
сдан в счѐт хлебозаготовок. В 

Заместитель председателя колхоза 
Звягин А. Г. (слева) с членами 

правления колхоза им. XVI партсъезда 



                                            100 

 

колхозах стояли зернохранилища пустыми, на трудодень 
колхозники не получили ни грамма хлеба. Голод начался ещѐ 
осенью 1936 года, а в 1937 году он «косил» людей сотнями. 
Людей хоронили без гробов, в одной могиле по несколько 
человек. 

Начался падѐж скота и лошадей, половина ферм в колхозах 
была пуста, во второй половине находились до невозможности 
истощѐнные животные. В 1937 году Курской области была 
выделена ссуда 14019420 пудов зерна на семена, на прокорм 
скота, колхозники получили по 16 кг муки, которую они должны 
были по спискам получить в Обояни. Получив муку, некоторые 

жители тут же начинали есть еѐ в неприготовленном виде, а по 
дороге умирали от непереваримости пищи. Сколько человек в 
Паниках и Драчѐвке умерло от голода, таких данных я нигде не 
нашѐл. Потому что все списки были тут же уничтожены. 
Единственный ориентир - это до 1917 года на медвенской земле 
проживало 80 тысяч человек, то в 1935 году их было 50 тысяч. 

Голодный и униженный народ Медвенского района благодарил 
Сталина за оказанную помощь. 

В этом катастрофическом хаосе, чтобы снять с себя 
ответственность, областные и партийные, и исполнительные 
органы стали искать «козла отпущения». Выбор пал на 
Медвенский район, который  в голодные годы по всем видам 

деятельности занимал последнее место в области. План 
хлебозаготовок был выполнен на 70% (сдавали последнее зерно). 
Выполнили задание только 20 колхозов (где прошѐл хоть какой-
то дождь) из 104. По мясопоставкам - на 40%, вывезено 
сахарной свеклы 41,8%, поднято зяби 16,9%. КРС уменьшилось 
на 35%, лошадей на 24%, ликвидировано 70 

специализированных ферм - МТФ - 26, ОТФ - 22, СТФ - 22.  
«Такая вредительская деятельность шайки врагов колхозного строя, 

стремившихся подорвать экономику колхозов, произошла вследствие 

потери большевистской бдительности и прямого попустительства 
первого секретаря РК ВКП(б) т. Гусева.  

 

(Из резолюции районного совещания председателей 

колхозов, сельсоветов, агрономов Медвенского района  

от 7 октября 1937 г.).  
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«Контрреволюционная, вредительская» группа руководителей 
района оказалась на скамье подсудимых. И как всегда к этому 
процессу подключили народ, который на общих собраниях 
требовал: «Врагам народа - суровый приговор!» Суровый 

приговор последовал: КИТЕНКО ИВАН ТАРАСОВИЧ, председатель 
райисполкома, и ТКАЧЕНКО АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, старший 
зоотехник, были приговорены к высшей мере наказания - к 
расстрелу. СУХОРУКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, уполномоченный 
комитета заготовок СНК по Медвенскому району и ЕПИФАНОВ 

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, зам. заведующего райзо по делам 
животноводства - на 20 лет лишения свободы каждого. ГУСЕВА 

ИВАНА КУЗЬМИЧА, первого секретаря РК ВКП(б) и БУЛГАКОВА 

АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА, старшего ветеринарного врача - к 10 

годам лишения свободы с конфискацией имущества. Это был 
самый громкий судебный процесс за всю историю медвенской 
земли. За этим последовало освобождение некоторых 
председателей сельсоветов и колхозов от занимаемых 
должностей. В этом же году был расстрелян крестьянин-
единоличник с. Драчѐвка КАНУННИКОВ ДЕНИС ПАВЛОВИЧ, в 

Паниках ОРЕХОВ ТЕРЕНТИЙ МАТВЕЕВИЧ осуждѐн на 4 года.  
 Колхоз им. XVI партсъезда из этого стихийного бедствия 

(засухи) вышел более благополучно. И как следует из 
выступления секретаря парторганизации этого колхоза т. 

Е. М. Чепцов. Молотьба в колхозе 
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Изотова на областном совещании секретарей парторганизаций 
колхозов, хозяйство в 1939 г. имело 300 лошадей, 350 голов КРС, 
300 ульев, 3011 га земли, в том числе пахотной 2663 га. 
Весенний сев провели за 8 дней, шаровку свеклы - за 4 дня, 
прорывку - за 6 дней. На обработке свеклы работало 32 звена. 

Он сказал от имени партийной организации, которая была 
создана 17 марта 1939 г. и насчитывала 7 членов ВКП(б) и 12 
кандидатов: «Мы с поля ни одного зерна в свои амбары не 
возьмѐм до тех пор, пока не рассчитаемся с государством». Довѐл 
до сведения, что в колхозе работают 29 агитаторов, которые 
закреплены за десятидворками. Примерно трудятся бригадиры 

полеводческих бригад Звягин и Лапин, кладовщик Русанов, 
председатель колхоза Краснопивцев С.И.  

 

Таблица 16 Структура посевных площадей колхоза им.  XVI 
партсъезда в 1939 г. (в га) 

№ 

брига

ды 

Ф.И.О. 

бригадира 

оз. 

рожь 

оз. 

пшен

ица 

яр. 

пшен

ица 

овѐс ячме

нь 

гречи

ха 

просо вико 

зерно 

чече

вица 

всего 

1 Канунников И.М. 70 12 82 67 25 26 14 - - 296 

2 Канунников В.М. 50 13 35 55 56 6 20 - - 235 

3 Звягин М.А. 50 - 60 57 2 27 41 13 - 250 

4 Звягин А.Г. 97 - 40 87 67 - 10 - - 211 

5 Чистяков Г.И. 52 - 33 7 60 - 24 - 6 182 

6 Изотов С.Н. 54 10 28 44 15 10 5 - - 166 

 ИТОГО 333 35 278 267 225 69 114 13 6 1340 
 

Остальная земля под паром — 1323 га. 
После такого засушливого года, как 1937 год, 

восстанавливать потерянное и в растениеводстве, и особенно в 

животноводстве надо было как минимум 10 лет. 
Но колхоз им.  XVI партсъезда справился к 1939 году.  
По колхозу им. Сталина данных нет, но был он не в числе 

отстающих. К 1 августа 1939 г. колхоз им. Сталина послал на 
открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки своего 
механизатора Иванова П.П. в числе 12 от района. Всем им 

вручили в Москве именные часы. 
Ежегодно из колхозов района вербовали колхозников на 

всесоюзные стройки. Уезжала молодѐжь, бывало и целыми 
семьями.  
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Таблица 17 

Год 
Наименование 

стройки 

Какие 

профессии 

План 

(чел.) 

Выполнено 

(чел.) 

Послано из 

Сталинского 

сельсовета (чел.) 

1939 Мосдонстрой грабари 500 502 42 

1939 Донбасс горняки 1500 50 - 

1939 Всеторфстрой грабарей 

чернорабочих 

400 

150 

400 

120 

34 

25 

1939 Шатуровская 

торфразработка 

рабочих 106 106 21 

 ИТОГО  2656 1178 122 
 

Некоторые завербованные возвращались на родину, но 90% 
оставались на постоянное место жительства. Всѐ поменялось в 
обратную связь: в XVIII веке, чтобы заселить наши курские 
земли, людей почти насильно посылали на украйние земли. 

Теперь Курская область, отдавая долг времени, направляет тоже 
иногда принудительно своих жителей в те земли, откуда пришли 
к нам их пращуры. В 1939 году прошли выборы  в областной 
совет. Сталинский сельсовет голосовал за Золотухина Акима 
Никитовича, врача Лубянской больницы (до 1917 г. была 
земской больницей). В слободе Медвенка произошло важное 

событие - открылся звуковой кинотеатр. По сѐлам ещѐ 
показывали немое кино. В Китаевской МТС открылись курсы 
шофѐров, где учились 75 девушек, двое из колхоза им. Сталина. 
«Девушки с гордостью отметили, что если будет нужно, мы 
заменим своих отцов, братьев и мужей и уверенной рукой 
поведѐм машину». Страна перешла на 8-часовой рабочий день, 

но зато на 7-дневную рабочую неделю. То есть выходных ни у 
колхозников, ни у рабочих не было. (Указ от 10 февраля 1940 г.): 
«Установить, что дела о прогулах по неуважительным причинам с 
предприятий и учреждений рассматриваются народными 
судьями без участия народных заседателей».  

Стали повышать заинтересованность председателей колхозов 

в увеличении сельхозпродукции через оплату их труда. 
Начислять ежемесячно с площади: до 100 га - 45 трудодней, от 
101 до 300 - 50 трудодней, от 1001-15000 - 80 трудодней. 
Деньгами: доход до 10 тыс. руб. - 250 руб., от 1 тыс. и выше - 
400 руб. В 1940 году колхозники колхозов им. Сталина и XVI 
партсъезда получили на трудодень 2 кг зерна. В 1941 году 

колхозники вырастили небывалый урожай - до 14 цнт с гектара, 
но убрать его помешала война. 
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В ГОДЫ ВОЙНЫ 
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РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ! 
 

 июня 1941 г. без объявления войны войска 
фашистской Германии вторглись на территорию 
Советского Союза. Началась Великая Отечественная 

война, самая тяжѐлая и кровопролитная в истории Отечества. 
В первый день войны было уничтожено 66 аэродромов и 

1200 самолѐтов, из них 800 на земле. Гитлеровская Германия 
сосредоточила на границе СССР 190 дивизий (5,5 млн. солдат), 4 
тысячи танков, 5 тысяч самолѐтов, 47 тысяч орудий и 
миномѐтов. Хотя и Советский Союз тоже на приграничных 

территориях имел 170 дивизий (2,9 млн. солдат) и по количеству 
боевой техники мы не уступали Германии, но внезапность 
нападения, нерешительность командования, особенно И.В. 
Сталина, который всѐ же надеялся войну предотвратить. Но 
фашисты, несмотря на яростное сопротивление Красной Армии, 
усиленно наступали на трѐх направлениях: ленинградском, 

московском и киевском. Наши войска несли громаднейшие 
потери в живой силе и технике. 

На территорию Медвенского 
района, в том числе Паник и 
Драчѐвки, война придѐт в 
ноябре 1941 г. Впереди ещѐ пять 

месяцев, тревожных и 
достаточно трудных, но 
«мирных» для населения района. 

В этих тяжѐлых условиях 
жители района сумели 

сплотиться против общего врага 
- фашизма под лозунгом: «Всѐ 
для фронта, всѐ для победы!» 

В первый же день войны 
была объявлена мобилизация 
мужского населения. Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 июня 1941 г. 
объявлено военное положение в 
Курской области. Митинги 
жителей Паник и Драчѐвка 
прошли в тот же день. Они приняли резолюцию: «Фашистская 

свора будет уничтожена, победа будет за нами. Выйти всем 
подросткам, женщинам и старикам в поле - спасать урожай». 

22 

Еськов Николай Иванович 
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Ибо сѐла обеднели: 250 мужчин были отправлены на фронт. 
«Богатый урожай собирают хлеборобы колхозов им. Сталина и 
XVI партсъезда. Урожай ржи по 16 ц. с гектара. Отродясь 
колхозники этих колхозов не видели такого богатого урожая». 

Не хватало трактористов и комбайнеров. Колхоз им. Сталина 

посылает на курсы механизаторов девушек: К. СТАРОДУБЦЕВУ, Т. 
БОРОВЛЁВУ, М. ИВАНОВУ, А. ОРЕХОВУ, которые закончили их при 
Панинской МТС 24 июля 1941 г. и сразу стали: кто за штурвал 
комбайна, а кто на трактор. ТАНЯ БОРОВЛЁВА и НИНА СОТНИКОВА 
сдали экзамен на отлично. В неимоверных тяжелейших условиях 

колхозы выполнили план хлебозаготовок в сентябре 1941 г. Но 
создать запас хлеба, чтобы дать на трудодень колхозникам, не 
получилось. 50% хлебов стояли на корню. В октябре поступило 
указание районных властей - сжечь хлеба в скирдах и на корню, 
чтобы не достались врагу. Мечты колхозников о сытной жизни 
оборвались, когда запылал хлеб ночью. Колхозники кинулись к 

горящим скирдам, из огня вырывая снопы. Правда, некоторые 
бригадиры предупредили колхозников и организовали раздачу 
снопов со спелыми колосьями. Казус был в том, что во многих 
колхозах поджог хлебов совершали не местные, а специальные 
люди из райцентра, никого не предупредив. Всѐ делалось в 
большой спешке, так как враг уже наступал «на пятки» нашим 

отступающим войскам. Фронт всѐ ближе и ближе приближался к 
Медвенским землям. 

В фонд обороны колхозники колхоза им.  XVI партсъезда 
сдали:  
- зав. пасекой КАНУННИКОВ А.А. 50 кг зерна, 100 кг картофеля, 

50 литров молока;  
- РУСАНОВ П.А. - 50 кг зерна, 50 кг картофеля, облигаций на 150 

рублей;  
- КРАСНОПИВЦЕВ И.И. - 1 ц. зерна, овцу, 250 руб. облигациями; 
- бригадир ИЗОТОВ С.И. - 70 руб., 50 кг зерна, 1 ц. картофеля; 

- ЗВЯГИН П.И. - 50 кг зерна, 1 ц. картофеля, 100 руб. 
облигациями.  
В сдаче продукции в фонд обороны участвовали все жители 

Сталинского сельсовета, только не в таком количестве. Люди 
отдавали последнее из своих скудных запасов: кто 1 кг зерна, 

кто 10 кг картофеля. А, в общем, получилась внушительная 
цифра помощи. На 11 сентября 1941 года колхозники 
Сталинского сельсовета сдали:  

- облигаций на 10200 руб.,  
- денег 500 руб.,  
- КРС и овец - 100 кг,  
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- 150 кг птицы,  
- 2 пары валенок,  
- 4 полушубка,  
- 5 овечьих шкур,  
- 10 метров холста. 

Началась эвакуация лошадей, коров, свиней колхозов в 
Саратовскую область. Было угнано на погрузку в г. Обоянь из 
двух колхозов 700 голов лошадей, КРС - 300 голов, свиней - 120 
голов. Отобрали лошадей даже у единоличников. Колхозные 
фермы были пусты. Личных коров крестьяне не отдали, хотя 
были попытки их отобрать. Со скотом эвакуировались 25 

колхозников, в том числе председатель сельсовета Придворов 
Н.К., который так и не вернулся домой, умер на чужбине. 

Поля пахать под зиму было нечем. Колхозники были в 
растерянности, такого отродясь не было в их сѐлах. Делать было 
нечего, а поэтому начали активно ломать фермы, тащить домой 
всѐ колхозное добро, в том числе сельхозинвентарь. Начиная с 25 

октября, фактически на территории Сталинского сельсовета 
образовался вакуум безвластия. Сѐла замерли в тревожном 
ожидании «незваных гостей». Районная газета прекратила своѐ 
существование ещѐ 11 сентября; тем, у кого были 
радиоприѐмники, было приказано сдать. Таких «предметов 
роскоши» оказалось два на весь сельсовет. Кроме безвластия, 

жителей угнетал и информационный вакуум. Только одни слухи - 
противоречивые, пугающие, не обнадѐживающие. Возвратились 
в сѐла несколько подвод с грабарями, которые участвовали в 
строительстве оборонительных сооружений вокруг Курска. Эти 
лошади и остались при колхозах. Отступающие советские войска 
через Паники и Драчѐвку почти не проходили, потому что через 

реку Полная переправы не было. Их путь на восток проходил по 
шляху, который проложен через Чермошное, Первую 
Рождественку, Знаменку, Вышний Дубовец. Но немецкие 
самолѐты стали часто пролетать над сѐлами в сторону Курска, 
навевая тревогу на жителей Паник и Драчѐвки. 

Ушѐл на восток взвод истребительного батальона, который 

был создан в Сталинском сельсовете для охраны жизненно 
важных объектов колхозов, ликвидации последствий налѐта 
вражеской авиации, локализации и устранения вызванных 
бомбѐжкой пожаров, наблюдения и оповещения населения об 
опасности с воздуха, патрулировании населѐнных пунктов, 
задержания парашютистов и диверсантов. 

Некоторые жители, а их было очень мало, ждали, когда 
немцы сбросят конфеток, но они везли другие «конфетки» - 
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бомбы, которые сбрасывали на мирных горожан Курска. 
Бомбить Драчѐвку и Паники им было не к чему. Здесь они 
появились 16 ноября 1941 г., не встретив никакого 
сопротивления. Сначала их были единицы, заброшенные с целью 
пропаганды, а потом всѐ больше и больше. Они были 

расквартированы почти в каждой хате с. Драчѐвка. Три дня 
отдыха, а потом снялись и ушли дальше вслед за нашими 
отступающими солдатами. 

В сѐлах началась другая жизнь, так называемый 
оккупационный немецкий режим. На территории сѐл Драчѐвка и 
Паники немцы стали устанавливать свои порядки. Был введѐн 

комендантский час, то есть населению сѐл и деревень запрещено 
было находиться вне дома от 8 часов вечера до 5 часов утра. Но 
из бесед со старожилами села было понятно, что в сѐлах его 
никто не выполнял, ведь летом скот с пастбищ пригоняли в 11 
часов вечера, да и молодѐжь втихую собиралась на вечеринки. 
Жизнь не остановилась, она продолжалась, хотя в сѐлах было 

больше слѐз, чем радостных минут. Был запрещѐн всякий грабѐж  
магазинов, колхозов, вплоть до расстрела. Жители обязаны были 
выдавать места, где скрываются партийные и советские 
работники. За укрывательство - смертная казнь. Но таковых в 
сѐлах не оказалось, все ушли на фронт, те, кого не забрали по 
возрасту, эвакуировались. Партизан в селе не было, хотя за их 

голову обещали вознаграждение - 100 рублей. Правда, в сѐлах, 
особенно, в Драчѐвке, ночами постреливали. Из окружения 
бежали некоторые жители села, прихватив с собой винтовки. 
Так, на нашем дворе ночью был застрелян старик, который 
охранял амбар, где немцы хранили зерно. 

Он жил на улице Зелѐновка, по прозвищу «Кухтач». Мне так и 

не удалось установить факт: имеет ли к этому убийству 
отношение житель села Драчѐвка КАНУННИКОВ ТРОФИМ 

МАКСИМОВИЧ, 38 лет, который был повешен (казнѐн) на гланой 
площади п. Медвенка весной 1942 года. Тело казнѐнного долго 
не разрешали снять с виселицы. Немцы «маткам» разрешили 

забирать из плена своих мужей. Концлагерь находился за г. 
Курском, в Горелом лесу. ЕВГЕНИЯ ГЕРЦЫК в своих воспоминаниях 
писала, что на хуторе Зелѐная Степь Китаевского сельсовета в 
каждом дворе было по двое мужчин.  

Наказали семьи большевиков и комсомольцев сѐл Драчѐвка и 

Паники, отобрав у них коров-кормилец. Конечно, после 
коллективизации зло на них не остыло за десять лет у некоторых 
жителей села. Да и назначенные на второй день оккупации 
старосты сѐл тоже не остались в стороне от этого подлого доноса. 
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Колхозы были сохранены под прошлыми названиями: им. 
XVI партсъезда и им. Сталина. Удивительно, но факт: немцам 
некогда было заниматься реформой сельского хозяйства, срочно 
нужна была сельхозпродукция, чтобы кормить громадную 
армию. 

Колхоз был разбит на десятидворки, где существовала 
порочная практика круговой поруки. Каждый двор обязан был 
сдать 6-8 пудов зерна, 3 пуда мяса, 120 литров молока, 120 яиц 
в год. Налог с земельных участков: 1 кв. м под домом - 30 коп., 
под двором - 8 коп., под садом - 6 коп. Оплата производилась 
как марками, так и рублями. 

Начался отбор молодѐжи для отправки в Германию, где они 
должны были, как рабы, работать на предприятиях и фермах. 
Сказать, что набор молодѐжи проходил дисциплинированно, 
нельзя. Молодѐжь пряталась у родственников, в лесах и других 
укромных местах.   

32 человека были отправлены в Германию. Это 
- ЗВЯГИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ -    1924 
- КОРНЕВ ИВАН МАКСИМОВИЧ -               1924 
- РУСАНОВ НИКИТА МАТВЕЕВИЧ -    1908 
- РУСАНОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА -    1920 
- КАНУННИКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ -   1922 

- ЮДИН ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ -    1921 
- МАЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ -    1924 
- КРАСНОПИВЦЕВ НАУМ КУЗЬМИЧ -    1924 
- ИЗОТОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА -    1924 
- ЕРПУЛЁВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ -               1924 
- ЗВЯГИНА АННА ПЕТРОВНА -     1921 

- РУСАНОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ -    1918 
- КАНУННИКОВ ИВАН ИЛЬИЧ -     1924 
- ЗУБКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ -    1924 
- КАНУННИКОВ ИВАН КУЗЬМИЧ -    1924 
- ЧИСТЯКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ -    1914 
- КАНУННИКОВА ВЕРА АКИМОВНА -    1926 

- СТАРОДУБЦЕВА УЛЬЯНА ИВАНОВНА -   1924 
- СКОБЦОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ -     1921 
- СКОБЦОВА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА -              1925 
- ПРИДВОРОВ ЕГОР ПАВЛОВИЧ -               1924 
- СТАРОДУБЦЕВА ПЕЛАГЕЯ ФРОЛОВНА -   1918 
- СТАРОДУБЦЕВ ИВАН ФРОЛОВИЧ -    1925 

- ПРИДВОРОВА ПРАСКОВЬЯ КОНДРАТЬЕВНА -  1900 
- ЧЕРНИКОВА ПЕЛАГЕЯ ЯКОВЛЕВНА -              1919 
- СОТНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ -               1924 
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- ИВАНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ -    1927 
- ИВАНОВА ЕВДОКИЯ ЕГОРОВНА -    1924 
- ИВАНОВА ВАСИЛИСА ПАВЛОВНА -    1917 
- ПРЕЛЕПСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ -              1925 
- БОЕВ ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ -    1920 

- СТАРОДУБЦЕВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ -   1924 
Многие из них после освобождения в 1945 г. сразу же попали 

в Советскую Армию для прохождения действительной службы и 
возвратились в родные сѐла через три-четыре года. Другие после 
«фильтрации» органами КГБ возвратились в июне 1945 г. Но 
отношение к ним было совершенно неоднозначно со стороны 

властей, да и у некоторых жителей сѐл так и вертелось на языке, 
чтобы в их адрес сказать оскорбительное слово, связанное с их 
рабством в Германии. «Рабов» было запрещено принимать в 
члены КПСС. Но после разоблачений культа личности Сталина в 
1956 г. им открыли дороги в ряды членов КПСС. Например, 
Краснопивцев Наум Кузьмич после вступления в члены КПСС 

долгое время работал секретарѐм парткома колхоза «Великий 
Октябрь». Некоторые работали бригадирами, помощниками 
бригадиров, как ЕРПУЛЁВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ, и на других 
должностях. 

В 1942 году немцы собирали первый урожай в 

оккупационной зоне. Урожай был не слишком высокий, но 
фашисты свою долю взяли, остальную раздали крестьянам. 
Сколько раздали крестьянам - никто не знает. Документов, 
подтверждающих этот факт, нет. В прессе раздаются 
противоречивые голоса: дескать, при немцах крестьяне впервые 
наелись хлеба вдоволь. Верится, но с трудом. 

Слишком жестоко в сѐлах Паники и Драчѐвка фашисты себя 
не проявляли, так как в этих сѐлах не было партизан, да и они не 
заглядывали почему-то в эти места. Почему? Предполагать 
можно, но фактов в архивных документах нет. 

За весь оккупационный период был казнѐн Канунников и 
расстреляны три подростка из с. Паники, которые, возможно, по 

детской любознательности, полезли на немецкую машину, 
укрытую брезентом. Что было в той машине — никто не знает. А 
вот детей не стало и еще 5 жителей с. Паники. 

По проводимым административным реформам: (возвращены 
волости, назначены волостные старшины, отделы при 
бургомистре) сельского хозяйства: (в 1942 г. все колхозы 

превращались в общественные хозяйства), созданы общества по 
совместной обработке земли. Это говорит о том, что немцы 
пришли на наши земли надолго, если не насовсем. Так думали 
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они, но по-другому — люди. Несмотря на информационную 
блокаду, хотя немецкие газеты на русском языке доставлялись в 
сѐла («Новый путь», «Курские известия»), селяне понимали, что в 
них печаталась неправда, а люди верили в правду, что Красная 
Армия вернѐтся. 

А пока что под пристальным 
вниманием охраны, которая могла в 
любой момент расстрелять, жители сѐл 
Паники и Драчѐвка: женщины, 
старики и дети — освобождали от 
снежных заносов трассу, по которой не 

могли даже пройти немецкие танки, а 
уж автомобили тем более. Морозная — 
до 40 градусов, снежная — до 3 метров 
выдалась зима 1941 г. Осуждать этих 
людей не стоит, тем более будущим 
поколениям. У каждого из них 

срабатывало чувство самосохранения, 
тем более под дулом оружия. 

Это чувство человеку дано 
природой и никуда от него не 
денешься. Не нам судить поколения 20-
х, 30-х, 40-х годов XX столетия. Они 

прошли через такое лихолетье, такие 
испытания, что дай Бог будущим 

поколениям такого не переживать и не видеть. 
Освобождение от немецко-фашистских захватчиков 

началось в феврале 1943 г., когда 104-я отдельная стрелковая 
бригада (командир полковник З.Н. Гаранин), которая начала 

наступление со стороны п. Солнцево, освободив сѐла Клиновое, 
Вышний и Нижний Дубовец, Знаменку, Чермошное, Паники, 
Драчѐвку, х. Дрозды. В боях за освобождение Медвенского 
района от немецко-фашистких захватчиков погибло 474 солдата 
и партизана. Жертвы слишком большие для такого не слишком 
большого района, как Медвенский. Враг оказывал 

сопротивление почти у каждого селения, навязывая полкам бои 
и нехотя покидая медвенскую землю. 

Итак, драчѐвские и паникинские земли были освобождены 
от фашистких захватчиков. Началась мирная жизнь. Но 
слишком мирной еѐ назвать было нельзя. Где-то там, на 
белгородской земле, разворачивалось самое крупное и 

переломное по своей значимости сражение, которое вошло в 
историю как Курская битва. Туда для строительства 

Изотов Николай 
Иванович, командир 

саперной роты, дошел 
до Берлина 
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оборонительной линии были направлены 32 девушки из 
Сталинского сельсовета, более 100 человек на строительство 
аэродрома, откуда сделал первый боевой вылет лѐтчик, трижды 
Герой Советского Союза Кожедуб И.Н. (на этом месте установлен 
памятный знак), 25 человек на строительство линии обороны, 

которая проходила по Медвенскому району. Кроме этого, 65 
мужчин, которым 
исполнилось 18 лет, были 
призваны в ряды 
Советской Армии. 
Некоторых тут же бросили 

в бой в местечке с. 
Гахово, необученных и 
необстрелянных, не 
успевших переобуться из 
лаптей в сапоги.  

В очень тяжѐлых 

условиях прошѐл 
весенний сев в колхозах 
им. XVI партсъезда и им. 
Сталина. Тягловая сила на 
пахоте - коровы, а где 
коровы не справлялись, 

подменяли их люди. На 
себе таскали плуги, 
лопатой копали поля. 
Много ли так вспашешь? 
Но доводили задание - 10 
соток, не меньше. 

Семенной фонд немцами 
при отступлении был 
вывезен. Собирали 
семена по домам: кто 
сколько даст. 

На всю область 

прогремел трудовой, 
поистине героический поступок колхозника сельхозартели им.  
XVI партсъезда КРАСНОПИВЦЕВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА, который на 
двух коровах вспахал 80 га земли. В районной газете «Колхозное 
знамя» появилась статья внука Василия Ивановича 

Краснопивцева Сергея «Как мы с дедом 80 га вспахали». Я 
излагаю полностью эту статью.  

Краснопивцев Василий Иванович 
(слева), Краснопивцев Игнат Васильевич 
- председатель колхоза им. 16 партсъезда, 

1946 год 
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«Я расскажу, как на пару с дедушкой работали летом. Василий мой 
дедушка. Зовут его Василий Иванович Краснопивцев. Ему скоро будет 80 

лет, а он такой беспокойный старик, минуты без дела не посидит. 
Помню, перед весной собрание колхозное было, говорили о севе. Мы 

разошлись тогда с собрания темно. А утром пришѐл ко мне дедушка. «До 
тебя, Серѐжа, сказал он. - Давай отличимся, колхозу поможем». Я был рад. 
Раз дедушка решил меня взять в напарники, значит доверяет. Но вот 

беда! Плуга у нас нет! Пришлось дедушке соху наладить. А ребята 
смеются: «Много ты наковыряешь со своим дедом деревянной сохой». Мне 

хоть и обидно было, сомневался и в сохе, и в коровах, но зато в дедушке не 
сомневался. 

Вот мы и начали. Коров обучали в 

борозде. Я водил, дедушка держал соху. В 
поле выезжали рано-рано, до солнышка. 

Коров меняли через полтора-два часа. На 
одной поработали немного - отпустили 

на попас, другую запрягаем. Обедали 
тут же в поле. Домой на ночѐвку ездили 
поздно вечером. Через два дня замерили 

нашу пашню. Вышло чуть больше одного 
гектара. Дедушка сказал: «Вот те на, 

шумели, шумели с тобой, Серѐжа, и 
только считай одну десятину подняли. 

Плохие мы с тобой мужики, что 
скажешь, а?» Но дедушка говорил так, 
чтобы я не зазнавался. На самом деле 

мы пахали неплохо, в день приходилось 
на корову по 25 соток. Вспахать за день 

четверть гектара на корове, которая 
сроду не видела, как пашут землю - это 

даже здорово. 
Потом мы стали пахать по 50 

соток. А недели через три дошли до того, 
что на день до полтора гектара 

возделывали. Когда в нашем колхозе было собрание, где выбирали лучших 
колхозников, чтобы послать на районный слѐт передовиков, председатель 
колхоза сказал: «Василий Иванович Краснопивцев и его внук Сергей 

Игнатьевич вспахали на корове 80 гектаров. Это лучшие наши пахари, 
которых посылаем на слѐт передовиков». А районный слѐт послал нас с 

дедушкой на областное совещание. 
У меня заработано 328 трудодней. На днях я получил авансом 440 

килограммов хлеба. Дедушка говорит мне, чтобы на зиму взяться с ним на 

пару за скотом ухаживать. Приеду, подумаю, придѐтся взяться. Мой 
дедушка не подведѐт». 

 

Сергей Краснопивцев, 15 лет, колхозник колхоза  
им.  XVI партсъезда с. Драчѐвка. 

Краснопивцев Сергей 
Игнатьевич 
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Областная газета опубликовала статью под заголовком «Это 
подлинно военная рекордная выработка». Областное совещание 

доверило им написать письмо другу и учителю, 
главнокомандующему И.В. Сталину, где Василий Иванович и 
внук Серѐжа заверили вождя, что не остановятся на 
достигнутом. В районной газете есть ссылка, что им пришѐл 
ответ от И.В. Сталина, в котором он благодарит В.И. 
Краснопивцева и С. Краснопивцева за их самоотверженный 

труд. А через три года Сергея Краснопивцева призвали в ряды 
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Советской Армии и направили на Дальний Восток добивать 
японцев. В 1947 г. пришла благодарность за сына:  

«Уважаемые Игнатий Васильевич и Акулина Алексеевна! Мы рады 

сказать, что Ваш сын Краснопивцев Сергей, находясь на почѐтной службе 
воином нашей любимой армии, является дисциплинированным, отличным 
и примерным воином-комсомольцем и хорошим задушевным товарищем. 

Как отличника боевой и политической подготовки, мы его избрали 
секретарѐм бюро комсомольской организации подразделения. Желаем Вам 

самых наилучших успехов в жизни и в работе по проведению весеннего 
сева». 30 марта 1947 г. 

Благодарность была напечатана в районной газете 
«Колхозное знамя» 15.04.1947 г.  

В 1943 г. недалеко, если считать по прямой линии, от Паник 
и Драчѐвки началось великое сражение на Курской дуге. Все 
жители с трепетом и ожиданием смотрели на красное зарево на 
небе. Оно было видно даже днѐм. Это было зарево Курской 

битвы. Хлопот местным жителям прибавилось: на территории 
района было развѐрнуто 24 военно-полевых госпиталя, в том 

числе на х. Красный Кут — 5273 
терапевтический полевой 
подвижной госпиталь 08.1943 г. 
Требовались медсѐстры, 

нянечки и другие работники по 
уходу за ранеными бойцами. По 
всему району был объявлен сбор 
сельхозпродуктов, добровольные 
пожертвования в виде молока, 
яиц, мяса, масла и т.д. Люди 

откликнулись на этот призыв, 
отдавая, отрывая от детей 
последнее. Конечно, очень часто 
мы говорим о добровольности, 
но при большом принуждении. 
Ведь колхозники и на 

многочисленные 
государственные займы 
подписывались добровольно, но 
никто не знает, кроме наших 
предков, какая это была 

жестокая, вычурная «добровольность», от которой люди плакали. 

Но жители знали, что помочь раненым солдатам, - это дело 
святое. 
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В период Курской битвы на драчѐвских и паникинских 
полях начиналась битва за урожай. В этой битве люди 
показывали чудеса трудового героизма. 

«Ефремовское звено колхоза 
им. XVI партсъезда МАРИИ 

ГРИГОРЬЕВНЫ ЮДИНОЙ - 7 членов 
колхоза, скосила за 5 дней 27 га 
озимых, за 3 дня заскирдовало 300 
копѐн ржи. П.И. ЗВЯГИН при норме 
20 копѐн скирдует по 100. Хорошо 

работают на скирдовании 
носильщики М. ЮДИНА, Ф. 
КАНУННИКОВА, У. ЗВЯГИНА. Они 
ежедневно сносят по 10 и более 
копѐн». 

П. КАНУННИКОВ, учѐтчик, 
бригада № 3. 

Косили косами, сносили снопы 
на носилках, труд героический, но 
адский. 

Ефремовские звенья: колхоза 
им. Сталина ЕВДОКИИ ПАВЛОВНЫ 

ИВАНОВОЙ - добилась высокого 
военного урожая: ржи - 13,6 цнт, 
ячменя - 23,5 цнт, сах. свѐклы - 300 

цнт с га, колхоза им. XVI партсъезда звено Марии Григорьевны 

Юдиной - ржи - 11 цнт, проса - 13 цнт, ячменя - 20 цнт, сах. 
свѐклы - 300 цнт с гектара. 

Председателем колхоза им.  XVI партсъезда в 1943 г. был 
Звягин, в колхозе им. Сталина - Сотников (В районной газете 
инициалы не указывались). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У памятника погибшим 
воинам села Паники и 

Драчевка 
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Колхозы в 1943 г. выполнили план хлебозаготовок на 100%. 
В 1943 г. в Драчѐвке находился штаб карательного отряда, 
который разбирался со старостами, полицейскими и другими 
лицами. Староста в с. Драчѐвка был расстрелян вместе с женой. 
В 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР было 

установлено почѐтное звание «Мать-героиня» и орден 
«Материнская слава». Первые награды матерям медаль 
материнства II степени были вручены колхозникам колхоза им. 
Сталина, родившим и воспитавшим 5 детей: СТАРОДУБЦЕВОЙ 

МАТРЁНЕ ПЕТРОВНЕ, СТАРОДУБЦЕВОЙ ЕЛЕНЕ ИВАНОВНЕ, ДЕГТЯРЁВОЙ 

МАРИИ ПЕТРОВНЕ, КАРПУШИНОЙ ЕКАТЕРИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ.  

Была установлена помощь матерям, родившим 10 детей — 
единовременное пособие 5000 руб., ежемесячное — 300 руб. 

Впервые были вручены награды «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»: звеньевой колхоза 
им. XVI партсъезда - АПУХТИНОЙ М.Ф., звеньевой колхоза им. 

8 марта 1943 года возобновила свою деятельность 

торфартель «Красный Кут». На 1 января 1944 года 
численность занятых непосредственно на производстве 
составляло 92 человека: ИТР - 6, служащих - 6, младший 
обслуживающий персонал - 6. Председателем артели был 
ТАПЕРИН ЕФИМ ФЛАПЕНОВИЧ. Артель добывала торф на трех 

участках: торфболото «Городище», где десятником 
работала БАБАСКИНА АНТОНИНА ГАВРИЛОВНА; торфболото 
«Млодать» - десятник ДОДОНОВ СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ; 
торфболото «Красный Кут» - десятник СОТНИКОВ ИВАН 

НИКОЛАЕВИЧ. 

На 1 января 1944 года площадь по добыче торфа 
составляла 20 гектаров. Только за первый квартал 1944 
года реализовали торфа 2260 тонн, а в 1946 году добыча 
составила 10360 тонн (вместо планового 8000 тонн). 

В 1954 году действовали в торфартели четыре 

участка: торфболото «Паники-2», торфболото 
«Яковлевское», торфболото «Святое», торфболото 
«Городище». 

План был выполнен по сбыту торфа на 106,3% - 
реализовали 8500 тонн. Председателем торфартели 
«Красный кут» в это время работал МАНУХИН ПЕТР КУЗЬМИЧ. 

Долгое время десятником торфболота «Паники-2» 
работал житель с. Драчевка ЗВЯГИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. 
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Сталина - ИВАНОВОЙ Е.П., бригадиру колхоза им. Сталина - 
ТАНКОВУ С.В. 

Война подходила к концу. День Победы 9 Мая вызвал у 
одних чувство радости и у других - скорби. 506 офицеров и 

солдат - наших земляков, паникинцев и драчѐвцев, погибли на 
фронтах войны. Их братские могилы - в боях от Москвы до 
Берлина. 

 

Наименование 

сельсовета 

Число погибших по годам 

1941 1942 1943 1944 1945 

Паникинский 45 50 301 85 25 
 

В сражении на Курской дуге погиб цвет наших сѐл — 
молодѐжь, призванная в армию в 1943 г. - 1922-1926 годов 
рождения. Почти не обученные военному делу, они в прямом 

смысле стали «пушечным мясом». Почти в каждый дом с фронта 
не вернулись отец, муж, брат, сын. При оккупации были 
немцами расстреляны жители с. Паники: 

ОРЕХОВА МАРИЯ ФЕДОСЕЕВНА -      1925 
ПРИДВОРОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ -      1905 
СОТНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ -      1919 

СОТНИКОВ ДМИТРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ -     1919 
СТАРОДУБЦЕВ ДАНИЛ СТЕФАНОВИЧ -     1906 
Хотя в исторических справочных изданиях об 

оккупационном режиме указывается, что в Паниках было 
расстреляно 25 человек. Но других фамилий я не нашѐл в 
архиве. В Паниках были убиты три подростка, которые ради 

любопытства залезли в кузов немецкой машины, накрытой 
брезентом. В Драчѐвке был казнѐн КАНУННИКОВ Т.М. 

Это было в 1942 году. Немцы на подводах, загруженных 
продуктами, которые собирали у крестьян с. Драчѐвка, были 
обстреляны и убиты при спуске с улицы Нахаловки в сторону 
Паник. Кто их уничтожил - неизвестно, хотя в каждом селе 

района советскими властями были созданы подпольные отряды 
из активистов на случай оккупации территории немецкими 
захватчиками. Возможно, это и были подпольщики. При каких 
обстоятельствах были расстреляны пять человек жителей с. 
Паники. Они были убиты прямо на своих подворьях. Значит, 
кто-то их выдал немецким властям. За просто так люди не гибли. 

