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Юрьевская территориальная администрация 

Юрьевская территориальная администрация входит в состав Губкинского городского округа 

Белгородской области. В состав территории входят 7 населенных пунктов (602):  

село Юрьевка (364), село Ивановка (41), поселок Степное (109), хутор Зайцево (74),  

хутор Кашары (9), хутор Куфлиёвка (2), хутор Падина (3).  

Площадь территории составляет 48,27 км2/4827 га. 

Административный центр – село Юрьевка. 

 

Село Юрьевка 

 

Село Юрьевка Губкинского района Белгородской области расположено в южной 

части Губкинского района и находится в 46 км от районного центра города Губкина, в 93 км 

от областного центра города Белгорода, в 33 км от ближайшей железнодорожной станции 

Чернянка, в 3 км от истока реки Корочка. 

Юрьевка имеет свою историю, которая началась в XVII в. когда южная граница 

Московского государства была перенесена в эти края и укреплена оборонительными 

сооружениями. 

Административным центром была Белгородская крепость. К 1658 г. здесь была 

создана Белгородская оборонительная черта, и сформировано крупное воинское соединение 

Белгородский полк.  

В конце XVII века граница отодвинулась дальше на юг, и правительство стало 

содействовать росту феодального землевладения. 

Во второй четверти XVIII века сложились крупные земельные владения, среди 

которых в Белгородской провинции князья Трубецкие имели 60 тысяч десятин земли. 

По поводу возникновения села есть предание: в XVIII веке из сел Новооскольского 

уезда Большая Халань и Яблоново за неуплату налогов были выселены несколько 

крестьянских семей. Не имея своей земли, они пришли на пустующие земли, принадлежащие 

князю Ивану Юрьевичу Трубецкому, и образовали поселение. Переселенцы были 

закреплены за помещиком.  

Первоначально в исторических документах село упоминается как Георгиевка. 

Происхождение этого названия не известно. 

Версия второго названия такова: Юрьевка входила в Халанскую волость, 

Новооскольского уезда, Курской губернии. Предположительно, название села Юрьевка 

обязано празднику Юрия – Юрия Холодного, который приходится на 9 декабря. Согласно 

исторической справке, названный праздник считается таковым по той причине, что в этот 

день крестьянам разрешался переход от одного помещика к другому. 

Видимо, именно в этот день, крестьяне, ушедшие от своего помещика, поселились в 

этих краях и назвали своё поселение Юрьевка. Поселение расположилось на земле, 

поросшей кустарником и небольшими участками леса. Кроме Юрьевки князь организует 

другие поселения крестьян для хозяйственного освоения земель. Так к концу XVIII в. в 

округе появляются при речке Корочке хутор Куфлиевка, деревня Ивановка-2-я. 

Административно все эти поселения относились к Новооскольскому уезду. 

Специализация всего хозяйства князя производство зерна и животноводство. 

Крестьяне заниматься промыслами не имели права, так как были крепостными и занимались 

строго земледелием. 

Спустя несколько лет создается усадьба князя, которая находилась от Юрьевки на 

юго-запад к хутору Куфлиевка. Усадебный комплекс с большим домом, хозяйственными 
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постройками, закладывается большой фруктовый сад и парк с прудом (пруд сохранился до 

наших дней, но очень заилен). В парке высаживаются деревья, выписанные из-за границы, 

пруд обсаживается плакучими ивами. Все это для крестьян, работавших в имении, было 

вновинку, и потому усадьбе дали название «Новый огород».  

Управляющим в имение был назначен офицер в отставке Юрьев. Князь очень ценил 

этого человека. Юрьев всегда проверял сделанную крестьянами работу, и наказывал   их за 

плохо, как ему казалось, выполненную работу. Старожилы села утверждают, что по его 

фамилии и село стало называться Юрьевка. 

Крестьяне были верующие, в селах и хуторах праздновались церковные праздники 

Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Пасха, Троица.  

