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О, село мое, тихое счастье, 

Ставни белые с окнами в сад. 

Край березовый, родина малая, 

Дом родительский, ясный закат. 

Над селом небо высится звездное, 

Бьют в низинах ключом родники… 

Мира, света тебе, Истобное, 

Счастья, радости Вам, земляки! 

Л. Гончаров 
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Село Истобное 
 

Село Истобное Губкинского городского округа Белгород-

ской области расположено на юго-востоке Средне-Русской воз-

вышенности, в зоне лесостепи.  Истобное удалено от районного 

центра города Губкина на 35 км. Ближайшая железнодорожная 

станция «Чаплыжное» – 20 км. В 6 км от села проходит трасса 

Белгород – Воронеж. 

В 1623 г. в крепость Оскол – одну из крепостей Белгород-

ской засечной черты – был послан новый воевода – Данила Яб-

лочков, который к существующим сторожам построил семь но-

вых сторож. Одна из них возведена в верховьях реки Орлик, в 30 

верстах от города вблизи урочища Высокого. В этих местах 

Изюмская сакма соединялась перелазом (ответвлением) с Му-

равским шляхом: «...был построен Истобный острожек. Берега 

реки заросли лозняком, были топкими и болотистыми, летом 

практически непроходимыми. Истобный острожек представлял 
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собой огороженную дубовой стеной территорию в 16 кв. саже-

ней, перед ним на берегу установлен был «частик в колодах» на 

214 саженях. Ниже Истобного острожка до следующего укреп-

ления вновь тянулись болота».  

В 40-е годы XVII столетия Истобнянская сторожа потеряла 

военное значение. Здесь стали селиться служилые люди. За се-

лом укрепилось название Истобное, т. е. избяное, отстроенное из 

изб.  

В 1849 г. в селе был освящен и открыт для прихожан храм 

во имя Георгия Победоносца. Храм одно престольный, с коло-

кольней. В 1875 г. построена деревянная церковная сторожка. В 

1908 г. в приходе Георгиевской церкви 2251 прихожанин, рабо-

тали две земские и одна церковно-приходская школа. Во время 

Великой Отечественной войны храм вновь был открыт. Местные 

жители сами отремонтировали храм, восстановили иконостас и 

престол с жертвен-

ником. Храм являет-

ся памятником архи-

тектуры.  

Более 55 лет 

прослужил настоя-

телем храма Вели-

комученика Георгия 

Победоносца про-

тоиерей Леонид 

Иванович Гончаров. 

За усердное, ревно-

стное служение 

Церкви Христовой 

отец Леонид награ-

ждѐн одной из выс-

ших наград Русской 

Православной Церк-

ви – митрой, а также 

орденами: святого 
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преподобного Серафима Саровского III степени и преподобного 

Сергия Радонежского III степени. В 2005 г. Леониду Ивановичу 

Гончарову за многолетнюю безупречную деятельность и пастор-

ское служение, духовное наставничество и нравственное воспи-

тание нескольких поколений губкинцев было присвоено звание 

«Почѐтный гражданин г. Губкина и Губкинского района». Отец 

Леонид пишет стихи. Писать их он начал еще в школьные годы, 

а с началом его пастырского служения его творения стали крат-

кой проповедью о Христе и спасении души. 

В 70-е годы XIX столетия установилась относительная ста-

бильность земельного передела в селе Истобном. Основными 

держателями земли в селе были: помещица Каличицкая, и об-

щина потомков служилых людей – «душевиков», как члены об-

щей земельной собственности, время от времени производящих 

переделы земли на мужскую душу. Минимальным количеством 

земли владели временно-обязанные, т.е. бывшие владельческие 

(крепостные) крестьяне. 

К началу XX в. в селе было 2 кирпичных завода, 20 ветря-

ных мельниц, 1 механическая (паровая) мельница, 4 маслобойки, 

3 крупорушки. Андрей Никитович Мезенцев построил кузницу в 

1 горн.  