На второй день нагрянули в с. Паники каратели. Жгли дома 
(хаты), где никто не жил, то есть пустые. Так отомстили каратели 
за двух убитых мадьяров: венгров или румынов. 

В боях на Курской дуге участвовали:  
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- ефрейтор ПРИДВОРОВ УЛЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ  
- ст. сержант АПУХТИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
- капитан КАТЫХИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
- старшина ЮДИН ДАНИЛ ЕГОРОВИЧ 

- рядовой ЧИСТЯКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
- рядовой ЛАПИН АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ 
- рядовой ЗВЯГИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
- ст. сержант РУСАНОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

- рядовой ЧИКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 
Названы те воины, которые в боях на Курской дуге остались 

в живых. Погибших было в разы больше. Учѐта призывников в 
1943 г. фактически не было. Районного военкомата ещѐ не было, 
а занимались призывом полевые военные комиссариаты, а это 

всѐ делалось наспех, не всегда точно заполнялись документы 
учета.  

Празднование юбилея Великой Победы (1985) 

У памятника И. Н. Кожедубу, 2013 
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА                  

ЗВЯГИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  

 

одился 15.06.1901 года с. 
Драчевка, Обоянского уезда, 
Курской губернии 17.12.1983 год 
с. Драчевка, Медвенский район, 

Курской области. 

Из крестьянской семьи, окончил 
четыре класса, участник Гражданской 
войны с 1921 по 1926 годы. Работал 
бригадиром полеводческой бригады и 
заместителем председателя колхоза 

имени XVI партсъезда. Был призван на 
фронт в 1941 году, участвовал в обороне 
г. Харькова, потом Курска. Их дивизия 
попала в окружение, плен, концлагерь, побег из него. В 1943 
стрелок 120 -го стрелкового полка(69 -я стрелковая дивизия, 65-
я армия, Центральный фронт). Участник Курской битвы под 

Прохоровкой, потом взятие г. Харькова, форсирование рек Сож 
и Десна. Отличился в боях при форсировании реки Днепр в 
районе местечка Лоев Гомельской области. 

15.10.1943 года в составе десантной группы переправился 
через реку, ворвался во вражескую траншею и уничтожил 
минометный расчет. Десантная группа прорвала оборону 

противника, штурмом взяла высоту 112,0 и приняла участие в 
отражении трех контратак врага, удерживая более двух суток 
захваченный плацдарм. Десантники способствовали переправе 
через реку второго эшелона войск. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 30. 10. 1943 года. 
 

ПОДВИГ 
 

Днепр могучая и полноводная река. Мирно она несет свои 

воды по широким просторам Украины и Белоруссии. Чего только 
не видела за свои седые годы. Здесь воины Советской Армии в 
1943 году покрыли себя неувядаемой славой. Тихи и прозрачны 
воды Днепра у местечка Радуль, что на Гомельской земле 
Белоруссии. А рядом село Лоев на украинской стороне. Здесь 
проходила граница между Украинской и Белорусской ССР. 69 

лет назад на этой земле шли кровопролитный и тяжелые бои. На 
правом берегу реки насмерть стояли воины Севской дважды 

Р 
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Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой 
дивизии. 

Первыми взяли эту тяжелую водную преграду бойцы 120-го 
стрелкового полка. 

В ходе прорыва воины этого полка при штурме высоты и 

при закреплении на ней три раза отразили контратаки 
превосходящих сил противника. За этот бой 25 бойцам и 
командирам было присвоено звание Героя Советского Союза. В 
том числе и нашему отважному земляку Андрею Григорьевичу 
Звягину. 

Днепр в том месте на Гомелыцине, к которому подошла 

дивизия, широк и полноводен. Фашисты решили использовать 
эту естественную преграду, чтобы остановить победное шествие 
советских войск. На правом берегу реки противник использовал 
сложный рельеф и создал крупные оборонительные сооружения 
вдоль всего Днепра. 

Попытка с ходу преодолеть водную преграду нашим войскам 

не удалась. Каждый метр водной поверхности простреливался 
вражеской артиллерией, расположенной и замаскированной 
далеко в тылу.120-й стрелковой полк по замыслу командования 
должен был первым форсировать Днепр и захватить плацдарм 
на правом берегу. Была создана штурмовая группа, в которую 
вошли лучшие из лучших бойцов полка. Вошел в нее и Андрей 

Григорьевич. 
В болотистом прибрежном лесочке, где до этого находились 

обычные окопы переднего края, ночами начали готовить 
технику, средства переправы. Накануне сражения перешли сюда 
и штурмовики. Все они заблаговременно были разделены на 
боевые звенья, каждое из них знало свое место в общем 

наступлении, имело разные средства переправы. Старшим 
автоматчиком одной из штурмовых лодок был назначен А.Г. 
Звягин, уже имеющий опыт форсирования рек Сож и Десны. 

14 октября, накануне взятия водной преграды, бойцы в 
который раз изучали противоположный берег, старались 
предугадать свои завтрашние действия. 

В шесть часов, еще сумеречного октябрьского утра, грянули 
залпы нашей артиллерии. Могучим аккордом в общем грохоте 
артподготовки прозвучали огненные взрывы реактивных 
снарядов. Это был сигнал к атаке. 

Ожил левый берег Днепра. Десятки и десятки 
подготовленных к спуску на воду лодок, наполненных 

десантниками, отчаливали от него. Им предстояло преодолеть 
более километра бурной водной преграды. 
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Когда враг их обнаруживает, сотни осветительных ракет 
вспыхивают в месте переправы, ливень свинца обрушивается на 
смельчаков. Через некоторое время заговорила вражеская 
артиллерия. На Днепре наступил настоящий ад. 

Шли ко дну переплывающие плоты и лодки, переполненные 
людьми и техникой. Скрежет, свист, стоны, крики. 

Наше командование хорошо продумало ход предстоящей 
операции. На воде, вблизи вражеского берега раздавались 

специальные взрывы. Непроницаемая дымовая завеса ослепила 
фашистов. Но они уже пристрелялись к десантникам. К тому же 
и погода в этот день была против штурмующих. Разгулявшийся 
ветер быстро разгонял темную пелену, она лишь кое -где 
клубилась темными островками на воде. 

Туда, в дым, быстрее! - указывал Андрей Григорьевич 

экипажу лодки на очередное такое укрытие. 
Но непрочная посудина была уже повреждена и тонула. 

Бойцы не успевали вычерпывать из нее воду. И хотя лодка еще 
не достигла берега, все бросились в воду. В этот миг был убит 
односельчанин ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ. Вода стала ему братской 

могилой. 
Все за мной, на берег! - крикнул Звягин. 

1945 г. Среди колхозников колхоза им. XVI партсьезда 
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Ледяные волны обожгли холодом их тела. С высоко 
поднятыми над головой автоматами, обвешанные запасными 
дисками и гранатами они шли по песчаному дну реки, которое 
круто шло вверх. 

Назойливо работал вражеский пулемет один за другим на 

глазах навсегда уходили под воду товарищи. Но вот уже мертвое 
пространство. 

Андрей Григорьевич был одним из тех, кто первым 
высадился на правый берег Днепра. Он ворвался в первую 
немецкую траншею. Ручной гранатой уничтожил расчет 
вражеского миномета. 

А потом хруст переломанных костей, хрипы умирающих, 
бряцанье оружия, выстрелы и взрывы смешались. Русские 
начали свой знаменитый рукопашный бой, которого так 
страшились враги. Уставшие от форсирования (да и какой сон 
накануне трудной битвы), мокрые и продрогшие десантники как 
бы обрели второе дыхание. И враг был отброшен. 

Но это было лишь начало. Предстояло расширить плацдарм, 
взять высоту 112,0. Требовалось преодолеть вторую вражескую 
линию, захватить мощные оборонительные узлы на высоте. И 
снова начались атаки, атаки яростные. Наверно, в стремлении к 
победе мало кто думал о жизни. Высоту надо было взять во что 
бы то ни стало. Ибо она как гвоздь, который мешает дальнейшей 

переправе наших войск. 
К 12 часам дня задача десантниками была выполнена. 

Теперь предстояло самое сложное - удержать плацдарм. Ведь 
оставалась лишь горстка солдат. До ночи помощь ждать было 
неоткуда. Днепр кипел от разрывов фашистских снарядов и 
бомб. 

Немцы никак не могли примириться с существованием 
советского плацдарма. Опомнившись после стремительного 
первого натиска русских, они с трех сторон пошли в свою 
«психическую» атаку. Их было сотни и сотни, а героев три 
десятка. 

Психует фриц, - деловито заправляя пулемет лентой сплюнул 

в их сторону младший сержант Азизов. Но и пулемет в руках 
Звягина тоже работал безотказно. Он подменил павшего 
пулеметчика. Командир первой пулеметной роты 120-го 
стрелкового полка Герой Советского Союза Алексей Яковлевич 
Ломакин пишет в своих воспоминаниях, что первый расчет, в 
состав которого входил А. Г. Звягин, своим огнем уничтожил до 

батальона противников. Командовал этим расчетом младший 
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сержант будущий Герой Советского Союза таджик Домулло 
Азизов. 

Из воспоминаний однополчанина и земляка Юдина Данилы: 
«Мы стояли во втором эшелоне, на левом берегу Днепра, Я не 
попал в десант, но наблюдал за этим боем. Мысленно я прощался 

с земляком Андреем Звягиным. В этом аду, за которым мы 
наблюдали, казалось, живыми не остаются. 

За первой атакой захватчики предприняли вторую, третью. 
И безрезультатно. Зубами вгрызлись советские штурмовики в 
этот клочок земли. Хорошо помогала наша авиация. 

Ночью 15 октября было особенно трудно. На поддержку 

самолетов рассчитывать не приходилось, да и помощь нашей 
артиллерии с левого берега стала менее действенной. Но бойцы 
выстояли. После полуночи на подмогу переправились новые 
группы солдат. 

Из воспоминаний бывшего командира 120-го стрелкового 
полка генерал - майора Героя Советского Союза Ивана 
Андриановича Бехметьева. «Когда мы (командный состав) 
убедились, что высота 120,0 наша, стали переправлять по 
Днепру второй эшелон солдат полка, которые с ходу пошли в 

атаку. Я ходил по полю боя и говорил: «Не может быть, чтобы все 
погибли, кто-то должен остаться в живых» Этих храбрецов я 
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обнаружил в немецком блиндаже, некоторые были ранены. 
Выглядели они утомленными, грязными, но гордыми. Я плакал, 
обнимая каждого из них: «Спасибо, товарищи, какие вы 
молодцы» - говорил я им. 19 октября 1943 года всесторонне 
обсудив подвиг бойцов, мною были переписаны наградные 

документы и пришлось в нарушение установленного порядка (уж 
больно хотелось отблагодарить людей за подвиг), я вызвал 
каждого в землянку и объявил решение о предоставлении их к 
званию Героев Советского Союза. Хотелось лишний раз пожать 
руку и повидаться с ними». 25 Героев Советского Союза, - Героев 
Днепра, солдат великой битвы, - поздравил командир дивизии 

Иван Александрович Кузовков прямо на позиции собрав, 
оставшихся в живых 25 десантников. 

Вспоминает И.А. Бехметьев «Но отдых был 
кратковременный. 24 октября 1943 года с целью оказания 

помощи соседнему полку, на подступах к селу Острова Лоевского 
района, совершив небольшой маневр, полку было приказано 
овладеть высотой, захват которой способствовал бы общему 
успеху дивизии. 

Выполнение поставленной боевой задачи было невозможно 
без риска серьезных потерь личного состава. Высота укреплена и 

заминирована прыгающими вражескими минами, местность 

Звягин А. Г с внуком Игорем 
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открытая, что совершенно усложняла и без того трудное 
решение задачи. Сближение с немцами такое, что трудно 
применить открытый огонь по минному полю, лежать под огнем 
до ночи могут быть большие потери, да и приказ надо 
выполнять. Временно отойти по равнине (открытой местности) 

еще тяжелее. 
И вот в такой суровый и 

опасный момент полк подняли 
в атаку с криком «За Родину!», 
«За Сталина!» через минное 
поле. Высота была взята. 

Какими жертвами никто не 
знает, кроме архива 
Вооруженных сил СССР. Да и 
Андрей Звягин об этом 
никогда не говорил. Только 
после этого боя похоронили 

они своего командира 
пулеметного расчета таджика 
Домулло Азизова, которому 
уже посмертно было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. 

В последний октябрьский 
день (30 октября 1943 года) 
вышедшие газеты 
опубликовали Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении 

отважным бойцам звания 
Героев Советского Союза, в 
том числе Звягину Андрею 
Григорьевичу. 

Сам командующий фронтом Рокоссовский прибыл в 
дивизию, чтобы поздравить Героев. Горячо пожал руку и нашему 

земляку Звягину Андрею Григорьевичу. А потом Москва. Кремль. 
Калинин М.И. вручал Героям Советского Союза ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

После Москвы его послали в офицерское училище, которое он 
так и не успел закончить. Однажды по тревоге все курсанты в 
полной экипировке на машинах выехали в намеченном 

командованием направлении. Это было в Белоруссии. Колонна 
машин была обнаружена пролетающими немецкими 

Правнук Звягин Даниил возлагает 
цветы, 2005 
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бомбардировщиками, которые «методично» стали сбрасывать 
бомбы. И тут Звягин А.Г был подброшен взрывной волной и 
засыпан землей. Его после бомбежки откопали, он еще дышал, и 
отправили в госпиталь. 20 дней он лежал в коме. После выписки 
из госпиталя, в связи с серьезной контузией его комиссовали из 

армии с 2-ой группой инвалидности. В 1944 году он возвратился 
в родное село, где проживала его семья. Администрация 
Сталинского сельсовета, куда входили два больших колхоза 
имени XVI партсъезда и им. Сталина организовали ему 
торжественную встречу. По этому случаю прошел митинг, на 
котором выступил герой войны А.Г. Звягин. А потом состоялся 

обед для жителей сел. 

В родном селе А.Г. Звягин вел активную общественную 
работу. Жители села несколько раз избирали его депутатом 
районного совета депутатов трудящихся. Помогал после войны 
колхозу в приобретении лошадей, скота, техники. Редко он 

получал отказ от вышестоящих руководителей. 
Чтут память о Героях Днепра благодарные украинцы и 

белорусы. Именно на границе двух бывших республик в поселке 
Радуль был создан музей Героев Днепра. 25 портретов Героев 
Советского Союза в нем заняли почетное место. Долго Звягин 
А.Г. поддерживал связь с этим музеем. Не было ни одной 

Правнуки Максим, Даниил и Дмитрий возлагают  

цветы у стелы Героев, 2013 

 



                                            128 

 

годовщины, чтобы его не поздравили украинцы и белорусы с 
Днем Победы. 

В местечке Радуль, на Днепре 6 июня 1965 года был открыт 
обелиск, поставленный в честь Севской дважды 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой 

дивизии в связи с 20-й годовщиной Великой Победы. На 
открытии присутствовал Герой Советского Союза Звягин А.Г. 

После войны легендарная дивизия базировалась в городе 
Вологда. Командование и воины дивизии не забывали о Герое 
Советского Союза А.Г. Звягине. Приглашали его в воинскую 
часть, слали поздравления в честь больших юбилеев. 

В 2005 году в центре поселка Медвенка был открыт 
мемориал Героям Советского Союза - землякам Медвенского 
района. 

На фасаде дома в поселке Медвенка (ул. Чепцова, 51), где 
одно время жил Андрей Григорьевич, а ныне проживает его сын,  
установлена мемориальная доска. 

В родном селе у него не осталось близких родственников. Но 
дом, где он родился, вырос и жил, сохранился до сих пор. 

Жив остался солдат. Назло всем бедам, тяготам и лишениям 
войны. Жизнь Звягина А.Г. - целая эпоха. И будет жить он вечно 
в мраморе, бетоне и граните в памяти потомков. 

Умер А.Г. Звягин 17 декабря 1983 г., прожив достойную и 

долгую жизнь. На могиле Героя установлен памятник от 
благодарных жителей Медвенского района. На гранитной плите 
высечены вечные слова: «Герои не умирают. Они уходят в 
бессмертие». 
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О НИХ ПИСАЛА ПРЕССА  
 

РЯДОВОЙ 
 

«Гвардии рядовой красноармеец Стародубцев Николай Андреевич! В 

тяжелых боях с 5 по 14 февраля Вы завоевали и удержали плацдарм на 
западном берегу Одера. 13 февраля в десятичасовом непрерывном бою, в 

трудных условиях местности, полузатопленном подъемом воды и 
ледоходом, отразили многочисленные атаки врага, нанесли ему тяжелое 
поражение и удержали плацдарм. 

За мужество, стойкость, воинское умение, проявленные в этих боях, 
Вам приказом Военного Совета объявлена благодарность. 

Командир воинской части» 
 

Этот документ уже пожелтел от времени, бумага потерлась на сгибах. 

Более 30 лет прошло с тех пор, как он был вручен Стародубцеву. Но для 
Николая Андреевича слова, написанные в нем, не теряют значения и 
сейчас, вызывают воспоминания о тех днях. 

Был получен приказ о переправе через Одер. В числе первых достигла 
западного берега группа бойцов, в которую входил Стародубцев. 

Закрепились на небольшом клочке земли. Отступать было некуда. Стояли 
насмерть. Фашисты то и дело атаковали, но каждый раз горстка 

смельчаков встречала их огнем. И враги откатывались… 
Перед переправой им была поставлена задача, плацдарм удержать, во 

что бы то ни стало, до подхода основных сил. Поэтому они не брали с собой 

продовольствие, воды, а прихватили с собой патронов, гранат. И задачу 
выполнили. 

Под огнем фашистов гибли наши бойцы, но живые продолжали 
сражаться. Плацдарм был удержан до подхода основных сил. 

Это только один из боевых эпизодов Николая Андреевича 
Стародубцева. Он, прошедший с боями от Курска до Германии, участвовал 
во многих сражениях. 

Первое боевое крещение принял под селом Гахово в 1943 году. Только 
что надевший военную форму, красноармеец Стародубцев впервые шел в 

наступление, впервые видел врага. Фашистов выбивали тогда с территории 
Курской области. В этих боях Стародубцев был ранен. После госпиталя 

снова в бой. Освобождал Белоруссию, затем Польшу. 
Три ранения, тысячи пройденных километров - таков боевой путь 

рядового Советской Армии Стародубцева Николая Андреевича. О его 

боевых заслугах говорят награды, среди которых орден Славы 3 степени. 
 

Б. Алексеев 

«Заря коммунизма» от 30.01. 1975г.  
Печатается в сокращении. 

 

НАГРАДЫ - ВЕТЕРАНАМ 
 

Прошло без малого 30 лет как отгремели последние залпы 
орудий на полях сражений Великой Отечественной войны, но 
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никто и никогда не забудет героизм мужественных защитников 
нашей Родины. 

Недавно в райвоенкомат поступило два документа, которые 
лишний раз напоминают о героическом прошлом нашей Армии 
во время Великой Отечественной войны, о доблести и мужестве 

рядовых воинов, защитников нашей Родины. 
Перед нами учетная карточка рядового разведроты Анатолия 

Игнатьевича Воробьева. Ветеран живет в селе Драчевка, 
работает комбайнером в колхозе «Великий Октябрь». А.И. 
Воробьев не только был отважным воином, но и в мирное время 
продолжает свой боевой подвиг. Ветеран войны из года в год 

добивается самых высоких среди комбайнеров колхоза 
намолотов, Часто подменяет бригадира комплексной бригады, в 
1969 году его приняли в ряды КПСС. 

На торжественном заседании, которое состоится в районом 
Доме культуры в честь Дня Советской Армии и Военно- 
Морского флота, ему будет торжественно вручена медаль «За 

взятие Кенигсберга». Она также присоединяется к фронтовым 
наградам разведчика: ордену Отечественной войны 3 степени и 
медали «За отвагу». 

 

М. Карамышев, офицер райвоенкомата  
«Заря коммунизма» от 30.01 1975 г.  

Печатается в сокращении 
 

ОРДЕНОНОСЕЦ 
 

Когда Тихон Ильич Придворов одевает  праздничный костюм со всеми 
наградами, то невольно засматриваешься на его грудь. Вот орден Ленина 

рядом орден Красного Знамени, орден Красной Звезды и другие боевые 
награды. Среди них две медали, которыми он награжден правительством 

Монгольской народной республики за оборону Халхин-Гола. 
Живет он на окраине села Паники, у леса, в небольшом домике, 

пенсионер, хлопочет в своем огороде. Жизнь мирская, спокойная. 
А судьба его сложилась так. В 1930 году его призвали в ряды Красной 

Армии. Вначале был рядовым. Через два года направили в школу 

авиационных специалистов. После ее окончания он решил посвятить жизнь 
военной службе. Остался на сверхсрочную службу. Был техником по 

обслуживанию самолетов. 
1939 год. Над нашей страной еще было мирное небо, но из-за рубежа 

уже доносились отклики сражений. Стало известно, что японские 
милитаристы напали на братскую Монголию. Советский народ оказал этой 
стране как материальную, так и военную помощь. Тысячи советских 

воинов участвовали в борьбе с захватчиками. Среди них был и Тихон Ильич 
Придворов. 
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В ожесточенных боях на Халхин-Голе наши воины, совместно с 
монгольскими одержали решительную победу. Определенную лепту внес в 

это Тихон Ильич... 
Когда началась Отечественная война, его направили на Дальний 

Восток. На Дальнем Востоке Тихон Ильич занимался повседневными 

делами: ремонтировал самолеты, следил, чтобы они в любую минуту были 
готовы к вылету, к бою. Это требовала обстановка. Поблизости за границей, 

была Квантунская армия враждующей с нами Японией. Нужно было 
поддерживать боеготовность. А в то время, далеко на Западе шли 

ожесточенные бои. Ценой огромных потерь наши воины сдерживали напор 
фашистских орд, боролись за каждую пядь земли. 

Тогда Тихон Ильич ясно понимал, что ему надо быть на передовой. И 

не один он - целая группа его сослуживцев обратились к командованию с 
просьбой отправить их на фронт. 

Кое-кому повезло, - рассказывает Тихон Ильич - например, Иван 
Лобынцев, уроженец нашего района. Его направили на курсы летчиков. 

Учился вместе со знаменитым Покрышкиным, который до этого, как и я, 
был «технарем». В боях на Курской дуге Иван погиб. 

Вспомнил Тихон Ильич и о других своих товарищах. Один из них тоже 

земляк - Захар Ильич Чистяков. Живет в селе Драчевка Паникинского 
сельсовета. Демобилизовался Тихон Ильич в 1956 году, вернулся в родное 

село Паники. Через год ему вручили орден Ленина - как символ того 
человека, с именем которого он прошел всю войну, выполняя любые 

порученные задания... 
 

А.Боровлев 
«Заря коммунизма» от 22.04.1975 г.  

Печатается в сокращении. 
 

ПОМНИТЕ СОЛДАТ, ЛЮДИ! 
 

«С Родиной, с Россией сердце солдата на век!» - так назвали 
альбом учащиеся Паникинской средней школы. Они подробно 

написали о своем учителе Дмитрии Николаевиче Катыхине в 
главе «Один из тех, кто храбро воевал» 

Листая страницы, читаем о нем «У Дмитрия Николаевича 
самая мирная профессия на земле. Он - учитель. 20 лет 
преподает историю в нашей школе. На его уроках очень 
интересно, т.к. Д.Н. Катыхин рассказывает всегда больше, чем 

написано в учебнике. Изучая тему «Великая Отечественная 
война», мы слушали не просто учителя, а участников сражений 
под Москвой, Воронежем, Курском. Дмитрий Николаевич 
рассказывает нам о своих боевых товарищах, о живых и тех, кто 
не вернулся с поля боя» 

 

Е. Новикова - зав. районным метод, кабинетом  

«Заря коммунизма» от 22. 04. 1975 г.  
Печатается в сокращении. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
  

Е. М. Чепцов. Уборка урожая 
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ТРУДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 

сновным источником послевоенного восстановления 
являлась эксплуатация энтузиазма народных масс. 
Миллионы людей по-прежнему в принудительном 

порядке направлялись на строительство новых фабрик, заводов 
и электростанций. Так, из Сталинского сельского совета было 
«завербовано» более 150 молодых людей - на шахты Донбасса, на 
торфоразработки. В колхозах не хватало рабочих рук, а тут, 
«вербовали» принудительно последнюю надежду сел. 

Кроме того, ежегодно население страны обязано было 

подписываться на государственные займы. Всего за 1946 - 
1956г.г. в стране было размещено 11 займов. Подписка на 
займы проходила насильственно. Каждый гражданин, «особо 
сознательный», обязан был в ущерб семье отдать ежегодно 
полторы месячной зарплаты. 

А в селе подписка на займы проходила под таким 

подневольным давлением, что колхозники не знали, как убедить 
уполномоченных в отсутствии денег в семье. А ведь, кроме 
займов, крестьян обложили непосильными налогами. В ответ на 
эти меры крестьяне вырубали сады, резали скот. На улице 
Зелѐновке не осталось ни одного плодоносящего дерева, кроме 
сада КАНУННИКОВА А.А., по кличке «богач», да еще два 

конфискованных у кулаков сада в лесу (ЧИБИСОВ и ТИТИЧЕВ), 
которые охранялись сторожами. 

В 1946 году разразилась жестокая засуха в стране. Нужен был 
хлеб, а валовой сбор зерна уменьшился на треть. В Паниках 
выращен был урожай зерновых по 10 центнеров с гектара, но он 

был весь отдан в закрома государства. Колхозы в это время 
сдали зерна больше, чем в годы войны. Такая политика 
позволила пополнить запасы и прокормить городское население, 
но обрекла на массовый голод жителей деревни. Драчевцы и 
паникинцы питались картофелем, и то по большим праздникам. 

Самыми страшными врагами на селе были голод и вши - 

последние стали причиной эпидемии тифа. Люди смазывали 
полы коровяком, чтобы как-то хоть на время, избавиться от 
блох, которая была тварь кусачая. Люди ели все, что росло, а 

поэтому свирепствовала еще и дизентерия. От нее в 1944 году 

умерли два моих брата - Николай и Анатолий. У колхозников не 
было моющих, чистящих средств (мыла), так как они не попали в 
карточную систему страны. 

О 
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Дети поголовно болели авитаминозом. Корова оказалась 
главной кормилицей в семье. Но она была еще и тягловой силой, 
на ней пахали колхозные поля, впрягали в повозки и возили хлеб 
на хлебоприемные пункты, то есть все лето животное было в 
работе. Поэтому молока такая рабочая корова давала мало. В 

колхозе XVI партсъезда в 1947 году появилось пять лошадей, 10 
коров, 25 овец, 40 голов птицы. В колхозе им. Сталина - 7 
лошадей, 20 коров, 30 овец. Уже в 1949 году в колхозах тягловой 
силой стали волы (быки), которых в ярмо запрягали в паре, 
называя их «цоб» и «цобе» при поворотах влево и вправо. 

После войны первым председателем колхоза им. XVI 

партсъезда был ЗУБКОВ ЕФИМ ДМИТРИЕВИЧ, его сменил 
КРАСНОПИВЦЕВ ИГНАТ ВАСИЛЬЕВИЧ, секретарем парторганизации 
стал ЕРПУЛЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (по прозвищу Пушкин»). В 1951 году 
колхоз XVI партсъезд занял одно из первых мест среди хозяйств 
района, если учесть, что их было 104. Колхоз рапортовал 

райкому ВКП (б) и райисполкому о своих успехах: «Продано 
государству - 9000 пудов хлеба, 25000 пудов сахарной свеклы. 
Передовые бригады: ЕСТАФИЯ ТРОФИМОВИЧА ЧЕРНИКОВА получила по 
20 центнеров с гектара озимой пшеницы и 240 центнеров с 
гектара сахарной свеклы; ИВАН ФЕДОРОВИЧ ЗВЯГИН - 19 центнеров 

с гектара пшеницы и 235 центнеров с гектара сахарной свеклы. 
Построили семилетнюю школу, сельский клуб, кирпичный завод, 
свинарник, птичник, подвал для хранения овощей. Это заслуга 
членов строительной бригады: ПАВЛА ЕГОРОВИЧА ЧИСТЯКОВА 

(БРИГАДИР), ЯКОВА ФЕДОРОВИЧА ЧИСТЯКОВА, НИКОЛАЯ ГЕРАСИМОВИЧА 

ЕСЬКОВА. 
Доход от свинофермы получили 20 тысяч рублей. Лучшие 

свинарки: КАНУННИКОВА ФЕКЛА РОМАНОВНА, ИЗОТОВА МАРИЯ 

ГРИГОРЬЕВНА, ЕРПУЛЕВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА, которые в счет оплаты 
получили по 5 поросят. Лучшая доярка: МАЛЬЦЕВА ОЛЬГА 

АНТОНОВНА, которая от каждой из 10 коров доила по 15 литров 
молока ежедневно и отпаивала 9 телят. 

Члены артели купили 15 велосипедов. Новоселье 
отпраздновали ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧИСТЯКОВ, ИВАН ИОСИФОВИЧ 

МАЛЬЦЕВ, АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЗВЯГИН. 

И. КРАСНОПИВЦЕВ 1 ЯНВАРЯ 1952 Г. 
В 1954 году колхоз им. XVI партсъезда на Доске почета 

района, как передовое хозяйство (председатель колхоза Ерпулев 
И.С, секретарь парторганизации Зубков Е.Д., председатель 
сельсовета Танков П.Н.). Получили зерновых с одного гектара по 
15 центнеров, сахарной свеклы 250 центнеров. Ежедневный 

надой на одну фуражную корову - 15 литров молока. 
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Перед укрупнением колхозов в 1956 году председателем был 
избран АФАНАСЬЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, (по прозвищу 
«Голубчик»), который до этого работал директором Драчевской 
семилетней школы. 

В 1946 году колхоз им. Сталина возглавлял КАРПУШИН, это 

хозяйство было тоже одним из передовых в районе. Награды за 
успехи в сельском хозяйстве получили колхозницы этой 
сельхозартели. Медалью «За трудовое отличие» были награждены 
звеньевая колхоза им. Сталина ИВАНОВА ЕВДОКИЯ ПАВЛОВНА и 
свинарка ПРИДВОРОВА ЛУКЕРЬЯ СЕМЕНОВНА. 

Возрождение колхоза практически с нуля начал председатель 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ОРЕХОВ, жизнь которого трагически оборвалась 
- он был убит из обреза и похоронен возле Паникинского храма. 
В настоящее время захоронение перенесено на кладбище. 

В 1947 году в Паниках в эксплуатацию был пущен 

кирпичный завод, который выжигал по 300 тысяч кирпича в 
год. Кирпич шел на строительство ферм и подсобных помещений 
сельхозартели. 

Колхоз им. Сталина стал стабильно получать с одного гектара 
по 16-18 центнеров зерновых, по 200 центнеров сахарной 
свеклы. Надои на фуражную корову за год составляли 2500 

литров молока. Лучшей в районе и области являлась свиноферма 
хозяйства, где была заведующей ИВАНОВА П.С., кавалер ордена 
Ленина. А потому колхоз им. Сталина в 1953 году выступил в 
области с инициативой за выращивание высоких урожаев. В 
этом же году председатель колхоза ТАНКОВ АНДРИАН ФЕДОСЕЕВИЧ 

был избран депутатом в Курский областной совет депутатов 
трудящихся. 

Но, несмотря на некоторые успехи, и колхоз им. XVI 
партсъезда, и им. Сталина находились в глубоком кризисе, а 
если выражаться современными словами были банкротами. 
Бремя непосильных налогов, приобретение техники, которая так 

же была в 4 раза дороже тонны зерна, да и низкая оплата труда 
(работали за трудодень, который почти никак не оплачивался) 
имело отрицательные последствия. Колхозы по налогам и 
кредитам задолжали государству такие деньги, что если бы они 
трижды продали то, чем владели, не смогли бы рассчитаться  с 
долгами. Хотя после смерти И.В. Сталина и были какие-то 

налоговые послабления, но они никак не могли улучшить 
положение в хозяйствах. 

Глубокий кризис в сельском хозяйстве руководство страны 
пыталось ликвидировать путем усиления государственного 
контроля, укрупнением колхозов. 
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Крестьяне охотнее работали на своих подворьях, чем на 
колхозном поле.  

«Часть колхозников - говорилось в закрытом письме ЦК ВКП (б) 

парткомом на местах, -... злостно уклоняются от честного труда и 
разлагающе влияют на других недостаточно радивых колхозников».  

Согласно приводимым данным, в 1947 году по стране 14,8 % 

колхозников (свыше 4 миллионов человек) не выработали 
установленного минимума трудодней, а свыше 300 тысяч совсем 
не работали в колхозе. Не лучше стало и в последующие годы. 

В соответствии с секретным указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 июня 1948 года «О выселении в отдельные 
районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности и 

ведущих антиобщественный паразитический образ жизни». В 
колхозах начался второй этап раскулачивания. В Паниках и 
Драчевке таких хозяйств, подвергшихся репрессиям, не было. 
Но здесь были другие методы борьбы с нежелающими работать. 
Их исключали из колхоза и отрезали землю по самый порог. 
Особая борьба началась против единоличников, их переводили 

решением райисполкома в «рабочие» с наделом земли - 0,15 га, 
существовал фонд престарелых тоже с наделом 0,15 га. Но была 
категория с наделом земли 0.03 га. Это тунеядцы, которые не 
выполняли минимум трудодней. Минимум в каждом колхозе был 
разный, например, в колхозе имени XVI партсъезда - 360 
трудодней, а в колхозе имени Сталина - 400 трудодней. На 

общем собрании колхозников для некоторых членов колхоза 
минимум трудодней могли уменьшить или увеличить. 

Крестьянам негде было пасти личный скот, заготавливать 
сено в зиму, так как «заказывали» луга, овраги, балки, где можно 
было пасти животных. Объездчики, такая была категория 
сторожей, очень строго следили, чтобы скот на этих объектах не 

пасли, а если вдруг обнаруживали нарушителя, то правление 
колхоза выписывало штраф, иногда деньгами, но чаще 
списывали трудодни. Например, вам могли сказать, что вы 
оштрафованы на 10 трудодней, то есть за них колхозник ничего 
не получит в конце года.   Как прокормить домашний скот в 
такой ситуации? В колхозах «процветало» массовое воровство 

соломы, которая находилась в скирдах. Колхозники такие 
«ворованные вязанки» доставляли домой за несколько 
километров и все на плечах. 

Хлеб в период уборки обмолачивать не успевали. На полях 
стояли скирды из снопов необмолоченного зерна. Молотили их 
почти всю зиму. От этого хлеба оставалась одна труха не без 

помощи грызунов. 
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Бывало, сахарную свеклу выкопают, очистят, а вывезти на 
свекловичные пункты не успевали. На волах слишком много не 
увезешь, а тем более заставляли колхозников возить свеклу на 
санках в Обоянь. Много ли увезешь на таком ручном транспорте. 
Такая же проблема была и с картофелем. Его сажали в колхозах 

на больших площадях. А вот выкопать не успевали. Ведь десятки 
гектаров вручную выкопать было просто не под силу. 
Колхозники брошенную картошку кирками, топорами вырубали, 
дома размораживали и готовили из ней «чибрики». Так 
называлось чисто «национальное» блюдо крестьян из мерзлого 
картофеля. Из мерзлой сахарной свеклы гнали самогон. 

В колхозах в собственности не было никакой техники. Волы и 
плуги - вот и вся колхозная индустрия. Трактора, комбайны, 

машины находились в ведении МТС (машинотракторные 
станции). Их было в районе четыре в 1956 году - Медвенская, 
Панинская, Китаевская, (Вышне-Реутчанская была упразднена), 
Спасская, которые являлись государственными предприятиями. 
Колхозы им. XVI партсъезда и им. Сталина входили вначале в 
зону Медвенской МТС, а потом Панинской. За обслуживание 

Е. М. Чепцов. Выезд на работу 
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колхоза, то есть полного обеспечения техникой всего цикла 
сельхозработ, колхозы платили МТС деньгами или зерном. Это 
была львиная доля, которая отщеплялась от колхозного пирога. 

При МТС Постановлением ЦК КПСС были созданы 
политотделы, которым фактически подчинялись руководители 

колхозов. Сдавали отчетность политотделам МТС. Это был 
контролирующий орган в сельском хозяйстве, который  мог 
внести предложение на общее собрание колхозников о смене 
руководства колхоза. 

Крестьяне не очень жаловали и «любили» колхозы. А за что их 
было «любить»? За двадцать лет существования коллективных 

хозяйств, колхозники ни один год не поели хлеба вволю. 
В стране появились такие видные люди, как генералы ГОРДОН 

В. Н. и РЫБАЛЧЕНКО Ф. Т., которые увидели «капиталистическую 
действительность» в Западной Европе, вели разговоры о 
необходимости в стране иметь настоящую демократию, 

распустить колхозы. Рыбалченко Ф.Т говорил, что колхозники 
ненавидят Сталина и ждут его конца «...Думают, Сталин 
кончится и колхозы кончатся». 

Увиденное в России потрясло В.Н. Гордона до глубины души: 
«Не мог я смотреть на это... Дайте людям жить, они имеют право 
на жизнь, они завоевали себе жизнь». 

В 1950 году к колхозу им. Сталина присоединили колхоз им. 
Калинина (Красный Кут). С 1956 года началось второе 
укрупнение колхозов. Под это укрупнение попали колхозы им. 
XVI партсъезд и им. Сталина. Два колхоза объединили в один и 
назвали его на общем собрании колхозников колхоз имени 
Булганина (в 1955-1958гг. - председатель Совета Министров 

СССР). Имя Сталина сбросили с «пьедестала» колхоза. Более 750 
крестьянских (колхозных) хозяйств слились в одну сельхозартель. 
Когда-то их разъединяла плотина, которая была насыпана еще в 
период Сталинского плана преобразования природы с 1950г., а 
теперь она их соединила, говорили навечно. И громадный пруд, 
и оросительная система, которая не оправдала ожиданий 

колхозников села Паники, стали общим достоянием. Тот колхоз, 
который ближе к Медвенке, стал «столицей». Правление колхоза 
ютилось в трех комнатах при Доме культуры. Первым 
председателем объединенного колхоза им. Булганина был избран 
АФАНАСЬЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, который на этой должности 

проработал недолго. В 1959 году его сменил ТАНКОВ АНДРИАН 

ФЕДОСЕЕВИЧ. АФАНАСЬЕВ В.И., учитель по образованию, был 
направлен директором Коммунарской сельской школы. 
Секретарем парткома был избран ЕРПУЛЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ. С 
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29.12.1957 года колхозники решили назвать колхоз - «Великий 
Октябрь». 

С 1959 года началась радиофикация сел Паники и Драчевка. 

Радио пришло в каждый дом. Какое это было радостное событие 
в селах - услышать Москву. 

В 60-х годах прошлого столетия загорелась «лампочка Ильича» 
в каждом доме сел района. 

Но самым неприятным преобразованием для жителей района 

в 1963 году стало упразднение Медвенского района и 
присоединение его к территории  Обоянского района. Теперь все 
дороги вели в город Обоянь. Как в далеком прошлом, когда был 
Обоянский уезд. 

