
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образованием администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества»
Ивнянского района Белгородской области

от «29» декабря 2022 года 
протокол № 2

РАССМОТРЕН
на заседании 

педагогического совета

от 29 декабря 2021 года

КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

(для педагогов дополнительного образования)

составитель: Шопина Светлана Сергеевна, 
методист МАУ ДО «Дом детского творчества»

п. Ивня, 2021 г.



 
В данном методическом сборнике представлены  материалы 

будут полезными для педагогов дополнительного образования, 
работающих по туристко – краеведческой направленности, а также 
для вновь прибывших специалистов, начинающих свою трудовую 
деятельность в системе дополнительного образования. 
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Актуальность 
 
 Туристско-краеведческая деятельность  в системе образования является 
одним из основных направлений дополнительного образования детей, 
которое решает в комплексе важнейших педагогических задач – воспитания, 
обучения, оздоровления, профессиональной ориентации, социальной 
адаптации и развития ребенка. В последнее время интерес к вопросам 
развития туристко – краеведческой деятельности, как к одному                                  
из перспективных комплексных средств, в том числе и патриотического 
воспитания подрастающего поколения, существенно возрос, организации 
туристско-краеведческой деятельности с детьми. 
 
Цель повысить качество туристско-краеведческой деятельности                              
при реализации дополнительных общеобразовательных   общеразвивающих 
программ  
 
Задачи: 

-обобщение и внедрение инновационного опыта организации 
туристско-краеведческой деятельности с детьми. 

-создание необходимых условий для  условий для вовлечения детей                             
в туристско – краеведческую деятельность в целях изучения как малой 
Родины, так и Родины в целом посредством организации экскурсионных, 
проектно – исследовательских форм работы. 
 
-создать условия для развития личности обучающегося на основе 
формирования научного мировоззрения, исторического мышления, интереса 
к многогранному культурному наследию, 
 
-сформировать устойчивую мотивацию к изучению исторического                              
и культурного наследия родного  края;  
 
-сформировать потребность в самопознании, саморазвитии, стремлении                    
к поиску самостоятельных решений;  
 
-сформировать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
справочными системами, поиском необходимой информации;  
 
-развивать креативность мышления, творческую и познавательную 
активность; 
 
-сформировать у обучающихся устойчивые социализирующие навыки                          
и качества самореализации, самообслуживания, социальной активности                     
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и общительности, инициативности и ответственности, базовых нравственных 
ценностей и трудолюбия;  
 
- сформировать активную позицию в отношении защиты памятников города 
и области, представляющих культурную и историческую ценность;  
 
-создать условия для самоопределение и самореализации обучающихся                      
в социуме, владение навыками публичных выступлений, знаниями в области 
культуры, истории, искусства, музееведения.  
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 Шопина С.С., 

методист МАУ ДО «Дом детского творчества» 
 
 
 

«Работа с обучающимися над исследовательскими проектами 
по теме «Родники родного края» 

 
учебно-методические материалы 

 
 

Родина, родник и родничок -  
  Не случайно корень «род» в словах.  

 Хоть родник, порою одинок,  
  Раз родившись, он живет в веках.  

                                                                            
         Вода – одно из самых распространённых и в то же время одно из самых 
загадочных веществ на Земле. Та самая вода, которая заполняет моря, озёра, 
реки, падает на землю дождём, ложится на неё снежным покровом. Та самая 
вода, без которой немыслимо существование не только человека, но и всего 
живого. 
С развитием человечества от самых древних времён и до наших дней вода 
приобретала всё большее значение.   Сначала она несла на себе первые утлые 
судёнышки. Потом ею начали орошать поля, создали первый примитивный 
водопровод. И вот она уже вращает турбины современных гидростанций, 
несёт на себе гигантские корабли… 
        Давайте посмотрим на карту мира. Практически все столицы государств 
и крупные города расположены либо на берегу моря или океана, либо у реки 
или озера.  Действительно, Москва стоит на реке Москве, Париж – на Сене, 
Лондон – на Темзе. 
        Конечно, это не случайно. Люди стремились селиться там, где прежде 
всего была вода. Она необходима не только для питья и бытовых нужд, но и 
как естественная защита от нападения неприятеля, и, наконец, как удобный 
путь сообщения и торговли с соседями. Можно утверждать, что и 
современная цивилизация не может существовать без больших количеств 
воды. 
        Когда где-то в округе бьёт из-под земли родничок, люди предпочитают 
брать воду в нём, а не из водопровода, потому что она намного чище и 
вкуснее. Когда-то эта вода попала на землю в виде дождя, но, просачиваясь 
через грунт, она профильтровалась, очистилась. Она заполнила все пустоты, 
поры и трещины в горных породах. Над пластами пород, не пропускающими 
воду, такими, как глина, скала, лишённая трещин, вечная мерзлота, 
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находится водоносный слой, в котором заключены грунтовые воды, 
питающие родник. 
      На земле есть материки с пустынями с степями, истосковавшиеся по 
капле воды. В этом смысле мы не обижены.  Края наши богаты реками, 
ручьями и родниками. 
Не льётся песня из груди – 
Ключом бурливым бьёт. 
И день и ночь к его воде 
Торопится народ. 

Актуальность темы нашей работы: 
   Одним из чудесных природных явлений на земле считаются родники. Вода 
в родниках свежая, прозрачная как хрусталь, чудодейственная. У 
родникового ключа душа отдыхает от забот, оберегает покой и бодрость.  
   Еще на заре своей истории люди сознавали великое значение водной 
стихии. Это подтверждают и мифы разных народов, и философские 
умозаключения древних, которые поняли бесспорную истину: без воды нет, 
и не может быть жизни.  
   Жители не только городов, но и деревень ищут альтернативные источники 
чистой воды: 
- устанавливают фильтры;  
- используют фасованную питьевую воду; 
- используют родниковую (ключевую) воду.  
 В связи с социально-экономическим  и духовным кризисом произошла 
утрата традиционных ценностей. Незнание нынешним поколением  истории 
жизни своих родителей и своей местности побудила нас отыскать материалы 
об истории возникновения родников и отразить их в нашей работе. 
 Целью нашей работы в рамках посещения творческого объединения 
«Историческое краеведение» было изучение истории возникновения 
родников нашего села на основе архивных документов, воспоминаний 
старожилов села. Для достижения поставленной цели необходимо было 
реализовать следующие задачи: 
-привлечь школьников к изучению истории своего родного села, своей малой 
Родины; 
-активизировать деятельность учащихся на изучение истории родного края; 
-воспитывать у учащихся чувств гордости, патриотизма, любви к родному 
краю. 
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1.Родник «Бутовский» 
Фото 57.  Родник 

«Бутовский» 
 

Координаты 
родника 

градусы  50 минуты 90 секунды 63 СШ 

 градусы  36 
 

минуты 43 секунды 28 ВД 

 
В селе Покровка Ивнянского района по улице Победы находится  

родник - источник питьевой воды «Бутовский».  
Источник возник в 1948 году. Располагается родник на склоне балки. 

Воды родника впадают в ручей, который является истоком реки Ворскла. 
Вокруг родника разнообразная кустарниковая и травянистая растительность. 
В 2005 году родник был благоустроен. Жители села поставили сруб, накрыли 
навесом. Усталому путнику можно присесть и отдохнуть на скамейку, испить 
воды. 

Живительная вода до сих пор радует своим вкусом и прохладой 
жителей села. Вода на поверхность земли вытекает спокойно, тихим 
журчанием радуя слух. Температура воды + 5 0С. Зимой родник не замерзает. 
Вода, набранная из родника, хранится до пяти месяцев. Многие люди 
приходят или приезжают сюда за водой, которая характеризуется высокими 
вкусовыми свойствами и полностью соответствует гигиеническим 
требованиям. 

Ежегодно чистку источника производят Пузанов Владимир 
Филиппович, Пузанов Виктор Филиппович – жители села Покровка. 
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2. Родник «Грачёвский» 

 

0  
Фото 58.  Родник «Грачёвский» 

                                                           
Родник «Грачёвский» – источник питьевой воды села Покровка, 

который расположен по улице Шапаря в пятистах метрах от школы. 
Координаты родника градусы  50 минуты 90 секунды 

60 
СШ 

 градусы  36 
 

минуты 43 секунды 
25 

ВД 

По рассказу жительницы Наумовой Марии Максимовны 1944 года 
рождения, раньше родник служил источником воды для полива небольших 
огородов, расположенных в низинах балки. После благоустройства в 2008 
году воду родника стали использовать в качестве питьевой воды. 

В народе улицу Шапаря называют Грачёвка, поэтому и родник носит 
название «Грачёвский». 

Возник родник в 1950 году. Воды родника впадают в ручей, который 
впадает в исток реки Ворскла. Родник низовый, бьёт со дна оврага. 

Вокруг родника разнообразная кустарниковая и травянистая 
растительность. Вода в роднике в основном используется для питьевых 
нужд, особенно отдыхающими в летний период.   

Оформлен срубом, к источнику проложены грунтовые дороги, имеется 
кольцо и навес.  

Обустраивают, облагораживают и чистят родник жители села 
Покровка: Проскурин Иван Васильевич, Румянцев Юрий Александрович, 
Наумов Анатолий Григорьевич. 
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3. Родник «Кончанский» 
 

Фото 59.  Родник «Кончанский» 
Координаты родника градусы  50 минуты 90 секунды 

60 
СШ 

 градусы  36 
 

минуты 43 секунды 
26 

ВД 

Родник «Кончанский» является источником питьевой воды. 
Располагается родник в селе  Покровка по улице Мира. Воды родника 
впадают в ручей, который впадает в исток реки Ворскла. 

Возник родник в 1956 году. По рассказу жительницы села Покровка 
Ечиной Екатерины Стефановны  1943 года рождения, раньше родник служил  
по мнению людей, источником святой воды, Богом данной, так как недалеко 
расположена церковь. Служители церкви с источника брали воду для 
церковных нужд. Взрослые люди пили воду с непокрытой головой, а перед 
питьем крестились. Но на самом деле, освящения источника никогда не было 
произведено. В настоящее время воды источника используют для питья.  

Раньше жители Покровки называли улицу Мира Кончанка, так как она 
расположена в самом конце села. Родник, расположенный вблизи улицы,  
стал носить название «Кончанский». 

Родник окружен разнообразной травянистой и кустарниковой 
растительностью. Оформлен срубом, оборудован сток воды. К нему 
проложены грунтовые дороги. Каждый год жители села производят чистку 
источника. Гречихин Николай Николаевич, Гречихин Виктор Николаевич, 
Ечин Сергей Васильевич  стараются облагораживать это уютное место. 
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4. Родник «Бочанский» 
 
 

 
Фото 60.  Родник «Бочанский» зимой 

                                          
 
 
Фото 61.  Родник «Бочанский» летом 

 
Родник «Бочанский» расположен по улице Гражданской. В народе эту 

улицу называют Бочанской.  
Координаты родника градусы  50 минуты 90 секунды 

61 
СШ 

 градусы  36 
 

минуты 43 секунды 
26 

ВД 

В конце 19 века здесь жили ремесленники, которые славились  
изготовлением бочек для засолки огурцов, помидор (воду для солений брали 
из родника). Если в таких бочках держали вино, то оно становилось очень 
вкусным и ароматным. С тех пор и  пошло название родника «Бочанский». 
 Возрождение этого источника относится к 1951 году. Родник 
расчистили. Жительница села Покровки Наумова Мария Максимовна 1944 
года рождения, рассказывала, что до расчистки родник служил источником 
воды для полива небольших огородов, расположенных в низинах балки. 
После благоустройства родника, его воду стали использовать для питья.  
 Родник расположен у подножия склона. Вода в нем чистая, прозрачная, 
без запаха, имеет мягкий приятный вкус. Зимой родник не замерзает. Рядом с 
источником можно отдохнуть и полюбоваться прекрасным пейзажем 
природы.  

Благоустроен родник в 2005 году. К источнику проложены грунтовые 
дорогие, Оборудован сток воды. За родником присматривают                                      
и облагораживают, чистят местные жители: Ечин Сергей Александрович, 
Пузанов Сергей Григорьевич, Проскурин Сергей Иванович. 
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5.Родник «Весёловский» 
 

 
Фото 62.  Родник «Веселовский» 

                                                     
Родник «Весёловский» расположен по улице Космонавтов (до 1965 

года улица называлась «Веселовка»). 
Координаты родника градусы  50 минуты 90 секунды 

65 
СШ 

 градусы  36 
 

минуты 43 секунды 
30 

ВД 

 Люди и стали назвать родник по названию улицы – «Веселовский». 
Жительница села Сополёва Матрёна Андреевна 1932 года рождения, 
рассказывала, что название родника сохранили в честь лучезарной и веселой 
улыбки первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Жительница 
рассказывала, что раньше родник служил не только источником питьевой 
воды, но и своеобразным холодильником. В жаркое время года местные 
жительницы близкорасположенных домов ставили в воду кувшин с молоком, 
чтобы оно долго оставалось холодным и не прокисало. 

Возникновение источника относится к 1946 году. Родник низовый, бьёт 
со дна оврага. Воды родника впадают в ручей, который впадает в исток реки 
Ворскла. 

В настоящее время родник благоустроен. Оформлен деревянным 
плетнём. Имеется кольцо с крышкой. На деревянной скамейке, усталый 
путник может отдохнуть и утолить жажду. Родник расположен очень удачно, 
в ложбине. Здесь очень тихо и спокойно, безветренно, слышно лишь 
журчание воды, шелест листьев и пение птиц. 

Местные жители к роднику относятся с любовью и нежностью. 
Белозёров Александр Фёдорович, Гладков Василий Владимирович, Сополёв 
Сергей Александрович ежегодно производят чистку источника. 
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6. Родник «Дрюковы штаны» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 63.  Родник «Дрюковы 
штаны» 

 
Координаты родника градусы  50 минуты 90 секунды 

58 
СШ 

 градусы  36 
 

минуты 43 секунды 
24 

ВД 

Долгое время этим источником пользовалась семья, хозяин которой в 
народе называли «Дрюк» (фамилия, имя и отчество не известны). Рельеф 
местности, в которой располагается родник по своей форме, напоминает 
мужские брюки. Название родника произошло от названия подворья жителя 
села. С тех пор и  называют родник «Дрюковы штаны». 

Возник родник в 1939 году. Расположен он по улице Школьной, у 
подножия склона. Подъезда к колодцу нет, но к нему можно добраться по 
тропинке. Местные жители всегда приходят к этому роднику напиться 
прохладной воды, утолить жажду. 

 Воды впадают в ручей, который несет свои воды в исток реки Ворскла.  
 По рассказу жительницы Перьковой Раисы Кузьминичны (1942 года 
рождения), раньше родник служил источником воды для полива небольших 
огородов, расположенных в низинах балки. После благоустройства родника, 
его воду стали использовать для питья. Оформлен срубом, есть сток воды.  
 Каждый год местные жители Морозов Григорий Иванович, Гладков 
Василий Владимирович, Проскурин Юрий Александрович стараются 
очищать, облагораживать и обустраивать источник. 
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7. Родник «Формин» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Фото 64.  Родник «Формин» 
 Родник «Формин» расположен по улице Луговой.  
 
Координаты родника градусы  50 минуты 90 секунды 

59 
СШ 

 градусы  36 
 

минуты 43 секунды 
25 

ВД 

Возник в 1949 году. Раньше на этой улице проживала семья 
Проскуриных, которая пользовалась водой одного недалеко расположенного 
источника. В селе раньше друг друга называли по «подворьям». Старейшина 
семьи Проскуриных имел «подворье» - Формин, отсюда и название 
источника. Раньше воду источника использовали для бытовых нужд. Воды 
родника впадают в ручей, который несёт свои воды в исток реки Ворскла. 
Вода в роднике чистая, студеная, без запаха, с приятным вкусом. 
Температура воды + 7С. Вода из родника долго сохраняет свои свойства. 
Чистейшая вода не иссякает летом и не замерзает зимой. В XX веке родник 
пришел в запустение. В 2008 году группа энтузиастов: Токаревский Олег 
Александрович, Ечин Юрий Иванович, Ечин Сергей Иванович  возродили 
родник и облагородили его. Родник оформлен срубом, оборудован сток воды. 
К источнику проложена грунтовая дорога. К нему можно добраться как 
пешком, так и на машине. Очень часто можно встретить желающих набрать 
прохладной воды. 

  



14 
 

Список использованной литературы 
 

1. Дмитриева Э.Я.,Кабытов П. С. Самарская область. Самара. ЗАО 
«Самарский информационный концерн».1998. 438с. 

2. Лосев К.С. Вода. Л. Гидрометеоиздат. 1989. 270с. 
3. Плотников Н. И. Подземные воды – наше богатство.  М. «Недра». 1990. 

204с. 
4. Скиннер М., Редферн Д., Фармер Д. География А-Я. М. Фаир-Пресс. 

1999 г. 
5. Географический энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия, 1988 г. 
6. Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс.: Учеб. для 

общеобразовательных учебных заведений. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1999 
г. 

7. Сухова Т.С., Строгонов В.И. Природа. Введение в биологию и 
экологию. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной 
школы. – М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2000 г. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

Шопина С.С., 
методист МАУ ДО «Дом детского творчества» 

 
 

 

 

 

 «История села Песчаное» 

(методическая разработка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



16 
 

Аннотация 
Данная методическая разработка раскрывает историю села Песчаное, 

Череново  Ивнянского района Белгородской области на протяжении веков, 
начиная с 1684 года, первого упоминания села Песчаное в «Писцовой книге» 
и до ХХ века. Может быть использована на внеклассных мероприятиях, 
занятиях по внеурочной деятельности,  в исследовательских и проектных 
работах краеведческой направленности. 

Пояснительная записка 
Методическая разработка «История села  Песчаное» предполагает 
погружение учащихся в историю родного края, Белгородчины. 
 Обучающие задачи: способствовать развитию познавательного интереса к 
изучению истории, культуры родного края. 
Воспитательные задачи: создать условия для формирования общественной 
активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения 
в социуме, навыков здорового образа жизни, содействие гармоничному 
развитию личности школьника; 
Ожидаемый результат:   воспитание в будущем гражданина России, его 
качеств: 
-чувства гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к 
своей стране, своей Родине, своему краю; 
-высокого нравственного и культурного потенциала, способности 
корректировать свое общение в соответствии с ситуацией, умения устроить 
свою жизнь гармонично и нравственно; 
-чувства личной ответственности за все происходящее в окружающем мире, 
потребности быть активным участником в общественной, учебной, трудовой 
и досуговой сферах жизни; 
-способности к творчеству, умению добывать новые знания. 

Оглавление 
1. Песчаное-на территории Российской империи………………….4 
2.19 век……………………………………………………………….. 5 
3. Советская власть – новая страница истории села………………. 10 
4.Великая Отечественная война в судьбах моих земляков………. 21 
5.Послевоенное восстановление……………………………………. 22 
6. Литература………………………………………………………… 26 
 
Череновское сельское поселение расположено в 12 км от поселка Ивня 

на севере Ивнянского района и северо-западе Белгородской области. В состав 
поселения входят населенные пункты: Череново, Песчаное, хутор 
Череновские Выселки. Территория поселения занимает 5914 га. Населенные 
пункты поселения находятся в пойме реки Псел. На территории имеются 
участки хвойного леса с красивым видом и чистым воздухом.  

Почвенно-климатические условия и поверхность территории являются 
типичными для приподнятой равнины юго-восточного климатического 
района Белгородской области. Пахотные земли рассечены ручьями Ивня и 
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Самарино, и имеют на участках, прилегающих к ним уклон 3-4. Склоны 
балок используются под пастбища. Пойма реки Псёл – под сенокос. На 
территории хозяйства сформированы почвы чернозёмного типа с большим 
преимуществом типичного чернозёма(72,4%). 

Первое известное упоминание о Песчаном относится к 1684 году. Это 
была однодворческая деревня, расположенная на песчаных почвах у реки 
Псел. «Из Писцовой и межевой книги города Обояни и его посада и 
поместных земель», составленной стольником А. Б. Мантуровым и подъячим 
Г. Ф. Жеребцовым, известно, что в 1684 году Песчаное относилось к 
Солотинскому стану Обоянского уезда. «Деревня Песчаная. Усадища к реке 
ко Пслу, а на усадищах дворы помещиков обоянцев детей боярских: Родион 
да Василий Тимофеевы дети Пеньковы; Семен Михайлов сын Исаков со 
товарищами; Федор Петров сын Севостьянов; СафонМилованов сын Озеров; 
Степан Романов сын Зябкин; Сидор Емельянович сын Полянский, Петр 
Васильев сын Полянский; Герасим Абакумов сын Мененков; Сергей 
Степанов сын Сопов, Григорий Иванов сын Микулин. 

Деревня Мелехово-Череновотож. Усадища к реке ко Пслу, а на усадищах 
дворы помещиков обоянцев детей боярских: Федор Семенов сын Дюкарев; 
Корней Корнеев сын Польшиков со товарищами: Михайла Филиппов сын 
Мелехов; Иван Алферов сын Бредихин; МикифорЛорионов сын Комов; 
Семен Ефимов сын Глебовский; Василий Юденков сын Очкасов; Лорион 
Карпов сын Азаров; Корней и Митрофан Карповы дети Севостьяновы» 

Как видим, подавляющее большинство фамилий, перечисленных в 
«Писцовой книге» 1684 года, сохранились в Череново, Песчаном до наших 
дней без изменений. Разве, что Глебовские с течением времени утратили 
окончание своей фамилии и превратились просто в Глебовых. А что касается 
несколько непривычного для нас написания некоторых других фамилий, 
например «Дюкарев» вместо «Дюкорев», «Микулин» вместо «Никулин», 
«Мелехов» вместо «Мелихов», «Озаров» вместо «Азаров», «Пенков» вместо 
«Пеньков», то данное обстоятельство не должно нас особенно удивлять. Это 
объясняется лишь неустойчивостью и не разработанностью грамматических 
и орфографических правил русского языка в то время. (примеч. С. Е. 
Шаповалова «Откуда пошли Хомутцы»). 

Так что современные жители названных деревень легко могут 
обнаружить своих предков в числе служилых помещиков, упоминаемых 
«Писцовой книгой». 

Первую часть тогдашнего названия Череново-Мелехово можно 
объяснить тем, что самыми первыми его жителями могли быть 
представители фамилий Мелеховых, возможно, упомянутый Михайла 
Филипов сын Мелехов.  

По переписи населения 1862 года в селе Песчаное 112 дворов, 487 
жителей мужского пола, 518 женского пола. Церковь одна православная 
Архангельская. Благочинный округ 4. Церковь деревянная. Престол один. 
Число душ православных в приходе 983. Раскольников и сектантов 52. 
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Расстояние от церкви до Обояни  21 верста, ж\д 20 вёрст. При церкви 
открыта приходская школа. Священник И. А. Руденков, псаломщик А. Н. 
Мешковский. При церкви имелось 3 десятины усадебной земли и 31 десятина 
полевой. Жалование церковников составляло 392 рубля. 

В селе Череново 101 двор, 459 жителей мужского пола, 533 женского 
пола. В 1882 году в селе – 1258 жителей, из которых только 39 грамотных. 
Процент грамотности к населению составлял 23,1, учащихся к населению 0,5. 
Число домохозяев – 204, численность населения – надельные. 

Количество десятин удобной земли без леса, поступившей в надел 
2011,3, количество леса 278,8, неудобной 98,0. Размер надела на ревизскую 
душу – 5,3, на работника настоящего времени – 7,7, на едока – 1,7, на 
ревизскую душу – 4,7, на работника в настоящее время – 6,7, среднее 
количество десятин на надельный двор – 11,2. Максимум на двор – 31,8. 

В 1903 году в селе была открыта школа. Число учащихся 32, 
(смешанное). Учебный курс продолжался 3 года. Занятия начинались 1 
октября. В первый год в школу поступило 25 мальчиков, 47 девочек, 
учительница одна. Село Череново относилось к Павловской волости 
Обоянского уезда Курской губернии. 

Хутор Климовка также расположен при реке Псёл и от уездного города 
находится в 17 верстах. В нем имелось 9 дворов, 56 жителей мужского пола, 
62 женского пола.  

По переписи населения 1882 года в Череново крестьяне надельные. 
Число домохозяев государственных душевых 197, число домохозяев 
четвертных 8, число домохозяев собственников 14. Из них рабочих от 16 – 60 
лет мужского пола всего государственных душевых 643, рабочих 302, 
государственных четвертных 31, рабочих 21. Женского пола: всего 
государственных душевых 630, государственных четвертных 32, 
собственников 44, безземельных нет. Всего населения в Череново в 1882 году 
1273 человека, четвертных 63, собственников 98. 

Подробные сведения о землевладении в селах Песчаное и Череново 
приведены в сборнике «Статистических сведений по Обоянскому уезду» за 
1883 г. Из этого источника можно узнать следующее:  

Количество десятин удобной земли (без леса) поступившей в надел: 
душевым 2333,7; четвертным 102,7; собственникам 23,2. Количество леса: 
душевым 151,2. Без неудобной земли. 

Размер надела на ревизскую душу: душевые и четвертные 5,6; 
собственные 0,8. 

На наличную душу: душевые 3,9; четвертные 3,3; собственные 0,4. На 
работника в настоящее время: 8,2 душевые; четвертные 8,4; собственные 1,1. 
На едока: душевые 1,9; четвертные 1,6; собственные 0,2. Количество десятин 
без леса и неудобной земли приходится: на ревизскую душу: душевым и 
четвертным 5,3; собственникам 0,8. На работника в настоящее время: 
душевые 7,7; четвертные 8,4; собственные 1,1. Среднее количество десятин 
на надельный двор: душевые 2,6; четвертные 2,1; собственные 1,6 
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Максимум на двор: душевые 39,2; четвертные 20,2; собственные 11,1. 
Посевы в четвериках (овса) душевые 16; четвертные 16; собственные 11. 
Урожай (ржи) душевые 8; четвертные 8; собственные 8. 
Из всего числа надельных или четвертных домохозяев, обрабатывающих 

землю лично: душевые 156; четвертные 7, собственные 13.Обработка 
наймом: душевые 14; четвертные 1; собственные 1. 

Обработанная часть надела: душевые 17; четвертные нет; собственные 
нет. В процентном соотношении к общему числу земельных домохозяев: 
душевые 5,1; четвертные 0; собственные 0. 

Съемка земли в аренду. 
Число дворов, арендующих землю: душевые 85; четвертные 4; 

собственные 12; 
Количество десятин такой земли: душевые 206,9; четвертные 21,0; 

собственные 38,0 
Десятин земли на арендующий двор: душевые 2,4; четвертные 5,2; 

собственные 3,1. 
Сколько всего было скота. 
Рабочих лошадей: душевые 391; четвертные 22, собственные 28. 
Жеребят: душевые 112; четвертные 11; собственные 3. 
Коров: душевые 333, четвертные 23; собственные 16. 
Телят: душевые 123; четвертные 8; собственные 10. 
Коз: душевые 12; четвертные 0, собственные 0. 
Овец: душевые 1005; четвертные 93; собственные 55. 
Свиней: душевые 202; четвертные 10; собственные 8. 
Количество голов крупного рогатого скота (считая 10 или мелкого за 1 

крупную), приходящиеся на надельный двор: душевые 4,4; четвертные 7,2, 
собственные 3,6. 

На работника: душевые 2,9; четвертные 4,8; собственные 2,3. 
Сколько надельных или четвертных домохозяев? 
Имеют по одной лошади: душевые 61; четвертные 2; собственные 4. 
По три лошади: душевые 35; четвертные 2; собственные 3. 
От 4 – 5 лошадей: душевые 25; четвертные 3, собственные 2. 
Более 5 лошадей: душевые 3; четвертные нет; собственные 2. 
Имеют по одной корове: душевые 60; четвертных нет, собственных 6. 
По 2 коровы: душевые 73; четвертные 3; собственные 5. 
По 3 и более коров: душевые 39; четвертные 2; собственные 3. 
Не имеют никакого скота: душевые 18; четвертные 0; собственные 1. 
% безлошадных к общему числу надельных домохозяев: душевые 16,2; 

четвертные 12,5; собственные 14,3. 
% домохозяев, не имеющих никакого скота к общему числу надельных 

домохозяев: душевые 9,1; четвертные 0; собственные 7,1. 
Пчеловодство. 
Имели пчел: (дворов) душевые 1; собственные 1. 
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В надельных дворах имели по 2 работника: душевые 63; четвертные 3; 
собственные 5. 

По 3 и более работников: душевые 23; четвертные 1; собственные 1. 
Не имеют работников: душевые 14; четвертные 1; собственные 0. 
Количество бумаг, выданных на проживательство: мужчинам: душевые 

5,2; четвертные 0; собственные 0; женщинам: душевые 2. 
Число надельных хозяев: 
Имеющих избы: душевые 186; четвертные 8; собственные 13;  
Не имеющих избы: (бездомовых): душевые 11; четвертные 0; 

собственные  
Из числа безземельных: душевые 0; четвертные 0; собственные 0. 
У скольких надельных хозяев по 2 избы: душевые 23; четвертные 1; 

собственные 1. 
По 3 и более изб: душевые 2; четвертные 1; собственные 0. 
Из всего числа изб в селении: 
Менее 6 аршин: душевые 6; четвертные 0; собственные 0. 
От 6 до 7 аршин: душевые 32; четвертные0; собственные5. 
От 7 до 8 аршин: душевые 68; четвертные 1; собственные 11. 
От 8 до 9 аршин: душевые 46; четвертные 3; собственные 4. 
От 9 до 10 аршин: душевые 24; четвертные 3; собственные 0. 
От 10 до 12 аршин: душевые 26; четвертные 2; собственные 1. 
От 12 и более аршин: душевые 9; четвертные 2; собственные 1. 
Общее число изб, селений: душевые 91; четвертные 11; собственные 21. 
Число изб, приходящих наделом четвертным домовладениям: душевые 

210; четвертные 11; собственные 14. 
Сколько в селении построек: 
Дворов: душевые: 189; четвертные 38; собственные 16. 
Амбаров: душевые 89; четвертные 11; собственные 0. 
Других рубленных построек: душевые 100; четвертные 8; собственные 3. 
РИЧ: душевые 18; четвертные 5; собственные 0. 
Половней: душевые 159; четвертные4; собственные 9. 
Других плетневых построек: душевые 432; четвертные15; собственные 

42. 
Количество промышленных заведений: душевые 6; четвертные 0; 

собственные 0. 
Трактиров и кабаков: душевые 1; четвертные 0; собственные 0. 
Годовой оклад в рублях. 
Выкупные платежи или оброчная подать или оброк помещику: душевые 

0; четвертные 2755,5; собственные 0. 
Государственные платежи: душевые и четвертные 1647; собственные 

865,9. 
Земские платежи: душевые и четвертные: 724,5; собственные 6,5. 
Волостной сбор: душевые и четвертные 202,3; собственные 9,9. 
Размер платежей. 
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На ревизскую душу: душевые и четвертные 11,6; собственные3,3. 
На работника в настоящее время: душевые и четвертные 17, 0; 

собственные 4,9. 
На десятину надельной земли: душевые и четвертные 2,1; собственные 

4,4. 
Недоимка на 01.01.1883 года: сельские доходы душевые и четвертные 

671, 0, собственные 0.Сельские расходы: душевые и четвертные 267, 0; 
собственные 0. 

В 1909 году в селе Череново построена Казанская церковь.  
Села Песчаное, Череново впоследствии были переданы из Павловской 

волости в состав Пенской волости. 
Пенская волость, Борисовского (Грайворонского) уезда существовала с 

12 мая 1924 года по 30 июля 1928 года. 
Советская власть в селах Песчаное, Череново, Климовка, хутор Степь 

установилась в 1918 году. Земли, принадлежавшие помещику Клейнмихелю, 
были национализированы. После раздела каждая семья получила свой надел 
и имела домашнюю живность. В хозяйстве была пара лошадей: рабочая с 
упряжью и колесницей, выездная с упряжью и дрожками. Имелись корова, 
племенной бык, свиноматка. За редким исключением в бедных семьях было 
поменьше живности. Надел земли, который имелся в хозяйстве у 
единоличников, делили на три части: озимая, яровая, пар. Летом на пар 
выпускали скот, скот пар удобрял, осенью, зимой перегнивал, а на 
следующий год засевался. Труд в семьях был распределен между родителями 
и детьми. 

Крестьянское восстание в Ивнянском районе Белгородского 
округа Центрально-Черноземной области в 1929 г. 

 

