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Толстянская территориальная администрация 

Толстянская территориальная администрация входит в состав Губкинского городского 

округа Белгородской области. В состав территории входят 6 населенных пунктов (1006):  

село Толстое (532), село Ивановка (102), село Корочка (173), село Огиблянка (118),  

хутор Кочки (79), хутор Степь (2). 

Площадь территории составляет 80,78км2/8078,0 га. 

Административный центр – село Толстое. 

Село Толстое 

 

Толстянская территориальная администрация расположена на юго-западных склонах 

среднерусской возвышенности в зоне лесостепи, удалена от областного центра 

города Белгорода на 85 км, от районного центра города Губкина на 55 км. Ближайшая 

железнодорожная станция Прохоровка 45 км, Чаплыжное 43 км. 

Общая площадь территории 8078 га. 

На территории расположены небольшие смешанные лесные массивы: 

урочище Репное, Заломное, Дегтярня, Яруга, Гремучий лес, Грачёвое. Общая площадь лесов 

438 га. По территории протекает река Корочка.  

Появление села Толстое относится к 1635 – 1658 г., времени строительства 

Белгородской оборонительной черты.  

Возникло оно при балке Толстая Дубрава. Старожилы села рассказывают легенду, 

передающуюся из поколения в поколение: первыми жителями села Толстое были семь 

семей, пришедших на создавшуюся Белгородскую черту, где записались на государственную 

военную службу, стали служилыми людьми и за это получили землю на общество. 

Поселились возле векового леса и реки, недалеко от Муравского шляха. В лесу росли 

многовековые дубы, которые, взявшись за руки, могли обхватить 4 человека. Поэтому и 

назвали это место «Толстая Дубрава». Постепенно лес отступал, было забыто слово 

«Дубрава», а осталось название «Толстое».  

В XVIII веке село Толстая Дубрава относилось к Корочанскому уезду, где до 

недавнего времени сохранялись курганы, с которых подавались сигналы о приближении 

татар. 

В середине XVIII века служилые были переведены в категорию государственных 

душево-четвертных крестьян. Землею пользовались на основе общинного надельного и 

подворного землевладения. 

Население села составляли русские люди, основным занятием которых было 

земледелие и животноводство. 

В течение XVIII века складывалась традиционная жизнь и хозяйственная 

деятельность селян. Жили большими семьями, в них было до семнадцати    и более человек. 

Порядки повседневной жизни строго соблюдались и передавались из поколения в поколение, 

сохраняя семейные традиции, праздники, обычаи и ритуалы. 

В XIX веке произошли территориальные изменения – Толстое перешло из 

Корочанского в Старооскольский уезд Курской губернии Скороднянской волости. 

В 1833 г. в центре села построена церковь: длина храма – 30 м, ширина – 15 м, высота 

карниза – 8 м, на сводах одна большая глава, 16 больших и малых окон, 3 внутренних и 

3 внешних двери, иконостас 10м х 7 м. Колокольня в два яруса, высота 20 м. В 1872 г. 

построена церковная деревянная сторожка. Храм освящен во имя великомученика Димитрия 
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Солунского. Церковь была из кирпича, крытая железом и обнесена оградой. В 1937 г. она 

была разрушена. 

Во второй половине XIX века крестьяне села ездили на ярмарку в село Скородное, она 

проводилась 4 раза в год. 

В 1879 г. в селе Толстое открылась первая земская школа – «Толстодубравская 

школа». В 1885 г. она размещалась в деревянном здании (13,5 на 11,5 аршина), крытом 

соломой, с одной классной комнатой (13,5 на 6 аршин) с 13 партами. В школе было 

3 группы: в первой – 12 мальчиков и 32 девочки, во второй – 22 мальчика и 1 девочка, в 

третьей – 9 мальчиков и 1 девочка. Преподавал один учитель, присланный в село после 

окончания учительской семинарии. 

В «Обзоре состояния начального народного образования в Курской губернии за 

5 лет (1890/91 – 1895/96гг.)» упоминается о том, что в селе существовала бесплатная 

библиотека-читальня. Читателями библиотеки в основном были мужчины. В годы Великой 

Отечественной войны книжный фонд был утрачен полностью. Вновь Толстянская сельская 

библиотека была открыта в 1954 г.  

По документам переписи 1885 г. в селе Толстое «Скородинской волости 

Старооскольского уезда – 213 дворов крестьян государственных четвертных, 1448 жителей 

(746 мужского и 702 женского пола), десять «промышленных заведений» и 3 торговые лавки; 

7 домохозяев держали пчел – 57 ульев; грамотных – 53 мужчины и 3 женщины из 47 семей».  

К началу XX века в Толстом было 238 дворов, 1719 жителей, церковь, земская школа, 

2 хлебозапасных магазина, 2 чёрные и одна винная лавки. При тракте из города Короча 

в Старый Оскол и Прохоровку располагались почтовые станции при 

хуторах Грачики (Грачёвка), Кочки и Высокий, принадлежавшие Толстянскому обществу.  

В «Толсто-Дубравской церковно-приходской школе» обучались 32 учащихся и был 

один учитель. К этому времени была открыта «Толсто-Дубравская начальная школа» 

ведомства министерства народного просвещения, где обучался 61 учащийся. В 1932 – 

1937 г.х начальная школа была преобразована в школу семилетку. 1 сентября 1958 г. 

Толстянская семилетняя школа была преобразована в среднюю. В 1974 г. построено новое 

двухэтажное здание школы. 

 Медицинскую помощь сельчане получали в Скороднянском медпункте. 

В начале 1918 г. в селе создан сельский Совет. Возглавил Булгаков Антон Яковлевич.  

С 1928 г. началась коллективизация.  

В 1930 г. на территории Толстянского сельского Совета было 5 колхозов: 

им. Димитрова (председатель Кузнецов Игнат Петрович), им. Кирова (председатель Панков 

Иосиф Николаевич), им. Тельмана (председатель Черкашин Свирид Иванович), «12 лет 

Октября» (председатель Булатникова Агрипина Ивановна), «Челюскин», объединявший 

хутора Грачевка, Высокое, Степь, село Огиблянка (председатель Мигунов 

Алексей Семенович). Созданные колхозы на общей земле сеяли рожь, пшеницу, просо,  

ячмень. Все работы выполнялись вручную. За работу колхозникам начисляли трудодни. 

В середине 30-х годов появился в колхозе первый трактор. 