К началу ХХ века земледелие оставалось ведущей отраслью крестьянского хозяйства, 

но острый земельный голод, высокая арендная плата - не позволяли нормально вести 

хозяйство. 

Неурожайный 1904 г., недостаток посевного материала, январские события 1905 г. 

усиленные агитацией, проводимой в селе Юрьевка, толкнули крестьян к выступлению за 

раздел земли. Крестьяне хутора Куфлиевка самовольно выпасали скот на помещичьей земле, 

разгромили овцеводческую ферму. В селе Юрьевка были вызваны казаки, ударами ногаек 

они разогнали участников бунта 

В 1907 г. в России издан закон о всеобщем начальном образовании. Жители села 

Юрьевка обратились с просьбой об открытии начальной школы в Новооскольское Земство и 

получили положительный ответ. Земство выделило 300 рублей на строительство школы. До 

этого времени в селе школы не было, основная масса жителей была безграмотна. 

Строительным материалом служил кирпич от пустующих кашар, купленных Земством у 

князя Трубецкого. 

В школьном здании располагались класс для обучения детей и квартира для учителя. 

Первой учительницей в школе была Чефранова Анна Иосифовна. Обучение было 

трехлетним. Возраст учеников от 8 до 15 лет.  

В январе 1918 г. в Новооскольском уезде устанавливается советская власть и 

организуется Юрьевский волостной исполнительный комитет Совета народных комиссаров 

(председатель  Белаш Изот Григорьевич). Руководствуясь Декретами о земле, исполком 

приступил к конфискации и разделу помещичьих земель, построек, сельхозинвентаря и их 

распределению крестьянам волости. 

В 1921 г. состоялся Х съезд партии, принявший решение о переходе к НЭПу. 

Продразверстка заменялась налогом в два раза меньшим разверстки. Именно в это время у 

предприимчивых крестьян Юрьевской округи появилась возможность обзавестись 

ремесленными мастерскими, мельницами, лавками и т. д. В селе 2-я Ивановка - кузница 

Щегликова Григория, лавка Замараева Ивана, сапожная мастерская Замараева Макара и 

Разуваева Степана. На хуторе Падина -  мельницы Мухина Григория и Самофалова 

Григория. На хуторе Куфлиевка – лавка Мирошникова Емельяна.  

В 1927 г. ХV съезд партии взял курс на коллективизацию сельского хозяйства. В 

период коллективизации с 1929 по 1931 годы в Юрьевском сельском округе создано восемь 

колхозов «Красный Колос», «Смычка», «Новая жизнь», «им. Молотова», «1-е Мая», «им. 

Пушкина», «Падина», «Красная Нива». 

С июля 1928 г. деревня Юрьевка административно относится к Скороднянскому 

району Курской области – центр Юрьевского сельского Совета: в составе 2 деревни и 4 

хутора. В 1932 г. в Юрьевке проживает 661 житель. 
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О войне с Германией население села узнало в полдень 22 июня 1941 г. Мобилизация в 

армию продолжалась практически до момента оккупации села немцами в июле 1942 г. 

Освобождение пришло 3 февраля 1943 г.  

В годы Великой Отечественной войны из сельского округа было мобилизовано 448 

мужчин, вернулось домой 211. 

22 женщины сельского округа приняли участие в строительстве железной дороги 

«Старый Оскол – Ржава» с 15 июня – 15 августа 1943 г. 

В 1950 г. прошло первое укрупнение колхозов Юрьевского сельсовета, из восьми 

созданы два: колхоз имени Мичурина и колхоз имени Пушкина, в 1952 г.  хозяйства 

объединены в один колхоз имени Мичурина, который возглавил Моляров А.С. 

В 1953 г. на могиле в честь погибшего воина и 10-летия Курской битвы воздвигнут 

скульптурный памятник «Воин с автоматом». 

На постаменте расположена мемориальная плита с надписью: «Здесь похоронены в 

Великую Отечественную войну капитан Петраков А.К. и три неизвестных воина». Позже 

улицу села, на которой он находится, назвали в честь погибшего капитана. 