Истобнянцы выделывали кожи, шили тулупы, шорничали 

(изготавливали упряжь для лошадей), плели корзины, лукошки, 

лапти, изготавливали валенки, занимались ткачеством. В селе 

процветало плотницкое и кузнецкое мастерство. Занятие ремес-

лом и промыслом давало возможность крестьянам зарабатывать 

деньги, требующиеся для уплаты помещичьих оброков, государ-

ственных податей, для развития собственного хозяйства.  

В селе проходили ярмарки. Первая – весенняя – проводилась 

23 апреля. Сначала она была однодневная, потом двухдневная, а 

в 1889 г. – трехдневная. Вторая ярмарка – осенняя – проходила 3 

ноября. 

В 1872 г. в селе открылась земская школа. Здание в одну 

комнату. В школу ходили дети из 7 поселений. Школьные заня-

тия должны были начинаться с 1 сентября, но дети приходили 
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учиться в ноябре, так как были заняты на сельскохозяйственных 

работах. Продолжительность учебного г. была невелика –  137 

учебных дней, или 4,5 месяца.  

В начале XX в. в селе насчитывалось 3 земских и 1 церков-

но-приходская школы. Первая земская школа открыта в 1872 г., 

вторая – в 1891 г., третья – в 1906 г. Церковно-приходская на-

чальная школа открыта в 1899 г. в сторожке.  

На очередном сельском сходе в 1899 г. было решено хода-

тайствовать об открытии библиотеки – читальни в с. Истобном.  

В феврале 1918 г. в Истобном создан сельский совет. Его 

председателем стал Федор Матвеевич Ишков. 

 Коллективизация в  селе Истобном началась в 1928 г. орга-

низацией колхозов «По  пути Ильича» и «Красная Нива».  

В 1935 г. в Истобнянском сельском совете действовали кол-

хозы: «Загорное», «Политотдел», «Новая жизнь», «Красная Ни-

ва», «Заря», колхоз им. Сталина. 

К концу 30-х годов по Истобнянскому сельскому Совету в 

колхозы были объединены 90% крестьянских хозяйств, но в селе 

оставались еще единоличные хозяйства.  

В колхозах были построены конюшни, фермы крупнорога-

того скота и овец, свинофермы и птицефермы. За работу в кол-

хозе получали не только хлеб, но и деньги.  

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на СССР. 23 

июня 1941 г. началась мобилизация на фронт. На защиту Родины 

односельчане проводили 762 человека, 480 человек остались на 

полях сражений.  

Летом 1942 г. Истобнянское поселение было оккупировано, 

а 5 февраля 1943 г. в результате Воронежско-Касторенской на-

ступательной операции были освобождены территории нынеш-

них Старооскольского и Губкинского городских округов.  

Осенью 1943 г. в Истобном открыли школу. Началась работа 

по восстановлению сельского хозяйства.  

В 1955 г. из шести колхозов Истобнянсного сельсовета обра-

зовано два – колхоз им. Сталина и колхоз им. Калинина. В соз-

данных хозяйствах стали вводить новые агроприемы, высевать 
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районированные сорта зерновых культур. Повсеместно внедряли 

новую агрокультуру – кукурузу. Под кукурузу было выделено 

324 га земли, под сахарную свеклу – 92 га.  

В 1961 г. колхоз им. Сталина переименовали в колхоз  им. 

XXII партсъезда. Была построена новая ферма для крупного ро-

гатого скота на сто голов. Для хранения и ремонта техники по-

строен гараж. 

12 января 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР был образован Губкинский район, в его состав вошли 

Баброводводворский и часть Скороднянского районов и в их со-

ставе Истобнянский сельский Совет. 