В годы Великой Отечественной войны из села Толстое на фронт ушло 833 человека, 

465 не вернулось. 10 июня 1942 г. село было оккупировано немецкими войсками и семь 

месяцев находилось под немцами. В этот период на территории Толстянского сельского 

Совета действовала подпольная комсомольско-молодёжная группа, которой руководил 

Кривошапов Михаил Иванович – секретарь парткома колхоза «Комсомолец» Белгородской 

области. Подпольщики распространяли листовки, вели разведывательную работу. Осенью 
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1942 г. пять жителей села были угнаны на работу в Германию. 3 февраля 1943 г. село было 

освобождено от немецко-фашистских захватчиков 305-й стрелковой дивизией и 116-й 

отдельной танковой бригадой 40-й армией под командованием генерал-лейтенанта 

К. С. Москаленко.  

В строительстве железной дороги Старый Оскол-Сараевка приняли участие 

27 девушек и женщин.  

В память о погибших на территории села возведен памятник-мемориал с поименными 

списками погибших односельчан, посажены именные деревья. Здесь же расположена 

братская могила, в которой захоронено 16 воинов, освобождавших села Совета. В нее 

перенесены останки из двух индивидуальных могил села Огиблянка. В 1959 г. на братской 

могиле воздвигнут памятник, в постамент вмонтирована мраморная плита с именами десяти 

советских воинов. 

Отгремели залпы салюта Победы, необходимо было восстанавливать разрушенное 

войной хозяйство. В колхозах восстановили всю посевную площадь, отстроили 

производственные помещения. Начали работать школа, библиотека, сельский клуб, 

кинопередвижка. 

В конце 1954 г. произошло укрупнение колхозов, был образован колхоз «Советская 

Россия», который возглавил Андрей Данилович Ачкасов. В колхоз была приобретена 

сельскохозяйственная техника: автомашины, тракторы, комбайны. 

Развернулось строительство производственных и культурно-бытовых объектов. Были 

построены: магазин, школа, Дом культуры, медпункт. Сёла Толстянского сельского Совета 

полностью были электрифицированы, в селе Толстом провели водопровод.  

В 1965 г. Толстянский сельский Совет вошел в состав только что образованного 

Губкинского района. 

В 1965 г. колхозы, расположенные на территории Скороднянского, Толстянского и 

Корочковского сельских Советов, были объединены в одно большое хозяйство – колхоз 

им. Ленина, которым руководил Мартынов Николай Семёнович. Хозяйство 

специализировалось на производстве свинины с уклоном мясомолочного производства, а 

также занималось выращиванием зерновых культур и сахарной свёклы. 

28 января 1978 г. колхоз им. Ленина реорганизован в два совхоза «Скороднянский» и 

«Дубравенский». В состав совхоза «Дубравенский» вошли сёла Толстое, Корочка, Ивановка, 

хутора Степь и Кочки (директор совхоза Рассолов Николай Васильевич). В этот период были 

построены административное здание совхоза, крытый ток, молочный блок, гараж, 

зерносклад. 

С 1988 по 1991 годы в эксплуатацию сданы тридцать два 2-х квартирных дома и 

шесть одноквартирных, построен детский сад на 95 мест, проложена асфальтированная 

дорога до центральной усадьбы и села Ивановка. 

С 1984 г. совхоз специализируется на выращивании семян сахарной свёклы, и 

занимает первое место в Российской Федерации по производству сортовых семян. 

В 1995 г. село Толстое было газифицировано.  

В 2000 г. совхоз «Дубравенский» преобразован в акционерное общество 

«Толстянское» (генеральный директор Николай Егорович Пеньков), которое в 2010 г. вошло 

в состав ЗАО «Скороднянское», возглавляемое Романенко Сергеем Ивановичем. 

В 2009 г. закончено строительство нового Дома культуры, где располагается 

библиотека. 
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В 2010 г. администрацией и Советом ветеранов Толстянского сельского поселения 

издана книга об участниках Великой Отечественной войны «Фронтовые дороги толстянцев». 

8 ноября – в День памяти великомученика Дмитрия Солунского в Толстом отмечается 

престольный праздник. 

С 2013 г. в рамках событийного туризма для жителей села и туристов Губкинского 

городского округа проходит праздник Ивана Купалы. 

В целях реализации программы «Зелёная столица» на площади 103 га на меловых 

склонах Гремучего лога и в балке Коренской Лог высажено 18 тыс. деревьев ели, белой 

акации, дуба, клена, каштана, ясеня и дикой яблони. 

На 1 января 2010 г. в селе проживали 1198 человек. 

24 сентября 2014 г. состоялось торжественное открытие въездного знака. На въездном 

знаке отражена история зарождения села. Как в далекие времена, стоит сторожевая башня, 

охраняя мир и покой местного населения. Дубовый лист и два желудя служат напоминанием 

о шелестевших здесь мощными кронами дубах. 

Село Толстое – село, с развитой инфраструктурой.  В селе функционируют: средняя 

школа, детский садик, Дом культуры, библиотека, почта, медпункт, 2 магазина, базовое 

хозяйство закрытое акционерное общество «Скороднянское», проживает 575 человек. 

Село Корочка 

 

Село Корочка возникло в XVII веке в связи с созданием Белгородской оборонительной 

черты против вражеских набегов. Создание укреплений, организация постоянного войска 

послужило заселению нашей округи. За возведённой чертой, у слияния двух шляхов – 

Изюмского и Муравского, стали получать служилые люди землю. Они поселились в долине 

реки Короча, и по названию реки стали именовать село. Поселение Корочка располагалось 

недалеко от Муравского шляха. В селе сохранился курган, с которого подавались сигналы о 

приближении татар. 

Село Корочка со времён возникновения и весь XVIII век относился к Корочанскому 

уезду Киевской губернии с 1719 г., Белгородской губернии с 1727 г., Курской губернии с 1779 

г. 

Большая часть земли (2700 десятин самых лучших угодий) села в то время 

принадлежала князю Трубецкому, который жил в Германии. Земли села Корочка он сдавал в 

аренду. В селе Корочка поселяется на своих землях помещик Шатохин. Помещичий дом 

располагался там, где сейчас находится медпункт. Крепостные крестьяне барина проживали в 

одном месте, которое и теперь называется «Барским». Старожилы вспоминают историю, 

когда барин Шатохин за охотничью собаку приобрёл три новых крестьянских семьи: 

Титовых, Чернышовых, Киреевых. У Шатохина были братья Павел и Фёдор, имевшие 

усадьбы на хуторе Огиблянка. Их именами сейчас называются улицы: Павловка и 

Шатоховка. В хуторе Нужно-Троицком (сейчас он присоединён к селу Корочка), в прошлом 

было расположено имение барина Пчелева – Славянского. 