http://belstory.ru/wp-content/uploads/2013/02/clip_image00212.jpg
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В 1928 г. после поездки И. Сталина по Сибири происходит резкий поворот 
проводимой политики партийными властями в области аграрного сектора и 
по отношению к производящему зерно крестьянству. На смену 
хлебопоставок и рыночных отношений был взят курс на принудительные 
хлебозаготовки. Но новая политика, направленная на насильственное изъятие 
хлеба у крестьян, оказалась неэффективной и вызвала продовольственный 
кризис в стране. В феврале 1929 г. впервые после введения НЭПа в городах 
были введены продовольственные карточки. Виновными срыва 
хлебозаготовительной кампании зимы 1928–1929 г. партийные власти 
признали крестьян и призвали на местах ужесточить меры взыскания и 
наказания за срыв плана хлебозаготовок. 
В ходе проведения хлебозаготовительной кампании партийные власти 
опирались на местных партийных и комсомольских активистов, вокруг 
которых создавались группы бедноты и батрачества. Основной целью таких 
групп, как и период продразверсток гражданской войны, было нахождение 
спрятанного хлеба/зерна и его последующая конфискация. Сама 
хлебозаготовительная кампания партийными пропагандистами 
расценивалась не иначе как война с врагами – кулаками, подкулачниками. 
Кулаком объявлялся каждый, кто не хотел добровольно за бесценок сдавать 
выращенное зерно государству. Даже спустя десятилетия бывшие 
комсомольские и партийные активисты в воспоминаниях о хлебозаготовках и 
коллективизации не разделяли понятие «кулак» и «враг». Например, 
колхозный активист из с. ВерхопеньеИвнянского района Белгородской 
области Григорий Ефимович Брусенский вспоминал: «…мы, комсомольцы, 
помогали коммунистам в выполнении планов хлебозаготовок. Кулаки, 
конечно, не хотели сдавать хлеб государству, прятали его, но мы, 
комсомольцы, находили зерно. Никогда не забудется тот день, когда 
председатель Верхопенского сельского совета Истомин, уполномоченный 
райкомом партии, и я отправились к кулакам. Кулак встретил нас со злостью 
и сквозь зубы произнес: «Никакого хлеба у меня нет». А когда хлеб был 
найден в соломе, он набросился с топором, но Истомин выбил его из рук 
кулака. Врага арестовали, а хлеб сдали государству». 
Несомненно, насильственное изъятие хлеба не могло не вызвать 
сопротивление среди крестьян. Только за октябрь 1929 г. на территории 
Белгородского округа отмечено 4 выступления. Одним из таких выступлений 
и, пожалуй, самым массовым, стало восстание крестьян Ивнянского района 
1929 г. Долгое время материалы по этому делу были засекречены, да и 
память о тех событиях среди жителей района сводилась к тому, что во время 
коллективизации в с. Новенькое кулаки, недовольные раскулачиванием и 
закрытием церкви, подняли бунт. Восставшие, продержавшиеся несколько 
дней, были потом арестованы и без суда и следствия расстреляны, не доезжая 
до г. Белгорода, а жителей с. Новенькое Ивнянского района в память о тех 
событиях стали называть звонарями. Но имеющиеся в нашем распоряжении 
архивные документы и воспоминания очевидцев событий позволяет нам 
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сказать, что восстание крестьян в Ивнянском районе было гораздо более 
массовым. В трёх сёлах района: Новеньком, Песчаном и Федчёвке – 
советская власть на время была полностью ликвидирована, и ещё в шести: 
Верхопенье, Сырцеве, Берёзовке, Самарино, Череново и Курасовке – 
произошли массовые беспорядки. В выступлениях против советской власти 
выступило всё население этих сёл – от зажиточных крестьян до бедняков. 
20 октября 1929 г. на заседании Белгородского окружного партийного 
комитета были признаны неудовлетворительными темпы проведения 
осенней хлебозаготовительной кампании. Окружные власти предписали 
руководителям районов усилить нажим на крестьян путём дополнительного 
обложения налогом. В частности, на жителей Ивнянского района 
дополнительно сверх плана хлебосдачи было наложено 55 тысяч пудов 
хлеба. Из них 5 тысяч пудов было наложено на крестьянские хозяйства с. 
Новенькое. Дополнительным налогом были обложены не только зажиточные 
и середняцкие хозяйства, но и крестьяне-бедняки. Жительница с. Новенькое 
Ивнянского района Анна Ивановна Осетрова вспоминает: «…осенью 1929 
года крестьянские хозяйства собрали хороший урожай хлеба и полностью 
выполнили план хлебозаготовки, даже перевыполнили. Но их обложили ещё 
дополнительно сдать зерно. В село прибыла специальная комиссия по 
хлебозаготовкам. Заходили в каждую хату и забирали у крестьян хлеб». В 
качестве меры наказания за невыполнение плана хлебозаготовок на 
крестьянские хозяйства налагались административные взыскания вплоть до 
конфискации имущества и ареста члена семьи. Например, на жительницу с. 
Новенькое Акулину Голозубову, хозяйство которой относилось к категории 
бедняцкой, было наложено «1-й раз – 40 пудов; 2-й раз – 60 пудов; 3-й раз –
100 пудов; 4-й раз – 31 пуд», за невыполнение плана хлебозаготовок у неё 
было описано всё имущество и арестован только что демобилизовавшийся из 
Красной армии сын. У жительницы этого же села Аксиньи Рязановой с 
наделом земли 3,5 десятины вывезли 230 пудов хлеба и конфисковали всё 
имущество – двух коров и лошадь. Не последнюю роль в негативных 
настроениях среди крестьян Ивнянского района сыграло поведение 
уполномоченных по хлебозаготовкам Гридасова и Переворочаева, которые в 
ходе хлебозаготовок были отмечены в постоянных пьянках и 
рукоприкладстве в отношении крестьян. Так, Гридасов, выпив 2 бутылки, 
«наставлял наган на жителя с. Новенькое Кабатова и пригрозил его убить, за 
то, что он, Кабатов, пожаловался на уполномоченного по поводу его 
пьянства». 
 В этот же период в связи с распутицей и невозможностью доставки 
зерна на пункты приема весь изъятый у крестьян хлеб окружные власти 
рекомендовали ссыпать в общественные места, находившиеся в 
собственности местных властей. Зачастую единственными общественными 
постройками, находившимися в собственности сельских советов, являлись 
церкви, так как, согласно «Декрету об отделении церкви от государства», 
религиозные общины были лишь пользователями культовых зданий. 
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Закрытие церквей зачастую происходило с нарушением религиозных чувств: 
стреляли в иконы, ломали церковную утварь, курили, пьянствовали, 
устраивали пляски в помещении церкви. Всё это – насильственное изъятие 
хлеба у крестьян, закрытие и осквернение храма – не могло не вызвать 
протест у населения. 
 30 октября 1929 г. под набатный зов колоколов в с. Новенькое 
Ивнянского района Белгородского округа произошло массовое выступление 
жителей села против советской власти. Анализ архивных документов и 
воспоминаний свидетелей событий позволяет нам сказать, что начало 
восстания носило стихийный характер. По воспоминаниям Осетровой Анны 
Ивановны, «…осенью 1929 года, закрыли церковь, священника забрали, а 
помощника священника послали за ключами от церкви. Когда он шёл, то 
заходил в каждую хату и говорил, что закрыли церковь. Над селом раздался 
звон колоколов, люди стали собираться на церковную площадь, в основном 
это были женщины и дети». Протестующие сбили с церкви замки, поставили 
свои, выставили охрану у здания. Затем часть восставших двинулась к 
сельскому совету, где ими был избит председатель сельского совета Алексей 
Родионович Пыхтин и весь сельский актив. Уполномоченного по 
хлебозаготовкам Ивана Ильича Переворочаева через окно вытащили из 
занимаемой им квартиры и забили до смерти. Основными требованиями 
протестующих было прекратить хлебозаготовки, не закрывать церковь и 
отпустить арестованных. 
 На следующий день, 31 октября, в с. Новенькое прибыла комиссия во 
главе с начальником Белгородского окружного отдела ОГПУ Штанковым и 
председателем Ивнянского райисполкома Большовым, которые пообещали 
разобраться с произволом местных властей и наказать виновных. После 
митинга ими были выслушаны жалобы местных жителей, а вечером 31 
октября был арестован церковный сторож. По воспоминаниям старожилов 
Ивнянского района, на третий день восстания, 1 ноября, новенцы, 
разуверившиеся в справедливости, пошли поднимать на восстание жителей 
соседнего села Круглик (Новый Поселок). «Поход на круглян» ограничился 
избиением партийных и комсомольских активистов. 
 В этот же день в с. Федчёвка вспыхнули массовые беспорядки, в ходе 
которых были тяжело избиты местные активисты и уполномоченный по 
хлебозаготовкам Гридасов. Таким образом, в селе Федчёвка была фактически 
ликвидирована советская власть. Прибывший из Ивни отряд милиции был 
избит и скрылся от восставших в лесу. 
События в Ивнянском районе вызвали большое беспокойство областного 
партийного комитета: 2 ноября в район приехал заместитель председателя 
облисполкома ЦЧО А. Г. Ремейко. 
 2 ноября 1929 г. в с. Федчёвка из Ивни был выдвинут отряд конной 
милиции во главе с Большовым. Навстречу отряду вышли жители села в 
количестве около 400 человек. После непродолжительного митинга и 
обещаний разобраться с произволом местных властей крестьяне разошлись 
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по домам. В этот же день была предпринята попытка восстановления 
советской власти в селе Новенькое, но атаки конной милиции крестьянами 
были успешны отбиты. 2 ноября также отмечены массовые беспорядки в 
четырёх сёлах Ивнянского района: Курасовка, Сырцево, Берёзовка, 
Верхопенье. По воспоминаниям Екатерины Ивановны Абрамовой, партийной 
активистки и организатора колхозов в Верхопенском сельском совете, 
«…особенно было тревожно, когда в соседнем селе Новенькое кулаки 
организовали бунт. Это было осенью 1929 г. Во время бунта было расхищено 
семенное зерно, скот, инвентарь… Когда до нас дошла эта весть, мы 
организовали дежурство у нашей церкви, чтобы не дать возможность 
кулакам позвонить в колокол призвать крестьян к бунту. Дежурили 
комсомольцы. Всё-таки удалось кулакам позвонить в нашем селе (Косухину 
и Жданову). Но на их звон крестьяне не пошли». 
 Понимая опасность положения, риск распространения волнений на 
соседние с Ивнянским районом сёла, притом что восстание за четверо суток 
так и не было подавлено, а в с. Новенькое советская власть вообще была 
ликвидирована, секретарь областного комитета ВКП(б) И. Варейкис 
предписал руководителям округа и района «немедленно приступить к 
решительной операции и ликвидации кулацкого выступления». Для решения 
этого вопроса секретарь окружного комитета ВКП(б) П. Павловцев 
предложил направить в район дополнительно два отряда. Один, из числа 
военных, должен был провести аресты в сёлах, расположенных в северной 
части района. Другой отряд, составленный из работников ГПУ, должен был 
произвести аресты в сёлах южной части района: Верхопенье, Сырцево, 
Берёзовка, чтобы «с корнем вырвать кулацкие элементы в этих сёлах». Но 
председатель Ивнянского райисполкома Большов отклонил предложения 
Павловцева. На наш взгляд, это можно объяснить нежеланием Большова ещё 
больше усугубить и обострить обстановку в районе. 
 В ночь со 2 на 3 ноября 1929 г. в сёлах Ивнянского района силами 
милиции и местных партийцев начались массовые аресты. К исходу 3 ноября 
активные участники волнений были арестованы в пяти сёлах. Всего было 
арестовано 47 человек, причём, как отмечал А.Г. Ремейко, в отдельных 
случаях были индивидуальные попытки к сопротивлению. По воспоминанию 
уроженца с. Новенькое Ивнянского района А. И. Голозубова, арестовывали в 
основном церковный актив и людей, которые подавали жалобы на произвол 
властей. Днём 3 ноябр, на помощь восставшим новенцам выступили жители 
с. Берёзовка в количестве до 100 человек, но этот «поход» был остановлен 
разъяснительной работой. Григорий Ефимович Брусенский вспоминает: 
«…По пути в Берёзовку я встретил толпу мужиков с холодным оружием и 
обрезами, шедшими на помощь зачинщикам восстания по зову церковных 
колоколов. Я их остановил и сказал: «Восстание подавленно. Его зачинщики 
арестованы». И толпа повернула назад». 
 Анализируя ситуацию в районе, А. Г. Ремейко предложил секретарю 
Белгородского окружкома П. Павловцеву для проведения операции по аресту 
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«кулацкого актива и антисоветских элементов» направить партгруппы в 
соседние с Ивнянским районом сёла: с. Пены Беловскокого района, с. 
Венгеровка Ракитянского района и с. Картамышево Обоянского района 
Курского округа, ситуация в которых могла повторить события в Ивнянском 
районе. 
 В этот же день, 3 ноября 1929 г., по примеру жителей с. Новенькое и с. 
Федчёвка было поднято восстание в с. Песчаное Ивнянского района. 
Восставшими были избиты уполномоченный по хлебозаготовкам Антипов, у 
которого местные жители отняли оружие. Также был тяжело избит 
председатель сельского совета, после чего его пытались поджечь. В доме 
отца председателя сельского совета были выбиты окна. Ещё до начала 
волнений в с. Песчаное были посланы две агитгруппы по четыре человека в 
каждой. Прибыв в село, «последняя застала возбужденную толпу 300–400 
человек. После попыток вести разъяснительную работу… агитгруппа 
вынуждена была бежать, причём в неё в темноте было сделано два-три 
выстрела». Судьба оставшихся в селе трёх-четырёх коммунистов- 
хлебозаготовителей для руководства района была неизвестна. Основными 
требованиями восставших были прекращение хлебозаготовок, открытие 
церкви, отмена обложения налогом священника, введение преподавания 
Закона Божьего в школе. Среди восставших прозвучал также призыв к 
изменению государственного строя: «Хотим, чтоб у нас был президент!» 
После событий в с. Песчаное Ивнянского района секретарь Белгородского 
окружного комитета ВКП(б) П. Павловцев, вновь предложил направить в 
район два отряда: «один направить со станции Обоянь в северную часть 
района, другой направить из Белгорода в Южную часть, с тем чтобы не 
только агитировать, но дать почувствовать силу-власть». По мнению П. 
Павловцева, «появление вооружённой воинской силы повлияет даже 
психологически, и неплохо было бы двух-трёх кулаков вывести в расход». 
После уточнения положения дел в с. Песчаное А. Г. Ремейко запросил П. 
Павловцева прислать вооружённый отряд, который должен был навестить 
порядок в районе. В ночь на 4 ноября 1929 г. прибывшие партийцы из г. 
Курска начали производить аресты крестьян с. Песчаное. Но Песчаное не 
собиралось сдаваться. Узнав об аресте 25 человек под набатный зов 
колоколов, жители села в количестве до 600 человек, вооружившись вилами 
и топорами, пошли против отряда из 28 партийцев, который вскоре отступил 
за село и стал дожидаться подкрепления. После подхода подкрепления из г. 
Обояни и с. Ивни сводный отряд без сопротивления занял село Песчаное, для 
координации действий и разведки был использован аэроплан. 
 События в с. Песчаное стал последним эпизодом восстания крестьян 
Ивнянского района Белгородского округа. Доведённые до отчаяния жители 
района в течение недели смогли противостоять государственной машине. 
События в Ивнянском районе заставали приостановить закрытие церквей и 
пересмотреть ранее принятые решения о закрытии церквей по всему 
Белгородскому округу. В период 2-4 ноября 1929 г., органами ОГПУ было 
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арестовано 111 человек, в том числе 25 человек из с. Новенькое и такое же 
количество из с. Песчаное. Крестьянское восстание в Ивнянском районе был 
одним из вопросов на заседании Бюро областного комитета ВКП(б) 
прошедшего 6 ноября 1929 г. в г.Воронеже. После обсуждения вопроса было 
решено: «Немедленно провести следствие по делу о выступлении кулацких и 
антисоветских элементов в… районе с вынесением приговора по отношению 
к этим элементам. 3. Предложить ПП ОГПУ т. Апетеру принять все меры к 
очищению… района от антисоветских, контрреволюционных элементов». 
 Таким образом, на основе выше сказанного мы можем проследить что, 
основной причиной массовых выступлений крестьян Ивнянского района 
против советской власти являлось недовольство крестьян политикой 
хлебозаготовок и её реализации на местах. Катализатором начала восстания 
стало закрытие церквей и их превращение в склады под зерно. Выступление 
крестьян было достаточно стихийным, так как не прослеживается хоть какая-
то организация выступлений и координация действий среди крестьян района. 
Но в то же время массовость выступления – восстание охватило 25 тысяч 
крестьян – заставило окружные власти на время изменить проводимую 
политику в области хлебозаготовок и прекратить закрытие церквей. К 
сожалению, имеющиеся у нас в распоряжении документы не позволяют 
назвать число репрессированных жителей района после подавления 
крестьянских выступлений. В народной памяти осталось, что спустя неделю 
после подавления восстания, ночью, в сёла района приходили грузовые 
автомобили, арестовывали активных участников выступления и жалобщиков 
и увозили их в Белгород. Но до Белгорода многие не доехали, а без суда и 
следствия были расстреляны. Только в с. Новенькое было арестовано более 
150 человек. 

Крестные ходы с иконою Знамения Пресвятой Богородицы Курской в 
годы войны (1914-1916гг.). Крестный ход проходил с 3 апреля по 8 мая 1915 
года по следующим селам Курского уезда: Нижнее Гуторово Рышково, 
Лебяжье, Конарево, Нижнее Шумаково, Любицкое, Лубянка, Воробьевка, 
Малышево, Дубовец- Полное Рождественское, Ново-Черемошное; 
Обоянский уезд: Медвенка, Драчевка, Вышний Реутец; Курский уезд: 
Высокое, Спасское, Гостемля; Суджанский уезд: Сула; Обоянский уезд: 
Липовец, Башкатово, Косиново, Долженково, Рыбинские Буды, Бушмино, 
Пены, Самарино, Белое, Череново, Каменка, Павловка, Услонка, Трубеш, 
Мокрое Солотино, город Обоянь, Курск. 

Коллективизация в селах Песчаное, Череново проходила с 1929 по 1932 
год. Первыми в колхоз вступили 3 хозяйства: Дюкарев Иван Кузьмич, 
Польшиков Трофим Иванович, Савенков Егор Семенович. Создание 
колхозов проходило в тяжелой классовой борьбе. 3 ноября 1929 года в селе 
Песчаное вспыхнуло восстание. Основными требованиями восставших было 
прекращение хлебозаготовок, открытие церкви, отмена обложения налогом 
священника, введение преподавания Закона Божьего в школе. Восставшими 
был избит уполномоченный по хлебозаготовкам Антипов, у которого 
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местные жители отняли оружие. Также тяжело был избит председатель 
сельского Совета, и даже предпринимались попытки его поджечь. Прибыв в 
село агитгруппа, застала возбужденную толпу 300-400 человек. После 
попыток вести разъяснительную работу, агитгруппа была вынуждена бежать. 
Среди восставших также прозвучал призыв к измене932 году – 29 дворов. 
Тех, кто добровольно не хотел, вступать в колхоз, раскулачивали и 
высылали. Первым председателем колхоза был Польшиков Трофим 
Иванович, затем его сменил Дюкарев Иван Кузьмич. 

В 1933 году на территории Песчанского сельского Совета было 3 
колхоза «Память Ильича», им. Ленина, и «Красный хутор». В начале 30-х 
годов в Череново была закрыта церковь. Голод 1933 года коснулся и наших 
сел. Население сдало государству всю сельскохозяйственную продукцию с 
полей и личных огородов. Есть было нечего. Люди собирали на лугах 
лошадиный щавель, мерзлую картошку, за которой ходили на Павловское 
отделение. Щавель сушили, толкли в ступе и пекли лепешки. Чтобы хоть как-
то выжить молодежь, в основном подростки уезжали в Москву, Краснодар, 
вербовались на лесозаготовку, в ФЗУ. 
 Оправившись от тяжких испытаний в селах стали открываться школы. 
Первые школы располагались в хатах, сараях, клунях раскулаченных и 
высланных людей. В хате раскулаченного З. И. Озерова зимой учили детей, 
летом – было правление колхоза. Первым учителем в школе был Е. П. 
Баздырев. Мирную жизнь тружеников села оборвала Великая Отечественная 
война 1941 – 1945 годов. Из села на фронт ушло 718 жителей, в том числе по 
первому зову – 372 человека. Немец пришел в село неожиданно. Начался 
арест активистов. Всех увозили в Ивню, и там держали по несколько дней. 
Очень редко кто приходил домой, а большинство угоняли в Германию. Среди 
арестованных были Сергеев Илларион Кириллович, Пеньков Антон 
Дмитриевич. В селе оставались старики женщины и дети. Захватчики 
насильно отбирали у населения коров, телят, поросят, кур, одежду и другие 
вещи. 
 В феврале 1943 года Ивнянский район был частично освобожден. В 
том числе Песчаное, Череново. Из Череново вернулись в Ивню все 
административно-хозяйственные службы района, которые были на время 
оккупации здесь. Надо было поднимать колхозы. После освобождения в 
хозяйстве имелось 360 дворов, в них проживало 2800 жителей. Председатель 
Горох Вячеслав Григорьевич вместе со стариками, женщинами и 
подростками, весной рассевали по невспаханному и боронили на коровах. По 
осени убирали урожай звеньями по 10 человек: мужчины косили по 5 кос, 
пять женщин вязали. Молотили конной молотилкой. Возили хлебопоставку в 
Обоянь на коровах. 
 Тем временем на фронтах Великой Отечественной войны продолжали 
воевать наши земляки. Женщины и девушки принимали активное участие в 
строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава 1943 года, которая 
была построена за 90 дней. Среди них: Мелихова Татьяна Николаевна, 
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Шапилова Клавдия Ивановна, Глебова Татьяна Фатеевна, Мартьянова Анна 
Дмитриевна, Сырых Ксения Максимовна, Мартьянова Анастасия 
Васильевна, Сырых Пелагея Яковлевна, Сергеева Анна Афанасьевна, Базова 
Наталья Федоровна и другие. 
 9 мая 1945 года – День Победы советского народа над фашисткой 
Германией. Не все солдаты вернулись домой на родную песчанскую землю. 
Погибло 403 человека. Сегодня имена всех, в том числе и 7 солдат Советской 
Армии, жителей других городов и сел, захороненных в братской могиле, 
высечены на памятнике советским воинам. 
 Среди участников войны были те, чью грудь украшали ордена: Батырев 
Павел Николаевич – орден «Красной звезды»; Дюкарев Павел Кириллович – 
орден «Славы 3 степени»; Тарасов Егор Федорович -  орден «Красной 
звезды», «Отечественной войны 1 степени», «Красного знамени»; 
Польшиков Василий Трофимович – орден «Славы 3 степени»; Астапов Иван 
Акимович – орден «Красной звезды»; Польшиков Александр Иванович – 
орден «Красной звезды»,  орден «Славы»; Мартьянов Павел Иванович – 
орден «Красной звезды»; Дюкарева Анна Васильевна – орден 
«Отечественной войны 2 степени»; Канунников Федор Иванович – орден 
«Великой Отечественной войны 2 степени», орден «Славы 3 степени»; 
Шаполов Михаил Васильевич – орден «Отечественной войны 2 степени».  
 С середины 1950-х гг. в связи с отсутствием настоятеля Казанская 
церковь с. Черенова перестала функционировать. Но 24 сентября 1958 года 
на совмещение службы в Казанском храме с. Череново Ивнянского района 
был назначен настоятель церкви с. Павловка Беловского района Курской 
области о. Петр Коп. 
 Ветврачу Королевой Нине Дмитриевне в 1996 году присвоено почетное 
звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». 
 Руководство колхозом в разные годы осуществляли председатели: 
Дюкарев Николай Кузьмич, Канунников Федор Васильевич, Герман Петр 
Николаевич, Бабынин Михаил Карпович, Подгорный Анатолий 
Владимирович, Батырев Петр Васильевич, Рогачев Николай Яковлевич, 
Иваненко Владимир Иванович. 
 Сельский Совет возглавляли:  

с 1943г.-1946г. - Горох Вячеслав Григорьевич 
с 1947г.-1949г. – Юдин Афанасий Захарович 
с 1950г.-1951г. – Пеньков Дмитрий Михайлович 
с 1952г.-1953 г. – Мартьянов Павел Иванович 
с 1954г.-1955г. – Озеров Александр Власович 

     с 1955г.-1957г. – Тимофеев Григорий Абрамович 
с 1958г. - 1959г. – Шапилов Павел Ефремович 
с 1959г.-1962г. – Канунников Николай Павлович 

      с 1963-1965гг. - Севостьянов Виктор Иванович 
      с 1965-1967гг. – Звягинцев Иван Михайлович 
      с 1967-1968гг. – Окрушко Галина Ефимовна 
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      с 1968-1971гг. – Исаков Иван Сергеевич 
с 1971- 1974 – Бредихин Виктор Иванович 
с 1975 -1977гг. – Сырых Виктор Иванович 
с 1977-1981гг. -  Аргунов Николай Афанасьевич 
с 1981- 1986гг. – Дюкарев Николай Петрович 

          с 1986-1989гг. – Прохоров Владимир Иванович 
     с 1989г. – Махов Алексей Афанасьевич 
 Культурный быт села в послевоенные годы претерпел много 
положительных изменений: построены школа, клуб, открыта библиотека, 
детские ясли.  
 Весомый вклад в развитие колхоза и его сел внес Батырев Петр 
Васильевич. За годы его работы велось широкое производственное, 
жилищное, культурно-бытовое строительство. Свой след оставил и 
Рогачев Николай Яковлевич на смену ему пришел Иваненко Владимир 
Иванович. И он как его предшественники, держит курс на строительство и 
газификацию населенных пунктов. За годы его председательства в 
восьмидесятые годы на территории с. Песчаное был построен новый Дом 
культуры, здание детского садика, двухэтажная средняя школа, которая 
отвечала всем требованиям обучения детей. Были открыты Дом 
животновода, Дом механизатора, Дом быта. В 1978 году проложена 
водопроводная сеть протяженностью 2,3 км. В с. Череново действовала 
начальная школа, в 1983 году ее закрыли. 
 Медицинское обслуживание населения осуществляли: Головенко Иван 
Тихонович, Дюкарева Татьяна Николаевна, Черкашина Елена Викторовна. 
Культуру в массы несли на селе энтузиасты своего дела: Яночкина Анна 
Дмитриевна, Глебова Татьяна Алексеевна, Щербань Людмила Ивановна, 
зав. библиотекой с. Песчаное Шаполова Полина Григорьевна, Сергеева 
Анна Афанасьевна, Дмитриева Полина Никитична, А в 1979 году была 
открыта Череновская библиотека, в которой заведующей была Аргунова 
Тамара Николаевна, с 1981 года – Базова Елена Николаевна. 
 На 01.01.1989 года в селах Песчаное, Череново насчитывалось 496 
дворов, 1302 жителей. 
 На территории села Песчаное функционирует средняя школа, детский 
садик, Дом культуры, магазин, библиотека, в селе Череново – медпункт, 
администрация сельского округа, отделение сберегательного банка, 
отделение связи, библиотека, контора, магазин. 
 30 октября 1992 года колхоз имени Ленина преобразован в АОЗТ 
«Родина».  
 На территории сельской администрации в 1996 году 488 дворов, в 
которых проживало 1324 человек. Живность составляла: 282 коровы, 901 
свиней, 70 овец, 6 коз, 92 лошади. За 1996 год было зарегистрировано 16 
браков, 11 рождение детей, 8 расторжение брака, 29 фактов смерти. Глава 
сельской администрации А. А. Махов, секретарь В. А. Никулина, главный 
бухгалтер С. А. Лобачёва. Председатель АОЗТ «Родина» В. И. Иваненко, 
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главный экономист В. М. Иваненко, главный бухгалтер Г. В. Астапова, 
главный агроном В. П. Батырев, главный инженер И. И. Колесников, 
главный зоотехник В. Н. Волков. 
 Основная специализация хозяйства – растениеводство и молочное 
животноводство. В растениеводстве земледельцы хозяйства из года в год 
добиваются весомых результатов. Из доклада председателя В. И. 
Иваненко на отчетно-выборном собрании: «за 1997 год в АОЗТ «Родина» 
получено зерновых 25,1 центнера, озимой пшеницы 33,3 центнера, 
кукурузы на силос собрано 279 центнеров, сахарной свеклы 145 
центнеров. На Песчанской МТФ (зав. Тарасова Т.И.) надоено 2937 кг 
молока, на Череновской МТФ (зав. Бредихин П.Д.) надоено 2088 кг на 1 
ф.к. 
 Успехов добивались благодаря тому, что в хозяйстве сложился крепкий 
костяк механизаторов, мастеров своего дела. На лучшем счету среди 
механизаторов в колхозе были В. Я. Дюкарев, В Л. Пеньков, А. Н. Глебов, 
П. И. Исаков, М. Е. Сергеев, И. Н. Польшиков, Н. А. Бредихин. Хороших 
результатов добились доярки Н. Е. Дюкарева, А. Н. Польшикова, М. Ф. 
Тарасова, В. И. Тарасова, Т. Ф. Исакова, Л. Ф. Батырева, скотник И. Г. 
Лукъянчиков, В. В. Минитбаев, В. А. Батырев, А. Д. Лунин. 
 В 1996 году закрыта Череновская сельская библиотека и переведена в 
село Песчаное. Заведующей библиотекой стала Базова Елена Николаевна, 
а Дмитриева Полина Фоминична – библиотекарем. 
 С января 1943 года  открылся приход  с. Череново Ивнянского района, 
в храме Михаила Архангела службы не прерывались и в течение всего 
периода  Великой Отечественной войны. 
 

Литература 
1. Великая Отечественная война. Энциклопедия для школьников 1941-1945 
Москва, Олма - Пресс, 2005, 511с. 
2.Ивнянский край в потоке времени. Белгород, ЛитКараВан, 2013, 299с. 
3.Ораниенбаумский плацдарм, Ленинград, 1971. 
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Шопина С.С.,  

методист МАУ ДО «Дом детского творчества» 

  

 

 

 

«Письма победы» 

(методическая разработка по патриотическому воспитанию) 

 

 

«У нас не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма. 
Патриотизм является единственной 
национальной идеей в России» 
 

В.В. Путин, президент РФ 
 

 
Патриотическое воспитание детей  - одно из главных стратегических 

направлений развития России. Вкладываясь в воспитание детей – мы делаем 
вклад в будущее: в будущее своей страны и своё личное. 

Данное направление так же явно отражено и в Федеральных 
государственных образовательных стандартах. Одно из требований                                      
к результатам освоения основной образовательной программы гласит         
«Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей» 
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, раздел 2 «Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы», пункт 8, пп 7). Со стороны дополнительного 
образования детей мы в полной мере должны соответствовать поставленной 
задаче.  

Достичь высокого результата в направлении патриотического 
воспитания детей нам помогают различные образовательные техники, такие 
как познавательные мероприятия - беседы и лекции, игровые – викторины                  
и квесты, досуговые – спектакли, кинопросмотры, и многое другое. Однако 
наиболее успешным на практике является привлечение детей и подростков                
к театральной деятельности. Погружение их в атмосферу жизни                                        
и обстоятельств предлагаемого персонажа.  
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Наиболее высокий эффект имеет сравнение дня сегодняшнего                                 
- благополучного и тяжёлого времени Великой Отечественной войны.                             
В данной статье вашему вниманию предлагается авторский сценарий 
театрализованного концерта «Письма Победы», посвящённый событиям, 
происходившим в годы ВОВ. Данный материал можно использовать при 
подготовке к празднованию Дня Победы, или же памятного дня начала 
войны.  

Обратите внимание на соответствие возраста персонажей и актёров, 
исполняющих данные роли. Чем ближе это соответствие, тем более точное 
ожидается эмоциональное «попадание» и в исполнителей, и в зрителя. Так же        
в сценарии прописаны рекомендованные к применению музыкальные 
композиции, которые помогут погрузиться в атмосферу военного времени               
и выдержать темпоритм на протяжении всего мероприятия.  

Данный материал имеет высокий индекс воздействия на подростков             
от 14 лет – сопереживание ровесникам, наиболее понятные и близкие 
проблемы, а так же «тёплая» любовная линия повествования тесно 
переплетены с историей и событиями Великой Отечественной войны. Все 
персонажи вымышлены, однако имеют прототипы из образов всеми 
известных Героев. Так же в постановке необходимо использовать 
максимально реалистичные костюмы и реквизит. 

При подготовке и правоведении репетиционных мероприятий                                      
с творческой группой рекомендуем просмотреть документальные                                         
и художественные фильмы о подвигах и самопожертвовании подростков                           
и молодёжи во имя Родины, так как современные дети не имеют опыта 
подобных эмоций.  

Театрализованный концерт «Письма Победы» подходит как                              
для камерной постановки, так и для массового мероприятия. Он может 
объединить поколения, создать неповторимую атмосферу праздника                            
и радости. А пережитые участниками постановки и зрителями эмоциями 
помогут пробудить чувство гордости и патриотизма, любви                                                 
и уважения к своим предкам – победителям  и к Родине.  
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Действие происходит на площадке. Установлен реквизит: деревянный 
стол и две лавки, на столе рушник, кувшин, хлеб и т.д. 

Действующие лица: три девушки, выпускницы школы восьмилетки. 
Одеты в ситцевые платья и банты. 

 Катя – нежная и ранимая, но в тоже время решительная девушка, 
готовая на всё ради друга, любимого человека и Родины.  

Полина – лучшая подруга Кати, девушка смелая и твёрдая духом,                     
по внешности и по характеру твёрже Екатерины. 

Зоя – знакомая героинь, резкая и негативная девушка, имеющая 
противоположную жизненную позицию. 

Коля – возлюбленный Кати, в ходе программы не появляется лично, его 
присутствие ознаменовано дикторским текстом, озвучивающим его письма 
к Екатерине.  

ЭПИЗОД 1. СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС 
Звучит вальс из худ. фильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

Дикторский текст (Девушка). 
Я помню майский тихий вечер. 
Дорогу к школе. Старый сад. 
Ты нежно гладил мои плечи, 
Сказал, что встрече очень рад. 
Ты осыпал меня сиренью. 
Я понимала всё без слов... 
Сердечко тронуло волненье. 
Тогда пришла ко мне любовь. 
И ветерок играл с листвою, 
Тихонько что-то ей шептал, 
Рябине не давал покоя, 
Её он кудри целовал. 
А звёздочки с небес сияли, 
И падал в реку свет луны, 
С тобою вальс мы танцевали 
Всего за месяц до войны... 

В это время на площадку выходят парень с девушкой, одетые в стиле 40-вых 
годов. Они прогуливаются, он дарит ей цветы. 
Смена музыки. Звучит песня «Случайный вальс» исп. Л.Утесов. 
К парню и девушке присоединяются хореографические коллективы 
исполняют хореографическую композицию – вальс. 

ЭПИЗОД 2. А ПОТОМ БЫЛА ВОЙНА 
На сцене исполняются песни. (На площадке можно организовать 
театрализацию  вокальных композиций).  

1.  «Прощание славянки» Василий Иванович Агапкин 
2. «Шел солдат» Я. Дубравин, В. Суслов 

На площадку возле сцены выходят три девушки в стилизованных нарядах. 
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Полина. Ну не грусти Катюш, вернется твой Колька, вот посмотришь, война 
быстро закончится, он обязательно вернется. 
Зоя. Я вообще не понимаю, чего так переживать, ну ушел и ушел, сейчас 
других дел хватает. Вон все на фронт ушли, одни бабы остались, работы хоть 
отбавляй, а ты голову этими глупостями забила. 
Полина. Не говори ерунды, они осенью хотели свадьбу сыграть, а тут эта 
война. А ты пищи ему Катька, каждый день пиши, и он тебе писать будет,                    
и получится, что как будто и не расставались!  
Катя. Я тут подумала, девочки, я наверное тоже на фронт пойду, как ни как,            
а к Коленьке все ближе буду. Я медсестрой могу быть, могу обеды готовить,  
я все могу, я там полезна буду. А здесь я не смогу, он там будет воевать, 
страну защищать, а я что же? 
Зоя. Глупая, ты о матери подумай, она тут совсем одна останется! 
Катя. Она поймет, она меня обязательно поймет! 
Полина. А я  с тобой пойду! Вместе не так страшно будет! 
Девушки уходят. На сцене вокальная композиция. 

3.  «Белорусский вокзал» Б. Окуджава 
ЭПИЗОД 3. ПЕРВОЕ ПИСЬМО 

Катя выходит в белом халате, в платке с алюминиевым тазиком, на 
встречу к ней торопится Полина в форме военного почтальона. 
Полина. Катя, Катя письмо, письмо пришло! 
Катя. Колька. Ну наконец то. Месяц ждала. 
Полина. Читай скорее, я мешать не буду. 
Полина уходит, Кая садится на пенек и разворачивает письмо. Дикторский 
текст. 
Здравствуй, Катенька! Я сижу сейчас в землянке, среди развалин. Когда-то 
большой и красивой Вязьмы. Трудно поверить, что недавно здесь был город. 
Холмы, из которых торчат остатки стен, трубы... а люди ютятся в норах, 
лишь кое-где возводят постройки из старого кирпича...  
Все это, правда, мало занимает меня. Как только сяду, сразу все наплывают 
мысли о тебе. Грусть охватывает какими-то волнами. Мне все казалось                 
в поезде, что ты совсем недалеко, что стоит только вылезти из вагона, и я 
сразу встречу тебя. И мне больших усилий стоило убедить себя, что поезд 
несется уже далеко-далеко от тебя. Если сказать честно, становится страшно, 
в бой я еще не ходил, но уже вижу его последствия. Особенно страшно, когда 
совсем тихо, и мы тогда поем, чтобы не думать о плохом – поем. И ты пой 
Катюша, так легче… 
Катя прижимает к груди письмо и уходит. 
На сцене вокальная композиция. 

4.  «Эх, дороги» А. Новиков,  Л. Ошанин. 
5. «Песенка фронтового шофера» Наум Лабковский, Борис Ласкин 

ЭПИЗОД 4. ВАЛЬС 
На площадку выходят Катя и Полина. 
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Полина. Опять затишье. Вот уже год как война идет, а я все не привыкну. 
Сердце так и разрывается, когда солдатиков перебинтовываю, а они молодцы 
- держаться, не сдаются, все говорят, что на фронт вернутся. 
Катя. Вчера парня привезли, ему во время взрыва ногу оторвало, а он смотри 
та меня, улыбается и говорит, что обязательно поправится и со мной 
станцует. 
Полина. А ты? 
Катя. А я пообещала, что обязательно, обязательно станцую! 
Девушки уходят на площадку выходят танцевальные пары – Вальс. 

6. «Вальс фронтовой медсестры» Наум Лабковский, Борис Ласкин 
ЭПИЗОД 5. ВТОРОЕ ПИСЬМО ИЛИ «БОЙ» 

Звучит фон «Письмо», на площадку выходи Катя, читающая письмо. 
Дикторский текст. 
Здравствуй, дорогая Катюша! Это письмо я пишу на поле боя, под 
бесконечным гулом моторов самолетов, которые сеют смерть. Идет жестокий 
бой, но мы выдержим, слышишь Катька, выдержим! За нами Россия… 
В это время к Кате подходит Полина. 
Полина. Ты чего здесь? 
Катя. Да вот от Коли письмо получила, пишет, что бои не заканчиваются, ой 
Поля, я как представлю, аж жутко становится… 
Девушки замирают, на площадке показательное выступление 
патриотического клуба. 

7. Показательное выступление клуба  
ЭПИЗОД 6. ПЕРЕЛОМ 

На площадку выходят девушки. 
Катя. Коля пишет, что наши войска отвоевали Севастополь, я чествую Поля, 
скоро все закончится!  
Полина 1. Конечно закончится, с такой армией с такими ребятами. Они 
вернутся, и мы заживем как прежде! Будем строить города, заводы, 
возрождать хозяйство, осталось подождать совсем немножко! 

8. «Идет солдат по городу»  В. Шаинский, М. Танич 
ЭПИЗОД 7. ВЕСНА 45-ГО 

На площадку быстрым шагом выходит Полина. 
Полина. Катя, Катя! Иди сюда! 
Катя. Что случилось? (отзывается из-за сцены, потом выбегает) 
Полина. Письмо, от Коли, читай скорей! 
Дикторский текст. 
Катюша, милая Катюша! Наша встреча совсем близка! Потому что, 2 мая  на 
1411 день войны советские войска захватили Берлин! Жди меня родная, жди! 
Звучит «Майский вальс», девушки танцуют, к ним присоединяются 
хореографические коллективы. 

9. «Майский вальс» Михаил Ясень, Игорь Лученок 
 

ФИНАЛ. 
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Катя. Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть 
миллионов людей. Это было бы преступлением перед павшими, 
преступлением перед будущим. Помнить о войне, о героизме и мужестве 
людей, бороться за мир — обязанность всех живущих на земле.  
Полина. Благодаря подвигу советского народа наши родители и мы живем в 
мирное время, но поколение 21 века знает о той войне, мы гордимся, тем что 
рождены в России, тем, что наши прадеды и деды защищали нашу родину.  
Катя. Праздники приходят и уходят, 

Но Весна Победы в сердце навсегда, 
 Светлая, любимая в народе, 
 Не смотря на возраст, вечно молода! 
 России дух святой, могучий, 
 Испытанный огнями и мечом. 
 Когда сгущались в небе тучи, 

Вставал народ, как щит, к плечу плечом! 
Полина. Родину - Отчизну защищая, 

Не жалели жизни дочери, сыны. 
Память поколений не ветшает 

 О героях, не вернувшихся с войны. 
Доблестные деды и отцы же 
Над рейхстагом водрузили гордо стяг. 

 Каждою весною день тот ближе 
 Нам становится, да будет вечно так! 
Ведущие уходят со сцены.
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Шопина С.С. , 
методист МАУ ДО «Дом детского творчества» 

 
  

«Игра. Игрушка» 
 

 Непосредственной образовательной деятельности, сценария  
с использованием ИКТ и здоровьесберегающих технологий 

 
(методическая разработка) 

Цель: воспитывать бережное отношение к игрушкам дома и в быту. 
Задачи: 
Образовательные: 
-упражнять детей в образовании прилагательных при описании игрушек и 
обогащать за счёт них словарный запас детей; 
-учить составлять описательный рассказ об игрушке, называть её характерные 
признаки: 
-дать знания о правилах поведения во время игр в коллективе используя разные 
виды игрушек. 
Развивающие: 
- обобщать знания детей о разнообразии материала из которых изготавливают 
игрушки; 
-дать представлении о старинных игрушках; 
-развивать чувство ответственности за свои поступки и умение оценивать их. 
Воспитательные: 
- воспитывать желание беречь игрушки, не ломать, не портить их  и аккуратно к 
ним относиться; 
-учить соблюдать установленные правила поведения во время игр; 
-побуждать ребят быть добрыми, не жадничать во время совместных игр. 
Материалы и оборудование: Игрушки: грузовая машина, кукла, любимая 
игрушка ребёнка из дома; подсказка-гармошка для описания игрушки, 
иллюстрации старинных игрушек,  мешок мелких игрушек из разного 
материала; карты-схемы «Береги игрушку». 
Виды детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная. 
Методы и приемы: рассматривание, наблюдение, дидактические игры, 
индивидуальная работа с детьми, демонстрация, беседа, рассказ. 
Предварительная работа с детьми: беседы о любимых игрушках, 
рассматривание фотографий  принесённых из дома «Любимая игрушка»; 
чтение художественной литературы: А. Барто «Игрушки», «Я выросла»;  «Я 
уже большая»;  «Неваляшки»;  «Заводная игрушка»;  «Юла», «Не послушная 
кукла», «Мяч»;  «Мчится поезд»; заучивание стихов и загадок; работа с 
родителями по организации выставки «Любимая игрушка» . 
Ход занятия: 
Ребята играют в группе, вдруг кто-то стучится в дверь. 
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Учитель: Ребята там кто-то к нам пришёл в гости, давай те сядем на стульчики 
и посмотрим кто это. 
Дети рассаживаются и учитель вкатывает в  класс большой грузовик, в котором 
сидит кукла, игрушка принесённая из дома, мешок с мелкими игрушками. 
Ребята,  кто же  к нам приехал. 
Ответы детей. 
Учитель: Вот какие красивые игрушки, а давайте расскажем про них. 
Посмотрите, я вам приготовила подсказку, как рассказывать про игрушку. 
(показывает подсказку-гармошку и объясняет по ней) 
Иди (вызывает ребёнка) расскажи нам про машинку. 
 Ребёнок рассказывает. 
Учитель: Молодец, а теперь ребята вы скажите какая это машинка ещё. 
Ответы детей. 
Учитель: Теперь расскажем про куклу, кто хочет рассказать про куклу? 
Ребёнок: рассказывает про куклу. 
Учитель: Молодец, ребята, а ещё кукла, какая? 
Ответы детей. 
Учитель:  А это чья игрушка? Иди расскажи ребятам про свою игрушку. 
Рассказ ребёнка. 
 Учитель:  Молодцы, игрушкам понравилось, как вы про них рассказали, а 
теперь отдохнем. 
Физминутка: 
Раз, два, три, четыре, пять 
Топаем ногами. 
Раз, два, три, четыре, пять 
Хлопаем руками. 
Раз, два, три, четыре, пять 
Будем обниматься. 
Раз, два, три, четыре, пять 
Сядем заниматься. 
Учитель: Ой, ребята, а мы совсем забыли, что в грузовике был вот этот мешок, 
что же в нем лежит? (учитель высыпает игрушки на пол). Это тоже игрушки, 
они все разные и сделаны из разного материала. 
Есть игрушки, которые сделаны из  бумаги, как про них можно сказать, какие 
они? 
Дети: бумажные. 
Учитель: Есть сделанные из дерева, как про них можно сказать ,какие они? 
Дети: деревянные. 
(далее по аналогии - пластмассовые, резиновые, тканевые) 
Дидактическая  игра  «Найди такую же». 
Учитель: Молодцы, все справились. А теперь ребята я хотела бы знать, а все ли 
вы умеете  правильно играть с игрушками, так ,что бы они не плакали? 
Ответы детей. 
Учитель: Правильно, а  что бы закрепить ваши знания  я приготовила 
вам  правила. Повторим, что нельзя делать с игрушкой. 
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Учитель показывает карты-схемы «Береги игрушку». 
Ответы детей. 
Учитель: Повесим эти правила в группе, что бы никогда не обижать игрушки. 
Если с игрушками играть аккуратно, то можно будет их сохранить, до того 
момента, когда вы станете большими, как я. Хотите посмотреть в какие 
игрушки я играла, когда была маленькой.  
Дети: да. (показ иллюстраций старинных игрушек) 
Учитель: Эти игрушки можно назвать старинными. А что ещё можно 
придумать, чтобы игрушки служили нам дольше. Если вдруг игрушка чуть-чуть 
поломалась, что делать. 
Ответы детей. 
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Введение 
Белгородский край занимает достойное место не только в истории 

Отечества, но и является одним из уникальных регионов в плане изучения 
традиций народной культуры с богатейшей календарной и семейно- бытовой 
обрядностью, уникальной песенно – инструментальной и поэтической 
палитрой, многообразием народных промыслов и ремесел [6;15].  

За свой славный путь щедрая белгородская земля вскормила тысячи 
замечательных людей, прославивших Белгородчину! Какие трудолюбивые, 
жизнерадостные люди! Каждый из них любил и любит свой край, оставляя след 
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в его истории, чтобы потомки чтили своих земляков и сохраняли эти традиции 
в веках. 

Безусловно, с течением времени многое меняется, но нетленными 
остаются любовь к Родине и стремление наследовать и усовершенствовать 
народные промыслы, аналогов которым нет в мире. 

Исследуя народные ремёсла, я обратила внимание на их разнообразие: 
гончарное производство – один из самых древних промыслов; гончарно-
керамический, кожевно-скорняжный (выделка овчин), пенькопрядильный 
(изготовление валенок), кружевно-вязальный, вышивальный, сундучный, 
лозоплетение, ткацкий, деревообрабатывающий [7;1].  

И неслучайно продолжатели лучших традиций своих предшественников, 
современные мастера-умельцы, стараются приблизить своё искусство к 
требованиям уклада сегодняшней жизни, создавая новые формы, но сохраняя 
при этом народную обыденность и неповторимость старины.  

Выдвигая гипотезу, что возрождение России начинается с русской 
провинции, и моя малая родина является носителем традиций предков, 
составляющим звеном центра культурного развития района, я определила цель 
исследования - проследить за развитием одного из интереснейших промыслов – 
резьбы по дереву и его мастеров, моих земляков.  

Исходя из вышесказанного считаю, что выбранная мною тема настолько 
актуальна сегодня, что обойти её стороной недопустимо, ведь современное 
поколение обязано развиваться по законам времени, чтобы познание 
облагораживало душу и не покидала гордость за талантливых земляков, 
внесших огромную лепту в процветание не только Белгородчины, но и всей 
России в целом.  

