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Звягин Виктор Андреевич 

                    «Медвяной Колодезь» 

Автор в документально-краеведческих очерках на основании 

архивных документов описывает традиции, быт и общественное 

устройство слободы «Медвяной Колодезь» (п. Медвенка) с 17 века и по 

настоящее время, где первыми поселенцами и основателями слободы 

Алексеевка были, когда-то наши враги, а потом добрые соседи, 

казаки-черкасы.  

 

       

Е.М. Чепцов «Медведовка» (ныне ул. Чепцова) 

Начало 20 века 

…Если мои книги, статьи по краеведению вызывают у людей 

интерес, а значит, приносят пользу, то это позволяет думать, что всё 

прошедшее было не зря, и есть ради чего жить.  

Виктор Звягин 

  
 

 
 



Внукам и внучке, правнуку и правнучке 

– посвящаю книгу: 
 

                                                                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

 

 

«Люди, пришедшие в поисках воли 

и по государеву велению на 

берега Сейма и Псла независимо 

от своей сословной принадлежности, 

отстояли своё право жить на этой 

земле, а затем и широко раздвинули 

пределы российской цивилизации, 

отбросив врагов на западе и на юге. 

На стыке двух колонизационных потоков 

украинского с юга и великорусского 

с севера – складывалось население 

Курского края». 

А.В. Зорин 

 
 

 



 

 

«На нашей Малой Родине два колонизационных потока 

встретились на реке Медвяной Колодезь. На левом 

берегу русский с Севера Российского Государства (Ново 

поселенная деревня Медвяной колодезь). На правом 

берегу с юга украинский (слобода Медвяной Колодезь) 

Триста лет они жили в мире и согласии, пока 

украинская цивилизация, как и везде в Порубежье, не 

растворилась в русской, оставив после себя, например, в 

Медвенке с десяток украинских фамилий, да три 

памятника зодчества: здание училища (администрация 

посёлка), земства (районная библиотека) и дом 

государственных крестьян Годятских (магазин 

«Берёзка»), а в храме, который был гордостью 

медвенских слобожан, был открыт после 

«реставрации» Районный Дом культуры» 

 

                                                                    Звягин В.А.   

 
 

 



 

 
 

Предисловие 
 
Медвенке в 2025 году будет 370 лет с тех времён, когда на берегу реки 

Медвяной Колодезь поселились 200 казаков-черкасов, которые назвали 

своё поселение Алексеевкой. Мало ли это или много? Для истории – это 

мгновенье, для нас нынешних жителей, - только повод удивляться, как 

«стара» наша Медвенка, хотя в настоящее время, она становится всё лучше 

и краше. 

Здесь обосновались казаки из украинских степей – со своей 

культурой, традициями и нравами. Совершенно чуждый анклав среди сёл и 

деревень великороссов. А если честно сказать, то они очень плохо 

уживались со своими соседями. 

Они старались строжайшим образом сохранить свою идентичность, 

родственный уклад жизни, обычаи и всё то, что их связывало с 

предыдущей родиной. Запрещено было жениться на крестьянке или 

казачке, выходить замуж за крестьянского сына. 

Нравы у них были очень суровые, воспитанные там, на родине, в 

боях с врагами и военных походах. 

Казаки-черкасы перекрыли Большую дорогу (шлях) от Крыма до 

Москвы на реке Медвяной Колодезь, оказывая всяческую помощь войнам 

Обоянской крепости в борьбе с нашествием крымских татар, которые не 

раз нападали на город Курск, разоряя его и уводя пленных. 



Черкасы, как и все крестьяне деревень и сёл Медвенского края, 

занимались земледелием, животноводством, пчеловодством, охотой и 

рыболовством. 

Одно поколение сменялось другим на протяжении более трёх 

столетий, находя вечный покой на погосте в центре слободы (теперь 

площадь Героев) у храма Успения Пресвятой Богородицы (нынешний 

районный Дом культуры).  

Уже в 1960-х годах редко можно было услышать украинскую речь в 

Медвенке. Царская власть до 1917 года чтила уклад жизни казаков-

черкасов. Советская власть всё разрушила и стёрла с лица земли даже 

могилы их предков, а в их храме, который был построен на их средства, 

открыли мастерскую по ремонту тракторов Медвенской машинно-

тракторной станции(МТС).  

Казаки-черкасы как-то незаметно растворились в русской 

цивилизации, теряя свою культуру и украинский язык. Их потомков в 

настоящее время можно пересчитать по пальцам. А некоторые жители 

Медвенки, носители украинских фамилий, даже не подразумевают, что 

они праправнуки вот тех грозных казаков-черкасов.  

Нельзя, чтобы память о них исчезла навсегда. В этом заключается 

цель моей книги. 

Я хотел бы начать книгу «Медвяной Колодезь» балладой Владимира 

Латышева «Медвенка», которая была напечатана в газете «Колхозное 

Знамя» в 1956 году, где он пишет, что очень бы хотел знать: «Почему 

слободу назвали Медвенкой?» 

           

Почему назвали так село – 

Стариной седою замело. 

Но спросить об этом стариков – 

Быль вдруг всплывёт со дна веков, 

Где тут были, где легенды тут, – 

Может никогда не разберут… 

 

Летним утром, сотни лет назад, 

Человек шёл, солнцу, жизни рад 

Шёл, любуясь лесом, гладью вод, 

Шёл искатель счастья своего, 

Русокудр, глаза – цветущий лён, 

Шёл он, в жизнь, во всё вокруг влюблён, 

 

И увидел он среди кустов 

Море разливное из цветов. 

На полянке – пчёл рои гудят, 

К ним на помощь новые летят. 

И вокруг такой медовый аромат 

Под слезами роз цветы струят, 



Что медовым запахом навек 

Был очарован русый человек… 

 

Тут в долине – тихая река 

Разлилась, как песня, широка. 

От реки повеет ветерок – 

И медовый запах разнесёт… 

А потом уж не пройдёт и год, - 

Племя всё искатель приведёт, 

Приведёт людей своих сюда, 

Чтобы здесь остаться навсегда. 

 

Приведёт сюда их неспроста: 

Полюбились здешние места, 

Топоры поутру застучат, 

Глядь, уж избы новые стоят, 

А цветы тут, как и год назад, 

Вновь струят, медовый аромат. 

Может быть, поэтому село 

Медвенкою племя нарекло? 

 

2. 

Безвозвратно канули века, 

Дуновеньем лёгким ветерка. 

Долетел к нам из глубин веков 

И такой рассказ от стариков. 

Лес стонал, шумел над головой, 

На медведя шёл прапращур мой 

Шёл один, с рогатиной в руках, 

И его рука, как дуб, была крепка 

Не хвалясь, что есть запасец сил, 

Он один на зверя выходил. 

 

Пусть не установлено пока, 

Кто кому в лесу намял бока, 

Но известно (дед мне говорил), 

Что с добычей предок приходил, 

И с тоской бездонною в глазах, 

Он мечтал о лучших временах. 

Он хотел, чтоб жизнь текла, текла, 

Чтоб она медвежьей не была… 

Может быть, вот с тех далёких лет 

И в названии сохранился след. 

3. 

Не историк я – простой поэт, 



Но меня волнует много лет, 

Почему прапращур не сказал, 

В честь чего селу он имя дал. 

Я его не упрекаю, нет, 

Что не может дать он мне ответ, 

Но себя уж тем он оправдал, 

Что через поколения передал, 

Эстафету жизни нам с тобой. 

Так живи, твори, товарищ мой, 

Строй скорее ты такую жизнь, 

Имя, которой - Коммунизм, 

Чтоб, когда взойдёт эта заря, 

Мы сказали: «Жизнь прошла не зря!» 

 

Я не знаю, где ты в настоящее время живёшь, но хочу сказать: 

«Владимир, мы точно знаем – почему Медвенку так назвали, кто первые 

поселенцы, и всё, что я «накопал» в архивах, хочу предложить читателю. 

                         

01.01.2018 года. С уважением. Виктор Звягин 

 

 

 

 

 
 

Черкасы, костюм, вооружение, бритая голова. 

 

 

 

 



Кто назвал реку - «Медвяной 

Колодезь»? 
 

Когда поселились казаки-черкасы на реке Медвяной Колодезь, она 

уже до их заселения имела такое название. Ведь место как будто было 

пустое: кругом степь, да дремучий лес.  

 

Ну, кто-то нарёк реке такое название?  

 

На протяжении тысячи лет на нашей территории проживали 

племена «абашевской», «катакомбной», «срубной», «Киевской», 

«Черняховской» археологических культур, «северяне», половцы, скифы, 

татаро-монголы, польско-литовские захватчики.  

 

Куда они делись? Где «растворились»? – не получим ответа.  

 

Названиям рек тысячи и тысячи лет. Какое племя дало название этой 

реке? – сказать сложно и невозможно. Как передавалось это название от 

одного племени другому? – тоже загадка.  

Но одно хочу сказать, что это племя передало далёким потомкам очень 

красивое название реки: «Медвяной Колодезь». В переводе – это медовая 

вода, очень вкусная и тем более питьевая. Но что сделали нынешние 

потомки с рекой и водой, - горько об этом даже писать. Вонючие болото, с 

грязной водой, - хуже не придумаешь. 

Если современного человека спросить, что такое колодец, то он, не 

задумываясь, ответит примерно так: «Вырытая и выложенная изнутри 

деревянными или бетонными кольцами яма с журавлём, на котором весит 

общественное ведро. Короче говоря, искусственное сооружение для 

добывания воды. Но в 16-17 веках, а может быть и до нашей эры, 

колодезями называли обыкновенные родники, ключи и речки, из которых 

можно было пить воду. Причём часто у этих гидронимов, впереди имеется 

кое-то определение: Каменный колодец, Белый колодец, Красный колодец. 

Но нас интересует колодец, от названия которого стали именовать 

слободу в начале Медвяной Колодезь, а потом Медвенкой. 

Вот как пишет в книге «Надпись на карте» В.А. Прохоров - 

«Медвенка»: с. центр Медвенского района, Курской области. Ещё до 

революции было крупным селом и в конце 19 века имело до трёх тысяч 

жителей. Название по ручью (реке) Медвенка при Медвяном Колодезе». 

По А.И. Ященко – от слова медвяный, медовый – хорошая вода. 

Ведь оказывается, не было в Медвенке «медового колодца», как 

искусственного сооружения. Колодец – это тот самый ручей, о котором 

упоминает В.А. Прохоров. Но давайте всё же назовём его рекой. Казаки-

черкасы поселились на реке в 18 веке. А Прохоров писал книгу в 1977 



году.     Уже в место реки, которая протекала через всю низину Медвенки и 

впадала в реку Полная, были сооружены два пруда, перегородив её в двух 

местах. Так была ещё в 18 веке уничтожена река в пределах территории 

Медвенка. А питали её ключи, находящиеся выше нынешней Успенской 

церкви. И вода в ней была хорошая и возможно питьевая. Несколько 

столетий назад с экологией было куда благополучней, что ручьи, реки, 

озёра снабжали жителей питьевой водой.  

На территории Медвенского района были ещё Белый колодец (c. 

Тарасово), Лубяной колодец при реке Полной (с. Лубянка), Дубовецкий 

колодец (с.с. Вышний Дубовец и Нижний Дубовец). 

Каждая река, большая и малая, имеет начало, так и жизнь 

человеческая в большом смысле имеет свой исток, а исток этот там, где 

человек селился, обживался. А делал это он всегда на берегах рек, ручьев и 

озёр. 

В энциклопедии курских деревень (1862 год) так и отмечается село, 

деревня, хутор при водоёме, логе. Вода и земля давала всё, что необходимо 

для продолжения рода человеческого. Поэтому люди обожествляли воду, 

землю, лес. Они были одно целое с природой и полностью от неё зависели. 

В ведомости казённой палаты малороссиян в 1789 году: 

«Слобода Медвяной Колодезъ лежит на берегу речки «Медвяной 

Колодезъ»: 197 дворов, 816 душ мужского пола и 766 женского. 

 

 

 
 

Река «Медвяной Колодезь» зимой 

 

 

 

 

 



Кто такие черкасы? 
 

Черкасы – это предки современных украинцев (наряду с тюрками, 

славянами, русами и евреями). Этнические черкасы представляли собой 

западно-кавказские племена (родственные современным абхазам, адыгам и 

черкесам), которые после татаро-монгольского нашествия в период 

религиозного раскола Золотой Орды (конец 13 – середина 14 веков) были 

вынуждены с Северного Кавказа (нынешний Краснодарский и 

Ставропольский края) переселиться в Приднепровье. Первые сведения о 

таких переселенцах относятся к 1292 г., несколько позднее их центром 

становится, основанный ими, город Черкассы.То, что черкасы выходцы из 

Северного Кавказа подтверждает Н.М. Карамзин в Истории Государства 

Российского, есть такая запись – (черкесы, черкасы горские, касахи), уже в 

11 веке черкасы (черкасы горские, касоги). Половцы… Покорили ясов, 

абазинцев, косогов или черкесов, и вообще 7 народов в окрестностях 

азовских 

В целом этнос сложился к 16 веку, центром его была Запорожская 

Сечь. Собственно, в России до 1820-х годов теперешних украинцев 

официально именовали черкасами. 

При всём при этом русские, польские, итальянские источники 14-17 

вв. называют черкасов - «воровскими ордами». 

Черкасы или черкассы на хазарском языке переводится, как Чер – 

воин или Кассы – поселение, то есть воинское поселение. Слово «казак» 

тюрского происхождения, употреблялось в значении «свободный, 

вооружённый человек, воин-промысловик». 

Вот, что писал французский инженер Гильон де Бойлан, который 

провёл на Украине 17 лет: «Казаки исповедуют греческую веру, которую 

называют русскою, они почитают все праздники и соблюдают посты. Зато, 

мне кажется, нет в мире народа, который ровнялся бы им способностью 

пить, ибо не успеют они отрезвиться, как тотчас принимаются пить снова. 

В прочем так бывает в свободное и мирное время, но во время войны или 

когда подготавливают поход, тогда трезвость между ними полнейшая. 

Казаки смышлёны и проницательны, находчивы и щедры, не 

стремятся к большим богатствам, но больше всего дорожат своею 

свободой. 

Впрочем, эти люди вероломны и коварны, которым ни в чём нельзя 

доверять. Они чрезвычайно крепкого телосложения, легко переносят холод 

и зной, голод и жажду. На войне отличаются неутомимостью, мужеством и 

дерзостью, и вообще не дорожат жизнью. Казаки все высокого роста, 

отличаются силой и здоровьем, они любят хорошую одежду, что легко 

заметить, когда им удаётся пограбить соседей. Казаки очень редко 

умирают от болезней, разве только в глубокой старости, большинство 

оканчивают жизнь на поле битвы». 



А вот ещё высказывание, которое характеризует казаков, как очень 

опасных соседей, желание которых вынуждало ходить в походы «за три 

моря». 

«Изумительные мореходы и пираты, прекрасно знающие акваторию 

Азовского и Черного морей. Свободно плавают через открытое море, 

предпочитают для набегов турецкие и крымские «берега». 

При рождении сына дарят ему оружие, c малых лет приучают в 

совершенстве владеть оружием и конём. Имеют специальный воинский 

язык, не понятный для непосвящённых. 

Великолепные охотники, скотоводы, рыбаки, садоводы и виноделы. 

Гостеприимство – первейший народный обычай. Христиане с 

сильными пережитками язычества, священнослужителей выбирают из 

своей среды. Из святых отдают предпочтение Пресвятой Богородице (деве 

Марии). И женщины имеют высокое положение и пользуются почётом, 

могут принимать участия в сражениях вместе с мужчинами». 

В 16 – середине 17 веков Московскому государству приходилось 

противостоять трём внешним противникам: Польско-литовской армии, 

крымско-татарскому войску и отрядам «воровских черкас». 

Численность отрядов третьего противника России, действовавшего, в 

основном, в её юго-западном и южном оборонительных секторах, 

колеблелось от нескольких человек до нескольких сот воинов. Причём 

черкасы действовали, как в конном строю, так и в пешем. В Диком поле 

следы пешего человека обнаружить было труднее, чем коня. В отличии от 

татар, черкасы были хорошо вооружены огнестрельным оружием, умели 

вести боевые действия в пешем строю и были обучены штурму 

оборонительных сооружений. 

Цели «воровских черкас» сочетали в себе задачи, которые ставили 

перед собой и татары, и польско-литовские войска.  С одной стороны, это 

типичные разбойные нападения с целью обогащения. Разница лишь в том, 

что татары стремились, прежде всего к захвату пленных и скота, для 

последующей перепродажи, а черкасы обычно обращали внимание на 

имущество и на тот же скот. В апреле 1590 года отряды черкас подошли к 

Воронежу. Обманным путём они захватили город, сожгли его, «а 

государева воеводу убили и людей многих побили, а иных живых много 

поймали, и многие убытки починили». Причиной этого рискованного 

нападения стала оказавшаяся в Воронеже казна, направленная на выплату 

жалования донским казакам. Во время упомянутого захвата Воронежа, 

утрачено было денежной казны и имущества на сорок тысяч рублей. 

Если сравнить: какие это были громадные деньги, то можно 

привести такой пример. В 1640 году на построение двух городов 

Белгородской черты – Вольного и Хатомыжска - из государевой казны 

было отпущено 13 532 рубля. Средний конь в 1593 году стоил 4 рубля, а 

мерин – 3 рубля, ягнёнок – 10 копеек, а курица – полкопейки. 



В военном отношении «воровские» черкасы были противниками не 

менее, а то более опасными, чем татары. Для них земли Порубежья были 

обширными угодьями для колонизации и разбойных нападений. 

В июле 1613 года вопрос о борьбе с этими шайками решался на 

Земском соборе. Выборные люди всей земли решили, а царь утвердил их 

решение своим указом. Отныне всех «воровских» черкас следовало 

истреблять немилосердно, а попавших в плен, вешать на месте. Воеводы 

Порубежных земель при поддержке населения, рьяно взялись за наведения 

порядка на южных границах государства. 

Татары и казачьи шайки настолько привыкли разорять русские 

земли, что открыто, высказывали пожелание вообще от сюда «вон не 

выхаживать». 

Беспрестанные набеги врагов Московского государства вынудили, 

наконец, московские власти в 1630-1640-х предпринять грандиозное 

строительство новой мощной оборонительной линии, протянувшейся на 

сотни и сотни вёрст – Белгородской черты, которая простиралась на 800 

километров. 

В состав Черты вошли 27 городов-крепостей, не считая более мелких 

опорных пунктов. Умело использовался рельеф местности и прочие 

особенности края, строители применяли разнообразные типы укреплений, 

связанные между собой. 

Нападать на Порубежье Московского государство было уже сложно, 

в связи с таким укреплением границ. Но украинская колонизация всё 

ближе и ближе подвигалась к южным рубежам России. Изменилось 

отношения к казакам-черкасам в конце первой и второй половины 17 века. 

Прочане, в том числе казаки-черкасы, сыграли большую роль в заселении 

степной окраины Московского государства, переселившиеся сюда из 

пределов польско-литовского государства - Речи Посполитой. 

Черкасы уходили под защиту московского царя, спасаясь от 

религиозного и национального гнёта польского шляхетства. 

Война между Польшей и казаками-черкасами в 1648г., которую 

возглавил гетман Богдан Хмельницкий в 1651 году, закончилась 

перемирием, после битвы под Берестечком, где Польша нанесла 

Хмельницкому тяжёлый удар. Борьба затягивалась. И гетман, и все 

отчётливо понимали, что в одиночку им не устоять против Речи 

Посполитой. Союз с татарами оборачивался непрерывным разорением 

украинских земель. Наконец решение было принято. Переяславская рада 

1654 года оформила присоединение украинских земель к России. Это 

повлекло за собой новую войну между Московским царством и Речью 

Посполитой. В 1714 году на Медвенских землях поселились 200 человек 

казаков-черкасов. Но об этом подробно в последующих главах. 
 

 

 



 

Слобожанщина 
 

В течении 15-17 веков территория Русского государства в юго-

восточном направлении заселялась, как русскими колонистами, которые 

основали Белгород, 26 городов Белгородской засечной черты, так и 

колонистами из Украины, в большинстве – это казаки- черкасы, которые 

убегали от польской шляхты. 

Поселение, которые учреждались переселенцами – русинами и 

казаками-черкасами, назывались слободами, откуда и название 

«Слобожанщина», то есть вольные и свободные. 

Массовое переселение казаков-черкасов на Слобожанщину началось 

в период освободительного восстания против Польши, поднятого 

Богданом Хмельницким. 

В 1652 году переселенцы из Черниговского и Нежинского полков во 

главе с полковником Иваном Дзинковским, основал Острогорск и 

создали первый Острогорский полк (1400 чел.). Переселенцы из городка 

Ставищи основали город Сумы и создали там Сумской полк (Полковник 

– 1, писарь – 1, сотников – 10, рядовых – 1265 человек). Заселившие 

Ахтырку, сформировали Ахтырский полк (полковник – 1, ясаул – 1, 

писарей – 3, знаменщик – 1, сотников – 7, рядовых – 1123 человека). 

Основав Харьков, начали формировать Харьковский полк (1420 чел.), 

потом был создан Изюмский полк (1242 чел.). 

Возникла историческая область на северо-востоке современной 

Украины и на юго-западе Черноземья в России. В то время в 

Слобожанщину входили: Харьковская, Сумская, Белгородская области, 

южные районы Курской и юго-западной Воронежской областей. 

Для России Слобожанщина была продолжением Засечной черты, как 

охрана южных границ царства от набегов крымских и ногайских татар, 

именно поэтому, царское правительство освобождало поселенцев от 

уплаты налогов, разрешало винокурение (на основной территории 

России был водочный откуп), соледобычу, пользовались определённым 

количеством земли, казацкими привилегиями и самоуправлением. 

Казаки – черкасы поселились в Слобожанщине на плодородных землях 

Дикого Поля. Да и природа щедро наделила их плодовыми деревьями и 

кустами, распространены были сады с пасеками. Водилась птица, дикие 

животные (зубры, медведи, волки, лоси, кабаны, водились сайгаки и 

дикие кони). 

      В степях легко было разводить табуны коней, рогатый скот, овец. 

Лесов во время заселения было куда больше. Реки были судоходные, как 

Полная и Реут, но, когда стали вырубать леса под пашни, реки стали 

мелеть. Лес использовался для строительства крепостей, хат, ветряков и 

винокурен.  



      В Слобожанщине было открыто 124 школы. Вместе с заселением 

здесь активно строятся храмы, возникло множество монастырей – 

Святогорский, Дивногорский, Хольковский, Шатригорский, Ахтырский, 

Троицкий, Краснокутцкий, Казацкий, Змеевский, Куряжский, 

Хорошевский, Николаевский, Острогоржский. Существовало полково-

сотенное устройство, где полк одновременно был как военной, так и 

территориальной единицей. Во главе стоял казачий полковник. 

        Вольная «Слобожанщина» была ликвидирована манифестом 

Екатерины 2 от 28 июля 1765 года. Казаки лишались привилегий (кроме 

привилегий винокурения, соледобычи и личной свободы), и стали 

«войсковыми обывателями», обязанными платить подушный налог. 

        Этим же манифестом были реорганизованы слободские полки. На 

их основе были созданы Харьковский, Уланский и Сумской 

Острогожский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки. Сама 

Слобожанщина была преобразована в Слободско-Украинскую губернию 

с центром в Харькове. Согласно переписи 1773 года в этой губернии 

проживало свыше 660 тысяч человек, в том числе 330 тыс. военных 

обывателей, 226 тысяч государственных и помещичьих крестьян.    
 

 

 

 

 



   
Святогорский монастырь. Автор этой книги увидел лично                                                                            

эту красоту в 1989 году, когда Советская власть его                                                    

использовала как санаторий. 

 

Две волны переселения казаков – 

черкасов на Российские земли 

 
Первая волна – это было бегство от невыносимого социального, 

национального и религиозного гнёта на Украине – Руси в единоверное и 

единокровное соседние Московское государство. Бегство почти не 

прекращалось со второй половины 16-го и 1/3 17-го веков. Когда 

потерпевшие неудачу повстанцы времён казацко-крестьянских восстаний, 

освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого, 

группами и в одиночку начали переходить границу. 

В общей инструкции воеводам пограничных московских воеводств 

приказывается: «Чтобы черкасам-переселенцам не было ни от кого 

никаких кривд и убытков, чтобы лошадей и всякого скота никто не крал и 

не отбирал, а сам воевода был к ним ласковый и приветливый». По 

отношению к тем, которые хотели вернутся, - инструкция приказывает 

разрешить им и свободное возвращение со всем имуществом. «Черкасов 

добрых, семейных записывать на службу и наделять их пахотными 

землями, сеножатиями и всякими выгодами». 

Беженцам выдавалась государственная помощь: «Так воевода Севский в 

1163 году, черкасам и переселенцам из Литовской земли выдал 

«государева жалование за выход» по 5 рублей мужчинам; матерям и женам 



1.5 рубля; детям от 15-ти лет и старше по рублю, а младшим по полтине. 

Кроме этого выдано натурой: семейным по 5 четвертей ржи (40 пудов) и 2 

пуда соли, а одиноким по 3 четверти ржи (24 пуда) и 1 пуд соли. Для 

поселения им были отведены усадебные участки для построек и 3 

десятины каждому в 3-х полях (10 гектар пахотной земли). Ежегодное 

жалованье «за несение царской службы» было назначено атаманам по 7 

рублей, есаулам по 6 рублей, а рядовым по 5 рублей. Приблизительно в 

таких размерах оказывалась помощь в других воеводствах. 

В связи с массовым бегством своих поданных, Речь Посполитая 

обратилась к Москве с требованием вернуть ей беглых людей (в 

требовании говорилось о 20000), но Москва ответила категорическим 

отказом. 

Так, в Обоянской округе возникло в течении 16-17-ых веков несколько 

слобод казаков-черкасов». 

Вторая волна – это массовое переселение с правобережной части 

Киевского воеводства Речи Посполитой, связанная с объявлением Петром 

I Манифеста 11 сентября 1711 года с призывом ко всему «народу 

малороссийскому» переселяться в Россию. 

В России, в конце 17-го века жило 16 млн. человек, а к концу 

царствования Петра I (1725 год) – около 13 млн., то есть, страна потеряла 

от деятельности Петра I - 3 млн, а другие источники пишут о 40% убыли. 

А поэтому император решил пополнить население России за счёт 

переселения малороссиян из Украины, а точнее из Речи Посполитой, из 

земель, которые принадлежали уже Российской империи. 

Именно в период второй волны переселения по указу из Киевской 

губернской канцелярии в 1714 году была поселена слобода Алексеевка на 

берегу реки Медвяной колодезь. 

После изучения многих архивных документов, я сделал вывод, что 1655 

год – это ошибка в дате основания слободы Алексеевки (Медвяной 

Колодезь). Краеведы тоже ошибаются и даже очень часто. Главное, что 

ошибку надо признать вовремя. А такой архивный документ есть, в 

котором обнаружена истина, к которой я стремился несколько лет. А 

называется этот документ так: «Переписная книга дворцовых волостей 

Белгородской губернии 1765 года.» – автор, историк Фёдор Иосифович 

Лаппо (1904 – 1986), посвятивший большую часть своей жизни изучения 

истории Курского края.  

«Прошлого ж 1714 году декабря 8-го дня дано по указу ис Киевской 

губернской канцелярии под слободу Медвяного Колодезя ис 

Обоянской, Стрелецкой порозжей земли в урочищах на Медвяном 

Колодезе и за рекою Пслом тысача четвертей, ис которой земли за 

рекой Пслом отдах в кортому (в аренду) впредь на 20 лет слободы 

Медвяного Колодезя бывший в должности управителя атаман Иван 

Гречкин обоянской помещице титулярного советника Семёна 

Бовыкина жене его Анне, 1759 году мая 25-го дня, число четвертей 

сколько значит за рекой Пслом урочищах Берёзовый и Мокрой 



верхней в Писцовой города Обояни книге без остатку со всеми угодьи, 

а черкасы слободы Медвяного Колодезя с 1714 году за рекою Пслом 

землёю за спором и недопущением от Обоянских стрельцов владения а 

и по ныне не имели, а деньги куда употреблено неизвестно.  

В той слободе, Медвяном Колодезе: церковь во имя Успения 

Пресвятые Богородицы, без переделов, деревянная, старая, вблизь 

Большой проезжающей Белгородской дороги, как едучи от Москвы по 

правую сторону, а в ней иконостас и вся церковная утварь старая. 

Против её колокольня рубленая, за ней колоколов 3, вокруг церкви 

ограда плетнёвая. 

В той же слободе Медвяном Колодезе, на Большой Московской 

дороге, едучи из Москвы на левой руке, за дорогую поселены черкасы, 

дворов до тритцати и более с давних лет, как значит по указу, 1714-го 

году ещё в бытность осадчего Сумского слободского полку казака 

Василья Курского». 

«В слободе Медвяном Колодезе по второй ревизии (1744-1747) состояла 

470 душ мужецкого полу, подданым к нынешней третичной ревизии 

скасках на лицо 470 душ мужецкого полу. А кроме оных, положенных 

подушный оклад кроющихся, беглых всякого звания людей доходу не 

имеется, а рекрутских, драгунских и подъёмных лошадей, и прочих 

поборов той слободы, по черкесскому обыкновению, и по ныне не 

бывало». 

Черкассы, основавшие слободу Алексеевку (Медвяной колодезь) были 

из последней волны массового переселения с правобережной части 

Киевского воеводства Речи Посполитой. 

Когда переселенцы прибывали на территорию Российской империи, они 

должны были совершить обряд крестного целования на верность русскому 

царю. После этого они становились полноправными гражданами в России, 

обязанными соблюдать существующие в ней законы. 

По желанию ли переселенцев или по решению киевского губернатора, 

князя Дмитрия Михайловича Голицина черкассы, в каком количестве 

неизвестно, были переселены в пределах Обоянской провинции, 

входившей в состав недавно созданной Киевской губернии. 

Указ или разрешение на переселение были даны черкасам канцелярией 

Киевской губернии 8 декабря 1714 года. Успели ли они переселится на 

наши земли в течении декабря месяца – неизвестно. Переселенцам 

необходимо было какое-то время, чтобы собраться в дорогу, да и сама 

дорога – это несколько сот километров, тоже занимала много времени. Но 

годом основания посёлка Медвенка надо считать 1714 год. 

Возможно переселение длилось несколько лет. Есть список первых 

переселенцев слободы Алексеевки. Которые имели русские имена, и 

главное, без фамилий. Следующие переселенцы уже были с 

«экзотическими» фамилиями чисто западноукаинскими. 



Сначала между «Заярьем» и Большой Московской дороги с левой 

стороны, если ехать из Курска в Белгород было 30 дворов, а к 1717 году 

уже 198. Слишком большой рост населения. 

Новое пополнения стало обживать правую сторону от дороги на двух 

улицах: Нижней и Верхней. 

Большая Московская дорога проходила через центр слободы Медвяной 

Колодезь. Ныне улицы Советская, им. Карла Маркса.  

 

«Кудеярова гора» 
 

Главная и легендарная достопримечательность Медвенки – это 

«Кудеярова Гора». Где она была? – я не знаю. Есть предположение – это 

Успенская гора и рядом глубокий овраг, где добывают глину, а раньше 

разбойники прятали свои сокровища.  

Кудеяр – самый знаменитый из всех промышлявших на Курской земле 

разбойников. Но были ещё Жиган, Кочегур, которые отмечены на 

Медвенской земле сёлами: Кочегуровка (такого села уже нет), Жигановка 

(Ново-Чермошное). 

На Большой дороге Москва-Белгород разбойничал Кудеяр со своей 

шайкой, а почему бы ему здесь не появиться? Дорога эта существовала с 

1596-го года, когда по указу Фёдора Ивановича была отстроена 

Белгородская крепость. Но пробили этот шлях крымские татары, по 

которому они нападали на город Курск (Синяков шлях). Это стратегическая 

дорога, которая была проложена и накатана за 100 лет до слободы 

Медвяной Колодезь так, что являлась для разбойников «золотой жилой». 

По дороге ехали купцы с различными товарами, везли государеву казну в 

город Белгород и другие города: зерно, соль, оружие. Да и места тут были 

глухие – кругом лога, овраги и непроходимые леса. Говорят, что Кудеяр 

был выловлен и казнён, другие источники пишут, что ушёл в монастырь, 

там и умер. Имя его известно далеко за пределами Черноземья. Множество 

холмов, рощ, оврагов, болот названы его именем. Люди считали его 

народным героем, он грабил богатых, награбленное отдавал бедным. 

Оказывается, эти земли первыми обживали разбойники.    

 

Слобода Алексеевка 

 
«1719 году августа в 11 день по присланному Царского Величества 

Указу из Санкт-Петербурга, как и в присланном в концелярию 

Обоянской провинции Новопостроенной слободы Алексеевки, что 

построена вновь в МЕДВЯНОМ колодезе и приписана к Государевым 

Дворцовым волостям Атаман Дарофей Романов сказал: «Во оной 



слободе Алексеевке между черкас из великороссийских людей нихто 

жительство не имеет, а черкас в той слободе построясь произволно по 

своей черкаской обыкности живут дворами двести дворов и из тех черкас 

житель Яков Васильев сын Шматок построил вновь одну мельницу и та 

мельница не в оброке, да за черкасы 16 винниц, а сколько в тех в 

винницах казанов, то явствует по книгам под именами а пасек и рыбных 

ловель и других всяких оброчный статей и заводов и протчего в той 

слободе нет. А с той слободы ис казанов податей никаких они к 

Государевым дворцовым волостям не плачевали для того, что та слобода 

поселена невдавне, а оную слободу накликав иссажевал Ахтырского 

полку козак Василей Курской и ныне та слобода под ведением оного ж 

Курского. К этой скачке обоянец Мартин Немцов вместо атамана той 

слободы Дарофея Романова по ево прошению руку приложил». 

Обнаружить такой архиважнейший документ в архивах города Москвы – 

это великая удача. Какими сведениями мы располагаем, излагая суть этой 

деловой бумаги «В 719 году августа» - это годы правления императора Петра 

1(с 1689 по 1725), и то, что «согласно присланному Царского Величества 

Указу из Санкт-Петербурга и присланном в канцелярию Обоянской 

провинции». 

При Петре 1 губернии были поделены на провинции, во главе которых 

стояли воеводы. Существовала «Обоянская провинция» - для историков это 

неожиданная и хорошая новость. В состав провинции помимо Обояни 

входили: Путивль, Яблонов, Суджа, Мирополье, Недричайлов со своими 

уездами и город Каменный, то есть 204 населённых пункта   

Читаем дальше, «Новопостроеной слободы Алексеевка, что построена 

вновь в Медвяном Колодезе и приписана к Государевым Дворцым 

волостям». Слободу назвали «Алексеевкой». Почему так? Скорее всего в 

честь Великого государя, Царя и Великого князя Алексея Михайловича 

Романова (Царствовал с 1645 по 1676 годы), при котором наблюдался 

большой приток украинцев-черкасов на наши земли. Фактически он 

разрешил из украинцев-черкасов создавать полки для охраны южных границ 

Московского Государства. Там же мы встречали название реки Медвяной 

Колодезъ и то, что черкасы были приписаны к Государевым Дворцовым 

волостям. Хотя они были в статус государственных крестьян, переведены 

при Екатерине II. А как воины, в настоящее время, императору были нужнее. 

Далее мы узнаем «Во оной слободе между черкас великороссийских людей 

ни хто жительство не имеет, а черкас в той слободе построясь произвольно, 

по своей черкаской обыкности живут дворами двести дворов». Здесь всё 

понятно – русских в слободе нет, а дворов черкасов было 200. Это уже была 

большая слобода, в которой «из тех черкас житель Яков Васильев сын 

Шматок (возможно Шматченко) построил вновь одну мельницу и та 

мельница не в оброке». Как и однодворцы в других сёлах, а также черкасы 

селились, где кому нравится, без всяких ограничений. Земли было много 

свободной, да ещё какой – чернозём. Одна мельница на 200 дворов - это 



очень мало. Вблизи лежащих сёлах, как Нижний Реутец, Паники, Драчёвка 

мельниц было по 10 и более.  

«Да, за черкасы 16 винниц, а сколько в тех в виницах казанов, то явствует 

по книгам по именам, а пасек и рыбных и других всяких оброчных статей и 

заводов прочего в той слободе нет, а с той слободы из казанов в податей 

никаких они Государевым Дворцовым Волостям не плачивали». Это говорит 

о том, что в слободе хорошо процветал винный промысел (16 винниц), а 

более ничем не занимались, за исключением земледелия и животноводства. 

И самое главное, они были освобождены от всяких податей. «Для того, что та 

слобода поселена недавне и оную слободу накликав и сзаживал Ахтырского 

полку казак Василий Курской». 

В 1714 году по приказу или своей воле решил, собравшихся в Обоянской 

провинции переселенцев, сопроводить по Синякову шляху (ныне трасса 

Москва-Белгород) до Курска Ахтырского полку казак Василей Курской. Но, 

возможно, по пути следования черкасы облюбовали место для поселения на 

реке Медвяной Колодезь. Возможно это место было заранее предопределено. 

Теперь медвенцы должны знать, что основателем посёлка Медвенка был 

казак Ахтырского полка Василей Курской. Это исторически ценный факт. 

 «А ныне та слобода под ведением онного ж Курского к скачке обоянец 

Мартынь Немцов вместо атамана слободы Дорофея Романова по его 

прошению руку приложил». Расстраивалась и существовала слобода под 

ведением Василея Курского и, что слобода и её казаки являлись рейторским 

войском, которое перекрыло важнейший шлях на реке Медвяной Колодезь, 

помогая Обоянской крепости в борьбе с нашествием крымских татар на 

город Курск.  

В 1719 году в слободе Алексеевке насчитывалось 198 дворов, в которых 

проживало 667 человек мужского полу, женщин не считали. В слободе было 

15 винниц с 20 казанами. 

В 1720 году в слободе насчитывалось 240 дворов, в которых проживало 

894 человека мужского полу «Оная слобода под ведением слободки 

Писаревки сенатора и камер коллегии президента, князя Дмитрия 

Михаловича Галицына, у приказщика его Василья Куртова».  

Этот документ является первым упоминанием о слободе Алексеевки 

(Медвяной Колодезь). 

 

 



 

 

Донские казаки 
 

О фамилиях казаков 
 

В 17 веке (по документам реестра 1649 года) фамилии с окончанием –

ЕНКО получают широкое распространение среди казаков Левобережья 

Днепра. В казацких реестрах фамилии на –енко имеют абсолютное 

численное превосходство над всеми остальными. В реестре Киевского и 

Ахтырского полков наименование на –енко составляло 60% от всего состава 

фамильных имён. На Правобережье Днепра такие фамилии встречались уже 

в 16 веке. 

В реестр с фамилией на –енко записывались в основном молодые казаки, 

тогда, как их родители получили наименование без суффикса –енко. Теперь 

мы можем объяснить: «Почему поселившиеся казаки слободы Алексеевка 

имели обыкновенные фамилии, почти как русские? А потому, что за них всё 

сделали их сыновья, т.е. молодые казаки, взяв за основу имена своих отцов.  



У меня подкрадывается мысль, что казаки-черкасы Алексеевки, были 

реестровыми казаками Ахтырского полка. Ведь не зря их сюда привёл 

Ахтырского полка казак Василий Курской. Да и в последующем документе 

мы читаем, что казаки с жалобой по поводу земли хотели ехать в Ахтырку, 

ведь полк – это была не воинская единица, а территория в тысячи 

квадратных вёрст.  

 Но были ещё украинские фамилии, которые имели около 30 окончаний, 

но в слободе Медвяной Колодезъ, фамилии имели окончание только на –

енко. Иванченко – сын Ивана, Петренко – сын Петра, Семоненко – сын 

Семёна и т.д.  

Такие фамилии встречались в слободе Медвяной Колодезъ: Романенко, 

Борисенко, Григоренко, Дмитриенко, Трофименко, Евсеенко, Семененко, 

Иванченко, Федоренко, Анисенко, Андреенко, Фоменко, Козьменко, 

Василенко, Анисенко, Давиденко, Сазоненко, Карпенко, Мартыненко, 

Левонтьенко, Савеленко, Павленко, Кандратьенко, Ефименко, Степаненко, 

Гавриленко, Логвиненко, Сидоренко, Моесенко, Степаненко, Захаренко, 

Михаленко, Никитенко, Антоненко, Алексеенко, Ревенко, Шматченко, 

Яковненко, Максименко, Филипенко, Сергеенко, Еремеенко, Клемеенко, 

Даниленко, Герасименко, Ерёменко, Нестеренко, Демьяненко, Естафеенко, 

Антоненко, Куценко, Роботенко, Ильющенко, Кириченко, Бабенко, 

Грищенко, Груденко, Еремеенко, Лукьянченко, Лысенко, Ткаченко. 

 
В именных подворных росписях мало российского населения 

Обоянского уезда, живущая в слободе Алексеевке в 1720 году 

упоминаются следующие фамилии: Алейник, Логвинов, Дубицин, Котляр, 

Дашинский, Богатченко, Туренко, Патрыченко, Масков, Гончар, 

Гребаниченко, Живолупенко, Опрышко, Беногов, Бирюк, Дэнэка, Ревенко, 

Ткач, Заика, Лопатка, Мескач, Котарь, Гончаренко, Коломыченко, 

Саранчук Журин, Камлык, Пыхтенко, Кравченко, Щалаков, Лях, Сарбор, 

Левченко, Коварь, Злыденко, Дехтеренко, Балаченко, Княшко, Мороз, 

Иевлев, Будников, Елевой, Молчан, Морозов, Тынянский, Шульга, 

Панченко, Колпак, Непепевода, Нога, Колтун, Нейпростый, Горбуленко, 

Суленко, Гречка, Сторош, Сухлоб, Рыбалка, Колесниченко, Попуга, 

Резник, Кравец, Нешпаренко, Серой, Погорелой, Мирочник, Келенбет, 

Сухомлин, Макаренко, Токарь, Шматок.  