У большинства крестьян в то время имелось в собственности от 3 до 3,5 десятин 

земли. 

Управление сельским обществом осуществлялось старостой, которого избирал 

сельский сход. При нём были помощник, сборщик податей, писарь, полевые и лесные 

сторожа. 
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Основным занятием населения села являлось земледелие. Все сельскохозяйственные 

работы выполнялись вручную. Приёмы земледелия были однообразны. Господствовала 3-х 

польная система земледелия, система севооборота – два действующих поля (озимое и яровое) 

и отдыхающее поле (пар). Основными сельскохозяйственными орудиями труда были соха, 

борона, серп и коса. При обработке земли использовали соху – удобное орудие с железной 

палицей, дающей возможность поворачивать её с правого на левое положение и 

прокладывать одну борозду рядом с другой. Вспаханную землю боронили бороной, имевшей 

острые и тупые концы. Острые использовали при бороновании и вспашке, тупые –  после 

посева. Убирали хлеба серпом, косили косами. Основной сельскохозяйственной культурой 

была озимая рожь, которая давала надёжный урожай. Так же сеяли просо и пшеницу. В 60-е 

годы XVIII века население познакомилось с новой сельскохозяйственной культурой – 

картофелем. Из технических культур сеяли коноплю, которая шла на изготовление 

домотканого полотна – холста. Коноплю выращивали в каждом хозяйстве. В зависимости от 

погоды хлеб молотили сразу после уборки или после просушки в овинах, клунях. Молотили с 

помощью цепов или гоняли по колосьям лошадей. Зерно веяли и мололи на мельницах. В 

селе Корочка было 4 ветряных мельницы. Другим занятием крестьян являлось 

животноводством. Этому способствовали близлежащие хорошие пастбища и сенокосные 

угодья. У крепостных крестьян скота было меньше, но лошадь и корова были практически в 

каждом дворе. 

Уклад жизни людей села в XVIII веке был прост. Они жили в хатах – это трёхкамерная 

наземная постройка с сенями. Крыши крыли соломой, использовалось и камышовое 

покрытие. Мебель большей частью неподвижная – широкие лавки вдоль стен, стол под 

образами в красном углу, малые полки для посуды, сундук. Утварь и посуда были в основном 

деревянными (бочки, кадки, сундуки, лари, вёдра, корыта, ковши, миски, ложки) или 

глиняными (горшки, чашки, миски, кружки); железными были сковорода, разливная ложка – 

ополовник, черпак, ковш, миска, тарелка. Большую часть жилой комнаты занимала печь. 

Среди хозяйственных построек были амбар, клеть, овин, гумно, сараи с закромами, 

конюшня, погреб. Технология строительства была различной: забранные в замет (заплот), 

срубленные, плетневые.  Ко двору усадьбы обязательно примыкали огороды. Жили 

большими семьями по 17 и более членов. Семья имела патриархальный характер, где 

предпочтение отдавалось мужчине и старшему по возрасту. Глава семьи пользовался среди 

домочадцев практически неограниченной властью, распоряжался единолично семейным 

имуществом и судьбой каждого члена семьи. Все обязанности по хозяйству строго 

распределялись с учётом возраста и пола члена семьи. Порядки повседневной жизни строго 

соблюдались и передавались из поколения в поколение, сохраняя семейные традиции и 

культуру. Зимой мужики обмолачивали хлеб цепами.  Женщины пряли пряжу и ткали холсты,  

из этой ткани затем шили рубашки, юбки, кофты, платки. Верхнюю одежду шили из овчины 

(шубы) и зипуны из сукна. Обувью служили лапти, которые плели из липовой коры. Зимой 

носили валенки, которые валяли из овечьей шерсти. 

Праздники, обряды, обычаи, ритуалы, игры были обусловлены сельскохозяйственным 

трудом и бытом. В селе исполнялись обрядовые песни при проводах в армию, на свадьбах, 

похоронах. Из поколения в поколение передавалось причитание по покойнику; всё пелось 

низким голосом, слова песен и причитаний выговаривались чётко. Особо почитаемыми были 

предновогодние праздники: Сочельник, Рождество, Новый год, Крещение. В это время 

устраивали гадания, колядки, катание на лошадях, шествие ряженых и массовые гуляния. Во 

время празднования весенних праздников - Масленицы, Пасхи, Троицына дня – кроме 
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традиционных религиозных обрядов, было обязательно приготовление и употребление 

обрядовой пищи, украшение жилища растительностью, массовые гуляния с плетением 

венков, гаданием девушек на замужество. Среди летних праздников выделялся июльский 

Ивана Купала с хороводами, купанием и гаданием. С Крещения до Масленицы, Семёнова дня 

и до дня Святого Гурия устраивали свадьбы. Тяжёлый труд крестьян компенсировался 

праздниками и воскресеньями, количество которых доходило до 120 – 140 дней в г. 

Праздники были храмовые, заказные и мирские. Большинство их устраивалось Корочковской 

церковью. Престольный праздник был на Троицын день. Праздновали его в селе очень 

весело. Одевались в праздничную одежду, стены в хатах украшали берёзовыми и кленовыми 

ветвями, пол устилали травой.  Выработалась целая система ограничений и запретов на 

работу в праздничные и воскресные дни.  На весенние и летние праздники молодёжь водила 

хороводы, плясала и пела песни, катались на качелях. Зимними вечерами нанимали хату, где 

собирались на посиделки, на которых тихо и задушевно пели песни, плясали под балалайку, 

устраивали катание с гор на санях. 

В 1802 г. село Корочка вошло в состав Старооскольского уезда Курской губернии. К 

этому времени село представляло собой поселение при ручье Корочка, в 62-х верстах от 

города – 169 дворов, 734 жителя, церковь, церковно-приходская школа, 2 чёрные и 1 винная 

лавка, церковная усадьба. 

В 1829 в селе барином Шатохиным была построена кирпичная церковь в честь святой 

Живоначальной Троицы. Длина храма 30 м, ширина 15,5м, высота 7,5м. Внутри 

оштукатурена, покрыта железом. На сводах одна большая глава. В храме 24 окна, 3 внешние 

и 4 внутренние двери. Иконостас 2-х ярусный, деревянный, резной, с позолотой, 15 x 7,5м. 