«Чтобы постичь настоящее, нужно хорошо знать прошлое», - девиз 
человека, за мастерством которого я наблюдаю ни один год и раскрою секрет 
его популярности не только в регионе, но и за его пределами [1;1]. 

Соблюдая систематичность и непрерывность организации изучения 
материала, в своей работе использовала описательный метод работы, в основу 
которого включила принцип комплексного подхода, т.е всестороннее изучение 
интересной судьбы самородка, мастера резьбы по дереву - Покладова Николая 
Алексеевича (Прил. 1;1). 

Новизна исследования в том, что, ранее тема не изучалась и её освещение 
способствует открытию уникальных образцов искусства, о которых мало кому 
известно. 

1. Неувядающие традиции 
Наша Ивнянская земля на протяжении двух с половиной столетий создает 

свою славную биографию. Её герои – простые люди. Но каждый из них оставил 
неповторимый след, свою любовь, самоотверженный труд, талант, сохраняя 
традиции предков и являясь продолжателями их мастерства [2;3]. 
 Исследуя народные промыслы своего края, ощущаешь богатейший 
жизненный и исторический опыт земляков- хранителей традиций наших 
предков. 
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Вызывают восхищение изделия декоративно-прикладного творчества: 
бисероплетение, вышивка крестиком, лоскутно – ленточное творчество, 
тестопластика и многое другое. 

В районном центре всем известно имя Елены Александровны 
Поливяновой, мастера по пошиву костюмов для фольклорных 
хореографических коллективов (Прил.1;2). 

Невозможно оторвать взгляд и от работ Лоры Тарасовой, выполненных из 
бисера. Картины, куклы и украшения из этого материала настолько хороши, что 
трудно с ними расстаться.  

В селе Покровка живёт мастер по лозоплетению Мозговая Галина 
Васильевна. Талант учителя физики настолько велик, что и не определишь, как 
готовая корзина, сделанная её руками, получается из простой газетной бумаги. 

В селе Верхопенье вышивки Марии Исаевны Четвериковой – это копии 
известных картин, натюрморты.  

В селе Вознесеновка трудится мастер по тестопластике - Фумжи Мария 
Ильинична, которую знают далеко за пределами района. Её веночки, брошки, 
банты, праздничные ленты ко Дню Победы приобретают в качестве сувениров 
гости района (Прил.1;3). 

Мария Ильинична организовывает Святочные гадания со своими 
кружковцами, участвует в рождественских колядках, обучая детей традициям. 

В селе Хомутцы знают мастера объемной резьбы Василия Алексеевича 
Семендяева, который подарил односельчанам декоративно обработанные лозой 
столики, стульчики, корзины. Он сам высаживал нужные сорта ивы, 
изготавливал шаблоны для декорирования (Прил.1;4). 

Мы с благоговением вспоминаем Квитень Татьяну Алексеевну, бывшего 
педагога дополнительного образования Дома пионеров и школьников. Многих 
ребят она научила художественному выпиливанию, росписи по дереву и 
бисероплетению (Прил.1;5). 

Традиции мастеров старшего поколения продолжил уроженец соседнего 
села Владимировка, народный умелец Покладов Николай Алексеевич, 
создающий не только полотна необычайной красоты, оживающие под 
поэтические звуки автора, но и возродившим один из древних промыслов- 
резьбу по дереву (Прил.1;6). 

2. Детство народного умельца 
Родился Николай Алексеевич 26 сентября 1989 года в замечательном селе 

Владимировка, которое располагается рядом с Вознесеновкой. Это селение 
небольшое, но природа удивительная, потому с рождения и до сих пор 
молодой человек не перестаёт раскрывать красоты малой Родины через 
кисть, резец и слово. 
 В детские годы Николай проявил любознательность, пытливость, 
наблюдательность. Никто из одноклассников не мог так хорошо передать 
описание леса будь то зимнее время или летнее, блеск родниковой воды и 
болотную заводь [1;17]. Родители постепенно стали замечать интерес сына к 
рисованию, поэтому каждая поездка в город сопровождалась покупкой 
красок и альбома. Большего подарка Николай и не ждал. Да ещё нужно 
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успеть схватить подарок, потому как старшая сестра Настя преуспевала в 
рисовании немного лучше брата, но ей больше нравилось рисовать красками 
на клеёнке или ткани. В школе брат с сестрой выполняли одно и тоже 
общественное поручение, возглавляя редколлегию класса, а позднее и 
школы. В их обязанность входило многое: выпуск еженедельной листовки 
«Гордость школы», «Споритвный вестник», ежемесячной школьной газеты 
«Жизнь школы», праздничное оформление сцены. Так шли они вместе до 
выпускных классов, помогая друг другу и в учёбе, и в творчестве.  

Анастасия, окончив школу, поступила в Обоянский педагогический 
колледж, а через год педагоги встретили ещё одного Покладова и радовались, 
что таких талантливых студентов давно не встречали. За время учёбы брат и 
сестра расписали стены педучилища как настоящие профессионалы. 

В 2009 году Николай получил специальность «учитель изобразительного 
искусства и черчения» и, не раздумывая, приехал работать в Вознесеновский 
сельский дом культуры техником детской изостудии, где уже год работала 
сестра мастером декоративно- прикладного творчества. 

3. Творческая деятельность 
Особенность труда работников культуры состоит в том, что в течение дня 

нужно неоднократно перевоплощаться. Если утром проходит торжественная 
церемония или серьёзное мероприятие, необходима строгость в одежде, 
интеллигентность и тактичность речи. К середине дня Дом культуры в 
основном посещают пенсионеры и дети, для которых частые встречи «От 
всей души». Непринуждённость, забота, внимательность – вот что требуется 
проявить каждому исполнителю назначенных ролей (Прил.1;7). 

 В вечернее время школьники приходят в клуб по интересам, а студенты- 
поиграть в теннис и пообщаться. 

Без устали встречают гостеприимные работники культуры своих 
долгожданных посетителей, в очередной раз меняя внешность, речь и 
общность взглядов. 

Таким ежедневно предстаёт перед нашим взором Николай Алексеевич, 
удовлетворяя потребности каждого посетителя сельского культурного 
центра. 

Вот уже более десять лет неустанно трудится народный умелец на благо 
Ивнянского района. Много рисует. Работы художника наполнены теплом и 
светом. Акварель - любимая техника исполнения Покладова. С детьми 
Николай Алексеевич находит общий язык с помощью инструментов. 
Характер мастера покладистый, спокойный и степенный. В работе он 
серьёзный, в общении – улыбчивый и доброжелательный. 

Не случайно его образцовая детская студия изобразительного искусства 
является показательной в Ивнянском районе, а должность заведующего 
напоминает о том, что Николай Алексеевич действительно находится на 
своём месте (Прил.1;8) 
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4. Полотна удивительной чистоты 
Основными темами живописных, графических и фотографических работ 

Н.А.Покладова является природа родного края. Большая часть картин 
самородка находится в отдельном зале Центра культурного развития села. 

 На каждой стене висит картина художника. К какой не подойдешь – 
чувствуешь излучение доброты, простоты и любви. Школьники и гости 
постоянно любуются пейзажами.  

В полотне «Март» передана необыкновенная Владимировская природа, 
всегда восхищающая своей красотой. В картине «Осенний перелёт» 
художник изобразил не только яркие краски осени, но на их фоне белый 
косяк улетающих в тёплые края птиц. И только мастеру заметен взмах 
крыльев и тоскливый клич журавлей (Прил.2;1). 

В коллекции Николая Алексеевича более 200 работ. Он принимает 
активное участие в районных и областных выставках художников: «Чудо 
добрых рук», «Живёт в народе красота». 

Поражают своей палитрой творения местного художника. Его замысел 
нетрудно разгадать мастеру кисти. Практически на каждом полотне Николая 
Алексеевича встречается речка. Она, как чистая дорога на пути моего 
земляка (Прил. 2;2-4). 

Ничего в этой жизни не происходит случайно. Вот так и у Николая 
Алексеевича детские увлечения переросли в потребность творить. Дети, 
занимающиеся в изостудии, учатся создавать новое, оригинальное. Каждый 
ищет свою изюминку не по принуждению, а по желанию [1;24]. 
 «Если человек талантлив, то он талантлив во всём», - это можно сказать о 
Николае Алексеевиче Покладове, простом сельском мастере – самоучке. 

5. Резьба по дереву 
Так сложилось на Руси, что в старые времена людям раздавали 

подходящие к их характеру или роду занятий фамилии. 
Фамилия Покладовых о многом может сказать. У меня она ассоциируется 

с кладом. И действительно, Николай Алексеевич является кладом не только 
для Вознесеновского Дома мастера, но и всего района. Его золотые руки не 
знают отдыха и скуки. Может, поэтому в кабинете у народного умельца 
всегда много детворы, особенно мальчишек. С одними художник создаёт 
необыкновенные пейзажи, с другими-вырезает изумительные узоры, с 
третьими- выжигает дощечки для резки овощей и фруктов. Каждый ученик 
знает своё рабочее место, следит за чистотой и порядком (Прил. 2;5). 

Когда-то резьба по дереву считалась у Николая Алексеевича как хобби, 
которым он начал увлекаться в стенах Обоянского педагогического училища, 
когда однажды случайно остался с другом на занятия кружка 
«Деревообработка». Покладов узнал от руководителя, что создавать красоту 
своими руками может каждый русский человек, потому и раньше на Руси 
многие мужчины украшали резьбой ставни на своих окнах. С тех пор студент 
серьёзно занялся изучением инструментов и техникой работы с ними. 

Выполняя плоскорельефной резьбой изображения фигур людей, 
животных и небольшие слова, Николай Алексеевич увлёк своих ребят и этим 
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занятием. Мастер закупил инструмент, прочерчивает острым предметом 
контур рисунка, затем долотом подсекает рисунок, выбивает стамесками 
фон, а рельеф резаками выполняют дети (Прил.2;6). 

Первую свою работу – слово «Банька» Покладов носит с собой повсюду 
как талисман. На многих районных мероприятиях Николай Алексеевич даёт 
мастер – классы по работе с деревом. Так постепенно хобби переросло в 
творчество (Прил.2;7). 

Материал народного умельца – мягкая липовая древесина, ольха и осина, 
но самая любимая – это яблоня. При пропитке маслом изделие существенно 
темнеет и приобретает золотисто-коричневый цвет, и по словам Покладова, 
очень красивая текстура! 

Заготовку деревьев Николай Алексеевич старается осуществить только 
зимой, потому что в эту пору в материале мало влаги. У молодых деревьев 
древесина рыхлая и неупругая, для работы подходят только деревья 
возрастом 50-70 лет. Когда мастер снимает кору, материал еще несколько 
времени просушивается. 

Чтобы дерево заговорило, резчик кропотливо с ним работает. В самом 
начале полученные заготовки размечаются по лекалу, делается карандашная 
обрисовка выбранного шаблона. Затем запилы ножовкой, зарубки 
стамесками и контурные наметки резаками. Тонкая часть работы 
выполняется специальным ножом. 

Какие же изделия получаются у нашего земляка и что особенного в его 
творениях? Безусловно, неоднократно посещая мастерскую, обращаешь 
внимание на большой ассортимент брелоков, вырезанных в виде голов 
лошадей, единорога, медведей, именных букв, изготовленных из сувеля 
березы, Иерусалимской вербы и акации (Прил.2;8). Они аккуратно 
разложены на разделочных досках, различных по форме и материалу.  

Сервировочная доска "Заяц"- Размеры: Длина - 46 см. Ширина - 27 см. 
Толщина - 3,5 см. (Прил.2;9).  

Сервировочная доска "Свинья"- Размеры: Длина - 46 см. Ширина - 30 см. 
Толщина - 3 см. Материал - массив ясеня, в качестве пропитки использовано 
льняное масло (Прил.2;10). 

Индивидуальный заказ сервировочной доски «Бык», основание доски 
материал - ясень, голова быка липа. 

Обращает на себя внимание блюдо, сделанное из массива ясеня, 
пропитанного маслом с воском с интересным названием «Щука, 
исполняющая желания» - Размеры: Длина - 75 см. Ширина - 17 см. Толщина - 
4.5 см. Вес – 1180 кг. (Прил.3;1). 

Рядом с ними на белом фоне красуется шоколадного цвета брошь в виде 
черепахи, чуть дальше – в форме зайца. Они выполнены из сувеля берёзы и 
древесины яблони (Прил.3;2-3). 

Как хороши деревянные ложки- необходимый атрибут всех выставок! 
Ложка гриб! Версия ложки древнего Египта "Шакал"- материал: кап лоха 

серебристого, масло-восковая пропитка. Версия ложки эпохи викингов из 
Бирки. -Материал: кап лоха серебристого, пропитка: льняное масло. Размеры: 
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Длина - 14.5 см. Ширина - 4.5 см. Версия ложки из Хедебю - древесина ольха. 
Размеры: Длина - 18 см. Ширина черпало - 4 см. (Прил.3;4-6). 

Эти изделия были впервые выставлены на празднике народных 
промыслов и ремёсел Ивнянского района «Хомутчанская долина мастеров» 
(Прил.3;7). Лучшие мастера Ивнянского района, представителями которого 
стали работники культуры Ивнянского района Николай Покладов 
(Вознесеновский ЦКР) и Николай Селихов (Хомутчанский ЦКР), соседних 
районов Белгородской области и Черноземья в 2020 году удивляли публику 
на этом празднике своими авторскими оригинальными работами и 
сувенирами [3;4], (Прил.3;8). 

Николай Алексеевич в ежедневном поиске, благодаря знакомству с 
литературой Б.А.Колчина о новгородских древностях и деревянных 
изделиях, помимо авторских работ, мастер стал делать копии ложек, 
игрушек, блюд и прочих предметов деревянной утвари Х века, бытовавшей 
на территориях Древней Руси и Скандинавии (Прил.3;9-10). 

Расширение исторического кругозора, изучение литературы, общение с 
реконструкторами привело к обретению новых целей и задач (Прил.3;11). 

Покладов начал планомерную подготовку к своему первому фестивалю. 
Опыт работы с текстилем и кожей, плетение шнурка на вилке, первая рубаха, 
первые собственноручно сшитые башмаки способствовали поездке на 
фестиваль– Русборг, проводимый на берегу реки Волга в 2022 году 
(Прил.4;1). 

Трудно выразить словами те чувства и эмоции, незабываемую атмосферу 
средневековья, новые знакомства с замечательными людьми, вкусные и 
горячие блюда, приготовленные на костре! Всё это ощутил на себе Николай 
Алексеевич, познакомившись с участниками клуба «Путь Предков», радушно 
принявших народного умельца в свою дружную семью (Прил.4;2). Здесь он 
выставлял свои лучшие работы: тарелка- миска из древесины груши; кряква 
солонка, вырезанная из сувеля березы и пропитанная льняным маслом, 
резной ковш с ручкой в виде головы медведя из клёна (Прил.4;3). 

Версия деревянного блюда из погребения Скифской культуры. Размеры: 
Длина - 43 см. Высота - 3.5 см. Ширина - 27 см. Толщина - 1.3 см (Прил.4;4). 

 Версия деревянного блюда из мужского кургана Коменского городища 
города Днепрорудного Скифской культуры. Размеры: Длина - 33.5 см. 
Высота - 4 см. Ширина - 26 см. Толщина - 1.3 см. Материал - массив ясеня. И 
даже кулон пчеловода, пользующийся спросом на медовой ярмарке села 
Владимировка (Прил.4;5). 

Николай Алексеевич Покладов – прекрасный человек, о котором 
высказываются родные, близкие, коллеги, гости и любители народного 
творчества. О таланте мастера говорят его изделия, в которых нуждаются, 
приобретают и гордятся традициями, заложенными предками и оценёнными 
современниками, о чём свидетельствует обилие грамот мастера (Прил.5). 
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Заключение 

Исследуя творческий путь талантливого художника и народного умельца, 
можно сделать вывод, что гипотеза доказана, намеченные цели достигнуты, 
задачи решены.  

Иными словами, пользуясь описательным методом, я пришла к выводу, 
что роль и значимость творчества Николая Алексеевича Покладова в 
историческом и культурном развитии нашего края и подрастающего поколения 
велика. Исследование, опрос и анкетирование позволили сделать вывод, что 
жизнь и деятельность нашего земляка, отдающего жизнь людям, оставляет 
неизгладимый след в сердце каждого жителя моей малой Родины.  

Весомость исследований заключается в непосредственном общении с 
самим мастером, являющимся первым учителем, приобщившим меня к 
искусству владения и кисти, и резца. 

Большую поддержку в исследовательской деятельности оказала 
руководитель ТО «Краеведение» Жучкова И.И., являющаяся инициатором и 
организатором исследовательских работ по изучению традиций и 
исторического прошлого нашего края. 

Уверена, что исследовательская работа способствовала усвоению 
материала и раскрытию богатейших знаний в истории развития народных 
ремёсел. 

Пусть больше будет таких людей на всей нашей необъятной Родине, потому 
что благодаря их горящим сердцам оживает дерево в их мастеровых руках, на 
чём основана жизнь Русской Земли! 
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I. Bведение. Русский народный костюм - источник творчества 
         Ивня…  Красивое название, красивое место, место, где я живу. Красивые 
люди и великие труженики здесь живут. Созданный ими мир нельзя забывать, 
его нужно возрождать и приумножать.  Основу этого мира составляла одежда. 
     Продлить жизнь народному костюму - эта задача как никогда сегодня 
актуальна.  На различных праздниках обязательно выступают народные 
коллективы в традиционных для этого места костюмах; проводятся народные 
игры, водятся хороводы, исполняются «местные» песни. 
           Ивня- место переселенцев из близлежащих деревень, поэтому чисто 
народного ивнянского костюма у нас нет. Есть новенский, богатенский, 
драгунский костюмы, которые можно найти и у старожилов нашего посёлка, 
чьи предки когда-то переселились в Ивню из Обоянского уезда Курской 
губернии. Истории сёл района таят в себе ещё много не изученного, поэтому 
есть только предположения «откуда, что и как». (см.Приложение №1). 
      На районных праздниках чаще всего в своих народных костюмах 
выступают жители сёл из Новенькое и Драгунки.  Поэтому   проблемный 
вопрос, который ставится в исследовательской работе, звучит так:  как 
сохранен и насколько изучен народный костюм сёл Новенькое и Драгунка в 
Ивнянском районе. Таким образом, объектом исследования данной работы 
являются народный костюм сёл Новенькое и Драгунка  Ивнянского района. 
      Предметом исследования является особенности традиционного женского 
народного  костюма  сёл Новенькое и Драгунка  Ивнянского района.  
      Цель исследовательской работы в том, чтобы составить общее представление 
о народном костюме жителей сёл Новенькое и Драгунка  Ивнянского района, 
которые жили ещё недавно, но уже  в относительно забытой исторической 
эпохе. 
        Задачи исследования: 
          1.Описать и проанализировать народный костюм сёл Новенькое и 
Драгунка  Ивнянского района.  2. Актуализировать мысль о том, что народный 
костюм является отражением картины жизни отдельного человека, семьи, как 
части жизни страны.  
           Методы исследования: 1. Ознакомление с русской духовной 
культурой.2. Экспедиции в села Ивнянского района. 3.  Описание и 
синхронизация материала. 
          Источники исследования: 1. Письменные (печатные: специальная 
литература, энциклопедические и толковые словари, ресурсы всемирной сети 
Интернет).  2.Вещественные (народные костюмы). 3.Устные (беседы и 
интервью с хранителями народных традиций). 

   Степень изученности темы.  Данная работа ранее нигде не 
рассматривалась. Специальных работ, посвященных народным костюмам  
Ивнянского района, нет. Только краеведческий материал в РДК и местных 
Домах культуры располагает небольшой информацией, собранный у местных 
старожилов. Такой литературе свойственней большой недостаток, а именно: 
одностороннее описание народных традиций. Надеемся, данный материал 
привлечёт внимание специалистов к работам наших замечательных мастеров. 



55 
 

         Историография: О народном костюме жителей деревень, хуторов, сел и 
поселка Ивнянского района в XIX-XX вв. упоминается в краеведческой 
литературе, содержащей только отдельные факты по данной проблеме. 
Примером такой работы является книга И.П. Зотовой «Белгородский народный 
костюм»,изданная в 2005г. издательством «Истоки». Автор анализирует 
народный костюм Ивнянского, Яковлевского и Прохоровского районов.  
Основным источником изучения стали небольшие материалы работника РДК 
Зеленской Н. Ф. «Родники под ивами». Поэтому моя работа носит 
описательный характер. 

Материал, приведенный в работе, может оказать помощь в подготовке 
рефератов, сообщений по краеведению, истории и культуре Ивнянского края.   
          II. Женский наряд сел Новенькое и Драгунка Ивнянского района 
       До сих пор в ряде селений Ивнянского района на свадьбы принято ходить в 
старинных нарядах, бережно сохраняющихся в бабушкиных сундуках.  К 
сожалению, таких нарядов становится всё меньше и меньше. Причины разные: 
первая-  продажа в музеи и вторая -временная – ткани от времени пропадают. 
Поэтому если в селе Новенькое есть историко-краеведческий музей и его 
директор Фурманова Галина Сергеевна (см.Приложение №2), которая ведёт 
активную работу по сбору и сохранению народных костюмов, то в Драгунке 
нет ни музея, ни краеведа энтузиаста, который бы собрал пока ещё можно 
исключительно красивые одежды наших предков. 
        Познакомившись и проанализировав женские костюмы двух деревень: 
Драгунка (запад) и Новенькое (юг) Ивнянского района, я пришла к выводу, что 
в них общего больше, чем отличия, поэтому описывать их буду оба сразу. 
(см.Приложение №3). 
         Женский костюм отличается от остальных костюмов своим 
многообразием. Были костюмы рабочие и великодёнские (праздничные – 
великий день). Будничные костюмы изготавливались из конопли и назывались 
замашными, потому что изготавливались из замоченной конопли. Праздничные 
рубахи (мужские и женские) ткали из льняной ткани. Сарафаны ткали из 
шерсти, красили оттопленным отваром ольхи. Великоденский женский костюм 
состоял из рубахи, сарафана, фартука, головного убора. Обязательным в таком 
костюме был пояс.  
       Рубаха - неотъемлемая часть женского костюма. Изготавливалась из 
материала домашнего производства - конопли ("замашный" холст), льна на 
станах, часто в технике узорного ткачества. Состояла, как правило, из двух 
частей: стан - верхняя часть - из более качественного материала, нижняя - 
"подстава". Основа - четыре полотнища со швами спереди, на спинке, по бокам. 
Преобладала красноузорная вышивка рубах.  
         Новенские и драгунские рубахи отличаются рядом особенностей. Им 
свойственно изысканное сочетание белого рельефного узора, выполненного в 
технике многоремизного ткачества или шитого иглой по выбеленному холсту. 
Другие вещи традиционны в цветовом отношении (красный браный узор на 
белом фоне), однако имеют совершенно необычное расположение полос по 
верхнему краю передних полотнищ и по линии пришива рукавов сзади. На 
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рубахах, как правило, выполнены распространенные символы славянского 
аграрного культа - ромбы, косые кресты, розетки, прямые, волнистые и 
пунктирные линии. (см.Приложение №3). 
        Сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень 
тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" 
— шерсть овцы, сотканной и окрашенной в чёрный цвет отваром из ольхи и 
дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на 
каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") 
— тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался 
полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый 
день. По праздникам надевали сарафаны, которые назывались «кругом 
вухатый» и «подвухатый» - от вида позумента, нашитого по грудке и спинке. 
(см.Приложение №4). Семейной тайной была работа по обработке сарафана 
сзади, а именно как надолго сохранить складки. У одних это была закваска на 
квасу (бабушка Фурмановой Г.С. рассказывала), у других – свой состав делали 
(обоянские краеведы слышали об этом, но технологии так и не знают).  
         Спереди полотнища сарафана были застегнуты на металлические 
пуговицы, которые выполнялись дутыми, ажурными или литыми. В качестве 
застежки с обратной стороны пришивался шерстяной или шелковый шнурок. 
Именно отсюда пошла поговорка про женщин, которые любили пощеголять 
своим сарафаном: «пуговки литые, петельки витые». Количество пуговиц 
обычно было нечетным. Несколько позже на некоторых сарафанах застежки 
стали делать в виде имитации или вообще зашивать. 

 Как легкая, домашняя одежда бытовал "саян" — прямой сарафан из 
сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили 
"красные" или бордовые саяны, а пожилые — синие и черные. Саяны шились 
исключительно из фабричных тканей и были довольно скромно украшены. 
Возможно, считалось, что для праздничности саяну достаточно быть сшитым 
из дорогих фактурных тканей - атласа, кашемира «с лапочками» или 
«лапчатого» (то есть с рельефным цветочным узором), штофа, стамеда 
(«штоховые», «астаметные» саяны). Цвет ткани был, как правило, алый или 
синий. Шили также «кубовые» и «заграничные» «Кубовая» ткань - ситец 
синего цвета с мелким рисунком. «Заграничная» ткань - ситец красного цвета с 
черно-белым или черно-бело-желтым рисунком. 
        Куцына - верхняя женская одежда "халатообразного характера"; шилась в 
"талию", со вставными клиньями, заложенными в складки на спине - "фалды". 
Имеется цветная отделка по бортам и вороту. Изготовлялась из домотканной, 
в ХХ веке - из фабричной ткани: черного, синего или коричневого цвета. 
(см.Приложение №6). В холодную погоду женщины носили душегреи. 
Душегрея представляла собой короткую распашную кофту с рукавами и 
отложным воротником. Праздничную душегрею шили из шелка или бархата, 
вышивали золотыми нитями, бисером и украшали бахромой. Головные 
уборы были трех видов: кокошники, сороки и платки. Платки были атласные, 
сизовые, шелковые черные, шелковые красные, шали. Пользовались 
популярностью "шитые макушки". (см.Приложение №7). 
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        Фартук (передник) – широко распространенная и почти не 
изменяющаяся часть одежды с древних времен до наших дней. Женские 
передники дошли до наших дней в сравнительно поздних вариантах. Они 
сшиты из покупных тканей (шерсти, набивного ситца, шелка), украшены по 
грудке и кайме подола примерно так же, как и сарафаны. (см.Приложение №8). 

Пояс был обязательным и существенным элементом народного костюма. 
Им подпоясывались рубахи и сарафаны, понёвы и юбки. На протяжении 
столетий пояс играл важную смысловую роль: люди верили, что он охранял 
самую уязвимую часть человеческого тела - живот - от вражеского меча, злых 
духов, сглаза. Бытовали различные   по   технике   изготовления   пояса:   витые,   
плетёные,   вязаные, тканые. Делали их из мягкой шерстяной пряжи. В 
расцветке преобладает красный цвет, в рисунке - различные по ширине и цвету 
полосы. Концы поясов богато украшались пышными кистями, лопастями, 
бахромой, сеточкой, бисером, позументом, блёстками. (см.Приложение №9). 
      Цвет в одежде всегда был символом, через который человек выражал свои 
чувства и мысли. Для южнорусского орнамента характерны следующие цвета: 
Красный – огонь, заря, жизнь. Зеленый – красота, любовь, цвет Природы. 
Белый – духовное начало, чистота, снег. Черный – земля, покой, траур. Желтый 
– солнце, тепло, свет. Синий – небо, вода, духовность, разум. 
III.Заключение 

Мои исследования позволили сделать следующие выводы:  
    1.  Интерес к русскому народному костюму существовал всегда. Народный 
костюм - это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное 
веками. Народный костюм не только яркий самобытный элемент культуры, но 
и синтез различных видов декоративного   творчества.  
  2.Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, 
свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками 
различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора 
(вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных 
ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и 
«красивый» были в народном представлении однозначны. 
3.Народный костюм Ивнянского района на примере Драгунского и Новенского 
поселений, богат историей, прост в пошиве и выразителен в красоте. 
4. Народный костюм сёл Ивнянского района относится к сарафанному 
комплексу одежды. 
5. В ходе экспедиции в село Драгунку школьному краеведческому музею было 
подарено несколько вещей, в том числе и целый костюм. Дарителем стала 
Сафонова Зинаида Кузьминична 1932г.р. 
       Итак, этой работой я попыталась расширить свои знания в изучении 
прошлого родного края. Отвечая на главный вопрос моего исследования, 
можно сказать, что народный костюм Ивнянского района достаточно сохранён 
по отдельным деревням, но недостаточно изучен. Эта первая попытка 
осмыслить историю народной мудрости наших предков. Тема исследования  
находится только на  начальном этапе, поэтому я продолжу её изучать более 
подробно.  
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Приложение №1 
Историческая справка 

Ивня.История нашего поселка известна с середины  века. Первые 
документальные сведения относятся к 1762 году материалам третьей ревизии 
(переписи населения), село Ивня было упомянуто впервые. Здесь 
насчитывалось 70 дворов, в которых проживали 909 жителей. Владельцем 
Ивни был помещик, майор в отставке И.С.Переверзев, который перевел часть 
своих дворовых крестьян из Обоянского уезда и поселил их на новом месте, 
которое стало называться слободой Ивня. В1771 году Ивня получила второе 
название – Троицкое, что свидетельствует об открытие здесь церкви во имя 
Святой Троицы. Из жителей здесь проживали русские и украинцы (черкасы). 
К моменту прохождения четвёртой ревизии 1784 года в Ивне проживало745 
душ мужского и женского пола. Имелись церковь во имя сошествия Св.Духа 
с престолом Николая Чудотворца, барский дом помещика Переверзева, 
конский завод, водяная мельница. В1882 году в Ивне было 190 дворов, 1733 
жителя. 
Драгунка         Происхождение названия села Драгунка относится к концу 
17- началу 18 века и связано с действиями Петра Первого. При завершении 
создания регулярной армии Петр Первый узаконил кавалерию драгунского 
типа. Драгуны стояли и в наших местах во время похода 1687-1689гг. 
Известно, что по нашим местам проходили главные силы русской армии от 
Головчино к Полтаве (Полтавская битва 1709 года). 
         По берегам реки Пены, протекающей неподалёку от наших сёл, рос 
густой лозняк. Драгуны выезжали вверх по течению реки на тактические 
занятия и саблями рубили лозняк. Это место они так и назвали - Выезд. 
Потом появилось несколько дворов а потом и поселение, которое получило 
название — Выезжая Новенькое        
          Новенское сельское поселение расположено в окружении 
широколиственных лесов: Толстое, Яблоновое, Горновое с богатым 
растительным и животным миром.  

Первое упоминание о деревне Верх Мелового Колодезя, а именно так 
называлось раньше село Новенькое, было в записках капитана-поручика 
Дмитрия Юрьевича Трубецкого в 1782 году. А значит это дата образования 
села Новенькое. В 1789 г. в деревне было 24 двора. В 1823 году в деревне 
была построена каменная церковь и с этого времени деревня получила статус 
села. Село стало называться Новенькое. По некоторым данным, потому что 
село образовалось позже всех сел и получило название Новенькое. 
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Новенский историко-краеведческий музей 

Фурманова Г.С. проводит экскурсию  

 
 

Богатства историко –краеведческого музея с.Новенькое 
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Информант 

Резанова Анна Яковлевна, уроженка с.Новенькое Ивнянского района 
1925г.р. 
      У наших предков женский костюм выглядел примерно так: длинная 
домотканая рубаха, прямая, свободная. По плечам и рукавам рубаху 
украшали вышивкой, лентами, тесьмой. Чаще были косоклинные сарафаны с 
вырезанными лямками, по бокам - вшивные клинья; заднее полотнище 
гофрировали. Сарафаны в верхней части украшали позументами, блёстками. 
Нижняя часть сарафана — подбой — украшали четырьмя-шестью рядами 
разноцветных лент. 

Особенно красиво смотрелся женский народный сарафан в движении. 
Нарядно смотрелись головные уборы - сороки, позатыльники; платки - 
«шитая макушка», цветные атласные и  шёлковые. Немаловажная деталь 
женского костюма - пояс. Появление без пояса даже дома считалось 
позорным, а при посторонних просто верхом неприличия. Пояса были как 
для девушек, так и для женщин. Различались по форме и качеству. Узкий 
пояс плёлся для девушек из цветных ниток и был символом целомудрия и 
благочестия. Так как пояс выполнял обережную роль, то есть оберегал самую 
уязвимую часть человеческого тела - живот, в момент изготовления пояса, 
мастерица читала определённую молитву во здравие близкого человека. 

На свадьбы, в большие религиозные праздники одевали богато 
украшенные вышивкой рубахи. Считали, что в праздники человек 
разговаривает с Богом.  

Запись сделана в январе 2021г. 
 
 
 

Рубаха 
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Женский повседневный и праздничный костюмы с. Драгунка  
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Женский праздничный костюм 

Драгунка                                                      Новенькое 
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Пуговицы  
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Саян 
Таким саяном и я могу похвастаться, т.к. он есть в нашем домашнем 

сундуке. Моя прабабушка Медведева- Касторных (в девичестве- Шеховцова) 
Марина Васильевна (1896-1975) оставила приданое для всей своей большой 
семьи. В сундуке том (мы его называем семейный музей) есть: рубахи, саян, 
пояса различные, рушники повседневные - утирки, рулоны замашной ткани, 
вышитые рушники на портреты и иконы, лапти. Бабушка была из бедной 
семьи. Первого мужа Медведева Кирилла Ивановича сослали в 
Архангельскую область только за то, что он был старостой баптистов. 
Бабушкина ли это работа или нет, мы не знаем. Но то, что это богатый наряд, 
отличающийся от всех известных – это видно сразу, потому что сшит он из 
«заграничной» ткани. 
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Головной убор - платок 
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Фартук 
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        Шопина С.С., 
методист МАУ ДО «Дом детского творчества» 

 
 
 
 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ИСТОРИИ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВВ. 
(методическая разработка для педагогов дополнительного 

образования) 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
            Я живу в живописном местечке Белгородской области с красивым 
названием  Ивня. Мой край богат историей, корни  которой уходят к концу 
XVI века. Изучая эти страницы можно представить жизнь моих предков в 
истории Белгородской и Курской губерниях, Обоянском уезде и 
современной Белгородской области. Время разное, но есть то, что всю эту 
историю связывает – мой край  аграрный. Мои предки – крестьяне. Через  
их судьбу прошли да и продолжают приходить сложные и трудные времена. 
Но как истинные хозяева своей земли всё с достоинством пережили и в 
своих детях и внуках продолжают нести своё главное предназначение – 
кормить семью, кормить страну. 
           Белгородчине есть чем гордиться. Золотые руки аграриев знают не 
только в своём регионе, но и в России. Об этом говорят награды моих 
земляков. 
             14 апреля 2002 года, в день годовщины со дня рождения великого 
российского реформатора П.А.Столыпина в Государственном 
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Историческом музее состоялась презентация национальной премии имени 
П.А.Столыпина «Аграрная элита России». Первым лауреатов стал 
прославленный руководитель колхоза из Белгородской области Василий 
Яковлевич Горин в 2003г., а губернатор области Евгений Степанович 
Савченко награждён был в 2009г.  
          Уроки истории не раскрывают всей полноты преобразований Петра 
Аркадьевича Столыпина – реформатора, гражданина, чью 150-ю годовщину 
со дня рождения  Россия  отмечала в 2012 году. Поэтому я решил 
расширить свои познания не только в изучении биографии этого великого 
человека, но и рассмотреть итоги его деятельности на примере Курской 
губернии и её составной части – белгородчины, в которой жили тогда мои 
предки. Так как они были крестьянами, то я остановлюсь именно на 
аграрной реформе: её основные положения, результаты и последствия. 
            Целью написания работы является синхронизация событий при 
решении аграрного вопроса в некоторых её уездах, входящих на 
сегодняшний день в Белгородскую область. 
            Достижение указанной цели подразумевает постановку и решение 
следующих задач: 
- дать характеристику состояния аграрного сектора экономики в 
дореформенный период Курской губернии; 
- рассмотреть процесс реализации основных положений аграрной реформы 
на примере краеведческого материала в некоторых районах современной 
Белгородской области; 
-подвести  итоги и рассмотреть последствия преобразований. 
            Основной метод, используемый в работе - это анализ литературы.  
            Актуальность данной темы велика, как и любой другой темы по 
краеведению, так как узнавать историю земли, на которой живем, учимся, 
трудимся - интересно и поучительно.  
      В ходе работы я столкнулась с определенными трудностями, 
связанными с поиском материала: во-первых, история Ивнянского района 
не нашла своего достойного летописца и следовательно сведения о нём 
ограничены; во-вторых, краеведческие источники немногочисленны, в-
третьих, не было возможности пользоваться архивными документами. 
II.  КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 
            В сборнике "Города России в 1904 году" помещены подробные 
статистические сведения не только о губернских,  но и ряде уездных городов. 
О Курске сообщается так: «В 1904 году в городе проживало 29845 мужчин, 
женщин чуть меньше - 26743. Из 4529 строений каменных только 967, 
деревянных - 2677, смешанных (камень и дерево) - 885, крытых железом - 
3883, деревом - 189, соломой - 447. Всех улиц и переулков в Курске тогда 
было 112 протяженностью 96 верст. Мощеных камнем - 23 версты. В городе 
насчитывалось всего 500 керосиновых фонарей». [2.Электронный ресурс] 
            И все же в первое десятилетие нового века Курская губерния 
продолжала втягиваться в систему капиталистических отношений, хотя этот 
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процесс протекал чрезвычайно сложно. Губерния оставалась аграрной, с 
довольно сильными пережитками крепостничества. Сохранялось 
помещичье землевладение: 460 крупных помещиков владели 646 тыс. 
десятин земли, в то время, как 149 тыс. беднейших крестьян принадлежало 
только 594 тыс. десятин земли. Малоземелье заставляло крестьян брать 
землю в аренду у помещиков на невыгодных условиях. Росла арендная 
плата, и крестьяне вынужденно шли на отработки. Народ беднел и 
разорялся, массы людей становились сельскохозяйственными рабочими или 
наемными работниками на фабриках, заводах, железных дорогах. 
Образовалась огромная армия наемного труда, которую не могли вместить 
предприятия Курского края. Куряне уезжали в поисках работы  в различные 
районы страны. (см. Приложение №1) 
    а) ХОД АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ НА КУРСКОЙ ЗЕМЛЕ 
              Не нашла поддержки у курского крестьянства  аграрная реформа, 
начатая П.А. Столыпиным. Недовольство ею проявилось, в частности, в 
форме бойкота крестьянами землеустроительных комиссий, в отказе 
сельских сходов выносить приговоры о передаче земли в личную 
собственность. О непримиримом, враждебном отношении крестьян к 
реформе свидетельствует и докладная начальника Харьковского охранного 
отделения 8 января 1909 г. "Крестьяне Курской губернии под влиянием 
пропаганды идей партии социалистов-революционеров ведут борьбу с 
правительственными мероприятиями по проведению в жизнь закона 9 
января. Случаи выхода из общины очень редки, причем выходят из нее 
только старики, у которых вымерли семьи и которые имеют большие наделы, 
да зажиточные крестьяне. Имели место и случаи открытых выступлений 
крестьян против землеустроителей и отрубников». [3.Электронный ресурс] 
Всего же с 1907 по 1914 гг. в Курской губернии произошло 455 таких 
выступлений.  
              Стремясь отвлечь внимание крестьян от помещичьей земли, 
ослабить аграрный кризис в центре страны, царское правительство 
проводило переселение крестьян из центральных районов в восточные. 
Курская губерния относилась к районам, давшим наибольшее количество 
переселенцев. За период с 1906 по 1912 гг. из губернии выехало /главным 
образом в Томскую губернию, на Амур, в Алтайский округ/ более 150 тыс.  
человек. Положение переселенцев было тяжелым, так как нередко новые 
места не были подготовлены к приему жителей. Часть переселенцев 
возвращалась обратно, но уже потеряв право на землю и двор.  
            Несмотря на усилия властей, направленные на разрушение 
общинного землепользования, большая часть крестьян губернии  сохранила 
общинное пользование, и оно осталось преобладающей формой 
крестьянского землевладения. 
             В Курской губернии на апрель 1907 г. из 788 заявлений об 
укреплении земельных наделов в собственность было утверждено только 70, 
т.е. менее 10 %.  Крестьяне деревни Афанасьево Обоянского уезда Курской 
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губернии 13 апреля 1907 г. телеграфировали П.А. Столыпину: «Подали 
заявления 20 ноября о выходе из общины количестве 72 из 130 в срок 
земскому и съезду. Нет распоряжения об укреплении. Общинники делят 
землю, вымогают деньги, угрожают, оскорбляют, время уходит, сев погибает. 
Что делать? Помогите?» [4.Электронный ресурс] 
            Как видим, в Курской губернии столыпинская реформа не решила 
основного земельного вопроса, не уничтожила коренных причин отсталости 
сельского хозяйства, не предотвратила крестьянской революции, а, 
наоборот, обострила противоречия и расширила фронт классовой борьбы.  