18 октября 2014 г. на месте братской могилы открылся обновлённый монумент. 

В апреле 1965 г. Юрьевский сельский Совет вошел в только что образованный 

Губкинский район. 

В 1969 г. колхоз реорганизуется в совхоз «Степное» с общей земельной площадью 

4313 га.  Директором назначается Астахов М.М. 

Хозяйство постоянно развивалось: строились новые коровники в Юрьевке и поселке 

Степном, электрифицированные летние лагеря для дойного стада, сенохранилища, 

асфальтировались тока и оснащались зерносушилками. 

В период с 1979 по 1989 годы на центральной усадьбе хозяйства в селе Юрьевка 

построены новые дома на 45 квартир, детский сад, средняя школа, сельский Дом культуры 

переведен в здание бывшей восьмилетней школы. В новые помещения перешли 

фельдшерско-акушерский пункт, библиотека. 

В 1993 г. к 50-летию битвы на Курской Дуге в центре села Юрьевка в память о тех, 

кто не вернулся с полей сражений, открыт мемориал погибшим воинам односельчанам, где 

установлена скульптура воина-защитника и мемориальная стена, на которой размещены 

фотографии и фамилии погибших воинов. Вокруг мемориала разбит парк Славы.  

В феврале 1997 г. совхоз «Степное» реорганизуется в общество с ограниченной 

ответственностью, а затем начал акционироваться, акционеры были наделены 

имущественными паями. 

В 2000 г. совхоз стал сельскохозяйственным производственным кооперативом и вновь 

реорганизован в открытое акционерное общество «Юрьевская нива». В 2001 г. экономически 

ослабленное хозяйство объединилось с «Истобнянской нивой» и «Коньшинской нивой» в 

одно хозяйство - ОАО «Коньшинская Нива» и являлось структурным подразделением ОАО 

«Коньшинская Нива».  

В мае 2010 г. ОАО «Коньшинская Нива» продана в ООО «Русагро-Оскол» и получила 

новое название ООО «Русагро-Оскол» производство «Коньшинское».   

С 1994 г. по Юрьевскому сельскому округу начато строительство газопровода, в 1996 

г. введено в эксплуатацию 12 км газовых сетей; к 1998 г. газифицированы: село Юрьевка, 

хутор Зайцев, поселок Степное, село 2-я Ивановка, хутор Куфлиевка.  

В 1998 г. построено новое здание школы. Школа оборудована классами музыки, 

биологии, химии, технологии, ОБЖ, спортивным и актовым залами, учительской, 
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танцевальным классом, двумя учебными мастерскими, столовой на 120 посадочных мест, 

компьютерным классом, теплицей, библиотекой и стрелковым тиром. 

На базе школы проводятся окружные соревнования по волейболу, мини-футболу, а 

также становится домашней базой спартакиады сельских поселений Губкинского городского 

округа. Каждый июнь в школе располагается детский летний оздоровительный лагерь 

«Солнышко» для местных детей. 

С 1998 г. на территории была начата работа по сбору анкетных данных обо всех 

участниках войны, итогом этой работы стала книга, изданная администрацией и Советом 

ветеранов Юрьевского сельского округа «Фронтовые дороги юрьевцев» (2005 год). 

В 2004 г. в селе Юрьевка начато благоустройство территории: по селу пролегла 

дорога с твердым покрытием 4 км 470 м.  

Ежегодно в День Святой Троицы в Юрьевке проходит День села. Пышным караваем с 

величальными песнями встречают юрьевцы в этот день желанных гостей. 

На территории округа работают 7 крестьянско-фермерских хозяйств с общим 

земельным фондом 431,52 гектара. Хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур.  

В 2009 г. прошла адресация улиц. В селе Юрьевка их 8: Вербная, Мира, Молодёжная, 

Парковая, Петракова, Российская, Школьная, Юбилейная. 