Колокольня высотой 15 м. Старожилы села А. В. Бочарова и В. И. Бочарова вспоминают, что 

колокольный звон был слышен во всей округе. При церкви было 36 десятин земли. Церковь 

была обнесена кирпичной оградой, вокруг церкви был большой выгон. При церкви была 

построена церковно-приходская школа на 3 класса, крестильня и сторожка, где жил сторож 

со своей семьёй. Зимой через каждый час звонил колокол на случай, если кто заблудится, то 

на звон колокола придёт в церковь. Церковные служители вели книгу «Клировые ведомости», 

где регистрировались сведения о венчании, рождении и смерти жителей села. Под зданием 

находился подвал, где хранилось вино для причастия, лампадное масла. Это помещение 

сохранялось до 1999 г., пока не было разрушено. Кладбище было обнесено деревянной 

оградой, ворота закрывались на замок. Сторож открывал их только, когда были похороны. 

Барин Шатохин был похоронен в церковной ограде. Могила его была выложена кирпичом, на 

могиле установлена гробница и мраморный чёрный памятник. 

После аграрной реформы 1861 г. в селе Корочка было создано сельское общество, где 

общим сельским сходом был выбран староста. Сельский сход решал поземельные дела 

общины, раскладывал подати и решал мелкие полицейские вопросы. 

В XIX веке в сельском хозяйстве продолжала господствовать 3-х польная система 

земледелия. Основными сельскохозяйственными орудиями труда по-прежнему были соха, 

борона, серп и коса. Выращивали рожь, овёс, пшеницу, просо, гречиху, ячмень, коноплю, лён. 

Стали выращивать подсолнечник на масло и увеличили площади земель под картофель. 

Повседневный тяжёлый труд крестьян обеспечивал только прожиточный минимум, поэтому в 

каждом хозяйстве занимались ещё и каким-либо подсобным промыслом. Практически в 

каждом доме плели верёвочные или лыковые лапти. Почти в каждом доме были пряха и 

ткацкий станок (стан).  Женщины пряли шерсть, коноплю, лён, а затем ткали рубашечное 

полотно, сукно, красивые самотканые ковры. Портной П.П. Бочаров шил свитки, зипуны, 



 

8 

 

Толстянская территориальная администрация 

пиджаки. М. П. Дурнев и К. Е. Быканов занимались печными работами. Кровельщик Я. П. 

Ходячих крыл крыши. В. Т. Горенко занимался ремонтом обуви и шил сапоги. П. С. Горенко 

выделывал овчины. П. П. Бочаров, И. П. Ходеев имели свои пасеки.  Т. И. Дурнев. занимался 

шорным промыслом – делал хомуты, сёдла, уздечки, вожжи. Для повседневных нужд 

использовали самодельные ручные мельницы. Наличие подсобных промыслов было в 

первую очередь необходимостью, позволяло выжить и добыть деньги для уплаты 

помещичьих оброков и государственных податей. Свои изделия, а также продукты 

земледелия и животноводства жители села возили на продажу на ярмарки, которые 

проводились в Скородном. 

Дороги в селе были грунтовые. Самым распространённым транспортным средством 

были телеги и сани различного устройства. Часто использовали двухколёсные фуры, в 

которые запрягались волы. Это транспортное средство на больших колёсах было выгодно для 

перевозки грузов в непогоду, когда распутица закрывала проезд для телег. Помещики и купцы 

имели экипажи на рессорах. Средняя скорость передвижения составляла 5 – 7 вёрст в час. 

При селе Корочка располагался заезжий двор в посёлке наследников титулярного советника 

Шетохина В. Н. по пути следования Короча – Старый Оскол. 

Население села не получало квалифицированной медицинской помощи, пользовались 

средствами народной медицины, услугами бабок – повитух, костоправов и знахарей. Лишь в 

1890 г. стараниями уездного земства открылся медицинский участок в селе Скородное, 

которое обслуживало 17 сёл, в том числе и село Корочку. Врачом был Боржеко П., в 

медицинский персонал входило 2 фельдшера, 2 акушера, сиделка, кухарка, 8 сторожей. 

В 1885 г. прошла перепись населения по Курской губернии. Её итоги были 

опубликованы в «Сборнике статистических сведений по Курской губернии. Отдел 

хозяйственной статистики. Выпуск 14. Курск, 1886», где село Корочка было отражено 

следующими показателями: 

Численность крепостного населения по переписи 1885 г. 

 

Грамотных 46 мужчин и 2 женщины из 33 семей и 6 учащихся мальчиков (школа в 3 

верстах). В хозяйствах крестьян – 209 рабочих лошадей и 69 жеребят, 158 коров с 78 

телятами, 812 овец и 114 свиней. 11 дворов держат пчёл (184 улья). В селе – 6 

«промышленных заведений» и торговая палатка. 

В начале XX века село Корочка входило в состав Старооскольского уезда Курской 

области и имело государственных крестьян 133 двора и 839 жителей (403 мужчин и 436 

женщин), бывших помещичьих крестьян 45 дворов и 315 жителей. 

В селе открыты школы. Государственные ведомости церкви за 1916 год гласят: «Село 

Корочка – 3 земские школы: 1 -  в 1901 г., 2 – в 1902 г., 3 – 1909 г.  В 1907 г. в Корочковской 

церковно-приходской школе 75 учащихся, в Корочковской школе ведомства народного 

просвещения 45 учащихся (35 мальчиков 10 девочек). 

Столыпинская аграрная реформа 1911 г. не улучшила положения крестьян села 

Корочки, большинство хозяйств так и остались малоземельными. Известно только, что самые 

лучшие земли села принадлежали богатому «Шалапуту». (Осталось только прозвище; 

фамилия, имя, отчество забыто.) У него была водяная мельница и много распашной земли. 

Наименование 

селений и общин 

Разряды крестьян Число 

дворов 

Муж. Жен. Всего 

Село Корочка 

 

Государственные четвертные 

Водворённые на собственных землях 

105 

14 

398 

43 

362 

41 

760 

84 
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Другим богатым человеком был Руденко. У него был большой дом и очень красивый сад. Сад 

сохранился до наших дней. Зажиточный крестьянин Г. С. Булгаков имел волночёску, 

устраивал качели по праздникам. В. А. Кривошапов (в семье было 40 душ) имел ветряную 

мельницу. 