 

 

 

 

 

 



Первые поселенцы слободы 

Алексеевка  

 

 











 



 

Дикое поле. Синяков шлях 
 

Дикое поле – историческое название южнорусских и украинских степей 

от бассейна Дона, верхней Оки до Днепра. В границах Дикого поля сейчас 

располагаются 18 украинских и российских областей, в том числе Курская. 

Первозданный островок Дикого поля сохранился и в Медвенском районе – 

это Стрелецкая заповедная степь.  

В границах Дикого Поля сейчас располагаются Луганская, Донецкая, 

Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесс-

кая,Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области Украины, Пр

иднестровская Молдавская Республика, и территории Белгородской, 

Курской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Саратовской, 

Волгоградской, Ростовской областей Российской Федерации. 

 

          
Стрелецкая степь Медвенского района 

 

 

 
                               Дикое Поле Украина 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Трудно даже представить масштабы нетронутой девственой целины, 

которую «никогда не распахивали под рожь». Стихийно начали осваивать 

эти земли в 16-17 веках. Сюда бежали крепостные крестьяне и холопы, 

чтобы стать вольными казаками (от тюркского казак – удалец, вольный 

человек).  

Даже здесь, поселившиеся казаки, пренебрегали заниматься 

земледелием. Основным хозяйственным занятием вольных казаков были: 

охота, рыболовство, животноводство. 

Например, в Донском войске до начала 18 века хлебопашество были 

запрещено под страхом смертной казни. В Диком поле оказывается 

существовали дикие обычаи. Как считали сами казаки, жили они с «травы 

и воды». Одним из важнейших источников существования для них 

являлась военная добыча. В результате походов «За зипунами и ясырем» в 

Крым, Турцию, Персию, на Кавказ.  

Из Дикого поля на Русь приходили нанайцы и крымцы, чтобы грабить, 

жечь города и уводить русских невольников. По водорозделам рек 

проходили проторенные татарами сакмы и шляхи. В зимний поход 

крымский хан мог вывести от 40 до 60 тысяч воинов. В летний меньше 15-

20 тысяч. Бескрайнее море степей, заросших высокой травой, да так, что 

«татарина на коне не было видно».  

Многие шляхи, которые вели от татарских кочевий к русским городам и 

сёлам, проходили по Курским землям. От самого причерноморского 

Перекопа до Тулы был протоптан крымцами самый знаменитый – 

Муравский шлях. Муравский шлях шёл «муравой» (откуда его название), 

избегая переправ через значительные реки. Он проходил от нас очень 

близко по пристенским, солнцевским землям, в границах обоянских земель 

пересекал реку Полную всего лишь в 10 верстах от будущей крепости 

Обоянь. От него отходили Бакаев, Калмыцкий, Изюмский, Кончаковский 

шляхи. 

В 1565 году на Муравском шляхе возле села Судбищи «сторожевое», 

произошло знаменитое сражение между семитысячным русским войском 

под предводительством Ивана Шереметьева и шестидесятитысячным 

войском крымского хана Дейвлей-Герея. Руские войны остановили 

крымцев и заставили их отступить. В сражении погибло более пяти тысяч 

русских воинов и втрое больше татар. После сражения люди избегали 

ездить по «нехорошему месту» и перенесли шлях примерно на пять вёрст 

восточнее. После возведения крепостей Ливны, Белгорода, Валуйки в 

конце 16 века татары стали избегать Муравский шлях, зато он стал главной 

дорогой для казаков, направлявшихся в Крым, и купцов для торговли. От 

Муравского отходил шлях, который проходил по землям Вышнего 

Дубовца и Лубянки. Краевед И.Е. Переверзев писал, что Степана Разина 

везли в начале по Муравскому шляху, а потом через наши 

вышеперечисленные сёла на Курск. Татары стали искать обходные пути, 

пробивать новые дороги. Таким образом они от Муравского шляха 

пробили Синяков шлях. Это наш родной шлях, теперь трасса Москва – 



Симферополь. Ведь по этому пути они свободно могли грабить Курские 

земли, угрожать Курску и Рыльску. И главное, шлях никак не был 

защищён. Беспредельная степь Дикого поля кончалась на границе Руси, 

где на Белгородской черте на расстоянии 800 километров было построено 

27 городов-крепостей. Белгородская крепость не могла защитить Синяков 

шлях, так как от Белгорода до Курская было 120 вёрст. На таком 

расстоянии татары могли свободно проникнуть на нашу территорию.  

Частые набеги татар по этому шляху заставили белгородского воеводу 

Петра Можайского направить 2 июля 1638 года в Москву в разрядный 

приказ грамоту: «Бьют челом разные городов курчане и белгородцы, 

детишки боярские и казаки, и стрельцы, и всякие служилые люди. 

Пожалуйте нас, вели, государь город строить меж Курска и Белгрода на 

половинах – от Курска 60 вёрст и Белгорода 60 вёрст». Так на реке 

Обоянке в 1649 году была построена крепость «Обоянь», которая 

перекрыла Муравский и Синяков шляхи. «Обоянь городок – Москвы 

уголок» делал шлях не доступным врагам, но для тех, кто шёл с миром, 

дорога всегда была открыта. 

В 1714 г. казак Василей Курскай поселил прямо с левой стороны 

Большой Московско-Белгородской дороги, если ехать из Курска в Обоянь 

и на водной преграде – реке Медвяной Колодезь. Слобода стала 

называться Алексеевкой, позже Медвяной колодезь. Это делалось всё не 

случайно. Казаки-войны тоже в этом месте перекрыли шлях. Я просмотрел 

более 20 карт татарских шляхов и сакм, но где проходил Синяков шлях, 

так и не нашёл. Но учёный-археолог, кандидат исторических наук Н.М. 

Зорин в книге «Очерки истории Курского края» пишет, что Синяков шлях 

ответвлялся от Муравского, по которому татары нападали на города 

Обоянь, Курск, Рыльск. Значит шлях проходил по нашей территории, где 

сейчас трасса. Больше пробитых путей не было. В середине 18 века шлях 

стал называться «Свободной дорогой», до этого «Большой дорогой» От 

кого свободной? Наверняка, от татар, но бывали и здесь разбойники. 

Русские войны в боях с татарами в течении 2-х столетий отвоёвывали у 

них Дикое поле и завоевали Крым. Екатериа II в 1787 году по Синяковому 

шляху совершила поездку от Крыма до Москвы. Проезжала она и через 

слободу Медвяной колодезь. 

А Дикое поле крестьяне и «дети боярские» распахивали 300 лет, 

получив отменный чернозём. Город Обоянь стал административным 

центром Обоянского уезда, куда входила Медвенская волость.           



 
                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 



Слобода «Медвяной Колодезь» 

 

 
Это прошение атамана Медвяного Колодезя Григория Кривопустова 

(архивный документ 1774 года)           

 

 

Это прошение (жалоба) атамана Медвяного Колодезя Григорея 

Кривопустова «со всеми той слободы жительми» императрице Екатерине 

II от 19 августа 1774 года на землемера артиллерии подпоручика Ивана 

Федорова сына Ермолаева. 

«В прошлом 1714 году Сумского полку казак Василей Курской в 

Киевской губернской канцелярии по данным доношениям  просил, 



что в Обоянском уезде есть порозжая стрелецкая земля, которая на 

200 человек намерена во 163 году от речки Обоянки до Медвяного 

Колодезя по левую сторону Большой дороги 1400 четвертей и в 701 

году по грамоте и по разряду роздана однодворцам в поместье к речке 

Трубежу Григорею Зу(и)бореву с товарищи 400 четвертей, а затем в 

остатке 1000 четвертей и больше, да в городе каменном от друзих есть 

порозжие земли и лежат от пусте и чтоб на тех землях селить ему 

Слободу вольных черкас и дать объявительной лист и потому ево 

доношению по данному из той Киевской Губернской канцелярии 

тогож 1714 году Указа велено ему на помянутых землях селить 

вольных черкас и где сверх тех земель ещё Киевской губернии в 

городех приищет порозжие земли, по которому Указу на оных землях, 

данным вышеписанным 200 человекам в Обоянском уезде поселена 

показанная наша слобода Медвяной Колодезь и владение имелось тою 

землею слободы нашей жительми с начала поселения и по 3-й ревизии 

состоит в ней более 500 душ…» 

Этот архивный документ дает возможность дополнить историю 

Медвенки доселе неизвестными фактами. Я решил прокомментировать 

этот сенсационный документ, неожиданно попавший к нам в Медвенку. 

Во-первых, где заканчивается время или название слободы Алексеевка и 

начинается время слободы Медвяной Колодезь. Почти во всех архивных 

документах 18-го века, говорится о слободе Медвяной Колодезь; указ 

киевского губернатора тоже о поселении слободы Медвяной Колодезь. 

Даже в этом документе атаман Григорий Кривопустов пишет: «По 

которому указу (1714 год), на оных землях, данных выше писанным 

двухсот человекам в Обоянском уезде поселена показная наша слобода 

Медвяной Колодезь». 

Где тут граница? А её нет. В 18 веке слобода называлась и Алексеевкой 

и Медвяной колодезь. В официальных документах 19-20 веков слобода 

называлась «Медвяной Колодезь», «Медвяной Колодезь», «Медвенский 

Колодезь», «Медвенское», «Медвенка». И всё же я решил из всех 

названий, дать название книге «Медвяной Колодезь», согласно указу 8 

декабря 1714 года, а уж, если вы встретите в интернете другое название из 

вышеперечисленных, не сомневайтесь, здесь нет никакой исторической 

ошибки. 

Во-вторых, что это за стрелецкая земля, которая на 200 человек была 

намерена в 7163 году от речки Обоянки до Медвяного Колодезя по леву 

сторону Большой дороги 1400 четвертей. 

Земли, на которых располагалась слобода Алексеевка (Медвяной 

Колодезь) первоначально, ещё 1651 году, были отмежеваны обоянским 

стрельцам и казакам, живших в пригородных слободах. Стрелецкая земля 

лежала левее Большой дороги, если ехать из Обояни в Курск. С правой 

стороны от Большой дороги до реки Полной, принадлежали казачьей 

слободе Обояни. Земли, согласно писцовой и межевой книги, 

намеривались из расчёта, что в Обояни будут служить 200 стрельцов и 



столько же казаков, но такого количества в крепости не случилось. 

Согласно статистике, в Обояни до 1710 года на службе числилось 19 

стрельцов и 77 казаков. Поэтому в 1701 году по грамоте и разряду 

однодворцам в поместье к речке Трубежу, Григорию Зубореву с товарищи 

намерено 400 четвертей», а остальная 1000 четвертей считалась как 

«порозжей». 

По существующим ещё тогда правилам, такая земля «отписывалась на 

государя», то есть переходила в собственность царствующей семьи и 

управлялась дворцовым приказом. Такие земли назывались «дворцовыми», 

а крестьяне, которые были поселены на них «дворцовыми».  

На такой «порозжей» земле была в 1714 году поселена показная слобода 

Алексеевка (Медвяной Колодезь).    

Что мы имеем, и что можем интересного предложить читателям и 

любителям краеведения, излагая историческую суть деловой бумаги. 

Теперь мы бесспорно можем сказать, что основателем слободы 

Алексеевка (Медвяной Колодезь) был казак Ахтырского, а потом 

Сумского полков Василий Курской. Можно по его решительным 

действиям предположить, что это был не рядовой казак, который 

пользовался большим авторитетом у командования полков и казаков 

(черкасов). 
Он в 1714 году просит канцелярию Киевской губернии, в состав которой 

входила наша территория, выделить порожние стрелецкие земли от реки 

Обоянки (храм г.Обояни) до реки Медвяной Колодезь по левую сторону 

Большой дороги (наша трасса) для поселения слобод вольных черкас. 

И ему было велено на помянутых землях селить вольных черкас, и где 

«сверх тех земель ещё Киевской губернии в городах приищет порозжие 

земли». Желание властей заселить Порубежье было огромным. 

Хотя часть вышеперечисленной земли была уже роздана. Но кроме, как 

поселить показную слободу Алексеевка на этих землях, больше ему ничего 

не удалось. 

Громаднейший кусок чернозема, пролегавший на расстоянии 35 верст (1 

верста – 1,06 км.), стал лакомой приманкой для многих земледельцев. 

После того, как Петр I (годы правления 1682-1825) своими указами 

закрепил крепостное право на Порубежье, помещики с «севера» 

Российского государства, как «хищники» ринулись скупать, захватывать 

наши плодородные земли.  Переселялись даже со своими крепостными 

крестьянами. Ведь там крепостное право существовало в «расцвете» уже 

более 200 лет. Поэтому они сумели накопить деньги, за которые скупали 

землю у «детей боярских» и однодворцев. 

Тридцать «детей боярских» Нижнего Реутца, которые получили 

приличные наделы земли за службу в Обоянской крепости, не могли 

устоять перед напором 10 помещиков, разорились и продали им земли, 

перейдя в ранг однодворцев. Так было везде, во всех селах. 

Екатерина II раздавая земли Порубежья видным вельможам и 

военноначальникам за верную службу, на этой стрелецкой земле посадила 



штабс-капитана Космовского (где ныне памятник Кожедубу), Карамзина, 

Бакланова, Клейнмихеля в д.Танеевка. Около 136 новоявленных 

помещиков появилось на Медвенской земле. Поселились 4 помещика на 

левом берегу реки Медвяной Колодезь со своими крепостными 

крестьянами. 

     Это был период «варварского» отыма земель у тех, кто честной 

службой заработал право владеть этими наделами. Расправа – такой 

судебной орган существовал в Российской Империи 1775 – 1796 годах для 

государственных крестьян, однодворцев, а с 1781 для казаков, в 

Обоянском уезде была завалена жалобами по земельным вопросам, 

которые рассматривались годами. 

Цена на землю увеличилась в десятки раз, если в начале 18 века, 

десятина пахотной земли стоила 2-3 рубля, а к концу века стоила 45 

рублей. Атаман слободы Медвяной Колодезь Иван Гречкин, в 1659 году 

сдал в аренду помещице Бавыкиной Анне 1000 четвертей пахотной земли – 

это 500 десятин или более 500 га за 50 рублей на 20 лет. За каждую 

десятину ему заплатили по гривиннику, то есть по 10 копеек. Кстати, 

землю, сданную в аренду в количестве 1000 четвертей, так и не была 

возвращена слободе Медвяной Колодезь. На этой земле была поселена 

деревня Бавыкино. К концу 18 века аренда уже стоила от 5 до 10 рублей за 

десятину ежегодно.    

В то же время по 3-й ревизии (перепись населения), которая была 

проведена в 1763 году в слободе Медвяной Колодезь числилось 500 душ 

мужского пола (ревизских), на которых власть наделяла землю. 

Необходимо было увеличить количество земли на прирост населения. А 

она-то уходила из-под ног казаков. Вдруг они вспомнили 1714 год и казака 

Василия Курского. Начали писать прошение Екатерине II, хотели 

обратиться к управителю в Ахтырском уезде, находящемуся от слободы за 

200верст. 

У них появились претензии к однодворцам с.Скотское (ныне 

Соломыково), не подписываясь в полевой записке при отмежевании земель 

майору Извекову. 

Посыпались угрозы со стороны землемера Ермолаева в адрес черкас. В 

1773 году межевание было проведено, так как поверенные со стороны 

черкас большинства смежных земель присутствовали 

Если проследить историю с землей медвенских малороссиян, то уже в 

начале 19 века 595 душ мужского пола имели 2366 десятин пашенной 

удобной земли. Это по 3,9 десятины на мужскую душу, а если разделить на 

всех жителей, то получается по 1,9 десятины. Обеспеченность землёй в 

слободе Мевеной Колодезь была на хорошем уровне.   

После отмены крепостного права в 1861 году по земельной реформе 

крестьянская община сл.Медвенка была наделена: распашной землей -2219 

дес., усадебной – 146 дес., лесом - 311дес. Итого 2676 дес. Это по 1 

десятине на человека. 



 

 

 

Екатерина II в слободе «Медвяной 

Колодезь» 
 
Таврический вояж Екатерины II в Крым – это было величайшее 

путешествие, беспрецедентное по масштабам числу участников, 

стоимостью, времени, которое длилось более полугода с 2 января 1780 

года по 11 июня 1787 года. Это был классический тур, где было 

предусмотрены транспорт, питание, культурная программа и даже 

сувениры. 

Стоимость вояжа составила 15млн рублей. Это были по тем временам 

громаднейшие деньги, если достаточно сказать, что хорошая дойная 

корова стоила 8 рублей, а лошадь 15 рублей. 

Императорский поезд состоял из 14 карет, 124 саней с кибитками и 40 

запасных саней.  

Сама Екатерина II ехала в карете из 12 персон. В ней помещались 

гостиная на 8 человек, малая библиотека, кабинет, карточный стол и все 

удобства. 

Запряжена эта карета была 40 лошадьми. Очень впечатляет. Это в 

современном виде почти железнодорожный вагон. 



Однако недальняя дорога, ни болезни не остановили 58-летнюю 

императрицу отказаться от стремления лично осмотреть таврические 

владения России которые были отвоёваны у крымских татар и турок. Всего 

5506 вёрст, в том числе 446 по воде реки Днепр. Только по пути в Крым 

она посетила и сделала остановки в 20 городах России. Её сопровождали 

представители дипломатических миссий многих стран. Путешествие 

представляло торжественное шествие. Во время ночи по обеим сторонам 

дороги горели смоляные бочки. Во всех губернских городах, где её 

величество останавливалось, были балы и все улицы и дома 

иллюминировались. На границах наместничества встречали государыню её 

Наместники или Генерал-губернаторы. 

28 мая Екатерина II прибыла в г. Феодосию, то есть «Крым». Потом она 

посетила Бахчисарай, Балаклаву, Симферополь и другие города. 

29 мая кортеж тронулся в обратный путь. 31 мая царский поезд покинул 

Крым. 

Для нас, медвенцев, именно обратный путь Екатерины II имеет 

историческое значение. 

Весной 1786 года в канцелярию Орловского и Курского генерал-

губернатора Ф.Н. Кличко поступил рескрипт, заверенный лично 

императрицей Екатериной Великой, в котором она предупреждала 

генерала-поручика Кличко о проезде через Курскую губерню. Для проезда 

необходимо было отремонтировать дороги, иметь потребное число 

лошадей, провианта и экипажей. 

Однако Ф.Н. Кличко скоропостижно скончался, выполнив только часть 

ремонта  Большой Курской дороги (в настоящее время трасса Москва – 

Симферополь), составление церемонала встречи, устройство временных 

дорог и триумфальных арок, подготовка лошадей и экипажа. 

Самая главная задача – это реконструкция дороги, её надо было 

расширить и так отполировать, чтобы императорскую карету не трясло. На 

дороге работали 1000 крестьян, в том числе и медвенских, на своих 

подводах возили грунт, утрамбовывали, чтобы не размыло. Курская 

большая дорога (Синяков шлях) проходила через центр Медвенки. Этот 

шлях существовал очень долго, почти до 1970-х годов. Он проходил по 

улице Советской (ранее называлась Шлях) и наискось до первого поворота 

на село Паники. Он был шириной около 15 метров. По этому шляху через 

Паники и Драчёвку медвенские казаки ездили в город Обоянь. Названный 

шлях через эти сёла до сих пор сохранился.  

Казаки, хоть они и были храбрые, но по Большой дороге ездить в 

Обоянь боялись из-за бандитов, которые в этих местах промышляли 

разбоем. Поэтому Медвенским казакам тоже пришлось приводить в 

порядок дорогу через с. Медвяной колодезъ. Дорога проходила через 

Успенский мост по улице 1-Успенка (ныне Карла Маркса) и выходила к 

ныне существующим Соломыкинским дворам (в то время их не было).  

     11 июня 1787 года Екатерина II вступила в пределы Курской губернии. 

На границе губернии её встретили губернатор А.Н. Зубов, губернский 



предводитель дворянства Похвиснев, белгородский предводитель 

дворянства Абрютин, делегация от дворян, чиновников, купцов. По 

свидетельству современников «Дворянство, купечество, мещане, 

крестьяне, поселяне и всякого звания люди с жёнами и детьми со всех 

городов, селений и хуторов, оставив только престарелых, малолетних 

детей, все спешили на встречу с императрицей и ожидали дня её прибытия 

в нашу губернию; несколько дней и ночей шли и ехали тысячами во все 

города и селения, по которым должна была проезжать Екатерина II. 

Не было ни одного дома и двора, который бы не занят был множеством 

народа в праздничных нарядах. Толпы народа сопровождали 

великолепный кортеж, а женщины бросали на дорогу траву и цветы».  

    12 июня она покинула Белгород и кортеж двинулся по направлению к 

Курску, проезжая через лежащие на пути селения, государыня 

распрашивала местных крестьян о их нуждах, убедившись в том, что 

многие из них бедствуют в следствии бывшего тогда в губернии неурожая, 

распорядилась оказать им помощь зерном (с целью покупки хлеба для 

крестьян, правительством было отпущено 10 тысяч рублей.  

    13 июня (по старому стилю) 1787 года Екатерина II проезжала через 

слободу Медвяной Колодезъ. Чем запомнился её проезд через слободу? 

Во-первых, возникли 2 легенды, что Екатерина II посетила «Святой 

Колодезъ» в селе Паники. Кстати, до этого он не был святым.  

    Так, например, о известном роднике (Святой колодец) рассказывали, что 

в деревне по широкому шляху на юг проезжала Екатерина II (с юга). День 

был жаркий и решила она отдохнуть, укрыться от паляшего солнца, в лесу, 

который находился недалеко от дороги. Крестьяне указали путь к роднику, 

и императрица со свитой спустилась к источнику за водой, а вместе с ней 

священник, сопровождавший Екатерину II, а когда он нагнулся, чтобы 

попить воды, то его серебряный крест коснулся воды, и крестьяне, 

видевшие это, разнесли слух о чудесном освящении родника. С тех пор 

стали называть родник «Святым колодцем». 

А вот, что пишет в книге «Легенды, придания Курского края» учитель 

истории Медвенской школы Парахина Н.Н. «Медвенка возникла ещё в 30-

е годы 17 века – это было крупное поселение в 18 веке. А название селу 

дал чудесный колодец, точнее, «медный ковш», который находился при 

нём. Со всей округи приходили сюда люди брать воду и пили её из 

медного ковшика. Отсюда и выражение «медь ведати», перешедшее в 

позднее название слободы.  

Рассказывали и другие: колодец был вырыт при Екатерине II в 18 веке, 

по пути императрицы в Крым (из Крыма) планировались остановки, при 

которых были определены самые живописные места; у речушек, родников. 

Над ними строили срубы, чтобы императрица и её свита могли испить в 

дороге ключевой водицы. Вкус воды понравился Екатерине II, она назвала 

её «медовой». Отсюда и название слободы – Медвенка. Сколько лет 

прошло, а колодец живёт и славиться своей не обычной «медовой 

водицей».  



    Кстати, эта легенда очень живучая. Ей до сих пор верят жители посёлка 

Медвенка. Хотя я уже живу в посёлке уже почти 50 лет, но этого колодца 

никогда не видел. Где он был, никто не знает. Тем более, в настоящее 

время в Медвенке нет ни одного колодца. 

Вряд ли императрица пила воду из непроверенного колодца, да и 

слобода Медвяной колодезъ, уже была отмечена на карте Курского 

наместничества за 7 лет до этого важнейшего события.  

Главное, что она нашла время посетить и погостить у медвенских 

помещиков Сафроновой и Черемисиновой. Я долго искал, копался в 

архивных документах, с целью уточнить, где же находились имения этих 

помещиц. Сафронова – медвенская помещица. Больше я о ней ничего не 

нашёл. Черемисинова – аммосовская помещица, которая владела хутором 

Лучня и селом Петропавловка. Всего у неё было 350 десятин земли и 100 

душ крепостного состояния. 

А теперь представим, где Курская Большая дорога и село 

Петропавловка. Неужели Екатерина II, чтобы погостить у помещицы 

сделала такой «крюк» - 15 км. Это ещё одна легенда, которая требует 

разгадки. Возможно Черниченскими дворами владела помещица 

Черемисинова, вот там и была её встреча с Екатериной II. 

    13 июня по (старому стилю) 1787 года стотысячная толпа людей 

встречала прибывшую в 4 часа дня на последней перед Курском 

Селиховской почтовой станции.  

Прибытие императрицы встречено было неистовым ликованием. 

Пообедав в специально построенной в Курском дворянстве галереи, 

Екатерина пересела в запряженную десятью лошадьми парадную 

золочённую карету, императорский кортеж медленно направился к Курску. 

После торжественных приёмов на следующий день под грохот залпов и 

звон колоколов Екатерина II торжественно покинула наместнический 

дворец. Все улицы, окна, крыши и заборы домов были наполнены 

провожающим народом. Вдоль засыпанной цветами Московской улицы 

(современная улица Ленина) стояли пехотные полки. Сопровождаемая 

почётным эскортом из 120 конных курских дворян, Екатерина II через 

выстроенные городом Московские триумфальные ворота, отбыла в город 

Орёл. Позже, через Медвенку проезжали императоры: Павел I, Александр 

I, когда ещё не было храмов в Медвенке. Мы никогда не узнаем, кто из 3-х 

высочайших особ выделил деньги медвенцам на строительство столь 

грандиозного храма. Екатерина II во время поездки очень щедро 

раздаривала деньги храмам и монастырям. Не она ли казакам слободы 

сделала столь богатый подарок, хотя пишут, что построен тщаньем 

прихожан на такой, дорогой храм казаки «потянуть» не могли 



    

 
Екатерина II в Крыму 

Крепостные крестьяне помещиков-

крепостников 
 

В начале 80-х г.г. 18 века, рядом со слободой Медвяной Колодезь на 

левом берегу речки Медвяной Колодезь, возникает «новопоселённая 

деревня Медвяной Колодезь». Новопоселённая деревня была основана на 

землях, ранее принадлежавших однодворцам села Рождественское 

Пригородного стана Курского уезда. Но деревня с таким названием 

просуществовала не долго. Потом её стали называть Новопоселённая 

Слободка. Позже слободка была разбита на отдельные сельца, 

принадлежавшие русским помещиками, населённые их крепостными 

крестьянами: 1-Успенка, 2-Успенка, Тимофеевка, Давыдовка, 1-Петровка, 

2-Петровка. Новопоселённая Слободка располагалась на нынешних 

улицах: Пролетарская, Карла Маркса, Парковая и Колхозная. После 

отмены крепостного права сохранились названия: 1-Успенка, 2-Успенка, 1-

Петровка и 2-Петровка, но ещё существовало сельцо Тимофеевка. После 

конкурентной борьбы за право владеть этими землями фактически здесь 

обосновались 4 помещичьих рода. 



Населённые пункты (сельцо): 1-Петровска, 2-Петровская, 1-Успенка и 2-

Успенка к слободе Медвяной Колодезь не относились. Они имели статус 

отдельных населённых пунктов. Мы встречали у некоторых сторожил 

запись в свидетельствах о рождении, где обозначены места рождения в 

этих населённых пунктах. Все эти населённые пункты (сельцо) относились 

к Чермошнянской волости. Хотя формально участвовали в сходах жители 

слободы Медвяной колодезь, вместе с ними решались все вопросы, 

особенно, житейские в волосном правлении в Медвенской волости. 

Жители этих населённых пунктов входили в церковную общину 

Успенского храма.  

Заселение левого берега реки «Медвяной Колодезь» началось при 

Императрице Екатерине II. Первыми со своими крестьянами поселились 

помещики Дембицкие, основав поселения: 1-Петровку с сельцом на хуторе 

«Колотушкино».  

 

Помещики Дембицкие 
Дембицкие – польский дворянский род, восходящий к началу 16-го века. 

Род Дембицких внесён в родословные книги губерний: Гродненской (6-я 

часть), Курской (2-я часть) и Подольской (3-я часть).  

    Я не знаю, кто первый из Дембицких поселился на медвенских землях, а 

вот последних я нашёл в архиве. Это Дембицкий Константин Людвигович. 

У него было 214 десятин земли и 15 душ крепостных крестьян мужского 

пола. Но не смотря на малое количество земли, - этот помещик считался 

среднего достатка. Он сумел в сельце Колотушкино построить 

двухэтажный дом (после Октябрьской революции там была школа 

крестьянской молодежи), обширные подсобные помещения для скота и 

хранения сельхозпродукции. Вырастить шикарный парк-сад, остатки 

которого до сих пор выделяются среди зарослей. После революции 1917 

года всё это было постепенно уничтожено и разворовано.  

    Почему сельцо назвали – «Колотушкино»? Есть версия, что сторож 

через каждый промежуток времени бил в колотушку, сообщая так, что в 

поместье всё нормально. Сельцо «Колотушкино» расположено на самом 

высоком месте, с которого всё вокруг видно на несколько вёрст. В 

настоящее время там осталось несколько дворов.  

 

Помещики Савицкие 
 

     Савицкие – основатели села 2-Петровское, поселились со своими 

крестьянами в начале 19 века. Это дворянский род, предки которого 

служили в полках малороссийского войска. Род берёт своё начало от 

предка Степана Васильевича Савицкого Лубленского полкового писаря 



(1750 год). Потомки этого рода служили Российскому престолу и на 

гражданской службе.  

Предпоследний из этого рода – Савицкий Александр Дмитриевич – 

курский губернский секретарь, дворянин, владел 100 десятинами 

медвенской земли, которую дали ему за верную службу. Жена его сына, 

поручика Андрея Александровича, уроженка Аммосова имела 64 

десятины. У них было 20 душ крестьян мужского пола. Имели добротный 

дом, постройки, громадный парк над «Нижним прудом», который до сих 

пор сохранился, но только в запущенном виде. Когда-то это было самое 

посещаемое медвенцами место отдыха. В ухоженном с плодовыми 

деревьями парке при советской власти располагался дом отдыха 

колхозников, пионерский лагерь, танцевальная площадка, лодочная 

станция.  

    Интересна судьба последнего отпрыска Савицких поручика Андрея 

Александровича, который прославился в слободе, как скандальный 

помещик. Женат он был на потомственной дворянке Александре Павловне 

Аммосовой, которой принадлежала большая часть недвижимого 

имущества и уже 200 десятин земли. Имели они две дочери, одна из них 

Мария Андреевна Савицкая была учительницей в слободе Медвяной 

Колодезь.  

    Что же представлял из себя А.А. Савицкий? Я приведу несколько 

занимательных архивных документов:  
 

«Рапорт Его Сиятельству, Господину Курскому губернатору от 2 

августа 1892 года. 24 июля владелец 2-Петровского поручик Савицкий 

Андрей решил со своими рабочими на границе своих земель по речке 

Медвяной Колодезь, выкопать осушительную канаву для стока воды. 

Но в это время толпа крестьян слободы Медвенка, во главе с сельским 

старостой напали на Савицкого, избили некоторых рабочих, 

заставили прекратить работу, выдернули и унесли с собой 300 

молодых древесных насаждений, посаженных Савицким около двух 

месяцев назад. 

Савицкий пригласил для переговоров старосту сельца 2-

Петровское, Петра Новосельцева и сотского Кузьму Кухтина, он 

отправился в слободу Медвенка в волостное правление, но ни 

волостного старшины, ни помощников не нашли, видимо скрылись 

нарочно, но здесь оказался крестьянин слободы Медвенка, Тихон 

Васильевич Лупников, который сказал Савицкому, Новосельцеву, 

Кухтину, что «мы, крестьяне, не боимся не только старшины и даже 

царя». О дерзком высказывании Лупникова было сообщено в 

жандармское управление, в Курский окружной суд, июля 31-го дня 

1892 года».  

 

Уездный исправник Романов 

 



 

 

Но А.А. Савицкий пишет на имя губернатора повторную жалобу. 

Уездному исправнику пришлось опять проверять её достоверность. 

    

«Рапорт уездного исправника от 10 сентября 1892 года»  

Во исполнении предписания от 5 августа №4736, по делу крестьян 

слободы Медвенка с помещиком Курского уезда г. Савицким. Имею 

честь доложить Вашему Сиятельству, что ни медвенский старшина 

Зарубин, ни волостной писарь Яроцкий от Савицкого никуда не 

скрывались и оказывали ему законное содействие. 

В слободе Медвенка с давних времён существует два пруда: первый 

под названием «Вышний», который граничит с землевладением 

Андрея Ивановича Олейникова, второй: граничит с землями жены 

поручика А.П. Савицкой. Обеими прудами владели крестьяне 

слободы Медвенка с 1886 года. Пруд прорывало дважды. Савицкий 

сказал, если прорвёт в следующий раз, то он эту землю распашет. 

Пруд прорвало, крестьяне решили его почистить. Но Савицкий 

выкопал канаву, отмерив 25 саженей с отвалом земли на свою сторону 

и посадил ракиты, 300 штук и прихваченную землю засеял просом и 

огурцами. Но пруд стал наполняться и залил часть огорода 

Савицкого, который приказал прорыть плотину и слить воду.  

     Крестьяне во главе с сельским старостой Николаем Сергеевым и 

крестьянином Антоном Быковым запретили рыть канаву. Савицкий, 

видя это подскочил к Быкову и ударил его в грудь кулаком. Быков 

упал, но поднявшись, ударил Савицкого, крестьяне вырвали деревья 

и раскопали часть канавы. 

Савицкий, как сосед, постоянно ссорится, если не с крестьянами, то 

с соседними владельцами, любит судиться, в обращении груб, за 

потравы взыскивает по своему усмотрению. Так, с крестьянина 

Годяцкого он взял 5 рублей за корову, которая была куплена у 

Савицкого и по старой привычке зашла к нему во двор, не причинив 

ему никакого вреда. Но это ещё милость. С других брал по 10 рублей.  

    В домашнем быту Савицкий тоже с большими странностями. При 

малейшей неприятности бьёт посуду, ломает мебель, бьёт окна, 

разливает воду по комнате. Был случай, - крестьянка Симоненкова 

загнала уток Савицкого, но потом их отпустила. Узнав об этом, 

Савицкий загнал уток в свой сарай, но потребовал их возращения от 

Семоненковой. Она сказала, что утки его отпущены, но он, грозя 

судом требовал уток. Семоненкова вышла от него, пошла в сад и 

заметила, двух несовершеннолетних его дочерей 5 и 7 лет, которые, не 

зная намерения отца, сказали, что утки дома. Савицкий рассердился, 

прослал дочерей с рабочим в волостное управление, чтобы их 

посадить под арест. Дети сидели в комнате волостного правления, 

пока заблагорассудил прислать за ними работника.  



Земским начальником Г. Кондратьевым произведено дознание. 

Представлено дело для прекращения уголовного преследования по 

статьи 309. 

Уездный пристав 1892 год 

 

В 1905-1906 годах в период крестьянских восстаний, когда на 

медвенской земле пострадало много помещиков от поджогов и грабежей, 

Савицкий пишет на имя губернатора, что его тоже грабили казаки. Хотя в 

эти лихие годы в слободе Медвенка было тихо, никаких выступлений и 

грабежей. Вот, что ответил, пристав Первого стана на имя губернатора (6 

июля 1906 года).  

 

«Господин Савицкий никакого движимого и недвижимого 

имущества не имеет, кроме порванного платья и имеет пристанище на 

балконе дворянки Карповой. Поручик Савицкий постоянно живёт в 

слободе Медвенка, живёт подаяниями жителей слободы, иногда пишет 

прошения жителям за ничтожное вознаграждение. Он, как бывший 

военный и охотник имеет ружьё, с которым вошёл в лавку Сигарёва и 

произвёл выстрел. Крестьянином Кондратом Кособродовым ружьё 

было отобрано и передано уряднику. Этот случай он считает 

грабежом. Отобран у него револьвер, с которым ходил по Медвенке 

угрожая, передан в артиллерийский склад города Курска». 

  

     Род Савицких пережил несколько славных поколений, а вот 

представитель последнего поколения А.А. Савицкий оказался буйным 

скандалистом, но в семье не без урода. И он не мог поставить чёрное пятно 

на роде Савицких – верных сынов Отечества.  

 

Помещики Сидоровы 
Дворяне Сидоровы внесены в родословную книгу Курского дворянства, 

имели: Сидоров Иван Алексеевич, коллежский асессор, 115 десятин, его 

жена Сидорова Марина Антоновна – 137 десятин земли.  

    В сельце 2-Успенка, ныне улица Пролетарская, проживало 30 душ 

крестьянского крепостного состояния, здесь же был построен добротный 

двухэтажный дом, где проживали дворяне Сидоровы (после 1917 года в 

этом здании располагалась начальная школа, квартиры для нуждающихся) 

Их землевладение было расположено вдоль пруда под названием Вышним 

и граничило с земельным участком Андрея Ивановича Олейникова.  

                        

Помещики Карповы 
Основатель рода Карповых – Фёдор Карпов (1674-1719), сын которого 

Иван, в 12 лет был причислен к Преображенскому полку. Его внук Максим 

Алексеевич (1747-1798), вместе со Светлейшим князем Потёмкиным 



участвовал в военных баталиях и был пожалован в 1788 году землями в 

Бахмурском уезде Екатеринославской губернии. С ним на новые земли 

вместе с семьями пришли и воевавшие под его командованием солдаты. 

Как потомки Карповых попали в слободу Медвенка, такими я данными не 

владею. Кариповы внесены в родословную книгу Курского дворянства. 

Имели 150 десятин земли. 25 душ крестьян крепостного состояния в сельце 

1-Успенка. (ныне улица К. Маркса), там, где построен в настоящее время 

храм, был молельный дом. В этом доме, я предполагаю, жили помещики 

Карповы.  

1898 году Дембицкие имели 51 десятину, Савицкие – 122 десятины, 

Сидоровы – 14 десятин, Карповы – 80 десятин земли.  

 

Численность населения в 1903 году 

 
1-Успенка – 41, 2-Успенка – 166, 1-Петровка – 107, 2-Петровка – 157, 

Медвенские постоялые дворы – 41, Драновские выселки – 18 человек. 

 

Петровка Вторая подразделялась на Драновку и Кувшиновку. 

 

На улице 2-Петровка располагались имения дворян Носенко и 

Спиридоновых  

 

 

 
 

 

 



Медвенка – центр Медвенской 

волости 

 
Волость – нижняя единица административно-территориального деления 

в России с конца 18 века в сельской местности.  

Если точно – то в 1797 году императором Павлом 1, первоначально для 

казённых крестьян (государственных), после реформы 1861 года 

императором Александром 2 волости были преобразованы для бывших 

владельческих (крепостных и удельных крестьян).  

При Петре 1 образовалось новое сословие – государственные крестьяне. 

Их статус был официально закреплён указом Государя. Они были 

свободны от крепостного права, проживали на казённых землях, за 

которую платили федеральную ренту, подчинялись управлению 

государственных органов.  

Главной отличительной чертой свободных государственных крестьян, 

было их обладание юридическим правом. Законодательно они являлись 

свободными обывателями, могли участвовать в судебных заседаниях, 

торговать, открывать различные предприятия. Специально для 

государственных крестьян были созданы судебные органы, как волостные 

и уездные расправы.  

Несмотря на то, что их рабочая земля формально принадлежала 

государству, они могли работать на ней и совершать сделки, как 

полноправные владельцы.  

Площадь участков формально составляла от 8 до 10 десятин на душу. Но 

по факту они были значительно меньше – около трёх десятин, а с ростом 

населения и того меньше. Во второй половине 18 века были попытки 

закрепостить их дворянскими владениями, но встретили решительный 

отпор. В процентном отношении госкрестьяне в России составляли 45%, а 

в Порубежье – 60% от всего сословия в различные годы.  

Оплата податей в государственную казну были при Петре 1 – 40 копеек, 

а в дальнейшем она колебалась в пределах 10 рублей на человека 

ежегодно. В конце 18 века в Медвенскую волость входили сёла: Паники, 

Драчёвка, Танеевка, Скотское, Нижний Реутец, Любач, слобода Медвенка 

с населением более 20 тысяч душ.  

Чисто государственными были сёла: Паники, Драчёвка, слобода 

Медвенка, а остальные были смешанными, где проживали и 

государственные, и крепостные крестьяне с преобладанием первых.  

   В 17 веке Порубежье насильно заселяли переселенцами с севера 

московского государства, 1 двор из 10. Их в наших краях называли – 

однодворцами, тем более, каждый из них поселялись обособленно. Они в 

18 веке и составили костяк государственных крестьян. Порубежье заселяли 

вольные люди, они гордились своей свободой, а поэтому, когда на наших 



землях стали внедрять крепостное право, то мало кто из этих 

свободолюбивых попали в крепостные. Помещикам с Севера пришлось 

обживать чернозём, переселяясь вместе со своими крестьянами. Такие 

крепостные крестьяне жили на левом берегу реки Медвяной Колодезъ, о 

которых мы писали раньше.  

Высшим органом крестьянского самоуправления являлся сход 

«сельский» и «волостной», в котором на уровне села участвовали все 

домохозяева, а на уровне волости – выбранные от сельских обществ. В 

качестве исполнительного органа сельский сход избирал сельского 

старосту, волостной сход – волостного старшину из крестьян. Волостной 

сход собирался в слободе Медвенка в количестве – 150 человек. Волостной 

сход избирал представительный орган – волостное правление. Это 

исполнительный орган крестьянского самоуправления состоял из 

волостного старшины, сельских старост, сборщиков подати, сотских, 

писарей. Волостное правление в слободе Медвенка находилось в здании, 

где в настоящее время расположена районная библиотека. Это был 

исполнительный орган, который ведал всеми делами волости: взымание 

податей и недоимок, расходованием денежных сумм, продажей 

крестьянского имущества, учётом нижних чинов воинского запаса и т.д. 

Имели свою волостную тюрьму. Волости – как территориальная единица 

сохранились и при советской власти до 1928 года. Хотя 

административными делами ведали сельские советы, на которые делилась 

данная территория. Сельские советы отсчитывались в волостном 

правлении, где были отделы: по труду, юстиции, народного образования, 

земельный, военный, продагенты. 

В 1920 году Медвенскую волость входили сёла – Паники, Драчёвка, 

Скотское, деревня Танеевка, слобода Медвенка.  
 