В 1959 году были реорганизованы МТС в РТС (ремонтно - 
тракторные станции). Вся техника МТС была продана колхозам. 

Так, в колхозе «Великий Октябрь» при поступлении техники были 
созданы четыре тракторные (механизированные) бригады. 

Середина 50-х годов и до 1964 г. (время правления Н.С. 
Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС), ознаменовалась 
переменами и упадком сельского хозяйства. Хотя правительство 
«списало» все недоимки с личных хозяйств, накопившиеся за 

военные годы, уменьшили вдвое сельхозналог, снизили нормы 
обязательных натуральных поставок. Были увеличены 
капитальные вложения в сельское хозяйство, повышены 
закупочные цены на мясо, молоко, шерсть и другие 
сельхозпродукты. На практике экономические методы по - 
прежнему подменялись командно-административными, а меры 

по материальному стимулированию колхозников проводились 
параллельно с мероприятиями по свертыванию личного 
подсобного хозяйства. Этому способствовала незаконная 
ликвидация личного скота сельских жителей, якобы 
отвлекающего их от труда в общественном хозяйстве. 

Село превратилось в полигон для разного рода скороспелых 

решений и преобразований. Хрущев изобретал один рецепт за 
другим. Изгнал из севооборота травы и расширил посевы 
пшеницы, объясняя колхозникам, что из пшеничной муки 
хороши пироги и пышки. «Что такое коммунизм? Это блины со 
сметаной». После пшеницы долгое время «царицей» полей была 
кукуруза, за что сам Хрущев получил в народе прозвище 

«кукурузник». Ликвидировал чистые пары, раздельную уборку 
хлебов, химические удобрения, поливное земледелие. Колхозы 
обязали под давлением МТС выкупать технику за наличный 
расчет или с предоставлением кредита на один год. Все эти 
реформы подорвали экономику колхозов. Не было средств на 
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покупку новой техники, на оплату трудодней. Несмотря на то, 
что были подняты тысячи гектаров целинных земель, хлеба в 
стране не хватало. Кстати, на целине работали по 
комсомольским путевкам 10 механизаторов из сел Драчевка и 
Паники. Один из них ЗВЯГИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ был 

награжден медалью «За поднятие целины». 
Я помню, как в столовых г. Курска в 1957-1958гг. хлеб 

отпускался бесплатно, то есть он лежал на столах и ешь его 
сколько хочешь. Мы, будучи студентами, заказывали по два 
стакана чая - за 6 копеек, и с чаем уплетали «халявный» хлеб и 
булки. 

Но потом все вдруг пропало. Хлеб отпускали в хлебных 
магазинах чуть ли ни по карточкам. Здесь всегда толпились 
люди в громадных очередях. Колхозники кинулись в город за 
хлебом, мешками увозя его в село. Милиция ловила 
«мешочников», отбирала у них хлеб. Это было до того 

унизительно, что некоторые плакали, оставшись без хлеба. Ведь 
зря приехали в город, потратив деньги на билеты в автобусах. 
Чтобы избежать голода в 1963 году, Хрущев впервые за всю 
историю страны пошел на массовые закупки зерна за рубежом. 
В 1964 году он был освобожден от занимаемой должности 
первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров 

СССР. На Пленуме ЦК КПСС первым секретарем ЦК КПСС был 
избран Брежнев Леонид Ильич 

 

ИЗ ЖИЗНИ СЕЛА 
 

Очень своеобразно, но интересно колхозники отмечали 7 
ноября - День Великого Октября. Организовывался массовый 
обед, на который колхоз побригадно отпускал несколько 
килограммов муки, мяса, крупы, растительного масла из расчета 

на каждого человека. Пили, как правило, самогон, для выгонки 
которого выделяли определенное количество сахарной свеклы. 
Не обходилось без песен и плясок почти до утра. Люди, в такие 
праздничные дни, забывали о своих нелегких проблемах, славя 
Ленина и Сталина, и Великий Октябрь. Для некоторых 
колхозников было счастьем поесть вволю хлеба и попробовать 

мясные блюда. 
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ФОТОХРОНИКА ИСТОРИИ:  ШЕФСТВО В КОЛХОЗЕ 

(1956 ГОД, ЗВЯГИН В. А.) 

  

Начали работать 

Наконец-то навил 

Рассупонилась 

Жажда 

Ноги надо беречь 



                                            142 

 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В КОЛХОЗЕ  
ИМ. БУЛГАНИНА И «ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ»  

1956 -1961ГГ. 
 

1956 год - объединение двух колхозов: им. XVI партсъезда и им. 

Сталина в одно хозяйство. Колхоз назвали им. Булганина (1955-
1958 гг. - председатель Совета Министров СССР). Председателем 
колхоза избран АФАНАСЬЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ. 
Радио в каждый дом – голос Москвы услышали почти в 100 
домах колхозники колхоза им. Сталина, Сталинского сельсовета. 
8.01. Районное совещание передовиков свекловодства. С 

каждого гектара не менее 200 центнеров сахарной свеклы. В 
1956 году лучшие свекловоды получили премии:  
- головные шерстяные платки - СОТНИКОВА М.Н. колхоз им. 

Сталина;  
- тюлевые гардины и чайные сервизы - КАРПУШИНА М.С. колхоз 

им. Сталина;  
- льняные покрывала - ПРИДВОРОВА А.С. колхоз им. Сталина. 
с 1 января - фестиваль сельскохозяйственных фильмов. Сейчас 

в колхозах нашего района демонстрируется кинокартина: 
«Кукурузу - во все районы страны». 
8.03. 20 лет работы на ферме ИВАНОВОЙ ПРОСКОВЬИ СЕМЕНОВНЫ - 

заведующей свинотоварной фермой. За это время она добилась 
немалых успехов в труде. Наилучших результатов добилась в 
1949 году, получив в среднем от свиноматки по 16 поросят. В 
Медвенском Доме культуры состоялось собрание женщин - 

животноводов, на котором общественность района в 
торжественной обстановке чествовали Просковью Семеновну 
Иванову. На совещании устраивается церемония вручения 
подарков Ивановой П.С. Вручил ценный подарок от имени 
рабочих маслозавода директор товарищ Черных, по поручению 
рабочих конторы «Заготскот» вручил товарищ Комарицкий, от 

служащих райпотребсоюза товарищ Сычев вручает Ивановой 
патефон. Ценные подарки были вручены так же от рабочих и 
служащих других организаций райцентра. Вручена почетная 
грамота РК КПСС и райисполкома ЧЕРНИКОВОЙ МАРИИ ИОСИФОВНЕ. 
22.08. Лучший бригадир комплексной бригады Н. ОРЕХОВ. За его 

бригадой закреплено 1974 гектара пашни. 
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Ежедневные надои молока от 123 коров 530-550 литров, вывезла 
400 тонн навоза, собрала 115 центнеров птичьего помета, 
очистила 600 центнеров семян. 
5.04. Строить быстро, хорошо, экономно. Колхоз им. Булганина 

(предколхоза Афанасьев В.И.) заготовил в Кировской области 200 

метров кубических леса. От автора: В Драчевке был колхозник 
по кличке «Байкал», который добровольно ездил на заготовки 
леса несколько раз. Говорят, что там и погиб. 
29.04. Социалистические обязательства на 1956 год колхоза им 

Булганина:  
- зерновых 13,4 центнеров с гектара,  

- кукурузы -30,  
- сахарной свеклы - 200,  
- овощей - 170 центнеров с гектара.  
- Надой молока от одной фуражной коровы 2100кг.,  
- получить поросят от одной свиноматки -16.10.05.  

В районном Доме культуры состоялось районное совещание 

пастухов. Почетные грамоты от РК КПСС и райисполкома 
получил пастух колхоза им. Булганина ЗВЯГИН АЛЕКСАНДР 

СЕМЕНОВИЧ. 
10.07. Совещание звеньевых. За успешную борьбу по 

выращиванию высоких урожаев сахарной свеклы вручены 

ценные подарки звеньевой МАЛЬЦЕВОЙ М.С. из колхоза им. 
Булганина. 

Награждение многодетных матерей орденом 
«Материнская слава» I степени. Награждены:  
- ЕСЬКОВА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА,  
- ЗВЯГИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,  

- ПРЕЛЕПСКАЯ АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВНА из колхоза им. Булганина.  
Передовики хлебозаготовок. Хорошо убирают урожай 

комбайнеры:  
- МАЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР - он на «С-6» убрал 70 гектар,  

- ИЗОТОВ ПЕТР ЗАХАРОВИЧ - 94 гектара,  
- ЗУБКОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ - 70 гектар,  
- КАНУННИКОВ ЯКОВ П. - намолочено 2467 центнеров, 
- КАНУННИКОВ В.П. - 653 центнера.  
14.10. Они выполнили свои обязательства - свиноводы колхозов: 

СТАРОДУБЦЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, колхоз им. Булганина - 17 
поросят, ЗВЯГИНА ПЕЛАГЕЯ СЕРГЕЕВНА, колхоз им. Булганина, 
получившая по 16 поросят от свиноматки. 

За успешное завершение уборки картофеля на районную 
доску почета заносятся: бригада колхоза им. Булганина 

(бригадир ЗВЯГИН В.В.); звено колхоза им. Булганина (звеньевая 
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БОЕВА М.А.), тракторная бригада №12 Панинской МТС (бригадир 
ЗВЯГИН Н.М.) 

ИВАНОВА ПРАСКОВЬЯ СЕМЕНОВНА выполнила свои обязательства, 
получив от каждой свиноматки по 19 поросят, а за пять лет 

получила и вырастила свыше тысячи поросят. По итогам года 
премирована часами «Звезда» - доярка КАРПУШИНА СТЕПАНИДА 

ЕГОРОВНА из колхоза им. Булганина.  
Из зала суда. Пользуясь бесконтрольностью сельского совета, 

правления колхоза, бывший заведующий Сталинским 

сепараторным пунктом СОТНИКОВ И.А. систематически занижал 
фактическую жирность, присвоив таким образом 3090 кг молока 
на сумму 6060 рублей. Народный суд приговорил Сотникова И.А. 
к 5 годам лишения свободы. 
1957 год. 

7.02. Оживленно и многолюдно было вечером в прошедший 

четверг, 7 февраля в колхозных клубах, красных уголках и домах 
колхозников. В этот день по решению райкома партии в районе 
состоялся первый день колхозника... Хорошо отдохнув, на 
следующий день труженики деревни с новой силой активно 
включились в работу по проведению зимовки скота и подготовке 

к весне. 
17.02. «Крокодил идет по району». После длительного перерыва в 

райцентре возобновили выход сатирического листка (орган РК 
ВЛКСМ): «Крокодил идет по району». Свой очередной номер 
«Крокодила» редколлегия посвятила неблаговидным поступкам 
некоторых молодых людей.  

3 марта состоялись выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся. В районный Совет избраны АФАНАСЬЕВ ВАСИЛИЙ 

ИЛЛАРИОНОВИЧ и ИВАНОВА ПРОСКОВЬЯ СЕМЕНОВНА. 
14.04. Горячо одобряем мероприятия партии и правительства по 

государственным займам. 

Предложения партии и правительства своевременные и 
нужные. Весь советский народ видит в них выражение своих 
жизненных интересов. Ведь средства, которые останутся в казне 
от прекращения выплат по выигрышам - это новые больницы, 
клубы, дворцы культуры, учебные заведения - так говорили люди 
на митингах в поддержку «драконовского» постановления 

правительства. 
19.04. Когда бригадир не заглядывает на ферму. В колхозе им. 

Булганина общественный скот содержится в плохих условиях. 
Особенно в скверном состоянии находятся животные в пятой 
бригаде, где бригадиром Н.Я. КАРПУШИН. 
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1.05. 1 мая, в Медвенке, в парке «40 лет Октября», состоялся 

районный фестиваль молодежи. На нынешнем районном 
фестивале участники самодеятельности колхозов им. Кирова, им. 
Ватутина, «Большевик», им. Булганина завоевали первые места и 
решением жюри отмечены ценными подарками. 
15.05. Рейд «легкой кавалерии». Кстати, райком ВЛКСМ не 

тревожит Полянского - секретаря такой многочисленной 
комсомольской организации колхоза им. Булганина, который 
пристрастился больше к самогону, чем к комсомольской работе. 
17.05. Трудовые сбережения - взаймы любимой Родине! «Я с 

радостью подписываюсь на новый заем и вношу свои трудовые 

сбережения наличными. Пусть мой скромный вклад послужит 
делу укрепления любимой Родины, делу улучшения нашей жизни 
и ускорит построение коммунизма». /Из речи Карпушина на 
митинге колхозников/ 
24.05. В Курск на фестиваль молодежи 25 и 26 мая поедет 

свинарка Зинаида Стародубцева из колхоза им. Булганина. 
7.06. Запомните эти цифры: для того чтобы догнать Америку по 

производству мяса и молока на душу населения, нам надо иметь 
на 100 гектаров сельхозугодия: мяса - 42 центнера в убойном 
весе, или 67 центнеров в живом весе, молока 141 центнер.  
Догоним Америку по производству продуктов животноводства 
на душу населения! 
5.07. Постановление Пленума ЦК КПСС «Об антипартийной 

группе Маленкова Г.М., Когановича Л.М., Молотова В.М.» Народ 
с гневом осудил деятельность заговорщиков и отщепенцев, 
раскрытых энергичными действиями Пленума ЦК КПСС. 
20 августа. Колхозники сельхозартели им. Булганина 

рапортовали о своей трудовой победе. Труженики артели сдали 

Родине 10 825 центнеров добротного зерна. 
Заносится на районную доску почета звеньевая колхоза им. 

Булганина БОЕВА А.Д., получившая с каждого гектара по 200 
центнеров сахарной свеклы. 
4.10. За те же заслуги звеньевые: КАНУННИКОВА В.И., СОТНИКОВА 

М.Н., СУРОВЦЕВА М.З. 
Колхоз им. Булганина был переименован в «Великий 

Октябрь»  
Эстафета труда. В колхозе «Великий Октябрь» трудятся 

восемь молодых свинарок. Среди них ведущее место заняли 
ЗИНАИДА СТАРОДУБЦЕВА и ВИКТОР ИВАНОВ. Они за девять месяцев 

получили и сохранили по 18-19 поросят на каждую свиноматку. 
7.12. О награждении Курской области орденом Ленина. За 

успехи, достигнутые по увеличению производства и сдачи 
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государству сахарной свеклы и других сельскохозяйственных 
продуктов звание Героя Социалистического труда присвоено 17 
курянам. Первый секретарь Медвенского РК КПСС ВЛАСОВ А.И. 
получил орден Ленина. Среди награжденных орденами и 
медалями и наши земляки - труженики колхоза «Великий 

Октябрь»:  
Орденом Трудового Красного Знамени - звеньевая 

СТАРОДУБЦЕВА ЕЛЕНА САВЕЛЬЕВНА, орденом «Знак почета» - 
заведующая СТФ ИВАНОВА ПРОСКОВЬЯ СЕМЕНОВНА, медалью «За 
трудовую доблесть» награждены: звеньевая КАНУННИКОВА 

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, ШОФЕР СОТНИКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 
КОЛХОЗНИЦА СОТНИКОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА, СВИНАРКА СТАРОДУБЦЕВА 

ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, ЗВЕНЬЕВАЯ ЧЕРНИКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА. 
ЧАСТУШКИ ЖИВОТНОВОДОВ 

 

Нам уверенности в силах  
Сразу вдруг прибавилось,  

И телятницами быть  
Очень уж понравилось. 

*** 
Мать на ферму не пускала:  
Обещала два пальто.  

Без пальто остануся,  
А с фермой не расcтануся. 

*** 
Мы с подружкой живем дружно- 

У нас одно призвание. 

Мы на днях вступили с нею 
В соцсоревнование -   

Обязательство мы взяли  
С нею не для шутки - 

На теленка привес  
будет 800 граммов в сутки. 

*** 

Фермы, милые подружки, 
Не надо бояться 

Мы ее так полюбили, 
Не можем расстаться. 

 

         1958 год. Тамара Ларикова, Тамара Звягинцева  
 

31.01. В колхозе «Великий Октябрь» прошло открытое 

комсомольское собрание, где присутствовали секретари 
комсомольских организаций, прибывшие сюда из других 

колхозов. Здесь хозяева и гости обсуждали решение XX 
районной комсомольской конференции. С уважением были 
названы имена доярки Нины Придворовой и молодого свинаря 
Виктора Иванова, получившего по 20 поросят от каждой 
свиноматки. В колхозе созданы три комсомольско-молодежных 
звена по выращиванию сахарной свеклы. 
9.03. Письмо маршала авиации Руденко, в котором благодарит 

ЕЛИЗАРА ЕРОФЕЕВИЧА и АНАСТАСИЮ АНДРЕЕВНУ за сына ЧИСТЯКОВА 

ПАВЛА ЕЛИЗАРОВИЧА, старшину сверхурочной службы, который за 
время службы в авиации проявил себя дисциплинированным, 
исполнительным воином.  
19.03. Решение, подсказанное жизнью. Колхозники района 

активно обсуждают Постановление февральского Пленума ЦК 
КПСС и тезисов доклада товарища Н.С. Хрущева «О дальнейшем 
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развитии колхозного строя и реорганизации машинно-

тракторных станций».  
20.03. Спутник земли над Медвенкой. 
20 марта 1958 года в 20 часов 46 минут жители Медвенки с 

большим интересом наблюдали движение искусственного 
спутника Земли. Он летел, примерно под углом 45 градусов. По 

величине спутник казался нам больше звезды, свет его 
напоминал яркое пламя. Наблюдали за ним 30 секунд.  
26.03. В родной колхоз - вместе с техникой. 

Всей бригадой - в родной колхоз! Такое решение приняли 
механизаторы Панинской МТС из тракторных бригад НЕСТЕРА 

МАИСЕВИЧА ЗВЯГИНА, ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ПРИДВОРОВА, ИВАНА 

ЯКОВЛЕВИЧА КАНУННИКОВА в ответ на мудрое постановление 
Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-тракторных станций». Механизаторы 
есть, значит, дело за машинами, правление колхоза решило, не 
откладывая дело в долгий ящик, закупает технику на сумму не 
менее одного миллиона рублей. 

26.03. За изобилие свинины. ЗИНАИДА СТАРОДУБЦЕВА за 1957 

год от 10 свиноматок получила и сохранила 222 поросенка. 
Вырастить такое стадо не шутка - так говорит Зинаида. Много 
было таких дней, когда я от животных не отходила целыми 
сутками, забывала не то что про клуб, но и про еду. На 

выработанные 1500 трудодней я получила 90 пудов хлеба, 3750 
рублей деньгами, 10,5 центнера соломы. Это основная оплата. А 
в счет дополнительной оплаты мне выдали 19 поросят полутора 
и трехмесячного возраста, стоимость которых выразилась более 
чем на 2 тысячи рублей. «Орденом Материнская слава II 
степени» награждена ЧИСТЯКОВА ВАРВАРА ИВАНОВНА - колхозница 

колхоза «Великий Октябрь» 
2.04. Лучший свинарь колхоза «Великий Октябрь» ВИКТОР 

ИВАНОВ заведует красным уголком на ферме. 
9.04. Выше уровень лекционной пропаганды. В группе 

членов общества при Сталинском сельсовете насчитывается 16 

человек, но лекционная работа среди населения запущена. 
Такие члены общества, как ЕВСЮКОВ А.Ф., ОКУНЕВА М.Р., СЫЧЕВА 

А.А. еще ни разу не выступили перед колхозниками.  
Звеньевые колхоза «Великий Октябрь» СТАРОДУБЦЕВА Е.С., 

ЧЕРНИКОВА М.В., КАРПУШИНА В.И., КАРПУШИНА В.Г., СУРОВЦЕВА Е.Ф., 

СТАРОДУБЦЕВА Н.М., КАНУННИКОВА В.И., КАНУННИКОВА В.М. взяли 
обязательства вырастить по 500 центнеров с гектара сахарной 
свеклы в 1958 году. В строительных бригадах артели. В колхозе 
две строительные бригады, которыми руководят ЗАХАР ИВАНОВИЧ 
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СОТНИКОВ И НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ КАНУННИКОВ. Колхоз наметил 

соорудить кирпичный завод, коровник, телятник, овчарню и 
другие общественные здания. Сейчас строители заготавливают 
лес, бутовый камень, которого уже имеется 500 кубометров. 

Бригадиры комплексных и тракторных бригад: МАЛЬЦЕВ М.А., 
СТАРОДУБЦЕВ И.И., ЗВЯГИН Н.М., КАРПУШИН Н.Я., ЗВЯГИН В.В., ЛАПИН 

И.Р., КАНУННИКОВ И. В связи с предложениями ряда районов 
Обоянского, Хомутовского, Рыльского, Медвенского, Льговского 
и других, и учитывая неблагоприятные погодные условия, 
сложившиеся при проведении первой недели кукурузы (с 1 по 7 
июля) провести вторую неделю кукурузы с 7 по 14 июля - 

постановило бюро обкома КПСС. 
13.07. В райкоме ВЛКСМ. По итогам социалистического 

соревнования молодых механизаторов на уборке урожая второе 
место занял лафетчик колхоза «Великий Октябрь» ВИКТОР ЧИКИН, 
который скосил 250 гектаров хлебов. 
5.12. По примеру суджанцев. Обязательства принятые колхозом 

на 1959 год. 
Надоить 2800 килограммов молока на одну фуражную 

корову, или 142 центнера на 100 гектар угодий. 
Произвести мяса всего 41 центнер на 100 гектар земли и 37 

центнеров свинины на 100 гектар пашни. 
От автора: Во втором полугодии 1958 года колхоз «Великий 

Октябрь» по всем показателям полеводства, животноводства в 
районных сводках находился на предпоследнем месте. 
1959 год. Председателем колхоза избран ТАНКОВ АНДРИАН 

ФЕДОСЕЕВИЧ. 
16.01. На колхозной овцеферме: Старший чабан колхоза 

СТАРОДУБЦЕВ ЕГОР СТЕФАНОВИЧ решил бороться за 120 ягнят от 
100 овцематок и за 3,5 кг. шерсти на каждую голову. 

В районный Совет депутатов трудящихся избраны:  
- ИВАНОВА ПРОСКОВЬЯ СЕМЕНОВНА,  
- КАНУННИКОВ ПЕТР ДЕМЬЯНОВИЧ. 

В соревновании по продаже государству мяса и молока за I 

квартал признан колхоз «Великий Октябрь» в соревновании с 
колхозами им. Сталина и им. Калинина. 
- Ни одного суслика в поле. В охоте на грызунов повсеместно 
участвуют все школы района. 
- 4000 тонн мяса, 11700 тонн молока должен сдать район 
государству в 1959 году. 

В соревнующихся колхозах за 4 месяца 1959 года. 
им. Сталина      им. Калинина        «Великий Октябрь»  
произведено мяса на 
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100 га сельхозугодий (ц)         2,9 3,4      3,3 

свинина на 
100 га пашни (ц)                    2,4 2,8      3,2 
надоено молока 1кг./ 
на 1 фуражную корову          878 464     421 
надоено молока на 

100 га сельхозугодий (кг.)      45,4 28,6   21,9 
9.06. Избраны на съезд кукурузоводов: КАНУННИКОВ Я.П.- 

машинист, МЕДВЕДЕВ М.С. - машинист, ПАШНЕВ М.А. - агроном.  
В 1959 году в Драчевке не было магазина.  
Передовики уборки кукурузы ЧИКИН В.Н. и СУРОВЦЕВ М.Я. 

Передовые звеньевые, получившие в 1959 году свыше 200 
центнеров сахарной свеклы с гектара в колхозе «Великий 
Октябрь»: САВЕНКОВА М.П., СОТНИКОВА Р.И., СТАРОДУБЦЕВА Е.С., 
СОТНИКОВА В.М., ПЕРЕВЕРЗЕВА З.Ф., БОРОВЛЕВА П.Н., ИВАНОВА Т.К., 
КАРПУШИНА А.П. 

От автора: с приходом на должность председателя колхоза 

«Великий Октябрь» ТАНКОВА А.Ф. в 1959 году положение в 
сельхозартели мало чем изменилось, хотя некоторые сдвиги в 
полеводстве и животноводстве были. 
1960 год. Медвенские рубежи второго года семилетки. Надоить 

от каждой коровы по 2500 кг. Молока. Произвести молока на 

100 гектаров земли по 150 центнеров. Произвести мяса на 100 
гектаров угодий по 45 центнеров, в том числе по 30 центнеров 
свинины на 100 гектаров пашни. Получить от курицы не менее 
80 яиц. Вырастить по 16 центнеров зерна с гектара, в том числе 
проса 22 центнера. Вырастить по 230 центнеров сахарной 
свеклы. Получить не менее 400 центнеров зеленой массы 

кукурузы с гектара, в том числе по 30 центнеров сухого зерна. 
Вырастить урожай картофеля не ниже 140 центнеров с гектара 
Комсомольцы и молодежь области! Вырастим в 1960 году 4 
миллиона уток. Медвенцы решили вырастить 130000 уток. 
26.03 Пленум РК ВЛКСМ постановил. Считать боевой 

комсомольской задачей - получить в марте по 8 яиц от каждой 

утки. Каждая комсомольская организация колхозов должна 
закупить у населения не менее 300 утиных яиц. 
26.04. Вдоль автомагистрали. Колхоз «Великий Октябрь» в 

нынешнем году вдоль автомагистрали должен посадить 20 
гектаров плодовых деревьев. 
14.06. Областной съезд мастеров зеленого квадрата. 

Квадратный способ сева кукурузы, сахарной свеклы и 
картофеля. 
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21.02. Откормим и продадим государству по одной свинье с 

каждого гектара пашни. 
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
«Колхозные частушки» 

 

Мой залѐтка дорогой,  

К нам в колхоз ты приезжай!  

Будем мы с тобой бороться  

За высокий урожай! 

*** 

Ой, залѐтка дорогой,  

Будем мы всегда с тобой.  

Ты поступишь бригадиром,  

А я буду звеньевой.  

*** 

Ой, подружки дорогие,  

Лодырничать не хочу.  

В пятьдесят восьмом году  

Орден смело получу. 

*** 

Соревнуемся с колхозом  

Славного Калиновкой  

Приезжай и посмотри,  

Ненаглядный, миленький.  

**** 

Ко мне миленький приехал,  

За работу похвалил:  

«А я тоже, дорогая,  

Новый трактор получил». 

                        Раиса Корнева 
 

«Частушки животноводов» 

*** 

За высокие надои  

Орден Родина дала  

Я надои теперь утрою,  

Чтоб гордилась мной страна. 

*** 

Мой миленок, соревнуясь.  

Иногда ночей не спит.  

Он от каждой свиноматки  

Двадцать поросят растит.  

*** 

Много мяса, молока  

Мы стране своей дадим  

За высокую награду  

Мы трудом благодарим. 

*** 

Мы Америку догоним.  

Пусть она не злится  

Наш народ своим трудом  

Перед ней гордится. 

              А. Васильченко 

*** 

Наша партия всех нас  

Мудро воспитала.  

Чтоб могли мы перегнать  

Страны капитала 

*** 

Как на горке, на крутой 

Люди трудятся на фермах  

Ими все любуются  

Хорошо животноводы  

Наши соревнуются 

*** 

Нам никак нельзя работать 

Без соревнования: 

С ним мы делаем всегда 

Все без опоздания 

*** 

Мы бригадою своею  

Корма заготовили  

Помещение для скота  

Новое построили 

Своему я бригадиру 

*** 

Говорила много раз: 

«Почему в одну бригаду 

Не поставил с милым нас?» 

*** 

Ох, подружка моя Валя, 

Веселее песни пой! 

Можем мы с тобой гордиться: 

Наш колхоз передовой. 

        

 

Нина Тарасова  
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ФОТОХРОНИКА ИСТОРИИ 
ТАНКОВ АНДРИАН ФЕДОСЕЕВИЧ 

 

Заседание правления колхоза (справа 
налево: Ерпулев А. Н., Орехов Н. В.,  

Танков А. Ф., Иванова П. С.) 

Танков Андриан 
Федосеевич 

На планерке вторая слева Карпушина Александра 
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Танков А. Ф. среди пионеров, собрание 1-го мая 1960 г. 

Уборка свеклы в колхозе "Великий Октябрь"  
(качество проверяет звеньевая Еськова А. П.) 
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СЕЛО И КОЛХОЗ ЕДИНЫ 
 

стория села после коллективизации сельского хозяйства 
неразрывно связана с историей колхоза. Вся жизнь села, 
еѐ колхозников - это нерушимые узы и разъединить их 

нельзя, писать о них в отдельности бесполезно, ибо дополняя 
друг друга, они дают яркую картину в каких трудностях колхозы 
и села наращивали свой потенциал. Лишив крестьян земли, 
свободы, заставляя их работать за пресловутый трудодень, на 
который было просто невозможно прожить - власть воспитала 
«колхозных рабов» не заинтересованных трудиться из под 

«палки». 
Весной 1965 года была проведена реформа в сельском 

хозяйстве. Мартовский (1965) Пленум ЦК КПСС принял 
новый порядок планирования в сельскохозяйственном 
производстве. Вновь были повышены закупочные цены, 
сокращены налоги, снимались ограничения с личных подсобных 

хозяйств, введѐнные при Хрущѐве. Планы закупок стали 
устанавливать сразу на пять лет. Имея твѐрдый план закупки на 
длительный срок, предприятия могли самостоятельно составлять 
производственный план, определять наиболее рациональную 
специализацию. На первых порах эта мера способствовала росту 
сельскохозяйственного производства. Колхозникам стали 

выплачивать зарплату не продуктами, а деньгами. В период с 
1966 по 1991 гг. в сельское хозяйство были вложены 
громаднейшие денежные средства. Во-первых, с колхозов 
списали все долги, а это миллиарды рублей. Во-вторых, 
хозяйство могло взять любой кредит под 3% годовых, и даже эти 

долги, которые накапливали, особенно слабые колхозы, тоже 
списывали. Сельхозартели начали интенсивно строить жильѐ, 
животноводческие комплексы, административные здания, 
школы, детские сады, дома культуры, механизированные тока и 
фермы. 

В 60-е годы, а точнее в 1966 году в с. Паники началось 

строительство птицефабрики - это 14 цехов на 250 тысяч кур - 
несушек. Строил колхоз «Великий Октябрь», на средства 
выделенные государством. Параллельно возводили 
птицефабрику в п. Медвенка - это 14 тоже цехов. 
Ответственный за строительство этого объекта, а потом же эти 
цеха обслуживал колхоз им. Чапаева (п. Медвенка). 

Это было по районным масштабам, а район был Обоянским, 
грандиозное строительство, которое контролировал лично 

И 
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первый секретарь Обкома КПСС МОНАШЕВ Л.А. Работавший в то 
время председателем колхоза им. Чапаева ФОМИН В.И. 
рассказывал, что каждую неделю они с председателем колхоза 
«Великий Октябрь» Танковым А.Ф. ездили на планѐрку в Обком 

КПСС. С собой всегда брали партбилеты, - так приказал 
Монашев, - если что, в любой момент могли исключить из 
партии. А это было «смерти» подобно. Каждый день из колхозов 
района на строительство приезжали сотни строителей и 
разнорабочих. Иногда колхозы и совхозы не выполняли 
разнарядку. Тогда обращались в Обоянский РК КПСС 

непосредственно к первому секретарю Черникову Георгию 
Тихоновичу. То был жесткий мужик, любил дисциплину, спуску 
не давал никому. Два отделения птицефабрики построили за два 
года. Это уже потом, через пять лет, отделения объединили в 
одно предприятие и назвали его птицесовхоз «Медвенский». 

Езда в г. Обоянь на совещания, пленумы за 20-40 

километров физически изматывала председателей колхозов, 
секретарей парткомов и специалистов Медвенской «зоны». 
Иногда вызывали на беседу даже ночью. Дорог хороших не было, 
бывало так завьюжит, что приходилось добираться до Обояни на 
тракторных санях. Это громаднейшие сани для перевозки в 
хозяйствах соломы, навоза и других грузов. 

В 1968 году от Обоянского района отсоединили Пристенскую 
«зону», а Медвенскую, ну никак. «Свобода» для медвенцев была 
дана в 1971 году, когда был вновь создан Медвенский район. Но, 
несмотря на трудности, с которыми сталкивались руководители 
района, колхозов, совхозов в связи с обширной территорией 
района, когда было трудно не только доехать до Обояни, но и 

дозвониться до начальства, за пятилетку (1966-1970гг.) 
увеличили производство и продажу сельхозпродукции на 28%. 
Это был хороший показатель района, который даже в 
последующие годы не могли перешагнуть, хотя были, как 
1976,1978,1987 годы очень урожайные. Значит, реформы в 
сельском хозяйстве, проводимые «брежневским режимом» 

отлично сработали. В среднем колхоз «Великий Октябрь» за год 
приобретал 6 тракторов, 2 зерноуборочных комбайна, 3 
автомашины. Уже в 1973 году были полностью механизированы 
молочно - товарные фермы. Доярки с большим недоверием 
относились к механизированной дойке коров, но когда поняли, 
то каждая по три раза «перекрестилась». 

По итогам пятилетки в 1971 году были награждены 
орденами и медалями труженики колхоза «Великий Октябрь»: 
Орденом Трудового Красного Знамени: 



                                            155 

 

- ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА - птичница,  
- ПРИДВОРОВА АННА ИГНАТЬЕВНА - свинарка; 

Орденом «Знак Почѐта»: 
- ЕРПУЛЁВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - зам. председателя колхоза  

- ИВАНОВА МАРИЯ МАРКОВНА - доярка  
- КАНУННИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА - доярка  
- СТАРОДУБЦЕВ ЕГОР СТЕПАНОВИЧ - чабан  

Медалью «Трудовая доблесть»:  

- КАНУННИКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА. 
Первому секретарю РК КПСС - ЧЕРНИКОВУ ГЕОРГИЮ 

ТИХОНОВИЧУ было присвоено звание Героя Социалистического 
труда. 

Но уже в 1971 году колхоз «Великий Октябрь» по всем 
показателям, а особенно в животноводстве, был в числе 

отстающих. Хозяйство вошло в «стопор». Причин было много. Не 
хватало кормов, расшаталась 
дисциплина среди колхозников. 
Но самая главная подоплѐка - это 
председатель колхоза Танков А.Ф., 
который выработал свой 

руководящий ресурс, хотя и 
пользовался у колхозников 
авторитетом: был вспыльчивым, 
но не мстительным. Он вынужден 
был уйти на заслуженный отдых. 
В 1972 году председателем   

колхоза   был   избран   ЕРПУЛЁВ   

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, заместителем 
председателя по культурно - 
массовой работе КРАСНОПИВЦЕВ 

НАУМ КУЗЬМИЧ вместо Ерпулѐва 
И.С. 

С уходом с постов 
руководителей колхоза Танкова А.Ф. и Ерпулѐва И.С. 
закончилась эпоха руководителей самоучек - практиков. Вместе 
с ними канули в небытие ростки колхозной демократии. Теперь 

кандидатуру на пост председателя предлагал райком КПСС и 
добивался всеми методами: законными и незаконными, чтобы за 
этого выдвиженца колхозники проголосовали. Иногда райком 
КПСС в своих выдвиженцах ошибался, но не просчитался в 
кандидатуре Ерпулѐва А.Н. Он начал с наведения дисциплины и 
порядка в колхозе: требовательность и принципиальность - вот 

самые главные его черты характера. Многие колхозники его не 

Секретарь парткома колхоза 
Краснопивцев Наум Кузьмич 
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любили, за глаза проклинали, но должны были воспринять как 
должное, что с приходом Ерпулѐва А.Н. они стали получать 
зарплату, которая с каждым годом росла, у них появилась 
заинтересованность трудовая, а не тащить то, что слишком 
близко лежит. 

Не могли они забыть и Андриана Федосеевича, его шумные 
отчѐтно-выборные собрания, на которых доставалось и ему, но и 
он не оставался в «долгу», мог каждому члену колхоза дать 
характеристику, которую он заслуживает. А что стоили его 

выступления по радио, почти еженедельные. В эти 30 минут его 
речи колхоз не работал, все сидели у радиоприѐмников. Каждый 
ждал – «а вдруг он что-то нехорошее скажет обо мне». 
Выступления вызывали не только смех, но и раздражение у 

Фото на память после вручения Переходящего Красного Знамени звену 
свекловиччниц Еськовой Анны Порфирьевны, 1972 г. 

  

Слева направо стоят: Канунникова Анна, Сергеева Валентина, Ерпулёв Алексей 

(пред. колхоза), Еськова Анна (звеньевая с переходящим Красным знаменем), 

Звягина Мария, Зубкова Вера, Канунникова Варвара, Краснопивцев Наум 

(парторг колхоза), Мальцева Прасковья, Апухтина Анна, Чистякова Мария, 

Корнева Анна, Канунникова Мария, Чистякова Вера, Звягина Анна, Чистяков 

Иван. 

Слева направо сидят: Канунникова Пелагея, Мальцева Полина, Чистякова Вера, 

Ерпулёва Евдокия, Звягина Валентина, Канунникова Раиса, Канунникова 

Анна, Корнева Мария, Юдина Екатерина, Чистякова Александра, Ерпулёва 

Екатерина, Краснопивцева Анна, Чикина Анна, Мальцева Анна, Еськова Анна. 
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колхозников. Иногда держал речь секретарь парткома Ерпулѐв 
И.С, в которой было тоже много юмора, но и справедливого 
анализа. 

Труженики колхоза «Великий Октябрь» за 1972 год продали 
зерна на 121%, сахарной свѐклы на 102%, молока на 102%. 

Валовое производство молока достигло 18048 цнт, то есть на 
5370 цнт больше чем в 1971 году. 

АННА АФАНАСЬЕВНА ЧИКИНА надоила по 2754 кг. молока на 
фуражную корову, АННА ИГНАТЬЕВНА ПРИДВОРОВА получила от 
свиноматки по 25,4 поросѐнка, а звено ВИКТОРА ПРИДВОРОВА на 

круг вырастило по 250 цнт. сахарной свѐклы с гектара. Уже в 
1973 году колхоз по надою молока усиленно наступал на «пятки» 
колхозу «Россия». Возглавляли МТФ в этот период АФАНАСЬЕВ В.П., 
СОТНИКОВ Е.Д., СУРОВЦЕВА Д.Ф., КАРАЧЕВЦЕВ В.А. 

За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 

соревновании и проявленную доблесть в выполнении принятых 
обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов 
животноводства в зимний период 1972-1973 гг., были 
награждены правительственными наградами:  
Орденом Трудового Красного Знамени:  

ЧЕРНИКОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА - птичница;  
Орденом «Знак Почѐта»: 

ИЗОТОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ - скотник,  
СОТНИКОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА и 
ЧИКИНА АННА КУЗЬМИНИЧНА - доярки. 
Тракторные бригады в это время возглавляли: ПРИДВОРОВ 

Ф.М., СОТНИКОВ Н.В., ЗВЯГИН В.И., КОРНЕВ В.Р. Производственные 
участки - КОЗИН A.M. И ДЕГТЯРЁВ В.И. 