III.  СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 
Наш Белгородский край был в первую очередь аграрным, поэтому 

этот исторический процесс не обошел его стороной. 
  Реформы всегда начинаются тяжело, даже в наше время противников 

реформ на первых этапах  всегда больше. Это был очень трудоемкий и 
бюрократический  процесс. Крестьяне выделялись со своим хозяйством в 
отруба и хутора. До сегодняшнего дня на карте нашей области сохраняются 
населенные пункты – хутора, образованные в то время. Но и были случаи, 
когда крестьяне возвращались со своими наделами обратно в общину.  

  Столыпинская аграрная реформа не привела к коренным социально-
экономическим изменениям и не смогла предотвратить назревание новой 
буржуазно-демократической революции. Усилилась борьба деревенской 
бедноты против кулачества, в т. ч. против «новых помещиков» - хуторян и 
отрубщиков.      
   Великий  реформатор  России П.А. Столыпин разрешил крестьянам 
выходить из сельской общины и селиться на хуторах. Реализация его 
реформы продолжалась и после его гибели. «В 1913 году несколько семей, 
решив выйти из общины, создали хутор Широкий (Красненский район). 
Название дали по лесному урочищу «Широкий лес», потому что их земли 
подходили к лесному массиву. Дома и хозяйственные постройки возводили в 
долине, идущей к реке Потудань, на значительном расстоянии друг от друга. 
Крестьяне получили по 50 десятин земли и кредит. Только один из них 
оказался предпринимателем, решив сдавать землю в аренду с оплатой 30 
рублей за десятину. Но когда он подсчитал   доход, то обнаружил убыток».  
[5.Электронный ресурс] 

а) Белгородский уезд  
       Несмотря на определённые успехи в перестройке своих хозяйств на 

рельсы предпринимательства многие дворяне теряли землю. 90%  
проданной дворянами земли приобрели крестьяне в личное или общинное 
владение. При проведении аграрной реформы Столыпина владельцы 
купленной земли первыми выходили из общины и добивались отмежевания 
своих наделов и купленной земли в одном участке. Так создавались    
отдельные зажиточные хозяйства.  
       «Мелкие крестьянские хозяйства не могли вводить правильные 
севообороты,   современную сельскохозяйственную технику, удобрения. 
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Поэтому урожайность их полей на 20-25 % были ниже, чем у владельческих   
хозяйств (владельческими назывались хозяйства, имевшими более 50 дес. 
земли, до 50 дес. – хозяйства крестьянского типа)». [6.Электронный ресурс] 

 В результате аграрной реформы Столыпина большинство крестьян 
уезда стали собственниками своих наделов, что способствовало росту 
урожайности, крестьяне стали более заботливо относиться к земле. К началу 
Первой мировой войны в сравнении с    дореформенным  периодом (до 1861 
г.) она выросла в 2 раза. (см.Приложение №2) 
б) ВАЛУЙСКИЙ УЕЗД  
           Столыпинская реформа способствовала росту частного крестьянского 
землевладения. За 1910-1914 гг. урожайность озимой ржи (главной хлебной 
культуры у крестьян)     составила 70 пудов с десятины, у частных 
землевладельцев – 97 пудов. Это в два раза выше по сравнению с 
дореформенным      периодом. В результате увеличился и объём товарного 
зерна. Основными предметами экспорта являлись пшеница и рожь (и мука 
из них), семена подсолнечника, сахар, лошади. Из крестьянской массы 
выделились землевладельцы, торговцы, владельцы промышленных 
предприятий. 
в) НОВООСКОЛЬСКИЙ УЕЗД 

        В результате аграрной реформы Столыпина, с одной стороны 
возросло частное крестьянское землевладение, с другой стороны шёл 
процесс обезземеливания крестьян, которые теперь могли свободно 
продавать свои земли. Это процесс закономерный – с ростом технической 
оснащённости крестьянским хозяйствам  требовалось всё больше земли, они 
могли обрабатывать её силами собственной семьи. Это естественный 
процесс концентрации земли и сельскохозяйственного производства. 
       Появление зажиточных крестьянских дворов происходило  не столько в 
результате  выделения наделов в собственность, сколько вследствие покупки 
земли. Характерным примером может служить «хозяйство А.Ф.Дурневой в с. 
Лубянка. У 4-х крестьян, получивших наделы в собственность, она купила 
17,1 дес. земли. Но эти земли были разбросаны небольшими участками в 14-
16 местах. А.Ф.Дурнева добилась через землеустроительную комиссию, 
чтобы 17,1 дес. ей отмеживали в одном месте, рядом с землёй её мужа, 
которая составляла 21 дес. В итоге получился участок в 37,1 дес. 
Собственными руками такую площадь они не могли поднять, нанимали 
наёмных рабочих. Сложилось типичное мелкопредпринимательское 
хозяйство». [7.Электронный ресурс] 

   Аграрный вопрос  в результате реформы Столыпина разрешить было 
невозможно, ибо крестьяне не обеспечивались землёй в необходимых для 
ведения самостоятельного хозяйства размерах. 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СОВРЕМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ П.А.СТОЛЫПИНА 
              Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко разработаны и 
претворяются в жизнь программы «Семейные фермы Белогорья», «Родовые 
поместья». Суть этих программ  - возрождение села, оказание помощи 
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желающим возвратиться в село, на хутор, завести сельское хозяйство. 
Благие предложения. [8.Электронный ресурс] 
           А что такое хутор? Это небольшая общность людей, из 20-50-ти 
семей, построившись себе жилье вблизи села – матки. На хуторах обычно 
были школы до 4-х классов, магазин, клуб, контора. Дороги были обычно 
грунтовые, а основным транспортом оставалась лошадь и как 
вспомогательная тяговая сила – волы. В домиках – хатах обычная 
обстановка из местных материалов: обязательно русская печь, лежанка, 
самодельные кровати. Обязательно были надворные постройки: сарай, 
погреб, помещение для сена, дров. Хуторяне жили дружно, одной семьей. 
Радости и беды делили на всех. Люди ведь селились 
навечно…(см.Приложение №3) 
           Через  сравнительно короткое время свои родные места люди 
оставили в погоне за цивилизацией.  В Ивнянском районе Белгородской 
области тоже есть хутора, но к сожалению истории их возникновения я 
нигде не нашла, так что будущим историкам есть над чем работать.  
          По постановлению Белгородской областной Думы от 8 ноября 2007 
года N П/21-21-4 был составлен перечень населённых пунктов  Ивнянского 
района Белгородской области: Хутора: Береговой, Гремучий, Зоринские 
Дворы, Калиновка, Красная Поляна, Лучки, Покровский, Степь, 
Череновские Выселки. 
           В нашей  области стали уже традиционными Дни  списанных 
хуторов, задача которого – сохранить память о существовавших ещё 
несколько десятков лет назад, но безвозвратно исчезнувших сегодня 
населённых пунктах.  
         Если  представить наш район в виде дерева, то ветки этого дерева 
будут наши села, а побеги на ветках - наши хутора и очень жаль, что эти 
побеги – хутора видимо погибли от «заморозков истории». В то же время 
если считать, что история развивается по спирали, а значит, имеет свойство 
возвращаться и повторяться, то в этих красивых местах когда-нибудь люди 
выстроят усадьбы-дачи, и в какой-то степени возродят хутора. 
      Надо заметить, что тенденция возвращения населения в деревню 
медленно, но уверенно набирает темпы. Это заметно по новостройкам, 
которые являются лучшим показателем изменения жизни на селе. 
          Таким образом, реформы, начатые ещё в 1906 году, не решены. Будем 
надеяться, что наше поколение решит  идеи ВЕЛИКОГО РЕФОРМАТОРА. 
(см.Приложение №4) 
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Зарисовки на тему «Деревня» 
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Приложение №2 

Пригород Белгорода в начале XX в. 
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Приложение №4 
 

Памятник П.А.Столыпину в Саратове 
 

      Автором скульптурной композиции является президент международного 
Фонда славянской письменности и культуры Вячеслав Клыков. Монумент 
представляет собой 3,5-метровую фигуру российского премьер-министра. 
Петр Аркадьевич запечатлен в форменном кителе; на четырёхметровом 
пьедестале выбит знаменитый столыпинский девиз -  «Нам нужна великая 
Россия!». Фигуру Столыпина окружают скульптуры пахаря, православного 
священника, кузнеца и воина. Именно они символизируют стратегические 
замыслы бывшего саратовского губернатора. 
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Введение 
Для кого это просто «глубинка» 

Позабытые Богом места. 
А для нас это край наших предков 

Где на свет появились и мы. 
 Все начинается с любви к малой родине, которая есть у каждого 
человека и которая постепенно перерастает в любовь к большой Родине. 
Малая Родина дорога каждому.  
 Малая родина... Это понятие вызывает самые разные чувства. Каждый 
вспомнит о месте,  где он родился, жил, где он был счастлив. Таким местом 
для меня является мое родное село Владимировка.  
 Свое село могу по праву назвать медовым краем, так как Владимировка  
и пчеловодство неразрывно связаны. Из всего богатства нашего родного 
края, решено было рассказать о таком уникальном продукте природы как 
мёд.  
 О целебных свойствах продуктов пчеловодства известно с давних 
времен. Не только народная, но и современная научная медицина пользуется 
медом при лечении различных заболеваний. Гиппократ, который широко 
применял мед в лечебной практике, советовал употреблять его ежедневно. 
Мед, по мнению японских медиков - царь натуральных продуктов, 
благотворно влияющих на организм человека. 
 Мед — один из немногих продуктов, который усваивается 
человеческим организмом полностью. Пчеловодство – не только мед, но и 
все побочные продукты: воск, прополис, пыльца и многое другое. Все они 
активно используются человеком, особенно в народной и официальной 
медицине. 
 Цель работы – узнать историю образования села Владимировка, как 
медового края. 
 Актуальность данной темы заключается в истинном осмыслении 
исторических событий, в уточнении многих деталей основания моего села. 
 Объект исследования – село Владимировка. 
 Предмет исследования: развитие пчеловодства в селе. 
 Для изучения данной темы литературы было очень мало, в основном 
это статьи из газет прошлых лет и интервьюирование. 
 Практическая значимость исследования данной темы состоит в 
использовании содержащейся в ней свидетельств тех далеких событий, для 
понимания ценностей прошлого в деле воспитания будущего поколения. 
 Метод исследования: изучение материалов школьного музея, 
публикаций в газетах, беседа с жителями села 
 Из истории с. Владимировка 
 Моя деревня, Владимировка, ничем не отличается от тысяч, миллионов 
таких же деревень России, но на мой взгляд,   это самое лучшее место в мире.  
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 Мой край! Ах, как я люблю это райское местечко!  Как я горжусь своей 
малой родиной!  
Село Владимировка основано после 1684 года, как поселение государевых 
служилых людей на юге Обоянского уезда, в Солотинском стане. 
Первоначальное название – деревня Кулешовка. Во второй четверти 18 века 
однодворческая деревня Кулешовка стала помещичьей деревней 
Владимировка.  
 В начале царствования Екатерины 2, в 1760-х годах, рядом с деревней 
Владимировка, из переселенных семей «подданных черкас» было основано 
новое владельческое поселение слобода Владимировка. 
 Следующее по хронологии упоминание о Владимировке и соседней 
деревне Богдановка содержится в материалах  Генерального межевания 1780-
х годов (в 1782-1783 гг. они указаны как смежные с селом Курасовка). Тогда 
эти деревни, вместе с соседним селом Вознесенским (ныне Вознесеновка), 
где находилась приходская церковь Вознесения Господня, принадлежали 
дворянам Нарышкиным. В 1780-1796 годах деревни Владимировка, 
Богдановка и слобода Владимировка- «вотчины госпожи полковницы Анны 
Владимировны Нарышкиной. В то время,  здесь  проживало 1111 крепостных 
душ. 
 С 1816 года деревня Владимировка во владении «действенного 
статского советника и кавалера» Адриана Прокофьевича Устимовича, а 
затем, до 1917 года,  его племянника Константина Николаевича Устимовича 
(1838-1922 гг.) -  профессора Медико-хирургической академии. 
Владельческая помещичья усадьба располагалась в Вознесеновке, 
являвшейся для всего имения своеобразным центром, к которому примыкали   
Владимировка и Богдановка. 
Население  деревень пополнялось за счёт переселяемых с Украины 
крепостных крестьян, от которых, вероятно, и пошло второе название 
Владимировки – Кулешовка (от украинского слова «КУЛЕШ», «КУЛИШ» - 
крупяная или мучная похлёбка, или жидкая каша-размазня).  
 По статистическим сведениям 1860-х годов, в эпоху отмены 
крепостного права во Владимировке насчитывалось 49 дворов, 507 жителей, 
а в Богдановке – 28 дворов, 250 жителей.  
 По более поздним данным земской переписи 1882 года, во 
Владимировке имелось 84 домохозяйства с 98-ю избами, где проживало 560 
человек (286 душ мужского пола и 274 души женского пола), из которых 
было лишь 2  грамотных. Жителям Владимировки принадлежали 174 лошади 
и 58 жеребят, 94 коровы и 30 телят, 606 овец. В Богдановке было 44 
домохозяйства с 50-ю избами, 296 жителей (142 души мужского и 154 – 
женского пола), из них 1 грамотный. Во владении жителей Богдановки 
числилось 127 лошадей, 29 жеребят, 66 коров, 45 телят, 400 овец. 
Пчеловодством во Владимировке занимались 4 двора, державших в 
совокупности 74 пчелиных колодки, а жители Богдановки на тот момент 
пчёл не разводили вообще (для сравнения: в селе Новеньком в том же 1882 
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году из 224 домохозяйств  пчеловодством занимались 47, имевших 914 
колодок). Ближайшая школа находилась от Владимировки в 3-х верстах в 
волостном селе Курасовка, зато в самой деревне имелся кабак. Во 
Владимировке и Богдановке вместе насчитывалось 17 мелких кустарных 
«промышленных заведений». Сельские доходы по обеим деревням 
составляли 50 рублей, сельские расходы – 173 рубля, а недоимки на 1 января 
1882 года числилось на сумму 24 рубля.  
       После революции Владимировский сельский совет входил в состав 
Курасовской волости Обоянского уезда, а с 1924 г. - в состав Верхопенской 
волости укрупнённого Белгородского уезда. При образовании Ивнянского 
района в 1928 году, Владимировка и Богдановка вместе с Вознесеновкой 
вошли в его состав. В 2015 г. было образовано Владимировское сельское 
поселение.  
 Медовый край 
 Каждый из нас очень любит вкусный и полезный продукт пчеловодства 
и наверняка у каждого дома обязательно есть баночка меда. Ведь всем 
известно, пчела появилась на 50-60 тыс. лет раньше человека, а вкус меда 
люди узнали гораздо раньше, чем вкус сахара.  
 В России мед всегда был одним из самых любимых лакомств не только 
среди простых людей. Известно, что Петр 1 был первым из царей, который 
имел личную пасеку, но чуть не загубил пчеловодство, обложив 
непомерными налогами пчеловода. Взошедшая на трон Екатерина 2 своим 
манифестом отменила все налоги на добычу меда, а любовь к меду и 
пчеловодству ее была настолько велика, что на родовом гербе императрицы 
были изображены цветок, пчела и улей.  
 В 19 веке на территории Вознесеновского имения, куда входило и село 
Владимировка, одной и из крупных пасек была пасека профессора, доктора 
медицинских  наук Константина Николаевича Устимовича. Им была 
засажена липовая аллея и вкусный и полезный липовый мед Устимовичей 
любила не только большая семья профессора, но и с удовольствием 
приобретали жители имения.  Поэтому не удивительно, что брендом района 
стал самый вкусный, душистый и полезный Ивнянский мед, а с марта 2015 
года официальным логотипом бренда стало изображение одной соты, внутри 
которой 15 маленьких сот по количеству поселений, красавица ива -символ 
поселка и четыре буквы «ИРМК» - Ивовый рай медовый край. И именно 
здесь, на гостеприимной медовой земле села Владимировка вот уже в 
седьмой раз проходит брендовый фестиваль «Медовая ярмарка». 
  В Белгородской области развитие пчеловодства не оставляет без 
внимания правительство и во главе с губернатором оказывает поддержку 
этому нужному и полезному делу. В 2011 году принят закон «О 
пчеловодстве», реализуется План мероприятий по включению натурального 
меда в рацион питания школьников «Школьный мед», принятая программа 
«Развитие пчеловодства в Белгородской области до 2015 года» 
способствовала развитию пчелопарков на территории области. 
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Ивнянский район по праву считается медоносной столицей региона, местные 
пчеловоды бережно хранят традиции русского пчеловодства и примером 
этому послужит открывшийся «Музей меда» во Владимировке. Задачей 
которого является  не только сохранение традиций пчеловодства и здорового 
образа жизни, но и, пожалуй, самое главное –это передача молодому 
поколению знаний и навыков о тонкостях пчеловодства. Недаром говорят, 
что «маленькая пчела человека большому уму учит». 
 В музее интересно любому посетителю от мала велика. Здесь можно 
узнать, что в мире количество видов пчел больше, чем видов зверей и птиц. 
Но для нашей территории пчеловоды предпочитают породы, которые хорошо 
переносят зиму и низкие температуры – среднерусская, бакфаст, украинская 
степная.  
 Узнать все о меде – что мед различают по происхождению, по 
медосбору и медоносу, а к элитным сортам относят мед, в котором 
содержится свыше 80% фруктозы и глюкозы – это клеверный, гречишный и 
эспарцетовый. И будьте осторожны, хоть мед и не содержит сахара, его 
калорийность довольно высока – более 300 ккал.  А вот для поддержки 
иммунитета врачи и специалисты рекомендуют съедать ложку меда каждый 
день. И косметология изобилует рецептами с медом для поддержания 
красоты лица и тела. Это и еще много интересных и полезных фактов про 
пчел и про мед можно узнать из информационных стендов. А также 
пополнить копилку своих рецептов с использованием меда для красоты и для 
здоровья.  
 Центральной частью экспозиции музея стал пасечный инвентарь и 
различные виды ульев, которые наглядно представляют историю развития 
пчеловодства от улья-колодки до современных ульев. Это первые экспонаты 
музея меда, любезно подаренные Ивнянскими пчеловодами, а улей-колода – 
это подарок уроженца с. Владимировка В.Н. Потрясаева. И мы надеемся, что, 
как и положено музею, количество экспонатов в нем будет постоянно 
пополняться.  
 «Пчел держать – не в холодке лежать» - говорят в народе. И если 
посетителя заинтересует процесс пчеловодства, и кто-то задумает заняться 
этим кропотливым и интересным делом, то на площадке практического 
пчеловодства можно увидеть, как устроен улей, и самому попробовать, как 
снимать мед с рамок – для этого используют специальный нож и его нужно 
нагреть в горячей воде. А также узнать, как правильно окуривать пчел 
дымарем и какими травами нужно его заправлять, как снять рой с дерева при 
помощи роевни, как работает медогонка, и многое другое. 
 Заключенные договора со школами и Ивнянским пчеловодами 
позволят вовлечь в изучение тонкостей пчеловодства большое количество 
детей и подростков. А мастер-классы с мастерами декоративно-прикладного 
творчества научат ребят выполнять поделки из различного материала.  
Еще одна часть постоянной экспозиции – это витрина для любителей и 
ценителей пчеловодства. Не все то, что написано в интернете – правда. 
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Поэтому не изменяя доброй традиции чтения все желающие могут взять 
справочник пчеловода и из старой доброй книги найти ответы на все 
интересующие вопросы. И здесь же познакомиться с видами посуды, в 
которой можно хранить мед.  
Завершает постоянную экспозицию медовая лавка, которая не позволит 
посетителям уйти с пустыми руками. Каждый желающий может приобрести 
мед и найдет для себя интересный сувенир, изготовленный Ивнянским 
мастерами, который украсит не только домашнюю коллекцию, но и может 
стать отличным подарком для родных и друзей. 
Заключение 
Конечно же, тема моего исследования достаточно многогранна. Я узнал 
огромное количество полезной информации. До начала работы я считал, что 
село Владимировка является одним из тысяч селений, сейчас я с 
уверенностью могу сказать, что моя малая родина - это медовый край.  
Изучая литературу, я узнал и открыл для себя много интересных фактов. 
Я думаю, что свои исследования в этом направлении я обязательно 
продолжу.      
           Знаменитый врач средневековья Авиценн писал: «Если хочешь долго 
жить и сохранять молодость, обязательно ешь мёд». Давайте будем следовать 
его советам! 
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Приложение  

 Площадка Ивнянского района получила награду международного 
фестиваля «Белгород в цвету». В номинации «Приезжайте к нам в гости» 
район удостоен бронзовой медали. Награду из рук главы региона Вячеслава 
Гладкова получил глава администрации района Алексей Калашников. 
       Представленная в рамках фестиваля площадка «Ивовый рай – медовый 
край» пользовалась большой популярностью у гостей праздника. Публика с 
лёгкостью узнавала наш район среди других площадок, а это значит, что наш 
«Медовый бренд» популярен у Белгородцев. 
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Введение 
 Война! От одного только этого слова стынет кровь в жилах, пробегают 

мурашки по телу. Сколько пришлось пережить русскому солдату в годы 
Великой Отечественной войны.  В 2023 году наша страна будет отмечать 
одно из крупных сражений – 80-летие Курской битвы.  Мы будем 
вспоминать героев огненной Дуги, их бессмертные подвиги. Среди тех, кто 
показал свой  военный и полководческий талант – это наш земляки Николай 
Федорович Ватутин, которого с уверенностью можно назвать "Солдатом 
Победы" , ведь именно он принимал активное участие в планировании 
сокрушительных операций, определивших коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной Войны. На уроках истории наш учитель часто рассказывает 
нам о том, неоценимом вкладе, который внесли в исход Великой 
Отечественной Войны талантливые военачальники тех лет. Лично для себя я 
особо выделяю Николая Фёдоровича Ватутина, под руководством которого, 
советским войскам удалось остановить продвижение противника на Курск, 
нанести ему поражение и с ходу, без паузы, перейти в контрнаступление.          
          Труден был путь от простого красноармейца Ватутина до генерала, но 
именно суровый солдатский труд явился для будущего полководца первой 
школой, которая воспитала в нем безупречное отношение к выполнению 
военного долга. 
        Николай Федорович обладал живым и творческим интересом к штабной 
работе. Его способности в этой области были своевременно замечены, и 
именно они в совокупности с вышеперечисленными чертами характера 
позволили сделать ему столь успешную карьеру военного полководца [1]  
             Ватутин был прекрасным стратегом. Энергичность, ясность ума и 
широта мышления – вот те качества, которые выделяли Николая Федоровича 
из числа не менее талантливых генералов [2] 
          Ватутин всегда учитывал мнения других и никогда не навязывал своё 
мнение и старался выработать у всех офицеров единую точку зрения на 
операцию. 
 Актуальность темы моей исследовательской работы состоит в том, 
чтобы подрастающее поколение знали правду о Великой Отечественной 
войне, а не так как ее искажают те страны, кто не признает роль Советского 
Союза в победе над фашизмом. А еще, когда на Украине вновь возродилась 
фашистская идеология, мы граждане нашей страны должны строго стоять на 
защите своих рубежей. 
Исследование истории Великой Отечественной войны в наше время 
приобретает огромную актуальность. Чем дальше в прошлое уходят годы 
войны, тем яснее и рельефнее выступают основные события, крупнейшие 
сражения, образы выдающихся полководцев.  
           История войны через призму жизни и деятельности крупных 
военачальников вызывает интерес своей трагичностью и уроками. Задача 
усвоения этих уроков стоит сегодня как никогда остро: общество, 
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отказывающееся от своего прошлого, не знает будущего, и мы, сегодняшнее 
поколение, должны этому противостоять. 
           В ряду прославленных полководцев достойное место занимает и наш 
земляк – патриот Родины, Герой Советского Союза, генерал армии Николай 
Федорович Ватутин. Он навсегда вошел в историю Отечества. 
           Генерала армии Н.Ф. Ватутина называли генералом «Молнией!», 
потому что его жизнь, такая короткая, была столь же быстротечной и столь 
же прекрасной.  
Объект исследования – личность генерала Николая Федоровича Ватутина 
Предмет исследования – профессиональные  качества и полководческий 
талант генерала Ватутина. 
Целью данной исследовательской работы является  изучение  боевого пути 
прославленного полководца. 
Хронологические рамки март  сентябрь-октябрь 2022 года 
Практическая значимость исследования состоит в том, что этот материал 
можно использовать на уроках истории при прохождении темы Великой 
Отечественной войны и в школьном музее.  
 
                                Генерал Ватутин 
Щедрая Белгородская земля дала миру талантливого полководца, чей вклад в 
исход Второй мировой войны трудно переоценить. Как же формировался 
этот необыкновенный характер, где истоки этого замечательного дара, этого 
мощного ума и прозорливой стратегии? 

Николай Федорович Ватутин прожил недолгую жизнь – всего 42 года. 
Он родился 16 декабря 1901 года в большой крестьянской семье в деревне 
Чепухино  Валуйского уезда бывшей Воронежской губернии (ныне село 
Ватутино Белгородской области). Генерал Армии, Герой Советского Союза, 
родился 16декабря 1901 г., в с. Чепухино, ныне с. Ватутино, Белгородской 
обл. 

В Красной Армии с 1920 г. В 1922 г. окончил Полтавскую пехотную 
школу, в 1924 г.- Киевскую высшую объединенную военную школу, в 1929 
г.- Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1934 г. - оперативный факультет 
этой же академии, в 1937 г. - Академию Генштаба. 

В годы Гражданской войны красноармейцем участвовал в боях против 
отрядов Махно. В 1931- 1940 гг. - начальник штаба дивизии, с 1940 г. - 
начальник Оперативного управления, затем 1-й зам. начальника 
Генерального штаба. 

С 1941 г. - Н. Ф. Ватутин начальник штаба Северо-Западного фронта. 
Он принимал активное участие в организации обороны г. Новгорода, 
возглавив действовавшую здесь оперативную группу войск. Под его 
руководством были проведены контрудары, в результате которых противник 
понёс тяжелые потери на подступах к Ленинграду. 

С мая 1942 г. Ватутин - заместитель начальника Генштаба и 
представитель Ставки ВГК на Брянском фронте, а с 14 июля - командующий 
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войсками Воронежского фронта, который в это время вёл тяжелые 
оборонительные бои с превосходящими силами противника на воронежском 
направлении.   

В октябре 1942 г. Ватутин назначен командующим войсками Юго-
Западного фронта. Войска фронта принимали участие в Сталинградской 
наступательной операции. 

В ходе контрнаступления войска фронта соединились в районе г. Калач 
с войсками Сталинградского фронта (командующий генерал-полковник А. И. 
Ерёменко) и окружили 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й и 
частично 4-й танковой немецких армий общей численностью 330 тыс. чел. 

В январе 1943 г. войска двух фронтов - Воронежского под 
командованием генерала Ф. И. Голикова и часть сил Юго-Западного под 
командованием генерала Ватутина - принимали участие в Острогожско-
Россошанской наступательной операции. Решительность и смелость 
использования танковых маневренных групп даже в условиях зимнего 
бездорожья позволили нанести противнику сильные фланговые и 
фронтальные удары. В результате этой операции советские войска 
продвинулись на глубину до 140 км, полностью разгромили 15 дивизий 
противника, а шести дивизиям нанесли поражение.[3] 

В марте 1943 г. Н. Ф. Ватутин вновь был назначен командующим 
войсками Воронежского фронта. Летом 1943 г., в период оборонительного 
сражения на Курской дуге, Н. Ф. Ватутин сосредоточил основные усилия на 
левом крыле фронта против белгородской группировки противника. 
Командующий фронтом сумел создать глубоко эшелонированную, активную 
и устойчивую оборону, что позволило отразить мощные удары противника и 
особенно его сильной танковой группировки в направлении Белгород, Курск. 
Контрударом по вклинившейся группировке противника силами 5-й 
гвардейской общевойсковой (А. С. Жадов) и 5-й гв. танковой армий (П. А. 
Ротмистров), войскам Ватутина удалось остановить продвижение противника 
на Курск, нанести ему поражение и с ходу, без паузы, перейти в 
контрнаступление. В ходе контрнаступления войска фронта успешно решили 
задачу прорыва обороны противника. 

Военное дарование генерала Ватутина было проявлено при создании 
мощных ударных группировок фронта, применении танковых корпусов в 
качестве подвижных групп армий, а танковых армий - в качестве подвижных 
групп фронтов. Это позволило обеспечить высокие темпы при прорыве 
обороны противника и сказалось на действиях в его оперативной глубине. 

Под руководством Н. Ф. Ватутина войска Воронежского (с октября 
1943 г. 1-го Украинского) фронта участвовали в битве за Днепр. В ходе 
Киевской наступательной операции войска фронта освободили г. Киев. 

Полководческое искусство Н. Ф. Ватутина по окружению группировок 
противника проявилось с новой силой в ходе Корсунь-Шевченковской 
наступательной операции. В результате операции войска 1-го и 2-го 
(командующий генерал армии И. С. Конев) Украинских фронтов окружили и 
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уничтожили группировку противника группы армий «Юг» в Корсунь-
Шевченковском выступе. Враг потерял более 73 тыс. солдат и офицеров, в 
том числе 18,2 тыс. пленными. Кроме того, войска фронтов нанесли 
поражение еще 15 дивизиям противника, действовавшим против внешнего 
фронта окружения. [5] 

Н. Ф. Ватутин внёс значительный вклад в развитие теории и практики 
контрнаступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, 
создание и применение подвижных групп фронта и армии, организацию 
устойчивой и активной глубоко эшелонированной оперативной обороны. 
К сожалению, боевому генералу было не суждено дожить до Победы. 29 
февраля 1944 г., во время выезда в войска, Ватутин был смертельно ранен и 
15 апреля скончался. 

Ватутин Н.Ф. был награжден орденом Ленина, орденом Красного 
Знамени, орденом Суворова 1 -й степени, орденом Кутузова 1-й степени, а 
также иностранным орденом. 
 29 февраля 1944 года во время одной из поездок по фронту в 
Ровеньской области генерал армии Ватутин был тяжело ранен. А 15 апреля 
все газеты страны опубликовали сообщение: "Совет Народных Комиссаров 
СССР, Народный Комиссариат обороны СССР и Центральный Комитет ВКБ 
с глубоким прискорбием извещают, что в ночь на 15 апреля после тяжёлой 
операции скончался в Киеве командующий Первым Украинским фронтом 
генерал армии Ватутин Николай Фёдорович - верный сын большевистской 
партии и один из лучших руководителей Красной Армии. В лице товарища 
Ватутина государство потеряло одного из талантливейших молодых 
полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечественной войны» [11]. 
             17 апреля 1944 года на высоком берегу Днепра в городе Киеве 
состоялись похороны Ватутина. В час погребения в Москве прозвучал салют 
из двадцати четырех орудий. 
           За образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного 
Совета от 6 мая 1965 года генералу армии Н.Ф. Ватутину посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.  
Ватутин был профессиональным военным, и работа его заключалась в том, 
чтобы подготовить себя и подчиненных ему людей к защите Родины, чтобы 
не допустить войны, а коль пришла она, победить. 
       Даже простое перечисление битв и сражений, в которых принимал 
участие генерал Н.Ф. Ватутин, займет немало места. Но они – страницы его 
биографии. И оборона, и наступление – целая сеть событий, где все зависит 
от конкретной личности солдата и офицера, от его поведения в бою.  
         Что касается способностей к военному делу, то с уверенностью можно 
сказать – Ватутин был полководцем от бога. Разработка военных операций, 
оборона и наступление – все это была его жизнь, его стихия. 
 Образ Ватутина – полководца дополняет еще одна важная черта – 
развитое чувство патриотизма. В частности, именно поэтому он всегда был в  
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центре событий, на передовой фронта, постоянно лично контролировал 
подготовку операций, именно поэтому он так рано ушел из жизни.                                                 
 Вот таким был генерал армии Ватутин: жизнелюбивым, благородным, 
честным, энергичным и волевым. Он был верным сыном своей Родины, 
своего народа, всегда стремительно шел вперед, не останавливаясь и не 
оглядываясь в прошлое, свое предназначение он видел в служении России, и 
отдавал ей себя всего, без остатка. 
           Генерал Ватутин был настоящим солдатом, истинным защитником 
соей Родины, талантливейшим полководцем. Ему не было и сорока трех. 
Молодым, полным энергии, силы, нерастраченного таланта он останется в 
памяти народа.  
Имя Николая Федоровича Ватутина золотыми буквами вписано в боевую 
летопись советских вооруженных Сил. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Уходит в прошлое Великая Отечественная война. В ней, самой 
ожесточенной войне за всю историю человечества, в полной мере проявились 
все замечательные качества души и характера, талант и стойкость генерала 
Н.Ф. Ватутина.  
        Сверкнув ослепительной молнией, он внес огромный вклад в дело 
Победы над фашистской Германией. И так же быстро, как гаснет молния, 
сгорела и его жизнь.  Всего 42 с небольшим года прожил этот человек, но 
совершённое им, след, оставленный в истории, так значительны, что память о 
нем будет жива не только спустя 50 или 100 лет, ведь его имя вписано в 
учебники истории и военного дела. 
          Н.Ф. Ватутин – явление неординарное в военной области. Он отдавал 
все свои силы и знания созданию современной армии, творчески 
разрабатывал военную теорию, а затем мастерски ее применял. Как известно, 
некоторые военные операции, разработанные им, вошли в военные учебники 
в качестве образца. 
             Генерал Ватутин обладал качествами незаурядной личности, 
человека, который может быть примером не только для военнослужащих, но 
и для нас, молодежи. 
             В 2023  году наша страна будет  отмечать 80-летие Курской битвы. 
Все меньше остается в нашем строю ветеранов, знающих о ней не 
понаслышке. Время нещадно к живым. Но погибшие в той войне, навсегда 
оставшиеся молодыми, особенно любимы народом, ведь именно их жизни 
стали той, дорогой ценой, которую наш народ заплатил за свою свободу. 
Всегда остаются свежими цветы на братских могилах.  
 Поют ветераны о своих не вернувшихся с кровавых полей товарищах. 
И мы с благодарностью склоняем голову перед величием их подвига.   А в 
завершении я хочу сказать: «Пройдут года, десятилетия, уйдут из жизни 
свидетели огненных лет Великой Отечественной Войны, но не зарастет тропа 
к обелискам вечной памяти и скорби. Пока жив народ, будет жить и святая 
память о тех, кто сложил за него голову, и защитил Отечество». 
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И свято помнит Белгородский край 
Огонь сражений тех военных буден. 

Как Родину любил, как голову сложил 
 Бесстрашный генерал Ватутин.                           

Т.Л. Ярошенко 
С поставленными задачами мы справились. Считаю, что материал о генерале 
Ватутине можно применять на уроках истории и внеурочных занятиях. 
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Введение 
Все, кто знамя победы раскинул, 

 Вы Отчизну для нас сберегли.  
Всем кто жив или наш мир покинул,  

Всем поклон вам до самой земли.  
И.Бахирев 

      Великая Отечественная война оставила страшный след повсюду. Каждый 
гражданин нашей огромный страны внес свой вклад в Победу над фашизмом. 
Не остались стороной, и жители нашего села.  Более 150 солдат ушли на 
фронт защищать свою Родину, и лишь немногие из них вернулись. 
          Имена Воинов, павших за Родину, навечно запечатлены в Книге 
Памяти Белгородской области 1941-1945 гг, в память о павших на въезде в 
село возведен Памятный знак воинам односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Все меньше остается в живых тех, кто 
сражался за нашу Родину. В нашем селе в живых остались только несколько 
ветеранов тыла и ни одного ветерана войны. 
  В преддверии 78-летия Победы, общаясь с жителями села, выяснили, что у 
многих  участников  Великой Отечественной войны нет  фотографий, 
биографий, у многих нет близких родственников, которые могли бы помочь 
больше узнать о них.       
     Наша  исследовательская работа, связана с решением творческой задачи в 
области антифашистской пропаганды, патриотизма, развития трепетного 
отношения к истории своей страны, своего народа, своей семьи, через 
сохранение памяти предков, участвовавших в борьбе за свободу и 
независимость своей Отчизны. 
   Цель: найти свидетельства и материалы об участниках Великой 
Отечественной войны, увековечение памяти погибших  земляков — 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
     Задачи исследования: 

• Выяснить, сколько наших земляков принимало участие в Великой 
Отечественной войне; 

• Привлечь внимание молодого поколения к изучению истории родного 
края  

• Изучить  книгу памяти Белгородской области 1941-1945 гг. 
• Из местной газеты «Родина», фондов музея,  узнать о земляках, 

участниках ВОВ; 
• Встретиться  с семьями участников ВОВ и записать их воспоминания 
• Создать стенд в музее   «Наши односельчане – Ветераны 

Отечественной войны» 
• Систематизировать информацию, полученную из разных источников 

на основе критического осмысления. 
Объект исследования:   Мои земляки -  участники ВОВ  
Предмет исследования: История жизни моих земляков -  участников ВОВ. 
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Актуальность исследования,   в том, что нашему поколению с каждым 
днём становится всё сложнее и сложнее узнать из воспоминаний очевидцев, 
как это было, так как ветеранов с каждым годом становится всё меньше и 
меньше. Поэтому мы должны как можно больше записать воспоминаний, 
рассказов, написанных либо самими ветеранами, либо со слов – детьми и 
внуками. Сохранить память о земляках — участников Великой 
Отечественной войны. 
Новизна исследования: новизна состоит в том что, именно личное 
соприкосновение подрастающего поколения с исторической и современной 
информацией о людях, которые своими трудовыми и боевыми подвигами 
прославляли имя родной страны. Позволит задуматься о мерах своей 
сопричастности в необходимости уберечь и сохранить мир. 
Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о 
своем прошлом, достойна будущего». 
Методы исследования: 

• беседа с местными жителями и родственниками ветеранов; 
•  изучение музейных документов; 
• изучение материалов музеев, информационных источников, 

фотодокументов; 
• анкетирование 
• анализ летописи села, 
• изучение рукописи из школьного архива,  
• работа с Интернет – ресурсами (Википедия); 

Место проведения исследования:  Село Владимировка Ивнянского района 
Сроки проведения: сентябрь 2021 – ноябрь 2022 гг.  
Область практического применения результатов исследования: 
    Результаты исследований могут быть использованы при проведении 
уроков истории, тематических классных часов и Уроков Мужества 
подрастающего поколения. Познакомить с результатами исследованиями 
учащихся нашей школы, жителей села на празднике посвященном Победе в 
Великой Отечественной войне,  выступить со своим проектом перед 
жителями села.  В этом заключается практическое значение работы. 
       В достижении этих целей помогала научный руководитель, учитель 
географии Зубкова Людмила Викторовна.  
Исследовательская работа  состоит из введения, основной части, заключения, 
списка использованной литературы и приложений. 
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Глава I. Основная часть 
        Самое главное   я понял, что все уходит в историю. Страдания людей, 
разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше поколение лишь имеет 
возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях свидетелей 
того времени, сохранившихся документах той поры. Это я  и хотел  показать 
в своей работе. 
   Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. 
Выросло уже не одно новое поколение, которое знает о войне лишь по 
книгам и фильмам. Но никогда не померкнет в веках подвиг советских 
солдат.  
   Наша страна в 2022 году отмечает знаменательное событие – 77 лет 
Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эта война 
- один из самых трагических периодов нашей страны. Для нас и наших 
сверстников это далёкое прошлое, а для людей, её переживших, - годы 
тяжелых испытаний. Победа, так необходимая нашей Родине и всему миру, 
далась очень дорогой ценой. Мы посчитали нужным заняться более глубоким 
исследованием данной темы. Мы убеждены в том, что тема Великой 
Отечественной войны будет всегда актуальна, потому что нельзя не 
интересоваться своим прошлым, нельзя не уважать подвигов, и ветеранами 
нельзя не гордиться!  

Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди 
помнят о своем прошлом, достойна будущего». 
   Победа в войне досталась великим трудом и колоссальными жертвами, за 4 
года война унесли жизни более 27 миллиона человек.  Каждый гражданин 
нашей огромный страны внес свой вклад в Победу над фашизмом. Не 
остались стороной и жители нашего села. Из нашего села ушли на фронт 
более 160 человек. 46 владимировцев погибли на полях сражений, 48 без 
вести пропали. Живыми вернулись только 63 солдата. На сегодняшний день, 
в нашем селе не осталось ни одного ветерана войны.  
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1.1. «Вернулись, но не дожили до этого дня»   

    Выросло не одно мирное поколение, но память о Великой Отечественной 
войне жива в наших сердцах. Проходит время, и чем дальше отделяет она нас 
от тех страшных событий, тем ценнее воспоминания очевидцев, тем 
актуальнее становится тема Великой Отечественной войны. 