Экономическое состояние сел Медвенской волости 
   

В 1921 году слобода Медвенка: количество земли (десятин) – 2175, 

лошадей – 436, коров – 394, овец – 1002; 

 

Паники – 3722 – 450 – 464 – 416 – 1450; 

Драчёвка: 2666 – 380 – 289 – 285 – 878; 

Танеевка: 221 – 55 – 72 – 53 – 186; 

Скотское: 1497 – 150 – 158 – 171 – 630  
 

И того: земли (десятин) – 10 781, дворов – 1442, лошадей – 1419, коров – 

1329, овец 4 097.  

По Медвенской волости учащихся в 1921 было – 810 человек. 10 школ, 2 

библиотеки, неграмотных – 807 человек. 

Медвенская волость была ликвидирована в 1928 году, всвязи с 

образованием Медвенского района (постановление ВЦИК от 30 июля 

1928 года).  



 

Казачий Круг 
 

Общевойсковой совет казаков – высший орган самоуправления. 

Компетенция Круга в решении вопросов, касающихся всех собравшихся, 

была неограниченной.  

    На нём решались вопросы войны и мира, раздел между куренями 

угодий, о переизбрании сечевого старшины и другие вопросы. Высшая 

власть у казаков в кругу и только Кругу. А в период между Кругами – 

атаману. В рамках Круга в слободе «Медвяной колодезъ» никогда не 

существовало каких-либо институтов управления, кроме самого Круга 

казаков. В слободе низшим Кругом был - полковой, в последствии – 

станичный (сход).  

    Полномочия Круга: избрание атамана, вопросы внешних сношений; 

судили лиц совершившие тяжкие преступления, вызвавшие большой 

резонанс в обществе; иные вопросы, связанные со спорами о земле. 

Решения постановления Круга были обязательны для всех жителей 

слободы и могли быть отменены только Кругом в высшей инстанции. Круг 

высшей инстанции вначале находился в Ахтырском полку, к которому 

относились казаки слободы. Но когда императрица Екатерина II из этого 

полка создала гусарский полк, то в городе-крепости Обояни был создан 

Круг высшей инстанции, так как Обоянскую территорию заселяли почти 

на треть казаки-черкассы.  

    Куренём называли деревню в 100 домов. В слободе Медвяной Колодезъ 

был один курень, хотя домов было в конце 19 века – 420 с населением – 

3096 человек (мужчин – 1557, женщин – 1539). Что интересно - почти во 

всех сёлах и деревнях медвенской земли количество мужчин и женщин 

было почти одинаково. Были сёла, где мужчин было даже больше. Это 



говорит о том, что мужчины вели здоровый образ жизни, не 

злоупотребляли вредными привычками.  

     Я отвлёкся от самого главного, что в слободе Медвяной Колодезъ 

вместо четырех атаманов - был один. Зато было четыре сотских 

(полицейских), которых избирал народ на 100 хозяйств – 1 сотский, на 

медвенской земле их было – 104. Это говорит о том, что царская Россия 

была чисто полицейским государством. Но это не спасло российскую 

монархию в 1917 году. Так же, как Советскую империю в 1991 году. 

     Казачий Круг систематически обращался за помощью к губернатору 

Курской губернии: так по вопросу строительства храма; в связи с тем, что 

шлях Большой дороги был перекрыт в сторону Успенки кладбищем, а 

поэтому необходимо было строить мост и дорогу через реку Медвяной 

колодезъ, которая разъединяла Петровку на Первую и Вторую. Это 

требовало больших финансовых затрат. В строительстве двух 

артезианских колодцев на базарной площади (ныне площадь 1-мая).  

Во время лета в селе Медвяной колодезъ помещается 3 ярмарки: 9 

мая, 8 июля и 1 сентября, куда собираются с разных городов, сёл и 

деревень несколько тысяч человек и несколько тысяч разного рода 

скота. Все эти люди и скот в ярморочное время сильно страдают от 

безводья. Поэтому жители слободы «360 подписей», просили господина 

земского начальника Обоянского уезда о ходатайстве перед Курским 

губернатором о выделение средств на строительство колодцев. Им 

было выделено 1600 рублей, эти колодцы существовали в 1950ые – 

1960ые годы, откуда качали воду медвенцы? Только за один год (1865) 

от медвенских казаков губернатору поступило около 30 просьб. 

Круг или казачий сход, в том числе атаман, подчинялись волостному 

правлению и волостному старшине. Уже в начале 19 века в слободе начали 

избирать старост, в связи с земским самоуправлением. Старосты 

избирались во всех населённых пунктах Медвенской земли. Крепостные 

крестьяне 1- Успенки и 2-Петровки к кругу не относились; у них были 

крестьянские общины, которые уже давно избирали старост. 

Казачьи атаманы исполняли административно-полицейские функции до 

отмены крепостного права в 1861 году, Власть Казачьего Круга и атамана 

была постепенно ограничена, и большая часть дел была передана 

управляющему, назначаемым Главной дворцовой канцелярией. 

     «Управительский двор находился против церкви с правой стороны от 

церкви и от Большой московской дороги недолече. Под ним земли длиннику 

тринатцать сажень без семи вершков. В нём строение: как взошедь во 

двор с левой стороны от Москвы, в близь варот, светлица с комнатою 

пластовая дубового лесу, сени рубленые: против светлицы изба чёрная в 

сенцах чулан пластового же лису. То строенье крито соломою ветхое. В 

которой светлице производяца и управительские дела, а под тем 

строением земли длиннику пять сажень дву аршин с половиною». 

Всего на Медвенской земле насчитывалось 114 обществ, почти по 

количеству созданных колхозов после коллективизации сельского 



хозяйства (104). При Земском самоуправлении роль атамана и Круга в 

слободе стало чисто символической. Просьбу о строительстве 

артезианских колодцев в слободе подписал уже староста Семён Чеботарёв, 

но не атаман.  

 
 

Медвенские ярмарки и торговля 

 
В.И. Даль писал, что «Ярмарка – большой торговый съезд и привоз 

товаров в срочное в году время. Годовой торг, длящийся неделями». 

Любая ярмарка, как правило представляла собой огромную, многоликую и 

шумящую толпу из торгующих, покупающих и просто любопытствующих.  

   Ярмарки появились на Руси ещё в 10-12 веках. Вначале они проводились 

в крупных городах России. Например, в Нижний Новгород везли хлеб из 

Самары и Саратова, рыбу из Астрахани, кожу и пушнину из Сибири, 

железо с Урала. На ярмарку ездили иностранцы, которые называли Нижне-

Новгородскую ярмарку «Русским караван-сараем».  

   Самая древняя ярмарка в Курской губернии – это Коренская. Первые 

упоминания о ней относятся к 1708 году. На неё пребывали, съезжались 

купцы со всех уголков России. Туда пробирались со своим товаром и 

медвенские казаки.  

    Русский поэт А. Фет называл Курскую ярмарку «выставкой невест». И 

писал: «Все проходы застилались свежей травою, по которой, подъезжая в 

многочисленных экипажах, разгуливали разодетые дамы. То и дело 

мелькали кавалерские офицеры в полной форме, с волочащимися 

саблями».  

    На Курской ярмарке, по словам писателя Гиляровского, продавали даже 

соловьёв. По тем временам стоили они не дёшево - 100 рублей за одного 

певца в клетке.  

    Позже ярмарки стали получать прописку в уездных городах. Но в городе 

Обояни в начале 18 века ярмарки не было. А была она в слободе Павловка, 

которая принадлежала гражданину И.А. Головкину. Появилась ярмарка в 

городе Обояни в начале 19 века. Медвенские казаки ездили туда торговать 

по шляху через Паники и Драчёвку. Шлях этот сохранялся до сих пор. По 



Большой дороге ездить в город Обоянь они побаивались, так как были 

случаи грабежа.  

    В конце 18 века ярмарки стали зарождаться в волостных центрах. И 

даже в крупных сёлах и даже в крупных селах.  

    Курский губернатор в отчёте за 1860 год о торговых связях и 

ярмарочной торговле писал: «Более значительный прирост товаров был на 

следующих ярмарках: Обоянского уезда, в слободе Медвенка – 

Семёновской (1 сентября). В отчёте он упоминает 10 ярмарок, в том числе 

Медвенскую. На 356 ярмарках губернии в обороте было привезено товаров 

на сумму 11 млн. 387 тыс. 831 руб. Продано на сумму: 8 млн. 223 тыс. 073 

руб. Главный предмет торговли составляли лошади, крупный рогатый 

скот, шерсть, сало, воск, мука, лён, пенька, свеклосахарный песок, 

австрийские косы, мыло, свечи, конопляное масло, сукна, железные и 

другие металлические изделия, земледельческие машины и орудия, 

солёная рыба, соль и шепной товар. Цены за четверть: пшеница – 5 рублей, 

рожь – 1.70 рублей, овёс – 1.87 рублей, греча – 1.40 рублей, горох – 3.5 

рублей, щетина – 40 рублей за пуд, пенька – 80 коп за пуд, масло 

конопляное – 2.80 коп за пуд, птичий пух – 9 рублей за пуд, мед – 4 рубля 

за пуд. 

    Медвенская ярмарка располагалась на площади, которая при советской 

власти называлась 1-Мая. В настоящее время там намечается создание 

парка. Ярмарочная площадь была с южной стороны вдоль лога – 

кирпичный завод, c восточной тоже вдоль кладбища. На ярмарку 

приезжали тысячи человек, на продажу выставляли несколько тысяч голов 

разного скота. Сюда приезжали за сотни вёрст купцы из разных городов 

Курской, Харьковской, Воронежской, Орловской губерний. На ярмарку 

для веселья прибывали кочующие артисты, кукольники. Устраивали 

качели, карусели, всегда выступал народный казачий хор слободы 

Медвяной колодезъ. Ярмарки в один день и один раз в году казаков не 

устраивали, но так как они приносили большой доход казне Медвенской 

волости, а то этому было решено проводить ярмарки: Семёновскую – 1 

сентября (5 дней). Никольскую – 9 мая (3 дня). Казанскую – 5 июля (3 дня). 

Дмитриевскую – 23 октября (3 дня). Всеядную перед масленицей в 

феврале(5 дней). 

   Казаки ездили торговать в сёла: Рождественское – Георгиевская (6 мая – 

3 дня); Плоское – Покровское (14 октября – 3 дня); в деревне Лубянка – 

Сергиевская (12 ноября – 3 дня), в деревни Благодатное – Сороки (22 марта 

– 3 дня). 

   Систематически проводились в 1904 – 1905 годах ярмарки скота. 

Ярмарки проводила скотопромышленная и мясная биржа Санкт-

Петербурга. В слободе было лавок: мелочных – 2, винных – 1, хлебных – 1, 

пивных – 1, сельхозтоваров – 1. Занимались торговлей Сигарёвы, 

Ткаченко, Годяцкие.  

  Трудно сказать, где находились лавки на территории слободы. 2 лавки 

были построены там, где сейчас здание банка и полиции. При Советской 



власти одна лавка торговала мелочёвкой, другая керосином. Там, где в 

настоящее время здание связи, был построен кирпичный, добротный 

магазин, где торговали продовольственными товарами. Скорее всего он 

был построен при НЭПе. Не могли же казаки разрешить простроить 

магазин на кладбище. А вот, когда кладбище было ликвидировано в 1920 

году, тогда и построили это здание. На углу, где военкомат, стояло здание 

универмага, которое появилось тоже в период НЭПа. На картине Чепцова 

«Медведовка», на этом месте видна хата. Этот универмаг сгорел в 1954 

году. Рядом был книжный магазин. Я помню, во время пожара, мы, 

учащиеся, спасали книги. Книжный магазин тоже сильно пострадал от 

пожара. Он переехал в другое здание, где в настоящее время расположен 

сбербанк. Очень хорошее было здание, но его сломали. По плану, на этом 

месте должны были построить 3-х этажное здание РК КПСС и 

райисполкома. Но мечты не сбылись. Настали тяжёлые 1990-е годы, на 

этом фундаменте потом построили здание сбербанка.  

   Раньше торговые точки назывались – «Лавками». «Магазинами» – 

здания, где хранился резервный семенной фонд крестьян общины. Такой 

магазин в 2017 году сломал фермер Петров, на бывшем току 

откормсовхоза «Садовский». Это было большое сооружение из кирпича, 

примерно, на 200 тонн.  

   После 1917 года ярмарки были отменены, но при НЭПе все ярмарки 

стали действовать. Даже в крупных сёлах один раз в год в течении 

времени, которое определяли сами крестьяне, проводились базары. Так в 

сёлах: Лубянка, Рождественка, Плоское, Воробьёвка, Полевая, старое 

Чермошное, Любицкое, В.Гуторово, Букреево, Вышний Дубовец, Паники, 

Нижний Реутец, Высший Реутец, Любач, Высокое, Спасское, Гастомля, 

Тарасово (Товар – деньги, деньги – товар, работали по рыночному курсу, 

то есть по обоюдному согласию продавца и покупателя).  

   С 1928 года, в период сплошной коллективизации сельского хозяйства 

(лавки стали называться – «магазинами», а ярмарки – «базарами»). Хотя, 

уже не только в  Медвенке, но и во всём Медвенском районе (стал так 

называться), все винные и хлебные лавки, и базары были закрыты. Хлебом 

начали торговать в Медвенке с 1935 года. А излишки сельхозпродукции и 

скот продавали на базаре в городе Обоянь с 1935 года.  

   Помню, после 1945 года в слободе было 2 закусочные: (там, где в 

настоящее время военкомат, в бывшем книжном магазине и на трассе). В 

народе их называли «забегайловки». Там всегда продавали пиво и 

спиртное на разлив. Около «забегайловки», бывший книжный магазин, 

потом был открыт небольшой базар, который в 70-х годах был 

ликвидирован, в связи со строительством здания военкомата. Там, где 

сейчас сбербанк, возвышалось двухэтажное здание бывшей Земской 

школы, но оно долго использовалось, как чайная на первом этаже, 

столовая на 2-ом этаже при Советской власти. 

   Вновь базар был открыт там, где был « Стройгаз», в настоящее время 

жилое помещение. Но этот базар в Медвенке не прижился. Наверное, 



продавать-то было нечего. Да и место хуже не придумали, у оврага. 

Вообще, Советская власть относилась к базарам негативно. В её понятии 

было то, что на базарах торгуют спекулянты и барыги.  

   Медвенцы, паникинцы, драчёвцы приспособились возить картофель в 

соседнюю Украину. Это была целая эпопея: милиция ловила торговцев, 

машины возвращала, но остановить этот бум было не под силу ни 

милиции, ни властям. Он остановился сам, картофель в настоящее время 

не пользуется спросом не у нас, не на Украине. Туда дорога всем закрыта. 

В конце 80-х годов, прошлого столетия, медвенцев решили обрадовать 

крытым рынком. По улице Певнева возвели 2 этажа, но достроить не 

успели. В лихие 90-е его продали предпринимателю, который использовал 

не по назначению, а потом продал это здание в розницу. Рынок открылся 

на площади за этим зданием, где в настоящее время сетевой магазин 

«Пятёрочка». Но он не отвечал санитарным нормам и другим требованиям, 

а поэтому был закрыт. В настоящее время рынок находиться в торговом 

центре. Если при Советской власти в посёлке было 4 магазина, то в 2020 

году их насчитывается более 50.  

 

                                  

Склонны к ремеслам 
 

В «Описании Курского наместничества вообще…» И. Башилов – 

курский губернский землемер и краевед 18 века писал: «Малороссияне 

суть люди с малой России – вышедшие казаки, из которых иные, 

поселившиеся на казённых землях, остались казёнными, а поселившиеся 

на владельческих землях – владельческими поданными; живут в слободах 

улицами в белых избах, которые содержат всегда в чистоте; одежду носят 

опрятно, лаптей совсем не употребляют, а ходят в сапогах, котах и 

пистолях, а женщины в сапогах. Склонны к ремеслам, от чего 

ремесленников между ими есть довольно, яко-то: кузницы, портные, 

сапожники, столяры, маляры, кожевники, ткачи и музыканты. В 

хлебопашестве упражняются посредственно. И хлеба имеют столько, 

сколько на годовое пропитание нужно. А излишний продают; наречие их 

от российского – отлично, ибо говорят они по малороссийски». 

   Это ещё раз Башилов подтверждает в описании однодворцев: 

«Мастеровых вроде бы их совсем почти нет, не только не всегда 

употреблённых, но и самих необходимых, яко-то: кузнецов, сапожников, 

портных, столяров. А со всякою таковою надобностью в рабочее время (не 

жалея о потере оного) ездят по другим селениям и по большей части по 

малороссийским слободам, где всяких мастеровых довольно».  

   В слободе Медвяной Колодезь в 1895 году числилось: печников – 2, 

столяров – 2, плотников – 10, сапожников – 4, портных – 4, штукатуров – 

1, кузнецов – 4, бондарей – 2. На заработки уходили в летний сезон – 120 



человек: чугунно-литейные цеха – 60 человек, из 1-Петровки – 9, 2-

Петровки – 5, Успенки – 3. За летний период они зарабатывали по 30-50 

рублей, по тем временам – это были большие деньги. Извозом занималось 

– 50 человек. Тем более, в Медвенке располагались 7 постоялых дворов.  

   Было ветряных мельниц – 12, паровых – 2, водяных – 1, шерстобоек – 2, 

маслобоек – 4. По количеству мельниц можно судить, что казаки получали 

стабильные урожаи зерновых. В среднем по 180 пудов с десятины. Пуд – 

16.38 кг. 

   Больше всего казаки любили заниматься извозом: ямским – 25 человек, 

ломовым – 20 человек (перевоз тяжёлых грузов). Ведь рядом проходил 

Большой шлях из Крыма до Москвы.  

   Ломовой извоз во время Крымской войны (1853-1856 г.г.) стал для 

казаков большим бедствием. Более половины лошадей было избито и 

покалечено. Это был обязательный извоз грузов военного времени. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ветряная мельница 



 

 

Водяная мельница 

 

Храмы слободы Медвяной Колодезь 
 
   В начале 18 века в слободе Алексеевка было две деревянных церкви: 

во имя святителя Николая Чудотворца и во имя Успенья Пресвятые 

Богородицы. Есть предположения, что Никольский храм, либо сгорел, 

либо разрушился от старости и более не возобновлялся. 

   Располагался он на месте нынешнего закрытого медвенского 

кладбища. В память об этом храме, в слободе осталась традиция 

проведения ежегодных ярмарок в Николин день 9/22 мая. 

   1719 год. «В той слободе Медвяном Колодезе: церковь во имя Успенья 

Пресвятые Богородицы, беспредела, деревянная, старая, в близь 

Большой проезжей Белгородской дороги, как едучи от Москвы по 

правую сторону, в ней иконостас и вся церковная утварь старая. Против 

неё колокольня рубленая, за ней колоколов три, вокруг ограда 

плетнёвая.» 

   В источнике «Сказках и перечневых книгах выписки 

церковнослужителей г. Обояни и Обоянского уезда» того же 1820 г. 

уточняются сведения о священнослужителях Медвенских храмов: «В 



той слободе церковь Успение Пресвятые Богородицы у той церкви поп 

Антон черкашенин, 30 лет. У него дети: Иван, 8; Григорий,7; Яков, 3 

лет. У той же церкви предельной поп Фёдор Иванов, 35 лет, черкаского 

роду. Церковь во имя Николая Чудотворца. У той церкви поп Яков, 

черкаского роду, 25 лет.» 

 

 

 
 

 
   
  Возведённый в 1823 году новый храм Успения Пресвятой Богородицы, 

изображён во всей красоте художником Е.М. Чепцовым на картине 

«День кооперации в деревне» 1926 году. На картине отчётливо видны 

портики, купол, колокольня церкви, ограда вокруг кладбища. Эта 



картина находится в Русском музее Санкт-Петербурга. Художник, 

наверное, и не подозревал, что храм ждёт печальная учесть, и что он 

навечно оставляет медвенцам образ прекрасного сооружения. Храм 

построен в 1923 году, тщаньем прихожан, но есть легенды, которые 

говорят, что на это здание выделялись деньги знаменитыми людьми.  

   Первая легенда: «Когда Екатерина II проезжала через Медвяной 

Колодезь из Крыма в Москву, то выделила казакам средства на 

строительство деревянной часовни на том месте, где позже возвели 

храм, но денег хватило не только на строительство часовни, но часть на 

возведение храма». 

   Вторая легенда, которую я слышал от медвенцев в 50-е годы прошлого 

столетия «Через слободу Медвяной Колодезь проезжал купец с семьёй 

на отдых в Крым. Но у него неожиданно и скоропостижно скончалась 

дочь, которая была похоронена перед медвенской часовней. В честь 

этого печального события купец выделил деньги на строительство 

каменного храма.  

    Третья легенда «Так в 1825 году в городе Тагонроге (по не 

официальной версии) умер император Александр Благословенный. Тело 

его везли на лошадях в Санкт-Петербург через Медвенку. Легенда 

утверждает, что царский кортеж сделал останову в Медвенке. Усопшего 

царя на ночь поместили в часовню. Якобы в память этого события была 

построена каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это 

придание храниться в роде известного художника, нашего земляка Е.М. 

Чепцова. Но год постройки – 1823, хотя храм строили почти 10 лет.  

    Согласно справочной книге о церквах, приходах и причтах за 1908 год 

в храме Успения Пресвятой Богородицы слободы Медвенки, 

Обоянского уезда, было три престола: средний – в честь Успения 

Пресвятой Богородицы; северный – во имя Светителя Николая; южный 

– в честь иконы Божией матери «Знамение».  

    В состав прихода входили следующие приселки: «Тимофеевка»? и 

Петровская, Обоянского уезда. Число душ на приход: 1868 

православных.  

    По штату было положено 2 священника, 1 дьякон, 2 псаломщика. 

Жалование положено священникам по 294 рубля, дьякону – 147 рублей, 

псаломщикам по 98 рублей. При приходе имелись школы: министерская 

(двух классная), учреждена в 1878 году и Земская (одно классная) 

учреждена в 1863 году. Церковной школы не было. Земли при церкви 

было усадебной с погостом церковным – 2 десятины, пахотной – 33 

десятины, сенокосной в особом угодии – состоящей из 7 десятин, на 

расстоянии 7 вёрст от церкви. Качество церковной земли – 23 десятины 

неплодородной, 19 десятин средней. Средний доход, ею приносимый: 

200 рублей. Сдавалась она в аренду за разную цену и разным лицам 

ежегодно. Дома для священников на церковно-усадебной земле были 

деревянные, построенные тщаньем церкви, первый в 1897 году и второй 

в 1908 году, и составляли собственность церкви.  



    В книге «Одигрия Русского Зарубежья» описывается пребывание 

иконы Богородицы Казанской в Медвенке, которую везли через юг 

России за границу. «Ровно в 9 часов вечера, 31 октября 1919 года, святая 

Икона покинула Знаменский монастырь. Её на руках держал до первой 

остановки в слободе Медвенка, сидя на санях иеромонах Гермоген, ныне 

– архимандрит. 

   В село Медвенка, в 25 верстах от Курска из-за вьюги, с трудом 

добрались только к утру. И расположились на отдых в семье одного 

крестьянина. Днём поползли слухи, что красные уже не далеко, а 

потому, не отдохнувши как следует, в 3 часа дня спешно выехали в 

уездный город Обоянь. Куда дотащились только к ночи, так как на санях 

ехали только старики, а кто, помоложе из монахов шли пешком.  

 А теперь возникает вопрос: «Кто дал деньги казакам в 18-ом веке на 

возведение двух деревянных храмов?». В эти годы, чтобы построить 

деревянный храм, надо было строительной бригаде заплатить 100 

рублей. Это были большие деньги, если в эти времена хата со всеми 

постройками стоила 3 рубля. Кирпичный храм – это было очень дорогое 

здание. Видать царей, императоров, видных вельмож, которые ездили на 

юг по Большой дороге, не устраивал деревянный храм с плетнёвой 

оградой. А ведь эта дорога существовала до 1823 года. Видимо кто-то 

выделил казакам деньги на строительство такого красивого здания. 

 

 



    

Опись 1920 года  

    Наименование: Храм Успения Пресвятой Богородицы 

    Храм – каменный, холодный, один этаж. 

    Время последнего ремонта – 1912 год. 

    Колокольня – каменная, три яруса – 7 колоколов: первый – 100 п. 7 ф., 

второй - 52 п. 23 ф., третий – 25 п. 32 ф., четвёртый – 9 п. 29 ф., пятый – 

2 п. 2 ф., шестой – 30 ф., седьмой – 31 ф. 

    Год сооружения колокольни – 1823 год. 

    Ограда - каменная, двери - железные. 

    Кладбища при храме - нет (ликвидировали). 

    Роспись храма - новая. 

    Решётка у алтаря - железная. 

    Иконостас – деревянный, золочённый, 3 яруса – время исполнения 

1864-1873 г.г. 

    Количество окон – 26. 

    Киоты – в алтаре 4, в храме – 9. 

    Количество икон – 44.  

    Аналой – 7, и др. утвари – 76. 

     Опись ценностей, изъятый в порядке декрета ВЦИК от 16.02.1922 из 

Успенской церкви слободы Медвенка. 

     Чаша – 1, дискос – 1, звездицу - 1, ковчех – 1, кресты – 3, ковши – 2, 

тарелок – 1, евангелие Петра 1 – 1, крышки – 2, кадило – 1.  

     Икон древнего письма – нет. 

     Общий вес золота и серебра - 1 п. 36 ф.     

     Церковный Совет Успенской церкви слободы Медвенка нашёл 

необходимым возбудить ходатайство о возращении приход в храм двух 

риз Казанской Божей матери и Николая Угодника, весом 26 ф. (золота), 

так как ризы изъяты из храмовых икон.   

    Список служителей: Соловьев Виктор Иванович – священник, 

Полещук Моисей Иосифович – диакон, Годятский Григорий 

Кириллович – псаломщик. 

    Подписали члены церковного совета: И. Лепескин, Г. Козявкин, И. Н. 

Шматченко, М. Ревенко, М. Бабенко. 

    Членов Успенского религиозного общества в слободе Медвенка в 

1923 году – 1254 человека. 

    Церковный совет состоял из 10 человек:     

    Храм Успения Пресвятой Богородицы, неофициально был закрыт 

Cоветскими властями в 1928 году. Официально на основании и решения 

суда закрыт в 1938 году. Открыт снова в 1941 году, во время оккупации 

территории Медвенского района немецко-фашистскими войсками. 

Снова закрыт был храм в 1946 году. В помещении был открыт районный 

Дом культуры, который существует в здании храма до сих пор, правда 

перестроенный. В 1994 году был освящён новый храм Успения 

Пресвятой Богородицы, построенный на добровольные взносы 



организациями предприятиями и жителями Медвенки. Особо надо 

отметить предпринимателя Петрова В.Я., который вложил много 
личных средств в благоустройство территории храма. 
 

 

 
Новый храм, но уже не той красоты. 

 

 

Участие дружин Курской губернии в 

обороне Севастополя 

 
Крымская война (1853-1856 г.г.) или Восточная война – война между 

Российской империей с одной стороны и коалицией в составе 

Британской, Французской, Османской империй и Сардинского 

королевства. 

     Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Дунаевских 

княжествах, на Балтийском, Чёрном, Азовском и Баренцевом морях. 

Наибольшее напряжение она достигла в Крыму, поэтому в России она 

получила название «Крымская».  

     В ходе Крымской войны, целью союзников был захват Севастополя, - 

тогда суда россиян оказались бы «бездомными». При этом, союзники 

оставались в курсе того, что он укреплён только с моря, а с суши 

оборонительные сооружения у него отсутствуют. Через неделю, в 

сентябре 1954 года, после высадки союзников в Евпатории, они уже 

были в окрестностях Севастополя. 

Город продержался в осаде 349 дней, выдержал 6 массированных 

артиллерийских бомбардировок, хотя, численность его гарнизона была, 



примерно, в 8 раз меньше числа штурмующих. Поддержки флота не 

было – устаревшие деревянные корабли просто затопили на фарватерах, 

пытаясь перекрыть подходы противнику с моря. 

7 августа (8 сентября) 1855 года французы завладели Малаховым 

курганом – доминирующей укреплённой высотой, а через 3 дня заняли 

его. Падение Севастополя ознаменовало поражение нашей страны в 

войне – больше активные боевые действия не велись. 

Военные действия обессилили, как союзную коалицию, так и Россию, 

поэтому о продолжении войны уже и не могло быть речи. В марте 1856 

года противники согласились на подписание мирного договора. 

Согласно Парижскому договору России, как и Османской империи, 

запрещалось иметь военный флот, крепости и арсеналы на Чёрном море.  

     Крымская война, со стороны России, была всенародной. В период 

обороны Севастополя многие губернии создавали многочисленные 

дружины и направляли их в Крым на войну. 

Так, в Курской губернии было сформировано 13 дружин (почти в 

каждом уезде по тысяче ополченцев). Ополченцы, а их было 69 из 

«Медвенских волостей» входили в 39-ю Курскую дружину, командир – 

штабс-капитан Пустошкин; в 40-ю Курскую дружину – командир-

полковник Васильев; в 47-ю Обоянскую дружину – командир-

подполковник фон Аммерс. В дружины зачисляли добровольцев, 

большинство которых были из среды крестьянства. Из Медвенской 

волости в Обоянской дружине состояло 13 человек, в том числе из 

слободы Медвяной Колодезъ 8 ратников.  

     Это – унитер-офицер Иосиф Фёдорович Шевченко, унтер-офицер 

Филип Петрович Ткаченко, Афанасий Васильевич Прилуцкий, 

Андрей Ефимович Золотарёв, Никита Антонович Куценко, Илья 

Васильевич Скоморохов, Роман Григорьевич Колесников, Трифон 

Григорьевич Патрикеев.  

     Дружина находилась в Севастополе: с 4 по 24 августа 1855 года на 

Северной стороне. С 22 по 28 августа – на Южной, на бастионе n3, с 28 

августа по 4 сентября – вновь на Северной, с 4 сентября по 7 октября – 

на Инкерманской позиции, с 7 октября по 1 марта на Менензевской горе, 

с 1 марта по 17 апреля – в деревне Зеленское. С 17 апреля она вступила 

обратно в свою губернию.  

     47 - Обоянская дружина была награждена медалью «За защиту 

Севастополя». Такой же медалью были награждены остальные 12 

дружин.  

      750 ратников были награждены серебряной медалью «За защиту 

Севастополя». Если осталось в живых 750 ратников, значит, погибли 250 

из 1000. Остальные ратники, которые обороняли Севастополь в составе 

двух Курских дружин, тоже были награждены медалью «За защиту 

Севастополя».  

      Кроме этого всем ополченцам была пожизненно начислена пенсия 5 

рублей в месяц. Офицерам по 7 рублей.  



      Император Александр 3 (годы правления: с 1881 – 1894 г.г.), как и 

его отец Александр 2, заботились и не забывали о людях, которые 

насмерть стояли при обороне Севастополя. 

Так, Александр 3 потребовал от губернаторов списки ополченцев с 

полным описанием их экономического состояния, а если не было уже в 

живого ратника, то его семьи.  

В моём архиве есть такие данные, по всем ратникам Медвенской 

земли, которые участвовали в Крымской войне. 

По этим бытовым показателям можно проследить: как жили крестьяне и 

черкассы на Медвенской земле. Были ли они нищими, как вталкивали 

нам при Совесткой власти, да и в настоящее время иногда 

передёргивают историческую правду. 

 

     Никита Куценко имел: избу, 5 лошадей, 3 коровы, 10 овец, 10 

свиней; 

     Афанасий Прилуцких имел: 2 избы, 3 лошади, 2 коровы, 10 овец, 

5 свиней; 

     Андрей Золотарёв имел: избу, 3 лошади, корову, 10 оцев, 5 

свиней; 

     Трифан Патрикеев имел: избу, 5 лошадей, 6 коров, 40 овец, 10 

свиней.  

     Вот так жили наши пращуры.  

     День и ночь трудились, а поэтому нищими не были.  

     

 

 Панорама «Оборона Севастополя» 

 



 

 

 

Земельные отношения в слободе 

  
        На рубеже 16-19 веков украинские казаки, особенно донские, не 

занимались земледелием. Леса, степи, реки были для них естественными 

хранилищами жизненных потребностей. Во-первых, рыба, последние 

звери, птицы, плоды водились и росли в таком множестве, что из-за 

обилия оных вошло даже в пословицу. Казаки говорили: «Кормил нас, 

молодцов, Бог: подобно птицам, мы не сеем и не собираем хлеба в 

житницы, но всегда сыты».  

       В старину казаки не знали хлебопашества, к которому начали 

привыкать на исходе 18-ого столетия. 

       В начальный период казачьей истории земледелие было запрещено 

под угрозой смерти: «И кто станет пахать землю и сеять хлеб, и того 

бить до смерти».  

       Одни историки считали, что запрет ввели из-за того, чтобы 

землепашество не отвлекало казаков от ратной службы. Другие, что 

причина была в боязни казаков, что вместе с земледелием на Дон придёт 

крепостное право и помещики. Третьи, - что отсутствие собственного 

хлеба было выгодно Москве, поскольку позволяло диктовать казакам 

свои условия. В любом случае, основным источником поступления 

хлеба на Дон в долгие годы было жалованье Московских царей, которое 

фактически платилось за участие в боевых действиях против турок и 

татар.  

       Всё же жизнь заставила казаков заняться земледелием. 

Правительство щедро наградило их землёй, по 10 десятин распашной 

земли на одну душу. Если учесть, что семьи были по 7 и более человек.  

       Но, когда казаки поселились на Медвенской земле, то такой воли с 

землёй здесь уже не было. Это не украинские степи, а лесостепная 

полоса, изрезанная оврагами, балками, лесами, реками. А поэтому 

казакам-черкасам было намерено 1200 четвертей или 600 десятин земли. 

То есть по 3 десятины на душу. Это был самый большой надел на душу 

в эту пору в Курском Порубежье. 

       С ростом населения в слободе правительство увеличивало 

количество земли, но уже в начале 19 века по 3 десятины на душу не 

получалось, а только ½ десятины. Земли свободной уже почти не было. 

Если где-то могли прикупить, то такая покупка была разрешена редко до 

отмены, но чаще после отмены крепостного права в 1861 году. Так 

сделал государственный крестьянин А.М. Годятский, у которого было 

60 десятин земли, 12 лошадей, 10 коров, 100 овец и добротный дом, где 

в настоящее время находится магазин «Берёзка».  



 

 
Этот дом построил Андрей Миронович Годятский в 1884 году. 

 

        В 1861 году, при отмене крепостного права, слобожане (Медвенская 

община казаков) имели в десятинах: распашной земли 2219, усадебной – 

146, сенокосов – 160, леса – 310. Итого: 2676 десятин при населении в 

2960 человек.  

        Ещё при Екатерине 2 всё слободское население было переведено в 

ранг государственных крестьян, а поэтому, в 1861 году, было принято 

решение о передачи земли гос. крестьян на правах собственности (кроме 

лесов) с предоставлением им права выкупить землю сразу (путём 

единовременного взноса). Или оплачивать постоянной оброчной 

податью (указ 24 ноября 1866 года). Только в 1866 году выкуп стал 

обязательным, который тоже был отменён императором Николаем 2 в 

1905 году под давлением революции.  

         Крепостные крестьяне 1-2 Успенки, 1-2 Петровки стали 

временообязанными, то есть землю они должны были выкупить в 

течении 49 лет. Так же выкупные платежи были императором отменены 

в 1905 году.  

         Согласно статьи статотчёта в 1891 году количество земли у 

казаков не изменилось. В период Столыпинской реформы они 

полностью сохранили общественный уклад землепользования. Здесь не 

было переселений на хутора, на отруба только 15 человек, и то, это были 

русские. Один единственный хутор Косилов был образован братьями 

Косиловыми.  



          После Октябрьского переворота 1917 года началось 

расказачивание слободжан. Все их традиции, нравы Советскую власть 

не устраивали. Да ещё после кровопролитных восстаний донских 

казаков против Советской власти. В 1920 году, согласно отчёта 

Медвенского сельского совета (председатель Левченко, секретарь 

Козельский) было в десятинах надельной земли – 2476, под выгоном – 

33, под логом – 157, под усадьбами – 199, под домерками – 193. 

Существовала трёхпольная система севооборота (в десятинах): под 

озимыми – 631, под паром – 631, под яровыми – 631. «Трёхполка» 

сохранилась даже после коллективизации в колхозах и совхозах. Но 

земля после 1917 года намерялась на едока и отдавалсь в аренду. 

Частная собственность на землю, которую даровала царская власть была 

Советской полностью ликвидирована. Население Медвенки в 1920 году 

составляло 3158 человек. 

           2-Петровское сельское общество 1922 году: число душ – 195, 

посеяной земли – 169 десятин, лошадей – 27, жеребцов – 23, коров – 33, 

овец – 111 

            Председатель Петровского сельсовета Новосёлов И.С., секретарь 

– Козявкин А. В 1924 году председателем 2-Петровского сельсовета был 

Гаврилов А.П., секретарём Бабкин А.М. 

            После коллективизации сельского хозяйства, вся земля была 

передана согласно государственным актам колхозам и совхозам. 

Казакам было намерено в постоянное пользование каждому хозяйству 

по 0.5 га приусадебной земли.           

           

Тернистый путь к русским 

революциям 

 
Героические подвиги русских солдат при обороне Севастополя не 

могли скрыть то полное банкротство правительственной системы 

Николая 1, которое обнаружила Крымская война. Причинами неудачи 

было: отсталость вооружения и недостатки снабжения, отсутствие 

удобных путей сообщения, подготовленных и способных военных 

командиров. Крымская война 1853-1856 годов, продемонстрировала 

организационную и техническую отсталость России от Западных держав 

и привела её к полной изоляции. Тяжёлое психологическое потрясение 

от военных неудач подорвало здоровье Николая 1, и случайная простуда 

стала для него роковой в 1861 году. На престол взошёл его старший сын 

Александр 2.  



 

    
        

Александр 2 
 

      3 августа, 1855 года французским войскам удалось захватить важный 

оборонительный рубеж на подступах к Севастополю – Малахов курган. 

За один день русские потеряли 5 генералов, 419 офицеров и 12 488 

нижних чинов, то есть 26.5% состава севастопольского гарнизона. 

Командующий российскими войсками князь М.Д. Горчаков приказал 

оставить город. 18 марта 1856 года был заключён позорный Пражский 

мир.  

      Александр 2 понимал, что главным тормозом экономического 

развития империи являлось сохранение феодально-крепостнических 

порядков, а поэтому Россия не могла конкурировать с 

западноевропейским капитализмом, вступившим в индустриальную 

фазу развития. Подневольный труд никогда не был эффективным. 

Настала угроза открытых крестьянских бунтов. Только с 1856 по 1860 

г.г. произошло 276 крестьянских волнений, в которых участвовало около 

160 тыс. человек. 

     Именно поэтому новый царь Александр 2 заявил представителям 

дворянского сословия, что лучше ликвидировать крепостное право 

сверху, чем ждать, пока крепостные крестьяне ликвидируют его снизу. 

     После долгих споров и сомнений решение всё же было принято. 19 

февраля 1861 года Александр 2 издал манифест о ликвидации 



крепостного права. Что получили казаки и крестьяне слободы Медвяной 

Колодезь, я писал в главе «Земельное отношение в слободе».  

     Несмотря на грабительский характер реформы 1861 года, она имела 

прогрессивное значение. Ликвидация крепостного права создавала 

благополучные условия для формирования армии вольнонаёмного труда 

– одной из основных предпосылок развития капиталистических 

отношений.  

     Крестьяне получили некоторые законодательные права: они имели 

право владеть недвижимостью, заниматься промыслами, торговлей и 

подрядами, создавать промышленные предприятия, освобождались от 

помещичьей опеки, принимать участие в сельском самоуправлении, 

работе сельских сходов и в выборах сельских старост.  

     Казаки некоторыми правами уже пользовались, но крестьянам 

Успенки и Петровки, временообязанными по реформе, такие права были 

необходимы. 

     Была проведена судебная реформа – ликвидировали сословный 

характер судов; реформа системы народного образования – вводилась 

единая система начального образования, военная реформа – 

предусматривала разделение территории государства на военные округа. 

     Реформы Александра 2 способствовали модернизации Российской 

империи. Открывала благоприятные условия от феодального к 

капиталистическому способу производства. Содействовала 

демократизации общества и системы образования. «Царь – 

освободитель» - так стали называть Александра 2. Реакционные порядки 

императора Николая 1 были почти полностью ликвидированы. 

     Но, за что убили императора Александра 2? Почему его 

преследовали, как «дикого зверя?» на протяжении десятилетий? После 

проведения Великих реформ, как ни странно, в стране разразился 

экономический кризис. Кстати, ряд экспертов связывают это с ростом 

коррупции, массовым злоупотреблением чиновников. В 1873 году сотни 

образованных людей отправились в деревню, чтобы пропагандировать 

революционные идеи среди крестьян. Это движение получило название 

«Вхождение в народ». В итоге, по России прокатилась волна 

терроризма, где самой главной мишенью стал Александр 2. Александр 3, 

сын Александра 2 вступил на престол 2 марта 1881 года. Сразу после 

убийства террористами его отца Александра 2 (погиб 1 марта 1881 года 

от бомбы, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким). 

Император ограничивает Земское и городское самоуправление, 

усиливает полицейский режим, отказался вводить конституцию. Но в 

тоже время он старался сохранить мир со всеми внешними державами. В 

области образования он открыл тысячи церковно-приходских школ, цель 

которых была: воспитывать молодежь в духе христианства. В слободе 

Медвяной Колодезь была открыта земская школа. А по Медвенским 

волостям 6 церковно-приходских школ. Он правил недолго. В 1894 году 

скоропостижно скончался.    



   В период правления императора Николая 2, Россия пребывала в стадии 

экономического вознесения. Однако, политическая ситуация внутри 

страны обострялась с каждым днём. Именно несостоятельность 

императора в роли правителя привели к внутренним волнениям. В итоге, 

после разгона митинга рабочих 9 января 1905 года (это событие 

известно, как «кровавое воскресенье»), держава запылала 

революционными настроениями. Состоялась революция в 1905-1907 г.г. 