По итогам 1973 года по производству и продаже государству 
продуктов животноводства РК КПСС и райисполком 

победителем в соцсоревновании признали колхоз «Великий 
Октябрь» и присудили колхозу переходящее Красное Знамя РК 
КПСС и райисполкома; 

Коллективу свинотоварной фермы колхоза «Великий 
Октябрь» (заведующая Прасковья Семѐновна Иванова) 
присудили переходящий Красный вымпел РК КПСС и 

райисполкома и присвоили звание «Лучшая свинотоварная 
ферма района». 
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План продажи молока 
выполнили на 122%, мяса на 
103%,шерсти на 101%. Прирост 
продукции в денежном 
выражении к уровню 1971 года 

составил 51309 рублей. 
Производительность труда 
возросла на 22% к уровню 1972 
года. Доярка ЧЕРНИКОВА М.А. 
надоила по 3200 килограммов 
молока от каждой коровы, 

ПРИДВОРОВА А.С. получила по 27 
поросят от свиноматки, а 
звеньевые ШПИНЬКОВА Е.Ф. и 
ЕСЬКОВА А.П. накопали по 350 - 320 

цнт. корней сахарной свѐклы с 
гектара. В 1974 году колхоз 
включился во Всесоюзное 
социалистическое соревнование по 
выполнению плановых заданий и социалистических 
обязательств. Сильный удар по животноводству и 

растениеводству был нанесен сильнейшей засухой в 1975 году. 
Фактически вся 10-я пятилетка ушла на восстановление потери 
одного года. Хотя листая подшивку газет «Заря коммунизма», я 
не нашѐл даже намѐка на трудности, вызванные засухой. 
Урожайность в 1975 году по колхозу составила 20 центнеров с 
гектара. При подведении итогов соцсоревнования по 

животноводству была персонально отмечена Суровцева Дина 
Филипповна — заведующая МТФ №1 с занесением еѐ имени в 
районную «Книгу-эстафету передового опыта». Колхоз стабильно 
занял третье место по району, уступив лидерство ОППХ (опытное 
хозяйство) и колхозу «Россия». Очень сложно было тягаться 
ЕРПУЛЁВУ А.Н. с Героями Социалистического труда Ваниным Д.Е. 

И Меркушенковым П.Я., которым были открыты кабинеты 
начальства не только в области, но и в Москве. 

Орденом «Знак Почѐта» была награждена доярка СОТНИКОВА 

СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА, которая надоила в 1975 году от каждой 
коровы по 3000 кг. молока. И это несмотря на тяжелейшую 

засуху. 
Почѐтной грамотой Обкома КПСС, облисполкома, 

облсовпрофа, обкома ВЛКСМ и денежной премией в 50 рублей 
награждена ПРИДВОРОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА. 
  

Еськова Анна Профирьевна 
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В ПАНИКИНСКОМ СЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ АВТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛЫ... 

 

Об улучшении благосостояния трудящиеся наших пяти 
населенных пунктов говорит такой факт. Около сорока жителей 
имеют в своем пользовании мотоциклы. А вот, как говорится, 
«свежие» примеры. Бригадир комплексной бригады №3 колхоза 
«Великий Октябрь» ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕРПУЛЁВ приобрел 

автомашину «Жигули», механизатор ВИКТОР ИСАЕВИЧ ДАНИЛОВ — 
тяжелый мотоцикл «Днепр». 
 

ИХ ЧИСЛО РАСТЁТ 
 

В Международный женский день 8 Марта РАИСЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 

КАЛАШНИКОВОЙ, имеющей пятеро детей, торжественно вручена 

медаль «Медаль материнства» II степени. 

Большая семья у супругов ЕГОРА СЕРАФИМОВИЧА и НАТАЛЬИ 

ИВАНОВНЫ ТАНКОВОЙ (он работает скотником, она — телятницей). 
На их попечении находятся восемь ребятишек. Наталья Иванов-
па за рождение и хорошее воспитание детей имеет высокую 

правительственную награду — орден «Материнская слава 1-й 
степени». 

По сельскому Совету имеются десятки матерей, родивших за 
последние годы по четыре и более детей. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ 
 

«Дорогие Алексей Иванович и Юлия Федоровна! Сердечно 

благодарим Вас за хорошее воспитание сына Василия»... 

Так начинается письмо командования воинской части, 
полученное супругами Еськовыми. Родителей поставили в 
известность о том, что их Василий является отличником боевой и 
политической подготовки, дисциплинированным воином, 
спортсменом-разрядником. 

Земляки знают ВАСИЛИЯ ЕСЬКОВА, как примерного, 
трудолюбивого юношу. Прилежно несет он службу и в рядах 
Советской Армии, по поощрению командования был в 
краткосрочном отпуске на побывке дома. А теперь вот 
родителям снова радость: благодарственное письмо от 
командования. 
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ПОСТРОИЛИ И СТРОЯТ 
 

Растут, хорошеют наши населенные пункты. На средства 
государства и колхоза «Великий Октябрь» достраивается типовой 
сельский торговый комплекс, расширяется интернат при 
местной средней школе. 

В минувшем году у нас справили новоселье тринадцать 
семей. Добротные дома теперь имеют семьи учителя ВЛАДИМИРА 

ПЕТРОВИЧА ПОЛЯНСКОГО, тракториста НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА ЧИКИНА 
и другие. Нынче отдельные граждане также решили вселиться в 
новые жилища. В частности, строят для себя просторные дома 
семьи механизатора широкого профиля ВИКТОРА ПАХОМОВИЧА 

БОЕВА, работника сторожевой охраны ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

СТАРОДУБЦЕВА. 
 

МОЛОДОЖЕНЫ 
 

- Замечательная пара! Быть хорошей семье! Так говорят о 
ВИКТОРЕ ГОЛОЩАПОВЕ (слесарь птицесовхоза «Медвенский») и   
ТАМАРЕ   ПИЧУРИНОЙ   (счетовод   местного   колхоза).   Они 

недавно торжественно зарегистрировали брак, сыграли свадьбу. 
Молодоженов сердечно поздравили председатель исполкома 
сельсовета В. А. СТАРОДУБЦЕВ и секретарь парткома колхоза Н. К. 
КРАСНОПИВЦЕВ. Им преподнесли несколько подарков: от колхоза 
— стиральную машину, от птицесовхоза — диван-кровать, от 

работников конторы — сервант. 

В нынешнем году у нас «родилось» уже семь новых семей. 
 

ДОБРАЯ ИНИЦИАТИВА 
 

Эту бойкую, среднего роста женщину знает в Паниках 
каждый житель. АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА СТАРОДУБЦЕВА по 
собственной инициативе оказывает помощь кооператорам в 

закупках излишков продуктов животноводства. 

Ее нередко можно видеть то на одной, то на другой улице. 
«Вооружившись» парой ведер, Александра Егоровна занимается 
сбором яиц и доставляет их в магазин. В марте она приняла от 
населения более шестисот штук яиц. 
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             ФОТОХРОНИКА ИСТОРИИ:   
ЕРПУЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

  

Вручение высокой награды – переходящего Красного Знамени  

Совета Министров РСФСР и ВЦСПС 
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Радость... 
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Ерпулев А. Н. и Клемешев В. Н. среди комбайнеров 

Фотография на память: (стоят слева направо Фролов Геннадий 
Александрович – председатель комитета по заготовкам, 

Ерпулев А Н, представители области неизвестны,  
Чупрынин Л. А. – первый секретарь РК КПСС) 
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Но в 1976 году колхоз сумел наверстать упущенное и получил 
по 29,8 цнт. зерна с гектара. Хлеборобы комплексной бригады 
№3, которую возглавлял ЕРПУЛЁВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, вырастили 
и собрали в среднем по 35,9 цнт. зерна с гектара, ячменя 37,7 
центнеров. Героями жатвы стали комбайнѐры СУРОВЦЕВ А.А., 

КАНУННИКОВ Я.П., СОТНИКОВ А.Д., ИВАНОВ В.М. Особо хочу отметить 
и написать о Канунникове Якове Павловиче, который на одном 
и том же комбайне проработал 25 лет, занимая часто первые 
места. Это скромный труженик, отец многодетной семьи, но его 
всегда обходили стороной при награждении 

правительственными и другими наградами и лишь по тому, что 
он являлся приверженцем других религиозных взглядов, а также 
его дети, которых в школе в прямом смысле преследовали за их 
мировоззрение, не совместимое с коммунистическим. 

Этот год очень «хорошо» запомнился свекловодам. Мороз уже 
в конце сентября сковал землю так, что свекловичные комбайны 

просто остановились. Свѐклу выпахивали плугами, люди 
топорами, молотками, кирками вырубали еѐ из мѐрзлой земли. 
350 гектаров свѐклы убрали вот таким ручным способом в 
колхозе «Великий Октябрь». Но возили не свѐклу, а землю на 
свекловичные пункты. Такое бедствие было по всему району. 
Колхоз «собрал» в прямом смысле по 200 центнеров с гектара 

сахарной свѐклы, но могли куда больше. По производству молока 
в авангарде соревнования шли доярки: Р.А. СОТНИКОВА, В.Ф. 
БОЕВА, В.И. СОТНИКОВА, Н.И. БОЕВА, Р.Ф. БОЕВА И М.А. СОТНИКОВА. 

1977 год был объявлен юбилейным годом. Вся страна 
готовилась с трудовыми победами встретить 60-летие Великого 

Октября. В районе рабочие, колхозники, служащие и дети 
трудились под девизом: «Юбилейной вахте - ударные темпы», 
«60-летию Великого Октября - 60 ударных недель». 

Колхозники колхоза «Великий Октябрь» с успехом справились 
со всеми обязательствами в предоктябрьском соревновании, за 
что постановлением бюро РК КПСС и райисполкома был занесен 

на районную Доску почѐта наравне с ОППХ и ордена Ленина 
колхоза «Россия». Колхоз продал государству: 33 тыс. цнт. 
высококачественного зерна, 163800 цнт. сах. свѐклы, 3403 цнт. 
мяса, 19726 цнт. молока, 58 цнт. шерсти. 

Райком КПСС и райисполком внедрял всѐ новые и новые 
формы подведения итогов соревнования и поощрения 

победителей. Например, победителю соревнования одного дня 
вручали Переходящий вымпел и 5 рублей. Было и больше. Всѐ 
это, как ни странно способствовало заинтересованности 
колхозников ещѐ лучше трудиться. 5 декабря 1978 года-в 
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райцентре был поднят флаг Трудовой славы в честь колхоза 
«Великий Октябрь», выполнившего соцобязательства по продаже 
сахарной свѐклы государству. Такие же флаги поднимались и в 
колхозе в честь передовиков сельского хозяйства. 

В 1979 году бронзовой медалью ВДНХ был награждѐн 

ЧЕРНИКОВ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ. Стаж работы 20 лет. За 11 месяцев 
1979 года Николай Романович на тракторе ДТ - 54 выработал 
1667 гектаров условной пахоты. Это был один из лучших 
показателей в хозяйстве. 

В этом же году наградили Почѐтной грамотой РК КПСС и 
райисполкома, дипломом «Лучший по профессии» с занесением в 

«Книгу - эстафету передового опыта пятилетки» ЗВЯГИНУ 

АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ - заведующую МТФ №2 колхоза «Великий 
Октябрь». 

Были занесены на районную Доску Почѐта:  

- ИВАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - начальник механизированного 

отряда по возделыванию сахарной свѐклы; 
- ПРИДВОРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - ученик 10 класса Паникинской 

средней школы, помощник комбайнѐра. 

1980 год прошѐл под девизом: «110-летию со дня рождения 
В. И. Ленина - достойную встречу». По итогам года за трудовые 

успехи Ленинскими грамотами были награждены 20 тружеников 
хозяйства. 

1982 год также юбилейный - 60-летие образования СССР. В 
этом году победителями в соревновании стали молочно - 
товарные фермы, где были заведующими ЗВЯГИН П.И., 

КАНУННИКОВА М.И., СУРОВЦЕВА Д.Ф. Орденом Трудового Красного 
Знамени была награждена СОТНИКОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА, 
которая за 1981 год получила от группы коров 50 тонн молока 

или 1703 килограмма от коровы. 

В 1982 году колхоз «Великий Октябрь» соревновался с 
обоянским колхозом «Знамя Ленина». 

В честь 60-летия образования СССР, за достигнутые 

показатели во Всероссийском соревновании колхоз «Великий 
Октябрь» был признан победителем и награждѐн Переходящим 
Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Это 
была долгожданная и неизмеримо большая победа тружеников 
полей, ферм и специалистов хозяйства. 

Труженики хозяйства в сложных погодных условиях 

получили на круг по 23 центнера зерна, продав государству 34,2 
тысяч центнеров добротного зерна. Свекловоды собрали по 290 
центнеров сладких корней с гектара. Животноводы надоили по 
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2765 килограммов молока от коровы, повысив продуктивность 
ферм. 

Из выступления А.Н. Ерпулѐва:  
«Эта высокая награда обязывает всех нас ещѐ лучше трудиться, 

повышать эффективность производства, больше давать родному 

государству продукции сельского хозяйства». 

В 1982 году передовые труженики колхоза выступили 
инициаторами социалистического соревнования за право 

называться лучшей трудовой семьѐй. Их инициатива была 
обсуждена и одобрена в производственных коллективах 
хозяйства, получила поддержку парткома, правления, профкома, 
комитета ВЛКСМ. 

Так зародилось движение, направленное на укрепление 
первичных ячеек общества, повышения их влияния на 

выполнение плановых заданий, культуры, отдыха и быта 
колхозников, положение дел в коллективе. 

Подведены итоги социалистического соревнования. Первые 
три места согласно его условиям заняли семьи Н.П. ИВАНОВА, В.А. 
ПРИДВОРОВА И Е.Ф. СОТНИКОВА.  

Семья Николая Петровича Иванова, 
занявшая первое место, была 
награждена Почѐтным вымпелом 
парткома, правления колхоза, профкома 
и комитета ВЛКСМ, ей выделена 
бесплатная туристическая путѐвка. 

Николай Петрович работал на мощном 
колѐсном тракторе Т-150. Вместе со 
своим напарником молодым 
механизатором ИВАНОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ 

СЕЧНОВЫМ он выработал в 1982 году 4166 

гектаров условной пахоты. Это был 
самый высокий в хозяйстве результат. В 
1982 году Н.П. Иванов убрал сладких 

корней на площади 77 гектаров. Жена 
Николая Петровича ВАЛЕНТИНА УЛЬЯНОВНА 

- оператор машинного доения МТФ № 2. Трудилась там на 

протяжении многих лет и пользовалась уважением в коллективе. 
Семья ВИКТОРА АРСЕНТЬЕВИЧА ПРИДВОРОВА заняла второе место 

и была награждена Почѐтной грамотой и бесплатной путѐвкой в 
санаторий. В этом году В.А. Придворов произвѐл продукции на 
сумму 18300 рублей, его жена Валентина Ивановна 14106 

рублей. На протяжении ряда лет Виктор Арсентьевич выращивал 
и убирал сахарную свѐклу. Он возглавлял механизированное 

Иванов Николай 
Петрович 
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звено по возделыванию этой культуры на площади 327 гектаров. 
В состав звена входили 7 человек. Собрали урожай около 300 
центнеров с гектара. Жена Валентина 
Ивановна работала оператором 
машинного доения на МТФ №3. Она 

также добивалась хороших результатов. 
Третье место заняла семья ЕГОРА 

ЕФИМОВИЧА СОТНИКОВА, которая была 
награждена Почѐтной грамотой и 
бесплатной путѐвкой в Дом отдыха. 

Егор Ефимович много лет работал 
водителем. На автомобиле ГАЗ - 53 
оперативно выполнял самые 
разнообразные задания. В летний 
период он перевозил продукцию полей, 
транспортировал стройматериалы, корм 

для скота. Жена Егора Ефимовича 
Валентина Ивановна работала 
оператором машинного доения на МТФ 

№1. В 1982 году она заняла первое 
место в соревновании среди коллег - 
надоила от каждой коровы по 3034 кг. 
молока. 

Из выступления А.Н. Ерпулѐва:  
«Минувшие три года пятилетки явились 

не только отрезком времени, а напряженным 
трудовым периодом наполненные успехами и 

порой неудачами». «Молодѐжи принадлежит 
будущее села. А для того, чтобы молодые 

охотно шли работать на поля и фермы, надо 
позаботиться об улучшении культуры 

производства, создании необходимых 
культурно - бытовых условий».  

Эта задача стоит на повестке дня 

партийной организации и правления 
колхоза. 

1983 год был посвящен 40-летию 
Курской битвы. Было объявлено соцсоревнование под девизом: 
«40-летию Курской битвы - 40 ударных недель». Колхоз успешно 
справился со всеми обязательствами и был награждѐн 

Переходящим Красным Знаменем РК КПСС, райисполкома и 
райкома ВЛКСМ. 

Отмечая 40-летие Курской битвы, в сѐлах Паники и 
Драчѐвка произошло важное событие. У памятного знака на 

Придворов Виктор 
Арсентьевич 

Сотникова Валентина 
Ивановна 
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месте бывшего аэродрома 240 истребительного полка, в котором 
служил И.Н. Кожедуб, партийный комитет колхоза совместно с 
Паникинской средней школой провели митинг по случаю 
присвоения имени «Поле солдатской славы» полю, где в грозном 
1943 году базировался истребительный авиаполк. На митинг 

прибыли жители сѐл, ветераны войны и труда, учащиеся школы, 
военные водители, находящиеся на уборке урожая в колхозе 

Открывая митинг, секретарь парткома Н.С. ЗЮЗИН сказал:  
«40 лет назад на территории нашей области развернулось одно из 

крупнейших сражений Великой Отечественной и всей второй мировой 
войны — битва на Курской Дуге. Наша земля - свидетельница 
многочисленных примеров массового героизма защитников Родины. В боях 

на Курской дуге открыл боевой счѐт сбитым самолѐтам прославленный 
лѐтчик И.Н. Кожедуб, ставший впоследствии трижды Героем Советского 

Союза. Вернувшись в строй после ампутации обмороженных ступней, 
храбро сражался в Курском небе Герой Советского Союза А.П. Маресьев. 

Отважно громил врага командир эскадрильи капитан Г.Т. Береговой, 
будущий космонавт». 

Председатель Паникинского сельсовета В. А. СТАРОДУБЦЕВ 

зачитал решение исполкома Совета о присвоении полю имени 
«Поле солдатской славы». 

Ветеранам войны, офицерам запаса Придворову Тихону 
Ильичу и Сотникову Михаилу Ивановичу, отличникам учѐбы 
Стародубцевой Тане и Пановой Наташе поручили снять чехол с 

доски, на которой написано «Поле солдатской славы». Выступили 
ветеран войны Катыхин Дмитрий Николаевич, директор школы 
Могилѐва Галина Сергеевна, которая сказала, что лучшим 
памятником героям будет тучная, плодородная нива, золотая 
пшеница, цветущий сад. Подвиг отцов и дедов - пример на века 
для будущих поколений. Ребята вручили ветеранам войны 

цветы. Корзина с цветами была возложена ветеранами войны к 
Памятному знаку. Все присутствующие почтили минутой 
молчания память героев, погибших на Курской дуге.  
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                             ФОТОХРОНИКА ИСТОРИИ:   
      ВЕРЕВКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

  

Председатель колхоза 
"Великий Октябрь" 

Веревкин Сергей 
Викторович 

Политинформация 

Делегаты районной 
партийной 

конференции:  
(слева направо  1-й ряд 

Суровцева Дина 
Филипповна, Конева 

Надежда Александровна, 
второй ряд Нелюбов 

Владимир Семенович, 
Дягтерев Виктор 

Петрович, Веревкин 
Сергей Викторович, 

Любимов Петр 
Александрович) 
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  Секретарь парткома Нелюбов В. С. подводит итоги 
социалистического соревнования среди механизаторов (слева 
направо: Любимов Петр, Дегтярев Иван (инженер), Нелюбов 

Владимир (парторг), Карпушин Николай, Лихонин Сергей, 
 Боев Александр, Боев Владимир) 

Нелюбов В. С. Вручает вымпел победителям соцсоревнования 
коллективу МТФ Суровцевой Диане Филипповне 
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С уходом из жизни в 1984 году председателя колхоза 
Ерпулѐва А.Н., райком предложил кандидатуру ВЕРЁВКИНА СЕРГЕЯ 

ВИКТОРОВИЧА. Он был избран на общем   собрании колхозников 
председателем, а заместителем председателя и секретарѐм 

парткома выбрали НЕЛЮБОВА ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА. 
Уже с 1985 года на «пятки» ордена Ленина колхозу «Россия» 

стал наступать колхоз им. Жданова (Нижний Реутец), а колхоз 
«Великий Октябрь» стал стабильно чуть-чуть не дотягивать до 
«золотой» середины. В этом году надой в колхозе «Великий 
Октябрь» в среднем был 2900 килограммов от коровы, а в 

колхозе ордена Ленина «Россия» - 3689 килограммов. Так, что в 
«пятки» идти просто не получалось. 

В 1986 году колхозы района приняли обязательства «Планы 
двух лет пятилетки - к 70-летию Великого Октября». В 1987 году 
колхоз получил в среднем с гектара по 29,4 центнера зерна, 
когда ордена Ленина колхоз «Россия» - 43,3 центнера, колхоз им. 

Жданова - 42,0 центнера. Но урожай был выше, чем в 1985 году 
на 6,4 центнера по колхозу, но от передовых хозяйств отставал 
почти на 12 центнеров. Колхоз не вошѐл в число победителей. 

Юбилейные Почѐтные грамоты ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Цк ВЛКСМ получили ОППХ (опытное хозяйство 
с. Панино), ордена Ленина колхоз «Россия» (с. Амосовка), колхоз 

им. Чаплыгина (с. Китаевка) им. Ворошилова (д. Губановка). 
Почѐтными грамотами РК КПСС, райисполкома и райкома 
ВЛКСМ - колхозы имени Жданова (Нижний Реутец) и имени 
Крупской (с. Гостомля). 

Колхоз «Великий Октябрь» по итогам 1987 года провалил 
планы по двум основным показателям - молоку и сахарной 

свѐкле. Такого «прежде» в колхозе не бывало. Даже в периоды 
общерайонного спада другие колхозы валили, а он выполнял. В 
чѐм была причина? Почему, когда - то передовое хозяйство, 
стало почему-то пробуксовывать да так, что колхозники стали 
роптать, выражая недовольство работой правления колхоза и 
лично председателя Верѐвкина С. В. С того момента, как пришѐл 

Верѐвкин С В. в колхоз, у многих, в том числе и у людей 
авторитетных, у руководящих работников появилась страсть 
проводить сравнение между «прежде» и «теперь». И «минусы» 
достались С. В. Верѐвкину. 

Листая подшивку газеты «Заря коммунизма» за 1988 год, я 

наткнулся на статью А. Боровлѐва «Не велика ли цена 
недоверия»? Репортаж с отчѐтно-выборного собрания колхоза 
«Великий Октябрь» 
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«Некоторые склонны замечать только промахи в работе 
правления колхоза и, в частности, председателя. При этом вроде 
и не видят целого ряда произошедших за последние годы 
кардинальных, невиданных и немыслимых перемен. 

Переход на цеховую структуру управления, специализация 

ферм, внедрение двухсменки, наведение порядка в 
зоотехническом учѐте, поточно - цеховая система молока, 
туровая система опоросов, создание на фермах бытовок, 
душевых - вот далеко не полный перечень уже сделанного. 

А ещѐ больше в стадии внедрения. Например, специализация 
бригад, интенсивная технология на выращивании зерновых и 

индустриальная на возделывании свѐклы. Многое намечают 
построить, реконструировать, приобрести. 

Словом, набор проблем, стоящих перед правлением и лично 
С. В. Верѐвкиным, был огромен и сложен, только успевай 
поворачиваться. И не в одиночку, а всем коллективом. Иначе 
может и не получиться. 

Собственно провалы планов от того и произошли, что с 
одной стороны - усилия, хлопоты, стремление сработать на 
перспективу, с другой - пассивность, равнодушие, желание всѐ 
видеть в чѐрном свете и ничего не предлагать. Ведь пресловутое 
недоверие к руководству волей - неволей перерастает в 

недоверие и к тем новшествам, которые происходят в колхозе. А 

Скирдование соломы 
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это значит — несоблюдение технологических требований и, в 
конечном итоге, недобор продукции. 

Нельзя не сказать и вот о чѐм. Обвиняя руководство колхоза 
в провале планов, а то и вообще в развале колхоза «оппоненты» 
старательно забывают такую деталь: теперь — то на полях и 

фермах всѐ приведено в соответствие. Нет, как было когда - то 
«лишних» гектаров сахарной свѐклы, не держат сверх 
положенного дойных коров. 

А критика в адрес С. В. Верѐвкина всѐ-таки была. Но вполне 
доброжелательной и справедливой. Перейдя от жестоких 
методов руководства колхозом, как это было при предыдущем 

руководителе, к более либеральным, как это требовала 
«перестройка», не учли важного момента - колхозники не были 
готовы к самостоятельности. Они привыкли, чтобы их опекали 
по мелочам, каждодневно «переставляли» ноги. Эта 
растерянность не преминула вызвать определѐнную реакцию у 
рядовых колхозников. И пошла полоса «недоделок» и «проколов». 

Итог собрания был следующим: председателем колхоза 
единодушно был избран Верѐвкин С.В. 

1986-1990 гг. - прошли под призывами «перестройки», 
которая была выдвинута апрельским (1985г.) Пленумом ЦК 
КПСС. Это мы сейчас говорим и пишем, что это была последняя 
попытка спасти прогнившую советскую систему, преодолеть 

«застой», в который попала экономика СССР. Но в те годы, мы 
всѐ воспринимали не так. Лозунги: «Ускорение, гласность и 
демократия» - все люди восприняли, как, что - то удивительно 
новое, которое на протяжении многих веков «давилось», 
«уничтожалось», «преследовалось» в России. Свобода слова, 
альтернативные выборы, многопартийность, передача власти от 

КПСС Советам (отмена 7-й статьи Конституции) — это было то, о 
чѐм мечтали великие умы России. 

В сельском хозяйстве успешно стали внедряться арендные и 
семейные формы организации и оплаты труда. 

Колхоз «Великий Октябрь» - первое и пока единственное 
хозяйство в районе, которое уже в 1988 году перешло на 

арендный подряд. Арендаторы здесь производили всю 
сельскохозяйственную продукцию - зерно, сахарную свѐклу, 
корма, овощи, мясо, молоко. Чувствовали себя полноправными 
хозяевами земли, животноводческих ферм, техники, других 
основных средств. В течение года колхоз накопил определѐнный 
опыт, изучать который в колхоз приезжали делегации 

Обоянского и Большесолдатского районов. 
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Поэтому именно в колхозе «Великий Октябрь» состоялась 
встреча арендаторов, специалистов агропромышленного 
объединения Медвенского района, на которой опытом арендного 
подряда поделился председатель Верѐвкин С. В. Выступили на 
встрече бригадиры комплексных бригад - В.Я. КОНОВАЛОВ и В.Н. 

ЕРПУЛЁВ. Они возглавляли арендные коллективы в полеводстве: 
В.Я. Коновалов, - взял на подряд возделывание сахарной свѐклы; 
В.Н. Ерпулѐв - коллектив, который занимался производством 
зерна; Д.Ф. Суровцева - руководитель коллектива, арендующего 
свинотоварную ферму. Арендный подряд хорошо помнит и 

частный сектор, когда брали в аренду молодняк КРС, свиней, а 
после откорма сдавали в хозяйство, за что получали деньги. 
Семейный подряд пользовался большим спросом. Люди брали по 
несколько голов КРС и свиней на откорм, рассчитывая на 
улучшения своего благосостояния. 

Несмотря на изменение экономических отношений, в связи с 

перестройкой, колхоз по всем видам сельхозработ занимал 
«серединку» в сводках района. Но частенько и последние места. 

16 мая 1989 года прошло заочное открытое партийное 
собрание коммунистов района (была и такая форма работы). На 
этом собрании чествовали ветеранов КПСС, у которых был 
полувековой партстаж. В список юбиляров попали и ветераны из 

колхоза «Великий Октябрь». 
ЦЕЛОВА АСТРА АНДРЕЕВНА - член КПСС с мая 1939 года. 

Прошла большой жизненный путь, начиная со времѐн создания 
колхоза в с. Паники. Продолжительное время она работала 
счетоводом, затем в сельпо. С 1957 по 1965 гг. находилась на 
советской работе. В последнее время перед уходом на 

заслуженный отдых работала инспектором по кадрам в колхозе 
«Великий Октябрь». Награждена медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» и юбилейной «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

ОРЕХОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ - член КПСС с апреля 1939 года. 

Начал свою деятельность трактористом Китаевской МТС в 1935 
году. С октября 1937 года по октябрь 1940 года служил в 
Красной Армии, а с июля 1941 года и до конца войны сражался 
с немецко - фашистскими оккупантами в составе 1-го 
Белорусского фронта. С 1947 по 1978 год он добросовестно 
трудился в. колхозе «Великий Октябрь» на различных участках 

сельхозпроизводства. Возглавлял партийную организацию 
хозяйства, работал председателем сельсовета. Везде трудился с 
полной отдачей. За боевые заслуги в годы Великой 
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Отечественной войны награждѐн орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 1 степени и медалями. 

СТАРОДУБЦЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ - член КПСС с апреля 1939 года, 
трудиться начал с детства в хозяйстве отца. С 1931 года по 1941 
год работал в колхозе учѐтчиком, казначеем, бригадиром. Воевал 

с июля 1941 года до Великой Победы. Награждѐн орденом 
Отечественной войны 2 степени и медалью «За отвагу».    В    
послевоенный   период   трудился    в   родном колхозе. 
Продолжительное время возглавлял ревизионную комиссию 
колхоза «Великий Октябрь». 

За успешное выполнение договорных обязательств по 

продаже зерна государству в 1989 году на Доску Почѐта в газете 
«Заря коммунизма» заносится колхоз «Великий Октябрь» 
(председатель колхоза С.В. Верѐвкин, секретарь парткома М. Н. 
ШКУЛЁВ, председатель исполкома сельсовета Ю.Ф. ПРИДВОРОВ, 
председатель профкома В.А. СТАРОДУБЦЕВ, секретарь комитета 

ВЛКСМ А.Г. КАРПУШИН) 
Газета «Заря коммунизма» от 3 августа 1989 г. Вниманию 

граждан 
Районный комитет партии изучает общественное мнение по 

кандидатуре на должность второго секретаря РК КПСС. В ближайшем 
резерве на эту должность утверждены: 

СВ. Верѐвкин - - 1953 года рождения, образование высшее, член КПСС, 
работает председателем колхоза «Великий Октябрь». 

Е.М. Долотов - 1958 года рождения, образование высшее, член КПСС, 

работает директором совхоза «Октябрьский». 
А.И. Черпаков - 1948 года рождения, образование высшее, член КПСС, 

работает заведующим орготделом райкома КПСС. 
Просим Ваши мнения, замечания, предложения по этим и другим 

кандидатурам сообщить до 10 августа 1984 года в райком партии 
письменно или по телефону. 

На альтернативной основе выбран был вторым секретарѐм РК КПСС 

Верѐвкин Сергей Викторович. 
Но были и другие не менее «интересные» объявления: Медвенское 

РАЙПО доводит до сведения покупателей: 
Норма отпуска стирального порошка на одного человека на август-

сентябрь по 400 граммов в месяц. 
Норма отпуска мыла хозяйственного на одного человека по 350 

граммов на квартал. 

Отпуск мыла туалетного на одного человека по 450 граммов на 
квартал. 

Читатель, а особенно молодой, прочтя такое объявление, 
будет удивлѐн: «Неужели такое было»? Да, было. Была введена 
талонная система на продовольственные и хозяйственные 
товары. Например, на коллектив давали один гарнитур. По кругу 
пускали шапку с талончиками. Кто вытащит счастливый 
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талончик, тот и имеет право приобрести обновку в дом. Вот в 
таких условиях работали ваши отцы, матери, сестры и братья, 
выполняя планы, давая государству сельхозпродукцию. Время 
было очень и очень тяжѐлое. 

В такое тяжкое время колхозники хозяйства «Великий 

Октябрь» собрались на общее колхозное собрание, чтобы избрать 
нового председателя, вместо выбывшего. Не знали они и не 
гадали, что они выберут последнего в истории колхоза 
председателя. Уже через четыре года колхоз «Великий Октябрь» 
прекратит своѐ существование. А пока на собрание колхозников 
прибыли первый секретарь РК КПСС Сотников Валентин 

Иванович и второй секретарь РК КПСС Верѐвкин Сергей 
Викторович. Верѐвкину СВ. было поручено вести общее 
колхозное собрание. Выборы проходили на альтернативной 
основе в духе перестройки.  

В.И. Сотников: прежде чем приступить к выборам нового 

председателя есть предложение освободить от обязанностей старого. 

Голос из зала: не отдадим. Вы у нас спросили, когда забирали его в 

райком.  
В.И. Сотников; всѐ законно, пленум райкома выше колхозного 

собрания, коммунисты решили, что Сергей Викторович достойная 
кандидатура на эту должность и оказали ему доверие. И колхозное 

собрание коммунистов давало ему рекомендацию. 

Голос из зала: так - то коммунисты. А у нас простых работников 

спросили.  
С В. Верѐвкин: если кто считает, что я ухожу на более лѐгкий 

участок работы, то ошибается. Я призываю вас правильно воспринять 
информацию первого секретаря. Это поможет, делая новое дело, быть 
спокойным за вас, чувствовать вашу поддержку. Низко кланяюсь вам за 

всѐ хорошее, что было за время нашей совместной работы. 
Голос из зала: и вам спасибо, Сергей Викторович. Не забывайте 

колхоз. В.И. Сотников ставит вопрос на голосование. СВ. Верѐвкин 
единодушно освобождѐн от обязанностей председателя. 

В.И. Сотников: изучив ваше мнение и посоветовавшись в бюро 

райкома партии, мы решили предложить вам две кандидатуры на 

должность председателя колхоза. Первая - секретарь парткома вашего 
хозяйства Михаил Николаевич Шкулѐв.  

Голос из зала: правильно! 
В.И. Сотников: и второй кандидат - Дмитрий Николаевич 

Кузнецов, начальник отдела животноводства АЛО.  
Голос из зала: знаем и его! 

В.И. Сотников: можете предлагать ещѐ кандидатуры. В.И. 

Кнауэр предложил кандидатуру главного зоотехника колхоза Дмитрия 
Николаевича Касеева. Колхозники проголосовали за Шкулева М.Н. 
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А дальше история колхоза тяжела, если не сказать -
катастрофична. Пришедшие к власти в 1991 году либеральные 
демократы, проводили открытую политику на развал и 
уничтожение коллективных хозяйств (колхозов). «Бешеная 
инфляция», ножницы в низких ценах на сельхозпродукцию и 

высокие на энергоносители - сделали своѐ разрушительное дело. 
Первый удар пришѐлся по животноводству, которое и 

раньше было в некоторые годы нерентабельное, а в 90 - ые 
вообще сошло на нет. Началось сокращение поголовья скота. 
Именно скот стал разменной монетой по погашению налогов и 
кредитов, на выплату заработной платы, Ежедневно под нож 

шло до 50 голов КРС С каждым годом поголовье скота 
уменьшалось до бедственного положения. 

 

Таблица 18 

 1989 1993 1998 1999 

КРС (голов) 3324 2074 700 402 

В т.ч. коров 1150 926 320 250 

Свиней (голов) 1411 487 159 94 
 

Не лучшее положение сложилось в растениеводстве. Если в 
1989 году на парах колхоз собрал по 65 цнт. с га озимой 
пшеницы, а средний урожай составил 32,7 цнт. с га, то в 1995 

году с гектара намолачивали по 14 
центнеров. Причин, которые 

способствовали низким урожаям, было 
много. Первая - это отсутствие 
кондиционных семян, уже не говоря об 
элитных. Вторая - полное отсутствие 
минеральных удобрений, ядов для 
обработки полей от сорной 

растительности. Третья — 
энергоносители стоили очень дорого, а 
купить их просто было не за что. 
Изнашивался машино-тракторный 
парк. Так, в 1989 году в колхозе было 
64 трактора, 35 комбайнов, в 1993 -43, 

в 1999-21-20. 
Демократическое правительство 

взяло курс на частное пользование 

землѐй. Лозунг «Землю - крестьянам» стал 
актуален. Колхозную землю поделили почти на всех — от малого 
ребѐнка до пенсионера. Оказалось в хозяйстве 931 собственника 

Председатель 
кооператива "Хлебороб" 

Коновалов Виктор 
Яковлевич 
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земли, то есть пайщиков с наделом 5 гектаров.. А всего 
разделили 4665 гектаров пахотной земли. 

А поэтому в исполнении Постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.12.1991 г. №86 «О порядке 
реорганизации колхозов и совхозов» на базе колхоза «Великий 

Октябрь» был создан кооператив «Хлебороб», куда вошли 
пайщики со своими наделами. Председателем кооператива был 
избран - КОНОВАЛОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ. Но с созданием 
кооператива положение в сельском хозяйстве не улучшилось, а 
ухудшилось. 

Возрождаться кооператив начал с 2000 года, с приходом 

туда инвесторов. Но это был не кооператив, а общество с 
ограниченной ответственностью, которое за 12 лет 
существования успело реорганизоваться трижды: 31.07.2000 - 
ООО СПП «Хлебороб», 07.02.2003 - ООО «АгросХлебороб», 

  ООО «Русский ячмень». Долгое 

время общество возглавлял в 
должности генерального директора 
ПЕРЕВЕРЗЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Умелое 
руководство сельхозпроизводством, 
новейшие агроприѐмы, деньги 
инвесторов сделали своѐ дело: земли 

Паникинского сельсовета стали 
давать ощутимую отдачу - до 50 
центнеров с гектара. В настоящее 
время «Русский ячмень» засевает 
тысячи гектаров земель Обоянского, 
Медвенского и Курского районов. 

Но в бывшем кооперативе 

«Хлебороб» был ещѐ неделимый фонд - 
600 гектаров, который предназначен 
для развития фермерского движения. 

Он был разделѐн между первыми 
фермерами: КОРОЛЬКОВЫМ АЛЕКСЕЕМ ИВАНОВИЧЕМ, ТРАХАНЕНКО 

ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ, ЮДИНЫМ ЮРИЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ, КНАУЭР 

ВЛАДИМИРОМ ПАВЛОВИЧЕМ, САВЕНКОВЫМ ЮРИЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ, 
ЕРПУЛЁВЫМ ВАСИЛИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ, КНАУЭР ПАВЛОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ, 
КОНОВАЛОВЫМ МИХАИЛОМ АФАНАСЬЕВИЧЕМ, КРАСНОПИВЦЕВЫМ СЕРГЕЕМ    

СЕРГЕЕВИЧЕМ,    КРАСНОПИВЦЕВЫМ ВЛАДИМИРОМ 

СЕРГЕЕВИЧЕМ,ЧЕРНИКОВЫМ АНАТОЛИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ, ШКУЛЕВЫМ 

МИХАИЛОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ, КАСЕЕВЫМ ДМИТРИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ. 
Надел фермерской земли составлял от 30 до 50 гектаров. 

Генеральный директор ООО 
«АгросХлебороб» 
Переверзев Иван 

Николаевич 
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С тех пор прошло 22 года. За этот период некоторые 
фермеры выбыли, другие разорились, и осталось их - 4. В 
настоящее время - это крупные фермерские хозяйства, которые 
увеличили свои наделы за счѐт аренды земельных наделов 
пайщиков. 