В ноябре 1966 г. на территории колхоза им. XXII партсъезда 

под управлением Белгородского совхозо-колхозного объедине-

ния «Птицепром» была построена птицеферма. С 1974 г. птице-

ферма была переведена на самостоятельный баланс и получила 

название «Птицефабрика «Губкинская», специализирующаяся на 

производстве пищевых куриных яиц и мяса с годовым объемом 

производства –  21 млн. штук яиц,  670 тонн мяса, инкубации 

яиц – 430 тыс. штук. Было введено в строй 8 корпусов  для вы-

ращивания молодняка и 20 корпусов промышленного стада (для 

кур-несушек).  
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 В 1992 г. предприятие преобразовано в акционерное обще-

ство закрытого типа «Загорье». С апреля 2004 г. ОАО «Загорье» 

работает в составе Производственного птицеводческого ком-

плекса Белгородской области ЗАО «Белая птица». Основное на-

правление производственной деятельности – репродуктор II-

порядка по производству племенных яиц 20 млн. штук в год. 

В 60-80-е годы в жизни села произошли положительные со-

циальные изменения. Колхозники стали получать ежемесячную 

заработную плату, оплата на трудодни была отменена, сняты ог-

раничения на личное подсобное хозяйство. В селе начали стро-

иться добротные кирпичные, крытые шифером и железом дома с 

водяным отоплением. 

В 1973 г. сдан в эксплуатацию новый Дом культуры со зри-

тельным залом на 300 мест, на втором этаже размещается сель-

ская библиотека. 
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При Доме культуры осуществляют деятельность коллективы 

художественной самодеятельности: хор «Россияночка»; народ-

ный ансамбль «Истобняночка»; кружок вокального пения «Заря-

ночка», детский ансамбль народной песни «Кукушечка», кружки 

сольного пения «Надежда» и «Задоринка»; кружок народных 

инструментов «Калинка», кружок детского ансамбля народной 

песни «Липушка»; кружок декоративно-прикладного искусства 

«Веретенце», кружок вязания спицами «Клубочек»; кружок де-

коративно-прикладного искусства (макраме) «Волшебный узе-

лок», драматический кружок «Теремок», а также клубные фор-

мирования: «Забота», «Берегиня», «Марьюшка», «Поэзия», «Зо-

лушка», «Радуга», «Досуг», «Фемида», «Светелка», «Память», 

«Молодой избиратель». 

В 1975 г. в центре села открыт памятник воинам-землякам, 

невернувшимся с войны. В память о каждом 480 погибшем вои-

не-односельчане в сквере посажено дерево. В 2005 г. мемори-

альный комплекс был отреставрирован. Память, о погибших 

воинах, поименно увековечена на мраморных плитах. Количест-

во мемориальных досок – 32. На каждой доске 15 имен погиб-

ших. 

На территории мемориального комплекса похоронен С. В. 

Какшаров, воин, погибший в Афганистане. 
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Какшаров С. В. родился 22 ноября 1964 г. в селе Истобное. 

Окончил Шебекинское ПТУ №2. Проходил службу в республи-

ке Афганистан в составе ограниченного контингента советских 

войск с 15 августа 1983 г. наводчиком орудия танка в звании 

сержанта.  

6 марта 1985 г. в районе населенного пункта Таликан колон-

на автомашин, охрану которых обеспечивал танк сержанта Как-

шарова С.В., подверглась нападению противника. В ходе боя, 

при смене огневой позиции, танк Сергей Какшарова был подбит 

из гранатомѐта и экипаж погиб.  

За мужество и отвагу 16 августа 1985 г. сержант Какшаров 

С.В. награждѐн орденом Красного Знамени (посмертно).  

С 1978 по 1987 гг. к селу подведена дорога с твердым по-

крытием. Строятся коттеджи на 2 хозяина. К началу 90-х гг. вве-

дено в эксплуатацию 23 2-хквартирных дома. Началась газифи-

кация села.  

В 1980-е годы строится торговый центр с продуктовым, 

промтоварным и хозяйственным отделами, открыт детский сад-

ясли «Чебурашка» на 60 мест.  