Первый год революции вошёл в историю, как год «Красного петуха».  

 

 

 
   

    Император Николай 2 
 

 

 

 

 



     Массово восстали крестьяне, которые за этот год по России сожгли 

40 тыс. помещичьих усадьб, в том числе 17 на Медвенской земле.  

     Бунт крестьян прокатился по сёлам: Нижний Реутец, Верхний 

Реутец, Любач, Спасское, Высокое, Липовец, Скотское, Панино, 

Чермошное, Вышний Дубовец, Клиновое.  

     Присланные губернатором войска не могли справится с восставшими. 

Многие помещики бежали с семьями в города Курск и Обоянь.  

     Казаки слободы Медвенка и крестьяне 1-2 Успенки, 1-2 Петровки в 

этом мятеже участие не принимали. В этих населённых пунктах было 

спокойно, единственное, что было приказано закрыть питейные 

заведения и запрещён выгон самогона. Но в слободе были 

расквартированы войска, которые участвовали в подавлении восставших 

крестьян.  

     Революция 1905-1907 г.г. потерпела поражение, но не бесследно: 

создана впервые в истории Российской империи Государственная дума. 

Император даровал народу незыблемые свободы: собрания, слова и 

совести. Крестьяне получили определённые свободы, а земским 

начальникам запрещалось их штрафовать или же причинять телесные 

наказания. Был отменён выкуп земли, временно-обязанными. Это 

касалось крестьян 1-ой и 2-ой Успенки, 1-ой и 2-ой Петровки. Рабочий 

день был уменьшен до 8 часов.  

     Нужны были реформы, особенно в неспокойном аграрном секторе 

 

 
 

    Столыпинская реформа была направлена на разрушение крестьянских 

общин, которые по мнению премьер-министра Столыпина П.А., 

являлись главным тормозов в развитии сельского хозяйства на селе. Так, 

крестьянам и казакам разрешалось выходить из общины и создавать 

свои личные, обособленные хозяйства. Продавать или закладывать свои 

земельные наделы, а также передавать по наследству, получать кредиты 

на льготных условиях под залог земли или получать ссуду на покупку 

земли и у помещика сроком на 55, 5 лет. Использование данных методов 

позволило вывести из общины 21 % крестьян, ускорило процесс 



расслоения крестьян, среди которых росло число кулаков и повышалось 

урожайность полей.  

    В слободе Медвенка ни один казак не вышел из общины, но время 

требовало перемен, а поэтому они стали создавать массу кооперативов, 

которым банки давали кредиты на покупку техники и удобрений.  

 

 
 

Столыпин П.А  
 

   Столыпин оставался принципиальным противником участия России в 

возможной мировой войне, считая, что страна не выдержит подобной 

нагрузки. 

    В 1914 году Россия принимает активное участие в Первой Мировой 

войне, которая негативным образом повлияла на состояние империи, и 

усугубившая и без того нестабильную политическую ситуацию. 

Серьёзная экономическая ситуация сложилась и у слободжан, когда 200 

казаков были призваны на фронт. Принудительно, по низким ценам 

было забрано 75 лошадей. Казаки вынуждены были не по рыночным 

ценам продавать сельхозпродукцию для фронта себе в убыток. 

Категорически было запрещено сжигать на вино рожь и пшеницу, что 

крепко ударило по бизнесу казаков, которые самогоноварением 



свободно занимались сотни лет. Появились первые весточки об убитых. 

Сколько было жертв, не могу сказать, таких данных я не обнаружил. А 

вот то, что с фронта многие возвратились с Георгиевскими крестами – 

это факт. А казак Кухтин Никита, уроженец сельца 2-Петровка, 

возвратился с войны полным Кавалером 4-х Георгиевских крестов.   

     Неудачные военные операции Николая 2 приводят к тому, что в 1917 

году в Петрограде произошло восстание. Результатом которого было 

отречение царя от престола и победа в Февральской, буржуазно-

демократической революции 1917 года. Власть перешла к Временному 

правительству во главе которого стал председатель Керенский А.Ф. 

     Символом Февральской революции стал Красный бант и Красные 

знамёна. В речь вошло слово – «Товарищ», отменена смертная казнь, 

«черта оседлости», вводилось профсоюзное движение в рабочих 

коллективах. 

     В это время начинается глубочайшее разложение армии, в основном 

состоявшей из крестьян, которые не понимали смысла затянувшейся 

войны. Медвенка пополнилась дезертирами, которые бежали с фронтов 

войны, тем более, казаки воевали за царя-батюшку, а его вдруг не 

оказалось. 

     На местах тоже создавались революционные комитеты, которые 

подменили крестьянские органы самоуправления. Так, возникли 

Медвенский, Успенский и Петровский революционные комитеты, но 

они ничего не сделали в вопросах земельных отношений крестьянства и 

помещиков. Были попытки передела земли помещиков Савицких и 

Дембицкого, но не успели. Свершилась Великая Октябрьская 

социалистическая революция, которая в настоящее время 

называют «Октябрьским переворотом 1917 года», в результате 

которой к власти пришли большевики -  партия РСДРП(б)).  

 

 
 

В окопах Первой Мировой войны русские солдаты.  



 

 
 

Символ революции В.И. Ленин 

 

 
 

Медвенские казаки в период Первой Мировой войной 

 



 

Становление Советской власти в 

Медвенке 

 
В слободе Советская власть была принята казаками и крестьянами 

совершенно мирным путём. Было создано три Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Это Успенский, Петровский 

и самый большой Медвенский, который возглавил Годяцкий П.А. 

    При Медвенской волости, ещё при Временном правительстве, был 

представлен Временный комитет или Комитет спасения, который 

возглавлял казак Шматченко. Но двоевластие в Медвенке продлилось 

недолго. В декабре 1917 года вся власть перешла в руки Советов, в 

которых засели «трудовики», «эсеры (социал-революционеры)» и 

зажиточные казаки. Большевиков в Советах не было. Только в 1919 году 

в Медвенской волости была создана партийная организация в 

количестве 5 членов при населении 18 тыс. человек. 

    После революции произошло «перекрашивание» многих – желающих 

попасть в органы власти. Откуда-то появились «трудовики», «эсеры», но 

только не большевики. Наверное, потому что эта партия была самой 

малочисленной, но после 1919 года, вот эти 5 членов РСДРП(б), сумели 

«съесть» и трудовиков, и эсеров в Медвенской волости. При жёсткой 

борьбе, в отпетом фанатизме, веря в светлое будущее – коммунизм.  

   Медвенские помещики бежали, оставив всё нажитое и самое главное – 

землю. Кому брошенная земля достанется – это интересовало и казаков, 

и крестьян.  

   Попытка поделить помещичью землю – строго пресекалась Советами. 

Лозунг «Земля – крестьянам» в Медвенке не срабатывал.  

   26 ноября 1917 года Всероссийским съездом советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов был принят декрет «О земле». 

Декрет отменял помещичью собственность на землю без всякого 

выкупа и передавал помещичьи, удельные, монастырские и 

церковные земли со всем инвентарём и постройками в 

распоряжения волостных земельных комитетов и уездных советов. 

   Согласно этого декрета право частной собственности на землю 

отменялось – навсегда. Все недра земли, а также леса и воды 

переходили в исключительное пользование государства. Все мелкие 

реки, озёра, леса переходили в пользование общин, при условии 

заведения за ними строгого контроля местными органами власти. 

Земля намерялась по количеству едоков в семье, на правах аренды 

на 6 лет или бессрочного пользования.  

    «Черным переделом» назвали историки обман крестьян по вопросу 

земли. Казакам и крестьянам Медвенки в аренду отдали земли 



помещиков Савицкого, Сидоровых и Карповых. Это всего лишь 150 

десятин. Эти помещики остро держали «нос по ветру», а поэтому ещё 

при Временном правительстве сумели землю распродать.  

     Землю Дембицкого вместе с постройками, садом, инвентарём, были 

переданы в 1917 году Косиловской коммуне «Новый Ленинский свет». 

Председателем коммуны был избран Фильчаков Василий Федорович, 

секретарём парт-ячейки, Козлитин Парфён Иванович, бухгалтером 

Федот Иванович Козлитин, агрономом-садоводом Даниил Антонович 

Иванов. Всего в коммуне было 19 человек. В 1919 году при наступлении 

деникинских войск на Медвенские земли, коммуна была эвакуирована в 

город Самару. При возвращении из Самары в родные места, половина 

членов коммуны умерли от тифа прямо в поезде, в том числе Фильчаков 

В.Ф. вместе с женой.  

      На землях Танеевских помещиков создали «товарищество». В 

большинстве на землях беглых помещиков создавались колхозы, 

совхозы, коммуны, товарищества. «Черным переделом» земли 

большевиками было покончено к концу 1918 года, что привело к 

натурализации крестьянских и казацких хозяйств.  

      Крестьяне и казаки только пользовались землёй, а хлеб обязаны 

были продавать государству по твёрдым ценам, свободная продажа была 

запрещена и приравнивалась к спекуляции, за что можно было угодить 

за решётку. А поэтому все рынки и ярмарки, в слободе Медвяной 

Колодезь были закрыты. Была объявлена беспощадная борьба 

спекулянтам, мешочникам на транспорте. Совнарком объявил в стране 

режим продовольственной диктатуры, так как, многие города России 

посетил голод.  

        За этим последовало обязательное продовольственная разверстка 

(задание). При волостных советах были созданы отделы «Прода 

гентуры». Так, в 1918 году Медвенские казаки должны были поставить 

(в пудах): хлеба – 4 711, картофеля – 3 450, овса – 1400, гречки – 1500, 

кур – 875 штук, яиц – 25 020, пеньки – 80, соломы озимой – 2 200, 

яровой – 2 300, масла – 30, мёда – 25 пудов. Как выполнялась 

предразвёрска, я в архиве такие данные не нашёл.  

       А вот по Медвенской волости такие сведения есть (в пудах) 1920 

год, первая цифра – задание, вторая выполнение: Ржи – 10 300/7640, 

овса 3600/2510, гречки и проса – 2 575/ 1 980, картофеля – 12 008/3 480, 

сена – 1214/310, соломы яровой и озимой 7 111/2 983, масло коровье 

68/10. 

      Если в 1918 году у казаков и крестьян вышибать продразвёрстку 

помогали комбеды (комитеты бедноты), которые просуществовали всего 

полгода, так как власть испугалась, что «перегнула палку», создав в 

сёлах ситуацию гражданской войны, то теперь эту миссию стали 

выполнять вооружённые продотряды.  



       Комбеды ловили дезертиров, пополняя за счёт их ряды Красной 

Армии. То есть преуспели почти везде, т.к. перед «злой волей» не мог 

устоять ни кулак, ни середняк. 

      Но несмотря на комбеды, вооружённые продотряды, революционные 

трибуналы, крестьяне и казаки ни в какую ни хотели отдавать «почти за 

так» плоды своего труда.  

      По государственной развёрстке в 1920 году Курская губерния 

должна была дать 9 000 000 пудов всякого хлеба. Но дала всего 200 000 

пудов, то есть около 2%. 

      Продкомом было получено и будет развёртано, как только крестьяне 

дадут хлеб: хлопчатобумажных тканей – 1 000 000 аршин, 

льноджутовых – 600 000 аршин, ниток – 7 000 ярусов, обуви мужской – 

10 000 пар, детской – 2065 пар, валенок – 5 000 пар, спичек – 2 027 

ящиков, папирос – 9 888 000 штук, махорки – 100 пудов и эти посолы 

тоже не помогли». 

       Казаки в 1922 году даже по суду ревтрибунала (начато 9 января 1922 

года – август 1922 года) не могли сдать полностью продналог 

(продразвёрстка была отменена). Обязаны были сдать государству: 6 022 

пуда хлеба, но из них 1 385 пудов были переведены на 1923 год. 

       В 1919 году ответственные должности в волостном комитете заняли 

большевики: секретарём партячейки ВКП(б) Н.Ф. Карпушин, 

председателем Медвенского волисполкома Коваленко В.Т., секретарём 

Медвенской комсомольской организации Г.А. Сухомлинов, заведующим 

Медвенским почтовым отделением Павленко Н.М., заведующим 

волземотделом Крюков Г.Н. Все они изображены на картине Е.М. 

Чепцова «Заседание сельской ячейки».   

      Приход большевиков к власти в волостном комитете было связано с 

трагическими событиями. К Медвенской земле приближалось 

Добровольческая армия Деникина во главе с генералом Май-Маевским – 

цель которой было взятие Москвы.  

      Ожесточённые бои Красной Армии с деникинцами шли за каждый 

населённый пункт, за каждую пядь земли. Некоторые волостные и 

уездные центры по нескольку раз переходили из рук в руки.  

       Слобода «Медвяной Колодезь» попала в прифронтовую полосу, 

согласно постановлению губкома ВКП(б) от 20 июня 1919 года.  

       В слободе был создан Революционный комитет, которому Советы 

передали всю полноту власти. Первейшая задача Ревкома – это ловля 

дезертиров для пополнения рядов Красной Армии. Какую-то часть 

укрывателей удалось переловить для Красной Армии, другая досталась 

после Белой гвардии. Три десятка подвод из слободы были посланы для 

строительства оборонительных сооружений вокруг Курска в середине 

сентября 1919 года. 

     25 июня 1919 года в середине сентября 1919 года Белогвардейцы 

вступили на территорию Курского укрепрайона. 14 сентября они заняли 

село Рождественка и слободу «Медвяной Колодезь». 56 полк, 



оборонявший слободу, был на голову разбит. Остатки его разбежались, 

оставив белогвардейцам пушки и пулемёты. 20 сентября 1919 года 

Курск был оставлен частями Красной Армии.  

        В слободе были восстановлены дореволюционные порядки. Май-

Маевский ввёл для крестьян и казаков хлебную повинность, по которой 

они должны были сдать по 6 пудов зерна с каждой десятины посевной 

площади. Но грабёж населения слободы белогвардейцами опошлял 

нравственные каноны дореволюционной армии. Восемь подвод с 

награбленным добром в Меденке следовали за наступающей армией.  

        Но власть «Белой Руси» - так называли территорию, захваченную 

деникинцами просуществовала не долго. После мобилизации Красная 

Армия получила значительный перевес (160 000 бойцов против 90 000 

деникинцев). Вот так хорошо поработали Ревкомы.  

       19 ноября 1919 года Красная армия освободила город Курск, а 23 

ноября части третьей дивизии освободили Рождественку, Чермошное. В 

3-ем номере большевистской газеты «Волна» сообщается о победах 

Красной Армии: «23 ноября доблестной кавалерией был сделан налёт на 

деревню Медвяной Колодезь, где находился противник. Лихой атакой 

противник был обращён в паническое бегство». 26 ноября деникинцы 

были изгнаны из Обояни и Суджи.  

        Так для медвенцев закончилась «братоубийственная» война с 

тотальным грабежом, как «красными», так и «белыми». Медвенцы из 

своих скудных запасов должны были кормить и тех и других. 

         И те, и другие рьяно мародёрствовали. Волокли всё, что попадало 

ценного и неценного. От мародёров пострадали 407 дворов. Отобрано у 

населения около 15 тысяч вещей.  

         Обоянским Уревкомом (председатель Малыхин) было предложено 

всем волревкомом восстановить немедленно сельские Советы, 

существовавшие до момента вторжения Белой армии в пределах 

Обоянского уезда. А также, предоставить списки лиц, занимавших 

должности волостных старшин и сельских старост на территории Белой 

Руси. Что произошло с этими лицами, я не знаю. Знаю, что в слободе 

Медвяной Колодезь не досчитались более десятка украинских фамилий. 

Впервые при Волревкомах были созданы Волвоенкоматы. 

 



 

 

Партийная ячейка в слободе 

Медвенка 

(создана в 1919 году)  
 

 
Е.М. Чепцов «Заседание сельской ячейки» 

 
       Е.М. Чепцов изобразил сцену сельского клуба, с оставшимися с 

недавнего спектакля декорациями. На сцене члены президиума собрания 



и выступающий член волкома ВКП(б) Н.Ф. Карпушин. Сидит за столом 

слева – заведующий Медвенским почтовым отделением Павленко Н.М., 

посередине сидит заместитель председателя Медвенского волисполкома 

и заведующий волземотделом Крюков Г.Н., справа сидит с портфелем 

председатель Медвенского волисполкома Коваленко Е.Т. и рядом 

секретарь Медвенской комсомольской организации Г.А. Сухомлинов. 

Картина о Медвенской сель-ячейке вот уже много лет по праву занимает 

почётное место в Государственной Третьяковской галерее. 

 

Расказачивание 
 

   Ещё до1917 года идеологи «Мировой революции», выстраивая модель 

общества будущего, почти единогласно вычеркнули из него казачество. 

Они считали его опорой самодержавия, которая при установлении 

диктатуры большевиков должна быть уничтожена. Казаки и в самом 

деле, на примерах незаконных реквизиций, конфискаций и массовых 

расстрелов комиссарами, быстро поняли кто пришёл к власти, 

организовались и изгнали большевиков из своих станиц. 

    Поэтому уже 24.01.1919 года по инициативе председателя ВЦИК 

Якова Михайловича Свердлова «Янкеля Мовшевича Аптекмана» была 

принята секретная директива ЦКРКП(б) «Об истреблении казачества». 

    В ней говорилось: «необходимо учитывая опыт гражданской войны с 

казачеством, признать единственно-правильным самую беспощадную 

войну со всеми верхами казачества путём поголовного их истребления. 

Провести массовый террор, против богатых кулаков, истребив их 

поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко 

всем казакам, принимавших какое-либо прямое или косвенное участие в 

борьбе с Советской властью. К среднему казачеству применить те же 

меры». 

      Эти людоедские директивы, приказы, указания методично 

выполнялись во всех казачьих землях. Отрядами красноармейцев под 

руководством комиссаров поголовно выселялись и расстреливались 

целые станицы, а затем убийцы занимали опустевшие курени. 

      Тихий Дон в прямом смысле стал кровавой рекой: тела убитых 

казаков большевики тысячами скидывали в реку, так как захоронить их 

было просто физически невозможно, и их течением выносило в 

открытое море, что даже Турция, сама несколькими годами раньше, 

совершившая полуторамиллионный геноцид армян, вынуждена была 

отправить ноту правительству СССР против загрязнения моря 

«человеческими трупами». Уникальный случай международной 

практики.  

       Потерпев поражение в гражданской войне, значительная часть 

казаков предпочла добровольный уход в изгнание. После невиданных 



большевистских зверств, они не ждали ничего хорошего для себя от 

новых хозяев России. 

       Коснулось ли расказачивание казаков слободы Медвяной Колодезь? 

Да, был ликвидирован «казачий круг», вся власть теперь принадлежала 

Советам, все обычаи, нравы, существовавшие до революции, 

подверглись ревизии. Во-первых, ношение оружия строго было 

запрещено, а тем более, хранение. Закрыт был храм, который подвергли 

безобразной реставрации, где был открыта станция МТС по ремонту 

тракторов. Стерли с лица земли около храма кладбище их пращуров. 

Жизнь их заставила стать такими же советскими обывателями, как и 

остальные русские. 

      Некоторые слобожане участвовали в «Белом движении», то есть, в 

гражданской войне на стороне Белой гвардии. Конечно, возврат им в 

слободу был закрыт. Куда они делись? – трудно сказать, потому что в 

гражданскую войну какой мог быть архив. Такой кровавый след не 

могли оставить после себя ни «красные», ни «белые».  

       Я сужу по тому, что после гражданской войны, раскулачивания, 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. по переписи 80 украинских 

фамилий в слободе Медвяной Колодезь просто исчезли. Объяснение 

этому я не нашёл в архиве, но думаю, они где-то есть.  

 

 
 

Медвенский храм после «реставрации», за храмом снесённое кладбище 

пращуров, на которой видна техника Медвенской МТС. 

 

 



Золотой червонец НЭП(а) 
 
      НЭП – Новая Экономическая Политика, проводилась Советской 

властью с 1921 по 1928 годы.  

           В 1922 году начали выпуск новой денежной единицы –          

червонец (10 рублей), имевший золотое содержание в золоте (1 

червонец – 10 дореволюционных золотых рублей) или равнялся 7, 74 

граммам чистого золота (Американский доллар = 1.94 рубля). На 

валютном рынке, как и внутри страны, а также за рубежом 

червонцы свободно обменивались на золото и на основные 

иностранные валюты. 

           Это была попытка вывести страну из кризиса и придать толчок в 

развитии экономики и сельского хозяйства. Во многом он был связан с 

тем, что в 1921-1922 годах в стране разразился кризис и голод, а также 

народные восстания против Советской власти.  

           Ленин решил менять подход к управлению страной:  

- Движущая сила социализма пролетариат, а значит и крестьяне. 

Поэтому Советская власть должна научится с ними уживаться.  

- Необходимо в стране создать единую партийную систему и 

уничтожить всякое инакомыслие, именно в этом и есть вся суть НЭП(а)  

«Экономическая либерализация с основами рыночных отношений» при 

жёстком политическом контроле, что было и сделано – замена 

продразвёрстки продналогом (в 2 раза меньше) с дальнейшим переходом 

к денежному налогу (с 1926 года).  

- Право крестьян свободного выхода из общин и выбора формы 

землепользования.  

-  Допуск аренды земли, использование наёмного труда (в ограниченном 

размере). 

- Свобода внутренней торговли (НЭПманы контролировали 75% 

розничной торговли)  

- Восстановление финансовой системы. 

- Серебряный рубль и золотой червонец. 

О НЭПе в Медвенке я уже писал в предыдущих главах. Было построено 

несколько магазинов, вновь заработали все ярмарки, на которых 

слобожане могли продать излишки сельхозпродукции, постоянно стал 

функционировать медвенский базар. Открылись несколько артелей по 

изготовлению валенок, шерстобитная, по выделке овечьих шкур, по 

шитью шуб и зипунов, швейная, по изготовлению бочек.  

      В несколько раз понизили цены на продукты. Так, средняя зарплата в 

1927 году была равна 63 рублям. Много это или мало? Это можно 

выяснить по таблице цен на продукты. То есть, на среднюю зарплату 

можно было приобрести только один пункт: (350кг хлеба, 1050 кг 

ржаной муки, 700 кг пшеничной муки, 252 кг перловой крупы, 42 кг 



топлёного масла, 170 кг сельди, 42 кг рафинада, 1260 кг соли, 73 кг 

варёной колбасы).  

      Половина крестьянских и казацких хозяйств вышли из общины. 

Стали получать стабильно высокие урожаи. Так, в 1926-1927 годах по 

России было собрано 80 млн тонн зерна. Но, по-прежнему, крестьяне 

хлеб выбрасывали на рынок, но не хотели продавать его государству по 

низким ценам. Кризис хлебозаготовок в 1925-1926 годах стал первым 

ударом колокола по НЭПу, но он ещё просуществовал 2 года 

«Обогащайтесь, накапливайте, развивайте своё хозяйство» - 

призывал Бухарин крестьянство (левая оппозиция).  

      В чём изъяны НЭПа? При нём развивались сферы услуг и лёгкая 

промышленность, но политика НЭПа полностью убила тяжёлую 

промышленность. Сталин говорил: «Если мы в ближайшие 10 лет не 

пробежим тот путь, который «Запад» прошёл за сто лет – нас 

уничтожат и сомкнут».  

      Большевики понимали, что без НЭП(а) им не удержать власть, но 

1927-1928 годах поняли, что НЭП себя изжил, что он не даёт стимула 

для развития тяжёлой промышленности, а наоборот уничтожает её ещё 

больше.  

     Борьба за отмену НЭП(а) и против нэпманов развернулась, как 

борьба за индустриализацию страны. Всё имущество нэпманов было 

конфисковано, а нэпманы «бежали» кто куда – одни на Запад, другие в 

Сибирь. 

 

Территориально-административное 

деление  
       

Перед коллективизацией сельского хозяйства, власть решила 

провести новые территориальные деления. Волости были упразднены. 

Вместо них территория России была разделена на районы. Так, 30 июля 

1928 года, постановлением ВЦИК был создан Медвенский район. 

Центром района стала слобода Медвенка (Медвяной Колодезь был 

переименован). Были укрупнены сельсоветы: вместо 70 их стало 22. В 

Медвенский сельский совет вошли территории Петровского, 

Танеевского сельских советов. Первым председателем объединённого 

Медвенского сельсовета был избран Ткаченко Андрей Кондратьевич.  

 



 
 

Ткаченко А.К. 

 

Экономическое положение казаков 

до и после революции 
 

   До 1838 года медвенские казаки считались удельными крестьянами – 

это категория феодально-зависимого сельского населения Российской 

империи конца 18 – середины 19 века, образованная из дворцовых 

крестьян и являющихся источниками доходов имперской семьи.  

   На так называемых «Удельных землях». 5 апреля 1797 года 

«Учреждением об императорской фамилии для управления землями и 

крестьянами, принадлежащими императорской фамилии, был создан 

Департамент уделов, дворцовых крестьян стали называть «удельными».  

   С этого же года удельная слобода Медвяной Колодезь будет 

переведена в казну, то есть, казаки стали государственными крестьянами 

и обязаны были нести государственные повинности в пользу 



государства, но считались лично-свободными. В середине 19 века 

составляли около 45% всего крестьянства России. В 1866 году были 

подчинены общей системе сельского управления, получили право 

полной собственности на землю за выкуп.  

    В Обоянской уезде с 1834 года преобладали земледельческие, но 

иногда встречались земледельческо-промысловые сёла и слободы. 

Ко 2-ой категории (с 1838 года) относились государственные 

крестьяне (казаки) слободы Медвяной Колодезь, которые 

занимались в значительной мере не земледельческими промыслами. 

В ней (слободе) числилось 1409 ревизских душ, но на каждую из них 

приходилось всего по 1.2 десятины пашни и сенокоса.  

     По сообщения ревизора доход крестьян от хлебопашества 

составлял 12.3 рубля, тогда как денежные повинности – 14.27 

рублей. Дефицит с лихвой прикрывался доходом от аренды земли 

«грабарство» (рытьё канав, сооружение плотин и других земляных 

работ), 200 крестьян нанимались грабарями к 15-ти хозяевам 

слободы (по видимому подрядчикам), получая по 40 рублей в год. 

Зажиточные крестьяне (казаки) занимались торговлей скотом и 

рыбой. 6 человек содержали постоялые дворы, их доход равнялся – 

100 рублей в год. 5 человек брали почтовые подряды, получая по 

600 рублей годового дохода, один житель содержал сало-топлённые 

заводы.  

      В слободе насчитывалось 67 хозяйств (крепких) и 200 

работников. Надо полагать, что семьи работников получали 

жизненные средства ещё от своих земельных наделов.  

      Историк Дружинин не учёл, что в слободе винокурением 

занимались 40 хозяйств, с годовым доходом - 150 рублей, а перед 

революцией число таких самогонщиков увеличилось до 65 хозяйств. 

Занимались они винокурением совершенно легально и законно.  

       Что можно было купить за 1 рубль в 17 веке (1 пункт): 27 кг масла, 

100 живых птиц, 3 шубы из овчины, 10 вёдер пива.  

        В середине 19 века: 25 буханок ржаного хлеба и 2 десятка яиц, 6 

литров пива. 

        Прежде, чем писать об экономическом состоянии крестьян 

(казаков) слободы Медвяной Колодезь в начале 20 века, я хочу привести 

интереснейшие цифры. Счётная палата РФ сопоставила зарплаты 

представителей различных профессий Российской империи.  

        Приведены данные по 7 профессиям, в частности: дворник в 1913 

году зарабатывал 17 рублей в месяц, в перерасчёте на нынешней курс, 

его зарплата составляла 27 тысяч 422 рубля. Примерно соотношение 

1:1513.75. Слесарь в российской империи получал 58.8 рублей – по 

нынешнему курсу – 85 981. Например, учитель гимназии получал 85 

рублей в месяц – 128 669 рублей по нынешнему курсу, средняя зарплата 

современного учителя – 25 493 рубля. Так, средняя семья на еду тратила 

20-25 рублей, что сегодня составляет – 30-37 тысяч рублей. 



 

 

 

  

        Валовый доход семьи в 7 душ в слободе составлял: 

                                       1913                               1926 

       Доход (руб.) 

 на семью:           359 (543 167)                422 (638 486) 

 

 на человека:              51.28                             60.28 

 

 в т.ч. усадьба, огород:      17                                  20 

 

 полеводство:               160                                230 

 

 животноводство:        130                                122 

 

 отходничество:            30                                  30 

 

 лесной надел:               12                                  26 

 

 сенокос:                         10                                  14 

 

       Приведу наглядный пример, мой отец, ломая старый сарай, 

которому, возможно было больше 200 лет, и чтобы его перестроить, 

находил свёртки денег. Большинство екатерининские и николаевские. 

Это у наших прадедов была сберкнижка под соломенной пеленой, хотя 

семья была даже не средней зажиточности. 

        Благосостояние крестьянской семьи зависело: от количества земли, 

урожайности полей, количества скота, и главное, как выгодно продать 

излишки сельхозпродукции на рынке. Не надо исключать доход 

крестьян (казаков) от предпринимательства. 

         Но не всегда экономика слободжан была удачной. Так, в 1920 году 

в слободе было 407 дворов, без всякого скота – 27, без рабочего скота 

(лошадей) – 101, без коров – 30, имели кол-во лошадей – 436, коров – 

287, быков – 100, овец – 1002, свиней – 180, птицы – 31913. Это почти на 

треть меньше, чем в 1913 году.  

         Первая мировая война, гражданская война, продовольственная 

диктатура разоряли крестьянские хозяйства. Тем более, крестьяне не 

могли продать на рынках излишки сельхозпродукции. Так как рынки 

были полностью закрыты, и те, кто старались что-то продать, считались 

спекулянтами и преследовались по закону.  

        Набирать силу хозяйства казаков стали в период НЭП(а), то есть, 

перехода всей экономики Советской России на рыночные отношения 

(почти капиталистические). Уже в 1926 году, в слободе 2/3 казаков 



имели по 2 коровы, 2-3 лошади, увеличились посевные площади и 

урожайность. Кооперирование среди казаков и кредиты под 2 процента 

сделали громаднейший скачок в подъёме сельского хозяйства. 2-3 семьи 

в складчину могли купить: веялку, сеялку, то есть самый современный 

сельхозинвентарь.  

        После гиперинфляции 1916-1917 годов, доход хозяйств постепенно 

рос и достиг своего максимума в 1926 году. В этом году погода 

способствовала высоким урожаям зерновых. 

        Писать об экономическом положении колхозников (крестьян) 

слободы Медвенка после коллективизации сельского хозяйства, 

просто абсурдно. Перенёсшие голода 1932-1933, 1936-1937, после 

1946-1947 годах колхозы и колхозники просто стали нищими, 

получая на трудодень от 1 до 2 кг зерна, а то и 500 грамм – это был 

суточный заработок колхозника. Выручал приусадебный участок, 

главным продуктом питания считался – картофель.  

       Но с середины 1960-х годов картофель стал «звонкой монетой». 

Колхозники близлежащих сёл к трассе «Москва-Симферополь» 

приспособились возить картофель на продажу в Донбасс, а то и 

дальше на попутных машинах. Некоторые колхозники выращивали 

на продажу до 4 тонн картофеля, продавали за 20-30 копеек за кг. За 

4 тонны он получал доход до 800 рублей – это были хорошие деньги. 

Колхозники стали строить добротные дома, прилично одеваться и 

питаться.  

       Из Украины на своём транспорте стали приезжать «перекупщики» 

(тогда спекулянты), которые доезжали до самых отдалённых сёл и 

деревень. В настоящее время лишний картофель никому не нужен. А 

потому, стали сокращать площади под посев картофеля, в результате 

чего, приусадебные участки стали невостребованные. Брошенные 

они стали зарастать пыреем и клёном. Когда-то дрались за межи, а 

теперь – «берите землю», но никто не хочет. Приусадебные участки 

потеряли былую ценность.  

 

 
                  Е.М. Чепцов «В сельской местности» 1924 г. 



               

Сплошной «сгон» крестьян в 

колхозы 
        

Историк-краевед Трифонов писал: «Многие действия Советской 

власти, кажущиеся бессмысленными, приобретают смысл в том 

случае, если главной её целью – признать превращение народа в 

бессловесный скот. Например, коллективизация и раскулачивание, 

и спровоцированный действиями Советской власти голод 1932-1933 

г.г. Эти действия не имели никакого экономического смысла. Кулак 

(он-же мироед – это сельский растовщик – это безусловно вредная 

часть сельского населения исчезла, ещё до Первой мировой войны. 

Кулаки лишились клиентов, в связи с появлением крестьянского 

банка и кооперативов. После 1917 года этим термином стали 

называть крепких сельских хозяев и сделали ставку на бедных».  

        Перед тем, как провести коллективизацию сельского хозяйства в 

Медвенском районе, власть потребовала от Сельских советов данные о 

социальном расслоении крестьянства в сёлах и деревнях.  

        Анкета была проста: сколько в селе бедных, середняков и кулаков? 

Все сельские советы ответили, что в их сёлах, деревнях и хуторах 

кулаков нет. Вот анкета Медвенского сельсовета: общее количество 

дворов – 420, бедных – 45, средних – 375.  

        В 1920-е годы, период НЭП(а) (новой экономической политики), 

произошло резкое социальное расслоение на селе: примерно 15% стали 

относительно зажиточными, а около 30% в конец обеднели. Но 

Советская власть на местах скорее всего считала, что часть зажиточных 

крестьян не тянут своим экономическим положением до того, чтобы 

называться кулаками.  

       Но вдруг всё изменилось. В период коллективизации власть сделала 

ставку на бедных, которые стали грабить своих более зажиточных 

соседей.  

       В коллективизации сельского хозяйства экономический смысл 

был, да ещё какой. Только за счёт ограбления колхозов страна 

сумела за 10 лет стать самой индустриальной страной. За это время 

только крупных промышленных объектов было построено 9 тысяч, 

то есть, в день появлялись 3 завода. В настоящее время вместо 

закрывающихся заводов сдают в день по 3 храма.  

       Сталину нужен был общественный амбар, откуда он мог в любое 

время выгрести зерно, заставить сдать последнюю сельхозпродукцию в 

колхозе, обложив сельхозартели непосильными налогами и ничего не 

платить колхознику за его труд. Трудодень или «палочка», за который 

он мог получить 1 кг зерна. Если выработает минимум 270 трудовых 

дней, то получит 200 кг зерна. Властью был создан искусственно 



подопытный класс: «Советских крепостных крестьян», которым не 

положены были паспорта, пенсии, они были ограничены в 

передвижении по стране.  

        На крови и поте колхозников были построены эти заводы. Мы 

обязаны этим людям, благодаря которым мы победили в той страшной 

войне. В 1930-е годы колхозники потеряли вкус хлеба, который был на 

вес золота. Мне часто говорила мать: «Грех вам обижаться на жизнь, 

глянь сколько разного хлеба в магазине». Это она говорила в 1970-е 

годы, и толковала ни о мясе и колбасе, а о хлебе.  

        1930 годы можно назвать только одной фразой «Жизнь наизнанку». 

С одной стороны, крестьянам принесли зло, с другой, крестьяне 

государству принесли – добро.  

         Коллективизация в Медвенском районе, как и по всей стране, 

началась в 1929 году. Сначала это было добровольное вступление в 

колхоз, а поэтому, процент вступления в колхозы в Медвенском 

сельсовете составил 8.9%, то есть изъявили желание 40 крестьянских 

хозяйств. Колхозники были разбросаны по всей территории совета, а 

поэтому руководить ими было слишком трудно. Такой темп и «широта» 

коллективизации не устраивали власть.  

          Создавались колхозы в 2 этапа. Первый этап – лавинообразный, 

после выхода постановления ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации и 

мерах помощи государства колхозному строительству». К первому 

марта 1930 года процент коллективизации в Медвенском районе 

составил 95.6%, 90% по Медвенскому сельсовету. Сгоняли не только 

крестьян, но и лошадей (100%), коров (70%), свиней (60%), овец (60%), 

и даже птицу.  

         Процент добровольности при создании колхозов фактически 

подменялся принуждением и насилием. Угрозы ссылкой на Соловки или 

в тундру, лишением избирательных прав, конфискацией всего 

имущества. Например, если отсутствовал хозяин в хозяйстве, то 

заявление о вступления в колхоз мог написать сосед или бригадир. 

Прежде, чем вступить в колхоз, крестьяне пускали скот на убой или 

продажу. Лошадь стоила – 10-20 рублей до коллективизации, а после – 

её цена составила 100-200 рублей. Согнанный скот негде было ставить, 

начался падёж от болезней и бескормицы. Возмущениям крестьян не 

было предела. Безумные действия властей вызывали скороспелые бунты 

крестьян в сёлах: Гахово, Панино, Любицкое, да и по всей стране. 

Крестьяне власть «подняли чуть ли не на вилы». Потоком шли жалобы 

от крестьян в Москву. 

           2 марта 1930 года в газете «Правда» И.В. Сталин выступил со 

статьёй «Головокружение от успехов», в которой он осудил действие 

местных властей о перегибах, в нарушении принципов добровольности 

при коллективизации сельского хозяйства. Временно коллективизация 

была приостановлена. Крестьяне начали «бежать» из колхозов, забирая 

свой скот и орудия земледелия. В колхозах Медвенского сельсовета 



остались 21% активистов, по стране 25%. Колхозы распались, не успев 

возникнуть.  

           Но не на долго, начался второй этап коллективизации в конце 

1930 года. Он был более жестоким и более изощрённым, особенно, по 

отношению к зажиточным крестьянам. Выполняя постановления ЦК 

ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации 

кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Жизнь в 

сёлах остановилась в страхе и ожиданиях самого худшего. Ведь 

раскулачивали не только сельских богачей, но и тех, кто рьяно выступал 

против коллективизации. На территории Медвенского сельсовета было 

раскулачено 24 хозяйства. Первым, кого раскулачили – это хозяйство 

крестьянина Годятского, скорее всего это был Г.К. Годятский, который 

долгое время был товарищем (заместителем) председателя Медвенского 

сельсовета. Вообще, фамилии Годятских я встречал в аппарате 

волостного правления до революции и после неё. 

       До революции А.М. Годятский имел 42 десятины земли, 12 

лошадей, 10 коров, 100 овец, добротный двухэтажный дом. Перед 

коллективизацией семья Годятского имела уже 60 десятин земли, 

столько же скота. Доходы Годятского вызывали восхищение и 

затаившуюся зависть слобожан, поэтому они с большой охотой его 

раскулачили от произвола властей при коллективизации некоторые 

семьи бежали на Украину, на свою бывшую родину. Всего по району 

было раскулачено 550 семей. Из них было выселено за пределы ЦЧО – 

70 семей, то есть в Сибирь или на Калыму. Остальных расселяли внутри 

района на самых худших землях.     

   

 

       По району, со слезами на глазах было создано 105 колхозов, в 

Медвенском сельсовете – 8. 

 

      «Красный пахарь» ул. Нижняя (ул. Марата) – 377 чел; 

      Им. Калининаа – ул. Верхняя (ул. Ленина) – 226 чел.; 

      «Красная Новь» - в настоящее время одноимённый хутор –         

199 человек; 

      «Им. Молотова» - д. Танеевка – 400 чел; 

      «Рассвет» - ул. 1-2 Успенка (Карла Маркса – Пролетарская) – 103 

человека; 

      «Красная звезда» - х.х. 1-2 Петровка (ул. Колхозная) – 296 

человек; 

      им. Куйбышева – ул. Заярье (ул. Комсомольская) – 120 человек; 

      «Красная поляна» - х. Чермошнянские выселки – 110 человек; 

      Всего в данных колхозах было 4 722 га земли. 

 



 
          Вступили в колхозы 70% крестьян, остальные стали 

единоличниками, с которыми власть боролась до 1950 года и 

закончилась эта борьба их «полным уничтожением».  

          Попытка сплошной коллективизации привела к катастрофическим 

результатам. За 1929-1934 г.г.: валовое производство зерна сократилось 

на 10 процентов, поголовье КРС и лошадей на треть, свиней в 2 раза, 

овец в 2,5 раза. В 1934 году по району было лошадей – 5020, КРС – 7886, 

свиней – 3175. До коллективизации по району было лошадей – 9800, 

коров – 8100, овец – 15000. После засушливого 1937 года по району в 

1940 году было: КРС – 2119 голов, свиней – 4828. По Медвенке до 

коллективизации: лошадей – 393, коров – 287, овец – 985.  

          Истребление скота, разорение деревень, не прекращающим 

раскулачиванием, полная деградация работы колхозов привели 1932-

1933 годах к невиданному голоду, охватившим примерно 25-30 млн. 

человек. В значительной степени он был спровоцирован политикой 

власти. Так, в Медвенском районе был собран низкий урожай по 4-5 

центнеров с га, но он весь в количестве 107 тыс. ц. был сдан в счёт 

хлебозаготовок. В колхозах амбары оказались пустыми. Начался 

страшный голод. Руководство страны, пыталось скрыть масштабы 

трагедии, запрещали упоминать о голоде в любых средствах массовой 

информации. Я прочитал все экземпляры районной газеты «Колхозное 

знамя» за несколько лет, но так и не встретил упоминание о голоде 1932-



1933 годов и 1936-1937 г.г. В районе голода не было, а люди на улицах 

падали в голодные обмороки. Это ли не цинизм властей. 

          Несмотря на масштабы голода, за границу было вывезено 18 млн. 

центнеров зерна для получения валюты на нужды индустриализации.  

          Коллективизация – это была морально-этическая катастрофа.  

          Накормили ли страну колхозы? Нет, конечно. За 1970-1987 

импортные закупки мяса и мясопродуктов возросли в натуре в 5.2 раза, 

рыбы и рыбопродуктов – 12.4, растительного масла – в 12.8 раз, зерна – 

13.8, сахара – в 6.9, масла коровьего – в 183.2 раза. За рубежом 

закуплено 36 млн. тонн зерна.  

          За 1965-1985 годы капитальное вложение в сельское хозяйство 

составило 670.4 млрд. рулей. Если в 1970 году колхозы получали в 

целом по стране 8.1 млрд. руб. прибыли, то в 1980 году – 0.2 млрд. 