Установление Советской власти прошло на селе мирным путём. В 1918 г. был создан 

деревенский комитет бедноты. Возглавил его неграмотный крестьянин Д.А. Анакин; он 

изымал у кулаков хлебные излишки, распределял хлеб и продукты первой необходимости 

среди нуждающихся крестьянских семей. 

В 1919 г. из села Корочка ушли на Гражданскую войну 18 человек: Д. Н. Анакин, С. Т. 

Анакин,  И. Д.  Бабкин, Н. Д. Бабкин, А. С. Бочаров, В. И. Бочаров (погиб), И. И. Бочаров 

(погиб), С. Я. Бочаров, В. С. Булгаков, П. С. Горенко, Т. И. Дурнев, В. С. Золотарёв, Л. Д. 

Невзоров, И. Ф. Титов, Т. Я. Ходеев, С. А. Чернышов, Т. И. Чернышов, Л. П. Черченко. 

В июле 1928 г. на территории села создаётся Корочковский сельский Совет (вошли 

населённые пункты: село Корочка, деревня Ивановка, деревня Телешовка, хутор Кухлиёвка, 

хутор Коренёк, хутор Тиньковка, хутор Нужно-Троицкий), первым председателем которого 

стал Д. А.  Анакин. 

В 1931 г. школа (также находилась в 3 помещениях) преобразована в Корочковскую 

семилетнюю школу. В первые годы советской власти она стала культурным очагом и 

революционным агитпунктом. 

В 1930 г. на Корочке (со слов члена колхоза П. Л. Гребцовой) был организован первый 

колхоз «Путь к достатку». В колхоз вступило 46 хозяйств. Было 2 бригады, 4 звена. 

Трудоспособных было много, так как почти в каждой семье было по 7 – 12 человек. Во время 

коллективизации почти каждый двор сдал в колхоз по 2 лошади, ход, всю сбрую и семена. 

Колхоз «Новый путь» был организован 1931 г. Председателем был избран И. Ф.  

Титов.  Первыми вступили в колхоз Г. М. Кривошапов и Г. Д. Бочаров. В колхозе 

насчитывалось 45 дворов. Лучшими колхозниками считались А. И. Титова, Ф. И.  Бочаров, 

тракторист А. К. Агафонов. 

Колхоз «Пролетарий» в главе с Ф. Г. Ходеевым был третьим колхозом. 

В 1932 г. в селе Корочке проживало 1063 жителя. 

До 1941 г. к Корочковскому сельскому Совету относилось 9 колхозов: «Пролетарий» 

(село Корочка), «Путь к достатку» (село Корочка), «Новый путь» (село Корочка), «Червона 

Зирка» (деревня Ивановка), «Максим Горький» (деревня Телешовка), «Демьян Бедный» 

(деревня Телешовка), «Первое Мая» (хутор Коренёк), «Имени Пушкина» (хутор Кухлиёвка), 

«Красный партизан» (хутор Нужно-Троицкий). 

Из воспоминаний А. В. Бочаровой (1916 г. р., колхозницы), В. И. Бочаровой (1923 г. р., 

колхозницы), П. Н. Бабкина (1925 г. р., колхозника, участника Великой Отечественной 

войны), П. Л. Гребцовой (1923 г. р., пенсионерки, участницы строительства железной дороги 

Старый Оскол – Сараевка), А. Т. Ходеева (1928 г. р., военного лётчика): «Созданные колхозы 

на общей земле сеяли рожь, пшеницу, просо, ячмень, коноплю, подсолнечник, овощные 

культуры. Машин было мало, поля обрабатывали лошадьми и вручную. Урожай, хотя и был 

выше, чем в единоличных хозяйствах, однако оставался ещё низким. За работу колхозникам 

начисляли трудодни. Народ жил бедно. Хаты были плохие, полы земляные, крыши 

соломенные. В магазине не было товаров первой необходимости. 1933 год был очень 

трудным. Засушливое лето не дало высоких урожаев и почти весь хлеб колхозники сдали 

государству. Наступил голод, в пищу употребляли всё, что можно было съесть. Спасло от 
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массового вымирания крестьян села Корочки зерно первого обмолота урожайного лета 1934 

г». 

Тех, кто не вступил в колхозы, считали кулаками. Под раскулачивание попали крепкие 

единоличные крестьянские хозяйства В. К. Бабкина, Н. К. Бабкина, П. И. Бабкина, И. П. 

Невзорова, М. Р. Ходячих, П. Р. Ходячих, Ф. Р. Ходячих. Раскулаченные семьи Я. С. Анакина 

и В. А. Кривошапова были высланы. 

В 1937 г. была закрыта церковь. «Приехали на санях с флагами крестьяне хутора 

Огиблянка, разбили гробницу и памятник Шатохина. Из церкви площаничку, иконы, 

позолоченные подсвечники, ризы, колокола забрали в Скородное. Когда снимали колокол, он 

упал, и на этом месте образовалась яма. Остался только церковный крест, который до сих пор 

хранится у А. В. Бочаровой и с которым хоронят умерших. Священника Н. И. Мигунова 

арестовали в том же году церковь взорвали после войны, примерно 1947 г. 

В полдень 22 июня 1941 г. население Корочки узнало о войне с Германией. На фронт 

было мобилизовано 310 жителей села, не вернулось 148 человек. На фронт ушли все 

трудоспособные мужчины. 

 На земле остались женщины, старики и дети. Пахали на коровах, сеяли, косили и 

убирали вручную – трудились самоотверженно. Старики С. П. Анакин, Д. Н. Анакин, П. И. 

Ходячих трудились в колхозе «Путь к достатку» от зари до зари. Подростки В. А. Киреев и В. 

А. Бочаров пахали на волах, вспахивая по 0,7 га в день. В колхозе «Пролетарий» С. П. 

Ходеева и А. В. Бочарова вязали по 40 копен в день и снашивали в стог. 

10 июля 1942 г. село было оккупировано немецкими войсками. «К нам пришли немцы 

– вспоминает житель села Корочка, военный лётчик А. Т. Ходеев – в начале июля 1942 г. В 

этот день всё село провожало ребят 1924 – 1925 годов рождения в армию. Только мы дошли 

до Шмаковки, как прибежал парень (Я. Г. Кривошапов), который вместе с другим пастухом 

пас коров, и сказал, что немецкие танки у мельницы. Мы услышали взрывы и стрельбу. 

Мимо проехали 3 танка, они направились к мосту через речку на Тарановку, но затем 

вернулись, так как мост был взорван. К вечеру прибыли легковые автомобили, на капоте 

одной из машин было расстелено чёрное знамя с черепом и костями. За машинами шли 

мотоциклы, а в конце солдаты на велосипедах. Колонна остановилась у взорванного моста. 