В 1986 г. построено новое здание Истобнянской средней 

школы. В 2015 г. стала победителем областного конкурса в но-

минации «Лучшая школа, гимназия, лицей» и награждена ди-

пломом I степени. В настоящее время школа работает по проек-

ту «Создание и организация работы рекреационно-

образовательной зоны на территории МБОУ «Истобнянская 

средняя общеобразовательная школа». Цель проекта: организа-

ция учебной и внеурочной деятельности обучающихся 1–7 клас-

сов с использованием альтернативной формы организации обу-

чения и воспитания – обучение на природе. 

20 октября 1993 г. Истобнянский сельский Совет реоргани-

зован в Истобнянский административный сельский округ. 

В 1994 г. создано АОЗТ «Истобнянское». Его акционерами 

стали бывшие колхозники. Каждый получил земельный пай в 

размере 4,75 га. К началу ХХI в. АОЗТ «Истобнянское» интег-

рировалось в компанию «Стойленская Нива».  



15 
 

16 ноября 2003 г. в день памяти святого великомученика Ге-

оргия Победоносца жители села Истобное первыми в районе от-

метили престольный праздник и День села.  

 

Праздник начался с божественной литургии в храме, кото-

рую совершил архиепископ Белгородский и Старооскольский 

Иоанн. Торжество открыл глава местного самоуправления горо-

да Губкин и Губкинского района А. А. Кретов. Президент кор-

порации «Стойленская нива» Ф. И. Клюка вручил  Дому культу-

ры микроавтобус «Газель», сельской библиотеке книги и ком-

пьютер, на социальное развитие Истобнянского сельского окру-

га Ф. И. Клюка из собственных средств выделил 600 000 рублей, 

которые были переданы главе администрации С. Р. Семенихину.  

В 2008 г. издана книга: «Фронтовые дороги истобнянцев». В 

книге публикуются материалы о боевых, фронтовых делах 719 

односельчан в годы Великой Отечественной войны. 

 В 2010 г. «Коньшинская нива» передана  в ООО «РусАгро-

Инвест» ПО № 2 «Истобнянское».  

На Истобнянской территории осуществляют деятельность 

11 крестьянских фермерских хозяйств. Среди них крестьянское 
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фермерское хозяйство семьи Глушко, которое занимается выра-

щиванием телят. 

 

 

В рамках «Развития сель-

ского туризма» на Истобнян-

ской территории проводится 

праздник «Семья – царство 

любви, добра и красоты».  

Старинные русские об-

ряды, хороводы, различные 

забавы и игры, щедрое уго-

щение ожидают селян и гос-

тей в этот день. 
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18 октября 2014 г. состоялось открытие въездного знака. Он 

выполнен в виде крепостной стены с указанием г. образования 

села – 1623 год. Венчает композицию купол с православным 

крестом – в честь храма Святого Георгия Победоносца.   
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10 ноября 2016 г. в селе Истобное открылся центр врачей 

общей практики, в котором будет обслуживаться более трех ты-

сяч жителей Истобнянской, Коньшинской и Юрьевской сель-

ских территорий.  

 Здание общей площадью 392 кв. м, оснащено всем необхо-

димым медицинским оборудованием. Здесь будут принимать два 

врача общей практики, стоматолог, фельдшер, педиатр. Есть в 
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центре смотровой, прививочный, физиотерапевтический, проце-

дурный, манипуляционный кабинеты. И даже палата дневного 

стационара. Предусмотрены регистратура, гардероб, различные 

подсобные помещения. Будет открыта и аптека.  

А самым лучшим помощником стал Благотворительный 

фонд «Поколение», которым руководит депутат Госдумы Анд-

рей Скоч, выделивший для строительства финансовые средства. 

В селе создается рекреационная зона, где люди смогут пол-

ноценно отдохнуть, порыбачить и подышать чистым сельским 

воздухом. В 2017 г. сельский пруд зарыблен почти полтонной 

карпа.  