рублей убытков. В 1965 году фонд оплаты труда составлял 64% от 

валовых доходов, в 1970 г. – 66%, 1977 – 77%, 1980 – 96%. Многие 

руководители колхозов, районных и областных сельхоз организаций, 

которые получали громадные премиальные ежегодно, да и сами 

колхозники, проявляли откровенное иждивенчество, равнодушно 

проедали общественные средства, мало заботясь о будущем своих 

хозяйств. Так ради чего стоило «ломать копья» в период 

коллективизации? К 1991 году колхозы прекратили своё существование, 

так как уменьшились во много раз капитальные вложения в сельское 

хозяйство, колхозы обанкротились. На свои средства они существовать 

не могли. В Медвенке развалился откормсовхоз «Садовский», хотя, 

каждый год он откармливал по 4 тыс. голов скота, сотни людей остались 

без работы. Та же учесть постигла через 3 года птицесовхоз 

«Медвенский», опять сотни безработных. На их базе создали 

кооперативы, но и они просуществовали недолго. Кооператив 

«Садовский» со всеми потрохами перекочевал в фермерское хозяйство 

В. Петрова, у которого они одалживали деньги, хотя у фермера было 

1000 га земли, а в кооперативе 4000, но выжить он не смог. 

         Когда-то из Москвы во все концы СССР ехали «колбасные 

электрички», люди одним днём ухитрялись отоварится продуктами в 

столице, а ночью возвращались в свои города. С 1991 года и в Москве 

продуктовые магазины были пусты. 

         В 1990-е годы начали создавать крестьянско-фермерские 

хозяйства, то есть, от чего ушли в 1929 году, к тому и пришли в 1990-е 

годы.  

         Вот ещё один пример. В 1980-1990 годы колхозы просто купались 

в государственных капиталовложениях. Горы лесоматериалов в каждом 

колхозе, громадные нефтебазы, где горючее лилось рекой. Стали 

строить добротные дома, куда поселяли колхозников. 

Животноводческие фермы росли, как грибы. Единственное – это были 

плохие дороги, но в 1980-е годы проложили асфальт до каждой 

молочно-товарной фермы. Но время было упущено. После того, как 



колхозникам стали выдавать паспорта (с 1 января 1976 года), они 

успешно стали бежать из колхозов в города. Особенно – молодежь. За 

два десятилетия прекратили своё существование в стране почти 50% 

деревень и хуторов, то есть стали «мертвы».  

       Читатель возможно заметит, что я в этой главе не использую слово 

«казаки», а «колхозники». В 1930-е годы в официальных документах 

стали игнорировать статус «казаков».  

       Я, учась в Медвенской средней школе в 1950-е годы, даже и не 

слышал что-то о казаках, что они являлись родоначальниками слободы 

Медвенка. Многие разговаривали на «ломаном» украинском языке и их 

почему-то называли «хохлами». Учитель истории, хотя бы раз 

обмолвился словом о казаках. Слобожане, которые уцелели после 

революции, Гражданской войны, коллективизации, террора 1937 года 

были чистокровными украинцами, но не «хохлами». 
        

 

«Врагов» надо было придумать 
         
         В 1928 году Советская власть отказалась от новой экономической 

политики, разогнав НЭПманов: кого за границу, кого на Калыму, 

приватизировав их заводы, фабрики, магазины.  

        Проведя скороспелую коллективизацию, власть внесла невиданную 

неразбериху и дезорганизацию в сельское хозяйство.  

        После НЭП(а) страна стала совершенно другой, при жёстком 

тоталитарном режиме, никакой демократии, никакой оппозиции – 

кругом враги, не добитые кулаки и их агенты. Страна «великого 

Советского мракобесия».  

         Первый удар обрушился на Троцкистско-Зиновьевский блок, 

который был назван «террористическим». – дескать цель, которого была 

убийство руководителей ВКП(б) и Советского правительства.  

         Одиннадцать бывших большевиков-ленинцев, которые в 1926-1927 

г.г. организовали «Объединённую оппозицию» Сталину, обвинили в 

злодейском убийстве Кирова.  

         7 дней в 1937 году, а были арестованы в 1932 году, длился 

судебный процесс над «заговорщицкими убийцами и псами» Зеновьев и 

Каменев были приговорены к смертной казни, другие на долгие годы 

каторги.  

          Вся эта показная возня с «террористами» не прошла бесследно на 

местах. Здесь тоже прошли митинги, где клеймили позором изменников 

родины, но и стали искать «троцкистов» в сёлах и деревнях 

Медвенского района. Состав Медвенского райкома ВКП(б) обновился 

на треть, многие лишились партбилетов. Лишившийся партбилета 



становился изгоем, его «пинали» кому не лень. Особо старались 

доносчики. 

           Процесс над Троцкистско-Зиновьевским блоком пришёлся на 

1937 год, - который стал годом начала «Большого террора». Репрессиям 

подвергались многие члены партии и просто обычные люди. Чаще всего 

они были не виновны, а обвинения опирались ни на какие улики: донос, 

«чёрный ворон», НКВД, тройка, расстрел. В 1937 году попали под 

репрессии те, кто в начале 1930-х сами писали доносы, продвигаясь по 

служебной лестнице.  

      Доносы, доносы, доносы! Вся районная газета «Колхозное знамя» в 

1930-х годах была «через край» напичкана доносами. Прокуратура была 

просто не в состоянии проверить законность писем селькоров, 

опубликованные под псевдонимами.  

      Враги народа появились в неограниченном количестве в 1936-1937 

сельскохозяйственный год, год засухи и голода. Полученный урожай (5 

ц. с гектара) был полностью сдан для выполнения хлебозаготовок 

государству.  

      Выделенная ссуда Курской области Правительством СССР – 14 млн. 

19 тыс. 420 пудов не поправили катастрофическое положение в сельском 

хозяйстве, вызванная аномальной засухой. Ссуда была распределена 

следующим образом: треть в семенной фонд, треть – колхозникам на 

заработанные трудодни в 1936 году (трактористам 3 кг), 2 кг на 

трудодень председателям колхоза, 5-10 пудов зернового фуража на 

лошадь и корову. 

      Во всех колхозах прошли митинги, где голодные колхозники 

благодарили И.В. Сталина за оказанную помощь, хотя это была только 

ссуда, которую они должны были возвратить. Нагрузка каждого колхоза 

по хлебозаготовкам увеличилась в 1.4 раза.  

      Так, в Медвенском районе крупного рогатого скота уменьшилось на 

35%, лошадей на 22%, ликвидировано 70 специализированных ферм: 

молочно-товарных – 26, овце-товарных – 22, свинотоварных – 22.  

      Хотя такое бедственное положение в сельхозпроизводстве было 

почти во всех районах области, которых тоже поразила засуха 1936-1937 

г.г.  

       Но вредительская шайка врагов колхозного строя, стремившаяся 

подорвать экономику колхозов, была только в Медвенском районе. 

Принимается решение бюро Курского обкома ВКП(б) от 3.10.1937 года 

«О положении в Медвенском районе». 

      Резолюция районного совещания председателей колхозов, советов, 

агрономов от 7 ноября 1937 года гласила: «Медвенский район одобряет 

решение «бюро обкома ВКП(б) о своевременном вскрытии 

вредительской деятельности секретаря РК ВКП(б) т. Гусева, предрика т. 

Китенко, зам. райзо т. Фетисова, зоотехника Ткаченко, ст. ветврача т. 

Булгакова, уполномоченного по заготовкам т. Сухорукова, зам. зав райзо 

т. Епифанова (все они были жители слободы Медвенка).  



       Контрреволюционная вредительская группа в «животноводстве» 

оказалась на скамье подсудимых. 

       Врагам народа суровый приговор (прямо перед новым 1938 годом) 

из обвинительного заключения: «Разбазарено поголовье КРС – 641, СТФ 

– 2194, ОТФ – 1318, лошадей – 341, молодняка – 98».  

       Приговоры: Китенко И.Т. и Ткаченко А.И. – к высшей мере 

наказания – расстрелу; Сухорукова Н.Д., Епифанова В.А. – на 20 лет 

лишения свободы каждого; Гусева И.К. и Булгакова А.Г.  – 5 лет 

лишения свободы; каждый с конфискацией личного имущества.  

       Абсурд ещё в том, что все эти репрессии поощрялись народом. 

Прямо на пленуме Медвенского райкома ВКП(б) выступающие стали 

клеймить позором «контрреволюционную вредительскую группу» после 

прочтения постановление Курского обкома ВКП(б), хотя у каждого 

председателя колхоза было вины не меньше. Но самое главное, что не он 

поставлен «под пистолет», а его сосед. Прошли митинги в колхозах, где 

колхозники требовали строго наказать «вредительскую группу». Сами 

«пухли» от голода, да и скот кормить было нечем – всё это видели, но 

требовали строго наказать. Какое-то было голодное безумие.  

        Это был самый громкий судебный процесс не только в Медвенском 

районе, но и в Курской области, особенно, по своей жестокости.  

        В 1938 году был осужден на 5 лет председатель колхоза «Рассвет» 

(Успенка) т. Кособродов. Ему тоже приклеили ярлык «врага народа». 

Раздал колхозникам на трудодень зерна не 10%, как установила 

районная власть, а 30%. Как говориться: «сделал добро для народа, а 

стал врагом народа».  

        Было принято постановление Медвенского РК ВКП(б) и 

президиума райисполкома от 4 октября 1938 года. 

        «Об уголовной ответственности единоличников, злостно 

уклоняющихся от хлебозаготовок». Таких в Медвенском сельсовете 

оказалось 12 человек. Вообще, единоличники имели негласный статус 

«подкулачников». Их было в районе в 1938 году – 20%, в Медвенском 

сельсовете 15%. Были единоличники успешные, которые давали треть 

районного плана хлебозаготовок, и не успешные, которые ну не хотели, 

принципиально вступать в колхозы. Власть беспощадно относилась и к 

тем, и к другим. «Давила» их налогами, повышенными планами, пытаясь 

их заставить вступить в колхозы. 

        Кстати, единоличные хозяйства просуществовали до 1950-х годов. 

Каким только издевательствам они не подвергались. Им оставляли по 5, 

10, 15 соток земли под личные огороды. Например, в селе Драчёвка на 

улице Киселёвка, жил единоличник Звягин. Не хотел он вступать в 

колхоз. Ему землю отрезали по самый порог. Скот запрещали пасти на 

колхозных пастбищах, лишили избирательных прав. Зарабатывал он 

сапожным делом, его за это обложили налогом. Так он и умер 

единоличником. Это, наверное, единичный случай в жизни Медвенского 

района. Самым оскорбительным словом со стороны властей и районной 



газеты, которое каким-то боком, возможно, влияло на жизнь 

колхозников – это «оппортунист». Среди колхозников были «левые и 

правые» оппортунисты. 

         Смешно, вот несколько высказываний районной газеты: 

«Оппортунисты работают кулацкими темпами, тянут район к низу» (зав. 

Райфо. Пауков); 

         «Опортунисты из сельсоветов срывают подготовку к весеннему 

севу. Твёрдые задания до кулака. Планы для единоличного двора не 

доведены» (редактор Н. Макаров); «Оппортунисты – кулацкие 

пособники» (районная газета «Колхозное знамя») «Ударим по 

оппортунистической недооценки лошадей»;  

           «Беспощадно бить по «левым» оппортунистам - 

недооценивающих сева единоличниками»; «Сейчас нужна не 

оппортунистическая дискуссия о нереальности планов, а хлеб»; 

«Сокрушительно ударим по кулакам – в 24 часа изъять у кулаков хлеб». 

«Гнилые оппортунисты, заготавливают хлеб самотёком»; «Кулацкие 

агенты своим бездействием сорвали хлебозаготовки. Не миновать им 

скамьи подсудимых»; «Черкасов – покровитель кулацких детей»; 

«Кулацкие прихвостни выдают аванс по-кулацки». «Единоличник 

Шумаков С.А. (Медвенка) не сдал 10 ц. зерна. Суд приговорил 

Шумакова С.А. к году принудительных работ с конфискацией зерна». К 

1930-м годам, воинствующий атеизм одержал сокрушительную победу. 

В 1928 году были закрыты неофициально 23 храма Медвенского района, 

в том числе в слободе Медвенка Успение Пресвятой Богородицы, 

которую сотни и сотни лет чтили казаки. Священники были разогнаны, 

других заставляли насильно отказаться от веры, часть арестована, 

некоторые пропали без вести.  

          Официально храмы были закрыты в 1938 году согласно 

протоколам, актам, решениям судов. Так, приказом от 7 апреля 1932 

года была организована Медвенская МТС (Машинно-тракторная 

станция) на базе бывшего Медвенского храма. Стоянка тракторов была 

обозначена на бывшем кладбище, которое закрыли в 1927 году. По-

варварски были снесены могилы предков казаков-черкассов.  

          Вход был в храм один, с западной стороны, но необходимо было 

пробить второй, с северной. А поэтому снесли колокольню храма. Храм 

так отреставрировали, что от Византийского стиля остались одни 

воспоминания и только по картине Е.М. Чепцова   

           В рьяной борьбе с кулаками, их агентами, подкулачниками, 

оппортунистами «правыми и левыми», сельская жизнь в колхозах, не 

смотря на давление властей, хоть медленными темпами, но 

налаживалась. Так, в районе в 1935 году было: лошадей – 6583, КРС – 

14 094, овец – 8586, свиней – 8742 головы, обучалось детей в школах – 

9665 человек; колхозами охвачено 80% хозяйств. Из техники было: 

молотилок – 51, из них 15 сложных, на полях работало 128 тракторов, 20 

комбайнов, 29 сложных молотилок, 45 грузовых машин. Урожай в 1935-



1936 годах: зерновых 8.6 цнт с га, сах. свеклы – 115 цнт. с га, 

капиталовложений в 1934 году – 726 тыс. рублей; в 1935 – 1 млн. 668 

тыс. рублей. Куплено товаров населением в 1934 году - на 1.5 млн 

рублей. Ликвидирована неграмотность у 1710 человек.  

         План хлебозаготовок в 1935 – 115 тыс. цнт. выполнен на 100% в 

1936 году – 125 тыс. 514 цнт. – выполнено на 70.5%, то есть 88 тыс. 476 

цнт.  

         В 1935 году колхозы Медвенского сельсовета имели лошадей – 

340, коров – 280, овец – 560, свиней – 350. Надо сказать, что «не очень 

густо». Получали урожайность в среднем по всем колхозам (в цнт): ржи 

– 8.4, овса – 10, ячменя – 12, сахарной свеклы – 120. Выдали на 

трудодень зерна в 1934 году – 1 кг, в 1935 – 2 кг. В 1932 году начал 

работу кирпичный завод в слободе Медвенка. Зарплата в среднем у 

рабочего завода была в день 2 рубля. Но кроме этого выдавали – 1 кг 

хлеба, 200 грамм пшена – в день под зарплату.  

          В 1935 году 1 января Медвенская пекарня выпекла первый хлеб на 

продажу. Первая выпечка – 400 кг.  

          В Медвенке организовали радиотрансляцию – всего 50 точек, 30 

по району. Навсегда было покончено с самогоноварением в слободе 

Медвенка. За выгонку самогона – конфискация всего имущества и 

лишение свободы не ниже 5 лет. За распитие самогона виновные 

подвергались лишению свободы на 1 год.  

          Что касается приусадебного хозяйства, то согласно устава 1935 

года, колхозник слободы Медвенка имел право иметь: земли – 0.5 га, 

корову, 2 голова МРК (малый рогатый скот), одну свиноматку с 

приплодом, до 10 овец и коз, неограниченное количество птицы и 

кроликов, 20 ульев.  

           Колхозники слободы Медвенка обязаны были выплачивать 

государственные налоги, (за невыплату – уголовная ответственность)         

           А) Натуральный налог – только за корову крестьянин обязан был 

заплатить 198 рублей налога, то есть, колхозник отдавал со своей 

получки (273 рубля от доходности трудодня)- 50%.  

           Б ) В 1940 году колхозный двор был обязан сдать в год – 32-45 кг 

мяса, единоличник – от 60 до 90 кг, в 1948 – уже 40-60 кг мяса, 180-200 

литров молока, 150 куриных яиц. Барщина и оброк, всё как при 

крепостном праве. Сельхозналог на колхозников с подсобного хозяйства 

взымался до 1958 года. Налог был прогрессивный и зависел от годового 

дохода всего хозяйства – не менее 2 000 рублей – платили налог – 11 

рублей. Кроме налогов, были ещё государственные займы, а их было по 

2 в год «добровольно» выкачивали из хозяйств колхозников до 300 

рублей и более.  

           Работая в архиве с документами и газетами тех лет, я удивлялся 

адскому терпению крестьянина, которого просто обирали «до нитки», со 

всех сторон, сделали его нищим, бессловесным, и тем более, под 

страшным психологическим прессом доносчиков. 



           Аномальная засуха в 1936-1937 г.г. разорила колхозы и опустила 

их на грань нищеты и выживания. 50% животноводческих ферм были 

пусты. Вот, что пишет районная газета «Красное знамя» от 10 августа 

1940 года.  

           «В колхозе «Победа» – птицеферма состоит из одной курицы – 

несушки. Чтобы сохранить эту птицефабрику правление артели решили 

передать её для охраны колхозному сторожу, за всё лето колхоз получил 

от неё 5 яиц.  

             В колхозе «Великий перелом» (1-Рождественка) имеется один 

племенной бык, чтобы от него избавиться, правление вынесло такое 

решение: в связи с тем, что бык относится к людям по-зверски, 

постановили – зарезать быка. 

             В колхозе им. Будёного (Амосовка) овцеферма состоит уже 3 

года из одного барана, а у колхозников – 120 овцематок, но ни одного 

барана.  

             Колхоз 6 съезд советов (Гастомля). У колхозников – 36 голов 

КРС, а в колхозе нет даже коровьего хвоста. Причём в колхозе было 2 

коровы, но они были списаны, как сухостойные. В 1938 году впервые 

стали применять коров, как тягловую силу на полевых работах. 30% 

лошадей в колхозах пало от болезней и бескормицы.  

              В 1940 году в колхозах было: лошадей – были засекречены, КРС 

– 1800 голов, овец – 4000, свиней – 2500 голов. 

              Не спасло сельское хозяйство Медвенского района объявленная 

в 1935 году Стахановское движение. Были единичные случаи рекордов 

по урожайности полей, но они не могли спасти колхозы от массового 

разорения после 1937 года.  

              Единоличные хозяйства в малом количестве (в Медвенском 

сельсовете – 10) существовали до 1945 года, а в 1947 году, после 

«повторного раскулачивания» они исчезли, потому что с каждым годом 

единоличные хозяйства просто разорялись. Земельные наделы 

сокращались до 1.3 га, а скот в этих хозяйствах вообще перевёлся. На 

одно хозяйство приходилось голов: лошадей – 0.16, коров – 0.13, свиней 

– 0.16, овец и коз – 0.3. Причина развала единоличных хозяйств в 

высоких налогах. За лошадь платили – 400 рублей в год.  

               В 1934 году на 7 съезде ВКП(б) провозглашаются тезисы о 

построении социализма в стране. Коллективизация сельского хозяйства 

была названа триумфальным событием. Так ли это? Вплоть до 1941 года 

крестьяне оказывали сопротивление колхозам, не хотели работать за 

«палочку» (трудодень), на который ничего не давали.  

                Голодные годы спровоцировали массовое бегство крестьян из 

колхозов в города. Первый способ убежать из колхоза – это вербовка 

крестьян на важнейшие стройки социализма: «МостДонСтрой», 

«Донбасс», «МостДонСтройПуть», «Шатуровская торфразработка». 

Редко кто возвращался назад, многие остались там навсегда.  



                Второй способ – бегство крестьян из колхозов без паспортов 

(колхозникам паспорта не давали). Это напоминает массовое бегство 

крепостных крестьян России на Дон.  

                Если с 1926-1939 г.г. население городов увеличилось на 30 млн 

человек, то доля же сельского населения уменьшилась на столько-же. 

Урбанизация коснулась и Медвенского района, ежегодно отдавая 

городам до 2000 человек. До 1917 года население в волостях 

Медвенской земли составляло 80 тысяч человек, то в 1940 году – это 54 

тысячи. Куда делись 16 тысяч? Бежали, умерли от голода и террора, - об 

этом можно только догадываться.  

                 Крестьяне, бежавшие в массовом количестве в города, 

заселяли подвалы, чердаки, бараки. В результате массового притока 

сельских жителей в города, они в какое-то время оказывались в 

численном превосходстве над коренными горожанами, что отрицательно 

сказалось как на общем уровне культуры, так и на всём процессе 

социального наследования, криминализации городского общества в 1936 

годах. Например, в слободе Медвенка проживало 3110 казаков-черкасов. 

В настоящее время население посёлка составляет – 5 200 человек. 

Численность потомков бывших казаков равна, приблизительно – 2%.  

                 Меня удивляет негативное отношение некоторых граждан к 

Солженицыну, который написал книгу «Архипелаг ГУЛАГ»: о 

зверствах, которые творила власть по отношению к своему народу. Я бы 

посоветовал многим: обратитесь в областные архивы, прочтите 

районные газеты и областные с 1931 по 1940 годы, и вы сразу измените 

своё отношение «дескать мягким репрессиям». Там нет цифр – сколько 

репрессировано, но сами статьи говорили, что это конкретный «враг 

народа», и его надо уничтожить. Если не уничтожить, то посадить на 10 

лет. Сосед не жалел соседа, писал на него донос просто для потехи. 

Книга «Архипелаг ГУЛАГ» - это предупреждение человечеству от 

гуманитарной катастрофы, от которой никто не застрахован, как это 

произошло в Советском союзе, Китае, в некоторых других странах.  

                  Разобщённое крестьянство в социальном отношении 

Медвенского района, не однородна по своему характеру, озлобленное не 

только на власть, но и друг на друга, вступило в самую кровавую войну 

1941-1945 годов. 

                       

 

 

 

 

 



Суровая, но правда о войне 
             
            Война 1941-1945 г.г. – это зловещие слова для современного 

Российского общества и невыносимо адские воспоминания для старшего 

поколения «голод, холод и смерть» - три беды, которые преследовали 

Советский народ все годы войны. 22 июня 1941 года фашистская 

Германия внезапно напала на Советский Союз. 

            И в этот же день была объявлена первая мобилизация 

военнообязанных 1905-1918 годов рождения. Вторая мобилизация 

призвала на фронт мужчин 1890-1904 годов, 1922-1923 г.г. рождения. 

Война поставила под ружьё 34,5 млн человек. После окончания войны 

армия насчитывала 11 млн человек. В Медвенском районе мобилизовали 

почти 15 тысяч человек, в Медвенке – 1 тысячу. 

            Где-то там, на западе СССР, шли ожесточённые бои с врагами, а 

у нас, где не ступила ещё вражеская нога, шла битва за урожай.  

            Во всех сельских Советах, в том числе и в Медвенском Доме 

соцкультуры прошли многочисленные митинги, где принимали 

резолюции. 

            -Мы готовы во славу Великой Родины, выступить на её защиту 

по первому зову партии правительства и тов. Сталина.  

            -Уничтожим кровавых псов фашизма.  

            -Женщины – за руль трактора, за штурвал комбайна 

            -В военкомат стали поступать заявления от жителей Медвенки – 

послать их на фронт добровольцами. От заместителя директора 

Медвенской МТС по политчасти тов. Селизнёва; от ветерана Первой 

Мировой войны тов. Федченко, у которого 4 сына служили в рядах 

РККА: Григорий, Николай, Александр, Василий; от медсестёр 

Глухоедовой М.А. Мицкой М.И., учительницы Чаплыгиной В.И. 

            Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1941 

года в 20 областях было объявлено военное положение, в том числе и в 

Курской области. 

            Указом от 25 июня 1941 года было утверждено положение о 

военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении. 

Мирный труд на военном положении обязывал граждан чёткой и 

ответственной дисциплине. А на полях района в тяжелейших условиях 

женщины, старики и дети убирали высокий урожай 1941 года. Каждый 

гектар давал по 16 центнеров золотистого зерна. Впервые колхозы 

района вышли на такой рекордный урожай.  

             Быстрыми темпами готовили в МТС механизаторов, вместо 

ушедших на фронт.  

             20 июня в Медвенской МТС закончили курсы 12 девушек, в 

Панинской МТС – 24 июня – 17, в Китаевской МТС – 26 июня – 15, в 

Верхнереутчанской МТС – 27 июня – 10 девушек. 



              В районе был открыт фонд обороны. Так, служащие 

райисполкома отчисляли ежемесячно двухдневный заработок, служащие 

наркомзага перечисляли 462 рубля, тёплые вещи – Климова – 3 меховые 

шкурки, Солоха – госбанк – тёплый полушубок, Кильпякова – райфо – 

шерстяные носки. Медвенцы сдали облигации займов на 3 500 рублей. 

Всего по району на 11 сентября колхозники сдали облигаций займов на 

90 255 рублей, денег 7 тысяч рублей, КРС и овец – 1000 кг и 540 кг 

птицы.  

            Для ограничения эмиссии и пополнения бюджета государство 

мобилизовало средства населения. Уже в первые дни войны было 

ограничено снятие наличных со вкладов. Для граждан был введён 

военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены 

сельскохозяйственный и подоходные налоги. С годового заработка до 

1800 рублей уплачивали налог по 120 рублей в год. Свыше 27 000 – 270 

рублей 

            С каждого колхозника и единоличника от 150 до 600 рублей в 

год. 

            С каждым днём в районе ухудшалось положение с трудовыми 

ресурсами, военное положение обязывало выделять людей по первому 

требованию на строительство оборонительных сооружений, в 

истребительные батальоны и на другие объекты.  

            26 июня 1941 года было принято постановление обкома ВКП(б) и 

облисполкома о борьбе с парашютными десантами и диверсантами в 

прифронтовой полосе, которая обязывала первых секретарей РК ВКП(б) 

и начальников РО НКВД немедленно приступить к организации 

истребительных батальонов от 100 до 200 человек. В Медвенском 

районе был создан такой батальон численностью 200 человек под 

командованием С.Н. Негребецкого. В каждом колхозе и совхозе были 

созданы группы содействия по 15 человек. Бойцам истребительного 

батальона было выдано оружие, для оперативного маневрирования 

обеспечили транспортом. Позже истребительный батальон влился в 

ряды 40-ой армии и был расформирован. Но 1 октября 1941 года такое 

подразделение вновь было создано и просуществовало до 1944 года.  

             Кроме этого необходимо было выделять людей и транспорт на 

строительство оборонительных сооружений вокруг города Курска. Было 

принято решение облисполкома от 18 сентября 1941 года, которое 

обязывало председателей райисполкомов по законам военного времени 

выделять людей и транспорт на строительство оборонительных 

сооружений вокруг Курска. За выполнение установленной 

командованием нормы начислять 1.5 трудодня, за перевыполнение 

нормы начислялись трудодни в двойном размере. 

              И всё же из донесения представителей 49 управления военно-

полевого строительства, Курскому обкому ВКП(б) и облисполкому от 18 

сентября 1941 года можно сделать вывод, что производство 



оборонительных сооружений по кольцу города Курска находится под 

угрозой срыва. 

              Вместо установленного срока окончания работ к 16.09.1941 году 

на 17.09.1941 года готовность по противотанковым рвам составляла 

30%, а по огневым точкам – 20%. При наличии нарядов на 20 200 

человек максимальный выход на работу составлял 14 тысяч человек, 

причём только на 9-10 сентября. В остальные дни от 10 - 5 тысяч 

человек. Если 15.09.1941 года выход на работу местного населения 

составлял 11 165 человек, то на 17.09.1941 года – 8 277 человек. 

Последнее объясняется массовым уходом местного населения с трассы, 

в особенности за последние 3 дня. Требовалось довести выход на работу 

до 30 тысячи человек, но это не было сделано. Был какой-то скрытый 

саботаж. Медвенский район (по сводке) обязан был выделять на 

подводах 3000 человек, фактически работало – 2 044 человека. 

           После первой бомбардировки население разбежалось. Из 

донесения можно сделать выводы, что оборонительные сооружения 

вокруг Курска были сданы перед наступлением немецкой армии в 

неполном объёме. 

           16 сентября 1941 года обком ВКП(б) провёл совещание первых 

секретарей райкомов партии, на котором поставил задачи по 

развёртыванию массового партизанского движения в случаях временной 

оккупации области.  

           Во второй половине сентября Медвенский райком ВКП(б) начал 

формировать отряды народных мстителей из числа партийно-

хозяйственного актива – коммунистов, комсомольцев и непризванных в 

ряды РККА.  

           В каждом сельском совете были созданы подпольные группы 

народных мстителей. 

           Четвёртым отделом НКВД (народный комитет внутренних дел), 

по Курской области было создано в Медвенском районе 2 партизанских 

отряда и подобраны люди для диверсионной работы. 

      В формировании первого партизанского отряда стоял член 

ВКП(б) Никульников Фёдор Матвеевич, 1896 года рождения, 

участник Первой Мировой войны, с января 1919 года служил в РККА 

командиром взвода. В 1919 году вступил в ВКП(б). После учёбы в 

партийной школе города Курска в 1932 году был направлен на работу в 

Медвенский район, где работал на разных должностях. С 1937 по 1939 

заведующим военным отделом РК ВКП(б) до момента оккупации района 

в начале ноября 1941 года. В его обязанности входило обеспечение 

призыва в РККА, создание истребительных батальонов, партизанских 

отрядов. Он же был назначен его командиром. 

            Комиссаром был назначен Подушкин Ефим Михайлович, 1908 

г.р., член ВКП(б), уроженец села Панино Медвенского района. С 1925 

по 1933 г.г. член ВЛКСМ. Закончил Советскую партийную школу в 

городе Курске в 1931 году, с 1935 года пропагандист РК ВКП(б) в 



Обояни, Кривце, Медвенке. С 1948 года работал уполномоченным по 

области, по Медвенскому району (государственных тайн печати), 

заведующим отделом пропаганды агитации, заведующим Медвенским 

парткабинетом РК ВКП(б). 

     Начальником штаба был назначен Пузин Яков Иванович, 1904 

года рождения, уроженец д. Большая Владимировка Амосовского 

сельсовета Медвенского района. Проходил службу в РККА, член ВКП(б) 

с 1932 года. С 1930 – 1937 года работал председателем Амосовского 

сельсовета. В октябре 1937 был избран секретарём по кадрам 

Медвенского РК ВКП(б), где работал в этой должности до оккупации 

района.  

В документе Курская область в период ВОВ, том 1 есть такая 

запись: 

              

«Первый Медвенский партизанский отряд – 28 человек: 

командир Пузин Я.И. - секретарь РК ВКП(б); комиссар Подушкин 

Е.М. - (зав. райпарткабинетом); начальник штаба Савенков П.Ф. - 

(председатель райсовета Осоавиахим).» Куда делся Никульников Ф.М 

- неизвестно.  

 

             Командиром 2-го партизанского отряда был назначен житель 

деревни Нижняя Аксёновка Знаменского сельсовета Медвенского 

района, участковый, уполномоченный в Медвенской РОВД, участник 

войны с белофинами, награждённый медалью «За Отвагу» Фильчаков 

Тимофей Васильевич 1915 г.р. 

             Комиссаром партизанского отряда был назначен сотрудник 

НКВД – Птицын Семён Яковлевич. В отряде насчитывалось 23 

человека. 

             При оккупации района немецко-фашистскими захватчиками 

они вели активную борьбу с врагами в Медвенском, Обоянском, 

Солнцевском районах и Ленинском (Октябрьском районе) Курской 

области.   

             Партизанские отряды входили в состав объединения 

партизанских отрядов Курской области под командыванием Панченко 

И.К. который являлся командиром первой Курской партизанской 

бригады.  

             В начале октября началась массовая эвакуация лошадей и 

колхозного скота Медвенского района в Саратовскую область с 

погрузкой на станциях: Солнцево, Полевая, Обоянь, Суджа, Льгов. 

Лошади были отобраны даже у единоличников. Личных коров 

колхозники не отдали.  

             Евгения Герцык в своих воспоминаниях писала: «Бобу (брат Е. 

Герцык, который работал лесничим в заповеднике), вызвали в 

правление: на утро отправляют всех лошадей, он должен эвакуировать 



или под угрозой расстрела сдать свою лошадь. Он вернулся в ужасном 

состоянии, с чувством невыносимости оставаться.»  

              В архиве я обнаружил акт о злодеяниях, об ущербе, нанесённом 

немецко-фашистскими захватчиками Медвенскому району в период 

оккупации, составленный 3 апреля 1943 года за подписью председателя 

райисполкома Попова и секретаря Дружининой. Вот некоторые 

выдержки из акта: «Гитлеровские захватчики разграбили и угнали 7800 

голов КРС, 6390 лошадей, 7625 овец и коз, 5487 свиней, 1 218 914 голов 

птицы. Общий ущерб составил: 48 057 900 рублей.» Такое количество 

скота и лошадей в районе при эвакуации в районе не попали врагу. Весь 

скот и лошади колхозов были эвакуированы.  В 1940-1941 годах в 

колхозах района было КРС – 2114 голов, свиней – 4820, птицы – 13 108 

голов. Количество лошадей было засекречено. 

              Вот, что мне поведал житель хутора Больше Радино Бычихин: 

«Мне ещё тогда 10 летнему подростку и колхознику Г.Ф. Ларикову было 

поручено сопровождать стадо коров колхоза «Красный Октябрь» в 

количестве 35 голов, в октябре 1941 года до станции «Солнцево». До 

станции оставалось, наверное, километров 15, когда услышали гул 

вражеских самолётов. Они нас заметили. И заходя, несколько раз в 

полёте, начали расстреливать коров. Все животные остались лежать на 

дороге. Мы чудом спаслись. Мне Г.Ф. Лариков приказал возвращаться 

домой, а сам пошёл до станции, чтобы отчитаться о потерях скота. 

Домой я сразу не попал. Дорогой заблудился и оказался в Обояни».  

              Так, что скот выращенный колхозниками района, был угнан и 

отправлен по месту назначения, а может быть, в некуда и тем более 

невозвратно, явный ущерб колхозам района. После войны 5 лет 

восстанавливали стадо и не дошли даже до предвоенного уровня. 

Откуда только не поступали нам лошади, коровы, овцы и козы, но всё 

равно было очень мало, не хватало для воспроизводства стада.  

               В то же время, за 20 дней сентября 1941 года, через наш район 

было эвакуировано гоном из Украины 475 094 тысячи голов скота: в том 

числе лошадей – 26 688, коров – 213 925, овец – 229 997, свиней – 4 484 

головы. Они-то и приволокли в район болезнь животных – ящур. От 

него начался падёж колхозного и личного скота. 

                Гонщики иногда бросали табуны и скрывались в неизвестном 

направлении.  

                Евгения Герцык пишет, что на просторах Стрелецкой степи 

бродили сотни голов брошенного скота. Этим воспользовались жители 

близлежащих сёл и хутора Зелёная степь. Время было жестокое и 

непредсказуемое. Если бы в районе допустили, что такое количество 

скота могло попасть врагу, то, наверняка, первого секретаря РК ВКП(б) 

поставили к «стенке» и расстреляли бы без следствия и суда.  

 Акт был составлен для получения контрибуции (репарации от 

побеждённых, то есть Германии). А поэтому в акты допускались 

приписки на правах победителя. 



               Последней каплей, вызвавшее негодование колхозников, был 

поджёг хлебов в необмолоченных скирдах и на корню, который не 

успели убрать.   

        

     Евгений Герцык 23 октября 1941 года.  «Кругом было зарево, 

в какую сторону не посмотришь, даже колхозники не были оповещены, 

чтобы вовремя запастись хлебом. В Зелёной степи женщины боем 

отстаивали хлеб от поджигателей. Негодование хозяйки и других баб. 

Якобы уже несколько дней был слух, что надо спешить делить, а 

председатель ничего не говорил, не торопил, а теперь жгут. Кругом 

зарева – в Китаевке и Стрелице. Бабы побежали сторожить и отбивать 

ещё неподожжённый хлеб».  

                  Из тетради партизана П.Е. Алтухова 23 октября 1941 года: «В 

это время П.Е. Алтухов разбудил колхозника В.М. Кособродова, 

чтобы напомнить ему о необмолоченных скирдах хлеба. 

Спустившись с Успенки, зашёл во двор председателя колхоза 

«Красный пахарь» Е.К. Новикова: «-Уничтожай все скирды 

Капитоныч, теперь их уже не обмолотишь».  

 «-Знаю Потап, послал ребят с керасином».  

 «Да, выращивали-выращивали. Такой урожай придётся сжигать» - 

глухим голосом проговорил Новиков. Подвода с партизанами 

Прилуцким и Алтуховым поднялась на успенскую гору. Отсюда 

стало видно, как взметнулись к небу языки пламени горевших 

скирд.  

                 Вскоре сплошное зарево охватило почти весь южный 

горизонт. Где-то в тёмной долине чернела Медвенка, застывшая и 

притаившаяся, словно вымершая. Горел богатый урожай, горел, 

чтобы не кормить врага. Горели скриды, ярко освещая темноту 

осенней ночи. Не мог их затушить мелкий пронизывающий дождь. 

Прилуцкий и Алтухов с широко раскрытыми глазами смотрели на 

бушевавшую стихию и не замечали, как солёные слёзы, смешиваясь 

с каплями дождя текли по их лицам».  

                 Мне трудно судить о тех людях давно минувших лет, но 

видать, судьба людей, которые вот-вот попадут под оккупацию 

фашистов, властям была безразлична. А ведь можно было поделить 

оставшийся хлеб между людьми по-братски, а так в огне погибли 

тысячи-и-тысячи тонн хлеба.  

                 Жгли 23 октября, а немцы в Китаевке появились только 

20 ноября. За этот месяц колхозники могли обмолотить скирды и 

лично запастись хлебом. А так, произошла поистине национальная 

катастрофа, которая обрекла людей на голод в 1941 году.  

 

                Началось отступление наших армий под натиском врага. 

Тысячи и тысячи грязных и голодных солдат протопали по дорогам 

нашего района на восток. 



                Евгения Герцык: «По всем дорогам, во все стороны идёт, 

бродячая Русь». Очевидцы поистине национальной трагедии 

вспоминают, что в сёлах сутками варили картофель, чтобы подкормить 

голодных отступающих солдат.»  

                 В районе образовался вакуум безвластия. Власть Советов, 

колхозов, частично эвакуировалась в Саратовскую область. Другая 

оказалась в подполье, с партизанами или даже в бегах. Колхозы сами 

произвольно распустились, а немецко-фашистская власть ещё не 

пришла. 

                 Вот в этот период начался тотальный грабёж колхозного 

добра: тащили сельхозинвентарь, ломали конюшни, коровники, 

свинарники, административные здания. В стороне не остались и 

медвенцы. Школу так растащили, что не оставили ни окон, ни дверей, 

ни пола.  

                 Евгения Герцык 21 ноября 1941 года. «Всей деревней 

ломают амбар, свинарню, родильню, великолепную конюшню, привозят 

во дворы длинные стропила, балки, горы соломы с крыш.» Спрашиваю: 

«Не жалко?» Хозяйка: «А то нет, наш труд, скучно как-то стало. Уж 

пусть бы власть какая-то у нас пришла. Хоть колхозы опять».  

                 Всё это способствовала возникновению стихийного соблазна: 

всё ломать и рушить, тащить домой. У крестьян сработало веками, 

выработанная логика: «Уничтожать, чтобы не досталось врагу». Правда, 

под страхом смерти многое пришлось возвратить оккупантам.  

                 Когда же немцы оккупировали Медвенку и Медвенский 

район? Артёмова О.В. в книге: «Земля трудов и подвигов земля» пишет, 

что оккупировали немцы Медвенку 4 ноября 1941 года. В обширной 

статье «Партизанское движение в Медвенском районе» автор Подушкин 

Александр пишет о другой дате 9 ноября 1941 года.  

                Воспоминания Евгении Герцык и её запись от 21 ноября 1941 

года говорит о том, что на эту дату немцы ещё полностью не 

оккупировали Медвенский район. Установить точную дату невозможно. 

Есть предположение, что оккупация длилась несколько дней. До 14 

ноября из донесения агентурной разведки УНКВД в Обояни и Медвенке 

немецких войск расквартировано не было. В Чермошном они появились 

15 ноября 1941 года, но 21 ноября 1941 года их не было ещё в селе 

Китаевка, а точнее на хуторе Зелёная степь.  

          

                                     

 

 

 



В оккупации 

 
            Оккупационный режим немецко-фашистских войск на 

территории Медвенского района длился 16 месяцев (ноябрь 1941 – 

февраль 1943 года). Не встретив никакого сопротивления советских 

войск, фашисты в ноябре 1941 года оккупировали Медвенский район. 

На Медвенской земле немцы стали устанавливать свои германские 

порядки. Никто не мог не возмутиться, не возразить. Оружие в руках 

оккупантов было главным аргументом и фактом. Было опубликовано 

возвание главнокомандующего германскими войсками к населению: 

 1. С наступлением германских войск, вся исполнительная власть 

перешла в руки командования.  

2. Население городов, сёл и деревень вообще было запрещено 

находиться вне дома с 8 часов вечера до 5 часов утра по летнему 

времени Германии.  

3. Всякий грабёж жилых помещений, магазинов, государственных 

учреждений, колхозов и совхозов и т.д. запрещён. Грабящие будут 

расстреляны.  

4. Все жители должны оставаться на своём постоянном месте 

жительства. Рабочие, служащие, чиновники учреждений, которые не 

пострадали во время военных действий, должны быть наготове и по 

велению германского правления вновь начать работу.  

10. Работа в колхозах совхозах должна быть немедленно продолжена. 

12. Средством платежа теперь вводится германская марка. Все лица 

обязаны принимать её в платёж по курсу: германская марка – 10 

советских рублей.  

По всем сёлам района были расклеены приказы:  

1. Не верить, что немецкие войска грабят и убивают население.  

2. Партийные, советские работники обязаны зарегистрироваться в 

немецкой комендатуре.  