Юрьевская территория принимает участие в областной программе «Зеленая столица», 

на территории высеяно 130 кг семян различных пород деревьев на 22 гектарах меловых 

откосов и эрозийно опасных участков, среди них: дуб на 8 га, каштан на 6,2 га, акация на 1 

га. 

3 сентября 2014 г. состоялось открытие въездного знака села Юрьевка. Простой на 

первый взгляд въездной знак в Юрьевке таит в себе особый смысл. Здесь широко отмечают 

праздник Махони, макушки лета, когда солнце находится высоко в небе, даруя тепло для 

будущего урожая. Оттого и выбрали юрьевцы символом своего знака солнышко. 

    

Село Ивановка 

 

Село Ивановка расположено в восточной части Юрьевской сельской территории. 

Время основания села неизвестно. Старожилы утверждают, что на месте, где в настоящее 

время находится село Ивановка, когда-то шумел дремучий лес. В лесу жили разбойники, 

грабившие проходящие мимо леса обозы крестьян, купцов, которые гоняли скот в город 

Курск. Жили разбойники недалеко от родникового колодца, который был им отличной 

приманкой уставших путников. Вода в том колодце была изумительная: зимой  теплая, 

выпьешь и никогда не простудишься, а летом  холодная. Из-за разбоев и ограблений в районе 

чудесного источника люди назвали его «опасным». Это название сохранилось и по сей день. 

Старожилы села, также утверждают, что в эти места за какую-то провинность были 

сосланы три семьи крепостных крестьян. Появилась маленькая деревенька, состоящая из 

трех крестьянских изб. А вскоре, вслед за крестьянскими семьями в эту деревушку был 

сослан дворянин, проигравшийся в карты. Определили его в эту глухомань управлять 

крестьянами. Фамилия его была Аренд. В честь нового барина и стали величать деревеньку 

Аринкой. Старые люди и до сих пор называют ее по старому названию, недоумевая, кому и 

зачем понадобилось переименовывать Аринку во 2-ю Ивановку. С 1972 г. село 2-я Ивановка 

переименовано в Ивановку. 

В 1885 г. в деревне Ивановка «по выкупнному договору» крестьяне получили в надел 

389 десятин пахотной земли. Из этого числа запущено под выгон 16 десятин; в пользовании 
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крестьян осталось 373 десятины. Почва черноземная; склоны яров имеют почву глинистую и 

меловую. Пашня прилегает к одной стороне селения и тянется по длине селения полосою в 

2,5 версты длины и 1,5 версты ширины. Между усадьбами и пашней  выгон; от выгона 

начинаются все три клина. Земледелие общинное по ревизским душам. Способы переверсток 

одинаковы со способами переверсток д. Юрьевка. Общественных наделов  24. Вся пашня 

клиновая; толоку не возят. Причиною этому, по словам крестьян, служат ежегодные 

переверстки. Другие говорят, что «и навозили бы да нечем». У многих домохозяев хватает 

навозу лишь на топку и на конопляники. В яровом поле  овес и просо; под рожь пашут один 

раз и сеют под соху. Овсы и просо ломают». 

В 1920 г. осуществилась вековая мечта крестьян  раздел помещичьих земель. В 1921 г. 

пятнадцатый съезд партии большевиков рассмотрел вопрос о замене продразверстки 

продналогом. Началась новая экономическая политика (НЭП), которая позволила 

в кратчайший срок поднять сельское хозяйство. У крестьян оставалось половина урожая и 

произведенного продукта. Была допущена свободная торговля и производство товаров 

народного потребления. У многих крестьян появилась возможность обзавестись небольшими 

ремесленными мастерскими, лавками, мельницами. Именно в это время появились: лавка у 

Замараева Ивана, сапожные мастерские у Замараева Макара Григорьевича и 

Разуваева Степана Афанасьевича, кузня у Щегликова Григория. 

В годы коллективизации в селе был создан колхоз «Первое Мая». Его первым 

председателем стал Н.К. Замараев. В колхозе насчитывалось 10 конных плугов, 2 конные 

сеялки, 1 конная молотилка, 20 лошадей. Направление хозяйства  земледелие.  