Всю ночь гудели машины, и слышна была немецкая речь. А утром видим, через речку 

перекинут новый мост, а колхозного свинарника нет. После прохода немецких войск, в селе 

остались, расквартированные мадьяры. Старостой поставили Г. И. Невзорова, полицаем В. П. 

Дурнева». 

Дни оккупации стали настоящим испытанием для жителей села. Осенью 1942 г. 

составили списки (в них вошли 4 человека из села А. Д. Анакина, Е. С. Анакина, О. Н. 

Бочарова, А. П. Горенко) для отправки молодёжи на работы в Германию, домой они 

вернулись в августе 1945 г. 

Село было освобождено от немцев 3 февраля 1943 г. 305 стрелковой дивизией и 116 

отдельной танковой бригадой и других соединений 40 армии под командованием генерал – 

лейтенанта К. С. Москаленко в ходе Воронежско – Касторненской наступательной операции, 

проходившей с 24 января по 17 февраля 1943 г. 

После освобождения села в Корочковской школе, в конюшне (длиной около 30 м) и в 

урочище «Репное», где делали операции, разместился госпиталь. Раненых привозили на 

самолёте. Умерших хоронили на сельском кладбище в общей могиле. Могилу не закапывали, 

а присыпали землёй, так как каждый день приходилось хоронить новых солдат. Жители села 
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носили раненым продукты. Медперсонал был расквартирован по домам. В госпитале 

работали жители села Корочка: Л. Ф. Бабкина, А. Е. Коваленко. 

В годы войны самоотверженно трудились колхозники: Е. М. Бабкина, М. С. Бабкина, 

А. И. Бочарова, М. В. Бочарова, А. В. Бочарова, П. С. Бочарова, П. П. Гребцова, М. Д. 

Дурнева, А.К. Киреева, М. И. Коваленко, С. П. Ходеева. 

На аэродроме в селе Скородное трудились жители села Корочка: А. Д. Анакина, П. С. 

Анакина, А. И. Киреева. На аэродроме «Красная поляна» (под Чернянкой) – З. Н. Бабкина, В. 

И. Бочарова, К. Е. Водяхина, Н. М. Волкова, В. Е. Гребцова, М. И. Гребцова, М. Я. Дурнева, 

М. Т. Ходеева. 

В строительстве железной дороги Старый Оскол – Сараевка, который считался 

важным стратегическим объектом во время войны (насыпь, 10 мостов, 95 км 

железнодорожного полотна) и был введён в строй за 32 дня, принимали участие совсем ещё 

молодые жители села Корочка: А. Д. Анакина, О.С. Анакина, А. Д. Бочарова, А. И. Бочарова, 

З. В. Бочарова, К. И. Бочарова, М. Ф. Бочарова, Н. А. Бочарова, Н. М. Бочарова, Ф. И. 

Бочарова, А. Т. Гребцова, П. Л. Гребцова, А. М. Кривошапова, И. А. Кривошапова, А. Р. 

Мигунов, Е. П. Нужных, П. Е. Полякова, В. А. Ходеева.   

С февраля 1942 г. по 11 июля 1944 г. Ходеев Георгий Иванович, 1921 г. рождения, 

возглавил штаб партизанского отряда имени Дзержинскоого в Белоруссии. 

За 1945 год младшему сержанту Бабкину Николаю Николаевичу, 1904 г. рождения, 

приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина 

четырежды была объявлена благодарность: 1) от 17 января 1945 г. за отличнные боевые 

действия по прорыву обороны немцев на Западном берегу реки Нарев; 2) от 18 января 1945 г. 

за отличные боевые действия по овладению городами Птовныш и Модлиф; 3) от 21 января 

1945 г. за отличные боевые действия по овладению городами Найденбург, Таненбург, Евдабар 

и Алиндорф; 4) за освобождение города Речица. 

Участник 3 войн (I Мировой, Гражданской, Великой, Отечественной) Ходеев Тимофей 

Яковлевич 1987 г.р.  В годы Великой Отечественной войны попал в плен и был угнан в 

Германию, где работал на Рурском угольном бассейне в шахте. От голода и пыток был сильно 

истощён и был приговорён к сожжению в крематории, но был спасён. 

В 1945 г. приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина за отличные боевые действия по овладению городами Инстенбург, 

Хайльсберг, Фридланд сержанту Ходячих Сергею Федотовичу объявлена благодарность. 

В 1953 г. по комсомольской путёвке уехал на освоение целинных земель Ходеев 

Александр Алексеевич (1924 г. р.), где проработал шофёром до 1955 года. 

Трудными были послевоенными годы. С 1953 по 1964 годы – годы активного развития 

села: строились новые дома, перестраивались старые хаты, исчезли соломенные крыши, их 

заменили на шифер и железо. Все колхозы были объединены в один – колхоз имени М. 

Горького, председателем которого был Ф. М. Агафонов. Стала приобретаться новая 

сельскохозяйственная техника. Построена пилорама, мельница, животноводческие 

помещения. К 1964 г. в селе Корочка имелись все социальнозначимые учреждения: школа, 

магазин, почтовое отделение, фельдшерско - акушерский пункт, Дом Культуры, библиотека. 

К каждому дому проведено электричество и радио. В 1963 – 1964 г. построено новое здание 

Корочковской восьмилетней школы на 300 мест. 

В мае 1960 г. на братской могиле советских воинов на средства колхозников колхоза 

им. М. Горького воздвигнут скульптурный памятник, выполнен в виде фигуры советского 

воина. 
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Братская могила расположена в центре села. В нее перенесены останки 95 воинов-

освободителей из братских могил, расположенных на гражданском кладбище села Корочка и 

совхоза «Степное».  

На мемориальной доске занесены имена погибших: И. И. Бабич, П. М. Буренков, И. Г. 

Беляныкин, С. И. Гаврилов, П. В. Доля, П. Ф. Колобков, И. Е. Кузьмин, М. Ф. Кузнецов, М. Н. 

Матюшнов, Т. П. Муратов.П. П. Макониев, С. Е. Сафошкин, А. Т. Сергеев, П. Ф. Торошин, Ф. 

М. Ушаков.  

В 1965 – 1966 годах колхозы Корочковского, Толстянского и Скороднянского сельских 

советов объединили в один – колхоз имени Ленина, возглавлял который Н. С. Мартынов. 