В России нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая 
Отечественная война. Подвиг советского воина не блекнет, наоборот, 
становится более понятной самоотверженность простых людей, отдавших 
лучшие годы, здоровье и жизнь за Победу. 
          Память народа хранит историю своего Отечества, которая 
складывается из отдельных историй рядовых и сержантов, офицеров и 
генералов, принимавших участие в той далекой войне - каждый в силу своих 
возможностей вносил свой вклад в победу, сражаясь на фронте или работая в 
тылу. 

В годы военного лихолетья владимировцы встали на защиту своего 
Отечества. Мужчины, надев солдатские шинели, ушли воевать. На фронтах 
Великой Отечественной войны сражались практически все мужчины 
Владимировки. За доблесть и отвагу воины-земляки отмечены наградами: 
орденами и медалями. С полей сражений Великой Отечественной войны 
вернулись не все владимировцы. 
 
1. Анокин Иван Алексеевич. 1921 г.р.  
Место призыва Печорский РВК, Псковская обл., Печорский р-н 
Троицко-Печорский РВК, Коми АССР, Троицко-Печорский р-н  
Дата призыва __.01.1942 
 Воинское звание мл. сержант; рядовой 
 Воинская часть 239 стрелковый полк 27 стрелковой дивизии (II) 
239 стрелковый полк 
 Награды 
Орден Славы III степени 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11530/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60002615/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
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2. Анокин Яков Алексеевич. 1916 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, д. 
Владимировка; 78 РАБ 17 ВА 3 УкрФ ( 78 РАБ, 17 ВА, 3 УкрФ ). Умер 1957 

Медаль «За боевые заслуги» 

   

Приказ подразделения №: 75/н от: 24.05.1945 

 Издан: ВС 17 ВА 3 Украинского фронта 
2. Афанасьев Андрей Семенович. 1925 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, с. 

Владимировка. Умер 1996 г. Воинское звание: рядовой.  
Военно-пересыльный пункт: 212 азсп Особого ВО 
Выбытие из воинской части: Между 02.01.1946 и 05.03.1946 
Куда выбыл: цен. комендатура ОВО 
Орден Отечественной войны II степени 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60002340/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
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3. Батурин Василий Михайлович.  
Дата рождения 15.07. 1921 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, с. 
Владимировка. Умер 11.07.2007 г.  
Дата и место призыва: __.04.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., 
Ивнянский р-н.  
Воинское звание: красноармеец запаса 
Воинская часть: 6 тбр.  
Дата выбытия: 23.11.1942 Госпиталь: ЭГ 3294 
Номер свидетельства: 1850 Дата свидетельства: 23.11.1942 

Орден 
Славы III 
степени 

 

Орден 
Отечественной 
войны I степени 

 
 

 
4. Батурин Григорий Михайлович.  

Дата рождения: 01.05.1912г.   Умер 2002 г 
Дата призыва: __.__.1943 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Воинское звание: красноармеец 
Последнее место службы: 303 сд 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10689/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
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Дата выбытия: 14.03.1943 
Причина выбытия: попал в плен (освобожден) 

 
 
 
 
 

5. Батурин Емельян Григорьевич. 
Дата рождения 21.01. 1916г.;  Умер 25 марта 1997 г. Курская обл., 
Ивнянский р-н, с. Богдановка;  
Дата призыва 1939г.;  
Воинская часть: 38 автоп 10 автбр 3 БелФ ( 38 автоп, 10 автбр, 3 БелФ, 3 
Белорусский фронт );  
После войны работал председателем Вознесеновского сельского совета. 

Награжден медалью За оборону Москвы,  
«Орденом Красной Звезды» 

   
7.  Батурин Иван Иванович;1923 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, д. 
Богдановка 

Медаль «За отвагу» 
28.09.1944 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005473036/
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8. Батурин Степан Александрович. 08.03.1925 г.; умер 10.10.1996 г. 
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Владимировка;   
Воевал на Втором Украинском фронте. Освобождал Румынию, 
Чехословакию, Польшу.  
Когда объявили о начале войны, ему было 16 лет. В 1943 году Степана 
Александровича забрали на фронт. Воевал на втором Украинском фронте. 
Освобождал Румынию, Чехословакию, Польшу. Сражаясь в боях против 
немецко-фашистских захватчиков, проявил себя как настоящий герой, 
истинный патриот своей Родины. Заслужил почетные награды за смелость и 
мужество, проявленные в боях,  награжден орденом Отечественной войны, 
медалями «За победу над Германией», «За отвагу»,  «За Бухарест», всего 10 
медалей. 
Участвуя в боях, Степан Александрович всегда думал о своей семье, о 
светлом мирном будущем. Вернувшись домой он решает исполнить свою 
давнюю мечту – стать учителем.  Батурин С.А.  закончил заочно 
педагогическое училище. Учительствовал. Строгий, немного ироничный и 
добрый учитель физического воспитания во Владимировской школе. 
Вспоминаются, – рассказывала учитель начальных классов Дуракова Е.Н, –  
лыжные прогулки на уроках физкультуры, катания с ледяной горки, 
сооруженной  по  предложению Батурина С.А. Бывший фронтовик заботился 
о том, чтобы на пришкольном участке была оборудована спортивная 
площадка.  
Степан Александрович проработал учителем более 40 лет. На своих уроках 
уделял внимание патриотическому воспитанию учеников, приводя примеры 
из своей фронтовой жизни. И не раз на встречах рассказывал о подвигах 
своих земляков.  
Кроме этого он был классным руководителем. Дети любили его, уважали. 
Коллеги ценили его как старшего товарища. Это был замечательный человек, 
безотказный в работе, умелец на все руки.  
Увлекался учитель игрой на гармошке,  ни одно мероприятие не обходилось 
без Степана Александровича, который мог подыграть любую мелодию. 
О войне вспоминать не любил. Видимо, не заживала боль в ветеране, не 
хотел бередить раны, нанесенные войной. 
Всю свою послевоенную жизнь Степан Александрович отдал детям. Стал 
настоящим профессионалом своего дела, учителем от Бога. В его лице дети 
видели пример для подражания, героя своего времени. Односельчане и 
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коллеги до сих пор его вспоминают. Для них он остался добрым, чутким 
человеком.   
Ветеран педагогического труда, жена Степана Александровича, Татьяна 
Андреевна Батурина,  в своих воспоминаниях рассказывала. - «В 1946 году 
мы с мужем  работали в школе. Было нам трудно? Наверное. Было и холодно, 
и голодно, никто не отказывался от работы. А Степан Александрович 
подбадривал окружающих его людей шутками, песнями, игрой на 
гармошке». 
 
Награжден  
Орден Отечественной войны II степени 

           
9. Батурин Никифор Алексеевич; 1915 г.; Курская обл., Иванинский р-
н, с. Богдановка; 23.09.1943 г.; 617 сп 199 сд 49 А 2 БелФ ( 617 сп, 199 сд, 49 
А, 2 БелФ ); рядовой 
Награды  
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Орден 
Славы III 
степени 

23.08.1944 
 

Медаль «За 
боевые 

заслуги» 
25.02.1945 

 
    
10. Батурин Семен Григорьевич.  
Дата рождения: 1903 г.р.  
Воинская часть: 755 стрелковый полк 217 стрелковой дивизии.  
Дата поступления на службу: 29.09.1941 
Воинское звание: красноармеец 
 Награды 
 Медаль «За отвагу» 

 
11. Батурин Иван Никитович 1911 г.р.  красноармеец   
Военно-пересыльный пункт: 41 азсп 
Выбытие из воинской части: 30.07.1945 
Куда выбыл: 213 сд 
Прибыл в часть: 02.08.1945 
Выбытие из воинской части: 02.08.1945 
Куда выбыл: 213 сд 
Откуда прибыл: 113 азсп 
12. Бровко Григорий Михайлович. 1925 г.р.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005474357/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005474357/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005474357/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005474358/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005474358/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005474358/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id13146/?static_hash=ec319e2de7a982575a131a2e4dada1d6v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000064/?static_hash=ec319e2de7a982575a131a2e4dada1d6v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id1851/?static_hash=ec319e2de7a982575a131a2e4dada1d6v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id1851/?static_hash=974842ac4ee9d79da35d10c4d65b906fv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000952/?static_hash=974842ac4ee9d79da35d10c4d65b906fv2
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Дата поступления на службу 1943 г.  
Воинская часть 451 сп 64 сд 1 БелФ ( 451 сп, 64 сд, 1 БелФ ).  
Дата поступления на службу 09.08.1944 
Награды героя: Медаль «За отвагу» 19.05.1945  Кто наградил  451 сп 
( 451 сп, 64 сд, 1 БелФ ) 
 

   
13.  Бровко Михаил Ульянович. 1921 г.  Умер 1977 г. 
 Воинское звание: красноармеец 
Военно-пересыльный пункт: 206 зсп СГВ.  
Прибыл в часть: 12.01.1946 
Откуда прибыл: СПП Лигницкой группы госпиталей 
Выбытие из воинской части: 16.01.1946  
Куда выбыл: штаб 65 А 

 
14.  Бровко Яков Ульянович.  
Дата рождения: __.__.1910 г. Умер 1979 г.  
Место рождения: Белгородская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка 
Дата поступления на службу: __.__.1941 
Воинское звание: рядовой 
Военно-пересыльный пункт: 81 зсп 30 зсд 
Выбытие из воинской части: Между 17.11.1941 и 19.11.1941 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/451%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/64%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1011957551/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/451%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/64%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000234/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id4442/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000412/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
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Номер команды: 12 

Орден 
Славы III 
степени 

 
 
15. Григорец Василий Васильевич.  
1921г.; Курская обл., Ивнянский р-н, Вознесеновский с/с;  
Дата призыва: октябрь 1940г.;  
Воинская часть: 16 гв. кп 4 гв. кд 2 гв. кк 2 ПрибФ ( 16 гв. кп, 4 гв. кд, 2 гв. 
кк, 2 ПрибФ ), 16 гв. кп 4 гв. кд 2 гв. кк 1 БелФ ( 16 гв. кп, 4 гв. кд, 2 гв. кк, 1 
БелФ ).  Дата поступления на службу __.10.1940 
Наименование награды  

Медаль «За 
отвагу» 
21.09.1943 
Даты 
подвига  
12.09.1943 

Орден 
Отечественной 
войны II 
степени 
13.02.1944 

 

Орден 
Красной 
Звезды 
07.08.1944 

 

Орден 
Красного 
Знамени 
19.04.1945 

 

Орден 
Отечественной 
войны I 
степени 
27.05.1945 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971678/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971678/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971679/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971679/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971679/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971679/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971680/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971680/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971680/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971682/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971682/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971682/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971681/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971681/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971681/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1263971681/
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16. Григорец Николай Иванович. 
 
 
17.  Григорец Николай Яковлевич 1925 г.р., Дата призыва 
17.03.1943 Воинское звание рядовой; военнообязанный.  
Военно-пересыльный пункт: 103 зсп 37 зсд.  
Военно-пересыльный пункт: Пензенский ВПП 
Прибыл в часть: 11.05.1943 
Выбытие из воинской части: 11.05.1943 
Куда выбыл: ЭП 26, г. Пенза 
Откуда прибыл: 2 мед. пункт, г. Пенза 
Награды 
Орден Отечественной войны II степени 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000368/?static_hash=e98059026b321aeed6ede83c9c46097ev2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id50000140/?static_hash=e98059026b321aeed6ede83c9c46097ev2
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18. Дехтярев Иван Васильевич.   
Дата рождения: __.__.1918 
Место рождения: Курская обл., Ивнянский р-н, к/з Парижских коммунаров 
Воинское звание: техник-интендант 2 ранга 
Воинская часть: 113 омиб ЗапФ 
Дата прибытия: 10.12.1941 
Дата окончания службы: 16.08.1945 
Умер 1953 г. 

 
19. Евтушенко Николай Иванович. 1919 г.; Умер 1997 г.Курская обл., 
Ивнянский р-н, д. Владимировка; ефрейтор. Воинское звание мл. сержант 
 Дата поступления на службу  __.__.1939. 
 25 стрелковая дивизия 69 артиллерийский полк 25 стрелковой дивизии. 
Последнее место службы: 25 сд, ПА 69 ап 
Дата выбытия: 24.07.1941 
Причина выбытия: пропал без вести 
Место выбытия: Молдавская ССР, Легенталь 

Награды героя 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id1686/?static_hash=e98059026b321aeed6ede83c9c46097ev2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id1686/?static_hash=e98059026b321aeed6ede83c9c46097ev2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id2010/?static_hash=e98059026b321aeed6ede83c9c46097ev2
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Медаль «За отвагу» 12.03.1945 

20. Евтушенко Николай Кузьмич. 1914 г.;  Умер 1983 г. Курская обл., 
Ивнянский р-н, д. Владимировка; 13.10.1943 г.; Ивнянский РВК, Курская 
обл., Ивнянский р-н. Воинское звание: рядовой. 
 Последнее место службы: 215 сп 179 див. 
Военно-пересыльный пункт: 25 лп 45 учсд 
Прибыл в часть: Не ранее 04.10.1941 
Откуда прибыл: ЭГ 1670 
Выбытие из воинской части: 11.11.1943 
Куда выбыл: в распоряжение генерал-лейтенанта Журавлева 
Номер команды: 327 

Медаль «За отвагу» 

  
21.  Зензеров Петр Дмитриевич. 1925 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, 
Вознесенский с/с, д. Владимировка.  
Воинское звание ефрейтор; красноармеец 
 Воинская часть 1431 лап 49 лабр 16 адп РГК 16 пад РГК 
 Награды 
 Медаль «За отвагу» (2) Медаль «За победу над 

Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 

Медаль «За боевые 
заслуги» 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504304558/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id12850/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
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30.12.1944 
07.03.1945 

09.05.1945 

07.11.1944 
22. Зубков Григорий Кириллович. 20 мая 1920 г.;  в селе Владимировка 
Ивнянского района  Белгородской области в крестьянской семье. Отец – 
Кирилл, рано овдовел, жена умерла при родах. Прадедушке Грише в то время 
было 5 лет. После смерти матери отец женился вновь, мачеха невзлюбила 
приемных детей. Старший брат Павел уехал к двоюродным сестрам Марии и 
Алене в Севастополь, а в 1937 году забрал к себе и Григория.  
Когда началась война, Зубкову Г.К. был 21  год. В  1941 году в ряды 
советской армии призвали и его. Военная служба началась в  третьем 
дивизионе бронекатеров дунайской флотилии г. Измаил. Начался его 
нелегкий боевой путь.   
Навсегда осталась в памяти смерть брата Павла, они вместе служили в 
армии, в одном из боев в 1942 году Павла ранило, вскоре он умер. В одном из 
боев в 1945 г. старший краснофлотец берегового отряда сопровождения 
ДуВФл Зубков Григорий Кириллович был ранен, осколок попал в глаз. Его 
отправили в госпиталь, так до конца войны он больше не смог вернуться в 
армию.  Демобилизован в марте 1946 г.  
Награды:  
 орден Отечественной войны  II степени;  
медаль  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».  
Демобилизован Григорий Кириллович в марте 1946 г.   Приехал в родное 
село Владимировка, мачеха Григория не пустила в дом. У нее были свои 
дети. Прадеда приютили дальние родственники, он  стал работать в колхозе. 
Вскоре встречает свою любимую Екатерину Иосифовну. Они  полюбили 
друг друга и поженились, у них родились четверо детей: сын Алексей    1948   
г.р., дочь Валентина 1949   г.р., сын Виктор 1952 г.р., и дочь Нина 1959   г.р. 
Григорий Кириллович работал в родном колхозе, пас коров, волов, а жена  
телятницей. Зубкова Екатерина Иосифовна рассказывала, что Григорий 
Кириллович пас валов, а ночью в поле из обмолоченных снопов собирал 
зерно, чтобы прокормить многодетную семью. За свою трудовую 
деятельность он неоднократно награждался Почётными грамотами. 
Здоровье у Зубкова Г.К. было слабым, давало о себе знать ранение, но даже 
находясь на заслуженном отдыхе, старый солдат не сидел на месте, а 
трудился, ремонтировал обувь, мог сделать из гвоздя шило и даже иголку. 
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Под его руководством и с его участием были построены все дворовые 
постройки 
24 апреля  1996 года Зубкова Г.К.  не стало, но память о нём мы сохраним 
навечно…  
Орден Отечественной войны II степени 

    
 23. Зубков Василий Федотович. 
24. Зубков Яков Тимофеевич. 25.05.1923 г.; Курская обл., Ивнянский р-н, 
д. Владимировка; Умер 06.05.1962 г 
Дата призыва 19.06.1941 
Воинское звание гв. ст. лейтенант 
Воинская часть 44 гвардейский танковый полк, 44 гвардейская танковая 
бригада, 27 гвардейская мотострелковая бригада 44 гв. тбр 11 гв. тк. 27 гв. 
мсбр 11 гв. тк 1 УкрФ ( 27 гв. мсбр, 11 гв. тк, 1 УкрФ ).    
 Награды 
 Орден 
Отечественной 
войны II степени 
09.09.1944 

 

Орден 
Красной 
Звезды 
09.05.1945 

 

Медаль «За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественн
ой войне 
1941–1945 
гг.» 
09.05.1945 

 

Орден 
Отечественн
ой войны I 
степени 
02.06.1945 

 

Медаль «За 
взятие 
Берлина» 
09.06.1945 

 

Родился в 1924 году в деревне Владимировка Ивнянского района в 
крестьянской семье. Мать Зубкова Дарья Ивановна работала в колхозе телятницей. 
Отец Тимофей Гаврилович работал председателем в колхозе имени «Буденного». 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id9758/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id5983/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id5983/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id486/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40597035/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40597035/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40597035/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43859302/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43859302/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43859302/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621139/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621139/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621139/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621139/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621139/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621139/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621139/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621139/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43039484/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43039484/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43039484/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43039484/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621140/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621140/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1504621140/?static_hash=c65eb2fe1429e5e04f7bfcb8f62941ecv2
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Старший брат Николай совсем подростком ушёл работать в колхоз трактористом. 
Сестру Марию отец Тимофей Гаврилович мечтал выучить на учителя, но она 
решила пойти работать со всеми ее сверстниками в колхоз на свеклу.  

Зубков Яков Тимофеевич был самым младшим в семье. Четыре класса 
закончил во Владимировской школе, потом пошёл учиться в Вознесеновскую 
школу. Закончил семь классов.  

В четырнадцать лет уехал учиться в Харьковское военное училище на 
офицера. Проучился в военном училище три года. В дальнейшем его отправили на 
ученье на Дальний Восток – обучаться стрельбе артиллерийского орудия. 
Молодым юношей в семнадцать лет Яков Тимофеевич отправился на фронт под 
Брест.  

Он командовал дивизией тяжелой артиллерией. Он был на передовой, 
постоянно сам ходил в разведку, выясняя точки противника, выяснив обстановку, 
докладывал вышестоящему командованию. 

 Тщательно обсуждая, с командованием, отдавал приказ для уничтожения 
фашистских группировок. 

 В 1943 году, весной, тяжелый бой с противником Яков Тимофеевич принял 
в селе Каменка Беловского района. Фашисты были уничтожены. Не оставалось 
совершенно сил идти дальше и решил вместе со своим отрядом остановиться около 
реки Псёл. Вся одежда промокла, было холодно и очень хотелось есть. И в этот 
момент, он вспомнил свою семью и домашний уют. Очень хотелось увидеть маму и 
сестру Марию. И решил сходить домой. Когда пришёл домой сначала зашел в 
гости к своему дяди Зубкову Дмитрию Гавриловичу, к которому обратился: - 
«Спроси у мамы не ждет ли она гостей?» Когда они подошли к дому дядя 
постучался и сказал фразу. 

 Но Дарья Ивановна сказала: - «Какие гости? Идет война». Дядя Дмитрий 
Гаврилович ответил: «Ивановна встречай гостя!». И зашёл родной сын. Сердце 
матери сжалось от радости в груди. Подбежала сестра Мария чмокнула любя брата. 
Стали спрашивать, как здоровье, как и откуда пришёл. Отвечать совсем не было 
сил, даже не было сил поесть, очень хотелось спать. Поспав, всего четыре часа 
ранним утром он ушёл обратно в свой отряд.   Весной готовились наши войска к 
наступлению на Курскую Дугу. 

 Прошла неделя. Материнское сердце тянулось к сыну. Сестра и мама 
решили пойти его навестить. Путь был долгим!  

Оставалось совсем немного до Каменки, как вдруг налетели фашистские 
самолёты и стали бомбить дорогу. Они спрятались в канаву и решили переждать 
пока улетят фашисты. Когда они добрались до места рассказали, что с ними 
произошло в дороге. Яков Тимофеевич был огорчен и запретил приходить. Он 
сказал: «Мама, сестренка, не надо больше приходить. Ведь идет война и вас могут 
убить. Я как смогу, приду сам».  

Вспоминая страшные, ожесточенные бои под Прохоровкой Яков 
Тимофеевич рассказывал: «Шли насмерть. Прохоровка вся горела, неба не было 
совсем видно только один пепел. Всего шесть домов осталось не сгоревшими». 

 Яков Тимофеевич дошёл до Берлина, брал Рейхстаг. При взятии Рейхстага 
был ранен. Осколок попал в легкие и в сердце. В Германии немецкий врач Шульц 
делал операцию на легкие и сердце, но осколок из сердца на магнит не вышел. 
Лежал в госпитале. Домой пришел раненый с осколком в сердце.  
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После войны работал в ревизионной комиссии. Еще в войну в 1943 году 
женился на Анне Иосифовне, воспитал дочь Любу. 

 Зубков Яков Тимофеевич награжден двумя орденами Красной звезды 1 и 2 
степени, медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За доблесть и мужество», 
«За Победу над Германией в Великую Отечественную войну 1941- 1945». Прошло 
семнадцать лет после войны. Девятого мая 1962 года, в тридцать восемь лет Яков 
Тимофеевич умер от тяжелой болезни. Когда всюду цвели сады, щебетали птицы, 
природа вся благоухала.  

   
25. Костяков Сергей Иванович. 1923 г.; Белгородская обл., Ивнянский р-
н, с. Владимировка 
Место рождения Орловская обл., Колпнянский р-н, д. 
Черниково; Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Владимировка 
 Место призыва Краснотуранский РВК, Красноярский край, 
Краснотуранский р-н 
 Воинское звание сержант 
 Воинская часть 446 гаубичный артиллерийский полк 11 ад РГК  
 Награды 
 Медаль «За 
оборону 
Сталинграда» 
22.12.1942 

 

Медаль «За 
отвагу» 
10.06.1944 

 

Медаль «За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 
гг.» 
09.05.1945 

 

Орден 
Отечественной 
войны II степени 

 

Родился 27 декабря 1923 года. Умер 18.05.2016 г. Летом 1941 года 18 – 
летнего юношу призвали в армию. В г. Абакане он постигал азы артиллерийской 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60004438/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236641/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236641/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236641/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30845656/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30845656/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236642/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236642/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236642/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236642/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236642/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236642/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1272236642/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
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науки. В 1942 году С. И. Костяков оказался в 11-й артдивизии резерва 
главнокомандующего (РГК) и принимал участие в сражениях под Сталинградом.  

Со своим артдивизионом на американских «студебеккерах» в составе 2 
Украинского фронта С. И. Костяков прошел Румынию, Венгрию и Чехословакию, 
встретив весть о победе под Прагой Освобождал г. Коломну, Харьковскую область, 
Донбасс, Изюм, Сталинград, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Прагу. 
Форсировал реки: Днепр, Дунай. Был ранен в руку 3 августа 1943 года. Но даже 12 
мая 1945-го их орудиям пришлось стрелять по не сложившим оружия фашистам.  

В ноябре 1946 года сержант Костяков вернулся в Красноярский край. 
Женился на уроженке с. Богдановка Вознесеновского сельского Совета, и в 1953 
году с супругой приехал на ее родину.  

   
26. Кременев Иван Макарович. 1898-1978 

 
27. Лысенко Василий Иванович. 
Дата рождения __.__.1924  
Место рождения Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Владимировка 
Воинское звание старшина  
Награды  
Медаль «За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 

Медаль «За 
оборону 
Советского 
Заполярья» 

Медаль «За 
освобождение 
Праги» 

Медаль «За 
боевые заслуги» 
26.10.1955 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506211/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506211/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506211/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506211/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506211/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506209/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506209/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506209/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506209/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506210/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506210/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506210/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506208/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506208/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
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войне 1941–1945 
гг.» 

 
 

  

 
28. Лысенко Филипп Васильевич. 
29.  Лаврентьев Василий Ильич. Дата рождения __.__.1919 
 Место рождения Курская обл., Ивнянский р-н, х. Покровский 
 Место призыва Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
 Дата призыва 01.09.1939. Воинское звание красноармеец 
 Воинская часть 794 стрелковый полк 
Воинская часть: 28 кап 
Судьба: тыл (эвакуирован, отправлен на дальнейшее лечение в тыл или 
другой госпиталь) 
Дата выбытия: 20.06.1944 
Причина выбытия: выбыл в ЭГ 1015 
Госпиталь: СЭГ 1170 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506211/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1377506211/?static_hash=6fa68fe404459658c263f192a2266f07v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60006132/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
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30. Несмачный Василий Александрович. 14.11.1908г.; Курская обл., 
Ивнянский р-н, д. Владимировка; 1941г.; 71 автп 21 отд. автбр ( 71 автп, 21 
отд. автбр, 21 оавп; ст. сержант. Умер 16.10.1968 г.  
 Медаль «За боевые заслуги» 22.07.1944 

  
 
31. Несмачный Виктор Федорович.  
Дата рождения  19.12.1924 
 Место рождения Курская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка 
 Место призыва Иванинский РВК, Курская обл., Иванинский р-н 
 Дата призыва 15.05.1943 
 Воинское звание  
мл. сержант|лейтенант интенд. службы; мл. сержант; подполковник 
 Воинская часть 14 стрелковая бригада 
 Награды 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24106674/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id323/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
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Медаль «За 
боевые 
заслуги» 
07.09.1944 

 
 

Медаль «За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941–
1945 гг.» 
09.05.1945 

 

Медаль «За 
боевые 
заслуги» 
03.11.1953 

 
 

32. Несмачный Иван Иванович. 1923г.; Курская обл., Ивнянский р-н, д. 
Владимировка;  
Дата поступления на службу: __.__.1941 
Воинское звание: гв. ст. лейтенант,  полковник 
Воинская часть: 27 гв. мсбр 11 гв. тк 1 гв. ТА 
Даты подвига: 22.04.1945,  
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 
Кто наградил: Чехословакия, ЦК КПЧ 
Наименование награды: Медаль «30 лет освобождения Чехословакии 
Советской Армией» 
Дата документа: 29.08.1974 
Медаль «30 лет освобождения Чехословакии Советской Армией» 

  
33.  Несмачный Иван Никитович. Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. 
Владимировка ; 13.03.1940г.; 132 об ПТР 49 ск ( 132 об ПТР, 49 ск ) сержант. 
Дата рождения 21.04.1921 г.;  
 Место рождения Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Владимировка 
 Место призыва Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Воинское звание сержант 
Дата поступления на службу: 13.03.1940 
Воинская часть: 132 об ПТР 49 ск 
Даты подвига: 22.07.1943-23.07.1943 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33748549/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33748549/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33748549/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33748549/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558442/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558442/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558442/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558442/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558442/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558442/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558442/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558441/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558441/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1274558441/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id486/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id83898/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
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 Воинская часть 132 отдельный батальон противотанковых ружей 69 
гвардейской армии, 7 гвардейской армии 
Военно-пересыльный пункт: 16 зсд 
Прибыл в часть: 18.01.1944 
Откуда прибыл: Курский ПП 
Умер 14.02.1992 
 Награды 
Орден Красной Звезды 
09.09.1943 

 

Орден Отечественной войны II 
степени 

 
34. Никулин Степан Николаевич.  
Дата рождения 25.12.1914  
Место рождения Курская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка 
 Место призыва Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Иванинский РВК, Курская обл., Иванинский р-н 
 Дата призыва 25.02.1936; 25.02.1942 
 Воинское звание ст. лейтенант 
 Воинская часть 
 52 оисапбр РГК 
52 оисапбр 21 А 1 УкрФ 
6 отдельный инженерно-саперный батальон 
2 отдельный стрелковый батальон 
52 инженерно-саперная бригада 
 Наименование воинской части: 2 осб 19 ск, 6 оисапб 52 оисбр 
Дата окончания службы: 25.03.1947 
Награды 
 Медаль «За 
оборону 
Ленинграда» 
22.12.1942 

 

Орден 
Красной 
Звезды 
05.08.1943 

 

Орден 
Красной 
Звезды 
08.04.1944 

 

Орден 
Отечественно
й войны I 
степени 
27.02.1945 

 

Медаль «За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941–
1945 гг.» 
09.05.1945 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id83898/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
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https://pamyat-naroda.ru/warunit/id59769/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
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https://pamyat-naroda.ru/warunit/id6330/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1009799156/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1009799156/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17249518/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17249518/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17249518/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30564136/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30564136/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30564136/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35762351/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35762351/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35762351/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35762351/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1009799157/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1009799157/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1009799157/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1009799157/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1009799157/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1009799157/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1009799157/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
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Картотека ранений 
Дата рождения: __.__.1914 
Место рождения: Курская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка 
Воинское звание: ст. лейтенант 
Воинская часть: 32 оинжбр 
Судьба: выписан 
Дата выбытия: 25.06.1944 
Причина выбытия: выбыл в 9 БВ 
Госпиталь: госпиталь 1015 
2. Воинская часть: 52 инжбр 
Судьба: тыл (эвакуирован, отправлен на дальнейшее лечение в тыл или 
другой госпиталь) 
Дата выбытия: 10.03.1944 
Причина выбытия: выбыл в госпиталь 1015 
Госпиталь: ЭГ 2222 
35. Несмачный Захар Михайлович 
Дата рождения: 19.05.1902 
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Дата призыва: __.__.1924 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Воинское звание: рядовой 
Военно-пересыльный пункт: 60 зсп 
Выбытие из воинской части: 31.08.1941 
Номер команды: 972 
Умер 05.06.1981 

  
36. Несмачный Яков Макарович. 
Дата рождения 15.04.1912  
Место рождения Курская обл. 
Дата призыва __.__.1941  
Воинское звание рядовой 
Судьба: попал в плен 
Место пленения: Новоград-Волынский 
Лагерь: шталаг X D (310), шталаг XVII A, шталаг XVII B, шталаг 398 
Лагерный номер: 20692 
Дата пленения: 06.07.1941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000582/?static_hash=0c3b2fe36dd8ed5755ac4082f4a19e55v2
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37. Потрясаев Алексей Иванович. 20.05. 1925 г.; Белгородская обл., 
Ивнянский р-н, с. Владимировка; 1942 г.; Воевал на Втором Белорусском 
фронте. 94 озадн РГК ( 94 озадн РГК);  умер 04.11.2004 г. 
 Имеет награды: Орден «Отечественной войны» II cтепени, Орден «За 
Победу!», Медаль Жукова, бронзовая медаль за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства (ВДНХ), серебряная медаль ВДНХ за успехи в 
развитии народного хозяйства, звание «Мастер золотые руки». 
 Начал работать с 1948 года, ушел на заслуженный отдых в 1999 г. 
Являлся депутатом Ивнянского районного Совета народных депутатов. 

  

 
38. Потрясаев Иван Петрович. 
Дата рождения: __.__.1913 
Дата и место призыва: __.__.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский 
р-н 
Воинское звание: рядовой 
Воинская часть: 193 сд 
Судьба: Не годен 
Дата выбытия: 22.05.1944 
Госпиталь: ЭГ 5924 
Номер свидетельства: 734 
Дата свидетельства: 22.05.1944 
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39. Потрясаев Иван Никонорович. 
Дата рождения __.__.1924 
 Место рождения Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Владимировка 
 Воинское звание мл. сержант 
 Награды 
Медаль «За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941–
1945 гг.» 

 

Орден Славы 
III степени 
17.02.1972 

 

 
40. Потрясаев Григорий Никитович. 
Воинское звание: гв. мл. сержант 
Воинская часть: 13 гв. брмп ТОФ 
Наименование награды: Медаль «За победу над Японией» 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260903/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260903/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260903/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260903/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260903/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260903/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260903/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260902/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260902/?static_hash=97fe5a3522934f8a3a172b3ffb2adecbv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id40005543/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
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41. Потрясаев Константин Михайлович. 
Дата рождения: 03.03.1927 
Место рождения: Курская обл., Ивнянский р-н, Вознессковский с/с, д. 
Владимировка 
Наименование военкомата: Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Дата поступления на службу: 05.12.1944 
Воинское звание: краснофлотец, моряк 
Наименование воинской части: 22 УСД 19 УСП. 
Дата окончания службы: 31.07.1947 
Умер 05.01.2004 г. 

 
42. Потрясаев Федор Тихонович.  
Годы жизни 1910-1972 гг. 
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43. Потрясаев Яков Васильевич.  
Дата рождения __.__.1918  
Место рождения Курская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка  
Воинское звание старшина  
Воинская часть 7 оавп НКВД  
Военно-пересыльный пункт: 359 зсп 
Прибыл в часть: 24.04.1942 
Выбытие из воинской части: 09.06.1942 
Номер команды: 8139 
Картотека ранений 
Судьба: выписан 
Дата выбытия: 11.03.1944 
Причина выбытия: выбыл в часть 
Госпиталь: ЭГ 5010 
Награды  
 
Медаль «За отвагу» 
25.12.1943 

 

Медаль «За боевые заслуги» 
09.09.1945 

 
44. Прешпективый Василий Моисеевич. 
Дата рождения: 20.02.1924 
Дата призыва: Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Воинское звание: рядовой 
Военно-пересыльный пункт: Курский ВПП 
Воинская часть: 99 зсп 
Дата прибытия: 20.05.1943 
Выбытие из воинской части: 21.12.1945 
Куда выбыл: 32 сд 
Номер команды: 950 
Умер 04.03. 1971 г. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000854/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260916/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269260916/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29788288/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id50000075/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000836/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60003518/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
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45. Прешпективых Иван Николаевич.  
Дата рождения: __.__.1915 
Дата призыва: __.__.1941 
Воинское звание: рядовой 
Военно-пересыльный пункт: Курский ВПП 
Прибыл в часть: 15.05.1944 
Откуда прибыл: Обоянский РВК, Курская обл., Обоянский р-н 
46. Прешпективый Иван Филиппович 
 Учитель-фронтовик Иван Филиппович Прешпективый, без малого 40 лет 
проработал учителем физики, математики и черчения. 
Иван Филиппович Прешпективых родился 14 августа 1921 года в селе 
Владимировка Ивнянского района.  
     В семье Прешпективых было шестеро детей, мама работала в колхозе. Не 
легко ей было управиться с ребятишками. Ведь работа в колхозе ну будет 
ждать, когда младшенькие подрастут. Поэтому «воспитывать» младших 
приходилось старшему Ивану. Он был за няньку в семье, пока не пошел в 
школу, рос Иван Филиппович в крестьянской многодетной семье. Его 
воспитали трудолюбивым, добрым, чутким человеком. С детства он проявлял 
способности к учебе. На становление дальнейшего жизненного пути оказал 
влияние его первый учитель. В детские годы зародилась мечта – стать 
учителем. Иван Филиппович учился с удовольствием. Учеба давалась ему 
легко. Каждый день, проведенный в школе, становился для мальчика 
праздником, приносил новые знания. Наверно в первые годы учебы и 
зародилась детская мечта Прешпективых И.Ф.– стать учителем таким, каким 
был его первый учитель. Вместе с ребятами учитель Ивана Филипповича 
ходил по окрестным лесам и полям. Вместе находили интересные старинные 
находки – предметы утвари, старины. Первым помощником учителю был 
Иван Прешпективых. Ребята еще по детским играм признали его вожаком, а 
теперь этот авторитет подкреплялся отличной учебой. 
К сожалению дальнейшее обучение Прешпективых И.Ф. было невозможным, 
не было денег. Но он все же окончил Рыльский рабфак ИВХТИ, получал 
повышенную стипендию. При поступлении в ВХТИ он столкнулся с 
настоящей проблемой, т.к. на одно место было 9 желающих обучаться. 
Денег, конечно же, у Прешпективых не было, но он сдал вступительные 
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экзамены и поступил. Возвращаясь с другом, домой, Иван Филиппович 
нашел на дороге спичечный коробок и, чтобы быстрей добраться домой, 
футболил его. Но через некоторое время решил поднять коробку и не 
поверил своим глазам, в ней лежало 10 рублей. Счастью не было предела. 
Ему было двадцать лет, когда началась Великая Отечественная война. В 1934 
году он окончил 5 классов, а через два года Курасовскую семилетку. Иван 
Филиппович выбрал себе профессию учителя, что в то время для мужчины 
было очень редко. Добросовестный и ответственный он старательно изучал 
предметы. Особенно интересовался физикой и математикой. Один год 
проработал учителем в Воронежской области. 
В 1942 году пошел на фронт. Недалеко от Харькова, через несколько месяцев 
получил контузию, что отразилось на зрении. Затем сильно заболел. 
Переливание крови не принесло должных результатов. Но он не стал 
дожидаться выздоровления и отправился на фронт под Харьков. Его 
назначили составителем вещей у солдат. Вместе с войсками прошел 
Румынию, Болгарию, Югославию. 
На фронтах идут бои. Солдаты в бой шли с думой о тех, кто ждал их дома, 
верил в них. Эта вера помогала выстоять под Москвой, у стен Сталинграда, 
на Днепре и Одере. Она давала силы Ивану Филипповичу Прешпективых и 
всем тем, кто шёл по фронтовым дорогам. Его военный путь отмечен 
боевыми медалями «За Победу над Германией», «За отвагу», и другими. 
Знание немецкого языка помогло при освобождении Австрии, где Иван 
Филиппович работал при штабе делопроизводителем. Это к нему можно 
отнести слова из песни «Майский вальс». 
«Вальс русский, на площади Вены свободной, солдат на гармони играл». 
Хотел Иван Филиппович нести службу в Армии, но контузия все чаще давала 
о себе знать. В результате чего он был комиссован и получил третью группу 
инвалидности. С войны вернулся в Воронежскую область. Но здесь его ждала 
печальная весть. На фронте без вести пропал старший брат Наум 
Филиппович, 1913 года рождения.  
Его все больше тянуло в родное село и через некоторое время он вернулся во 
Владимировку. Его  назначили на должность директора Вознесеновской 
восьмилетней школы. Добираться приходилось пешком, а иногда на 
лошадке. Вместе с ним добирались и дети из Владимировки, которые 
продолжали обучение в соседнем селе. 
Из воспоминаний бывшего председателя сельского Совета Софьи Федоровны 
Емельяновой. «Мне легко было с ним работать. Этот замечательный человек 
учил меня житейской мудрости, терпению, исполнительности. Он избирался 
членом исполкома и всегда поднимал важные задачи. Иван Филиппович был 
добрым и справедливым, видимо поэтому его любили как ученики, так и их 
родители». В 1968- году Иван Филлипович стал работать завучем во 
Владимировской школе и преподавал физику, математику и черчение. 
Прешпективых И.Ф. сам начертил эскиз пристройки к школе и руководил 
строительными работами. Ушел на пенсионный отдых в 1985 году. 
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Благороден и прекрасен труд учителя. Завиден удел - отдавать молодой 
смене запас своих знаний, весь запас своей любви. 
Из воспоминаний бывшего директора Владимировской неполной школы 
Афанасьевой Галины Федоровны. 
«Иван Филиппович был уже на пенсии, когда я работала директором 
Владимировской неполной средней школы. Он всегда охотно отзывался на 
мою просьбу провести уроки математики по замещению заболевшего 
учителя. Ученики очень любили его за то, что он доходчиво и интересно 
объяснял изучаемый материал, требовательность сочетал с большим 
уважением к каждому воспитаннику. Я помню, как он пришел на вечер 
встречи выпускников. Он говорил волнуясь и красноречиво. И своё 
выступление начал с таких слов «В науке нет широкой столбовой дороги. И 
лишь тот достигает ее сияющих вершин, кто карабкается по ее каменистым 
тропам». Он поделился своими воспоминаниями о военных годинах, о 
разных испытаниях выпавших на его долю. 
 Умер Иван Филиппович  ушел на пенсионный отдых в 1985 году. Умер 
18.06.1999 г.  
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 47. Прешпективый Сергей Павлович   
Дата рождения 05.07.1917, умер 20.04.2003 г. 
 Место рождения Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. 
Владимировка; Курская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка 
 Воинское звание ст. сержант 
Воинская часть: 134 аб ПТР 6 гв. А 
 Награды 
 Орден 
Отечественно
й войны II 
степени 
Кто наградил: 6 
гв. А 

 

Медаль «За 
отвагу» 
Кто 
наградил: 35
0 аптап 

 

Медаль «За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественно
й войне 1941–
1945 гг.» 