Агрофирма «Родник» - 1269 га - глава Коновалов В.М. 
Ерпулѐв В. Н. - 678 га. Краснопивцев B.C. - 56 га. Касеев С.Н. - 
165 га. 

Остальные фермерские хозяйства фактически числятся, но 
на земле не работают, сдав землю в субаренду в ООО «Русский 
ячмень». 

В 2002 году мне пришлось побывать в селе Паники. Я зашел 
в бывшее правление колхоза. В актовом зале висели на стенах 
десятка два вымпелов, которые уже успели покрыться толстым 
слоем пыли. Эта награды колхозу от РК КПСС, райисполкома, 
обкома КПСС, облисполкома, Министерства сельского хозяйства 
РСФСР, ЦК ВЛКСМ, ЦК профсоюза сельского хозяйства. Так как 

они оказались совершенно бесхозными, я их снял, привез в 
Медвенку и сдал в краеведческий музей. На этом и закончилась 
славная эра колхоза «Великий Октябрь».  
  

Коллектив ООО "Русский ячмень".  Генеральный директор 
Мирюк Сергей Сергеевич (в центре) 
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ДУХОВНАЯ КРАСОТА  

Чепцов Е.Н Переподготовка учителей. 1926 г. 
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УЧИЛИСЬ ЖИЗНИ  
 

 того момента, когда в селе возводился храм, через 
некоторое время при нем открывалась церковно- 
приходская школа. Эта школа была всегда бесплатной 

для всех и открывалась приходскими священниками с 
разрешения епархиального архиерея. Были школы 
одноклассными с двухлетним образованием и двухклассными с 
четырехлетним обучением и находились целиком в ведении 
духовенства. 

Церковно-приходская школа получила особенное развитие в 

60-х годах 19 столетия, когда российское правительство, 
обеспокоенное ростом крестьянского движения, после реформы 
1861 года стало усиливать религиозное воздействие на народ. 
Основной задачей этих школ, согласно правилам 1884 года, было 
утверждение среди населения православия, «христианской 
нравственности и преданности царю». 

В 1869 году всего в России действовало при монастырях, 
церквях 15914 школ, в которых обучались свыше 378000 детей. 
При церквах и благочинных округах насчитывалось более 12000 
библиотек. В начале 20 века сроки обучения в школах 
изменились. Они стали соответственно трех и пятигодичными. 
Кроме этого, создавались «воскресные школы» и «школы 

грамоты». 13 июня 1884 года является памятным днем в 
летописи русского духовенства, а следовательно, Курской 
Епархии, которым было призвано державной волей Монарха 
быть руководителем в просвещении русского народа и 
направлять «школьное образование в духе Православной 

церкви». После царского волеизъявления в России были открыты 
тысячи церковных школ, действующих в духе православной 
веры. 

Церковные школы находились под надзором и наблюдением 
местных священников, церковно- приходской инспекции 
Курской Епархии,  Курского Епархиального учительского совета 

и его уездных отделений. Интересовались работой школ и их 
попечители, которые жертвовали деньги на развитие и 
строительство данных учебных заведений. 

Такие дисциплины, как церковное пение, Закон Божий и 
богослужение, преподавали священники, дьяконы и 
псаломщики. Но в некоторых школах преподавали другие 

предметы светские люди, которые получали плату за обучение. 
Дети учились писать, читать, изучали математику, вводились и 

С 
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другие образовательные курсы в связи с пятигодичным сроком 
обучения. Не остались в стороне от обучения в церковно - 
приходских школах дети сел Драчевка и Паники. Еще в начале 
19 века в Драчевке открылась однокомплектная школа с 
двухгодичным обучением, а в Паниках двухкомплектная школа с 

трехгодичным обучением. В 1860 году в Драчевке уже была 
двухкомплектная школа с трехгодичным обучением. 

В отчете «О состоянии церковно-приходских школ и «Школ 
грамоты» Курской Епархии в учебно-воспитательном отношении 
за 1903 - 1904 учебный год» отмечалось, что в Паникинской 
церковно-приходской школе знания учащихся были 

посредственными и слабыми. Отмечалось, что в Богослужении в 
храме с разрешения Его Преосвященства активно участвовали 
ученики Драчевской церковно-приходской школы. Были 
организованы певческие хоры в Паникинской и Драчевской 
школах. В первой обучалось около 60 учащихся, во второй - 40. 
Но в списках школ Обоянского уезда, кроме церковно- 

приходских школ, значатся Паникинская и Новоильинская 
(Драчевская) земские школы. В них работали по два 
преподавателя. К сожалению, другой информации об этих 
школах в архиве я не обнаружил. 15 января 1911 года 
Постановлением Государственной Думы церковно-приходские 
школы были изъяты из духовного ведомства. А согласно декрету 

Совета Народных комиссаров от 15 октября 1918 года они были 
преобразованы в Единую трудовую школу. Были 
реорганизованы также земские школы и отнесены к категории 
трудовых. В 1918 - 1919 учебном году были открыты 
четырехлетние трудовые школы первой степени в Паниках и 
Драчевке. Всего в двух школах обучалось 162 ученика. Охват 

школьным обучением детей был низким. 
В 1920-1921 учебном году в Паникинской школе было 111 

учащихся, в Драчевской 143. Конкретно ничего не изменилось в 
1920 году, тем более это был засушливый год, который сказался 
на снижении уровня обучающихся в школах. Количество 
учащихся в 1920 году. 

 

Таблица 19 

Школа 
Группа 

Итого 
I II III IV V 

Паникинская 55-27 10-3 15-1 - - 111 

Драчевская 72-43 18- 10- - - 143 

Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что 

большее количество учащихся было в первый год обучения. 
Наверное, житейская логика у крестьян в отношении своих 
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детей сводилась к азам грамоты. Главное научить детей писать и 
читать и все. А дальше учиться не обязательно. Какое положение 
было в школах, мы можем судить по письму  учительницы 
Драчевской школы МАЛИНОВОЙ МАРИИ ФЕДОСЕЕВНЫ от 14 ноября 
1923 года заведующему уездным отделом народного образования 

(УОНО).  
«Школа не отремонтирована, хлеб жгут, учебники и письменные 

принадлежности отсутствуют, заниматься не с чем. В школе грязь. В 

школу являются посидеть между утренней и обедней службой. В классном 
помещении стоит купель для совершения обряда крещения, что 

свидетельствует о том, что школа исполняет роль ей не 
соответствующую. Школьное помещение для сторожей занимает 
церковный сторож, заявивший, что общество наняло его для охраны 

церкви, что убирать школу он не обязан и не будет. Топливо, отпущенное 
сельским советом, употребляется только для церковной сторожки. 

Сельсовет не выплачивает учителям Зайцевой и Ивановой зарплату. 
Именной список учителей: Зайцева - стаж 5 лет, Иванова - 2,7 года, 
Золотарева - 3,9 года. Общее количество учащихся: девочек - 26, мальчиков 
– 171, в основном дети крестьян. 

Библиотеки нет. Хозяйственного инвентаря при школе нет. 

Отапливается школа соломой. Учебных пособий нет, так как хлеб, 
следуемый по договору на учебники, еще не собран, и купить их не на что. 

На свои средства учащиеся покупать отказываются. Главной причиной, 
тормозящей нормальную жизнь школы, является отсутствие учебных 

пособий. Отношение к школе населения недоброжелательное. Выражается 
недовольство по поводу большого договора с УОНО. Отношение сельсовета 
хорошее». 

Заведующей Драчевской единой трудовой школой была В. 
ЗАЙЦЕВА. Инспектор УОНО отписал следующее: «Предложить 
сельсовету срочно выполнить договор полностью, ввиду того, что 
школа ощущает острый недостаток в учебных пособиях» Из 

написанного заведующей мы поняли, что школы в эти годы 
почти полностью содержались за счет крестьян, которые сдавали 
какое-то количество зерна в пользу учебного заведения. 

АКТ от 11. 10 1923 года сдачи Паникинской единой 
трудовой школы П.И. ВАСИЛЬЕВУ от бывшей зав. школой Е.Х. 

ГАДЯТСКОЙ. Инвентарь: классных досок - 1 , парт - 30, 
библиотечных шкафов - 2, учебников и пособий: курс 
правописания - 2, синтаксис - 1, букварь - 2, на уроках по 
родному языку - 1, букварь для взрослых - 23, всего - 60. В 
школьной библиотеке - 31 книга. Учащихся в школе: девочек - 
32, мальчиков - 183. Но для развития масштабного народного 

просвещения Советской власти нужны были средства, а их 
катастрофически не хватало. С 1922 года было введено местное 
налоговое обложение в дополнение к кредитам, отпускаемым 
Наркомпросу на нужды народного образования. 
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В январе 1922 года в связи с декретом Совнаркома 15 
сентября 1921 года «О мерах по улучшению снабжения школ и 
других просветительных учреждений» в Курской губернии 
проходил ударный месячник по сбору среди населения средств, 
хлеба и других продуктов. Было собрано путем натурального 

самообложения 150000 пудов хлеба и 20000 пудов картофеля. 
Собранные средства расходовались на ремонт школьных зданий, 
на питание учащихся, на ежемесячную выдачу учителям 
зарплаты натурой. Систематически стали проводиться «Недели 
просвещения» с целью сбора средств для школ. Как правило, 
учебный год начинался в октябре, когда все осенние полевые 

работы заканчивались, а длился до апреля следующего года - 
начала весеннего сева. Волостной отдел народного образования 
поставил задачу - довести учебный год до 176 рабочих дней в 
сельской школе. Уже в 1926 -1927 учебном году Паникинская и 
Драчевская школы начали занятия с 1 сентября, то есть в 
установленные по сей день сроки. 

Составной частью политико-просветительной работы 
являлась ликвидация неграмотности среди населения. Была 
создана чрезвычайная уездная комиссия «Политбезграм», 
которая издает приказ от 15 ноября 1921 г., по которому 
объявлялась мобилизация населения для прохождения курса 
обучения. Было предложено в обязательном порядке посещать 

школу. 
Ликбез с 1921г. 

Таблица 20 

село население  
кол-во 

неграмотных 
% прошли курсы ликбеза 

Паники 3110     382 12,2 310 

Драчевка 2756 301 10,9 260 

В Паниках и Драчевке работали по два ликвидационных 
пункта, которые посещали по 40 человек через три месяца. 

В связи с засухой и тяжелым финансовым и материальным 
положением в каждой волости оставили одну школьную группу - 
комплект с числом не менее 25 обучающих. Волграмчека, 
волинструкторы и сельские уполномоченные упразднялись. 
Обязанности последних возлагались на сельские советы. 
Волостными исполкомами был разработан перспективный план 

по ликвидации неграмотности на 1927-1934гг. 
В 1925-1926 гг. ликпункты были шестимесячные с двумя 

выпусками. В 1926-1927 гг. ликпункты были трехмесячные с 
одним выпуском в году. Несмотря на принятые меры, 
неграмотность среди населения возрастала, особенно среди 
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подростков от 11 до 15 лет. В армию безграмотных не брали. 
Например, допризывников в 1926-1927 гг. было обучено грамоте 
только 20%. При желании покончить с безграмотностью 
наоборот получался рецидив еѐ роста. На повестке дня советских 
органов власти стояли острые вопросы: об увеличении школьных 

учреждений и о переходе к всеобщему обязательному 
начальному образованию. Казалось, тогда можно было покончить 
с неграмотностью раз и навсегда. 25 июля 1930 года ЦК ВКП(б) 
принимает постановление « О всеобщем обязательном начальном 
образовании», в котором предусматривалось в 1932-1933 
учебном году выполнить полностью. В 1932 году на территории 

Паникинского сельского совет было открыто 5 начальных школ: 
Краснополяновская, Паникинская, Драчевская, Краснокутская, 
Полновская. В 1927-1928 учебном году стали открываться 
школы повышенного типа (семилетки, девятилетки и ШКМ 
(школы крестьянской молодежи) Паникинскую ШКМ посещало 
250 человек. Первым еѐ директором был ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ 

ИВАНОВИЧ, заведующим учебной частью ВИШНЕВСКИЙ ПЕТР 

КОНСТАНТИНОВИЧ. В Драчевке такой школы не было. Но активно 
работала начальная школа с количеством учащихся более 200-х 
человек. Заведующей школой с 1930 по 1952 годы была 
ЗОЛОТАРЕВА ПРОСКОВЬЯ ИВАНОВНА. В 1938-1941 годах намечалось 

осуществить всеобщее семилетнее обучение, но помешала война. 
Только в 1950 году был введен переход к всеобщему семилетнему 
образованию. Что из себя представлял бюджет и оплата 
учителям Медвенского района? Приведем данные в таблице (в 
рублях). 

 

Таблица 19 

 в 1925-1926 гг. в 1926-1927 гг. в 1927-1928 гг. 

Ставка школьному 

работнику 

32-00 37-00 45-55 

Стоимость комплекта 

по местному бюджету 

623-00 788-00 810-00 

Расход на одного 

ученика 

15-24 18-12 19-20 

Расход по учебной части 

на одного ученика 

1-04 1-37 1-85 

 

Полностью обучение детей после войны в селе Паники 

возобновилось в 1943 году. Энтузиасты учителя вели обучение на 
дому. Большая заслуга в этом принадлежит первым 
послевоенным директорам: ВИШНЕВСКОМУ ПЕТРУ КОНСТАНТИНОВИЧУ, 
РУСАНОВОЙ ВАРВАРЕ ЯКОВЛЕВНЕ, ЕМЕЛЬЯНОВУ АНДРЕЮ СТЕПАНОВИЧУ.  
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                        ФОТОХРОНИКА ИСТОРИИ:     
ПАНИКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

  

Учительский состав Паникинской семилетней школы 50х годов. 1й ряд 
слева направо – Изотова Мария Захаровна, Изотов Николай Иванович, 
Карпушина Анна Григорьевна, Звягин Василий Дмитриевич, Боева 
Евдокия Павловна. 2й ряд – Юлия Михайловна (фамилия не найдена), 
Боева Александра Алексеевна, _____, Евсюков Александр Федорович, 
Мезенцева Надежда Ивановна, Окунева Мария Романовна. 

Выпуск 50-х годов (18 июня 1954 года) 
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1961 год Директор Паникинской, а потом Нижнереутчанской школ Воробьев 
Николай Ефимович (в центре) с коллективом Паникинской средней школы. 
Первый ряд слева направо: неизвестна, Изотов Николай Иванович, Ираида 
Григорьевна, Воробьев Николай Ефимович (директор), Катыхина Анна 
Романовна, Конев Василий Семенович, Полянский Владимир Петрович. 

1964 год. Фото на память. 1й ряд слева направо – Придворова Клавдия 
Захаровна, Звягин Виктор Андреевич, Реутов Виктор Федорович(директор), 
Стародубцева Татьяна Никоноровна, Изотов Николай Иванович(завуч), 
Алла Петровна, Изотова Мария Захаровна. 2й ряд слева _________ Элла 
Валентиновна. 
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Снимок 60-х годов. Слева направо - Стародубцева Татьяна 
Никоноровна, Карпушина Раиса Кузьминична, Шевердина Анна 
Сергеевна, ____ Элла Валентиновна 

Первый ряд, слева направо: Суровцева Надежда Владимирована, 
Казакова Людмила Леонидовна, Чистилина Галина Сергеевна, 
Сотникова Галина Михайловна(директор), Лукьянчикова Татьяна 
Ивановна, Андриян Ирина Анатольевна. Второй ряд, слева направо: 
Медведев Максим Сергеевич, Пичурина Наталья Викторовна, 
Ветчинова Елена Евгениевна, Придворова Светлана Васильевна, 
Ствародубцева Татьяна Николаевна, Горбачева Инна Викторовна, 
Суровцева Маргарита  Викторовна, Сотникова Вера Анатольевна, 
Сотников Дмитрий Николаевич. 
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Обучение велось по десятидворкам. Были найдены 
подходящие дома под классы. Почти 400 учащихся учились в 
три смены. Работу по обучению выполняли 13 учителей. 
Драчевские ученики после окончания начальной школы ходили в 
5,6,7 классы в с. Паники. Сталинская семилетняя школа в 1950 

году обучала 283 ученика, где работали 11 преподавателей. 
Автор этой книги тоже учился в 5,6 - х классах этой школы, а 7 
класс в 1953 закачивал в Драчевской семилетней школе. Первым 
директором этой школы был АФАНАСЬЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ. 
Завучем был ИЗОТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Школа обучала 250 

учащихся. Директорами были: ЕМЕЛЬЯНОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 
ПОПОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, АПУХТИНА СЕРАФИМА ПРОКОФЬЕВНА, 
КАТЫХИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. В 1971 г. Драчевская 
восьмилетняя школа насчитывала 147 учащихся. В 1979 году 
школа была упразднена. А через несколько лет здание школы 

продали на слом. Построенное в 1949 году здание Сталинской 
семилетней школы не могла вместить всех желающих получить 
образование, хотя в тяжелейших условиях она справлялась с 
всеобучем. Помню, канцелярия для учителей находилась 
отдельно в домике на большом расстоянии от разбросанных 
школьных зданий. Приходилось учителям переходить из одного 

здания в другое, иногда по грязи в плохую погоду. Отапливали 
здания соломой и торфом, а весь класс освещали три 
керосиновые лампы. Писали почти в темноте. В темное время 
суток возвращались домой в Драчевку, если учились во вторую 
смену. Правда, «разгрузилась» Паникинская школа в связи с 
открытием Драчевской семилетней школы. 

Но старая Паникинская школа не могла соответствовать 
новым требованиям учебно-воспитательного процесса. Было 
принято решение строить новую, большую и светлую школу. В 
1957 году школа была построена, которая получила статус 
средней. В 1971 году в школе обучалось 317 учащихся 
Директорами новой школы в разные годы были: ВОРОБЬЕВ 

НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, РЕУТОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, КАТЫХИН ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, ВОРОНОВ ПАВЕЛ АНИСИМОВИЧ, АПУХТИНА СЕРАФИМА 

ПРОКОФЬЕВНА, ФУРСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. 
Учителями работали: БОЕВА МАРИЯ ЗАХАРОВНА, ИЗОТОВ НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ, БОЕВА ЕВДОКИЯ ПАВЛОВНА, СКВОРЦОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА, 

ГУБАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА, ЕВСЮКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ и 
другие. Закончили школу с золотыми и серебряными медалями 
более 100 обучающихся. 

В восьмидесятые годы контенгент учащихся стал резко 
сокращаться. Уже в 1982 году в школе училось 256 учащихся и 
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работало 24 учителя. В том же году прибыл новый директор - 
ЧИСТИЛИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, которая 26 лет возглавляла 
Паникинскую школу. До этого исполняла обязанности директора 
и работала завучем одновременно АПУХТИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА. В 

это время учителями трудились: ИЗОТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
ИЗОТОВА МАРИЯ ЗАХАРОВНА, КУТАФИНА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА, ХАРЛАНОВА 

НИНА АНТОНОВНА, КАРПУШИНА РАИСА КУЗЬМИНИЧНА, БОЕВ ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ, ПАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА, СУРОВЦЕВА ВАЛЕНТИНА 

ЗАХАРОВНА, СОТНИКОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА, КНАУЭР АННА 

ЕМЕЛЬЯНОВНА, КНАУЭР ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, СОТНИКОВА ВАЛЕНТИНА 

ИПИФАНОВНА. В этот же год по распределению на работу 
приехали молодые специалисты: ЕВСЮКОВА КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА, 
ДАВЫДОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, СУРОВЦЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, А 

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ЮДИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА. В начале 90-х годов в 

школу прибыли ГОРБАЧЕВА ИННА ВИКТОРОВНА, СОТНИКОВА ГАЛИНА 

МИХАЙЛОВНА, НОВИКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, СТАРОДУБЦЕВА 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, ШАТОХИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. 
В промежуток с 1957 по 1982 год была заложена 

надлежащая материальная база школы. Почти все дети 
школьного возраста обучались в школе. В этот период на базе 

Паникинской средней школы функционировал районный 
консультативный пункт для заочников. Работала вечерняя школа 
для молодежи. 

В эти годы ежегодно в школе обучалось от 480 до 500 
учащихся. 50% учителей имели высшее и незаконченное высшее 
образование. Была открыта мастерская по трудовому обучению. 

Был организован подвоз детей, проживающих дальше чем за три 
километра от школы. Для детей с хуторов Красный Кут «Январь», 
«Веселый» был открыт интернат, где постоянно проживало 15-20 
человек. 
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УЧИТЕЛЬСКИЕ ДИНАСТИИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стародубцева В. З.  Стародубцева Т. Н. 

АПУХТИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА - учитель математики, 
дочь - ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА - учитель иностранного языка и 
начальных классов, дочь - ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА - учитель 

иностранного языка. 

ЧИСТИЛИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА - учитель иностранного 
языка, сын - АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - учитель ОБЖ, 
невестка - ИННА ВИКТОРОВНА - учитель биологии. 

ПАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА - учитель математики, дочь - 
ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА - учитель химии, дочь - НАТАЛЬЯ 

ДМИТРИЕВНА - учитель начальных классов. 

СУРОВЦЕВА ВАЛЕНТИНА ЗАХАРОВНА - учитель русского 
языка и литературы дочь - ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - учитель 
иностранного языка.  

КАРПУШИНА РАИСА КУЗЬМИНИЧНА - учитель географии и 
биологии, дочь - АНДРИЯН ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА - учитель 
русского языка и литературы.  

Были среди учителей школы и участники Великой 

Отечественной войны:  

КАТЫХИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,  

ИЗОТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,  

БОЕВ ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ,  

ЕМЕЛЬЯНОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ. 
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Для многих учителей школа и село стали родными. В 
настоящее время в школе работает сплоченный коллектив. Всего 
в школе трудятся 17 учителей, которые обучают 105 учащихся. 
Это талантливые творческие люди, горячо любящие детей и свою 
профессию. Поэтому школа на протяжении ряда лет занимает 

лидирующее положение в районе. 
В 2007 году Паникинская средняя школа стала победителем 

конкурса среди школ, как внедряющая инновационные 
образовательные программы, и получила государственную 
поддержку в один миллион рублей. На эту сумму приобрели 6 
телевизоров, 4  мультимедийных проекторов, 3  видеоплеера и 3  

видеомагнитофона, 2 слайдпроектора, 2 графопроектора, 
интерактивную доску. 

За большие заслуги в деле воспитания подрастающего 
поколения, инновационное совершенствование учебного 
процесса бывшему директору школы ЧИСТИЛИНОЙ ГАЛИНЕ 

СЕРГЕЕВНЕ было присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», а в 2008 г. звание «Почетный 
гражданин Медвенского района». Звание «Отличник 
образования» - СТАРОДУБЦЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ЗАХАРОВНЕ  и СОТНИКОВОЙ 

ВЕРЕ АНАТОЛЬЕВНЕ. Награждена Памятным знаком «За труды и 

Отечество» - СТАРОДУБЦЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. Эстафету «сеятеля 
доброго и вечного» от Чистилиной Г.С. с июля в 2008 году 
приняла новый директор СОТНИКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА. 

 

  

Здание Паникинской средней школы, 2013 
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 НЕ ТОЛЬКО ПЕЛИ ЧАСТУШКИ 
 

о революции 1917 года в селах Паники и Драчевка 
учреждений культуры не было. Крестьяне соблюдали 
обрядовый календарь и обрядовую культуру. Главным 

занятием русского крестьянства было земледелие. Оно и 
обусловило большинство трудовых обрядов. Земледельческие 
(аграрные) обряды были приурочены к работам крестьянина в 
течение года, поэтому их принято было называть календарными. 
Обряды календаря в течение многих веков существовали в 
устной традиции. Соблюдались обряды свадебные и 

религиозные. 
После революции, были организованы новые учреждения 

досуга и культуры по всей России. 
После 1920 года в селах Паники и Драчевка создаются избы-

читальни. Первое время они содержались за счет крестьян  - 

«засевалась культдесятина». Но  закрылись уже в 1921 году, в 
связи с жестокой засухой, которая повторилась и в 1924 году. 
Только в 1925 году избы-читальни восстанавливают свою работу. 
Ввиду того, что среди крестьян было много неграмотных, то 
проводились громкие читки. Работали хоровые, танцевальные, 
драматические кружки, куда охотно шла сельская молодежь. 

Сталинская изба-читальня возобновила свою работу в 1943 году 
сразу после освобождения села от немецко-фашистких 
захватчиков. Занимала она площадь в 20 кв. м, книг было -140; 
из них:  
- общественно - политических - 55,  
- сельскохозяйственных - 32,  

- художественных - 30.  
- Выписывали 6 газет и 9 журналов.  

Заведовала избой - читальней - СОТНИКОВА РОЗА РОМАНОВНА. 
Обеспеченность книгами не стало лучше и в последующие 40-е 
годы. 

Помню, как мы, жаждущие заполучить заветную книгу у 
того кто ее сдавал в библиотеку после прочтения, шли вместе с 
ним в Паники из Драчевки, чтобы этот экземпляр попал из рук в 
руки. 

В Драчевке в эти годы библиотеки не было. Книги 
зачитывались до дыр, ибо на полках они не стояли. Однажды к 

нам в Драчевку попал роман Н. Островского «Как закалялась 
сталь», так среди пацанов была установка: прочитать книгу за 
два дня, а потом передать другому. 

Д 
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В 40-х годах в Паниках и Драчевке клубов тоже не было, 
поэтому молодежь приспособилась развлекать себя летом на 
«пятачках», а зимой - в съемных хатах в масштабах одной улицы. 
Молодежи было очень много. В каждом дворе по три-четыре 
человека. Например, в нашей семье были две тетки - Анна и 

Наталья а также моя сестра - Мария. Все уже взрослые, 
жаждущие «пойти на улицу», то есть потанцевать. Такая масса 
молодежи подчас была просто неуправляемая. Сказались годы 
оккупации и войны, которые воспитали у молодежи чувства 
«воинственности», которые часто перерастали в драки. 
Конфликтовали между улицами, шли стенка на стенку. 

Например, в Драчевке молодежь улиц: Нахаловки, Зеленовки, 
Старого Кутка, Корневки - с противоположными улицами: 
Киселевка, Мальцевка, Кулижка. Драки были даже между 
селами Драчевка и Паники. Разгул уголовщины был налицо. Эта 
«эпидемия», наверно, была после войны во всех селах района. 
Даже мы, малолетки, которые не видели детскими глазами 

ничего, кроме войны, - играли только в войну. Говорить, что не 
проводилась никакая воспитательная работа, нельзя. Все села 
были разбиты на десятидворки. В одной из хат находился 
агитпункт, где агитаторы систематически встречались с 
жителями, знакомя их с последними событиями в стране и мире, 

но и «обрабатывали» всем миром дебоширов. Хорошо работали 
комсомольские организации. Они были сплоченные, мобильные, 
но малочисленные. 

Очень было развито самодеятельное частушечное искусство. 
Частушки, припевки писали сами исполнители. На каждый двор 
была написана персональная сатирическая частушка. В 

определенные дни, в большинстве это были ребята, под 
балалайку и бубен, часов в этак 12 ночи, они проходили по селу 
и перед каждым домом исполняли частушку, от которой хозяину 
становилось не по себе. Сильно уж были «жгучие». 

На второй день в сборе, на бригаде, колхозники обсуждали 
тексты частушек. Но и слали они проклятия этим 

самодеятельным артистам! Многие просто не спали, ждали 
прохождения ребят. Нервы не выдерживали, выбегали в одном 
исподнем с палкой или с «матом». Больше всего доставалось 
молодежи с улицы Нахаловки - «певцам-самоучкам». 

Кинокартины возили одни и те же: «Тарзан» - четыре серии, 
«Белый клык», «Чапаев». «Трактористы», «Волга - волга», то есть не 

больше десятка. Но так как клуба еще не было, то зрительным 
залом служила территория перед правлением колхоза, экраном - 
стена этого здания. 
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Молодежь была очень наивная. Просмотрев фильм «Тарзан», 
где он лазил по деревьям, ребята шли в лес, где устраивали такие 
же действа с плачевным исходом - падали с деревьев, бывало 
разбиваясь до полусмерти. 

С открытием сельского клуба в Драчевке и Дома культуры в 

Паниках, культурная жизнь на селе изменилась. Молодежь 
охотно шла в самодеятельные кружки. Очень большой 
популярности в Драчевке пользовался драматический кружок, в 
котором участвовал секретарь парторганизации ЕРПУЛЕВ И.С. 
Взаправду даже стреляли из ружья по ходу пьесы. Да так, что 
некоторые зрители не могли прийти в себя. Уж все было 

правдиво до безумия. Даже школьники показывали собственного 
изобретения пьесы на сцене клуба. Ну, конечно, о войне. 
Репетировались в каком-либо сарае. Желающих поучаствовать 
было очень много. Выбирали юных артистов по «большому 
знакомству». Я не знаю, как в Паниках, а в Драчевке клуб стоял 

вечно с выбитыми стеклами. Молодежь, не желая покупать 
билеты в кино, находили бесплатный путь через окно. 
Киномеханик то и дело бегал с ремнем-бляхой, не щадя задниц, 
желающих проникнуть в зал с черного хода. 

Два раза в неделю проводили танцы в клубе под гармонь. 
Гармонистом был долгое время ЕРПУЛЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 

которому за игру начислялись трудодни. Танцевали «Краковяк», 
«Месяц», Барыню» и другие народные танцы. 

Вечерами в клуб захаживали уже мужчины 30-ти лет 
поиграть в карты и домино. Игра в карты была очень 
распространенная среди мужчин. Играли по очереди в хатах 
заядлых игроков. Так коротали свое время мужчины в долгие 

зимние вечера. Ведь в свое время мало кто плел лапти. Но в 
лаптях ходили. Женщины ткали холсты. В каждой хате в зимнее 
время стоял ткацкий станок. Холст хорош для живописи, но 
согревал ли он людей - вот вопрос. Но в холстяных штанах 
некоторые крестьяне похаживали, значит, грели или терпели. 

Традиционно, из года в год, из поколения в поколение, на 

протяжении 200 лет драчевцы очень интересно отмечали 
праздник Святой Троицы. И всегда на одном и том же месте в 
лесу, около хутора Зеленая Дубрава (теперь бывшего) драчевцы 
собирались на «чистину» (чиститься от грехов). Туда приходили, 
приезжали жители близлежащих сел. Люди танцевали, пели, 

водили хороводы. Их было тысячи. Парни выбирали себе жен из 
большого количества невест. Люди славили Святую Троицу, 
иногда принося с собой иконы. Здесь общались с соседями, 
узнавали виды на урожай, сочувствовали тем, у кого 
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родственники ушли в мир иной. Иногда такое мирное, красивое 
мероприятие пьяные уроды поганили дракой. Но и в настоящее 
время некоторые драчевцы туда ходят: посидят, вспомнят 
молодость, поплачут, выпьют по стопке - вот и все. 

Власть пугало такое сборище людей в одном месте. В 60-х 

годах многовековое мероприятие было запрещено. А возродить 
такое интересное празднество в Драчевке просто некому. 
Стареет село и нет там почти молодежи. 

Более десятка лет в должности заведующего Драчевским 
сельским клубом проработал АПУХТИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. Два 
десятка лет просуществовала библиотека в селе Драчевка, но 

была закрыта на пять лет позже, чем школа в 1982 году. В 
настоящее время на этом месте пустырь, заросший 
многолетними сорняками. Засыхают яблони школьного сада, как 
засохла память о том, что здесь когда-то был культурный 
комплекс Драчевки: сельский клуб, библиотека, школа. Все эти 

здания были проданы на слом. На этом месте стоят три тополя, 
как символ того, что никогда здесь не услышим детского смеха, 
не увидим и не услышим удалых плясок и песен драчевской 
художественной самодеятельности. 

Построенный из саманного кирпича 
Паникинский сельский Дом культуры 

существует до сих пор. Первым 
директором ДК был ПОЛЯНСКИЙ ВЛАДИМИР 

ПЕТРОВИЧ. От него эстафету получила 
ТАНКОВА МАТРЕНА МАКСИМОВНА, которая 
проработала директором почти сорок 

лет. Ее уже нет в живых, но о ней очень 
долго будут помнить односельчане. А 
после выхода в свет этой книги - вечно. 
Кто не знал эту скромную, душевную, 
веселую по натуре женщину в селе 
Паники? 

У работника культуры труд и время 
не нормированное. Бывало М.М. ТАНКОВА 

не знала куда ее пошлет председатель сельсовета, колхоза или 
секретарь парткома. Начальников было много, а она одна. 
Крутилась, как могла, ведь поручения надо выполнять. А в 
субботу и в воскресенье ее рабочий день заканчивался в 2 часа 

ночи, и уже по зорьке она добиралась до дома, а это почти за три 
километра. Но самая главная ее заслуга - это созданный ею 
Паникинский фольклорный коллектив, прославивший село и 
район далеко за пределами области. 

Краснопивцева Нина 
Дмитриевна 
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Паники издавна славились народными талантами. С юного 
возраста жители села увлекались пением, танцами. Поэтому так 
веселы и разнообразны были праздничные гулянья, деревенские 
посиделки. 

Менялись времена, жизнь и облик села, но оставалось 

неизменной у паникинцев любовь к народному творчеству. Она, 
эта любовь, передавалась из поколения в поколение, а затем 
объединяла любителей песни в хоровой коллектив. 
Организаторами его были председатель колхоза АНДРИАН 

ФЕДОСЕЕВИЧ ТАНКОВ и молодой директор Дома культуры МАТРЕНА 

МАКСИМОВНА ТАНКОВА. Первая же песня, прозвучавшая в 
исполнении хора, очень понравилась паникинцам. 

В 1978 году отмечали тридцатилетие хорового коллектива 
села. В Паниках, поэтому юбилейному случаю состоялось 
торжественное собрание. На нем присутствовали его 
многочисленные почитатели из Медвенки и сел района, гости из 

Курска и Обояни. 
Собрание открыл председатель колхоза «Великий Октябрь», 

на территории которого находился Паникинский Дом культуры, 
А.Н. Ерпулев. Он предоставил слово своему заместителю по 
культурно-массовой работе Н.К. Краснопивцеву. 

Наум Кузмич рассказал, как создавался коллектив, как росло 

его творчество, назвал лучших участников хорового пения. Он 
так же отметил, что правление колхоза «Великий Октябрь» всегда 
идет навстречу участникам художественной самодеятельности, 
всячески поощряет их, что звонкая песня и меткое слово 
самодеятельных артистов способствует трудовым успехам 
хозяйства. Прозвучали поздравления от райкома КПСС, 

райисполкома, отдела культуры и от других организаций района. 
 

Разлилась песня широко 
 

Спит под снегом Солдатова лощина. Ждет весны. Когда от 
первого снега потянуться к небу синие подснежники. Придет 
сюда в отцовских резиновых сапогах, чтобы грязь не 
захлестывала через край Сережа Придворов. Придет утром и 

долго будет прислушиваться к капели и тиши мелколесья. Падает 
с голых веток на землю вода. А ему чудится музыка. И можно 
фантазировать и придумывать свои мелодии. А днем МАРИЯ 

ПРИДВОРОВА поставит подснежники - сыновнюю заботу - на стол 
и подоконник. И разольется в их новом доме запах весенней 

талой земли. Но до той поры далеко. А все таки и сейчас в доме 
совсем по-весеннему радостно, когда мать с сыном заводят 
песню. Случается это частенько. Голос у Марии такой, что 
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любого за душу берет. Его открыла директор Паникинского Дома 
Культуры МАТРЕНА МАКСИМОВНА ТАНКОВА. 

И чего это тетке Поле тогда вздумалось! На уборке свеклы 
затянула старинную песню про соловья, попавшего по весне в 
неволю. Маша слушала долго. Потом не выдержала, запела. 

Песня вырвалась как соловей на неволе, понеслась над полем. 
Бабы удивились, молодая, а песню старую сразу почувствовала. 
Матрена Максимовна в тот же день привела Марию в ансамбль. 
Их было семеро. Готовили они на смотр эту же песню. На 
распевках исполняли и другие. Их приносила АЛЕКСАНДРА 

ЕГОРОВНА СТАРОДУБЦЕВА. Ее отец, старый ' колхозный чабан знал 
обрядовые, свадебные, лирических песен немало. От него и 
переняли. 

В Воронеже на зональном показе Всероссийского смотра 
художественной самодеятельности песня «Соловей-соловко» 
понравилась всем - и жюри, и зрителям. За нее и получил 

Паникинский фольклорный ансамбль диплом 3-ей степени.. Но 
сами исполнители остались недовольны. Не каждая из них 
успела привыкнуть к старинному костюму, хоть и красивому, но 
тяжелому, громоздкому. Почувствовать скованность, неловкость, 
они говорили, что песня просто пропелась, а не родилась еще. С 
тех пор прошло почти два года. И вот новый смотр - областной. 

На сцену вышли женщины в розовых, расшитых белым платьях. 
Руки легки и послушны, и сами они так естественны и 
раскованы, как будто не на сцене, в доме Маши Придворовой. 
«Ой, поля, вы поля» - новая их работа. Как дорогому человеку 
открывают душу, так и песня-признание в верности - сначала 
робко, а потом все уверенней, захватывала зал. А вслед за ней - 

задорная, развеселая «У ворот гусли ударили». И я снова и снова 
различаю голоса: низкий - это тетя Саша Стародубцева, 
задумчивый - это библиотекарь Александра Васильевна 
Лихонина, как струны - это птичница Клава Придворова и 
Матрена Максимовна. Доярка Поля Дегтярева и Маша 
Придворова, выводят вторыми голосами. К моей радости 

появились и новые солистки. 
Но вот мелкой дробью рассыпались звуки, расступились 

слегка женщины, и в центр пошла своей мелкой чечеткой Клава 
Придворова. «А Маша волнуется, будто больше всех» - подумала 
я. И вскоре поняла, отчего это. Следующим на сцену вышел ее 

сын Сережа. В атласной рубахе - косоворотке, он не по- 
взрослому покланялся зрителям, привычно положил балалайку 
на колени - и звонкий его голос запел русские частушки. Лицо 
его менялось в зависимости от текста. Оно становилось то 
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серьезным, то сердитым, то снисходительным. Зрители 
аплодировали долго, и Маша успокоилась. 

Не часто встречаются эти женщины - у всех немало забот, 
хозяйство. Но каждый праздник их будто сила какая - то сводит 
вместе, будто всю недосказанность и накопившиеся чувства 

хочется высказать. Песней. 
И собираются они по старой традиции у Маши Придворовой, 

усядутся у стола, Валентина Михайловна Черникова, запевала, 
тревожно затянет щемящим вопросом: 

Соловей – соловко. Что ж ты не поешь?... И в который раз 
родится задушевная песня. И вспомнят они свою мечту  

В. Сафонова колхоз «Великий Октябрь» «Курская правда» за 1 
января 1975 г. 