В годы Великой Отечественной войны из села 2-я Ивановка ушли на фронт 68 

мужчин, вернулся домой  41. 

В 1950 г. колхоз «Первое Мая» после укрупнения колхозов Юрьевского сельского 

Совета вошел в колхоз «имени Мичурина» (председатель Кузьма Сергеевич Моляров). 

С улучшением экономического положения колхоза рос жизненный уровень жителей 

села: строились кирпичные и шлакоблочные дома, крытые железом и шифером, проведено 

электричество, радио 

У жителей села появилась возможность приобретать бытовую технику, телевизоры, 

мотоциклы, легковые автомобили. Первым среди жителей села приобрел автомобиль 

«Жигули» водитель хозяйства Виктор Дормидонович Разуваев, а мотоцикл «Днепр» 

Александр Титович Синепупов. 

В 1966 г. сдано в эксплуатацию здание Ивановской восьмилетней школы.  

В 1998 г. в село пришел газ. Газифицировано 44 домовладения. В 2011 г. проведено 

благоустройство села  сдана в эксплуатацию автодорога с твердым покрытием. 

Асфальтированы улицы: Кольцевая, Демократическая, Народная и подъезд к автодороге 

Истобное – Коньшино. 

На 1 января 2017 г. в селе Ивановка проживают 45 человек, число хозяйств 42. 

Престольный праздник святителя Николая Чудотворца, зимний – 19 декабря. 

 

Поселок Степное 

 

Поселок Степное находится на юго-западе Юрьевской сельской территории. Его 

границы проходят: на юге  с землями Корочанским района (село Большая Халань), на западе  

с Толстянской, на востоке  с Коньшинской сельскими территориями. Название поселка 

говорит само за себя и происходит от слова «степь»  безлесная и нередко безводная пустошь 
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на огромном расстоянии. Таким местом был когда-то современный поселок Степное. Здесь 

далеко от людей поселился однажды один крестьянин с семьей.  Таких людей называют 

степными жителями. Если обратиться к толковому словарю В.И. Даля, то можно узнать, что 

степной житель, степняк, степовик  это человек, одиноко живущий в степной глуши. Именно 

таким человеком и был первый поселенец. Звали его Трофим Шевченко. Дата переселения 

крестьянской семьи  неизвестна. По словам старожил, это произошло, предположительно, 

в 20-е годы XX века. Время шло. И, спустя несколько лет, на этом месте появилась 

небольшая деревенька, состоящая из нескольких домов переселенцев из близлежащих сел и 

деревень: Корочка, Огиблянка, Коньшино, Большая Халань, Яблоново. (По утверждению 

старожил поселка, это поселение называлось  Крутое). Предположительно, Крутое с июля 

1928 г. и по 1969 г. входил в состав Корочковского сельского Совета. На его территории был 

создан совхоз Степное. Хозяйство занималось выращиванием зерновых культур, 

животноводством. Для рабочих совхоза строилось жилье, были построены Степовская 

начальная школа, детский сад-ясли, магазин, здравпункт, сельский клуб. Согласно архива 

данных хозяйственных книг Юрьевской сельской администрации, в 1973 г. в поселке 

насчитывалось 100 хозяйств, численность населения составляла 352 человека. Количество 

учащихся в начальной школе  32. После укрупнения хозяйств, в 1969 г. (совхоз Степное 

соединили с колхозом им. Мичурина) хозяйство стало называться совхоз Степное. Директор 

совхоза Михаил Маркович Астахов. Поселок Степное вошел в состав Юрьевского сельского 

Совета. В 1998 г. в село пришел газ. Проведено благоустройство села. 

В настоящее время по статистическим данным Юрьевской сельской администрации в 

поселке на 1-е января 2017 г.  50 хозяйств, население 102 человека. 

                                                            

Хутор Зайцево 

 

Хутор Зайцево находится в юго-восточной части Юрьевской сельской территории. 