Сегодня Истобное – современное село, с развитой инфра-

структурой. В селе функционируют: средняя школа, 2 детских 

сада, Дом культуры, музыкальная школа, библиотека, почта, от-

деление Сбербанка, амбулатория, 6 магазинов, 1 кафе, базовые 

хозяйства ОАО «Загорье» и ООО «Русагро-Инвест».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хутор Богомолье 
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Вблизи села Истобное много источников один из них нахо-

дится в 1,5 км от села Истобное. Из воспоминаний старожилов 

вода в этом источнике целебна. О нем шли слухи, что, попив во-

ды из этого родника, человек чувствовал прилив сил и выздо-

ровление. Со временем этот источник благоустроили и построи-

ли деревянный колодец. В праздник Крещения Господня свя-

щенники Георгиевского храма совершали крестный ход к ко-

лодцу и освящали там воду. Бывало и такое, что долго не было 

дождей, стояла сильная жара и засуха. Люди вместе со священ-

ником шли к колодцу служили там молебен, молились и просили 

Бога, чтобы пошел дождь. И вскоре дождь шел. К колодцу при-

стало название «Богомольный». Он находится в живописном 

месте, где много воды и все условия для проживания. Здесь на-

чали заселятся постепенно люди, которых называли и называют 

в селе – «богомольцы».  

В начале xx века в результате земельной реформы начался 

подъем сельского хозяйства. На хуторе Богомолье было три 

мельницы, их владельцы Гладких Егор Петрович, Каратеев 

Александр Иванович, Кретов Сергей Васильевич. Гладких Егор 

Петрович имел ветряную мельницу и торговал черной бакалеей.  

В 1935 году в Богомолье образован колхоз «Новая жизнь» 

председателем, которого был Яковлев Андрей Стефанович.  

Население на 1 января 1955 года составляло 137 человек, хо-

зяйств – 37.  

В 2004 году на хуторе Богомолье проложена дорога протя-

женностью – 2,55 км. Хутор Богомолье полностью газифициро-

ван.  

В 2009 году прошла адресация улиц. Жители хутора Бого-

молье на сходе граждан предложили назвать свою улицу Поле-

вая.  

На хуторе Богомолье проживала Почетный житель села Ис-

тобное Филатова Зинаида Стефановна (1928 – 2011). Зинаида 

Стефановна – ветеран труда, 35 лет проработала в должности 

секретаря сельского Совета. Внесла огромный вклад в написа-
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нии книги «Фронтовые дороги истобнянцев. В 2016 году насе-

ление составляет – 67 человек, хозяйств – 29. 

 

Хутор Сакменка 
 

История местности, где расположен хутор Сакменка, как и 

история нашего края уходит своими корнями в глубину веков. В 

XVI – XVII вв. по Белгородской земле пролегали основные пути, 

по которым крымские татарские отряды двигались на Россий-

ские земли. Это – Муравский, Изюмский и Кальмиусский шляхи 

или сакмы. Муравский шлях ответвлением соединялся с Изюм-

ским шляхом или Изюмской сакмой, которая была проложена 

татарами между реками Оскол и Короча.  

В XVII веке «… в 30 верстах от города-крепости Оскол 

вблизи урочища Высокого Изюмская сакма соединялась перела-

зом (ответвлением) с Муравским шляхом (из книги: В. П. Заго-

ровский Белгородская черта), надо полагать, что перелаз прохо-

дил между реками Орлик и Короча, и местность эта звалась 

«сакмой», пролегал недалеко от поселения служилых людей села 

Истобного. (Сакма – дорога, шлях – полоса земли от которой 

ветвились в сторону сакмы – конные тропы.) 