Состав фольклорного ансамбля 1975 года:  
- ТАНКОВА МАТРЕНА МАКСИМОВНА  
- ПРИДВОРОВА МАРИЯ АНТОНОВНА  
- ДЕГТЯРЕВА ПОЛИНА ФЕДОРОВНА  

- СТАРОДУБЦЕВА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА  
- ПРИДВОРОВА КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА  
- ПРИДВОРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
- ЛИХОНИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 
- ЧЕРНИКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
- ПРИДВОРОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА 

- ГРИДНЕВА ПЕЛАГЕЯ ФЕДОРОВНА 
- КАНУННИКОВА АННА НИКОЛАЕВНА 
- ЛИХОНИНА НИНА ЕГОРОВНА 
- ОРЕХОВА ОЛЬГА ТЕРЕНТЬЕВНА 
- КОЛЬЦОВА ОЛЬГА 
- СТАРОДУБЦЕВА НИНА ИВАНОВНА  

- ОЛЬГА ФАДЕЕВНА 
- ГОНЧАРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
- ЮДИНА НИНА ПЕТРОВНА  

В настоящее время выступает обновленный состав 
фольклорного коллектива. Из состава 1975 года участвуют 
только пять человек. ПРИДВОРОВА М.А., ПРИДВОРОВА М.Ф., 

ПРИДВОРОВА К.Д., КАНУННИКОВА А.Н. 
Не отставал от Паникинского ДК Драчевский сельский клуб. 

Так, в 1971 году фольклорный коллектив этого клуба был 
представлен на областном смотре в г. Курске с 
театрализованным представлением «Как по полю по полюшку» 

под руководством директора Драчевской восьмилетней школы 
АПУХТИНОЙ С.П. и библиотекаря КРАСНОПИВЦЕВОЙ НИНЫ 

ДМИТРИЕВНЫ, которая в Драчевской библиотеке проработала 



                                            200 

 

более 20 лет. Она пользовалась большим авторитетом среди 
жителей села, а особенно среди детей. Была частый гость, как 
агитатор, на фермах, в тракторных бригадах, в звеньях 
свекловодов колхоза. Ее библиотека была лучшей в районе. В 
1976 году за хорошую работу, отличные показатели по 

обслуживанию читателей, она была занесена на районную Доску 
Почета и библиотеке было присвоено звание «Лучшая библиотека 
района». 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ЛИХОНИНА - ее стаж работы в 
Паникинской сельской библиотеке 35 лет. Ее жизнь прошла 
среди книг, в общении с читателями, в агитбригаде и 

прославленном фольклорном коллективе. Все время на людях: то 
среди доярок, то шла к механизаторам с книгой, беседой, 
песней. Любили ее дети и жители села за ее отзывчивость и 
доброе сердце, которое горело желанием помочь людям добрым 
словом и веселой песней. 

О Матрене Максимовне Танковой, Лихониной Александре 
Васильевне, Краснопивцевой Нине Дмитриевне можно писать 
бесконечно хорошо и долго. Восемь лет, работая заведующим 
районным отделом культуры, я их знал, я ими восхищался, 
особенно их трудолюбием. Восемь лет напряженной работы, 
когда каждый год объявлялись: то Всероссийский, то 

Всесоюзный, то областной смотры учреждений культуры. А 
поэтому расслабляться работникам культуры не давали. Все 
время их держали на пульсе невозможного. Что значит создать 
коллектив художественной самодеятельности - добровольный? 
Здесь тебе ни денег, ни оплаты, а все построено на энтузиазме и 
доброй воле людей. Получить звание «Лучший Дом культуры 

района» - это Паникинский в 1975 году - надо хорошо 
поработать, чтобы тебя увидели и поняли, что ты самый лучший. 
Я имею в виду Танкову Матрену Максимовну. Думаю, что я 
сделал все с помощью пера, чтобы об этих людях в селе помнили 
очень долго, а хорошо бы вечно! Моя задача – не дать 
разорваться историческому течению времени, связи поколений 

на той земле, где я родился.  



                                            201 

 

ФОТОХРОНИКА ИСТОРИИ: КУЛЬТУРА 
  

Народный хор Паникинского сельского дома культуры – лауреат 
Всероссийского смотра художественной самодеятельности 1973 г. 

Директор Паникинского 
сельского дома культуры 
Танкова Матрена Максимовна 
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Руководители Паникинского народного коллектива Танкова Валентина 
Владимировна (директор), Пивнева Любовь Леонидовна 

 

Паникинский народный коллектив 
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ПОД ПРЕСС ВОИНСТВУЮЩЕГО АТЕИЗМА 
 

енинский декрет «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» (23 января 1918 года) впервые в 
истории закрепил не только свободу вероисповедования, 

но и свободу атеизма. 
Антирелигиозная пропаганда начала усиленно 

развертываться уже в 1918 году. Но в условиях гражданской 
войны и военной интервенции она еще не могла быть 
планомерной. В этот период широкий размах приобрела 
компания по разоблачению так называемых «нетленных мощей» 

и других «чудес». 
В этой связи интересны данные, полученные в результате 

исследования документов, обследования бюджета времени 
крестьян Драчевки и Паник о количестве часов, затраченных в 
1928 и 1934 гг. взрослым населением на учебу и религиозные 
обряды (из расчета часов за год на одного взрослого) 

 

Таблица 20 

группы год учеба и самообразование религиозные обряды 

Мужчины 
1928 36 119 

1934 252 4 

Женщины 
1928 10 199 

1934 260 15 
 

Эти данные имеют очень сомнительный характер, так как 

они смахивают больше на пропагандистскую направленность. 
В 20-х годах XIX столетия был создан «Союз воинствующих 

безбожников», который насчитывал 3 млн. членов по всей 
России, объединенивших 96 тысяч ячеек. Две ячейки были на 
территориях Паникинского и Драчевского сельских советов. 
Ячейки эти были малочисленными: 15-20 человек. В 

большинстве в них входила молодежь, в том числе комсомольцы. 
Среди верующих они распространяли антирелигиозную 
литературу, для неграмотных организовывали громкие читки. В 
стране были созданы специальные издательства: «Красная новь», 
«Атеист», «Безбожник». Если с 1922 по 1929 г.г. издательство 
«Атеист» выпустило 270 названий книг общим тиражом в 24 млн. 

экземпляров, то только за один год 1930 было издано 418 
наименований антирелигиозных книг тиражом в 20 млн. 500 
тысяч экземпляров. Быстро росло влияние газеты «Безбожник» . 
В 1927 году тираж ее был 62 тысячи экземпляров, то в 1931 - 
500 тысяч. Эти книги, газеты распространялись бесплатно в 

Л 
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каждую ячейку безбожников, в партийные и советские органы. 
А в это время в школах катастрофически не хватало учебников, 
дети писали на чем попало. 

Вывешивали листовки на домах, где жили верующие и 
священники, с угрозами в их адрес. В начале 30-х годов сбежал 

священник Никитского храма с. Паники. По другой версии, что 
он был утоплен в копане - это водоем, который заполнялся водой 
после рытья торфа. Правда ли это, я не знаю, но о таком 
зверстве я слышал от стариков. Может это была просто коварная 
шутка. Пустился в бега и Драчевский священник. Коварство 
«войны» против церкви через закрытие храма вызвало 

сопротивление прихожан сел Паники и Драчевки. Уже в 1918 
году в здании храма начала свою работу единая трудовая школа 
1 ступени. Хотя богослужение в храме не прекращалось. В 1923 
году учительница МАЛИНОВА М.Ф. этой школы пишет жалобу в 
УОНО о невозможности проводить обучение в здании храма, где 

параллельно совершаются религиозные обряды. 
Драчевский храм во имя Александра Невского был построен 

в 1882 году. Это было величественное здание, построенное из 
дуба. Дуб завозили из урочища «Волчьи Ямы». Теперь не найдешь 
там даже пенька. Крестьяне все выкорчевали на топку. 

Храм имел пять глав, покрытых железом. Колокольня была 

срублена в четыре яруса. Старожилы говорили, что с этой 
колокольни был виден г. Обоянь. Может, и приукрашивали, но 
строение было высокое. Но когда враз ударяли 4 колокола весом 
101, 25, 10 пудов и 25 фунтов, то слышно было даже в селе 
Котельниково. Ограда была вокруг храма деревянная рядом с 
кладбищем. 

В 1922 году советская власть изъяла из храма крест весом 75 
золотников. В 40-х годах храм начали разбирать по-бревнушкам, 
строя из них социальные объекты, говорят, что в селе Медвенка 
школа была построена из дуба Драчевского храма. 

Приход в селе Драчевка назывался «Ильинская православная 
христианская община». В 1922 году членов общины было 1541 

человек. В настоящее время от храма осталась часть, которая 
называлась престолом святого Ильи. Это здание использовалось 
под колхозный зерновой склад, а потом колхоз хранил в нем яды.  
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В селе Паники еще в начале 18 века был небольшой 

деревянный храм. Богородицко-Никитский. Но в связи с ростом 
населения в селе возникла необходимость строительства нового 
храма. На сходе прихожан решили строить каменное здание в 
1877 году. Построили храм двухглавый, рядом кирпичная 
двухярусная колокольня с четырьмя колоколами: 109, 70, 25 
пудов и 30 фунтов. Но кроме этих колоколов было три древних 

со старого храма. Внутри храм был расписан живописью с 35 
иконами. Ограда кирпичная, решетки металлические. Иконостас 
деревянный, золоченый, который был исполнен в 1877 году. 
Последний ремонт снаружи делали в 1899 году. 

Изъяли ценности согласно Декрета ВЦИК от 16.02.1922г.: 
ковчег, тарелочки, ковш, крест общим весом 2 фунта, чаша, 

звездицу. Все эти вещи были выполнены из драгоценных 
металлов весом 3 фунта 67. При изъятии присутствовали от 
верующих члены церковного совета: Е. КАРПУШИН, И. 
СТАРОДУБЦЕВ, Е. СТАРОДУБЦЕВ, А. ПРИДВОРОВ, М. СКОБЦЕВ. 

В 1922 году в Паникинском храме служили следующие 

служители культа:  
ТИТОВ ПЕТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ - 43 года, священник;  

Храм. Богородицко-Никитский 
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ТИТОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ - 23 года, диакон; 
СКОБЦЕВ МИХЕЙ МАТВЕЕВИЧ - 43 года, псаломщик;  
церковный староста Е. КАРПУШИН.  
В церковном совете состояло 9 человек. 

В Богородицко - 
Никитском православной 
христианской общине 
состояло 1588 прихожан. 
Храм был закрыт и 
распущена община в 1930         

году. Здание колхоз 
использовал под склад. Были 
попытки разобрать храм по-
кирпичику кирками, 
ломами, но от стен летели 
только искры. Слава Богу, 

что не пригласили саперов, 
чтобы взорвать здание, как 
это сделали в Нижнем 
Реутце. Председатель ТАНКОВ 

А.Ф. от затеи разобрать храм 

отказался. Слишком крепкая 
оказалась кладка. В 
настоящее время Богородицко - Никитский храм действующий. 
Правда, говорят, что мало бывает прихожан, но это 
закономерно. После воинствующего атеизма часть жителей так и 
остались атеистами. Нужно время, чтобы общество 

встряхнулось, и подалась в храмы.  
Восемьдесят лет Коммунистическая партия и Советская 

власть отучала людей от церкви. Столько же лет потребуется, 
чтобы народ русский пошел в храмы. Конечно, пойдет не весь 
люд. Годы массового телевидения, доступного интернета 
воспитывают в молодежи совершенно другие потребности и 

ценности жизни. 
 

Таблица 21 Не утрачена традиция в селах праздновать 
престольные праздники 

с. Драчевка Святая Троица 

с. Паники Святой Никитий 
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ПАНИКИНЦЫ НАГРАЖДЕННЫЕ 
 

НАГРАЖДЕННЫ: ОРДЕНОМ ЛЕНИНА  

- ЗВЯГИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - Герой Советского Союза  
- ПРИДВОРОВ ТИХОН ИЛЬИЧ - летчик, участник ВОВ  
- ИВАНОВА ПРАСКОВЬЯ СЕМЕНОВНА – свинарка 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:  

- ЕСЬКОВА АННА ПРОФИРЬЕВНА - звеньевая  
- ИВАНОВА ТАТЬЯНА КУЗЬМИНИЧНА - птичница  
- ПРИДВОРОВА АННА ИГНАТЬЕВНА - свинарка  
- СОТНИКОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА - оператор  

- ЧЕРНИКОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА - птичница  
- ЧЕРНИКОВА МАРИЯ АРТАМОНОВНА - доярка  

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:  

- ДЕГТЯРЕВА КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА - свинарка  
- ЕРПУЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - председатель  

- ИВАНОВА МАРИЯ МАРКОВНА - доярка  
- ИЗОТОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ - скотник  
- КОРНЕВА АННА МИХАЙЛОВНА - доярка  
- КАНУННИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – доярка 

- КАНУННИКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ - управляющий отделением 
птицефабрики  

- ПРИДВОРОВ ВИКТОР АРСЕНТЬЕВИЧ - тракторист  
- СОТНИКОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА - доярка  

- СТАРОДУБЦЕВ ЕГОР СТЕПАНОВИЧ - чабан  
- ТАНКОВ АНДРИАН ФЕДОСЕЕВИЧ - председатель  
- ЧИКИНА АННА АФАНАСЬЕВНА - доярка 
- ЧИКИНА АННА КУЗЬМИНИЧНА - птичница 
- ЧИСТЯКОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ – комбайнер 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ: 

- ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА - ЗВЕНЬЕВАЯ 
- ПРИДВОРОВ АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ - ВОДИТЕЛЬ 
- ПЕЧУРИН МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ - ТРАКТОРИСТ 
- СУРОВЦЕВА ДИАНА ФИЛИППОВНА – ЗАВЕДУЮЩАЯ 

- ШПЕНЬКОВА ЕВДОКИЯ ФАДЕЕВНА - ЗВЕНЬЕВАЯ. 
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ДОМНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  
 

Родился 15 января 1938 года в 
селе Паники Медвенского района 
Курской области, в крестьянской 

семье. 

После окончания Медвенской 
средней школы работал скотником на 
ферме колхоза «Великий Октябрь» 
Медвенского района. В 1959 - 1962 
годах в звании старшего сержанта 

служил в рядах Советской армии. 

После службы в армии с 1962 по 
1967 год учился в Курском 
сельскохозяйственном институте по 
специальности «инженер-механик». 

Трудовой путь продолжил в колхозе «Вперѐд» Обоянского района, 

здесь же был избран председателем. 

В 1973 году В. И. Домников работал в должности 
заместителя председателя Обоянского райисполкома, с 1973 по 
1975 годы он - инструктор отдела оргпартработы Курского 
обкома КПСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 «г» класс Медвенской средней школы, выпуск 1956 года 
(первый ряд четвертый слева Домников В. И., второй ряд 
справа Звягин В.А.) 
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В августе 1975 года Василий Иванович Домников был 
избран первым секретарѐм Кореневского райкома КПСС и 
работал в этой должности до мая 1984 года. Именно здесь 
открылся его талант смелого и грамотного руководителя, 
проявившего высокий профессионализм, принципиальность, 

чувство долга, умение организовать трудовые коллективы на 
общественно - полезную деятельность. За время его руководства 
в районе значительно возросли урожаи зерна, сахарной свѐклы, 
других сельскохозяйственных культур, повысилась 
эффективность животноводства. 

Предметом особой заботы первого секретаря стало 

капитальное строительство. За годы работы Василия Ивановича 
в Кореневском районе перестроены школы, в хозяйствах 
построены детские сады, два - в посѐлке Коренево, сдан в 
эксплуатацию межколхозный оздоровительный лагерь «Заря». 
При его непосредственном участии построен центральный Дом 
культуры посѐлка Коренево, сданы другие объекты социального 

и производственного назначения, жильѐ для граждан. 
Преодолевая бюрократическую рутину, В.И. Домников начал и 
успешно завершил работу по асфальтированию 
внутрихозяйственных дорог: все сѐла и деревни района 
соединены дорогами с твѐрдым покрытием. Было начато 
благоустройство посѐлка Коренево. 

 

Встреча выпускников 1956 года выпуска 
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По результатам работы 
Кореневский район неоднократно 
удостаивался переходящих Красных 
знамѐн ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В.И. 

Домников был награждѐн орденом 
Трудового Красного Знамени, избран 
делегатом 26-го съезда КПСС, 1-го 
Всесоюзного съезда колхозников. Он 
неоднократно избирался депутатом 
районного и областного Советов 

народных депутатов. 
В.И. Домников в 1984 году был 

назначен первым заместителем 
председателя Курского облисполкома, а 
в 1992 году вышел на пенсию. 

В.И. Домников имел учѐную 

степень кандидата 
сельскохозяйственных наук, являлся 
Почѐтным гражданином посѐлка 
Коренево, заслуженным работником 
сельского хозяйства Российской 

Федерации, заслуженным работником народного образования 

Российской Федерации, заслуженным изобретателем ''СССР. Его 
супруга Зинаида Ивановна не один десяток лет отдала 
педагогическому труду. С сыном Олегом живѐт в городе Курске. 

Домников Василий Иванович умер 15 августа 2006 года. 
На здании администрации Кореневского района в честь 

Домникова В.И. установлена мемориальная доска 
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КРАСНОПИВЦЕВ СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
 

(15.08.1927 Драчевский сельский 
совет,  Курский уезд, Курская 
губерния) – 03.09.2002, пос. Медвенка) 

11. 1944 Колхозник колхоза IV 
партсъезда с. Драчевка, Медвенского 
района, Курской области. 

06. 1945 Курсант - стрелок 29 
Залесского стрелкового полка, г. 
Кунгур Пермской области. 

10. 1945 Действующая армия, 
наводчик миномета 671 стрелкового 
полка. Монгольская народная 
республика. 

06. 1946 Действующая армия, 
наводчик миномета 11 минометного 

полка. Корейская народна 
демократическая республика. 

06.1947 Действующая армия 22 гаубичная артбригада-
наводчик. Корейская народна демократическая республика. 

03.1948 Группа Советских войск в Германии, курсант 60 
учебнотанкового полка. Германская демократическая 

республика. 
11. 1951 Группа Советских войск в Германии, старшина 

роты 60 учебного полка. Германская демократическая 
республика.11.1951  

02. 1953 Медвенский РК ВЛКСМ, заворгинструктарским 

отделом, с. Медвенка Медвенского района. 
02. 1953 - 02. 1954 Инструктор Медвенского РК КПСС по 

зоне Панинской МТС с. Медвенка Медвенского района. 
02. 1954 - 10. 1957 Секретарь парторганизицаии Паниской 

МТС. с. Панино Медвенского района. 
10.1957 - 08. 1960 Учеба в Курской партийной школе, г. 

Курск Курской области.-  
02 1961 Агроном колхоза им. Фрунзе Медвенского района с. 

Панино Медвенского района. 
- 12 1970 Председатель колхоза им Фрунзе Медвенского 

района, с. Панино Медвенского района.  
12.1970 - 17.11.1983 Начальник управления сельского 

хозяйства Медвенского райисполкома, п. Медвенка Медвенского 
района.  
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11.1983 - 11.1989 Председатель исполкома Петровского 
сельского совета, п. Медвенка Медвенского района. 

НАГРАЖДЕН: 1945 год за успешный переход Хребта 
Большой Хинган и боевые действия с японской армией медалью 
«За боевые заслуги». 1950 год «За освобождение Кореи» 

президиумом Верховного народного собрания Корейской 
народно - демократической республики за получение высоких 
урожаев свеклы и зерновых культур медалью «За трудовое 
отличие» за высокие урожае свеклы орденом «Трудового красного 
знамени» и медалью «За доблестный труд» в честь столетия со 
дня рождения В.И. Ленина. Медали «За победу над Германией», 

«За победу над Японией», «20 лет победы над Германией», «30 лет 
Советской армии и флоту», «50 лет Вооруженных сил СССР», «25 
лет победы над Германией», «60 лет Вооруженных сил СССР», «40 
лет победы в Великой Отечественной войне», «70 лет 
Вооруженным силам СССР», «Ветеран труда», Президиум 
Верховного Совета от 11.03.1985 г. наградил Орденом 

Отечественной войны II степени, Указом Президента РФ от 
19.01.1996 года награжден Медалью Жукова. 

Период работы в Медвенском райкоме комсомола. Слева направо: 
Кобзева Ксения Карповна, Краснопивцев Сергей Геннадьевич, 
неизвестна, Селецкая (Мотякина) Анна Антоновна 
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КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  
  

(04.03.1904, с. Драчевка, 

Обоянский уезд, Курская губерния - 
11.10.1975, Курск), машинист. 

Из семьи железнодорожников. С 
1921 работал на железной дороге 
учеником слесаря, помощник 
машиниста, с 1930 – машинистом депо 

Курск-Северное). В 1938 с бригадой 
паровоза ИС 20-143 добился 
рекордного в стране пробега. В 1937-
1938 — начальник паровозного депо 
Курск-Западное. В годы Великой 
Отечественной войны - ст. машинист 

паровозной колонны особого резерва 
НКПС № 9. Участвовал в обороне Сталинграда, в Курской битве, 
освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики. В 1947-1949 
— начальник паровозных колонн № 9 и № 68 (депо Томск). С 
1949 — ст. машинист депо Курск. Лучший машинист сети желез-
ных дорог СССР (1954). 

Награжден орд. Ленина (1951), Красной Звезды (1945), 
«Знак Почета» (1939), медалями, знаком «Почетному 
железнодорожнику» (1938). А.Н. Манжосов. 
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ПРИДВОРОВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
 

Родился 09.01.1935 года в селе 
Паники в семье директора машинно-

тракторной станции. Закончив в 1953 году 
среднюю школу в г. Обоянь, поступил в 
Ленинградское военное инженерное учили-

ще. Однако военная служба не принесла 
ему морального удовлетворения, и в 1958 
году, выдержав жесткие конкурсные 

экзамены, он поступает в Харьковский 
юридический институт. По окончании 
института в 1962 году направляется в 
Калмыкию, где был избран членом 

Верховного суда республики. Через 
некоторое время ему была предложена 
должность председателя судебной коллегии, 

заместителя председателя Верховного суда 
Калмыкии. 

С 1965 года он становится аспирантом Харьковского 

юридического института на кафедре гражданского права. Закончив 
досрочно аспирантуру, в конце 1967 года блестяще защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук. В 1982 году успешно защищает диссертацию на соискание 

ученой степени доктора юридических наук. Получив звание 
профессора, избирается по конкурсу заведующим кафедрой теории 
права Национальной Академии права Украины. Проработав до 1993 

года на этой должности, он был приглашен первоначально на работу в 
Курск на должность заведующего кафедрой теории права и затем в г. 
Тамбов в Государственный университет им. Г.Р. Державина на 

должность заведующего кафедрой теории государства и права и 
декана юридического факультета. 

С 2002 года Н.А. Придворов в течение нескольких лет работал 
директором института права Тамбовского государственного 

университета им. Г.Р. Державина. На этом поприще он умело сочетал 
административную работу с научной деятельностью. Под его 
руководством защищено 30 диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, несколько человек успешно 
работают над темами докторских диссертаций. 

Н А. Придворов занимается и общественной деятельностью. Он 
— председатель национального отделения Союза юристов России, 

занимает пост вице-президента Федеральной ассоциации 
юридических вузов Российской Федерации, является членом 
диссертационного совета. 
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ТАНКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

Танков Юрий Николаевич 3.12.1964 
года рождения, уроженец и житель с. 
Паники Медвенского района, Курской 
области. 

С 1972 года по 1982 год обучался в 

Паникинской средней школе 
Медвенского района. 

В 1982 году поступил на 1 курс 
Курского сельскохозяйственного 
института, факультет «Механизации 
сельского хозяйства».  

С 1983 по 1985 год проходил службу 
в рядах Советской армии в войсках 
ПВО. 

В 1989г году окончил Курский СХИ и 
с июля текущего года по май 1990г. работал главным инженером 
в колхозе Великий Октябрь Медвенского района. 

30 апреля 1990 года был избран 1 секретарем Медвенского 
РК ВЛКСМ. Этот период в жизни страны был ознаменован 
большими политическими переменами - время перестройки, 
ускорения, гласности.  В это непростое время комсомольская 
организация Медвенского района продолжало свою работу. Хотя 
нерегулярно в первичных комсомольских организациях района 

проходили комсомольские собрания, на которых, в основном, 
рассматривались 

экономические и культурные 
вопросы, волнующие молодых 
комсомольцев. В работе 
комсомольских собраний 

принимал участие Первый 
секретарь обкома ВЛКСМ 
А.А.Кичигин.  

В январе 1991 года Первый 
секретарь РК ВЛКСМ был 
делегирован от областной 

комсомольской организации на 
совещание сельских секретарей Райкомов комсомола России, 
проходившее в г. Москва. 
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Команда Медвенских комсомольцев 19 августа 1991 года на 
территории Суджанского района Курской области принимала 

участие в туристическом 
слете комсомольцев 
Курской области и 

Сумской области 
Украинской ССР, 
несмотря на то, что в это 
время в стране был путч 
ГКЧП. Молодые люди 
России и Украины весело, 

с энтузиазмом провели 2 
дня, участвуя в 
спортивных и культурных 
мероприятиях. 

По возвращении в район участники слета увидели закрытое 
здание Райкома партии, охраняемое нарядом милиции. КПСС 

прекратила свое существование, комсомольская организация 
России еще продолжала свою работу. 

 Районная комсомольская организация прекратила свою 
работу в начале 1992 года, так как здание Райкома партии было 
передано Медвенскому народному суду. Имущество было 
распродано, знамя комсомольской организации и учетные 

документы комсомольцев района были взяты на хранение 
Первым секретарем РК ВЛКСМ, а позже переданы в районный 
Краеведческий музей и архив района.  

После ухода с должности Первого секретаря РК ВЛКСМ 
Танков Ю.Н. работал начальником производственного участка 
№1 в кооперативе «Хлебороб» Медвенского района.  

С 1997 по 2008гг. проходил службу в органах внутренних дел 
в Медвенском РОВД на должностях участкового инспектора, 
оперуполномоченного. Закончил службу на должности 
начальника территориального пункта Федеральной 
Миграционной службы по Медвенскому району в звании майора.  

В данное время является работником Администрации 

Медвенского района. 
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ОН РОДИЛСЯ В ДРАЧЕВКЕ 
 

оэт ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ ЕРПУЛЕВ. В 
селе его знали, как всегда 

спокойного, но веселого и 
любопытного парня. Ему легко давалась 
учеба в школе, за что получил золотую 
медаль, как лучший из лучших в 
Паникинской средней школе. 

Решил овладеть игрой на баяне и уже 

через год приглашали односельчане 
музыкой повеселить душу. 

Он родился 7 ноября 1950 года в 
семье колхозников (крестьян), как 
говорят тружеников от сохи. Отец, 
Степан Иванович, долгое время работал 

помощником бригадира полеводческой 
бригады, мать, Наталья Григорьевна, трудилась на работах - 
куда пошлют. 

За несколько веков существования села Драчевка, я впервые 
столкнулся с талантливым человеком, который родился именно 
на этой земле. Поэтом по - желанию стать нельзя, им надо 

родиться вдруг и навсегда. 
Виктор Степанович заканчивает Харьковский 

политехнический институт, работает на производстве 
инженером, последние десять лет жизни - главным инженером 
завода. Он и сам не знал, когда его потянуло к стихам. Вот тот 
врожденный талант зрел в душе долго и не мог погаснуть. Он 

пробудился как долгожданный родник в его судьбе. Поэзия стала 
символом существования. Она проследовала его везде, не давая 
ему покоя. Стихи, стихи, стихи. Он плодил их в большом 
количестве, заставляя мозг и сердце работать без устали. Почему 
человек становится поэтом? На это однозначного ответа нет. 
Иногда это порыв души, а иногда это ее боль, которую 

выстрадал в своей жизни человек. 
В 2003 году он издает сборник стихов «Неуемное желание, 

любопытство мысли»; куда вошли его первые стихи. Само 
название сборника говорит о том, что без стихов он жить не мог, 
что его везде преследовало «любопытство мыслей». 

В 2006 году вышел в свет его сборник стихов «Разум правит 

движением». На страницах книги было напечатано 672 

П 
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стихотворения. Это  колоссальный труд, влюбленного в поэзию и 
жизнь человека. 

Когда обозреваешь сделанное поэтом, прежде всего 
впечатляет широта его возможностей, диапазон таланта. В его 
поэзии несколько мотивов: лирика, история, религия, традиции, 

размышления о жизни и Боге. Он ярко, своеобразно преподнес 
читателям исторические эпизоды, религиозные праздники, 
обряды, традиции. В его стихах любовь прекрасна и вечна: 
природа живая и благодарна человеку, если он к ней относится 
как к Божественному созданию. Я только об осени у него 
насчитал более 30 стихотворений; о весне, лете, зиме более ста. И 

самое главное, что в этих произведениях нет повторений. Они 
проникнуты глубокой философией любви к природе. 

Последний его сборник стихов «На миру и смерть красна» 
был издан в 2007 году уже после его смерти. Умер Виктор 
Степанович 13. 09. 2006 году в 15-00 от приступа сердца прямо 
на улице, на остановке троллейбуса. Коварная смерть постигла 

его на миру. Поэта не стало в 56 лет. Похоронен он на родине в 
селе Драчевка. На его памятнике высечены слова из его 
последнего стихотворения. 

 

От любви и смерти знаю 

Никому не суждено 

Откупиться, отвертеться 

Подгадать иль лечь на дно. 

Есть до одури влюбленный... 

На миру и смерть красна... 

Смысл вопроса тут резонный 

Твари Божьей, суть ясна... 
 

 Из большого количества стихов Виктора Ерпулева я выбрал 

девять, которые предлагаю читателям.  
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ДОБРЫЙ ДАР 
 

Я никогда не напишусь..., все говорили 
Слог, что цунами валит из меня, 
Достаточно лишь небольших усилий... 

Уж рифмы колокольчиком звенят. 
 

Оно и правда..., нравятся глаголы 
Руда из слов нисколько не страшит, 
Порой видны недоработок сколы, 
Но текст удачный душу веселит. 
 

Не скрою право, очень даже лестно, 
В свой адрес слышать искренний намек, 
Но между прочим отвечаю честно: 
Я от болезни звездной так далек. 
 

Пишу душою, а порой - что вижу, 
Фрагменты в красках благо излагать. 

Весь эпизод становится мне ближе -  
Его ж возможно глубже воспринять. 
 

Простой я латник матушки Богемы 
Я рядовой солдат ее, боец, 
Веселый паж понравившейся темы, 

Любитель дать загадочный венец. 
 

ПОПЫТКА ОСОЗНАНИЯ 
 

Мне говорят я Богом поцелованный,  
Христос талантом слова озарил.  
Умею быть красою очарованным,  

Дала природа выдержки и сил. 
 

Возможно так, ребенком я индиго  
Явился у родителей своих.  
То ж небеса разыгранной интригой  
Мне уделили остановкой – миг.  
 

Гармония - согласия богиня,  
От повседневных дел осторонясь,  
Простой семье сыночка подарила  
Для счастья будет, молвила смеясь. 
 

Я не боюсь собою быть нисколько -   
Мне снов страна желанная всегда.  

Счастливым создавать мне стыдно только,  
Когда в округе властвует беда. 
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ГОРНАЯ РЕЧКА 
 

Пена, брызги, шум, прохлада,  
Водопад, обрыв, скала.  
Дань природная, услада,  
С ледниковых гор – вода. 
 

Длинным шлейфом вьется речка.  

Устья мрачны, глубоки,  
Будто горное сердечко  
Бьется с силой..., вопреки.  
 

Всем преградам и препонам,  
Проходя тернистый путь,  
Усмехаясь грозным склонам,  

Не мечтая отдохнуть. 
 

Катит воды чудо речка,  
Ланью быстрою резвясь,  
У родимого крылечка  
Норов скрыв, остепенясь.  
 

И представить не возможно,  

Сколь всего преодолев,  
Речка тихо, осторожно  
Гладь ласкает все стерпев. 
 

Как бы девицей - красоткой,  
Недотрогой, глазки в пол,  
Плавно-сдержанной и кроткой  

Предстает нам диво гор. 
 

СУТЬ 
 

Мать моя Господа часто просила,  
Чтобы пришла ко мне тихая сила.  
Чтобы я мог потягаться с бедой  
Главное - верх одержать над собой. 
 

Тот, кто сумеет себя победить,  

Вовремя вспомнить, понять и простить.  
Тот и способен момент удержать.  
Вот, что просила у Господа мать.  
 

Дети частенько бывают жестоки,  
Видно слабеют при этом истоки.  
Только родители в эти минуты,  
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Все понимая протянут им руки. 
 

Связь эту надо лелеять, крепить,  
Помнить всегда, ни на миг не забыть,  
Сила вся в этом, скажу откровенно,  
Родственность духа важна, несомненно,  
 

Если ж утеряна связь поколений,  

Счастье от встреч этих чудо – мгновений,  
То усыхает исток – пуповина,  
Мир оставляет одна половина. 
 

Я призываю вас помнить об этом,  
Не забывать, откликаться приветом.  
Дети детей вас должны веселить,  

Радость общения собою дарить... 
 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 
 

Слякоть, скука, холодает,  
Как-то мерзко на дворе.  
Сырость в воздухе витает, 
Что за прок в такой поре. 
 

Рано сумерки приходят, 

Лень ступает по пятам. 
Месяц ежится, зевает, 
Зябко жмется к облакам.  
 

Лужи блюдцами сереют,  
В балке стелется туман,  
Ветер ветки раздевает,  

С листьев шьет себе кафтан. 
 

И не спрятаться, поверьте,  
От апатии, тоски, 
На себе самом проверьте 
Поздней осени мазки. 

 

РУЧЕЕК 
 

Льется лентой ручеек  

Балкою лесною,  
Моет старенький пенек  
Тот, что под горою. 
 

Звонкой песенкой течет,  
Брызгами искрится,  
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И вдоль берега цветет 
Кашка белолица.  
 

Прыг да скок бежит поток,  
В камешки играет,  
Гонит высохший листок,  

Травку подминает. 
 

Вот крадется и зверек 
С ручейка напиться. 
Пей, не торопись дружок, 
Вкусная водица.  
 

Ручеек души моей  
Чистой струйкой вьется,  

Добротой своей согрей,  
В лучшее надейся... 

 

ТВОРЕНИЕ 
 

Благослови меня, Господи,  
Выполнить давний вопрос  
Душу, которую отроком  

Вырастил, зернышком нес. 
 

Душа созрела и вылилась  
В нужное людям добро.  
Долгие годы мне снилось, 
Как бы по жизни вело.  
 

Я наконец - то осмысленно  
Вижу зерно во плоти.  

Цель и идею: все выстрадал,  
Можно достойно идти. 
 

Скоро творение разлуки  
Станет на общий обзор -   
В лицах заискрится радостью  
Мысли глубокий аккорд. 

 

ОЖИДАНИЕ 
 

Чайные розы, печальные грезы,  
Струны молящей души,  
Сладкие ночи, девичьи слезы,  
Боль поунять поспеши. 
Страсть увлекает, страсть разрушает,  
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Надо б сберечь, сохранить,  
Как же безудержно все исчезает,  
Сил даже нет возразить.  
 

Не покидает горечь утраты,  
Давит, цепляет, саднит,  

Ну почему же одна мне нужна ты?  
Липкий обман не забыт, 
 

Памяти волны больно кусают 
Берег надежды моей,  
Мигом рассветы красивые тают,  
Сильным остаться ж сумей... 

 

*** 
 

Добрая, тихая радость 
Нежною лаской спешит, 
Будто бы томная слабость 
Струны души бередит. 
 

Весточка греет уютно,  
Силы дает и бодрит.  

Радует смыслом подспудно,  
Жаждой желаний манит. 
 

Хочется розой раскрыться, 
В мыслях умчаться и петь, 
Хоть на мгновенье забыться, 
Вроде слегка онеметь. 
 

Все это так интересно,  

Новые чувства горят,  
Пусть это всем и известно,  
Очи же странно блестят. 
 

Видно, подходит все к сроку 
После страданий глухих, 
Вечная слава Пророку 

Что прозревает слепых. 
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Боровлев Алексей Васильевич 

 

оровлѐв Алексей Васильевич 
родился 31 марта 1948 года в 
селе Паники Медвенского 

района Курской области. Учился в 

местной школе, Обоянском СПТУ- 1, 
работал слесарем в колхозе «Великий 
Октябрь». С ноября 1967 по ноябрь 
1970 года служил на 
Краснознамѐнном Черноморском 
флоте, неоднократно на боевом 

корабле нѐс службу за рубежом, 
имеет статус ветерана боевых 
действий. 

С апреля 1971 года живѐт в 
посѐлке Медвенка. Окончил 
факультет русского языка и 

литературы Курского Госпединститута, около двух десятков лет 
работал в редакции Медвенской районной газеты «Заря 
коммунизма» (с 1990 года «Медвенские новости») 
корреспондентом, заведующим отделом сельского хозяйства, 
ответсекретарѐм, главным редактором. С 1992 по 2009 год 
работал заместителем главы Медвенского района. В настоящее 

время на пенсии. 
Семья: жена, сын, дочь, трое внуков. Увлечение: пишет стихи. 

Некоторые из них я публикую в книге 
  

Б 
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Баллада о волке 
  

 Не нужен больше. Держусь, не плачу. 

 Живой покуда, лишь сбавил пыл. 

 Хоть морда волчья, но хвост собачий. 

 Из стаи изгнан за это был. 
 

 Я сын волчицы и пса-дворняжки. 

 Кровосмешенье прошло не зря: 

 Бойцовский норов, клыки в порядке, 

 Был в стае волчьей за главаря. 
 

 Водить на дело-игра простая: 

 Ношу я в генах двуногих быт, 

 Но от погони спасая стаю, 

 Жил ожиданьем, что буду бит. 
 

 Они припомнят не добродетель, 

 А непохожесть на большинство. 

 Я выл по- волчьи, округу метил, 

 Но не был принят за своего. 
 

 Даже волчица глаза косила. 

 У волчьей стаи простой закон: 

 В чести там сила и только сила. 

 Как обессилел, так жизнь на кон. 
 

 Пойду в собаки, а время лечит. 

 Пришѐл в деревню, приметил двор, 

 Но мне навстречу-разряд картечи. 

 Я для двуногих извечный вор. 
 

 Быть не собакой и не быть волком… 

 Абсурдно, право. Зачем живу? 

 К добру стремился, да только толку... 

 Росою алой кроплю траву. 
 

 23.01.2013.  

В деревеньке моей 
 

 Мне в деревне моей 

 С каждым годом милей. 

 Иногда по делам наезжаю 

 С постоянной надеждой, 
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 Что встречу друзей, 

 Только чаще я их провожаю. 
 

 И всѐ меньше людей 

 Там, в деревне моей. 

 И всѐ больше - на видном пригорке, 

 Где чуть- чуть на восток 

 Конкурент-городок 

 Процветает под вывеской горькой. 
 

 Чем он всех их манит? 

 Что за чудо-магнит? 

 И, видать, там их так привечают, 

 Что на днях как- то вдруг 

 Убыл лучший мой друг 

 Так внезапно, рывком, не прощаясь. 
 

 Будто кто чародей 

 Там, в деревне моей, 

 Убеждает: не жить же вам вечно! 

 Этим чарам и я 

 Поддаюсь всѐ сильней: 

 «Друг ушѐл, вот и мне бы местечко». 
 

 В остальном всѐ о'кей 

 В деревеньке моей: 

 Тот же пруд, 

 Те же улицы, крыши, 

 Вот и скоро опять  

 Прилетит соловей, 

 Это ж нечто! Надеюсь - услышу. 
 

 15.03.2010.  
 

Василѐк 
 

 Знаю, скоро убьѐте меня до конца, 

 Гербициды готовы к смертельному залпу, 

 Напоследок плесну синевой вам в глаза, 

 Если  мог - и последнее слово сказал бы: 
 

 Я принѐс в этот мир не беду-красоту, 

 В повседневность вносил по возможности сини, 
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 Не случайно всегда рядом с хлебом расту, 

 Претворяя ваш лозунг «не хлебом единым». 
 