Село Корочка стало 4 отделением хозяйства. Хозяйство занималось выращиванием зерновых 

культур и сахарной свеклы, специализировалось на мясомолочном производстве. В 1966 г. 

колхоз перешёл на денежную оплату труда и на 7 часовой рабочий день. 

В 1967 г. Бочарову Филиппу Конофеевичу, 1923 г. рождения, присвоено звание 

«Лучший механизатор Губкинского района» и «Ударник коммунистического труда». 

Бочаров Марк Стефанович, 1900 г. рождения и Бочаров Филиппу Конофеевичу, 1923 г. 

рождения, награждены медалями «За доблестный труд». 

В период с 1965 по 1985 годы село было отделением совхоза Скороднянский 

(директор С. В. Поддубный), совхоза Дубравинский (директор Н. В. Рассолов). Из-за 

удалённости от центральной усадьбы село Корочка становится неперспективным, молодёжь 

уезжает.  

В 1971 – 1976 годах (точной даты нет) Указом президиума Верховного совета СССР 

Анакин Игнат Денисович, 1915 г. рождения, тракторист колхоза им. Ленина, участник 

Великой Отечественной войны, награждён орденом «Знак Почёта». 

14 февраля 1975 г. Указом президиума Верховного совета СССР Бабкин Павел 

Нестерович, 1925 г. рождения, участник Великой Отечественной войны, комбайнёр колхоза 

им. Ленина награждён Орденом трудовой славы III степени. 

23 декабря 1976 г. Указом президиума Верховного совета СССР Черченко Митрофан 

Лаврентьевич, 1929 г. рождения, бригадир колхоза им. Ленина награждён орденом Трудовой 

славы III степени. 

На 17 января 1979 г. в селе Корочке Толстянского сельсовета Губкинского района было 

523 жителя, через 10 лет осталось 344 (150 мужчин, 194 женщины).   

За годы перестройки (1985 – 1991годы) село пришло в упадок. 

В 1997 г. в селе осталось 145 домовладений, 309 жителей, здание дома культуры с 

почтовым отделением и библиотекой, медпункт, неполная средняя школа, магазин. 

30 июля 2003 г. Приказом Госкомстата РФ Ходеева Клавдия Тимофеевна, 1938 г. 

рождения, заведующая Корочковской библиотеки, награждена нагрудным знаком 

Государственного комитета РФ по статистике «За активное участие во Всероссийской 

переписи населения 2002 г.». 

В 2009 г. закрыта Корочковская школа, детей возят на автобусе в село Толстое. 

В селе Корочка (по данным переписи населения за 2010 год) 143 домовладения, 250 

жителей (119 мужчин, 131 женщин). 

В 2011 г. Постановлением администрации Губкинского городского округа Бабкину 

Павлу Нестеровичу присвоено звание «Почётный гражданин города Губкина и Губкинского 

района». 
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В настоящее время (2013 год) село Корочка относится к Толстянской территориальной 

администрации, глава администрации Ю. И. Шеин. Земля находится в аренде у ЗАО 

«Скороднянское» (директор С. И. Романенко).  

В центре села располагается здание Дома культуры с почтой и библиотекой, а также 

магазин ИП А. В. Фильчева. Село газифицировано (в 1989 г.), все улицы асфальтированы. 

В селе проживает 187 человек. 

Село Ивановка 

 

Село Ивановка образовано в конце XVII века.  

В 1965 г. в селе была построена Ивановская начальная школа, через пять лет школу 

закрыли. 

В 1979 г. Указом президиума Совета СССР Т. Ф. Деркачёва, 1930 г. рождения, 

звеньевая колхоза им. Ленина, награждена орденом «Трудового красного знамени». 

29 августа 1986 г. Указом президиума Совета СССР А. Н. Бутенко, 1957 г. рождения, 

тракторист-машинист ЗАО «Скороднянское», награждён орденом «Трудовой славы 

III степени».  

В 1996 г. в селе Ивановка Толстянского сельского округа Губкинского района 

75 домовладений, 143 жителя. 

2 июля 1998 г. в селе Ивановка открылся фельдшерско-акушерский пункт. 

Заведующая Е. А. Латашинская. В 2016 г. в рамках областной программы проведён 

капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. 

2006 г. в селе закрыли клуб. 

В июле 2011 г. проложена дорога по селу Ивановка протяжённостью 2800 м.  

В 2013 г. в селе Ивановка проложена подъездная дорога к автобусной остановке 

протяжённостью 800 м и установлен остановочный павильон. Построен мост. Установлено 

уличное освещение по улице Речной. 

В 2014 г. – 58 домовладений, 109 жителей. Из них 22 человека возрастом до 16 лет. 

2015 г. в селе Ивановка проживает 111 жителей. Работает молочно-товарная ферма 

№ 5 ЗАО «Скороднянское» на 400 голов, из них 220 голов дойного стада, заведующий 

В. И. Колногузова. Торговое обслуживание населения товарами повседневного спроса ведёт 

ООО «Толстянское», руководитель Н. Е. Пеньков. 

В мае 2015 г. силами жителей по всей улице Речной обустроены цветочные клумбы. 

Село Огиблянка 

 

Село Огиблянка образовано в конце XVII века. По переписи 1895 – 1987 годов хутор 

Огиблянка – поселение при реке Корочка и овраге Огибном – 26 дворов, 156 жителей, 2 

хлебозапасных магазина, кузница. 

В годы Гражданской войны Бочаров Фёдор Митрофанович (1896 г. рождения, 

участник 3 войн: 1-й Империалистической, гражданской и Великой Отечественной) и 

Бочаров Николай Павлович участвовали в ликвидации войск Колчака и Деникина. 

В 1970 г. закрыта начальная школа. 

В сентябре 1973 г. Указом президиума Совета СССР Е. М. Мацукова, 1928 г. 

рождения, доярка колхоза им. Ленина награждена орденом «Трудового красного знамени». 
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В 1986 г. Указом президиума Совета СССР В. Т. Алтухова, 1938 г. рождения, доярка 

колхоза им. Ленина награждена медалью «За трудовое отличие».  

10 сентября 1990 г. Указом президиума Совета СССР Ю. А. Дворниченко, 1951 г. 

рождения, звеньевой совхоза «Дубравенский», награждён медалью «За трудовое отличие». 

В 1990 г. закрыт птичник совхоза «Дубравенский». 

В 1996 г. в селе Огиблянка Толстянского сельского округа Губкинского района 

65 домовладений, 149 жителей. В декабре разработан проект по газификации села. 