 

Медаль 
«За 
взятие 
Берлина» 

 

Орден 
Отечественно
й войны I 
степени 
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48. Прешпективых Лаврентий Федорович. 
 Дата рождения __.__.1914  
Место рождения Курская обл., Иванинский р-н, Владимировка  
Место призыва Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н  
Дата поступления на службу: __.__.1940 
Воинское звание гв. сержант; гв. старшина  
Воинская часть 51 гвардейская стрелковая дивизия  
Умер 1969 г. 
Награды  
Медаль «За боевые заслуги» 
26.01.1944 

 

Медаль «За отвагу» 
11.08.1944 
Даты 
подвига: 01.06.1944-
15.07.1944 

 

Медаль «За 
оборону 
Сталинграда» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20565903/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32833532/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
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49. Прешпективый Тихон Федорович.  
Дата рождения: __.__.1905 
Место рождения: Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Владимировка 
Дата призыва: __.__.1928 
Военно-пересыльный пункт: 60 зсп 
Выбытие из воинской части: Между 29.08.1941 и 31.08.1941 
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени 

    
50. Прешпективый Федор Павлович  
Дата рождения: __.__.1924 
Место рождения: Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Владимировка 
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 

  
51. Семенов Александр Васильевич.  

15.12.1917 г.-13.03.1984 г 
 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000582/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
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52. Семенов Евгений Григорьевич;  
Дата рождения 05.05.1925  
Место рождения Курская обл., Ивнянский р-н, д. Владимировка  
Место призыва Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н  
Воинское звание красноармеец; гв. рядовой  
Военно-пересыльный пункт: 199 азсп 
Дата призыва 23.03.1943  
Воинская часть 72 отдельная штрафная рота 1478 зенап  
Прибыл в часть: 14.02.1944 
Последнее место службы: 1 ошр 
Прибыл в часть: 15.03.1944 
Откуда прибыл: ЭГ 1953 
Воинская часть: 1478 зенап 
Дата прибытия: 27.03.1944 
Откуда прибыл: 199 азсп 
Награды 
Медаль «За отвагу» 
23.05.1945 

Орден Отечественной войны 
II степени 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000101/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60005857/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id40000896/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46412940/?static_hash=b346a55bbf12e6921f160f5394334bb5v2
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 Воевал на 3 –м Белорусском фронте. Воинская специальность - 
артиллерист. Отд. Зенитный арт. дивизион - 148 часть. Наименование ВУС: 
артиллеристы зенитной артиллерии малого калибра № ВУС 059/код 305950.  
Военную подготовку проходил в течение месяца в Ярославле.  
На протяжении боевого пути был дважды ранен. Первое ранение получил в 
Смоленской области в Красном бору. Второе – под Минском в 1943 году.  
Освобождал: Смоленскую область (станция «Вязьма»), города: Витебск, 
Оршу, Варшаву, Минск. Литву, Польшу. Форсировал реку Неман.  
Победу встретил в Чехословакии при уничтожении фашистских 
группировок.  
С 1945 по 1948 год служил в Германии в тех же войсках. Демобилизован 29 
февраля 1948 года. Умер 6 сентября 2016 г. 

   
  Правительственные награды:  
- Орден Отечественной войны,                            - Медаль «За Отвагу», 1945 г., 
- Медаль «За взятие Минска»,                              - Медаль «За Победу над 
Германией», 1946 г  
- Медаль «Ветеран труда».                                      Имеет юбилейные медали. 
53. Семенов Семен Григорьевич. 
54. Семенов Фома Макарович. 
Дата рождения __.__.1900  
Воинское звание рядовой; военнообязанный 
Дата призыва: 22.03.1943 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Воинское звание: рядовой 
Военно-пересыльный пункт: Курский ВПП 
Прибыл в часть: Не ранее 22.03.1943 
Выбытие из воинской части: Между 30.03.1943 и 05.04.1943 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id50000075/?static_hash=cacb71645a9a12f6c4a04a1c6750a8fev2
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Куда выбыл: Курский горсовет 
Прибыл в часть: Не ранее 29.03.1943 
Выбытие из воинской части: Не ранее 29.03.1943 
Куда выбыл: в распоряжение начальника в/ч военинженера 2 ранга тов. 
Горюнова 

Орден Отечественной войны II степени 

 
55. Филатов Григорий Семенович 
Дата рождения: __.__.1926 
Место рождения: Курская обл., Обоянский р-н, Филатовский с/с 
Дата призыва: __.__.1943 
Воинское звание: рядовой 
Военно-пересыльный пункт: Курский ВПП 
Прибыл в часть: 17.05.1944 
Откуда прибыл: Обоянский РВК, Курская обл., Обоянский р-н 
Выбытие из воинской части: 20.05.1944. Куда выбыл: 16 зсб 
Откуда прибыл: Обоянский РВК, Курская обл., Обоянский р-н 
Номер команды: 736 
56. Филатов Иван Евграфович. 
Дата рождения: 28.12.1911 
Место рождения: Курская обл., Иванинский р-н, Вознесенский с/с, д. 
Владимировка 
Дата поступления на службу: 05.12.1942 
Воинское звание: лейтенант 
Наименование воинской части: в/ч 574, п/п 75680, 19 автоп 4 УкрФ, 
передввижная рем. база 321 63 А ЦентрФ 
Дата окончания службы: 14.06.1946 
Умер 14.07.1972 
Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Медаль «За победу над Японией» 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id50000075/?static_hash=cacb71645a9a12f6c4a04a1c6750a8fev2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000879/?static_hash=cacb71645a9a12f6c4a04a1c6750a8fev2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10351/?static_hash=03a5ad26e6d07bfe3c235268d1d2c4c8v2
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57. Филатов Николай Яковлевич.  
19.12.1905 г. – 28.01.1976 г. 

 
 
58. Цуканов Дмитрий Трофимович. 
Дата рождения: 25.10.1915 
Место рождения Курская обл., Ивнянский р-н, д. Богдановка  
Воинское звание майор интендантской службы 
Дата поступления на службу: __.__.1932 
Дата призыва __.10.1938 
Наименование воинской части: 15 А ДВФ 
Дата окончания службы: 09.07.1959 
Награды  
Медаль «За победу 
над Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 

Медаль «За 
боевые заслуги» 
20.06.1949 

Орден Красной 
Звезды 
03.11.1953 

Медаль «За 
победу над 
Японией» 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11287/?static_hash=cacb71645a9a12f6c4a04a1c6750a8fev2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1422317167/?static_hash=cacb71645a9a12f6c4a04a1c6750a8fev2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1422317167/?static_hash=cacb71645a9a12f6c4a04a1c6750a8fev2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1422317168/?static_hash=cacb71645a9a12f6c4a04a1c6750a8fev2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1422317168/?static_hash=cacb71645a9a12f6c4a04a1c6750a8fev2
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гг.» 09.05.1945 

 

 
 

     
59. Цуканов Марк Фомич. 
Дата рождения 1912 г. 
Умер 1980 г. 

 
60. Чернышов Павел Антонович.  
Воинская часть: 1246 сп 
Дата рождения: 15.05.1921 год 
Место рождения: село Богдановка, Курская область 
Наименование военкомата: село Богдановка, Ивнянский район, Курская 
область 
Дата призыва: 1939 либо 1940 год 
Воинское звание: рядовой 
Дата выбытия: 1997 год 
Награды  
Орден Отечественной войны II степени 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id14195/?static_hash=cacb71645a9a12f6c4a04a1c6750a8fev2
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61. Чупахин Константин Михайлович. 
62. Чупахин Павел Лаврентьевич. 
Дата рождения: __.__.1916 
Место рождения: Курская обл., Ивнянский р-н, Вознесеновский с/с, д. 
Владимировка 
Место призыва: Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Дата призыва: __.02.1940 
Воинское звание: красноармеец 
Воинская часть: 415 зенап смеш. калибра.  
Период 415 зенап смеш. калибра. в составе действующей армии: 13.08.1942 
— 08.05.1945 
Медаль «За оборону Кавказа» 

 
63. Шишов Яков Семенович. 
Дата рождения: __.__.1914 
Место рождения: Курская обл., Ивнянский р-н, д. Богдан 
Дата призыва: 01.01.1943 Хабаровский РВК, Хабаровский край, Хабаровский 
р-н 
Дата призыва: 01.01.1943 
Военно-пересыльный пункт: Тульский ВПП 
Выбытие из воинской части: 06.05.1943 
Куда выбыл: Московский ГВК 
Выбытие из воинской части: 13.05.1943 
Куда выбыл: г. Калуга, ул. Луначарского, 33, тов. Кучеренко 
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Номер команды: 310 

 
 

 
1.2. Навсегда  остались на полях сражений. 

1. Баталин Дмитрий Стефанович, 1897 г.р., с. Владимировка, рядовой, 193 
СД, убит 25.10. 1943 г., захоронен в д. Возон Лоевского р-на Гомельской 
обл. 

 
2. Баталин Иван Петрович, 1923 г.р., с. Богдановка, рядовой, погиб в 31.12. 

1942 г., захоронен в д. Израу Северная  Осетия. 
3. Батурин Василий Иванович, 1905 г.р., с. Богдановка, рядовой, 1096 СП,325 

СД, убит 16.01.1942 г., Калужская область, Мосальский район, д. Сычево. 
4. Батурин Иван Наумович, 1922 г.р., с. Владимировка, гвардии лейтенант, 61 

гв. СП, 19 гв. СД, погиб 30.07.1944 г., захоронен в д. Жинтовичи 
Люднинского р-на Витебской обл. 
Место призыва: Краснодонский РВК, Курская обл. 



141 
 

Дата поступления на службу: 14.06.1941 
Воинское звание: гв. лейтенант 
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени 

 
 

5. Батурин Иван Алексеевич, 1921 г.р., с. Богдановка, гвардии лейтенант, 
погиб 12.01.1944 г., Гомельская область, с. Туровичи. 
Дата рождения __.__.1921  
Место рождения Курская обл., Ивнянский р-н, д. Богдановка;  
Место призыва __.__.1940 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н 
Дата призыва __.__.1942; __.__.1940  
Воинское звание гв. лейтенант; лейтенант; ст. лейтенант  
Воинская часть 1 гвардейская мотострелковая бригада 1 гв. мсбр 1 гв. тк 
191 стрелковая дивизия  
Награды  
Орден 
Красной 
Звезды 
02.02.1944 

 

Медаль «За 
победу над 
Германией в 
Великой 
Отечественн
ой войне 
1941–1945 
гг.» 
09.05.1945 
 

Медаль «За 
победу над 
Японией» 
30.09.1945 
 

Орден 
Отечествен
ной войны 
I степени 

 

Орден 
Отечеств
енной 
войны II 
степени 
 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie22345353/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie22345353/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie22345353/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472706/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472706/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472706/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472706/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472706/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472706/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472706/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472706/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472707/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472707/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1005472707/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
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6.Батурин Иван Андреевич, 29.04.1918 г.р., с. Богдановка, лейтенант, 1141 
СП, 341 СД, погиб 18.01.1942 г. 
Дата рождения: 29.04.1918 
Место рождения: Курская обл., Ивановский р-н, д. Богдановка 
Дата поступления на службу: 01.10.1938 
Воинское звание: лейтенант 
Наименование воинской части: 608 сп КОВО, 1141 сп 341 сд 57 РА 
Судьба: Погиб 
Первичное место захоронения: Украинская ССР, Харьковская обл., 
Изюмский р-н, х. Выприцкий, братская могила 

6. Батурин Иван Егорович, 1917 г.р., с. Богдановка, рядовой, 180 танковая 
бригада, погиб 28.07.1942 г., Воронежская область, Р-Хавский р-он, с. 
Макарье. Дата призыва 30.07.1941. Причина выбытия: умер от ран 

7. Батурин Федор Дмитриевич, 1900 г.р., с. Владимировка, рядовой,  909 СП, 
247 СД, погиб 05.03.1944 г., Первичное место захоронения: Белорусская 
ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н, д. Лосырщино, восточнее, 1500 м  

8. Бондарев Афанасий Васильевич, 1915 г.р., (1920 г.р.) с. Владимировка, 
матрос, дата поступления на службу: __.__.1940; Воинская часть чф 61 зап 
61 ЗАП ПВО ЧФ;  погиб 03. 07. 1942 г., Крым г. Симферополь. 
10.Бондарев Иван Васильевич, 1918 г.р., с. Владимировка, сержант, ПП 
05864, последнее место службы: 184 сд, дата выбытия: 14.07.1943 
причина выбытия: пропал без вести, место выбытия: Курская обл., 
Ивнянский р-н, ур. Суходол. Место захоронения: Ивнянский р-н, центр с. 
Березовка Могила: Братская могила № 4 
11.Бондаренко Макар Яковлевич, 1913 г.р., с. Владимировка, младший 
сержант, 339 ОИПТД, 1 СД, убит 26.12.1943 г., захоронен в д. Колпино 
Невельского р-на, Псковской обл. 
12.Бондаренко Николай Ионович, 1911 г.р., с. Владимировка, рядовой. 
Прибыл в часть: не ранее 10.06.1943. Воинская часть 184 стрелковая 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id1827/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2


143 
 

дивизия, ПП 11632, убит 19.09.1943 г., захоронен в д. Никоново 
Духовщинского р-на Смоленской обл. 
13.Гуков Александр Антонович, 1919 г.р., с. Богдановка, старший 
сержант, погиб 27.12. 1944 г. Венгрия, с. Замоль 
14.Гуляев Алексей Иванович,  
Дата рождения 08.03.1923  
Место рождения Московская обл., г. Москва 
Воинское звание лейтенант 
Воинская часть 21 авп 21 истребительный авиационный полк 
с. Богдановка, лейтенант,21 истребительный авиаполк,  погиб 27.05. 1943 г., 
Псковская область, г. Великие Луки 

                   
Судьба: попал в плен 
Место пленения: Смоленск 
Лагерь: шталаг Луфтваффе 2 
Лагерный номер: 2700 
Гуляев Алексей Иванович попал в плен 27 мая 1943 года. Был помещён в 
лагерь Морицфельде. После переведён в Освенцем. После освобождения 
Освенцема следы его теряются на Соловках. 
15.Дехтярев Василий Антонович, 1897 г.р., с. Владимировка, рядовой, 
умер 22.08.1943 г., захоронен в д. Коровищ Солнцевский район  Курской 
обл. 
16.Евтушенко Василий Кузьмич, 1912 г.р., с. Владимировка, рядовой, 
КалФ 646 атп, умер 09.05.1942 г.,  
Причина выбытия: умер от болезни 
Первичное место захоронения: Калининская обл., д. Перемерки, кладбище  
Регион захоронения: Тверская обл. 
Место захоронения: г. Тверь, восточная окраина, гражданское кладбище 
"Большие Перемерки" 
Захоронение: 261518343  
17.Евтушенко Семен Матвеевич, 1921 г.р., с. Владимировка, старший 
сержант, воинская часть ЦентрФ 35 гв. омбр.,  погиб 20.07.1943 г., 
захоронен в д. Разновилье Тросненского р-на, Орловской области. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id1827/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id6953/?static_hash=73a8866b1405dd9a36430d82155ae1cfv2
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18.Евтушенко Фома Дмитриевич, 1904 г.р., с. Владимировка, гвардии 
сержант, 4 гв. мотостр. бриг., погиб 14.07.1943 г., захоронен Белгородская 
область. Прохоровский район, с. Ивановка 
19.Егоров Тихон Иванович, 1905 г.р., с. Владимировка, рядовой, 325 
стрелковая дивизия, 507 отд. сапер. б-н, погиб 17.07.1942 г.,  
Первичное место захоронения: Смоленская обл., Мосальский р-н, д. Родня, 
юго-западнее, 1 км, лес, братская могила  
Похоронен Могилевская обл., Климовичский р-н, д. Родня. 
20.Жугин Михаил Антонович, 1902 г.р., с. Владимировка, рядовой,  
Дата поступления на службу: 20.10.1941  
Воинская часть 142 стрелковый полк 5 стрелковой дивизии  40 ск 
Военно-пересыльный пункт: 18 азсп 
Прибыл в часть: 10.03.1944 
Откуда прибыл: штаб 3 А 
Военно-пересыльный пункт: 18 азсп 
Выбытие из воинской части: 01.08.1944 
Куда выбыл: 5 сд 
 Награды Орден Отечественной войны II степени (11.03.1945) 

 
Даты подвига: 03.02.1945 
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени 
 Погиб 25.03.1945 г., захоронен Калининградская обл., п. Мамоново. 
21. Зензеров Данил Иванович, 1899 г.р., с. Владимировка, младший 
сержант,294 СП 184 СД,  убит 12.07.1943 г., захоронен в с. Березовка 
Ивнянского р-на, Белгородской области. 
22.Зензеров Степан Кузьмич, 1904 г.р., с. Владимировка, рядовой,  
Дата призыва: __.__.1926  
Воинское звание: рядовой 
Военно-пересыльный пункт: 60 зсп 
Выбытие из воинской части: Между 19.09.1941 и 27.10.1941 
Дата призыва 07.09.1941 
 Воинское звание красноармеец 
 Воинская часть 603 стрелковый полк 
663 сп 609 стрелковый полк 139 стрелковой дивизии (I) 
 умер 12.05.1943 г., захоронен на Пятницком кладбище г. Калуги 
23.Зубков Николай Тимофеевич, 1919 г.р., с. Владимировка,  
Дата призыва 26.12.1939 
 Воинское звание красноармеец 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10707/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10707/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11363/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000060/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id4394/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000060/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60004778/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000582/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60005387/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id12482/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
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 Воинская часть 389 стрелковая дивизия,  75 арм. штраф. рота.  
Убит 28.04.1943 г., захоронен в хут. Прикубанском Краснодарского края 
24.Кременев Николай Иванович, 1923 г.р., с. Владимировка, гвардии 
рядовой. Воинская часть 334 стрелковый полк 119 гв. СД, 47 стрелковой 
дивизии 
 Награды 
 Орден Красной Звезды 

 
Медаль «За боевые заслуги» 

 
Медаль «За отвагу» 

 
Погиб 23.04.1945 г., захоронен Латвия.  Салдусский р-н,  д. Дорздники 
25.Лукьянов Иван Иванович,1904 г.р., с. Богдановка, рядовой, 
Дата призыва 07.09.1941  
Воинское звание красноармеец; рядовой  
Воинская часть 325 стрелковая дивизия 1096 СП,   
Убит 22.01.1942 г., захоронен Калужская обл., Масальский р-н, д. Сапово 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10752/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11703/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11703/?static_hash=4a358a68b2d529bc150a107a7bc0177av2
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26.Лукьянов Иван Тихонович, 1908 г.р., с. Богдановка, рядовой, Воинская 
часть: 212 сп 49 сд,  ПП 01815, погиб 18.10. 1943 г., Могилевская область, 
Горецкий р-он, д. Староселье 
27. Лукьянов Николай Иванович, 1924 г.р., с. Богдановка, рядовой, 
воинская часть 86 стрелковая дивизия 169 стрелковый полк 86 стрелковой 
дивизии (I), пропал без вести в сентябре 1942 г.  
Дата выбытия: 28.09.1942 
Страна захоронения: Россия 
Регион захоронения: Ленинградская обл. 
Место захоронения: Всеволожский р-н, г.п. Дубровское, п. Дубровка, 
севернее, 2 км, монумент "Часовня" 
Захоронение: 1151140369 
28.Лысенко Иван Васильевич, 1904 г.р., с. Владимировка, сержант,1132 
СП,  погиб 19.04.1945 г., захоронен Чехословакия  Ратиборский  р-н, д. Вел.  
Гоштице.  
Награды 
 Медаль «За боевые заслуги» 13.06.1944 
 

 
29.Лысенко Иван Иванович, 1903 г.р., с. Владимировка, рядовой,  
Воинская часть 100 стрелковая дивизия 
 Погиб в 05.08.1943 г., захоронен Белгородская обл., Ракитянский р-н, с. 
Сергиевка,  
30.Мордов Федор Иванович, 1908 г.р., с. Владимировка, рядовой, 
Воинская часть  1 гвардейская кавалерийская дивизия, 238 ОИПТД,   
Умер 31.07.1944 г., захоронен Польша, белостокское воев., г. Бельск.  
Мордов Федор Иванович работал в колхозе бригадиром, был членом КПСС. 
Принимал участие в Советско-польской и Советско-финской 
войне(добровольно). 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10486/?static_hash=8f4a414aff48ae741d4998bdb0563171v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10922/?static_hash=8f4a414aff48ae741d4998bdb0563171v2
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31.Несмачный Дмитрий Дмитриевич, 1914 г.р., с. Владимировка, 
Воинское звание гв. сержант; гв. мл. сержант; сержант; мл. сержант 
Воинская часть 2 гвардейская стрелковая дивизия 
535 гв. сп 2 гв. СД, убит 21.02.1943 г., захоронен Краснодарский край, 
Красноармейский р-он,  ст-ца Ивановская,  
32.Несмачный Иван Афанасьевич, 1917 г.р., с. Владимировка, гвардии 
рядовой, 18 гв. СП. 9гв. СД, погиб 19.02.1942 г., захоронен Смоленской обл., 
д. Захарово. 

 
33.Несмачный Иван Захарович, 1921 г.р., с. Владимировка, рядовой,  
Место призыва Хабаровский РВК, Хабаровский край, Хабаровский р-н 
Воинское звание красноармеец; рядовой  
Воинская часть 80 стрелковая дивизия 122 минометный полк  
Награды Медаль «За отвагу» (23.01.1943) 
умер 31.01.1943 г., захоронен, Ленинградской обл., г. Кировск. 
34.Несмачный Иван Иванович, 1893 г.р., с. Владимировка, рядовой, погиб 
в 1943 г., захоронен  Курской обл., г. Щигры  
35.Никулин Михаил Николаевич,1908 г.р., с. Владимировка, рядовой,1096 
СП, 325 СД.  погиб 18.02.1942 г., захоронен Калужская обл., г. Мосальск,  
36.Потрясаев Афанасий Васильевич, 1894 г.р., с. Владимировка, гв. 
рядовой, 153 гв. СП, 52 гв. СД, погиб 13.05.1943 г., захоронен Белгородская 
обл.,  Яковлевский р-н, п. Томаровка.  
37.Потрясаев Василий Васильевич, 1893 г.р., с. Владимировка, рядовой, 
Дата призыва 18.03.1943 Воинская часть 895 стрелковый полк 193 
стрелковой дивизии (II),  погиб 06.12.1943г., захоронен Гомельская обл., х. 
Подлески. 
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38. Потрясаев Семен Егорович, 1898 г.р., с. Владимировка, дата призыва 
16.02.1943. Воинское звание красноармеец. Воинская часть 524 стрелковый 
полк 112 стрелковой дивизии (II), рядовой. Последнее место службы: п/п 
11692 "п", пропал без вести в августе 1943 г. Дата выбытия: 25.08.1943 
Причина выбытия: умер от ран. Место выбытия: Курская обл., Хомутовский 
р-н, х. Печище 
39.Прешпективый Наум Филиппович, 1913г.р., с. Владимировка, рядовой  
Дата призыва 20.09.1941 Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская 
часть 78 танковая бригада, 78 отбр,  погиб 14.10.1943 г., похоронен 
Псковская обл., Невельский р-н,  д. Колпино.  
40.Прешпективый Николай Михайлович, 1921 г.р., с. Владимировка, 
Дата призыва 05.07.1941, матрос ч.ф., Воинская часть чф севастопольский 
ор Севастопольский оборонительный район. Умер 23.02. 1944 г. 

 
41.Семенов Алексей Леонтьевич, 1925 г.р., с. Владимировка, рядовой, ПП 
57801, 28.07.1944 г. 
42.Семенов Иван Леонтьевич, 1923 г.р., с. Владимировка. 
 Место призыва Сталино-Заводский РВК, Украинская ССР, г. Сталино, 
Сталино-Заводский р-н  
Дата призыва __.__.1942  
Воинское звание гв. старшина  
Воинская часть 62 гв. тбр 7 гв. тк 3 гв. ТА 1 УкрФ 
Награды Орден Отечественной войны I степени (08.03.1945) 
Погиб 14.01.1945 г., похоронен Польша,  Келецкое воев, м. Воля Моравица  
43.Семенов Николай Яковлевич, 1926 г.р., с. Владимировка, рядовой,318 
СД, погиб 02.02.1943 г., похоронен в Краснодарский  г. Новороссийск. 
44.Ткаченко Фрол Сергеевич, 1911 г.р., с. Богдановка, рядовой, ПП 01047,  
погиб 12.09.1943 г., похоронен Сумская обл., х. Ново-Васильевк.  
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45.Хлудеев Тихон Петрович, 1894 г.р., с. Владимировка, рядовой,  
Дата призыва __.__.1943  
Воинское звание красноармеец  
Воинская часть 1350 тб  
Умер  21.05.1945 г., похоронен Башкортостан.  Альшеевский р-н, станция 
Шафраново  
46.Цуканов Сергей Васильевич, 1911 г.р., с. Владимировка,  
Дата призыва 29.09.1941 
Воинское звание красноармеец 
 Воинская часть 200 запасной стрелковый полк 47 запасной стрелковой 
бригады 31 стрелковая дивизия,  
погиб 01.12.1943 г., похоронен Днепропетровская обл.,Софиевский р-н, с. 
Менжинка  

 
47.Чупахин Ефим Петрович, 1901 г.р., с. Владимировка, старший 
лейтенант, 09.01.1944 г. 
48.Чупахин Иван Лаврентьевич, 1922 г.р., с. Владимировка,  
Место призыва Иванинский РВК, Курская обл., Иванинский р-н 
Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н  
Дата призыва __.__.1941  
Воинское звание гв. ст. сержант; гв. мл. сержант; красноармеец  
Воинская часть 20 гвардейский танковый полк 3 гвардейской 
механизированной бригады 1 гвардейского механизированного корпуса 
883 стрелковый полк 193 сд БелФ 
 Награды: 
Орден Отечественной войны II степени (21.02.1945) 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60006510/?static_hash=ef9a5af3b6aa2e9341ba04c061bd260av2
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Медаль «За боевые заслуги» (21.09.1943) 

 
погиб 03.02.1945 г., похоронен Венгрия, г. Секешфехервар,  
 

1.3.  Наши земляки – без вести пропавшие. 
1. Анокин Иван Агеевич, 1908 г.р., с. Богдановка, рядовой, пропал без 
вести в мае 1943 г. 
2. Анокин Максим Федорович, 1905 г.р., с. Богдановка, рядовой, дата 
призыва 18.07.1941,  пропал без вести в октябре 1941 г. 
3. Афанасьев Никита Андреевич, 1905 г.р., с. Богдановка, рядовой, дата 
призыва 18.03.1943, пропал без вести в июле  1943 г. 
4. Батурин Александр Матвеевич, 1899 г.р., с. Богдановка, рядовой, 
пропал без вести в октябре 1943 г.  
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5. Батурин Алексей Иванович, 1926 г.р., с. Богдановка, гв.рядовой, 15 
гв. СД, в/ч 25701 ж, пропал без вести  11.07.1943 г.  Курская обл., 
Шебекинский р-н, Боровской с/с, с. Боровское. 
6. Батурин Григорий Наумович, 1910 г.р., с. Владимировка, рядовой, 
Дата призыва 02.07.1941,  пропал без вести в сентябре 1943 г. 

 
7. Батурин Захар Павлович, 28.04.1921 г.р., с. Богдановка, 
красноармеец, сержант. Дата призыва: 21.11.1940. Пленение. Лагерь: шталаг 
X D (310), дата пленения: 16.07.1941. Пропал  без вести 06.05.1943 г. 
8. Батурин Илья Гаврилович, 1893 г.р., с. Богдановка, рядовой, дата 
призыва: 18.03.1943 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н,  воинская 
часть 895 стрелковый полк 193 стрелковой дивизии (II),  пропал без вести в 
ноябре 1943 г. 
9. Батурин Тимофей Егорович, 1918 г.р.., с. Богдановка, дата призыва: 
01.10.1939 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, рядовой, пропал 
без вести в июле 1943 г. 
10. Батурин Яков Наумович, 1908 г. Р., с. Владимировка, дата призыва 
31.05.1941, рядовой, пропал без вести в мае 1943 г. 
11. Бондаренко Петр Васильевич, 1907 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва 17.07.1941,  рядовой, пропал без вести в ноябре 1943 г. 
12. Бондаренко Стефан Матвеевич, 1923 г.р., с. Владимировка, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1944 г. 
13. Григорьев Прокофий Филиппович, 1911 г.р., с. Владимировка, 
рядовой, пропал без вести в ноябре 1941 г. 
14. Евтушенко Дмитрий Михайлович, 1919 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва __.01.1940, рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г. 
15. Землянский Тимофей Григорьевич, 1918 г.р., с. Богдановка, дата 
призыва 09.05.194,1 рядовой,673 арт. полк,  пропал без вести в марте 1943 г. 
16. Зензеров Иван Дмитриевич, 1922 г.р., с. Владимировка, воинская 
часть белоцерковское воен. пех. уч-ще, лейтенант, заместитель командира 
пулеметной роты,  пропал без вести в марте 1942 г. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id12976/?static_hash=dd93065b2189082e85a0daaf868566dbv2
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17. Зензеров  Петр Иванович, 1923 г.р., с. Владимировка, дата призыва 
18.03.1943, рядовой, пропал без вести в июле 1943 г. 
18. Зензеров Иван Иванович, 1901 г.р., с. Владимировка, рядовой, пропал 
без вести в июне 1943 г. 
19. Зубков Яков Леонтьевич, 1904 г.р., с. Владимировка, рядовой, пропал 
без вести в сентябре 1943 г. 
20. Козлов Павел Иванович, 1921 г.р., с. Владимировка, 139 запасной 
зенитный артиллерийский полк, лейтенант, пропал без вести в июне 1942 г.  
21. Казаков Игнат Ефимович, 1898 г.р., с. Владимировка, дата призыва 
  
17.09.1941, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г. 
22. Кременев Антон Макарович, 1901 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва 21.09.1941, рядовой, пропал без вести в октябре 1941 г. 

 
23. Кременев Павел Максимович, 1915 г.р., с. Владимировка, рядовой, 
пропал без вести в июле 1943 г.   
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24. Кременев Федор Дмитриевич, 1925 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва 18.05.1943, рядовой, пропал без вести в июле 1943 г. 
25.  Лукьянов Петр Иванович, 1906 г.р., с. Богдановка, дата призыва: 
__.__.1940 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н,  рядовой, пропал 
без вести в октябре 1943 г. 
26. Несмачный Иван Дмитриевич, 1900 (1904) г.р., с. Владимировка, 
дата призыва: __.__.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
рядовой, пропал без вести в июле 1943 г. 
27. Несмачный Василий Родионович,1921 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва __.10.1940, рядовой, пропал без вести в августе 1943 г. 
28. Несмачный Евдоким Родионович, 1918 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва: __.__.1938 Обоянский РВК, Курская обл., Обоянский р-н, сержант, 
пропал без вести в июле 1943 г. 

 
29.  Несмачный Егор Алесеевич, (1890) (1899) 1900 гр., с. Владимировка, 
рядовой, воинская часть: 786 сп 155 сд (6 сп 4 Московская сд) пропал без 
вести в июле 1943 г. 
30. Несмачный Николай Дмитриевич, 1918 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва __.__.1938, рядовой, старшина,  пропал без вести в августе 1943 г. 
31. Несмачный Стефан Васильевич, 1919 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва 04.02.1940, сержант, пропал без вести в сентябре 1943 г. 
32. Потрясаев Даниил Васильевич, 1921 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва __.11.1940, воинское звание мл. политрук; рядовой. Воинская часть 
116 ап мл. полит., пропал без вести в 1941 г. 
33. Потрясаев Семен Антонович, 1909 г.р., с. Владимировка, дата 
призыва __.05.1941. Воинское звание красноармеец рядовой, пропал без 
вести в апреле 1943 г. 
34. Прешпективый Козьма Иванович, 1918 г.р., с. Владимировка. Дата 
призыва: __.07.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, рядовой, 
пропал без вести в июне 1943 г. 
35. Прешпективый Стефан Максимович, 1920 г.р., с. Владимировка, 
рядовой. Воинская часть 312 стрелковый полк 26 стрелковой дивизии, 
пропал без вести в октябре 1941 г. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id12630/?static_hash=bb884412bf4d83e3914a48993886e85ev2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id11521/?static_hash=d3ef97217ec71bb1bbd93d55e5b3b9dbv2
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36. Прешпективый Андрей Емельянович, 1919 г.р., с. Владимировка, 
дата призыва: __.__.1939 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, 
рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г. 
37. Семенов Иван Яковлевич, 1913 г.р., с. Владимировка, место призыва 
Украинская ССР, Сталинская обл., г. Сталино. Дата призыва __.05.1941 
Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 7 инженерно-минная 
бригада рядовой, ПП 44200. Дата выбытия: 17.07.1943 Причина выбытия: 
пропал без вести. Место выбытия: Украинская ССР, Ворошиловградская 
обл., Успенский р-н 
38. Филатов Александр Павлович, 1901 г.р., с. Владимировка. Дата 
призыва 01.09.1941, рядовой, пропал без вести в апреле 1943 г.  
39. Филатов Иван Николаевич, 1922 г.р., с. Владимировка, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1943 г. 
40. Филатов Федор Павлович, 1907 г.р., с. Владимировка, Дата призыва 
10.07.194,  рядовой, пропал без вести в октябре 1943 г. 

 
Мой дедушка Филатов Федор Павлович по маминой линии родился в с. 
Владимировка Ивнянского района Белгородской области.  
В домашнем архиве сохранилось только одно письмо от 15 июля 1941 
года со сборного пункта в городе Курске . И эту фотографию, 
последнюю в своей жизни, он передал родным вместе с письмом. 
Письмо очень ветхое, написано карандашом на листке в клеточку. 
Поскольку на сайте можно размещать письма только с фронта 
передам его содержание здесь, стилистика сохранена. 
"Посылаю я Вам Всем попривет родным и знакомым есче посылаю ево 
своей самой милой и жалкой дочки Софьи Федоровны которая самая 
меньше всех.(это моя мама ред. авт) Дальши я Вам напишу в том что 
мы стоим в Курске в городе обмудерование мы получили все полнастью 
выдали шинели верхнее всю Новые котелки боклашки сумки лапатки 
противагазы Ну адним словом все только не получили одни винтовки 
Нас зачислили в пулеметную команду тредий баталион и третия 
пулеметная рота первай  звот но выведут нас вче неивестна когда 
будуть может и нынче Может вче будем стоять так мы не знаем 
Вы.....(текст утерян местами)дома не раст.... так........дела 
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вопчем..........не рядом......вочка А потом мы вам...........что он 
вы......человека и он тогда адрис ево а то по почти не принемают по 
оделности опчим поряткам Но пока все новости вы сами знаете 
теперь дела вот чем адрис наш таков улица Свободная школа 9 но 
писать писма не знаю как вам сказать всем....напишеть поскарей 
Напиши каво еще забрали " 
Вот и все что осталось в память омоем дедушке. По словам бабушки 
похоронка приходила, но она пыталась его разыскивать после войны, 
надеясь, что он жив. У дедушки остались дома четверо детей два 
сына и две дочери. Потомки живут сейчас в разных городах и даже 
странах. Если бы он смог увидеть своих внуков, правнуков и 
праправнуков, думаю, он бы гордился, что его род продлился и он не зря 
отдал свою жизнь. 
41. Чернышов Федор Антонович, 1912 г.р., с. Богдановка, сержант, 
пропал без вести в июне 1943 г. 
42. Чуднявцев Иван Иванович, (1900) 1908 г.р., с. Владимировка. Дата 
призыва: 01.10.1941 Ивнянский РВК, Курская обл., Ивнянский р-н, рядовой, 
пропал без вести в апреле 1943 г. 
43. Чупахин Иван Харитонович, 1912 г.р., с. Владимировка. Дата 
призыва 18.03.1943, рядовой, пропал без вести в июле 1943 г. 
44. Чупахин Михаил Иванович, 1903 г.р., с. Владимировка. Дата призыва 
07.09.1941; __.__.1925, рядовой, пропал без вести в июле 1943 г.  
45. Чупахин Роман Петрович, 1902 г.р. с. Владимировка. Дата призыва 
01.10.1941, рядовой, пропал без вести в мае 1943 г. 
46. Шишов Федор Петрович, 1912 г.р., с. Владимировка. Дата призыва: 
__.__.1941 неизвестный РВК, г. Ленинград, рядовой, пропал без вести в июле 
1943 г. 

Собирая материал о фронтовиках, я понял  главное – пройдя через 
страшные испытания люди, оставались людьми. Поражаешься силе и 
скромности, стремлению жить в полную силу: трудиться до седьмого пота, 
строить, растить детей. 
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Заключение. 
   В результате проведенной исследовательской работы  проекта я считаю, 
что цель и задачи  исследования достигнуты. В итоге встреч, со старожилами 
села, проработке архивных данных, материалов музея, книги памяти была 
собрана достаточная информация о земляках - участниках Великой 
Отечественной войны, об их вкладе в победу над немецкими захватчиками, 
систематизирован собранный материал, пополнили школьный краеведческий 
уголок. 
   Данная работа отражает жизнь земляков на примере конкретных людей, 
развивает интерес к истории  села; воспитывает уважение к труженикам  
села, чувство гордости за свою малую родину. Самое главное мы  поняли, 
что все уходит в историю: страдания людей, разруха, голод в военные и 
послевоенные годы. Наше поколение имеет еще возможность узнать о войне 
из воспоминаний живых свидетелей того времени. Это главное, что я хотел 
показать в своей  работе. Мне  хочется, чтобы жизнь этих людей стала 
примером для нашего и будущего поколения. 
          По результатам исследовательской проектной  работы оформлен стенд 
в музее: «Никто не забыт-ничто не забыто». На экскурсии  познакомили 
учащихся нашей школы,  жителей села  с итогами нашей работы. 

Победу, добытую кровью,  
Потомок, не смей забывать.  

А то не пришлось бы нам снова,  
Как предкам твоим воевать 
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                                                                 ВВЕДЕНИЕ 
 

Патриотическое мировосприятие основывается на исторической 
памяти, на воспоминаниях о наиболее ярких эпизодах нашего народа, нашего 
Отечества. Много лет нас отделяют от того скорбного дня, когда ранним  
июньским утром в жизнь каждого человека нашей страны вошло страшное 
слово  «война ». Это одно слово  перечеркнуло тысячи и тысячи судеб, 
вчерашние выпускники, строившие светлые планы на будущее, встали с 
оружием в руках на защиту Отечества.  Это и не сбывшиеся мечты, 
искалеченные судьбы, тысячи и тысячи детей, оставшиеся без отца, жены – 
без мужа, матери – без сыновей. Наша земля отпустила на кровавые поля 
сражений 5845 ивнянцев. Из них 4410 человек не вернулись домой. Многие 
наши земляки стали участниками войны уже с первых ее дней. 

  Мои родственники тоже были в числе тех, кто ставил стальной рубеж  
на пути  захватчикам  и ценой своей жизни боролся за свободу Родины. В 
память об одном  из них я хотела бы посвятить нашу работу. 

Цель моей работы - расширить знания о своем прадеде. 
В рамках указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1.Познакомиться с семейным архивом  
2. Проанализировать материалы исторической литературы 
3. Проследить военный путь  прадеда 
4.Провести опрос среди своих сверстников и людей старшего возраста 

по вопросу отношения к  Великой Отечественной Войне 
Предмет исследования: события Великой Отечественной Войны 
Объект исследования: судьба предка – участника ВОВ 
Теоретической и методологической основой исследования являются 
изучение семейного архива, беседы с родственниками, изучение истории 
страны в период Великой Отечественной войны, анализ и  опрос, обобщение 
собранной информации 
Гипотеза исследования: чтобы сохранить память о войне, нужно больше 
знать о ней и о людях внесших вклад в великую победу. 
При подготовке проекта  были использованы архивные данные. 
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
они полезны как для моих сверстников, так и для внеклассной работы. 
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УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В моей семье помнят подвиг солдат Великой Отечественной войны, 

освободивших нашу Родину от захватчиков. Мы храним фотографии и 
документы  военных лет, медали наших прадедов и знаем, какой ценой 
далась им эта победа.  Своего прадеда я считаю героем, за отвагу и мужество, 
проявленное, в боях с фашистами на фронтах Великой Отечественной войны. 

Фёдор Фёдорович Заяц родился 20 февраля 1919 года в селе 
Николаевка Лиманского района Краснодарского края. В 1930-х годах 
окончил семь классов. 