Со второй половины XVIII столетия (1782 г.) у существую-

щего поселения принадлежащего общине государственных ду-

шевых крестьян поселяется новый помещик Каличицкий на сво-

их землях, которые находятся в двух километрах от поселения 

Истобное. Первое генеральное межевание земель между поме-

щиком и общиной государственных крестьян произошло в 1782 

году, что подтверждает архивная карта генерального межевания 

1869 года. На своих землях Каличицкие заселили крепостных 

крестьян, их было до сотни. Вблизи этих земель проходила 

«сакма», по всей вероятности, название хутора произошло от 

слова «сакма» – хутор Сакменка. 

В 1869 году произошло генеральное межевание по решению 

Старооскольского Уездного суда от 1 декабря 1865 года. Между 
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крестьянами села Истобного на выкупленную землю у надвор-

ной советницы Ульяны Васильевны Каличицкой. Всего удобной 

и неудобной земли 117 десятин, 1100 саженей. Освобожденные 

крестьяне должны были платить помещице выкуп за землю, но 

они не могли выплачивать единовременно огромные суммы де-

нег, и поэтому государство выплачивало Каличицкой 75% выку-

пленной суммы, крестьяне становились должниками государст-

ва, с которым они расплачивались с середины до конца XIX сто-

летия. Численность крестьянского населения по переписи 1885 

года «собственность бывшая Каличицкой: число дворов – 16, 

мужского пола – 50, женского пола – 49, всего – 99». 

По переписи 1895 – 1897 года: хутор Сакменка – 21 двор, 

138 жителей. Земли на одну душу мужского населения прихо-

дится: безземельных – 3 двора, 9 мужчин; до 1 десятины – 3 дво-

ра, 16 мужчин; 1–2 десятины – 6 дворов, 25 мужчин; 2–3 десяти-

ны – 5 дворов, 14 мужчин; 3-5 десятин – 2 двора, 3 мужчины; 

свыше 5 десятин – 2 двора, 2 мужчины. 

Всего занимались земледелием 17 дворов, 57 мужчин. Не 

занимались земледелием 1 двор, 2 мужчины.  

После отмены крепостного права и проведения столыпин-

ской реформы 1906 г. на хуторе сложилось основное землевла-

дение, развивалось мельничное хозяйство. Их владельцами на 

хуторе Сакменка были Зиборов Никифор, Кауров Павел. 

С установлением Советской создан Истобнянский сельский 

совет. Первым коммунистом на хуторе Сакменка был Кретов 

Михаил Иванович. В начале тридцатых годов на хуторе Сакмен-

ка организован колхоз «Заря» – председатель Кауров Павел Ива-

нович. 

О лучших работниках колхозов писала районная газета 

«Колхозное знамя» от 6 июля 1935 года. «Лучшие люди социа-

листических полей стремятся получить высокие урожаи. Кол-

хознице колхоза «Заря» Истобнянского сельсовета Степановой 

М.М. – 50 лет, но несмотря на это она работает звеньевой. В ее 

звене применена индивидуальная сдельщина и результат на ли-
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цо: качественно прополоты дважды 7,5 га подсолнуха и 5,5 га 

других технических культур». 

«… Комбайнер Кретов к 9 часам вечера убрал комбайном 22 

га. Подготовил комбайн и трактор – в колхозе «Заря» – 22 июля 

к 12 часам дня было убрано 10,5 га пшеницы. 

17 августа 1936 года колхоз «Заря» одним из первых в Ис-

тобнянском сельском Совете получил государственный акт на 

вечное пользование землей. День вручения акта в колхозе был 

праздничный. 

Во время войны жители хутора Сакменка принимали актив-

ное участие в жизни села; помогали фронту, трудились от зари 

до зари. 