В 1997 г. закрыта пасека совхоза «Дубравинский».  

В 1999 г. – 65 домовладений, 146 жителей. 

30 июля 2003 г. Приказом Госкомстата РФ Бирчак Валентина Андреевна, 1953 г. 

рождения, доярка Совхоза «Дубравенский», награждена нагрудным знаком Государственного 

комитета РФ по статистике «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 

г.». 

В июле 2011 г. благоустроен родник «Баринов колодец». 

В октябре проложена дорога по улице Сиреневая 254 м. Закончилось строительство 

дороги в село Огиблянка со строительством моста. 

27 августа 2013 г. решением XI сессии 2 созыва Совета Депутатов Губкинского 

городского округа медалью «За материнские заслуги» награждена мать 3 детей 

В. И. Тарасова, 1947 г. рождения, бывшая телятница совхоза «Дубравенский». 

22 октября 2014 г. прошло межевание земельного участка под парк. 

В 2015 г. в селе Огиблянка проживает 119 жителей. Работает молочно-товарная ферма 

№ 8 ЗАО «Скороднянское» на 450 голов, из них 215 голов дойного стада, заведующий 

Н. Е. Булгаков. Торговое обслуживание населения товарами повседневного спроса ведёт 

ООО «Толстянское», руководитель Н. Е. Пеньков. 

В марте многодетная семья М. Е. и А. Ю. Ширинских получила легковой автомобиль 

от фонда «Поколение». 

В июле этого же г. закрыт сельский клуб. 

1 сентября 2015 г. постановлением администрации Губкинского городского округа 

присвоено почётное звание «Человек года» в номинации «Экономика» В. С. Кондратюку, 

трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства отделения № 5 ЗАО 

«Скороднянское» за достижения высоких производственных показателей по уборке урожая 

2015 г. 

В 2015 г. проживает 123 человека. 

Хутор Кочки 

 

По данным переписи 1885 г. Старооскольского уезда Скородинской волости хутор 

Кочки – 21 двор «крестьян государственных четвертных», 192 жителя (100 муж., 92 жен.), 

грамотных 3 муж. из трех семей, учащихся нет, хотя до школы 2 версты; один двор в хуторе 

имел пчел – 20 ульев. 

Согласно переписи 1897 г. – хутор Кочки поселение при транспортной дороге из 

Корочи в Старый Оскол 24 двора, 220 жителей, хлебозапасный магазин. 

В 1906 г. на хуторе Кочки 299 жителей (159 муж., 140 жен.); в Кочковской начальной 

школе ведомства министерства народного просвещения (здание школы построено в 1902 

г., одна классная комната 68 кв. аршин) учитель и 23 ученика (20 мальчиков и 3 девочки). 

С июля 1928 г. хутор Кочки в Толстянском сельском Совете Скороднянского района. 

http://ashkalov.ru/starooskolskij-uezd.html
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В 1942 г. на хуторе действовала группа подпольщиков во главе с комсомольцем 

М. И. Кривошаповым. В группу входили Аня, Марина, Александра Булгаковы, Анастасия 

Мигунова, Мария и Надежда Булатниковы, Иван Быканов, Алексей Мигунов. Ребята писали 

листовки против немцев, рисовали карикатуры на Гитлера и его солдат, все это вывешивали 

на ближних хуторах, снабжали партизан обувью, одеждой, едой. 6 ноября на телефонном 

столбе у скрещения дорог Старый Оскол – Белгород – Прохоровка – Чернянка вывесили 

красный флаг.  

Горелых Тихон Григорьевич 1913 г. рождения, инвалид, в годы войны попал вместе с 

оборудованием завода на Урал, где и работал.  Домой возвратился после окончания войны. 

После образования, в апреле 1962 г., Губкинского района, Толстянский сельский 

Совет, а в нем и хутор Кочки вошел в его состав. 

В 1969 г. закрыта начальная школа. 

Быканов Кузьма Ильич, 1907 г. рождения, награждён медалью «За доблестный труд».                                         

В 1997 г. в хуторе Кочки Толстянского сельского округа Губкинского района 

54 домовладения, 113 жителей. 

В 2010 г. в хуторе Кочки 92 жителя. Построена дорога с твёрдым покрытием 

протяжённостью 1661 м. Проложены тротуарные дорожки 892 м. 

В 2012 г. закрыт торговый дом «Алина». Торговое обслуживание населения ведётся 

выездной автолавкой. Ликвидирован летний баз для коров на хуторе Кочки. 

На 1 января 2015 г. на хуторе Кочки проживают 84 жителя.  

Хутор Степь 

 

Хутор образован в конце XVII века. 

В 1979 г. закрылась молочно-товарная ферма в хуторе Степь. В этом помещении до 

1986 г. совхоз «Дубравинский» держал поголовье уток. 

В 1996 г. в хуторе Степь Толстянского сельского округа Губкинского района 

10 домовладений, 19 жителей. 

В 1997 г. – 10 домовладений, 12 жителей. 

В сентябре началось строительство газопровода в хуторе Степь. 

15 июля 1999 г. состоялось торжественное собрание в честь пуска газа в хуторе Степь. 

На открытии присутствовал заместитель главы администрации города Губкина и 

Губкинского района В. М. Богатырёв. 

Численность домовладений и жителей продолжает сокращаться. В 2009 г. осталось 

7 домовладений, 7 жителей. 

В 2015 г. – 4 жителя.  
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В основу написания истории сел Толстянской территории XX века легли 

воспоминания жителей 

 

1. Бочарова Анастасия Викторовна, 1916 г. р. – колхозница; 

2. Бабкин Павел Нестерович, 1923 г. р. – колхозник, ветеран войны; 

3. Гребцова Прасковья Логвиновна, 1923 г. р. – колхозница; 

4. Базарова Татьяна Федоровна, 1928 г. р. – учитель Корочковской школы; 

5. Ходеева Нина Тимофеевна, 1933 г.р. – учитель Толстянской школы; 

6. Труценко Сергей Герасимович, 1938 г.р. – агроном; 

7. Ситников А.Е., 1952. г.р. – директор совхоза «Дубравенский»; 

8. Ситникова Г.Г., 1955 г.р. – библиотекарь Толстянской библиотеки; 

9. Ходеева К.Т., 1938 г.р. – библиотекарь Корочковской библиотеки; 

10. Николай Трофимович Деркачёв – председатель Совета ветеранов.  