 Вы за это оставьте меня на холсте. 

 У далѐких потомков как прошлого память 

 Отражусь я в глазах, как и тот, на кресте, 

 Кто пытался собой  вашу серость разбавить. 
 

 13.06.2011. 
 

Вода из истока 
 

 Я в родной деревеньке бываю 

 Иногда по два раза ко дню. 

 Там под горкой вода ключевая, 

 Этот клад я с рожденья храню 
 

 И при этом не против, поверьте, 

 Что другие из клада берут, 

 Что у взрослых подросшие дети 

 К роднику переняли маршрут. 
 

 И богатым, и бедным хватает, 

 Их возможность хоть в этом равна. 

 А водичка течѐт непростая, 

 Верят люди, что лечит она. 
 

 Прогрессирует в мире жестоком 

 Муть вселенская, ложь, суета, 

 Но прозрачна вода из истока, 

 Вот и тянутся люди сюда. 

 

 28.07.2012. 

 

                         На вокзале по имени жизнь 
 

 Чередуются ночи и дни, 

 Счѐт потерям- с доставкою на дом. 

 Где же вы, одногодки мои? 

 Не ответите… да, и не надо. 
 

 Сети судеб, времѐн виражи 

 Растворяются в сумерках где- то. 

 На вокзале по имени жизнь 
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 Не бывает обратных билетов. 
 

 Рановато сорвались в отъезд 

 Мои сверстники, как на аврале, 

 А давно ли, казалось, невест 

 В сельском клубе себе выбирали. 
 

 А давно ли… Выходит, давно. 

 В предназначенный срок - это точно. 

 Переделать судьбу не дано, 

 Хоть и кажется нам, что досрочно. 
 

 Сожалею - не всѐ им сказал. 

 Вдруг не встречу их там, беспокоюсь. 

 Опустел полуночный вокзал. 

 Тих перрон. Ожидаю свой поезд. 

 

 03.05.2011.  
 

Скучаю... люблю! 
 

 То, о чѐм собираюсь поведать,- 

 Эпизод, незаметный почти. 

 Как обычно, в канун Дня Победы 

 Надлежало со списком пройти 
 

 По селу, и вручить прямо в руки 

 Ветеранам подарки властей. 

 Среди прочих зашли мы к старухе, 

 Передали подарок и ей. 
 

 Еле двигалась, кончились силы, 

 Уж девятый десяток, поди, 

 Но под боженьку нас усадила 

 И пыталась чайку принести, 
 

 Показала на старом портрете, 

 Перед самой войной был он снят, 

 Где она, еѐ Сеня, их дети 

 Напряжѐнно в сегодня глядят, 
 

 А потом ещѐ нам показала 

 Треугольник простой фронтовой, 

 Как свидетельство, что она стала 



                                            230 

 

 Одинокой солдатской вдовой. 
 

 Предложение - длинный каракуль 

 (Темь окопа, не видно ни зги): 

 «Через десять минут мне в атаку… 

 Я скучаю… детей береги…» 
 

 Прибирая письмо, прошептала: 

 «Там нашѐл он последний приют. 

 Сиротою навек я осталась, 

 И одной соловьи мне поют. 
 

 Подросли и разъехались дети. 

 Я им всѐ, что сумела, дала. 

 Звали замуж не раз, да уж где там, 

 Я же Сеню ОТТУДА ждала. 
 

 Может, грех мне, безумной старухе, 

 Но доселе - и ночью, и днѐм, 

 Хоть годится уже он во внуки, 

 Я скучаю и плачу по нѐм». 
 

 Так шептала, как будто кричала, 

 Утирала сухие глаза… 

 И умолкла. Мы тоже молчали, 

 Да и нечего было сказать. 
 

 Для не понявших смысл поясняю 

 (Я же сам деревенских кровей), 

 Что «скучаю»-  «люблю» означает 

 У стеснительных местных людей. 
 

 Прижилась в подсознании где- то, 

 Ест глаза (слишком много курю) 

 И старуха, и формула эта- 

 С Днѐм Победы… скучаю… люблю. 

 

 08.05.2011.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

сли в селе Паники есть школа, Дом культуры, 
библиотека, хоть какая – то работа, то село Драчѐвка 
стала гиблым местом. Здесь нет ничего,  кроме магазина, 

да нескольких фермерских хозяйств. Катастрофически убывает  
число коренных жителей – потомков «приборных людей», смелых 
воинов и любящих землю хлебопашцев. Громадная масса 
огородов, политая потом земля, которую лелеяли, оберегали от 
врагов наши пращуры, заросла бурьяном и клѐном. Их никогда 
больше не восстановить, так как нет тех трудяг, которые взялись 

бы за возрождение земли и села.  
Здесь поселилась масса людей других национальностей, в 

которые, в большинстве нигде не работают, ведут праздный 
образ жизни, не понятно только на какие шиши. Начался 
четвѐртый процесс заселения драчѐвских земель. Только он 
отличается от первых трѐх тем, что новые поселенцы чувствуют 

себя гостями, но не хозяевами села.  
Основным «форпостом» села является местное кладбище, 

куда один за другим относят старожил села, потомков 
защитников Обоянской крепости. А другие почти не рождаются: 
некому и не от кого.  
  

Е 
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ОБ АВТОРЕ 

Звягин Виктор Андреевич родился 27 января 1939 года в 

с. Драчевка Медвенского района. В1953 году окончил 7 классов 
Драчевской семилетней школы, в 1956 году - 10 классов 
Медвенской средней школы, в 1960 году - Курское 
художественно-графическое училище, в 1973 году - 
исторический факультет Курского пединститута. Трудовую 
деятельность начал в 1960 году учителем черчения и рисования 

Паникинской средней школы, потом работал в Драчевской 
восьмилетней школе. В 1962 - 1963 годах - первый секретарь 
Медвенского райкома комсомола, в 1964 - 1971 годах - 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Медвенского ГПТУ № 9, в 1971 - 1978 годах - заведующий 
отделом культуры Медвенского райисполкома, в 1978 - 1979 

годах - ответственный секретарь районной газеты «Заря 
коммунизма», в 1979 - 1991 годах -  старший художник 
художественной мастерской, в 1991 - 1992 годах — директор 
районного краеведческого музея им. Д.Я. Самоквасова, в 1992 - 
1999 годах - главный специалист по кадровым вопросам 
администрации Медвенского района. Награжден почетными 

грамотами обкома КПСС (1968 г.) и обкома ВЛКСМ (1966 г.). 
В настоящее время пенсионер, проживает в поселке 

Медвенка. Женат, имеет двух взрослых сыновей, 5 внуков. 
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Звягин В. А. является автором книг «Наш Медвенский край», 
«Нижний Реутец. История села», «Нижний Реутец. Живая связь 
времен» (с дополнениями). Опубликовал более 100 статей по 
истории района в газете «Медвенские новости». Доклад учащихся 
Медвенской средней школы о творчестве краеведа Звягина В. А. 

на областном конкурсе занял второе место. 
  

Праздник русской зимы в Медвенском районе (1972 год) 

Слева направо: Звягин В. А. (заведующий отделом культуры), 
Худобина (председатель Чермошнянского сельского совета), 

Муранова М. Д. (заслуженный работник культуры РСФСР, 
директор Чермошнянского ДК), Муранова Н. (худрук. 

Чермошнянского ДК), неизвестна)    
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Помните! 
Через века, через года –  

Помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, -  
Помните! 
Не плачьте! 
В горле сдержите стоны. 
Горькие стоны. 

Помяните павших, будьте достойны 
Вечно достойны. 
 

Роберт Рождественский 
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ПОГИБЛИ ЗА РОДИНУ 1941-1945 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество год 

рождения 

воинское 

звание 

примечание 

1 Антилогов Иван Ульянович 1920 рядовой 10.1941 пропал без 

вести 

2 Апухтин Аким Васильевич 1903 рядовой 11.09.1943 умер от ран 

3 Апухтин Алексей Семенович 1915 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

4 Апухтин Андрей Сергеевич 1912 лейтенант 20.01.1942 умер от ран 

5 Апухтин Егор Михайлович   рядовой 31.08.1943 погиб в бою 

6 Апухтин Иван Андреевич 1920 рядовой 18.11.1941 пропал без 

вести 

7 Апухтин Иван Митрофанович 1909 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

8 Апухтин Иван Сергеевич 1903 рядовой 15.12.1943 погиб в бою 

9 Апухтин Михаил Петрович   рядовой 15.11.1943 погиб в бою 

10 Апухтин Михаил Семенович 1906 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

11 Апухтин Николай Павлович   мл.сержант 18.03.1945 погиб в бою 

12 Артамонов Василий 

Андреевич 

1923 рядовой 08.01.1944 умер от ран 

13 Боев Ананий Константинович 1914 мл.сержант 1941 пропал без вести 

14 Боев Андрей Васильевич 1910 рядовой 16.02.1943 погиб в бою 

15 Боев Василий Федорович 1909 сержант 04.09.1941 погиб в бою 

16 Боев Дмитрий Сергеевич 1904 сержант 25.10.1942 погиб в бою 

17 Боев Иван Ефимович 1918 сержант 06.10.1941 пропал без 

вести 

18 Боев Макар Андреевич 1905 рядовой 05.1945 пропал без 

вести 

19 Боев Максим Миронович 1924   22.02.1943 погиб в бою 

20 Боев Максим Яковлевич 1909 рядовой 06.12.1941 погиб в бою 

21 Боев Петр Афанасьевич 1920 рядовой 22.07.1941 пропал без 

вести 

22 Боев Петр Константинович 1901 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

23 Боев Тихон Федорович 1901 рядовой 25.02.1943 погиб в бою 
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24 Боев Яков Васильевич 1902   10.1943 пропал без 

вести 

25 Боев Яков Ефимович 1908 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

26 Бордунов Иван Акимович 1926 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

27 Бордунов Иван Артемович 1926 рядовой 27.08.1944 умер от ран 

28 Борзыкин Сергей Прохорович 1918 рядовой 01.06.1943 пропал без 

вести 

29 Боровлев Егор Ефимович 1911 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

30 Боровлев Михаил Денисович 1915 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

31 Боровлев Никифор 

Андреевич 

1920   05.1943 пропал без 

вести 

32 Боровлев Николай 

Филиппович 

1918 рядовой 17.07.1941 погиб в бою 

33 Боровлев Петр Николаевич 1924 рядовой 29.05.1943 умер от ран 

34 Боровлев Тимофей Павлович 1910 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

35 Боровлев Федор Иванович 1911 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

36 Боровлев Фрол Денисович 1912 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

37 Гончаров Данил Никифорович 1902 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

38 Гончаров Денис Павлович 1902 рядовой 23.03.1942 погиб в бою 

39 Гончаров Иван Никонорович 1913 рядовой 05.07.1943 пропал без 

вести 

40 Грачев Гаврил Васильевич 1916 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

41 Гриднев Иван Михайлович   сержант 25.08.1943 пропал без 

вести 

42 Гришаев Василий 

Тимофеевич 

1907 рядовой 06.02.1942 пропал без 

вести 

43 Гришаков Филипп Николаевич 1907 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

44 Дегтярев Емельян Никитович 1905 ефрейтор 05.1943 пропал без 
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вести 

45 Дегтярев Кирилл Акимович 1904 рядовой 15.08.1943 погиб в бою 

46 Дегтярев Константин 

Акимович 

1917 мл.лейтенант 21.02.1942 пропал без 

вести 

47 Дегтярев Кузьма Карпович 1914 старшина 1944 погиб в бою 

48 Дегтярев Михаил Кузьмич 1926 рядовой 03.01.1943 умер от ран 

49 Дегтярев Николай Акимович 1910 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

50 Дегтярев Прокофий Ильич 1911 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

51 Дегтярев Федор Ильич 1907 рядовой 09.1943 пропал без 

вести 

52 Дегтярев Федор Никитович 1923 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

53 Домников Андрей Павлович 1919 сержант 12.1943 пропал без 

вести 

54 Домников Антон Тихонович 1903 сержант 05.1943 пропал без 

вести 

55 Домников Григорий Павлович     12.1943 пропал без 

вести 

56 Домников Данил Наумович 1904 рядовой 23.09.1943 умер от ран 

57 Домников Дмитрий Антонович 1924 рядовой 03.1943 пропал без 

вести 

58 Домников Иван Васильевич   рядовой 25.02.1943 погиб в бою 

59 Домников Иван Яковлевич 1907 рядовой 18.02.1943 погиб в бою 

60 Домников Михаил 

Григорьевич 

1895 рядовой 18.02.1943 погиб в бою 

61 Дорошев Матвей Петрович     04.1944 пропал без 

вести 

62 Евдокимов Гурьян Ильич 1902   01.04.1942 пропал без 

вести 

63 Евдокимов Сергей 

Демьянович 

1913 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

64 Ечурнов Василий Ефимович 1917 рядовой 10.1941 пропал без 

вести 

65 Елисеев Илья Васильевич 1907 рядовой 08.11.1944 пропал без 

вести 

66 Ерпулев Афанасий Иванович 1922 рядовой 12.1942 погиб в бою 
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67 Ерпулев Ефим Павлович 1914 рядовой 23.06.1944 умер от ран 

68 Ерпулев Иван Егорович 1894 рядовой 03.03.1944 погиб в бою 

69 Ерпулев Иван Иосифович 1897 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

70 Ерпулев Трофим Яковлевич 1909 рядовой 10.1941 пропал без 

вести 

71 Еськов Александр Петрович 1920 рядовой 31.12.1941 пропал без 

вести 

72 Еськов Василий Егорович 1911 рядовой 15.02.1942 погиб в бою 

73 Еськов Иван Григорьевич 1896 рядовой 07.12.1943 пропал без 

вести 

74 Еськов Илларион Петрович 1909 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

75 Еськов Михаил Андреевич 1915 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

76 Еськов Николай Кузьмич 1920 рядовой 29.12.1942 погиб в бою 

77 Жуков Василий Дмитриевич 1910 рядовой 18.04.1943 пропал без 

вести 

78 Звягин Александр Иванович 1922 рядовой 21.02.1943 погиб в бою 

79 Звягин Алексей Леонтьевич 1916 рядовой 08.1941 пропал без 

вести 

80 Звягин Василий 

Владимирович 

  рядовой 10.1941 пропал без 

вести 

81 Звягин Василий Никинорович 1909 рядовой 12.08.1943 погиб в бою 

82 Звягин Василий Федорович 1919 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

83 Звягин Владимир Иванович 1923 рядовой 12.01.1942 погиб в бою 

84 Звягин Григорий Федорович 1896 рядовой 09.03.1944 погиб в бою 

85 Звягин Егор Петрович 1902 рядовой 06.1944 пропал без 

вести 

86 Звягин Захар Андреевич 1902 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

87 Звягин Иван Васильевич 1914 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

88 Звягин Иван Иванович 1915 рядовой 09.1943 пропал без 

вести 

89 Звягин Иван Нестерович 1914 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 
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90 Звягин Иван Павлович 1922 ст.сержант 06.03.1944 погиб в бою 

91 Звягин Иван Трофимович 1920 рядовой 25.12.1942 погиб в бою 

92 Звягин Илья Степанович 1915 лейтенант 19.03.1943 погиб в бою 

93 Звягин Кузьма Федотович   рядовой 16.06.1943 погиб в бою 

94 Звягин Матвей Кузьмич 1918 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

95 Звягин Матвей Петрович 1902 рядовой 16.03.1945 умер от ран 

96 Звягин Михаил Антонович 1899 рядовой 10.02.1944 умер от ран 

97 Звягин Михаил Иванович 1925 рядовой 06.12.1943 погиб в бою 

98 Звягин Михаил Петрович 1907 рядовой 13.01.1942 умер в 

плену 

99 Звягин Михаил Федорович 1916 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

100 Звягин Никита Андреевич   рядовой 12.08.1943 погиб в бою 

101 Звягин Николай Иванович     06.02.1945 погиб в бою 

102 Звягин Николай Павлович   рядовой 01.1942 пропал без 

вести 

103 Звягин Павел Моисеевич 1912 рядовой 20.12.1941 погиб в бою 

104 Звягин Пантелей Петрович 1904 рядовой 26.08.1943 умер от ран 

105 Звягин Пантелей Сергеевич 1903 рядовой 25.11.1942 умер от ран 

106 Звягин Петр Павлович 1915 ст.лейтенант 08.1944 погиб в бою 

107 Звягин Тихон Васильевич 1912 рядовой 01.1942 пропал без 

вести 

108 Звягин Тихон Федорович 1906 рядовой 28.01.1945 погиб в бою 

109 Звягин Федор Пантелеевич 1926 сержант 11.03.1944 погиб в бою 

110 Зуев Петр Васильевич 1909 рядовой 20.07.1944 погиб в бою 

111 Иванов Андрей Трофимович 1904 старшина 15.02.1944 погиб в бою 

112 Иванов Антон Гаврилович 1912 рядовой 09.1943 поопал без 

вести 

113 Иванов Антон Митрофанович 1906 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

114 Иванов Василий Иванович   рядовой 08.03.1945 погиб в бою 

115 Иванов Василий Никитович 1925 рядовой 02.1945 пропал без 

вести 

116 Иванов Виктор Никитович 1926 рядовой 21.12.1944 погиб в бою 

117 Иванов Данил Андреевич 1901 рядовой 10.03.1943 умер от ран 
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118 Иванов Дмитрий Захарович 1913 рядовой 21.02.1943 погиб в бою 

119 Иванов Дмитрий Иванович 1916 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

120 Иванов Иван Артамонович 1906 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

121 Иванов Иван Данилович 1919 рядовой 27.05.1945 погиб в бою 

122 Иванов Иван Петрович 1928 рядовой 24.02.1943 пропал без 

вести 

123 Иванов Иван Семенович 1924 ефрейтор 03.10.1943 пропал без 

вести 

124 Иванов Илья Стефанович 1900 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

125 Иванов Михаил Николаевич 1923 рядовой 02.08.1943 погиб в бою 

126 Иванов Михаил Никонорович 1923 рядовой 06.1944 пропал без 

вести 

127 Иванов Никита Григорьевич 1910 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

128 Иванов Никита Тимофеевич 1914 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

129 Иванов Никита Тихонович 1921 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

130 Иванов Николай Андреевич 1920 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

131 Иванов Николай Васильевич 1923 рядовой 02.12.1943 пропал без 

вести 

132 Иванов Николай Григорьевич 1919 рядовой 29.02.1944 погиб в бою 

133 Иванов Павел Григорьевич 1916 рядовой 25.12.1943 умер от ран 

134 Иванов Павел Семенович 1920 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

135 Иванов Павел Семенович 1904 рядовой 02.11.1942 погиб в бою 

136 Иванов Петр Гардеевич 1902 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

137 Иванов Петр Данилович 1907 рядовой 29.01.1944 погиб в бою 

138 Иванов Петр Сергеевич   рядовой 24.06.1945 погиб в бою 

139 Иванов Роман Андреевич 1925 рядовой 29.01.1944 пропал без 

вести 

140 Иванов Савелий Федорович 1905 рядовой 09.1943 пропал без 

вести 
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141 Иванов Сергей Андреевич 1903 рядовой 23.01.1943 погиб в бою 

142 Иванов Сергей Ильич 1907 рядовой 27.02.1942 погиб в бою 

143 Иванов Силай Григорьевич 1908 рядовой 01.06.1943 пропал без 

вести 

144 Иванов Степан Григорьевич 1918 мл.лейтенант 13.03.1942 пропал без 

вести 

145 Иванов Терентий Яковлевич   рядовой 04.05.1944 умер от ран 

146 Иванов Федор Андреевич 1900 рядовой 25.01.1944 погиб в бою 

147 Иванов Федор Савельевич 1925 рядовой 16.01.1944 умер от ран 

148 Иванов Яков Григорьевич 1912 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

149 Изотов Александр 

Дмитриевич 

1919 рядовой 21.04.1942 умер в 

плену 

150 Изотов Алексей Гаврилович 1909 рядовой 12.1941 пропал без 

вести 

151 Изотов Емельян 

Александрович 

1898 рядовой 27.09.1943 погиб в бою 

152 Изотов Ефим Захарович 1910 рядовой 09.09.1943 умер от ран 

153 Изотов Ефим Миронович 1893 рядовой 27.04.1943 умер от ран 

154 Изотов Иван Ефимович   рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

155 Изотов Иван Захарович 1912 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

156 Изотов Иван Иванович 1915 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

157 Изотов Иван Иосифович 1914 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

158 Изотов Иван Семенович 1916 рядовой 06.1943 пропал без 

вести 

159 Изотов Илларион Захарович 1914 старшина 27.01.1944 умер от ран 

160 Изотов Михаил Михайлович 1923 рядовой 08.05.1944 погиб в бою. 

161 Изотов Николай Григорьевич 1905 рядовой 04.1942 пропал без 

вести 

162 Изотов Николай Ефимович   рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

163 Изотов Николай Патрикеевич 1920 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 
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164 Изотов Петр Дмитриевич 1917 мл.лейтенант 04.1944 погиб в бою 

165 Изотов Петр Родионович 1905 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

166 Изотов Петр Стефанович 1919 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

167 Изотов Сергей Федорович 1920 мл.сержант 05.02.1945 погиб в бою 

168 Канунников Аким Григорьевич 1913 рядовой 20.12.1943 погиб в бою 

169 Канунников Алексей 

Дмитриевич 

1899 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

170 Канунников Алексей Петрович 1898 рядовой 11.09.1943 умер от ран 

171 Канунников Алексей 

Сергеевич 

1901 техник-

интендант 

12.1941 пропал без 

вести 

172 Канунников Афанасий 

Васильевич 

1921 рядовой 20.02.1943 погиб в бою 

173 Канунников Василий 

Давыдович 

1920 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

174 Канунников Василий 

Матвеевич 

1904 сержант 07.1943 погиб в бою 

175 Канунников Василий 

Семенович 

1902 рядовой 06.02.1944 умер от ран 

176 Канунников Григорий 

Никандрович 

1901 рядовой 02.11.1942 погиб в бою 

177 Канунников Дмитрий 

Прокофьевич 

1918 рядовой 05.03.1942 пропал без 

вести 

178 Канунников Ефим Иосифович   рядовой 06.1943 пропал без 

вести 

179 Канунников Ефим Иосифович 1918 рядовой 06.1943 пропал без 

вести 

180 Канунников Иван Андреевич 1926 рядовой 11.10.1945 умер от ран 

181 Канунников Иван Давыдович 1915 рядовой 05.1944 пропал без 

вести 

182 Канунников Иван иванович 1902 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

183 Канунников Иван 

Илларионович 

1909 рядовой 01.1944 пропал без 

вести 

184 Канунников Иван Ильич   рядовой 03.12.1943 погиб в бою 

185 Канунников Имван 

Михайлович 

1910 рядовой 11.1941 пропал без 

вести 
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186 Канунников Иван Павлович 1895 рядовой 28.04.1945 погиб в бою 

187 Канунников илья Васильевич 1925 рядовой 15.12.1944 погиб в бою 

188 Канунников Илья Матвеевич 1920   09.1941 пропал без 

вести 

189 Канунников Леон Сергеевич 1907 рядовой 06.09.1941 пропал без 

вести 

190 Канунников Мирон Денисович 1898 рядовой 26.08.1945 погиб в бою 

191 Канунников Михаил 

Андреевич 

1924 рядовой 04.11.1943 погиб в бою 

192 Канунников Михаил 

Васильевич 

1922 сержант 02.06.1942 пропал без 

вести 

193 Канунников Михаил 

Давыдович 

1909 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

194 Канунников Михаил Кузьмич 1914 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

195 Канунников Николай Кузьмич 1924 рядовой 05,09.1943 погиб в бою 

196 Канунников Николай 

Николаевич 

1915 лейтенант 19.05.1943 погиб в бою 

197 Канунников Павел Федотович 1908 гвардии 

рядовой 

16.04.1944 погиб в бою 

198 Канунников Петр Демьянович 1914 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

199 Кунунников Петр Дмитриевич 1905 рядовой 30.05.1944 погиб в бою 

200 Канунников Петр Иванович 1911 рядовой 02.04.1943 погиб в бою 

201 Канунников Петр Иванович 1911 рядовой 05.1943 погиб в бою 

202 Канунников Петр Иосифович 1898 рядовой 13.09.1943 погиб в бою 

203 Канунников Прокофий 

Федорович 

1914 лейтенант 09.08.1943 пропал без 

вести 

204 Канунников Роман Петрович 1900 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

205 Канунников Семен 

Никифорович 

1900 рядовой 26.08.1943 погиб в бою 

206 Канунников Степан Иванович 1920 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

207 Канунников Федор Иванович 1913 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

208 Канунников Федотий 

Алексеевич 

1910 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 
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209 Канунников Филипп Павлович 1900 рядовой 27.12.1943 погиб в бою 

210 Канунников Яков Петрович 1926 рядовой 10.10.1944 погиб в бою 

211 Каракулин Александр 

Григорьевич 

1918 мл.политрук 06.1941 пропал без 

вести 

212 Карпушин Азар Фролович 1918 рядовой 07.1941 пропал без 

вести 

213 Карпушин Александр 

Иванович 

  рядовой 21.01.1943 погиб в бою 

214 Карпушин Василий Ульянович 1908 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

215 Карпушин Григорий Никитович 1899 рядовой 28.10.1943 погиб в бою 

216 Карпушин Дмитрий 

Игнатьевич 

1905 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

217 Карпушин Евгений Матвеевич 1903 рядовой 10.08.1943 погиб в бою 

218 Карпушин Иван Петрович   рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

219 Карпушин Иван Степанович 1920 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

220 Карпушин Иван Фролович 1905 сержант 30.06.1944 умер от ран 

221 Карпушин Калистрат 

Ульянович 

1899 рядовой 11.01.1943 пропал без 

вести 

222 Карпушин Максим Андреевич 1897 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

223 Карпушин Михаил 

Григорьевич 

1923 ефрейтор 25.06.1943 погиб в бою 

224 Карпушин Никита Семенович 1912 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

225 Карпушин Николай Егорович 1908 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

226 Карпушин Павел Игнатьевич 1905 рядовой 20.08.1941 погиб в бою 

227 Карпушин Павел Степанович 1921 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

228 Карпушин Петр Семенович 1905 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

229 Карпушин Филипп 

Григорьевич 

1807 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

230 Катунин Родион Елизарович   рядовой 22.02.1943 погиб в бою 

231 Княнов Яков Иванович 1909 рядовой 05.1943 пропал без 
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вести 

232 Козин Михаил Николаевич 1900 рядовой 09.1943 пропал без 

вести 

233 Конев Алексей Степанович   рядовой 02.05.1944 погиб в бою 

234 Кононов Данил Денисович   рядовой 18.10.1941 погиб в бою 

235 Кононов Ефим Емельянович   рядовой 27.08.1943 погиб в бою 

236 Кононов Иван Стефанович 1923 рядовой 09.1943 пропал без 

вести 

237 Кононов Петр Ефимович 1915 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

238 Кононов Федор Иванович   рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

239 Кононов Филипп Михайлович 1896 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

240 Кононов Яков Михайлович 1915 рядовой 18.08.1941 погиб в бою 

241 Коренев Николай Васильевич 1921 гвардии 

рядовой 

12.02.1944 погиб в бою 

242 Корнев Афанасий Николаевич 1919 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

243 Корнев Василий Михайлович 1925   29.06.1941 погиб в бою 

244 Корнев Владимир Алексеевич 1908 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

245 Корнев Михаил Егорович 1911 рядовой 10.1941 пропал без 

вести 

246 Корнев Моисей Акимович 1910 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

247 Корнев Павел Николаевич 1911 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

248 Корнев Петр Яковлевич 1911 рядовой 12.10.1942 умер от ран 

249 Корнев Роман Максимович 1900 рядовой 07.1943 пропал без 

вести 

250 Краснопивцев Андрей 

Егорович 

1917 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

251 Краснопивцев Арсений 

Сергеевич 

1910 рядовой 18.11.1943 умер от ран 

252 Краснопивцев Василий 

Сергеевич 

1910 рядовой 18.11.1944 пропал без 

вести 

253 Краснопивцев Дмитрий Ильич 1905 рядовой 30.09.1943 погиб в бою 
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254 Краснопивцев Емельян 

Васильевич 

1908 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

255 Краснопивцев Емельян 

Григорьевич 

1900 рядовой 03.04.1944 умер от ран 

256 Краснопивцев Ефим 

Сергеевич 

1912 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

257 Краснопивцев Иван 

Григорьевич 

1911 рядовой 30.03.1944 погиб в бою 

258 Краснопивцев Иван 

Емельянович 

1924 рядовой 09.09.1943 пропал без 

вести 

259 Краснопивцев Максим 

Григорьевич 

1907 рядовой 01.06.1943 погиб в бою 

260 Краснопивцев Михаил 

Петрович 

  рядовой 12.02.1943 погиб в бою 

261 Краснопивцев Николай Ильич 1896 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

262 Краснопивцев Павел 

Федорович 

1899 рядовой 20.11.1943 пропал без 

вести 

263 Краснопивцев пантелей 

Сергеевич 

1918 рядовой 24.01.1944 погиб в бою 

264 Краснопивцев Сергей Ильич 1926 рядовой 09.1944 пропал без 

вести 

265 Краснопивцев Федор 

Стефанович 

1904 рядовой 09.1944 пропал без 

вести 

266 Краснопивцев Филипп 

Сергеевич 

  рядовой 18.11.1943 погиб в бою 

267 Краснопивцев Фрол 

Константинович 

1902 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

268 Кремнев Александр 

Прохорович 

1908 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

269 Кулабин Егор Егорович 1914 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

270 Лапин Григорий Тимофеевич 1912 рядовой 10.08.1944 погиб в бою 

271 Лапин Михаил Тимофеевич 1920 рядовой 10.1942 пропал без 

вести 

272 Лапин Николай Гаврилович 1907 рядовой 11.1941 пропал без 

вести 

273 Лапин Николай Кузьмич 1920 рядовой 07.1941 пропал без 
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вести 

274 Лапин Семен Петрович   рядовой 04.01.1942 погиб в бою 

275 Лапин Федор Тимофеевич 1916 рядовой 10.1942 пропал без 

вести 

276 Леонов Федор Савельевич 1902 рядовой 06.02.1944 погиб в бою 

277 Лихонин Василий Иванович 1915 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

278 Лихонин Иван Абрамович 1921 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

279 Лихонин Иван Павлович 1908 рядовой 12.11.1943 погиб в бою 

280 Лихонин Иван Яковлевич 1918 мл.лейтенант 30.08.1941 погиб в бою 

281 Лихонин Петр Павлович   рядовой 02.1945 пропал без 

вести 

282 Лихонин Петр Пентелеевич 1908 рядовой 02.1945 пропал без 

вести 

283 Лихонин Яков Андреевич 1903 рядовой 12.1941 пропал без 

вести 

284 Лыткин Андрей Сазонович 1904 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

285 Маличенко Евгений Кузьмич 1913 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

286 Мальцев Алексей Кириллович   рядовой 22.07.1943 умер от ран 

287 Мальцев василий Васильевич 1915 рядовой 09.1944 пропал без 

вести 

288 Мальцев Моисей Кириллович 1917 рядовой 22.07.1943 умер от ран 

289 Мальцев Николай Васильевич 1920 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

290 Мальцев Никонор Данилович 1905 рядовой 08.1943 пропал без 

вести 

291 Мальцев Петр Иосифович 1913 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

292 Мальцев Федор Акимович   рядовой 17.07.1944 погиб в бою 

293 Мальцев Яков Иванович 1915 рядовой 18.01.1945 погиб в бою 

294 Медведев Герасим Иванович 1914 рядовой 06.04.1944 умер от ран 

295 Медведев Павел Никонорович   сержант 13.07.1944 погиб в бою 

296 Медведев Петр Иванович   рядовой 08.08.1943 погиб в бою 

297 Медведев Петр Сергеевич 1905 рядовой 12.03.1943 пропал без 
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вести 

298 Медведев Сергей Прохорович 1918 рядовой 06.1943 пропал без 

вести 

299 Морозов Иван Федосеевич 1914 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

300 Образцов Алексей Иванович 1905 рядовой 07.02.1943 погиб в бою 

301 Образцов Андрей Петрович 1903 рядовой 18.11.1942 пропал без 

вести 

302 Образцов Евдоким Тихонович 1911 рядовой 03.1944 погиб в бою 

303 Образцов Степан Андреевич 1907 рядовой 03.1944 погиб в бою 

304 Образцов Степан Андреевич 1909 сержант 27.07.1944 пропал без 

вести 

305 Овсянников Егор Егорович 1920 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

306 Овсянников Михаил Иванович 1898 рядовой 05.09.1943 погиб в бою 

307 Овсянников Михаил Петрович 1925 рядовой 30.04.1945 погиб в бою 

308 Орехов Андрей Ефимович 1914 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

309 Орехов Василий Ефимович 1914 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

310 Орехов Василий Иванович 1921 лейтенант 1944 пропал без вести 

311 Орехов Гаврил Ефимович 1913 рядовой 01.05.1945 погиб в бою 

312 Орехов Ефим Стефанович   рядовой 06.1943 пропал без 

вести 

313 Орехов Захар Иванович 1916 мл.лейтенант 13.07.1944 погиб в бою 

314 Орехов Иван Максимович 1919 рядовой 10.01.1943 погиб в бою 

315 Орехов Исай Иванович 1912 рядовой 12.1941 пропал без 

вести 

316 Орехов Никита Васильевич 1916 гвардии 

ст.лейтенант 

17.03.1945 умер от ран 

317 Орехов Николай Максимович 1918 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

318 Орехов Павел Павлович 1919 рядовой 13.06.1943 умер от ран 

319 Орехов Фрол Сергеевич 1901 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

320 Орехов Яков Никитович 1923 рядовой 04.1941 пропал без 

вести 
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321 Останков Андрей Ефимович 1905 рядовой 02.1943 пропал без 

вести 

322 Панков Василий Никифорович 1918 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

323 Панков Егор Дмитриевич   рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

324 Панков Никифор Петрович 1903 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

325 Паньшин Константин 

Степанович 

  рядовой 14.03.1944 умер от ран 

326 Петюшев Стефан Матвеевич 1908 рядовой 16.08.1943 погиб в бою 

327 Петюшев Петр Семенович   рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

328 Петюшев Филипп Федосеевич 1900 рядовой 16.08.1943 погиб в бою 

329 Печурин Данил Андреевич 1906 рядовой 16.02.1943 погиб в бою 

330 Печурин Иван Дмитриевич 1923   14.08.1941 погиб в бою 

331 Печурин Николай 

Арсентьевич 

1924 ст.сержант 06.11.1943 погиб в бою 

332 Печурин Филипп Кузьмич 1902 рядовой 07.1943 пропал без 

вести 

333 Печурин Филипп Павлович 1918 рядовой 08.1943 пропал без 

вести 

334 Полянский Николай Иванович 1908 капитан 1941 пропал без вести 

335 Придворов Алексей Иванович 1924 рядовой 20.02.1943 погиб в бою 

336 Придворов Алексей 

Никифорович 

  мл.сержант 07.08.1944 погиб в бою 

337 Придворов Арсений 

Никитович 

1899 рядовой 06.07.1943 погиб в бою 

338 Придворов Ефим Родионович 1909 рядовой 11.1943 погиб в бою 

339 Придворов Иван Борисович 1918 рядовой 29.10.1943 умер от ран 

340 Придворов Иван Николаевич 1924 рядовой 02.11.1943 пропал без 

вести 

341 Придворов Иван Степанович 1901 рядовой 27.09.1942 погиб в бою 

342 Придворов Илья Трофимович 1891 рядовой 03.1942 пропал без 

вести 

343 Придворов Исай Никитович 1913 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 
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344 Придворов Константин 

Кондратьевич 

1917 рядовой 05.1943 погиб в бою 

345 Придворов Кузьма Никитович 1900 рядовой 05.1943 погиб в бою 

346 Придворов Лаврентий 

Кондратьевич 

1901 рядовой 10.1943 погиб в бою 

347 Придворов Михаил 

Васильевич 

1912 рядовой 05.1943 погиб в бою 

348 Придворов Михаил Иванович 1908 ст.лейтенант 03.09.1943 погиб в бою 

349 Придворов Михаил Иванович 1903 рядовой 03.08.1943 погиб в бою 

350 Придворов Никифор 

Васильевич 

1906 рядовой 11.1943 погиб в бою 

351 Придворов Николай Фомич 1925 рядовой 05.1943 погиб в бою 

352 Придворов Павел Иванович 1908 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

353 Придворов Павел Ульянович 1925 рядовой 26.04.1944 погиб в бою 

354 Придворов Павел Яковлевич 1897 рядовой 27.09.1942 погиб в бою 

355 Придворов Петр Герасимович 1914 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

356 Придворов Петр 

Никифорович 

  рядовой 15.07.1943 погиб в бою 

357 Придворов Фатей 

Илларионович 

1913 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

358 Придворов Филипп Борисович 1909 рядовой 07.1944 погиб в бою 

359 Придворов Филипп 

Степанович 

  рядовой 05.1943 погиб в бою 

360 Прилепский Андриян 

Емельянович 

1898 рядовой 08.12.1943 погиб в бою 

361 Прилепский Захар Иванович 1913 рядовой 08.1943 пропал без 

вести 

362 Прилепский Игнат Иванович 1903 рядовой 08.09.1943 погиб в бою 

363 Прилепский Максим 

Семенович 

1896 рядовой 22.08.1942 пропал без 

вести 

364 Прилепский Михаил 

Андреевич 

1821 рядовой 03.07.1942 пропал без 

вести 

365 Прилепский Николай 

Алексеевич 

  лейтенант 27.07.1943 умер от ран 

366 Прилепский Тимофей 

Васильевич 

1900 рядовой 06.1943 пропал без 

вести 
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367 Русанов Андрей Нефедович 1922 рядовой 04.1943 умер от ран 

368 Русанов Василий Григорьевич 1916 рядовой 11.1941 пропал без 

вести 

369 Русанов Василий Федорович 1913 сержант 20.10.1942 погиб в бою 

370 Русанов Давыд Иванович 1898 рядовой 05.09.1943 погиб в бою 

371 Русанов Дмитрий Сергеевич 1900 рядовой 20.08.1941 пропал без 

вести 

372 Русанов Иван Александрович 1905 рядовой 06.10.1944 погиб в бою 

373 Русанов Иван Павлович 1916 капитан 15.11.1944 пропал без 

вести 

374 Русанов Николай Демьянович 1896 рядовой 07.1944 пропал без 

вести 

375 Русанов Николай 

Порфирьевич 

1924 сержант 21.12.1943 умер от ран 

376 Русанов Федор Ильич   рядовой 17.05.1943 погиб в бою 

377 Савенков Ваасилий Павлович 1919 рядовой 09.1943 пропал без 

вести 

378 Савенков Михаил Федорович 1910 ст.сержант 20.12.1942 пропал без 

вести 

379 Савенков Михаил Захарович 1910 мл.лейтенант 10.1943 умер от ран 

380 Савенков Павел Федорович 1915 сержант 11.1943 пропал без 

вести 

381 Савенков Пармен Борисович   рядовой 30.10.1944 погиб в бою 

382 Самашов  Никита 

Тимофеевич 

1919 рядовой 07.1941 пропал без 

вести 

383 Севрюков Григорий 

Севастьянович 

1918 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

384 Сидоров Кузьма Федорович 1915 рядовой 27.09.1941 пропал без 

вести 

385 Сидоров Юрий Михайлович 1924 гвардии 

мл.серж 

02.03.1944 пропал без 

вести 

386 Синдеев Иван Иванович 1909 рядовой 27.01.1942 пропал без 

вести 

387 Скобцов Андрей Петрович 1896 рядовой 07.1943 пропал без 

вести 

388 Скобцова Лидия Петровна 1896 рядовой 09.1943 пропал без 

вести 

389 Сотников Дмитрий 1923 гв.рядовой 25.10.1944 погиб в бою 
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Николаевич 