Полвека назад на территории нынешнего хутора Зайцево существовало два хутора  

хутор Гнилое и хутор Зайцев. До мая месяца 1924 г. оба хутора входили в Большехаланскую 

волость Новооскольского уезда Курской области. С сентября 1929 г.  в Скороднянский район 

Курской области. В 1930 г. в хуторе Гнилое образован колхоз «Новая жизнь» (первый 

председатель Кирилл Тихонович Лобов), в хуторе Зайцев  колхоз им. Молотова (первый 

председатель  Павел Андреевич Лобов). 

 Оба хозяйства объединяли около 50-и дворов. Сельскохозяйственный инвентарь 

состоял из 20 пар плугов, 4-х конных косилок, 4-х конных сеялок, 2-х конных молотилок. 

Специализация колхозов  земледелие. В 1950 г. хутора Гнилое и Зайцево были объедены 

в одно село Гнило – Зайцево. В селе была начальная школа, магазин, сельский клуб. 

В определенные дни недели в село приезжала кинопередвижка из села Скородное и в клуб 

спешили селяне и      стар, и мал. В 1962 г. село переименовано в хутор Зайцево. Это 

название сохраняется за ним до сих пор. В 1996 г. хутор газифицирован, в 2008 г. по хутору 

пролегла дорога с твердым покрытием (2531 м.).  

На 1 января 2017 г. в хуторе Зайцево насчитывается 52 домовладения, проживает 73 

жителя. 

 

Хутор Кашары 
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Хутор Кашары Юрьевской сельской территориальной администрации образован в 20-

е г. прошлого века. Издавна его жители занимались разведением овец. По словам старожил, 

название хутора происходит от слова «кашара» (помещение для содержания овец).  

В годы коллективизации на его территории был образован колхоз «Нива». Он состоял 

из 24 дворов, в которых проживало около 160 человек. Хозяйство занималось молочным 

животноводством, свиноводством, овцеводством, пчеловодством, птицеводством. Колхоз 

был небольшой. Колхозники жили дружно, работали добросовестно, знали время, когда 

работать и когда отдыхать. Колхоз в округе считался зажиточным.  

В 1950 г., после укрупнения колхозов Юрьевского сельского Совета, он вошел 

в колхоз им. Мичурина. В 1996 г. хутор газифицирован. На 1-е января 2017 г. в хуторе 

Кашары насчитывается 9 домовладений, проживает 10 жителей. 

 

Хутор Куфлиевка 

 

Хутор Куфлиевка (первое название  хутор Куфлиев) получил свое название по 

фамилии первого переселенца Куфлиевского Филарета Петровича. Жителями хутора стали 

крестьяне, высланные за неуплату налога из села Большая Халань. Так между селами 

Корочка и Юрьевка появилась небольшая деревенька. Земля, на которой поселились 

крестьяне, принадлежала князю Ивану Юрьевичу Трубецкому.  

Шло время. Хутор разрастался. Крестьянских хозяйств с каждым годом становилось 

все больше. Согласно документу, датируемому 1885 г., хутор Куфлиевка имел «пахотной 

земли 109 десятин. Черноземная почва перемеживается солонцами; по склонам яров  мел. 

Куфлиевцы распахали три десятины выгона под общественную запашку. Вся пашня 

клиновая. Пашню не навозят, главным образом, по тому, что «неудобно на гору возить 

навоз». На подельном и озимом поле сеют рожь, в яровом овес и подсолнечник. На 

арендованных землях в яровом клине сеют овес, просо, гречиху. Хутор имеет 5 десятин 

покосу; ежегодно перед косьбой проделывают подсчет по ревизским душам с соблюдением 

правил качественного уравнения». 

   В 1905 г. страну охватила всеобщая политическая стачка. Стачечные комитеты 

призывали рабочих прекратить работу, пытались руководить крестьянским движением, 

призывая крестьян к борьбе против помещиков с целью захвата всего их имущества. Дошли 

эти призывы и до крестьян хутора Куфлиевка.  