 На службу в Красную Армию призван в сентябре 1939 года 
Таганрогским горвоенкоматом. Зачислен разведчиком в 490 гаубичный 
артиллерийский полк 143-й стрелковой дивизии Белорусского особого 
военного округа Это было непростое время. Германия развязала войну со 
странами Союзниками. Советский союз старался поддерживать дружеские 
отношение с Рейхом и 23 августа 1939 года был подписан пакт Мо́лотова-
Ри́ббентропа. (приложение 1) Согласно договору, стороны соглашения 
обязывались  воздерживаться от нападения друг на друга   и 
соблюдать   нейтралитет   в случае, если одна из них становилась 
объектом   военных действий   третьей стороны. Участники соглашения 
также отказывались от союзных отношений с другими державами, «прямо 
или косвенно направленных против другой стороны». Предусматривался 
взаимный обмен информацией о вопросах, затрагивающих интересы сторон.  

Летом 1940 года в прибалтийских государствах были сформированы 
про советские правительства , которые направили письма с просьбами о 
вхождении в СССР  в качестве советских республик. Мой дед участввовал в 
этом присоеденении  с частями дивизии в июне-августе 1940 года принимал 
участие в походе в Литву. (приложение 2) 

В начале Великой Отечественной войны участвовал в оборонительных 
боях июня-июля 1941 года на Западном фронте на территории 
Белоруссии.Войска Западного особого военного округа, дислоцированные в 
Белоруссии, приняли на себя первый удар наступающего Вермахта. 
(приложение 3)  В сопровождении артиллерии и авиации вермахту удалось 
захватить мосты через реку  Западный Буг   и город   Липск . Вскоре 
немецкая армия продвинулась на 60 километров и подошла в 
район   Гродно   и   Кобрина . Началось наступление на   Барановичи . В ночь 
на 23 июня Красная Армия перешла к обороне. 

После переформирования дивизии, понесшей большие потери при 
выходе из окружения и в августе 1941 года включённой в состав 13-й армии 
Брянского фронта, служил разведчиком в 287-м лёгком артиллерийском 
полку. В сентябре дивизия вела оборонительные бои на рубеже реки Десны, в 
октябре, после начала гитлеровцами операции «Тайфун», прорывалась из 
нового окружения с территорий Брянщины и Сумщины через Курскую 
область до города Ливны. Во время контрнаступления советских войск под 
Москвой Ф.Ф. Заяц сражался в Елецкой наступательной операции  
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проведённой с 6 по 16 декабря 1941 года и завершившейся освобождением 
Ельца и разгромом двух немецких дивизий. (приложение 4)  

К марту 1942 года фронтовая судьба забросила артиллерийского 
разведчика на Южный фронт, где в это время шли кровопролитные бои на 
подступах к Таганрогу,Враг рвался в Донбасс, обходя его с юга, по 
побережью Азовского моря, и далее на Северный Кавказ. Немецкое 
командование придавало большое значение Таганрогу как важному 
стратегическому пункту, замыкавшему Азовское побережье по р. Миус. 
Захват города был предусмотрен планом «Барбаросса». Освободить Таганрог 
нашим войскам тогда не удалось, а летом 1942 года началось новое немецкое 
наступление на Сталинград. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а 
затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась 
эта ожесточенная битва. (приложение 5) Она развернулась на огромной 
территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 
400 до 850 км. Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на 
разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн человек. По целям, размаху и 
напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все 
предшествующие ей сражения мировой истории. 
Командование  группы армий «Юг»    после короткой паузы для 
подтягивания   тылов   готовилось возобновить операцию по овладению 
Ростовом. Однако, получив   разведданные   об укреплении советской 
обороны на кратчайшем пути к Ростову вдоль   железной 
дороги   Таганрог  —   Ростов-на-Дону   по побережью   Азовского моря , оно 
решило изменить направление главного удара и осуществить 
глубокий   охватывающий   маневр с севера и северо-востока, через   Дьяково 
,   Шахты ,   Новочеркасск . В случае успеха в окружение северо-западнее 
Ростова попадали бы войска 9-й и 56-й отдельной армий. Затем 
планировалось частью сил 1-й танковой армии повернуть на север и 
совместно с войсками   17-й армии   замкнуть новое кольцо окружения в 
районе   Ворошиловграда   для полного окружения и ликвидации всего 
Южного фронта в восточной части   Донбасса. Именно там Фёдор Фёдорович 
попадает в очередное окружение. После выхода из него за Батайском, к югу 
от Ростова, он был зачислен в 3-й мотострелковый полк внутренних войск 
НКВД, в составе которого принимал участие в обороне Кавказа. К весне 1943 
года командовал отделением в звании старшего сержанта. 

В это время советские войска Северо-Кавказского фронта вели бои по 
прорыву немецкого оборонительного рубежа «Голубая линия». Цифрами 
рубеж можно представить так: это были 577 закрытых огневых сооружений, 
37,5 км минных полей, шириной до 500 м, плотностью 2500 мин на 1 км, 87 
км проволочных заграждений, 12 км лесных завалов, именно здесь впервые 
для себя противник применил мощную траншейную оборону. Вся эта масса 
военных заграждений возводилась с массовым привлечением местных 
жителей в качестве рабочей силы.Наиболее подготовленным был рубеж 
между Азовским и Чёрным морями на подступах к Таманскому полуострову, 



163 
 

где он состоял из 2 оборонительных полос, 3 рубежей в глубине и отсечных 
позиций. Оборонительный рубеж, состоящий из двух полос, имел общую 
глубину  20-25 км.   Каждая полоса оборудовалась опорными пунктами, 
насыщенными   дотами ,   дзотами ,   пулемётными площадками , 
орудийными окопами. Все они связывались между собой системой траншей 
и   ходов сообщения . Главная   полоса обороны   состояла из трёх-четырёх 
позиций, которые были прикрыты минными полями и несколькими рядами 
(от трёх до шести) проволочных заграждений. Главная полоса обороны имела 
глубину   5-7 км,   в   10-15 км   от неё проходила вторая полоса. Вместе с 
тремя оборонительными полосами в глубине и отсечными позициями общая 
глубина обороны достигала 60 км. Северный участок «Голубой линии» 
изобиловал  болотами ,   плавнями ,   лиманами . Южный участок проходил 
по труднодоступной   горно-лесистой местности . (приложение 7) 

 При наступлении 26 мая 1943 года в районе станицы Крымской, в 
направлении на Молдавановскую, командир отделения 3-го 

Краснознамённого мотострелкового полка 1-й отдельной стрелковой дивизии 
ВВ НКВД Ф.Ф. Заяц, находясь впереди боевых порядков своего отделения, 

первым ворвался в траншеи противника, связкой гранат уничтожил огневую 
точку и дал возможность отделению вести бой в траншеях. В бою он лично 
уничтожил 13 гитлеровцев, а бойцы его отделения истребили до 30 солдат 
противника. Вечером того же дня, удерживая занятую позицию, отделение 

отбило четыре контратаки. Ф.Ф. Заяц был тяжело ранен, но не покинул поле 
боя и смело руководил отделением, пока не окончился бой. За этот подвиг он 

был награждён орденом Красной Звезды. (приложение 6) Орден Красной 
Звезды был учреждён 6 апреля 1930 года. А 5 мая 1930 года был утверждён 

статут ордена. Это была исключительно боевая награда. Орденом 
награждали военнослужащих, милиционеров, сотрудников государственной 

безопасности и других граждан СССР, проявивших мужество при защите 
Родины. Награда вручалась независимо от званий: её могли получить и 
солдаты, и офицеры.В период Великой Отечественной войны орденом 

Красной Звезды было произведёно более 2 миллионов 860 тысяч 
награждений. Были награждены 1740 частей и подразделений. Во время 

ожесточённых боев 
советские военнослужащие воздушных, сухопутных и морских сил 
ежедневно проявляли мужество и силу духа во имя защиты своей Родины и 
награждались почётной Красной Звездой — орденом солдатской доблести. 

Лечение после ранения проходил в тыловых госпиталях города 
Ессентуки. В годы Великой отечественной войны Ессентуки быстро 
перестроились на военный лад: ежедневно на фронт отправлялись эшелоны с 
сотнями ессентучан, а обратно с фронта привозили раненых на излечение в 
санаториях-госпиталях. На перроне их встречали местные жители с цветами 
и фруктами. Остро встал кадровый вопрос.  Нехватку врачей различных 
специальностей и направлений удалось преодолеть через организацию 
краткосрочных курсов по переподготовке курортных врачей и специалистов 
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по хирургии, терапии, травматологии, урологии и т.д. В августе 1943 года 
пересыльным пунктом Закавказского военного округа временно направлялся 
в химический отдел штаба Закавказского фронта в составе команды (видимо, 
из числа выздоравливающих воинов) для сопровождения грузов. 
(приложение 8) После окончательного излечения, 23 ноября 1943 года из 
тбилисского эвакуационного госпиталя N2 1563 снова прибыл в 
пересыльный пункт округа, откуда 9 декабря в составе 135-го отдельного 
местного стрелкового взвода был направлен для прохождения дальнейшей 
службы в распоряжение командира перегонно-профилактического парка в 
город Тавриз (Тебриз) в северном Иране. Огромное количество поставок 
Советскому Союзу и Великобритании на Ближнем Востоке (более 5 млн 
тонн  продукции военного назначения  ) осуществлялось через персидский 
коридор. В 1943 году 30 тысяч американцев принимали участие в 
обслуживании персидского коридора, через который в годы войны прошли 
26—34 % грузов по поставкам Советскому Союзу по программе   ленд-лиза . 
Соединённые Штаты развеяли страхи иранцев перед 
возможной   колонизацией   двумя великими державами, подтвердив 
уважительное отношение к независимости государства. Также они 
расширили поддержку Ирана в рамках программы ленд-лиза и приступили к 
организации военной подготовки в армии На территории этого соседнего 
государства, в составе контингента советских техно-экспортных войск, 
Фёдор Фёдорович продолжал службу до марта 1946 года. После 
демобилизации в том же году поселился в Ивнянском районе. Здесь вступил 
в брак с Валентиной Марковной Колесниковой, вместе с которой вырастил 
трёх сыновей и дочь. Первое время работал кладовщиком на складе в 
Студенском отделении совхоза им. Ленина. В 1950-х годах участвовал в 
освоении целинных земель в Новосибирской области, где вся семья прожила 
несколько лет. лет лет лет лет лет лет.. 
 Целинная   эпопея   изменила   облик   ряда   приграничных   с   Казахст
аном   территорий   РСФСР .   В   частности ,   в   1963   году   Усть - 
Уйский   район   Курганской   области   был   переименован   в   Целинный 
В   период   освоения   целины   в   Усть – 
Уйский   район   прибыло   более   1 ,5   тысяч   молодых   людей   из   Курган 
ской ,   Челябинской , Свердловской ,  Московской   областей . (приложение 
9) 
После возвращения в Ивнянский район Фёдор Фёдорович проживал в Ивне 
со своей семьей (приложение 10), работал плотником, затем, до выхода на 
пенсию, заведовал центральным складом совхоза им. Ленина. Умер 23 марта 
2004 года. 

Кроме ордена Красной Звезды, Ф.Ф. Заяц был награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне '1941-1945 гг.», медалью Жукова, 
семью юбилейными медалями, нагрудным знаком «Фронтовик». 
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В настоящее время младший сын Фёдора Фёдоровича Юрий Заяц 
руководит деятельностью Ивнянской местной общественной организации 
Историко-поисковый клуб ”Звезда”, которая активно занимается 
благородной деятельностью по увековечению памяти погибших защитников 
Родины. Участниками клуба в ходе многолетних раскопок на территории 
Ивнянского района обнаружено н перезахоронено несколько сотен останков 
советских воинов, павших смертью храбрых в годы Великой Отечественной 
войны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
 
Разработка анкеты  - Память о Великой Отечественной войне 
 Целью  анкетирования было выявить знания о Великой Отечественной 

войне среди  школьников и   людей старшего возраста. 
Какое же представление имеют сегодняшние школьники о Великой 

Отечественной войне? В какой форме они лучше воспринимают героическую 
историю нашей Родины? Было проведено анкетирование, в котором приняло 
участие  10 человек, 5 школьников и 5 человек старшего возраста. Данные 
анкетирования  приведены в таблице №1. 
Таблица №1 

Вопросы Школьники Люди старшего 
возраста 

Как вы думате, есть ли сейчас 
необходимость говорить и вспоминать о 
событиях Великой Отечественной 
войны?  

100% 100% 

Какие события произошедшие во 
времена Великой Отечественной войны 
вам запомнились? 

95% 80% 

 Известные  ли вам полководцы и 
военноначальники  Великой 
Отечественной войны? 

100% 95% 

Знаете ли вы мемориальные 
комплексы, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны вы? 

80% 70% 

Считаете  ли вы книгу наиболее 
доступным и интересным источником 
информации о войне? 

95% 90% 

 Сохранились  ли у вас медали, 
ордена, письма, фотографии о войне? 

10% 40% 

 
Проанализировав результаты анкетирования, можно сделать основные 

выводы: 
· для подрастающего поколения события великой войны еще не 

потеряли своей значимости; 
· школьники и взрослые  проявляют интерес к политическим и 

социальным процессам, связанным с той эпохой; 
· значительная часть опрашиваемых считает книгу наиболее доступным и 
интересным источником информации о войне. 

В целом, исследование показало, что память  о ВОВ у взрослых  
сохраняется, но с каждым годом уходит в прошлое.   Военные  события  
затрагивают  души и умы школьников, далеких от военной поры. Но 
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существует возможность поддержать и углубить интерес к Великой 
Отечественной войне через книгу.  

Не надо бояться поднимать  вопросы, связанные с   историей нашей 
страны, политикой  и социальными проблемами, например: «Почему в 
стране-победителе появились фашисты, скинхеды и чем это грозит?», «В чем 
кроется причина негативного отношения к ветеранам войны в Прибалтике?» 
и т.п. 

По возможности использовать в работе предметы той эпохи: газеты, 
фотографии, письма, награды и т.д. Главное, всегда, находить точки 
соприкосновения между прошлым и настоящим, чтобы каждый  пропускал 
информацию о войне не только через ум, но и через сердце. 

 
 
                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
«Вспомним всех поименно  

горем вспомним своим… 
                                                                       Это нужно не мертвым! 
                                                                               Это надо живым!» 

                                                                                        Р. Рождественский 
 
Более семидесяти  лет назад завершилась победой нашего народа 

страшная война, унесшая миллионы жизней. Для горькой памяти нет сроков. 
Меняется многое в нашей жизни. Не меняется память, все еще жив в наших 
воспоминаниях подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Еще 
хранятся в альбомах старые фотографии и письма фронтовиков. И не гаснет 
пламя вечного огня, зажженного живыми в память о погибших. 

Живя днем сегодняшним, мы не должны забывать, что есть прошлое, 
помнить в нем не только трагическое, но и героическое. Память не может 
быть жестокой, она должна быть заботой о будущем, чтобы, извлекая уроки, 
не повторить ошибок. 

Наше поколение не знает войны, с ней мы знакомы по литературным 
произведениям, фильмам, рассказам родных. Прикоснуться к наследию 
прошлого в лице Фёдора Фёдоровича Заяц было для меня долгом. 

В своей работе я попытался кратко  описать боевой путь моего прадеда 
и его боевые заслуги. Проведя анкетирование я убедился в правильности 
своего предположения: чем  больше мы будем открывать для себя нового в 
истории Великой Отечественной войны, тем больше  мы будем 
способствовать сохранению памяти о людях внесших вклад в Великую 
победу. 
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 Введение 
Не предмет снаряженья – оружье в бою, 

Ты со мною сражалась повсюду. 
Друг безгласный, ты жизнь 

 сохранила мою, 
Я тебя никогда  не забуду. 

                                                                                                       Муса Джалиль 
Индивидуальная защитная экипировка бойца на поле боя используется 

уже не одну тысячу лет, и ее компоненты хорошо известны историкам и 
археологам, изучены до малейших подробностей. Главнейшая задача каски 
состоит в защите головы бойца от самого массового на поле боя фактора 
поражения  осколков  снарядов,  мин  и гранат, а также защите черепа от 
ударных нагрузок. 
В нашем школьном уголке Боевой Славы есть экспонат времен Великой 
Отечественной войны — солдатская каска, на которой сохранились следы тех 
страшных лет. 
Когда я держал ее в руках, мне стало интересно, как эта каска могла спасти 
жизнь солдата, у какой из воюющих сторон она была лучшей. 

Найденные в послевоенное время в районе боев советские каски местные 
жители в условиях нехватки предметов быта, использовали их для 
приготовления пищи. В отличие от немецких в советских СШ-40 она 
готовилась быстрее, так как ее толщина была тоньше.  

Исходя из данного факта, я поставил целью  работы  познакомиться с 
историей солдатской  каски времен Великой Отечественной войны и найти 
сравнительные характеристики этого элемента военного снаряжения. 

    Объект исследования: исторические материалы о каске и 
сравнительные характеристики данного элемента экипировки. 

Предмет исследования: защитная экипировка военнослужащего — 
каска. 

 Задачи, которые я поставил перед собой: 
1. проанализировать энциклопедический материал по теме работы; 
2. узнать, как появилась солдатская каска; 
3. сравнить каски русских и немецких солдат; 
4. ответить на вопрос, почему лучшая военная экипировка была создана в 

нашей стране; 
Методы исследования: 
1. Литературный – использование материалов периодической печати, 

научной и учебной литературы, интернет – ресурсов. 
2. Теоретический анализ. 
Ожидаемые результаты: в ходе работы я смогу расширить свои знания 

в военной области, увидеть различия касок как элемента индивидуальной 
защиты солдата. 

Актуальность: На примере  экспоната – солдатской каски - показать, что 
в войнах побеждает не только мужество солдат, оружие и военная техника: 
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на эффективность бойцов влияют любые мелочи, включая удобство и 
практичность их экипировки.  

История появления солдатской каски 
Каска (от фр. casque — шлем) — кожаный, металлический или 
пластмассовый защитный шлем для защиты головы военнослужащих, 
пожарных и представителей ряда иных категорий лиц, действующих в 
опасных условиях (шахтёры, строители, спелеологи, спасатели, спортсмены, 
парашютисты, мотоциклисты и так далее). 
Каска используется, как правило, в военных действиях для защиты от 
осколков снарядов, бомб, а также пуль с малой пробивной силой. 
В Российской империи кожаные каски как элемент военной формы были 
впервые введены Г. А. Потёмкиным. 
 Исторически каска являлась этапом в развитии защитного шлема. В 
первобытном мире защитные головные уборы делались из дерева, бересты, 
сплетённых прутьев, кожи, а также шкур животных.  
С появлением обработки металла появилась возможность изготавливать 
металлические шлемы. 
Виды касок 
Русский вариант был разработан лично императором Николаем I вместе с 
придворным живописцем, генерал-майором Свиты Его Императорского 
Величества Л. И. Килем на рубеже 1830-40 x. годов на основе русской 
кирасирской каски и древнерусского шлема. Вплоть до 1914 года 
использовался как парадный головной убор. 
 

Первыми над созданием защитных шлемов стали работать французы. В 
итоге ими была разработана каска Адриана 

Французская каска собиралась из трёх частей — колпака, юбки и гребня. Её 
переняли другие страны Антанты: Румыния, Российская Империя, Италия, 
Португалия и пр. Каска Адриана стала своего рода символом солдата 
Антанты. 
Впервые появившись в России в 1916г., стальной шлем сразу же снискал 
популярность у русских солдат. 
В 1915г. русский Генеральный Штаб принял решение о разработке первого 
русского стального шлема, прототипом к которому послужила французская 
каска Адриана. В 1917г. заказ на производство шлемов  был размещен в 
Финляндии. Однако официально этот шлем так и не был введен. 

После окончания Первой мировой и Гражданской войны молодая Красная 
Армия остро нуждалась в экипировке, в  том числе в стальных шлемах. 

В 1924г. имеющиеся запасы французских касок были отреставрированы 
(орел заменен на большую жестяную красную звезду, окрашены в цвет хаки) 
и переданы в войска. Каски Адриана использовались в Красной Армии до 
1939г. 

В 1930 году лейтенант Красной Армии Александр Абрамович Шварц 
представил проект стального шлема. Внешне шлем напоминал немецкий и 
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австрийские шлемы периода Первой Мировой войны, но имел и 
существенные различия: удлиненный козырек и небольшие поля, 
отсутствовали воздушные отверстия. 
Данный стальной  шлем  разрабатывался в период, когда СССР тесно 
сотрудничал с Германией. Возможно, данные стальные шлемы не были 
утверждены в связи с тем, что на поле боя трудно было бы различить от 
немецкого шлема, т.е. возникли бы трудности определения «свой — чужой». 
Впоследствии наработки по данному шлему послужили для разработки СШ-
36. 

Вероятность новой большой европейской войны вынуждала 
советское военное руководство ускорить процесс создания собственного 
стального шлема. 

В 1934г. начинается разработка нового стального шлема Красной Армии. В 
1935г. На Ленинградском металлургическом заводе (ЛМЗ) было начато 
производство шлемов. Новый шлем получил индекс «Стальной шлем 1936» 
или «СШ-36» по году поставки шлема в серию. 

Это был первый стальной шлем, созданный в СССР и распределенный в 
войсках в большом количестве. Шлем имел оригинальную полусферическую 
форму с выдающимся вперед козырьком(«носом»)и боковыми полями – 
скатами («ушами»). СШ-36 придавал советскому солдату узнаваемость. 

В ходе боев у шлема был выявлен ряд недостатков: например, широкие 
поля, сделанные по инициативе С.М. Буденного для большей защиты от удара 
шашки, создавали эффект паруса и затрудняли передвижение солдата, а  
большой козырек ухудшал обзор. 

Кроме того, защитные качества шлема оказались довольно низкими. Однако 
и с началом Великой  Отечественной  войны ввиду острой нехватки стальных 
средств защиты солдатам выдавались СШ-36, в том числе и собранные с 
полей сражений. Назывались такие шлемы 

«ремонтированными», и на них мог быть установлен подшлемник. 
Изучив  литературный материал, посвященный солдатской каске,  я решил 

сравнить основные качества данного элемента амуниции русских и немецких 
солдат и выяснить, в какой стране был изобретен самый удобный для боевых 
условий шлем.  
Я выяснил, что экспонат, имеющийся в уголке, был                                            
найден при полевых работах. При внимательном осмотре каких-либо 
опознавательных надписей  не оказалось. Поэтому идентифицировать с 
определенной личностью невозможно. Эта каска одна из многочисленных 
солдатских шлемов, которые лежат в земле со времен войны. Таким образом, 
я провел сравнительное теоретическое исследование.  

Ввиду того, что недостатки СШ-36 стали слишком очевидны: низкое 
качество стали и практически полное отсутствие пулестойкости, нельзя 
было надевать на теплые головные уборы, что в условиях русских морозов 
являлось существенным недостатком, понадобился новый, более лучший 
шлем. 
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И только в 1940-м году появился СШ-40 (стальной шлем образца 1940 
года), соответствующий всем предъявленным требованиям. В каске 1940-года 
было усовершенствовано подтулейное устройство, а также механизм 
амортизации. В отличие от предыдущих образцов стальных шлемов СШ-40 
выпускался только трёх размеров («номеров»). Масса стальной части шлема 
(без подтулейного устройства) самого большого размера — 800 г.  Но 
главным оказалась разработка углеродистой кремний-марганцево-никелевой 
стали, получившей уловное обозначение И-1. Именно ее применение 
позволило добиться необходимой пулеустойчивости.  

В декабре 1942 года по распоряжению члена Государственного комитета 
обороны СССР А. И. Микояна сформировали комиссию под руководством 
заместителя Главного интенданта Красной армии генерал-майора Я. С. 
Колесова. Её задачей было сравнительное испытание стальных шлемов 
отечественного и немецкого производства. В комиссию вошли 
представители главного интендантского управления (ГИУ КА), наркомата 
чёрной металлургии (НКЧМ) и завода № 700 НКЧМ, а также броневой 
лаборатории НИИ № 13 наркомата вооружений (НКВ). 

Испытания проходили в два этапа: первый состоялся 10–16 января 1943 
года в тире завода № 700 в Лысьве, второй — 7–12 февраля на Научно-
исследовательском полигоне стрелковых вооружений Главного 
артиллерийского управления (НИПСВО ГАУ КА) в подмосковном Щурово. 
Испытанию подвергались СШ-40, сделанные из сталей марок И-1 и И-2, а 
также трофейные немецкие шлемы. 

Испытания не подразумевали только определение химического состава и 
твёрдости материала касок. Наиболее интересная их часть — обстрел и 
близкие подрывы боеприпасов — давала представление о том, чья каска 
лучше. 

Было установлено, что пулестойкость шлемов отечественного 
производства значительно выше  трофейных при всех видах испытаний 
обстрелом, при том, что в среднем толщина стенок немецких касок была на 
0,1–0,2 мм больше, чем у штатных СШ-40 из И-1. Это объяснили лучшими 
свойствами отечественной стали и значительным преимуществом 
конструкции корпуса СШ-40, у которого, в отличие от германских шлемов, 
единственным слабым местом назывался радиальный переход от козырька к 
лобной стенке корпуса (полоска шириной 8–10 мм). У немецких касок 
ослабленных зон оказалось значительно больше, что хорошо было видно по 
местам пробитий. 

В заключении комиссия посчитала, что необходимо продолжить поиски 
более пулестойких марок стали, продолжить заниматься 
усовершенствованием технологии производства шлемов и доводить 
конфигурацию стального шлема до повышения пулестойкости. Кроме того, 
улучшить конструкцию подтулейного устройства. Нам же остаётся 
констатировать: несмотря на то, что отбор немецких касок нельзя назвать 
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идеальным, результаты сравнения оказались в пользу советских стальных 
шлемов. 

По данным статистики за время Великой Отечественной войны в  
Советском Союзе было произведено более десяти миллионов металлических 
касок, большая часть которых была создана на Лысьвенском 
металлургическом заводе.  

Прочность касок проверяли в специальном тире, стреляли по каскам 
молоденькие девушки из винтовок-трёхлинеек. Осуществляли ее 
молоденькие девчонки во главе с технологом  и снайпером. Стреляли по 
каске с расстояния 25 метров.  Если на шлеме появлялась хоть одна трещина, 
вся партия отправлялась на переплавку. В цехах в основном работали 
подростки 13 – 16 лет, бывшие школьники 5 – 8 классов.  Дети стояли у 
станков на снарядных ящиках, потому что не хватало роста, на конвейерах с 
касками сидели девочки-школьницы. Девчата смертельно уставали, но 
старались сделать как можно больше: 2000 касок в смену выпускал цех, без 
выходных, четыре года войны. Страна, народ отдавали всё, чтобы защитить 
жизнь своих солдат. За образцовое выполнение заданий Государственного 
Комитета Обороны Лысьвенский металлургический завод был награжден в 
1942 году орденом Ленина, а в 1945 году орденом Отечественной войны 1 
степени. Иван Павлович Ястребов и ещё три заводских специалиста за работу 
над созданием и производством каски получили в 1943 году Сталинскую 
премию. Но самой главной наградой И.П. Ястребов считал письма с фронта 
со словами благодарности: «Спасибо, уральцы, за каску, она спасала мне 
жизнь». Знаменитый артист, клоун, участник войны Юрий Никулин с 
благодарностью отзывался о «лысьвенской»  каске, которая трижды спасла 
ему жизнь. 

  8 мая 1967 года под стенами Кремля открывали мемориал "Могила 
Неизвестного Солдата", и для главного памятника страны скульптор выбрал 
каску, символ защиты, какую Родина могла дать своему солдату.   

Вывод: В каске СШ-40 советский солдат прошел дорогами Великой 
Отечественной войны. Силуэт бойца в этом шлеме стал образом воина 
победителя. Благодаря этой каске была сохранена жизнь сотням тысяч солдат 
и офицеров, которые показали всему миру непревзойдённое воинское 
мастерство, отвагу и мужество. Шлем СШ -40 используется и сегодня. 
В результате исследования я выяснил, что благодаря конструкции, советская  
каска имела меньший вес, особый состав стали обеспечивал лучшую 
пулеустойчивость по сравнению с немецкой, следовательно, ее использование 
в боевых условиях удобнее. При низкой температуре под советскую каску 
можно было надеть шапку-ушанку, немецкая  каска не предусматривала такой 
вариант. У советской каски тканевый ремешок, а у немецкой каски кожаный, 
который во время боя натирал подбородок.  
       Данные преимущества, казалось бы,  утилитарного предмета военного 
снаряжения тоже являются одним из слагаемых Великой Победы, 
достигнутого моими прадедами над фашистскими захватчиками. 



175 
 

3.В настоящее время каски наших солдат более усовершенствованы. 
Они оснащены шумоизоляционным покрытием, камуфляжной тканью. Мы 
видим такие каски на наших героях, которые в наши дни участвуют в 
Специальной Военной операции на  территории Украины.  
Такие шлемы мы видим и у специальных корреспондентов, которые также 
несут важную миссию, передавая  новости с мест боевых событий Сегодня 
на смену стальным пришли более совершенные защитные шлемы из новых 
синтетических материалов (кевлар,  нейлон, полиэтилен, сверхтвёрдая 
керамика и др.) Но какие современные шлемы есть в нашей армии? 
Попробуем разбираться. 
Первым шлемом, который создал конкуренцию СШ-68 в армии РФ стал 6Б7, 
шлем разработанный и принятый на вооружение в 1999 году. Изготавливался 
он из арамидных тканей и пленочного полимерного материала. 6Б7 стал 
первым шлемом из альтернативного металлу материала. 
В целом шлем зарекомендовал себя неплохо, однако практически сразу в 
серию пошла его модернизированная версия- 6Б27. 
6Б27 представляет из себя неметаллический бронешлем, который сделан по 
тканево-полимерной технологии, в серийном производстве с 2006 года. 
Масса шлема 6Б27 составляет 0,95 — 1,25 килограмма, верхний предел — 
масса шлема для размера головы 56-58 сантиметров. Обеспечивает защиту 
головы от поражения 9-мм пулями пистолетов ПМ и АПС с расстояния 5 м, а 
также от пуль ПСМ и ТТ с расстояния 40 м. Обладает противоосколочной 
стойкостью на уровне 1-го класса защиты. Одновременно с ним в серию 
пошли шлема 6Б26 и 6Б28, где 6Б26 представляет из себя облегчённый 
вариант 27 модели, а 6Б28 десантный вариант этой же модели. Сам 6Б27 
является общевойсковым шлемом. 
Эти виды шлемов стали самыми массовыми, практически полностью 
вытеснив старый добрый СШ-68 и тем более не такой массовый 6Б7. 
В 2011 году было начато производство очередного не металлического шлема, 
который должен был стать единственным общевойсковым и входить в 
комплект "Ратник". Таким шлемом стал 6Б47, который является прямым 
продолжением 6Б27. 
 Масса шлема 1 килограмм, класс защиты первый. Шлем изготовлен из 
тканевых материалов на основе микрофиламентных арамидных нитей. 
Обеспечивает возможность использования штатных средств связи, крепление 
приборного оснащения и сочетается со средствами защиты органов слуха, 
зрения, дыхания. Несмотря на то, что в производство он пошёл несколько лет 
назад, он не так распространен в войсках, как 6Б27. 
Венком эволюции российских шлемов можно назвать ЛШЗ-1, лёгкий 
защитный шлем. Он получил распространение в войсках специального 
назначения. Важным достоинством шлемов типа ЛШЗ-1 является 
положительная плавучесть как в морской, так и в речной воде. Это 
единственный шлем из арамидно-композитных аналогов подобного типа, 
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который плавает в воде, а значит способен поддержать на плаву потерявшего 
сознание бойца. Эволюция армейских шлемов не закончилась.   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
      Исследовав историю создания и усовершенствования каски как 
индивидуальной защитной экипировки бойца, я узнал, что  как элемент 
индивидуальной защиты солдата  каска - жизненно необходимый предмет 
военной амуниции военнослужащего. Меняются время и средства борьбы, а 
военная каска продолжает выполнять свою миссию по надежной защите 
головы бойца от осколков и пуль. 
    После каждого боя на поле остается много брошенных предметов. Это 
осколки снарядов и мин, армейские ящики, стреляные гильзы, форма и 
амуниция. И еще металлические каски. Это первое, что теряют солдаты.  
     Каски срывают с голов пули или взрывы. Громоздкие шлемы просто 
выбрасывают, если они мешают идти или бежать. Даже когда с поля боя 
убирают раненых и погибших, каски оставляют на месте: санитарам тоже не 
хочется тащить лишнюю тяжесть. Поэтому чаще всего в местах сражений 
находят ржавые, пробитые пулями каски. 

    Философ Цицерон  говорил, что «история - свидетель прошлого, свет 
истины, живая память, учитель жизни, вестник старины».  Каски, которые мы 
видим в экспозиции различных музеев, принадлежали людям, отдавшим свои 
жизни ради того, чтобы мы с вами жили, гордились историей своей страны, 
своей малой Родины.  Эта каска спасла жизни тысячам бойцам и командирам  
Советской Армии и стала символом воина – победителя, каской Великой 
Победы. Каска солдата – победителя увековечена  на мемориалах и 
памятниках героям Великой Отечественной Войны. Например, на могиле 
Неизвестного солдата в Москве. В Беларуси - в скульптурной композиции « 
Жажда» в Брестской крепости и других. 

     Практическое значение исследования  состоит в том, что собранный 
материал можно использовать на уроках и факультативных занятиях по 
истории, во внеклассной работе. Материал исследования лёг в основу 
видеоэкскурсии «История солдатской каски» для школьного музея. В 
перспективе – создание виртуальной экспозиции «Музей в чемодане» на 
сайте школы. Это позволит проводить интерактивные занятия и 
передвижные экскурсии, продолжить знакомство и с другими спутниками 
солдатского быта и снаряжения (котелок, фляжка, ложка и др.). 

 Очень хочется, чтобы люди перестали воевать. Чтобы помнили уроки 
Великой  Отечественной и тех, кто жизнью заплатил за нашу мирную жизнь 
сегодня. Война – это не средство для достижения целей, особенно в наше 
время, когда любой конфликт может закончиться исчезновением нашей 
планеты. 
Хочется пожелать всем нашим доблестным защитникам мужества, сил, 
скорейшего возвращения домой. Пусть не только солдатский шлем, но и 
всеобщая поддержка нашего самоотверженного народа поможет приблизить 
мир. 
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Введение 

«Любят Родину не за то, что она велика, 

                                 а за то, что она своя» 

Сенека Луций 

 

Вызывает тревогу тот факт, что сегодняшнее поколение моих 
сверстников имеет очень малые знания о своей малой родине, о ее прошлом 
и настоящем. В результате миллионы подростков растут «Иванами, не 
помнящими родства». Потребностью каждого общества всегда были знания 
об исторических событиях. Край, где ты родился и живешь, становится более 
понятным и дорогим твоему сердцу, если тебе хорошо знакома его история. 
Чтобы почувствовать единство с историей, природой, культурой и бытом 
родного края, нужно стремиться к его познанию, усовершенствованию. 

Актуальность выбранной темы исследовательской работы «Летопись 
родного края» обусловлена слабым знанием современным молодым 
поколением истории нашего села, истории храма Казанского, местных 
обрядов и обычаев. Так как об этом не сохранилось достаточных сведений, 
возникла необходимость восполнить эти пробелы в данной работе. 

Данная исследовательская работа направлена на решение творческой 
задачи в области пропаганды знаний об истории своей малой родины, своего 
народа, своей семьи, через сохранение памяти предков, участвовавших в 
борьбе за свободу и независимость своей Отчизны. Чем полнее, глубже будут 
знания подрастающего поколения о родном крае, тем более действенными 
они будут в воспитании уважения и любви к родной земле. 

Научная значимость работы заключается в том, чтобы изучить 
историю своего села, познакомиться с жизнью односельчан, впитавших в 
себя горячую любовь к земле-кормилице, унаследовавших от предков 
трепетное отношение к своей малой родине.  

Цель: изучить и сохранить историю Череновского сельского поселения 
Ивнянского района Белгородской области.  

Задачи: 
1) изучить архивные материалы об истоках моей малой родины; 
2) дать анализ хозяйственной, культурной жизни жителей в разные 

периоды истории;  
3) рассмотреть трагические и героические события в эпоху военных 

лихолетий гражданской и Великой Отечественной войн; 
4) проследить историю села в XX веке; 
5) развить интерес и уважительное отношение к истории и культуре 

своей местности.  
Исследование данной проблемы будет иметь не только познавательное, 

но и большое воспитательное значение в совершенствовании нравственного, 
духовного воспитания молодого поколения. 



186 
 

Степень изученности данной темы недостаточно велика, вопрос 
требует дальнейшего исследования. Хотя к этой теме в разное время 
обращались С.Е. Шаповалов, Д.М. Кременев, Е.В. Хахин, авторы сборника 
«Ивнянский край в потоке времени». 

Организация и методы исследования: сбор исторических данных, 
теоретический анализ архивных документов, методы опроса и интервью, 
уточнение выводов. 

Новизна: авторский сбор материалов: документов и фотографий из 
домашних архивов родственников, одноклассников, знакомых. 

Предмет исследования: исторические сведения о Череновском 
сельском поселении с периода его образования до настоящего времени. 
Объект исследования: архивные материалы о поселении . 

Науно-практическая значимость: материалы  исследования можно 
использовать на внеклассных мероприятиях, занятиях по краеведению, 
уроках литературы, занятиях в дополнительном образовании. 

Место проведения исследования: Территория Череновского сельского 
поселения.  

Сроки проведения исследования: март - декабрь 2022 год 
II. Основная часть 

На нашей огромной планете есть множество больших и малых городов, 
поселков, сел, деревень. Каждый человек по-своему любит то место, где 
родился и где живет. И ни за какие богатства мира не променяет свои тихие 
сельские улочки на городские чужие и шумные. 

Я деревенский житель, люблю свои родные места за то, то они мои и 
только мои, ведь именно здесь меня никогда не покидает какое-то щемящее 
чувство радости, счастья. За этот маленький клочок родной земли воевали 
мои предки, преданно любившие свою родину, многие из которых сложили 
головы на полях сражений. 

Красота родной земли завораживает, волнует мою душу. Здесь все 
неповторимое, все родное. Это и запах талой земли по весне, и свет утренней 
летней зари, отражающейся в водах реки Псел, и ласковый шепот родника 
внизу у старой ракиты, и леса, пахнущие грибами, и поля, укрытые белым 
пушистым снегом. А еще люди, которые своим каждодневным, неустанным 
трудом создают такую непритязательную, но милую сердцу красоту.  

Историю своего родного края все мы обязаны знать: знать традиции, 
славное историческое прошлое, и всегда помнить: кто мы такие, откуда наши 
корни, чтобы пережить, прочувствовать единение, общность свою с народом, 
связь с землей отцов и дедов своих, испытывать гордость за свою малую 
родину и горячее желание благоустраивать ее и защищать.  

С чего начинается родина… 
Родина моих предков, моя историческая родина - село Череново. 

находится в 15 километрах от районного центра, на берегу речки с 
интересным названием Псел. Сразу же за рекой - широкий заливной луг, а 
дальше, тонущий в сизой дымке смешанный лес. Живописные места, чистый 
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воздух привлекают в наши места большое количество отдыхающих. 
Особенно в период летних отпусков, приезжают вместе с детьми, ставят 
палатки, играют на свежем воздухе, купаются, загорают, удят рыбу, 
собирают в лесу ягоды и грибы. 

С незапамятных времен люди искали места, где лучше, поэтому 
селились как можно ближе к реке. Река кормила и поила, одевала и 
согревала, служила преградой от врагов, была средством для передвижения, а 
позже - и источником энергии в виде водяных мельниц. 

Мои предки выбрали как раз такое удобное место на берегу реки Псел. 
«Первое упоминание о реке Псел датируется 1113 годом в «Повести 
временных лет», «…когда-то в наших местах река была многоводной и сюда, 
если верить древним преданиям, на своих кораблях заходили вездесущие 
греки. За высокий уровень воды греки дали ей имя Эпсилон, а местные 
жители изменили его на Псёл», – пишут в предисловии к книге «Верхний 
Псёл» Алексей и Александр Чернышев: «Я положительно очарован!.. 
Природа чудеснейшая, запихивающая за пояс всё, что я видел, где-либо 
доселе… Псёл широк и величественен, как генеральский кучер… Аббация и 
Адриатическое море великолепны, но… Псёл лучше…» Антон Чехов, из 
писем 1888–1889 годов. 

В «Писцовой и межевой книге», составленной в 1684 году содержатся 
данные о многих селениях, в том числе и деревне Череново, входящей в те 
времена в состав Павловской волости 3-го стана Обоянского уезда Курской 
губернии. (Приложение 1). «Череново изначально звучало, как Черепово-
Мелехово. «Вполне возможно, что «Черепово» – это простая описка в 
подлиннике или опечатка, допущенная при первой публикации документа. 
Вторая часть названия села объясняется тем, что его жителями могли быть 
представители фамилий Мелеховых». По переписи населения за 1862 год в 
Череново проживали 992 человека. Жителями Череново «были служилые 
люди – хлебопашцы и воины, защищавшие от разорительных набегов 
крымских татар южные границы Российского государства. От многих наших 
предков остались фамилии, только они звучат немного по - другому, 
например, Дюкорев – звучит как Дюкарев, Полшиков –Польшиков, Озаров-
Азаров, Глебовский-Глебов.  