После войны жители хутора Сакменка несмотря на все 

трудности возрождали разрушенное хозяйство, главное внима-

ние уделяя развитию зернового производства. Весной 1947 года 

начали сев. В весенне-посевной компании лучше других работа-

ли: бригадир колхоза «Заря» Жиляков И.Ф.; звеньевые – Пана-

рина А.Г., Степанова П.И., Кретова З.В., Панарина М.Г. Лучшие 

доярки колхоза «Заря» надоили молока: Семенихина М.В. – 1415 

л; Панарина П.И. – 1413 л; Фурсова Д.И. – 1174 л; Жилякова 

М.М. – 1171 л. 

В 1955 году хутор Сакменка вошел в колхоз им. «Сталина». 

По статистическим данным на 1955 год в хуторе Сакменка 

проживало 122 человека, 34 хозяйства. На хуторе работает на-

чальная школа – 13 учеников, учитель начальных классов Жиля-

кова Анна Никоноровна.  

В 1961 году колхоз имени «Сталина» реорганизован в кол-

хоз имени XXII партсъезда. 

Сакменцы вносили трудовой вклад в развитие своего хозяй-

ства, в числе передовиков: Панарина Пелагея Ивановна – доярка, 

Лютых Клавдия Семеновна – доярка, Мишин Илья Иванович – 

скотник, Бабанина Татьяна Алексеевна – доярка, Панарина Ма-

рина Стефановна – свекловичница. 
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В настоящее время хутор Сакменка газифицирован. В 2012 

проложена дорога с твердым покрытием, протяженностью 2,8 

км.  

В 2009 году прошла адресация улиц. Жители хутора Сак-

менка на сходе граждан предложили назвать свою улицу Май-

ская.  

На территории хутора Сакменка два индивидуальных пред-

принимателя. Глушко Виктор Николаевич занимается растение-

водством. В аренде Глушко более 150 га земли. В личном под-

собном хозяйстве на откорме находится 30 бычков, 3 коровы.  

Путинцев Олег Александрович занимается животноводст-

вом вместе с сыном Путинцевым Олегом Олеговичем. Они име-

ют 10 молочных коров и 10 голов молодняка. В аренде Путинце-

вых 9 га земли, которую они используют для выращивания кор-

ма скоту. В рамках областной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства они получили грант и использо-

вали его на решение проблемы сохранности молока в жаркое 

время года – приобретен охладитель молока. Реализуют Путин-

цевы свои продукты в городе Губкине.  

В 2016 г. на хуторе проживают – 32 жителя, 22 хозяйства. 
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В основу написания истории села Истобного XX века 

легли воспоминания жителей 

 
1. Филатова Зинаида Стефановна, 1928 года рождения – секре-

тарь сельского совета. 

2. Коропенко Вера Афанасьевна, 1918 года рождения  – учитель 

русского языка и литературы. 

3. Мирошникова Мария Афанасьевна, 1908 года рождения – учи-

тель начальных классов. 

4. Мишина Нина Григорьевна, 1930 года рождения –  колхозница  

5. Жиляков Федор Федорович, 1935 года рождения – секретарь 

парторганизации.  

6. Смердова Наталья Андреевна, 1929 года рождения – колхозни-

ца. 

7. Извеков Николай Иванович, 1928 года рождения – колхозник. 

8. Агеева Мария Ивановна, 1912 года рождения – колхозница. 

9. Башкатова Нина Константиновна, 1932 года рождения – зав. 

библиотекой. 

10. Фурсов Владимир Петрович, 1928 года – учитель географии. 

11. Смердова Анна Михайловна,  1920 года рождения – колхозни-

ца. 

12. Кретова Мария Михайловна, 1923 года рождения – строитель 

железной дороги. 

13. Кретов Иван Иванович, 1928 года рождения – колхозник. 

14. Филатова Мария Михайловна, 1929 года рождения – колхоз-

ница. 

15. Козодавлев Леонид Григорьевич 1939 года рождения – дирек-

тор птицефабрики. 

16. Агеева Екатерина Владимировна, 1925 года рождения – кол-

хозница.  

17. Кауров Иван Павлович, 1922 года рождения  – колхозник. 
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