Перед нами «рапорт и. д. Новооскольского уездного исправника Курскому 

губернатору о самовольной пастьбе скота крестьянами хутора Куфлиевка на земле кн. 

Трубецкого от 26 апреля 1905 года. «Пристав 4-го стана Новооскольского уезда от 25-сего 

апреля за №25 донес мне, что главно управляющий имениями кн. Ивана Юрьевича 

Трубецкого Александр Андреевич Чистяков 24 апреля письменно сообщил ему, приставу, 

что 21 апреля крестьяне хутора Куфлиевка Халанской волости пасли самовольно свой скот 

на земле кн. Трубецкого; когда же управляющий круповским имением кн. Трубецкого 

Федор Карпович Стрельников загнал этот скот на Михайловскую ферму, то крестьяне хутора 

Куфлиевка толпой явились в Михайловскую ферму и напали на управляющего. Стрельников 

от них уехал, и тем самым избавился от побоев; крестьяне же нанесли побои объезчику 

Чеснокову, вытащили его из кащары, забрали самовольно свой скот и ушли домой. При этом 

разбили в кашаре стеклянные окна, в конюшне двери и находящиеся возле кашары ясли. 

Всего убытка, заявлено Чесноковым на 30 рублей». И. д. уездного исправника  Шестаков» 

(«Революционные события 1905 – 1907 гг. в Курской губернии», 1995 г., город Курск)  
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В 1930 г. в хуторе Куфлиевка был создан колхоз имени Пушкина. В 1950 г. после 

проведенного укрупнения колхозов Юрьевского сельского Совета, колхоз им. Пушкина 

вошел в колхоз им. Мичурина. Председатель колхоза – Кузьма Сергеевич Моляров.  

Согласно Всероссийской переписи 2010 года в хуторе Куфлиевка  2 домовладения, 3 

жителя. На 1 января 2017 года в хуторе 2 домовладения и 2 жителя. 

 

Хутор Падина 

 

Хутор Падина входит в состав Юрьевской сельской территориальной администрации. 

По словам сторожил такое название хутора дано потому, что он расположен в низменном 

месте, в падине. Они утверждают, что первыми жителями хутора стали крестьяне, 

переселенцы из села Коньшино и хутора Платавы.  

Заселение хутора, в основном началось во время коллективизации. Переселенцы из 

села Коньшино строили свои дома около леса. Большинство семей были с фамилией 

Мухины. Поэтому часть хутора, расположенная вдоль леса, называется Мухинка. Вторая 

часть хутора называется Падина. Семьи были большие. Только 10 дворов построили 

Широкопетлевы, немного меньше  Мухины и Солодиловы. 

В 1930 г. на территории хутора Падина образован колхоз «Падина». Первый 

председатель  Михаил Иванович Козлов. Колхоз объединял 30 дворов и около 80-и 

колхозников. Колхозный сельскохозяйственный инвентарь был невелик: 2 конные косилки, 

10 конных плугов, 1 конная молотилка. Хозяйство занималось земледелием. 

В 1950 г. после укрупнения колхозов Юрьевского сельского Совета колхоз «Падина» 

вошел в колхоз им. Мичурина. В 1996 году хутор Падина газифицирован.  

На 1 января 2017 г. в хуторе Падина насчитывается 6 домовладений, 6 жителей. 
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В основу написания истории села Юрьевка XX века легли воспоминания жителей 

1. Карпущенко Петр Никитович 1927 г.р., председатель Юрьевского сельского 

Совета; 

2. Кочка Вера Владимировна 1931 г.р., директор Юрьевской восьмилетней школы; 

3. Синепупов Александр Титович 1926 г.р., председатель исполкома Юрьевского 

сельского Совета; 

4. Бахматов Иван Сергеевич  1931 г. р., пенсионер; 

5. Макеева Зинаида Федоровна, учитель Юрьевской восьмилетней школы; 

6. Букрин Александр Алексеевич, учитель истории Юрьевской восьмилетней школы. 