390 Сотников Ефим 

Севастьянович 

1915 рядовой 02.1944 пропал без 

вести 

391 Сотников Ефим Трофимович 1905 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

392 Сотников Иван Андреевич 1906 рядовой 06.1943 пропал без 

вести 

393 Сотников Иван Антонович 1910 рядовой 05.10.1944 пропал без 

вести 

394 Сотников Иван Арсентьевич 1920 рядовой 09.03.1942 погиб в бою 

395 Сотников Иван Васильевич     06.1943 пропал без 

вести 

396 Сотников Иван Никонорович 1896 рядовой 21.03.1943 умер от ран 

397 Сотников Иван Павлович   рядовой 06.1943 погиб  

398 Сотников Игнатий Алексеевич 1909 рядовой 11.07.1943 погиб в бою 

399 Сотников Никита Андреевич   рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

400 Сотников Николай Андреевич 1903 рядовой 04.02.1942 погиб в бою 

401 Сотников Николай Павлович 1922 рядовой 12.01.1942 погиб в бою 

402 Сотников Николай Петрович 1926 рядовой 06.1943 пропал без 

вести 

403 Сотников Николай Федорович   рядовой 27.03.1943 умер от ран 

404 Сотников Павел Филиппович 1900 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

405 Сотников Петр Трофимович 1906 рядовой 20.12.1941 погиб в бою 

406 Сотников Тихон Васильевич 1906 рядовой 08.07.1943 пропал без 

вести 

407 Сотников Фрол Романович 1913 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

408 Стародубцев Александр 

Васильевич 

1913 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

409 Стародубцев Андрей 

Васильевич 

1914 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

410 Стародубцев Архип Иванович 1900 рядовой 17.09.1944 погиб в бою 

411 Стародубцев Афанасий 

Никитович 

1905 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

412 Стародубцев Василий 1918 ст.лейтенант 10.08.1943 погиб в бою 
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Алексеевич 

413 Стародубцев Василий 

Андреевич 

1919 ст.лейтенант 08.1941 пропал без 

вести 

414 Стародубцев Василий 

Афанасьевич 

1908 рядовой 12.10.1943 пропал без 

вести 

415 Стародубцев Василий 

Васильевич 

1920 мл.сержант 1942 пропал без вести 

416 Стародубцев Василий 

Иванович 

  рядовой 11.11.1943 погиб в бою 

417 Стародубцев Василий 

Михайлович 

  рядовой 06.12.1943 погиб в бою 

418 Стародубцев Григорий 

Федорович 

  рядовой 29.11.1944 пропал без 

вести 

419 Стародубцев Демьян 

Кириллович 

1901 рядовой 17.08.1944 умер от ран 

420 Стародубцев Захар 

Степанович 

1915 рядовой 22.02.1944 погиб в бою 

421 Стародубцев Иван 

Васильевич 

1912 ст.лейтенант 03.10.1943 пропал без 

вести 

422 Стародубцев Иван Егорович 1921 рядовой 02.09.1945 погиб в бою 

423 Стародубцев Иван 

Илларионович 

1924 рядовой 05.1944 пропал без 

вести 

424 Стародубцев Иван 

Максимович 

1904 рядовой 07.1943 пропал без 

вести 

425 Стародубцев Иван Маркович 1905 рядовой 18.07.1943 погиб в бою 

426 Стародубцев Иван Павлович 1920 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

427 Стародубцев Михаил 

Афанасьевич 

1926 рядовой 22.02.1944 умер от ран 

428 Стародубцев Михаил 

Егорович 

  рядовой 26.08.1943 погиб в бою 

429 Стародубцев Михаил 

Михайлович 

1919 рядовой 05.1945 пропал без 

вести 

430 Стародубцев Николай 

Ефимович 

1925 рядовой 16.04.1945 погиб в бою 

431 Стародубцев Николай 

Яковлевич 

1918 рядовой 11.11.1943 погиб в бою 

432 Стародубцев Петр 1907 рядовой 08.05.1942 погиб в бою 
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Григорьевич 

433 Стародубцев Петр Иванович 1908 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

434 Стародубцев Петр Сергеевич   рядовой 28.07.1941 погиб в бою 

435 Стародубцев Семен Иванович  1924 рядовой 02.1943 погиб в бою 

436 Стародубцев Степан 

Иванович 

1924 рядовой 28.04.1944 погиб в бою 

437 Стародубцев Степан 

Никифорович 

1924 рядовой 03.03.1943 погиб в бою 

438 Стародубцев Степан 

Николаевич 

1926 мл.сержант 03.02.1945 погиб в бою 

439 Стародубцев Ульян 

Ларионович 

1912 рядовой 1945 пропал без вести 

440 Стародубцев Федор Егорович   рядовой 06.1943 пропал без 

вести 

441 Стародубцев Федор Ильич 1906 рядовой 01.1944 пропал без 

вести 

442 Стародубцев Яков Архипович   рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

443 Стародубцев Яков Павлович 1906 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

444 Старцев Павел Борисович 1917 рядовой 06.08.1943 умер от ран 

445 Суровцев Андрей Родионович 1912 рядовой 11.1941 пропал без 

вести 

446 Суровцев Поликарп Иванович 1900 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

447 Суровцев Семен Иванович 1907 рядовой 19.04.1942 погиб в бою 

448 Суровцев Тихон Андреевич 1906 рядовой 05.1943 погиб в бою 

449 Суровцев Филипп Прохорович 1915 сержант 11.1943 пропал без 

вести 

450 Танков Антон Никифорович 1918 рядовой 06.1943 пропал без 

вести 

451 Танков Василий Никифорович 1918 рядовой 05.1943 погиб в бою 

452 ТанковЕмельян Павлович 1909 мл.сержант 08.05.1942 умер от ран 

453 Танков Никифор Петрович 1903 рядовой 05.1943 умер от ран 

454 Танков Павел Павлович   рядовой 02.1944 погиб в бою 

455 Францев Григорий Петрович 1919 рядовой 08.1943 пропал без 
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вести 

456 Черников Антон Афанасьевич 1913 рядовой 01.06.1944 погиб в бою 

457 Черников Антон Иванович 1916 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

458 Черников Афанасий 

Афанасьевич 

1910 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

459 Черников Василий 

Артемьевич 

1918 рядовой 11.09.1943 умер от ран 

460 Черников Егор Александрович 1913 рядовой 04.1944 пропал без 

вести 

461 Черников Егор Андреевич 1919 рядовой 11.1943 умер в плену 

462 Черников Иван Емельянович 1912 рядовой 11.1944 пропал без 

вести 

463 Черников Иван Иосифович 1919 рядовой 18.02.1943 погиб в бою 

464 Черников Иван Михайлович 1926 рядовой 19.02.1945 погиб 

465 Черников Иван Яковлевич 1906 рядовой 02.11.1941 пропал без 

вести 

466 Черников Илья Егорович 1897 рядовой 09.02.1944 погиб 

467 Черников Кузьма Ефимович 1914 рядовой 15.08.1944 погиб 

468 Черников Михаил 

Артамонович 

1925 рядовой 31.01.1945 погиб 

469 Черников Михаил Петрович 1907 рядовой 15.11.1943 погиб в бою 

470 Черников Павел Андреевич 1926 рядовой 05.08.1944 погиб 

471 Черников Федор Андреевич 1903 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

472 Черников Федор Афанасьевич 1918 рядовой 27.02.1943 погиб 

473 Черников Филипп Яковлевич 1914 рядовой 17.03.1943 погиб в бою 

474 Черников Фрол Афанасьевич 1918 рядовой 04.1943 пропал без 

вести 

475 Четвериков Иван Тихонович 1918 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

476 Четвериков Яков Тихонович 1904 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

477 Чикин Дмитрий Ларионович 1897 рядовой 15.05.1943 умер от ран 

478 Чикин Иван Дмитриевич 1925 рядовой 11.1941 пропал без 

вести 

479 Чикин Иван Никодимович 1919 рядовой 10.1943 пропал без 
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вести 

480 Чикин Иван Николаевич 1925 рядовой 07.01.1944 пропал без 

вести 

481 Чикин Никита Миронович 1905 рядовой 10.1943 пропал без 

вести 

482 Чикин Петр Александрович   рядовой 22.12.1942 погиб 

483 Чикин Степан Миронович 1912 рядовой 15.07.1943 погиб в бою 

484 Чикин Тихон Иванович   рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

485 Чистилин Василий Фролович 1922 мл.лейтенант 14.01.1944 умер от ран 

486 Чистяков Аким Павлович 1896 рядовой 01.1944 пропал без 

вести 

487 Чистяков Александр Акимович 1918 лейтенант 03.03.1945 погиб 

488 Чистяков Александр Иванович 1921 рядовой 07.1941 пропал без 

вести 

489 Чистяков Александр Петрович 1921 рядовой 02.02.1943 погиб 

490 Чистяков Григорий 

Елизарович 

1922 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

491 Чистяков Егор Михайлович 1919 рядовой 01.06.1943 пропал без 

вести 

492 Чистяков Михаил Петрович 1914 лейтенант 1941 пропал без вести 

493 Чистяков Николай Андреевич 1923 рядовой 05.09.1943 погиб в бою 

494 Чистяков Николай Данилович 1925 рядовой 14.11.1943 погиб 

495 Чистяков Николай Петрович 1918 рядовой 09.1941 пропал без 

вести 

496 Чистяков Павел Кузьмич 1908 рядовой 05.1943 пропал без 

вести 

497 Чистяков Павел Михайлович   рядовой 26.11.1943 умер от ран 

498 Чистяков Трофим Иванович 1907 рядовой 12.1943 пропал без 

вести 

499 Чистяков Федор Андрианович 1896 рядовой 19.10.1943 погиб 

500 Чистяков Федот 

Александрович 

1898 рядовой 24.11.1943 пропал без 

вести 

501 Чистяков Яков Андреевич 1911 рядовой 11.1943 пропал без 

вести 

502 Шкин Петр Александрович 1913 рядовой 12.1942 погиб в бою 

503 Щербаков Иван Михайлович   ст.сержант 06.1943 умер от ран 
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504 Щербаков Николай Петрович 1913 ст.сержант 04.1943 пропал без 

вести 

505 Юдин Афанасий Егорович 1886 рядовой 10.1943 погиб в бою 

506 Юдин Иван Васильевич 1914 рядовой 03.10.1941 пропал без 

вести 

507 Юдин Константин 

Константинович 

1908 рядовой 12.1941 пропал без 

вести 

508 Юдин Кузьма Афанасьевич   рядовой 19.11.1943 пропал без 

вести 

509 Юдин Михаил Александрович 1920 рядовой 07.1943 пропал без 

вести 

510 Юдин Николай Петрович 1914 рядовой 24.12.1944 погиб 

511 Юдин Федор Петрович 1914 рядовой 11.03.1945 погиб 

512 Юдин Яков Васильевич 1892 рядовой 29.07.1943 погиб 
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О СОСТОЯНИИ МУЖСКОГО ПОЛА КАЗЕННОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОДНОДВОРЦЕВ С. ПАНИКИ (1811 ГОД)* 
1.Аникей Макаров сын Арехов – 29 лет 50.С.П.Лихонин 

2.С.М.Арехов 51.Г.Д.Лихонин 

З.Ф.М.Арехов 52.С.Д.Лихонин 

4.Г.Т.Арехов 53.Ф.Н.Лихонин 

5.Д.О.Полянской 54.Е.И.Лихонин 

б.Л.А.Полянской 55.М.Е.Лихонин 

7.Е.Н.Гончаров 56.А.Л.Дегтярѐв 

8.Ф.Е.Арехов 57.С.С.Полянской 

9.К.А.Иванов 58.К.Л.Петешов 

10.Е. А.Иванов 59.Д.Т.Петешов 

11 .Сысой Макаров сын Иванов 60.И.Т.Петешов 

12.Л.К.Лихонин 61.А.Н.Суровцов 

13.К.И.Щукин 62.Е.М.Прилебской 

14.К.С.Щукин 
63.В.Я.Прилебской  
(предок моей мамы) 

15.С.И.Данилов 64.М.К.Старо дубцов 

16.И.К.Арехов 65.Г.К. Стародубцов 

17.М.И.Образцов 66.3.А. Стародубцов 

18.Е.М.Сидоров 67.Г.С. Стародубцов 

19.А.С.Пичурин 68.Д.А.Скопцов 

20.О.Г.Придворов 69.Е.С.Суровцов 

2 I.E.Б.Черников 70.В.А.Суровцов 

22. И. С.Стародубцов 71 .Н.В.Пойминов 

23.Ф.Г.Черников 72.А.М.Суровцов 

24.С.С.Черников 73.И.М.Суровцов 

25.Г.Я.Лихонин 74.И.Н.Арехов 

26.В.С.Лихонин 75.Л.Н.Арехов 

27.В.И.Лихонин 76.А.И.Сотников 

28.П.П.Придворов 77.С.С.Пичурин 

29.М.С.Придворов 78.Ф.Д.Стародубцов 

ЗО.П.К.Придворов 79.Е.Т.Стародубцов 

31 .К.С.Придворов 8 0. С. И. Стародубцов 

32.Е.И.Переверзев 81 .П.Е.Карпушин 

ЗЗ.Ф.Ю.Нехлапов 82.Н.Е.Карпушин 

34.Е.А.Иванов 83 .И.Е.Карпушин 

3 5 .Г.Ф.Стародубцев 84.А.П.Боровлѐв 

36.Пимен Фѐдоров сын Стародубцев 85.Т.Я.Карпушин 

3 7. Ф. Ф. Стародубцов 86.И.С.Сотников 

38.Е.П.Иванов 87.Л.И.Сотников 

39.Н.Г.Иванов 88.Е.С.Образцов 
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40.Г.Я.Лихонин 89.0.Е.Боровлѐв 

41.Калина Борисов сын Иванов 90.К.З.Данилов 

42.Ф.И.Лихонин 91.В.А.Данилов 

43.К.С.Суровцов 92.А.И.Дурнев 

44.Т.В.Лихонин 93.К.Н. Дурнев 

45.Н.Т.Лихонин 94.М.С.Дурнев 

46.А.С.Лихонин 95.С.П.Боровлѐв 

47.Ф.С. Вахнин - отставной солдат 96.Ф.П.Боровлѐв 

48.Т.Е.Лихонин 97.Е.А.Домников 

49.Ф.Д.Лихонин 98.Е.В.Домников 

* Лета 1811 сентября села Паникъ однгодворческой выборной Козьма Артѐмов 

сын Конев о состоянии мужеского пола казѐнного поселения однодворцев. 

Обоянский уезд в 17-18 веках как слабо населѐнный, окраина Русского 

государства «масса пустопорожних земель». В течение 18 столетия с разрешения 
государства и часто без разрешения заселялся выходцами из Тульской и 

Орловской губерний. Старики д. Ольховка, Вихровка Ольшанской волости 

Обоянского уезда в 1877 году помнили, что их деды ещѐ ездили в гости к своим 
родственникам в Орловскую губернию, фамилии жителей с.Паники такие как 

Танковы, Карпушины, Черниковы присутствуют в Кромском райне Орловской 
области в п.Кромы, с.Семѐнково, также в этих населйнных пунктах анологичная 

деалектическая речь с типичным мягким произношением буквы «Ч» как «Щ».  
 

СБОРНИК СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ ПО ОБОЯНСКОМУ УЕЗДУ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ 3206 ,2817 К 2818 

МОСКВА 1883Г. 
 

99.3.В.Домников 114. Сотников 

100.Л.Ф.Домников 115. Сотников 

101.Абрам Моисеевич Боев  
(предок Боева А.Н.) 

116. Сотников 

102.Савенков 117.П.П.Прилебской 

103.Карпушин 113.Сотников 

104.Н.И.Карпушин 114. Сотников 

105.С.С.Карпушин 115. Сотников 

106.Н.С.Карпушин 116. Сотников 

107.Никифор Григорьев сын 
Карпушин 

117. Сотников 

108.Данила Фролов сын Тонкой 
(предок Ю.Н.Танкова) 

118. Сотников 
119. Сотников 

109.Ф.Ф.Тонкой выехал в Кавказскую 120. Сотников 

область ставропольский уезд 
с.Надежда в1799 году 

121 И.С.Боровлѐв 
122.Сериков 

110.Андрей Сафронов сын Тонкой 124. Сотников 

111.0.С.Сотников 125 Сотников 

112. Сотников 126.Л. А.Карпушин 

113. Сотников ВСЕГО 605 ДУШ ОБОЕГО ПОЛА 
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ГЕОГРАФИЯ 
1-я бригада, улица 
Американка, шлях 
Бакаев шлях 
Белгородская  черта 
Болдиновки, улица 
Бугор, улица 
Винный лог 
дом Полянского 
Дикое поле 
Драчѐвка, село  
Изюмская сакма 
Зеленовка, хутор 
Кальмиусская сакма 
Киселевки, улица 
Котельниково, село 
Корневки, улица 
Кулижки, улица  
Мальцевки, улица 
Московское государство  
Музей  им. Д. Я. Самоквасова 
Муравский шлях 
Обоянская крепость 
Нахаловка, хутор 
Никитский храм 
Новосиль, поселение 
Ново-Чермошное  (Жигаевка), село 
Паники, село 
Паники (Ракитное), река 
Полукотельниково, село 
Полная, река 
Рождественка (Полозовка), село 
Синяков шлях 
Скакуновка, улица 
Старый Куток, улица 
Харлановки, улица 
Хоботовки, улица 
Чермошное, село 
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ПЕРСОНАЛИИ КНИГИ 
  

А 

Андриян Ирина Анатольевна, 200 
Апухтин Александр Акимович, 95 
Апухтин Александр Михайлович, 205 
Апухтин Дмитрий Николаевич, 123 
Апухтин Егор Михайлович, 67 
АПУХТИН Егор Петрович, 58, 55 
АПУХТИН Лукьян Савельевич, 58 
Апухтин Семён, 67 
Апухтина Зинаида Ивановна, 199, 200 
Апухтина М.Ф., 121 
Апухтина С.Г, 209 
Апухтина Серафима Прокофьевна, 198 
Арехова В.Н., 51 
Афанасьв Василий Илларионович., 148 
Афанасьев В.И., 145, 149 
Афанасьев В.П, 165 
Афанасьев Василий Илларионович, 141, 

144, 150, 198 
Афанасьев ПАВЕЛ, 128 

Б 

Байкал, 149 
Боев Афанасий Иванович, 68 
Боев Виктор Иванович, 199 
БОЕВ Виктор Пахомович, 168 
Боев Владимир Абрамович, 200 
Боев Дмитрий Афанасьевич, 114 
Боев Н., 102 
Боева А.Д.,, 152 
Боева В.Ф, 172 
Боева Е., 102 
Боева Евдокия Павловна, 198 
Боева М.А., 150 
Боева Мария Захаровна, 198 
Боева Н.И, 172 
Боева Р.Ф, 172 
Боровлев Д. Н., 78 
Боровлёв Ф., 102 
Боровлева П.Н, 157 
Боровлёва Татьяна., 110 
Булгаков Алексей Григорьевич, 104 

В 

Васильев Иван, 34 
Васильев П.И, 192 
Васильев Павел Иванович, 194 
Васильев Филипп, 35 
Верёвкин Сергей Викторович, 179 
Вишневский Петр Константинович, 194 
Воробьев Анатолий Игнатьевич, 135 
Воробьев Николай Ефимович, 198 
Воронов Павел Анисимович, 198 

Г 

Гадятская Е.Х, 192 
Герцык ЕВГЕНИЯ, 112 
ГОЛОВКИН Иван Александрович, 53 
ГОЛОЩАПОВ Виктор, 168 
Гончарова Валентина Васильевна, 208 
Горбачева Инна Викторовна, 199 
Гриднева Пелагея Федоровна, 208 
Губанова Александра Алексеевна, 198 
Гусев Иван Кузьмич, 104 

Д 

Давыдова Елена Васильевна, 199 
ДАНИЛОВ Виктор Исаевич, 167 
Дегтярёв В.И, 165 
Дегтярёва Евдокия Кузьминична, 95 
Дегтярева Клавдия Михайловна, 217 
Дегтярёва Мария Петровна, 121 
Дегтярева Полина Федоровна, 208 
Долотов Е.М, 183 
Домников В. И, 218 

Е 

Евсюков А.Ф, 155 
Евсюков Александр Федорович, 198 
Евсюкова Клавдия Николаевна, 199 
Емельянов Андрей Степанович, 194, 198, 

200 
Епифанов Василий Андреевич, 104 
Ерпулёв   Алексей Николаевич, 163 
Ерпулёв А.Н, 166 
Ерпулев Алексей Николаевич, 217 



                                            262 

 

Ерпулёв Алексей Николаевич, 163 
Ерпулёв В.Н, 182 
ЕРПУЛЁВ Василий Николаевич, 167 
Ерпулев ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ, 227 
Ерпулев И.С, 140, 204 
Ерпулев Иван Сергеевич, 140, 145 
Ерпулев Михаил Николаевич, 204 
Ерпулёв Степан Иванович, 114 
Ерпулёв Фёдор, 67 
Ерпулева Евдокия Ивановна, 140 
Еськов Кузьма Абросимович, 67 
ЕСЬКОВ Николай Герасимович, 140 
Еськова А.П, 166 
Еськова Анна Профирьевна, 217 
Еськова Т.Н., 51 
Еськова Юлия Федоровна, 149 

Ж 

Жуков Петр Владимирович, 95 

З 

Зайцева В., 192 
Звягин Александр Семенович, 149 
Звягин Андрей Григорьевич, 123, 217 
Звягин В.В, 155 
Звягин В.В., 150 
Звягин В.И, 165 
Звягин Василий Александрович, 146 
Звягин Иван Нестерович, 95 
ЗВЯГИН Иван Федорович, 140 
ЗВЯГИН Нестер Мосеевич, 154 
Звягин Николай Павлович, 113 
Звягин П.И., 110, 120, 173 
Звягин Павел Захарович, 95 
Звягин С., 78 
Звягин Саврон Павлович, 63 
ЗВЯГИН Семён Сергеевич, 57 
Звягин Я., 75 
Звягина Александра Ивановна, 173 
Звягина Анна Григорьевна, 67 
Звягина Анна Петровна, 113 
Звягина Екатерина Александровна, 149 
Звягина Пелагея Сергеевна, 150 
Звягина У., 120 
Звягина Я.В., 51 
Золотарева Просковья Ивановна, 194 
Зубков Василий Дмитриевич, 113 
Зубков Григорий Евдокимович, 67 

Зубков Е.Д., 140 
Зубков Егор Васильевич, 149 
Зубков Ефим Дмитриевич, 140 
Зюзин Н.С, 176 
Звягина Прасковья Филлиповна 

И 

Иванов А., 102 
Иванов В. М, 172 
иванов Виктор, 152 
ИВАНОВ Виктор, 154 
Иванов Давыд, 34 
Иванов Елизар, 34 
Иванов Касьян Яковлевич, 88 
Иванов Николай Егорович, 114 
Иванов Николай Петрович, 173 
Иванов Ф., 102 
Иванова Валентина Ивановна, 217 
Иванова Василиса Павловна, 114 
Иванова Е.П, 121 
Иванова Евдокия Егоровна, 114 
Иванова Евдокия Павловна, 141 
Иванова М., 110 
Иванова Мария Марковна, 163, 217 
Иванова П.С., 141 
Иванова Пелагея Афанасьевна, 68 
Иванова Прасковья Семеновна, 150, 217 
Иванова Т.К, 157 
Иванова Татьяна Александровна, 163 
Иванова Татьяна Кузьминична, 217 
Игнатьев Ермолай, 34 
Изотов Николай Иванович, 198, 199, 200 
Изотов Павел Степанович, 165, 217 
Изотов Петр Захарович, 149 
Изотов Петр Радионович, 67 
Изотов С.И., 110 
Изотова Мария Григорьевна, 113, 140 
Изотова Мария Захаровна, 199 

К 

КАЛАШНИКОВА Раиса Васильевна, 167 
Канунников А.А., 110 
Канунников А.А.,, 139 
Канунников Александр Алексеевич, 95 
Канунников Александр Захарович, 67 
Канунников В.П., 150 
Канунников Василий Михайлович, 113 
Канунников Денис Павлович, 105 



                                            263 

 

Канунников И, 155 
Канунников Иван, 67 
КАНУННИКОВ Иван Иванович, 86 
Канунников Иван Ильич, 113 
Канунников Иван Кузьмич, 113 
КАНУННИКОВ Иван Яковлевич, 154 
Канунников Илларион Никитович, 67 
Канунников Леонид Михайлович, 217 
Канунников М., 75 
КАНУННИКОВ Николай Миронович, 155 
Канунников П., 120 
Канунников Петр Демьянович, 156 
Канунников Т.М., 122 
Канунников Трофим Максимович, 112 
Канунников Я. П, 172 
Канунников Я.П, 156 
Канунников Яков И, 149 
Канунникова Анна Николаевна, 208 
Канунникова В.И., 152, 155 
Канунникова В.М., 155 
Канунникова Валентина Ивановна, 153 
Канунникова Валентина Николаевна, 163, 

217 
Канунникова Вера Акимовна, 113 
Канунникова М.И, 173 
Канунникова Мария Петровна., 163 
Канунникова Ф., 120 
Канунникова Ф.П., 51 
Канунникова Фекла Романовна, 140 
Каракулин Я.Н., 78 
Карачевцев В.А., 165 
Карпушин А.Г, 183 
Карпушин Е., 215, 216 
Карпушин М., 102 
Карпушин Н.Я., 155 
КАРПУШИН Н.Я., 151 
Карпушин Наум Федорович, 92 
Карпушин Семён, 68 
Карпушин Яков, 68 
Карпушина А.П, 157 
Карпушина В.Г., 155 
Карпушина В.И., 155 
Карпушина Екатерина Яковлевна, 121 
Карпушина И.Е., 51 
Карпушина М.С., 148 
Карпушина Раиса Кузьминична, 199, 200 
Карпушина Степанида Егоровна, 150 
Касеев Дмитрий Николаевич, 187 

Катыхин Дмитрий Николаевич, 123, 137, 
198, 200 

Китенко Иван Тарасович, 104 
Кнауэр Анна Емельяновна, 199 
Кнауэр Василий Васильевич, 199 
Кнауэр Владимир Павлович, 187 
Кнауэр Павел Васильевич, 187 
Кожедуб И.Н, 176 
Кожедуб И.Н., 116 
Козин A.M, 165 
Козины, кузнецы, 57 
Кольцова Ольга, 208 
Коновалов В.Я, 182 
Коновалов Виктор Яковлевич, 186 
Коновалов Михаил Афанасьевич, 187 
КОНОНОВ Михаил Иванович, 83 
Корнев  Никита, 67 
Корнев В.Р, 165 
Корнев Иван Максимович, 113 
Корнева Анна Михайловна, 217 
Корольков Алексей Иванович, 187 
КОСМОВСКАЯ Лидия Михайловна, 55 
Космовский Владимир Адамович, 55 
Краснопивцев    Владимир Сергеевич, 187 
Краснопивцев Василий Иванович, 117 
Краснопивцев И.И., 110 
Краснопивцев Игнат Васильевич, 140 
Краснопивцев Н. К, 168 
Краснопивцев Наум Кузьмич, 113, 163 
КРАСНОПИВЦЕВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ, 88 
Краснопивцев Сергей   Сергеевич, 187 
Краснопивцева Нина Дмитриевна, 209 
Крешнова Мария Прохоровна, 95 
Кузьмич Иван, 34 
Кутафина Галина Георгиевна, 199 

Л 

Лапин Антон Яковлевич, 123 
Лапин И.Р, 155 
Левшин Илья, 68 
Леонов Савелий, 68 
Лихонин, 101 
Лихонин Александр Афанасьевич, 68 
Лихонина Александра Васильевна, 208 
ЛИХОНИНА Александра Васильевна, 209 
Лихонина Нина Егоровна, 208 



                                            264 

 

М 

Малинова М.Ф, 214 
Малинова Мария Федосеевна, 191 
Мальцев Александр, 149 
Мальцев ИВАН ИОСИФОВИЧ, 140 
Мальцев М.А., 155 
Мальцев Николай Денисович, 113 
Мальцева М.С., 149 
Мальцева Ольга Антоновна, 140 
Матвеев Иван, 34 
Медведев И.Г., 78 
Медведев М.С, 156 

Н 

Нелюбов Владимир Семёнович, 179 
Нестеров Евтифей, 35 
Новикова Светлана Васильевна, 199 

О 

Образцов Петр, 68 
Окунева М.Р, 155 
Орехов Андрей Ефимович, 101 
Орехов Дмитрий Сергеевич, 88 
ОРЕХОВ Иван Васильевич, 141 
Орехов К.И., 78 
Орехов Н., 149 
Орехов Никита Васильевич, 182 
Орехов С.П., 78 
Орехов Терентий Матвеевич, 105 
Орехова А., 102, 110 
Орехова Мария Федосеевна, 122 
Орехова Ольга Терентьевна, 208 
Осеев Иван, 35 

П 

Панова Анна Сергеевна, 199, 200 
Пашнев М.А., 156 
Переверзев Иван Николаевич, 186 
Переверзева З.Ф, 157 
Петюшков Матвей Антонович, 68 
Печурин Михаил Филиппович, 217 
ПИЧУРИНА Тамара, 168 
Покровская Любовь Павловна, 17 
Покровский Илья Ильич, 17 
Покровский, помещик, 17 
Полянский Владимир Петрович, 205 
ПОЛЯНСКИЙ Владимир Петрович, 168 
Полянский Михаил Леонидович, 68 

Попов Михаил Петрович, 198 
Прелепская Александра Гавриловна, 149 
Прелепский Иван Григорьевич, 114 
Придворов А., 215 
Придворов А.К., 78 
Придворов Александр Давыдович, 217 
Придворов Андрей Фёдорович, 122 
Придворов Артамон Кузьмич, 98 
ПРИДВОРОВ Виктор, 165 
ПРИДВОРОВ Виктор Арсентьевич, 175 
Придворов Егор Павлович, 114 
Придворов Н., 102 
Придворов Сергей Иванович, 173, 208 
Придворов Тихон Ильич, 136, 217 
Придворов Ульян Васильевич, 123 
Придворов Ф.М, 165 
ПРИДВОРОВ Федор Михайлович, 154 
Придворов Ю.Ф, 183 
ПРИДВОРОВА  Мария, 207 
Придворова А.С, 166 
Придворова А.С., 148 
ПРИДВОРОВА Анна Игнатьевна, 165 
Придворова Клавдия Дмитриевна, 208 
Придворова Мария Антоновна, 208 
Придворова Мария Федоровна, 166, 208 
Придворова Прасковья Кондратьевна, 114 
Прилепский А. Е., 102 
Прилепский Д. Ю., 78 
ПРИЛЕПСКИЙ Яков Никанорович, 83 

Р 

Реутов Виктор Федорович, 198 
Русанов Иван Григорьевич, 123 
Русанов Иван Максимович, 113 
РУСАНОВ Михаил Гаврилович, 58, 55 
Русанов Н., 78 
Русанов Никита Матвеевич, 113 
Русанов П.А., 110 
РУСАНОВ ПЕТР ДЕНИСОВИЧ, 88 
Русанова Варвара Яковлевна, 194 
Русанова Мария Яковлевна, 113 

С 

Савельев Филипп, 35 
Савенков Юрий Сергеевич, 187 
Савенкова М.П, 156 
Савин Григорий, 35 
Самоквасов Д. Я., 23 



                                            265 

 

Свитарёв Давид Иванович, 68 
Сергеев Степан, 34 
СЕЧНОВ Иван Михайлович, 174 
Скворцова Анна Григорьевна, 198 
Скобцев М., 215 
Скобцев Михей Матвеевич, 216 
Скобцов Иван Егорович, 114 
Скобцова Екатерина Егоровна, 114 
Сотников А. Д, 172 
Сотников Василий Иванович, 122 
Сотников Дмитрий Илларионович, 122 
Сотников Е.Д, 165 
СОТНИКОВ Егор Ефимович, 175 
СОТНИКОВ Захар Иванович, 155 
Сотников И.А., 150 
Сотников Иван Павлович, 114 
Сотников Иван Степанович, 153 
Сотников Н.В, 165 
СОТНИКОВ Никита Дмитриевич, 85 
Сотников Роман Никитович, 101 
Сотников Яков Филиппович, 68 
Сотникова В.И, 172 
Сотникова В.М, 157 
Сотникова Валентина Ипифановна, 199 
Сотникова Вера Анатольевна, 199 
Сотникова Галина Михайловна, 199, 201 
Сотникова М.А, 172 
Сотникова М.Н., 148, 152 
Сотникова Мария Яковлевна, 153 
Сотникова НИНА, 110 
Сотникова Р.А., 172 
Сотникова Р.И, 156 
Сотникова Роза Романовна, 202 
Сотникова Светлана Андреевна, 165, 166, 

173, 217 
Стародубцев В. А, 176 
Стародубцев В. А., 168 
Стародубцев В.А, 183 
СТАРОДУБЦЕВ Виктор Васильевич, 168 
Стародубцев Григорий Сергеевич, 114 
Стародубцев Данил Стефанович, 122 
Стародубцев Е., 215 
Стародубцев Е.И., 78 
Стародубцев Е.П., 78 
Стародубцев Егор Степанович, 163, 217 
Стародубцев Егор Стефанович, 156 
Стародубцев И., 215 
Стародубцев И.И, 155 
Стародубцев Иван Иванович, 183 

Стародубцев Иван Фролович, 114 
Стародубцев М.А., 78 
Стародубцев Николай Андреевич, 134 
Стародубцев Роман Иванович, 68 
Стародубцев Яков Архипович, 68 
СТАРОДУБЦЕВА  Александра Егоровна, 207 
Стародубцева АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА, 

168 
Стародубцева Е.С, 155, 156 
Стародубцева Елена Васильевна, 201 
Стародубцева Елена Ивановна, 121 
Стародубцева Елена Савельевна, 152 
СТАРОДУБЦЕВА Зинаида, 152, 154 
Стародубцева Зинаида Александровна, 

150, 153 
Стародубцева К., 110 
Стародубцева Н.М.,, 155 
Стародубцева Нина Ивановна, 208 
Стародубцева Пелагея Фроловна, 114 
Стародубцева Татьяна Николаевна, 199 
Стародубцева Ульяна Ивановна, 114 
Степанов Данила, 35 
Суровцев А. А, 172 
Суровцев Алексей Иванович, 68 
Суровцев М.Я, 156 
Суровцева Валентина Захаровна, 199, 200 
Суровцева Д.Ф, 165, 173 
Суровцева Диана Филипповна, 217 
Суровцева Е.Ф, 155 
Суровцева Ирина Анатольевна, 199 
Суровцева М.З., 152 
Сухоруков Николай Дмитриевич, 104 
Сычева А.А., 155 

Т 

Танков Андриан Федосеевич, 141, 145, 
156, 217 

Танков АНДРИАН ФЕДОСЕЕВИЧ, 206 
Танков Егор Серафимович, 167 
Танков П.Н., 140 
Танков Ф.Н., 78 
Танкова Матрена Максимовна, 205, 208 
ТАНКОВА Наталья Ивановна, 167 
Титич, 14, 139 
Титов Григорий Петрович, 216 
Титов Петр Терентьевич, 215 
Ткаченко Афанасий Иванович, 104 
Траханенко Владимир Алексеевич, 187 



                                            266 

 

Ф 

Фатеев Михайла, 35 
Федоров Онисим, 34 
Фёдоров Федка, 35 
Фурсов Николай Иванович, 198 

Х 

Харитонов Епифан, 34 
Харланова Нина Антоновна, 199 
Хорламов Михайло, 34 

Ц 

Целова Астра Андреевна, 182 

Ч 

Черников Анатолий Николаевич, 187 
Черников Антон Демьянович, 14 
Черников Георгий Тихонович, 163 
Черников Иван Никитович, 88 
Черников Н.С., 78 
Черников Николай Романович, 173 
Черникова Валентина Михайловна, 208 
ЧЕРНИКОВА Естафия Трофимовича, 140 
Черникова Зинаида Дмитриевна, 165, 217 
Черникова М.А, 166 
Черникова М.В, 155 
Черникова Мария Артамоновна, 217 
Черникова Мария Васильевна, 153 
Черникова Мария Иосифовна, 148 
Черникова Пелагея Яковлевна, 114 
Черпаков А.И, 183 
Черпаков Дмитрий Иванович, 68 
Четвериков Тихон, 68 
Чибисов, 139 
Чикин В.Н, 156 
Чикин Иван Васильевич, 67 

Чикин Иван Егорович, 123 
ЧИКИН Николай Андреевич, 168 
Чикина Анна Афанасьевна, 165 
Чикина Анна Афанасьевна, 217 
Чикина Анна Кузьминична, 165, 217 
Чистилина Галина Сергеевна, 199, 200 
Чистяков Андриян Никитович, 67 
Чистяков Василий Иванович, 57 
Чистяков Григорий Иванович, 113 
Чистяков Захар Ильич, 136 
ЧИСТЯКОВ Иван Александрович, 140 
Чистяков Иван Иванович, 123 
Чистяков Иван Никитович, 67 
Чистяков Николай Тихонович, 217 
ЧИСТЯКОВ Павел Егорович, 140 
Чистяков Павел Елизарович, 153 
ЧИСТЯКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 88 
ЧИСТЯКОВ Яков Федорович, 140 
Чистякова Варвара Ивановна, 154 
Чистякова Матрёна Ефимовна, 67 

Ш 

Шатохина Наталья Викторовна, 199 
ШКУЛЁВ М. Н, 183 
Шкулев Михаил Николаевич, 187 
Шпинькова Е.Ф, 166 
Шпинькова Евдокия Фадеевна, 217 

Ю 

Юдин Василий Афанасьевич -, 113 
Юдин Григорий Андреевич, 95 
Юдин Данил Егорович, 123 
Юдин Юрий Викторович, 187 
Юдина Елена Алексеевна, 199 
ЮДИНа Мария Григорьевна, 120 
Юдина Нина Петровна, 208 

 

  



                                            267 

 

К читателю! 
 

Прошу простить меня, если что-то, где-то не так написано. Кого-то пропустил, 
не упомянул. В селах Паники и Драчевка очень много было и есть достойных 
людей, но обо всех не напишешь. 

Я не писатель, не журналист, но проделана колоссальная работа с 
архивными документами. Это равносильно искать иголку в стоге сена. Но цель 
достигнута – книга издана. 

Я благодарен за помощь генеральному директору ООО «Газпром 
межрегионгаз Курск», депутату Курской областной Думы Владимиру Викторовичу 
Кострикину за финансовую поддержку и помощнику депутата Беленцовой Елене 
Вячеславовне в издании книги. 

 
Компьютерная верстка: Краснопивцев Алексей Алексеевич 
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