3. Все, кто знает, где скрываются партийные, советские работники, 

обязаны донести об этом в комендатуру. За укрывательство – смертная 

казнь.  

4. Население обязано выдавать партизан. За голову партизана, 

выдавший, получит вознаграждение в сумме – 100 рублей. Укрывающие 

будут казнены.  

              Вот так начинался оккупационный режим на территории 

Медвенского района. Наш район входил в зону армейского тыла, 

поэтому власть здесь принадлежала военному командованию в лице 

военно-полевых комендатур, - возглавляемые военными комендантами.  

              За период оккупации сменилось три коменданта: Рошер, 

Хельфиг, Бруно. Ни один из них не пострадал на Медвенской земле от 



партизан. Комендатура располагалась в доме бывшего 

государственному крестьянина Годятского (Магазин «Берёзка»).  

              Оккупационный режим осуществлялся немецкими солдатами и 

их союзниками – венграми и румынами. Последних было 

преобладающее большинство.  

               Во главе района был поставлен бургомистр Буткевич Н.И. Он 

возглавил районную управу, в которую входили отделы: 

сельскохозяйственный, финансовый, дорожного строительства, 

образования. Районная управа располагалась в здании, где в настоящее 

время расположена районная библиотека. 

               Главную роль играл полицейский отдел, которым руководил 

медвенец, сыскавший себе зловещую славу «Кровавого карателя» И.И. 

Ильющенко. Кстати, Ильющенко после освобождения района от 

захватчиков скрывался в Ростовской области, но был вычислен 

чекистами и осуждён военным трибуналом – к смертной казни. 

Полицейский отдел состоял из 15 местных жителей и 14 беглых 

украинцев. 

               В бывших волостях были избраны старшины, которые ведали 

так же делами местной полиции. Старшинами назначались старосты сёл 

и деревень. Сохранились не тронутыми коллективные фермы, МТС, 

колхозы, совхозы, предприятия. Даже названия и печати 105 колхозов 

района остались прежними.  

               «Впредь до отмены, колхозы остаются в том виде, в котором 

они и существовали. Для руководства колхозами избирать правление и 

председателя. Председатель утверждается немецким командованием. 

Имущество колхозов, поскольку последнее было растащено крестьянами 

и колхозниками по домам, дворам и сараям, должны быть в 

обязательном порядке возвращено обратно колхозам» (приказ 

окружного сельскохозяйственного управления германского 

командования о сохранении колхозов номер 1 от 26 ноября 1921 года).  

                 Скороспелая ликвидация колхозного строя в деревне и 

переход на другие формы собственности на землю, мог отрицательно 

сказаться на реализации планов ограбления российской деревни. 

Колхозы оказались под жёстким контролем оккупационных властей. 

Пристальное внимание они уделяли засеву полевых земель и их 

обработке. Колхозные земли были разбиты на десятидворки. На них и 

намеряли землю. На душу приходилось от 2-3 га. Крестьян некоторых 

сёл обеспечивали семенами.  

                  Крестьянские дворы должны были уплачивать 

многочисленные налоги, как натуральные, так и денежные: 

поземельный, подворный, на содержание старост, полиции, писарей. 

Каждый двор должен был сдать 6-8 пудов зерна. «Это более одного 

центнера, остальное оставляли крестьянину», 3 пуда мяса, 120 литров 

молока, 120 яиц. Налог земельных участков: 1 кв м под домом – 30 

копеек, под садом – 6 копеек. Земля в поле налогом не облагалась. 



Подоходный налог со служащих – 10% с зарплаты, превышающий 200 

рублей в месяц. Оплата производилась как марками, так и рублями. 

Урожаи были низкие, как правило, обрабатывать было нечем. Не 

хватало тракторов, лошадей. Особенно немцы берегли лошадей. Житель 

Медвенки мне рассказал, что однажды после пахоты он сел на лошадь 

верхом и поехал в Медвенку. Немец это увидел, стащил меня с лошади и 

так отходил плетью, что я 3 дня не мог сидеть. Вся причина в том, что 

это была не верховая лошадь, а рабочая.  

                То, что урожаи были низкие, вызывало гнев немцев, который 

обрушивался на крестьян, подозреваемых во вредительстве. 

                В 1942 году немецкое военное управление Курской области 

решило превратить колхозы в общественные хозяйства. Были созданы 

общества по совместной обработке земли. Но эти планы они 

осуществили частично, так как просто не успели, пришлось бежать под 

напором наших войск. Винить крестьян в том, что они выращивали хлеб 

в период оккупации – кощунственно. Кто только не был на нашей 

обетованной земле: татаро-монголы, литовцы, поляки, оккупировали её 

на сотни лет. И представьте, что было, если бы крестьянин не пахал 

землю, то он просто её потерял, она бы заросла кустарником и 

деревьями.  

                   Может быть в каких-то сёлах земля полностью и не 

обрабатывалась, но в основном пашня была задействована под зерновые 

и масленичные культуры, выращивали даже сахарную свёклу. Была 

разработана и внедрялась инструкция об учреждении крестьянских 

судов в земельных обществах: «Суд состоит из трёх лиц: председателя и 

двух советников. Председатель – он же староста села. Судебные 

советники выдвигаются старостой совместно с руководителем обществ 

из числа лиц, пользующихся уважением граждан села и утверждается 

начальником районного управления. Делопроизводства ведёт сельский 

писарь. При решении дел суды руководствуются местными обычаями, 

существующими в селе на данное время на основе полной 

справедливости и беспристрастия».  

  Оккупанты одновременно развернули в районе пропагандистскую 

компанию, использовав различные формы идеологического воздействия: 

листовки, лозунги, плакаты. Поступали в район газеты: «Новый путь», 

«Курские известия», которые издавали оккупанты и их пособники. 

Пресса печаталась на русском языке. Но в тоже время оккупанты, 

стремясь добиться покорности местного населения, широко 

использовали репрессии и террор.  

 

  Первыми и последующими действиями фашистов в наших сёлах 

было выявить и уничтожить советских активистов и их семьи, лиц, 

которые им сочувствовали. Семьи этих людей – в большинстве 

коммунистов и комсомольцев – упекли на голодное вымирание, отобрав 

у них скот, особенно коров. Снова зверски расправились с теми 



активистами, которые по разным причинам не были мобилизованы в 

армию и не успели скрыться в другие места, просто понадеялись на 

добродушие оккупантов. Сколько пострадало таких семей, я не владею 

такими данными. Но точно знаю, что их благополучие зависело от того, 

какой в селе староста и полицейские. Ведь районный архив был 

уничтожен, архивы колхозов тоже. Выдавали их немецкие прихвостни и 

недоброжелатели. В некоторых деревнях и хуторах люди-то и немцев не 

видели живьём. Потому, что гарнизон немецких карателей был всего 50 

человек, потом увеличили до 100. Везде орудовали и продавали своих 

наши «советские люди». Например, в селе Дрочёвка староста Апухтин 

сразу выдал семьи коммунистов. У них тут же были отобраны коровы-

кормилицы. Староста понёс заслуженное наказание. В 1943 году вместе 

с женой был расстрелян чекистами на местном кладбище.  

        В начале 1942 года по доносу были арестованы активисты, жители 

села Нижний реутец: Г. Лариков, В. Ерёмен, Д. Бычихин, С. Козлитин, 

Н. Звягинцев. Их на подводах доставили в районную полицию, а спустя 

сутки расстреляли.  

         Александр Подушкин: «Вокруг нынешнего Дома культуры росли 

вековые роскошные липы. Именно они украшали центр Медвенки. Их 

могучие ветви оккупанты превратили в виселицы. Иногда по 10 человек, 

задушенных петлёй, раскачивались на ветвях. Висели по много дней, 

фашисты не разрешали хоронить. Сколько их молодых женщин и детей 

были расстреляны, замучены, повешены в годы оккупации – тогда никто 

не считал». 

         На деревьях вешали людей татаро-монголы, а немцы весной 1942 

года соорудили виселицу на центральной площади слободы Медвенка и 

повесили жителя села Драчёвка, активиста Канунникова Трофима 

Максимовича. Местные жители на казнь не пришли. Около виселицы 

стояли только представители фашистских властей и полицаи. Это была 

единственная казнь в слободе Медвенка. 

        В июле 1942 года в тюрьму районной полиции был доставлен 

житель села Нижний Реутец, советский активист Е. Хомутов, а потом 

убит, якобы при попытках к бегству.  

         В Курской жандармерии были расстреляны жители из села 

Чермошное: А. М. Козлитин, Г. К. Огарков якобы за связь с 

партизанами. В овраге на окраине Медвенки был убит полицаями 

житель этого же села И. Окунев. В своём дворе был расстрелян житель 

села Знаменка И. Павлов, как сочувствующий партизанам. 

Кровавая драма разыгралась в  селе Панино, где фашисты расстреляли 

15 местных жителей, как заложников за действия партизан. В Осиновом 

логу этого же села были закопаны живьём 12 односельчан, партизан и 

сочувствующих им. 

         В память о погребённых заживо, не знаю каким автором, была 

написана песня и исполнялась участниками художественной 

самодеятельности села Панино 



 

Осиновый лог 

 

 

             Осиновый лог без осин… 

             Давно зарубцованы раны 

             На склонах от братских могил, 

             Где приняли смерть партизаны. 

 

                                          Ты вспомни, вспомни Земля! 

                                          Как заживо их погребала 

                                          Земля, ты их всех приняла, 

                                          О, как ты от боли стонала 

 

             Осиновый лог без осин… 

             Над кручей не плачут осины,  

            Лишь только до самых седин, 

            Там мать вспоминает о сыне. 

                            

                                         Осиновый лог без осин… 

                                          Растут лишь цветы полевые  

                                          Ромашки срывает мой сын, 

                                          А эти ромашки живые . 

 

 

Нечеловеческая расправа свершилась над тремя подростками села 

Паники. Немец очередью из автомата расстрелял их за то, что они ради 

любопытства залезли на кузов машины, который был укрыт брезентом. 

Следы пуль ещё сохранились на кирпичах местного храма.  

      В застенках Панинской комендатуры встретили свою смерть 8 

участников Китаевского подполья, погибли 6 человек Гастомлянского и 

9 – Спасского подполья. Погибли 23 бойца партизанского отряда Я. И. 

Пузина, та же учесть постигла отряд Т.И. Фильчакова. Сам он был 

схвачен и отправлен в Курскую жандармерию. Судьба его не известна. 

Наверное, она ему стояла жизни.  

 По ложному доносу, что они якобы повинны в смерти одной из 

жительниц села, захватчики лишили жизни 18 бойцов Красной армии, 

вышедших из окружения и живших временно в селе Гахово. Всего за 14 

месяцев оккупации фашистские захватчики и сообщники в лице 

предателей и полицейских убили 181 человека (149 мужчин, 30 женщин 

и 3-х детей), замучили 25 человек, искалечили 72 человека).  

   Общество не бывает однородным: есть в ней предатели, грабители, 

лжецы, продажные, и всегда есть другие – чистые. Это патриоты своей 

Родины, которые в тылу врага продолжали борьбу с ненавистным 

врагом ценой своей жизни. 



Самое дорогое, что есть у человека, - это жизнь. Инстинкт 

самосохранения данный ему природой. Если бы не было его, род 

человеческий просто бы погиб, не успев возникнуть. Но есть люди 

одержимые – это патриоты, крайне одержимые – герои.   

 
 

 

 

 

 
 

 

Фотографии были взяты из открытых источников 
 



Освобождение 

 
Основываясь на архивных данных 

 

 

В редакцию газеты «Медвенские новости» пришел интересный 

краеведческий материал от Евгения БУТЕНКО. Евгений, работая с 

такими первоисточниками информации, как журналы боевых действий 

141-й стрелковой дивизии, 60-й армии, приказами командующих 141-й 

стрелковой дивизии, 104-й отдельной стрелковой бригады о награждении 

за воинские заслуги во время Великой Отечественной войны, материалами 

Курской областной Книги Памяти, воссоздал картину боевых действий по 

освобождению района сухими, четкими военными сводками и приказами 

командиров частей и соединений. 

Освобождение Медвенского района от немецко-фашистских захватчиков 

началось 8 февраля 1943 года. Наступление велось со стороны села Солнцево. 

104-я отдельная стрелковая бригада под командованием полковника Зиновия 

Николаевича Гаранина освободила села Вышний и Нижний Дубовец, 

Знаменку, Чермошное, Паники, Драчевку, вышла на трассу Курск-Обоянь. 

Наш район, помимо частей и соединений 104-й отдельной стрелковой 

бригады освобождали: 141-я стрелковая дивизия подполковника Семена 

Сергеевича Рассадникова, 14-я истребительная бригада полковника Николая 

Георгиевича Сыроваткина. 

9 февраля 1943 года в 01.30 часов штаб 141-й стрелковой дивизии, который 

располагался в селе 2-е Безлесное, отдал боевое распоряжение № 60 со 



следующей задачей: 796-му стрелковому полку подполковника Василия 

Яковлевича Петренко приказано было овладеть хуторами Высоконские Дворы 

и Орешенские Выселки и быть в готовности к дальнейшему наступлению в 

направлении Кондратьевки. 745-й стрелковый полк майора Виктора 

Петровича Сироткина должен был овладеть Медвенкой и быть в готовности к 

дальнейшему наступлению в направлении деревни Скотская. Выполняя 

боевое распоряжение № 60, к 14.00 часам 9 февраля 796-й стрелковый полк 

занял населенные пункты: Высоконские Дворы, Орешенские Выселки, 

Свиридов. 745-й стрелковый полк к середине дня 9 февраля занял Медвенку 

и вел бои за деревню Скотская. 

Говоря об освобождении Медвенки от немецко-фашистских захватчиков, 

важно отметить боевые действия конных разведчиков сводного ка-

валерийского эскадрона 141-й стрелковой дивизии: Гордеева Ивана 

Гордеевича, Зверева Алексея Федоровича, Касьянова Василия Кузьмича, 

Судакова Петра Лукьяновича. В ночь на 9 февраля эти бойцы, в составе 

группы конных разведчиков, выполняя боевую задачу по разведыванию 

райцентра, захватили 4 немецкие автомашины, 5 винтовок, 2 ручных 

пулемета, пленили 6 унтер-офицеров противника. За проявленную отвагу и 

личное мужество при захвате пленных и удержании гарнизона Медвенки вся 

группа конных разведчиков, кроме Касьянова Василия Кузьмича, была 

награждена медалями «За Отвагу». Рядовой Касьянов Василий Кузьмич за вы-

полнение боевой задачи в селах Медвенка и Любач посмертно был 

награжден орденом «Красной Звезды» (погиб 14 февраля 1943 года при 

выполнении боевой задачи в селе Любач). 

На следующий день, 10 февраля, штабом 141-й стрелковой дивизии было 

отдано боевое распоряжение №62 с задачей: 687-му стрелковому полку 

майора Григория Тарасовича Тарасова к исходу дня овладеть деревнями 

Спасское, Переверзевка и вести разведку в направлении Плес. 796-му 

стрелковому полку следовало к исходу дня овладеть селом Высокое и 

деревней Скотская, вести разведку в направлении Кофановки, хутора Курасы. 

745-й стрелковый полк получил задачу закрепиться в Медвенке и вести 

разведку в направлении Верхнего Реутеца. В 13.00 часов штабом 141-й 

стрелковой дивизии было отдано боевое распоряжение командирам учебного 

и пулеметного батальонов о сосредоточении их на хуторе Соломыкинские 

Дворы. 

Они должны были создать там опорный пункт и быть в готовности к 

отражению контратаки немецкой пехоты и танков из направления Курск-

Обоянь. К исходу дня 10 февраля 1943 года полки выполнили возложенное 

на них боевое распоряжение №62 и заняли следующие населенные пункты: 

687-й стрелковый полк овладел деревней Переверзевка, уничтожив при 

этом до 40 солдат и офицеров противника.  796-й стрелковый полк занял 

деревню Скотская и находился на подступах к селу Высокое, 745-й 

стрелковый полк находился в Медвенке, ведя разведку в направлении 

Нижнего Реутеца. 



11 февраля штабом 141-й стрелковой дивизии было отдано боевое 

распоряжение №65 со следующей задачей: 687-му стрелковому полку с 

тремя минометными батареями 128-го минометного полка, 3-м 

артиллерийским батальоном 348-го артиллерийского полка, батареей 

190-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, 

учебным батальоном 305-й стрелковой дивизии наступать в 

направлении деревень Кондратьевка, Плесы, сел Липовка, Верхнее 

Гридино, Скородное, Большое Солдатское, где к исходу дня прочно 

закрепиться. 796-му стрелковому полку с частями усиления 

требовалось наступать в направлении сел Высокое - Липовка - 2-я 

Гостомля - Нижнее Гридино - Скородное, где к исходу дня прочно 

закрепиться. 745-му стрелковому полку с двумя батареями 128-го 

минометного полка, 1-м батальоном 348 артиллерийского полка, 

батареей 190-го отдельного истребительно-противотанкового 

дивизиона следовало наступать в направлении Медвенка - 

Организация -Кофановка - Сула -Большой Каменец - Выдринский, где 

прочно закрепиться. 

Утром 11 февраля 687-й стрелковый полк с боем овладел селом Гостомля. 

Вскоре, не встречая серьезного сопротивления противника, прибыл 796-й 

стрелковый полк. Важно отметить, что особенно рьяно противник оказывал 

сопротивление на рубеже Гостомля-Любач. Населенные пункты 1-я и 2-я 

Гостомли, Плесы были взяты после упорных боев, в результате которых части 

141 стрелковой дивизии понесли значительные потери, было убито и ранено 

до 200 человек. В стрелковых подразделениях дивизии оставалось очень мало 

людей. Единственными полностью боеспособными подразделениями 

оставались учебные батальоны 141-й и 305-й стрелковых дивизий. 

14 февраля 1943 года согласно боевому распоряжению штаба 141-й 

стрелковой дивизии № 67 104-я отдельная стрелковая бригада, оставив один 

батальон в Медвенке для прикрытия шоссе Обоянь-Курск, должна была 

выдвинуться и занять новый рубеж обороны: Плесы - 2-я Гостомля - 

Замаленький. К исходу дня 17 февраля батальоны 104-й отдельной 

стрелковой бригады продолжали вести бой на рубеже Липовец -Красиново, 

понемногу продвигаясь к совхозу Реутчанский. Немцы, оказывая упорное 

сопротивление нашим наступающим частям, неоднократно переходили в 

контратаки в районе Ольшанка-1-я Гостомля - 2-я Гостомля. Несмотря на то, 

что утром 11 февраля 687-й стрелковый полк с боем овладел селами 1-я и 2-

я Гостомли, противник не желал мириться с потерей этих населенных 

пунктов. В ночь на 17 февраля разведгруппой в районе 2-я Гостомля было 

обнаружено до 40 вражеских солдат. Завязался бой, в результате которого 

противник был выбит из 2-й Гостомли. Лишь к исходу дня 16 февраля 104-

й отдельной стрелковой бригаде удалось войти в Плесы. 

18 февраля 104-й отдельной стрелковой бригаде с большим трудом 

удалось овладеть южной окраиной села Любач. А 19 февраля выбить 

противника из сел: Городище, Степь, Любач, Звягинцево. 



Бои на территории Медвенского района продолжались вплоть до 23 

февраля 1943 года, именно в этот день было освобождено Гахово. При 

освобождении Медвенского района от немецких захватчиков с 8 февраля 

по 23 февраля 1943 года, согласно Курской областной Книге Памяти, в 

боях погибло более 230 воинов Красной Армии, в том числе командир 

687-го стрелкового полка майор Тарасов Григорий Тарасович. Более 20 

человек, воевавших на территории Медвенского района, были отмечены 

правительственными наградами (ниже приведен список). 

Наше поколение обязано знать тех, кто ценой своей жизни завоевал для нас 

мирное будущее. Памятью жив народ, без нее нет будущего. 

За бои на Медвенской земле правительственные награды получили: 

Орден «Красной Звезды»: Головко Николай Григорьевич, Калинин 

Александр Николаевич, Касьянов Василий Кузьмич (посмертно), Рогов Артем 

Ильич, 

Медаль «За Отвагу»: Богачев Василий Яковлевич, Гордеев Иван 

Гордеевич, Зайцев Герасим Григорьевич, Зверев Алексей Федорович, 

Игумнов Иван Фролович, Скучаев Николай Петрович Кандыркин Григорий 

Иосипович, Муллояров Михаил, Петров Григорий Петрович, Плетнев 

Николай Дмитриевич, Савелов Павел Григорьевич, Судаков Петр 

Лукьянович, Харитонов Михаил Петрович. 

Медаль «За боевые заслуги»: Кликачев Иван Александрович, Нуянзин 

Яков Иванович, Пархоменко Николай Гаврилович, Шабалин Григорий 

Сергеевич. 

    Материал на основании архивных документов воинских соединений, 

которые освобождали Медвенский район, заслуживает внимательного 

прочтения. А поэтому я решил его опубликовать в своей книге, с одним 

желанием, чтобы он не затерялся в подшивках газет. 

    В книге «Наш Медвенский край» я был на правильном пути боевых 

действий трёх воинских соединений, освобождавших наш район, - это 

104-ой отдельной стрелковой бригады, 141-ой стрелковой дивизией и 

14-ой отдельной истребительной бригады.  

   Совпадают места ожесточённых боёв за сёла: Скотское (ныне 

Соломыково), Вышней Реутец, Высокое, Спасское, Тарасово, Липовец, 

Гахово.  

   Но как же быть с 1-ым истребительным батальоном под командованием 

майора Брэма В.С., который точно освобождал слободу Медвенка, но 

упоминается в статье 745-й стрелковый полк майора Сироткина, занявший 

к середине дня 9 февраля слободу Медвенка, а потом вёл бои за деревню 

Скотское (ныне Соломыково). 

   Из воспоминаний полковника Брэма Владимира Семёновича: 

«Сформированный в Саратовской области, наш батальон оборонял под 

Воронежем позиции в направлении вдоль Задонского шоссе, а затем 

участвовал в Косторенской и Курской наступательной операциях, 

освобождая посёлок Кшень, Советский, Успенка, Становое, Полевая, 



Медвенка. На хуторе Малиновый Центрально-Чернозёмного заповедника 

ночью с 8-го на 9-ое февраля 1943 года. Мы получили по радио приказ: 

занять 9-ого февраля Медвенку, и организовать её оборону, не допустив 

противника со стороны г. Обоянь. Командиры рот: товарищи Терехов, 

Шульгин и Полянский, с надеждой вздохнули, так как предвиделся отдых 

от беспрерывного движения с 13-го января, когда мы начинали прорыв 

вражеской обороны на правом берегу реки Дон. Боевые действия и 

длительное пребывание на морозе и в снегу измотали личный состав 

батальона, лица у всех почернели от холода и пороховой гари, глаза 

слезились. 

 В Медвенку мы вошли 9-ого февраля. К исходу 11-ое февраля мы узнали 

о новом приказе командующего армии, в котором говорилось: 141-й 

стрелковой дивизии с приданными частями усиления, оставив гарнизон за 

счёт 14-ой истребительной бригады в Медвенке, надёжно организовать 

оборону последней и перерезать шоссе Курск – Обоянь. Этим гарнизоном 

был наш батальон. Мы не рассчитывали, что долго пробудем в Медвенке. 

Знали, что нам надо идти на запад и вскоре под огнём противника 

переправились через реку Реут. 15-ого февраля перекрыли шоссе Суджа – 

Курск и начали наступление в направлении села Ивнеца Суджанского 

района. 

 Проезжая по железной дороге в Москву и обратно, я каждый раз вижу 

станцию Полевая и вспоминаю, как мы по заснеженной целине 

продвигались от неё к Медвенке, вспоминая боевых товарищей, 

которые покоятся в братской могиле посёлка Медвенка.» 

   Сохранились воспоминания о том, как медвенцы впервые увидели 

своих освободителей в маскировочных халатах, с автоматами они 

спускались с холмов северной части посёлка в районе Успенки и улицы 

Парковое. Впереди шёл командир. наш посёлок был освобождён без 

единого выстрела. Накануне 8-ого февраля, весь день и всю ночь, был 

слышен гул взрывов, доносившейся с севера. Там шли бои. В ночь с 8-го 

на 9-ое февраля немцы бежали из Медвенки вместе со своими 

приспешниками – полицаями. Утром местные жители вышли встречать 

своих освободителей. Неудивительно, что советские солдаты, которых 

ждали с нетерпением, показались людям самыми бравыми воинами на 

свете. В тот момент медвенцы не подозревали, что вступившие в 

слободу Медвенка бойцы едва держались на ногах от усталости. 

   Послевоенные годы В.С. Брэм поступил в военную академию имени 

Фрунзе. Закончив её, служил в рядах советской армии. В чине 

полковника вышел в отставку. В феврале 1974 года полковнику Брэму за 

освобождение посёлка от немецко-фашистских захватчиков было 

присвоено звание: Почётный гражданин посёлка Медвенка.   

    

 

 

 



 

 

 

 

 

Брэм Владимир Семёнович 
 

           

 

      



В конце 1970-ах годов Владимир Семенович снова приехал в наш 

посёлок. Приехал поклониться памяти своих павших товарищей, 

вспомнить тот морозный февраль 1943 г., когда он молодой командир 

батальона шёл по заснеженным улицам Медвенки, а навстречу 

выходили люди и благодарили своих освободителей. 

   Так, что для нас, медвенцев, майор Брэм В.С. является символом 

солдата-освободителя, солдата-победителя. 

   И снова возвращаясь к статье краеведа Бутенко Евгения. Где-то в 

статье должен «просвечиваться» боевой эпизод 1-го истребительного 

батальона под командованием Брэма В.С. 

   Батальон – это 500 солдат, а в истребительном батальоне ещё меньше. 

Такое малочисленное «по меркам войны» подразделение не могло 

прорваться через укреплённые немецкие позиции к шоссе Суджа-Курск. 

Ведь расстояние немалое – почти 90 км. Выполнить такое задание 

можно было только при взаимодействии других воинских 

подразделений.  

   То, что выделено в тексте чёрным шрифтом - это значит, что все эти 

воинские подразделения, в том числе 1-ый истребительный 

противотанковый батальон (дивизион) участвовали в наступлении по 

направлению трассы Курск-Суджа. 

   При освобождении Медвенского района от немецко-фашистских 

захватчиков с 8 февраля по 23 февраля 1943 года – в этот день после 

кровопролитного боя было освобождено село Гахово, погибло 230 

воинов Красной Армии согласно книги Памяти – так пишет Бутенко. Я в 

книге «Наш Медвенский край» тоже писал о 220 погибших наших 

воинов. 

   В некоторых печатных источниках, на митингах упоминается цифра 

476 погибших при освобождении района.                

   Тогда, кто похоронен в братской могиле в центре Медвенки, где на 

стеле высечено 476 фамилий погибших? Чтобы в будущем, кто-то опять 

не сомневался и не искал истинны и правды, на этот вопрос отвечу.  

   Во время Курской битвы в Медвенском районе принимали и лечили 

раненых 25 военных полевых госпиталей, которые были сформированы 

во многих населённых пунктах, там, где было приличные помещения. 

Раненные бойцы, к сожалению, умирали, их хоронили на местных 

кладбищах, а то и рядом с госпиталями. Там, где вёлся тщательный учёт 

умерших и указывалось место захоронения, их прах перенесли в 

братскую могилу в центре Медвенки. Но умерших было в разы больше, 

о них мы ничего пока не знаем, и числятся они, по всей вероятности, как 

«без вести пропавшие». 

   В 1946 году по решению районных властей было решено: прах всех 

воинов, погибших при освобождении Медвенского района, умерших в 

госпиталях во время Курской битвы, перенести и захоронить в одной 

братской могиле в центре слободы Медвенки. Это были, как я помню, 

три курганных гряды по 15 метров каждая, а в центре поставлен 



примитивный металлический памятник. Потом этот памятник был 

заменён тоже металлическим, но в высоту около 3-х метров, который 

перекрашивали каждый год, а местный художник обновлял надпись 

масляной краской. Учась в Медвенской средней школе с 1953 по 1956 

г.г. я не помню, чтобы нас приглашали на день Победы к Братской 

могиле. Митингов не было. Проводили торжественные заседания в Доме 

культуры, но нас туда тоже не звали. 

   Изменилось отношение к «Братской могиле» с 1962 года, когда 

официально начали отмечать день Победы. В 1963 году на «Братской 

могиле» установили скульптурную композицию, придав могиле 

траурную помпезность. Но фамилии погибших были написаны на 

металле масляной краской. В это время наш район вошёл в состав 

Обоянского, а поэтому на поддержание памятников погибшим воинам 

приходилось денежное средства просто выпрашивать. А Медвенский 

сельсовет во голове с Придворовым Е.К. со своим скудным бюджетом 

на большее не мог рассчитывать, да и сама слобода Медвенка имела 

удручающий вид – это тёмные улицы, которые не освещались, 

непролазная грязь в распутицу, настоящие «овраги» на улицах, особенно 

на Советской, размытые весенним половодьем.  

   Отношение к братской могиле изменилось с 1970 года, когда 

Медвенский район был снова возращён в прежних границах. Были 

отлиты в бетоне местным художником Анатолием Фильчаковым 2 

стелы: левая, посвящена односельчанам, погибшим в годы Великой 

отечественной войны; правая - посвящена, погибшим при освобождении 

Медвенского района от немецко-фашистских захватчиков. Имена 

погибших были высечены на мраморных плитах, территорию покрыли 

асфальтом, разбили цветочные клумбы. 

В 1985 году, в честь 40-летия победы, на Братской могиле загорелся 

«Вечный огонь». С этого дня братская могила приобрела более 

символическое название: мемориал «Вечный огонь». В 2005 году на 

Мемориале по инициативе главы района Зюзина Н.С., была установлена 

стела с портретами Героев Советского Союза, Полных кавалеров 

орденов Славы, Героев Социалистического труда – уроженцев 

Медвенского района. Площадь назвали – Площадью Героев. 

   Позже мраморные плиты были заменены гранитными. Асфальт был 

заменён тротуарной плиткой. В 2018 году тротуарная плитка была 

заменена более качественной и красивой. Да и вся площадь приобрела 

красивый и торжественный вид.  

   Для медвенцев - это святое место, здесь становится чище на душе, 

здесь особая аура скорби и торжества, добра над злом, а, чтобы в мире 

восторжествовало добро, они пожертвовали самым сокровенным и 

вечно святым – это жизнью.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник погибшим воинам на братской 

 могиле посёлка Медвенка в 1952 году. 

За памятником здания РК ВЛКСМ и райсобеса. 

 

   Не вернулись с фронтов войны 377 воинов-медвенцев. Их могилы 

везде – от Сталинграда до Берлина, а некоторые, вообще, «Без вести 

пропавшие». Для них могилой стали: окоп или траншея, где нет 

памятников и не возлагаются цветы.  



   На стеле «односельчанам-медвенцам» навечно вписаны в граните 377 

фамилий, погибших односельчан, как действо великой благодарности и 

печали от своих потомков. 

   Командир взвода 282-го инженерно-сапёрного батальона, комсомолец 

лейтенант Певнев Григорий Михайлович со своим взводом обеспечил 

переправу войск и техники через реки Пилица, Варта, Просно и Одер, 

при строительстве моста на Одере в районе Таксдорфа (Германия), 

погиб во время налёта вражеской авиации 27.01.1945 г. Звание Героя 

Советского Союза Певневу Г.М. присвоено посмертно 10.04.1945 года. 

Его именем в посёлке Медвенка названа улица и Медвенская 

общеобразовательная средняя школа. 

   Прославил Медвенку командир 312-го штурмового авиационного 

полка Оловянников Николай Ефимович. На его счету 100 боевых 

вылетов, уничтожены 2 самолёта, 5 танков, 15 железнодорожных 

вагонов. Звание Героя Советского Союза Оловяннинкову Н.Е. 

присвоено 26.10.1944 года. Его именем названа Медвенская районная 

пионерская организация. Ему в настоящее время 98 лет, проживает в г. 

Москва. 

   Через некоторое время придётся ставить 4-ую стелу, в честь ветеранов 

войны которые уже ушли в «мир иной», но память о них мы должны 

сохранить навсегда. На их долю выпала тяжёлая ноша: восстанавливать 

разрушенные города, сёла, деревни, работать на стройках, за токарным 

станком, за плугом. И так всю жизнь до холодного пота. Вспоминали о 

ветеранах войны только на День Победы. Всю жизнь они тянули лямку 

со всеми горожанами и односельчанами, надеясь на лучшую жизнь, вот-

вот наступит «долгожданная» заря коммунизма. Но она удалялась всё 

дальше и дальше, а в 1990-ые годы вообще потухла с развалом 

Советского Союза. 

   В 2000-ые годы стали больше обращать внимание на ветеранов войны: 

увеличили пенсии, стали давать квартиры, бесплатные автомобили. Но 

их оставались единицы, да молодость уже давно «за бугром» жизни, 

радости от квартиры и машины никакой, довольны только внуки, 

которые заселили квартиры своих дедушек и разъезжают с ветерком на 

их автомобилях с надписью: «Спасибо деду, за победу». 

    Крепко обидели «детей войны», так и не дав им на федеральном 

уровне статус «участников войны». В настоящее время самый старый из 

них имеет возраст 95 лет, а самый младший 75. Правда, на региональном 

уровне обратили внимание на «детей войны». Каждый год у братской 

могилы павших воинов возлагаются цветы: на день Победы - 9 мая, на 

день освобождения Медвенки – 9 февраля, 22 июня – на день памяти и 

скорби, и других мероприятиях.   

 

 

 

 



 
 

Внуки Даниил, Максим и Дима возлагают цветы своему прадеду Герою 

Советского Союза Звягину А.Г. 
 

 

 
 

 
    Площадь героев посёлка Медвенка 

 

 



 

 

 

Дима Звягин, участник «Бессмертного полка»  

у «Вечного огня» 
 



Ветераны труда на мемориале «Вечный огонь» 

Юнармейцы у «Вечного огня» 



Следы войны 
 

   23 февраля 1943 года война ушла с Медвенской земли, туда, где 

разворачивалась самая ожесточённая Курская битва, но следы войны 

оставались в душах медвенцев. С волнением ждали весны – нет ничего: 

ни тягловой силы, ни семян, ни людей. Возвращались с фронта только 

инвалиды, многие из них требовали ухода и внимания. 

   Но вся беда, и пахать-то нельзя. Земля напичкана неразорвавшимися 

снарядами, минами, гранатами. Все эти коварные следы войны 

необходимо было разминировать, собрать и уничтожить. 

   Взрослые понимали опасность этих мест и обходили стороной. А 

дети? Дети не имели представления о коварности этих находок. По 

району стали раздаваться взрывы, от которых страдали несмышлёные 

дети. Появились первые жертвы и инвалиды среди подростков. 

   Например, на территории вокруг села Драчёвка не было боевых 

действий.  Но откуда на полях появились неразорвавшиеся боеприпасы? 

Дети собирали их, разжигали огонь и бросали в пламя костра. Через 

некоторое время раздавался страшный взрыв. Ребятишки понимали, чем 

опасна такая «игра». Но любопытство было превыше всего. Как итог: 

некоторые остались без рук, ног и глаз. По району статистика была 

ужасающей – десятки жертв.  

   Самым страшным врагом был немец-фашист, но не менее зловещим и 

пугающим недоброжелателем была – вошь. Она уложила тысячи 

жителей Медвенского района с диагнозом сыпного и брюшного тифов. 

Выживали сильнейшие. А вошь буквально свирепствовала. Человек 

оказался бессилен против этой «проказы». Не было никаких моющих 

средств. Стирали бельё золой и белой глиной. А поэтому, она вольготно 

плодилась вплоть до 1950-х годов, когда стали свободно продавать 

хозяйственное мыло.  

    Не было соли. Какую-то замену находили, но это было недостаточно 

для организма. В нём не хватало йода. Некоторые жители ходили с 

«зобами», не подозревая о коварной болезни. Были попытки пробраться 

за солью в Донбасс. Некоторые доходили. Как, например, группа 

женщин из села Драчёвка. Соли они в Донбассе набрали, но по пути 

через г. Обоянь её у них отобрали немцы. Сколько было слёз, 

негодования, отчаяния. Пройти сотни километров и всё бесполезно. 

   Проблемы с хлебом были и до войны, и во время войны, и после. На 

трудодень в колхозах давали от силы по 1 килограмму зерна, а то и 

меньше. Весь хлеб колхозов шёл на выполнение хлебозаготовок. На 

личном участке (50 соток), колхозники сеяли делянку ржи, проса, 

конопли (на масло и холсты). Но это не спасало их от «вечного голода». 

А поэтому приспособились печь хлеб пополам с картошкой (2/3 

картошки и 1/3 муки). Некоторые жители питались только картошкой, а 

хлеб по великим праздникам. 



   Высокая смертность была среди детей. В большинстве от дизентерии. 

Потому, что ели всё, что было, мало-мальски съедобно, для утоления 

голода. Почти все дети ходили с «полузолочённой» коркой на головах. 

Говорили, что эта болезнь от недостатка витаминов. А откуда им было 

взяться. Ещё во время войны у некоторых селян росли яблони на 

огородах, а после – их вырубили под корень из-за налогов на каждое 

дерево. 

   С каким удовольствием, я помню, ели лесные яблоки. Они были 

несусветно кислыми, находили груши, те были слаще. Собирали 

«лиснички» и груши наперегонки. Сушили, бросали в компот, 

настоянный на сахарной свекле браво её на полях оставалось в зиму в 

достатке. Колхозы не справлялись с её вывозом   на свеклоприёмные 

пункты. Из свеклы получался отличный самогон, который варили почти 

в каждой хате.  

   Но, а сахар, мы не видели очень долго, даже после войны. 

Приблизительно в 1950-х годах он появился в магазинах на селе, но его 

просто не за что было купить. У людей не было денег, которых не 

хватало даже рассчитаться с налогами и государственными займами. 

Некоторые жители сёл вспомнили про лапти. Правда, можно было за 

одно куриное яйцо, сданное в магазин, получить несколько конфет, а то 

и одну «подушечку». Но не каждый мог от глаз родителей утащить 

«счастливое куриное яйцо». Всё было по счёту. 

   Не было спичек. Люди научились добывать огонь – кто трением, как в 

первобытном обществе, другие, выдумывали «умные» приспособления.  

   Освещали помещения «коптилками», из которой еле-еле выбивался 

огонёк, зато клуб дыма пополам с сажей. К концу 1940-х годов 

появились керосиновые лампы. 

   Война оставила непоправимый след в судьбах многих людей. Так, в 

период оккупации, некоторые «советские люди» сломались и пошли в 

услужение к немцам, другие - стойко выдержали все невзгоды, призирая 

врага.  

 

  В 1943 году перед Курской битвой прифронтовые области, в том числе 

Курскую, по решению Комитета Обороны надлежало вычистить от 

неблагополучных элементов, предателей и немецких прихвостней. Все 

они попали в город Курск на суд военного трибунала. Оправданных 

почти не было.  

     Все получили по заслугам разные сроки заключения. А некоторых, 

самых злостных, расстреливали прямо на месте, в том селе где он 

родился, при всём народе. 

Горе вошло в каждый дом, где были погибшие: муж, брат, сын, отец, 

сестра, дочь. С нетерпением ждали почтальона. Как будто принёс 

радостную весть, но это война. Письмо до родных мест шло очень долго, 

возможно солдата уже и нет в живых. 



 

 

 

 
Е.М. Чепцов «Дети в поле» 

 

   Дети войны – кроме голода, холода и войны ничего не видели. А 

поэтому у них игры были только в «войну». Других игр мы просто не 

знали. 

    У взрослой молодёжи были свои «войнушки»: «стенка на стенку». 

«Хулиганский героизм» просто иногда зашкаливал. «улица на улицу», 

«село на село», «Медвенка на Петровку» - без всякой причины избивали 

друг друга до крови, иногда пускали в ход ножи. Такая «героизация» 

преобладала даже в 1950-е годы. Учась в Курске с 1956 года в 

художественно-графическом училище, я слышал, что такие побоища 

происходили между молодёжью Казацкой и Стрелецкой слободами, да и 

по ночам по Курску ходить было небезопасно. 

     Женщины, старики и вот эти «герои-подростки» были основной 

рабочей силой на полях колхозов, у станков заводов. На такое поведение 

молодёжи, конечно, повлияла война.  

      И когда в добровольно-принудительном порядке по сёлам стали 

подбирать молодых людей для восстановления шахт Донбасса, то 

местная власть старалась таким образом отделаться от «самых буйных», 

многих посылали в ФЗО (фабрично-заводское обучение). Мир и 

спокойствие в сёлах наступили в середине 1950-х годов.  

 

 



После освобождения 

 
     Ещё территория Медвенского района не была полностью 

освобождена от ненавистного врага, а уже 1 февраля 1943 года бюро 

обкома ВКП(б) и облисполком приняли постановление о мероприятиях 

по восстановлению народного хозяйства в районах, освобождённых от 

немецко-фашистских захватчиков. Среди намеченных мероприятий: 

восстановление деятельности сельских советов и колхозов, 

развертывание работ по восстановлению МТС, колхозных 

общественных построек, школ, больниц.  

    9 февраля в газете «Курская правда» было опубликовано обращение 

руководящих органов области к трудящимся освобождённых районов. 

«Теперь – говорилось в обращении, - когда враг изгнан из наших 

городов и сёл вашим первым долгом перед Родиной и Красной армией 

быстрее залечить раны, нанесённые немецкими оккупантами, быстрее 

восстановить разрушенное хозяйство городов и сёл». 

      После освобождения Медвенского района власть несколько дней 

была в руках военных органов. Военно-полевые комиссариаты 

призывали на фронт военнообязанных 1923-1924 и частично 1925 годов 

рождения, лиц, вышедших из окружения и проживающих на 

оккупированной территории.  

      В начале марта 1943 года были восстановлены в районе партийные и 

советские органы, районный комитет ВКП(б) возглавил Жилин Ф.Д., 

райисполком Попов.  

      Первым долгом власть подсчитала людские потери в период 

оккупации. 

По слободе Медвенка (в разрезе 

колхозов) 

 
   Им. Молотова – были увезены в Германию – 4 муж. 2. Жен. 