По воспоминаниям старожил известно, что Череново до Октябрьской 
революции по своему расположению было таким же, как и сейчас. 
Низенькие, мазанные глиной, побеленные мелом хатки с маленькими 
окошками, стояли плотно друг к другу, на высоком берегу речки Псел. 
(Приложение 2). Соломенные хаты находились под одной крышей с сараями. 
Это помещение было разделено на две половины: в хате жили люди, в 
другом помещении, в сарае – живность: корова, поросенок, овцы, куры. Зимы 
в ту пору были суровые, снега наметало много, поэтому люди старались, 
чтобы животным было тепло рядом с жильем человека. На дворе стояли 
амбары, риги, плетенные хворостом.  
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На самой окраине деревни Череново, там где речка разделяется на два 
рукава, образуя небольшой островок, была некогда усадьба, где жил до 
революции немец по фамилии Гроль вместе со своей семьей. Гроль имел 
водяную мельницу, мастерскую по валянию овечьей шерсти и огород, где 
выращивали овощи. Жители Череново на этого помещика работали. 
Незадолго до революции Гроль уехал, продав свою усадьбу обоянским 
купам. После революции некогда благоустроенная усадьба была разрушена.  

Казанский храм 
Сельская жизнь была сосредоточена вокруг маленького 

деревянного храма Казанской иконы Божией Матери. К сожалению, храм 
давно уже не действующий: почти разрушен, крыша давно течет, фундамент 
наполовину выкрошился, давно нет куполов, «обезглавлен»,  в советские 
времена превращен в колхозный склад. Но старые, потемневшие от времени 
стены еще таят в себе дух того времени, тех скорбных событий. Если 
постоять и прислушаться, то можно, наверное, услышать молитвы, или 
церковное песнопение. (Приложение 3) 

Старожилы рассказывают, что строили храм всем селом, на его 
возведение собирали деньги сами прихожане. В Долженковском лесу 
Курской губернии (в 15 км от села) был сделан сруб церкви. За один день 
перевезли сруб в живописное место на пересечении двух дорог. Подрядчиком 
строительства церкви был некто Ремизов Н. И. Из архивных документов 
источников я узнала, что Крестные ходы с иконою Знамения Пресвятой 
Богородицы Курской в годы войны (1914-1916 гг.) проходили по селам 
Курского уезда. Среди этих сел упоминается и наше село Череново, так как 
оно относилось в то время в состав Пенской волости Обоянского уезда. 

Череновский Казанский храм состоял из трех основных помещений: 
алтаря, собственно церкви и трапезной. Казанским храм назван в честь 
Казанской Божией матери. Эта чудотворная икона не раз спасала наших 
предков от бед и несчастья. 18 февраля 1931 года «Казанский» храм закрыли, 
так как священника Иллариона Арсентьевича Щегловского, уроженца села 
Череново обвинила в антисоветской пропаганде. Немного позже его 
расстреляли как врага народа лишь только за то, что он не агитировал 
крестьян вступать в колхоз, не поддержал политику коллективизации на селе. 

Перед началом войны все церкви района, были закрыты. С октября 
1941 по февраль 1943 года Ивнянский район находился под немецкой 
оккупацией. В начале 1942 года были возобновлены службы в православных 
общинах четырех сел, среди которых упоминается наше село.  

В 1959 году Череновский храм-памятника деревянного зодчества, 
возможно самый древний на территории нашего района закрыли и передали 
под склад колхозу имени Ленина. Правление колхоза, выполняя 
постановление района о целенаправленной атеистической пропаганде, 
привлекло колхозников к снятию куполов с храма. Но жители села 
категорически отказались принимать участие в этом страшном грехе. Двое 
приезжих на уборку свеклы рабочих, согласились. Один забрался на крышу 
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храма, зацепил колокола тросом, второй на тракторе, завел мотор и 
тронулся… Когда колокола упали на землю, все ахнули, люди потеряли 
последнюю надежду на восстановление храма. Может это стечение 
обстоятельств, или злой рок, но у тех, кто снимал колокола, случились 
трагедии в семьях. У одного мужчины сын утонул, а жена сошла с ума, 
второй разбился на тракторе. А храм до сих пор стоит, теперь там устроили 
склад запасных частей. Фундамент раскрошился, вокруг него заросли 
деревья и кустарники, крыша течет, храм тихо умирает… 

Коллективизация.  
По новому плану на 1930 год В. М. Молотов по согласованию с И. В. 

Сталиным выступил за ускоренное проведение сплошной коллективизации. 
Тех, кто добровольно не хотел вступать в колхоз, раскулачивали и высылали. 
Так с 1929 по 1930 годы в Череново было раскулачено 15 семей. Специальная 
комиссия по хлебозаготовкам заходила в каждый дом и насильно забирала у 
крестьян хлеб. За невыполнения плана хлебозаготовок конфисковали 
нажитое имущество, проводили арест кого-либо из членов семьи. Труд 
сосланных на Север и в Сибирь «спецпереселенцев» использовался на 
лесозаготовках, шахтах, стройках. Под огромным давлением властей, многие 
крестьяне Ивнянского района к концу первой пятилетки вступило в колхозы. 

В 1930 году образовались 4 колхоза: «Красный пахарь», «Красный 
хутор», «Красный партизан», им. Ленина. Работали от зари и до темной ночи 
за «палочки», всё зерно вывозилось на хлебозаготовку, скот-на 
мясозаготовку. Кроме этого, происходило закрытие и осквернение храмов, 
арест священников - все это вызвало протест населения. По примеру жителей 
сел Новенькое и Федчёвка, доведенные до отчаяния жители с. Песчаное 
подняли восстание. В результате массового выступления многих жителей сел 
района, власти снизили налоги по хлебозаготовкам и прекратили закрытие 
церквей. В 1933 году нагрянул страшный голод, который буквально «косил» 
человеческие жизни по всей Украине, Центрально-Черноземной зоне. 
Голодал народ и в наших селах. Смерть ходила по пятам за каждым. 
Умирали мужчины, женщины, старики, но больше всего дети  Спасала речка-
матушка: ловили рыбу, раков, собирали на мелководье ракушки.  

Великая Отечественная Война. 
Сколько слез, боли, мучений обрушила война на нашу землю. Люди 

молодые здоровые не должны умирать, но война забрала 27 миллионов 
человеческих жизней, а сколько умерло от ран уже после войны, сколько 
осталось калеками, сколько обездоленных судеб. 

Самые лучшие качества проявили жители поселения в годы Великой 
Отечественной войны. По первому зову родины ушли на фронт все 
мужчины: остались старики, дети, женщины. (Приложение 4). С одной 
только улицы Климовка проводили на войну 37 человек. Домой возвратились 
всего двое. В деревню шли и шли похоронки, «мертвели бабы, увидев на 
пороге почтальонку». Не обошла похоронка и дом моей прабабушки. Война 
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отняла у нее мужа, сына, отца. Одна и та же смерть три раза переступила 
порог ее дома. 

Многие добровольцами уходили на фронт. Например, Мартьянов 
М.Ф., Пеньков И.С. Мартьянову не было и 17 лет.  В бою, освобождая своего 
командира из горящего танка, был убит. Вскоре матери пришло сообщение о 
подвиге сына, а также его посмертная награда – орден Боевого Красного 
Знамени. 

Война стала жестоким испытанием для всего нашего народа. 
Мужчины сражались на войне, а женщины в тылу выполняли тяжелую 
сельскую работу: растили хлеб, ухаживали за животными, участвовали в 
строительстве железной дороги Старый Оскол-Ржава, воспитывали детей. 
Собирали теплые вещи, обеспечивали армию продуктами питания. Лозунг 
«Все для фронта! Все для Победы!», который был провозглашен в начале 
войны, отобразился в настроении народа. Самые тяжкие испытания выпали 
на долю детей. Сколько им пришлось за эти годы пережить, перестрадать. 
Вместе с матерями они пахали на волах, сеяли, боронили, жали, косили. 
Голодные, полураздетые они работали, не жалея сил, приближая 
долгожданную Победу. 

Никто не забыт! 
В центе села Череново среди высоких стройных сосен стоит 

памятник Воину освободителю. На мраморных плитах - 262 фамилии 
воинов-земляков, павших на полях сражений. (Приложение 5). В селе 
Песчаное - братская могила. Память о павших передается из поколения в 
поколение. И эта рана продолжает кровоточить, ведь пока жива память, живы 
и мы. Я уверена, что пройдут годы, столетия, в памяти наших жителей еще 
ярче стает величие подвига воинов-земляков, погибших во славу нашего 
Отечества, во славу мира на земле. И если мы забудем, как это было, какой 
ценой нам досталась победа, мы обесценим ее. А этого допустить никак 
нельзя. Иначе, кто мы станем после этого? Победа была одержана тогда, 
когда казалось, уже все силы, здоровье, и сама жизнь были отданы войне.  

Возрождение малой родины 
А каково это было после войны? Людям нужно было возводить 

разрушенное хозяйство: строить новые дома, фермы, конюшни, складские 
помещения. И опять труд, каждодневный труд, каждодневный подвиг.  

Поколение 20-50-х годов пережило страшное время: 
коллективизацию, репрессию, голод, войну, тяжелый непосильный труд, но 
не было у людей злобы и неудовлетворенности жизни, они всегда были 
добрые, открытые, всегда готовые прийти на помощь по первому зову. Сразу 
после окончания войны и вплоть до 70-х годов прошлого века в с. Песчаное 
начали посадку сосны, чтобы закрепить пески. Красиво и привольно на 
многие километры раскинулось зеленое «море» соснового леса, наполнился 
воздух грибным и земляничным ароматом 

Время не стоит на месте. Сегодня наше сельское поселение одно из 
лучших в районе. На территории поселения функционируют два 
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сельскохозяйственных предприятия: ИП «Смирнов А.Ю», КФХ ИП «Плохих 
Н.П». Сельхозпроизводители выращивают зерновые культуры, 
подсолнечник, сахарную свеклу.  

Учащиеся школы на территории поселения заложили парк в честь 
воинов-погибших в годы ВОВ, сквер, посвященный первому председателю 
Звягинцеву Михаилу Алексеевичу, участнику Великой Отечественной 
войны, аллею Памяти. Дети ухаживают за памятником и братской могилой, 
бережно хранят память о подвигах народа. В 2019 году после капитального 
ремонта для учащихся двери распахнула Песчанская школа. Благоустроена 
ее территория. (Приложение 6). В октябре этого года появилась еще одна 
жемчужина – дендрарий (с греч. ботанический сад).  

Заключение 
Цель исследовательской работы достигнута. Задачи выполнены: 
а) изучены архивные материалы об истоках моей малой родины; 

6) дан анализ хозяйственной, культурной жизни 
жителей в разные периоды истории; 

в) рассмотрены трагические и героические события в эпоху военных 
лихолетий гражданской и Великой Отечественной войн; 

г) прослежена история села в XX веке 
Интерес к познанию своей малой родины никогда не угаснет. Всякий 

раз происходит что-то новое, находится что-то старое, что пополняет нашу 
историю новыми событиями, волнует душу, преобразует природу. Все мы - 
творцы своей земли. Если мы будем с любовью относиться к своему дому, к 
своей родной земле, к Отчизне, мы будем счастливым поколением. Мы 
будущее нашей Отчизны. Именно от нас с вами зависит, что скажут о нашем 
времени потомки… Наша главная задача – любить свою страну, гордиться 
тем, что мы русский народ, помнить о своем героическом прошлом. 
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Фото 1.  Карта Белгородской области  
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 Фото 2.  Один из дворов в с. Черено 
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 Фото 3. Так выглядит храм в настоящее время.  
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Фото 1. Уход за воинскими захоронениями. 
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Фото 6. Участие школьников в благоустройстве территории школы.  
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Русская песня — русская история. 

Храните старые русские песни. 
М. ГОРЬКИЙ 

 1.Введение. 
 Знаете ли вы русские народные песни? На этот вопрос, я думаю, 
каждый человек ответит утвердительно.  Если  сам он не помнит ни одной 
песни, наверняка, слышал их от своих бабушек и дедушек, по телевидению. 
Песни сопровождают нас по жизни с детства. Русские народные и 
фольклорные песни - уникальный жанр русского  народного словесно-
музыкального творчества.   Поэтому необходимо к ним  особое отношение и 
внимание. 
 Ранее я уже обращалась к изучению фольклора моей малой родины. На 
протяжении года я собирала частушки родного края, распределяя их по 
жанрам, темам. А сейчас решила узнать о некоторых фольклорных песнях, 
которые поют и любят в моём родном селе Покровка. 
Я очень люблю слушать и петь русские народные песни. В нашем Доме 
Культуры русскому фольклору  уделяется особое внимание. 
Заинтересовавшись этим жанром народного творчества, я  решила узнать о 
традициях наших предков, какие песни звучали в нашей местности в старые 
времена. С этим вопросом я обратилась к  вокальному ансамблю 
«Россияночка». Я познакомилась с этими удивительными женщинами, от 
которых исходит заряд радости и энергии.  Они мне рассказали о своём 
коллективе, исполнили песни, показали хороводы, но особенно мне 
запомнилась одна песня, поразившая своими словами и особенно 
исполнением.  Поэтому мне захотелось узнать, откуда эта песня появилась в 
нашей местности, кто был её первым исполнителем. 
Для этого я познакомилась со специальной литературой, которую нашла в 
нашей библиотеке, школьном музее,  побеседовала с музыкальным 
руководителем ансамбля «Россияночка», кое-что нашлось и в сети 
ИНТЕРНЕТ. 
Цель моей работы: 

- знакомство с фольклорными песнями  их  историей Для этого передо 
мной были поставлены следующие задачи: 
- Подобрать и изучить литературу о Белгородских народных и 
фольклорных песнях. 
- Выяснить, что такое народная и фольклорная песня. 
- Узнать историю появления  песен  в нашей местности. 
- Продолжить  оформление школьного музейного альбома «Песни 
нашего села» 
Новизна исследовательской работы обусловлена тем, что данный 
материал позволяет расширить представление о  фольклоре родного 
края и может использоваться  на уроках литературы, музыки и во 
внеурочной деятельности. 
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Актуальность данной работы заключается в желании как можно 
больше узнать о народных песнях моей малой родины, их первых 
исполнителях.  

 Предмет и объект исследования: 
 Объектом исследования является  история появления фольклорных 
песен на нашей земле.   
 Предметом  исследования является русская народная песня. 

2.Основная часть. 
2.1.Русская народная песня. 

"Русская народная песня есть драгоценный образец народного поэтического 
творчества. Песни — это живое свидетельство исключительно обильной 
поэтической одаренности нашего народа. Песни — лучшее доказательство 
мысли А. М. Горького о том, что трудовой народ является силой, создающей 
не только материальные, но и духовные ценности, что он первый по времени 
гениальный поэт. О песенном репертуаре русского народа с восторгом писал 
Н. В. Гоголь: «Покажите мне народ, у которого было бы больше песен. Наша 
Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице 
влекущихся барок, заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из 
сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки 
кирпичи, и, как грибы, вырастают города. Под песни баб пеленается, женится 
и хоронится русский человек». 
 Вслед за Н. В. Гоголем В. Г. Белинский с гордостью писал: «Наша 
народная или непосредственная поэзия не уступит в богатстве ни одному 
народу в мире и только ждет трудолюбивых деятелей, которые собрали бы ее 
сокровища, таящиеся в памяти народа». Продолжая мысль Белинского, Н. А. 
Добролюбов указывал, что «...песни существуют у всех народов, но, по 
свидетельству всех занимавшихся исследованием народной поэзии, ни один 
народ не отличается такой любовью к пению, как славяне и между ними 
русские. У нас народ сопровождает пением все торжественные случаи своей 
жизни, всякое дело, всякое веселье и печаль». Таким образом,  ясно, что 
песня есть верное, самобытное и непринужденное выражение народной 
души, ее спутница в радости и горе, сокровищница, которой народ доверил 
всю свою веру, всю свою семейную и социальную историю, свои чаяния и 
ожидания. 
 Песня не только художественная летопись народа. Она богатейший, 
неистощимый и неиссякаемый источник нашей классической музыки, 
живописи и литературы. Народная песня жила, бытовала веками, столетиями 
переходила из уст в уста, распространялась, не старела. На Белгородской 
земле бытовали почти все известные фольклористике жанры лирической 
песни. Белгородские народные песни чрезвычайно богаты метафорическими 
образами, символами, сравнениями, разнообразными яркими эпитетами. 
Эмоциональность песни достигается очень частым употреблением 
уменьшительных и ласкательных форм: братец, сестрица, кукушечка, 
горюшко, солнышко, дубравушка, садик, реченька.  Для лексики курских 
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песен характерно наличие украинизмов, которые придают им особый 
колорит. 

2.2. Песни моей малой родины. 
На моей малой родине, в селе Покровка Ивнянского района,  сохранилось 
большое количество народных, фольклорных песен. В сёлах до сих 
пор  можно услышать от старожилов прекрасные образцы русского 
фольклора. 
Одной из таких песен, привлёкших моё внимание, стала фольклорная песня 
«Роза Белорозовая». Она мною была услышана совершенно случайно и сразу 
же заинтересовала названием, мелодией и, самое главное, исполнением. 
Также, рассматривая собранные в школьном музее материалы, летописи, я 
заинтересовалась альбомом «Песни нашего села», где наглядно 
представлены фотографии с биографиями участниц ранее существовавшего 
фольклорного ансамбля с. Покровка. 
                  2.4.. Фольклорный ансамбль с. Покровка. 
     Фольклорный ансамбль с. Покровка был  создан в 1986 году. В нем 
участвовало 10 человек, все женщины – любительницы попеть и поплясать, 
под наигрыши гармониста Власова Николая Ивановича, он же и руководил 
ансамблем, талантливый и энергичный человек. Коллектив со своими 
выступлениями-концертами побывал во  многих клубах района и за его 
пределами. Несколько раз ездили на областные праздники. Артисты 
исполняли  русские народные песни, фольклорные, обрядовые. В альбоме я 
познакомилась с биографией этих славных женщин. Я узнала, что все они 
были почти ровесницы, в годы войны учились в Покровской школе, тогда 
семилетней. Рано начали работать на колхозной ферме. Многие проработали 
почти тридцать пять лет. Я думаю, что, несмотря на все тяготы 
восстановления в послевоенное время, именно песня сплотила и объединила 
людей в творческий коллектив. Это замечательные женщины, которые через 
всю жизнь пронесли русскую песню: Пузанова Мария Федоровна, 
Желябовская Нина Григорьевна, Качанова Пелагея Ефимовна, Подвигина 
Варвара Михайловна и др. 

2.5. История песни «Роза-белорозовая» 
Об одной песне хотелось бы мне рассказать в своей работе. Называется она 
«Роза - белорозовая», во всяком случае, мы её знаем именно под таким 
названием. Песня эта звучит на  концертах, ярмарках, сельских свадьбах. Её 
исполняет не только старшее поколение, но и молодые девчонки с 
удовольствием включают «Розу» в свои концерты. Чем же так привлекает 
она различные поколения людей? Я думаю, своей простотой, 
незамысловатостью и весёлой мелодией. 
Песня «Роза- белорозовая» 
Не хотела я во зелен сад идти 
Мне не милы в саду розовы цветы 
Ой, роза, ты роза моя, в саду роза- белорозовая   это зачитать, остальное не 
надо 
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Ой, роза, ты, роза моя, в саду роза- белорозовая. 
У кого у нас кудрява голова? 
У кого у нас примасленная? 
Ой, роза, ты роза моя, в саду роза-белорозовая. 
Ой, роза, ты роза моя, в саду роза-белорозовая. 
  
У Ивана- то кудрява голова, 
У Сергеича примасленная. 
Ой, роза, ты роза моя, в саду роза-белорозовая. 
Ой, роза, ты роза моя, в саду роза -белорозовая. 
  
Я во зелен, во зелёный сад пойду, 
Я Ванюше свой веночек подарю. 
Ой, роза, ты роза моя, в саду роза-белорозовая. 
Ой, роза, ты роза моя, в саду роза белорозовая. 
  
Песня эта исполняется двумя группами артистов: с одной стороны молодые 
девушки, с другой- ребята. Таким образом, слышится как бы диалог двух 
людей. 
Наш  Ивнянский   район расположен на Севере Белгородской области.  
Ведущим жанром в районе некогда была обрядовая песня, которая 
выполняла в прошлом магические функции, сопровождая главные моменты 
обрядов. 
Мне кажется, что песня «Роза белорозовая» вполне могла бы относится к 
обрядовым песням. Может быть, её исполняли при проведении свадебного 
обряда. 
Так и представляется большой хоровод на зелёной поляне. Девушки с 
венками из травы и летних цветов. Молодые ребята, молодцевато стоящие 
рядом. И песни, летящие в небо и берущие за душу. 
Песня «Роза белорозовая» впервые прозвучала с большой сцены в 
исполнении ансамбля с. Покровка. По воспоминаниям бывших участниц 
ансамбля песню эту привезли из Курска. Красота песни, её самобытность 
пришлись по душе нашим жителям, и её сейчас считают в нашем селе своей 
родной. 

2.4.Вокальный ансамбль «Россияночка». 
В Доме культуры села Покровка оживленно кипит интересная жизнь. Там 
работают творческие люди. Сюда приходят односельчане, школьники, дети с 
родителями. Действуют различные творческие объединения по интересам. И 
ещё здесь трудится замечательный вокальный ансамбль «Россияночка», 
который создан в 2009 году. Руководитель ансамбля Ланских Александр 
Григорьевич. Именно этот ансамбль продолжает начатые песенные 
традиции: участвуют в районных и областных праздниках, дарят людям свою 
безграничную любовь к песне и получают благодарность. 
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3. Заключение. 
Изученные  и исследованные  мною песни  показали, что они, как и другие 
жанры устного народного творчества, отражают быт, жизненный уклад, 
обычаи, красоту родного края. Тематика фольклорной песни: личные 
отношения, трудовые будни, культура, природа, подвиги и беды. Я убедилась 
в этом на конкретных примерах фольклорных песен, собранных на основе 
различных собранных источников. В то же время получила огромное 
удовольствие не столько от результата своей работы, сколько от общения с 
интересными людьми. Я очень горжусь, что в моем селе много творческих и 
заинтересованных людей. Многое узнала о творчестве бывших участников 
фольклорного ансамбля, об их жизни, об их увлечениях в те далекие годы, 
когда не было ни телевизора, ни магнитофона. В дальнейшем я буду 
пополнять мой сборник русских народных и фольклорных песен и частушек. 
Моя работа по сбору фольклора своего села только начинается. 
Спасибо за внимание! 
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Школьная музейная  комната была открыта 21 ноября 
2015 года по инициативе педагогического коллектива и при 
поддержке земляка—председателя областной Думы шестого  
созыва       Потрясаева В.Н..  

В музейной комнате собраны документы, фотографии и 
вещи, свидетельствующие о занятиях жителей села и их быте. 
Основателем и  руководителем музейной комнаты является      
Зубкова Л.В.  

Музейная комната  состоит из одного зала, в которой 
насчитывается 13 экспозиций. 



Открытие  
школьной музейной комнаты 

  (21.11.2015 г.) 
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   Экскурсия 
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Школьная музейная комната является 
достопримечательностью и гордостью села. Она играет 

большую роль  в военно-патриотическом воспитании 
жителей села. 



История создания деревни 
Владимировка 

Наиболее ранние, из выявленных 
краеведами упоминаний о Владимировке 
содержится в материалах Генерального 
межевания 1784 г. 
С конца 18 века, и вплоть до отмены 
крепостного права, в 1861 году 
Владимировка, состоявшая из трех 
деревень - Владимировка, Богдановка, 
Гладилино, была крепостным 
владельческим поселением дворян 
Нарышкиных и Устимовичей. 
Население пополнялось за счет 
переселяемых с Украины крепостных 
крестьян, от которых, вероятно и пошло 
второе название Владимировки – 
Кулешовка (от украинского слова «кулеш»). 
 

 



Уголок быта конца 19-начала 20 веков. 



 Становление колхозов 
В 1927 году на территории села был создан «Комитет бедноты», 
в который вошли бедные односельчане 25 дворов,  организатором 
был Зубков Тимофей Гаврилович.  

 В 1929 году на территории села был образован колхоз 
«Парижская коммуна». Председателем колхоза был избран Зубков 
Тимофей Гаврилович, здесь работало 92 человека.  

 В это время  в деревне Богдановка был колхоз имени «Буденного» 
где работало 63 человека, здесь были построены: конюшня 
простого типа (шириной 25 метров, длиной 92 метра), три 
амбара под черепицу, мельница  под черепицу с нефтяным 
двигателем длиной 12 метров.  

В 1939году на территории Хохлатчина был образован колхоз 
имени Карла Маркса, а его председателем избран Семенов 
Григорий Григорьевич. Позже к колхозу «Парижская коммуна» 
присоединились колхозы «Буденного» и «Карла Маркса». 
Председателем стал Зубков Тимофей Гаврилович. 

Колхозные поля обрабатывались техникой Краснооктябрьской 
МТС, располагавшейся в нескольких километрах от 
Владимировки.   В 1944 году Владимировский колхоз «Парижская 
Коммуна № 1» и Богдановский колхоз им. Будённого  
объединились под общим названием «Путь к социализму». 



Никто не забыт. Ничто не забыто 
• В годы военного лихолетья владимировцы встали на защиту своего

Отечества. Мужчины, надев солдатские шинели, ушли воевать. На
фронтах Великой Отечественной войны сражались 108 жителей
Владимировки. За доблесть и отвагу воины-земляки отмечены
наградами: орденами и медалями Имена 105 воинов-владимировцев
занесены в Книгу Памяти 1941-1945 г.г. Белгородской области.

• Женщины, старики и дети, заменив своих мужей, сыновей трудились в
тылу с удвоенной энергией на полях, фермах, предприятиях,
строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава.

• С октября 1941 по февраль 1943 года Владимировка была оккупирована
войсками фашистской Германии. Фашисты заходили в дома, требовали
еду - яйца, сало, молоко, забирали коров.

• В тяжелых испытаниях наши земляки не дрогнули, не стали
пособниками фашистов, многие отдали свои жизни за независимость
Родины.

• Долгожданное радостное освобождение от фашистской оккупации
произошло в феврале 1943 года.





Послевоенная жизнь Владимировки 
 В результате военных действий, 
временной оккупации, варварства и зверств 
фашистов всему Ивнянскому району и 
Владимировке, в том числе, был нанесен 
невиданный экономический ущерб и урон в 
людских ресурсах.  

 1946 году колхозу «Парижская 
коммуна» присвоено новое название «Путь 
коммунизма». А в 1958 году он был 
присоединен к колхозу имени «Дзержинского» 
Вознесеновкого сельского совета.  

 В декабре 1966 года деревня 
Богдановка  исключена из учёта населённых 
пунктов области в результате слияния с 
деревней Владимировка. 

 

 



 



Пятая ударная бригада 
• В  1969 году, произошло 

объединение колхозов в один: 
имени ХХII съезда КПСС, на 
территории Владимировки 
образовали 5-й 
производственный участок. 
Который за все время своего 
существования был всегда на 
передовых позициях.  

 



  



Передовики 
производства 

• Труженики производственного 
участка за добросовестный труд 
награждались не только 
грамотами, но и орденами. 
такими как: Кавалер ордена 
ЛЕНИНА, Кавалер ордена 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ, Кавалер ордена 
«ЗНАК ПОЧЕТА», Кавалер 
ордена ТРУДОВОЙ  СЛАВЫ 
II и III СТЕПЕНИ и многими 
другими. 
 

 



Знаменитый земляк В.Н. Потрясаев 
• Экспозиция  «Знаменитый земляк В.Н. 

Потрясаев», рассказывает о том, что во 
Владимировке родились и выросли многие 
замечательные люди, один из уважаемых в 
нашем селе -  Василий Николаевич 
Потрясаев.  

• Будучи депутатом областной Думы, 
Василий Николаевич никогда не забывал о 
пожеланиях и просьбах своих односельчан. 
Более того, сам становился инициатором 
многих добрых дел в селе 

• Благодаря Василию Николаевичу в селе 
построены школа,  храм, площадка для 
проведения Медовой Ярмарки, разбит парк,  
обустроен родник, отремонтирован детский 
сад,  проложены тротуарные дорожки и  
асфальтированы дороги на всех улицах села,  
заменены водонапорные башни, открыт 
школьный музей. 

 

Наиболее точную формулировку пути к 
успеху Василия Николаевича дал наш 
губернатор Евгений Николаевич Савченко. 
Заключается она в пяти «п»: патриотизм, 
профессионализм, предприимчивость, 
порядочность и православие. 



• В музейной комнате 
находится  копия 
родословной Потрясаева 
В.Н., которую он подарил на 
открытие музейной 
комнаты 



Почетные жители села 
• Уроженцами Владимировки являются 

Почётные граждане Ивнянского района: 
Алексей Петрович Бондарев – бывший 
начальник участка колхоза им. ХХII съезда 
КПСС (первым удостоенный этого звания в 
1998 году),Василий Николаевич Потрясаев – 
ныне председатель Белгородской областной 
Думы, Тарасов Григорий Васильевич – 
настоятель храма Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница», Михаил Антонович 
Кременёв – бывший председатель ветеранской 
организации Ивнянского района, Несмачный 
Иван Федорович – Дипломант всероссийского 
фестиваля «Играй гармонь», Емельянова 
София Федоровна –Почетный житель 
Ивнянского района, Цуканова Валентина 
Марковна – заслуженный работник торговли, 
Афанасьева Галина Федоровна – отличник 
народного просвещения РФ, Медведева Елена 
Алексеевна – Почетный работник общего 
образования. 

 

 



Воины мирного времени 
• Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, 

когда слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. 
Войны на нашей планете не прекращаются с древних 
времен. А путь войны всегда страшен. Мы говорим о 
победе в Великой Отечественной войне, которая 
отгремела более 70 лет назад, вспоминаем те страшные 
дни, но, к сожалению, забываем о том, что в наши дни 
все еще  случаются войны. 

•  Жители нашего села, молодые парни, стали 
воинами мирного времени. На полях сражений в 
Афганистане принимали участие наши односельчане 
Потрясаев Николай Николаевич, Афанасьев Федор 
Алексеевич, Калугин Юрий Федорович. 

• А Тарасов Сергей Вячеславович, Стародым Андрей 
Васильевич, Лысенко Владимир Викторович, Ефанов 
Сергей Егорович и Одинцов Сергей Николаевич 
участники  войны в Чечне. О ним оформлен стенд 
«Воины мирного времени». 

 

 



История школы 
• В 1913 году по решению земства во Владимировке была построена школа. Она представляла собой дом, 

обитый доской желтого цвета. Состояла школа из одной большой комнаты, где проходили занятия, в 
ней же и жила учительница, и комната, где располагалась печь для отопления дома. В здании было два 
входа – один со стороны сада, второй – с левой боковой стороны. 

•    В первый год учебы в школу пошли около 30 человек, разных возрастов. Все эти дети пошли в 
первый класс. Учились только мальчики, а девочки пряли, ткали, помогали по дому. Их родители 
считали, что девочкам грамота не нужна. В первом наборе были только 2 девочки: Елизавета 
Гавриловна Батурина и Екатерина Павловна Прешпективая 1904 года рождения. Они окончили три 
класса с похвальными листами. 

•  В начале войны даже школа прекратила работу. Позднее в 1942-1943 годах школа была переоборудована 
в госпиталь. Жители села помогали ухаживать за ранеными. Чаще это делали дети - подростки. Им 
приходилось копать могилы и хоронить умерших. Это было самое страшное время для людей, которое 
принесло страдания, разруху, голод, лишения, потерю близких людей. 

• То страшное время не обошло стороной и здание школы. В то время в ней работали Козлов 
Константин Иванович и Батурина Александра Ильинична. От школы уцелели только крыша и стены, 
разбитые осколками снарядов.  

• В 1946 г. после окончания Обоянского педагогического училища начала работать учительницей 
начальных классов  Несмачная Мария Ивановна. В школе в то время было 4 класса (по 28-30 учеников). В 
зимнее время в здании была минусовая температура, так как топили сырым торфом, и его было мало. 
Дети писали металлическими перьями, чернила замерзали. Не хватало учебников, тетрадей. 

• С тех пор много изменений претерпела наша школа. 

 

 



  



Талантливые односельчане 

• В нашем селе немало 
талантливых 
односельчан, 
которыми мы 
гордимся по праву. 
Это самобытные 
художники  
Несмачный Сергей 
Викторович, Цуканов 
Владимир Сергеевич, 
Покладов Николай 
Алексеевич, Покладова 
Надежда Алексеевна, 
Пришпективых Алина 
Николаевна.  

 



Владимировка – «село ХХ1 века» 
 

• .По инициативе Потрясаева 
Василия Николаевича  с 2013 г. 
жители Владимировки совместно с 
известными односельчанами и 
руководителями хозяйствующих 
субъектов участвуют в  пилотном 
проекте «Владимировка – село 21 
века». 

• Весной 2015 г. в результате 
проведенного референдума было 
принято решение о выделении села 
Владимировки из Вознесеновского 
сельского поселения, как 
самостоятельной  
административной  единицы в 
составе Ивнянского района.  

 

 



Стихи, посвященные селу. 
Много в жизни видала наше с вами село. 
    И было  крепостным  при барине оно, 
    Но народ русский крепок - 
    Его ничем не сломить и земляки трудились, 
    Чтоб семьи прокормить. 
Владимировка, Владимировка милый нежный край 
Село наше родное цвети и процветай! 
 2. Прошли все испытания невзгоды и беду 
    Знали не по книгам первую войну. 
    А в грозном  41 –м фашистов гнать с земли 
    Мужчины из Владимировки  воевать  ушли. 
 3.   В боях и труде не сдаются, не любят пасовать 
      Женщины, мужчины   нашего  села, 
      Их золотые руки вершат лишь чудеса. 
      Мы любим и ценим наш милый добрый край. 
      Село наше родное цвети и процветай!       

(Жукова Л.Ф., учитель истории  
МБОУ «Владимировская СОШ) 



               В жизни есть много ценного: 
                             Сила, деньги и честь. 
                             А вот для кого – то  счастье, 
                             Что малая родина  есть. 
                                         Счастье, что может приехать 
                                         В свое родное село, 
                                         Где детства пора золотая  
                                         И юность прошли его. 
                             Здесь все так знакомо до боли, 
                             Любимые сердцу места: 
                             Речушка извилисто вьется, 
                             И в травах зеленых луга. 
                                       И гуси стадами ходят,  
                                       Кричат на заре петухи… 
                                       До утра, как в юности, бродят  
                                       Невесты и их женихи.  
                             Это о нашем герое- 
                             Душою  к селу приник. 
                             Его здесь отлично знает 
                             И школьник,  и каждый старик. 
                                         Сентябрьский день 60-го 
                                         Памятен тем для него, 
                                        Что  мама с горячей любовью 
                                        В школу вела его. 
                              И не было радости больше, 
                              Ведь он уже ученик. 
                              В школе учился с усердьем – 
                              Он все так делать привык. 
                                          Прилежный, добрый и чуткий, 
                                          Огромен его кругозор. 
                                          Оценки – одни пятерки, 
                                          Друзьям всем помощник он.                                                     
                             И школа им очень гордится, 
                             Гордится им все село, 
                            Владимировец – Василий Потрясаев- 
                            Он – совесть и наше лицо.                                                                         
                                    Для многих наших мальчишек 
                                     Есть, с кого брать пример. 
                                    И, видно, совсем  не случайно 
                                     Он Белого города экс мэр!           (Жукова Л.Ф., учитель истории  МБОУ «Владимировская СОШ) 
 



Выставка исследовательских работ 
учащихся школы 



 
  
 

Карты, подаренные  Потрясаевым В.Н. 



Реликвия музея.  
Газета «Правда» от 10 мая 1945 г.  



Документы  директора школы  (1947 г) 
Козлов К.И. 



 
Гордостью музея являются 

настоящие реликвии: и фотография 
директоров Ивнянского района 

27.08.1948 г. 



Творческие работы 
учащихся школы 

 


	1 Титульник 
	2комплекс рекомендаций
	СОДЕРЖАНИЕ
	НароднАЯ ОДЕЖДА Ивнянского района
	В историко-культурнОМ КОНТЕКСТЕ

	Содержание
	I.Введение. Русский  народный костюм -  источник творчества …
	II. Женский наряд сел Новенькое и Драгунка Ивнянского района
	III.Заключение
	IV.Список литературы
	V.Приложение
	Приложение №1-  Историческая справка
	Приложение №2-  Новенский историко-краеведческий музей
	Приложение №3- Информант  Резанова Анна Яковлевна
	Приложение №4- Рубаха
	Приложение №5- Женский повседневный и праздничный костюмы с. Драгунка
	Приложение №6- Праздничный женский костюм
	Приложение №7- Пуговицы сарафанные
	Приложение №8 – Саян
	Приложение №9-  Головной  убор – платок
	Приложение №10-  Фартук
	Цель исследовательской работы в том, чтобы составить общее представление о народном костюме жителей сёл Новенькое и Драгунка  Ивнянского района, которые жили ещё недавно, но уже  в относительно забытой исторической эпохе.
	III.Заключение


	Историческая справка
	Каска Великой Победы   СШ-40
	Приложение 6
	Приложение 7
	Каска СШ-40 в экспозиции военно- исторического музея им. П.И. Багратиона
	Приложение  8
	Памятники советскому солдату
	д. Антоновка Гомельская обл.           д. Жиздра Калужская обл.
	Скульптурная композиция «Жажда» Брестская крепость
	Мемориальный архитектурный ансамбль
	«Могила Неизвестного Солдата» г. Москва
	1.Введение.

	Знаете ли вы русские народные песни? На этот вопрос, я думаю, каждый человек ответит утвердительно.  Если  сам он не помнит ни одной песни, наверняка, слышал их от своих бабушек и дедушек, по телевидению. Песни сопровождают нас по жизни с детства. Ру...
	Ранее я уже обращалась к изучению фольклора моей малой родины. На протяжении года я собирала частушки родного края, распределяя их по жанрам, темам. А сейчас решила узнать о некоторых фольклорных песнях, которые поют и любят в моём родном селе Покровка.
	Я очень люблю слушать и петь русские народные песни. В нашем Доме Культуры русскому фольклору  уделяется особое внимание.
	Заинтересовавшись этим жанром народного творчества, я  решила узнать о традициях наших предков, какие песни звучали в нашей местности в старые времена. С этим вопросом я обратилась к  вокальному ансамблю «Россияночка». Я познакомилась с этими удивител...
	Для этого я познакомилась со специальной литературой, которую нашла в нашей библиотеке, школьном музее,  побеседовала с музыкальным руководителем ансамбля «Россияночка», кое-что нашлось и в сети ИНТЕРНЕТ.
	Цель моей работы:
	U- знакомство с фольклорными песнями  Uих  историей Для этого передо мной были поставлены следующие задачи:
	- Подобрать и изучить литературу о Белгородских народных и фольклорных песнях.
	- Выяснить, что такое народная и фольклорная песня.
	- Узнать историю появления  песен  в нашей местности.
	- Продолжить  оформление школьного музейного альбома «Песни нашего села»
	UНовизнаU исследовательской работы обусловлена тем, что данный материал позволяет расширить представление о  фольклоре родного края и может использоваться  на уроках литературы, музыки и во внеурочной деятельности.
	UАктуальностьU данной работы заключается в желании как можно больше узнать о народных песнях моей малой родины, их первых исполнителях.
	U2.2. Песни моей малой родины.
	На моей малой родине, в селе Покровка Ивнянского района,  сохранилось большое количество народных, фольклорных песен. В сёлах до сих пор  можно услышать от старожилов прекрасные образцы русского фольклора.
	Одной из таких песен, привлёкших моё внимание, стала фольклорная песня «Роза Белорозовая». Она мною была услышана совершенно случайно и сразу же заинтересовала названием, мелодией и, самое главное, исполнением. Также, рассматривая собранные в школьном...
	U2.4.. Фольклорный ансамбль с. Покровка.
	Фольклорный ансамбль с. Покровка был  создан в 1986 году. В нем участвовало 10 человек, все женщины – любительницы попеть и поплясать, под наигрыши гармониста Власова Николая Ивановича, он же и руководил ансамблем, талантливый и энергичный челове...
	U2.5. История песни «Роза-белорозовая»
	Об одной песне хотелось бы мне рассказать в своей работе. Называется она «Роза - белорозовая», во всяком случае, мы её знаем именно под таким названием. Песня эта звучит на  концертах, ярмарках, сельских свадьбах. Её исполняет не только старшее поколе...
	Песня «Роза- белорозовая»
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