     «Красный пахарь» - убиты 2 муж; увезены в Германию – 8 муж., 3 

жен.                           
   Им. Кирова – убиты 2 муж; увезены в Германию - 5 муж. 10 жен. 

     Красная звезда – убит 1 муж; увезены в Германию - 2 жен. 

     «Рассвет» - убит 1 муж. 1 жен; увезены в Германию - 2 муж.  

     Им. Куйбышева – увезены в Германию - 4 муж. 2 жен.  

     «Красная новь» - убит 1 муж; увезены в Германию - 2 муж. 2 жен. 

     «Красная поляна» - убит 1 муж; увезены в Германию - 2 муж. 2 

жен.  

     И того: убито 8 человек, увезены в Германию - 50 человек. 



      Там, в ста километрах от Медвенки, в Южном направлении 

разворачивалась грандиозная Курская битва на Курско-Орловской дуге. 

А поэтому наш район вошёл в территорию прифронтовой полосы. В 

районе работали законы военного времени. Был создан истребительный 

батальон в составе 150 человек. 40 человек; в основном молодые 

женщины из слободы были направлены на строительство 

оборонительных сооружений; 10 нянечками и медсестрами в военно-

полевой госпиталь. 

     10 человек были посланы на строительство военного аэродрома в 

местечке Танеевка. 

      Через территорию нашего района ещё прорывались немецкие 

самолёты, которые бомбили Курск, особенно железнодорожную 

станцию. Прорывались вражеские самолёты сквозь огонь зенитных 

установок, которые были размещены в Обоянском и Медвенском 

районах. От зенитных установок ещё сохранились фортификационные 

сооружения по северному склону оврага, что тянется от бывшего 

маслозавода в посёлке Медвенка. 

      Ситуация, которая сложилась в народном хозяйстве района в 1943 

году и последующие, была очень тяжёлой. Ещё не начали весенний сев, 

а уже поступил план хлебозаготовок на 1943 года – это 115 тысяч 142 

центнера. План меньше довоенных почти на двадцать тысяч центнеров.  

       Первоначально в Курской области довели план 163 951,0 тонн, 

потом уменьшили на 65 631,0 тонны. Причина была понятна: 

прифронтовая территория, тем более 10 районов со всеми колхозами 

(809), крестьянскими хозяйствами (90 607) и населением (366 688 

человек) отселялись с фронтовой полосы на глубину 25 километров во 

время подготовки к Курской битве. 

     На каждый колхоз Медвенского района приходилось в среднем 1096 

центнеров хлебозаготовок, но не всем. Зависело от того, сколько 

гектаров земли в колхозе. Колхозы Медвенского сельсовета введу того, 

что они имели по 600 и меньше гектаров пашни, получили план 

хлебозаготовок по 800 и меньше центнеров. План доводился из расчёта 

урожайности 9 центнеров с гектара, до которого 2.3 колхозов просто 

недотягивали. Вся причина в истощённости полей.  

     Весенний сев приближался быстрыми темпами, а семян ни 

килограмма в закромах колхозов. Обратились за помощью к 

колхозникам. Кто несколько килограммов, другие пуд, а некоторые и 

мешок не пожалели для общего дела. Вовремя подоспела помощь 

государства. Таким же образом собрали семена картофеля. 

      Основная тягловая сила – это коровы и люди. Лошадей нет, 

тракторов тоже. Правда женская бригада Медвенской МТС, в составе 

Ушаковой К.К., Иноземцевой А.Г., Переверзевой А.Г., Найдёновой М., 

Петровой Н., Переверзевой Х., Гнитеёвой О, Тарасовой К., начали 

работу по восстановлению нескольких тракторов из почти бывшего в 

употреблении металлолома.  



    Довели нормы пахоты, на лошадь 2,5 га, корову 1.7 га, каждому 

колхознику вскопать лопатой 0,5 га за весь период весенней вспашки. 

  

    На пахоте отличились колхозники колхоза «Рассвет» Ефросиния 

Никифорова, Мария Никифорова, Федор Кособродов, на коровах пахали 

по 18-20 соток в день. Колхозник колхоза им. Кирова М.М. Федченко на 

пахоте коровой заработал за год 400 трудодней. Его 4 сына Василий, 

Николай, Григорий, Александр воевали на фронтах войны. 

    На коровах пахали до 1949 года, хотя на полях появились трактора, но 

в малом количестве. Коров сменили волы (быки). Два вола впрягались в 

ярмо и уже могли тащить 2-х лемешный плуг. Для истории: правый вол 

назывался «цоб», левый «цобэ». Волы слушались этой команды при 

поворотах.  

    В послевоенные годы вол был незаменим, как тягловая сила. Хотя 

бычка надо было выращивать 3 года, чтобы запрягать в ярмо. Поэтому 

волы подоспели только к 1948 году.  

    Сеяли яровые дедовским методом - в разброс. Лукошка с семенами 

через плечо и руками-щепоткой.  

    Из многих областей, которые не были оккупированы немецкими 

захватчиками, поступила помощь. Так, из Рязанской области в 

Медвенский «Скотопром» прибыло 235 голов овец 16 свиней, 140 кур, и 

ни одной лошади. Хотя в районной газете я встретил информацию: «В 

1944 году сельхозартель им. Калинина имела 10 лошадей, 8 телят, 40 

кур. Выдали зерна на трудодень по 4 кг. Скорее всего это был 

«пропагандистский вброс». Откуда в 1944 году в колхозе появилось 10 

лошадей, и тем более выдали по 4 кг зерна на трудодень».  

      Сами колхозники из своих личных хозяйств безвозмездно пополняли 

скотом фермы колхозов. По одной овце сдали в подарок в сельхозартели 

«Красный пахарь» М.М. Ткаченко, В. Гречкин, И. Гречкин, М. 

Шнуркова, И. Сухомлинов, В. Гречкин, Н. Воропаев. 

       Убирали урожай вручную косами. Норма была 0.5 га в день и на 

мужчину, и на женщину. Обмолачивались вручную, конными 

молотилками. Лошадей не было, вращали сами. Обмолачивали снопы в 

скирдах до поздней зимы, а поэтому были большие потери. Возили 

зерно на хлебоприёмные пункты на коровах, а то и на собственном 

горбу – полмешка и пешком до г. Обояни или г. Курска, одним днём из 

Курска не возвращались, ночевали на Селиховых дворах.  

Собирали колхозы Медвенского сельсовета в 1943 году по 8 

центнеров с га. Уже в 1944-1945 г.г. по 10 центнеров с га. Например, в 

1944 году колхозы Медвенского сельсовета план хлебозаготовок 

выполнили на 102%. В этом же году в Медвенской МТС 11-ю 

агрегатами намолотили 22.134 центнера зерна. В 1944 году по вывозке 

хлеба государству были отмечены на Доске Почёта сельхозартели 

Медвенского сельсовета: «Красная поляна» (председатель Окунева), 

«им. Молотова» (председатель Ильющенко).  



 

 
 

Козявкин И.К. 

 

Е.М. Чепцов «Уборка урожая» На картине изображен председатель 

колхоза «Рассвет» 

  

          
В 1946 последовали правительственные награды «За доблестный 

труд в годы Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.». Получили 

награды: Ильющенко П.И. – председатель колхоза им. Молотова, 

Патрикеева Е.М. – звеньевая этого колхоза, Волобуев В.Г. – машинист 

конной молотилки колхоза «Красная поляна». Щукин И.П. – 

председатель колхоза им. Калинина. Медалью «За трудовое отличие» - 

Пинаев С.Т. – бригадир тракторной бригады Медвенской МТС. 

      

 Медвенская МТС постепенно пополнялась сельхозтехникой. 

Сообщение в районной газете: «Медвенская МТС отремонтировала 15 

тракторов к 9 февраля 1944 года». А всего их было 25 на 20 колхозов.  

      В 1946 году: «Впереди женская бригада Медвенской МТС, которая 

закончила ремонт машин с хорошим качеством» - поздравляет бригадир 

К. Ушакова.  

      В этом же году перед весенним севом вышло постановление 

Медвенского РК ВКП(б) «Всех коров – в борозду с первых дней 

полевых работ». Опять без коров не обошёлся весенний сев.  

      В 1947 году Медвенская МТС имела 10 тракторных бригад, а по 

району их было 46: Китаевская МТС – 13, Панинская МТС – 12, 

Вышнереутчанская МТС – 11. Но трудно сказать: «Сколько было 

тракторов в районе?». Во многих МТС Курской области тракторные 

бригады комплектовались из двух и даже одного трактора. Но 

создавались они при наличии, как минимум 4-х тракторов. В бригаде 



Пинаева С.Т. было 3 трактора. Значит в районе было приблизительно 

120 тракторов на 105 колхозов.  

       «О работе тракторной бригады №8 Медвенской МТС – каждый 

трактор должен вспахать 402 га. мягкой пахоты». Обращение членов 

бригады: М. Найдёновой, Н. Петровой, Х. Переверзевой, С. 

Переверзевой.  

        В 1947 году район постигла катастрофическая засуха. Только 40 

колхозов района из 105 выполнили план хлебозаготовок там, где прошёл 

хоть какой-то дождь, в том числе 2 колхоза Медвенского сельсовета. 

        В 1948 году Медвенская МТС получила самоходный комбайн. Он 

отличался от комбайнов «Сталинец» и «Коммунар» тем, что имел общий 

двигатель, при помощи которого сам передвигался. Управлял 

комбайном один человек. В борьбе за урожай участвовали все жители 

Медвенского района. Так, в 1948 году до школьников Медвенской 

средней школы, довели задания – каждому собрать по 12 кг колосьев.  

       Улучшилось в Медвенке бытовые обслуживание населения. В 1949 

году полностью была радиофицирована слобода. В каждом доме стала 

«Говорит Москва». Уже в 1953 году в домах загорелась лампочка 

Ильича. Правда, свет был очень тусклым и то до 11 часов вечера. Но всё 

же это был большой прогресс. Электричество давала местная станция 

«Двигатель», которая располагалась на берегу пруда в районе, где 

находится в настоящее время «Оптовый магазин». Там, в период НЭПа, 

работала паровая мельница.  

 

 
 

Е.М. Чепцов «Выезд на работу» 

 



      В 1950-х годах возникла необходимость строительства 

райбыткомбината. Это было небольшое здание, которое сломали совсем 

недавно. На этом месте построили магазин «Русское поле». В одной 

половине была швейная мастерская, в другой мастерская по ремонту 

бытовой техники. Позже там ремонтировали телевизоры. Первым 

мастером был Грищенко В.С., он первый установил антенну на его доме 

(кстати, она до сих пор сохранилась на его доме), которая ловила 

телепередачи из Москвы. Это было в 1960 году, первыми кто посмотрел 

передачи Московского телецентра были школьники. 

       Против КБО стояло двухэтажное деревянное здание (теперь сад 

администрации района), где на первом этаже располагалась 

парикмахерская, на втором жили люди. Возглавлял этот комбинат Белов 

И.П., который позже руководил комбинатом бытового обслуживания 

Обоянского района.  

 

 

Старая Медвенка 
 

 
 

Здание Медвенской средней школы (1953 год) по улице Советской, 

рядом «Сберкасса». Этот в дом в настоящие время сохранился.  



 
 

Здания: школы (ныне администрация посёлка), рядом библиотеки и  

почты.  

 

 
 

На фото: Братская могила, улица, где в настоящее время 

построен Дом связи. Вдали виден вырубленный во времена войны 

парк, дом с полуподвалом помещиков Савицких. Дом снесли в 1953 

году. На этом месте построили павильоны сельскохозяйственной 

выставки Медвенского района. 

 



 
 

Улица Советская, раньше называлась «Шлях». Слева здания РОНО 

и Медвенской средней школы. 

 

      Выше Успенского моста была запруда. На ней стояла водяная 

мельница. На углу рыночной площади (1 мая), была возведена мельница 

казаком Шматок. Его потомки её трижды перестраивали, а сломали в 

1970-ых годах (уже при Советской власти). Там, где улица К. Воробьёва, 

наверное, что-то осталось от старинных построек. Это были 

салотопленные и коптильные заводы в начале 19-го века. Потом это 

место называлось «бойней» уже при Советах. Позже эти помещения 

райпотребсоюз использовал под склад. На месте детской спортивной 

школы, стоял громадный амбар. В этом помещении работали 

крупорушка, маслобойка, шили зипуны и тулупы. Раньше при старом 

райбыткомбинате, функционировала с 1924-го года шерстобойка и 

валяльный цех.      Самым людным местом в слободе было двухэтажное 

здание, которое называлось «Чайная». Это было кирпичное здание, 

построенное в период Столыинских реформ. В гражданскую войну здесь 

был госпиталь, потом детский дом, в годы Великой Отечественной 

войны опять госпиталь, а в 1950-е годы учереждение общепита. 

Недалеко было место для привези лошадей, волов, на которых 

приезжали по разным вопросам в райцентр жители района. В чайной 

можно было не только покушать, но и выпить рюмку водки.  

       Когда начали строительство здания райкома КПСС, параллельно 

стали возводить здание столовой (ныне аптека «Социалочка»), так как 

был запланирован снос чайной для расширения территории вокруг 



строения. Самым позорно-людским местом был «Пивной бар» в районе 

нынешнего военкомата. 

        В 1960 годы было построено здание райунивермага (ныне магазин 

ПО «Восход»). По тем временам – это была красивая постройка, вторая 

после здания райкома КПСС. Потом рядом пристроили хозяйственный 

магазин. Фактически все строения в центре Медвенки были 

дореволюционной давности. Многие были крыты под солому. В 1946 

году начала работу по выпечке хлеба на продажу Медвенская 

хлебопекарня.  

        Самым крупным производственным объектом в слободе был 

«Заготскот». Располагался он на мысе в конце оврага «Заярье». В 

настоящее время там ещё сохранились разрушенные сооружения. В 

«Заготскот» продавали жители района, колхозы лишний скот, они же 

принимали скот от налогоплательщиков, так как каждый двор 

колхозников в год должен был сдать мясо от 6 до 10 кг. Некоторые 

налогоплательщики в складчину сдавали овец или быка живьём в 

«Заготскот». Там их откармливали, а потом уже отправляли государству. 

Но кроме этого было построено несколько цехов по откорму свиней. Это 

были кирпичные добротные постройки. Медвенцы были одержимы 

желанием попасть туда работать, потому что там выдавали зарплату 

деньгами. Может быть по тем временам – это были деньги и небольшие. 

Но всё же это были деньги, а не трудодни. Последним директором 

«Заготскота» был Полянский Анатолий Егорович. 

         «Заготскот» сыграл «злую шутку» с Медвенским прудом. Все 

нечистоты из цехов по оврагу попадали в пруд. Это способствовало его 

обмелению, да и купаться в нём было опасно. С этим долго боролись, но 

всё бесполезно. До тех пор, пока система «Заготскот» государством 

была ликвидирована.  

           Где ещё в Медвенке в 1940-ые и в 1950-ые годы можно было 

получить зарплату деньгами: в Медвенской МТС, райкомунхозе, отделе 

дорожного строительства, заготконторе, райпотребсоюзе и, конечно, в 

районных учреждениях и на торфпредприятиях. В эти трудные 1940-ые 

годы первым секретарём РК ВКП(б) был Каратаев Ф.И., председателем 

райисполкома Хомяков А.С., секретарём райисполкома Челенко Е.Е. 

Это всего 10% от населения слободы, а остальные «сидели на колхозных 

трудоднях» и годами не видели денег.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Красота «спасёт» Медвенку 
 

 

 

 
 

                                                   Медвенский отдел ЗАГСа 

 

 
 

Медвенская детско-юношеская спортивная школа 

 

 

 



 
 

Площадь Героев в п. Медвенка 

 

 

 

 

 
 

 

Медвенская средняя общеобразовательная школа им.  Г.М. Певнева 

 

 

 

 



 

Реформы и первые успехи  
 

        С 1950 года возглавил район первый секретарь РК ВКП(б) Власов 

Андрей Иванович. Это был жёсткий секретарь, даже очень. Но 

справедливый и требовательный. Я о нём слышал очень много «баек», о 

его суровости.  

        Одна из них. В эти годы телефоны были настенные с «крутушкой». 

Бывая в колхозах, Власов Андрей Иванович ими пользовался. И если 

телефонистка замешкалась и не вовремя соединила с абонентом, он мог 

бросить трубку так, что от неё оставались одни осколки. А поэтому 

телефонистки заранее зная, куда он поехал, просто дежурили у этого 

телефона. При нём прекратился в райкоме «разбор полётов». Так 

негласно называлось мероприятие в райкоме, где «пробирали» 

любителей выпить в рабочее время, да и не в рабочее. Притихли 

алкоголики и пьяницы, потому что их ждала «беспощадная кара».  

         Но как ни странно, при нём партийная демократия сохранилась и 

даже приняла более прогрессивные формы. Отчётно-выборные 

партийные конференции, пленумы РК ВКП(б) состоялись по 2, 3 дня, 

пока не выскажется каждый делегат или член пленума. Критика в адрес 

первого секретаря сыпалась, как из «рога изобилия». Но никаких после 

преследований, на то она и демократия. Во время его правления до 1959 

года правительством проведены в сельском хозяйстве большие 

реформы.  

         «Техника восстала против мелких хозяйств», укрупнение колхозов 

явилось закономерным этапом на пути крупного обобществлённого 

сельскохозяйственного производства.  

          Первый этап объединения колхозов по Советскому с 

Cоюзу: было 255 314 колхозов, то на 1 января 1951 года их число 

сократилось до 125 294.  

          По Медвенскому району: было 105 колхозов, то 1 января 1951 г. 

стало 30.  

          По Медвенскому сельсовету: было 9 стало на 1 января 1951 года – 

2.  

          Это колхоз им. Калинина объединил сельхозартели «Красная 

звезда», им. Калинина, Красная Поляна, им. Куйбышева – дворов: 362, 

население – 1270, членов колхоза – 449, земли – (га) 3 859, в том числе 

пашни – 2 811.  

          Первым председателем был избран Придворов Елизар Кузьмич.  

          Им. Молотова объединил сельхозартели: «Рассвет», «Красный 

пахарь», «им. Кирова», «Красная Новь», «Им. Молотова» - дворов: 290, 

население – 1809, членов колхоза – 409, земли (га) – 4 003, в том числе 

пашни – 3294. Первым председателем был избран Ильющенко П.И.  



          В 1957 году последовала очередная реформа по объединению 

колхозов: из 30 колхозов в Медвенском районе стало 13 и один совхоз.  

         В Медвенском сельсовете объединили 2 колхоза им. Калинина, им. 

Молотова в один: дворов - 652, население - 2279, членов колхоза - 858, 

земли (га) - 7862, в том числе пашни - 6 060 га. Председателем 

объединённого колхоза им. Калинина был избран Придворов Елизар 

Кузьмич, секретарём партбюро Фомин Василий Иосифович. В это время 

председателем Медвенского сельсовета был Пашков Григорий 

Григорьевич, который был в 1960-х годах переведён секретарём 

райисполкома. Самой важной реформой была реорганизация МТС 

согласно постановлению Пленума ЦК КПСС от 26 февраля 1958 года «О 

дальнейшем развитии сельского хозяйства и реорганизации МТС», то 

есть на базе МТС создавались ремонтно-технические станции (РТС), но 

технику, которая числилась за ними, обязаны были выкупить колхозы и 

впредь самостоятельно закупать технику на свои денежные средства, 

хотя в это время колхозы были крупными должниками перед 

государством по кредитам. И опять принуждали сельхозпредприятия 

залазить в кредиты, чтобы выкупить технику. С горем пополам в 

колхозе им. Калинина были созданы 2 тракторные бригады. Последним 

директором Медвенской МТС был Зорин, который некоторое время 

возглавлял РТС. Его сменил на этом посту Семоненко Николай 

Фёдорович, который в должности управляющего РТС проработал до 

1995 года. 

 
 

Сотников Иван Семенович 



  

           Централизованно запчасти на трактора и автомашины шли в РТС, 

а в колхозы нет. Потом уже РТС через снабсбыт давала что-то в 

колхозы. В данном случае РТС расплодило сильнейший «блат». По нему 

можно было что-то достать, без «блата», но только по указанию первого 

секретаря РК КПСС. 

          Медвенская РТС ремонтировала белорусские трактора «МТЗ», «К-

500», «К-700», позже комбайны, когда возвели мастерскую. Почти два 

десятка лет, управляющим специализированной мастерской по ремонту 

тракторов, был ветеран войны, кавалер ордена Октябрьской революции 

(вторая по значимости после ордена Ленина) Сотников Иван Семенович. 

В Медвенской МТС работало более 150 человек. Это было крупнейшее 

предприятие в посёлке Медвенка. 

           
 

         В период таких перетрясок, как проведённые сельхозреформ, район 

продолжал наращивать производство сельхозпродукции. После 

сокрушительного засушливого в 1947 года, район в 1957 году, всего 

через 10 лет стал в числе передовых по Курской области. В 1957 году 

район собрал зерновых – по 19 центнеров с га, сахарной свёклы – по 210 

центнеров с га.  

        За успехи достигнутые по увеличению производства и сдачи 

государству сахарной свёклы и других сельхозхозяйственных продуктов 

Курская область в декабре 1957 года, была награждена орденом 

Ленина.  

        Орденом Ленина был награжден первый секретарь Медвенского 

РК КПСС Власов Андрей Иванович. 

        Раньше орденами не награждали районы, а высокая награда 

Власова А.И., говорила о том, что район был в числе передовых.  

         Кстати, и раньше, и потом, ни один первый секретарь Медвенского 

РК КПСС не награждался такой высокой наградой. Первый секретарь 

Медвенского РК КПСС Черников Георгий Тихонович был награжден 

дважды орденом Ленина, но присвоено звание Героя Социалистического 



труда уже будучи первым секретарём Обоянского райкома КПСС. 

Власов А.И. за 10 лет на посту первого секретаря РК ВКП(б), вместе со 

специалистами и колхозниками сумел поставить сельское хозяйство 

района на такой уровень, что в период объединённого Обоянского 

района с 1963 года «Медвенская зона» давала сельхозпродукцию в 2 

раза больше, чем Обоянская и часть Пристенской. 

 

Посёлкообразующие предприятия с. 

Медвенка 

 
Решением Курского облисполкома за №467 от 22 августа 1974 года слободе 

Медвенка был присвоен статус «Рабочий посёлок» 

      9 января 1963 года в связи с административными реформами 

Медвенский район был ликвидирован, а территория присоединена к 

Обоянскому району. Бывший Медвенский район стал называться 

«Медвенской зоной». 

         Писать о Медвенке с 1963 и по 1970 г.г., о периоде «колониальной 

зависимости от Обоянского района», просто нечего. Кругом была 

темнота, мрак и непролазная грязь. Я уже писал: «Лучём света в это 

время было ГПТУ №9, которое создали на базе здания Медвенского 

райкома КПСС. 300 учащихся молодых, здоровых вносили какое-то 

разнообразие в жизнь Медвенки. В училище часто проводили 

мероприятия, которые посещала медвенская молодежь, которые, кстати, 

плохо дружили с «ГПТУшниками». 

         В 1970-е годы, когда Медвенский район обрёл вновь 

самостоятельность от Обоянского, в хозяйствах Медвенского района 

начался «бум» строительства новых животноводческих ферм, 

сооружений социального значения. В районе возникла необходимость 

создания межколхозной строительной организации МСО. До этого была 

стройконтора со слабой технической базой. В течении двух лет 

построили административное здание и несколько корпусов мастерских, 

складов, были созданы строительные бригады по профессиям: 

каменщики, штукатуры, маляры. В этой организации числилось более 

150 рабочих и специалистов. Долгое время МСО возглавляли Щербинин 

Иван Григорьевич, Крюков Василий Александрович. 

          В эти же годы было создано тоже не менее значительное 

предприятие «Транссельхозхимия», которая была укомплектована 

большегрузными машинами «Камаз», и другими автомобилями для 

перевозки грузов, минеральных удобрений, ядов для борьбы с сорной 

растительностью. Как отдельные бригады были укомплектованы 

техникой отряды плодородия по вывозке органических удобрений на 

поля. Несколько лет руководил этим предприятием Антонов Михаил 

Григорьевич. 



          Ещё до ликвидации Медвенского района (1 января 1963 года), в 

слободе в связи с резким ростом производства молока в хозяйствах 

района был построен новый маслозавод. Где числилось до 40 рабочих и 

служащих. Долгое время руководителями этого предприятия были 

Руднев Иван Иванович и Леонид Коновалов.  

          Большим событием для Медвенки стало строительство 

птицефабрики. За 2 года методом всенародной стройки в 1968 году были 

сданы два отделения: Паникинское – 14 цехов и Медвенское – 12 цехов. 

Первое отделение в начале относилось к колхозу «Великий Октябрь», 

второе к Медвенскому птицесовхозу им. Чапаева (бывший колхоз им. 

Калинина).  

          В 1973 году два отделения объединили, создав «птицесовхоз 

Медвенский», где работало до 500 человек. Птицефабрика в год давала 

до 40 млн. штук яиц. Первым директором птицесовхоза был Болотский 

Владимир Степанович, потом Правдивцев Виктор Фёдорович, 

Шалапинин Николай Иванович. К сожалению птицефабрика в 1990-е 

годы обанкротилась и перестала существовать. 

 

 
 

Поздняков Виктор Архипович 
 

Заслуженный ветврач Российской Федерации 



      В 1970-е годы началось «грандиозное» по районным меркам 

строительство: четырёх цехов по откорму КРС мощностью до 4000 

голов в год. В народе эту стройку назвали «Бамом». На базе колхоза им. 

Калинина создали откормсовхоз «Садовский». И надо сказать, что это 

было успешное хозяйство, которое бессменно возглавлял Воробьёв 

Борис Фёдорович.  

 
Коллектив откормсовхоза «Садовский» 

Слева на право 1 ряд: 1. Звягина Екатерина Михайловна., 2. Филатова Т.Н., 3. 

Зуборева Т.Д., 4. Масалова А., 5. Тарасова Л.С., 6. Макарова П., 7. Сотникова В., 

8. Щербинин И. Г. 

Второй ряд: 1. Сотников Е.П., 2. Придворов Е.К., 3. Бакланов Н.Е., 4. Евсюков 

И.Ф., 5. Воробьёв Б.Ф. 

Третий ряд: 1. Акулова З.И., 2. Акулов Б.С., 4. Сотников И.Я. 

Четвёртый ряд: 1. Беликов Н.Т., 3. Красновпивцев: С.И., 4. Фомин В.И., 5. 

Колесников В.И. 
 

      Откормсовхоз «Садовский», где работало до 300 человек, 

переименованный в 1990-е в кооператив «Садовский» не выдержал даже 

конкуренции с фермерским хозяйством Петрова, был ликвидирован как 

«банкрот».  

       В 1970-е годы началась газификация п. Медвенка. В связи с этим 

был создан газовый участок с контингентом специалистов до 40 человек. 

Был построен узел связи совместно с зданием почты. Увеличилась 

потребность электроэнергии в районе почти в 3 раза по сравнению с 

1960-ми годами. Расширилась база «Электросетей». 

       Как в сказке, «прямо на дрожжах», росла производственная база 

дорожного строительного участка (ДРСУ), особенно при руководителе 

Зюзине Н.С. Было построено административное здание, гаражи, 

специализированные мастерские, завод по выработке асфальта. И, 

конечно, база пополнилась современной дорожной техникой. Участок 



прокладывал асфальтированные дороги между колхозами и даже 

районами. А вот дороги по улице Медвенки были «никудышными». Во-

первых, за 20 лет сумели только заасфальтировать несколько улиц. И во-

вторых, завод при Медвенском коммунхозе по выработке асфальта 

давал такой «ширпотреб», что он через год частично или полностью 

разрушался. Эти улицы пришлось покрывать асфальтом вторично, но 

уже сырьём с завода ДРСУ. Завод коммунхоза был закрыт и был кому-то 

продан.  

       За 20 лет (с 1971 по 1990-е годы) население Медвенки увеличилось 

почти на 2 тысячи и составило более 5000 человек. И всё за счёт роста 

производственных мощностей. Посёлок Медвенка столько рабочей силы 

для таких предприятий дать не мог. В Медвенку начался приток 

мигрантов, в большинстве из колхозов района, что вызывало гнев у 

председателей хозяйств. Но в данное время колхозники стали 

свободными людьми, получив паспорта. Свободный человек делал 

свободный выбор.  

    

 
 

Глобов Егор Васильевич 
Заслуженный строитель РФ 



 

 

Строительный ажиотаж в посёлке 

 
   Чтобы решить проблемы рабочей силы и её трудоустройства 

предприятия начали активно строить жильё. Благо, что государство это 

поддерживало и направляло на эти цели большие денежные вливания. За 

20 лет (1971-1990 г.г.) в Медвенке были сданы тысячи квадратных 

метров жилья. В очереди на получение квартир стояли не более двух 

лет, а то и меньше. Раньше в Медвенке было 9 улиц: Верхняя (им. 

Ленина), Нижняя (им. Марата), Кооперативная (им. Певнева), Копейка 

(им. М. Горького), 1-2 Успенка (ул. К.Маркса, Пролетарская), Петровка 

(Колхозная), Заярье (Комсомольская), Шлях (Советская). Теперь же 

появилось 10 новых улиц: Молодежная, 1-2 Полевая, 2-Промышленная, 

Парковая, Березовая, им. Воробьёва, им. Гагарина, Совхозная, им. 

Кирова; 12 переулков: им. Энгельса, Кооперативный, им. Суворова, 

Газовый, Заводской, им. Ватутина, Школьный, Им. Нахимова, им. 

Кутузова. Больше всех построили жилья РТС, МСО, птицесовхоз 

«Медвенский», откормсовхоз «Садовский». Строили в большинстве 

одноэтажки со всеми удобствами и самое главное земельными 

участками для ведения подсобного хозяйства. Многоэтажки были 

построены на пер. Заводской, который прозвали почему-то 

«Палестиной» и на улице 1-Полевая.  

          Каждый год сдавали в эксплуатацию по одной улице и переулку, 

но такую улицу, как им. Гагарина пришлось достраивать несколько лет. 

Не хватало мощностей, чтобы все улицы и переулки покрыть асфальтом. 

Это уже сделали в 2000-е годы. 

          Началось строительство объектов социального значения. Каждый 

год сдавали в эксплуатацию по одному, а то и по два объекта. Первыми 

объектами были два детсада «Сказка» и «Улыбка». Участвовали в этих и 

последующих стройках все служащие районных учреждений. Такими 

темпами построили: двухэтажную аптеку (в настоящее время там 

нарсуд), сельхозбанк, здание комбината бытового обслуживания 

(магазин «Линия», школа искусств, магазины и ларьки 

предпринимателей), здание почты и Ростелекома. Спортивные объекты 

– спорткомплекс и стадион: райунивермаг, сбербанк, в 1987 году сдали 

здание районного Дома Культуры, начали строительство районной 

больницы (поликлиники и клиники), которые сдали в 1990-е годы, 

возвели в несколько этажей здание средней школы, но она превратилась 

в долгострой, а поэтому по решению комиссии решили её снести, а на 

этом месте построили новую школу, где только актовый зал на 600 мест, 

не говоря уже о других помещениях: столовая, 2 спортзала.  



         В Медвенке говорят так: «Всё, что построено в центре – заслуга 

Крюкова В.А.», который в это время работал вторым секретарём РК 

КПСС, а потом предриком. Отрицать не буду – в деле строительства 

объектов проявились его организаторские и профессиональные 

способности. 

          Но всё, что за 20 лет «отгрохано» в таких масштабах – заслуга 

государства, бывшего СССР, которая выделяла на такие объекты 

громадные денежные вливания. 

          Но, к сожалению, все грехи, допущенные при строительстве 

объектов Крюковым В.А., пришлось приводить в божеский вид главе 

района Катунину В.В. 

          Вот только не успели достроить к 1990-м годам плавательный 

бассейн. Надо сказать, что объект этот имел внушительные объемы: 2 

бассейна – для детей и взрослых фактически были отлиты в бетоне. 

Проделана была тяжелейшая работа строителями МСО, и всё зря. В 2018 

году решили объект снести, как долгострой. На этом месте построили 

«Караван-сарай», который рядом с помпезным спортивным комплексом 

выглядит невнушительно.  

           Плавательный бассейн планировали построить во время 

строительства новой средней школы. Говорят, что он был в плане, но 

решили «не заморачиваться» на такие большие денежные расходы и 

пришли к решению: возведение этого сооружения притормозить. И 

будет ли в Медвенке плавательный бассейн – трудно сказать.  

            «Сделать Медвенку райцентром коммунистического труда и 

быта» - это обращение актива ко всем жителям слободы от 15 апреля 

1971 года. Но это обращение было преждевременным, нельзя 

представить Медвенку 1971 года с Медвенкой в 2021 году. То были 

грязные улицы, бытовые отходы не собирались, а валялись по всем 

злачным местам, даже асфальта по улице Певнева (в 1971 году 

«Кооперативная») не было. Перед каждым домом или скирд соломы, 

или куча навоза. Желание сделать райцентр красивым было огромным, 

но не было финансовых и материальных возможностей. А самое 

главное, что люди к этому не были готовы. Понадобилось 50 лет, чтобы 

люди и власть перестроились, и обратили внимание на эстетическое 

состояние улиц, зданий, территории. Вот теперь можно сказать, что 

мечты жителей 1971 года сбылись. За последние 5 лет по наведению 

порядка в эстетическом и нравственном отношении в посёлке, 

проделана громадная работа. В этом заслуга главы района Катунина 

В.В., который умеет осваивать бюджетные деньги национальных 

проектов, но и жителей посёлка, которые поняли, что так как жили – 

жить нельзя. Красота ещё не спасла мир, но Медвенку сберегла. Это 

правда.  

           А вот, что писала районная газета «Колхозное Знамя» 27 апреля 

1950-го года: «Начато строительство 16 колхозных домов для 



колхозников, проживающих в землянках. Теперь в нашем районе не 

будет ни одной землянки». Это тоже правда.  

           1951 год газета «Колхозное Знамя»: И жизнь стала не та, и люди 

не те – говорит 65-летний колхозник артели им. Калинина Гречкин А.В. 

Эти слова пророческие, сказанные им 68 лет назад. 

 

Стройки века 

 

 
 

Медвенская районная больница 

 

 
 

Медвенская средняя общеобразовательная школа им. Певнева 

 



А в магазинах – хоть шаром покати 

 
      Если жильё и объекты социального значения в Медвенке строили, 

но, что касается продовольственной безопасности в посёлке, то это 

сфера была на самом низком уровне.  

      Торговая сеть почти не росла, а зачем? Если в двух 

продовольственных магазинах выбор продуктов был вообще никакой. 

Если при Первом секретаре ЦК КПСС Хрущёве Н.С. в 1950-х годах на 

столах столовых и кафе лежал бесплатный хлеб, то в начале 1960-х он 

исчез. Хлеб стал дефицитом. При Генеральном секретаре ЦК КПСС 

Брежневе Л.И. в Медвенке появилась даже «краковская» колбаса по 4 

рубля за кг. Побаловали года два таким изобилием и опять пустота 

почти до 1991 года. Три последних года все отпускалось по талонам. 

       На полках в изобилии была кабачковая икра, из рыбных консервов – 

килька, из вино-водочных напитков – водка (коленвал) с металлической 

крышкой; вина – «Вермут», «Солнцедар» (искусственное вино) и 

«Обоянское плодовое», в народе названная «червивкой». Последнее 

пользовалось среди мужчин большим спросом из-за дешевизны. Пиво на 

разлив в столовой и «забегайловках» с примесью воды. Иногда 

привозили сельдь с гнилым брюшком, растительное масло в 

металлических бочках, но редко. Спросом пользовался маргарин. 

        Правда, иногда выбрасывали хорошую рыбу, но не на долго, потом 

она куда-то девалась. Всегда в продаже был хек, но по 70 копеек за кг. 

По тем временам – это было очень дорого. Сахар то продавался, то вдруг 

становился дефицитом. После исчезновения снова появлялся на полках, 

но уже с увеличенной ценой. 

        При сдаче в эксплуатацию хлебозавода, качество хлеба 

ухудшилось, продавали иногда просто одно тесто. Но это и понятно, из 

муки 3-ей категории хорошего хлеба не испечёшь. Но в деревнях и 

Медвенке брали нарасхват, кормили свиней и птицу. Мясо в магазинах 

просто не было. Иногда птицесовхоз выбрасывал синих не бритых кур. 

Брали, куда денешься, даже с восхищением «Это же надо, таких 

бройлеров вырастить». 

        При заготконторе ребята кавказской национальности, кажется, 

армяне создали цех по изготовлению колбасы. Правда, побаловали 

население полгода, но потом прикрыли эту «лавочку». Мясо надо было 

сдавать государству, но не кормить население посёлка. 

        Иногда выбрасывали бутербродное масло, но это было что-то 

непонятное: «Ни масло, ни сыворотка». Кто это «чудо» изобрел, надо 

было дать ему Шнобелевскую премию. 

        Вокруг молочных продуктов, а именно молока, разгорались целые 

баталии, ну, не хватало молока в райцентре, даже маленьким детям. 

После трёх лет они должны были пить уже соки, но не молоко. Иногда 



продавали из бочки свободно, если успеешь взять; в другой раз – чаще 

по талонам, но за талоном надо было сходить к заместителю 

председателя райисполкома. Я тоже ходил, но мне сказали: «Ребёнку три 

года, пусть пьёт соки».  

        Старались обойти государство, но населению дать молока. Так, в 

откормсовхозе «Садовский» было ликвидировано дойное стадо. Но 

директор Воробьёв Б.Ф. оставил 10 самых удойных коров для 

обеспечения молоком своих рабочих и служащих. Узнали об этих 

коровах в райкоме КПСС и предложили дирекции совхоза: или молоко 

продавать государству, или коров отвезти на мясокомбинат. Директор 

выбрал второй вариант. 

         Медвенцы! Зальём вас молоком, если построим ферму около 

оврага, почти подпольную. Откликнулись медвенцы, превратили 

стройку во всенародную. Построили, приобрели около 100 коров. 

Молоко пошло, но только не в магазины посёлка, а на маслозавод 

государству.  

         Мы были «рабы» планов. Всё для планов, всё имя планов, о себе – 

забыть! И, правда, получалось. 

         Все «хромые», «косые», «ели ходячие» с тяпками ехали на 

свекловичные плантации колхозов. Под палящим солнцем все рабочие и 

служащие гнули спины всё лето на этих плантациях. А кто знал, что в 

других странах уже более 2-х десятков лет, свеклу возделывали по 

новым технологиям, без ручного труда. 

         Если вдруг получалось, например, на первомайские праздники три 

выходных, то 2 дня они отпразднуют в совхозе «Октябрьский» на 

сортировке высадок сахарной свёклы на семена. Район ежегодно 

выполнял планы по хлебозаготовкам, молока, мяса, но те, кто это 

выращивал от этого ничего не имел.  

         Выживали натуральным хозяйством, но, чтобы выращивать свиней, 

птицу, иметь корову – нужно было фуражное зерно, без хлеба расти 

ничего не будет. Это была ещё одна проблема. Чтобы выписать зерна в 

колхозе, нужно было иметь связи или блат. А так, просто, первому 

попавшему не выписывали. В хозяйствах тоже оставалось мало зерна, 

после сдачи хлебозаготовок. В содержании личного хозяйства имели 

свои подводные камни. Например, на партийном собрании 

райисполкома (в то время я был секретарем парторганизации), 

рассматривали персональное дело коммуниста Ткаченко Л.С. за то, что 

он являлся обладателем трёх коров, хотя он имел в личном хозяйстве 

только одну корову, остальные две держали родственники. Но ему 

приписали и этих двух коров. Целых два часа его «дубасили» за то, что 

он своим трудом, в вечно запотевшей рубахе, с косой в руках, 

выкашивал все «злачные» места в Медвенке и вокруг, заготавливая корм 

коровам. А ведь этот вопрос внёс на рассмотрение собрания нехороший 

человек, который кичился тем, что он живёт по скудным средствам, 

нигде не подрабатывая. Нужен ли этот негатив, о котором я пишу. Это 



не клевета на СССР – это история для будущих поколений, которые 

должны знать, как мы жили и выживали. А может им придётся пережить 

ещё худшие времена, чем нам. Но есть надежда на лучшую жизнь. 

«Живут, ожидая хорошего, а если нечего ждать – какая жизнь?» - 

Максим Горький «Мать». 

         Куда не зарастала народная тропа – это в книжный магазин. 

Массовое желание иметь личную библиотеку – было огромным. Это 

была не дань времени, а потребность общения с книгой. Не жалели 

денег, выписывали полные собрания сочинений известных и 

неизвестных писателей. Некоторые жители района собрали 

громаднейшие личные библиотеки. В это время Советский Союз был без 

преувеличения самой читающей страной в мире. Книги дарили на 

юбилеи и были очень довольны таким подарком. 

          Но, когда книги в настоящее время стали выбрасывать в мусорный 

бак, из моей библиотеки никто не только не прочитал, но даже не 

пролистал ни одной книги, я понял, что наступила полнейшая 

деградация общества. Молодежь ушла от книги, она стала 

невостребованной. Но я думаю, что все это временное. Когда-то люди 

насытятся интернетом и вспомнят о книге, а поэтому не выбрасывайте 

книги. Берегите их, это великое достояние человечества и ваше тоже! 

 

 
 

На свекловичных плантациях 

 

 

 

 



Вкус свободы 
 

        Горбачёвская перестройка – когда из-за всех щелей дул на нас ветер 

перемен, от которых порой становилось не по себе: как-то зябко и тепло, 

непредсказуемо. Глоток свободы, после имперской диктатуры, очень 

был дорог не только для меня, но и для многих жителей посёлка и 

района. Да, все мы привыкли к жизни в СССР, стояли в очередях, когда 

говорили: «Не в деньгах счастье», когда на собраниях не говорили о 

человеке, а только о планах, призывая к мифическому 

коммунистическому будущему. Скрипя сердцем, мы заставляли себя 

верить в «словоблудие», а отвернувшись смеялись над этим. Но не 

могли ничего поделать, ты со всех сторон находился в «ежовых 

рукавицах» тоталитарного режима. Россия готовилась стать (страшно 

было подумать) демократической страной. Сколько столетий мы к этому 

шли, и вдруг: «Неужели вековые мечты сбылись?» 

        С 1986 года Медвенка жила уже в других исторических измерениях. 

Свобода слова, собраний, совести, заметно выплескивались наружу: на 

улицы, в рабочие коллективы, в семьи. 

        У власти была цель? «Придать социализму человеческое лицо». Но 

народ пошёл дальше, он обрел свободу. Народу нужна была свобода, как 

воздух: когда он есть – не замечаешь, когда нет – задыхаешься.  

        Почитайте подшивки медвенской районной газеты с 1986-2000 г.г. 

Вы будете удивлены, какие свободные интересные статьи писали 

сельские корреспонденты. Сколько было талантливых и умных 

любителей свободы слова.  

        Я помню первые альтернативные выборы в поселковый совет. 

Собрались все кандидаты в депутаты в районном Доме культуры и перед 

избирателями каждый донёс свою программу. Выступали избиратели с 

наказами. По округу, где и я баллотировался, победил Ткаченко Л.С. 

        Выборы руководства на предприятиях посёлка была встречена 

рабочими с пониманием. Выдвигали иногда до пяти кандидатур, 

обсуждали каждую. А потом, тайное голосование. 

        Появились бригады с оплатой по конечному результату. Это были 

фактически предвестники рыночных отношений. 

        Все эти новшества, связанные со свободой, воспринимались 

местными партийными функционерами в штыки. Они понимали, что из 

их рук уходила власть к народу. Появились в районе «первые 

революционеры», которые критиковали районную власть, за что 

поплатились исключением из партии.  

         Когда была отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС, в это время предриком был Крюков В.А., который сказал 

партийным работникам так: «Теперь вы приходите ко мне на планёрки». 

Под нажимом райкома КПСС за такое вольнодумство Крюков В.А. на 



сессии райсовета был освобождён от должности председателя 

райисполкома. Я выступил с критической статьёй в районной газете: 

«Переворот по-медвенски», за что и по мне прокатался каток партийной 

диктатуры. Появились первые забастовщики среди учителей и врачей, 

раздался колокольный звон, вновь построенного храма.  

          В 1991 году районные партийные организации самораспустились. 

Помню, я зашёл в пустой кабинет первого секретаря РК КПСС (был до 

этого Сотников В.И.), и забрал переходящее Красное Знамя ЦК КПСС 

Совета министра СССР, ВЦСПС и сдал на вечное хранение в 

краеведческий музей им. Самоквасова. Из книг в библиотеке райкома 

КПСС выбрал полное собрание сочинений В.И. Ленина и К. Маркса, 

двухтомник Героев Советского Союза и тоже сдал в музей. 

          В 1990-е годы в Медвенском районе, как и везде, стали возникать 

отделения партий: КПРФ (Зюзин Н.С.), демократическая Россия (Звягин 

В.А.), ЛДПР (Жмыхов), Аграрная партия (Босяков). Уже в 2000-е годы в 

районе осталась одна партия КПРФ (в это время Зюзин Н.С. был избран 

депутатом облсовета, потом главой Медвенского района). Когда Зюзин 

Н.С., работая главой района, перешёл в Единую Россию, партийная 

организация КПРФ перестала существовать. В настоящее время в районе 

одна партийная организация – «Единая Россия» с чем и поздравляю 

жителей района. Против чего боролись, на то и напоролись. 

           Время было очень интересное, иногда насыщенное событиями, от 

которых кровь застывала в венах, как расстрел парламента в 1993 году. 

Говорят, что в 1993 году Президент России Ельцин Б.Н. расстрелял не 

парламент, а демократию? 

           Чем больше мы митинговали в 1980-е и 1990-е годы, тем всё 

меньше и меньше становилось продуктов и промышленных товаров в 

магазинах страны. Постепенно мы перешли на талонную систему 

снабжения населения всеми продуктами и бытовыми товарами. Полки в 

магазинах были пусты, даже водку отпускали по талонам. Кто её 

никогда не покупал, но по талонам приобретал, а потом перепродавал 

любителям выпить. Вот так и выживали с 1986 по 1999 годы, в период 

окончательного исчезновения социалистического лагеря, распадом 

СССР, рыночными реформами и глубоким экономическим и 

политическим кризисом России.  

        В 1990-ые годы жилось не очень легко, но каждый день дышал 

свободой, и пользовались всем, что она давала. Надежда на лучшее жила 

в душе, и она, хотя в тяжелейших условиях, но воплощалась. 

 

 

 



 
 

Зюзин Николай Семенович – глава администрации 

Медвенского района с 2001 по 2013 годы 

 

 

 

Первым главой администрации Медвенского района был 

Крюков Василий Александрович  

  

12 лет возглавлял администрацию посёлка Медвенка - 

Тельных  

Николай Николаевич. 
 

 

 

 



 

 

«Зона трезвости» 
 

Во все времена на Руси остро стояла проблема пьянства. По-разному 

цари и императоры боролись с этой страшной русской бедой. Например, 

Иван Грозный наоборот пьянство рассматривал, как способ получения 

прибыли. После запуска «Царёва кабака» прошло немного лет. И в 1655 

году царь разрешил открывать кабаки по всей территории Руси. 

      Кажется, ничего особо страшного не произошло, однако, в этих 

заведениях не продавалась еда, её запрещалось приносить с собой. В 

этих заведениях продавали не хмельные напитки из винограда и мёда, а 

самогон – хлебное, варёное, горячее вино. Именно с этого момента 

началась пьяная эпоха, когда кабаки получали огромные прибыли, 

шедшие в Государеву Казну. 

       Не улучшилась ситуация с пьянством и при Советской власти. Та же 

борьба за прибыль – около 30% от продажи водки шла в казну 

государства. 

       Наступило время повальной пьянки, при улучшении качества жизни, 

доходов советских людей, начиная с 70-х годов прошлого века. Пили, 



как будто в последний раз. Обмывали в колхозах: «Первую борозду», 

«Последнюю борозду», «Первый сноп» и «Последний сноп», на 1 мая и 

9 мая всеобщая «пьянка» в парке «40-лет Октября» посёлка Медвенка. 

Плохо было с выполнением плана в райпотребсоюзе, надо было 

выручать.  

        В эти годы среднестатистический человек выпивал 53 бутылки 

водки или 118 бутылок вина в год, а если добавить потребление 

самогона, наливок, одеколона, то официальную цифру можно умножить 

в 2 раза. 

        О людях не думали, на первом плане прибыль. Но люди должны 

были подумать сами о себе. Но у многих это не получалось. Бутылка 

водки, самогона стала самой твёрдой разменной валютой. 

         Что касается начальствующего состава, то от простого люда они не 

очень отставали. Только простой люд пил за свои, а начальники в 

большинстве за счёт колхозов и других финансовых махинаций. Но и 

простой люд в свои деньги не укладывался и многие пошли воровать, и 

ворованное продавать за ту же бутылку.  

          Из разговора Громыко с Л. Брежневым: «Слушай, Леонид (он был 

на Ты), что-то надо делать. Ужас же!  Вся страна пьёт»; Л. Брежнев: 

«Знаешь, что, Андрей, наш русский народ не может без водки». (А. 

Громыко «Памятное»). 

          Но противоалкогольную борьбу объявил Генеральный секретарь 

ЦК КПСС М.С. Горбачёв. Выходит, постановление Совета Министров 

СССР от 4 мая 1985 года №410 «О мерах по преодолению пьянства и 

алкоголизма и искоренению самогоноварения». В народе это 

постановление прозвали как объявление «сухого закона». В Медвенском 

районе тоже было принято решение райисполкома от 03.06.1985 года. В 

этом решении упор был сделан на продажу безалкогольных напитков.  

        «Райпотребсоюзу, исполкому райсовета предусматривать 

дальнейшее расширение сети чайных, закусочных, а также кафе и баров 

по продаже безалкогольных напитков.  

         Во всей этой кутерьме с противоалкогольной борьбой, мне 

понравилось то, что сами трудовые коллективы стали создавать 

«общества трезвости» - первичные организации, на которых 

прорабатывали любителей выпить. Это были очень серьёзные разговоры 

и даже выпивохи не могли от этого отвертеться, и к этому относились с 

пониманием. Я в это время возглавлял «общество трезвости» при отделе 

культуры.  

          Но наш район в вопросе борьбы с алкоголизмом пошёл ещё 

дальше. Принимается решение исполкома райсовета от 16.04.1986 года 

за номером 115. Вот некоторые выдержки из решения: 1. «Объявить 

территорию Медвенского района «зоной трезвости». 3. Исполком 

районного совета выражает твёрдую уверенность в том, что каждый 

житель района поддержит такое решение личным примером, будет 

способствовать учреждению здорового образа жизни и тем самым 



внесёт практический вклад в осуществление курсов партии на 

укрепление порядка и дисциплины, выполнения исторических решений 

27 съезда КПСС. Такое судьбоносное решение было принято во 

исполнении постановлении Совета министра СССР от 7 мая 1985 года 

«О мерах по преодолению самогоноварения».  

          Итак, с апреля 1986 года в районе не стали продавать спиртные 

напитки. Самогонщики ушли в «глубокое подполье». С ними не 

церемонились: строго наказывали, изымали аппаратуру, о них писали в 

прессе. Если кто-то где-то искал «райское место», то оно 4 года было в 

Медвенском районе. Заядлых алкашей отправили в ЛТП (лечебно-

трудовые предприятия), других заставляли всеми средствами забыть о 

водке.  

           В первые дни трезвости Медвенка погрузилась в «глубокий 

траур», все были в растерянности. Но такое придумать – явно 

издевательство.  

           Всё ли было так, как хотелось? Нет, конечно. Начальствующий 

состав как пил раньше, так и не отказался от пьянства в «зоне 

трезвости». Только пили в глубоком подполье, чтобы не видел простой 

люд. Они имели свой НЗ (неприкосновенный запас в райпотребсоюзе). 

Некоторые ушлые ребята использовали служебный транспорт в поисках 

спиртного в других районах. А если уже обнаружили спиртное где-то, то 

брали ящиками. 

            Алкоголики пили разный суррогат, в большинстве – одеколон. В 

общем, «рая не получилось». Трудно было простым людям, которые 

выпрашивали две бутылки шампанского для свадьбы чуть-ли не на 

коленях у заместителя председателя райисполкома, а то у самого 

председателя. Правда, стали практиковать безалкогольные свадьбы, но 

чисто от лукавого. Где-то в самом потайном месте стояла ёмкость с 

самогоном, и все участники свадьбы время от времени прикасались к 

этому заветному месту. В большинстве на свадебные торжества 

находили спиртное, чаще – самогон, но боялись, что нагрянет милиция, 

а это они часто практиковали и нарушителей подвергали штрафу.  

          И всё же нельзя сказать, что противоалкогольная борьба 

провалилась с треском. В большинстве люди, не имея доступа к 

спиртному, бросили пить, может быть впервые жёны и дети увидели 

своих мужей и отцов трезвыми. Для них это была та райская жизнь, о 

которой они часто мечтали.  

          По улицам медвенки не ходили грязные, опустившиеся алкаши. 

Учёные доказывают, что от детей родителей, которые жили в то время, 

рождалось здоровое потомство.  

          Надо сказать, что в настоящее время, по моим наблюдениям, 

жители Медвенки стали пить меньше. Пьяных на улицах посёлка я не 

встречаю. Если есть в Медвенке несколько алкоголиков, то они 

стараются не появляться в людных местах. Может быть, без всяких 



решений вышестоящих органов, Медвенка в будущем станет «Зоной 

трезвости». 

 

 

 
Так «штурмовали» вино-водочные магазины в период сухого закона. 

Картинка не медвенская. 

 

Грамотность в слободе 
 

В 2017 году посёлок Медвенка отметил 140-ю годовщину со дня 

открытия 4 апреля 1877 года образцового училища. Торжеств никаких 

по этому случаю не было, но было отмечено в календаре 

знаменательных дат Медвенского района. 

        Двухэтажное здание училища было построено на деньги 

попечителей. В настоящее время в этом здании располагается 

администрация п. Медвенка. Открытие училища в слободе было важным 

событием, ибо это было началом становления образования среди 

казаков.  

         Благодаря этому училищу в слободе появились грамотные люди, 

некоторые из них после окончания учёбы продолжали получать 

образование в других учебных заведениях, в большинстве, в Курской 

женской Мариинской гимназии на педкурсах. Училище готовило 

педагогические кадры для земских школ Обоянского и Курского уездов. 

         В этом училище преподавали выпускники этой гимназии Савицкая 

М.А. (дочь помещика Савицкого А.М.), Носенко А.П. (дочь губернского 

секретаря Носенко П.Н.), Годятская М.П. (дочь государственного 

крестьянина Годятского А.К.). 



         Через два года в слободе открывают земскую школу, которая была 

построена на деньги земства. Это было двухэтажное кирпичное здание, в 

котором после революции располагался детский дом, потом опять 

школа, а после 1945 года работала чайная. Но здание снесли в 1955 году, 

в связи со строительством нового здания РК КПСС. На этом месте в 

настоящее время построено здание «Сбербанка». 

          В 1913 году в Министерском образцовом училище было 5 

комплектов-классов, где обучались 100 учащихся. В земской школе – 3 

комплекта и 75 учащихся. 

          Две школы (училище и земская) были открыты в 19 веке. 

Напрашивается вопрос? На каком уровне или его вообще не было сотни 

лет, находилась грамотность казаков, если даже в слободе не было 

церковно-приходской школы.  

          Тогда кто их обучал грамоте? Ведь слобода Медвенка была 

центром Медвенской волости. Здесь нужны были грамотные чиновники. 

Неужели была «полнейшая неграмотность»? Возможно были частные 

школы, где учили только писать и считать.  

           Но недалеко от слободы, в 5-7 верстах, обучали детей знаниям 

церковнослужители Скотской и Соломыковской церковно-приходских 

школах. А почему бы дети казаков не могли туда ходить? Ходили же мы 

в школу за 5-10 км. при Советской власти. Тем более у многих казаков 

было по 2-3 лошади. Могли детей в эти школы и подвозить. А мы 

ходили пешком. Только в 1960х годах организовали подвоз детей. Но 

официальным языком у слобожан был украинский, а там учили на 

русском.  

         Из образцового училища вошли в признание ряд замечательных 

слобожан – Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Е.М. 

Чепцов, ректор Ташкентского университета, доктор физико-

математических наук, профессор Сухомлинов Г.М. и многие другие, о 

которых мы знаем очень мало, если совсем ничего. 

         После Октябрьского переворота в 1917 году, когда к власти 

пришли большевики, система народного образования в корне 

изменилась. Постановлением В ЦИК от 17 октября 1918 года, школы 

слободы Медвяной Колодезъ, как и школы всей России были 

реорганизованы в единую трудовую школу первой ступени. С 1919 года 

носили название школы крестьянской молодежи (ШКМ).  

         Школа состояла из двух ступеней: Школы первой ступени для 

детей 8-11 лет (первые начальные 4 года обучения). С 1923 года стала 

пятилетней. Вторая ступень – для детей 12-17 лет. Обеспеченность школ 

принадлежностями была на самом низком уровне: один карандаш 

приходился на 60 учеников, одна чернильница на 100 учащихся. 

         В 1920 году в слободе было 2 школы, где были заведующими: 

Павленко Н.А. и Ревенко И.А., выпускники Медвенского образцового 

училища. 



         С 1921 года в Медвенке существует уже 3 школы. Самое большое 

количество учащихся было в школе №1 – 5 комплектов (150 учащихся), 

в школе №2 – 3 комплекта (90 учащихся). В школе №3 – 2 комплекта 

(75) учащихся. Обучением в Медвенских школах было охвачено 325 

детей.  

          С 1 октября 1923 года две школы объединяют в одну, которая 

имела 7 комплектов (210 учащихся) с 4-х годичным образованием и 

статусом школы «Первой ступени». Был утверждён заведующим – 

Павленко Н.М., в школе работали учителями Павленко И.А., Леонова 

А.П., Корчева О.П., Ревенко Д.Н.  

          Всех их можно увидеть, да и не только их, на картине Е.М. 

Чепцова «Переподготовка учителей».  

С 1923 года на базе имения помещика Дембицкого открывается школа 

крестьянской молодежи (ШКМ), это был тип сельской образовательной 

школы в СССР с 1923-1930-е годы в составе 5-7 классов (дневные и 

вечерние). На ряду с общим образованием давало основы 

агрономических знаний, вела производственное обучение на базе 

сельхозпроизводства.  

 

 
                          

Чепцов Е.М. «Переподготовка учителей» 
 



Учитель, сидящий у карты – И.А. Павленко; 

Учитель, стоящий в центре картины – Н.М. Павленко; 

Учительница слева у окна с папиросой в руке – В. Зайцева  

Учительница, сидящая рядом с Зайцевой, с тетрадью в руках – З. Сигарева 

Учительница, прикуривающая у Коваленко Е.Т. (предрик) – М. Годятская 

На переднем плане в белом платье, сидящая на парте – О. Носенко 

В центре – учительница в белой кофте и желтой юбке – Л.Н. Спиридонова 

На против неё в белой кофте и черной юбке А.П. Леонова 

Спиной к зрителю в красной косынке – П. Золоторёва. 

В 1933-1937х годах, было введено обязательное начальное образование. 

С 1935 года открывается школа с 7-летним, а в 1937-1938 учебном году 

со средним образованием. Впервые был набран класс в количестве 25 

человек.  

        В период оккупации территории Медвенского района немецко-

фашистскими захватчиками Медвенская школа не работала, хотя в 

некоторых селах велось обучение детей на русском языке. 

        В 1948-1949 году в школе было 650 учащихся. Директор школы – 

Цапенко С.В., преподавали 27 педагогов, в том числе Озерова В.С. , 

Кобелева М.Д., Малышева Л.Н., Золотарева Е.Д., Золотарева М.Д., 

Цапенко А.С., Кривопустова М.А., Чернов А.К., Евдокимова Е.А., 

Голушенко В.Г., Спиридонова Л.Н., Пашнев А.В., Котова Н.Ф., Новиков 

И.Г., Гнетиёв Н.С., Некрасова В.Д., Новикова А.В., Щиголев П.В., 

Землякова В.Ф., в 1952-1953 учебном году в школу пришли новые 

кадры: Гречкина М.А., Белова Т.М., Доренская М.И., Жилин Ф.Д., 

Козлитина Ю.М., Подушкина В.Д., Переверзев М.П., Ершова А.Г., 

Коновалова И.А., Березина Т.А., Коплун А.Н. 

        В 1973 году начался переход к всеобщему среднему образованию. В 

течении 8 лет в районе было открыто 14 средних общеобразовательных 

школ.  

        2017 год для Медвенки был знаковый: построено прекрасное здание 

школы, которой присвоено имя Героя Советского Союза Певнева Г.М. В 

настоящее время в школе обучается 525 учащихся.  

 

 
Медвенская средняя школа 7 ноября, в день Великого Октября 



Педагоги Медвенской средней 

школы, имеющие награды 

областного и федерального 

значения. 
 

Заслуженный учитель школы Р.Ф. - Катунина Любовь 

Николаевна (учитель иностранного языка).  

 

Отличник Народного образования РСФСР и СССР - 

Петренко Василий Михайлович (директор Медвенской 

средней школы). 

 

Отличник «Народного просвещения РФ» – Петренко 

Валентина Ивановна, Завалишина Ольга Ивановна, 

Тишина Наталья Николаевна, Осьминкина Валентина 

Андреевна, Калашникова Ольга Васильевна, Ларикова 

Ольга Васильевна, Чепурных Галина Викторовна, 

Боровлёва Зинаида Васильевна, Никулина Людмила 

Ивановна, Якунина Ирина Васильевна, Клочко 

Валентина Николаевна, Щукина Людмила Ивановна, 

Ильющенко Валентина Ивановна, Семенец Вера 

Дмитриевна, Лащёва Елена Ивановна, Мальцев Яков 

Филиппович, Парахина Наталья Николаевна, Мальцева 

Раиса Семёновна, Гречкина Людмила Викторовна.  

 



 
 

Петренко Василий Михайлович  
 

 

 

 



Директора Медвенской средней школы 

 
Цапенко Семен Васильевич 

Аболмасов Василий Михайлович 

Новиков Иван Григорьевич 

Перереверзев Влас Максимович 

Акатов Леонид Ильич 

Осьминкин Геннадий Егорович 

Петренко Василий Михайлович 

Шерепа Лариса Ивановна 

Теплов Алексей Александрович 
 

Заведующие районным отделом народного 

образования с 1943 года 

 
Кондырев Фёдор Данилович  

Полянский Максим Кондратьевич  

Цапенко Семён Васильевич 

Пашков (Обоянский район с 1963 года) 

Михеев Валентин Николаевич (с 1971 года) 

Калинова Валентина Петровна  

Мальцев Яков Филиппович 

Середина Зинаида Сергеевна  

Соловьёв Александр Григорьевич 

Голубева Людмила Александрова 

Дрёмова Надежда Борисовна 

Зуборева Лариса Николаевна  

Пинаева Наталья Николаевна  
 



 
 

Пинаева Наталья Николаевна 
 

 
 

 Щукина Людмила Ивановна 

 

 



Зоны отдыха медвенцев 
 

        В наследство от империалистической России медвенцам достались 

три зоны отдыха или три парка. 

        Это парк помещиков Дембицких, парк помещиков Савицких, парк 

Медвенской земской больницы. В первых двух, кроме парковых 

насаждений, были фруктовые сады. 

         Парк помещиков Дембицких располагался в сельце Колотушкино. 

После революции 1917 года парк, вместе с фруктовым садом, был 

передам Косиловской коммуне «Новый Ленинский свет». В штате 

коммуны был даже агроном-садовод. Этот парк был разбит строго по 

плану, отличался особой красотой и удобством для отдыха. Занимал 

площадь около 4-х га.  

         После того, как в 1921 году коммуна распустилась, в двухэтажном 

доме помещиков была открыта школа крестьянской молодежи. За 

парком стал следить педагогический коллектив школы, привлекая 

учащихся. Но лишенный охраны, он стал постепенно вырубаться. 

          После коллективизации сельского хозяйства, парк перешёл в 

собственность колхоза им. Куйбышева. Фруктовый сад стал строго 

охраняться. Сильно пострадал он во время войны, подвергаясь вырубке 

деревьев на топливо. Когда фруктовые деревья перестали активно 

плодоносить (по старости), интерес к парку со стороны властей пропал. 

И так он постепенно зачах и подвергся тотальной вырубке. Да и дом 

помещиков растащили по кирпичику.  

          Парк помещиков Савицких был моложе первого парка почти на 50 

лет. Я не знаю кто был хозяином этого парка в первые годы Советской 

власти, хотя в доме Савицких поселился Петровский совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Но фруктовый сад 

охранялся, такой сад Совет не мог отдать на разграбление населению.  

           После коллективизации он перешёл в пользование колхоза 

«Рассвет». Надо сказать, что за парком тщательно следили, так как 

массовые мероприятия проводились или в парке, или на ярморочной 

площади (ул. 1-Мая), так как в центре Медвенки было кладбище. А 

когда оно было ликвидировано, то там поставили технику Медвенской 

МТС. 

           Подвергся он так же вырубке во время оккупации. Много было 

уничтожено деревьев ценных пород. Говорят, что там росли липы, но в 

1960-е годы там их уже не было.  

           Информация в районной газете «Колхозное знамя» за 1948 год 

«Закладка парка в Медвенке на площади 5,5 га, высадили 4 тысячи 

деревьев, здесь же был открыт летний кинотеатр». Такого парка в 

Медвенке отродясь не было. Скорее всего деревья высаживали именно в 

парке помещиков Савицких, который крепко пострадал во время 

оккупации.  



           1 ноября 1953 в парке открылась первая районная 

сельскохозяйственная выставка, которая была ежегодной до 1960 года. 

Каждый колхоз имел свой павильон, который обновлялся ежегодно в 

последующие выставки.  

           В августе 1953 года, в живописном уголке райцентра Медвенка, 

по соседству с парком «40 лет Октября» (назвали в 1957 году в честь 

юбилея Октября) был открыт и начал свою работу «Дом отдыха» для 

передовиков колхозного производства. Для отдыхающих было 

организовано 3-х разовое питание, коллективное посещение кино, 

вечера досуга. Культмассовиком по совместительству работал Виктор 

Лепескин.  

            Первыми отдыхающими, которые приехали набираться сил, 

стали 13 передовиков животноводства из колхозов района.  

            В 1958 году в этом же парке стал действовать пионерский лагерь. 

Лагерь представлял собой примитивное, длинное сооружение, сбитое из 

досок, разделённое на две половины: для девочек и мальчиков. Отдельно 

столовая под шатровой крышей. Лагерь был рассчитан на 100 человек. В 

этом лагере я проходил практику, учась в Курском художественно 

графическом училище. 
                   В 1975 году в парке была построена типовая танцевальная 

площадка со сценой и аппаратной для показа фильмов. До этого 

танцплощадка была там, где в настоящее время находится торговый 

центр. 

                  С 1971 года, особенно 1 и 9 мая, все мероприятия 

проводились на природе, в парке. Здесь всегда в праздники выступали 

коллективы художественной самодеятельности сёл района, в субботу и 

воскресенье проводились танцы, играл инструментальный ансамбль 

районного Дома культуры. Но в 1990-е годы танцевальную площадку и 

все сооружения растащили по кирпичику.  

                   Торжественность парку создавал внизу «Верхний пруд», 

который в то время не был так загрязнён. В 1977 году пруд даже 

чистили, углубляя дно. Красоту парку и пруду создал мостик, 

переброшенный с одного берега, на другой. Для жителей посёлка было 

очень удобно в любое время посещать парк, а жителям улицы Парковой 

добираться в центр посёлка. 

        Живописным уголком природы был парк в начале земской, а 

потом районной больницы. Он занимал площадь около 4 га. Был обнесён 

штакетной изгородью. Но с подачи чей-то недобросовестной руки в 

1970-х годах, его застроили с двух сторон по улице Чепцова и 1-Мая. 

Под пилу пошли вековые деревья, среди них были даже липы, никто не 

думал о будущем. Уничтожали бездушно шикарный парк, а теперь, во 

вновь построенной больницы нет зоны отдыха для больных. Теперь 

планируют посадить парк на бывшей ярморочной площади, при 

Советской власти называлась площадь 1-Мая. Но надо для этого 50 лет, 

чтобы укрыться под могучими ветвями будущего парка.  



 
 

Савицский сад 
 

 

 

Медвенский пруд 

 

 

 

 



Всё о пионерском лагере 
 

 
 

Слева Крыженкова Т. (директор лагеря), Придворова З.Е. 

(пионервожатая), две остальные девушки – «практиканки». 1958 год 

 

Первые пионервожатые 

 

 
 

Фотокружок 



 
 

Игра в «Городки» 
 

 
 

На заднем плане здание лагеря 



 
 

В столовой 

 

 

Звягин В.А. поднимает флаг 



 

 

Об авторе. Звягин Виктор 

Андреевич 
 

 
 

Звягин В.А., внук Даниил, внук Максим, сын Евгений, 

внук Дима на руках у невестки Натальи. Три поколения на 

одном фото. 
 

Родился 27 января 1939 года в с. Драчевка Медвенского района. В 

1953 году окончил 7 классов Драчевской семилетней школы, в 1956 году 

- 10 классов Медвенской средней школы, в 1960 году - Курское 

художественно-графическое училище, в 1973 году - исторический 

факультет Курского пединститута.  

Трудовую деятельность начал в 1960 году учителем черчения и 

рисования Паникинской средней школы, потом работал в Драчевской 

восьмилетней школе. 

В 1962 - 1963 годах - первый секретарь Медвенского райкома 

комсомола, с 1963 - 1965 года работал директором Драчёвской 



восьмилетней школы. В 1966 - 1971 годах - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Медвенского ГПТУ № 9, в 1971 - 1978 

годах - заведующий отделом культуры Медвенского райисполкома, в 

1978 - 1979 годах - ответственный секретарь районной газеты «Заря 

коммунизма», в 1979 - 1991 годах - старший художник художественной 

мастерской, в 1991 - 1992 годах - директор районного краеведческого 

музея им. Д.Я. Самоквасова, в 1992 - 1999 годах - главный специалист 

по кадровым вопросам администрации Медвенского района.  

Награжден Почетными грамотами обкома КПСС (1968 г.) и 

обкома ВЛКСМ (1966 г.), памятным знаком губернатора Курской 

области «За труды и Отечество» (2016 г.). Его портрет установлен на 

аллее «Гордость земли Медвенской» (Паники). 

В настоящее время пенсионер, проживает в поселке Медвенка. 

Имеет двух взрослых сыновей, 5 внуков, правнучку и правнука.  

Звягин В. А. является автором книг «Наш Медвенский край», 

«Нижний Реутец. История села», «Нижний Реутец. Живая связь 

времен». «История культуры Медвенского края». «Сталинский 

сельсовет». «Медвяной Колодезъ» или история посёлка Медвенка». 

Опубликовал более 100 статей в разных средствах массовой информаци 

по истории района. Доклад учащихся Медвенской средней школы о 

творчестве краеведа Звягина В. А. на областном конкурсе занял второе 

место. 

 

В.А. Звягин является основоположником краеведения в Медвенском 

районе. 

 

 
 

Слева направо: внук Илья, сын Игорь, Звягин В.А.  

невестка Лена, сын Евгений, жена Екатерина, внучка Даша.  



Празднование 90-летия образования 

Медвенского района 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

Историческая правда. Что мы потеряли за 100 

лет 

 (с 1921 по 2021 г.г.)  

Название населенных пунктов и их население. 
Медвенская волость: Медвенка 3158, Паники – 3300, Драчёвка – 2720, 

Скотское – 1227, Танеевка – 452, Вышний Реутец – 3380, Реутец и Горки 

– 448, Н-Реутец – 2625, Любач – 1575, Чекморёвка – 879, Ивановское – 

513, Рожновка – 140. 

Рождественская волость: 1-Рождественка – 2358, 2-Рождественка – 

2607, 1-Новочермошное – 1527, 2-Новочермошное – 1504, Успенское – 

270, Петровское – 40, Китаевка – 712, 1-Любицкое – 1674, 2-Любицкое – 

1702, Васильевское – 160, Петропавловка – 450, Лучня – 114, Шатовка – 

217, 1-Андреевка – 163, 2-Андреевка – 172, х. Цуриково – 310, х. 

Рождественский – 250, Б-Владимировка – 309, Аммосовка – 750. 

Спасская Волость: Плёсы – 120, 1-Гостомля – 1494, 2-Гостомля – 1069, 

Свидное – 597, Переверзевка – 546, 1-Спасское – 963, Кондратьевка – 

841, Звягинцево – 749, 2-Звягинцево – 99, Петровка – 114, Высокое – 



1499, Спокоевка – 245, Ворожва – 242, Охочевка – 150, Новоселовка – 

136. 

Чермошнянская волость: 1-Чермошное – 635, 2-Чермошное – 907, 3-

Чермошное – 804, Большая Ивица – 432, Кочегуровка – 1102, Клиновое 

– 726, Воробьевка – 1089, Заикино – 294, Отрадно-малиновское– 851, 

Семёновка – 382, Братское – 341, 2-Плоское – 581, Плоское – 1163, 

Красниково – 529, В-Еремино – 567, Букреево – 1118, Вышне-Гуторово 

– 1793, Верхний Дунаец – 278, Знаменское – 935, Трубацкое – 693, В-

Дубовец – 680, Леоновка – 268, Н-Дубовец – 937, Шумовка – 468, 

Лубянка – 495, Усть-Дунаец – 498, 1-Никольское – 144, 2-Никольское – 

201, Никольское – 169. 

Косторнянская волость: Тарасово – 2160. 

Замострянская волость: Леоновка – 184, Нелидовка – 192, Масловка – 

335, Липник – 448, Рябовка – 237, 1-Благодатное – 720, 2-Благодатное – 

375, 1-Белый колодец – 522, 2-Белый колодец – 468, Петровка – 385, 

Хитровка – 385, Самсоново – 138, Александровка – 297, Ивановка – 246, 

Глебовка – 284. 

Рышковская волость: Панино – 1647, Николаевка – 227, Тарусовка – 

385.  

Долженковская волость: Гахово - 2116, Липовец - 1696, х. Липовец – 

64. 

 

     

      Что мы потеряли за 70 лет (1951 - 2021 г.г.) 

                    Школы и в них учащихся 
 

Средние школы: Медвенская – 662; 2-Рождественская – 511; Спасская 

– 439. 

Семилетние школы: Амосовская – 228; В-Реутчанская – 346; В-

Дубовецкая – 188; Гастомлянская – 231; Денисовская – 179; 

Коммунарская – 234; Камышевская – 185; Гаховская – 185; Драчёвская – 

236; Липовская – 186; Н-Реутчанская – 240; Любицкая – 206; Н-

Дубовецкая – 151; Откябрьская – 312; Сталинская – 283; Панинская – 

336; 1-Рождественская – 205; Тарасовская – 185; Ново-Черомошнянская 

– 228. 

Начальные школы: Александровская – 65; Благодатенская – 14; Б-

Радинская – 24; В-Дунайская – 14; Выскодворская – 22; Воробжанская – 

28; 2-Гастомлянская – 64; Заикинская – 26; Знаменская – 68; 

Звягинцевская – 25; Коммунарская – 43; Краснокутская – 11; 

Косиловская – 10; Клиновская – 36; Китаевская – 46; Кондратьевская – 

35; Кировская – 29; Липенская – 20; Любицкая – 22; Лесновская – 39; 

Лубянская – 46; Н-Реутчанская – 46; Осиновская – 19; Озеровская – 21; 

Плёсовская – 56; Подскотская – 34; Полновская – 13; Панинская – 16; 



Петровская – 15; Петропавловская – 87; 2-Рождественская – 23; 

Степовская – 19;  Стрелецкая – 15; 2-Сталинская(с. Паники) – 39; 

Соломыковская – 34; Свидновская – 37; Садовая – 16; Танеевская – 21; 

Ленинская – 20; Косиловская – 20, Тарусовская – 56; Трубацкая – 30; 2-

Тарасовская – 12; Шумовская – 17.  

 

 

 
 

Приговоры 
    Выездной сессии Курского губернского революционного трибунала. 

Чермошнянский волисполком 1-е заседание 1922 года января 16-го дня. 

 Состав: председатель Бочарова; члены: Козина, Соломыкина; 

секретарь: Прозорова. 

Постановили: 
1.  Чекулаева Григория Ефремова – за неуплату промыслового 

налога, взыскать в двойном размере в течении 48 часов. За неуплату 

такового в срок конфисковать корову, 1 овцу, просорушку передать 

Губпродкому сроком на 1 год. 

2. Павлова Павла Емельянова – за неуплату налога в размере 42 п. 20 

ф., взыскать в двойном размере в течении 48 часов. В случае 

неуплаты конфисковать корову, 2 овцы, мельницу передать 

Губпродкому на 1 год. 

3. Мерзиликина Александра Егорова – за неуплату промыслового 

налога в размере 42 п. 20 ф., взыскать в двойном размере в течении 

48 часов. В случае неуплаты в срок, конфисковать корову, 2 овцы, 

мельницу передать в Губпродком на 1 год 

4. Мерзиликину Устинью Евтеевну – за неуплату промыслового 

налога в размере 34 п., взыскать в двойном размере в течении 48 



часов. В случае неуплаты конфисковать корову, 2 овцы, мельницу 

передать губпродкому на 1 год. 

5. Захарову Наталью Ильиничну – за неуплату налога в размере 11 п. 

17 ф., взыскать в течении 48 часов. В случае неуплаты лишить 

земельного надела до 1 года. 

6. Косолапова Максима Карловича – недавно явившегося из рядов 

Красной армии. Причитающий налог перечислить на 1922 год. 

7. Косолапова Стефана Ефимова – налог в размере 8 п. 3 ф. Принять 

во внимание, что он из пролетарского происхождения, продналог 

перечислить на 1922 год. 

8. Романа Холодова Степана – налог 40 п. 18 ф., взыскать в одном 

размере. Лишить земельного надела на 1 год с передачей в 

Уземотдел  

9. Косолапова Поликарпа Авдеева – налог 2 п. 7 ф., взыскать в 

двойном размере. Заключить на 3 месяца в лагерь принудительных 

работ без строгой изоляции. 

10. Мерзилькина Ивана Петровича – налог 33 п. 19 ф., взыскать в 

двойном размере. Заключить в лагерь принудительной работы 

сроком в 2 года. 

11. Доренского Кирилла Абрамовича – налог 52 п. 31 ф., сдать в 

одном размере в течении 48 часов. Заключить в лагерь на 1 год 

12. Пучкову Екатерину Ивановну – 36 п. 8 ф., сдать в одном размере в 

течении 48 часов. В случае неуплаты лишить земельного надела на 5 

лет. 

13. Михеева Григория Тимофеевича – налог медовый 2 п. 35 ф., 

вощины 12 ф., взыскать в тройном размере в течении 48 часов. В 

случае неуплаты конфисковать корову, 3 овцы, 15 ульев  

Трибунал присудил суровые штрафы, а некоторым крестьянам сроки 

принудительных работ за неуплату продналога. Всего 50-и семьям в 

Чермошнянской волости. Но судьи не учли, что на Медвенской 

земле в 1921 году была жестокая засуха и, как следствие, неурожай. 

 

 

 
                              

Конфискуют корову у крестьянской семьи 



Постановление «тройки» по селу Панино, за 

оказание сопротивления при раскулачивании, 

1932 год 

 

Приговорить: 
 

1. К пяти годам лишения свободы: 

Цуканова Ивана Романовича 

Гримова Ивана Семёновича 

Гуляева Ивана Егоровича 

2. К десяти годам лишения свободы: 

Колпакова Тимофея Никифоровича 

Гричухина Сергея Егоровича 

Музалёва Фёдора Ильича 

Яковлева Ефима Петровича 

Гринёва Трофима Егоровича 

 

 

 

Протокол №5 
Медвенской районной комиссии от 29.11.1935. 

О снятии судимости с бывших кулаков, и с тех, которые оказали 

сопротивление при раскулачивании. 

Юдин Григорий Андреевич 

Звягин Павел Захарович 

Апухтин Александр Акимович 

Кремова Мария Прохоровна 

Подушкин Дмьян Егорович 

Медведев Фёдор Максимович 

Киряев Антон Прокофьевич 

Геллер Сергей Леонтьевич 

Емельянов Иван Иванович 

Коростылёв Алексей Иванович 

Баламутов Николай Иванович 

Елисеев Николай Афанасьевич 

Баламутов Николай Поликарпович 

Монастырёв Андреан Борисович 

Сорокин Иван Ефимович 

Свиридов Михаил Трофимович 

Хоров Иван Никитович 



Любицкий Емельян Васильевич 

Бугорский Иван Егорович  

Куценко Григорий Сергеевич 

Канунников Александр Алексеевич 

Елесеев Николай Андреевич 

Ивлицкий Фёдор Дмитриевич 

Бугорский Сергей Филиппович 

Смирнов Павел Николаевич 

Дегтярёва Евдакия Козьминична  

 Жуков Пётр Владимирович 

Барыбин Павел Савельевич  

Севрюков Андрей Логвинович 

Киряев Яков Максимович 

Винников Афанасий Иванович  

Винников Козьма Фёдорович 

Бугорский Александр Кузьмич 

Хомутов Егор Филиппович 

Морозов Иван Ильич 

Березуцкий Николай Яковлевич 

Найдёнов Димъян Яковлевич 

Верёвкин Аким Павлович  

Синяев Степан Иванович 

Зюков Иван Павлович  

Хоров Иван Никитович  

Зюков Иван Павлович  

Бабин Григорий Андреевич 

Мицкий Николай Кузьмич 

Левин Яков Григорьевич  

Тринёв Афанасий Андреевич 

Звягин Иван Несторович 

Тарасов Федот Иванович 

Ворсин Иван Григорьевич 

Переверзев Григорий Максимович 

Березуцкий Василий Яковлевич 

Милостной Василий Миронович 

Слепухов Григорий Фёдорович 

54 человека 

 

 

 

 

 

 



Люди, оставившие добрый след в моей жизни 

 
Наркеевич Иосиф Давыдович – директор Курского художественно-

графического училища. 

Писклова Нина Яковлевна – преподаватель черчения. 

Щербаков Иван Петрович – преподаватель живописи, рисунка и 

композиции. 

Младек Людмила Яновна – студентка художественно-графического 

училища. 

Черников Георгий Тихонович – первый секретарь Медвенского РК 

КПСС. 

Чупрынин Леонид Андреевич – первый секретарь Медвенского РК 

КПСС. 

Соклаков Николай Сергеевич – первый секретарь Медвенского РК 

КПСС. 

Анпилогов Венедикт Николаевич – председатель Медвенского 

райисполкома. 

Соловьев Григорий Иванович – зам. председателя райисполкома. 

Катунин Виктор Владимирович – Глава Медвенского района. 

Манухина Наталья Васильевна – начальник районного архива. 

Артёмова Ольга Викторовна – директор краеведческого музея им. Д.Я. 

Самоквасова. 

Антнюкова Лидия Алекссевна – директор дома – музея им. Е.М. 

Чепцова. 

Боровлёв Алексей Васильевич – редактор районной газеты «Зоря 

коммунизма» 

Симонян Сарказ Шаваршович – директор Медвенской РДК 

 

 

 



Наркеевич И.Д. вручает Похвальную грамоту Звягину В.А. 

 

 
4 «Г» группа художественно-графического училища. 

В центре – преподаватель рисунка, живописи и композиции  

Щербаков Иван Петрович (1959 г.) 

 

 

 

 

«История 

свидетельница веков, 

           факел истины, 

душа памяти, 

       наставница жизни» 
    Великий Цицерон 

 



 

 
 

«Единственный урок, который 

можно извлечь из истории, 

состоит в том, что люди не 

извлекают из истории никаких 

уроков.» 

 

Бернард Шоу 
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